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ДОНЕСЕШЕ

Святѣйшему

  

Правительствующему

  

Сѵноду

 

Первенствующаго

Члена

  

онаго

 

Антонія,

 

митрополита

  

Санить-Петербургскаго

 

и

Ладожскаго,

 

отъ

 

21

 

іюля

 

1903

 

года.

Благодареиіе

 

Господу!

 

Великое

 

и

 

всерадостное

 

для

 

нашей

Православной

 

Цервви

 

торжество

 

открытія

 

святыхъ

 

и

 

многоцѣлеб-

ныхъ

 

мощей

 

преподобиаго

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

Чудотворца,

совершилось

 

19-го

 

мииувшаго

 

іюля,

 

согласно

 

ранѣе

 

установлен-

ному

 

чину,

 

съ

 

подобающимъ

 

благолѣпіемъ.

 

Возгорѣлся

 

новый

благодатный

 

свѣтильникъ

 

въ

 

Церкви

 

Российской,

 

богоблажениый

СераФимъ,

 

который,

 

подобно

 

боговоснымъ

 

отцамъ

 

нашимъ

 

Автопію

и

 

Ѳеодосію

 

Печерскимъ

 

и

 

Сергію

 

Радонежскому,

 

будетъ

 

просвѣщать

свѣтомъ

 

Христовой

 

истипы

 

и

 

утверждать

 

въ

 

вѣрѣ

 

православный

русскій

 

народъ.

Радость,

 

проистекающая

 

для

 

Православной

 

Церкви

 

отъ

 

совер-

шившегося

 

въ

 

Саровской

 

обители

 

торжества,

 

была

 

усугублена

пребываніемъ

 

на

 

семъ

 

торжествѣ

 

вѣнценоснаго

 

Вождя

 

русскаго

народа,

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Але-

ксандровича,

 

пожелавшаго

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Своимъ

 

народомъ

 

воздать

молитвенное

 

поклоненіе

 

праведному

 

старцу

 

на

 

самомъ

 

мѣстѣ

 

его

великихъ

 

подвиговъ.

 

Его

 

Величество

 

изволилъ

 

прибыть

 

въ

 

Са-

ровскую

 

пустынь

 

въ

 

5 г / 2

 

час -

 

по

 

полудни

 

17

 

іюля

 

въ

 

сопрово-

ждена

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

Государынь

 

Императрицъ

Александры

 

Ѳеодоровны

 

и

 

Маріа

 

Ѳеодоровны,

 

а

 

также

 

и

 

Ихъ

 

Импе-
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раторскихъ

 

Высочествъ

 

Великой

 

Княгини

 

Ольги

 

Александровны

сь

 

Ея

 

Августѣйшимъ

 

Супругомъ,

 

Велнкаго

 

Князя

 

Сергія

 

Але-

ксандровича

 

съ

 

Супругою

 

Великою

 

Княгинею

 

Елисаветою

 

Ѳео-

доровною,

 

Великихъ

 

Князей

 

Николая

 

Николаевича

 

и

 

Петра

Николаевича

 

съ

 

Супругою

 

Великою

 

Княгинею

 

Милпцею

 

Нико-

лаевною

 

и

 

Великой

 

Княгини

 

Анастэсіи

 

Николаевны

 

съ

 

Ея

 

Авгу-

стѣйшимъ

 

Супругомъ.

 

'

 

При

 

встрѣчѣ

 

Государя

 

Императора

 

во

сзятыхъ

 

вратахъ

 

обители

 

мною

 

была

 

произнесена

 

краткая

 

при-

ветственная

 

рѣчь.

 

Прослушавъ

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборномъ

 

храмѣ

пустыни

 

краткое

 

молебствіе,

 

Его

 

Величество

 

пожелалъ

 

тотчасъ

же

 

поклониться

 

всечестнымъ

 

останкамъ

 

пренодобнаго

 

Серафима,

для

 

чего

 

мною

 

введенъ

 

былъ,

 

вмѣстѣ

 

со

 

всѣми

 

прибывшими

Высочайшими

 

Особами,

 

въ

 

церковь

 

святыхъ

 

Зосамы

 

и

 

Савватія,

 

.

гдѣ

 

находился

 

гробъ

 

со

 

всечестпыми

 

останками.

Для

 

присутствованія

 

на

 

торжествахъ

 

въ

 

Саровскую

 

обитель

прибыли

 

Министры

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

Императорскаго

 

Двора

 

и

Путей

 

Сообщенія,

 

а

 

также

 

многіе

 

другіе

 

высшіе

 

государственные

сановники.

 

Изъ

 

преосващенныхъ,

 

вромѣ

 

назначенныхъ

 

Святѣй-

шимъ

 

Сѵнодомъ,

 

никто

 

участія

 

въ

 

Саровскихъ

 

торжестнахъ

 

не

принималъ,

 

въ

 

виду

 

нолнаго

 

отсутствія

 

въ

 

обители

 

помѣщенія

для

 

нихъ.

 

На

 

торжества

 

собралось

 

великое

 

множество

 

богомоль-

цевъ

 

всякаго

 

рода,

 

званіа

 

и

 

состоянія,

 

изъ

 

всѣхъ

 

мѣстностей

нашего

 

обширнаго

 

отечества,

 

даже

 

самыхъ

 

отдаленныхъ— Сибири

и

 

Кавказа.

 

Среди

 

нихъ

 

находилось

 

немалое

 

число

 

больныхъ

 

и

убогихъ,

 

пришедшихъ

 

помолиться

 

преподобному

 

Серафиму

 

о

 

даро-

ваніи

 

имъ

 

исцѣленія,

 

и

 

многіе,

 

по

 

вѣрѣ

 

своей,

 

получали

 

таковое.

За

 

нѣсколько

 

дней

 

до

 

начала

 

торжествъ,

 

именно

 

3

 

іюля,

дубовый

 

гробъ

 

колода,

 

со

 

всечестными

 

останками

 

пренодобнаго

Серафима

 

былъ

 

вынутъ

 

изъ

 

могилы

 

и

 

перенесенъ,

 

по

 

окончаніи

совершенной

 

мною

 

литургіз,

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

въ

 

церковь

святыхъ

 

Зосимы

 

и

 

Савватія;

 

здѣсь,

 

въ

 

алтарѣ

 

храма,

 

подъ

моимъ

 

личнымъ

 

наблюденіемъ,

 

при

 

дѣятельномъ

 

учаотіи

 

пре-

освященныхъ

 

Назарія

 

и

 

Иннокентія,

 

архимандрита

 

Серафима

 

и

немногихъ

 

другихъ

 

нриглашенныхъ

 

мною

 

лицъ,

 

совершено

 

было,
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въ

 

теченіе

 

трехъ

 

дней,

 

3,

 

4

 

и

 

5

 

іюля,

 

переложеніе

 

всечестныхъ

останковъ

 

пренодобнаго

 

въ

 

новый

 

кипарисовый

 

гробъ.

1 6-е

 

іюля

 

было

 

собственно

 

двемъ

 

начала

 

торжествъ.

 

Сего

числа

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня

 

послѣдовалъ

 

рѣдкій

 

благовѣстъ

 

большого

монастырокаго

 

колокола,

 

созыва вшій

 

богомольцевъ

 

на

 

торжествен-

ную

 

панихиду

 

въ

 

Успенскій

 

соборъ.

 

Панихида

 

соверніена

 

была

архіерейскимъ

 

служеніемъ,

 

причемъ

 

на

 

ектеніяхъ

 

и

 

возгласахъ

поминались

 

имена

 

Влагочестивѣйшихъ

 

Государей

 

Императоровъ

и

 

Государынь

 

Имиератрицъ,

 

начиная

 

съ

 

Императрицы

 

Елисаветы

Петровны

 

до

 

Императора

 

Александра

 

111

 

включительно,

 

имена

почившихъ

 

преосвяіценныхъ

 

Тамбовскихъ,

 

строителей

 

а

 

игуме-

новъ

 

Саровской

 

пустыни,

 

родителей

 

преподобнаго

 

Серафима—

Исидора

 

и

 

Агаѳіи

 

и

 

самаго

 

приснопамятнаго

 

іероманаха

 

Серафима.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

вечеромъ

 

въ

 

соборныхъ

 

храмахъ

 

пустыпи—

Усиенскомъ

 

а

 

Божіей

 

Матери

 

«Живоносный

 

Источникъ» — совер-

шено

 

было

 

также

 

архіерейскпмъ

 

служеніемъ

 

заупокойное

 

всенощ-

ное

 

бдѣніе— парастасъ

 

о

 

приононамятномъ

 

іеромонахѣ

 

СераФимѣ.

17-го

 

іюля

 

богомольцы

 

съ

 

ронняго

 

утра

 

во

 

множествѣ

 

на-

полнили

 

монастырскую

 

площадь

 

внутри

 

и

 

внѣ

 

стѣнъ

 

обители.

Въ

 

этотъ

 

же

 

день

 

ожидалось

 

прибытіе

 

въ

 

Саровъ

 

крестныхъ

ходовъ

 

изъ

 

двухъ

 

СераФимовыхъ

 

обителей—Дивѣевской

 

и

 

Поне-

таевской.

 

Для

 

встрѣчи

 

крестныхъ

 

ходовъ,

 

въ

 

7

 

часовъ

 

утра,

изъ

 

врать

 

Саровской

 

обители

 

вышелъ

 

свой

 

крестный

 

ходъ,

сопровождаемый

 

преосвященнымъ

 

Иннокентіемъ,

 

и,

 

перейдя

 

черезъ

мостъ

 

рѣку

 

Сатисъ,

 

остановился

 

недалеко

 

отъ

 

лѣса

 

на

 

такъ

называемомъ

 

Лобномъ

 

мѣстѣ.

 

Сюда

 

около

 

8

 

часовъ

 

утра

 

прибыли

и

 

тѣ

 

крестные

 

ходы,

 

и

 

всѣ

 

они,

 

соединившись

 

вмѣстѣ,

 

обра-

зовали

 

одно

 

величественное

 

шествіе,

 

направляясь

 

къ

 

стѣнамъ

обители.

 

Влаголѣпію

 

шествія

 

много

 

способствовали

 

прибывгпіе

на

 

торжества

 

изъ

 

разныхъ

 

городовъ

 

Московской,

 

Ярославской,

Владимірской,

 

Тульской,

 

Нижегородской

 

и

 

Рязанской

 

губерній

представители

 

хоругвеносныхъ

 

обществъ.

 

Всѣ

 

они

 

несли

 

отъ

своихъ

 

обществъ

 

въ

 

даръ

 

обители

 

по

 

одной

 

или

 

по

 

двѣ

 

хоругви,

изъ

 

коихъ

   

многія

   

отличаются

 

цѣнностію

  

и

  

художествеввостію
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работы.

 

По

 

прибытіи

 

соединеннаго

 

крестнаго

 

хода

 

въ

 

обитель,

начался

 

благовѣстъ

 

къ

 

поздней

 

литургіи.

 

Въ

 

обоихъ

 

соборныхъ

храмахъ

 

литургія,

 

а

 

послѣ

 

нея

 

и

 

панихида

 

совершены

 

были

архіерейскимъ

 

служеніемъ.

 

Въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

но

 

окончаніи

литургіи,

 

преосвященный

 

Назарій

 

произнесъ

 

слово,

 

посвященное

памяти

 

преиодобнаго

 

Серафима.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

вечеромъ

 

но

прибытіи

 

Ихъ

 

ИмператорскихъВеличествъ,

 

въ

 

соборныхъ

 

и

 

дру-

гих

 

ь

 

монастырскяхъ

 

храмахъ

 

совершены

 

были

 

особо

 

назначен-

ными

 

священнослужителями

 

заунокойныя

 

всенощныя

 

бдѣнія

 

о

присноиамятномъ

 

іоромонахѣ

 

СераФимѣ.

 

Въ

 

11-мъ

 

же

 

часу

 

вечера,

когда

 

площадь

 

монастырская

 

была

 

свободна

 

отъ

 

народа,

 

особо

назначенные

 

архимандриты,

 

молча,

 

перенесли

 

изъ

 

Преображен-

ской

 

церкви

 

старый

 

дубовый

 

гробъ-колоду

 

преподобяаго

 

Серафима-

на

 

прежнее

 

мѣсто

 

его

 

пребыванія,

 

въ

 

могилу,

 

къ

 

которой

 

устроенъ

по

 

небольшой

 

каменной

 

лѣстницѣ

 

спускъ.

 

Могила

 

въ

 

настоящее

время

 

обложена

 

тонкими

 

мраморными

 

плитами

 

и

 

съ

 

одной

 

стороны

сдѣлана

 

открытою,

 

такъ

 

что

 

стоящій

 

въ

 

ней

 

за

 

стеклянного

перегородкою

 

гробъ

 

всегда

 

можно

 

хорошо

 

видѣть.

18-го

 

іюля

 

Ихъ

 

ймператорскія

 

Величества

 

изволили

 

при-

сутствовать

 

за

 

раннею

 

литургіей .

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

въ

придѣльномъ

 

его

 

храмѣ

 

во

 

имя

 

пренодобнаго

 

Антонія

 

Печерскаго

и

 

пріобщались

 

Святыхъ

 

Таинъ;

 

исповѣдь

 

же

 

приняли

 

наканунѣ

у

 

іеросхимонаха

 

пустыни

 

Сѵмеона.

 

Въ

 

этотъ

 

же

 

день

 

въ

 

цер-

квахъ

 

монастырскихъ

 

было

 

много

 

причастниковъ

 

и

 

изъ

 

бого-

мольцевъ.

 

Въ

 

9

 

часовъ

 

утра

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

началась

послѣдняя

 

заупокойная

 

литургія,

 

которую

 

совершили

 

особо

 

на-

значенные

 

священнослужители.

 

По

 

окончаніи

 

же

 

литургіи

 

совер-

шена

 

была

 

архіерейскимъ

 

служеніемъ

 

и

 

послѣдняя

 

панихида

 

по

приснопамятномъ

 

іеромонахѣ

 

СераФимѣ.

 

Къ

 

панихидѣ

 

изволили

прибыть

 

въ

 

соборъ

 

Ихъ

 

Императорскія

 

Величества

 

съ

 

Ихъ

 

Импе-

раторскими

 

Высочествами.

 

Предъ

 

началомъ

 

панихады

 

мною

произнесена

 

была

 

рѣчь.

 

Панихида

 

закончилась

 

литіею

 

на

 

могилѣ

иреподобваго

 

Серафима,

 

къ

 

которой

 

для

 

сего

 

вышелъ

 

изъ

 

собора

крестный

 
ходъ.

 
Въ

 
немъ

 
принимала

 
участіе

 
и

 
всѣ

 
присутство-
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вавшія

 

въ

 

соборѣ

 

Высочайшія

 

Особы.

 

По

 

возвращеніи

 

крестнаго

хода

 

въ

 

соборъ,

 

мною

 

была

 

освящена

 

сооруженная

 

усердісмъ

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Велпчествъ

 

драгоцѣнная

 

рака

 

для

 

святыхъ

мощей

 

пренодобнаго

 

Серафима.

Въ

 

4

 

часа

 

того

 

же

 

дня

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

была

 

совер-

шена

 

малая

 

вечерня,

 

а

 

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

начался

 

благовѣстъ

большого

 

колокола,

 

созывавшій

 

богомольцевъ

 

ко

 

всенощному

бдѣнію.

 

Это

 

была

 

первая

 

церковная

 

служба,

 

на

 

которой

 

пре-

подобный

 

СераФимъ

 

сталь

 

ублажаться

 

и

 

прославляться

 

въ

 

лпкѣ

святыхъ

 

Вожіихъ,

 

и

 

на

 

которой

 

его

 

святыя

 

мощи

 

были

 

открыты

для

 

ноклоненія

 

народа.

 

Въ

 

виду

 

такой

 

важности

 

предстоя

 

вша

 

го

богослуженія,

 

ко

 

вратамъ

 

обители

 

устремились

 

десятки

 

тысячъ

богомольцевъ.

 

Но

 

впустить

 

сразу

 

всѣхъ

 

въ

 

ограду

 

обители

 

не

было

 

никакой

 

возможности,

 

а

 

потому

 

допущена

 

была

 

только

часть

 

народа

 

въ

 

такомъ

 

количествѣ,

 

чтобы

 

не

 

было

 

утѣсненія

при

 

перенесеніи

 

святыхъ

 

мощей.

 

По

 

прибытіи

 

въ

 

Успенскій

соборъ

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Велпчествъ

 

и

 

Ихъ

 

Императорскихъ

Высочествъ,

 

началось

 

всенощпое

 

бдѣніе.

 

Вогос.іужеиіе

 

отправля-

лось

 

уже

 

по

 

вновь

 

составленной

 

«Службѣ

 

преподобному

 

отцу

нашему

 

Серафиму,

 

Саровскому

 

чудотворцу».

 

При

 

пѣвіа

 

литій-

ныхъ

 

стихаръ

 

изъ

 

собора

 

вышелъ

 

крестный

 

ходъ

 

и

 

направился

къ

 

храму

 

святыхъ

 

Зосимы

 

и

 

Савватія,

 

гдѣ

 

находился

 

гробъ

 

со

всечестными

 

останками

 

нреподобнаго

 

Серафима.

 

Въ

 

храмъ

 

вошли

преосвященные

 

архіереи

 

и

 

священнослужители,

 

назначенные

къ

 

несенію

 

гроба,

 

а

 

также

 

и

 

Ихъ

 

Императорскія

 

Величества

съ

 

Ихъ

 

Императорскими

 

Высочествами

 

п

 

нѣсколько

 

еще

другихъ

 

лицъ,

 

сопровождавшихъ

 

крестный

 

ходъ.

 

Всѣ

 

вошед-

гаіе

 

въ

 

храмъ

 

преклонили

 

колѣна

 

предъ

 

гробомъ,

 

заключав-

шимъ

 

въ

 

себѣ

 

всечестные

 

останки

 

пренодобнаго.

 

За

 

симъ

гробъ

 

изнесенъ

 

былъ

 

архіереями

 

и

 

Его

 

Величествомъ

 

Государемъ

Императоромъ,

 

при

 

участіи

 

Великихъ

 

Князей

 

и

 

назначенныхъ

для

 

того

 

архимандритовъ,

 

изъ

 

храма

 

и

 

поставленъ

 

на

 

носилки,

которыя

 

были

 

подняты

 

на

 

рамена

 

и

 

несены

 

Государемъ,

 

архі-

ереями,

 

Великими

 

Князьями

 

и

 

архимандритами.

 

Поднятый

 

высоко,
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гробь

 

отовсюду

 

быль

 

видѣнъ

 

народу,

 

живою

 

стѣною

 

стоявшему

съ

 

нажженными

 

свѣчами

 

по

 

всему

 

пути

 

креетнаго

 

хода.

 

Началось

величественное

 

и

 

глубоко-трогательное

 

шествіе.

 

Многіе

 

отъ

 

сердеч-

наго

 

умиленін

 

плакали,

 

а

 

нѣкоторыя

 

женщины

 

даже

 

рыдали:

слышались

 

повсюду

 

молитвенный

 

воздыханія,

 

обращенный

 

къ

 

пре-

подобному

 

отцу

 

Серафиму;

 

многія

 

крестьянки

 

по

 

иути

 

шествія

 

гроба

полагали

 

подъ

 

него

 

издѣлія

 

своихъ

 

рукъ:

 

куски

 

холста,

 

вышитыя

полотенца,

 

пряжу

 

и

 

т.

 

п.

 

Религіозное

 

воодушевленіе

 

народа

 

достигло,

вообще,

 

высокой

 

степени.

 

По

 

обнесеніи

 

гроба

 

со

 

святыми

 

мощами

вокругъ

 

зимняго

 

и

 

Усненскаго

 

лѣтняго

 

соборовъ

 

съ

 

остановками

 

для

произнесенія

 

литійныхъ

 

ектеній,

 

гробъ

 

внесенъ

 

пъУспенскій

 

соборъ

и

 

поставленъ

 

посреди

 

него

 

на

 

особо

 

уготованное

 

мѣсто.

 

Между

каѳизмами

 

преосвященный

 

Иннокентій

 

нроизнес.ъ

 

соотвѣтствующее

совершающемуся

 

торжеству

 

слово.

 

На

 

поліелеѣ

 

гробъ

 

былъ

 

отнертъ

мною,

 

и

 

святыя

 

мощи

 

преподобнаго

 

Серафима

 

были

 

открыты.

Священнослужителя

 

запѣли

 

величаніе

 

преподобному.

 

Всѣ

 

npu-

сутствовавшіе

 

въ

 

соборѣ

 

пали

 

на

 

колѣеа,

 

мысленно

 

соединяясь

съ

 

ноющими

 

священнослужителями

 

въ

 

ублаженіи

 

н

 

прославленіи

пренодобнаго.

 

По

 

прочтеніи

 

Евангелія,

 

преосвященные

 

архіереи

цѣловалп

 

святыя

 

мощи,

 

а

 

затѣмъ

 

изволили

 

подходить

 

цѣловать

святыя

 

мощи

 

всѣ

 

присутствовашія

 

въ

 

соборѣ

 

Высочайшія

 

Особы.

Народъ

 

допускался

 

въ

 

соборъ

 

къ

 

цѣлованію

 

святыхъ

 

мощей

 

въ

теченіе

 

всей

 

ночи

 

въ

 

присутствіи

 

особо

 

назначенныхъ

 

священ-

нослужителей.

На

 

слѣдующій

 

день,

 

19-го

 

іюля,

 

въ

 

8

 

часовъ

 

утра

 

начался

благовѣстъ

 

къ

 

поздней

 

литургіп

 

въ

 

Усиенскомъ

 

соборѣ.

 

Лнтургію

совершали

 

всѣ

 

присутствовавшіе

 

на

 

торжествѣ

 

преосвященные

архіереи.

 

Къ

 

началу

 

литургіи

 

изволили

 

прибыть

 

въ

 

соборъ

 

Ихъ

Императорскія

 

Величества

 

и

 

Ихъ

 

Императорскія

 

Высочества.

 

На

маломъ

 

входѣ

 

съ

 

Евангеліемъ,

 

при

 

пѣніи

 

<Пріидите,

 

поклонимся»,

священнослужители

 

подъяли

 

на

 

рамена

 

гробъ

 

со

 

святыми

 

мощами

и,

 

обнеся

 

его

 

вокругъ

 

святого

 

престола,

 

положили

 

въ

 

уготован-

ную

 

раку.

 

По

 

заамвонной

 

молитвѣ

 

иреосвященный

 

архіепископъ

Димнтрій

   

произнесъ

   

слово.

 

За

   

симъ

   

начался

   

торжественный
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таолебенъ

 

преподобному

 

отцу

 

Серафиму.

 

Послѣ

 

пѣнія

 

тропаря

преподобному,

 

гробъ

 

со

 

святыми

 

мощами

 

былъ

 

вынуть

 

священво-

слуаіателями

 

изъ

 

раки

 

и

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

понесенъ

 

изъ

собора

 

вокругъ

 

тѣхъ

 

же

 

монастырскихъ

 

церквей.

 

Его

 

Величестко

Государь

 

Императоръ

 

и

 

Ихъ

 

Императорскія

 

Высочества

 

Великіе

Князья

 

изволили

 

также,

 

вакъ

 

и

 

иаканунѣ,

 

принимать

 

участіе

въ

 

несеніи

 

гроба

 

на

 

носилкахъ.

 

Народъ

 

съ

 

глубокимъ

 

благо-

говѣніемъ

 

взиралъ

 

на

 

несомую

 

святыню,

 

и

 

опять

 

такъ

 

же,

 

какъ

и

 

наканунѣ

 

вечеромъ,

 

изъ

 

среды

 

его

 

слышались

 

илачъ,

 

и

 

ры-

данія,

 

и

 

молитвенный

 

воздыханія.

 

По

 

возвращеніи

 

крестнаго

хода

 

въ

 

соборъ,

 

молебенъ

 

преподобному

 

закончился

 

обычнымъ

многолѣтіемъ.

Происходившія

 

въ

 

Саровской

 

обители

 

торжества

 

ознамено-

вались

 

многими

 

дивными

 

проявленіями

 

благодати

 

Божіей:

 

модит-

веннымъ

 

прсдстательствомъ

 

преподобнаго

 

отца

 

Серафима

 

слѣпые

прозрѣвали,

 

глухіе

 

слышали,

 

нѣмые

 

говорили,

 

хромые

 

ходили.

 

На

источник*

 

отца

 

Серафима

 

ежедневно

 

совершалось

 

по

 

нѣскольку,

иногда

 

болѣе

 

десяти,

 

случаевъ

 

исцѣленШ.

 

Въ

 

одинъ

 

такой

 

день

было

 

собрано

 

около

 

источника

 

до

 

15

 

костылей,

 

оставленныхъ

исцѣлившимися

 

хромыми,

 

и

 

народъ

 

эти

 

костыли

 

на

 

берегу

 

рѣчки

Саровки

 

сжегъ,

 

какъ

 

бы

 

наглядно

 

свидѣтельствуя

 

тѣмъ

 

о

 

сил*

молитвеннаго

 

предстательства

 

преподобнаго

 

отца

 

Серафима.

 

На

источник*

 

каждый

 

во

 

очію

 

могъ

 

видѣть

 

кого-либо

 

изъ

 

изцѣлив-

шихся

 

и

 

слышать

 

отъ

 

него

 

чистосердечный,

 

простой

 

разсказъ

объ

 

исцѣленіи.

 

Между

 

случаями

 

исцѣленій,

 

записанными

 

и,

сколько

 

возможно,

 

нровѣреннымв,

 

обращаютъ

 

на

 

себя

 

внимаиіе

слѣдующіе.

 

1)

 

Крестьянскій

 

мальчикъ

 

Василій

 

Іовлевъ,

 

12-ти

лѣтъ,

 

нришедшій

 

въ

 

Саровъ

 

изъ

 

села

 

Илисскаго,

 

Курчинской

волости,

 

Минусинскаго

 

округа,

 

Енисейской

 

губерніи,

 

вмѣстѣ

 

съ

своею

 

бабкою,

 

былъ

 

нѣмой

 

отъ

 

рожденія,

 

въ

 

чемъ

 

имѣлъ

 

удо-

стовѣрепіе

 

отъ

 

мѣстнаго

 

приходскаго

 

священника.

 

На

 

источник*

преиодобнаго

 

отца

 

нашего

 

Серафима

 

онъ

 

искупался

 

и

 

поел*

 

того

началъ

 

говорить.

 

2)

 

Крестьянка

 

Симбирской

 

губерніи,

 

Ардатов-

<скаго

 

уѣзда,

   

села

 

Тазнѣева

 

Агриппина

 

Табаева,

 

18

 

л*тъ

   

отъ
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роду,

 

слѣпая

 

отъ

 

рождепія,

 

искупалась

 

три

 

раза

 

въ

 

источник*

преподобнаго

 

Серафима

 

и,

 

поел*

 

уже

 

второго

 

раза

 

купанья,

начала

 

видѣть

 

солнечный

 

свѣтъ,

 

деревья

 

и

 

другіе

 

предметы.

3)

 

Крестьянинъ

 

Вятской

 

губерніи,

 

Слободскаго

 

уѣзда,

 

Сочневской

волости,

 

села

 

Никольскаго,

 

Михаплъ

 

Тифкинъ

 

«не

 

владѣлъ»,

 

псу

его

 

выраженію

 

«23

 

года

 

шеей,

 

по

 

об*

 

стороны

 

которой

 

были

опухоли,

 

и

 

голова

 

висѣла

 

на

 

ней

 

какъ

 

на

 

мочал*».

 

Искупавшись

въ

 

источник*

 

преподобнаго

 

Серафима,

 

онъ

 

увид*лъ,

 

что

 

опухоли

на

 

ше*

 

ооали,

 

и

 

голова

 

на

 

ней

 

утвердилась.

 

4)

 

Мѣщанинъ

г.

 

Спасена,

 

Рязанской

 

губерніи,

 

Василій

 

Богомоловъ,

 

50

 

л*тъ,

лежалъ

 

въ

 

теченіе

 

7

 

лѣтъ

 

разбитый

 

параличемъ,

 

безъ

 

ногъ;

языкъ

 

и

 

слухъ

 

также

 

были

 

парализованы.

 

Его

 

привезли

 

на

источнпкъ

 

преподобнаго

 

Серафима

 

и

 

искупали,

 

поел*

 

чего

 

онъ

сталъ

 

слышать,

 

говорить

 

и

 

ходить;

 

костыль

 

бросилъ.

 

5)

 

Прожи-

вающая

 

въ

 

40

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Вѣрнаго,

 

вдова

 

Анна

 

Ивлева,

43

 

лѣтъ,

 

страдала

 

слѣнотой

 

19

 

лѣтъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

трудность

для

 

нея

 

оставить

 

домъ,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

ея

 

попеченіи

 

было

 

четверо

малолѣтнихъ

 

сиротъ,

 

она

 

все-таки

 

отправилась

 

въ

 

Саровъ

 

и

900

 

верстъ

 

прошла

 

пѣшкомъ.

 

Искупавшись

 

въ

 

источник*

 

пре-

подобнаго

 

о.

 

Серафима,

 

она

 

стала

 

хорошо

 

видѣть. —Всѣ

 

описанные

случаи

 

произошли

 

у

 

источника

 

преподобнаго

 

Серафима,

 

но

 

были

уже

 

случаи

 

исцѣленія

 

и

 

у

 

его

 

святыхъ

 

мощей.

 

Вотъ

 

одинъ

 

изъ

наиболѣе

 

замѣчательныхъ

 

случаевъ,

 

пронсшедгаій

 

за

 

поздней

литургіей

 

19

 

іюля

 

въ

 

Успенскомъ

 

собор*.

 

Въ

 

числѣ

 

молящихся

въ

 

собор*

 

находилась

 

пріѣхавшая

 

изъ

 

Москвы

 

г-жа

 

Масленникова;

при

 

ней

 

находилась

 

больная

 

12-л*тняя

 

дочь,

 

около

 

двухъ

 

лѣтъ

ни

 

слова

 

не

 

говорившая.

 

Лечила

 

она

 

ее

 

у

 

нѣсколькихъ

 

врачей

спеціалистовъ,

 

но

 

они

 

помочь

 

ей

 

не

 

могли.

 

Когда

 

понесли

 

во

время

 

малаго

 

входа

 

гробъ

 

со

 

святыми

 

мощами,

 

г-жа

 

Масленни-

кова

 

коснулась

 

гроба

 

платкомъ

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

отерла

 

имъ

 

лице

больной

 

дочери,

 

и

 

послѣдняя,

 

къ

 

великой

 

радости

 

матери,

 

тот-

часъ

 

же

 

заговорила,

 

а

 

зат*мъ

 

была

 

подведена

 

матерью

 

къ

 

прі-

общенію

 

Святыхъ

 

Таинъ.

 

Такъ

 

дивно

 

и

 

явно

 

проявилъ

 

Господь

милость

 

Свою

 

чрезъ

 

новопрославленнаго

 

угодника

 

Своего.
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По

 

поводу

 

совершившагося

 

въ

 

Саровской

 

пустыни

 

торжества

мною

 

была

 

получена

 

отъ

 

присутствующихъ

 

въ

 

С.-Петербург*

преосвященныхъ

 

слѣдующая

 

телеграмма:

 

«Съ

 

сердечньпіъ

 

уми-

леніемъ

 

молитвенно

 

участвуя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Влагочестивѣйшимъ

Государемъ,

 

сонмомъ

 

святителей

 

и

 

всею

 

святою

 

Русью

 

къ

 

свѣтломъ

торжеств*

 

церковномъ

 

прославленія

 

новаго

 

угодника

 

Вожія

 

пре-

подобнаго

 

Серафима

 

Саровскаго,

 

смиренно

 

просимъ

 

ваше

 

высоко-

преосвященство

 

повергнуть

 

къ

 

стопамъ

 

Ихъ

 

Величествъ

 

чувства

безпредѣльной

 

преданности

 

и

 

молитвенный

 

пожеланія,

 

дабы

 

Господь

нредстательствомъ

 

преподобнаго

 

Серафима

 

выну

 

охранядъ

 

Госу-

даря,

 

Царствующій

 

Домъ

 

и

 

Державу

 

Российскую

 

въ

 

непоколеби-

момъ

 

мир*

 

и

 

непремѣняемомъ

 

благополучіи.

 

Ваше

 

высокопрео-

священство

 

радостно

 

прив*тствуемъ

 

съ

 

совершеніемъ

 

неливаго

и

 

святаго

 

дѣла.

 

Экзархъ

 

архіеписконъ

 

Алексій,

 

архіепископъ

Гурій,

 

енископъ

 

Тихонь,

 

епископъ

 

Іоаннъ,

 

епископъ

 

Маркеллъ,

епископ ь

 

Сергій,

 

епископъ

 

Константину

 

енископъ

 

Антонинъ».

Телеграмма

 

эта

 

Товарищемъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйщаго

 

Сгнода,

19

 

сего

 

іюля,

 

была

 

повергнута

 

на

 

Всемилостивѣйшее

 

усмотрѣніе

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

и

 

Государь

 

Имнераторъ. на

 

все-

подданнѣйшемъ

 

доклад*

 

Товарища

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

Собственноручно

 

соизволилъ

 

начертать:

 

«Прошу

 

выразить

 

Мою

благодарность

 

и

 

чувства

 

радости

 

и

 

великаго

 

утѣшенія

 

по

случаю

 

новоявленной

 

милости

 

Божіей

 

Русской

 

Землѣ».

___________ .

                    

(Церк.

 

Вѣд.

 

№

 

31).

Опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Оѵнода.

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

отъ

 

9

 

іюнл

 

1903

 

года

 

за

 

М

 

49S8
па

 

имя

 

Дреосвященнаго

 

Іустжа,

 

Архіепископа

 

Херсоискаго
и

 

Одесскаго

 

объ

 

учреждены

 

при

 

Одесской

 

духовной

 

семшаріи
стгтепдіи

 

съ

 

паименовангемъ

 

„Стгтепдія

 

Одесской

 

духовной
семинарт

 

въ

 

память

 

перехода

 

ея

 

въ

 

повыл

 

зданія,

 

учреж-

денная

 

Архіепископомъ

 

Іустжомъ* .

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

нредставленіе

 

Вашего

 

Преосвя-

щенства,

 

отъ

  

22

   

минувшаго

  

мая

  

за

  

№

  

229,

 

объ

  

учрежденіи
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при

 

Одесской

 

духовной

 

семинаріи

 

стипендіи

 

«въ

 

память

 

перехода

ея

 

въ

 

новыя

 

здавіи»

 

ва

 

пожертвованный

 

Вами

 

капитадъ

 

въ

5000

 

рублей

 

и

 

объ

 

утвержденіи

 

проекта

 

положенія

 

о

 

сей

 

сти-

пендіи.

 

Приказали:

 

Согласно

 

ходатайству

 

Вашего

 

Преосвя-

щенства,

 

1)

 

учредить

 

при

 

Одесской

 

духовной

 

семинарін

 

стипендію

съ

 

нанменованіемь:

 

«Стипеидіа

 

Одесской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

память

 

перехода

 

ея

 

въ

 

новыя

 

зданія,

 

учрежденная

 

Архіеписко-

помъ

 

Іустппомъ»,

 

на

 

проценты

 

съ

 

пожертвованпаго

 

Вами

 

ка-

питала

 

въ

 

пять

 

тысяче

 

рублей,

 

и

 

2)

 

нроектъ

 

положенія

 

о

стипендіп

 

утвердить;

 

о

 

чемъ

 

и

 

послать

 

Вашему

 

Преосвященству

указъ.

Доложеніе

 

о

 

сей

 

стппендги.

§

 

\.

 

Въ

 

озваменовапіе

 

перехода

 

Одесской

 

духовной

 

семи-

наріи

 

изъ

 

прежкихъ

 

ея

 

зданій

 

въ

 

новыя,

 

болѣе

 

соотвѣтствующія

 

.

требованіямъ

 

Устава

 

и

 

гигіеническимъ

 

и

 

хозяйственнымъ

 

усло-

віямъ

 

и

 

въ

 

намять

 

о

 

такомъ

 

знаменательномъ

 

событіи

 

въ

 

ея

жизни

 

учреждается

 

стипендія

 

Высокояреосвященнымъ

 

Іустиномъ,

Архіепископомъ

 

Херсонскимъ

 

и

 

Одесскимъ,

 

препроводпвшимъ

 

въ

Правлені.е

 

семппарін

 

при

 

предложеніи

 

отъ

 

2-го

 

октября

 

1902

 

года

за

 

№

 

391

 

пять

 

тысячъ

 

(5000)

 

рубят,

 

на

 

проценты

 

съ

 

кото-

рыхъ,

 

по

 

обращеніи

 

въ

 

Государственную

 

ренту,

 

долженъ

 

содер-

жаться

 

воспитанникъ

 

семинаріи,

 

зачисленный

 

на

 

сію

 

стинендію.

§

 

2.

 

Стипендія

 

предоставляется

 

семинарскимъ

 

Правленіемъ,

съ

 

утверждения

 

Енархіальнаго

 

Преосвященнаго,

 

одному

 

луяшему

по

 

уснѣхамъ

 

и

 

поведенію

 

изъ

 

воспитаинпковъ

 

Одесской

 

семи-

наріи,

 

духовнаго

 

происхожденія.

§

 

3.

 

Стипендіатъ

 

содержится

 

въ

 

оеминарекомь

 

общежитіи

наравнѣ

 

съ

 

казеннокоштными

 

воспитанниками

 

и

 

на

 

содержаиіе

его

 

употребляется

 

не

 

больше

 

того,

 

сколько

 

въ

 

данное

 

время

положено

 

на

 

содержаніе

 

одного

   

казениокоштнаго

   

воспитанника.

§

 

4.

 

Въ

 

случа*

 

оставленія

 

стипендіата

 

на

 

второй

 

годъ

 

по

малоусп*іпиости,

 

произшедшей

 

по

 

неуважительной

 

причин*,

 

или

въ

 

сдучаѣ

 

неодобрительнаго

 

его

 

новеденія,

 

онъ

 

лишается

 

стипен-

діи,

 

которая

 

предоставляется

 

другому

 

бол*е

 

достойному

 

ученику.
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§

 

5.

 

На

 

стинендіата

 

за

 

пользованіе

 

стинендіею

 

не

 

возла-

гается

 

никакихъ

 

особыхъ

 

обязательству

 

но

 

желательно,

 

чтобы

онъ

 

старался

 

воспитывать

 

и

 

уврѣплять

 

въ

 

себѣ

 

наклонность

 

къ

служенію

 

Церкви

 

Божіей

 

въ

 

духовномъ

 

сан*.

§

 

6.

 

Обязанный

 

средствами

 

содержанія

 

щедродательности

Архипастыря,

 

стппендіатъ

 

приглашается

 

по

 

долгу

 

благой

 

сов*сти,

сохранять

 

въ

 

душ*

 

своей

 

благодарное

 

воспоминаніе

 

о

 

благотво-

рителѣ

 

и

 

молиться

 

о

 

немъ

 

какъ

 

нри

 

жизни,

 

такъ

 

и

 

по

 

смерти

его;

 

помня

 

же

 

то

 

событіе,

 

въ

 

ознаменованіе

 

и

 

память

 

котораго

учреждена

 

стипендія,

 

дающая

 

возможность

 

полученія

 

духовнаго

образованія,

 

стипендіатъ

 

долженъ

 

всемѣрно

 

стараться

 

о

 

возможно

лучшемъ

 

христіанскомъ

 

просвѣщеніи

 

ума

 

и

 

сердца

 

своего

 

н

 

всѣми

мѣрами

 

и

 

средствами,

 

отъ

 

него

 

зависящими,

 

способствовать

преусп*янію

 

семинаріи,

 

съ

 

именемъ

 

которой

 

связана

 

стипендія,

ему

 

предоставленная.

§

 

7.

 

Могущій

 

быть

 

ежегодный

 

излипіекъ

 

отъ

 

процентовъ

съ

 

пожертвованнаго

 

капитала,

 

или

 

образоваться

 

остатокъ

 

ихъ

отъ

 

содержания

 

стипендіата

 

въ

 

случа*

 

выбытія

 

его

 

изъ

 

семинаріи

или

 

по

 

другимъ

 

какимъ

 

либо

 

обстоятельствамъ

 

причисляется

 

къ

основному

 

капиталу

 

для

 

его

 

приращенія

 

на

 

случай

 

увеличенія

суммы,

 

ассигнуемой

 

на

 

содержаніе

 

ученика,

 

или

 

для

 

удвоенія

капитала

 

съ

 

ц*лію

 

образованія

 

въ

 

будущемъ

   

второй

 

стииендіи.

§

 

8.

 

Оставшійся

 

отъ

 

содержаиія

 

стипендіата

 

за

 

посл*дній

годъ

 

его

 

обученія

 

въ

 

семинаріи

 

излишекъ,

 

въ

 

случаѣ

 

посту-

пления

 

сего

 

стипендіата

 

въ

 

духовную

 

Академію

 

для

 

нродолженін

образованія,

 

можетъ

 

быть

 

выдаваемъ

 

ему,

 

какъ

 

пособіе.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйпіаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

20—27

 

мая

 

сего

1903

 

года

 

за

 

JN°

 

2318,

 

постановлено:

 

составленный

 

Училищнымъ

Совѣтомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнод*

 

программы

 

учебныхъ

 

пред-

метовъ

 

для

 

школъ:

 

а)

 

церковно-приходскихъ,

 

б)

 

второклассныхъ

и

 

в)

 

церковно-учительскихъ

 

утвердить

 

и

 

ввести

 

ихъ

 

въ

 

упо-

требленіе

 

въ

 

названныхъ

 

школахъ,

 

въ

 

вид*

 

опыта

 

на

 

шесть

лѣтъ,

 

съ

 

предоставленіемъ

 

епархіальнымъ

 

училищнымъ

 

совѣтамъ,
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въ

 

случаѣ,

 

если

 

программы

 

эти

 

гдѣ-либо,

 

по

 

мѣстнымъ

 

усло-

віямъ

 

или

 

другпмъ

 

уважительнымъ

 

нричинамъ,

 

окажутся

 

въ

чемъ-лпбо

 

невыполнимы,

 

съ

 

разрѣшенія

 

мѣстнаго

 

епархіальнаго

преосвященнаго,

 

входить

 

съ

 

ходатайствами

   

въ

 

Училищный

 

при

Святѣишемъ

 

Сѵнод*

 

Совѣтъ

  

объ

 

измѣненіи

 

оныхъ.

___________

            

(Церк.

 

Вѣдом.

 

№

 

31).

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства.
Опрѳдѣленія

 

на

 

мѣста.

Резолюціями

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвящен-

нѣйшаго

 

lycmuna,

 

Архіепископа

 

Херсонскаго

 

и

 

Одесского,

 

по-

слѣдовавшими:

27

 

іюля,

 

сынъ

 

священника

 

Василій

 

Забоевз,

 

согласно

 

про-

шение,

   

назначевъ

   

иеправляющимъ

   

должность

   

псаломщика

   

въ

 

,

с.

 

Павлышд,

 

Александрійскаго

 

уѣзда;

4

  

августа,

 

окопчившій

 

Одесскую

 

духовную

 

семинарію,

 

Вла-

диміръ

 

Мстиславскій,

 

согласно

 

прошенію,

 

опредѣленъ

 

на

 

свя-

щенническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Сѣдпево,

 

Елисаветградскаго

 

у*зда;

5

   

августа,

 

бывшій

 

исаломщикъ

 

Николай

 

Жданове,

 

согласно

прошенію,

 

назначенъ

 

на

 

второе

 

псаломщицкое

 

м*сто

 

въ

 

с.

 

Вер-

шацъ,

 

Александрійскаго

 

у*зда;

7

    

августа,

 

надзиратель

 

Херсонскаго

 

духовнаго

 

училища,

Николай

 

Мапэіселей,

 

согласно

 

прошенію,

 

назначенъ

 

на

 

второе

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Врадіевку,

 

Ананьевскаго

 

у*зда;

—

    

окончившій

 

Екатеринославскую

 

духовную

 

семинарію,

Александръ

 

Павленко,

 

согласно

 

проіпенію,

 

назначенъ

 

на

 

псалом-

щицкое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Нпколпевку

 

2-ю,

 

Херсонскаго

 

у*зда;

8

   

августа,

 

діаконъ

 

Единовѣрческой

 

церкви

 

г.

 

Новогеоргі-

евска

 

Михаилъ

 

Старчепко,

 

согласно

 

прпшенію,

 

назначенъ

 

на

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Единовѣрческой

 

церкви

 

м.

 

Ровнаю,

Елисаветградскаго

 

у*зда;

—

  

бывшій

 

псаломщикъ

 

Ѳѳофилъ

 

Балабанову

 

согласно

 

про-

шенію,

 

назначенъ

 

иеправляющимъ

 

должность

 

втораго

 

нсаломщика

къ

 

Ильинской

 

церкви

 

г.

 

Ново

 

Миргорода;
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12

 

августа,

 

іеромонахъ

 

Одесского

 

Успенскаю

 

монастыря

Илгя

 

назначенъ

 

иеправляющимъ

 

должность

 

казначея

 

сего

 

мона-

стыря,

 

вм*сто

 

уводеннаго

 

отъ

 

этой

 

должности,

 

согласно

 

проше-

нію,

 

іеромонаха

 

Ареѳы.

Перемѣщенія.

Резолюціями

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвящен-

нѣйшаго

 

lycmuna,

 

Архіепископа

 

Херсонскаго

 

и

 

Одесскаго,

 

послв-

довавшими:

2о

 

іюла,

 

исправляющіе

 

должность

 

псаломщиковъ— с.

 

Ва-

еильевт,

 

Александрійскаго

 

уѣзда,

 

Савва

 

Король

 

и

 

Николаевской

церкви

 

с.

 

Ингульской

 

Каменки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Василій

 

Дроздовъ,

согласно

 

прошенію,

 

взаимно

 

нерем*щены;

26

 

іюля,

 

священникъ

 

с.

 

Сѣднева,

 

Елисаветградскаго

 

у*зда,

Евѳимій

 

Тимковскій,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Гольму,

Ананьевскаго

 

уѣзда.

Увольненія.

Резолюціями

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвящен-

н*йшаго

 

lycmuna,

 

Архіепископа

 

Херсонскаго

 

и

 

Одесскаго,

 

послѣ-

довавшими:

26

 

іюля,

 

исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Нико-

лаевки

 

2-й,

 

Херсонскаго

 

у*зда,

 

Димитрій

 

Апостоловъ,

 

согласно

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности;

5

 

августа,

 

псаломщикъ

 

Георгіевской

 

церкви

 

с.

 

Дальника

Василій

 

Кравченко,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности.

Свѣдѣніѳ

 

объ

 

умершемть.

Волею

 

Божіею

 

7

 

августа

 

скончался

 

заштатный

 

протоіерей

Димитрій

 

Мочульскій.

Исправленіе

 

ошибки.

 

Въ

 

15

 

Лв -р*,

 

отъ

 

1

 

августа

 

вкралась

ошибка.

 

Въ

 

св*дѣніяхъ

 

объ

 

умершихъ

 

напечатано,

 

что

 

12

 

іюля

скончался

 

заштатный

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Луговенко:

 

нужно

читать:

 

скончался

 

заштатный

 

священникъ

 

Василій

 

Луговенко.
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Свободный

  

мѣста.

А)

 

Свящѳнническія:

Въ

 

г.

 

Одессіь,

 

при

 

Благовѣщенской

 

церкви,

 

съ

 

20

 

іюля.

Въ

 

с.

 

Березовкѣ,

 

Александрійскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

26

 

іюня.

Въ

 

г.

 

Тирасполе,

 

при

 

Единовѣрческой

 

церкви.

Б)

 

Псаломщицкія:

Въ

 

с.

 

Дальникѣ,

 

при

 

Георгіевской

 

церкви,

 

1-е

 

мѣсто,

съ

 

5

 

августа.

Въ

 

г.

 

Новогеорггевскіь,

 

при

 

Единовѣрческой

 

Покровской

церкви,

 

1-е

 

мѣсто,

  

съ

 

8

 

августа.

О

 

церковно-приходскомь

 

попечителъствѣ.

Церковно-приходское

 

попечительство

 

открыто

 

при

 

Покровской

церкви

 

села

 

Федварь,

 

Александрійскаго

 

уѣзда;

 

предсѣдателемъ

попечительства

 

избранъ

 

крестьянинъ

 

Григорій

 

Бвзчастшлй,

 

чле-

нами,

 

кромѣ

 

непремѣнныхъ,

 

избраны

 

крестьяне:

 

Павелъ

 

Коникъ,

Леонтій

 

Ивановъ,

 

Петръ

 

Сикалъ,

 

Григорій

 

Павличенко,

 

Сергвй

Ободовскій,

 

Евѳимій

 

Пустовойтъ

 

и

 

Мнхаилъ

 

Азимъ.

О

 

пожертвованіяхъ

 

въ

 

пользу

 

св.

 

храмовъ.

Въ

 

истекшей

 

трети

 

1903

 

года,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

доыесеній

 

благо-

чинныхъ,

 

поступили

 

слѣдующія

 

пожертвованія

 

въ

 

церкви

 

епархіи:

Въ

 

Казанскую

 

церковь

 

с.

 

Давидова-Брода,

 

Херсонскаго

 

уѣзда,

землевладѣлица

 

Дарія

 

Андреева

 

и

 

ея

 

сынъ

 

Исидоръ

 

Іосифовичъ

 

Лихманъ

пожертвовали

 

разныхъ

 

церковныхъ

 

вещей

 

на

 

сумму

 

365

 

руб.,

 

землевла-

дѣльцы

 

Матрена

 

и

 

сынъ

 

ея

 

Лука

 

Балакшевы

 

іюжертвовали

 

въ

 

эту

 

же

церковь

 

разныхъ

 

церковныхъ

 

предиетовъ

 

на

 

сумму

 

144

 

р.,

 

землевладѣ-

лецъ

 

Іоаниъ

 

Балакшевъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь

 

икону

 

Препо-

добнаго

 

Емеліана

 

съ

 

кіотомъ,

 

стоим.

  

180

 

руб.

Въ

 

Іоанно-Богословскую

 

церковь

 

с.

 

Алексѣевни,

 

Елисаветградскаго

уѣзда,

 

дворянка

 

Анна

 

Александровна

 

Браккеръ

 

пожертвовала

 

бархатную

ризу

 

съ

 

епитрахилью,

 

поручами,

 

поясомъ

 

и

 

набедренникомъ,

 

стоимостью

въ

 

350

 

рублей.

Вышепоименованпымъ

 

жертвователя мъ

 

преподано

 

Архипастырское

благословеніе.
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Въ

 

Николаевскую

 

церковь

 

м.

 

Ровнаго,

 

Елисаветградскаго

 

уѣзда:

крестьянинъ

 

Тимооей

 

Хамутенко

 

соорудилъ

 

на

 

свои

 

средства

 

царскія

врата,

 

кіотъ

 

для

 

горняго

 

мѣста,

 

обновилъ

 

икону

 

Св.

 

Великомученицы

Варвары

 

и

 

пріобрѣлъ

 

бѣлыя

 

пасхальный

 

ризы,

 

на

 

что

 

израсходовалъ

450

 

руб.,

 

крестьянинъ

 

Андреи

 

Джевага

 

соорудилъ

 

кіотъ

 

для

 

иконъ

 

и

пріобрѣлъ

 

полное

 

священническое

 

облаченіе,

 

израсходовавъ

 

на

 

это

 

210

 

р.,

крестьянинъ

 

Василій

 

Орнатскій

 

купилъ

 

покровъ

 

на

 

жертвенникъ

 

въ

 

10

 

р.,

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Кулишъ

 

пожертвовалъ

 

не

 

полное

 

священническое

облачѳніе

 

въ

 

40

 

руб.,

 

такое

 

же

 

облаченіе

 

пожертвовалъ

 

крестьянинъ

Иванъ

 

Артемеико,

 

крестьянинъ

 

Пантелеимонъ

 

Богаченко

 

пожертвовалъ

покровъ

 

на

 

престолъ

 

въ

 

25

 

р.,

 

крестьянинъ

 

Игнатш

 

Орнатскііі — полное

священническое

 

облаченіе

 

въ

 

90

 

руб..

 

крестьянинъ

 

Исидоръ

 

Журба —

полное

 

священническое

 

облаченіе

 

въ

 

100

 

руб.,

 

крестьянинъ

 

Іаковъ

 

Ва-

сильченко — полное

 

священническое

 

облаченіе

 

въ

 

90

 

руб.,

 

крестьянинъ

Карпъ

 

Коржъ— воздухи

 

въ

 

3

 

р.

 

и

 

крестьянка

 

Васса

 

Довгань — евангеліе

малое

 

въ

 

15

 

руб.

Въ

 

Покровскую

 

церковь

 

м.

 

Криваго

 

Рога,

 

Херсонскаго

 

уѣзда:

дворянка

 

Іуліанія

 

Авдѣепа

 

Галковская

 

пожертвовала

 

серебряную

 

позоло-

ченную

 

металлическую

 

ризу

 

на

 

икону

 

Св.

 

Великомученика

 

Пантелеймона,

стоимостью

 

370

 

р.,

 

деревянный

 

кіотъ

 

на

 

эту

 

икону,

 

стоимостью

 

214

 

р.,

золота

 

для

 

рамъ

 

на

 

иконы

 

въ

 

иконостасѣ

 

на

 

50

 

руб.,

 

металлическій

аналойчикъ

 

за

 

40

 

руб.,

 

а

 

всего

 

на

 

сумму

 

674

 

руб..

 

Анна

 

Николаевна

Галковская

 

пожертвовала

 

въ

 

эту

 

же

 

церковь

 

къ

 

иконѣ

 

Св.

 

Великомуче-

ника

 

Пантелеймона

 

большой

 

подсвѣчникъ.

 

стоимостью

 

68

 

руб.

 

50

 

коп.,

серебряную

 

лампадку

 

къ

 

той

 

же

 

вконѣ

 

за

 

27

 

р.

 

68

 

к.,

 

кронштейнъ

 

къ

той

 

же

 

иконѣ

 

въ

 

2

 

р.,

 

2

 

ленты

 

по

 

3

 

р.

 

каждая,

 

нриборъ

 

для

 

кадила

въ

 

22

 

р.

 

50

 

к.,

 

2

 

иконки

 

круглыя

 

серебряныя

 

къ

 

царскимъ

 

вратамъ,

стоим.

 

14

 

руб..

 

а

 

всего

 

на

 

сумму

 

140

 

р.

 

68

 

к.,

 

крестьянка

 

Параскева

Тыщеикова

 

пожертвовала

 

на

 

покупку

 

золота

 

и

 

на

 

работу

 

рамъ

 

на

 

иконы

въ

 

иковоетасѣ

 

100

 

р.,

 

на

 

этотъ

 

же

 

предметъ

 

пожертвовано

 

приходскими

парнями

 

27

 

руб.,

 

церков.

 

старостою

 

Саввой

 

Марченко

 

пріобрѣтены

 

двѣ

ризы,

 

стоимостью

 

40

 

руб.,

 

крестьянинъ

 

В.

 

А.

 

Соболевъ

 

пожертвовалъ

великопостный

  

ризы,

 

стоим.

 

25

 

руб.

Генеральша

 

Анна

 

Червинская

 

пожертвовала

 

въ

 

Казанскую

 

церковь

с.

 

Степновки,

 

Ананьевскаго

 

уѣзда,

 

колоколъ,

 

стоимостью

 

407

 

р.,

 

чашу

серебряно-позолоченную

 

въ

 

75

 

р.,

 

полное

 

священническое

 

облаченіе

 

въ

60

 

руб.

 

и

 

3

 

иконы,

 

пиеанныя

 

на

 

полотнѣ,

 

стоим.

 

15

 

руб.,

 

а

 

всего

 

на

сумму

 

482

 

руб.

Дворянка

 

Надежда

 

Костенко

 

пожертвовала

   

на

   

расширеніе

  

Нико-
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лаевской

 

церкви

 

е.

 

Голты,

 

Ананьевскаго

 

уѣзда,

 

700

 

руб.

 

и

 

200

 

руб.

на

 

пріобрѣтеніе

 

гробницы.

Поселянка

 

Марія

 

Чани

 

пожертвовала

 

въ

 

Іоанно-Богословскую

 

цер-

ковь

 

м.

 

Новопавловки,

 

Ананьевскаго

 

уѣзда,

 

икону

 

святаго

 

и

 

праведнаго

Сѵмеона

 

Богопріимца

 

и

 

святой

 

и

 

праведной

 

Елисаветы

 

съ

 

кіотомъ,

стоим.

 

230

 

р.,

 

а

 

прихожане

 

сей

 

церкви —гробницу

 

и

 

къ

 

ней

 

рѣшетку,

стоим.

  

185

 

руб.

Крестьянинъ

 

Лука

 

Гульпа

 

пожертвовалъ

 

въ

 

Параскіевскую

 

церковь

с.

 

Врадіевки,

 

Ананьевскаго

 

уѣзда.

 

полное

 

священническое

 

облаченіе,

стоим.

 

75

 

р.,

 

а

 

нѣсколько

 

прихожанъ

 

пожертвовали

 

запрестольную

 

икону,

цѣною

 

въ

 

50

 

руб.

Супруги-крестьяне

 

Стефанъ

 

Сергіевъ

 

и

 

Параскева

 

Макаріева

 

На-

горные

 

пожертвовали

 

въ

 

приходскую

 

Преображенскую

 

церковь

 

с.

 

Усти-

новни.

 

Елисаветградскаго

 

уѣзда.

 

икону

 

Касперовской

 

Божіей

 

Матери

 

въ

больгаомъ

 

художественномъ

 

кіотѣ,

 

съ

 

лампадой

 

и

 

подсвѣчникомъ

 

къ

 

ней,

стоимостью

 

170

 

руб.

Вдова

 

тайнаго

 

совѣтника

 

Любовь

 

Курисъ

 

пожертвовала

 

на

 

по-

стройку

 

церковнаго

 

дома

 

въ

 

с.

 

Курисово-Покровскомъ,

 

Одесскаго

 

уѣзда,

для

 

помѣщенія

 

священника

 

1474

 

рубля.

Въ

 

Свято-Васильевскую

 

церковь

 

с.

 

Адріановки,

 

въ

 

1903

 

году

поступило

 

пожертвованш

 

слѣдующпми

 

церковными

 

вещами:

 

куплена

гробница,

 

стоимостію

 

230

 

руб.,

 

икона

 

Пресвятой

 

Богородицы —75

 

руб.,

икона

 

Св.

 

Александра

 

Невскаго — 5

 

р.,

 

напрестольная

 

плащаница — 15

 

р.,

хоругви

 

—

 

30

 

руб.,

 

дароносица

 

—

 

25

 

руб.,

 

пасхальныя

 

ризы

 

—

 

70

 

руб.,

напрестольное

 

покрывало — 20

 

руб.

 

Итого

 

на

 

470

 

рублей.

Отъ

 

Правленія

  

Одесской

 

духовной

 

семинаріи.
О

   

вакансіи

   

учителя

   

въ

   

образцовой

   

церковно-приходской

  

школѣ

   

при

Одесской

 

духовной

 

семинаріи.

Правленіе

 

Одесской

 

духовной

 

семиваріи

 

объявляетъ,

 

что

въ

 

образцовой

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

при

 

Одесской

 

духовной

семинаріи

 

свободна

 

должность

 

учителя,

 

каковая

 

должность

 

можетъ

быть

 

предоставлена

 

лицу,

 

имѣющему

 

или

 

правоспособному

 

имѣть

санъ

 

діаиона.

 

Окладъ

 

жалованья

 

въ

 

700

 

рублей

 

при

 

готовой

ввартирѣ,

 

отонленіи

 

и

 

освѣщеніи.
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Отъ

   

Херсонскаго

   

Епархіальнаго

   

Училищнаго
Совѣта.

Херсонскій

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

по

 

журналь-

ному

 

опредѣленію

 

своему

 

отъ

 

27

 

марта

 

1903

 

года,

 

утвержден-

ному

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

подтверждаетъ

 

о. о.

 

завѣдую-

щимъ

 

церковными

 

школами

 

епархіи,

 

чтобы

 

занятія

 

въ

 

школахъ

начинались

 

ненремѣнно

 

въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

и

 

оканчивались

 

не

ранѣе

 

11

 

мая.

                    

_________

Сибирскія

  

церкви

  

и

 

школы

  

Фонда

Имени

 

Императора

 

Александра

 

III.

( Къ

 

1-му

 

Января

 

1903

 

года).

Неудачный

 

былъ

 

минувшій

 

1902

 

годъ

 

для

 

Фонда

 

Имени

Императора

 

Александра

 

III

 

и

 

нерадостный

 

для

 

тѣхъ

 

иереселеи-

цевъ,

 

которые

 

надѣялись

 

на

 

иомощь

 

этого

 

Фонда

 

для

 

устройства

въ

 

своихъ

 

поселкахъ

 

церквей

 

и

 

школъ.

 

Несмотря

 

на

 

частыя

обращенія

 

къ

 

благотворителямъ,

 

пожертвованія

 

на

 

церковное

строительство

 

въ

 

Сибири

 

все

 

болѣе

 

а

 

болѣе

 

стали

 

сокращаться,

и

 

къ

 

концу

 

года

 

касса

 

Фонда

 

почти

 

совсѣмъ

 

опустѣла.

Нельзя

 

не

 

печалиться

 

объ

 

этомъ,

 

такъ

 

какъ

 

конечно

 

недо-

статокъ

 

средствъ

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

рядъ

 

отказовъ

 

нереселенческимъ

сельскимъ

 

обществамъ

 

въ

 

пособіяхъ

 

изъ

 

Фонда

 

на

 

сооруженіе

новыхъ

 

храмовъ,

 

школъ

 

или

 

на

 

достройку

 

уже

 

начатыхъ

 

церков-

ныхъ

 

зданій.

 

Тягостно

 

отвѣчать

 

такими

 

отказами

 

на

 

слезный

просьбы

 

Сибирскихъ

 

тружениковъ,

 

тягостно

 

разрушать

 

ихъ

 

по-

слѣднія

 

надежды

 

на

 

помощь

 

Фонда.

 

А

 

поступать

 

иначе

 

нельзя,

пока

 

опять

 

не

 

оживится

 

вннманіе

 

добрыхъ

 

людей

 

на

 

Руси

 

къ

духовнымъ

 

нуждамъ

 

переселенцевъ

 

и

 

пока

 

пожертвованія

 

на

удовдетвореніе

 

этихъ

 

нуждъ

 

не

 

увеличатся

 

хоть

 

сколько

 

нибудь...

Общій

 

размѣръ

 

Фонда

 

Имени

 

Императора

 

Александра

 

III

 

къ

1-му

 

Января

 

1903

 

года

 

достигъ

 

1658943

 

р.

 

6274

 

к.

 

Но

 

такъ

аакъ

 

сумма

 

расходовъ

 

за

 

это

 

же

 

время

 

составляетъ

 

1645406

 

р-



320

(>6

 

к.,

 

то

 

вся

 

наличность

 

Фонда

 

къ

 

началу

 

наступившего

 

года

представляла

 

изъ

 

себя

 

всего

 

13536

 

р.

 

96 1 / 4

 

к.

 

Насколько

 

недо-

статочна

 

эта

 

наличность

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

того,

 

что

 

весною

 

съ

возобновленіемъ

 

работъ

 

на

 

иостройкахъ

 

церквей

 

и

 

школъ

 

потре-

буется

 

перевести

 

строителямъ

 

около

 

55000

 

р.

 

только

 

для

 

того,

чтобы

 

дать

 

возможность

 

довести

 

сооруженіе

 

начатыхъ

 

зданій

 

до

конца.

Въ

 

отчетномъ

 

1902

 

году

 

поступило

 

въ

 

кассу

 

Фонда

 

Имени

Императора

 

Александра

 

III

 

всего

 

160861

 

p.

 

87 1 /;,

 

к.

 

Но

 

въ

 

числѣ

этой

 

суммы

 

около

 

49000

 

р.

 

получено

 

отъ

 

реализаціи

 

прежде

іюжертвованныхъ

 

въ

 

фондъ

 

процентныхъ

 

бумагъ,

 

затѣмъ

 

25000

 

р.

ассигнованы

 

для

 

усиленія

 

средствъ

 

Фонда

 

изъ

 

Государственнаго

Казначейства

 

и

 

22000

 

р.

 

выручены

 

за

 

жетоны,

 

распространяемые

на

 

основаніи

 

Высочайше

 

утверждеиныхъ

 

22

 

Марта

 

1901

 

года*

правилъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

частныхъ

 

пожертвованій

 

собрано

въ

 

1902

 

году

 

всего

 

около

 

65000

 

р.,

 

ирп

 

чемъ

 

нанболѣе

 

крунныя

пожертвованія

 

поступила

 

отъ:

 

1)

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

Государя

 

Наслѣднпка

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Александро-

вича— 1000

 

р.,

 

2)

 

Архіенископа

 

Тверскаго

 

и

 

Кашинскаго

 

Высово-

преосвященнаго

 

Димитрія — 1000

 

р.,

 

3)

 

Потомственнаго

 

Почетннго

Гражданина

 

И.

 

А.

 

Колесникова— 10000

 

р.,

 

4)

 

Я.

 

М.

 

3000

 

р.,

5)

 

жены

 

Дѣйствительнаго

 

Статскаго

 

Совѣтника

 

А.

 

Е.

 

Бузовой—

5000

 

р.

 

и

 

6)

 

штабсъ-ротмистра

 

А.

 

И.

 

Анисамова— 3000

 

р.

Кромѣ

 

того

 

получено

 

по

 

завѣщаніямъ:

 

1)

 

дворянина

 

Тяпкина—

4500

 

р.,

 

2)

 

А.

 

0.

 

Штелингъ— 1900

 

р.,

 

3)

 

А.

 

В.

 

Богуславской—

1000

 

р.,

 

4)

 

купеческой

 

вдовы

 

Шуйской— 2000

 

р.,

 

5)

 

Е.

 

И.

Орловой—1000

 

р.

 

и

 

6)

 

Е.

 

Е.

 

Красковской— 1000

 

р.

 

Наконецъ,

Молитвенникъ

 

земли

 

Русской

 

отецъ

 

Іоаннъ

 

Ильичъ

 

Сергіевъ

 

въ

минувшемъ

 

году

 

прислалъ

 

на

 

Сибирскія

 

церкви

 

3800

 

р.

 

Веѣ

эти

 

пожертвованія

 

значительно

 

способствовали

 

дѣятельности

 

Фонда

Имени

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

во,

 

принимая

 

во

 

вниманіе

размѣръ

 

самыхъ

 

необходимыхъ

 

расходовъ

 

Фонда

 

на

 

церковное

строительство

 

въ

 

Сибири,

 

нельзя

 

не

 

признать

 

сборъ

 

пожертвованій

въ

 

минувшемъ

 

году

 

крайне

 

недостаточнымъ.
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Расходы

 

Фонда

 

за

 

1902

 

годъ

 

составили

 

въ

 

общемъ

 

156358

 

р.

11

 

к.

 

На

 

эти

 

деньги

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

строилось

 

36

 

церквей,

изъ

 

коихъ

 

постройка

 

12

 

доведена

 

до

 

конца.

 

Всего

 

на

 

средства

или

 

при

 

пособіи

 

Фонда

 

Имени

 

Императора

 

Александра

 

III

 

къ

1-му

 

Января

 

1903

 

года

 

выстроено

 

166

 

церквей,

 

при

 

чемъ

 

146

изъ

 

нихъ

 

освящены.

 

Недостроенныхъ

 

же

 

церквей

 

осталось

 

въ

настоящее

 

время

 

24.

Что

 

касается

 

школъ,

 

устраиваемыхъ

 

при

 

церквахъ,

 

то

 

надо

сказать,

 

что

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

принимаются

 

всевозможный

 

мѣры

къ

 

исполненію

 

Высочайшей

 

воли

 

Государя

 

Имиератора,

 

выражен-

ной

 

въ

 

Собственноручной

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Величества

 

отмѣткг,

на

 

всеподданнѣйшемъ

 

отчетѣ

 

о

 

состоянии

 

Акмолинской

 

области

за

 

1896

 

годъ:

 

„Желаю,

 

чтобы

 

при

 

каждой

 

церкви

 

была

 

школа.

Обращаю

 

на

 

это

 

вниманіе

 

Статсъ-Секретаря

 

Куломзина".

 

Въ

настоящее

 

время

 

удалось

 

уже

 

достигнуть

 

того,

 

что

 

почти

 

вездѣ,

гдѣ

 

церковь

 

въ

 

Сибири

 

построена

 

на

 

средства

 

или

 

при

 

нособіи

Фонда

 

Имени

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

открыта

 

и

 

школа.

 

Не

всѣ

 

эти

 

школы,

 

впрочемъ,

 

основаны

 

на

 

средства

 

Фонда.

 

Многія

изъ

 

нихъ

 

выстроены

 

на

 

мѣстныя

 

средства

 

самими

 

переселенцами,

для

 

которыхъ

 

была

 

сооружена

 

церковь;

 

нѣкоторыя

 

школы

 

учре-

ждены

 

Министерствомъ

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

иныя

 

получили

нособія

 

изъ

 

земскихъ

 

суммъ.

 

Общее

 

число

 

всѣхъ

 

этихъ

 

открытыхъ

школъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

достигаетъ

 

168,

 

и

 

кромѣ

 

того

 

на

средства

 

Фонда

 

еще

 

сооружается

 

16

 

школъ.

 

По

 

мѣрѣ

 

возможности

школы

 

эти

 

снабжаются

 

Подготовительною

 

при

 

Комитетѣ

 

Сибирской

желѣзной

 

дороги

 

Коммисіею

 

книгами,

 

учебными

 

и

 

для

 

внѣклас-

снаго

 

чтенія,

 

волніебными

 

Фонарями

 

и

 

картинами

 

для

 

народныхъ

чтеній,

 

иногда

 

и

 

Фисгармоніями

 

или

 

скрипками,

 

для

 

облегченія

учителямъ

 

возможности

 

образовать

 

изъ

 

учениковъ

 

хоръ

 

для

церкви.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

каждой

 

школѣ

 

въ

 

средяемъ

 

обучается

около

 

50

 

чел.,

 

то

 

можно

 

считать,

 

что

 

нынѣ,

 

благодаря

 

Фонду

Имени

 

Царя-Миротворца,

 

свѣтъ

 

ученія

 

сталъ

 

доступенъ

 

для

8000

 

слишкомъ

 

дѣтей

 

Сибиряковъ.

 

Но

 

кромѣ

 

этихъ

 

дѣтей

остается

   

еще

   

такъ

  

много

 

липіенныхъ

 

возможности

 

учиться

 

за
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недостаткомъ

 

школъ!

 

За

 

послѣднія

 

десять

 

лѣтъ

 

на

 

казенныхъ

земляхъ

 

въ

 

Сибири

 

осѣло

 

свыше

 

100000

 

семей

 

переселенцевъ,

что

 

составитъ

 

около

 

600000

 

душъ

 

обоего

 

пола.

 

Среди

 

нихъ

можно

 

считать

 

9%

 

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста

 

или

 

около

 

55000

дѣтей.

 

Жажда

 

ученія

 

у

 

этихъ

 

дѣтей,

 

въ

 

юные

 

годы

 

неренесен-

ныхъ

 

изъ

 

матушки-Россіи

 

въ

 

суровыя

 

условія

 

Сибирской

 

жизни—

чрезвычайно

 

велика,—и.

 

тѣмъ

 

болѣе

 

желательно

 

не

 

останавли-

ваться

 

теперь

 

въ

 

умноженіи

 

числа

 

школьныхъ

 

зданій

 

въ

 

перс-

селенческихъ

 

поселкахъ.

Добрые

 

люди

 

да

 

внесутъ

 

на

 

это

 

великое

 

дѣло

 

свои

 

лепты,

помна,

 

что,

 

давая

 

возможность

 

открыть

 

двери

 

новыхъ

 

школъ

для

 

Сибирскихъ

 

дѣтокъ,

 

они

 

тѣмъ

 

самымъ

 

исполняютъ

 

Еван-

гельский

 

завѣтъ

 

Христа,

 

призывающаго

 

насъ

 

къ

 

особой

 

заботѣ

о

 

дѣтяхъ.

Указывая

 

въ

 

прошломъ

 

отчетѣ

 

на

 

продолжающуюся

 

въ

Сибири

 

настоятельную

 

потребность

 

въ

 

постройкѣ

 

церквей,

 

мы

между

 

прочимъ

 

помѣстили

 

спнсокъ

 

28

 

селеній

 

въ

 

Акмолинской

области

 

и

 

Енисейской

 

губерніи,

 

въ

 

которыхъ,

 

по

 

сообщенію

мѣстныхъ

 

Епископовъ,

 

прежде

 

другихъ

 

мѣстъ

 

слѣдуетъ

 

присту-

пить

 

къ

 

сооруженію

 

храмовъ,

 

такъ

 

какъ

 

населеніе

 

этихъ

 

по-

селковъ

 

лишено

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ

 

почти

 

всякой

 

возможности

удовлетворять

 

свои

 

духовный

 

нужды.

 

Но

 

пожертвованій

 

въ

 

1902

 

г.

поступило

 

сравнительно

 

очень

 

мало,

 

и

 

потому,

 

изъ

 

числа

 

28

поименованныхъ

 

селеній,

 

только

 

въ

 

двухъ— можно

 

было

 

начать

въ

 

прошломъ

 

году

 

сооруженіе

 

церквей.

 

Сознавая,

 

между

 

тѣмъ,

необходимость

 

удовлетворить

 

нужду

 

переселенцевъ

 

въ

 

храмѣ

Божіемъ,

 

сначала

 

хотя

 

бы

 

только

 

въ

 

тѣхъ

 

поселкахъ,

 

которые

выросли

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

среди

 

дремучей

 

глухой

 

Сибирской

тайги,

 

Подготовительная

 

при

 

Комитетѣ

 

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги

Коммиссія,

 

въ

 

виду

 

замѣтнаго

 

сокращенія

 

добровольныхъ

 

част-

ныхъ

 

пожертвованій

 

въ

 

фондъ

 

Имени

 

Императора

 

Александра

 

III,

должна

 

была

 

испросить

 

въ

 

Январѣ

 

сего

 

года

 

изъ

 

Фонда

 

вспо-

могательныхъ

 

предпріятій,

 

связанныхъ

 

съ

 

постройкою

 

Сибирской

желѣзной

 

дороги,

 

сверхъ

 

обычно

 

отпускавшихся

 

25000

 

р.,

 

еще
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25000

 

р.,

 

чтобы

 

на

 

эти

 

деньги

 

устроить

 

5

 

небольшихъ

 

церквей

въ

 

особенно

 

далекихъ

 

и

 

дикихъ

 

таежныхъ

 

поселкахъ.

 

Поселки

уже

 

выбраны,

 

и

 

населеніе

 

ихъ

 

осчастливлено

 

радостной

 

вѣстью,

что

 

вскорѣ

 

и

 

у

 

шіхъ

 

будетъ

 

свой

 

Домъ

 

Божій,

 

своя

 

школа.

Какъ

 

хотѣлось

 

бы

 

имѣть

 

возможность

 

въ

 

наступающем'!»

году

 

осуществить

 

такія

 

же

 

завѣтныя

 

мечты

 

переселенцевъ

 

еще

въ

 

нѣсколькихъ

 

другихъ

 

селеніяхъ,

 

лишенпыхъ

 

очага

 

свѣта

религіи

 

и

 

истины.

И

 

вѣрвтся,

 

что

 

эта

 

возможность

 

окажется

 

при

 

помощи

благотворителей.

 

Ихъ

 

много

 

на

 

святой

 

Руси,

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть,

чтобы,

 

зная

 

о

 

духовномъ

 

голодѣ

 

Сибирскихъ

 

тружениковъ-пересе-

ленцевъ,

 

они

  

оставили

   

ихъ

 

безъ

  

своей

  

матеріальной

   

помощи.

Мы

 

высказываеиъ

 

эту

 

надежду

 

въ

 

твердой

 

увѣренности,

что

 

она

 

сбудется.

 

Добрый

 

признакъ

 

того,

 

что

 

къ

 

дѣлу

 

церков-

наго

 

строительства

 

въ

 

Сибири

 

опять

 

пробуждается

 

вниманіе

общества,

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

токъ,

 

что

 

начало

 

наступившаго

 

года

ознаменовалось

 

несколькими

 

многоцѣннымн

 

ножертвованіямп:

 

отъ

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Государа

 

Наслѣдника

 

и

 

Великаго

Князя

 

Михаила

 

Александровича,

 

отъ

 

Московской

 

благотворитель-

ницы

 

В.

 

В.

 

Спиридоновой,

 

отъ

 

Кунгурскаго

 

купца

 

А.

 

П.

 

Чу-

лошникова

 

и

 

др.

19

 

Февраля

 

въ

 

знаменательную

 

годовщину

 

освобождена

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостпой

 

зависимости

 

одновременно

 

поступило

разпыхъ

 

пожертвованій

 

на

 

сумму

 

около

 

2500

 

р.,

 

въ

 

числѣ

 

коихъ

500

 

р.

 

были

 

присланы

 

о.

 

Іоанномъ

 

Ильичемъ

 

Сергіевымъ.

 

Эти

деньги

 

немедля

 

были

 

переведены

 

Преосвященному

 

Сергію,

 

Епи-

скопу

 

Омскому

 

и

 

Семипалатинскому

 

для

 

пристуиа

 

къ

 

сооруженію

каменной

 

церкви

 

въ

 

благодарную

 

память

 

Царя

 

Освободителя.

Устроена

 

она

 

будетъ

 

во

 

имя

 

Св.

 

Благовѣрнаго

 

Князя

 

Александра

Невскаго

 

и

 

Прей.

 

Ксеніи

 

въ

 

поселкѣ

 

Ксеніевскомъ,

 

Акмолинскаго

уѣзда,

 

и

 

вѣроятно

 

со

 

школой

 

и

 

помѣщеніемъ

 

для

 

священника

будетъ

 

стоить

 

около

 

15000

 

р.

На

 

Руси

 

столько

 

лицъ,

 

свято

 

чтущихъ

 

память

 

Императора

Александра

 

II,

 

что

  

навѣрное

 

среди

 

нихъ

 

найдется

 

не

 

мало

 

же-
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лающихъ

 

принять

 

матеріальиое

 

участіе

 

въ

 

сооруженіи

 

на

 

нашей

оврапнѣ

 

памятника

 

Государю,

 

освободившему

 

отъ

 

рабства

 

св^й

народъ.

 

И

 

такимь

 

лучшимъ

 

памятпикомъ

 

въ

 

Сибири,

 

памнтникомъ

полезнымъ

 

при

 

томъ

 

и

 

для

 

народа,

 

будетъ

 

церковь

 

и

 

шкода

Имени

 

Царя

 

Освободителя.

 

При

 

обильвомъ

 

иоступленіи

 

пожер-

твование

 

можно

 

по

 

Сибирскимъ

 

носелкамъ

 

воздвигнуть

 

цѣлый

рядъ

 

школъ

 

въ

 

память

 

Императора

 

Александра

 

II

 

и

 

этимъ

 

еще

болѣе

 

укрѣпить

 

на

 

нашей

 

окраинѣ

 

славу

 

о

 

Немъ

 

и

 

Его

 

великой

реФормѣ.

Одинъ

 

изъ

 

неизвѣстныхъ

 

жертвователей,

 

дѣлая

 

въ

 

фондъ

Имени

 

Императора

 

Александра

 

111

 

свой

 

посильный

 

взносъ,

 

уди-

вительно

 

ярко

 

и

 

сердечно

 

выразилъ

 

при

 

этомъ

 

одушевлявшія

его

 

чувства:

 

«съ

 

радостью», —

 

пишетъ

 

онъ,

 

«шлю

 

я

 

скромную

свою

 

лепту

 

не

 

отъ

 

избытка,

 

а

 

отъ

 

скудости,

 

съ

 

молитвою

 

къ

Госиоду,

 

чтобы

 

Онъ,

 

Милосердый,

 

пріумножилъ

 

мою

 

лепту

щедростью

 

русскахъ

 

православныхъ

 

христолюбцевъ

 

въ

 

тысячу

тыснчъ

 

кратъ

 

во

 

славу

 

Свою

 

и

 

на

 

пользу

 

того,

 

кто,

 

трудясь

въ

 

иотѣ

 

лица

 

своего,

 

живетъ

 

искреннею

 

дѣтскою

 

вѣрою

 

въ

 

Bora

и

 

кто

 

въ

 

чистой

 

простотѣ

 

своей

 

крѣпко

 

держится

 

основныхъ

устоевъ

 

русской

 

жизии— на

 

пользу

 

Сибирскаго

 

бѣднява

 

пахаря-

переселенца».

Заканчиваетъ

 

свои

 

прекрасныя

 

слова

 

неизвѣстный

 

жертво-

ватель

 

молитввю,

 

чтобы

 

Господь

 

Всещедрый

 

привлекъ

 

къ

 

вели-

кому

 

передъ

 

Нимъ

 

дѣлу

 

духовнаго

 

иросвѣщепія

 

въ

 

Сибири,

оскудѣвшему

 

теперь

 

матеріальными

 

средствами,

 

сердца

 

русскаго

православна™

 

богатаго

 

люда

 

и

 

открылъ

 

щедрую

 

искони

 

руку

его

 

воспоминаніемъ

 

о

 

Евангельской

 

лептѣ

 

вдовицы.

Къ

 

этой

 

молитвѣ,

 

вылившейся

 

изъ

 

глубины

 

истинно

 

хри-

стианской

 

души,

 

прибавить

 

нечего.

 

Остается

 

только

 

пожелать,

чтобы

 

она

 

вдохновила

 

побольше

 

добрыхъ

 

людей

 

и

 

тогда

 

успѣхъ

нашего

 

дѣла

 

будетъ

 

обезпеченъ.
Статсъ-Секретарь

 

Куломзинъ.
5

 

Марта

 

1903

 

года.

Пожертвованія

 

на

 

д/Ьло

 

цѳрковнаго

 

и

 

школьнаго

 

строительства

вь

   

Сибири

   

принимаются

   

въ

  

Канцѳляріи

   

Комитета

   

Министровъ
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;(0.-ІІѳтѳрбургъ,

 

Маріинскій

 

дворѳцъ)

 

и,

 

согласно

 

сдѣланному

 

Ми-

нистромъ

 

Финансовъ

 

распоряженію,

 

во

 

всѣхъ

 

казначействахъ

 

гу~

бѳряскихъ

 

и

 

увздиыхъ — на

 

дѳпозитъ

 

названной

 

Канцеляріи.

 

Для

сбора

 

пожѳртвованій

 

выставлены

 

кружки

 

во

 

всѣхъ

 

конторахъ

 

и

-отдвлѳніяхъ

 

Государствеянаго

 

Банка.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Поступили

 

въ

 

продажу

 

слѣдующія

 

книги

Свящ.

  

Серапіона

 

Брояковскаго:

Сборникъ

  

поученій

   

на

   

всѣ

   

воскресные

   

и

   

праздничные

   

дни.

Щ'Бна

 

1

 

руб.,

 

съ

 

пересылкой

 

1

 

руб.

  

25

 

коп.

СпуТНИНЪ

 

пастыря.

 

Сборникъ

 

статей

 

и

 

замѣтокъ

 

по

 

вопросамъ

пастырскаго

 

служенія.

 

Выпускъ

 

1-й.

 

Цѣна

 

80

 

к.,

 

съ

 

перес,

  

1

  

р.

За

 

Вѣру

 

И

 

противъ

 

лжевѣрія.

 

Сборникъ

 

бесѣдъ,

 

очерковъ,

разсказовъ

 

и

 

стихотвореній.

 

Назидательная

 

книга

 

для

 

семьи,

школы

 

и

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій.

 

Цѣна

 

80

 

к.,

 

съ

 

пере-

сылкой

 

1

 

руб.

Очерки

 

И

 

разсказы.

 

Для

 

школъ,

 

народнаго

 

чтѳнія

 

и

 

войскъ.
Цѣна

 

80

 

коп.,

 

съ

 

пѳрес.

  

1

 

руб.

Печатается

 

новая,

 

весьма

 

полезная

 

и

 

необходимая

 

для

 

каждаго

 

пастыря

настольная

 

книга:

ПоученІЯ

 

И

 

рѣчи

 

на

 

разные

 

случаи.

 

Сборникъ,

 

обнимающій
собою

 

всѣ

 

случаи

 

пастырской

 

практики

 

и

 

цѳрковно-приходскаго

учительства.

Отзывы

 

печати:

 

«Сборникъ

 

поученій»

 

долженъ

 

быть

 

поставленъ

 

въ

 

ряду

 

луч-

шихъ

 

современныхъ

 

проповѣдей

 

для

 

лростыхъ

 

слушателей.

 

Особенность

 

поуче-

ній

 

ихъ

 

жизненность

 

и

 

назидательность.

 

Каждое

 

поученіе

 

слово

 

краткое,

 

живое

 

и

дѣйстгеннсе.

 

Темы

 

поученій

 

практически

 

современнаго

 

характера.

 

Слогъ

 

легкій,
языкъ

 

простой

 

и

 

понятный,

 

изложеніе

 

литературное.

 

«Спутникъ

 

пастыря»

 

предста-

вляетъ

 

собраніе

 

прекрайныхъ,

 

живыхъ

 

и

 

но

 

содержание

 

и

 

по

 

языку,

 

практиче-

скихъ

 

и

 

полезиыхъ

 

для

 

пастырской

 

практики

 

статей.

 

Другія

 

книги

 

свящ.

 

Броя-
ковскаго

 

также

 

занимательны,

 

назидательны

 

и

 

поучительны.

 

Поэтому

 

ихъ

 

смѣло

можно

 

рекомендовать

 

пастырямъ

 

для

 

чтенія

 

дома,

 

въ

 

храмѣ,

 

при

 

внѣбогослужебныхъ

собесѣдованіяхъ,

 

а

 

также

 

для

 

библіотекъ

 

церковныхъ.

 

школьныхъ,

 

полковыхъ

 

и

народныхъ.

 

(См.

 

«Церк.

 

Вѣд.»

 

№

 

41,

 

1901

 

г.

 

«Кіев.

 

Епар.

 

Вѣд».

 

№

 

12

 

1901

 

г.

 

и

J6

 

2-й

 

1903

 

г.

 

"Богослов,

 

библіограф.

 

Лист.-

 

Мартъ—Апрѣль

 

1901

 

г.

 

и

 

мн.

 

др.

 

изд.).

Выписывать

 

на

 

наличныя

 

и

 

съ

 

наложеннымъ

 

платѳжемъ

 

по

адресу:

Ст.

 

Попельня,

 

Кіевокой

 

губ.,

 

свящ.

 

С.

 

Брояковскоіну.
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Законоучителемъ

 

Одесскаго

 

Кадетскаго

 

Корпуса
Священникомъ

 

С.

 

Петровскимъ

 

изданы

 

слѣдую-

щія

 

книги:

Вѣчная

 

память!

 

Воспоминанія

 

и

 

характеристики.

 

Импѳраторъ

Николай

 

Павловичъ,

 

Государь-рыцарь.

 

25

 

іюня

 

1896

 

года

 

(по

 

слу-

чаю

 

столвтія

 

со

 

дня

 

его

 

рожденія).

Импѳраторъ

 

Александръ

 

III—носитель

 

идеала.

 

17

 

октября
1896

  

года.

Протоіерей

 

Арсеній

 

Г.

 

Лебѳдинцѳвъ.

 

f

 

21

 

февраля

  

1898

 

года.

Аполлонъ

 

Александровичъ

 

Скальковскій.

 

f

 

29

 

декабря

 

1898

 

г.

Николай

 

Александровичъ

 

Новосельскій.

Валѳріанъ

 

Николаевичъ

 

Лигинъ.

 

f

 

27

 

января

 

1900

 

года.

Иннокентій,

 

Архіѳпископъ

 

Хѳрсонскій

 

и

 

Таврическій.

 

15

 

де-

кабря

 

1900

 

года

 

(по

 

случаю

 

столѣтія

 

со

 

дня

 

его

 

рожденія).

Труды

   

Архіѳпископа

   

Иннокентія

   

на

   

пользу

   

православной

 

•

Болгаріи.

Николай

 

Васильевичъ

 

Гоголь

 

въ

 

его

 

жизни

 

и

 

смерти.

 

22

 

фев-
раля

 

1902

 

года

 

(по

 

случаю

 

50-лѣтія

 

со

 

дня

 

его

 

кончины).

Протоіерей

 

Мартирій

 

Ѳеодоровичъ

 

Чѳмѳна

 

f

 

8

 

января

 

1903

 

года.

Противъ

 

граФа

 

Льва

 

Толстаго.

БЕСЪДЫ

 

и

 

СЛОВА

 

Архіепископа

 

Херсонскаго

 

и

Одесскаго

 

НИКАН0РА.
Съ

 

портретомъ

 

Архипастыря

 

и

 

автографомъ.
Изд.

 

4-е,

 

1903

 

г.

 

Ц.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкой.

Складъ

   

изданій

   

у

   

автора

   

(Одеескій

   

Кадетскій
Корпусть)

 

и

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ:

 

Суворина
и

 

Распопова

 

(Одесса).

СОДЕРЖАНИЕ:

 

Донесеніѳ

 

Святѣйшему

 

Правительствующему

 

Сѵноду

 

Первен-
ствующаго

 

Члена

 

онаго

 

Антонія,

 

митрополита

 

СанБтъ-Пѳтербургскаго

 

и

 

Ладож-
екаго,

 

отъ

 

21

 

іюля

 

1903

 

года.— Опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода. — Распоряженія
Епархіа.тьнаго

 

Начальства. —

 

Отъ

 

ІІравленія

 

Одесской

 

духовной

 

семішарін. — Отъ
Херсонскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта. — Сибирскія

 

церкви

 

и

 

школы

 

фонда
Имени

 

Императора

 

Александра

 

Ш.— Объявленія.

За

 

редактора

 

протоіерей

 

Василій

 

Флоровскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Одесса,

 

15

 

августа

 

1903

 

года.

Цѳнзоръ

 

протоіерей

  

Ііасилій

 

Войтковсвій.

„Славянская"

 

типографія

 

Е.

 

Хрисогелосъ,

 

Полицейская

 

ул.,

 

д.

 

Новикова

 

№

 

8.



ПРИБАВЛЕНІЯ
къ

тагам

 

ЩШШ

 

въдомостямъ.
1ЭОЗ-

Т

 

т

 

іб.

 

Т

 

гш

 

mm

 

четвертый.

 

Ь*

 

*«*ус™\

О

 

канонизаціи

 

святыхъ

 

въ

 

Русской

 

Церкви.
(По

   

поводу

   

торжества

   

прославленія

    

преподобнаго

    

Серафима

    

Саровскаго).

19

 

истекши

 

го

 

іюля

 

совершена

 

канонизація

 

или

 

ирпчтеніе

къ

 

лику

 

святыхъ

 

преподобваго

 

старца

 

Серафима

 

Саровскаго.

Въ

 

виду

 

этого

 

торжества

 

въ

 

Русской

 

Православной

 

Церкви,

считаемъ

 

благоврсненнымъ

 

познакомить

 

читателей

 

съ

 

вопросами

о

 

ванонизаціи,

 

и

 

необходимыми

 

условіями

 

ея

 

въ

 

Православной

Русской

 

церкви.

Слово

 

канонизація

 

взято

 

съ

 

латинскаго

 

языка

 

и

 

значитъ—

причтеніе

 

къ

 

лику

 

святыхъ,

 

внесевіе

 

имени

 

какого

 

либо

 

под-

вижника

 

благочестія

 

въ

 

святцы.

 

Въ

 

свою

 

очередь

 

названное

латинское

 

слово

 

произошло

 

отъ

 

греческаго

 

хаѵсЬѵ.

 

Послѣднее

 

же

имѣетъ

 

слѣдующія

 

значенія:

 

правило,

 

отвѣсъ,

 

затѣмъ— правило,

завонъ,

 

и

 

наконецъ,

 

списокъ,

 

каталогъ.

 

Съ

 

послѣднимъ

 

значе-

ніемъ

 

это

 

слово

 

примѣняется

 

какъ

 

въ

 

кнпгамъ

 

Священного

Писанія,

 

такъ

 

и

 

къ

 

клиру:

 

канонъ

 

книгъ

 

Священиаго

 

Нисанія —

значить

 

списокъ

 

книгъ

 

Священнаго

 

Писанія,

 

а

 

древнее

 

слово

каноники,

 

прилагавшееся

 

къ

 

священно-церковяослужителямъ

(Васил.

 

Вел.

 

пр.

 

6;

 

1

 

всел.

 

соб.

 

прр.

 

16

 

и

 

17;

 

и

 

др.),

 

означало

особую

 

корпорацію

 

людей,

 

числившихся

 

въ

 

церковныхъ

 

спискахъ.

Отсюда

 

вполнѣ

 

понятнымъ

 

и

 

вполнѣ

 

цѣлесообразнымъ

 

является
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в

 

производное

 

отъ

 

зсаѵшѵ

 

слово

 

canonisatio,

 

т.

 

е.

 

внесеніе

 

въ

списобъ

 

святыхъ,

 

или

 

«причтеніе

 

къ

 

лику

 

святыхъ».

Слово

 

канонизація

 

стало

 

общепринятымъ

 

научно-богослов-

скимъ

 

терииномъ

 

благодаря

 

труду

 

ироФессора

 

Московской

 

ду-

ховной

 

Академів

 

Е.

 

Е.

 

Голубиискаго,

 

печатавшемуся

 

раньше

 

въ

« Богосювскомъ

 

Вѣстникѣ>

 

за

 

1894

 

годъ,

 

а

 

теперь

 

вышедшему

отдѣльной

 

большой

 

книгой

 

подъ

 

заглавіемъ — «Исторія

 

канони-

заціи

 

святыхъ

 

въ

 

Русской

 

Церкви»*).

 

Нѣкоторые

 

писатели

вооружались

 

противъ

 

этого

 

термина,

 

считая

 

его

 

нововведеніемъ,

и

 

притомъ

 

не

 

отвѣчающимъ

 

древне-русскому

 

понятію

 

о

 

с

 

про-

славлении»

 

святыхъ.

 

ПроФессоръ

 

Голубинскій,

 

въ

 

отвѣтѣ

 

своимъ

противникамъ,

 

ссылаясь

 

на

 

унотребленіе

 

еще

 

до

 

него

 

этого

 

слова

митрополитомъ

 

Филаретомъ,

 

нроФессоромъ

 

В.

 

0.

 

Ключевскимъ

и

 

др.,

 

говоритъ

 

въ

 

оправданіе

 

заимствованія

 

этого

 

слова

 

изъ

латинскаго

 

языка

 

въ

 

русскій

 

церковный

 

слѣдующее:

 

«Для

 

тѣхъ,

которые

 

вообще

 

противъ

 

заимствованія

 

словъ

 

изъ

 

иностранныхъ

языковъ

 

въ

 

русскій

 

церковный

 

языкъ,

 

и

 

въ

 

оиравданіе

 

новѣй-

шихъ

 

заимствованій

 

замѣтимъ,

 

что

 

первые

 

примѣры

 

такихъ

заимствованій

 

въ

 

сдавянскій

 

языкъ

 

относятся

 

къ

 

первымъ

 

вре-

менамъ

 

христіанства

 

у

 

Славянъ.

 

Слово:

 

церковь,

 

въ

 

древней

Формѣ:

 

црьны,

 

есть

 

нѣмецкое

 

(готское,— заимствованное

 

Болга-

рами

 

у

 

Готовъ);

 

слово:

 

kirche

 

(которое

 

въ

 

свою

 

очередь

 

есть

греческое

 

xoptaxdv);

 

алтарь

 

или

 

олтарь

 

есть

 

латинское

 

слово

alter,

 

altare.

 

Be

 

удержались

 

у

 

насъ— Русскихъ,

 

но

 

удержались

до

 

сихъ

 

поръ

 

у

 

Болгаръ,

 

взятыя

 

въ

 

древнее

 

время

 

изъ

 

латинскаго

языка

 

слова:

 

мвса

 

(въ

 

церковно-славянскомъ:

 

мша)— missa,

литургія,

 

и

 

комкать,

 

комканіе

 

—

 

communicare,

 

commuuicatio,

причащаться,

 

причастіе»

 

'**).

Условія

 

или

 

правила,

 

безъ

 

которыхъ

 

ванонизація

 

не

 

можетъ

быть

 

совершена,

 

заключаются

 

въ

 

слѣдующемъ.

*)

 

Издана

 

въ

 

„Чтеніяхъ

 

въ

 

Имнераторскомъ

 

обществѣ

 

исторіи

 

и

 

древностей

россійскихъ

 

прж

 

Московскомъ

 

университетѣ"

 

1903

 

года,

 

книга

 

I,

 

Москва;

 

этой
книгой

 

иы

 

пользуемся

 

для

 

своей

 

статьи.

**)

 

См.

 

ib.,

 

стр.

 

529

 

примѣч.
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Высшая

 

русская

 

церковная

 

власть,

 

прежде

 

чѣмъ

 

причислить

того

 

или

 

иного

 

подвижника

 

благочестія

 

къ

 

лику

 

святыхъ.

 

удо-

стовѣряется

 

въ

 

томъ,

 

совершались

 

ли

 

чудеса

 

отъ

 

этого

 

по-

движника— или

 

еще

 

при

 

жизни

 

его,

 

или

 

же

 

по

 

смерти,

 

какъ

бывало

 

въ

 

большипствѣ

 

случаевъ,

 

у

 

его

 

гроба

 

и

 

отъ

 

его

 

мощей.

Даръ

 

чудотвореній,

 

такнмъ

 

образомъ,

 

какъ

 

прежде,

 

такъ

 

и

теперь,

 

является

 

необходимымъ

 

основаніемъ

 

для

 

канонизаціи

святыхъ.

 

Въ

 

доказательство

 

того,

 

что

 

именно

 

это

 

условіе

 

было

первымъ

 

и

 

единственнымъ

 

*)

 

для

 

канонизаціи,

 

можно

 

привести

слѣдующій

 

примѣръ.

 

Первыми

 

русскими

 

святыми

 

считаются

Борись

 

и

 

Глѣбъ,

 

умерщвленные

 

Святополкомъ;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

быль

 

убитъ

 

и

 

третій

 

братъ

 

Святославъ,

 

но

 

о

 

чудесахъ

 

нослѣд-

няго

 

не

 

было

 

извѣстно

 

Церкви,

 

а

 

потому

 

онъ

 

и

 

не

 

былъ

канонизованъ.

Но

 

изъ

 

этого

 

общаго

 

правила

 

для

 

канонизаціи

 

было

 

въ

Русской

 

Церкви

 

и

 

немного

 

исключеній.

 

Это

 

прежде

 

всего

 

должно

сказать

 

о

 

велвкомъ

 

Еіевскомъ

 

князѣ

 

св.

 

Владимірѣ.

 

Послѣдній

былъ

 

причисленъ

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

послѣ

 

нашествія

 

монголовъ,

когда

 

гробъ

 

его

 

былъ

 

погребенъ

 

нодъ

 

развалинами

 

Десятинной

Церкви,

 

и

 

притомъ

 

былъ

 

канонизованъ

 

не

 

въ

 

Кіевѣ,

 

а

 

въ

Новгородѣ;

 

о

 

чудесахъ

 

отъ

 

него

 

ничего

 

не

 

было

 

известно,

 

и

онъ

 

былъ

 

канонизованъ

 

не

 

какъ

 

чудотворецъ,

 

а

 

какъ

 

просвѣ-

титель

 

Руси

 

св.

 

вѣрою

 

Христовою,

 

т.

 

е.

 

какъ

 

равноапостольный.

Что

 

же

 

касается

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

высшая

 

церковная

власть

 

осведомляется

 

о

 

чудесахъ

 

того

 

или

 

иного

 

подвижника,

на

 

это

 

надо

 

отвѣтить

 

слѣдующее.

 

На

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

покоится

 

прахъ

подвижника,

 

ведется

 

извѣстными

 

лицами

 

запись

 

всѣмъ

 

досто-

вѣрнымъ

 

чудеса мъ,

 

причемъ

 

доносится

 

объ

 

этомъ

 

куда

 

следуетъ,

иногда

 

съ

 

нрисоединеніеяъ

 

ходатайства

 

о

 

канонизаціи.

 

Послѣ

этого

 

высшая

 

церковная

 

власть

 

производить

 

чрезъ

 

особо

 

назна-

чаемую

 

изъ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

лицъ

 

коммиссію

 

«свиде-

тельство»,

 

т.

 

е.

 

дознаніе

  

о

 

достоверности

  

чудесъ

 

и,

 

наконецъ,

*)

 

Авторъ

 

упустилъ

 

изъ

 

виду,

 

что

 

первое

 

и

 

самое

 

главное

 

условіе

 

канони-

гаціи

 

святыхъ

 

есть

 

святость

 

и

 

жизнь

 

ночившихъ

 

и

 

непорочная

 

кончина

 

ихъ.

    

p e g
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дѣлаетъ

 

распоряженіе

 

о

 

совершеніи

 

канониьаціи,

 

съ

 

назначеніемъ

для

 

нея

 

определен

 

наго

 

дни.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

весь

 

порядокъ

канонизаціи

 

всегда

 

заключался

 

и

 

заключается

 

въ

 

следующемъ:

записывании

 

чудесъ,

 

донесеніи

 

о

 

нихъ

 

церковной

 

власти

 

съ

арисоединеніемъ

 

или

 

безъ

 

присоединенія

 

прямого

 

ходатайства

 

о

совершены

 

канонизаціи,

 

дознаніи

 

церковной

 

власти

 

объ

 

истин-

ности

 

чудесъ

 

и,

 

наконецъ,

 

самомъ

 

причтеніи

 

подвижника

 

къ

лику

 

святыхъ,

 

съ

 

назначеніемъ

 

дня

 

для

 

иразднованія

 

его

памяти.— Канонизація

 

святыхъ

 

вь

 

Русской

 

Церкви

 

не

 

совер

шается

 

по

 

какому

 

либо

 

особо

 

установленному

 

богослужебному

чину,

 

какъ

 

напримѣръ

 

въ

 

Римской

 

Церкви,

 

а

 

заключается

 

въ

возможно

 

светло

 

и

 

благолепно

 

обставленномъ

 

праздничномъ

 

слу-

жены

 

новоявленному

 

святому,

 

въ

 

ирисутствіи,

 

если

 

можно,

 

всего

окрестнаго

 

духовенства

 

и

 

населенія. —Днемъ

 

ежегоднаго

 

празд-

новали

 

свитому

 

назначается

 

или

 

день

 

его

 

рожденія,

 

или

 

день

ангела,

 

или

 

день

 

кончины,

 

или

 

день

 

обрѣтенія

 

мощей,

 

или

 

же

все

 

эти

 

дни.

Новоявленному

 

святому

 

составляется

 

особая

 

служба

 

и

 

со-

ставляется

 

его

 

житіе;

 

иногда,

 

особенно

 

въ

 

последнее

 

время,

 

все

это

 

приготовляется

 

ко

 

дню

 

канонизаціи.

Насколько

 

все

 

эти

 

правила

 

ванонизаціи

 

соблюдены

 

но

отношеніи

 

къ

 

преподобному

 

Серафиму

 

Саровскому?

Какъ

 

видно

 

изъ

 

сДѣянія

 

Святейшего

 

Сѵнода»

 

отъ

 

29

 

января

1903

 

года,

 

единственнымъ

 

основаніемъ

 

для

 

канонизаціи

 

нрепо-

добнаго

 

Серафима

 

Саровскаго

 

являются

 

чудеса

 

отъ

 

него,

 

о

 

чемъ

Тамбовскій

 

преосвященный

 

докладывалъ

 

въ

 

Свитейшій

 

Сѵнодъ.

*Въ

 

1895

 

году,

 

говорится

 

въ

 

«Деяніи»,

 

прѳосвмщеннымъ

 

Там-

бовскимъ

 

было

 

представлено

 

ев

 

Святѣйшій

 

Сгнода

 

произведен-

ное

 

особою

 

коммиссіею

 

разслѣдованіе

 

о

 

чудесных^

 

зпаменіяхь

и

 

ищѣленіяхъ,

 

явленныхъ

 

по

 

молвтвамъ

 

отца

 

Серафима

 

съ

верою

 

просившимъ

 

его

 

помощи.

 

Разследованіе

 

это,

 

начатое

 

ком-

миссіею

 

3

 

Февраля

 

1892

 

г.,

 

окончено

 

было

 

въ

 

августе

 

1894

 

г.

и

 

производилось

 

въ

 

28

 

епархіяхъ

 

Европейской

 

Россіи

 

и

 

Сибири.

Всѣхъ

 

случаевъ

 

благодатной

 

помощи

  

по

 

молитвамъ

  

старца

 

Се-
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раФима

   

было

   

обследовано

   

коммиссіею

   

94,

  

при

 

чемъ

   

большая

часть

 

ихъ

 

была

 

достаточно

  

удостоверена

   

надлежащими

  

свиде-

тельскими

 

показаніими».

 

Удостоверившись

 

изъ

 

чудесъ

 

о

 

свято-

сти

 

старца

 

Серафима

   

и

 

сжелаи,

 

чтобы

   

и

   

всечестные

   

останки

его

  

были

  

предметомъ

   

благоговейнаго

   

чествованія»,

 

Святейшій

Сѵнодъ

 

назначаетъ

 

коммиссію

 

для

 

освидетельствованія

 

его

 

мощей.

<11

  

января

 

сего

 

года

   

митроиолитъ

 

Мосвовскій

 

Вледиміръ,

 

епи-

скопы— Тамбовскій

 

Димитрій

 

и

 

Нижегородскій

 

Назарій,

 

присоеди-

нивъ

 

къ

 

себе

 

Суздальскаго

 

архимандрита

 

Серафима

 

в

 

прокурора

Московской

 

Сѵнодальной

 

Конторы

 

князя

 

Ширинскаго-Швхматова

и

 

еще

 

четырехъ

 

духовныхъ

 

лицъ

  

произвели

 

подробное

  

освиде-

тельствованіе

 

гроба

 

и

 

самыхъ

 

останковъ

 

отца

 

Серафима,

 

о

 

чемъ

и

   

составленъ

   

ими

   

особый

   

актъ

   

за

   

собственноручной

   

всбхъ

подписью.

 

Решеніе

 

свое,

 

Высочайше

 

одобренное,

 

Святейшій

 

Сѵнодъ

выразилъ

 

въ

 

сдедующихъ

 

пунктахъ:

 

1)

 

сблагоговейнаго

 

старца

Серафима,

 

почивающего

   

въ

   

Саровской

   

пустыни,

 

пригнать

 

въ

ликѣ

 

святыхъ,

 

благодатію

 

Божіею

 

прославленныхъ,

 

а

 

всечестные

останки

 

его— святыми

  

мощами

   

и

   

положить

   

оные

   

въ

   

особо

уготованную

 

усердіемъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

гробницу

для

 

поклоненія

 

и

 

чествованія

   

отъ

  

притекающихъ

   

къ

 

нему

  

съ

молитвою,

 

2)

 

службу

 

преподобному

  

отцу

 

Серафиму

  

составить

особую,

 

а

 

до

 

времени

 

составленія

 

таковой,

 

после

 

дня

 

прославле-

нія

 

памяти

 

его,

 

отправлять

 

ему

 

службу

   

общую

   

преподобнымъ,

память

 

же

 

его

 

праздновать

   

какъ

   

въ

 

день

 

преставленія

 

его,

2

 

января,

 

такъ

   

и

  

въ

 

день

 

открытія

 

святыхъ

 

ею

 

мощей...»;

«поручить

 

преосвященному

 

Антонію,

 

митрополиту

 

С.-Петербург-

скому

 

и

 

Ладожскому,

 

совместно

 

съ

 

преосвященными

 

Тамбовскимъ

в

   

Нижегородскимъ,

   

совершить,

   

въ

   

19-й

   

день

 

іюля

 

текущего

года,

 

торжественное

 

открытіе

 

мощей

 

преподобнаго

 

отца

 

Серафима,

Саровскаго

 

чудотворца».

Изъ

 

подчервнутыхъ

 

нами

 

выраженій

 

видно,

 

что

 

въ

 

нриме-

мѣненіи

 

къ

 

преподобному

 

Серафиму

 

выполнены

 

все

 

указанный

лравила

 

дли

 

канонизаціи.
(Пери.

 

Еп.

 

Вѣдом.

 

Ѣ

 

23).

                                                   

*

  

СфЫНЧѲННО.
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О

 

святости,

 

прославленіи

 

и

 

нетлѣніи

 

святыхъ.

і.

Въ

 

виду

 

совершившегося

 

событія

 

церковнего

 

прославленія

Серафима

 

Саровскаго,

 

будетъ

 

весьма

 

кстати

 

отдать

 

себе

 

отчстъ

въ

 

томъ,

 

какъ

 

происходить

 

прославленіе

 

святыхъ,

 

что

 

полагается

за

 

мерило

 

святости,

 

и

 

какое

 

значевіе

 

имеетъ

 

нетленіе

 

телъ

святыхъ.

Святой...

Мы

 

все

 

прекресно

 

сердцемъ

 

понимаемъ

 

это

 

слово,

 

но

 

затруд-

няемся

 

деть

 

точное

 

и

 

основетельноѳ

 

резъясненіе

 

этому

 

понятію.

Нельзя

 

ля

 

выразиться

 

тавъ:

Святой—это

 

человекъ,

 

столь

 

много

 

и

 

безусловно

 

угодившій

Богу,

 

столь

 

сильно

 

къ

 

нему

 

приблизивгаійся,

 

что

 

въ

 

последнее

 

«

время

 

его

 

жизни

 

съ

 

него

 

было

 

совершенно

 

снято

 

то

 

клеймо

первороднаго

 

греха,

 

какое

 

лежитъ

 

на

 

всехъ

 

людяхъ

 

и

 

которое

потенціально

 

смыто

 

съ

 

нихъ

 

и

 

несъ

 

Кровію

 

Христовой;

 

что

 

чс&

неследіе

 

греха,

 

все

 

те

 

слабости,

 

недостатки,

 

измены

 

Богу,

который

 

мы

 

определяемъ

 

широкимъ

 

словомъ

 

«міръ», —

 

все

 

это

не

 

имело

 

къ

 

нему

 

уже

 

никакого

 

доступа,

 

и

 

лишь

 

одна

 

Боже-

ственней

 

блвгодеть

 

мощно

 

и

 

свободно

 

действовали

 

не

 

этой

плодоносной

 

ночве.

Блегія,

 

всею

 

крепостью

 

человека,

 

усилія

 

быть

 

вернымъ

Богу

 

и

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

отдать

 

Ему,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

обильно

 

за

 

это

 

благое

 

произволеніе

 

излившаяся

 

на

 

человека

Божественная

 

благодать— съ

 

другой;

 

вотъ

 

два

 

главные

 

момента

и

 

условія

 

святости.

 

А

 

между

 

этими

 

моментами

 

—

 

между

 

реше-

віемъ

 

жить

 

для

 

Бога

 

и

 

стажаніемъ

 

великихъ

 

даровъ

 

благодети—

лежитъ

 

длинный,

 

тернистый,

 

страшный

 

для

 

насъ,

 

заблуждаю-

щихса,

 

слабыхъ

 

детей

 

міра,

 

деже

 

если

 

смотреть

 

на

 

него

издали,—путь

 

спасенія.

Вотъ

 

это

 

определеніе

 

себя

 

на

 

страданіе

 

ради

 

Христа

 

и

 

во

имя

 

Его

 

и

 

составляетъ

 

отличіе

 

святыхъ

 

отъ

 

просто

 

хорошихъ

благочестивыхъ

 

людей.
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Не

 

случелось

 

ли

 

вамъ,

 

присметривеясь

 

къ

 

очень

 

добрымъ,

благожелетельнымъ,

 

честнымъ,

 

чистымъ

 

людямъ,

 

находиться

 

въ

ыгвдующемъ

 

положеніи?

 

Вы

 

знели

 

ихъ

 

нравственную

 

высоту,

были

 

уверены

 

въ

 

ихъ

 

духовной

 

силе.

 

Но

 

вотъ,

 

предстевился

случей,

 

который

 

требовалъ

 

отъ

 

нихъ

 

духовнаго

 

непряжевія.

Нядо

 

было

 

оказать

 

какое-нибудь

 

великое

 

дело

 

милосердія

 

не

безъ

 

жертвы

 

для

 

себя;

 

надо

 

было

 

простить

 

какое-нибудь

 

жгучее

оскорбленіе,

 

надо

 

было

 

отказатьса

 

отъ

 

чего-нибудь,—не

 

то

 

чтобы

греховнаго,

 

а

 

не

 

соответствущаго

 

самымъ

 

идеальнымъ

 

требо-

ваніямъ.

 

И

 

вотъ,

 

вы

 

ожидали

 

отъ

 

этахъ

 

людей,

 

которыми

 

Вы

давно

 

восхищались,

 

такого

 

большаго

 

деле.

 

И

 

не

 

это

 

дело

 

у

нихъ

 

не

 

хветало

 

решимости,

 

силъ.

 

Ихъ

 

душа

 

просто

 

не

 

могла

объять

 

такого

 

дела.

  

Иодвшъ

 

былъ

 

имъ

 

недоступенъ.

Святые

 

же

 

проводили

 

всю

 

жизнь

 

въ

 

достиженіи,

 

ежечасномъ,

ежеминутномъ,

 

борьбою

 

всей

 

жизни

 

своей

 

вообще

 

и

 

всякаго

мгновенія

 

ей,—

 

этихъ

 

недоступныхъ

 

другимъ

 

высотъ.

 

Когда

другимъ

 

людямъ

 

требовался

 

помощникъ— брать,

 

человѣкъ

 

стоя-

щій

 

на

 

такой

 

безусловной

 

высотѣ,

 

эти

 

другіе

 

люди

 

звели

 

ихъ

на

 

помощь

 

себе,

 

и

 

не

 

раскаявались,

 

что

 

звали.

 

Ибо

 

однимъ

изъ

 

главныхъ

 

ихъ

 

подвиговъ

 

всегда

 

было

 

умерщвленіе

 

любви

въ

 

себе,

 

которая

 

является

 

величайшею

 

помехой

 

для

 

развитія

любви

 

къ

 

ближнему.

И

 

если

 

человекъ,

 

не

 

лишенный

 

веры,

 

былъ

 

обмануть

 

въ

своихъ

 

надеждехъ

 

на

 

сочувствіе,

 

откликъ,

 

помощь

 

людей;

 

если

онъ

 

не

 

встрвтилъ

 

учестія,

 

или

 

если

 

это

 

учестіе

 

кезелось

 

мел-

кимъ

 

и

 

ничтожнымъ

 

его

 

пылкой,

 

жеждущей

 

глубокихъ

 

отноше-

ній

 

душе,

 

то

 

онъ

 

невольно

 

придетъ

 

къ

 

этимъ

 

светлымъ

 

людямъ.

Тутъ

 

онъ

 

познаетъ

 

нужную

 

ему

 

духовную

 

опору,

 

найдетъ

откликъ

 

на

 

все

 

лучшее,

 

что

 

есть

 

въ

 

немъ,

 

и

 

последующая

жизнь

 

такого

 

сердца

 

будетъ

 

полная

 

жизнь,

 

ибо—

Здесь

 

сердце

 

томное,

 

больное

 

обрело

Ответь

 

на

 

все,

 

что

 

въ

 

немъ

 

горело,

И

 

счастье

 

вновь

 

уразумело.
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Эти

   

сокровища

   

сочувствія

   

и

 

помощи

  

даютъ

  

людимъ

   

въ

полной

 

мере

 

и

 

отшедшіе

 

праведники.

 

Перейдя

 

въ

 

вечную

 

жизнь,

они

   

не

 

только

   

не

 

прекращаютъ

   

своего

   

живего

   

и

 

деятельнаго

общенія

  

съ

 

людьми,

 

которые

   

могутъ

   

въ

   

нихъ

   

нуждаться,

 

но

еще

 

и

 

усиливаютъ

 

его.

 

И

 

опыты

 

полученія

  

отъ

  

нихъ

 

помощи

потомками

   

техъ,

   

кому

   

они

   

помогали

   

заживо,

 

поддерживаютъ

почитаніе

 

ихъ

 

до

 

той

 

поры,

 

когда

  

оно

  

принимаетъ,

 

вследствіе

умноженіи

 

чудесныхъ

 

ихъ

 

воздействій

 

на

 

жизнь

 

людскую,

 

такіе

размеры,

 

что

   

привлекаешь

   

вниманіе

   

цервовнего

   

управленія,

 

и

происходить

 

торжественное

 

признаніе

  

Церковью

   

ихъ

   

свитости:

ванонизаціи.
II.

Вотъ

 

этв

 

чудеса,

 

явлнющінся

 

доказательствомъ

 

какъ

 

бы

жизненности

 

святаго,

 

средствами,

 

какими

 

они

 

проявляюсь

 

и

свою

 

силу

 

чрезъ

 

Бога,

 

но

 

близости

 

къ

 

Нему,

 

и

 

свою

 

заботу

 

о

людихъ,— являются

 

первымъ

 

и

 

главнейшимъ

 

доказательствомъ

святости.

Представьте

 

себе

 

святаго,

 

котораго

 

тело

 

не

 

сохранилось:

потому

 

ли,

 

что

 

онъ

 

былъ,

 

кевъ

 

некогда

 

мученики,

 

сожженъ

живымъ;

 

потому

 

ли,

 

что

 

место

 

погребенія

 

его

 

неизвестно,

 

и

 

онъ

не

 

желеетъ

 

обнеружить

 

этого

 

места.

 

И,

 

если,

 

при

 

невозмож-

ности

 

воздавать

 

поклоненіе

 

остенкамъ

 

угодника,

 

этотъ

 

правед-

никъ

 

постоянно

 

свидетельствуешь

 

о

 

себе

 

чудными

 

делами,—

вавъ

 

можно

 

не

 

признать

 

его

 

сватымъ,

 

то-есть

 

исполненнымъ

Божественной

 

благодати?

Почитаніе

 

мощей

 

есть

 

скорѣе

 

слѣдствіе

 

канонизаціи,

чѣмъ

 

причина

 

ея.

 

Чудесный

 

дела

 

святаго,—вотъ

 

единственный

путь

 

къ

 

его

 

прославленно.

И

 

можно

 

сказать,

 

это

 

прославленіе

 

вызывается,

 

вавъ

 

раньше

поддерживалось

 

ночитеніе,

 

практическими,

 

реальными

 

требова-

нінми

 

хрпстіансви-настроенной

 

души.

Мніь

 

нужна

 

помощь,

 

и

 

я

 

обращаюсь

 

къ

 

святому,

 

и

 

вогда

онъ

 

мне

 

поможетъ,

 

и

 

буду

 

разсказывать

 

о

 

немъ

 

людимъ,

 

кото-

рые

 

тоже

 

будутъ

 

нуждаться

 

въ

 

номощи:

 

таковъ

 

путь

 

постоян-
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наго

 

возрастанін

 

усердія

 

въ

 

неиризнанному

 

еще

 

святымъ

 

прл-

ведниву.

 

Тутъ

 

тысячи

 

оиытовъ

 

тысячъ

 

честныхъ

 

лицъ,

 

слегаю-

■щіеси

 

мало-ио-малу

 

въ

 

живое

 

убежденіе

 

сотенъ

 

тысячъ

 

народа

въ

 

святости

 

усопшаго.

 

И

 

изъ

 

этого

 

множества

 

лицъ

 

заинтере-

сованныхъ,

 

такъ

 

сказать,

 

эгоисточно

 

въ

 

известномъ

 

святомъ,

гораздо

 

меньшая

 

часть

 

чтутъ

 

его

 

идеально—за

 

весь

 

тотъ

 

светъ

и

 

правду,

 

что

 

есть

 

въ

 

немъ.

Постаравшись

 

посильио

 

уяснить

 

себе

 

психологію

 

вѣрующей

толпы

 

въ

 

ея

 

отношеніи

 

къ

 

святымъ,

 

которымъ

 

эта

 

толпа

мало-но-малу

 

подготовляетъ

 

событіе

 

канонизаціи,

 

обратимся

 

къ

воспоминанію

 

о

 

томъ,

 

вакъ

 

вообще,

 

совершелась

 

въ

 

Церкви

канонизація.

И

 

нравственнаи,

 

и

 

практически

 

сторона

 

этого

 

важнаго

дела

 

превосходно

 

разсмотрена

 

въ

 

тольво-что

 

вышедшемъ

 

пре-

кресномъ

 

труде

 

отца

 

нротоіерея

 

Петра

 

Алексеевича

 

Смирнова

Прославлеше

 

святыхъ

 

въ

 

Церкви

 

Христіанской

 

Православной,

предотевляющемъ

 

сборникъ

 

стнтей,

 

печатевшихси,

 

въ

 

виду

 

близ-

кихъ

 

событій

 

въ

 

Сарове,

 

не

 

страницах!.

 

Церковныхъ

 

Віьдомостей.

Почтенный

 

авторъ,

 

достойный

 

представитель

 

Филаретовской

школы,

 

въ

 

этихъ

 

блестащихъ

 

статьахъ

 

излагаетъ

 

взглнды

Православной

 

Церкви

 

на

 

святыхъ,

 

па

 

нхъ

 

нроелавлепіе

 

и

 

на

ихъ

 

мощи.

 

И

 

вследствіе

 

самой

 

личности

 

уважаемего

 

автора

 

и

того

 

вниманіи,

 

съ

 

какимъ

 

эти

 

статьи

 

составлялись,

 

а

 

равно

 

в

вследствіе

 

появленія

 

ихъ

 

въ

 

такое

 

время

 

въ

 

оффиціэльномъ

церковномъ

 

оргене,

 

зе

 

ними

 

должно

 

быть

 

признано

 

руководящее

значеніе.

Теперь,

 

когде

 

съ

 

текою

 

жедностыо

 

людьми,

 

неревнодуш-

ными

 

къ

 

жизни

 

Церкви,

 

воспринимается

 

все

 

то,

 

что

 

плѣетъ

отношеніе

 

къ

 

вопросу

 

о

 

прославлены

 

святыхъ,

 

ознакомимся

 

съ

темъ,

 

что

 

высказано

 

по

 

относящимся

 

сюда

 

вопросамъ

 

въ

 

упо-

мннутой

 

книге

 

отца

 

иротоіереа

 

П.

 

А.

 

Смирнова,

 

къ

 

которой

следуетъ

 

настоятельно

 

отсылать

 

всякаго,

 

кто

 

желаль

 

бы

 

позна-

комиться

 

во

 

всехъ

 

подробностахъ,

 

какъ

 

со

 

взглядами

 

Церкви,

такъ

 

в

 

съ

 

историческимъ

 

развитіемъ

 

этого

 

дела.
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III.

Умираешь

 

праведный

 

человекъ,

 

будущій

 

святой

 

Церкви.

Чемъ

 

выражается

 

непрекращающееся

 

усердіе

 

къ

 

нему

 

народа?

По

 

немъ

 

обыкновенно

 

служатъ

 

панихиды.

 

Кекое

 

знеченіе

 

ихъ?

Къ

 

чему

 

молиться

 

зн

 

человека,

 

уже

 

оправданнаго

 

Богомъ,

 

какъ

это

 

доказываюсь

 

его

 

чудеса?

Отецъ

 

протоіерен

 

проводить

 

следующую

 

прекрасную

 

мысль

известнаго

 

духовнаго

 

писателя,

 

доктора

 

богословія

 

Виссаріана,

еіыскоиа

 

Костромсваго,

 

о

 

значеніи

 

молитвы

 

п

 

вынутіи

 

просФоръ

въ

 

честь

 

святыхъ,

 

уже

 

прославленныхъ:

«Ыоленіе

 

за

 

святыхъ,

 

уже

 

прославленныхъ,

 

основывается

не

 

желаны,

 

чтобы,

 

ради

 

безкровной

 

жертвы,

 

блаженство

 

ихъ

возрастало

 

более

 

и

 

более;

 

чтобы

 

те

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

стояли

на

 

низшихъ

 

ступеняхъ

 

приближены

 

къ

 

Богу,

 

достигали

 

высшпхъ

степеней».

По

 

аналогіи

 

съ

 

этимъ

 

объясненіемъ,

 

отецъ

 

Смирновъ

 

заклю-

чаешь

 

о

 

взаимодействіи

 

молитвъ

 

праведниковъ

 

зе

 

несъ

 

и

 

нашихъ

молитвъ

 

зе

 

нихъ:

«Подражая

 

Отцу

 

Небесному

 

и

 

Господу

 

Спасителю,

 

и

 

свя-

тые

 

угодники,

 

за

 

которыхъ

 

возноситса

 

церковнея

 

молитва,

следость

 

своего

 

повоя

 

обретаютъ

 

въ

 

возможности

 

блеготворпть

своимъ

 

земнымъ

 

собретіямъ,

 

возносящимъ

 

о

 

нихъ

 

молитву

 

къ

Престолу

 

Вседержителя.

 

Вознося

 

молитву,

 

верующіе

 

«сами

 

себя

и

 

другъ

 

друга

 

Христу

 

Богу

 

иредаютъ».

 

Но,

 

при

 

этой

 

предан-

ности

 

Богу,

 

вакое

 

уснокоеніе,

 

какая

 

отраде

 

для

 

любви

 

въ

 

мысли,

что,

 

если

 

святые

 

имеютъ

 

силу

 

и

 

дерзновеніе

 

ходатайствовать

за

 

насъ

 

нредъ

 

Богомъ,

 

то

 

п

 

мы,

 

жпвущіе

 

на

 

этой,

 

омраченной

грехами,

 

земле,

 

не

 

лишены

 

возможности

 

споспешествовать

 

нмъ

своей

 

молитвой

 

не

 

только

 

для

 

совершеннаго

 

оправданія

 

ихъ

предъ

 

Богомъ,

 

но

 

и

 

па

 

пути

 

дельнейшаго

 

возвышеніа

 

ихъ

 

къ

безконечному

 

совершенству».

Текія

 

же

 

мысли

 

о

 

церковной

 

молитве

 

за

 

усюпшихъ

 

выска-

зывалъ

   

великій

   

старецъ

   

Амвросій

  

Оптинскій.

   

Онъ

   

говорилъ,
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что

   

отъ

  

такой

  

молитвы

   

грешная

 

душа

   

нолучеетъ

   

облегченіе

своихъ

 

стреденій,

 

е

 

прнведнеи— новую

 

рвдость.

Интересно

 

проследить

 

внеганія

 

выраженія

 

чествованія

 

усоп-

шаго

 

подвижника.

 

Протоіерей

 

Смирновъ

 

руководится

 

въ

 

этомъ

случае

 

богатымъ

 

метеріаломъ,

 

заключающимся

 

въ

 

классическомъ

трудѣ

 

по

 

этому

 

вопросу

 

профессоре

 

(ныне

 

академика)

 

Голубпн-

скаго:

 

Исторія

 

каиаиизаціи

 

святыхъ

 

въ

 

Русской

 

Церкви.

«Подвижникъ

 

при

 

жизни»,— говорить

 

проФессоръ

 

Голубин-

скій,—

 

«пріобретаетъ

 

великую

 

славу

 

между

 

людьми;

 

а

 

вследствіе

сего,

 

тотчасъ

 

же

 

вследъ

 

зе

 

его

 

погребеніемъ,

 

уже

 

начинается

почитаніе

 

его

 

пемяти,

 

выражаясь

 

известнымъ,

 

определеннымъ

ооразомъ.

 

Почитаніе

 

другихъ

 

подвижниковъ

 

благочестія,

 

предва-

рпвшее

 

ихъ

 

действительную

 

кананизецію,

 

нечиналось

 

спустя

то

 

или

 

другое

 

врема

 

после

 

ихъ

 

кончины,

 

по

 

какимъ-либо

 

сверхъ-

естественнымъ

 

знаменіямъ

 

и

 

указаніямъ.

 

Неконецъ,

 

иные

 

по-

движники

 

блегочестіа

 

были

 

причисляемы

 

къ

 

лику

 

свнтыхъ

 

безъ

этого

 

предшествующаго

 

ихъ

 

почитенія:

 

умиралъ

 

подвижникъ,

 

и

память

 

его

 

приходила

 

въ

 

забвеніе

 

у

 

людей.

 

Но

 

ііотомъ,

 

спустя

то

 

или

 

другое

 

время

 

после

 

его

 

кончины,

 

Богъ

 

неожиданно

 

про-

славлялъ

 

его

 

даромъ

 

чудотвореній,

 

и

 

онъ

 

причисляемъ

 

быль

 

къ

лику

 

святыхъ».

Такое

 

явленіе,

 

прибавимъ

 

отъ

 

себя,

 

происходить

 

теперь

 

со

схимонахомъ

 

Зосимою,

 

у

 

могилы

 

котораго

 

(верстахъ

 

въ

 

20

 

отъ

Троице-Сергіевой

 

Левры)

 

возникле

 

Зосимова

 

пустынь,

 

тогда

 

какъ

нѣкоторое

 

время

 

имя

 

этого

 

подвижника

 

было

 

почти

 

забыто.

Въ

 

чемъ

 

проявляется

 

усердіе

 

народа

 

къ

 

памяти

 

подвижника?

«Почитаніе

 

усопшихъ

 

подвижнивовъ

 

благочестія, —говорить

проФессоръ

 

Голубинскій, — состояло,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

въ

 

томъ,

что

 

при

 

ихъ

 

гробахъ

 

возносимы

 

были

 

молитвы

 

о

 

нихъ,

 

а

 

съ

другой

 

стороны,— въ

 

томъ,

 

что

 

надъ

 

ихъ

 

гробеми

 

устраивались

памятники

 

въ

 

честь

 

ихъ,

 

вместе

 

съ

 

швмъ

 

соединялось

 

и

 

неко-

торое

 

вещественное

 

или

 

видимое

 

ихъ

 

чествованіе.
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«Возпошеніе

 

молитвъ

 

состояло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

усердствовав-

шіе

 

къ

 

памяти

 

іюдвижниковъ

 

христіаие

 

приходили

 

и

 

пѣли

 

при

ихъ

 

гробахъ

 

панихиды

 

о

 

нихъ,

 

и

 

что

 

имена

 

ихъ

 

вписывались

въ

 

сѵнодики

 

или

 

поминальники

 

для

 

всехдашняго

 

поминовенія

въ

 

литіяхъ

 

и

 

обѣдняхъ».

Иногда

 

тавія

 

заунокойвыя

 

богослуженія

 

по

 

подвижникахъ

предписывались

 

даже

 

церновяою

 

властью.

Памятники

 

устраивались

 

обыкновенно

 

такъ:

 

если

 

подвиж-

никъ

 

былъ

 

погребенъ

 

въ

 

церкви,

 

то

 

надъ

 

могилой

 

ставилось

надгробіе

 

въ

 

видѣ

 

раки,

 

покрытое

 

покровомъ,

 

иногда

 

даже

 

съ

нарисовавнымъ

 

на

 

верхней

 

доскѣ

 

изображеніемъ

 

подвижника.

Если

 

же

 

нодвижникъ

 

погребенъ

 

подъ

 

открытымъ

 

небомъ,—устраи-

валась

 

часовня,

 

а

 

въ

 

ней

 

такое

 

же

 

надгробіе.

 

У

 

надгробій

 

этихъ

теплили

 

свѣчи

 

и

 

лампады,

 

изъ-подъ

 

нихъ

 

брали

 

песокъ,

 

въ*

вѣрѣ

 

въ

 

его

 

чудотворную

 

силу

 

и

 

т.

 

д.

«Такимъ

 

образомъ,— выводить

 

отецъ

 

Смирновъ

 

въ

 

заклю-

ченіе,— народное

 

усердіе

 

какъ

 

бы

 

предупреждаетъ

 

опредѣляемое

церковного

 

властью

 

прославленіе

 

святыхъ.

 

Задержать

 

эти

 

по-

рывы

 

народнаго

 

чувства

 

къ

 

прославляемымъ

 

знаменіями

 

и

 

чу-

десами

 

угодникамъ

 

Божіимъ

 

невозможно,

 

какъ

 

невозможно

 

за-

держать

 

въ

 

живомъ

 

тѣлѣ

 

біеніе

 

пульса.

«Представители

 

церковной

 

власти

 

и

 

благочестивые

 

Само-

держцы

 

всегда

 

глубоко

 

озабочены

 

были

 

этими

 

движевіями

 

на-

роднаго

 

чувства

 

и,

 

благоговѣйно

 

внимая

 

сами

 

раздающемуся

съ

 

высоты

 

небесъ

 

гласу

 

въ

 

этихъ

 

знаменіяхъ

 

и

 

чудесахъ,

 

ста-

рались

 

дать

 

этимъ

 

движеніямъ

 

вароднаго

 

чувства

 

должное

 

на-

иравленіе

 

и

 

соотвѣтствениое

 

духу

 

Православія

 

выраженіе.

 

Эти

движенія

 

оказывали

 

великую

 

пользу

 

Церковной

 

Власти

 

тѣмъ,

что

 

помогали

 

выясненію

 

столь

 

важнаго

 

для

 

Церкви

 

на

 

всѣ

 

по-

слѣдующія

 

времена

 

дѣла,

 

и

 

подготовляли

 

средства

 

для

 

просла-

влеиія

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

когда

 

приходило

 

къ

 

тому

время.

 

Ко

 

дню

 

торжественнаго

 

нрославлевія

 

святыхъ,

 

часто

имѣлись

  

въ

 

полной

 

готовности

  

и

 

житія

 

ихъ,

 

и

 

каноны,

 

соста-
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вленные

  

въ

 

ихъ

 

честь

  

и

 

память,

 

готовы

 

были

 

и

 

щедры

 

я

 

жер-

твы

   

для

 

устроенія,

   

въ

 

честь

 

ихъ,

 

благолѣпныхъ

   

торжествъ

 

и

х Р амовъ *-

                                                                                   

Е.

 

Поселянинъ.
(«Московскія

 

Вѣдом

 

»

 

1903

 

г.

 

Уа№

 

1 90

 

и

 

191).

(Окончаніе

 

слѣдуетъ.)

Священникъ

 

Василій

 

Іоанновичъ

 

Луговенко.
(Некрологъ).

11

 

іюля

 

1903

 

года

 

въ

 

11

 

час.

 

ночи

 

въ

 

селѣ

 

Матвѣевкѣ,

Херсонскаго

 

уѣзда,

 

на

 

90-мъ

 

году

 

своей

 

жизни

 

мирно

 

о

 

Господѣ

почилъ

 

глубокій

 

старецъ,

 

патріархъ

 

духовенства

 

Херсопсиой

еиархіи,

 

священникъ

 

Василій

 

Луговенко.

0.

 

Василій

 

уроженецъ

 

Херсонской

 

епархіи

 

и

 

уѣзда

 

с.

 

Ши-

рокаго,

 

гдѣ

 

онъ

 

родился

 

31

 

января

 

1814

 

года,

 

слѣдовательно

въ

 

то

 

еще

 

время,

 

когда

 

Херсонская

 

епархія

 

была

 

обща

 

не

 

только

съ

 

Таврической,

 

но

 

и

 

съ

 

Екатеринославской,

 

имѣя

 

духовно-учеб-

ныя

 

заведенія

 

только

 

въ

 

г.

 

Екатеринославѣ.

 

Поэтому

 

о.

 

Васплій

прошелъ

 

курсъ

 

учевія

 

въ

 

Екатеринославскомъ

 

духовномъ

 

учи-

лііщѣ

 

и

 

продолжалъ

 

въ

 

Екатеринославской-же

 

духовной

 

семинаріи,

но

 

съ

 

открытіемъ

 

семпнаріи

 

въ

 

Одессѣ

 

доканчивалъ

 

свое

 

образо-

ваніе

 

съ

 

«философскэго

 

класса>

 

въ

 

послѣдней,

 

окончивъ

 

въ

 

пей

полный

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

1841

 

году.

 

21

 

марта

 

слѣдующаго —

1842

 

года

 

о.

 

Василій

 

былъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священвика

 

митро-

политомъ

 

греческимъ

 

Агаѳавгеломъ,

 

проживавшимъ

 

въ

 

Одессѣ,

(въ

 

память

 

о

 

руконолагавшемъ

 

Владыкѣ

 

о.

 

Василій

 

далъ

 

имя

Агаѳангелъ

 

своему

 

первенцу-сыну,

 

нынѣ

 

священнику

 

въ

 

м.

 

Но-

вомъ

 

Вугѣ,

 

Херсонскаго

 

уѣзда)

 

и

 

по

 

распоряженію

 

Архіепископа

Гавріила

 

былъ

 

опредѣленъ

 

къ

 

церкви

 

г.

 

Вобринца,

 

во

 

ве

 

долго

здѣсь

 

служилъ

 

о.

 

Василій.

 

По

 

распоряженію

 

того-же

 

Владыки

2

 

сентября

 

1843

 

года

 

онъ

 

былъ

 

переведенъ

 

къ

 

соборной

 

церкви

г.

 

Возвесенска.

 

Но

 

и

 

здѣсь

 

о.

 

Василій

 

нрослужилъ

 

еще

 

меньше,

такъ

 

какъ

 

по

 

распоряженію

 

того-же

 

Владыки

 

Гавріила

 

20

 

октября

1844
  

года,
   

согласно
   

прошенію,
 

перемѣщенъ

   
былъ

   
къ

  
церкви
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села

 

Матвѣевки.

 

Этимъ

 

неремѣщеніемъ

 

закончились

 

служебный

иеремѣщенія

 

о.

 

Василія.

 

Съ

 

20

 

октября

 

1844

 

года

 

и

 

по

 

1

 

іюля

1901

 

года

 

о.

 

Васплій

 

былъ

 

приходскимъ

 

священникомъ

 

с.

 

Мат-

вѣспкп,

 

т.

 

е.

 

почти

 

57

 

лѣтъ

 

о.

 

Васнлій

 

свящепствовалъ

 

на

 

одвомь

мѣстѣ.

Такой

 

продолжительный

 

періодъ

 

пастырской

 

службы

 

вообще,

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

на

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

выпадаетъ

 

очень

 

и

 

очень

 

рѣдко

на

 

чью

 

либо

 

долю.

 

Такимъ

 

образомъ

 

исполненная

 

пастырскаго

труда

 

служебная

 

жизнь

 

нокойнаго

 

о.

 

Василія

 

нрошла

 

въ

 

царство-

ваіііе

 

четырехъ

 

Государей

 

Императоровъ

 

и

 

въ

 

управленіе

 

десяти

Архіепископовъ.

 

И

 

нелѣноство

 

трудился

 

о.

 

Василій

 

для

 

своей

матвѣевской

 

паствы

 

до

 

послѣднихъ

 

дней

 

своей

 

приходской

 

службы.

Будучи

 

нрава

 

тнхаго,

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

аккуратеігь

по

 

службѣ,

 

ласковъ

 

и

 

обходителенъ

 

съ

 

простымъ

 

народомъ,

прихожанами.

 

Вудучи

 

человѣкомъ

 

нросвѣщеннымъ,

 

о.

 

Василій

для

 

духовенства

 

и

 

вообще

 

какъ

 

для

 

интеллигентпыхъ,

 

такъ

 

и

для

 

простыхъ

 

людей

 

былъ

 

живой

 

книгой

 

исторіи

 

нашего

 

края.

Много

 

видѣлъ

 

и

 

пережилъ

 

историческихъ

 

моментовъ

 

нашего

 

края

и

 

епархіи,

 

по

 

ирпродѣ

 

любознательный,

 

о.

 

Василій

 

чтеніемъ

книгъ,

 

главнымъ

 

образомъ

 

историческихъ,

 

донолнялъ

 

исторію

пережитыхъ

 

нмъ

 

и

 

связанныхъ

 

съ

 

нимъ

 

историческихъ

 

моментовъ.

Ивтересво

 

было

 

съ

 

покойнымъ

 

поговорить,

 

—

 

это

 

была

 

неизсякае-

мая

 

живая

 

книга

 

пережитой

 

имъ

 

самимъ

 

псторіи

 

края

 

на

 

протя-

жепіп

 

чуть

 

ли

 

не

 

цѣлаго

 

столѣтія.

 

Отличаясь

 

простотой

 

жизни

вообще,

 

о.

 

Василій

 

въ

 

домашней

 

своей

 

жизни

 

отличался

 

истинно

славянскнмъ

 

хлѣбосольствомъ.

 

За

 

свои

 

добрыя

 

душевныя

 

ка-

чества

 

о.

 

Василій

 

пользовался

 

любовью

 

и

 

уваженіемъ

 

не

 

только

свой

 

паствы,

 

но

 

н

 

всего

 

духовенства

 

благочинннческаго

 

округа

вмѣстѣ

 

съ

 

городомъ

 

Николаевомъ.

 

Такъ

 

духовенство

 

по

 

случаю

исиолнившагося

 

въ

 

1902

 

году

 

50

 

лѣтія

 

вь

 

священиомъ

 

санѣ

чествовало

 

его

 

поднесеніемъ

 

образа,

 

значительно

 

еще

 

раньше

выбравъ

 

его

 

окружнымъ

 

духовникомъ.

 

За

 

свою

 

безпорочную

пастырскую

 

службу

 

въ

 

томъ-же

 

году

 

о.

 

Василій

 

сопричисленъ

къ

 
ордену

 
св.

 
равноапост.

 
кн.

 
Владиміра.

 
Не

 
стремился

 
о.

 
Василій
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перемѣнить

 

«свою»

 

Иатвѣевку

 

па

 

л\чшее

 

по

 

матеріальнымъ

условіямъ

 

мѣсто

 

сельское

 

или

 

городское

 

по

 

общей

 

своей

 

скром-

ности

 

и

 

довольству

 

своимъ

 

ноложеніемъ.

 

Всѣ

 

духовныя

 

и

 

свѣтсьмя

лица,

 

знавшія

 

о,

 

Василія,

 

удивлялись

 

почему

 

о.

 

Василій

 

при

своемъ

 

60

 

лѣтнемъ

 

пребываніи

 

въ

 

санѣ

 

священника

 

не

 

имѣлъ

•сапп

 

протоіерейскаго.

 

Можно

 

было

 

незнавшему

 

его

 

служебпаго

положенія

 

думать,

 

что

 

онъ

 

не

 

безпороченъ

 

по

 

службт.,

 

но,

 

какъ

выше

 

я

 

указалъ,

 

за

 

безпорочную

 

свою

 

службу

 

о.

 

Василій

 

полу-

чилъ

 

орденъ

 

св.

 

равноаност.

 

кн.

 

Владиміра.

Видимо

 

самъ

 

Промыслъ

 

Божій

 

шелъ

 

на

 

встрѣчу

 

скромности

о.

 

Василія.

 

Послѣдніе

 

только

 

два

 

года

 

своей

 

жизни

 

о.

 

Васнлій

уже

 

проживалъ

 

за

 

іптатомъ

 

иъ

 

той-же

 

Матвѣевкѣ

 

у

 

своего

 

сына

священника,

 

занявшего

 

его

 

мѣсто.

 

Скромный

 

нрп

 

жизни

 

о.

 

Василій

такимъ

 

оставался

 

до

 

послѣднихъ

 

дней

 

ея.

 

Такъ,

 

видя

 

приблн-

женіе

 

своей

 

ковчивы,

 

о.

 

Василій

 

за

 

двѣ

 

недѣли

 

до

 

нея

 

былъ

маслособорованъ

 

а

 

послѣ

 

маслособорованія

 

онъ

 

просилъ

 

окружав-

шихъ

 

его

 

своихъ

 

дѣтей

 

о

 

томь,

 

чтобы

 

его

 

иогребеніе

 

было

 

какъ

можно

 

проще.

Погребевіе

 

о.

 

Васидія

 

совершено

 

было

 

13

 

іюля

 

четырьмя

 

священ-

никами

 

и

 

двумя

 

діаконами

 

въ

 

предстоящи

 

протоіерея

 

Алексѣевской

церкви

 

г.

 

Николаева

 

о.

 

Іоанва

 

Гончарова.

 

Не

 

было

 

при

 

погребевіи

произнесено

 

обычныхъ

 

рѣчей,

 

но

 

за

 

то

 

высокоумилательный

 

и

•съ

 

воодушевленіемъ

 

совершенный

 

чинъ

 

погребенія

 

вполнѣ

 

замЪ-

вилъ

 

ихъ

 

собой.

 

Впрочемъ,

 

краткое

 

слово,

 

сказанное

 

священ-

никомъ-сыномъ

 

ночившаго

 

дополнило

 

высокую

 

настроенность

црихожанъ

 

почившаго

 

и

 

крестьянъ

 

прнбывшихъ

 

изъ

 

ближайшихъ

окрестныхъ

 

селъ,

 

хорошо

 

знавшихъ

 

покойнаго

 

о.

 

Василія

 

и

 

съ

плачемъ

 

провожавшихъ

 

этого

 

не

 

отца,

 

а

 

поистинѣ

 

дѣдушку

■о.

 

Василія

 

къ

 

мѣсту

 

его

 

уиокоевія.

 

Могила

 

была

 

ириготовлена

у

 

восточвой

 

сторовы

 

храма,

 

гдѣ

 

и

 

погребевъ

 

о.

 

ВасиліЙ.

 

Миръ

душѣ

 

и

 

праху

 

твоему

 

достоуважаемый

 

патріархъ

 

духовенства

Херсонской

   

епархіи,

  

скромный

   

труженикъ

   

на

 

нивѣ

   

Христовой

села

 

Матвѣевки.

Священникъ

 

Л.

 

Гошневичъ.
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ОТЧБТЪ

 

о

 

состояніи

 

щковно-прходскш

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты

 

Хецсон-
ско!

 

епархіи

 

въ

 

учебно-воспитательномъ

 

отяошеніи

 

за

 

190

 

У2

 

учебный

 

годъ.
(Продолженіе,

 

си.

 

начало

 

иъ

 

Х»№

 

11,

 

12,

 

13

 

и

 

15).

Начало

 

и

 

окончавіе

 

учебныхъ

 

занятій

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

представляются

 

въ

 

слѣдующей
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Изъ

 

нриведенныхъ

 

данвыхъ

 

видно,

 

1)

 

что

 

занятія

 

въ

 

шко-

лахъ

 

грамоты

 

открывались

 

преимущественно

 

въ

 

первой

 

половинЬ-

октября,

 

2)

 

что

 

школъ

 

грамоты,

 

ученіе

 

въ

 

которыхъ

 

начата

благовременно,— въ

 

сентябрѣ

 

и

 

первой

 

половинѣ

 

октября —207,

или

 

61°/о>

 

школъ

 

грамоты,

 

ученіе

 

въ

 

которыхъ

 

начато

 

слпшкомъ

поздно— въ

 

ноябрѣ

 

и

 

позднѣе

 

было

 

73,

 

или

 

21,6°/ 0 . — Закончи-

лось

 

ученіе

 

въ

 

болыпинствѣ

 

школь

 

грамоты

 

въ

 

анрѣлѣ

 

и

 

пер-

вой

 

половинѣ

 

мая.

 

Въ

 

первой

 

половинѣ

 

марта

 

и

 

даже

 

въ

 

Февралѣ

закончилось

 

ученіе

 

въ

 

17

 

школахъ

 

въ

 

виду

 

особенно

 

исключи-

тельная

 

положевія

 

этихъ

 

школъ

 

(примитив

 

на

 

го

 

характера

 

в

неустойчивости),

 

и

 

въ

 

немпогихъ

 

случаяхъ

 

отъ

 

болѣзни

 

учащихъ.

Значительвые

 

перерывы

 

възанатіяхъсредиучебнаго

 

года

 

были

въ

 

8

 

школахъ:

 

Березовской

 

Ананьевскаго

 

Отдѣленія

 

(14

 

дней)

по

 

причинѣ

 

ремонта

 

зданія

 

(частнаго);

 

Одесскаго

 

Отдѣленія:

Дальвицкой

 

Крестовоздвиженской

 

(10

 

дней)

 

по

 

случаю

 

болѣзни

и

 

требоиснравленій

 

учителя-діакона,

 

Богдановской

 

(11

 

дней)

 

па

случаю

 

ремонта

 

зданія,

 

Коблевской

 

(10

 

дней),

 

Ковалевской

(43

 

дня)

 

вслѣдствіе

 

эпидеміи

 

скарлатины

 

и

 

Сары-Камышской

(16

 

дней)

 

по

 

причинѣ

 

полевыхъ

 

работъ;

 

Николаевскаго

 

Отдѣ-

ленія:

 

Явкинской

 

2-й

 

(22

 

дня)

 

всль-дствіе

 

отсутствія

 

учителя

и

 

Ново-Павловской

 

(20

 

дней)

 

но

 

нричинѣ

 

весеннихъ

 

полевыхъ

работъ.

Свѣдѣнія

 

о

 

числѣ

 

учебныхъ

 

дней

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

въ

отчетномъ

 

году

 

представляются

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

Число

 

школъ,

 

въ

 

коихъ

 

ученіе

 

продолжалось-
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.
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.

  

.
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.
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3

     
3

     
4
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28
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13

   
351
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Изъ

 

этой

 

таблицы

 

видно,

 

что

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

занятія

продолжались

 

130

 

и

 

болѣе

 

учебныхъ

 

дней

 

въ

 

142

 

школахъ

грамоты

 

(или

 

42,6°/ 0 ,

 

а

 

въ

 

190°/,

 

г. — 107,

 

или

 

31°/0 ),

 

— именно:

въ

 

34

 

(68%)

 

шк.

 

Херсонскаго

 

Отдѣленія,

 

въ

 

20

 

(64,5)

 

шк.

Одесскаго,

 

въ

 

18

 

(62°' 0 )

 

шк.

 

Николаевскаго,

 

въ

 

23

 

(40,3)

 

шк.

Алексавдрійскаго,

 

въ

 

27

 

(32%)

 

шк.

 

Елисаветградскаго,

 

въ

 

18

(28°/0)

 

шк.

 

Ананьсвскаго

 

и

 

въ

 

2

 

(0,9)

 

гак.

 

Тираспольскаго.

Менѣе

 

100

 

учебныхъ

 

дней

 

было

 

въ

 

46

 

школахъ

 

(13,20),—

именно:

 

въ

 

12

 

(57,1)

 

шк.

 

Тираспольскаго

 

Отдѣленія,

 

въ

 

13

(15,4)

 

шк.

 

Елисаветградскаго,

 

въ

 

9

 

(13,7)

 

шк.

 

Ананьевскаго,

въ

 

4

 

(13°/ о)

 

шк.

 

Одесскаго,

 

въ

 

4

 

(8°/0 )

 

Херсонскаго,

 

въ

 

2

(0,69)

 

шк.

 

Николаевскаго

 

и

 

въ

 

2

 

(0,35)

 

шк.

 

Александрійскаго.

Такимъ

 

образомъ

 

но

 

продолжительности

 

учебныхъ

 

занятій

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

выдѣляются

 

Отдѣлевія:

 

Херсовское,

 

Одес-

ское,

 

Николаевское

 

и

 

Александрійское.

 

Школы

 

же

 

Ананьевскаго

и

 

особенно

 

Тираспольскаго

 

отмѣчаются

 

краткостью.

 

Школы

грамоты,

 

не

 

имѣя

 

особой

 

строго

 

онредѣленной

 

программы,

 

въ

оолынинствѣ

 

стремятся

 

выполнить

 

программу

 

одноклассной

школы.

Лучгаія

 

изъ

 

школъ

 

грамоты

 

по

 

постановкѣ

 

учебнаго

 

дѣла,

абъему

 

преподаннаго

 

и

 

успѣхамъ

 

не

 

уступаютъ

 

правильно

 

орга-

визованнымъ

 

однокласснымъ

 

школамъ.

 

Не

 

преобразованы

 

они

въ

 

одновлассныя

 

потому,

 

что

 

или

 

не

 

упрочилось

 

ихъ

 

положе-

ніе,

 

или

 

не

 

достаетъ

 

имъ

 

собственно

 

школьнаго

 

или

 

церковнаго

помѣщенія,

 

соотвѣтствующаго

 

нуждамъ

 

школы,

 

или

 

нѣтъ

 

необхо-

димыхъ

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

 

учителя.

 

Школы

 

эти

 

находятся

при

 

церквахъ,

 

законоучитсльствуіотъ

 

въ

 

нихъ

 

мѣстные

 

.священ-

ники,

 

учнтельствуютъ

 

нерѣдко

 

лица

 

правосиособныя,

 

или

 

прак-

тически

 

опытныя.

 

Въ

 

нихъ

 

три

 

отдѣлевія,

 

проходится

 

программа

одноклассной

 

школы,

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

бываетъ

 

ежегодный

 

выпускъ

учениковъ.

 

Такихъ

 

школъ

 

56,

 

именно:

18

 

школъ

 

Алексавдрійскаго

 

Отдѣленія

 

—

 

Александрійская

Войковская,

   

Андрусовская,

  

Бойдаковская,

   

Елисаветградковская
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Уепенская,

 

Ингульско-Каменская

 

(Николаевская),

 

Лозоватская,

Молчановская,

 

Павлышская

 

Покровская,

 

Поповская,

 

Сасовская,

Свѣтлопольскан,

 

Сентовская,

 

СоФІевская,

 

Спасовская,

 

Спасово-

Можоровская,

 

Чернечьевская

 

и

 

Чечелѣевская.

6

 

школъ

 

Ананьевскаго— Боковская,

 

Врадіевская

 

1-я,

 

Степа-

вовская

 

1-я,

 

Валегоцуловская

 

Рождество-Богородичная

 

1-я,

 

Вого-

рождсственская

 

и

 

Карловская.

11

 

школъ

 

Елисаветградскаго--Александровская

 

Абертасов-

ская,

 

Алексѣевская

 

Лутковская,

 

Болгарская,

 

Глодосская

 

Всѣх-

святская,

 

Добровеличковская,

 

Малодрюковская,

 

Злынская,

 

Еон-

стантиновская,

 

Нечаевская,

 

Новоселицкап

 

и

 

Тишковская.

8

 

школъ

 

Николаевскаго

 

—

 

Покровская,

 

Матвѣевская,

 

Ново-

Васильевская,

 

Ново-Бирзуловская,

 

Маріе-Магдалининская

 

г.

 

Ни-

колаева,

 

Симонозская,

 

Водянская

 

и

 

Кандыбинская.

5

 

школъ

 

Одесскаго

 

—

 

Дальвицкая

 

Ересто-Воздвиженская,

Михайловская

 

и

 

Успенская

 

г.

 

Одессы,

 

Ново-Покровская,

 

Граде-

иицкая

 

женская.

4

 

школы

 

Тираспольскаго

 

— Торосовская,

 

Койковская,

 

Катар-

жинская

 

и

 

Спейская.

4

 

школы

 

Херсонскаго— Бериславская

 

Успенская,

 

Ново-

Ериворогская,

 

Пригнибская

 

и

 

Снѣпіровская.

Слѣдующій

 

разрядъ

 

составляютъ

 

школы

 

грамоты,

 

которыя,

по

 

позвапіямъ

 

учениковъ

 

и

 

твердости

 

усвоен.н

 

пройденнаго,

могутъ

 

быть

 

прираввены

 

къ

 

первымъ

 

двумъ

 

отдѣлевіямъ

 

школы

одноклассной.

 

Въ

 

нихъ

 

довольно

 

удовлетворительво

 

проходятся

предметы,

 

указанные

 

въ

 

Высочайше

 

утвержденномъ

 

полоя!еніи

о

 

школахъ

 

грамоты;

 

учащіеся

 

выучиваютъ

 

положенвыя

 

молитвы,

Священный

 

Исторіи

 

и

 

краткій

 

Катихияисъ,

 

научаются

 

читать

 

но

церковно-славянски

 

и

 

русски,

 

писать

 

и

 

считать.

 

Почти

 

половина

этихъ

 

школъ

 

представляютъ

 

своихъ

 

учениковъ

 

въ

 

испытатель-

ныя

 

коммиссіи

 

на

 

льготу,

 

коими

 

они

 

и

 

удостоиваются

 

уставо-

влевваго

   
свидѣтельства

  
о

  
знаніи

 
курса

   
одноклассной

   
школы.
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Такихъ

 

школъ

 

большинство— 253,

 

именно:

 

въ

 

Александрійскомъ

Отдѣлеіііи

 

—

 

22.

 

Ананьевскомъ

 

—

 

52,

 

Елисаветградскомъ

 

—

 

82,

Николаевскомъ

 

—

 

29,

 

Одесскомъ —

 

24,

 

Тираспольскомъ

 

—

 

17

 

в

Херсоискомъ— 37.

Остальныя

 

школы

 

грамоты

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

къ

 

слабѣй-

шимъ

 

по

 

постановке

 

ученія

 

и

 

успѣхамъ;

 

въ

 

большииствѣ

 

они

представляютъ

 

тииъ

 

крестьянскихъ

 

домашнихъ

 

школъ

 

грамоты,

ввѣреппыхъ

 

наблюдевіюДуховнаго

 

Ведомства.

 

Такихъ

 

школъ — 42:

въ

 

Алексавдрійскомъ

 

Отдѣлевіи — 17:

 

Березовская

 

Селивановская,

Березовская,

 

Верблюжская,

 

Николаевская,

 

Вуковарская,

 

Григорь-

евская,

 

Кливцовская,

 

Никольская,

 

Моисеевская,

 

Ново-Григорьев-

ская,

 

Петровановская,

 

Чечелевская,

 

Троицкая,

 

Федварская

Ерестовоздвижевская,

 

Федварская

 

Покровская,

 

Червиковская

 

в"

Скалевская;

 

въ

 

Апаньевскомъ

 

Отдѣлевіи— 8:

 

Бобринская

 

1-я,

Косовская,

 

Кривоозерская

 

2-я,

 

Липецкая

 

2-я,

 

Вознесенская

 

2-я,

Лицецкая

 

Михайловская,

 

Еумарьская

 

2-я,

 

Ново-Васильевская

и

 

Маривовская;

 

въ

 

Елисаветградскомъ

 

Отдѣленіи

 

4:

 

Надлакская,

Ровенская

 

Едииовѣрческая

 

и

 

Николаевская

 

и

 

Лысогорская

 

Петро-

павловская;

 

въ

 

Николаевскомъ

 

Отдѣленіи — 2:

 

Анновская

 

1-я

 

и

Гурьевокая;

 

въ

 

Одесскомъ

 

Отдѣленін — 2:

 

Златоустово-Польская

иВизирская;

 

въ

 

ХерсонскомъОтдѣленіи— 9:

 

Березнеговатская

 

2-я,

Натальипская,

 

Блокитнянская

 

1-я

 

и

 

2-я,

 

Бѣлохуторская,

 

Еле-

новская,

 

Загоряновская,

 

Саблуковская

 

и

 

Висунцевохуторская.

Въ

 

школахъ

 

грамоты

 

пѣніе

 

преподавалось,

 

какъ

 

и

 

въ

 

одно-

классныхъ,

 

въ

 

большинстве

 

съ

 

голоса,

 

(въ

 

самомъ

 

незначитсль-

номъ

 

менынинствѣ — нотное);

 

въ

 

одвихъ

 

школахъ

 

дѣти

 

обучены

были

 

только

 

пѣнію

 

утреннихъ

 

и

 

вечернпхъ

 

молитвъ

 

(въ

 

шко-

лахъ,

 

находящихся

 

въ

 

приселкахъ),

 

въ

 

другихъ,

 

кромѣ

 

этого,

и

 

пѣснопѣніямъ

 

вечерни,

 

утрени

 

и

 

литургіи

 

(въ

 

школахъ

 

при

храмахъ).

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ,

 

лучшихъ,

 

преподавалось

 

и

нотное

 

пѣніе.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

довольно

 

удовлетворительно

 

поставлено

пѣніе,

 

изъ

 

дѣтей

 

школы

 

организовавы

 

были

 

цервовво-школьвые

хоры,

 

или

 

же,

 

если

 

есть

 

особые

 

церковные

 

хоры,

 

дѣти

 

школъ

входили

  
въ

 
составъ

 
этихъ

 
хоровъ

   
въ

   
довольно

  
звачительвомъ
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числѣ,

 

нѣкоторыя

 

школы

 

участвовали

 

въ

 

церковномъ

 

нѣніи

 

u

въ

 

полномъ

 

своемъ

 

составѣ.

 

Всей

 

школой

 

подготовлены

 

къ

 

уча-

стію

 

въ

 

церковвомъ

 

иѣніи

 

и

 

пѣли

 

въ

 

церкви—дѣти

 

Треххатской

школы

 

Одесскаго

 

уѣзда;

 

въ

 

76

 

школахъ

 

составлены

 

особые

церковво-школьвые

 

хоры

 

пли

 

же

 

дѣти

 

участвуютъ

 

въ

 

особомъ

церковномъ

 

хорѣ

 

въ

 

значительномъ

 

большинстве

 

(11

 

—

 

30);

именно:

 

въ

 

21

 

школѣ

 

Александрійскаго

 

Отдѣленія;

 

въ

 

15

 

шко-

лахъ

 

Ананьевскаго

 

Отдѣленія;

 

въ

 

27

 

школахъ

 

Елисаветградскаго

Отдѣленія;

 

въ

 

9

 

школахъ

 

Николаевскаго

 

Отдѣлевія;

 

въ

 

3

 

школахъ

Одесскаго

 

Отдѣленія

 

и

 

въ

 

одвой

 

школѣ

 

Тираспольскаго

 

Отдѣленія.

Въ

 

28

 

школахъ

 

грамоты

 

пѣніе

 

совсѣмъ

 

не

 

преподавалось,

за

 

неумѣніемъ

 

учащихъ

 

пѣть,

 

къ

 

послѣднимъ

 

относятся

 

7

 

школъ

Ананьевскаго

 

Отдѣленія:

 

Ананьевская,

 

Ёрмаковская,

 

Катеринов-

ская

 

(Боков,

 

прих.),

 

Молдавская,

 

Берщевская,

 

Петровская

 

и

Дзярковская;

 

2

 

школы

 

Елисаветградскаго

 

Отдѣленія:

 

Марьевская

<Комнаньевск.

 

прих.)

 

и

 

Ново-Алексѣевская;

 

2

 

школы

 

Николаев-

скаго—

 

Ново- Березовская

 

и

 

Ново-Бирзуловская

 

и

 

въ

 

17

 

школахъ

Херсонскаго

 

Отдѣленія.

Елассныя

 

занятія

 

во

 

всѣхъ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

шли

 

по

роснисаніямъ

 

составленнымъ

 

самими

 

учащимися.

 

Въ

 

большинстве

школъ

 

эти

 

росписанія

 

составлены

 

были

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

отсту-

пленіемъ

 

отъ

 

иоложеннаго

 

программою

 

числа

 

уроковъ;

 

обыкно-

венно

 

недоставало

 

7

 

уроковъ

 

но

 

Закону

 

Божію,

 

получасовыхъ

уроковъ

 

по

 

пѣнію,

 

а

 

по

 

другимъ

 

предметамъ

 

были

 

и

 

лишвіе

уроки.

 

Ежедневно

 

было

 

не

 

менѣе

 

5

 

уроковъ,

 

а

 

тамъ,

 

гдѣ

 

пре-

подавалось

 

рукодѣліе,

 

раза

 

два,

 

три

 

въ

 

недѣлю

 

было

 

и

 

по

6

 

уроковъ.

 

Ежедневный

 

занятія

 

чаще

 

начинались

 

въ

 

8

 

часовъ

утра;

 

въ

 

зимнее

 

время

 

въ

 

селахъ

 

съ

 

8 1 /»

 

час,

 

а

 

весиой

 

въ

77а

 

час;

 

оканчивались

 

обыкновенно

 

къ

 

2

 

часамъ.

 

Вообще

урокъ

 

иродолжался

 

часъ,

 

рѣже

 

50— 55

 

мииутъ;

 

перемѣны

 

между

уроками

 

были

 

въ

 

5,

 

10,

 

15

 

мин.,

 

большая

 

перемѣна

 

въ

 

30

 

мин.

Для

 

записи

 

содержанія

 

уроковъ

 

и

 

отмѣтки

 

неисправно

 

по-

сѣщавшихъ

 

школу

 

учениковъ

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

выданы

были

 

отъ

 

Отдѣленій

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

классные
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журналы

 

установленная

 

образца.

 

Болыпинствомъ

 

учителей

 

одно-

классныхъ

 

школъ

 

классные

 

журналы

 

велись

 

аккуратно

 

съ

 

еже-

дневною

 

и

 

собственноручной

 

краткою

 

записью

 

содержанін

 

дав-

ныхъ

 

уроковъ;

 

въ

 

школахъ

 

же

 

грамоты

 

журналы

 

ведутся

 

не

вездѣ

 

умѣло, — въ

 

нѣкоторыхъ

 

же

 

изъ

 

нихъ,

 

гдѣ

 

одиночное

обученіе,

 

дѣлаются

 

лишь

 

отмѣтки

 

о

 

небывшихъ

 

ученикахъ.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

каждой

 

школѣ

 

имѣлись

 

установлеинаго

 

образца:

пріемная

 

книга,

 

библіотечный

 

каталогъ

 

и

 

опись

 

школьпаго

 

иму-

щества

 

и

 

приходо-расходная

 

книга,

 

а

 

въ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

взима-

лась

 

плата

 

за

 

обученіе,

 

и

 

квитаиціонпая

 

книга.

Въ

 

концѣ

 

учебнаго

 

года

 

въ

 

апрѣлѣ

 

и

 

маѣ

 

мѣсяцахъ

 

про-

изводились

 

экзамены

 

учащимся

 

въ

 

церковво-приходскихъ

 

школахъ

и

 

школахъ

 

грамоты

 

по

 

росниоанію,

 

утвержденному

 

Енархіаль-

нымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ.

Испытательныхъ

 

коммиссій

 

было

 

206,

 

предсѣдательствовали

въ

 

нихъ:

 

въ

 

7

 

коммисоіяхъ

 

предсѣдатели

 

Отдѣленій

 

Епархіаль-

наго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

въ

 

53 — о. о.

 

Уѣздвые

 

Наблюдатели,

въ

 

1 — иочетный

 

членъ

 

Отдѣленія,

 

въ

 

39 — постоянные

 

члены

Отдѣленія,

 

въ

 

44— о. о.

 

благочинные,

 

въ

 

7 — г. г.

 

земскіе

 

началь-

ники,

 

въ

 

55 — священники-завѣдывающіе

 

сосѣдними

 

школами.

Экзамены

 

были

 

произведены

 

въ

 

455

 

школахъ:

 

3

 

второ-

классныхъ,

 

9

 

двухклассныхъ

 

(въ

 

двухъ

 

изъ

 

нихъ

 

только

 

изъ

перваго

 

класса),

 

вѣ

 

274одноклассныхъ

 

и

 

въ

 

169

 

школахъ

 

грамоты.

Не

 

было

 

вьшускныхъ

 

экзаменовъ:

 

въ

 

одной

 

двухклассной

и

 

49

 

одноилассныхъ

 

школахъ,— именно:

въ

 

4

 

школахъ

 

Александрійскаго

 

Отдѣленія:

 

Козыревской,

Елисаветградковекой,

 

Михайловской

 

*),

 

Варваровской

 

и

 

Еаменно-

Потоцкой;

въ

 

2

 

школахъ

 

Ананьевскаго:

 

Березовской

 

и

 

Липецкой

 

Воз-

несенской;

въ

 

17

 

школахъ

 

Елисаветградскаго:

 

Возсінтской

 

двухклас-

сной

 

*),

 

Елисаветградской

 

Соборной,

 

Алексѣевской,

 

Бельведерской,

*)

 

Въ

 

предшествующем*

 

году

 

въ

 

шкодѣ

 

тоже

 

не

 

было

 

выпуска.
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Бѣлоусовской.

 

Владиміровской,

 

Дальнелагерсвой,

 

Добрянской,

 

Ели-

саветградской

 

Владиміровсвой,

 

Канежской,

 

Ново-

 

Константпнов-

ской,

 

Новокрасновской,

 

Ольшанской

 

и

 

Семеновской;

въ

 

5

 

школахъ

 

Ннколаевскаго:

 

Гороженской

 

*),

 

Калинов-

ской

 

2-й*),

 

Касперо-Николаевской**),

 

Николаевской

 

2-й,

 

Семеоно-

Агрпппипинской

 

г.

 

Николаева

 

(мужская);

въ

 

12

 

школахъ

 

Одесскаго;

 

Антоно-Кодипцевекой,

 

Алексан-

дровской

 

Ку рисовой*),

 

Больше- Буалыкской,

 

Анатоліевской,

 

Би-

циліевской,

 

Бѣляевской

 

Николаевской,

 

Егоровсной,

 

Крестовоздви-

женской,

 

Михайловской

 

Гладкова,

 

Ново-Слободской,

 

Тузлозской

и

 

Ясоковской.

въ

 

4

 

школахъ

 

Тираспольскаго:

 

Незавертайловской,

 

Плосков-

сііой*),

 

Ташлыкской,

 

и

 

Слободзейской

 

Успенской;

въ

 

5

 

школахъ

 

Херсонскаго:

 

Андреевской,

 

Вавиловсвой,

Больше-Александровской

 

Александро-Невской,

 

Висунской

 

(муж.)*)

и

 

Ново-Покровской.

Не

 

было

 

выиускпыхъ

 

экзаменовъ

 

въ

 

означенныхъ

 

школахъ

вслѣдствіе

 

рззличныхъ

 

причинъ,—

 

именно

 

въ

 

13

 

школахъ

вслѣдствіе

 

отсутствія

 

выпускнаго

 

отдѣленія

 

***);

въ

 

одной

 

школѣ

 

(Елисаветградской

 

Михайловской)

 

вслѣд-

ствіе

 

того,

 

что

 

всѣ

 

ученицы

 

третьяго

 

отдѣденіа

 

оказались

 

не

достигшими

 

установленпаго

 

возраста

 

для

 

пспытапія;

въ

 

23

 

школахъ

 

вслѣдствіе

 

слабой

 

подготовленности

 

вы»

иускныхъ

 

учениковъ,

 

что

 

происходило:

 

въ

 

одной

 

школѣ

 

(Нико-

лаевской

 

2-й)

 

вслѣдствіе

 

совершеннаго

 

прекращенія

 

занятій

 

въ

школѣ

 

въ

 

началѣ

 

второй

 

половины

 

учебнаго

 

года

 

по

 

причине

сильной

 

тифозной

 

энндеміи;

  

въ

  

3

 

школахъ

  

(Варваровсксй,

 

Ка-

*)

 

Въ

 

предшествующеиъ

 

году

 

въ

 

іпколѣ

 

тоже

 

не

 

было

 

выпуска.

**)

 

Нѣтъ

 

выпуска

 

три

 

года

 

иодъ

 

рядъ.

***)

 

Козыревскои,

 

Елисаветградской,

 

Владиміровской,

 

Семеоно-Агришшшшской,

Одесской

 

Вознесенской,

 

Антоно-Кодннцевой,

 

Яссковской, — новооткрытыхъ

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году,

 

Калиновской

 

и

 

Вѣляевскоіі,

 

отврытыхъ

 

въ

 

предшествующеиъ

 

году,

Михайловской

 

Гладкова, — по

 

отсутствію

 

дѣтей

 

въ

 

пріютѣ,

 

годныхъ

 

для

 

третьяго

отдѣленія,

 

Кресто-Воздвиженской

 

и

 

Болыпе-Буялыкской, —

 

по

 

установившейся

 

пра-

ктик

 

занятія

 

вмѣсто

 

съ

 

тремя,

 

съ

 

двумя

 

отдѣленіями.
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менно-Потоцкой

 

и

 

Ново-ІІовровской)

 

за

 

болѣзнью,

 

а

 

въ

 

Каменно-

Потоциой

 

и

 

смертью,

 

учащихъ;

 

въ

 

одной

 

школѣ

 

(Дальнелагер-

ской)

 

вслѣдствіе

 

преждевремснпаго

 

оставленія

 

школы

 

учениками

(весной),

 

въ

 

3

 

школахъ

 

(Горожепской,

 

Александровской

 

Кури-

совой

 

и

 

Тузловской)

 

но

 

нричинѣ

 

слабой

 

подготовки

 

учениковъ

въ

 

нредыдущіе

 

годы;

 

въ

 

2

 

школахъ

 

(Анатоліевской

 

и

 

Бициліев-

ской)

 

вслѣдствіе

 

смѣны

 

учительницъ

 

среди

 

учебнаго

 

года,

 

въ

2

 

школахъ

 

(Касперо-Николаевской

 

и

 

Егоровской)

 

вслѣдствіе

малоподготовленное™

 

и

 

нерадѣнія

 

учащихъ,

 

въ

 

16

 

школахъ

по

 

не

 

указаннымъ

 

причинамъ

 

(Возсіятской,

 

Елисаветградской

Соборной,

 

Добрянской,

 

Бельведерской,

 

Ново-Красновской,

 

Ольшан-

ской,

 

Ново-Констаитиновской,

 

Бѣлоусовской,

 

Ташлыкской,

 

Неза-

вертайловской,

 

Андреевской,

 

Вавиловской,

 

Больше-Александров-

ской,

 

Внсупской,

 

Липецкой

 

Воздвиженской

 

и

 

Березовской.

Наконецъ

 

въ

 

двухъ

 

школахъ

 

(Алексіевской

 

и

 

Семеновской),

въ

 

отчетномъ

 

году

 

ученія

 

совершенно

 

не

 

было.

Учениковъ,

 

выдержавшихъ

 

успѣшно

 

эвзаменъ

 

на

 

право

иолученія

 

свидѣтельствъ

 

на

 

льготу

 

по

 

отбыванію

 

воинской

повинности

 

было

 

1716

 

человѣкъ,

 

изъ

 

ннхъ

 

102

 

челов.

 

выдер-

жало

 

на

 

льготу

 

II

 

разряда

 

и

 

1614

 

чел.

 

на

 

льготу— III

 

разряда.

Дѣвочекъ,

 

получившихъ

 

свидѣтельства

 

въ

 

знаніи

 

курса

 

цер-

новно-приходской

 

школы,

 

было

 

631,

 

изъ

 

нихъ

 

24

 

по

 

двухклас-

нымъ

 

школамъ

 

и

 

607

 

по

 

однокласснымъ.

 

Сверхъ

 

того

 

окончили

церковно-приходскія

 

школы

 

и

 

нолучили

 

свидѣтельства

 

объ

 

этомъ

безъ

 

права

 

на

 

льготу

 

по

 

воинской

 

повинности

 

(по

 

малолѣтству)

58

 

мальчивовъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

всѣхъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

церковныхъ

 

школахъ

 

епархіи

 

2405

 

человѣкъ

 

(въ

 

190°/,

 

г. —

2356

 

человѣкъ);

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

школахъ

 

церковно-ириходскихъ—

второклассныхъ,

 

двухклассныхъ

 

и

 

одноклассныхъ— 1738

 

челов.

(1233

 

мальч.

 

и

 

505

 

дѣв.)

 

и

 

въ

 

школахъ

 

грамоты— 1367

 

челов.

(541

 

мальч.

 

и

 

826

 

дѣвоч.).

Насколько

 

отчетный

 

годъ

 

былъ

 

благопріятнымъ

 

по

 

сравненію

съ

 

предыдущимъ

 

годомъ,

 

видно

 

изъ

 

слѣдующей

 

таблицы:
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Школы

 

одноклассныя,

 

давгаія

 

довольно

 

значительные

выпуски,

 

были

 

слѣдующіл:

 

Александрійскаго

 

Отдѣленія:

 

Ново-

Георгіевская

 

Воскресенская

 

25

 

чел.,

 

Бѣлоцерковская,

 

Весело-
Кутская,

     

Иванковцовская,

     

Новгородковская

     

Котенковская,
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Ёовопрагская,

 

Николаевская

 

по

 

13

 

челов.,

 

Ново-Стародуоская,

Оситняжская,

 

Свинарковская,

 

Табурищинская,

 

Яновская

 

но

11

 

человѣкъ;

 

Ананьевскаго

 

Отдѣленія:

 

Новогеоргіевская

 

14

 

чел.,

Кахавская

 

И

 

челов.,

 

Анапьевская

 

Соборная

 

2-я

 

10

 

чсловѣкъ;

Елисаветградскаго

 

Отдѣленія:

 

Устиновская

 

15

 

чел.,

 

Компанѣев-

ская,

 

Паліевская

 

по

 

10

 

челов.;

 

Николаевскаго:

 

Скорбященская

г.

 

Николаева

 

25

 

чел.,- Новобугская

 

Петро-Павловская

 

16

 

чел.,

Александро-Невская

 

14

 

чел.,

 

Ингульская

 

\'і

 

чел.;

 

Одесскаго:

Одесская

 

Срѣтенская

 

21,

 

Ильинская

 

Парутино

 

13,

 

Покровская

г.

 

Одессы

 

10

 

челов.;

 

Тираспольскаго:

 

Бирнасовская

 

13

 

челов.,

Затишьевская

 

11

 

челов.,

 

Павловская

 

10

 

челов.;

 

Херсонскаго:

Мураховская

 

15,

 

Березнеговатская

 

жен.,

 

Новопавловская

 

по

14

 

чел.,

 

Широковская

 

Введенская

 

13

 

чел.,

 

Зелено-ГІроценков-

ская

 

11

 

чел.,

 

Березнеговатская

 

муж.,

 

Гданцевская,

 

Криворогская

Покровская,

 

Ново-Повровская

 

по

 

10

 

человѣкъ.

Въ

 

57

 

одноклассныхъ

 

школахъ

 

выпуски

 

были

 

очень

 

незна-

чительны,

 

въ

 

1

 

или

 

2

 

ученика,

 

что

 

указываетъ

 

на

 

не

 

совсѣмъ

нормальное

 

посѣщеніе

 

самихъ

 

школъ,

 

эти

 

школы

 

слѣдующія:

Александрійскаго

 

Отдѣленія:

 

Браиловская,

 

Васильевская,

 

Голов-

ковская,

 

Губовская

 

Вознесенская,

 

Ингульско-Каменская,

 

Панта-

зіевсвая,

 

Ѳедорковская

 

(7);

 

Ананьевскаго:

 

Ананьевская

 

Успен-

ская,

 

Ново-Павловская,

 

Точиловская

 

(3);

 

Елисаветградскаго:

Акимовская,

 

Болыпе-Висковская,

 

Витязевская

 

Владиміровская,

Возсіятская

 

(1),

 

Еланецкія

 

1-я

 

и

 

2-я,

 

Елисаветградсвая

 

Петро-

Павловская,

 

Казанвовская,

 

Николаевская,

 

Михайловская,

 

Ново-

Украинская

 

Александро-Невская

 

женская,

 

Ново-Украинская

 

Вар-

варинская

 

мужская

 

(1),

 

Сѣдневская,

 

Татаровская,

 

Тимоѳеев-

ская

 

(15);

 

Николаевскаго:

 

Балацковская,

 

Воскресенская

 

(1),

Дымовская,

 

Малѣевская

 

(1),

 

г.

 

Николаева

 

Греческая

 

(1),

 

Оста-

повская,

 

Полтавская

 

Успенская

 

(7);

 

Одесскаго:

 

Нерубайская,

Аджигольская,

 

Анчекракская,

 

Ильинская,

 

Конотантиновская,

 

Ку-

рисово-Повровская,

 

Еуртовская,

 

Марковская,

 

Санжійская,

 

Та-

шинская

 

(1)

 

(10);

 

Тираспольскаго:

 

Гросуловская,

 

Гиржевская,

Дубоссарская

   

(1),

   

Дубовская,

   

Еремишковская

   

(1),

 

Красногор-
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екая

 

(1),

 

Малоештская

 

женская

 

(1),

 

Ново-Петровская,

 

Оонов-

ская,

 

Тпраспольская

 

(1),

 

Терновская

 

(1),

 

Шабская

 

(1)

 

(12);

Херсонскаго:

 

Ново-Воронцовская,

 

Херсонская

 

Забалковская

 

(1),

Херсонская

 

Свято-Духовская

 

(3).

Изъ

 

351-й

 

школы

 

грамоты

 

— 169

 

школъ

 

дали

 

выпуски,

именно:

 

28

 

школъ

 

Александрійскаго

 

Отдѣленія,

 

27

 

школъ

 

Анань-

евскаго,

 

50

 

школъ

 

Елисаветградскаго,

 

18

 

школъ

 

Николаевскаго,

9

 

школъ

 

Одесскаго,

 

8

 

школъ

 

Тираспольскаго

 

и

 

29

 

школъ

Херсонскаго.

Изъ

 

этнхъ

 

169

 

школъ

 

грамоты

 

36

 

школъ

 

дали

 

столь

 

же

значительные

 

выпуски,

 

вакъ

 

и

 

хорошія

 

одноклассныя

 

школы,

именно:

 

Александрійскаго

 

Отдѣленія:

 

Авраамовская

 

и

 

Сентовская

но

 

8,

 

СоФІевская

 

и

 

Чечелѣевская

 

по

 

7,

 

Молчановская

 

и

 

Моро-

зовская

 

по

 

6;

 

Ананьевскаго:

 

Березовская

 

8,

 

Еарловская,

 

Пере-

летсвая,

 

Стэпановская

 

1-я,

 

Толмачевская

 

по

 

7,

 

Боковская

 

и

Валегоцуловская

 

Рождество-Богородичная

 

2-я

 

по

 

6;

 

Елисавет-

градскаго:

 

Глодосская

 

Всѣхсвятская

 

12,

 

Нечаевская

 

9,

 

Анань-

евская

 

и

 

Ново-Новаковская

 

но

 

8,

 

Дрюковская

 

и

 

Тишковская

по

 

7,

 

Александровская

 

Абертасовская,

 

Актовская,

 

Николаевская

Бабансвая

 

и

 

Новоселицкая

 

по

 

6;

 

Николаевскаго:

 

Покровская

 

9,

Матвѣевская

 

и

 

Маріе-Магдалинипская

 

гор.

 

Николаева

 

по

 

7,

 

Си-

моновская

 

и

 

Кондыбинская

 

по

 

6;

 

Одесскаго:

 

Новопокровская

 

8;

Тираспольскаго:

 

Торосовская

 

7

 

и

 

Херсонскаго:

 

Пришибская

 

10,

Березнеговатская

 

№

 

3

 

и

 

Шестернянская

 

по

 

8,

 

Ново-Георгіевская,

Осокоровская

 

и

 

Снѣгиревская

 

по

 

7.

83

 

школы

 

грамоты

 

дали

 

отъ

 

3 — 5

 

выиускныхъ

 

ученивовъ

и

 

50

 

школъ

 

отъ

 

1 — 2.

Испытанія,

 

рекомендуемыя

 

§

 

18

 

правилъ

 

о

 

школахъ

 

гра-

моты,

 

были

 

произведены

 

въ

 

очень

 

немногихъ

 

школахъ

 

грамоты;

выдержавшимъ

 

исаытанія

 

были

 

выданы

 

установленный

 

удосто-

вѣренія

 

объ

 

окончаніи

 

курса

 

школы

 

грамоты

 

за

 

церковного

печатью

 

и

 

подписью

 

завѣдующаго

 

и

 

учителя.
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IT.

Сельско-хозяйственныя,

 

ремесленныя

 

и

 

рукодѣльныя

 

занятія

при

 

церковныхъ

 

школахъ.

 

Отношеніе

 

къ

 

нимъ

 

населенія.

Земельные

 

участки

 

имѣются

 

при

 

255

 

школахъ;

 

въ

 

боль-

шинствѣ

 

они

 

очень

 

незначительны

 

по

 

своимъ

 

размѣрамъ.

Болѣе

 

крупные

 

участки

 

имѣются

   

при

   

учительокпхъ

   

школахъ:

1)

   

Шамовской

 

церковно-учительской— 46

 

дес,

 

второклассныхѵ.

2)

   

Новгородковской— 10

 

дес,

 

3)

 

Демидовской— 9

 

дес.

 

и

 

4)

 

Гло-

досской— 5

 

дес.

 

Участки

 

отъ

 

1 — 3

 

десятинъ

 

имѣются

 

только

при

 

5-ти

 

школахъ:

 

Казанковской

 

Покровской— Vj%

 

дес,

 

Зелено-

Проценковской

 

—

 

I 1 /,

 

дес,

 

Хмѣлевской

 

—

 

l'/a

 

Дес,

 

Ингульско-

Каменской— 1

 

дес.

 

200

 

кв.

 

саж.

 

и

 

Шамовской

 

двухклассной—

1

 

дес;

 

при

 

16-ти

 

школахъ

 

земельные

 

участки

 

размѣромъ

 

около

*/а

 

Две.

 

и

 

немного

 

болѣе:

 

Врадіевской — 2046

 

кв.

 

саж.,

 

Став-

ровской— 3/4

 

Дес,

 

Актовской— 3 / 4

 

дес,

 

Николаевской

 

2-й—

Ѵ4

 

дес,

 

Ново-Бугской

 

Рождество-Богородичной— 3/4

 

дес,

 

Але-

ксандро-Невской

 

гор.

 

Николаева

 

болѣе

 

7а

 

Дес, 5

 

Григорье-Бизю

ковской

 

болѣе

 

Ѵі

 

Две,

 

Субботцевской

 

болѣе

 

7а

 

дес,

 

Плосков-

ской— 7

 

а

 

Д есч

 

Ревовсвой—Ѵа

 

Д ес> >

 

Ново-Григорьевской— '/г

 

дес,

Песковской— Ѵа

 

Дес-і

 

Ново-Николаевской— 1 /;,

 

дес,

 

Ново-Нова-

ковской—'/а

 

Дес,

 

Лелековской— 1083

 

кв.

 

саж.,

 

— почти

 

! /а

 

Д ес-

и

 

Воскресенской

 

почти

 

*'/а

 

Две.

 

При

 

остальныхъ

 

230

 

школахъ

участки

 

земли

 

менѣе

 

| /2

 

десятины.

 

Означенные

 

участки

 

при

32

 

школахъ

 

заняты

 

садиками,

 

при

 

43

 

школахъ

 

огородами,

 

при

13

 

школахъ

 

садами

 

и

 

огородами;

 

при

 

остальныхъ

 

участки

земли

 

употребляются

 

для

 

школьвыхъ

 

надобностей.

Сельско-хозяйственныя

 

занятія,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

правильно

организованный,

 

велись

 

только

 

при

 

учительскихъ

 

школахъ—

Шамовской

 

церковно-учительской,

 

Новгородковской

 

второклассной

и

 

Демидовской.

 

Въ

 

Новгородковской

 

второклассной

 

нренодаваиіе

сельсваго

 

хозяйства

 

теоретическое

 

и

 

практическое

 

возложено

было

 

на

 

старшаго

 

учителя

 

Ѳеодота

 

Синческула.

 

За

 

неимѣніемъ

средствъ

   

въ

   

пріобрѣтенію

   

сельско-хозяйственнаго

   

инвентаря:
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земледѣльческихъ

 

орудій

 

и

 

рабочаго

 

скота,

 

занятія

 

по

 

сельскому

хозяйству

 

ограничены

 

были

 

обученіемъ

 

садоводству,

 

огородниче-

ству

 

и

 

пчеловодству.

 

Занятія

 

по

 

этимъ

 

тремъ

 

отраслямъ

 

сель-

скаго

 

хозяйства

 

велись

 

въ

 

такомъ

 

норядкѣ:

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

года

 

(въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ)

 

учащимся

 

сообщены

 

были

 

нѣкоторыя

теоретическія

 

свѣдѣнін

 

касательно

 

планировки

 

и

 

прпготовленія

почвы

 

для

 

сада;

 

при

 

чемъ

 

учащимися

 

подъ

 

руководствомъ

 

учи-

теля

 

выполнены

 

были

 

слѣдующія

 

работы:

 

до

 

наступленія

 

моро-

зовъ

 

распланированъ

 

былъ

 

садъ

 

равносторонними

 

треугольниками,

приготовлены

 

ямы

 

для

 

Фруктовыхъ

 

насаждений,

 

распланированъ

іштомникъ;

 

приготовлена

 

почва

 

для

 

питомника

 

плаитажемъ

глубовимъ

 

и

 

мелкимъ,

 

гряды

 

въ

 

питомнике

 

для

 

сѣмянъ,

 

еѣян-

цевъ;

 

посажены

 

въ

 

пптомникѣ

 

сѣянцы

 

и

 

саженцы,

 

доставлен-

ные

 

изъ

 

Чабанскаго

 

лѣсничества;

 

посѣяны

 

сѣмена

 

яблонь,

грушъ

 

и

 

вишень;

 

посѣяны

 

въ

 

ямахъ

 

саженцы

 

Фруктовыхъ

нородъ,

 

привезенныхъ

 

изъ

 

казеннаго

 

питомника;

 

выкопаны

 

кор-

невые

 

отпрыски

 

вишень

 

и

 

сливъ

 

для

 

посадки

 

по

 

берегу

 

имѣю-

щагося

 

на

 

школьномъ

 

земельномъ

 

участкѣ

 

оврага,

 

съ

 

цѣлыо

предупредить

 

дальнѣйшій

 

размывъ

 

онаго

 

(этотъ

 

посадочный

 

ма-

теріалъ

 

взятъ

 

былъ

 

въ

 

саду

 

мѣстпаго

 

крестьянина);

 

вскопана

почва

 

(штыковка)

 

между

 

посаженными

 

деревьями;

 

приготовлены

рвы

 

для

 

декоротивиыхъ

 

насаждений

 

вокругъ

 

обоихъ

 

школьныхъ

зданій.

 

За

 

настуиленіемъ

 

ненастья

 

и

 

морозовъ,

 

послѣдней

 

рабо-

той

 

окончились

 

осеннія

 

практическія

 

запятія

 

но

 

садоводству.

Весною

 

занятія

 

по

 

этой

 

отрасли

 

хозяйства

 

начались

 

въ

 

мартѣ

мѣсяцѣ

 

и

 

заключались

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

осмотрѣны

 

были

 

осеннія

насажденія,

 

при

 

чемъ

 

оказалось,

 

что

 

нѣкоторые

 

саженцы

 

по-

страдали

 

отъ

 

мороза

 

при

 

доетавкѣ

 

ихъ

 

изъ

 

Чабанскаго

 

лѣсни-

чества;

 

приготовлены

 

были

 

канавы

 

для

 

мѣстной

 

породы

 

вокругъ

школьной

 

усадьбы

 

съ

 

цѣлыо

 

выростить

 

живую

 

защиту

 

отъ

госиодствующихъ

 

вѣтровъ;

 

вокругъ

 

усадьбы

 

по

 

валу

 

возобновлена

живая

 

изгородь

 

изъ

 

лохп.

 

Одновременно

 

съ

 

занятіямп

 

по

 

садо-

водству

 

открыты

 

были

 

весною

 

и

 

занятія

 

uo

 

огородничеству

 

при-

мѣиительно

   
къ

   
условіямъ

   
школьнаго

   
земельнаго

  
участка.

 
За
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отсутствіемъ

 

воды

 

для

 

поливки

 

огородныхъ

 

насажденій,

 

были

устроены

 

обыкновенныя

 

гряды,

 

на

 

которыхъ

 

и

 

посажены

 

растенія,

произростающія

 

безъ

 

обильной

 

влаги,

 

какъ

 

то— лукъ,

 

чеснокъ,

свекла,

 

горохъ,

 

мавъ,

 

огурцы,

 

грбузы,

 

дыни

 

и

 

тыквы;

 

весь

участокъ

 

земли,

 

занятый

 

садовыми

 

насаждениями,

 

былъ

 

вскопанъ

лопатами

 

и

 

засажеиъ

 

картоФелемъ

 

въ

 

разстояніи

 

двухъ

 

аршинъ

отъ

 

саженцевъ.

По

 

пчеловодству

 

ученикамъ

 

сообщены

 

были

 

необходимый

свѣдѣнія

 

о

 

жизни

 

пчелъ

 

вообще,

 

причемъ

 

выяснено

 

было

 

зна-

ченіе

 

въ

 

пчелиной

 

семьѣ

 

матки,

 

трутней

 

и

 

рабочихъ

 

пчелъ;

объяснено

 

было

 

устройство

 

рамочныхъ

 

ульевъ

 

и

 

выяснено

 

ихъ

преимущество

 

предъ

 

дуплянпкамп

 

и

 

простыми

 

ульями:

 

разобранъ

быль

 

и

 

подробно

 

иоказанъ

 

улей

 

системн

 

Дадапа.

 

Прп

 

ноявленін .

первыхъ

 

весеннихъ

 

цвѣтовъ,

 

учащіеся

 

съ

 

особымъ

 

вниманіемъ

наблюдали

 

за

 

рабочими

 

пчелами,

 

несущими

 

свою

 

добычу

 

въ

улей.

 

Во

 

второй

 

половинѣ

 

мая

 

былъ

 

вынущепъ

 

естественный

рой

 

(первакъ)

 

съ

 

цѣлью

 

ознакомить

 

учащихся

 

съ

 

способомъ

сбора

 

естественна го

 

роя.

Какъ

 

сказано

 

было

 

выше,

 

при

 

школѣ

 

не

 

имѣется

 

инвен-

таря,

 

необходимая

 

при

 

практическомъ

 

обученіи

 

полеводству.

Поэтому

 

значительная

 

часть

 

земельнаго

 

участка

 

была

 

отдана

въ

 

аренду

 

подъ

 

посѣвъ

 

яровыхъ

 

хлѣбовъ.

 

Наемными

 

работами

посѣяно

 

около

 

2

 

десятинъ

 

пшеницы

 

въ

 

пользу

 

школы

 

и

 

1

 

де-

сятина

 

проса

 

въ

 

пользу

 

учащихся.

(Продолжепіе

 

впредь).

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
О

 

ПРОДОЛЖЕНШ

 

ИЗДАНШ

 

ЖУРНАЛА

„ЦЕРШНО-ПРШДСШ

 

ШКОЛА"
въ

 

1903-1904

 

нодписномъ

 

году

 

(съ

 

1

 

августа

 

1903

 

года

по

 

1

 

августа

 

1904

 

года).

Журналъ

 

„Церковно-ирпходская

 

Школа"

 

въ

 

наетѵиающемъ

съ

 

1-го

   

августа

  

XYII

  

году

 

изданія

 

своего

   

останется

  

неизмѣнно
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върнымъ

 

утвержденной

 

Святѣйшішъ

 

Синодомъ

 

программ/в,

 

при

чемъ

 

рѳдакція

 

позаботится

 

о

 

возможно

 

полномъ

 

и

 

разностороннемъ

выполнѳніи

 

ѳя.

 

Журналъ

 

выходитъ

 

въ

 

2-хъ

 

отдѣлахъ,

 

изъ

 

коихъ

первый

 

предназначается

 

для

 

учащихъ,

 

а

 

второй

 

преимущественно

для

 

учащихся

 

и

 

вообще

 

грамотныхъ

 

крестъянъ;

 

изъ

 

статей

 

этого

 

от-

дела

 

въ

 

конц-в

 

года

 

составится

 

полный

 

и

 

законченный

 

томъ

 

релп-

гіозно-нравствѳнныхъ

 

статей

 

и

 

статей

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

знанія.

Программа

 

журнала:

Опредѣленія

 

Святізйшаго

 

Синода

 

и

 

постановленія

 

Училищнаго
при

 

нѳмъ

 

Совѣта,

 

а

 

также

 

нъкоторыя

 

распоряженія

 

епархіальныхъ
преосвященныхъ

 

и

 

училпщныхъ

 

совЪтовъ.

Методпческія

 

и

 

дидактическія

 

статьи

 

по

 

предметамъ

 

обученія,
входящимъ

 

въ

 

учебный

 

курсъ

 

церковно-щліходскихъ

 

школъ.

Мнтзнія

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

періодической

 

печати

 

о

 

лучшей
постановки

 

учебно-воспитательнаго

 

дѣла

 

въ

 

церковно-приходскихъ

и

 

вообще

 

въ

 

народпых'ь

 

школахъ.

Свѣд-внія

 

о

 

церк.-приход,

 

школахъ

 

въ

 

епархіяхъ.

Изъ

 

школьнаго

 

міра

 

(хроника).

Педагогическое

 

обозрѣніе.

Мелкія

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

относящіяся

 

къ

 

школьному

 

народ-

ному

 

образованію.

Рецензіп

 

книгъ.

 

посвященныхъ

 

школьному

 

народному

 

обра-
зованію.

Корреспонденціи .

Небольшія

 

статьи

 

для

 

чтѳнія

 

въ

 

школѣ

 

и

 

дома:

а)

  

Размышленія

 

о

 

предметахъ

 

въры

 

и

 

нравственности

 

право-

славной.
б)

  

Примвры

 

благочестія

 

въ

 

разныхъ

 

обстоятельствахъ

 

жизни

человѣческой.

в)

  

Пов'всти

 

и

 

разсказьт

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія.
г)

   

Разсказы

 

изъ

 

отечественной

 

и

 

общей

 

исторіи.
д)

  

Притчи.

Цѣна

 

годовому

 

изданівэ

 

съ

 

пересылкою

 

ТРИ

 

рубля.

Подписка

 

принимается:

Въ

 

Еіевѣ:

  

1)

 

въ

 

рѳдакціи

 

журнала

 

„Церковно-прнходская

 

Школа",
при

 

Кіевскомъ

 

епархіальномъ

 

училищномъ

 

совѣтѣ;

2)

 

въ

 

рѳдакціи

 

журнала

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

па-

стырей",

 

при

 

Кіевской

 

духовной

 

семинаріи.

Въ

 

С-

 

Петербуріѣ:

 

1)

 

въ

 

Синодальной

 

книжной

 

лавкѣ;

2)

 

въ

 

книжномъ

 

магазине

 

И.

 

Л.

 

Тузова.

Въ

 

Мооквѣ:

 

въ

 

книжномъ

 

магазинв

 

К.

 

И.

 

Тихомирова.

Редакторъ

 

П.

 

Игнатовичъ.



ш

Продолжается

 

подписка

на

 

большую

 

ежедневную

 

литературно-политическую

 

газету

выходящую

 

въ

 

г.

 

С. -Петербургѣ

 

съ

 

1-го

 

марта

 

1903

 

года,

подъ

 

редакціѳй

 

автора

 

«Писѳмъ

 

Идеалиста>

 

В.

 

Ярмонкина.

Газета

 

„ЗАРЯ",

 

кромѣ

 

всѣхъ

 

отдѣловъ,

 

пмѣюпщхся

 

въ

 

большихъ
столичныхъ

 

газетахъ,

 

ежедневно

 

даетъ

 

отдельный

 

печатный

 

листъ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО

  

ОТДЪЛА,
заключающій

 

въ

 

себѣ

 

копін

 

лучшихъ

 

картинъ

 

изъ

 

галлерей

 

музея

Императора

 

Александра

 

III,

 

Имнераторскаго

 

Эрмитажа,

 

Академіп
Художествъ,

 

Третьяковской

 

картинной

 

галлереи

 

и

 

др.

 

художествен

 

-

ныхъ

 

собраній.

Въ

 

литературно-художественномъ

 

отдѣлѣ

 

ежедневно

 

помѣщаются

романы,

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

стихотворенія

 

и

 

пр.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

доставкой

 

п

 

пересылкой:

 

на

 

1

 

мѣс. — 1

 

руб.,
на

 

3

 

мѣс— 3

 

руб.

 

и

 

на

 

срокъ

 

съ

 

1-го

 

іюня

  

1903

 

года

  

по

 

1-е
января

 

1904

 

года

 

— 7

 

руб.

Подписавшіеся

 

сразу

 

до

 

конца

 

года

 

(безъ

 

разсрочки)

 

получаютъ

 

без-

платно

 

для

 

комплекта

 

три

 

тома

 

литературно-художѳственнаго

 

отдѣла

газеты

 

с

 

Заря»,

 

переплетенные

 

въ

 

художественный

 

папки

 

и,

 

заключающее
въ

 

себѣ

 

90

 

болыпнхъ

 

каутинъ,

 

романы,

 

повѣсти,

 

разсказы

 

и

 

стихотво-

ренія.

 

За

 

пересылку

 

этахъ

 

томовъ

 

взимается

 

20

 

к.

 

за

 

томъ.

Главная

 

контора

   

п

 

редакція_

 

газеты

 

„Заря", — СПБ.

 

Кузнечный
^ефонъ

 

6038.

оръ-Издатель

 

В.

 

Ярмонкинъ.

СОДЕРЖАНИЕ:

 

О

 

капоішзаціи

 

святыхъ

 

въ

 

Русской

 

Церкви. —

 

О

 

святости,

прославленіи

 

и

 

нетлѣиін

 

святыхъ. —Свяіцениикъ

 

Василііі

 

Іоанновнчъ

 

Луговенко.
(Некрологъ). — Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

церковио-приходскихъ

 

тколъ

 

и

 

школъ

 

грамоты

Херсонской

 

епархіи

 

въ

 

учебно-восиитательномъ

 

отношеніи

 

ва

 

190'/і

 

У 4 -

 

годъ.

 

(Прс-
долженіе).— Объявленія.

За

 

редактора

 

протоіерей

 

Василій

 

Флоровскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Одесса,

 

15

 

августа

 

1903

 

года.

Цензоръ

 

протоіерей

 

Василій

 

Войтковскій.

«Славянская»

 

типографія

 

Е.

 

Хрисогелосъ,

 

Полицейская

 

ул.,

 

д.

 

Новикова

 

Л:

 

8.




