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20'й '

     

ОктябРя

 

15-

Лѣтопись

 

города

 

Нонстантинограда

 

и

 

его

церквей.

(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

е

   

*).

Надѣленіѳ

 

соборнаго

 

причта

 

усадебною

 

землею.

Не

 

смотря

 

на

 

заботы

 

епархіальнаго

 

начальства

 

о

надѣленіи

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

причтовъ

 

рул

 

пою

землею,

 

мы

 

не

 

знаемъ,

 

чтобы

 

нричты

 

обѣихъ

 

Констан-

тиноградскихъ

 

церквей

 

когда

 

либо

 

пользовались

 

этимъ

подспорьемъ.

 

А

 

у

 

начальства

 

была

 

забота

 

въ

 

эгомъ

отношеніи

 

какъ

 

о

 

всѣхъ,

 

такъ

 

въ

 

частности

 

и

 

о

 

прич-

тахъ

 

города

 

Коштантинограда.

 

Въ

 

1826

 

году

 

Конси-

сторія

 

подтверждала

 

иричтамъ

 

Константинограда

 

оза-

ботиться

 

пріобрѣтеніемъ

 

руги

 

на

 

средства

 

церквей

 

').

Конечно,

 

недостатокъ

 

церковиыхъ

 

средствъ

 

мѣшалъ

вынолненію

 

этого

 

расиоряженія.

*)

 

См.

 

неоффиціальную

 

часть

 

19

 

го

 

№.

О

 

Указъ

 

1826

 

г.

 

26

 

го

 

ноября

    

№

 

5434.

 

— Соборный

архивъ.



—
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-

Въ

 

1825

 

гогу

 

Консистіфіл

 

распорядилась

 

устроить

кружки

 

въ

 

церквахъ

 

')

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

па

 

прі-

обрѣтеніе

 

руги.

 

Для

 

наших

 

г,

 

церквей

 

и

 

эта

 

мѣра

 

не

 

увѣн-

чалась

 

усяі.хомъ,

 

И

 

хотя

 

этотъ

 

же

 

вопросъ

 

возбудило

и

 

попечительство,

 

но

 

безуспѣшпо.

 

И

 

теперь

 

соборный

иричтъ

 

и

 

Благовѣщенскій

 

руги

 

не

 

имѣюіъ.

 

За

 

то

 

въ

1829

 

году

 

причтъ

 

собора

 

на'Лиёпъ

 

былъ

 

отъ

 

города

услдебпою

 

землею

 

и

 

вотъ

 

по

 

какому

 

поводу.

Въ

 

1829

 

году

 

иричтъ

 

п

 

прих ожан е

 

соборной

 

церкі

 

и

иступили

 

къ

 

Преосвящеичому

 

Георгіго

 

съ

 

просьбою

 

о

выдачп

 

имъ

 

Просительной

 

книги

 

для

 

сбора

 

пожераѵова-

нін

 

на

 

устройство

 

при

 

соборѣ

 

камеппой

 

колокольни,

 

съ

ирестолом'ь

 

въ

 

пей

 

во

 

имя

 

Св.

 

Константина

 

и

 

Елепы.

Резолюція

 

иослѣдовала

 

такова:

 

«Спросить

 

священника

почему

 

при

 

церкви

 

не

 

показано

 

узаконенной

 

усадьбы.

Буде

 

таковой

 

нѣтъ,

 

то

 

постарались

 

бы

 

о

 

надѣ.тепіи

 

оной

и

 

тогда

 

нрошеніе

 

сіе

 

ра;смотрѣно

 

будетъ 2).>

Вслѣдствіе

 

такой

 

резолюціи

 

въ

 

городской

 

Ратушѣ

состоялось

 

опредѣленіе:

 

< близь

 

церкви

 

находится

 

пло-

щадь

 

и

 

ирнеутствепныя

 

мѣста,

 

а

 

въ

 

повостроящемся

кгарталѣ,

 

близь

 

двора

 

купца

 

Оетроухова,

 

м-всто

 

не

 

за-

сі роено,

 

і'А'Іі

 

позволить

 

застроить

 

мвсіа

 

священнослужи-

телям!.,

 

на

 

что

 

потребовать

 

новѣтоваго

 

землемѣра

 

для

отведеніл

 

3

 

д,

 

земли,

 

выдать

 

планъ

 

и

 

отослать

 

Ш

 

Коп-

систорію.

 

Въ

 

силу

 

этого

 

опредѣлепія

 

Ратуши,

 

въ

 

1830

году

 

землемѣръ

 

Яницкій

 

3-го

 

мая

 

приступилъ

 

къ

 

на-

рѣзкѣ

 

3

 

д.

 

земли.

 

Копсисторія

 

же

 

указомъ

 

1830

 

г.

 

сент.

 

1

№

 

4843,

 

увѣдомила

 

соборный

 

причтъ

 

объ

 

отведенін

 

для

пего

 

городомъ

 

усадебнаго

 

участка.

>)

 

Указъ

 

1825

 

года

 

Апр.

 

30

 

ди.

 

№

 

565.

'-)

 

Указъ

 

Копсисторіи

 

1829

 

г.

 

26

 

Апр.

 

№

 

2017— Соб.

рхивъ.



—
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-

Такими

 

образоыъ

 

надѣленіе

 

причта

 

усадьбою

 

состоя-

лось,

 

и

 

за

 

церкопію

 

губерисішмъ

 

Нравленіемъ

 

утвер-

ждена

 

била

 

эта

 

земля

 

Сами

 

ирихожапе

 

приняли

 

па

себя

 

уплату

 

налога

 

на

 

эту

 

землю

 

')•

Къ

 

сожалѣиію,

 

на

 

отведенпыхъ

 

участкахъ

 

никто

 

изъ

причта

 

не

 

поселился,— нотому-ли,

 

что

 

иричтъ

 

владѣлъ

 

соб-

ственными

 

домами,

 

или

 

никому

 

не

 

хотѣюсь

 

селиться

на

 

краю

 

города,—

 

неизвѣстно.

 

Но

 

только

 

причтъ

 

не

постарался

 

и

 

огородить

 

своей

 

земли;

 

такъ

 

что

 

въ

 

1857

году

 

полнція

 

просила

 

градскаго

 

благочиннаго

 

побудить

соборное

 

духовенство

 

огородить

 

или

 

застроить

 

отведен-

ные

 

для

 

него

 

Ратушею

 

грунты

 

(Отиошеніе

 

22мая№1426)

Навонецъ,

 

по

 

предложение

 

самаго

 

ate

 

духовенства,

 

уса-

дебные

 

грунты

 

были

 

застроены

 

гороясанами,

 

о

 

чемъ

 

са-

ма

 

Еонсисторіл

 

объявила

 

горожанамъ

 

укавомъ

 

1858

 

г.

Ноября

 

6

 

д.

 

«N»

 

890;

 

только

 

чтобы

 

это

 

заселеніе

 

было

на

 

выгодныхъ

 

для

 

церкви

 

условіяхъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

неизвѣстно.

 

что

 

церковъ

 

получила

 

отъ

 

этой

 

передачи

земли

 

горожанамъ..

Капиталы

 

Рождеотво-Вогородичяаго

 

сбора

 

и

 

прич-

товые

 

дома.

Не

 

ыожемъ

 

сказать,

 

были-ль

 

при

 

сборѣ

 

капиталь;

 

до

1854

 

г.,

 

такъ

 

какъ

 

за

 

этотъ

 

періодъ

 

вреиепи

 

не

 

сохра-

нилось

 

описи

 

церковной;

 

съ

 

1854

 

г.

 

при

 

соборѣ

 

зна-

чатся

 

два

 

билета

 

Полтавскаго

 

Приказа

 

Общественнаго

иризрѣнія:

 

3)

 

одинъ

 

отъ

 

1854

 

г.

 

на

 

сумму

 

1992

 

руб.

50

 

коп;

 

другой

 

1853

 

г.

 

на

 

2005

 

р.

 

50

 

к.

 

Неизвѣстно,

какъ

   

образовались

 

капиталы

 

эти,— изъ

 

остаточшлхъ

   

ли

1 )

  

Отиошеиіе

 

квар.

 

надзирателя

 

1893

 

г.

 

Аз,

 

29

 

№

 

91

о

 

сборѣ

 

съ

 

прихожанъ

 

налога

 

на

 

землю.

2)

   

Церковная

 

опись

 

1853

 

года.— Соборный

 

архивъ,



_
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суммъ

 

церковпыхъ,

 

или

 

же

 

пожертвованы

 

кѣмъ-либо;

но

 

только

 

церковь

 

пользовалась

 

ими

 

недолго.

 

Сь

 

разрѣ-

гленія

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

деньги

 

эти

 

въ

 

1858

 

г.

были

 

израсходованы

 

на

 

устройство

 

иконостаса,

 

вероятно,

въ

 

теплой

 

церкви,

 

что

  

на

 

второмъ

 

этажѣ

 

сбора.

Сь

 

1802

 

года

 

при

 

соборѣ

 

имЬготси

 

три

 

билета

 

непре-

рывна™

 

дохода

 

на

 

сумму

 

2500

 

руб.

 

')

 

И

 

опять

 

пеиявѣ-

стпо,

 

откуда

 

(<ши?

 

Н»

 

въ

 

1832

 

г.

 

протоіе[>есмъ

 

Засядко

эти

 

депьгй

 

бьілн

 

нзрасходвапы

 

на

 

покупку

 

домовъ

 

цер-

ковпыхъ.

 

Съ

 

того

 

времени

 

каниталовъ

 

при

 

сборѣ

 

не

существует'!..

Церковные

 

дома

 

нріобрѣтены

 

покупкою

 

протоіереемъ

Засядко

 

и

 

купцомъ

 

К

 

и

 

парен

 

ко,

 

быішіимъ

 

старостой

неркви,

 

у

 

акцизиаго

 

чиновника

 

Столицы.

 

Такъ

 

какъ

дома

 

эти

 

состояли

 

въ

 

зилогѣ

 

Полтавскаго

 

земельнаго

банка,

 

то

 

часть

 

суммы

 

(6000

 

р.)

 

била

 

уплачена

 

налич-

ными

 

церковными

 

деньгами,

 

а

 

часть

 

переведена

 

была

 

на

ц«р

 

овь,

 

какъ

 

долгъ

 

банку,

 

съ

 

разсрочкою

 

платежей

 

на

8 1 /*

 

лѣтъ.

 

Купчая

 

же

 

крѣпость

 

была

 

совершена

 

иокуп-

щикома

 

па

 

свое

 

имя,

 

что,

 

вирочемъ,

 

объясняется

 

исклю-

чительными

 

обстоятельствами.

 

Для

 

совертепія

 

купчей

крѣпости

 

на

 

имя

 

церкви

 

необходимо

 

было

 

Сѵнодалыіое

разрѣшеніе,

 

каковое

 

могло

 

получиться

 

не

 

скоро;

 

между

тѣмъ,

 

интересная

 

покупка

 

могла

 

быть

 

пропущена.

 

Это

обстоятельство

 

и

 

заставило

 

новупщиковъ

 

совершить

 

акты

на

 

свое

 

имя,

 

и

 

потомъ

 

уя;е

 

отъ

 

себя

 

дать

 

дарствепныя

записи,

 

для

 

передачи

 

домовъ

 

церкви.

 

Хотя

 

эта

 

покуп-

ка

 

и

 

поссорила

 

протоіерея

 

Засядко

 

съ

 

прихожами,

 

воз-

ставшими

 

па

 

него

 

за

 

совершеніе

 

купчей

 

крѣпости

 

на

свое

 

имя,

 

но

 

теперь

 

нрачтъ

 

съ

 

благодарностію

 

должепъ

относться

 

къ

 

его

 

заботамъ

 

по

 

этому

 

дѣлу,

 

такъ

 

какъ

въ

 

педалекомъ

 

будущемъ

 

онъ

 

расчитываетъ

 

пользоваться

квартирнымъ

 

помѣщеніемъ.

'_)

 

Оиись

 

церковная

 

1876

 

годъ.— Соборный

 

архивъ.



-737-

Въ

 

яастоящеэ

 

время

 

церковные

 

дома

 

(а

 

ихъ

 

четыре;

два

 

дома

 

и

 

два

 

флигеля

 

со

 

службами,

 

помѣщающіеся

въ

 

одномъ

 

дворѣ,

 

что

 

нредставллегь

 

неудобство

 

при

киарчированіи

 

тамъ

 

нричта),

 

уже

 

выкуилспы

 

тъ

 

залога

и

 

банковый

 

долгъ

 

уже

 

выплачена..

 

Отдаваясь

 

въ

 

наймы,

они

 

нриносягь

 

арендной

 

нлагіы

 

до

 

900

 

руб.,

 

часть

 

ко-

торой

 

отсылалась

 

въ

 

банкъ,

 

а

 

другая

 

шла

 

на

 

ремоптп-

ровку

 

ихъ

 

и

 

на

 

выдачу

 

квартирпаго

 

пособія

 

бѣдпѣй-

шимъ

 

членамъ

 

нричта

 

(діакону

 

8-4

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и

 

пса-

ломщику

 

42

 

р.).

 

Въ

 

1888

 

году

 

на

 

церковномъ

 

дворѣ

случился

 

ножаръ,

 

истребившій

 

всѣ

 

постройки.

 

Послѣ

пожара

 

постройки

 

были

 

вноіл.

 

поставлены

 

протоіереемъ

ГЦитинскимъ

 

и

 

старостой

 

Королсвымъ

 

и

 

въ

 

гораздо

лучшемъ

 

видѣ

 

(два

 

сарая

 

съ

 

і.аменпыми

 

стЬнамп

 

нодъ

желѣзомъ,

 

погреба,

 

колодецъ,

 

ледниаъ).

 

Всѣ

 

работы

были

 

произведены

 

экономичес.

 

и

 

и

 

на

 

счеіъ

 

арендной

платы

 

съ

 

домовъ.

 

Теперь

 

отъ

 

иовыхъ

 

службъ

 

квартиры

въ

 

церковномъ

 

дворѣ

 

повысились

 

въ.цѣнѣ.

Приходы

  

церквей

  

г.

 

Еонстантннограда.

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

существовапія

 

Бѣлевской

 

крѣ-

пости,

 

а

 

съ

 

нею

 

и

 

первой

 

Рождество-Богородичной

церкви,

 

весь

 

приходъ

 

послѣшей

 

состоя

 

лт>

 

изъ

 

тѣхъ

ландмилицкихъ

 

иолковъ,

 

которые

 

составляли

 

гарнизопъ

крѣности,

 

такъ

 

какъ

 

во

 

кругь

 

ея

 

была

 

безлюдная

 

пу-

стыня,

 

кромѣ

 

сосѣдней

 

Орловской

 

крѣпости

 

на

 

20-ти

верстномъ

    

разстояніи

 

J )

    

отъ

 

нея.

    

Мало

 

по

 

малу,

 

съ

')

 

Церковь

 

Троицкая

 

въ

 

Орловской

 

крѣности

 

упоми-

нается

 

вь

 

1748

 

г.

 

въ

 

ставленной

 

граматѣ

 

en.

 

Іосафі

Бѣлгородекаго.

 

Вѣроятно,

 

ода

 

перенесена

 

въ

 

с.

 

Бере-

зовку

 

Константипоградскаго

 

уѣзда,

 

противъ

 

котораго

и

 

теперь

 

указывают^

 

остакки

 

крѣности,

 

и

 

церковь

 

въ

Березовкѣ

 

нынѣ

 

Троицкая.

 

ІІолт.

 

Ен.

 

Вѣдом.

 

1874

 

г.

№

 

17.
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завоеваніемъ

 

окружныхъ

 

мѣстъ

 

у

 

татаръ

 

и

 

оттссне-

ніемъ

 

ихъ

 

къ

 

Крыму,

 

мѣста

 

вокругъ

 

Бѣлевекой

 

крѣ-

пости

 

начинаютъ

 

по

 

немногу

 

заселяться

 

разнымъ

 

лю-

домъ,

 

преимущественно

 

же

 

бѣглыми,

 

спасавшимися

здѣсь

 

отъ

 

крѣпостной

 

неволи;

 

кромѣ

 

того,

 

много

 

пу-

стыхъ

 

вемель

 

правительство

 

раздавало

 

въ

 

награду

 

раз-

нымъ

 

сановникамъ

 

и

 

отличившимся

 

людямъ.

 

Новые

 

по-

мѣщики,

 

въ

 

видахъ

 

скорѣишей

 

колонизаціи

 

края,

 

объ-

являютъ

 

переселеицамъ

 

разпыя

 

льготы,

 

чѣмъ

 

и

 

привле-

каюсь

 

ихъ

 

къ

 

себѣ.

 

Ыакопецъ,

 

и

 

само

 

правительство

переселяло

 

сюда

 

казенныхъ

 

крестьяиъ

 

изъ

 

велнкорус-

скихъ

 

губерній

 

и

 

сосѣднихъ

 

уѣздовъ

 

малороссовъ.

 

И

теперь

 

въ

 

уѣздѣ

 

есть

 

нѣеколыш

 

велпкорусскихъ

 

селъ.

Такимъ

 

образомъ

 

заселились

 

сосѣдпія

 

съ

 

крѣнос.тію

мѣста

 

и

 

обращались

 

села:'Шаховка,

 

Добренька,

 

Би-

тяговщина

 

(Возпесеискъ),

 

Карловскіе

 

хутора

 

и

 

(при-

городное

 

село)

 

Песчанка.

 

Изъ

 

этихъ

 

поселковъ,

 

съ

 

при-

еоединеніемъ

 

населеніа

 

крѣпости,

 

и

 

составился

 

приходъ

первой

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

въ

 

иеріодъ

 

вре-

мени

 

отъ

 

1731

 

по

 

1789-й

 

годъ

 

]).

Этотъ

 

приходъ

 

въ

 

свою

 

очередь

   

раздѣлялся

    

на

 

двѣ

части,

 

такъ

 

какъ

 

было

 

и

 

два

 

священника,

    

чю

    

видно

изъ

 

двухъ

 

отдѣльныхъ

   

книгъ,

    

данныхъ

    

каждому

    

въ

1780

 

году.

 

Указапныя

 

села,

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

расширяясь,

устрояли

 

у

 

себя

 

церкви;

 

нѣкоторыя

   

перенесли

 

ихъ

 

изъ

упраздпенныхъ

 

крѣностей

 

и

 

отдѣіялись

    

въ

    

самостоя-

тельные

 

приходы,--

 

тѣмъ

 

болѣе,

    

что

 

но

 

тому

    

времени

для

 

сооруженія

 

церкви

 

не

 

требовалось

 

много

 

расходовъ,

какъ

 

можно

 

судить

 

по

 

описанію

 

Залинейновской

   

(крѣ-

пости

 

Федоровской)

 

церкви,

 

сдѣланному

    

въ

   

1781

  

году

1 )

 

Объ

 

этомъ

 

можно

 

заключить

 

изъ

 

актоьъ

 

меіриче-

скихъ

 

книгъ

 

1780— 1789

 

годовъ,

 

гдѣ

 

именуются

 

жители

только

 

этихъ

 

поселковъ.
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Екатеривинскимъ

 

духовнымъ

 

правлепіемъ:

 

<въ

 

Введен-

ской

 

церкви

 

иконостасъ

 

на

 

холстѣ,

 

внутри

 

выкрашена

черною

 

краскою,

 

а

 

сгЬны

 

шпалѣрамн

 

выбиты.

 

Въ

 

ал-

тарѣ

 

горняго

 

мѣста

 

нѣтъ,

 

гробница

 

и

 

дароносица

 

оло-

вяные,

 

чаша

 

и

 

дискосъ

 

се,

 

ебрянпые,

 

ризъ

 

трое,

 

изъ

коихъ

 

двое

 

вегхіе;

 

колокол

 

о

 

въ

 

два:

 

одинъ

 

въ

 

2,

 

другой

въ

 

I 1 /2

 

пуда,

 

висятъ

 

на

 

столбѣ,

 

ограда

 

хворосгяпая> ')

Къ

 

приходу

 

Бѣлевскон

 

крѣпости,

 

а

 

впослѣдствіи

Константиноградъ,

 

долѣе

 

всѣхъ

 

иринадлеліало

 

село

 

Пе-

счапка.

 

Уже

 

въ

 

1885

 

году

 

жители

 

Песчанки

 

устроили

 

у

себя

 

церковь

 

и

 

отдѣлплись

 

въ

 

самостоятельный

 

приходъ.

Вь

 

настоящее

 

время

 

округь

 

прихода

 

Копсгантипо-

градскихъ

 

церквей

 

составляетъ

 

только

 

одипъ

 

городъ,

да

 

небольшой

 

поселокъ

 

Вербовка

 

(къ

 

приходу

 

Благовѣ-

щенія).

 

Къ

 

соборному

 

нриходу

 

принадлежать

 

1457

 

м

 

п.,

1550

 

ж.

 

н

 

;

 

къ

 

Благовѣщенскому

 

331

 

м.

 

п..

 

335

 

ж.

 

н.

Открытіе

 

въ

 

с.

 

Песчанкѣ

   

воскресной

 

школы.

Въ

 

духовпо-нравственноГі

 

жизни

 

жителей

 

села

 

Пе-

счанки

 

открытіе

 

воскресной

 

школы

 

имѣло

 

свое

 

значепіе,

почему

 

и

 

для

 

иасъ

 

цредетаиляетъ

 

нѣкоторыи

 

исторпче-

скій

 

интересъ.

Честь

 

открытія

 

школы

 

принадлежит'!,

 

нрпснопамят-

пому

 

лротоіерею

 

и

 

градскому

 

благочинному

 

о.

 

Іакову

Карповичу.

 

Въ

 

1S42

 

году

 

опт,

 

вступилъ

 

съ

 

ранортомъ

кь

 

Преосвященному

 

Гедеону,

 

въ

 

которомъ

 

высказалг,

что,

 

явившись

 

на

 

настоятельские

 

мѣето

 

въ

 

Константи-

ноградъ,

 

а

 

съ

 

пнмъ

 

и

 

въ

 

с.

 

Песчанку,

 

опт.

 

опытомъ

 

до-

зналъ,

 

что

 

прихожане

 

села

 

Песчанки,

 

по

 

пѣкоторой

отдаленности

 

огъ

 

церкви,

 

сильно

 

осіабѣваготъ

 

въ

 

вѣрѣ,

')

 

Матеріалы

 

для

 

оішсанія

 

Екатерин,

 

епархіи,

 

стр.

362-я.
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соблюденіи

 

ея

 

таинствъ

 

и

 

обрядовъ.

 

Среди

 

нихъ

 

полное

невѣжество:

 

на

 

1000

 

ревизскихъ

 

душъ

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

грамотнаго,

 

рѣдко

 

посѣщаютъ

 

церковь,

 

чуждаяеь

 

обще-

ственна™

 

Богослуженія.

 

Въ

 

своей

 

домашней

 

жизни

 

они

полуязычники:

 

въ

 

рѣдкихъ

 

семействахъ

 

знаготъ

 

молиться

Богу.

 

Меяѵду

 

тѣмъ,

 

вліяніе

 

на

 

нихъ

 

пастыря,

 

достав-

ляемое

 

случаями

 

требъ,

 

незначительно.

 

Воть

 

причины,

нобудившія

 

протоіерея

 

Карповича

 

просить

 

разрѣшепія

открыть

 

въ

 

е.

 

Песчанкѣ

 

воскресную

 

школу,

 

которая,

сблияіая

 

его

 

съ

 

прихожанами,

 

давала

 

бы

 

возможность

образовывать

 

ихъ

 

въ

 

умственномъ

 

и

 

нравственнпыъ

 

от-

ношеніяхъ.

Временемъ

 

занятій

 

въ

 

школѣ

 

должны

 

служить

 

вос-

кресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

когда

 

дѣги

 

и

 

будутъ

 

соби-

раться

 

въ

 

общественную

 

и.ібу.

 

Наблюденіе

 

надъ

 

неправ

пымъ

 

носѣщеніемъ

 

мальчиками

 

школы

 

поручается

 

осо-

бымъ

 

надзирателямъ

 

изъ

 

взрослыхъ

 

благонраьныхъ

лицъ,

 

каковая

 

должность

 

должна

 

получить

 

обществен-

ное

 

значеніе.

 

Учебный

 

курсъ

 

школы

 

не

 

обширенъ:

 

всѣ

мальчики

 

изустно

 

обучаются

 

молитвамъ,

 

заиовѣдямъ,

 

а

болѣе

 

способные — письму,

 

чтенію

 

и

 

начаткамъ

 

кати-

хизиса.

 

Такъ

 

какъ

 

школа

 

открывается

 

по

 

почину

 

па-

стыря,

 

то

 

для

 

большаго

 

уснѣха

 

дѣла

 

необходимо

 

и

 

со-

дѣйствіе

 

гражданской

 

власти.

 

Для

 

училища

 

необходимо

помѣщеніе

 

и,

 

по

 

возможности,

 

вь

 

центрѣ

 

села,

 

нуженъ

надзоръ,

 

нужны

 

наблюдатели.

 

Для

 

всего

 

этого

 

требова-

лось

 

содѣйствіе

 

именно

 

палаты

 

государственныхъ

 

иму-

ществу

 

такъ

 

какъ

 

лсители

 

Песчанки —государственные

крестьяне

 

J ).

 

Резолюція

 

Преосі-лщеннаго

 

на

 

семъ

 

ра-

портѣ

 

послѣдовала

 

такова:

 

„Желаніе,

 

изъявленное

  

про-

] )

 

Черновой

 

раиортъ

 

Карповича. — Соборный

 

архивъ.
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тоіереемъ

 

Карповичемъ,

 

похвально,

 

и

 

нужно,

 

чтобы

Палата

 

оказала

 

свое

 

содѣйствіе

 

')".

Въ

 

то

 

ate

 

время

 

Консисторія,

 

указомъ

 

свопмъ

 

отъ

 

31

іюля

 

і

 

842

 

г.

 

за

 

№

 

7044,

 

дала

 

знать

 

Карповичу,

 

что

управляющій

 

Палатою

 

изъявши,

 

свое

 

сочувствіе

 

столь

благому

 

дѣлу,

 

какъ

 

открытіе

 

школы,

 

и

 

поставилъ

 

въ

обязанность

 

Константиноградскому

 

окрул:ному

 

началь-

нику

 

содѣйствовать

 

и

 

назначить

 

для

 

школы

 

иомѣщеніе.

Такимъ

 

образомъ,

 

при

 

содѣйствіи

 

гражданскаго

 

началь-

ства,

 

школа

 

вполнѣ

 

устроилась

 

и

 

20

 

сентября

 

1842

года

 

открыла

 

свои

 

дѣйствія.

Но

 

дѣло

 

это

 

встрѣтило

 

для

 

себя

 

препятствіе

 

въ

представитель

 

народнаго

 

образованія — штатномъ

 

смотри-

телѣ

 

Константиноградскаго

 

уѣзднаго

 

училища.

 

Протоіе-

рей

 

Кариовичъ,

 

донося

 

высокопреосвященному

 

Гедеону

объ

 

открытіи

 

училища,

 

присовокуиилъ,

 

что

 

штатный

смотритель

 

беретъ

 

школу

 

въ

 

свое

 

вѣдѣпіе

 

и

 

требуетъ

введенія

 

въ

 

курсъ

 

ея

 

нредметовъ,

 

назпаченныхъ

 

въ

учебиомъ

 

уставѣ

 

1828

 

года;

 

тогда

 

какъ

 

школа

 

открыта

на

 

другихъ

 

основаніяхъ

 

(но

 

14

 

ст.

 

уст.

 

Консисторіи)

 

и

есть

 

требование

 

пастырскаго

 

долга

 

2).

Вѣроятно,

 

это

 

требоканіе

 

штатного

 

смотрителя

 

было

остановлено,

 

и

 

школа

 

осталась

 

въ

 

иѣдѣніи

 

духовнаго

начальства,

 

таиъ

 

какъ

 

столоначальникомъ

 

духоинаго

Иравленія

 

были

 

потребованы

 

свѣдѣнія

 

объ

 

открытой

школѣ,

 

3)

 

каковыя

 

и

 

даны

 

ему.

 

4 )

 

По

 

нимъ

 

значится,

что

 

школа

 

находится

    

при

 

Коистантиноградской

 

собор-

')

 

Указъ

 

Консисторіи

   

1842

 

г.

 

Апр-

  

13

 

дня

 

№

 

3457.

2)

  

Черновый

 

рапортъ

   

1812

 

г.

 

дек.

 

14

 

дн.

 

№

 

137.

3)

  

Огпошеніе

  

1842

 

г.

   

дек.

 

9

 

дн.

 

Jf;

 

799.

4)

   

Отношеніе

 

1842

 

г.

   

15

 

дек.

 

Nt

 

139.

 

— Соборный

 

ар-

хивъ.
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ной

 

церкви

 

въ

 

с.

 

Песчапкѣ,

 

открыта

 

въ

 

1842

 

году

 

20

сентября.

 

Наставиикъ

 

при

 

пей

 

одинъ;

 

число

 

учащихся:

мальчиковъ

 

26

 

и

 

дѣвочекъ

 

18.

Неизвестно,

 

до

 

коихъ

 

поръ

 

существовала

 

эта

 

школа;

быть

 

можетъ,

 

она

 

впослѣдствін

 

преобразилась

 

въ

 

зем-

скую

 

школу,

 

каковая

 

и

 

до

 

нынѣ

 

существуетъ

 

въ

 

с.

Несчанкѣ.

Городское

 

кладбище

 

и

 

церковь

 

на

 

немъ

 

святителя

Христова

 

Николая.

Ныііѣ

 

существующее

 

въ

 

городѣ

 

кладбище,

 

по

 

счету

второе,

 

замѣпило

 

собою

 

старое

 

кладбище

 

Бѣлевской

крѣпосіи.

 

Это

 

древнее

 

кладбище

 

современно

 

самой

 

ста-

рой

 

крѣпостной

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

и

 

на-

ходилось

 

возлѣ

 

нея

 

же,

 

будучи

 

окружено,

 

садомъ.

 

До-

стоверность

 

этого

 

подтверждается .

 

тѣмъ,

 

что

 

и

 

теперь,

при

 

постройкѣ

 

лавокъ

 

и

 

погребовъ

 

недалеко

 

отъ

 

цер-

кви,

 

отканываютъ

 

кости

 

покойниковъ.

Положеиіе

 

кладбища

 

въ

 

центрѣ

 

крѣпости,

 

виослѣд-

ствіи

 

города,

 

и

 

друіія

 

причины

 

заставили

 

закрыть

 

ста-

рое

 

кладбище,

 

а

 

отвести

 

для

 

него

 

другой

 

участокъ

земли

 

въ

 

концѣ

 

города.

 

Ыыпѣшнее

 

кладбище

 

находится

въ

 

юліной

 

части

 

его,

 

на

 

склонѣ

 

горьі;

 

съ

 

одной

 

стороны

граничить

 

оно

 

съ

 

городскимъ

 

садомь,

 

а

 

съ

 

трехъ

 

сто-

ронъ

 

окопано

 

рвомъ.

Въ

 

1876

 

году

 

начата

 

постройкою

 

на

 

кладбшцѣ

 

цер-

ковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая,

 

а

 

въ

 

1881

 

году

 

окончена

 

и

освящена

 

Архіепископомъ

 

Іоанномь.

 

Сооружена

 

она

 

па

собствепныя

 

средства

 

Констаптиноградскпмп

 

купцами:

Иетромъ

 

и

 

Матѳеемъ

 

Семеновичами

 

Тарановыми.

 

Первый

изъ

 

нихъ

 

умерь

 

до

 

начала

 

постройки,

 

завѣщавъ

 

для

сего

 

свои

 

средства,

 

а

 

второй

 

и

 

былъ

 

строителемъ

 

ея,

присоединивъ

 

и

    

свои

    

средства-

 

Въ

 

1890

 

году

 

Матѳей
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С.

 

Тараповъ

 

Высочайше

 

награжденъ

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

3

 

ст.

 

за

 

иос тройку

 

храич,

 

но

 

представленью

 

духовнаго

начальства.

Кладбищенская

 

церковь- каменная,

 

въ

 

одной

 

связи

съ

 

такою

 

же

 

колокольнею.

 

Внутри

 

она

 

веболыпихъ

размѣроьъ,

 

иконостасъ

 

приличной

 

живописи

 

въ

 

одинъ

ярусъ,

 

украшенъ

 

рѣзьбою

 

и

 

позолотою-

 

До

 

1890

 

года

внутри

 

она

 

раздѣлялась

 

арками,

 

что

 

дѣлало

 

ее

 

темною;

тенеръ

 

зие

 

арки

 

приняты,

 

и

 

церковь

 

получила

 

болѣе

свѣтлый

 

видъ.

 

Утварью,

 

хоть

 

и

 

не

 

богатою,

 

церковь

снабжена

 

достаточно.

 

И;<ъ

 

достопримечательностей

 

моле-

но

 

отмѣтпть:

 

св.

 

нлащапицу,

 

шитую

 

золотомъ

 

по

 

бар-

хату,

 

очень

 

дорогой

 

работы —даръ

 

Харьковской

 

куичихи

Рыжевой

 

въ

 

1888

 

году,

 

и

 

образъ

 

Болгіей

 

Матери

 

—

 

по

его

 

древности.

 

Икона

 

нарисована

 

на

 

хо.істѣ,

 

не

 

со-

мнѣнно

 

очень

 

древпей

 

работы,

 

и

 

изобраліаетъ

 

Воліію

Матерь

 

съ

 

Цредвѣчнымъ

 

Младенцем^,

 

осѣпяемую

 

Богомъ

Отцемъ

 

и

 

двумя

 

ангелами;

 

по

 

бокамъ

 

иконы

 

нанисано

слѣдующее

 

четверостишіе:

„Къ

 

тебѣ

 

спокаяніемъ

 

иритѣкаемъ

 

мати

„далсдь

 

иамъ

 

вмирѣ

   

семь

   

истину

 

нозиати

„ты

 

обуреваемымъ

 

тишина

 

и

   

радость

„дал;дь

 

намъ

 

вѣчнеліизненну

 

наслѣдити

 

сладость".

Икона

 

вставлена

 

въ

 

раму

 

нодъ

 

стекломъ

 

и

 

находится

въ

 

правомъ

 

притвор

 

в.

 

Она

 

подарена

 

въ

 

церковь

 

одною

асительницею

 

города.

Въ

 

1891

 

году

 

пожертвованъ

 

въ

 

церковь

 

нриборъ

 

со-

судовъ,

 

стоимостью

  

100

 

р.

Кладбищенская

 

церковь

 

не

 

имѣетъ

 

ни

 

причта,

 

пи

прихода,

 

и

 

состоите

 

приписного

 

къ

 

собору.

 

Богослуже-

ніе

 

въ

 

ней

 

совершается

 

(ранняя

 

литургіл)

 

по

 

седмично

соборнымъ

 

цричтомъ.

 

Сюда

 

асе

 

заносятъ

 

и

 

отиѣваготъ

покойшіковъ,
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Посѣщѳніе

 

Константинограда

 

Императрицею

 

Ека-

териною

 

II

 

и

 

епархіадьныаш

 

архіереяыи.

Обстоятельства

 

посѣщенія

 

Константипограда

 

Госуда-

рыней

 

Императрицей

 

Екатериной

 

ІІ-й

 

мало

 

извѣстны

изъ

 

дѣлъ

 

соборнаго

 

архива.

 

Это

 

событіе

 

случилось

 

въ

генварѣ

 

мьсяцѣ

 

1787

 

года.

 

Ея

 

Величество

 

проѣзжала

въ

 

это

 

время

 

въ

 

Крымъ

 

и

 

зимній

 

путь

 

ея

 

лежалъ

 

чрезъ

Константипоградъ;

 

вотъ

 

почему

 

нашъ

 

скромный

 

уголокъ

удостоился

 

такого

 

высокаго

 

посъщенія.

 

Императрицу

сопровождадъ

 

дворъ.

 

Пребываніе

 

ея

 

въ

 

городѣ

 

было

 

не

продолжительно.

 

По

 

случаю

 

посѣщенія

 

нашего

 

края

Императрицею,

 

Амвросіемъ,

 

епископомъ

 

Екатеринослав-

скимъ,

 

были

 

сдѣланы

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

такія

расноряженія:

 

1)

 

дороги

 

къ

 

церквамъ

 

усыпать

 

песаомъ,

2)

 

священнпкамъ

 

съ

 

діакоиами

 

встречать

 

Императрицу,

выходя

 

ивъ

 

церкви

 

въ

 

полномъ

 

облачепіи

 

съ

 

крестомъ

и

 

свѣчей,

 

3)

 

упрятать

 

неблагонадежных!,

 

лиць,

 

4)

 

на-

рядить

 

приличныхъ

 

чтецовъ

 

и

 

пѣвцовъ

 

! ).

Первымъ

 

изъ

 

епархіальныхъ

 

архіереевъ,

 

насколько

извѣстно,

 

посѣтилъ

 

Константипоградъ

 

епископъ

 

Ѳеофанъ

въ

 

1809

 

году

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ.

 

2)

 

Обстоятельства

этого

 

носѣщенія,

 

а

 

равно

 

и

 

то

 

впечатлѣніе,

 

которое

владыка

 

вынесъ

 

изъ

 

него,

 

неизвѣстны.

Въ

 

183-1

 

году

 

посѣтил ъ

 

Константипоградъ

 

епископъ

Наѳанаилъ

 

1-й.

 

Впечатлѣніе

 

владыки

 

но

 

сему

 

случаю

было

 

не

 

особенно

 

пріятное

   

3).

    

Соборъ

    

онъ

   

нашелъ,

і)

 

Педлолгеніе

 

еп-

 

Амвросія

 

отъ

 

1787

 

г.

 

ген».

 

20

 

дн.

2)

   

Предложение

 

прот.

 

Лукьяиовскаго

 

1809

 

г.

 

авг.

 

11

дня

 

№

 

56.

3)

  

Указь

 

Правленія

 

1832

 

г.

 

марта

 

15

 

дпя

 

Щ

 

395

 

—

Соборный

 

архивъ.
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хоть

 

и

 

прочнымъ,

 

но

 

съ

 

обветшавшею

 

уже

 

шту-

катуркою.

 

Колокольня

 

собора,

 

строившаяся

 

уже

 

12

лѣтъ.

 

стояла

 

неоконченного,

 

что

 

происходило

 

отъ

разштласій

 

иг

 

ириходѣ.

 

Суммы

 

въ

 

наличности

 

ока

залось

 

175

 

руб.

 

При

 

соборѣ

 

было

 

2

 

протоіерея,

діакопъ,

 

2

 

дьячка

 

и

 

пономарь.

 

Благовещенская

 

приход-

ская

 

церковь

 

тоже

 

стояла

 

безъ

 

колокольни.

 

Суммы

 

въ

ней

 

оказалось

 

200

 

р.

 

Преосвященный

 

предложилъ

окончить

 

постройку

 

обѣііхъ

 

колоколепь.

 

Увидѣвгаись

лично

 

съ

 

мѣсттшыъ

 

иротоіеремъ

 

Алексіемъ

 

Петровым!,

онь

 

неревелъ

 

его,

 

какъ

 

человѣка

 

достойпаго,

 

въ

 

Кре-

менчугъ

 

— нрсдсѣдате.іьствующимъ

 

тамошнлто

 

духовпаго

Правленія

 

J ).

Вт.

 

1842

 

году

 

посетить

 

Констаптиноградъ

 

архіепископъ

Гедеонч..

 

Этотъ

 

преосвященный

 

пе

 

прекращал!,

 

своей

заботы

 

о

 

епархіи

 

п

 

во

 

время

 

разъѣздовт,.

 

Онъ

 

распоря-

дился,

 

чтобы

 

дѣла,

 

требугощія

 

его

 

разсмотрѣнія,

 

пере-

сылаемы

 

были

 

въ

 

Констаптиноградъ

 

па

 

имя

 

протоіерея

Карповича,

 

а

 

послѣдній

 

долженъ

 

былъ

 

ему

 

докла-

дывать

 

2).

Архіеиископъ

 

Іпанпъ

 

носѣтилъ

 

Констаптиноградъ

 

три

раза.

 

Вь

 

иослѣдній

 

разъ

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

1881

 

году,

 

когда

и

 

освятилъ

 

Кладбищенскую

 

церковь.

Въ

 

1886

 

году

 

нашъ

 

городъ

 

посѣтилъ

 

Ешіскопъ

Иларіоіп.,

 

тогда

 

еще

 

викарій

 

Прилукскій

 

и

 

Унравляю-

щій

 

Полтавскою

 

епархіею,

 

за

 

болѣзнію

 

Архіепископа

Іоанпа.

 

Преосвященный,

 

нрибывъ

 

утромъ

 

5

 

аггуста,

тогда

 

же

 

вечеромъ

 

служилъ

 

въ

 

соборѣ

 

всенощную,

 

а

6-го

 

августа

 

еовершилъ

   

и

 

литургію.

 

Архіерейское

 

слу-

і)

 

Указъ

 

Полт.

 

Правленія

 

1831

 

года

 

ноябоя

 

17

 

дня.

Л

 

1899.

2 )

 

Указъ

 

Полт.

 

Правл.

 

1842

 

года

 

августа

 

17

 

дня.

№

  

1092. —

 

Соборный

 

архпвъ.
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жепіе,

 

которое

 

рѣдко

 

видѣли

 

горожане,

 

привлекло

 

въ

храмъ

 

массу

 

молящихся.

 

Преосвященный

 

не

 

мало

 

былъ

удивленъ

 

тою

 

цѣнною

 

утварью,

 

которою

 

владѣетъ

 

нашъ

соборъ.

 

Принявъ

 

у

 

себя

 

представителей

 

мѣстнаго

 

об-

щества,

 

Преосвященный

 

утромъ

 

7

 

августа

 

отбылъ

 

изъ

города

 

по

 

Кобеллкскошу

 

тракту,

 

осматривая

 

на

 

пути

церкви.

Наконецъ,

 

тотъ-же

 

Преосвященный

 

Иларіонъ

 

посѣ-

тилъ

 

нашъ

 

городъ

 

въ

 

1891

 

году

 

23

 

мая.

 

И

 

во

 

второй

разъ

 

Владыка

 

извошлъ

  

совершить

 

литургію

 

въ

 

соборѣ.

Не

 

смотря

 

на

 

будничный

 

день,

 

24

 

мая,

 

къ

 

литурѵіи

собрался

 

весь

 

городъ.

 

Торжественное

 

служепіе

 

оставило

въ

 

сердцахъ

 

молившихся

 

самыя

 

отрадныя

 

воспоминанія

 

о

пріѣздѣ

 

высокаго

 

гостя.

 

Сильно

 

иодѣйствовало

 

на

 

при-

хожанъ

 

и

 

слово

 

Владыки,

 

сказанное

 

послѣ

 

литургіи

 

о

сопременныхъ

 

общественныхъ

 

соблазнахъ.

Того

 

же

 

числя,

 

сопровождаемый

 

представителями

мѣстныхъ

 

общественныхъ

 

учреягденій,

 

Преосвященный

отбылъ

 

изъ

 

Копстантинограда

 

въ

 

уѣздъ

 

для

 

обоврѣпія

церквей.

Списокъ

    

о.о.

   

настоятелей

   

и

   

ихь

 

номощниковъ,

служившихъ

 

при

 

Благовѣщенскомъ

 

и

 

Рождество-

Богородичномъ

 

соборѣ

 

г.

 

Константинова

 

да.

Такъ

 

какъ

 

въ

 

церковномъ

 

архивѣ

 

ке

 

сохранилось

точныхъ

 

свѣдѣпій

 

о

 

первой

 

церкви

 

крѣности

 

Бѣлевскій,

внослѣдствіи

 

Константииограда,

 

то

 

мы

 

не

 

знаемъ

 

и

первыхъ

 

еа

 

свящеппиковъ.

Старѣйшій

 

пзъ

 

нихъ — свящеиникъ

 

Алексѣй

 

Ханда-

лѣевъ.

 

За

 

свою

 

благопамѣренпосіъ

 

и

 

усердіе

 

къ

 

дѣлу,

онъ,

 

по

 

нросьбѣ

 

Азовского

 

губернатора

 

Черткова',

 

жив-

щаго

 

въ

 

Бѣлевской

 

крѣиости,

 

былъ

 

произведешь

 

24

сентября

 

1776

   

года

   

Аггеемъ

 

Бѣлгородскимъ

 

въ

 

званіе
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Самарскаго

 

протопопа.

 

Особенною

 

гранатою

 

вѣдомству

новаю

 

Самарскаго

 

протопопа

 

Хавдалѣева

 

были

 

под-

чинены

 

всѣ

 

церкви

 

и

 

приходы

 

по

 

Орели

 

и

 

Самарѣ

 

до

Днѣпра,

 

съ

 

нрисоединепіемг

 

сюда

 

и

 

повой

 

Днѣировской

липіи

 

').— О

 

дальпѣйтеп

 

дѣятельности

 

и

 

мѣстѣ

 

службы

его

 

болѣе

 

ничего

 

неизвѣстно.

Священники:

 

Григорій

 

Роговенко

 

и

 

Стефанъ

 

Вер-

бицкій.

 

Время

 

службы

 

первого

 

можно

 

отнести

 

къ

 

1780

—1784

 

годамъ.

 

О

 

личности

 

его

 

ничего

 

неизвестно;

 

вѣ-

роятпо,

 

здѣсь

 

ate

 

и

 

умеръ,

 

потому

 

что

 

фпмилія

 

его

 

и

доселѣ

 

существует!

 

въ

 

городѣ.

 

Вербицгсій

 

же,

 

родивпіійся

1739

 

года,

 

сыпъ

 

священника

 

обучался

 

въ

 

Кіевской

икадеміи

 

до

 

риторики.

 

Состоя

 

священником!

 

Благовъ-

щенскаго

 

собора

 

до

 

1823

 

года,

 

он!

 

был!

 

уволен!

 

за

штатъ.

 

Пользуясь

 

третьей

 

частью

 

доходовъ

 

смѣнившаго

его

 

свящепннка,

 

онъ

 

имѣлъ

 

собственный

 

домъ

 

въ

 

городѣ

и

 

занимался

 

рыбного

 

ловлею,

 

которою

 

и

 

содержала,

себя

 

2).

 

Нѣкоторое

 

время

 

состоялъ

 

членомъ

 

Коистян-

типоградскаго

 

духовного

 

Правленія.

Первымъ

 

протоіереемъ

 

при

 

образованіи

 

нашего

 

го-

рода

 

былъ

 

Іоаннъ

 

Сулима.

 

До

 

1784

 

года

 

состоялъ

 

про-

топопомъ

 

въ

 

с

 

Водолагахъ

 

(нынѣ

 

Харыс

 

губ.)

 

и

 

име-

новался

 

Екатерининской

 

провпнціи

 

протопопомъ.

 

С!

этого

 

же

 

года,

 

при

 

учрежденіп

 

въ

 

Константиноградѣ

духовного

 

Правленія,

 

переведенъ

 

сюда

 

предсѣдатель-

ствующимъ.

Сослуживцем!

 

его

 

былъ

 

свящеппикъ

 

Іоаипъ

 

Курдима-

новъ

 

3).

Слѣдующій

 

за

 

пимъ

   

священпикъ

 

Андрей

 

Макрнцкій,

і

 

Матеріолы

 

для

 

историко-статистическаго

 

описанія

Екатеринпславской

 

спархіи.

 

Выпускъ

 

1-й

 

стр.

  

10.

2)

   

Клировая

 

вѣдомосіь

 

за

 

1826

 

г.

3)

   

Матеріалы

 

для

 

описанія

 

Екатерин.

 

епархіи.

 

стр

 

16.
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вѣроятно,

 

смѣнилъ

 

собою

 

свящепника

 

Роговеика.

 

Время

его

 

службы

 

можно

 

отнести

 

к!

 

1786—1792

 

г.

 

Вторымъ

градским!

 

благочинным!

 

и

 

протоіереем!,

 

смѣнившимъ

собою

 

Сулиму,

 

былъ

 

Фидровскій

 

(въ

 

1805

 

году),

 

вѣроятно,

переведенный

 

сюда.

 

Былъ

 

на

 

виду

 

у

 

начальства,

 

потому

что

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

вызывался

 

въ

 

Полтаву

 

для

 

дачи

въ

 

Правленін

 

своего

 

мнѣнія

 

но

 

вопросу

 

объ

 

устройстве

школъ

 

грамоты

 

и

 

шЬнія.

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

1806

 

году,

 

по

предложений

 

епископа

 

Сильвестра,

 

былъ

 

переведешь

 

въ

Полтаву

 

членомъ

 

духовнаго

 

Правленія

 

і).

Священникъ

 

Іосифъ

 

Зикратьевъ, — родился

 

въ

 

1747

 

г.

Состоялъ

 

при

 

Благовещенскомъ

 

соборе,

 

куда

 

переведешь

изъ

 

Екатерняославской

 

епархіи

 

Алексопольскаго

 

уезда

 

с

Козырщинывъ

 

1797

 

г.Вероятно,

 

смѣнил!

 

собою

 

Мокриц-

каго.

 

Быль

 

штрафован!

 

и

 

на

 

епитеміи.

 

Умеръ

 

в!

 

1819

 

г. 2).

Градскій

 

благочинный

 

и

 

протоіерей

 

Григорій

 

Лукья-

новскій.

 

Назначена,

 

въ

 

1807

 

году

 

на

 

место

 

священника

с.

 

Лебяжьяго

 

Алексенкова,

 

отказавшагося

 

исправлять

должность

 

благочиннаго

 

после

 

Фидровскаго.

 

Состоялъ

при

 

Благовещенскомъ

 

соборе.

 

Въ

 

1816

 

году

 

назна-

ченъ

 

закоаоучителемъ

 

въ

 

Поветовое

 

училище.

 

Неиз-

вестно,

 

переведепъ-ли

 

куда,

 

или

 

здесь

 

удіеръ.

 

Его

служба

 

заканчивается

 

1821

 

годомъ

 

3).

Преемником!

 

ему

 

был!

 

нротоіерей

 

Іоспфъ

 

Сѣкуновъ,

священническій

    

сын!,

 

окончившій

 

курсъ

 

семинаріи

 

въ

1804

  

году.

    

После

    

рукоііоложенія

    

во

  

священника

 

въ

1805

   

году

 

въ

 

селЬ

 

Кирилполье,

   

въ

 

1809

   

году

   

награ-

і)

 

Указъ

 

Правленія

 

1805

 

г.

 

№

 

893;

 

Указъ

 

Консист.

1807

 

г.

 

31

  

мая

 

№

 

1608.

2 )

  

Указъ

 

Нолт.

 

Правлепія

 

1813

 

года

 

24

 

февр.

 

№194.

—

 

Указъ

 

1818

 

г.

 

ноября

 

14

 

дн.

 

Соборный

 

архивъ.

3)

  

Указъ

 

Консисторіи

 

1807

 

года

 

31

 

мая

 

№

  

1608.
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денъ

 

званіемъ

 

священно-памѣстника.

 

Въ

 

1822

 

году

 

сдв-

ланъ

 

благочинным!

 

и

 

произведен!

 

въ

 

санъ

 

протоіерея

къ

 

Благовѣщенскому

 

собору.

 

Въ

 

1824

 

году

 

переведен!

къ

 

новоустроенному

 

Рождество-Богородичяому

 

собору.

Вт,

 

1825

 

г.

 

на

 

него

 

возведено

 

было

 

обвинееіе

 

въ

 

отдаче

27

 

дес.

 

руги

 

Берестовенекаго

 

причта

 

вт.

 

аренду,

 

сь

присвоеніемъ

 

себе

 

арендной

 

платы;

 

за

 

что

 

он!

 

лишился

было

 

и

 

должности;

 

но

 

вскоре

 

он!

 

отъ

 

обвиненія

 

оправ-

дался

 

и

 

получил!

 

должность. — Состоял!

 

членом!

 

оспен-

наго

 

комитета

 

1).—

Протоіерей

 

Алексій

 

Петров!,

 

священпическій

 

сын!.

Въ

 

Кіевской

 

академіи

 

окончил!

 

курсъ

 

богословскпхъ

предметов!,

 

а

 

въ

 

Переяславской

 

семннаріи — философ-

ских!.

 

Назначенъ

 

и

 

рукоположен!

 

къ

 

Благовещенскому

собору

 

въ

 

1819

 

году.

 

Состоялъ

 

благочинным!

 

сельских!

церквей,

 

а

 

его

 

сослуживец!

 

Сѣвунов!— градских!.

За

 

Переводом!

 

Петрова

 

въ

 

Кременчугъ

 

первоприсут-

ствующим!

 

духовнаго

 

правленія,

 

как!

 

„человека

 

обра-

зованная

 

и

 

способнаго

 

к!

 

деламт.",

 

исправленіе

 

его

должности

 

поручено

 

благочинному

 

протоіерею

 

Коро-

леву

 

2 ).

Священник!

 

Михаил!

 

Веселовскій

 

переведешь

 

изъ

Кременчуга

 

на

 

место

 

Петрова

 

къ

 

собору

 

въ

 

1831

 

г.;

въ

 

1842

 

году

 

перемещенъ

 

къ

 

Благовещенскому

 

и

 

въ

томъ

 

же

 

году

 

переведен!

 

в!

 

м.

 

Балаклею.

Священник!

 

Димитрій

   

Корчакъ-Чепурковскій,

    

сынъ

а)

 

Клиров,

 

ведом,

 

за

 

1824

 

г.,

 

указ!

 

Консист.

 

1825

 

г.

19

  

марта

 

№

 

1538;

 

указ!

 

консист.

 

1825

 

года

 

4

 

іюня

№

 

927.

 

Указ!

 

правя,

 

отъ

 

1826

 

г.

 

іюля

 

9

 

дня

 

№

 

969.—

Соборный

 

архив!.

2

 

Клир.

 

вед.

 

за

 

1824

 

годъ.

 

Указ!

 

консисторіи

 

от!

1831

 

г.

 

17

 

ноября

 

№

 

1899.

  

Указ!

 

консист.

 

отъ

 

1805

 

г

20

  

октября

 

№

 

848.— Соборный

 

архивъ.
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Священника,

 

воспитывался

 

въ

 

Кіевсвой

 

академін

 

до

 

ри-

торики.

 

После

 

рукоположенія

 

въ

 

с.

 

Ерки

 

Кіевской

 

епар-

хіи

 

въ

 

1806

 

г.

 

переведен*

 

въ

 

22

 

Егерскій

 

полкъ;

 

въ

1809

 

г.

 

иеремѣщенъ

 

въ

 

с

 

Подгороднее

 

Екатерин,

 

euap-

хіи.

 

Въ

 

1819

 

годо

 

назначен!

 

въ

 

Муромскій

 

полкъ,

 

а

отсюда

 

въ

 

1823

 

г.

 

переведепъ

 

къ

 

Ковстантиногрид-

скому

 

собору,

 

но

 

и

 

отсюда

 

перешелъ

 

въ

 

с-

 

Стасовцы

 

').

Священник!

 

Ѳеодосій

 

ІІодольскій

 

переведен!

 

на

 

место

Чепурковскаго

 

вз!

 

с.

 

Богдяновки

 

Прилукскаго

 

уезда.

Сын!

 

священника,

 

студент!

 

семинаріи.

 

Не

 

долго

 

здесь

священствовал!,

 

но

 

благородством!

 

и

 

мягким!

 

харак-

тером!

 

снискал!

 

всеобщую

 

любовь.

 

По

 

семейным!

 

обсто-

ятельствам!

 

вышел!

 

изъ

 

Консгантинограда

 

къ,

 

Прилук-

скому

 

собору,

 

гдѣ

 

состоялъ

 

благочиннымъ

 

s).

Преемником*!

 

протоіерею

 

О гвкунову

 

по

 

градскому

 

бла-

гочинно,

 

вероятно,

 

былъ

 

протоіерей

 

Іаковъ

 

Карповичъ.

Сынъ

 

священника,

 

кандидатъ

 

Кіевской

 

духовной

 

акаде-

міи.

 

Въ

 

1833

 

г.

 

состоялъ

 

учителемъ

 

въ

 

Переяславскомъ

духовномъ

 

училище.

 

Въ

 

1834

 

г.

 

переведешь

 

препода-

вателем!

 

въ

 

семинарію;

 

въ

 

1835

 

г.

 

былъ

 

инспекторонъ

Переяславскаго

 

училища.

 

Въ

 

1839

 

г.

 

рукоположен!

 

во

священника

 

къ

 

Константинова

 

деком

 

у

 

собору,

 

а

 

въ

1841

 

году

 

произведешь

 

въ

 

сань

 

протоіерея.

 

В!

 

1852

 

г*

sa

 

болѣанію

 

уволен!

 

отъ

 

занимаемых!

 

должностей

 

и

скоро

 

умер'ь;

 

похоропепъ

 

на

 

городском!

 

кладбище

Остввил!

 

по

 

себе

 

добрую

 

память

 

строгим!

 

исполне-

ніемъ

 

своихъ

 

обязанностей

 

и

 

истинно-- пастырскою

 

сер-

дечностію

 

3).

По

 

исправлеаіи

   

должности

    

градскаго

    

благочиннаго

')

 

Клир.

 

ввд.

 

Благов'Ьщ.

 

ц.

 

за

 

1824

 

г.

2 )

 

Указъ

 

консисторіи

 

1842

 

г.

 

февр.

 

6

 

дн.

 

№

 

197.

8)

 

Клир.

 

вѣд.

 

за

 

1852

 

годъ.
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с вЯщенникомъ

 

Геевскимъ,

 

таковая

 

передана

   

была

 

про-

тоіерею

 

Михаилу

 

Гаврилкову.

Протоіерей

 

Гаврилковъ — сынъ

 

крестьянина,

 

магистръ

Кіевской

 

академіи.

 

По

 

нрохождевіи

 

при

 

семянаріи

 

долж-

ностей

 

учителя,

 

эконома

 

и

 

инспектора,

 

въ

 

1856

 

году

Епископом!

 

Наѳанаиломъ

 

2-м!

 

произведен!

 

вгь

 

санъ

священника

 

на

 

протоіерейское

 

место

 

при

 

Константино-

градскомъ

 

соборе;

 

въ

 

том!

 

же

 

году

 

назначешь

 

біаго-

чииным'ь,

 

а

 

в!

 

1857

 

г.

 

возведен!

 

въ

 

санъ

 

протоіерея;

но

 

чрезъ

 

шесть

 

л'Ьть

 

отозванъ

 

былъ

 

въ

 

Полтаву

 

занять

место

 

при

 

Николаевской

 

церкви,

 

а

 

потомъ

 

назначенъ

ректоромъ

 

Полтавской

 

семинаріи. —Между

 

пасомыми

пользовался

 

глубоким'!

 

уваженіемъ

 

за

 

прямоту

 

своего

характера

 

1).

Священник!

 

Николай

 

Немчиновъ— сынъ

 

дьячка;

 

въ

училищах!

 

не

 

обучался.

 

Ьъ

 

1814

 

году

 

определешь

 

К!

собору

 

пономарем!;

 

въ

 

1816

 

г.

 

дьячкомъ;

 

въ

 

1817

 

г

пострижешь

 

во

 

стихарь,

 

а

 

въ

 

1820

 

г.

 

рукоположен!

 

во

діакона-

 

Въ

 

1827

 

г-

 

рукоположепъ

 

во

 

священника

 

къ ,

собору,

 

а

 

В!

 

69

 

г.

 

умеръ

 

и

 

погребешь,

 

как!

 

говорят!»

на

 

погосте

 

церковномъ

 

2).

Сьященгіикъ

 

Алексей

 

Алейников!— сынъ

 

м'Ьщанииа,

принявшій

 

хрисгіанство

 

изъ

 

евреевъ

 

и

 

окончившій

 

курсь

семинаріи.

 

Въ

 

1864

 

г-

 

рукоположен!

 

во

 

священника

 

къ

собору,

 

но

 

въ

 

1869

 

году

 

умеръ

 

и

 

погребет,,

 

как!

 

гово-

рят!,

 

на

 

погосте

 

церкоішоыъ.

Священникъ

 

Николай

 

Кудрицкій

 

— духовнаго

 

званія,

студентъ

 

семинаріи;

 

переведен!

 

мзъ

 

Пиратиыа

 

къ

 

со-

бору.

 

После

 

нескольких1!

 

летъ

 

службы

 

здесь,

 

пере-

мещен!,

Протоіерей

 

Іаковъ

 

Геевскій — сынъ

 

священника

 

и

 

сту-

')

 

Клир.

 

вѣд.

 

за

 

1856

 

годъ.

(

 

Клир.

 

вѣд.

 

за

 

1854

 

тодъ.
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дентъ

 

семинаріи.

 

Состоялъ

 

учителемъ

 

Полтавскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища;

 

черезъ

 

годъ

 

рукоположен!

 

во

 

священ-

ника

 

1838

 

г.

 

К!

 

собору.

 

Вь

 

1843

 

году

 

определен!

благочинным!

 

1-й

 

части.

 

Умер!

 

в!

 

1876

 

г.

 

Преемни-

ком!

 

Геевскому

 

был!

 

протоіерей

 

Михаилъ

 

Бабыревъ,

впрочем!

 

только

 

на

 

один!

 

годѵ

Священник!

 

Александр!

 

Зерницкіа

 

—

 

из!

 

духовнаго

званія;

 

в!

 

училищахъ

 

не

 

обучался.

 

Пройдя

 

сь

 

1816

 

г

должности

 

пономаря

 

и

 

дьячка,

 

в!

 

1831

 

г.

 

рукополо-

жен!

 

во

 

діакона

 

и

 

в!

 

1835

 

г.

 

во

 

священника

 

села

Марковки.

 

По

 

увольневіи

 

за

 

штат!,

 

вторично

 

опреде-

лен!

 

к!

 

Копстантиноградскому

 

собору

   

в!

 

1869

 

году.

Священник!

 

Виктор!

 

Королев!.

 

По

 

окончаніи

 

курса

семинаріи,

 

рукоположен!

 

во

 

священника

 

в -ь

 

с.

 

Варва-

ровку;

 

но,

 

по

 

увольненіи

 

за

 

штата,

 

вторично

 

опреде-

лен!

 

3-м!

 

священником!

 

К!

 

Константиноградскому

собору;

 

здесь

 

же

 

и

 

умеръ.

Сввщенник!

 

Николай

 

Туницкій.

 

Окончил!

 

семинарію

определен!

 

К!

 

собору

 

в!

 

1879

 

году

 

и

 

в-ь

 

следующем!

гЬду

 

вышел!

 

отсюда.

Преемником!

 

протоіерею

 

Бабыреву

 

по

 

благочинно

 

и

настоятельству

 

в!

 

соборе

 

был!

 

протоіерей

 

Паптелеи-

мошь

 

Засядко,

 

переведенный

 

сюда

 

из!

 

г.

 

Лубеи'ь.

 

После

пятил'Ьтняго

 

священства

 

в!

 

Константинограде,

 

онъ

 

был!

переведен!

 

В!

 

м.

 

Опошпе.

Священник!

 

Стефан!

 

Илляшевичъ.

 

По

 

рукоположе-

ніи

 

къ

 

Констаноградскому

 

собору

 

и

 

3-хъ

 

л'Ьтяяго

 

свя-

щенства

 

при

 

немъ,

 

перешелъ

 

въ

 

с.

 

(Гриневщину)

 

Кусто-

лово;

 

но

 

через!

 

2

 

года

 

опять

 

перемещен!

 

по

 

прошенію

къ

 

собору

 

и,

 

иакопецъ,

 

в!

 

1886

 

году

 

перешел!

 

в!

 

с.

Песчанку,

 

на

 

открывшійсн

 

тамъ

 

самостоятельный

 

нри-

ход'ь.

 

Вмѣсгі

 

сь

 

этим!

 

а

 

третье

 

священническое

 

м'Ьсто
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при

 

соборе

 

закрыто,

 

такъ

   

какъ

   

приходъ

    

собора,

    

съ

отде.пеніемъ

 

Иесчапки,

 

па

 

половину

 

уменьшился.

Священник!

 

Владиміръ

 

Ммрковъ.

 

Посте

 

трехт,

 

лѣтъ

священства

 

при

 

соборе

 

пережелъ

    

въ

 

с.

 

Кустолово-

Священник!

 

Андрей

 

Лебединскій,

 

прослужи вшій

 

2

года

 

и

 

за

 

гвмъ

 

перешедшій

 

въ

 

с.

 

Кочубеевку,

Священники:

 

Ѳеодоръ

 

Честнѣйшій

 

и

 

Виталій

 

Костец-

кій,

 

служили

 

при

 

соборе

 

один!

 

после

 

другаго

 

по

одному

 

году.

После

 

це.іаго

 

года

 

священнической

 

вакансіи

 

при

 

со-

боре,

 

таковая

 

замещена

 

была

 

священником!

 

Іоанном!

Тринольским!

 

на

 

два

 

года

 

(съ

 

1888 —

 

1889).

 

После

 

него

К!

 

собору

 

был!

 

назначен!

 

священник!

 

Сергій

 

Хорошу-

нов!,

 

прослужившій

 

до

  

1890

 

года.

Священник!

 

Николай

 

Левченко

 

рукоположен!

 

въ

 

со-

бору

 

въ

 

1890

 

году.

Такая

 

частая

 

перемена

 

священников!

 

при

 

собор'Ь

съ

 

1885

 

года

 

объясняется

 

спльнымъ

 

сокращеніемъ

 

со-

борнаго

 

прихода,

 

когда

 

принадлежавшая

 

къ

 

нему

 

с.

Песчанка

 

съ

 

2000

 

д.

 

жителей

 

отделилась

 

въ

 

самосто-

ятельный

 

приходъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

соборный

 

приходъ

составился

 

только

 

изъ

 

1457

 

муж.

 

пола

 

душъ

 

горожанъ.

Съ

 

уменьшеніемъ

 

прихода

 

уменьшились

 

и

 

средства

 

къ

содержанію

 

причта.

 

Къ

 

этому

 

нужно

 

прибавить

 

отсут-

ствіе

 

церковныхъ

 

кваргиръ

 

дія

 

причта,

 

жалованья

 

или

руги,

 

вообще

 

отсутствіе

 

средствъ

 

къ

 

содержаиію,

 

кромѣ

добровольныхъ

 

приношеній

 

отъ

 

прихожавъ.

 

Вотъ

 

по-

чему

 

и

 

съ

 

закрытіемъ

 

при

 

собор'Ь

 

третьяго

 

свящепни-

ческаго

 

места,

 

второму

 

священнику

 

содержаніе

 

прихо-

дится

 

очень

 

недостаточное.

Эта

 

недостаточность

 

содержанія

 

при

 

дороговизнѣ

городской

 

жизпи,

 

заставляв

 

гь

 

свящепииковъ

 

собора,

искать

 

более

 

обезпеченныхъ

  

мѣстъ.
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Послѣ

 

протоіерея

 

Засядко,

 

исправлепіе

 

должности

0\!гагочиннаго

 

поручено

 

было

 

священнику

 

с.

 

Петровки

Андрею

 

Щитинскому,

 

что

 

и

 

было

 

исполняемо

 

имъ

 

до

1-го

 

іюля

 

1884

 

года,— когда

 

настоятельство

 

при

 

соборе

и

 

градское

 

благочипіе

 

принялъ

 

протоіерей

 

Михаилъ

Кущинскій,

 

переведенный

 

сюда

 

нзъ

 

м.

 

Лукомья

 

Лубен-

скаго

 

уѣзда.

Вт,

 

Константпнограде

 

протоіерей

 

Кущинскій

 

пробыл!

недолго,

 

до

 

1885

 

г.

 

4

 

августа,

 

когда

 

Высокопреосвя-

щенным!

 

Іоанпом!

 

былъ

 

вызван!

 

В!

 

Полтаву,

 

где

 

и

сделан!

 

членом!

 

копсисторіи

 

и

 

настоятелем!

 

Полтав-

ской

 

Преображенской

 

церкви.

Преемником!

 

ему

 

былъ

 

назначен!

 

тѣмъ

 

же

 

влады-

кой

 

свящепнпкъ

 

Андрей

 

Щитпнсвій,

 

раньше

 

исправ-

лявшей

 

должность

 

благочиннаго

 

и

 

теперь

 

состоящій

 

па

сей

 

должности.

Протоіерей

 

Щитинекій — студента,

 

семииаріи;

 

рукопо-

юженъ

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Петровки

 

с!

 

назначе.

ніемъ

 

закопоучителемъ

 

пароднаго

 

училища

 

вт,

 

1866

 

г-

Состоя

 

С!

 

1875— 1885

 

г.

 

члепоиъ

 

благочипиическаго

совета,

 

уполномоченным!

 

вт.

 

окружный

 

п

 

епархіальный

С!'Ьзды,

 

гласным!

 

мѣетнаго

 

земства,

 

награжден!

 

былъ

набедренником!,

 

скуфьею,

 

камплавкого

 

и

 

въ

 

1885

 

году

возведен!

 

въ

 

санъ

 

протоіерея,

 

съ

 

назначением!

 

въ

 

Кон-

стантняоградскій

 

соборъ

 

настоятелем!

 

и

 

градским!

 

бла-

гочйннымъ.

 

Съ

 

1889

 

года

 

состоит!

 

председателем!

местнаго

 

уезднаго

 

отделенія

 

Енархіальнаго

 

училищнаго

совета.

Константиноградъ

  

въ

 

церковно- административ-

ном!

  

отножѳніи.

Въ

 

первое

 

время

 

своего

 

существованія

 

Бѣлевская

 

кре-
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пость,

 

впослѣдствіи

 

Копстантяноградъ,

 

входила

 

въ

составъ

 

Бвлгородекой

 

епархіи,

 

и

 

внѣстѣ

 

съ

 

другими

крѣпостями

 

украинской

 

линіи

 

въ

 

церковно

 

администра-

тявноиъ

 

отношепіи

 

составляла

 

особую

 

протоаопію'

Нельзя

 

не

 

сказать

 

в*ь

 

поясневіе,

 

что

 

до

 

1776

 

года

 

одна

часть

 

территоріи

 

нынѣшняго

 

Константнноградскаго

 

уѣз-

да

 

входила

 

въ

 

составъ

 

Кіевской

 

митрополіи,

 

а

 

дру-

гая —Бѣлгородской

 

епархін,

 

насколько

 

позволяет!

 

при-

знать

 

это

 

ставленная

 

грачата,

 

данная

 

Іоасафомъ

 

Бѣл-

городскамъ

 

дьячку

 

Орловской

 

крѣности

 

въ

 

1748

 

г.

  

').

Непосредственное

 

завѣдываніе

 

церквами,

 

расположен-

ными

 

въ

 

крѣцостяхъ

 

украинской

 

линіи,

 

а

 

въ

 

тоиъ

 

чпслѣ

и

 

Бѣлевсвой,

 

принадлежало

 

особымъ

 

Ландыилицкиаъ

нротопонамъ.

 

Изъ

 

нпхъ

 

извѣстенъ

 

протопонъ

 

Григорій

Миргородъ,

 

жившій

 

въ

 

1752

 

году

 

2).

 

Неизвѣстно,

 

гдѣ

была

 

его

 

резиденция.

 

Должно

 

полагать,

 

что

 

Ландмилиц-

кая

 

протопопія,

 

обнимавшая

 

собою

 

крѣпостныя

 

военныя

церкви,

 

находилась

 

въ

 

военномъ

 

вѣдомствѣ,

 

а

 

не

 

нѣст-

номъ

 

епархіальпомъ.

Впослѣдствія,

 

съ

 

заселеніемь

 

мѣстъ

 

вокругъ

 

крѣ-

постей

 

и

 

возникновеніемъ

 

приходскихъ

 

храмовъ,

 

пона-

добилось

 

епархіальное

 

административное

 

учрежденіе

 

по

падзору

 

за

 

приходскпмъ

 

духовенством^,

 

церквами

 

и

 

при-

хожанами,

 

какимъ,

 

вмѣсто

 

Ландмилицкой

 

протопопіи,

является

 

Екатершшнскаи

 

иротопопія.

Названіе

 

свое

 

получила

 

эта

   

иротопппія

    

отъ

    

своего

')

 

Нолт.

 

Ей.

 

Ввд.

  

1874

  

г.

 

й

 

17.

2)

 

Тамъ

 

же.

Прим.

 

ІІри

 

Анпѣ

 

Іоапновпѣ

 

бнлн

 

особые

 

лапдми-

шцкіе

 

полки,

 

назначенные

 

для

 

внутренней

 

оборони.

Они

 

и

 

были

 

расположены

 

нъ

 

крѣцостяхъ

 

украинской

лйіііи.
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мѣстонахожденія,

 

т.

 

ем

 

„екатеринянскаго

 

шанца"

 

!)

крѣпости, —на

 

подобіе

 

того,

 

какъ

 

и

 

въ

 

гражданскомъ

отношеніи

 

тамъ

 

же

 

былъ

 

извѣстный

 

округъ,

 

именовав-

шійся

 

„Екатерининскою

 

провинціею".

 

Когда

 

учреждена

эта

 

протопопія

 

и

 

какъ

 

обширно

 

было

 

ея

 

вѣдомство,

 

не-

извѣстно;

 

но

 

до

 

1770

 

года

 

она

 

уже

 

существовала

 

и

 

ея

вѣдѣнію

 

принадлежала

 

Бѣлевская

 

крѣпость

 

до

 

1776

 

г.

Съ

 

учрежденіемъ

 

въ

 

1776

 

году

 

Словенской

 

епархін,

по

 

указу

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

28

 

іюпя

 

того

 

же

 

года,

 

вся

территорія

 

Константиноградскаго

 

уѣзда

 

отошла

 

къ

 

но-

вооткрытой

 

Словенской

 

еііархін.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

и

 

бли-

жайшее

 

завѣдываніе

 

церквами

 

Бѣлевской

 

врѣпости

 

и

сосѣднихъ

 

мѣстъ

 

перешло

 

кь

 

Самарскому

 

протопопу,

каковая

 

должность

 

учреждена

 

въ

 

1776

 

году,

 

по

 

насто-

янію

 

Азовскаго

 

губернатора

 

Черткова.

 

На

 

новооткры-

тую

 

должность

 

Самарскаго

 

прогопоиа,

 

но

 

рекомендаціи

того

 

же

 

Черткова,

 

назначенъ

 

священникъ

 

Рождество-

Богородичной

 

Бѣлевской

 

крѣности,

 

Алексѣй

 

Хандалѣ-

евъ,

 

лично

 

извѣстпый

 

Черткову.

 

Вѣдомству

 

Самарскаго

протопопа

 

были

 

подчинены

 

церкви

 

по

 

Орели

 

и

 

Самарѣі

до

 

Днѣпра

 

и

 

новой

 

Днѣпровской

 

лиши,

 

2)

 

бывшія

 

до>

того

 

времени

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Екатерининской

 

протононіи.

Резиденціей

 

Самарскаго

 

протопопа

 

была

 

Бѣлевская

крѣпость,

 

(какъ

 

была

 

она

 

и

 

резиденціей

 

Азовскаго

 

гу-

бернатора),

 

почему

 

и

 

предполагаем-:,,

 

что

 

она

 

подчи-

нена

 

была

 

ему

 

въ

 

церковномъ

 

отношеніа

 

до

 

1780

 

г ,

когда

 

Самарская

 

протопонія

   

переведена

    

была

    

въ

    

г.

J )

 

Матеріалы

 

для

 

статист,

 

оиисанія

 

Екат.

 

епархіи

стр.

 

347.

 

Екатерининскій

 

шанцъ— нынѣ

 

м.

 

Водолаги,

Харьковской

 

губ.

 

(тамъ- же).

2 )

 

Матеріалы

 

для

 

историкостатистическ.

 

оиисанія

Екатер.

 

епарх.

 

стр.

 

11-я.
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-

Екатеринославъ

 

').

 

Бѣлевская

 

же

 

крѣпость

 

съ

 

того

 

вре-

мени

 

опять

 

отошла

 

въ

 

вѣдомство

 

Екатерининской

 

про-

топопіи,

 

какъ

 

позволяетъ

 

думать

 

надпись

 

на

 

метрической

книгѣ

 

за

 

1780

 

годъ

 

2).

Съ

 

1783

 

года

 

Екатерининская

 

протопонія

 

переимено-

вывается

 

въ

 

Екатерининское

 

духовное

 

правленіе

 

3).

Ведомство

 

Екатерининской

 

нротопопіи

 

разделялось

на

 

<заказы>,

 

меньшіе

 

округи,

 

вѣроятио,

 

въ

 

объемѣ

 

ны-

нвшнихъ

 

благочиній;

 

сколько

 

всѣхъ

 

было

 

заказовъ,

 

не-

известно;

 

упоминается

 

два

 

изъ

 

нихъ:

 

Водолажскій

 

и

Бѣіевскій

 

заказы.

 

Управляли

 

заказами

 

духовные

 

зака-

щики

 

4 ).

Права

 

и

 

обязанности

 

протопоповъ

 

съ

 

точпостію

 

опре-

делить

 

нельзя,

 

за

 

неимѣніемъ

 

оффпціальныхті

 

данныхъ.

Вообще

 

же

 

древнимъ

 

нротопопамъ

 

прииадлежалъ

 

выс-

шій

 

надзоръ

 

за

 

церквами

 

и

 

духовенствомъ

 

всей

 

иронип-

ціи.

 

Въ

 

Екатерининской

 

провинціи

 

(въ

 

родѣ

 

уѣздя)

Нонороссійской

 

губериіи

 

таковой

 

надзоръ

 

принадлежаль

Екатерининскому

 

нротопоцу,

 

какъ

 

вь

 

Елисаветградской

нровинціп

 

—

 

Елисаветградскому

 

протопопу

 

и

 

др.

Админис.тративнілмъ

 

оргаиоиъ

 

по

 

управленію

 

церквами

всей

 

нровинціп

 

для

 

протоиоіювъ

 

слулгили

 

духовныя

 

прав-

ленія,

 

которая

 

раздѣлялись

 

на

 

протопоискія

 

и

 

нимѣст-

ническія;

 

первая

 

были

 

при

 

нротопошяхъ,

 

и

 

при

 

томъ

но

 

одному

 

для

 

всей

 

нровпнціи,

 

вторыя

 

—

 

при,

 

такт,

 

на-

яываемыхъ,

 

намѣстиикахъ,

 

и

 

но

 

нѣскольку

    

на

 

провип-

1 )

  

Матеріалы

 

для

 

онисаиія

 

Екатерин,

 

епархіи

 

стр.

 

20.

2)

   

Архивъ

 

соб<

 

pa.

3)

   

Надпись

 

на

 

метрикѣ

 

за

  

1783

 

годъ.'

4)

   

Указъ

 

священиикам'ь

 

Нодолажскаго

 

заказа

 

1784

 

г,

7

 

марта

 

№

 

11G.

 

Надпись

 

на

 

метрической

 

кннгѣБѣлев-

ской

 

церкви

 

за

 

1780

 

годъ. — Соборный

 

архивъ.
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цію.

 

Это

 

можно

 

усматривать

 

изъ

 

рапорта

 

Елисаветград-

скаго

 

протопопа

 

Павла

 

Базилевича

 

епископу

 

Переяслав-

скому

 

Іому,

 

въ

 

которомъ

 

онъ,

 

ссылаясь

 

на

 

учрежденный

въ

 

1765

 

году

 

вь

 

Нопороссійской

 

губерніи

 

штатъ

 

и

 

указъ

Св.

 

Синода

 

1766

 

года

 

16

 

іюня,

 

просилъ

 

разрѣшенія

открыть

 

въ

 

своей

 

нротопопіи

 

четыре

 

намѣстническихъ

духовный

 

правленій

 

<для

 

скорѣйшаго

 

отправленія

 

указ-

ных*

 

дѣлъ>,

 

не

 

считая

 

уже

 

существовавгааго

 

Елисавет-

градскаго

 

правленія,

 

при

 

немъ,

 

протооопѣ,

 

бывшаго.

Резолюція

 

на

 

семъ

 

послѣдовала:

 

<быть

 

четыремъ

 

на-

мѣстничьимъ

 

правлепіямъ

 

во

 

всемъ

 

отъ

 

Елисаветрад-

скаго

 

духовпаго

 

правленія

 

зависящими

  

*).

Намѣстническія

 

правлеиія

 

паходялпсь

 

въ

 

завѣдываніи

„памѣстнпковъ".

Протопопы

 

по

 

должпости

 

своей

 

пользовались

 

жало-

ваньемъ

 

по

 

штату

 

120

 

руб.

 

и

 

ружной

 

землею

 

въ

 

коли-

чествѣ

 

180

 

дес,

 

какъ

 

это

 

было

 

въ

 

Елисаветградекой

протопопіи

 

2);

 

для

 

Екатерининскаго

 

же

 

протопопа

 

жа-

лованья

 

не

 

было,

 

а

 

толкко

 

земля

 

3 ).

Вѣроятно,

 

протопопы

 

не

 

пользовались

 

приходами,

 

какъ

прочіе

 

Священники,

 

а

 

исключительно

 

стояли

 

у

 

дѣлъ

 

всей

протопопія.

 

Такъ

 

можно

 

заключать

 

изъ

 

ходатайства

Кіевскаго

 

генералъ-губернатора

 

Воейкова

 

митрополиту

Гавріилу

 

о

 

назначеніи

 

вь

 

г.

 

Кременчугъ,

 

какъ

 

губерн-

ски

 

городъ,

 

особаго

 

протопопа,

 

которому

 

полагалось

 

и

жалованья

 

150

 

руб.

 

вь

 

годъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

не

вмѣшивался

 

въ

 

приходы,

 

„а

 

состоялъ

 

особо

 

при

 

губер-

ния,

 

имѣя

 

прихожанъ,

 

положепиыхт.

 

но

 

штату

   

той

    

гу-

')

 

Матеріалы

 

для

 

историко-етатистич.

 

оппсанія

   

Ека-

тер-

 

епархіи

 

стр.

  

347 — 349.

г)

 

Тамъ

 

же

 

стр.

 

347.

3 )

 

Тамъ

 

же

 

стр.

 

349.
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берніи

 

и

 

бываемыхъ

 

при

 

воинскихъ

 

командахъ

 

чиновъ;

кромѣ

 

того,

 

протопонъ

 

должеиъ

 

былъ

 

увѣщать

 

ко-

лодниковъ"

  

г ).

Екатерининская

 

протопопія

 

(а

 

съ

 

нею

 

и

 

духовное

правленіе)

 

существовала

 

до

 

1784

 

года.

 

Съ

 

этого

 

же

 

года

она

 

переводится

 

въ

 

новооткрытый

 

городъ

 

Еонстантино-

градъ

 

и

 

именуется

 

Копстантиноградскою.

Въ

 

1784

 

году

 

было

 

учреждено

 

и

 

открыто

 

Екатери-

нославское

 

намѣстничество.

 

Въ

 

числѣ

 

вновь

 

открытыхъ

вт.

 

немъ

 

уѣздныхъ

 

городов*

 

былъ

 

и

 

Константинградъ,

переименованный

 

изъ

 

Бѣлевской

 

крѣпости.

 

Между

 

тѣмъ

въ

 

повооткрытыхъ

 

городахъ

 

не

 

было

 

духовныхъ

 

прав-

лепій;

 

не

 

было

 

его

 

и

 

въ

 

Константиноградѣ,

 

который

 

по

духовнымъ

 

дѣламъ

 

долженъ

 

былъ

 

сноситься

 

съ

 

Екате-

ринипскимъ

 

иравленіемъ,

 

которое

 

находилось

 

въ

 

с.

 

Водо-

лаіахъ,

 

па

 

довольно

 

значительном?,

 

разстояпіи

 

отъ

 

него*

Вотъ

 

почему

 

Нпкифоръ

 

епископъ

 

Словенскій

 

паходилъ

необходимым!,

 

быть

 

въ

 

новооткрытыхъ

 

городахъ

 

,и

 

съ

духовной

 

стороны

 

присутственным*

 

мѣстамъ

 

для

 

удоб-

нѣйгааго

 

какъ

 

съ

 

духовной,

 

такъ

 

и

 

съ

 

свѣтской

 

сто-

роны

 

спошенія".

 

Предложепіемъ

 

Пикифора

 

покелѣва-

лось

 

оставить

 

духовныя

 

правленія

 

въ

 

тѣхъ

 

городахъ, въ

которыхъ

 

опѣ

 

и

 

рнньпіе

 

были

 

до

 

открытія

 

наместни-

чества;

 

а

 

въ

 

новооткрытые

 

города,

 

не

 

имѣвшіе

 

правле-

леній,

 

перевести

 

ближайпгіи

 

къ

 

нимъ

 

изъ

 

селъ

 

или

упраздненных*

 

городовъ.

 

Тогда

 

Екатерининское

 

прав-

ление

 

и

 

переведено

 

изъ

 

с.

 

Водолагъ

 

въ

 

Константино-

градъ,

 

сь

 

наішеповапіемъ

 

Копстаптипоградскаго.

 

Оно,

"о

 

нредложеніго

 

преосвлщевиаго,

 

должно

 

было

 

обнимать

собою

 

два

 

уѣвда:

   

Конставтипоградскій

    

и

    

Славяпскій,

')

 

Материалы

 

для

 

оппсанія

 

Екатерип.

 

епархіп

 

стр.

349-350.
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„ но

 

малому-

 

количеству

 

церквей

 

въ

 

обоихъ

 

сихъ

 

уѣз-

дахъ".

 

„А

 

ирисутствующимъ

 

въ

 

опомъ

 

правленіи,

 

го-

ворилось

 

въ

 

предложеніи,

 

быть

 

протопопу

 

Іоанну

 

Су-

лимѣ,

 

назначенному

 

протопопомъ

 

къ

 

Константиноград-

ской

 

соборной

 

Рождество

 

Богородичной

 

церкви,

 

священ-

никамъ

 

къ

 

той

 

же

 

соборной

 

церкви

 

назпаченнымъ,

 

Іоанпу

Курдиманову,

 

да

 

Стефану

 

Вербицкому;

 

для

 

письменных*

же

 

дѣлъ —

 

канцеляристу

 

Григорію

 

Бодянскому".

 

Тѣмъ

же

 

предложепіем*

 

присутствующим*

 

объявлялось

 

оза-

ботиться

 

прігісканіемъ

 

помѣщенія

 

и

 

устройствомъ

 

соот-

ветствующей

 

для

 

духовяаго

 

правленія

 

обстановки.

Въ

 

указанном*

 

Преосвященным*

 

составь

 

духовное

правлепіе

 

въ

 

том*

 

же

 

1784

 

году

 

и

 

открыло

 

свои

 

дізй-

ствія

 

в*

 

Константипоградѣ

 

').

 

Славяпскій

 

уѣздъ

 

нахо-

дился

 

въ

 

ведѣніи

 

Еонстаитиноградскаго

 

духовнаго

 

прав-

ленія

 

до

 

1796

 

года,

 

когда

 

онъ

 

былъ

 

перечисленъ

 

изъ

Екатеринославской

 

губ.

 

къ

 

новооткрытой

 

Слободско-

Украинской

 

(впослвдствіи

 

Харьковской).

До

 

каких*

 

пор*

 

просуществовало

 

Константиноград-

ское

 

правленіе,

 

съ

 

точностію

 

сказать

 

нельзя;

 

изъ

 

цер-

ковныхъ

 

бумаг*

 

видно,

 

что

 

съ

 

1805

 

года,

 

со

 

времени

преемника

 

Іоанна

 

Сулимы,

 

протопопа

 

Фидровскаго,

 

его

уже

 

не

 

было.

 

Можно

 

предполагать,

 

что

 

оно

 

было

 

до

1803

 

года,

 

когда

 

была

 

открыта

 

Полтавская

 

епархія,

 

къ

числу

 

уѣздов*

 

которой

 

былъ

 

нричисленъ

 

и

 

Константи"

ноградскій

 

2).

 

Вместе

 

съ

 

тѣмъ,

 

вероятно,

 

и

 

Констап-

тиноградское

 

духовное

 

правленіе

 

уступило

 

место

 

Пол-

тавскому,

 

которое

 

также

 

обнимало

 

собою

 

два

 

уезда:

Полтавскій

 

и

 

Константиноградскій.

J )

 

Матеріалы

 

для

 

историко-статистическаго

    

описанія

Екатерин,

 

епархіи

 

стр.

 

13 — 18.

з)

 

Полт.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1874

 

г.

 

№

 

20.
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По

 

упраздненіи

 

духовнаго

 

правленія,

 

административ,

ныыъ

 

органомъ

 

по

 

управлению

 

церквами

 

явилось

 

град-

ское

 

благочиніе,

 

на

 

ряду

 

съ

 

тремя

 

благочиніями

  

уЬзда

Въ

 

составъ

 

градскаго

 

благочинія

 

в*

 

настоящее

 

время,

входят*

 

церкви

 

селъ:

 

Песчанки,

 

Натальино,

 

Поповки

Андреевскихъ

 

хуторовъ,

 

Можарово,

 

Александровки,

 

Со-

мовки,

 

Никольскаго,

 

Зачепиловки,

 

Вознесенскаго,

 

Ле-

бяжьяго,

 

Нагорпой

 

Игрушки,

 

Залинейнаго,

 

Русскаго

Орчика

 

и

 

две

 

церкви

 

городскія,

 

с*

 

третьей

 

приписною

кладбищенскою.

 

Всвхъ

 

церквей

 

съ

 

приписною

 

17.

 

Все

онв

 

одноклирпыя,

 

кромв

 

Никольской

 

и

 

Зячениловекой—

двухклирныхъ-

Раздвленіе

 

уезда

 

на

 

четыре

 

благочинія

 

продолжа-

лось

 

до

 

1890

 

года,

 

когда,

 

по

 

распоряженію

 

Епископа

Иларіона,

 

было

 

открыто

 

пятое

 

благочиніе

 

изъ

 

8-ми

церквей,

 

отчисленныхъ

 

отъ

 

градскаго

 

и

 

третьей

 

части

благочиній.

 

Причиной

 

тому

 

служила

 

отдаленность

 

сихъ

церквей

 

от*

 

центров*

 

благочинія,

 

а

 

также

 

и

 

требова-

ніе

 

ближайшаго

 

надзора

 

и

 

руководства

 

духовенства,

 

в*

виду

 

заселенія

 

соседних*

 

земель

 

нѣмцами— колонистами

въ

 

значительном*

 

числе.

В

 

Ъ

 

Д

 

О

 

М

 

О

 

С;Т

 

Ь

о

 

приростѣ

 

народонаселения

   

города

   

Еонстанти-

нограда

 

по

 

Благовѣщенскому

 

приходу.

Год

 

ы. м. ж. Г

 

0

 

д

 

ы . м. ж.

Вь

 

1824= 422 475 Въ

 

1830 534 575

І,

 

1825 465 531 „

 

1831 556 628

,,

 

1826 440 487 ,

 

1832 639 66 4

к

  

1827 491 525 „

   

1833

 

' 624 684

я

 

1828 636 644 й

  

1836 650 716



-

 

762

 

-

Годы. м. ж. Годы. м. '

 

ж.

Вь

 

1837 690 794 Въ 1855 548 625

„

  

1838 657 745
»

1856 529 585

*

 

1840 614 720
я

1857 520 560

1

 

1641 502 562 я 1858 575 562

я

 

1842 514 657
я

1859 610 651

„

 

1843 510 449
я

1867 624 660

„

 

1846 520 539
я

1868 628 655

,

 

1848 449 452
я

1876 608 639

»

 

1849 471 491
я

1880 642 891

,

 

1850 483 535
я

1884 644 654

„

 

1851 544 506
S

1885 624 640

■

 

1852 517 585 я 1886 627 650

„1853 570 574
я

1887 259 291

і

 

1854 577 621
я

1888 293 316

По

 

соборному

   

приходу.

Годы. м. ж. Гиды. м. ж.

Въ

 

1824 464 498 Въ

 

1848 1227 1386

„

 

1825 575 576 „

  

1849 1139 1234

„

 

1830 653 717 „

 

1852 1274 1385

■

  

1831

 

; 625 638 я

 

1854 1361 1449

„

 

1832 880 963 .

 

1856 1292 1482

„

 

1833 498 523 „

  

1860 1384 1494

,

 

1836 1058 1113 ,

 

1861 1325 1449

„

 

1837 1118 1215 „

 

1863 1586 1631

„

 

1838 1159 1280 „

 

1864 1425 1603

„

 

1839 1161 1265 я

 

1865 1396 1499

«

 

1841 1310 1447 „

 

1866 1509 1629

„

  

1843 1226 1620 »

 

1867 1530 1638

„

 

1345 1236 1334 я

 

1808 1650 1797
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Годы. м. ж. Годы. м. ж.

Въ

 

1869 1778 1887 Въ

 

1878 2015 2042

я

 

1870 1778 1887 ІІ

 

1879 2025 2066

„

 

1871 3751 1834 ,

 

1880 2061 2091

я

 

1872 1797 1874 і

  

1886 1118 1211

.

 

1873 1797 1874 „

 

1887 1248 1329

я

 

1874 1795 1944 S,

 

1888 1346 1419

я

 

1875 2007 2056 „

 

1889 1282 1485

я

 

1376 1990 2031 ,

 

1890 1457 1550

я

 

1877 2003 2042

Нротоіерей

 

Андрей Щитинскій.

Изъ

 

жизни

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

Полтавской

 

епархіи

 

за

   

1892—93

  

учеб-

ный

 

годъ.

1.,

 

Сампсоніевская

 

церковно-приходская

 

школа

 

при

 

Швед-

ской

 

могилѣ.

Сампсоніевская

 

церковно-приходская

 

школа,

 

находя-

щаяся

 

при

 

Шведской

 

могиле,

 

состоитъ

 

въ

 

ведѣніи

 

Пол-

тавскаго

 

уѣзднаго

 

отделенія

 

енархіальнаго

 

училищнаго

совета,

 

членъ

 

коего,

 

преподаватель

 

семинаріи

 

В.

 

Ще-

гловъ,

 

состоитъ

 

наблюдателемъ

 

ея.

 

Законоучителемъ

 

шко-

лы

 

состоялъ

 

Іеромонахъ

 

Тихонъ,

 

но

 

образованію

 

сту-

дента

 

семинаріи;

 

учителемъ

 

другихъ

 

предметовъ — Е

Веніаминовъ,

 

имѣющій

 

зваиіе

 

сельскаго

 

учителя;

 

учите-

лемъ

 

пенія — псаломщикъ

 

при

 

Самнсоніевской

 

церквп

С.

 

Пвтерскій. —Всѣхъ

 

учащихся

 

въ

 

школѣ

 

(по

 

списку

въ

 

конце

 

года)

 

было

 

41:11

 

учениковъ

 

въ

 

старшей

 

груп-

пе

 

и

 

30

 

въ

 

младшей.

 

Но

 

званію:

 

детей

 

козаковъ— -23, —

крестьянъ

 

7,—мѣщапъ

 

6,— духоиныхъ

 

4

 

н

 

1

 

дворяпскяго
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З ванія.

 

Все

 

ученики

 

псльзовались

 

учебниками,

 

учебными

пособіями

 

и

 

всвми

 

школьными

 

принадлежпостямибезплат-

но.Классныя

 

зннятія

 

велись

 

по

 

роснисанію,

 

составленному

наблюдателемъ

 

школы

 

и

 

утвержденному

 

Его

 

Преосвящен.

ствомъ;

 

начинались

 

онп

 

съ

 

8',в

 

часовъ

 

и

 

оканчивались

 

въ

 

2

часа.

 

Первый

 

урокъ — отъ

 

8 '/г

 

до

 

9 '/а

 

2-й— 9

 

ч.

 

35

 

м.

 

до

 

10

ч.

 

35

 

м

 

;

 

3-й— 10

 

ч.

 

55

 

м.

 

до

 

11

 

ч.

 

55

 

м.;

 

4-й

 

отъ

 

12

 

до

 

1

 

ча-

су;

 

5

 

й

 

отъ

 

1

 

ч.

 

10

 

и.

 

до

 

2

 

ч.

 

10

 

м.

 

Въ

 

каждой

 

группе

 

уче-

ников

 

ь

 

было

 

по

 

30-ти

 

уроновъ;

 

но

 

предметамъ

 

уроки

 

рас-

пределялись

 

такъ:

 

по

 

Закону

 

Волшо

 

10

 

(но

 

5

 

ур.

 

въ

 

каж-

дой

 

і

 

руппв);

 

по

 

церковному

 

пѣнію

 

по 4

 

ур

 

;

 

по

 

славянскому

чтенію

 

по

 

4

 

ур.

 

въ

 

каждой

 

группе

 

(по

 

2

 

съ

 

учителемъ

и

 

по

 

2

 

самостоят);

 

по

 

русской

 

грамоте:

 

7

 

въ

 

младшей

группе

 

(6

 

съ

 

учит,

 

и

 

1

 

самостоят.)

 

и

 

8

 

въ

 

старшей

 

(6

съ

 

учит,

 

и

 

2

 

самост.);

 

по

 

счисленію

 

но

 

6

 

уроковъ

 

въ

 

каж-

дой

 

группе

 

(по

 

4

 

съ

 

учит,

 

и

 

по

 

2

 

самост.);

 

по

 

чисто-

нисанію

 

въ

 

младшей

 

группв

 

4

 

(1

 

съ

 

учит.,

 

3

 

самост).

въ

 

старшей

 

группе

 

3

 

(1

 

съ

 

учит,

 

и

 

2

 

самост.).

 

Все

преподавапіе

 

въ

 

школе

 

шло

 

въ

 

духе

 

и

 

объеме

 

программъ,

изданныхъ

 

по

 

благословенно

 

Св.

 

Синода

 

для

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ,— Но

 

церковному

 

пЬнііо

 

въ

 

школе

пройдено

 

нисколько

 

болве,

 

чЬмъ

 

сколько

 

требуется

 

про-

граммою,

 

именно:

 

вся

 

литургія

 

и

 

все

 

всенощное

 

бдѣніе;

< Господи

 

воззвахъ>

 

на

 

всв

 

гласы

 

и

 

нервыя

 

воскресныя

стихиры;

 

<Богъ

 

Господь>

 

на

 

все

 

гласы

 

съ

 

тропарями;

ирмосы

 

воскресные

 

всехъ

 

гласовъ;

 

ирмосы

 

Пасхальные

и

 

на

 

Рождество

 

Христово,

 

<Помощникъ

 

и

 

покровптель>

тропари

 

дванадесятыхъ

 

праздниковъ,

 

молебепъ

 

предъ

ученіемъ

 

и

 

после

 

ученія.

 

Практическою

 

школою

 

для

церковнаго

 

ивнія

 

служичъ

 

ивніе

 

учениковъ

 

въ

 

Самисо-

ніевской

 

церкви

 

въ

 

дни

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

 

вы-

сокоторл^ествепные;

 

хоръ

 

ученическій

 

прекрасно

 

орга-

низованъ;

 

поютъ

 

дЬти

 

стройно,

 

гармонично,

 

весьмапрі-



—

 

765

 

-

ятно;

 

хорошо

 

знаютъ

 

ноту

 

и

 

гласовые

 

напѣвы.

 

Всѣ

 

уче-

ники

 

старшей

 

группы,

 

а

 

вѣкоторые

 

и

 

младшей,

 

прини-

мали

 

участіе

 

ири

 

богослуженів

 

и

 

въ

 

чтевіи,

 

но

 

предва-

рительной

 

нодготовкѣ;

 

читали

 

они

 

громко,

 

внятно,

 

псмл-

модично.

Е;кедневно

 

въ

 

классном'ь

 

журналѣ

 

записывалась

 

пред-

меты

 

занятій

 

законоучителя

 

и

 

учителей;

 

въ

 

немъ

 

же

 

всег-

да

 

записывались

 

пропускаемые

 

учениками

 

и

 

учителями

уроки.

Кромѣ

 

изученія

 

иредметовъ,

 

укаьаоныхъ

 

въ

 

Ояодаль-

ной

 

программѣ

 

для

 

одпоклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

школъ,

 

ученики

 

Сампсоніевской

 

школы

 

занимались

 

пе-

роплетнымъ

 

ыастерствомъ

 

(переплетались

 

книги

 

въ

 

те-

ченіе

 

года

 

избитыя,

 

и

 

новыя,

 

поступавшія

 

въ

 

библіоте-

ку),

 

пчеловодств /мъ,

 

садоводствомъ

 

и

 

огородничествомъ.

При

 

школѣ

 

имѣется

 

довольно

 

большая

 

пасѣка,

 

иріо-

брѣтенная

 

Его

 

Преосвяществомъ

 

въ

 

1891

 

г.

 

Уходъ

 

за

пчелами,

 

а

 

также

 

и

 

запятід

 

по

 

пчеловодству

 

съ

 

учени-

ками

 

поручены

 

были

 

учителю

 

Веніаминову,

 

иодъ

 

руко-

водствомъ

 

священвиковъ:

 

о.

 

Василія

 

Ііавловскаго

 

и

 

о

Іоанна

 

Бельговскаго.

 

Занятія

 

эти

 

производились

 

послѣ

уроковъ,

 

додоженныхь

 

но

 

другимъ

 

предметамъ,

 

именно:

отъ

 

3

 

или

 

3 '/з

 

3-

 

ио

 

полудни

 

до

 

4

 

или

 

5

 

часовъ

 

по

полудни.

 

Ведены

 

они

 

были

 

по

 

программ!;,

 

составленной

для

 

школъ

 

пчеловодной

 

коммиссіей

 

при

 

Императорскомъ

вольно-экономическомъ

 

Обществѣ.

 

Когда

 

пчелы

 

были

выставлены

 

весною,

 

тогда

 

теоретически

 

познапія

 

уче-

никовъ

 

провѣрялпсь

 

и

 

укрѣнлялись

 

практическими

 

за-

нятиями

 

съ

 

ними

 

на

 

насѣкѣ

 

Уроки

 

но

 

пчеловодству

были

 

не

 

обязательны,

 

особенно

 

для

 

учеииковъ

 

младшей

группы;

 

однако

 

на

 

нихъ

 

почти

 

всегда

 

присутствовали

ученики

 

обѣихъ

 

группъ.

 

Уроки

 

эти

 

чередовались

 

съ

 

уро-

ками

   

ио

 

садоводству

   

и

 

были

   

черезъ

   

день.

 

Нѣкотор/ле
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ученикп

 

такъ

 

полюбили

 

этомъ

 

предмета,

 

что

 

пожелали

нріобрѣсть

 

себѣ

 

руководства

 

по

 

пчеловодству

 

въ

собственность.

 

Всѣ

 

ученики

 

старшей

 

групвы

 

и

 

нѣкото-

ргаё

 

изъ

 

младшей

 

группы

 

(въ

 

числѣ

 

13-ти)

 

оставались

нослѣ

 

экзамена

 

въ

 

школѣ

 

(11

 

мая)

 

для

 

практическихъ

занятій

 

по

 

пчеловодству

 

и

 

садоводству

 

еще

 

на

 

мѣсяцъ;

па

 

все

 

же

 

лѣто

 

для

 

этой

 

цѣли

 

осталось

 

5

   

учепивовъ.

На

 

пріпбрѣтенпыхъ

 

трехъ

 

десятииахъ

 

земли

 

рядомъ

съ

 

Шведской

 

могилой'

 

и

 

на

 

участкѣ

 

земли

 

около

 

самой

школіл

 

осенью

 

1892

 

годо

 

и

 

весною

 

текущаго

 

года,

 

по-

печеніемъ

 

и

 

трудами

 

ПреосвященнѣВшаго

 

Владыки,

 

по-

ложено

 

начало

 

устройству

 

сада

 

и

 

огорода.

 

Дѣло

 

это

 

по-

ручено

 

садоводу-практику

 

изъ

 

крестьянъ.

 

На

 

упомяну-

той

 

землѣ

 

за

 

указанное

 

время

 

устроены

 

парники,

 

заве-

дены

 

питомники

 

плодовыхъ

 

растеній

 

(яблонь,

 

грушъ,

сливъ

 

и

 

др.);

 

посажено

 

467

 

корневыхъ

 

тополей,

 

1110

черенковыхъ

 

тополей;

 

321

 

вишня,

 

53

 

корневыхъ

 

сливы,

134

 

черенковыхъ,

 

232

 

груши,

 

200

 

вербъ,

 

238

 

кустовъ

красной

 

смородины,

 

20

 

черной,

 

170

 

черенковой;

 

50

 

ку-

стовъ

 

крыжовника,

 

500

 

кустовъ

 

малины;

 

съ

 

осепи

 

прош-

лаго

 

1892

 

года

 

прикопано

 

въ

 

грунтѣ

 

1500

 

сосенъ,

 

пред -

назначенныхъ

 

и

 

воспитываемых!,

 

къ

 

посадвѣ

 

предстоя-

щею

 

осенью.

 

На

 

огородѣнри

 

школ !;

 

произведена

 

весною

 

по-

садка

 

различныхъ

 

огороднихъ

 

овощей.

 

Какъ

 

садъ,

 

такъ

и

 

огородъ

 

распланированы

 

и

 

содержатся

 

въ

 

полномъ

норядкѣ.

 

Съ

 

разведеніемъ

 

сада

 

и

 

устройством!

 

огорода

знакомились

 

и

 

ученики

 

школы.

 

Занятій

 

ихъ,

 

конечно,

нельзя

 

назвать

 

систематическими,

 

шедшими

 

по

 

вполнѣ

опредѣіенному

 

плану;

 

дѣло

 

это

 

при

 

шволѣ

 

еще

 

новое;

знакомились

 

съ

 

ннмъ

 

дѣти

 

вполпѣ

 

практически

 

и

 

не-

рѣдко

 

случайно,

 

въ

 

зависимости

 

и

 

отъ

 

состоянія

 

погоды

отъ

 

того,

 

когда

 

находилось

 

у

 

иихъ

 

время.

 

Болѣе

о л ычнымъ

 

времеиемъ

 

било

 

осенью

 

нослѣ-обѣденное,

 

отъ



-

 

767

 

-

3

 

до

 

4

 

и

 

4'/?

 

час.,

 

когда

 

не

 

было

 

занятій

 

по

 

пчело-

водству;

 

весною

 

же

 

занятія

 

шли

 

иногда

 

или

 

утромъ,

до

 

начала

 

классныхъ

 

уроковъ,

 

или

 

послѣ

 

обѣда

 

въ

 

дни,

когда

 

не

 

было

 

занятій

 

пчеловодствомъ.

 

Дѣти

 

присмат-

ривались

 

къ

 

приготовлепію

 

ямокъ

 

для

 

посадки

 

деревь-

евъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

сами

 

копали

 

ямки;

 

присматривались

къ

 

устройству

 

парііиковъ,

 

къ

 

посадкѣ

 

въ

 

нихъ

 

огород-

нихъ

 

растеній,

 

въ

 

чемъ

 

также

 

принимали

 

иногда

 

непо-

средственное

 

участіе;

 

ознакомились

 

оии

 

съ

 

корневою

 

и

черепкового

 

посадкою

 

деревьевъ,

 

при

 

нихъ

 

производи-

лась

 

зимняя

 

щепа

 

деревьевъ,

 

приготовлялись

 

колья

 

вер-

бы

 

и

 

черенки

 

тополей

 

къ

 

посадкѣ

 

и

 

вмѣстЬ

 

съ

 

ними

производилась

 

самая

 

посадка

 

ихъ.

 

Хорошо

 

ознакомлены

они

 

съ

 

прививкою

 

деревьевъ

 

и

 

съ

 

уходомъ

 

за

 

огоро-

домъ,

 

съ

 

устройствомъ

 

питомниковъ

 

и

 

посадкою

 

вь

 

нихъ

дпчковъ.

 

Занятиями

 

въ

 

саду

 

и

 

на

 

огородѣ

 

дѣти

 

были

весьма

 

заинтересованы;

 

весьма

 

часто

 

можно

 

было

 

на-

блюдать,

 

какъ

 

ученики,

 

собравшись

 

въ

 

кружокъ,

 

внима-

тельно

 

слушали

 

бесѣды

 

садовника,

 

дѣлившагося

 

съ

 

ними

въ

 

просто гѣ

 

своего

 

слова

 

своими

 

знаніяма

 

относительно

той

 

или

 

другой

 

стороны

 

садоводства

 

и

 

огородиичества.

Учебный

 

день

 

въ

 

шволѣ

 

проводится

 

такъ:

 

въ

 

6

 

ча-

совъ

 

утра

 

ученики

 

встають,

 

повгоряютъ

 

уроки

 

и

 

вза-

имно

 

выслушиваются

 

Въ

 

половинѣ

 

8

 

часа

 

совершается

утренняя

 

молитва,

 

которую

 

читали

 

ученики

 

по

 

очереди;

на

 

молитвѣ

 

присутствовали

 

законоучитель

 

и

 

учителя.

ІІослѣ

 

молатвы

 

прочитывалось

 

законоучителемъ

 

житіе

дневнаго

 

святого.

 

Съ

 

половины

 

9-го

 

до

 

2-хъ

 

часовъ

ши

 

влассныя

 

занятія

 

(5

 

уроков і);

 

по

 

оковчаніи

 

ихъ —

обѣдъ.

 

Послѣ

 

обѣда

 

некоторое

 

время

 

дѣти

 

гуляютъ,

рѣзвятся,

 

а

 

иногда

 

занимаются

 

гимнастическими

 

унразк-

неніями

 

и

 

военной

 

маршировкой.

 

Съ

 

3

 

до

 

4 ] /->

 

часовъ,

а

 

иногда

 

и

 

болѣе,

    

занимаются

 

въ

 

саду,

 

огородѣ,

  

пере-
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плетной

 

мастерской,

 

или

 

на

 

пасѣкѣ.

 

Въ

 

6

 

часовъ

 

на-

чинались

 

всчернія

 

занятія,

 

состоявшія

 

или

 

въ

 

приго-

товлены

 

уроковъ

 

на

 

слѣдующій

 

день,

 

или

 

въ

 

чтеніи

кпигь

 

изъ

 

школьной

 

библіотеки

 

подъ

 

ближайшимъ

 

ру-

ководствомъ

 

учителя

 

и

 

законоучителя.

 

Около

 

9

 

часовъ

ужинъ;

 

въ

 

9

 

часовъ

 

вечерняя

 

молитва,

 

послѣ

 

которой

дѣти,

 

получиігь

 

благословеніе

 

законоучителя,

 

отправля-

ются

 

спать.

 

Очередные

 

же

 

ученики

 

(ежедневно

 

по

 

пяти)

иослѣ

 

молитвы

 

оставались

 

помогать

 

сторожу

 

школы

 

при

уборкѣ

 

классныхъ

 

комнатъ,

 

въ

 

коихъ

 

чистили

 

грязь,

выметали

 

соръ,

 

мыли

 

полы.

 

Уборка

 

классовъ

 

оканчива-

лась

 

въ

  

10

 

часовъ.

Учебный

 

годъ

 

начался

 

съ

 

17

 

сентября

 

1892

 

года

 

;:

окончился

 

11

 

мая

 

1893

 

года

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

вечеромъ

произведешь,

 

въ

 

присутствіи

 

Его

 

Преосвященства,

 

эк-

заменъ

 

школьникамъ

 

какъ

 

старшей

 

группы,

 

такъ

 

и

младшей.

 

Кромѣ

 

экзаменаціонной

 

коммиссіи,

 

состоявшей

под'і,

 

иредсѣдательствомъ

 

Ректора

 

семинаріи,

 

на

 

экза-

менѣ

 

присутствовало

 

много

 

и

 

другихъ

 

лицъ,

 

напр.:

почетная

 

блюстительница

 

Полтаискаго

 

епархіальнаго

училища

 

Е.

 

Я.

 

Еотелышкова,

 

начальница

 

училища

 

В.

А.

 

Андріевская,

 

каѳедральный

 

иротоіерей

 

Н.

 

Я.

 

Ура-

ловъ,

 

архимандритъ

 

Крестовоздвиженскаго

 

монастыря

Виталій,

 

архимандритъ

 

Ѳеодосій,

 

экономъ

 

архіерейскаго

дома,

 

смотритель

 

дух.

 

уч.

 

протоіерей

 

Г.

 

Я.

 

Лисовскій,

свящеиникъ

 

I.

 

В.

 

Бельговскій

 

(знатокъ

 

пчеловодстна),

директоръ

 

психіатрической

 

больницы

 

докторъ

 

Алексавдръ

Мальцевъ,

 

начальникъ

 

почтово-телеграфнаго

 

округа

 

Н.

Ѳ.

 

Герасименко

 

и

 

др.

 

Всѣ

 

ирису гствовавшіе

 

на

 

экза-

менѣ

 

лица

 

убѣдились

 

изъ

 

отпѣтонъ

 

ученикоиъ

 

въ

 

томъ,

что

 

учебная

 

часть

 

въ

 

Сампсоніевской

 

шволѣ

 

стоить

весьма

 

удовлетворительно.

 

Изъ

 

11

 

учепиковъ

 

старшей

группы

 

но

 

Закону

 

Божію

 

получили

 

5

 

учениковъ

 

баллъ



-

 

769

 

-

5,

 

четыре

 

ученика

 

баллъ

 

4,

 

одинъ

 

3

 

и

 

одинъ

 

2;

 

по

церковно-славянской

 

грамотѣ:

 

три

 

ученика

 

баллъ

 

5>

семь

 

учениковъ

 

баллъ

 

4

 

п

 

одпнъ

 

баллъ

 

3;

 

по

 

русскому

языку:

 

четыре

 

ученика

 

баллъ

 

5,

 

шесть

 

учениковъ

 

баллъ

4

 

и

 

одинъ

 

баллъ

 

2;

 

по

 

счисленію:

 

баллъ

 

й

 

иолучилъ

одинъ

 

ученикъ,

 

баллъ

 

4

 

восемь

 

ученикоиъ,

 

баллъ

 

3 —

два

 

ученика.

 

Письменные

 

отвѣты

 

учениковъ

 

были

 

сла-

бее

 

устныхъ.

 

Три

 

ученика

 

получили

 

баллъ

 

4.

 

семь

 

3

 

и

одинъ

 

2.

 

Сколь

 

иріятное

 

и

 

для

 

школы

 

весьма

 

лестное

впечатлѣніе

 

получили

 

отъ

 

отвѣтовъ

 

учениковъ

 

всЬ

 

при-

сутствовавшіе

 

на

 

экзамене,

 

видно,

 

между

 

прочимъ,

 

изъ

сіѣдующихъ,- записей

 

въ

 

школьной

 

посѣѵительской

 

кнн-

гѣ:

 

„11

 

мая

 

1893

 

года

 

на

 

экзаменѣ

 

учениками

 

вторич-

но

 

удостовѣрился,

 

что

 

Сампсоніевская

 

церковііо-ири -

ходская

 

школа

 

дѣлаетъ

 

тихо

 

великое

 

дѣло,

 

и

 

дѣлаетъ

его

 

такъ,

 

какъ

 

не

 

мпогимъ

 

школамъ

 

это

 

удается"

 

(за-

пись

 

начальника

 

почт. -телегр.

 

округа

 

Н.

 

Ѳ.

 

Герасимен-

ко).

 

,„

 

11

 

мал

 

1893

 

года

 

съ

 

большимъ

 

удовол>ствіемъ

былъ

 

на

 

экзаменѣ.

 

Воспитанники

 

получили,

 

по

 

моему

мпѣнію,

 

очень

 

многое

 

за

 

время

 

своего

 

учепія:

 

пріятно

было

 

съ

 

этимъ

 

ознакомиться"

 

(запись

 

доктора

 

А.Маль-

цева).

 

Не

 

малое

 

удовольстиіе

 

всѣмъ

 

присутствовавшимъ

на

 

экзаменѣ

 

доставило

 

пЬнін

 

учениковъ.

 

По

 

указапію

и

 

выбору

 

пригутствтвавшихъ,

 

ученики

 

иѣли

 

на

 

различ-

ные

 

гласы

 

,,1'осподи

 

воззиахъ"

 

съ

 

воокреспыми

 

стихи-

рами,— нѣніе

 

было

 

съ

 

канонархомъ;

 

Богъ

 

Господь,

Свѣте

 

Тихій,

 

Слава

 

въ

 

выитнихъ

 

Богу,

 

Днесь

 

спасеніе

міру,

 

Воскресъ

 

изъ

 

гроба,

 

Тебѣ

 

поемъ,

 

нодъ

 

Твою

 

ми-

лостя,

 

догматики

 

по

 

обиходу

 

2

 

и

 

5

 

гласовъ.

 

Изъ

 

свѣт-

скаго

 

пѣнія

 

бііло

 

исполнено:

 

пѣспь

 

благо

 

іаренія

 

(изъ

сборника

 

Лента),

 

Коль

 

славенъ,

 

Да

 

здравствуетъ

 

Дер-

жавный,

 

Сиротка,

 

Было

 

дѣло

 

нодъ

 

Полтавой

 

и

 

Боже,

Царя

 

храни.

    

По

 

окончаніп

    

экзамена

   

по

 

предметам!.,



—

 

770

 

-

было

 

произведено

 

испытапіе

 

ученикамъ

 

и

 

по

 

пчеловод-

ству

 

священникомь

 

I.

 

В.

 

Бельговскимъ;

 

огвѣты

 

учени-

вовъ

 

были

 

кратки,

 

но

 

довольно

 

ясны

 

и

 

определенны:

видно

 

было,

 

что

 

юные

 

пчеловоды

 

говорить

 

о

 

предметѣ,

все

 

же

 

им'Е

 

знакомомъ-

 

Когда

 

экзаменъ

 

былъ

 

совер-

шенно

 

законченъ

 

и

 

Владыка

 

намѣревался

 

оставить

 

эк-

заменаціонную

 

комнату,

 

къ

 

нему

 

подошли

 

нѣкоторые

присутствовавшие

 

при

 

экзаменѣ

 

родители

 

учениковъ

 

и

благодарили

 

его

 

за

 

устроенную

 

имъ

 

школу.

 

„Ві>

 

ней,

говорили

 

они,

 

учагъ

 

именно

 

тому,

 

что

 

намъ

 

дорого, —

молитв

 

в,

 

пѣнію

 

и

 

чтенію

 

въ

 

церкви,

 

и

 

кромѣ

 

того

 

въ

ней

 

хорошо

 

присматривают ь

 

за

 

школьниками.

 

Въ

 

на-

шихъ

 

селахъ

 

есть

 

тоже

 

школы,

 

да

 

не

 

такія,

 

какъ

 

эта,

и

 

мы

 

съ

 

радостію

 

отдаемъ

 

сюда

 

дѣтей

 

нашихъ,

 

хотя

 

и

далеко

 

отъ

 

яасъ

 

эта

 

школа

 

и

 

платить

 

въ

 

ней

 

прихо-

дится

 

за

 

содержаніе".

 

Такое

 

прямое

 

и

 

откровенное

 

вы-

раженіе

 

признательной

 

благодарности

 

произвело

 

впечат-

лѣніе

 

на

 

всѣхъ

 

присутствовавших'!,.

Изъ

 

11

 

учениковъ

 

старшей

 

группы

 

10

 

признаны

испытательною

 

коммиссіею

 

достойными

 

получить

 

свиде-

тельство,

 

дающее

 

право

 

воспользоваться

 

льготою

 

ири

отбываніи

 

воинской

 

повинности, —т.

 

е-

 

болѣе

 

24%

 

всѣхъ

обучающихся

 

въ

 

шволѣ

 

*)•

*)

 

Въ

 

1889—90

 

учебн.

 

году

 

въ

 

школѣ

 

было

 

29

 

уче-

никовъ,

 

окончило

 

курсъ

 

съ

 

иравомъ

 

на

 

льготу

 

4

 

уче-

ника,

 

т.

 

е.

 

14°/о;

 

въ

 

1890-91

 

г.

 

было

 

учениковъ

 

29,

окончило

 

курсъ

 

11

 

учениковъ,

 

т.

 

е.

 

почти

 

38%;

 

въ

1891—92

 

г.

 

было

 

всѣхъ

 

учениковъ

 

34,

 

окончило

 

курсъ

12,

 

т;

 

е.

 

35%.

 

Такой

 

большой

 

%

 

оканчивающих!

 

пол-

ный

 

курсъ

 

въ

 

школѣ

 

самъ

 

собою

 

указываеть

 

на

 

пре-

красную

 

постановку

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

школѣ,

 

па

 

усерд-

ное

 

отношеніе

 

къ

 

своему

 

дѣлу

 

какъ

 

тчащихъ,

 

такъ

 

и

учащихся.

 

Если

 

же

 

въ

 

[юслѣдній

 

годъ

 

%

 

окончившихъ

курсъ

 

понизился

 

сравнительно

 

съ

 

предъидущими

 

года-

ми,

 

то

 

это

 

не

    

указываел'ъ

 

на

 

понижение

    

успѣховъ

 

въ
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16-го

 

мая

 

былъ

 

актъ

 

въ

 

школѣ,

 

на

 

которомъ

 

присут-

ствовали

 

всѣ

 

ученики

 

школы,

 

почти

 

всѣ

 

ихъ

 

родители,

довольно

 

значительное

 

число

 

посторонних!-

 

простолюди-

нов!,

 

зашедшихъ

 

нослѣ

 

литургіи

 

въ

 

Сампсоніевской

 

цер-

кви

 

и

 

въ

 

школу.

 

Актъ

 

начался

 

благодарственным!

 

мо-

лебномъ;

 

на

 

молебнѣ

 

пѣлъ

 

хоръ

 

изъ

 

школьников!;

 

по-

слѣ

 

молебна

 

о.

 

законоучитель

 

сказал!

 

дѣтямъ

 

и

 

пхъ

родителям!

 

приличное

 

случаю

 

слово;

 

учителем!

 

были

сообщены

 

свѣдѣнія

 

о

 

результате

 

экзамена

 

въ

 

школѣ;

ученикам!,

 

усиьвшимъ

 

отлично,

 

розданы

 

были

 

награды:

книги

 

и

 

похвальные

 

листы;

 

всѣмъ

 

ученикамъ

 

были

 

роз-

>

 

даны

 

брошюры

 

религіозно-нравствсннаг.,

 

содержаиія

 

Не-

которые

 

ученики

 

говорили

 

стихотворенія,

 

басни; школь-

ный

 

хоръ

 

иропѣлъ

 

несколько

 

церковных!

 

пѣснопѣній

и

 

патріотических!

 

свѣтских!

 

пѣсенъ.

 

Закончился

 

акта

пѣпіем!

 

народнаго

 

гимна:

 

Бо?ке,

 

Царя

 

храни.

 

На

 

веѣхъ

присутствовавших!

 

школьный

 

акть

 

произвел!

 

въ

 

высшей

степени

 

доброе

 

впечатлѣніе;

 

всѣ

 

были

 

веселы,

 

радостны,

довольны

 

отъ

 

всего

 

того,

 

что

 

нришлось

 

имъ

 

видѣть

 

и

испытать

 

въ

 

этотъ

 

день

 

въ

 

стѣнахъ

 

школы.

Учащіе

 

и

 

учащіеся

 

въ

 

течсніе

 

года

 

посѣщали

 

уроки

довольно

 

исправно;

 

на

 

каждаго

 

школьника

 

среднимъ

числомъ

 

(считая

 

5

 

уроковъ

 

ьъ

 

день

 

и

 

Л

 

учен.)

 

при-

ходится

 

36

 

проиущеныхъ

 

уроков!,

 

или

 

семь

 

учебныхъ

дней

 

(изъ

 

146

 

учеб.

  

дней

 

въ

 

году).

Обогащая

 

дѣтей

 

различными

 

иознапіями

 

по

 

предме-

там!

 

своего

 

курса

 

и

 

сообщая

 

полезным

 

свѣіѣніл

 

по

 

нѣ-

которым!

 

отраслям!

 

сельсііаго

 

хозяйства,

 

Саыисоиіев-

ская

 

школа

 

главнѣйшею

 

своею

 

цѣлыо

 

по

 

прея;неыу

поставляла

 

религіокно- нравственное

 

восннтапіе

 

и

 

разви-

школѣ,

 

а

 

объясняется

 

увеличепіемъ

 

(съ

 

расшнреніемъ

общежитія

 

при

 

школѣ)

 

числа

 

учениковъ

 

младшей

группы.
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тіе

 

учениковъ.

 

Средствами

 

і

 

ъ

 

этомъ

 

случаѣ

 

для

 

нея,

 

какъ

и

 

прелюде,

 

служили:

 

весь

 

строй

 

шк

 

льной

 

жизни,

 

харак-

тер!

 

и

 

направленіе

 

обученія

 

въ

 

пей.

 

Каждый

 

день

 

въ

школѣ

 

начинался

 

молитвой,

 

продолжался

 

при

 

молитвѣ

 

и

оканчивался

 

молитвой.

 

Учебный

 

годъ

 

начался

 

и

 

окончил-

ся

 

молебномъ

 

в!

 

нрисутствіп

 

учащихъ,

 

учениковъ

 

и

 

ихъ

родителей.

 

Въ

 

продолженіе

 

года

 

всѣ

 

школьники

 

ходили

В!

 

Сампсоніевскую

 

церковь

 

на

 

вечернее

 

и

 

утреннее

 

Бо-

гослуженіе

 

во

 

всѣ

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

 

высоко-

торжественные

 

дни;

 

при

 

богослуженіп

 

всѣ

 

они

 

пѣли,

очередные

 

читали,

 

нѣкоторые

 

прислуживали

 

в гь

 

алтарѣ

подавали

 

кадило,

 

предносили

 

св'вчу

 

во

 

время

 

входовъ.

Предъ

 

праздником!

 

Рождества

 

Христова,

 

на

 

первой

 

и

послѣдней

 

недѣляхъ

 

великаго

 

поста

 

всѣ

 

ученики

 

говѣ-

ли,

 

исновѣдывались

 

и

 

пріобщались

 

Св.

 

Таинъ.

 

Воспита-

тельной

 

же

 

цѣли

 

содѣйетвовали:

 

'преподавание

 

Закона

Бозия

 

(при

 

увеличенном!

 

сравнительно

 

съ

 

требованіемъ

нрограммы

 

числѣ

 

уроковъ,

 

вмѣсто

 

7

 

было

 

10

 

уроковт>),

церковно-славянское

 

чтеніе,

 

церковное

 

пѣніе,

 

каждоднев-

ное

 

чтеніе

 

житій

 

евятыхъ,

 

выборъ

 

кпигь

 

и

 

статей

 

ре-

лигіозно-нравственнаго

 

и

 

назпдательнаго

 

содержанія

 

для

русскаго

 

класснаго

 

и

 

впѣкласснаго

 

чтепія.

 

Частыя

 

по-

сѣщенія

 

школы

 

самимъ

 

Архипастырем!,

 

приносившим!

вмѣстѣ

 

С!

 

святительским!

 

благослоненіемъ

 

наставленіе,

вразумленіе

 

и

 

наученіе,

 

имѣди

 

всегда

 

самое

 

благотвор-

ное

 

вліяніе

 

на

 

жизнь

 

школы

 

и

 

настроепіе

 

школьников!.

Наконец!,

 

самое

 

общежитіе

 

при

 

піколѣ

 

давало

 

Сампсо-

ніевской

 

школѣ

 

весьма

 

много

 

средств!

 

къ

 

вполнѣ

 

ус-

пѣшному

 

веденію

 

воспитательная

 

дѣлд.

 

При

 

общежи-

тіи

 

былъ

 

возмоікенъ

 

постоянный

 

бдительный

 

надзоръ

 

за

учениками

 

со

 

стороны

 

учащихъ.

 

Школьники,

 

провоця

все

 

время,

 

исключая

 

дней

 

ираз'дничныхъ,

 

въ

 

шко.;ѣ,

 

лег-

че

 

поддавались

 

установившимся

 

въ

 

ней

 

порядкам!,

 

ско-
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рѣе

 

свыкались

 

съ

 

ея

 

правилами,

 

требованіями

 

при

 

чем!

и

 

самою,

 

обстановкою

 

жизни,

 

въ

 

ней

 

ставились

 

во

 

мно-

гихъ

 

случаяхъ

 

въ

 

невозможность

 

предаваться

 

тѣмъ

 

дур-

ным!

 

привычкамъ

 

и

 

склонностям!,

 

который

 

пріобрѣтены

ими

 

за

 

стѣнами

 

школы.

 

Многое,

 

что

 

достигается

 

вт>

учебно-восцитательпомъ

 

отношеніи

 

легко

 

и

 

скоро

 

при

существованіи

 

общежитія,

 

нерѣдко

 

является

 

положитеіь-.

но

    

невозможным!

 

безъ

    

общежитія.

Школа

 

помѣщается

 

въ

 

прекрасном!

 

здапіи,

 

выстроен-

номъ

 

на

 

средства

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преогвященѣй- ,

шаго

 

Иларіона;

 

оно

 

— на

 

иаменномъ

 

фундамент!;,

 

ошту-

катурено,

 

выбѣлено,

 

под!

 

желѣзною

 

крышею.

 

Чистота,

опрятность

 

школьна

 

го

 

зданія

 

невольно

 

обращать

 

на

 

се-

бя

 

вниманіе

 

посетителя

 

и

 

радуютъ

 

взоръ

 

его.

 

Длина

всего

 

зданія

 

34

 

аршина,

 

ширина

 

10

 

арш.,

 

внутренняя

высота

 

комиатъ

 

4

 

арш.

 

10

 

вершк.

 

Въ

 

иемъ

 

имѣются

двѣ

 

классныя

 

комнаты

 

—

 

свѣтлыя,

 

тепльтя,

 

сухія;

 

-

 

ком-

ната

 

для

 

учителя,

 

передняя,

 

сѣнцы;

 

спальня

 

для

 

уче-

никовъ

 

съ

 

особымъ

 

входомъ

 

и

 

сѣацами.

 

Все

 

школьное

зданіе

 

стоитъ

 

около

 

3000

 

р.

 

Въ

 

обѣихъ

 

классныхъ

 

ком-

натахъ

 

прекрасный

 

иконы;

 

въ

 

класной

 

комнатѣ

 

для

 

стар-

шей

 

группы

 

большой

 

угольный

 

кіотъ

 

д)боный,

 

соору-

женный

 

на

 

пожертвован ныя

 

Г-жею

 

Герасименко

 

деньги!

въ

 

немъ

 

икона:

 

Спасителя

 

в!

 

кіотѣ

 

и

 

срсбропозлащен-

ной

 

ризѣ,

 

даръ

 

Его

 

Преосвященства

 

въ

 

день

 

открытія

школы,

 

— икона

 

преподобнаго

 

Антонія

 

и

 

Ѳеодосія,

 

по-

даренная

 

имъ

 

я;е

 

въ

 

октябрѣ

 

1891

 

года,

 

весьма

 

замѣ-

чательная

 

въ

 

археологпческомъ

 

отношеніи;

 

икона

 

Св.

Иларіона,

 

подаренная

 

Н.

 

Ѳ.

 

Герасименко,

 

прекрасной

Кіевской

 

работы.

 

*;

 

Предъ

 

иконами

 

сими

 

постоянно

  

го-

*).

 

Икона

 

эта

 

прислана,

 

при

 

слѣдугошемъ

 

письмѣ

 

на

имя

 

заведующего,

 

школою,

 

Іероыонаха

 

Тихона:

 

„Пре-

провождая

 

икону

 

для

 

школы.

 

Преосвященпѣйшаго

  

Ила-
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рить

 

лампадка

 

во

 

весь

 

учебный

 

год'ь.

 

Вт.

 

другой

 

клас-

сной

 

компатѣ — большая

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

Бо-

жественным'!.

 

Младенцем!

 

на

 

рукахъ,

 

— въ

 

ризѣ.

 

Значи-

тельное

 

количество

 

довольно

 

дорогихъ,

 

благолѣпныхт.

святых!

 

иконъ,

 

іюмѣщеніе

 

ихъ

 

въ

 

самомъ

 

видпомъ

 

мѣ-

стѣ,

 

вь

 

переднем!

 

\глу,

 

въ

 

прекрасіюмъ' кіотр,

 

неугаси-

мо

 

горящая

 

лампадка, --все

 

это

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

соот

ввтствуетъ

 

назначенію

 

церковно-цриходской

 

школы

 

не

только

 

учить,

 

по

 

и

 

религіозпо-нравствепно

 

воспитывать;

въ

 

такой

 

школѣ,

 

при

 

другихъ,

 

конечно,

 

благопріятныхъ

условіяхъ,

 

дѣти

 

будутъ

 

не

 

только

 

паукамъ

 

учиться,

 

но

 

на-

учатся

 

и

 

молиться....

 

На

 

стѣнахъ

 

комнатъ

 

висятъ:

 

боль-

шой

 

в!

 

позлащенной

 

рамѣ

 

иоріретъ

 

Государя

 

Импера-

тора

 

Александра

 

III,— подарокь

 

школѣ

 

отъ

 

Его

 

Прео-

священства;

 

большіе

 

портреты

 

-

 

основателя

 

школы

 

Прео-

сиящепнѣйшпго

 

Иларісна

 

и

 

Оберь

 

Прокурора

 

Св.

 

Сѵ-

нода

 

К.

 

П.

 

Нобѣдоносцева;

 

а

 

также

 

— картины

 

Св

 

Hero-

pin

 

Вегхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

прекраснѣйшія

 

и

 

иолез-

нѣйшія

 

кіртины

 

по

 

русской

 

исторіи

 

(изд.

 

Рождест.ен-

скаго)

 

въ

 

дорогихъ

 

и

 

изищныхъ

 

багетах!,

 

сдѣлаиныя

 

на

счетъ

 

Владыки,

 

географическія

 

карты

 

частей

 

свѣта,

 

кар-

та

 

Палестины,

 

часы;

 

въ

 

классныхь

 

же

 

комнатахъ

 

по-

мѣщаются

 

библіотечные

 

шкафы.

 

Классная

 

мебель

 

чиста,

красива,

 

удобна;

 

классныхъ

 

принадлежностей

 

достаточ-

ное

 

количество.

 

Спальная

 

комната

 

для

 

учениковъ

 

іюмѣ-

стительна,

 

длина

 

ел

 

11

 

арш.,

 

ширина

 

10

 

арш.,

 

высота

4

 

арш.

 

10

 

В"ршк.;

 

въ

 

ней

 

желѣзныя

 

складиьія,

 

иоваго

образца,

 

кровати

 

(посте. іыіыя

 

принадлежности

 

'ученики

имѣли

 

свои).

 

Класспыл

 

комнаты

 

и

 

спальня

 

содержатся

въ

 

образцовой

 

чисто тѣ

 

и

  

порядкѣ;

 

отлично

 

выкрашенные

ріона,

 

радуюсь

 

зарапѣе

 

мысли,

 

что

 

чисты»

 

дѣтскія

 

серд-

ца

 

будутъ

 

молиться

 

святому

 

Исиовѣднику

 

И'аріопу

 

за

основателя

 

школы,

 

за

 

своего

 

біагодѣтеля".
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полы

 

ежедневно

 

моются;

 

вся

 

классная

 

мебель

 

тщатель-

но

 

чистится

 

и

 

вытирается.

 

Оттого

 

въ

 

школѣ

 

опрятность,

убранство,

 

иміющія

 

большое

 

значеніе

 

и

 

для

 

здоровья

учениковъ,

 

и

 

для

 

развитіи

 

въ

 

нихъ

 

самихъ

 

навыковъ

 

къ

чистотѣ

 

и

 

опрятности.

Школа

 

содержится

 

па

 

средства

 

Его

 

Преосвященства,

отъ

 

коего

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

поступило

 

(зааисанны хъ)

496

 

р.

 

15

 

к.

 

на

 

жалованье- служащимъ

 

въ

 

школѣ

 

п

 

при

школѣ,

 

—

 

на

 

отоііленіе,

 

освѣщеніе,

 

ремонтировку

 

шкоды,

на

 

иисьменнкя

 

н

 

учебпыя

 

принадлежности

 

и

 

на

 

покры-

тие

 

педостаюшаго

 

по

 

содержанию

 

учениковъ

 

столомъ.

Веѣхъ

 

школышковъ,

 

жившпхъ

 

въ

 

шк

 

ілѣ,

 

въ

 

минуишемъ

году

 

было

 

32.

 

Всѣ

 

они

 

имѣли

 

въ

 

школѣ

 

квартиру,

 

столъ,

состоявшій

 

изъ

 

завтрака,

 

обѣда,

 

ужина;

 

а

 

по

 

постпымъ

днямъ,

 

кромѣ

 

сеТо,

 

давался

 

и

 

чай,

 

иногда

 

съ

 

бѣлымъ

хлѣбомъ.

 

Обыкновенно

 

обѣдъ

 

состояла

 

изъ

 

днухъ

 

олюдъ

(борщъ

 

или

 

супь

 

съ

 

саломъ,

 

говядиной,

 

въ

 

постное

 

вре-

мя

 

съ

 

сушеной

 

рыбой,

 

грибами,

 

—

 

каша,

 

вареники,

 

галуш-

ки

 

и

 

пр.);

 

завтракь

 

и

 

ужннъ

 

изъ

 

одного

 

горячаго

 

блюда-

За

 

пользованіе

 

столомъ

 

ученики

 

должны

 

были

 

вносить

1

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

 

мѣсяць,

 

въ

 

теченіи

 

восьми

 

мѣсяценъ.

 

Изъ

этихъ

 

взносовъ

 

должна

 

была,

 

составиться

 

сумма

 

въ

 

384

р.;

 

въ

 

действительности

 

ate

 

отъ

 

нихъ

 

поступило

 

только

288

 

руб.,

 

следовательно

 

не

 

внесено

 

96

 

р.

 

Какъ

 

этотъ

иедочетъ,

 

такъ

 

и

 

вообще

 

псе

 

не

 

достающее

 

но

 

содержа-

нію

 

гагсо.іьпиковъ

 

было

 

восполнено

 

отъ

 

щедротъ

 

Его

Преосвященства,

 

перѣдко

 

иринознвшаго

 

и

 

прпсылавша-

го

 

въ

 

шкоду

 

то

 

чай,

 

то

 

сахарь,

 

то

 

бѣ.шй

 

хлѣбъ

 

и

 

мно-

гое

 

другое.

 

Общій

 

приходъ

 

школы:

 

отъ

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

благотворителей

 

и

 

отъ

 

учениковъ

 

за

 

столъ

 

все-

го

 

826

 

р.

 

96

  

коп.

Школьпая

 

ои.бліотека

 

снабжена

   

книгам:

 

и

 

учебными

пособіями

 

въ

 

совершенно

 

досгаточномъ

 

коіичествѣ.

  

Два



-776'-

шкафа,

 

переполненные

 

книгами,

 

и

 

стѣны

 

школы,

 

увѣ-

шанныя

 

картами,

 

картинами

 

снидѣтольствуютъ

 

объ

 

этомъ-

Составилась

 

она,

 

благодаря

 

главнымъ

 

образомъ

 

пожер-

твованіямт,

  

Преосвященпѣйшаго

 

Владыки,-

Посѣщалъ

 

Сампсоніевскуго

 

школу

 

Владыка

 

очень

 

ча-

сто.

 

Для

 

школы

 

дороги

 

и

 

незабвенны

 

эти

 

іюсѣщенія,

пе

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

они

 

очень

 

часто

 

обращались

 

и

 

въ

испытанія

 

успѣхонъ

 

учениковъ,

 

по

 

всѣмъ

 

предметам'!,

ихъ

 

ученія.

 

Въ

 

это

 

время

 

Владыка

 

непосредственно

 

зна-

комился

 

съ

 

положеніемъ

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

школѣ,

 

съ

постановкою

 

въ

 

ний

 

каждато

 

предмета

 

обученія,съ

 

сте-

пенью

 

развнтія

 

учениковъ.

 

Совѣты

 

и

 

паставленія.

 

ука-

занія

 

и

 

вразумленія,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

святптельскимъ

 

благо

словеніемъ

 

и

 

благожелаиіемъ

 

учащимъ

 

и

 

учащимся,

 

бы-

ли

 

обычнымъ

 

концемъ

 

носѣщеиій

 

школы

 

Владыкою

Послѣ

 

этого

 

не

 

удивительно,

 

что

 

Преоевященнѣйшій

Владыка

 

вполнѣ

 

нналъ

 

каждаго

 

учепика

 

своей

 

школы,

его

 

способности

 

и

 

успѣхи,

 

радуясь

 

за

 

преуспѣвающнхъ

и

 

скорбя

 

о

 

неуспѣпающихъ.

 

II

 

чуткое

 

сердце

 

дѣтёй

 

по-

нимало

 

духъ

 

посѣщеній

 

Архипастыря.

 

Дѣти

 

радовались

каждому

 

пріѣзду

 

Владыки:

 

ожидали

 

Его

 

пріѣядовъ,

 

какъ

праздника

 

для

 

себя,

 

торя

 

желаніемт,

 

получить

 

его

 

бла-

гословевіе,

 

услышать

 

полное

 

любви,

 

попстішѣ

 

отеческое

слово

 

его.

 

— Не

 

мало

 

и

 

другихъ

 

лнцъ

 

посѣщало

 

Самп-

соніеіккуго

 

школу.

 

Девятнадцать

 

записей,

 

оставлепныхъ

поеѣтителями

 

въ

 

школьной

 

посѣтите.іьской

 

книгѣ,

 

ясно

сішдѣтельствуютъ

 

объ

 

этомъ.

 

Сиерхъ

 

ириведенныхъ

 

уже

нами

 

записей

 

Г. г.

 

Герасименко

 

и

 

Мальцева,

 

отмѣтимъ

еще

 

дпѣ:

 

7-го

 

мая

 

школа

 

пыла

 

осчастливлена

 

носѣще-

ніемъ

 

Его

 

Превосходительства,

 

М.

 

Н.

 

Галкина—

 

Враеска-

гО,

 

записквшаго

 

въ

 

киигв

 

слѣдугощее:

 

„Ст.

 

осебепнымъ

удопо.тьствіемт,

 

и

 

сочувствіемъ

 

къ

 

устройству

 

пастолгца-

го

 

училища

 

посѣтилъ

 

его".

  

Г.

 

Инспекторъ

    

народныхъ
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училищъ

 

11.

 

Г.

 

Александрович'!,

 

оставплъ

 

послѣ

 

посѣ-

щенія

 

школы

 

следующую

 

запись:

 

<18

 

февраля

 

1893

 

г.

Учебно- воспитательная

 

часть

 

въ

 

прекрасной

 

Сампсопіев-

ской

 

школѣ

 

най.ѵ

 

на

 

въ

 

отлично

 

хорошемъ

 

состояпіп.

Особенно

 

порадовали

 

меня

 

отвѣты

 

учащихся,

 

бывшихъ

па

 

лицо

 

въ

 

числѣ

 

4(1,

 

но

 

Закону

 

Божію

 

и

 

весьма

 

зна-

чительные

 

успѣхи

 

ихъ

 

но

 

церковному

 

пѣнію>.

 

Почти

ежемѣсячно

 

носѣщілъ

 

школу

 

наблюдатель

 

ея

 

В.

 

Щег-

ловъ,

 

которыыъ

 

о

 

найденномъ

 

въ

 

школѣ

 

иногда

 

дѣлались

записи

 

также

 

въ

 

іюсѣтительской

 

киигѣ

 

п,

 

кромѣ

 

того,

дѣлались

 

словесные

 

доклады

 

Его

 

Преосвященству.

Такова

 

въ

 

своей

 

жизнедеятельности

 

Самисоніевская

школа,

 

въ

 

безлюдпомъ

 

мѣстѣ

 

пріютившаяся,

 

in,

 

тиіпинѣ

a

 

уедипенш

 

совершающая

 

свое

 

скромное

 

дѣло

 

христіан-

скаго

 

восіштапія

 

и

 

наученія.

 

Основанная

 

заботами

 

и

средствами

 

Преоівященнѣйшаго

 

Иларіона,

 

главнымъ

 

об-

разомъ

 

имъ

 

руководимая,

 

она

 

неуклонно

 

идетъ

 

по

 

пути

Своего

 

развитія

 

и

 

уеовервпенствованія,

 

Довѣріе

 

къ

 

ней,

какъ

 

учебно-воспитательному

 

заведенію,

 

постоянно растегь;

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

увеличивается

 

сь

 

каждымъ

 

годомт,

 

и

число

 

учениковъ

 

въ

 

ней.

 

Нужды

 

она

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

знаетъ,

 

благодаря

 

любви

 

и

 

щедротамъ

 

Попечителя

 

сво-

его

 

Преосвящениьйшаго

 

Владыки.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

столь

сердечное

 

отношеніе

 

къ

 

своей

 

школѣ

 

Полтавскаго

 

Ар-

хипастыря

 

нашло

 

побольше

 

подражателей

 

среди

 

пасты-

рей

 

Полтавской

 

паствы

 

и

 

въ

 

паств!;.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

Сампсоніевскаа

 

школа,

 

этотъ

 

скромный,

 

уединенный,

 

но

внолнѣ

 

благоустроенный

 

разсадникъ

 

христіанскаго

 

нро-

свѣщеніл,

 

уже

 

четыре

 

года

 

с.тужаіцій

 

великому

 

дѣлу,

и

 

впредь

 

нроцвѣталъ

 

н

 

преуснѣьалъ

 

г.ъ

 

своей

 

просвѣти

тельной

 

дѣятельности,

 

являясь

 

образцомъ

 

и

 

для

 

другихъ

церковныхъ

 

школъ

 

в>

 

епархіи,

(Продолжение

 

будетъ).
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ИЗВѢСТІЯ.

 

И

 

ЗАМѢТКЙ,

По

 

поводу

   

учрежденія

  

Дома

  

Трудолюбія

   

въ

   

Рязани

„Рязанскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости"

 

помѣстили

 

слѣ-

дующуго

 

замѣтку:

 

Чтобы

 

сдѣлать

 

понятнымъ

 

значеніе

натпхт,

 

Домовъ

 

Трудолюбія

 

и

 

ожидаемую

 

отъ

 

нихъ

пользу,

 

мы

 

должны

 

предпослать

 

нѣсколысо

 

историче-

скихь

 

данныхъ

 

о

 

пищепстт

 

вообще

 

и

 

объ

 

органи-

зации

 

общесщвенпаю

 

прпзр/ьпіл

 

па

 

западѣ

 

Европы

и

 

у

 

иасъ.

Нищенство

 

принадлежите

 

къ

 

такимъ

 

общественныыъ

недугамъ,

 

которые

 

распространяются

 

подобно

 

заразѣ,

если

 

не

 

принять

 

противъ

 

нихъ,

 

своевременно,

 

на'дле-

жащихъмѣръ.

 

Выгоды

 

и

 

примѣръ

 

нищенскаго

 

промысла

дѣйствуютъ

 

на

 

трудящихся

 

заразительно.

 

Бѣдный

 

тру-

жениісъ,

 

видя,

 

что,

 

при

 

всѣхъ

 

своихъ

 

стараніяхъ

 

за

работой

 

см

 

утра

 

до

 

вечера,

 

онъ

 

добываетъ

 

все-

 

т«,ки

менѣе,

 

чѣмъ

 

нпщій,

 

собирающій

 

обилыіыя

 

подаянія

 

на

улпцахъ

 

и

 

на

 

папертяхъ

 

церквей,

 

подпадаетъ

 

нерѣдко

развращающему

 

вліянію

 

такого

 

промысла,

 

бросаетъ

свое

 

невыгодное

 

ремесло

 

н

 

самъ

 

отправляется

 

нищен-

ствовать.

 

А

 

тамъ,

 

гдѣ

 

перестаютъ

 

трудиться

 

въ

 

яотѣ

лица,

 

тамъ

 

неизбѣжнымъ

 

послѣдствіемъ

 

является

 

обѣд-

неніе

 

и

 

оскудѣніе

 

общественнаго

 

благосостоянія.

Вполнѣ

 

сознавая

 

вредъ

 

нищенства,

 

правительства,

какъ

 

наше,

 

такъ

 

и

 

западно-европейскія,

 

издавна

 

стали

бороться

 

противъ

 

него

 

цѣлымъ

 

рядомъ

 

законодатель-

ных'!,

 

и

 

карательно-иолицейскихъ

 

мѣръ.

 

Уже

 

вь

 

1691

году,

 

вт>

 

совмѣстное

 

царствованіе

 

государей

 

Іоанна

 

и

Петра

 

Алексѣевичей,

 

иослѣдовалъ

 

первый

 

указъ

 

о

 

за-

бираніи

 

нпщихъ,

    

притворяющихся

 

увѣчныыи,

  

о

 

пере-
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сылкѣ

 

ихъ

 

въ

 

прежнія

 

мѣста

 

жительства

 

и

 

наказаніяхъ

кнутомъ

 

и

 

ссылкою

 

въ

 

дальніе

 

сибирскіе

 

города,

 

когда

они

 

пойманы

 

будутъ

 

во

 

второй

 

разъ.

Указъ

 

1691

 

года

 

былъ

 

подтвержденъ

 

въ

 

1694

 

году,

и

 

повелѣно

 

примѣнять

 

его

 

и

 

къ

 

Московскому

 

нищен-

ствующему,

 

безмѣстному

 

духовенству.

 

Затѣмъ

 

импера-

торъ

 

Петръ

 

Великій

 

обратилъ

 

на

 

это

 

дѣло

 

свое

 

вни-

маніе

 

и,

 

сознавъ

 

вредъ,

 

проистекающій

 

отъ

 

частнаго

неразборчиваго

 

милосердія,

 

плодящаго

 

лишь

 

нищенство,

праздность

 

и

 

бродя

 

асничество,

 

издалъ

 

16

 

ноября

 

1720

года

 

законъ,

 

чтобы

 

нищіе

 

по

 

улицамъ

 

и

 

церквамъ

милостыни

 

не

 

просили,

 

и

 

ни

 

кому

 

ее

 

не

 

подавать,

подъ

 

страхомъ

 

штрафа

 

въ

 

5

 

руб.

 

въ

 

каждую

 

подачу.

Въ

 

1825

 

году

 

императоръ

 

Александръ

 

Павловичъ,

 

за-

мьтивъ,

 

проѣздомъ

 

въ

 

Псковской

 

губерніи,

 

большое

число

 

нищихъ,

 

не

 

только

 

калѣкъ

 

и

 

дѣтей,

 

но

 

и

 

со-

вершенно

 

здоровыхъ

 

и

 

способныхъ

 

къ

 

работамъ,

 

по-

велѣлъ

 

Псковскому

 

Губернатору:

я 1)

 

Привести

 

въ

 

нзвѣстность

 

всѣхъ

 

нищихъ

 

калѣкъ

и

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

кои

 

принадлежать

 

помѣщикамъ,

отдать

 

имъ

 

на

 

попеченіе,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

обязаны

 

пещись

о

 

ихъ

 

пронитаніи,

 

казенныхъ

 

же

 

крестьянъ

 

отдавать

на

 

попеченіе

 

казеннымъ

 

селеніямъ:

 

2)

 

строго

 

подтвер-

дить

 

наблюдать

 

за

 

исполненіемъ

 

со

 

стороны

 

полиціи,

чтобы

 

нищимъ—

 

калѣкамъ,

 

а

 

тѣмъ

 

менѣе

 

подъ

 

впдомъ

ихъ

 

здоровымъ.

 

отнюдь

 

не

 

было

 

позволено

 

отлучаться

самовольно

 

изъ

 

своихъ

 

мѣстъ

 

п

 

бродить

 

по

 

дорогамъ

и

 

другимъ

 

мѣстамъ

 

для

 

испрашиванія

 

мылостыни;

 

3)

за

 

нерадѣніе

 

о

 

призрѣніи

 

калѣкъ,

 

за

 

допущеніе

 

ихъ

отлучаться

 

изъ

 

своихъ

 

селеній

 

и

 

за

 

бродя жничество,

подъ

 

видомъ

 

ихъ,

   

здоровыхъ,

  

подвергать

 

строжайшему
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взыскание,

 

какъ

 

помѣщиковъ.

 

такъ

 

и

 

волостныхъ

 

го-

ловъ,

 

наиболѣе

 

же

 

чпновниковъ

 

земской

 

полнціи,

 

у

коихъ

 

случатся

 

подобные

 

безпорядки".

 

Совокупность

всѣхъ

 

выше

 

прпведенныхъ

 

указовъ

 

н

 

отдѣльныхъ

 

Вы-

сочайшихъ

 

повелѣній

 

вызвала

 

изданіе

 

цѣлаго

 

ряда

узаконеній

 

о

 

безусловном^,

 

и

 

повсемѣстномъ

 

по

 

всей

имперіи

 

воспрещеніи

 

прошенія

 

мылостынн,

 

обт>

 

обра-

щеніи

 

способныхъ

 

къ

 

труду

 

нищихъ

 

къ

 

работамъ

 

п

 

о

призрѣніи

 

тѣхь

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

по

 

дряхлостп

 

и

увѣчьго

 

окажутся

 

къ

 

труду

 

неспособными

 

(Т.

 

XIV

 

Св.

Зак

   

Уст.

  

о

 

предупр.

 

и

 

пресѣч.

 

преступлений).

Въ

 

запа.дно-европейскомъ

 

законодательств^}

 

мы

 

точно

также

 

встрѣчаемъ

 

неоднократно

 

подтвержденное

 

воспре-

щеніе

 

выпрашивать

 

подаянія

 

л

 

весьма

 

строгія

 

наказа-

нія,

 

которымъ

 

подвергались

 

нищіе.

 

Но,

 

рядомъ

 

съ

воспрещеніемт,

 

нпщенства,

 

мы

 

находимъ

 

и

 

законы,

имѣвшіе

 

цѣлыо

 

устроить

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

обще-

ственное

 

призрѣніе

 

и

 

вызвать

 

къ

 

жизни

 

такія

 

уЧре-

жденія,

 

въ

 

которыхъ

 

безпомощные

 

п

 

неспособные

 

къ

труду

 

нашли

 

бы

 

себѣ

 

пріютъ,

 

а

 

могущіе

 

трудиться

 

—

работу.

Уклоняющихся

 

отъ

 

труда

 

и

 

промышлягощихъ

 

нпщен-

ствомъ,

 

какъ

 

во

 

Франціи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Германіп,

 

прп-

влекаютъ

 

і

 

къ

 

суду,

 

а

 

затѣмъ,

 

по

 

отбытіп

 

наказанія,

передаютъ

 

въ

 

распоряженіе

 

полиціи

 

для

 

помѣщенія

 

до

2-хъ

 

лѣтъ

 

въ

 

работные

 

дома

 

съ

 

обязательнымъ

 

тр'удомъ.

Такимъ

 

образомъ

 

еще

 

въ

 

1808

 

году

 

во

 

Франціи

 

Напо-

леоном

 

ь

 

Г

 

издашь

 

былъ

 

декретъ

 

о

 

воспрещеніп

 

по

 

всей

имперіи

 

іірошенія

 

милостыни.

 

Чтобы

 

законъ

 

этотъ

 

не

оставался

 

мертвой

 

буквой,

 

Наполеонъ

 

позаботился

 

объ

учрежденіи

 

рабочихъ

   

домовъ,

  

на

 

устройство

 

которыхъ



—

 

78І

 

-

онъ

 

не

 

пожалѣлъ

 

израсходовать

 

12

 

милліоновъ

 

фраН-

ковъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

дома

 

эти

 

въ

 

течепіе

 

4-хт,

 

лѣтъ

возрасли

 

до

  

37.

Въ

 

Англіи,

 

по

 

закону

 

1834

 

года,

 

всягій,

 

яселающій

воспользоваться

 

общественпымь

 

нризрѣніемъ,

 

обязаиъ

помѣститься

 

и

 

сколько

 

можетт,

 

трудиться

 

въ

 

рабочемт,

домѣ,

 

строго

 

подчиняясь

 

изданнымъ

 

для

 

такихъ

 

домовъ

правиламъ,

 

при

 

чемъ

 

всякій

 

воленъ

 

покинуть

 

рабочій

домъ,

 

когда

 

ему

 

угодно,

 

но

 

съ

 

этого

 

момента

 

онъ

 

ли-

шается

 

права

 

обществеипаго

 

призрѣнія.

 

Иособія

 

на

дому

 

разрѣшается

 

давать

 

только

 

въ

 

видѣ

 

исключепія,

а

 

также

 

на

 

обученіе

 

дѣтей

 

въ

 

школѣ.

 

Благодаря

 

этимъ

разумнымъ

 

мѣрамъ,

 

законт,

 

1834

 

года

 

вскорѣ

 

нослѣ

изданія

 

оказалъ

 

свое

 

благотворное

 

вліяніе.

 

Многіе

 

бѣд-

ные,

 

асившіе

 

до

 

того

 

на

 

общественный

 

счетъ,

 

стали

жить

 

собственнымъ

 

трудомъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

и

 

налога,

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

значительно

 

сократился.

Учрѳжденіе

 

въ

 

Германіи

 

рабочцхъ

 

домовъ

 

заслужи-

ваете

 

нашего

 

особаго

 

вниманіл.

 

Домовъ

 

этихъ

 

тамъ

теперь

 

до

 

52,

 

изъ

 

коихъ

 

нѣкоторые

 

учреждены

 

еще

 

въ

прошломъ

 

столѣтіи.

 

Въ

 

одной

 

Пруссіи

 

имѣется

 

28

 

ра-

бочихъ

 

домовъ,

 

состоящихъ

 

подъ

 

контролемъ

 

прави-

тельства,

 

но

 

въ

 

вѣдѣніи

 

городскихъ

 

или

 

земскихъ

 

вла-

стей,

 

которыми

 

они

 

и

 

содержатся

 

на

 

общественныя

средства,

 

Въ

 

Германіи

 

привыкли

 

считать

 

эти

 

учреясде-

нія

 

столь

 

же

 

необходимыми,

 

какъ

 

тюрьмы,

 

больницы

 

и

школы,

 

съ

 

которыми

 

работные

 

дома

 

пмѣютъ

 

то

 

сход-

ство,

 

что

 

служатъ

 

наказаніемъ

 

для

 

тунеядцевъ,

 

пзлѣ-

чиваютъ

 

нравственно

 

опустившихся

 

и

 

искалѣченныхъ

субъектовь

 

и

 

нріучаютъ

 

неумѣющихъ

 

трудиться

 

къ

 

ра-

отѣ

 

и

 

ремесламь.

 

Цѣль

 

этихъ

 

рабочихъ

 

домовъ

 

выра-



~Ш-

жена

 

въ

 

мотивахъ

 

къ

 

германскому

 

уложенію

 

о

 

наказа-

ніяхъ:

 

„пріучить

 

заключенныхъ

 

къ

 

порядку,

 

трудолюбію

и

 

регулярной

 

жизни".

 

Во

 

всѣхъ

 

рабочихъ

 

домахъ

главное

 

вниманіе

 

обращено

 

на

 

порядокъ

 

чистоту,

 

вен-

тиляцію

 

и

 

постоянное

 

занятіе

 

заключенныхъ

 

рабочихъ.

Кромѣ

 

рабочихъ

 

домовъ

 

съ

 

обязательныыъ

 

трудомъ,

учрежденъ

 

въ

 

Германіи

 

съ

 

1882

 

года

 

цѣлый

 

рядъ

 

ко-

лоши

 

для

 

лпцъ,

 

желающихъ

 

пропитаться

 

честнымъ

трѵдомъ,

 

но

 

встрѣчающнхъ

 

затрудненія

 

въ

 

пріисканіи

заработка.

 

Таковы

 

лица,

 

вышедшія

 

изъ

 

мѣстъ

 

заклго-

ченія,

 

изъ

 

больницъ

 

и

 

потерявшія,

 

почему

 

либо,

 

за-

нятія

 

и

 

средства

 

къ

 

жизни

 

т.

 

п.

 

Трудно

 

перечислить

здѣсь

 

всѣ

 

подобный

 

учрежденія,

 

существующія

 

на

 

за-

падѣ

 

Европы,

 

съ

 

цѣлью

 

нредунрежденія

 

и

 

сокращенія

нищенства

 

и

 

доставленія

 

работы

 

способнымъ

 

трудиться.

И

 

у

 

насъ

 

уже

 

со

 

времени

 

императрицы

 

Екатерины

II

 

предполагалось

 

учредить

 

„работные

 

дома

 

для

 

про-

кормленія

 

неимущихъ

 

работою*

 

и

 

„дома

 

смирительные

и

 

рабочіе

 

для

 

содержанія

 

людей

 

непотребной

 

и

 

невоз-

держной

 

жизни

 

и

 

наказанныхъ

 

за

 

другіе

 

поступки",

Такъ

 

сказано

 

въ

 

законѣ

 

7

 

ноября

 

1775

 

г.,

 

и

 

такь

гласить

 

статья

 

22

 

нынѣ

 

дѣйствутогцаго

 

устава

 

обще-

ственная

 

призрѣнія,

 

въ

 

которомъ

 

статья

 

690

 

опредѣ-

ляетъ:

 

„Работные

 

дома

 

учреждаются

 

на

 

тотъ

 

конецъ,

чтобы

 

неимущинъ

 

доставить

 

прокормленіе

 

собственною

работою".

 

Далѣе

 

говорится

 

въ

 

ст.

 

695:

 

Въ

 

работные

дома

 

принимаются:

 

1)

 

Люди

 

обоего

 

пола,

 

совершенно

убогіе,

 

кои

 

работать

 

могутъ

 

и

 

сами

 

добровольно

 

туда

приходять.

 

2)

 

Неимѣющіе

 

пристанища,

 

кои

 

присыла-

ются

 

на

 

время

 

или

 

навсегда

 

по

 

распоряясенію

 

мѣстнаго

начальства.

  

3)

 

Присылаемые

 

по

 

распоряженію

 

ыѣстной
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полиціи

 

праздношатающіеся

 

и

 

пойманные

 

въ

 

прошеніи

милостыни

 

люди,

 

могущіе

 

прокормиться

 

работою.

 

—

 

На-

конецъ,

 

въ

 

ст.

 

697

 

сказано:

 

Въ

 

работныхъ

 

домахъ

доставляется

 

находящимся

 

въ

 

оныхъ

 

работа,

 

а

 

по

 

мѣрѣ

оной,

 

пища,

 

покровъ.

 

одежда

 

или

 

деньги.

Въ

 

виду

 

недостатка

 

у

 

насъ

 

подобныхъ

 

учрежденій,

признанныхъ

 

однако

 

настоятельно

 

необходимыми

 

не

только

 

на

 

западѣ

 

Европы,

 

но

 

и

 

нашимъ

 

дѣйствующимъ

закономъ,

 

Дома

 

Трудолюбія

 

новаго

 

типа,

 

возникшіе

 

у

насъ

 

съ

 

1882

 

года,

 

заслуживаютъ

 

особаго

 

вниманія.

Замѣчательно,

 

что

 

не

 

какое

 

либо

 

изъ

 

богатыхъ

 

капи-

талами

 

благотворительное

 

вѣдомство

 

или

 

общество

приняло

 

на

 

себя

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

починъ,

 

а

 

самое

скромное

 

изъ

 

провинціальныхъ

 

церковно-приходскихъ

попечительствъ— Кронштадское

 

при

 

Андреевскомъ

 

со-

борѣ,

 

имѣвшее

 

въ

 

1881

 

году

 

въ

 

кассѣ

 

всего

 

па

 

всего

100

 

руб.

 

и

 

долгъ

 

по

 

постройкѣ

 

барака

 

для

 

погорѣль-

цевъ.

 

Андреевское

 

приходское

 

попечительство

 

начало

свою

 

дѣятельность

 

9

 

іюня

 

1874

 

года.

 

Въ

 

этотъ

 

день,

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

членовъ

 

въ

 

залѣ

 

Еронштадской

городской

 

думы,

 

провозглашены

 

были

 

протоіереемъотцемъ

Іоанномъ

 

Ильичемъ

 

Сергіевымъ

 

въ

 

рѣчи

 

слѣдующія

 

за-

мѣчательныя

 

мысли:

„Мы

 

должны

 

знать,

 

что

 

церковное

 

попечительства,

главнѣйшимъ

 

образомъ,

 

учреждено

 

для

 

уничтоженія

нищенства

 

и

 

попрошайничества

 

въ

 

наше-мъ

 

городѣ,

для

 

искорененія

 

лѣности,

 

праздности,

 

тунеядства

 

и

 

пьян-

ства,

 

для

 

пріисканія

 

работъ

 

бѣднымъ,

 

для

 

учрежденія

ремесленной

 

школы

 

для

 

бѣднкхъ

 

дѣтей,

 

для

 

устройство

рабочаго

 

дома,

 

или

 

на

 

первый

 

разъ

 

для

 

найма

 

деде'

выхъ

 

пли

 

даровыхъ

 

помѣщеній".
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Эти

 

слова

 

какъ

 

бы

 

служили

 

попечительству'

 

руко-

водствомъ

 

при

 

дальнѣйшей

 

его

 

деятельности,

 

заклю-

чавшейся,

 

главнѣйшимъ

 

образомъ,

 

въ

 

посредничестве

по

 

пріисканію

 

бѣднымъ

 

заработковъ,

 

а

 

за

 

симъ

 

н

 

въ

устроСствѣ

 

вь

 

1882

 

году

 

рабочаго

 

дома

 

или

 

Дома

Трудолюбія.

 

Благому

 

и

 

достойному

 

аодражанія

 

примѣру

этому

 

послѣдовалп

 

уже

 

добрые

 

люди

 

и

 

учрежденія

 

въ

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

городахъ

 

нашего

 

обширнаго

 

оте-

чества.

   

(„Рязан.

 

Епарх.

 

Вѣдом."

  

1893

 

г.

 

X'-

 

13).

Вь

 

чемъ

 

состоите

 

отлнчіе

 

церковио

 

нриходской

 

школы

отъ

 

школы

 

грамоты?

Хотя

 

несомнѣнныхъ

 

и

 

безсиорныхъ

 

данныхъ

 

въ

 

пра-

вилахъ

 

о

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

школахъ

 

не

 

находится,

 

но

на

 

основаніи

 

указаиій

 

въ

 

правительственных'!,

 

постано-

вленіяхъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

приблизительно

 

можно

 

опре-

делить,

 

чемъ

 

должны

 

руководиться

 

приходскіе

 

священ-

ники,

 

открывая

 

ту

 

пли

 

другую

 

школу. — Церковно-

приходскою

 

школою

 

следуетъ

 

считать

 

лишь

 

ту,

 

а)

 

въ

которой

 

есть

 

законоучитель,

 

имѣющій

 

право

 

на

 

препо-

даваніе

 

Закона

 

Божія

 

(согласно

 

§

 

1 1

 

Правилъ

 

о

 

ц,-

прих.

 

школахъ),

 

и

 

учитель,

 

впоне

 

способный

 

выполнить

установленный

 

для

 

одноклассной

 

школы

 

программы;

 

б)

въ

 

которой

 

нормою

 

обученія

 

служатъ

 

программы

 

для

церковно

 

приходскихъ

 

школь,

 

выполняемый

 

согласно

 

съ

росписаніемъ

 

уроковъ,

 

составляемыхъ

 

Учплищнымъ

 

Со-

вѣтомъ,

 

по

 

руководствами

 

и

 

нособіямь,

 

одобреннымъ

Св.

 

Синодомъ;

 

которая,

 

наконецъ,

 

в)

 

обезпечена

 

въ

своемъ

 

существовавши

 

определенными

 

средствами,

 

изы-

сканнымп-ли

 

на

 

месте

 

или

   

данными

 

Советомъ

   

и

 

его
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отдѣленіями,

 

такъ

 

что

 

не

 

предвидится

 

сокращенія

 

ихъ,

обусловленпаго

 

случайностію

 

взносов ь,

 

или

 

же

 

умень-

гпенія

 

ассигнованной

 

суммы,

 

что

 

неизбѣжно

 

принизитъ

ее.

 

Всякую

 

другую

 

школу,

 

пе

 

удовлетворяющую

 

како-

му

 

либо

 

изъ

 

указанныхъ

 

требованій,

 

слѣдуетъ

 

призна-

вать

 

школою

 

грамоты.

 

(„Церковно-прих.

 

Школа"

 

1893

г.,

 

янв.,

 

стран.

   

326

 

—

 

327).

Какъ

 

открывать

 

иодмѣси

 

въ

 

ичелнномъ

 

воскѣ.

Въ

 

„Донскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ"

 

реко-

мендуются

 

слѣдующіе

 

простые

 

и

 

общедоступные

 

спо-

собы

 

испытанія

 

пчелинаго

 

воска:

 

1)

 

чистый

 

воскъ.

 

если

его

 

жевать,

 

не

 

оставляетъ

 

во

 

рту

 

дурнаго

 

вкуса

 

и

 

не

пристаетъкъзубамъ;

 

есливъ

 

неыъ

 

есть

 

примѣсь

 

канифоли,

то

 

онъ

 

прялииаетъ

 

кь

 

зубамъ;

 

2)

 

наиболѣе

 

легко

 

откры-

ваются

 

примѣси

 

подмѣшанныя

 

къ

 

воску

 

механически,

 

какъ

то:

 

мѣлъ

 

гипсъ,

 

глина,

 

желтая

 

охра, крахмалъ,

 

карто-

фельная

 

мука

 

и

 

т.

 

п.;

 

для

 

этого

 

воскъ

 

плавятъ

 

съ

 

во-

дою;

 

такъ

 

какъ

 

означеяныя

 

вещества

 

удѣльно

 

болѣе

тяжелы,

 

то

 

они

 

падают

 

ь

 

при

 

этомъ

 

на

 

дио

 

сосуда,

расплавленный

 

же

 

. воскъ

 

будетъ

 

плавать

 

на

 

водѣ

 

въ

видѣ

 

слоя;

 

3)

 

открытіе

 

хнмическихъ

 

нрммѣсей,

 

како-

вы:

 

стеаринъ,

 

сало,

 

канифоль,

 

растительный

 

воскъ

 

и

главнымъ

 

образомъ

 

парафинъ

 

и

 

церезин ь,

 

несравненно

трудиѣе,

 

такъ

 

какъ

 

онѣ

 

не

 

мѣияютъ

 

воска

 

по

 

виду;

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

необходимы

 

слѣдующія

 

пробы;

 

берутъ

одну

 

часть

 

воска

 

и

 

кипятятъ

 

его

 

съ

 

растворомъ

 

10

 

ча-

стей

 

воды

 

и

 

3

 

частей

 

соды

 

минуть

 

5,

 

н

 

если

 

образуется

эмульсія,

 

не

 

исчезающая

 

при

 

охлажденіи,

 

то

 

воскъ

 

мо-

жетъ

 

содержать:

  

канифоль,

  

сало,

 

стеаринъ

  

или

   

япон"
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скій

 

воскъ

 

(растительный

 

воскъ);

 

если

 

же

   

при

   

охла-

ждении

   

воскъ

  

всплываетъ

 

надъ

 

пожелтѣвшей

 

щелочной

жидкостью,

 

то

 

онъ

 

чистъ;

  

4)

 

присутствіе

 

въ

 

воскѣ

 

са-

ла,

 

спермацета,

 

парафина

 

открывают*

 

при

 

помощи

 

слѣ-

дующаго

 

общедоступнаго

 

опыта:

 

беруть

 

какой-нибудь

 

не-

большой

 

сосудъ

 

съ

 

широкимъ

 

отверстіемъ,

 

вливаютъ

 

туда

три

 

части

 

воды

 

и

 

одну

 

часть

   

спирта,

  

затѣмъ

   

въ

  

эту

смѣсь

   

опускаютъ

   

кусокъ

   

несомнѣнно

   

чистаго

   

воска;

если

  

при

    

этомъ

 

воскъ

  

погружается

 

на

   

дно,

 

то

   

надо

прибавить

 

воды,

  

если

 

же

   

онъ

 

всплываетъ

 

на

   

поверх-

ность—спирту,

 

и

   

продолжать

   

эти

   

добавки

 

до

   

тѣхъ

поръ,

  

пока

 

воскъ

 

не

 

будетъ

 

держаться

 

въ

 

срединѣ

 

жид-

кости

 

то

   

опускаясь,

 

то

   

поднимаясь

 

въ

 

ней;

  

тогда

   

въ

эту

   

жидкость

   

бросаютъ

 

кусочекъ

   

воска

   

сомнительной

чистоты

 

и,

 

если

 

въ

 

немъ

 

есть

 

подмѣсь

 

какого

 

либо

 

изь

вышеупомянутыхъ

 

веществъ

 

или

 

всѣхъ

 

вмѣстѣ,

 

то

 

воскъ

будетъ

   

плавать

 

сверху

 

воды,

 

а

 

при

 

погруженіи— под-

ниматься

 

тѣмъ

 

быстрѣе,

  

чѣмъ

 

больше

 

въ

  

немъ

 

прнмѣ-

си,

 

вслѣдствіе

   

того,

 

что

 

вещества

   

эти

 

удѣльно

   

легче

воска,

 

и

 

наконецъ

 

5)

  

чистый

 

воскъ

 

при

 

поджариваніи

.на

 

раскаленномъ

 

желѣзномъ

 

листѣ

 

распространяетъ

 

лег-

кій

 

запахъ

 

меду,

  

если

 

же

 

въ

 

воскѣ

 

есть

   

примѣсь

 

це-

резина,

  

то

 

отъ

 

него

  

пойдетъ

 

бѣлый

 

дымъ

 

непріятнаго

запаха.

(Тамб.

  

Епарх.

 

Вѣд.

  

X?

 

11).



-M

 

—

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

СЪ

 

ВЫООЧАЙШАГО

 

Государя

 

Императора

сопзволенія,

 

по

 

почину

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высоче-

ства

 

Великой

 

Княгини

 

Александры 'іосифовны,

 

раз-

рѣиіено

 

открыть,

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

учрежденій,

 

и

при

 

Управленіяхъ

 

Общества

 

Краснаго

 

Креста

 

под-

писку

 

въ

 

пользу

 

семействъ

 

моряковъ,

 

погибшихъ

па

 

броненосцѣ

 

„Русалка".

Полтавское

 

Мѣстное

 

Управленіе

 

Общества

 

Крас-

наго

 

Креста

 

считаетъ

 

долгомъ

 

о

 

настоящемъ

 

Высо-

чайшемъ

 

соизволепіи

 

довести

 

до

 

общаго

 

свѣдѣнія

и

 

присовокупить,

 

что

 

касса

 

Мѣстнаго

 

Управленія

открыта

 

для

 

пріема

 

пожертвовапій.

 

которыя

 

могутъ

быть

 

сдаваемы

 

Члену

 

и

 

Казначею

 

Мѣстнаго

 

Управ-

ления

 

Николаю

 

Аѳанасьевичу

 

Балашеву,

 

(Монастыр-

ская

 

улица,

 

собственный

 

домъ),

 

съ

 

8

 

час.

 

утра

 

до

8

 

час.

 

вечера,

 

и

 

Казначею

 

Лолтавскаго

 

Дамскаго

Комитета

 

Ивану

 

Петровичу

 

Вулгобашу

 

(домъ

 

Земель-

наго

 

Банка)

 

отъ

 

8

 

до

 

10

 

часовъ

 

дня.

СТРАХОВОЕ

 

ОБЩЕСТВО

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденное

 

въ

  

1872

  

г.

Основный

 

и

 

заоаеиый

 

канишъ

 

3.900.000

 

р.



—788

 

-

СТРАХОВІНІЯ

 

ЖИЗНИ

на

 

особо

 

выгодныхъ

 

условіяхъ

   

съ

 

льготами

 

на

 

случай

неспособности

 

къ

 

труду

 

и

  

съ

 

участіемь

   

страхователей

въ

 

прибыляхъ

 

Общества.

СТРАХОВАНИЕ

 

ТРАНСПОРТОВЪ

морсктъ,

 

рѣчшхъ

 

и

 

суіопутпыгь.

СДОДХ08&НХІ

 

Of

 

%

 

ОГНЯ
дважииихъ

 

и

 

недвижимшъ

 

имущества

 

всякаго

 

рода.

Правила,

 

условія,

 

письменный

 

и

 

словеспыя

 

объясненія

можно

 

получать

 

въ

 

правленіи

 

общества,

 

въ

 

Москвѣ:

Большая

 

Лубянка,

 

Щ

 

11,

 

въ

 

С.-Петербургской

 

конторѣ

Гороховая,

 

ЭД

 

12,

 

въ

 

главныхъ

 

агентствахъ

 

въ

 

горо-

дахъ

 

Варшавѣ,

 

Ніитомірѣ,

 

Кіевѣ,

 

Одессѣ,

 

Ригѣ,

 

Ростовѣ

Р/д.

 

И

 

Харьковѣ,

 

а

 

таклсе

 

во

 

всѣхъ

 

агентствахъ

 

Обще-

ства

 

вь

 

городахъ

 

Роесійхісой

 

Имперік.

+

СОДЕРЖАШЕ:

 

Лѣтопись

 

города

 

Константпнограда

 

и

 

его

 

церквей.

 

Из-ь

ЖН8НИ

 

церковно-приходскихъ

 

шкодъ

    

Полтавской

 

епархіи

    

за

 

1892—93

учебный

 

годъ.

 

Яввѣствія

 

п

 

замѣтки

 

Объявлепін.

Редаісторъ,

 

Инснекторъ

 

семипаріи

   

Д.

 

Орловъ

Неч.

 

съ

 

разр.

 

мѣстн.

 

Дух.

 

цензуры.

 

15

 

Октября

 

1893

 

і"


