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ЧАСТЬ

 

НЕОФФШЦАЛЬНАЯ.

Поученіе

 

въ

 

день

 

братскаго

 

праздника.

Въ

 

настоящемъ

 

году

 

истекаетъ,

 

возлюбл.

 

бр.,

 

седьмая

годовщина

 

со

 

времени

 

учреждения

 

въ

 

нашемъ

 

приходѣ

 

се-

стричнаго

 

братства

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Христова

 

Николая

Чудотворца.

 

Времени

 

прошло

 

достаточно

 

для

 

того,

 

чтобы

правильно

 

оцѣнить

 

деятельность

 

нашего

 

братства.

 

Невоз-

можно

 

перечислить

 

во

 

всѣхъ

 

подробностяхъ

 

братской

 

дея-

тельности

 

за

 

это

 

время,

 

такъ

 

какъ

 

она,

 

благодареніе

 

Богу,

слишкомъ

 

обильна

 

и

 

разнообразна.

 

Но

 

и

 

для

 

самаго

 

ненаблю-

дательнаго

 

изъ

 

насъ

 

очевидна,

 

братіе,

 

въ

 

высшей

 

степени

плодотворная

 

деятельность

 

братства

 

въ

 

приходѣ

 

и

 

за

 

пре-

делами

 

его.

 

Посмотрите,

 

сколько

 

въ

 

нашемъ

 

храме

 

памят-

никовъ

 

любви

 

и

 

усердія

 

братства

 

къ

 

благополепію

 

храма

Божія.

 

Сотнями

 

рублей

 

нужно

 

оценивать

 

ихъ.

 

Немало

жертвъ

 

принесено

 

братствомъ

 

и

 

въ

 

другіе

 

храмы,

 

нужда -

вшіеся

 

въ

 

сторонней

 

помощи.

 

Но

 

несравненно

 

болѣе

 

памят-

никовъ

 

Христіанской

 

деятельности

 

братства

 

оставлено

 

имъ

среди

 

обездоленныхъ

 

ближнихъ,

 

нуждавшихся

 

въ

 

христіан-

ской

 

помощи.

 

И

 

въ

 

своемъ

 

приходе,

 

и

 

за

 

тысячи

 

верстъ

отъ

 

него

 

людское

   

горе

   

всегда

 

встречало

 

христіанское

 

со-



чувотвіе

 

и

  

немедленную

    

помощь

   

въ

 

отзывчивыхъ

  

сердцахъ

членовъ

 

братства.

    

Въ

    

высшей

   

степени

 

отрадно

 

было

  

ви-

деть,

    

съ

   

какимъ

    

усердіемъ

   

б.ратство

 

исполняло

 

Христову

заповедь—

 

напитать

 

алчущаго,

  

одеть

 

нагого,

 

посетить

 

боль-

наго

    

и

    

заключеннаго

    

въ

 

темнице.

    

Ни

   

одинъ

  

праздникъ

Рождества

 

Христова

   

и

 

Св.

  

Пасхи,

  

со

 

времени

 

открытія

  

у

насъ

  

братства,

    

не

   

проходилъ

 

безъ

 

того,

  

чтобы

 

бѣднейшіе

прихожане

    

и

 

таковые

 

же

 

иноириходные

 

ближайшихъ

 

селъ

не

 

получали

   

значительной

    

помощи

 

отъ

 

братства

 

деньгами,

одеждою

 

и

  

пищею.

  

А

 

сколько

 

болящихъ

 

иногда

 

целые

 

годы

находилось

 

единственно

 

на

 

попеченіе

 

братства?

 

После

 

смерти

иные

 

погребались

 

на

  

его

   

счѳтъ

 

и

 

затѣмъ

 

не

 

забыты

 

были

въ

    

церковныхъ

    

поминовеніяхъ,

   

благодаря

    

христіанскому

усердію

 

братства.

 

Не

 

забыты

 

братствомъ

 

и

 

заключенные

 

въ

темницѣ,

  

ибо

 

оно

 

ежегодно

 

въ

 

праздникъ

 

Св.

 

Троицы

    

по-

ставляете

 

въ

 

Хорольскую

 

тюрьму

   

полную

 

и

   

обильную

 

тра-

пезу.

    

Даже,

    

въ

 

отдаленныхъ

 

губерніяхъ

 

терпящіе

 

нуясду,

вследствіе

 

неурожаевъ

   

и

 

другихъ

 

народныхъ

 

бедствій,

  

по-

лучаютъ

 

посильную

  

помощь

 

отъ

 

бра,тства.

 

Кроме

 

того,

 

брат-

ство,

  

какъ

 

членъ

  

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

ея;егодно

    

жертвуете

    

определенную

    

сумму

 

на

 

святое

 

дело

распространенія

 

Христовой

 

веры

 

между

 

язычниками.

 

Нельзя,

наконецъ,

 

умолчать

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

христіанская

 

деятельность

нашего

 

братства

 

на

 

пользу

 

нуждающихся

 

ближнихъ

 

вызвала

доброе

 

подражаніе

 

среди

 

окружающихъ

 

селеній,

 

где

 

въ

 

корот-

кое

 

время

 

одно

 

за

 

другимъ

 

возникли

 

благотвсрительныя

 

брат-

ства

 

на

 

пользу

 

и

 

утешеніе

 

страждущимъ

 

братіямь

 

нашимъ.

Да,

 

бр.,

  

взявшіе

 

на

 

себя

 

христіанскій

 

иодвигъ

 

служенія

ближнимъ

    

члены

 

нашего

   

братства,

    

въ

   

продолженіе

 

этихъ

шести

   

съ

    

половиною

    

лете,

    

не

   

всуе

 

трудишася:

 

добрые

плоды

   

ихъ

    

христіанской

   

деятельности

   

очевидны

   

и

 

живы

предь

 

нами.

 

Дай,

 

Господи,

  

чтобы

   

и

   

на

 

последующая

 

вре-

мена

   

ихъ

   

христіанская

 

дѣятельность

 

не

 

оскудѣвала

 

и

 

ис-

полняла

 

бы

 

всехъ

 

насъ

 

такими

 

благодарными

 

чувствами

 

къ

братству,

   

какія

 

мы

   

испытываемъ

   

теперь.

  

Не

 

сомневаясь,



что

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

братство

 

окажется

 

столь

 

же

 

усердно

на

 

поприше

 

христіанской

 

любви

 

и

 

милосердія

 

къ

 

ближними ,

прошу

 

и

 

васъ

 

всѣхъ,

 

бр.,

 

хотя

 

и

 

стоящихъ

 

вне

 

деятель-

ности

 

братства,

 

но

 

связанныхъ

 

съ

 

нимъ

 

одною

 

и

 

той-же

обязательною

 

для

 

всехъ

 

христіанъ

 

божественною

 

заповедію

о

 

любви

 

и

 

милосердіи

 

къ

 

ближнимъ,—старайтесь,

 

чѣмъ

можно,

 

помогать

 

братству

 

въ

 

его

 

святой

 

деятельности.

 

Да

не

 

подумаете

 

кто,

 

что

 

взятый

 

братствомъ

 

на

 

себя

 

подвить

помощи

 

ближнимъ

 

есть

 

что-то

 

сверхъ-должное,

 

необяза-

тельное

 

и

 

для

 

каждаго

 

изъ

 

насъ.

 

Не

 

Господни

 

ли

 

это

слова

 

и

 

не

 

для

 

каждаго

 

ли

 

изъ

 

насъ:

 

напитай

 

алчущаго,

одень

 

нагого,

 

посети

 

больнаго

 

и

 

заключенная

 

въ

 

темнице,

возлюбиши

 

ближняго

 

своего,

 

яко

 

самъ

 

себе?

 

„Блажеии

милостивіи:

 

яко'

 

тіи

 

помиловать

 

будутъ",

 

„будьте

 

ми-

лосерды,

 

яко

 

же

 

и

 

0тещ

 

вишь

 

милосердъ

 

есть",

 

„иже,

аще

 

напоить

 

жаждущаго

 

чашею

 

студеиныя

 

воды,

 

не

погубить

 

мзды

 

своеяи .

 

Не

 

слово

 

ли

 

Божіе

 

учите

 

каждаго

изъ

 

насъ:

 

„тебѣ

 

оставленъ

 

нищъй

 

и

 

сиру

 

ты

 

должеиъ

быти

 

помощиикъ"

 

(Uc.

 

9,35)

 

„блажеии

 

пекущіеся

 

о

нищихъ

 

иубогихъ,

 

въ

 

день

 

лютъ

 

избавить

 

ихъ

 

Господь"
(Пс.

 

40,2)

 

„милуяй

 

нища,

 

взаимъ

 

даетъ

 

Богу",

 

„суда

безо

 

милости

 

не

 

сотворшему

 

милости"?

 

Не

 

ясно

 

ли

отсюда,

 

что

 

забота

 

о

 

бѣдныхъ

 

и

 

о

 

всякихъ

 

страждущихъ

не

 

только

 

не

 

есть

 

что-то

 

сверхъ-доласіша,

 

необязательное

для

 

каждаго,

 

а

 

необходимое

 

для

 

всякаго

 

человека.

 

По

 

уче-

нію

 

Апостола

 

Павла

 

истинная,

 

милосердующая

 

любовь

 

къ

ближнимъ,

 

будучи

 

сама

 

по

 

себе

 

высшею

 

христіанскою

 

доб-

родетелью,

 

въ

 

тоже

 

время

 

служить

 

единственною

 

связью

всехъ

 

прочих»

 

христіанскихъ

 

добродетелей

 

и

 

безъ

 

этой

связи

 

все

 

христіанскія

 

добродетели

 

и

 

человеческія

 

досто-

инства

 

пустей

 

звукъ, — „мѣдь

 

звѣнящи,

 

или

 

кимваль

 

звя-

цаяй" .

 

Не

 

забывайте

 

же,

 

бр. ,

 

того,

 

что

 

составляете

 

вѣнець

христіанскихъ

 

добродѣтелей,

 

что

 

более

 

всего

 

украшаете

христіанскую

 

жизнь,

 

что

 

ценнее

 

всего

 

въ

 

очахъ

 

Божіихъ,

что

 

единственно

 

можетъ

 

свидетельствовать

    

о

   

самой

 

любви
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нашей

 

къ

 

Богу,

 

ибо

 

Апостолъ

 

говоритъ:

 

„пе

 

ЛЮбяй

 

брата,

его

 

же

 

видитъ,

 

како

 

можешь

 

любить

 

Бога,

 

Его

 

же

 

н&

видишь".
Вы

 

же,

 

возлюбленный

 

сестры

 

братства,

 

подъявшія

 

на

 

себя

высокій

 

иодвигъ

 

выполненія

 

заиоведи

 

Божіей

 

о

 

любви

 

къ

ближнимъ,

 

стражду щимъ

 

братіямъ

 

нашим ь,

 

никогда

 

не

 

за-

бывайте,

 

что

 

дело

 

ваше

 

—

 

дело

 

Божіе,

 

заповеданное

 

всемъ

намъ

 

Господомъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ,

 

и

 

посему,

 

не

 

оскуде-

вайте

 

въ

 

усердіи

 

къ

 

нему.

 

Какь

 

бы

 

не

 

казалось

 

ваше

 

дело

незначительнымъ

 

сравнительно

 

съ

 

повсюду

 

разлитымъ

 

цб-

лымъ

 

мпремъ

 

людского

 

горя

 

и

 

нужды,

 

но

 

оно

 

ценно

 

въ

очахъ

 

Божіихъ,

 

ценно

 

для

 

техъ,

 

на

 

кого

 

оно

 

простирается,

а

 

еще

 

цѣнно

 

оно

 

темъ,

 

что

 

вызываете

 

доброе

 

подражаніе

среди

 

окружающихъ

 

селеній

 

и

 

темъ

 

умножаете

 

христіан-

скую

 

помощь

 

нуждающимся

 

братіямъ

 

нашимъ

 

и

 

убавляетъ

людского

 

горя

 

и

 

нужды.

 

Вотъ

 

и

 

въ

 

настоящій

 

день

 

вашего

братскаго

 

праздника

 

за

 

десятки

 

верстъ

 

пришли

 

къ

 

намъ

сотни

 

богомольцевъ,

 

почти

 

исключительно

 

женщинъ,

 

—

 

разу-

меется —

 

не

 

изъ-за

 

скромной

 

братской

 

траиезы,

 

которую

вы

 

имъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

предлагаете,

 

а

 

изъ

 

за

 

того,

 

чтобы

поближе

 

познакомиться

 

съ

 

вашими

 

христіанскими

 

обычаями

и,

 

если

 

Богъ

 

поможете,

 

то

 

и

 

дома

 

ихъ

 

завести.

 

И

 

дай

 

Богъ,

чтобы

 

вашъ

 

примерь

 

служенія

 

близкнимъ

 

более

 

и

 

более

 

на-

ходилъ

 

себе

 

подражателей.

  

Аминь.

Священникъ

 

Василій

 

Протопоповъ.

С.

 

Шишаки,

 

Хорольскаго

 

у.

Южно-русскіп

 

дьякъ

 

и

 

приходская

 

школа

 

въ

 

17
и

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

18

 

столѣтія.

(О

 

ко

 

н

 

чаніе).

Перенесемся

 

теперь

   

въ

  

педагогическую

   

обстановку

 

этой

школы.

  

Незатейлива

 

и

 

убога

 

эта

 

обстановка.

 

Простая

 

изба,
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немногимъ

 

побольше

 

обыкновенной,

 

разделялась

 

на

 

две

 

по-

ловины:

 

въ

 

одной

 

изъ

 

нихъ

 

помещалась

 

школа,

 

а

 

въ

 

дру-

гой— ея

 

учитель.

 

Половина,

 

где

 

помѣщалась

 

школа,

 

вся

 

была

уставлена

 

столами,

 

которые

 

составляли

 

родъ

 

классовъ:

столъ

 

букваря,

 

часословца

 

и

 

псалтыри.

 

Вокругъ

 

этихъ

 

сто-

ловъ

 

и

 

размещались

 

школьники

 

—

 

соответственно

 

степени

 

ихъ

познаній.

 

Непременной

 

принадлежностью

 

школьной

 

обста-

новки

 

былъ

 

пучокъ

 

розогъ,

 

прикрепленный

 

на

 

видномъ

 

ме-

сте,

 

чаще

 

всего

 

къ

 

„сволоку"

 

и

 

какъ

 

бы

 

предназнача,-

вшійся

 

служить

 

для

 

школьниковъ

 

постояннымъ

 

побужденіемъ

къ

 

науке.

 

Обученіе

 

начиналось

 

съ

 

граматки

 

и

 

велось

 

по

буквослагательному

 

методу.

 

Это

 

была

 

самая

 

трудная

 

ступень

обученія,

 

въ

 

особенности

 

же

 

потому,

 

что

 

въ

 

педагогиче-

скихъ

 

принципахъ

 

того

 

времени

 

„наказанія

 

по

 

телу"

 

зани-

мали

 

черезвычайно

 

важное

 

место.

 

Отъ

 

граматки

 

переходили

къ

 

часословцу,

 

а

 

затемъ

 

и

 

къ

 

псалтыри;

 

въ

 

последнихъ

двухъ

 

отделеніяхъ

 

приступали

 

къ

 

изученію

 

и

 

письма.

 

Писа-

ли

 

сначала

 

разведеннымъ

 

меломъ

 

на

 

опаленныхъ

 

съ

 

вос-

комъ

 

черныхъ

 

дощечкахъ,

 

съ

 

простроченными

 

линейками;

 

а

уже

 

пріученные

 

писали

 

чернилами

 

на

 

бумагѣ.

 

Шумно

 

было

въ

 

школе

 

отъ

 

крика

 

30

 

—

 

40

 

школьниковъ,

 

где

 

каждый

твердитъ

 

свои

 

азы,

 

читаетъ

 

псалмы,

 

а

 

иногда

 

и

 

поетъ

 

свое.

По

 

субботамъ

 

школьники

 

„промовлялы"

 

предъ

 

учителемъ

выученное

 

за

 

недѣлю,

 

причемъ,

 

обнаружившіе

 

слабыя

 

позна-

нія

 

получали

 

„субботники",

 

т.

 

е.

 

субботнія

 

наказанія

 

роз-

гами.

 

Переходъ

 

школьника

 

изъ

 

одного

 

отделенія

 

въ

 

другое

былъ

 

торжествомъ

 

для

 

целой

 

школы,

 

въ

 

которой

 

по

 

сему

случаю

 

иногда

 

и

 

занятія

 

прекращались.

 

Уроки

 

пенія

 

про-

изводились

 

довольно

 

часто,

 

не

 

менее

 

3-хъ

 

разъ

 

въ

 

неделю,

и

 

уже

 

не

 

въ

 

школе,

 

а

 

въ

 

хате

 

дьяка;

 

весной

 

же— где-ни-

будь

 

на

 

зеленой

 

травкѣ

 

или

 

подъ

 

навесомъ.

 

Изъ

 

II

 

и

 

III

отделенія

 

набирались

 

охотники

 

въ

 

особый

 

ирмолойный

классъ

 

для

 

изученія

   

церковнаго

    

пенія.

    

Сначала,

 

изучали
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„Господи

 

воззвахъ"

 

на

 

8

 

гласовъ

 

затѣмъ,

 

„Богъ

 

Господь

 

в

я

 

вися

 

намъ"

 

на

 

8

 

гласовъ

 

и

 

ирмосы

 

на

 

столько

 

же

 

гла-

совъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

на

 

всѣ

 

эти

 

пѣнопѣнія

 

изучалось

 

еще

 

пѣ-

ніе

 

самогласное,

 

t.

 

е.

 

на

 

собственный

 

голосъ

 

и

 

напѣвъ

 

и

пѣніе

 

подобное,

 

т.

 

е.

 

пѣніе

 

двойного

 

текста

 

на

 

одинъ

 

и

тотъ-же

 

гласъ

 

*).

 

По

 

указанной

 

программѣ

 

обученія

 

въ

 

школѣ

пана-дьяка

 

и

 

получало

 

первоначальное

 

образованіе

 

все

 

под-

ростающее

 

поколѣніе

 

южно-русскаго

 

народа

 

безъ

 

различія

возраста

 

и

 

имущественнаго

 

положенія.

 

Учились

 

тутъ

 

дѣти

богатыхъ

 

казаковъ,

 

переходя,

 

потомъ,

 

въ

 

высшія

 

братскія

школы;

 

учились

 

тутъ

 

и

 

дѣти

 

бѣдныхъ

 

посполитыхъ,

 

для

которыхъ

 

школа

 

дьяка

 

имѣла

 

значеніе

 

вполнѣ

 

законченная

учебнаго

 

заведенія.

 

Отцы

 

за

 

науку

 

платили,

 

по

 

условію,.

деньгами

 

и

 

натурой

 

-

 

соотвѣтственно

 

имущественному

 

со-

стоянію.

Въ

 

числѣ

 

школьниковъ

 

были

 

и

 

бездомныя

 

сироты,

 

кото-

рый

 

помимо

 

школы

 

и

 

пріюта

 

не

 

имѣли.

 

Для

 

нихъ

 

школа

являлась

 

особенно

 

суровой

 

воспитательницей:

 

всецѣло

 

на-

ходясь

 

на

 

скудномъ

 

иждевеніи

 

пана-дьяка,

 

они

 

часто

 

вла-

чили

 

полуголодное существованіе,

 

причемъ,

 

долбленіе

 

уроковъ

смѣнялось

 

для

 

нихъ

 

исполненіемъ

 

мелкихъ

 

работъ

 

по

 

хо-

зяйству

 

дьяка

 

или

 

же

 

исполненіемъ

 

низшихъ

 

причетниче-

скихъ

 

обязанностей

 

по

 

церкви.

 

И

 

нерѣдко

 

случалось,

 

что

сверстники

 

ихъ

 

изъ

 

учениковъ

 

превращались

 

въ

 

хозяевъ

 

и

отцовъ

 

семействъ,

 

а

 

они

 

все

 

еще

 

оставались

 

„молодиками

школьными",

 

терпѣливо

 

перенося

 

невзгоды

 

жизни

 

и

 

утѣша-

ясь

 

надеждой

 

на

 

лучшее

 

будущее

 

**).

 

Были,

 

впрочемъ,

 

и

 

бо-

лѣе

 

нетерпѣливые,

  

которые,

   

соскучившись

   

долгимъ

 

ожида-

*)

 

Украинская

 

старина.

 

Данилевскаго.

**)

 

Такъ,

 

напр.,

 

въ

 

спискѣ

 

церковниковъ

 

г.

 

Прилукъвъ

 

1765

 

году

 

зна-

чатся

 

„молодики

 

школьные"

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

12

 

до

 

39

 

лѣтъ.

 

Архивные

отрывки

 

для

 

исторіи

 

Полтавской

 

еиархіи.

 

Лазаревскаго.
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ніемъ,

  

оставляли

 

школу

 

и

 

увеличивали

 

собой

 

ряды

 

дьяковъ

мандрованныхъ.

Такова

 

была

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

школа

 

описываемаго

времепя.

 

Жалкой

 

и

 

убогой

 

кажется

 

намъ

 

эта

 

школа,

 

какъ

далекимъ

 

отъ

 

современнаго

 

идеала

 

представляется

 

и

 

учи-

тель

 

ея,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

она

 

имѣла

 

достоинства,

 

предъ

 

ко-

торыми

  

значительно

 

блѣднѣютъ

  

ея

 

отрицательные

 

стороны.

Прежде

 

всего,

 

эта

 

школа

 

была

 

учрежденіемъ,

 

не

 

механи-

чески

 

или

 

искусственно

 

насажденнымъ,

 

но

 

созданнымъ

 

самой

жизнью

 

и

 

тѣсно

 

связаннымъ

 

съ

 

нею.

 

Эта

 

живая,

 

органи-

ческая

 

связь

 

школы

 

съ

 

жизнью

 

вытекала

 

изъ

 

своего

 

строя,

духа

 

и

 

характера

 

этой

 

школы,

 

глубоко

 

удовлетворявшей

религіозно-нравственнымъ

 

и

 

общественнымъ

 

потребностямъ

народа.

 

Глубоко

 

преданный

 

православной

 

вѣрѣ

 

южно-русскій

народъ

 

жаждалъ

 

и

 

въ

 

дѣтяхъ

 

своихъ

 

видѣть

 

преданность

той

 

вѣрѣ,

 

за

 

которую

 

боролся

 

самъ

 

онъ,

 

какъ

 

и

 

его

 

пред-

ки.

 

Вотъ

 

эту-то

 

преданность

 

вѣрѣ

 

и

 

должна

 

была

 

воспиты-

вать

 

въ

 

дѣтяхъ

 

его

 

школа.

 

А

 

что

 

послѣдняя

 

успѣшно

справлялась

 

съ

 

возлагаемой

 

на

 

нее

 

задачей,

 

можно

 

судить

уже

 

потому,

 

что

 

народъ

 

относился

 

къ

 

ней

 

всегда

 

съ

 

лю-

бовью

 

и

 

довѣріемъ,

 

и

 

у

 

нея

 

никогда

 

н,е

 

^ощущался

 

недос-

татокъ

 

въ

 

учащихся.

 

Между

 

тѣмъ,

 

когда

 

въ

 

концѣ

 

18

 

ст.

Екатерина

 

II

 

начала

 

учреждать

 

въ

 

Малороссіи,

 

такъ

 

назы-

ваемыя,

 

народныя

 

училища,

 

народъ

 

отвернулся

 

отъ

 

^ихъ:

въ

 

этихъ

 

училищахъ

 

онъ

 

не

 

нашелъ

 

удовлетворенія

 

своимъ

строго

 

опредѣлившимся

 

церковно-общественнымъ

 

вкусамъ;

 

а

кромѣ

 

того,

 

они

 

оттолкнули

 

его

 

отъ

 

себя

 

своимъ

 

бюрокра-

тический»

 

характеромъ,

 

такъ

 

какъ

 

явились

 

разсадниками

мелкаго

 

чиновничества,

 

канцеляристовъ,

 

сутягъ

 

и

 

тому

 

по-

добнаго

 

крайне

 

несимпатичнаго

 

народу

 

элемента*).

 

Не

 

та-

кова

 

была

 

въ

 

глазахъ

 

его

 

школа

    

пана-дьяка:

   

преподавае-

*)

 

Училища

 

и

 

вародиое

 

образованіе

   

въ

 

Черниговской

 

губервіи.

 

Жур-

налъ

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев.

 

1864

 

г.

 

Январь.
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мая

 

въ

 

ней

 

наука

 

не

 

была

 

темною

 

и

 

невѣдомою

 

для

 

народа

 

муд-

ростью,

 

но

 

она

 

шла

 

навстрѣчу

 

его

 

религіозно-нравствен-

нымъ

 

запросамъ,

 

была

 

близка

 

его

 

сердцу,

 

понятна

 

ему.

И

 

нужно

 

ли

 

говорить,

 

какою

 

гордостью

 

и

 

нравственнымъ

удовлетвореніемъ

 

наполнялось

 

отцовское

 

сердце,

 

когда

 

школь-

никъ

 

предъ

 

всей

 

громадой

 

практически

 

проявлялъ

 

пріобрѣ-

тенныя

 

имъ

 

познанія

 

—

 

чтеніемъ

 

ли

 

апостола,

 

пѣніемъ

 

ли

на

 

клиросѣ

 

или

 

же,

 

наконецъ,

 

исполненіемъ

 

другихъ

 

причет-

ническихъ

 

обязанностей

 

при

 

церкви.

 

Но

 

не

 

къ

 

изученіго

только

 

псалтыри

 

и

 

часословца

 

сводилось

 

значепіе

 

этой

школы:

 

строго

 

опредѣленная

 

программа

 

обучеяія,

 

характеръ

учебныхъ

 

книгъ,

 

церковникъ-учитель

 

и,

 

наконецъ,

 

постоянное

общеніе

 

школы

 

съ

 

Церковью — все

 

это,

 

несомнѣнно,

 

выраба-

тывало

 

въ

 

дѣтяхъ

 

соотвѣтствующіе

 

навыки

 

и

 

склонности

развивало

 

въ

 

нихъ

 

духъ

 

близости

 

къ

 

Церкви

 

и

 

любви

 

къ

ней.

 

А

 

такое

 

воспитывающее

 

вліяніе

 

школы

 

было,

 

особенно,

дорого

 

народу,

 

который

 

въ

 

немалой

 

степени

 

отличался

 

на-

божностью.

 

Вотъ

 

почему,

 

какъ

 

ни

 

горекъ

 

былъ

 

корень

 

уче-

нія

 

въ

 

школѣ

 

пана-дьяка,

 

она

 

никогда

 

не

 

вызывала

 

среди

народа

 

протеста

 

или

 

неудовольствія;

 

наоборотъ

 

даже— су-

ровость

 

педагогическихъ

 

пріемовъ

 

подкрѣпляла

 

въ

 

немъ

убѣжденіе,

 

что

 

школа

 

выработаетъ*

 

изъ

 

своего

 

питомца

„чоловіка".

 

Неудивительно,

 

поэтому,

 

что

 

между

 

нею

 

и

 

на-

селеніемъ

 

всегда

 

существовали

 

самыя

 

близкія

 

и

 

сердечныя

отношенія:

 

всякое

 

торжество

 

школьной

 

жизни

 

находило

 

себѣ

отголосокъ

 

и

 

за

 

стѣнами

 

школы,

 

а

 

къ

 

важнымъ

 

событіямъ

въ

 

семьѣ

 

школьника

 

не

 

оставалась

 

безучастной

 

и

 

школа,

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

лицѣ

 

своего

 

учителя.

 

Такъ,

 

напр.,

 

въ

торЖествѣ

 

школьномъ

 

по

 

случаю

 

перехода

 

ученика

 

въ

 

выс-

шее

 

отдѣленіе,

 

принимаетъ

 

живое

 

участіѳ

 

и

 

семья

 

его:

 

въ

такихъ

 

случаяхъ

 

виновникъ

 

торжества

 

приходилъ

 

изъ

 

дому

съ

 

большимъ,

 

обязаннымъ

 

полотенцемъ

 

горшкомъ

 

съ

 

кашей;

каша

   

съѣдалась

   

школьниками,

   

а

   

полотенце

 

шло

 

въ

 

даръ



1189

учителю;

 

торжество

 

заканчивалось

 

въ

 

семьѣ

 

школьника,

 

куда

являлся

 

и

 

учитель.

 

А

 

случалось

 

радостное

 

событіе

 

въ

 

семьѣ

школьника,

 

панъ-дьякъ

 

спѣшилъ

 

привѣтствовать

 

это

 

событіе

приличной

 

случаю

 

виршей —самъ

 

ли

 

лично

 

или

 

же

 

устами

подготовленнаго

 

школьника.

 

Такія

 

отиошенія

 

между

 

школой

и

 

населеніемъ

 

становятся

 

особенно

 

краснорѣчивыми,

 

если

вспомнимъ,

 

что

 

только

 

весьма

 

репрессивныя

 

мѣры

 

могли

создать

 

необходимый

 

контпнгентъ

 

учащихся

 

въ

 

школахъ,

учреягденныхъ

 

на

 

Руси

  

Петромъ

  

Великимъ.

Для

 

полной

 

характеристики

 

занимающей

 

насъ

 

школы

остается

 

указать

 

еще

 

одну

 

особенность

 

ее, — особенность

 

ко-

торая

 

обусловливалась

 

отчасти

 

присутствіемъ

 

въ

 

ней

 

дья-

ковъ

 

мандрованныхъ,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

—

 

происхожденіемъ

 

учителя

ея

 

изъ

 

среды

 

тѣхъ

 

же

 

дьяковъ.

 

Было

 

уже

 

сказано,

 

что

 

въ

стѣнахъ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи

 

создавалось

 

немало

всякаго

 

рода

 

кантовъ,

 

виршей,

 

псальмъ

 

и

 

т.

 

п.

 

произведе-

ний

 

школьной

 

мудрости.

 

Съ

 

богатымъ

 

запасомъ

 

этихъ

 

про-

изведен^,

 

значительно

 

приспособленныхъ

 

къ

 

народнымъ

вкусамъ

 

и

 

иониманію,

 

школьники

 

и

 

расходились

 

по

 

всему

краю,

 

удовлетворяя

 

спросъ

 

на

 

этотъ

 

духовный

 

товаръ

 

среди

простого

 

народа.

 

Но

 

вотъ

 

утомленный

 

путникъ

 

на

 

время

бросаетъ

 

свой

 

якорь

 

въ

 

сельской

 

школѣ*,

 

Ісонечно,

 

своими

познаніями

 

ему

 

не

 

удивить

 

ея

 

гостепріимнаго

 

хозяина,

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

ему

 

не

 

чуждо

 

желаніе

 

блеснуть,

 

показать

 

себя

 

чело-

вѣкомъ

 

бывалымъ,

 

кое-что

 

знающимъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

предъ

юными

 

питомцами

 

ея.

 

А

 

панъ-дьякъ

 

на

 

сторожѣ:

 

онъ

 

зна-

етъ,

 

что

 

имѣетъ

 

предъ

 

собой

 

претендента,

 

жаждущаго

 

за-

нять

 

его

 

мѣсто;

 

знаетъ

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

цѣляхъ

 

собственнаго

благополучія

 

онъ

 

долженъ

 

пополнять

 

свои

 

знанія.

 

И,

 

выслу-

шавъ

 

съ

 

притворно-равнодушнымъ

 

видомъ

 

нѳизвѣстную

 

ему

доселѣ

 

виршу,

 

онъ

 

поспѣшно

 

записываете

 

ее

 

въ

 

свою

 

завѣтную

тетрадку,

 

что

 

бы

 

при

 

случаѣ

 

блеснуть

 

предъ

 

громадой

 

новин-

кой.

 

Само

    

собой

   

разумѣется,

  

что

    

и

 

школьники

 

не

 

могли
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оставаться

 

равнодушными

 

къ

 

тому,

 

къ

 

чему

 

столь

 

горячій

интересъ

 

проявлядъ

 

учитель

 

и

 

его

 

помощники.

 

Къ

 

тому

 

же

немало

 

этихъ

 

виршей

 

приходилось

 

заучивать

 

ииъ

 

и

 

по

поводу

 

важныхъ

 

школьныхъ

 

и

 

семейныхъ

 

событій.

 

Сохрани-

лись,

 

даже,

 

школьные

 

сборники

 

того

 

времени,

 

предназна-

чавшіеся

 

для

 

практическая

 

употребленія

 

въ

 

школѣ

 

и

 

внѣ

ея, — сборники,

 

наполненные

 

массой

 

стихотвореній

 

на

 

сла-

вянскомъ,

 

книжномъ

 

малорусскомъ,

 

народномъ

 

малорусскомъ

и,

 

даже,

 

польскомъ

 

языкахъ.

 

Не

 

остается,

 

такимъ

 

образоиъ,

сомнѣнія,

 

что

 

изученіе

 

этого

 

матеріала,

 

не

 

входя

 

въ

 

прог-

рамму

 

обязательная

 

обученія,

 

широко

 

примѣнялось

 

въ

 

шко-

лахъ.

 

Указываемая

 

же

 

сторона

 

обученія,

 

въ

 

свою

 

очередь,

не

 

оставалась

 

для

 

школьниковъ

 

безслѣдной:

 

она

 

выраба-

тывала

 

и

 

развивала

 

въ

 

нихъ

 

навыки

 

и

 

вкусы,

 

такъ

 

сказать,

эстетическіе

 

и,

 

даже,

   

отчасти

 

литературные.*)

Въ

 

1771

 

году

 

Шевскимъ

 

митрополитомъ

 

Гавріилоиъ

 

Кре-

менецкимъ

 

было

 

сдѣлано

 

распоряженіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

бы

 

кан-

дидатами

 

на

 

должность

 

дьяка

 

были

 

исключительно

 

дѣти

 

лицъ

духовная

 

званія;

 

въ

 

1778

 

году

 

тѣмъ

 

же

 

митрополитомъ

были

 

установлены

 

въ

 

приходахъ

 

и,

 

такъ

 

называемые,

 

штаты;

съ

 

этого

 

времени

 

панъ-дьякъ

 

начинаетъ

 

постепенно

 

терять

свое

 

выдающееся

 

положеніе

 

въ

 

приходѣ...

Во

 

второй

 

половинѣ

 

18

 

столѣтія

 

послѣдовали

 

одинъ

 

за

другимъ

 

и

 

указы

 

Екатерины

 

II,

 

которыми

 

были

 

введены

 

въ

Малороссіи

 

крупныя

 

соціальныя

 

реформы

 

и,

 

между

 

прочимъ,

крѣпостное

 

право.

 

Благодаря,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

послѣд-

нему,

 

просвѣтительное

 

движеніе,

 

охватившее

 

Малороссію,

пріостановилось.

 

Почти

 

на

 

цѣлое

 

столѣтіе

 

замерла

 

и

 

цер-

ковно-приходская

 

школа,

 

забытая

 

и

 

никѣмъ

 

не

 

пригрѣтая...

Съ

 

чьимъ

 

достопочитаемымъ

 

именемъ

 

будетъ

 

связано

 

возрож-

*)

 

Мысли

 

о

 

народныхъ

 

малорусекихъ

 

думахъ.

 

П.

 

Житецкаго.
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деніе

 

ея

    

въ

    

предѣлахъ

    

Полтавской

    

епархіи,

  

оставляемъ

сказать

 

будущему

 

ея

 

историку*).
Священникъ

 

М.

 

КорОПОвЪ.

Первый

 

выпускъ

 

учениковъ

 

Градижской

 

второ-

классной

 

церковно-приходской

  

школы

   

Кремен-
чугекаго

 

уѣзда.

Градижская

 

второклассная

 

школа

 

въ

 

третій

 

годъ

 

своего

существованія

 

29

 

Мая

 

1902

 

года

 

праздновала

 

первый

 

вы-

пускъ

 

своихъ

 

учениковъ.

 

Наканунѣ,

 

28

 

Мая,

 

въ

 

6

 

часовъ

вечера

 

въ

 

приходскомъ

 

соборномъ

 

храмѣ,

 

находящемся

 

вбли-

зи

 

школы,

 

была

 

совершена

 

вечерня

 

съ

 

утреней.

 

Въ

 

день

акта

 

Литургію

 

совершилъ

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

священ

 

-

никъ

 

Даніилъ

 

Данилевскій

 

въ

 

сослуженін

 

мѣстнаго

 

священ-

ника

 

Григорія

 

Животкова

 

и

 

бывшая

 

учителя

 

второклас-

сной

 

школы,

 

теперь

 

священника,

 

Александра

 

Хуторненко.

Въ-

 

блаядарственномъ

 

молебнѣ

 

приняли

 

участіе

 

мѣстный

благочинный

 

священникъ

 

Александръ

 

Матченко,

 

завѣ-

дующій

 

второклассной

 

школой

 

священникъ

 

Александръ

Махаринскій

 

и

 

священникъ

 

Аѳанасій

 

Животковъ.

 

Литур-

гію

 

и

 

молебенъ

 

пѣли

 

выпускные

 

ученики

 

подъ

 

управленіемъ

своего

 

учителя

 

I.

 

Ѳ.

 

Карбаненко.

 

По

 

окончаніи

 

молебна

 

о.

наблюдатель

 

обратился

 

къ

 

бывшимъ

 

ученикамъ

 

съ

 

задушёв-

нымъ

 

словомъ.

 

О.

 

наблюдатель

 

указалъ

 

на

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

теперь

 

сердце

 

учениковъ

 

одновременно

 

наполняютъ

 

два

 

про-

тивоположныя

 

чувства:

 

печаль

 

и

 

радость.

 

Жаль

 

имъ

 

про-

щаться

 

съ

 

храмомъ,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

усердно

 

и

 

часто

 

мо-

лились

 

въ

 

продолженіе

 

трехъ

   

лѣтъ,

  

жаль

    

школы,

    

вскор-

*)

 

При

 

составленіи

 

настоящего

 

очерка

 

пособіями,

 

кромѣ

 

указанныхъ

 

въ

примѣчапіяхъ,

 

служили

 

слѣдующія:

 

„Борьба

 

съ

 

катозичествомъ

 

и

 

умствен-

ное

 

пробужденіе

 

южной

 

Руси

 

къ

 

концу

 

16

 

ст."

 

Кіев,

 

Стар.

 

188G

 

г.,

 

JV?A»

5

 

и

 

6;

 

„Характеристика

 

южно-русской

 

литературы

 

17

 

вѣка,

 

Сумцова.

Кіев.

 

Стар.

 

1885

 

г.,

 

№

 

1;

 

„Кстляревскій

 

въ

 

исторической

 

обстановкѣ" ,

Ефименко.

 

Вѣст.

 

Европы

 

1900

 

г.,

 

№

 

3.
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мившей

 

и

 

воспитавшей

 

ихъ,

 

съ

 

грустью

 

разстаются

 

они

 

и

съ

 

своими

 

учащими.

 

Но

 

печаль

 

эта

 

обращается

 

въ

 

радость

при

 

сознаніи,

 

что

 

усердный

 

трудъ

 

принесъ

 

свои

 

плоды,

 

что

цѣль,

 

къ

 

достижение

 

которой

 

они

 

стремились,

 

достигнута.

Въ

 

заключеніе

 

о.

 

наблюдатель

 

высказалъ,

 

что

 

радость

 

уче-

никовъ

 

будетъ

 

совершенна

 

при

 

честномъ

 

и

 

добросовѣстномъ

исполненіи

 

имисвоихъ

 

обязанностей

 

нажизненномъ

 

поприщѣ.

Въ

 

1 1

 

час.

 

дня

 

въ

 

помѣщеніи

 

школы

 

состоялся

 

актъ,

который

 

почтили

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

духовенство,

 

при-

нимавшее

 

участіе

 

въ

 

Бояслуженіи

 

того

 

дня,

 

земскій

 

на-

чальнику

 

въ

 

районѣ

 

котораго

 

находится

 

школа,

 

и

 

почет-

ные

 

представители

 

города.

 

Актъ

 

открылся

 

пѣніемъ

 

тропаря

праздника

 

Вознесенія

 

Господня

 

и

 

чтеніемъ

 

исторической

записки

 

о

 

школѣ,

 

доложенной

 

собранію

 

о.

 

завѣдующимъ

школой.

 

Изъ

 

прочитанной

 

записки

 

мы

 

узнаемъ,

 

что

 

второ-

классная

 

школа

 

открыта

 

въ

 

1899

 

яду

 

10

 

Октября.

 

По

программѣ

 

она

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

3

 

отдѣленія,

 

2

 

класса

и

 

образцовую

 

одноклассную

 

школу.

 

Но

 

въ

 

первый

 

годъ,

за

 

недостаткомъ

 

подятовленныхъ

 

учениковъ,

 

было

 

открыто

только

 

1-е

 

отдѣленіе

 

2-го

 

класса

 

и

 

школа

 

образцовая.

Ввиду

 

этого

 

и

 

составъ

 

учащихъ

 

былъ

 

неполный;

 

были

 

на-

значены:

 

завѣдующій

 

и

 

законоучитель

 

школы

 

священникъ

Александръ

 

Махаринскій,

 

старшій

 

учитель

 

А.

 

С.

 

Хутор-

ненко

 

для

 

преподаванія

 

во

 

2-мъ

 

классѣ

 

и

 

учитель

 

образ-

цовой

 

школы

  

С.

  

Н.

  

Дмитріевскій.

Учениковъ

 

въ

 

Ье

 

отдѣленіе

 

2-я

 

класса,

 

послѣ

 

испы-

танія

 

ихъ

 

въ

 

знаніи

 

курса

 

одноклассной

 

школы,

 

принято

27

  

ыальчиковъ.

Для

 

иногороднихъ

 

при

 

школѣ

 

было

 

открыто

 

общежитіе,

въ

 

которомъ

 

въ

 

первый

 

годъ

  

помѣщалось

  

16

   

учениковъ.

Этотъ

 

учебный

 

годъ,

 

несмотря

 

на

 

позднее

 

свое

 

начало

и

 

новизну

 

дѣла,

 

прошелъ

 

вполнѣ

 

успѣшно,

 

какъ

 

въ

 

учеб-

номъ,

  

такъ

 

и

 

въ

 

воспитательномъ

 

отношеніяхъ:

   

программа
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учебныхъ

 

цредметовъ

 

выполнена,

 

выработанный

 

правила

общежитія

 

и

 

благоповеденія

 

исполнялись

 

учениками

 

въ

 

точ-

ности;

 

что

 

и

 

подтвердили

 

епархіальный

 

и

 

уѣздный

 

наблю-

датели

 

въ

 

своихъ

 

отчетахъ

 

и

 

отмѣткахъ

 

въ

 

школьной

 

по-

чтительной

 

книгѣ.

 

Годичный

 

иереводной

 

экзаменъ

 

для

учениковъ

 

2-я

 

класса

 

производился

 

въ

 

Маѣ

 

мѣсяцѣ

 

Совѣ-

томъ

 

школы

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

о.

 

уѣздная

 

наблю-

дателя.

 

Экзаменующихся

 

было

 

25,

 

изъ

 

нихъ

 

удостоены

перевода

 

во

 

2-е

 

отдѣленіе

 

20

 

учениковъ,

 

остальнымъ-же

пяти

 

предложено

 

остаться

 

по

 

малоуспѣшности

 

въ

 

прежнемъ

классѣ.

 

Такимь

 

образомъ,

 

въ

 

19 00/оі

 

учебномъ

 

году

 

во

 

2-мъ

отдѣленіи

 

2-я

 

класса

 

состояло

 

20

 

уч.

 

и

 

въ

 

1-ое

 

отдѣле-

ніе

 

вновь

 

принято

 

29.

 

Съ

 

этого

 

же

 

года

 

назначенъ

 

и

 

вто-

рой

 

учитель

 

2-го

 

класса

 

Д.

 

М.

 

Коломійцевъ.

 

Кромѣ

 

того,

на

 

мѣсто

 

выбывшая

 

учителя

 

С.

 

П.

 

Дмитріевскаго

 

назна-

ченъ

 

I.

 

Ѳ.

 

Корбаненко.

 

Теперь

 

занятія

 

во

 

2-мъ

 

классѣ

велись

 

по

 

предметно:

 

учитель

 

Хуторненко

 

преподавалъ

 

рус-

ски!

 

языкъ

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ,

 

славянскій

 

языкъ,

 

оте-

чественную

 

исторію

 

и

 

чистописаніе

 

во

 

2-мъ

 

отдѣленіи;

учитель

 

Еоломійцевъ

 

преподавалъ

 

ариѳметику,

 

географію

 

и

геометрическое

 

черченіе

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ,

 

славянскій

языкъ

 

и

 

чистописаніе

 

—

 

въ

 

1-мъ

 

отдѣленіи;

 

иреподаваніе

 

же

пѣнія

 

было

 

возложено

 

на

 

учителя

 

Карбаненко.

Въ

 

этомъ

 

году

 

школу

 

посѣтидъ

 

о.

 

енархіальный

 

наблю-

датель

 

и

 

нѣсколько

 

разъ

 

уѣздный.

 

Рецензіиихъ

 

свидѣтель-

ствуютъ

 

о

 

хорошихъ

 

успѣхахъ

 

и

 

порядкахъ

 

школы.

 

Го-

дичный

 

испытанія

 

учениковъ,

 

производившіяся

 

Совѣтомъ

школы,

 

дали

 

слѣдующіе

 

результаты:

 

въ

 

3-е

 

отдѣленіе

 

пе-

реведено

 

16

 

учениковъ,

 

во

 

2-е

 

—

 

21

 

ученикъ,

 

а

 

въ

 

1-е

 

от-

дѣленіе

 

въ

 

началѣ

 

слѣдующая

 

1 9 01 /о2

 

учебная

 

года

 

при-

нято

  

31

  

ученикъ.

Въ

 

1 9 01 /о2

 

учебномъ

 

году

 

было

 

обращено

 

особенное

 

вни-

маніе

 

на

 

изученіе

   

оканчивающими

    

учениками

   

дидактики.



Дидактика

 

преподавалась

 

какъ

 

теоретически,

 

такъ

 

и

 

прак-

тически.

 

Теоретическихъ

 

еженедѣльныхъ

 

уроковъ

 

положено

два;

 

кромѣ

 

того,

 

всѣ

 

ученики

 

3-я

 

отдѣленія

 

ежедневно

одинъ

 

часъ

 

присутствовали

 

въ

 

образцовой

 

школѣ,

 

присма-

триваясь

 

къ

 

урокамъ

 

своего

 

учителя,

 

а

 

затѣмъ,

 

и

 

сами

 

да-

вая

 

пробные

 

уроки.

 

Въ

 

продолженіе

 

года

 

каждый

 

ученикъ

далъ

 

по

 

одному

 

уроку

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

одноклассной

школы.

Съ

 

этого-же

 

года

 

начаты

 

занятія

 

съ

 

учениками

 

двухъ

старшихъ

 

отд!.левій

 

по

 

придмету:

 

„Бесѣды

 

о

 

тѣлахъ

 

и

 

яв-

леніяхъ

 

видимой

 

природы",

 

для

 

чего

 

Учялищнымъ

 

Совѣтомъ

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

присланъ

 

въ

 

школу

 

небольшой

„физическій

 

кабинета",

  

стоимостію

 

въ

  

60

  

руб.

Тѣмъ-же

 

Совѣтомъ

 

прислано

 

въ

 

школу

 

книгъ

 

для

 

внѣ-

класснаго

 

чтенія

 

на

 

сумму

  

22

 

5

 

руб.

Экзамены

 

для

 

оканчивающихъ

 

учениковъ

 

производились

Совѣтомъ

 

школы

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

о.

 

уѣзднаго

 

наб-

людателя.

 

Экзаменовалось

 

15

 

учениковъ,

 

и

 

всѣ

 

они

 

при-

знаны

 

коммиссіей

 

успѣшно

 

окончившими

 

курсъ

 

второклассной

школы

 

и

 

достойными

 

получить

 

свидѣтельство

 

на

 

званіе

 

учи-

теля

 

школы

 

грамоты;

 

семи

 

изъ

 

нихъ,

 

какъ

 

болѣе

 

успѣ-

вшимъ,

  

присуждены

 

похвальные

 

листы.

Второклассная

 

школа

 

содерясится

 

на

 

средства

 

Святѣй-

шаго

 

Синода;

 

ежегодно

 

на

 

ея

 

содержаніе

 

отпускается

.1,500

 

руб.

 

но

 

слѣдующему

 

распредѣленію:

 

на

 

жалованье

учащимъ

 

1,050

 

руб.,

 

на

 

учебники

 

150

 

руб.

 

и

 

на

 

содержа-

ніе

 

зданія

 

школы

 

300

 

руб.

 

Кромѣ

 

того,

 

ученики,

 

живущіе

въ

 

общежитіи,

  

плотятъ

  

каждый

  

по

  

30

  

руб.

   

ежегодно.

По

 

окончаніи

 

записки,

 

учителемь

 

Д.

 

М.

 

Коломійцевымъ

была

 

прочитана

 

балловая

 

вѣдомость

 

окончившихъ

 

учениковъ.

Затѣмъ,

 

въ

 

благословеніе

 

отъ

 

школы

 

были

 

розданы

 

уче-

никамъ

 

Св.

 

Евангелія,

 

принятыя

 

послѣдвими

 

съ

 

полнымъ

бдагоговѣніемъ:

 

бравшій

 

крестился

 

и

 

цѣловалъ

 

Божествен-

ную

 

книгу.



О.

 

благочинный

 

Матченко

 

разъяснилъ

 

ученикамъ

 

ихъ

 

те-

перешнее

 

положеніе

 

въ

 

народной

 

средѣ.

 

„Я

 

меньше

 

знаю

васъ,

 

чѣмъ

 

о.

 

наблюдатель

 

и

 

ваши

 

учителя.

 

Но

 

и

 

ко

 

мнѣ,

какъ

 

мѣстному

 

жителю

 

и

 

члену

 

уѣзднаго

 

отдѣленія,

 

дохо-

дили

 

о

 

васъ

 

лестные

 

отзывы.

 

Поэтому,

 

я

 

надѣюсь,

 

что

 

вы

будете

 

такими-же

 

хорошими

 

людьми,

 

какъ

 

и

 

учениками.

Какъ

 

человѣкъ

 

уже

 

опытный

 

дамъ

 

вамъ

 

совѣтъ:

 

учадѣтей,

вы

 

не

 

должны

 

оставлять

 

безъ

 

вниманія

 

и

 

взрослыхъ.

 

Вы

сами

 

изъ

 

народа

 

и

 

теперь

 

стоите

 

близко

 

къ

 

нему,

 

даже

ближе,

 

чѣмъ

 

священникъ.

 

Будьте-же

 

проводниками

 

въ

 

на-

родную

 

массу

 

всего

 

добрая.

 

Какъ-бы

 

священникъ

 

ясно

 

ни

говорилъ

 

въ

 

церкви,

 

его

 

не

 

всѣ

 

поймутъ.

 

Вашъ

 

долгъ

 

пра-

вильно

 

разъяснить

 

слышанное

 

и

 

удержать

 

своихъ

 

братьевъ

отъ

 

заблужденій" .

Послѣ

 

о.

 

блаячпняаго

 

къ

 

ученикамъ

 

обратился

 

съ

 

рѣчыо

о.

 

завѣдующій

 

школой.

 

Онъ

 

напомнилъ

 

имъ

 

то

 

время,

 

ког-

да

 

они

 

только

 

поступали

 

во

 

второклассную

 

школу.

 

Съ

 

ка-

кою

 

робостью

 

и

 

неувѣренностыо

 

въ

 

себѣ

 

они

 

пришли

 

сюда.

Школа

 

любовно

 

ихъ

 

приняла

 

и

 

три

 

года

 

заботливо

 

учила

и

 

руководила

 

ими.

 

Теперь

 

умъ

 

и

 

душевныя

 

силы

 

учениковъ

окрѣпли;

 

теперь

 

они

 

оставляютъ

 

школу

 

съ

 

достаточнымъ

закасомъ

 

знаній

 

для

 

ихъ

 

скромной

 

деятельности.

 

Въ

 

бла-

годарность

 

за

 

это

 

о.

 

завѣдующій

 

убѣждалъ

 

своихъ

 

питом-

цевъ

  

сохранить

 

добрыя

  

чувства

 

къ

 

школѣ,

 

ихъ ( воспитавшей.

Учитель

 

Д.

 

М.

 

Коломійцевъ,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

поздра-

вилъ

 

учениковъ

 

съ

 

окончаніемъ

 

ученія

 

и,

 

напомнивши,

 

что

теперь

 

они

 

сами

 

будутъ*

 

учить

 

ъ,

 

главное,

 

воспитывать

 

дѣ-

тей,

 

указалъ

 

воспитательные

 

элементы

 

каждаго

 

предмета

начальной

 

школы.

Нослѣ

 

этого,

 

радостнымъ,

 

болѣе

 

успѣшно

 

окончившимъ

школу

 

семи

 

ученикамъ

 

выданы

 

похвальные

 

листы,

 

а

 

о.

 

на-

блюдатель

 

на

 

память

 

отъ

 

себя

 

раздалъ

 

всѣмъ

 

крестики.

Въ

 

раздачѣ

    

похвальныхъ

    

листовъ,

   

а

 

раньше

    

Евангелій
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участвовали

 

всѣ

 

присутствующее:

 

о.

 

наблюдатель

 

называлъ

фамилію

 

ученика

 

и

 

передавалъ

 

Евангеліе

 

одному

 

изъ

 

гос-

тей,

  

а

 

тоть

 

уже

 

отдавалъ

  

выходившему

 

ученику.

Послѣ

 

всѣхъ

 

обратился

 

къ

 

ученикамъ

 

съ

 

глубокопрочув-

ствованнымъ

 

и

 

многосодержательнымъ

 

наставленіемъ

 

о.

 

наблю-

датель.

 

Еъ

 

сожалѣнію,

 

не

 

имѣемъ

 

возможности

 

привести

 

его

дословно,

 

а

 

потому,

 

укажемъ

 

только

 

главную

 

мысль:

 

мудрость

ума

 

должна

 

сбгрѣваться

 

сердечною

 

теплотою.

 

Школьный

 

празд-

никъ

 

закончился

 

молитвой

 

и

 

произнесеніемъ

 

присутствую-

щими

 

діаконами

 

многолѣтій

 

Государю,

 

Оберъ

 

-

 

Прокурору

Святѣйшаго

 

Синода

 

и

 

Епископу

 

Иларіону,

 

а

 

затѣмъ,

 

вѣч-

ной

 

памяти

 

въ

 

Бозѣ

 

почившему

 

Государю

 

Александру

 

III,

какъ

 

обновителю

 

церковныхъ

 

школъ,

 

и

 

скончавшемуся

 

пе-

дагогу

 

Рачинскому.

Съ

 

глубокимъ

 

вниманіемъ

 

отнеслись

 

ученики

 

ко

 

всему

говоренному.

 

Видно

 

было,

 

что

 

каждое

 

слово

 

проникаетъ

 

въ

ихъ

 

сердце

 

и

 

производить

 

свое

 

впечатлѣніе:

 

на

 

ихъ

 

лицахъ

появлялась

 

то

 

радость

 

и

 

рѣшимость

 

итти

 

по

 

предлагаемому

пути

 

труда,

  

то

 

чуть

 

не

 

слезы.

Но

 

вотъ

 

виновники

 

торжества

 

остались

 

одни.

 

Раздается

оживленный

 

говоръ,

 

смѣхъ;

 

въ

 

такомъ-же

 

настроеніи

 

уче-

ники

 

усѣлись

 

за

 

праздничную

 

трапезу.

 

Къ

 

вечеру

 

ученики

пріуныли:

 

робко

 

и

 

неувѣренно

 

бродили

 

они

 

по

 

онустѣ-

вшимъ

 

классамъ.

 

Часто

 

слышался

 

вопросъ:

 

„что

 

теперь

 

намъ

дѣлать?"

 

Многіе

 

высказываютъ

 

горячее

 

желаніе

 

поступить

въ

 

Александро-Николаевскую

 

школу.

  

Помогай

 

Богъ!

X.
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Юбилей

   

Кобелякскаго

 

градскаго

   

благочиннаго,

нротоіерея

    

Николая

    

Васильевича

    

Пирскаго,
ио

   

случаю

  

25-ти

   

лѣтней

   

дѣятельности

   

его

 

на

нивѣ

 

народнаго

 

образованія.

8-го

 

Іюля

 

настоящаго

 

года

 

исполнилось

 

25

 

лѣтъ

 

служе-

нія

 

Кобелякскаго

 

градскаго

 

благочиннаго,

 

протоіерея

 

о.

 

Ни-

колая

 

Васильевича

 

Пирскаго,

 

дѣлу

 

народнаго

 

образованія.

Изъ

 

этого

 

періода

 

своей

 

деятельности

 

достопочтенный

 

о.

Николай

 

около

 

двухъ

 

мѣсяцевъ

 

былъ

 

учителеыъ

 

Кобеляк-

ской

 

женской

 

прогимназіи,

 

около

 

двухъ

 

лѣтъ

 

народнымъ

учителемъ

 

Солошинско-Дейнековской

 

земской

 

школы

 

Кобе-

лякскаго

 

уѣзда,

 

около

 

девятнадцати

 

лѣтъ

 

законоучителемъ

той-же

 

школы,

 

одинъ

 

годъ

 

Прилукскимъ

 

уѣзднымъ

 

наблю-

дателемъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

послѣдніе

 

три

 

года

Кобелякскимъ

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ

 

школь

 

церковно-

приходскихъ

 

и

 

грамоты.

 

Дѣятельность

 

о.

 

Николая,

 

какъ

учителя,

 

какъ

 

законоучителя

 

и,

 

наконецъ,

 

какъ

 

уѣзднаго

наблюдателя

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

достаточно

 

из-

вѣстна

 

всему

 

духовенству

 

Кобелякскаго

 

уѣзда.

 

Съ

 

первыхъ

дней

 

своей

 

дѣятельности

 

онъ

 

полюбилъ

 

школу,

 

какъ

 

свое

дѣтище;

 

отдался

 

ей

 

со

 

всѣмъ

 

пыломъ

 

-и

 

^энергіей

 

молодости.

Солошинско-Дейнековская

 

школа,

 

которой

 

онъ

 

посвятиль

большую

 

часть

 

своей

 

педагогической

 

деятельности,

 

во

 

всемъ

Кобелякскомъ

 

уѣздѣ

 

пріобрѣла

 

извѣстность

 

самой

 

примѣр-

ной,

 

образцовой

 

школы.

Въ

 

ней,

 

кромѣ

 

обыкновенныхъ

 

школыіыхъ

 

предиетовъ,

введено

 

было

 

преподаваніе

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

а

 

въ

 

сво-

бодное

 

отъ

 

учебныхъ

 

занятій

 

время

 

—

 

военная

 

гимнастика,

учптелю

 

которой

 

о.

 

Николай

 

платплъ

 

жаловапье

 

изъ

 

соб-

ственныхъ

 

средствъ.

 

Будучи

 

знатокомъ

 

и

 

лгобителемъ

 

цер-

ковнаго

  

пѣнія,

  

о.

   

Николай

  

поставилъ

 

его

   

въ

 

своей

  

школѣ



на

 

надлежащую

 

высоту,

 

образовавъ

 

изъ

 

учениковъ

 

и

 

люби-

телей

 

превосходный

 

хоръ,

 

который

 

постоянно

 

пѣлъ

 

въ

церкви

 

подъ

 

управленіемъ

 

регента,

 

жалованье

 

которому

 

онъ

уплачивалъ

 

изъ

 

собственныхъ

 

средствъ.

 

Хоръ

 

этотъ

 

про-

цвѣтаетъ

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

поддерживаемый

 

заботами

 

достой-

наго

 

преемника

 

о.

 

юбиляра,

 

родного

 

его

 

брата,

 

священ-

ника

    

Леонида

 

Пирскаго.

Чтобы

 

возвысить

 

въ

 

глазахъ

 

народа

 

значеніе

 

школы,

 

о.

Николай,

 

съ

 

разрѣшенія

 

г.

 

директора

 

народныхъ

 

училищъ,

завелъ

 

въ

 

своей

 

іпколѣ

 

однообразную

 

недорогую

 

форму

 

для

учениковъ,

 

которую

 

составляли

 

зимой

 

—

 

шинель

 

изъ

 

сукна,

дѣтомъ — блуза

 

изъ

 

простого

 

холста.

 

Такъ

 

любилъ

 

о.

гобиляръ

 

земскую

 

неродную

 

школу;

 

не

 

менѣе

 

любилъ

 

онъ

 

и

церковно-приходскую

 

школу.

 

Благодаря

 

силѣ

 

воли,

 

настой-

чивости

 

въ

 

достиженіи

 

намѣченной

 

цѣли

 

и

 

твердости

 

ха-

рактера,

 

онъ

 

побѣждалъ

 

всѣ

 

препятствія

 

на

 

пути

 

школь-

наго

 

дѣла.

 

Какъ

 

наблюдатель,

 

онъ

 

былъ

 

требователенъ,

справедливъ

 

и

 

добръ.

 

Сотрудники

 

его

 

на

 

нивѣ

 

народнаго

образованія

 

видѣли

 

это,

 

и

 

съ

 

любовью

 

старались

 

исполнять

всѣ

 

его

 

требованія,

 

направленный

 

къ

 

лучшей,

 

болѣе

 

совер-

шенной

 

постановкѣ

 

учебно-воспитательнаго

 

дѣла.

 

Школьное

дѣло,

 

руководимое

 

онытнымъ

 

начальникомъ,

 

шло

 

впередъ—

развивалось

 

въ

 

количественномъ

 

и

 

качественномъотношеніи.

О.

 

Николай

 

не

 

оставался

 

въ

 

долгу

 

предъ

 

ревностными

 

школь-

ными

 

тружениками.

 

Онъ

 

дѣлалъ

 

все,

 

зависящее

 

отъ

 

него,

для

 

пользы

 

школьныхъ

 

дѣятелей,— однихъ

 

одобрялъ,

 

дру-

гихъ

 

наставлялъ

 

и

 

руководилъ,

 

третьихъ

 

представлялъ

 

въ

наградѣ,

 

возбуждая

 

у

 

всѣхъ

 

любовь

 

къ

 

школьному

 

дѣлу.

Благодаря

 

особенной

 

настойчивости

 

и

 

доброй

 

заботливости

о.

 

юбиляра,

 

церковно-приходскія

 

школы

 

открыты

 

повсе-

мѣстно

 

во

 

всѣхъ

 

приходахъ

 

Кобелякскаго

 

уѣзда,

 

и

 

всѣ

учащіе

 

въ

 

нихъ

 

обезпечены

 

достаточнымъ

 

содержаніемъ

 

за

свой

 

трудъ

 

—

 

не

 

менѣе,

 

какъ

 

въ

 

школахъ

 

земскихъ.
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Труды

 

о.

 

Николая

 

на

 

пользу

 

церковно-приходсЕсихъ

 

школъ

нимало

 

не

 

ослабляли

 

дѣятельности

 

его

 

для

 

пользы

 

и

 

бла-

гоустройства

 

Кобелякскаго

 

городскаго

 

собора,

 

въ

 

который

онъ

 

назначенъ

 

протоіереемъ

 

три

 

года

 

тому

 

назадъ.

 

Его

 

тру-

дами,

 

вліяніемъ

 

и,

 

отчасти,

 

личными

 

средствами

 

устроена

при

 

соборѣ

 

каменная

 

колокольня,

 

произведена

 

полная

 

ре-

ставрация

 

собора,

 

докончена

 

постройка

 

приписной

 

къ

 

си-

бору

 

кладбищенской

 

церкви,

 

устроено

 

громадное,

 

удобное

въ

 

гигіеническомъ

 

и

 

учебномъ

 

отношеніи

 

зданіе

 

для

 

двухъ

соборныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

съ

 

квартирами

 

для

двухъ

 

семейныхъ

 

учителей

 

—

 

псаломщиковъ;

 

выгодно

 

приоб-

ретена

 

дорогая

 

усадьба

 

съ

 

прекраснымъ

 

садомъ

 

и

 

удобными

квартирами

 

для

 

протоіерея

 

и

 

соборныхъ

 

священниковъ.

Добрая

 

личность

 

о.

 

юбиляра

 

нзвѣстна

 

духовенству

 

и

 

съ

другой

 

стороны— со

 

стороны

 

характера

 

и

 

отношеній

 

его

 

къ

товарищамъ.

 

Ко

 

всѣмъ

 

неизмѣнно

 

дружественный,

 

всегда

благорасположенный,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

гостеиріимный

•и

 

товарищески

 

откровенный,

 

о.

 

Николай

 

Пирскій

 

сочета-

ніемъ

 

этихъ

 

добрыхъ

 

свойствъ

 

своего

 

характера

 

всегда

привлекалъ

 

къ

 

себѣ

 

симпатіи

 

и

 

любовь

 

духовенства

 

и

 

на-

рода.

 

По

 

выбору

 

духовенства,

 

онъ

 

несъ

 

обязанности

 

духок-

наго

 

слѣдователя,

 

духовника

 

и

 

депутата

 

на

 

Полтавскомъ

окруяіномъ

 

и

 

епархіальномъ

 

училищномъ

 

съѣздахъ

 

духовенства.

Наконецъ,

 

любовь

 

Кобелякскаго

 

уѣзднаго

 

духовенства

 

къ

прот.

 

Николаю

 

Нирскому

 

выразилась

 

въ

 

еданодушномъ

желаніи

 

почтить

 

своего

 

добраго

 

товарища

 

и

 

начальника

надъ

 

школами

 

подношеніемъ

 

золотаго

 

наперснаго

 

креста

съ

 

украшеніями

 

и

 

хлѣба-солн,

 

при

 

соотвѣтствующемъ

 

ад-

ресе,

 

въ

 

ознаменованіе

 

25-ти

 

лѣтней

 

благотворной

 

ег.»

деятельности

 

на

 

поприщѣ

 

народнаго

 

просвещенія.

 

Пре-

освященнѣйшій

 

Владыка

 

Иларіонъ

 

раорѣшилъ

 

чествовованіе

достопочтенна

 

го

 

о.

 

юбиляра.

 

Чествованіе

 

предполагалось

только

 

со

  

стороны

    

товарищей-священниковъ.

     

Но

    

когда
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узнали

 

объ

 

этомъ

 

учителя

 

и

 

учительницы

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ,

 

а

 

также

 

церковные

 

старости

 

г.

 

Кобелякъ

 

и

Кобелякскіе

 

соборные

 

прихожане,

 

то

 

и

 

они

 

пожелали

 

при-

нять

 

участіе

 

въ

 

юбилейномъ

 

торжествѣ.

 

О

 

юбиляръ

 

не

ожидалъ

 

готовившагося

 

въ

 

честь

 

его

 

торжества

 

и

 

отъ

 

пуб-

личнаго

 

чествованія

 

уклонялся.

 

По

 

желанію

 

его,

 

торжество

чествованія

 

приняло

 

домашній

 

характеръ

 

и

 

совершено

 

было

8

 

Іюля

 

въ

 

5

 

часовъ

 

вечера*).

 

Священники

 

и

 

др.

 

почита-

тели

 

прот.

 

Николая

 

Пирскаго,

 

собравшись

 

къ

 

этому

 

вре-

мени

 

въ

 

его

 

квартирѣ,

 

съ

 

радостію

 

ожидали

 

его

 

появленія.

Когда

 

онъ

 

вышелъ

 

въ

 

залъ,

 

всѣ,

 

послѣ

 

обычнаго

 

привѣт-

ствія,

 

принесли

 

ему

 

общее

 

поздравленіе

 

съ

 

юбилейнымъ

праздникомъ.

 

Затѣмъ,

 

началось

 

подношеніе

 

хлеба-соли

 

и

чтеніе

 

адресовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

кратко

 

охарактеризована

 

лич-

ность

 

о.

 

юбиляра,

 

какъ

 

дѣятеля

 

по

 

народному

 

образованно

и

 

какъ

 

духовнаго

 

пастыря.

 

Прежде

 

всего — былъ

 

прочитанъ

ядресъ

 

отъ

 

товарищей-священнпковъ

 

съ

 

подношеніемъ

 

па-

черснаго

 

креста

 

съ

 

украшеніями;

 

затѣмъ — отъ

 

учителей

 

и

учительницъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

съ

 

поднесеніемъ

образа

 

святителя

 

Николая,

 

небеснаго

 

покровителя

 

о.

 

юби-

ляра;

 

послѣ

 

нихъ

 

—

 

отъ

 

церковныхъ

 

старость

 

г.

 

Кобелякъ

съ

 

подношеніемъ

 

настырскаго

 

посоха

 

съ

 

золотымъ

 

наконеч-

никомъ.

 

Четвертый

 

адресъ

 

былъ

 

отъ

 

Кобелякскихъ

 

собор-

ныхъ

 

прихожанъ,

 

которые

 

предложили

 

въ

 

даръ

 

о.

 

юбиляру

шелковую

 

рясу.

 

Наконецъ,

 

послв

 

всѣхъ

 

выступила

 

съ

■•ідресомъ

 

и

 

хлебомъ-солью

 

депутація

 

отъ

 

Кобелякскихъ

евреевъ

 

въ

 

лицѣ

 

Кобелякск.

 

уѣздн.

 

раввина

 

Ис.

 

Сам.

 

Ра"

бкновича

 

и

  

купца

 

Моргулеса.

*)

 

Лвтургія

 

въ

 

этотъ

 

день

 

была

 

отелул5ена

 

Кобеляксквмъ

 

соборныиъ
духовеиствоиъ,

 

подъ

 

предстоятельствомъ

 

о.

 

юбеляра,

 

при

 

довольао

 

зна-

чительномъ

 

стеченіи

 

богомольцевъ.

 

Послѣ

 

лвтургіи

 

тѣмъ

 

же

 

духовеп-

ствомъ

 

съ

 

прпсоединеніевъ

 

двухъ

 

сельскахъ

 

священниковъ

 

(о.

 

Симеопа

 

Ва-
сильева

 

и

 

о.

 

Георг.

 

Зериицкаго)

 

былъ

 

отслуженъ

 

благод.

 

молебепъ

 

о

здравіп

 

о.

 

юбиляра.
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Всѣ

 

адресы

 

отпечатаны

 

на

 

красивыхъ

 

картонныхъ

 

-лис-

тахъ

 

съ

 

портретомъ

 

о.

 

юбиляра.

 

На

 

всѣ

 

приветствія

 

глу-

бокотронутый

 

о.

 

юбиляръ

 

отвѣчалъ

 

теплыми

 

сердечными

 

сло-

вами

 

благодарности.

По

 

желанію

 

гостей,

 

о.

 

юбиляръ,

 

по

 

окончаніи

 

чтенія

 

ад-

ресовъ,

 

былъ

 

снятъ

 

на

 

фотографическихъ

 

карточкахъ

 

вь

3-хъ

 

группахъ:

 

въ

 

группѣ

 

всехъ

 

гостей,

 

вообще,

 

въ

 

группе

священниковъ

 

и

 

въ

 

группѣ

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

цер-

ковно-приходскихъ

  

школъ.

Въ

 

8

 

часовъ

 

вечера

 

всѣ

 

почитатели

 

о.

 

юбиляра

 

были

приглашены

 

радушнымъ

 

и

 

гостепріимнымъ

 

хозяиномъ

 

къ

обѣду.

 

Столъ

 

былъ

 

сервированъ

 

въ

 

саду

 

на

 

сто

 

персонъ.

Обедъ

 

на

 

открытомъ

 

воздухѣ,

 

при

 

тихой,

 

ясной

 

погодѣ,

затянулся

 

до

 

11

 

часовъ

 

и

 

прошелъ

 

весьма

 

оживленно,

 

мно-

гократно

 

прерываясь

 

прочувствованными

 

застольными

 

рѣчами

въ

 

честь

 

почтенна

 

го

 

о.

   

юбиляра.

Священникъ

 

Гавріилъ

 

Степапчтио.

1902

 

года,

 

Іюля

 

17.

+
священникъ

 

о.

 

Басилій

 

Іоанновичъ

 

Алтуевъ.

(Н

 

е

 

к

 

р

 

о

 

л

 

о

 

гъ).

31

 

Января

 

сего

 

года,

 

въ

 

12

 

часовъ

 

ночи,

 

тихо

 

отошелъ

ко

 

Господу

 

священникъ

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

 

Великихъ

Бучекъ,

 

Константиноградскаго

 

уезда,

 

о.

 

Василій

 

Іоанновичъ

Алтуевъ,

 

после

 

продолжительной

 

и

 

тяжкой

 

болѣзни,

 

на

37-мъ

 

году

 

жизни.

Неумолимая

    

смерть

   

безжалостною

   

рукою

    

скосила

 

еще
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одну -едва

 

пре

 

половившуюся

 

жизнь

 

одного

 

изъ

 

тѣхъ

 

скром-

ныхъ

 

дѣлателей

 

на

 

нивѣ

 

Христовой,

 

плодотворное

 

воздѣй-

ствіе

 

коихъ

 

на

 

своихъ

 

ближнихъ,

 

не

 

исключая,

 

даже,

 

зва-

нія

 

и

 

различія

 

исповеданій,

 

надолго

 

оставитъ

 

достаточно

г лубокій

 

слѣдъ

 

духовнаго

 

образа

 

добраго

 

пастыря.

 

Свѣтъ

его

 

непродолжительной,

 

но

 

цельной

 

и

 

нетронутой

 

жизни,

чуждой

 

честолюбія

 

и

 

лицемерія,

 

будетъ

 

и

 

по

 

смерти

 

о.

Василія

 

долго

 

свѣтить

 

предъ

 

духовнымъ

 

взоромъ

 

любившей

его

 

паствы

 

и

  

всѣхъ

  

знавшихъ

  

почившаго.

Будучи

 

отъ

 

природы

 

слабаго

 

тѣлосложенія,

 

о.

 

Василій

года

 

за

 

четыре

 

до

 

своей

 

кончины

 

сильно

 

простудился,

 

при

исполненіи

 

своихъ

 

пастырскихъ

 

обязанностей,

 

и

 

забо-

лелъ

 

плевритомъ.

 

Этотъ

 

злой

 

недугъ,

 

вначадѣ

 

незамѣтно

разрушавшій

 

здоровье

 

больнаго,

 

въ

 

последнее

 

время

 

быстро

развился

 

и

 

свелъ

 

о.

  

Василія

  

въ

 

преждевременную

    

могилу.

Смертное

 

ложе

 

почившаго

 

окружали

 

родные:

 

отецъ

 

и

мать,

 

супруга

 

съ

 

тремя

 

малютками— старшій

 

сынъ

 

былъ

 

въ

Полтавѣ

 

въ

 

I

 

классѣ

 

училища— сестра

 

и

 

зять,

 

священникъ,

и

 

др.

 

Глубокотрогательны

 

и

 

умилительны

 

были

 

минуты

 

про-

щанія

 

о.

  

Василія

 

съ

 

окружавшими

 

его

   

одръ.

Съ

 

неописуемою

 

скорбію

 

взирали

 

престарелые

 

родители

о.

 

Василія,

 

на

 

западѣ

 

дней

 

своихъ,

 

на

 

своего

 

истаевавшаго

сына,

 

а

 

онъ— потухавшими,

 

меркнувшими

 

глазами

 

искалъ

своихъ

 

сиротѣвшихъ

 

малютокъ,

 

отдавая

 

имъ

 

послѣдній,

теплый

 

лучъ

 

своей

 

родительской

 

любви,

 

такъ

 

рано,

 

такъ

безвременно

 

угасшей

 

для

  

нихъ.

Сознаніе

 

не

 

покидало

 

о.

 

Васклія

 

до

 

послѣдней

 

минуты;

вслѣдствіе

 

лишь

 

крайняго

 

безсилія,

 

онъ

 

говорилъ

 

кра,тко,

но

 

внятно...

 

Наконецъ,

 

выслушавъ

 

канонъ

 

на

 

исходъ

 

души,

о.

 

Василій

 

тихо

 

аочилъ...

 

Сомкнулись

 

на

 

вѣки

 

добрые,

привѣтливые

 

ко

 

всѣмъ

 

глаза...

По

 

совершеніи

 

положеннаго

 

по

 

чину

 

надъ

 

умершимъ

священникомъ,

  

совершена

 

была

    

литія

 

по

 

усопшемъ

 

и,

  

за-
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тѣмъ,

 

начато

  

чтеніе

 

четвероевангелія.

Выносъ

 

тѣла

 

почившаго

 

о.

 

Василія

 

совершенъ

 

былъ

 

2

Февраля,

 

въ

 

3

 

часа

 

дня,

 

а

 

отпеваніе— 3

 

Февраля,

 

въ

 

4

 

часа

по

 

полудни,

 

при

 

участіи

 

3-хъ

 

священниковъ

 

и

 

3-хъ

 

діако-

новъ.

 

Церковъ

 

была

 

переполнена

 

молящимися,

 

между

 

коими

были

 

и

 

нѣмцы-колонисты,

 

любившіе

 

покойника,

 

часто

 

по-

сѣщавшіе

 

храмъ

 

и

 

стоявшіе

 

теперь

 

съ

 

зажженными

 

свѣ-

чами.

 

Вечерню,

 

утреню,

 

Божественную

 

литургію

 

и,

 

за'іѣмъ,

трогательный

 

чинъ

 

погребенія

 

весьма

 

стройно

 

пѣлъ

 

мест-

ный

 

хоръ

 

певчихъ,

 

своей

 

органнзаціей

 

обязанный,

 

главнымъ

образомъ,

 

усердію

 

и

 

щедродательности

  

иочившаго.

Предъ

 

началомъ

 

отпеванія

 

сказано

 

было

 

краткое

 

поуче-

ніе

 

священникомъ

 

села

 

Богатой-Чернетчины

 

Іоанномъ

 

Ко-

стецкимъ,

 

отметившимъ

 

привлекательныя

 

черты

 

почившаго

какъ

 

пастыря.

 

Послѣ

 

6-й

 

пѣсни

 

канона

 

сказалъ

 

глубоко-

прочувствованное,

 

прощальное

 

слово

 

братъ

 

почившаго,

 

воспи-

таннпкъ

 

6

 

класса

 

духовной

 

семинаріи

 

Сергій

 

Алтуевъ,

 

въ

коемъ,

 

мелсду

 

прочимъ,

 

изобразилъ

 

трогательную

 

картину

 

отъ-

ѣзда

 

своего

 

изъ

 

Полтавы,

 

въ

 

полночь,

 

по

 

полученіи

 

теле-

граммы,

 

съ

 

отрокомъ-сыномъ

 

почившаго

 

на

 

похороны

 

брата

и

 

отца

 

„сиротинушки"...

 

Сладкій,

 

безмятежный

 

сонъ

 

дитяти

былъ

 

прерванъ

 

горестнымъ

 

извѣстіемъ...

 

При

 

взглядѣ

 

на

4-хъ

 

осиротѣлыхъ

 

птенцовъ,

 

стоявшихъ

 

и

 

на

 

рукахъ

 

держи-

мыхъ

 

при

 

гробе

 

ихъ

 

отца,

 

всѣ

 

присутствовавшіе

навзрыдъ

 

рыдали

 

о

 

безвременной

 

кончине

 

ихъ

 

отца.

 

Предъ

пѣніемъ

 

стихиры

 

„Плачу

 

и

 

рыдаю",

 

обратился

 

къ

 

почи-

вшему

 

старшій

 

его

 

братъ,

 

священникъ

 

села

 

Екатериновки,

Димитрій

 

Алтуевъ,

 

съ

 

несколькими

 

душевными,

 

теплыми

словами,

 

сказавшій,

 

между

 

прочимъ,

 

о

 

томъ,

 

что

 

слезная

 

мо-

литва

 

при

 

гробе

 

почившаго,

 

соединенная

 

съ

 

глубокою

 

вѣ-

рою

 

въ

 

Сына

 

Божія,

 

поправшаго

 

смерть

 

и

 

даровавшаго

жизнь

 

—

 

лучшее

 

утешеніе

 

для

 

я?ивыхъ

 

въ

 

постигг

горѣ

 

и

 

для

 

почившаго--единственный,

 

надежны'
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въ

 

царство

 

радости

 

и

 

блаженства,

 

и

 

какъ

 

выраженія

 

такой

признательности

 

къ

 

почившему,

 

просилъ

 

горячихъ

 

молитвъ

о

  

упокоеніи

 

его

 

души

  

съ

  

праведными

  

у

  

Бога.

При

 

послѣднемъ

 

цѣлованіи

 

почившаго,

 

приблизился

 

еще

ближе

 

къ

 

дорогимъ

 

останкамъ

 

своего

 

сына

 

почтенный

 

ста-

рикъ,

 

священникъ-отецъ.

 

Въ

 

любвеобильныхъ

 

и

 

до

 

глу-

бины

 

души

 

трогательныхь

 

словахь

 

излиль,

 

насколько

 

могъ,

скорбь

 

своего

 

отечески

 

любящаго

 

сердца

 

по

 

„лучшемъ,

 

доб-

рейшемъ

 

сынѣ

 

своемъ",

 

пріютившемъ

 

у

 

себя

 

своего

 

отца,

по

 

оскудѣніи

 

крѣпости

 

его

 

силъ,

 

окруживъ

 

его

 

своею

 

до-

бротою,

 

участливымъ

 

отнош^ніемъ

 

и

 

сыновнимъ

 

вниманіемъ,

познавъ

 

и

 

избравъ

 

благо

 

и

 

долготу

 

дней

 

своихъ

 

въ

 

иномъ,

лучшемъ

 

мірѣ.

 

„Да

 

не

 

почувствуетъ

 

душа

 

твоя

 

нѣкоего

 

стѣс-

ненія

 

за

 

все

 

сказанное

 

теперь

 

мною",

 

заключилъ

 

свое

 

об-

ращеніе

 

къ

 

почившему

 

сыну

 

потрясенный

 

горемъ

 

отецъ,

прильнувъ

 

своею

 

рукою

 

къ

 

рукѣ

 

похолодевшей

 

своего

 

сы-

на, —

 

„излились

 

эти

 

слова

 

изъ

 

моего

 

сердца,

 

согрѣтаго

 

твоею

любовью,

 

не

 

для

 

похвалы

 

тебѣ — награда

 

тебѣ

 

отъ

 

Гос-

пода —

 

а

 

для

 

выраженія

 

благодарности

 

тебе

 

и

 

поученія

другимъ"!

 

Рыдала

 

вся

 

церковь,

 

какъ

 

одинъ

 

человекъ!.

 

Кар-

тина

 

неподдающаяся

 

описанію...

 

Какъ

 

неподдѣльна,

 

про-

ста

 

и

 

правдива

 

была

 

жизнь

 

и

 

дѣятельность

 

почившаго,

 

такъ

неподдѣльны

 

и

 

искренни

 

были

 

и

 

слезы

 

по

 

немъ..

 

Видны

 

и

слышны

 

были

 

эти

 

слезы

 

тому,

 

кто

 

и

 

самъ

 

прослезился

 

при

гробѣ

 

праведнаго

 

друга

 

Лазаря...

 

Спасительны

 

были

 

онѣ

плакавшимъ

 

и

 

утѣшительны

 

духу

 

почившаго

 

и

 

въ

 

самой

кончинѣ

 

своей

 

такъ

 

дѣятельно

 

и

 

выразительно

 

иоучавшаго

окружавшихъ

  

его!

По

  

выносѣ

 

изъ

 

храма,

  

гробь

  

обычно

 

былъ

 

обиесенъ

  

свя-

щенниками

  

и

   

другими

     

почитателями

     

почившаго

     

вокругь

церкви

 

и,

 

наконецъ,

 

поставленъ

 

у

 

раскрытой

 

могилы...

 

Здѣсь

выс.ч^'янъ

  

былъ

 

еще

  

одинъ,

   

уже

  

послѣдній,

    

прощальный

почившему

   

мѣстнаго

   

врача

 

г.

   

Глинскаго,

   

зна-
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вшаго

 

о.

 

Василія

 

всего

 

лишь

 

одинъ

 

годъ,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

почувствовавшаго,

 

какъ

 

онъ

 

сказалъ,

 

все

 

обаяніе

 

нежной,

светлой

 

и

 

чистой

 

души

 

почившаго.

 

Въ

 

этомъ

 

последнемь

слове

 

о.

 

Василій

 

охарактеризовать

 

какъ

 

человекъ

 

весьма

гуманный,

 

доступный

 

для

 

всІ>хъ,

 

честный,

 

достойно

 

носи-

вшій

 

высокое

 

званіе

 

христіанина

 

и

 

какъ

 

пастырь

 

словеснаго

стада,

 

скрывавшій

 

свои

 

достоинства

 

не

 

только

 

отъ

 

другихъ,

но

 

и

 

отъ

 

самого

 

себя,

 

—

 

безкорыстный,

 

ревностный

 

и

 

скром-

ный,

 

духовный

 

образъ

 

котораго

 

долго,

 

долго

 

будетъ

 

жить

въ

 

сердцахъ

 

не

 

только

 

близко

 

знавшихъ,

 

но

 

и

 

случайно

встрѣтившихся

 

съ

  

нимъ

 

людей...

Наконецъ,

 

дорогіе

 

останки

 

о.

 

Васклія

 

опущены

 

въ

 

мо-

гилу...

 

На

 

минуту

 

стихло

 

все...

 

кто-то

 

глухо

 

рыдалъ

 

въ

сторонѣ...

 

слышны

 

громкія

 

сожалѣнія

 

о

 

почившемъ

 

осиро-

телой

 

паствы...

 

Упало

 

сердце

 

родныхъ...

 

Вдругъ

 

раздался

режущій

 

душу,

 

раздирающій

 

сердце

 

крикъ

 

вдовы

 

и

 

вопль

испуганныхъ

 

детей,

 

точно

 

последняя,

 

отчаянная

 

попытка

иробудить

 

на

 

вѣки

 

уснувшаго...

 

Напрасно...

 

Набѣжавшій

иорывъ

 

сырого,

 

холоднаго

 

вѣтра,

 

доселѣ

 

тихо

 

напевавшій

свою

 

грустную

 

мелодію

 

въ

 

вѣтвяхъ

 

склонившихся

 

желтыхъ

акацій,

 

подхватнлъ

 

этотъ

 

вопль

 

людскаго

 

горя

 

и

 

'унесъ

 

въ

безконечную

 

даль

 

безвозвратно,

 

какъ

 

безвозвратно,

 

на

 

вѣки,

сокрыла

 

земля

 

похолодевшее,

 

любящее,

 

правдивое

 

сердце

отзывчиваго,

 

добраго,

 

горячо

 

любимаго

 

пастыря!..

 

Скоро

выросла

 

и

 

могила,

 

а

 

надъ

 

нею

 

крестъ,

 

какъ

 

символъ

 

по-

беды

 

надъ

 

смертію,

 

непреложное

 

упованіе

 

воздвиженія

 

умер-

шихъ

 

и

 

единственное

 

умиротвореніе

 

любящихъ,

 

потрясен-

ныхъ

 

сердецъ

 

четвероконечнаго

 

міра

 

въ

 

неисчерпаемомь

морѣ

  

его

  

горя

  

и

  

слезъ!..

Почившій-— сынъ

 

священника.

 

Родился

 

въ

 

селе

 

Дубовыхъ

Грядахъ,

 

Константиноградскаго

 

уезда,

 

въ

 

1865

 

году,

 

21

Февраля.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

Полтавской

 

духовной

 

семи-

наріи,

   

вь

   

1889

  

году,

  

былъ

    

опредѣлень

    

псаломіцикомь

 

къ
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Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Сомовки,

 

Константиноірадскаго

 

уѣзда,

а

 

16

 

Сентября

 

1890

 

года

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

священ-

ника

 

къ

 

Вознесенской

 

церкви

 

с.

 

Великихъ

 

Бучекъ,

 

гдѣ

 

и

священствовалъ

 

до

 

самой

 

своей

 

кончины.

 

Состоялъ

 

законо-

учителемъ

 

двухъ

 

земскихъ

 

и

 

одной

 

церковно-приходской

школъ.

 

Для

 

иомѣщенія

 

послѣдней

 

школы

 

стараніемъ

 

о.

Василія

 

устроено

 

прекрасное

 

зданіе,

 

его

 

же

 

благовліяніемь

и

 

заботливостію

 

устроено

 

помѣщеніе

 

и

 

для

 

приходскаго

священника

 

въ

 

селѣ

 

Великихъ

 

Бучкахъ,

 

прекрасное

 

и

 

очень

цѣнное,

 

вмѣсто

 

обветшавшаго,

 

сыраго

 

и

 

крайне

 

неудобнаго

дома,

 

гдѣ

 

и

 

пришлось

 

покойнику

 

бороться

 

со

 

своимъ

 

неду-

гомъ

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

еще

 

можно

 

было

 

осилить

 

болѣзнь.

Предполагалъ

 

о.

 

Василій

 

устроить

 

еще

 

домь

 

для

 

псалом-

щика

 

и

 

пристроить

 

къ

 

церкви

 

приходской

 

колокольню,

 

но

Господь

 

судилъ

 

иначе...

 

За

 

благовліятельную

 

и

 

отличимо

службу

 

почившій

 

былъ

 

отличенъ

 

набедрённикомъ.

Благодать

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа,

 

и

 

любовь

 

Бога

 

и

Отца,

 

и

 

причастіе

 

Святаго

 

Духа

 

да

 

будетъ

 

со

 

духомъ

 

тво-

имъ,

  

добрый

 

собратъ

 

и

 

бывшій

 

сосѣдъ!

 

Миръ

 

праху

 

твоему

Благочинный

 

Левъ

 

Сокологоршй.

Іюля

 

1902

 

года.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Иногородные,

 

желающіе

 

выписать

 

изъ

 

Типографіи

 

Почаево-

Успенской

 

Лавры

 

книги,

 

листы

 

и

 

проч.,

 

бдаговолятъ

 

обра-

щаться

 

съ

 

своими

 

требованіями

 

въ

 

м.

 

Почаевъ,

 

на

 

имя

„Духовнаго

 

Собора

 

Почаево-Успенской

 

Лавры",

 

съ

 

означе-

ніемъ

 

названія,

 

формата

 

и

 

переплета

 

книгъ,

 

а

 

также

 

адреса-

въ

 

какое

 

мѣсто

 

и

 

кому

  

слѣдуетъ

  

выслать

 

книги.

По

 

полученіи

 

требованія.

 

книги

 

высылаются

 

безъ

 

замед-

ленія

 

за

 

наличныя

   

деньги

 

и,

  

по

 

желанію

 

требователя,

  

на-

Ч
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ложеннымъ

 

платежомъ.

    

Въ

 

кредитъ

 

книги

  

не

 

высылаются.

Хотя

 

лаврскія

  

изданія

  

почти

  

на

  

30%

 

дешевле

 

синодаль-

ныхъ,

    

но

    

мѣстамъ

  

и

    

лицамъ,

    

пріобрѣтающимъ

 

книги

  

въ

значительномъ

    

количествѣ

    

экземпляровъ,

     

дѣлается

    

еще

уступка:

  

при

  

покупкѣ

 

въ

 

одинъ

 

разъ

 

книгъ

 

на

 

сумму

 

до

  

50
р.

 

— 10%,

  

до

   

100

 

р.— 25°/о.

Пересылка

 

книгъ,

   

отпускаемыхъ

 

за

 

наличныя

 

деньги

 

от-

носится

 

на

 

счетъ

  

покупателей.

КсьТ-алогъ

 

книгъ

  

высылается

 

безплатно.

Примѣч.

 

На

 

остающіяся

 

въ

 

тиногрнфіи,

 

за

 

высылкою

 

требу-

емыхъ

 

кввгъ,

 

деньги

 

до

 

1

 

рубля

 

типографія,

 

по

 

своему

 

усмотрѣ-

нію,

 

высылаетъ

 

какія-либо

 

другія

 

квиги

 

Деньги

 

же,

 

остающіяся

въ

 

количествѣ

 

болѣе

 

1

 

рубля,

 

высылаются

 

обратно

 

на

 

счетъ

 

лица

или

 

иѣста,

 

которому

 

онѣ

 

принадлежать.

КАТАЛОГЪ

К

 

Ы

 

И

 

Г

 

А

 

М

 

Ъ

ТИП0ГРАФ1И

 

П0ЧАЕВ0-УСПЕНСК0Й

 

ЛАВРЫ.

і.

 

Церковной

 

печати.

А.

 

Въ

 

листъ.

1)

 

Апостолъ

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета

 

2

 

р.

 

30

 

к.,

 

3

 

ф.

въ

 

кож.

 

переплетѣ

 

3

 

р.— 4

 

ф.

 

2)

 

Миней

 

мѣсячныхъ

 

кругъ

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

перепл.

 

въ

 

12-ти

 

книгаХъ,

 

въ

 

кожѣ

 

40

 

р.

40

 

к.,

 

67

 

ф.

 

въ

 

6»ти

 

книгахъ,

 

въ

 

кожѣ

 

35

 

р.

 

—

 

66

 

ф.

 

3)

Минея

 

общая

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета

 

1

 

р.

 

35

 

к.,

 

4

 

ф.

въ

 

кож.

 

переплетѣ

 

2

 

р.— 5

 

ф.

 

4)

 

Октоихъ

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

переплета

 

5

 

р.

 

80

 

к.,

 

13

 

J).,

 

въ

 

кож.

 

переплетѣ

 

въ

 

2-хъ

книг.

 

8

 

р.— 14

 

ф.,

 

въ

 

одной

 

книгѣ,

 

въ

 

кожѣ

 

7

 

р.— 13

 

ф.

5)

 

Псалтирь

 

слѣдованная

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета

 

3

 

р-

60

 

к.,

 

8

 

ф.,

 

въ

 

кож.

 

переплетѣ

 

5

 

р.

 

9

 

ф.

 

6)

 

Псалтирь

съ

 

толкованіемъ

 

безъ

 

.киновари,

 

безъ

 

переплета

 

3

 

р.

 

45

 

к.,

8

 

ф.

 

въ

 

кож.

 

переплетѣ

 

4

 

р.

 

—

 

9

 

ф.

 

7)

 

Типиконъ

 

(Уставъ

Церковный)

 

съ

   

киноварью,

  

безъ

 

переплета

   

4

 

р.— 7

  

ф.

  

въ
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кож.

 

переплетѣ

 

5

 

p.

 

— 9

 

ф.

 

8)

 

Тріодь

 

постная

 

безъ

 

кинов.

безъ

 

переплета

 

3

 

р.

 

60

 

к.,

 

10

 

ф.

 

въ

 

кож.

 

переплетѣ

 

4

 

р.

50

 

к.,

 

1 1

 

ф.

 

9)

 

Тріодь

 

цвѣтная

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета

2

 

р.

 

30

 

к.,

 

6

 

ф.

 

въ

 

кожѣ

 

3

 

р.

 

—

 

7

 

ф.

 

10)

 

Тріодь

 

цвѣтная

безъ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета

 

2

 

р.

 

—

 

6

 

ф.

 

въ

 

кожѣ

 

2

 

р.

 

50

к.,

   

7

  

ф.

В.

 

Въ

 

четверть

 

листа.

11)

 

Священное

 

евангеліе

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

перепл. — 50

 

к.

2

 

ф.

 

въ

 

корешкѣ — 80

 

к.,

 

3

 

ф.

 

въ

 

коленкорѣ

 

1

 

р. — 3

 

ф.

въ

 

полубархат,

 

золот.

 

обр.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

3

 

ф.

 

тоже

 

съ

 

2-хъ

стор.

 

бронз,

 

угольн.

 

5

 

р.

 

50

 

к.,

 

4

 

ф.

 

въ

 

бархатѣ

 

съ

 

2-хъ

стор.

 

бронз,

 

лоски

 

9

 

р.

 

—

 

5

 

ф.

 

12)

 

Псалтирь

 

съ

 

кинов.,

безъ

 

переплета — 40

 

к.,

 

2

 

ф.

 

въ

 

корешкѣ — 60

 

к.,

 

3

 

ф.

 

въ

кожѣ

 

—

 

80

 

к.,

 

—

 

ф.

 

13)

 

Псалтирь

 

безъ

 

кинов.,

 

безъ

 

переп-

лета — 29

 

коп.,

 

2

 

ф.

 

въ

 

корешкѣ — 45

 

к.,

 

3

 

ф.

 

въ

 

кожѣ

 

—

65

 

к., —ф.

 

]

 

4)

 

Псалтирь,

 

напечат.

 

стих.,

 

безъ

 

киновари,

безъ

 

перепл.

 

— 40

 

к.,

 

2

 

ф.

 

въ

 

корешиѣ

 

—

 

60

 

к.,

 

3

 

ф.

 

въ

кожѣ—80

 

к.,— 15)

 

Ирмологій

 

(нростый)

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

переплета — 68

 

к.,

 

2

 

ф.

 

въ

 

корешкѣ — 80

 

к.,

 

—

 

въ

 

кожѣ

 

1

р.

 

16)

 

Послѣдованіе

 

молебныхъ

 

пѣній

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

перепл. — 45

 

к.,

 

2

 

ф.,

 

въ

 

корешкѣ

 

—

 

75

 

к. — въ

 

сафьянѣ

 

1

р.— 3

 

ф.

 

17)

 

Акаѳистникъ,

 

содержащей

 

акаѳисты

 

съ

 

кано-

ны:

 

Пресвятой

 

и

 

Животворящей

 

Тройцѣ,

 

Божественныиъ

страстемъ

 

Христовымъ,

 

Іисусу

 

Сладчайшему,

 

Благовѣщенію

Пресвятой

 

Богородицы

 

и

 

Успенію,

 

Святителю

 

Николаю,

Великомученицѣ

 

Варварѣ

 

и

 

Покрову

 

Богородицы,

 

съ

 

кинов.,

въ

 

бумаж.

 

*)

 

1

 

р.

 

30

 

к..

 

2

 

ф*

 

въ

 

корешкѣ

 

1

 

р.

 

50

 

—

 

въ

кожѣ

 

и

 

коленк.

 

1

 

р.

 

70

 

к.,

 

2

 

ф.

 

въ

 

сафьянѣ

 

1

 

р.

 

80

 

к.,

—

 

въ

 

саф.

 

съ

 

золот.

 

обрѣз.

 

2

 

р.

 

20

 

к.,

 

— 18)

 

Служба

 

съ

Акаѳистомъ

 

Божіей

 

Матери

 

Почаевской

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

переплета — 20

 

к.,

 

1

 

ф.

 

въ

 

корешкѣ

 

— 30

 

к.,

 

—

 

въ

 

колен-

корѣ—40

 

к., —

 

съ

 

золот.

 

обр. — 50.

 

— 19)

 

Служба

 

съ

 

Ака-

*)

 

Каждый

 

изъ

 

этихъ

 

акаѳистовъ

 

отдѣльпо,

 

безъ

 

перепл.

 

по

 

20

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

ф.
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ѳистомъ

 

Преподобному

 

Іову,

 

Игумену

 

Почаевскому,

 

съ

 

кинов.,

безъ

 

перепл.

 

—

 

20

 

к.,

 

1

 

ф.

 

въкорешкѣ

 

—

 

30

 

к.,

 

—

 

въ

 

колен-

корѣ— 40

 

к., — сь

  

золот.

  

обрѣзомъ —

 

50

  

к.

В.

 

Въ

 

осьмую

 

долю

 

листа.

ЭД

 

22)

 

Часословъ

 

учебный

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

перепл.

 

—

 

25

к.,

 

1

 

ф.

 

въ

 

корешкѣ

 

—

 

30

 

к.,

 

—

 

въ

 

кожѣ

 

—

 

40

 

к.,

 

К-

 

23)

Часословъ

 

учебный

 

безъ

 

кинов.,

 

безъ

 

перепл.

 

— 17

 

к.,

 

1

 

ф.

въ

 

корешкѣ ■—

 

25

 

к.,-—-въ

 

кожѣ

 

—

 

30

 

к.,-

 

№

 

26)

 

Служеб-

никъ

 

съ

 

кинов.,

  

безъ

  

переплета

 

—

 

50

   

к.,

   

2

  

ф,

   

въ

  

корешкѣ

—

 

75

 

к.,

   

3

  

ф.

   

въ

 

саф.

  

и

 

полуб.

   

1

   

р.

   

20

 

к.,

 

— съ

 

тиснені--

емъ

 

и

 

футл.

   

1

  

р.,

    

35— съ

 

золот.

  

обрѣи.

 

и

 

футл.

   

1

   

р.

   

50

к., —

 

ЭД

 

27)

    

Правильникъ

 

съ

 

кинов.,

   

безъ

  

переплета— 30

к.,

   

2

  

ф.

   

въ

 

корешкѣ

 

—

 

40

 

к. —

 

въ

 

кожѣ

 

и

 

коленкорѣ

 

—

 

55

  

к.,

—

 

въ

 

саф.,

 

полуб.,

 

съ

 

золот.

 

обрѣз.

 

и

 

футл.

 

1

 

p.

 

N?

 

28)

Требникъ

 

полный

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета— 70

 

к.

 

2

 

ф.

въ

 

кожѣ

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

3

 

ф.

 

32)

 

Мѣсяцесловъ

 

(Святцы)

 

съ

кинов.,

 

безъ

 

перепл.— 25

 

к.,

 

1

 

ф.

 

въ

 

корегакѣ

 

—

 

30

 

к., —

въ

 

кодгѣ

 

и

 

коленкорѣ

 

—

 

40

 

к., —

 

N:

 

33)

 

Тоже

 

безъ

 

кино-

вари,

  

безъ

    

переплета

 

— 20

  

к.,

    

1

   

ф.

    

въ

 

корешкѣ

 

—

 

25

   

к.»-

—

 

въ

 

кожѣ

 

и

 

коленкорѣ

 

—

 

30

 

к., —К-

 

35)

 

Букварь

 

славян-

скій

 

съ

 

киновар.,

 

безъ

 

переплета — 3

 

к.,

 

1

 

ф.

 

въ

 

бумажкѣ

— 5

 

к., —въ

 

корешкѣ— 8

 

к.,

    

въ'

 

кЬденкорѣ — 12

  

к., —

/'.

 

Книги

 

разнихъ

 

форматовъ,

 

церковной

 

печати.

№

 

39)

 

Каноннпкъ

 

съ

 

кинов.,

 

въ

 

32

 

д.

 

листа,

 

безъ

перепл.

 

— 15

 

к.,

 

1

 

ф.

 

въ

 

корешкѣ— 22

 

к., —въ

 

коленкорѣ

— 30

 

к., —въ

 

полуб.

 

сь

 

золот.

 

обрѣз.

 

и

 

футл. — 50

 

к., —

N:

 

40)

 

Псалтирь

 

въ

 

32

 

д.

 

листа,

 

безъ

 

переплета — 6

 

к.,—

въ

 

бумаж.— 7

 

к.,—въ

 

корешкѣ

 

— 10

 

к.,

 

—

 

въ

 

коленкорѣ

 

— 15

к., — въ

 

полуб.

 

съ

 

зол.

 

обрѣз.

 

—

 

25

 

к., —Н

 

41)

 

Въ

 

24

 

д.

Часословъ

 

безъ

    

кинов.,

  

безъ

 

перепл.

 

—

 

8

 

к., — въ

  

корешкѣ

—

  

12

  

к.,

  

въ

 

коленкорѣ —20

  

к.
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Содержаніе

 

вышедшихъ

 

книгъ

 

духовныхъ

 

журналовъ.

Христіанскоечтеніе,

 

Августъ:

 

I.

 

Первородный

 

грѣхъ

 

по

 

уче-

нію

 

блаж.

 

Августина

 

Иппонскаго.

 

А.

 

Еремлевскій. — II.

 

Церковно-

религіозная

 

и

 

общественно-бытовая

 

жизнь

 

на

 

православномъ

греческоыъ

 

востокѣ

 

въ

 

XIX

 

вѣкѣ

 

И.

 

Соколовъ.—Ш.

 

Густавъ

 

II

Адольфъ

 

и

 

его

 

значеніе

 

въ

 

исторіи

 

реформаціи.

 

Прот.

 

П.

 

Румян-

цевъ.—IV.

 

Мнѣнія

 

членовъ

 

С.

 

секретнаго

 

совѣщатедьнаго

 

Коми-

тета

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

ослабление

 

въ

 

краѣ

 

раскола

 

и

 

сектъ.

 

Сообщ.

А.

 

Львовъ.—V.

 

Литературная

 

борьба

 

представителей

 

христіанства

съ

 

язычествомъ

 

въ

 

древней

 

Руси.

 

Пономаревъ.

 

— У[.

 

Законоправиль-

никъ

 

при

 

русскомъ

 

требникѣ.

 

Проф.

 

А.

 

И.

 

Алмазовъ.— VII.

 

Жур-

налы

 

собраній

 

Совѣта

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

 

за

190 1 / 2

 

годъ.

Богословскій

 

Вѣстникъ,

 

I

 

іо

 

н

 

ь:

 

Св.

 

отца

 

нашего

 

Ніькифора

Исповѣдника

 

слово

 

въ

 

защиту

 

православной

 

вѣры

 

и

 

святыхъ

иконъ.—Идея

 

царства

 

Болгія

 

въ

 

ея

 

значеніи

 

для

 

христіанскаго

міросозерцанія.

 

Прот.

 

П.

 

Свгьтлова.

 

— Вопросъ

 

о

 

происхожденіи

нравственности.

 

П.

 

Городенскаго.—Способы

 

образованія

 

ду-

ховенства

 

и

 

интиллектуальное

 

состояніе

 

его

 

въ

 

II

 

и

 

III

 

вѣкахъ

—А.

 

П.

 

Лебедевъ.— Религіозное

 

состояніе

 

протестанскаго

 

за-

пада.

 

Н.

 

Пиеаревскігі. —

 

На

 

чемъ

 

основывается

 

церковная

 

юрис-

дикція

   

въ

 

брачныхъ

 

дѣлахъ.

 

И.

 

А.

 

Заозерскаго.

Вѣра

 

и

 

Разумъ,

 

№10:

 

Высокопр.

 

Амвросій,

 

архіеп.

 

Харьковскій.

Прот.

 

Т.

 

Буткевича.

 

Участіе

 

рус.

 

дух.

 

и

 

монашества

 

въ

 

разви-

тіи

 

единодержавія...

 

въ

 

Москов.

 

государ.

 

В.

 

С-каго. — Церковно-

библейское

 

ученіе

 

о

 

евхаристіи,

 

какъ

 

ягертвы.

 

М.

 

И.

 

Воскрееен-

с

 

каго.

 

—Русскій

 

Оригенъ

 

XIX

 

в.

 

В.

 

С.

 

Соловьевъ

 

А.

 

Л.

 

Николь-

екаго.

 

—

 

Святоотеческое

 

ученіе

 

о

 

душѣ

 

человѣка

 

В.

 

Давыденко.

№

 

11:

 

Высокопр.

 

Амвросій.

 

прот.

 

Т.

 

Буткевича.

 

—

 

Участіе

 

рус

духовенства

 

В.

 

С-каго. — Церковно-библ.

 

ученіе

 

о

 

евхаристіи.

 

М

 

•

Л.

 

Воскрееенскаго.—Рус.

 

Оригенъ

 

XIX

 

в.

 

А.

 

Никольского. —Чѣмъ

должна

 

быть

 

критика

 

и

 

чѣмъ

 

иногда

 

она

 

является

 

въ

 

наше

 

вре-

мя

 

В..

 

Страхова.



ТОРГОВАГО

 

ДОМА

-!■

   

<<
>>

ч
ё

щ

уі.

 

J/(.

 

срришдергъ
Полтава,

 

Александров,

 

ул.,

 

тел.

 

№

 

40.

Г*

 

I

 

ЮГ.!і!Г"І

 

П

 

.

   

гРомаДньш,ъ

 

выборомъ
Li

 

l|r\Dl

 

В

 

I

 

La

     

D

   

ученическихъ

 

принад-

лежностей

 

съ

ВЕСЬМА

 

ДОСТУПНЫМИ

 

ЩАМИ.
Магазинъ

   

производить

  

поставки

 

для

 

школъ

 

и

прочихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

по

 

фабричнымъ,
оптовымъ

 

цѣнамъ.

—»

 

Ддоев

 

заказовъ

 

іа

 

щвозиоиыя

 

«—

ТИПОГРАФСКІЯ

 

работы.
Заказы

 

выполняются

 

въ

 

срокъ

 

и

 

по

 

умѣ-

реннымъ

 

цѣнамъ.

Первое

 

Россійское

 

Страховое

 

Общество,
учрежд.

 

въ

 

1&27

 

г.

ПРИНИМАЕТЪ

   

СТРАХОВАНШ

ОТЪ

  

ОГНЯ,
ЖИЗНИ

                              

чх

И

 

ОТЪ

 

НЕСЧАСТНЫХЪ

 

|
СЛУЧАЕВЪ.

                 

#
Агентство

 

въ

 

Полтавѣ

 

находится

 

въ

 

Торг.

 

Домѣ

 

1{]
„Л.

 

Т.

 

Фришбергъ".

                          

Щ

to

п
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ИКОНОСТАСНАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ

IP.

 

Г.

 

Г.

 

РЫБЛКОВЫХЪ.
Принимаетъ

 

заказы

 

всякаго

 

рода:

Иконостасы

 

и

 

кіоты,

 

живопись,

 

столярную,

 

рѣзную

и

 

позолотную

 

работы,

 

а

 

также

 

росписи

 

церквей.

 

Всѣ

работы

 

исполняются

 

при

 

личномъ

 

нашемъ

 

руковод-

ств

 

и

 

самымъ

 

аккуратнымъ

 

образомъ.

Фирма

 

существуешь

 

съ

 

184:5

 

года.

Г.

 

Ііерелславль,

 

Полт.

 

губ.

 

Собственный

 

домъ.

-~*v*

 

©ял^й^^^-"^^»-

С

 

ОД

 

ЕР

 

Ж

 

АН

 

IE: —-I.

 

Ноученів

 

въ

 

дань

 

братекаго

 

праздника. —II.

 

Южно-русскій

 

дьякъ

иприходская

 

школа

 

въ

 

17

 

и

 

въ

 

первой

 

лодовинѣ

 

1 8

 

етолѣтія

 

(окончаніе). —III.

 

Первый

выпускъ

 

учениковъ

 

Градижской

 

второклассной

 

церковно-приходсвой

 

шкоды. — IV.

 

Юби-

лей

 

Кобелякскаго

 

градск.

 

благочин.

 

Николая

 

Пирскаго. —V.

 

Священяикъ

 

Ваеилій

Іоашювичъ

 

Алтуевъ

 

(некроюгъ). — VI.

 

Объявленш.

т.

                                                    

.

  

I

 

В.

 

Конопатовъ.
Редакторы,

 

преподаватели

 

семинарии

 

„

    

„,

\

 

jj

 

•

 

J.

 

ерлеціьън.

Печ.,съразр.

 

мѣстн.

 

дух.

  

цензуры,

   

20

   

Сентября

 

3902

   

г

Полтава,

  

Типо-Лит.

 

Тор.

 

Дома„

  

Л.

 

Фришбергъ'



/








