
ft

 

<~С^і ___ L'.___ .ч.; _____J;

 

'э

ПОЛТАВСМІЛ

€пархіалькыя

 

ріомѳош.
ЧА

 

С

 

ТЬ

   

Н ІЮФФІІЦ I А

 

ЛЬ

 

НА

 

Я.

.............

СЛО

 

во

въ

 

Великій

 

Пятокъ.

„Мимоходягціи

 

хуляху

 

его,

 

покжающе

 

гла-

вами

 

своими

 

и

 

глаголаху:

 

у

 

а

 

разоряли

 

церковь

 

и

треми

 

денми

 

созидаягі,

 

спасиеяеамъ.

 

Такождси

орхіерее

 

ругаю

 

>цеся,

 

друьъ

 

ко

 

друіу

 

съ

 

книжники

глаголаху:

 

ины

 

спасе

 

себѣ

 

ли

 

не

 

можешь

 

спасти.

Христосъ,

 

царь

 

израилевъ,

 

да

 

снидетъ

 

иынѣ

со

 

креста,

 

да

 

видимъ

 

и

 

вѣру

 

имемъ

 

ему а .

(Мрк.

  

ХУ.

  

29—32.)

Что

 

можетъ

 

быть

 

возмутительнѣе

 

картины,

 

изображенной

Евангелистомъ

 

въ

 

этихъ

 

иемпогихъ

 

словахъ?

 

Съ

 

какою

 

живо-

стію

 

и

 

яркостію

 

характеризуешь

 

она

 

тѣхъ

 

представителей

избраннаго,

 

когда-то

 

великаго.

 

народа-носителя

 

откровенной

истины,

 

которые

 

путемъ

 

позора

 

и

 

тяжелыхъ

 

кровавыхъ

 

стра-

даній

 

привели

 

воплотившуюся

 

Божественную

 

РІстину

 

въ

Лицѣ

 

I.

 

Христа

 

на

 

Голгоѳу,

 

пригвоздивъ

 

ее

 

къ

 

страшному

еще

 

тогда

 

кресту,

 

среди

 

двухъ

 

отъявленныхъ

 

::лодѣевъ!...

Сколько

 

въ

 

ней

 

грубаго

 

нахалытаго

 

безстыдства?!

 

С"'

 

-дько

слѣпой

 

злобы,

 

безсердечія?!

 

Сколько

 

сознателыю-спокойнаго,

наиередъ —разечитанпаго.

 

неутолимаго

 

желанія

 

надругаться, —

возможно

   
чувствительнѣе

   
оскорбить,

    
уязвить

    
безеильнаго
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умирающаго

 

Страдальца?!

 

Сколько,

 

паконецъ,

 

низкой

 

и,

 

какъ

всегда,

 

трусливой

 

подлости?!...

 

„Сойди

 

со

 

креста"...!

 

„Спасися

самъ"...

 

„и

 

мы

 

увѣруемъ"!...

 

Что

 

значатъ

 

эти

 

слова?...

 

За-
чѣмъ

 

они?

 

Вѣдь

 

не

 

вѣрили

 

же

 

кричавшіе

 

ихъ,

 

что

 

распятый

на

 

крестѣ—Сынъ

 

Божій, — что

 

онъ

 

действительно

 

можетъ

сойти

 

со

 

креста!...

Къ

 

чему

 

же

 

такое

 

издѣвательство?!...

 

Это

 

была

 

расплата

за

 

все

 

прежнее!...

 

Расплата

 

безпощадная, -

 

кровавая...

 

Здѣсь-

крайняя

 

нравственная

 

распущенность

 

подъ

 

маскою

 

благоче-

стія

 

мстила

 

нравственной

 

святости

 

за

 

ея

 

небесную

 

чистоту,

духовное

 

величіе!...

 

Здѣсь

 

грубый

 

эгоизмъ,

 

окутавшій

 

чело-

вѣчество

 

непроницаемымъ

 

мракомъ

 

страстей,

 

напрягалъ

 

всѣ

свои

 

силы,

 

чтобы

 

задержать

 

животворные

 

потоки

 

свѣта,

 

го-

товые

 

пролиться

 

широкими

 

струями

 

въ

 

міръ

 

и

 

возродить

 

и

оживить

 

его,

 

освободивъ

 

отъ

 

власти

 

„князя

 

міра

 

сего".

 

„Нынѣ

князь

 

міра

 

сего

 

изгнанъ

 

будетъ

 

вонъ'Чоан.

   

XII

 

31.

Здѣсь,

 

однимъ

 

словомъ,

 

дожна

 

была

 

завершиться

 

вѣковая

борьба

 

между

 

смертію

 

и

 

жизнію — рабствомъ

 

и

 

свободою, —-

„между

 

сѣменемъ

 

жёны

 

и

 

сѣменемъ

 

діавола"!...

Намъ

 

совершенно

 

непонятно,

 

какъ

 

можно

 

такъ

 

безжа-

лостно

 

издѣваться

 

надъ

 

страдальцемъ

 

даже

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

если

 

бы

 

онъ

 

самъ

 

издѣвался

 

надъ

 

нами,—посылалъ

 

намъ

проклятія, —оскорблялъ

 

все

 

самое

 

святое

 

дорогое

 

въ

 

нашей

душѣ...

 

Но

 

на

 

Голгоѳѣ

 

не

 

было

 

ничего—даже

 

подобнаго:

Страдалецъ

 

не

 

только

 

не

 

отвѣчалъ

 

на

 

оскорбленія,

 

но

 

мо-

лился

 

за

 

Своихъ

 

мучителей:

 

„Отче,

 

отиусти

 

имъ,

 

не

 

вѣдятъ

бо,

 

что

 

творятъ"

 

Мрк.

  

XXIII.

   

34.

Сколько

 

любви

 

въ

 

этой

 

предсмертной

 

мольбѣ,

 

вылившейся

изъ

 

холодѣющихъ

 

устъ

 

Божественнаго

 

Страдальца??...

 

и

 

она

не

 

тронула

 

озлоблениыхъ

 

мучителей,

 

не

 

проникла

 

въ

 

ихъ

развращенный

 

сердца,—не

 

очистила

 

и

 

не

 

смягчила

 

ихъ!...

„Людіе

 

мои,

 

поетъ

 

св.

 

Церковь

 

отъ

 

Лица

 

Господа,

 

что

 

со-

творихъ

 

вамъ;

 

и

 

что

 

ми

 

воздаете;

 

за

 

манну

 

желчь:

 

за

 

воду

оцетъ:

 

за

 

еже

 

любити

 

мя,

 

ко

 

кресту

 

мя

 

пригвоздисте"

 

(Антиф.

12).,ТІо

 

вѣдь

 

это

 

же

 

былъ

 

„пророкъ

 

изъ

 

Назарета",

 

откуда

„ничто

 

доброе

 

не

 

происходить"

 

и

 

нритомъ—иророкъ,

 

нри-

зывавшій

 

къ

 

какому

 

то

 

„нокаянію" — къ

 

измѣненію

 

привыч-

на

 
го

 
строя

 
жизни,

 
сложившагося

   
подъ

 
вліяніемъ

   
„преданій
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старцевъ",—удобнаго,

 

уютнаго,

 

снокойнаго,—-на

 

новую

 

не-

понятную

 

жизнь

 

,.по

 

Богу

 

■—

 

въ

 

правдѣ

 

и

 

преподобіи
истины",—на

 

жизнь,

 

требующую

 

ограниченія

 

себя,—борь-

бы

 

съ

 

самимъ

 

собою,—съ

 

тою

 

мучительною

 

нравственною

раздвоенностію,

 

которую

 

казкдый

 

изъ

 

насъ,

 

пока

 

со-

вѣсть

 

не

 

усыплена,

 

или

 

переживаетъ,

 

или,

 

хотя

 

неясно,

иногда

 

ощущаешь!...

Тяжела

 

и

 

мучительна

 

такая

 

борьба!

 

Мало

 

представляетъ

она

 

привлекательнаго

 

въ

 

чисто

 

человѣческомъ

 

смыслѣ.

 

Самъ
Божественный

 

Страдалецъ

 

сравнилъ

 

ее

 

съ

 

крестомъ—сим-

воломъ

 

въ

 

то

 

время

 

безъисходныхъ

 

страданій

 

и

 

величайшаго

ничѣмъ

 

несмываемаго

 

позора:

 

„„Кто

 

хощетъ

 

по

 

мнѣ

 

ити,

 

да

отвержется

 

себе,

 

возметъ

 

крестъ

 

свой,

 

и

 

по

 

мнѣ

 

грядетъ".

(Мр.

 

XIII.

 

34).

 

И

 

люди,

 

какъ

 

тогда,

 

такъ

 

и

 

теперь,

 

совер-

шено

 

ясно

 

понимаютъ,

 

что

 

значить

 

этотъ

 

прпзывъ,

 

—

 

что

долженъ

 

сдѣлать

 

человѣкъ

 

во

 

имя

 

Христа,

 

и

 

потому

 

многіе
не

 

хотятъ

 

откликнуться

 

на

 

него...

 

И

 

дѣйствителыю,— со-

знать

 

свою

 

ограниченность

 

и

 

порочность,—радостно

 

пере-

носить

 

страданія

 

и

 

ненріятности, — платить

 

за

 

зло

 

только

добромъ,

 

видя

 

въ

 

этомъ

 

высшій

 

смыслъ,

 

—

 

постоянно

 

во

всѣхъ,

 

даже

 

самыхъ

 

мелкихъ,

 

повидимому

 

ничего

 

незначу-

щихъ,

 

обстоятельствахъ

 

жизни

 

руководиться

 

не

 

своими

 

вку-

сами

 

или

 

модою,

 

а

 

указаніями,

 

почерпаемыми

 

изъ

 

чистаго

ученія

 

и

 

жизни

 

I.

 

Христа,

 

приспособляя

 

себя

 

къ

 

нимъ,

 

а

не

 

ихъ

 

къ

 

себѣ,

 

какъ

 

это

 

бывало

 

и

 

какъ

 

часто

 

бываешь

 

те-

перь,— великая

 

и

 

святая

 

задача,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

въ

высшей

 

степени

 

трудная!...

 

II

 

трудность

 

этой

 

основной

 

жиз-

ненной

 

задачи

 

совершенно

 

понятна...

 

„Міръ

 

во

 

злѣ

 

лежишь",

онъ

 

переполненъ

 

зломъ!

 

И

 

это

 

зло,

 

будучи

 

слабо

 

въ

 

своей

сущности,

 

могуче

 

своею

 

привлекательностію

 

въ

 

томъ

 

или

другомъ

 

отношеніи...

 

Оно

 

манишь

 

человѣка

 

обѣщаніемъ

 

при-

зрачно

 

чарующихъ,

 

часто

 

минутныхъ,

 

наслажденій...

 

„Будь-

те,

 

яко

 

бозн".

 

самоувѣренно

 

говоришь

 

оно

 

намъ,—оелѣпля-

етъ

 

этимъ

 

безумпымъ

 

обѣщаиіемъ,

 

порабощаешь

 

насъ,

 

пред-

ставляясь

 

нашему

 

отуманенному

 

взору

 

и

 

„яко

 

добро

 

въ

снѣдь",

 

и

 

„яко

 

угодно

 

очима

 

видѣти",

 

и

 

красно

 

есть,

 

еж":

разумѣти".

 

Вотъ

 

тутъ

 

то

 

и

 

зарождается

 

страстное

 

гордели-

вое

 
желаніе

 
стать

 
богомъ...

  
Развивается

 
и

 
постепенно

 
крѣѵт,,
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нотъ

 

стремленіе,

 

иногда

 

отъ

 

созианія

 

безсилія

 

злобное,

 

из-

вратить,

 

а

 

то

 

якобы

 

во

 

благо

 

для

 

людей,

 

и

 

совершенно

 

раз-

рушить

 

законъ,

 

требующій

 

подчиненія

 

Богу, — сдерживаю-

щій

 

порочную

 

разнузданность,

 

часто

 

принимаемую

 

за

 

за-

конъ,

 

ведущій

 

ш

 

высшему

 

благу:

 

„Расторгпемъ

 

узы

 

ихъ"!

„Свергнемъ

 

иго"! —кричатъ,

 

словно

 

къ

 

горячечномъ

 

бреду,

ослѣпленные

 

и

 

озлобленные

 

безумцы...

 

Но

 

не

 

богомъ

 

стано-

вится

 

человѣкъ,

 

а

 

низводишь

 

себя

 

на

 

степень

 

животнаго

 

и

сознательно

 

гордится

 

этимъ!...

 

Почувствовавъ

 

себя

 

свобод-

нымъ

 

оть

 

закона

 

правды,

 

онъ

 

не

 

замѣчаетъ,

 

да

 

и

 

не

 

хо-

четъ

 

замѣчать,

 

что

 

сдѣлался

 

рабомъ

 

грѣха,

 

послушной

игрушкой

 

своихъ

 

животныхъ

 

инстинктовъ

 

И

 

порядковъ,

 

став-

шихъ

 

для

 

него

 

закономъ

 

новой

 

правды...

 

Здѣсь

 

смерть

 

и

разложеніе

 

человѣческаго

 

духа!

 

Здѣсь

 

конецъ

 

свободы,

 

и

 

на-

чало

 

страшнаго

 

произвола!

 

Здѣсь

 

могила

 

мрачная

 

и

 

холод-

ная

 

всего,

 

что

 

дѣлаетъ

 

человѣка

 

истиннымъ

 

человѣкомъ, —

могила,

 

изъ

 

которой

 

нѣтъ

 

возврата—воскресёйія!...

Да

 

что

 

значатъ

 

мракъ

 

и

 

холодъ

 

этой

 

могилы

 

для

 

тѣхъ,

о

 

комъ

 

сказалъ

 

Самъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

словами

 

пророка

Исаіи,

 

„Ослѣпп

 

очи

 

ихъ

 

и

 

окаменилъ

 

есть

 

сердца

 

ихъ"?!

Для

 

слѣпого

 

тьма

 

и

 

свѣтъ

 

не

 

существуютъ,

 

какъ

 

не

 

суще-

ству

 

ютъ

 

тепло

 

и

 

холодъ

 

для

 

камня!...

Но

 

сказать

 

такому

 

слѣпцу,

 

что

 

онъ

 

слѣпъ, —что

 

онъ

 

не

способенъ

 

отличать

 

истину

 

отъ

 

заблужденія, — что

 

онъ

 

ве-

дешь

 

и

 

себя

 

и

 

другихъ

 

не

 

къ

 

счастію,

 

а

 

къ

 

гибели,—это

значишь—нанести

 

ему

 

смертельную

 

обиду,

 

которой

 

онъ

 

ни-

когда

 

не

 

забудешь,

 

—

 

не

 

проститъ,— это

 

значишь

 

низвести

 

его

съ

 

высокаго

 

пьедестала,

 

па

 

который

 

онъ

 

самъ

 

себя

 

поста-

вилъ,

 

въ

 

рядъ

 

обыкповенныхъ

 

смертныхъ,— снособныхъ,

 

по

его

 

миѣніго,

 

только

 

заблуждаться!...

 

Таковы

 

именно

 

и

 

были

враги

 

Христовы...

 

но

 

Христосъ

 

одинъ

 

вчера

 

и

 

днесь",

 

т.

 

е.

неизмѣненъ,

 

какъ

 

неизмѣнна

 

и

 

сама

 

Истина...

 

Неизмѣнио

такъ

 

же

 

и

 

то

 

грѣховное

 

начало,

 

которое

 

живешь

 

въ

человѣкѣ

 

и,

 

порождая

 

въ

 

немъ

 

злобу

 

противъ

 

Христа

 

и

 

Его

Истины,

 

зовешь

 

па

 

борьбу

 

съ

 

Нймъ!

 

Борьба

 

эта— злобная,

""''упорная,

 

слѣиая

 

дѣйствителыю

 

существуешь

 

и

 

красной

зы ' нитью

 

проходиіъ

 

чрезъ

 

всю

 

исторію

 

человѣчества,

 

то

 

бсла-

иаг°ѣвая,
 

то

 
усиливаясь...

 
Какъ

 
тогда,

 
такъ

 
и

 
теперь

 
одни

 
от-
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вращаются

 

отъ

 

Христа

 

въ

 

силу

 

невольнаго

 

заблужденія, —

другіе

 

сознательно

 

и

 

упорно

 

закрываютъ

 

глаза

 

на

 

все,

 

что

могло

 

бы

 

привести

 

къ

 

Нему

 

и

 

указать,

 

что

 

въ

 

Немъ

 

Одномъ

только

 

Свѣтъ,

 

Истина

 

и

 

Жизнь...

 

Разница

 

только

 

въ

 

томъ,

что

 

іудеи

 

ограждались

 

отъ

 

вѣры

 

во

 

Христа

 

„силою

 

-веэльзе-

вула",

 

а

 

теперь

 

охранительная

 

роль

 

веэльзевула

 

возложена

на

 

науку,

 

которая,

 

будто

 

бы,

 

объяснила

 

намъ

 

необъясни-

мое, —то.

 

за

 

разъясненіемъ

 

чего

 

неиспорченная

 

человѣче-

ческая

 

мысль

 

всегда

 

обращалась

 

и

 

обращается

 

къ

 

вѣрѣ

 

въ

Бога

 

и

 

духовный

 

міръ...

 

И

 

паука,

 

задача

 

которой,

 

какъ

 

и

религіи,

 

стремиться

 

къ

 

истинѣ

 

и

 

постигать

 

ее,

 

гордыней

забывшагося

 

человѣка

 

-—

 

эгоиста

 

насильно

 

поставлена

 

во

вражду

 

съ

 

религіей

 

и

 

терпѣливо

 

несетъ

 

на

 

себѣ

 

это

 

чуждое

ей

 

и

 

позорящее

 

бремя!

Такъ

 

скорбно

 

и

 

мучительно

 

тяжело

 

думается

 

у

 

этого

 

гроба,

въ

 

которомъ

 

іудеи,

 

ослѣпленные

 

безумною

 

злобою,

 

не

 

брез-

гая

 

ничѣмъ,

 

надѣялись

 

навсегда

 

похоронить

 

Христа,

 

а

вмѣстѣ

 

съ

 

Нимъ

 

и

 

Свѣтъ

 

Боліественной

 

Истины,

 

пропикав-

шій

 

въ

 

ихъ

 

мрачныя

 

души

 

и

 

нарушавшій

 

тамъ

 

могильный

покой!...

Прошли

 

вѣка

 

..

 

Люди

 

должны

 

бы

 

были

 

убѣдиться

 

въ

 

зи-

ждущей

 

силѣ

 

Христовой

 

Истины!...

 

Но

 

вражда

 

ко

 

Христу

не

 

прекратилась...

 

Среди

 

людей

 

всегда

 

встрѣчались

 

и

 

встрѣ-

чаются

 

и

 

фарисеи

 

съ

 

книжниками—напыщенные

 

и

 

лицемѣр-

ные

 

эгоисты,

 

готовые

 

на

 

всякое

 

преступленіе,

 

лишь

 

бы

 

ус-

транить

 

всѣхъ,

 

кто

 

думаетъ

 

и

 

живетъ

 

не

 

по

 

ихнему,

 

и

 

Іуды

съ

 

своими

 

предательскими

 

поцѣлуями,

 

и

 

Каіафы,

 

раздираю-

щіе

 

свои

 

одежды

 

отъ

 

напускного

 

огорченія,

 

и

 

рабы,

 

быощіе

по

 

лицу

 

и

 

издѣвающіеся

 

надъ

 

непонятной

 

и

 

недоступной

для

 

нихъ

 

истиной,

 

лишь

 

бы

 

только

 

выслужиться

 

предъ

 

мод-

ными

 

руководителями,

 

и

 

Пилаты,

 

для

 

которыхъ

 

вопросъ —

„что

 

есть

 

истина", —вопросъ

 

праздный,-—непмѣющій

 

суще-

ственнаго

 

значенія!...

 

и

 

толпа,

 

готовая

 

кричать

 

сегодня

„Осанна",

 

а

 

завтра

 

распни,

 

распни!

 

Все

 

это

 

есть

 

и

 

постоян-

но

 

даетъ

 

себя

 

чувствовать!...

 

Но

 

вѣра

 

во

 

Христа,

 

какъ

 

ис-

тиннаго

 

Сына

 

Божія,

 

и

 

Его

 

великое

 

дѣло

 

духовнаго

 

возрож-

денія

 

людей,

 

остаются

 

несокрушимою...

 

Тотъ

 

гробъ,

 

въ

 

ко-

торомъ

 
люди

 
вѣками

 
усиливаются

 
похоронить

 
вѣру

 
навсегда,
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не

 

можетъ

 

удержать

 

эту

 

вѣру,

 

какъ

 

не

 

могъ

 

удерлгать

 

Са-

мого

 

Христа

 

гробъ,

 

запечатанный

 

и

 

охраняемый

 

іудеями!...

Изъ

 

гроба

 

возсіяла

 

воскресшая

 

лшзнь,

 

обновившая

 

и

 

ожи-

вившая

 

міръ:

 

прежняя

 

скорбь,

 

въ

 

которой

 

въ

 

течепіи

 

мно-

гихъ

 

вѣковъ

 

изнывало

 

человѣчество, —скорбь,

 

какъ

 

есте-

ственная

 

дань

 

жизни,

 

окрулшнной

 

мракомъ

 

и

 

холодомъ

 

ду-

ховной

 

смерти

 

растворилась

 

радостію

 

иобѣды

 

надъ

 

смертію, —

радостію

 

воскресенья!...

 

Побѣда

 

эта

 

вѣчна,

 

какъ

 

вѣченъ

 

По-

бѣдитель!...

 

Мы

 

знаемъ

 

ее—эту

 

побѣду;

 

ощущаемъ

 

плоды

ея

 

въ

 

глубинѣ

 

своей

 

души!

 

Мы

 

живемъ

 

духовно

 

только

 

ею!

А

 

лшзнь

 

это

 

высшая

 

радость...

 

И

 

эта

 

радость

 

должна

 

заста-

вить

 

пашу

 

гордыню

 

склониться

 

предъ

 

этимъ

 

лшвоноснымъ

гробомъ, —оросить

 

ехю

 

слезами

 

сознанія

 

своей

 

душевной

 

ни-

щеты, —цѣловать

 

кровавый

 

раны

 

Страдальца

 

и

 

въ

 

сердеч-

номъ

 

умиленіп

 

молитвенно

 

воскликнуть:

 

„Слава

 

страстемъ

твоимъ,

 

Господи,

 

и

 

долготерпѣнію!...

 

Аминь.

12

 

апр.

  

1905

 

г.

                

Протоіерей

 

М.

 

Копа-Овдѣенко.

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

■

Угодники

 

Божіи,

 

Святители

 

Амвросій

 

и

 

Аѳанасій.

(Окончаніе).

По

 

окончаніи

 

нерелолгенія

 

нетлѣнныхъ

 

тѣлъ

 

Святителей

совершена

 

была

 

соборне

 

панихида,

 

каковая

 

совершается

 

и

доселѣ

 

по

 

субботамъ, въ

 

зимнее

 

время

 

въ

 

теплой

 

церкви,

 

а

лѣтомъ

 

при

 

гробахъ

 

Святителей,

 

въ

 

прилично

 

отстроенной

усыпалышцѣ.

 

Народъ

 

и

 

доселѣ

 

чтитъ

 

сихъ

 

Святителей

 

и

поетъ

 

иадъ

 

ними

 

панихиды,

 

съ

 

вѣрою

 

прибѣгая

 

къ

 

заступ-

ничеству

 

ихъ,

  

особенно

 

среди

 

напрасныхъ

 

навѣтовъ.

Преклоняемся

 

предъ

 

дивными

 

судьбами

 

Божіими,

 

кото-

рыхъ

 

не

 

въ

 

снлахъ

 

объять

 

усилія

 

человѣческія.

 

Тайну
Цареву — добро

 

хранпти

 

и

 

дѣла

 

Болсія — славно

 

возвѣщати,

говорить

 

Премудрый,

 

слушая

 

котораго,

 

и

 

опасаясь,

 

чтобы

съ

 

течепіемъ

 

времени

 

дѣла

 

сіи

 

не

 

пришли

 

въ

 

забвеніе,
помѣпіаемъ

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

заявленій

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

въ

 

какомъ

онѣ

 

были

 

сообщены.

1)

 

1886

 

года,

 

іюня

 

12

 

дня,

 

жительница

 

города

 

Полтавы,

жена

 

коллелсскаго

 

секретаря,

 

Марія

  

Порфпрьевна

 

Козенецъ
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сдѣлала

 

слѣдующее

 

заявленіе:

 

Бъ

 

1881

 

году,

 

въ

 

бытность
мою

 

въ

 

г.

 

Кременчугѣ

 

у

 

своей

 

сестры,

 

я

 

сильно

 

простудилась,

такъ

 

что

 

принулдена

 

была

 

лечь

 

въ

 

постель.

 

Оправившись

 

кое

какъ

 

отъ

 

болѣзни,

 

я

 

уѣхала

 

оттуда

 

домой.

 

Но

 

вскорѣ

 

послѣ

этого

 

у

 

меня

 

появилась

 

сильная

 

боль,

 

которая

 

не

 

давала

 

мнѣ

покоя

 

ни

 

днемъ,

 

ни

 

ночью,

 

и

 

я

 

въ

 

теченіи

 

пяти

 

лѣтъ

 

нри-

бѣгала

 

къ

 

разнымъ

 

медицинскимъ

 

средствамъ

 

и

 

даже

 

просто -

пароднымъ

 

заговорамъ,

 

но

 

все

 

было

 

напрасно.

 

Накоиецъ

 

въ

маѣ

 

сего

 

года

 

боль

 

достигла

 

высшаго

 

своего

 

развитія,

 

и

 

я

лишилась

 

сна

 

и

 

покоя;

 

отъ

 

сильной

 

боли

 

я

 

по

 

цѣлымъ

 

ночамъ

стонала,

 

чѣмъ

 

безпокоила

 

своего

 

мулса,

 

который

 

находился

въ

 

сосѣдней

 

комнатѣ.

 

Я

 

не

 

знала,

 

къ

 

кому

 

обратиться

 

и

гдѣ

 

искать

 

помощи.

 

Наконецъ

 

рѣшилась

 

возложить

 

все

 

уно-

ваніе

 

на

 

Господа

 

и

 

усердно

 

молилась

 

предъ

 

Царицею

 

Не-

бесною

 

объ

 

исцѣленіи

 

моей

 

болѣзни;

 

вдругъ

 

я

 

увпдѣла

портретъ

 

св.

 

Амвросія,

 

нетлѣпно

 

почивающаго

 

въ

 

Полтав-

скомъ

 

Крестовоздвшкенскомъ

 

Монастырѣ,

 

каковый

 

я

 

пріоб-
рѣла

 

немного

 

раньше

 

того

 

назадъ,

 

въ

 

бытность

 

мою

 

въ

оиомъ

 

моиастырѣ.

 

Вспомнивъ

 

при

 

этомъ,

 

что

 

многіе,

 

съ

 

вѣ-

рою

 

прибѣгающіе

 

къ

 

сему

 

Святителю,

 

нолучаютъ

 

исцѣленіе,

л

 

съ

 

вѣрою

 

на

 

милосердіе

 

Болгіе,

 

на

 

заступленіе

 

и

 

иокровъ

Царицы

 

Небесной

 

и

 

съ

 

несомнѣннымъ

 

упованіемъ

 

на

 

молитвы

сего

 

Святителя

 

и

 

также

 

св.

 

Аѳанасія,

 

тотчасъ

 

же

 

прилолсила

къ

 

больной

 

и

 

распухшей

 

щекѣ

 

портретъ

 

Святителя

 

Амвро-

сія

 

тщательно

 

привязавъ

 

оный

 

платкомъ

 

ІІослѣ

 

сего

 

въ

 

ту

же

 

минуту

 

боль

 

утихла,

 

и

 

я

 

заснула.

 

На

 

слѣдующій

 

день

я

 

встала

 

позлее

 

обыкновенная,

 

и

 

улсе

 

была

 

совершенно

здорова.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

благодаря

 

молитвамъ

 

Св.

 

Угод-
никовъ

 

Амвросія

 

и

 

Аѳанасія,

 

Господь

 

ссвершилъ

 

со

 

мною

чудо.

 

Слѣдуетъ

 

подпись:

 

ліена

 

коллелсскаго

 

секретаря

 

Марія
Иорфирьевна

 

Козенецъ.

2)

 

Отъ

 

16

 

іюля,

 

1886

 

года,

 

Полтавскою

 

мѣщанкою

 

Ан-

ною

 

Васильевною

 

Пропепковою

 

было

 

заявлено:

 

Въ

 

поло-

випѣ

 

Великаго

 

Поста

 

у

 

меня

 

заболѣла

 

лѣвая

 

нога,

 

въ

 

ко-

лѣнѣ

 

появилась

 

ломота,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

опухоль,

 

и

 

я

 

чувство-

вала

 

сильную

 

боль;

 

нослѣ

 

же

 

Пасхи

 

заболѣла

 

у

 

меня

 

и

правая

 

нога,

 

и

 

до

 

того

 

ноги

 

ослабѣли,

 

что

 

я

 

съ

 

большимъ
трудомъ

 

могла

 

выходить

 

за

 

ворота.

 

Не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

ъщ

Діщинскія

 

пособія,

 

за

 

которыми

 

я

 

обращалась

 

къ

 

разнымъ

врачалъ.

 

я

 

не

 

получала

 

никакого

 

облегченія.

 

Въ

 

іюлѣ

 

зюе

мѣсяцѣ

 
боль

 
въ

 
ногахъ

 
усилилась

 
до

 
того,

 
что

 
я

 
едва

 
могла
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ее

 

переносить.

 

Наконецъ

 

16

 

іюля

 

въ

 

субботу,

 

въ

 

восьмомъ

часу

 

вечера,

 

боль

 

и

 

ломота

 

въ

 

ногахъ

 

до

 

того

 

усилилась,

что

 

я

 

уже

 

считала

 

себя

 

на

 

краю

 

лшзни,

 

наконецъ

 

я

 

погру-

зилась

 

въ

 

какую

 

то

 

дремоту

 

и

 

вшку:

 

вотъ

 

будто

 

я

 

иду

 

въ

монастырь,

 

ворота

 

въ

 

немъ

 

отперты,

 

по

 

въ

 

немъ

 

никого

не

 

видно,

 

двери

 

же

 

соборнаго

 

храма

 

открыты

 

были.

 

Войдя

въ

 

церковь,

 

я

 

направилась

 

къ

 

усыпальннцѣ,

 

которая

 

была

отперта.

 

Сошедши

 

внизъ,

 

я

 

никого

 

изъ

 

людей

 

не

 

видала,

кромѣ

 

монаха

 

стоявшаго

 

у

 

столика,

 

Святители

 

же

 

Болсіи

сидѣли

 

во

 

гробахъ

 

и

 

держали

 

въ

 

рукахъ

 

маленькія

 

таре-

лочки,

 

на

 

которыхъ

 

лежали

 

ножъ

 

и

 

вилка.

 

Тогда

 

я

 

начала

молиться

 

и

 

просить

 

Святителей

 

объ

 

исцѣленіи

 

моей

 

болѣзни.

Святитель

 

Амвросій

 

спросилъ

 

меня,

 

когда

 

у

 

меня

 

заболѣла

нога?

 

Когда

 

же

 

я

 

объяснила

 

ему

 

о

 

началѣ

 

своей

 

болѣзии,

то

 

Святитель

 

пристально

 

и

 

милостнвно

 

посмотрѣлъ

 

па

 

меня.

Въ

 

это

 

время

 

я

 

проснулась,

 

почувствовала

 

облегченіе

 

и

свободно

 

протянула

 

лѣвую

 

ногу,

 

которую

 

пре.ъ

 

этимъ

 

не

могла

 

выпрямить.

 

На

 

утро,

 

помолившись

 

Богу,

 

я

 

разсказала

своему

 

семейству

 

о

 

своемъ

 

видѣпіи,

 

и

 

что

 

ноги

 

окрѣпли

 

и

боль

 

уменьшилась,

 

и

 

стала

 

просить

 

мулса

 

сходить

 

въ

 

Кре-
стовоздвиженскіп

 

монастырь

 

возблагодарить

 

Бога

 

и

 

Его
Святыхъ

 

Угодниковъ

 

за

 

исцѣленіе

 

столь

 

тялской

 

болѣзни.

Но,

 

по

 

совѣту

 

мужа,

 

мы

 

отлолшлн

 

это

 

до

 

среды;

 

въ

 

этотъ

день,

 

хотя

 

съ

 

трудомъ,

 

однако

 

я

 

дошла

 

до

 

монастыря

 

съ

мужемъ,

 

и

 

вошедши

 

въ

 

церковь,

 

разсказала

 

обо

 

всемъ

 

слу-

чившемся

 

со

 

мною

 

находящемуся

 

при

 

гробахъ

 

Святителей,
монаху

 

и

 

спрашивала

 

его,

 

какую

 

мнѣ

 

принести

 

лсертву

Святите.іямъ?

 

По

 

его

 

совѣту

 

я

 

попросила

 

отслулшть

 

по

Святителям-!,

 

панихиду

 

и

 

возблагодаривши

 

Святителей

 

за

исцѣлеиіе,

 

я

 

свободно

 

отправилась

 

домой,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

не

 

ощущаю

 

никакой

 

боли.

о)

 

Въ

 

томъ

 

же

 

мѣсяцѣ

 

было

 

сдѣлаио

 

заявленіе

 

яштель-

иицею

 

г.

 

Полтавы,

 

женою

 

коллелсскаго

 

совѣтника

 

Елиса-
ветою

 

Васильевною

 

Александровичъ,

 

о

 

совершившемся

 

надъ

нею

 

чудесномъ

 

исцѣленіи

 

по

 

молитвамъ

 

и

 

ходатайству

 

Свя-
тителя

 

Амвросія.

 

Въ

 

своемъ

 

заявленін

 

она

 

говорить:

 

я

страдала

 

въ

 

теченіи

 

трехъ

 

лѣтъ

 

спльнымъ

 

кровотечепіемъ;

кромѣ

 

того

 

я

 

съ

 

самаго

 

дѣтства

 

имѣла

 

па

 

тѣлѣ

 

родинку,

величиною

 

почти

 

въ

 

волоцкій

 

орѣхъ.

 

Въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

на-

стоящая

 

года

 

въ

 

ней

 

открылась

 

рана,

 

и

 

я

 

стала

 

ощущать

странную,

   
невыносимую

   
боль.

    
Испытывая

 
столь

 
улсасную



49;з

боль,

 

я

 

разъ

 

вздумала

 

поѣхаті.

 

па

 

рѣку

 

искупаться.

 

Слу-
чилось

 

проѣзлсать

 

мимо

 

Крестовоздвилсеискаго

 

монастыря,

въ

 

которомъ,

 

какъ

 

я

 

знала,

 

почиваютъ

 

нетлѣнпо

 

Святители
Христовы

 

Амвросін

 

и

 

Аѳанасій.

 

Прнзвавъ

 

въ

 

молитвѣ

 

па

помощь

 

себѣ

 

Св.

 

Амвросія,

 

я

 

слезно

 

молила

 

и

 

просила

его:

 

Святитель

 

Амвросій,

 

нетлѣнно

 

иочивающій

 

здѣсь,

 

я

вѣрую

 

въ

 

твое

 

дерзповеніе

 

предъ

 

Господомъ?

 

уврачуй

 

меня

отъ

 

моих'ь

 

тялскихъ

 

болѣзпей!

 

и

 

сердце

 

мое

 

при

 

этомъ

сильно

 

забилось.

 

Искупавшись

 

въ

 

рѣкѣ,

 

я

 

благополучно

возвратилась

 

въ

 

домъ,

 

не

 

чувствуя

 

никакой

 

боли,

 

рана

 

же

моя

 

стала

 

подсыхать,

 

и

 

па

 

другой

 

день

 

родинка

 

совсѣмъ

отпала

 

безъ

 

всякихъ

 

вредиыхъ

 

иослѣдствій.

 

Чрезъ

 

нѣсколь-

ко

 

времени

 

остановилось

 

и

 

кровотеченіе,

 

а

 

я

 

стала

 

совер-

шенно

 

здорова.

 

Тогда

 

въ

 

чувствѣ

 

радости

 

и

 

благодарности

отправилась

 

я

 

въ

 

Крестовоздвюкенскій

 

монастырь,

 

чтобы
возблагодарить

 

Господа,

 

дивная

 

творящаго

 

во

 

Святыхъ
Своихъ .

4)

 

1887

 

года

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

получено

 

отъ

 

лсителя

 

г.

Полтавы,

 

коллелсскаго

 

ассесора

 

Василія

 

Ѳеодоровпча

 

Жар-
кова

 

слѣдующее

 

заявленіе,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

описываетъ

одно

 

изъ

 

чудесъ,

 

совершившееся

 

отъ

 

Святителей

 

Амвросія

 

и

Аѳанасія

 

надъ

 

его

 

лсеною.

 

Помѣщаемъ

 

его

 

въ

 

томя-

 

видѣ,

въ

 

какомъ

 

оно

 

сообщено;

 

Дивны

 

дѣла

 

Господа

 

во

 

Святыхъ
Его,

 

такъ

 

начинаетъ

 

свое

 

заявленіе

 

Жарковъ,

 

и

 

иотомъ

 

пи-

шетъ:

 

лселаю

 

сообщить

 

письменно,

 

какъ

 

сила

 

Болсія

 

исхо-

дить

 

чрезъ

 

молитвы

 

Святителей

 

Амвросія

 

и

 

Аѳанасія,

 

не-

тлѣнно

 

иочивающихъ

 

въ

 

Полтавскомъ

 

Крестовоздвилсенскомъ
мопастырѣ,

 

на

 

тѣхъ,

 

которые

 

съ

 

чистымъ

 

сердцемъ

 

и

 

мо-

литвою

 

прибѣгаютъ

 

къ

 

симъ

 

Святителямъ,

 

прося

 

ихъ

 

объ

исцѣленіи

 

отъ

 

болѣзией.

 

Ж-ена

 

моя,

 

неизвѣстно

 

отъ

 

какихъ

причинъ,

 

лишилась

 

обонянія,

 

и

 

не

 

имѣла

 

его

 

въ

 

продоллсе-

ніи

 

двадцати

 

лѣтъ,

 

что

 

сильно

 

ее

 

огорчало,

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

приглашенные

 

врачи

 

никакимъ

 

образомъ

 

не

 

могли

 

воз-

вратить

 

ей

 

иотеряннаго

 

чувства

 

обонянія.

 

Мало

 

того,

 

у

 

же-

ны

 

появился

 

въ

 

носу

 

полинъ,

 

мѣшавшій

 

ей

 

дышать

 

чрезъ

носъ.

 

Тогда

 

она

 

обратилась

 

къ

 

старшему

 

врачу

 

Полтавскаго
Богоугоднаго

 

Заведенія,

 

Цитовичу,

 

который

 

и

 

вырвалъ

 

на-

ростъ,

 

но

 

обоияніе

 

все

 

таки

 

не

 

возвратилось.

 

Немного
времени

 

спустя,

 

появился

 

у

 

моей

 

лсены

 

снова

 

полинъ,

 

ко-

торый

 

операторомъ

 

и

 

былъ

 

вынутъ,

 

но

 

обоняніе

 

попрелснему

пе

 

возвращалось.

  

Страдая

 

такимъ

 

образомъ,

 

и

 

боясь

 

лишить-
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ся

 

такого

 

важнаго

 

органа,

 

жена

 

моя,

 

какъ

 

истинная

 

хри-

стіанка,

 

рѣшилась

 

прибѣгнуть

 

къ

 

Болсественной

 

помощи,

 

и

стала

 

чаще

 

посѣщать

 

Крестовоздвиженскій

 

монастырь,

 

и

такъ

 

усердно

 

молилась,

 

призывая

 

въ

 

молитвахъ

 

Святителей
Амвросія

 

и

 

Аѳаиасія,

 

нетлѣпно

 

тамъ

 

почивающихъ,

 

и

 

про-

сила

 

ихъ

 

усердно

 

о

 

своемъ

 

исцѣленіи;

 

и

 

действительно

молитвы

 

ея

 

предъ

 

этими

 

Святителями

 

не

 

были

 

тщетны,

 

и

тамъ

 

же

 

еще

 

въ

 

1885

 

году

 

у

 

нея

 

начало

 

проявляться

 

обо-

ияніе,

 

она

 

ощущала

 

благовопіе

 

отъ

 

курящаго

 

оиміама

 

во

время

 

панихиды

 

предъ

 

гробами

 

Святителей;

 

затѣмъ

 

мало

по

 

малу

 

больная

 

начала

 

дышать

 

чрезъ

 

посъ,

 

и

 

полинъ

улсе

 

не

 

возвращался

 

болѣе.

 

Такъ

 

Господь

 

Богъ

 

чрезъ

 

Сво-
ихъ

 

Святителей

 

явнлъ

 

чудо

 

надъ

 

рабою

 

Своею

 

Александ-

рою,

 

получившею

 

исцѣленіе

 

по

 

молитвамъ

 

Святителей

 

Амвро-
сія

 

и

 

Аѳанасія

 

(За

 

тѣмъ

 

слѣдуетъ

 

подпись

 

въ

 

удостовѣре-

ніи

 

дѣйствителыюсти

 

чуда.

 

Коллелсскій

 

Ассесоръ

 

Васнлій
Ѳедоровичъ

 

Жарковъ).
5)

 

Въ

 

Апрѣлѣ

 

мѣсяцѣ

 

1887

 

года

 

было

 

заявлено

 

Полтав-

скимъ

 

мѣщаниномъ

 

Ѳ.

 

Г.

 

Иовосельскимъ

 

слѣдующее:

 

Въ
1886

 

году,

 

въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

Поля,

 

служа

 

на

 

товарной

станціи — Полтава

 

X.

 

Н.

 

Ж.

 

Д.

 

въ

 

качествѣ

 

сторолса,

 

по-

лучилъ

 

йолѣзнь

 

въ

 

правой

 

рукѣ;

 

отъ

 

руки

 

болѣзнь

 

напра-

вилась

 

по

 

всей

 

правой

 

сторонѣ

 

моего

 

тѣла;

 

у

 

меня

 

начали

болѣть

 

и

 

плечо

 

и

 

правый

 

бокъ;

 

рука

 

лее

 

наконецъ

 

такъ

ослабла,

 

что

 

я

 

не

 

въ

 

состояніи

 

былъ

 

приподнять

 

ее,

 

чтобы

изобразить

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знаменіе,

 

и

 

наконецъ

 

поло-

лептельно

 

ничего

 

не

 

могъ

 

ею

 

дѣлать,

 

о

 

чемъ

 

я

 

очень

 

скор-

бѣлъ,

 

такъ

 

какъ

 

опасался

 

лишиться

 

мѣста

 

за

 

неспособно-

стію

 

къ

 

исполненіго

 

обязанностей,

 

Такое

 

болѣзненное

 

состо-

яніе

 

правой

 

стороны

 

моего

 

корпуса

 

продолясалось

 

до

 

октяб-
ря

 

мѣсяца.

 

Въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

сего

 

мѣсяца

 

я

 

былъ

 

въ

Крестовоздвилсенскомъ

 

монастырѣ;

 

выслушавъ

 

Божественную

Литургію,

 

я

 

отправился

 

въ

 

соборный

 

храмъ,

 

гдѣ

 

услышалъ

исходящее

 

изъ

 

подъ

 

церкви

 

пѣніе;

 

направляясь

 

по

 

доноссив-

шемуся

 

до

 

моего

 

слуха

 

пѣнію,

 

я

 

спустился

 

по

 

сходцамъ

подъ

 

церковь,

 

и

 

моему

 

взору

 

представилась

 

маленькая

 

пе-

щера

 

съ

 

каменнымъ

 

сводомъ,

 

въ

 

которой

 

въ

 

то

 

время

 

со-

вершалась

 

панихида

 

по

 

Святителямъ

 

Амвросію

 

и

 

Аѳанасію,

нетлѣнно

 

тамъ

 

почивагощимъ.

 

По

 

окончаиіи

 

панихиды

 

я

спросилъ

 

у

 

находившаяся

 

тамъ

 

іеродіакона

 

о

 

Святителяхъ,
Оиъ

 
мнѣ

   
разсказалъ

   
объ

   
нііхъ,

   
и

 
по

 
его

   
нредлолсеиію

 
я
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обратился

 

съ

 

горячею

 

молитвою

 

къ

 

Угодникамъ,

 

слезно

 

про-

ся

 

ихъ

 

подать

 

мнв

 

исцѣленіе

 

въ

 

болѣзни

 

моей.

 

Помолив-
шись

 

предъ

 

угодниками

 

и,

 

приложившись

 

къ

 

ихъ

 

гробамъ,
я

 

тотчасъ

 

ощутилъ

 

въ

 

сердцѣ

 

какое

 

то

 

неизяснимое

 

сно-

конствіе

 

и

 

радость,

 

такъ

 

что

 

почти

 

забылъ

 

про

 

свою

 

бо-
лезнь.

 

Чрезъ

 

недѣлю

 

миѣ

 

пришлось

 

быть

 

опять

 

въ

 

Кресто-
воздвилсепскомъ

 

монастырѣ,

 

но,

 

къ

 

величайшему

 

моему

прискорбію,

 

не

 

имѣлъ

 

счастія

 

поклониться

 

и

 

прилолситься

къ

 

св.

 

Угоднпкамъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

я

 

купилъ

 

тамъ

 

лсизне-

описапіе

 

сихъ

 

святителей,

 

которое

 

я

 

стэлъ

 

съ

 

этихъ

 

иоръ

часто

 

читать,

 

при

 

чемъ,

 

читая

 

опое,

 

я

 

съ

 

первыхъ

 

лее

чиселъ

 

ноября

 

сталъ

 

чувствовать

 

облегченіе

 

моей

 

болѣзни,

чему

 

конечно,

 

былъ

 

очень

 

радъ,

 

и

 

началъ

 

усердно

 

молиться

Святителямъ

 

Амвросію

 

и

 

Аѳанасію,

 

призывая

 

ихъ

 

на

 

по-

мощь,

 

И

 

Господь

 

не

 

носрамилъ

 

моей

 

наделіды:

 

по

 

молит-

вамъ

 

сихъ

 

Угодниковъ

 

Его,

 

въ

 

концѣ

 

Декабря

 

я

 

сталъ

чувствовать

 

менѣе

 

боли

 

въ

 

правой

 

рукѣ,

 

далее

 

во

 

время

дѣйствованія

 

ею.

 

Въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

Марта

 

мѣсяца

 

1887
года,

 

мнѣ

 

приснилось:

 

какъ

 

будто

 

я

 

силеувъ

 

какой

 

то

 

ком-

натѣ,

 

въ

 

которую

 

вдругъ

 

входятъ

 

два

 

инока

 

преклопныхъ

лѣтъ;

 

одииъ

 

изъ

 

нихъ,

 

и

 

именно,

 

который

 

былъ

 

вышерос-

томъ,

 

обратившись

 

ко

 

мнѣ

 

сказалъ;

 

что

 

ты

 

сидишь

 

и

 

чего

олсидаешь?

 

Въ

 

ту

 

же

 

минуту

 

я

 

проснулся,

 

и

 

моя

 

мысль

мпѣ

 

внушила,

 

что

 

эти

 

два

 

явившіеся

 

мнѣ

 

въ

 

сопномъ

 

видѣ-

ніи

 

инока

 

никто

 

другіе,

 

какъ

 

Святители

 

Христовы:

 

Амвро-
сій

 

и

 

Аѳанасій,

 

нетлѣнно

 

почивающіе

 

въ

 

Полтавскомъ

 

Кресто-
воздвилеенскомъ

 

монастырѣ.

 

Послѣ

 

сего

 

чудесная

 

явленія
мнѣ

 

св.

 

Угодниковъ,

 

боль

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

и

 

сторонѣ

 

со-

всѣмъ

 

прошла,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

я

 

дѣйствую

 

правою

рукою

 

такъ,

 

какъ

 

и

 

лѣвою.

 

(Слѣдуетъ

 

подпись:

 

Полтавскій
мѣщанинъ

 

Ѳедоръ

 

Григорьевнчъ

 

Новосельскій).

6)

 

1

 

Мая

 

1888

 

года

 

отъ

 

лсителя

 

села

 

Николаевки,

 

Fo-
менскаго

 

уѣзда,

 

губернская

 

секретаря

 

Якова

 

Павловича
Матялса.

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

Иларіона

 

Полтавская

 

п

 

Переяславская,

 

подано

 

прошепіе,
въ

 

которомъ

 

онъ

 

(Матялсъ)

 

проситъ

 

благословенія

 

и

 

разрѣ-

шепія

 

Его

 

Преосвященства

 

о

 

пріобрѣтеніп

 

и

 

установлепін
серебряной

 

неугасаемой

 

лампады

 

въ

 

усыпальницѣ

 

къ

 

нет-

лѣнно

 

почивающимъ

 

Святителямъ

 

Амвросія

 

и

 

Афанасія,
при

 

чемъ

 

и

 

прилолеилъ

 

пятьдесятъ

 

рублей

 

на

 

оное,

 

обѣщая

при

 

томъ

 

елеегодно

 

въ

 

Маѣ

 

мѣсяцѣ

 

присылать

 

по

 

двадцати
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пяти

 

рублей

 

Настоятелю

 

Крестовоздвилеенскаго

 

монастыря

на

 

покупку

 

масла

 

дтя

 

неугасаемой

 

лампады.

 

Въ

 

семъ

 

про-

шеніи

 

онъ

 

объясняетъ

 

причину

 

своего

 

пожертво>ванія,

 

кото-

рая

 

вытекаетъ

 

отъ

 

чистая

 

усердія

 

и

 

глубокая

 

чувства

благодарности

 

къ

 

симъ

 

Святителямъ,

 

избавившимъ

 

его

 

дан-

ною

 

имъ

 

благодатіго

 

отъ

 

Бога,

 

отъ

 

несправедливаго

 

обвп-

ненія,

 

къ

 

которымъ

 

онъ

 

обратился

 

съ

 

молитвеипьшъ

 

про-

шеніемъ

 

въ

 

бытность

 

свою

 

въ

 

усыпалышцѣ

 

Крестшоздви-

лсенскаго

 

монастыря.,,

 

Находясь

 

подъ

 

слѣдствіемъ

 

одного

дѣла,

 

такъ

 

онъ

 

пишетъ

 

въ

 

своемъ

 

нрошенін, —въ

 

которомъ

я

 

совершенно

 

безвинно

 

привлеченъ

 

былъ

 

къ

 

отвѣтствешюсти

я

 

зашелъ

 

одналсды

 

въ

 

усыпальницу

 

Святителей

 

въ

 

Кресто-
воздвиженскомъ

 

монастырѣ,

 

и

 

припоминая,

 

что

 

и

 

лшзнь

обонхь

 

сихъ

 

Святителей

 

разрѣшилась

 

скорбями,

 

вслѣдствіе

перенесенныхъ

 

ими

 

людскихъ

 

напастей

 

и

 

клеветы

 

чіеловѣ-

ческой,

 

и

 

что

 

сіи

 

Святители

 

могутъ

 

и

 

другимъ,

 

въ

 

чемъ

 

и

сами

 

какъ

 

люди

 

были

 

искушаемы,

 

помогать,

 

я

 

молился

усердно

 

этимъ

 

Угодникамъ,

 

прося

 

ихъ

 

помощи

 

и

 

заступни-

чества

 

о

 

благополучномъ

 

окопчаніи

 

того

 

дѣла,

 

мысленно

обѣщавъ,

 

при

 

благопріятномъ

 

исходѣ

 

того

 

дѣла

 

пріобрѣсти

въ

 

усыпальницу

 

къ

 

этимъ

 

Угодникамъ

 

приличную

 

лампаду,

которая

 

горѣла

 

бы

 

безпрестапно.

 

II

 

молитва

 

моя

 

предъ

 

сими

Святителями

 

не

 

осталась

 

тщетна:

 

дѣло

 

кончилось,

 

и

 

я

 

кро-

мѣ

 

душевная

 

страданія

 

во

 

время

 

производства

 

оная,

 

нис-

колько

 

не

 

пострадалъ

 

своею

 

честью,

 

относя

 

благоприятное
окончаніе

 

къ

 

помощи

 

и

 

заступничеству

 

Святителей

 

Амвросія
ц

 

Аѳанасія,

 

(слѣдуетъ

 

подпись:

 

Яковъ

 

Павловичъ

 

Матяжъ.

7)

 

2

 

Іюня

 

1889

 

года

 

сдѣлано

 

было

 

заявлепіе

 

лсеною

слулеащаго

 

въ

 

Почтово-Телеграфномъ

 

вѣдомствѣ,

 

барона
коллелсскаго

 

секретаря,

 

Бронислава

 

Эдуардовича

 

Людвигъ,
слѣдующаго

 

рода:,

 

„На

 

третьей

 

недѣлѣ

 

Великая

 

поста,

 

1889
года,

 

я

 

получила

 

въ

 

м.

 

Новыхъ

 

Сенлеарахъ,

 

гдѣ

 

я

 

въ

 

то

время

 

лсила,

 

чрезъ

 

падоніе

 

на

 

косогорѣ

 

вывихъ

 

правая

плеча,

 

и

 

отъ

 

ушиба

 

боль

 

позвоночной

 

кости,

 

правая

 

бока
и

 

правой

 

ноги,

 

и

 

тотчасъ

 

лее

 

обратилась

 

за

 

медицинскимъ

нособіемъ

 

къ

 

доктору

 

Богдану

 

Пушкину,

 

который

 

и

 

иодалъ

мнѣ

 

первоначальную

 

помощь,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

мѣстпою

 

акушер-

кою

 

и

 

тамошнимъ

 

костоправомъ

 

Гешетиловымъ,

 

по

 

при

всемъ

 

томъ

 

боль

 

не

 

унималась,

 

такъ

 

что

 

мпѣ

 

и

 

въ

 

иослѣ-

дующее

 

время

 

продоллсалн

 

бинтовать

 

плечо

 

и

 

дѣлать

 

пере-

вязь

 
на

 
рукѣ;

 
я

 
отъ

 
боли

 
ничего

 
не

 
могла

 
работать

 
и

 
далее
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двигать

 

рукою,

 

и

 

едва

 

могла

 

засыпать,

 

а

 

4

 

Мая

 

утромъ,

бывши

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Сенжаровскою

 

купчихою

 

Варварою

 

Яков-
левною

 

Мироненковою

 

въ

 

Полтавскомъ

 

Крестовоздвилеенскомъ
мопастырѣ,

 

въ

 

усыпальниц!;,

 

гдѣ

 

покоятся

 

Угодники

 

Божіи
Амвросій

 

и

 

Аѳанасій,

 

я

 

усердно

 

молилась,

 

призывая

 

ихъ

себѣ

 

на

 

помощь.

 

Но,

 

когда

 

я

 

прилолеилась

 

сначала

 

къ

 

ракѣ

Святителя

 

Амвросія,

 

а

 

потомъ

 

къ

 

ракѣ

 

Святителя

 

Аѳанасія,

въ

 

то

 

время

 

незамѣтио

 

для

 

меня

 

спала

 

съ

 

моей

 

руки

 

по-

вязка,

 

а

 

когда

 

стоявшій

 

въ

 

усыпалыіицѣ

 

иослушникъ,

 

Ва-

силій

 

Вовкъ

 

указалъ

 

мнѣ

 

на

 

мою

 

повязку,

 

что

 

она

 

упала

па

 

полъ,

 

то

 

я,

 

посмотрѣвши,

 

увидѣла

 

на

 

иолу

 

около

 

раки

Святителя

 

Аѳанасія

 

свою

 

повязку,

 

и

 

поднимая

 

ее,

 

удивилась,

какимъ

 

образомъ

 

рука,

 

оставаясь

 

безъ

 

перевязки,

 

не

 

дала

мнѣ

 

почувствовать

 

никакой

 

боли.

 

Затѣмъ,

 

ощупывая

 

свое

плечо,

 

н

 

двигая

 

рукою,

 

замѣтила,

 

что

 

боль

 

руки

 

вовсе

уничтолсилась,

 

и

 

тотчасъ

 

меня

 

объяло

 

чувство,

 

что

 

я

 

полу-

чила

 

исцѣленіе

 

по

 

благодатному

 

дѣйствію

 

Святителя

 

Аѳа-

насія,

 

и

 

тутъ

 

же

 

сообщила

 

объ

 

этомъ

 

Г-леѣ

 

Мироненковой
и

 

послушнику

 

Вовку,

 

и

 

съ

 

изумленіемъ,

 

радостію

 

и

 

пла-

чемъ

 

молилась

 

усердно

 

Святителю

 

Аѳанасію,

 

посѣщая

 

и

нослѣ

 

того

 

монастырь,

 

и

 

принося

 

молитвенное

 

благодареніе
ему

 

Святителю,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

не

 

чувствую

 

никакой

боли

 

ни

 

въ

 

нлечѣ,

 

ни

 

въ

 

позвоночной

 

кости

 

и

 

нигдѣ,

 

и

все

 

могу

 

работать,

 

которое

 

заявленіе,

 

она

 

Людвнгъ,

 

и

 

подт-

вердила

 

собственоручною

 

подписью.

 

При

 

заявленіи

 

присут-

ствовал'!,

 

сынъ

 

священника

 

с.

 

Каленикъ,

 

Хорольскаго

 

уѣзда,

Митрофанъ

 

Лысенко.

8)

 

25

 

Іюня,

 

1889

 

года

 

предъявлено

 

Харьковскою

 

мѣщан-

кою

 

Ксеніею

 

Годіоновною

 

Соколовою

 

о

 

своемъ

 

чудесномъ

исцѣлеиіи

 

по

 

молнтвамъ

 

Святителей

 

Амвросія

 

и

 

Аѳанасія,

слѣдующсе:,

 

я

 

подверлсена

 

запою;

 

послѣ

 

одного

 

изъ

 

такихъ

случаевъ

 

у

 

меня

 

начала

 

мѣшаться

 

рѣчь

 

и

 

языкъ

 

метаться

 

во

рту

 

невыносимымъ

 

образомъ,

 

и

 

моего

 

выралсенія

 

пикто

 

не

могъ

 

понимать,

 

а

 

3-го

 

Октября

 

1886

 

года

 

начало

 

у

 

меня

сводить

 

и

 

ротъ

 

на

 

бокъ,

 

и

 

начала

 

дѣлаться

 

во

 

всей

 

шеѣ

и

 

груди

 

судорога.

 

Я

 

въ

 

исиугѣ

 

обратилась

 

за

 

иомощію

 

къ

Болсіей

 

Матери

 

Козелыцанской

 

и

 

къ

 

нетлѣнно

 

почивающимъ

въ

 

Полтавскомъ

 

Крестовоздвилеенскомъ

 

моиастырѣ

 

Святите-
лямъ

 

Амвросію

 

и

 

Аеанасію

 

о

 

которыхъ

 

я

 

прежде

 

знала,

 

и

когда

 

произнесла

 

ихъ

 

имена,

 

то

 

суставы

 

рта

 

какъ

 

будто
щелкнули

 
и

   
ротъ

    
сталъ

   
прямо

 
па

   
своемъ

 
/мѣстѣ,

  
и

 
мнѣ
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возвратился

 

прежцій

 

правильный

 

выговоръ

 

словъ.

 

Послѣ

сего,

 

чрезъ

 

годъ

 

снова

 

рѣчь

 

моя

 

нѣсколько

 

начала

 

было

мѣшаться

 

и

 

язык'ь

 

метаться,

 

но

 

я

 

призвавъ

 

опять

 

на

 

по-

мощь

 

Святителей

 

Полтавскихъ,

 

мгновенно

 

получила

 

исцѣ-

леніе

 

н

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

болѣзнь

 

эта

 

уже

 

не

 

возвращалась,

прекратился

 

запой,

 

и

 

я

 

во

 

всемъ

 

стала

 

здоровою.

 

По

 

прось-

бѣ

 

Соколовой

 

за

 

ея

 

неграмотностію

 

удостовѣрено

 

подписью

попомарскаго

 

сына,

 

Симеона

 

Иванова

 

Людкевича,

 

который

былъ

 

и

 

свидѣтелемъ

 

этого

  

заявленія.
9)

 

1889

 

года,

 

17

 

Августа

 

Гликеріею

 

Григорьевною

 

Скрин-
ничеиковою,

 

вдовою,

 

пролсивающею

 

въ

 

Харьковской

 

губер-
ніи,

 

Зміевскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

слободѣ

 

Вольховкѣ

 

у

 

своего

 

сына,

отъ

 

первая

 

брака,

 

солдата

 

Евѳимія

 

Иванова,

 

былъ

 

заяв-

лепъ

 

такого

 

рода

 

случай:,

 

Возвращаясь

 

съ

 

двумя

 

товарища-

ми,

 

говорить

 

она,

 

изъ

 

Кіева

 

и

 

Козелыцины,

 

прошедши

 

отъ

послѣдней

 

полтора

 

сутокъ,

 

я

 

нѣсколысо

 

изнемогла,

 

и

 

оста-

новят

 

на

 

ночлегъ

 

въ

 

избѣ

 

лсптеля

 

одного

 

изъ

 

хуторовъ,.

расиололеенныхъ

 

вблизи

 

дороги,

 

па

 

разсвѣтѣ

 

неизвѣстнып

монахъ

 

сказалъ

 

мнѣ:

 

„вставай",

 

я

 

встала

 

и,

 

побудивши

иодругъ,

 

отправилась

 

съ

 

ними

 

въ

 

путь,

 

не

 

чувствуя

 

улее

никакой

 

слабости.

 

На

 

другое

 

утро

 

въ

 

м.

 

Мачехахъ,

 

гдѣ

 

я

съ

 

товарищкамн

 

улее

 

остановилась

 

въ

 

избѣ

 

ночевать,

 

нараз-

свѣтѣ

 

побудила

 

меня

 

леенщина,

 

покрытая

 

па

 

головѣ

 

и

 

пле-

чахъ

 

пестрымъ

 

платкомъ,

 

сказавъ:

 

„пора

 

вставать,,,

 

и

 

я

толсе

 

встала

 

и

 

пошла

 

далѣе,

 

и

 

противъ

 

сегодняшняя

 

дня

остановилась

 

ночевать

 

на

 

окраипѣ

 

г.

 

Полтавы

 

у

 

одного

 

на-

болсная

 

человѣка;

 

въ

 

домѣ

 

его

 

я

 

увидала

 

портретъ

 

Святи-
теля

 

Амвросія,

 

почивающая

 

нетлѣнно

 

въ

 

Полтавскомъ

 

Кресто-

воздвилеенскомъ

 

монастырѣ,

 

о

 

чемъ

 

я

 

и

 

не

 

слыхала

 

до

 

того

времени,

 

и

 

узнала

 

въ

 

немъ

 

монаха,

 

разбудившая

 

меня

 

въ

хуторѣ,

 

и

 

когда

 

ныиѣ

 

вошла

 

въ

 

Полтавскій

 

Каѳедралыіый

Соборъ

 

и

 

увидала

 

образъ

 

Болсіей

 

Матери

 

Горбаневской,

 

то

узнала

 

въ

 

ея

 

ликѣ

 

и

 

уборѣ

 

лсепщину,

 

разбудившую

 

меня

въ

 

м.

 

Мачехахъ.

 

При

 

семъ,

 

она

 

Скриниченкова

 

присовокуп-

ляетъ,

 

что

 

года

 

четыре

 

тому

 

назадъ,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

г.

Переяслава,

 

гдѣ

 

я

 

молилась

 

святому

 

преподобно

 

мученику

Макарію,

 

мнѣ

 

пришлось

 

ночевать

 

въ

 

сельской

 

избѣ,

 

куда

одннъ

 

христолюбецъ

 

меня

 

разелаблеипую,

 

поднявши

 

на

 

до-

рогѣ,

 

прнвезъ.

 

На

 

разсвѣтѣ

 

той

 

ночи

 

я

 

увидѣла

 

нредъ

 

со-

бою

 

духовное

 

лице

 

въ

 

свящепно-слулеебномъ

 

облаченіи,

 

ска-

завшее:

  

„вставай

   

иди"

  

п

 

когда

 

я

 

сказала

 

ему:

  

кто

 

лее

 

ты
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такой?

 

онъ

 

отвѣтшгы,

 

а

 

ты

 

лее

 

меня

 

вчера

 

просила,,,

 

и

 

я

почувствовала

 

себя

 

здоровою,

 

и

 

отправилась

 

въ

 

свой

 

путь.

Далѣе

 

слѣдуетъ

 

подпись

 

пономарскаго

 

сына

 

Семена

 

Иванова
Людкевича,

 

который

 

росписался

 

вмѣсто

 

неграмотной

 

Глике-
рін

 

Скрипиченковой,

  

и

 

быль

 

свидѣтелемъ

 

объявленія.

Нреосвященнымъ

 

Владыкою

 

Гавріиломъ

 

предложено

 

было
познакомиться

 

съ

 

содёржаніемъ

 

помѣщенпыхъ

 

чудесныхъ

событіВ,

 

бывшихъ

 

по

 

молнтвамъ

 

Святителей

 

Амвросія

 

и

Аѳанасія,

 

Доктору

 

Медицины

 

А.

 

Ф.

 

Мальцеву,

 

Директору
Полтавской

 

Пснхіатрической

 

Больницы.

 

По

 

ознакомленін
съ

 

записями,

 

докторъ

 

Мальцевт.

 

прнзналъ

 

изложенный,

 

въ

нихъ

 

соверншвшіяся

 

исцѣленія

 

и

 

другія

 

событія

 

необъясни-
мыми

 

научпымъ

 

путемъ.

 

О

 

нѣкоторыхъ

 

исцѣлеппыхъ

 

онъ

слышалъ

 

разсказы

 

отъ

 

знакомыхъ

 

лицъ.

Вышеизложенный

 

свѣдѣпія

 

о

 

ІІреосвященныхъ

 

Архіепис-
копѣ

 

Амвросіи

 

и

 

епископѣ

 

Аѳапасіи,

 

нетлѣннопочивающнхъ

въ

 

Крестовоздвиженскомъ

 

монастырѣ

 

ш

 

Полтавы

 

въ

 

Собор-
номъ

 

храмѣ,

 

собирали

 

протоіерей

 

о.

 

Петръ

 

Мазаиов'ь,

 

какъ

любитель

 

древней

 

письменности,

 

и

 

Преосвященный

 

Гавріилъ,
управляюіцій

 

онымъ

 

Монастыремъ,

 

какъ

 

непосредственный
нередатчикъ

 

всего

 

слышаннаго

 

отъ

  

очевидцевъ.

Современное

 

пастырство

 

и

 

его

 

задачи.

(І\ъ

 

вопросу

 

обо

 

ооновленіи

 

жизни).

Ни

 

одно

 

время,

 

ни

 

одна

 

эпоха

 

не

 

нуждалась

 

въ

 

такомъ

енльномъ

 

религіозно-нравственномъ

 

воздѣйствіи,

 

какъ

 

паша

эпоха,

 

наше

 

время.

 

Кому

 

постоянно

 

приходится

 

быть

 

въ

соприкосновеніи

 

съ

 

народомъ,

 

тоть

 

не

 

станетъ

 

идеализи-

ровать

 

его.

 

Народъ

 

въ

 

иастоящемъ

 

своемъ

 

положеніи — ду-

ховно -бѣденъ,

 

крайне

 

грубъ,

 

невѣжествепъ,

 

и,

 

кажется,

чѣмъ

 

ни

 

далѣе,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

и

 

сильнѣе

 

замѣтка

 

ломка

 

его

нравственныхъ

 

устоевъ.

Однако,

 

какъ

 

бы-то

 

ни

 

было,

 

приглядываясь

 

къ

 

современ-

ной

 

психологіи

 

народа,

 

серьезно

 

вдумываясь

 

въ

 

его

 

буду-
щее,

 
съ

 
увѣренностыо

 
можно

 
сказать,

 
что

 
глубоко

 
въ

 
тай-

никахъ народной души   еще   хранятся   завѣты   Спасителя,
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которые

 

ищутъ

 

ироблесковъ,

 

просвѣта,

 

двилсенія,

 

пеобходи-
маго

 

для

 

самобытнаго

 

наніональнаго

 

развитія.

Въ

 

этомъ

 

двшкеніи,

 

созиданіи

 

народной

 

лшзни

 

далеко

не

 

пислѣднее

 

мѣсто

 

отведено

 

русскому

 

православному

 

па-

стырю.

 

Гдѣ-то

 

сказано,

 

что

 

постепенный

 

ростъ

 

русскаго

 

на-

рода

 

на

 

половину

 

созидался

 

иравославнымъ

 

пастыремъ.

 

Съ
этимъ

 

нельзя

 

не

 

согласиться.

 

Псторическія

 

даиныя

 

говорятъ

за

 

то.

 

что

 

древняя

 

Русь

 

не

 

знала

 

иныхъ

 

духовныхъ

 

руко-

водителей,

 

кромѣ

 

пастыря.

 

Но,

 

спросимъ

 

себя,

 

что

 

это

 

былъ
за

 

пастырь?

 

Въ

 

огромномъ

 

большинствѣ,

 

это

 

былъ

 

истинный
пѣстунъ

 

народиаго

 

духа,

 

нравственный

 

воспитатель

 

его

 

и,

какъ

 

таковой,

 

совершенно

 

ни

 

для

 

кого

 

незамѣтный.

 

Древиій
пастырь

 

мало

 

думалъ

 

о

 

пользѣ

 

народной:

 

она

 

складывалась

сама

 

собой.

 

Заботясь,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

объ

 

истииномъ

и

 

иеуклопномъ

 

слулсеніи

 

Богу,

 

отвлекая

 

свою

 

мысль

 

отъ

земного,

 

времсниаго

 

къ

 

небесному,

 

вѣчному,

 

пастырь

 

тѣмъ

самымъ

 

имѣлъ

 

неотразимое

 

нравственное

 

вліяніе

 

на

 

народъ.

Послѣдній

 

видѣлъ

 

эту

 

нравственную,

 

боясественную

 

силу

 

въ

пастырѣ,

 

глубоко

 

чтилъ

 

его,

 

признавалъ

 

въ

 

немъ

 

несокру-

шимый

 

пастырскій

 

авторитетъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

жизни,

когда

 

требовалось

 

это,

 

народъ

 

нопринуясденно

 

шелъ

 

къ

 

па-

стырю,

 

открывалъ

 

ему

 

свою

 

душу

 

и

 

пилучалъ

 

отъ

 

него

 

же-

лаемое

 

утѣшепіе,

 

совѣтъ,

 

поученіе;

 

все

 

это,

 

меліду

 

прочимъ,.

творилось

 

въ

 

наивной

 

простотѣ

 

сердечной,

 

въ

 

духѣ

 

истин-

ной

 

христіанской

 

православной

 

вѣры,

 

съ

 

Евангельскою

 

лю-

бовно.

 

Однако

 

и

 

зло

 

не

 

дремало.

 

Но

 

мѣрѣ

 

развитая

 

народ-

ной

 

жизни,

 

въ

 

среду

 

народа

 

стали

 

вторгаться

 

чулсдые

 

ему

элементы,

 

которые

 

всюду

 

вносили

 

съ

 

собою

 

духовный

 

раз-

ладъ.

 

Это,

 

блаженной

 

памяти,

 

„хояеденіе

 

въ

 

народъ"

 

имѣло

для

 

него

 

печалышя

 

послѣдствія;

 

отсюда

 

началось

 

оскудѣніе

вѣры

 

и

 

иодвнговъ

 

во

 

имя

 

евангельскихъ

 

началъ,

 

отсюда

 

же

растлѣніе

 

правовъ,

 

принпмающихъ

 

характеръ

 

хронической

эиндемін.

Мы

 

видимъ,

 

какъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

добромъ,

 

съ

 

дѣломъ

 

Бб-
жіимъ

 

зло

 

облачается

 

въ

 

яркія

 

разиоцвѣтныя

 

одежды

 

совре-

меннаго

 

знанія.

 

Оно

 

громко

 

взываетъ

 

объ

 

идеяхъ

 

истины,,

добра

 

и

 

справедливости,

 

сознательно

 

уклоняясь

 

истиниыхъ

путей,

 

ведущихъ

 

къ

 

сему.

 

Народъ,

 

хотя

 

и

 

смутно

 

пока,

внемлетъ

 

голосу

 

этой

 

ироповѣди.

 

Инстинктивно

 

онъ

 

л{аждетъ

опоры

 
всему

 
тому,

 
что

 
вѣками

 
созидалось

 
въ

 
его

 
духовной

жизни, онъ чувствуетъ духовный голодъ   и шцетъ   удовле-



501

творенія

 

его.

 

Кто

 

л;е

 

можетъ

 

и

 

долясенъ

 

удовлетворить

 

этотъ

голодъ,

 

какъ

 

не

 

пастырь,

 

который

 

ближе

 

всѣхъ

 

стоить

 

къ

народу?

 

Если

 

онъ

 

любить

 

свою

 

родину

 

и

 

все

 

то,

 

па

 

чемъ

зиждется

 

духовное

 

благосостояиіе

 

народа,

 

то

 

онъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

равнодушно

 

относиться

 

къ

 

печальнымъ

 

явленіямъ

 

со-

временной

 

жизпн.

 

Огромное

 

нравственное

 

вліяніе

 

на

 

народъ,

какое

 

можетъ

 

имѣть

 

пастырь,

 

обязываетъ

 

его

 

грудью

 

стать

на

 

защиту

 

религіозно-гравствепныхъ

 

вѣковыхъ

 

народныхъ

устоевъ.

 

Несомпѣнно,

 

ему

 

предстоитъ

 

нелегкая

 

борьба,

 

и,

чтобы

 

имѣть

 

успѣхъ

 

въ

 

ней.

 

пастырю

 

прежде

 

всего

 

надле-

ліитъ

 

быть

 

во

 

всеоружін

 

современнаго

 

знанія.

 

За

 

лѣченіе

больного

 

можно

 

приниматься

 

только

 

тогда,

 

когда

 

хорошо

ознакомленъ

 

съ

 

самою

 

болѣзнію,

 

съ

 

симптомами

 

и

 

процес-

сомъ

 

развитія

 

ея.

Пастырь

 

долженъ

 

знать

 

болѣзнь

 

и

 

умѣть

 

лѣчить

 

ее,

 

бо-
лѣе

 

того,

 

его

 

долгъ—предупредить

 

развитіе

 

вредныхъ

умственныхъ

 

и

 

нравственныхъ

 

началъ

 

духовной

 

культуры.

Отсюда

 

ясно

 

вытекаетъ,

 

что

 

современный

 

пастырь

 

долясенъ

обладать

 

широкимъ

 

умственнымъ

 

кругозоромъ,

 

снособнымъ
не

 

только

 

понимать

 

и

 

воспринимать,

 

но

 

и

 

передавать,

 

убѣ-

лсдать

 

другихъ

 

въ

 

истинѣ.

 

Ему

 

нельзя

 

оставаться

 

чулсдымъ

духу

 

времени.

 

Паше

 

время — идей

 

и

 

убѣлсденій,

 

и

 

глубоко
убѣжденному

 

пастырю

 

на

 

каясдомъ

 

шагу

 

предстоитъ

 

духов-

ная

 

борьба

 

во

 

имя

 

собственных^,

 

христіанскихъ

   

убѣжденій.

Его

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

долясенъ

 

останавливать

страхъ

 

предъ

 

сомпѣніями

 

и

 

предъ

 

критикой,

 

какъ

 

бы

 

смѣла

она

 

ни

 

была.

 

Умственно

 

развитой

 

пастырь

 

съумѣетъ

 

освѣ-

тить

 

съ

 

христіанской

 

точки

 

зрѣпія

 

ту

 

или

 

иную

 

истину,

представить

 

въ

 

пользу

 

ея

 

падлежащіе

 

доводы

 

и

 

доказатель-

ства,

 

опровергнуть

 

противное.

 

По

 

существу

 

дѣла,

 

имѣя

тѣсиое

 

общеніе

 

съ

 

паствой,

 

пастырь

 

долясенъ

 

умѣть

 

ра:ф'Л-
игать

 

всѣ

 

возникавший

 

духовпыя

 

сомнѣнія

 

ея,

 

клонящіяся
въ

 

худую

 

сторону.

 

Древній

 

пастырь

 

считалъ

 

за

 

святой

 

долгъ

вникать

 

въ

 

нужды

 

и

 

несчастія

 

своей

 

паствы,

 

во

 

всѣхъ

случаяхъ

 

жизни

 

давать

 

благіе

 

совѣты,

 

примирить

 

вралсду-

ющихъ,

 

успокаивать

 

болящихъ

 

душей

 

и

 

сердцемъ,

 

напут-

ствовать

 

умирающихъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Старается

 

ли

 

современный

пастырь

 

знать

 

лшзнь

 

каждаго

 

изъ

 

своихъ

 

прихолсанъ,

 

слѣ-

дитъ

 

ли

 

онъ

 

за

 

развитіемъ

 

ихг ь

 

нравственности?

 

А,

 

вѣдь,

вникать
 

въ
 

нужды
 

и
 

несчастія
   

окруясающихъ,
   

бороться
 

съ



502

нхъ

 

духовной

 

тьмой

 

во

 

имя

 

свѣта,

 

добра

 

и

 

правды

 

есть

великій

 

и

 

святой

 

долгъ

 

калсдаго

   

пастыря.

Къ

 

счастію

 

или

 

несчастно — одному

 

Богу

 

извѣстно —мы

перелсиваемъ

 

треволсное

 

смутное

 

время,

 

въ

 

которое

 

пред-

ставителю

 

церкви

 

надлелситъ

 

съ

 

особенною

 

бодростью

 

стоять

на

 

стр.ажѣ

 

высшихъ

 

духовныхъ

 

интересовъ.

 

Чѣмъ

 

ни

 

спо-

койпѣе

 

зеркальная

 

поверхность

 

воды

 

въ

 

рѣкѣ,

 

тѣмъ

 

болѣе

становится

 

замѣтиымъ

 

двпясеніе

 

ея,

 

полученное

 

отъ

 

паденія
камня

 

или

 

иного

 

какого

 

предмета;

 

совремепныя

 

обществен-
пыя

 

смуты

 

и

 

волненія

 

есть

 

тотъ

 

камень,

 

который,

 

нарушая

обычное

 

состояиіе

 

жизни,

 

вызываетъ

 

соотвѣтственпое

 

серь-

езное

 

и

 

энергичное

 

двиясеніе.

 

Иаступилъ

 

историческій

 

мо-

мент'!.,

 

когда

 

служителямъ

 

церкви

 

необходимо

 

заколебаться,

встреііенуться,

 

твердо

 

стать

 

на

 

защиту

 

истины,

 

правды

евангельской,

 

Болсіей;

 

доллсна

 

быть

 

папрллсенная

 

работа,
активная

 

борьба,

 

и

 

не

 

въ

 

одиночку,

 

а

 

общими

 

силами,

направленная

 

къ

 

единой

 

цѣли — друлсиому

 

отпору

 

врага.

 

На
ночвѣ

 

человѣческихъ

 

отношеній,

 

откннувъ

 

всякія

 

предубѣ-

мсденія,

 

должно

 

быть

 

соприкосновеніе

 

души

 

съ

 

душой,

 

че-

ловѣка

 

съ

 

человѣкомъ

 

въ

 

истинномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова, —

такое

 

сопри косновеніе,

 

которому

 

открыть

 

самый

 

широкій
просторъ:

 

въ

 

храмѣ,

 

съ

 

церковной

 

каѳедры—въ

 

бесѣдѣ

 

съ

иародомъ,

 

въ

 

школѣ — въ

 

воспитаніи

 

дѣтей,

 

на

 

улицѣ

 

и

дома

 

при

 

встрѣчѣ

 

съ

 

отдѣльными

 

членами

 

паствы- ■ -всздѣ

и

 

всюду

 

отъ

 

пастыря

 

доллсно

 

истекать

 

слово

 

христіанскаго
всенрощенія,

 

любви,

 

терпѣиія,

 

смирепія,

 

слово

 

о

 

нослѣдо-

ванін

 

„Величайшему

 

Учителю,

 

Господу

 

Нашему

 

Іисусу
Христу".

 

Такимъ

 

образомъ

 

иамѣчается

 

усиленная

 

потреб-

ность

 

широкой

 

общественной

 

дѣятельности

 

пастыря.

Въ

 

практической

 

лсизни,

 

для

 

проявленія

 

плодотворной

дѣятельпости,

 

необходимы

 

нравственные

 

импульсы,

 

подни-

мавшие

 

духъ

 

и

 

возбуясдающіе

 

энергію,

 

каковыми

 

могутъ

быть

 

неуклонный,

 

иастойчивыя

 

стремленія

 

въ

 

пользу

 

ум-

ственнаго

 

и

 

нравствепнаго

 

развитія

 

личности.

 

Мы

 

твердо

стоимъ

 

за

 

обязательное

 

совмѣстное

 

развитіе

 

этихъ

 

духов-

ныхъ

 

пачалъ.

 

Оиытъ

 

лсизни

 

лодсказываетъ

 

намъ,

 

что

 

пе-

ревѣсъ

 

умственнаго

 

развитая

 

надъ

 

нравственным!»

 

влечетъ

къ

 

чрезмѣрному

 

развитію

 

личпаго

 

эгоизма,

 

къ

 

внутрен-

нему

 

разладу

 

и

 

духовному

 

разочаровапію.

 

Поэтому,

 

въ

 

ду-

ховиомъ

 
облнкѣ

 
пастыря

 
доллсно

 
преобладать

 
религіозно-

правствениое   развитіе на чисто   евангельскихъ   началахъ.
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Спаситель

 

сказаль:

 

,Д

 

есмь

 

путь,

 

истина

 

и

 

жизнь".

 

По
существу,

 

пастырю

 

надлелштъ

 

всѣ

 

эти

 

три

 

нололсенія

 

со-

вмѣстить

 

въ

 

своей

 

дѣятельно-духовной

 

жизни.

 

Какъ

 

Богомъ
установленный

 

слулситель,*

 

проводииісъ

 

болсественной

 

благо-
дати,

 

для

 

вѣрныхъ

 

онъ

 

есть

 

тотъ

 

путь,

 

который

 

ведетъ

 

къ

спасеніго;

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

другихъ

 

христіанъ,

 

членовъ

 

церкви,

пастырь

 

долясенъ

 

быть

 

сугубымъ

 

исповѣдникомъ

 

вѣры,

 

ибо
въ

 

семь

 

исповѣданіи,

 

заключается

 

истина,

 

ревностно

 

ис-

полнявший

 

св.

 

таинства,

 

онъ

 

тѣмъ

 

самымъ

 

создаетъ

 

духов-

ную

 

жизнь,

 

а

 

все

 

вмѣстѣ

 

взятое

 

необходимо

 

для

 

созидапія
истинно-христіанской

   

лсизни.

Еще

 

па

 

школьной

 

скамьѣ

 

будущіп

 

пастырь

 

долясенъ

 

придти

къ

 

сознанію,

 

что

 

ему

 

впослѣдствіи

 

предстоитъ

 

быть

 

про-

водникомъ

 

истиннаго

 

Христова

 

ученія;

 

отсюда— потребность
христіанскаго

 

проповѣдничества.

 

Какъ

 

истинный

 

проповѣд-

никъ,

 

пастырь,

 

подобно

 

ратнику

 

на

 

полѣ

 

брани,

 

долясенъ

быть

 

героемъ,

 

пусть

 

обычная

 

высота

 

его

 

мысли

 

сіяетънадъ
всей

 

его

 

ясизнію;

 

пусть

 

онъ

 

проникается

 

неисчерпаемою

красотой

 

добродѣтели,

 

о

 

которой

 

слова

 

его

 

проповѣди

 

да

будутъ

 

съ

 

силой

 

глубокой

 

вѣры;

 

пусть

 

онъ

 

воспитаетъ

 

въ

себѣ

 

сознаніе

 

христіанской

 

любви

 

и

 

то

 

убѣжденіе

 

въ

 

без-
коиечное

 

стремленіе

 

чсловѣческой

 

души

 

къ

 

добру,

 

безъ
котораго

 

немыслима

 

полная,

 

святая,

 

христіанская

 

лсизнь;

пусть

 

онъ

 

твердо

 

помнить,

 

что

 

христіанская

 

религія

 

ость

не

 

столько

 

учеиіе,

 

сколько

 

созиданіе

 

лсизни,

 

основанное

 

на

нсторическихъ

 

фактахъ

 

и

 

дѣлахъ

 

Спасителя.

 

Отсюда

 

полу-

чаютъ

 

глубокій

 

смыслъ

 

слова

 

Спасителя:

 

„Да

 

просвѣтится

свѣтъ

 

вашъ

 

предъ

 

человѣки,

 

яко

 

да

 

видятъ

 

ваша

 

добрая
дѣла

 

и

 

прославить

 

Отца

 

вашего,

 

илсе

 

на

 

небесѣхъ";

 

отсюда

лее

 

естественно

 

вытекаетъ

 

святой

 

долгъ

 

пастыря

 

всѣми

средствами,

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ,

 

нролагать

 

дорогу

 

къ

 

свѣту,

добру

 

и

 

истипѣ,

 

освѣщать

 

путь,

 

ведущій

 

въ

 

царствіе

 

не-

бесное.

 

Такова

 

основная

 

идея

 

истинной

 

деятельности

 

па-

стыря.

 

Во

 

всякомь

 

случаѣ,

 

идея

 

эта

 

не

 

молсетъ

 

не

 

счи-

таться

 

съ

 

духовными

 

силами

 

и

 

способностями

 

его.

 

Пастырь
непремѣино

 

доллсенъ

 

обладать

 

истинными

 

качествами

 

вели-

кой

 

души.

 

Извѣстный

 

англійскій

 

писатель— богословъ

 

Фар-
раръ

 

въ

 

одіюмъ

 

мѣстѣ

 

высказываеть,

 

что

 

пастырь

 

долясоігь

 

быть

идеалистомъ,

 

хорошимъ

 

человѣкомъ.

 

Это

 

совершенно

 

спра-

ведливо.

 
По

 
онъ

 
не

 
указываетъ

 
главпыхъ

 
средствъ

 
для

того, чтобы быть таковымъ. Въ этомъ смыслѣ мудрый опытъ
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жизни

 

подсказываетъ

 

нам

 

т.

 

слѣдующее:

 

чтобы

 

быть

 

хоро-

шимъ

 

человѣкомъ,

 

необходимо

 

въ

 

каясдомъ

 

видѣть

 

добрыя,
лучшія

 

стороны

 

его

 

личности,

 

на

 

основаніи

 

которыхъ

 

уясо

судить

 

о

 

немъ;

 

второе—

 

необходимо

 

вѣрить

 

въ

 

нравственное

восиитаніе,

 

совершенствоваиіе

 

личности.

 

Эти

 

два

 

взгляда

избавляютъ

 

человѣка

 

отъ

 

нравственно

 

разъѣдающаго

 

мрач-

наго

 

пессимизма,

 

сохраняюсь

 

въ

 

немъ

 

свѣтлый

 

взглядъ

 

па-

жизнь,

 

лшзнерадостный

 

духъ

 

к

 

добрую

 

энергію,

 

способную
на

 

всякое

 

доброе

 

дѣло.

 

Какъ

 

истинный

 

разсадникъ

 

добрыхъ

яачалъ,

 

пастырь

 

не

 

молсетъ

 

содѣйствовать

 

развитію

 

въ

жизни

 

зла

 

и

 

неправды.

 

Извѣстный

 

духовный

 

публицистъ.,

священникъ

 

о.

 

Петровъ

 

говорить:

 

„самое

 

великое

 

горе

 

въ

жизни

 

не

 

то,

 

что

 

люди

 

дѣлаютъ

 

зло

 

и

 

что

 

жизнь

 

полна

неправды.

 

Страшно

 

тупое

 

разнодушіе

 

людей

 

къ

 

добру

 

и

правдѣ,

 

довольство

 

собою,

 

гордость

 

своею

 

жизнію.

 

Люди
свыклись

 

съ

 

нравственной

 

духотой

 

и

 

спокойно

 

остаются

 

въ

ней".

 

Пастырь

 

наиболѣе

 

всего

 

долженъ

 

опасаться

 

такого

состоянія:

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

онъ

 

влечетъ

 

къ

 

нравственной

погибели

 

не

 

только

 

себя,

 

но

 

и

 

окрулсающихъ,

 

за

 

паденіе
которыхъ

 

онъ

 

принулсденъ

 

будетъ

 

дать

 

отвѣтъ

 

предъ

 

Гос-

подомъ.

 

Пастырство,

 

это -великое,

 

святое

 

дѣло

 

и

 

никакихъ

оправдапій,

 

оговорокъ

 

здѣсь

 

быть

 

не

 

молсетъ.

 

Правда,

 

въ

отдѣльныхъ

 

случаяхъ

 

почему-либо

 

могутъ

 

быть

 

допущение

факты

 

нравственнаго

 

паденія,

 

грѣхи

 

и

 

компромиссы,

 

въ

 

об-
щемъ

 

же

 

подвиги

 

во

 

имя

 

правды

 

Болсіей,

 

во

 

имя

 

евангель-

ской

 

истины

 

должны

 

имѣть

 

иеревѣсъ

 

надо

 

всѣмъ.

 

Вообще
говоря,

 

насколько

 

велико

 

вліяніе

 

добраго

 

пастыря,

 

настолько

же

 

велико

 

можетъ

 

быть

 

и

 

растлѣніе

 

отъ

 

худого

 

пастыря.

Въ

 

наше

 

время

 

въ

 

обществѣ

 

и"

 

печати

 

по

 

адресу

 

пастыря

нерѣдко

 

р-

 

"маются

 

довольно

 

странные

 

голоса:

 

одни

 

гово-

рясь,

 

что

 

(астырь

 

долясенъ

 

быть

 

консерваторомъ,

 

другіе—
либераломъ,

 

прогрессистомъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Всѣ

 

эти

 

голоса

 

свидѣ-

тельствуютъ

 

о

 

неправилыюмъ

 

попиманіи

 

сути

 

дѣла,

 

о

 

на-

глядномъ

 

уклоиепіи

 

отъ

 

истины.

 

Говорить

 

такъ— это

 

зна-

чить

 

навязывать

 

пастырю

 

всѣ

 

болѣзнепные

 

нарывы

 

суетной
земной

 

жизни.

 

Онъ

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

молсетъ

 

быть
привержепцемъ

 

какого-либо

 

ученія

 

отъ

 

міра

 

сего,

 

послѣдо-

вателемъ

 

топ

 

или

 

иной

 

философской

 

школы,

 

еще

 

хулсе —

иартійнымъ

 

дѣятелемъ.

 

Онъ

 

молсетъ

 

быть

 

только

 

послѣдова-

телемъ

 

Христа,

 

распространителемъ

 

чистаго

 

христіанскаго
ученія

 
на

 
пользу

 
единой

 
вселенской

   
каѳолической

 
церкви.
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Его

 

жизнь — во

 

Христѣ

 

и

 

для

 

Христа.

 

Основа

 

его

 

уче-

нія—

 

Святое

 

Евангеліе,

 

Сонмъ

 

Св.

 

Угодниковъ

 

— та

 

партія,

къ

 

которой

 

онъ

 

долженъ

 

припадлелсать.

Въ

 

заключеніе

 

не

 

лишне

 

будетъ

 

привести

 

стихотворение,

прочитанное

 

г.

 

Ообенниковымъ

 

въ

 

прпсутствіи

 

О.

 

Іоанна

Кронштадсткаго

 

въ

 

торясественный

 

день

 

нраздованія

 

35-лѣт-

ияго

 

юбилея

 

послѣдняго.

 

Это

 

было

 

въ

 

1890

 

году,

 

12

 

де-

кабря.

 

Стихотвореніе

 

заолуясиваетъ

 

особеннаго

 

вииманія,

какъ

 

яркая

 

иллюстрація

 

истинной

 

пастырской

 

дѣятелыюсти.

Вотъ

 

оно:

Ты

 

тридцать

 

пять

 

лѣтъ

 

прослуясилъ

 

уже

 

Богу,

И

 

тридцать

 

пять

 

лѣтъ

 

ты

 

народу

 

служилъ,

Ты

 

трудную

 

выбралъ

 

для

 

лсизни

 

дорогу

И

 

много

 

на

 

ней

 

своихъ

 

силъ

   

нолоясилъ.

Ни

 

разу

 

съ

 

прямой

 

не

  

свернулъ

 

ты

 

дороги,

Шелъ

 

прямо

 

и

 

вѣрилъ,

 

Богъ

 

помощь

 

пошлетъ;

И

 

ныли

 

отъ

 

боли

 

усталыя

 

ноги,

Болѣла

 

душа

 

за

 

несчастный

 

народъ...

Лишь

 

сильно

  

рвалася

 

душа

 

молодая

На

 

помощь

 

страдальцамъ

 

и

 

сирымъ

 

притти,

И

 

скорбью

 

народной

 

лсестоко

   

страдая,

Рѣшилася

 

въ

 

лсертву

 

себя

  

принести.

Ей

 

больно

 

сказались

 

народныя

  

бѣды,

И

 

горько

 

ей

 

было

  

безпомощной

 

жить

Тогда

 

ты,

 

взявъ

 

крестъ,

 

какъ

 

знамя

 

побѣды,

Пошелъвсѣмъ

 

страдальцамъ

 

и

 

сирымъ

 

слулсить...

Діаконъ

 

Іаковъ

 

Заіщевъ.

(Тамбов.

 

En.

 

В.).

По

   

вопросу

  

объ

 

улучшсніи

 

приходской

 

жизни.

Предоставленіе

 

религіозной

 

свободы

 

расколышкамъ

 

и

 

і

 

тЬ-

цамъ

 

но

 

естественному

 

чувству

 

самосохранепія,

 

вызвало

 

щ

 

м§

прсвославныхъ

 

сорешюваніе

 

і;ъ

 

преобразовательному

 

улучшенію
пашей

 

приходской

 

жизни,

 

дабы

 

при

 

столкиопоиіи

 

съ

 

явпымъока-

зательавомъ

 

религиозной

 

стороны

 

расколышковъ

 

и

 

шювѣрцеііъ

не

 

былъ

 

уровень

 

авторитета

 

нашей

 

церкви

 

къ

 

соблазну

 

ираво-

славныхъ

 

членовъ

 

ея.

 

Сорешюнаніе

 

это

 

весьма

 

похвально,— оно

въ

   
лучшей

   
мѣрѣ

   
сшідѣтельствуетъ

 
о

 
жизнеспособности

    
право-
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сланной

 

церкви,

 

стремящейся

 

къ

 

оздоровление

 

своей

 

лсизни,

 

къ

искорепенію

 

тѣхъ

 

болѣзнетворныхъ

 

наростовъ

 

и

 

изъявленій,

 

ка-

кіе

 

нременемъ

 

привились

 

къ

 

этой

 

лснзіш,

 

благодаря

 

безпечному

невнпманію

 

членовъ

 

ея

 

нодъ

 

покровомъ

 

госиодствующаго

 

зиачеиія
нашей

 

церкви,

 

пеп.мѣвшей

 

до

 

этого

 

времени

 

противника

 

съ

 

оди-

наковыми

 

правами.

 

Но

 

вотъ

 

протпвникъ

 

поднялся,

 

ему

 

даны

 

рав-

ный

 

права,

 

отселѣ

 

онъ

 

пойдстъ

 

въ

 

параллель

 

съ

 

нами,

 

по

 

эта

параллель

 

будетъ

 

рѣзко

 

пмъ

 

отмѣчеиа,

 

и

 

церкви

 

православной

предстоитъ

 

тялселый

 

и

 

упорный

 

трудъ,

 

иутемъ

 

лнчнаго

 

самоусо-

вершенствоваиія

 

и

 

благотворнаго

 

иоздѣйствія

 

па

 

противника,

 

сое-

динить

 

концы

 

этой

 

параллели,

 

дабы

 

два

 

протпнуположиыя

 

тече-

нія

 

слились

 

въ

 

одно

 

русло.

 

Поистипѣ

 

трудная

 

задача

 

для

 

пра-

вославія,

 

но

 

иснолнепіе

 

ея

 

есть

 

конечная

 

цель

 

нашей

 

церкви

 

и

новое

 

теченіе,

 

быть

 

молсетъ,

 

но

 

неисповѣдимымъ

 

иутямъ

 

Божіимъ,
будетъ

 

панлучшпмъ

 

средствомъ

 

къ

 

достнл;емію

 

этой

 

цѣли.

Вполиѣ

 

понятно

 

послѣ

 

этого,

 

что

 

стремленіс

 

къ

 

самоусовер-

иіеиствоваиію

 

иутемъ

 

нреобразованія

 

нашей

 

церковпо-ир.иходской

жизни,-— самый

 

существенный

 

и

 

насущный

 

вопросъ

 

для

 

иасъ,

 

и

неудивительно,

 

что

 

многіе

 

на

 

страницахъ

 

газетъ

 

и

 

лсурналовъ,

какъ

 

духовпыхъ,

 

такъ

 

и

 

свѣтскпхъ,

 

заговорили

 

на

 

эту

 

тему.

Насъ—духовпыхъ

 

руководителей

 

православной

 

паствы

 

больше

всѣхъ

 

долженъ

 

интересовать

 

этоть

 

жпвотрепещущііі

 

вопросъ,

 

и

поэтому

 

мы

 

должны

 

съ

 

особымь

 

нпиманіемъ

 

слѣдить

 

за

 

нимъ

 

въ

печати,

 

запечатлѣвая

 

въ

 

сердцахъ

 

свопхъ

 

все

 

разумное,

 

къ

 

поль-

зѣ

 

церкви

 

ведущее

 

и

 

съ

 

дерзповеніемъ

 

противуборствуя

 

всему

тому,

 

что

 

проводится

 

въ

 

угоду

 

міра

 

и

 

молсетъ

 

принести

 

вредъ

церкви,

 

помня

 

слива

 

Апостола:

 

„

 

Вы

 

отъ

 

Бога

 

есте,

 

чадца,

 

и

нобѣдисте

 

тѣхъ,

 

я

 

ко

 

болііі

 

есть,

 

иже

 

въ

 

васъ,

 

иелсели

 

иже

 

въ

мірѣ.

 

Они

 

отъ

 

іыра

 

суть;

 

сего

 

ради

 

отъ

 

міра

 

глаголютъ

 

и

міръ

 

тѣхъ

 

послушаетъ.

 

Мы

 

отъ

 

Бога,

 

есмы,

 

иже

 

зиаетъ

 

Бога,

посіушаетъ

 

пасъ

 

и

 

пясе

 

нѣсть

 

отъ

 

Бога,

 

не

 

послушаетъ

 

насъ

(loan.

   

1,

 

4

 

гл.

  

4 — 6

 

с.)

 

а.

Изъ

 

ряда

 

неио.іезпыхъ

 

для

 

церковно-приходекой

 

лсизни

 

православія
мѣръ,

 

рокомсидуемыхъякобы

 

къ

 

улучшепію

 

этой

 

жизни,

 

напболѣе

 

вы-

деляется

 

въ

 

иослѣднее

 

время

 

мѣра

 

къ

 

нривеленію

 

пастырей

 

духов-

пыхъ

 

въ

 

зависимость

 

отъ

 

своихъ

 

чадъ

 

посредстиомъ

 

свободнаго

выбора

 

иослѣдпиміі

 

первыхъ,

 

мѣра

 

съ

 

особою

 

настойчивостью

проводимая

 

корреспондентами

 

изъ

 

иіряиъ.

 

Въ

 

даииомъ

 

вонросѣ

я

 

позволяю

 

себѣ

 

остановиться

 

на

 

статьѣ

 

г,

 

Андреева,

 

перепеча-

танной
 

изъ
 

Цорков.
 

В.
 

въ

 
7

 
номерѣ

 
нашего

 
епархіалыіаго

 
органа
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и

 

попутно

 

указать

 

па

 

нѣкоторыя,

 

но

 

моему

 

убѣждепію,

 

неточно-

сти

 

и

 

неправильности

 

въ

 

выралсенныхъ

 

имъ

 

взглядахъ

 

по

 

поводу

и

 

другихъ

 

мѣръ

 

приводнмыхъ

 

имъ,

 

какъ

 

полезныхъ

 

къ

 

улуч-

шенію

 

приходской

 

нашей

 

жизни.

Прежде

 

всего

 

бросается

 

въ

 

глаза

 

общая

 

тенденція

 

статьи

 

г.

Андреева,

 

что

 

къ

 

улучиіенію

 

нашей

 

приходской

 

жизни

 

мы

 

должны

идти

 

въ

 

подражаніе

 

рдасодышкамъ,

 

какъ

 

будто

 

ничего

 

лучшаго

не

 

молсемъ

 

выработать

 

у

 

себя

 

и

 

настолько

 

измельчали

 

духовно,,

что

 

должны

 

начать

 

свое

 

усовершепствовапіе

 

пѳдражаніежъ

 

нашему

заблулсдшему

 

противнику.

 

Раскольники

 

выбираюсь

 

себѣ

 

ііаставни-

ковъ — и

 

мы

 

должны

 

возвратиться

 

къ

 

прошлому

 

и

 

предоставить

право

 

прнхолшіаыъ

 

свободпаго

 

выбора

 

себѣ

 

пастыря.

 

Само

 

вре-

мя,

 

уничтожившее

 

это

 

право,

 

показыиаетъ,

 

что

 

мѣра

 

эта

 

у

 

насъ

па

 

Руси

 

но

 

годится.

 

Отстаивая

 

порядокъ

 

избранія

 

пастырей

 

па-

сомыми,

 

г.

 

Андреевъ

 

основывается

 

па

 

прнмѣрѣ

 

древней

 

церкви,

во

 

времена

 

которой

 

существовалъ

 

такой

 

порядокъ.

 

Но

 

иреясд&

всего

 

не

 

нужно

 

забывать,

 

что

 

это— обычай,

 

а

 

какъ

 

таковой

 

онъ

нодверлсеиъ

 

условіямъ

 

времени

 

и

 

мѣста

 

и

 

слѣдователыю

 

измѣне-

ніе

 

его

 

не

 

составляетъ

 

чего

 

нпбудь

 

противуканоннческаго,

 

иа-

противъ,

 

если

 

онъ

 

отжилъ

 

и

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

духу

 

времени,

и

 

по

 

условіямъ

 

страны

 

молсетъ

 

быть

 

замѣпеиъ

 

болѣе

 

целесооб-

разным-^

 

то

 

пользы

 

для

 

церкви

 

ось

 

не;

 

о

 

не

 

можетъ

 

быть.

 

Въ
первые

 

вѣка

 

хрпстіаиство

 

было

 

идеально

 

чистое,

 

самоотверлсенпое,

ему

 

чулсдъ

 

былъ

 

эгоизмъ

 

пынѣшиихъ

 

христіанъ,

 

вотъ

 

почему

многое

 

изъ

 

того,

 

что

 

практиковалось

 

въ

 

тѣ

 

времена,

 

не

 

вызы-

вая

 

страстей,

 

а

 

съ

 

ними

 

непзбѣжно

 

связанныхъ

 

злоупотреблений,
въ

 

нынѣшнее

 

время

 

требуетъ

 

всевозможныхъ

 

ограииченій

 

и

 

даже

совершеішаго

 

упраздненія

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

въ

 

первые

 

вѣка

христианства

 

трудно

 

было

 

прінскать

 

человѣка

 

способпаго

 

къ

 

пас-

тырству,

 

благодаря

 

отсутствие

 

спеціалыіыхъ

 

богословскихъ

 

школъ,

почему

 

въ

 

пріискаиіи

 

пастыря

 

требовалось

 

дружное

 

совмѣстное

участіе

 

всей

 

общины,

 

которая

 

была

 

болѣе

 

освѣдомлена

 

о

 

подхо-

дящнхъ

 

кандидатахъ

 

въ

 

своей

 

средѣ,

 

чѣмъ

 

епископъ

 

изпѣстной

церкви.

 

Въ

 

большинствѣ

 

ограничивались

 

выборомъ

 

наиболѣе

 

бла-
гочестпваго

 

изъ

 

своей

 

среды,

 

который

 

при

 

тогдашней

 

ч.істотѣ

вѣры

 

свопхъ

 

пасомыхъ,

 

болѣо

 

сердцемъ

 

вѣровавшихъ,

 

чѣмъ

 

умомъ,

хотя

 

и

 

при

 

сравнительно

 

педостаточномъ

 

образованіи,

 

но

 

своему

благочестію

 

и

 

твердости

 

вѣры,

 

нриносплъ

 

плоды

 

добрые.

 

Исторія
нашей

 

русской

 

церкви

 

показываетъ,

 

что

 

въ

 

первыя

 

времена

 

су-

ществовапія

 

хрнстіанства

 

на

 

Руси

 

у

 

насъ

 

также

 

не

 

было

 

бого-
словскихъ

 

школъ

   

для

   

подготовки

   

пастырей,

 

однако

 

лее

 

церковь
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русская

   

въ

    

продолженш

    

многихъ

    

вѣковъ

 

была

 

крѣпка

 

вѣрою

члеиовъ

 

своихъ..

 

Пастыри

 

духовные,

  

даже

 

малограмотные,

  

имѣлп

усиѣхъ

 

среди

 

иасоиыхъ

 

и

 

хотя

 

избирались

 

сими

 

послѣдними,

 

но

при

 

этомъ

   

не

 

было,

 

злоупотребленій.

 

Виослѣдствіи,

 

при

 

ослабле-

нін

 

вѣры,

   

злоупотреблеиія

    

при

 

выборахъ

 

открылись

 

въ

 

самыхъ

широкихъ

   

размѣрахъ,

    

появилось

   

много

 

шатающихся

 

пастырей,

неугодившихъ

   

своимъ

   

наствамъ

 

н

 

вслѣдствіе

 

этого

 

лишившихся

своихъ

 

лѣсгь;

 

миогіе

 

изъ

 

нихъ,

  

нодъ

 

давлеиіемъ

 

обстоятельствъ,

впадали

 

въ

 

порокъ

 

пьянства

 

и

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

предлагали

 

свои

услуги

 

по

   

исполненію

 

требъ

 

но

 

вольному

 

найму.

  

По

 

преданіямъ
старожиловъ,— за

   

недавнее

   

сравнительное

 

время,

  

по

 

по

 

поводу

выборпаго

   

начала

   

и

 

допыпѣ

 

въ

 

провииціи

 

сохранились

 

печаль-

ныя

   

воспоминанія

   

тѣхъ

   

обстоятельствъ,

 

какими

 

сопровождались

выборы

 

нрихолсапамп

 

пастыря,

 

который

 

выпуліденъ

 

былъ

 

унижать-

ся

 

заискиваніемъ

   

у

   

своихъ

   

будущихъ

 

чадъ

 

духовпыхъ,

 

вплоть

до

 

угощеиія

 

ихъ,

  

но

 

пхъ

 

же

 

требоваиію,

  

водкою...

  

Старый

 

по-

рядокъ

 

отжи.тъ,

  

онъ

 

слишкомъ

 

уннзнлъ

 

авторнтетъ

 

пастыря,

 

впесь

разстройство

 

въ

 

ясизпь

 

прихода

 

и

 

вотъ

 

появился

 

болѣо

 

целесообраз-

ный

    

порядокъ,

   

особенно

    

при

    

развнтін

  

духовиаго

 

образованія;

возвращаться

 

теперь

 

къ

 

печальному

 

прошлому

 

иѣсь

 

разумной

 

цѣли.

Указывается

 

въ

 

статьѣ

 

па

 

пынѣшнюю

 

отчуясдепность

 

пастырей

и

 

насомыхъ.

  

Чтолсъ

 

неужели,

 

зависимостью

 

не

 

только

 

матеріаль-

ною,

   

но

   

и

   

духовною,

   

возмоисио

   

будесь

 

сообщить

 

пастырей

 

съ

пасомыми?

 

Переходы

 

свящеиниковъ

 

съ

 

прихода

 

на

 

приходъ,

 

развѣ

этою

 

мѣрою

   

будутъ

  

прекращены?

 

Это

 

-

 

но

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

наивно!
Что

 

молсетъ

 

удержать

   

священника,

   

иедоволыіаго

 

приходомъ,

 

за-

искивать

   

у

   

другихъирпхожанъ

 

и

 

водвориться

   

у

 

нихъ;

  

разница

только

   

въ

   

томъ,

 

что

 

теперь,

 

какъ

 

выралсается

 

г.

 

Андреевъ,

 

по

благоволенію

   

начальства

   

иолучаетъ

 

свнщепиикъ

 

лучшій

 

приходъ,

а

 

тогда

   

благоволсиіе

   

это

 

будетъ

  

исходить

 

отъ

 

прихожанъ.

  

Ни-

какіе

 

мѣры

 

не

 

упредятъ

 

злоуиотреб.іеиій

 

при

 

свободпомъ

  

выборѣ

прихожанами

 

пастырей,

 

а

 

ксякія

  

условія

  

въ

 

даниомъ

 

случаѣ

 

мо-

гусь

 

быть

 

только

 

унизительны

 

для

 

пастырей.

 

Ыѣры

 

для

 

удерясапія

 

пас-

тырей

 

на

 

ириходахъ

 

имѣются

 

во

 

власти

 

епархіалыіаго

 

начальства,

чему

 

иримѣромъ

 

молсетъ

 

служить

 

распорнжепіе

 

покойпагоПреосвящеп-
наго

 

Полтавскаго

  

Епископа

 

Иларіопа,

 

которымъ

 

воспрещалось

 

свя-

щеіпшкамъ

 

проситься

 

на

 

другой

 

приходъ

 

раньше

 

иятнлѣтняго

 

срока,

этотъ

   

лее

   

срокъ

   

молсетъ

 

быть

 

нродлепъ

 

и

  

на

 

болѣе

 

продолжи-

тельное

   

время.

    

Что

    

штрафиыхъ

 

свящеиниковъ

 

назначаюсь

 

па

бѣднѣишіе

 

приходы

 

—

 

это

 

не

 

есть

 

пензбѣлсиое

 

иослѣдствіе

 

духов-

ной

   

нищеты

   

насомыхъ,

   

такъ

   

какъ

   

не

   

всегда

 

штрафуются

 

за
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нравственные

 

недостатки,

 

а

 

ежели

 

и

 

порочные

 

штрафуются,

 

то

дѣлаотся

 

это

 

в'ь

 

видахъ

 

ііхъ

 

исправленія,

 

и

 

па

 

повомъ

 

нрпходѣ

пастырь,

 

познаишій

 

на

 

онытѣгорькін

 

иослѣдствія

 

своего

 

паденія

и

 

раскаявіпійся

 

можеть

 

принести

 

великую

 

пользу

 

духовенству.

Что

 

касается

 

стѣснптелыіыкъ

 

мѣръ

 

при

 

постройкѣ

 

прихожа-

нами

 

храмовъ

 

то

 

и

 

туть

 

трудно

 

соглашаться

 

съ

 

взглндомъ

 

г.

Андреева:

 

Построить

 

храмъ

 

н

 

по

 

обезпечить.

 

нрнчтъ

 

жаловань-

емъ

 

и

 

ругою, — это

 

значить

 

обречь

 

несчастный

 

нрнчтъ

 

па

 

ни-

щенство,

 

прсадиті

 

его

 

на

 

ириходъ

 

для

 

воздыханія,

 

которое

 

по

можеть

 

быть

 

полезно

 

для

 

ого

 

высокаго

 

служонія.

 

Правда,

 

въ

копцѣ

 

своеіі

 

статьи

 

г.

 

Апдреевъ

 

оговаривается,

 

что

 

причти

 

нуж-

но

 

теиерьже

 

обезпечить

 

матеріалыю,

 

по

 

онъ

 

не

 

указывает*

 

спо-

соба

 

къ

 

этому;

 

вопроеъ

 

этотъ,

 

особенно

 

въ

 

настоящее

 

тяжелое

время,

 

трудно

 

осуществить,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

то

 

небольшое

 

уволи-

ченіе

 

содержапія,

 

какое

 

мнлостивно

 

даровалъ

 

Имнераторъ

 

Алек-
сандръ

 

III,

 

медленно

 

п

 

(двигается.

 

Г.

 

Апдреевъ

 

говорить

 

о

 

мо-

литвенныхъ

 

домахъ

 

расколышчьихъ,

 

которые

 

вырастутъ

 

на

 

Руси,
какъ

 

грибы.

 

Чтожъ

 

мѣшаотъ

 

въ

 

иравославныхъ

 

деревняхъ,

 

по-

строить

 

церкви-школы,

 

каковыя

 

и

 

теперь

 

уже

 

не

 

рвдкость,

 

гъ

которыхъ

 

нрнходскіе

 

священники

 

будутъ

 

совершать

 

богослуженія
и

 

пазидать

 

свою

 

паству,

 

не

 

взирая

 

на

 

бездорожье,

 

которое

 

по-

бѣждается

 

же

 

при

 

требопсправленіііхъ.

 

Къ

 

этому

 

теперь

 

вполиѣ

благопріятпое

 

время,

 

такъ

 

какъ,

 

благодаря

 

разрастающейся

 

у

насъ

 

сѣтн

 

церковпыхъ

 

школь,

 

рѣдкая

 

деревня

 

не

 

имѣетъ

 

ея

 

у

себя

 

и

 

при

 

затратѣ

 

сравнительно

 

небольшой

 

суммы

 

можетъ

 

пере-

строить

 

ее

 

на

 

церковь-школу.

Активное

 

участіо

 

прнхожанъ

 

въ

 

завѣдываніи

 

церковного

 

кассою,

это

 

желательно

 

и

 

при

 

томъ

 

желательно

 

въ

 

такой

 

мѣрѣ,

 

чтобы

ириходъ

 

виолнѣ

 

запѣдывалъ

 

матеріалыюю

 

стороною

 

церкви,

освободнвъ

 

свящеппиковъ

 

отъ

 

заботь

 

но

 

ней,

 

столь

 

хлоиотиыхъ

для

 

него,

 

осебспно

 

при

 

сплошномъ

 

упорствѣ

 

нынЬшиихъ

 

цер-

ковпыхъ

 

старость,

 

съ

 

которыми

 

и

 

само

 

еиархіалыюе

 

начальство

не

 

всегда

 

въ

 

росіуніііи

 

справиться

 

и

 

вынуждено

 

обязывать

 

вновь

поступаюіцнхъ

 

старн-гь

 

подпискою

 

къ

 

безпрскословному

 

нснолне-

ненію

 

устаиовлениыхъ

 

трсбовапій.

 

Ошибочно

 

только

 

мнѣніе,

 

буд-
то

 

прихожане

 

никогда

 

не

 

..возражают*

 

против*

 

усіановлепныхъ

взносовъ.

 

Съ

 

этим*

 

то

 

они

 

больше

 

всего

 

не

 

мирятся

 

и

 

направ-

ляют*

 

старост*

 

къ

 

сопротивление,

 

нужно

 

близко

 

соприкасаться

съ

 

нриходомъ,

 

чтобы

 

убѣдиться

 

въ

 

этом*.

 

Что

 

касается

 

не

 

целе-

сообразности

 

употреблепія

 

церковпыхъ

 

сбереженій

 

на

 

сооруженіе
колоколонъ,

   

дорогихъ

   

кіотовъ,

   

хоръ,

    

росписи

 

храмовъ

 

и

 

пр.,
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то

 

в*

 

этом*

 

можно

 

убѣднться

 

из*

 

каких*

 

средств*

 

все

 

это

производится,

 

просматривая

 

оффиціалыіую

 

часть

 

церковных*

 

вѣ-

домостей

  

и

 

епархіалыіыхъ

 

органов*.

Предоставивъ

 

прихожанам*

 

право

 

распоряжаться

 

церковным*

достояніем*,

 

всеже

 

нужно1

 

установить

 

нзнѣстную

 

нпнціативу,

 

таіп>

как*

 

без*

 

ней

 

они

 

не

 

сумѣють

 

разобраться

 

при

 

своих*

 

разпо-

гласіях*

 

и

 

спорах*.

 

Извѣстио

 

чѣмъ

 

начинаются

 

и

 

какъ

 

окан-

чиваются

 

всѣ

 

общественный

 

нредиріятія,

 

даже

 

при

 

наличности

самых*

 

умных*

 

и

 

энергичных*

 

людей.

 

Подобнаго

 

рода

 

дѣла

сопровождаются

 

всегда

 

спорами

 

и

 

песогласіями,

 

а

 

по

 

окончапіи
их*

 

в*

 

результат*

 

получаются

 

самыя

 

прискорбныя

 

педоразумѣ*

нія,

 

недочеты

 

и

 

нареканія.

 

Тѣмт,

 

сопровождаются

 

и

 

всякія

 

дѣла,

которыя,

 

по

 

выражение

 

г.

 

Андреева,

 

заставляют*

 

приходскую

жизнь

 

вспыхивать

 

ярким*

 

лучом*.

 

Время

 

постройки

 

храмов*,

школ*

 

и

 

пр. — время

 

самаго

 

успленнаго

 

возбужденія

 

страстей

приходских*,

 

н

 

священнику

 

много

 

труда

 

и

 

опытности

 

нужно,

чтобы

 

умиротворить

 

эти

 

страсти.

 

Помимо

 

парекаиій

 

на

 

священ-

ника

 

и

 

старосту

 

сами

 

прихожане

 

раздѣляются

 

на

 

враждующія
несогласный

 

иартіи,

 

примирять

 

которыя

 

нерѣдко

 

приходится

 

са-

мому

 

еиархіалыюму

 

начальству.

 

Это

 

подтвердить

 

всякій,

 

кому

приходилось

 

быть

 

у

 

самаго

 

дѣла,

 

а

 

не

 

у

 

письменнаго

 

производ-

ства

 

по

 

нем*.

 

Счастливъ

 

тоть

 

свящеииикъ.

 

который

 

послѣ

 

этого

вспыхнванія

 

ярким*

 

лучемъ

 

приходской

 

жизни

 

останется

 

на

своемъ

 

мѣстѣ,

 

так*

 

какъ

 

иодобиыя

 

вспыхиванія

 

рѣдко

 

обходятся

безъ

 

жалобъ

 

и

 

доносовъ

 

па

 

пего,

 

при

 

чем*

 

характерно

 

то,

 

что

въ'

 

этих*

 

доносах*

 

и

 

жалобах*

 

в*

 

меньшинствѣ

 

случаев'ь

 

свя-

щенник*

 

обвиняется

 

по

 

данному

 

дѣлу,

 

а

 

въ

 

болыиинствѣ

 

на

 

него

пріискываются

 

другія

 

обвиненія.

Въ

 

заключеніе

 

всего

 

выше

 

сказаниаго

 

необходимо

 

отмѣтить,

что

 

не

 

настолько

 

уже

 

безотрадно

 

положеніе

 

приходской

 

жизни

православныхъ

 

и

 

не

 

настолько

 

безукоризненна

 

жизнь

 

приходов*

наших*

 

противников*

 

по

 

вѣрѣ,

 

чтобы

 

у

 

них*

 

намъ

 

заимствовать-

ся.

 

Изъ

 

блнжайшаго

 

разсмотрѣиія

 

жизни

 

старообрядцевъ

 

и

 

ипо-

вѣрцевъ

 

внутренняя

 

сторона

 

этой

 

жизни,

 

заключающаяся

 

въ

ученіп

 

и

 

нсповѣдапіи,

 

не

 

безъизвѣстпа

 

православпымъ

 

прихожа-

нам*,

 

которые

 

знакомятся

 

съ

 

нею

 

изъ

 

поученій

 

и

 

наставленій
свопхъ

 

пастырей,

 

и

 

поэтому

 

не

 

угрожаетъ

 

большим*

 

зломъ,

 

чѣм*

каковое

 

теперь

 

есть.

 

Чтожъ

 

касается

 

внѣшней

 

стороны

 

этой

 

жиз-

ни,

 

заключающейся

 

въ

 

обрядахъ

 

и

 

житейских*

 

отношепіяхъ,

 

то

трудно

 

„установить

 

насколько

 

обрядовая

 

сторона

 

раскола

 

и

 

ино-

вѣрія,

  

при

 

публнчномъ

 

оказательствѣ,

 

можеть

  

идти

 

въ

 

соревно-
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ваиіе

 

с*

 

благолѣпіем*

 

и

 

торжественностью

 

обстановки

 

о "> рядов*

православной

 

церкви

 

и

 

не

 

послужить

 

ли

 

она

 

къ

 

вящшему

 

убѣж-

деиію

 

православных'!,

 

въ

 

несостоятельности

 

раскола

 

и

 

ииовѣрія:

Житейекія

 

отношенія

 

нравославпыхъ

 

но

 

во

 

всем*

 

безупречны,

 

но

едва

 

ли

 

не

 

больше

 

недочетовъ

 

въ

 

жизни

 

раскола

 

и

 

иновѣрія,

какъ

 

о

 

том*

 

свидетельствует*

 

наша

 

миссіонерская

 

литература.

Конечно

 

все

 

высказанное

 

рисует*

 

картину

 

общаго

 

состоянія,

 

но

мы

 

не

 

должны,

 

поддаваясь

 

впечатлѣнію

 

сравнительна™

 

превос-

ходства

 

нашего

 

перед*

 

противником*,

 

быть

 

безпечными

 

в*

 

отно-

шепіи

 

себя.

 

В*

 

виду

 

предстоящей

 

борьбы

 

и

 

то,

 

что

 

могло

 

быть
незамѣтпо

 

теперь

 

будет*

 

противником*

 

обнаружено

 

и

 

выстав-

лено

 

къ

 

слабости

 

нашей;

 

бѳзспорно

 

нам*

 

нужно

 

упорядочиться,

но

 

путь

 

къ

 

этому

 

не

 

матеріалыю— духовное

 

порабощеніе

 

пасты-

рей

 

пасомыми,

 

а

 

возможно

 

полное

 

освобожденіѳ

 

от*

 

сего

 

по-

рабощенія.

 

Православный

 

пастырь

 

церкви

 

должнъ

 

быть

 

постав-

лен*

 

впѣ

 

необходимости

 

поступаться

 

убѣжденіями

 

при

 

исиолнепіи

своего

 

высокаго

 

долга

 

При

 

совершенной

 

независимости

 

пастырь

ближе

 

станет*

 

и

 

къ

 

приходу,

 

такъ

 

как*

 

дух*

 

его,

 

освобожден-

ный

 

от*

 

іюрабощенія

 

пѣснительнымн

 

узами

 

житейских*

 

отноше-

ній.

 

возгорится

 

в*

 

нем*

 

ревностью

 

къ

 

безпренятственному

 

вы-

полнение

 

своего

 

святаго

 

долга

 

въ

 

отношеніи

 

Богом*

 

данной

 

ему

паствы;

 

иеизбѣжныя

 

при

 

зависимом*

 

положеніи

 

личности

 

и

 

не-

доразумѣнія

 

не

 

будут*

 

тогда

 

имѣть

 

мѣста,

 

и

 

тѣмъ

 

укрѣпится

любовь

 

пастыря

 

к*

 

пасомым*.

 

Прихожане,

 

видя

 

своего

 

пастыря

на

 

высотѣ

 

его

 

святаго

 

служенія,

 

не

 

пзбирающагося

 

под*

 

давлѳ-

ніемъ

 

обстоятельств*,

 

без*

 

повода

 

кг

 

житейским*

 

педоразумѣ-

піямт,

 

с*

 

ним*,

 

проникнутся

 

большим*

 

уважеиіем*

 

и

 

довѣркмъ

к*

 

нему,

 

а

 

это

 

породит*

 

у

 

них*

 

п

 

любовь

 

къ

 

нему.

 

Уже

 

одна

свобода

 

подымет*

 

деятельность

 

пастыря

 

въ

 

приходѣ,

 

а

 

для

 

боль-

шей

 

плодотворности

 

этой

 

дѣятелыюсти

 

необходимо

 

озаботиться

подиятіем*

 

его

 

образовапія

 

путем*

 

иреобразоваііія

 

духовно

 

— учеб-

ных*

 

заведеній,

 

начиная

 

съ

 

изгнанія

 

безиолезныхъ

 

древних*

языков!-,

 

рутинное

 

преподанапіо

 

которых*

 

у

 

нас*

 

толмо

 

притуп-

ляет*

 

способности

 

учащихся

 

и

 

замѣщепія

 

приходов*

 

кондидата-

ыи

 

съ

 

достаточным*

 

богословским*

 

образованіемъ,

 

особенно

 

в*

мѣстах*

 

наиболѣе

 

населенных*

 

раскольниками

 

и

 

иновѣрцамп.

 

В*
такой

 

же

 

мѣрѣ,

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

упорядоченія

 

приходской

 

жизни,

желательны

 

преобразованія

 

законодательный

 

н

 

адмипистративныя

по

 

духовному

 

вѣдожтиу.

При

    

современном!,

   

движ^ти

   

но

   

данным*

 

вопросам*

 

будет*

указываться

    

много

   

всевозможных*

   

способов*

   

къ

 

упорядоченію
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приходской

 

жизни

 

касательно

 

всесторонних*

 

частностей

 

ея.

 

Въ

этомъ

 

направленіи

 

весьма

 

желательно

 

побольше

 

слышать

 

мнѣній

п

 

сужденій

 

пастырей

 

православной

 

церкви,

 

какъ

 

наибольше

 

близ-

ких*

 

к*

 

приходской

 

жизни

 

и

 

наиболѣе

 

радѣющих*

 

о

 

ея

 

нользѣ,

дабы

 

не

 

дать

 

возобладанія

 

в*

 

этом*

 

дѣлѣ

 

пишущему

 

міру,

 

в*

с.рѳдѣ

 

котораго,

 

по

 

духу

 

нынѣиіияго

 

времени,

 

под*

 

вліяніемъ
лжеучителей

 

повой

 

вѣры,

 

есть

 

много

 

недоброжелателей

 

право-

славной

 

церкви,

 

которые

 

в*

 

стремленіи

 

подорвать

 

авторитет*

 

ея,

усиливаются

 

и

 

будут*

 

усиливаться

 

навязывать

 

ей

 

средства

 

къ

преобразованію

 

не

 

полезный"

 

для

 

йен.

Священник*

 

U.

  

Вогацкій.

Йсторія

  

возникновения

 

лазарета

  

на

 

Шведской
могилѣ,

  

его

 

устройство

  

и

  

нризрѣваемые

  

имъ

раненые

 

вошіы.

По

 

мысли

 

Преосвященпаго

 

Іоанпа,

 

Епископа

 

Полтавскаго

 

и

Переяславекаго,

 

с*

 

февраля

 

нынѣшняго

 

года

 

на

 

Шведской

 

могилѣ

открыт*

 

лазарет*

 

in

 

35

 

кроватей

 

для

 

больных*

 

и

 

раненых*

воинов*,

 

эвакуированных*

 

съ

 

театра

 

воепныхъ

 

дѣйствій.

Помѣщеніем*

 

для

 

лазарета

 

служат*

 

5

 

домов*:

 

свободное

 

нынѣ

помѣщеніе

 

однокласспон

 

церковно-ириходской

 

школы

 

с*

 

общежи-

тием*,

 

кухня,

 

столовая

 

и

 

вновь

 

выстроенное

 

здапіе

 

для

 

странпо-

пріимнпцы
Для

 

организаціи

 

новаго

 

дѣла,

 

ремонта

 

зданііі

 

и

 

завѣдывапія

лазаретом*

 

образована

 

коммнссія

 

из*

 

7

 

слѣдующихъ

 

лиц*:

 

завѣ-

дующаго

 

церковно-учительскою

 

Александро-Ннколаевскою

 

школою

В.

 

П.

 

Овсіевскаго,

 

секретаря

 

Полтавской

 

духовной

 

консисторіи

О.

 

Н.

 

Барилова,

 

священника

 

церкви

 

ири

 

Шведской

 

могилѣ

 

о.

Тройшщкаго,

 

князя

 

В.

 

П.

 

Мещерскаго,

 

архитектора

 

С.

 

В.

 

Но-

сова

 

и

 

жены

 

генерал*-маіора

 

А.

 

Г.

 

Липеровской,

 

под*

 

нредсѣ-

дательством*

 

протоіерея

 

Н.

  

Уралова.

Всѣми

 

необходимыми

 

медикаментами,

 

бѣльомъ,

 

посудой

 

и

 

по-

стельными

 

принадлежностями

 

но

 

доступной

 

цѣнѣ,

 

лазарет*

 

снаб-

жен*

 

из*

 

склада

 

Полтавскаго

 

богоугодиаго

 

заведенія,

 

выписаны

хирургическіе

 

инструменты,

 

устроена

 

ванна.

 

Врачебную

 

помощь

 

и

заігідыванье

 

больницей

 

платно

 

принял*

 

на

 

себя

 

врач*

 

сосѣдпей

со

 

Шведской

 

могилой

 

колопіп

 

душевно-больных*

 

К.

 

М.

 

Суворов*.
Приглашен*

 

нарочитый

 

фельдшер*

 

и

 

хозяйка-массажистка.

 

Для
сношенія

 

с*

 

городом*

 

и

 

колопіей

 

проводится

 

телефон*'

 

и

 

имѣется
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лошадь.

 

Вообще

 

мѣсячный

 

расход*

 

достигает*

 

150

 

рублей,

 

а

всего

  

на

 

оборудованье

 

лазарета

 

затрачено

 

около

 

2,500

 

руб.

Учрѳжденіе

 

госпиталя

 

на

 

исторической

 

Шведской

 

могилѣ

 

есть

отклик*

 

духовенства

 

Полтавской

 

епархіи

 

на

 

запрос*

 

командующаго

войсками

 

Кіевскаго

 

округа

 

генерала

 

В.

 

А.

 

Сухомлинова

 

по

 

во-

просу

 

о

 

том*,

 

гдѣ,

 

когда

 

и

 

как*

 

может*

 

помочь

 

раненым*

 

и

больным*

 

воинам*

 

Полтавская

 

епархія.

Пожертвованія

 

на

 

оборудование

 

и

 

содержаиіе

 

госпиталя

 

прини-

мала

 

и

 

принимает*

 

Полтавская

 

Духовная

 

коисисторія,

 

члены

 

ко-

митета

 

и

 

редакція

 

Полтавскаго

 

вѣстшіка.

 

Хорошій

 

почин*

 

сдѣлапъ

Его

 

Преосвященством*;

 

так*

 

для

 

начала

 

дѣла

 

прислано

 

им*

 

в*

Духовную

 

консисторію

 

300

 

рублей

 

пожертвованных*

 

и

 

100

 

лично

добавленных*.

 

Епископом*

 

же

 

разослано

 

но

 

епархіи

 

нарочитое

воззваніе

 

к*

 

паствѣ

 

и

 

благотворителям*

 

о

 

пожертвованіяхъ

 

на

это

 

дѣло.

19-го

 

марта

 

от*

 

комитета

 

по

 

устройству

 

лазарета

 

на

 

Шведской
могилѣ

 

для

 

больных*

 

и

 

раненых*

 

солдат*,

 

на

 

имя

 

Преосвящон-

наго

 

Іоаина,

 

Епископа

 

Полтавскаго

 

и

 

Переяславскаго,

 

поступила

бумага

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Комитет*

 

по

 

устройству

 

на

Шведской

 

могилѣ

 

лазарета

 

для

 

больных*

 

п

 

раненухъ

 

воинов*,

в*

 

засѣданіи

 

13-го

 

марта,

 

постановил*:

 

доложить

 

Вашему

 

Пре-
освященству

 

об*

 

окончаніи

 

устройства

 

лазарета.

 

Донося

 

об*

 

этом*,

комитет*

 

имѣет*

 

честь

 

просить

 

поручить

 

Полтавской

 

духовной

консисторін

 

снестись

 

съ

 

командующим*

 

Кіевскимъ

 

воепнымъ

 

ок-

ругомъ

 

о

 

доставленін

 

въ

 

лазаретъ

 

35

 

болыіыхъ

 

и

 

раненыхъ

воиновъ,

 

предпочтительно

 

уроженцевъ

 

Полтавской

 

губерніи

 

и

 

при

томъ

 

не

 

трудно

 

раненыхъ,

 

такъ

 

какъ

 

лазаретъ

 

не

 

приспособленъ

для

 

серьезныхъ

 

операцій".

20-го

 

и

 

21-го

 

апрѣля,

 

въ

 

двѣ

 

партіи,

 

па

 

излѣчеиіе

 

въ

 

лаза-

ретъ

 

прибыли

 

слѣдующіе

 

солдаты:

1)

   

Комесовъ

 

Борись,

 

стар.

 

ун.

 

оф.

 

140

 

пѣхотнаю

 

Зарайскаго
полка,

 

изъ

 

Черниговской

 

губ.

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

с.

 

Кайлонскаго,
ранен*

 

22

 

февр.

  

у

 

Мукдена.

2)

   

Лутъ

 

Даніилъ,

 

ефр.

 

36

 

Вост.-Сибирск.

 

полка,

 

изъ

 

Пол-
тавской

 

губ.

 

Золотоношскаго

 

у.,

 

с.

 

Мутихъ,

 

раиенъ

 

14

 

февр.

 

у

д.

 

Сандепу.

3)

   

Протасовъ

 

Иванъ

 

изъ

 

Черниговской

 

губ.

 

Стародубскаго

 

у.,

с.

 

Демьяновкп,

 

ранен*

 

22

 

февр.

 

у

 

Мукдена.
4)

    

Чеповскій

 

Сергѣй

 

— ряд.

 

8

 

Восточно-Сиб.

 

полка,

 

изъ

 

Чер-
ниговской

 
губ.

  
и

 
у.,

 
с.

 
Ладиики,

 
раиенъ

 
23

 
февр.

 
у

 
Мукдена.
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5)

 

Лазарев*

 

Ѳедоръ,

 

ефр.

 

24

 

Вост.-Сиб.

 

полка

 

Черниговской
губ.

 

Нов.-Сѣверскаго

 

у.,

 

с.

 

Жадово.

 

ран.

 

15

 

февр.

 

у

 

д.

 

Сандепу.

Ь)

 

Ивантеевъ

 

Павел*,

 

стар.

 

унт.

 

оф.

 

139

 

Моршанскаго

 

полка

Черниговской

 

губ.

 

Суражскаго

 

у.,

 

с.

 

Куланъ,

 

ранен*

 

22

 

февр.

у

 

Мукдена.

7)

   

Дядичка

 

Емельянъ,

 

ряд.

 

139

 

Моршанскаго

 

п.

 

Черниговской
губ.,

 

Суражскаго

 

у.,

  

с.

  

Перелецъ,

  

ранен*

 

22

 

февр.

  

у

 

Мукдена.
8)

   

Шимченко

 

Акимъ,

 

ряд.

 

10

 

Вост.-Сиб.

 

полка,

 

Черниговской
губ.,

 

Глуховскаго

 

у.,

 

д.

 

Степаповки,

 

ранен*

   

18

 

февраля.

9)

   

Брит*

 

Карпъ,

 

ряд.

 

139

 

Моршанскаго

 

полка

 

Черниговской
губ.,

 

Суражскаго

 

у.,

 

с.

 

Антоновки,

 

ранен*

 

22

 

февр.

 

у

 

Мукдена.
10)

   

Кротов*

 

Александр*,

 

мл.

 

унт.

 

оф.

 

21

 

Вост.-Сиб.

 

полка

Черниговской

 

губ.,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

с.

 

Оачховичъ,

 

ранен*

17

 

февр.

 

у

 

Мукдена.

11)

   

Таратута

 

Егор*— 24

 

Вост.-Сиб.

 

полка

 

Черниговской

 

губ.,

Нов.-Сѣверскаго

 

у.,

 

с.

 

Голубовки,

 

ранен*

 

7

 

февр.

 

на

 

Далпн-

сконъ

 

неревалѣ.

12)

   

Лебедь

 

Ив.,

 

ст.

 

ун.-оф.

 

85

 

Выборгскаго

 

и.

 

Полтавской
губ.,

 

Константииоградскаго

 

у.,

 

д.

 

Ново-Богдановки,

 

ранен*

 

18

февр.

 

у

 

Мукдена.

13)

   

Лазысо

 

Игнат*,

 

млад,

 

упт.-оф.

 

137

 

Нѣжинскаго

 

полка,

Полтавской

 

губ.

  

Константииоградскаго

 

у.

 

м.

  

Кустолова.
14)

   

Кабишъ

 

Александр*

 

8

 

Томскаго

 

Сиб.

 

полка

 

контужен*

24

 

февраля.

15)

   

Кожух*

 

Аѳанасій— 24

 

Вост.-Сиб.

 

полка,

 

Черниговской
губ

 

Н

 

-Сѣвер.

 

у.

 

с.

 

Шептаков*,

 

ранен*

 

5

 

февр.

 

па

 

Далинском*
перевалѣ.

16)

   

Глущенко

 

Петр*,

 

ряд.

 

137

 

Нѣжипскаго

 

п.,

 

Полтавской
губ

   

Констант,

  

у.

 

с.

   

Климов™,

  

ранен*

 

22

 

фов.

  

у

 

Мукдена.

17)

   

Ковтунъ

 

Моисеи,

 

Полт.

 

губ.

 

Пирятипскаго

 

у.

 

с.

 

Фарбо-

вано,

  

ранен*

   

16

 

фов.

  

у

 

Мукдена.

18)

   

Пашутсъ

 

Дапіплъ,

 

стар,

 

унт.-офиц.

 

Полт.

 

губ.

 

Переяслав-

скаго

 

у.

  

м.

   

Березань.

И))

 

Черувков*

 

Емольяпъ,

 

ряд.

 

22

 

Вост.-Сиб.

 

п.

 

Полтавской

губ.

 

Хорольскаго

 

у.

 

с.

 

Ново-Ивановки,

 

ранен*

 

13

 

февр.

 

у

 

д.

Маидзизяіі.

20)

   

Карпенко

 

Савелій,

 

ефр.

 

35

 

Брянскаго

 

п.

 

Полтав.

 

губ-

Кременчугск.

  

у.

 

д.

 

Домитовки,

  

рзненъ

 

25

 

фев.

 

у

 

Мукдена.

21)

   

Колесников*

 

Сергѣй,

   

ефр.

   

138

   

Волхов,

  

п.,

    

Полтавской

губ

   

Констант

   

у.

 

д.

   

Павловки,

  

рапепъ

  

25

 

фен.

   

у

  

Мукдена.
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22)

   

Бопдаренко

 

Василій,

 

стар,

 

унт.-оф.

 

124

 

Воронежскаго

 

п.,

Полтавской

 

губ.

 

Золотоношск.

 

у.

 

с.

 

Олюзчена-Слободка,

 

ранен*

22

 

фев.

 

у

 

Мукдена.

23)

   

Раковскій

 

Ѳсодор*

 

Сафр.

 

33

 

Елецк.

 

п.,

 

Полтавск.

 

губ.

Золот.

 

у.,

 

раиенъ

 

у

 

Мукдена,

 

неврастеник*,

 

спрыгнувшій

 

на

 

ст.

Миргород*

 

и

 

прибывшій

 

в*

 

лазаретъ

 

на

 

2

 

день

 

пргѣзда

 

воинов*.

Объясняет*

 

свой

 

поступок*

 

головокруженіем*.

24)

   

Бурманъ

 

Гавріилъ,

 

ст.

 

унт.-оф.

 

145

 

Новочеркасска™

 

п.,

Чернигов,

 

губ.

 

Кролевецкаго

 

у.

 

с.

 

Мелвнн.

 

Катар*

 

кишекъ

 

и

хроническое

 

воспаленіе

 

яичника.

25)

   

Нуллеръ

 

Шоль

 

Моисеев*

 

(еврей)

 

ефр.

 

1 7

 

стрѣлков.

 

Рос-
сійскаго

 

п.,

 

Волынской

 

губ.

 

Дубенскаго

 

у.

 

м.

 

Козин*.

 

Сквозная
незажившая

 

рана

 

въ

 

лѣвый

 

лучезапястый

 

суставъ.

 

Раиенъ

 

у

Мукдена.
26)

   

Раковичъ

 

Иванъ

 

Дмитріевъ,

 

Стрѣлк.

 

8

 

Томскаго

 

полка,

Полтавск.

 

губ.

 

Хорольск.

 

у.

 

д.

 

Кравчепки.

 

Боленъ

 

воспаленіемъ

лѣваго

 

сѣдалищнаго

 

нерва.

27)

   

Ступка

 

Иваиъ

 

Тимоѳеевъ,

 

стар,

 

унт.-офиц.

 

216

 

пѣхот.

Инсарскаго

 

и.,

 

Полт.

 

губ.

 

Лохвицк.

 

у

 

с.

 

Постово-Мука.

 

Ранен*
подъ

 

Ляншинпу,

 

сквозная

 

зажившая

 

рана

 

лѣвой

 

половины

 

груди

с*

 

пораженіемъ

 

легких*.

28)

   

Коиовалеико

 

Ивапъ

 

Аѳанасіев*

 

35

 

Брянскаго

 

и.,

 

Полт.
губ.

 

Кремепчугск.

 

у.

 

с.

 

Погреби.

 

Ранен*

 

у

 

Мукдена,

 

контузія

гранатой

 

праваго

 

бока.

29)

   

Бугановъ

 

Карп*

 

Прокопіевъ,

 

Полт.

 

губ.

 

Лубепск.

 

у.

 

д.

Андрузской,

 

рядовой

 

52

 

Драгупскаго

 

Нѣжинскаго

 

и.,

 

ранен*

 

у

ст.

 

Ипкоу.

30)

   

Чулакъ

 

Никифоръ

 

Ѳедосѣевъ,

 

85

 

Выборгскаго

 

п.,

 

Полт.
губ.

 

Константиногр.

 

у.

 

с.

 

Колона

 

№

 

2-й.

 

Ранен*

 

шрашіельной

пулей

 

на

 

вылет*

 

через*

 

правый

 

плечевой

 

суставъ

 

въ

 

спину

 

на

Телинскомъ

 

перевалѣ.

31)

   

Задисеницъ

 

Наум*

 

Ив.

 

137

 

Ыѣжинскаго

 

а.,

 

Полт.

 

губ.

Константиногр

 

у.

 

с.

 

Дубовой-Гряды.

 

Ранен*

 

у

 

Мукдена,

 

пуле-

вая

 

рапа

 

въ

 

правое

 

плечо.

32)

   

Рябчук*

 

Григорій

 

Кондратьевъ,

 

Полт.

 

губ.

 

Зѣньковскаго

у.

 

с.

 

Батьковъ

 

стрѣл.

 

21

 

Вост.-Сибирск

 

п.,

 

старш.

 

унт.-офиц.
Ранен*

 

у

 

Мукдена

 

осколком*

 

шрапнели,

 

ушиб*

 

и

 

сведеніе

 

лѣваго

локтеваго

 

сустава.

33)

   

Страшков*

 

Ѳеодоръ

 

Федоров*,

 

рядов.

 

33

 

Елецкаго

 

п.,

Полтавск.

 

губ.

 

и

 

у.

 

д.

 

Ступки.

 

Огнестрѣлыіая

 

рана

 

обоих*

 

нред-

плечій
 

—

 
у

 
Мукдена.
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34)

 

Бѣктеръ

 

Федор*

 

Тарасов*,

 

12

 

Великолуцкаго

 

п.,

 

Полтав-
ской

 

губ.

 

Миргородскаго

 

у.

 

с.

 

Ново-Николаевкн.

 

Ранен*

 

у

 

Мук-
дена,

 

зажившая

 

сквозная

 

пулевая

 

рана

 

лѣваго

 

предплечія.

Сначала

 

прибыло

 

конной

 

подводой

 

19

 

воинов*,

 

а

 

на

 

другой

день

 

уже

 

поѣздомъ

 

Кіево-Ворон.

 

ж.

 

д.

 

и

 

остальные

 

Вымытые,
одѣтые

 

въ

 

свѣжеѳ

 

бѣлье

 

и

 

халаты,

 

воины

 

чувствуют*

 

себя

 

пре-

красно.

 

Каждый

 

изъ

 

них*

 

выбанился

 

и

 

прежде

 

всего

 

заявил*

желаніе

 

отговѣться.

 

Просьба

 

готовно

 

исполнена.

 

Нуждаются

 

сол-

даты

 

въ

 

газетахъ

 

и

 

невинныхъ

 

развлеченіяхъ.

 

как*

 

шашки,

 

лото

и

 

др.

 

дѣтскія

 

игры.

 

Пока

 

очень

 

рады

 

и

 

частым*

 

посѣщеніям*

многочисленной,

 

не

 

только

 

изъ

 

любопытства

 

посѣшающей.

 

но

 

и

благотворящей,

 

публики.

 

Пріѣзжала

 

г-жа

 

Фролова-Багрѣева

 

и

привезла

 

для

 

раненыхъ

 

30

 

восьмушекъ

 

чаю

 

н

 

30

 

ф.

 

сахару.

Изъ

 

др.

 

жертвователей

 

отмѣтимъ

 

г.

 

Дохмана— акварельные

 

порт-

реты

 

Государя

 

Императора

 

и

 

Государыни

 

Императрицы,

 

г.

 

Хмѣ-

левскаго—большой

 

фотографическій

 

портреть

 

Епископа

 

Іоанна,
г.

 

Фришбергъ— прислалъ

 

3

 

игры

 

шашекъ

 

и

 

письменныя

 

принад-

лежности,

 

г.

 

Тимченко-Рубан*

 

серебрянную

 

икону

 

св.

 

Николая'.

Но

 

особенно

 

трогательны

 

прпношенія

 

простых*

 

баб*

 

из*

 

окрест-

ных*

 

сел*

 

и

 

деревень.

 

С*

 

перваго

 

же

 

дня

 

прибытія

 

раненых*

они

 

обильно

 

несут*

 

„москаликамъ":

 

яйца,

 

пироги,

 

хлѣб*,

 

молоко

и

 

соленые

 

баклажаны

 

(памидоры).

Редакція

 

„Полтавскаго

 

Вѣстнпка"

 

ежедневно

 

отпускает*

 

на

могилу

 

№

 

своей

 

газеты

 

и

 

вчерашпія

 

№,№

 

др.

  

газет*.

Въ

 

воскресеніѳ,

 

24

 

апрѣля,

 

въ

 

1

 

ч.

 

40

 

м.

 

дня,

 

состоялось

освященіе

 

лазарета

 

на

 

Шведской

 

могилѣ.

 

Послѣ

 

Божественной

литургіи

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

Его

 

Преосвященство

 

Епископъ
Іоаннъ

 

прибылъ

 

на

 

Шведскую

 

могилу,

 

гдѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

прот.

Н.

 

Уралова,

 

свящ.

 

с.

 

Яковцовъ

 

А.

 

Заборскаго,

 

свящ.

 

могилы

о.

 

Ѳеодосія

 

Тройницкаго,

 

іеромонаха

 

Поликарпа,

 

а

 

также

 

нрото-

діакона

 

Д.

 

Гайдамакнна,

 

въ

 

главномъ

 

иомѣщенін

 

лазарета,

 

быв-

шей

 

одноклассной

 

школы,

 

совершил1*

 

полный

 

чин*

 

освященія

 

воды

с*

 

окропленіем*

 

палат*

 

св.

 

водою.

Послт-

 

провозглашепія

 

многолѣтія

 

Царствующему

 

Дому,

 

св.

Синоду,

 

всероссийскому

 

христолюбивому

 

воинству,

 

комитету

 

и

 

при-

зрѣваз:,:ым*,

 

владыка,

 

разоблачившись,

 

христосовался

 

с*

 

прибыв-
шими

 

во

 

второй

 

партіи

 

солдатами

 

(с*

 

первой

 

партіей

 

христосо-

вался

 

и

 

нривѣтствовал*

 

пріѣхавшихъ

 

21

 

февраля)

 

и,

 

иадѣвая

на

 

шею

 

каждому

 

тѣлъный

 

образок*,

 

одѣлял*

 

писанкой

 

и

 

кус-

ком*

 

артоса.
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Под*

 

стройное

 

пѣніе

 

хора

 

учеников*

 

церковно-учительской

Александро-Николаевской

 

школы,

 

стоя

 

все

 

время

 

па

 

ногах*,

благоговѣйно

 

молились

 

раненые

 

страдальцы.

 

Их*

 

теплыя

 

молитвы

были

 

раздѣлены

 

почти

 

полным*

 

составом*

 

комитета

 

и

 

достаточ-

ным*

 

количеством*

 

сторонней

 

публики,

 

спеціально

 

прибывшей

 

изъ

Полтавы

 

къ

 

скромному

 

торжеству.

 

Присутствовали

 

па

 

молебпѣ:

г-жа

 

А

 

Г.

 

Линеровская,

 

граф*

 

де-Бальманъ,

 

кн.

 

В.

 

П.

 

Мещер-
ский,

 

архнтекторъ

 

С.

 

В.

 

Носовъ,

 

завѣдующій

 

церковно-учительской

школой

 

В

 

П.

 

Овсіевскій,

 

докторъ

 

лазарета

 

К.

 

М.

 

Суворов*

 

и

 

друг.

Послѣ

 

молебна

 

больные

 

направились

 

въ

 

свою

 

столовую,

 

отдель-

ный

 

от*

 

спальни

 

домикъ,

 

гдѣ

 

трижды

 

пронѣвъ

 

„Христос*

 

воекресе"

и

 

молитву

 

Господню,

 

сѣлп

 

за

 

сытную

 

трапезу,

 

благословленную

Преосвященным*.

 

Здѣсь

 

же

 

собрались

 

и

 

почетные

 

гости.

 

Неко-

торые

 

изъ

 

пихъ,

 

соблазненные

 

заиахомь

 

варева,

 

съѣли

 

по

 

полной

тарелкѣ

 

вкуснаго

 

малороссійскаго

 

борща

 

съ

 

саломъ

 

и

 

бараниной,

оказав*

 

также

 

вниманіо

 

и

 

биткам*

 

с*

 

гречневой

 

кашей.

Одѣлавъ

 

нѣкоторыя

 

распоряженія

 

относительно

 

нолнаго

 

и

 

най-

лучшаго

 

благоустройства

 

столовой,

 

владыка,

 

уступая

 

просьбѣ

членов*

 

комитета,

 

пошел*

 

в*

 

квартиру

 

В.

 

П.

 

Овсіевскаго,

 

бывшій

Иларіоновскій

 

домнкъ,

 

гдѣ,

 

раздѣливъ

 

съ

 

заботлнвымъ

 

хозяииомъ

и

 

гостями

 

чашку

 

чаю,

  

в*

 

4-м*

 

часу

 

дня

 

отбыл*

 

в*

  

Полтаву.

В*

 

истекшій

 

день,

 

как*

 

п

 

въ

 

три

 

предыдущіе,

 

поступило

пѣсколько

 

ножортвованій

 

от*

 

Владыки

 

Іоанна:

 

пасхи,

 

чай,

 

сахар*

и

 

др.

 

снѣдь;

 

архитектора

 

Носова

 

табак*;

 

Рахубовской

 

и

 

Минь-
ковской

 

по

 

3

 

р.

  

деньгами.

Больные

 

бодры.

 

Благодаря

 

заботливому

 

уходу,

 

вниманію

 

коми-

тета,

 

и

 

врачебнаго

 

персонала,

 

здоровому

 

воздуху,

 

ппщѣ,

 

чистотѣ

и

 

удобству

 

помѣщенія,

 

чувствуют*

 

себя

 

въ

 

лазаретѣ

 

превосходно.

Они

 

ласково

 

разговариваютъ

 

съ

 

посетителями

 

и

 

много

 

разсказы-

ваютъ

 

о

 

войнѣ

 

и

 

своихъ

 

приключеніяхъ.

Особенно

 

интересны

 

двое:

 

етаршій

 

унтеръ-офицеръ

 

216

 

нѣхот-

иаго

 

Инсарскаго

 

полка

 

Иванъ

 

Ступка,

 

Лохвицкаго

 

у.

 

с.

 

Постово-
Муки;

 

он*

 

пмѣетъ

 

сквозную

 

пулевую

 

рапу

 

в*

 

лѣвой

 

половинѣ

груди

 

съ

 

пораженіем*

 

легкаго;

 

подобранъ

 

нослѣ

 

страшной

 

пере-

стрелки

 

у

 

Линіпаппу,

 

и

 

Никифоръ

 

Ѳедосѣевъ

 

Чулакъ,

 

рядовой

85

 

Выборгскаго

 

п.

 

раиенъ

 

шрапнельной

 

пулей

 

па

 

вылет*

 

въ

спину,

 

через*

 

правый

 

плечевой

 

сустав*,— на

 

Телинском*

 

пёре-
валѣ.

 

Оба

 

довольно

 

смышлены

 

и

 

правдиво

 

разсказывают*

 

свою

многострадальную

 

боевую

 

жизнь

 

в*

 

землянках*

 

и

 

на

 

передовых*

позиціях*
 

во

 
время

 
сражеиія.
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Подбитый

 

двумя

 

пулями.

 

Ступка

 

уналъ.

 

Желая

 

подобрать

 

то-

варища,

 

къ

 

нему

 

подбѣгаетъ

 

молодой

 

солдатъ

 

Дождь

 

нуль

 

устра-

шает*

 

Ступку;

 

он*

 

отсылает*

 

солдатика

 

назад*,

 

а

 

сам*

 

терпѣлчво

лежит*

 

за

 

холмом*,

 

выжидая

 

прекращеиія

 

трескотни

 

и

 

выслу-

шивая

 

адскій

 

концерт*

 

пуль,

 

ноющих*

 

па

 

і.ъ

 

головой.

 

Русскіе
ушли

 

далеко,

 

но

 

къ

 

счастью

 

опять

 

отбп.іп

 

японцев*

 

и

 

Ступка,
истекшій

 

кровью,

  

был*

 

подобран*.

А

 

вот*

 

другой

 

разсказ*.

 

Был*

 

первый

 

день

 

Рождественских*

святок*.

 

Позиціи

 

японцев*

 

упирались

 

въ

 

русскія,

 

такъ

 

что

 

быль
ясно

 

слышен*

 

разговор*.

 

На

 

вытыкавшагося

 

из*

 

окопов*

 

емѣль-

чака

 

сыпались

 

пули.

 

Но

 

вот*

 

из*

 

японскаго

 

ложемента

 

храбро

вылѣзли

 

2

 

солдатика,

 

они

 

замахали

 

шайками

 

в*

 

нашу

 

сторону.—

Стой,

 

ребята,

 

не

 

стрѣлять!

 

Поведем*

 

разговор*! — О*

 

нашей

траншеи

 

вышло

 

тоже

 

два

 

солдата

 

п

 

враги

 

сошлись. — У

 

вас*

праздник*?

 

—

 

Да!

 

—А

 

у

 

вас*'?

 

в*

 

свою

 

очередь

 

спросили

 

Рус-

скіе. — Многіе

 

празднуют*.

 

Не

 

будем*

 

стрѣлять

 

сегодня?—

Ладно!—Япошки

 

повеселѣли. —Водки

 

хотите!—Давай!

 

—Японцы
мигом*

 

принесли

 

водки,

 

угостили

 

наших*

 

и,

 

пожав*

 

на

 

прощанье

руку, — исчезли,

 

опять

 

въ

 

окопах*,

 

став*

 

врагами.

 

Другой

 

раз*

вылѣзло

 

5

 

солдат*

 

г.

 

звали

 

Русских*,

 

по

 

по

 

приказанію

 

ротнаго

за

 

нодметныя

 

письма

 

были

 

убиты

 

внезапным*

 

залпом*.

Спокойные

 

разсказы

 

Ивана

 

Тнмоѳеевича

 

прямо

 

умиляют*

 

Въ

них*

 

все

 

просто,

 

иѣт*

 

и

 

тѣни

 

лжи,

 

фразы

 

и

 

иапыщепнаго

 

сол-

датскаго

 

бахвальства.

 

Рыженькій,

 

сгорбленный,

 

ровным*

 

нріятнымъ

голосом*

 

спокойно

 

говорит*

 

Ступка

 

об*

 

ужасах*

 

смерти,

 

и

 

осо-

бенная

 

сила

 

русскаго

 

духа

 

свѣтптся

 

въ

 

его

 

добрых*,

 

лучистых*

глазах*,

 

а

 

на

 

прострѣленной

 

на

 

вылет*

 

груди

 

нѣт*

 

ни

 

одной

награды,

 

ни

 

одного

 

знака

 

отличія,

 

даже

 

заслуженным*

 

по

 

его

словам*

 

чипом*

 

заурядь-праиорщика

 

обошли

 

его.

—Некогда

 

было,

 

просто

 

об'ьясняет*

 

он*.

Вот*

 

тѣ

 

немногія

 

свѣдѣнія,

 

о

 

жизни

 

раненыхъ

 

въ

 

лазаретѣ

на

 

Шведской

 

могилѣ,

 

которыя

 

удалось

 

добыть

 

и

 

изложить

 

въ

этомъ

 

небольшемъ

 

очеркѣ.

Як.

 

Ураловъ.
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Среди

 

старыхъ

 

метрикъ.

(Изъ

 

лѣтописиыхъ

 

замѣтокъ).

Въ

 

прежнее,

 

давно

 

минувшее

 

время

 

метрическія

 

записи

велись

 

но

 

простымъ

 

тетрадямъ,

 

ежегоіно

 

выдаваемымъ

 

изъ

ближайшаго

 

духовнаго

 

Правленія

 

въ

 

ту

 

или

 

другую

 

церковь.

Такія

 

метрики

 

были

 

безъ

 

шнура

 

и

 

печати

 

Правленія

 

и

 

даже

безъ

 

подписи

 

„присутствующая"

 

въ

 

немъ;

 

онѣ

 

легко

 

сши-

вались

 

и

 

расшивались

 

мѣстнымъ

 

причтомъ

 

и,

 

какъ

 

важные

въ

 

церковно-практическомъ

 

отношеніи

 

документы,

 

носили

скорѣе

 

домашній,

 

нежели

 

строго-канцелярскій

 

характеръ.

По

 

всей

 

вѣроятности,

 

оттого

 

старыя

 

метрическія

 

тетрадки

въ

 

1827

 

году

 

разъ

 

навсегда

 

были

 

уже

 

замѣнены

 

формен-

ными

 

шнуровыми

 

книгами,

 

на

 

заглавпомъ

 

листѣ

 

которыхъ

время

 

отъ

 

времени

 

встрѣчались

 

категорическія

 

внуиіенія

причтамъ,

 

чтобы

 

„уписка"

 

(запись)

 

въ

 

метрики,

 

„но

 

симъ

указа

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода

 

1802

 

года

Мая

 

16

 

дня

 

(,)

 

ведена

 

была

 

но

 

псправлепіи

 

требы

 

заразъ

(сразу),

   

неотложно

  

(,)

 

подъ

 

отвѣтственность

 

за

 

унущеніе".

Нѣкоторыми

 

любопытными

 

частностями,

 

добытыми

 

нами

изъ

 

метрическаго

 

архива

 

одной

 

церкви

 

Лохвицкаго

 

„повита"

(уѣзда),

  

мы

 

и

 

намѣрены

 

теперь

  

подѣлиться

 

съ

 

читателями.

Прежде

 

всего,

 

записи

 

„о

 

раждатощнхея"

 

первой

 

четверти

прошлаго

 

вѣка

 

по

 

своей

 

формѣ

 

иѣсколько

 

отличаются

 

отъ

нынѣшнихъ.

 

Сначала

 

ндетъ

 

общая

 

для

 

обоего

 

пола

 

нуме-

рація,

 

потомъ

 

отличаются:

 

„число

 

(мѣсячное)

 

рожденія"

 

и

„у

 

кого

 

кто

 

родился",

 

далѣе,

 

„число

 

(мѣсячное)

 

крещенія"
и,

 

накопецъ,

 

въ

 

послѣдией

 

графѣ

 

говорится

 

о

 

томъ,

 

„кто

были

 

воспріемники" .

 

Самый

 

актъ

 

о

 

крощепіп

 

записывался,

напримѣръ,

 

такъ:

 

„помѣщицы

 

[-]

 

норутчицы..

 

или

 

тамъ,

номѣщицы

 

(-)

 

полковницы

 

у

 

крестьянина

 

NN

 

и

 

жены

 

его

 

X
родился...

 

и

 

т.

 

д.,

 

но

 

нослѣ

 

такого

 

стереотипнаго

 

начала

ненремѣиио

 

стояла

 

приписка:

 

„молитвовалъ

 

(,)

 

имя

 

нарекъ

и

 

крсщеніе

 

совершалъ

 

священнопамѣстпикъ''

 

),

 

не

 

то

 

—

иногда— „надзиратель

 

**)

  

священпикъ

 

такой-то.

*)

 

Такъ

 

обыкновенно

 

подписывались

 

священники,

 

уже.

 

получившіе
первую

 

награду

 

— набедреншікъ.

**)

 

„Надзирателями",

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

самого

 

вазванія,

 

были

 

тѣ

 

6ле.<-
ікаіішіе

 

къ

 

мѣстной

 

церкви

 

священники,

 

которые,

 

по

 

случаю

 

смерти

 

или

болѣзни

 

своего

 

собрата,

 

исправляли

 

всѣ

 

требы

 

въ

 

данномъ

 

приходѣ.

Авт.
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Слѣдуетъ

 

такзке

 

замѣтить,

 

что

 

ие

 

только

 

въ

 

первой,

 

но

и

 

въ

 

другихъ

 

частяхъ

 

метрической

 

книги

 

не

 

было

 

мѣсяч-

ныхъ

 

итоговъ,

 

а

 

одни

 

лишь

 

годовые,

 

въ

 

которыхъ

 

уже

 

изъ

общей

 

регистраціи

 

выдѣлялось

 

извѣстпое

 

число

 

душъ

 

или

лицъ

 

мужскаго

 

и

 

женскаго

 

пола.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

что

 

отсутствіе

 

въ

 

метрикахъ

 

мѣсячиыхъ

 

итоговъ

 

служило

большимъ

 

облегчепіемъ

 

для

 

стародавнихъ,

 

малограмотныхъ

дьячковъ

 

п

 

попомарей,

 

которые,

 

подписавшись

 

по

 

всѣмъ

правиламъ

 

искусства

 

лишь

 

всего-на-всего

 

три

 

раза

 

въ

 

кішгѣ,

съ

 

спокойной

 

совѣстыо

 

могли

 

отложить

 

перо

 

до

 

будущаго

года,

 

тогда

 

какъ,

 

при

 

мѣсячпыхъ

 

итогахъ,

 

имъ

 

приходилось

бы

 

съ

 

несомнѣннымъ

 

для

 

себя

 

огорченіемъ

 

подписываться

по

 

нѣсколько

 

разъ.

 

Вотъ

 

почему

 

старыя

 

метрики —-не

 

въ

примъръ

 

теперешнпмъ:

 

—

 

увы! —совсѣмъ

 

не

 

пестрятъ

 

фами-

ліями

 

дьячковъ

 

и

 

пономарей...

Затъмъ.

 

очень

 

недавно

 

минуло

 

еще

 

то

 

время,

 

когда

перестали

 

въ

 

метрикахъ

 

клеймить

 

родившихъ

 

дѣвушекъ,

измышляя

 

для

 

пихъ

 

такіе

 

термины,

 

какъ:

 

„бракоокрадован-

ная",

 

„покрытка"

 

и

 

т.

 

под.

 

Но

 

въ

 

доброе

 

старое

 

время

къ

 

этпмъ

 

несчастпымъ

 

паріямъ

 

духовенство,

 

видимо,

 

отно-

силось

 

мягче;

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

не

 

давало

 

ихъ

 

дѣтямъ

 

тѣхъ

монашескихъ

 

и

 

трудпыхъ

 

для

 

пропзношенія

 

пменъ,

 

которыя

въ

 

простонародѣ

 

такъ

 

жестоко

 

искажаются

 

и

 

весьма

 

нерѣдко

служатъ

 

лишь

 

поводомъ

 

къ

 

иасмѣшкамъ

 

и

 

глумлеиію

 

падъ

ихъ

 

носителями.

 

Правда,

 

родившихъ

 

дѣвушекъ

 

тогда

 

все-

таки

 

отмѣчали

 

въ

 

метрикахъ,

 

но — скромпо,

 

не

 

безъ

 

нѣко-

торой

 

застѣнчивости,

   

одпимъ

 

словомъ:

   

„скритая".

Переходя

 

далѣе.

 

къ

 

записямъ

 

„о

 

брачущихся"

 

первой

четверти

 

ирошлаго

 

столѣтія,

 

можно

 

указать,

 

пожалуй,

 

на

то,

 

что

 

въ

 

метрикахъ

 

нигдѣ

 

нѣтъ

 

упоминанія

 

о

 

лѣтахъ

жениха,

 

либо

 

нсвѣсты;

 

зато

 

во

 

всякомъ

 

актѣ,

 

совсѣмъ

ужъ

 

безъ

 

нужды,

 

а

 

лишь

 

въ

 

силу

 

традиціонпой

 

канце-

лярской

 

привычки,

 

volens

 

-

 

nolens

 

наталкиваешься

 

на

глубокомысленное

 

замѣчаніе

 

въ

 

томъ

 

родѣ,

 

что

 

„по

 

учп-

неніи

 

указнаго

 

обыска

 

и

 

по

 

впесеніи

 

онаго

 

въ

 

обыскную
книгу

 

обвѣнчаньг'

  

данныя

  

лица.

Что

 

же

 

касается

 

третьей

 

части

 

метрической

 

книги,

„о

 

умирающих!,",

 

то

 

она

 

по

 

своей

 

формѣ

 

совершенно

аналогична

 

съ

 

таковою

 

же

 

нашего

 

времени.

 

Но

 

злополучная

графа

 

„какого

 

болѣзнію

 

номеръ"

 

(упомянутый

 

въ

 

метрпкѣ

человѣкъ),

   
служащая

 
и

 
теперь

   
камнемъ

   
преткновенія

 
для
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приходскаго

 

духовенства,

 

представляетъ

 

собою

 

не

 

мало

любопытнаго.

 

Начать

 

съ

 

того,

 

что

 

тогда,

 

какъ,

 

впрочемъ,

и

 

теперь,

 

священники

 

были

 

некомпетентны

 

въ

 

опредѣленіи

причинъ

 

смерти

 

прихожанъ

 

и

 

отдѣлыва.шсь

 

въ

 

метрикахъ

ничего

 

незначущими

 

и

 

крайне

 

неопредѣленнымн

 

выражепі-
ями,

 

въ

 

родѣ

 

слѣдующихъ:

 

такой

 

то

 

умеръ

 

„но

 

болѣзни",

„отъ

 

приключившейся

 

болѣзнн,. ,

 

„по

 

непрерывной

 

болѣзни

отъ

 

рожденія",

 

„отъ

 

дѣтской

 

болѣзни",

 

отъ

 

приключившейся

въ

 

пути

 

болѣзнн", —

 

или— какъ

 

зачастую--„натуральною

смертно".

 

Въ

 

другихъ

 

случаяхъ

 

прибѣгали

 

къ

 

растяжимымъ

понятіямъ

 

о

 

причинѣ

 

смерти

 

и

 

писали,

 

напр.,

 

такъ:

 

NN
умеръ

 

„отъ

 

воспаленія

 

въ

 

груди",

 

„отъ

 

простуды",

 

„отъ

ломоты",

 

„отъ

 

колотья

 

въ

 

груди",

 

„отъ

 

опухоли

 

около

горла"

 

и

 

т.

 

д.

 

Случалось,

 

что

 

заполняли

 

графу

 

„какою

смертію

 

умеръ"

 

въ

 

чисто

 

простонародном'!,

 

духѣ

 

и

 

тогда,

какъ

 

значилось

 

въ

 

метрикѣ

 

тѣ

 

или

 

другіе

 

лица

 

отходили

въ

 

вѣчность:

 

„отъ

 

жабы

 

въгорлѣ",

 

„отъ

 

бышнхи"

 

(рожи),

„отъ

 

удушья"

 

(астмы),

 

„отъ

 

чирья

 

въ

 

горлѣ",

 

„отъ

 

кор-

чей",

 

„отъ

 

глнстовъ",

 

„отъ

 

болячки",

 

„отъ

 

жолтяницы",

„отъ

 

часто

 

нриключавшагося

 

маточнаго.

 

припадка"

 

и

 

т.

 

п.

Объ

 

ореографіп,

 

конечно,

 

и

 

говорить

 

нечего:

 

регистрация
умершихъ

 

„отъ

 

чахотки",

 

„отъ

 

кору",

 

„отъ

 

кашлю"

 

тутъ

встрѣчается

 

на

 

каждомъ

 

шагу.

 

Что

 

же

 

касается

 

самоубійцъ,
то

 

ихъ

 

отличали

 

такъ:

 

„утопъ"

 

и

 

непремѣино

 

добавляли
„нечаянно",

 

или:

 

„обвѣсился,

 

но

 

по

 

предписание

 

Лохвиц-
каго

 

Нижняго

 

Земскаго

 

Суда

 

удостоенъ

 

Хрнстіанскаго
погребенія.

На

 

послѣдней

 

страницѣ

 

метрической

 

тетради

 

имѣла

 

мѣсто

статистическая

 

вѣдомость,

 

вполнѣ

 

современная,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

приписки

 

подъ

 

итогомъ,

 

гдѣ

 

можно

 

было,

 

зачастую

вопреки

 

действительности,

 

прочитать,

 

что

 

„ирисоедивенныхъ

изъ

 

иновѣрцевъ

 

ни

 

мужеска,

 

ни

 

женска

 

пола

 

не

 

имѣется,

также

 

убитыхъ,

 

заколотыхъ,

 

утопшихъ,

 

пзмершихъ,

 

отъ

пожара

 

сгорѣвпшхъ

 

и

 

нечаянною

 

смертію

 

умершихъ

 

не

имѣется " .

Наконецъ,

 

раставаясь

 

съ

 

метриками

 

первой

 

четверти

прошлаго

 

вѣка,

 

небезъинтересно

 

заглянуть

 

еще

 

и

 

въ

 

одинъ

изъ

 

сороковыхъ

 

годовъ

 

тогоже

 

столѣтія,

 

а

 

именно:

 

1831-й,
когда

 

въ

 

чпслѣ

 

другпхъ

 

и

 

Лохвнцкій

 

уѣздъ

 

посѣтила

азіатская

 

гостья

 

—холера.

 

Въ

 

избранномъ

 

нами

 

приходѣ

смертность

 
отъ

 
холеры

 
началась

  
15-го

 
мая,

 
достигла

 
своей
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кульмииаціонной

 

точки

 

въ

 

іюлѣ

 

и

 

окончательно

 

прекратилась

13

 

августа.

 

Въ

 

течеиіе

 

этого

 

времени

 

умерло:

 

въ

 

возрастѣ

отъ

 

2-хъ

 

до

 

20

 

лѣтъ

 

11

 

лицъ,

 

отъ

 

21

 

года

 

до

 

30

 

лѣтъ — 7,

а

 

отъ

  

31

   

года

 

до

  

60

 

лѣтъ

  

22

 

лица.

I.

 

Гал —скій.

Протоіерей

 

И.

 

А.

 

Жерновой.
(Н

 

Е

 

К

 

Р

 

О

 

Л

 

О

 

Г

 

Ъ).

25

 

октября

 

1904-

 

года

 

въ

 

г.

 

Кобелякѣ

 

умеръ

 

отъ

 

кру-

познаго

 

восналеиія

 

легкихъ

 

одинъ

 

изъ

 

старѣйшихъ

 

священно-

служителей

 

г.

 

Кобелякъ,

 

заштатпый

 

нротоіерей

 

о.

 

Игнатій
Андреевичъ

 

Жерновой,

 

на

 

80

 

году

 

жизни

 

и

 

27

 

октября

соборне

 

былъ

 

иогребеиъ

 

на

 

городскомъ

 

кладбищѣ.

 

Хотя
смерть

 

его,

 

наступившая,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

предѣль-

номъ

 

возрастѣ

 

жизни

 

и

 

не

 

вызвала

 

острой

 

боли,

 

обычной
при

 

смерти

 

человѣка,

 

находящегося

 

въ

 

разцвѣтѣ

 

силъ

 

и

деятельности,

 

однако

 

она

 

причинила

 

виолнѣ

 

естественное

чувство

 

огорчснія

 

въ

 

сердцахъ

 

его

 

товарищей

 

и

 

всѣхъ

знающихъ

 

его

 

за

 

человѣка,

 

съ

 

честіго

 

и

 

достоинствомъ

 

иро-

шедшаго

 

свой

 

земной

 

путь,

 

за

 

пастыря

 

добраго,

 

всегда

радѣвшаго

 

объ

 

ннтересахъ

 

и

 

нравственномъ

 

преуснѣяиіи

своихъ

 

прнхожанъ

 

и

 

за

 

бывшаго

 

виднаго

 

общественнаго
дѣятеля .

Для

 

лучшей

 

иллюстраціп

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

почившаго

позволяю

 

себѣ

 

прежде

 

всего

 

ознакомить

 

читателей

 

съ

 

дан-

ными

 

формулярная

 

списка.

Покойный

 

о.

 

Пгнатій — сынъ

 

священника,

 

родился

 

въ

с.

 

Заоченскомъ,

 

Кобелякскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

1824

 

году.

 

Вос-
питывался

 

въ

 

Переяслалской

 

духовной

 

семипаріи,

 

которую

и

 

окончилъ

 

въ

 

1847

 

году

 

съ

 

званіемъ

 

студента.

 

Въ

 

1849
году

 

руконоложенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

с.

 

Медвѣдовки,

 

Константиноградскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

1852

 

году

по

 

прошенію

 

перемѣщеиъ

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Ливен-
скаго,

  
Кобелякскаго

 
уѣзда,

 
а

 
въ

 
1869

 
году — къ

 
Рождество-
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Богородичной

 

церкви

 

с.

 

Улиновкп

 

того

 

лее

 

уѣзда.

 

Въ

 

187

 

7

году

 

распорялсепіемъ

 

епархіальнаго

 

начальства

 

былъ

 

отко-

мандировать

 

во

 

время

 

Русско-Турецкой

 

войны

 

на

 

слулсбу

въ

 

воепно-временный

 

№

 

64

 

госпиталь

 

дѣйетвующеп

 

арміи,

 

а

 

въ

слѣдующемъ

 

1878

 

году,

 

по

 

окончаніи

 

войны,

 

по

 

прошенію

отчисленъ

 

къ

 

мѣсту

 

прелшяго

 

своего

 

слулгепія

 

въ

 

с.

 

Ули-

новку.

 

Въ

 

1885

 

году

 

по

 

прошенію

 

перемѣщепъ

 

къ

 

Успен-
ской

 

церкви

 

г.

 

Кобелякъ,

 

съ

 

назначеиіемъ

 

законоучителемъ

въ

 

мѣстную

 

Соборную

 

церковно-приходскую

 

школу.

 

Въ
слѣдующемъ

 

1886

 

году

 

утверлсденъ

 

законоучителемъ

 

ниж-

нихъ

 

чиновъ

 

4-й

 

батареи

 

9-й

 

артиллерійской

 

бригады.

 

Въ
1892

 

году

 

утвержденъ

 

законоучителемъ

 

Успенской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

г.

 

Кобелякъ,

 

а

 

въ

 

1900

 

году

 

уволенъ

за

 

іптатъ.

Съ

 

1862

 

по

 

1869

 

годъ

 

исполиялъ

 

обязанности

 

депутата

по

 

духовному

 

вѣдомству.

 

Въ

 

1881

 

году

 

избранъ

 

былъ

 

де-

путатом'!,

 

на

 

первый

 

епархіальный

 

съѣздъ.

 

— Въ

 

его

 

форму-

лярномъ

 

спискѣ

 

отмѣчеиы

 

случаи

 

обращенія,

 

при

 

его

 

со-

дѣйствіи

 

въ

 

Православіе

 

одной

 

еврейки

 

и

 

прпсоедііненія
чрезъ

 

св.

 

миропомазаніе

 

къ

 

Православно

 

одного

 

раскольника

и

 

двухъ

 

католиковъ.

Въ

 

1864

 

году,

 

т.

 

е.,

 

послѣ

 

17-ти

 

лѣтней

 

слуясбы,

 

ні-

гражденъ

 

набедренникомъ,

 

въ

 

1877

 

году — фіолетовой

 

ску-

фіей,

 

въ

 

1880

 

году

 

за

 

особые

 

труды

 

по

 

уходу

 

за

 

тифозными
больными

 

въ

 

военномъ

 

госпнталѣ

 

и

 

за

 

содѣйствіе

 

къ

 

ире-

кращенію

 

эпндеміи — камилавкой,

 

въ

 

1889

 

году

 

золоты.мъ

наперснымъ

 

крестомъ

 

п,

 

наконецъ,

 

въ

 

1895

 

году

 

за

 

без-

мездныя

 

занятія

 

съ

 

нижними

 

чипами

 

9-й

 

артиллерійской
бригады

 

по

 

Закону

 

Болгію

 

и

 

веденіе

 

духовно-нравственпыхъ

бесѣдъ

 

съ

 

ними,

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

нротоіерея,

 

а

 

въ

 

1902

 

г.

иагралсденъ

 

орденомъ

 

св.

  

Владиміра

 

4

  

степени.

Состоялъ

 

съ

 

1896

 

года

 

депутатомъ

 

отъ

 

городскаго

 

духо-

венства

 

въ

 

мѣстпой

 

городской

 

думѣ.

Имѣетъ

 

бронзовый

 

па

 

Владимірской

 

лентѣ

 

крестъ

 

въ

память

 

войны

 

1855 — 1856

 

г.

 

и

 

темно-бронзовую

 

медаль

па

 

Андрее-Георгіевской

 

лептѣ

 

въ

 

память

 

Русско-Турецкой

войны

  

187

 

7

 

—

 

1878

 

г.

Состоялъ

 

дѣйствительиымъ

 

члепомъ

 

православная

 

мпс-

сіонерскаго

 

общества

 

и

 

Св.-Макарьевскаго

 

братства.

Окончивъ

 

семинарію

 

съ

 

званіемъ

 

студента,

 

почнвшін,
хотя

 

и

 

выиуждепъ

 

былъ

 

лікть

 

въ

 

глухихъ

 

мѣстіхъ, -бЬдныхь
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интеллигентными

 

людьми,

 

но

 

не

 

переставалъ

 

заниматься

своимъ

 

какъ

 

общимъ,

 

такъ

 

и

 

спеціалыіымъ

 

самообразова-
піемъ,

 

удѣляя

 

на

 

выписку

 

книгъ

 

и

 

ліурналовъ

 

значительную

часть

 

изъ

 

своего

 

скромная

 

бюдлсета

 

сельскаго

 

священника,

въ

 

то

 

время

 

еще

 

семейная.

 

Насколько

 

намъ

 

пзвѣстно,

 

его

совѣтамп

 

и

 

указаніями

 

пользовались

 

многіе

 

изъ

 

товарищей,

встрѣчавшихъ

 

затрудпеніе

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

другнмъ

 

вонросамъ

своей

 

пасты])ской

 

и

 

служебной

 

практики.

 

Качествам!,

 

его

высокая

 

ума

 

отвѣчала

 

и

 

та

 

энергія

 

и

 

сила

 

воли,

 

съ

 

кото-

рыми

 

почнвшій

 

всегда

 

выходилъ

 

побѣдителемъ

 

изъ

 

затруд-

непіГі

 

во

 

время

 

своей

 

многолѣтией

 

и

 

многосторонней

 

пас-

тырской

 

и

 

общественной

 

дѣятельности.

 

По

 

природѣ

 

своей

впечатлительный,

 

покойный

 

о.

 

Игпатій

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

былъ

 

слишкомъ

 

устойчивъ

 

вт,

 

своихъ

 

убѣлсденіяхъ,

 

кото-

рыя

 

опт.

 

п

 

проводилъ

 

въ

 

лшзнь,

 

устуная

 

лишь

 

въ

 

тѣхъ

рѣдкпхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

сама

 

лшзнь

 

подъ

 

вліяніяхъ

 

тѣхъ

или

 

другихъ

 

лпцъ

 

и

 

вѣяній

 

текла

 

по

 

ипому

 

направленію.
II

 

въ

 

отпхъ

 

пемногихъ

 

случаяхъ

 

покойный

 

о.

 

Пгнатій

 

не

оставался

 

равнодушнымъ

 

зрптелемъ

 

событій,

 

совершающихся

предъ

 

нимъ,

 

а

 

принималъ

 

участіе

 

въ

 

устроеніи

 

общественной

жизни

 

на

 

началахъ

 

обновленія.

Я

 

разумѣю

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

событія

 

60-хъ

 

годовъ

прошлаго

 

столѣтія

 

изъ

 

временъ

 

царствованія

 

Императора
Александра

 

П-го,

 

когда

 

съ

 

освобоікденіемъ

 

крестьянъ

 

отъ

крѣпостноп

 

завпсимости,

 

съ

 

введеніемъ

 

новыхъ

 

судебныхъ

уставовъ,

 

земская

 

п

 

городского

 

самоуправленія,

 

лшзнь

 

по-

текла

 

но

 

ппому

 

руслу

 

п

 

застала

 

многихъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

и

 

иокойпаго

 

о.

 

Игнатія,

 

какъ-бы

 

на

 

расиутьи.

 

Объ

 

этихъ

событіяхъ

 

изъ

 

его

 

лшзпи

 

и

 

дѣятелыюсти

 

покойный

 

о.

 

Игна-
тій

 

въ

 

крулшѣ

 

своихъ

 

знакомыхъ

 

выразился

 

такимъ

 

обра-

зомъ:

 

„То

 

время

 

было

 

трудное

 

и

 

особеппо

 

трудное

 

для

свящешшковъ.

 

Ко

 

мнѣ,

 

какъ

 

священнику,

 

многіе

 

изъ

мопхъ

 

прихсиканъ

 

обращались

 

за

 

разъясненіемъ,

 

совѣтомъ.

Броя;еніе

 

въ

 

обществѣ

 

было

 

сильное

 

какъ

 

въ

 

нололштель-

номъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отрицательномъ

 

смыслѣ

 

и

 

нулшо

 

было

много

 

ума

 

и

 

такта,

 

чтобы

 

не

 

обострять

 

слишкомъ

 

уліъ

нанрял;епныхъ

 

отношенін

 

мелсду

 

различными

 

общественными

группами.

 

То

 

хорошее,

 

что

 

оповѣщеио

 

съ

 

высоты

 

престола,

не

 

сразу

 

укладывалось

 

въ

 

рамкн

 

личпаго

 

созерцанія,

 

вос-

питанная

 

въ

 

иныхъ

 

условіяхъ

 

ц

 

для

 

иного

 

уклада

 

лсизни.

Произошла
    

ломка

 
міросозерцанія,

 
лично

 
для

 
меня

 
не

 
лег-
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каго,

 

но

 

за

 

то

 

богатая

 

своими

 

гуманными

 

началами".

Эти

 

слова

 

покойная,

 

лично

 

нами

 

слышанный,

 

убѣждаютъ

насъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

и

 

ему,

 

съ

 

готовымъ

 

міросозерцаніемъ,
пришлось

 

уступить

 

новому

 

вѣянію,

 

новому

 

теченію

 

жизни

и

 

уступить

 

сознательно

 

на

 

пользу

 

ближняя

 

и

 

для

 

культур-

ная

 

развитія

 

народа.

Насколько

 

памъ

 

извѣстно

 

изъ

 

лично

 

слышанныхъ

 

раз-

сказовъ

 

покойнаго

 

о

 

его

 

пастырской

 

дѣятельности

 

до

 

войны

и

 

воспоминаній

 

лицъ,

 

знавшихъ

 

его

 

въ

 

то

 

время,

 

покойный

о.

 

Игнатій

 

и

 

въ

 

с.

 

Медведовкѣ,

 

Копстантиноградскаго

 

уѣзда,

проявилъ

 

особенную

 

ревность

 

и

 

заботу

 

о

 

блаяукрашепіи
храмовъ

 

Божіихъ.

 

Въ

 

одномъ

 

приходѣ

 

онъ

 

устроилъ

 

иконо-

стасъ,

 

въ

 

другомъ

 

обновилъ

 

церковь

 

снаружи,

 

въ

 

третьемъ

озаботился

 

устройствомъ

 

причтовыхъ

 

квартиръ

 

и

 

т.

  

д.

Пастырская

 

дѣятельность

 

почившаго,

 

слѣдовавшая

 

непо-

средственно

 

за

 

войной,

 

отличалась,

 

другой

 

выдающейся

чертой

 

—

 

церковно-учительствомъ.

 

Около

 

15-ти

 

послѣдпихъ

лѣтъ

 

своей

 

пастырской

 

деятельности

 

покойный

 

о.

 

Игпатій
трудился

 

на

 

поприщѣ

 

народнаго

 

образовапія,

 

удѣляя

 

этому

дѣлу,

 

пе

 

смотря

 

на

 

свои

 

преклонные

 

лѣта,

 

много

 

времени

и

 

труда.

 

Очевидно,

 

дѣло

 

образованія

 

народа

 

онъ

 

любилъ

 

и

попималъ

 

все

 

его

 

значепіе

 

для

 

церкви,

 

государства

 

и

общества.

Грустно

 

было

 

потерять

 

такого

 

товарища,

 

какимъ

 

былъ

почившій.

 

Умеръ

 

онъ

 

почти

 

бѣдпякомъ,

 

оставивши

 

своимъ

тремъ

 

внучатамъ

 

небольшой

 

домикъ

 

въ

 

городѣ,

 

какъ

результата

 

своихъ

 

многолѣтнпхъ

 

сбереженій.

Вѣчная

 

тебѣ

 

память,

 

дорогой

 

товарищъ

 

и

 

учитель!

 

За
все

 

то,

 

что

 

ты

 

сдѣлалъ

 

хорошаго

 

и

 

добраго

 

въ

 

своей

 

жизни,

молитвы

 

наши

 

у

 

престола

 

Всевышпяго

 

будутъ

 

только

 

скром-

пымъ

 

воздаяніемъ

 

тебѣ

 

за

 

твой

 

лшзненный

 

подвигъ.

д.

 

л.

 

п.
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*

I

ввященникъ

 

Ѳтефань

 

^Жатгенко.

21

 

Февраля

 

текущая

 

года

 

духовенство

 

П-го

 

благочинни-

ческаго

 

округа

 

Пол

 

т.

 

у.

 

понесло

 

незамѣнимую

 

утрату:

 

скон-

чался

 

духовникъ

 

округа

 

О.

 

Стефанъ

 

Матченко

 

Чинъ

 

погре-

бенія

 

совершали

 

девять

 

свящепниковъ

 

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

 

Іоан-

номъ

 

Поповымъ

 

Пришли

 

отдать

 

послѣднее

 

цѣлованіе

 

своему

любимому

 

пастырю

 

и

 

прихож,ане:

 

была

 

такая

 

масса

 

народу,

что

 

довольно

 

просторная

 

церковь

 

не

 

вмѣщала

 

всѣхъ,

 

и

 

мно-

гимъ

 

пришлось

 

стоять

 

па

 

паперти;

 

явились

 

также

 

на

 

похо-

роны

 

обыватели

 

другнхъ

 

селъ

 

п

 

хуторовъ.

Обыкновенно

 

<1е

 

га

 

■rtms

 

aut

 

b;-ii'.

 

ant

 

nihii,

 

но

 

мы

 

по-

стараемся

 

быть

 

безпристрастными

 

и

 

раскаліемъ

 

о

 

покойномъ

всю

 

правду —истину.

 

Родился

 

о.

 

Стефанъ

 

въ

 

1844

 

году

 

въ

с.

 

Калкаевѣ,

 

Хорольскаго

 

уѣздн,

 

въ

 

семьѣ

 

священника,

 

во-

спитывался

 

въ

 

Полтавской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

которую

окоичилъ

 

въ

 

1869

 

году.

 

Послѣ

 

того

 

былъ

 

опредѣленъ

 

пса-

ломщикомъ

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

своего

 

родного

 

села.

Въ

 

1872

 

году

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

священника

 

къ

 

Іоанно-

Богословской

 

церкви

 

с.

 

Мачехъ,

 

Полтавская

 

уѣзда.

 

Вотъ

 

съ

этого

 

времени

 

собственно

 

началась

 

видная

 

церковно-просвѣ-

тительная

 

дѣятельнбсть

 

о.

 

Матченко.

 

Нужно

 

сказать,

 

что

послѣдиій

 

былъ

 

человѣкъ

 

умный,

 

нервный,

 

на

 

внѣшнія

 

впе-

чатлѣнія

 

реагировалъ

 

быстро

 

и

 

сильно,

 

обладалъ

 

чуткимъ,

отзывчнвымъ

 

на

 

все

 

доброе

 

сердцемъ,

 

и

 

безбоязненно,

 

откры-

то

 

боролся

 

за

 

святую

 

правду —справедливость.

 

У

 

покойная

не

 

Лыло

 

зрѣиія

 

на

 

лица,

 

не

 

способенъ

 

онъ

 

былъ

 

дѣлать

 

ус-

тупокъ

 

сильпымъ

 

міра

 

сего,

 

и,

 

конечно,

 

много

 

пришлось

впечатлительному

 

О.

 

Стефану

 

перенести

 

обидъ,

 

непріятно-

стей

 

и

 

униженій.

 

Но

 

моральпо

 

боевая

 

натура,

 

любовь

 

къ

обездоленному

 

люду,

 

лселаігіе

 

помочь

 

ему

 

до

 

конца

 

дней

 

не

допустила

 

дорогого

 

сослуживца

 

ни

 

ослабѣть

 

духомъ,

 

ни

 

свер-
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путь

 

съ

 

права

 

го

 

пути.

 

Идея

 

Христа

 

страясдущаго

 

и

 

идея

Христа

 

иобѣдившаго

 

міръ

 

была

 

путеводнымъ

 

оЯнькомъ

 

въ

его

 

жизни,

 

она

 

его

 

іюддерлшвала

 

и

 

укрѣпляла,

 

опа

 

давала

силы

 

бороться

 

со

 

зломъ

 

и

 

неправдой

 

людской.

Живя

 

въ

 

мѣстечкѣ,

 

О.

 

Стефанъ

 

видѣлъ.

 

что

 

хуторяне

 

за

дальностью

 

разстоянія

 

не

 

посѣщаютъ

 

церкви,

 

не

 

пріобща-

готся

 

къ

 

культурной

 

лшзнн,

 

н

 

рѣшилъ

 

устроить

 

у

 

нихъ

храмъ,

 

чтобы,

 

какъ

 

весьма

 

удачно

 

выразился

 

о.

 

Ващенко,

вывести

 

ихъ

 

изъ

 

„тьмы

 

г.,:той,

 

тьмы

 

хуторской."

 

Закииѣла

работа.

 

Q.

 

Стефанъ

 

со

 

всей

 

своей

 

яіелѣзной

 

энергіей

 

при-

нялся

 

за

 

осуществленіе

 

своего

 

намѣренія.

 

Безъ

 

слезъ

 

не

могъ

 

онъ

 

вспомнить

 

этого

 

времени:

 

такъ

 

пришлось

 

ему

много

 

перелшть

 

тяжелыхъ

 

мннутъ,

 

перестрадать

 

и

 

выслу-

шать

 

незаслуженный

 

порицанія.

 

Противъ

 

і

 

него

 

нѣкоторыми

заинтересованными

 

личностями

 

были

 

пущены

 

въ

 

ходъ

 

влі-
яніе

 

власть

 

имущпхъ,

 

интриги

 

и

 

подкупъ.

 

Все-таки

 

недю-

лшпныц

 

умъ

 

этого

 

смѣлаго

 

бойца

 

выручилъ,

 

вышелъ

 

нашъ

пастырь

 

побѣдителемъ

 

и

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

х.-х.

 

Калаш-

никовы

 

для

 

устройства

 

сначала

 

временно-домовой

 

церкви.

Послулшлъ

 

тамъ

 

о.

 

Стефанъ

 

немного,

 

ознакомился

 

съ

 

сво-

ими

 

„парафіянами"

 

и,

 

заручившись

 

довѣріемъ

 

ихъ,

 

достигъ

заиовѣдной

 

цѣли:

 

соорудили

 

просторную

 

церковь,

 

иконостасъ

художественной

 

работы,

 

и

 

сталь

 

онъ

 

богобоязненно

 

совер-

шать

 

слулібу

 

Божію

 

и

 

научать

 

съ

 

церковной

 

каѳедры

 

истп-

намъ

 

христіанской

 

вѣры

 

н

 

жнзнп.

Въ

 

непродоллштельномъ

 

времени

 

около

 

церкви

 

толсе

 

за-

ботами

 

о.

 

Стефана

 

была

 

устроена

 

церковно-приходская

школа.

 

Мы,

 

сослулшвцы,

 

часто

 

заставали

 

покойная

 

съ

 

за-

ступомъ

 

въ

 

рукахъ,

 

а

 

то

 

и

 

съ

 

комомъ

 

глины

 

около

 

своего

любимая

 

дѣтища,

 

— школы;

 

онъ

 

не

 

стѣснялся,

 

когда

 

нужно

было,

 

черной

 

роботы,

 

и

 

помогалъ

 

крестьянамъ

 

г

 

словомъ

 

и

дѣломъ .

Помимо

 

плодотворная

 

труда

 

въ

 

дѣлѣ

 

пастырская

 

слу-

женія,

 

приснопамятный

 

о.

 

Стефанъ

 

проходилъ

 

должность

уѣзднаго

 

неблюдателя

 

церковныхъ

 

школъ

 

съ

 

1893

 

по

 

1896

годъ.

 

Тогда

 

наши

 

школы

 

только

 

начали

 

устраиваться,

 

нріо-

брѣтали

 
надлелеащую

 
физіономію,

 
были

 
еще

 
довольно

 
не-

устойчивы, а потому О. Стефанъ    въ    роли   наблюдателя и
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руководителя

 

школъ

 

былъ

 

очень

 

кстати,

 

принеся

   

не

   

малую

пользу.

„Въ

 

1898

 

году

 

году,"

 

сказано

 

въ

 

клировой

 

Вѣдомости

 

за

1903

 

годъ,

 

„съ

 

утверліденія

 

Преосвященнаго

 

Иларіоиа,

 

про-

ходилъ

 

должность

 

депутата

 

по

 

1900

 

годъ

 

и

 

вь

 

семь

 

году,

 

за

изворотливость

 

ума,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности."

Пишущему

 

эти

 

строки

 

знакома

 

дѣятельность

 

его,

 

какъ

духовнаго

 

слѣдователя.

 

Великое

 

и

 

сердечное

 

тебѣ

 

спасибо,
глубокоуважаемый

 

правдолюбецъ!

 

Ты

 

былъ

 

для

 

нась,

 

моло-

дыхъ

 

сослуживцевъ,

 

нравственной

 

поддержкой,

 

совѣтппкомъ

Кінезамѣнимымъ

 

товарищемъ;

 

слулшлъ

 

ты

 

не

 

двумъ

 

госпо-

дамъ,

 

а

 

одному,

 

и

 

тѣмъ

 

пользовался

 

среди

 

иасъ

 

заслужен-

нымъ

 

авторитетомъ.

 

Когда

 

его

 

уволили

 

отъ

 

доллшости

 

депу-

тата,

 

то

 

благочинническій

 

съѣздъ

 

духовенства

 

вторично

 

вы-

бралъ

 

его

 

нести

 

эти

 

обязанности.

 

Разумѣется,

 

не

 

вняли

 

та-

кому

 

якобы

 

самоуправію,

 

и

 

отвѣтомъ

 

былъ

 

выговоръ

 

духо-

венству.

Въ

 

1904

 

году

 

признательные

 

собраты

 

избрали

 

о.

 

Матченко

духовникомъ

 

по

 

благочинію,

 

въ

 

коей

 

доллшости

 

онъ

 

пробылъ

ло

 

своей

 

смерти,

 

послѣдовавшей

 

19

 

Февраля

 

въ

 

7

 

часовъ

 

утра.

Миръ

 

праху

 

твоему,

  

незабвенный

 

о.

 

Стефанъ!

С.

 

А.

  

I.
________

   

1

ОіЪІВІЕНЦ,

ВЪ

 

ЕІШІАЛЬНОМЪ

 

Ій|
СВЯТО-МШРЬЕВСШО

 

БРАТСТВА
(Мало-Иетровская

 

ул.

 

город,

 

домъ

 

рядомъ

 

съ

 

Токаревой)

Имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

въ

 

большомъ

 

выборѣ:

 

кресты,

 

иконы,

св.

 

облаченія,

 

предметы

 

церковной

 

утвари;

 

книги

 

Богослу-
жебный,

 

религіозно

 

нравственнаго

 

и

 

историческаго

 

содер-

жать,

 

учебники

 

и

 

пособія

 

для

 

церковныхъ

 

школъ.
■

 

d

Принимается

 

ремонтъ

 

церковныхъ

 

вещей.
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БОЛЬШОЕ

 

ПИСЧЕБУМАЖНЫЙ

 

МАГАЗИНЪ,
складъ

 

КОНТОРСКИХЪ

  

КНИГЪ,

   

канцелярскихъ,

   

учебныхъ

 

и

чертежныхъ

 

принадлежностей

ТОРГОВАГО

 

ДОМА

ш

Александр

 

о

 

в

 

спая

 

улица,

 

телеф.

 

№

 

40.

\

 

Поставка

  

для

  

учрежденій

 

и

 

школъ.

JiepBoe

 

россшфе

 

Страховое

 

0-во,

 

учр.

 

6ъ

 

3827,
Агентство

 

въ

 

г.

 

Полтавѣ

 

(Алеке.,

 

№

 

42).

Уполномочено

 

принимать

 

КЪ

 

ЗАСТРАХОВАНА

 

ОТЪ

 

ОГНЯ,

 

дома,

 

фаб-

рики,

 

домашнюю

 

движимость

 

сельско

 

-хозяйствен,

 

имущества

товары

 

н

 

т.

 

н.

 

СТРАХОВАНІЕ

 

ОТЪ

 

НЕСЧАСТНЫХЪ

 

СЛУЧАЕВЪ:

 

ра-

бочихъ

 

на

 

фабрикахъ,

 

коллективный

 

или

 

отдельный,

 

и

 

др.

 

лпцъ

а

 

также

 

пассажировъ

 

на

 

желѣзнодорожныхъ

 

и

 

воднныхъ

 

путяхъ

 

и

СТРАХОВАНІЕ

 

ЖИЗНИ:

 

на

 

случай

 

смерти,

 

на

 

дожитіе,

 

на

 

полученіе

рентъ

 

въ

 

разныхъ

 

комбннаці

 

нхъ.

Агенть

 

И.

 

Ж.

 

Фришбергъ.

НОНТОРА.

  

ТОРГОВОГО

 

ДОМА.

Т.

 

Фришбергъа
п

ІІРИНИМАЕТЪ

 

НА

 

СТРАХЪ

 

ОТЪ

 

ТИРАЖА

 

ІЮГАШЕНІЯ

1

 

Іюля

 

1905

 

г.

5°/о

 

выигр.

 

билеты

 

I

 

займа.

 

Обмѣнъ

 

вышедшихъ

билетовъ

 

въ

 

тиражъ

 

производится

 

конторой
на

 

мѣетѣ,
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ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЕЩИ

НА

 

ВЕСЬ

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

 

НРАЙ
САМЫЙ

 

БОЛЬШОЙ

 

МАГАЗИНЪ

I».

  

М.

   

Ф

 

О

 

Л

 

О

 

11

 

И

 

Н

 

1
ВЪ

 

КІЕВѢ,

Подолъ,

 

Александровская

 

улица,

 

ссбст.

 

домъ,

•ЦѢНЫ

 

ФАБРИЧНЫЯ

     

<*~

 

'
ПРЕЙСЪ-КУ РАНТЫ

 

БЕЗПЛАТНО.

М

 

А

 

Г

 

А

 

3

 

И

 

Н

 

Ъ

ЛОБАНОВАи Вг
па

 

Александровской

 

ул.,

 

въ

 

домѣ

   

Фришберга.

Постояно

 

болыноп

 

выборъ,

 

ЗОЛОТКХЪ,

 

СЕРЕБРЯНЫХЪ
и

  

БРИЛЛІАНТ.ОВЫХЪ

   

вещий,

   

карманныхъ,

 

столовыхъ,

стѣнныхъ

 

и

 

кабшіетныхъ

 

часовъ

ИКОНЫ

 

и

 

ЦЕРКОВНАЯ

 

УТВАРЬ,
а

 

также

 

мельхіоровыхъ

 

издѣлій

 

разныхъ

 

фабрикъ,

 

Ц'ЬНЫ
ФАВРИЧНЫЯ

 

съ

 

ручательствомъ

 

за

 

качество

  

товаровь

!

                                  

'

                  

.
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