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•бряиіи

 

необходимыхъ

 

свѣдѣній,

 

въ

 

епархіи:

    

минскую

4,032

 

р.,

 

варшавскую

 

2,175

 

p.

 

и

 

литовскую

 

8,360

 

p.

(Продолжение

 

будетъ).

НЕКРОЛОГЕ.

23

 

Января,

 

в'ь

 

чась

 

но

 

полуночи,

 

посдѣ

 

продолжи-

тельной

 

и

 

тяжкой

 

болѣзни,

 

наслѣдованной

 

отъ

 

много-

чисденныхъ,

 

разнообразных ь

 

и

 

уоердныхъ

 

трудовъ

 

на

службѣ,

 

скончался

 

протоіерсй

 

Иерукотворенно-Спасской

церкви

 

и

 

проФессоръСешинаріи,

 

Алексѣй

 

ТимоФеевичь

ІІетровскій.

 

Это

 

былъ.

 

одинъ

 

изъ

 

заслуженныхъ

 

прото-

іереевъ

 

города

 

Саратова

 

и

 

старѣйшихъ

 

проФессоровъ

Семинаріи.

 

Ранняя

 

смерть

 

его,

 

на

 

49

 

году

 

жизни,

 

ли-

шила

 

Саратовское

 

духовенство

 

одного

 

изъ

 

немногихъ

акадеыическихъ

 

свищенниковъ,

 

семинарію — опытнаго

и

 

полезнаго

 

наставника,

 

а

 

семейство

 

повергла

 

въ

 

без-

выходное

 

тяжкое

 

горе:

 

иослѣ

 

покойника

 

осталось

 

де-

вять

 

чедовѣкъ

 

дѣтей,

 

.изъ

 

коихъ

 

ни

 

одинъ

 

еще

 

непри-

строенъ

 

къ.мѣсту.

Покойный

 

о.

 

иротоіерейбылъ

 

сынъ

 

причетника

 

села

Пакиничн,

 

Рославльскаго

 

уѣзда

 

Смоленской

 

губерніи.

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Смоленской

 

ееминаріи,

 

онъ

 

въ

1839

 

ѵ.

 

посланъ

 

быль

 

въ

 

Кіевскую духовную академію.

Но

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

академін,

 

со

 

степенью

 

магист-

ра,

 

онъ,

 

1843

 

года

 

октября

 

2і

 

дня,

 

опредѣденъ

 

былъ

въ.

 

Саратовскую

 

семинарію

 

проФессороыъ

 

но

 

чтенію

Священнаго

 

иисанія

 

и

 

соеднненныхъ

 

съ

 

нимъ

 

предме-

товъ,

 

въ,

 

высшемъ

 

и

 

среднемъ

 

отдѣленіяхъ.

 

Въ

 

аепро-

должителыюыъ

 

времени

 

посдѣ

 

поступленія

 

своего

 

на

духовно-учидпщную

 

службу,

 

именно

 

1844

 

г.

 

сентября

22

 

дня,

 

покойникъ,

 

по

 

приглашевію

   

Преосвященнаго
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Панова,

 

поотупилъ

 

во

 

священника

 

Саратовской

 

Неруко-

творенно-Спасской

 

церкви,

 

при

 

которой

 

онъ

 

и

 

служилъ

почти

 

все

 

время,

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни;

 

только

  

одинъ

годъ

 

и

 

нѣсколько

 

мѣсяцовъ

 

онъ

 

находился

 

при

 

Введен-

ской

 

церкви,

 

откуда,

 

по

    

открытому

 

и

   

единодушному

прошенію

   

прихожанъ,

    

снова

    

возвращенъ

    

былъ

   

въ-

прежній

 

приходъ.

 

Въ

 

1848

 

г.

 

октября

 

29

 

дня,

 

покойникъ,

согласно

 

собственному

 

прошеніто,

    

перемѣщенъ

    

былъ

изъ

    

проФессоровъ

    

семинаріи

 

на

   

должность

    

ректора

ОараТовСкаго

 

духовнаго

 

училища.

  

Ровно

  

черезъ

 

годъ,

именно

 

1849

 

г.

 

октября

 

18

 

дня,

 

онъ

 

опредѣленъ

 

былъ

членомъ

 

Саратовской

   

духовной

 

консисторіи.

    

Большое

семейство,

 

состоящее

 

изъ

   

жены

 

и

 

девятерыхъ

  

дѣтей,

вмѣстѣ

 

съ

    

возрабтающимъ

   

возвышеніемъ

    

цѣнъ

    

въ

город 1»

 

вѣ

   

всѣ

 

жизненные

 

припасы,

   

заставили

 

покой-

ника,

 

незадолго

 

до

 

смерти,

 

именно

 

въ

 

1864

 

г.,

 

оставить

болѣе

     

покойную

    

должность

    

ректора

    

Саратовскаго

духовнаго

 

училища,

 

и

 

снова,

 

черезъ

 

16

 

лѣтъ,

   

занять

менѣе

    

покойную

    

должность

    

профессора

    

семинаріи,

сначала — по

    

Логикѣ

    

и

    

Психологіи,

    

а

    

потомъ — по

Нравственному,

 

Пастырскому

 

и

 

Обличительному

 

бого-

словіямъ,

 

такъ

 

какъ

 

окладъ

 

жалованья

 

проФессорскаго,

незначительный

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

(257

 

р.

 

40

 

к.),

 

все-таки

превышаетъ

 

окладъ

 

училищнаго

 

ректора

 

(150

 

р.

 

15

 

к.).

Въ

 

1865

 

году,

 

съ

 

открытіемъ

 

мѣстныхъ

 

епархіяльныхъ

вѣдомостей,

 

онъ

 

назначенъ

 

былъ

 

цензоромъ

 

вѣдомостей.

Слабое

 

здоровье

 

покойника,

    

йадломленное

    

длиннымъ

курсомъ

   

собственнаго

    

образованія

 

и

 

постоянно

    

раз-

строивавшееся

 

трудами

 

по

 

приводу,

    

гіб

   

завейенпо

 

и

по

 

консисторіи,

 

побудило

 

его,

 

за

 

несколько

  

недѣль

 

до-

смерти,

 

подать

 

прошеніе

 

объ

 

увольненіи

  

его

 

изъ

 

чле-

новъ

 

конеисторіи,

    

какъ

   

службы

   

непроизводительной'
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для

 

матеріальнаго

 

обезпеченія

 

семейства.

 

Едва

 

двигая

ноги

 

и

 

переводя

 

духъ,

 

покойникъ

 

черезъ

 

силу

 

ходилъ

на

 

послѣдніе

 

декабрьскіе

 

экзамены,

 

которые

 

ежедневно

посѣщадъ

 

Преосвященный;

 

со

 

всѣмъ уже

 

изнемогающій,

движимый

 

единственно

 

собственною

 

ровностью

 

къ

службѣ,

 

онъ

 

явился

 

на

 

собраніе

 

наставниковъ,

 

для

составленія

 

ученпческихъ

 

списковъ.

 

Послѣ

 

этого,

 

онъ

уже

 

не

 

выходилъ

 

изъ

 

своего

 

дома;

 

бывши

 

еще

 

на

ногахъ,

 

онъ

 

попросилъ

 

совершить

 

надъ

 

нимъ

 

таинство

Елеосвященія;

 

иотомъ

 

слегъ

 

въ

 

постель,

 

не

 

принималъ

пищи,

 

и

 

никакія

 

медицинскія

 

пособія

 

не

 

могли

 

возста-

новить

 

постепенно

 

упадавшпхъ

 

силъ

 

покойника.

 

Къ

разрушенію

 

его

 

здоровья,

 

и

 

безъ

 

того

 

слабаго,

 

много

содѣйствовала

 

осенняя

 

холера

 

прошлаго

 

года,

 

сильные

припадки

 

которой

 

испыталъ

 

покойникъ. — Всего

 

службы

покойника

 

въ

 

должности

 

профессора

 

семинаріи

 

было

 

7

лѣтъ,

 

въ

 

должности

 

ректора

 

училища —16

 

лѣтъ,

 

въ

должности

 

члена

 

консисторіи— 17

 

лѣтъ,

 

въ

 

санѣ

 

свя-

щенника

 

и

 

протоіерея — 22

 

года.

 

Стало

 

быть,

 

если

взять

 

года

 

по

 

каждой

 

службѣ

 

отдѣльно,

 

а

 

не

 

совмѣст-

но,

 

покойникъ

 

служилъ

 

62

 

года,

 

проягивъ

 

всего

 

только

49

 

лѣтъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

лѣтъ

 

10

 

проведено

 

въ

 

домаш-

немъ

 

кругу,

 

лѣтъ

 

пятнадцать

 

употреблено

 

на

 

собст-

венное

 

образованіе.

 

Изъ

 

этою

 

слѣдуетъ,

 

что

 

собственно

говоря,

 

покойникъ

 

жилъ

 

не

 

мало,

 

послуживъ

 

много

 

для

пользы

 

другихъ.

 

Усердная

 

и

 

полезная

 

служба

 

покой-

ника,

 

особенно

 

по

 

училищному

 

вѣдомству,

 

всегда

 

была

въ

 

особенномъ

 

внияаніи

 

начальства

 

и

 

достойно

 

цѣнима:

нѣсколько

 

разъ

 

онъ

 

получалъ

 

благодарность

 

за

 

учи-

лище

 

от*

 

аиѣстнаго

 

Еиархіальнаго

 

Начальства^

 

въ

1845

 

г.

 

награждена

 

набедренликомъ;

 

въ

 

1849

 

г.

 

на-

граждена

   

скуфьею;

   

въ

 

1850

 

г.

 

возведена

    

въ

    

санъ
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•протоіерея;

 

въ

 

1853

 

г.,

 

за

 

усердную

 

и

 

полезную

духовно-училищную

 

службу,

 

объявлено

 

ему

 

бдагосло-

веніе

 

Св.

 

Сгнода;

 

въ

 

1854

 

г.

 

награждена

 

камилавкою;

ва

 

J 858

 

г.

 

награягдень

 

синодальным!^

 

паперснымъ

крестомъ;

 

въ

 

1862

 

г.

 

сбпричпсленъ

 

къ

 

ордеиу

 

Св.

Анны

 

3

 

ст.

 

Въ

 

последнее

 

представленіе

 

кънаградамъ,

онъ

 

представлена

 

былъ

 

къ

 

ордену

 

Св.

 

Анны

 

2

 

ст.;

но,

 

награды

 

земныя

 

для

 

покойника

   

уже

 

кончились!...

Послѣ

 

покойника,

 

какъ

 

мы

 

упомянули

 

прежде,

 

оста-

лось

 

большое

 

семейство:

 

жена

 

и

 

девять

 

человѣкь

 

дѣтей

і— 6

 

сыновей

 

и

 

3

 

дочери.

 

Изъ

 

сыновей

 

одшгь

 

обучает-

ся

 

въ

 

Петербургской

 

духовной

 

академіи.

 

другой — въ

среднемъ

 

отдѣленін

 

семинаріи,

 

трстій — въ

 

низщемъ

отдѣленіи

 

семинарін,

 

четвертый — въ

 

высшемъ

 

отдѣле-

ніи

 

училища, —всѣ,

 

ка

 

утѣшенію

 

матери,

 

превосходно

учатся,

 

ндута

 

по

 

первому

 

разряду;

 

старшей

 

дочери

-всего

 

14

 

лѣта;

 

остальные — ещемалолѣтніе.

 

Покойникъ,

проходя

 

службу

 

на

 

крайне

 

ограниченныхъ

 

казенныха

•окдадаха,

 

да?ке

 

безъ

 

оклада,

 

лака

 

напр.

 

ва

 

консисторіи,

и

 

занимая

 

не

 

лучшій

 

прихода

 

ва

 

городѣ,

 

не

 

мога

обезпечить

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи

 

своего

 

много-

численнаго

 

семейства,

 

особенно

 

при

 

томъ

 

радушіи

 

и

гостепріимствѣ,

 

съ

 

которыми

 

онъ

 

иринималъ

 

своихъ

мноіх)численііыха

 

родных'/»

 

и

 

знакомыхъ.

 

Но

 

Вогъ

 

и

•

 

добрые

 

люди

 

не

 

оставляютъ

 

и

 

не

 

оставятъ

 

это

 

доброе

осиротившее

 

семейство.

 

Начальство

 

ходатайствуетъ

-вдовѣ

 

о

 

полной

 

пенсіи

 

по

 

семинарской

 

службѣ

 

покой-

наго

 

ея

 

мужа;

 

сыновья

 

ея,

 

обучающіеея

 

ва

 

заведеніяха.

приняты

 

на

 

казенное

 

содержаніе.

                         

согшфн

Живо

 

помнится

 

намъ

 

то

 

время,

 

когда

 

покойный:

 

о.

-протоіерей

 

Петровскій

 

поступидъ

 

на

 

службу

 

въ

 

семи-

-нарію.

 

И

 

всегда

 

интересно

 

поступленіе

   

молодыхъ

 

на-
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ставниковъ

 

въ

 

среднее

 

учебное

 

заведеніе:

 

потому

 

что

отъ

 

нихъ

 

вѣетъ

 

свтжнмъ

 

духома

 

высшаго

 

учебнаго

заведенія,

 

потому

 

что

 

они

 

всею

 

силою

 

души

 

симпати-

зируюта

 

учащейся,

 

особенно

 

даровитой

 

молодежи,

потому

 

что

 

молоды

 

я

 

силы,

 

окриленныя

 

самыми

 

благо-

родными

 

и

 

просвѣщенными

 

стремленіями,

 

со

 

всею

силою

 

энергіи,

 

со

 

всѣмъ

 

богатствомъ,

 

роскошью,

далее

 

расточительностіго

 

знанія,

 

спѣшатъ

 

сообщить

послѣдніе,

 

достигнутые

 

ими,

 

результаты

 

науки,

 

вы-

сказать

 

свои

 

идеалы

 

жизни

 

и

 

знанія.

 

,

 

Ученики

всѣхъ

 

классовъ

 

жадно

 

прислушиваются,

 

напря-

женно

 

слѣдятъ

 

за

 

всѣмп

 

движеніями,

 

словами

 

и

мнѣніями

 

молодыхъ

 

наставниковъ,

 

считая

 

ихъ

 

за

 

пред-

ставителей

 

и

 

глашатаевъ

 

послѣдняго

 

слова

 

науки.

Такъ

 

бываетъ

 

почти

 

всегда

 

и

 

вездѣ

 

съ

 

молодыми

 

на-

ставниками. — Но

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

поступадъ

 

на

службу

 

въ

 

Саратовскую

 

Семинарію

 

А.

 

Т.

 

Петровски,

въ

 

ней

 

все

 

шло

 

какпмъ-торути'ннымъ,

 

схоластическимъ

ходомъ,

 

въ

 

существѣ

 

дѣла

 

хорошима,

 

но

 

уже

 

слишкома

обыденнымъ:

 

ученики

 

едва

 

не

 

напѳредъ

 

знали,

 

что

и

 

отъ

 

кого

 

они

 

услышать

 

на

 

лекціяхъ завтра.

 

Вдругъ

являются

 

въ

 

заведеніе

 

два

 

молодыхъ

 

наставника:

 

одинъ

изъ

 

Кіевской

 

академіи

 

на

 

священное

 

ппсаніе,

 

это

 

—

покойникъ

 

А.

 

Т.

 

Петровскій,

 

другой — изъ

 

Петербург-

ской

 

акндеміи,

 

на

 

догматическое

 

богословіе

 

въ

 

парал-

лельномъ

 

классѣ,

 

это

 

И.

 

Г.

 

Т.,

 

воснитанникъ

 

родной

семинаріи,

 

впослѣдствіп

 

ближайшій

 

родственникъ

 

по-

койника.

 

Оба

 

даровитые,

 

оба

 

магистры,

 

оба

 

съживымъ

даромъ

 

слова,

 

съ

 

неутомимымъ

 

стремленіемъ

 

къ

 

пре-

подаванію,

 

съ

 

добрымъ,

 

симпатическимъ

 

отношеніемъ

ка

 

ученикамъ,— они

 

произвели

 

чистый

 

Фуроръ

 

и

 

оча-

рованье

 

въ

 

заведеніи,

 

дотолѣ

 

спокойно

 

и

 

самодовольно,
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наслаждавшемся

 

разечитаннымъ,

 

разиѣрѳнныма

 

шагома

опредѣленныхъ

 

уроковъ,

    

экзаменовъ,

    

переводовъ

   

и

выпусковъ.

 

Начальство

 

отнеслось

 

къ

    

нимъ,

    

за,

   

ихъ

даровитость

 

и

 

усердіе

 

къ

 

службѣ,

 

совсѣмъ

 

внимаціемъ

и

 

благорасиоложеніемъ;

 

сослуживцы

 

иолюбили

 

ихъ,

 

какъ

младшиха

 

ревностно

 

дѣятельныхъ

  

братьёвъ;

    

ученики

полюбили

 

ихъ,

 

какъ

 

умныха,

 

образованныхъ

 

и

    

любя-

щиха

 

старшихъ

 

братьёвъ

 

и

 

руководителей.

   

Они

    

бла-

горазумно

 

соединяли

 

въ

 

споеы'ь

 

прелодаваніи

 

ц

 

метода

академическій

  

и

    

метода

    

семинарскій:

    

поговоривши

нѣскодько

 

минута

 

ва

 

кдассѣ

 

ва

    

Формѣ

    

лекціи,

    

они

каждый

 

день

 

требовали

 

ота

 

ученикова

 

отчета

 

ва

 

уро-

кахъ,

 

постоянно

 

обаясняди

 

все

 

непонятное

 

для

   

учени-

кова,

 

предоставивъ

 

право

 

каждомуученику

 

спрашивать

о -тома,

 

чего

 

онъ

 

непонимаетъ.

 

Кромѣ

 

того,

   

они

   

по-

зволяли

 

ученикама

 

ходить

 

ка

 

себѣ

 

щідомазасовѣтами,

за.указаніямн

 

учебныха

   

пособій

   

н

    

источникова

    

для

сочинепій;

 

приглашали

  

лучшиха.

 

ученикова

    

даже

    

на

стакана

 

чая.

 

Зашіски,

 

которыя

 

она

 

сдавали,

    

перепи-

сывались

 

самыма

 

тщательнымаобразома,

 

какъ

 

бѣловыя

сочиненія,

 

и

 

уходили

 

са

 

учениками,

 

кака

 

драгоцѣнное

сокровище,

  

на

 

должность.

 

Словома,

 

ученики

    

незнади

цѣны

 

этиманезабвѳннымаибезцѣнньша

 

наставннкама:

эта

 

были

 

для

 

ниха

 

авторитеты

 

мысли,

   

благородства

 

и

правды;

 

Часто

 

ученики,

 

невинно

 

оклеветанные

   

преда

начальствома,

 

обращались

 

ва

 

крайниха

   

сдучаяха

    

къ,

ихъ

 

посредничеству,

 

и

   

никогда

    

они

    

неотказьщадись

оказать

 

свое

 

всевозможное

   

содѣйетвіе.

   

Са

    

тѣма,

   

же

характерома

 

ума-,

 

образования

 

и

 

чеотаоети,

    

покойный

поступила

 

ц

 

па

 

службу

 

ва

 

геонсиеторіііо^

 

ученики?

 

ею, .

дѣлавпгіеся

 

служителями

 

алтаря^,

 

шли

 

ка.

 

аемдп

   

кака

родные

 

за

 

совѣтомъ

 

изтюмощш^

 

но

 

дѣлаздъ, :

 

которыя
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вѣдаета

 

консисторія.

 

Много

 

вышло

 

иза

 

пода

 

руковод-

ства

 

покойника

 

ученикова,

 

которые

 

обязаны

 

ому

 

и

развитіема

 

и

 

карьерою,

 

и

 

которые

 

всегда

 

признательно

буду та

 

вспоминать

 

его.

Вѣсть

 

о

 

кончпнѣ

 

заслуженнаго

 

отца

    

протоіерея,

   

и

профессора

 

Семинаріи,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

она

    

уже

была

 

ожидаема,

 

поразила

 

и

 

духовенство,

 

и

 

Семинарію,

и

 

города.

  

Народа,

 

ученики

 

са

 

самагоранняю

 

утра

 

до

темной

 

ночи,

 

наполняли

 

комнаты

 

покойника

 

и

 

молились

оба

 

упокоеніи

 

души

 

почившаго;

 

духовенство^

 

то

 

и

 

дѣдо

служило

  

ианнихиды.

 

Въ

 

день

   

похорона.

     

явилась

    

въ

церковь

 

вся

 

Семинарія,

 

въ

 

составь

 

всѣхънаставниковъ

и

 

учениковъ.

 

На

 

погребеніе

 

пріѣхадъ

 

Преосвященный

и

 

совершилъ

 

оное

 

едва

 

ли

   

не

    

со

    

всѣмъ

   

городскимъ

духовенствомъ.

  

Гробъ

 

несли

 

изъ

 

дома

 

въ

    

церковь

    

и

изъ

 

церкви

 

до

 

кладбища

    

протоіерен,

    

священники

    

и

наставники

    

Семинаріи,

   

.

 

при

    

пѣніп

 

ирмосовь

   

двумя

хорами

     

пѣвчихъ,

     

архіерейскимъ

    

и

    

семинарскимъ,

п

 

учениками,

 

всѣхъ

 

классовъ

   

Семинаріи.

   

Народъ

    

во

множествѣ

    

сопровождалъ

 

покойника

    

до

    

могилы.

    

За

лптургіей

 

сказалъ

 

надгробное

 

слово

  

бывшій

    

ученика

покойника,

 

протоіерей

 

Вознесенско-сѣнновской

 

церкви,

Ив.

 

В.

 

Любомудрова.

 

Въ

 

сдовѣ

 

своемъ,

 

пздоживъ

 

при-

чины,

 

по

 

которыма

 

Промысла

 

Боной

 

доиускаета

 

иногда

прея;девременную

 

смерть

 

людейг^

 

ироповѣдникъ

   

трога-

тельно

 

обратился

 

ка

 

окруясавшему

 

гроба

 

оспротѣлому

семейству

 

и

 

вызвала

 

слезы

 

участія

 

у

 

всѣха

 

слушателей.

Когда

 

отпѣто

 

было

 

священническое

    

погребеніе^

   

над^і;

гробиую

 

рѣчь

 

сказала

 

тоже;

 

бывшій

 

ученивъ.

 

о.

    

про-

тоіерея,

 

въ

 

послѣднее

 

время 1

 

его

 

сослуживеца^

 

учитель

Семинаріи,

 

А.

 

Я.

 

Леопольдова.

 

Помѣщаемъ

 

здѣсьэту

рѣчь^

 

сказанную

 

беза

 

приготовленія.» м -
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,

 

.Еще

 

нѣсколько

 

минута,

 

и

 

дѣти

 

не

 

увидята

 

болѣе-

отца

 

своего,

 

ученики—

 

своего

 

учителя,

 

пасомые — своего

пастыря!

Свободно

 

и

 

легко

 

говорится,

 

когда

 

собираета

 

насъ

вокругъ

 

себя

 

жизнь

 

ва

 

ея

 

свѣтлыя

 

п

 

торясественныя

минуты;

 

но, когда

 

собираета

 

насъ

 

около

 

себя

 

смерть, —

смерть

 

близкаго

 

къ

 

намъ

 

по

 

крови

 

и

 

духу,

 

по

 

чувствамъ

любви

 

и

 

дружбы,

 

по

 

отношеніямъ

 

жизни

 

и

 

службы,

человѣка, — тогда

 

слово,

 

самое

 

гибкое

 

и

 

покорное,

 

за-

мираетъ

 

на

 

устахъ

 

нашихъ,

 

на

 

время

 

останавливается

кака

 

бы

 

все

 

движеніе

 

душп

 

и

 

ягазнп.

 

Это — отъ

 

того,

что

 

очень

 

близко

 

чувствуется

 

прпсутствіе

 

смерти,

 

что

слишкомъ

 

явно

 

слышится

 

еятлетворное

 

на

 

насъ

 

дыханіе;

что

 

смерть

 

напоминаетъ

 

намт

 

о

 

себѣ

 

и

 

о

 

загробной

жизни

 

не

 

книгою,

 

которую

 

можно

 

полоягить

 

и

 

не

 

читать,

не

 

докучныма

 

старческима

 

разговорома,

 

котораго

 

мож-

но

 

не

 

слушать,

 

не

 

отдаленныма

 

звономъ

 

колокола,

который

 

на

 

мгновеніе

 

судорожно

 

потрясетъ

 

наши

 

нервы,

—

 

а

 

всѣмъ

 

ужасомъ

 

нагляднаго

 

опыта,

 

всею

 

силою

предлежащей,

 

очевидной,

 

осязаемой

 

сбытности.

 

Преда

живыма

 

образома

 

смерти

 

смалкаета

 

все

 

ва

 

живома

сын

 

ѣ

 

персти,

 

—

 

только

 

слышны

 

глухіе

 

удары

 

ва'

сердцѣ,

 

разрѣшающіеся

 

по

 

временамъ

 

глубокими

 

вздо-

хами

 

груди, — только

 

видны

 

крупныя,

 

всею

 

тяжестію

горя

 

выдавленный

 

слезы,

 

и

 

незримо,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ка-

дильнымъ

 

ѳиміамома,

 

несется

 

тайная

 

христіанская

молитва

 

къ

 

Богу

 

духовъ

 

и

 

всякія

 

плоти,

 

о

 

помилованіи-

души

 

усопшаго,

 

о

 

милости

 

къ

 

тѣма,

 

кого

 

оставила

покойникъ,

 

о

 

дарованіи

 

ясизни,

 

покаянія

 

н

 

спасенія

намъ,

 

такъ

 

близко

 

пораженнымъ

 

смертью

 

близкаго

 

къ

намъ

 

человѣка.іг>рі#коП

 

.л-аоддьопо»!,

 

.R

 

.А'

 

.ыідвні/

Когда

 

мы

 

взираемъ

 

на

 

сей

 

гробъ,

 

уносящій,

 

какъ

 

на

 

утлой.
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лэдьѣ,

 

изъ

 

моря

 

житейскаго

 

на

 

онъ — полъ

 

бытія, —

мужа,

 

отца,

 

пастыря

 

и

 

учителя

 

будущиха

 

пастырей,

нама

 

нев.олыю

 

приходита

 

на

 

ума

 

мудрое

 

изрѣченіе

премудраго:

 

щтложивый

 

разумъ

 

приложить

 

боліьзнь

(Ек.

 

1.

 

18).

 

Да,

 

кто

 

знаеть

 

путь

 

ученія,

 

обученія

 

и

науки,

 

тотъ

 

знаетъ,

 

какъ

 

справедливо

 

это

 

изрѣченіе, —

какъ

 

труденъ,

 

тяжелъ

 

и

 

болѣзнеіп»

 

этотъ

 

путь

 

среди

путей

 

человѣческпхъ.

 

Прпложивый

 

разумт.,

 

особенно

изъ

 

среды

 

нашего

 

бѣднаго

 

сословія,

 

дѣйствительно

приложить

 

болѣзнъ:

 

сколько

 

матеріальныхъ

 

нуждъ,

сколько

 

гнетущпхъ

 

заботъ

 

испытаетъ

 

человѣкъ

 

и

 

въ

пріобрѣтеніп

 

средства

 

ка

 

жизни,

 

и

 

ва

 

пріобрѣтеніи

средства

 

ка

 

образованію!

 

Сколько

 

душевныхъ

 

страда-

ній,

 

сердечной

 

боли

 

и

 

сжимающпха

 

все

 

существо

страхова

 

испытаета

 

человѣка

 

ва

 

теченіе

 

учебнаго

курса,

 

во

 

время

 

пріобрѣтенія

 

познаній!

 

Но

 

вота,

 

онъ

кончилъ

 

курсъ

 

и

 

училища,

 

п

 

семянаріп

 

п

 

академіп;

жажда

 

знапія,

 

по

 

видимому,

 

удовлетворена:

 

но

 

нѣтъ, —

чѣмъ

 

больше

 

пьешь

 

иза

 

источникова

 

знанія,

 

тѣмъ

сильнѣе

 

жажда;

 

чѣмъ

 

больше

 

знаешь,

 

тѣмъ

 

больше

узнаешь,

 

что

 

еще

 

большаго

 

незнаешь:

 

опять

 

болѣзнь

о

 

самообразованін,

 

о

 

дальнѣйшемъ

 

развитіп

 

самаго

себя! — По

 

окончаніи

 

ученія,

 

на

 

васъ

 

падаетъ

 

жребій

учительства:

 

опять

 

приложивый

 

разумъ

 

приложить

болѣзньі

 

Сколько

 

надобно

 

истощить

 

сила,

 

душевныхъ

и

 

тѣлесныхъ,

 

на

 

борьбу

 

са

 

недостаткомъ

 

вниманія,

усердія

 

и

 

успѣховъ

 

въ

 

себѣ

 

и

 

въ

 

ученпкахъ! — Судь-

бами

 

Бога

 

и

 

судьбами

 

лсизни,

 

вы

 

соединяете

 

долгъ

учителя

 

съ

 

служеніемъ

 

олтарю

 

Господню:

 

опять

 

при-

ложивый

 

разумъ

 

прилоэюитъ

 

болѣзнь\

 

Сколько

 

нужно

времени,

 

ревности

 

и

 

дѣятельности,

 

чтобы

 

неопусти-

тельно

 

и

 

са

 

пользою

 

исп

 

однить

   

этп

 

двѣ

  

святыя

   

обя-
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занности!— Лѣта

 

образованія,

 

поглощая

 

дѣта

 

жизни,

ставятъ

 

образованнаго

 

чедовѣка

 

въ

 

положеніе

 

позднѣе

другихъ

 

вступать

 

въ

 

супружескія

 

связи;

 

ота

 

этаго

глава

 

семейства

 

нерѣдко

 

лишается

 

утѣшенія

 

видѣть

при

 

жизни

 

дѣтей

 

своихъ

 

пристроенными;

 

жена

 

и

 

дѣтп

осуждены

 

бываюта

 

долго

 

и

 

со

 

слезами

 

пополама

 

пить

горькую

 

чашу

 

вдовства

 

и

 

сиротства,

 

ва

 

большей

 

части

случаева

 

мало

 

или

 

вовсе

 

необезпеченнаго:

 

опять

 

при-

ложивши

 

разумъ

 

приложить

 

болѣзньі

 

Образованному

человѣку,

 

и

 

ва

 

СФерѣ

 

школы

 

и

 

ва

 

области

 

яшзни,

 

по

существу

 

самаго

 

образованія

 

службы,

 

и

 

жизни,

 

часто

доводится

 

вести

 

упорную

 

борьбу

 

са

 

невѣжествома,

злонамѣренностію,

 

завистью,

 

ненавистью

 

и

 

всѣми

другими

 

исчадіями

 

грубаго

 

ума,

 

злаго

 

сердца

 

и

 

жи-

тейскаго

 

изворотливаго

 

лукавства:

 

опять

 

приложивый

разумъ

 

прилоэюитъ

 

боліъзнъі

Мудрено

 

ли,

 

послѣ

 

всего

 

этого,

 

что,

 

повидимому,

преждевременно

 

гізчезъ

 

въ

 

болѣзни

 

животг

 

покойника!

(Пс.

 

XXX.

 

11).

 

Душевныя

 

болѣзни

 

разрушительно

дѣйствуюта

 

на

 

тѣло

 

и

 

быстро

 

сокращаготъ

 

жизнь

человѣческую.

 

Мира

 

праху

 

его

 

ва

 

нѣдраха

 

матери —

сырой

 

земли,

 

и

 

покой

 

вѣчный

 

душѣ

 

его

 

ва

 

обителяха

Отца

 

Небеснаго!

 

И

 

школа

 

и

 

церковь

 

никогда

 

незабу-

дута

 

его

 

ва

 

своихъ

 

воспоминаніяхъ

 

и

 

модитвахъ:

 

не

отъидетъ

 

отъ

 

насъ

 

память

 

его

 

и

 

имя

 

его

 

Шэ'юиветъ

въ

 

родо

 

it,

 

родъ

 

(Сир.

 

XXXIX.

 

12).

 

Но,съ

 

окончаніемъ

смертныхъ

 

бодѣзней

 

покойника,

 

начались

 

живыя

 

и.

живучія

 

болѣзни

 

его

 

семейства.

 

Жена— вдова

 

и

 

девять

человѣкъ

 

дѣтей

 

не

 

оперенныхъ,

 

не

 

сдѣлавшихъ

 

ещві

и

 

одного

 

шага

 

въ

 

жизни, — о,

 

нетолько

 

изобразить^

далее

 

вообразить

 

трудно

 

будущность

 

этого

 

положенія!

 

—

Боже

 

Милосердый!

    

судьбамъ

  

правды

   

Твоей

   

угодно
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было

 

положить

 

конецъ

 

жизни

 

покойника, — въбезднахъ

любви

 

твоей

 

ивыщи

 

средства

 

къ

 

безбѣдному

 

и

 

благо-

душному

 

существование

 

оставленнаго

 

имъ

 

семейства!

Взявши

 

отца

 

семейства

 

въ

 

страну,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

болѣзней,

даруй

 

оставленнымъ

 

членамъ

 

его,

 

чтобы

 

они

 

какъ

можно

 

меньше

 

испытали

 

въ

 

жизни

 

печалей

 

и

 

воздыха-

ній!

 

Коснись

 

йерстоюъ'

 

благости

 

тво<>й-сердцамъ

 

людей,

Тебя

 

и

 

людей

 

дюбящііхъ,

 

да

 

согрвютеіі,

 

да

 

воспламе-

нятся

 

они

 

участіемг.,

 

состраданіемъ

 

и

 

любовію

 

к'ъ

 

дѣ-

тямъ,

 

на

 

Тебя,

 

Отецъ

 

Небесный,

 

отцомъ

 

земнымъ

оставленнымъ !

 

'•'

еаявленіѳ

 

изъ

 

уѣзда,

1867

 

года,

 

Февраля

 

14

 

дня,

 

священники

 

1-го

 

бдаго-

чинническаго

 

округл,

 

Петроьскаго"

 

уѣзда,

 

бывъ

 

на

съѣздѣ,

 

въ

 

домѣ-

 

отца

 

бдагочиннаго,

 

нашли

 

заведеніе

общей

 

благочиннпческой

 

библіотеки

 

дѣішмъ,

 

въ

 

нѣко-

торьгхъ

 

ОтнбіпеніяХъ,

 

неудобнымъ,

 

а

 

потому

 

согласились:

1.,

 

для

 

каждой

 

церкви

 

непремѣнно.

 

выписывать

 

изв

 

ѣ

стный

 

изъ

 

прилагаемаго

 

при

 

семъ

 

реэстра

 

духовный

ясурнад7>;

 

2.,

 

чтобы

 

всѣ

 

священники

 

мѣнялись

 

этими

журналами

 

между

 

собою

 

иснабясали

 

свойпричтъ,

 

если

онъ

 

того

 

пожелаетъ;

 

3.,

 

если

 

кто

 

не

 

выпншетъ

 

жур-

нала,

 

то

 

сумму

 

ту,

 

на

 

какую

 

кто

 

обязался

 

выписать

журналу

 

о.

 

благочинный

 

имѣетъ

 

право

 

взыскать

 

и,

по

 

своему

 

усмотрѣнію,

 

выписать

 

для

 

той

 

церкви

 

нз-

вѣстный

 

журналъ;

 

4.,

 

если

 

кто

 

затеряетъ

 

извѣстную

книгу

 

или*

 

JVs

 

нгурнала,

 

то

 

должент>

 

на

 

свой

 

счетъ

 

вы-

пасать

 

потерянное.

 

На

 

наетоящій

 

1867

 

годъ

 

положено

выписать

 

для>

 

церквей

 

слѣдуюіціе

 

журналы:

 

Стран-

ншсъ,

 

Современный

 

Листокъ^ .

 

Православное

 

Обозрѣніе'

Православный

 

СобесѣдникЪ;,

 

Труды

 

Кіевской

 

духовной

 

і


