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февраля

            

*Ѵ

   

ИІ.

              

1898

 

j^a.

lumuumi

 

fflilii
ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦШЬНАЯ.

Приготовленіе

 

къ

   

св.

 

таинствамъ

   

покаянія

   

и

причащенія.

Бесѣда

 

въ

 

Великій

 

постъ

 

предъ

совершеніелѣ

 

се.

 

таипствь

 

'покаянья

и

 

причащенія.

Братія

 

христіане!

 

Какъ

 

вы

 

постунпли-бы,

 

еслибы

 

благост-

ный

 

вѣстникъ

 

сейчасъ

 

повѣдалъ

 

вамъ,

 

что

 

завтра

 

посѣтитъ

васъ

 

знатный,

 

славный

 

и

 

драгоцѣннѣйшій

 

посѣтитель

(гость)?

 

Что

 

вы

 

предприняли

 

бы,

 

если

 

нарочитый

 

вѣстникъ

объяснилъ

 

бы

 

вамъ,

 

что

 

завтра

 

къ

 

полуденной

 

порѣ

 

.васъ,

ваше

 

семейство

 

и

 

ваше

 

жилище

 

удостоитъ

 

посѣщеніемъ

дражайгаій,

 

славный,

 

велнкій,

 

превозносимый

 

всѣми

 

наро-

дами

 

Царь,

 

могущественнѣйшій

 

Самодержецъ,

 

Православ-

ный

 

Повелитель

 

Русской

 

земли?

 

Какъ

 

всѣ

 

вы

 

отъ

 

мала,

 

до

велика

 

обрадовались

 

бы

 

такому

 

высокому

 

счастію,

 

неска-

занному

 

Царскому

 

благоволенію!

 

Всѣ

 

вы

 

единодушно,

 

въ

одинъ

 

голосъ,

 

воскликнули

 

бы:

 

Слава

 

Тебѣ

 

Боже,

 

великій

нашъ

 

Благодатель!

 

Слава

 

Тебѣ

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ!

 

Вслѣдъ

за

 

выраженіемъ

 

сердечнаго

 

благодаренія

 

и

 

пламеннаго

 

славо-

словія

 

Господу,

 

въ

 

ожиданін

 

славнаго

 

событія — Царскаго

посѣщенія,

 

вы

 

прекратили

 

бы

 

всѣ

 

ваши

 

обыкновенныя

 

за-

боты,

 

оставили

 

бы

 

рядовыя

 

буднія

 

дѣла

 

и

 

со

 

всѣмъ

 

внима.

иеімъ

 

занялись

 

бы,

  

чтобы

 

очистить,

 

опрятать

 

и

 

привести

 

въ
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возможно

 

лучшій

 

видъ

 

свои

 

жилища

 

ради

 

достойной,

 

впол-

не

 

приготовленной

 

и

 

всерадостной

 

встрѣчи

 

Державнаго,

Благочестивѣйшаго,

 

всѣми

 

славимаго,

 

АвгустѣЕшаго

 

Посѣ-

тителя,

 

высшаго

 

Помазанника

 

Божія.

 

Славнѣйшее,

 

вели-

чайшее

 

событіе

 

(царепосѣщеніе)

 

впереди.

 

Возблагоговѣйте

всею

 

душею.

 

Се

 

великій

 

Царь

 

близится,

 

торжественно

 

ше-

ствуеть

 

и

 

во

 

славѣ

 

грядетъ.

 

Вась

 

посѣтитъ

 

вмѣсто

 

Царя

земного,

 

Царь

 

Небесный,

 

Царь

 

царей,

 

Творецъ

 

неба

 

и

земли,

 

Отецъ

 

и

 

Промыслитель

 

всего

 

видимаго

 

и

 

невидиыаго.

Царь

 

царству

 

ющихь

 

и

 

Господь

 

господствуюгцихь

 

ко

 

веѣмь

приходить

 

въ

 

Литургійной

 

Жертвѣ

 

во

 

искупленіе,

 

освяще-

ніе,

 

просвѣщеніе

 

и

 

спасеніе

 

всѣхъ

 

христіанъ:

 

приходить...

датися

 

вь

 

снѣдь

 

вѣрнымь

 

*).

 

Въ

 

Божественномъ

 

тапнствѣ

причащенія

 

святѣйшихъ

 

Таинъ

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Господнихъ

вы

 

воспрінмете

 

въ

 

себя

 

—

 

въ

 

ваша

 

души

 

Тѣла

 

самаго

 

Госпо-

да

 

Вседержителя.

 

Онъ

 

таинственно,

 

благодатно,

 

преискрен-

не

 

и

 

вседѣйственно

 

не

 

только

 

посѣтитъ

 

васъ,

 

но

 

вселится

въ

 

вась,

 

пребудетъ

 

съ

 

вами,

 

по

 

вашей

 

вѣрѣ

 

— оживотворить

васъ

 

Своею

 

благодатію,

 

возрадптъ

 

васъ

 

силами,

 

обновить

духомъ,

 

просвѣтитъ

 

истиною,

 

наставитъ

 

на

 

совершенный

путь

 

святости

 

и

 

промыслительно

 

созиждетъ

 

ваше

 

спасеніе.

Се

 

азъ

 

стою

 

при

 

дверехъ

 

вашего

 

сердца

 

и

 

толку:

 

я

 

хо-

чу

 

немедленно

 

войти

 

въ

 

васъ,

 

поселиться

 

въ

 

вашихъ

 

душахъ

и

 

жить

 

съ

 

вами

 

неразрывно,

 

въ

 

непрестанномъ

 

вѣчномъ

согозѣ,

 

говорить

 

Господь,

 

Царь

 

неба

 

и

 

земли,

 

благодатный

Посѣтитель

 

васъ

 

въ

 

святыхъ

 

Христовыхъ

 

Тайнахъ.

Что

 

же

 

намъ,

 

скажете,

 

дѣлать?

 

Что

 

избрать?

 

Мы

 

не

янаемъ

 

какъ

 

лучше

 

поступить,

 

чтобы

 

приготовиться

 

къ

 

все-

радостной

 

встрѣчѣ

 

нашего

 

Господа,

 

дивнаго

 

благодатнаго

Посѣтителя

 

нашихъ

 

душъ

 

и

 

сердецъ?

Святая

 

Церковь,

 

общая

 

наша

 

руководительница

 

и

 

настав-

ница,

 

матерински

 

предупреждаем

 

и

 

попечителыю

 

рѣшаегь

всякое

 

недоумѣніе

 

и

 

невѣдѣніе

 

духовныхъ

 

своихъ

 

чадъ.

 

Для

достойнаго

 

ирпготовленія

 

хрпстіанъ

  

къ

 

великому

  

событіго

 

—

*)

 
Вмѣсто

 
Хер)

 
віііискі

 
й

 
пѣсни

 
—

 
въ

 
Великую

 
Субботу.
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благодатному

 

носѣщенію

 

ихъ

 

во

 

святыхъ

 

Тайнахъ

 

Госиодомъ,

она

 

(св.

 

Церковь)

 

установила

 

особенное,

 

очистительное,

приготовительное

 

п

 

спасительное

 

таинство— иокаяніе

 

и

исповѣдываніе

 

грѣховъ-

Сейчасъ,

 

братія,

 

вы

 

выслушали

 

молитвы

 

къ

 

таинству

покаяннаго

 

исповѣданія

 

и

 

молились,

 

чтобы

 

Господь

 

номи-

ловалъ

 

васъ

 

и

 

не

 

вошелъ

 

въ

 

судъ

 

съ

 

вами,

 

но

 

открылъ

благодатную

 

Свою

 

дверь

 

покаянія,

 

исповѣданія

 

„на

 

дѵху",

примиренія

 

съ

 

ближними,

 

сокрушенія,

 

умиленія

 

и

 

очисти-

тельныхъ

 

слезъ;— чтобы

 

далъ

 

силу

 

изглажденія,

 

умерщвле-

нія

 

злыхъ

 

дѣйствій,

 

вами

 

волю

 

или

 

неволею

 

содѣянныхъ

и

 

послалъ

 

вамъ

 

совершенное

 

црощеніе

 

всѣхъ

 

вашпхъ

 

грѣ-

ховъ.

 

Господь

 

да

 

услышитъ

 

христіанскую,

 

смиренную,

 

сокру-

шенную,

 

сердечную

 

вашу

 

молитву

 

объ

 

очищеніи

 

вашихъ

душъ

 

отъ

 

сквернъ

 

грѣха.

Братія

 

и

 

чада

 

святой

 

Церкви!

 

Кромѣ

 

усердной

 

молитвы

и

 

покаяннаго

 

моленія

 

къ

 

Госиоду

 

Человѣколюбцу,

 

еще

 

не-

обходимо

 

всецѣлое

 

приготовленіе

 

дома

 

своей

 

души

 

покаяніемъ

и

 

исповѣданіемъ

 

согрѣшеній;

 

обязательно

 

всѣмъ

 

причастии-

камъ

 

святыхъ

 

Таинъ,

 

чтобы

 

жилище

 

своей

 

души

 

и

 

самую

душу

 

привести

 

въ

 

наилучшую

 

чистоту,

 

безукоризненный

порядокь,

 

истинное

 

благообразіе

 

и

 

совершенное

 

духовное

благолѣпіе.

 

Святая

 

преподается

 

святымъ

 

*),

 

возглашаетъ

Православная

 

Церковь.

Несомнѣнно,

 

что

 

вы,

 

братія,

 

съ

 

особеннымъ

 

сыновнимъ

и

 

вѣрноподданническимъ

 

радѣніемъ,

 

усердіемъ

 

и

 

любовью

приготовили

 

бы

 

ваши

 

жилища

 

въ

 

ожиданіи

 

милостивѣйшаго

посѣщенія

 

васъ

 

Державнымъ,

 

Нравославнымъ

 

возлюбленнымъ

нащимь

 

Царемъ

 

-

 

Отцемъ.

 

Еще

 

съ

 

болынимъ

 

попеченіемъ

 

и

большею

 

тщательностью

 

приготовьте

 

собственные

 

домы

 

вчшей

души,

 

чтобы

 

достойно,

 

праведно

 

и

 

благочестно

 

воспринять

въ

 

себя

 

величайшаго

 

Посѣтителя

 

вашпхъ

 

душъ

 

Господа,

Спасителя

 

міра

 

п

 

Сердцевѣдца,

 

проникающаго

 

въ

 

сокровен-

ные

 

таннники

  

сердца.

  

Въ

 

чувствѣ

 

благоговѣнія

 

и

 

умпленія

*)

 

Изъ

 

чипа

 

Божественной

 

Лнтурпи.
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омыйте

 

себя

 

покаянными

 

слезами;

 

очистите

 

паши

 

сердца

смиреннымъ

 

и

 

сокрушеннымъ

 

исповѣданіемъ

 

но

 

всемъ

 

томь,

чѣмъ

 

ваша

 

душа

 

болѣла,

 

недуговала,

 

падала,

 

согрѣшала,

а

 

потому

 

тяжко

 

нрогнѣвляла

 

Бога

 

и

  

блпжнихъ.

Не

 

стѣсняйтесь

 

и

 

не

 

затрудняйтесь,

 

братія,

 

въ

 

томь,

 

въ

чеы'ь

 

подробно,

 

откровенно,

 

по

 

-христіански

 

псновѣдывать-

ся

 

преді.

 

духовньшъ

 

отцрмъ

 

и

 

въ

 

чемъ

 

приносить

 

предъ

Господомъ

 

покаяніе.

 

Сами

 

знаете,

 

что

 

человѣческая

 

наша,

жизнь

 

—

 

какъ

 

большая

 

полевая

 

нива.

 

Сколько

 

на

 

нпвѣ

 

по-

левой

 

въ

 

теченіе

 

дня,

 

особенно

 

въ

 

продолженіе

 

года

 

ся.щтъ

всякихъ

 

птнць,

 

даже

 

называемыхъ

 

нечистыхъ,

 

хищныхъ,

дикихъ,

 

засаривающпхъ

 

ниву?!

 

Сколько

 

надъ

 

полевою

 

ни-

вою

 

пронесется

 

всякихъ

 

разрушителышхъ,

 

опустошитель-

ныхъ

 

и

 

заразительныхъ

 

вѣтровъ?

 

Какъ

 

грубо,

 

неправильно,

хищнически

 

избороздятъ

 

дорогую

 

для

 

насъ

 

полевую

 

ниву

разныя

 

животныя,

 

рыскающія

 

на

 

поляхъ?!

 

Какъ

 

отъ

 

нев-

пиманія,

 

нерадѣнія

 

и

 

безпечности

 

небрежныхъ

 

хозяевъ

 

и

самыя

 

плодородный

 

нипы

 

обращаются

 

въ

 

одичалыя,

 

затвер-

дѣлыя

 

и

 

безнлодшля?!

 

Не

 

то

 

же

 

ли

 

самое

 

бываетъ

 

съ

 

человѣ-

ческого

 

жизнію,

 

или

 

точнѣе

 

—

 

съ

 

душею

 

человѣіса,

 

что

 

сь

полевою

 

нивою?

 

Сколько

 

въ

 

безпечной,

 

нерадивой

 

и

 

грѣ-

холюбивой

 

душѣ

 

и

 

за

 

короткое

 

время,

 

особенно

 

я;е

 

въ

 

те-

чете

 

года

 

и

 

всей

 

жизни,

 

намножится,

 

накопится

 

и

 

возра-

стетъ

 

всякаго

 

нечестія,

 

сквернъ

 

грѣха,

 

тьмы

 

нороковь,

пропастей,

 

неправдъ

 

и

 

беззаконія?! — Какая

 

глубокая

 

бездна

нарушенія

 

заповѣдей

 

Божіихъ

 

и

 

тяжкое

 

несоблюденіе

 

уста-

новленій

 

святой

 

Церкви?!

 

—Какой

 

мракъ

 

сластолюбивой

плоти

 

и

 

ея

 

мрачныхъ

 

богопротивныхъ

 

потоковъ:

 

невоздер-

жанія,

 

нетрезвости,

 

лжи,

 

хпщенія

 

и

 

всякихъ

 

гибельныхъ

страстей?! —Сколько

 

вражды,

 

злобы

 

и

 

лукавства?! — Сколь-

ко

 

суетнаго

 

искательства,

 

своекорыстнаго

 

посягательства

на

 

чужое

 

достояніе,

 

сколько

 

прельщенія,

 

злохуленія

 

и

 

осуж-

денія?!

 

Отъ

 

ногъ

 

даже

 

до

 

главы

 

нѣсть

 

въ

 

насъ

 

цѣло-

emu

 

(Исаіи

 

I,

 

6).

 

И

 

намъ

 

ли

 

не

 

знать,

 

въ

 

чемъ

 

исповѣ-

дываться

  

и

 

въ

  

чемъ

 

приносить

 

ііокаяніе?
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5

Глаголи

 

ты

 

беззакотя

 

твоя

 

прежде,

 

немедленно

 

и

безъ

 

„утайки",

 

—„запирательства"

 

и

 

скрытности;

 

откровенно,

прямодушно

 

и

 

сокрушенно

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

исповѣдай

свои

 

грѣхи

 

предъ

 

духовньшъ

 

отцемъ,

 

да

 

оправдишися

(Исаіп

 

43,

  

26),

  

иовелѣваетъ

 

и

 

утѣшаетъ

 

Господь.

Лоздохии

 

душе,

 

и

 

глаголи

 

Богу

 

грѣхи

 

твоя*),

 

вну-

шаетъ

 

и

 

наставляетъ

 

святая

 

Церковь.

Иеторішо-статистическое

   

онисаніе

   

Трехсвяти-

тельской

 

церкви

 

г.

 

Зѣнькова.

(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

е

 

* ;:)

Ііриходъ.

 

Трехсвятительскій

 

приходъ

 

занимаетъ

 

южную

и

 

юговосточную

 

части

 

города

 

Зѣнькоза,

 

въ

 

такъ

 

называ-

емой

 

„Довгалевкѣ;

 

есть

 

до

 

10

 

дворовъ

 

въ

 

Беевской

 

улицѣ

и

 

нѣсколько

 

дворовъ

 

въ

 

хуторахъ

 

(Новоселовкѣ,

 

Хмаровкѣ

и

 

Березникѣ).

 

Въ

 

прнходѣ

 

числится

 

507

 

душъ

 

мужескаго

пола

 

и

 

499

 

женскаго

 

пола,

 

а

 

всего

 

1006

 

душъ

 

обоего

пола

 

(но

 

вѣдом.

 

1895

 

г,).

 

Большее

 

число

 

ирихожанъ

 

ка-

зачьяго

 

сословія

 

(72

 

двора

 

и

 

586

 

душъ

 

обоего

 

пола, —

сдѣдовательно

 

болѣѳ

 

половины

 

прихода).

 

Всѣ

 

прихожане

коренные

 

жители

 

г.

 

Зѣнькоиа

 

и

 

говорятъ

 

на

 

малороссійскомъ

нарѣчіи.

 

Большинство

 

занимается

 

земледѣліемъ

 

(хлѣбопа-

шествомъ),

 

а

 

остальная

 

часть

 

различными

 

ремеслами

 

(куз-

нечнымъ,

 

портняжнымъ,

 

столярнымъ,

 

саножнымъ

 

и

 

др.)-

Въ

 

прежнія

 

времена

 

(вплоть

 

до

 

60-хъ

 

годовъ

 

п

 

позже)

многіе

 

изъ

 

прихожанъ

 

успѣшно

 

занимались

 

особаго

 

рода

промысломъ,

 

который

 

изпѣстенъ

 

подъ

 

именемъ

 

„чумачества".

Многочисленными

 

фурами

 

они

 

отправлялись

 

на

 

волахъ

 

на

югъ

 

Россіи

 

(въ

 

Ростовъ

 

на

 

Дону,

 

Таганрогъ,

 

вообще

 

къ

поберелсью

 

Чернаго

 

и

 

Азовскаго

 

морей),

 

везя

 

съ

 

собою

 

для

*)

 

Срода

 

1-й

 

недѣли

 

Вел.

 

поста,

 

ва

 

повечеріи

 

2-й

 

ст.,

 

но

   

7-й

 

иѣсаи

покаяннаго

 

канона.

**J

 

См.

 

Л»

 

4-й.
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сбыта

 

товары

 

и

 

предметы

 

мѣстнаго

 

производства

 

(кожи,

щетину,

 

сало

 

и

 

пр.),

 

а

 

оттуда

 

привозили

 

на

 

родину

 

соль

и

 

рыбу

 

разныхъ

 

породъ

 

(сельди,

 

тарань

 

и

 

др.)-

 

Съ

 

былое

время

 

многіе

 

члены

 

семейства

 

отъ

 

этого

 

промысла

 

(„чума-

чества")

 

пріобрѣтали

 

порядочные

 

капиталы;

 

но

 

съ

 

прове-

деніемъ

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

въ

 

томъ

 

краѣ,

 

какъ

 

извѣстно,

чумачество

 

прекратило

 

свое

 

дальнейшее

 

существованіе.

Нравы

 

прихожанъ

 

Трехсвятительской

 

церкви

 

отличаются

полною

 

благонадежностію

 

и

 

добропорядочностію.

 

Нынѣ

 

не

увидите

 

нроявленія

 

той

 

грубости

 

и

 

деспотизма,

 

которые

царили

 

въ

 

семьѣ

 

въ

 

дореформенный

 

періодъ.

 

Среди

 

об-

щественныхъ

 

народныхъ

 

развлеченій

 

теперь

 

не

 

встрѣтите

такъ

 

называемыхъ

 

„кулачекъ",

 

когда

 

цѣлыя

 

сотни

 

людей

этого

 

прихода

 

(Трехсвятительскаго)

 

вступали

 

въ

 

бой

 

съ

подолянами

 

(т.

 

е.

 

съ

 

жителями

 

Преображенскаго

 

прихода):

съ

 

дикою

 

яростью

 

толпа

 

набрасывалась

 

другъ

 

на

 

друга,

не

 

щадя

 

живота.

 

Хотя

 

то

 

время,

 

въ

 

которое

 

царила

 

въ

приходѣ

 

такая

 

грубая

 

забава,

 

не

 

столь

 

отдалено

 

отъ

 

насъ,

но

 

теперь

 

во

 

всякомъ

 

разѣ

 

не

 

мыслима

 

сія

 

забава,

 

ибо

отошла

 

уже

 

въ

 

область

 

преданій.

 

Благодаря

 

религіозно-

нравственному

 

вліянію

 

церкви

 

и

 

просвѣтительнымъ

 

забо-

тамъ

 

школъ, —существующихъ

 

въ

 

городѣ,

 

нравы

 

мірянъ

смягчены,

 

а

 

самыя

 

развлеченія

 

облагорожены.

 

Въ

 

религі-

озномъ

 

отношеніи

 

прихожане

 

съ

 

любовью

 

относятся

 

ко

храму

 

и

 

ко

 

всему

 

святому,

 

ревностно

 

выполняя

 

всѣ

 

обя-

занности

 

истиннаго

 

христіанина:

 

часто

 

посѣщаютъ

 

храмъ

Божій,

 

ежегодно

 

бываютъ

 

у

 

исповѣди

 

и

 

причастія

 

Святыхъ

Таинъ,

 

нелѣностно

 

посѣщаютъ

 

храмъ

 

во

 

время

 

внѣ-бого-

служебныхъ

 

собесѣдованій,

 

со

 

вниманіемъ

 

слѣдя

 

за

 

ходомь

разъясняемыхъи

 

сообщаемыхъ

 

духовно-нравственныхъ

 

истинъ.

Изъ

 

грамотныхъ

 

прпхожанъ

 

иные

 

принимаюсь

 

участіе

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

на

 

клиросѣ.

 

Нзъ

 

болѣе

 

способ-

ных!,

  

въ

 

музыкальному

    

отношеніи

    

образовать

     

небольшой
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любнтельскій

 

хорикъ,

 

который

 

довольно

 

стройно

 

исполняетъ

въ

 

храмѣ

 

церковныя

 

нѣснопѣнія

 

на

 

четыре

 

голоса.

 

Снои

заботы

 

ко

 

храму

 

Божію

 

прихожане

 

сей

 

церкви

 

выражають

въ

 

посильной

 

жертвѣ

 

на

 

пользу

 

его

 

и

 

всякими

 

приноше-

ніями

 

(виномъ

 

церковнымъ,

 

ладаномъ,

 

свѣчами,

 

утварью

снабжаютъ

 

доброхотно).

 

Между

 

радѣтелями

 

и

 

благодѣте-

лями

 

святаго

 

храма

 

сего

 

особенно

 

выдѣляется

 

своими

щедрыми

 

дарами

 

семейство

 

О-выхъ.

 

Должно

 

таклсе

 

ука-

зать

 

на

 

благополезную

 

дѣятельность

 

церковнаго

 

старосты

С.

 

П.

 

Ч-хи,

 

который

 

уже

 

третье

 

трехлѣтіе

 

усердно

 

не-

сетъ

 

свою

 

обязанность,

 

тщательно

 

заботясь

 

о

 

чистотѣ

 

и

благоукрашеніи

 

храма.

Церковный

 

причтъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

причт ь

 

Трех-

святительской

 

церкви

 

составляюсь:

 

Священникъ

 

Тихонъ

Богдановскій

 

и

 

псаломщикъ

 

Василій

 

Головковъ.

 

Для

 

над-

лежащей

 

полноты

 

очерка

 

уномянемъ

 

въ

 

краткихь

 

словахъ

о

 

прежде

 

служившихъ'

 

въ

 

храмѣ

 

семъ,

 

хотя

 

въ

 

данномъ

случаѣ.

 

за

 

неимѣніемъ

 

подробныхъ

 

свѣдѣній

 

въ

 

церковнонъ

архивѣ, — намъ

 

возможно

 

только

 

представить

 

хронологиче-

ски

 

перечень

 

ихъ

 

(т.

 

е.

 

раньше

 

служившихъ

 

членовъ

причта):

1-й.

  

Стефанъ

 

Митлинскій, — умеръ

  

1771

  

г.

   

30

 

февраля 1

2-й.

  

Максимъ

 

Золотаревскій, —

 

умеръ

 

1787г.

 

18

 

августа.

3

 

й.

  

Василій

 

Піюкъ, — умеръ

  

1795

 

г.

   

14

 

ноября.

4-й.

 

Антоній

 

Базилевичъ,—умеръ

 

1813

 

года

 

15

 

августа

заштатомь

 

(это

 

нужно

 

предполояшть,

 

потому

 

что

 

слѣд|ю-

щій

 

за

 

Базилевичемъ

 

настоятель

 

(Волковъ)

 

1810

 

г.

 

назна-

ченъ

 

въ

 

Трехсвятительскую

 

церковь

 

по

   

рукоположеніи).

5-й.

 

Симеонъ

 

Ѳедоровъ

 

Волковъ,

 

за

 

слабостію

 

здоровья

Антонія

 

Базилевича,

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

священника

Преосвященнымъ

 

Ѳеофаномъ

 

1810

 

гоча

 

14

 

декабря.

 

Умеръ

1842

   

г.

   

2

  

аирѣля

  

за

   

штатомъ.

6-й.

 

Теренпй

  

Гавриловъ

 

Свнрчевскій.

  

За

  

слабостік

   

здо-
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ровья

 

Симеона

 

Волкова,

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

священника

Архіепискоиомъ

 

Гедеономъ

 

1841

 

года

 

18

 

іюнп.

 

Умеръ

 

1850

г.

   

5

 

сентября.

Терентій

 

Свирчевскій

 

находился

 

въ

 

родствѣ

 

съ

 

Спме-

ономъ

 

Волковыми:

 

женать

 

на

 

его

 

дочери

 

Елисаветѣ,

 

ко-

торая

 

умерла

 

1875

 

г.

 

4

 

апрѣля,

 

оставивъ

 

въ

 

сиротствѣ

четырехъ

 

дѣтей.

7-й.

 

Григорій

 

Тимоѳееві.

 

Павловскій.

 

1840

 

года

 

ноября

3

 

дня

 

Архіепископомъ

 

Гедеопомъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

священника

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Олефировкп,

 

Мир-

городскаго

 

уѣзда,

 

а

 

1850

 

года

 

октября

 

16

 

дня,

 

согласно

прошенію,

 

резолюціею

 

Нреосвященнаго

 

Іереміи

 

перемѣщенъ

въ

 

Трехсвятительскую

 

церковь

 

города

 

Зѣнькова.

 

Умеръ

1883

 

года

 

октября

  

12

 

дня.

8-й.

 

Іоаннъ

 

Максимовъ

 

Симоновь.

 

1884

 

г.

 

марта

 

25

дня

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

священника

 

Преосвященнымъ

Геннадіемъ,

 

Епнскопомъ

 

Сумскпмъ

 

(временно

 

исполнявшій

обязанности

 

викарія

 

Полтавскей

 

епархіи)

 

— къ

 

Трехсвяти-

тельской

 

церкви

 

города

 

Зѣнькова,

 

а

 

1891

 

г.

 

апрѣля

 

26

дня,

 

согласно

 

ирошенію,

 

резолюціею

 

Нреосвященнаго

 

Ила-

ріона,

 

Епископа

 

Полтавскаго

 

и

 

ГІереяславскаго,

 

перемѣщенъ

въ

 

село

 

Гудимы,

 

Лохвицкаго

 

уѣзда,

  

Полтавской

   

губ.

9-й.

 

Іоаннъ

 

Стефановъ

 

Зерницкій, —рукоположенъ

 

въ

санъ

 

священника

 

Преосвященнымъ

 

Іоанномъ

 

1873

 

г.

 

іюня

10

 

дня

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Андреевки,

 

Гадяч-

скаго

 

уѣзда,

 

Полтавской

 

губ.;

 

1891

 

г.

 

мая

 

16

 

дня

 

пере-

мѣшенъ

 

въ

 

Трехсвятительскую

 

церковь

 

г.

 

Зѣнькова;

 

1893

года

 

мая

 

13

 

дня

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Архистратиго-Михайлов-

скую

 

соборную

 

церковь

 

того

 

же

 

города.

10-й.

 

Нынѣ

 

служащій

 

въ

 

Трехсвятительской

 

церкви,

 

Ти-

хонъ

 

Іоанновъ

 

Богдановскій,

 

изъ

 

діаконовъ

 

рукоположенъ

 

въ

санъ

 

священника.

 

Преосвященнымъ

 

Иларіономъ,

 

Епископомъ

Полтавскнмъ

 

и

   

Пер^яславскилъ,

   

1893

  

г.

  

іюняІЗ

 

дня.
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.

 

Изъ

 

другихъ

 

членовъ

 

причта

 

въ

 

разное

 

время

 

служили:

1-й.

 

Сверхштатный

 

діаконъ

 

Василій

 

Гавряловь

 

Свирчевскій

(нынѣ

 

уже

 

умершій);

 

1834

 

г.

 

февраля

 

24

 

дня

 

рукополо-

женъ

 

во

 

діакона

 

Преосвященнымъ

 

Наѳанаиломъ

 

въ

 

село

Буды,

 

Зѣньковскаго

 

уѣзда,

 

къ

 

Михайловской

 

церкви;

 

1836

года

 

октября

 

6

 

дня

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Трехсвятительскую

церковь

 

г.

  

Зѣнькова,

 

гдѣ

 

и

 

прослужилъ

 

до

  

1860

 

года.

2-й.

 

Константинъ

 

Павловъ

 

Григоровичъ, —

 

рукоположенъ

 

въ

санъ

 

діакона

 

Преосвященнымъ

 

Иларіономъ,

 

Епископомь

Полтавскпмъ

 

и

 

Переяславсіспмъ,

 

1894

 

г.

 

іюля

 

20

 

дня

 

къ

Трехсвятительской

 

церкви

 

г.

 

Зѣнькова

 

на

 

занимаемое

 

имъ

мѣсто

 

псаломщика,

 

а

 

1895

 

г.

 

іюня

 

30

 

дня,

 

согласно

 

про-

рошенію,

 

резолюціею

 

Нреосвященнаго

 

Михаила,

 

викарія

Прилукскаго,

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Троицкую

 

церковь

 

того

 

же

города.

 

Дьячками

 

и

 

псаломщиками

 

въ

 

церкви

 

Трехсвяти-

тельской

 

были

 

въ

 

позднѣйшее

 

время

 

съ

 

1832

 

г.

 

начиная'

(а

 

кто

 

были

 

въ

 

сихъ

 

должностяхъ

 

съ

 

основанія

 

храма

 

по

документамъ

   

непзвѣстно):

1)

  

Петръ

    

Антоновь

 

Базилевичъ;

     

2)

  

Григорій

    

Петровъ

Базилевичъ;

   

3)

 

Іосифъ

 

Григоріевъ

 

Соколовичъ;

   

4)

  

Стефанъ

Даміановъ

 

Городысо;

     

5)

    

Иванъ

    

Андреевъ

   

Рогальскій, —

1856

  

г.

 

мая

 

31

 

дня

 

опредѣленъ

  

дьячкомъ

 

кь

 

Христо-Рож-

дественской

 

церкви

 

города

 

Зѣнькова,

   

а

  

1859

 

года

 

февраля

16

 

дня,

  

согласно

 

прошенію,

  

перемѣщенъ

 

въ

 

Трехсвятитель-

скую

 

церковь

 

того

 

же

 

города;

   

6)

  

Николай

 

Пянтелеимоновъ

Алексинъ

 

(опредѣленъ

 

въ

 

сію

 

церковь

 

1867

  

г.

  

сентября

 

25

дня;

   

7)

 

Никифоръ

 

Трофимовъ

    

Еллинскій

    

(съ

  

1868

    

года

января

 

24

 

дня,

  

а

 

1890

 

г.

  

уволенъ

 

заштатъ

 

по

   

прошенію;

8)

 

Псаломщикъ

 

Иванъ

 

Михайловъ

 

Тарасѣвичъ

 

(опредѣленъ

нсаломщикомъ

 

резолюціею

 

Нреосвященнаго

 

Иларіоиа,

 

Епис-

копа

  

Полтавскаго

 

и

 

Переяславскаго,

    

1890

  

г.

  

мая

   

4

   

дня,

а

 

1892

  

г.

   

сентября

 

25

 

дня

    

рукоположенъ

   

во

 

священника

въ

 

село

    

Лучки,

    

Лохвицкаго

 

уѣзда,

  

Полтавской

   

губерніи;
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9)

 

Псаломщикъ

 

Иванъ

 

Александровъ

 

Самойловичъ,

 

—

 

1893л\

перемѣщенъ

 

въ

 

село

 

Росбшпевку,

 

Гадячскаго

 

уѣзда;

 

10)

Василій

 

Пантелеимоновъ

 

Головковъ

 

и

 

11)

 

Константинъ

Григоровпчъ

 

(до

 

рукоположенія

 

въ

 

санъ

 

діакона).

 

—

 

Поно-

мари:

 

1)

 

Григорій

 

Харитоновъ

 

Даценко

 

(впослѣдствіи

 

по-

ступить

 

въ

 

Ахтырскій

 

монастырь)

 

и

 

2)

 

Василій

 

Леонтіевъ

Юрковскій

 

(съ

 

1849

 

г.

 

23

 

августа

 

и

 

по

 

1887

 

г.)

 

За

 

смер-

тно

 

его

 

(умеръ

 

въ

 

1887

 

г.)

 

пономарское

 

мѣсто

 

при

 

Трех-

святительской

 

церкви

 

закрыто.

Церковно- приходское

   

попечительство.

    

Существующее

нынѣ

 

при

 

церкви

 

попечительство

   

по

   

времени

  

открытія

 

въ

семъ

 

приходѣ

 

числится

 

вторымъ.

    

Скажемь

 

подробнѣе

    

объ

открытіи

 

перваго

 

попечительства.

 

Въ

  

1864

 

г.

  

августа

 

2

 

дня

Высочайше

 

утверждено

  

„Положеніе

 

о

 

приходскнхъ

   

поиечи-

тельствахъ

 

при

 

Православныхъ

    

храмахъ".

 

Согласно

    

сему

положенію,

  

въ

 

виду

 

изъявленнаго

 

желанія

 

многими

   

прихо-

лсанами,

  

священникъ

 

Григорій

 

Павловскій

   

1866

  

года

    

мая

29

 

дня

 

приступилъ

 

къ

 

открытію

 

церковнаго

   

попечительства

при

 

Трехсвятительской

 

церкви.

  

Въ

 

этотъ

 

день

 

избраны

 

бы-

ли

 

предсѣдатель

 

попечительства

 

и

 

члены

 

его.

     

Предсѣдате-

лемъ

 

единогласно

   

нзбранъ

    

коллежскій

   

ассесоръ

   

Николай

Тимоѳеевъ

 

Боговскій.

  

Затѣмъ

 

избраны

 

и

 

члены

    

церковно-

приходскаго

 

попечительства

 

въ

 

кодичествѣ

 

227

 

душъ.

    

Из-

бирательный

 

актъ

    

(приговоръ)

    

и

    

избирательные

   

списки

лицъ,

 

вошедшихъ

   

въ

    

составъ

 

указаннаго

    

попечительства,

своевременно

 

представлены

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Нреосвящен-

наго

    

Іоанна,

    

Епископа

 

Полтавскаго

    

и

   

Переяславскаго.

Полтавская

 

духовная

 

консисторія

 

указомъ,

 

отъ

 

15

 

сентября

1866

  

года,

 

о

 

послѣдовавшей

 

по

 

сему

 

дѣлу

 

резолюціи

   

увѣ-

домила.

 

Въ

 

концѣ

 

ея

 

выражено

 

слѣдующее:

   

„Божіе

   

благо -

словеніе

 

призываю

 

на

 

попечительство

  

п

 

нрихожанъ,

 

да

 

бу-

детъ

 

попечительская

 

дѣятельность

  

ихь

 

благоплодна".

     

При

жизни

 

настоятеля

    

попечительство

    

съ

 

болыпимъ

   

успѣхомъ



231

отправляло

 

свои

 

обязанности,

 

но,

 

къ

 

великому

 

прискорбно

прихожанъ,

 

за

 

смертію

 

священника

 

Григорія

 

Павловскаго,

церковно-приходское

 

попечительство

 

при

 

Трехсвятительской

церкви

 

прекратило

 

свое

 

существованіе.

 

Вътеченіе"13

 

лѣтъ

его

 

не

 

было

 

при

 

этомъ

 

храмѣ.

 

Въ

 

послѣдніе

 

годы,

 

благо-

даря

 

экергіи

 

и

 

настоянію

 

священника

 

Тихона

 

Богдановека-

го,

 

попечительство

 

вновь

 

открыто

 

при

 

сей

 

церкви

 

или,

яравильнѣе,

  

возобновлено.

1896

 

г.

 

анрѣля

 

14

 

дня,

 

явившіеся

 

въ

 

собраніе

 

прихо-

жане,

 

настоятелемъ

 

въ

 

краткихъ

 

словахъ

 

были

 

ознакомлены

съ

 

Высочайше

 

утвержденнымь

 

„Положеніемъ

 

объ

 

учрежде-

ніи

 

при

 

православныхъ

 

церквахъ

 

прпходскихъ

 

иопечи-

тельствъ -'.

 

Присутствовавшіе

 

единогласно

 

нзьявнля

 

желаніе

на

 

открытіе

 

означеннаго

 

попечительства

 

Послѣ

 

того

 

при-

ступлено

 

кь

 

выбору

 

предсѣдателя

 

и

 

членовъ

 

попечительства*

Предсѣдателемъ

 

избранъ

 

надворный

 

совѣтникъ

 

Никола

 

й

 

Ни-

колаевъ

 

Бекианъ

 

(онъ

 

асе

 

почетный

 

мировой

 

судья).

 

При-

говоръ

 

объ

 

избраніи

 

предсѣдателя

 

и

 

членовъ

 

церковно-при-

ходскаго

 

попечительства

 

ирн

 

рапортѣ

 

градскаго

 

благочин-

наго,

 

отъ

 

18

 

іюня

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

134-мъ,

 

представ

 

:іенъ

 

на

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.

 

22

 

іюня

 

1896

 

г.

 

послѣ-

довала

 

такая

 

резолюція

 

Преосвященнѣншаго

 

Идаріона'

Епископа

 

Нолтавскаго

 

и

 

Переяславскаго:

 

„Избранные

 

въ

составъ

 

попечительства

 

утвержідются".

 

15

 

сентября

 

того

же

 

года

 

оффиціально

 

открыто

 

первое

 

собраніе

 

сего

 

попечи-

тельства.

 

Предъ

 

началомъ

 

дѣла,

 

члены

 

попечительства,

 

по

предложение

 

г.

 

председателя, —отправились

 

въ

 

церковь,

гдѣ

 

настоятель

 

церкви

 

(Тихонь

 

Богдановскій)

 

отслужиль

молебное

 

пѣніе.

 

Нослѣ

 

сказаннаго

 

священникомъ

 

краткаго

прпзѣтствія

 

и

 

пожеланія

 

добраго

 

успѣха

 

въ

 

дѣлахъ,

 

члены

попечительства

 

отправились

 

въ

 

домъ

 

нредсѣдателя

 

(Бекмана),

который

 

(председатель)

 

и

 

открылъ

 

занягія

 

попечительства.

Въ

 

семъ

 

засѣданіи

 

понечительства

 

единогласно

 

постановлено

приступить

 

не

 

къ

 

ремонту

 

обветшавшей

 

церкви

 

(Трехсвя-

тительской),

 

въ

 

виду

 

его

    

безполезности,

     

а

 

къ

   

постройкѣ
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новой

 

каменной

 

церкви.

 

Туть

 

же

 

члены

 

попечительства

на,стоятелемъ

 

церкви

 

были

 

приглашены

 

къ

 

посильному

 

по-

жертвование

 

для

 

указанной

 

цѣли

 

(постройки

 

новой

 

церкви), —

при

 

этомъ

 

собрано

 

наличными

 

230

 

рублей,

 

каковыя

 

деньги

внесены

 

въ

 

сберегательную

 

кассу

 

при

 

Зѣньковскомъ

 

уѣзд-

номъ

 

казначействѣ

 

на

 

имя

 

Трехсвятительской

 

церкви.

 

За-

сѣданіе

 

было

 

окончено

 

молитвою.

 

За

 

смертію

 

предсѣдателя

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

(Бекмана)

 

нзбранъ

предсѣдателемъ

 

коллежскій

 

совѣтникъ

 

Гордій

 

Терентьевъ

Свирчевскій

 

(онъ

 

же

 

уѣздный

 

казначей).

 

Въ

 

настоящее

 

время

вся

 

деятельность

 

онаго

 

попечительства

 

наиравлена

 

на

 

нзыс-

каніе

 

средствъ

 

для

 

построенія

 

новой

 

церкви

 

въ

 

Трехсвятп-

тельскомъ

 

приходѣ.

 

Нынѣ

 

идетъ

 

сборъ

 

доброхотныхъ

 

пожерт-

вованій

 

по

 

книгѣ

 

сборной,

 

выданной

 

изъ

 

Полтавской

 

ду-

ховной

   

консисторіи.

Въ

 

заключеніе

 

сего

 

очерка

 

приведем!,

 

нисколько

 

сравни-

тельныхъ

 

таблицъ

 

съ

 

показаніемъ

 

числеинаго

 

состава

 

насе-

ленія

 

въ

 

нриходѣ

 

и

 

движенія

 

церковно-цриходскпхъ

 

суммъ

за

 

послѣднее

  

время.

Петръ

 

Свирчевскій.

Таблица

   

№

   

1-й.

Численность іаселенія

 

прихода

 

Трехсвятительской

 

церкви

   

въ

г Зѣньковѣ

 

за

   

послтдеее

 

десятилѣтіе.

Годы.
Число

 

душъ

 

муж.

пола.

Число

 

душъ

 

женек,

пола.

1886

     

- 420 434

1887

    

- - 442 444

1888

    

- "
458 447

1889

    

- 470 562

1890

    

- - 477 471

1891

     

- - 492 470

1892

    

- -1 504 492

1893

    

- '

 

1 488 481

1894

    

- - 511 514

1895

    

-

1
507 499
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Таблица

   

№

   

2-й.

Численный

 

составъ

 

прихода

 

по

 

званію

   

и

сословіямъ

 

за

 

1895

 

г.

Число Число

   

душъ Число

   

душъ

дворовъ. муж.

   

пола жен.

  

нола.

1

іі
іі

4

       

f

              

4

17, 6

   

;

       

з

,7 63

                   

65
1

21

 

•/, 87 86

72 288 298

13

 

7, 54 43

Духовныхъ

Свѣтскихъ

Военныхъ

Мѣщанъ

Козаковъ

Вр.

  

об.

 

крестьянь

Таблица

   

№

  

3-й.

Состояніе

 

церковныхъ

 

суммъ

 

за

 

послѣднее

 

девятилѣтіе:

Г

 

О Д

 

Ы*.

Свѣчноіі

были.

при-
Кошельковой.

Рубли.

329

Коп

91

Рубли. Коп

За

 

1887 ПО 34

„

   

1888 _ 347 33 89 —

„

   

1889 . 383 12 150 26

„

   

1890 - 418 4 122 76

„

   

18У1 . 350 12 520 13

„

   

1892 _ 507 3 156 69

„

   

1893 _ 461 56 96 74

',

   

1894 _ 385 6 96 50

„

   

1895 318 17 89 11
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ПОКЛОНЫ.

—

   

Оставимъ

 

шумный

 

я

 

блестящій

 

городъ

 

Александрію,

 

съ

ея

 

величественными

 

зданіями,

 

дворцами,

 

музеями,

 

рощами,

пропилеями,

 

съ

 

ея

 

кипучей

 

торговой

 

суетой,

 

со

 

всѣмь

разнообразіемъ

 

ея

 

увеселеній,

 

и

 

посѣтимъ

 

мирныя

 

обители

въ

 

окрестаостяхъ

 

столицы

 

Египта.

 

Там'ь

 

мы

 

найдемь

 

много

несравненно

 

болѣе

 

поучительнаго,

 

чѣмъ

 

среди

 

базара

 

житей-

ской

 

суеты!

 

говорилъ

 

одпнъ

 

путникъ,

 

уже

 

преклонныхъ

лѣтъ

 

другому,

 

болѣе

 

юному*).

—

   

Пойдемъ

  

въ

 

Эннатъ,

  

въ

 

обитель

 

аввы

 

Іоанна**)!

Путники

 

не

 

ошиблись...

„Придя

 

въ

 

Эннатъ,

 

мы

 

увидали

 

здѣсь,

 

въ

 

обители,

 

вег-

хаго

 

старца,

 

проживгааго

 

около

 

восьмидесяти

 

лѣтъ

 

въ

 

под-

вигахъ

 

иночества",

 

записали

 

путники.

 

Этотъ

 

старецъ

 

былъ

удивительно

 

мплосердъ

 

не

 

юлько

 

къ

 

людямъ,

 

но

 

и

 

кь

 

без-

словеснымь

 

животнымъ.

 

Намъ

 

не

 

приходилось

 

еще

 

встрѣ-

чать

 

другого,

 

подобнаго

 

ему...

 

Какъ

 

проводиль

 

старецъ

свою

 

жизнь?

 

Вставши

 

рано,

 

до

 

разсвѣта,

 

и

 

воздавъ

 

бла-

годареніе

 

Богу,

 

онъ

 

отправлялся

 

прежде

 

всего

 

кормить

собакъ,

 

жившихъ

 

въ

 

обители.

 

Затѣмъ,

 

взявъ

 

муки,

 

раз-

сыпалъ

 

ее

 

въ

 

пищу

 

малым ь

 

муравьямъ,

 

а

 

болышпгь — бро-

салъ

 

горстями

 

пшеницу.

 

Сухари

 

уже

 

заранѣе

 

были

 

у

 

него

размочены,

 

и

 

онъ

 

старческой

 

рукой

 

бросалъ

 

ихъ

 

на

 

кровли

зданій

 

для

 

голубей

 

и

 

другихъ

 

птицъ,

 

носившихся

 

стаями

около

 

старца.

 

Старецъ

 

былъ

 

необыкновенно

 

трудолюбнвъ.

Можно

 

сказать,

 

что

 

въ

 

теченіе

 

80

 

лѣтъ

 

своей

 

жизни

 

въ

обители

 

онъ

 

и

 

часа

 

не

 

провелъ

 

въ

 

праздности,

 

и

 

все-таки,

при

 

кончинѣ,

 

не

 

оставилъ

 

ни

 

двери,

 

ни

 

окна,

 

ни

 

подокон-

ника,

 

ни

 

свѣчи,

 

ни

 

блюда—

 

ничего

 

изъ

 

земныхъ

 

вещей,

Никогда,

 

даже

 

и

 

на

 

одинъ

 

часъ,

 

онъ

 

не

 

владѣлъ

 

ни

 

книгой,

ни

 

деньгами,

  

ни

 

одеждой,

  

но

 

все

 

раздавалъ

 

бѣднымъ...

*)

 

Путники

 

были

 

блаженный

 

Іоаниъ

 

Мосхъ

 

и

 

его

 

ученикъ

 

Софроній,

виослѣдствіи

 

патріархъ

 

іерусалннскій.

**)

 

Весь

 

нижній

 

Египетъ,

 

начиная

 

съ

 

Западнаго

 

края— Канопа

 

и

 

до

самаго

 

восточнаго —Пелузіи,

 

былъ

 

усѣяпъ

 

обителями,

 

въ

 

числѣ

 

которыгь

былъ
 

и
 

Эннатъ.
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Старецъ

 

былъ

 

молчаливъ.

 

Въ

 

преклонныхъ

 

годахъ

 

духъ

его

 

какъ-бы

 

отрѣшился

 

отъ

 

всего

 

земного

 

и

 

всецѣло

 

устрем-

ленъ

 

былъ

 

въ

 

вѣчность.

 

Намъ

 

не

 

пришлось

 

поговорить

 

съ

нимъ.

  

Но

 

вотъ

 

что

 

разсказали

 

намъ

 

объ

 

немъ

 

братія:

Однажды

 

пришелъ

 

къ

 

нему

 

крестьянинъ

 

и,

 

разсказавъ

про

 

свою

 

крайнюю

 

нищету,

 

просилъ

 

у

 

него

 

нъ

 

долгъ

 

но-

мисму

 

золотомъ*).

—

   

Гдѣ-жъ

 

я

 

тебѣ

 

возьму

 

столько

 

денегъ?

 

У

 

меня

 

отъ

 

роду

не

 

было

 

въ

 

рукахъ

 

золота.

Крестьянинъ

 

продолжалъ

 

краснорѣчиво

 

говорить

 

о

 

своей

нуждѣ,

 

о

 

голодныхъ

 

дѣтяхъ,

 

о

 

немилосердыхъ

 

сборщнкахъ

податей,

  

о

 

неурожаѣ...

Старецъ

 

сжалился

 

надъ

 

нимъ

 

и

 

занялъ

 

денегъ

 

въ

 

оби-

тели.

 

Получпвъ

 

помощь,

 

крестьянинъ

 

низко

 

поклонился

старцу

 

и

 

принялся

 

увѣрять

 

его,

 

что

 

не

 

пройдетъ

 

и

 

мѣсяца,

какь

 

онъ

 

уплатить

 

долгъ.

 

Однако

 

прошло

 

два

 

года,

 

и

крестьянинъ

 

не

 

являлся.

 

Блаженный

 

авва

 

Іоанпъ —такъ

звали

 

старца — между

 

тѣмъ

 

узналъ,

 

что

 

крестьянинъ

 

ведетъ

безпечную

 

жизнь

 

и

 

нерадптъ

 

о

 

своей

 

семьѣ,

 

отчего

 

и

 

жііветъ

въ

 

бѣдности.

 

Долго

   

думаль

 

старецъ,

 

какъ-бы

 

помочь

  

горю.

ІІрпзвавъ

 

своего

 

должника,

 

онъ

 

сказалъ

 

ему:

—

   

Возврати

 

же

 

мнѣ

 

долгъ,

  

братъ!

—

   

Ваднтъ

 

Богъ,

  

нечѣмъ

 

мнѣ

 

заплатить

 

тебѣ!

—

   

А

 

я

 

вотъ

 

иомогу

 

тебѣ

 

уплатить.

 

Теперь

 

еще

 

не

 

скоро

насту пятъ

 

полевыя

 

работы...

Что

 

ни

 

прикажешь — я

  

все

 

исполню.

Крестьянинъ

 

иолагалъ,

 

что

 

старецъ

 

назначить

 

ему

 

ка-

кую-нибудь

 

работу.

—

   

Когда

 

только

 

ты

 

будешь

 

свободенъ

 

дома,

 

прпходп

 

сюда

и

 

клади

 

по

 

тридцати

 

поклоновь.

 

Я

 

буду

 

давіть

 

тебѣ

 

по

кератѣ**)

 

за

 

всякій

 

прчходъ.

И

 

сталъ

 

крестьянинъ

 

очень

 

часто

 

приходить

 

въ

 

мона

 

-

стырь

 

и

 

вмѣств

 

со

 

старцемъ

 

класть

 

земные

 

поклоны.

*)

 

Номисма— 4

 

р.

 

20

 

кон.

**)
 

Керата— 18

 
коп.

          
__._______
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—

 

Зачѣмъ

 

ты

 

это

 

дѣлаешь?— спрашивали

 

старца.

 

Полезны

ли

 

для

 

крестьянина

 

одни

 

земные

 

поклоны?

 

Ты

 

бы

 

лучше

всякій

 

разъ

 

вразумлялъ

 

его...

—

   

Да

 

вѣдъ

 

онъ — христіанинъ

 

и

 

самъ

 

знаетъ

 

свои

 

обязан-

ности.

 

Но

 

духовная

 

жизнь

 

въ

 

немъ

 

угасла.

 

Молитва

 

ожи-

вить

 

его

 

вѣру,

 

возбудитъ

 

и

 

возгрѣетъ

 

въ

 

немъ

 

духъ

 

благо-

честия.

—

   

По

  

вѣдь

 

онъ

 

пока

 

кладетъ

 

только

  

поклоны.

—

  

Плоду

 

предшествуешь

 

цвѣтъ,

 

цвѣту

 

листъ,

 

листу—почка

и

 

оживленіе

 

вѣтвей...

 

Не

 

знаете

 

ли,

 

что

 

даръ

 

молитвы

 

—

плодь?

 

Много

 

нужно

 

потрудиться,

 

пока

 

этотъ

 

плодъ

 

созрѣетъ.

Поклоны

 

—

 

это

 

первая

 

окопка

 

деревца...

 

Человѣкъ

 

—

 

не

мертвое

 

орудіе,

 

а

 

живое

 

существо:

 

среди

 

ноклоновъ

 

про-

явятся

 

начатки

 

молитвеннаго

 

духа...

 

Uo

 

капелькѣ

 

малой,

малой,

 

какъ

 

живительный

 

дождь,

 

снизойдетъ

 

молитвенный

даръ...

 

Лишь

 

только

 

поклонишься,

 

говорить

 

Макарій

 

Великій,

и

 

духъ

 

уже

 

согрѣвается

 

для

 

молитвы...

 

Но

 

это

 

уясе — зрѣ-

лын

 

плодъ.

 

А

 

какъ

 

тому,

 

кто

 

не

 

знаетъ

 

алфавита,

 

вы

дадите

 

читать

 

книгу?

 

Какъ

 

вы

 

пустите

 

въ

 

глубокое

 

море

того,

  

кто

 

не

 

умѣетъ

 

плавать

 

по

 

мелкой

  

рѣкѣ?

И

 

старецъ

 

продолжалъ

 

упражнять

 

крестьянина

 

въ

 

покло-

нахъ,

 

вручая

 

ему

 

по

 

кератѣ

 

за

 

каждый

 

приходь

 

его.

 

Когда

бѣднякъ

 

былъ

 

голоденъ,

 

старець

 

дѣлилъ

 

съ

 

нимъ

 

братски

трапезу

 

и

 

отпускалъ

 

его

 

домой,

 

нагрузивъ

 

сухарямп

 

на

 

все

его

 

семейство,

 

состоявшее

 

изъ

 

пяти

 

человѣкъ.

 

И

 

это

 

было

до

 

тѣхъ

 

норъ,

 

пока

 

не

 

составилась

 

сумма

 

въ

 

двадцать

четыре

 

керата,

 

составившая

 

номисму

 

золотомъ.

 

Крестьянинъ

полностью

 

возвратилъ

 

долгъ

 

старцу.

 

Но

 

мы

 

видали

 

и

 

потомъ

этого

 

крестьянина

 

у

 

дивнаго

 

старца,

 

уже

 

добровольно

 

при-

ходившаго

 

помолиться

 

съ

 

нимъ...

 

Въ

 

деньгахъ

 

крестьянинъ

пересталь

 

нуждаться,

 

потому

 

что

 

съ

 

той

 

поры

 

началъ

 

трезвую,

трудолюбивую

 

и

 

богобоязненную

 

жизнь.

Какъ

  

глубоко

 

ноучителенъ

 

примѣръ

 

дивнаго

 

старца!

(Душеполезное

 

чтеніе).

  

Свящ.

  

М.

  

Хтпровъ.
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Къ

 

нсторіи

 

церковно-прнходской

 

школы

 

въ

 

селѣ

Семяновкѣ,

 

Долтавскаго

 

уѣзда.

(По

 

повод?/

 

исполнившигося

 

двадцатішътія

 

со

 

времени

открыты

 

школы).

Въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

истекшаго

 

1897

 

года

 

исполнилось

двадцать

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

основанія

 

Семяновской

 

церковно-

приходской

 

школы.

 

Ради

 

этого

 

юбилея

 

счнтаемъ

 

нелишнимъ

вспомнить

 

о

 

прошломъ

 

родного

 

намъ,

 

хотя

 

и

 

весьма

 

скром-

наго

 

разсадника

 

просвѣщенія.

Въ

 

виду

 

полнаго

 

отсутствія

 

пиеьменныхъ

 

документовъ,

относящихся

 

къ

 

періоду

 

существованія

 

школы

 

отъ

 

1877

 

до

1865

 

года,

 

думаемъ,

 

что

 

наши

 

восноминанія

 

объ

 

этомъ

именно

  

времени

 

пригодятся.

Въ

 

сравнительно

 

недолгой

 

еще

 

жизни

 

Семяновской

 

цер-

ковно-нриходской

 

школы

 

рѣзко

 

обозначились

 

два

 

періода:

первый— отъ

 

основанія

 

школы

 

въ

 

1877

 

году

 

до

 

1885

 

года

и

 

второй — отъ

 

1885

 

года

 

до

 

настоящаго

 

времени.

 

Оба

 

эти

періода

 

представляются

 

разнородными

 

и

 

по

 

типу

 

народнаго

обрэзованія,

 

и

 

по

 

отногаенію

 

къ

 

нему

 

сельскаго

 

общества

и,

 

наконецъ,

 

по

 

той

 

массѣ

 

учащихся,

 

которымъ

 

церковное

образованіе

 

становилось

 

доступнымъ.

Въ

 

то

 

время

 

какъ

 

въ

 

первое

 

семилѣтіе

 

обученіе

 

въ

 

шко-

лѣ,

 

находившейся

 

въ

 

домѣ

 

псаломщика,

 

велось

 

„постарин-

ному",

 

носило

 

домашній

 

характеръ

 

и

 

не

 

имѣло

 

надъ

 

собою

никакого

 

контроля,

 

съ

 

1885

 

года

 

школа

 

нолучаетъ

 

болѣе

или

 

менѣе

 

правильную

 

постановку,

 

Съ

 

этого

 

времени

 

отве-

дено

 

особое

 

номѣщеніе

 

для

 

училища

 

— общественный

 

домъ,

въ

 

которомъ

 

рапыпе

 

жнлъ

 

священникъ;

 

мѣсто

 

учительницы

занимаетъ

 

дѣвица,

 

окончивпіая

 

курсъ

 

епархіальнаго

 

учи-

лища;

 

она

 

ведеть

 

обученіе

 

по

 

особымъ

 

программамъ,

 

нздан-

ньшъ

 

для

 

церковныхъ

 

школъ

 

Святѣйшимъ

 

Сшюдомъ;

 

дѣятель-

пость

 

учителя

 

стала

 

подлежать

 

падзору

 

со

 

стороны

 

реви-

зоровъ,

 

или

 

такъ

 

называемыхъ

 

наблюдателей

 

и

 

ихъ

 

помощ-

никовь;

  

число

 

учеппковъ

 

значительно

  

возросло.
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Но

 

этого

 

послѣдняго,

 

лучшаго

 

времени

 

существованія

Семяновской

 

школы

 

мы

 

не

 

будемъ

 

касаться

 

и

 

остановимъ

вниманіе

 

исключительно

 

на

 

первомъ

 

періодѣ,

 

съ

 

1877

 

по

1885

 

годъ.

Домъ

 

для

 

школы

 

построенъ

 

въ

 

1817

 

году

 

Семяновскимъ

священникомъ

 

Евѳиміемъ

 

Шимченкомъ

 

(род.

 

1790

 

+

 

1880)

на

 

грунтѣ

 

(около

 

3-хъ

 

десятинъ),

 

пріобрѣтенномь

 

за

 

11

рублей

 

съ

 

копейками,

 

какъ

 

значится

 

въ

 

купчей

 

крѣпости.

Домъ

 

служнль

 

квартирой

 

для

 

помянутаго

 

Шимченка.

 

Удиви-

тельно,

 

что

 

эта

 

старинная

 

постройка

 

уцѣлѣла,

 

по

 

прошествіи

восьмидесяти

 

лѣтъ,

 

безъ

 

всякаго

 

ремонта,

 

кромѣ

 

обычной

ежегодной

 

мазки.

 

Такое

 

долголѣтнее

 

существованіе

 

жилища,

безъ

 

сомнѣнія,

 

указываетъ

 

на

 

прочность

 

стариннаго

 

строи-

тельнаго

 

матеріала.

Самая

 

церковно-приходская

 

школа

 

ютилась

 

въ

 

кухнѣ

въ

 

теченіе

 

первыхъ

 

семи

 

лѣтъ

 

своего

 

существованія,

 

съ

 

1877

года

 

но

  

1885-й

 

годъ.

Честь

 

открытія

 

этой

 

школы

 

принадлежитъ

 

псаломщику

Василію

 

Григорьевичу

 

Пясецкому

 

(съ

 

27

 

іюня

 

1890

 

года

діаконъ),

 

слуясащему

 

въ

 

духовномъ

 

вѣдомствѣ

 

съ

 

1858

 

года

и

 

обучавшемуся

 

въ

 

Полтавскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

Двадцать

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

болѣе

 

сознающіе

 

пользу

 

про-

свѣщенія

 

Семеновскіе

 

прихоясане

 

обратились

 

къ

 

нему

 

съ

просьбою

 

научить

 

ихъ

 

дѣтей

 

грамотѣ.

 

Такое

 

предложеніе

встрѣчено

 

было

 

псаломщикомъ

 

съ

 

большою

 

радостію,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

родители

 

учениковъ

 

согласились

 

вносить

 

за

 

уче-

ніе

 

небольшую

 

плату,

 

по

 

три

 

рубля

 

за

 

учебный

 

годъ.

О

 

желаніи

 

Семяновцевъ

 

открыть

 

въ

 

домѣ

 

псаломщика

церковную

 

школу

 

священникъ

 

донесъ

 

благочинному,

 

а

 

по-

слѣдній — архіерею.

 

Преосвященный

 

Іоаннъ,

 

архіепископъ

Полтавскій,

 

утвердилъ

 

въ

 

новооткрытой

 

школѣ

 

Пясецкаго

учителемъ

 

и

 

мѣстнаго

 

священника

 

о.

 

Петра

 

Кремянскаго

законоучптелемъ.

Дѣло

 

церковнаго

 

проев

 

У-.щені.і

 

тогда

 

было

 

еще

 

настолько

новымъ

  

и

  

необычным ь

 

для

    

крестьянъ,

  

что

 

лишь

  

весьма

 

не-



239

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

рѣшились

 

посылать

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

науку.

Въ

 

теченіе

 

перваго

 

года

 

школу

 

посѣщало

 

аккуратно

 

всего

восемь

 

человѣкъ,

 

да

 

и

 

то

 

въ

 

числѣ

 

ихъ

 

было

 

двое

 

дѣтей

самого

 

же^учителя.

При

 

обученіи

 

чтенію

 

нримѣнялся

 

такъ

 

называемый

 

букпо-

слагательный

 

методъ.

 

Новый

 

звуковой

 

методъ

 

самъ

 

учитель

зналъ

 

только

 

по

 

наслышкѣ

 

и

 

примѣнить

 

его

 

къ

 

дѣлу

 

не

 

рѣ-

шался.

Ученики

 

прежде

 

всего

 

знакомились

 

съ

 

буквами,

 

называя

ихъ:

 

а,

 

бе,

 

ее,

 

ге,

 

де,

 

же,

 

зе,

 

ке,

 

ле,

 

ме,

 

пе

 

и

 

т.

 

д.

Убѣдившись,

  

что

  

азбука

 

выучена,

 

дѣтьми

 

твердо,

 

учитель

иереходилъ

 

къ

 

уовоенію

   

складовъ:

   

бе-а-ба,

  

ве-а-ва

 

и

 

т.

  

д.

Наконецъ,

  

приступали

   

къ

 

чтенію

   

словъ

 

по

   

складамъ

 

и

по

 

верхамъ.

Не

 

смотря

 

на

 

трудность

 

обученія

 

дѣтей

 

грамотѣ

 

подоб-

нымъ

 

ыетодомъ,

 

при

 

усердіи

 

какъ

 

со

 

стороны

 

учителя,

 

такъ

и

 

учениковъ,

 

дѣло

 

подвигалось

 

впередъ

 

довольно

 

быстро,

 

п

къ

 

концу

 

зимы

 

иные

 

ученики,

 

къ

 

немалому

 

изумленно

 

при-

хожанъ,

 

стали

 

чичать

 

на

 

клиросѣ:

 

Благословлю

 

Господа

на

 

веяное

 

время...

Послѣ

 

перваго

 

же

 

ученическаго

 

чтенія

 

въ

 

церкви,

 

пса-

ломщикъ

 

сталъ

 

пользоваться

 

большимъ

 

уваженіемъ

 

и

 

боль-

шимъ

 

довѣріемъ

 

селянъ

 

къ

 

своей

 

учительской

 

правоспособ-

ности.

 

Это

 

же

 

обстоятельство,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

способ-

ствовало

 

увеличенію

 

числа

 

школьниковъ.

Учебниками

 

были:

 

букварь

 

церковно-славянскій

 

и

 

русскій

неизвѣстныхъ

 

составителей.

 

Родное

 

Слово

 

Ушинскаго,

евангеліе,

 

псалтирь

 

и

 

часословъ.

 

Впрочемъ,

 

какъ

 

буквари,

такъ

 

и

 

книги

 

для

 

чтенія

 

было

 

необязательно

 

имѣть

 

всѣмъ

ученикамъ

 

одиналовые.

 

По

 

счисленію

 

вовсе

 

не

 

было

 

ни

руководствъ,

 

ни

 

пособій

 

и

 

вообще

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

не

обращалось

 

должнаго

 

внимапія.

Начинались

 

занятія

 

очень

 

рано,

 

часовъ

 

въ

 

шесть

 

и

 

окан-

чивались

 

съ

 

наступленіемъ

 

сумерокъ.

 

Для

 

отдыха

 

и

 

прогу-

локъ

 

полагался

 

часъ

 

послѣ

 

завтрака

 

и

 

два

 

часа

 

послѣ

ooi'ia.
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Прежде

 

всего

 

дѣтп

 

„промовлялп",

 

т.

 

е.

 

перечитывали

выученное

 

въ

 

предыдущій

 

день,

 

и

 

затѣмъ

 

принимались

 

за

новые

 

уроки.

 

Каждый

 

ученикъ

 

училъ

 

свой

 

урокъ

 

вслухъ,

произнося

 

слоги

 

протяжно

 

и

 

громко;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

возрастъ

дѣтей

 

былъ

 

неодинаковъ, — были

 

десятплѣтніе

 

и

 

пятнадцати-

лѣтніе

 

мальчики,

 

дисканты,

 

альты

 

и

 

баритоны, — то

 

и

 

полу-

чался

 

отъ

 

такого

 

чтенія

 

довольно

 

своеобразный

 

концертъ.

Самые

 

прилежные

 

ученики

 

кричали

 

больше

 

всѣхъ.

 

Никому

и

 

въ

 

голову

 

не

 

приходило,

 

что,

 

выкрикивая

 

уроки,

 

ученики

могутъ

 

мІ;шать

 

другь

 

другу.

 

Да

 

п

 

вообще,

 

слово

 

мѣгиать

даже' не

 

встрѣчается

 

въ

 

деревенскомъ

 

лексиконѣ.

 

Простой

человѣкъ

 

твердо

 

убѣжденъ,

 

что,

 

при

 

достаточномъ

 

усердіи,

онъ

 

моясетъ

 

дѣлать

 

свое

 

дѣло,

 

не

 

обращая

 

никакого

 

вни-

манія

 

на

 

то,

 

что

 

происходить

 

вокругъ

 

него.

 

Онъ

 

знаетъ

только

 

слово

 

перебиватг>.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

и

 

работа

учениковъ

 

была

 

въ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

степени

 

механи-

ческою.

 

На

 

свои

 

бе-ре-а-ра-бра,

 

ве-ре-а-ра-вра

 

они

 

смо-

трѣли,

 

какъ

 

на

 

физическій

 

трудъ,

 

только

 

болѣе

 

легкій.

Поэтому

 

громкій

 

кашель,

 

плачъ

 

ребенка

 

были

 

имъ

 

ни

 

по

чемъ.

Учитель

 

зорко

 

слѣдилъ

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

дѣти

 

не

 

развле-

кались.

 

По

 

прошествіи

 

приблизительно

 

одного

 

часа

 

со

 

вре-

мени

 

начала

 

занятій,

 

онъ

 

подходилъ

 

къ

 

каждому

 

ученику

по

 

очереди

 

и

 

выслугаивалъ

 

урокъ.

 

Если

 

ученикъ

 

читалъ

бойко,

 

ему

 

проказывался

 

второй

 

урокъ,

 

т.

 

е.

 

мальчикъ

разбиралъ

 

съ

 

трудомъ

 

новый

 

для

 

него

 

текстъ;

 

учитель

 

ука-

зывалъ

 

и

 

исправлялъ

 

ошибки.

 

Если

 

же

 

ученикъ

 

„возшгь

горшки

 

по

 

селу",

 

т.

 

е.

 

не

 

умѣлъ

 

прочесть

 

бѣгло,

 

въ

 

такомъ

случаѣ

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

снова

 

твердить

 

заданный

 

урокъ.

Послѣ

 

обѣда

 

происходило

 

обученіе

 

письму.

 

Сначала

 

спи-

сывали,

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителя,

 

малыя

 

буквы;

 

потомъ

болыпія;

 

наконецъ,

 

писали

 

слова

 

и

 

фразы:

 

Бога

 

бойся,

царя

 

чти

 

и

 

т.

 

п.

 

ІІослѣ

 

нѣкотораго

 

навыка

 

въ

 

пнсьмѣ,

ученнкамъ

 

давались

 

и

 

диктовки,

 

которыя

 

учитель

 

исправлялъ.

Ошибки

 

объяснялись

   

таіспмъ

 

ооразомъ:

   

напрпмѣръ,

 

уче-
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никъ

 

пишетъ,

 

вмѣсто

 

вчера,

 

въ

 

чера.

 

Что

 

ты

 

написалъ?

снрашивалъ

 

учитель.

 

Развѣ

 

есть

 

слово

 

чера?

Или:

 

вмѣсто

 

рѣка

 

течетъ,

 

ученикь

 

пишетъ

 

рѣка

 

(*)

тычешь.

 

—

 

Чтожъ

 

это

 

значить:

 

рѣка

 

тычетъ?

 

Спрашивалъ,

какъ

 

будто

 

не

 

понимая,

 

въ

 

чемъ

 

дѣло,

 

учитель.

 

Рецензія

на

 

всѣхъ

 

ппсьменмыхъ

 

работах

 

ь

 

была

 

одна

 

и

 

та

 

же:

 

ста-

райся

 

лучіие.

Книги,

 

прописи,

 

бумагу

 

и

 

чернила

 

ученики

 

покупали

 

на

свои

 

средства.

 

Чернилъ

 

обыкновенно

 

покупалась

 

одна

 

баночка

на

 

цѣлую

 

зиму.

 

Для

 

экономіи

 

къ

 

черниламъ

 

подливалась

чайная

 

эссенція

 

и

 

подмѣшивалась

 

обыкновенная

 

сажа.

 

Такъ

какъ

 

подобное

 

химическое

 

издѣліе

 

не

 

всегда

 

выходило

 

удач-

нымъ,

 

то

 

прежде

 

чѣмъ

 

писать,

 

ученикъ

 

на

 

клочкѣ

 

бумаги

„пробовав

 

пера

 

й

 

чорнила,

  

що

 

в

 

ему

 

за

 

сила".

Года

 

черезъ

 

два

 

въ

 

школѣ

 

достигнуты

 

были

 

такіе

 

резуль-

таты:

 

дѣти

 

читали

 

довольно

 

изрядно

 

по

 

—

 

русски

 

и

 

по

 

— цер-

ковно-славянски,

 

знали

 

молитвы,

 

заповѣди

 

и

 

краткую

 

свящ.

исторію

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

 

твердо

 

выучили

 

таблицу

умноженія,

 

умѣлн

 

писать

 

цифры

 

и

 

производить

 

несложныя

вычисленія.

Изрѣдка

 

ученики

 

допускали

 

ошибки

 

въ

 

русскомъ

 

чтеніи;

но

 

эти

 

ошибки

 

едвали

 

можно

 

называть

 

существенными:

 

онѣ,

большею

 

частью,

 

касались

 

ударенія.

 

Вина

 

въ

 

этомъ

 

падаеть,

конечно,

 

не

 

на

 

дѣтей,

 

а

 

на

 

учителя,

 

который,

 

самъ

 

будучи

не

 

твердъ

 

въ

 

россійской

 

просодіи,

 

не

 

могъ

 

сообщить

 

пра-

внльныхъ

 

свѣдѣній

 

и

 

своимъ

 

ученикамъ.

 

Къ

 

числу

 

наиболѣе

обращавшихъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

погрѣшностей

 

этого

 

рода

относятся:

 

говорить,

 

вмѣсто

 

говорить,

 

была

 

вмѣсто

 

была,

хочу

 

вмѣсто

 

хочу,

 

прихожу

 

вмѣсто

 

прихожу

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

церковно-славянскомъ

  

чтеніи

 

дѣти

 

почти

 

не

 

допускали

 

оши-

(*)

 

Въ

 

буквахъ

 

ѣ

 

и

 

е

 

учеишси

 

почти

 

никогда

 

пе

 

дѣлали

 

ошибокъ,

 

т.

 

е.

не

 

ставили

 

ѣ

 

вмѣсто

 

е

 

и

 

ваоборотъ,

 

т.

 

к.

 

звуки,

 

обозначаемые

 

этими

буквами,

 

въ

 

школѣ

 

произносились

   

не

   

одипаково:

   

первый

  

мягко,

  

второй

твердо.



бокъ,

 

зорко

 

слѣдя

 

за

 

поставленными

 

на

 

словахъ

 

удареніями.

Помнится

 

только

 

погребенъ

 

вмѣсто

 

погребет.

Усвоивъ

 

грамоту,

 

ученики,

 

помимо

 

уроковъ,

 

дома

 

стали

заниматься

 

чтеніемъ

 

книгъ,

 

преимущественно

 

религіознаго

содержания.

Книги,

 

во-первыхъ,

 

давалъ

 

имъ

 

учитель

 

изъ

 

своего,

впрочемъ,

 

весьма

 

небольшого

 

запаса,

 

состояшаго

 

изъ

 

рас-

пространенныхъ

 

руководствъ

 

по

 

свящ.

 

исторіи,

 

житіи

 

свя-

тыхъ,

 

такъ

 

называемаго

 

„

 

Никола

 

йника",

 

т.

 

е.

 

службы

 

свя-

тит.

 

Николаю

 

съ

 

превосходно

 

нанисаннымъ

 

по-ц. -славянски

житіемъ

 

этого

 

святого,

 

нѣкоторыхъ

 

поученій

 

Іоанна,

 

епископа

Полтавскаго

 

и

 

т.

 

д.

 

Для

 

собствепнаго

 

чтенія

 

учитель

 

поль-

зовался

 

и

 

церковной

 

библіотекой,

 

тоже

 

весьма

 

скудной, —

но

 

церковныхъ

 

книгъ

 

дѣтямъ

 

не

 

давалъ,

 

опасаясь

 

утраты

или

 

порчи.

Во — вторыхъ,

 

ученики

 

покупали

 

книги

 

для

 

чтенія

 

на

 

соб-

ственный

 

средства.

 

Главнымъ

 

ихъ

 

поставщикомъ

 

былъ

 

коро-

бейникъ,

 

по

 

имени

 

Василій,

 

уроженецъ

 

Чернпговской

 

губер-

ніи.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

ситцами,

 

перцемь,

 

корицею,

 

онъ

 

продавалъ

книжечки

 

изданія

 

Сытина,

 

Губанова

 

и

 

т.

 

п.

 

Расхваливая

свой

 

товаръ

 

передъ

 

простодушными

 

пукупателями,

 

послѣ

каждаго

 

посѣщенія

 

школы,

 

коробейникъ

 

оставлялъ

 

нѣсколько

экземпляровъ

 

житій,

 

а

 

также

 

разсказовъ

 

и

 

повѣстей

 

съ

 

са-

мымъ

 

нелѣпымъ

 

содержаніемъ.

 

Кромѣ

 

книгъ,

 

онъ

 

прода-

валъ

 

и

 

картины,

 

которыя

 

покупались

 

не

 

менѣе

 

охотно.

Какъ

 

человѣкъ

 

умный

 

отъ

 

природы,

 

хорошій

 

разсказчикъ,

Василій

 

всегда

 

былъ

 

желаннымъ

 

гостемъ

 

въ

 

Семнновкѣ.

Разсказывалъ

 

онъ

 

много

 

и

 

про

 

Аѳонъ,

 

куда,

 

но

 

его

 

сло-

вамъ,

 

не

 

только

 

ягенщины

 

не

 

появляются,

 

но

 

и

 

птицы

 

—

самки,

 

голубки

 

невинныя

 

не

 

перелетаютъ,

 

и

 

про

 

Іерусалимъ,

и

 

про

 

Кіевъ,

 

и

 

про

 

Почаевъ,

 

хотя

 

самъ

 

онъ

 

ни

 

въ

 

одномь

изъ

 

этихъ

 

мѣстъ,

  

кромѣ

 

Кіева,

  

не

 

бывалъ.

Кромѣ

 

замѣчаній

 

и

 

выговоровъ,

 

смотря

 

по

 

винѣ,

 

болѣе

или

 

менѣе

 

строгихъ,

 

никакпхъ

 

другихъ

 

наказаній

 

въ

 

Семя-

новской

 

шкілѣ

 

не

 

бывало.
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Испытавъ

 

горькимъ

 

собственнымъ

 

опытомъ

 

всю

 

тяжесть

и

 

безполезность

 

тѣлесныхъ

 

наказаній,

 

учитель

 

твердо

 

рѣшилъ

не

 

прпмѣнять

 

ихъ

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ.

 

Отъ

 

такого

 

рѣше-

нія

 

онъ

 

не

 

только

 

самъ

 

никогда

 

не

 

отстуиалъ,

 

но

 

и

 

родп-

телямъ

 

учениковъ

 

не

 

совѣтовалъ

 

обращаться

 

къ

 

розгѣ,

говоря

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

постоянно

 

одно

 

и

 

то

 

же:

 

„Як

що

 

путне,

 

то

 

вчитиметься

 

й

 

без

 

бійки,

 

а

 

як

 

ледащо,

 

то

 

й

бійка

 

не

 

поможе".

Вообще,

 

дѣло

 

шло

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

учителю

 

и

 

не

вужно

 

было

 

прибѣгать

 

къ

 

наказаніямь.

 

Шалостей

 

во

 

время

занятій

 

дѣти

 

никакихъ

 

не

 

допускали:

 

они

 

слишкомъ

 

ува-

жали

 

своего

 

учителя,

 

чтобы

 

позволить

 

себѣ,

 

въ

 

его

 

прн-

сутствіи,

 

какія

 

нибудь

 

проказы.

 

Помнится,

 

учителю

 

прихо-

дилось

 

бороться

 

лишь

 

съ

 

тремя

 

недостатками,

 

которые,

впрочемъ,

 

породила

 

его

 

же

 

система

 

обученія.

 

Онъ

 

прида-

валъ

 

очень

 

важное

 

значеніе

 

повторение

 

И

 

вотъ

 

прежде

чѣмъ

 

приступить

 

къ

 

новому

 

уроку,

 

ученикъ

 

ежедневно

 

дол-

женъ

 

былъ

 

перечитать

 

разъ

 

все,

 

что

 

онъ

 

выучилъ.

 

Разу-

мѣется,

 

дѣти

 

этимъ

 

тяготились,

 

зѣвалн

 

и

 

почесывались,

перечитывая

 

въ

 

десятый

 

и

 

сотый

 

разъ

 

одно

 

и

 

то

 

нее.

 

Отсюда

то

 

и

 

возникли

 

недостатки:

 

1)

 

такъ

 

называемое

 

хамарканье,

2)

 

чтеніе

 

„через

 

десяте

 

пьяте"

 

и

 

3)

 

проминаме.

 

Хамар-

канье —

 

это

 

весьма

 

быстрое

 

и

 

невнятное

 

чтеніе;

 

выраженіе:

„через

 

десяте

 

ньяте''

 

указываеть,

 

вообще,

 

на

 

пропуски

 

въ

чтеніи,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

значительные;

 

нроминаніе

 

же

 

обоз-

начаете

 

пропускъ

 

цѣлыхъ

 

страницъ,

 

главъ

 

и

 

даже

 

каѳизмъ.

Послѣднее,

 

т.

 

е.

 

проминаніе,

 

считалось

 

самымъ

 

болыпимъ

престуиленіемъ.

 

Впрочемъ,

 

учителю,

 

послѣ

 

долгихъ

 

размыш-

леній,

 

удалось

 

искоренить

 

этоть

 

недостатокъ

 

слѣдующею

рѣчыо,

 

обращенною

 

къ

 

ученикамъ:

 

„ви

 

минаете

 

святі

 

слова;

се

 

ііеликій

 

іріх:

 

як

 

будете

 

минати,

 

то

 

Бог

 

і

 

вас

 

мине — не

Дасгь

 

вам

 

счастя,

 

здоровья

 

і

 

розуму

 

до

 

науки;

 

якпми

 

ирий-

ніли

 

до

 

мене,

  

такими

 

й

 

підете".

Время,

   

положенное

   

для

 

отдыха,

   

ученики

   

проводили

   

въ

Игріі-хъ.

  

Иг|іы

   

были

    

слѣдуюшія:

 

цурка,

   

іфемняки,

   

св'аЙка*
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шахарда,

 

джкгут,

 

скраклі,

 

панас,

 

хрещик,

 

квач,

 

гуси,

 

ворон

и

 

нѣкоторыя

 

другія.

 

Лгобимымъ

 

развлеченіемъ

 

также

 

было

загадываніе

 

загадокъ,

 

которыя

 

вычитывались

 

изъ

 

книгь,

напр.

 

четере

 

брата

 

подъ

 

одной

 

шапкой

 

стоятъ.

 

Были

 

въ

ходу

 

и

 

народныя

 

малорусскія

 

загадки,

 

особенно

 

имѣіощія

какое-нибудь

 

отношеніе

 

къ

 

школѣ.

 

Помнится

 

такая

 

ариѳме-

тическая

 

загадка:

 

„ійінло

 

семеро

 

дідів,

 

у

 

кожного

 

було

 

по

сім

 

ціпків,

 

на

 

кожному

 

ціпку

 

по

 

сім

 

сучків,

 

на

 

кожному

сучку

 

по

 

сім

 

кошелів,

 

у

 

кожному

 

кошелі

 

по

 

сім

 

кішок,

 

у

кожноі

 

кішки

 

но

 

сім

 

кошенят:

 

Кільки

 

у

 

всіх

 

старців

 

було

кошенят":'

А.

 

Плсецкіи.

Нужды

 

церковнаго

 

дѣла

 

на

 

Сибирской

 

дорогѣ

 

и

въ

 

Забайкальѣ.

I.

Его

 

Императорское

 

Величество

 

благополучно

 

цар-

ствующій

 

Государь

 

Императоръ

 

Николай

 

.Александро-

вичъ,

 

при

 

проѣздѣ

 

Своемъ

 

въ

 

1891

 

г.,

 

въ

 

бытность

 

На-

слѣдникомъ

 

Престола,

 

черезъ

 

Сибирь,

 

пораженъ

 

былъ

 

мало-

численностью

 

церквей

 

на

 

пути

 

Своего

 

дальня

 

го

 

слѣдованія

отъ

 

Владивостока

 

до

  

Уральска.

По

 

назначеніи

 

въ

 

цачалѣ

 

1893

 

года

 

Предсѣдателемъ

Комитета

 

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги,

 

Наслѣднику

 

Цесаре-

вичу

 

благоугодно

 

было

 

вспомнить

 

о

 

Лично

 

имъ

 

видѣнной

 

и

перечувствованной

 

нуждѣ

 

рь

 

Сибири

 

церквей,

 

и,

 

въ

 

одномъ

изъ

 

первыхъ

 

засѣданій

 

Комитета,

 

Его

 

Высочествомъ

 

поднять

былъ

 

вопросъ

 

о

 

сооруженіи

 

храмовъ

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирской

желѣзной

   

дороги.

Предположено

 

было

 

строить

 

церкви

 

на

 

станціяхъ

 

Сибир-

ской

 

лпиіи

 

на

 

остатки

 

отъ

 

суммъ,

 

назначенныхъ

 

для

 

ея

сооруженія.

 

НамЬреніе

 

это

 

по

 

разным ь

 

причинамъ

 

не

 

могло

быть

   

осуществлено;

  

за

  

то

  

вскорѣ

 

явился

 

другой

   

обильный
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источникъ

 

для

 

покрытія

 

расходовъ

 

по

 

возведенію

 

храмовъ.

По

 

высокому

 

почину

 

Августѣйшаго

 

Председателя

 

Комитета

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги

 

и

 

съ

 

соизволенія

 

въ

 

Бозѣ

 

по-

чившаго

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

при

 

Канцеляріи

 

Коми-

тета

 

Министровъ

 

былъ

 

открыть

 

пріемъ

 

пожертвованій

на

 

образованіе

 

капитала,

 

которому,

 

ио

 

кончинѣ

 

Наря-Миро-

творца,

 

дано

 

названіе

 

фонда

 

Имени

 

Императора

 

Але-

ксандра

 

III,

 

для

 

постройки

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирской

 

желѣзной

дороги

 

церквей

 

и

 

школь.

 

Первый

 

взносъ

 

въ

 

этотъ

 

капиталъ

былъ

 

сдѣланъ

 

протоіереемь

 

Кронштадтскаго

 

Андреевскаго

собора

 

о.

 

Іоанномь

 

Сергіевымъ.

 

Его

 

благочистивому

 

при-

мѣру

 

послѣдовали

 

многіе

 

ревнители

 

вѣры,

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

святой

 

Руси.

 

Церковностроптельный

 

фондъ

 

сталь

 

быстро

иріумножаться

 

и

 

рости.

Въ

 

это

 

время

 

изъ

 

Тобольской

 

губерніи,

 

гдѣ

 

осѣдалъ

главнѣйшій

 

потокъ

 

переселенце

 

въ,

 

раздался

 

призывный

голосъ

 

мѣстнаго'

 

губернатора.

 

Въ

 

яркихъ

 

и

 

правдивыхъ

краскахъ

 

Дѣйствительный

 

Статскій

 

Совѣтникъ-

 

Богдановичъ

оппсывалъ

 

нравственный

 

страданія

 

переселенцевъ,

 

разсе-

ленныхъ

 

вдали

 

отъ

 

церквей

 

и

 

въ

 

трудныя

 

минуты

 

жизни

лишенныхъ

 

той

 

поддержки

 

и

 

утѣшенія,

 

которыхъ

 

русскій

человѣкъ

 

привыкъ

 

искать

 

въ

 

храмѣ

 

у

 

Престола

 

Всевышннго.

Для

 

частичного

 

удовлетворенія

 

этой

 

потребности

 

была

 

ас-

сигнована

 

нѣкоторая

 

сумма

 

изъ

 

кредита

 

на

 

вспомогательный

предцріятія

 

при

 

Сибирской

 

дорогѣ;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

под-

готовительною

 

при

 

Комптетѣ

 

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги

коммисіею

 

рѣшено

 

было

 

помочь

 

Тобольскимъ

 

переселенцамъ,

и

 

иервыя

 

выдачи

 

изъ

 

фонда

 

Имени

 

Императора

 

Але-

ксандра

 

III

 

были

 

произведены

 

для

 

сооруженія

 

церквей

 

въ

иереселенческихъ

 

поселкахъ

 

Тобольской

 

губерніи;

 

затѣмъ

потребовались

 

болыпіе

 

отпуски

 

на

 

поселки

 

Томской

 

губерніи

и

 

Акмолинской

 

облости,

 

куда

 

хлынула

 

переселенческая

 

волна.

За

 

всѣми

 

этими

 

расходами,

 

нужда

 

въ

 

церквахъ

 

на

 

стан-

ціихъ

 

по

 

линіп

 

Сибирской

 

дороги

 

оставалась

 

неудовлетво-

ренною.
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Построенный

 

по

 

мысли

 

Ііреосвященнѣйшаго

 

Палладія,

 

Ми-

трополита

 

С.-Петербургскаго

 

и

 

Ладожскаго,

 

вагонъ-церковь,

удовлетворяя

 

назрѣвтей

 

потребности,

 

не

 

въ

 

состояніи,

 

од-

нако,

 

замѣнить

 

недостатокъ

 

въ

 

храмахъ

 

по

 

многочислен-

ности

 

станцій

 

и

 

по

 

громадности

 

протяженія

 

Сибирской

 

линіи.

Въ

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

 

желѣзнодорожные

 

слуягащіе

стали

 

открывать

 

между

 

собою

 

сборы

 

па

 

сооруженіе

 

церквей

при

 

станціяхъ

 

и

 

по

 

подпискѣ,

 

предпринятой

 

строптелемъ

Средне-Сибирской

 

дороги,

 

инженеромъ

 

Межениновымъ,

 

начали

собираться

 

средства

 

на

 

постройку

 

церкви,

 

въ

 

намять

 

въ

Бозѣ

 

почившаго

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

въ

 

с.

 

Криво-

щековѣ,

 

у

 

начала

 

Средне-Сибирской

 

дороги,

 

гдѣ

 

быстро

возникаетъ

 

будущее

 

городское

 

поселеніе

 

Ново-Николаевскъ.

На

 

этотъ

 

храмъ

 

Его

 

Императорскимъ

 

Величествомъ

Высочайше

 

пожалованъ

 

потребный

 

лѣсной

 

матеріаль

 

и

б. 000

 

р.

 

деньгами.

 

Впослѣдствіи

 

на

 

продолженіе

 

работъ

 

по

сооруженію

 

сего

 

храма

 

поступило

 

16.000

 

р.

 

отъ

 

Москов-

скихъ

 

благотворителей

 

супруговъ

 

Баевыхъ.

 

Однако

 

для

полнаго

 

окончанія

 

этой

 

постройки

 

нужно

 

всего

 

еще

 

около

30

 

000

 

руб.

Одновременно

 

съ

 

симъ,

 

усердіемъ

 

строителя

 

Западно-

Сибирской

 

дороги

 

К.

 

Я.

 

Михайловскаго

 

преступлено

 

къ

сооружеиію

 

церквей

 

на

 

станціяхъ

 

Татарская

 

и

 

Каинскъ,

благодаря

 

двумъ

 

пожертвованіямъ,

 

поступившимъ

 

въ

 

фондъ

Имени

 

Императора

   

Александра

 

III.

Лѣтомъ

 

1896

 

года

 

въ

 

мою

 

иоѣздку,

 

предпринятую

 

для

ознакомленія

 

съ

 

иоложеніемъ

 

пер§селен'іескаго

 

воіі|)оеа

 

въ

Сибири,

 

я

 

имѣлъ

 

случай

 

побывать

 

на

 

всѣхъ

 

станціяхъ

Западно

 

и

 

Средне-Сибирской

 

дорогь.

 

Посмотрѣвъ,

 

въ

 

какой

дали

 

отъ

 

церквей

 

и

 

отчужденности

 

отъ

 

всего

 

цивилизован-

на™

 

міра

 

жпветъ

 

станціонное

 

населеніе,

 

я

 

убѣдился

 

въ

неотложенной

 

необходимости

 

дать

 

если

 

не

 

всѣмъ

 

станціямъ,

то

 

важнѣйшимъ

 

изъ

 

нихъ,

 

наиболѣе

 

люднымъ,

 

при

 

кото-

рыхъ

 

имѣются

 

коренныя

 

или

 

оборотныя

 

депо,

 

средства

 

на

сооруженіе

   

храмовъ,

  

почему

   

и

 

рѣшено

 

было

   

вновь

 

посту-
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■

пающіл

  

иожертвованія

   

обращать

 

на

 

возведете

 

церквей

 

при

станціяхъ.

Въ

 

виду

 

этого,

 

зимою

 

1896

 

г.,

 

заготовлены

 

были

 

про-

екты,

 

а

 

съ

 

весны

 

1897

 

г.

 

пристушіено

 

къ

 

сооруженію

храмовъ

 

и

 

церковныхь

 

зданій

 

на

 

главнѣйшихъ

 

станціяхъ

Сибирской

 

линіи.

Начальникъ

 

Западно-Сибирской

 

и

 

строитель

 

Средне-Си-

бирской

 

дорогъ,

 

инженеры

 

Павловскій

 

и

 

Межениновъ,

 

со

своими

 

сотрудниками,

 

принялись

 

за

 

работы

 

съ

 

полною

 

энер-

гіею,

 

причемь

 

свыше

 

12.000

 

р.

 

было

 

собрано

 

на

 

это

 

святое

дѣло

 

среди

 

служащпхъ

 

на

 

упомянутыхъ

 

дорогахъ.

 

5

 

Іюня

нри

 

мнѣ

 

совершена

 

была

 

закладка

 

цевкви,

 

въ

 

честь

 

Рожде-

ства

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

на

 

станціи

 

Челябннскъ —

иріемномъ

 

пунктѣ

 

Велика

 

го

 

Сибирскаю

 

пути.

 

На

 

станціи

Татарской

 

я

 

имѣлъ

 

счастіе

 

присутствовать

 

уже

 

на

 

Богослу-

женіи.

 

Отчасти

 

до

 

моего

 

цроѣзда

 

въ

 

Восточную

 

Сибирь,

 

а

частью

 

послѣ

 

заложены

 

были

 

храмы

 

на

 

станціяхъ:

 

Маку-

шино,

 

Иссыль-Куль,

 

Омскъ,

 

Обь,

 

Тайга,

 

Ольгино

 

и

Петрушково.

На

 

обратномъ

   

пути

   

я

   

засталъ

   

дѣло

   

сооруженія

   

стан- '

ціонныхъ

 

церквей

 

значительно

  

подвинувшимся

 

впередъ.

По

 

послѣднимъ

 

свѣдѣніямъ

 

храмь

 

на

 

станціи

 

Капнскъ

освященъ

 

18

 

Декабря,

 

а

 

церкви

 

Челябинская,

 

Макушин-

ская,

 

Иссыль-Кульская

 

будутъ

 

освящены

 

въ

 

ближайшемъ

будущемъ.

 

Церкви

 

въ

 

Ольгинѣ

 

и

 

Петрушковѣ

 

вчернѣ

 

за-

кончены.

 

Вь

 

Ново-Нпколаевскѣ

 

и

 

на

 

станціи

 

Таежной

 

ка-

менная

 

кладка

 

храмовъ

 

доведена

 

до

 

сводовъ.

 

Послѣдне-

названная

 

церковь

 

въ

 

Тайгѣ

 

представляетъ

 

собою

 

счастливое

псключеніе

 

среди

 

прочихъ

 

строящихся

 

на

 

линіи

 

церквей.

ІІостройка

 

ея

 

вполнѣ

 

обезііечена

 

пожертвованіемь

 

А.

 

М.

Новикова.

 

Кромѣ

 

того

 

на

 

собое

 

пожертвованіе

 

на

 

станціи

Обь

 

строится

 

вторая

 

церковь

 

во

 

Имя

 

Св.

 

Даніила

 

въ

 

виду

отдаленности

 

станціи

 

отъ

 

центра

 

возрастающая

 

города.

Равнымъ

 

образомъ

 

на

 

станціяхъ

 

Зима,

 

Елань

 

и

 

Половина

проектируются

 

церкви.
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На

 

ст.

 

Боготолъ

 

заготовляется

 

матеріалъ

 

для

 

сооруженія

сотаго,

 

въ

 

общемъ

 

счетѣ

 

предпринятыхъ

 

къ

 

сооруженію

въ

 

раіонѣ

 

дороги

 

храмовъ,

 

во

 

Имя

 

Святителя

 

Николая

 

Чу-

дотворца

 

МирликІЙСКагО

 

на

 

пожертвованія,

 

поступающія

отъ

 

особъ

 

нашей

 

церковной

 

іерархіи.

Большинство

 

перечисленныхъ

 

храмовъ

 

нуждается

 

въ

 

сред-

ствахъ

 

на

 

достройку.

 

Размѣры,

 

предположенные

 

для

 

церквей

при

 

составленіи

 

смѣтныхъ

 

исчисленій,

 

оказались

 

недоста-

точными,

 

пришлось

 

строить

 

болѣе

 

помѣстительные

 

храмы,

и

 

расходъ

 

этотъ

 

можетъ

 

быть

 

покрытъ

 

только

 

новыми

 

по-

жертвованіями.

 

Кромѣ

 

того

 

при

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

необходимо

возвести

 

дома

 

для

 

причтовъ

 

и

 

помѣщеніл

 

для

 

школь;

средствъ

 

для

  

выполнемія

 

этихъ

 

работъ

 

также

 

не

 

имѣется.

Наконецъ,

 

крайне

 

нужна

 

церковь

 

при

 

станціи

 

Петро-

павловска

 

Здѣсь,

 

среди

 

иновѣрцевъ,

 

вблизи

 

города,

 

почти

сплошь

 

заселеннаго

 

магометанами,

 

предположено

 

воздвигнуть

храмъ

 

во

 

Имя

 

Св.

 

Равноапостольной

 

Маріи

 

Магдалины,

Имя

 

которой

 

носитъ

 

Росударыня

 

Императрица

 

Марія

Ѳеодоровна.

Всего

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирской

 

линіи

 

выстроено

 

и

 

строится

(въ

 

переселенческихъ

 

поселвахъ

 

и

 

при

 

станціяхъ)

 

107

церквей.

 

Стоимость

 

ихъ

 

исчисляется,

 

по

 

приблизительному

расчету,

 

свыше

 

700.000

 

руб.

 

Въ

 

счетъ

 

этой

 

суммы

 

отпущено

и

 

имѣется

 

на

 

лицо

 

482.000

 

руб.,

 

слѣдовательно

 

недостаетъ

.

 

на

 

достройку

 

220.000

 

руб.

 

Въ

 

действительности

 

эта

 

по-

слѣдняя

 

сумма

 

на

 

много

 

больше,

 

такъ

 

какъ

 

значительная

часть

 

наличности

 

въ

 

92.000

 

р.

 

имѣетъ

 

опредѣленное

 

наз-

наченіе

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

обращена

 

на

 

пополненіе

 

денегъ,

недостающихъ

 

на

 

постройку

 

начатыхъ

 

церквей.

Въ

 

числѣ

 

строящихся

 

церквей

 

сооружается

 

на

 

Забайкаль-

ской

 

дорогѣ,

 

служащей

 

продолженіемъ

 

Средне-Сибирской

линіи,

 

на

 

счетъ

 

фонда

 

Имени

 

Императора

 

Александра

 

III—

только

 

одна

 

церковь,

 

на

 

большой

 

станціи

 

Хилокъ,

 

при

которой

 

возникаетъ

 

поселеніе,

 

несомнѣнно

 

имѣющее

 

будущ-

ность.

  

1

    

Августа

   

минувшаго

  

1897

 

года

   

я

   

имѣлъ

 

счастіе
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присутствовать

 

на.

 

торжествѣ

 

закладки

 

этого

 

храма,

 

ВО

 

Имя

Святителя

 

Николая

 

Чудотворца

 

и

 

Царицы

 

Александры,

возвыпзающагося

 

на

 

крутомъ,

 

чрезвычайно

 

живописномъ

берегу

 

р.

   

Хилка,

  

среди

 

пустынной

  

величавой

 

природы.

Извѣстивъ

 

о

 

семъ

 

по

 

телеграфу

 

Его

 

Императорское

Величество,

 

я

 

имѣлъ

 

счастіе

 

получить

 

слѣдующій

 

отвѣтный

Высочайшій

 

отзывъ:

 

«Закладка

 

первой

 

церкви

 

на

 

За-

байкальской

 

до

 

рогѣ

 

Меня

 

искренно

 

радуетъ.

 

НИКОЛАЙ*.

Нынѣ

 

поступило

 

отъ

 

жены

 

Генералъ-Маіора

 

Кукель

10.000

 

руб.

 

для

 

приступа

 

къ

 

сооруженію

 

еще

 

одного

 

храма

по

  

Забайкальской

 

линіп.

П.

Надо

   

надѣяться,

  

что

   

церковно-строительство

   

въ

   

Забай-

.кальѣ

  

на

 

счетъ

 

фонда

 

Имени

   

Императора

 

Александра

 

III

не

   

остановится

   

на

   

изложенныхъ

   

выше

   

первыхъ

   

шагахъ,

хочется

   

вѣрить,

  

что

 

неоскудѣвающая

   

рука

 

благочестивыхъ

жертвователей

 

дастъ

 

возможность

 

продолжать

 

всятое

 

дѣло.

Трудно

 

себѣ

 

представить

 

всю

 

величину

 

духовныхъ

 

нуждъ

Забайкальской

 

епархіи.

Нужды

 

эти

 

мало

 

кому

 

извѣстны,

 

почему

 

я

 

и

 

остановлюсь

на

 

нихъ

 

нѣсколько

 

подробнѣе

 

и

 

попытаюсь

 

освѣтить

 

воиросъ

нѣкоторыми

 

историческими

 

и

 

статистическими

 

данными.

Вотъ

 

въ

 

какомъ

 

положеніи

 

находится

 

церковное

 

дѣло

въ

 

Забайкальской

 

области,

 

посещенной

 

мною

 

лѣтомъ

 

ис-

текшаго

   

1897

   

года.

Съ

 

первыхъ

 

же

 

шаговъ

 

невольно

 

бросается

 

въ

 

глаза

скудность

 

средствъ

 

и

 

способовъ

 

религіозно-нравственнаго

просвѣщенія

 

обширнѣйшаго

 

края,

 

мѣстами

 

сплошь

 

заселен-

наго

 

язычниками,

 

еще

 

не

 

познавшими

 

благодатнаго

 

свѣта

Христова

 

ученія

 

и

 

уклонившимися

 

отъ

 

праваго

 

пути

раскольниками.

Обьѣхавъ

 

значительную

 

часть

 

области,

 

побывавъ

 

какъ

въ

 

православныхъ

  

и

 

единовѣрческихъ

 

церквахъ,

 

такъ

 

и

 

въ
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языческихъ

 

бурятскихъ

 

„дацанахі.",

 

перевидавъ

 

сотни

 

и

тысячи

 

нравославныхъ

 

людей,

 

раскольниковъ,

 

ламаитовъ

 

ц

шаманистовъ,

 

я

 

вынесъ

 

убѣжденіе,

 

и

 

это

 

убѣжденіе,

 

я

 

твердо

вѣрою,

 

раздѣлитъ

 

со

 

мною

 

всякій

 

истинно

 

русскій

 

человѣкъ,

что

 

настоящее

 

положеніе

 

христіанской

 

нроповѣди

 

и

 

цер-

ковнаго

 

дѣла

 

въ

 

Забайкальѣ

 

должно

 

остановить

 

на

 

себѣ

вниманіе

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кому

 

дороги

 

и

 

близки

 

интересы

 

и

нужды

 

православной

   

вѣры.

Въ

 

XVII

 

в.,

 

при

 

нрисоедпненіи

 

Забайкальской

 

области

къ

 

Россіи,

 

всѣ

 

туземныя

 

племена

 

края,

 

Бурята

 

и

 

Тунгузы,

были,

 

за,

 

немногими

 

исключеніями,

 

шаманистами

 

— послѣдо-

вателями

 

младенческой

 

шаманской

 

вѣры,

 

чуждой

 

какого-

либо

 

философскаго

 

обоснованія

  

п

   

подкладки.

Необходимость

 

хрістіанскаго

 

просвѣщенія

 

Забайкальскихъ

инородпевъ

 

была,

 

сознана

 

весьма

 

рано

 

и

 

уже

 

въ

 

1681

 

году,

на

 

Соборѣ

 

въ

 

Москвѣ,

 

рѣшено

 

было

 

снарядить

 

въ

 

Забай-

кальѣ

 

проповѣднпковъ

 

„добрыхъ

 

п

 

учительныхъ",

 

для

 

обра-

щенія

 

шаманистовъ

 

въ

 

православіе.

 

Но

 

хрнстіанская

 

про-

повѣдь

 

оказалась

 

безсильной,

 

и

 

туземцы-шаманисти

 

перешлп

не

 

въ

 

православіе,

 

а

 

въ

 

ламаизмъ

 

—

 

вѣру,

 

имѣющѵю

 

вѣковую

исторію

 

и

 

мплліоны

 

нослѣдователей

 

среди

 

азіатскихъ

 

наро-

довъ.

 

вѣру,

 

борьба

 

съ

 

которою

 

неизмѣрпмо

 

труднѣе

 

борьбы

съ

  

наивнымъ

  

шаманскимъ

  

культомч>,

Слѣдующія

 

свѣдѣнія

 

могутъ

 

дать

 

понятіе

 

о

 

ростѣ

 

въ

 

Забай-

калье;

 

ламаизма,

 

широко

 

здѣсь

 

распространпвшагося,

 

несмотря

на

 

болѣе,

   

чѣмъ

 

днухвѣковую

 

хрпстіанскую

 

проповѣдь.

Со

 

времени

 

присоединія

 

области

 

къ

 

Россіи

 

до

 

учрежденія

Забайкальской

 

Миссіи

 

(1862

 

г.)

 

пзъ

 

числа,

 

мѣстныхъ

 

шіі-

манствугощихъ

 

инородцевъ

 

обратилось

 

въ

 

ламаизмъ

 

7

 

7°/ 0 ,

 

а

въ

 

православіе

 

только

  

8. 9 °/0 .

Затѣмъ,

 

съ

 

1862

 

г.

 

по

 

1890

 

г.,

 

ла.мапт„въ

 

въ

 

Забай-

кальѣ

 

прибавилось

 

6, 2 °/0 ,

 

а

 

православныхъ

 

инородцевъ

лпшь

 

4. 9 °/0 ,

   

и

 

то

 

почти

 

исключительно

 

изъ

 

шаманистовъ.

Въ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

умноженіемъ

 

числа

 

ламаитовъ

 

идетъ

увеличеніе

 

числа

 

служителей

 

ламайской

 

вѣры.

Въ
 

1741
 

г.,

 
по

 
впервые

 
собраннымъ

 
оффиціальнымъданньшъ,
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въ

 

Забайкальской

 

области

 

насчитывалось

  

150

 

ламъ,

  

размѣ-

щавшахся

  

по

  

11

 

дацанамъ.

Сто

 

лѣтъ

 

спустя,

 

въ

 

1842

 

г.,

 

по

 

свѣдѣніямь,

 

доставлен-

нымъ

 

главнымъ

 

ламою

 

„Бандидо-Хамбою",

 

число

 

ламъ

 

среди

Сибирскихъ

 

инородцевъ

 

равнялось

   

5,545.

Въ

 

1853

 

г.,

 

количество

 

штатныхь

 

ламъ

 

было

 

ограничено

285-ю,

 

но

 

эта

 

мѣра

 

не

 

остановила

 

увеличенія

 

числа

 

слу-

жителей

 

Будды,

 

штатныхь

 

ламъ

 

все

 

столько

 

же:

 

285

 

чело-

вѣкъ,

 

но

 

за

 

то

 

нештатные

 

ламы,

 

но

 

мѣстнымъ

 

даннымъ,

въ

 

настоящее

 

время

 

составляюсь

 

до

 

10"/ о

 

всего

 

инородче"

скаго

 

некрещеннаго

 

населенія

 

и.

 

таким

 

ь

 

образомъ,

 

достига-

ютъ

 

громадной

 

цифры

 

въ

  

15

 

— 18

 

тысяч ь

 

человѣкь.

Одно

 

это

 

обстоятельство

 

дѣлаетъ

 

усньхъ

 

христіанской

ироповѣди

 

весьма

 

трудно

 

достижимымъ.

Всѣ

 

ламы

 

фанатически

 

преданы

 

своему

 

дѣлу,

 

которое,

кромѣ

 

душевнаго

 

спассшія

 

въ

 

будущемъ,

 

въ

 

настоящемъ

даетъ

 

имъ

 

значительную

 

матеріальную

 

пользу.

Всѣ

 

они

 

всѣми

 

законными

 

и

 

незаконными

 

способами

 

бо-

рятся

 

противъ

 

обращенія

 

въ

 

православіе

 

и

 

не

 

только

 

не

уступаютъ

 

православію

 

своихъ

 

послѣдователей,

 

но

 

сами

стараются

 

вернуть

 

на

 

путь

 

лжеученія

 

уже

 

крещенныхъ

 

ино-

родцевъ

 

и

 

обратить

 

въ

 

ламайскую

 

вѣру

 

немногпхъ

 

остаю-

щихся

 

въ

 

Забайкальской

  

области

  

шаманистовъ.

Какія

 

же

 

средства

 

духовнаю

 

просиѣщенія

 

можетъ

 

про-

тивоставить

 

Православная

 

Церковь

 

въ

 

Забайкальѣ

 

всѣмъ

•Ииіствіямъ,

 

тщаніямъ

 

и

 

ухищреніямъ

 

многотысячнаго

 

сонма

служителей

 

Будды?

 

Весь

 

составь

 

Забайкальской

 

Духовной

Мпссіп,

 

обнимающей

 

своею

 

деятельностью

 

область

 

въ

522.000

 

кв.

 

верстъ,

 

состоитъ

 

изъ

 

18

 

миссіонеровъ

 

и

 

3

сотруднпковъ.

 

Весь

 

расходъ

 

Миссіи,

 

по

 

смѣтѣ

 

18 96 / 97

 

''•>

опредѣлился

 

въ

 

26,400

 

руб.

 

На

 

эти

 

средства

 

Миссія

 

со-

держала

 

своихъ

 

служащихъ

 

и

 

выдавала

 

имъ

 

разъѣздныя

Деньги,

 

снабжала,

  

ремонтировала

 

и

 

отопляла

 

церкви,

 

станы,
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богадѣлыпо

 

и

 

29

 

школъ.

 

съ

 

общежптіями

 

при

 

нѣкоторыхъ

изъ

 

нихъ,

 

выдавала

 

вспомоществованіе

 

бѣднымь

 

ученикамъ,

покупала

 

кресты

 

и

 

бѣлье

 

для

 

новокрещенныхъ.

 

медика-

менты

 

и

 

проч.

 

Излишне,

 

кажется,

 

говорить,

 

что

 

этихъ

средствъ

 

не

 

можетъ

 

хватать

 

на

 

сколько

 

нибудь

 

достаточное

удовлетвореніе

 

первѣйшихъ

 

нуждъ

 

Миссіи.

 

Миссія,

 

какъ

 

я

убѣдился,

 

не

 

шіѣетъ

 

возможности

 

ни

 

благолѣпно

 

строить

храмы

 

Божіи

 

и

 

отправлять

 

въ

 

нпхъ

 

богослуженіе,

 

ни

 

содер-

жать

 

потребное

 

число

 

миссіонеровъ,

 

ни

 

давать

 

своимъ

 

слу-

жащпмъ

 

такое

 

жалованье,

 

которое,

 

обезпечивъ

 

жизнь

 

ихъ

самихъ

 

и

 

ихъ

 

семей,

 

освободила

 

бы

 

ихъ

 

отъ

 

ежедневныхъ

заботъ

 

о

 

насущномъ

 

кускѣ

 

хлѣба,

 

и

 

позволила -бы

 

всецѣло

отдаться

 

дѣлу,

 

требующему

 

исключительной

 

энергіи

 

и

 

сво-

койствія

 

душеинаго.

Воиросъ

 

о

 

неуспѣхѣ

 

миссіонерской

 

деятельности

 

въ

 

За-

байкальѣ

 

многокрадно

 

обсуждался

 

и

 

на

 

мѣстахъ,

 

я

 

въ

 

цен-

тральномъ

 

вѣдомствѣ,

 

и

 

каждый

 

разъ

 

одною

 

изъ

 

главнѣй-

шихъ

 

причинъ

 

этого

 

прискорбнаго

 

явленія

 

признавалась

 

ску-

дость

 

снлъ

 

и

 

средствъ

 

Миссіи,

 

недостатокъ

 

и

 

необезпечен-

ность

 

миссіонеровъ,

 

незначительность

 

числа

 

и

 

бѣдность

 

цер-

квей

  

и

 

школъ.

Справедливость

 

такого

 

положенія

 

ясна

 

для

 

всякаго,

 

кому

пришлось

 

побывать

 

въ

 

Забайкальѣ.

 

Чтобы

 

убѣдиться

 

въ

этомъ,

 

не

 

надо

 

ѣздить

 

далеко,

 

достаточно

 

нроѣхать

 

по

большому

 

Сибирскому

 

тракту,

 

достаточно

 

поглядѣть

 

на

 

рос-

кошные

 

бурятскіе

 

дацаны,

 

блещущіе

 

золотомъ,

 

серебромъ,

яркими

 

красками,

 

и

 

на

 

деревянные,

 

почернѣвшіе

 

отъ

 

вре-

мени

 

православные

 

храмы.

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

убогихъ

 

хра-

мовъ

 

принадлежитъ

 

напр.

 

церковь,

 

находящаяся

 

на

 

трактѣ

въ

 

Верхнеудинскомъ

 

округѣ

 

въ

 

с.

 

Поперѣченскомъ;

 

въ

 

ней

нѣтъ

 

даже

 

приличной

 

церковной

 

утвари,

 

а

 

рядомъ

 

въ

 

4-хъ

верстахъ

 

разстояиія

 

красуется

 

Поперѣченскій

 

дацанъ.

 

Въ

Читѣ,

  

областномъ

 

центрѣ,

 

мѣстопребываніи

   

Забайкальскаго
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Архіерея,

 

стоить

 

на

 

краю

 

города

 

деревянный

 

соборъ,

 

по

внѣшнему

 

своему

 

виду

 

и

 

внутреннему

 

убранству,

 

уступаю-

щей

 

громадному

 

большинству

 

сельскпхъ

 

церквей

 

централь-

ной

 

Россіи.

 

Мѣсго

 

для

 

новаго

 

каменнаго

 

собора,

 

въ

 

цен-

трѣ

 

города,

 

рядомъ

 

съ

 

архіерейскимъ

 

домомь,

 

уже

 

выбрано,

но

 

собранныхъ

 

средствъ

 

для

 

постройки

 

не

 

*

 

хватаетъ,

 

и

только

 

водруженный

 

на

 

площади

 

деревянный

 

крестъ

 

ука-

зываетъ

 

на

 

благочестивое

 

намѣреніе

 

Забайкальскаго

 

Нре-

освященнаго

 

и

 

его

  

небогатой

 

паствы.

Въ

 

Читинском ь

 

округѣ,

 

въ

 

Агинской

 

Ст-иной

 

Думѣ

 

сто-

ить

 

ветхая,

 

деревянная

 

миссіонерская

 

церковь,

 

и

 

туть

 

уже

находится

 

Агинскій

 

дацанъ.

 

Внѣшній

 

видь

 

этого

 

ламаит-

скаго

 

монастыря

 

стоимостью

 

до

 

полумилліона

 

рублей,

 

бо-

гатство

 

главнаго

 

капища,

 

съ

 

его

 

мраморными

 

крыльцами,

полами,

 

цоколями,

 

причудливыми

 

украшеніями,

 

восточная

роскошь

 

внутренняго

 

убранства,

 

богатыя

 

шелковыяматеріи,

ковры,

 

безчисленное

 

множество

 

дорогихъ

 

идоловъ

 

„бурха-

новъ",

 

торжественность

 

сдуженія,

 

совершаемаго

 

15

 

штат-

ными

 

ламами,

 

не

 

считая

 

нештатныхъ,

 

—

 

все

 

это

 

неотразимо

должно

 

дѣйствовать

 

на

 

юныя

 

неразвитыя

 

дуща

 

кочевниковь-

бурятъ.

19

 

мая

 

прошлаго

 

1896

 

г.

 

въ

 

Агѣ,

 

въ

 

присутствіи

 

За-

байкальскаго

 

Архіерея,

 

властей

 

и

 

множества

 

крещенныхъ

 

и,

некрещеішыхь

 

инородцевъ,

 

была

 

совершена

 

торжественная

закладка

 

новаго

 

каменнаго

 

храма

 

въ

 

благодарственное

 

вос-

іюминаніе

 

Священнаго

 

Коронованія

 

Ихъ

 

Имгераторскихъ

Величествь.

 

Въ

 

это

 

же

 

приблизительно

 

время,

 

въ

 

воспоми-

наніе

 

того

 

же

 

великаго

 

событія

 

начата

 

пристройка

 

къ

 

да-

цану.

 

Въ

 

іюлѣ

 

настоящего

 

года

 

при

 

проѣздѣ

 

моемь

 

черезъ

Агинскую

 

Степную

 

Думу

 

пристройка

 

эта

 

была

 

вполнѣ

 

за-

кончена,

 

а

 

православный

 

храмъ, — тотъ,

 

къ

 

великому

 

соб-

лазну

 

еще

 

нетвердой

 

въ

 

вѣрѣ

 

новокрещенной

 

паствы

 

Агин-

скагр

 

Миссіонерскаго

 

стана,

  

стоить

   

еле

    

начатымъ:

    

зало-
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женный

 

фундамептъ

 

прикрыть

 

досками,

 

дальнѣйшія

 

работы

за

 

недостаткомъ

 

средствъ

 

пріостановлены

 

и

 

неизвѣстно,

когда

  

можно

  

будетъ

  

ихъ

 

возобновить!

Ощущается

 

неотложная

 

нужда

 

въ

 

постройкѣ

 

церкви

 

въ

с.

 

Караксаръ,

 

вблизи

 

красивѣйшаго,

 

богал'ѣйіпаго,

 

возве-

деннаго

 

изъ

 

дійсяго

 

ононскаго

 

мрамора,

 

Цагольскаго

 

дацана.

Крещенные

 

инородцы,

 

населмющіе

 

Караксаръ

 

и

 

сооѣднее

селеніе

 

Усть-Улятуевское.

 

заготовнлп

 

для

 

храма

 

20

 

кубич.

сажень

 

дикагі)

 

плитняка

 

и

 

открыли

 

между

 

собою

 

сборъ

 

но-

жертнованій,

 

но

 

собранной

 

суммы

 

далеко

 

не

 

хватитъ

 

на

предпринятое

 

этими

 

молодыми

 

христіанами

 

благочестивое

дѣло.

 

Бь

 

с.

 

Бохтинскомь

 

въ

 

Нерчинеко-Заводскомъ

 

округѣ

въ

 

189

 

5

 

г.

 

открыть

 

самостоятельный

 

приходь,

 

но

 

до

 

сихь

иоръ

 

въ

 

этомъ

 

нриходѣ,

 

за

 

малосостоятельностыо

 

припи-

санныхъ

 

кь

 

нему

 

селеній,

 

нѣтъ

 

никакого

 

храма,

 

и

 

мѣсто

его

 

заступаеть

 

небольшая,

 

разрушающаяся,

 

холодная

 

(безъ

печей)

  

и

  

безъ

 

утвари

 

часовня.

Бь

 

с.

 

Шѵндинскомь

 

церковь

 

пришла

 

въ

 

совершенную

ветхость

 

и

 

нѣтъ

 

•

 

средствъ

 

на

 

ея -исправление .

Бь

 

с.

 

Кокуйскомъ

 

церковь

 

не

 

имѣетъ

 

собственнаго

 

ико-

ностаса

 

и

 

должна

 

пользоваться

 

запаснымъ

 

изъ

 

ближайшей

■

 

Стрѣте

 

некой

 

церкви.

 

Нѣтъ'

 

ни

 

церковной

 

утвари,

 

ни

 

об-

лаченія.

Крайнюю

 

нужду

 

терпять

 

пмѣющіеся

 

въ

 

Забайкальской

еиархіи

 

единовѣрческіе

 

приходы.

Въ

 

Троицко-Савскомь

 

и

 

Верхнеудинскомъ

 

окру

 

rax

 

ь

 

цѣлыя

волости

 

сплошь

 

заселены

 

раскольниками,

 

общее

 

число

 

ко-

торыхъ

 

достигаетъ

 

50

 

тысячь

 

душъ.

 

Забайкальскіе

 

старо-

вѣры,

 

по

 

общему

 

мнѣнію

 

всѣхъ,

 

знакомыхь

 

съ

 

ихъ

 

жизнью

и

  

воззрѣніями,

  

отличаются

  

исключительнымъ

 

невѣжествомь.

Для

 

борьбы

 

съ

 

лжеученіями

 

этой

 

слѣной

 

массы,

 

руково-

димой

 

сотнями

 

начетчиковъ,

 

уставщиковъ

 

и

 

старцевъ,

 

имѣ-

-ется

  

одинь

 

единственный

  

миссіонеръ,

    

и

 

трудно

    

надѣяться
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на

 

увеличеніе

 

числа

 

ихъ,

 

если

 

матеріальныя

 

условія

 

про-

тиворасколыіической

 

миссіонерской

 

службы

 

не

 

будуть

 

измѣ-

нены.

 

Жалованье

 

единовѣрческаго

 

священника

 

400

 

—

 

500

 

р.

вь

 

годъ,

 

при

 

отсутствіи

 

каких ь

 

либо

 

иныхъ

 

доходовъ

 

и

 

при

Забайкальской

 

дороговизнѣ,

 

не

 

можетъ

 

привлечь

 

въ

 

Забай-

калье

 

лиць,

 

желаюшихъ

 

посвятить

 

своп

 

силы

 

трудной,

волной

 

терніемъ

  

противураскольначеской

 

деятельности.

Бѣдность

 

едпновѣрческпхъ

 

церквей

 

поразительна!

 

Многія

изъ

 

нихъ

 

пришли

 

вь

 

ветхость

 

и

 

требуютъ

 

капитальная

ремонта,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

церковныхъ

 

ящикахъ

 

этихъ

 

цер-

квей

 

часто

 

не

 

бываетъ

 

денегь

 

на

 

нокунку

 

фунта

 

свѣчъ

 

или

ладона.

 

Бсѣ

 

онѣ

 

терпятъ

 

недостатокъ

 

въ

 

церковной

 

одеждѣ,

утвари,

 

книгахъ

 

единоверческой

 

печати.

 

БъБичурѣ,

 

огром-

номъ

 

раскольничьемъ

 

селеніи,

 

растянувшемся

 

на

 

двѣнадцать

верстъ,

 

стоить

 

убогій

 

деревянный

 

храмъ;

 

священные

 

и

 

бо-

гослужебные

 

предметы

 

этого

 

храма,

 

утварь,

 

плащаница,

лампады,

 

хоругви

 

требуютъ

 

исправленія

 

или

 

полной

 

замѣны,

какъ

 

напримѣръ,

 

чаша

 

неподходящего

 

рисунка,

 

иередѣлан-

ная

 

вѣроятио

  

изъ

 

застольнаго

 

кубка.

Другая

 

церковь

 

въ

 

рдномъ

 

изъ

 

центровъ

 

раскола,

 

вь,

 

с.

Ханхолоѣ,

 

построенная

 

мѣстнымъ

 

благотворителемъ

 

для

 

не-

многочисленной

 

православной

 

ханхолойской

 

паствы,

 

нужда-

ется

 

въ

 

средствах!,

  

на

 

достройку

 

и

 

отдѣлку.

Нѣть

 

никакого

 

сомнѣнія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

указанные

 

и

 

мно-

гіе

 

другіе

 

недостатки

 

и

 

нужды

 

ыалолюдныхъ

 

и

 

небогатыхъ

прнходовъ,

 

расположенных ь

 

въ

 

раіонахъ

 

старовѣрческихъ

иоселеній,

 

въ

 

связи

 

съ

 

слабымъ

 

развптіемъ

 

миссіонерской

проповѣдп,

 

имѣють

 

прямое

 

вліяніе

 

на

 

живучесть

 

раскола

вь

 

предѣлахъ

 

Забайкальской

 

епархіи.

 

Я

 

увѣрень,

 

что

 

въ

ВИ ДУ

 

исключительная

 

значенія,

 

придаваемаго

 

раскольниками

обрядовой

 

сторонѣ

 

религіи,

 

отсутствіе

 

должна

 

го

 

благолѣпія

въ

 

нѣкоторыхь

 

церквахъ,

 

какъ

 

напрпмѣръ,

 

употребленіе

при

 

Богослужепіп

 

потира,

  

имѣвшаго

   

ранѣе

   

другое

   

назна"
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ченіе,

 

способно

 

отвратить

 

оть

 

церкви

 

не

 

одного

 

расколь-

-ика.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

расколь

 

не

 

дремлетъ,

 

вожаки

 

его

 

не-

устанно

 

трудятся

 

надъ

 

пріобрѣтеніемъ

 

новыхъ

 

прнвержен-

цевь

 

и,

 

кь

 

прискорбію,

 

тщанія

 

ихъ,

 

не

 

встрѣчающія

 

про-

нтивовѣса

 

вь

 

христіанской

 

процовѣди,

 

не

 

остаются

 

безплод,

ными.

 

Среди

 

раскольниковъ

 

есть

 

не

 

мало

 

лицъ,

 

родившихся

вь

 

иравославіи,

 

а

 

такясе,

 

какь

 

мнѣ

 

передавали,

 

между

 

ними

встречаются

 

крещенные

 

инородцы,

 

обращенные

 

въ

 

право-

славіе

 

и

 

нотомъ

 

укдонившіеся

 

оть

 

правой

 

вѣры;

 

были

 

слу-

чаи

 

иерехода

 

въ

 

расколъ

 

поселенцевъ

  

изъ

 

черкесъ.

Минувшимъ

 

лѣтомъ

 

Господь

 

послалъ

 

населенію

 

Забай-

калья

 

тяжкое

 

пспытаніе.

 

Небывалымь

 

разлитіеыъ

 

рѣкъ

 

цѣ-

лыя

 

селенія

 

снесены

 

до

 

основанія,

 

Наводненіе

 

оставило

свои

 

разрушительные

 

слѣды

 

и

 

на

 

мнбгихъ

 

церквахь постра-

давшихь

 

мѣстностей.

 

Богородице-Рождественская

 

и

 

Тропц-

кая

 

церкви

 

вь

 

с.

 

Дорошшгкомъ,

 

Артинскій,

 

Свято-Духов-

скій,

 

Горскинскій,

 

Покровскій,

 

Усть-Карійскій,

 

Николаев-

ски

 

храмы,

 

Кушертаевскій

 

миссіонерскій

 

стань

 

тяжко

 

по-

страдали

 

отъ

 

наводненія.

 

Полы

 

водою

 

разворотило,

 

печи,

рамы,

 

ограды

 

разломало,

 

лѣсъ,

 

заготовленный

 

для

 

Кушер-

таевской

 

церкви,

 

унесло

 

разбушевавшеюся

 

стихіею.

 

Бого-

служеніе

 

въ

 

этихъ

 

храмахъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

возобновлено

безъ

 

производства

 

серьезныхъ

 

исправленій,

 

которыя

 

не

 

подъ

силу

 

разоренному,

 

претерпѣвшему

 

бѣдствіе

 

населенію.

Велики

 

задачи

 

православной

 

церкви

 

вь Забайкальѣ,

 

среди

инородцевъ

 

и

 

раскольниковъ,

 

и

 

ничтожны

 

силы

 

и

 

средства

малолюдной

 

Забайкальской

 

епархіи.

 

Не

 

свершить

 

ей

 

одной

великаго

 

общерусскаго,

 

общенароднаго

 

дѣла

 

духовнаго

 

про-

свѣщенія

 

сотень

 

тысячъ

 

бурятъ

 

ламаитовь

 

и

 

многочислен-

ныхъ

 

раскольниковъ,

 

безъ

 

нравственной

 

поддержки

 

и

 

мате-

ріальной

 

помощи

 

ревнителей

 

вѣры

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

пра-

вославной

 

Россіи.

Много

 

жертву етъ

 

русскій

 

народъ

 

на

 

Божіп

 

церкви

 

въ

 

ко-
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ренной

 

Руси,

 

гдѣ

 

твердо

 

и

 

властно

 

стоптъ

 

православіе,

 

гдѣ

будь

 

даже

 

бѣденъ

 

храмъ,

 

все-жъ

 

не

 

останется

 

онъ

 

пустымъ

и

 

безмолвнымъ.

Но

 

какъ

 

желательно

 

и

 

нужно

 

было

 

бы,

 

чтобъ

 

понеслась

волна

 

приношеній

 

на

 

далекія

 

окраины,

 

гдѣ

 

хрпстіанство

борется

 

съ

 

язычествомъ,

 

гдѣ

 

нужны

 

проповѣдникп,

 

церкви,

гдѣ,

 

для

 

нривлеченія

 

и

 

просвѣщенія

 

младенческаго

 

ума

 

и

сердца

 

язычниковь.

 

надо

 

сначала

 

дѣйствовать

 

на

 

ихъ

 

внѣш-

нія

 

чувства

 

благолѣпіемъ

 

храмовъ,

 

торжественностью

 

службъ,

блескомъ

 

и

 

красотою

 

церковныхъ

 

облаченій,

 

утвари,

 

пред-

метов!....

 

Когда

 

проповѣдь

 

мнссіонера

 

не

 

будетъ

 

смиренно

искать

 

себѣ

 

путей

 

среди

 

подавляющаго

 

ламаизма

 

и

 

раскола,

а

 

неотразимо

 

раздастся

 

съ

 

амвона,

 

когда

 

роскоши

 

дацаковъ

въ

 

Забайкальѣ

 

будетъ

 

противопоставлено

 

величіеправослав-

ныхъ

 

храмовъ,

 

тогда

 

можно

 

будетъ

 

надѣяться

 

на

 

торжество

господствующей

 

церкви

 

въ

 

этой

 

отдаленной

 

части

 

право-

славная

  

Русская

 

Царства.

Надъ

 

правильностью

 

производимыхъ

 

расходовъ

 

пмѣется

наблюденіе

 

со

 

стороны

 

Государственная

 

Контроля.

Полсертвованія

 

въ

 

фондъ

 

Имени

 

Императора

 

Александра

III

 

принимаются

 

въ

 

Канцеляріп

 

Комитета

 

Министровъ

 

(С.-

Нетербургъ,

 

Маріинскій

 

дворецъ)

 

и,

 

согласно

 

сдѣланному

Г.

 

Министромъ

 

Фпнансовъ

 

распоряжевію,

 

во

 

всѣхъ

 

казна-

чействахъ,

 

губернскпхъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

на

 

депозитъ

 

названной

Канцеляріи.

Подписалъ:

  

Статсь-Секретарь

 

Іхуломзгшъ.

При

 

этомъ

 

№

 

розсылается

 

„Нрейсъ-Курашъ

II.

 

Б.

 

Немирова-Іголожіша"

 

и

 

Объявленіе

 

о

 

тра-

вѣ

 

Кузьмича

 

„Эфедра".
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