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Епархіалыіыя

 

Ведомости.
Выходятъ

 

два

  

раза

 

въ

 

ыѣсяцъ

1

 

и

 

15

 

чиселъ. №

 

12.
Цѣпа

 

годовому

 

издаиію

 

съ

 

пере-

J

 

сылкого

   

и

 

доставкою

   

на

 

домъ;

безъ

 

прпложепій

  

5

 

р

 

,

 

съ

 

нрц-

ложеніями

 

6

 

руб.

15-ГО

 

ІІОНЯ МЧ)ДЪ

  

XIX.

  

J

              

1879

 

года!

РАИЮРЯЖЕШЯ

 

ДРАВШЬСТВЕННЫЯ.

Указы

 

Св.

 

Правительствующая

 

Синода.

Отъ

 

22-го

 

марта-16-го

 

анрѣля

 

1879

 

г.

 

за

 

№

 

595.

 

По

 

воп-

росу

 

объ

 

оплатѣ

 

гербовым

 

сборомъ

 

цопій

 

съ

 

рѣшеній

 

и

 

дру-

ггш

 

бумагъ

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

преступленіяхъ

 

и

 

проступках*

 

лицъ

духовнаго

 

званія.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

Святѣйшп,

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

7-го

 

марта

 

сего

 

года

 

за

%

 

1161,

 

о

 

томъ,

 

что,

 

согласно

 

опредѣленіюСвятѣйшаго

 

Си-

вода,

 

отъ

 

8-го

 

воября-28-го

 

декабря

 

минувшаго

 

года,

 

сооб-

щено

 

было

 

министру

 

финансовъобъ

 

изъясненныхъ

 

въ

 

оаомъ

соображеніяхъ

 

относительно

 

освобожденія

 

отъ

 

оплаты

 

гер-

бовымъ

 

сборомъ

 

копій

 

съ

 

рѣшеній,

 

протоколовъ

 

и

 

д ругнхъ

бумагъ

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

преступление

 

и

 

дростѵпкахъ

 

духов-

ныхъ

 

лицъ.

 

Нынѣ

 

товарищъ

 

министра

 

фпнансовъ

 

сендторь

Гирсъ

 

ѵвѣдомляетъ,

    

что

   

по

 

1

 

а.

 

45

 

ст.

  

герб,

 

устава

 

отъ

55



-
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—

гербоваго

 

сбора

 

освобождены

 

прошеніа

 

и

 

другія

 

бумаги,

 

оз-

вачснныя

 

въ

 

ст.

 

6

 

п.

 

1,

 

а

 

также

 

разрѣшительныя

 

бумаги

 

во

всѣхъ

 

вѣдомствахъ

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

прсступленіяхъ

 

и

 

проступ-

кахъ;

 

къ

 

числу

 

же

 

разрѣшнтеліныхъ

 

бумагъ,

 

согласно

 

п.

 

А

№

 

215

 

алфавитнаго

 

къ

 

гербовому

 

уставу

 

перечня,

 

относятся

и

 

выдаваемыя

 

должностными

 

лицами

 

и

 

правительственными,

какъ

 

судебпыми,

 

такъ

 

и

 

административными

 

устанивленіями ,

копіи

 

съ

 

разрѣшеній,

 

опредѣленій,

 

приговоровъ,

 

постапов-

леній

 

и

 

другихъ

 

документов.

 

Посему,

 

на

 

оспованіи

 

п.

 

1

ст.

 

45

 

герб,

 

уст.,

 

отъ

 

гербоваго

 

сбора

 

изъяты

 

копіи

 

съ

 

рѣ-

іпенш,

 

иротоколовъ

 

и

 

приговоровъ

 

по

 

дѣдаиъ

 

о

 

преетупле-

віяхъ

 

и

 

проступкахъ

 

духовпыхъ

 

лиць.

 

Что

 

же

 

касается

установленной

 

ст.

 

795

 

Уст.

 

Угол

 

Суд.

 

1864

 

г.

 

платы

 

по

20

 

к

 

съ

 

каждаго

 

лица

 

за

 

написаніе

 

копіи

 

съ

 

приговора,

 

вы-

даваемой

 

участвующимъ

 

въ

 

дѣ&ѣ

 

лиц.тмъ,

 

то

 

плата

 

эта

 

пе

составляеть

 

гербоваго

 

сбора,

 

и

 

вс.гедствіе

 

того

 

помянутая

795

 

ст.

 

сохранила

 

свою

 

силу

 

и

 

послѣ

 

введенія

 

въ

 

дѣпствіе,

съ

 

1-го

 

іюля

 

1875

 

г.,

 

устава

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ

 

17-го

 

ап-

рѣля

 

1874

 

года.

 

И,

 

по

 

справкѣ,

 

приказали:

 

объ

 

изъя-

сненномъ

 

въ

 

отзывѣ

 

товарища

 

министра

 

финансовъ

 

разъяс-

вевіп

 

вопроса

 

объ

 

оплатѣ

 

гербовымъ

 

сборомъ

 

копій

 

съ

 

рѣ-

шенін,

 

протоколовъ

 

и

 

другихъ

 

бумагъ,

 

Еыдаваемыхъ

 

проси-

телямъ

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

преступленіяхъ

 

и

 

проступкахъ

 

лицъ

 

ду-

ховнаго

 

званія,

 

объявить

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

для

 

свѣ-

дѣнія

 

и

 

въ

 

надлежащихъ

 

случаяхъ

 

руководства

 

и

 

исполненія,

для

 

чего

 

и

 

припечатать

 

настоящее

 

опредѣленіе

 

въ

 

«И>рков-

номъ

 

Бѣстникѣ>.

Огъ

 

13-го

 

марта— 13-го

   

апрѣля

 

1879

 

года

 

за

 

№

 

20.

  

О

 

со-

ставленной

 

г.

 

Гиляровымъ

 

книгѣ

 

подо

    

названіемъ:

 

„д.пимо-

логія

 

церковнославянскаго

   

языка"

 

съ

 

журналом*

 

учебного

 

ко-

митета.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

  

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложен-.



—

 

451

 

—

пый

 

гссподаномъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Ко-

митета,

 

отъ

 

28-го

 

февраля

 

сего

 

года

 

за

 

Х°

 

85,

 

коимъ

 

сос-

тавленная

 

преподавателемь

 

3-го

 

воепяаго

 

александровскаго

училища

 

Ѳ.

 

Гиляровымъ

 

книга

 

«Эгимологія

 

церковно-ела-

вянскаго

 

языка

 

для

 

среднихъ

 

классовъ

 

гимпазііЬ

 

(Москва

1876

 

г.)

 

одобряется

 

въ

 

качестве

 

учебнаго

 

посооія

 

для

 

муж-

скихъ

 

духовныхъ

 

и

 

женскихъ

 

епархіальныхъ

 

училищъ.

 

П

 

р

 

и-

к

 

аза

 

л

 

и:

 

заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

р,.

 

для

объявлеыія

 

о

 

семь

 

правлепіямъ

 

мужскихъ

 

и

 

совѣтамъ

 

епар-

хіалышхъ

 

женскихъ

 

училищъ

 

сообщить

 

цнркулярно,

 

чрезъ

«Церковный

 

Вѣстникъл,

 

съ

 

приложеніемъ

 

коніи

 

съ

 

журнала

Комитета.

Отъ

 

1-го

   

марта— 13-го

    

апрвля

 

1879

 

года

 

за

 

Ш

 

17.

 

О

 

со-

ставленной

 

гі.

 

Смирновыми

 

и

 

К.іеменчичемъ

 

кнгпѣ

 

подо

 

наз-

виніемъ:

 

„Ъчебншіъ

 

.іатинскаго

 

языка"

 

съ

 

оюурна.юмо

  

Учебна-

го

 

Комитета.

По

 

указу

 

ЕГО

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Сватѣйшій

 

Цравительствующіа

 

Спнодъ

 

слушали:

 

предложеню

господина

 

Синодальиаго

 

Оберъ-Проиурора,

 

отъ

 

25-го

 

января

сего

 

года

 

за

 

№

 

25,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

коимъ

составленная

 

преподавателями

 

2-й

 

С.-Петербургской4

 

гимна-

зіи

 

И.

    

Смириовымъ

 

и

 

О.

   

Клеменчичемъ

 

«Учебникъ

 

латин-

скаго

 

языка»

 

(вып.

 

1-й

 

С.-Петербургь

 

1878

 

г

 

)

 

допускается

въ

 

фундаментальный

 

бпб.ііотекн

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

въ

 

ви-

дахъ

 

ознакомленіи

    

преподавателей

 

латныскаго

 

языка

 

съ

 

ме-

тодою

 

изученіа

   

латинскихъ

 

формъ

 

чрезъ

 

образование

 

формъ

словъ

 

отъ

 

нхь

 

основь.

 

Приказали:

 

заключеніе

 

Учебнаго

Комитета

    

утвердить

 

и,

 

для

 

обьявлепія

 

о

 

семь

 

правленіямь

Духовныхъ

    

училищъ,

 

сообщить

 

циркуля рво

 

чрезъ

 

«Церков-

ный

 

Вістникъ»,

    

съ

 

приложеніемъ

 

коаіи

 

съ

 

журнала

 

Учеб-

наго

 

Комитета.



—

 

452

 

—

Отъ

 

6-го

 

марта— 13-го

 

апрѣля

 

1879

 

года,

 

за

 

Хг

 

18.

 

О

 

со-

ставленной

 

профессором^

 

С

 

.-Петербургской

 

духовной

 

акаде-

міи

 

Ныколаемъ

 

Барсовымъ

 

книгѣ

 

nods

 

иазваніемъ:

 

„ІІстори-

ческіе,

 

критическіе

 

и

 

полемическіе

 

опыты",

 

съ

 

журналомъ

Учебнаго

 

Комитета.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Спнодъ

 

слушали:

 

предложен-

ный

 

господиномъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Ко-

митета,

 

отъ

 

8-го

 

февраля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

50,

 

коимъ

 

состав-

ленная

 

экстраордпнарнымъ

 

профессоромъ

 

С.-Петербургской

духовной

 

академіи

 

Николаемъ

 

Барсовымъ

 

книга

 

«Историче-

скіе,

 

критическіе

 

и

 

полемическіе

 

опыты»

 

(С.-Петербургъ

 

1879

г.)

 

одобряется

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

фундаментальный

 

бпбліо-

теки

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

а

 

равно

 

и

 

гимиазій

министерства

 

вародпаго

 

просввщенія.

 

Приказали:

 

зак-

люченіе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявленія

 

о

семъ

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

семипарій

 

и

 

училищъ,

 

сообщить

циркулярно

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»,

 

съ

 

приложевіемъ

копіп

 

съ

 

журнала

 

Комитета.

Отъ

 

20-го

 

апрѣля— 8-го

   

мая

 

1879

 

года

 

за

 

№

 

788.

 

Обо

 

уч-

реждены

 

въ

 

литовской

 

духовной

 

семинаріи

 

стипендии

 

имени

преосвященнаго

 

Макарія,

    

бывшаго

 

архіепископа

 

литовскаго,

нынѣ

 

Митрополита

 

Московскаго.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сиподъ

 

слушали:

 

предложе-

ніе

 

господина

 

Оберъ-Нрокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

12-го

 

апрѣля

 

сего

 

года

 

за

 

Л°

 

1682,

 

о

 

томъ,

 

а)

 

что

 

согласно

опредѣлепію

 

СвятЬишаго

 

Синода

 

отъ

 

24

 

января — 13

 

февраля

сего

 

же

 

года,

 

оиъ

 

имѣлъ

 

счастіе

 

входить

 

со

 

всеподданвѣйшимъ

ГОСУДАРЮ

 

ИМПЕРАТОРУ

 

док.мдомь

 

объ

 

учрежден

 

и

въ

   

лстовской

    

духовной

   

семинаріп

    

имени

 

преосвященнаго



-
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-

Макарія

 

бывшаго

 

архіепископа

 

литовскаго

 

(нынѣ

 

Митропо-

лита

 

Московскаго),

 

на

 

счотъ

 

процентовъ

 

съ

 

пожертвован-

наго

 

имъ

 

для

 

сей

 

цѣли

 

капитала

 

въ

 

2,000

 

р.,

 

и

 

о

 

предо-

ставленіи

 

Святѣйшему

 

Сиподу

 

права

 

утвердить

 

положеніе

 

о

сей

 

стииендіи,

 

и

 

б)

 

что

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОМУ

 

ВЕ-

ЛИЧЕСТВУ

 

благоугодно

 

было,

 

въ

 

7-й

 

день

 

минувшаго

 

ап-

реля,

 

собственноручно

 

написать

 

па

 

озиаченномъ

 

докладѣ:

«Согласенъ

 

и

 

благодарить».

 

Приказали:

 

Объ

 

изъяснен-

ной

 

Высочайшей

 

волѣ,

 

для

 

прииечатанія

 

въ

 

журпалв

«Церковной

 

Вѣстпикъ»

 

редакцію

 

коего

 

поставить

 

вь

 

извѣ-

стпость,

  

по

 

принятому

 

порядку.

Отъ

 

11-го

 

апрѣля— 11-го

 

мая

 

1879

 

года

 

за

 

Яг

 

660.

 

По

 

воп-

росу

 

о

 

томо,

 

имѣютъ-ли

 

члены

 

духовиыхг

 

консисторш

 

право

на

 

совмѣстное

 

полученіе

   

оісалованья

 

по

 

консисторги

 

и

 

пен-

сы

 

за

 

службу

 

по

 

министерству

 

народ

 

наго

 

просе іыаенія.

По

 

указу

 

ЕГО

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

вятѣйшій

 

Правительствующін

 

Синодъ

  

слушали

 

предложеніе

г.

 

Сшюдальнаго

    

Оберъ-Прокурора,

    

отъ

 

9-го

 

февраля

 

сего

года

 

за

 

Jf°

 

1617,

 

по

    

вопросу

 

о

 

предоставленіи

 

членамъ

 

ду-

ховныхъ

 

консисторій

 

права

 

на

   

совместное

 

полученіе

 

жало-

ванья

 

по

   

консисторіи

 

и

 

пенсіи

 

за

 

службу

 

по

 

министерству

народнаго

   

просввщенія.

  

Справка:

 

см.

    

«Церковной

 

Вѣ-

«ітнпкъ»

 

1877

 

года

 

JV°

 

43-й.

 

Приказали:

 

Вслѣдствіе

 

объяв-

ленпаго

 

г.

    

синодальнымъ

   

Оберъ-Прокуроромъ

   

въ

 

4-мъ

 

№

«Церковнаго

 

Вѣстпика»

  

за

 

1876

 

г.

   

состоявшагося,

 

по

 

сог-

лашение

 

мипистерствъ

 

народнаго

 

просвѣщепія

 

и

 

финансовъ,

II

 

отдѣленія

    

Собственной

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕ-

ЛИЧЕСТВА

 

канцеляріи

 

и

 

государственная

 

контроля,

 

поста-

новлена

 

о

 

томъ,

 

что

   

одновременное

 

получепіе

 

членами

 

ду-

ховныхъ

 

копсисторій

 

жалованья

 

по

 

должности

 

и

 

пепсій,

 

ес-

ли

 

таковыя

 

заслужены

 

по

    

министерству

 

народнаго

 

просвѣ-

щенія,

 

какъ

 

несогласное

 

съ

 

закономъ

 

(ст.

 

12

 

и

 

14

 

Уст.

 

Пенс),

не

 

должно

 

быть

 

допускаемо;

 

нѣкоторые

 

епярхіальные

 

прео-



—

 

ш

 

—

сгяіценнце

 

стали

 

входить

 

бт,

 

центральное

 

управленіе

 

духов

наго

 

ведомства

 

съ

 

ходатайствами

 

обь

 

отмѣнѣ

 

сказанная

 

по-

стаповленія,

 

какъ

    

долясенствующая

    

вредно

 

отразиться

 

ва

ходѣ

 

епархіальныхь

 

дѣлъ,

 

ибо

 

духовныя

 

консисторіп

 

въ

 

быв-

шихъ

 

законоучителяхъ

 

учебныхъ

 

заведевій

 

имѣютъ

 

опытнѣй-

шпхъ

 

и

    

блаянадежнѣйшихъ

    

ч.іеновъ,

  

а

 

въ

 

консисторіяхъ

западныхъ

    

еиархій,

 

гдѣ

 

въ

 

городахъ

 

число

 

церквей

  

незна-

чительно,

 

даже

 

единственаыхъ

 

члецовъ.

  

Преосвященные

 

вы-

разили

 

опасеніе,

    

что

 

члены

    

конеясторій

 

изъ

 

упомянутыхъ

ненсіонеровъ

 

найдутъ

 

для

 

себя

 

невыгодеымъ

 

отказаться

 

отъ

заслуженной

 

пенсін

 

и

 

предпочтутъ

 

оставить

 

многосложенныя

обязанности

 

членовъ

    

конснсторій,

  

чтобы,

 

сохраняя

 

ненсію,

на

 

мѣстахъ

 

приходскихъ

 

священниковъ,

 

найти

 

въ

 

вознаграж-

деніяхъ

 

отъ

 

прихожанъ

   

за

 

требы

 

необходимый

 

средства

 

жх

существование

 

своему

 

и

 

семействъ

 

ихъ.

  

Признавая

   

эти

 

опа-

сенія

 

уважительными,

     

Святбіішій

   

Синодъ,

  

по

 

опредѣленію

20-го

 

мая

 

1877

 

года,

 

предоставилъ

 

г.

 

синодальному

 

Оберъ-

Нрокурору

 

снестись

 

съ

 

ведомствами,

 

участвовавшими

 

въ

 

раз-

рѣшеніи

 

вышеупомянутая

 

вопроса,

 

не

 

окажется

 

лн

 

возмож-

нымъ

 

испросить

   

отмѣну

   

сдѣланная

 

тѣмн

 

вѣдомствами

 

по-

становлена.

  

Вѣдометва

  

эти

 

вслѣдствіе

 

сего

 

увѣдомпли,

 

что

дѣйствіе

 

статей

 

устава

 

о

 

пенсіяхъ,

 

по

 

коимъ

 

недопускается

одновременное

    

полученіе

   

жалованья

 

а

 

ненсіи,

  

распростра-

няется

 

и

 

на

  

членовъ

 

духовныхъ

 

копсисторій,

 

выслужнвшихъ

пенсін

 

за

 

учебную

 

службу,

 

какъ

 

но

 

министерству

 

народнаго

нросвѣщенія,

    

такъ

 

и

 

по

    

другимъ

 

вѣ^іомствамъ,

 

вслѣдствіе

чего,

 

для

 

осуществленія

  

нредположенія

   

СвягЬйшая

 

Синода

о

 

совмѣстпомъ

 

полученіи

 

членами

 

консисторій

 

жалованья

 

по

ихъ

 

должности

 

и

    

пенсіи

    

за

 

нредшюю

    

закопоучіітельскую

службу,

 

необходимо

 

было

 

бы

 

испросить,

   

вь

 

установлеиномъ

заководателыюмь

 

порядкѣ,

  

отмвну

 

действующая

 

закона

 

на

предметъ

 

предостав

 

іеніа

 

законоучителямъ

 

изъ

 

ауховныхъ

 

лицъ

ноныхъ

 

иенсіонныхь

 

льготъ.

  

Вь

   

виду

 

таковая

 

отзыва

 

Свя-

тѣйшій

 

Спиодъ

 

не

  

находить

 

возможнымь

 

вь

 

настоящее

 

вре-
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мя

 

ходатайствовать

 

объ

 

измѣненіи

 

существующих!

 

постанов-

лени}

 

въ

 

смыслѣ

 

предпставленія

 

членамъ

 

всѣхъ

 

духовныхъ

консисторій

 

права

 

полученія,

 

вмѣстѣ

 

съжалованьемъ

 

по

 

долж-

ности

 

члена

 

копсисторіп,

 

и

 

выслуженпыхъ

 

ими

 

пенсін

 

за

учебную

 

службу.

 

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ,

 

принимая

 

во

 

впима-

ніе,

 

что

 

для

 

лицъ,

 

состоящихъ

 

на

 

государственной

 

службѣ

въ

 

Западномъ

 

Краѣ

 

и

 

Царствѣ

 

Польском ь,

 

п.

 

b

 

ст.

 

12

Пепс.

 

Уст.

 

и

 

§

 

9-го

 

В

 

ы

 

с

 

о

 

ч

 

а

 

й

 

пі

 

е

 

утверждепныхъ

 

3-го

іюля

 

18G7

 

года

 

правилъ

 

о

 

преимуществахъ

 

чпновниковъ

 

рус-

ская

 

нронсхож.депія,

 

переходящнхъ

 

па

 

службу

 

въ

 

пѣкоторыя

губерніи

 

Западная

 

Края

 

и

 

въ

 

Цірство

 

Польское,

 

сдѣлапо

изъятіе

 

изъ

 

общлхъ

 

пенсіонныхъ

 

правилъ,

 

по

 

коему

 

симъ

лицамъ

 

предоставлено

 

право

 

сохраненія

 

пепсіи

 

па

 

службе,

СвятѣГішій

 

Сиподъ,

 

признаегъ

 

пеобходимымъ,

 

согласно

 

от-

зыву

 

министра

 

финансовь,

 

предоставить

 

г.

 

синодальному

Оберъ-Прокурору

 

исиросить,

 

установленным!

 

порядкомъ,

Высочайшее

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

соизволеніе

 

на

 

распространеніе

 

таковаго

 

же

 

изъятія

 

и

 

на

члеповъ

 

духовныхъ

 

консисторій

 

въ

 

нѣстностяхъ,

 

указанныхъ

въ

 

5

 

п.

 

12

 

ст.

 

Пенс.

 

Уст.

 

и

 

въ

 

Царствѣ

 

Польскомъ.

 

О

 

со-

держаніи

 

настоящаго

 

опредѣленія

 

поставить

 

въ

 

нзвѣстность,

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»,

 

нреосвященныхъ

 

епархіаль-

ныхъ

 

архіереевъ.

Отъ

 

Хозянствеппаго

 

Управленія

 

циркулярное

 

швѣщепіѳ

правленіямъ

 

духовныхъ

 

учнлпщъ

 

мужскпхъ

 

п

 

женскпхъ.

Хозяйственное

 

Управленіе

 

симъ

 

имѣетъ

 

честь

 

извѣстпть

правленія

 

мужскихъ

 

й

 

жгнскихъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

что

статскій

 

совѣтникъ

 

Радонежскій

 

представилъ

 

въ

 

Хозяйствен-

ное

 

Управленіе

 

200

 

экз.

 

составлсннаго

 

имъ

 

сборника

 

для

класснаго

 

чтенія

 

подъ

 

названіемъ:

 

«Родина»,

 

для

 

безмездной

разсылки

 

въ

 

библіотеки

 

и

 

высылкѣ

 

въ

 

каждое

 

изъ

 

такихъ

 

учи-

лищъ

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

названной

 

книги.



—

 

456

 

-

ЕПАРІІАЛЬНЫЯ

 

РАСП0РЯЖЕН1Я.

Утверждены

 

въ

 

должностяхъ.

Свящсппнкъ

 

села

 

Польная

 

Конобѣева,

 

Михаилъ

 

Фіоле-

товъ

 

помощникомъ

 

благочипнаго

 

и

 

членомъ

 

благоч.

 

совѣта

 

въ

3

 

ПІацкомъ

 

округѣ.

Священннкъ

 

села

 

Цовоселокъ,

 

Ѳеодоръ

 

Курганскій

 

чле-

номъ

 

благочиннич.

 

совіьта

 

въ

 

3

 

ІПацкомъ

 

округе.

Перемѣщепы

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое.

Псаломщики— діаконы

 

селъ:

 

Елань

 

Козловки

 

Борис,

 

уѣзда,

Илья

 

Ястребовъ

 

и

 

Гладышева,

 

Тамбов,

 

уѣзда,

 

Георггй

 

Алек-

сандровскій

 

одинъ

 

ва

 

мѣсто

 

другаго,

 

согласво

 

ихъ

 

прошенію.

Уволенъ

 

за

 

штатъ.

Сверхштатный

    

причетникъ

  

села

 

Васильевщипы,

 

Мор-

шанскаго

 

уѣзда,

 

Филиппъ

 

Пвановъ,

  

согласно

   

его

 

прошенію.

Закрыты

 

мѣста.

При

 

церкви

 

села

 

Пичаева,

 

Морш.

 

уѣзда,

 

за

 

смертію

сверхштатная

 

исправ.

 

должн.

 

псаломщика

 

Петра

 

Слѣпуш-

кина.

При

 

церкви

 

села

 

Березовки

 

Борпсоглѣб.

 

уѣзда,

 

за

 

по-

числепіемъ

 

сверхштатная

 

причетника

 

Андрея

 

Уварова

 

въ

штатъ

 

на

 

мѣсто

 

умершая

 

исправ.

 

должн.

 

псаломщика

 

Ва-

си.гія

 

Малинина.

При

 

соборной

   

церкви

   

города

 

Кирсанова

 

за

   

почисле-
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ніемъ

 

сверхшгатпаго

 

причетника

 

Андрея

 

Перссыпкинскаго

 

въ

штатъ

 

на

 

мѣсто

 

выбывшая

 

псаломщика

 

Семена

 

Левкоева.

Определены

 

на

 

мѣста.

ПсалімщЕкъ

 

села

 

Сасо;а,

 

Е.іатом.

 

уѣзда,

 

Стефанъ

 

Ко-

бяковъ

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

села

 

Берестенокъ,

 

того

 

же

уѣзда.

Студентъ

 

Тамбовской

 

духовной

 

Семинаріи

 

Василій

 

Же-

бедевъ

 

въ

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

села

 

Сасова,

 

Елатом.

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

села

 

Становая,

 

Козлов,

 

уѣзда,

 

Михаилъ

Накольскш

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

села

 

Стараго

 

Бадикова,

Спасская

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

соборной

 

церкви

 

г.

 

Кирсанова,

 

СеменъЛев-

коевъ

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

села

 

Карай

 

Пущина,

 

Кир-

сановская

 

уѣзда.

Открыты

 

церковно-приходскія

 

попечительства.

При

 

церкви

 

села

 

Телелюя,

 

Усманскаго

 

уѣзда,

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

приходская

 

священника

 

Николая

 

Смирнова

съ

 

21

 

членами.

Ира

 

церкви

 

села

 

Сланская,

 

Лебедянская

 

уѣзда,

 

подъ

предсѣдагельствомъ

 

Лебедянская

 

купеческая

 

брата

 

Андрея

Чурилина

 

съ

 

24

 

членами.

Изъявлена

 

признательность

 

епархіальнаго

 

начальства.

Землѣвлаіѣлицѣ

 

села

 

Спасская,

 

Коз.

 

уѣзда,

 

Надеждѣ

Волковой,

 

за

 

пожертаованіе

 

для

 

приходской

 

церкви

 

отопленьа

въ

 

теченіе

 

8

 

лѣтъ

 

на

 

сумму

 

болѣе

 

5000

 

руб.

56
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

Указъ

 

Св.

 

прав.

  

Синода

 

отъ

 

21

 

марта

 

1879

 

года,

 

за

 

Ас

 

905

о

 

возведеніи

 

въ

 

санъ

 

Архимандрита

 

и

 

Протоіерея.

По

 

указу

 

ЕГО

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣіішій

 

Правительству ющій

 

Синодъ

 

слушали

 

представленіе

Его

 

Преосвященства

 

о

 

награжденіи

 

духовныхъ

 

лицъ

 

по

 

Там-

бовской

 

епархіи.

 

Приказали:

 

на

 

оспованіи

 

бывшихъ

 

раз-

сужденій

 

удостоить:

 

а)

 

возведенія

 

въ

 

санъ

 

Архимандрита

настоятеля

 

Лебедянская

 

Троицкая

 

монастыря

 

Игумена

 

Пав-

ла

 

б)

 

протоіерея:

 

г.

 

Тамбова,

 

Вознесенской

 

церкви,

 

что

 

при

женскомъ

 

монастырѣ,

 

священника

 

Петра

 

Бѣляковскаго ,

 

го-

рода

 

Лебедяни,

 

Христорождественской

 

церкви

 

священника

Бориса

 

Доброхотова,

 

города

 

Кирсанова,

 

Тихвинской

 

церкви

священника

 

Василія

 

Салтыкова,

 

Ворисоглѣбскаго

 

уѣзда,

 

села

Козловки

 

свяп

 

е

 

шика

 

Семена

 

Кедрова

 

и

 

Усмаяскаго

 

уѣзда,

села

 

Чамлыка

 

священника

 

Тимоѳея

 

Орлова.

_____

Указъ

 

Св.

 

Прав

   

Синода

 

отъ

 

2

 

мая

 

1879

 

года,

 

за

 

№

 

1439,

объ

 

открытги

 

въ

 

Подгорное скомъ

 

приходѣ,

 

Козлов,

 

уѣзда

 

ва-

кансій

 

второго

   

помощника

 

настоятеля

 

и

 

треть яго

 

псалом-

щика.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

дѣло

 

по

 

пред-

ставление

 

Его

 

Преосвященства

 

объ

 

открытіи

 

вакансій

 

втора-

го

 

помощника

 

настоятеля

 

и

 

третьяго

 

псаломщика

 

въ

 

прнчтѣ

Подгорновскаго

 

прихода,

 

Козловская

 

уѣзда.

 

И

 

по

 

справтсѣ

Приказали:

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

въ

 

Подгорнов-

скомъ

 

прпходѣ

 

числится

 

2827

 

душъ

 

прихожанъ

 

мужская

пола

 

и

 

что

 

содержаніе

 

причта

 

онаго

 

достаточно

 

обезпечено

123

 

десятинами

 

земли,

 

состоящей

 

въ

 

Козловскомъ

 

уѣздѣ,

 

от-
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личающіімся

 

доброкачественности

 

почвы,

 

Святвйшій

 

Синодъ,

согласно

 

представлеиію

 

Его

 

Преосвященства,

 

опредѣляетъ:

открыть

 

въ

 

причтѣ

 

Подгорновскаго

 

прихода

 

ва

 

пакет

 

втора-

го

 

помощника

 

настоятеля

 

и

 

третьяъо

 

псаломщика.

-------

Указъ

 

Св.

 

Нрав

 

Синода

 

отъ

 

19

 

марта

 

1879

 

года

 

за

 

Л°

 

953,

объ

 

открытіи

 

въ

 

Ширчнгушѣ,

 

Бадиковскомъ

 

приход ѣ,

 

Спас-

скаго

   

уіьзда,

   

вакансіи

   

втораго

    

помощника

 

настоятеля

 

и

треть яго

 

псаломщика .

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали

 

дѣло

 

по

 

пред-

ставление

 

Его

 

Преосвященства

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

Ширингушѣ

Бадиковскомъ

 

ириходѣ,

 

Спасская

 

уѣзда,

 

вакансіи

 

втораго

помощника

 

настоятеля

 

и

 

третьяго

 

псаломщика.

 

И

 

по

 

справ-

кѣ

 

Приказали:

 

согласно

 

изложененному

 

представленіюі

Его

 

Преосвященства,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

Отк-

рыть

 

вь

 

Ширингушѣ

 

Бадиковскомъ

 

приход /ь,

 

Саасскаго

 

уѣз-

да,

 

вакансіи

 

втораго

 

?гомощника

 

настоятеля

 

и

 

третьяго

псаломщика,

 

для

 

вновь

 

построенной

 

въ

 

деревнѣ

 

Старомъ

 

Ба-

диковѣ

 

церкви.

За

 

смертію

 

исключены

 

изъ

 

форагулйрнаго

 

списка.

Священникъ

 

села

 

Берестенокъ,

 

Елатом.

 

уѣзда,

 

Андрей

Тлазуновъ

 

60

 

л.,

 

окончилъ

 

курсъ

 

Семинаріи

 

въ

 

1845

 

году

по

 

2

 

разр.,

 

съ

 

24

 

февраля

 

1845

 

года

 

священником!,

 

былъ

наставникомъ

 

сельская

 

училища

 

оданъ

 

годъ

 

и

 

три

 

мѣсяца,

обратилі

 

изъ

 

раскола

 

въ

 

православіе

 

5

 

человѣкъ;

 

имѣлъ

 

на-

бедренникъ;

 

въ

 

семействѣ

 

оставилъ:

 

жену

 

40

 

л.

 

и

 

дѣтей

 

28,

2(5,

 

24,

 

22,

 

19

 

и

 

16.

Священникъ

 

села

 

Карай

 

Пущина,

 

Кирсан,

 

уѣзда,

 

Три-

горій

 

Кореанскш

 

30

 

л.,

 

окончилъ

 

курсъ

 

семинаріи

 

въ

 

1872

году

 

по

 

2

 

разр.,

 

съ

 

5

 

октября

 

1872

 

по

 

2

 

мая

 

1876

 

г.

 

пса-
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ломщикомъ,

 

съ

 

2

 

мая

 

1876

 

г.

 

священником! ;

 

въ

 

семействѣ

оставплъ #

 

жену

 

20

 

л.

 

и

 

дѣтей

 

3

  

и

 

1

 

г.

Сверхштатный

 

исправ.

 

Должн.

 

псаломщика

 

причетникъ

села

 

Ппчаева,

 

Моршаискаго

 

уѣзда,

 

ІІетръ

 

Слѣпушиинъ

 

60

л.,

 

изъ

 

высшая

 

отд.

 

училища,

 

съ

 

1841

 

года

 

на

 

должности;

въ

 

семействѣ

 

оставилъ

 

лишу

 

56

 

лѣтъ.

Исправ.,

 

долЖн.

 

псаломщика

 

Села

 

Березовки,

 

Борисог-

лебская

 

уѣзда,

 

Василій

 

Малининъ

 

37

 

л

 

,

 

изъ

 

высшаго

 

отд.

училища,

 

съ

 

15

 

марта

 

1859

 

года

 

иа

 

должности,

 

двоеженецъ;

въ

 

семействѣ

 

оставилъ

 

жену

 

29

 

л.

 

и

 

дѣтей

 

15,

 

7

 

и

 

5

 

л.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

19

  

мая — на

 

канунѣ

 

праздника

 

Пятидесятницы,

 

Его

 

Прео-

священство

 

совсршилъ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

Казанском!

 

мо-

настыре.

 

Сослужащими

 

были:

 

Архимапдритъ

 

Шацкой

 

Вышен-

скои

 

пустыни

 

Аркадій,

 

Протоіерои:

 

Г.

 

В.

 

Хитровъ,

 

Ключарь

II.

 

В.

 

Аквилоновѣ,

 

Игуменъ

 

ТихОпъ,

 

Іеромонахи — казначей

Герасимъ

 

и

 

Ѳеодосій.

20

  

мая

 

праздник!

 

ПятпіесяТпііЦы, —по

 

случаю

 

получе-

нія

 

указа

 

Св.

 

Синода

 

о

 

рождзпіи

 

Великая

 

Князя

 

АНДРЕЯ

ВЛАДИМИРОВИЧА,

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

предъ

лптургіей

 

благодарственное

 

съ

 

волѣвопреклоневіемъ

 

Господу

Богу

 

молебствіе,

 

Лнтургію

 

и

 

Вечерню

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

co-

Copt,

 

гдѣ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

по

 

росписанію,

 

пребывала

 

и

 

чудот^

ворная

 

Вышенская

 

икона.

 

Сослужащими

 

были:

 

Архимандритъ

Арйадій

 

н

 

ПротоІсреи:

 

КаѳедраЛьнып

 

В.

 

М.

 

Щегловъ,

 

Г.

 

В.

Хитрові,

 

А.

 

В.

 

Тпхонравовъ,

 

Ключарь

 

П.

 

В.

 

Аквплоповъ

 

и

В.

 

Ил.

 

Малнловскій.

 

За

 

лптургіею

 

рукоположены

 

— во

 

священ-

ника

 

діакопъ

 

Стефанъ

 

Кобаковъ

 

и

 

въ

 

діакона

 

исправлявшій

должность

 

псаломщика

 

въ

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Тамбова,

 

Ив.

Олерскій,

 

определенный

 

на

 

должность

 

Иподіакана

 

въ

 

Каоед-

ральный

 

соборъ,

 

за

 

перемѣщеніемъ

 

бывшая

 

въ

 

сей

 

должности



—

 

4C1

  

-

діакоиа

 

Іоапна

 

Вышенскаго

 

во

 

псаломщика

 

къ

 

Архидіаконо-

СтефаночскоГі

 

церкви

 

г.

 

Тамбова»

21

 

мая

 

— по

 

случаю

 

престольного

 

праздника

 

Его

 

Прео-

священсгво

 

Совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

и

 

молебствіе

въ

 

Троицкой

 

церкви

 

въ

 

сослуженіи

 

Архимандритовъ

 

— Ректо-

ра

 

Сеыинаріи

 

Димитрія

 

и

 

Настоятеля

 

Выпіепскон

 

аустыни

 

Ар-

кадія,

 

Протоіереевъ:

 

Каѳедральпаго

 

В.

 

Mi

 

Щеглова,

 

Ключа-

ря

 

П.

 

В.

 

Аквилопова,

 

Гр-

 

Сем.

 

Смирнова

 

и

 

П.

 

Ил.

 

Преоб-

раженского.

 

Слово

 

за

 

литургіей

 

произнесъ

 

Протоіереіі

 

Гр.

 

С.

Сыирновъ

 

и

 

рукоположены

 

во

 

священника

 

бвШчйвшій

 

курсъ

Семинарій

 

діакопъ

 

села

 

Огхожаго,

 

Борисоглѣбскаго

 

уѣз.,

 

Н.

Орловъ,

 

определенный

 

въ

 

село

 

Бабино,

 

Тамбовсваго

 

уѣзда,

и

 

вь

 

діакоыа

 

овоачивпгій

 

курсъ

 

Семипаріи

 

въ1874

 

г.,

 

настав-

никъ

 

школы

 

села

 

Каменки,

 

Тамбовсваго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Ост-

ровскій,

 

опредѣлепный

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Мануй-

лова,

 

Шацкаго

 

уѣзда.

Съ

 

23

 

по

 

28

 

мая

 

Его

 

Преосвященство

 

производила

 

ре-

визію

 

церквей

 

г.

 

Козлова

 

и

 

Липецка.

Во

 

время

 

посѣщепія

 

Его

 

Преосвящепствомъ

 

г.

 

Липецка

въ

 

24—28

 

числахъ

 

мая

 

сего

 

1879

 

года

 

*■).

26

 

мая.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

городскомъ

Христорождествевскомъ

 

соборѣ

 

Божественную

 

литуріію,

 

въ

 

со-

служевіи:

 

Архимандрита

 

Аркадія,

 

Протоіерея

 

Іоаипа

 

Несмѣлова

Свяіценниковъ:

 

Іоапна

 

Рождественского,

 

Семена

 

Пескова,

 

Іо-

анна

 

Камепскаго,

 

Александра

 

Остроумова

 

И

 

Михаила

 

Плато-

нова.

 

За

 

лптургіен

 

Его

 

Преосвящепствомъ

 

рукоположепъ

 

во

священника,

 

бывшій

 

учитель

 

Каменской

 

сельской

 

школы,

 

Іо-

аннъ

 

ОстровсгЛн,

 

въ

 

с.

 

Мануилово

 

Шацкаго

 

у

 

Езда.

 

По

 

окоп-

чаши

 

дитургіи

 

Его

 

Преосвящеиствомъ

 

отслужеиъ

 

былъ

 

моле-

бепъ

 

Божіен

 

Матери,

 

съ

 

тѣми

 

же

 

сослужащпми

 

и

 

еще

 

двумя

священниками.

*)

 

Доставлено

 

иъ

 

редакцію

 

Настоят&іемъ

 

Вншѳнской

 

пустыни

 

Лрхинапдритомь

Аркадіемъ,

 

при

 

отпошеніи

 

ва

 

Ш

 

103



—

 

462

  

—

27

 

мая,

 

въ

 

воскресный

 

день,

 

Его

 

Преосвященство

 

совер-

шилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Липец-

ка.

 

Сослужащими

 

ему

 

были:

 

Архимандритъ

 

Аркадій,

 

Протоі-

ереи— Іоаввъ

 

Несмѣловъ

 

и

 

Ксепофонтъ

 

Петропавловске,

 

свя-

щенники;

 

Семепъ

 

Песковъ,

 

Іоавнъ

 

Каменскій.

 

Михаилъ

 

Сесла-

вннскій,

 

Андрей

 

Назарьевъ.

 

Послѣдній

 

— Назарьевъ,

 

во

 

время

ыалаго

 

входа,

 

Его

 

Преосвящепствомъ

 

награжденъ

 

вабедреп-

пикомъ.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

по

 

предвари гельаомъ

 

прочтепіи

 

Про-

тодіакопоііъ

 

Высочайшаго

 

Манифеста

 

о

 

совершеннолѣтіи

 

Вели-

каго

 

Кплзя

 

НИКОЛАЯ

 

МИХАИЛОВИЧА,

 

отслуженъ

 

благо-

дарственпый

 

Господу

 

Богу

 

молебенъ,

 

въсоучастіи

 

всего

 

град-

скаго

 

духовенства.

Отъ

 

Правдѳнія

 

Шацкаго

 

духовнаго

 

училища.

Въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

въ

 

пользу

 

Шацкаго

 

духовнаго

 

училища

поступили

 

слѣдующіа

 

пожергвованія:

 

1)

 

отъ

 

Вышенской

 

пу-

стыни

 

150

 

рублен;

 

2)

 

отъ

 

студента

 

Казанской

 

духовной

академіи

 

Константина

 

Чернышева

 

восемь

 

экземпляровъ

 

кпагъ:

„О

 

святомъ

 

Еваыгелін

 

и

 

святыхъ

 

евангелистахъ"

 

Каменска-

го;

 

3)

 

отъ

 

учепиковъ

 

училища

 

на

 

ученическую

 

библіотеку

25

 

руб.

 

5

 

коп.;

 

4)

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

портрета

 

Государя

 

Нас-

лѣдника

 

Цесаревича

 

АЛЕКСАНДРА

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

для

 

семинарін

 

въ

 

день

 

ея

 

юбилея:

 

а)

 

отъ

 

благочиннаго

 

Со-

борнаго

 

протоіерея

 

Гавріила

 

Строгонова

 

5

 

р.

 

30

 

к.,

 

б)

 

отъ

благочиннаго

 

3

 

Шацкаго

 

округа

 

свящеппика

 

Василія

 

Викто-

рова

 

12

 

руб.

 

30

 

коп.

 

п

 

с)

 

отъ

 

благочиннаго

 

4-го

 

Шапкаго

округа

 

Іоанна

 

Предтеченскаго

 

24

 

рубля.



—

 

4G3

 

-

О

 

&ГЕ,

 

ЯГО

 

ЛСѲВСІ

 

JFX..

Отъ

 

рѳдакціи

   

«Церковнаго

  

Вѣстника».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

   

ПОДПИСКА

на

 

Церковный

 

Вѣстникъ

 

и

 

Христіанскоѳ

 

Чтѳніѳ.

Цѣна

 

за

 

51

 

номеръ

 

„Церковного

 

Вѣстяика"

 

съ

 

при-

бавленіями

 

„Христіанскаго

 

Чтенія"

 

и

 

съ

 

томомъ

 

п Толкованій

на

 

Вепгхій

 

Завтыпъ л

 

(всего

 

больше

 

260

 

печатныхъ

 

листовъ)

сеиь

 

рублей

 

съ

 

пересылкою

  

и

 

доставкою.

Отдѣльно:

 

Еженедѣльное

 

изданіе,

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

до-

ставкою— пять

 

рублен;

 

„Христіанское

 

Чтеніе",

 

съ

 

пересыл-

кою

 

и

 

доставкою— тоже

 

пять

 

рублей.

Выписывающіе

 

получать

 

всѣ

 

номера

 

журнала

 

и

 

при-

бавлены

 

начиная

 

съ

 

перваго.

Открыта

 

подписка

 

на

 

второе

 

полугодіе— на

 

одинъ

 

„Цер-

ковный

 

Вѣстникъ".

 

Цѣна

 

за

 

26

 

номеровъ

 

втораго

 

полугодия

три

 

рубля

 

съ

 

пересылкою.

За

 

1875,

 

1876,

 

1877

 

п

 

1878

   

годы

   

существуйте

   

въ

запасѣ

   

полные

 

экземпляры

 

«Церковнаго

 

Ьѣстника»

 

п

«Хрпетіанскаго

 

Чтенія» .

Выписывающіе

 

оба

 

изданія

 

за

 

три

 

года

 

вмѣстѣ

 

пла-

тятъ:

 

за

 

каждое

 

годовое

 

изданіе

 

вмѣсто

 

семи— 5

 

руб.

 

и

 

съ

пересылкою;

 

отдѣльно

 

каждое—вмѣсто

 

пяти

 

по

 

3

 

руб.

 

съ

пересылкою.



-

 

464

 

—

Поступила

 

вт,

 

продажу

 

новая

 

книга

 

2-е

 

донолпеппое

 

пз-

даніе

 

нодъ

 

редакціей

 

А.

 

Е.

 

Ликольскаго.

НОВЫЕ

 

ДУХОВНЫЕ. ЗАКОНЫ.

Полное

 

руководство

 

для

 

православныхъ

 

свящеішо-церковпо-

служителен,

 

монашествующпхъ,

 

настоятелей

 

монастырей,

благочинныхъ,

 

члеповъ

 

консисторій,

 

архіереевъ

 

и

 

другихъ

начальствующихъ

 

лнцъ,

 

съ

 

нріиожеяіемъ

 

подробныхъ

 

уза-

конепій

 

дла

 

церковныхъ

    

староетъ

 

и

 

попечительства

Сост.

 

по

 

св.

 

законовъ

 

ноізаго

 

изд.,

 

Дух.

 

Регламенту

 

и

Уст.

 

Дух.

 

Копе,

 

печатанному

 

по

 

онредѣленію

 

Святѣйшаго

Правительств

 

у

 

ющаго

 

Сѵаода.

Еъ

 

трѳхъ

 

чаетяхъ.

 

Часть

 

1.

 

Законы

 

для

 

духовпыхъ

лпцъ

 

всѣхъ

 

иаимепованій;

 

о

 

бракахъ

 

законныхъ

 

и

 

незакои-

ныхъ

 

и

 

расторжепіо

 

ихъ;

 

о

 

дѣтлхъ

 

законно

 

и

 

незаконно

рожденпыхъ.

 

Часть

 

2.

 

Законы

 

для

 

церковныхъ

 

старость,

 

по-

печптельствъ

 

п

 

б.іагочинныхъ.

 

Часть

 

3.

 

Указы

 

Св.

 

Сѵнода

и

 

распоряженія

 

Енархіальныхъ

 

начальствъ.

М.

 

1879

 

г.

 

420

 

стр.

 

убор,

 

печати.

 

Ц.

 

2

 

р.,

 

въ

 

проч-

номъ

 

коленкор

   

переп.

 

'6

 

р.

Быстрая

 

распродажа

 

перваго

 

пзданія,

 

составляя

 

луч-

шую

 

рекомендацію

 

кпнги,

 

дала

 

возможность

 

изгателю

 

уве-

личить

 

содержаніе

 

ея

 

всѣми

 

новѣйшими

 

узакопеніями

 

и

 

до-

полненіями

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

„Духовные

 

Законы"

 

должны

сдѣлаться

 

необходимой

 

настольной

 

книгой

 

всего

 

духовен-

ства

 

отъ

 

псаломщика

 

до

 

архипастыря

 

и

 

для

 

лицъ

 

прочихъ

сословій,

 

постоянно

 

соприкасающихся

 

съ

 

дѣлами

 

церкви

 

отъ

рожденія

 

до

 

смерти.

Прошу

 

Гг.

 

иногород.

 

адресоваться

 

въ

 

контору

 

издателя

книгопр.

 

А.іексѣя

 

Дм.

 

Ступина,

 

въ

 

Москвѣ

 

Никольск.

 

ул.,

■д.

 

Заиконоссп.

 

мопаст.

Пересылку

 

принимаю

 

на

 

свой

 

счетъ

 

и

 

посылаю

 

съ

 

пер-

вою

 

почтою.

 

Объявленіе

 

сей

 

кнпгѣ

 

печатается

 

по

 

резолюціа
Его

 

Преосвященства.

------t-S=NSC^£N3S^=S^ ------

СОДЕРЖАНИЕ:

 

Распоряжения

   

нравительсівеанвя.—

 

От%

   

хозяйствѳннаго

упрашіеніл.—

 

Епархіальныл

 

распоряженія

 

ц

 

извѣстія.-

 

Кпархіалыіал

 

хроника. —

Отъ

 

праіілешя

 

Шацкаго

 

духовнаго

 

училища.

 

— Ооъявлеиіл. —Въ

 

приложении

 

вѣдо-

ыостп

 

00.

   

О.ШО'ШПНЫХЪ.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

Архимаидрпть

 

Димитрій.

Печатать

 

позволяется.

 

Тамбовъ,

 

4-го

 

іюпа

 

1879

 

года.

Цензоръ,

 

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Сладкопѣвцевъ.

ГуОерисЕая

 

ІЗемская

 

Типографія,

 

на

 

большой

 

Астраханской

 

улиц-li,

 

д.

 

ЗемстваГ"



деіэпьгггмі»,

 

взятымъ

 

оъ

 

гцѳіэьсізей:

 

ис

 

духовенства

  

4=

  

ЕЗдатомокаго

 

благочинничеокаго

 

округа

 

па

 

раохіЕэіл

 

потреб-

ности

 

окружнымъ

 

благочиннымъ,

 

протоіереемъ

 

Петромъ

 

Оотроумовымъ

 

за

 

1878

 

г.

Наименованіе

   

церквей

 

и

 

селъ.

1.

  

Троицкая

 

села

 

Сасова
2.

   

Казанская

   

»

    

Ушакова
3.

   

Успенская

   

»

4.

  

Николаевская
5.

  

Троицкая

    

»

6.

 

Николаевская
7.

 

Николаевская

Берестенокъ .

    

.

»

   

Вялсы

     

.

Поляк.

 

Майдаиа

    

.

»

    

Котельна
»

 

Шевал.

 

Майдана
8.

  

Успеиская

 

села

 

Ласиць .....
9.

  

Флоро-Лаврская

    

села

 

Темгенева

  

.

    

.

10.

   

Флоро-Лаврская

    

»

    

Флоровскаго
11.

  

Нредтеченская

 

села

 

Рогожки

   

.

    

.

    

.

12.

   

Рожд-Богородицкая

 

села

 

Каргашипа.
13.

  

Богоявленская

 

села

 

Мокраго

 

.

    

.

14.

  

Преображенская

 

села

 

Чубарова.

    

.

    

.

15.

  

Воскресенская

      

»

     

Церлева.

    

.

    

.

16.

  

Казанская

 

села

 

Заболотья

        

.

    

.

    

,

17.

  

Покровская

 

»

    

Кобякова

   

.

    

.

    

.

    

.

Итого.
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Наимѳнованіѳ

 

церквей.

Города

 

Борисоглѣбска:

Соборная
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Казанская

 

......

Успенская

 

......

Кладбищпая

 

Скорбященская.

     

.

    

.

    

.
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Слободы

   

Знаменская
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Чигорака

 

Архангельская

     

.

    

.

—

       

Боганы

 

Покровская

   

....

—

       

Махрівкп

 

Казанская.
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•
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—

       

Власовки

 

Архангельская.
—

       

Большпхъ

 

Алабуховъ

 

Николаевская
—

       

Посѣвкипа

 

Покровская

   

.

    

.

    

.

—

       

Занолатова

 

Богоявленская

  

.

—

       

Павлодара

 

Казанская.

    

.

    

.

    

.

—

       

Павловки

 

Петропавловская

 

.

—

       

Малыхъ

 

Алабуховъ

 

Архангельская
—

       

Поселка

 

Архангельская

 

.

     

.

    

.

—

       

Малой

 

Грибаповки

 

Николаевская
—

       

Большой

 

Грибановки

 

Богояленская

Итого.
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Деньги

 

получены

 

сполна

 

л

всѣ

 

въ

  

свое

  

время

   

отосланы

по

 

принадлежности. I

{*)

   

Кром'Ь

 

этой

 

суммы

 

отослано

 

въ

 

Іюнѣ

 

1878

 

г.

 

вь

 

цравлеиіе

 

1-го

 

Тамбовскаго

 

дух.

 

училища

 

(по

 

б7«79 )

 

137

 

РУб -

 

74

 

в -

 

на

 

покрытіе

 

дефід Ита

 

по

 

содержанію

 

училища

 

въ

 

1877

 

году.
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■•

                                                                                                                                                                                            

;

НЕОФФЩІАЛЬНАЯ

 

ЧАСТЬ

.

    

ТАМБОВСКИХЪ

 

ЕПАРХ.ІАЛЬНЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ.

15-го

 

ііоия

                 

;

 

До

 

12.

 

*

                 

1879

 

года.

Диммтрій

 

Ивановичъ

 

Успенскій.
:

 

•

                                                                                  

■

 

.

 

.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

.

   

.

 

•

і

Вт,

 

четверть

 

деѣнадцатаго

 

часа

 

почп

 

на

 

27

 

число

 

марта

отъ. продолжительной,

 

изпурительпой

 

чахотки,

 

па

 

33

 

году

 

своей

жизни,

 

скончался

 

преподаватель

 

философских*

 

паукъи

 

п

 

еда-

гогики

 

вь

 

духовной

 

Семнпаріп,

 

фланки

 

п

 

педагогики

 

въ

 

жен-

скомъ

 

епархіальномъ

 

.учи.іищѣ

 

и

 

учитель

 

географіп

 

въ

 

жен-

ской

 

гимназіи

 

Димитрій

 

Пваиовичъ

 

Успепскій.

 

Вь

 

лнцѣ

 

его

Тамбовская

 

Семинарія

 

понесла

 

тяжелую,

 

нсвозпаградимуго

 

ут-

рату.

 

Покойник*

 

бил*,

 

образцовый

 

преподаватель,

 

глубокій

 

уче-

ный

 

и

 

симпатичный,

 

добрый

 

человѣкъ.

 

Жизнь

 

покойника,

 

как*

труженика

 

"пауки,

 

не

 

богата

 

разнообразием*

 

своей

 

внѣшней

деятельности.

 

Кабинет*

 

и

 

аудиторіл — вот*

 

вся

 

сфера,

 

въ

которой

 

вращался

 

покойник*.

 

Ваѣ

 

стѣнъ

 

учебиаго

 

заве-

дснія

 

онъ

 

мало

 

был*

 

извѣстен*.

 

Такова

 

но

 

большей

 

части

 

участь

тружеников*

 

науки;

 

они

 

не

 

:-;щуп.

 

себЬ

 

громкой

 

пзвѣстпости,

мишурной

 

помііы,

 

их*

 

слава — вь

 

их*

 

же

 

трудах*,— их*

 

на-

града—в*

 

сердечной

 

признательности

 

благодарных*

 

къ

 

ним*

воспитанников*.

Преподаватели

 

Семипаріи,

 

сотоварищи

 

но

 

службѣ,

 

в*

 

по-

слѣдпіе

 

дни

 

жнзпи

 

нокойнаго

 

съ

 

особеппымъ

 

сочувствіемъ

 

от-

носились

 

к*

 

нему,

 

и

 

періздко

 

посѣщали

 

его;

 

но

 

тяжелое

 

вне-

53

    

■■



—

 

436

 

—

чатлѣвіе

 

выносили

   

они

 

изъ

 

квартиры

 

нокойнаго,

 

послѣ

 

каж-

дого

 

визита

 

своего;

 

здоровье

 

Димитрія

 

Ивановича

 

видимо

 

сла-

бѣло,

 

физическія

 

силы

 

постепенно

 

упадали

 

в

 

жизнь

 

его,

 

вакъ

свѣча,

    

тихо

 

догорала,

 

и

 

тѣмъ

 

грустнѣе,

 

тяжелѣе

 

у

 

каждаго

на

 

сердцѣ

 

бывало,

 

что

 

близкій

 

кѵ

 

смерти

 

Димитрій

 

Ивановичь,

какъ

 

обыкновенно

 

больные

 

чахоткою,

 

и

 

не

 

сознавалъ

 

опасно-

сти

 

своего

 

положенія;

 

онъ

 

думалъ,

 

что

 

лихорадка

 

уложила

 

его

въ

 

постель,

 

и

 

отъ

 

этой

 

болѣзни,

 

какъ

 

ве

 

опасной,

   

надѣялся

онъ

 

скоро

 

вылечиться,

 

и,

 

по

 

окончаніи

 

учебнаго

 

года,

 

отпра-

виться

 

на

 

родину

 

и

 

тамъ

 

возстановить

 

свое

 

здоровье;

 

не

 

разъ

съ

 

грустью

 

высказывалъ

 

что

 

нѣтъ

 

средствъ

 

поѣхать

 

куда

 

либо

на

 

минеральные

 

воды,

 

для

 

совѣта

 

съ

 

лучшими

 

врачами;

 

заня-

тый

 

мыслію

    

о

 

поправленіи

 

своего

 

хилаго

 

здоровья,

 

Димитрій

Ивановичъ

 

отъ

 

своего

 

скуднаго

 

жалованья

 

откладывалъ

 

напо-

ѣздку

 

и

 

леченіе.

 

Покойнзкъ

 

жилъ

 

одинъ

 

на

 

квартирѣ

    

и

 

не

было

 

близъ

 

него

 

никого

 

изъ

 

родныхъ,

 

близвихъ

 

къ

 

нему

 

лицъ,

которые

 

могла

 

бы

 

въ

 

послѣдніе

 

дни

 

ухаживать

 

за

   

нимъ,

 

не-

рѣдко

 

вечера

 

и

 

цѣлые

 

ночи

 

онъ

 

оставался

 

совершенно

 

одинъ

и

 

пе

 

кому

 

было

 

подать

 

ему

 

лекарства;

 

самъ

 

же

 

больной

 

едва

могъ

 

ходить

 

и

 

съ

 

большимъ

 

усиліемъ

 

говорить,

 

но

 

отказывал-

ся

 

отъ

 

предлагаемыхъ

 

ему

 

услугъ,

 

старуха

 

была

 

единственною

прислугою,

 

ухаживавшею

 

за

 

больнымъ.

 

Не

 

разъ

 

знакомые

 

его

(особенно

 

гг.

 

преподаватели)

 

предлагали

 

свои

 

услуги

 

по

 

оче-

редио

 

быть

 

у

 

него

 

и,

 

по

 

возможности,

 

помогать

 

ему

    

въ

 

его

безпомощномъ

   

положеніи.

    

Но

 

Димитрій

 

Ивановичъ

 

былъ

 

на

столько

 

деликатенъ,

 

что

 

онъ

 

всѣ

 

поюбпаго

 

рода

 

предложенія

отклонялъ

 

отъ

 

себя.

 

Изъ

 

опасенія,

 

чтобы

 

безнадежно

 

больной,

обыкновенно

    

запиравшійся

   

въ

 

своей

 

квартирѣ

 

извнутри

    

пе

умеръ

 

бы

 

совершенно

 

одиноким ь,

   

безпомощиымъ,

 

Ректоромъ

Семинаріи

 

несколько

 

разъ

 

отъ

 

лица

 

его

 

воспитанпиковь

 

(уче-

ников

 

ь

 

IV,

 

V,

 

VI

 

кл.)

 

предлагалось

 

очередное

 

дежурство

 

по

вечерамъ

 

и

 

ночамъ,

 

подъ

 

предлогомъ

 

чтенія

 

ему

   

книгъ

    

или

газет*,

 

но

 

больной

 

видѣль

 

вьэгомъ

 

стѣсненіе

 

воспитавниковъ,

отвлечепіо

 

ихъ

 

отъ

 

прямых*

 

занатін

 

и

 

т.

 

п.

    

Хота

 

сама

 

же
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воспитанники,

 

изъ

 

любви

 

къ

 

своему

 

глубокоуважаемому

 

пре-

подавателю,

 

готовы

 

были

 

дежурить

 

цѣлыя

 

ночи,

 

особенно

 

по

окончанін

 

учебнаго

 

сезона.

 

Заблаговременно

 

и

 

ректоромъ

 

и

преподавателемъ

 

Семинаріа

 

(А.

 

А.

 

Л)

 

были

 

посланы

 

письмі

къ

 

родвымъ

 

съ

 

извѣстіемъ

 

о

 

тяжкой

 

безнадежной

 

болѣзва

 

Ди-

митрія

 

Ивановича,

 

по

 

его

 

родные —то

 

по

 

бѣдпости,

 

то

 

послу-

чаю

 

весенняго

 

разлива

 

рѣкъ,

 

то

 

по

 

домашпвмъ

 

обстоятельст-

вамъ

 

не

 

могли

 

прибыть

 

въ

 

Тамбовъ

 

къ

 

умирающему.

 

Насча-

стіе

 

больнаго

 

Димитрія

 

Ивановича

 

въ

 

домѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

жилъ,

квартировалъ

 

одинъ

 

изъ

 

преподавателей

 

Семинаріи,

 

Алек.

 

А.

Левкоевъ

 

и

 

онъ

 

же

 

нравственнымъ

 

долгом*

 

свопмъ

 

считал*

по

 

нѣсколько

 

разъ

 

въ

 

день

 

навѣщать

 

его;

 

съ

 

особенною

 

зог

ботливостію

 

относился

 

къ

 

больному

 

п

 

хозяин*

 

дома

 

о.

 

Клю-

чарь.

 

Въ

 

виду

 

крайне

 

болѣзыенпаго

 

безнадежпаго

 

положения

больному

 

предложено

 

было

 

исповѣдіться

 

и

 

пріобщпться

 

св..

Таинъ,

 

что

 

было

 

и

 

совершено

 

духовником*

 

покойника

 

казна-

чеем*

 

Казанскаго

 

монастыря,

 

Іеромонахомъ

 

Герасимом*

 

(24

марта).

 

При

 

кончипѣ

 

Димитрія

 

Ивановича

 

присутствовали

 

Нро-

тоіерей

 

П.

 

В.

 

Аквилонов*

 

и

 

преподаватель

 

Семинаріи,

 

Алек-

сандр*

 

А.

 

Левкоевъ,

 

на

 

ихъ

 

рукахъ

 

он*

 

и

 

скончался.

Тиха,

 

мирна

 

была

 

кончина

 

его.

 

Немедленно

 

дапо

 

было

знать

 

Ректору

 

Семинаріи

 

о

 

копчинѣ

 

покойника.

 

Вѣсть

 

о

 

смер-

ти

 

Димитрія

 

Ивановича

 

сообщена

 

была

 

воспитанникам*

 

и

 

ров-

но

 

въ

 

полночь

 

Ректоромъ

 

Семинаріа

 

и

 

о.

 

Ключаремъ

 

при

 

у-

частіи

 

воспитанников*

 

Семинаріи

 

была

 

отслужена

 

первая

 

па-

нихида

 

по

 

усопшем*

 

и

 

вслѣдъ

 

за

 

этим*

 

началось

 

очередное

чтеніе

 

воспитанниками

 

над*

 

покойником*

 

псалтири.

 

Рано

 

ут-

ром*

 

(28

 

марта)

 

Ректор*

 

рапортом*

 

донес*

 

Преосвящепноау

о

 

кончинѣ

 

Днаитрія

 

Ивановича.

 

Преосвящепиый

 

выразил*

 

глу-

бокое

 

сожалѣніе

 

о

 

преждевременной

 

смерти

 

покойника

 

и

 

за-

явил*

 

о

 

своем*

 

желапіи

 

совершить

 

и

 

заупокойную

 

латургію

 

и

погребепіе.

 

Въ

 

8-мь

 

час*

 

утра

 

Ректоромъ

 

Семинаріи

 

въ

 

сослу-

женіи

 

Протоіереевъ:

 

П.

 

В.

 

Аквилонова,

 

В.

 

Ил.

 

Малаловска-

го,

    

П.

 

Ил.

 

Преображенсваго

 

и

 

Священпида

 

М.

 

Г.

 

Нечаева
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-

была

 

совершена

 

паппхпда;

 

за

 

тѣм*

 

была

 

совершена

 

Ректоромъ

же

 

и

 

преподавателями

 

Семинары

 

Протоіереемъ

 

I.

 

М.

 

Сладко-

иѣвцевымъ

 

п

 

священником*

 

Н.

 

М.

 

Лебедевым*

 

вторая

 

пани-

хида

 

въ

 

1-мъ

 

часу

 

дня,

 

по

 

овончаніи

 

Преждеосвящепной

 

Ли-

тургіи.

   

По

   

окончаніп

 

ве.іикаго

 

иовечерія

  

и

 

воспитанники

 

и

преподаватели

 

изъ

 

церкви

 

отправились

 

на

 

квартиру

 

покойни-

ка'

 

для

 

перенесенія

 

тізла

 

его

 

вь

    

Семинарскую

    

церковь.

  

Не

смотря

 

на

 

сильную

 

грязь

  

и

 

непогоду

 

къ

 

выносу

 

тѣла

 

Димит-

рія

 

Ивановича

  

явились,

 

кромѣ

 

воснитанппковъ

 

Семинаріп,

  

и

воспитанницы

 

старшаго

 

курса

 

женскаго

 

еиархіальнаго

 

учили-

ща.

 

Послѣ

 

литін,

 

совершенной

 

въ

 

квартирѣ

 

Ректором*

 

Семи-

наріи

 

с*

 

Протоіереямп

 

— П.

  

В.

 

Аквплоновымъ,

 

I.

 

М.

 

Сладко-

пѣвцевымъ,

 

Гр.

 

С.

 

Смирновым*.

 

В.

 

И.

 

Малиловскимъ,

 

П.

 

И.

Преображенским*,

    

Т.

   

В.

 

Бвльскимъ,

 

Священниками — Г.

  

А.

Боголѣповымъ,

 

П.

 

М.

 

Лебедевым*,

 

А.

 

I.

 

Говоровым*

    

и

 

М.

В.

 

Нечаевым*,

  

тѣло

 

покойника,

 

преподавателями

    

Семипарій

перенесено

 

было

 

изъ

 

квартиры

 

в*

 

семинарскую

 

церковь,

   

гдѣ

вышеупомянутыми

 

священнослужителями,

 

въ

  

присутствии"

 

вос-

питанников*

 

Семинарін

 

и

 

воспитанниц*

 

духовпаго

 

училища

 

и

многолюдном*

 

стеченіи

 

парода

 

была

 

совершена

 

паппхпда.

 

Въ

взликую

 

среду

 

(28

 

марта)

 

въ

 

8

 

часов*

 

утра

 

была

   

совершена

панихида,

    

по

 

окопчаніп

 

которой

 

воспитанником*

   

IV

 

класса

Александром*

 

Леонтьевым*

 

была

 

произнесена

 

рѣчь.

    

Вь

 

Э'/з

часов*

 

утра

    

въ

 

Семинарскую

 

церковь

 

прибыль

 

Преосвящоа-

нѣйішй

  

ПалладіВ,

 

Епнскопъ

 

Тамбовекін

 

и

 

Шацкій

 

и

 

началось

совериіепіе

 

литуріін

 

нреждеоснящепных*

 

дорбвъ

 

сослужащйми

Его

 

Преосвященству

 

были:

 

Ректор*

 

Семинаріи,

 

Архимандрит*

Димцтрін,

  

Преподаватель

 

Семипаріи

 

Протоіерей

 

Іоапнъ

 

Макс.

Сладконѣвцевь,

 

Ключарь,

 

Протоіерей

 

Петр*

 

Вас.

 

Аквилоповъ,

Преподаватель

 

церковнаго

 

пѣпія

 

вь

 

Семниарін

 

ПротоіерейГр.

Сем.

 

Сми|)ііов'ь,

 

быішіій

  

преподаватель'

 

Семпппріи

 

ПротоіереГг

Петр*

 

Ильич ь

 

ПреобраЖенскіГі;

 

Протоіерой

 

временно

 

кварти-

рующлго

 

ві.

  

г.

  

Таибовіі

 

У -го

 

'Сибирскаго

  

Греиадёрскаго

 

пол-

ка

 

Jjukxi.

 

Васііл,

  

Гурьсвъ,

  

Протоіерёй

 

Тамбовсчаго

 

Вознесен-
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скато

 

женскаго

 

монастыря,

 

Петръ

 

Апдр.

  

БЬляковскій,

   

град-

скіп

 

благочинный

 

н

 

член*

 

семинарскаго

 

правленія

   

отъ

 

духо-

венства

 

Христорождествеискаго

 

собора

 

Священник*

 

Іоаинъ

 

А.

Боголѣпоьъ,

 

Преподаватель

 

Семпнаріп

 

и

 

законоучитель

   

жен-

скаго

 

енархіальнаго

 

училища

 

Священник*

 

Николай

 

Михайло-

вич*

    

Лебедев*,

 

эконом*

 

Семинаріи,

 

Свя'щеиникъ

    

Михаил*

Гавр.

   

ЕІечаевъ.

 

Не

 

смотря

 

па

 

непогоду

 

и

 

сильную

 

грязь

 

и

 

па

то,

 

что

 

о

 

дпѣ

 

копчпнѣ

 

и

 

погребеніи

 

Дпмитрія

  

Ивановича

 

не

было

 

повѣстокъ,

   

стечете

 

богомольцев*

 

въ

 

семинарскую

 

цер-

ковь

   

было

 

значительное,

 

между

 

которыми

 

значительное

 

боль-

шинство

 

принадлежало

 

къ

 

лицам*

 

учебиаго

   

вѣдомства.

 

Так*

кромѣ

 

наставников*

 

Семиваріи

 

при

 

отпѣваніи

 

покойника

 

при-

сутствовали

   

смотрителя

  

1-го

 

й

 

2-ю

 

Тамбовских*

   

духовных*

училищ*,

 

нѣкоторые

 

преподаватели

 

Реальпаго

 

Училища,

 

клас-

сической

 

Гимпазін,

 

Еватерипивскаго

 

учптельскаго

 

Института,

женсваю

 

еиархіальпаго

 

училища,

 

народных* училищ*.

 

За

 

не-

погодой

 

пе

 

могли

 

присутствовать

 

при

 

отнѣвапіи

 

воспитанницы

женскаго

 

училища,

 

по

 

он

 

в

 

в*

 

знак*

 

своего

 

глубокаго

 

уваже-

пія

 

къ

 

почившему

 

своему

 

наставнику

 

доставили

 

ко

   

гробу

 

вѣ-

нокъ

   

изъ

 

лавровых*

 

листьев*;

 

корпораціею

 

гг.

   

преподавате-

лей

    

на

 

тѣло

 

ночпвшаго

 

были

 

возложены

 

вѣпки

 

изъ

  

жнзыхъ

цвѣтов*,

 

что

 

можно

 

считать

 

рпдкостью

 

и

 

по

 

раннему

  

весен-

нему

 

времепи

 

и

 

по

 

пе

 

обычности

 

подобішо

 

явленія.

 

Увраше-

ніе

    

живыми

 

цвѣТами

 

гроба

 

преподавателями

 

Семппаріи

 

едва

ли

    

не

 

впервые

 

сдѣлапо

 

над*

 

іробом*

 

Дпмптрія

    

Ивановича.

В*'

 

числѣ

    

молившихся

 

об*

 

упокоспіи

  

души

   

усоншаго

    

были

нѣкоторыё

 

из* 'окончивших*

 

курс*

 

женской

 

гнмпазіи,

 

бывшія

воепптаипици

 

Дпмитрія

 

Ивановича;

  

понв.іопіе

 

их*

 

при

 

гробЬ

почившаю

 

свидетельствует*

 

о

 

глубин**

 

уважения

 

къ

 

бывшему

своему

 

учителю

 

и

 

служило

 

лучшею

 

аттестаціею

 

преподаватель-

ской

 

дѣятельностн

 

покойника

   

Совершоиіе

 

лптургіп

 

и

 

отнѣва-

ніе

 

тѣла

 

покоГшаго

 

Дпмитріл

 

Ивановича

 

отличалось

 

особеииою

торжественностію;

 

пѣлн

 

два

 

хора

 

архіерепскіп

 

и

 

семппарскій.

На

 

литургіи,

    

послѣ

 

иѣвіа

 

концерта,

    

Ректоромъ

 

Семииаріа
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—

было

    

произнесено

 

слово,

 

а

 

пред*

 

началом*

 

отпѣванія— рѣчь

воспитанником*

 

VI

 

класса

 

Михаилом*

 

Грибановскимъ.

 

Отпѣ-

ваніе

   

тѣла

 

покойника

 

было

 

совершено

 

самим*

   

Преосвящен-

ным*,

 

при

 

участіи

 

вышепоименованных*

 

священнослужителей,

и

 

также

 

Нротоіерея

 

В.

 

Ил.

 

Малиловскаго,

 

Священников*:

 

Г.

М.

 

Углянскаго,

 

I.

 

I.

 

Новосельскаго,

 

Степ.

 

Он.

 

Любомудрова.

Послѣ

 

чтевія

 

разрѣшительной

 

молитвы,

 

Преподавателем*

 

Се-

нинаріи

   

Александром*

 

Андр.

   

Левкоевымъ

 

произнесена

 

была

трогательная

 

рѣчь,

 

приведшая

 

многихъ

 

въ

 

слезы.

 

При

 

выносѣ

тѣла

 

покойнаго

 

на

 

площадку

 

въ

 

парадный

 

входъ

 

въ

 

Семпнарію

была

 

сказана

 

рѣчь

 

воспитанникомъ

 

IV

 

класса

   

Иваномъ

 

Сав-

випскимъ;

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

при

 

выносѣ

 

тѣла

 

изъ

 

здаиія

 

Семинаріи,

воспитанникомъ

   

IV

 

класса

 

Константиномъ

 

Рождественским*

произнесено

 

было

 

стихотвореніе.

Гробъ

 

покойника

 

изъ

 

церкви

 

и

 

чрезъ

 

весь

 

семинарскій

дворъ

 

былъ

 

несенъ

 

преподавателями

 

Семинаріи;

 

при

 

положе-

віи

 

гроба

 

на

 

погребальный

 

катафалк*

 

была

 

отслужена

 

крат-

кая

 

заупокойная

 

литія.

 

Похоронный

 

перезвон*

 

въ

 

тысячный

колоколъ

 

Казанскаго

 

монастыря

 

разносилъ

 

по

 

всему

 

городу

вѣсть

 

о

 

покэйникѣ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

сильную

 

грязь

 

по

 

улицам*,

на

 

мятель

 

и

 

рѣзкій

 

вѣтеръ,

 

тѣло

 

покойника

 

и

 

преподавателя-

ми

 

и

 

воспитанниками

 

было

 

сопровождено

 

до

 

самаго

 

кладбища.

На

 

пути—пред*

 

Казанским*

 

монастырем*,

 

пред*

 

зданіемъ

женской

 

гимназіи

 

(гдѣ

 

учительствовал*

 

покойник*),

 

въ

 

виду

церкви

 

2-го

 

Тамбовскаго

 

дух.

 

училища,

 

предъ

 

Архидіаконо-

Стефановской

 

церковію,

 

Христорождеетвепскимъ

 

градскимъ

 

со-

бора

 

и

 

кладбищ.

 

Успенскою

 

церковію

 

были

 

совершены

 

крат-

вія

 

литіи.

 

На

 

кладбищѣ,

 

предъ

 

опусканіемъ

 

гроба

 

въ

 

могилу

была

 

произнесена

 

рѣчь

 

воспитапнивомъ

 

IV

 

класса

 

Павлом*

Базилевымъ

 

(ревностнымъ

 

сотрудникомъ

 

почиггпаго

 

по

 

воскре-

сной

 

школѣ)

 

Печальная

 

церемонія

 

погребевія

 

Димитріа

 

Ива-

новича

 

окончилась

 

въ

 

3'/>

 

часа.



—

 

441

 

—

при

 

погребѳніи

 

преподавателя

 

сѳминаріи,

 

Димитрія

Ивановича

 

Успенскаго.

Давно

 

мы,

 

сотоварищи

 

нокойнаго,

 

съ

 

сердечною

 

болью

видѣли,

 

какъ

 

его

 

силы

 

день

 

ото

 

дня

 

слабѣли

 

и

 

жизнь

 

его,

какъ

 

свѣча,

 

тихо

 

догорѣла.

 

Мы

 

свыкались

 

съ

 

грустною

 

мыслію

о

 

близкой

 

и

 

тяжелой

 

съ

 

нимъ

 

разлукѣ.

 

И

 

смерть

 

его

 

для

всею

 

нашего

 

учебнаго

 

завсденія

 

тяжелая,

 

и

 

без*

 

преувеличе-

нія

 

можно

 

сказать,

 

невознаградимая

 

потеря.

Болѣзнь

 

повойнаго,

 

обыкновенная

 

болѣзнь

 

ученых*

 

людей,

изнурительная

 

чахотка,

 

давно

 

подтачивала

 

его

 

организм*.

 

Для

больнаго

 

нужен*

 

был*

 

душевный

 

повой,

 

свобода

 

отъ

 

занятій,

но

 

онъ,

 

не

 

мог*

 

быть

 

безъ

 

дѣла.

 

Девизом*

 

всей

 

его

 

жизни

было

 

трудиться

 

до

 

упадка

 

силъ.

Да

 

простит*

 

мнЬ

 

иочившій,

 

оХриств

 

мой

 

собрать,

 

всегда

отлачавшійся

 

скромиостію,

 

если

 

а

 

для,

 

назиданіа

 

бывших*

его

 

воспитанников*,

 

скажу

 

нѣсволько

 

слов*

 

о

 

нем*.

Не

 

буду

 

раскрывать

 

предъ

 

вами,

 

слушатели,

 

тяжелой

картины

 

дѣтства

 

повойника.

 

Онъ

 

былъ

 

сынъ

 

селъекаго

 

дьячка.

«Это

 

одио

 

уже

 

говорить,

 

в*

 

какой

 

бѣдной

 

средѣ

 

рос*

 

и

 

про-

зябал*

 

повойник*.

 

Всякій

 

знает*

 

нищенское

 

положеніе

 

сель^

свих*

 

причетнивовъ.

 

Нерѣцко

 

им*

 

приходится

 

быть

 

и

 

безъ

куска

 

еасущнаго

 

хлЬба,

 

и

 

безъ

 

теплаго

 

угла,

 

безъ

 

одежды,

не

 

говорю

 

пріілтчной, — но

 

соответствующей

 

времени

 

года.

Какъ

 

такой

 

отецъ

 

могъ

 

содержать

 

своего

 

сына

 

в*

 

училищѣ,

а

 

затѣмъ

 

и

 

в*

 

семинаріи?!

 

Если

 

бы

 

повойипвъ

 

могъ

 

говорить,

то

 

онъ

 

открылъ

 

бы

 

предъ

 

нами

 

хартію

 

своей

 

жизни,

 

въ

 

ко-

торой

 

написано

 

только

 

одно

 

горе

 

и

 

слезы.

 

Не

 

одна

 

даровитая

голова

 

погибла

 

от

 

і

 

среды

 

гнетущей

 

бѣдности

 

и

 

оть

 

незаслу-

женная

 

униженія,

 

но

 

повойник*

 

съ

 

честью

 

начал*

 

и

 

окон-

чилъ

 

длинные

 

періодъ

 

своего

 

образованія:

 

шестнадцать

лют

 

онъ

 

провел*

 

на

 

школьной

 

саамьѣ,

 

в*

 

постоянных*,

 

ые-
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утомимыхъ

 

трудахъ

 

ц

 

тогда-то,

 

по

 

всей

 

вѣроятпостн,

 

падло-

ыились

 

его

 

фнзнческія

 

силы-

 

Съ

 

хилымъ

 

и

 

слабымъ

 

здоровь-

ем!,

 

покойпикъ

 

выступилъ

 

въ

 

жизнь, — по

 

въ

   

слабомъ

   

іѣлѣ

<5ылъ'

 

глубѳкііі

 

?/.нг,

 

снльпое

 

чувство,

 

великая

 

душа.

 

Двятёль-

иость

 

повойпаго

 

Димитрія

 

ІІвиповача

 

отпечатлѣвалась

 

во

всѣхъ

 

отношепіяхъ

 

замечательною законченностью

 

и

 

полнотою.

Простой

 

образъ

 

жизпп,

 

отчѵждсніе

 

отъ

 

развлечений

 

и

удовольствіп

 

Щ

 

пользу

 

свопхъ

 

близкпхъ

 

родныхъ,

 

представляли

въ

 

немъ

 

подвижника,

 

аскета

 

по

 

жнзпп;

 

исвуство

 

само-обла-

данія/спла

 

волп,

 

непреклонной

 

во

 

всѣхъ

 

трудішхъ

 

обстоя-

тельствахь

 

жизпп,

 

образовали

 

въ

 

пемъ

 

замЬчательпаго

 

фило-

софа;

 

сознательно

 

рпзумпыя

 

философскія

 

убЬждопія,

 

глубокое

цравствеино-религіозпое

 

чувство

 

представляла

 

въ

 

нем'ъ

 

пстпн-

наго

 

философа

 

христіаниіа.

 

Вслѣдствіе

 

чего

 

каждое

 

слово

покпйппка,

 

какъ

 

преподавателя

 

и

 

частпаго

 

лица

 

отличалось

ііолповѣспостіго,

 

заключало

 

въсебѣ

 

здравую

 

мысль

 

и

 

было

 

вы-

ражеиіемъ

 

его

 

философскаго

 

взгляда;

 

каждое

 

дѣйстйіе

 

его

запечатлѣно

 

было

 

разумпостіго

 

п

 

цѣлесообразностію;

 

думается,

что

 

едва

 

ли

 

кто

 

отъ

 

пего

 

слыншъ

 

праздпое

 

слово,

 

или

 

обид-

ное

 

для

 

себя

 

замѣчаше.

На

 

долю

 

покойиаго

 

выпало

 

преподавать

 

трудпѣишія

 

пзъ

ваукъ

 

не

 

только

 

семипарскаго

 

курса,

 

поп

 

общечеловѣчесваго

вѣдѣнія

 

психологію

 

(т.

 

е.

 

пауку

 

познанія

 

человЬкомъ

 

самаго

себя)

 

и

 

обзоръ

 

филосоФзвихъ

 

ученій

 

(т.

 

е.

 

депо

 

всевозмож-

ныхъ

 

умствовапій

 

умныхъ

 

людей,

 

му'дрецовъ

 

древаяго

 

и

 

но-

ваго

 

міра,

 

о

 

первой

 

причинѣ

 

всего

 

сущаго,

 

о

 

пачаіѣ

 

міра,

дѣли

 

бытія

 

челпвѣчества,

 

его

 

назначеніи

 

и

 

т.

 

п.).

Не

 

всякіп

 

и

 

изъ

 

образовапныхъ

 

способеиъ

 

усвоить

 

оспова-

тельно

 

эти

 

науки.

 

Но

 

покопппкъ

 

пе

 

только

 

основательпо,

глубоко

 

пзучплъ

 

преподаваемый

 

пмъ

 

пауки,

 

по

 

и

 

умѣлъ

 

пре-

красно

 

передать

 

своп

 

иозпапія

 

свопмъ

 

слушателямъ

 

и

 

трудная

паука

 

для

 

нихъ,

 

подъ

 

его

 

руководствомъ,

 

казалась

 

легкою

   

и

он

  

ліін

         

.

   

."

 

:

  

а

 

-'■'-
иріятпою.

•

 

Серьезный.,

 

сосредоточенный

 

въ

   

себѣ,

   

большею'

  

частно

...
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.
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молчаливый

 

в*,

 

обществѣ,

 

онъ

 

въ

 

классѣ,

 

при

 

чтеаіи

 

лекціп,

входилъ

 

въ

 

предметъ

 

своей

 

науки,

 

воодушевлялся

 

и

 

рѣчь

 

сто

живымъ

 

потокомъ

 

текла

 

изъ

 

его

 

устъ

 

и

 

глубоко

 

западала

 

въ

сердце

 

слушателей;

 

воспитанники

 

съ

 

папряжеппымъ

 

внима-

піемъ

 

слѣдили

 

за

 

его

 

лекціею:

 

боялись

 

пропустить

 

хотя

 

одно

слово.

 

J'poBH,

 

преподанные

 

покопшікомъ,

 

переносили

 

они

 

въ

свои

 

убьжденія,

 

въ

 

свою

 

жизнь.

 

За

 

то

 

какъ

 

они

 

уважали

этого

 

своего

 

наставника.

 

Въ

 

трудныя

 

минуты

 

своей

 

семинар-

ской

 

жизни,

 

во

 

дни

 

свонхъ

 

школьныхъ

 

невзгодъ,

 

при

 

носгуп-

лепіи

 

на

 

службу,

 

они

 

обращались

  

къ

 

нему

 

за

 

совѣтами.

Въ

 

послѣдніе

 

предъ

 

болѣзаію

 

покойника

 

классы

 

его

 

но-

вые

 

слушатели

 

въ

 

началѣ

 

курса

 

замѣчали,

 

что

 

не

 

долго

 

при-

дется

 

слушать

 

прекрасные

 

уроки

   

своего

   

любпмаго

   

учителя.

Оживленная

 

рѣчь

 

его

 

нсрѣдко

 

прерывалась

 

спльнымъ,

 

удуша-

ющимъ

 

кашлемъ,

 

но

 

овъ

 

не

 

жалѣлъ

    

себя

 

и

 

вмѣсто

   

отдыха

усиливалъ

 

свои

 

занятія,

 

чтобы

 

ко

 

времени

 

пройти

 

весь

 

курсъ

наукъ,

 

имъ

 

читаемыхъ

 

здѣсь.

 

Не

 

ирекраіцалъ

 

своихъ

   

лекцій

и

 

тогда,

 

когда

 

голосъ

 

уже

 

сдѣлалсяслабъ,

 

такъ

 

что

 

съ

 

трудомъ

было

 

слушать

 

его

 

рѣчь

   

Воспитанники

 

садились

    

близъ

    

пего

и

 

съ

 

удвоенпымъ

 

напряжепіемъ

 

слѣдили

 

за

 

послѣдпимн

    

лек-

ціями

 

своего

 

дорогаго

 

учителя,

 

но

 

это

 

уже

  

была

    

последняя

лебединная

 

рѣчь

 

его.

  

Злая

 

чахотка

 

уложила

   

его

 

въ

 

постель;

но

 

п

 

здѣсь

 

всѣ

 

думы

 

его

 

были

 

направлены

 

къ

 

паукѣ.

 

Ученость

не

 

изсушила

 

его

 

сердца,

 

какъ

 

это

 

обыкновенно

 

въ

  

ыірѣ

 

слу-

чается

 

видѣть, — что

 

умъ

 

развивается

 

въ

 

ущербъ

 

сердцу.

 

Ученый

часто

 

бываетъ

 

холоДпымъ,

 

черствымъ

 

въ

 

отношепіп

 

къ

 

своимъ

самьшъ

 

близкимъ

 

роднымъ;

 

въ

 

гордомъ

 

самооболыцепіи

    

сво-

ими,

    

иногда

    

воображаемыми

    

достоинствами,

    

они

    

съ

 

пре-

небреженіемъ

   

относятся

 

къ

 

другимъ,

   

сознавая

    

свое

   

прево-

сходство.

 

Не

 

тавовъ

 

быль

 

покойпикъ;

 

онъ

    

былъ

    

любяіцимъ

сыиомъ,

 

преданнымъ

 

другомъ

 

своихъ

 

родныхъ,

 

а

 

нѣкоторымъ

изъ

 

пихъ.

 

можетъ

 

быть,

 

едипственнымъ

 

благодѣтелемъ

   

Бѣд-

пымъ

 

свопмъ

 

роднымъ,

 

онъ

 

удѣлялъ

   

большую

    

часть

   

своего

жалованья.

 

Во

 

время

 

своей

 

предсмертной

   

болѣзни,

  

требовав-

54
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men

 

излпгпппхъ

 

расходовъ,

 

онъ,

 

получпвъ

 

вѣсть

 

о

 

тяжкой

 

бо-

лѣзпи

 

своего

 

отца,

 

рѣшается

 

на

 

рѣдкій

 

подвигъ

 

самоотвер-

жевія

 

и

 

оставляя

 

себя

 

больнаго

 

почти

 

безъ

 

средствъ,

 

отнрав-

ляетъ

 

больному

 

отцу

 

почти

 

все

 

ыѣсячное

 

свое

 

жалованье.

 

Не

любилъ

 

покчйнпвъ

 

говорить

 

о

 

своихъ

 

добрыхъ

 

дѣлахъ,— о

 

по-

собіяхъ,

 

оказываемыхъ

 

имъ

 

своимъ

 

роднымъ,

 

но

 

и

 

изъ

 

отры-

вочпыхъ

 

его

 

рѣчей,

 

на

 

сколько

 

то

 

можно

 

было

 

узпать,

 

ни

 

одна

поѣздка

 

па

 

родину

 

не

 

обходилась

 

безъ

 

помощи

 

для

 

его

 

род-

ныхъ.

 

Въ

 

прошломъ

 

году

 

лѣтомъ —онъ

 

на

 

свои

 

средства

 

вы-

далъ

 

за

 

мужъ

 

свою

 

племянницу

 

и

 

въ

 

предполагавшуюся

 

по-

ездку

 

этимъ

 

лѣтомъ

 

онъ

 

думалъ

 

объ

 

устройствѣ

 

судьбы

другой

 

своей

 

близкой

 

родственницы.

Философія,

 

какъ

 

ныпѣ

 

нѣкоторые

 

говорятъ,

 

не

 

въ

 

ладу

съ

 

бтослпвіею.

 

Въ

 

обыденномъ

 

разговорѣ

 

если

 

кого

 

называютъ

филпсофомъ,

 

то

 

этимъ

 

иногда

 

хотятъ

 

выразить

 

ту

 

мысль,

 

что

 

онъ

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры

 

либералъ,

 

что

 

у

 

него

 

свои

 

релпгіозпо-философскія

убѣжденія.

 

Но

 

нашъ

 

покойный

 

философ ь

 

былъ

 

въ

 

тоже

 

время

ииствнпый

 

христіанинъ.

 

Изученіе

 

философ,

 

учепій

 

всѣхъ

 

древ-

нихъ

 

и

 

новыхъ

 

временъ

 

для

 

него

 

было

 

средствомъ

 

еще

 

болѣе

закрѣпить

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

вѣру

 

въ

 

Бога,

 

философія

 

при-

водила

 

его

 

къ

 

разумному,

 

сознательному

 

богонозиапіго

 

и

 

бого-

ночтекію.

 

Въ

 

немъ

 

обиталъ

 

духъ

 

древпихъ

 

истинныхъ

 

фило-

софовъ,

 

подобпыхъ

 

Іустину

 

философу,

 

Клименту

 

и

 

др.;

 

въ

немъ

 

впдѣли

 

истиннаго

 

философа

 

и

 

пстиннаго

 

христіапина.

Не

 

буду

 

раскрывать

 

иредъ

 

вами

 

прекраспыхъ,

 

правственныхъ

вачествъ

 

нокойнаго;

 

о

 

немъ

 

безъ

 

преувеличенія

 

можно

сказать,

 

что

 

это

 

былъ

 

образецъ

 

скромности,

 

неподкупной

 

чест-

ности,

 

пеутомимаго

 

труда,

 

глубокаго

 

религіознаго

 

чувства.

Никогда

 

не

 

забуду

 

съ

 

какимъ

 

благоговѣйнымъ

 

умилепіемъ

онъ

 

прпступилъ

 

къ

 

ирннятію

 

св.

 

Таинъ.

 

Это

 

одно

 

уже

 

сви-

дѣтельствуетъ

 

о

 

томъ.

 

что

 

онъ

 

былъ

 

и

 

глубокій

 

мыслитель

и

 

искрсппо

 

вѣрующій

 

христіанинъ.

 

Предъ

 

смертію,

 

когда

 

ок-

ру

 

жавшіе

 

его,

 

въ

 

виду

 

упадка

 

его

 

здоровья,

 

совѣтовали

 

при-

нять

 

св.

 

Тайны,

 

онъ

 

высказывалъ

 

желаніе

 

во

 

время

    

страст-
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ной

 

недѣли

 

поговѣть

 

(т.

 

е.

 

ходить

 

въ

 

церковь

 

къ

 

богослуже-

нію).

 

И

 

только

 

опаеепіе,

 

чтобы

 

весенняя

 

погода

 

болѣе

 

еще

 

ие

разстроила

 

его

 

здоровья,

 

расположило

 

принять

 

св.

 

Тайиы

 

да

дому,

  

въ

 

своей

 

квартирѣ.

Дорогъ

 

былъ

 

покойный

 

не

 

для

 

одппхъ

 

воспптаипиковъ,

но

 

и

 

для

 

его

 

сослуживцевъ.

 

Но

 

объ

 

этомъ

 

предоставляю

 

слово

его

 

сотоварищу

 

по

 

ороФессів.

Въ

 

заключеніе

 

скажу

 

нѣсволько

 

словъ

 

о

 

немъ,

 

какъмоемъ

ближайшемъ

 

согруднивѣ — по

 

учебно-воспитательной

 

части

   

въ

этомъ

 

заведеніи.

 

ДпмитріГі

 

Иваповичь,

 

со

 

времени

 

своего

 

постун-

лепія

 

въ

 

эту

 

семинарію,

 

состоялъ

 

членомъ

 

педагогнческаго

 

прав-

лепія,

 

—

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

былъ

 

и

 

чденомъ

 

семвиарскаго

 

правле-

вія

    

по

    

хозяйственной

    

части

    

и

   

въ

    

топь

 

и

 

другомь

   

опъ

отличался

    

примѣрною

    

аккуратностію;

    

не

    

въ

 

его

 

характе-

рѣ,

 

иодъ

 

какимъ-бы

 

то

 

ни

 

было

 

предлогомь,

   

уклоняться

 

отъ

участія

    

въ

    

нашихъ

    

частыхъ

   

и

 

нерѣдко

    

тяжелыхъ

   

собра-

ніяхъ;

 

никогда

   

не

 

забудутся

  

его

    

безпристрастныя

    

суждеиія

въ

     

самыхъ

    

щекотливыхъ,

    

иной

   

разъ,

   

дѣлахъ;

   

опъ

     

не

былъ

 

человѣкомъ

 

иартіи;

 

не

 

въ

 

его

 

натурѣ

 

было

 

подлаживать-

ся

 

къ

 

кому

 

либо;

 

гдѣ

 

правда,

 

тамъ

 

и

 

его

 

голосъ,

 

а

 

потому

 

за

нимъ

 

нерѣдко

 

въ

 

недоумѣнныхъ

 

елучаяхъ,

 

какъ

 

бы

   

чутьемъ,

слѣдовали

 

и

 

другіе;

 

особенно

 

дороги

 

были

 

его

 

суждепіа

 

о

 

воз-

можно-лучшей

   

постановкѣ

 

учебно-воспитательной

    

части

    

въ

духовно-учебныхъ

 

заведеиіяхъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

ему

 

поручалось

производство

 

ревизій

 

въ

 

училищахъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

былъ

 

не

 

безсер-

дечнымъ

 

изслѣдователемъ

 

слабыхъ

 

сторонъ

   

извѣетпаго

    

заве-

дена,

 

а

 

разумнымъ

 

руководителемь

   

неонытныхъ,

    

паставни-

комъ

 

самихъ

 

учителей.

Почившій

 

о

 

Господѣ

 

нашъ

 

собратъ

 

подвигомъ

 

добрымъ

подвизался

 

на

 

землѣ,

 

своею

 

неутомимою,

 

самоотверженною

дѣятельностыо

 

опъ

 

воздвигъ

 

въ

 

сердцахъ

 

своихъ

 

воспитапки-

ковъ

 

нерукотворный

 

памятвикъ.

 

Помолимся

 

же

 

о

 

пемь

 

Гос-

поду,

 

да

 

вселится

  

духъ

 

его

 

въ

 

селепіяхъ

 

правадныхъ.

 

Аминь»
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пройзнесенныя

 

при

 

гробѣ

 

Преподавателя

 

Тамбовской

 

духовной

Семинаріи,

 

Днмитрія

 

Ивановича

 

Успенскаго.

I.

Мм.

  

Гг.

Въ

 

п]юдолжеіі)Ѳ

 

послѣднихъ

 

лѣтъ,

 

смерть

 

поража-

етъ

 

нашу

 

среду

 

съ

 

жестокою

 

неутомимостью

 

Нѣтъ

 

трехъ

лѣтъ,

 

какъ

 

мы

 

совершали

 

печальный

 

обрядъ

 

надъ

 

товари-

щемъ,

 

скончавшемся

 

почти

 

въ

 

тоже

 

время

 

' )

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

мѣстѣ.

 

Прошелъ

 

годъ

 

и

 

всѣхъ

 

насъ

 

поразила

 

вѣсть

 

о

 

смер-

ти

 

другаго

 

товарища,

 

2 )

 

который,

 

подобно

 

метеору,

 

появился

въ

 

средѣ

 

нашей

 

съ

 

цвѣтущимъ

 

здоровьемъ,

 

по

 

который,

 

так-

же

 

быстро,

 

какъметеоръ,

 

угасъ,

 

не

 

оставивъ

 

и

 

слѣда

 

къ

 

мо-

гилѣ

 

своей,

 

угасъ

 

совершенно

 

одинокій,

 

вдали

 

отъ

 

родныхъ

и

 

знакомыхъ.

 

Еще

 

миаулъ

 

годъ,

 

и

 

предъ

 

нами

 

новая

 

жерт-

ва

 

неумолимой

 

смерти...

Исполняя

 

послѣдаюю,

 

печальную

 

обязанность

 

предъ

 

до-

рогимъ

 

товарищемъ,

 

я

 

немногое

 

могу

 

сказать

 

вамъ

 

о

 

жизни

его;

 

но

 

и

 

это

 

не

 

многое

 

наводитъ

 

больше

 

на

 

думы

 

о

 

нуждѣ,

терпѣніи

 

и

 

трудѣ,

 

чѣмъ

 

объотрадныхъ

 

впечатлѣніяхъ

 

жизни.

Сынъ

 

причетника,

 

почти

 

съ

 

дѣтства

 

лишенный

 

нѣжныхь

ласкъ

 

матери,

 

онъ

 

рано

 

долженъ

 

былъ

 

разстаться

 

съ

 

ласкаю-

щими

 

впечатлѣніями

 

другой

 

безстрастной,

 

но

 

обаятельной

матери — природы:

 

9

 

лѣтъ

 

онъ

 

встуиилъ

 

въ

 

школу.

 

Насталъ

щестнадцалѣтпій

 

непрерывный

 

трудъ

 

ученіа.

 

Можете

 

пред-

ставить,

 

чего

 

стоили

 

ему

    

эти

 

шестнадцать

 

лѣтъ

 

при

 

сред-

і)

 

Преподаватель

 

Истощи

 

Васіиііі

 

Герас.

 

Кирилловскій

 

скончался

 

17

 

ап-

реля

 

1876

 

Г.,

 

въ

 

томъ

 

же

 

домѣ,

 

гдѣ

 

жилъ

 

и Димвтрін

 

Пиан.

 

Усиенскііі.

2 )

 

Преподаватель

 

Гречегкаго

 

языка

 

Николай

 

Нестер.

 

Теплое,-,,

 

скончался

 

въ

іюііѣ

 

1870

 

года

 

Олпзъ

 

г.

 

Бврска

 

на

 

оути

 

къ

 

г.

 

Златоустову

 

Оренбургской
губерніи,

 

къ

 

брату

 

своему

 

доктору

 

II.

 

Н.

 

Теплову;

 

гдѣ

 

покойникъ

 

былъ

былъ

 

неврейицъ,

 

не

 

взиѣстио.
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ствахъ

 

отца

 

причетника.

 

Но

 

трудъ

 

не

 

пропалъ

 

даромъ:

 

за

эти

 

шестнадцать

 

дѣтъ

 

созрѣ.іъ

 

и

 

выработался

 

честный

 

дѣя-

тель

 

для

 

общества.

 

И

 

вышелъ

 

этотъ

 

дѣятель

 

на

 

дѣло

 

свое

съ

 

глубокимъ

 

убѣждепіемъ

 

трудиться

 

честно,

 

— сѣять

 

только

доброе

 

сѣмя

 

на

 

нивѣ

 

своей.

 

Мы

 

свидѣтелн,

 

какъ

 

вѣрно

 

онъ

исполнилъ

 

долгъ

 

свой.

Семь

 

лѣтъ

 

назадъ,

    

нашъ

 

уважаемый

 

товарищъ

 

явился

къ

 

намъ

 

не

 

со

 

скамьи

 

и

 

не

 

новичкомъ,

 

а

 

опьлтнымъ

 

знатокомъ

своего

 

дЬла.

 

Его

 

слово,

    

проникнутое

 

искреннимъ

 

убѣжде-

ніемъ

 

глубоко

 

ложилось

 

на

 

души

 

юныхъ

 

слушателей

 

и

 

ско-

ро

 

пріобрѣло

    

полное

    

довѣріе

   

слушателей,

  

его

 

прямота

 

и

правдивость

 

характера

 

заслуя;или

 

общее

 

уваженіе

 

товарищей.

Кажется,

 

указапныхъ

 

условіи

 

было

 

достаточно

 

для

 

жизни

 

по-

лезной

 

и

 

благотворной,— оставалось

 

только

 

жить

 

и

 

трудить-

ся,

 

но,

 

увы,

 

шестнадцатилѣтній

 

трудъ

 

учепія,

 

развившій

 

нрав-

ственныя

 

его

 

силы,

 

не

 

такъ

 

отозвался

 

на

 

физическомъ

 

здоро-

вьи

 

нашего

 

достойнаго

 

товарища;

 

послѣдующіе

 

труды

 

учитель-

ства

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

    

еще

 

болѣе

 

ослабляли

 

разстроеное

здоровье.

 

И

 

такъ

 

незамѣтно

 

и

    

неустранимо

   

овладѣла

   

имъ,

жестокая

 

болѣзнь.

Уже

 

пять

 

мѣсяцевъ

 

назадъ,

 

при

 

явно—открывшихся

припадкахъ

 

болѣзни,

 

каждый

 

изь

 

насъ

 

видѣлъ

 

опасность

 

по-

ложенія,

 

каждый

 

сознавалъ,

 

что

 

для

 

поддержанія

 

надломлен-

ной

 

жизни

 

нужна

 

полная

 

свобода

 

отъ

 

всѣхъ

 

занятій.

 

Но

какъ

 

было

 

сказать

 

ему

 

это?

 

Гдѣ

 

было

 

взять

 

средства

 

къ

 

жиз-

ни

 

помимо

 

занятій

 

и

 

труда?

 

II

 

на

 

у

 

одного

 

изъ

 

пасъ

 

не

 

хва-

тило

 

муягества

 

раскрыть

 

почившему

 

истину

 

его

 

положенія,

каждому

 

пришлось

 

хоронить

 

свои

 

опасенія

 

въ

 

глубинѣ

 

серд-

ца

 

и

 

въ

 

нѣмомъ

 

страхѣ

 

ожидать

 

конца

 

жизненной

 

драмы. Л.

онъ,

 

пеудержанный

 

никѣмъ,

 

продолжалъ

 

ходить

 

и

 

трудиться,

напрягая

 

послѣдпія

 

силы

 

до

 

совершеипаго

 

изиеможенія...

Какая-то

 

гнетущая,

 

безъисходиыя

 

скорбь

 

поднималась

 

на

сердцѣ

 

при

 

видѣ

 

этого

 

блѣдпаго,

 

изнуреннаго

 

чсловѣка,

 

мед-

ленно,

 

но

   

всегда

 

во

   

время

 

идущаго

 

на

 

свои

 

заиятія?!

 

Да,
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эти

 

послѣдніе

    

шаги

    

все

 

скорѣе

 

и

 

скорѣе

 

приближали

 

его

къ

 

могилѣ

 

его.

При

 

послѣднихъ

 

пряступахъ

 

смертельной

 

болѣзни,

 

ни

кто

 

не

 

могъ

 

побѣдить

 

тяжелыхъ

 

ощущеній;

 

но

 

онъ

 

желалъ

жить

 

и

 

трудиться.

 

"Много,

 

сказалъ

 

онъ

 

одному,

 

посетивше-

му

 

его,

 

я

 

нынѣшній

 

годъ

 

опустилъ

 

уроковъ;

 

но

 

что

 

дѣлать,

болѣзнь

 

доѣла

 

меня.

 

Вотъ

 

поправлюсь,

 

тогда

 

опять,

 

какъ

слѣдуетъ я ...

 

Прошло

 

три

 

недѣли

 

— и,

 

увы,

 

слова

 

и

 

предполо-

женія

 

его

 

сдѣлались

 

чистою

 

мечтою,

 

смерть

 

похитила

 

его

отъ

 

насъ

 

и

 

уложила

 

въ

 

этотъ

 

гробъ.

Оставляя

 

въ

 

сторопѣ

 

достоинства

 

преподавателя,

 

теперь

обратимъ

 

паши

 

мысли

 

на

 

качества

 

сердца

 

нашего

 

достойна-

го

 

товарища.

 

Одипокая

 

трудовая

 

жизнь

 

незамѣтно,

 

но

 

не-

изгладимо

 

кладетъ

 

на

 

каждаго

 

человѣка

 

печать

 

сдержанно-

сти

 

и

 

молчаливости;

 

лицамъ,

 

мало

 

знаюшимъ

 

почившаго,

эти

 

черты

 

могли

 

казаться

 

холодностью

 

и

 

недоступностью;

но

 

тѣ,

 

кто

 

жилъ

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

дружбѣ,

 

знаютъ

 

его

 

за

 

луч-

шаго

 

друга,

 

примѣрнаго

 

сына

 

и

 

попечительнаго

 

родственника.

Бы

 

уже

 

слышали

 

съ

 

какою

 

беззавѣтностію

 

онъ

 

дѣлился

своими

 

сбереженіями

 

съ

 

бѣдными

 

родственниками,

 

а

 

жившіе

съ

 

почившими

 

близко

 

знаютъ

 

и

 

скажутъ,

 

съ

 

какою

 

веселою

любовію

 

опъ

 

рисовалъ

 

всегда

 

въ

 

своихъ

 

воспоминаніяхъ

 

от-

ца:

 

видимо

 

этотъ

 

образъ

 

семидесятилѣтняго

 

труженика

 

стар-

ца

 

былъ

 

особенно

 

дорогъ

 

и

 

близокъ

 

сердцу

 

его

  

')...

Большая

 

потеря,

 

собравшая

 

насъ

 

около

 

этого

 

гроба г

долго

 

не

 

будетъ

 

вознаграждена.

 

Мы

 

провожаемъ

 

въ

 

могилу

не

 

только

 

лучшаго

 

дѣятеля

 

изъ

 

среды

 

нашей;

 

мы

 

лишаемся

человѣка,

 

который

 

съ

 

свѣтлымъ

 

умомъ

 

соединялъ

 

сочувст-

вующее

 

сердце.

Прощай,

 

мой

 

дорогой

 

ДпмитрійИвановичъ,

 

прощай!

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Александра

 

Левкоевъ.

')

 

Отецъ

 

Дпмитрія

 

Ивановича,

 

говорлтъ,

 

скончался

 

4аіірѣля

 

этаго

 

лес

 

( 1879

 

г.]

года.
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II.

Предъ

 

нами

 

гробъ

 

незабвеннаго

 

наставника!

 

Тяжелые

дни

 

покалнія

 

и

 

воспомиванія

 

о

 

преданномъ

 

и

 

поругаппомъ

Христѣ

 

еще

 

отягчились

 

скорбью

 

о

 

смерти

 

человѣка,

 

пожерт-

вовавшаго

 

своею

 

жизнью

 

ради

 

нашего

 

блага.

 

Велико

 

наше

горе!

 

Но

 

не

 

слѣдуетъ

 

предаваться

 

ему

 

безплодно,

 

хотя

 

и

 

это

свидѣтельствуетъ

 

о

 

нашихъ

 

добрыхъ

 

чувствахъ

 

къ

 

покой-

ному.

 

Совѣсть

 

и

 

долгъ

 

христіанскій

 

повелѣваютъ

 

намъ

 

воз-

выситься

 

надъ

 

этой

 

скорбью,

 

поразмыслить

 

о

 

ней,

 

извлечь

взъ

 

нея

 

нравственный

 

уроісъ,

 

пріобрѣсть

 

то

 

душевное

 

спо-

койствіе,

 

которое

 

единственно

 

прилично

 

христианину,

 

все-

цбло

 

преданному

 

волѣ

 

Божіей.

 

Въ

 

настоящемъ

 

случаѣ

 

лич-

ность

 

покойнаго

 

даетъ

 

каждому

 

изъ

 

насъ

 

богатый

 

матеріалъ

для

 

размышленій.

 

Воскресите

 

въ

 

своей

 

памяти

 

эту

 

личность

и

 

вы

 

увидите,

 

что

 

она

 

была

 

олицетвореніемъ

 

спокойпаго,

сознательнаго,

 

усидчиваго

 

труда;

 

вся

 

жизнь

 

покойнаго —

осуществленіе

 

его

 

твердыхъ

 

религіозно— фплософскихъ

 

убѣлі-

деній,

 

смерть

 

его

 

великая

 

жертва

 

ради

 

точнаго

 

исполненія

своего

 

долга.

 

Изучая

 

и

 

преподавая

 

философію,

 

онъ

 

былъ

истинннымъ

 

философомъ

 

и

 

въ

 

своей

 

жизни,

 

стараясь

 

въ

ней

 

осуществить

 

великія

 

философскія

  

начала

 

и

    

правила.

Но,

 

преданный

 

философіи,

 

онъ

 

понималъ

 

въ

 

то

 

же

 

вре-

мя,

 

что

 

она

 

одна,

 

какъ

 

основанная

 

на

 

началахъ

 

ограничен-

ная

 

человѣческаго

 

разума,

 

неможетъ

 

имѣть

 

достаточно

 

убѣ-

дительности

 

и

 

силы,

 

чтобы

 

стать

 

твердой

 

руководитель-

ницей

 

всей

 

жизни;

 

онъ

 

тщательно

 

изучилъ

 

и

 

начала

 

хри-

стіанской,

 

богооткровенной

 

нравственности

 

и

 

только

 

прп

свѣтѣ

 

ихъ

 

выработалъ

 

своп

 

религіозно— философскія

 

убѣж-

деиія,

 

осуществление

 

которыхъ

 

посвятилъ

 

свою

 

жизпь.

 

Та-

кимъ

 

образомъ

 

онъ

 

преодолѣлъ

 

трудную

 

и

 

даже

 

непосиль-

ную

 

для

 

многихъ

 

работу

 

прпмпренія

 

здравой

 

философіи

 

съ

христіанствомъ.

 

Достигши

 

примиренія

 

и

 

поставивши

 

деви-

зомъ

 

своей

 

жизни

 

великую

 

идею

 

долга,

 

онъ

 

самоотверженно
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пошелъ

 

по

 

пути,

 

на

 

который

 

указывала

   

ему

    

его

    

совѣсть.

Его

 

наставническая

 

деятельность — лучшее

 

доказательство

 

его

твердости

 

характера,

 

непоколебимости

 

убѣжденій

   

и

 

самоот-

верженія.

  

Это

 

нризнаетъ

 

каждый

 

изъ

 

насъ.

 

Газвѣ

 

это

 

одно

не

 

свидѣтельствуетъ

 

уже

 

о

 

величіа

 

его

 

внутреппей

 

жизпи? —

ибо

 

что

 

вызываетъ

 

уваженіе

 

даже

 

противъ

 

воли,

 

что

 

истор-

таетъ

 

удйвленіе

 

даже

 

у

 

людей

 

нерасположен

 

ныхъ,

 

то,

   

зна-

чптъ,

 

само

 

въ

 

себѣ

 

достойно

 

уваженія

 

п

 

удпвленія...

  

Такая

ли

 

личность,

 

такая

 

ли

 

жизнь,

 

пе

 

могутъ,

  

не

   

должны,

    

слу-

жить

 

для

 

насъ

 

нравственпымъ

 

образомъ,

 

особенно

 

въ

   

наше

время,

 

когда

 

везгѣ

 

мы

 

виднмъ,

 

что

 

не

 

твердыя

 

религірзно —

философскія

 

начала,

   

несознапіе

 

долга

 

управляютъ

 

жизнью

 

лю-

дей,

 

а

 

измѣнчивыя

 

влеченія

 

безпокойнаго

 

сердца,

 

поверхност-

ныя

 

гипотезы

 

и

 

утопіи.

 

Такой-ли

   

целостный

 

характеръ

   

не

иредметъ

 

для

 

удивленія

 

и

  

подражанія

 

въ

 

наше

 

безхарактер-

лое

 

время?

 

Такой

 

ли

 

самоотверженный

 

трудъ

 

не

   

укоръ

 

на-

шему

 

времени

 

всеобщей

 

погони

 

за

 

легкой

 

наживой

 

и

    

пре-

вебреженія

 

своими

 

прямыми

 

обязанностями?

 

Однимъ

 

словомъ,

чѣмъ

 

ни

 

болѣе

 

мы

 

будемъ

 

всматриваться

 

въ

    

личность

    

по-

койнаго,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

будемъ

 

находить

   

въ

   

ней

    

достойпаго

для

 

подражанія.

 

тЬмъ

 

яснЬе

 

мы

 

увидимъ,

 

что

 

подъ

 

обыкно-

венной

 

оболочкой,

 

среди

 

пезначительнаго

 

круга

 

деятельности

таилось

 

много

 

недюжиннаго

 

и

 

великаго.

    

Мы

    

не

    

можемъ

еще

 

теперь

 

вполнѣ

 

оцѣпить

 

покойнаго.

 

Его

   

строгія

  

требо-

ванія

    

исполнепія

 

своихъ

    

обязанностей,

    

его

    

точность

    

и

правдивость,

  

не

 

потворствовавшія

 

нашей

 

лѣни,

 

нерадивости

и

 

тщеславно,

 

возбуждавшія

 

въ

 

насъ

   

иногда

 

чувство

    

неудо-

вольствія,

   

казались

 

намъ

 

черезчуръ

   

строгими

 

— Но

 

совѣсть

каждагопзъ

 

насъ

 

говорила,

 

что

 

вся

 

вина

 

на

 

нашей

 

сторонѣ

 

и

не

 

смотря

 

пи

 

на

 

что,

 

мы

 

всѣ

 

все

 

таки

 

чувствовали

 

глубокое

уваженіе

 

къ

 

его

 

личности.

 

Чвмъ

 

безпрпстрастнѣе

 

мы

    

нач-

немъ

 

смотрѣть

 

на

 

самихъ

 

себя,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

будетъ

 

внушать

уваженія

 

и

 

любви

 

покойный

 

наставпикъ;

 

чѣмъ

 

серьозпѣй

 

бу-

детъ

 

вырабатываться

 

нашь

  

взглядъ

 

на

 

жизнь,

   

тѣмь

 

сидьоѣе
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будетъ

 

чувствоваться

 

необходимость

 

подражать

 

ему

 

въ

    

па-

шей

 

жизни.

  

Наша

   

судьба,

 

товарищи,

 

похожа

 

на

 

судьбу

 

по-

койнаго;

 

паше

 

будущее

 

быть

 

или

 

учителями

 

или

    

пастырями

церкви;

   

въ

 

томъ

  

и

 

въ

 

другомъ

 

случаѣ

    

потребуется

    

много

труда,

 

характера,

 

самоотвержспія,

    

чтобъ

    

исполппть

    

свой

долгъ.

  

Настоящее

 

время

 

время,

  

борьбы,

 

борьбы

 

часто

 

неров-

ной

 

и

    

непосильной

 

и,

    

прптомъ

 

же,

 

борьбы,

  

но

    

нмѣющей

ни

 

блеска,

 

ни

 

шума,

 

ші

 

славы,

 

борьбы

 

тихой,

    

пезамѣтной,

во

 

имя

 

только

 

хрііетіапскаго

 

долга,

 

борьбы

 

за

 

тѣ

 

идеи,

    

ко-

торыя

 

заклеймены

 

названіемъ

 

отсталыхъ.

    

Мало

    

того,

    

что

намъ

 

придется

 

бороться

 

за

 

это

 

съ

 

другими,

 

мы

 

должны

 

бу-

демъ

 

бороться

 

и

 

съ

 

самими

 

собой,

 

съ

    

своими

    

сомпѣпЬімп,

съ

 

ложными

 

мыслями,

  

носящимися

    

пьтпѣ

    

въ

    

воздухѣ,

    

съ

мелкимъ

 

самолгобіемь,

 

съ

 

жаждой

 

новизны,

  

съ

   

нредубѣжде-

ніемъ

 

къ

 

старому,

 

во

 

имя

 

только

    

его

 

старости

 

и

  

паконецъ

съ

 

лѣнью-

 

Жизнь

 

прпв'едетъ

 

къ

 

борьб !■;

  

совѣсть,

 

долгъ

   

по-

требуют

 

ея;— а

 

гдѣ

 

же

 

силы

 

для

 

этого?

 

Не

 

разь

  

придется

изнемогать

 

въ

 

борьбѣ,

  

не

 

разъ

 

ирпдетъ

   

на

 

мысль

 

уступить

нааору

    

времепи,

 

бросить

 

непосильную

    

борьбу

   

и

 

отдаться

хаотическому

 

водовороту

 

современной

    

жпзнп...

  

и

 

вотъ

    

въ

такія

 

минуты

 

возстапеть

 

въ

 

пашей

   

душѣ

    

образъ

    

бывіпаго

наставника,

 

ободрить,

 

придастъ

 

силы

 

и

 

энергіи,

    

водворить'

въ

 

душѣ

 

споконствіе

 

и

 

рѣшпмость'

 

твердо

 

идти

 

по

 

пути

   

са-

моотвер;кепнаго

 

долга.

   

Вотъ

 

только

 

въ

 

такія

    

минуты

    

жиз-

ненной

 

борьбы

 

мы

 

вгіолнѣ

   

узпаемъ

    

дѣГіствигельпую

    

цѣну

этого

 

незабвеннаго

 

наставника.

  

Дай

 

же

   

Богъ,

 

чтобы

    

духъ

его

 

жилъ

 

въ

 

насъ

 

и

 

поддерживалъ

 

насъ

 

въ

 

трудныя

    

мину-

ты

 

жизни!

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

жизнь

 

его

 

подвигла

 

и

 

насъ

   

па

трудовую

 

самоотверженную

 

жизнь

 

п

 

самая

  

смерть

 

его

   

была

бы

 

только

 

переходом - !,

 

въ

 

лучшую

 

жизнь,

 

откуда

 

опъ

 

будетъ

помогать

 

намъ

 

и

 

гдѣ,

 

ми

 

надѣемся,

 

онъ

   

получить

    

достой-

ную

 

себѣ

 

награду

 

отъ

 

Бога.

Михаила

 

Грибанове /ml

 

(VI

 

кл.).

55
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III.

Итакъ,

 

не

 

прошло

 

еще

 

и

 

трехъ

 

педѣль

 

послѣ

 

того,

 

какъ

мы

 

лишились

 

своего

 

товарища

 

J ),

 

еще

 

пе

 

зажили

 

совсѣмъ

отъ

 

первой

 

потери

 

раны

 

нашего

 

сердца,

 

какъ

 

насъ

 

пости-

гаетъ

 

еще

 

болѣе

 

тяжелая

 

утрата;

 

мы

 

лишаемся

 

того

 

любимаго

и

 

уважаемаго

 

всѣыи

 

преподавателя,

 

который

 

составлялъ

 

честь

и

 

украшеніе

 

нашей

 

семинаріи

 

и

 

былъ

 

человѣкомъ,

 

имѣвшимъ

своимъ

 

девизомъ

 

въ

 

жизпи

 

слова:

 

«трудъ

  

и

 

наука!»

Начиная

 

со

 

времени

 

своего

 

образованія

 

въ

 

семинаріи

 

и

кончая

 

Лкадеміей,

 

вашъ

 

оночившій

 

наставникъ

 

все

 

время

пробпвалъ

 

себѣ

 

дорогу

 

трудомъ;

 

будучи

 

въ

 

должности

 

препо-

давателя

 

нашей

 

семинаріи,

 

онъ

 

не

 

переставалъ

 

трудиться

 

и

трудиться

 

серьезно!....

 

Съ

 

какимъ-то

 

благоговѣніемъ

 

каждый

изъ

 

насъ

 

смотрѣлъ

 

на

 

его

 

исхудалую

 

фигуру

 

и

 

блѣдное

 

лицо

съ

 

сверкающими

 

глазами,

 

которые

 

какъ

 

будто

 

говорили,

 

что

этотъ

 

человѣкъ

 

служитель

 

долга,

 

трудится

 

для

 

честиаго

 

исиол-

ненія

 

своей

 

обязанности,

 

съ

 

цѣліго

 

принести

 

пользу

 

молодымъ

своимъ

 

слушателямъ.

 

И,

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

едва

 

ли

 

кто

 

изъ

насъ

 

скажетъ,

 

что

 

покойный

 

Дмитрій

 

Ивановичъ

 

только

 

на

половину

 

исполпялъ

 

свою

 

обязанность!

 

Каждому

 

изъ

 

пасъ

известно,

 

что

 

на

 

лекціи

 

онъ

 

продолжалъ

 

ходить

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

пока

 

не

 

слегъ

 

окончательно;

 

^аже

 

и

 

тогда,

 

когда

 

ему

 

нельзя

было

 

выходить

 

уже

 

изъ

 

дому,

 

онъ

 

порывался

 

идти

 

въ

 

вос-

кресную

 

школу,

 

даже

 

на

 

смертномь

 

одрѣ

 

онъ

 

продолжалъ

интересоваться

 

тѣми

 

вопросами,

 

которые

 

всего

 

болѣе

 

были

близки

 

къ

 

его

 

сердцу.

 

Навсегда

 

будуть

 

памятны

 

намъ

 

слова,

сказанныя

 

покойнымъ

 

одному

 

изъ

 

пашихъ

 

товарищей,

 

слова,

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

высказывалъ

 

соліалѣпіе

 

о

 

безотрадномъ

 

по-

ложены

 

современной

 

педагогики

 

въ

 

Россін.

 

«Педагогика,

 

го-

ворилъ

 

Дмитрій

 

Ивановичъ,

 

такой

 

важный

 

предметъ,

 

отъ

котораго

 

завнсптъ

 

все

 

счастіе

 

молодой

 

Россіи, — а

 

у

 

насъ

 

о

пей

 

такъ

 

мало

 

заботятся!»....

*)

 

Вгыщтаішпкъ

 

IV

 

класса

 

А.

 

ДѢшіицеій

 

умеръ

 

5

 

марта.
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Думаешь

 

ли

 

теперь

 

ты

 

объ

 

ртомъ,

 

пашъ

 

дорогой

 

вастав-

никъ?

 

Составляюсь

 

ли

 

по

 

прежнему

 

предметъ

 

твовхъ

 

мыслей

эти,

 

полные

 

для

 

тебя

 

животрепещущагоиптереса,

 

вопросы?

 

Нѣтъ

отвѣчаетъ

 

за

 

него

 

тяжелая,

 

роковая

 

действительность:

 

вѣдь.

нредъ

 

нами

 

лежитъ

 

его

 

безжизненный

 

трупь,

 

вѣдь

 

предъ

 

нами

лежитъ

 

онъ,

 

нашъ

 

дорогой

 

наставникъ,

 

безъ

 

всакихъ

 

прпзла-

ковъ

 

жизни —

 

Нѣтъ!;

 

читаемъ

 

мы

 

на

 

его

 

безжизпеппомъ

 

лицѣ:

мвѣ

 

уже

 

не

 

придется

 

болѣе

 

дѣлиться

 

съ

 

вамцтѣми

 

званіями,

которыя

 

постоаинымъ

 

и

 

усидчивымъ

 

трудомъ

 

собиралъ

 

я

 

въ

нацеждѣ

 

привести

 

вамь

 

свою

 

посильную

 

пользу;

 

нѣтъ!

 

я

 

от-

жиль

 

свой

 

втько,

 

...

 

Отжнлъ!

 

какія

 

тяжелый

 

и

 

грустиыя

 

слова

Давно

 

ли

 

было

 

то

 

время,

 

когда

 

покойный

 

увлекалъ

 

насъ

 

сво!-

ими

 

лекціями,

 

полными

 

простоты

 

а

 

изящества?!

 

Давно

 

ли

 

это

б.

 

зжазиениое

 

лицо

 

такъ

 

оживлялось

 

игорѣло

 

воодушевлепіемъ^

когда

 

Дмитрій

 

Ивановичъ

 

трактовалъ

 

намъ

 

о

 

томъ^

 

что

 

долгъ

долженъ

 

служить

 

нршщиномъ

 

практической

 

дѣятельности

человѣка?!

 

И

 

тогда

 

намъ

 

понятно

 

было

 

твое

 

воодуідевленіе:

этотъ

 

вопросъ

 

былъ

 

близошъ

 

къ

 

твоему

 

сердцу,

 

потому

 

что

ты

 

самъ,

 

вашъ

 

дорогой

 

наетавникъ,

 

можно

 

сказать,

 

былъ.

Олицетворенная

 

идея

 

долга,

 

долга,

 

честпымъ

 

испоіаеніемъ.

котораго

 

ты

 

и

 

нажила

 

себѣ

 

эту

 

страшную

 

болѣзль— чахотку.

Съ

 

тоскою

 

и

 

трепещущпмъ

 

еердцемъ

 

смотрѣли

 

мы

 

на

тебя,

 

когда

 

ты

 

говорилъ

 

вамъ

 

по

 

психологіи

 

лекцію

 

о

 

сво-

бодѣ

 

души

 

человѣческой;

 

видя

 

твое

 

страшпо

 

исхудалое

 

лицг>

и

 

слыша

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

въ

 

особенности

 

усилившіеся

 

съ

 

тобою

припадки

 

кашля,

 

мы

 

думали:

 

«нѣтъ,

 

не

 

жолецъ

 

нашъ

 

Дмит-

рій

 

Ивановичъ

 

на

 

этомъ

 

свѣтѣ!»

 

И,

 

дѣйствіітельно,

 

эта

 

твоя

лекція

 

была

 

для

 

несъ

 

послѣднею

 

пѣсныо

 

умирающаго

 

лебедя.

Иослѣ

 

этого

 

намъ

 

не

 

пришлось

 

болѣе

 

слышать

 

изъ

 

твоихъ

устъ

 

рѣчей,

 

такъ

 

дышавшихъ

 

умомъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

нрос-

тотою,

 

и

 

силою

 

убѣдительности.

 

Послѣ

 

этого

 

ты

 

сталъ

 

уга-

сать

 

по

 

немногу,

 

пе

 

смотря

 

на

 

старанія

 

врачей,

 

и

 

накоиецъ

оставилъ

 

насъ

 

осиротѣлыми,

 

переселившись

 

въ

 

ту

 

горнюю

обитель,

 

тдѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

труда,

 

ни

 

болѣзни;

 

оставилъ

 

насъ

 

со-

жалѣть

 

о

 

тебѣ:

 

дождемся

 

ли

 

мы

 

такого

 

преподавателя,

 

кото-
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рын

 

бы

 

съ

 

честіго

 

и

 

достопнствомъ

 

могъ

 

замѣнить

 

намъ

 

тебя,

который

 

съ

 

такнмъ

 

же

 

.педагогпческимъ

 

тактомъ,

 

какъ

 

ты,

могъ

 

повести

 

съ

 

нами

 

заннтія?. ..

.,

 

Но

 

во

 

время

 

твоей

 

жизни

 

среди

 

насъ,

 

мы

 

знасмъ,

 

ты

былъ

 

врагъ

 

всякой

 

эффектности,

 

любилъ

 

исключительно

 

во

всемъ

 

одну

 

только

 

простоту;

 

это

 

мы

 

знаемъ

 

изъ

 

твоихъ

 

пос-

туиковъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

намъ,

 

твопмъ

 

пнтомцамъ,

 

и

 

твоимъ

товарищамъ.

 

Думается

 

намъ,

 

что

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ,

 

если

 

бы

только

 

ты

 

имѣіъ

 

возможность

 

говорить

 

съ

 

нами,

 

мы

 

услыша-

ли

 

бы

 

отъ

 

теба:

 

«къ

 

чему

 

вся

 

эта

 

торжественная

 

обстановка

эта

 

эффектность?

 

Къ

 

чему

 

всѣ

 

эти

 

рѣчи?...»

 

Но,

 

дорогой

надо

 

паставиикъ,

 

что

 

же

 

дѣлать,

 

если

 

ты

 

по

 

своей

 

дѣятель-

вости

 

заслуживаешь

 

этого?

 

Чѣмъ

 

же

 

другимъ

 

выразить

 

намъ

свое

 

расположеиіе

 

и

 

любовь

 

къ

 

тебѣ?

 

«Молитесь

 

лучше

 

обо

миіь»,

 

услышали

 

бы

 

мы

 

еще

 

отъ

 

тебя.

 

Въ

 

таком

 

ь

 

случаѣ

 

повЬрь,

нашь

 

дорогой

 

наставникъ,

 

что

 

всѣ

 

твои

 

сотоварищи

 

и

 

питом-

цы

 

пришли

 

сюда

 

съ

 

цѣлію

 

помолиться

 

о

 

усиокоепіи

 

души

 

тво-

ей

 

въ

 

селеиіяхъ

 

нраведныхъ

Итакъ

 

лучшпмъ

 

изъявленіемъ

 

нашего

 

расположенія

 

и

любви

 

къ

 

опочившему

 

будетъ

 

служить

 

молитва

 

о

 

успокоенія

души

 

его.

 

Помолимси

 

же

 

Жизаеподател-о

 

всѣхъ,

 

да

 

дастъ

 

Онъ

вѣчныя

 

и

 

нетлѣнныя

   

награды

    

тамъ,

    

въ

 

загробной

    

жизни,

опочившему

 

наставнику

 

за

 

его

 

честную,

 

тружеппческую

 

жизнь!

Воспитаннику

 

IY

 

класса

 

Лліксанаш

 

Леонтьева.
оіооо

                                          

•

IY.
•

Видимый

 

нами

 

здѣсь

 

гробъ

 

сильпымъ

 

невиразимымъстра-

хомъ

 

наполняет),

 

трепещущую

 

нашу

 

душу,

 

въ

 

пемъ

 

тѣло

 

лю-

бимаго

 

нами

 

и

 

дорогаго

 

наставника;

 

предъ

 

нами

 

бездыханнимъ

лежитъ,

 

достойный

 

искренней,

 

глубокой

 

любви

 

нашъ

 

учитель.

Давно

 

ли

 

мы

 

еще

 

веселые,

 

ннчѣмъ

 

не

 

озабоченные

 

собирались

въ

 

клаесъ,

 

съ

 

ветсрііЬніемь

 

ожщая,

 

тогда

 

еще

 

пооѣіцавшаго

насъ,

 

этаго

 

учителя.

 

И

 

лишь

 

ого

 

серьезная,

 

съ

 

признаками

•

                                                                                                                              

■
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ума

 

фигура

 

появлялась

  

въ

 

клаесныхъ

 

дверяхъ,

 

какъ

мертвая

    

пи

 

чѣмъ

 

не

 

возмутнмая

 

тішшпа

 

водворялась

   

между

нами,

 

н

 

мы

 

нетерпѣливо

 

слѣдили

 

за

 

каждымъ

 

его

 

двпженіемъ,

дожидая

 

лекціи,—

 

этой

 

насущной

 

пищи

 

для

 

души,

 

нашей

 

Вотъ

дался,

 

хотя

  

и

 

слабый,

 

но

 

очень

 

выразительный

 

голосъ...

 

силь-

нѣе

 

и

 

сильнѣе...

 

все

 

больше

 

и

 

больше

 

въ

   

немъ

 

чувства

 

воо-

душевленія.

  

А

 

мы — одппъ

 

слухъ,

 

для

 

чувствъ

 

другихъ

 

бдто

 

и

не

 

жпвемъ.

 

Мы

 

воодушевляемся

    

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ,

 

его

 

слова

дѣлаготся

 

нашими,

 

пи

 

одно

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

ускользаетъ

 

изъ

 

на-

шего

 

вннмапія.

 

Мы

 

мысленно

 

переносимся

 

къ

 

древнимъ,

 

сред-

нпмъ

 

вѣкамъ

    

и

 

здѣсь

 

его

 

словами

 

и

 

вмѣстѣ

 

о»

 

нимъ

 

разби-

раемъ

 

и

 

разбиваемъ

 

плодъ

  

ума

 

древности.

 

Но

 

вотъ

 

и

 

классъ

кончепъ...

 

Недовольство,

 

какое

 

то

 

чувство

 

неудовлетворенности

наполпяетъ

 

наши

 

сердца.

   

Зачѣмъ

 

бы

 

прорывать

 

такія

 

пріят-

пыя

 

минуты,

 

зач'Ьмъ

 

бы

 

лишать

 

удовозьстсія,

  

пепреодолнмаго

яелаиія

 

побыть

 

съ

 

нпмъ

 

лишиюіо

 

минуту, зачѣмъ

 

мѣшать

 

во-

спринимать

 

душѣ

 

благую

 

пищ)?!

 

Но

 

мысль

 

объ

 

урокѣ

 

па

 

сл'Ь*

дующііі

    

день

 

утѣшала

 

насъ

 

и

 

мы

 

снова

 

съ

 

нрежпимъ,

 

если

только

 

не

 

снльнѣйшнмъ,

 

ожпдапіемъ.

 

Но

 

мы

 

упускали

 

изъ

 

ви-

да,

   

что

 

каждое

 

его

 

слово,

 

каждое

   

успліе,

 

напряжепіе

   

тѣла

были

   

не

 

безвредны

 

для

 

нею,

  

прибавляли

 

частичку

 

своей

 

ра-

іі ы

 

къ

 

общей,

 

пеизлѣчпмой

 

pau;b

 

организма.

    

Пасталъ

 

и

 

слѣ-

дуюіціп

 

день,

 

— его

 

классъ,

 

а

 

онъ

 

гдѣ?..

 

Его

 

вѣтъ;

 

другой,

 

тре-

тій— опять

 

пѣтъ,

   

и

 

такъ

 

прошли

 

два

 

мѣсяца,

   

а

 

онъ

 

все

 

не

появлялся

 

между

 

нами.

 

Сь

 

нзумлеиіемъ

 

тогда

 

смотрьли

 

другъ

па

 

друга,

 

желая

 

какъ

 

бы

 

во

  

взорахъ

 

прочитать

 

таящуюся

 

во

глубянѣ

 

души

 

мысль

 

для

 

разъяспспія

 

этаго

 

пикогда

 

не

 

быва-

лаго

 

въ

 

паше

 

время

 

случая

 

').

   

Съ

 

прнскорбіемъ

 

и

 

какою

 

то

педовѣрчивостыо

 

выслушивали

 

мы

 

о

 

состояніи

 

его

 

здоровья

 

отъ

другихъ

 

и

 

всегда

 

старались,

 

въ

 

утѣшеиіе

 

себя,

 

перетолковать,

ослабить

 

его

 

болѣзпь,

 

п

 

опять

 

переносились

 

мысленно

 

къ

 

тѣмъ

пріятиымъ

   

ыинутамъ,

    

которыя

 

испытаемъ

 

въ

 

будущемъ

 

при

ііозстановленін

 

его

 

сплъ

 

..

 

По,

 

товарищи,

 

мы

 

ждали

 

встрѣтнт-

X J

 

За

 

семь

 

лѣтъ

 

ДнкптЫіі

 

Лсгшовпчъ

 

онустпль

 

только

 

Ова

 

урока.



—

 

456

 

—

ся

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

классѣ,

 

а

 

онъ

 

явился

 

здѣсь,

 

среди

 

храма;

 

мы

ждали

 

дорогихъ

 

для

 

насъ

 

лекцій,

 

а

 

онъ

 

во

 

гробѣ

 

съ

 

печатью

недвижимости,

 

мертвенности.

 

Ужасная

 

минута

 

— минута

 

наше-

го

 

прощавія

 

съ

 

дорогимъ,

    

и

 

пезабвеннымъ

 

ваставникомъ!...

Сильная

 

горечь

 

камнемъ

 

гнететъ

 

сердце

 

отъ

 

мысли,

   

что

 

ни-

когда

 

не

 

будемъ

 

слышать

 

его

 

рѣчей.

   

Товарищи!

 

вотъ

 

безды-

ханное

 

тѣло

 

его

 

лежитъ

 

съ

 

часу

 

на

 

часъ

 

готовое

 

скрыться

 

въ

землѣ

 

отъ

 

нашего

 

взора;

 

смотрите

 

жь,

 

смотрите

 

пристальней

въ

 

послѣдиій

 

разъ,

 

пусть

 

оно

 

сильнѣе

 

напечатлѣется

 

въ

 

нашей

памяти,

  

чтобы

 

впослѣдствіи

 

яснѣе

 

представить

 

себѣ

 

дорогаго

учителя,

 

слова

 

котораго

 

были

 

для

 

насъ

 

закономъ.

    

Но

 

что

 

я

говорю?!

 

Его

 

ликъ,

 

его

 

живая

 

фигура

 

на

 

столько

 

ужь

 

прочно

вкоренились

 

въ

 

нашей

 

душѣ,

 

что

 

время,

   

изглаживая

 

и

 

силь-

нѣйшія

 

впечатлѣнія,

 

можетъ

 

только

 

развѣ

 

несколько

 

ослабить,

во

 

ве

 

уничтожить

 

совсѣмъ

 

его

 

изъ

 

памяти.

  

Постараемся,

 

ми

поддержать

 

память

 

о

 

немъ,

 

вознося

 

пламенныя,

 

исвреннія

 

мо-

литвы

 

ко

 

Всевышнему

 

за

 

тѣ

 

труды,

 

перенесенные

 

имъ

 

для

 

поль-

зы

 

насъ— его

 

питомцевъ,

 

на

 

которые

 

онъ

 

тратилъ

 

свои

 

послѣд-

вія

 

силы

 

и

 

за

 

то

 

учевіе,

 

воторымъ

 

съ

 

любовію

 

отца

 

озарялъ

ваши

 

души.

Иванъ

 

Саввинскій.

V.

Немного

 

времени

 

остается

 

намъ

 

намъ

 

видѣть

 

тебя,

 

доб-

рый

 

и

 

честный

 

нашъ

 

наставникъ.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

 

минутъ

твое

 

бездыханное

 

тѣло

 

будетъ

 

скрыто

 

подъ

 

землей.

 

Но

 

ты

будешь

 

жпть

 

всегда

 

въ

 

нашей

 

памяти.

 

Такіе

 

люди

 

виког

да

 

не

 

забываются.

 

Да

 

и

 

есть

 

чѣмъ

 

вспомнить

 

о

 

твоей

 

жиз-

ни.

 

Ты

 

былъ

 

понстннѣ

 

добрый,

 

и

 

трудолюбивый

 

наставникъ;

честный

 

и

 

полезный

 

трудъ

 

былъ

 

девизомъ

 

твоей

 

жизпи.

 

И
твоя

 

ранняя

 

кончина

 

слѣдствіе —трудолюбивой

 

и

 

честной

 

цѣ-

ятельностп.

 

Вспомнимъ

 

начало

 

ныпѣшняго

 

года.

 

Въ

 

это

 

вре-

мя

 

твое

 

здоровье

 

было

 

надорвано

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

слова.

Каждый,

 

знающіЗ

 

тебя,

 

сознавалъ,

 

что

 

тебѣ

 

въ

   

это

    

время



—

 

457

 

—

нужно

 

было

 

оставить

 

посѣщеніе

 

лекцій.

 

Ты

 

этого

 

не

 

сдѣ-

лалъ.

 

По

 

заведенному

 

порядку

 

являлся

 

въ

 

классъ

 

а

 

дребез-

жащимъ

 

уже

 

голосомъ

 

продолжалъ

 

говорить

 

лекціи.

 

Неясно

ли

 

говорить

 

это

 

о

 

томъ,

 

что

 

ты

 

трудился

 

до

 

послѣдией

 

воз-

можности,

 

трудился

 

въ

 

ущербъ

 

своего

 

здоровья.

 

Оставилъ

посѣщать

 

лекціи

 

тогда

 

уже,

 

когда

 

самъ

 

убѣдился

 

въ

 

невоз-

можности

 

продолжать

 

свою

 

дѣятельность.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

ты

 

показалъ

 

полнѣйшее

 

самоотверженіе.

 

А

 

прежняя

 

твоя

деятельность?

 

не

 

есть

 

ли

 

она

 

то

 

же

 

самоотверженіе?

 

Твое

самоотверженіе

 

объясняется

 

ни

 

чѣмъ

 

либо

 

другимъ,

 

какъ

любовью

 

къ

 

труду

 

и

 

стремленіемъ

 

принесть

 

намъ

 

пользу^

Твоя

 

дѣятельность

 

не

 

была

 

безполезна.

 

Твой

 

трудъ

 

заста-

вилъ

 

и

 

насъ

 

трудиться.

 

Мы

 

трудились,

 

изучая

 

преподавае-

мые

 

тобою

 

предметы

 

съ

 

съ

 

охотою,

 

даже

 

болѣе — съ

 

лю-

бовью.

 

Говорю

 

не

 

изъ

 

желанія

 

порисоваться

 

говорю

 

чистую

правду.

 

Во

 

время

 

своей

 

болѣзни

 

ты

 

не

 

забывалъ

 

насъ.

 

Для

этого

 

достаточно

 

при

 

весть

 

твои

 

слова,

 

сказанныя

 

нѣсколько

дней

 

тому

 

назадъ

 

при

 

разговорѣ

 

о

 

школьной

 

дѣятельности:

^трудитесь

 

честно,

 

не

 

гонитесь

 

за

 

матеріа.іънымъ

 

обезпе-

ченіемъ

 

и

 

славой.

 

При

 

честномъ

 

и

 

добросовѣстномг

 

трудѣ

матеріальное

 

обезпеченіе

 

и

 

слава

 

придутъ

 

сами

 

собою"".

 

Эти

слова,

 

товарищи,

 

пусть

 

послужатъ

 

завѣщаніемъ

 

для

 

всѣхъ

 

насъ.

Присти

 

же

 

добрый..}и

 

честный

 

нашъ

 

наставникъ.

 

Буди

тебѣ

 

вѣчная

 

память

 

въ

 

нашихъ

 

сердцахъ

 

и

 

вѣчная

 

слава

 

въ

небесахъ.
Павелъ

 

Базилсвъ.

Въ

 

ожидапіи

 

свѣдѣніи

 

о

 

жпзпи

 

Димптрія

 

Ивановича

Успенскаго

 

отъ

 

его

 

родныхъ,

 

знакомыхъ

 

и

 

сотоварищей

 

по

Семипаріи

 

и

 

Академіп,

 

редакція

 

ведомостей

 

въ

 

память

 

почнв-

шаго

 

сообщаетъ

 

къ

 

свьдѣнію

 

его

 

почитателей

 

краткій

 

списокъ

съ

 

его

 

формуляра.

„ Преподаватель

 

Тамбовской

 

духовной

 

Семипаріп

 

Димит-

рій

 

Ивановичъ

 

Успенскгй

   

по

   

классу

 

обзора

   

философскихъ



—

 

45S

 

—

ученій,

 

исихологш,

 

педагогики

 

-и

 

дидактики,

 

отъ

 

роду

 

имѣлъ

32

 

года

 

(въ

 

1878),

 

сынъ

 

дьячка,

  

родомъ

 

изъ

    

Тульской

    

гу-

берніп.

   

Обучался

 

въ

 

Тульской

 

духовной

 

семинар

 

ш

   

съ

    

1868

по

 

1866

 

годъ

 

наукамъ:

   

богословскимъ,

 

философскимъ,

    

нсто-

рическимъ,

 

физико-математичсскимъ,

 

словесности,

    

естэствен-

ной

 

исторін,

 

сельскому

 

хозяйству,

 

меднцянѣ,

   

языкамъ:

    

гре-

ческому,

 

латинскому

 

и

 

немецкому,— въ

 

Московской

  

духовной

Лкадсміи

 

съ

 

1866

 

по

 

1870

    

годъ

    

наукамъ:

    

богословскимъ,

философскимъ,

 

фпзико

 

математнческимъ,

    

всеобщей

 

и

 

русской

гражданской

 

исторіи

 

и

 

дгуг.

  

По

 

окончапіи

 

въ

 

Лкадеміп

 

курса

наукъ,

 

опредѣлепъ,

  

по

 

сыдержаніп

 

трехъ

 

пробпыхъ

 

уроковъ

 

къ

совѣтѣ

 

Московской

 

дух

  

Академіи,

 

въ

 

Пензенскую

 

духовную- Се-

мипарію

 

преподавателемъ

 

обзора

 

философскпхъ

  

учепій,

 

психо-

лоііи,

 

педагогики

 

и

 

дидактики

 

20

 

ноября

  

1870

 

года:

 

въ

 

сте-

пени

 

кандидата

 

богословія

 

Св

   

Синодомъ

   

опъ

  

былъ

    

утверж-

депъ

 

5

 

іюпя

  

1872

 

года.

 

Согласно

 

его

 

прогаенію,

  

28

    

августа

1872

 

года,

  

нерэмѣщеиъ

 

въ

 

Тамбовскую

   

духовную

 

Семшарію

на

 

каѳедру

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

.наукамъ.

 

Въ

 

общемъ

 

собраніи

 

штат-

выхъ

 

преподавателей

    

семинарін,

 

согласно

   

§

 

94

 

Устава

 

дух.

семинарій,

 

10

 

окт.

  

1872

 

г.

 

опъ

 

былъ

 

пзбраиъ

 

членомъ

 

педаго-

гическаго

 

правлспіи

 

семчнаріи.

  

По

 

журнальному

 

определенно

педагогия,

 

собрапія

 

20

 

сент.

 

1872

 

г.,

 

состоявшемуся

   

во

    

ис-

иолнепіе

 

указа

 

Св.

  

Синода

 

отъ

 

29

 

іюля

 

1872

 

г.

    

о

   

мѣрахъ

къ

 

улучшепію

 

учебно

 

воспитательной

 

части

 

въ.

 

духовпыхъ

 

учн-

лищахъ.

 

опъ

 

производилъ

 

ревизію

 

во

 

2

 

Тамбовскомъ

   

духовн.

училище.

  

Въ

 

педагогическомъ

 

собравіи

 

членовъ

 

семпиарскаго

правленія

 

23

 

декабря

 

1S73

 

г.

 

пзбраиъ

    

членомъ

    

распоряди-

тельная

 

собрапія.

 

19

 

октября

 

1873

 

г.

   

онредълепъ

    

препода-

вателемъ

 

педагогики

 

и

   

физики

    

въ

    

Тамбовском ъ

    

женскомъ

епархіальн.

 

учплищѣ

 

(каковую

 

должность

 

опъ

 

исиравлялъ

   

до

самой

 

смерти).

  

По

 

журнальному

 

оиредѣленію

 

педагогич.

   

соб

рапія

 

отъ

 

26

 

марта

 

1876

 

года,

 

опъ

 

съ

 

10

 

по

 

25

 

алрѣля

 

про-

изводилъ

 

ревизію

 

въ

 

Шацкомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

по

 

учебпо-

воспитательпой

 

части.

 

23

 

авг.

 

1875

 

г.

 

за

 

отличную,

 

усердную



—

   

459

    

—

и

 

полезпуго

 

службу

 

его

 

при

 

семипаріи

 

всемилостивейгае

 

наг-

ражденъ

 

орденомъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

степени

 

(а

 

въ

 

октябре

прошлаго

 

1878

 

г.

 

онъ

 

представленъ

 

къ

 

награжденію

 

ордепомъ

св.

 

Аппы

 

3

 

степени);

 

получалъ

 

по

 

должности

 

преподавателя

Семипаріи

 

жалованья

 

900

 

рублей".

Сверхъ

 

того:

 

Димитрій

 

Нваповпчъ

 

въ

 

разное

 

время

 

былъ

препода вателемъ

 

физики,

 

географіи

 

и

 

педагогики

 

въ

 

Тамб.

 

жен-

ской

 

іимназіи;состоялъ

 

членомъ

 

Тамбовскаго

 

миссіоперскаго

 

Ко-

митета

 

иТакбовекаго

 

же

 

протпво-расколыпічеекаго

 

Казапскаго

Богородпцкаго

 

Братства;

 

па

 

бывшпхъ

 

въ

 

іюлѣ

 

и

 

август ѣ

 

1873

и

 

1874

 

г.

 

псдагогическихъ

 

съѣздахь,

 

по

 

прнглашеиію

 

члеповг.

учнлищпаго

 

совѣта,

 

читалъ

 

сельскимъ

 

учвтелямь

 

уроки

 

ио

закону

 

Божію.

Скудпыя

 

біографпческія

 

свѣдѣнія

 

о

 

жпзпп

 

Димвтрія

 

Ипя-

новпча

 

Успепскаго

 

восполпи.мъ

 

отрывками

 

пзъ

 

воспоминапій

бывшихъ

 

его

 

воспитаппиковъ

 

о

 

преподавательской

 

деятель-

ности

 

покойпика.

 

Изъ

 

этихъ

 

воспомпнаній

 

видно,

 

что

 

о

 

Дп-

митріѣ

 

Иваиовнчѣ,

 

какь

 

лучшемъ

 

семииарск.

 

преподавателе,

звали

 

воспитанники

 

духовн.

 

учнлпщъ;

 

молва

 

о

 

пемъ

 

доходила

и

 

до

 

учепиковъ

 

отдалеппейшаго

 

отъ

 

Тамбова

 

Шлцкаго

 

духовн.

училища.

 

«Димитрій

 

Пваповнчь

 

Успенскій,

 

пишет ъ

 

г.

 

Н

 

Л

 

-ій

былъ

 

изъ

 

самыхъ

 

лучшихъ

 

п

 

любнмѣйшпхъ

 

пашихъ

 

паставпп-

ковъ.

 

Помню,

 

когда

 

я

 

еще

 

учился

 

въ

 

ШацкОмъ

 

духовпомъ

учнлпщЬ,

 

и

 

слышал ь

 

отъ

 

воспнтанпиковь

 

семниаріи

 

разсказы

о

 

Дпмптріе

 

Ивановиче,

 

какъ

 

о

 

преподавателе,

 

который

 

состав -

лялъ

 

славу

 

своего

 

учебна го

 

заведепія

 

и

 

память

 

о

 

которомъ

никогда

 

не

 

угаспетъ

 

у

 

бывшихъ

 

его

 

слушателей,

 

по

 

будотъ

переходить

 

отъ

 

одного

 

поволѣнія

 

къ

 

другому,

 

подобпо

 

тому,

какъ

 

сохраняется

 

добрая

 

память

 

о

 

замвчателБвѣитёмъ

 

въ

Тамбовской

 

семпнарш

 

преподаватель-

 

философских ь

 

вауіѣ,

Иване

 

Алексеевиче

 

Савостьянове...

 

На

 

пріемномъ

 

эвзаменѣ

въ

 

семйнарію

 

по

 

русскому

 

языку,

 

продолжает),

 

г

 

Л.,

 

я

 

иъ

первый

 

разъ

 

увиделъ

 

Димптрія

 

Ивановича

  

п

    

гірйзнатъсі

   

еѣ

56



—

 

400

 

—

какимъ

 

то

 

особеннымъ

 

уважепіемъ,

 

доходпвгаомъ

 

до

 

благого"

вѣиія,

 

я

 

всматривался

 

въ

 

его

 

спокойное,

 

умное

 

лице

 

и

 

сразу

почувствовалъ

 

къ

 

нему

 

глубокое

 

уваженіе».

„Для

 

воспитанника

 

нѣтъ

 

ничего

 

дороже

 

хорошаго

 

товари-

щества

    

пишетъ

   

г.

    

Д.

    

Т...,

 

и

 

ларовитыхъ

 

учителей.

 

Жизпь

его

 

проходить

 

па

 

половину

 

въ

 

классе,

 

въ

   

слушаніи

    

лекцій

свопхъ

 

иаставпиковъ,

 

а

 

на

 

половину

 

въ

 

квартир Ь,

   

среди

 

то-

варищей.

 

Ясно,

 

что

 

только

 

хорошимъ

 

учителемъ

    

обусловли-

вается

 

отсутствіе

 

скуки,

 

и

 

пріятпость

 

и

 

занимательность

 

клас-

снаго,

 

а

 

частію

 

и

 

внекласснаго

 

времени,

 

потому

 

что

   

отлич-

ная

 

лекція

 

учителя

 

следуетъ

 

за

 

ученпкомъ

 

и

 

вне

 

стЬнъ

 

шко-

лы...

 

Мне

 

приходилось

 

видеть

 

учепикомъ

 

бывшаго

 

въ

    

Там-

бовской

 

семинаріи

 

профессора

 

Савостьянова;

 

о

 

немъ

    

отзыва-

лись

 

они

 

съ

 

какпмъ

 

то

 

особеннымъ,

 

родственнымъ

 

чувствоыъ,

какъ

 

будто

 

опъ

 

былъ

 

имъ

 

близко

   

родной.

    

И

    

не

    

мудрено.

Учитель,

 

разумеется

 

хорошій,

 

развпваетъ

  

въ

 

своихъ

    

питом-

цахъ

 

умственную,

 

правственпую

 

и

 

вообще

   

духовную

   

жизнь.

Чемъ

 

былъ

 

И.

 

А.

 

Савостьяновъ

 

для

 

нашихъ

   

дедовъ,

    

тѣмъ

для

 

насъ

 

былъ

 

Димитрій

 

Ивановичъ

   

Успенскій.

    

Знали

    

мы

его

 

гораздо

 

ранее,

 

чѣмъ

 

начали

 

у

 

него

    

учиться.

 

«Погодите,

вотъ

 

Димитрій

 

Ивановичъ

 

научить

   

васъ

    

писать

    

сочинепія;

опъ

 

васъ

 

проберетъ;

 

бывало

 

говорили

 

намъ

 

его

 

ученики».

 

Но

эта

 

обещанная

 

проборка

 

насъ

 

висколько

    

не

    

страшила;

    

въ

словахъ

 

самвхъ

 

говорившихъ

  

такъ

 

и

 

просвечивало,

 

что

    

Ди-

митрій

 

Ивановичъ,

 

если

 

ужъ

 

проберетъ,

 

то

 

за

   

дело

    

и

    

эта

проборка

 

пе

 

повредитъ,

 

а

 

нанротивъ

 

припесетъ

 

намъ

 

пользу.

При

 

томъ

 

же

 

самыя

 

пелицемерпыя

   

похвалы

   

(лицемеріе

    

въ

среде

 

товарищей

 

вообще

 

не

 

допускается)

 

заставляли

 

нпсъ

 

же-

лать,

 

какъ

 

можно

 

скорвй

 

сделаться

 

его

    

слушателями.

 

И

 

па

долю

 

нашего

 

курса

 

действительно

 

выпалъ

  

счастливый

 

жребій

скорЬе,

 

чЬмъ

 

другимъ,

 

услыхать

 

речь

 

желанпаго

 

памп

    

нас-

тавника.

 

Намъ

 

опъ

 

преподавалъ

 

въ

 

3

 

классе

 

логику

 

въ

 

пер-

вый

 

и

 

въ

 

послвдній

 

разъ

 

въ

 

своей

   

жпзпи...

    

О

    

логике

    

я

имѣлъ

 

некоторое

 

понятіе

 

еще

 

до

 

поступленія

   

въ

   

семинарію
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мпѣ

 

говорили,

 

что

 

это

 

трудная

 

наука

 

и

 

гораздо

 

труднѣи,

психологіи.

 

Съ

 

первой

 

же

 

лекціи

 

Димптрія

 

Иваповича

 

я

 

сталъ

разубеждаться

 

въ

 

трудности

 

логики.

 

Лекція

 

следовала

 

за

 

лекці-

ею,

 

попе

 

оказывалось

 

въ

 

ней

 

ничею

 

труднаго,

 

не

 

понятнаго.

Учебникъ

 

но

 

логике,

 

нами

 

былъ

 

скоро

 

забытъ;

 

для

 

насъ

 

дороги

были

 

только

 

слова

 

Димнтрія

 

Ивановича.

 

И

 

точно

 

на

 

его

 

клас-

се

 

только

 

и

 

видно,

 

что

 

мелькаютъ

 

карандаши

 

да

 

шуршитъ

бумага:

 

записываютъ

 

за

 

Днмитріемъ

 

Ивановичемъ

 

лекцію.

Записывать

 

было

 

не

 

трудно:

 

говорилъ

 

опъ

 

рЬдко,

 

громко,

отчетливо;

 

задумываться

 

надъ

 

темъ,

 

что

 

нужно

 

записать

 

и

чего

 

пе

 

нужно,

 

не

 

приходилось:

 

каждое

 

его

 

слово

 

имѣло

смыслъ

 

и

 

зиаченіе;

 

лпшняго

 

въ

 

лекціяхъ

 

Днмитрія

 

Ивановича

не

 

было.

 

Особен-ж*

 

бросались

 

въ

 

глаза

 

одио

 

достоииство

 

его

лекцій:

 

это

 

припаровлепіе

 

къ

 

нашему

 

ионимаиію.

 

Слушаешь

и

 

кажется,

 

что

 

все

 

это

 

ты

 

самъ

 

давно

 

знаешь.

 

Но

 

не

 

чувство

мелочиой

 

ученической

 

гордости

 

наполняло

 

нашу

 

душу

 

въ

 

та-

тя

 

минуты:

 

«ты,

 

дескать,

 

толкуй

 

тамъ,

 

какъ

 

хочешь,

 

а

 

мы

это

 

зпаемъ

 

давно

 

сами!»

 

Въ

 

лекціяхъ

 

Диматрія

 

Ивановича

была

 

всегда

 

новизна,

 

заставлявшая

 

слушать

 

впимательио,

 

изъ

боязни

 

проронить

 

какое

 

слово,

 

потому

 

что

 

после

 

трудно

 

свя-

зать

 

самому

 

мысли.

 

Оттого

 

на

 

классе

 

Димитрія

 

Ивановича

не

 

было

 

никакого

 

шума,

 

полнЬйшая

 

тишина

 

и

 

глубокое

 

вни-

маніе

 

царило

 

во

 

всехъ

 

даже

 

самыхъ

 

отдалснішхъ

 

въ

 

классе.

Раньше

 

его

 

никто

 

пе

 

вставалъ

 

съ

 

мѣста,

 

какъ

 

случается

 

иногда

у

 

другихъ

 

преподавателей __

 

Логику

 

мы

 

знали

 

хорошо,

 

благо-

даря

 

Димитрію

 

Ивановичу:

 

на

 

экзамене,

 

пе

 

смотря

 

па

 

то,

что

 

для

 

подготовки

 

не

 

было

 

дано

 

времени,

 

отвечали

 

весьма

удовлетворительно...

 

Перешли

 

мы

 

въ

 

4

 

классъ.

 

Начались

 

уроки

философіп

 

и

 

психологіи.

 

Обзоръ

 

фіілософскнхъ

 

учепій

 

это

 

не

то,

 

что

 

логика;

 

изложить

 

и

 

преподать

 

въ

 

четыре

 

педельпыхъ

урока

 

въ

 

продолясепіе

 

года

 

путаницу

 

человвческ.

 

мігьній

 

более

чемъ

 

за

 

2000

 

періодъ

 

задача

 

крайне

 

тяжелая.

 

Но

 

тутъ-то

стало

 

еще

 

ясней,

 

еще

 

осязательнее

 

уясняться

 

въ

 

нашемъ

 

со-

знаній

 

высокая

 

ве

 

дюжинная

 

личность

 

Димитрія

    

Пваиовпча.
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Еакъ

 

руководство

 

по

 

этой

 

наукѣ

 

были

 

его

 

литографированпыя

заиискп.

 

На

 

160

 

(.траиицахъ,

 

правда,

 

четкаго,

 

убористаго

письма

 

помещалась

 

сущность

 

всего

 

того,

 

что

 

нсредумалъ

 

въ

20

 

слишкомъ

 

вѣковъ

 

человвческій

 

родъ,

 

о

 

чемь

 

было

 

напи-

сано

 

не

 

псчетное

 

количество

 

книгъ.

 

Но

 

трудомъ

 

надъ

 

состав-

лепіемъ

 

заиисокъ

 

не

 

ограничивалась

 

дѣятельпость

 

Дииитрія

Ивановича

 

по

 

философіи.

 

Лекція

 

никогда

 

не

 

заставляла

 

себя

гадать.

 

Не

 

смотря

 

на

 

очевидное

 

нездоровье

 

ни

 

разу

 

отъ

 

Ди-

ыптрія

 

Ивановича

 

не

 

случилось

 

намъ

 

слышать:

 

«приготовьте

далье

 

по

 

заииекамъ».

 

Локція

 

стоила

 

всегда

 

на

 

первомъ

 

нла-

нк.

 

Придетъ,

 

бывало,

 

Димитрій

 

Нвановичъ,

 

сядетъ

 

(оиъ

 

всегда

гидѣлъ

 

въ

 

классѣ)

 

и

 

начнетъ

 

говорить

 

дальше,

 

говорить

 

са-

мымъ

 

просты лъ

 

языкомъ,

 

разьяснялъ

 

до

 

мелочи

 

трудиыя

 

мѢ-

ста;

 

калідая

 

почти

 

лекція

 

повторялась

 

учеинкомъ,

 

а

 

послѣ

повтореиія

 

начинался

 

спросъ

 

учешіковъ.

 

Плохо

 

повтораетъ

ученикъ,

 

заученно.

 

безтолЕгово

 

отвѣчаетъ

 

ученикъ

 

урокъ,

 

Дц-

митрій

 

Нвановичъ

 

ппкогда

 

не

 

подицметъ

 

другаго;

 

все

 

время

бьется

 

съ

 

нимъ

 

стараясь

 

навести

 

ебившагоса

 

или

 

не

 

понимаю-

щаго

 

на

 

истинный

 

путь.

 

О

 

пспхологіп

 

я

 

не

 

хочу

 

говорить:

 

про-

стая

 

сама

 

но

 

себѣ,

 

паука

 

эта

 

еще

 

большую

 

ясность

 

получала

 

отъ

словъ

 

Димнтрія

 

Ивановича;

 

учебпикь

 

какъ

 

и

 

по

 

логикѣ

 

былъ

оставлепъ;

 

не

 

мало

 

было

 

такихъ

 

воспитанников*,

 

которые

 

це-

лый

 

курсъ

 

и

 

не

 

брали

 

въ

 

руки

 

учебника

 

по

 

этой

 

паукѣ

 

да

и

 

то

 

къ

 

экзамену,

 

если

 

и

 

засматривали

 

въ

 

него,

 

то

 

только

по

 

мѣстамъ.

 

Живо

 

представляется

 

мпѣ

 

его

 

критика

 

пашихъ

шісьменныхъ

 

работъ.

 

Къ

 

предметамъ,

 

читаемыемъ

 

Димитрі-

смъ

 

Ивановичемъ,

 

мы

 

относились

 

сравнптельио

 

(съ

 

другими

науками)

 

съ

 

болыі_имъ

 

усердіемъ;

 

надъ

 

сочипеиіемъ,

 

даниымъ

имъ

 

намъ,

 

трудились

 

гораздо

 

болѣе,

 

чбмъ

 

надъ

 

другими.

 

И

все

 

таки

 

какой-то

 

трепстъ

 

охватывалъ

 

пасъ,

 

когда

 

бывало

станеть

 

онъ

 

вынимать

 

ссчпиенін

 

пзъ

 

своего

 

боковаго

 

кармана.

Действительно

 

критика

 

была

 

настоящая:

 

калідое

 

выраженіе,

каждая

 

фраза

 

подвергалась

 

всестороннему

 

разбору:

 

хорошо-ли

выражено,

 

а

 

главное

 

какъ

 

вазтаа

 

еъ

 

предыдущею

    

относится
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къ

 

общему

 

смыслу

 

сочивевія,

 

попатиа-лп

 

она

 

для

 

самаго

автора.

 

До

 

мельчаіішііхъ

 

тоикостей

 

разбиралъ

 

сочинеиія

 

и

 

эта

строгость

 

далеко

 

не

 

служила

 

намъ

 

во

 

вредъ,

 

между

 

тѣаъ

 

поль-

за

 

была

 

очевидная;

 

другое,

 

ел ьдующеесочшіеиіе,

 

писалось

 

еще

съ

 

большимъ

 

усіфдіемъ...

 

Внѣ

 

класса

 

знали

 

мы

 

Д.

 

М.

 

мало:

вид'1

 

ли

 

тольеіо

 

на

 

улицѣ:

 

пдетъ,

 

бывало,

 

съ

 

своей

 

вепзмѣпной

тросточкою,

 

въ

 

шляпѣ

 

какого-то

 

пепельиаго

 

цвѣта

 

и

 

корот-

ком

 

ь

 

пальто — что

 

въ

 

послЬдиее

 

время

 

рѣдкость.

 

«Не

 

платилъ,

значить,

 

дань

 

модѣ»

 

замечали

 

мы

 

про

 

себя

 

и

 

между

 

собою.

По

 

слухамъ

 

мы

 

знали,

 

что

 

Димитрій

 

Нвановичъ

 

дома

 

усерд-

но

 

занимается,

 

ведетъ

 

себя

 

ровно,

 

воідержио

 

и— только;

 

но

и

 

это

 

не

 

многое

 

еще

 

болѣе

 

поднимало

 

и

 

безь

 

того

 

высокую

вь

 

нашемъ

 

ыпѣніи

 

личность

 

Димитрія

 

Ивановича.

 

Съ

 

Пели-

каго

 

Поста

 

пересталъ

 

опъ

 

ходить

 

въ

 

клаесъ,

 

да

 

и

 

то,

 

какъ

говорятъ,

 

по

 

настояиІЕО

 

о.

 

Ректора

 

и

 

сотоварищей

 

преподава-

телей»...

Димитрій

 

Ивапоспчъ

 

временно

 

читалъ

  

воспитапннкамъ

логику;

 

о

 

преподаваніи

 

этой

 

науки

 

пигаетъ

 

г.

 

Я.

 

Л— ій:

«Особенно

 

мнѣ

 

намятеиъ,

 

первый

 

урокъ

 

по

 

логивѣ, ког-

да

 

Дішитріп

 

Нвановичъ

 

сообщила,

 

намъ

 

первоначальпыя

 

по-

нятія

 

объ

 

этой

 

паукѣ.

 

Новизна

 

предмета

 

и

 

самая

 

форма

 

пере-

дачи

 

его

 

наставникомъ

 

увлекала

 

насъ,

 

мы

 

сидѣли

 

такъ

 

тихо,

что

 

слышно

 

было,

 

какъ

 

но

 

классу

 

летить

 

муха.

 

Дпмптрій

 

Ив.

говорить,

 

какъ

 

п

 

всегда,

 

тихо,

 

а

 

это

 

заставляло

 

пасъ

 

еще

виимательпѣе

 

слѣдить

 

за

 

его

 

рѣчью.

 

Логикою,

 

замѣчаетъ

 

г.

Л.,

 

у

 

насъ

 

(въ

 

Семшіаріп)

 

начинается

 

отдѣлъ

 

фплософскихъ

паукъ

 

и

 

по

 

этому

 

она

 

(т.

 

е.

 

логика)

 

каяіется

 

для

 

учащихся

особенно

 

трудиою

 

наукою,

 

но

 

Днмнтрій

 

Нвановичъ

 

умѣлъ

преподавать

 

ее

 

просто

 

и

 

наглядно

 

заимствуя

 

для

 

уясиепія

сообщаемаго

 

примѣры

 

изь

 

окружаіощкхъ

 

иась

 

предметовъ.

 

Но

особеиио

 

важно

 

для

 

насъ

 

было

 

то,

 

что

 

Днмитрій

 

Нвановичъ,

объяснивши

 

часть

 

урока,

 

имьль

 

обикповеш'е

 

повторять

 

ска-

занное,

 

кратко,

 

по

 

въ

 

строіоп

 

последовательности

 

передавалъ

намъ

 

главиыя

 

мысли

 

урока,

 

тояіе

 

дьлалъ

 

и

 

по

 

окончаніи

 

все-
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го

 

урока.

   

При

 

такомъ

 

способѣ

 

нреподаванія,

 

мы

 

легко

 

усво-

или

 

лекцію

 

во

 

время

 

самыхъ

 

классныхъ

 

занятій.

  

Многіе

 

изъ

товарищей

 

записывали

   

за

 

Димитріемъ

 

Иігановичемъ

 

лекцію

 

и

но

 

этимъ

 

занискамъ

 

приготовляли

 

уроки

 

по

 

логикѣ,

 

такъ

 

что

формальный

 

учебникъ

 

по

 

логикѣ

 

имѣлъ

 

для

 

насъ

 

мепѣе,

 

чѣмь

второстепенное

   

значеніе.

   

Для

 

класснаго

   

отвѣта

   

по

 

логикѣ,

было

   

достаточпо

 

со

 

впнманіемъ

 

выслушать

 

лекцію

   

Димитрія

Ивановича,

 

а

 

для

  

пополненіи

 

этой

 

лекціи

 

— для

   

экзаменскаго

отвѣта

 

довольно

 

было

 

прочесть

 

записи

 

товарищей

    

на

 

классѣ

логики

 

у

 

Димитрія

 

Ивановича;

 

были

 

между

 

товарищами

 

такіе,

которые

 

и

 

не

 

знали

 

автора

 

учебника

 

логики,

 

рекомендованпа-

го

 

Учебпыыъ

 

Комитетомъ.

 

О

 

пріемахъ

 

его

 

преподаваніа

 

г.

 

Л.

нишетъ

 

слѣдуюідее:

 

«Вотъ

 

Д.

 

И.

 

вошель

 

вь

 

классъ.

 

Прочли

ыолптву.

 

И

 

преподаватель

 

начинаетъ

 

лекцію.

 

Нельзя

 

пе

 

слу-

шать

 

его

 

рѣчи

 

безь

 

увлеченія.

   

Какая

 

простота

 

и

 

ясность

 

въ

изложеніи

 

мыслей

 

въ

 

его

 

лекціиі.

   

Тихо,

 

почти

 

шонотомъ

 

го-

ворить

 

онъ,

 

но

 

это

 

нисколько

 

не

 

мѣшаетъ

 

намъ

 

слѣдить

   

за

его

   

лекціею.

 

Мы

 

уже

 

привыкай

 

кь

 

интонаціи

 

его

 

голоса,

   

а

при

 

особенномъ

 

внимапіи,

 

съ

 

какимъ

 

мы

 

обыкновенно

 

слуша-

ли

   

Димитрія

 

Ивановича,

    

намъ

 

легко

 

различать

   

и

 

малѣйшія

измѣпенія

 

его

 

рѣчи.

 

Въ

 

классѣ

 

царить

 

тишина;

 

всѣ

 

какъ

 

буд-

то

 

превратились

 

вь

 

одно

 

вниманіе,

 

только

 

изрѣдка

 

болѣзнен-

ный

 

кашель

 

Дпмитрія

 

Ивановича

  

нарушалъ

 

тишину.

 

Но

 

вотъ

его

  

лекція

 

кончилась.

 

Димптрій

 

Иваповичъ

   

начинаетъ

   

спра-

шивать

 

насъ

 

изъ

 

прошлаго

   

урока.

   

Внимательно

   

выслушпвалъ

опъ

 

отвѣтъ

 

каждаго

 

воснитаппика

 

и

 

вообще

 

строго

 

относился

онъ

 

къ

 

нашимъ

 

отвѣтааъ.

 

И

 

за

 

это

 

большое

 

ему

 

спасибо.

 

Д.

Ив.

 

пріучалъ

 

пасъ

 

излагать

 

мысли

 

въ

 

строгой

 

послѣдователь-

иости,

 

въ

 

точныхъ

 

и

 

правильпыхъ

 

выраженіяхъ.

 

Вь

 

отвѣтахъ,

б.

  

ч.

 

своихъ

 

ошибокъ

 

не

 

замѣчаеЕнъ;

 

иногда

 

выражаешься

 

не

точно,

    

не

 

яспо

 

и

 

не

 

связно.

   

Днмптрій

 

Иваповичъ,

   

замѣчая

подобный

 

ошибки,

 

остаиавливаетъ

 

отвѣчающаго

 

и

 

доводилъ

 

его

до

 

сознапія

 

своей

 

ошибки,

 

къ

 

исправление

 

своей

 

рѣчи,

 

кь

 

вы-

ражение

 

своей

 

мысли

 

ясно

 

и

 

правильно.

   

Отвѣтовъ

 

по

 

чптае-
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мымъ

 

паукамъ

 

Димитрій

 

Иваповичъ,

 

пишетъ

 

г.

 

Н.

 

Л.,

 

всег-

да

 

требоваль

 

отчетливыхъ

 

и

 

особенное

 

вниманіе

 

онъ

 

опъ

 

об-

ращалъ

 

па

 

то,

 

чтобы

 

воспитанники

 

точно

 

выражали

 

своп

 

мы-

сли.

 

Когда

 

онъ

 

предлагалъ

 

какой

 

либо

 

вопросъ

 

отвѣчающему

урокъ

 

воспитаннику

 

и

 

этотъ

 

послѣдпій

 

затруднялся

 

отвѣтомъ

Диаитрій

 

Иваповичъ

 

никогда

 

не

 

отвѣчалъ

 

самъ

 

за

 

него,

 

но

цѣлымъ

 

рядомъ

 

вопросовъ

 

давалъ

 

только

 

толчекъ

 

самодѣятель-

ной

 

мысли

 

воспитанника

 

и

 

тотъ

 

самостоятельно

 

рѣшалъ

 

пред-

ложенный

 

ему

 

вопросъ;

 

только

 

въ

 

случаѣ

 

совершенпаго

 

не-

пониманія

 

воспитанникомъ

 

дѣла,

 

послѣ

 

долгихъ

 

усилій

 

заста-

вить

 

отвѣчающаго

 

дать

 

самостоятельно

 

обдуманпый

 

отвѣтъ,

Дпмитрій

 

Ивановичъ

 

уже

 

самъ

 

рѣшалъ

 

предложенный

 

воспи-

таннику

 

вопросъ».

«Никогда

 

не

 

изгладятся,

 

пишеть

 

г.

 

Г.

 

С...,

 

изъ

 

моей

 

памяти

 

тѣ

впечатлѣвія,

 

которыя

 

покойный

 

Димитрій

 

Нвановичъ

 

оставилъ

въ

 

моей

 

памяти.

 

Какъ

 

бы

 

сейчасъ

 

вижу

 

его

 

блѣдное,

 

исхудалое

лице,

 

его

 

довольно

 

высокій

 

лобъ,

 

впалые

 

глаза,

 

его

 

согнутый

стань;

 

какъ

 

будто

 

сейчасъ

 

слышу

 

его

 

тихую,

 

умную

 

рѣчь,

 

даже

малѣйгаія

 

движенія,

 

какія

 

могъ

 

подмѣтить

 

за

 

нимъ,

 

не

 

пропа-

ли

 

безслѣдно

 

для

 

меня

 

и

 

запечатлѣлись

 

въ

 

моей

 

душЬ.

 

Въ

немъ

 

не

 

я

 

одинъ,

 

во

 

всѣ

 

и

 

сотоварищи

 

мои

 

видѣли

 

лучілаго

наставника,

 

по

 

немъ

 

намъ

 

представлялся

 

идеалъ

 

преподава-

теля,

 

Это

 

былъ

 

тружеиикъ

 

науки.

 

Нреподавалъ

 

онъ

 

самыя

трудпыя

 

изъ

 

круга

 

Семипарскихъ

 

науки:

 

обзоръ

 

фплосоФскпхъ

ученій,

 

логику,

 

психологію

 

и

 

др.

 

Учебпиковъ

 

по

 

нѣкоторымъ

изъ

 

этихъ

 

предметовъ

 

не

 

было,

 

а

 

по

 

какимъ

 

и

 

были,

 

то

 

опн

для

 

насъ,

 

его

 

слушателей,

 

оказывались

 

излишними,

 

такъ

 

какъ

въ

 

нихъ

 

нельзя

 

было

 

пайдти

 

и

 

пятой

 

доли

 

того,

 

что

 

онъ

 

намъ

говориль

 

въ

 

классѣ.

 

Дпмитрін

 

Ивановичъ,

 

какъ

 

пчела,

 

соби-

ралъ

 

вездѣ

 

и

 

все,

 

относящееся

 

къ

 

его

 

паукѣ,

 

сообщалъ

 

намъ

кратко,

 

но

 

ясно

 

и

 

наглядно.

 

Прп

 

своемъ

 

пзумительпомъ

 

тру-

долюбіи

 

Димитрій

 

Иваповичъ

 

отличался

 

терпѣпіемъ.

 

Прп

 

не-

удовлетворнтельпомъ

 

отвѣтѣ

 

онъ

 

не

 

раздражался

 

и

 

пе

 

остав-

лядъ

 

воспитанника

   

въ

 

невѣдввіи,

 

но

 

всегда

 

при

 

самомъ

 

пе-



-

  

466

 

—

удачпомъ

 

воспроизведет!!

 

его

 

лекціп

 

паводплъ

 

на

 

иымь,

 

по-

яснялъ

 

непонятное

 

учеппкомъ

 

н

 

пе

 

преягде

 

говорплъ

 

обычное

довольно

 

съ

 

васо,

 

какъ

 

воепптаппикъ,

 

понявши

 

предмет*

 

лек-

ціи,

 

давалъ

 

удовлетворительный

 

отвѣтъ.

 

Кь

 

сожалѣпію,

 

не

пришлось

 

намъ

 

до

 

конца

 

курса

 

слышать

 

его

 

дѣльпыя

 

лскцін...

По

 

мѣрѣ

 

ѵсилеиія

 

білѣзни

 

голосъ

 

его,

 

прежде

 

довольно

 

трои-

ми,

 

пачалъ

 

ослабевать,

 

и

 

значительно

 

понизился,

 

речь

 

его

сдѣлалась

 

отрывистоЕО

 

и

 

пе

 

рѣдко

 

прорывалась

 

сильным*

 

каш-

лем*.

 

Все

 

это

 

производило

 

на

 

иасъ

 

грустное

 

впечатлѣніе

 

и

 

мел

сживались

 

съ

 

тяжелоЕО

 

мысліео:

 

«не

 

жилецъ

 

нашъ

 

Дпмигрій

Ивановичъ

 

на

 

этомъ

 

свѣтѣ»...

«27

 

марта

 

нынѣшняго

 

1879

 

г

 

,

 

ппшетъ

 

г.

 

А.

 

Д.,

 

Там-

бовская

 

духовпая

 

Семипарія

 

лишилась

 

одною

 

пзъ

 

трудолю-

бивѣйшпхъ

 

и

 

даровит ѣйшихъ

 

свопхъ

 

преподавателей

 

въ

 

лицѣ

Дпмптрія

 

Ивановича

 

Успенскаго.

 

Смерть

 

въ

 

раннихъ

 

лѣтахъ

похитила

 

отъ

 

насъ,

 

его

 

учениЕіовъ,

 

всѣми

 

ува?каемаго

 

и

 

лю-

бимаго

 

наставпшіа.

 

ЕІо

 

не

 

умретъ

 

опъ

 

въ

 

нашпхъ

 

сердцахъ,

на

 

всегда,

 

на

 

всю

 

жизнь

 

нашу

 

запечатлѣлся

 

образъ

 

добраго,

кроткаго

 

учителя.

 

Да

 

и

 

какъ

 

забыть

 

его,

 

когда

 

онъ-

 

вс;о

 

своео

деятельность

 

направлялъ

 

ко

 

благу

 

и

 

для

 

пользы

 

воепптанпп-

ковъ.

 

Димитрій

 

Ивановичъ

 

и

 

вовремя

 

своей

 

тяжкой

 

болѣзпи

неопустительно

 

посѣщалъ

 

лскціи

 

и

 

только

 

за

 

мѣсяцъ

 

до

 

сво-

ей

 

смерти

 

прскратилъ

 

классныя

 

запятія.

 

Димптрій

 

Иваіювичъ

былъ

 

всецѣло

 

предапъ

 

наукѣ:

 

ei'O

 

проницательный

 

уиъ

 

пахо-

дилъ

 

для

 

себя

 

пищу

 

исключительно

 

въ

 

научныхъ

 

занятіяхъ,

обладая

 

хорошимъ

 

даромъ

 

слова,

 

онъ

 

отлично

 

нреподавалъ

намъ

 

уроки

 

и

 

все,

 

казавшееся

 

намъ

 

непонятпымъ,

 

объяспяль

просто,

 

наглядно

 

и

 

въ

 

немногихъ

 

словахъ.

 

Уроки

 

говорплъ

 

съ

увлеченіемъ

 

и

 

не

 

заметно

 

для

 

насъ

 

сампхъ,

 

какъ-бы

 

против*

воли,

 

заставлял*

 

иасъ

 

внимательно

 

выслушивать

 

его

 

лекЕііи

до

 

конца.

 

Для

 

Димитрія

 

Ивановича

 

не

 

были

 

свободны

 

отъ

запятій

 

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни;

 

въ

 

эти

 

дни

 

опъ

 

посе-

щал*

 

воскресную

 

прп

 

семнпарін

 

школу.

 

Мальчики,

 

посѣщав-

шіе

 

эгу

 

школу,

 

бывало

 

съ

 

петсрпѣиіемъ

 

ожидают*

 

его

    

при-
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хода

 

и

 

издали

 

завидя

 

его

 

бегут*

 

къ

 

нему

 

съ

 

разными

 

вопро-

сами,

 

то:

 

дяденька,

 

дай

 

мнѣ

 

хорошенькую

 

книжку,

 

то

 

растол-

куй

 

ему

 

въ

 

книжкѣ

 

имъ

 

непонятное

 

и

 

т.

 

п.

 

Димитрій

 

Ива-

новичъ

 

внимательно

 

выслушивает*

 

каждаго

 

мальчика

 

и,

 

по

возможности,

 

старается

 

удовлетворить

 

требование

 

ихъ»...

Димитрій

 

Иваповичъ,

 

пшнетъ

 

г.

 

П.

 

М...,

 

быль

 

препо-

даватель

 

пе

 

дюжппый,

 

онъ

 

не

 

подходилъ

 

подъ

 

категорію

 

тѣхъ

которые

 

задаютъ

 

своимъ

 

ученикамъ

 

уроки,

 

йакъ

 

говорится,

«отъ

 

спхъ

 

и

 

до

 

сихъ»,

 

спрашивають,

 

мало

 

что

 

объясняя,

 

за-

данный

 

урокъ

 

и

 

этимъ

 

б.

 

ч.

 

ограничивают

 

свой

 

трудъ.

 

Не

такъ

 

бывало

 

у

 

Димитрія

 

Ивановича.

 

Сказанная

 

имъ

 

лекція

объяснялась

 

и

 

трудъ

 

для

 

нихъ

 

становился

 

по

 

силамъ.

 

Его

лекція

 

для

 

учениковъ

 

всегда

 

бывали

 

столько

 

же

 

новы,

 

сколько

и

 

интересны.

 

Этимъ

 

и

 

объсняется

 

та

 

любовь

 

къ

 

Димитрію

Ивановичу,

 

благодаря

 

которой

 

ученики

 

съ

 

нетернѣніемъ

 

ожи-

дали

 

прихода

 

въ

 

классъ

 

этаго

 

наставника

 

и

 

Димитрій

 

Ивано-

вичъ

 

всегда

 

приходилъ

 

въ

 

классъ

 

съ

 

подготовленною

 

имъ

лекціею

 

и

 

излагалъ

 

ее

 

всегда

 

увлекательно

 

и

 

въ

 

возможной

полнотѣ.

 

Онъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

старался

 

о

 

томъ,

 

чтобы

преподать

 

ученіе

 

о

 

иредметахъ

 

отвлеченныхъ,

 

какъ

 

можно

яснѣе,

 

нагляднѣе

 

и

 

довести

 

учениковъ

 

до

 

отчетливаго

 

пони-

манія

 

предмета

 

своей

 

рѣчы.

 

И

 

труды

 

его

 

увѣнчивалнсь

 

успѣ-

хомъ.

 

Воспитанники

 

лучше,

 

чѣмъ

 

по

 

другимъ

 

наукамъ, знали

предметы,

  

преподаваемые

 

Димитріемъ

 

Ивановичемъ».

«Чтеніе

 

лекЕіій

 

Днмитріа

 

Ивановича

 

было

 

такъ

 

увлека-

тельно

 

для

 

воспитанниковъ,

 

что

 

бывало,

 

вопреки

 

установлен-

ному

 

порядку,

 

ученики

 

одного

 

отдѣленія

 

переходили

 

въ

 

дру-

гое

 

отдѣленіе

 

на

 

классъ

 

Димитрія

 

Ивановича

 

послушать

 

его

лекцію,

 

хотя

 

за

 

такое

 

нарушеніе

 

школьной

 

дисциплины

 

под-

вергались

 

взысканію

 

со

 

стороны

 

начальства».

«Учиться

 

у

 

Димитрія

 

Ивановича

 

я

 

сталъ,

 

пишетъ

 

г.

   

О.

Кр— ій,

 

съ

 

3

 

класса,

 

гдѣ

 

онъ

 

читалъ

 

логику.

 

Говорить

 

лекціи

по

 

логикѣ

 

людямъ,

 

которые

 

не

 

знали

 

ни

 

одного

 

философскаго

термина

 

задача

 

крайне

 

трудная.

 

Но

 

Димитріѵ

 

Ивановичъ

   

не

57
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-знал*

 

этпхъ

 

затрудненій.

 

Онъ

 

умілъ

 

самыя

 

темныя,

 

запутан-

ные

 

вопросы

 

по

 

логикѣ

 

перерабатывать

 

въ

 

своей

 

умной

 

головѣ,

упростить

 

ихъ

 

до

 

последней

 

степени,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

и

 

пере-

давать

 

своим ь

 

сл)чиателямъ,

 

въ

 

том*

 

простом*

 

наглядном*

видѣ,

 

вь

 

кіеіомъ

 

они

 

легко

 

воспринималась

 

и

 

не

 

даровитыми

воспитанниками.

 

Лекціи

 

по

 

логикѣ,

 

паукѣ,

 

по

 

видимому,

 

су-

хой,

 

для

 

насъ

 

были

 

пріятпѣе

 

всѣхъ

 

другихъ,

 

такъ-какъ

 

послѣ

каждой

 

лекціи

 

Димптрія

 

Ивановича

 

мы

 

сознавали

 

благотвор-

ность

 

умственной

 

самодеятельности...

 

Но

 

если

 

интересиы

были- намъ

 

лекціи

 

(по

 

логикѣ)

 

о

 

законах*

 

человѣческой

 

мыс-

ли,

 

то

 

еще

 

большій

 

ннтересъ

 

возбудплъ

 

въ

 

насъ

 

Димитрш

Иваповичъ

 

своими

 

лекціями

 

(по

 

психологіи)

 

о

 

развитіи

 

этой

мысли

 

съ

 

самых*

 

первыхъ

 

началахъ

 

ея

 

обнаруженія.

 

Вмѣстѣ

съ

 

логикой

 

Димитрій

 

Ивановичъ

 

читалъ

 

и

 

психологію

 

и

 

какъ

читал*

 

онъ

 

ее!

 

Видно

 

было,

 

что

 

лекціи

 

его

 

были

 

не

 

на

ходу

 

схвачепныя

 

но

 

плодъ

 

усиленпаго

 

умственнаго

 

его

 

труда».

„Димптрій

 

Нвановичъ

 

обладалъ

 

способностію

 

говорить

просто,

 

наглядно

 

и

 

самыя

 

отвлечепныя,

 

философскія

 

докт-

рины

 

умѣлъ

 

излагать

 

для

 

всѣхъ

 

васъ

 

понятно,

 

такъ

 

что,

 

по

выслушапіи

 

его

 

лекціи,

 

и

 

труднѣйшія

 

мѣста

 

изъ

 

учебника

становились

 

понятными,

 

уяснялись

 

нашему

 

сознанію...

 

Въ

особенности

 

замечательны

 

были

 

его

 

лекціи

 

по

 

психологш:

онѣ

 

отличались

 

ясностію,

 

полнотою

 

содержанія.

 

Когда

 

на-

шему

 

классу

 

(IV

 

кл.)

 

дана

 

была

 

имъ

 

тема

 

для

 

письменнаго

упражневія;

 

„взглядъ

 

матеріалистовъ

 

на

 

ощущепія",

 

то

 

ми

-Ьъ

 

семи

 

учебпиісахъ

 

п

 

пособіяхъ

 

по

 

психологіи,

 

составлен,

-пых*

 

разными

 

авторами,

 

не

 

нашли

 

ни

 

одной

 

(существенной)

мысли,

 

которая

 

была

 

бы

 

пропущена

 

въ

 

его

 

лекціи

 

объ

 

ощу-

щеніяхъ.

 

(Пав.

  

К.).

Димптрій

 

Иваповичъ

 

основательно

 

зналъ

 

не

 

однѣ

 

только

•тѣ

 

науки,

 

которыя

 

относились

 

къ

 

его

 

каѳедрѣ,

 

п

 

были

 

пред-

метомъ

 

его

 

спеціальныхъ

 

заиятій.

 

Подобныя

 

же

 

основатель

'

 

ныя

 

свѣдѣнія

 

онъ

 

пмѣлъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

наукахъ

 

семинарска-

го

 

курса,

 

не

 

относившихся

 

къ

 

его

 

сиеціальности.

 

За

 

бодѣз-
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нію

 

преподавателе!*

 

Димптрію

 

Ивановичу

 

приходилось

 

зани-

мать

 

уроки

 

по

 

разнымъ

 

наукам* ,

 

иногда

 

и

 

не

 

сродным*

 

съ

читаемыми

 

имъ, —но

 

и

 

здѣсьопъ

 

оказывался

 

знатокомъ

 

своего

дѣла.

 

Замѣчательно

 

въ

 

покой шисѣ

 

и

 

то,

 

что

 

временно

 

за-

нимая

 

за

 

больнаго

 

своего

 

сотоварища

 

преподавателя

 

какую

либо

 

каоедру,

 

онъ

 

никогда

 

не

 

являлся

 

въ

 

класс*

 

безъ

 

при-

готовленной

 

лскціи.

 

Димитрій

 

Ивановичъ

 

временно

 

препода-

валь

 

Догматическое

 

и

 

Нравственное

 

Вогословіе,

 

свящ.

 

Пи-

саніе,

 

гражданскую

 

Исторію;

 

пмѣлъ

 

уроки

 

и

 

по

 

греческому

языку

 

и

 

по

 

физикѣ

 

и

 

др.

 

наукамъ

 

п

 

по

 

этимъ

 

наукамъ

 

лек-

ціи

 

его

 

были

 

содержательны.

Вотъ

 

интересная

 

свѣдѣнія,

 

сообщаемая

 

воспитаппнкомъ

Д.

 

П.

 

о

 

преподаваніп

 

Димитріемъ

 

Пваиовичемъ

 

Се.

 

Писанія

въ

 

богослозскомъ

 

классѣ.

 

„Мнѣ

 

приходилось,

 

пишет*

 

Д.

 

П.,

слышать

 

о

 

Димитріѣ

 

Ивановичѣ

 

отзывъ

 

одпоію

 

изъ

 

воспи-

танниковъ

 

высшаго

 

(богословскаго)

 

класса

 

о

 

преподаваніи

 

имъ

(т.

 

е.

 

Димнтріемъ

 

Ивановичемъ)

 

Св.

 

Ппсанія.

 

Упомянутый

воспитанншгь

 

быль

 

очень

 

боленъ,

 

такь

 

что

 

ему

 

для

 

понрав-

ленія

 

здоровья

 

нуженъ

 

быль

 

совершенный

 

покой,

 

но

 

онъ

продолжалъ

 

посѣщать

 

лекціи,

 

хотя

 

семинарсігій

 

врачь

 

совѣ-

товалъ

 

ему

 

уѣхать

 

па

 

родину

 

и

 

воспользоваться

 

сельскпмъ

возцухомъ

 

для

 

возстаповленія

 

физических*

 

сил*

 

своих*;

 

од-

нажды

 

я

 

спросил*

 

этаго

 

воспита

 

шика:

 

зачѣмъ

 

онъ

 

не

 

ѣдетъ

на

 

родину,

 

а

 

продо.<икаетъ

 

ходить

 

вь

 

классъ,

 

тотъ

 

отвѣчалъ

что

 

ему

 

не

 

хочется

 

опускать

 

лекціи.

 

Димитрія

 

Ивановича

 

(по

Св.

 

ПнсапІЕо).

 

Изъ

 

эгаго

 

факта

 

видно,

 

что

 

покоіный

 

Димит-

ріп

 

Ивановичъ

 

основательно

 

гиалъ

 

и

 

тѣ

 

науки,

 

которыя

 

вре-

менно

 

приходилось

 

ему

 

занимать

 

за

 

отсутствуЕОщихъ,

 

боль-

ных*

 

преподавателей".

Димитрій

 

Изаповичь,

 

по

 

отпошешю

 

к*

 

воспитанникамт,

был*

 

один*

 

изъ

 

болѣе

 

строгих*,

 

требовательных*

 

препс-

давателен

 

Пе

 

приготовить

 

лекцію,

 

не

 

написать

 

письменное

упраячненіе

 

по

 

его

 

предмету

 

— считалось

 

с*

 

ихъ

 

стороны

престунленіемъ

 

против*

 

своего

 

любимаго

 

учителя.

 

Не

 

щедръ
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былг

 

Дпмптрій

 

Ивановичъ

 

на

 

постановку

 

въ

 

отвѣтахъ

 

и

 

на

письменныхъ

 

упражненіяхъ

 

высшпхъ,

 

лучшихъ

 

балловъ.

 

Ред-

кое

 

сочиненіе

 

по

 

его

 

предмету,

 

написанное

 

дѣльно,

 

удостои-

валось

 

полнаго

 

бала

 

(5)

 

и

 

не

 

многіе

 

изъ

 

воспитанников ъ

получали

 

этотъ

 

балъ

 

за

 

устные

 

свои

 

отвѣты,

 

хотя,

 

по

 

сло-

вамъ

 

одного

 

изъ

 

слушателей,

 

„Димитрій

 

Ивановичъ

 

умѣлъ

поставить

 

дѣло

 

преподаванія

 

своихъ

 

наукъ

 

такъ,

 

что

 

всѣ

ученики

 

всегда

 

готовили

 

уроки,

 

даже

 

самые

 

записные

 

лѣн-

тяи

 

и

 

тѣ

 

считали

 

за

 

грѣхъ

 

не

 

приготовить

 

лекціи

 

по

 

пред-

мету,

 

преподаваемому

 

Димитріемъ

 

Ивановичемъ".

 

Но

 

его

любили

 

и

 

за

 

эту

 

строгую

 

оцѣнку

 

ихъ

 

трудовъ

 

и

 

это

 

потому

что,

 

ао

 

сознанію

 

воспитанниковъ,

 

Димитрій

 

Ивановичь

 

до

 

ма-

тематической

 

точности

 

былъ

 

справедливъ

 

въ

 

оцѣнкѣ

 

отвѣ-

товъ

 

своихъ

 

учениковъ;

 

онъ

 

имѣлъ

 

рѣдкое

 

свойство

 

знать

 

на

скольесо

 

каждый

 

воспитанникъ

 

умственно

 

развить

 

и

 

сколько

онъ

 

трудится

 

падъ

 

прнготовленіемъ

 

уроковъ",

 

(Н.

 

И

 

)

 

Пись-

меннымъ

 

работамъ

 

воспитанниковъ

 

Димитрій

 

Ивановичъ

придавалъ

 

особенно

 

важное

 

значеніе

 

къ

 

развитію

 

ихъ

 

спосо-

бностей.

 

Предметомъ

 

для

 

сочиненій

 

онъ

 

избиралъ

 

темы

изъ

 

своихъ

 

науЕѵъ

 

болѣе

 

трудпыя

 

и

 

трсбующія

 

усіілепныхъ

умственныхъ

 

трудовъ

 

и

 

значительной

 

начитанности,

 

а

 

главное

эти

 

сочиненія

 

служили

 

для

 

него

 

средствомъ

 

узнать,

 

на

сколько

 

какимъ

 

воспитанникомъ

 

усвоена

 

читанная

 

имъ

наука.

 

Съ

 

особенною

 

заботливостію

 

Димитрій

 

Ивано-

вичъ

 

занимался

 

критическимъ

 

разборомъ

 

письменныхъ

 

уп-

ражненій

 

въ

 

классѣ

 

и

 

при

 

этомъ

 

обращалъ

 

не

 

только

 

на

содержаніе

 

сочияеній,

 

на

 

внутреннюю

 

связь

 

мыслей,

 

на

 

пра-

вильное

 

построеніе

 

рѣчи,

 

но

 

даже

 

и

 

на

 

отдѣльныя

 

слова

 

и

выраженія.

 

Крит;ічесЕ;ая

 

оцѣнка

 

сочиненій

 

была

 

и

 

стропа

 

и

всесторонняя,

 

но

 

воспитанники

 

съ

 

особеннымъ

 

удовольстві-

емъ

 

слушали

 

замѣчапія

 

преподавателя,

 

хотя

 

авторамъ

 

пись-

меныхъ

 

упражнепій

 

инопа

 

приходилось

 

выслушивать

 

рѣзкія

замѣчанія,

 

стропя

 

внушенія.

 

Но

 

„задачки",

 

исправленныя

Димнтріемъ

 

Ивановичемъ,

 

хранились

 

у

 

его

 

воспитанниковъ,
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какъ

 

вавѣтная,

 

дорогая

 

святыня,

 

какъ

 

восноапнапіе

 

о

 

его

неусыпной

 

деятельности,

 

направленной

 

къ

 

развитію

 

ихъ

умственных*

 

способностей.

 

Димитрій

 

Ивановичъ

 

въ

 

разборѣ

письменныхъ

 

упражненій

 

не

 

довольствовался

 

общею

 

оцѣнкою

сочиненія,

 

одобреніемъ,

 

или

 

неодобреніемъ,

 

высказаннымъ

въ

 

концѣ

 

письменныхъ

 

упражненій, —онъ

 

и— на

 

поляхъ

 

и

между

 

строками

 

на

 

сочиненіи

 

писалъ

 

много

 

замѣчаній,

 

дѣ-

лалъ

 

наставленія,

 

поправлялъ

 

ошибки...

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

что

 

надъ

 

исправленіемъ

 

письмениыхъ

 

упражненій

 

Димитрій

Ивановичь

 

просиживалъ

 

цѣлыя

 

ночи,

 

онъ

 

всегда

 

своевре-

менно

 

исправлялъ

 

письменные

 

труды

 

воспитанниковъ

 

и

 

пред-

ставлялъ

 

Ректору

 

на

 

разсмотрѣніе.

 

Объ

 

аккуратности

 

Ди-

митрія

 

Ивановича

 

въ

 

исправленіи

 

письменныхъ

 

упражненій

воспитанниковъ

 

свидѣтельствуетъ

 

то,

 

что

 

не

 

смотря

 

на

 

тяж-

скую

 

и

 

продолгкительнуго

 

болезнь,

 

онъ

 

оставилъ

 

только

 

два

ЭЕСземпляра

 

ученическихъ

 

сочиненій

 

не

 

исправленными

 

и

 

то,

кажется,

 

потому

 

что

 

онѣ

 

были

 

поданы

 

ему

 

за

 

нѣсколько

дней

 

до

 

смерти.

Въ

 

іюлѣ

 

и

 

августѣ

 

1873

 

—74

 

г.

 

по

 

иниціативѣ

 

пред-

седателя

 

губернскаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

составленъ—быль

педагогическій

 

съѣздъ

 

сельских ь

 

учителей

 

Тамбовской

 

гу-

берніи.

 

Для

 

чтенія

 

образцовыхъ

 

практпческнхъ

 

уроковъ

 

по

русской

 

граматѣ

 

ариѳметикѣ

 

и

 

Закону

 

Божіео

 

вызваны

 

были

педагогическія

 

знаменитости;

 

въ

 

Тамбовѣ

 

въ

 

это

 

время

 

были

Перетцъ,

 

Гасабовъ

 

Степановъ.

 

Законъ

 

Божій

 

сельскимъ

учителямъ

 

читалъ

 

одинъ

 

изъ

 

бывшихъ

 

законоучителей,

 

но

его

 

уроки

 

для

 

большинства

 

сельских*

 

учителей,

 

оставались

непонятными

 

тогда

 

председатель

 

совѣта

 

обратился

 

къ

 

Ди-

митрію

 

Ивановичу

 

Успенскому

 

съ

 

предложеніямъ

 

препо-

дать

 

сельскимъ

 

учителямъ

 

нѢсколье^о

 

уроковъ

 

по

 

закону

 

Бо-

жію,

 

что

 

и

 

исполнилъ

 

онъ

 

весьма

 

успѣшно;

 

тогда

 

и

 

въ

 

го-

роде

 

заговорили

 

о

 

немъ,

 

какъ

 

опытномъ

 

педагогѣ,

 

разумномъ

руководителе

 

сельскихъ

 

учителей.

 

Но

 

предоставимъ

 

въ

 

этомъ

отношеніі

 

слово,

 

одному

 

изъ

 

сельскихъ

   

учителей,

    

слушав-
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шихъ

 

уроки

 

Диыитрія

 

Ивановича

 

на

 

съѣздахъ.

 

„О

 

дѣятель-

ности

 

Димитріа

 

Ивановича,

 

какъ

 

проф

 

;ссора

 

семппаріи,

 

пи-

шетъ

 

Я.

 

Д.

 

бывшій

 

сел.

 

учителемъ,

 

мнѣ

 

ничего

 

неизвѣстяо,

но

 

могу

 

сказать

 

о

 

немъ

 

нѣсколько

 

словъ

 

объего

 

педагогической

дѣятельности,

 

о

 

которой

 

заставляютъ

 

меня

 

съ

 

благодарностью

всиоминать

 

тѣ

 

практич.

 

уроки,

 

которые

 

Димитрііі

 

Ивановичъ,

по

 

приглашение

 

училищнаго

 

совѣта,

 

въ

 

1873 — 1874

 

г.,

 

да-

валъ

 

на

 

педагогическомъ

 

съѣздѣ

 

сельскимъ

 

учителямъ.

 

Вос-

поминание

 

о

 

немъ

 

жило

 

въ

 

моей

 

памяти

 

во

 

все

 

время

 

моей

учительской

 

дѣятельности

 

и

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

все

 

бо-

лѣе

 

и

 

болѣе

 

возобновлялось,

 

особенно

 

въ

 

затруднительныхъ

случаяхъ

 

моей

 

практики.

 

Такъ,

 

недоул^вая

 

какъ

 

лучше

 

и

нагляднѣе

 

объяснить

 

мальчику

 

о

 

какомъ

 

либо

 

предметѣ,

 

тот-

часъ

 

вспомнишь,

 

какъ

 

это

 

объяснялъ

 

памъ

 

Димитрій

 

Ивано-

вичь.

 

И

 

сейчасъ

 

предметъ

 

становится

 

яснве

 

въ

 

глазахъ

мальчика

 

и

 

онъ

 

хорошо

 

усвоивалъ

 

его.

 

Дпмитрій

 

Изановичь

просто

 

и

 

наглядно

 

объяснялъ

 

каждый

 

предметъ,

 

такъ

 

что

его

 

понимали

 

всѣ

 

мальчики,

 

которые

 

были

 

привезены

 

на

съѣздъ

 

и

 

его

 

слушала

 

съ

 

большею

 

охотою,

 

чѣмъ

 

другихъ

(считавшихся

 

отличными

 

педагогами)

 

и

 

не

 

охотно

 

оставля-

лись

 

его

 

уроки.

 

Привлекали

 

къ

 

нему

 

мальчиковъ

 

простота

объясненія

 

и

 

умѣньс

 

заинтересовать

 

каждаго

 

изъ

 

своихъ

маленькихъ

 

слушателей.

 

Особенно

 

большое

 

ему,

 

русское

спасибо

 

за

 

его

 

практ.

 

уроки

 

по

 

закону

 

Божію, — какъ

 

про-

сто,

 

наглядно

 

онъ

 

объяснялъ

 

священны»

 

событія

 

по

 

карти-

намъ,

 

одобреннымъ

 

Министерствомъ

 

Народ.

 

Просвѣщенія

для

 

сельскихъ

 

училищъ".

Вотъ

 

какое

 

впечатлѣніе

 

производила

 

на

 

воспитанниковъ

послѣдняя

 

лекція

 

Дямитрія

 

Ивановича:

„На

 

страстной

 

недѣлѣ,

 

пиш-зтъ

 

г.

 

Н.

 

Л — ій,

 

скончался

всѣми

 

нами

 

уважаемый

 

преподаватель

 

Даыитрій

 

Ивановичъ.

Вѣсть

 

о

 

смерти

 

его

 

быстро

 

разнеслись

 

по

 

всему

 

корпусу

казенно-коштеыхъ

 

воспитанниковъ

 

семинаріи —

 

Но

 

это

 

из-

вѣстіе

 

не

 

поразило

 

насъ,

 

такъ

 

какъ

 

мы.,

  

уже

 

видя

 

его

 

жизнь
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-со

 

дня

 

на

 

день

 

угасающею,

 

свыклись

 

уже

 

съ

 

мысліго

 

о

 

ско-

рой

 

съ

 

пимъ

 

разлукѣ...

 

Fie

 

разъ

 

бывало

 

послѣ

 

лекціи

 

Ди-

митрія

 

Ивановича

 

у

 

многихъ

 

являлись

 

тяжелыя

 

думы,

 

а

 

у

нѣкоторыхъ

 

невольно

 

показывались

 

слезы

 

на

 

глазахъ,

 

что

не

 

долго

 

намъ

 

слушать

 

его

 

умныя

 

рѣчи.

 

Такъ

 

въ

 

копцѣ

октября

 

прошлаго

 

(1S78

 

г.)

 

съ

 

особеннымъ

 

воодушевлепіемъ

говорнлъ

 

Димитрій

 

Иваповичъ

 

лекцію.

 

Въ

 

классѣ

 

было

 

такъ

тихо,

 

потому

 

что

 

каждый

 

боялся

 

проронить

 

и

 

слово

 

люби-

ыаго

 

своего

 

наставника...

 

Но

 

вдругъ

 

среди

 

самой

 

лекціи

Димитрій

 

Ивановичъ

 

останавливается

 

и

 

объявляетъ,

 

что

 

онъ

ае

 

можетъ

 

далѣе

 

продолжать

 

лекцію,

 

беретъ

 

классный

 

жур-

налъ

 

и

 

съ

 

сильнымъ

 

кашлемъ

 

медленно

 

выходптъ

 

изъ

 

класса.

Это

 

сильно

 

поразило

 

пасъ,

 

его

 

слушателей

 

и

 

у

 

нѣкоторыхъ

невольно

 

навернулось

 

слеза

 

на

 

глазахъ

 

отъ

 

тяжелаго

 

пред-

чувствія

 

скорой

 

съ

 

нимъ

 

разлуки"...

 

А

 

особенно

 

сильное

 

впе-

чатлѣніе

 

произвелъ

 

на

 

насъ

 

покойный

 

въ

 

попедѣльникъ

 

сыр-

вой

 

недѣли

 

и

 

выраженіемъ

 

своего

 

лица

 

и

 

слабыаъ

 

голосомъ.

Какъ

 

не

 

усиливался

 

Димитрій

 

Ивановичъ

 

внятнѣе

 

передать

намъ

 

свои

 

мысли

 

о

 

религіозномъ

 

воспитаніи

 

дѣтей-,

 

но

его

 

усилія

 

были

 

напрасны:

 

голосъ

 

у

 

него

 

былъ

 

такъ

 

слабъ,

что

 

и

 

ближе

 

другихъ

 

къ

 

нему

 

сидѣвшіе

 

едва

 

могли

 

разби-

рать

 

его

 

слова;

 

и

 

лпле

 

его

 

преягде

 

всегда

 

спокойное,

 

было

чрезвычайно

 

блѣдно,

 

к.ікъ

 

у

 

мертвыхъ

 

п

 

не

 

имѣя

 

возмож-

ности

 

продолжать

 

лекдію,

 

онъ

 

прерывающимся

 

отъ

 

кашля,

едва

 

слышпымъ

 

голосомъ,

 

сказалъ

 

намъ:

 

„трудитесь,

 

господа,

трудитесь",

 

и

 

тихою

 

медленною

 

походкою

 

вышелъ

 

онъ

 

изъ

класса,

 

а

 

при

 

сходѣ

 

съ

 

лѣстпицы

 

онъ

 

держался

 

рукой

 

за

перилы

 

и

 

не

 

разъ

 

останавливался,

  

собираясь

 

съ

 

силами 10 .

„Никогда

 

я

 

не

 

забуду,

 

пишетъ

 

его

 

воспитанпикъ

 

г.

 

П.

С,

 

его

 

послѣдняго

 

урока,

 

когда

 

Димнтрш

 

Иваповичъ,

 

не

много

 

оправившись

 

отъ

 

болѣзни,

 

однако

 

больной

 

и

 

исхуда-

лый

 

пришелъ

 

къ

 

намъ

 

въ

 

классъ.

 

Началось

 

по

 

обычаю

 

спра-

шиванье

 

лекціи.

 

Какъ

 

на

 

грѣхъ

 

урокъ

 

поиался

 

довольно

 

труд-

ный,

 

спрашиваемые

 

я;е,

 

оказалось,

 

выучили

 

урокъ,

    

но

    

не
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постарались

 

понять

 

его,

 

чего

 

терпѣть

 

не

 

могъ

 

ДвмитрШ

 

Ива-

новичъ;

 

„Позвольте!.,

 

позвольте"

 

послышался

 

его

 

хриплый

 

и

прерывающійся

 

голосъ:

 

скажите

 

мнѣ:

 

какъ

 

вы

 

это

 

понимаете 1'?

Учеиикъ

 

говоритъ,

 

путается,

 

сбивается.

 

Димитрій

 

Ивановичъ

старается

 

навести

 

его

 

на

 

мысль,

 

предлагаетъ

 

наводящіе

 

на

нее

 

намеки,

 

ничто

 

не

 

помогаетъ.

 

Сидѣть

 

становилось

 

крайне

тяжело

 

и

 

неловко.

 

„И

 

за

 

чѣмъ

 

это

 

онъ

 

пришелъ?"

 

слышит,

ся

 

кое-гііѣ

 

шопотъ:

 

„всякому

 

видно,

 

что

 

онъ

 

и

 

занимается

и

 

говоритъ

 

черезъ

 

силу"

 

наконецъ,

 

кончается этотъ

 

тяжелый

классъ.

 

—

 

„Я

 

ужъ

 

и

 

не

 

знаю,

 

господа,

 

чѣмъ

 

объяснить,

 

что

вы

 

плохо

 

усвоили

 

этотъ

 

урокъ.

 

Много

 

чтоль

 

задано?!,

 

(а

задано

 

было

 

всего

 

Ѵа

 

листа).

 

Но

 

вѣдь

 

это

 

стыдно

 

даже

 

ска-

зать"?.

 

И

 

на

 

лицѣ

 

Димитрія

 

Ивановича

 

появилась

 

какая-то

горькая

 

усмѣшка.

 

Ученики,

 

выходя

 

изъ

 

класса,

 

говорили,

что

 

„плохъ

 

здоровьемъ

 

Димитрій

 

Ивановичъ",

 

что

 

„плохо

будетъ,

 

если

 

онъ

 

скоро

 

умретъ".

 

Спустя

 

двѣ

 

минуты

 

я

 

ви-

дѣлъ,

 

какъ

 

Димитрій

 

Ивановичъ

 

еле-еле

 

шелх

 

по

 

лѣстницѣ,

держась

 

за

 

перилы

 

обѣими

 

руками".

Заключимъ

 

отрывки

 

изъ

 

воспоминаній

 

о

 

Димитріѣ

 

Ива-

новичѣ

 

Успенскомъ

 

воспитанниковъ,

 

бывшихъ

 

слушателями,

отзывами

 

о

 

преподавательской

 

дѣятельности

 

покойнаго

 

чле-

новъ

 

учебнаго

 

Комитета,

 

по

 

предписание

 

Св.

 

Синода,

 

произ-

водившихъ

 

ревизію

 

въ

 

Тамбовской

 

семинаріи.

Обозрѣвавшій

 

въ

 

1874

 

г.

 

съ

 

25

 

апрѣля

 

по

 

24

 

іюня

 

Тамб.

Семинарію.

 

Игнатій

 

Клим.

 

Зинченко

 

далъ

 

такой

 

отзывъ

 

о

дѣятельносги

 

Димитрія

 

Ивановича

 

Успенскаго.

 

„Г.

 

У.

 

(Ус-

пенскій)

 

преподавалъ

 

нравственное

 

богословіе

 

и

 

педагогику

въ

 

обоихъ

 

высшихъ

 

отдѣленіяхъ

 

и

 

обзоръ

 

философск.

 

ученій

въ

 

1

 

среднемъ.

 

Преподаватель

 

весьма

 

способный,

 

отлично

знающій

 

свой

 

предметъ.

 

Я

 

имѣлъ

 

случай

 

быть

 

у

 

г.

 

У.,

 

на

урокѣ

 

по

 

дидактикѣ.

 

Передаваемо

 

было

 

содержаніе

 

методики

Евтушевскаго.

 

Это

 

были

 

не

 

только

 

объясненія,

 

но

 

и

 

при-

мѣрный

 

урокъ

 

по

 

ариѳметикѣ,

 

по

 

методѣГрубе,

 

видоизмѣнен-

ной

 

Ёвтушевскимъ.

 

Безъ

 

удовольствія

 

нельзя

 

слушать

 

этого



~

 

475

 

—

наставника.-

 

ясность,

 

отчетливость

 

и

 

полнота

 

содержанія,

при

 

прекрасномъ

 

дарѣ

 

слова,

 

располагающемъ

 

къ

 

нему

 

слу-

шателя,

 

У

 

г.

 

У.

 

(Успенскаго)

 

развита

 

способпость,

 

я

 

не

могъ

 

этого

 

не

 

замѣтить,

 

къ

 

популярпзаши,

 

къ

 

аналитиче-

скому

 

раскрытію

 

предмета,

 

къ

 

пизведепію

 

его

 

до

 

представ-

лепія

 

сеоихъ

 

учениковъ;

 

онъ

 

всегда

 

хочетъ

 

знать,

 

какъ

 

уче-

ники

 

представляютъ

 

то,

 

или

 

другое

 

положеніе

 

философа;

съ

 

какими

 

своими

 

психологическими

 

и

 

логическими

 

понятія-

ми

 

связываютъ

 

оное,

 

отъ

 

какихъ

 

отличаютъ

 

и

 

въ

 

чемъ

 

отли-

чаютъ;

 

у

 

него

 

первый

 

воиросъ,

 

какъ

 

только

 

учепикъ

 

изло-

жить

 

то,

 

или

 

другое

 

положеніе

 

философа

 

о

 

дапномъ

 

пред-

метѣ:

 

какъ

 

вы

 

его

 

представляете?

 

И

 

тогда

 

только

 

призпаетъ

въ

 

отвѣчающемъ

 

попнианіе,

 

пли

 

непонпмапіе,

 

когда

 

видитъ

въ

 

какое

 

отношеніе

 

онъ

 

въ

 

своемъ

 

умѣ

 

ставить

 

высказанное

положепіе

 

съ

 

тѣыи

 

познашями,

 

которыя

 

знаетъ

 

изъ

 

логики,

психологии,

 

иви

 

изъ

 

прежде

 

преподаннаго".

 

О

 

письмеипыхъ

сочиненіяхъ

 

по

 

предметамъ

 

Димитрія

 

Ивановича

 

Успепскаго

г.

 

ревизоръ

 

замѣчаетъ,

 

что

 

въ

 

ппхъ

 

раскрытіе

 

предмета,

большею

 

частію,

 

аналитическое,

 

популярное,

 

такое,

 

какое

мы

 

видимъ,

 

вапримѣръ,

 

въ

 

взложенш

 

философіи

 

Льюиса.

Сочиневіа

 

учеаикоеъ

 

(г,

 

У.)

 

поправлялъ

 

внимательно

 

и

 

оцв-

нивалъ

 

строго".

 

(Отчетъ

 

о

 

ревизіп

 

духовно-учебн.

 

завед.

Тамбовской

 

епархіи

 

въ

 

1874

 

г.

  

Зипченко

 

стр.

 

7-8).

Вторый

 

ревизоръ

 

С.

 

И.

 

Миропольскій,

 

обозрѣвая

 

Там-

бовскую

 

симинарію

 

въ

 

1876

 

г.

 

далъ

 

такой

 

отзывъ

 

о

 

Дпмит-

ріѣ

 

Ивановичѣ

 

Успеискомъ:

 

„кандидатъ

 

Успепскій,

 

препо-

даватель

 

фнлософскихъ

 

наукъ,

 

во

 

время

 

ревпзіи

 

читалъ

 

ло-

гику

 

и

 

педагогику;

 

логику

 

преподавалъ

 

онъ

 

мастерски:

 

от-

четливость

 

сужденія,

 

ясность

 

и

 

точность

 

изложенія,

 

удач-

ный

 

выборъ

 

прпмѣровъ,

 

логпческій

 

пхъ

 

анализъ,

 

закончен-

ность

 

изъясненій

 

— вотъ

 

качества

 

преподаванія

 

г.

 

Успен-

скаго".

 

(Извлечете

 

изъ

 

отчета

 

о

 

ревизіи

 

г.

 

Миропольскимъ

Тамбовской

 

семинаріи,

 

стр.

 

21).

58
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При

 

гробѣ

 

Диаштрія

 

Ивановича

 

Успенскаго.

Послѣдній

 

долгъ,

 

нашъ

 

яаставникъ

 

любезный,

Тебѣ

 

собрались

 

мы

 

отдать?

Честный

 

душою,

 

отчизнѣ

 

полезный,

Вь

 

твоихъ-ли

 

лѣтахъ

 

умирать?

Сѣялъ-бы

 

слово

 

межъ

 

нами

 

разумное,

Къ

 

чести

 

и

 

добру

 

пріучалъ,

Ты

 

понялъ

 

жизни

 

стремленіе

 

бурное

И

 

намъ

 

бы

 

вотъ

 

путь

 

показалъ.

А

 

сколько

 

вѣдь

 

силъ

 

молодыхъ

 

погибаеть

Въ

 

осомнѣяъяхъ,

 

страданьяхъ,

 

борьбѣ!

Бороться

 

за

 

правду—незнанье

 

пугаетъ:

Темь;

 

бугры

 

да

 

овраги,

 

вездѣ. ..

Но

 

видно

 

взялъ

 

не

 

посильное

 

дѣло,

Видно

 

честно

 

прожить

 

нелегко?...

Мы

 

знасмъ:

 

ты

 

въ

 

жизни

 

гордо

 

и

 

смѣло

Шелъ,

 

но

 

пошелъ

 

далеко?...

«Трудитесь

 

честно,

 

трудъ

 

время

   

оцѣнитъ»,

Ты

 

завѣщалъ

 

умирая.

Будемъ

 

трудиться,

 

а

 

силы

 

измѣнатъ

И

 

наша

 

участь

 

такая?...

Жить

 

съ

 

мертвецами— завидная

 

доля!

Честно

 

бороться?

 

Сотрутъ.

Скука,

 

бездѣйствіе,

 

пошлость,

 

неволя, —

Это

 

у

 

насъ

 

жизнью

 

зовутъ.

И

 

не

 

диво,

 

что

 

жизнь

 

намъ

 

любезную

Счелъ

 

онъ

 

за

 

счастіе

 

кинуть:

Жить

 

для

 

яея —надо

 

силу

 

желѣзную,

А

 

волю

 

желѣзную

 

сгинуть.

Вотъ

 

ты

 

и

 

бросилъ

 

жизни

 

гнетущее

 

бремя,

Для

 

неба

 

разсталса

 

съ

 

землей...
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Прости!

 

до

 

свиданья!

 

придетъ

 

наше

 

время,

Тамъ

 

рядомъ

 

мы

 

ляжсмъ

 

съ

 

тобой.

Тамъ

 

не

 

коснется

 

тревога

 

земная,

Ни

 

горя

 

съѣдающій

 

ядъ:

Тамъ

 

радость,

 

блаженство,

 

свобода

 

святая,

Тамъ

 

Бога

 

во-очію

 

зрятъ.

*

За

 

честный

 

трудъ,

 

за

 

стремленіе

 

честное

Дай

 

тебѣ,

 

Господи,

 

царство

 

небесное.

Е.

 

Р-ій.

СЛОВО

въ

 

день

 

ев

    

Равноапостоловъ

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла,

произнесенное

  

11-го

  

мая,

 

въ

 

Семинарской

 

церкви.

Поминайте

   

наставники

   

ваша,

 

иже

   

ілаголаша

 

вамъ

слово

 

Божіе...

 

и

 

подражайте

 

вѣрѣ

 

ихъ.

 

(Eup.

 

13.

 

7).

Не

 

о

 

насъ

 

— наставнпкахъ

 

вашнхъ,

 

юпоши,

 

я

 

хотѣлъ

бы

 

побесѣдовать

 

съ

 

вами

 

теперь,

 

взявъ

 

въ

 

оглавлепіи

 

бе-

сѣды

 

совѣтъ

 

апостола,

 

а

 

о

 

тѣхъ

 

свв.

 

наставнпкахъ,

 

въ

 

честь

которыхъ

 

устроенъ

 

храмъ

 

этотъ,

 

и

 

годовщину

 

устроенія

 

ко-

тораго

 

храма

 

мы

 

нынѣ

 

празднуем*.

 

Наставники

 

эти

 

свв.

Равноапостолы

 

Меѳодій

 

и

 

Кириллъ, — наши

 

родные

 

просвѣ-

тители,

 

весь

 

міръ

 

СлаванскіГі

 

просвѣтившіе,

 

и

 

въ

 

частности

въ

 

нашемъ

 

Славяпо-Русскомъ

 

отечествѣ

 

положившіе

 

такой

краеугольный

 

камень

 

церкви

 

и

 

государства,

 

о

 

который

 

всег-

да

 

разбивались

 

и

 

разбиваются

 

всѣ

 

волны

 

враждебной

 

силы

вражіей,

 

готовой

 

поглотить

 

и

 

наше

 

отечество

 

и

 

св.

 

церковь.

Я

 

не

 

буду

 

долго

 

останавливаться

 

на

 

судьбахъ

 

наше-

го

 

отечества

 

минувшихъ,

 

не

 

буду

 

много

 

говорить

 

объ

 

этихъ

скорбныхъ

 

эпохахъ,

 

пережитыхъ

 

многострадальною

 

Россіею

благоуспѣшно,

 

благодаря

 

только

 

св.

    

православной

 

вѣрѣ

   

и
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церкви,— т.

 

е.

 

тому

 

мощному

 

оплоту,

 

который

 

положили

 

свв;

первосвятителп

 

для

 

нашего

 

отечества.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣ.іѣ:

 

нуж-

но

 

ли

 

напоминать

 

вамъ,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

знакомымъ

 

съисто-

ріею

 

нашего

 

государства

 

имена

 

тѣхъ

 

ангеловь

 

хранителей

земли

 

Русской,

 

этихъ

 

прямыхъ

 

паслѣдннковъ

 

свв.

 

равпо-

апостоламъ,

 

этихъ

 

стражей

 

нравосл.

 

церкви,

 

а

 

чрезъ

 

нее

и

 

государства,

 

напр.

 

въ

 

грустную

 

эпоху

 

нашествія

 

па

 

Русь

дикихъ

 

ордъ

 

Азіатскихъ?

 

Слѣдов.

 

нужно

 

ли

 

напоминать

имена

 

святителей — Алексія,

 

Петра,

 

ила

 

препод.

 

Сергія,

ополчившаго

 

своими

 

молитвами,

 

и

 

благословеыіями

 

одного

изъ

 

князей

 

на

 

сверженіе

 

ига

 

татарскаго?

 

Нужно

 

ли

 

гово-

рить

 

о

 

другой,

 

не

 

менѣе,

 

если

 

не

 

болѣе

 

скорбной

 

энохѣ —■

эпохѣ

 

самозванцевъ

 

и

 

нашествш

 

на

 

насъ

 

По.іяковъ,

 

а

 

слѣд.

нужно

 

ли

 

вспоминать

 

имена

 

Гермогена,

 

Авраамія

 

Палпцына

и

 

др.

 

столповъ

 

вѣріл

 

и

 

государства?

 

Нужно

 

ли

 

говорить

 

о

другихъ

 

у?ке

 

позднѣйшихъ

 

пашествіяхъ

 

на

 

нашу

 

вѣру

 

право-

славную

 

и

 

Русь

 

самодержавную,

 

крѣпкую

 

только

 

своею

 

вѣрою,

разныхъ

 

полчищъ

 

Іезуитовъ,

 

этихъ

 

пепріізванныхъ

 

ииееіоне-

ровъ,

 

имѣвшихъцѣлію

 

просвѣтнть

 

насъ

 

прнмрачнымъ

 

свѣтомъ

своей

 

іезунтскоГі

 

религіи,

 

а

 

чрезъ

 

то

 

истощить

 

лгизпепные

соки

 

изъ

 

нашего,

 

еще

 

не

 

окрѣпшаго,

 

государства

 

и

 

народа?

Все

 

это,

 

думаю,

 

вамъ

 

известно;

 

попстиннѣ,

 

наши

 

герои

вѣры,

 

свѣтпльники

 

церкви

 

творили

 

мпогія

 

чудеса;

 

спасавшіе

наше

 

отечество,

 

они

 

(какъ

 

сказано

 

у

 

апостола

 

(Евр.

 

Іігл).

О

 

сильйыхъ

 

вѣрою

 

у

 

Израиля

 

народа):

 

часто

 

и

 

искушаемы

были;

 

нѣкоторые

 

п

 

остріемъ

 

меча

 

умерли

 

(напр.

 

св.

 

Фи-

лпппъ),

 

но

 

своею

 

вѣрою

 

содѣвали

 

правду,

 

побѣждали

 

не-

правду,

 

и

 

тѣмъ

 

только

 

спасали

 

Русь

 

православпую

 

отъ

 

сімъ

враждебныхъ.

Такъ

 

я

 

не

 

хочу

 

долго

 

задерживаться

 

на

 

исторической

почвѣ

 

въ

 

короткой

 

бесѣдѣ

 

съ

 

вами.

 

Я

 

обращаюсь

 

къ

 

насто-

ящему

 

смутному

 

времени,

 

хочу

 

обратить

 

къ

 

вамъ

 

особенно,

дух.

 

юноши,

 

крѣпкое

 

слово

 

апостола:

 

стойте

 

въ

 

вѣрѣ,

 

му-

оісайтесЪ)

 

утверждайтесь,..

 

Яко

 

дніе

 

лукавы,

 

суть.—

 

И

 

для
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васъ

 

конечно

 

уже

 

не

 

тай

 

па,

 

что

 

многіе,

 

къ

 

счастію

 

не

вышедшіе

 

отъ

 

насъ,

 

а

 

все

 

таки

 

б.

 

ч.

 

молодые

 

люди,

 

какъ

 

и

вы,

 

усиливаются

 

отнять

 

у

 

пасъ

 

дорогое

 

паслѣдіе

 

нашихъ

 

пред-

ковъ — любовь

 

къ

 

Царю

 

Помазаннику

 

Божііэ

 

довЬріо,

 

къ

 

прави-

тельству,

 

даже

 

благоговѣніе

 

къ

 

пашей

 

вѣрѣ

 

и

 

церкви,— этому

Краеугольному

 

камню

 

(какъ

 

заметили

 

мы)

 

нашего

 

кременпа-

го

 

благоденствія

 

и

 

вѣчнаго

 

спасе нія.

 

Съ

 

своими

 

адскими

кознями

 

они

 

псрвіъе

 

всего

 

подходятъ

 

съ

 

настойчивыми

 

усилі-

ями,

 

достойными

 

лучшей

 

цѣли,

 

къ

 

нашимъ

 

меишимъ

 

братінмъ,

къ

 

народу.

 

Но

 

не

 

соблазнить

 

амъ

 

этихъ

 

малыхъ

 

по

 

разви-

Тію,

 

но

 

сильныхъ

 

вѣрою

 

къ

 

церкви

 

п

 

любовію

 

къ

 

Царю

 

По-

мазаннику!

 

Предъ

 

ними

 

(этими

 

малыми)

 

п

 

за

 

ними

 

стоять,

стражники

 

— наши

 

и

 

ваши

 

отцы

 

и

 

дѣды,

 

пастыри

 

церкви

они

 

же

 

и

 

благоговѣйные

 

почитатели

 

Царя

 

и

 

Отечества.

 

Эти

стражники

 

блюстители

 

вѣры

 

православной, — паши

 

отцы

 

ц

дѣды,

 

такъ

 

тѢсііо

 

сплоченные

 

съ

 

иародомъ

 

правосла'тымъ,

всегда

 

составляли,

 

и

 

нынѣ

 

составятт,

 

такую

 

крѣпкую

 

стѣпу

противъ

 

адскпхь

 

усилій,

 

въ

 

ограждение

 

церкви

 

п

 

отечества,

противъ

 

которой

 

бессильны

 

будутъ

 

изощрепішя

 

стрѣлы

 

лука-

выхъ.

 

Говоря

 

другимъ

 

языкомъ,

 

духовенство

 

и

 

иародъ,

 

на-

родъ

 

и

 

духовенство

 

всегда

 

составляли

 

двѣ

 

мопгпілхъ

 

силы,

сливавшіяся,

 

въ

 

случаѣ

 

какихъ

 

несчастій

 

для

 

отечества —Рос-

сіи

 

въ

 

одну

 

непреоборимую

 

крѣиость

 

противъ

 

враговъ

 

и

внѣшнихъ

 

и

 

внутреннихъ.

 

И

 

самъ

 

нашъ

 

Цірь— Помазапникъ

всегда

 

обращался,

 

въ

 

случаѣ

 

какихъ

 

либо

 

невзгодъ

 

отечества,

прежде

 

всего

 

къ

 

нравосл.

 

духовенству

 

п

 

вѣрному

 

своему

народу;

 

къ

 

первому,

 

какъ

 

молит зенпаку

 

и

 

другу

 

парода,

 

къ

послѣдием^,

 

какъ

 

къ

 

крепкому

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

вѣрности

 

церкви

и

 

отечеству.

Далве,

 

послѣ

 

парода,

 

быть

 

можетъ,

 

будутъ

 

прлражаться

и

 

къ

 

вамъ,

 

юноши,

 

эти

 

волки,

 

ходящіе

 

въ

 

одеждахъ

 

ов-

чихъ, —эти

 

сильные

 

своею

 

безспльпою

 

и

 

пе

 

іэловѣческою

мудростію,

 

эти

 

храбрые

 

бойцы

 

не

 

за

 

отечество,

 

а

 

противъ

отечества,

 

и

 

даже

   

Отца

   

отечества,

    

Цар.ч

   

православного.
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—

Прельстимся

 

ли

 

мы

 

этимъ

 

сатанинскимъ

 

прельщеніемъ?

 

По-

теряемъ

 

ли

 

мы,

 

или

 

дозволимъ

 

ли

 

мы

 

хоть

 

часть

 

украсть

 

у

насъ

 

этимъ

 

лжепророкамъ

 

дорогаго

 

наслѣдія,

 

какое

 

мы

 

полу-

чили

 

отъ

 

нашихъ

 

дѣдовъ

 

и

 

отцовъ,

 

стражей

 

Церкви

 

право-

славной?

 

..

 

Вотъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

васъ

 

выходятъ

 

въ

 

жизнь

посліі

 

нашей

 

школы,

 

можно

 

думать,

 

что

 

въ

 

это

 

не

 

хорошее

время,

 

постараются

 

къ

 

вамъ

 

приражаться

 

эти

 

лже-христы

и

 

лжепророки,

 

увидѣвъ

 

васъ

 

въ

 

жизни,

 

внѣ

 

стражбы

 

на-

шей

 

школы.

 

О,

 

умоляю

 

васъ

 

Вогомъ

 

и

 

Помазанникомь

 

(Хри-

стомъ)

 

Божіимъ

 

отвращайте

 

отъ

 

нихъ

 

слухъ

 

свой;

 

будите

премудра,

 

по

 

апостолу,

 

искуаующе

 

время!.

 

.

 

Вамъ

 

нзвѣстно

изъ

 

уроковъ

 

вашихъ

 

наставниковъ,

 

что

 

сохраненіе

 

вѣры

 

и

вообще

 

ува;кеяія

 

къ

 

св.

 

религіи,

 

благоговѣнір

 

къ

 

Царю

 

По-

мазаннику,

 

любовь

 

къ

 

отечеству

 

и

 

народу

 

— великое

 

сокро-

вище

 

дія

 

насъ

 

въ

 

бурныя,

 

тяжелыя

 

эпохи

 

жизни.

 

Страсти

разыгрываются

 

до

 

разрушены

 

всего

 

священнаго:

 

чѣмъ

 

обуз-

дать

 

ихъ

 

можно,

 

какъ

 

по

 

религіею,

 

авторптетомъ

 

божествен-

ным!?...

 

Такпмъ

 

оружіемъ

 

у

 

всьхънародовъ,

 

еще

 

до

 

христіан-

скихъ

 

пользовались

 

всѣ

 

цари,

 

правители

 

и

 

устроители

 

по-

рядка

 

общественаго.

 

Не

 

боится

 

народъ

 

авторитета

 

божествен-

ная,

 

потерявъ

 

вѣру

 

въ

 

него,— -и

 

яичѣмъ

 

уже

 

пеукротить

 

его

страстей.

 

Страшный

 

терроризмъ

 

Франціи

 

въ

 

копцѣ

 

прошлаго

вѣка—разительное

 

доказательство

 

сказаннаго.

 

Ни

 

наука,

 

ни

сила

 

не

 

могутъ

 

пособить

 

горю,

 

особенно

 

же

 

наука,

 

какъ

 

по-

нимаютъ

 

ее

 

сказанные

 

враги

 

нашего

 

отечества,

 

ложные

жрецы

 

науки.

Но

 

обратимся

 

опять

 

къ

 

вамъ,

 

наши

 

присные

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

любви

 

къ

 

отечеству

 

питомцы,

 

особенно

 

же

 

къ

 

оставляющпмъ

нашу

 

школу.

 

Пусть

 

жизнь

 

ваша,

 

какъ

 

и

 

наша,

 

будетъ

 

не-

радужна,

 

далеко

 

не

 

усѣяна

 

цвѣтэми,

 

пусть

 

неприглядно

будутъ

 

смотрѣть

 

на

 

васъ,

 

какъ

 

теперь

 

смотрятъ

 

на

 

васъ

и

 

на

 

насъ,

 

людей

 

не

 

этаго

 

міра,

 

пусть

 

будетъ

 

чер-

нить

 

васъ

 

и

 

наши

 

школы

 

какая

 

нибудь

 

фельетонная

 

лите-

ратура

 

^см.

 

напр.

 

фельет.

 

Совр.

 

Изв.

 

№

 

112),

 

старайтесь

 

утв-
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—

шить

 

себя

 

мыслію,

 

что

 

вы

 

не

 

тѣ

 

передовые

 

люди,

 

которые

дерзаютъ

 

на

 

Цареубійства,

 

которые

 

населяютъ

 

наши

 

тюрьмы

и

 

крѣпости,

 

а

 

главное,

 

что

 

вы,

 

благодаря

 

нашпмъ

 

отсталыми,

по

 

мнѣнію

 

нѣкоторыхъ

 

умпиковъ,

 

школамъ

 

сохранили

 

у

 

себя

драгоцѣнное

 

и

 

священное

 

наслѣдіе

 

вѣры

 

въ

 

Бога,

 

въ

 

св.

церковь

 

и

 

благоговѣніе

 

къ

 

Царю

 

Помазаннику

 

Божію,

 

а

 

это,

между

 

прочимъ

 

и

 

отъ

 

того,

 

что

 

вы

 

учились

 

у

 

учителей

 

не

передовых^,

 

а

 

подъ

 

сѣнію

 

храма

 

первыхъ

 

просвѣти гелей

славян,

 

народовъ

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія.

 

Аминь.

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Сладкопѣвцевъ.

СЛОВО

въ

 

день

 

св.

 

равноапостольныхъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

просвѣтитѳлѳй

 

славянъ.

 

(11-го

 

мая).

Нынѣшвій

 

день

 

мы,

 

бл.

 

слушатели,

 

торжественно

 

про-

славляемъ

 

память

 

покровителей

 

сего

 

святаго

 

храма,

 

св.

 

рав-

ноапостольныхъ

 

просвѣтителеп

 

славянъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

и

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

обновляем!,

 

по

 

церковному

 

выраженію

 

въ

своей

 

памяти

 

освящепіе

 

этого

 

храма,

 

совершенное

 

въ

 

этотъ

день

 

въ

 

прогаедшій

 

годь.

 

Следовательно

 

сугубое

 

у

 

насъ

 

празд-

нество.

 

Въ

 

православной

 

церкви

 

искони

 

существуетъ

 

благо-

честивый

 

обычай

 

въ

 

день

 

памяти

 

нарочитыхъ

 

сватыхъ,

 

осо-

бенно

 

храмовыхъ

 

празднествъ

 

воспоминать

 

жизнь,

 

и

 

дѣятель_

ность

 

ихъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

обновлять

 

въ

 

памяти

 

славныя

дѣла

 

ихъ,

 

дивные

 

подвиги,

 

коими

 

они

 

прославили

 

себя

 

на

 

зем_

лѣ

 

и

 

достигли

 

вѣчнаго

 

спасепія.

 

Начертать

 

полную

 

картину

дѣятельности

 

славныхъ

 

просвѣтиг

 

елей,

 

равноапостольныхъ

 

пер-

воучителей

 

славянъ —нѣтъ

 

возможности.

 

Сама

 

церковь,

 

просла-

вляя

 

ихъ

 

подвиги,

 

недоумѣваетъ,

 

какъ

 

достаточно

 

восхвалить

ихъ:

 

кіими,

 

взываетъ

 

оаа,

 

похвальными

 

вѣнцы

 

увяземъ

 

Свя-

тители,

 

языки

 

словенокіи

 

во

 

тьмѣ

 

невѣдѣнія

 

и

 

сѣни

 

смерт-

нгьй

 

сѣдящія,

 

свѣтомъ

 

Евангелія

 

просвѣтгівшія,

 

Троицы

 

еди-
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-

носущныя

 

велшасиыя

 

проповѣдцики?

 

(Стих,

 

на

 

Госп.

 

воззв.).

Современники

 

и

 

ближаашіе

 

потомки

 

изумлялись

 

предъ

 

вели-

чіемъ

 

трудовъ

 

славяпскихъ

 

Равпоапостоловъ,

 

изливали

 

сердца

свои

 

въ

 

благоговілшномъ

 

прославленіи

 

пхъ

 

памяти

 

и

 

въ

 

хвалеб-

ныхъ

 

пѣсняхъ

 

восхваляли

 

тѣ

 

славныя

 

подвиги,

 

которые

 

пред-

приняты

 

были

 

и

 

совершены

 

знаменитыми

 

Солунскими

 

братья-

ми.

 

Прошла

 

цѣлая

 

тысяча

 

лѣтъ,

 

но

 

всеміраая

 

слава

 

св.

 

Ки-

рилла

 

и

 

Мсѳодія

 

неумаляется,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

п

 

болѣе

 

распро-

страняется

 

по

 

землѣ;

 

славянское

 

слово,

 

ими

 

изобрѣтенное

 

и

 

въ

прекрасной

 

рѣчи

 

изложенное

 

разносится

 

изъ

 

мѣста

 

первона-

чальной

 

ихъ

 

дѣятел

 

ьиости

 

дальше

 

и

 

дальше,

 

обнимая

 

собою

пол-міра

 

жпвущихъ

 

па

 

землѣ,

 

и

 

служить

 

звѣном

 

ъ,

 

объединяю-

щпмъ

 

всѣ

 

славянскія

 

племена

 

въ

 

одинъ

 

великій

 

и

 

славный

народъ

 

славянскій.

 

Кириллъ

 

и

 

ЗІеѳодій — какія

 

чудныя,

 

див-

пыя

 

имена!

 

Сколько

 

съ

 

именами

 

этпхъ

 

святыхъ

 

соединено

 

слав-

ныхъ

 

воспоминаиій

 

для

 

всего

 

славянскаго

 

міра!.

 

И,

 

для

 

пасъ,

русскихъ

 

вѣчпо

 

памятны

 

имена

 

этихъ

 

святыхъ

 

равноапосто-

ловъ.

 

Ихъ

 

трудами

 

воспользовалась

 

земля

 

русская

 

для

 

своего

просвѣщевія.

 

Ихъ

 

книжною

 

рѣчыо

 

впервые

 

огласились

 

свя-

тые

 

храмы

 

въ

 

предѣлахъ

 

нашего

 

отечества;

 

и

 

благодаря

 

тру-

дамъ

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

у

 

пасъ

 

быстро

 

безъ

 

всякихъ

 

по-

чти

 

препятствій

 

со

 

стороны

 

язычниковъ

 

распространилась

 

св.

вѣра

 

Христова.

Для

 

нашего

 

пазидапія

 

нынѣ

 

обратимъ

 

вниманіе

 

на

 

пер-

воначальное

 

образовапіе

 

святыхъ

 

славяпскихъ

 

первоучите-

лей.— Различными

 

путями

 

Господь

 

велъ

 

святыхъ

 

братьевъ

Солупскихъ

 

къ

 

предназначенной

 

имъ

 

великой

 

дѣлп

 

—

 

быть

учителями

 

и

 

просвѣтптелями

 

славяпскихъ

 

племенъ.

 

Меѳодій —

старшій

 

изъ

 

братьевъ,

 

какъ

 

сывъ

 

богатыхъ

 

и

 

знатныхъ

 

роди-

телей,

 

по

 

собственному

 

расположенно,

 

или

 

вѣрнѣе

 

по

 

жела-

нно

 

родителей,

 

рѣшился

 

испытать

 

счастія

 

въ

 

военной

 

службѣ,

какъ

 

болѣе

 

почетной,

 

по

 

эта,

 

хотя

 

и

 

блестящая

 

по

 

видимому

карьера,

 

не

 

удовлетворяла

 

Меоодія,

 

вскорѣ

 

онъ

 

перешелъ

на

 

гражданскую

 

службу,

 

дослужился

 

до

 

большихъ

 

чиновъ

 

и

сдѣлался

 

правителемъ

 

одной

 

славянской

 

области

 

(Иллиріи).

 

Но
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—

не

 

въ

 

этомъ

 

состояло

 

призвапіе

 

Меѳодія.— Промыслъ

 

Божіи

указывалъ

 

ему

 

другое

 

пазваченіе.

 

Высокое,

 

почетное

 

положе-

віе— въ

 

свѣтѣ,

 

блестящая

 

карьера, — иочетъ,

 

каковьшъ

 

былъ

окруженъ,

 

какъ

 

начальпішъ

 

— не

 

по

 

душѣ

 

были

 

св.

 

Меѳодію.

Онъ

 

оставилъ

 

все

 

и-въ

 

пеизвѣстпой

 

какой-то

 

обители

 

пост-

ригся

 

въ

 

монашество.

 

Жизненный

 

путь,

 

хотя

 

и

 

блестяще

 

про-

веденный

 

ев

 

'Меѳодіемъ,

 

до

 

ею

 

постунлепія

 

въ

 

монашество,

мало

 

извѣстенъ.

 

Карьера

 

пмъ

 

избранная,

 

славныя

 

дѣла

 

имъ

совершеппыя,

 

были

 

извѣствы

 

его

 

совремепникамъ,

 

но

 

ничего

не

 

передано

 

о

 

пихъ

 

потомству.

 

Бсзслѣдною

 

прошла

 

жизнь

 

св.

Меѳодія,

 

какъ

 

военачальника

 

и

 

градоправителя.

Таковы-то

 

по

 

большей

 

части

 

иослѣдствія

 

дѣятельвости

 

людей,

стремящгхся

 

въ

 

этой

 

жизни

 

составить

 

блестящую

 

карьеру,

 

прі-

обрѣстп

 

богатыя

 

средства

 

для

 

ргскошной

 

жизвн

 

п

 

увѣковѣчить

имя

 

въ

 

псторіи.

 

Міръ

 

неблаіодарепъ

 

къ

 

свопыъ

 

адептамъ.

 

Путь,

пройденный

 

св.

 

Меѳодіеыъ

 

до

 

преноловспіл

 

ею

 

жпзпп,

 

не

 

вашъ

путь,

 

питомцы

 

этого

 

храма!

 

По

 

выходѣ

 

изъ

 

этого

 

заведенія

 

вамъ

предстоитъ

 

другая

 

болѣе

 

скромная

 

дѣятелыюсть

 

и

 

неблестящая

карьера.

 

Цѣль

 

этого

 

учебнаго

 

заведеиія

 

— приготовлепіе

 

моло-

дыхъ

 

людей

 

на

 

служеніе

 

православной

 

церкви

 

въ

 

должности

народныхъ

 

учителей

 

и,

 

по

 

большей

 

части,

 

пастырей

 

сельскихъ

церквей.

 

Не

 

завидиая,

 

по

 

видимому,

 

ваша

 

роль,

 

по

 

тѣмъ

 

не

мепѣе

 

почтенная

 

и

 

благотворная

 

и

 

для

 

васъ

 

самихъ

 

и

 

для

друіихъ.

 

Служеніе

 

св.

 

церкви

 

и

 

зпамепитаго

 

Мсѳодія

 

сдѣлало

славнымъ.

 

Но

 

не

 

въ

 

гражданскихъ

 

доблестяхъ,

 

не

 

въ

 

воин-

скихъ

 

подвигахъ

 

честь

 

и

 

слава

 

прославляемаго

 

нынѣ

 

св.

 

Ме-

ѳодія,

 

а

 

въ

 

ею

 

учительной

 

п

 

проповѣднической

 

дѣятельности

на

 

пользу

 

св.

 

церкви.

 

Нами

 

чтится

 

онъ,

 

какъ

 

славный

трудахъ

 

равноапостольный

 

просвѣтитель

 

славянъ.

Идеалъ

 

вашей

 

будущей

 

дѣятельпостп

 

св.

 

Кирпллъ

 

и

жизненный

 

путь

 

отъ

 

дѣтства.имъ

 

избранный

 

такъ

 

близокъ

для

 

васъ,

 

а

 

потому

 

такъ

 

и

 

дорогъ

 

для

 

васъ.

 

JTLtodhch

 

я

 

народ-

ныя

 

сказанія,

 

молчаніеыъ

 

проходя

 

о

 

подвигахъ

 

св.

 

Меѳодія

на

 

его

 

воепномъ

 

и

 

іражданскомъ

   

поприщѣ,

    

съ

   

особенною
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любовію

 

останавливаются

 

на

 

жизпп

 

свят.

 

Кирилла,

 

подроб-

но

 

излагая

 

жизиь

 

его

 

съ

 

самаго

 

дѣтсгва.

 

Иредъ

 

нами

 

чудная

картина

 

воспитаиія

 

св.

 

Кирилла.

 

Кшстаптпнъ,

 

такь

 

названъ

былъ

 

св.

 

Кириллъ

 

при

 

крещеніи,

 

былъ

 

послѣдній

 

п

 

любимый

сыпъ

 

у

 

матери.

 

Не

 

кормилица,

 

какъ

 

воздопла

 

другихъ

 

ея

сыновей,

 

но

 

сама

 

благочестивая

 

мать

 

восиптала

 

Кирилла,

 

съ

дѣтства

 

внушала

 

ему

 

страхъ

 

БожіГі

 

и

 

наставляла

 

его

 

въ

 

исти-

нах!

 

Христовой

 

вѣры

 

и

 

нравственности.

 

Одаренный

 

необыкно-

венными,

 

блестящими

 

способностями — Кирилл!

 

съ

 

семи

 

лѣтъ

сталъ

 

учиться

 

граматѣ

 

и

 

сразу

 

полюбил!

 

науку.

 

Дивный

 

сонъ

пмѣлъ

 

рѣшительное

 

вліяніе

 

на

 

поел

 

ьдующую

 

судьбу

 

Кирилла;

онъ

 

всѣмъ

 

сердц'мъ

 

возлюбил!

 

божественную

 

Софію

 

и

 

ста-

рался

 

постигнуть

 

тайны

 

премудрости

 

Божіей.

 

Родители,

 

по

мѣрѣ

 

возможности,

 

способствовали

 

развитію

 

его

 

умственпыхъ

езлъ

 

и

 

онъ

 

остротою

 

своего

 

ума

 

удивлял!

 

всѣх!.

 

По

 

смерти

отца,

 

Кирилл!

 

отдан!

 

был!

 

в!

 

училище

 

и

 

там!,

 

но

 

саазанію

біографовъ

 

его,

 

учася

 

книгажъ^

 

преуспѣваше

 

памяпгію

 

и

 

разу-

момъ

 

паче

 

сверстншеовъ

 

своихь.

 

Учился

 

онь

 

съ

 

большим!

усердіем!

 

и

 

С!

 

блестящими

 

усиѣхами,

 

но

 

не

 

уклонялся

 

и

 

от!

Д'ЬТСКИХ!

 

Игр!.

 

РаЗ!

 

ОНЪ

 

был!

 

На

 

СОКОЛИНОЙ

 

ОХОТ

 

В

 

С!

 

сво-

ими

 

сотоварищами;

 

пустил!

 

своего

 

сокола

 

за

 

птицей,

 

по

тот!,

 

подхваченный

 

порывистым!

 

вЬтром!,

 

пропал!;

 

сильно

опечалился

 

св.

 

Кирилл!,

 

такъ

 

что

 

два

 

дия,

 

отыскивая

 

исчез-

нувшаго

 

сокола,

 

он!

 

не

 

касался

 

кь

 

пищЬ, — потом!

 

разду-

мал!

 

и

 

сказал ь:

 

«какъ

 

непрочны

 

земныя

 

утѣхи!

 

не

 

усиѣешь

порадоваться,

 

как!

 

настигает!

 

и

 

печаль.

 

Сь

 

этого

 

дня

 

изби-

раю

 

для

 

себя

 

другой,

 

лучшій

 

путь

 

жизни». — И

 

всецЬло

 

пре-

дался

 

учеиію,

 

чтенію

 

свящ.

 

писапія

 

и

 

сочипепш

 

св.

 

отцев!;

особенную

 

возъимѣл!

 

отрок!

 

любозь

 

К!

 

св.

 

Григорію

 

Бого-

слову,

 

твореніа

 

котораго

 

преимущественно

 

старался

 

изучать.

У

 

этого

 

св.

 

отца

 

оаъ

 

просил!

 

мудрости.

 

Начертал!

 

на

 

стѣнѣ

въ

 

своей

 

комнатѣ

 

кресгь,

 

а

 

подъ

 

нимь

 

следующую

 

молитву:

«О

 

святителю

 

Божій,

 

Григоріе

 

Богослове!

 

ты

 

твлом!

 

былъ

человѣвъ,

 

а

 

жизнію

 

явился

 

ангелу

 

уста

 

твои,

    

как!

   

сѳра-



—

 

485

 

—

фимскія

 

прославили

 

Бога

 

хвалами,

 

правовѣрное

 

же

 

твое

ученіе

 

проев ьтпло

 

вселенную:

 

моно

 

тебя

 

прінми

 

и

 

меня,

нринадающаго

 

к!

 

тебѣ

 

вѣрою

 

и

 

любовію

 

и

 

буди

 

мпѣ

 

учи-

тель

 

и

 

просвѣтитель».

 

Но

 

миогое

 

из!

 

возвышенпаго

 

учевія

 

св.

Григорія

 

было

 

непонятно

 

Кириллу.

 

Къ

 

этому

 

времени

 

пре-

даніе

 

иріурочивает!

 

одинъ

 

весьма

 

знаменительпый

 

факт!

 

из!

его

 

жизни,

 

из!

 

котораго

 

вы

 

увидите

 

ст.

 

каким!

 

усердіемъ

занимался

 

он!

 

науками.

 

Изучая

 

творенія

 

св.

 

отцевъ,

 

юный

Кириллъ

 

не

 

мог!

 

понять

 

какое-то

 

грамматическое

 

рЬченіе

 

и

никто

 

ему

 

не

 

мог!

 

протолковать

 

его

 

пз!солунских!

 

учителей.

Эднажды

 

въ

 

Солупѣ

 

явился

 

какой

 

то

 

риторъ,

 

тщеславившіи-

ся

 

своею

 

учеиостію.

 

Кириллъ

 

обратился

 

къ

 

нему,

 

по

 

уче-

ный

 

не

 

обратил!

 

впиманія

 

на

 

просьбу

 

отрока.

 

Кирилл!

 

умо-

лял!

 

софлета

 

объяснить

 

не

 

понятое

 

имъ, — но

 

тотъ

 

остался

не

 

преклоннымъ;

 

тогда

 

св.

 

отрокъ

 

со

 

слезами

 

упрашивалъ

ученаго

 

помочь

 

ему

 

въ

 

усвоеніи

 

трудно

 

понимаемой

 

науки,—

обѣщалъ

 

ему

 

половину

 

своего

 

наследства,

 

которое

 

ему

 

до-

станется

 

от!

 

родителей;

 

по

 

ритор!

 

и

 

послѣ

 

сего

 

С!

 

напы-

щенным!

 

тщеславіем!

 

недоучек!,

 

мечтающих!

 

о

 

себв

 

бо-

лѣе

 

надлежащаго,

 

отвратился

 

от!

 

любознательнаго

 

отрока-

Послѣ

 

сего

 

Кирилл!

 

обратился

 

к!

 

Богу,

 

къ

 

Подателю

 

и

 

Ис-

точнику

 

мудрости,

 

чтобы

 

он!

 

самь

 

открыл ь

 

ему

 

путь

 

къ

большим!

 

знаніям!

 

п

 

молитва

 

отрока

 

была

 

услышана.

 

На

15-м!

 

году

 

Кирилль

 

неожидапо

 

выззаіі!

 

был!

 

в!

 

Констан-

тинополь

 

кь

 

царскому

 

двору

 

в!

 

сотоварищи

 

по

 

ученііо

 

на-

следнику

 

престола,

 

Михаилу:

 

примѣром!

 

Кирилла

 

(такъ

 

какъ

молва

 

о

 

дивномъ

 

умѣ

 

и

 

необыкновенных!

 

успЬхах!

 

В!

 

нау-

ках!

 

достигли

 

до

 

столицы)

 

хотѣлн

 

заохотить

 

царевича

 

къ

ученію.

 

Можете

 

представить

 

какою

 

радостно

 

исполнилось

сердце

 

любознательнаго

 

отрока

 

и

 

какъ

 

пламенно

 

возблаго-

•арилъ

 

онъ

 

Господа!

 

Въ

 

столице

 

при

 

дворѣ

 

Императора

 

на-

ходились

 

ученнѣншіе

 

тогда

 

въ

 

имперіи

 

мужи

 

какъ

 

напр.

йнам.

 

Фотій

 

и

 

такамъ

 

образом!

 

Кириллу

 

пришлось

 

получить

по

 

тому

 

времени,

 

блестящее

 

образованіе.

 

Миого

   

азыковъ

 

и



—

 

486

 

—

ваукъ

 

онъ

 

изучалъ

 

здѣсь

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

уепѣлъ

 

такъ,

 

как!

 

для

инаго

 

довольно

 

было

 

бы

 

успѣть

 

только

 

въ

 

одной

 

какой

 

либо

наукѣ.

 

За

 

успѣхи

 

въ

 

наукахъ,

 

за

 

свой

 

глубокій

 

разумъ

 

Ки-
риллъ

 

названъ

 

былъ

 

философом?.;

 

съ

 

іонымъ

 

философом!

 

любили
бесѣдовать

 

мужи

 

ученые

 

и

 

лица

 

высокопоставлепныя.

 

Один!
придворный

 

вельможа

 

такъ

 

полюбилъ

 

Кирилла,

 

что

 

хотѣл!

выдать

 

за

 

него

 

свою

 

родственницу,

 

обьщалъ

 

ему

 

блестящее
положеніе

 

при

 

дв.орѣ,— •

 

однимъ

 

словомъ

 

хотѣлъ

 

осчастливить

его.

 

.

 

Но

 

св.

 

Кириллъ

 

на

 

такія

 

лестныя

 

нредлогеенія

 

отвѣ-

чалъ

 

Логофету

 

„твой

 

даръ

 

великъ

 

для

 

того,

 

кто

 

имѣетъ

 

въ

немъ

 

нужду,

 

во

 

для

 

меня

 

нѣтъ

 

ничего

 

выше

 

науки".

 

По
окончапіи

 

своего

 

образованія

 

Кириллъ

 

быль

 

поснященъ

 

во

священника

 

и

 

иазначепъ

 

биб.ііотекаремъ

 

при

 

Софійскомъ
храмѣ

 

и

 

съ

 

этого

 

времени

 

начинается

 

славная

 

деятельность
его

 

какъ

 

учителя

 

и

 

проповѣдннка

 

хрнстіанскоп

 

вѣры.

Но

 

довольно...

 

II

 

изъ

 

сказапнаго

 

вы

 

мо?кете

 

извлечь

для

 

себя

 

назидательный

 

урокъ.

 

Старайтесь,

 

по

 

мѣрв

 

силь

свонхъ,

 

преуспѣвать

 

въ

 

кнпжпомъ

 

ученіи

 

во

 

время

 

образо-
ванія

 

вашего

 

и

 

здѣсь

 

въ

 

этомъ

 

учебномъ

 

заведеніп

 

и

 

по

 

вы-

ходѣ

 

отсюда,

 

да

 

будете,

 

подобно

 

ирославляемымъ

 

нынѣ

 

свя-

тымъ

 

славнымъ

 

нерво}Чіітелямъ,

 

нрл І.ностными

 

учителями

 

вѣ-

ры

 

и

 

Ьлагочеетія

 

и

 

истинными

 

пастырями

 

церкви

 

Христовой,
чтобы

 

удостоиться

 

и

 

въ

 

будущей

 

жизни

 

вічно

 

блаженство-
вать

 

и

 

съ

 

ними

 

и

 

со

 

всѣми

 

святыми.

  

Аминь.

Еъ

 

свѣдѣнію

 

епархіальнаго

 

духовенства.

Въ

 

10

 

№

 

Епарх.

 

Ведомостей

 

стр.

 

395

 

напечатано

письмо

 

о

 

книгѣ:

 

Полный

 

кругъ

 

времснъ...

 

Письмо

 

это

 

при-

надлежим

 

графу

 

Димптрію

 

Никол

 

Толстому,

 

проживающе-

му

 

въ

 

Ссргісв.

 

посадѣ,

 

отъ

 

котораго

 

можно

 

выписывать

вышеупомян.

 

книгу.

СОДЕГЖАШЕ.

  

Димвтрій

    

ІЬанпппчъ

 

Успепскііі. --Слово

 

въ

    

день

   

свв.
РавноаііосюлоііЪ

 

Ыіѳодія

 

и

 

Кирилла.-

 

Слово

 

на

 

тотъ

  

же

 

день.

 

— Ооъявлеиіе.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріп,

 

Архимандритъ

 

Димитрій.

Печатать

 

позволяется.

 

Тамбовъ,

 

4-го

 

іюня

 

1879

 

года.

Цепзоръ,

 

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Сладкопѣвцевъ.

Губернская

 

Земская

 

Тпаоірафія,

 

ua

 

большой

 

Астраханской

 

улнцѣ,

 

д.

 

Земства.




