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женіго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

по

 

седьмично

 

наѣзжать

 

еже-

недѣльно

 

и

 

совершать

 

всѣ

 

церковный

 

требы

 

п

 

службы.

 

Поэтому

Воробьевская

 

церковь

 

не

 

ииѣетъ

 

характера

 

домашней

 

или

 

до-

мовой—номѣщичьей,

 

а

 

вполнѣ

 

приходская,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

церкви,

только

 

съ

 

прнбавленіемъ

 

наименованія

 

—

 

приписной

 

къ

 

Добро-

величковской

 

церкви.

Архангело- Михайловская

 

церковь

 

с.

 

Воробьевки

 

вноситъ

всѣ

 

установленныя

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

платежи,

 

на-

равнѣ

 

съ

 

прочими

 

церквами,

 

ведетъ

 

приходо-расходный

 

записи

 

и

даетъ

 

отчетъ

 

Начальству

 

въ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ,

 

тогда

 

какъ

 

до-

мовыя

 

нпкакихъ

 

налоговъ

 

не

 

платятъ

 

и

 

отчетовъ

 

никому

 

не

 

даютъ.

Въ

 

истекшій

 

великій

 

востъ

 

бывало

 

въ

 

Воробьевкѣ

 

говѣю-

щихъ

 

отъ

 

300

 

до

 

400

 

дугаъ,

 

а

 

въ

 

лѣтнюю

 

пору

 

въ

 

большіе

праздники

 

стекается

 

говѣющихъ

 

до

 

800

 

душъ.

Мзложенпыя

 

выше

 

поясненія

 

достаточно

 

показываютъ,

 

какъ

неосновательно

 

лишать

 

Воробьевскую

 

церковь

 

охраны

 

со

 

стороны

прихожанъ,

 

которымъ

 

будто

 

бы

 

воспрещено

 

давать

 

сторожей,

чѣмъ

 

пользуются

 

другія

 

приходскія

 

церкви.

Церковный

 

староста

 

Викторъ

 

Воробьевъ.

Прощаніе

   

выгаедшаго

   

заштатъ

   

пастыря

   

съ

паствою

 

въ

 

с.

 

Бѣлозеркѣ,

 

Хсрсонскаго

 

уѣздм.

1894

 

г.

 

30

 

октября.

Грустное

 

чувство

 

овладѣваетъ

 

обыкновенно

 

посторонними

наблюдателемъ,

 

когда

 

ему

 

приходится

 

быть

 

свидѣтелемъ

 

разлуки

блнзкихъ

 

людей;

 

но

 

это

 

чувство

 

невольно

 

превращается

 

въ

отрадпое

 

чувство,

 

когда

 

разстающимися— являются

 

начальникъ

и

 

подчиненные,

 

воспитатель

 

и

 

воспитанники,

 

пли

 

священникъ

и

 

паства

 

и

 

когда

 

при

 

прощаніи

 

высказываются

 

искреннія

 

чув-

ства

 

глубокой

 

любви

 

и

 

признательности

 

къ

 

отъѣзікающему

 

на-

чальнику,

 

воспитателю

 

или

 

пастырю,

 

вытекающія

 

изъ

 

его

 

драго-

цѣнныхъ

 

виутреннихъ

 

качествъ

 

и

 

пользы,

 

принесенной

 

имъ

остающимся.
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Подъ

 

такимъ

 

впечатлѣніемъ

 

намъ

 

пришлось

 

выйти

 

сегодня

въ

 

громадной

 

толпѣ

 

народа

 

изъ

 

Бѣлозерской

 

церкви,

 

гдѣ,

 

вы-

ходя

 

за

 

штатъ

 

послѣ

 

трндцатипятилѣтняго

 

служенія

 

ръ

 

этой

церкви,

 

заслуженный

 

священникъ

 

о.

 

Николай

 

Потапенко

 

разда-

вался

 

съ

 

своей

 

паствой.

И

 

дѣйствительно

 

взаимный

 

чувства,

 

высказавшіеся

 

обоюдно

при

 

этой

 

разлукѣ,

 

заслуживаютъ

 

особаго

 

вниманія;

 

далеко

 

не

заурядны

 

онѣ — въ

 

наше

 

время

 

и

 

должны

 

быть

 

объяснены

 

осо-

быми

 

качествами

 

отъѣзжающаго.

 

Таковыми

 

и

 

были

 

у

 

о.

 

Нико-

лая:

 

его

 

необыкновенная

 

заботливость

 

о

 

своей

 

церкви

 

и

 

наствѣ,

въ

 

служеніи

 

коимъ

 

онъ

 

забывалъ

 

себя;

 

а

 

также

 

его

 

строгое

отношеніе

 

къ

 

самому

 

себѣ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

слово

 

его

 

явилось

непоколебимымъ

 

авторитетомъ

 

среди

 

поучаемаго

 

народа.

 

Если

это

 

слово,

 

благодаря

 

слабости

 

людской,

 

принималось

 

иногда

только

 

къ

 

свѣдѣнію,

 

но

 

не

 

къ

 

исполненію;

 

то

 

за

 

то

 

самый

 

испор-

ченный

 

слушатель

 

относился

 

къ

 

этому

 

слову

 

и

 

къ

 

проновѣднику

съ

 

глубокимъ

 

уваженіемъ,

 

ибо

 

люди

 

съ

 

бревномъ

 

въ

 

глазѣ

 

за-

труднялись

 

отъискать

 

соломенку

 

въ

 

окѣ

 

своего

 

пастыря.

 

Молва

о

 

выдающейся

 

жизни

 

его

 

стала

 

ходячей

 

не

 

только

 

въ

 

ближай-

шихъ

 

селеніяхъ,

 

но

 

и

 

въ

 

сосѣднихъ

 

уѣздахъ,

 

чѣмъ

 

и

 

объясняется

присутствіе

 

при

 

прощаніи

 

многихъ

 

лицъ,

 

прибывшихъ

 

изъ

 

даль-

нихъ

 

сторонъ.

Еще

 

за

 

долго

 

до

 

начала

 

обѣдни

 

церковь

 

стала

 

наполняться

народомъ.

 

Къ

 

началу

 

она

 

была

 

полна.

 

Какое-то

 

особое

 

настрое-

Hie

 

царило

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

между

 

молящимися.

 

Лица

 

ихъ

 

выра-

жали

 

особое

 

благоговѣніе,

 

а

 

взоры

 

не

 

покидали

 

любима

 

го

 

па-

стыря.

 

Чувствовалось,

 

что

 

прихожане

 

въ

 

этотъ

 

разъ

 

молятся

особенно

 

усердно,

 

что

 

сердца

 

ихъ

 

переполнены

 

какимъ-то

 

возвы-

шенвымъ

 

чувствомъ,

 

навѣяннымъ

 

сознаніемъ

 

важной

 

разлуки.

Оно

 

достигло

 

высшей

 

степени

 

наиряженія

 

въ

 

концѣ

 

литургіи,

когда

 

въ

 

обычное

 

для

 

проновѣди

 

время

 

былъ

 

вынесенъ

 

хорошо

извѣстный

 

паствѣ

 

аналой,

 

но

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

безъ

 

книжечки,

изъ

 

которой

 

обыкновенно

 

читалась

 

проповѣдь.

 

Занявъ

 

обычное

мѣсто

 

передъ

 

аналоемъ,

 

о.

 

Николай

 

говорилъ

  

отъ

 

себя,

 

начавъ
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проповѣдь

 

текстомъ:

 

«Не

 

имамы

 

здѣ

 

пребывающа

 

ірада,

 

но

грядущаю

 

взыскуемз».

 

Объяснивъ

 

значеніе

 

этого

 

текста

 

народу

и

 

объяснивъ

 

этимъ

 

текстомъ

 

свой

 

выѣздъ

 

въ

 

г.

 

Кіевъ,

 

убѣжден-

ный

 

проповѣдникъ,

 

прощаясь

 

съ

 

народомъ,

 

въ

 

прочувствованныхъ

словахъ

 

убѣждалъ

 

и

 

завѣщалъ

 

паствѣ

 

помнить

 

этотъ

 

текстъ

 

и

согласовать

 

съ

 

нимъ

 

свою

 

жизнь

 

и

 

свои

 

поступки.

 

Изучивъ

 

за

тридцать

 

пять

 

лѣтъ

 

всѣ

 

слабости

 

прихожанъ,

 

онъ

 

въ

 

нослѣдній

разъ

 

наномнилъ

 

объ

 

нихъ

 

народу

 

и

 

искренностью

 

прочувство-

ванной

 

простой

 

рѣчи

 

вселилъ

 

въ

 

слугаателяхъ

 

убѣжденіе

 

въ

искренности

 

тѣхъ

 

страданій,

 

который

 

причиняются

 

пастырю-

проповѣднику

 

ихъ

 

поступками.

 

Трогательную

 

картину

 

предста-

вляла

 

церковь,

 

когда

 

громкій

 

илачъ,

 

раздавшійся

 

во

 

время

 

про-

повѣди

 

въ

 

церкви

 

и

 

на

 

клиросѣ,

 

среди

 

пѣвчихъ

 

(учениковъ

 

его),

вызвалъ

 

слезы

 

и

 

продолжительную

 

паузу

 

въ

 

рѣчи

 

прощающе-

гося

 

съ

 

паствой

 

проповѣдника.

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

прихожане

 

тѣсной

 

толпой

 

наполнили

церковную

 

ограду

 

въ

 

ожиданіи

 

выхода

 

о.

 

Николая.

 

Здѣсь

 

ему

былъ

 

поднесенъ

 

ими

 

образъ

 

Св.

 

Николая

 

Чудотворца,

 

при

 

пѣніи

хоромъ

 

пѣвчихъ

 

тропаря

 

этому

 

святителю;

 

затѣмъ

 

однпмъ

 

изъ

прихожанъ

 

былъ

 

прочитанъ

 

прощальный

 

адресъ,

 

составленный

прихожанами

 

и

 

изящно

 

отпечатанный

 

на

 

красивой

 

бумагѣ

 

за

подписью

 

всѣхъ

 

его

 

прихожанъ

 

слѣдующаго

 

содержанія:

«Высокопочитаемый

 

наставникъ

 

и

 

моіитвенникъ

 

нашъ

Отецъ

   

Николаи!

Вспоминая

 

прошедшее

 

тридцатипятплѣтнее

 

служеніе

 

Ваше

въ

 

Вѣлозеркѣ

 

иередъ

 

Престоломъ

 

Божіимъ,

 

вспоминая

 

Ваши

 

за-

боты

 

о

 

нашемъ

 

духовномъ

 

просвѣщенін

 

и

 

о

 

благолѣпіи

 

храма

Божія,

 

воздвигнутаго

 

у

 

насъ

 

единственно

 

Вашими

 

трудами

 

и

заботами,

 

вспомипая

 

Ваши

 

истинно

 

отеческія

 

попеченія,

 

съ

 

ко-

ими,

 

забывая

 

себя,

 

Вы

 

приходили

 

на

 

помощь

 

не

 

только

 

нищему

духомъ,

 

но

 

и

 

нуждающемуся

 

въ

 

пищѣ

 

и

 

кровѣ;

 

сознавая

 

въ

тоже

 

время

 

значеніе

 

примѣра

 

Вашей

 

строго-хрпстіаиской

 

жизни

для

 

насъ,

 

сдѣлавшейся

 

окрестъ

 

извѣстной,

 

и

 

разставаясь

 

съ

 

Вами,
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какъ

 

съ

 

приходскимъ

 

священникомь

 

нашей

 

церкви,

 

просимъ

Васъ

 

быть

 

поирежнему

 

молитвенникомъ

 

и

 

наставникомъ

 

нашпмъ.

Уѣзжая

 

на

 

поклоненіе

 

ко

 

святымъ

 

мѣстамъ,

 

примите

 

отъ

 

насъ

сей

 

Образъ

 

Святаго

 

Николая

 

Мирликійскаго

 

Чудотворца.

 

Да

 

хра-

нить

 

Онъ

 

Васъ

 

въ

 

пути;

 

да

 

напоминаетъ

 

Онъ

 

Вамъ

 

о

 

насъ

 

въ

молитвахъ

 

Вашихъ

 

и

 

да

 

возвратптъ

 

Онъ

 

Васъ

 

къ

 

просвѣщенію

насъ

 

на

 

путь

 

спасенія».

Принявъ

 

икону

 

и

 

отвѣтивъ

 

на

 

этотъ

 

адресъ

 

краткимъ

тенлымъ

 

словомъ,

 

долго

 

еще

 

стоялъ

 

отходящій

 

отъ

 

насъ

 

пастырь

нашъ

 

на

 

паперти

 

церковной,

 

окруженный

 

толпой

 

изъ

 

все

 

еще

прпбывавшпхъ

 

прихожанъ,

 

чтобы

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

получить

благословевіе

 

отъ

 

любимаго

 

пастыря.

Повторяемъ:

 

тяжелы

 

подобные

 

проводы,

 

но

 

чувства,

 

вызы-

ваемыя

 

ими,

 

отрадны;

 

а

 

воспоминанія

 

объ

 

нихъ

 

остаются

 

на

долго

 

въ

 

иаселеніи

   

и

  

передаются

 

слѣдующимъ

 

поколѣніямъ.

__________

                    

Прихожанинъ.

Объ

 

умергаемъ

 

псаломщикѣ

 

Покровской

 

м.

 

Лысой-

Горы

 

церкви,

 

Блпсаветградскаго

 

уѣзда.

11-го

 

декабря

 

1894

 

года,

 

въ

 

часъ

 

дня

 

отъ

 

разрыва

 

сердца

скончался

 

псаломщикъ

 

м.

 

Лысой-Горы,

 

Покровской

 

церкви,

Іоакимъ

 

Іоанновъ

 

Гребениковъ

 

48

 

лѣтъ.

 

Изъ

 

Формулярная

 

спи-

ска

 

видно,

 

что

 

покойникъ

 

былъ

 

сынъ

 

священника,

 

по

 

болѣзни,

согласно

 

прошенію,

 

увольнился

 

изъ

 

Одесской

 

духовной

 

семинаріи

въ

 

1862

 

году.

 

Съ

 

1864

 

года

 

состоялъ

 

псаломщикомъ

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

мѣстахъ

 

Херсонской

 

епархіи,

 

а

 

при

 

Покровской

 

м.

 

Лысой-

Горы

 

церкви

 

съ

 

1883

 

года.

 

Здѣсь

 

за

 

честную

 

жизнь

 

и

 

исправ-

ную,

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ,

 

службу

 

пріобрѣлъ

 

уваженіе

 

и

 

лю-

бовь

 

общества.

 

Нужно

 

сказать,

 

что

 

покойникъ

 

всегда

 

былъ

 

на

своемъ

 

мѣстѣ,

 

своевременно

 

велъ

 

по

 

приходу

 

письменность,

былъ

 

трезвенной

 

жизни

 

и,

 

исключая

 

зельтерской

 

воды

 

и

лимонада,

 

не

 

употреблялъ

 

никакихъ

 

спиртныхъ

 

напитковъ.

Семью

 

свою

 

любилъ:

 

не

 

приходилось

 

даже

 

и

 

слыхать

 

о

 

какихъ

либо

 

раздорахъ

 

въ

 

семьѣ

 

покойника.

 

Никогда

   

не

 

слыхалъ

   

отъ


