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ческую

 

проблему, —

 

опровергать

 

или

 

подтверждать

 

ее

 

рискованно,

да

 

и

 

едва -ли

 

нужно.

Итакъ,

 

въ

 

соціалъ-демократіи, —

 

этомъ

 

хваленомъ

 

„научномъ

соціализмѣ",

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

съ

 

научной

 

стороны

 

не

 

все

 

„обстоитъ

благополучно":

 

одно

 

непріемлемо

 

разумомъ

 

и

 

чувствомъ,

 

другое

фактически

 

невѣрно,

 

третье

 

практически

 

неосуществимо

 

и

 

невѣ-

роятно;

 

не

 

все-то

 

здѣсь

 

просто,

 

ясно

 

и

 

„логически

 

несокрушимо",

какъ

 

говорить

 

содіалъ-демократы,

 

а

 

наоборотъ,

 

многое

 

возбуждаетъ

къ

 

себѣ

 

сомнѣніе,

 

порождаешь

 

недоумѣнные

 

вопросы...

 

Соціалъ-

демократія —модная

 

новая

 

теорія,

 

въ

 

томъ

 

и

 

главнѣйшій

 

секретъ

ея

 

современнаго

 

успѣха.

 

Но

 

не

 

все

 

модное

 

бываетъ

 

цЬлесооб-

разно

 

и

 

разумно...

 

Отъ

 

неразумныхъ

 

модъ

 

излѣчиваетъ,

 

говорятъ,

время.

Соціалъ-демократическая

 

партія

 

отличается

 

отъ

 

другихъ

 

со-

ціалистическихъ

 

партій

 

главнымъ

 

образомъ

 

ученіемъ

 

объ

 

истори-

ческомъ

 

матеріализмѣ

 

и

 

классовой

 

экономической

 

борьбѣ,

 

по-

степенно

 

подготовляющей

 

торжество

 

будущаго

 

соціалистическаго

строя;— отличіе,

 

касающееся

 

философскаго

 

обоснованія

 

и

 

тактиче-

скихъ

 

пріемовъ

 

борьбы

 

за

 

соціалистическіе

 

идеалы.

 

Самые

 

же

соціалистическіе

 

идеалы

 

у

 

соціалъ-демократовъ

 

съ

 

другими

 

со-

ціалистическими

 

партіями

 

одинаковы,

 

почему

 

и

 

критика

 

ихъ

 

будетъ

имѣть

  

уже

  

общій

   

характеръ,

   

направляясь

   

противъ

   

соціализма

вообще.
Н.

  

Локровскій.

(Продолженіе

 

будѳтъ).

ПАМЯТИ

іотюер

 

Ішш

 

Прохоровича

 

Аохангвльскаго.
(Семейно-бытовой

 

очеркъ).

7-го

 

сентября

 

1909

 

г.,

 

около

 

5

 

часовъ

 

утра,

 

большой

 

звучный

колоколъ

 

села

 

Гусалкина,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

оповѣстилъ

 

окрест-

ныхъ

 

жителей

 

о

 

кончинѣ

 

дорогого

 

ихъ

 

пастыря,

 

который

 

въ

продолженіе

 

почти

 

50

 

лѣтъ

 

скромно

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

успѣгано

потрудился

 

на

 

нивѣ

 

Божіей

 

въ

 

одномъ

 

приходѣ.

 

Эта

 

печальная

вѣсть

 

скоро

 

облетѣ.іа

 

псѣ

 

концы

 

прихода

 

и

 

наполнила

 

сердца

всѣхъ

   

искреннимъ

   

чувствомъ

   

сожалѣнія

   

о

   

нежданной

  

утратѣ.
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Никому

 

сначала

 

не

 

вѣрилось,

 

чтобы

 

такъ

 

быстро

 

безпощадная

смерть

 

подкосила

 

силы

 

еще

 

бодраго

 

на

 

видъ

 

старца,

 

который,

всего

 

недѣ.ію

 

тому

 

назадъ,

 

въ

 

воскресный

 

день

 

своимъ

 

обыч-

иымъ

 

звучнымъ

 

голосомъ

 

возносилъ

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

молитвы

Богу

 

о

 

своихъ

 

и

 

людскихъ

 

прегрѣшеніяхъ.

Если

 

постороннему,

 

при

 

вглядѣ

 

на

 

здоровое

 

и

 

всегда

 

ожи-

вленное

 

лицо

 

своего

 

пастыря,

 

казалась

 

далекой

 

мысль

 

о

 

efo

 

кон>

чинѣ,

 

то

 

самому

 

усопшему

 

она

 

часто

 

приходила

 

въ

 

голову.

 

Бъ

самый

 

день

 

своей

 

смертельной

 

болѣзни,

 

въ

 

бесѣдахъ

 

съ

 

своими

близкими,

 

онъ

 

не'разъ

 

произносилъ:

 

п а

 

вѣдь

 

смерть

 

меня

 

ждетъ —

стоить

 

за

 

плечами".

 

Очевидно,

 

по

 

слову

 

Премудраго:

 

„помни

 

по-

слѣдняя

 

твоя",

 

онъ

 

за

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

уже

 

началъ

 

помышлять

и

 

готовиться

 

къ

 

смертному

 

часу.

 

Года

 

за

 

два

 

или

 

за

 

три

 

до

смерти

 

онъ

 

намѣтилъ

 

мѣсто

 

своей

 

могилы,

 

заказалъ

 

старшему

сыну

 

гробь,

 

а

 

гораздо

 

позднѣе

 

указалъ

 

и

 

въ

 

какія

 

ризы

 

обла-

чить

 

его

 

по

 

смерти.

Когда

 

сыновья

 

или

 

близкіе

 

родные

 

пытались

 

утѣшить

 

его

мыслью

 

о

 

возможности

 

ему

 

прожить

 

еще

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

 

онъ

всегда

 

отвѣчалъ

 

такъ:

 

„все

 

равно, —

 

вѣдь

 

рано-ли,

 

поздно-ли,

 

ну

черезъ

 

годъ,

 

черезъ

 

два,

 

много

 

черезъ

 

три,

 

а

 

нужно

 

помаленьку

собираться"...

 

И

 

вотъ

 

31

 

августа,

 

нослѣ

 

молитвы

 

на

 

сонъ

 

гря*

дущій,

 

протоіерей

 

Михаилъ,

 

идя

 

на

 

свое

 

ложе,

 

вдругъ

 

почувство-

валъ

 

свой

 

страшный

 

часъ

 

смертный.

 

Едва

 

онъ

 

успѣлъ

 

осѣнить

себя

 

крестиымъ

 

знаменіемъ

 

и

 

произнести

 

краткую

 

молитву:

 

„Го-

споди!

 

прости

 

всѣ

 

мои

 

ирегрѣшенія",

 

какъ

 

безпомощно

 

пова-

лился

 

наземь

 

и

 

съ

 

этого

 

момента

 

не

 

могъ

 

уже

 

болѣе

 

встать

 

съ

своего

 

сиертнаго

 

одра:

 

вся

 

правая

 

сторона

 

его

 

тѣла

 

была

 

пара-

лизована

 

съ

 

лишеніемъ

 

языка

 

и

 

съ

 

потерею

 

на

 

долгое

 

время

полнаго

 

сознанія.

 

Цѣлую

 

недѣлю

 

больной

 

лежалъ

 

въ

 

этомъ

 

не-

дугѣ.

 

Временами,

 

послѣ

 

тяжкаго

 

съ

 

глубокими

 

вздохами

 

сна,

 

на-

ступали

 

моменты

 

сознанія,

 

больной

 

узнавалъ

 

близкихъ

 

своихъ —

жену,

 

дѣтей

 

и

 

внуковъ,

 

ласкалъ

 

ихъ,

 

принималъ

 

питье

 

и

 

пищѵ.

Этими

 

моментами

 

сознательнаго

 

пробужденія

 

духовникъ

 

покой-

наго

 

воспользовался

 

для

 

напутствованія

 

его

 

въ

 

жизнь

 

вѣчную.

Послѣ

 

исновѣди

 

успѣли

 

его

 

дважды

 

пріобщить

 

Св.

 

Хр.

 

Таинъ

 

и

особоровать;

 

о.

 

Михаилъ

 

скончался

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

надеждѣ

 

на

 

по-

мощь

 

и

 

милость

 

своего

 

Пастыреначальника.

 

Всѣмъ

 

близкимъ

 

было

очень

 

замѣтно,

 

какъ

 

лицо

 

страдал ьца-іерея,

 

присовершеніи

 

надъ

нимъ

 

соборованія

 

и

 

др.

 

молитвословій,

 

принимало

 

сосредоточенно-
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серьезное

 

и

 

благоговѣйное

 

выраженіе,

 

а

 

во

 

время

 

причастія

 

Св-.

Хр.

 

Таинъ

 

онъ

 

видимо

 

всѣмъ

 

своимъ

 

существомъ

 

стремился

 

къ

своему

 

Спасителю,

 

съ

 

любовью

 

и

 

даже

 

нѣкоею

 

присущей

 

ему

лаской

 

обнялъ

 

и

 

погладилъ

 

рукой

 

край

 

Св.

 

Чаши.

 

Это

 

была

утешительная

 

минута

 

для

 

самого

 

причастника

 

и

 

благоговѣйно

назидательная

 

для

 

всѣхъ

 

окружавшихъ

 

его

 

болѣзневный

 

одръ.

Вечеромъ

 

5-го

 

сент.

 

больной

 

заснулъ

 

и

 

болѣе

 

уже

 

не

 

приходилъ

въ

 

сознаніе

 

до

 

самой

 

смерти,

 

послѣдовавшей

 

въ

 

4

 

часа

 

25

 

мин.

утра

 

7-го

 

сент.,

 

на

 

72

 

году

 

его

 

жизни.

 

(Родился

 

1837

 

г.

 

27

 

окт.).
10-го

 

сентября,

 

при

 

ясной,

 

почти

 

лѣтней

 

погодѣ,

 

при

 

много-

людномъ

 

стеченіи

 

прихожанъ,

 

родныхъ

 

и

 

знаемыхъ,

 

было

 

совер-

шено

 

погребеніе

 

протоіерея

 

Михаила

 

цѣлымъ

 

сонмомъ

 

духовен-

ства

 

изъ

 

18

 

священниковъ

 

(въ

 

числѣ

 

коихъ — 5

 

сыновей

 

и

 

2

 

зятя

покойнаго),

 

діакона

 

и

 

нѣсколькихъ

 

окружныхъ

 

псаломщиковъ.

Во

 

время

 

выноса,

 

на

 

литургіи

 

и

 

при

 

отпѣваніи

 

нѣлъ

 

стройно

хоръ

 

пѣвчихъ.

 

При

 

гробѣ

 

усопшаго

 

можно

 

было

 

видѣть

 

и

 

при-

бывшихъ

 

изъ

 

другихъ

 

приходовъ.

 

давнишнихъ

 

почитателей

 

доб-

раго

 

пастыря:

 

здѣсь

 

же

 

на

 

колѣняхъ

 

и

 

со

 

слезами

 

на

 

глазахъ

усердно

 

молился

 

Господу

 

о

 

упокоеніи

 

души

 

своего

 

быишаго

 

на-

стоятеля

 

и

 

весьма

 

древній

 

старецъ-слѣпецъ

 

заштатный

 

нсалом-

щикъ,

 

мирно

 

прослужившій

 

съ

 

почившимъ

 

почти

 

век

 

свою

 

жизнь.

Отъ

 

лица

 

собратій

 

протоіерея

 

Михаила

 

произнесены

 

были

двѣ

 

прочувствованныя

 

рѣчи:

 

одна

 

послѣ

 

запричастнаго

 

стиха

 

на

литургіи

 

священникомъ

 

села

 

Мокраго-Кря,

 

М.

 

Соколовымъ,

 

и

другая,

 

во

 

время

 

отпѣванія,

 

священникомъ

 

села

 

Барабанова,

II.

 

Никитскимъ.

 

Изъ

 

родственниковъ

 

краткое

 

сердечное

 

слово

было

 

сказано

 

зятемъ

 

покойнаго

 

иротоіерея,

 

священникомъ

 

села

Флоровскаго,

 

М.

 

Лавровымъ.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

рѣчей

 

нравственный

обликъ

 

покойнаго

 

вырисовывается

 

въ

 

весьма

 

скромнаго

 

пастыря,

въ

 

сердечно

 

любящаго

 

и

 

нѣжнаго

 

отца,

 

искуснаго

 

педагога

 

въ

воспитаніи

 

своихъ

 

плотскихъ

 

и

 

духовныхъ

 

дѣтей,

 

а

 

также

 

и

 

въ

весьма

 

мудраго

 

и

 

добраго

 

начальника

 

въ

 

должности

 

благочин-

наго,

 

'очень

 

сниходительнаго,

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

и

 

вмолнѣ

 

спра-

ведлива™.

Тяжела

 

и

 

невозвратима

 

потеря

 

въ

 

лицѣ

 

усопшаго

 

протоіерея

не

 

для

 

однихъ

 

только

 

жены,

 

дѣтей

 

и

 

близкихъ

 

родныхъ;

 

онъ

былъ

 

дорогъ

 

для

 

всѣхъ —для

 

своихъ

 

прихожанъ

 

и

 

для

 

другихъ,

близко

 

знавшихъ

 

его.

 

Нельзя

 

забыть

 

этого

 

благолѣинаго

 

старца,

съ

   

скромнымъ

   

лицомъ,

   

съ

   

проницательными

   

свѣтло-голубыми
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глазами,

 

въ

 

которыхъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

умомъ

 

просвѣчивала

 

какая-то,

чуть

 

не

 

дѣтская,

 

нѣжность.

 

Въ

 

обідествѣ,

 

особенно

 

среди

 

сторон-

нихъ

 

ему

 

лицъ,

 

онъ

 

никогда

 

не

 

позволялъ

 

выставлять

 

себя

 

на

показъ,

 

или

 

говорить

 

о

 

своихъ

 

заслугахъ

 

и

 

достоинствахъ;

 

и

все

 

таки

 

его

 

высокая

 

благолѣпная

 

фигура

 

была

 

почти

 

всегда

и

 

вездѣ

 

нредметомъ

 

общаго

 

расположенія

 

къ

 

нему.

 

То

 

и

 

другое

вполнѣ

 

зависѣло

 

отъ

 

его

 

внутреннихъ

 

духовныхъ

 

силъ

 

—

 

отъ

его

 

недюжиннаго

 

природнаго

 

ума

 

и

 

нѣжнаго

 

сердца,

 

при

 

по-

мощи

 

которыхъ

 

онъ

 

до

 

самыхъ

 

послѣднихъ

 

своихъ

 

дней

 

сохра-

нилъ

 

со

 

всѣми

 

-добрый

 

отношенія.

 

Это

 

была

 

замѣчательно

 

бла-

городная

 

и

 

гуманная

 

натура,

 

въ

 

которой

 

возвышенныя

 

чувства

души

 

незамѣтно

 

таились

 

подъ

 

покровомъ

 

необыкновеннаго

 

сми-

ренія.

 

Отличительной

 

и

 

вмѣстѣ

 

привлекательной

 

чертой

 

его

 

ха-

рактера

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

людьми

 

было

 

его

 

обыкновеніе

 

щадить

самолюбіе

 

каждаго,

 

въ

 

особенности

 

людей

 

слабыхъ,

 

безхарактер-

ныхъ,

 

или

 

приниженныхъ

 

невзгодами

 

и

 

житейскими

 

обстоятель-

ствами:

 

онъ

 

никогда

 

не

 

позволялъ

 

себѣ

 

укорять

 

таковыхъ

 

и

сразу

 

указывать

 

на

 

ихъ

 

ошибки,

 

но

 

всегда

 

старался

 

найти

 

для

нихъ

 

причины,

 

извиняющія

 

тотъ

 

или

 

иной

 

поступокъ,

 

и,

 

сообра-

зуясь

 

съ

 

личными

 

особенпостями

 

своего

 

собесѣдника,

 

какимъ-то

врожденнымъ

 

психологическимъ

 

чутьемъ

 

располагалъ

 

его

 

самого

къ

 

выясненію

 

истиннаго

 

своего

 

состоянія

 

и

 

давалъ

 

всякому

 

по-

лезный

 

и

 

практически-мудрый

 

совѣтъ.

 

Совѣтами

 

и

 

бесѣдами

 

по-

койнаго

 

дорожили

 

и

 

одинаково

 

интересовались

 

и

 

интеллигенты,

и

 

простецы,

 

и

 

свой

 

духовный

 

собратъ, — и

 

находили

 

въ

 

нихъ

 

для

себя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

удовольствіемъ

 

и

 

большую

 

пользу.

 

И

 

не

 

было

слышно,

 

чтобы

 

когда

 

покойный

 

кого

 

обидѣлъ

 

словами

 

или

 

пове-

деніемъ

 

своимъ,

 

и

 

никто

 

никогда

 

на

 

это

 

не

 

жаловался.

 

Вотъ

причина

 

всеобщаго

 

расположенія

 

и

 

ува^енія

 

къ

 

почившему

 

сми-

ренному

 

старцу-протоіерею,

 

котораго

 

но

 

справедливости

 

называли

мудрецомъ

 

вѣка

 

сего.

Интересно

 

прослѣдить

 

всю

 

жизнь

 

покойнаго

 

отца

 

Михаила,

при

 

какихъ

 

благопріятныхъ

 

и

 

неблагопріятныхъ

 

условіяхъ

 

она

слагалась

 

и

 

развивалась

Родина

 

покойнаго

 

протоіерея

 

Михаила

 

Прохоровича

 

—

 

Грибо-

ѣдово,

 

Веневскаго

 

у.,

 

или

 

,, Грибонка",

 

какъ

 

это

 

село

 

обычно

 

на-

зывмютъ

 

и

 

доселѣ

 

въ

 

простонародьи.

 

Здѣсь

 

онъ

 

родился,

 

выросъ

и

 

воспитался

 

подъ

 

руководствомъ

 

нѣжной,

 

религіозной

 

и

 

разум-

ной

   

матери.

 

Отца

  

своего,

   

причетника

   

сего

  

села, .

 

онъ

  

лишился
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очень

 

рано,

 

такъ

 

что

 

совсѣмъ

 

почти

 

не

 

помнилъ

 

его,

 

„Грибовка"...

не

 

разъ

 

это

 

названіе

 

срывалось

 

у

 

покойнаго,

 

какъ

 

синонимъ

бѣдности

 

и

 

вмѣстѣ

 

заброшенности.

 

„Да

 

есть-ли

 

что

 

на

 

свѣтѣ

бѣднѣе

 

Грибовки!" —говаривалъ

 

часто

 

онъ.

 

Очевидно,

 

не

 

красна

была

 

жизнь

 

Грибовскаго

 

духовенства,

 

въ

 

особенности

 

сиротъ,

 

въ

то

 

отдаленное

 

отъ

 

насъ

 

время,

 

когда

 

родился

 

и

 

жилъ

 

тамъ

покойный.

 

Изъ

 

разсказовъ

 

его,

 

какъ

 

живая,

 

вырисовывается

 

весьма

неприглядная

 

картина

 

крайняго

 

убожества

 

и

 

страшной

 

нищеты

тогдашняго

 

духовенства.

 

Отецъ

 

протоіерея

 

Михаила

 

Прохоровича

получалъ

 

въ

 

годъ

 

дохода

 

всего

 

30

 

руб.

 

На

 

эти

 

деньги

 

и

 

пей,

 

и

ѣшь,

 

и

 

обувайся,

 

и

 

одѣвайся

 

самъ,

 

и

 

содержи

 

своихъ

 

дѣтей.

Приходилось,

 

волей

 

не- волей,

 

работать

 

нараннѣ

 

съ

 

мужичками,

не

 

покладая

 

рукъ — въ

 

потѣ

 

лица.

 

И

 

жили,

 

какъ

 

говорится,

 

пе-

ребиваясь

 

съ

 

хлѣба

 

на

 

воду.

 

Ѣли

 

въ

 

буквальномъ

 

смыслѣ

 

хлѣбъ

да

 

овощи.

 

Щи,

 

квасъ

 

съ

 

рѣдькой

 

или

 

капустой

 

—

 

вотъ

 

обычная

ѣда

 

тогдашняго.

 

бѣднаго

 

духовенства

 

и

 

крестьянства.

 

Кромѣ

сего — толокно,

 

ржаной

 

и

 

овсяный

 

кисель,

 

кулага

 

и

 

саламата;

кисель

 

и

 

саламата

 

съ

 

молокомъ,

 

или

 

небольшой,

 

приправой

 

изъ

коровьлго

 

масла

 

и

 

овечьяго

 

сала

 

были

 

роскошными,

 

лакомыми

блюдами

 

для

 

всѣхъ.

 

Кашу,

 

или

 

мясо

 

видѣли

 

очень

 

рѣдко,

 

только

по

 

большимъ

 

праздникамъ,

 

да

 

развѣ

 

на

 

какомъ

 

званомъ

 

обѣдѣ

у

 

зажиточнаго

 

прихожанина.

 

Чаю

 

тогда

 

и

 

въ

 

поминѣ

 

не

 

было:

пили

 

квасъ,

 

воду,

 

а

 

по

 

праздникамъ

 

варили

 

брагу,

 

пиво

 

и

 

медъ.

Одѣвались

 

очень

 

просто:

 

верхняя

 

и

 

нижняя

 

одежда,

 

обыкновенно,

изготовлялась

 

путемъ

 

пряденья

 

и

 

тканья

 

холстовъ,

 

изъ

 

овечьей

шерсти

 

и

 

льна,

 

покупного

 

совсѣмъ

 

почти

 

не

 

было,

 

за

 

исключе-

ніемъ

 

развѣ

 

богатыхъ.

 

Обувью

 

служили

 

большею

 

частью

 

простые

лапти

 

и

 

кожаные

 

сапоги;

 

иослѣдніе

 

бѣдными

 

причетниками

 

носи-

лись

 

только

 

но

 

праздникамъ,

 

а

 

по

 

буднямъ

 

они

 

ходили

 

даже

 

и

 

въ

храмъвъ

 

тѣхъ

 

же

 

лаптяхъ.

 

Бережливость

 

—

 

вообще

 

отличительная

черта

 

доброй

 

старины:

 

тогда

 

тщательно

 

хранили

 

не

 

только

 

цѣи-

ныя

 

вещи,

 

но

 

и

 

самые

 

обыкновенные

 

предметы

 

домашняго

 

оби-

хода:

 

горшки,

 

лояски

 

и

 

проч.

 

существовали

 

цѣлые

 

десятки

 

лѣтъ

и

 

нерѣдко

 

переходили

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ.

Самыя

 

жилища

 

духовенства

 

мало

 

чѣмъ

 

отличались

 

отъ

крестьянскихъ:

 

это

 

были

 

такія

 

же

 

неболыпія,

 

въ

 

6 — 8

 

аршинъ,

курныя,

 

закоптѣлыя

 

хатки,

 

какъ

 

и

 

у

 

крестьянъ,

 

гдѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

ребятами

 

на

 

грязномъ,

 

покрытомъ

 

соломой

 

полу

 

обитали

 

и

 

до-

машнія

 

животныя —телята,

 

ягнята

 

и

 

поросята.

  

У

 

священниковъ,
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конечно,

  

хаты

  

были

  

попросторнѣй,

  

съ

 

отдельными

  

кухнями,

 

и

попрйгЛЯднѢй

 

—

 

съ

 

внѣшйей

 

и

 

внутренней

 

стороны.

 

Освѣщались

эти

  

жилища

  

самымъ

   

иервобытнымъ

 

способомъ.

   

Огонь

  

вздували

въ

 

буквальном^

 

смыслѣ

 

этого

 

слова:

 

брали

 

сухую

 

березовую

 

лу-

чинку,

 

приставляли

 

ее

 

къ

 

выйутому

 

изъ

 

печи

 

горящему

 

угольку

и

 

дули

 

на

 

уголекъ

 

до

   

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

   

лучина

   

не

  

загоралась.

Зажженная

   

такимъ

   

путемъ

   

лучина

   

вставлялась

   

въ

   

свѣтецъ—

своеобразный,

 

такъ

 

сказать,

 

старинный

 

подсвѣчникъ.

 

Онъ

 

состоялъ

йзъ

 

деревяннаго

 

столбика,

 

съ

 

развилистыми

 

желѣзными

 

рожками

вверху,

 

сюда-то

  

и

  

вкладалось

  

зажженная

  

лучина,

   

которая

 

без-

престанно

   

поправлялась

 

и

 

замѣнялась

   

новою,

   

обычно

  

малолет-

ками,

 

слѣдившими

 

за

 

свѣтцомъ

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

старшіе

 

были

зайяты

   

работой—женщины

   

пряжей,

   

тканьемъ

   

или

  

вязаньемъ,

мужчины

 

плетеніемъ

 

лаптей,

 

починкою

  

сбруи,

   

или

  

другимъ

 

ка-

кимъ

 

домашнимъ

 

дѣломъ.

 

Около

 

свѣтца

 

подъ

  

лучину

  

ставились

лохань

 

или

 

шайка

 

съ

 

водой,

 

куда

  

и

  

падали

  

горящія

 

искорки

 

и

угольки

 

отъ

 

лучины.

 

Освѣщали

 

свои

 

хибарки

 

и

 

при

 

помощи

 

ко-

ноплянаго

  

и

   

льняного

 

масла,

 

налитаго

 

въ

 

простой

 

черепокъ

 

съ

фитилемъ,

   

выходившимъ

  

на

  

край

 

черепка.

  

Только

 

у

   

богатыхъ

зажигались

   

сальныя,

  

восковыя

   

и

   

„калетовскія"

 

—

 

стеариновыя

свѣчи.

   

Спичекъ

 

тогда

   

не

 

было;

  

а

 

если

 

и

 

стали

 

появляться

 

въ

40-хъ

   

годахъ

   

сѣрныя

   

красныя

   

спички,

   

то

   

ими

   

пользовались

сначала

 

только

 

немногіе —состоятельные,

 

бѣдные

 

же

 

и

 

1

 

копѣйки,

которая

   

по-старинному

   

„на

 

ассигнаціи"

 

—

 

3'/2

  

коп.,

  

отдать

  

за

коробокъ

   

считали

  

за

  

большое

  

дѣло.

   

Нѣкоторые

   

сами

  

дѣлали

спички:

 

тонкія,

 

въ

 

четверть

 

длины,

 

лучинки

 

обмакивали

 

въ

 

сѣру,

но

 

и

 

эти

 

самодѣльныя

 

спички

 

безъ

 

огнива— кремня

 

и

 

трута,

 

не

зажигались.

   

Приходилось

   

всегда

   

поддерживать

   

свой

   

домашній

очагъ,

 

для

 

чего

 

огонь

 

—

 

горящіе

 

угли

 

глубоко

 

зарывали

 

въ

 

золу

и

 

тщательно

 

берегли

 

въ

  

печи

  

до

  

слѣдующаго

   

дня;

  

иногда

  

въ

углу

 

печи

 

дѣлали

 

небольшое

 

углубленіе

   

и

   

здѣсь

   

зарывали

   

въ

золу

 

горящую

 

головню

 

до

 

утра.

 

Если

 

горящій

 

уголь

 

переводился

въ

 

своей

 

нечи,

 

шли

 

съ

 

горшкомъ

 

за

 

огйемъ—

 

углемъ

 

къ

 

сосѣду

и

 

брали

 

у

 

него.

 

Въ

 

болыпіе

 

праздники

 

сосѣди

  

нерѣдко

 

отказы-

вали

 

другъ-другу

 

въ

 

этомъ

 

пеобходимомъ

  

огонькѣ:

   

„ужъ

 

не

 

съ

подвохомъ-ли

   

ты

   

какимъ

   

пришелъ

   

ко

  

мнѣ

   

въ

 

такой

  

великій

праздникъ",—

 

говаривали

 

они

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

сосѣду,

 

—

 

суще-

ствовала,

 

видно,

 

какая-то

 

нехорошая

 

примѣта.

   

И

  

въ

 

осеннее

  

и

зимнее

   

время

   

вставали

  

очень

  

рано,

 

—

 

въ

  

4

 

или

 

5

 

часовъ

 

утра
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уже

 

были

 

всѣ

 

на

 

ногахъ

 

и

 

за

 

дфломъ,

 

а

 

ложились

 

спать

 

по.сдѣ

первыхъ,

 

а

 

иногда

 

ішслѣ

 

вторыхъ

 

пѣтуховъ.

 

Вообще

 

спали

 

очень

мало.

 

Особенно

 

усиленно

 

работали

 

но

 

ночамъ

 

въ

 

Фнлишговки,

когда

 

еще

 

не

 

появлялись

 

на

 

свѣтъ

 

ягнята

 

и

 

телята

 

и

 

не

 

мѣдаали

домашней

 

работѣ.

 

Тогда

 

завистливыя

 

бабы

 

и

 

старушки

 

напрядали

до

 

Рождества

 

Хр.

 

на

 

2

 

или

 

на

 

3

 

холста

 

пряжи

 

(холсты

 

били

отъ

 

35

 

до

 

40

 

арш.

 

длины).

 

Встарину

 

говаривали:

 

„Филипнъ

рубашку

 

даетъ";

 

„если

 

пѳдъ

 

тынкомъ

 

(дома)

 

не

 

напрядешь,

 

то

подъ

 

полыакомъ

 

(дѣтомъ)

 

ужъ

 

нечего

 

ждать".
Вотъ

 

въ

 

какой

 

патріархальной

 

простотѣ

 

и

 

бѣдной

 

обста-

новкѣ

 

воспитывался

 

и

 

.росъ

 

покойный

 

протоіерей

 

Михаилъ

 

Про-

хоровичъ.

Какъ

 

сейчасъ

 

мы

 

видимъ

 

маленькую,

 

тѣсную

 

избушку

 

бѣдиой

сельской

 

вдовы

 

дьячихи,

 

.

 

гдѣ,

 

среди

 

вечерняго

 

сумрака,

 

мигаетъ

и

 

иотрескиваетъ

 

старинная

 

лучина-лучинушка.

 

На

 

лавкѣ,

 

поближе

къ

 

свѣтцу,

 

сидить

 

за

 

пряхой

 

слабая

 

на

 

видъ,

 

съ

 

пріятнымъ

 

иро-

филемъ

 

еще

 

нестараго

 

лица,

 

женщина-вдова,

 

мать

 

нлтерыхъ

дѣтей— сиротъ,

 

оставшихся

 

на

 

ея

 

рукахъ

 

по

 

смерти

 

мужа.

 

Она
задумчиво

 

своими

 

нѣжными

 

и

 

умными

 

глазами

 

смотритъ

 

куда-то

вдаль, —

 

на

 

мигъ

 

какъ-бы

 

застыло

 

въ

 

ея

 

рукахъ

 

веретено.

 

Ма-
ленькій,

 

тщедушный

 

Миша

 

тѣсно-тѣсно

 

прижался

 

къ

 

матери

и

 

какъ-то

 

жалостливо

 

смотритъ

 

своими

 

свѣтло-голубыми

 

глазами

на

 

свою

 

страдалицу — мать.

 

Отъ

 

его

 

умнаго

 

дѣтскаго

 

взора

 

не

могъ

 

укрыться

 

ни

 

одинъ

 

вздохъ,

 

ни

 

одинъ

 

печальный

 

взглядъ

его

 

матери,— а

 

нѣжная

 

и

 

любимая

 

имъ

 

мать

 

часто

 

задумывалась

надъ

 

своимъ

 

горькимъ

 

житьемъ-бытьемъ...

 

Ея

 

и

 

думы

 

были

 

одна

тревожнѣе

 

другой:

 

какъ

 

ей

 

быть

 

горькой,

 

бѣдной

 

вдовѣ

 

съ

 

пятью

дѣтьми?— куда

 

ихъ

 

пристроить?

 

Вотъ

 

старшій

 

сынъ

 

изъ-за

 

страш-

ной

 

бѣдности

 

остался

 

неученымъ,

 

но

 

онъ

 

хоть

 

добудетъ

 

себѣ

кусокъ

 

хлѣба:— онъ

 

крѣнокъ,

 

здоровъ,

 

а

 

что

 

дѣлать

 

съ

 

слабымъ
и

 

хилымъ

 

Мишей?!

 

Хорошо-бы

 

его

 

отдать

 

въ

 

ученье...

 

Но

 

тутъ

ужасъ

 

еще

 

сильнѣе

 

охватывалъ

 

душу

 

бѣдной

 

матери,

 

при

 

вос-

поминаніи

 

о

 

безпощадной

 

школьной

 

красѣ

 

того

 

времени — „березо-

вой

 

кашѣ"

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

суровыхъ

 

обычаяхъ,

 

въ

 

которыхъ

старая

 

школа,

 

„мать-мачеха", —

 

воспитывала

 

молодое

 

поколѣніе,

перенесетъ-ли

 

все

 

это

 

слабенькій

 

здоровьемъ

 

Миша?..

 

А

 

тутъ

 

вотъ

дочери

 

не

 

пристроены:

 

хорошо

 

бы

 

къ

 

старшей,

 

уже

 

невѣстѣ,

пріискать

 

зятя,

 

авось

 

тогда

 

лучше

 

будетъ...

 

И

 

такія

 

мысли

 

без-

прерывной

 

вереницей

  

роились

 

въ

 

измученной

 

денными

 

заботами
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и

 

хлопотами

 

головѣ

 

бѣдной

 

вдовы-

 

Но

 

были

 

въ

 

этой,

 

почти

 

нищен-

ской,

 

обстановкѣ

 

и

 

свѣтлыя

 

странички

 

изъ

 

дѣтства

 

покойнаго.

Вогъ

 

свѣтлая

 

пасхальная

 

ночь.

 

Слабый

 

свѣтъ

 

лампады.тускло

освѣщаетъ

 

комнату,

 

но

 

на

 

душѣ

 

у

 

Миши,

 

его

 

брата

 

и

 

малень-

кихъ

 

сестренокъ

 

творится

 

что-то

 

необычайно

 

торжественное:

 

имъ

Кажется,

 

что

 

и

 

хата

 

ихъ

 

і

 

съ

 

черными

 

лоснящимися

 

отъ

 

копоти

и

 

дыма

 

потолкомъ

 

и

 

стѣнами

 

стала

 

свѣтлѣй

 

и

 

радостнѣй,

 

и

 

лучина

много

 

ярче

 

и

 

лучше

 

горитъ,— все

 

какъ-будто

 

улыбается

 

и

 

тор-

жествуете.

 

Въ

 

домѣ

 

никто

 

не

 

спитъ.

 

Нѣжная,

 

ласковая

 

мать

все

 

что-то

 

хлоиочетъ,—

 

очень

 

занята,

 

но

 

видъ

 

ея

 

не

 

такъ,

 

какъ

въ

 

обычное

 

время,

 

озабоченъ:

 

на

 

ея

 

пріятномъ

 

лицѣ

 

замѣтна

какая-то

 

торжественная

 

сосредоточенность.

 

Запѣлъ

 

одинъ,

 

потомъ

другой

 

пѣтухъ...

 

Михаилъ

 

Дорофеевичъ,

 

мѣстный

 

свящ.,

 

приказалъ

благонѣстить:

 

было

 

„куроглашеніе",

 

т.-е.

 

.первые

 

пѣтухи

 

иропѣли

значитъ—двенадцать

 

часовъ

 

(у

 

духовныхъ

 

тогда

 

часовъ

 

не

 

было,

время

 

узнавали

 

по

 

пѣтухамъ).

 

Прошло

 

нѣсколько

 

томительно

выжидательныхъ

 

минутъ,

 

и

 

темная

 

Грибовская

 

равнина

 

огласи-

лась

 

радостнымъ

 

пасхальнымъ

 

колокольнымъ

 

звономъ.

 

Всѣ

 

набожно

перекрестились:

 

„Христосъ

 

Воскресъ!а

 

И

 

Миша,

 

свѣтлыі

 

и

 

ра-

достный,

 

вскочилъ

 

съ

 

лавки

 

и

 

спѣшитъ

 

скорѣе

 

надѣвать

 

свои

обновки

 

и

 

идти

 

къ

 

пасхальной

 

утренѣ.

 

Вотъ

 

онъ

 

уже

 

въ

 

цер-

кви...

 

тысяча

 

огней

 

ярко

 

блеститъ

 

на

 

позолотѣ

 

иконостаса

 

и

ризъ,

 

всѣ

 

люди

 

какіе-то

 

радостные

 

и

 

счастливые...

 

Священникъ

и

 

причетники

 

тоже

 

какъ

 

будто

 

не

 

тѣ:

 

и

 

голоса

 

ихъ

 

звучать

какъ -то

 

особенно-торжественно.

 

„Христосъ

 

Воскресе!1'

 

раздается

радостный

 

возгласъ

 

священника.

 

„Воистину

 

Воскресе!"

 

гулко

разносится

 

по

 

всему

 

храму

 

дружный

 

и

 

такой

 

же

 

радостный

 

от-

вѣтъ

 

народа...

                                   

.

  

.

Отрадная

 

и

 

свѣтлая

 

дѣтская

 

пора!

 

Какъ

 

искренно

 

жаль

 

,ее!

Сколько

 

въ

 

ней

 

чистыхъ,

 

высокихъ

 

восторговъ

 

и

 

святой

 

безпре-

дѣльной

 

вѣры

 

во

 

все!..

 

Послѣ

 

обѣдни

 

и

 

разговѣнія

 

у

 

себя

 

,на

дому

 

всѣ,

 

„духовныеа

 

шли

 

вслѣдъ

 

за

 

священникомъ

 

съ

 

иконами

въ

 

ириходъ

 

и

 

всѣмъ

 

соборомъ

 

согласно

 

славили

 

Воскресшаго

Христа,

 

получая

 

за

 

это

 

отъ

 

своихъ

 

прихожанъ

 

малую

 

толику—

въ

 

видѣ

 

яйца

 

и

 

иироговъ,

 

или

 

въ

 

видѣ

 

копеекъ

 

и

 

грошей.

 

Если

 

гдѣ

сажали

 

священника

 

за

 

трапезу,

 

съ

 

нимъ

 

садились

 

и

 

всѣ

 

духов-

ные,

 

весь

 

причтъ,

 

съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми.

 

Кромѣ

 

пасхальныхъ

трапезъ

 

духовные

 

въ

 

томъ

 

же

 

составѣ

 

посѣщали

 

еще

 

поминныя

трапезы.

  

И

 

никто

   

изъ

   

прихожанъ

   

никогда

 

не

 

осуждалъ

   

этого
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—

дѣдовскаго

 

обычая,

 

нанротивъ.всѣ

 

были,

 

довольны

 

такими

 

взаим-

ными

 

затрапезными

 

бесѣдами.

      

:

Необыкновенная

 

простота

 

жизни,

 

безъ

 

всякихъ

 

излишествъ

и

 

роскоши,

 

при

 

патріархальности

 

нравовъ,

 

были

 

причиною

 

не-

сколько

 

еноснаго

 

существованія

 

Грибовскаго

 

духовенства.

 

Само
духовенство

 

наравнѣ

 

съ

 

своими

 

прихожанами

 

работало,

 

наравнѣ

и

 

питалось,

 

оно

 

жило

 

съ

 

ними

 

одними

 

и

 

тѣми-же

 

духовными

 

и

матеріальными

 

интересами;

 

радовалось

 

ихъ

 

радостями

 

и

 

горевало

ихъ

 

горестями.

 

И

 

прихожане

 

не

 

оставались

 

въ

 

долгу

 

у

 

духов-

ныхъ:

 

они

 

оказывали

 

имъ

 

помощь

 

во

 

всякой

 

ихъ

 

нуждѣ;

 

не

 

бро-

сали

 

они

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духовенства

 

на

 

произволъ

 

судьбы,

 

а

кормили

 

ихъ

 

наравнѣ

 

съ

 

другими

 

членами

 

иричта

 

и

 

считали

 

ихъ

какъ-бы

 

за

 

своихъ

 

родныхъ:

 

помогали

 

имъ

 

въ

 

полѣ

 

и

 

по

 

дому,

дарили

 

ихъ

 

по

 

праздникамъ

 

пирожками,

 

льномъ,

 

коноплей

 

и

 

дру-

гими

 

сельскими

 

продуктами.

 

Бывали

 

встарину

 

и

 

такіе

 

сердоболь-

ные

 

люди:

 

придутъ

 

ночью

 

на

 

сиротскую

 

полоску,

 

скосятъ

 

ее,

 

и

никто

 

не

 

узнаетъ,

 

—

 

не

 

то

 

что

 

ныпѣ:

 

зовешь

 

—

 

не

 

дозовешься

 

и

молишь

 

не

 

умолишь.

 

И

 

молились

 

тогда

 

много

 

—

 

усерднѣй

 

ны-

нѣшняго:

 

холодные

 

храмы,

 

а

 

по

 

праздникамъ

 

были

 

биткомъ

 

полны

народомъ,

 

а

 

кому

 

бывало

 

по

 

чему-либо

 

нельзя

 

было

 

прійти

 

въ

церковь,

 

тотъ

 

своими

 

домочадцами

 

цѣлые

 

часы,

 

когда

 

шла

 

цер-

ковная

 

служба,

 

молился

 

дома

 

усердно,

 

на

 

колѣняхъ

 

предъ

 

иконами

съ

 

зажженной

 

копеечной

 

свѣчкой.

 

Много

 

проще,

 

богобоязненнѣй

и

 

сердечнѣй

 

былъ

 

народъ,

 

—

 

согласнѣй

 

жили

 

и

 

лучше

 

помогали

другъ-другу

 

во

 

всякой

 

нуждѣ.-

 

Съ

 

такими

 

добрыми,

 

простыми

 

и

религіозными

 

прихожанами

 

и

 

духовенство

 

сроднялось

 

на

 

всю

жизнь:

 

какъ

 

бы

 

плохо

 

и

 

бѣдно

 

ни

 

жилось

 

въ

 

какомъ-либо

 

селѣ

тогдашнему

 

духовенству,

 

оно

 

никогда

 

не

 

покидало

 

его, — крѣпко

приростало

 

къ

 

одному,

 

избранному

 

разъ

 

навсегда,

 

мѣсту

 

и

 

считало

его

 

какъ-бы

 

за

 

свое

 

всегдашнее

 

родное

 

достояніе.

 

Такъ

 

и

 

мать

протоіерея

 

Михаила

 

Прохоровича

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

прожила

 

въ

бѣдномъ

 

селѣ

 

Грибоѣдовѣ

 

и,

 

при

 

помощи

 

Божіей

 

и'добрыхъ

людей,

 

кое-какъ

 

кормилась

 

здѣсь

 

съ

 

своими

 

сиротами.

 

Един-

стиеннымъ

 

оогатствомь

 

у

 

нея

 

самой

 

была

 

хорошая

 

дойная

корова,

 

которая

 

питала

 

дѣтишекъ

 

вкуснымъ

 

молокомъ;

 

для

сколько-нибудь

 

еноснаго

 

существованія

 

необходимо

 

было

 

все

время

 

трудиться,

 

трудиться

 

изъ

 

послѣднихъ

 

силъ,

 

а

 

иногда

 

и

„христарадничать"

 

предъ

 

сильными

 

и

 

богатыми

 

людьми.

 

Хотя
по

 

обычаямъ

 

того

 

времени

 

вдова

 

изъ

 

духовенства

 

и

 

пользовалась
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доходами

 

своего

 

мужа

 

до

 

опредѣленія

 

кого-нибудь

 

изъ

 

ея

 

дѣтей

на

 

мѣсто

 

отца,

 

но

 

доходы

 

эти

 

были

 

такъ

 

незначительны,

 

что

ими

 

одними,

 

безъ

 

личнаго

 

труда

 

и

 

безъ

 

сторонней

 

помощи

 

не-

возможно

 

было

 

существовать.

 

Не

 

лучше

 

стало

 

ей

 

съ

 

дѣтьмн

 

и

послѣ

 

того,

 

когда

 

она,

 

спустя

 

нѣскольяо

 

лѣтъ

 

по

 

смерти

 

мужа,

приняла

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

домъ

 

зятя:

 

въ

 

зятья

 

поналъ

 

человѣкъ

 

гру-

бый,

 

безнечный

 

и

 

къ

 

тому

 

же

 

очень

 

нетрезвый.

 

Вѣдность

 

оста-

лась

 

та-же,

 

если

 

не

 

болѣе,

 

съ

 

прибавкою

 

еще

 

пьяныхъ

 

мучи-

тельныхъ

 

сценъ,

 

которыя

 

страшною

 

болью

 

отзывались

 

въ

 

сердцѣ

бѣдной

 

матери.

 

И

 

опять

 

она,

 

эта

 

страдалица,

 

мать,

 

осталась

 

одна

со

 

всѣми

 

своими

 

нуждами

 

и

 

заботами.

Священникъ

 

Петръ

 

Илъиискіи.

(Окончаніѳ

 

слѣдуеть).

Объявленіе.

ПАРОВЫЕ

 

ЛѢСООШЫЕ

 

ЗАВОДЫ

 

И

 

ЛѢСНЫЕ

 

СКЛАДЫ

Торгово- Промышленная

 

Т-ва

 

К.

 

Н.

 

ПОПОВЪ

 

и

 

К°,
въ

 

г.

 

Алатырѣ,

 

Симб.

 

г.

 

—

 

(Ст.

 

Мощ.-Казащой

 

ж.

 

Д.).

Всѣхъ

 

размѣровъ

 

балки,

 

брусья,

 

лафеты,

  

доски,

 

тесъ,

 

шелевка,

рейки,

 

пластины,

 

стояки

 

и

 

валы

 

для

 

мельницъ,

 

бревна,

 

слеги

 

и

разные

 

другіе

 

лѣсные

 

матеріалы.

-------

 

Ц

  

Іі

  

If

 

1»!

    

У

 

M

 

Т,

 

Р

 

Е

 

II

 

)[

 

І>[

 

Я.

 

-------

На

  

провозъ

  

матеріаловъ

   

для

   

постройки

   

церквей

   

имѣетъ

   

отъ

станціи

  

Алатырь

  

специальный

  

льготный

  

тарифъ

  

съ

  

значитель-

нымъ

 

пониженіемъ

 

провозной

 

платы.

ПРЕЙСЪ- КУРАНТЫ

 

и

 

справки

 

высылаются

 

немедленно

 

по

 

востребование

1

        

і

                                                                

і

                                         

"

       

і

 

і

 

і '

                                           

і

                                                     

'1

                                      

і ........ і

      

іі -

СОДЕРЖАНИЕ

 

НЕОФФІЩІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

пастырском*

объединении

 

на

 

почвѣ

 

проповѣданія

 

слова

 

Божія.

 

(Окончаніе).

 

Сельекаго

 

па-

стыря. —

 

О

 

псалоищикахъ,—

 

Соціадизмъ.

 

(Прололженіѳ).

 

Н.

 

Докровскаго. —

Памяти

 

прот.

 

Михаила

 

Прохоровича

 

Архангельекаго.

 

Свявд.

 

Петра

 

Илытскаю. —

Объявление.
Редакторъ

 

неоф.

 

части,

 

Архимандритъ

 

Алексій.

Тула.

 

6

 

мая

 

1910

 

года.

 

Дозволено

 

цензурою.

Цензоръ

 

священникъ

 

Алвксандръ

 

Моцвеевъ.
'

                                                                                                                                                                                               

'

                                                                         

.

                                                                                                                                                                           

I

 

і

     

I

    

I

   

!

Типографія

 

Е.

 

И.

 

Дружининой,

 

въ

 

Тулѣ.
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ПАМЯТИ

роіерея

 

Михаила

 

Пшодоипа

 

Ащнгмшо.
(Продолженіе

 

*).

ІІослѣ

 

долгихъ

 

колебаній

 

бѣдная

 

вдова,

 

въ

 

концѣ

 

концовъ,

рѣітіилась

 

отдать

 

своего

 

Мишу

 

въ

 

духовное

 

училище.

 

„А

 

можетъ

быть

 

и

 

выйдетъ

 

въ

 

хорошіе

 

люди. — говорятъ

 

вѣдь,

 

что

 

оігь

 

очень

способный

 

мальчикъ, — а

 

содержаться

 

онъ,

 

накъ

 

сирота,

 

все

 

время

будетъ

 

на

 

казенномъ", —

 

такъ

 

думалось

 

матери,

 

старавшейся

 

къ

тому-лее

 

поскорѣй

 

вырвать

 

своего

 

мальчика

 

изъ

 

тяжелой

 

семей-

ной

 

обстановки.

 

И

 

вотъ

 

мы

 

видимъ

 

эту

 

труженицу-мать

 

въ

 

пути,

съ

 

котомкою

 

за

 

плечами

 

и

 

съ

 

посохомъ

 

въ

 

рукахъ, — то

 

она

 

сама

ведетъ

 

записывать

 

своего

 

Мишу

 

въ

 

училище;

 

всю

 

дорогу

 

и

 

въ

самой

 

школѣ

 

она,

 

со

 

слезами

 

на

 

глазахъ,

 

упрашиваетъ

 

его

 

какъ

мояшо

 

прилежнѣе

 

учиться:

 

„помилуй

 

Богъ,

 

не

 

перейдешь

 

въ

 

дру-

гой

 

клаесъ,

 

содержать

 

мнѣ

 

тебя

 

не

 

на

 

что — исключать

 

тебя,

 

а

я

 

ст.

 

тоски

 

и

 

горя

 

умру, —

 

не

 

перенесу

 

этого"...

 

А

 

вотъ

 

эта

 

же

нѣжная,

 

любящая

 

мать,

 

съ

 

трепетнымъ

 

замираніемъ

 

сердца,

 

за

се.іолъ,

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

„Гнилая

 

колода"

 

(лугъ),

 

ждетъ

 

съ

 

нетер-

нѣніемъ

 

возвращенія

 

на

 

каникулы

 

своего

 

Миши.

 

Неподвижная,

съ

 

блѣднымъ

 

лицомъ,

 

она

 

лихорадочнымъ

 

взоромъ

 

старается

 

еще

издали

 

уловить

 

выраженіе

 

скорби

 

пли

 

радости

 

на

 

лицѣ

 

своего

сыпа,

 

но

 

нослѣдній

 

всегда

 

въ

 

подобпыхъ

 

встрѣчахъ,

 

при

 

своемъ

ііриближеніи,

 

утѣшалъ

 

ее

 

радостнымъ

 

предупредительнымъ

 

кри-

комъ:

 

„перешелъ,

 

перешелъ".

 

Въ

 

одну

 

изъ

 

такихъ

 

встрѣчъ

 

сердце

бѣдной

 

матери

 

облилось

 

кровью:

 

ел

 

тщедушнаго

 

Мишу

 

ведутъ

товарищи,

 

какъ

 

какого-то

 

слѣпца,

 

на

 

палкѣ:

 

слабаго

 

мальчика

постигла

 

въ

 

школѣ

 

куриная

 

слѣпота.

 

Трудна

 

была

 

старинная

школа

 

для

 

ея

 

питомцевъ:

 

отъ

 

плохого

 

иитанія

 

и

 

неоирятнаго

содержанія

 

у

 

послѣднихъ

 

часто

 

заводились

 

разныя

 

накожныя

 

бо-

лѣзни — головная

 

перхоть,

 

сыпи,

 

короста,

 

куриная

 

слѣнота

 

и

 

проч.

Къ

 

этимъ

 

прелестямъ

 

присоединялась

 

еще

 

излюбленная

 

тогдаш-

ними

 

педагогами

 

жестокая

 

березовая

 

каша,

 

которою

 

болѣе

 

чѣмъ

гречневой, —

 

кормили

 

тогда

 

питомцевъ,

 

кормили

 

и

 

за

 

дѣло

 

и

 

за

бездѣліе,

 

и

   

за

   

незианіе,

 

а

  

больше

 

—

 

за

  

простое

 

недоразумѣніе.

*)

 

См.

 

№■

 

18

 

Еп.

 

Вѣд.

 

за

 

текущій

 

1910

 

годъ.
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Покойный

 

протоіерей

 

разсказывалъ,

 

что

 

его

 

однажды

 

высѣкли

 

и

ариѳметику:

 

за

 

„7

 

да

 

3

 

, —

 

въ

 

такой

 

неопредѣленной

 

формѣ

 

нред-

ложенъ

 

былъ

 

учителемъ

 

вопросъ.

 

Я

 

и

 

знаю — сложить,

 

или

 

вообще

зналъ,

 

сколько

 

это

 

будетъ:

 

7

 

и

 

3,

 

а

 

„7

 

да

 

3",

 

такъ

 

и

 

не

 

понллъ,

что

 

это

 

такое, — ну

 

и

 

высѣкли

 

до

 

горячаго

 

ни

 

за -что,

 

ни

 

про -что.

Можно

 

себѣ

 

представить,

 

какъ

 

ужасна

 

была

 

эта

 

школа

 

„мачиха"

для

 

нѣжной

 

нервной

 

матери,

 

которая,

 

какъ

 

зѣницу

 

ока,

 

берегла

своего

 

Мишу.

 

По

 

словамъ

 

покойнаго, —

 

это

 

была

 

хоть

 

простая,

неграмотная,

 

но

 

рѣдкостная

 

по

 

тому

 

времени

 

женщина:

 

она

 

очень

разумно,

 

не

 

такъ

 

какъ

 

всѣ,

 

воспитывала

 

своихъ

 

дѣтей.

 

„Розги

 

или

побоевъ

 

мы

 

никогда

 

отъ

 

нея

 

не

 

видали,

 

она

 

всегда

 

искренно

 

воз-

мущалась

 

противъ

 

всякаго

 

грубаго

 

обращенія

 

съ

 

дѣтьми

 

и

 

вообще

не

 

любила

 

никакого

 

насилія

 

надъ

 

человѣческою

 

личностью:

 

по-

сему,

 

при

 

всей

 

строгости

 

тогдашняго

 

времени,

 

неудивительно,

если

 

ея

 

материнская

 

любовь

 

нашла

 

въ

 

себѣ

 

столько

 

мужества

 

и

рѣшимости,

 

чтобы

 

съ

 

самаго

 

начала

 

моего

 

ученія

 

категорически

заказать

 

всѣмъ

 

товарищамъ

 

и

 

авдиторамъ

 

по

 

квартирѣ, —

 

никакъ

не

 

трогать

 

меня

 

подъ

 

оиасеніемъ

 

отвѣтить

 

имъ

 

за

 

это

 

нредъ

авторитетомъ

 

какого-то

 

Козьмы

 

Максимовича", —

 

такъ

 

разсказы-

валъ

 

покойный

 

о

 

своей

 

матери,

 

въ

 

шутку

 

называя

 

ее

 

за

 

эту

 

сме-

лость —

 

„либералкой".

 

Но

 

если

 

попеченія

 

матери

 

объ

 

изъятіиотт.

побоевъ

 

и

 

др.

 

тѣлесныхъ

 

наказаній

 

ея

 

дитяти

 

достигали

 

своей

цѣли

 

на

 

квартирѣ,

 

то

 

они

 

ровно

 

ничего

 

не

 

значили

 

за

 

дверьми

суровой

 

школы.

 

Вотъ

 

почему

 

питомцы

 

послѣдней,

 

по

 

окончаніи
третныхъ

 

и

 

годичныхъ

 

занятій,

 

всегда

 

бѣжали

 

изъ

 

нея

 

опрометью,

и

 

ни

 

рѣки,

 

ни

 

многочисленные

 

ручьи

 

съ

 

перспективами

 

получить

холодную

 

и

 

опасную

 

для

 

здоровья

 

и

 

жизни

 

ванную

 

во

 

время

 

по-

ловодья,

 

ни

 

самая

 

дальность

 

разстоянія — аа

 

50

 

и

 

100

 

верстъ,—

ничто

 

не

 

могло

 

охладить

 

ихъ

 

рвеиія

 

поскорѣй

 

вырваться

 

на

свѣжій,

 

свободный

 

нросторъ

 

и

 

попасть

 

подъ

 

теплый

 

и

 

нѣжный

кровъ

 

дорогихъ

 

родителей,

 

гдѣ

 

они

 

освѣжались

 

душой

 

и

 

обновля-

лись

 

тѣломъ.

 

Во

 

все

 

время

 

своего

 

ученія

 

покойный

 

иротоіерей
домой

 

на

 

каникулы

 

и

 

послѣ

 

нихъ

 

въ

 

школу

 

ходилъ

 

пѣшкомъ.

•Заботливая

 

мать

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

почти

 

всееда

 

сама

 

сопроиолсдала

сына

 

и

 

потомъ

 

раза

 

два,

 

а

 

иногда

 

и

 

три

 

въ

 

треть

 

павѣщала

 

его

въ

 

училищѣ.

 

а

 

иногда

 

и

 

въ

 

семинаріи.

 

Увидитъ,

 

бывало,

 

опа

 

его
во

 

снѣ

 

и

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

рано

 

утромъ,

 

съ

 

посохомъ

 

въ

 

рѵкѣ,

безъ

 

копейки

 

денегъ,

 

съ

 

однимъ

 

чернымъ

 

хлѣбомъ,

 

сиѣшитъ

 

за

60

 

верстъ

 

въ

 

Тулу

 

повидаться

 

съ

 

дорогимъ

 

сыночкомъ.

 

И

 

Миша
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въ

 

благодарность

   

матери

   

за

   

ея

 

нѣжиыя

   

заботы

   

о

 

немъ

   

всегда

радовалъ

 

ее

 

своими

 

успѣхами:

 

онъ

 

безъ

 

задержки

 

переходилъ

 

изъ

класса

 

въ

 

классъ.

 

Наконецъ,

 

въ

  

1S60

 

году

 

юноша

 

возвратился

 

въ

свой

 

родной

 

домъ

 

кончившимъ

 

курсъ

 

счастливымъ

 

семинаристомъ,

къ

 

величайшей

 

радости

 

своей

 

добрѣйшей

 

матери,

 

которая

 

вскорѣ

нослѣ

 

этого

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

70-хъ

 

1'одовъ

 

скончалась

 

отъ

 

злостной

холеры.

 

Вт.

 

слѣдующемъ

   

1861

   

году

 

юный

 

семинаристъ

 

Михаилъ

Прохоровичъ

 

поступилъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Русалкино,

Каширскаго

 

уѣзда,

 

„во

 

дворъ",

 

каковое

 

ностунленіе,

 

по

 

обычалмъ

того

 

времени,

 

соединялось

  

съ

 

обязательствомъ

 

„снокоить", —

 

т,

 

е.

кормить

 

и

 

поить

 

до

 

смерти

 

семейство

 

своихъ

 

предшественниковъ.

Новый

  

о.

 

діаконъ

 

занялъ

 

мѣсто

 

родного

 

дѣда

 

своей

 

жены,

 

кото-

рый

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своею

 

супругой

 

болѣе

 

5-ти

 

лѣтъ

 

жнлъ

 

въ

 

одномч.

домѣ

 

съ

 

сиоимъ

 

новонріемпымъ

 

зятемы

 

Старики

 

діакопъ

 

съ

 

діа-

коиицей

 

были

 

типичные

 

люди:

  

дальше

   

своего

  

Русалкина

 

они

 

не

знали

  

свѣта, —

 

замкнутые,

 

расчетливые

   

скопидомы,

 

они

 

дрожали

надъ

 

каждой

 

крохой,

 

слѣдили

 

за

 

самою

 

послѣднею

 

мелочью.

 

Хотя

теперь

   

сч.

 

передачею

 

мѣста

 

внучкѣ,

 

за

 

ними

 

уже

   

не

 

стояло

 

ни-

какого

 

дѣла,

 

однако

 

но

 

обычаю

 

ли

 

то,

 

или

  

по

 

пршшчкѣ,

 

они

 

все

таки

   

вставали

   

всегда

   

до

   

нѣтуховъ — „до

  

свѣту"

  

и

   

непремѣнно

чѣмъ- нибудь

 

да

 

занимались;

 

перѣдко

 

они

  

позволяли

 

себѣ

 

слегка,

любовно,

 

и

  

пожурить

 

своихъ

 

новыхъ

   

хозяевъ

 

родственникоиъ

 

за

их'ь

  

яко-бы

   

халатное

   

отноінеиіе

   

въ

   

дѣламъ

   

евоегѳ

   

хозяйства.

Особенною

 

домовитостью

 

и

 

хлопотливостью

 

отличалась

 

подвижная,

веселая

   

и

 

добродушная

  

супруга

   

стараго

   

діакона,

 

Ильи

   

Ильича.

Вогородицкаго,

 

Арина

 

Васильевна:

   

она

   

составляла

   

прямую

 

про-

тивоположность

 

матери

 

о.

 

Михаила

 

Прохоровича.

 

Какъ

 

и

 

всѣ

 

жен-

щины

 

того

 

времени,

 

Арина

 

Васильевна

   

грамотѣ

 

не

 

знала

 

и

 

всѣ

свѣдѣнія

 

календарный,

 

или

 

событія

 

ивъ

 

своей

   

жизни

 

прнмѣчала

и

 

запоминала

   

с.воимъ

   

особымъ

   

способомъ.

 

Такъ,

 

о

   

днѣ

   

своихъ

имеиинъ

 

она

 

догадывалась

 

но

 

храмовымъ

 

праздпикамъ

 

своего

 

села.

Она

 

говоривала:

  

„во

 

что

  

богомолье,

 

(2-го

   

іюлч

   

Ахтырск.

 

иконы

Боасіей

 

Матери

 

и

  

1-го

 

октября

 

Покровъ

 

Пр.

 

Богородицы — храмо-

вые

   

праздники

   

села

   

Русалкина,

   

первый

   

праздникъ

   

назывался

»богомольемъ"),

 

въ

   

то

   

и

 

Покровъ,

 

въ

   

тотъ

   

день

   

и

   

Арина

 

Ва-

сильевна

 

имянинница".

  

Вообще

 

Арииа

 

Васильевна

  

любила

  

свою

Р'Ьчь

 

переплетать

 

разными

 

притчами,

 

прибаутками

 

и

 

поговорками,

'видитъ,

 

бывало,

 

у

 

кого-либо

 

обновку

 

въ

 

одеждѣ,

 

или

 

какую

 

по-

купку

   

въ

   

хозяйствѣ,

 

неиремѣино

   

спроситъ:

   

„а

 

что,

  

иодонцо-то
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(подати)

 

уплочено"?

 

а

 

то

 

и

 

пословицу

 

ириплететъ:

 

„не

 

по

 

поздрлмъ

дымъ

 

пущаете".

 

Или:

 

„не

 

сказывай

 

лучина,

 

что

 

дѣлаетея

 

у

 

бла-

гочина".

 

На

 

счетъ

 

домашнихъ

 

дѣлъ

 

она

 

и

 

сама

 

не

 

любила

 

откро-

венничать

 

и

 

другимъ

 

не

 

совѣтовала

 

этого:

 

„не

 

сказывай

 

Ерема,

что

 

дѣлается

 

дома".

 

Но

 

ея

 

добродушію,

 

никто

 

на

 

нодобныя

 

при-

баутки

 

и

 

шутки

 

ея

 

не

 

обижался.

 

Подъ

 

контролемъ

 

такихъ-то

домовитыхТі,

 

заботливыхъ

 

и

 

добродушныхч.

 

старичковъ

 

протекали

первоначальные

 

годы

 

молодого

 

о.

 

діакоиа.

 

Діаконская

 

жизнь

 

въ

селѣ

 

Русалкинѣ

 

мало

 

чѣмъ

 

отличалась

 

отъ

 

лиізни

 

„Грибовской":

таклсе

 

бѣдно

 

ѣли,

 

также

 

бѣдно

 

и

 

одѣвались.

 

Чаю

 

толсе

 

не

 

пили

долгое

 

время.

 

На

 

70

 

р

 

,

 

которые

 

получалъ

 

въ

 

то

 

время

 

діаконъ

въ

 

селѣ

 

Русалки пѣ,

 

невозможно

 

было

 

прожить

 

самому,

 

если

 

пе

заниматься

 

всѣми

 

работами

 

по

 

дому

 

и

 

въ

 

полѣ.

 

Черной

 

работы

въ

 

то

 

время

 

не

 

чуждались

 

далее

 

и

 

священники, —

 

а.

 

діаконы

 

и

причетники

 

и

 

по -давно

 

обречены

 

были

 

на

 

тялеелый

 

и

 

упорный

трудъ.

 

Еще

 

въ

 

домѣ

 

своей

 

матери

 

покойный

 

свыкся

 

съ

 

неприхот-

ливою

 

обстановкой

 

и

 

съ

 

привычкой

 

къ

 

черному

 

труду,

 

поэтому

онъ

 

никогда

 

не

 

тяготился

 

простою

 

лшзныо

 

и

 

съ

 

своими

 

домо-

чадцами

 

дружно

 

работалч.

 

въ

 

иолѣ

 

и

 

дома;

 

точно

 

также

 

первое

время

 

работалч.

 

онъ

 

и

 

будучи

 

во

 

священникахъ:

 

только

 

лѣтъ

 

за

15

 

до

 

смерти

 

сѣвальня

 

слѣзла

 

съ

 

его

 

плечъ,

 

и

 

онъ

 

пересталъ

самъ

 

разсѣявать

 

и

 

заниматься

 

другими

 

тяжелыми

 

работами.

 

Въ
неболыномъ,

 

старенькомъ

 

домикѣ

 

о.

 

Михаила

 

всегда

 

было

 

людно

и

 

тѣсно:

 

сначала

 

жили

 

вмѣстѣ

 

старички,

 

а

 

потомъ

 

—

 

свои

 

дѣти,

да

 

бѣдныя

 

сестры.

 

Почивгаій

 

никогда

 

не

 

тяготился

 

своими

 

род-

ными.

 

Насчетъ

 

тѣспоты

 

номѣіценія

 

или

 

недостатка

 

средствъ

 

при

лсизии

 

съ

 

родными

 

онъ

 

обыкновенно

 

такъ

 

говоривалъ:

 

„въ

 

тѣснотѣ,

да

 

не

 

въ

 

обидѣ, —

 

чего

 

у

 

меня

 

нѣтъ,

 

па

 

томъ

 

не

 

взыщи,

 

а

 

съ

своимъ

 

роднымъ

 

я

 

всегда

 

готовъ

 

и

 

доллсепъ

 

разломить

 

пополам

иослѣдиій

 

оставшійся

 

у

 

меня

 

кусокъ

 

хлѣба".

 

Любимымъ

 

заня-

тіемъ

 

о.

 

Михаила

 

было

 

чтеніе

 

книгъ

 

и

 

лсурналовъ

 

духовной

 

и

свѣтской

 

литературы,

 

которую

 

онъ

 

въ

 

изобиліи

 

доставалъ

 

въ

 

до-

махъ

 

нрихолсанъ-помѣщиковъ

 

и

 

у

 

др.

 

лицъ.

 

Онъ

 

читалъ

 

книги

въ

 

кругу

 

своей

 

семьи

 

въ

 

долгіе

 

осенніе

 

и

 

зимніе

 

вечера.

 

Ни

 

за-

нятія

 

служебный,

 

ни

 

даже

 

впослѣдствіи

 

слолшая

 

должность

 

благо-
чиннаго,

 

ни

 

лѣта, —

 

ничто

 

не

 

могло

 

отвлечь

 

его

 

отъ

 

чтенія.

 

Въ
то

 

же

 

время,

 

онъ

 

никогда

 

не

 

чуждался

 

общенія

 

съ

 

бѣдпымн

своими

 

прихолсанами-крестьянами;

 

за

 

это

 

а

 

равно

 

и

 

за

 

благозвуч-

ное

 

и

 

разумно -осмысленное

 

слулсеніе

 

въ

 

храмѣ

 

всѣ

 

Русалкинскіе



—

 

605

  

—

прихожане

 

такъ

 

полюбили

 

своего

 

о.

 

діакона,

 

что

 

не

 

на

 

шутку

затулшли,

 

когда

 

онъ,

 

въ

 

1874

 

году

 

13

 

окт.,

 

опредѣленъ

 

былъ

 

во

священника

 

въ

 

село

 

Злобино

 

того -же

 

уѣзда

 

—

 

въ

 

6-ти

 

верстахъ

отъ

 

Русалкина.

 

Не

 

ироходитъ

 

и

 

2-хъ

 

годовъ,

 

какъ

 

они

 

обра-

щаются

 

съ

 

просьбою

 

къ

 

Преосвнщеннѣйшему

 

Никандру

 

перевести

обратно

 

къ

 

нимъ

 

ихъ

 

бывшаго

 

діакона,

 

священника

 

села

 

Злобина;

и

 

3

 

іюня

 

1876

 

года

 

о.

 

Михаилъ

 

снова

 

перемѣщепъ

 

въ

 

село

 

Ру-

салкино;

 

съ

 

тѣхъ

 

норъ

 

и

 

до

 

самой

 

своей

 

смерти

 

онъ

 

несмѣнно

служилъ

 

въ

 

этомъ

 

селѣ;

 

и

 

онъ

 

такъ

 

привязался

 

къ

 

нему,

 

что

далее,

 

когда

 

имѣлъ

 

возможность

 

занять

 

хорошій

 

нриходъ

 

въ

 

го-

родѣ,

 

остался

 

вѣренъ

 

Русалкину.

         

Свящ

   

Шщ)Ъ

 

ИмгшскШ _

(Окопчапіе

 

слѣдуетъ).

ЕПАРХІАЛЬНАП

 

КраНИНА.
22-го

 

августа,

 

въ

 

воскресеніе,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Енископъ

 

Парѳеній,

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Крестовой

церкви;

 

за

 

литургіеи

 

рукоположенъ

 

былъ

 

во

 

діакоиа

 

воспитан-

ии

 

къ

 

Тульской

 

духовной

 

семинаріи

 

(выпуска

 

1910

 

г.)

 

Алексѣй

Некрасовъ,

 

определенный

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

оахарьино,

 

Ка-

ширскаго

 

уѣзда.

23-го

 

августа,

 

въ

 

попедѣлышкъ,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Прео-

свяіценнѣйшій

 

Енископъ

 

Парѳеній,

 

совершилъ

 

чинъ

 

освященія

новаго

 

каменнаго

 

храма

 

и

 

лнтургію

 

въ

 

ономъ

 

въ

 

с.

 

Лошачьемъ,

Одоевскаго

 

уѣзд,а;

 

на

 

литургіи

 

рукоположенъ

 

былъ

 

во

 

священ-

ника

 

вышеозначенный

 

діаконъ,

 

о.

 

А.

 

Некрасовъ.

28-го

 

августа,

 

въ

 

субботу,

 

наканупѣ

 

праздника

 

Усѣкновенія

главы

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

равно

 

какъ

 

и

 

ли-

тургіго

 

въ

 

день

 

праздника

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящеішѣй-

шій

 

Енископъ

 

Иарѳеній,

 

служилъ

 

въ

 

Предтеченской

 

Крестовой

церкви.

 

Предъ

 

началомъ

 

литургіи

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

отслу-

жена

 

была

 

панихида

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

ночившихъ

 

Государяхъ

 

Имне-

раторахъ:

 

Александрѣ

 

I,

 

Александрѣ

 

II

 

и

 

Александр!;

 

III,

 

равно

какъ

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

православных!,

 

воинахъ,

 

за

 

вѣру,

 

Царя

 

и

 

Оте-
чегаю

 

животъ

 

свой

 

на

 

брани

 

ноложившихъ.

 

По

 

прочтеніи

 

на

литургіи

 

Евангелія,

 

БІго

 

Преосвящепство

 

говорилъ

 

народу

 

поуче-

піе

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

не

 

надо

 

жить

 

(рѣчь

 

была

 

объ

 

упоминаемыхъ

 

въ

чраздничномъ

 

евангельскомъ

 

чтеніи

 

норокахъ:

 

пьянстві;,

 

объядѣ-
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ВІя

 

своей

 

инструкции,

 

Высочайше

 

утвержденной,

 

*)

 

голословно

возводя

 

вины

 

на

 

заводъ,

 

обогащаютъ

 

частныхъ

 

торговцевъ.

 

(въ

то

 

же

 

время

 

вызывая

 

на

 

себя

 

разные

 

налоги),

 

лко-бы

 

болѣе

 

блю-

дущихъ

 

религіозное

 

чувство

 

вѣрующихъ

 

и

 

святость

 

предметов'!,

церковнаго

 

потребленія,

 

чѣмъ

 

учрежденіе,

 

на

 

это

 

назначенное

 

и

контролируемое?

                                                           

jj

   

f)

  

jj

ПАМЯТИ

притени

 

Михаила

 

Ішяша

 

Ащангшсим.
(Окончаніе

 

*•).

Сначала

 

о.

 

Михаилъ,

 

когда

 

ростилъ,

 

воспитывалъ

 

и

 

опредѣлялъ

на

 

мѣста

 

своихъ

 

дѣтей,

 

жилт.

 

въ

 

большой

 

бѣдности.

 

Приходъ

села

 

Русалкина

 

небольшой

 

и

 

всегда

 

былъ

 

небогатый,

 

Только

 

оби-

ліе

 

земельныхъ

 

угодій,

 

требовавшихъ

 

много

 

ухода

 

и

 

труда,

 

дѣ-

лн.то

 

его

 

сноснымъ

 

для

 

жизни.

 

Въ

 

первые

 

ГОДЫ

 

священничества

покойный

 

въ

 

селѣ

 

Русалкинѣ

 

но.іучалъ

 

ежегодно

 

дохода

 

отъ

 

200

до

 

300

 

руб.;

 

на

 

эти

 

средства

 

нужно

 

было

 

содерл;ать

 

семью

 

да

2

 

—

 

3

 

сыновей

 

въ

 

школахъ.

 

Только

 

при

 

помощи

 

разумпаго,

 

умѣ-

лаго

 

хозяйства,

 

о.

 

Михаилу

 

удалось

 

всѣх'!.

 

своихъ

 

адтерыхъ

 

сы-

новей

 

выучить

 

до

 

получеиія

 

ими

 

сапа

 

священства.

 

Двухъ

 

дочерей,

за

 

недостаткомъ

 

средствъ,

 

пришлось

 

далее

 

оставить

 

безъ

 

школь-

наго

 

образованія.

Здѣсь

 

нельзя

 

умолчать

 

рбъ

 

особенной

 

способности

 

покойнаго

къ

 

иедагогіи

 

или

 

воспитанію,

 

что

 

въ

 

свое

 

время

 

отмѣчено

 

было

и

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ,

 

иазначпвшнмъ

 

его

 

въ

 

18S4

 

году

окружнымъ

 

наблюдателем^

 

надъ

 

школами,

 

каковымъ

 

онъ

 

былъ

 

до

учреждения,

 

въ

 

1S96

 

году,

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей.

 

Свои

 

педаго-

гическая

 

способности

 

о.

 

Михаилъ

 

прежде

 

всего

 

показалч.

 

на

 

сво-

ихъ

 

дѣтяхъ.

 

Унаслѣдовадъ

 

отъ

 

матери

 

нѣжное,

 

любящее

 

сердце,

опт,

 

воснріялъ

 

отъ

 

нея

 

и

 

отвращепіе

 

къ

 

сухой,

 

бездушной

 

морали

и

 

вообще

 

ко

 

всякому

 

насилію

 

надъ

 

личностію

 

ребенка:

 

ни

 

розги,,

ни

 

побоевъ,

 

ни

 

даже

 

грубыхъ

 

криковъ

 

или

 

какихъ-либо

 

рѣзкостей

1! 'ь

 

обращеніи

 

съ

 

дѣтьми

 

онъ

 

никогда

 

не

 

уиотреблялъ.

 

Это

 

был'ь

*)

 

Иовелѣваюіцей

 

церкоинымъ

 

старостамъ

 

все

 

иотрсбиоо

 

для

 

богослужсиія
<>рать

 

на

 

Епархіальномъ

 

заводѣ.

**)

 

См.

 

№

 

18

 

и

 

34

 

Ей.

 

Вѣд.

 

за

 

токущій

 

1910

 

годъ.
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ласковый

 

и

 

необыковенно

 

нѣжный

 

отецъ,

 

которьій

 

исправлялъ

ногрѣшности

 

дѣтей

 

единственно

 

сердечнымъ

 

и

 

разумнымъ

 

впу-

іпеніемъ,

 

всегда

 

примѣпяясь

 

къ

 

ихъ

 

личнымъ

 

особенностямъ,

Зам1;чателыюю

 

чертою

 

покойнаго

 

при

 

воснитаніи

 

и

 

образоваиіи

дѣтей

 

было

 

его

 

выжидательное,

 

терпѣлипое

 

отношеніе

 

къ

 

разии-

тію

 

ихъ

 

умственныхъ

 

способностей.

 

Случай

 

сраішительно

 

лоздшіго

развитія

 

умственныхъ

 

способностей

 

наблюдался

 

у

 

одного

 

изъ

 

его

сыновей,

 

котораго

 

за

 

малоуспѣпшость

 

въ

 

училищѣ

 

совѣтовали

даже

 

вовсе

 

не

 

учить,

 

но

 

мудрый

 

и

 

дальновидный

 

педагогъ-отецъ

не

 

внялъ

 

такому

 

совѣту

 

и,

 

не

 

щадя

 

никакихъ

 

средстг.ъ,

 

дове.гь

своего

 

мальчика

 

до

 

семинаріи,

 

гдѣ

 

послѣдній

 

сразу,

 

въ

 

одпнъ

годъ,

 

отличился

 

хорошими

 

успѣхами

 

и

 

вышелъ

 

въ

 

жизни

 

весьма

незауряднымъ

 

священникомъ.

Правильное

 

воснитаніе

 

родителями

 

своихъ

 

дѣтей

 

посѣяло

 

въ

душахъ

 

послѣднихъ

 

глубокую

 

любовь

 

и

 

уваженіё

 

къ

 

нимъ;

 

дви-

жимые

 

этою

 

любовью,

 

они

 

съ

 

усиѣхомъ

 

прошли

 

свое

 

ученіе

 

и

 

по-

томъ

 

навсегда

 

остались

 

крѣпко

 

связанными

 

теплымъ

 

сердечнымъ

отношеніемъ

 

съ

 

своимъ

 

роднымъ

 

кровомъ.

 

Какъ-бы

 

пи

 

были

 

они

заняты

 

своими

 

служебными

 

и

 

семейными

 

дѣлами,

 

а

 

ужъ

 

всегда

улучали

 

время

 

провѣдать

 

своихъ

 

родителей

 

и

 

свое

 

родное

 

Руса.і-

кино. — Небольшое

 

село

 

Вусалкипо,

 

но

 

какое

 

въ

 

немъ

 

было

 

оживле-

ніе? — въ

 

первое

 

время

 

—

 

отъ

 

дѣтей

 

и

 

близкихъ

 

родныхъ

 

покой-
наго,

 

а

 

въ

 

послѣднее,

 

когда

 

о.

 

Михаилъ

 

былъ,

 

съ

 

1898

 

года

 

и

до

 

самой

 

смерти,

 

благочиннымъ, —

 

и

 

отъ

 

стороннихъ

 

посетителей.

Особенно

 

оживленными

 

и

 

шумно -веселыми

 

были

 

дни

 

семейныхъ

торжестнъ,

 

когда

 

къ

 

старцу-отцу

 

съѣзжались

 

его

 

пять

 

сыновей
и

 

зятья,

 

нерѣдко

 

съ

 

своими

 

дѣтьми,

 

іі

 

также

 

и

 

сторонніе

 

гости.

Покойный

 

былъ

 

всегда

 

радушнымъ

 

и

 

веселымъ

 

хозяиномъ-хлѣоо-

соломъ

 

и

 

интереснымъ

 

собесѣдникомъ.

 

Это

 

была

 

впечатлительная,

поэтически-одухотворенная

 

натура,

 

которая

 

живо

 

отзывалась

 

па

всѣ

 

явленія

 

и

 

событія

 

семейной

 

и

 

общественной

 

жизни.

 

Иодъ
воздѣйствіемъ

 

красотъ

 

природы,

 

при

 

видѣ

 

счастливыхъ,

 

здоровыхъ

дѣтей

 

и

 

внуковъ,

 

или

 

под'ь

 

вліяніемъ

 

какого-либо

 

олагбпріятнаго

момента,

 

душевное

 

настроеніе

 

покойнаго

 

иерѣдко

 

принимало

 

прямо

таки

 

юношескій

 

отнечатокъ.

 

Не

 

разъ

 

приходилось

 

видѣть

 

его

 

съ

живымъ,

 

блещущимъ

 

взоромъ,

 

горячо

 

спорящимъ

 

среди

 

молодежи

на

 

разный

 

темы — научный,

 

религіозпыя,

 

или

 

житейски -бытовьш—

и.

 

въ

 

концѣ

 

концовъ,

 

своимъ

 

вѣрнымъ

 

логическимъ

 

апализомъ,

онъ

 

обычно

   

охлалсдалъ

   

не

 

въ

 

мѣру

   

расходившіяся

  

страсти

  

по-
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елѣдней.

 

Ни

 

за

 

что

 

бывало

 

не

 

утериитъ

 

этотъ

 

юный- ста рецъ

случаи

 

пойти

 

вмѣстѣ

 

съ

 

молодежью

 

пгн-улять

 

въ

 

рощ*

 

или,

 

такъ

называемое,

 

мѣстечко — „Орлово"

 

и

 

тамъ

 

принять

 

чуть

 

не

 

дѣт-

ское

 

участіе

 

въ

 

невинныхъ

 

забава хъ

 

и

 

развлечения

 

хъ.

 

Это

 

былъ

но-истинѣ

 

отецъ-юноша,

 

товарищъ,

 

друга

 

и

 

братъ

 

своимъ

 

дѣ-

тямъ

 

и

 

внукамъ.

 

И

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

съ

 

нимъ

 

жили

 

виолнѣ

 

откровенно:

дѣлились

 

съ

 

нимъ

 

даже

 

самыми

 

затаенпыми

 

своимл

 

мечтами

 

и

помыслами.

 

Отрадны

 

и

 

поучительны

 

были

 

эти

 

собранія

 

и

 

для

 

но-

стороннихъ

 

людей,

 

которые,

 

кромѣ

 

того,

 

не

 

могли

 

не

 

поражаться

такою

 

дружною

 

семейною

 

силоченностію

 

близъ

 

родного

 

очага,

гдѣ

 

дѣти

 

священника,

 

сами

 

уже

 

умудренные

 

опытомъ

 

и

 

почтен-

ные

 

лѣтами,

 

не

 

переставали

 

учиться

 

у

 

своего

 

любима

 

го

 

родителя

еще

 

большей

 

житейской

 

мудрости

 

и

 

христианскому

 

терпѣнію;

 

осо-

бенно

 

въ

 

послѣднее

 

освободительное

 

время,

 

когда

 

и

 

самый

 

опыт-

ный

 

челонѣкъ

 

терялся

 

и

 

пе

 

зналъ, что

 

ему

 

дѣлать,

 

полезны

 

были

дѣтлмъ

 

и

 

другимъ

 

эти

 

семейныя

 

бесѣды.

 

Покойный

 

иротоіерей

самъ

 

прошелъ

 

долгій

 

житейски-тернистый

 

путь,

 

на

 

которомъ

 

предъ

его

 

мысленнымъ

 

взоромъ

 

протекли

 

разнил

 

событія,

 

промелькнули

нсевозможныя

 

лица, — все

 

это

 

онъ

 

самъ

 

наблюдал'ь

 

и

 

многое

 

пере-

испыталъ

 

на

 

своихъ

 

плечахъ,

 

а

 

посему

 

его

 

бесѣды,

 

часто

 

освѣ-

щаемыя

 

яркими

 

примѣрами

 

изч.

 

жизни,

 

были

 

особенно

 

убедительны

и

 

цѣнны.

 

Онъ

 

зналъ

 

хорошо

 

жизнь

 

и

 

бытъ

 

разныхъ

 

сословій,

 

а

его

 

большая

 

начитанность

 

послужила

 

къ

 

лучшему

 

всестороннему

разнптію

 

его

 

нрироднаго

 

ума

 

и

 

къ

 

правильному

 

воспитанно

 

его

добраго

 

сердца.

 

Вотъ

 

почему

 

въ

 

его

 

трезныхъ

 

суждепіяхъ

 

о

 

лю-

цяхъ

 

и

 

о

 

разныхъ

 

событіяхъ

 

современной

 

и

 

прошлой

 

жизни

 

не

было

 

той

 

безпощадной

 

нетерпимости

 

и

 

узкой

 

односторонности,

какія

 

присущи

 

мало

 

развитымъ

 

умамъ

 

съ

 

холодным*

 

бездушнымъ

сердцемъ;

 

онъ

 

не

 

былъ

 

никогда

 

ни

 

односторонними

 

поклонникомъ,

ни

 

нротивникомъ

 

старины,

 

или

 

новизны,

 

но

 

во

 

всемъ,

 

съ

 

психо-

логической

 

точностью

 

и

 

вѣрностыо,

 

отмѣчалъ

 

и

 

доброе,

 

и

 

плохое.

Только

 

его

 

мирной

 

и

 

терпѣливой

 

натурѣ

 

сильно

 

претили

 

событія

современнаго

 

ложно-освободителыіаго

 

теченія,

 

иолнаго

 

грабежей,

ножаровъ

 

и

 

всякаго

 

вообще

 

насилія

 

и

 

обезьяньяго

 

нодражанья

на

 

западный

 

ладъ,

 

когда

 

была

 

немыслима

 

никакая

 

культурно

созидательная

 

работа

 

ни

 

для

 

правительства,

 

ни

 

для

 

отдѣлі.ныхъ

■пічностей;

 

это

 

движеніе

 

онъ

 

считалъ

 

не

 

естественным*

 

слѣд-

стніемъ

 

нослѣдовательнаго

 

народнаго

 

развитія,

 

а

 

временнымъ

стпхійнымъ

 

проявленіемъ

 

народныхъ

 

страстей,

 

искусственно

 

раз-
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дутымъ

 

небольшой

 

кучной

 

ложно-интеллигентныхъ-безбожныѵь

 

п

безиочвенных*

 

лицъ,

 

для

 

которыхъ

 

самжгя

 

ужаенйя

 

народный

бѣдствія

 

служили

 

средствомъ

 

къ

 

достижение

 

своекорыстных*

 

цѣ-

лей

 

но

 

безумному

 

девизу:

 

„чѣмъ

 

хуже,

 

тѣмъ

 

лучше".

 

До

 

конца

дней

 

своих*

 

о.

 

Михаилъ

 

вѣрилъ,

 

что

 

у

 

русскаго

 

парода

 

хватить

врожденнаго

 

чувства

 

правды,

 

и

 

что

 

онъ

 

со

 

временем*

 

но

 

достоин-

ству

 

оцѣнитъ

 

своихъ

 

непризнанных*

 

учителей.

 

Такое

 

мнѣніе

 

онъ

смѣло

 

высказывал*

 

вездѣ

 

народу,

 

хотя

 

съ

 

горькимъ

 

чувствомъ

ему

 

приходилось

 

иногда

 

наблюдать

 

охлажденіе

 

к*

 

себѣ

 

наэлектри-

зованной

 

„новаторами"

 

молодежи.

 

Вообще

 

же

 

взгляды

 

иокойпаго

на

 

жизнь

 

и

 

людей

 

всегда

 

были

 

проникнуты

 

духом*

 

примиряющей

терпимости,

 

или

 

снисхожденія.

 

По

 

ого

 

пословицѣ

 

—

 

въ

 

жизни

 

на-

шей:

 

„бочка

 

дегтю

 

п

 

ложка

 

меду",

 

а

 

посему

 

и

 

нужно

 

всегда

располагать

 

себя

 

къ

 

терпѣнію,

 

кротости,

 

уступчивости

 

и

 

во

 

всем

отдаваться

 

въ

 

руки

 

Благосердаго

 

Промыслителя

 

Бога.

 

Таковое

всегдашнее

 

свое

 

убѣжденіе

 

покойный

 

оправдывал*

 

и

 

своею

 

жизнью:

в*

 

бѣдствепных*

 

и

 

тяжких*

 

обстоятельствах*

 

он*

 

сохранллъ

всегда

 

мудрое

 

христіанское

 

тернѣніе,

 

подкрѣпляемое

 

усердною

молитвою, —-тоже

 

совѣтовалъ

 

онъ

 

и

 

другимъ.

 

„Ботъ, —

 

указывая

въ

 

нередиій

 

угол*

 

дома

 

на

 

храмовую

 

икону

 

Покрова

 

Пр.

 

Богоро-

дицы, —

 

нагинайте

 

чаще

 

выю,

 

и

 

дѣло

 

само

 

собой

 

уладится

 

бел.

насъ...

 

Сколько

 

бѣдъ

 

Она

 

отвратила

 

от*

 

меня

 

и

 

доселѣ

 

хранил,

меня

 

цѣла

 

и

 

невредима

 

иод*

 

своим*

 

милостивым*

 

Покровомь "...

Первою

 

и

 

главною

 

заботою

 

покойнаго

 

протоіерея

 

въ

 

его

многолѣтней

 

пастырской

 

дѣлтельности

 

былъ

 

всегда

 

его

 

малень-

кій

 

уютный

 

дереняпный

 

храмъ.

 

Благолѣиіе

 

и

 

безупречная

 

чистота

всегда

 

были

 

присущи

 

этому

 

храму.

 

Всякое

 

новое

 

пріобрѣтеніе

для

 

храма

 

радовало

 

о.

 

Михаила

 

больше,

 

чѣмъ

 

свое

 

собственное:

пожертвует* -ли

 

кто

 

новый

 

колокол*,

 

ризу

 

или

 

другую

 

какую

церковную

 

вещь,

 

онъ

 

восторгается

 

всей

 

душой,

 

а

 

что

 

онъ

 

берегъ

и

 

любил*

 

свой

 

храмъ

 

болѣе

 

собственнаго

 

имущества,

 

видно

 

изъ

слѣдующаго

 

случая.

 

Однажды,

 

возвращаясь

 

откуда-то

 

домой,

 

о.

 

Ми-
хаил*

 

увидѣл*

 

издали

 

надъ

 

Русалкинымъ

 

дымъ,

 

онъ

 

сильно

волновался

 

всю

 

дорогу

 

и

 

твердил*:

 

„помилуй

 

Бог*

 

—

 

храмъ

 

сго-

ритъ, — лучше-бы

 

домъ

 

нашъ

 

сгорѣлъ,

 

и

 

то

 

много

 

легче

 

было-бы"-

Когда

 

лее

 

он*

 

приблизился

 

къ

 

благополучно

 

стоящей

 

веси

 

и

 

сво-

ему

 

храму,

 

то.

 

взглянувъ

 

на

 

послѣдній,

 

осѣнилъ

 

себя

 

крестнымъ

знаменіемъ

 

и

 

съ

 

радостію

 

нроизнесъ:

 

„Слава

 

Тебѣ,

 

Господи!*-
Покойный

  

любилъ

  

церковное

   

благолѣпіе:

   

благозвучный

   

звонъ,
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стройное

   

хоровое

    

церковное

    

иѣніе,

    

неспѣшпое

    

и

   

осмыслен-

ное

   

чтеніе

   

и

  

пѣніе

   

на

   

клнросѣ.

 

Можно

   

себѣ

   

вообразить,

 

как*

иосхищалась

   

его

  

душа,

 

когда

 

ему,

 

убѣленному

 

сѣдинами

 

старцу

отцу,

 

на

 

великіе

   

свои

 

храмовые

   

праздники

   

приходилось

   

торже-

ственно

   

служить

   

вмѣстѣ

   

с*

   

своими

   

сыновьями

   

священииками

праздничную

   

службу,

   

при

   

которой

   

неиремѣнно

   

пѣли

   

малыши

школьники

 

и

 

любители

 

взрослые,

 

соорганизовапные

 

в*

 

стройный

хорь

  

нѣвчихъ

 

или

 

его

 

собственнымъ

 

стараиіемъ,

 

или

 

стараніем*

его

 

дѣтей.

 

Покойный

 

всегда

 

радовался,

 

если

 

на

 

клнросѣ

 

хоть

 

два

три

 

мальчугана

   

или

 

дѣвочки

   

во

 

время

   

богослуженія

   

иодиѣвали

псаломщику;

 

когда

 

у

 

них*

 

что-либо

 

не

 

ладилось,

 

он*

 

сам*

 

выхо-

дил*

   

къ

 

нимъ

   

на

 

клиросъ

   

и

 

скоро

 

налаживал*

   

нѣніе.

 

Обладая

звучным*,

   

пріятным*

   

голосом*,

   

онъ

   

служил*

   

всегда

   

в*

   

тон*,

возгласы

 

и

 

молитвы

 

произносил*

 

раздѣльно,

 

читал*

 

внятно

 

и

 

не

си'1'.шно.

 

Во

 

время

 

богослуженія

 

покойный

  

нелѣностпо

 

проповѣды-

валъ

   

Слово

   

Божіе.

   

Он*

   

всегда

   

отдавал*

   

предпочтете

   

живой

устной

   

проповѣди

   

пред*

 

печатной,

 

при

 

том*

 

нримѣнителыю

 

къ

нуждамъ

 

и

 

потребностямъ

 

паствы.

 

„Бывало,

 

говаривялъ

 

он*,

 

нач-

нешь

 

читать

 

по

 

книгѣ

 

нроиовѣдь, —

 

видишь

 

твои

 

слушатели

 

как*

то

   

нехотя

   

внимаютъ

   

чтеиію, —

 

они

   

слушают*,

   

да

   

пѣтъ

   

такого

олшвленія

   

и

 

осмысленности

 

в*

 

их*

   

взорах*;

 

а

 

как*

   

только

 

за-

крыл*

 

книгу,

 

начал*

 

своими

 

словами

 

проиовѣдь, — сразу

 

видишь,

как*

 

электричество

 

пробѣгает*

 

по

 

т<шіѣ

 

и

 

она

 

оживилась:

 

глаза

всѣх*

 

устремлены

 

на

 

тебя,

 

и

   

ты

 

живо

  

читаешь

   

въ

  

их*

  

взорах*

сознательность

 

и

 

умиленіе.

 

Да!

 

покойный

 

умѣлъ

 

благотворно

 

воз-

дѣйствовать

 

на

 

слушателей

 

и

 

не

 

без*

 

пользы

 

оставалась

 

его

 

про-

поведь:

 

отклик*

 

на

 

нее

 

мы

 

слышали

 

из*

 

уст*

 

далее

 

интеллигента,

который

 

на

 

семейном*

 

и

 

общем*

 

обѣдѣ

 

въ

 

день

 

похорон*

 

прото-

иерея

   

очень

   

признательно

   

отнесся

   

к*

   

его

   

ироиовѣднической

   

и

всей

 

вообще

 

мудрой

 

пастырской

 

деятельности.

 

Кромѣ

 

богослуже-

иіл

  

и

 

проповѣди

  

въ

   

храмѣ,

 

покойный

   

благотворно

   

дѣйствовалъ

на

 

прихожан*

 

и

 

во

 

время

 

посѣщенія

 

их*

 

домов*

  

при

 

исѣхъ

 

ра-

достных*

 

и

 

горестных*

 

событілхъ:

 

здѣс*

 

онъ

 

малодушных*

 

утѣ-

шалъ,

   

неразумных*

   

обличал*

   

или

   

наставлял*

   

к*

   

жизни

   

пра-

ведной

   

и

   

благочестной,

 

людей

  

суевѣрпыхъ

   

и

   

темных*

   

нросвѣ-

Ща.гь

 

истинным*

 

свѣтом*

 

знанія.

 

Особенно

 

участливо

 

и

 

сердечно

относился

 

он*

 

к*

 

бѣдным*

 

и

 

больным*;

 

послѣдним*,

 

при

 

своем*

чосѣщеніи

   

ихъ,

 

онъ

   

нерѣдко

  

давалъ

 

очень

 

полезные

 

совѣты

 

к*

•іѣченію

 

болѣзней

 

простыми

 

домашними

 

средствами,

 

чаще

 

же

 

всего



—

  

680

 

—

облегчал*

 

их*

 

страданія

 

своими

 

сердечными

 

участливыми

 

бесе-

дами.

 

Не

 

разъ,

 

пріѣзжая

 

от*

 

больного,

 

онъ

 

сильно

 

скорбѣ.гь,

 

что

въ

 

духовных*

 

семинаріяхъ

 

не

 

преподают*

 

медицины,

 

которая

очень

 

нужна

 

священнику

 

при

 

постоянном*

 

его

 

соирикосновеніи

с*

 

недужными.

Уа

 

свою

 

долгую

 

и

 

добрую

 

пастырскую

 

службу

 

покойный

 

за-

служил*

 

расположеніе

 

и

 

любовь

 

не

 

только

 

своих*

 

прихожан*,

 

но

и

 

всѣхъ

 

знавших*

 

его,

 

а

 

от*

 

своего

 

духовнаго

 

пачальства

 

почтенъ

был*

 

многими . наградами.

Мир*

 

праху

 

твоему

 

добрый,

 

мудрый

 

и

 

скромный

 

пастырь

 

—

пѣрный

 

и

 

нелѣностный

 

служитель

 

Бога

 

Вышияго!

Священник*

 

Петръ

 

Илшиекій.

ЕПАРХіАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.
13-го

 

сентября,

 

наканунѣ

 

праздника

 

Воздвижепія

 

честнаго

 

и

животворящаго

 

Креста

 

Господня,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвя-

щепігнйшій

 

Епископ*

 

Парѳепій,

 

всенощное

 

бдѣніе

 

служил*

 

въ

Успенском*

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

а

 

божественную

 

литургію

 

въ

самьтй

 

день

 

праздника

 

въ

 

Кресто-Воздвиженской

 

церкви

 

но

 

слу-

чаю

 

храмового

 

праздника.

 

Въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

лптургіго

совершил*

 

Преосвященный

 

Викарій,

 

Епископ*

 

Евдоким*.

 

На

 

ли-

тургіи

 

проиовѣдь

 

произпесъ

 

Знаменской

 

церкви

 

священник*

 

Ди-

митрій

 

Георгіевскій.

15-го

 

сентября

 

скончался,

 

а

 

17-го

 

похоронен*

 

на

 

Всѣхсвят-

скомъ

 

кладбищ');

 

священникъ

 

Боголюбской

 

церкви,

 

о.

 

Николай

Сергіевскій

 

(окончившей

 

курсъ

 

въ

 

Тульской

 

духовной

 

сёминаріи

въ

 

1SS7

 

году).

 

Отиѣваніе

 

совершил*,

 

вслѣдствіе

 

болѣзии

 

Его

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Епископа

 

Пароенія,

 

Прео-

священный

 

Викарій,

 

Епископ*

 

Евдоким*.

 

Перед*

 

отпѣваиіемъ

сослужитель

 

ночившаго,

 

о.

 

Леонид*

 

Владимірскій,

 

сказал*

 

над-

гробное

 

слово,

 

въ

 

котором*

 

охарактеризовал*

 

ночившаго

 

собрата,

как*

 

одного

 

из*

 

добрых*

 

пастырей

 

словеснаго

 

стада

 

Христова.

Обширный

 

Боголюбскій

 

храм*

 

переполнен*

 

былъ

 

прихожанами,

пришедшими

 

отдать

 

послѣдній

 

долгъ

 

почившему

 

своему

 

пастырю.

19-го

 

сентября,

 

въ

 

воскресеніе,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Еписконъ

 

Парѳеній,

 

совершивъ

 

въ

 

соборѣ

 

литургію.

во

 

главъ

 

крестнаго

 

хода

 

отбылъ

 

из*

 

онаго

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня

 

къ

мѣсту

 

закладки

 

военнаго

 

(каменнаго)

 

собора,

 

у

 

Кіевской

 

заставы.


