
20-го

 

іюня 1

 

81

 

9

 

года.

......

Тгоедарсшнш

 

\

БИБЛИОТЕКА

СССР

Л

 

18-П.

ІМІШІМІІ

 

ЩІІШН.
ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНІЯ.

олово

къ

   

дѣтямъ,

 

по

   

случаю

  

Высочайшаго

   

внішанш

къ

   

женскимъ

   

церковночірнходскимъ

   

школамъ

Полтавской

 

епархіи.

Припошаху

 

ко

 

Іисусови

 

дѣтгі,

 

до

 

коснется

 

ихъ;

ученицы

 

же

 

прещаху

 

приносящимъ.

 

Видѣвъ

 

owe

Іисусъ,

 

негодова

 

гь

 

рече

 

имъ:

 

оставите

 

дѣтеіі

 

при-

ходите

 

ко

 

мнѣ

 

и

 

не

 

браните

 

гшъ,

 

тацѣхъ

 

бо

 

есть

царствіе

 

Боэюіе.

 

Аминь

 

ълаюлю

 

вамъ:

 

иже

 

аще

 

не

приметъ

 

царствія

 

Вожгя

 

яко

 

отроча,

 

не

 

имать

анитгс

 

въ

 

не.

 

М

 

объемъ

 

ихъ,

 

возлоэюь

 

руцѣ

 

на

 

нихъ,

благословляте

 

ихъ

 

(Map.

   

10,

   

13

    

16).

Дороги

 

для

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

эти

 

святыя

 

евангель-

скія

 

слова,—Господь

 

Іисусъ

 

всѣхъ

 

насъ

 

усыновилъ

Отцу

 

небесному,

 

всѣ

 

мы

 

Его

 

дѣти.

 

Но

 

особенно

 

доро-

ги

 

эти

 

слова

 

вашему

 

возрасту,

   

дѣтки

 

возлюбленныя.

Какъ

 

видите

 

изъ

 

приведенныхъ

 

словъ

 

Евангелія,

Господь

 

не

 

только

 

нринималъ

   

приводимыхъ

   

и

 

при-

носимыхъ

   

къ

    

Нему

    

дѣтей,

   

не

 

только

  

молитвенно
---------------------------------- *

*)

 

Сказано

 

21

 

мая

 

1899

 

года

 

въ

 

Полтавскомъ

 

каѳедральномъ

 

со.бдцѣ

на

 

Божественной

 

литургіи,

 

въ

 

присутсгвіп

 

четырехъ

 

сотенъ

 

воспитанницъ

церковно-нриходокихъ

   

школъ.
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благословлялъ

 

ихъ,

 

но

 

Онъ

 

лаская

 

обнималъ

 

ихъ.

 

За

что

 

же

 

онъ

 

такую

 

особенную

 

любовь

 

проявлялъ

 

къ

дѣтямъ?

 

Дѣти

 

малыя

 

слабы

 

тѣломъ

 

и

 

духомъ,

 

мало

у

 

нихъ

 

и

 

разума

 

умѣнія,

 

ничтожна

 

сила.

 

Что

 

же

 

унихъ

хорошаго?

Любятъ

 

дѣтокъ

 

за

 

ихъ

 

невинность — за

 

ихъ

 

искрен-

ность

 

и

 

простоту,

 

за

 

ихъ

 

чистоту

 

и

 

доброту.

 

У

 

неис-

порченныхъ

 

дѣтей

 

нѣтъ

 

привычки

 

и

 

исскуства

 

при-

творяться

 

и

 

лгать,— они

 

говорятъ

 

и

 

дѣлаютъ

 

такъ,

какъ

 

чувствуютъ.

 

Это

 

и

 

есть

 

искренность.

 

Говорятъ

и

 

дѣлаютъ

 

дѣти

 

обычно

 

такъ,

 

какъ

 

подсказываетъ

имъ

 

чистое

 

ихъ

 

естество,

 

а

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

придумы-

ваетъ

 

злая

 

хитрость.

 

Это

 

простота

 

дѣтеіі.

 

Мало

 

про-

живши

 

на

 

свѣтѣ,

 

дѣти

 

мало

 

видѣли

 

и

 

чувствовали

зла,

 

и

 

потому

 

они

 

сохраняютъ

 

свою

 

природную

 

чи-

стоту.

 

У

 

дѣтей

 

нѣтъ

 

враговъ,

 

они

 

готовы

 

всѣхъ

 

счи-

тать

 

друзьями,

 

готовы

 

дѣлать

 

всѣмъ

 

добро.

 

Когда

дѣти

 

въ

 

своей

 

послѣдующей

 

жизни,

 

при

 

полномъ

развитіи

 

у

 

нихъ

 

разума

 

и

 

опытности,

 

сохраняютъ

эти

 

черты,

 

то

 

изъ

 

нихъ

 

выходятъ

 

высокодобрые

люди.

 

Это

 

свойство

 

дѣтей

 

есть

 

Божій

 

даръ;

 

эти-

ми

 

чертами

 

дитя

 

чистое

 

наиболѣе

 

употребляется

тому

 

состоянію,

 

въ

 

какомъ

 

были

 

первые

 

люди

 

въ

раю

 

до

 

грѣхопаденія.

 

Сіе

 

то

 

почти

 

невинное

 

состои-

те

 

приближаешь

 

дѣтей

 

ко

 

Христу;

 

за

 

это

 

дѣти

 

нра-

вятся

 

взрослымъ,

 

и

 

взрослые

 

любятъ

 

ласкать

 

дѣтей.

—Старайтесь

 

же,

 

дѣтки

 

дорогія,

 

исполняя

 

Божьи

 

за-

повѣди,

 

сохранить

 

въ

 

себѣ

 

эти

 

драгоцѣнныя

 

черты,

чтобы

 

вамъ

 

быть

 

любезными

 

Господу

 

и

 

людямъ

 

и

тогда,

 

когда

 

придете

 

въ

 

совершенный

 

возрастъ

 

и

разумъ.

Для

 

нриближенія

 

дѣтей

 

ко

 

Христу,

 

чтобы

 

въ

 

своей

жизни

 

они

 

могли

 

знать

 

и

 

всегда

 

исполнять

 

Его

 

свя-

тую

 

волю,

 

имѣются

 

средства—Божьи

 

храмы

 

и

 

при

нихъ

 

школы.

  

Было

 

время,

 

когда

 

школъ

   

было

   

очень
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мало.

 

II

 

эти

 

немногія

 

школы

 

наполнялись

 

исключи-

тельно

 

мальчиками,

 

дѣвочекъ

 

въ

 

нихъ

 

почти

 

совсѣмъ

яе

 

бывало.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

для

 

дѣвочекъ

 

такъ-я?е,

 

какъ

и

 

для

 

мальчиковъ,

 

необходимо

 

знать

 

Божію

 

волю

 

и

книжное

 

ученіе.

 

Пресвятая

 

Дѣва

 

Марія,

 

святѣйшій

и

 

честнѣйшій

 

обпазецъ

 

для

 

всѣхъ

 

дѣвъ

 

и

 

женъ,

прошла

 

книяшое

 

ученіе

 

въ

 

школѣ

 

при

 

храмѣ

 

Іеру-

салимскомъ.

 

Посему

 

нынѣ

 

для

 

дѣвочекъ

 

устраива-

ются

 

при

 

храмахъ

 

нарочитыя

 

женекія

 

школы.

 

Въ

этихъ

 

школахъ

 

внушаются

 

дѣвочкамъ

 

„твердыя

 

на-

чала

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

привычки

 

къ

 

порядку

и

 

труду,

 

знаніе

 

церковнаго

 

Богослуя%енія

 

и

 

любовь

къ

 

пѣнію"

 

(слова

 

Височайшаго

 

рескрипта).

 

Въ

 

нашей

епархіи,

 

неустанными

 

заботами

 

Преосвященнѣйшаго

Владыки

 

Епископа

 

Иларіона,

 

женскія

 

школы

 

насая?-

дены,

 

благоустроены

 

раньше

 

другихъ

 

мѣстъ.

 

Это

 

ви-

дитъ

 

благочествивѣйшій

 

Госудагь

 

Импегатогъ

 

и

 

нынѣ

въ

 

своемъ

 

рескриптѣ

 

(отъ

 

6

 

мая

 

1899

 

г.)

 

или

 

письмѣ

на

 

имя

 

нашего

 

Преосвященнаго

 

Владыки

 

выражаетъ

дѣ.ту

 

яаднскихъ

 

школъ

 

свое

 

всемилостивѣйшее

 

вни-

маніе

 

и

 

совершенное

 

одоСреніе.

Такъ

 

заботятся

 

о

 

васъ,

 

отроковицы,

 

лоібве-обиль-

нѣйшій

 

нашъ

 

Государь —отецъ

 

съ

 

его

 

ближайшимъ

совѣтникомъ

 

тезоименитымъ

 

нынѣ

 

болярипомъ

 

Кон-

стантнномъ;

 

заботится

 

и

 

нашъ

 

маститый

 

Архипастырь

глубокочтимый

 

Владыка

 

Иларіонъ.

 

Крѣпко

 

запечат-

лѣйте

 

это

 

въ

 

тайникахъ

 

вашего

 

благодарнаго

 

сердца.

Въ

 

нынѣшній

 

знаменательный

 

для

 

васъ

 

день,

 

въ

благодарность

 

высокимъ

 

Попечителямъ,

 

усердно

 

помо-

литесь

 

Господу

 

объ

 

ихъ

 

драгопвнномъ

 

здравіи

 

и

 

долго-

денствіи.

 

Сге

 

будешь

 

добро

 

и

 

прілпшо

 

предъ

 

Спасителемъ

иашгшъ

 

Богомъ

 

(1

 

Тим.

 

2,

 

1—4).

Ѵвлщеншічб

 

Jycm.

  

Ольшевпсій.
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Праздникъ

   

женскихъ

   

церковно-нриходскихъ

школь

 

въ

 

г.

 

Лолтавѣ,

 

21

 

мая

 

1899

 

года.

Сего

 

года

 

11-го

 

числа

 

мѣсяца

 

мая,

 

въ

 

день

 

священной

памяти

 

славянскихъ

 

первоучителей

 

братьевъ

 

св.

 

Меѳодія

 

и

Кирилла,

 

въ

 

городѣ

 

Полтавѣ

 

полученъ

 

Высочдйшій

 

рес-

криптъ,

 

многознаменательный

 

для

 

дѣла

 

женскихъ

 

церковно-

прпходскихъ

 

шісолъ.

 

Высочдйшій

 

рескринтъ

 

этотъ,

 

или,

выражаясь

 

по

 

обычному,

 

Всемилостивейшее

 

Государя

 

Импе-

ратора,

 

за

 

Собственноручного

 

Его

 

Величества

 

подписью,

письмо,

 

обращенъ

 

къ

 

нашему

 

ІІреосвященнѣйшему

 

Владыкѣ

Иларіону,

 

Епископу

 

Полтавскому

 

и

 

Переяславскому.

 

Въ

сисьмѣ

 

этомъ

 

буквально

  

сказано

 

следующее:

«

 

Преосвященный

 

Еписпопъ

Полтавскій

 

Илиріопъ .

Доброе

 

восгиитаніе

 

крестьянскихъ

 

дѣвочекъ

 

для

 

се-

мейнаго

 

быта

 

Я

 

считалъ

 

всегда

 

за

 

одпу

 

изъ

 

главпыхъ

задачъ

 

начальнаго

 

обученія.

 

Великая

 

будетъ

 

польза

для

 

народа,

 

когда

 

будущія

 

я^ены

 

и

 

матери

 

крестьянъ

вынесутъ

 

изъ

 

школы

 

въ

 

семью

 

свою

 

твердыя

 

начала

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

привычку

 

къ

 

порядку

 

и

 

тру-

ду,

 

знаніе

 

церковнаго

 

богослул^енія

 

и

 

любовь

 

къ

 

пѣ-

нію;

 

а

 

тѣ

 

изъ

 

нихъ,

 

кои

 

сами

 

стаиутъ

 

учительницами,

устроятъ

 

такое

 

л*е

 

обученіе

 

для

 

слѣдующихъ

 

поко-

лѣніп.

 

Къ

 

этому

 

великому

 

дѣлу

 

призвапа

 

преимуще-

ственно

 

церковная

 

школа,

 

и

 

потому

 

Мнѣ

 

пріятпо

изъявить

 

вамъ

 

Мою

 

признательность

 

за

 

особливое

попеченіе,

 

которое

 

прилагаете

 

вы

 

въ

 

Полтавской

епархіи

 

къ

 

этому

 

великому

 

и

 

важному

 

для

 

Россіи

дѣлу.

Поручая

 

Себя

 

молитвамъ

 

вашимъ,

 

пребываю

 

къ

вамъ

 

благосклонный.

На

 

подлииномъ

 

Собственною

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

рукою

надписано:

                                                                            

„

НИКОЛАИ.
Въ

 

Царскомъ

 

Селѣ

бзіая

 

1899

 

года..
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Драгоцѣнно

   

каждое

 

слово,

 

каждая

 

мысль

 

этого

 

рескрипта.

Какъ

 

извѣстно,

 

до

 

послѣдняго

 

времени

 

обученіс

 

дѣвочекъ

в і)

 

сельскпхъ

 

школахъ

 

почти

 

отсутствовало:

 

въ

 

наличныхъ

школахъ

 

во

 

многпхъ

 

епархіяхь

 

обучались

 

одни

 

мальчики,

 

и

дѣвочки

 

въ

 

нихъ

 

были

 

почти

 

какъ

 

исоюченіе.

 

И

 

вотъ.

 

съ

высоты

 

царскаго

 

Престола

 

рѣшительно,

 

какъ

 

твердое

 

убѣж-

деніе,

 

высказывается

 

великая

 

мысль:

 

«доброе

 

воспнтаніе

крестьянскихъ

 

дывочекъ

 

для

 

семейнаго

 

быта

 

Я

 

считалъ

 

всег-

да

 

за

 

одну

 

изъ

 

главпыхъ

 

задачъ

 

начальнаго

 

обученія".

Этими

 

словами

 

твердо

 

и

 

навсегда

 

опредѣляется

 

самостоятель-

ное

 

положеніе

 

всѣхъ

 

существующих!)

 

и

 

будущихъ

 

нашихъ

начальныхъ

 

женскихъ

 

школь.

 

Далѣе.

 

Въ

 

начальномъ

 

обу-

ченіи

 

осноной

 

цѣлію

 

признаетъ

 

рескриптъ

 

не

 

исключи-

тельное

 

развптіе

 

ума,

 

не

 

стремительные

 

порывы

 

къ

 

расши-

ренно

 

познаній.

 

которыми

 

такъ

 

ознаменовали

 

себя

 

системы

начальнаго

 

обученія

 

у

 

насъ

 

въ

 

теченіп

 

60-хъ

 

п

 

70-хъ

 

годовъ,

но

 

основной

 

цѣлію

 

признается

 

именно

 

доброе

 

воспитапіе.

При

 

воспитаніи

 

н

 

соединенномъ

 

съ

 

нимъ

 

обученіп

 

имѣется

въ

 

виду

 

опять

 

поставить,

 

такимъ

 

образомъ,

 

на

 

первомъ

планѣ

 

но

 

столько

 

ирактпческія

 

цѣли

 

для

 

техническихъ

 

про-

изводствъ,

 

сколько

 

самую

 

основу

 

всего

 

доброго

 

въ

 

яшзни—■

именно

 

семейный

 

бытъ.

 

Однако

 

рескриптъ

 

не

 

отвергаетъ

заботы

 

и

 

о

 

практически

 

полезномь

 

въ

 

дѣлѣ

 

начальнаго

 

обу-

ченія.

 

„Великая

 

будетъ

 

польза

 

для

 

народа,

 

говорится

 

въ

рескриптѣ,

 

когда

 

будущія

 

ясены

 

и

 

матери

 

крестьянъ

 

выне-

сутъ

 

изъ

 

школы

 

въ

 

семью

 

свою

 

твердый

 

начала

 

вѣры

 

и

нравственности,

 

привычку

 

къ

 

порядку

 

и

 

труду,

 

знаніе

 

цер-

ковнаго

 

богослуженія

 

и

 

любовь

 

къ

 

пѣнію".

 

Во

 

пстинну,

 

не

даетъ

 

пользы

 

одно

 

техническое

 

обученіе

 

безъ

 

добраго

 

вос-

пйтанія;

 

доброе

 

же

 

христіанское

 

воспптаніе

 

есть

 

вѣрнѣишіи

залогъ

 

и

 

всякаго

 

матеріальнаго

 

преспѣянія.

 

Непреложно

слово

 

нашего

 

Спасителя

 

и

 

Господа:

 

ищите

 

прежде

 

цар-

ствіл

 

Вожія

 

и

 

правды

 

его,

 

и

 

сія

 

вся^

 

т.

 

е.

 

житейскія

блага,

 

ирилооюатся

 

вамъ

 

(Матѳ.

 

6,

 

33).

Для

 

достиженія

 

указанной

 

цѣли

 

добраго

 

воспитанія

   

Вы-
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сочаишій

 

рескриптъ

 

въ

   

приведенныхъ

   

словахъ

   

совершенно

прямо

 

и

 

ясно

 

опредѣляетъ

 

надлежащія

 

средства.

   

Эти

   

сред-

ства

 

суть:

   

„твердыя

    

начала

 

вѣры

   

и

 

нравственности,

   

при-

вычка

 

кь

  

порядку

 

и

 

труду,

 

знаніе

 

церковнаго

   

богослуасенін

и

 

любовь

 

къ

 

пѣнію".

  

Действительно,

  

школьное

   

дѣло

 

незы-

блемо

 

можно

 

построить

 

только

 

на

 

началахъ

 

порядка

 

и

 

тру-

да.

   

Яснополянская

    

система

 

школьныхъ

    

безпорядковь,

    

въ

педагогическихъ

    

опытахъ

   

графа

 

Льва

   

Толстого,

   

и

    

другія

подобныя

    

ей

 

системы

    

не

   

обезпечиваеть

    

намь

    

здороваго,

добраго

 

развитія

 

дѣтей.

   

При

 

этомъ

 

здоровое

 

школьное

 

обу-

ченіе

 

не

 

можетъ

 

быть

   

и

 

забавой,

   

какъ

    

хотѣли

    

свести

 

къ

этому

  

воспитательное

 

дѣло

 

многіе

 

изъ

 

педагоговъ

 

новѣйша-

го

  

времени.

   

Правильное

    

школьное

 

занятіе

   

есть

 

посильный

и

 

разумный,

    

всякими

    

средствами

    

облегчаемый,

  

трудъ,

  

но

не

 

забава.

  

А

 

чтобы

 

норядокъ

   

и

 

трудъ

    

вообще

 

были

     

пол-

нымъ

 

достояніемъ

 

духа

    

дѣтей,

  

необходимо

   

частымъ

  

повто-

ре

 

ііемъ

 

въ

 

школѣ

 

пріучить

 

ихъ

 

кь

 

этому,

 

необходимо

 

создать

у

 

нихъ

 

привычку

 

къ

  

порядку

 

и

 

труду.

 

Только

  

при

 

іюрядкѣ

и

 

трудѣ

 

можно

 

утвердить

 

въ

 

дѣтскихъ

 

душахъ

 

необходимые

для

 

нихъ

 

начала

   

вѣры

   

и

   

нравственности.

 

Эти

   

начала

проясняютъ

 

намъ

 

то,

  

какъ

 

вѣровать

 

и

   

какъ

 

жить.

  

Эти

 

на-

чала

 

суть

 

самое

 

дорогое

 

для

 

народной

 

души

 

и

 

самое

  

необ-

ходимое

 

для

 

жизни, — ихъ

 

жаждетъ

  

неиспорченная

 

народная

душа.

  

Лучшимъ

  

воплощеніемъ

 

началъ

 

вѣры

 

и

   

нравственно-

сти,

 

обнаруживающимъ

 

и

   

сокровеннѣйшія

 

движенія

 

нашего

сердца,

 

всегда

   

было

   

и

 

есть

   

церковное

   

богослуженье .

 

Но

чтобы

   

вполнѣ

 

цѣнпть

 

богослуженіе

   

и

 

надлежаще

    

участво-

вать

 

въ

   

немъ,

 

нужно

 

такь

    

знать

 

его,

  

чтобы

    

сдѣлать

    

его

роднымъ

 

для

   

себя.

 

А

   

для

 

этого

 

нужно

 

начинать

   

изученіе

его

 

не

 

въ

 

зрѣломъ

  

возрастѣ,

  

какъ

 

то

  

полагаютъ

 

нѣкоторые

педагоги,

  

а

 

изъ

 

дѣтства

 

въ

 

начальной

   

школѣ.

   

Нослѣ

   

зна-

нія

 

поставлена

 

въ

 

Высочайшемъ

 

рескр и птѣ

 

любовь

 

КЪ

 

ПѢНІІО.

Прежде

 

всего

 

пѣніе

 

есть

 

существеннѣйшее

 

восполненіе

 

дѣлу

изученія

   

богослуженія.

 

Затѣмъ,

  

пѣніе,

    

столь

    

родственное

нашбй

 
славянской

 
душѣ,

   
есть

 
благороднѣйшее

 
и

 
самое

 
до-
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стуиное

 

народу

 

изь

 

всѣхъ

 

нзящныхъ

 

искуствъ.

 

Въ

 

себѣ

иѣніе

 

носитъ

 

источниісъ

 

и

 

высшчго

 

духовнаго,

 

и

 

нравствен-

наго,

 

и

 

эстетическаго

 

удовлетворенія.

 

Потому

 

то

 

доброе

пѣніе

 

дѣйствителыю

 

есть

 

душа

 

доброй

 

школы,

 

и

 

оно

 

не-

премѣнно

 

должно

 

быть

 

однимъ

 

изъ

 

основныхъ

 

средствъ

 

въ

дѣлѣ

 

начальнаго

  

воспитанія.

Всѣ

 

показанныя

 

начала

 

воспитанія

 

ісрестьянскія

 

дѣвочки,

по

 

словамъ

 

рескрипта,

 

какъ

 

„будущія

 

жены

 

и

 

матери

крестьянь,

 

вынесутъ

 

изъ

 

школы

 

въ

 

семью

 

свою;

 

а

 

тѣ

 

изъ

нихъ,

 

кои

 

сами

 

стануть

 

учительницами,

 

устроятъ

 

такое

же

 

обученіе

 

для

 

слѣдующихъ

 

поісолѣіші" .

 

Въ

 

этихъ

 

сло-

ВысочАЙШАаго

 

рескрипта

 

предусмотрительно

 

намѣчается

 

ко-

нечная

 

цѣль

 

школьнаго

 

обученія

 

дѣвочекъ:

 

онѣ

 

не

 

только

сами

 

веспринимають

 

добрыя

 

начала,

 

но

 

онѣ

 

же

 

являются

надежнѣйшимъ

 

проводннкомъ

 

этихъ

 

началъ

 

въ

 

жизнь

 

въ

качествѣ

 

женъ,

 

матерей

 

и

 

учительницъ.

 

Ы

 

дѣйствителыш,

эту

 

миссію

 

выполнять

 

дѣвочки

 

и

 

женщины

 

такт»;

 

какъ

 

не-

смогутъ

 

сдѣлать

 

этого

 

мальчики

 

и

 

мужчины.

 

Дѣвочка

 

школь-

ница,

 

а

 

также

 

и

 

вышедшая

 

изъ

 

школы,

 

почти

 

всегда

 

нахо-.

дится

 

дома

 

при

 

семьѣ,

 

гдѣ

 

няньчитъ

 

младшихъ

 

братьевъ

 

и

сестеръ.

 

Ставши

 

возрастной,

 

она

 

продолжаете

 

тотъ

 

же

уходъ

 

по

 

большей

 

части

 

за

 

родными

 

дѣтьми.

 

Здѣсь

 

по

 

не-

обходимости

 

самою

 

сплою

 

вещей

 

она

 

является

 

руководитель-

ницей

 

и

 

наставницей

 

для

 

младшихъ,

 

здѣсь

 

само

 

собою

 

она

внушитъ

 

и

 

передастъ

 

младшнмъ

 

то

 

доброе,

 

что

 

она

 

сама

вынесла

 

изъ

 

школы.

 

Если

 

она

 

становится

 

учительницей,

 

то

она

 

совершеннѣйшимъ

 

образомъ

 

исполняетъ

 

это

 

дѣло,

 

какъ

дѣло

 

прямое,

 

родное,

 

кровное.

 

Посему

 

то

 

глубоко

 

справед-

ливо

 

Архипастырь,

 

насадитель

 

нашнхъ

 

женскихъ

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ,

 

церковно

 

обученную

 

женщину

 

называетъ

„естественною

 

учительницей

 

народа"

 

(Еп.

 

Иларіонъ).

 

Нель-

зя

 

этого

 

сказать

 

о

 

мальчикахъ

 

и

 

мужчинахъ

 

крестьянскихъ

сеыействъ,

 

трудъ

 

которыхъ

 

обыкновенно

 

сосредоточивается

внѣ

 

дома.— въ

 

полѣ

 

или

 

на

 

отхоясихъ

 

промыслахъ.

 

Грамот-

ность

 

и

 

данные

   

школой

 

добрые

   

новыки

   

перенимаются

    

въ
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семьѣ

 

обычно

 

не

 

столько

 

отъ

 

обученных ь

 

мальчпковъ,

 

сколь-

ко

 

отъ

 

Еоспитанныхъ

 

дѣвочекъ.

Какой

 

же

 

образецъ

 

изъ

 

существующпхъ

 

начальныхъшколъ

наилучшимъ

 

образомь

 

можетъ

 

выполнить

 

дѣло

 

по

 

воспитанно

дочерей

 

народа,

   

и

  

тѣмъ

 

самымъ — по

 

воспитанію

 

самаію

 

на-

рода?

 

Высочапшій

 

рескриптъ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

даетъ

 

такой

отвѣтъ:

   

„къ

 

этому

 

великому

 

дѣлу

  

призвана

   

преимуществен-

но

 

церковная

 

гиісола".

  

Да

  

и

  

кому

 

же

  

подобает ь

   

учить

 

на-

родъ

  

основамъ

    

вѣры

    

и

  

нравственности,

    

кто

    

научитъ

   

его

знать

 

богослуженіе

   

и

    

любить

    

пѣніе,

  

какъ

    

не

   

служители

алтаря

 

и

 

церкви,

   

призываемые

 

кь

  

сему

 

дѣлу

 

самымъ

 

своимъ

званіемъ?

 

Это

  

есть

  

прямая

  

задача

 

церкви,

  

это

   

необходимое

средство

  

Церкви

  

по

  

исполненію

  

ею

   

долга

 

катихизаціи

  

или

оглашенія

  

вь

  

нѣрѣ.

  

А

 

затѣмь,

  

можно-ли

 

огдѣлпть

 

отъ

 

эрой

науки

    

о

   

вѣрѣ

    

и

  

богослуженіп

  

обученіе

   

грамотѣ,

   

паученіе

порядку

  

п

  

труду,

  

необходимое

   

развитіе

    

ума?

  

Воспптаніе

  

и

обученіе

  

на

  

первыхъ

  

свопхъ

  

ступеняхъ

  

совершенно

   

неотдѣ-

лимы

  

одно

 

отъ

 

другого,

  

ибо

  

воспитывать

 

ложно

 

только

 

по.

средством ь

 

обученія.

  

и

 

е'ѣ

 

другой

 

стороны —не

 

можетъ

 

быть

обученія

  

безъ

   

воспитывающаго

  

вліянія.

   

И

   

потому,

   

на

  

кого

возлагается

 

обязанность

 

религіозно-нравственно

 

воспитывать

народъ,

  

тоть

 

пмѣетъ

 

долгъ

 

принять

 

на

  

себя

 

п

 

дѣло

  

началь-

наго

  

обученія

 

того

 

же

  

народа.

  

Такъ

    

церковное

    

воспптаніе

принимает!,

    

болѣе

 

широкій

   

характеръ

    

просвѣщенія.

   

Вотъ

почему

  

церковная

  

школа,

   

при

  

выполненіи

  

своей

 

релшіозио-

нравственной

 

задачи

    

принимающая

 

на

    

себя

 

дѣло

    

вообще

начальнаго

 

обученія,

  

этимъ

   

самымъ

   

исполняете

 

свое

    

соб-

ственное

 

непосредственно-кровное

 

дѣло,

  

а

   

не

 

дѣло

    

чуждое

или

 

побочное,

  

а

 

не

 

дѣло

 

якобы

 

иного

 

вѣдомства.

  

Не

 

гово-

римъ

 

уже

 

о

 

томъ.

  

что,

  

при

  

ньшѣшнихъ

    

крайне

  

осложнив-

шихся

    

условіяхъ

 

жизни

 

духовкой

   

и

    

тѣлесной,

   

Церковь

 

и

не

 

можетъ

 

всецѣло

   

исполнять

    

своей

 

задачи,

  

если

    

она

 

въ

качествѣ

 

орудія

  

не

 

будетъ

   

имѣть

 

у

 

себя

   

собственной

 

пйЫ-

лы.

  

Такъ,

   

къ

 

великому

  

дѣлу

   

народнаго

  

просвѣщенія

 

приз-

вана

 

преимущественно

 

церковная

 

гиколці



7]

 

1

Какъ

 

стоптъ

 

дѣло

 

церковнаго

 

воспятанія

 

и

 

обученія

 

до-

черей

 

народа

 

въ

 

нредѣлахъ

 

нашей

 

Полтавской

 

еиархіи,

 

объ

этом'ь

 

въ

 

своемъ

 

рескриптѣ

 

такъ

 

говоритъ

 

Государь

 

Импе-

раторъ

 

нашему

 

Владыкѣ

 

Епископу

 

Иларіону:

 

„Мнѣ

 

пріятяо

изъявить

 

вамъ

 

Мою

 

признательность

 

зз

 

особливое

 

поиечепіС)

которое

 

прилагаете

 

вы

 

въ

 

Полтавской

 

епархіи

 

къ

 

этому

великому

 

п

 

важному

 

для

 

Россіи

 

дѣлу".

 

Дѣйствительно,

 

цер-

ковно-школьное

 

дѣло

 

вообще

 

и

 

женскія

 

церісовныя

 

школы

въ

 

частности

 

Насаждены

 

и

 

благоустрояются

 

въ

 

Полтавской

епархіи,

 

въ

 

теченіи

 

послѣдняго

 

десятилѣтія

 

исключительно

Архипастырскими

 

заботами,

 

усиліями

 

п

 

мудростію

 

Преосвя-

щеннаяо

 

Еннскона

 

Иларіона.

 

Въ

 

семъ

 

Архипастырю

 

всрцѢ-

ло

 

првмѣнпть

 

кь

 

дѣлу

 

пришлось

 

нелегкій

 

для

 

исполненія

совѣтъ

 

апостола:

 

„настой

 

благовременнѣ

 

и

 

безвременнѣ,

обличи,

 

запрети,

 

умоли

 

со

 

всякимъ

 

долготерпѣніемъ

 

и

 

уче-

ніемъ".

 

И

 

воть

 

этотъ

 

трудъ,

 

благодареніе

 

Господу,

 

уже

явиль

 

свой

 

благой

 

плодъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Полтав-

ской

 

епархіп

 

имѣется

 

женскихъ

 

церковно-тіриходскихъ

 

школь

254;

 

въ

 

томь

 

136

 

церковно-прсходскихъ

 

школъ

 

и

 

124

школъ

 

грамогы.

 

Обучается

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

12 1 / 2

тысячъ

 

крестьянскихъ

 

д»вочекъ

 

(мальчиковь

 

обучается

 

вь

церковныхъ

 

школахъ

 

28

 

тысячъ

 

слпшкомъ).

 

Женскія

церковныя

 

школы

 

появились,

 

растутъ,

 

развиваются

 

и

 

oja-

гоустрояготся

 

у

 

нась

 

раньше

 

и

 

больше,

 

чѣмъ

 

въ

 

другихъ

епархіяхъ.

 

Такъ,

 

наши

 

дорогія

 

школки

 

суть

 

великое

 

и

 

важ-

ное

 

для

 

Россіи

 

дѣло,

 

а

 

глубокочтпмое

 

пмя

 

насадителя

 

и

благоустроителя

 

нхъ

 

Епископа

 

Иларіона

 

напечатлѣвается

на

 

скргокаляхъ

 

исторік,

 

какъ

 

имя

 

новоначальника

 

женскпхъ

церковныхъ

 

школъ

  

въ

  

нашей

 

странѣ.

Вотъ

 

сколько

 

глубокаго

 

содержанія

 

заключаешь

 

въ

 

себѣ

не

 

обильный

 

словами,

 

но

 

богатый

 

мыслями

 

нашъ

 

Высочай-

шій

 

рескриптъ!

 

Въ

 

немъ

 

буквально

 

вь

 

немногихъ

 

слова хъ

выражена

 

вся

 

широкая

 

программа

 

начальнаго

 

образованія

не

 

только

 

женскихъ,

   

но

 

и

 

всѣхь

 

вообще

 

народныхъ

  

школъ.

Когда

 

этотъ

 

Высочайшій

 

рескриптъ

 

сталь

 

извѣстень

 

въ

нашнхъ

 

предѣлахъ,

  

то

 

онь

 

доставалъ

  

искреннюю

 

радость

 

и
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вызвалъ

 

восторгъ

 

не

 

только

 

какъ

 

Высочайшее

 

справедливое

признаніе

 

истины

 

дѣла

 

и

 

заслугъ,

 

но

 

и

 

какъ

 

высокое

 

одоб-

реніе

 

и

 

твердая

 

поддержка

 

для

 

всѣхъ

 

скромныхъ

 

труже-

никовъ

 

и

 

трумсеницъ

 

церковно-школьнаго

 

дѣла.

 

Для

 

озна-

менованія

 

сего

 

Высочайшаго

 

вниманія

 

къ

 

женскимъ

 

цер-

ковно-приходскимъ

 

школамъ

 

нашей

 

епархіи,

 

по

 

расаоряже-

нію

 

Его

 

Преосвященства,

 

состоялся

 

въ

 

Нолгавѣ

 

особый

праздникъ

 

женскихъ

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Праздникъ

 

иріуро-

ченъ

 

кь

 

21

 

мая,

 

какъ

 

дню

 

тезоименитства

 

самаго

 

дорогого

радѣтеля

 

церковныхъ

 

школь— Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Си-

нода

 

Константина

 

Петровича,

 

Победоносцева.

 

Въ

 

праздни-

кѣ

 

приняли

 

участіе

 

не

 

только

 

дѣвочки

 

8

 

городскихъ

 

школъ

(школъ

 

— образцовой,

 

Соборно-Богородичной,

 

Троицкой,

 

Ни-

колаевской.

 

Покровской,

 

Знаменской,

 

Рождество-Богородич-

кой,

 

воскресной),

 

но

 

и

 

дѣвочки

 

5

 

блпжайшихъ

 

кь

 

городу

сельских ь

 

школъ

 

(села — Жуки,

 

Мильцы,

 

Супруновка.

 

Гор-

баневка,

 

Пушкаревка);

 

а

 

также

 

явилась

 

къ

 

празднику,

 

по

собственному

 

желанію,

 

одна

 

изъ

 

женскихъ

 

школь,

 

удален-

ная

 

отъ

 

города

 

почти

 

стоверстнымъ

 

разстояніемъ

 

(с.

 

На-

тальнно,

 

Константиноградскаго

 

уѣзда).

 

Всего

 

участвовало

въ

 

праздникѣ

 

около

 

400

 

человѣкъ

 

дѣтей,

 

и

 

между

 

ними

до

 

сотни

 

было

 

дѣвочекъ

 

изъ

 

деревень.

 

Предъ

 

прагдникомь

заблаговременно,

 

по

 

распоряжение

 

Его

 

Преосвященства,

объявленъ

 

былъ

 

въ

 

названных!,

 

городскихъ

 

и

 

подгородныхъ

школахъ

 

слѣдующій

 

церемопіалъ

 

праздноваиія:

1)

   

„21

 

маія

 

вь

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

будеть

 

совершена

Архіерейскимъ

 

служеніемь

 

Божественная

 

литургія

 

и

 

благо-

дарственный

 

Госиоду

 

Богу

 

молебенъ,

 

по

 

случаю

 

Милости-

вѣйшихъ

 

Словъ

 

Государя

 

Императора,

 

обращенныхъ

 

вь

Рескринтѣ

 

на

 

мое

 

имя

 

къ

 

нашимъ

 

женскимъ

 

церковно-при-

ходскимъ

   

ш колам ь.

2)

   

Служащими

 

будутъ:

 

о.

 

Ректоръ,

 

ежели

 

свободенъ,

 

о.

Епархіальный

 

Наблюдатель

 

и

 

соборные.

3)

  

Всѣ

 

дѣвочка

 

Градскихъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

и,

 

ежели

будутъ,

 

изъ

 

окрестных ь

 

сель

 

идутъ

 

вь

 

порядкѣ

 

съ

   

своими
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учительницами

 

или

 

учителями

 

къ

 

собору,

 

куда

 

вст.

 

должны

собраться

 

въ

 

началѣ

 

10-го

 

часа;

 

каждая

 

дѣвочка

 

будетъ

имѣть

  

въ

  

рукахъ

 

букетъ

  

простыхъ

  

цвѣтовь.

4)

   

Но

 

распоряжение

 

о.

 

Наблюдателя,

 

одна

 

половина

дѣтей

 

становится

 

не

 

доходя

 

до

 

колокольни

 

но

 

двумъ

 

сторо-

намъ

  

въ

 

два

 

ряда,

  

а

 

другая

  

ме-жду

 

храмомъ

 

и

 

колокольнею.

5)

   

Въ

 

концѣ

 

первыхъ

 

рядовъ

 

постилается

 

небольшой

 

ко-

веръ

 

и

 

орлецъ;

 

здѣсь

 

встрѣча

 

Архіерея

 

всѣми

 

служащими

въ

  

20

  

минутъ

   

10

   

часа.

6)

   

Когда

 

возложена

 

будетъ

 

мантія,

 

дѣти

 

поютъ

 

„Ангелъ

вопіяше"

 

и

 

сейчасъ-же

 

скоро

 

парами

 

входятъ

 

подъ

 

коло-

кольню

 

и

 

соединяются

 

съ

 

трупами.

 

Когда

 

Архіерей

 

всту-

пить

 

подъ

 

колокольню,

 

всѣ

 

поютъ

 

„Свѣтися,

 

Свѣтися",

входягъ

 

вь

 

церковь

 

и

 

становятся

 

по

 

двумъ

 

сторонамь

 

предъ

иконостасомь.

 

Опять

 

входное

 

пѣвчіе

 

поютъ:

 

„Алігелъ

 

во-

иіяше",

  

и

 

дѣти

   

„Свѣтися".

7)

   

Предъ

 

литургіей

 

часы

 

и

 

на

 

литургіи

 

псалмы

 

„Благо-

слови

 

душе

 

моя

 

Господа",

 

„Хвали

 

душе

 

моя

 

Господа",

„Блаженны",

 

Благословлю

 

Господа",

 

—

 

читаютъ

 

избранный

о.

  

наблюдателемъ

 

школьницы.

   

Поютъ

  

всѣ

 

дѣти.

8)

   

Предъ

 

молебномъ

 

о.

 

Ректоръ

 

нрочитаетъ

 

дѣтямъ

 

Рес-

крипт

 

ь

 

и

 

разъяснить

 

кратко

 

значеніе

 

его

 

для

 

церковныхъ

женскихъ

 

школъ.

 

О.

 

Наблюдатель

 

скажетъ

 

слово

 

нослѣ

нричастнаго

  

стиха.

9)

   

По

 

окончаніи

 

молебна

 

дѣтн

 

по

 

школамъ

 

чинно

 

па-

рами

 

подходятъ

 

къ

 

цѣлованію

 

св.

 

креста,

 

затѣмъ,

 

во

 

время

разоблаченія

 

Архіерея,

 

направляются

 

всѣ

 

къ

 

выходу,

 

одна

половина

 

совсѣмъ

 

выйдетъ

 

изъ

 

западныхъ

 

дверей

 

и,

 

не

 

от-

ходя

 

далеко,

 

станетъ

 

лицомъ

 

къ

 

церкви,

 

а

 

другая

 

останется

въ

 

Храмѣ.

 

Отвѣтивъ

 

положеннымъ

 

пѣніемь

 

на

 

послѣднее

благословленіе

 

Архіерея,

 

сейчасъ-же

 

всѣ

 

начпнаготъ

 

иѣть

не

 

спѣшно

 

„Свѣтися"

 

и

 

идутъ

 

впередъ

 

Архіерея;

 

но

 

вы-

ходѣ

 

изъ

 

колокольни

 

пѣніе

 

окачивается,

 

и

 

дѣти

 

идутъ

 

на

отдыхъ

 

въ

 

Архіерейскін

 

садъ!

Насталъ

   

день

   

равноапостолышхъ

   

цяря

   

Константина

 

и
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матери

 

его

 

Елены,

  

намять

 

торжества '''христіанства

 

въ

 

древ-

ней

   

всемирной

   

Римской

 

имперіи,

    

память

 

равноапостольной

жены

 

благовѣстницы.

  

Погода

 

въ

 

этотъ

 

день

 

намъ

 

послужила,

и

 

торжество

  

вышло

  

полное.

    

Не

 

смотря

 

на.

 

будничный

 

день

въ

 

храмъ

   

явилось

   

не

 

мало

    

молящихся \

   

съ

   

наіпптымп

  

на

груди

 

синими

  

крестиками,

 

съ

 

цвѣтамп

 

вь

 

рукахъ,

   

со

  

свѣтлой

радостью

   

во

  

взорѣ.

    

Умилительно

    

п

 

трогательно

   

до

  

слезь

было

 

зрѣлпще,

    

когда

 

маститый

    

Архипастырь,

   

предшеству-

емый

   

сотнями

   

этихъ

   

дѣтей

   

и

 

при

 

стройномъ

   

ихъ

   

пѣніи,

входпль

    

вь

   

соборный

 

храмъ

 

для

 

совергпенія

 

Божественной

литургіи.

   

Обѣдня

 

стройно

 

была

  

пронѣта

 

дѣтьмн

  

почтп

   

вся,

пру

  

искусиомъ

 

управлечіп

  

И.

  

Н.

 

Ризенко.

    

Милые

 

дѣтскіе

голоса,

   

свѣжіе

  

и

   

частые,

    

чѣмъ

 

дальше,

  

тѣмъ

 

больше

  

вы-

рачсалп

 

одушевленім,

 

больше

 

обнаруживали

 

кра'соты

  

и

 

силь-

нее

  

производили

  

впечатлѣиіе.

  

Незабвенны

 

моменты

   

иѣнія

 

—

,.

 

Пршдите

   

поклонимся".

     

„Отче

  

нашь"

    

и

   

др.

    

Прекрасно

было

   

исполнено

  

положенное

    

чтеніе

 

дѣвочками

  

школъ

 

—

 

Со-

борно-Вогородичной,

   

Николаевской,

  

Знаменской,

    

Троицкой

й

 

Покровской.

   

Послѣ

 

нричастнаго

  

стиха,

 

о.

  

Епархіальнымъ

Наблюдателе.мъ

   

было

   

сказано

   

слово

    

вь

  

назиданіе

   

дѣтямъ

(слово

  

слѣдуеть

 

особо).

 

Прецъ

  

молебяомь,

  

согласно

  

церемо-

ніалу,

   

прочитанъ

    

быль

    

Высочайшш

    

Ьескрипть

    

н

 

вмѣстѣ

(іъ

 

тѣмъ

 

сказана

 

слѣдующая

 

рѣчь

 

о.

 

Председателем ь

 

Епар-

хіальнаго

 

Училпщнаго

 

Совѣта,

  

ректоромъ

 

Семинаріи,

 

прото-

іереемъ

 

I.

  

Пичетою.

«Возлюбленные

 

братъе

 

и

 

сестры-»!

Нынѣ,

 

въ

 

день

 

Памяти

 

св.

 

равноапоетольнаго

 

царя

 

Кон

стантмна

 

и

 

матери

 

св.

 

Елены,

 

много

 

и

 

много

 

потрудив-

шихся

 

во

 

славу

 

Божію

 

и

 

для

 

просвѣщенія

 

свѣтомъ

 

Христова

учечія

 

разныхъ

 

языческихъ

 

народовь,

 

не

 

знавшихъ

 

Бога

истиннаго

 

и

 

ходившихъ

 

во

 

тьмѣ.

 

мы,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

малыми

сими,

 

пришли

 

въ

 

храмъ

 

Божіы

 

для

 

вознесенія

 

молитвы

 

къ

Богу

 

Спасителю

 

нашему

 

какъ

 

о

 

самихъ

 

се:5ѣ,

 

такъ

 

п

 

осо-

беннно

 

о

 

тѣхъ,

 

которые

 

наиболѣе

 

заботятся

 

о

 

воспитаніп

 

и

наѵченіи

 

нашпхъ

   

дѣтей

  

въ

 

духѣ

 

матери

  

св.

    

Православной
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церкви.

 

Кто-же

 

эти

 

великіе

 

благодѣтели

 

наши

 

и

 

наших ь

дѣтей?

 

Прежде

 

всего,

 

возлюбленные,

 

Благочестивѣйшій

 

Го-

сударь

 

нашъ

 

Императоръ

 

Николай

 

Александровичъ,

 

затѣмъ

св.

 

Правнтельствующіп

 

Спнодъ,

 

Оберъ

 

Прокури]) ь

 

его

 

вы-

сокоименитый

 

боляринь

 

Константин».

 

Петровпчъ

 

Цобѣдонос-

цевь

 

и

 

нашъ

 

маститый

 

Архипастырь,

 

Преосвященнѣйшій

Владыка.

 

Иларіонъ.

 

Кому

 

неизвѣстны

 

труды

 

и

 

заботы

 

на-

шего

 

любвеобилыіаго

 

Архипастыря

 

объ

 

устройствѣ

 

и

 

благо-

устройстве

 

перковныхъ

 

школъ

 

какъ

 

въ

 

нашемъ

 

городѣ,

такъ

 

и

 

во

 

всей

 

Полтавской

 

епархіи?

 

Бслѣе

 

1000

 

такихъ

школъ

 

имѣется

 

теперь

 

ві.

 

нашей

 

енархіи

 

и

 

вь

 

нпхь

 

обуча-

чается

 

свыше

 

40.000!

 

Еще

 

недавно

 

въ

 

нашемъ

 

город U

 

не

 

было

ни

 

одной

 

школы

 

для

 

дѣвочекъ

 

и

 

во

 

всей

 

епархіи

 

было

 

не

болѣе

 

10-ти,

 

а

 

теперь,

 

благодареніе

 

Богу

 

и

 

мудрой

 

распо-

рядительности

 

Архипастыря,

 

мы

 

имѣемъ

 

здѣсь

 

въ

 

городѣ

 

5

благоустроенныхъ

 

женскпхъ

 

церковныхъ

 

школь

 

и

 

болѣе

250-ти

 

въ

 

епархіи.

 

Посмотрите,

 

сколько

 

здѣсь

 

предстоящим!»

и

 

молящихся

 

дѣвочекъ-иитомпцъ

 

городскихь

 

н

 

церковныхъ

щколъ,

 

а

 

вѣдь

 

до

 

недавняго

 

времени

 

ихъ

 

не

 

обучалось

столько

 

во

 

всей

 

епархіи.

 

Въ

 

существующих!,

 

теперь

 

цер-

ковныхъ

 

школахъ

 

обучается

 

свыше

 

12

 

т.

 

дѣвочекъ

 

и

 

уже

не

 

одна

 

тысяча

 

ихъ

 

окончили

 

курсъ

 

ученія.

 

Какое

 

это

великое

 

благо!

 

Сколько

 

приготовлено

 

и

 

иріуготовляется

 

дѣ-

вочекъ

 

для

 

разумной

 

помощи

 

родителямъ

 

вь

 

наученіи

 

ихъ

дѣтей,

 

а

 

своихъ

 

братьевъ

 

и

 

сестеръ

 

уму-разуму.

 

Сколько

значить

 

будущихъ

 

матерей

 

будутъ

 

имѣть

 

возможность

 

съ

самой

 

колыбели

 

обучать

 

своихъ

 

дѣгей

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестію!

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

сердца

 

родителей

 

обучающихся

 

въ

 

цер-

ковныхъ

 

школахъ

 

дѣвочекъ

 

преисполнены

 

благодарностію

 

за

оказываемое

 

ихъ

 

дѣтямь

 

великое

 

благодѣяніе

 

и

 

много

 

усерд-

ныхъ

 

молитвъ

 

возносится

 

и

 

нынѣ

 

вознесется

 

къ

 

Боіу

 

за

покровителя

 

и

 

благоустроителя

 

женскихъ

 

школь

 

въ

 

нашей

епархіи

 

Преесвященнѣйшаго

 

Епископа

 

Иларіона.

 

Но

 

что

особенно

 

дорого

 

и

 

наполняет ь

 

сердце

 

радостно

 

всякаго

ревнующаго

 

о

 

воспитаніи

 

и

 

обученіп

 

народа

 

въ

 

духѣ

   

Пра-
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вославной

 

церкви,

 

это

 

Всемплостпвѣіпиее

 

внпманіе

 

Государя

Императора

 

къ

 

нашимъ

 

женскимъ

 

школамъ

 

и

 

Его

 

Высочай-

шее

 

благоволеніе

 

къ

 

нашему

 

Архипастырю

 

за

 

попеченіе

 

объ

устройствѣ

 

пхъ.

 

Неоднократно

 

Великін

 

Государь

 

чашъ

 

вы-

ражали

 

свое

 

царское

 

благоволеніе

 

за

 

успѣшное

 

распростра-

неніе

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

женскихъ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

а

 

6

мая,

 

въ

 

высокоторжественный

 

день

 

своего

 

рожденія,

 

Его

Величеству

 

благоугодно

 

было

 

удостоить

 

нашего

 

маститаго

Архипастыря

 

олѣдую.тіпмъ

 

высокознаменательнымъ

 

рескрип-

томь.

   

(Послѣ

 

сего

  

прочитанъ

 

подлинный

 

рескриптъ.)

Итакъ,

 

возлюбленные

 

братіе

 

п

 

сестры',

 

Государь

 

Импера-

торъ

 

„доброе

 

воснитаніе

 

крестьннскпхъ

 

дѣночекъ

 

всегда

 

счп-

талъ

 

за

 

одну

 

пзь

 

главных і.

 

задачъ

 

начальнаго

 

обученія".

Преклонимся

 

предъ

 

благимь

 

желаніемъ

 

Всемилостивѣйшаго

цари

 

нашего

 

и

 

прнложимъ

 

всѣ

 

старанія

 

для

 

иснолненія

 

Его

Высочайшей

 

волн

 

о

 

дѣвочісахъ

 

нашихъ.

 

Не

 

говори

 

никто

изъ

 

отцов ь

 

и

 

матерей,

 

что

 

дввочекъ

 

не

 

нужно

 

обу-

чать

 

грамотѣ,

 

что

 

для

 

нихъ

 

излишне

 

посѣщеніе

 

школы.

Вѣдь

 

ваши

 

дѣвочки-будушія

 

жены

 

и

 

мат>ри,

 

а

 

кто

 

больше

матери

 

можетъ

 

принести

 

пользы

 

своимъ

 

дѣтямъ?

 

Мать

 

есть

душа

 

и

 

сердце

 

семьи,

 

и

 

если

 

она

 

сь

 

любовію

 

печется

 

о

свопхъ

 

дѣтяхъ,

 

научаетъ

 

ихъ

 

добру

 

и

 

пріучаетъ

 

къ

 

порядку,

то

 

иослѣ

 

нея

 

сиротство

 

дѣтей

 

не

 

бываетъ

 

такъ

 

тяжело

 

іг

неприглядно,

 

какъ

 

мы

 

это

 

теперь

 

видпмъ

 

почти

 

сплошь

 

и

рядолъ.

 

Поэтому

 

благовременно

 

отдавайте

 

дѣвочекь

 

въ

 

от-

крытия

 

и

 

открываемый

 

для

 

нихъ

 

школы,

 

гдѣ

 

бы

 

онѣ

 

могли

получить

 

и

 

доброе

 

иоспитаніе

 

и

 

иріобрѣсти

 

благопотреб-

ныя

 

познанія

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

нравственности,

 

въ

 

церковномъ

Богослуженіи

 

и

 

пѣніи.

 

Но

 

недостаточно

 

одного

 

школьного

ученія.

 

необходпмъ

 

во

 

всемъ

 

добрый

 

нримѣръ

 

родителей.

„Ты

 

сама

 

должна

 

быть

 

наставницею

 

своей

 

дочери",

 

ппшетъ

одной

 

матери

 

учитель

 

церкви

 

блажен.

 

Іеронимь,

 

тѣбѣ

 

дол-

жна,

 

подражать

 

ея

 

неопытная

 

юность.

 

Ни

 

въ

 

тебѣ,

 

ни

 

въ

своемъ

 

отцѣ,

 

она

 

не

 

должна

 

видѣть

 

ничего

 

порочнаго.

 

Ду-

ша

  

ея

  

должна

  

учпться

  

у

  

тебя

  

думать

 

и

 

говорить

 

только

 

то,
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что

 

возбуждаетъ

 

и

 

ноддерживаетъ

 

страхъ

 

Божій".

 

„Вы

матери",

 

учитъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоуетъ,

 

больше

 

свего

 

смо-

трите

 

за

 

дочерьми;

 

прежде

 

всего

 

учите

 

ихъ

 

быть

 

благочес-

тивыми,

 

скромными,

 

презирать

 

деньги

 

н

 

не

 

слишкомъ

 

забо-

титься

 

о

 

нарядахъ.

 

Если

 

такъ

 

образуете

 

ихч.,

 

то

 

вы

 

спа-

сете

 

не

 

только

 

ихъ,

 

но

 

п

 

мужа,

 

который

 

возьметь

 

ее;

 

и

не

 

только

 

муж»,

 

но

 

и

 

дътей,

 

и

 

не

 

однихъ

 

дѣтей,

 

но

 

и

внуковъ.

 

Если

 

корень

 

будетъ

 

хорошъ,

 

то

 

и

 

вѣтви

 

будутъ

лучше

  

развиваться, — и

 

за

 

все

 

это

 

получите

 

награду".

А

 

вы,

 

милыя

 

дѣвочки,

 

твердо запечатлѣйте

 

въ

 

своей

 

памяти

высокомилостивое

 

слово

 

царское

 

о

 

женскихъ

 

школахъ.

 

Учи-

тесь

 

прилежно

 

и

 

ведите

 

себя

 

благоприлично

 

не

 

только

 

во

время

 

нахожденія

 

въ

 

школѣ,

 

но

 

и

 

послѣ

 

оставленія

 

оной;

почитайте

 

своихъ

 

родителей

 

и

 

иовинуйтесь

 

пмъ,

 

будьте

 

вни-

мательны

 

къ

 

ихъ

 

добрымъ

 

наставленіямъ;

 

молитесь

 

за

 

нихъ

и

 

дорожите

 

ихъ

 

благословеніемь.

Съ

 

усердною

 

молитвою

 

къ

 

Богу

 

о

 

родителяхь,

 

присоеди-

няйте

 

всегда

 

молитву

 

о

 

Царѣ,

 

какъ

 

о

 

нашемъ

 

общемъ

 

отціі,

любящемъ

 

насъ

 

и

 

заботящемся

 

о

 

насъ,

 

какь

 

о

 

своихъ

 

дѣтяхь.

Отъ

 

чистаго

 

дѣтскаго

 

сердца

 

всегда

 

возносите

 

и

 

усердныя

молитвы

 

о

 

нашемъ

 

благостномъ

 

Архиііастырѣ,

 

по

 

любви

котораго

 

открыты

 

у

 

насъ

 

многія

 

;кенскія

 

школы,

 

а

равнымъ

 

образомъ

 

не

 

забывайте

 

въ

 

своихъ

 

молитвахъ

 

и

всѣхъ

 

благодѣющихъ

 

вамъ,

 

обучающихъ

 

и

 

наставляющихъ

васъ.

Теперь

 

призовемъ

 

въ

 

помощь,

 

возлюбленные

 

братіе

 

и

 

сес-

тры,

 

св.

 

равноапостольныхъ

 

церей

 

Константина

 

и

 

Елену

 

и

вознесемъ

 

усердныя

 

молитвы

 

къ

 

Богу

 

Спасителю

 

нашему

 

о

здравіи

 

и

 

спасеніи

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

нашего

 

и

всего

 

царствующаго

 

Дома,

 

св.

 

Правительствующаго

 

Синода,

Иреосвященнѣйшаго

 

Епископа.

 

Иларіона

 

и

 

болярина

 

Кон_

стантина,

 

наиусерднѣйшаго

 

благожелателя

 

и

 

благопопечи-

телл

 

церковныхъ

 

школъ

 

во

 

всемъ

 

нашемъ

 

великомъ

 

отечествѣ.

На

 

благодарственномь

 

Господу

 

Богу

 

молебствіи

 

дѣти

 

про-

пѣли

    

многолѣтіе

   

Госуцарю

   

Императору

   

и

   

Царствующему
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Дому,

 

св.

 

Синоду

 

и

 

Преосвященному

 

Епископу

 

Иларіону,

высокому

 

имениннику

 

болярину

 

Константину,

 

учащимъ

 

и

учащимся

 

многолѣтіе

 

пропѣлп

 

пѣвчіе.

 

Послѣ

 

молебствія

 

всѣ

дѣвочки

 

съ

 

своими

 

учительницами

 

и

 

учителями

 

по

 

школамъ

подходили

 

для

 

прпнятія

 

архипастырскаго

 

благословленія.

Преосвященнный

 

Владыка,

 

давая

 

благословленіе,

 

каждой

дѣвочкѣ

 

лично

 

вручалъ

 

при

 

эіммъ

 

не

 

большой

 

образь

 

Бого-

матери,

 

а

 

каждой

 

учигельницѣ

 

четвероевангліе

 

на

 

славян-

скомъ

 

языкѣ

 

мал

 

а.

 

го

 

формата;

 

кромѣ

 

того,

 

дѣвоікамъ

 

чти-

цами

 

даны

 

были

 

серебряные

  

крестики.

Изъ

 

храма

 

всѣ

 

дѣтп

 

стройными

 

рядами

 

направились

 

въ

Женское

 

Епархіальное

 

Училище,

 

гдѣ

 

ихъ

 

угостили

 

чаемъ.

Послѣ

 

чая

 

дѣти

 

направились

 

на

 

отдыхъ

 

въ

 

архіерейскій

садъ.

 

Здѣсь

 

подъ

 

развѣсистыми

 

липами

 

приннмалъ

 

дѣтей

самъ

 

радушный

 

хозяинъ.

 

Дѣтямъ

 

показань

 

былъ

 

"ри

 

этомъ

подлинный

 

Высочайшій

 

рескриптъ,

 

послужившій

 

виною

настоящаго

 

торжества.

 

Дѣти

 

сь

 

почтительным ь

 

внимапіемь

и

 

интересомъ

 

всматривались

 

въ

 

собственноручную

 

подпись

Государя

 

Императора.

 

Тутъ-же

 

они

 

пропѣли

 

„Бо;ке,

 

Царя

храни"

 

и

 

,; Ура"

 

Государю

 

Императору,

 

„многая

 

лѣта"

 

ра-

детелю

 

школъ

 

дорогому

 

имениннику

 

Константину

 

Петровичу

Победоносцеву,

 

„многая

 

лѣта"

 

самому

 

Преосвященному

 

хо-

зяину

 

и

 

своимъ

 

начальниками

 

и

 

наставникамъ.

 

Послѣ

 

это-

го

 

пошло

 

пѣніе

 

гимновъ,

 

родныхъ

 

малорусских

 

и

 

пѣсенъ,

игры

 

и

 

дѣтская

 

бѣготня.

 

При

 

играхъ

 

дѣти

 

иолучпли

 

иря-

ники

  

конфекты.

Не

 

смотря

 

на

 

свою

 

простоту,

 

содержателенъ

 

былъ

 

нашъ

праздникъ,

 

трогательна

 

дѣтская

 

радость,

 

поучительно

 

обще-

ніе

 

Архипастыря

 

съ

 

дѣтьми.

 

Невольно

 

всиоминаются

 

слова

Господни:

 

аминь

 

глаголю

 

вамъ,

 

аще

 

не

 

обратитвся

 

и

будите

 

яко

 

дѣти,

 

не

 

выйдите

 

въ

 

царство

 

небесное.

 

Иже^

убо

 

смирится,

 

яко

 

отроча,

 

той

 

есть

 

болѣе

 

въ

 

царствіи

шбесиѣмъ.

 

И

 

иже

 

аще

 

пріиметъ

 

отроча

 

въ

 

имя

 

Мое,

Мене

 

пріемлетъ

 

(Матѳ.

  

18,

 

3 — 5).

Священникъ

 

lycm.

 

Ольшевспій.
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Первый

 

выпускъ

 

въ

 

Харьковецкой

 

второклассной

церковно-приходской

 

школѣ

 

*).

Не

 

вдалекѣ

 

отъ

 

города

 

Лохвицы,

 

верстахъ

 

въ

 

пяти,

находится

 

село

 

Хариковцы.

 

Оно

 

расположено

 

по

 

долинѣ

рѣкп

 

Сухой

 

Лохвицы

 

и

 

по

 

близъ

 

лежащими

 

холмамъ,

 

ко-

торые

 

окружаютъ

 

ее

 

съ

 

южной

 

и

 

сѣверной

 

стороны.

 

Все

почти

 

пространство,

 

занимаемое

 

седомъ

 

Харысовцами,

 

пок-

рыто

 

роскошными

 

садами,

 

а

 

потому,

 

когда

 

приблизишься

къ

 

самому

 

селу,

 

то

 

рѣдко

 

виднѣются

 

строенія.

 

Только

 

вид-

неется

 

верхняя

 

часть

 

церкви,

 

которая

 

находится

 

почти

 

на

срединѣ

 

села.

 

Въ

 

этомъ-то

 

селѣ

 

и

 

находится

 

наша

 

Харь-

ковецкая

 

второклассная

 

церковно-приходская

 

школа,

 

суще-

ствующая

 

уже

 

третій

 

годъ.

 

Въ

 

ней

 

въ

 

этомъ

 

году

 

былъ

первый

 

выпускъ.

Экзамены

 

начались

 

у

 

насъ

 

въ

 

началѣ

 

мѣсяца

 

мая.

 

Все

еремя

 

мы

 

съ

 

нетерпѣніемъ

 

ожидали

 

о.

 

епархіальнаго

 

наблю-

дателя,

 

священника

 

Іустина

 

Ольшевскаго.

 

но

 

онъ

 

прибыль

кь

 

намъ

 

только

 

25

 

мая,

 

наканунѣ

 

экзамена

 

по

 

дидактикѣ.

Пріѣздъ

 

его

 

всегда

 

былъ

 

радостенъ

 

для

 

насъ,

 

но

 

теперь

мы

 

немного

 

смутились,

 

когда

 

нами

 

учителя

 

сообщили,

 

что

при

 

экзаменѣ

 

дидактики

 

насъ

 

станутъ

 

спрашивать

 

и

 

по

другимъ

 

предметами.

 

Однако

 

экзаменъ

 

прошедъ

 

вообще

хорошо,

 

и

 

о.

 

Іустияи

 

похвалилъ

 

насъ.

 

Но

 

окончаніи

экзамена

 

намъ

 

объявили,

 

что

 

на

 

слѣдугощій

 

день

 

будетъ

актъ.

На

 

слѣдующій

 

день,

 

въ

 

праздники

 

Вознесенія

 

Господня,

мы

 

пошли

 

въ

 

церковь.

 

Передъ

 

Божественной

 

литургіей

 

быль

отслуженъ

 

молебенъ

 

и

 

совершено

 

освященіе

 

горного

 

мѣста,

сооружеинаго

  

попечителемъ

 

нашей

  

школы

 

К.

  

К.

   

Петренко.

*)

 

Настоящая

 

статья

 

печатается,

 

какъ

 

характеризующая

 

школу

 

работа

питомца

 

перваго

 

выпуска

 

этой

 

школы.

Примѣчаніе

  

о.

 

Епархіалыіаго

 

Наблюдателя.
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Потомъ

 

отсліужёиа

 

была

 

торжественно

 

Божественная

 

лп-

тургія,

 

которую

 

сонершалъ

 

протоіерей

 

Н.

 

Негеевичъ,

 

нашъ

благочинный

 

и

 

уѣздный

 

наблюдатель.

 

Послѣ

 

богослуженія

мы

 

пообѣдали

 

въ

 

общежитіи,

 

а

 

потомъ

 

иощли

 

къ

 

школѣ.

Когда

 

нами

 

прозвонили

 

в

 

и

 

школьный

 

колокольчикъ,

 

мы

вошли

 

въ

 

большую

 

классную

 

комнату.

 

Комната

 

вся

 

пре-

красно

 

была

 

убрана

 

зеленью

 

и

 

цвѣтами,

 

и

 

шіѣла

 

вполнѣ

праздничный

 

видъ.

 

Въ

 

красномъ

 

углу

 

находились

 

иконы;

Спасителя

 

и

 

св.

 

Ѳеодосія

 

Углицкаго,

 

новоявленнаго

 

Черни-

говскаго

 

чудотворца.

 

Иконы

 

были

 

убраны

 

малорусскимъ

полотенцемъ

 

и

 

живыми

 

цвѣтами.

 

Предъ

 

ними

 

висѣла

 

теп-

лящаяся

 

лампадка.

 

Всѣ

 

почти

 

стѣны

 

украшены

 

картинами

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

завѣта,

 

картинами

 

русской

 

исторіи

 

и

роскошнымъ

 

портретомъ

 

нынѣ

 

благополучно

 

царствующихъ

Государя

 

Императора

 

и

 

Государыни

 

Императрицы;

 

всѣ

 

эти

иьображенія

 

были

 

убраны

 

зеленью.

 

Скоро

 

комната

 

напол

нилась

 

народомъ.

 

Сюда

 

вошли

 

наши

 

начальники,

 

учителя,

воспитанники

 

второго

 

класса,

 

воспитанники

 

и

 

воспитанницы

перваго

 

класса,

 

родители

 

учащихся

 

и

 

другія

 

близкія

 

къ

школѣ

 

лица.

 

О.

 

епархіальный

 

наблюдатель,

 

нашъ

 

законо-

учитель

 

и

 

діаконъ

 

облачились

 

въ

 

ризы,

 

и

 

начался

 

благо-

дарственный

 

Господу

 

Богу

 

молебенъ

 

по

 

случаю

 

благополуч-

наго

 

окончанія

 

годицныхъ

 

занятій.

 

На

 

молебнѣ

 

мы

 

пропѣли

многолѣтіе

 

Государю

 

Императору

 

и

 

Всему

 

Царствующему

Дому,

 

Святѣйшему

 

Правительствующему

 

Синоду

 

и

 

нашему

Преосвященному

 

Кпископу

 

Иларіону,

 

учащимъ

 

и

 

учащимся

и

 

всѣмъ

 

христіанамъ.

 

Ученики

 

и

 

всв

 

прпсутствуюшіе

 

при-

ложились

 

ко

 

святому

 

кресту.

Самый

 

актъ

 

начать

 

былъ

 

чтеніемъ

 

Высочайшаго

 

рескрипта,

даннаго

 

Государемъ

 

Импегаторомъ

 

вапіему

 

Владыкѣ

 

Преосвя-

щеннѣйшему

 

Иларіону,

 

Епископу

 

Полтавскому

 

в.

 

Переяслав-

скому,

 

отъ

 

6

 

мая.

 

сего

 

1899

 

года.

 

Вь

 

рескриптѣ

 

этомъ

Государь

 

Императоръ

 

говорить

 

о

 

томъ,

    

какія

   

должны

 

быть
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народный

 

школы

 

вообще

 

и

 

особенно

 

женскія

 

школы

 

п

 

за-

тъмъ

 

благодарптъ

 

тіашего

 

Владыку

 

за

 

заботы

 

о

 

женскпхъ

школахъ.

 

Рескриптъ

 

прочитанн

 

и

 

объясненъ

 

быль

 

о.

 

епар-

хіальнымь

 

наблюдателемъ.

 

Мы

 

и

 

всѣ

 

присутствующіе,

 

про-

никнутые

 

сыновней

 

любовью

 

къ

 

своему

 

Царю-Батюшкѣ,

послѣ

 

прочтенія

 

рескрипта

 

выразили

 

свою

 

благодарность

Ему

 

въ

 

гимнѣ:

 

„Боже,

 

Царя

 

храни".

 

Затѣмъ

 

о.

 

епархі-

алыіый

 

наблюдатель

 

указадъ

 

на

 

неустанный

 

заботы

 

о

 

шко-

лахъ

 

нашего

 

глубокочтимаго

 

Владыки,

 

и

 

мы

 

всѣ

 

пропѣли

Его

  

Преосвященству

  

„многая

 

лѣта".

   

Во

  

все

 

время

   

чтенія

Высочайшаго

 

рескрнита

 

и

 

пѣнія

 

всѣ

 

стояли,

    

а

 

теперь

 

всѣ
і

•сели.

  

Послѣ

 

этого

 

нашъ

 

учитель

 

словесности

    

П.

  

Я.

    

Гро-

зинскій

 

прочиталъ

 

о

 

знаменитомъ

 

русскомъ

 

писателѣ

 

А.

 

С.

Пушкинѣ,

 

со

 

дня

 

рожденія

 

котораго

 

прошло

 

сто

 

лѣтъ

 

26

числа

 

сего

 

мѣсяца

 

мая.

 

Uo

 

окончанін

 

чтенія

 

учителёмъ,

учениками

 

были

 

прочитаны

 

отрывки

 

изъ

 

соч.

 

Пушкина —

«Великопостная

 

молитва»,

 

«Кочубей

 

въ

 

темнице»

 

и

 

*ЛѢ-

тописеци

 

Пименъ».

 

Послѣ

 

чтенія

 

изъ

 

Пушкина

 

мы

 

пропѣли

•гимнъ

 

„Коль

 

славенъ

 

нашъ

 

Господь

 

въ

 

Сіонѣ".

 

Затѣмъ

 

о.

завѣдующій

 

школой,

 

священникъ

 

0.

 

Андріевскій,

 

прочиталъ

списки

 

учениковъ.

 

переведенныхъ

 

и

 

окончившихъ

 

курсъ.

 

При

чтеніи

 

этихъ

 

списковъ

 

на

 

лицахъ

 

учениковъ

 

были

 

радость

и

 

слезы:

 

ученики

 

неусиѣвшіе

 

залились

 

слезами,

 

но

 

большая

часть

 

учениковъ

 

была

 

съ

 

веселымъ

 

видомъ.

 

Окончившихъ

полный

 

курсъ

 

второклассной

 

школы

 

было

 

7

 

ученпковъ.

 

Ве-

лика

 

была

 

и

 

моя

 

радость,

 

когда

 

я

 

услыхалъ,

 

что

 

я

 

приз-

нани

 

окончившими

 

школу.

 

По

 

прочтеніи

 

списковъ

 

къ

 

намъ

обратился

 

съ

 

рѣчыо

 

о.

 

епархіальный

 

наблюдатель.

 

О.

 

епар-

хіалыіый

 

наблюдатель

 

выяснили

 

наши

 

права,

 

указалъ

 

на

возможность

 

дальнѣишаго

 

образованія

 

въ

 

учительской

 

школѣ

на

 

полѣ

 

Полтавской

 

битвы

 

и

 

на

 

возможность

 

получить

 

сви-

детельство

 

на

 

званіе

 

учителя

 

церковно-приходской

 

школы.

При

  

этомъ

  

о.

  

Іустпнъ

  

благодарило

  

наставников

 

и

    

и

   

учени-
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ковъ

 

за

 

усердный

 

трудь

 

и

 

высказалъ

 

пожеланіе,

 

чтобы

 

все

мы

 

и

 

въ

 

жизни

 

были

 

такими

 

благочестивыми

 

и

 

добрыми,

какими

 

поучали

 

насъ

 

быть

 

въ

 

школе.

 

После

 

этого

 

пропетъ

былъ

 

догматпкъ

 

1

 

гласа.

 

Затемъ

 

къ

 

намъ

 

обратился

 

съ

 

речью

протоіерей

 

о.

 

Н.

 

Негеевичъ,

 

который

 

насгавляль

 

насъ

 

жить

такъ,

 

чтобъ

 

своею

 

жизнью

 

подавать

 

прамѣръ

 

детямъ

 

и

 

во-

обще

 

другимъ

 

людямъ

 

и

 

чрезъ

 

это

 

поддерживать

 

достоинство

своей

 

школы.

 

После

 

этого

 

были

 

прощальныя

 

речи

 

нашпхъ

наставниковъ.

 

О.

 

заведующій

 

школой

 

отечески

 

убеждалъ

насъ

 

не

 

гордиться

 

своими

 

не

 

многими

 

познаніями

 

предъ

родными

 

и

 

знакомыми,

 

но

 

всячески

 

стараться

 

расширять

ихъ.

 

Для

 

достиженія

 

послѣдняго

 

онъ

 

просилъ

 

насъ

 

при

всякомъ

 

затрудненіи

 

въ

 

жизни

 

обращаться

 

за

 

совѣтомъ

 

къ

учителямъ

 

своей

 

школы.

 

Учитель

 

В.

 

С.

 

Андріевскій

 

гово-

рилъ,

 

что,

 

вероятно,

 

оставить

 

эту

 

ставшую

 

дорогой

 

для

 

него

школу,

 

при

 

этомъ

 

выражали

 

свое

 

желаніе,

 

чтобы

 

мы

 

обра-

щались

 

къ

 

нему

 

хотя

 

письменно

 

за

 

советомъ

 

и

 

извещали

 

бы

ему

 

о

 

своей

 

жизни.

 

В.

 

;С.

 

говорилъ

 

прерывающимся

 

ътъ

волненія

 

голосомъ

 

и

 

затемъ

 

совершенно

 

разрыдался.

 

Плачъ

добраго

 

учителя

 

оказался

 

,

 

настолько

 

заразительнымъ,

 

что

вызвалъ

 

рыданіе

 

у

 

учениковъ

 

и

 

слезы

 

у

 

гостей.

 

Действи-

тельно,

 

для

 

насъ

 

было

 

за

 

кемъ

 

плакать.

 

Онъ

 

съ

 

нами

жилъ

 

какъ

 

старшій

 

братъ;

 

всякіп,

 

кто

 

имѣлъ

 

нужду,

 

сво-

бодно

 

обращался

 

къ

 

нему

 

за

 

помощью,

 

зная,

 

что

 

отказа

 

въ

просьбе

 

не

 

будетъ.

 

Не

 

забыть

 

и

 

мне

 

этого

 

дорогого

 

учителя

никогда.

 

Учитель

 

Н.

 

С.

 

Левченко

 

въ

 

своей

 

задушевной

 

речи

убеждалъ

 

насъ,

 

чтобы

 

мы

 

всегда

 

имели

 

общеше

 

сь

 

цер-

ковью,

 

которое

 

должно

 

выражаться

 

у

 

насъ

 

частымъ

 

посѣ-

щеніемъ

 

церкви

 

и

 

пріобщеніемъ

 

Тела

 

и

 

Крови

 

Спасителя

 

и

Господа;

 

завещалъ

 

намъ

 

подражать

 

въ

 

жизни

 

Святейшему

Учителю

 

Господу

 

Іпсусу

 

Христу,

 

Который

 

Собой

 

далъ

 

при-

мерь,

 

да

 

послѣдуемъ

 

стопамъ

 

Его;

 

наконецъ,

 

онъ

 

про-

силъ

 

нас ь,

  

чтобы

 

мы,

 

какъ

 

товарищи,

 

имели

 

тесную

 

дружбу
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между

 

собою

 

и

 

по

 

выходе

 

изъ

 

школы.

 

Учитель

 

П.

 

Я.

 

Гро-

зинскій

 

наставлялъ

 

насъ

 

осуществлять

 

при

 

прохожденіи

учительской

 

должности

 

тотъ

 

пдеалъ

 

учителя,

 

который

 

былъ

нарисованъ

 

имъ

 

на

 

урокахъ

 

дидактики.

 

После

 

этого

 

мы

пропели

  

„Ныне

 

отпущаеши".

Потомъ

 

вышелъ

 

на

 

средину

 

комнаты

 

одинъ

 

изъ

 

окончив-

шихъ

 

воспитанниковъ

 

и

 

отъ

 

лица

 

всехъ

 

учениковъ

 

благо-

дарилъ

 

началъннковъ

 

и

 

учителей

 

за

 

ихъ

 

добрыя

 

заботы

 

и

вниманіе

 

и

 

просилъ

 

ихъ,

 

чтобы

 

не

 

отказывали

 

быть

 

совет-

никами

 

и

 

руководителями

 

въ

 

предстоящей

 

нашей

 

деятель-

ности

 

по

 

выходе

 

изъ

 

школы.

 

Намъ

 

обещали

 

не

 

оставлять

насъ

 

своими

 

советами,

 

и

 

мы

 

пропели

 

своими

 

начальникамъ

и

 

наставникамъ

 

„многая

 

лета".

 

После

 

этого

 

по

 

очереди

начали

 

вызывать

 

къ

 

столу

 

окончившихъ

 

курсъ

 

учениковъ,

и

 

всѣхъ

 

о.о,

 

епархіальный

 

наблюдатель,

 

уездный

 

наблюда-

тель

 

п

 

заведующій

 

школой

 

благословили

 

и

 

наградили

 

кни-

гами.

 

Дали

 

каждому

 

въ

 

красивомъ

 

переплете

 

св.

 

Евангеліе

на

 

славянскомъ

 

и

 

русскомъ

 

языкахъ,

 

маленькія

 

брошюры

житія

 

святыхъ,

 

а

 

также

 

печатныя

 

речи

 

и

 

статьи

 

о.

 

епар-

хіальнаго

 

наблюдателя.

 

Остальнымъ

 

ученикамъ

 

и

 

ученицамъ

дали

 

по

 

небольшой

 

одной

 

кнпжечке.

 

После

 

этого

 

пропели

несколько

 

разъ

 

многолетіе,

 

а

 

потомъ

 

и

 

„Достойно

 

есть".

Утимъ

 

и

 

закончился

 

актъ.

Нашъ

 

о.

 

епархіальный

 

наблюдатель

 

собрался

 

тотчасъ

после

 

акта

 

уезжать,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

спешплъ

 

въ

 

другую

второклассную

 

школу.

 

Мы

 

провожали

 

дорогого

 

гостя,

 

бла

тодарили

 

его

 

за

 

посѣгценіе

 

нашей

 

школы,

 

за

 

вниманіе

 

и

доброе

 

отношеніе

 

■

 

къ

 

намъ

 

п

 

пожелали

 

ему

 

счастливаго

пути.

 

О.

 

Іустинъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

благодарилъ

 

насъ

 

за

пожеланія

 

и

 

даль

 

намъ

 

на

 

гостинцы.

 

Долго

 

мы

 

простояли

 

и

смотрели

 

на

 

удалягощаго'ся

 

отъ

 

насъ

 

добраго

 

и

 

сёрдечнаго

начальника.

Такъ

 

гірошелъ

 

годовой

  

аіітъ,

  

нашъ

 

школьный

 

празднпкъ.
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Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

я

 

окончилъ

 

курсъ

 

второклассной

школы

 

и

 

такнмъ

 

образомъ

 

достигъ

 

давно

 

желанной

 

цели,

я

 

былъ

 

— въ

 

какомъ

 

то

 

неопредіиіенномъ

 

состояніи:

 

съ

 

одной

стороны

 

я

 

былъ

 

веселъ,

 

потому

 

что

 

я

 

въ

 

школе

 

получилъ

воспитаніе

 

и,

 

хотя

 

незначительное

 

образованіе,

 

а

 

также

достигъ

 

своей

 

давно

 

желанной

 

цели;

 

съ

 

другой

 

стороны

 

я

былъ

 

печаленъ,

 

потому

 

что

 

мне

 

не

 

хотелось

 

оставлять

школы,

 

въ

 

которой

 

я

 

пробылъ

 

три

 

года,

 

не

 

хотелось

 

мнѣ

разставаться

 

съ

 

своими

 

вѣрными

 

товарищами,

 

не

 

хотелось

раздаваться

 

съ

 

дорогими

 

учителями.

 

Дай

 

Господи,

 

чтобъ

во

 

всехъ

 

школахъ

 

жилось

 

такъ

 

ученикамъ

 

съ

 

ихъ

 

началь-

никами

 

и

 

учителями,

 

какъ

 

жили

 

съ

 

нами

 

наши

 

настав-

ники.

Даніцлъ

  

Шафоростъ.

Страничка

 

изъ

  

церковно-приходской

 

лѣтописи.

Открываемый

 

по

 

селамъ

 

школы

 

и

 

чрезъ

 

нихъ

 

развиваю-

щаяся

 

въ

 

народе

 

съ

 

каждыми

 

годомъ

 

все

 

больше

 

и

 

больше

грамотность,

 

породили

 

въ

 

томъ

 

же

 

народе

 

страсть

 

къ

 

любо-

знательности,

 

увеличили

 

пытливость

 

его

 

ума

 

и

 

стремленіе

къ

 

пріобретенію

 

и

 

чтенію

 

книгъ

 

особенно

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

содержанія.

 

Это

 

стремленіе,

 

эта

 

жажда

 

чтенія

Божественнаго

 

Писанія

 

и

 

похвальна

 

и

 

желательна,

 

но

 

въ

тоже

 

время

 

требуютъ

 

отъ

 

пастыря

 

особенной

 

бдительности

и

 

вниманія

 

къ

 

своимъ

 

читающими

 

насомымъ,— требуютъ,

чтобы

 

между

 

пастыремъ

 

и

 

пасомыми

 

были

 

самыя

 

искреннія,

самыя

 

душевныя,

 

отеческія

 

отношенія.

 

Иначе

 

многое

 

непо-

нятное

 

въ

 

Священномъ

 

Писаніи

 

заставить

 

ихъ

 

искать

 

себе

толкователей

 

вне

 

ограды

 

церковной, —учителей

 

не

 

призван-

ныхъ,

 

сѣющихъ

 

плевелы

 

на

 

нивѣ

 

Божіей.

Нашъ

 

простой

 

народъ

 

непритворно,

 

съ

 

полною

 

искрен-

ностью

 

говорить

 

о

 

себѣ:

 

„

 

мы

 

люди

 

темные"....

 

Но

 

и

 

при

сознаніи

   

своей

 

умственной

   

темноты,

  

нашъ

   

простой

  

мужи-
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2

 

Г)

некъ

 

все

 

таки

 

ищетъ

 

света:

 

грамотный, —снъ

 

охотно

 

беретъ

въ

 

руки

 

книжку

 

Божественную, — не

 

грамотный, —

 

онъ

 

съ

удовольствіемн

 

слушаетъ

 

рѣчь

 

о

 

духовном ь,

 

церковномъ.

 

Но

многое

 

зъ

 

того,

 

что

 

приходится

 

читать

 

нашимъ

 

грамотнымъ

крестьянами

 

не

 

ясно,

 

не

 

понятно .....

 

Къ

 

кому

 

же

 

ему,

 

на-

шему

 

деревенскому

 

грамотею,

 

обратиться

 

съ

 

недоуменными

своими

 

вопросами

 

какъ

 

не

 

къ

 

пастырю

 

церкви,

 

какъ

 

не

 

къ

своему

 

руководителю?

 

И

 

пастыри,

 

какъ

 

духовный

 

отецъ

своего

 

сло8еснаго

 

стада.,

 

всегда

 

откликнется

 

на

 

зовъ

 

сво-

ихъ

    

пасомыхь

 

и

   

удовлетворить

   

ихъ

 

духовными

   

запро^амъ,

ихъ

  

пытливости .....

  

Но

   

повторяемъ,

  

если

   

когда,

 

то

 

именно

теперь,

 

въ

 

періодъ

 

всеобщей

 

заботы

 

о

 

народномъ

 

просвеще-

ніи,

 

пастырь

 

долженъ

 

быть

 

на

 

страже

 

въ

 

своемъ

 

приходѣи

внимательно

 

прислушиваться

 

и

 

слѣдить

 

за

 

тѣмъ,

 

что

 

гово-

рится

  

и

  

что

 

делается

  

ни

  

его

  

постве.

Следующій

 

случай

 

въ

 

моемъ

 

приходе

 

подтверждаешь

 

толь-

ко —

 

по

 

высказанную

 

мною

 

мысль.

Въ

 

приходе

 

моемъ

 

живетъ

 

крестьянинь

 

N,

 

любитель

 

духов-

наго

 

чтенія,

 

и

 

притомъ

 

исключительно

 

книгъ

 

Новаго

 

Завета.

Купивши

 

себе

 

Новый

 

Заветъ

 

въ

 

русскомъ

 

иереводе,

 

N-

 

въ

свободное

 

врема

 

и

 

самь

 

читали

 

и

 

другимъ

 

доставлялъ

 

удо-

вольствіе

 

этимъ

 

чтеніемь.

 

Его

 

любознательность,

 

замеченная

мною

 

на

 

внебогослужебныхъ

 

собесѣдованіяхъ,

 

бросилась

мне

 

невольно

 

въ

 

глаза,

 

и

 

я

 

не

 

переставалъ

 

за

 

нимъ

 

сле-

дить,

 

часто

 

спрашивая,

 

понятно

 

ли

 

ему

 

читаемое,

 

а

 

если

нетъ,

 

то

 

что

 

бы

 

онъ

 

отмечалъ

 

въ

 

книге

 

эти

 

места

 

и

 

ука-

зывалъ

 

бы

 

ихъ

 

мне.

 

Время

 

шло.

 

На

 

четвертой

 

недѣле

 

пели-

кан»

 

хоста

 

является

 

ко

 

мне

 

въ

 

школу

 

N

 

и,

 

стѣсняясь

 

и

запинаясь,

 

проситъ

 

объяснить

 

ему

 

одинъ

 

„стпхъ",

 

котораго

онъ

 

никакъ

 

не

 

можетъ

 

понять,

 

и

 

что

 

въ

 

этомь

 

стпхе,

 

по

его

 

инѣнію,

  

говорится

 

что — то

 

невозможное.

Стихъ

 

Св.

 

Писанія,

 

такъ

 

взволновавшій

 

моего

 

N,

 

про-

читанъ

 

имъ

 

въ

 

1

 

посланіи

 

къ

 

Корине,

 

г.

 

15

 

ст.

 

19-й.

 

Въ

русскомъ

 

переводе

 

читается

 

такъ:

 

„И

 

если

 

мы

 

въ

 

сей

 

толь-

ко

 

жизни

   

надеемся

 

на

 

Хряста;

  

то

  

мы

   

несчастные

   

всехъ
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П

человѣковъ."

 

Какь

 

видно,

 

стихъ,

 

взятый

 

самь

 

по

 

себѣ,

безъ

 

отношенія

 

і;ъ

 

предыдущей

 

и

 

иослѣдующей

 

мысли,

 

вы-

сказанной

 

А постоломъ

 

въ

 

15

 

гл.

 

1

 

Корине.,

 

не

 

понятенъ

 

и

представляетъ

 

нѣчто

 

но

 

возможное.

 

На

 

самомъ

 

же

 

дѣлѣ

 

въ

связи

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

Ан.

 

Павелъ

 

говорить

 

въ

 

этой

 

гланѣ

раньше

 

и

 

послѣ,

 

—

 

содержаніе

 

стиха

 

ясно

 

и

 

понятно:

 

Ап.

Павелъ,

 

свидетельствуя

 

о

 

воокреееніи

 

Іпсуса

 

Христа,

 

гово-

рптъ

 

и

 

о

  

воскресенін

 

всѣхъ

 

мертвыхъ.

Такихъ

 

мѣстъ

 

въ

 

св.

 

ПисанІй

 

не

 

мало.

 

Вѣдь

 

сектанты

на

 

этомъ

 

большею

 

частію

 

и

 

стриятъ

 

все

 

свое

 

ученіе.

 

По-

падись

 

имъ

 

такой

 

субьектъ,

 

какь

 

N,

 

и

 

трудно

 

сказать,

устоялъ

 

бы

 

онъ,

 

или

 

нѣть,

 

противь

 

тѣхь

 

хитростей,

 

кото-

рыми

 

такъ

  

богата

  

сектанская

  

казуистика.

Нѣтъ

 

никакого

 

сомнѣнія,

 

что

 

простой

 

нашъ

 

народъ

 

въ

настоящее

 

время

 

особенно

 

нщеть,

 

желаетъ

 

просвѣщеиія

 

и

прптомъ

 

просвѣщенія

 

духовиаго.

 

Насколько

 

велика

 

у

 

наро-

да

 

жажда

 

духовной

 

пищи,

 

ясно

 

показыиаетъ

 

приводимый

нами

 

ниже

 

примѣръ

 

изъ

 

приходской

 

жизни.

Въ

 

приходѣ

 

моемъ

 

зкпветъ

 

крестьянинъ

 

Л.

 

И.

 

У.,

 

старикъ

70

 

лѣтъ,

 

толковый,

 

набожный

 

и

 

любитель

 

Божественнаго

Писанія.

 

Съ

 

ноступлнніемъ

 

мопмъ

 

на

 

приходъ

 

въ

 

с.

 

К.-..ку

въ

 

1891

 

г.

 

и

 

съ

 

открытіемъ

 

въ

 

этомъ

 

же

 

году

 

внѣбогослу-

жебныхь

 

собесѣдеваній,

 

мнѣ

 

сразу

 

же

 

пришлось

 

обратить

внпманіе

 

на

 

этого

 

почтеннаго

 

старика

 

и

 

познакомиться

 

съ

нимъ

 

иоближе.

 

Не

 

пропуская

 

ни

 

одного

 

церковнаго

 

Бого-

служенія,

 

ни

 

одной

 

церковной

 

бесѣды.

 

старикъ

 

У.,

 

обладая

сальной

 

понятливостью,

 

усиѣлъ.

 

будучи

 

безграмотнымъ,

совершение

 

правильно

 

усвоить

 

акаѳистъ

 

Спасителя

 

и

 

Бого-

матери.

 

Въ

 

частной

 

бесѣдѣ

 

съ

 

нимъ

 

мнт.

 

не

 

однократно

приходилось

 

выслушивать

 

отъ

 

него

 

самый

 

здравыя

 

и

 

истинно

христіанскія

 

сужденія

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

обрядахъ

 

православной

церкви.

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

немощи

 

начали

 

одолѣвать

 

старика,

пришлось

 

отказаться

 

ему

 

отъ

 

иослѣдняго

 

своего

 

утѣшепія

 

—

посѣщенія

 

храма

 

Божія.

 

Но

   

всегдашняя

 

любовь

 

къ

 

слуша-
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нію

 

Слова

 

Божія

 

породила

 

въ

 

немъ

 

другое

 

желаніе,

 

желаніе

хоть

 

подъ

 

конецъ

 

жизни

 

научиться

 

грамотѣ,

 

чтобы

 

можно

было

 

самому

 

наслаждаться

 

чтеніемъ

 

св.

 

Евангелія,

 

вѣщаю-

щаго

 

намъ

 

глаголы

 

живота

 

вѣчнаго.

 

Въ

 

этомъ

 

рѣдкомъ

случаѣ

 

въ

 

крестьянскомъ

 

быту

 

старику

 

пришли

 

на

 

помощь

грамотные

 

его

 

сыновья

 

и

 

внуки.

 

И

 

вотъ

 

вь

 

короткое

 

время

почтенны

 

У.

 

усвоилъ

 

книжную

 

грамоту

 

и

 

къ

 

величайшей

своей

 

радости

 

могъ

 

уже

 

самъ

 

читать

 

то,

 

что

 

съ

 

такимъ

благоговѣніемъ

 

и

 

любовью

 

слушалъ

 

въ

 

своемъ

 

прпходскомъ

храмѣ.

Что

 

же

 

подвинуло

 

старика

 

на

 

закатѣ

 

лѣть

 

его

 

жизни

приняться

 

за

 

изучепіе

 

грамоты?

 

Ничто

 

иное,

 

какъ

 

святое

желаніе,

 

какъ

 

жажда

 

духовной

 

нищи,

 

яже

 

есть

 

Слово

 

Божіе.

Рѣдкій

 

и

  

поучительный

  

случай!

Не

 

выразился

 

ли

 

въ

 

этомъ

 

стремленіи

 

и

 

святомь

 

желаніи

семидесятилѣтняго

 

старика

 

исконный

 

взглядъ

 

нашего

 

право-

славная

 

народа

 

на

 

цѣль

 

и

 

значеніе

 

школыіаго

 

образованія,

о

 

которомъ

 

нынѣ

 

такъ

 

много

 

хлоиочутъ

 

п

 

духовенство

 

и

интеллигенція.

Не

 

говоритъ

 

ли

 

этотъ

 

фактъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

только

 

церков-

ная

 

школа

 

по

 

своей

 

задачѣ

 

и

 

направленію

 

вполнѣ

 

удовле-

творяетъ

 

тому

 

міросозерцанію,

 

какимъ

 

издревле

 

отличался

нашъ

 

русскій

 

народъ?

 

И

 

дѣйствптельно,

 

народъ

 

нашъ,

 

какъ

„по

 

своему

 

природному

 

національному

 

вкусу,

 

такъ

 

и

 

по

исторически

 

сложившемуся

 

взгляду,

 

больше

 

всего

 

склоненъ

къ

 

чтёнію

 

и

 

слушанію

 

Божественнаго

 

и,

 

только

 

въ

 

одномъ

этомъ

 

находить

 

для

 

себя

 

и

 

нравственное

 

и

 

умственное

удовлетвореніе."

 

(Церков.

  

Вѣстн.

 

за

  

1898

  

г.)

Поэтому

 

— то

 

и

 

въ

 

школьномъ

 

вопросѣ

 

важно,

 

кто

 

именно

является

 

хозяиномъ —руководитедемъ

 

школы,

 

такъ

 

какъ

 

на-

ііравленіе

 

и

 

духъ

 

воспит;'НІя

 

школьниковъ

 

является

 

отра-

женіемъ

 

взглядовъ

   

руководителей

 

школы.

Священникъ

 

М.

 

Тгшошевскііі.



НЖКРОЛОГЪ.

1-го

 

апрѣля

 

сего

 

1899

 

года

 

по

 

Благочинію

 

5

 

части

Полтавскаго

 

уѣзда,

 

пронеслась

 

печальная

 

вѣсть

 

о

 

смерти

виднаго

 

дѣятеля

 

сей

 

части

 

и

 

дорогого

 

собрата, —священни-

ка

 

села

 

Сѣдаковки

 

(Балясное)

 

Отца

 

Стефана

 

Ѳеодоровича

Садковсі:аго,

 

скончі>вшагося

 

на

 

42

 

году

 

своей

 

жизни

 

цослѣ

не

 

продолжительной,

 

но

 

тяжкой

 

болѣзни.

 

Въ

 

лицѣ

 

умершаго

Благочиніе

 

потеряло

 

виднаго

 

дѣятеля

 

на

 

нивѣ

 

церков-

ной,

 

дорогого

 

собрата

 

и

 

незамѣннмаго

 

товарища,

 

а

прихожане — безцѣннаг

 

о

 

проповѣдника

 

слова

 

Божія,

 

добраго

наставника,

 

пастыря

 

и

 

учителя.

 

Словомъ,

 

неожиданная

 

и

преждевременная

 

смерть

 

Отца

 

Стефана

 

тяжко

 

отозвались

вь

 

сердцахъ

 

всѣхъ,

  

кто

 

хоть

 

сколько

 

нибудь

 

зналъ

 

покойника.

Еще

 

съ

 

новаго

 

года

 

(1899)

 

о.

 

Стефан ьначалъ

 

чувствовать

себя

 

не

 

совсѣмъ

 

хорошо;

 

небольшой

 

упадокъ

 

силъ

 

и

 

одыш-

ка

 

прежде

 

всего

 

появились

 

у

 

него,

 

но

 

онъ

 

старался

 

не

придавать

 

этому

 

особеннаго

 

значенія,

 

объяснялъ

 

это

 

послѣд-

ствіемъ

 

переутомленія

 

отъ

 

слишкомъ

 

усерднаго

 

исполнения

возложенныхъ

 

на

 

него

 

обязанностей

 

и

 

на

 

увѣщанія

 

жены

 

—

обратиться

 

за

 

совѣтомъ

 

къ

 

врачу

 

и

 

полѣчиться,

 

онъ

 

но

обратилъ

 

должнаго

 

вн

 

іманія.

 

Болѣзнь

 

и

 

время

 

брали

 

свое

и

  

чѣмь

 

дальше,

   

тѣмь

 

хуже

 

онъ

   

чувствовалъ

 

себя.

31

 

марта

 

въ

 

4 1 /,,

 

часа

 

вечера

 

о.

 

Стефанъ

 

отошелъ

 

тихо

и

 

спокойно

 

вь

 

вѣчность,

 

„отъ

 

остраго

 

порока

 

сердца,

 

окон-

чившагося

 

отекомъ

 

легкихъ,"

 

пролежавъ

 

въ

 

постели

 

около

недѣли.

 

25

 

марта,

 

будучи

 

совершенно

 

больнымъ,

 

онъ

 

усту-

пилъ

 

просьбѣ

 

своего

 

почетнаго

 

прихожанина — церковнаго

старосты,

    

участвовалъ

   

въ

   

отпѣваніи

   

умершей

   

жены

    

по-



729

слѣдняго.

 

послѣ

 

чего

 

слегъ

 

въ

 

постель,

 

съ

 

которой

 

больше

уже

 

и

 

не

 

вставалъ.

 

Только

 

за

 

три

 

дня

 

до

 

смерти

 

о.

 

Сте-

фанъ,

 

уступая

 

просьбамъ

 

жены,

 

согласился

 

на

 

нриглашеніе

врачей,

 

которые

 

не

 

могли

 

подать

 

ему

 

никакой

 

медицинской

помощи

 

и

 

только

 

предупредили

 

жену

 

о

 

неизбѣжности

 

и

скорой

 

смерти.

Служебную

 

дѣятельность

 

о.

 

Стефанъ

 

началъ

 

съ

 

1881

 

го-

да,

 

окончивъ

 

въ

 

томь

 

году

 

курсъ

 

наукъ

 

въ

 

Полтавской

 

Ду-

ховной

 

Семинаріи

 

первымь

 

студентомъ,

 

въ

 

томь

 

же

 

іч>ду

 

4

ноября

 

вступилъ

 

въ

 

должность

 

учителя

 

Иесчанскаго

 

народ-

наго

 

училища,

 

Полтавскаго

 

уѣзда,

 

и

 

состоялъ

 

въ

 

сей

 

долж-

ности

 

по

 

28

 

августа

 

1882

 

года;

 

по

 

прошенію

 

опредѣленъ

былъ

 

надзирателемъ

 

Полтавскаго

 

Духовнаго

 

мужскаго

 

учи-

лища,

 

состоялъ

 

вь

 

сей

 

должности

 

до

 

1 5

 

августа

 

1885

 

го-

да;

 

ноября

 

17-го

 

того

 

же

 

года

 

рукоположенъ

 

Преосвящен-

нымь

 

Иларіономъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Архистратпго-Михайлов-

ской

 

церкви

 

села

 

Шингерѣевки,

 

Зѣньковскаго

 

уѣзда,

 

съ

назначеніемъ

 

законоучителемъ

 

мѣстнаго

 

народнаго

 

училища.

1886

 

года,

 

сентября

 

2-го

 

по

 

прошенію

 

перемѣщенъ

 

къ

Успенской

 

церкви,

 

на

 

первое

 

священническое

 

мѣсто.

 

съ

 

на-

значеніемъ

 

законоучителемъ

 

мѣстнаго

 

народнаго

 

училища,

гдѣ

  

и

  

оставался

 

до

  

конца

  

своей

 

жизни.

Въ

 

служебной

 

дѣягельности

 

о.

 

Стефанъ

 

проявлялъ

 

пора-

зительную

 

энергію

 

и

 

аккуратность;

 

со

 

дня

 

поступленія

 

въ

село

 

Сѣдаковку,

 

покойникъ

 

всегда

 

съ

 

одинаковымъ

 

усерді-

емъ

 

исполнялъ

 

всѣ

 

возложенныя

 

на

 

него

 

обязанности,

 

службу

Божію

 

совершалъ

 

чинно,

 

благоговѣйно

 

и

 

неопустительно;

слово

 

Божіе

 

ироповѣдывалъ

 

при

 

каждомъ

 

Богослуженіи

 

и

удобопонятно,

 

что

 

народъ,

 

слушая,

 

понималъ

 

и

 

увлекался.

Возложенныя

 

не

 

него

 

Епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

должно-

сти

 

наблюдателя

 

церковно

 

— приходскихъ

 

школъ

 

(1894

 

г. —

1896.)

 

ц

 

депутата мѣстнаго

 

Благочинническаго

 

Округа,

 

съ

 

1895

года,

 

по

 

день

 

смерти,

 

покойный

 

о.

 

Стефанъ

 

исполнялъ

 

ак-

куратнѣйшимъ

 

образомъ,

 

на

 

что

 

обращало

 

вниманіе

 

и

 

Епар-

хіальное

 

начальство

 

и

 

не

 

оставилло

 

его

 

наградами

 

и

 

благо-



f-

 

о

 

г.

I

  

Л

 

О

дарностыо;

 

такъ

 

въ

 

1889

 

году

 

за.

 

усердное

 

проповѣданіе

слова

 

Божія

 

ему

 

выражена

 

благодарность;

 

въ

 

1890

 

году

за

 

усердное

 

исполненіе

 

пастырскихъ

 

обязанностей

 

награж-

денъ

 

набедренникомь;

 

въ

 

1896

 

году

 

за

 

усердное

 

исполненіе

обязанностей

 

Окружнаго

 

Наблюдателя

 

церковно —прпход-

скихъ

 

школь

 

и

 

школъ

 

г|>амоты

 

награжденъ

 

знакомъ

 

д"хов-

нато

 

отличія

 

—

 

бархатною

 

фіолетовою

 

скуфіей.

 

Заботясь

 

о

просвѣщеніи

 

народа,

 

покойный

 

о.

 

Стефанъ

 

устроилъ

 

въ

1892

 

году

 

женскую

 

церковно-приходскую

 

школу,

 

въ

 

которой

состоялъ

 

законоучителемъ

 

и

 

заботился

 

постоянно

 

о

 

благо-

лѣпіп

 

приходскаго

 

храма,

 

который

 

стараніемъ

 

его

 

приведенъ

въ

 

прекрасный

 

видь.

 

Вообще

 

почпвшій

 

о.

 

Сіефанъ

 

былъ

безкорыстнымъ

 

и

 

добросовѣстнымъ

 

исполнителемъ

 

своего

 

дол-

га,

 

горячимъ

 

поборникомъ

 

святой

 

правды

 

н

 

ревностнымь

ироводникомъ

 

п

 

сѣятелемъ

 

въ

 

пародѣ

 

тьхъ

 

высокпхъ

 

идей

и

 

началъ

 

христіанства.

 

любовь

 

кь

 

которымъ

 

была

 

воспита-

на

  

въ

  

сердцѣ

  

покойпаго

  

духовною

  

школою.

Отнѣваніе

 

новонреставленнаго

 

было

 

совершенно

 

послѣ

преждеосвященной

 

литургіи

 

2-го

 

апрѣля

 

мѣстнымъ

 

отцомъ

Благочиннымъ,

 

съ

 

участіемъ

 

двухъ

 

священнпковь

 

и

 

діакока.

Глубокій

 

смысль

 

иѣснопѣній

 

и

 

молитвъ

 

вызывали

 

неудержп-

мыя

 

слезы

 

у

 

присутствующих!,,

 

каковыхъ

 

собралось

 

почти

полная

 

церковь

 

Передъ

 

иѣніемъ

 

стихиры

 

„пріидите

 

послѣд-

нее

 

цѣловнніе". ..

 

однимъ

 

изъ

 

священниіонъ

 

было

 

произне-

сено

 

трогательное

 

слово.

 

Тѣло

 

покойнаго

 

погребено

 

въ

церковной

 

оградѣ.

Миръ

 

праху

 

твоему,

 

честный

 

и

 

безкорыстный

 

труженикъ

на

 

нивѣ

 

Христовой!.

 

Вѣчная

 

память

 

тебѣ,

 

добрый

 

и

 

рев-

ностный

 

пастырь!.

      

и

Священникъ

 

Николай

 

Норсуіісші.
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МѢСТЕЧКО

 

СОЯОІКА

и

 

находящаяся

 

въ

 

немъ

 

церкви:

   

Іоанно-Богословская,

   

По-

кровская,

 

Николаевская,

 

Богоявленская

 

и

  

Нерукотвореннаго

Образа

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

  

(кладбищенская).

(Исгорпческій

 

п

 

церковпо-статпстнческій

 

очеркъ).

(Окончапіе*).

4.

 

Рождество-Богородичная

 

церковь

 

въ

 

м.

 

Соколкѣ.

До

 

1847

 

года

 

на

 

правой

 

половинѣ

 

м.

 

Соколки,

 

кромѣ

3-хъ

 

описанных ь

 

уже

 

нами

 

церквей,

 

существовала

 

еще

 

и

4-я

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

Въ

 

упомя-

нутом!,

 

году

 

эта

 

церковь

 

до

 

основанія

 

сгорѣла

 

отъ

 

молніи.

Въ

 

1844

 

году,

 

вслѣдствіе

 

малочисленности

 

прихожанъ,

 

она

была

 

приписана

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

и

 

послѣ

 

уничто-

женія

 

ея

 

иожаромь

 

она

 

уже

 

не

 

возобновлялась,

 

а

 

прихо-

жане

 

причислены

 

къ

 

Николаевской

 

церьви

 

м.

 

Соколки.

Опасаніе

 

ея

 

заслуживаетъ

 

особеннаго

 

интереса

 

главнымъ

обвазомъ

 

вь

 

виду

 

того,

 

что

 

эта

 

церковь

 

одна

 

изъ

 

самыхъ

древнихъ

   

вь

 

м.

  

Соколкѣ.

Изъ

 

сохранившейся

 

описи

 

этой

 

церкви

 

за

 

1827

 

годъ

 

мы

впдимъ,

 

что

 

до

 

сооруженія

 

сгорѣвшеА

 

церкви

 

на

 

томъ

 

же

церковномъ

 

погостѣ,

 

находящемся

 

на

 

низменной

 

части

 

мѣс-

течка,

 

только

 

на

 

сажень

 

къ

 

западу,

 

зуществовала

 

раньше

церковь

 

тоже

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

въ

 

1754

 

году

 

по

 

ветхости

 

разобранная.

 

Такъ

 

какъ

 

изъ

той

 

же

 

описи

 

мы

 

видимь,

 

что

 

первымъ

 

священникомь

 

при

сей )

 

церкви

 

былъ

 

Иродіонъ

 

Сокологорскій,

 

проходившій

свое

 

служеніе

 

съ

 

1682

 

года,

 

то

 

отсюда

 

мы

 

и

 

можемъ

 

за-

ключить,

 

что

 

старый

 

храмъ,

 

разобранный

 

въ

 

1754

 

году,

былъ

 

сооруженъ

 

не

 

позже

 

J

 

682

 

года,

 

а,

 

пожалуй,

и

 

раньше.

 

Какой

 

быль

 

видь

 

этого

 

храма,

 

каковы

 

были

 

его

внутреннія

 

принадлежности

 

и

 

проч.,

 

свѣдѣній

 

не

 

сохра-

нилось.

*)

 

См.

 

„Пол

 

т.

 

En.

 

Вѣд."

  

1899

 

года

 

№

 

15,

  

часть

 

неоф.
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Въ

 

1756

 

году

 

попеченіемъ

 

бывшаго

 

тогда

 

священника

Никиты

 

Григорьева

 

сооружена

 

на

 

старомъ

 

церковномъ

 

по

гостѣ

 

новая

 

церковь

 

о

 

3-хъ

 

главахъ,

 

деревянная,

 

кресто-

образной

 

формы.

 

Нужно

 

думать,

 

что

 

всѣ

 

три

 

купола

 

цер-

кви,

 

какь

 

и

 

притворы,

 

были

 

крыты

 

шелевкою,

 

такъ

 

какъ

только

 

въ

 

1812

 

году,

 

съ

 

дозволенія

 

Нреосвященнаго

 

Ана-

толія,

 

стараніемь

 

священно-намѣстннка

 

Іоанна

 

Бабичева

 

и

ктитора

 

Саввы

 

Герасименка,

 

куполы

 

и

 

притворы

 

были

крыты

 

желѣзомъ

 

и

 

окрашены

 

„медянкой".

 

Средній

 

куполъ

былъ

 

украшенъ

 

вызолоченными

 

звѣздами,

 

а

 

глава

 

вызоло-

чена

 

нодъ

 

„кульхварбу ".

 

Осталыіыя

 

двѣ

 

главы

 

были

 

окра-

шены

 

также

 

„медянкой".

 

Въ

 

томь

 

же

 

году

 

вся

 

церковь

была

 

ошелевана,

 

какъ

 

внутри,

 

такь

 

и

 

снаружи,

 

и

 

выбѣлена.

Справа

 

алтаря

  

находилась

  

нономарня,

   

а

 

слѣва

 

ризница.

На

 

томъ

 

же

 

церковномъ

 

погостѣ.

 

но

 

отдѣльно

 

отъ

 

церкви,

находилась

 

колокольня

 

деревянная,

 

о

 

3-хъ

 

ярусахъ,

 

кры-

тая

  

шелевкою.

   

На

 

колокольнѣ

 

находились

 

четыре

 

колокола.

Иконостасъ

 

вь

 

сей

 

церкви

 

сдѣланъ

 

въ

 

четыре

 

яруса.

Кромѣ

 

того

 

церковь

 

украшалась

 

еще

 

четырьмя

 

благолѣп-

ными

 

кіотами,

 

довольно

 

искусной

 

работы,

 

съ

 

колоннами,

съ

 

изображеніемъ

 

въ

 

сѣверномь

 

притворѣ:

 

въ

 

первомь

 

кіотѣ

Успенія

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

во

 

второмъ

 

—

 

чуда

 

отъ

 

архистра-

тига

 

Михаила,

 

иже

 

въ

 

Хонѣхъ;

 

въ

 

южномъ

 

притворѣ,

вблизи

 

иконостаса,

 

вь

 

первомь

 

кіотѣ

 

—

 

чудотворной

 

Влади-

мірской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

во

 

второмъ — Святителя

 

и

 

Чудо-

твор

 

ч<і

 

Николая.

 

Кіоты

 

сѣвернаго

 

иридѣла

 

сооружены

„попеченіемъ

 

и

 

коштомъ"

 

помѣщика

 

Михаила

 

Алексепкова,

а,

 

южнаго—на

 

средства

 

ктитора

 

Саввы

 

Герасименка.

 

Вь

какомь

 

году

 

сооружены

 

кіоты

 

и

 

принесены

 

въ

 

даръ

 

храму,

за

 

даьностію

  

времени

  

неизвѣстно.

Алтарь

 

былъ

 

небольшой,

 

пмѣлъ

 

въ

 

длину

 

7,

 

вь

 

ширину

о'/ 2

 

аршинь

 

и

 

освѣщался

 

однимъ

 

окномь,

 

сдѣланнымь

 

по-

лу

 

циркулемъ,

 

вверху

 

надъ

 

іорнимъ

 

мѣстомъ,

 

съ

 

ризницей

и

 

пономарней

 

по

 

лѣвую

 

сторону.

 

Престоль

 

обыкновенный,

деревянный,

   

одѣтъ

  

по

   

чиноположекію

 

церковному;

    

на

   

пре
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столѣ

 

св.

 

Антиминсъ,

 

иалеваго

 

атласа,

 

священпо-дѣпство-

ванный

 

иреосвященнымъ

 

Гаврінломъ

 

въ

 

1772

 

году.

 

Жерт-

венникъ

 

простой

 

столярной

 

работы,

 

съ

 

изображеніемъ

 

на

одно.ѵь

 

блятѣ

 

Спасителя,

 

молящагося

 

вь

 

саду

 

Геѳсиман-

скомъ,

 

а

 

на

 

другомъ

 

—

 

Распятія.

 

Такой

 

же

 

простой,

 

неза-

тейливой

 

работы

 

—

 

горнее

   

мѣсто.

Церковной

 

утвари

 

для

 

Богослуженія

 

было

 

достатічно.

Имѣлось

 

три

  

^ребро-позлащенныхъ

  

потира.

Изъ

 

той

 

же

 

описи

 

церкви

 

за

 

1827

 

годъ

 

мы

 

узнаемъ,

что

 

первым ь

 

священникомъ

 

при

 

сей

 

церкви

 

былъ

 

о.

 

Иро-

діонь

 

Сокологорскій,

 

начавшій

 

свое

 

служеніе

 

съ

 

1682

 

года.

Вторымъ

 

священникомъ

 

быль

 

о.

 

Игнатій

 

Сокологорскій,

проходившій

 

свою

 

службу

 

съ

 

1727

 

и

 

по

 

1743

 

годъ.

 

Въ

1743

 

году

 

поступилъ

 

къ

 

сей

 

церкви

 

священникомъ

 

о.

 

Ни?

кита

 

Григорьевъ

 

Сокологорскій,

 

который

 

и

 

священствовалъ

въ

 

ней

 

до

 

1767

 

года.

 

Его

 

заботами

 

сооружена

 

и

 

сгорѣв-

шая

 

въ

 

177

 

4

 

году

 

церковь.

 

Съ

 

1767

 

года

 

при

 

сей

 

церкви

проходилъ

 

свое

 

служеніе

 

свищенникъ

 

Василій

 

Никитичъ

Сокологорскій,

 

а

 

съ

 

1774

 

года

 

и

 

его

 

брать

 

Ѳеодоръ

 

Ни-

китичъ

 

Сокологорскій.

 

Съ

 

1788

 

и

 

по

 

1806

 

годъ

 

былъ

священникомъ

 

при

 

сей

 

церкви

 

о.

 

Алексій

 

Іоанновъ

 

Гор-

динскій.

 

Преемникомъ

 

послѣдняго

 

былъ

 

священно-намѣст-

никъ

 

Іоаннъ

 

Іосифовичъ

 

Бабичевъ,

 

прослужившій

 

при

 

сей

церкви

 

съ

 

1808

 

по

 

1834

 

годъ.

 

Въ

 

1834

 

году

 

къ

 

сей

 

цер-

кви

 

поступилъ

 

священникомъ

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

Іоаннозъ

 

Баби-

чевъ,

 

при

 

которомь

 

и

 

случился

 

пожаръ,

 

уничтожившій

церковь.

5.

 

Богоявленская

 

церковь

 

въ

 

м.

 

Соколкѣ.

Церковь

 

во

 

имя

 

Богоявленія

 

Господня

 

находится

 

на

 

лѣ-

вой

 

сторонѣ

 

р.

 

Ворсклы,

 

на

 

довольно

 

значительном!,

 

раз-

стояніи

 

отъ

 

русла

 

рѣки

 

вблизи

 

большой

 

дороги,

 

идущей

изъ

 

м.

 

Соколки

 

въ

 

г.

 

Кобеляки,

 

на

 

м.

 

Царичанку,

 

Ки-

тенку

 

и

 

с.

 

Бродщину.

  

Существующей

    

въ

 

настоящее

 

время
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храммъ

 

есть

 

по

 

счету

 

третій

 

отъ

 

начала

 

существованія

 

цер-

кви

 

на

 

лѣвой

 

половинѣ

 

поселенія

 

м.

  

Соколки.

Въ

 

описи

 

церкви

 

за

  

1827

  

годъ

 

мы

 

находимъ

   

слѣдующія

строки:

   

„до

 

построенія

  

cefi

 

церкви

 

(также

 

не

 

существующей

въ

 

настоящее

 

время)

 

въ

 

семь

 

приходѣ

 

прежде

 

была

 

церковь

по

 

свѣдѣнію

 

старожилыхъ

 

людей.

    

Такъ

 

же

   

во

 

имя

    

Бого-

явленія

 

Господня

   

отъ

 

дравности

    

обветшавшая

   

на

 

другомъ

мѣстіі.

  

Гдѣ

 

мѣсто

 

нахожденія

   

1-й

 

церкви,

  

лѣвой

  

половины

мѣсгечка,

  

неизвѣстно;

 

по

 

сообщенію

  

тѣхъ

 

же

 

старожилыхъ

людей

 

оно

 

смыто

    

рѣкой".

     

На

    

основаніи

    

приведенныхъ

строкъ,

  

а

 

также

  

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

при

 

сей

 

церкви

 

имѣются

данныя

   

о

 

числѣ

    

прнхожанъ

    

(Исповѣдныя

  

вѣдомости)

   

съ

1742

 

года,

 

мы

 

имѣемъ

    

полное

    

право

   

допустить,

    

что

    

на

лѣвой

 

половинѣ

 

мѣстечка

  

первая

    

церковь

    

была

   

устроена

около

  

30-хь

 

годовъ

 

прошлаго

   

столѣтія,

    

т.

    

е.,

    

приблизи-

тельно,

 

въ

 

то

 

время,

   

когда,

 

съ

  

проведеніемъ

 

великой

 

Укра-

инской

 

оборонительной

 

линіи,

  

началась

   

усиленная

    

колони-

зація

 

лѣваго

 

берега

 

р.

 

Ворсклы.

    

Свѣдѣній

 

о

 

томъ,

   

какая

была

 

архитектура

 

этой

 

церкви,

    

какія

   

внутренніл

    

прпнад :

лежности

 

и

 

проч.,

 

къ

 

сожалѣнію,

  

не

 

сохранилось.

Въ

 

177

 

2

 

году

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ,

 

также

 

находящемся

 

въ

5

 

—

 

6

 

саженяхъ

 

оть

 

берега

 

рѣки,

 

сооружена

 

была

 

на

 

сред-

ства

 

прихожанъ

 

новая

 

церковь

 

объ

 

одной

 

главѣ

 

и

 

4-хъ

притворахъ.

 

Вся

 

церковь

 

устроена

 

изъ

 

дерева

 

и

 

на

 

дере-

вянномъ

 

фундаментѣ.

 

Иовидимому,

 

вначалѣ

 

она

 

была

 

не

ошелевана,

 

а

 

куполъ

 

церкви

 

и

 

притворы

 

крыты

 

шелевкою,

такъ

 

какъ

 

только

 

въ

 

1800

 

году,

 

по

 

даннымъ

 

описи

 

за

 

1827

годъ,

 

съ

 

дозволенія

 

Преосвященнаго

 

Сильвестра,

 

вся

 

цер-

ковь

 

была

 

ошелевана,

 

а

 

куполъ

 

и

 

притворы

 

покрыты

 

же-

лѣзомъ.

 

По

 

дереву

 

она

 

была

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

окрашена

бѣлой

 

масляной

 

краской,

 

а

 

желѣзная

 

кровля

 

зеленой.

 

Вну-

три

 

церковь

 

была

 

не

 

окрашена.

 

Въ

 

1843

 

году

 

эта

 

церковь

была

 

вновь

 

ошелевана

 

и

 

выкрашена

 

бѣлою

 

краскою,

 

а

 

ку-

полы

 

и

 

притворы

 

зеленой.

 

Въ

 

1849

 

году

 

церковь

 

была

окрашена

 

п

 

внутри

 

въ

 

бѣлый

 

цвѣтъ

 

на

 

средства

 

помѣщпцы
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Екатерины

 

Кащенковой.

 

Глава

 

и

 

кресть

 

на

 

церквп

 

желѣз-

ные

 

и

 

вызолоченные.

 

Три

 

двери,

 

ведущія

 

въ

 

церковные

 

при-

творы,

 

створчатыя,

 

окрашенныя

 

въ

 

зеленую

 

краску.

 

Чет-

вертая

 

дверь,

 

ведущая

 

въ

 

пономарню,

 

простая

 

и

 

также

окрашена

  

въ

 

зеленый

  

цвѣтъ.

На

 

тамъ-же

 

церковномъ

 

погостѣ

 

въ

 

1819

 

году

 

построена

и

 

колокольня,

 

также

 

деревянная

 

и

 

на

 

деревянныхъ

 

стоянахъ

Въ

 

1851

 

году

 

подвожена,

 

а

 

куполъ

 

покрыть

 

желѣзомь

 

и

окрашенъ

 

въ

 

зеленный

 

цвѣтъ.

 

Стѣны

 

колокольни

 

окрашены

въ

 

бѣлую

 

краску.

 

Внутри

 

колокольня

 

была

 

не

 

окрашена.

На

 

ней

 

находилось

 

5-ть

 

колоколовъ.

Описанная

 

нами

 

церковь

 

въ

  

1884

  

году

 

вслѣдствіе

 

ветхо-

сти

 

была

 

разобрана

 

и

 

на

 

новомъ

  

мѣстѣ

 

на

 

средства

 

прихо-

жанъ

 

и

 

стараніемъ

 

свящ.

  

о.

   

Ѳеодора

 

Гр.

    

Ильчинскаго

 

со-

оруженъ

 

новый

 

храмъ,

 

деревянный,

   

на

 

каменномъ

 

фудаментѣ.

Церковь

 

византійскаго

 

стиля,

 

крестообразная,

 

въ

 

одной

 

свя-

зи

   

съ

   

колокольней.

    

Купола

   

церкви

   

и

   

колокольни,

    

равно

какъ

 

и

 

притворы,

  

крыты

 

желѣзомъ,

  

окрашеннымъ

 

въ

 

зеле-

ную

  

краску.

  

Вся

  

остальная

 

поверхность

 

церквп

 

и

  

колаколь-

нп

 

ошелевана

 

и

  

окрашена

 

бѣлой

 

масляной

 

краской.

 

Внутри

церковь

   

выкрашена

   

таклсе

   

бѣлою

   

масляною

    

краскою,

    

съ

живописными

   

изображеніями

   

въ

   

куполѣ

   

Бога

   

Отца

 

и

 

Св

Духа,

   

въ^фронтонахъ

 

4-хъ

 

Евангелкстовъ,

    

въ

   

простѣнкахъ

между

   

окнами

 

—

 

Спасителя

 

и

   

вселенскихъ

   

Святителей.

    

Въ

нижней

  

части

   

стѣнъ

  

вокругъ

   

всей

 

церкви

   

на

 

два

  

аршпиа

въ

 

вышину

 

отъ

 

пола

 

подѣланы

 

кронштейны

 

подъ

 

цвѣтъ

 

бѣ-

лаго

  

мрамора.

  

Вверху

  

у

 

заломов ь

 

весь

  

храмъ

 

опоясанъ

 

узор-

чатою

 

живописью.

    

Церкошіый

 

погостъ

   

занимаеть

   

площадь

въ

  

50

   

кв.

  

саженей,

   

кругом ь

 

обнесенную

   

стрѣльчатой

 

огра-

дой

  

и

  

обсаженную

 

деревьями,

   

изъ

 

которыхъ

 

нѣкоторыя

 

до-

вольно

  

велики.

    

Съ

  

западной

  

стороны

  

въ

   

оградѣ

    

устроены

большія

  

пнрамидальныя

 

ворота,

   

а

 

съ

 

сѣверной

 

и

  

южной

 

ка-

литки.

  

При

  

сей

 

церкви

 

имѣется

  

церковный

 

домъ

 

для

 

одного

изъ

  

священниковъ

 

съ

  

усадебной

 

землей

 

въ

 

4

 

десятины,

   

куп-

ленной

   

1883

  

году

 

у

 

вдовы

 

священника

 

Наталш

 

Гамалѣевой.
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По

 

штату

 

1844

 

года,

 

при

 

сей

 

церкви

 

положено

 

быть

 

2

свлщенішказгь,

 

діакону

 

и

 

2-мь

 

псаломщикам ь.

 

Въ

 

1883

 

г.,

съ

 

уетройствомъ

 

церкви

 

вь

 

х.

 

х.

 

Робленыя-Могилы,

 

дол-

жность

 

діакона

 

при

  

сей

 

церкви

  

упразднена.

Что

 

касается

 

внутренний)

 

вида

 

Сокольскаго

 

Богоявлен-

скаго

 

храма,

 

то

 

здѣсь

 

прежде

 

всего

 

обращаеть

 

на

 

себя

 

вни-

маніе

 

всякаго

 

богомольца,

 

какъ

 

по

 

художественности

 

рисун-

ка,

 

такъ

 

и

 

по

 

богатству

 

и

 

изяществу

 

работы

 

предъалтарный

иконостасъ,

 

сдѣланный

 

на

 

подобіе

 

трехпрестольнаго.

 

Устро-

енъ

 

въ

 

мастерской

 

художника

 

Евѳимія

 

И.

 

Яковчука

 

въ

проіпломъ

 

1896

 

году

 

частно

 

на

 

пожертвованія

 

прпхожанъ,

частно

 

на

 

церковный

 

деньги

 

н

 

стонтъ

 

болѣе

  

5000

  

рублей.

Кромѣ

 

иконостаса

 

внутри

 

церковь

 

украшена

 

четырьмя

 

бла-

голѣпныии

 

кіотами,

 

поставленными

 

въ

 

заиадномъ

 

притворѣ

около

 

стѣнъ

 

одинъ

 

протявъ

 

другого.

 

Кіоты,

 

горнее

 

мѣсто

 

и

жертвенники

 

искусной

 

столярной

 

работы,

 

деревянные

 

окра-

шены

 

бѣлой

 

масляной

 

краской,

 

съ

 

золоченными

 

разными

колоннами

 

и

 

пилястрами.

 

Сдѣланы

 

но

 

заказу

 

одновременно

съ

  

иконостасомъ

 

въ

 

монастырской .

 

Е.

   

Яковчука

  

за

 

1500

 

руб.

Церковная

 

утварь

 

небогата,

 

но

 

достаточна

 

и

 

хранится

съ

 

надлежащимъ

 

вниманіемъ

 

къ

 

святынѣ

 

.Евангелій

 

состоит ь

на

 

лице

 

семь:

 

изъ

 

ннхъ

 

два

 

въ

 

серебрянной

 

оправѣ,

 

а

остальныя

 

бархатныя,

 

сь

 

мьдными

 

наугольниками.

 

Евангеліе

въ

 

листь,

 

Московской

 

печати

 

1708

 

года,

 

имѣьтъ

 

тіо

 

листамъ

слѣд.

 

надпись:

 

„1778

 

году

 

іюлія

 

24

 

дня

 

куплено

 

сіе

 

Еван-

і'ліе

 

нолковымъ

 

старшиною

 

Сергіемъ

 

Яловымъ

 

за

 

цѣну

 

60

 

р-

и

 

дано

 

въ

 

Богоявленскую

 

Сокольскую

 

Заворскллнскую

 

цер-

ковь

 

за

 

отнущеніе

 

грѣховь

 

Его

 

и

 

жены

 

Его

 

Анны

 

Сочары."

На

 

ирестолѣ

 

четыре

 

серебряниыхь

 

креста,

 

изъ

 

нихъ

 

два

большихъ

 

съ

 

пьедесталами

 

н

 

два

 

ручныхъ.

 

Всѣ

 

кресты

 

ста-

ринные,

 

низки

 

иробнаго

 

серебра.

 

Дарохранительница

 

боль-

шая

 

серебрянная

 

и

 

вызолоченная,

 

съ

 

двумя

 

ковчежцами

для

 

храненія

 

ев

 

Даровъ,

 

сдѣланная

 

о

 

двухь

 

ярусахъ,

 

на

4-хъ

 

серебрянныхъ

 

ножкахъ.

 

Внизу

 

того

 

и

 

другого

 

яруса

вытѣснены

 

лики

  

Ангеливъ

   

и

  

св.

   

Д.постоловь.

    

Снаружи

  

на
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стѣнкихъ

 

нытѣснеіш

 

изображенія:

 

положенія

 

во

 

гробъ

 

Спа-

сителя,

 

Тайной

 

Вечери,

 

Спасителя,

 

несущаго

 

крестъ

 

Свой

на

 

Голгоѳу

 

и

 

бпчеванія

 

Іисуса.

 

Ризница

 

незначительна.

Всѣхъ

 

священническихъ

 

рпзь

 

годныхъ

 

къ

 

употребленію

 

де-

сять.

 

Изь

 

нпхъ

 

пять

 

ризъ

 

изь

 

желюй

 

мишурной

 

парчп,

двѣ

 

изь

 

чернаго

 

плиса

 

и

 

двѣ

 

изъ

 

шелковой

 

матеріи,

 

одна

изъ

 

темно-зеленаго

 

штофа.

 

Подрпзниковъ

 

6-ть,

 

изъ

 

которыхъ

два

 

іиелковыхъ,

 

два

 

шерстяныхъ,

 

одинъ

 

изъ

 

желтой

 

мишур-

ной

 

парчи

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

бумажной

 

матеріи.

 

Епитрахилей

 

11,

набедренниковъ

 

4

 

изъ

 

матерій

 

одинаковой

 

съ

 

описанными

вещами.

 

Діаконскихъ

 

облаченій

 

два

 

изъ

 

бѣлой

 

мишур-

ной

  

иарчп.

Церковная

 

библіотека

 

не

 

богата,

 

но

 

удовлетворительна

 

и

представляет!»

 

хорошія

 

пособія

 

для

 

изъясненія

 

св.

 

Писанія,

проповѣданія

 

слова

 

Божія

 

и

 

для

 

назидательнаго

 

чтенія.

 

Въ

бпбліотекѣ

 

имѣются:

 

Библія

 

на

 

славянскомъ

 

и

 

русскомъ

нарѣчіи,

 

толковое

 

Евангеліе'

 

и

 

Апостолъ

 

Архимандрита

 

Ми-

хаила,

 

Слово

 

о

 

священствѣ

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

Нрав-

ственное

 

Богословіе,

 

Архимандрита

 

Платона,

 

Литургяка

протоіерея

 

Д.

 

Смолодовича,

 

Исторія

 

христіанской

 

церкви

Чельцова,

 

Собраніе

 

иоученій

 

на

 

дни

 

воскресные

 

и

 

празднич-

ные,

 

составленное

 

Редакціею

 

Воскреснаго

 

чтенія,

 

поученія

Путятина,

 

Бандакова,

 

Юзефовича

 

и

 

друг.

 

Изь

 

духовныхъ

журиаловъ,

 

кромѣ

 

Емархіальныхь

 

и

 

Церковных ь

 

вѣдомостей,

за

 

прошлые

 

годы

 

имѣются;

 

,.Хрпстіанское

 

чтеніе -',

 

„Душе -

иолезноо

 

чтеніе",

 

„Цастырскій

 

собесѣдникъ",

 

„Воскресный

день",

   

„Воскресное

 

чтеніе"

 

и

   

„Цроповѣдничискііі

  

лпстокъ".

Первымь

 

священнпісомь

 

при

 

сей

 

церкви,

 

какъ

 

значится

вь

 

описи

 

за

 

1827

 

годъ,

 

быль

 

иопь

 

Никита

 

Сгенановь

 

*),

проходішпій

 

свое

 

служеніе

 

сь

   

1742

  

и

 

но

  

17

 

74

 

годъ.

Преемникомъ

 

ему

 

былъ

 

священнпісъ

 

Евстафій

 

Никптнчъ

Сокологорскій,

 

священствовавшій

 

при

 

сей

 

церкви

 

съ

 

17

 

75

по

 

1789

 

годъ;

 

съ

 

1789

 

года

 

онъ

 

быль

 

и

 

благочинный

 

и

 

въ

этомъ

 

же

 

году

 

и

 

умерь.

*)

 

Нужно

 

думать

 

по

 

фамиліи

 

Сокологорскін.
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Въ

 

1788

 

году,

 

т.

 

е.

 

за

 

годъ

 

до

 

смерти

 

своего

 

предше-

ственника,

 

къ

 

сей

 

церкви

 

постуаилъ

 

свшенникъ

 

о.

 

Алексій

Іоанновъ

 

Гординскій.

Съ

 

1790

 

года

 

при

 

сей

 

церкви

 

началъ

 

свое

 

служеніе

священникъ

 

о.

 

Іоаннь

 

Григорьевъ

 

Сокологорскій,

 

возведен-

ный

 

въ

 

1794

 

году

 

въ

 

санъ

 

протоіерея.

 

Вь

 

1813

 

году

 

вы-

шелъ

 

за

 

штать.

 

Умеръ

 

вь

  

1814

 

году,

  

77

  

лѣть

 

оть

 

роду.

Преемникомъ

 

о.

 

Аиексію

 

Городинскому,

 

по

 

всей

 

вѣроят-

ности,

 

былъ

 

священникъ — викарій

 

Савва

 

Мацюкинъ,

 

свя-

іценствовавшій

 

сь

 

1792

 

года

 

и

 

по

 

1807

 

годъ,

 

въ

 

каковомъ

году

 

онъ

 

и

 

умеръ.

Послѣ

 

смерти

 

священника

 

Мацюкина

 

викаріемъ

 

къ

 

сей

церкви

 

поступилъ

 

священникъ

 

о.

 

Василій

 

Алексіевъ

 

Лебе-

динскій,

 

проходившій

 

свое

 

служеніе

 

съ

 

1807

 

по

 

1823

 

годъ.

Въ

 

этоьъ

 

году

 

онъ

 

и

 

умеръ.

Къ

 

находящимся

 

при

 

сей

 

церкви

 

двумъ

 

священникам ь:

иротоіереіо

 

о.

 

Іоанну

 

Сокологорскому

 

и

 

Василію

 

Лебедин-

скому

 

въ

 

1810

 

году

 

преосвященнымъ

 

Ѳеофаномъ,

 

Епис.

Нолтав.

 

и

 

Переяслав.,

 

былъ

 

рукоположенъ

 

сюда

 

во

 

священ-

ника

 

о.

 

Іоаннъ

 

Евстафіевъ

 

Стенановъ.

 

Послѣдній

 

по

 

про-

нсхожденію

 

сынъ

 

священника,

 

въ

 

семинаріи

 

не

 

обучался.

Свое

 

служеніе

 

онъ

 

проходилъ

 

до

  

1845

 

года.

 

*)

Преемникомъ

 

о.

 

Василію

 

Лебединскому

 

былъ

 

священникъ

о.

 

Меѳодій

 

Васильевъ

 

Иваницкій.

 

Происходилъ

 

изъ

 

семьи

дьячка.

 

Окончилъ

 

курсъ

 

риторики

 

въ

 

Полтавской

 

семинаріи.

Вь

 

1824

 

году

 

Преосвященнымъ

 

Меѳодіемъ

 

рукоположенъ

 

къ

сей

 

церкви

 

во

 

священника.

  

1841

  

году

 

умеръ.

  

**)

При

 

двухъ

 

священникахъ

 

на

 

этомъ

 

приходѣ

 

въ

 

1836

 

г.

Преосвященнымъ

 

Гедеономъ

 

рукоположенъ

 

кь

 

сей

 

же

 

цер-

кви

 

во

 

священника

 

о.

 

Григорій

 

Петровичъ

 

Базилевичъ,

  

свѣ-

*)

 

Заслуживлетъ

 

вниманія

 

отміітка

 

въ

 

формулярѣ

 

образовательнаго

ценза

 

и

 

ловеденія

 

о.

 

Іоанна

 

Степанова:

 

«Грамоту

 

и

 

катихизисъ

 

зваетъ:

въ

 

другихъ

 

же

 

предметахъ

 

малосвѣдущъ.

 

Поведенія

 

пе

 

худого.»

**)

 

Отмѣтка

 

о

 

«Грамоту,

 

катехпзисъ

 

и

 

исторіи

 

5-ть

 

главъ

 

сначала

знаетъ,

 

въ

 

другихъ

 

же

 

предметахъ

 

молосвѣдущъ.

 

Иоведеяія

 

смирнаго.»
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дѣнія

 

о

 

которомъ

 

нами

 

сообщены

 

при

 

описаніи

 

Николаев-

ской

 

церкви

 

м.

 

Соколки.

 

Служеніе

 

свое

 

при

 

этой

 

церкви

священникъ

 

о.

   

Григорій

  

Базилевичъ

   

проходилъ

 

до

  

1868

  

г.

Съ

 

1846

 

и

 

по

 

1848

 

годъ

 

при

 

этой

 

церкви

 

находился

одинъ

 

священникъ

 

Базилевичъ.

Съ

 

28

 

іюня

 

1848

 

года

 

сюда

 

былъ

 

опредѣлеиъ

 

священ-

никомъ

 

о.

 

Іоаннъ

 

Стефановичъ

 

Гамалѣя.

 

Происходилъ

 

изъ

семьи

 

священника.

 

Воспитывался

 

въ

 

Полтав.

 

дух.

 

семина-

ріи.

 

которую

 

и

 

окончилъ

 

съ

 

аттестатомъ

 

2-го

 

разряда.

 

Вь

1842

 

году

 

Преосвящ.

 

Гедеономъ,

 

Еписк.

 

Полтав.

 

и

 

Пер.,

рукоположен ь

 

въ

 

діакона

 

и

 

того-же

 

года

 

во

 

священника

 

къ

Покровской

 

церкви

 

с.

 

КЬковцы,

 

Лохвицкаго

 

уѣздч.

 

Свое

служеніе

 

при

 

Сокольской

 

Богоявленской

 

церкви

 

закончилъ

въ

 

1875

 

году,

 

т.

 

е.,

 

въ

 

годъ

 

своей

 

смерти.

 

Имѣетъ

 

брон-

зовый

 

крестъ

 

it

 

медаль

 

за

 

войну

   

1854—56

   

г. г.

О.

 

Іоаннъ

 

быль

 

пастырь

 

добрый,

 

ласковый,

 

привѣтливый,

ко

 

всѣмъ

 

снисходительный.

 

Такі.ч

 

добрыя

 

черты

 

характера

почившаго

 

незамѣтно

 

привлекали

 

къ

 

нему

 

сияпатіи

 

всѣхь,

съ

 

которыми

 

приходилось

 

покойнику

 

сталкиваться

 

на

 

попри -

щѣ

 

лп

 

пастырской

 

деятельности,

 

или-же

 

въ

 

многоразлич-

ныхъ

 

отношеніяхъ

 

обыденной

 

жизни.

 

Ведя

 

строго

 

воздер-

жную

 

скромную

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

простую

 

жизнь,

 

онъ

при

 

скудныхъ

 

средствахъ,

 

никого

 

изь

 

сволхь

 

двтей

 

не

 

осга-

вилъ

 

безъ

 

надиежащаго

 

образоваиія

 

и

 

сьумвиь

 

вэсппгагь

ихъ

 

въ

 

высоко-христіанскомь

 

религіозномъ

 

духѣ.

 

Будучи

отъ

 

природы

 

слабаго

 

здоровья,

 

о.

 

Іоаннъ

 

часто

 

болѣлъ

 

и

отъ

 

непосильныхъ

 

трудовъ

 

преждевременно

 

сошелъ

 

въ

 

м>гиіу

Преемникомъ

 

священнику

 

о.

 

Григорію

 

Базилевичу

 

былъ

священникъ

 

о.

 

Михаилъ

 

Ананьевъ

 

Трегубовь,

 

формуляръ

котораго

 

мы

 

уже

 

сообщили

 

при

 

описаніи

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

м.

  

Соколки.

Священника

 

о.

 

Михаила

 

Трегубова

 

смѣнилъ

 

священникъ

о.

 

Іоаннъ

 

Андреевъ

 

Тарасѣвичъ,

 

священствовавшій

 

при

 

сей

церкви

 

съ

 

1868

 

и

 

по

 

1870

 

годъ.

 

О.

 

Тарасѣвпчъ,

 

сынъ

священника,

   

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Полтав.

  

дух.

 

семинаріи

 

съ
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аттестатомъ

  

2

  

разряда.

   

На

  

настоящее

  

мѣсто

  

рукоположенъ

Иреосвящ.

 

Іоанномъ,

 

Епископом ь

 

Полтав.

  

и

 

Нереяславскимъ.

Преемникомъ

 

священнику

 

о.

 

Іоанну

 

Тарасѣвпчу

 

при

 

сей

церкви

 

былъ

 

священникъ

 

о.

 

Василій

 

Іустиновъ

 

Нѣмченко.

Родился

 

въ

 

1834

 

году,

 

сыпь

 

священника.

 

Воспитывался

 

вь

Полтав.

 

дух.

 

семпнаріи,

 

изъ

 

высшаго

 

отдѣленхя

 

которой

 

за

неблагоиоведеніе

 

былъ

 

уволепъ

 

съ

 

исправленіемъ

 

въ

 

1858

 

г.

дьячковской

 

должности

 

вь

 

г.

 

Кременчугъ

 

В»

 

1859

 

году

 

ру-

коположенъ

 

во

 

діакона

 

къ

 

Спасо-ІІреображенской

 

церкви

г.

 

Кременчуга,

 

а

 

въ

 

1862

 

году

 

во

 

священника

 

къ

 

Кладби-

щенской

 

церкви

 

всѣхъ

 

Святыхъ

 

г.

 

Кременчуга.

 

Съ

 

1865

 

г.,

состоя

 

на

 

упомянутомъ

 

мѣстѣ,

 

исполнялъ

 

обязанности

 

свя-

щенника

 

въ

 

церкви

 

Кременчугскаго

 

тюремчаго

 

замка.

 

Въ

1866

 

году

 

награжденъ

 

набедренникомъ.

 

Къ

 

Богоявленской

церкви

 

м.

 

Соколки

 

неремѣщент.

 

въ

 

1871

 

году,

 

гдѣ

 

и

 

оста-

вался

  

до

   

1874

  

года.

Священнику

 

о.

 

Васплію

 

Нѣмченку

 

наслѣдовалъ

 

священ-

никъ

 

о.

 

Павелъ

 

Іаковлевичъ

 

Ткаченко,

 

находпвшійся

 

при

сей

 

црркви

 

съ

 

23

 

сентября

 

1874

 

года

 

и

 

по

 

25

 

декабря

1875

 

года.

 

О.

 

Павелъ

 

Ткаченко

 

—

 

сынъ

 

діакона,

 

родился

 

въ

1839

 

году

 

въ

 

м.

 

Новых ь-Санлсарахъ.

 

Окончилъ

 

курсъ

 

Пол-

тав.

 

духов

 

семинаріи

 

съ

 

аттестатом ь

 

2

 

разряда

 

вь

 

1863

 

г.

Въ

 

томь

 

же

 

году

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона,

 

а

 

потомъ

 

во

священника

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Ханделѣевки.

 

Вь

1874

  

году

  

перемѣщень

  

на

  

настоящее

 

мѣсто.

Преемникомъ

 

священнику

 

о.

 

Іоанну

 

Гамалѣѣ

 

былъ

 

свя-

щенникъ

 

о.

 

Іоапнъ

 

Максимовича,

 

Данплевскій.

 

Послѣднін

 

ро-

дился

 

въ

 

1848

 

году

 

въ

 

м.

 

Рашевкѣ,

 

Гадячскаго

 

уѣзда.

Воспитывался

 

въ

 

Полтав.

 

дух.

 

семинаріи,

 

которую

 

и

 

окон-

чилъ

 

въ

 

1871

 

году

 

съ

 

аттестатомъ

 

2

 

разряда.

 

Въ

 

томъ-же

году

 

опредѣленъ

 

псаломідикомъ

 

Христо-Рождественской

 

цер-

кви

 

родного

 

ему

 

села,

 

иомощнпкомъ

 

законоучителя

 

при

Рашевскомь

 

образцовомъ

 

училищѣ

 

и

 

посвящен ь

 

вь

 

сти-

харь.

 

Въ

 

1814

 

году,

 

Іоанномь,

 

Еппскопомъ

 

Полтав

 

и

 

Пе-

реяслав.,

    

рукополоясенъ

 

во

 

діакона

  

къ

   

Христо-Рождестзен-
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ской

 

церкви

 

с.

 

Рашевки

 

и

 

того-же

 

года

 

за

 

усердную

 

служ-

бу

 

по

 

должности

 

помощника

 

законоучителя

 

при.

 

Рашевскомь

образцовомъ

 

учнлищѣ,

 

получиль

 

100

 

рублей

 

наградныхъ.

Въ

 

1875

 

году

 

тѣмьже

 

Архіеиискоиоиъ

 

Іоанномъ

 

рукополо-

женъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Богоявленской

 

церкви

 

м.

 

Соколки.

Въ

 

1876

 

году

 

получилъ

 

вторичную

 

награду

 

въ

 

50

 

рублей

за

 

занятіе

 

вь

 

Рашевскомъ

 

Министерскомъ

 

училищѣ

 

.

 

Въ

1877

 

году

 

назначенъ

 

настоятелемъ

 

Богоявленской

 

церкви,

а

 

въ

 

1878

 

ѵоду,

 

утвержденъ

 

законоучителемъ

 

Сокольскаго

народнаго

 

училища.

 

Вь

 

1886

 

году,

 

съ

 

устройствомъ

 

церкви

въ

 

х.

 

х.

 

Роблено-Могпловскихъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

пере-

вес

 

енъ

 

на

 

настоятельское

 

мѣсто

 

къ

 

Петро-

 

Павловской

 

цер-

кви

 

х.

 

х.

 

Робленыя-Могилы.

 

Почти

 

одновременно

 

съ

 

свя-

щенникомъ

 

Данилевскимъ

 

началъ

 

свое

 

сликеніе

 

при

 

этой

церкви

 

и

 

священникъ

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

Григорьевич

 

Ильшпскій,

Сынь

 

діакона.

 

родился

 

въ

 

с.

 

Москлленкахъ,

 

Волотонош

 

скаго

уѣзда

 

въ

 

1843

 

году.

 

Обучался

 

въ

 

Полтав.

 

дух.

 

семинаріи,

изъ

 

низшаго

 

отдѣленія

 

кототорой

 

и

 

уволенъ.

 

Вь

 

1864

 

году

опредѣленъ

 

дьячком ь

 

къ

 

Преображенской

 

церкви

 

с,

 

Твер-

дохлѣбово,

 

Кременч

 

уѣзда,

 

а

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

взятъ

въ

 

число

 

пѣвчихъ

 

архіерейскаго

 

дома.

 

Вь

 

1871

 

году

 

руко-

положенъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

къ

 

Полтав.

 

каѳедралыі

 

ому

 

Успен-

скому

 

Собору

 

съ

 

нравомъ

 

пользованія

 

окладомъ

 

псаломщика.

Въ

 

томъ-же

 

году

 

предоставлено

 

было

 

втородіаконское

 

мѣсто

при

 

томь-же

 

Соборѣ.

 

Въ

 

1874

 

юду

 

онъ

 

былъ

 

иеремѣщенъ

на

 

перводіаконское

 

мѣсто

 

къ

 

Кременчугской

 

Соборно-Усиен-

ской

 

церкви.

 

Въ

 

1877

 

году

 

рукоположенъ

 

къ

 

Богоявленской

церкви

 

м.

 

Соколки.

 

Вь

 

1883

 

году

 

назначенъ

 

настоятелемъ

къ

 

сей

 

же

 

иеркви.

 

Въ

 

1886

 

году

 

награжден ь

 

набедрен-

ником),

 

и

 

въ

 

томъ-же

 

году

 

утвержденъ

 

законоучителемъ

 

при

Богоявленской

 

церковно-прпход

 

школѣ.

 

Въ

 

настояще

 

время

онъ

 

священствуеть

 

при

 

сей

 

церкви,

 

будучи

 

любимъ

 

и

 

ува-

жаемъ

 

своими

   

прихожанами.

Съ

   

1885

   

и

  

по

   

1886

  

годъ

 

при

 

сей

 

церкви

 

священство валъ

о.

   

Василій

 

Грпгорьевичъ

  

Степанченко.

   

Родился

 

вь

 

с.

   

Мой-
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сеевкѣ

  

Иирятинскаго

 

у.,

  

сынъ

 

священника.

  

Окончилъ

 

Пол-

тав.

   

дух.

    

семинарію

   

съ

   

званіемъ

   

студента

   

семинаріи

   

вь

1855

   

году.

  

Вь

  

1857

   

году

  

Епнскопоыъ

   

Наѳанаиломъ

 

руко-

положенъ

 

во

 

священника

 

къ

  

Параскевееской

 

церкви

 

с.

  

Ив-

ковцы,

    

ІІрилукскаго

 

уѣзда.

    

По

 

ирошенію

 

перемѣщенъ

 

въ

1865

    

году

    

къ

   

Соборно-Богородичной

   

церкви

 

с.

   

Яковецъ,

Полтав.

   

уѣзда.

  

Въ

 

1865

  

году

 

по

 

распоряженію

 

Епархіаль-

наго

 

Начальства

 

перемѣщень

 

на

 

второе

 

священническое'

 

мѣсто

съ

  

діаконскимъ

   

окладомъ

   

жалованья

   

къ

    

Параскевеевссой

церкви

 

с.

  

Тарасовки,

  

Зѣньковскаго

 

уѣзда.

   

По

 

расноряженію

того-же

 

Начальства

 

въ

  

1868

 

году

 

опредѣленъ

 

2-мь

  

священ-

нпкомь,

   

внѣштатнымъ

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

м.

 

Рѣшети ловки,

Полтавскаго

  

уѣзда,

  

а

 

вь

  

1874

   

гаду

 

сверхштатнымъ

 

священ-

никомъ

 

при

 

Полтавскомъ

 

каѳедралыюмь

   

соборѣ.

  

Въ

 

1876

 

г.

переведенъ

 

помощникомъ

   

настоятеля

 

къ

 

Михайлов,

   

церкви

с.

   

Сниридовки,

    

Лохвицкаго

 

уѣзда,

    

въ

  

1877

   

году

 

опредѣ-

лкнъ

 

священникоыъ

 

кь

 

Николаев,

 

церкви

 

с.

  

Каленики,

 

Хо-

рольскаго

  

уѣзда,

    

въ

   

1880

 

г.

  

назначен!,

  

временно

 

исполня-

ющимъ

   

обязанности

   

священника

   

за

   

болѣзнію

   

настоятеля

Николаевской

   

церкви

 

м.

   

Маячки,

    

Кобелякскаго

  

уѣзда,

    

а

въ

  

1881

  

году

   

опре^ѣленъ

   

священником!,

 

къ

   

Михайловской

церкви

 

м.

  

Царичанки.

  

Вь

  

1884

  

году

  

увбленъ

 

по

 

нрошенію

за

 

штать.

    

1885

   

года

 

опредѣленъ

   

2-мь

   

священникомъ

    

къ

Богоявленской

 

церкви

 

м.

 

Соколки,

 

гдѣ

 

и

 

находился

 

до

 

1887

 

г.

Преемникомъ

 

о.

   

Василію

   

Стенанченку

 

былъ

   

священникъ

о.

  

Ѳеодоръ

 

Іоанновичь

   

Гамалѣя

  

и

  

въ

 

настоящее

 

время

 

ис-

полняющій

   

служеніе

     

при

   

сей

 

церкви

   

въ

 

должности

   

2-го

священника.

    

Сынъ

    

священника,

    

родился

   

въ

    

1849

    

году.

Окончилъ

    

Полтавское

 

дух.

   

училище

   

въ

   

1867

   

году,

    

а

 

въ

слѣдующемь

  

году

  

утвержденъ

 

учителемь

 

Сокольскаго

  

нярод-

nsro

  

училища.

    

Вь

   

1877

   

году

  

онредИлень

  

псаломщикомъ

  

кь

Вознесенской

 

церкви

 

Дрыждовскихъ

   

хугоровъ,

    

съ

  

иазначе-

ніемь

 

учителемь

   

Дрыжі,овскаго

   

Андреевскаго

  

училища.

   

Въ

1879

   

году

   

рукоположенъ

   

вт

   

сань

   

діакона

  

кь

 

той-же

   

цер-

кви,

 

а

 

въ

 

1884

 

году

 

въ

 

сань

 

священника

 

кь

 

Соборно-Бп'оро-
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дичніской

 

церкви

 

с.

   

Яковецъ,

   

Полтав.

  

уѣзда.

   

Вь

  

1885

 

г.

объявлена

 

ему

   

признательность

   

Епархіальнаго

   

Начальства,

за

 

усердную

   

заботливость

 

о

 

благоукрашеніи

 

своего

 

приход,

храма,

   

за

 

доброе

 

и

 

благовліятельное

   

обращеніе

 

съ

 

прихо

 

-

асанами.

  

На

 

настоящее

 

мѣсто

  

переведенъ

 

въ

   

1887

  

году.

Судя

 

по

   

метрическимъ,

    

исиовѣднымъ

 

и

   

другимъ

  

актамъ

діаконамп

   

при

  

сей

 

церкви

 

были:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Савва

  

Ивановъ

 

(1777),

Павелъ

 

Васильевъ

 

Михайловскій

 

(1805—1807),

Наумь

 

Іосифовъ

 

Лукьяновь

 

(1808

 

— 1810),

Антоній

 

Іосифовь

 

Лукьяновъ

 

(1811

 

— 1814),

Григорій

 

Васильевъ

 

Михайловскій

  

(1815

 

—

 

1830),

Сгефань

  

Петровъ

 

Степановъ

 

(1829

 

— 1839)

Іоаннъ

 

Ѳеодоровъ

 

Ващинскій

 

(1840 — 1879).

Псалолщики

 

были:

Григорій

 

Емельяновъ

  

(1742

 

—

 

1749),

Андрей

 

Іереміевь

  

(1750

 

— 1752),

Иванъ

  

Павловъ

   

(1753),

Алексій

 

Андреевъ

 

(1754

 

—

 

1761),

Григорий

 

Емельяновъ

   

1762

 

— 1780),

Андреи

 

ВасильеііЪ

 

(1781—-1787),

Матвей

 

Петровичъ

  

Катранов ь

 

(1788

 

—

 

1802),

Матвей

 

Саввичъ

 

Мацюцинъ

 

(1802—1812),

Филиппъ

  

Васильевичъ

 

Лукьяновъ

 

(1813

 

— 1816),

Дмитрій

 

Ивановичъ

 

Усенковъ

 

(1813 — 1819),

Иванъ

  

Ивановичъ

 

Кущиискій

 

(1817 — 1820),

Кодратъ

  

Катрановъ

 

(1820-1824),

Яковъ

 

Рожевскій

  

(1821—1825),

Стефанъ

  

Петровичъ

 

Степановъ

 

(1824 — 1829),

Иванъ

  

Ѳедоровичъ

  

Ващинскій

  

(1826 — 1840),

Василій

 

Михайловичъ

 

Бвлинскій

 

(1824 — 1873),

Иванъ

 

Николаевичъ

   

Мпханловскій

 

(1840

 

—

 

18

 

46),

Иванъ

 

Меѳодіевпчь

 

Иваницкій

  

(1843 — 1897),

Григорій

 

Ивановичъ

 

Гамалѣя

 

(1879 — 1880)



7

 

!4

и

 

20)

 

Стефань

   

Алексіевичъ

   

Чаяовскій

   

съ

   

1881

   

года

  

и

 

по

настоящее

  

время.

За

 

то

 

же

 

время

  

пономарями

 

были:

1)

   

Иванъ

  

Васильевъ

  

(1742

 

—

 

17

 

46),

2)

   

Леонтій

 

Максимовъ

 

(1747—1750),

3)

   

Симеонь

 

Григорьев!.

  

(1751—1787),

4)

   

Моисей

 

Семеновъ

 

Стороясенко

 

(1788

 

—

 

1795),

5)

   

Косма

 

Саввичъ

  

Мацюцинъ

 

(1796

 

—

 

1823),

6)

   

Іаковъ

 

Романовъ

 

Ясинскій

  

(1824-1829),

7)

   

Карнъ

 

Ѳедоровъ

  

Ващинскій

 

(1829

     

1832),

8)

   

Максимъ

 

Іоакимовъ

 

Рожевскій

 

(1831 — 1846),

9)

   

Василіи

 

Николаевичъ

 

Моі'илевскій

 

(1833

 

— 1840),

10)

 

Иванъ

 

Меѳодіевпчъ

  

Иванипкій

   

(1840

 

—

 

1842)

и

 

11)

 

Емиліанъ

 

Васпльевичъ

 

Молчановъ

 

съ

 

1842

 

по

 

1845,

съ

 

какового

 

года

 

пономарское

 

мѣсто

 

при

 

сей

 

церкви

закрыто.

Въ

 

3-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

м.

 

Соколки,

 

на

 

гористой

 

правой

сторонѣ

 

р.

 

Ворсклы,

 

въ

 

деревнѣ

 

Перегоновкѣ,

 

существовалъ

и

 

въ

 

прошломъ

 

столѣтіи

 

упраздеиъ

 

Сокольскій

 

Персгонов-

скій

 

Спасо-

 

Преображенскій

 

мужской

 

монастырь.

 

Въ

 

первое

время

 

своего

 

существованія

 

онъ

 

былъ

 

прмписнымъ

 

къ

 

Пол-

тавскому

 

Кресто-воздвиясенскому

 

монастырю.

 

Въ

 

1737

 

году

онъ

 

былъ

 

разграбленъ

 

татарами

 

и

 

на

 

нѣкоторое

 

время

 

пре-

крати

 

лъ

 

свое

 

существованіе.

 

Въ

 

1749

 

году

 

онъ

 

существо-

валъ

 

въ

 

видѣ

 

скита

 

и

 

былъ

 

приписнымъ

 

къ

 

Нефорощанскому

монастырю,

 

а

 

чрезъ

 

14

 

лѣтъ,

 

по

 

резолюціи

 

Высокопреосвя-

щеннаго

 

Митрополита

 

Кіевскаго

 

Арсенія,

 

началъ

 

именоваться

монастыремь.

 

Вь

 

1781

 

году,

 

по

 

указу

 

Императрицы

 

Екате-

рины

 

II,

  

упраздненъ.

Подробный

   

историческій

   

очеркь

   

упомянутаго

   

монастыря

будетъ

 

нами

 

представленъ

 

въ

 

свое

 

время.

Священникъ

 

Николай

 

ДирскШ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ.

ТОВАРИЩЕСТВО

СЕЛЬСКИХЪ

   

ХОЗЯЕВЪ

  

ПОЛТАВСКОЙ

  

ГУБЕРНІИ

ПРОДАЕТ

 

ъ:

плуги,

 

косы,

 

патентованный

  

кольца

   

для

   

укрѣпленія

косъ

 

(наперстки),

  

вѣялки,

   

приводныя

 

ремни

   

(пасы)

мѣдный

 

купоросъ,

 

парижскую

 

зелень.

принимаетъ

 

заказы:

на

 

поставку

 

сельско-хозяйственныхъ

 

ыашинъ

 

иорудій

по

 

прейсъ-курантамъ

 

заводовъ.

Адресъ

 

для

 

ппсемъ

 

и

 

телеграммъ:

 

Кременчугь,

 

Товарищество.

Для

 

денежной

 

корреспонденціи:

 

Кремеичугъ,

 

Товарищество

 

Сель-

скихъ

 

Хозяевъ

 

Полтавской

 

губерніл.

чмаіашлдд*—

СОДЕРЖАНИЕ:

 

I.

 

Слово

 

къ

 

дѣтямъ,

 

по

 

случаю

 

Выеочайшаго

 

впиманія

 

къ

женскимъ

 

церковно

 

приходскимъ

 

школамъ

 

Полтавской

 

ѳпархіи.

 

—

 

II.

 

Праз-

дппкъ

 

женскихъ

 

церковпо-прпходскнхъ

 

школъ

 

въ

 

г.

 

ііолтавѣ

 

21

 

мая

 

1899

года— III.

 

Первый

 

выпускъ

 

въ

 

Харьковецкой

 

второклассной

 

цѳрковно-ири-

ходской

 

школѣ — IV.

 

Страничка

 

изъ

 

церковно-приходской

 

лѣтописи.-Ѵ.

Некрологъ.— VI.

 

Мѣстечко

 

Соколка

 

и.

 

паходящіяся

 

въ

 

вѳмъ

 

церкви:

 

Іоапно-

Богословская,

 

Покровская,

 

Николаевская,

 

Богоявленская

 

и

 

Нѳрукотворен-

наго

 

Образа

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

(кладбищенская).

 

(Окончавіѳ).

VII.

 

Объявленіе.

^,

                                                     

.

   

I

 

В.

 

Терлецкій-
Редакторы,

   

преподаватели

  

семинаріи

     

г,

     

rr

 

l
1

        

^

                               

v

    

I

 

В.

  

Копопатовъ .

Печ.

  

съ

 

разр.

 

мѣстн.

 

дух.

 

цензуры,

   

20

 

іюня

   

1899

 

г.

Полтава.

  

Типо-Литогр.

   

Л.

   

Фришберга.




