
20

 

марта

                  

Л

  

*гЙ.

                 

1900

 

года.
fmsz,—У

ШШШ

 

птт.
ч

ЧАСТЬ

 

НЕОФФШЦІЛЬНІЯ.

и

              

„ ____

О

   

ПО

 

КАЯ

 

HI

 

И.
■

  

•

   

•

(О

 

к

 

о

 

и

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

е

   

*).

■

 

■

    

■

                                                                                                                                                                                                             

■

"...

Благодѣтельная

 

скорбь

 

о

 

грѣхахъ,

 

ведущая

 

къ

 

исправленію,

зиждется

 

лишь

 

вь

 

вѣрѣ,

 

надеждѣ

 

и

 

любви,

 

питается

 

мо-

литвою,

 

поддерживается

 

постомъ

 

и

 

положительно

 

нуждается

въ

 

смиреніи .

Вѣра

 

наша

 

показываетъ

 

намъ

 

истинную,

 

святую

 

красоту

заповѣдей

 

и

 

жизни

 

Божественной;

 

черзъ

 

нее

 

передь

 

ним»

открывается

 

царство

 

свѣта,

 

но

 

еще

 

ближе

 

къ

 

намъ,

 

въ

насъ

 

самихъ,

 

освѣщается

 

другое

 

царство — мрачное,

 

грѣхов-

ное.

 

Какое

 

глубокое

 

различіе!

 

Тамъ

 

счастье

 

и

 

блаженство,

радость

 

и

 

свобода,

 

здѣсь

 

—

 

горе

 

и

 

плѣнъ;

 

тамъ

 

Судія,

 

Отецъ

Правды,

 

здѣсь

 

—

 

вина,

 

недостойная

 

оправданія!

 

Передъ

 

очами

вѣры

 

сіяетъ

 

чертогъ,

 

украшенный

 

для

 

иира

 

чистоты

 

и

 

свя-

тости,

 

а

 

я

 

одежды

 

не

 

имѣю,

 

чтобы

 

войти

 

въ

 

него;

 

желанія

мои

 

стремятся

 

къ

 

небу,

 

а

 

на

 

ногахъ

 

тяжелыя

 

гири

 

грѣхаі

Бѣдный

 

я

 

человѣкъ!

 

Кто

 

избавить

 

меня

 

отъ

 

этой

 

тяжести

(Римл.

 

VII,

  

24)?

*)
 

Си.

 
№

 
8

 
неоффнц.

 
части

 
Полгав.

 
Еііарх.

 
Вѣд.

 
за

 
1900

 
г.
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Надежда

 

наша

 

— Христосъ.

 

Ѳнъ

 

избавляетъ

 

насъ

 

отъ

отчаянія

 

и

 

плѣна

 

грѣховнаго.

 

Это

 

Онъ —тотъ

 

добрый

па.стырь,

 

который

 

„душу

 

свою

 

нолагаетъ

 

за

 

овцы"

 

(Іоаік

X.

 

II),

 

ищетъ

 

даже

 

одну;

 

заблудившуюся

 

изъ

 

нихь,

 

береть

на

 

плечи

 

свои,

 

чтобы

 

возвратить

 

ее

 

къ

 

стаду,

 

и

 

радуется

о

 

ней

 

съ

 

Ангелами

 

своими

 

(Лук.

 

XY,

 

4 — 10).

 

Господь-

Судія

 

является

 

Христомъ

 

Искупителемъ.

 

Свѣтч>

 

Его

 

не

только

 

обличаетъ

 

беззаконія

 

наши,

 

но

 

и

 

озаряетъ

 

надеждою.

Въ

 

этомъ

 

свѣтѣ

 

Христосъ

 

ищетъ

 

насъ,

 

чтобы

 

„пощадить"

насъ.

 

Оні.

 

зоветь:

 

„прі идите

 

ко

 

Мнѣ

 

всп

 

тружднющіеся"

(Мѳ.

   

XI,

   

28)

  

и

  

обѣщаетъ

  

успокоеніе.

                         

,___ __^.

Но,

 

Христе

 

милостивый!

 

я

 

вижу

 

Тебя

 

на

 

крестѣ

 

и

 

ужа-

саюсь

 

правды

 

Твоей:

 

мои

 

грѣхн,

 

какъ

 

гвозди,

 

впились

 

въ

Твои

 

пречистыя

 

руки

 

и

 

ноги!..

 

Истинно

 

такъ...

 

Но

 

я

 

так-

же

 

слышу

 

покаяніе

 

разбойника

 

и

 

возвѣщенную

 

ему

 

радость,

за

 

крестомъ

 

я

 

вижу

 

гробъ,

 

въ

 

которомъ

 

погребены

 

и

 

запе-

чатаны

 

и

 

моя

 

грѣхи,

 

взятые

 

на

 

Себя

 

Спасителемъ,

 

и

 

про-

буждается

 

надежда

 

мои

 

при

 

видѣ

 

Ангела,

 

отвалившаго

камень

 

отъ

 

дверей

 

гроба,

 

и

 

воскресаю

 

я

 

при

 

словахь

 

Вос-

кресшаго:

   

«мпръ

  

вамъ».

Обновленію

 

души

 

пашей

 

чрезъ

 

покаяніе

 

и

 

надежду

 

ве-

лисимъ

 

препятствіемъ

 

служитъ

 

гордость

 

наша.

 

Гордый

 

че-

ловѣкъ

 

не

 

хочетъ

 

видѣть

 

грѣха

 

и

 

закрываетч>

 

глаза

 

отъ

свѣта,

 

почему

 

и

 

впадаетъ

 

въ

 

самообольщеніе.

 

Не

 

видя

 

же

своего

 

грѣха

 

п

 

своей

 

язвы,

 

онъ

 

не

 

принимает ь

 

и

 

лѵіенін,

и

 

вотъ

 

болѣзнь

 

души

 

его

 

становится

 

безнадежной.

 

Если

же

 

всепронпкающій

 

свѣтъ

 

истины

 

заставитъ

 

его,

 

нако-

нець,

 

увидѣть

 

себя

 

въ

 

настоящемъ

 

грѣховномъ

 

состояні.и,

то

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

гордость

 

мѣшаетъ

 

ему

 

искать

 

спа-

сенія

 

у

 

другого,

 

хотя

 

бы

 

то

 

у

 

Самого

 

Господа,

 

Онъ

 

ду-

маетъ

 

справиться

 

съ

 

этимъ

 

несчастіемь

 

самъ

 

-своими

 

силами.

Но

 

первыя

 

же

 

попытки

 

въ

 

этомъ

 

направлении

 

обнаружи-

ваю™

   
тщету

    
однихъ

    
собственныхъ

   
усилій

   
безъ

   
помощи
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Божіей. "Какъ

 

часто

 

наша

 

самонадѣліінѳсть

 

бываетъ

 

нака-

зана!

 

Упорное

 

желаніе

 

гордеца

 

быть

 

вездѣ

 

самимъ

 

лишь

собою,

 

не

 

смиряясь

 

даже

 

предъ

 

необходимостью,

 

въ

 

концѣ

коііцовъ,

 

приводитъ

 

или

 

къ

 

нравственному

 

окаменѣнію,

 

или

къ

 

тому

 

отчаянію,

 

которое

 

погибаетъ

 

на

 

висѣлицѣ

 

Іуды

Нсісаріота!

 

Несчастный

 

гордецъ!

 

Не

 

нидитъ

 

онъ

 

того,

 

что

подобно

 

всѣмъ

 

людямъ,

 

и

 

онъ

 

та^же

 

грѣшенъ

 

предъ

 

Богомь

и

 

безотвѣтенъ

 

предъ

 

Нимъ,

 

и

 

оправдаміе

 

наше

 

есть

 

милость

Господня,

 

пощада,

 

не

 

нами

 

заслуженная,

 

а

 

Спасителемъ

наінииь.

 

Въ

 

смиреніи

 

сердца

 

мы

 

должны

 

молить

 

о

 

ирощеніи

и

 

полагать

 

надежду

 

нашу

 

не

 

въ

 

собствениімъ

 

достоинствѣ,

а

 

во

 

Христѣ,

 

пострада вшемъ

 

за

 

насъ.

 

Истинное

 

нокаяніѳ

говорить:

 

«горе

 

мні;

 

грѣшному!

 

Я

 

не

 

смѣю

 

взирать

 

на

небо,

 

nf)0

 

согрѣшилъ

 

болѣе

 

другихъ.

 

Дай

 

мнѣ

 

слезы

 

о

 

грѣ-

хахъ

 

моихъ,

 

дай

 

мнѣ

 

помыслъ

 

о

 

судѣ

 

Твоемъ,

 

не

 

обличи

меня

 

правдою

 

Твоею,

 

но

 

покрой

 

милостью,

 

пощади

 

Свое

созданіе,

 

Владыко»!

 

Таковы

 

чувства

 

смиреннаго,

 

кающагося

сердца,

 

— чувства,

 

а

 

не

 

слова

 

только.

 

Мы

 

же

 

иногда

 

произ-

носимъ

 

лишь

 

смиренныя

 

слова,

 

неискренно

 

и

 

лпцемѣря

 

даже

предъ

 

смми

 

собою,

 

говоримъ:

 

«окаянный

 

я

 

человѣкъ!

 

Со-

грѣшихъ

 

паче

 

всѣхъ

 

сыновъ

 

человѣческихъ»,

 

и

 

въ

 

то

 

же

время

 

на

 

можемъ

 

разглядѣть

 

въ

 

себѣ

 

ни

 

одного

 

грѣха,

внутрепно

 

довольны

 

сами

 

собою

 

и

 

даже

 

втайнѣ

 

гордимся

этимъ

 

самымъ

 

своимъ

 

напускнымъ

 

смиреніемъ!

 

Опасная

 

сѣть,

въ

 

которую

 

уловляетъ

 

насъ

 

наша

 

гордость!

 

Тонкая

 

ложь,

опутывающая

 

нашъ

 

умъ

 

и

 

сердце

 

даже

 

на

 

нѣкоторыхъ

ступеняхъ

 

праведности!

 

Вотъ

 

что

 

говоритъ

 

апостолъ

 

Іоаннъ

об'ь

 

этой

 

мнимой

 

святости:

 

«аще

 

рѣчемъ,

 

яко

 

грѣха

 

не

имамы,

 

себе

 

прельщаемъ

 

и

 

истины

 

нѣсть

 

въ

 

насъ»

 

(1

 

Іоан.

I,

 

8).

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

въ

 

чистой

 

водѣ

 

мы

 

ясно

 

видимъ

самое

 

дно

 

рѣки

 

или

 

озера

 

и

 

различаемъ

 

не

 

только

 

крупные

предметы,

 

но

 

и

 

самый

 

малый

 

камешекъ

 

и

 

самую

 

незамѣтную

путь.

    
Такова

   
и

    
христіанская

    
совѣсть:

    
чѣмъ

   
она

 
чище,
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чѣмъ

 

яснѣе

 

въ

 

ней

 

отражается

 

и

 

сквозь

 

нее

 

проникаетъ

небесный

 

снѣтъ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

замѣтнѣе

 

становится

наша

 

собственная

 

грѣховность

 

и

 

даже

 

малѣйшее

 

нарушеніе

чистоты.

 

Итакъ,

 

если

 

ктс-лнбо

 

увѣренъ

 

въ

 

своей

 

правед-

ности,

 

пусть

 

знаетъ,

 

что

 

душа

 

его.

 

—еше

 

мутная

 

вода,

■сквозь

 

которую

 

не

 

проникаетъ

 

лучъ

 

небесный.

 

Заблуждается

мнимый

 

нраведникъ:

  

истины

 

нѣтъ

 

въ

 

немъ.

Смириыъ

 

себя

 

прредъ

 

Христ^мъ

 

и

 

въ

 

смиреніи

 

будемъ

просить

 

помощи

 

у

 

Бога

 

и

 

у

 

святыхъ

 

Его,

 

и

 

въ

 

особен-

ности

 

у

 

Пресвятой

 

Дѣвы,

 

заступницы

 

нашей

 

и

 

надежды

нашей!

Жажда

 

оправданія

 

новедетъ

 

насъ

 

путемъ

 

смиреНнаго

 

по-

каннія

 

къ

 

прощенію

 

грѣховъ

 

иашихъ

 

и

 

даже

 

къ

 

большему:

къ

 

любви

 

Божественной.

 

Не

 

только

 

милость

 

*

 

въ

 

судѣ

Своемъ

 

окажетъ

 

намъ

 

Господь,

 

но

 

и

 

согрѣетъ

 

для

 

добра

наше

 

сердце,

 

обновитъ

 

его

 

любовію

 

Своею,

 

чрезъ

 

Святаго

Духа

 

Своего

 

(Іоан.

  

XX,

  

22

 

—

 

23).

Прощеніе

 

грѣховъ

 

и

 

милующая

 

любовь

 

Божія

 

даруются

намъ

 

въ

 

таинствѣ

 

ткаянія.

 

Мы

 

исновѣдуемь

 

грѣхн

 

свои

нередъ

 

священникомъ,

 

раскрываемъ

 

ему

 

совѣсть

 

нашу,

 

и

онъ,

 

видя

 

нашу

 

искренность

 

и

 

наше

 

твердое

 

намѣреніе

 

на-

чать

 

новую

 

добрую

 

жизнь,

 

объявляетъ

 

намъ

 

нрощеніе

 

Іисуса

Христа

 

властію

 

Духі

 

Святаго.

 

Воистину

 

безконечная,

 

ми-

нующая

 

любовь

 

Божія

 

совершаетъ

 

это

 

таинство!

 

Кто

 

бы

могъ

 

получить

 

снасеніе,

 

если

 

бы

 

Господь

 

не

 

даровалъ

 

сего

благодатнаго

 

средства

 

омывать

 

душу

 

нашу,

 

когда

 

она

 

утра-

чиваетъ

 

свою

 

первоначальную

 

чистоту,

 

получаемую

 

во

 

св.

крещеніи?

 

Лишь

 

пут«мъ

 

нокаянія

 

мы

 

со

 

ступеньки

 

на

 

сту-

иеньку

 

можемъ

 

подниматься

 

по

 

высокой

 

лѣстницѣ,

 

ведущей

къ

 

небу.

 

Это--иостеиеішое

 

внутреннее

 

перерожденіе,

 

черезъ

которое

 

мы

 

растемъ

 

нравственно

 

и

 

поддержи ваемъ

 

свои

 

ду-

ховный

 

силы.,

    

исцѣляясь

   

отъ

   

душевныхъ

   

недуговъ,

  

учась
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иенавидѣтъ

 

грѣхъ

 

въ

 

самнхъ

 

себѣ

 

и

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

любить

добродѣтель.

Осенью

 

упадаютъ

 

съ

 

деревьевъ

 

отжившіе

 

листья:

 

такъ

чрезь

 

нокаяніе

 

должны

 

отпасть

 

отъ

 

насъ

 

грѣхи

 

наши.

 

Но

аы

 

наблюдаемъ,

 

что

 

вмѣсто

 

омертвѣвшихъ

 

листьевъ

 

на

вѣтклхъ

 

уже

 

есть

 

зародыши

 

новой

 

зелени,

 

почки,

 

которыя

распустятся

 

весною,

 

аослѣ

 

зимняго

 

испытания.

 

Пусть

 

осен-

ній

 

дождь,

 

порывы

 

холоднаго

 

вѣтра

 

обнажаютъ

 

деревья,

они

 

уже

 

хранятъ

 

въ

 

себѣ

 

начатки

 

будущаго

 

расцвѣта.

Слезы

 

нокаянія

 

и

 

вопли

 

тѣсноты

 

душевной

 

также

 

смываютъ

наши

 

грѣхи,

 

но

 

мы,

 

подобно

 

деревьямъ,

 

должны

 

пригото-

вить

 

себѣ

 

уже

 

во

 

время

 

этой

 

скорби

 

новыя

 

почки

 

для

новой

 

жизни:

 

твердое

 

намѣреніе

 

измѣниться.

 

Исполнение

этого

 

намѣренія

 

нужно

 

начать

 

теперь

 

же,

 

ранѣе,

 

чѣмъ

 

мы

получимъ

 

нрощеніе

 

грѣховъ.

 

Этимъ

 

начаткомъ

 

новой

 

жизни

является

 

то,

 

что

 

мы

 

въ

 

саиихъ

 

себѣ

 

должны

 

пережить

 

и

усвоить

 

тайну

 

прощенія,

 

т.

 

е.

 

простить

 

всѣ

 

обиды,

 

намъ

нанесенный,

 

примириться

 

со

 

всѣми

 

врагами,

 

и

 

въ

 

душѣ

своей

 

даже

 

съ

 

гѣня,

 

которые

 

не

 

хотятъ

 

мириться

 

съ

 

нами.

Если

 

Христосъ

 

даже

 

нашей

 

жертвы

 

не

 

принимаешь

 

безъ

нашего

 

примиренія

 

съ

 

нашими

 

соперниками

 

(Мѳ.

 

V,

 

23

 

—

 

26),

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

приметь

 

нашей

 

просьбы

 

о

 

прощеніи,

коль

 

скоро

 

мы

 

сами

 

не

 

хотимъ

 

прощать.

 

«Не

 

знаете,

 

чего

просите», —отвѣтитъ

 

Онъ

 

самъ.

Когда

 

въ

 

дупіѣ

 

нашей,

 

чрезъ

 

самоиспытаніе,

 

постъ

 

и

молитву,

 

слезы

 

и

 

сокрушеніе,

 

созрѣетъ

 

готовность

 

перемѣ-

ниться,

 

мы

 

должны

 

запечатлѣть

 

это

 

искреннимъ

 

исповѣда-

ніемъ

 

грѣховъ

 

своихъ

 

иредь

 

священникомъ,

 

какъ

 

свидѣте-

телемъ,

 

въ

 

невидимомъ

 

нрисутствіи

 

Самого

 

Христа.

 

Все,

безъ

 

утайки,

 

должны

 

мы

 

открыть

 

въ

 

этой

 

врачебницѣ

 

души,

чтобы

 

получить

 

исцѣленіе,

 

помня,

 

что

 

все

 

утаенное

 

стано-

вится

 

для

 

насъ

  

«сугубымъ

 

грѣхомъ»

 

.

Трудно

 
бываетъ

 
переживать

 
стыдъ

 
грѣха

  
передъ

 
другимъ
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человѣкомь,

 

и

 

иногда

 

кающійся

 

не

 

можетъ

 

побороть

 

себя

и

 

открыться

 

во

 

всемъ

 

священнику,

 

хотя

 

и

 

знаетъ,

 

что

 

его

тайна

 

сойдетъ

 

въ

 

могилу

 

вмѣстѣ

 

съ

 

духовникомъ,

 

не

 

имѣю-

щимъ

 

права

 

открывать

 

сказанное

 

на

 

пеповѣди.

 

Надо

 

пола-

гать,

 

что

 

цѣпкое

 

зло

 

дѣлаетъ

 

згѣсь

 

послѣднюю

 

отчаянную

попытку

 

удержаться

 

въ

 

сердцѣ

 

человѣка.

 

Потому

 

нужно

усилиться

 

и

 

сбросить

 

съ

 

себя

 

эту

 

помѣху

 

ложнаго

 

стыда.

Мы

 

стыдимся

 

открыть

 

свою

 

тайну

 

человѣку,

 

хотя

 

и

 

обле-

ченному

 

властію

 

прощать

 

и

 

удерживать

 

грѣхи,

 

но

 

все

 

же

близкому

 

къ

 

намъ

 

по

 

природѣ

 

и

 

самой

 

грѣховности.

 

Какой

же

 

безмѣрный

 

стыдъ

 

придется

 

намъ

 

испытывать

 

тамъ,

 

на

судѣ

 

всевидящаго

 

Бога,

 

когда

 

все

 

тайное

 

раскроется

 

иередъ

всѣми.

 

Не

 

милость-ли

 

это

 

Божія,

 

что

 

намъ

 

этотъ

 

стыдъ

дозволено

 

пережить

 

раньше

 

и

 

черезъ

 

то

 

очиститься

 

нередъ

Богомъ?

 

Судъ

 

же

 

Божій

 

не

 

только

 

видитъ

 

насъ'

 

въ

 

>буду-

щемъ, і: но

 

и

 

все

 

время

 

невидимо

 

совершается:

 

мы

 

стыдимся

открыться

 

священнику,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

тайны

 

нашей

 

жизни

всѣ

  

уже

 

стоятъ

  

на

 

судѣ

  

предъ

  

очима

 

Сердцевѣдцаі

Если-бы

 

прощеніе

 

грѣховъ

 

издавалось

 

намъ

 

безъ

 

устной

исповѣди,

 

то

 

какое

 

удостовѣреніе

 

могли

 

бы

 

мы

 

имѣть

 

въ

томъ,

 

что

 

дѣйствительно

 

мы

 

оправданы

 

Богомъ?

 

Успокоеніе

совѣсти?

 

Но

 

оно

 

можетъ

 

быть

 

обманчивымъ.

 

Мы

 

вообще

склонны

 

усыплять

 

нашу

 

совѣсть

 

и

 

оправдывать

 

себя

 

въ

 

свиихъ

проступкахъ,

 

а

 

потому

 

и

 

требуется

 

для

 

насъ

 

болѣе

 

безпри-

страстный

 

судья,

 

чѣмъ

 

мы

 

сами.

 

Совѣсть

 

можетъ

 

молчать

и

 

тогца,

 

когда

 

она

 

подавлена

 

тяжестью

 

простѵ

 

пленій,

 

пока

не

 

проснется

 

черезъ

 

много

 

лѣтъ

 

послѣ

 

содѣяннаго.

 

Потому

необходимо

 

намъ

 

достовѣрное

 

свидетельство

 

о

 

нашемъ

 

оправ-

даніи.

 

Кромѣ

 

того,

 

если

 

покаяніе

 

наше

 

нелнцсмѣрно,

 

если

мы

 

не

 

повинность

 

только

 

отбываемъ.

 

а

 

истинно

 

соіфушаемся

о

 

своихъ

 

грѣхахъ,

 

то

 

само

 

сердце

 

ищ^тъ

 

повѣреннаго

 

на-

шихъ

 

таПнъ

 

и

 

нашего

 

горя,

 

и

 

стремится

 

высказаться.

Скрытая

 
тайна

 
на

 
сердцѣ

 
—

 
мучптъ

 
насъ,

 
и

    
мы

   
чувствуемъ
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облегченіё,

 

когда

 

дѣлимся

 

ею

 

съ

 

другимъ

 

человѣкомъ.

 

Это

законъ

 

нашей

 

душевной

 

жизни.

 

Такимъ

 

ооразомъ,

 

сама

любовь

 

Божія

 

обнаруживается

 

въ

 

дарованіи

 

намъ

 

благодат-

наго

 

чокаянія,

 

чрезъ

 

исповѣданіе

 

грѣховъ

 

передъ

 

священ-

на

 

комъ. ..

 

Получивъ

 

отъ

 

него

 

удостовѣреніе.

 

что

 

грѣхъ

прищенъ,

 

укрепившись

 

въ

 

намъренш

 

исправить

 

нашу

 

жизнь

и

 

совершить

 

благочестивое

 

упражнение

 

или

 

понести

 

еиити-

мію,

 

если

 

духовникъ

 

наложилъ

 

ее

 

на

 

насъ1,

 

для

 

нримиренія

съ

 

Богомъ,--мы

 

снова

 

становимся

 

чистыми

 

передъ

 

правдой

Неба

 

и

 

воспринимаем'!»

 

любовь

 

Божію

 

въ

 

послѣдующемъ

величайшемъ

 

таинствѣ

 

нричащенія,

 

чрезъ

 

которыя

 

самъ

Христось-Искупитель

  

вселяется

   

внутрь

  

насъ.

Вь

 

дни

  

покаянія,

    

въ

 

Св.

  

Четыредесятницу

 

да

 

совершитъ

Господь

 

благодатную

 

перемѣну

 

душъ

 

нашихъ!

  

Аминь.

(С. -П.

 

Д.

  

В.).

   

Свлшенникъ

 

Іоанпь

 

Слободской.

тми

 

itumi

 

сгя

 

!

        

і

        

■

Щ

 

1110

при

 

погребеиііі

 

ключаря

 

Иолтавскато

 

ігаѳедраль-

наго

   

собора,

   

священника

   

II.

   

М.

   

Діаталовича,

6

 

марта

 

1900

 

года.

Что

 

сіе,

 

еже

 

о

 

насъ

 

быстъ,

 

таин-

ство?

 

Како

 

првдахомсл

 

тлѣніюі

 

Каісо

сопрягохомсл

 

смертгі.

 

(LI

 

огребал

 

ьн.

стихира,).

Въ

 

круговращеніи

 

жизни

 

ежедневно

 

мы

 

наблюдаемъ

послѣ

 

тайны

 

рожденія

 

таинство

 

смерти.

 

Въ

 

отдѣлыюсти

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

въ

 

свое

 

время

 

ожидаетъ

 

смерть:

 

„вся

 

къ

той

 

же

 

нудимся

 

обители,

 

и

 

подь

 

тойжде

 

пойдемъ

 

камень,

 

и

 

сами

прахь
 

іюмалѣ

 
будемъ"

    
(Погребалыі.

     
стихира).

   
И

   
однако
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всегда

 

и

 

неизмѣнно

 

явленіе

   

смерти

  

вызываетъ

  

у

 

насъ

  

чув-

ство

  

ужаса

 

и

 

скорби.

И

 

какъ

 

не

 

скорбѣть?

 

Создатель,

 

Слово

 

творческое

 

„ обра-

зом

 

ь

 

своимъ

 

иочтилъ

 

насъ,

 

рукъ

 

своихъ

 

созданіе:

 

живо-

писавъ

 

въ

 

вещественномъ

 

зракѣ

 

умнаго

 

существа

 

подобіе,

его

 

же

 

и

 

причастниками

 

насъ

 

ноставилъ,

 

иоложивъ

 

на

земли

 

начальствовать

 

надт.

 

тварями

 

самовластіемъ".

 

Мы

 

же,

причастниками

 

грѣха

 

ставши,

 

омрачили

 

въ

 

себѣ

 

зракъ

творческаго

 

Слова;

 

во

 

грѣхѣ

 

же

 

стали

 

причастниками

 

и

смерти.

 

„И

 

сицевое

 

бысть

 

наше

 

житіе,

 

сіе

 

на

 

земли

 

игра-

лище;

 

не

 

сущямъ

 

быти,

 

и

 

бывшимъ

 

растлѣтися.

 

Есмы

 

соніе

непостоянное,

 

дуновеніемъ

 

неодержимое".

 

По

 

сему— претить

нашему

 

духу,

  

призванному

    

къ

 

жизни

 

Животомъ

 

вѣчнымъ

 

и

назначенному

   

для

   

жизни

   

вѣчной,

 

лвленіѳ

 

смерти

  

со

 

всѣмь
..... ■

                                                                                                              

. :

тѣмъ,

   

что

  

произвело

  

смерть.

Ежедневно

 

смерть

 

нохищчетъ

 

кого-нибудь

 

изъ

 

насъ;

и

 

нынѣ

 

предъ

 

нами

 

гробь.

 

Мы

 

не

 

вѣдаемъ

 

ни

 

дня,

 

ни

 

часа,

въ

 

который

 

по

 

волѣ

 

Вожіей

 

явится

 

къ

 

намь

 

ангелъ

 

смерти.

Часто

 

является

 

смерть

 

совершенно

 

неожиданно,

 

какъ

 

и

нынѣ.

 

Что

 

же

 

мы

 

предпринимаемъ

 

въ

 

чаяніи

 

своей

 

смерти,

кромѣ

 

вздоха

 

и

 

скорби?

 

Не

 

совершаетъ

 

ли

 

жизнь

 

своего

теченія

 

у

 

большинства

 

изъ

 

насъ

 

такъ,

 

какъ

 

бы

 

никогда

не

 

имѣло

  

быть

 

смерти?

Внемлемъ

 

же

 

мы

 

наставительному

 

голосу

 

церковной

 

пѣснп:

„видите

 

предлежаща

 

мертва,

 

образъ

 

воспріимемъ

 

вси

 

ко-

нечнаго

 

часа:

 

сей

 

бо

 

отходитъ

 

яко

 

дымъ

 

отъ

 

земли,

 

яко

цвѣть

 

отцвѣте,

 

яко

 

трава

 

носѣщеся".

 

ІІутемъ

 

смерти

отошли

 

отъ

 

сей

 

жизни

 

вси

 

земнородные,

 

и

 

вси

 

сонмы

праведниковъ.

 

Но

 

не

 

всѣмъ

 

умершпмъ

 

смерть

 

одинаково

была

 

страшна.

 

Дабы

 

смерть

 

намь

 

была

 

менѣе

 

страшна,

 

отъ

насъ

 

завитъ

 

ослабить

 

причину,

 

производящую

 

смерть.

Единственная

 

причина

 

смерти — грѣхъ.

 

„Грѣхомъ

 

смерть

 

во

вся

  
человѣка

  
вннде"

 
(Римл.

   
5,

  
12);

   
„грѣхъ

 
—

 
жало

 
смерти"



369

      

'

(I.

 

Кор.

 

16,

 

63), — учитъ

 

насъ

 

слово

 

Божіе.

 

Цосему

 

къ

 

душѣ,

къ

 

совѣсти

 

своей,

 

для

 

испытанія,

 

мы

 

должны

 

обращать

свои

 

мысленные

 

взоры

 

каждый

 

разъ,

 

когда

 

созерцаемъ

 

яв-

леніе

 

смерти.

 

И

 

наша

 

совѣсть

 

сказать

 

намь

 

должна,

 

отчего

въ

 

особенности

 

намь

 

смерть

 

страшна.

 

О

 

если

 

бы

 

каждый

изъ

 

насъ

 

въ

 

послѣднія

 

минуты

 

своего

 

бытія

 

могъ

 

сказать

своимъ

 

ириснымъ

 

и

 

окружающимъ:

 

„будьте

 

спокойны, —я

спокоенъ"

   

(слова

 

Царя

 

Миротворца)!

Для

 

нредсмертнаго

 

спокойствія

 

совѣсти

 

мы

 

всю

 

свою

жизнь

 

располагать

 

должны

 

такъ,

 

чтобы

 

всегда

 

были

 

готовы

жить

 

и

 

готовы

 

умереть.

 

Мнѣ

 

еже

 

жити — Христосъ,

 

и

еже

 

умрета

 

—

 

пріобрѣтеніе

 

(Филип.

 

1 ,

 

21),-

 

подаетъ

 

намъ

собою

 

примѣръ

 

блаженный

 

Апостолъ.

 

Для

 

сего

 

молитва,

трезвеніе

 

духа,

  

добродѣлаиіе

 

— единственные

  

пути.

Объ

 

усопшемъ

 

и

 

предлежащемъ

 

собратѣ

 

нашемъ

 

досто-

почтенномъ

 

іереѣ

 

Ветрѣ

 

наши

 

свѣдѣнія

 

не

 

лишены

 

утѣ-

шенія:

 

его

 

бездыханный

 

трупъ

 

былъ

 

найденъ

 

въ

 

домѣ

повергнутымъ

 

иредъ

 

святыми

 

иконами,

 

послѣ

 

предшество-

вавшая

 

сему

 

умилительнаго

 

чтенія

 

имъ

 

изъ

 

свята

 

го

 

Еван-

гелія

 

о

 

страданіяхь

 

нашего

 

Спасителя

 

и

 

Господа

 

на

 

второй

пассіи.

 

Самъ

 

ГЪсподь

 

доставилъ

 

ему

 

сіе

 

нослѣднее

 

въ

 

жизни

великое

 

и

 

спасительное

 

утѣшеніе'

 

рядовой

 

чтецъ

 

Евангелія

(говорящій

 

сіе)

 

по

 

нуждѣ

 

отилеченъ

 

былъ

 

для

 

сего

 

же

Дѣла

 

нъ

 

другой

 

храмъ,

 

и

 

посему

 

евангельское

 

чтеніе

 

испол-

нить

 

пришлось

 

усопшему

 

собрату.

 

Такъ

 

отошелъ

 

онъ

 

въ

горній

 

міръ

 

отъ

 

исполненной

 

страданій

 

жизни

 

какъ

 

истин-

ный

 

крестоносецъ,— его

 

последнею

 

мыслію

 

были

 

крееть

 

и

страданія

 

нашего

 

Спасителя.

 

Всѣмъ

 

молящимся

 

въ

 

семъ

 

св.

храмѣ

 

его

 

настроеиіе

 

и

 

память

 

о

 

немь

 

предъ

 

глазами:

 

его

иопеченіемъ

 

устроены

 

святыя

 

иконы

 

Богоматери

 

,.игѣхъ

скорбящихъ

 

радости"

 

и

 

святителя

 

Ѳеодосія

 

Черниговскаго

чудотворца,

 

которыхъ

 

онъ

 

быль

 

усердным

 

ь

 

чтителемъ-

Когда
   

будете

    
поклоняться

    
симь

   
святынямъ,

    
помяните

 
въ
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своей

 

молитвѣ

 

соорудившаго

  

ихъ

 

раба

 

Божія

    

іерея

  

Ветра.

Сіе

 

еже

   

о

   

насъ,

 

таинство

 

смерти

 

во

 

истину

 

Бога

 

пове-

лѣніемъ

 

бысть.

  

Оті.

  

всего

 

сердца

 

всѣ

  

помолимся,

 

да

 

подастъ

Господь

 

представльшемуся

 

упокоеніе

 

и

  

намъ

 

утвержденіе.

:

Снященникъ

 

Іустинъ

 

Ольшевскій.

---------------

ПОУЧННН
произнесенное

   

на

 

лит^ргіи

 

въ

 

Нолтавекомъ

 

ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

день

 

погребенія

 

ключаря

онаго

 

собора,

 

священника

 

Негра

 

Діаталовича.

Зрлще

 

мл

 

безгласна,

 

и

 

бездыханна

предлежаща,

 

восплачите

 

о

 

мть,

 

бра-

тге

 

и

 

друзы,

 

сродницы,

 

и

 

знаемги:

вчерашигй

 

день

 

бесѣдовахъ

 

съ

 

вами,

 

и

внезапу

 

паное

 

па

 

мл

 

страшный

   

часъ
ІѴІЛ.Л

смертный.

 

(Стих,

  

погреб

 

).
■

Какь

 

много

 

стращнаго

 

и

 

грустнаго

 

всегда

 

приходится

видѣть

 

и

 

чувствовать

 

при

 

гробѣ

 

новопреставленныхъ

 

блнж-

нихъ

 

наших ь!

 

Особенно

 

тяжело

 

бываетъ

 

на

 

сердцѣ

 

при

видѣ

 

и

 

наблюденіи

 

неожиданной,

 

внезапной

 

кончины.

 

Вотъ

предлежащій

 

во

 

гроб(>,

 

возлюбленный

 

собратъ

 

нашъ

 

свя-

щенноіерей

 

Петрь,

 

какъ

 

неожиданно,

 

тихо,

 

спокойно,

 

без-

болѣзненно

 

обращается

 

въ

 

бездыханный

 

и

 

безславный

 

трупъ,

разрывая

 

на

 

вѣки

 

всякія

 

связи

 

съ

 

живыми

 

людьми

 

какъ

 

бы

уязвленный

 

борьбою

 

житейскою,

 

вдругъ

 

падаеть

 

подобно

обезсилпвшему

 

путнику,

 

ища

 

покоя

 

и

 

тишины

 

въ

 

темной

и

 

мрачной

 

могилѣ!

 

Ни

 

онъ,

 

ни

 

мы,

 

близкіе

 

къ

 

нему,

 

не

вѣдали,

 

что

 

утрѣ,

 

днемъ

 

или

 

нощію

 

это

 

случится

 

съ

 

нимъ.

Такова

 

ясизнь

 

наша.

 

Это,

 

—

 

по

 

слову

 

Апостола,

 

по

 

истинѣ,

пара

 

есть,

 

лже

 

вмалѣ

 

является,

 

потомъ

 

же

 

исчезаешь
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(Іак.

 

IV,

 

14).

 

Такова

 

участь

 

человѣческая

 

на

 

землѣ.

 

По-

сему,

 

смотря

 

на

 

сей

 

гробь,

 

будемъ,

 

братіе,

 

носить

 

въ

своемъ

 

сознаніи,

 

что

 

рано

 

или

 

поздно,

 

быть

 

можетъ

 

завтра,

даже

 

сегодня,

 

сей

 

часъ,

 

сію

 

минуту,

 

и

 

мы

 

безъ

 

предвѣст-

ника

 

смерти —болѣзни

 

станемъ

 

въ

 

положеніи

 

почившаго,

окруженные

 

соболѣзнованіемъ

 

и

 

конечно

 

молитвами.

 

Будемъ

же

 

и

 

мы

 

готовы

 

(Лук.

 

12,

 

40).

 

Пусть

 

не

 

увлекаетъ

 

насъ

эта

 

суетливая

 

и

 

мятежная

 

жизнь,

 

часто

 

похожая

 

на

 

сует-

ливый

 

и

 

шумный

 

базаръ,

 

движущаяся

 

большею

 

частію

 

къ

грѣшнымъ

 

цѣлямъ,

 

переполненная

 

суетливыми

 

планами

 

и

расчетами

 

земными,

 

такъ

 

безполеными

 

п

 

ничтожными

 

при

кончинѣ

 

нашей.

 

Грозный

 

часъ

 

смертный

 

всегда

 

да

 

будетъ

памятенъ

 

намъ.

 

Онь

 

внушаетъ

 

намъ

 

не

 

забывать

 

о

 

нашемъ

высшемъ

 

назначеніи,

 

о

 

небѣ,

 

этомъ

 

истинномъ

 

отечествѣ

нашемъ,

 

и

 

стоять

 

какъ

 

бы

 

на

 

стражѣ

 

постоянно

 

бдяшими

и

 

готовыми

 

встрѣтить

 

въ

 

полунощи

 

внезапно

 

грядущаго

Господа

 

со

 

свѣтильниками

 

крѣпкой

 

вѣры

 

и

 

съ

 

обильными

дѣлами

 

любви

  

и

 

благочестія.

Но

 

какъ

 

бы

 

ни

 

силились

 

мы

 

не

 

впечатлѣваться

 

ужасами

смерти,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

настраивали

 

себя

 

къ

 

спокойному

 

и

 

со-

знательному

 

размышленію

 

о

 

неизбѣжномъ

 

часѣ

 

смертномъ,

о

 

возможности

 

неожиданна

 

го

 

и

 

внезапнаго

 

прекрпщешя

нашей

 

жизни,

 

все

 

таки

 

невольный

 

страхъ,

 

тяжелая

 

грусть

западаетъ

 

въ

 

душу

 

при

 

гробѣ

 

умершихъ.

 

Чѣмъ

 

же

 

утѣшить

себя?

 

Для

 

успокоенія

 

нашего

 

поучимся

 

у

 

почившаго

 

свя-

щепноіерея

 

Петра,

  

какъ

 

нужно

 

жить

 

и

  

какъ

 

умирать.

Въ

 

мірѣ

 

скорбна

 

будете

 

(Іоанна

 

16,

 

33).

 

На

 

всемъ

простраиствѣ

 

жизни

 

покойнаго

 

оправдались

 

эти

 

слова

 

Спа-

сителя,

 

Жизнь

 

его

 

преисполнилась

 

столь

 

тяжкихъ

 

скорбей

и

 

испытаній,

 

что

 

приходится

 

удивляться,

 

какъ

 

онъ

 

могъ

 

съ

такамъ

 

мужествомъ

 

перенести

 

ихъ,

 

дожить

 

до

 

почтенной

старости

 

и

 

остаться

 

вѣрнымъ,

 

непоколибимымъ

 

и

 

стойкимъ

въ
 

своихъ

 
правилахъ

 
и

 
убѣжденіяхъ.

 
Только

 
глубокая

 
вѣра
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въ

 

промыслъ

 

Божій,

 

только

 

непрестанная

 

молитва,

 

терпѣніе

и

 

покорность

 

волѣ

 

Г>ол;іей

 

могли

 

укрѣплять

 

его

 

и

 

сохра-

нить

 

долгіе

 

годы

 

неизмѣнный

 

и

 

добрый

 

образъ

 

его

 

жизне-

деятельности,

 

исполненной

 

труда,

 

вѣрности

 

служебному

долгу,

 

умѣнья

 

мириться

 

съ

 

бѣдамн

 

и

 

ударами,

 

ниспосы-

лаемыми

 

судьбою,

 

п

 

выходить

 

изъ

 

одной

 

борьбы

 

житейской

неослабѣвшимъ

 

и

 

готовымъ

 

на

 

новое

 

бореніе

 

во

 

славу

 

Боаию.

Всегда

 

спокойный

 

и

 

невозмутимый,

 

онъ,

 

какъ

 

истинный

воинъ

 

Христовъ,

 

оудшевляясь

 

глубокою

 

христіанскою

 

вѣ-

рою,

 

внутреннпмъ

 

благочестіемъ.

 

искреннимъ

 

послушаніемъ

уставамъ

 

церковнымъ,

 

благоговѣйнымъ— сосредоточеннымъ

предстояніемъ

 

предь

 

престоломъ

 

Госноднимъ

 

и

 

молитвен-

нымъ

 

самоуглубленіемъ

 

въ

 

домѣ

 

и

 

при

 

священнодѣйствіяхъ

во

 

храмѣ,

 

никогда

 

не

 

поддавался

 

суетливости

 

мірской

 

и

былъ

 

чуждъ

 

всякихъ

 

развлеченій

 

и

 

удовольствій.

 

Иногда

суровый

 

на

 

видъ,

 

часто

 

малодоступный,

 

или

 

настойчивый,

особенно,

 

среди

 

дѣль

 

и

 

занятій,

 

онъ

 

никогда

 

не

 

вносилъ

нарушенія

 

мира

 

и

 

единенія.

 

Въ

 

послѣдніе

 

же

 

дни

 

своей

жпзнп,

 

какъ

 

бы

 

пріуготовляя

 

себя

 

къ

 

земной

 

разлукѣ

 

со

всѣми,

 

онъ

 

эбнпруживалъ

 

такое

 

ласковое,

 

мирное,

 

друже-

ственное

 

и

 

доброе

 

обращеніе

 

со

 

всѣми,

 

съ

 

старшими

 

и

младшими,

 

что,

 

казалось,

 

какъ

 

будто,

 

стремился

 

открыть

тайники

 

своей

 

души

 

и

 

сердца

 

и

 

всѣмъ

 

показать,

 

какія

свойства

 

составляли

 

отличительный

 

черты

 

его

 

природы,

 

какъ

ошибаются

 

тѣ,

 

которые

 

подъ

 

внѣшнею

 

суровостію

 

и

 

свой-

ственною

 

ему

 

твердостію

 

и

 

неизмѣнностію

 

правилъ

 

и

 

усвоен

наго

 

порядка

 

жизни

 

видѣли

 

въ

 

немъ

 

злого

 

и

 

ненавистнаго

человѣка,

  

намѣренпо

 

могущаго

 

вредить

 

другому.

Такъ

 

живя,

 

имѣя

 

постоянно

 

истинно-христіанское

 

настрое -

Hie,

 

всегда

 

пребывая

 

въ

 

вѣрѣ,

 

надеждѣ

 

и

 

любви

 

къ

 

Богу,

молитвенно

 

взирая

 

и

 

преклоняясь

 

предъ

 

образомъ

 

Божіей

Матери,

 

въ

 

испрошепіи

 

заступничества

 

и

 

покровительства

Которой находилъ себѣ утѣшеніе и надежду, и предъ обра-
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з'а'мй

 

святителей' и

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

особенно

 

святителя

Ѳеодосгя,

 

поклонникомъ

 

котораго

 

чаще

 

и

 

болѣе

 

являлъ

себя,

 

онъ

 

ѵготовалъ

 

себѣ

 

и

 

кончину

 

тихую,

 

мирную,

 

без-

мятежную

  

и

  

неностыдную,

   

склонивъ

  

на

 

вѣки

  

главѵ

 

свою

  

на
Г

        

;•

                                                           

*

 

I

                                             

Л

мѣстѣ

 

своихъ

 

молитвенныхъ

 

подвиговь

 

предъ

 

божницею

 

съ

неугасаемымъ

 

свѣтильникомъ,

 

какъ

 

бы

 

освѣщающимъ

 

ему

путь

  

въ

  

вѣчное

  

небесное

  

жилище.

Мы,

 

братіе,

 

почитатели

 

памяти

 

покойнаго

 

священноіерея

Петра,

 

вспоминая

 

его

 

многоплодную

 

и

 

долгихъ

 

дней

 

испол-

ненную

 

жизнь

 

и

 

истинно

 

хрястіннскую

 

кончину,

 

съ

 

дерзно-

веніемъ

 

вознесемъ

 

о

 

немъ

 

молитвы

 

къ

 

Господу

 

Богу,

 

да

простить

 

ему

 

вся

 

вольная

 

и

 

невольная

 

прегрѣшенія

 

его,

 

и

да

 

ни

 

во

 

что

 

же

 

вмѣнитъ

 

ихъ

 

ради

 

тѣхъ

 

дѣяпій

 

благотворенія

на

 

Болгіи

 

храмы,

 

ради

 

трудовъ

 

и

 

милосердія

 

въ

 

отношеніи

къ

 

разнымь

 

благотворителыіымъ

 

и

 

просвѣтительнымъ

 

учреж-

деніЯмТ)

 

и

 

многихъ

 

другихъ

 

свѣтлыхъ

 

качествъ

 

боголюбивой

души

 

его,

 

которыхъ

 

мы

 

были

 

свидѣтелями

 

во

 

время

 

земной

его

 

жизни,

 

наииаче

 

же

 

ради

 

Своего

 

неизреченнаго

 

человѣко-

любія

 

и

 

безцѣнныхъ

 

заслугъ

 

Единороднаго

 

Сына

 

Своего

 

и

Спасителя

  

человѣковъ.

Насъ

 

же

 

всѣхъ,

 

еще

 

пока

 

оставшихся

 

на

 

земномъ

поприщѣ,

 

да

 

сохранить

 

Господь

 

по

 

благодати,

 

милосердно

и

 

благости

 

Своей'

 

отъ

 

обольстительной

 

суеты

 

мірской

 

и

 

заб-

венія

 

о

 

часѣ

 

смертномъ

 

и

 

научить

 

проводить

 

и

 

исчислять

дни

 

наши,

 

чтобы

 

въ

 

назначенное

 

провпдѣніемъ

 

время

 

гото-

ыми

 

явиться

 

и

 

намъ

 

предъ

 

лицемъ

 

Его

 

и

 

дать

 

добрый

отвѣтъ

 

на

  

страшномъ

 

судѣ

 

Его.

 

Аминь.

■

                                           

и.

   

и.

   

Л.

I

 

'

■
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Учрежденіе

   

и

   

открытіе

   

церковно-цриходской

школы

 

при

 

Переяславской

 

Вознесенской

 

Обители.

Въ

 

лѣтописяхъ

   

Переяславской

   

Вознесенской

   

Обители

 

и

въ

 

общественной

  

жизни

   

г.

   

Переяслава

    

3

 

й

    

день

   

октября

мѣсяца

  

1899

  

года

 

навсегда

 

останется

 

памятнымъ,

  

дорогимъ

днемъ-

 

Въ

   

этотъ

   

день

   

милость

 

Божія,

 

чрезъ

 

благосдовеніе

Архипастыря,

  

даровала

 

бытіе

 

новому

 

разсаднику

 

церковнаго
і

 

"

 

,

   

і

 

н

 

і

просвѣщенія

   

въ

 

стѣнахъ

 

обители

 

града-монастырской

 

одно-
.:

классной

 

мужской

 

церковно-ириходской

 

школѣ.

Бдительный

 

взоръ

 

Архипастыря

 

церкви

 

Полтавской,

 

Прео-

священнѣйшаго

 

Епископа

 

Иларіона,

 

неусыпно

 

пекущагося

объ

 

укрѣпленіи

 

и

 

расширеніи

 

дѣла

 

церковной

 

чіколы

 

въ

его

 

паствѣ,

 

усмотрѣлъ

 

настоятельную

 

необходимость

 

въ

 

от-

крыли,

 

для

 

духовной

 

пользы

 

дѣтей

 

горожанъ,

 

кромѣ

 

суще-

ствующихъ

 

ужа

 

въ

 

городѣ

 

начальныхъ

 

училищъ

 

разныхъ

вѣдомствъ,

 

школы

 

церковной

 

при

 

Переяславскомъ

 

монастырѣ.

Господь

 

благоволилъ,

 

къ

 

осуществлению

 

желаніл

 

любве-

обильнаго

 

сердца

 

Владыки,

 

послать

 

и

 

добраго

 

дѣятеля

 

на

мѣстѣ,

 

и

 

матеріальныя

 

къ

 

сему

 

средства.

 

Назначенный

 

съ

начала,

 

настоящаго

 

года

 

новый

 

управляющей

 

Переяславской

обителью,

 

іеромонахъ

 

Геннадій,

 

съ

 

ранней

 

весны,

 

озабо-

тился

 

благоустройствомъ

 

избраннаго

 

имъ

 

помѣщенія

 

для

школы

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

монастырскихъ

 

камениыхъ

 

зданій,

гдѣ

 

нѣкогда

 

помѣщались

 

отдѣленія

 

словесности

 

и

 

богословія

Переяславской

 

духовной

 

семинаріи,

 

и

 

сооруженіемъ

 

потреб-

ной

 

для

 

школы

 

обстановки.

 

Расходъ

 

для

 

сего

 

потребовался

значительный,

 

болѣѳ

 

600

 

руб.

 

Помочь

 

средствами

 

обитель,

по

 

бѣдпости

 

своей,

 

не

 

могла.

 

Нуженъ

 

былъ

 

щедродательный

благодѣтель.

 

Такимъ

 

и

 

явился

 

благопопечительный

 

о.

 

Ген-

надій,

 

принесшій

 

отъ

 

себя

 

первую

 

щедрую

 

жертву

 

въ

 

осно-

ваніе

 

добраго

 

дѣла.

 

Обставивъ

 

школу

 

извнѣ

 

всѣмъ

 

необхо-

димымъ

 

съ

 

полнымъ

 

достаткомъ,

    

О.

  

Геннадій

   

пріискалъ

  

и
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достойныхъ

 

приставниковъ

 

для

 

созидаемаго

 

имъ

 

дѣла.

 

На

должность

 

законоучителя

 

и

 

учителя

 

школы

 

онъ

 

пригласилъ

латомца

 

Полтавской

 

духовной

 

семинаріи,

 

окончнвшаго

кѵрсъ

 

въ

 

семь

 

году,

 

Еифаыія

 

Верещакина,.

 

а

 

преподпваніе

церковнаго

 

цѣнія

 

поручилъ

 

регенту

 

монастырскаго

 

хора,

Алексію

 

Хворостенко,

 

окончившему

 

курсъ

 

Житомірской

церковно-учительской

 

школы.

 

Жалованье

 

учителю

 

о.

 

Ген-

надий

 

мазначиль

 

отъ

 

себя

 

лично,

 

въ

 

,разм1>рѣ

 

240

 

р.

 

въ

годъ,

 

при

 

квартирѣ

 

и

 

полномъ

 

содержании

 

Отъ

 

него-же

назначено

 

и

 

жалованье

 

учителю

 

нѣнія.

 

Когда

 

все

 

готово

было

 

къ

 

оффиціальному

 

открытію

 

школы,

 

о.

 

Геннадій,

 

ра-

портомъ

 

отъ

 

13

 

сентября

 

за

 

J\i

 

88-мъ,

 

доложилъ

 

о

 

семъ

Преосвященнѣйшему

 

Владыкѣ

 

Иларіону

 

и

 

нросилъ

 

Архи-

пастырскаго

 

Его

 

благословенія

 

на ,

 

начало

 

дѣла.

 

Его

 

Прео-

священству

 

на

 

рапортѣ

 

семь,

 

отъ

 

19

 

сентября

 

с.

 

г.

 

благо-

угодно

 

было

 

начертать

 

такую

 

резолюцію:

 

„1,

 

Утѣшаюсь

заботами

 

іеромонаха

 

Геннадія,

 

душевно

 

благодарю

 

и

 

молит-

венно

 

призываю

 

на

 

него

 

благословеніе

 

Господне;

 

что

 

и

обозначить

 

въ

 

послужномъ

 

спискѣ;

 

2.,

 

устроитель

 

школы

іеромонахъ

 

1 леннадій

 

утверждается

 

попечителѳмъ

 

оной;

 

3.,

законоучителемъ,,

 

и

 

^учитедемъ

 

утверясдается

 

воспитанникъ

семинаріи

 

Евѳимій

 

Верещакинъ,

 

учителемъ

 

пѣнія,—

 

послуш--

никъ

 

монастыря

 

.Алексій

 

Хворостин

 

ко;

 

,

 

4;-, ;

 

.

 

при Ііі;открытіи

училища

 

объявить

 

резолюцію

 

и

 

сообщить

 

письменно

 

отдѣ-

ленію

 

Совѣта",

 

3

 

октября

 

съ

 

подобающею

 

торжественностью

совершено

 

было

 

освященіе

 

и

 

открытіе

 

монастырской

 

школы.

Торжество

 

началось

 

служеніемъ

 

Воинственной

 

литургіи

 

въ

соборном ь

 

монастырскомъ

 

храмѣ,

 

въ

 

цредстоятельствѣ

 

град-

скаго

 

о,

 

протоіерея

 

Н.

 

Тердецкаго.

 

въ

 

сослуженіи

 

унравляю-

щаго

 

монастыремь,

 

іеромонаха

 

І^еннадія,

 

Нереяславскаго

Уѣзднаго

 

Наблюдателя

 

ц.

 

ни:.,

 

Даніила

 

Данилевскаго

 

и

2-хъ

 

іеромонаховъ.

 

Извѣгп.енные

 

заранѣе

 

о

 

предстоящемъ

торясествѣ,

 
гороя;ане

    
въ

   
большомъ

    
количествѣ

 
наполнили
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громадный

 

монастырскій

 

храмъ.

 

Въ

 

положенное

 

время

 

о.

протоіереемъ

 

'произнесено

 

было

 

глубоконазидательное

 

слово,

въ

 

коемъ

 

онъ

 

указалъ;'

 

что

 

учрежденіе

 

церковной

 

школы

при

 

обители

 

служить

 

добрымъ

 

свидѣтельствомъ

 

вѣрнаго

 

по-

ниманія

 

и'

 

дѣятельнаго

 

вынолненія

 

инокамп

 

завѣта

 

Христа

Спасителя

 

о

 

любви

 

къ"

 

ближнему

 

и

 

посилыюмъ

 

служеніи

его

 

духовнымъ

 

нуждамь.

 

По

 

окончаніп

 

литургіи,

 

изъ'

 

храма

кь

 

гакоіѣ

 

вышель

 

крестный

 

ходъ,

 

въ

 

коемъ

 

приняли

 

уча-

стіе,

 

кромѣ

 

вышепоименованныхъ

 

лицъ,

 

о.

 

председатель

ПереясГавскаго

 

отдѣленія

 

совѣта,

 

благочинный

 

градскій,

священникъ

 

М.

 

Соховичъ,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

членовъ

 

отдѣленія

отъ

 

духовенства

 

и

 

все

 

градское

 

духовенство.

 

Въ

 

крестномъ

ходѣ

 

изнесетгъ

 

былъ,

 

въ

 

благословеніе

 

школѣ

 

отъ' 1

 

обители,

обрдзъ

 

Св.

 

Преиодобномученика

 

Макарія,

 

небеснаго

 

покро-

вителя

 

обители

 

и

 

шувбсозданной

 

школы,

 

нетлѣпно

 

почиваіо-

щаго

 

въ

 

гл'авномъ

 

соборномь

 

монастырскомъ

 

х'рамв.

 

Въ

клаСсной

 

комнатѣ

 

шісолы

 

совершень

 

былъ,

 

въ

 

предстоятель-

ствѣ

 

о.

 

протоіерея,

 

чинъ

 

бсвященія

 

воды,

 

а

 

затѣмъ

 

;

 

; й

освященіе

 

зданія.

 

На

 

торжеотиѣ

 

этомъ

 

присутствовали

 

пред-

ставители

 

свѣтской

 

власти,

 

корнорація

 

духовна гО

 

училпнга'с'ъ

помощникомъ

 

смотрители' вб

 

главѣ,

 

много

 

; почетныхъ

 

гостей,

учащіе,

 

дѣти

 

—

 

шкбльникпі

 

въ

 

колпчеетвѣ

 

56

 

д

 

,

 

и

 

ихЪ

 

роди-

тели'.

 

Отрадно

 

быловидѣть,

 

сь

 

какнмЪ

 

усёрдіемъ

 

и

 

благоговѣй-

ной

 

радостно

 

молились

 

эти

 

иослѣдніё' изъ

 

здѣ

 

присугствовав-

Шихъбогомольцевъ,

 

принося

 

благодареніе

 

Богу-Благо'дателю

 

и

испрашивая

 

отъ

 

Него

 

милости

 

тѣмъ,

 

кто

 

щедрою

 

рукою,

отъ

 

любмщаго

 

сердца,

 

далъ

 

средства

 

и

 

возмолсность

 

ихъ

чадамь

 

воспріять

 

церковное

 

просвѣщеніе

 

подъ

 

сѣііію

 

оби-

тели

 

и

 

ея

 

небеснаго

 

предстателя.

 

Закончилась

 

молитва:

Начался

 

акть

 

оффиціальнаго

 

открытія-

 

школы.

 

Въ

 

учи-

тельской

 

комиатѣ

 

собрались

 

почетные

 

гости.

 

Прочіе

 

помѣ-

стилйсь

 

въ

 

классной.

 

Здѣсь

 

стояли

 

и

 

будущіе

 

питомцы

школы.

  

Послѣ

 

исполненной

 

молитвы

    

Св.

 

Духу,

  

о.

   

предсѣ-
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датель

 

отдѣленія

 

совѣта,

 

священна къ

 

М.

 

Соховнчъ

 

обра-

тился

 

къ

 

собранно

 

съ

 

рѣчыо,

 

вь

 

коей

 

всесторонне

 

развнлъ

мысль

 

о

 

пользѣ

 

восиитанія

 

и

 

обучепія

 

дѣтей

 

въ

 

духѣ,

 

и

завѣтахъ

 

Св.

 

Матери

 

—

 

церкви.

 

Примѣръ

 

нлодовь

 

такого

восііитанія

 

явилъ

 

собою

 

Св.

 

Преподобномученикъ

 

Макарій,

явилъ

 

своею

 

жизнію

 

и

 

мучнтельствомъ

 

за

 

Христа.

 

Въ

 

зак-

лючение

 

имъ

 

прочитана

 

было

 

вышеприведенная

 

резолюція

Его

 

Преосвященства

 

и

 

школа

 

объявлена

 

открытой.

 

Вслѣдъ

за

 

симъ,

 

іісѢми

 

участниками

 

торжества

 

съ

 

искреннимъ

воодушевленіемъ

 

исиолнень

 

былъ

 

гимнъ:

 

„Боже,

 

Царя

 

хра-

ни

  

.

   

Іоржественный

 

акть

  

заключился

  

молитвой

  

обычной:
рЦлІ

 

II

 

j

  

|

        

f

                              

,

         

I

Радушный

 

шѣстоблюститель

 

отсутствоваіішаго

 

хозяина

обители,

 

Архипастыря

 

—

 

Владыки,

 

о.

 

Геннадій

 

иригласалъ

вь

 

свои

 

покои

 

всѣхъ

 

почетныхъ

 

гостей

 

и

 

бритію

 

монастыря,

гдѣ

 

предложена

 

была

 

и

 

скромная

 

закуска;

 

въ

 

положенное

время

 

отъ

 

него-же

 

предложенъ

 

былъ

 

ооѣдъ

 

вь

 

монастырской

трапезѣ;

 

здѣсь

 

хлѣбъ

 

—

 

соль

 

раздѣлили

 

вмѣстѣ

 

всь:

 

отъ

старшаго

 

аочетнаги

 

гостя —до

 

шэслѣдняго

 

послушника.

 

Трапезу

вкушали

 

въ

 

беямолвіи,

 

по

 

чипу

 

монастырскому,

 

ирн

 

чтеніи

лситія

 

дневного

 

святого.

 

Только

 

по

 

окончанін

 

положеннаго

чтенія,

 

возглашено

 

было

 

діакономъ

 

многолѣтіе

 

Государю

Илиер-ітору,

 

Царствующему

 

дому,

 

Св.

 

Сгноду,

 

Благостнѣй-

шему

 

Владыкѣ,

 

строителю

 

п

 

благодѣтелю

 

школы,

 

пречест-

иому

 

іеромонаху

 

Геннадію,

 

братіи

 

обители,

 

учащимъ

 

и

 

уча-

щимся

 

ноносозданной

 

школы.

 

Произнесено

 

было

 

и,

 

нѣсколько,

прпличныхъ

  

торжеству,

  

задуілевныхъ

 

здравицъ

 

.

Да

 

ироцвътнетъ

 

же

 

въ

 

роды

 

родовь

 

новооткрытый

 

лю-

бовію

 

при

 

Переяславской

 

Вознесенской

 

обители

 

благодѣ-

тельный

 

питомникь

 

церковношкольнаго

 

просьѣщенія,

 

а

 

пи-

томцы

 

его

 

да

 

сохранятъ

 

въ

 

своихъ

 

сердцахъ

 

благодарную

память

 

о

 

своихъ

 

просвѣтителихъ,

 

доброю

 

жизнію

 

оправ,

дывая

 

несомыя

 

на

 

пользу

 

ихь

 

жертвы

 

и

 

труды!

Ііереяславскій

 

Уѣздный

 

Наблюдатель

 

церковныхъ

 

школь,

священнинъ

 

Даніилъ

 

Дажлевскій.
ri

                         
___________



378

I

'

   

I
■

Алексѣй

 

Никитичъ

 

Болковъ.

(НЕКРОЛОГЪ).

:і.о:і
25

 

января

  

1900

  

года,

 

вь

 

третьемъ

 

часу

  

ночи,

   

скоропо-

стижно

 

скончался

 

вь

 

г.

 

Ромнахъ

 

отъ

 

паралича

 

сердца

 

по-

мощиикъ

 

смотрителя

 

Роменскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

на-

дворный

 

совѣтнисъ

 

Алексѣй

 

Пикитичъ

 

Волковъ.

 

Вь

 

лицѣ

почившаго

 

Роменское

 

духовное

 

училище,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимь

и

 

духовенство

 

Роменскаго

 

училищнаго

 

округа

 

потеряло

 

вы-

дающегося

 

но

 

своимі.

 

дарованіямъ

 

и

 

опытности

 

воспитателя.

Горечь

 

потери

 

тѣмъ

 

чувствительнѣе,

 

что

 

покойный

 

скон-

чался

 

на

 

53

 

году

 

жизни,

 

въ

 

полномъ

 

разцвѣтѣ

 

силъ,

 

энер-

гіи

  

и

 

дарованія.

А.

 

Н.

 

Волковъ

 

родился

 

въ

 

февралѣ

 

мѣсяцѣ

 

1847

 

года

въ

 

селѣ

 

Нротасонкѣ,

 

Роменскаго

 

уѣзда,

 

Полтавской

 

губ.,

гдѣ

 

отецъ

 

его

 

былъ

 

приходскимъ

 

священникомъ

 

и

 

благо-

чиннымъ.

 

Сь

 

самаго

 

ранняго

 

дѣтства

 

онъ

 

отличался

 

любо-

знателыюстію

 

и

 

большой

 

охотою

 

къ

 

ѵченію,

 

но

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

не

 

обладалъ

 

крѣнкимъ

 

здоровьемъ.

 

Родители

 

по-

этому,

 

опасаясь

 

за

 

здоровье

 

мальчика,

 

долго

 

не

 

могли

 

раз-

статься

 

съ

 

пиТиъ,

 

подготовляя

 

къ

 

постунлевію

 

въ

 

школу

 

на

дому.

 

Въ

 

1859

 

году

 

А.

 

Н.,

 

12

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

постуиилъ

въ

 

среднее

 

отдѣленіе

 

„Роменскихъ

 

духовныхь

 

уѣздныхъ

училищъ",

 

какъ

 

именовалось

 

тогда

 

теперешнее

 

духовное

училище.

 

Болѣзненный

 

и

 

слабосильный

 

по

 

внѣшнему

 

виду

мальчикъ

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

себя

 

тогдашняго

 

ректора

училищъ,

 

протоіерея

 

В.

 

Я.

 

Горуновича,

 

человѣка

 

въ

 

высо-

кой

 

степени

 

гуманнаго

 

и

 

просвѣщеннаго,

 

который,

 

вскорѣ

по

  
поступление

 
мальчвка

    
въ

    
училище,

    
заыѣтивъ

 
вь

 
немъ
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хорошія

 

способности,

 

любознательность

 

п.

 

прилежаніе,

 

вз.члъ

его

 

подъ

 

свое

 

покровительство.

 

Между

 

учениками

 

средняго

отдѣленія

 

были

 

юноши

 

18 — 20

 

лѣтпяго

 

возраста,

 

с ь

 

вполнѣ

развившимися

 

наклонностями

 

и

 

привычками

 

взрослыхъ

 

лю-

дей,

 

и

 

им*

 

казалось

 

просто

 

оскорбленіемъ

 

имѣть

 

своимъ

товірищень

 

двѣнадцатилѣтняго

 

мальчика,

 

который

 

кь

 

тому

же

 

по

 

внѣшнему

 

виду

 

и

 

росту

 

казался

 

моложе

 

своихъ

 

лѣгъ,

но

 

который

 

вмѣстѣ

 

сь

 

тѣмъ

 

успѣхами

 

и

 

знаніями

 

далеко

иревосходплъ

 

своихъ

 

товарищей.

 

Ректоръ,

 

хорошо

 

зная

среду

 

бурсаковъ

 

и

 

не

 

показывая

 

открыто

 

особеннаго

 

распо-

ложена

 

къ

 

новичку,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

зорко

 

оберегалъ

 

его

отъ

 

вліянія

 

товарищей

 

и

 

отъ

 

ихъ

 

цреслѣдованій

 

до

 

тѣхъ

іюръ,

 

пока

 

мальчика

 

не

 

полюбили

 

въ

 

классѣ.

 

Довѣрчпвый

п

 

ласковый

 

къ

 

другимъ,

 

онъ

 

вскоріі

 

же

 

по

 

посту

 

плкніи

вь

 

училище

 

расположиль

 

кь

 

себѣ

 

товарищей

 

своимъ

 

ров-

нымъ,

 

открытымъ

 

и

 

благороднымъ

 

характеромъ.

 

Товарищи,

раньше

 

враждебно

 

кь

 

нему

 

относпвшіеся,

 

теперь

 

не

 

могли

обходиться

 

безъ

 

его

 

участія

 

во

 

время

 

приготовленія

 

уро-

ковъ,

 

такъ

 

какъ

 

ученикь

 

Волковъ,

 

постунивъ

 

въ

 

училище

съ

 

хорошей

 

сравнительно

 

домашней

 

подготовкой,

 

и

 

обладая

недюжинными

 

способностями,

 

шелъ

 

въ

 

числѣ

 

первыхъ,

 

ока-

зывая

 

постоянно

 

помощь

 

и

 

своим ь

 

товарищамъ.

 

Съ

 

этой

стороны

 

ректоръ

 

скоро

 

могь

 

успокоиться

 

за

 

своего

 

любимца,

но

 

и

 

въ

 

послѣдующее

 

время

 

покровительство

 

его

 

далеко

не

 

было

 

излишнимъ.

 

На

 

горизонтѣ

 

школьной

 

жизни

 

зани-

малась

 

уже

 

заря

 

новаго

 

вѣянія

 

и

 

новыхъ-— гуманныхъ

 

и

болѣе

 

цѣлесообразныхъ

 

взглядов ь

 

на

 

задачи

 

воспитанія.

Было

 

какь-разъ

 

то

 

время,

 

когда

 

старымъ

 

порядкамъ

 

въ

 

бурсѣ

иредвидѣлось

 

начало

 

конца

 

и

 

наступала

 

пора

 

прпмѣненія

вь

 

школыюмъ

 

дѣлѣ

 

иного

 

болѣе

 

человѣчнаго

 

обращенія

 

съ

воспитанниками.

 

Начальству

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

съ

одной

 

стороны

 

нужно

 

было

 

тщательно

 

оберегать

 

своихъ

иктомцевъ

 

отъ

 

свойствоннаго

  

юности

 

увлеченія

 

новымъ

   

те-



380

яеніемъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

—

 

необходимо

 

было

 

постепенно

 

смягчать

<и

 

сглаживать

 

отживавшіе

 

свое

 

время

 

суровые

 

пріемы

 

старой

школы,

 

чтобы

 

переходъ

 

отъ

 

нихъ

 

кь

 

нонымъ

 

порядкамъ

 

не

такъ

 

рѣзко

 

бросался

 

въ

 

глаза

 

питомцамъ

 

и

 

не

 

слишкомъ

замѣтио

 

отражался

 

на

 

настроеніи

 

носпптанниковъ

 

Правда,

заря

 

новаго

 

теченія

 

мало

 

видна

 

была

 

восаитанннкамъ

 

низ-

шей

 

школы^

 

и

 

съ

 

этой

 

стороны

 

доброму

 

и

 

заботливому

ректору

 

не

 

пришлось

 

безнокопться

 

о

 

маленьком*

 

Волконѣ;

да

 

то

 

часто

 

приходилось

 

смягчать

 

наказанія,

 

какимъ

 

онъ

імогъ

 

подвергаться

 

за

 

свою

 

бойкость

 

и

 

откровенность.

 

Нрав-

ственной

 

дѣтской

 

природѣ

 

мальчика,

 

вышедшаго

 

изъ

 

хоро-

шей

 

гуманной

 

семьи,

 

возмутительны

 

были

 

уиотреблявшіяся

тогда

 

мѣры

 

взысканій,— это

 

'видѣлъ

 

его

 

покровитель

 

и

 

съ

нѣжной

 

заботливостью

 

оберегалъ

 

его.

 

Уже

 

будучи

 

самъ

 

по-

мощнякомъ

 

смотрителя,

 

А.

 

Н

 

съ

 

грустью

 

иногда

 

всиоми-

яалъ

 

о

 

томъ

 

ужасномъ

 

внечатлѣніи,

 

какое

 

оставляло

 

на

немъ

 

зрѣлище

 

наказанія

 

товарищей.

 

Такія

 

воспоминанія

 

онъ

старался

 

заглушить

 

и

 

подавить

 

въ

 

себѣ

 

напболѣе

 

деятель-

ной

 

и

 

энергичной

 

любовью

 

кь

 

дѣтямь,

 

которыя

 

ввѣрены

были

 

его

 

воспитательному

  

руководству.;.

Во

 

время

 

пребыванія

 

А.

 

Н.

 

въ

 

училищѣ

 

скончался

 

отець

его,

 

оставивъ

 

семью

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

человѣкъ

 

малолѣтковъ.

Помимо

 

горя,

 

которое

 

принесла

 

эта

 

смерть,

 

она

 

лишила

вдову

 

съ

 

дѣтьми

 

матеріальныхъ

 

средстіѵь.

 

Природная

 

охота

къ

 

ученію

 

подкрѣплялась

 

теперь

 

у

 

ученика

 

Волкова

 

и

 

со-

знаніемъ

 

необходимости

 

трудиться,

 

такъ

 

кчкъ,

 

въ

 

против-

номь

 

случаѣ,

 

не

 

нолучивъ

 

иособія,

 

онъ

 

и

 

совсѣмь

 

могъ

очутиться

 

за

 

порогомъ

 

школы.

 

При

 

такомъ

 

настроеши,

 

онъ

рѣдко

 

разставался

 

съ

 

книгой

 

и

 

въ

 

1663

 

гоііу,

 

16

 

лѣтъ

 

оть

роду,

 

іюстуиилъ

 

въ

 

Ііолтавсі;ую

 

духовную

 

семпнарію,

 

окон-

чивъ

 

училище

 

третьимь

 

ученнкомъ.

Семпнарію

 

онъ

 

представлялъ

 

себѣ

 

высшимъ

 

ралсадникомъ

науки,

  

куда

 

достунъ

   

возможенъ

   

былъ

   

не

   

всякому;

   

такое
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вредставленіе

 

поселило

   

въ

   

немъ

 

сомнѣніе

    

на

 

счетъ

 

•

 

своей

подготовленности

   

и

    

способностей,;

   

представленіе

 

это

   

под-,

держи

 

вилось

 

еще

  

и

 

тѣмъ

  

обстоятельством!.,

  

что-

 

по

 

многвмъ.»

предметамъ

 

онъ

  

и

  

самъ

  

чувстковалъ

   

значительные

 

пробѣлы

въ

 

своихъ

  

гнаніяхъ.

   

ЦокоДный

  

всноминалъ

  

пережитое

   

нмъ

однажды

  

волненіе,

  

когда

 

пришлось

 

ему

 

первый

  

разь ..писать.

вь

 

семіінаріи

  

сочииеше

  

но

  

русской

  

словесности

 

на

 

періоды.

Волненіе

 

дошло

 

до

  

отчаянін,

  

и

  

семинарнстъ

 

Волковъ

 

пред-

ставилъ

    

преподавателю

   

свой

   

трудъ

    

съ

  

твердымь

  

убѣжде-

ніемъ,

   

что

  

его

  

уволятъ

   

изъ

 

семпнаріи

 

по

 

неспособности

   

Но

волнеиія

 

его

 

оказались

   

напрасными:

   

работа

 

была

 

оцѣнена.

высшимь

 

балломь.

  

Этотъ

 

случай

  

окончательно

 

утверднлъ

 

въ

немъ

 

увѣренность

 

въ

 

своихъ

 

силахъ, и

  

усіщкоцлъ.

 

на

  

счетъ

дальнѣйшей

 

судьбы.

 

Въ

 

семпнаріи

 

А.

 

Н.

   

пробылъ

 

съ

 

1863

по

  

1869

 

годъ,

  

окончивъ

  

курсъ

    

въ

 

числѣ

 

лучшихъ

 

студен-

товъ.

  

О

 

трудностяхъ

 

своего

 

собственнагО:

 

у ченія

   

А

    

Н.

 

іне

любиль

   

разсказывать,

   

онъ

    

былъ

    

скроменъ

    

и

  

никогда

 

до

старался

  

выставлять

 

на

  

показъ

 

свои

 

знанія^

   

только

  

вь

 

за-

душевныхъ

  

бесѣдахъ

 

съ

 

людьми

 

близкими

 

— друзьями

    

и

 

.то-

варищами— въ

 

немъ

  

не

 

могъ

  

укрыться

  

человѣкъ

    

съ

  

разно-

стороннимъ

     

и

     

основателыіымъ

     

умственным'),

    

развитіемь.'

Прочное

 

основаніе

 

этому

   

разеитію

 

положено

 

во

  

время

  

пре-

быванія

  

вь

  

семинаріи.

  

По

 

разсказамь

 

его

 

товарищей,

 

А.

 

Н. !

все

   

свое

   

свободное

   

отъ

   

уроковъ

   

и

   

писанія

 

сочиненій

 

не

только

 

себѣ,

  

но

   

и

   

товіфишамъ,

   

время

   

посвящалъ

   

чтенію

книгъ.

   

Все

   

лучшее

    

въ

 

семинарской

 

библіотекѣ

 

было

  

имъ

перечитано;

  

книги

  

брались

  

у

  

преподавателей,

 

у

 

знакомыхъ,

вь

 

частныхъ

  

библіотекахъ— всюду,

   

гдѣ

 

только

  

можно

  

было

достать,

    

и

    

перечитывались

   

толково,

    

основательно

 

съ

  

ие-

ослабнымъ

  

интересомъ

    

Прочитанное

 

хорошо

 

продумыиалось.

п

 

укладывалось

    

вь

    

прекрасной

    

памяти,

   

какою

   

обладалъ

иокойный.

  

Эта

 

любовь

  

къ

  

чтенію

 

у

 

А.

  

Н.

  

осталась

 

на

 

всю

жизнь.

  
Ко

  
всякой

  
новой

  
книгѣ

    
онъ

  
былъ

  
просто

 
неравно-



душенъ^и

 

старался

 

'Пріобрѣсть

 

ее,

 

удѣляя

 

на

 

это

 

значи-

тельную

 

долю

 

изъ

 

своего

 

скромнаго

 

жалованья,

 

такъ

 

что

въ

 

те"іеніе

 

своей

 

тридцатилѣтней

 

службы

 

уснѣлъ

 

собрать

значительную

 

по

 

размѣрамъ

 

домашнюю

 

библиотеку.''

 

Эту

любовь

 

къ

 

книгѣ

 

онъ

 

с'гарался

 

всѣми

 

силами

 

воспитывать

и

 

въ

 

своихъ

 

учеііикахъ,

 

по

 

собственному

 

опыту

 

зная

 

несом-

нѣнную

 

пользу

  

чтенія.

                       

■

  

"

 

u

Завѣтной

 

мечтой

 

покойнаго

 

было,

 

но

 

окончаніи

 

семина-

ріи,

 

поступить

 

въ

 

академію,

 

но

 

слабое

 

здоровье

 

помѣшало

ему

 

выполнить

 

эту

 

мечту

 

сразу-же

 

въ

 

годъ

 

выхода

 

изъ

 

се-

минаріи.

 

Онъ

 

рѣшилъ

 

посвятить

 

нѣкоторое

 

время

 

отдыху

 

и

затѣмъ

 

съ

 

свѣжпміі

 

силами

 

приняться

 

за

 

дѣло

 

для

 

подго-

товленія

 

въ

 

высшую

 

Школу.

 

Между

 

тѣмт.

 

судьба

 

готовила

ему

 

дѣло,

 

съ

 

которымъ

 

онь

 

не

 

рмзставался

 

уже

 

въ

 

теченіе

всей

 

своей

  

жизни.

Въ

 

Роменскбмъ:

 

духовнОмъ

 

учплищѣ

 

около

 

этого

 

времени

открылось

 

мѣсто

 

учителя

 

латйнскаго

 

языка

 

и

 

была

 

вакант-

на

 

должность

 

помощника

 

смотрителя.

 

На

 

послѣднюю

 

вакан-

сію,

 

по

 

требованіямъ

 

тогдашняго

 

устава,

 

необходимо

 

было

избрать

 

кандидата

 

изъ

 

наличнаго

 

состава

 

преподавателей.

Оставивъ

 

на

 

-время

 

мысль

 

объ

 

академіп

 

А.

 

Н.,

 

согласно

прошенію

 

и

 

по

 

прочтенпі

 

пробныхъ

 

уриков'ь,

 

16

 

декабря

1869

 

года

 

быль

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

учителя

 

и

 

затѣмъ,

несмотря

 

на' то;

 

что

 

былъ

 

моложе

 

всѣхъ

 

изъ

 

преподавате-

лей,

 

но

 

какъ

 

лучшій

 

студентъ,

 

рекомендованный

 

къ

 

тому

Же м 1о; !

 

ректоромъ

 

семинаріи,

 

былъ

 

избран ь

 

помощникомъ

смотрителя

 

и

 

29

 

Января

 

1870

 

года

 

утвержденъ

 

въ

 

этой

должности

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ.

 

Въ

 

училищѣ

 

къ

этому

 

времени

 

былъ

 

обновленъ

 

почти

 

весь

 

составъ

 

корпора-

ціи,

 

начиная 1

 

съ

 

начальствующихъ

 

и

 

кончая

 

учителями.

Уходъ

 

старыхъ

 

дѣятелей

 

и

 

стремленіе

 

молодыхъ

 

занять

 

ихъ

мѣста

 

сопровождались,

 

какъ

 

это

 

неиабѣжно

 

случается,

 

раз-

лито

  
рода

  
смутами

  
и

  
неурядицами,

  
которьія

   
неблагопріятно
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отражались

 

на

 

правильном*

 

и

 

счокойномъ

 

теченіи

 

училищ-

ной

 

жизни.

 

Послѣднимъ

 

дѣломъ

 

къ

 

устраненію

 

этихъ

 

неуря-

днць

 

было

 

замѣщеніе

 

должности

 

помощника

 

смотрителя.

Утверждая

 

Алексѣя

 

Никитича

 

въ

 

этой

 

должности

 

блажен-

ной

 

памяти

 

Высокопреосвященный

 

Іоаннъ,

 

Архіецископъ

Полтавскій,

 

между

 

прочимъ,

 

писалъ

 

въ

 

своей

 

резолюціи:

„Надѣюсь,

 

что

 

все

 

теперь

 

пойдетъ

 

наконецъ

 

въ

 

училищѣ

мпрнымь,

 

стройнымъ

 

и

 

добрымъ

 

порядкомь,

 

къ

 

чести

 

на-

чальствующихъ

 

и

 

всѣхь

 

учащихъ

 

и

 

къ

 

прямой

 

пользѣ

 

уча-

щихся.

 

Молитвенно

 

призываю

 

Божіе

 

благословеніе

 

на

 

всѣхъ;

да

 

положится

 

начало

 

благое

 

-

 

(Резол.

 

29

 

янв.

 

1870

 

г.

 

N*

 

484').

Молитвенная

 

надежда

 

Владыки

 

оправдалась:

 

дальнѣйшая

жшікь

 

училища

 

пошла

 

мирнымъ

 

иутемъ,

 

чему

 

не

 

мало

способствовалъ,

 

конечно,

 

и

 

новый

 

помощникъ

 

смотрителя,

какъ

 

непремѣнный

 

членъ

 

иравленія,

 

отличавшійся

 

уступчи-

вым

 

ь

 

нравомъ,

 

мягкимъ

 

и

 

благороднымъ

 

характеромъ

 

и

искренно

  

желавшій

  

добра

  

своему

  

родному

  

училищу.

Поступивъ

 

на

 

службу,

 

А.

 

Н.

 

все-же

 

не

 

оставлялъ

 

мысли

о

 

высшей

 

школѣ.

 

Горячо

 

принявшись

 

за

 

учебно-воспита-

тельное

 

дѣло,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

принимая

 

близкое

 

и

 

не-

посредственное

 

участіе

 

въ

 

хлопотахъ

 

п

 

заботахъ

 

по

 

открытію

общественной

 

библіотекп

 

вь

 

городѣ,

 

онъ

 

продолжалъ

 

гото-

виться

 

къ

 

экзаменамъ

 

для

 

поступленія

 

въ

 

академіго,

 

куда

влекла

 

его

 

природная

 

жажда

 

знанія.

 

5-го

 

іюля

 

1873

 

года,

напутствуемый

 

благословеніемъ

 

Преосвященнаго

 

Архіепис-

копа

 

Іоанна,

 

А.

 

Н.

 

оставилъ

 

училищную

 

службу

 

и

 

отпра-

вился

 

вь

 

г.

 

Кіевъ,

 

по

 

24

 

августа

 

того-же

 

года

 

возвратил-

ся

 

обратно

 

и

 

быль

 

вновь

 

принять

 

на

 

прежнюю

 

должность

въ

 

училищѣ.

 

Состояніе

 

здоровья

 

не

 

позволило

 

ему

 

посту-

пить

 

въ

 

академію,

 

и

 

съ

 

этого

 

времени

 

опь

 

окончательно

оставилъ

 

мысль

 

о

 

не£.

 

За

 

то

 

сч>

 

тѣмъ

 

большей

 

энергіей

принялся

 

онъ

 

за

 

дѣла

 

служебныя

 

Исторія

 

дальнѣйшей

службы

 
А.

   
Н.

   
неразрывно

 
связана

 
съ

 
исторіей

  
благоустрой-
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ства

 

училища.

  

За

 

все

 

послѣдующее

 

время

 

личность

 

покой-

наго

 

трудно

  

представляется

    

въ

  

отдѣльности

    

отъ

  

училища,

равно

  

какъ

 

и

  

училище

 

трудно

  

представить

   

безъ

   

него.

   

Ро-

менскоѳ

 

духовное

 

училище

   

до

   

начала

 

семидесятыхъ

 

годовъ

владѣло

 

однимъ

  

только

  

иустопорожнимъ

 

грунтомь,

    

но

  

соб-

ственнаго

 

помѣщенія

  

не

 

имѣло.

    

Только

   

съ

 

этого

 

времени,

благодаря

  

неусыпнымъ

  

заботамъ

 

и

 

матеріальнымъ

 

жертвамъ

со

 

стороны

  

окружного

 

духовенства,

   

благоустройство

  

учили-

ща

 

начало

 

двигаться

  

довольно

  

энергично:

    

въ

   

теченіе

 

двѣ-

надцатилѣтняго

   

періода

  

съ

   

1874

  

по

   

1886

 

годъ

 

духовенство

пріобрѣло

  

два

  

обширныхъ

 

обстроенныхъ

 

грунта

 

и

 

соорудило

на

  

нихъ

   

два

   

большихъ

    

корпуса:

    

одинъ

  

двухъ-этажный

 

и

другой

  

трехъ-этажный

  

съ

 

домовою

 

церковью,

   

истративъ

 

на

благоустройство

 

до

   

150

  

тысячъ

  

рублей.

   

И

    

если

  

на

  

благо-

устройство

 

родного

   

своего

   

училища

   

окружное

 

духовенство

не

 

жалѣло

  

матеріальныхъ

  

средствъ,

  

то

   

члены

 

строительной

комиссіи

  

не

 

жалѣли

  

трудов ь

    

и

  

здоровья

  

при

  

постройкахъ.

По

 

своей

  

должности

    

А.

    

Н.

    

быль

   

ненремѣннымъ

  

членомь

строительной

 

комиссіи,

    

и,

   

состоя

   

таковымъ,

    

онъ,

  

вмѣстѣ

съ

   

другими

    

близко

   

стоящими

   

къ

   

дѣлу

    

лицами,

  

былъ

 

вь

числѣ

  

самыхъ

 

ревностныхъ

  

работником. .

    

Помимо

  

нрямыхъ

обязанностей

   

но

   

инспекторской

   

и

 

учительской

 

должности,

все

  

остальное

 

свое

 

время

    

онъ

   

отдаваль

 

дѣлу

  

благоустрой-

ства,

    

жертвуя

    

отдыхомъ,

    

не

   

досыпая

    

ночей.

  

Вмѣстѣ

 

съ

другими

  

онь

  

участвовалъ

  

въ

  

производств!!

  

торговъ,

    

въ

   

за-

сѣданіяхъ,

 

въ

  

наблюденіи

  

за

 

постройкой,

   

вь

 

пріемкѣ

   

мате-

ріаловь

  

и

  

вель

  

ири

  

этомъ

  

сложную

 

отписку

    

по

    

правленію

и

 

строительной

  

комиссіи

    

въ

    

качествѣ

    

дѣлонроизводителя,

исполняя

  

все

 

это

 

безъ

  

всякаго

  

вознагражденія.

 

Такіе

 

труды

во

 

всей

  

ихъ

 

сложности

  

и

  

тягости

   

моясетъ

    

оцѣнпть

 

только

тотъ,

   

кому

  

на

 

дѣлѣ

  

самому

   

приходилось

 

нести

    

ихъ

   

и

  

ви-

дѣть

  

близко,

  

какъ

  

несутъ

 

другіе.

   

Окружное

 

духовенство,

 

съ

такимь

 

вниманіемъ

 

относившееся

   

кь

   

родному

  

училищу,

  

не
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ыенѣе

 

внимательно

 

было

 

и

 

къ

 

трудамъ

 

членов ь-строителей.

Въ

 

формулярномъ

 

спискѣ

 

А.

 

Н.

 

занесешь

 

цѣлый

 

рядъ

 

бла-

годарностей

 

отъ

 

съѣзда

 

окружного

 

духовенства

 

за

 

труды

 

по

благоустройству

 

училища,

 

за

 

попечительную

 

заботливость

 

о

воснитаніи

 

дѣтей,

 

за

 

безмездное

 

завѣдываніе

 

дѣлопроизвод-

ствомъ

 

и

 

проч.,

 

а

 

въ

 

день

 

двадцатипятилѣтией

 

службы

 

въ

должности

 

помощника

 

смотрителя

 

Алексѣю

 

Никитичу

 

былъ

поднесешь

 

образъ

 

его

 

патрона,

 

святителя

 

Алексія,

 

митро-

цолита

 

Московскаго,

 

и

 

адресъ

 

съ

 

онисаніемъ

 

заслугъ

 

по-

койнаго

 

въ

 

самыхь

 

прочувствованныхъ

 

и

 

теплыхъ

 

выра-

женіяхъ.

Но

 

главная

 

деятельность

 

А.

 

Н.

 

сосредоточивалась,

 

ко-

нечно,

 

не

 

на

 

благоустройствѣ

 

училища.

 

Это

 

быль

 

трудъ

только

 

между

 

прочимъ.

 

Все

 

свое

 

внпманіе,

 

силы

 

и

 

энергію

онъ

 

отдавалъ

 

учебно-воспитательному

 

дѣлу.

Есть

 

люди,

 

къ

 

которымъ

 

судьба

 

относится

 

особенно

 

бла-

говолительно

 

и

 

даеть

 

при

 

жизни

 

какъ

 

разъ

 

то

 

дѣло,

 

къ

которому

 

они

 

сродны

 

и

 

чувствуютъ

 

наибольшую

 

склонность.

Къ

 

числу

 

такихъ

 

людей

 

принадлежалъ

 

Алексѣй

 

Никвтичъ

Волковъ.

 

Съ

 

благородной

 

душой

 

и

 

любвеобильнымъ

 

сердцемъ,

онъ

 

какъ

 

будто

 

рождень

 

былъ

 

для

 

воспитанія

 

дѣтей.

 

и

 

въ

сферѣ

 

воспитанія

 

часто

 

дѣйствовалъ

 

uo

 

какому-то

 

вдохно-

венію

 

съ

 

постоянной

 

и

 

неизмѣнной

 

удачей.

 

Множество

 

вос-

питательныхъ

 

его

 

пріемовъ

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

дѣтями

 

были

результатомъ

 

не

 

научной

 

педагогической

 

подготовки,

 

а

 

прі-

обрѣтены

 

были

 

имъ

 

лично

 

иутемъ

 

долговременнаго

 

опыта;

эти

 

пріемы

 

присущи

 

были

 

ему

 

одному

 

и,

 

не

 

будучи

 

запи-

саны

 

и

 

переданы

 

другимъ,

 

умерли

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ.

 

Покой-

ный

 

обладалъ

 

умомъ

 

глубокимъ,

 

гибкимъ

 

и

 

разностороннимъ,

укрѣпленнымъ

 

и.

 

облагороженнымъ

 

солиднымь

 

развитіемъ

 

и

образованіемъ;

 

сверхъ

 

того

 

онъ

 

имѣлъ

 

рѣдкую

 

наблюда-

тельность,

 

которая

 

много

 

помогала

 

ему

 

въ

 

дѣлѣ

 

восиитанія.

Ничто

   

не

    

ускользало

    

отъ

    

его

   

вниманія

 

при

 

первомъ

 

же
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знакомствѣ

 

съ

 

ученикомъ.

 

Онъ

 

сразу-же,

 

всегда

 

почти,

 

безо-

шибочно

 

опредѣлялъ

 

характер*

 

своего

 

питомца,

 

но,

 

по

свойственной

 

ему

 

осторожности,

 

не

 

останавливался

 

на

 

пер-

вомъ

 

оаредѣленіи,

 

боясь

 

впасть

 

въ

 

ошибку,

 

и

 

старался

внимательно

 

провѣрить

 

свои

 

наблюденія

 

справками

 

о

 

роди-

теляхъ,

 

о

 

домашней

 

обстановкѣ,

 

об*

 

окружавшей

 

средѣ,

 

о

товаришахъ

 

питомца

 

и

 

его

 

дѣтскихъ

 

наклонностяхъ.

 

Съ

воспитательными

 

средствами

 

онъ

 

обращался

 

также

 

съ

 

боль-

шой

 

разборчивостью

 

и

 

осмотрительностію;

 

поэтому

 

людямъ,

близко

 

стоявшимъ

 

къ

 

покойному,

 

часто

 

приходилось

 

наблю-

дать,

 

что

 

для

 

достилсенія

 

однѣхъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

цѣлей

 

въ

 

дѣлѣ

воспитанія,

 

онъ

 

въ

 

одномъ

 

случаѣ

 

прибѣгалъ

 

къ

 

такому

средству,

 

въ

 

другомъ

 

— къ

 

иному,

 

достигая

 

всегда

 

желан-

ныхъ

 

результатовъ;

 

за

 

одинъ

 

и

 

'тотъ-же

 

проступокъ

 

очень

часто

 

одного

 

ученика

 

подвергалъ

 

одному

 

наказанію,

 

друго-

го-

 

-совсѣмъ

 

иному,

 

а

 

наказаніе

 

третьяго

 

иногда

 

состояло

только

 

въ

 

разговорѣ

 

инспектора

 

съ

 

провинившимся,

 

но

 

ре-

зультаты

 

исправленія

 

были

 

однѣ

 

и

 

тѣ

 

же,

 

и

 

дѣти,

 

обык-

новенно

 

чуткіе

 

при

 

неравномѣрности

 

взысканій,

 

безропотно

повиновались

 

его

 

распоряженіямъ.

 

Съ

 

дѣтьми,

 

которые

трудно

 

поддавались

 

воспитательному

 

вліянію,

 

онъ

 

не

 

сразу

прпбѣгалъ

 

къ

 

крайним*

 

мѣрамъ;

 

онъ

 

пробоЕалъ

 

и

 

испыты-

валъ

 

всѣ

 

мѣры,

 

какія

 

были

 

возможны

 

и

 

какія

 

были

 

въ

 

его

распоряженіи,

 

и

 

только

 

когда

 

уяге

 

были

 

испытаны

 

всѣ

 

мѣры

до

 

крайнихъ

 

включительно,

 

онъ,

 

скрѣпя

 

сердце,

 

доводилъ

о

 

виновномъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

правленія.

 

И

 

тут*,

 

при

 

разсмот-

рѣніи

 

и

 

обсужденіи

 

дѣла,

 

онъ

 

готовь

 

бы;іъ

 

еще

 

многое

извинять

 

воспитаннику.

 

Если

 

вообще

 

увольненіе

 

ученика

изъ

 

учебнаго

 

заведенія

 

представляется

 

событіемъ

 

въ

 

высшей

степени

 

печальнымь,

 

то

 

для

 

А.

 

Н.

 

оно

 

бывало

 

настоящпмъ

горемъ,

 

надолго

 

омрачавшимъ

 

его

 

ровное

 

хорошее

 

настрое -

Hie.

 

Можно

 

безъ

 

преузеличенія

 

сказать,

 

что

 

жизнь

 

каждаго

ученика

 
въ

 
мельчайшихъ

   
ея

   
подробностяхъ

 
была

 
извѣстна
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A.

 

H.,

 

и

 

потому

 

при

 

какомъ

 

либо

 

проступкѣ,

 

когда

 

винов-

ный

 

укрывалъ

 

свое

 

имя,

 

онъ

 

безошибочно

 

называлъ

 

его.

Преобладающее

 

настроеніе

 

въ

 

характер!;

 

обращенія

 

покой-

наго

 

съ

 

дѣтьми

 

было

 

ровное,

 

ласковое,

 

и

 

потому

 

воспитан-

ники

 

относились

 

къ

 

своему

 

инспектору

 

всегда

 

довѣрчиво,

безъ

 

всякаго

 

лукавства.

 

Эта

 

ласковость

 

не

 

была

 

дѣланной

и

 

искусственной,

 

она

 

исходила

 

отъ

 

чистаго

 

сердца

 

воспи-

тателя.

 

Не

 

только

 

люди 'взрослые

 

и

 

способные

 

критически

относиться

 

къ

 

поступкамъ

 

другихъ,

 

но

 

и

 

всѣ

 

воспитанники

ясно

 

видѣли,

 

что

 

главнымъ

 

руководителемъ

 

для

 

А.

 

Н.

 

въ

дѣлѣ

 

воспитанія

 

была

 

горячая

 

и

 

вмѣстѣ

 

разумная

 

любовь

къ

 

дѣтямъ,

 

которая

 

сказывалась

 

на

 

каждомъ

 

шагу

 

его

 

слу-

женія;

 

въ

 

заботливости

 

о

 

помѣщеніи

 

и

 

столѣ

 

дѣтей,

 

объ

нграхъ

 

и

 

развлеченіяхъ,

 

въ

 

тщательномъ

 

наблюденіи

 

за

развитіемъ

 

и

 

направленіемъ

 

каждаго

 

воспитанника

 

и

 

въ

 

осо-

бенности

 

за

 

воспитаніеыъ

 

въ

 

нихъ

 

духа

 

церковности,

 

не-

обходимая)

 

будущимъ

 

пастырямъ.

 

Будучи

 

самъ

 

человѣкомъ

правдивымь,

 

религіознымъ,

 

съ

 

сильно

 

развитымъ

 

чувствомъ

долга,

 

онъ

 

старался

 

воспитывать

 

и

 

въ

 

ученикахъ

 

тѣ

 

же

черты

 

и

 

качества,

 

первый

 

подавая

 

во

 

всемъ

 

примѣръ.

 

Слу-

жебный

 

день

 

его

 

начинался

 

въ

 

7

 

часовъ

 

утра

 

и

 

заканчи-

вался

 

въ

 

10

 

часовъ

 

вечера;

 

въ

 

продолженіе

 

этихъ

 

пятнаД-і

цати

 

часовъ

 

онъ

 

былъ

 

на

 

ногахъ

 

неизмѣнно

 

бодрымъ,

 

ве-

селымъ,

 

преду предительнымъ

 

къ

 

посѣтителямъ

 

и

 

вниматель-

нымъ

 

къ

 

своему

 

дѣлу;

 

въ

 

теченіе

 

дня

 

онъ

 

посѣщалъ

 

спальни,

кухню,

 

столовую,

 

присутствовалъ

 

на

 

молитвѣ,

 

въ

 

церкви,

преподавалъ

 

свои

 

уроки

 

въ

 

классѣ,

 

наблюдалъ

 

за

 

внѣклас-

снымъ

 

иоведеніемъ

 

учениковъ,

 

всюду

 

являясь

 

во

 

время

 

и

никогда

 

не

 

жалуясь

 

на

 

усталость.

 

Такой

 

примѣръ

 

воспита-

теля

 

дѣйствовалъ

 

на

 

учениковъ

 

во

 

сто

 

разь

 

лучше

 

всякихъ

нравоученій,

 

къ

 

которымъ

 

никогда

 

почти

 

не

 

прибѣгалъ

 

по-

койный.

 

Въ

 

теченіе

 

тридцатилѣтяей

 

службы

 

А.

 

Н.

 

въ

 

дол-

жности помощника смотрителя, ему,   конечно,   приходилось
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имѣть

 

дѣло

 

съ

 

дѣтьми

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

характеровъ

и

 

темпераментовъ.

 

Были

 

за

 

это

 

время

 

увольненія

 

и

 

исклю-

ченія;

 

были

 

разнаго

 

рода

 

наказанія

 

для

 

виновныхъ.

 

Но

никто

 

не

 

только

 

изъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

были

 

наказываемы,

 

но

и

 

изъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

были

 

уволены,

 

не

 

можетъ

 

сказать,

что

 

дѣйствія

 

А.

 

Н.,

 

какъ

 

инспектора,

 

по

 

отношенію

 

къ

 

нимъ

были

 

несправедливы.

 

Напротивъ,

 

всѣ

 

его

 

ученики,

 

начиная

съ

 

тѣхъ,

 

въ

 

жизни

 

которыхъ

 

судьба

 

оказалась

 

мачихой,

 

и

кончая

 

тѣми,

 

которые

 

достигли

 

самыхъ

 

высокихъ

 

положе-

ній

 

въ

 

обществѣ, —всѣ

 

сохранили

 

къ

 

нему

 

память

 

какъ

 

къ

человѣку

 

высоко- гуманному

 

и

 

благородному.

 

Родители,

 

вос-

питывавшіе

 

свовхъ

 

дѣтей

 

въ

 

Роменскомъ

 

духовномъ

 

учили-

щѣ,

 

долго

 

не

 

забудутъ

 

Алексѣя

 

Никитича,

 

всегда

 

ласковаго,

доступнаго.

 

обремененнаго

 

дѣломъ,

 

но

 

готоваго

 

жертвовать

своимъ

 

временемъ

 

для

 

всякаго,

 

кто

 

имѣлъ

 

дѣло

 

къ

 

нему,

какъ

 

инспектору,

 

а

 

въ

 

сердцахъ

 

всѣхъ

 

его

 

питомцев ь

 

это

имя

 

умретъ

 

только

 

съ

 

ихь

  

смертію....

Таковъ

 

былъ

 

Алексѣй

 

Никитичъ,

 

какъ

 

помощникъ

 

смот-

рителя —

 

воспитатель

 

дѣтей

 

въ

 

духовно-учебномъ

 

заведеніи.

За

 

службу

 

по

 

духовно-учебному

 

вѣдомству

 

А.

 

Н.

 

былъ

разновременно

 

награжденъ

 

орденами:

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степе-

ни

 

и

 

св.

  

Станислава)

 

3-й

 

и

 

2-й

 

степени.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).
-

.

   

..

 

■

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

■

Священникъ

 

Петръ

 

Михайлович

 

Діаталовичъ.

(НЕКРОЛОГЪ).
.

 

.

 

■

3-го

 

марта

 

текущаго

 

года,

 

около

 

9

 

часов н

 

вечера,

 

вне-

запно

 

скончался

 

отъ

 

паралича

 

сердца

 

на

 

65

 

году

 

своей

жизни

 

достоуважаемый

 

ключарь

 

Полтавскаго

 

каѳедральнаго

собора,

 

священникъ

 

ІІетръ

 

Діаталовичъ.

 

Неожиданная

 

смерть

этого
   

выдающагося
   

пастыря

   
и

  
виднаго

  
дѣятеля

 
въ

 
сферѣ
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епархіальнаго

 

уиравленія

 

искренно

 

всѣхъ

 

опечалила

 

и

 

не-

вольно

 

напомнила

 

каждому

 

о

 

собственному

 

вечерѣ

 

жизни.

Еще

 

разъ

 

поразительно

 

исполнилась

 

неизмѣнная

 

великая

истина:

 

„человѣкъ,

 

яко

 

трава,

 

дте

 

его,

 

яко

 

цвѣтъ

 

сель-

пин

 

тако

 

оцвіыпетъ"

 

(Пр.

  

102,

 

15)....

Въ

 

пятницу

 

второй

 

седмицы

 

поста

 

о.

 

ключарь

 

совершалъ

пассію,

 

съ

 

особеннымъ

 

благо говѣніемъ

 

прочпталъ

 

положен-

ное

 

Евангеліе;

 

по

 

окончаніи

 

Вогослуженія,

 

какъ

 

и

 

всегда

отдалъ

 

необходимый

 

распоряжения

 

и

 

около

 

6

 

часовъ

 

воро-

тившись

 

въ

 

свою

 

квартиру,

 

нрилегь

 

отдохнуть,

 

но

 

когда

 

въ

9-мъ

 

часу

 

пришли

 

пригласить

 

его

 

по

 

дѣламъ

 

службы,

 

то

нашли

 

лежащпмъ

 

на

 

полу

 

предъ

 

иконами,

 

гдѣ

 

онъ,

 

быть

можетъ,

 

въ

 

предчувствіи

 

часа

 

смертнаго.

 

хотѣлъ

 

иодкрѣпить

свои

 

духь

 

святою

 

молитвою.

 

Немедленно

 

приглашенные

 

врачи

только

 

подтвердили

 

неумолимый

 

конецъ

 

жизни,

 

а

 

оповѣщен-

ные

 

сослуживцы

 

исполнили

 

печальный

 

обрлдь

 

послѣдняго

облаченія

 

собрата

 

по

 

чину

 

іерейскому

 

и

 

въ

 

2

 

часа

 

ночи

совершили

 

первую

 

заупокойную

 

литію,

 

учредивъ

 

Знтѣмь

 

не-

прерывное

 

чтеніе

 

Евангелія

 

надъ

 

усопшимъ

 

до

 

его

 

погре-

бенія,

 

при

 

участіе

 

всего

 

граде каго

 

духовенства.

Эта

 

потеря

 

вѣрнаго

 

послушника

 

и

 

соработника

 

глубоко

опечалила

 

благостнѣйшаго

 

нашего

 

Архипастыря,

 

но

 

онъ

 

съ

неизмѣннымь

 

упованіемъ

 

на

 

Промыслъ

 

Божій

 

нашелъ

 

въ

себѣ

 

силы

 

духа

 

побороть

 

гнетущую

 

скорбь

 

и

 

на

 

другой

 

день

прибыть

 

въ

 

квартиру

 

покойнаго

 

для

 

совершенія

 

паннихиды

вь

 

соучастш

 

сооорнаго

  

причта.

Ііъ

 

4

 

часа

 

вечера

 

4

 

марта

 

гробъ

 

съ

 

покой нымъ

 

вынесенъ

былъ

 

на

 

рукахъ

 

священнослужителей

 

въ

 

малый

 

храмъ

 

при

соборѣ,

 

гдѣ

 

отправлена

 

была

 

всенощная,

 

а

 

на

 

другой

 

день

заупокойная

 

литургія.

 

Въ

 

соборномъ

 

же

 

храмѣ

 

литургію,

съ

 

возглашеніемъ

 

на

 

ней

 

вѣчной

 

памяти

 

священно-іерею

Петру,

 

совершалъ

 

Цреосвященный

 

Владыка

 

Иларіонъ

 

и

 

въ

положенное время произнесъ прочувствованное слово, посвя-



390

щенное

 

памяти

 

скончавшагося,

 

чѣмъ

 

и

 

раздѣлилъ

 

скорбь

свою

 

съ

 

паствою

 

Отмѣтивъ

 

высокій

 

обликъ

 

почившаго,

какъ

 

человѣка

 

и

 

пастыря,

 

Преосвященный

 

архипастырь

указалъ

 

на

 

его

 

заслуги

 

по

 

благоукрашенію

 

и

 

расширенно

соборнаго

 

храма

 

и

 

деятельность

 

самую

 

благоплодную

 

на

пользу

 

Полтавскаго

 

Отдѣленія

 

Православнаго

 

Миссіонер-

скаго

 

Общества,

 

гдѣ

 

покойный

 

состоялъ

 

дѣлопроизводите-

лемъ

 

со

 

времени

 

открытія

 

его

 

въ

 

г.

 

Полтавѣ

 

и

 

которому

покойный,

 

можно

 

сказать,

 

посвятплъ

 

большую

 

часть

 

своихъ

трудовъ.

По

 

окончаніи

 

рѣчп,

 

Владыка

 

направился

 

въ

 

малый

 

храмъ

и

 

надъ

 

гробомъ

 

почившаго

 

совершилъ

 

литію.

 

Вечеромъ

того-же

 

дня

 

прибыль

 

въ

 

соборъ

 

проститься

 

и

 

благословить

покойнаго

 

въ

 

иной

 

путь

 

и

 

Преосвященный

 

бикарій,

 

епис-

коиъ

 

Гедеонъ,

  

также

  

соверши вшій

  

при

  

гробѣ

 

литію.

Послѣ

 

совершенія

 

литургіи

 

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ

въ

 

ионедѣльникь,

 

(5-го

 

.марта,

 

за

 

которой

 

весьма

 

содержа-

тельным!,

 

словомъ

 

помянулъ

 

память

 

покойнаго

 

собрата

 

ка-

ѳедрнльный

 

иротоіерей,

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

Лазурскій.

 

отправлено

было

 

архіерейскимъ

 

елуженіемъ

 

отпѣваніе

 

почившаго,

 

ири

участіи

 

всего

 

градскаго

 

духовенства;

 

а

 

за

 

6-й

 

пѣснію

 

ка-

нона

 

произнесено

 

было

 

глубоко

 

назидательное

 

надгробное

слово

 

еиархіальнымъ

 

наблюдателем!.,

 

священникомъ

 

о

 

Іусти-

номъ

 

Олыпевскимъ

 

и

 

воздавъ

 

иослѣднее

 

цѣлованіе

 

почив-

шему,

 

мы

 

простились

 

съ

  

нпмь

  

на

  

вѣкй. ...

Похороненъ

 

о.

 

Петръ

 

на

 

городскомъ

 

кладбищѣ,

 

куда

провожала

 

его,

 

кромѣ

 

служащаго

 

духовенства,

 

густая

 

толпа

народа.

Да,

 

умеръ

 

человѣкъ,

 

но

 

жива

 

память

 

о

 

немъ,

 

которая

сказывается

 

на

 

каждомъ

 

шагу,

 

потому

 

что

 

вся

 

жизнь

 

по-

койнаго

 

о.

 

Петра

 

проведена

 

въ

 

неіірестанныхъ

 

трудахъ

 

на

пользу

   

родной

   

намъ

   

епархіи

   

въ

   

самыхъ

   

разнообразныхъ

служебныхъ

 

положеніяхъ.
і
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Духовно-нравственный

 

облпкъ

 

о.

 

Петра

 

отмѣчается

 

таки-

ми

 

характерными

 

чертами,

 

какъ

 

твердая

 

вѣра

 

и

 

упованіе

да

 

Промыслъ

 

Божій,

 

непреклонная

 

воля

 

и

 

самое

 

аккурат-

ное

 

отношеніе

 

къ

 

принятым ь

 

на

 

себя

 

обязанностямъ

 

и

 

слу-

жебному

 

долгу,

 

строгая

 

умѣренность

 

въ

 

жизни,

 

любовь

 

къ

церкви,

 

истовое

 

совершеніе

 

Вогослуженія

 

и

 

частое

 

бого-

мысліе.

 

Правда,

 

на

 

видъ

 

онъ

 

былъ

 

суровъ,

 

но

 

сурова

 

была

та

 

школа

 

жизни,

 

которую

 

онъ

 

перенесъ,

 

тяжелы

 

были

 

тѣ

испытанія,

 

которыя

 

выпали

 

на

 

его

 

долю,

 

и

 

только

 

его

 

глу-

бокая

 

вѣра,

 

благоговѣйная

 

настроенность

 

и

 

непреклонная

сила

 

воли

 

въ

 

слабомъ

 

тѣлѣ

 

помогли

 

ему

 

перенести

 

эти

 

уда-

ры

 

судьбы.

 

Каковы

 

они? ___

 

Благоговѣйная

 

память

 

къ

 

по-

чившему

 

удержи ваетъ

 

отъ

 

воспоминаній

 

этой

 

житейской

борьбы,

 

да

 

и

 

покойный

 

переносилъ

 

ихъ

 

въ

 

себѣ

 

самомъ

терпѣливо,

 

не

 

любя

 

открывать

 

свои

 

тяжкія

 

думы

 

на

 

людской

пересудъ;

 

это,

 

быть

 

можеть,

 

и

 

породило

 

ту

 

болѣзнь

 

сердца,

на

 

которую

 

иногда

 

жаловался

 

покойный

 

и

 

которая

 

привела

его

 

къ

 

роковому

 

концу.

Памятникоыъ

 

его

 

религіозной

 

настроенности

 

остались

 

тѣ

весьма

 

цѣнныя

 

иконы

 

Богоматери

 

„Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

ра-

дость"

 

и

 

св.

 

Ѳеодосія,

 

которыми

 

онъ

 

украсиіъ

 

соборный

храмъ,

 

тотъ

 

величественный

 

иконостасъ,

 

который

 

исполненъ

при

 

его

 

ближайшемъ

 

участіи,

 

и

 

много

 

другихъ

 

вещей,

 

ко-

торые

 

жертвовались

 

хотя

 

и

 

другими

 

лицами

 

въ

 

соборъ,

 

но

по

 

его

 

еовѣту,

 

просьбѣ

 

и

 

убѣждешю

 

Оказывалъ

 

благодѣя-

нія

 

часто

 

іючившій

 

и

 

людямъ,

 

но

 

любилъ

 

дѣлать

 

это

 

въ

тайнѣ.

Служебное

 

поприще

 

покойнаго

 

о.

 

Петра

 

протекло

 

вь

 

са-

мыхъ

 

разнообразныхъ

 

напранленіяхъ,

 

но

 

всегда

 

и

 

вездѣ

 

оно

отлѣчено

 

рѣдкою

 

настойчивостію

 

и

 

благоплодностію.

 

Покой-

вый

 

о.

 

Петръ,

 

сынъ

 

протоіерея,

 

родился

 

въ

 

г.

 

Еременчугѣ

16

 

января

 

1836

 

года,

 

получплъ

 

образованіе

 

въ

 

духовной

сеыинаріи,

  
курсъ

 
которой

 
окончи лъ

   
со

   
степенью

 
студента.
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Какъ

 

достойнѣйшій

  

и

 

обнаружившіп

 

задатки

   

педагога,

  

онъ

опррдѣлень

 

былъ

 

учителемъ

 

въ

   

Полтавское

 

духовное

 

учили-

ще.

 

Молодой

 

наставиикъ

 

обратилъ

 

на

 

себя

  

вниманіе

 

точною

исполнительностію

 

и

  

разумнымъ

 

веденіемъ

 

дѣла,

 

за

  

что,

 

при

ревизіи

 

училища

 

въ

  

1859

  

году,

  

была

 

объявлена

  

ему

 

благо-

дарность

    

Правленія

   

ееминаріи.

   

Рукоположенный

    

въ

   

санъ

священника

 

21

   

ноября

   

1859

  

года

  

къ

 

Рождество-Богородич-

ной

 

церкви

  

г.

   

Полтавы,

   

онъ

 

и

 

на

  

иоприщѣ

 

служенія

 

церкви

явилъ

 

себя

 

виднымъ

   

дѣятелемъ,

   

проходя

   

должность

    

члена

ревизіоннаго

    

комитета,

    

исполняя

   

обязанности

   

священника

Волынскаго

  

пѣхотнаго

  

полка,

   

іюлучпвъ

 

благословеніе

 

епар-

хіальнаго

  

Преосвященнаго,

 

такъ

 

сказать,

 

на

 

иерныхъ

 

порахъ

своей

   

пастырской

   

службы,

   

въ

   

1862

  

году.

    

Съ

    

1864

  

года

начинается

  

второй

  

иеріодъ

   

его

  

общественной

  

деятельности,

когда

 

онъ

 

по

 

прошенію

 

своему

 

былъ

  

перемѣщенъ

 

къ

 

Успен-

ской

    

церкви

    

м.

    

Карловкн,

    

Констннтиногр.чдскаго

    

уѣзда.

Здѣсь

 

во

 

всей

  

широтѣ

 

открылась

  

его

 

дѣятелыюсть

 

на

 

поль-

зу

 

духовнаго

  

просвѣшенія

  

народа.

  

Съ

 

неуклоннымъ

 

прохож-

деніемъ

    

пастырскаго

   

служенія

    

онъ

    

исполняетъ

  

должность

наставника

  

Карловскаго

 

минисгерскаго

 

училища,

 

наблюдаетъ

за

 

ходомъ

 

обученія

 

Закону

  

Божію

 

во

 

всѣхъ

 

сельскихъ

  

учи-

лищахь

 

Консгаитиноградекаго

 

уѣзда,

   

на

   

свои

 

средства

 

от-

крываем

 

и

  

поддерясиваетъ

  

приходскую

  

школу

  

въ

  

с.

 

Тагам-

ликѣ,

  

состоитъ

  

членомъ

  

уѣзднаго

  

училищнаго

 

совѣта,

 

удос-

тоиваясь

   

за

   

свою

   

благоплодную

   

деятельность

 

двукратнаго

полученія

 

отъ

 

министерства

 

денежныхъ

 

наградъ,

   

почетныхъ

отзывовь

 

епархіальнаго

  

начальства,

   

полученія

  

набедренника

вь

  

1866

  

году,

  

скуфіи

  

въ

  

1873

  

году.

  

Съ

   

1870

  

по

   

1874

 

г.

О.

   

Петръ

   

проходилъ

   

должность

   

благочиннаго

    

2-го

 

округа

Консгаитиноградекаго

 

уѣзда;

  

въ

  

1874

 

г.

    

онъ

 

былъ

    

опять

перемѣщенъ

   

въ

   

г.

    

Полтаву

  

къ

 

Николаевской

 

церкви.

  

Въ

губернскомь

 

городѣ

 

онъ

 

явился

 

уже

 

не

 

новичкомъ,

 

а

 

иску-

шеинымъ
 

богатымъ
 

опытомъ

 
жизни

 
мужемъ,

  
которому

 
пору-
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чаются

 

трудный

 

и

 

отвѣтственныя

 

должности

 

въ

 

епархіаль-

номъ

 

управленіи:

 

14

 

лѣтъ

 

проходить

 

онъ

 

обязанности

 

члена

ревизіоннаго

 

комитета

 

и

 

наблюдателя

 

за

 

производствомъ

расходовъ

 

по

 

училищной

 

экономіи,

 

13

 

лѣтъ

 

состоитъ

 

чле-

номъ

 

епархіальнаго

 

попечительства,

 

3

 

года

 

членомъ

 

Прав-

ленія

 

духовнаго

 

училища,

 

11

 

лѣтъ

 

членомъ

 

и

 

дѣлопроиз-

водителемъ

 

мѣстпаго

 

комитета

 

Мпссіонерскаго

 

Общества,

2

 

года

 

состоялъ

 

законоучителемъ

 

образцовой

 

школы

 

при

ешірхіальномъ

 

училищѣ

 

и

 

школы

 

при

 

тюремномъ

 

замкѣ,

 

къ

церкви

 

котораго

 

онъ

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

и

 

настоятелемъ

 

въ

J

 

882

  

году.

Отмѣченный

 

неоднократными

 

выраженіямп

 

ему

 

благодар-

ности

 

епархіалыіаго

 

начальства

 

за

 

добросовѣстное

 

исиолне-

ніѳ

 

его

 

норученій

 

и

 

полное

 

оиравданіе

 

возлагаемыхъ

 

на

 

него

надеждъ,

 

о.

 

Петръ

 

въ

 

1890

 

году

 

награждается

 

камилавкою.

Въ

 

томъ-же

 

(1890)

 

году

 

онъ

 

назначенъ

 

ключаремъ

 

каѳед-

ралыіаго

 

собора

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симь

 

является

 

однимь

 

изъ

главныхъ

 

дѣятелей

 

но

 

открытію

 

и

 

устройству

 

епархіальнаго

свѣчнаго

  

завода.

Служеніе

 

свое

 

при

 

соборѣ

 

почившій

 

о.

 

Петръ

 

ознамено-

вать

 

пожертвованіемъ

 

въ

 

церковь

 

иконы

 

Богоматери

 

„Всѣхъ

скорбищпхъ

 

Радость",

 

стоимостію

 

въ

 

842

 

руб.,

 

предъ

 

кото-

рою

 

и

 

нынѣ

 

по

 

субботамъ

 

совершается

 

торжественное

 

ака-

ѳистное

 

пѣніе

 

при

 

болыиомъ

 

стеченіи

 

почптающихъ

 

сей

образъ

 

богомольцевъ,

 

и

 

нрпнесеніемъ

 

собору

 

въ

 

даръ

 

драго-

цѣнныхъ

 

лампадъ,

 

художественной

 

работы

 

подсвѣчниковъ

 

и

другихъ

 

цѣнныхъ

 

вещей

 

на

 

сумму

 

600

 

руб.

 

Не

 

ограничи-

ваясь

 

исполненіемъ

 

священническихъ

 

и

 

ключарскихь

 

обязан-

ностей,

 

съ

 

1892

 

по

 

1894

 

годъ

 

онъ

 

состоитъ

 

благочиннымъ

градскихъ

 

церквей,

 

несетъ

 

труды

 

при

 

устройствѣ

 

еиархіаль-

наго

 

книжнаго

 

склада

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

въ

 

награду

 

по-

лучаеть

 

наперсный

 

крестъ.

 

Иослѣ

 

4-хъ-лѣтняго

 

служенія

при

 
соборѣ

 
о.

 
Петръ

 
перемѣщенъ

  
къ

 
Преображенской

 
цер-
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кви

 

г.

 

Полтавы

 

и

 

нѣкоторое

 

время

 

состоялъ

 

смотрителемъ

свѣчнаго

 

завода,

 

много

 

потрудившись

 

надъ

 

усовершенство-

взніемь

 

столь

 

сложнаго

 

свѣчнаго

 

дѣла

 

и

 

надъ

 

устройствомъ

при

 

заводѣ

 

Св.-Владимірскаго

 

пріюта

 

для

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

духовнаго

 

зианія,

 

за

 

что

 

и

 

удостоенъ

 

нѣсколькихъ

 

изъяв-

лежи

 

благодарности

 

епархіальнаго

 

начальства

 

и

 

полученія

ордена

 

св.

   

Анны

 

3-й

 

ст.

Въ

 

1898

 

году

 

онъ

 

утвержденъ

 

штатнымъ

 

членомъ

 

Пол-

тавской

 

духовной

 

консисторіи,

 

а

 

28

 

апрѣля

 

1899

 

года

вторично

 

переведен ь

 

вь

 

каѳедральный

 

соборъ

 

на

 

прежнюю

должность

 

ключаря,

 

гдѣ

 

такъ

 

быстро

 

и

 

неожиданно

 

пресѣк-

лась

 

его

 

жизнь.

Но

 

и

 

второе

 

кратковременное

 

служеніе

 

свое

 

собору

 

по-

койный

 

успѣлъ

 

ознаменовать

 

пожертвованіемъ

 

цѣннаго

 

кіота

съ

 

иконою

 

св.

 

Ѳеодосія

 

Черниговскаго

 

чудотворца

 

худо-

жественной

  

работы.

Итакь,

 

не

 

вотще

 

прожита

 

жизнь

 

и

 

не

 

сокрыты

 

усопшимъ

о.

 

Пегромъ

 

данные

 

ему

 

Богомъ

 

разнообразные

 

духовно-

нравственные

 

таланты.

 

Да

 

сотворптъ

 

же

 

его

 

многомилости-

вый

 

Господь,

 

по

 

богатству

 

Своея

 

благодати,

 

сыномъ

 

свѣта

и

 

причастникомъ

 

вѣчныя,

 

нескончаемый

 

радости

 

въ

 

царствіи

Своемъ.

 

А

 

всѣ

 

друзья

 

и

 

ближніе,

 

знаемые

 

и

 

незнаемые,

сродницы

 

и

 

доброхоты

 

да

 

послушаютъ

 

молптвеннаго

 

гласа

церкви

 

отъ

 

лица

 

новопреставленнаго

 

священно-іерея

 

Петра:

„братіе

 

мои

 

возлюбленны,

 

не

 

завывайте

 

мя,

 

егда

 

поете

Господа:

 

но

 

поминайте

 

и

 

братство,

 

и

 

молите

 

Бога,

да

 

упокоить

 

мя

 

съ

 

праведными

 

Господь*

 

(троиарь

 

погре-

бенія

 

свящешшковъ).

Св.

 

Вл.

 

Щ.

■
  

■
                                                                                                                                       

.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

■
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ИЗВФСТІЯ

 

и

 

ЗАМѢТКИ.

Olil'Hl.

О

 

пастырскомъ

 

посохѣ,— Юбилей

Владимирской

 

семшшріи.

 

—

 

Погребе-

те

 

старыхъ

 

книгъ

 

въ

 

Іерусалимѣ.—

Къ

 

характеристика

 

обіцественныхъ-

воззрѣиій. — Благотворительность

 

мо-

сквтей.

О

 

пастырскомъ

 

посохѣ.

 

Посохъ,

 

или

 

жезлъ.

 

издревле-

считается

 

знакомъ

 

власти,

 

палицею

 

славною

 

(Іерем.

 

48,

17;

 

Іезек.

 

19,

 

11).

 

При

 

рукоположеніи

 

архіерея

 

и

 

при

возведеніи

 

въ

 

чины

 

архимандрита

 

и

 

игумена

 

имъ

 

дается

жезлъ

 

съ

 

нѣкоторою

 

торжественности.

 

Нослѣднимъ

 

архі-

ерей,

 

вручая

 

его,

 

говорить:

 

„Пріими

 

сей

 

жезлъ,

 

имже

 

ут-

вержден

 

паству

 

твою,

 

да

 

правиши:

 

яко

 

и

 

слово

 

имаши

отдати

 

за

 

ю,

 

нашему

 

Богу,

 

во

 

дни

 

суда".

 

Въ

 

архипастыр-

скомъ

 

поѵченіи,

 

положенномъ

 

на

 

этотъ

 

случай,

 

съ

 

большею

ясностію

 

излагаются

 

пастырскія

 

обязанности:

 

„Врученную

тебѣ,'—говорится,

 

между

 

прочимъ, —путеводи

 

но

 

заповѣ-

дямъ

 

Архипастыря

 

и

 

Владыки

 

Спаса

 

Христа,

 

со

 

всякимъ

прилежаніемъ

 

и

 

тщаніемъ,

 

не

 

склоняя

 

на

 

десное

 

или

 

шуе,

но

 

путемъ

 

среднпмъ,

 

иже

 

именуется

 

царскій

 

иуть:

 

и

 

про-

веди

 

ю

 

отъ

 

тлѣнныхъ

 

къ

 

нетлѣннымъ,

 

отъ

 

земныхъ

 

къ

 

не-

беснымъ:

 

якоже

 

и

 

Моисей,

 

по

 

елее

 

взяти

 

ему

 

жезлъ

 

отъ

Господа

 

Бога,

 

преведе

 

людъ

 

израильскій

 

изъ

 

работы

 

еги-

петскія

 

въ

 

землю

 

обѣщанную.

 

Дадеся

 

тебѣ

 

жезлъ

 

сей

 

не

для

 

властельства

 

мірскаго,

 

еже

 

гордетеся

 

надъ

 

порученными

тебѣ,

 

или

 

и

 

бити

 

я

 

безеловесно:

 

но

 

яко

 

кормчій

 

кормило

вручися

 

тебѣ,

 

во

 

правительство

 

корабля

 

духовнаго,

 

пла-

вающаго

 

по

 

многобурно-волненномъ

 

мори

 

житія

 

сего:

 

жезлъ

яко

 

истинно

 

пастырю

 

и

 

не

 

яко

 

наемнику...

 

Паси

 

благо-

датное

 

тебѣ

 

стадо,

 

яко

 

отецъ

 

чадомъ

 

равную

 

любовь

 

по-

кизуя"...

 

(Чановн.).

  

Тѣ

 

же

 

обязанности

   

внушаЕОтся

 

архи-
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пастыремъ

 

іерею

 

при

 

его

 

рукоположеніи.

 

Хотя

 

не

 

вручается

■ему

 

жезлъ

 

лично

 

самимь

 

владыкою,

 

но

 

отсюда

 

еще

 

не

■слѣдуегь,

 

что

 

іереи

 

безь

 

жезла

 

должны

 

быть.

 

Самъ

 

Хри-

стосъ

 

Спаситель,

 

посылая

 

учнниковъ

 

Своихъ,

 

не

 

велѣль

имъ

 

брать

 

съ

 

собою

 

ни

 

денегъ,

 

ни

 

хлѣба,

 

ни

 

одежды

 

въ

заиасъ,

  

а

  

посохъ

  

велѣлъ

  

взять

 

(Марк.

   

5,

   

8).

Принимая

  

все

 

это

  

во

 

вниманіе.

   

нельзя

   

не

  

признать

   

зна-

ченія

     

настырскаго

    

жезла;

    

значеніе

     

это— немаловажное.

Священника

    

съ

   

жеаломъ

    

узнаютъ,

   

гдѣ

  

бы

  

онъ

   

ни

   

былъ,

•отличаютъ

 

его

 

отъ

 

діакона,

  

отъ

  

монаха

   

послушника,

 

и

  

от-

носятся

  

къ

  

нему

 

съ

 

подобающимъ

  

уваженіемъ,

 

а

 

нѣкоторые

добрые

   

христіане

    

пользуются

 

встрѣчею

   

со

 

священником

 

ь,

чтобы

  

получить

   

отъ

   

него

   

благословеніе

  

именемъ

 

Божіимъ.

Во

 

всякомъ

  

случаѣ,

  

священникъ

  

съ

  

свонмъ

   

знаменемъ

    

па-

стырства

    

не

    

теряетъ

 

ничего,

 

а

 

пріобрѣтаетъ

 

не

 

мило

въ

  

пользу

  

своего

   

званія.

   

Не

 

дяроиъ

 

раскольннческіе

 

попы

предиосхищаютъ

    

право

 

законныхъ

   

пастырей:

    

они

    

дерзно-

венно,

    

попирая

    

запрещеніе

   

и

    

законъ,

    

часто

   

одѣваются,

какъ

 

священники,

  

и

  

ходить

 

съ

   

священническимъ

   

жозломъ,

Для

  

священника

 

нельзя

  

опредѣлить

  

и

 

времени

  

и

 

мѣста

  

для

выполненія

  

пастырства:

  

онъ

 

всегда

 

и

  

вездѣ

 

можетъ

    

встрѣ-

тить

   

случай,

    

который

    

призываетъ

  

ею

  

къ

  

дѣлу;

   

къ

   

нему

всегда, — и

  

на

  

пути

  

и

  

при

  

посѣщеніи

   

домовъ, —

 

могутъ

 

об-

ращаться

  

за

 

благословеніемъ,

  

за

  

помощью,

  

совѣтомъ,

    

утѣ-

шеніемъ,

  

и

   

ТЪму

  

под.

  

Слѣдовательно,

  

священникъ

 

въ

 

своемъ

прпходѣ

 

долженъ

  

всегда

    

быть

  

въ

 

своемъ

  

нидѣ,

  

съ

  

иастыр-

скимъ

  

жезломъ.

   

Издревле

  

священники

    

такъ

  

и

   

смотрѣли

   

на

свой

  

посохъ.

  

Не

  

очень

   

давно

  

(до

   

семидесятыхъ

   

годоиъ)

  

и

въ

 

православной

   

Россіи

   

пастыри

  

непременно

  

имѣли

 

его

 

и

носили

   

въ

   

своемъ

   

приходѣ

  

при

 

исполненіи

   

требь.

    

Ново-

поставленные

   

іереи,

    

приготовляя

    

себѣ

  

ко

 

дню

   

рукополо-

женія

  

священническую

 

одежду,

    

ненремѣнно

    

пріобрѣтали

  

и

жезлъ

  

пастырскій

 

(иосохъ,

 

трость).

  

Нынѣ

 

же,

   

къ

 

сожалѣ-
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нію,

 

не

 

всегда

 

можно

 

встрѣтить

 

священника

 

съ

 

жезломь;

зіногіе

 

молодые

 

совершенно

 

не

 

нмѣютъ

 

его,

 

считая

 

эту

 

па-

стырскую

 

принадлежность

 

какъ

 

бы

 

ненужною.

 

Такое

 

отно-

шеніе

 

къ

 

посоху,

 

если

 

и

 

не

 

свидѣтельствуетъ

 

объ

 

упадкѣ

въ

 

настоящее

 

время

 

пастырской

 

деятельности,

 

во

 

всяісомъ

случаѣ,

 

не

 

можеть

 

быть

 

признано

 

желателышмъ:

 

оно

 

даетъ

ннымъ,

 

особенно

 

недоброжелателями

 

православія,

 

новодъ

думать

 

о

 

православныхь

 

пастыряхъ

 

не

 

въ

 

ихъ

 

пользу.

 

Ос-

тавляя

 

свой

 

жезлъ

 

безъ

 

вниыанія,

 

православный

 

русскій

■священникъ

 

вь

 

самомъ

 

дѣліі

 

какъ

 

бы

 

уступаетъ

 

его

 

лже-

пастырямъ,

 

и

 

когда

 

же?

 

-

 

въ

 

виду

 

гибельной

 

ихъ

 

дѣятель-

носгя,

 

когда

 

онъ

 

долженъ

 

дорожить

 

всѣми

 

знаками

 

сво-

его

 

священническаго

  

достоинства

   

(К.Е.

   

В.).

Юбилей

 

владимирской

 

духовной

 

семгшаріи.

 

30-го

 

ян-

варя

 

въ

 

гор.

 

Владимірѣ

 

происходило

 

юбилейное

 

торжество

по

   

случаю

   

исполнившагося

    

1">0-лѣтія

    

со

   

дня

   

основанія
■

семинаріи.

Юбилейное

 

торжество

 

началось

 

литургіей

 

вь

 

Богородицкой,

при

 

семинаріи,

 

церкви,

 

которую

 

совершалъ

 

владимірскій

архіеиискоиь

 

Сергій,

 

въ

 

присутствіи

 

всѣхъ

 

воспитанниковъ

семинаріи.

 

иреподавателей

 

и

 

многочисленной

 

публики,

 

пере-

полнившей

  

семинарскій

  

храмъ.

Иослѣ

 

этого

 

въ

 

залѣ

 

Дворянскаго

 

собранія,

 

въ

 

1

 

часъ

дня,

 

состоялся

 

торжественный

 

актъ.

 

Высокопреосвященный

Сергій

 

произнесъ

 

рѣчь

 

о

 

пользѣ

 

дѵховнаго

 

образования,

при

 

чемъ

 

уиомянулъ

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

дѣятеляхъ,

 

вышедшихъ

изъ

 

владимірской

 

семянаріи;

 

между

 

ними

 

особенно

 

выделя-

ется

 

личность

 

извѣстнаго

 

министра

 

при

 

Александрѣ

 

I,

 

гра-

фа

 

Сперанскаго.

 

Изь

 

другихъ

 

слѣдовавшихъ

 

затѣмъ

 

рѣчеЗ

наибольшего

 

вниманія

 

заслуживают

 

ь

 

рѣчи

 

преподавателей

семинаріи

 

Малицкаго

 

и

 

Добронравова.

 

Первый

 

очень

 

под-

робно

 

изложчлъ

 

исторію

 

развитія

 

владилірской

 

семинаріи,

начиная

  

со

 

дня

  

ея

  

основанія

  

въ

   

17*>0

   

году,

    

Добронравовъ
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говорил ь

 

на

 

тему

 

о

 

духовномъ

 

просвѣщеніи

 

и

 

его

 

развитія

вь

  

Россіи

 

отъ

  

времени

   

Петра

  

I.

Послѣ

 

рѣчей

 

слѣдовали

 

депутаціи

 

съ

 

адресами

 

и

 

раз-

ными

 

подношеніями.

 

Деиутація

 

отъ

 

города

 

поднесла

 

въ

дарь

 

семинаріи

 

дорогую

 

икону

 

съ

 

заявленіемъ

 

о

 

назначеніи

городскою

 

думою

 

ежегодной

 

с\бсидіи

 

на

 

содержаніе

 

двухъ

воспитании ковъ

  

семинаріи.

Затѣмъ

 

читались

 

привѣтственныя

 

телеграммы

 

отъ

 

раз-

ныхъ

 

лицъ,

 

бывшихъ

 

воспитанниковъ

 

семинаріи,

 

состоящихь

вь

 

настоящее

 

время

 

на

 

разныхъ

 

поприщахъ

 

духовной,

 

ад-

министративной

 

и

 

учебной

 

службы,

 

и,

 

между

 

прочими,

 

отъ

нѣкоторыхъ

 

преосвященныхь:

 

Ѳеогноста,

 

арх.

 

новгород-

скаго,

 

Павла,

 

ей.

 

пензенскаго,

 

еп,

 

сумскаго,

 

Никона,

впкарія

 

с.-петербургской

  

епархіи,

 

н

 

др.

  

(„Русск.

 

Листокъ").

Погребеніе

 

старыхъ

 

жнигъ

 

во

 

Іерусалимѣ.

 

Во

 

всѣхь

синагогахъ

 

Іерусалима

 

издавна

 

существуетъ

 

обычай

 

всѣ

старыя

 

религіозныя

 

книги

 

и

 

рукописи

 

сохранять

 

въ

 

осо-

бому

 

мѣстѣ,

 

въ

 

какой

 

ннбудь

 

нпшѣ,

 

шкафѣ

 

или

 

же

 

въ

подземной

 

пещерѣ.

 

Мѣсто

 

это

 

называется

 

Гениза

 

(отъ

арабскаго

 

геназе,

 

что

 

значитъ

 

погребеніе

 

иди

 

гробь)

 

Книгъ

этихъ

 

накапливается

 

иногда

 

въ

 

короткое

 

время

 

очень

 

много,

ибо

 

у

 

евреевъ

 

немного

 

нужно,

 

чтобы

 

признать

 

священную

книгу

 

негодною

 

болѣе

 

къ

 

употребленію.

Это

 

бываегь

 

не

 

только

 

тогда,

 

когда

 

книга

 

изорвется,

истреплется,

 

но

 

даже,

 

напримѣрь,

 

и

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

въ

 

Торѣ

 

или

 

въ

 

какомъ

 

либо

 

молитвенникѣ

 

имя

 

Божіе

читается

 

совсѣмъ

 

не

 

ясно:

 

книга

 

эта

 

изъемлется

 

изъ

 

упо-

требленія

 

и

 

немедленно

 

отправляется

 

въ

 

генизу.

 

Какъ

 

скоро

иомѣщеніе

 

это

 

(шкафъ

 

или

 

цистерна)

 

наполнится

 

до

 

верху,

берутъ

 

всѣ

 

старыя

 

книги,

 

рукописи,

 

свертки

 

и

 

зашиваютъ

ихъ

 

въ

 

мѣшки.

 

Пятокнижіе

 

Моисеево

 

заключают!,

 

въ

 

осо-

бые

 

глиняные

 

сосуды.

 

Уложивъ

 

такпмъ

 

образомъ,

 

ихъ

 

до-

ставляют

   

въ

   

Сефардинъ,

   

большую

    

синагогу

   

испанскпхь
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евреевъ,

 

гдѣ

 

и

 

копится

 

въ'

 

особо

 

для'

 

этого

 

отведенномъ

помѣщеніи

 

все

 

множество

 

старыхъ

 

книгъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

сина-

гогъ.

 

Наконецъ

 

настаетъ

 

время,

 

когда

 

и

 

это

 

главное

 

по-

мѣщеніе

 

переполняется.

 

Тогда-то

 

и

 

наступаетъ

 

великое

торжественное

 

погребеніе

 

всего

 

этого

 

запаса

 

книгъ,

 

кото-

рое

 

также

 

носитъ

 

названіе

 

празднованія

 

Генизы.

 

Въ

 

преж-

нее

 

время,

 

когда

 

евреевъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

было

 

не

 

такъ

много,

 

погребеніе

 

это

 

происходило

 

каждыя

 

7

 

дѣтъ.

 

Въ

послѣднее

 

же

 

время,

 

когда

 

число

 

евреевъ

 

съ

 

Іерусалимѣ

возросло

 

до

 

500

 

00,

 

Гениза

 

происходить

 

гораздо

 

чаще,—

почти

 

каждый

 

годъ.

Лѣтъ

 

40

 

или

 

50

 

тому

 

назадъ

 

гробъ,

 

назначенный

 

для

этой

 

цѣли,

 

находился

 

въ

 

долинѣ

 

Іосафата, — тамъ,

 

гдѣ

евреи

 

погребаютъ

 

своихъ

 

покойниковъ

 

и

 

гдѣ,

 

какъ

 

они

думаютъ,

 

на

 

основаніи

 

словъ

 

пророка

 

Іоиля,

 

начнется

 

во-

скресеніе

 

мертвыхъ

 

въ

 

день

 

страшнаго

 

суда.

 

Гробъ

 

этотъ

былъ

 

высѣченъ

 

въ

 

скалѣ

 

и

 

похожъ

 

на

 

тотъ,

 

въ

 

который

положено

 

было

 

тѣло

 

Христово;

 

въ

 

высокой

 

скалѣ

 

находи-

лась

 

низенькая

 

дверь,

 

запиравшаяся

 

особымъ

 

обтесаннымъ

для

 

того

 

камнемъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

изъ

 

этого

 

гроба,

 

лежа-

щаго

 

неподалеку

 

отъ

 

такъ

 

называемой

 

гробницы

 

Авесса-

лома,

 

было

 

украдено,

 

повидимому

 

богомольцами,

 

нѣсколько

рукописей,

 

то

 

онъ

 

и

 

былъ

 

навсегда

 

задѣланъ.

 

Въ

 

насто-

ищее

 

время

 

каждый

 

разъ

 

для

 

погребеиія

 

священныхъ

 

книгъ

приготовляется

 

особый

 

гробъ.

 

Въ

 

большинстве

 

случаевъ

для

 

этого

 

выбирается

 

какая

 

нибудь

 

подземная

 

пещера

 

на

кладбищѣ

 

евреевъ

 

въ

  

восточной

 

части

 

города.

Въ

 

чемъ

 

же

 

состоитъ

 

этотъ

 

обрядъ

 

погребенія?

Какъ

 

только

 

накопится

 

достаточное

 

число

 

книгъ,

 

заранѣе

назначается

 

день

 

Генизы,

 

который

 

празднуется

 

всѣми

 

евре-

ями.

 

Рано

 

утромъ

 

собираются

 

евреи

 

въ

 

этотъ

 

день

 

въ

своихъ

 

многочисленныхъ

 

синагогахъ.

 

Всѣ

 

на

 

ногахъ

 

и

 

въ

какомъ-то
 

торжественномъ
   

возбужденіи.
  

Толпами
 

идутъ
 

они
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въ

 

свои

 

синагоги.

 

Оттуда

 

направляются

 

они

 

къ

 

Сіонскимъ

воротамъ,

 

гдѣ

 

назначенъ

 

сборный

 

пунктъ.

 

Приблизительно

въ

 

10

 

часовъ

 

утра

 

собираются

 

въ

 

главную

 

санагогу

 

всѣ

раввины

 

и

 

старики.

 

Каждый

 

раьвпнъ

 

беретъ

 

изъ

 

груды

нѣсколько

 

книгъ,

 

по

 

возможности

 

стараясь

 

захватить

 

одну

изъ

 

пяти

 

книгъ

 

Моисея,

 

заключающихся

 

въ

 

особыхъ

 

гли-

вяныхъ

 

сосудахъ,

 

чтобы

 

нести

 

эту

 

драгоценную

 

ношу

 

въ

предстоящей

 

великой

 

процессіи.

 

Наиболее

 

ценную

 

изъ

этихъ

 

книгъ

 

несутъ

 

иодъ

 

особымъ

 

драгоцвннымъ

 

шелко-

вымъ

 

балдахиномъ.

 

За

 

раввинами

 

следуетъ

 

и

 

весь

 

осталь-

ной

 

народъ

 

съ

 

многочисленными

 

мешками,

 

корзинами

 

и

пакетами

 

священныхъ

 

книгъ

 

въ

 

рукахъ.

 

Впереди

 

этого

 

тор-

жествеинаго

 

шествія,

 

двнжущагося

 

по

 

улицамъ

 

Іерусалима,

идетъ

 

отрядъ

 

турецкаго

 

войска

 

и

 

хоръ

 

музыкантовъ.

 

На

обширной

 

площади

 

нередъ

 

Сіонскими

 

воротами

 

происходить

остановка.

 

Толпа

 

начпнаетъ

 

громко

 

ликовать;

 

происходите

нечто,

 

напоминающее

 

ветхозаветные

 

праздники.

 

Раздается

пвніе

 

торжественныхъ

 

стиховъ

 

и

 

псалмовъ.

 

Начинаются

религіозныя

 

пляски.

 

Вновь

 

раздаются

 

дорогіе

 

звуки

 

Дави-

довыхъ

 

псалмовъ,

 

раздававшіеся

 

здесь

 

тысячи

 

летъ

 

тому

назадъ;

 

съ

 

пепіемъ

 

несутся

 

книги

 

въ

 

тихую

 

Бенгинномскую

долину

 

и

  

къ

  

Кедрону.

Чрезъ

 

полчаса

 

приблизительно

 

толпа

 

съ

 

раввинами

 

во

главе

 

двигается

 

дальше

 

въ

 

долину

 

мимо

 

Масличной

 

горы,

чтобы

 

похоронить

 

дорогія

 

книги.

 

И

 

грустное

 

зрелище

 

пред-

ставляетъ

 

собою

 

этотъ

 

блуждающій

 

Израиль,

 

намереваю-

щейся

 

похоронить

 

въ

 

земле

 

драгоценнейшее,

 

что

 

ему

 

было

довѣрно,

 

книги

 

откровеній;

 

это

 

невольно

 

напоминаѳтъ

 

о

томъ,

 

что

 

они

 

погребли

 

драгоценнеііпій

 

доверенный

 

имъ

залогъ

 

(„Я.

 

Е.

 

В,"),
і

Ііъ

 

характержтикѣ

 

общественных?*

 

воззрѣнгй:

 

М.

 

Й.

Драгомировъ

 

о

 

дуэли.

 

—

 

Живымъ,

   

оригинальнымъ

   

языкомъ,
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съ

 

горячимъ

 

убежденіемъ

 

написана,

  

помѣщенная

 

въ

    

„Раз-

ведчике",

 

статья

 

М.

  

И.

 

Драгомирова

 

о

 

дуэляхъ.

Въ

 

древности,

 

говорить

 

г.

 

Драгомировъ,

 

не

 

было

 

дуэлей,

а

 

единоборства,

 

которыя

 

собственно

 

представляли

 

только

эпизодъ

 

сраженія:

 

разница,

 

и

 

существенная,

 

въ

 

томъ,

 

что

это

 

заменяло

 

столкновеніе

 

массъ,

 

и

 

личной

 

вражды

 

между

противниками

 

не

 

было.

 

Однимь

 

словомъ,

 

была

 

честь

 

го-

рода,

 

націи,

 

за

 

которую

 

и

 

стоялъ

 

индивидуумъ

 

даже

 

до

смерти,

 

но

 

его

 

личнаго

 

понтія

 

о

 

чести,

 

въ

 

рыцарскомъ

смысле,

 

не

 

было.

 

Вспомнимъ

 

еще:

 

„бей,

 

но

 

выслушай"

Ѳемистокла.

Складъ

 

понятій

 

нашего

 

народа

 

тотъ

 

же,

 

что

 

у

 

древнихъ,

и

 

къ

 

нему

 

следовало

 

бы

 

платоническимъ

 

обожателямъ

 

дуэ-

лей

 

отнестись

 

можетъ

 

быть

 

несколько

 

более

 

внимательно,

нежели

 

къ

 

тому,

 

что

 

написано

 

въ

 

иностранныхъ

 

книжкахъ,

возникшихъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

понятій

 

и

 

обычаевъ,

 

нам^

 

со-

вершенно

  

чуждыхъ.

                                           

.

 

,

Правъ

 

совершенно

 

г.

 

Новиковъ,

 

что

 

въ

 

нашемъ

 

языке

н%ъ

 

даже

 

словь

 

для

 

выраженія

 

понятія

 

point

 

d'honneur;

но

 

я

 

иду

 

далее:

 

у

 

насъ

 

нетъ

 

и

 

слова,

 

точно

 

выражаю-

щаго

 

понятіе

 

honnour.

 

Основной

 

смыслъ

 

нашего

 

слова

 

честь

есть

 

собственно

 

почесть.

 

Говорять:

 

„отдать

 

честь",

 

„по

отцу

 

и

 

сыну

 

честь",

 

„честь

 

вамъ- и

 

слава".

 

Честный

 

че-

ловѣкъ

 

по

 

нашему

 

вовсе

 

не

 

значить

 

un

 

homme

 

d'honnenr,

а

 

скорее

 

дп

 

homme

 

vertueux.

Рыцарства

 

у

 

насъ

 

не

 

было,

 

не

 

могло,

 

следовательно,

возникнуть

 

и

 

той

 

индивидуальной

 

щепетильности,

 

которая

изь-за

 

косого

 

взгляда,

 

изъ-за

 

неосторожнаго

 

слова

 

ведетъ

къ

 

бреттерству.

 

У

 

насъ

 

эта

 

щепетильность

 

является

 

това-

ромъ

 

привознымъ,

 

обезьянствомъ

 

съ

 

Европы.

Вся

 

наша

 

беда

 

— въ

 

томъ,

 

что

 

мы

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

счи-

таемъ

 

себя

 

предъ

 

Европой

 

малолѣтками,

 

всегда

 

стараемся

подражать
   

старшимъ.
    

Подражаемъ,
    

конечно,
   

по

   
обычаю
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малолетковъ,

 

поверхностно,

 

т.

 

е.

 

не

 

въ

 

чемъ-нибудь

 

сто-

ющемъ,

 

духовномъ,

 

а

 

въ

 

belles

 

manieres

 

и

 

тому

 

подобныхъ

пустякахъ.

 

Въ

 

Европе

 

дерутся

 

на

 

дуэли,

 

какъ

 

же

 

не

дратьса

 

и

 

намъ?

 

Если

 

бы

 

въ

 

Европе

 

было

 

въ

 

ходу

 

руко-

прикладство,

 

несомненно

 

и

 

у

 

насъ

 

оно

 

получило

 

бы

 

право

гражданства

 

и

 

убежденныхъ

 

апологетовъ.

 

Полное

 

отсутствіѳ

самостоятельности,

 

дурно

 

понятое

 

личное

 

достоинство,

 

не

больше;

 

да

 

еще

 

на

 

подкладке

 

трусости

 

предъ

 

темъ,

 

чтобы,

не

 

сочли

 

трусомъ.

Пора

 

быть

 

самими

 

собою.

 

Если

 

я

 

кого

 

обиделъ

 

и

 

дей-

ствительно

 

себя

 

уважаю,

 

я

 

первый

 

долженъ

 

извиниться

именно

 

въ

 

силу

 

и

 

меру

 

этого

 

самоуваженія;

 

въ

 

этомъ,

 

по-

лагаю,

 

гораздо

 

более

 

сознанія

 

подлиннаго

 

личнаго

 

достоин"

ства,

 

нежели

 

въ

 

томъ,

 

чтобы,

 

сделавъ

 

глупость,

 

а

 

иногда

и

 

мерзость,

 

упереться

  

на

 

ней

  

ослинымъ

 

обычаемъ.

Некоторые

 

думаютъ,

 

будто

 

дуэлями

 

можно

 

уменьшить

рукоприкладство:

 

большая

 

ошибка,

 

объясняемая

 

невнима-

ніемъ

 

къ

 

тому,

 

откуда

 

у

 

насъ

 

рукоприкладство

 

идетъ.

 

У

многихъ

 

изъ

 

насъ

 

оно

 

въ

 

крови

 

и

 

вьѣдалось

 

въ

 

натуру

путемъ

 

вековой

 

практики;

 

следовательно,

 

можетъ

 

и

 

выпа-

риться

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

путемъ

 

такового

 

же

 

векового

 

отсут-

ствія

 

этой

 

практики;

 

но

 

конечно

 

не

 

можетъ

 

исчезнуть

 

вь

какія-нибудь

 

не

 

только

  

30,

  

40,

  

а

 

и

 

сто

 

летъ.

По

 

Библіи

 

кары

 

за

 

преступленіе

 

идутъ

 

до

 

седьмого

 

ко-

лена;

 

смею

 

думать,

 

что

 

въ

 

иныхъ

 

случаяхъ

 

оде

 

тянутся

дольше.

Рукоприкладство —одна

 

изъ

 

отрыжекъ

 

крепостного

 

права.

Те,

 

которые

 

такъ

 

теперь

 

возмущаются

 

проявленіями

 

руко-

прикладства,

 

пусть

 

не

 

забудутъ,

 

что

 

ихъ

 

деды,

 

а

 

у

 

стар-

шихъ

 

поколеній

 

и

 

отцы,

 

практиковали

 

его

 

въ

 

широкихъ

размерахъ

 

не

 

только

 

надъ

 

крестьянами,

 

а

 

иногда,

 

нечего

греха

 

таить,

 

и

 

между

 

собою...

 

Были

 

исключенія,

 

но

 

только,

исключенія.
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Общеизвестняя

 

истина,

 

что

 

рабство

 

развращаетъ

 

не

одного

 

раба,

 

а

 

и

 

рабовладельца— только

 

последняго

 

во

много

 

разъ

 

больше.

 

Кто

 

скоръ

 

на

 

руку

 

съ

 

низшимъ,

 

усво-

иваетъ

 

эту

 

привычку

 

вообще

 

и,

 

если

 

его

 

раздразнить,

 

не

задумается

 

применить

 

ее

 

и

 

съ

 

равнымъ...

Отсюда

 

изящныя

 

18-лѣтнія

 

девицы,

 

прикаиывающія

 

вы-

гладить

 

горячимъ

 

утюгомъ

 

спину

 

горничной

 

за

 

недостаточно

художественно

 

выглаженное

 

платье;

 

гг.

 

Ііеночкины

 

и

 

другіе

имъ

 

нодобные

 

герои

 

Тургенева,

 

и

 

какъ,

 

венецъ

 

всего,

 

гри-

боедовскій

  

„Несторъ

 

негодяевъ

 

знатныхъ":

„Усердствуя,

 

они,

 

въ

 

часы

 

вина

 

и

 

драки,

 

и

 

честь,

 

и

жизнь

 

его

 

не

 

разъ

 

спасли;

 

вдругъ — на

 

нихъ

 

онъ

 

выменялъ

борзыя

 

две

 

собаки"...

                                                         

іэ

Значитъ,

 

этотъ

 

Иксъ

 

заушалъ

 

и

 

былъ

 

заушемъ:

 

дело

взаимное

 

и

 

между

 

высоко

 

„блаародными"

 

людьми,

 

ибо

 

былъ

онъ

 

не

 

только

 

знатный,

 

но

 

даже

 

Несторъ

 

между

 

знатными.

Въ

 

некоторомъ

 

роде

 

primus

 

inter

 

pares!

Повторяемъ,

 

такія

 

застарелыя,

 

вековыя

 

язвы

 

можетъ

 

из-

лечить

 

только

 

время,

 

и

 

очень

 

некороткое...

 

А-

 

мы

 

воообра-

жаемъ,

 

что

 

одно — другое

 

меропріятіе...

 

и

 

это

 

исчезнетъ

 

'по

щучьему

  

веленію.

                                              

.

Стоить

 

только,

 

по

 

правиламъ

 

„кодекса,

 

выработаннаго

и

 

освященнаго

 

опытомъ

 

Запада",

 

ухлопать

 

въігодъ

 

десятка

два—три

 

подпоручиковъ— и

 

дело

 

въ

 

шляпе:

 

возникнутъ

belles

 

manieres,

 

утонченное,

 

чувствительное

 

какъ

 

вскрытый

нарывъ,

 

чувство

 

личнаго

 

достоинства,

 

блаародное

 

обращеніе;

и

 

все,

 

все

 

у

 

насъ

 

будетъ

 

совсемъ,

 

совсемъ

 

такъ,

 

какъ

 

на

просвещенномъ

 

культурномъ

 

Западе,

 

предъ

 

коимъ

 

мы

 

сто-

яли

 

и

 

должны

 

стоять

 

на

 

заднихъ

 

лапкахъ,

 

и

 

съ

 

благогове-

ніемъ,

 

безъ

 

критики

 

все

 

отъ

 

него

 

принимать.

„Все

 

это

 

было

 

бы

 

смешно,

 

кбгда

 

бы

 

не

 

было

 

такъ

 

гру-

стно..."

 

Ведь

 

подпоручики-то

 

пригодились

 

'бы

 

для

 

дела,

вѣдь   никто не   знаѳтъ,    какихъ , ухлопаютъ — можетъ быть
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будущаго

 

Лермонтова

 

или

 

Суворова;

 

ведь

 

гибнуть

 

большею

частью

 

не

 

худшіе.

  

а

 

лучшіе?!..

„Ахъ,

 

поми дуйте!

 

Что

 

скажетъ

 

Европа?"

 

Да

 

пусть

 

ее

говорить,

 

что

 

хочеть.

 

Ведь

 

она

 

не

 

интересуется

 

темъ,

 

что

скажетъ

 

Россія,

 

даже

 

тогда

 

когда

 

делаетъ

 

подлинныя,

 

заправ-

скія

 

мезрости;

 

такъ

 

что

 

намъ

 

интересоваться

 

темь,

 

что

скажетъ

 

она

 

въ

 

деле

 

разумномъ

 

и

 

чистомь.

 

Потщимся

 

же

быть

 

самими

 

собой.

Благотворительность

 

москвичей-

 

Москвичи

 

всегда

 

сла-

вились

 

широкой

 

благотворительной

 

деятельностью.

 

Что

 

эта

слава

 

была

 

вполне

 

заслуженной

 

славой,

 

видно

 

изъ

 

приве-

веденныхъ

 

В.

 

М.

 

Духовскимъ

 

9

 

января,

 

на

 

заседании

 

мо-

сковскаго

 

думскаго

 

благотворительнаго

 

совета,

 

числовыхъ

данныхъ.

 

Еще

 

въ

 

1889

 

г.

 

въ

 

Москве

 

числилось

 

до

 

500

благотворительныхъ

 

учрежденій,

 

обладавшихъ

 

,въ

 

общей

сложности,

 

имуществомъ

 

на

 

сумму

 

до

 

48

 

милліоновъ

 

руб.

и

 

тратившихъ

 

ежегодно

 

до

 

7

 

милліоновъ.

 

Въ

 

теченіе

 

сле-

дующего

 

десятилетія

 

дело

 

благотворительности

 

въ

 

Москве

значительно

 

подвинулось

 

впередъ.

Чтобы

 

хотя

 

отчасти

 

характеризовать,

 

какъ

 

обильно

 

въ

Москве

 

поступаютъ

 

жертвуемыя

 

деньги,

 

корреспондента

„Россіи"

 

приводитъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

замечательный

 

и

крайне

 

отрадный

 

списокъ

 

пожертвованій

 

лишь

 

за

 

одинъ

 

день.

На

 

устройство

 

церкви

 

въ

 

Рождественскомъ

 

монастыре

пожертвовано,

 

по

 

духовному

 

завещанію,

 

монихиней

 

Сера-

фиміей,

 

въ

 

міре

 

М.

 

В.

 

Лапшиной — 100,000.

 

На

 

нужды

монастыря

 

оставленъ

 

домъ

 

на

 

4-й

 

Мещанской,

 

стоимостью

вь

 

400,000

 

руб.,

 

Длексеевскому

 

монастырю

 

оставленъ,

 

по

тому

 

же

 

завещанію,

 

домъ

 

на

 

2-й

 

Мещанской --въ

 

200,000

руб.

 

Лицомъ,

 

пожелавшимъ

 

остаться

 

неизвестнымъ,

 

пред-

ставленъ

 

въ

 

комитетъ

 

братолюбиваго

 

общества

 

снабженія

въ

 

Москве

 

неимущихъ

 

квартирами

 

капиталъ

 

въ

 

30,000

 

руб.

на

 
постройку

   
каменнаго

   
дома

 
для

 
пріюта

 
бедныхъ.

    
Лицо,
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пожелавшее

 

остаться

 

неизвестнымъ,

 

предоставило

 

въ

 

пользу

общеетвъ

 

попеченія

 

о

 

бедныхъ

 

и

 

безпріютныхъ

 

детяхъ

 

ка-

питалъ

 

въ

 

25,000

 

руб.,

 

и

 

это

 

за

 

одинъ

 

день!

 

Если

 

под-

считать,

 

кажется,

 

что

 

сумма

 

приближается

 

къ

 

милліону...

Действительно,

 

светъ

 

и

 

въ

 

частности

 

первопрестольная

 

сто-

лица

 

наша

 

не

 

безъ

 

добрыхъ

 

людей!

 

Характерно

 

здесь

 

осо-

бенно

 

то

 

обстоятельчтво,

 

что

 

много

 

жертвователей

 

совер-

шенно

 

не

 

жедаетъ,

 

чтобы

 

знали

 

ихъ

 

имя —следовательно
жертва,

  

жертва

 

въ

  

полномъ

 

смысле

  

слова...

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

I

        

РОССІЙСКОЕ

 

ОБЩЕСТВО

    

Г
ЗАСТРАХОВАЛА

 

КАПИТАЛОВЪ

 

и

 

ДОХОДОВЪ
УЧР.

 

ВЪ

 

1835

 

Г.

Старѣйшее

 

и

  

единственное

   

учрежденное

   

въ

 

Россіи

   

о-во,

занимающееся

 

исключительно

 

и

   

спѳціально

   

страхованіемъ
жизни.

Капиталъ

 

общества

 

болѣе

 

26,000,000

 

руб.

ТАРИФЫ

 

И

 

ЛЬГОТЫ

 

ВНѢ

 

КОНКУРЕНЦИИ.
Участіе

 

страхователей

 

въ

 

прибыляхъ

 

и

 

дѣлахъ

 

общества.
Самыя

 

льготный

 

условія

 

при

ЛИКВИДАЦІИ

 

СТРАХОВАНІЙ.
Страхованія

 

принимаются

 

на

 

выгодныхъ

 

условіяхъ,

  

приспо-

собленныхъ

 

къ

 

различнымъ

 

целямъ.

 

Страхованіе

 

приданнаго

и

 

капиталовъ

 

для

 

обезпеченія

 

себя

 

на

 

старость

 

на

ОСОБЕННО-ВЫГОДНЫХЪ

 

УСЛОВІЯХЪ,
какихъ

 

не

 

имеется

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

изъ

   

отечественныхъ

   

или

иностранныхъ

 

общеетвъ.

НАРОДНОЕ

 

СТРАХОБАНІЕ
со

 

взносомъ

 

платежей

 

ОТЪ

 

50

 

КОП.

 

въ

 

месяцъ.

Россійское

 

общество

 

путемъ

 

погашенія

 

акціонернаго

 

капита-

ла

 

превращается

 

во

 

Взаимное

 

общество.

Агенство

 

въ

 

Полтаве

 

Александровская

 

ул.

 

д.

 

Варшавскихъ.

Агентъ

 

И.

 

Дохмань.
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Б

 

А.

 

Л

 

А
і

Полтавскаго

 

Общества

 

Взаимнаго

 

Кредита

 

Купцовъ,

(со

 

времени

 

открытія

  

съ

 

26

На

   

1-е

   

Марта

Касса

 

Общества -

Ссуды

   

подъ

 

залогъ

   

Государственныхъ

7о

 

б )' магъ
.

Учтенные

   

векселя

    

съ

 

двумя

    

и

 

более
подписями

    

-----

I

Расходы

  

по

 

управленію

    

и

  

капцеляріи

Движимое

 

имущество

 

Общества

 

-

■

Проц.

 

бумаги,

 

пріобретенныя

   

за

 

счет

членовъ

        

-

■

 

;

:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

■■■..;.-

I;

                   

.

 

! ___________

Б

 

а

 

л

 

а

 

н

 

с

 

ъ

,:

          

a

 

.if!

     

та

Обязательства

 

293

 

Членовъ.
По

  

кредиту:

Необезпеченному

    

------

    

247200
За

 

вычетом*

 

10°/ 0

 

взноса

 

въ

 

оборот-
ный

 

каппталъ ...... 222480

Председатель

Члены;

 

}

662971

5195

 

—

' -

142528 16

227499

1

117507
•

99-

; ■

 

.

15790193

■'■.■■'■■

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

'

•

    

■

Бухгадтеръ

407

TJ

 

Q

 

Ъ

                                      

о.о

   

оііи«|-.і,:ііг)

 

,г5І

Торгово-промышленникивъ

    

и

   

сельскихъ

    

хозяевъ

Октября

 

1899

 

г.).

                                                   

И

  

«EHjUBqlJ
ІКЯЫОВІ:

19

 

0

 

0

   

года.

гН-----——

Оборотный

 

капиталъ

 

(Ю°/0

 

взя.)

Процентные

 

вклады:

а)

   

до

 

востребованія

 

членовъ

 

■- • --S

 

Л

членовъ

б)

   

на

 

1

 

годъ

 

и

 

болѣе

постор.

  

лицъ

и

  

»н

 

н

       

'

      

08ЙЖ
членов*-

        

-

        

'

      

,;

   

'■

посторон.

 

лицъ

         

-

     

24409

л

   

над

   

аиэм

   

dTH3

    

—

    

~~
Проценты

 

и

 

коммиссіи

      

«пвіідвэ

; к

 

дд,ц

 

ѳ

Переходящія

 

суммы-

         

:,._

     

-

    

, (1

 

&

Гербовый

 

сборь

        

-

        

-

        

-

        

-

0Т€

Текущіе

 

еяеты

Б

 

а

 

л

 

а

 

и

 

с

 

ъ

2000

38900

21800

і

64

35

■

24720

62700

62904

6736

830

9

157901

.

Р

 

■

 

,1,1

 

ІНІ

■'■'''■■.•

!

    

,111

 

!!.!

ні

 

,3'qoi

 

■■

   

i

 

d

''

                                          

'■.■■''•

        

v

<

                                                     

>

 

«ГІ

                        

a

 

>iu

 

«raoai
■0

 

.1117

     

mi

                

H

   

I

   

;

   

I

 

I

  

V:

   

W)

99

43

86

65

63

Л-

 

M,

   

Молдавскій.

/'•

 

M,

   

Вобргщкій'
Ф-

 

А.

   

Горохове.

И.
 

И.
   

Ульлповъ.

[(jiSIIHK'J.''

                     

<",Д(Ш
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Къ

 

свѣдѣнію

   

о.о.

   

завѣдывающихъ

  

и

 

учителей
церковныхъ

 

школъ.

Складъ

 

жйтій

 

святыхъ

 

и

 

священныхъ

 

изображеній

 

изъ

г.

 

ІІрилукъ

 

переведенъ

 

въ

 

ы.

 

Семеновку,

 

Полтавской

 

губ.

Выписывать

 

можно

  

и

 

наложеннымъ

 

платежемъ.

М

 

О

 

VI

 

\
Обращаться

 

къ

 

уполномоченному

 

Отдѣла

 

Общества

 

Лю-

бителей

   

Духовнаго

    

Просвѣщенія,

    

священнику

    

Гавргилі
Доповиченко.

Симъ

 

имѣю

 

честь

 

заявить,

 

что

 

я

 

принимаю

 

подряды^

оыыванія

 

и

 

чистки

 

НЕДАВНО

 

ИЗОБРѢТЕННЫМЪ

 

Щ

МИЧЕОКИМЪ

 

СІЮСОБОМЪ

 

самой

 

старой

 

и

 

закоптѣло|
ПОЗОЛОТЫ

 

церковныхъ

 

иконостасовъ,

 

кіотъ,

 

иконъ,

 

panrj
и

 

т.

 

п.

 

по

 

дереву

 

нозолоченныхъ

 

церковныхъ

 

у

 

тварей,

такъ

 

же

 

омываніе

 

и

 

очистку

 

ЖИВОПИСИ

 

и

 

на

 

ней

 

ме{
таллическихъ

 

и

 

серебрянныхь

 

ризъ;

 

все

 

это

 

по

 

очисткѣ

 

%

омывкѣ

 

даетъ

 

самый

 

изящный

 

видъ,

 

замѣняющій

 

на

 

десятки]»

дѣтъ

 

новую

 

и

 

дорого

 

стоящую

  

позолоту.

Желающіе

 

пригласить

 

меня

 

для

 

переговоровъ

 

о

 

выше

прописанномъ

 

предметѣ

 

соблаговолять

 

адресовать

 

по

 

ука-

занному

 

ниже

 

адресу.

■ Сь

 

почтеніемъ

 

Тииоѳей

 

Дьлчеиковъ.

Адресъ:

 

Воронежской

 

губерніи

   

Острогожскаго

   

уѣзда

   

въ

слободу

 

Сагуны

 

иояучить

 

Тимоѳею

 

Дьяченкову.

При

 

атомъ

 

J6

 

разсылается

 

объивленіе:

   

<Самообсзпеченіе».

ШДЕРЖАНШ-І.

 

О

 

нокаявіи

 

(окончаніе),-П.

 

Слово

 

при

 

погребевШ
ключаря

 

Ііолтавскаго

 

каѳѳдральнаго

 

собора,

 

священника

 

11.

 

М.

 

ДіаталоІ
ввча,

 

0

 

марта

 

1900

 

г.— III.

 

Иоученіе

 

произнесенное

 

нри

 

лвтургш

 

въ

 

UojJ
тавскомъ

 

каѳѳдральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

день

 

ногребѳнія

 

ключаря

 

онаго

 

со*
бора,

 

священника

 

Діаталоввча.

 

IV.

 

-Учреждеиіе

 

и

 

открьпіе

 

цѳрковно-прп-^
ходской

 

школы

 

при

 

Переяславской

 

Вознесенской

 

обители

 

—

 

V.

 

Алексѣй

 

Ни-
китичъ

 

Волковъ

 

(иекрологь).— VI.

 

Священникъ

 

Петръ

 

Михайловнчъ

 

Діата*
ловичъ

 

(некрологъ.).— VII.

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

-VIII.

 

Объявления.

Редакторы,

 

преподаватели

 

семинарш

 

j

 

д

 

^ШШШ.

Иеч.

 

съ

  

разр.

 

мѣстн.

 

дух.

   

цензуры,

  

20

 

марта

 

1900. іѵ

Полтава,
 

Тнпо-Дитогр.
 

Л.
 

Фришберга,


