
Государственная

 

i

ЬиБЛИОТЕКА
ССОР

т.

 

В.

 

И.

 

Яш»а|

ЕКАТЕРИНОСЛАВСИЯ
wgiiW

 

га

 

ш

 

н' и.
Выходятъ

 

три

 

раза

          

год ъ

  

I

    

Подписка

 

принимается

въ

 

мѣсяцъ

 

X,

 

11, SX

 

чис.

                                        

въ

 

Редакдіи

 

при

 

Екатершю-
каждаго

 

мѣеяда

 

въ

 

объемѣ

           

YYTJTj

        

ji

     

славской

 

Семинаріи.

   

Цѣна

не

 

менѣе

 

2

 

печати,

 

листовъ.

                             

*

     

I

     

изданію

 

съ

 

пересыл.

   

6

 

p.
д _______________ Ф ________

21-го

 

Іюля

    

J\fÔ

   

21

     

1898

 

года.

----*

 

отдѣлъ

  

офиціадьный.

 

*—г

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВЪСТІЯ.
Опредѣлены

 

псаломщиками

 

29

 

іюня

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

Ека-

теринославскон

 

Духовной

 

Семинаріи:

 

Михаилъ

 

Григорьевъ

 

къ

 

Ма-

ріи-Магдалиновской

 

церкви

 

г.

 

Маріуполя;

 

Сергѣй

 

Поповъ

 

въ

 

се-

до

 

Селидовку,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда;

 

Василій

 

Чевяіа

 

въ

 

село

 

Ива-

новку,

 

Александровскаго

 

уѣзда;

 

Ѳеодосій

 

Моіилевскій

 

въ

 

село

Самарское,

 

Ростовскаго

 

уѣзда;

 

30-го

 

Елисей

 

Авратовъ

 

къ

 

Ми-

трофановской

 

церкви

 

г.

 

Таганрога;

 

Владиміръ

 

Русаневичъ

 

въ

 

се-

ло

 

Гавриловку,

 

Александровскаго

 

уѣзда;

 

Ипполитъ

 

Хіщуновъ

 

къ

Николаевской

 

церкви

 

ст.

 

„Гришино",

 

Бахмутскаго

 

уѣзда;

 

Нико-

лай

 

Шамраевъ

 

въ

 

село

 

Мало-Михайловку,

 

Александровскаго

 

уѣз-

да;

 

Ѳеодоръ

 

Зайцевъ

 

къ

 

соборной

 

церкви

 

г.

 

Верхнеднѣпровска;

1-го

 

Іюля

 

Василій.

 

Мандрикинъ

 

въ

 

село

 

Покровское,

 

Екатерино-

славскаго

 

уѣзда;

 

Михаилъ

 

Поповъ

 

въ

 

село

 

Койсугъ,

 

Ростовскаго

уѣзда;

 

9-го

 

Іюля

 

окончившей

 

курсъ

 

въ

 

церковно- учительской

 

шко-

лѣ

 

Ѳеодоръ

 

Зданевичъ

 

въ

 

село

 

Троицкое,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда.

Перемѣщены:

 

29-го

 

Іюня

 

псаломщикъ

 

села

 

Маіорскаго,

 

Марі-

упольскаго

 

уѣзда,

 

Мануилъ

 

Верецкій

 

въ

 

село

 

Большую

 

Янисоль

того

 

же

 

уѣзда;

 

діаконъ

 

села

 

Вороной,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

Николай

 

Шоисеенко

 

въ

 

село

 

Новые-Кайдаки,

 

Екатеринославскаго

уѣзда;

 

учитель

 

и

 

исполняющій

 

должность

 

псаломщика

 

села

 

Діев-

ки,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

Филиппъ

 

Усовъ

 

въ

 

село

 

Мангушъ,

Маріупольскаго

 

уѣзда.
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Уволенъ

 

заштатъ

 

9

 

Іюля

 

псаломщикъ

 

села

 

Троицкаго,

 

Бахмут-

скаго

 

уѣзда,

 

Григорій

 

В(рецкгй,

 

согласно

 

прошенію.

Рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

21

 

Іюня

 

псаломщикъ

 

села

 

Пологъ,

 

Алек-

сандровскаго

 

уѣ.чда,

 

Ветръ

 

Кравченко

 

въ

 

село

 

Маргаритовку,

 

Ро-

стовскаго

 

уѣзда.

                                                               

-,

 

,

 

,

 

.

Умрршіе:

 

21-го

 

Іюня

 

псаломщикъ

 

села

 

Васильевки,

 

Славяно-

ссрбскаго

 

уѣзда,

 

Климентій

 

Касъяновъ;

 

30-го

 

псаломщикъ

 

села

 

Кри-

ничекъ,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

Іаковъ

 

Савлучгтскій,

 

исклю-

чены

 

изъ

 

списковъ.

Объявляется

 

признательность

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

церков-

нымъ

 

старостамъ

 

церквей

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Выше-

тарасовки

 

Трифону

 

Фадѣеву,

 

села

 

Новбпавловки

 

Василію

 

Жяшен-

ко

 

и

 

села

 

Томаковки

 

Стефану

 

Луценку

 

за

 

ихъ

 

усердную

 

и

 

по-

лезную

 

службу

 

въ

 

должностяхъ.

По

 

опредѣленію

 

Епархіэльнаго

 

'Начальства

 

5-ю

 

Іюня

 

открыта

ваканеія

 

штатнаю

 

діакона

 

прн

 

церкви

 

села

 

Обуховки,

 

Новомос-

ковска™

 

уѣзда.

Утверждены

 

въ

 

должностяхъ:

 

а)

 

церковныхъ

 

старость

  

къ

 

церк-

вамъ:

 

села

 

Ряженаго,

 

Росговскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Василій

Дробиця;

 

села

 

Серебрянки,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Ми-

трофанъ

 

Битюковъ;

 

села

 

Ласпы,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

мѣща-

нинъ

 

Гавріилъ

 

Читахъ;

 

къ

 

приписной

 

Преображенской

 

церкви

 

г.

Луганска

 

сельскій

 

обыватель

 

Ѳеодоръ

 

Гончаровъ;

 

Успенской

 

церк-

ви

 

г.

 

Таганрога

 

купецъ

 

Лковъ

 

Ковалевъ;

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

г.

Павлограда

 

дворянинъ

 

Николай

 

Мураховекій

 

и

 

б)

 

предсѣдателя

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

церкви

 

села

 

Романкова,

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Захарки

 

Завюродній

 

и

11

 

членовъ.

Отъ

 

Екатеринославской

 

Духовной

 

Консисторіи.

По

 

опреіѣленію

 

Екатеринославскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

отъ

 

5-го

 

сего

 

Іюля

 

присяжный

 

повѣренный

 

Екатеринославскаго

Окружнаго

 

Суда

 

Иванъ

 

ѣасгмъевичъ

 

Способный

 

допущенъ

 

къ

 

от-

правление

 

обязанностей

 

повѣреннаго

 

Консисторіи

 

для

 

веденія

 

въ

подлежащихъ

 

судебныхъ

 

учрежденіяхъ

 

дѣлъ,

 

возникающихъ

 

изъ

за

 

нарушеній

 

права

 

владѣнія

 

недвижимыми

 

имуществами

 

цер-

квей

 

и

 

монастырей.

 

Къ

 

г.

    

Способному

   

и

  

имѣютъ

   

обращаться
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причты

 

за

 

совѣтами

 

по

 

дѣламъ,

 

входя

 

въ

 

свободное

 

соглашеніѳ

•съ

 

нимъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

вознаграждены

 

за

 

дѣйствительное

 

веденіѳ

каждаго

 

дѣла

 

и

 

уплачивая

 

расходы

 

за

 

выѣзды

 

по

 

дѣламъ

 

въ

мѣрѣ

 

ихъ

 

действительной

 

стоимости.

Вопросъ

 

же

 

о

 

вознагражденіи

 

г.

 

Способнаго

 

за

 

труды

 

по

 

дачѣ

заключены

 

по

 

нѣкоторымъ

 

текущамъ

 

дѣлаімъ,

 

производящимся

 

въ

Епархіальномъ

 

Управленіи,

 

будетъ

 

переданъ

 

Консисторіею

 

на

 

об-

сужденіе

 

имѣющаго

 

быть

 

въ

 

сентябрѣ

 

н.

 

г.

 

очереднаго

 

съѣзда

■епархіальнаго

 

духовенства.

СПИСОКЪ

 

ПРАЗДНЫХЪ

 

МЪСТЪ

 

ВЪ

 

ЕПАРХІИ.

Праздный

 

священническія

 

мѣста:

въ

 

Екатеринославскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Кладбищенской

 

Воскресенской

дерки

 

г.

 

Екатервнослава,

  

въ

 

причтѣ

  

священникъ

 

и

 

псаломщикъ;

   

t

прихожанъ

 

мужскаго

 

пола

 

1305

 

душъ,

 

дома

 

церковные,

 

казеннаго

жалованья

   

священнику

   

294

 

руб.

 

въ

   

годъ,

  

кромѣ

   

того

   

причтъ

пользуется

 

процентами

 

съ

 

капитала

 

въ

 

9768

 

р.

 

72

 

к.;

въ

 

В ерхнеднѣпровскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Іоаино-Богословскон

 

церкви

села

 

Байд.аковки

 

(см.

 

№

 

16,

 

1898

 

г.);

 

при

 

Соборной

 

Успенской

г.

 

Верхнеднѣпровска

 

(ibid);

въ

 

Новомосковскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Ни-

колаевки

 

(см.

 

№

 

16,

 

1898

 

г.);

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

с.

 

Моги-

лева;

 

въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика;

 

прихожанъ

мужскаго

 

пола

 

1632

 

души,

 

земли

 

120

 

десятвнъ,

 

казеннаго

 

жало-

ванья

 

причту

 

249

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ;

 

праздно

 

мѣсто

1-го

 

священника;

въ

 

Павлоірадскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Георгіевской

 

церкви,

 

села

 

Кочере-

жекъ

 

(см.

 

До .

 

16;

 

1898

 

года);

 

при ,

 

Георгіевской

 

села

 

Подгородняго

<іШ);при

 

церк.

 

Нерукотвореннаго

 

Образа-Спаса

 

въ

 

г.

 

Павлоградѣ;

въ

 

Бахмутскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

г.

 

Бахму-

та,

 

—

 

въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прихожанъ

мужскаго

 

пола

 

3095

 

душъ,

 

домъ

 

церковный,

 

казеннаго.

 

жалованья

причтъ

 

не

 

получаетъ,

 

а

 

пользуется

 

процентами

 

съ

 

капитала

 

въ

5240

 

руб.;

 

праздно

 

мѣсто

 

2-го

 

священника;

въ

 

Маріупольскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Всесвятской

 

церкви

 

г.

 

Маріуполя
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(см.

 

J*

 

16,

 

1898

 

г.);

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Зачатьевки

 

(ibid);

при

 

Марининской

 

церкви

 

села

 

Камари

 

(ibid);

 

при

 

Вознесенской1

церкви

 

села

 

Новой-Корани

 

(ibid);

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села

Кирилловки

 

(ibid);

 

при

 

церкви

 

школѣ

 

села

 

Архангельскаго

 

(ibid);

при

 

Андреѳ-Первозвановской

 

церкви

 

с.

 

Андреевки, —въ

 

причтѣ.

священникъ

 

и

 

псаломщикъ;

 

прихожанъ

 

мужскаго

 

пола

 

777

 

душъ;,

земли

 

66

 

десятинъ,

 

дома

 

общественные;

 

казеннаго

 

жалованья

 

свя-

щеннику

 

98

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

при

 

Преображенской

 

церкви

 

села

 

Бога-

тыря, —въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ;

 

прихожанъ

мужскаго

 

пола

 

1454

 

души,

 

земли

 

120

 

десятинъ,

 

казеннаго

 

жало-

ванья

 

причту

 

129

 

руб.

 

36

 

коп;

 

квартиры

 

нѣтъ;

въ

 

Ростовскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Покровекаго-

(см.

 

№

 

16,

 

1898

 

г.);

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Ново-Нико-

лаевки

 

(ibid);

 

при

 

тюремной

 

церкви

 

г.

 

Ростова

 

(ibid);

 

при

 

Успен-

ской

 

церкви

 

п.

 

Азова

 

(см.

 

№

 

17,

 

1898

 

г.);

 

при

 

Рождество-Бого-

.

 

родичной

 

церкви

 

с.

 

Екатериновки

 

(см.

 

№

 

11,

 

1898

 

г.);

 

при

 

Іоанно-

Богословской

 

церкви

 

с.

 

Пѣшково, —въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

и

 

псаломщикъ;

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

1363

 

души,

 

жалованья

 

и

земли

 

нѣтъ;

 

домъ

 

церковный;

 

при

 

тюремной

 

церкви

 

г.

 

Таганрога,

гдѣ

 

въ

 

причтѣ

 

одинъ

 

священникъ,

 

который

 

получаетъ

 

содержанія

540

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

при

 

Троицкой

 

церки

 

м.

 

Ейскаго-укрѣпленія, —

въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

два

 

псаломщика;

 

прихожанъ

 

мужскаго

пола

 

2564

 

души,

 

земли

 

и

 

жалованья

 

нѣтъ;

 

домъ

 

церковный;

въ

 

Славяносербскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Черну-

хино

 

(см.

 

№

 

16,

 

1898

 

г.).

Праздныя

 

діаконскія

 

мѣста:

въ

 

Екатеринославскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

села

Томаковки

 

(см.

 

№

 

16,

 

1898

 

года);

въ

 

Александровскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Крестовоздвиженской

 

церкви,

с.

 

Гуляйполя

 

(см.

 

№

 

17,

 

1898

 

года);

въ

 

Павлоградскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

церкви

 

Нерукотвореннаго

 

Образа-

Спаса

 

въ

 

г.

 

Павлоградѣ

 

(см.

 

выше);

въ

 

МаріупоАъскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Ильинской

 

церкви

 

с.

 

Чермалыка, —

въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діакоиъ

 

и

 

псаломщикъ;

 

прихожанъ

 

муж-

скаго

 

пола

 

1670

 

душъ,

 

земли

 

120

 

десятинъ,

 

казеннаго

 

жалованья

причту

 

123

 

руб.

 

48

 

коп.

 

въ

 

годъ;

 

квартиръ

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдо-
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мостяхъ

 

не

 

показано;

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Николаевки, —

въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ;

 

прихожанъ

 

муж-

скаго

 

пола

 

1494

 

душъ;

 

земли

 

120

 

десятинъ,

 

квартира

 

обществен-

ная,

 

казеннаго

 

жалованья

 

діакону

 

нѣтъ;

в»

 

Новомосковскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Обу-

ховки,— въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика;

прихожанъ

 

мужскаго

 

пола

 

2744

 

души,

 

земли

 

120

 

десятинъ,

 

жа-

лованья

 

и

 

квартиры

 

нѣтъ;

въ

 

Славяносербскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Черкасскаго

<см.

 

№

 

16,

 

1898

 

года);

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

села

 

Горско-Ива-

новки

 

(ibid);

Праздныя

 

псаломщическія

 

мѣста:

въ

 

Екатеринославскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Екате-

ринослава

 

(см.

 

№

 

16,

 

1898

 

года);

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Ека-

теринослава

 

(ibid);

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Ново-Иванов

 

ей

 

(ibid);

при

 

Петропавловской

 

церкви

 

села

 

Павловки, — въ

 

причтѣ

 

священ-

никъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихожанъ

 

мужскаго

 

пола

 

800

 

душъ,

 

земли

33

 

десятины,

 

дома

 

общественные;

 

жалованья

 

псаломщику

 

98

 

руб.

въ

 

годъ;

 

при

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

с.

 

Криничекъ, —въ

 

причтѣ

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика;

 

прихожанъ

 

мужскаго

 

пола

2433

 

души,

 

земли

 

62

 

десятины,

 

казеннаго

 

жалованья

 

2-му

 

псалом-

шику

 

36

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

квартиры

 

церковныя;

 

кромѣ

 

того

 

имѣется

причтоваго

 

капитала

 

И

 

00

 

руб;

въ

 

Верхнеднѣпровскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Верхне-

днѣпровска

 

(см.

 

Л?

 

16,

 

1898

 

г.);

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Сакса-

гани,— въ

 

иричтѣ

 

три

 

священника

 

и

 

три

 

псаломщика;

 

прихожанъ

мужскаго

 

пола

 

4697

 

душъ;

 

земли

 

120

 

десятинъ,

 

казеннаго

 

жало-

ванья

 

причту

 

257

 

руб.

 

74. кои.,

 

квартиры

 

нѣтъ;

въ

 

Павлоірадскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Соборной,

 

Успенской

 

и

 

Неруко-

твореннаго

 

Образа-Спаса

 

въ

 

г.

 

Павлоградѣ

 

(см.

 

№

 

16,

 

1898

 

г.);

при

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Новопавловки

 

(см.

 

31

 

17,

 

1898

 

г.);

при

 

Іоанно-Богословской

 

с.

 

Терновки,— въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика;

 

прихожанъ

 

мужскаго

 

пола

 

2471

 

душа,

-земли

 

120

 

десятинъ;

 

казеннаго

 

жалованья

 

причту

 

283

 

руб.

 

22

 

к.

въ

 

годъ;

 

квартирь

 

нѣтъ;

 

при

 

Свято-Духовской

 

церкви

 

села

 

Ива-

новки,— въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ;

 

прихожанъ

 

муж-

скаго

 

пола

 

1168

 

душъ,

 

земли

 

120

 

десятинъ;

 

дома

 

церковные;

I
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въ

 

Ловомосковскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Преображенской

 

церсви

 

с.

 

Под-

кряжнаго

 

(см.

 

№

 

16,

 

1898

 

г.);

 

при.

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Дму-
хайловки

 

(ibid);

 

при

 

Преображенской

 

церкви

 

села

 

Новостепанов ий-

(ibid);

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Лычково

 

(ibid);

 

при

 

Георгіев-

ской

 

церкви

 

м.

 

Ветриковки

 

(см.

 

Щ

 

17,

 

1898

 

г.);

 

при

 

Маріе-Магда-

линовской

 

села

 

Вороной, — въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ;.

прихожанъ

 

мужскаго

 

пола

 

1036

 

душъ,

 

земли

 

33

 

десятины,

 

казен-

наго

 

жалованья

 

псаломщику

 

98

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

домъ

 

церковный;

въ

 

Бахмутскомъ

 

уѣздѣ;

 

всѣ

 

перечисленныя

 

въ

 

Лг

 

16

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1898

 

годъ;

въ

 

Александровскомъ

 

уѣздѣ:

 

всѣ

 

перечисленныя

 

въ

 

№

 

16

 

Еаар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1898

 

годъ,

 

кромѣ

 

с.

 

Григорьевки

 

и

 

Кон-

скихъ-Раздоръ;

въ

 

Маріуполъскомъ

 

уѣздѣ:

 

кромѣ

 

перечисленныхъ

 

въ

 

Д»

 

15

праздно

 

мѣсто

 

при

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

с.

 

Благодатнаго, — въ.

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ;

 

прихожанъ

 

мужскаго

 

пола-

725

 

душъ,

 

.

 

земли

 

49

 

десятинъ,

 

жалованья

 

псаломщику

 

98

 

руб. ѵ

дома

 

для

 

причта

 

общественные;

въ

 

Ростовскомъ

 

уѣздѣ;

 

кромѣ

 

селъ:

 

Койсуга,

 

Самарскаго,

 

Ус-

пенской

 

церкви

 

г.

 

Ростова

 

и

 

Митрофаніевской

 

г.

 

Таганрога,

 

—

всѣ

 

перечисленныя

 

въ

 

№16

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомоетей

 

за

 

1898

 

г.;

-

 

въ

 

Славяносербскомъ

 

уѣзаѣ:

 

всѣ

 

показанный

 

въ

 

15

 

номерѣ

 

Euap-

хіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

сей

 

1898

 

годъ.

 

:

5

 

и

 

12

 

іюля

 

1898

 

года

 

причтомъ

 

Свято-Троицкой

 

церкви

 

города

Екатеринослава

 

присоединены

 

къ

 

православію

 

чрезъ

 

покаяніе,

 

со-

гласно

 

95

 

пр.

 

ѴГ

 

Вселенскаго

 

Собора,

 

Сиро-Халдеи

 

Несторіане-

въ

 

числѣ

 

27

 

человѣкъ:

 

1)

 

Исаакъ

 

Саркисъ,

 

66

 

лѣтъ,

 

2)

 

Иванъ

Лигоръ-Оглы,

 

3)

 

Серкисъ-Баба,

 

44

 

лѣтъ,

 

4)

 

Якубъ

 

Ивановъ,

 

36-

лѣтъ,

 

5)

 

Даніилъ

 

Блани,

 

26

 

лѣтъ,

 

6)

 

Юсуфъ

 

Антарій,

 

59

 

лѣтъ,

7)

 

Иванъ

 

Сергѣевъ,

 

33

 

лѣтъ,

 

8)

 

Сергѣй

 

Ивановъ

 

82

 

лѣтъ,

 

9)

 

Иса-

акъ

 

Арвахій,

 

51

 

года,

 

10)

 

Илія

 

Баба,

 

48

 

лѣтъ,

 

11)

 

Михаилъ,.

Юсуфъ,

 

32

 

лѣтъ,

 

12)

 

Юсуфъ

 

Якуба,

 

22

 

лѣтъ,

 

13)

 

Муеъ

 

Абдишо,

26

 

лѣтъ,

 

14)

 

Мусумъ

 

Талеразъ,

 

63

 

лѣтъ,

 

15)

 

Бенйминъ

 

Азаловъ,

16)

 

Ііавелъ

 

Саркисъ,

 

17)

 

Исаакъ

 

Аврахимъ,

 

24

 

лѣтъ,

 

18)

 

Якубъ.

Исхакъ,

 

19)

 

Ардаханъ

 

Баблишула

 

(онъ

 

же

 

Аврамъ

 

Иавличъ),

30

 

лѣтъ,

   

20)

 

Асманъ

 

Юпановъ,

  

65

 

лѣтъ,

   

21)

 

Гаваризъ

 

Садаль ѵ

і



323

36

 

лѣтъ,

 

22)

 

Илья

 

Ачаханъ

 

Саркисовъ,

 

23)

 

Юсуфъ

 

Илья,

 

24)

 

Якубъ

Назаръ,

 

Юсуфъ

 

Саркисъ,

 

Иванъ

 

Айвазовъ

 

и

 

Якубъ

 

Валданъ.

Присоединенные

 

дали

 

подписку

 

такого

 

содержанія:

 

„1898

 

года

іюля

 

5

 

и

 

12

 

дней.

 

Мы

 

нижеподаисавшіяся

 

Персидско-нодданные

Сиро-Халдеи-Несторіане

 

даемъ

 

сію

 

подписку

 

въ

 

томъ,

 

что

 

мы,

отреклись

 

и

 

проклявъ

 

всѣ

 

заблужденія

 

и

 

ереси

 

Песторіанскаго

ученія,

 

добровольно,

 

непринужденно,

 

сознательно

 

и

 

искренно

 

отъ

всей

 

души

 

и

 

сердца

 

желаемъ

 

присоединиться

 

къ

 

Святой

 

Право-

славной

 

Каѳолической

 

Восточной

 

церкви,

 

почему

 

и

 

обязываемся

свято

 

хранить

 

и

 

усердно

 

исполнять

 

всѣ

 

догматы

 

христіанскаго

вѣроученія

 

и

 

прибывать

 

членами

 

Святой

 

Православной

 

Каѳоличе-

ской

 

церкви

 

до

 

конца

 

жизни.

 

Во

 

увѣреніѳ

 

сего

 

нашего

 

отреченія

и

 

обѣщанія

 

цѣлуеыъ

 

Слова

 

Св.

 

Евангелія

 

и

 

Крестъ

 

Спасителя

нашего.

 

Аминь".

 

Слѣдуютъ

 

подписи.

21

 

іюля

 

сего

 

года

 

причтомъ

 

Николаевской

 

церкви

 

поселка

 

Друж-

ковки-Донецкой

 

присоединенъ

 

къ

 

православію

 

мѣщанинъ

 

г.

 

Пер-

нова,

 

Лифляндской

 

губерніи,

 

Эмиль-Эрнстъ

 

Матсонъ,

 

18

 

лѣтъ,

лютеранскаго

 

вѣроисповѣданія,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

„Емеліанъ".

Просвѣщены

 

св.

 

крещеніемъ.
1)

  

29

 

іюня

 

сего

 

года

 

священникомъ

 

Тяхвинскаго

 

женскаго

 

мо-

настыря,

 

г.

 

Екатеринослава,

 

мѣщанка-еврейка

 

г.

 

Мозыря,

 

Мин-

ской

 

губерніи,

 

Рохля

 

Лея

 

Лейбова

   

ПІустерманъ,

 

22

 

лѣтъ,

 

съ

 

на-

реченіемъ

 

имени

 

„Софія".
)

 

а
2)

  

29

 

іюня

 

сего

 

года

 

священникомъ

 

Тихвинскаго

 

женскаго

 

мо-

настыря

 

г.

 

Екатеринослава,

 

мѣщанка-еврейка

 

Мозырскаго

 

уѣзда,

Минской

 

губерніи,

 

Королинскаго

 

общества,

 

Ита

 

Пейсахова

 

Бибер-

манъ,

 

19

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

„Марія".

3)

  

14

 

іюня

 

сего

 

года

 

причтомъ

 

Вознесенской

 

церкви

 

с.

 

Ѳедо-

ровки,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

мѣщанка-еврейка

 

г.

 

Орѣхова,

 

Таври-
ческой

 

губерніи,

 

Соня

 

Матвѣева

 

Каминская

 

17

 

лѣтъ,

 

съ

 

нарече-

ніемъ

 

имени

 

„Елена".
4)

  

3

 

іюля

 

сего

 

года

 

причтомъ

 

Соборно-Николаевской

 

церкви

г.

 

Луганска

 

вдова-еврейка

 

Гераанскаго

 

консула

 

Фани

 

Савельева
Бееръ,

 

33

 

лѣтъ,

 

Съ

 

наречевіемъ

 

имени

 

„Феофанія".
Новопросвѣщенные

 

дали

 

установленный

 

закономъ

 

(ст.

 

25

 

Уст.

Д.

 

Консис.)

 

подписки.
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Отъ

 

Правленія

 

пенсіонно-вспомогательной

 

кассы

 

для

 

духовен-

ства

 

Екатеринославской

 

епархіи.

Состояніе

 

суммъ

 

кассы

 

на

 

1-е

 

Іюля

 

1898

 

года.

I.

  

Суммы

 

церковныя,

Къ

 

1-му

 

Іюня

 

1898

 

года

 

въ

 

кассѣ

 

оставалось:

   

ч

а)

  

наличными

 

деньгами ........

       

759

 

р.

 

73

 

к.

б)

  

билетами ............. 93200

 

„

   

—

 

„

Итого,.

   

.

   

.

   

93959

 

р.

 

73

 

к.

2.

  

Къ

 

тому

 

въ

 

теченіе

 

Іюня

 

мѣсяца

 

поступило

 

наличными

 

день-

гами:

 

а)

 

пожертвованій

 

отъ

 

церквей

 

епархіи

 

чрезъ

 

о.о.

 

Благочин-

ныхъ:

 

свящ.

 

I.

 

Скибина

 

71

 

р.,

 

прот.

 

В.

 

Преображенскаго

 

91

 

р.

45

 

коп.

 

и

 

свящ.

 

Хр.

 

Стефановскаго

 

483

 

руб.

 

67

 

коп.;

 

итого

646

 

руб.

 

12

 

коп.;

 

б)

 

отъ

 

Управленія

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

за-

вода

 

въ

 

погашеніе

 

долга

 

1300

 

руб.

 

и

 

процентовъ

 

904

 

руб.;

итого

 

2204

 

руб.

 

и

 

в)

 

перечислено

 

изъ

 

суммъ

 

вкладчиковъ

 

2

 

коп.

А

 

всего

 

на

 

приходъ

 

записано

 

2850

 

руб.

 

14

 

коп.

3.

  

Изъ

 

нихъ

 

въ

 

Іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

выписаны

 

въ

 

расходъ

 

перечислен-

ные

 

въ

 

счетъ

 

суммъ

 

вкладчиковъ

 

на

 

выдачу

 

пенсій

 

полученные

въ

 

семъ

 

мѣсяцѣ

 

проценты

 

904

 

руб.

 

Кромѣ

 

того

 

выписаны

 

въ

 

рас-

ходъ

 

по

 

счету

 

долговыхъ

 

обязательствъ

 

кассѣ

 

поступившіѳ

 

отъ

Управленія

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода

 

въ

 

уплату

 

долга

 

1300

 

руб.

4.

  

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

Іюля

 

въ

 

остаткѣ

 

состоитъ:

а)

  

наличными

 

деньгами

 

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

     

2705

 

р.

 

87

 

к.

б)

  

билетами ............. 93200

 

„

   

—

 

„

Итого.

 

.

   

.

   

.

   

95905

 

р.

 

87

 

к.

Сверхъ

 

того

 

числится

 

въ

 

долгу

 

за

 

Управленіемъ

 

епархіальнаго

свѣчнаго

 

завода

 

56450

 

рублей.

II.

  

Суммы

 

вкладчиковъ.

1.

  

Къ

 

1-му

 

Іюня

 

1898

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состояло:

а)

  

наличными

 

деньгами ........

     

6531

 

р.

 

61

 

к.

б)

  

билетами ............. 178000

 

„

   

—-

 

„

Итого.

 

.

   

.

   

.

 

184531

 

р.

 

61

 

к.

2.

  

Къ

 

тому

 

въ

 

точеніе

 

Іюня

 

мѣсяца

 

поступило

 

личныхъ

 

взво-

совъ

 

вкладчиковъ:

 

а)

 

чрезъ

 

о.о.

 

Благочинныхъ:

 

свящ.

 

I.

 

Скибина
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5

 

p.

 

20

 

коп.,

 

прот.

 

В.

 

Преображенскаго

 

145

 

руб.

 

и

 

свяш.

 

В.

Верецкаго

 

2

 

р.

 

50

 

коп.

 

и

 

б)

 

при

 

личномъ

 

заявденіи

 

діак.

 

Л.

 

Ка-

щенко

 

61

 

руб.;

 

итого

 

213

 

р.

 

70

 

к.

 

Кроиѣ

 

того

 

записаны

 

на

 

при-

ходъ

 

перечисленный

 

изъ

 

суммъ

 

церковныхъ

 

въ

 

счетъ

 

суммъ

 

вклад -

чиковъ

 

процентный

 

деньги

 

904

 

руб.;

 

а

 

всего

 

на

 

приходъ

 

записа-

но

 

1117

 

р.

 

70

 

к.

3)

 

Изъ

 

нихъ

 

въ

 

Іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

израсходовано:

 

а)

 

на

 

выдачу

 

пен-

сій

 

30

 

руб.,

 

на

 

содержаніе

 

Правленія

 

и

 

канцеляріи

 

111

 

p.

 

32

 

к.

и

 

в)

 

перечислено

 

въ

 

счетъ

 

суммъ

 

церковныхъ

 

2

 

коп.;

 

а

 

всего

141

 

руб.

 

34

 

коп.

4.

 

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

Іюля

 

въ

 

остаткѣ

 

состоитъ:

а)

  

наличными

 

деньгами ........

     

7507

 

р.

 

97

 

к.

б)

  

билетами ............ 178000

 

„

   

—

 

„

Итого,

 

.

   

.

   

.

 

185507

 

р.

 

97

 

к.

А

 

всего

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

суммъ

 

вкладчиковъ

 

на

 

1-е

 

Іюля

въ

 

кассѣ

 

на

 

лицо

 

имѣется:

 

а)

 

наличными

 

деньгами

 

10213

 

р.

 

84

 

к.

и

 

б)

 

билетами

 

271200

 

рублей;

 

итого

 

281413

 

руб.

 

84

 

коп.

 

Съпри-

соединевіемъ-же

 

къ

 

этой

 

суммѣ

 

56450

 

рублей,

 

состоящихъ

 

въ

долговыхъ

 

обязательствахъ

 

кассѣ,

 

всего

 

въ

 

остаткѣ

 

состоитъ

337863

 

руб.

 

84

 

копѣйки.

Цримѣчаніе.

 

Наличныя

 

деньги

 

хранятся

 

въ

 

Отдѣленіи

 

Госуд.

Банка

 

по

 

книжкѣ

 

безсрочныхъ

 

вкладовъ

 

за

 

№

 

9579

 

и

 

по

 

книжкѣ

сберегательной

 

кассы

 

за

 

№

 

30143,

 

а

 

билеты

 

находятся

 

въ

 

томъ-

же

 

Отдѣленіи

 

на

 

храненіи

 

по

 

роспискамъ

 

онагоза^Л»

 

7177,7251,

7611,

 

7820,

 

7945,

 

8189,

 

8438

 

и

 

8845.

РАЗРЯДНЫЙ

 

списокъ
воспитанниновъ

   

Маріупольскаго

  

Духовнаго

   

Училища,

   

составленный

послѣ

 

годичныхъ

 

испытаній

 

въ

 

Іюнѣ

 

іиѣсяцѣ

 

сего

 

1898

 

года

 

и

 

ут-

вержденный

 

30

 

Іюня

 

Его

 

Преосвященствоіиъ.
IV

  

классъ.

Разрядъ

 

1й,

Харахашъ

   

Григорій,

   

Прилипко

 

Евгеній,

   

Котельниковъ

   

Алек-

сандра

    

Краснокутскій

   

Павелъ,

    

Макаровъ

   

Иванъ,

   

Поляковъ

Михаилъ .
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Разрядъ

 

2-й,-

Зайцевъ

 

Михаилъ,

 

Адріашенко

 

Николай,

 

Бѣтма

 

Михаилъ,

 

До-

брынинъ

 

Иванъ,

 

Красовскій

 

Иванъ,

 

Чехрановъ

 

Михаилъ,

 

Еара-

чикъ

 

Василій,

 

Вѣнецкій

 

Николай,

 

Яновскій

 

Владиміръ,

 

кромѣ

Яновскаго

 

Владиміра,

 

который

 

въ

 

виду

 

великовозрастія

 

выпуска-

ется

 

съ

 

свидѣтельствомъ

 

объ

 

окончаніи

 

курса

 

училиіда.

 

Турчиновъ

Ветръ,

 

Лотоцкій

 

Михаилъ,

 

Угриновичъ

 

Александръ

 

удостоиваются

перевода

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

назначается

 

пере-

экзаменовка

 

послѣ

 

каникулъ:

 

Стебліенко

 

Михаилу

 

по

 

ариѳметикѣ

Иванову

 

Василію

 

по

 

греческому

 

языку.

111

   

классъ.

Разрядъ

 

1-й.

Морсковъ

 

Василій,

 

Саввиновъ

 

Владиміръ,

 

Лежайскій

 

Павелъ,.

Арихбаевъ

 

Иванъ.

Разрядъ

 

3-й.

ПІтепенгольцъ-Степуховичъ

 

Михаилъ,

 

Чернявскій

 

Евѳимій,

 

Ка-

щенко

 

Титъ,

 

Кобыщановъ

 

Андрей,

 

Королевъ

 

Даніилъ,

 

Бахаловъ

Иванъ,

 

Антоньевъ

 

Григорій,

 

Константиновъ

 

Василій,

 

Юрьевъ

Георгій.

 

Переводятся

 

въ

 

IV

 

классъ.

Имѣютъ

 

держать

 

переэкзаменовки

 

послѣ

 

каникулъ:

 

Зубовъ

 

Ва-

силій— по

 

цорковному

 

пѣнію,

 

Кіяница

 

Николай

 

и

 

Дмитріевъ

 

Илія—

но

 

ариѳметикѣ.

Разрядъ

 

3-й.

Хавжу

 

Антоній — по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

географіи,

 

Калафатовъ

 

Ва-

силій

 

и

 

Мавроди

 

Иванъ — по

 

русскому

 

языку

 

и

 

ариометикѣ,

 

Кон-

стантиновъ

 

Ѳеофилъ,

 

Крещановскій

 

Григорій,

 

Нестоцкій

 

Сгмеонъ,

Исаевъ

 

Иванъ,

 

Кечеджи

 

Стефанъ

 

и

 

Черненко

 

Павелъ — по

 

мало-

успѣшности

 

оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

классѣ.

 

Стояиовскій

 

Евгеній —увольняется

 

изъ

 

училища

 

по

 

ве-

ликовозрастно,

 

не

 

дающему

 

права

 

на

 

дальнѣйшее

 

пребываніе

 

въ

училищѣ.

 

Макаровъ

 

Константинъ— увольняется

 

изъ

 

училища

 

за

малоуспѣшность

 

и

 

неодобрительное

 

поведеніе,

 

Михайличенко

 

Да»

ніилу,

 

какъ

 

не

 

державшему

 

экзамена

 

по

 

болѣзни,

 

предоставляется

право

 

держать

 

оный

 

послѣ

 

каникулъ.
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II

 

классъ.

Разрядъ

 

1-й.

Новиковъ

 

Димитрій,

 

Ншеольскій

 

Григорій,

 

Щураковскій

 

Петръ,

Калмыковъ

 

Иванъ,

 

Скибннъ

 

Викторъ,

 

Краснокутскш

 

Иванъ

 

2-й,

Нѣмчпновъ

 

Николай,

 

Темирозъ

 

Иванъ,

 

ГТиловицкій

 

Митрофанъ

 

и

Лавровъ

 

Георгій.

:,

     

Разрядъ

 

2-й.

Гуляковскій

 

Маркъ,

 

Ткаченко

 

Владиміръ,

 

Алейниковъ

 

Леонидъ,

Михайличенко

 

Василій,

 

Васютинскій

 

Владиміръ,

 

Чернявскій

 

Петръ,

Ивинъ

 

Ѳеодоръ,

 

Серебрянскій

 

Сергѣй

 

и

 

Бахманъ

 

Константинъ.

Переводятся

 

въ

 

Ш-й

 

классъ.

Имѣютъ

 

держать

 

переэкзаменовки

 

послѣ

 

каникулъ:

 

Сычевъ

 

Вя-

чеславъ,

 

Изваринъ

 

Петръ

 

и

 

Дмитріевъ

 

Димитрій— по

 

ариѳметнкѣ,

Изваринъ

 

Андрей —по

 

латинскому

 

языку,

 

Ивановъ

 

Евгеній— по

русскому

 

языку,

 

Ѳедоровъ

 

Петръ,

 

Морозъ

 

Ѳеодоръ

 

и

 

Пиловиц-

кій

  

Василій — по

 

арнометикѣ.

Разрядъ

 

3-й,

Дьячеяко-Бѣлый

 

Борисъ,

 

Краснокутскш

 

Иванъ

 

1-й

 

и

 

Монасты-

ревъ

 

Николай — по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

церковному

 

пѣнію.

 

Лохвицкій

Сергѣй— оставляется

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

по

 

малоусвѣшности.

Кучеревекій

 

Константинъ — оставляется

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

по

болѣзни,

 

согласно

 

просьбѣ

 

его

 

отца,

 

Ѳедорову

 

Алексѣю,

 

какъ

 

не

державшему

 

экзамена

 

по

 

бодѣзни,

 

предоставляется

 

право

 

держать

оный

 

послѣ

 

каникулъ.

1-й

 

классъ.

Разряд*

 

1-й.

Сергѣевъ

 

Алексавдръ,

 

Маличъ

 

Васалій,

 

Хартахай

 

Константинъ,

Савельевъ

 

Георгій,

 

Никольскій

 

Павелъ,

 

Панагріевъ

 

Владиміръ,

Курковскій

 

Леонидъ,

 

Евтушенко

 

Михаилъ,

 

Александровъ

 

Алек-

сандръ,

 

Мурафу

 

Константинъ,

 

Челядниковъ

 

Петръ,

 

Чулановскій

Александръ,

 

Чернявскій

 

Полиаарпъ.

Разрядъ

 

2

 

й.

Сердювовъ

 

Петръ,

 

Вѣнецкій

 

Иванъ,

 

Дидковскій

 

Ѳеодоръ,

 

Лав-

ровъ

 

Уаръ,

 

Угриновичъ

 

Павелъ,

 

Погорлецкій

 

Илія,

 

Султанбеевъ

Николай,

 

Мопастыревъ

 

Сергѣй.

   

Переводятся

 

во

 

II

 

й

 

классъ.

Имѣютъ

 

держать

 

переэкзаменовки

 

послѣ

 

каникулъ:

 

Хрѣновскій

Петръ —поариѳметикѣ,

 

Тарновскій

 

Михаилъ— по

 

русскому

 

языку,

ч
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Данниковъ

 

Александръ— -по

 

ариѳмегикѣ,

 

Петровъ

 

Павелъ

 

—по

 

рус-

скому

 

языку,

 

Уздеміръ

 

Димитрій,

 

Яновскій

 

Павелъ

 

и

 

Спиридоновъ

Иванъ— по

 

ариѳмегикѣ,

 

Воскобойниковъ

 

Димитрій— по

 

русскому

языку.

Разрядъ

 

3-й.

Терлецкій

 

Яковъ

 

и

 

Турчиновъ

 

Димитрій— по

 

русскому

 

языку

 

и

ариеметикѣ,

 

Пастуховъ

 

Сергѣй— по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

церк.

 

пѣнію,

Цвѣтковъ

 

Иванъ,

 

Мазараки

 

Павелъ,

 

Кирилловъ

 

Борисъ,

 

Чуприна

Михаилъ

 

и

 

Ѳедоровъ

 

Димитрій —по

 

русскому

 

языку

 

и

 

ариѳметикѣ,

Двдковскій

 

Иванъ—по

 

русскому

 

языку

 

и

 

церк.

 

иѣнію.

 

Бабекъ

Иванъ —увольняется

 

изъ

 

училища

 

за

 

малоуспѣшность.

 

Ставровіец-

кому

 

Анастасію

 

и

 

Чернявскому

 

Ивану,

 

какъ

 

не

 

державшимъ

 

экза-

мена

 

по

 

болѣзни,

 

предоставляется

 

право

 

держать

 

оный

 

послѣ

 

ка-

никулъ.

Приготовительный

 

классъ.

Разрядъ

 

1-й.

Голоколосовъ

 

Илія,

 

Ляшенко

 

Василій,

 

Шокотко

 

Авдрей,

 

Тащій

Василій,

 

Чернявский

 

Валентинъ,

 

Долотовъ

 

Михаилъ,

 

Краснополь-

скій

 

Андрей,

 

Булаховъ

 

Гавріилъ,

 

Ивановъ

 

Игнатій,

 

Александровъ

Александръ,

 

Поляковъ

 

Филаретъ.

Разрядъ

 

2-й.

Дмитріевъ

 

Ѳеодоръ,

 

Королевъ

 

Михаилъ,

 

Нѣмчиновъ

 

Михаилъ,

Челпанъ

 

Василій,

 

Вахнинъ

 

Александръ,

 

Ивановъ

 

Андрей,

 

Бубликъ

Григорій,

 

Стадниковъ

 

Василій.

 

Переводятся

 

въ

 

1-й

 

классъ.

Имѣютъ

 

держать

 

переэкзаменовки

 

послѣ

 

каникулъ:

 

Цвѣтаевъ

Яковъ

 

и

 

Сахновсаій

 

Александръ — по

 

русскому

 

языку,

 

Ѳедоров-

скій

 

Митрофанъ~по

 

ариѳметиьѣ,

 

Красовскій

 

Георгій

 

иТрофимов-

скій

 

Кириллъ— по

 

русскому

 

языку,

 

Филипповъ

 

Георгій — по

 

ариѳ-

метикѣ,

 

Чернявскій

 

Михаилъ— по

 

Закону

 

Божію.

Разрядъ

 

3-й.

Безклубовъ

 

Модестъ,

 

Корніенко

 

Мвхаилъ

 

и

 

Хаишовъ

 

Савва—

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

ариѳметикѣ.

 

Петрушевскій

 

Виталій— остав-

ляется

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

по

 

болѣзни,

 

согласно

 

просьбѣ

 

его

отца.

 

Прѣсняковъ

 

Павелъ

 

и

 

Султанбеевъ

 

Борисъ — оставляются

 

на

повторительный

 

курсъ.
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Списокъ

 

лицъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

поступили

 

членскіе

 

взносы

 

въ

пользу

 

Императорского

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Обще-

ства

   

по

   

Екатеринославскому

   

отдѣлу

 

за

  

Апрѣль

   

мѣсяцъ

1898

 

года.

Получено

 

отъ

 

священника

 

Ѳеодора

 

Халдалѣева

 

въ

 

добавленіе

къ

 

100

 

руб.,

 

взнесеннымъ

 

въ

 

1897

 

г

 

, — 100

 

руб.

По

 

25

 

руб.

 

Преображенскій

 

Викторъ

 

Иванов,

 

протоіерей.

По

 

10

 

руб.

 

«Бѣлановскій

 

Стефанъ

 

свящ.,

 

Гончаровъ

 

Димитрій

свящ.,

 

Даниловъ

 

Платонъ

 

протоіер.,

 

Дмитріевъ

 

Михаилъ

 

священ.,

Самойловъ

 

Петръ

 

діак.,

 

Сахновскін

 

Димитрій

 

священникъ.

Пожертвовано:

 

Чрезъ

 

свящ.

 

Михаила

 

Дмитріева

 

23

 

руб.,

 

чрезъ

Екатеринославскаго

 

полиціймейстера

 

12

 

р.

 

25

 

коп.

Итого

 

за

 

Апрѣль

 

220

 

р.

 

25

 

к.

За

 

Май

 

мѣсяцъ

 

1898

 

г.

По

 

25

 

руб.

 

Алексѣенко

 

Ивапъ

 

Мартыновичъ,

 

Мессарожъ

 

Ека-

терина

 

Ивановна,

 

Ноповъ

 

Іоаннъ

 

священникъ.

По

 

10

 

руб.

 

Бондаренко

 

Ѳеодоръ

 

крестьян.,

 

Княжиченко

 

Яковъ
крестьян.,

 

Матвѣенко

 

Ѳома

 

крестьян.,

 

Меникова

 

Наталія

 

Василь-

евна

 

крестьян.,

 

Мовчаненко

 

Александръ

 

крестьян.,

 

Моисеевъ

 

За-
харій

 

свящ.,

 

Мартыневко

 

Лаврентій

 

Трофимовичъ

 

крестьян,

 

за

 

10

лѣтъ

 

100

 

руб.,

 

Поповичъ

 

Исаакъ

 

крестьян.,

 

Разумовъ

 

Василін

свящ.,

 

Черноволъ

 

Ѳеодотъ

 

крестьянинъ.

Пожертвовано:

 

Отъ

 

причта

 

Успен.

 

церкви

 

с.

 

Койсугъ

 

15

 

руб

 

,

чрезъ

 

свящ.

 

Стефана

 

Штепенко

 

104

 

р.,

 

отъ

 

Благочинныхъ

 

свящ.

Петра

 

Лошакова

 

и

 

Іоанна

 

Скибяна

 

39

 

руб.

 

65

 

к.,

 

отъ

 

крестьян.

 

Пе-
лагеи

 

Нестеревой

 

Ены

 

100

 

р.,

 

отъ

 

жены

 

свящ.

 

Александры

 

Ле-
витской

 

3

 

р.,

 

отъ

 

Ивана

 

Шіяна

 

3

 

р.,

 

отъ

 

крестьян.

 

Антона

 

Жу-
ка

 

по

 

завѣщанію

 

усопшей

 

Варвары

 

на

 

помин.

 

14

 

руб.

Итого

 

за

 

Май

  

543

 

руб.

 

65

 

к.
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Отъ

 

Правленія

 

Екатеринославской

 

Духовной

 

Семинаріи.

РОСПИСАНІЕ

пріемныхъ

 

и

 

повѣрочныхъ

 

испытаній,

  

имѣющихъ

 

быть

 

въ

Августѣ

 

1898

 

года.

1 7

  

Августа

 

понедѣльникъ

 

Сочиненія— для

 

поступающихъ

 

въ

 

1-й

классъ

 

по

 

русскому

 

яз.,

 

для

 

остальныхъ

 

классовъ

 

по

 

тѣмъ

 

пред-

метам

 

h,

 

по

 

какимъ

 

давались

 

въ

 

Іюнѣ

 

экзаменныя

 

сочиненія.

18

  

Августа

 

вторникъ.

 

Свящ.

 

Писаніе,

 

Логика,

 

Психологія,

 

Фи-

лософія

 

и

 

для

 

поступающихъ

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

Катихизисъ.

19

  

Августа

 

среда.

 

Латинскій

 

и

 

Греческій

 

языки.

20

  

Августа

 

четвергъ.

 

Словесность

 

(русскій

 

яз.

 

для

 

поступаю-

щихъ

 

въ

 

1-й

 

классъ),

 

Физика

 

и

 

Математика

 

(ариѳметика

 

дня

 

по-

ступающихъ

 

въ

 

1-й

 

классъ).

21

  

Августа

 

пятница.

 

1)

 

Основн.

 

богословіе,

 

Латургика,

 

Прак-

тическое

 

руководство

 

для

 

пастыр.,

 

Церковн.

 

и

 

Библейск.

 

Истор.,

Догмат,

 

и

 

Нравств.

 

богословіе

 

и

 

церковное

 

пѣніе.

2)

 

Граждан.

 

Исторія,

 

а

 

для

 

поступающихъ

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

Ге-

ографія.

22

  

Августа

 

суббота

 

Имѣетъ

 

быть

 

медицинское

 

освидѣтельство-

ваніе

 

вновь

 

поступающихъ

 

и

 

засѣданіе

 

Правлеиія

 

для

 

сужденія

 

о

результатахъ

 

испытаній.

23

  

Августа

 

воскресеніе.

 

Послѣ

 

Божественной

 

лвтургіи— молеб-

ствіе

 

предъ

 

началомъ

 

ученія.

Редакторъ

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

С.

 

Малиновскій,

Содержаніе:

 

I.

 

Епархіалышя

 

извѣстія.

 

ГГ.

 

Сшісокъ

 

праздныхъ

 

мѣстъ

 

въ
епархіи.

 

III.

 

О

 

пртісоедпненін

 

къ

 

православію.

 

IV.

 

Отъ

 

Ііравлепія

 

пеисіонно-
вспомогательн"й

 

кассы.

 

V.

 

Разрядный

 

списокъ

 

воспитаннковъ

 

Маріупольска-
го

 

духовнаго

 

училища.

 

VI

 

Списокъ

 

лицъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

поступили

 

членскіе
взносы.

 

"VII.

 

Одъ

 

Правлепія

 

Екатеринославской

   

Духовной

 

Семипаріи.
I------И—

                                                                                                         

.

       

і

                                                                                    

-

                                      

---------И----*

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатеринославъ,

   

18-го

  

Іюля

  

1898

 

года.

 

Цензоръ,

каоодральный

 

протоіереВ

 

П.

 

Доброхотова.



библиотека
сЪср

ни.

 

в,

 

к,

 

Ленина

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

ЕП AFXi А/іЬНЬі Л

 

Е$ЮШ
21-го

 

Іюля

   

J\fÔ

 

21

    

1898

 

года.

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФЙЦІАЛЬНЫЙ.

Какимъ

 

образомъ

 

Священникъ

 

можетъ

 

всего

 

вѣрнѣе

 

узнать

свою

 

паству

 

и

 

пріобрѣсть

 

на

 

нее

 

свое

 

пастырское

 

вліяніе?

(Окончаніе

 

*).

Только

 

что

 

появилась

 

эта

 

корреспонденция,

 

какъ

 

со

 

всѣхъ

рѣшительно

 

ковцовъ

 

Россіи

 

положительно

 

посыпались

 

ьъ

о.

 

Алексѣю

 

письма

 

отъ

 

священниковъ

 

съ

 

просьбами

 

—дать

совѣты,

 

какъ

 

устроить

 

и

 

имъ

 

такую

 

же

 

книжную

 

торговлю.

„Насколько

 

воодушевлены

 

были

 

эти

 

новые

 

предприниматели

безмездной

 

книжной

 

продажи

 

въ

 

своихъ

 

высокихъ

 

и

 

благо-

родныхъ

 

чувствахъ

 

помочь

 

народу

 

въ

 

его

 

духовно-нравст-

венномъ

 

развитіи,

 

пишетъ

 

онъ,—это

 

видно

 

изъ

 

содержавія

присланныхъ

 

мнѣ

 

писемъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

я

 

приведу

 

лдѣсь

нѣсколько

 

дословныхъ

 

выдержекъ.

 

Вотъ,

 

напримѣръ,

 

что

писалъ

 

мнѣ

 

Рязанской

 

губерніи,

 

села

 

Выгпгорода,

 

священ-

никъ

 

Астринъ:

 

„Годъ

 

тому

 

назадъ

 

я

 

поступилъ

 

въ

 

священ-

ники

 

и

 

ни

 

на

 

минуту

 

меня

 

не

 

покидала

 

мысль,

 

какъ

 

бы

мнѣ

 

заняться

 

книжной

 

продажей

 

въ

 

своемъ

 

селѣ,

 

которое

къ

 

тому

 

же

 

и

 

торговое?

 

Наконецъ,

 

изъ

 

„Церковно-общест-

веннаго

 

Вѣстнива"

 

мнѣ

 

удалось

 

узнать

 

о

 

вашей

 

деятель-

ности

 

въ

 

этомъ

 

родѣ;

 

это

 

еще

 

болѣе

 

усилило

 

мое

 

желаніе

и

 

я

 

рѣшился

 

безпокоить

 

васъ.

 

Я

 

человѣкъ,

 

какъ

   

видите,

*)

 

G».

 

№,20-8

 

1898

 

г.

 

наш.

 

Вѣл,.

      

..
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еще

 

неопытный,— спросить

 

объ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

некого,

 

почему

и

 

не

 

предпринималъ

 

ничего,

 

хотя

 

имѣю

 

полную

 

возмож-

ность

 

и

 

желаніе

 

принести

 

пользу

 

людямъ

 

чрезъ

 

распро-

страненіе

 

полезныхъ

 

книгъ.

 

Поучите

 

же

 

меня,

 

ради

 

Бога,

какъ

 

приступить

 

къ

 

этому

 

дѣлу.

 

Куда

 

обращаться

 

за

 

раз-

рѣшеніемъ

 

продажи,

 

какъ

 

войти

 

въ

 

общеніе

 

съ

 

отдѣломъ

Общества

 

любителей

 

духовнаго

 

просвѣщеніа?

 

Мнѣ

 

совѣстно,

что

 

я,

 

человѣкъ

 

неизвѣстный

 

вамъ,

 

безпокою

 

своей

 

прось-

бою,

 

но

 

я

 

льщу

 

себя

 

надеждой,

 

что

 

вы,

 

какъ

 

человѣкъ

радѣющій

 

о

 

благѣ

 

народа,

 

не

 

откажете

 

въ

 

помощи

 

своему

собрату,

 

который,

 

какъ

 

видите,

 

одушевленъ

 

такимъ

 

же

желаніемъ

 

добра

 

бѣдному,

 

безпомощному

 

мужичку

 

и

 

т.

 

д.".

Въ

 

томъ

 

же

 

родѣ

 

и

 

всѣ

 

прочія

 

письма.

 

Вездѣ

 

высказы-

вается

 

желаніе,

 

часто

 

страстное,

 

дать

 

народ}

 

хорошую

книгу

 

и

 

вездѣ

 

неумѣніе,

 

незнаніе —какъ

 

приняться

 

за

 

это

дѣло.

 

Писемъ

 

стало

 

приходить

 

наконецъ

 

такъ

 

много,

 

что

 

о.

Алексѣй,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

отвѣчать

 

каждому

 

отдѣльно,

составилъ

 

одно

 

общее

 

отвѣтное

 

письмо

 

„по

 

адресу

 

тѣхъ,

которые

 

желали-бы

 

по

 

его

 

образцу

 

открыть

 

у

 

себя

 

такую

же

 

книжную

 

продажу",

 

и

 

напечаталъ

 

его

 

въ

 

Церковномъ

Вѣстникѣ"

 

Щ

 

11-й

 

за

 

1883

 

г.).

Получать

 

письма

 

приходилось

 

о.

 

Алексѣю

 

не

 

только

 

отъ

лицъ,

 

принявшихъ

 

уже

 

священный

 

санъ,

 

но

 

и — что

 

онъ

отмѣчаетъ

 

съ

 

особеннымъ

 

удовольствісмъ — отъ

 

готовящих-

ся

 

къ

 

нему:

 

отъ

 

воспитапниковъ

 

духовныхъ

 

семинарій.

 

Вотъ

что,

 

напримѣръ,

 

пйсалъ

 

ему

 

одинъ

 

воспитанникъ

 

IV

 

клас-

са

 

семинаріи:

 

„Добрый

 

пастырь

 

о.

 

А.,

 

обращаюсь

 

къ

 

вамъ

изъ

 

моего

 

далекаго

 

одиночества...

 

Мой

 

идеалъ—добрый

 

па-

стырь,

 

во

 

всѣхъ

 

проявленійхъ

 

его...

 

Боже!

 

какъ

 

сладки

для

 

меня

 

эти

 

мечты.

 

Тебя

 

же,

 

Господи,

 

молю

 

и

 

обратить

ихъ

 

въ

 

дѣйствительность,

 

когда

 

я

 

удостоюсь

 

принять

 

санъ

свяшеннива...

 

Думаю,

 

можете

 

теперь

 

понять,

 

что

 

происхо-
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дило

 

въ

 

моей

 

дунгѣ,

 

когда

 

я

 

изъ

 

вашей

 

корреспондевціи

(Церв.-Общ.

 

Вѣстн.)

 

прочелъ

 

эти

 

золотыя

 

строка:

 

„прода-

жа

 

духовно^нравственныхъ

 

книіъ

 

въ

 

рукахъ

 

священника

это— самое

 

могучее

 

средство

 

узнать

 

нашъ

 

простой

 

народъ

со

 

всѣмъ

 

міромъ

 

его

 

идей,

 

чувствъ

 

и

 

стремленій"...

 

Эти

слова

 

не

 

только

 

врѣзались

 

въ

 

мой

 

умъ,

 

но

 

проникли

 

въ

сердце

 

и

 

душу.

 

И

 

вотъ

 

я

 

тутъ

 

же

 

рѣшился

 

писать

 

вамъ.

Не

 

сочтите

 

за

 

трудъ,

 

будьте

 

и

 

для

 

меня

 

совѣтникомъ

 

и

руководителемъ..,.

 

Горю

 

желаніемъ

 

посвятить

 

всѣ

 

свои

силы

 

на

 

благо

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

нашего

 

темнаго

народа" .

„Не

 

откажитесь

 

подготовить

 

меня

 

своимъ

 

умудреннымъ

опытомъ

 

къ

 

этому

 

великому

 

служенію...

 

Не

 

могу- ли

 

я

 

на-

чать

 

теперь-же

 

дѣлать

 

что-либо

 

полезное

 

для

 

народа—не

посовѣтуете-ли,

 

напр.,

 

во

 

время

 

каникулъ

 

вести

 

съ

 

нимъ

какія-либо

 

назидательный

 

чтенія

 

или

 

бесѣды

 

между

 

утре-

ней

 

и

 

обѣдней,

 

хотя-бы

 

въ

 

церковной

 

сторожкѣ.

 

Затѣмъ

укажите,

 

что

 

мнѣ

 

всего

 

полезнѣе

 

читать

 

для

 

самообразо-

ванія,

 

чтобы

 

быть

 

впослѣдствіи

 

добрымъ

 

пастыремъ,

 

а

 

не

наемникомъ"

 

и

 

т.

 

д.

Отрадно

 

въ

 

высшей

 

степени,

 

скажемъ

 

мы

 

отъ

 

себя,

 

чи-

тать

 

такія

 

письма,

 

особенно

 

въ

 

ваше

 

время,

 

когда

 

нерѣд-

кость

 

слышать

 

сужденія,

 

что

 

въ

 

питомцахъ

 

нашихъ

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій

 

начинаетъ

 

помрачаться

 

сознаніе

 

высо-

ты

 

пастырскаго

 

служевія,

 

слабѣетъ

 

любовь

 

къ

 

нему,

 

гиб-

нетъ

 

возвышенный

 

идеализмъ

 

и

 

развивается

 

современная

погоня

 

за

 

деньгами,

 

за

 

чинами

 

и

 

стремленіе

 

избирать

 

иныя,

чѣмъ

 

пастырство,

 

поприща

 

для

 

своей

 

дѣятельности.

 

Нѣтъ!

Благодареніе

 

Богу

 

не

 

мало

 

еще

 

воспитываетея

 

въ

 

нашихъ

сеиинаріяхъ

 

благородныхъ

 

идеалистовъ,

 

съ

 

возвышенной
христіански-настроенной

 

душой.

 

Имъ

 

близокъ

 

образъВели-^

каго

 

Пастыреначальника

 

и

 

Господа

   

Іисуса

   

и

 

они

  

горятъ
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желаніемъ

 

продолжать

 

въ

 

этомъ

 

грѣшномъ

 

мірѣ—мірѣ

 

люд-

ской

 

вражды,

 

слезъ

 

и

 

страданій —Его

 

великое

 

дѣло:

 

устро-

,

   

еніе

 

на

 

землѣ

 

Царствія

 

Божія"....

Въ

 

завлюченіе

 

своей

 

статьи

 

авторъ

 

дѣлится

 

съ

 

читате-

лями

 

нѣкоторыми

 

наблюденіями,

 

сдѣланными

 

имъ-въ

 

теченіе
двадцатилѣтней

 

продажи

 

книгъ.

 

Ояъ

 

отмѣчаетъ,

 

во

 

первыхъ,

что

 

народъ

 

нашъ

 

жаждеть

 

прежде

 

всего

 

духовнаго

 

образованія

 

и

чтенія.

 

„Глубоко

 

убѣжденный

 

въ

 

той

 

непреложной

 

истинѣ,

что

 

начало

 

премудрости

 

есть

 

страха

 

Божій,

 

нашъ

 

на-:

родъ,

 

говорить

 

авторъ,

 

прежде

 

всего

 

заботится

 

освѣтить

 

по-

темки

 

своей

 

души

 

свѣтомъ

 

божественнаго

 

позпанія;

 

въ

 

его

глазахъ

 

только

 

тѣ

 

книги

 

имѣютъ

 

значеніе

 

доброй

 

науки,

 

ко-

торый

 

такъ

 

или

 

иначе

 

поучаютъ

 

его

 

въ

 

законѣ

 

Господнемъ;

къ

 

этому

 

разряду

 

книгъ

 

и

 

направлена

 

вся

 

его

 

любознатель-

ность".

 

Во

 

вторыхъ,

 

нашъ

 

народъ

 

не

 

любитъ

 

мелкой

 

и

 

де-

шевой

 

книги.

 

„На

 

предложение

 

купить

 

какую-нибудь'

 

бро-

шюру,

 

онъ

 

обыкновенно

 

выражается

 

такъ:

 

„много-ли

 

изъ

нея

 

займешься?

 

Листокъ— онъ

 

листокъ

 

и

 

есть,

 

и

 

читанья-то

въ

 

немъ

 

всего

 

на

 

полчаса.

 

Нътъ

 

ужъ

 

коли

 

покупать

 

кни-,

гу,

 

такъ

 

чтобы

 

была

 

она

 

настоящая,

 

за

 

ту

 

и

 

денегъ

 

не

 

жаль,

а

 

это

 

одна

 

ребячья

 

забава".

                                                  

,

/

      

Единственное

 

исключеніе,

   

по

 

словамъ

   

автора,

   

въ

 

дан-

|

    

номъ

 

случаѣ

 

соотавляютъ

 

„Троицкіе

 

листки",

 

которые

 

всегда

\

   

покупаются

 

простонародьемъ

 

съ

 

особенной

 

охотой

 

и

 

расхо-

I

   

дятся

 

всюду

 

въ

 

громадномъ

 

кодичествѣ.

 

„По

 

общему

 

народ-

|

    

ному

 

отзыву,

 

говорить

 

онъ,

 

это

 

изданіе

 

настолько

 

полно

 

вся-

каго

 

интереса,

 

что

 

этихъ

 

листочковъ,

 

по

 

буквальному

 

выра-

с

   

женію

 

народа,

 

„сыть

 

не

 

начитаешься,

 

что

 

читай—то

 

больше

хочется".

 

Отзывъ,

 

продолжаетъ

 

онъ,

 

вполнѣ

 

заслуженный

 

и

справедливый.

   

Безпристрастно

 

говоря,

   

„Троицкіе

 

листки"

1

  

едва-ли

 

у

 

пасъ

 

не

 

единственное

 

пока

 

народное

 

изданіе

 

въ

J

 

строгомъ

 

смысдѣ

 

этого

 

слова,

 

и

 

несомнѣнно,

 

что

 

оно

 

нахо-
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дится

 

въ

 

рукахъ

 

замѣчательно

 

талантливаго

 

человѣка,

 

кото-

рый

 

съ

 

одной

 

стороны

 

тонко

 

понимаетъ

 

духъ

 

руссваго

 

наро-

да,

 

съ

 

другой— сердечно,

 

просто

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

строго-

учительно

 

умѣетъ

 

говорить

 

съ

 

нимъ,

 

и

 

говорить

 

именно

 

на

излюбленный

 

народныятемы.

 

Говоря

 

о

 

„Троицкихълисткахъ",

какъ

 

о

 

народномъ

 

изданіи,

 

нельзя

 

не

 

указать

 

здѣсь

 

еще

 

на

одну

 

характерную

 

черту

 

ихъ,

 

а

 

именно— па

 

ихъ

 

оригинальные

заголовки,

 

большая

 

часть

 

которыхъ

 

составлена

 

чисто

 

въ

 

на-

родномъ

 

духѣ

 

и

 

наиоминаетъ

 

собой

 

разныя

 

народныя

 

присло-

вія,

 

напримѣръ:

 

„Бога

 

не

 

обманешь";

 

„Безъ

 

труда

 

не

 

спа-

сешься";

 

„И

 

малые

 

грѣхи—не

 

малость";

 

„Сдѣлавши

 

добро —

не

 

кайся";

 

„Бѣдностью

 

не

 

оправдаешься

 

предъ

 

Богомъ";

 

„Съ

порочными

 

не

 

друяшсь";

 

„ІІознай

 

себя,

 

познаешь

 

и

 

Бога";

„Доброе

 

дѣло,

 

что

 

доброе

 

сѣмя",

 

и

 

т.

 

д.

 

Ясное

 

пониманіе

того,

 

чѣмъ

 

должно

 

быть

 

народное

 

изданіе

 

по

 

внутреннему

 

со-

держаиію,

 

не

 

дѣлаетъ

 

талантливому

 

составителю

 

„Троицкихъ

листковъ"

 

никакого

 

затрудненія

 

положить

 

на

 

нихъ

 

особую

печать

 

народности

 

въ

 

самомъ

 

оглавленін

 

ихъ,

 

и

 

тѣмъ

 

вну-

шить -особенный

 

интересъ

 

къ

 

этому

 

изданію

 

даже

 

съ

 

этой

внѣганей

 

стороны.

 

А

 

какъ

 

много

 

значитъ

 

для

 

простолюдина

заголовокъ

 

книги,

 

это

 

вполнѣ

 

можетъ

 

знать

 

только

 

практи-

кующей

 

продажу

 

книгъ."

При

 

такомъ

 

взглядѣ

 

на

 

Троицвіе

 

листки,

 

вполнѣ

 

есте-

ственно,

 

что

 

о.

 

Алексѣй

 

заботился

 

о

 

возможно

 

большемъ

 

ихъ

распространены

 

среди

 

народа.

 

И

 

действительно,

 

вт

 

20

 

лѣтъ

имъ

 

продано

 

было

 

30000

 

листковъ

 

различныхъ

 

наименованій.

Считаемъ

 

весьма

 

полезнымъ

 

при

 

этомъ

 

упомянуть

 

о

 

томъ

«пособѣ,

 

которымъ

 

о.

 

Алексѣй

 

пользовался

 

для

 

распростра-

няя

 

Троицкихъ

 

листковъ.

 

„Разъ,

 

пишетъ

 

овъ,

 

случайно

выслушанный

 

мною

 

разсказъ

 

одного

 

мужичка,

 

какъ

 

у

 

Тро-

ицы—Сергія,

 

гдѣ

 

ему

 

привелъ

 

Богъ

 

помолиться,

 

послѣ

 

служ-

бы

 

раздавали

 

богомольцамъ

 

листки,

 

и

 

какъ<это

 

всѣмъ

 

было
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„любо"

 

(собственное

 

выраженіе

 

мужика),

 

навслъ

 

меня

 

на»

мысль

 

испытать

 

этотъ

 

споеобъ

 

распространенія

 

мелкахъ

 

бро-

шюръ

 

и

 

у

 

себя

 

въ

 

церкви.

 

Я

 

сталъ

 

произносить

 

за

 

литур-

іей,

 

вмѣсто

 

обычной

 

проповѣди,

 

одинъ

 

какой-либо

 

номеръ

Троицкихъ

 

листковъ,

 

бодѣе

 

или

 

менѣе

 

подходащій

 

къ

 

содер-

жанію

 

читаннаго

 

на

 

литургіи

 

Евангелія

 

и

 

Апостола,

 

предва-

рительно

 

передъ

 

тѣмъ

 

откладывая

 

экземпляровъ

 

по

 

сту

 

тѣхъ-

же

 

самыхъ

 

номеровъ

 

у

 

церковнаго

 

ящика.

 

И

 

что

 

же!

Достаточно

 

было

 

по

 

прочтеніи

 

листка

 

съ

 

каѳедры

 

объявить-

слушателямъ,

 

что

 

желающіе

 

пріобрѣсти

 

этотъ

 

листокъ

 

могутъ-

взять

 

его

 

за

 

одну

 

копѣйку

 

у

 

церковнаго

 

старосты,

 

чтобы:

весь

 

имѣющійся

 

тутъ

 

запасъ

 

былъ

 

разобранъ

 

въ

 

какія-ни-

буііь

 

3—5

 

минуть.

 

Когда

 

народъ

 

привыкъ

 

къ

 

такому

 

спо-

собу

 

полученія

 

листковъ

 

у

 

церковнаго

 

ящика,

 

я

 

началъ

 

вно-

сить

 

въ

 

храмъ

 

и

 

другія

 

мелкія

 

брошюры,

 

особенно

 

на

 

боль-

шіе

 

праздники.

 

Послѣ

 

службы

 

не

 

мало

 

раскупали

 

и

 

этихъ

книжекъ.

 

Убедившись

 

на

 

опытѣ,

 

какъ

 

цѣлесообразенъ

 

такой

споеобъ

 

распространенія

 

книгъ,

 

я

 

въ

 

свою

 

очередь

 

пореко-

мендовадъ

 

испытать

 

его

 

и

 

другимъ

 

приходскимъ

 

пастырямъ.

Результатъ

 

былъ

 

почти

 

вездѣ

 

одинъ

 

и

 

тотъ-же,

 

особенно'

охотно

 

разбирались

 

листки

 

и

 

брошюры,

 

по

 

заявленію

 

свя-

щенниковъ,

 

во

 

время

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій" .

Всего,

 

въ

 

теченіи

 

дватцати

 

лѣтъ,

 

о.

 

Алексѣемъ

 

было»

продано

 

развыхъ

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

около

 

45000

 

экз.

 

Изъ

еихъ

 

главнѣйшіе

 

слѣдующіе:

 

2900

 

экз.

 

евангелій;

 

2050

 

ака-

фистовъ;

 

2030

 

псалтирей;

 

1800

 

мѣсяцеслововъ;

 

1200

 

часов-

никовъ;

 

ИЗО

 

молитвенниковъ;

 

110

 

экз.

 

разныхъ

 

священ-

ныхъ

 

исторій;

 

180

 

библій;

 

300

 

сборниковъ

 

поученій

 

раз-

ныхъ

 

авторовъ;

 

100

 

книгъ

 

„Сказанія

 

о

 

земной

 

жизни

 

Божіейг
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Матери";

 

120

 

книгъ

 

Житія

 

святыхъ"

 

Бахметевой;

 

кромѣ

того,

 

творенія

 

Тихона

 

Задонскаго,

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

и

 

т.

 

д.

Въ

 

заключение

 

скажемъ

 

еще,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время,

вапримѣръ

 

у

 

насъ

 

въ

 

епархіи,

 

присуществованіи

 

Епархіаль-

еаго

 

книжнаго

 

склада

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

его

 

отдѣленій

 

въ

 

уѣзд-

еыхъ

 

городахъ,

 

введеніе

 

въ

 

селахъ

 

продажи

 

религіозно-нрав-

«твенныхъ

 

книгъ

 

для

 

священниковъ

 

значительно

 

упрощается

я

 

облегчается.

Е.

 

Гусевъ.

■-----------------

          

(Изъ

 

Вяток.

 

En.

  

Вѣд).

f

 

Ректоръ

 

Екатеринославсной

  

духовной

 

Семинаріи

 

архи-

мандритъ

 

Анастасій

 

(неврологъ).

М.

 

іюня

 

25

 

дня

 

въ

 

2

 

ч.

 

30

 

м.

 

по

 

полудни,

 

на

 

33-мъ

году

 

жизни,

 

скончался

 

отъ

 

туберкулезнаго

 

воспаленія

 

мозга

ректоръ

 

духовной

 

Семинары

 

архимандритъ

 

Анастасы

 

(Ти-

хоновъ).

Печальная

 

вѣсть

 

объ

 

этомъ

 

быстро

 

распространилась

 

въ

городѣ,

 

и

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

къ

 

5

 

часамъ

 

вечера

 

все

 

почти

городское

 

духовенство

 

вмѣстѣ

 

съ

 

каѳедральнымъ

 

протоіере

емъ

 

о.

 

П.

 

Доброхотовымъ

 

собралось

 

въ

 

ректорскую

 

квартиру,

гдѣ

 

у

 

гроба

 

почившаго,

 

въ

 

присутствіи

 

наличной

 

Семинар-

ской

 

корпораціи

 

и

 

Епархіальнаго

 

училищнаго

 

Совѣта,

 

а

-также

 

представителей

 

отъ

 

мѣстной

 

духовной

 

Консисторіи,

мужскаго

 

и

 

женскаго

 

духОвныхъ

 

училищъ

 

и

 

многихъ

 

дру-

гихъ

 

лицъ,

 

отслужена

 

была,

 

съ

 

участіемъ

 

пѣвчихъ

 

Архіерей-

скаго

 

хора,

 

первая

 

панихида,

 

по

 

окончаніи

 

которой

 

прибыв-

шей

 

монашествующей

 

братіей

 

Крестоваго

 

монастыря

 

вторично

совершено

 

было

 

моленіе

 

объ

 

упокоены

 

души

 

новопрестав-

ленна™.

На

 

другой

 

день,

 

въ

 

12

 

часовъ,

 

вновь

 

отслужена

 

была

панихида,

 

а

 

въ

 

5

 

час.

 

вечера,

 

въ

 

присутствіи

 

большинства
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городскаго

 

духовенства

 

и

 

многихъ

 

постороннихъ

 

лицъ,

 

послѣ.

обычной

 

краткой

 

литіи

 

и

 

провозглашенія

 

„вѣчной

 

памяти"

новопочившему,

 

послѣдовалъ

 

выносъ

 

тѣла

 

усопшаго

 

о.

 

рек-

тора

 

въ

 

Лазаревскую

 

кладбищенскую

 

церковь,

 

что

 

на

 

Се-

вастонольскомъ

 

кладбищѣ.

 

Поддерживаемое

 

священнослужи-

телями

 

тѣло

 

почившаго,

 

предварительно

 

окропленное

 

св^

водой,

 

положено

 

было

 

въ

 

гробъ,

 

вынесенный

 

затѣмъ

 

на

 

ру-

кахъ

 

лицами

 

духовнаго

 

сана

 

къ

 

выходу

 

изъ

 

ректорской

 

квар-

тиры,

 

возлв

 

которой

 

собрались

 

уже—мѣстный

 

г.

 

полицій-

мейстеръ,

 

представители

 

отъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведены

 

и

много

 

постороннихъ

 

лицъ.

 

Тотчасъ

 

по

 

выносѣ

 

изъ

 

квартиры,,

гробъ

 

съ

 

бренными

 

останками,

 

покрытый

 

архимандричьей

мавтіей,

 

поставленъ

 

былъ

 

на

 

носилки,

 

и,

 

по

 

совершены

духовенствомъ

 

литы,

 

ири

 

трогательномъ

 

стройномъ

 

пѣніи

„Святый

 

Боже...",

 

въ

 

предшествы

 

хоругвей

 

и

 

крестовъ^

направилось

 

печальное

 

шествіе

 

по

 

Екатерининскому

 

про-

спекту

 

и

 

соборной

 

площади

 

на

 

Севастопольское

 

кладбище

въ

 

Лазаревскую

 

церковь,

 

гдѣ

 

и

 

иоставленъ

 

былъ

 

гробъ..

Послѣ

 

этого

 

священнивомъ

 

о.

 

Ф.

 

Гераскевпчемъ

 

отслужена

было

 

заупокойное

 

всенощное

 

бдѣніе.

Въ

 

субботу,

 

27

 

іюня,

 

происходило

 

отпѣваніе

 

тѣла

 

въ

 

Бозѣ

почившаго

 

о.

 

ректора

 

Семинары.

 

Божествевную

 

заупокой-

ную

 

литургію,

 

которая

 

началась

 

въ

 

9

 

часовъ

 

утра,

 

торже-

ственно

 

изволилъ

 

совершать

 

въ

 

Лазаревскомъ

 

кладбищен-

скомъ

 

храмв

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Вла-

дыка

 

Сѵмеонъ

 

Енископъ

 

Екатеринославскій

 

и

 

Таганрогскій;

сослужащими

 

при

 

этомъ

 

были—каѳедральный

 

протоіерей

 

о-

П.

 

Доброхотовъ,

 

бывшій

 

ключарь

 

собора

 

(а

 

нынѣ

 

настоя-

тель

 

собора

 

г.

 

Таганрога)

 

протоіерей

 

о.

 

М.

 

Знаменскій

 

а

священники:

 

о.

 

Андрей

 

Парфеньевъ

 

и

 

о.

 

Ф.

 

Гераскевичъ.

Пѣлъ

 

хоръ

 

архіерейскихъ

 

пѣвчихъ

 

и- составленный

 

изъ

 

учи-

телей

 

ц.

 

приходскихъ

 

школъ,

 

ярибывшихъ

 

на

 

лѣтніе

 

педаго-
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гическіе

 

курсы.

 

Тѣсный

 

кладбищенскій

 

храмъ

 

не

 

вмѣщалъ

въ

 

себѣ

 

всѣхъ

 

молящихся,

 

прпбывшпхъ

 

отдать

 

послѣдній

долгъ

 

почившему

 

о.

 

ректору.

 

Изъ

 

родныхъ

 

покойнаго

 

у

гроба

 

находились—мать— вдова

 

псаломщика,

 

и

 

старшій

братъ— псаломщикъ

 

Воронежской

 

епархіи.

 

За

 

литургіей,

послѣ

 

при

 

частнаго

 

стиха,

 

духовникомъ

 

Семянаріп

 

о.

 

А.

Парѳеньевымъ

 

сказано

 

было

 

назидательное,

 

приличное

переживаемому

 

грустному

 

событію

 

слово .

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Владыкою

совмѣстно

 

съ

 

вшогочисленнымъ

 

городскимъ

 

духовенствомъ,

облаченнымъ

 

въ

 

траурныя

 

священныя

 

одежды,

 

совершенъ

былъ

 

печальный

 

чинъ

 

монашескаго

 

погребепія,

 

производив-

шаго

 

глубоко— потрясающее

 

впечатлѣпіе

 

на

 

душу

 

присут-

ствовавшихъ.

 

Два

 

діакона

 

внятнымъ

 

и

 

прочувствованвымъ

голосомъ

 

читали

 

„непорочны",

 

два

 

хора

 

стройно

 

исполняли

умилительныя

 

погребальный

 

стихиры,

 

а

 

сонмъ

 

духовенства

время

 

отъ

 

времени

 

усердно

 

возносилъ

 

мсленіе

 

Владыкѣ

 

жи-

вота

 

и

 

смерти:

 

„помилуй

 

раба

 

Твоего"!..

 

Во

 

время

 

отпѣ-

ванія

 

члевомъ

 

правленія

 

Семинары

 

отъ

 

духовенства

 

священ

никомъ

 

о.

 

В.

 

Еапустинскимъ

 

и

 

Еаархіальнымъ

 

наблюаате

лемъ

 

п.

 

приходскихъ

 

школъ

 

священникомъ

 

о.

 

Н.

 

Рубани-

стымъ

 

сказано

 

было

 

нѣсколько

 

глубоко — прочувотвованныхъ

еловъ,

 

посвященныхъ

 

памяти

 

почившаго

 

о.

 

ректора.

 

Пер-

вымъ,

 

послѣ

 

пѣнія

 

„со

 

святыми

 

упокой"...,

 

произнесено

было

 

слово

 

на

 

свящ.

 

текста:

 

„аще

 

живемъ,

 

Господеви
живемъ,

 

аще

 

же

 

умщаемъ,

 

Господеви

 

умщаемъ;

 

аще

 

убо
живемъ,

 

аще

 

умираемъ,

 

Господни

 

есмы"

 

(Римл.

 

XI Y ,

 

8);

вторымъ,

 

по

 

прочтеніи

 

заупокойнаго

 

Евангедія,

 

произнесена

была

 

живая

 

трогательная

 

прощальная

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

въ

немногихъ,

 

но

 

въ

 

высшей

 

степени

 

вѣрныхъ

 

и

 

симпатич-

ныхъ

 

чертахъ

 

представленъ

 

образъ

 

почившаго

 

о.

 

ректора

Семинары

 

архимапдрита

 

Анастасія.
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По

 

окончаніи

 

отпѣвавія,

 

сперва

 

духовенство

 

попарно,

 

а

затѣмъ

 

родные

 

(мать

 

и

 

братъ),

 

члены

 

Семинарской

 

корпо-

рации

 

и

 

др.

 

лица

 

стали

 

прощаться

 

съ

 

усопшимъ.

 

Кончи-

лось

 

прощаніе;

 

гробъ

 

поднята

 

былъсвященио-служителями,

и

 

печальная

 

процессія

 

во

 

главъ

 

съ

 

Его

 

Преосвященствомъ

направилась

 

къ

 

уготованному

 

')

 

для

 

почившаго

 

мѣсту

 

упо-

коенія.

 

Но

 

вотъ

 

гробъ

 

съ

 

бренными

 

останками

 

опущенъ

 

былъ

въ

 

могилу;

 

еще—нѣсколько

 

минутъ

 

безмолвнаго

 

прощанія
съ

 

почившимъ,

 

и

 

темная

 

могила

 

навѣки

 

сокрыла

 

отъ

 

глазъ

нрахъ

 

того,

 

кто

 

такъ

 

жаждалъ

 

прожить

 

среди

 

насъ

 

хотя

немного

 

еще

 

времени

 

для

 

счастья

 

ввѣренной

 

ему

 

Семинары,

которой

 

и

 

отдалъ

 

послѣднія

 

свои

 

силы .

 

. .

Съ

 

глубокою

 

грустью

 

взирая

 

на

 

свѣжую

 

еще

 

могилу

почившаго

 

о.

 

ректора

 

Семинары

 

архимандрита

 

Анастасія

 

и

сознавая

 

всю

 

тяжесть

 

понесенной

 

утраты

 

въ

 

лицѣ

 

почив-

шаго,

 

какъ

 

высоко-гуманнаго

 

и

 

просвѣщеннаго

 

руководите-

ля

 

духовнаго

 

юношества,

 

невольно

 

переносимся

 

своею

 

мы-

сдію

 

къ

 

тому

 

времени,

 

когда

 

впервые

 

пришлось

 

намъ

 

встре-

титься

 

и

 

познакомиться

 

съ

 

почившимъ.

 

То

 

было

 

десятъ

 

лѣтъ

тому

 

назадъ,

 

когда

 

мы,

 

еще

 

юноши,

 

полные

 

свѣтлыхъ

 

на-

деждъ,

 

съ

 

разныхъ

 

концовъ

 

необъятной

 

Россы,

 

собрались,

по

 

волѣ

 

начальства,

 

нодъ

 

сѣнь

 

священнаго

 

храма

 

высшей

богословской

 

науки

 

въ

 

древлепрестольномъ

 

г.

 

Кіевѣ.

 

Здесь-

то

 

въ

 

числѣ

 

иовыхъ

 

нашихъ

 

товарищей

 

и

 

былъ

 

присно

 

по-

минаемый

 

архимандрита

 

Анастасій, —въ

 

то

 

время

 

еще

 

(какъ

звали

 

покойааго

 

въ

 

мірѣ)

 

Алевсѣй

 

Іосифовичъ

 

Тихоновъ,

присланный

 

на

 

казенный

 

счетъ

 

изъ

 

Воронежской

 

духовной

Семинары,

 

сынъ

 

псаломщика

 

с.

 

Новой

 

Форостани

 

Корото-

якскаго

 

уѣзда,—высокій,

 

стройный,

 

полный

 

духовныхъ

 

и

тѣлесныхъ

 

силъ

 

юноша.

 

Вслѣдствіе

 

особыхъ

 

условій

 

акаде-

мической

 

жизни

 

намъ

 

не

 

пришлось

  

очень

 

близко

   

сойтись

*)

 

Съ

 

сѣверной

 

стороны

 

Лазаревскаго

 

храма.

                  

;
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съ

 

покойнымъ,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

въ

 

теченіи

 

четырехлѣтняго

совмѣстнаго

 

пребывавія

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

учебномъ

 

заведены

 

свѣтлый

 

обликъ

 

почившаго,

 

какъ

 

сту-

дента,

 

товарища

 

и

 

человѣва,

 

успѣлъ

 

твердо

 

запечатлѣться

въ

 

нашей

 

памяти.

 

То

 

былъ

 

выдающейся

 

студента

 

какъ

 

по

своимъ

 

умственнымъ

 

дарованіямъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

нравственному

складу.

 

Всегда

 

спокойный

 

и

 

привѣтливый

 

къ

 

товарищамъ,

участливый

 

къ

 

горю

 

ближняго

 

и

 

отзывчивый

 

на

 

все

 

доброе,

онъ

 

былъ

 

на

 

отличномъ

 

счету

 

у

 

академическаго

 

началь-

ства,

 

которое

 

цѣнило

 

благонравіе

 

и

 

трудолюбіе

 

Алексѣя

Тихонова,— эти

 

высокія

 

качества

 

духовнаго

 

юноши.

 

Слиш-

комъ

 

скромна,

 

пожалуй

 

даже

 

однообразна,

 

но

 

зато

 

далеко

не

 

безсодержательна

 

была

 

жизнь

 

покойнаго

 

на

 

академиче-

ской

 

свамьѣ.

 

Почившій

 

чуждъ

 

былъ

 

внѣшнихъ

 

самыхъ

 

не-

винныхъ

 

развлеченій,

 

находя

 

въ

 

молитвѣ

 

и

 

въ

 

наукѣ,

 

въ

усердномъ

 

посещены

 

храма

 

Божія,

 

левцій

 

г.

 

г.

 

профессоровъ

и

 

богатой

 

академической

 

библіотеки,

 

источникъ

 

высшаго

духовнаго

 

довольства.

 

Четыре

 

года

 

не

 

напрасно

 

проведены

были

 

покойнымъ

 

въ

 

академіи.

 

За

 

это

 

время

 

онъ

 

успѣлъ

получить

 

довольно

 

серіозное

 

философское

 

и

 

богословское

образование,

 

которое

 

при

 

основательномъ

 

знаніи

 

имъ

 

четы-

рехъ

 

иностранныхъ

 

языковъ

 

(двухъ

 

древнихъ

 

и

 

двухъ

 

но-

выхъ)

 

вполнѣ

 

обезпечивало

 

будущіе

 

служебные

 

его

 

уснѣхи

на

 

педагогическомъ

 

поприщѣ.

 

Этотъ

 

именно

 

родъ

 

службы

(преподавателя

 

духовно-учебнаго

 

заведеніа)

 

составлядъ

 

за-

ветное

 

желаніе

 

почившаго.

 

И

 

его

 

желаніе

 

исполнилось;

но

 

только

 

не

 

въ

 

преподавательскомъ

 

мундирѣ,

 

а

 

въ

 

мона-

шеской

 

рясѣ

 

пришлось

 

намъ

 

увидѣть

 

еще

 

въ

 

стѣнахъ

 

ака-

деміи

 

нашего

 

товарища

 

Алексѣя

 

Тихонова.

 

Покойный,

 

по

словамъ

 

его

 

матери,

 

еще

 

въ

 

первый

 

годъ

 

своей

 

студенче-

ской

 

жизни

 

серіозно

 

занята

 

былъ

 

мыслью

 

о

 

приняты

 

мо-

нашества,

 

о

 

чемъ

 

письменно

 

извѣстилъ

 

свою

   

мать,

 

прося



у

 

нея

 

совета

 

и

 

благословенія

 

на

 

предстоящій

 

трудный

 

под-

вигъ;

 

но,

 

получивъ

 

ответа

 

не

 

спешить

 

делать

 

столь

 

важ-

ный

 

и

 

безноворотный

 

шагъ

 

въ

 

жизни,

 

онъ,

 

по

 

совету

матери,

 

отложилъ

 

принятіе

 

монашества

 

до

 

четвертаго

 

курса.

О

 

такомъ

 

намерены

 

почившаго

 

никто

 

изъ

 

товарищей

 

не

зналъ;

 

поэтому-то

 

не

 

мало

 

были

 

мы

 

поражены,

 

когда

 

на

четвертомъ

 

курсе,

 

после

 

подачи

 

кандидатской

 

диссертаціи,

Алексей

 

Тихоновъ

 

сталъ

 

прощаться

 

съ

 

нами,

 

говоря,

 

что

 

онъ

оставляетъ

 

міръ

 

и

 

уходитъ

 

къ

 

Печерскимъ

 

угодникамъ

 

Бо-

жіимъ,

 

Действительно,

 

2-го

 

Апреля

 

1892

 

г.

 

блюстителемъ

ближнихъ

 

пещеръ

 

Кіево-Печерской

 

Лавры

 

совершено

 

было

пострижете

 

въ

 

монашество

 

студента

 

4-го

 

курса

 

Кіевской

духовной

 

Академы

 

Алексея

 

Тихонова,

 

который

 

съ

 

именемъ

уже

 

Анастаеія

 

4-го

 

того

 

же

 

Апреля

 

рукоположенъ

 

былъ

 

въ

іеродіакона.

Такъ

 

совершился

 

важный

 

шагъ

 

въ

 

жизни

 

почившаго.

Принятіе

 

монашества

 

оказало

 

сильное

 

вліяніе

 

на

 

глубоко-вос-

пріимчивую

 

впечатлительную

 

натуру

 

нокойнаго.

 

Доселе

строгій

 

во

 

всемъ

 

къ

 

самому

 

себе,

 

по

 

принятіи

 

монашества

покойный

 

еще

 

строже

 

сталъ

 

относиться

 

къ

 

себе,

 

еще

 

усерд-

нее

 

посвятилъ

 

себя

 

любимой

 

науке.

 

Редко

 

увидишь,

 

быва-

ло,

 

іеродіакона

 

Анастасія

 

вне

 

стенъ

 

Академы;

 

то

 

и

 

дело

сидитъ

 

онъ

 

за

 

учебвымъ

 

столомъ

 

и

 

что-нибудь

 

пишетъ

 

или

читаетъ,

 

серіозный

 

и

 

самоуглубленный.

 

Отдыхъ

 

онъ

 

позво-

лялъ

 

себе

 

самый

 

незначительный,—разве

 

что

 

немного

 

прой-

дется

 

по

 

аллее

 

академическаго

 

садика,

 

чтобы

 

освежить

 

свои

легкія,

 

да

 

и

 

то

 

больше

 

съ

 

книгою

 

или

 

тетрадью

 

въ

 

ру-

кахъ.

 

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

усиленной

 

умственной

 

работы

зародился,

 

по

 

всей

 

вероятности,

 

еще

 

въ

 

Академы

 

тотъ

страшный

 

недугъ

 

(чахотка),

 

который

 

впоследствы

 

свелъ-

его

 

въ

 

могилу.

Въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

іюня

 

1892

 

г.,

 

по

 

случаю

 

окончанія.
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курса

 

наукъ

 

въ

 

Академы,

 

изъ

 

которой

 

покойный

 

вынущенъ

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

кандидатовъ

 

богословія

 

съ

 

пра-

вомъ

 

на

 

получение

 

ученой

 

степени

 

магистра,

 

намъ

 

пришлось

разстаться

 

съ

 

нимъ

 

съ

 

темъ,

 

однако,

 

чтобы

 

снова,

 

при

иныхъ

 

уже

 

условіяхъ,

 

на

 

короткое

 

время

 

встретиться

 

и

опять

 

разстаться,

 

но,

 

увы,

 

уже

 

навсегда!...

По

 

окончаніи

 

академическаго

 

курса,

 

кандидатъ

 

богословія

іеродіаконъ

 

Анастасій

 

въ

 

1892

 

г.

 

21

 

іюня

 

рукоположенъ

былъ

 

въ

 

санъ

 

іеромонаха,

 

а

 

съ

 

16

 

августа

 

того

 

же

 

года

назначенъ

 

былъ

 

преподавателемъ

 

Свящ.

 

Писанія

 

въ

 

Кіев-

скую

 

духовную

 

Семинарію.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

у

 

насъ

 

име-

ются

 

самыя

 

краткія

 

сведенія

 

о

 

жизни

 

и

 

служебной

 

деятель-

ности

 

покойнаго.

 

То.)

 

что

 

известно

 

намъ

 

объ

 

этомъ,

 

из-

вестно

 

главнымъ

 

образомъ

 

изъ

 

послужнаго

 

списка,

 

где

 

пред-

ставленъ

 

краткій

 

перечень

 

движенія

 

по

 

службе

 

почившаго,

и

 

откуда

 

узнаемъ,

 

что

 

последній

 

въ

 

1895

 

г.

 

Января

 

30-го

указомъ

 

Святейшего

 

Сгнода

 

определенъ

 

былъ

 

инспекторомъ

Кіевской

 

Семинары,

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

резолюціей

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященства

 

назначенъ

 

въ

 

составъ

 

членовъ

 

Кіевска-

го

 

Епархіальнаго

 

Училпщнаго

 

Совета,

 

въ

 

1896

 

г.,

 

по

 

опре-

делена

 

Св.

 

Сгнода,

 

награжденъ

 

ко

 

дню

 

Священнаго

 

Коро-

нованы

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Ведичествъ

 

наперснымъ

 

кре-

стомъ,

 

отъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

выдаваемыми

 

а

 

съ

 

1898

 

г.

 

Февр.

7-го

 

указомъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

переведенъ

 

на

 

должность

 

Ректора

Екатеринославской

 

духовной

 

Семинары

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

санъ

 

архимандрита.

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

короткое

   

сравнительно

   

время

 

(въ-

теченіи

 

пяти

 

лета)

 

іеромонахъ

 

Анастасій

 

прошелъ

 

различ-

ный

 

служебный

 

ступени

 

включительно

 

до

 

высокаго

 

и

 

мно-

гоответственнаго

 

поста

 

ректора

 

Семинары,

 

а

  

это

  

доказы-

вает^

 

что

 

Высшее

 

Начальство

 

ценило

 

покойнаго,

 

который,,

действительно,

 

всегда

 

былъ

 

на

 

высоте

 

своего

 

призванія

 

во
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вс'ехъ

 

вверяемыхъ

 

ему

 

должностяхъ.

 

Питая

 

особенную

 

лю-

бовь

 

и

 

готовность

 

трудиться

 

на

 

пользу

 

просвещенія

 

духов-

наго

 

юношества

 

въ

 

качестве

 

преподавателя,

 

покойный

 

од-

накожъ,

 

сильно

 

тяготился,

 

подъ

 

вліявіемъ

 

болезни,

 

своими

инспекторскими

 

обязанностями

 

и

 

въ

 

послѣдній

 

годъ

 

своей

службы

 

въ

 

Кіевской

 

Семинары

 

намеренъ

 

былъ

 

оставить

должность

 

инспектора,

 

чтобы

 

уединиться

 

для

 

подвиговъ

молитвы

 

и

 

поста

 

въ

 

одной

 

изъ

 

келій

 

Шево-Печерской

 

Лавры;

но

 

Господь

 

судилъ

 

иначе.

Волею

 

Высшего

 

Начальства,

 

ректоръ

 

Екатеринославокой

Семинары

 

архимаидритъ

 

Іона

 

(Вукодовъ)

 

перемещенъ

 

былъ

на

 

такую

 

же

 

должность

 

во

 

Владимірскую

 

духовную

 

Семина •

рію,

 

а

 

на

 

его

 

место

 

7-го

 

Февр.

 

сего

 

1898

 

г.

 

назначенъ

инспекторъ

 

Кіевской

 

духовной

 

Семинары

 

іеромонахъ

Анастасы

 

(Тихоновъ),

 

22-го

 

того

 

же

 

Февр.

 

возведенный

 

въ

Кіевѣ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита.

Особенно

 

радостнымъ

 

было

 

для

 

насъ

 

известіе

 

о

 

назначе-

ны

 

новаго

 

о.

 

ректора

 

Семинары,

 

какъ

 

добраго

 

нашего

 

това-

рища

 

по

 

школе

 

и

 

просвещеннаго

 

руководителя

 

юношества.

Но

 

не

 

весела

 

была

 

наша

 

встреча

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

Екатерино-

славе.

 

Въ

 

прибывшемъ

 

о.

 

ректорѣ

 

Семинары

 

архимандрите

Анастасы

 

мы

 

заметили

 

уже

 

больнаго,

 

постепенно

 

угасаю-

щего

 

человека.

 

Не

 

смотря,

 

однакожъ,

 

на

 

свой

 

недугъ,

 

по-

койный

 

о.

 

ректоръ

 

глубоко

 

интересовался

 

делами

 

своей

 

но-

вой

 

службы

 

и

 

отъ

 

души

 

желалъ

 

сделать

 

по

 

возможности

больше

 

добра

 

для

 

вверенной

 

ему

 

Семинары.

 

Въ

 

тоже

 

вре-

мя

 

онъ

 

имелъ

 

въ

 

виду

 

потрудиться

 

и

 

на

 

пользу

 

ц.

 

при-

ходскихъ

 

школъ

 

въ

 

качествѣ

 

председателя

 

местнаго

 

Епар-

хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совета,

 

каковая

 

должность

 

и

 

пору-

чена

 

была

 

ему

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

впредь

 

до

 

утвержде-

ния

 

въ

 

вей

 

Св.

 

Сѵнодомъ,

 

которое

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

и

состоялось,

 

но

 

получено

 

было

 

уже

 

въ

 

день

 

смерти

 

о.

 

ректора*



515

Давно

 

уже

 

покойный,

 

еще

 

въ

 

бытность

 

инспекторомъ

Кіевской

 

Семинарш,

 

зналъ

 

объ

 

угрожавшей

 

его

 

жизни

 

опас-

ности

 

отъ

 

быстро

 

развивающейся

 

чахотки,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

мало

 

берегъ

 

себя

 

и

 

много

 

трудился;

 

еще

 

меньше

 

жаловал-

ся

 

онъ

 

кому

 

бы

 

то

 

нибыло

 

на

 

свои

 

физическія

 

страданія,

необыкновенно

 

терпѣливо

 

перенося

 

ихъ

 

и

 

уповая

 

на

 

помощь

Божію.

 

До

 

чего

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

быдъ

 

слабъ

 

почившій

о.

 

ректоръ,

 

видео

 

изъ

 

того,

 

что

 

не

 

могъ

 

пройти

 

не

 

боль

 

ша-

го

 

разстоянія

 

отъ

 

Семинарш

 

до

 

своей

 

квартиры,

 

а

 

долженъ

былъ

 

ѣздить

 

въ

 

экипажѣ.

 

Тяжело

 

было

 

видѣть

 

постепенно

угасающую

 

жизнъ

 

въ

 

молодомъ

 

организмѣ;

 

однако,

 

никто

при

 

этомъ

 

не

 

могъ

 

подумать,

 

что

 

черезъ

 

какой-нибудь

 

мѣ-

сяцъ

 

намъ

 

суждено

 

будетъ

 

оплакивать

 

преждевременную

кончину

 

и

 

провожать

 

въ

 

могилу

 

такъ

 

недавно

 

еще

 

прибыв-

шего

 

къ

 

намъ

 

о.

 

ректора!

Благополучно

 

кончились

 

въ

 

нашей

 

Семинаріи

 

экзамены,

въ

 

которыхъ

 

почившій

 

принималъ

 

довольно

 

живое

 

и

 

дѣятель-

ное

 

участіе;

 

затѣмъ

 

начались

 

обычныя

 

въ

 

концѣ

 

учебнаго

года

 

засѣданія

 

правленія,

 

и

 

здѣсь

 

то

 

всѣмъ

 

ясно

 

стало,

 

что

о.

 

ректоръ

 

опасно

 

боленъ.

 

Немедленно,

 

по

 

распоряженію
г.

 

инспектора

 

Семинаріи

 

M.

 

Я.

 

Монастырсва,

 

былъ

 

созванъ

консиліумъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

врачей

 

въ

 

городѣ,

 

которые

 

кон-

статировали

 

туберкулезное

 

воспаленіе

 

мозга

 

у

 

больнаго,

послѣ

 

чего

 

отправлена

 

была

 

телеграмма

 

матери

 

о.

 

ректора

съ

 

извѣщевіемъ

 

о

 

безнадежномъ

 

состояніи

 

послѣдняго.

 

Прошло
дня

 

два

 

послѣ

 

этого,

 

и

 

о.

 

ректоръ

 

находился

 

уже

 

въ

 

силь-

номъ

 

бреду,

 

при

 

значительно

 

высокой

 

температурѣ,

 

почти

не

 

узнавая

 

уже

 

никого

 

изъ

 

навѣщавшихъ

 

его.

 

Два

 

раза

возвращалось

 

къ

 

нему

 

сознаніе

 

(чѣмъ

 

и

 

воспользовался

 

ду-

ховникъ

 

семинаріи,

 

напутствовавъ

 

его

 

въ

 

жизнь

 

вѣчную

 

Св.
Христовыми

 

тайнами);

 

онъ

 

начиналъ

 

призносить

 

тогда

 

сло-

ва

 

молитвы,

 

творилъ

 

крестное

 

знаменіе,

 

порою

 

вздыхалъ

 

и ,
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съ

 

кѣмъ

 

то

 

видимо

 

прощался,

 

вспоминалъ

 

о

 

предстоящихъ

педагогическихъ

 

курсахъ

 

и

 

о

 

назначаемыхъ

 

въ

 

Академіп

воспитанникахъ...

 

Скоро

 

больной

 

впалъ

 

въ

 

забытье,

 

а

 

25

 

го

іюея

 

въ

 

полдень

 

не

 

стало

 

нашего

 

глубоко-чтимаго о.

 

ректо-

ра.

 

По

 

словамъ

 

матери

 

почившаго,

 

заставшей

 

еще

 

въ

 

жи-

выхъ

 

своего

 

„кроткаго

 

и

 

всегда

 

посдушнаго"

 

сына,

 

„тихо

въ

 

Бозѣ

 

почилъ

 

онъ"

 

отъ

 

всѣхъ

 

заботъ

 

и

 

трудовъ

 

своихъ,

завѣщавъ

 

намъ

 

своимъ

 

недолгимъ,

 

но

 

ревностнымъ

 

служе-

ніемъ

 

вѣрность

 

до

 

конца

 

долгу

 

въ

 

томъ

 

званіи,

 

къ

 

кото-

рому

 

каждый

 

призванъ.

„Рабе

 

благій

 

и

 

вѣрный,

 

о

 

мадѣ

 

былъ

 

еси

 

вѣренъ,

 

надъ

многими

 

буди

 

поставленъ:

 

вниди

 

въ

 

радость

 

Господа

твоего"

 

(Матѳ.

 

25,

 

2і)!

Священникъ

 

В.

 

Еапустинскій.

ПОУЧЕНІЕ

при

 

отпѣваніи

 

(27

 

Іюня

 

с.

 

г.)

 

усопшаго

 

(25

 

Іюня)

 

Священно-

архимандрита

 

Анастасія,

 

Ректора

 

Екатеринославской

 

Духов-

ной

 

Семинаріи.

„Приснопѣваемый

 

гласъ

 

божествен-
иаго

 

Давида

 

днесь

 

исполняется

 

глаго-

лющій:

 

человѣкъ

 

яко

 

трава,

 

дпіе

 

ею

 

шо

цвѣтъ

 

селиый,

 

тако

 

оцвѣтещъ".

 

(Стих,
самом,

 

послѣдов.

 

исходи,

 

при

 

погреб,
монаховъ) .

Въ

 

эти

 

скорбныя

 

минуты,

 

когда

 

предъ

 

нами

 

во

 

гробѣ

лежйтъ

 

бездыханнымъ

 

усопшій

 

во

 

цвѣтѣ

 

дѣтъ

 

носитель

высокаго

 

равао-ангельскаго

 

чина,

 

мы

 

еще

 

глубже

 

проника-

емся

 

горькой

 

истиной

 

сего

 

изреченія

 

св.

 

Псалмопѣвца:

„дни

 

человѣка,

 

какъ

 

трава;

 

какъ

 

цввтъ

 

полевой,

 

такъ

 

онъ

цвѣтетъ.

 

Пройдетъ

 

надъ

 

нимъ

 

вѣтеръ,

 

и

 

нѣтъ

 

его,

 

и

 

мѣ-

сто

 

его

 

уже

 

не

 

узнаетъ

 

его

 

(Псал.

 

102,

 

15

 

и

 

16).

 

Тотъ,

котораго]

 

Господь,, умалилъ...

   

малымъ

 

чимъ

   

отъ

   

ангелъ,
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«лавою

 

и

 

честію

 

вѣнчалъ...

 

и

 

поставилъ...

 

надъ

 

дѣлы

руку

 

своею,

 

вся

 

покоривъ

 

подъ

 

нозѣ

 

его"

 

(Псал.

 

8,

 

6

 

и

7),

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

на

 

землѣ

 

сей

 

раздѣляетъ

 

участь

„травы"

 

и

 

„цвѣтка

 

полеваго".

 

Подобно

 

симъ

 

растеніямъ

человѣкъ

 

нынѣ

 

полонъ

 

жизни

 

и

 

сидъ,

 

ростетъ

 

и

 

креннетъ

душою,

 

тѣломъ,

 

дышетъ

 

весь

 

цвѣтущими

 

надеждами

 

на

 

луч-

шее

 

и

 

лучшее

 

будущее,

 

а

 

завтра — смотришь — онъ

 

угрюмъ

и

 

печаленъ,

 

весь

 

блѣдевъ

 

и

 

безнадеженъ,

 

съ

 

каждымъ

 

ча-

сомъ

 

вянетъ

 

и

 

хидѣетъ,

 

видимо

 

чахнетъ

 

и

 

гаснетъ, — еще

одно

 

мгновеніе

 

и

 

дыханіе

 

жизни

 

быстрѣе

 

дуновенія

 

вѣтра

покидаетъ

 

того,

 

кто

 

такъ

 

близокъ

 

и

 

дорогъ

 

нашему

 

серд-

цу,

 

но

 

кому

 

помочь

 

мы

 

уже

 

вичѣмъ

 

неможемъ.

Таковъ,

 

бр.,

 

общій

 

законъ

 

жизни

 

человѣческой

 

на

 

брен-

ной

 

землѣ

 

сей

 

съ

 

того

 

времени,

 

когда

 

тлѣніе

 

въ

 

союзѣ

 

съ

грѣхомъ

 

восторжествовало

 

надъ

 

нетлѣніемъ

 

и

 

нравственной

чистотой

 

первозданныхъ

 

людей.

 

По

 

приговору

 

правосудія

Божія,

 

въ

 

наказаніе

 

человѣка

 

за

 

грѣхъ,

 

трудъ

 

тяжелый,'

болѣзни

 

и

 

смерть

 

замѣнили

 

его

 

блаженное

 

безсмертіе

 

въ

раю,

 

Богомъ

 

насажденномъ.

 

Этому

 

общему

 

закону

 

и

 

по-

рядку

 

жизни

 

съ

 

той

 

печальной

 

поры

 

подчиняется

 

весь

родъ

 

человѣческій,

 

и

 

мужескій

 

полъ

 

и

 

женскій,

 

какъ

 

и

все

 

живущее

 

на

 

землѣ.

Но

 

въ

 

этомъ

 

неизбѣжномъ

 

исходѣ

 

земной

 

человѣческой

жизни

 

заключается

 

ли

 

весь

 

смыслъ

 

и

 

конечное,

 

высшее

назначеніе

 

человѣка,

 

какъ

 

духовно-тѣлеснаго

 

существа? —

Нѣтъ.

 

Мы

 

твердо

 

вѣруемъ

 

и

 

здравымъ

 

разумомъ

 

призна-

емъ,

 

что

 

въ

 

нашемъ

 

перстномъ

 

тѣлѣ

 

живетъ

 

наша

 

душа

богоподобная,

 

беземертная,

 

что

 

тѣлесная

 

смерть

 

наша

 

есть

лишь

 

временное

 

разлученіѳ

 

души

 

нашей

 

съ

 

перстнымъ

 

тѣ-

ломъ

 

нашимъ,

 

подвершеннымъ,

 

по

 

грѣхамъ

 

нашимъ,

 

тлѣ-

нію

 

и

 

разрушенію,

 

и

 

что

 

существо

 

души

 

нашей

 

неуничто-

жимо

 

и

 

личное

 

духовное

 

бытіе

 

ея

 

по

 

смерти

 

нашей

 

опять,
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по

 

волѣ

 

и

 

силѣБожіей,

 

станетъ

 

полнымъ

 

духовно-тѣлесвымъ^

уже

 

безсмертнымъ

 

бытіемъ

 

нашимъ

 

въ

 

день

 

наступленіа

жизни

 

будущего

 

вѣка.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

если

 

смерть

человѣка

 

настолько

 

же

 

естественна,

 

насколько

 

и

 

пеизбѣж-

на

 

при

 

настоящемъ

 

грѣховномъ

 

состояніи

 

человѣка,

 

то-

почему

 

она

 

для

 

нашего

 

человѣческаго

 

самосознанія

 

и

 

чув-

ства

 

такъ

 

печальна

 

и

 

прискорбна?

 

Почему

 

при

 

видѣ

 

безды-

ханнаго,

 

истлѣвающаго

 

тѣла

 

ближняго

 

нашего

 

мы

 

такъ

 

со-

крушаемся

 

и

 

рыдасмъ?

 

Отчего

 

при

 

одной

 

мысли

 

о

 

такой

осиротѣлости

 

и

 

безжизненности

 

и

 

нашего

 

твла

 

мы

такъ

 

глубоко

 

и

 

тяжко

 

вздыхаемъ,

 

даже

 

содрогаемся

и

 

трепещемъ?

Знаемъ,

 

что

 

извращеніе

 

и

 

нритупленіе

 

жизни

   

самоугод-

дивыхъ

 

и

 

порочныхъ

 

„сыновъ

 

и

 

дщерей

 

вѣка

 

сего"

  

часто

доходитъ

 

до

 

противоестественна™

  

желанія

 

себѣ

 

преждевре-

менной,

 

насильственной

 

смерти.— Но

 

совѣсть

 

и

 

сердце

 

по-

клонниковъ

 

Бога

 

истинпаго,

 

дышащихъ

 

и

   

живущихъ

 

пра-

вильною,

 

нравственно-чистою,

 

богобоязненною

 

жизнью

   

от-

вращаются

 

отъ

 

такого

 

отчаяннаго

 

настроенія

 

и

   

произвола

наго

 

самоуничтоженія,

 

какъ

 

отъ

 

преступлена

 

противъ

   

са-

мой

 

человѣческой

 

природы

   

и

 

жизни.

   

Каждому

   

истинному

христіанину,

 

въ

 

какой

 

степени

 

непріатно

 

видѣть

 

страданія
и

   

преждевременную

 

кончину

 

ближняго

   

своего,

   

въ

  

такой

степени

 

желательно

 

и

  

отрадно

 

видѣть

   

человѣка,

   

мужест-

венно

   

и

  

терпѣливо

   

борющагося

   

съ

 

разными

    

невзгодами

жизни

 

и

 

мучительными

 

болѣзнями

 

и

 

также

 

терпѣливо

 

ожи-

дающего

 

своеговыздоровленіяилисмертисвоейотъволивсебла-

гого

 

Промыслителя,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

это

 

замѣчалось

 

вы-

жизни

 

и

  

настроеніи

   

и

   

усопшаго

 

сослужителя

  

и

  

собрата

 

■■<

нашего

 

во

 

Христѣ,

 

священно-.архимандрита

 

Анастасія.

  

Тя-*

жекъ

 

и

   

неумодимъ

 

былъ

 

недугъ

 

его;

  

но

 

онъ

  

переносилъ

его

 

не

 

негодуя

 

и

 

никому

 

не,

 

жалуясь

 

на

 

него,

 

уповая

 

про^
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жить

 

и

 

служить

 

Церкви

 

и

 

Отечеству

 

еще

 

много

 

лѣтъ,

 

по-

милости

 

Отца

 

небеснаго,

 

„измѣряющаго

 

всѣ

 

стези

 

чедовѣ-

ка"

 

(Притч.

 

5,

 

21).

Такое

 

невольное

 

отвращеніе

 

чедовѣка

 

отъ

 

болѣзней

 

и

смерти

 

и

 

такое

 

усиліе

 

его

 

восторжествовать,

 

при

 

помощи

Божіей,

 

надъ

 

ихъ

 

разрушительнымъ

 

дѣйствіемъ

 

и

 

продлить

хотя

 

сколько

 

нибудь

 

свое

 

существованіе

 

на

 

землѣ— не

 

слу-

жатъ

 

ли

 

самымъ

 

яснымъ

 

и

 

вѣрнымъ,

 

естественнымъ

 

при-

знакомъ

 

и

 

подтвержденіемъ

 

того,

 

что

 

господство

 

болѣзней

и

 

смерти

 

человѣка

 

надъ

 

его

 

жизяію

 

и

 

здравіемъ

 

въ

 

этомъ

грѣшномъ

 

мірѣ

 

неизначально,

 

а

 

условно

 

и

 

временно,— со-

временно

 

грѣховному

 

состоянію

 

человѣка

 

и

 

продлится,

 

пока

дѣйствуетъ

 

въ

 

мірѣ

 

семъ

 

грѣхъ,

 

этотъ

 

источникъ

 

болѣз-

ней

 

и

 

„жало

 

смерти"

 

(Быт.

 

2,

 

17;

 

ср.

 

3,

 

16-19;

 

(1

 

Кор.

15,

 

54-56)? — И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

перстное

 

тѣло

 

наше

принадлежитъ

 

нашей

 

дупіѣ

 

только

 

временно,

 

здѣсь

 

на

 

зем-

лѣ,

 

и

 

подлежитъ

 

тлѣнію

 

по

 

самой

 

природѣ

 

своей

 

и

 

изна-

чальному

 

своему

 

назначенію,

 

а

 

потому

 

возвращается

 

землѣ

чрезъ

 

разрушающее

 

дѣйствіе

 

болѣзней

 

и

 

смерти

 

всецѣдо

 

и

навсегда,

 

то

 

къ

 

чему

 

и

 

откуда

 

эти

 

горькія

 

слезы

 

и

 

ры-

давія

 

надъ

 

прахомъ

 

и

 

могилами

 

умершихъ,

 

который

 

мы

видимъ

 

и

 

слышимъ

 

на

 

пространствѣ

 

нрошлаго

 

и

 

настояще-

го

 

времени

 

не

 

только

 

у

 

христіанъ,

 

но

 

и

 

у

 

язычниковъ?

Если

 

тѣла

 

наши

 

отнимаются

 

отъ

 

насъ

 

тавимъ

 

неизбѣж-

нымъ

 

образомъ

 

окончательно,

 

на

 

вѣки

 

вѣчвые,

 

то

 

они

 

въ

сущности

 

не

 

наши

 

и

 

въ

 

действительности

 

становятся

 

по

смерти

 

совершенно

 

чуждыми

 

для

 

насъ, —въ

 

таномъ

 

случаѣ

они

 

для

 

насъ, — собственно

 

для

 

душъ

 

нашихъ,

 

послѣ

 

смер-

\

 

ти

 

нашей,

 

тоже

 

самое,

 

что

 

и

 

вся

 

остальная

 

персть

 

земная,

и

 

намъ

 

должно

 

бы

 

быть

 

совершенно

 

безразлично,

 

гдѣ

 

бы

не

 

лежали

 

и

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

видѣ

 

не

 

сохранялись

 

эти

 

остан-

ки

 

наши,

 

равно

 

и

 

ближнихъ

 

нашихъ.

  

Тогда

 

всѣ

 

наши

 

по-
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гребальные

 

обряды

 

и

 

обычаи

 

и

 

всѣ

 

наши

 

человѣческіа

 

по-

печенія

  

и

 

заботы

 

о

 

неприкосновенности

 

праха

   

и

   

гробовъ

усопшихъ

 

имѣли

 

бы

 

лишь

 

мадоцѣнное

 

значеніе

  

болѣе

 

Иди

менѣе

 

приличнаго

 

удаденія

   

съ

 

глазъ

 

и

   

сохраненія

 

не

  

на

виду

 

того,

 

что

 

было

 

такъ

 

дорого

 

и

 

мило

 

намъ,

 

пока

 

стру-

илась

 

въ

 

немъ

 

теплая

 

кровь

   

и

   

обитала

   

въ

   

немъ

 

„душа

живая"

 

(Быт.

 

2,

 

7).

 

Напрасны

 

и

 

безцѣльны

 

были

 

бы

 

тог-

да

 

и

 

наши

 

христіанскія

 

заботы

 

о

 

сохраненіи

  

въ

   

богоугод-

ной

 

чистотѣ

 

и

 

благодатномъ

 

освященіи

 

тѣлъ

 

нашихъ

 

одно-

временно

 

и

 

въ

 

связи

 

съ

 

такимъ

 

же

 

освященіемъ,

   

нравст-

веннымъ

   

возрожденіемъ

   

и

   

уеовершенствованіемъ

   

нашихъ

безсмертныхъ

 

душъ

 

(ср.

  

1

 

Кор.

 

7,

 

18,

 

19,

 

34). Не

 

имѣдъ

бы

 

тогда

 

соотвѣтствующей

 

высокой

 

цѣди

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

вые-

шихъ

 

христіанскихъ

 

обѣтовъ

 

и

 

подвиговъ,— обѣтъ

 

и

 

под-
виг»

 

дѣвства,

 

добровольно

 

пріемлемый

 

на

 

себя

 

монашеству-

ющими

  

и

   

уподобляющій

 

ихъ

 

еще

 

здѣсь

 

на

 

землѣ

   

образу

бытія

 

безплотныхъ

 

небесныхъ

   

силъ,

   

котѳрыя,

 

по

   

ученію

Спасителя

 

вашего,

   

„ни

 

женятся,

 

ни

 

посягаютъ"

 

(Мѳ.

 

22,

30).

   

Въ

 

такомъ

 

родѣ

 

чѣмъ

 

скорѣе

  

и

   

легче

   

мы

   

можемъ

избавлять

 

себя

 

отъ

 

тягостнаго

 

и

  

мучительнаго

   

лицезрѣнія

безДыханныхъ,

 

истдѣвающихъ

 

останковъ

 

ближнихъ

 

нашихъ,

тѣмъ

 

лучше

 

и

 

пріятнѣе

 

для

 

насъ.—

 

Но

   

такъ

 

ли

   

это

   

на

самомъ

 

дѣлѣ?

Если

 

бы

 

тѣла

 

наши

 

рагдѣляли

 

внолнѣ

 

участь

 

полевыхъ

растеній

 

и

 

не

 

принадлежали

 

душамъ

 

нашимъ

 

въ

 

вечности,

то

 

зачѣмъ

 

вопрошаетъ

 

насъ

 

и

 

св.

 

Апостолъ

 

Языковъ,

 

го-

воря:

 

„или

 

не

 

вѣсте,

 

яко

 

тѣлеса

 

ваша

 

храмъ

 

живущего

въ

 

васъ

 

Святаго

 

Духа

 

суть,

 

Его

 

же

 

имате

 

отъ

 

Бога?"

 

(1

 

Кор.

7,

 

19).

 

Что

 

назначеніе

 

'тѣлъ

 

нашихъ

 

быть

 

„храмомъ

живущаго

 

въ

 

насъ

 

Святаго

 

Духа"

 

не

 

временно,

 

a

 

вѣчно,

въ

 

томъ,

 

по

 

увѣренію

 

св.

 

Апостола

 

Языковъ,

 

залогомъ

служить

 

Духъ

 

Божій,

 

живущій

 

въ

 

насъ

 

своею

 

благодатію.
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пАще

 

ли

 

же

 

Духъ

 

Воскресившая

 

Іисуса

 

отъ

 

мертвыхъ,"

говорить

 

св.

 

Апостолъ,

 

„живетъ

 

въ

 

васъ,

 

Воздвигій

 

Хри-

стаизъ

 

мертвыхъ

 

оживотворигти мертвенная

 

тѣлеса

 

ваша

живущимъ

 

Духомъ

 

Его

 

въ

 

васъ"

 

(Римл.

 

8,

 

И,

 

ср.

 

стт.

17-23).

 

И

 

можемъ

 

ли

 

мы,

 

вЬрующіе

 

во

 

Христа,

 

„воскрес-

шего

 

въ

 

третій

 

день

 

по

 

Писаніемъ",

 

сомнѣваться

 

въ

 

истин-

ности

 

свидѣтельства

 

св.

 

Апостола,

 

когда

 

и

 

нынѣ

 

видимъ

уже

 

начало

 

такого

 

оживотворенія

 

и

 

увѣковѣченія

 

смерт-

ныхъ

 

человѣческихъ

 

тѣлъ

 

Всемогущимъ

 

Промыслитедемъ

въ

 

благодатномъ

 

исцѣленіи

 

многихъ

 

вѣрующихъ

 

отъ

 

болѣз-

ней

 

не

 

только

 

душевныхъ,

 

но

 

и

 

тѣлесныхъ,

 

и

 

особенно,

въ

 

нетлѣніи

 

честныхъ

 

останковъ

 

святыхъ

 

мужей

 

и

 

женъ?

Кто

 

сохраняетъ

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

живую

 

христіанскую

вѣру

 

въ

 

личное

 

безсмертіе

 

души

 

человѣческой

 

и

 

твердо

помнятъ,

 

что,

 

по

 

разуму

 

этой

 

вѣры,

 

душа

 

человѣчесЕая

саме

 

по

 

себѣ

 

не

 

составляетъ

 

еще

 

нолнаго

 

человѣка,

 

ка-

кимъ

 

„вначалѣ"

 

сотворилъ

 

его

 

Богъ

 

„по

 

образу

 

Своему

 

и

 

по

подобію",

 

„персть

 

вземъ

 

отъ

 

земли,

 

и

 

вдунувъ

 

въ

 

лице

его

 

дыханіе

 

жизни"

 

(Быт.

 

1,

 

26;

 

2,

 

7),

 

тотъ

 

не

 

забываетъ

о

 

себѣ,

 

что

 

онъ,

 

какъ

 

и

 

всякій

 

человѣкъ,

 

принадлежитъ

вѣчности

 

душой

 

и

 

тѣломъ

 

и

 

потому

 

одинаково

 

заботится,

какъ

 

о

 

вѣчномъ

 

спасеніи

 

души

 

своей,

 

такъ

 

и

 

о

 

сохране-

ны!

 

тѣда

 

своего

 

во

 

всякомъ

 

благочестіи

 

и

 

чистотѣ

 

для

 

жиз-

ни

 

'вѣчной".

 

Не

 

этой

 

бренной

 

землѣ

 

всѣ

 

мы

 

грѣшные—

немощны

 

и

 

временны,

 

какъ

 

временны

 

на

 

ней

 

„трава

 

и

 

по-

левые

 

цвѣты".

 

Но

 

истинный

 

Богъ

 

нашъ

 

„не

 

есть

 

Богъ

мертвыхъ,

 

но

 

Богъ

 

живыхъ"

 

(Мрк.

 

12,

 

27)

 

Онъ

 

изрекъ

грѣшному

 

роду

 

чсловѣческому

 

свое

 

непреложное

 

опредѣле-

ніе:

 

„земля

 

еси,

 

и

 

въ

 

землю

 

отъидеши"

 

(Быт.

 

3,

 

19);

Онъ

 

же

 

силенъ

 

и

 

возсоздать

 

въ

 

„паки

 

бытіи"

 

тѣла

 

умер-

шихъ,

 

чтобы

 

воздать

 

должное

 

каждому

 

зе

 

все,

 

„яже

 

съ

тѣломъ

 

содѣла,

 

или

 

блага,

   

или

 

зла"

  

(2

 

Кор.

 

5,

 

10).

   

И

<
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кеждому

 

воскресшему

 

Богъ

 

дастъ

 

свое

 

тѣло,

 

какъ

 

„свое

тѣло"

 

даетъ

 

Онъ

 

каждому

 

сѣмени,

 

бросаемому

 

рукою

 

че-

ловѣкэ

 

въ

 

землю

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

35-38.

 

40.

 

50-55).

Поэтому

 

будемъ

 

жить

 

на

 

земдѣ,

 

братіе

 

христіане,

 

какъ

„странники

 

и

 

пришельцы",

 

помня,

 

что

 

всѣ

 

мы

 

имѣемъ

предстать

 

предъ

 

Госнодомъ

 

Правоеуднымъ

 

съ

 

этимъ

 

та-

ломъ,

 

которое

 

нынѣ

 

подвержено

 

болѣзнямъ

 

и

 

тлѣнію,

 

и

 

съ

этой

 

душой,

 

которая

 

носить

 

это

 

бренное

 

тѣло.

 

Теряя

 

съ

каждымъ

 

днемъ

 

въ

 

лицѣ

 

нашихъ

 

блйжнихъ

 

свою

 

связь

 

съ

этой

 

временной

 

жизнью,

 

будемъ

 

постоянно

 

и

 

тщательно

приготовлять

 

себя

 

и

 

блйжнихъ

 

своихъ,

 

какъ

 

по

 

душѣ,

такъ

 

и

 

по

 

тѣлу,для

 

блаженной

 

вѣчности,

 

куда

 

за

 

почива-

ющими

 

ближними

 

нашими

 

будемъ

 

призваны

 

въ

 

свой

 

часъ

и

 

мы.

 

Будемъ

 

яшть

 

не

 

какъ

 

„неимущіе

 

упованія",

 

но

 

какъ

вѣрующіе

 

и

 

знающіе,

 

что,

 

когда

 

„Самъ

 

Господь

 

въ

 

пове-

лѣніи,

 

во

 

гласѣ

 

Архангеловѣ

 

и

 

въ

 

трубѣ

 

Божіи

 

снидетъ

съ

 

небесе,

 

тогда

 

всѣ

 

мертвые

 

о

 

Христѣ

 

воскреснуть,

оставшіеся

 

же

 

въ

 

тому

 

великому

 

дню

 

въ

 

живыхь,

 

купно

съ

 

ними

 

восхищени

 

будутъ

 

на

 

облацѣхъ,

 

въ

 

срѣтеніе

 

Гос-

поду

 

на

 

воздусѣ,

 

и

 

тако

 

всегда

 

съ

 

Господемъ

 

будемъ"

 

(1

Сол.

 

4,

 

15-17).

 

Въ

 

этомъ

 

утѣшительномъ

 

уповйніи

 

и

 

нынѣ

св.

 

Церковь

 

молится

 

устами

 

нашими

 

объ

 

усопшемъ

 

со-

брав

 

нашемъ,

 

воспѣвая:

 

„человѣкъ

 

яко

 

траве,

 

дніе

 

его

яео

 

цвѣтъ

 

селный,

 

теко

 

оцвѣтетъ.

 

Его

 

же

 

бо

 

прежде

 

вма-

лѣ

 

видѣхомъ

 

живе

 

и

 

глаголюща,

 

се

 

преддежитъ

 

мертвъ,.

недвижимъ,

 

бездыханенъ:

 

изыде,

 

и

 

отъиде

 

отъ

 

здѣшнихъ

тамо,

 

идѣже

 

мзда

 

о

 

дѣлѣхъ

 

есть,—тамо,

 

идѣже

 

радость

всѣхъ

 

Святыхъ.

 

Съ

 

ними

 

же

 

упокой

 

усопшаго,

 

Боже,

 

яко

милостивъ

 

и

 

человѣколюбецъ".

 

Аминь.

Духовникъ

 

Екатеринославской

 

Духовной

 

Семинаріи

Священникъ

 

Андрей

 

Парѳенъевъ.
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СЛОВО/

сказанное

   

во

  

время

  

отпѣванія

   

тѣла

 

въ

 

Бозѣ

  

почившаго

отца

  

Ректора

 

Екатеринославской

 

Духовной

 

Семинаріи

  

свя-

щенно

 

архимандрита

 

Анастасія.
„Аще

 

живемъ,

 

Господевп

 

живемъ:

 

аще

 

же

 

умира-

емъ,

 

Господеви

 

умираемъ;

 

аще

 

убо

 

живемъ,

 

аще

 

уми-

раемъ,

 

Господни

 

есмы"

   

(Римл.

  

14,8)

По-истинѣ

 

великое

 

утѣшеніе

 

заключается

 

въ

 

этихъ

 

свя-

щенныхъ

 

словахъ

 

Апостола

 

для

 

сѣтующаго

 

сердца,

 

потря-

сеннаго

 

зрѣдищемъ

 

смерти

 

дорогаго

 

намъ

 

человѣка

 

въ

 

лицѣ

почившаго

 

священно

 

архимандрита

 

Анастасія!

 

Здѣсь

 

ли

 

мы

еще

 

пребываемъ

 

на

 

землѣ,

 

въ

 

юдоли

 

печали,

 

и

 

подвигаемся

къ

 

тихому

 

вѣчяому

 

пристанищу,

 

или

 

уже

 

находимся

 

за

предѣлами

 

гроба,

 

въ

 

вѣчности, — „Господни

 

есмы",

 

т.

 

е.

пребудемъ,

 

по

 

мысли

 

св.

 

Апостола,

 

въ

 

любви

 

Христовой

 

и

въ

 

Его

 

нескончаемыхъ

 

радостяхъ

 

по

 

вѣрѣ

 

и

 

любви

 

нашей

къ

 

Спасителю

 

Богу:

 

„аще

 

живемъ,

 

аще

 

умираемъ,

 

Господни

есмы".

Свершилась

 

воля

 

Господня

 

относительно

 

нашего

 

начельнике

и

 

соработника

 

на

 

нивѣ

 

Христовой.

 

Нить

 

его

 

еще

 

молодой

 

жиз-

ни, — такъ

 

много

 

обѣщавшей

 

въ

 

будущемъ,

 

но

 

уже

 

подор-

ванной

 

усиленною

 

умственною

 

работою

 

и

 

на

 

школьной

 

скемьѣ

и

 

на

 

службѣ, — быстро

 

оборвались.

 

И

 

вотъ

 

челнъ

 

для

 

плат

ванія

 

въ

 

вѣчность

 

уже

 

готовь,

 

и

 

дорогой

 

путникъ

 

занялъ

въ

 

немъ

 

свое

 

мѣсто...

 

Ничто

 

не

 

въ

 

силѳхъ

 

было

 

задержеть

его

 

резлуку

 

съ

 

неми...

 

Вседержителю

 

угодно

 

было

 

позвать

его

 

къ

 

себѣ.

 

Съ

 

глубокою

 

вѣрою

 

и

 

пламенною

 

молитвою

 

за

себя

 

и

 

за

 

всѣхъ

 

присныхъ

 

и

 

знаемыхъ

 

отошелъ

 

въ

 

вѣчность

возлюбленный

 

о

 

Христѣ

 

священно- архимандритъ

 

Анастаеій!

Итѳкъ

 

чтоже?

 

Сокрушеться

 

ли

 

безутѣшно

 

о

 

томъ,

 

что

почившій

 

не

 

съ

 

неми,е

 

въ

 

иномъ

 

лучшемъ

 

мірѣ

 

у

 

Бога?

Но

 

вѣдь

 

въ

 

томъ

 

и

 

цѣль

 

жизни

   

нашей,

   

чтобы

   

Милосер-
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U

дый

 

Господь

 

принялъ

 

насъ

 

къ

 

Себѣ

 

въ

 

уготовенныя

 

оби-

тели,

 

чтобы

 

мы

 

были

 

присные

 

Ему

 

и

 

сожители

 

святымъ.

Посему

 

не

 

скорбѣть

 

безутѣшно

 

немъ

 

должно

 

объ

 

отшест-

віи

 

отъ

 

насъ

 

приснопоминеемаго

 

раба

 

Божія

 

священно-

ярхимендритв

 

Анестасія,

 

е

 

молиться

 

объ

 

упокоеніи

 

души

его

 

и

 

творить

 

память

 

о

 

немъ.

 

Вѣруемъ,

 

что

 

не

 

на

 

вѣки

умеръ,

 

а

 

спитъ

 

возлюбленный

 

о

 

Христѣ

 

брать

 

нашъ

 

и

будетъ

 

долго

 

почивать

 

отъ

 

заботь

 

а

 

трудовъ

 

своихъ

 

до

блашеннего

 

утра

 

въ

 

царствіи

 

Божіемъ,

 

чтобы

 

проснуться

и

 

вѣчно

 

жить

 

во

 

свѣтѣ

 

и

 

славѣ

 

съ

 

Отцемъ

 

свѣтовъ.

 

Упо-

веемъ,

 

что

 

почившій

 

по

 

любви

 

своей

 

къ

 

Спасителю

 

наслѣ-

дуетъ

 

въ

 

царствѣ

 

покоя

 

и

 

вѣчнаго

 

блаженства;

 

потому

что

 

„

 

блажени,—по

 

непреложному

 

слову

 

Господню,— мерт-

віи,

 

умиреющіи

 

о

 

Господѣ:

 

ей,

 

глаголетъ

 

Духъ,

 

почіютъ

отъ

 

трудовъ

 

своихъ"

 

(Апок.

 

14,

 

13).

Конечно,

 

печаль

 

наше

 

человѣческая

 

умѣстна,

 

и

 

слезы

естественны

 

намъ.

 

Наши

 

сердца

 

тронуты

 

скорбію

 

ранней

разлуки;

 

больно

 

и

 

тяжело

 

видѣть

 

преждевременный,

 

по

нашему

 

ограниченному

 

разумѣнію,

 

гробъ,

 

скрывеющій

остенки

 

сына,

 

добраго

 

начальника

 

и

 

товарище...

 

Недолго

остѳвилъ

 

онъ

 

насъ

 

и

 

такъ

 

скоро,.,

 

едва

 

успѣвъ

 

войти

 

въ

нашу

 

семью.

 

И

 

вотъ

 

глаза

 

наши

 

больше

 

не

 

увидать

 

его,

объятія

 

скорбной

 

вдовы

 

матери

 

не

 

обшімутъ

 

его,

 

и

 

никогда

уже

 

голосъ

 

его

 

не

 

скажетъ

 

намъ

 

слове

 

привѣтѳ.

 

При

 

мы-

сли

 

объ

 

этомъ

 

невольно

 

просятся

 

слезы,

 

но

 

не

 

безнедеж-

ной

 

тоски

 

и

 

отчаянія

 

слезы,

 

a

 

всепѣлой

 

преданности

 

все-

благой

 

волѣ

 

Господней,

 

располагающей

 

нашею

 

жизнью,

 

и

свѣтлаго

 

христіанскаго

 

уновенія,

 

что

 

почившій

 

живъ

 

для

Бога

 

и

 

нѣкогда

 

свидится

 

съ

 

нами

 

въ

 

горнихъ

 

селеніяхъ;

нынѣ

 

же

 

онъ

 

безмолвно

 

благодарить

 

насъ

 

за

 

нашу

 

любовь

къ

 

нему,

 

за

 

молитвы

 

неши

 

о

 

немъ,

 

и

 

самъ

 

молить

 

Отца

свѣтовъ

 

благословить

 

насъ

 

оставшихся

 

миромъ,

 

благочесті-

емъ

 
и

 
земнымъ

 
блегополучіемъ.
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Проникнемся,

 

брат.,

 

этими

 

мыслями,

 

и

 

намъ

 

легче

 

бу-

детъ

 

перенести

 

разлуку

 

съ

 

почившимъ!

 

Смиримся

 

въ

 

скор-

би

 

своей

 

предъ

 

всеблагой

 

волей

 

Вседержителя,

 

ііамятуя:

„якоже

 

изволися

 

Ему

 

тако

 

и

 

бысть"

 

(Іов.

 

1,

 

21).

Почившій

 

о.

 

ректоръ

 

молится

 

за

 

насъ,

 

присоединимъ

 

и

ми

 

свои

 

усердныя

 

молитвы

 

его

 

блажевномъ

 

и

 

вѣчномъ

покоѣ.

Да

 

будетъ

 

воля

 

Твоя,

 

Отецъ

 

Небесный,

 

да

 

будетъ

 

воля

Твоя!

 

Буди

 

имя

 

Твое

 

благословенно

 

во

 

вѣки.

 

Аминь.

Священникъ

 

В.

 

Мапустгтскій.

РѢЧЬ,

произнесенная

  

у

 

гроба

 

почившаго

  

отца

  

Ректора

  

Екатери-

нославской

   

духовной

   

Семинаріи

   

священно

 

-

 

архимандрита

Анастасія.

Во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа/

Коротка

 

и

 

немногосложна

 

будетъ

 

наша

 

рѣчь,

 

какъ

 

ко-

ротка

 

была

 

и

 

жизнь

 

почившаго.

 

Изъ

 

множества

 

лицъ,

окружающихъ

 

его

 

гробъ,

 

намъ,

 

въ

 

числѣ

 

немногихъ,

 

до-

велось

 

знать

 

покойнаго

 

раньше

 

его

 

црибытія

 

въ

 

нашъ

 

го-

родъ.

 

Намъ

 

пришлось

 

встрѣтиться

 

съ

 

почившимъ

 

въ

 

пору

цвѣтущей

 

юности,

 

во

 

время

 

совмѣстнаго

 

обученія

 

въ

 

на-

шемъ

 

старѣйшемъ

 

разсадникѣ

 

высшаго

 

богословскаго

 

обра-

зованія —въ

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи.

 

Три

 

года

 

проши-

ли

 

мы

 

въ

 

однѣхъ

 

стънахъ,

 

три

 

года

 

жили

 

одною

 

общею

жизнію,

 

и

 

за

 

это

 

время

 

образъ

 

почившаго

 

твердо

 

отиечат-

лѣлся

 

въ

 

нашей

 

душѣ.

 

Какъ

 

живо

 

рисуется

 

предъ

 

нами

молчаливый,

 

спокойный

 

и

 

кроткій

 

обликъ

 

почившаго!

 

Для

всѣхъ

 

учащихся

 

тогда

 

студентъ

 

Тихоновъ

 

были

 

образцомъ

благовравія

 

и

 

трудолюбія.

 

Трудолюбіе

 

его

 

не

 

знало

 

границъ
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и

 

оно-то

 

положило

 

начало

 

болѣзни,

 

унесшей

 

его

 

въ

 

без-

временную

 

могилу.

 

Онъ

 

настолько

 

былъ

 

преданъ

 

своимъ

учебнымъ

 

занятіямъ,

 

что

 

все

 

время

 

отдавалъ

 

имъ,

 

такъ,

что

 

внѣ

 

стѣнъ

 

Академіи

 

трудно

 

было

 

его

 

встрѣтить.

 

По-

добно

 

св.

 

отцамъ

 

Василю

 

Великому

 

и

 

Григорію

 

Богослову

въ

 

Аѳинахъ,

 

онъ

 

въ

 

Кіевѣ

 

зналъ

 

только

 

два

 

пути:

 

въ

храмъ

 

БожіЯ

 

и

 

въ

 

храмъ

 

науки—въ

 

академическую

 

биб-

ліотеку,

 

которая

 

расположена

 

на

 

другомъ

 

концѣ

 

академи-

ческаго

 

двора.

 

Всегда

 

занятый,

 

самоуглубленный,

 

почившій

могъ

 

казаться

 

малообщительнымъ,

 

но

 

достаточно

 

было

взглянуть

 

въ

 

его

 

ясные,

 

чистые

 

глаза,

 

чтобы

 

видѣть,

сколько

 

въ

 

этомъ

 

человѣкъ

 

было

 

доброты,

 

кротости

 

и

 

бла-

гожелательства

 

ко

 

всѣмъ.

 

Съ

 

чистою

 

душею,

 

съ

 

свѣтлымъ

умомъ,

 

обогащеннымъ

 

широкими

 

знаніями,

 

почившій

 

вы-

шелъ

 

изъ

 

Академіи,

 

чтобы

 

въ

 

практической

 

жизни

 

приложить

къ

 

дѣлу

 

сокровища

 

своего

 

ума

 

и

 

сердца.

 

Ёогда

 

стало

 

извѣ-

стно,

 

что

 

почившій,

 

еще

 

будучи

 

студентомъ,

 

принялъ

 

по-

стрижете

 

въ

 

монашество,

 

всѣ

 

знавшіе

 

его

 

искренно

 

пора-

довались,

 

что

 

такой

 

чистый

 

свѣтильникъ

 

будетъ

 

постав-

левъ

 

на

 

верху

 

высокой

 

горы.

 

И

 

высшее

 

Начальство

 

цени-

ло

 

покойнаго:

 

въ

 

весьма

 

непродолжительное

 

время

 

онъ

прошелъ

 

посредствующія

 

служебный

 

ступени

 

и

 

пріѣхалъ

въ

 

нашъ

 

городъ

 

уже

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

на

 

высокій

постъ

 

Ректора

 

Д.

 

Семинаріи.

 

Мы

 

вдвойнѣ

 

рады

 

были

 

этому

назначенію:

 

во

 

первыхъ

 

потому,

 

что

 

наша

 

Семинарія

 

полу-

чила

 

такого

 

поистинѣ

 

просвѣщеннаго

 

руководителя,

 

а

 

во

вторыхъ

 

потому,

 

что

 

покойный

 

нашъ

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

по

 

установившемуся

 

обычаю,

 

долженъ

 

былъ

 

принять

 

руко-

водство

 

и

 

другими

 

учрежденіями,

 

имѣющими

 

важнѣйшее

значевіѳ

 

въ

 

жизни

 

епархіи — En.

 

Уч.

 

Совѣтомъ.

 

Утвержденіе

въ

 

сей

 

послѣдней

 

должности

 

было

 

получено

 

уже

 

въ

 

день

смерти

 

почившаго,

 

но

 

фактически

 

онъ

 

вступилъ

 

въ

 

отирав-
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леніе

 

обязанностей

 

предсѣдателя

 

Совѣта

 

около

 

двухъ

 

мѣся-

цевъ

 

назадъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

столь

 

непродолжительное

 

время

нашей

 

совмѣстной

 

службы,

 

выяснилость,

 

что

 

у

 

почившаго,

по

 

выходѣ

 

изъ

 

Академіи,

 

энергія

 

и

 

трудолюбіе

 

не

 

только

не

 

ослабѣли,

 

но

 

увеличились,

 

съ

 

прибавленіемъ

 

жизненна-

го

 

опыта

 

и

 

знанія

 

людей.

 

Въ

 

продолженіе

 

того

 

короткаго

времени,

 

которое

 

почившій

 

прожилъ

 

между

 

нами,

 

онъ

 

прі-

обрѣлъ

 

глубокое

 

уваженіе

 

и

 

симпатіи

 

сослуживцевъ

 

и

 

искрен

нюю

 

любовь

 

подчпненныхъ.

 

Но

 

Господу

 

Богу

 

было

 

угодно

прервать

 

его

 

просвѣщенную

 

дѣятельность

 

въ

 

самомъ

 

нача-

лѣ.

 

Зачѣмъ?

 

почему?

 

спросятъ

 

маловѣры.— Такъ

 

Богу

 

был-

угодно,

 

на

 

то

 

Его

 

святая

 

воля,

 

отвѣтимъ

 

мы.

 

Миръ

 

душѣ

у

             

твоей,

 

незабвенный

 

о.

 

Ректоръ.

 

Аминь.

Священникъ

 

Л.

 

Рубанттый.

ИЗВЪСТІЯ

  

И

  

ЗАМЪТКИ.

—

 

О

 

такъ

 

называемомъ

 

„печатаніи"

 

покойниковъ.

 

Чинъ

 

по-

гребенія

 

усопшихъ

 

заканчивается,

 

какъ

 

извѣстно,

 

обрядомъ

 

кресто-

образнаго

 

метанія

 

земли

 

на

 

опущенный

 

въ

 

могилу

 

гробъ,

 

причемъ

совершающій

 

погребеніе

 

архіерей

 

или

 

іерей

 

произносить

 

слова: -

„Господня

 

земля,

 

и

 

исполненіе

 

ея,

 

вселенная

 

и

 

вси

 

живущіи

 

на

ней"

 

(Пс.

 

23,

 

1).

 

Такъ

 

какъ

 

обрядъ

 

этотъ

 

конечный,

 

завершаю-

щи!

 

собиЮ

 

чинъ

 

погребенія,

 

то

 

онъ

 

и

 

получилъ

 

у

 

простого

 

наро-

да

 

названіе

 

„печатанія".

 

Мало

 

того,

 

по

 

воззрѣнію

 

простого

 

на-

рода,

 

обрядъ

 

этотъ

 

и

 

самый

 

важный

 

во

 

всемъ

 

чинѣ

 

погребенія.

Только

 

подъ

 

условіемъ

 

его

 

совершенія

 

усопшій

 

по

 

настоящему,

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

преданъ

 

землѣ

 

и

 

будетъ

 

лежать

 

въ

ыогилѣ.

 

Если

 

же

 

обрядъ

 

этотъ

 

не

 

совершенъ — „покойникъ

 

не

запечатанъ",

 

онъ

 

не

 

будетъ

 

лежать

 

во

 

гробѣ:

 

„будетъ

 

ходить",

нарушая

 

ночной

 

покой

 

всего

 

села,

 

преимущественно

 

же

 

покой

 

своей

семьи.

 

Таково

 

суевѣрное

 

воззрѣніе

 

простого

 

народа

 

на

 

конечный

обрядъ

 

чина

 

погребенія,— обрядъ,

 

получившій

 

названіе

 

„печатанія".

Право

 

совершать

  

это

 

печатаніе,

   

по

 

мнѣнію

 

того

  

же

  

народа,
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принадлежитъ

 

исключительно

 

священнику,

   

тогда

 

какъ

   

отпвваніе

усопшаго,

 

проводы

 

его

 

до

 

могилы,

 

можетъ,

 

по

 

нуждѣ,

 

совершить

діаковъ

 

и

 

даже

 

ясаломщикъ

 

Такого

 

же

 

мнѣнія

 

относительно

 

пра-

ва

 

діаконовъ,

 

а

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ

 

и

 

псалом

 

щиковъ,

 

совершать

отпѣваніе

   

держатся

   

и

 

многіе

 

священники

 

(!?).

    

Гірактическимъ

слѣдствіемъ

 

этого

 

бываетъ

 

то,

 

что

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

свя-

щенникъ

    

по

 

какимъ

  

бы

  

то

 

ни

 

было

    

обстоятельствамъ

    

(напр.,

нездоровье,

 

плохая

 

погода,

 

дальность

 

разстоянія,

 

малая

 

плата

 

за

погребеніе

 

и

 

т.

 

п.)

 

считаетъ

 

для

 

себя

 

неудобнымъ

 

или

 

невозмож-

нымъ

 

совершать

  

проводы

 

и

 

отпѣваніе,

 

онъ

 

иоручаетъ

 

дѣлать

 

это

діакону.

 

Но

 

при

 

такомъ

 

порядкѣ

 

вещей

 

является

 

слѣдующее

 

за-

труднение:

 

простой

 

народъ,

 

какъ

 

замѣчено

 

выше,

 

суть

 

погребенія

полагаетъ

   

въ

   

печатаніи,

  

діаконъ

 

же

 

печатанія

   

не

  

совершаетъ.

Этотъ

 

затруднительный

 

вопросъ

 

разрѣшила

 

практика

 

нашего

 

края

еще

 

въ

 

старину

 

тѣиъ,

 

что

 

допустила

 

совершать

 

печатаніе

 

покой-

никовъ

 

послѣ

 

ихъ

 

погребенія,

 

когда

 

священникъ

 

найдетъ

 

это

 

для

себя

 

удобнымъ.

 

Но

 

такъ

 

совершать

 

печатаніе

  

(послѣ

 

погребенія)

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какой

 

указанъ

 

въТребникѣ,

 

невозможно,

 

ибо

 

гробъ

уже

 

опущенъ

 

въ

 

могилу,

 

и

 

произносить

 

слова:

 

„Господня

 

земля"

 

—

уже

   

несвоевременно,

    

то

 

вмѣсто

 

крестообразнаго

  

метанія

 

земли

явилось

 

нѣчто

 

подобное

 

ему,

 

a

 

вмѣсто

 

„Господня

 

земля",

 

соста-

влена

 

была

 

особая

 

формула.

   

Такимъ

 

образомъ

  

создался

   

особый

видъ

 

обряда

 

печатанія.

 

Явился

 

онъ,

 

повторяемъ,

  

въ

 

старину

   

и,

переходя

 

отъ

 

дѣдовъ

 

къ

 

внукамъ,

   

сохранился

 

въ

  

практикѣ

 

кое-

гдѣ

 

и

 

до

 

настоящаго

  

времени.

   

Въ

 

настоящее

 

время

  

онъ

  

совер-

шается

   

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

    

когда

 

усопшій

 

преданъ

 

землѣ

   

безъ

іерейскаго

 

отпѣванія;

 

иногда

 

же

 

его

 

совершаюгъ,

   

какъ

 

дополне-

ніе

 

къ

 

чину

 

погребенія,

 

совершеннаго

 

самимъ

 

свяшенникомъ.

Въ

 

чемъ

 

же

 

состоитъ

 

разсматриваемый

 

нами

 

обрядъ? — Суть

 

его

состоитъ

 

въ

 

слѣдующѳмъ:

 

совершается

 

сначала

 

литія,

 

какая

обыкновенно

 

бываетъ

 

при

 

опусканіи

 

гроба

 

въ

 

могилу,

 

потомъ

священникъ

 

касается

 

крестообразно

 

четырехъ

 

сторонъ

 

могильной

насыпи,

 

произнося

 

слова:

 

„печатается

 

гробъ

 

сей

 

(иные— „рабъ

сей,

 

раба

 

сія")

 

до

 

будущаго

 

суда

 

и

 

всеобщаго

 

воскресенія,

 

во

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа,

 

аминь".

 

Другіе

 

произносятъ

эти

 

слова

 

такъ:

 

„печатается

 

гробъ

 

сей

 

но

 

день

 

страшнаго

 

суда,

во

 
имя

 
Отца,

 
аминь,

 
и

 
Сына,

 
аминь,

   
и

 
Св.

 
Духа,

 
аминь,

   
нынѣ
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и

 

присно,

 

и

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ,

 

аминь".

 

Псаломщикъ

 

при

 

этомъ

 

по-

етъ:

 

„Земле,

 

зинувши

 

пріими

 

отъ

 

тебе

 

созданное

 

рукою

 

Божіею

тѣло,

 

паки

 

къ

 

тебѣ

 

возвращающееся;

 

еже

 

по

 

образу

 

Зиждитель

пріятъ,

 

ты

 

же

 

пріими

 

сіе,

 

яко

 

свое".

Этимъ

 

и

 

оканчивается

 

обрядъ,

 

который

 

собственно

 

и

 

разуміютъ

въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

говорятъ

 

о

 

„печатаніи"

 

покойниковъ.

Сосмотримъ

 

теперь,

 

можетъ

 

ли

 

быть

 

допущенъ

 

этотъ

 

обрядъ

въ

 

практикѣ

 

православной

 

Церкви?

Не

 

трудно

 

подмѣтить,

 

прежде

 

всего,

 

что

 

въ

 

основ

 

в

 

разсматри-

ваемаго

 

обряда

 

лежитъ

 

суевѣрное

 

воззрѣніе

 

на

 

значеніе

 

„иечата-

нія а .

 

Конечно,

 

не

 

подлежитъ

 

ни

 

малѣйшему

 

сомиѣнію

 

то,

 

что

нынѣшніе

 

священники,

 

допускающіе

 

печатаніе,

 

не

 

раздѣляюіъ

этого

 

суевѣрія;

 

но,

 

дѣйствуя,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

тонъ

 

темнаго

 

люда,

они

 

поддерживаютъ

 

въ

 

немъ

 

это

 

суевѣріе

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

являют-

ся

 

преступниками

 

предъ

 

судомъ

 

правилъ

 

церковныхъ,

 

который

запрещаютъ

 

суевѣрія

 

и

 

возлагаютъ

 

заботу

 

объ

 

ихъ

 

искорененіи

на

 

пастырей.

 

Итакъ,

 

уже

 

по

 

этому

 

одному

 

обрядъ

 

печатанія

 

по-

койвиковъ

 

не

 

долженъ

 

быть

 

допускаемъ,

 

тѣмъ

 

болѣ,

 

что

 

и

 

Треб-

ники—не

 

только

 

нынѣшніе,

 

но

 

и

 

ітаринные,

 

его

 

не

 

знаюіъ.

Далѣе,

 

допуская

 

„печатаніе",

 

священники

 

дозволяютъ

 

діаконамъ

совершать

 

проводы

 

покойниковъ.

 

Этимъ

 

они

 

нарушаютъ

 

то

 

общее

правило,

 

по

 

которому

 

всѣ

 

вообще

 

христіанскія

 

требы

 

могутъ

 

быть

совершаемы

 

только

 

законно

 

рукоположеннымъ

 

священнакомъ,

 

но

никакъ

 

не

 

діакономъ.

 

Послѣднему,

 

по

 

опредѣленію

 

Московскаго

собора

 

1667

 

года,

 

нельзя

 

даже

 

кропить

 

въ

 

домахъ

 

св.

 

водой:

„священникъ

 

бо

 

святитъ

 

воду,

 

ему

 

же

 

достоить

 

и

 

кропити,

 

а

 

ье

діакону,

 

кромѣ

 

нужды;

 

діаконъ

 

же

 

токмо

 

да

 

держитъ

 

сосудъ

 

со

св.

 

водою,

 

зане

 

слуга

 

есть".

 

Если,

 

такимъ

 

образомъ,

 

непозво-

лительно

 

поручать

 

діаконамъ

 

кропить

 

водой,

 

предварительно

 

освя-

щенной

 

іереемъ,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

непозволительно

 

поручать

 

имъ

совершать

 

проводы

 

покойниковъ.

 

Эти

 

проводы,

 

по

 

указу

 

Св.

 

Си-

нода

 

отъ

 

1

 

мая

 

1747

 

года,

 

должны

 

быть

 

совершаемы

 

иеиремѣнно

священниками.

 

Въ

 

Великороссіи

 

такъ

 

всегда

 

и

 

дѣлается,

 

и

 

„печа-

таное"

 

покойниковъ

 

тамъ

 

неизвѣстно.

'Наконецъ,

 

допуская

 

„печатаніе а

 

покойниковъ,

 

священники

 

на-

рушаютъ

 

и

 

требовенія

 

цѳрковнаго

 

устава.

 

Нарушеиіо

 

это

 

состо-

итъ,

 

во

 

1-хъ,

 

въ

 

томъ,

   

что

 

несовершается,

 

какъ

 

того

   

требуетъ
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уставъ,

 

полный

 

чинъ

 

погребенія.

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

усопшій

 

ли-

шается

 

тѣхъ

 

молитвъ,

 

какими

 

Церковь

 

умилостивляетъ

 

Господа

непосредственно

 

послѣ

 

смерти

 

того

 

или

 

другого

 

человѣка,

 

а

 

срод-

ники

 

и

 

кнаемые

 

его

 

лишаются

 

того

 

утѣшенія

 

и

 

высокаго

 

назида-

нія,

 

какія

 

предлагаются

 

въ

 

умилительныхъ

 

молитвословіяхъ

 

и

пѣснопѣвіяхъ

 

чина

 

погребенія.

 

Во

 

2-хъ,

 

нарушеніе

 

устава

 

допу-

скается

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

при

 

печатаніи

 

произносятся

 

слова,

 

не

указавныя

 

въ

 

Требникахъ

 

для

 

употребленія

 

въ

 

православной

 

Церкви.

Да

 

и

 

вообше,

 

этихъ

 

словъ,

 

сколько

 

намъ

 

извѣстно,

 

нѣтъ

 

и

 

въ

старинныхъ

 

южно-русскихъ

 

Требникахъ.

 

Въ

 

нихъ

 

есть

 

только

слѣдующія,

 

Ее

 

указанныя-въ

 

нынѣщнихъ

 

Требникахъ,

 

слова,

 

ко-

торыя

 

произноситъ

 

іерей

 

при

 

посыпаніи

 

пепломъ

 

изъ

 

кадильницы

тѣла

 

усопшаго:

 

„земля,

 

прахъ

 

и

 

пепелъ

 

еси,

 

о

 

человѣче,

 

и

 

въ

землю

 

паки

 

по

 

повелѣнію

 

Божію

 

возвращаешися:

 

но

 

вѣчвая

 

ти

память,

 

брате"

 

(Львов.

 

Треб.

 

1668

 

года).

 

Слѣдовательно,

 

формула;

,,печатается

 

гро">ъ

 

сей",

 

какъ

 

и

 

самый

 

обрядъ

 

печатанія, — сомни-

тельнаго

 

происхожденія

 

и

 

введен.!

 

произвольно,

 

что

 

безусловно

воспрещается

 

правилами

 

церковными

 

(Каре.

 

116

 

пр.).

Что

 

же

 

касается

 

тропаря:

 

„Земле,

 

зинувши",

 

то

 

онъ

 

хотя

 

и

помѣщается

 

въ

 

староаечатныхъ

 

южно-русскихъ

 

Требникахъ

 

въ

чинѣ

 

погребенія

 

мірскихъ

 

челоаѣкъ,

 

но

 

въ

 

нынѣшнихъ

 

Требникахъ

онъ

 

не

 

указывается

 

*)

 

и

 

потому

 

пѣть

 

его

 

нѣтъ

 

никакой

 

надобности.

Такимъ

 

образомъ,

 

обычай

 

печатанія

 

покойниковъ

 

послѣ

 

ихъ

погребенія

 

есть

 

обычай

 

незаконный,

 

нарушающій

 

уставы

 

церков-

ные

 

и

 

поддерживающій

 

въ

 

средѣ

 

простого

 

народа

 

суевѣрвое

 

мнѣніе

„о

 

хожденіи

 

умершихъ" .

 

Въ

 

виду

 

всего

 

этого

 

допускать

 

его

 

не

слѣдуетъ.

                                                      

Изъ

 

Полтав.

 

Епарх.

 

Вѣд.

—

 

Сомоотвсі>женіе

 

пастыря.

 

Священникъ

 

села

 

Рижковъ,

Могилевской

 

губерніи,

 

75-лѣтній

 

старецъ,

 

убѣленный

 

сѣдинами,

былъ

 

вызванъ,

 

какъ

 

сообщаютъ

 

„Москов,

 

Вѣдомости"

 

(•*

 

106),

въ

 

сосѣднюю

   

деревню

 

за

 

четыре

 

версты

 

къ

 

крестьянину

 

для

 

на-

*)

 

Редакція

 

Подольскихъ

 

Еп.

 

Вѣдомосгеи

 

съ

 

своей

 

стороны

 

сочла

 

нужнымъ

замѣтить,

 

что

 

тропаръ

 

„Земле,

 

зинувши"

 

указывается

 

и

 

въ

 

нынѣшнихъ

 

Треб-

никахъ —въ

 

чинѣ

 

погребенія

 

монаховъ

 

(см.

 

Больш.

 

Треб.)

 

и

 

въ

 

чинѣ

 

погре-

бения

 

во

 

дни

 

Св.

 

Пасхи;

 

но

 

его

 

нѣтъ

 

въ

 

обычномъ

 

чинѣ

 

погребенія

 

ыірскихъ

человѣкъ .
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путствія

 

его

 

въ

 

вѣчную

 

жизнь.

 

Когда

 

лошади

 

были

 

уже

 

близъ

дома ;

 

выскочила

 

съ

 

лаемь

 

собака,

 

лошади

 

бросилисъ

 

въ

 

сторону

и

 

опрокиаули

 

возокъ,

 

вь

 

которомъ

 

сидѣлъ

 

священникъ.

 

Старецъ

выыалъ

 

и

 

сломалъ

 

себѣ

 

ногу.

 

Крестьяне

 

прибѣжали

 

на

 

помощь

и,

 

видя,

 

что

 

священникъ

 

не

 

можетъ

 

ступить

 

отъ

 

сальной

 

боли,

стали

 

просить

 

его

 

возвратиться

 

домой.

 

Но

 

священникъ

 

отклонилъ

всѣ

 

предложенія

 

и

 

потребовалъ,

 

чтобъ

 

его

 

внесли

 

въ

 

избу.

 

Болѣе

получаса

 

пробылъ

 

онъ

 

у

 

изголовья

 

умирающаго

 

и,

 

только

 

иіпол-

нивъ

 

свой

 

пастырскій

 

долгъ,

 

возвратился

 

къ

 

своей

 

семьѣ.

 

Глу-

боко

 

трогательно

 

самоотверженіе

 

пастыря!

 

Да

 

заградитъ

 

оно

уста

 

недруговъ

 

духовенства,

 

находя щихъ

 

въ

 

немъ

 

одни

 

недостатки,

и

 

умалчивающихъ

 

о

 

подвигахъ

 

его

 

самоотверженнаго

 

служеиія

паствѣ

 

и

 

всему

 

отечеству

   

(Изъ

 

Тамб.

 

Еп.

 

Вѣдом.).

—

 

Братскій

 

совѣтъ

 

пастырямъ.

 

Состоя

 

на

 

службѣ

 

Божіой

вотъ

 

уже

 

болѣе

 

30

 

лѣтъ,

 

я

 

всегда

 

скорбѣлъ

 

и

 

возмущался

 

ду-

хомъ,

 

когда

 

приходилось

 

видѣть

 

и

 

слышать

 

слѣдующую

 

грустную,

крайне

 

возмутительную

 

картину:

 

кончилась

 

въ

 

храмѣ

 

Божествен

нал

 

литургія,

 

пропѣли

 

многолѣтіе

 

Царствующему

 

Дому,

 

мѣстному

архіерею

 

и

 

всѣмъ

 

православиымъ

 

христіанамъ;

 

закрылись

 

царскія

врата;

 

окончившій

 

службу

 

іерей

 

Божій

 

устало,

 

иногда

 

крайне

апатично,

 

чаще

 

всего,

 

скороговоркой,

 

безъ

 

всякаго

 

чувства,

 

не-

ясно,

 

монотонно,

 

тихо

 

проговоритъ,

 

рѣже— громко:

 

Слава

 

Тобѣ,

Боже.

 

Слава

 

Тебѣ,

 

Боже.

 

Псаломщикъ,

 

ещз

 

находу

 

съ

 

клироса

въ

 

алтарь,

 

вполнѣ

 

по-пономарски,

 

въ

 

одинъ

 

тонъ,

 

безъ

 

всякаго

выраженія

 

и

 

пониманія,

 

наскоро

 

читаетъ

 

благодарственныя

 

по

 

св.

причащеніи

 

молитвы;

 

продолжаетъ

 

чтеніе

 

и

 

забѣжавши

 

въ

 

алтарь,

въ

 

то

 

же

 

время

 

прибирая

 

ризницу.

 

Священникъ

 

стоить

 

у

 

жер-

твенника

 

и,

 

разговаривая

 

съ

 

о.

 

діакономъ,

 

если

 

таковой

 

ость,

или

 

отдавая

 

распоряженія

 

церковному

 

сторожу,

 

или

 

дѣлая

 

сь

пего

 

взысканія,

 

какъ-то

 

вовсе

 

веблагоговѣйно,

 

скорѣе

 

небрежно,

употребляетъ

 

изъ

 

потира

 

Св.

 

Дары,

 

почти

 

не

 

обращая

 

вниманія

на

 

то,

 

что

 

читаетъ

 

чтецъ.

Да

 

простятъ

 

мнѣ

 

собратья

 

за

 

такую

 

мрачную,

 

но

 

списанную

прямо

 

съ

 

натуры,

 

картину....

Обратимся

 

къ

 

служебнику.

 

Въ

 

концѣ

 

Божественной

 

литургіи

обыкновенно

 

печатаются

 

благодарственныя

 

молитвы

 

по

 

святомь

причащеніи,

 

съ

 

такимъ

 

эпиграфомъ:

   

еіда

 

получиши

  

добраю

 

при-
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чащенія,

 

Яіивотворчщихъ

 

таинственпыхъ

 

даротпій,

 

воспой

 

абіе,

благодари

 

всльми^

 

и

 

сія

 

теплѣ

 

отъ

 

души

 

Богу

 

глаголи:

 

Слава

Тебѣ,

 

Боже.

   

Слава

 

1с5ѣ,

 

Боже.

   

Слава

 

Тебѣ

 

Боже.

Такое

 

прекрасное,

 

внушительное

 

надписаніе,

 

намъ

 

кажется,

должно

 

было

 

бы

 

вполнѣ

 

расположить

 

къ

 

теплой,

 

різумной,

 

бла-

годарственчой

 

ыолитвѣ,

 

но,

 

увы!

 

на

 

дѣлѣ

 

мы

 

вадимъ

 

и

 

слышимъ

совсѣмъ

 

другое....

 

и

 

заставлять

 

за

 

себя

 

читать

 

другихъ,

 

съ

 

по-

мазаніемъ

 

составленный

 

молитвы,

 

дѣло

 

непохвальное.

 

Наши

 

архи-

пастыри

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

добрый

 

подаютъ

 

намъ

 

цримѣръ,

 

все-

гда

 

сами

 

читая

 

благодарственныя

 

по

 

св.

 

причащеніи

 

молитвы,

 

да

иначе

 

и

 

быть

 

не

 

должно:

 

я

 

получилъ

 

отъ

 

высокаго

 

лица

 

дорогой

подарокъ

 

и

 

благодарить

 

заставляю,

 

да

 

еще

 

при

 

себѣ

 

же,

 

какого-

нибудь

 

маіограмотнаго

 

псаломщика,

 

а

 

часто

 

и

 

мальчика— при-

служника

 

въ

 

алтарѣ.

 

Или,

 

если

 

бы

 

я

 

получилъ,

 

положимъ,

 

отъ

царскихъ

 

щедротъ

 

какой-либо

 

драгоцѣнный

 

подарокъ,

 

ужели

 

бы

я

 

осмѣлился

 

благодарить

 

не

 

лично,

 

а

 

поручилъ

 

бы

 

при

 

себя

 

же

бормотать

 

мою

 

благодарность

 

своему

 

псаломщику,

 

или

 

кому-либо

другому?!

 

..

Сопоставляя

 

ксе

 

это,

 

по

 

нашему

 

глубокому

 

убѣжденію,

 

благо-

дарить

 

Царя

 

царей

 

за

 

дарованіе

 

нашему

 

недостоинству

 

неоцѣнен-

ныхъ

 

Св.

 

Даровъ— Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовой

 

дѣло

 

наше

 

личное,

а

 

не

 

постороннихъ

 

липъ.

 

Не

 

будемъ,

 

отцы

 

и

 

братія,

 

впредь

 

доз-

волять

 

себѣ

 

такое

 

крайне

 

небрежное,

 

кощунственное

 

къ

 

весьма

важному,

 

святому

 

и

 

страшному

 

дѣлу,

 

памятуя

 

грозныя

 

слова

Пророка:

 

проклятъ

 

всякъ,

 

творяй

 

дѣло

 

Божіе

 

съ

 

небрежсніемъ.

Разъяснить

 

и

 

внушить

 

это

 

кандидатамъ

 

священства,

 

мы

 

дума-

емъ,

 

обязаны

 

первѣе

 

всего

 

руководители

 

ихъ

 

въ

 

духовныхъ

 

се-

минаріяхъ,

 

a

 

затѣмъ

 

такая

 

обязанность

 

лежитъ

 

и

 

на

 

священно-

служителяхъ,

 

обучаюшихъ

 

молодыхъ

 

іерсевъ

 

службѣ

 

Божіей

 

(Изъ

Таыб.

 

Ей.

 

Вѣдом.).


	№ 21



