
Ш

    

КІЕВСКІЯ

    

Ш
шрші.ш

 

щоші
Цѣна

 

годовому

 

изданію

       

X

      

Выходить

 

два

 

раза

 

въ

4

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

       

у

      

мѣсяцъ

 

1

 

и

 

16

 

чиселъ.

1901

 

года.

     

№

   

22.

     

15

 

Ноября.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦШЬНАЯ.

СЛОВО 1)

въ

 

день

 

освященія

 

храма

 

въ

 

Кіевскомъ

 

реальномъ

 

училищѣ

2

 

ноября

 

1901

 

года.

Ровно

 

десять

 

летъ

 

тому

 

яазадъ,

 

также

 

2

 

ноября,

 

освя-

щенъ

 

былъ

 

нашъ

 

первый

 

храмъ.

 

Съ

 

того

 

времени

 

училище

наше

 

значительно

 

возросло

 

въ

 

числе,

 

отчего

 

стало

 

тесно

 

и

 

въ

классахъ

 

и

 

въ

 

храме.

 

Но

 

нашлись

 

добрые

 

люди,

 

которые

приняли

 

близко

 

къ

 

сердцу

 

эти

 

нужды

 

реальнаго

 

училища:

своею

 

заботливостью

 

и

 

щедростью

 

расширили

 

его

 

учебныя

помещенія

 

и

 

создали

 

памъ

 

храмъ

 

сей.

 

Благодаримъ

 

Господа,

подвигшаго

 

на

 

святое

 

двло

 

нашихъ

 

печальниковъ

 

и

 

благо-

творителей

 

и

 

благоизволившаго

 

исполниться

 

желанію

 

сердца

нашего;

 

и

 

радуемся,

 

что

 

священнодействіемъ

   

первосвятителя

*)

 

Члена

   

Кіевскаго

 

Духовно-Просвѣтительнаго

 

общества

 

священника

Гршорія

 

Прозорова.

4
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Кіевскаго

 

освященъ

 

нынЬ

 

храмъ

   

нашъ,

 

благолЬпный,

 

доста-

точный

 

для

   

училища

   

по

 

своимъ

   

размерамъ,

 

расположенный

близко

 

къ

 

классамъ

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

удаленный

 

отъ

 

детской

реэвости,

 

вполне

 

соответствующей

 

своему

 

святому

 

пазначенію.

Насъ

   

восхищаетъ

    

художественность

    

его

   

св.

   

изображеній,

красота

 

архитектурныхъ

 

линій,

 

его

 

православно-русскій

 

стиль.

Внешнимъ

 

видомъ

 

своимъ

   

и

 

внутреннимъ

 

онъ

   

напоминаетъ

намъ

   

те

 

величественные

   

и

 

благолепно

 

украшенные

   

храмы,

которые,

   

среди

   

дворцовъ

   

и

   

хижинъ,

   

высятся

   

къ

   

иебу

 

на

всемъ

 

пространстве

 

необъятной

 

русской

 

земли,

 

и

 

въ

 

которыхъ

русскіе

 

люди,

 

отъ

 

первыхъ

   

дней

 

своей

 

христианской

   

жизни,

молятся

   

и

   

выплакиваютъ

  

свое

  

горе,

   

почерпаютъ

   

силу

 

для

исторически-міровыхъ

   

подвиговъ

   

и

    

вдохновляются

   

на

    

все

лучшее

 

въ

 

своей

 

личной

 

жизни

   

и

 

великое

 

въ

 

своей

 

исторіи.

Безъ

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

русскій

 

народъ

 

не

 

вынесъ

 

бы

 

истори-

ческие

 

ударовъ

 

своей

 

многострадальной

 

судьбы;

 

не

 

въ

 

силахъ

былъ

   

бы

   

подъять

   

на

   

свои

   

рамена

   

те

   

подвиги,

   

которыми

спасена

 

была

 

отъ

 

восточныхъ

  

хищниковъ

 

вся

 

Западная

   

Ев-

ропа

 

съ

  

ея

   

кичливою

   

ныне

 

культурою

 

и

 

цивилизаціею;

   

не

выросъ

 

бы

 

въ

 

мірового

   

колосса— смиреннаго,

 

териеливаго,

 

не-

сокрушимо-мужественнаго,

   

самоотверженіемъ

 

и

 

кровію

 

своею

сохранившаго

 

жизнь

 

многимъ

   

народамъ

 

славянской

 

и

 

не-сла-

вянской

 

семьи.

 

Безъ

 

храмовъ

  

Богу

 

Истинному

 

этотъ

 

безпри-

мерный

 

въ

 

исторіи

 

чудо-богатырь

 

сошелъ

 

бы

 

со

 

страницъея,

и,

 

быть

 

можетъ,

 

давно

 

уже

 

обратился

 

бы

 

въ

 

этнографическій

матеріалъ

 

для

 

другихъ

 

народовъ.

 

Исторія

 

назвала

 

Русь

 

Святою...

Да,

 

Она

   

(Русь)

   

святая

 

своими

   

храмами.

   

Въ

 

храмахъ

 

Богу

Истинному

 

она

 

святилась

 

и

 

святится

  

вотъ

 

уже

   

десять

   

хри-

стіанскихъ

 

вековъ

 

своей

   

жизни.

 

Отсюда—особая

   

любовь

 

ея

къ

 

храмоздательству

 

и

 

великая

 

ревность

 

къ

 

охраневію

 

святыни

храмовъ.

 

Охраняя

 

святыню

  

храмовъ,

 

она

 

хранитъ

 

саму

 

себя,

драгоцвннвйшія

 

сокровища

 

своего

 

духа,

 

свое

 

лучшее

 

прошлое

и

 

надежды

 

на

 

свѣтдое

  

будущее;

 

хранитъ

  

свое

 

богоносчество
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и

 

нелицемерно-христіанское

 

человеколюбіе,

 

чуждое

 

показности

и

 

рисовки,

 

громкихъ

 

фразъ

 

и

 

самопревозношенія.

 

Да

 

будетъ

и

 

для

 

насъ,

 

для

 

малой

 

доли

 

Россіи — учащихъ

 

здуЬ

 

и

 

учащихся,

св.

 

храмъ

 

сей

 

темь,

 

чемъ

 

онъ

 

всегда

 

быль

 

для

 

всей

 

Руси!

Да

 

пріобщитъ

 

онъ

 

насъ

 

къ

 

молитве

 

и

 

человеколюбивому

■благочестію

 

нашихъ

 

предковъ,

 

къ

 

хриетіанскому

 

героизму

ихъ

 

духа,

 

къ

 

всему

 

тому,

 

что

 

лучшаго —святого,

 

истиннаго

 

и

ирекраснаго — вымолили

 

и

 

выстрадали

 

они

 

и

 

оставили

 

въ

 

на-

с.гвдіе

  

потомкамъ.

Возлюбленные!

 

Есть

 

ныне

 

и

 

всегда

 

были

 

и

 

другія

 

про-

<нгЬтительныя

 

учрежденія —школы

 

разныхъ

 

типовъ ;

 

музеи,

театры

 

и

 

т.

 

п.,

 

служившія

 

и

 

слуяіащія

 

культуре

 

и

 

цивилизаціи.

Одни

 

изъ

 

этихъ

 

учреждепій

 

даютъ

 

знанія

 

и

 

уменья,

 

другія

развиваютъ

 

и

 

удовлетворяю™

 

эстетическія

 

потребности

 

духа,'

иныя

 

просто

 

развлекаютъ

 

и

 

услаждаготъ;

 

но

 

пи

 

одно

 

изъ

 

нихъ

не

 

освящаетъ

 

человека

 

и

 

не

 

приближаетъ

 

къ

 

Небу.

 

Все

 

они

учатъ

 

жить

 

культурно-цивилизованною

 

жизнію

 

на

 

земле

 

и

господствовать

 

на

 

ней,

 

учатъ,

 

какъ

 

больше

 

добывать

 

средствъ,

чтобы

 

жить

 

въ

 

болыпемъ

 

довольстве,

 

съ

 

комфортомъ

 

и1

 

среди

удовольствій, —воспитываютъ

 

человека

 

для

 

земли.

 

Добро,

 

красота

и

 

истина,

 

распространяемый

 

этими:

 

учрежденіями

 

и

 

усвояемыя

отъ

 

нихъ,

 

земныя,

 

и

 

никогда

 

не

 

идутъ

 

далее

 

практически-

житейскихъ

 

потребностей,

 

личнаго

 

разечета.

 

При

 

такихъ

 

ус-

ловіяхъ

 

человекъ

 

омірщается

 

и

 

матеріализуется

 

иногда

 

до

такой

 

степени,

 

что

 

въ

 

душе

 

его

 

не

 

остается

 

мЬста

 

божествен-

ному

 

и

 

святому:

 

въ

 

сердце

 

его

 

охладеваетъ,

 

а

 

то

 

и

 

совсемъ

вытравляется,

 

влеченіе

 

къ

 

высочайшему

 

благу

 

и

 

красоте,

 

къ

божественной

 

истине,

 

къ

 

Небу.

 

А

 

безъ

 

Неба

 

всякое

 

просве-

тительное

 

учрежденіе

 

утрачиваетъ

 

христіанскій

 

характеръ

 

и

становится

 

блуждающимъ

 

огнемъ,

 

сбивающимъ

 

путника

 

въ

его

 

теченіи

 

по

 

житейскому

 

морю;

 

тогда

 

оно

 

не

 

просігвщаетъ,

а

 

омрачаетъ

 

и

 

отнимаетъ

 

у

 

человека

 

то,

 

что

 

есть

 

для

 

него

 

самаго

дорогого

 

въ

 

міре.

 

Ибо

 

что

 

такое

 

человекъ,

 

у

 

котораго

 

отнято
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Небо? — Самое

 

несчастное,

 

жалкое

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

самое

страшное

 

существо

 

на

 

землЬ....

 

самое

 

страшное — ибо

 

кто

 

же

тогда

 

поставить

 

и

 

укажетъ

 

предЬлъ

 

его

 

гордости

 

и

 

эгоизму?...

Кто

 

ему

 

тогда

 

судья

 

и

 

нредъ

 

кемъ

 

онъ

 

отввтчикь?

 

Обще-

ственная

 

совесть.

 

Но

 

ведь

 

это—только

 

отвлеченное

 

собира-

тельное

 

слово,

 

а

 

если

 

она

 

и

 

есть

 

где

 

въ

 

действительности,

то

 

ее

 

легко

 

обмануть

 

и

 

еще

 

легче

 

отъ

 

суда

 

ея

 

ускользнуть.

Своя

 

собственная

 

совесть, — но

 

безъ

 

верховнаго

 

Судіи-Законо-

дателя

 

и

 

послвдняго

 

всеобщего

 

суда

 

она

 

скоро

 

привыкаетъ

ко

 

всянаго

 

рода

 

сдвлкамъ

 

и

 

самооправдание,

 

легко

 

усып-

ляется

 

и

 

становится,

 

по

 

слову

 

Апостола,

 

сожженною.

 

Вся

нравственность

 

человека

 

становится

 

тогда

 

безпоч пенною,

 

без-

жизненною,

 

исключительно

 

эгоистическою

 

и,

 

подобно

 

дереву,

оторванному

 

отъ

 

своихъ

 

корней,

 

сохнетъ

 

и

 

разлагается.

 

А

при

 

такой

 

нравственности

 

человекъ — страшное

 

существо:

 

все

ему

 

тогда

 

дозволено,

 

запретнаго

 

и

 

святого

 

для

 

него

 

не

 

суще-

ствуете

Съ

 

другой

 

стороны,

 

человЬкъ,

 

у

 

котораго

 

отнято

 

Небо,

самое

 

несчастное

 

и

 

жалкое

 

существо

 

на

 

вемле,

 

безъ

 

нросвЬта

въ

 

прошедшемъ,

 

безъ

 

радости

 

въ

 

вастоящемъ

 

и

 

безъ

 

надежды

на

 

будущее.

 

На

 

кого

 

ему

 

положиться

 

и

 

чѣиъ

 

успокоить

сердце?..

 

ГдЬ

 

тогда

 

правда

 

и

 

торжество

 

добра,

 

по

 

которымъ

томится

 

это

 

сердце!..

 

Удовольствіями

 

и

 

наслаждевіями

 

его

 

не

утолить,

 

ибо

 

за

 

ними

 

следуетъ

 

нресыщеніе,

 

да

 

кроме

 

того

всякое

 

удовольствіе

 

будетъ

 

отравляться

 

мыслію

 

о

 

томъ,

 

что

оно

 

невозвратно

 

утрачивается.

 

А

 

что

 

человекъ

 

безъ

 

Неба

долженъ

 

испытывать

 

при

 

грозномъ

 

призраке

 

надвигающейся

и

 

ничЬмъ

 

неотвратимой

 

смерти?!.

 

Безъ

 

Неба

 

жизнь

 

чело-

века

 

теряетъ

 

свой

 

смыслъ,

 

существо ваніе

 

его

 

на

 

8емле

 

не

понятно

 

и

 

безцвльно!...

Возлюбленные!

 

Прибегайте

 

чаще

 

къ

 

храму

 

Божію,

 

въ

немъ

 

вы

 

узнаете

 

Небо

 

и

 

научитесь

 

воззвергать

 

печаль

 

свою

на

 

Господа.

 

Въ

 

немъ

 

вы

 

вайдете

 

милосерднаго

  

Отца

 

Небес-
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наго,

 

отъ

 

Котораго

 

всякое

 

благо.

 

Въ

 

немъ,

 

и

 

только

 

въ

 

немъ

одномъ,

 

истинный

 

светъ,

 

просвещающій

 

всякаго

 

человека,

грядущаго

 

міръ.

 

Вдыхайте

 

въ

 

себя

 

благовонную

 

атмосферу

храма,

 

вЬяніе

 

Духа

 

Божія,

 

насыщайтесь

 

словомъ

 

Божіимъ

и

 

благодатно

 

Его,

 

и

 

вы

 

познаете

 

Истину

 

полную,

 

абсолют-

ную,

 

которая

 

сдвлаетъ

 

васъ

 

свободными

 

отъ

 

суемудрія,

 

лжи

и

 

предразсудковъ.

 

Истина

 

эта

 

есть

 

Христосъ-Спаситель

 

міра,

ежедневно

 

и

 

ежечасно

 

возвещаемый

 

въ

 

богослуженіи.

Вы

 

хотите

 

понять,

 

что

 

такое

 

добро

 

и

 

высшее

 

благо,

 

и

всеми

 

силами

 

стремитесь

 

овладеть

 

ими...

 

Въ

 

храме

 

Божіемъ

вы

 

узнаете,

 

что

 

добро

 

это

 

и

 

высшее

 

благо

 

заключаются

 

въ

ліизни

 

по

 

воле

 

Божіей,

 

ясно

 

и

 

кратко

 

выраженной

 

въ

 

на-

горной

 

проповеди

 

Христа

 

Спасителя.

 

Имя

 

искомому

 

вами

добру

 

и

 

благу —любовь

 

всепрощающая,

 

безкорыст/іая

 

и

 

само-

отверженная.

 

Эта

 

любовь,

 

воплощенная

 

въ

 

жизни,

 

есть

 

истин-

ное

 

добро,

 

которое

 

даетъ

 

человеку

 

высшее

 

счастіе

 

на

 

землЬ

и

 

вечное

 

блаженство

  

на

 

небе.

Вы

 

ощущаете

 

въ

 

себе

 

стремленіе

 

къ

 

прекрасному

 

и

ищете

 

его

 

(прекрасное)...

 

И

 

эти

 

ваши

 

эстетпческіе

 

запросы

найдутъ

 

себе

 

удовлетвореніе

 

въ

 

храме.

 

Міръ

 

и

 

исторія

 

не

знаютъ

 

красоты

 

более

 

дивной

 

и

 

совершенной,

 

какъ

 

лицо

 

Бого-

человека

 

Христа

 

Спасителя,

 

сочетавшаго

 

въ

 

Себе

 

совершен-

ство

 

небесное

 

и

 

земное.

 

И

 

эту

 

воплощенную

 

Божественную

Красоту

 

всегда

 

можно

 

видеть

 

и

 

слышать

 

въ

 

храме.

 

А

 

сколько

ирекраснаго

 

въ

 

церковной

 

музыке,

 

живописи,

 

архитектуре,

въ

 

священной

 

поэзіи

 

и

 

во

 

всемъ

 

богослуженіи!

 

Что

 

можетъ

сравниться

 

съ

 

божественною

 

вдохновенною

 

поэзіею

 

псалмовъ,

церковныхъ

 

песнопеній

 

и

 

молитвословій.

 

А

 

пеніе

 

церковное!...

Какое

 

другое

 

пЬніе

 

и

 

музыка

 

могутъ

 

сравниться

 

съ

 

этою

небесною

 

гармоніею

 

звуковъ,

 

трогающихъ

 

и

 

умиляющихъ

душу,

 

восхищающихъ

 

ее

 

въ

 

горній

 

міръ

 

и

 

заставляющихъ

забывать

 

земную

 

злобу

 

дня.

 

Геніальнейшіе

 

художники

 

всехъ

христіанскихъ

 

местъ,

 

временъ

 

и

 

народовъ

 

въ

 

творчестве— по-
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этическомъ,

 

музыкальному

 

живописномъ,

 

архитектурномъ

 

и

скульптурномъ— вдохновлялись

 

идеями

 

и

 

образами,

 

возвещен-

ными

 

именно

 

въ

 

храме.

 

Ему

 

служатъ,

 

поэтому,

 

все

 

виды

 

искус-

ства,

 

все

 

те

 

формы,

 

въ

 

которыя

 

облекается

 

идея

 

прекраснаго,

присущая

 

человеческому

 

духу.

Итакъ,

 

въ

 

храме

 

Божіемъ

 

удовлетворяются

 

высшія

 

стрем-

ленія

 

духа,

 

стремлевія

 

къ

 

истинному,

 

доброму

 

и

 

прекрасному.

Въ

 

немъ

 

же— и

 

это

 

самое

 

главное—содевается

 

наше

 

спасеніе.

Въ

 

храме,

 

чрезъ

 

купель

 

крещенія,

 

христіанинъ

 

рождается

для

 

святой

 

духовной

 

жизни.

 

Здесь

 

же

 

очи щаетъ

 

совесть

 

свою

отъ

 

мертвыхъ

 

дЬлъ,

 

и

 

въ

 

чаше

 

спасенія

 

реально

 

соединяется

со

 

Христомъ,

 

становясь

 

чрезъ

 

это

 

причастникомъ

 

блажевства

вечвой

 

жизви.

 

Отъ

 

рожденія

 

до

 

смерти,

 

въ

 

важвейшіе

 

мо-

мевты

 

своей

 

жизви,

 

христіанинъ

 

прибегаете

 

къ

 

храму

 

Божію

и

 

никогда

 

не

 

уходитъ

 

изъ

 

него

 

безъ

 

благодатнаго

 

утешенія.

Связь

 

еъ

 

храмомъ

 

не

 

порывается

 

даже

 

смертіго.

 

Въ

 

немъ

 

усоп-

шій

 

христіанинъ

 

молитвенно

 

напутствуется

 

въ

 

загробный

 

міръ,

и

 

до

 

скончанія

 

ввковъ

 

будетъ

 

возноситься

 

молитва

 

о

 

всехъ

 

въ

ввре

 

почившихъ,

 

отцахъ

 

и

 

праотцахъ.

 

Везде

 

забудутъ

 

объ

умершихъ,

 

но

 

въ

 

храме

 

Божіемъ —никогда!..

Что

 

же

 

после

 

этого

 

для

 

христіавива

 

можетъ

 

быть

 

до-

роже

 

храма!...

 

Будемъ

 

же,

 

возлюбленные

 

братіе,

 

чаще

 

прибегать

къ

 

нему

 

и

 

освящать

 

въ

 

щемъ

 

молитвою

 

и

 

таинствами

 

всякій

серьезвый

 

шагъ

 

своей

 

жизни.

 

Будемъ

 

притекать

 

къ

 

нему

 

въ

радости

 

и

 

въ

 

горЬ — съ

 

молитвою

 

покаянія,

 

прошенія,

 

благо-

даренія

 

и

 

славословія.

 

Будемъ

 

въ

 

вемъ

 

поучаться

 

тому,

что

 

есть

 

самое

 

главное

 

для

 

человека,

 

единое

 

на

 

потребу.

Господь

 

милосердый

 

услышитъ

 

въ

 

немъ

 

моленія

 

верныхъ

сыновъ

 

своихъ

 

и

 

призритъ

 

на

 

нихъ

 

своею

 

великою

 

и

 

богатою

милостію.
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ПРАВИЛО
о

 

чтеніи

 

утреннихъ

   

и

 

вечернихъ

 

молитвъ

 

въ

 

церкозно-при-

ходскихъ

 

школахъ

 

Кіевской

 

епархіи.

Молитвы

 

утреннгя.

Учепикъ —очередный

 

чтецъ —начпнаетъ:

Во

 

имя

 

Отца

 

п

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа,

 

аминь.

 

Господи,

 

Іисусе

Христе,

 

Сыне

 

Божій.

 

помилуй

 

насъ

 

грѣшпыхъ

 

(трижды).

 

Мо-

литвъ

 

ради

 

Пречпстыя

 

Твоея

 

Матере,

 

Преподобныхъ

 

и

 

Бого-

иосныхъ

 

Отецъ

 

нашйхъ

 

Антопія

 

и

 

Ѳеодосія

 

п

 

прочіихъ

Чудотворцевъ

 

Печерскихъ

 

и

 

всѣхъ

 

Святыхъ

 

Господи

 

Іисусе

Христе

 

Божа

 

пашъ

 

помилуй

 

насъ,

 

аминъ.

 

Слава

 

Тебѣ,

 

Боже

нашъ,

 

слава

 

Тебѣ.

 

Таже

 

поютъ:

 

Царю

 

небесный.

 

Таже

 

чтецъ:

Т])исвятое.

 

Слава

 

и

 

пыиѣ.

 

Пресвятая

 

Троице.

 

Господи

 

по-

милуй

 

(трижды).

 

Слава

 

и

 

пыпѣ.

 

Отче

 

нашъ

 

и

 

Троичпы

сія:

 

Воставше

 

отъ

 

сна.

 

Слава:

 

Отъ

 

одра

 

и

 

сна

 

воздвпглъ

 

мя

еси.

 

И

 

ныпѣ:

 

Напрасно

 

судія

 

пріидетъ.

 

Господи

 

помилуй

 

(12

разъ)

 

и

 

молитву

 

сію:

 

Отъ

 

сна

 

воставъ,

 

благодарю

 

Тя,

 

Святая

Троице.

 

Таже:

 

Пріндите

 

поклонимся.

 

Псаломъ

 

50—Помилуй

мя

 

Боже.

 

По

 

семъ

 

поютъ

 

Символъ

 

вѣры

 

и

 

читаютъ

 

положен-

ный

 

молитвы:

 

Боже

 

очисти

 

мя

 

грѣшпаго.

 

Отъ

 

сна

 

воставъ.

Къ

 

Тебѣ

 

Владыко

 

человѣколюбче

 

п

 

пр

 

.,

 

а

 

также

 

Ангелу

 

Хра-

нителю

 

и

 

Пресвятѣй

 

Богородицѣ.

Молитвы

   

вечернія

Учепикъ —очередный

 

чтецъ —начпнаетъ :

Молитвъ

 

ради

 

Пречистя

 

Твоея

 

Матере,

  

Препомобныхъ

 

и

Богоносныхъ

   

Отецъ

  

нашйхъ

  

Антонія

 

п

 

Ѳеодосія

   

и

 

прочіихъ

"Чудотворцевъ

   

Печерскихъ

   

и

 

всѣхъ

   

святыхъ

   

Господа,

 

Іисусе

Христе

 

Боже

 

нашъ,

 

помилуй

 

насъ,

 

аминь.

Трисвятое.

 

Слава

 

и

 

пыиѣ.

 

Пресвятая

 

Троице.

 

Господи

помилуй

 

(трижды).

 

Слава

 

и

 

ныпѣ.

 

Отче

 

нашъ,

 

и

 

поютъ

 

на

 

6-й

гласъ

  

тропари

   

сія:

   

Помилуй

   

насъ,

   

Господи,

  

помилуй

  

насъ-
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Слава:

 

Господи,

 

помилуй

 

насъ.

 

И

 

пынѣ:

 

Милосердія

 

двери...

 

Чтецъ:

Господи

 

помилуй

 

(12

 

разъ).

 

По

 

семъ

 

читаютъ

 

положенный

 

мо-

литвы:

 

Боже

 

вѣчиый.

 

Вседержителю

 

Слово

 

Отчее

 

и

 

проч.

 

почину.

По

 

окоичаніи

 

молитвъ

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ

 

поютъ:

Воскресепіе

 

вечеръ

 

и

 

понедѣлыіикъ

 

утро:

 

Небсспыхъ

 

воииствъ

Архистратпзи.

 

Тропарь

 

храма.

 

Яко

 

апостоловъ

 

единоправніи

(Кириллу

 

и

 

Меоодію).

 

Слава

 

и

 

иыиѣ:

 

Не

 

имамы

 

иныя

 

помощи.

Попедѣлышкъ

 

вечеръ

 

и

 

вторпикъ

 

утро:

 

Память

 

правед-

наго

 

съ

 

похвалами.

 

Тропарь

 

храма.

 

Уподобиігся

 

еси

 

купцу

 

(кн.

Владимру).

 

Слава

 

и

 

ныпѣ:

 

Не

 

имамы

 

иныя

 

помощи.

Вторпикъ

 

вечеръ

 

и

 

среда

 

утро:

 

Спаси,

 

Господи.

 

Тропарь

храма.

 

Слава

 

и

 

иыиѣ:

 

Возпесыйся

 

па

 

крестъ

 

волею.

Среда

 

вечеръ

 

и

 

четвертокъ

 

утро:

 

Апостолы

 

Святіи.

 

Правило

вѣры.

 

Тропарь

 

храма.

 

Слава

 

п

 

ныпѣ:

 

Не

 

имамы

 

иныя

 

помощи.

Четвертокъ

 

вечер'ь

 

и

 

пятница

 

утро:

 

Спаси,

 

Господи.

 

Тро-

парь

 

храма.

 

Слава

 

и

 

пыпѣ:

 

Возпесыйся

 

па

 

крестъ

 

волею.

Пятпица

 

вечеръ

 

и

 

суббота

 

утро:

 

Къ

 

Богородпцѣ

 

прилежно

пынѣ

 

притецемъ.

 

Тропарь

 

храма.

 

Иже

 

во

 

всемъ

 

мірѣ

 

мучепикъ

Твопхъ.

 

Слава:

 

Со

 

святыми

 

упокой.

 

И

 

нынѣ:

 

Взбрапиой

 

воеводѣ.

Таже

 

поютъ:

 

Достойно

 

есть,

 

и

 

абіе

 

на

 

утрепнихъ

 

мо-

литвахъ:

 

«Скорое

 

и

 

пзвѣстііое

 

даждь

 

утѣшеніе

 

рабомъ

 

Твоимъ,

Іисусе»,

 

а

 

па

 

вечорппхъ

 

молитвахъ:

 

«Подъ

 

Твою

 

милость

 

при-

бѣгаемъ,

 

Богородице » .

Лримѣчаніе.

 

Въ

 

попразпества

 

великихъ

 

праздпиковъ

всѣ

 

тропари

 

и

 

кондаки

 

замѣпяются

 

пѣпіемъ

 

тропаря

 

празд-

ника, — «Достойно» — задостойникомъ,

 

а

 

«Скорое

 

и

 

пзвѣстное»

и

 

«Подъ

 

Твою

 

милость» —кондакомъ

 

праздника.

Во

 

святую

 

и

 

великую

 

Четыредесятпицу

 

всѣ

 

дневные

тропари

 

па

 

згтреннихъ

 

молитвахъ

 

замѣняются

 

пѣніемъ:

 

«Бо-

городице,

 

Дѣво,

 

радуйся».

 

Поклонъ.

 

Слава:

 

«Крестителю

 

Хри-

стовъ».

 

Поклонъ.

 

И

 

пынѣ:

 

«Молите

 

за

 

ны

 

святіи

 

апостоли».

 

По-

клонъ.

 

«Подъ

 

Твое

 

благоутробіе»

 

безъ

 

поклона.

 

По

 

семъ

 

чтецъ

читаетъ

 

молитву

 

святаго

 

Ефрема

 

Сирина —Господи

 

и

 

Владыко

живота

 

моего; —три

 

поклона

 

и

 

абіе —Достойно

 

есть

 

и

 

пр.



988

На

 

вечеріпіхъ

 

же

 

молитвахъ

 

всѣ

 

тропари

 

замѣняются

пѣніемъ:

 

Господи

 

силъ

 

съ

 

нами

 

буди — и

 

послѣдующихъ

 

за

симъ

 

тропарей.

Въ

 

попразпство

 

свѣт.іаго

 

Христова

 

Воскресеііія

 

вмѣсто

всѣхъ

 

утреннихъ

 

молитвъ

 

поется

 

трижды

 

«Христосъ

 

воскресе»,

всѣ

 

ирмосы

 

Пасхи,

 

«Плотіго

 

Іуснувъ»

 

и

 

«Христосъ

 

воскресе»

трижды;

 

а

 

вмѣсто

 

вечернихъ

 

молитвъ —стихиры

 

св.

 

Пасхи:

 

«Да

воскреспетъ

 

Богъ»

 

и

 

«Христосъ

 

воскресе»

 

трижды.

Если

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Госнодскаго

 

или

 

Богородичиаго

 

празд-

ника,

 

то

 

въ

 

понедѣлышкъ,

 

вторпикъ,

 

четвертокъ

 

и

 

сѵбботу

 

тро-

парь

 

храма

 

предваряетъ

 

тропари

 

дневные,

 

а

 

вмѣсто

 

«Не

 

имамы

шіыя

 

помощи»

 

поется

 

кондакъ

 

храма.

Протоіерей

 

Василіи

 

Васильевичъ

 

Крыжановскій.

(къ

 

годовщинѣ

 

со

 

дня

 

его

 

смерти — 13

 

ноября

 

1900

 

года).

Въ

 

ряду

 

могилъ,

 

которыя

 

оставилъ

 

за

 

собою

 

истекшій

1900

 

годъ,

 

долго

 

еще

 

останется

 

памятной

 

могила

 

тихо

 

пере-

шедшаго

 

на

 

79

 

году

 

жизни

 

въ

 

лучшій

 

міръ

 

протоіерея

 

села

Косовки,

 

Сквирскаго

 

уѣзда,

 

Василія

 

Крыжановскаго.

Въ

 

настоящее

 

время

 

исполняется

 

первая

 

годовщина

 

со

дня

 

его

 

мирной

 

кончины,

 

и

 

мы

 

пользуемся

 

случаемъ,

 

чтобы

сказать

 

нѣсколыю

 

словъ

 

объ

 

этомъ

 

далеко

 

незаурядномъ

пастырѣ.

Почившій

 

пастырь

 

представлялъ

 

собою

 

очень

 

крупную,

талантливую

 

и

 

необыкновенно

 

оригинальную

 

личность.

 

Пото-

мокъ

 

стариинаго

 

дворянскаго

 

рода

 

Крыжаповскихъ.

 

часть

 

ко-

тораго,

 

перешедшая

 

въ

 

ряды

 

польскаго

 

вельможнаго

 

шляхет-

ства,

 

не

 

разъ

 

поднималась

 

противъ

 

своихъ

 

православныхъ

 

со-

братьевъ,

 

правнукъ

 

православнаго

 

священника,

 

лишь

 

какимъ-

то

 

чудомъ

 

спасшагося

 

отъ

 

костра,

 

который

 

приготовили

 

ему

уніаты,

 

о.

 

Василій

 

воплощалъ

  

въ

 

себѣ

 

всѣ

  

тѣ

 

лучшія

 

черты,
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какими

 

надѣлпла

 

вѣковая

 

борьба

 

за

 

вѣру

 

и

 

народное

 

достояніе

малорусское

 

духовенство. —черты

 

глубокой,

 

испытанной

 

вѣры

и

 

искренней

 

любви

 

къ

 

простому,

 

забытому

 

пароду.

Въ

 

высшей

 

степени

 

иптересна

 

судьба

 

этой

 

по-истинѣ

оригинальной

 

личности.

 

Отецъ

 

о.

 

Василія

 

(тоже

 

Василій)

 

былъ

священпикомъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

прнходѣ,

 

что

 

и

 

онъ.

 

Это

 

былъ

 

пред-

ставитель

 

старинныхъ

 

традпцій

 

православнаго

 

малорусскаго

духовенства.

 

Онъ

 

также

 

хорошо

 

зналъ

 

библію,

 

какъ

 

и

 

умѣ.гь

управлять

 

плугомъ

 

и

 

махать

 

косой.

 

Въ

 

своемъ

 

кабинетѣ

 

весь

уходя

 

въ

 

разиыя

 

богословскія —русскія

 

и

 

латиискія —сочинепія,

внѣ

 

его

 

онъ

 

превращался

 

въ

 

такого

 

же

 

увлекающагося

 

земле-

дѣльца,

 

садовода,

 

а

 

подчасъ

 

и

 

плотника,

 

и

 

кузнеца.

 

Нива

 

ду-

ховной

 

жизнп

 

и

 

обычная

 

нива

 

земледѣльца

 

были

 

одинаково

доступны

 

ему:

 

и

 

тамъ

 

и

 

здѣсь

 

опъ

 

чувствовалъ

 

себя

 

одппаково

полнымъ

 

хозяииомъ.

 

Эта

 

гармопія

 

внутренней

 

и

 

внѣшней

 

жизни,

гармонія

 

духа

 

и

 

тѣла,

 

выработали

 

изъ

 

пего

 

чудпый

 

типъ

 

пре-

краспаго

 

хрпстіапиіта,

 

добраго

 

семьянина,

 

человѣка,

 

пользовав-

шагося

 

полнымъ

 

счастьемъ

 

и

 

довольствомъ.

 

всѣмп

 

благослов-

ляемаго,

 

прожившаго

 

чуть

 

не

 

90

 

лѣтъ

 

и

 

сошодшаго

 

въ

 

могилу

въ

 

присутствіи

 

толпившейся

 

у

 

его

 

одра

 

настоящей

 

патріаршей

семьи

 

въ

 

12

 

человѣкъ.

Въ

 

о.

 

Василіи

 

взяла

 

перевѣсъ

 

уже

 

духовная

 

сторона,

 

и

 

съ

течеыіемъ

 

времени

 

этотъ

 

перевѣсъ

 

оказывался

 

все

 

сильнѣе

 

и

сильнѣе.

 

Къ

 

концу

 

его

 

жизни

 

все

 

впѣшпее

 

для

 

него

 

уже

 

какъ

 

бы

перестало

 

существовать, —и

 

онъ

 

весь

 

ушелъ

 

въ

 

небо

 

и

 

жилъ

 

од-

ной

 

идеей

 

о

 

Богѣ,

 

о

 

Христѣ.

 

Внѣшиюго

 

природу

 

онъ

 

любилъ,

правда.

 

Но

 

это

 

была

 

совсѣмъ

 

не

 

та

 

непосредственная

 

любовь,

которую

 

мы

 

обыкновенно

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

разумѣемъ,

 

го-

воря

 

о

 

природѣ;

 

послѣдпяя

 

со

 

всѣми

 

своими

 

красотами

 

гово-

рила

 

ему

 

лишь

 

постольку,

 

поскольку

 

напоминала

 

ему

 

духовную

красоту,

 

красоту

 

внутренней

 

жизни.

 

Въ

 

этой

 

любви

 

было

 

слиш-

комъ

 

много

 

чего-то

 

отвлеченнаго,

 

символическаго.

 

Бывало,

 

въ

чудные

 

майскіе

 

дни,

 

какіе

 

только

 

и

 

могутъ

 

быть

 

въ

 

благосло-
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венной

 

Богомъ

 

Украйпѣ,

 

онъ,

 

несмотря

 

па

 

всѣ

 

просьбы

 

род-

ныхъ,

 

оставался

 

г.іухъ

 

и

 

слѣпъ

 

по

 

отношепію

 

ко

 

всему

 

окру-

жающему,

 

и

 

видѣлъ

 

и

 

слышалъ

 

лишь

 

то,

 

что

 

открывали

 

ему

Свящеиныя

 

книги,

 

за

 

которыми

 

онъ

 

неотлучно

 

просиживать

съ

 

утра

 

до

 

вечера,

 

Но

 

и

 

въ

 

молодости

 

у

 

него

 

уже

 

въ

 

сильной

степепи

 

стали

 

сказываться

 

тѣ

 

особенности

 

натуры,

 

которыя

 

въ

такихъ

 

размѣрахъ

 

проявили

 

себя

 

послѣ.

О.

 

Василій

 

былъ

 

одпимъ

 

изъ

 

младшихъ

 

сыновей

 

своего

отца

 

(род.

 

22

 

марта

 

1822

 

тода),

 

который

 

лгобилъ

 

его,

 

однако,

больше

 

всѣхъ.

 

Что-то

 

особенное

 

видѣлъ

 

старнкъ-отецъ

 

въ

своемъ

 

любимомъ

 

сынѣ,

 

къ

 

которому

 

относился

 

съ

 

какимъ-то

почти

 

благоговѣпіемъ.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Кіевской

 

духов-

ной

 

семииаріп.

 

о.

 

Василій,

 

какъ

 

лучшій

 

изъ

 

воспитаппиковъ

былъ

 

назпачепъ

 

къ

 

поступление

 

въ

 

Кіевскую

 

духовную

 

ака-

демію,

 

куда,

 

но

 

выдсржапіи

 

экзамеповъ,

 

и

 

былъ

 

припятъ

 

въ

1 845

 

году.

 

Къ

 

сожалѣпію,

 

здѣсь

 

ему

 

почти

 

сразу

 

же

 

пришлось

сильно

 

забо.тѣть

 

глазами,

 

и

 

эта

 

болѣзпь

 

пе

 

оставляла

 

его

 

за-

тѣмъ

 

въ

 

продолжепіе

 

почти

 

всего

 

періода

 

его

 

студенчества.

 

Въ

1849

 

году

 

онъ

 

окопчнлъ,

 

иаконецъ,

 

курсъ

 

въ

 

академіи,

 

но

 

по

той

 

же

 

причинѣ

 

пе

 

представить

 

курсового

 

сочипепія

 

и,

 

по-

тому,

 

не

 

получилъ

 

соотвѣтствующей

 

ученой

 

степени.

 

Доктора

на

 

пѣсколько

 

лѣтъ

 

запретили

 

ему

 

кпижпыя

 

заиятія

 

и

 

оиъ

уѣхалъ

 

къ

 

отцу,

 

въ

 

село,

 

и

 

тамъ

 

усердно

 

принялся

 

за

 

изуче-

ніе

 

книги

 

природы.

Все

 

время

 

почти

 

оиъ

 

проводить

 

внѣ

 

дома,

 

па

 

полѣ,

 

въ

лѣсу,

 

на

 

лугу,

 

и

 

тамъ,

 

въ

 

уединеніи,

 

въ

 

непосредственной

 

бли-

зости

 

съ

 

природой,

 

предавался

 

тѣмъ

 

размышленіямъ,

 

которыя

всегда

 

она

 

вызываетъ

 

въ

 

насъ.

 

Тутъ

 

выработался

 

у

 

пего

 

тотъ

философскій

 

складъ

 

ума,

 

то

 

правственное

 

міровоззрѣиіе,

 

кото-

рое

 

отличало

 

его

 

потомъ

 

въ

 

продолжепіе

 

всей

 

его

 

жизни.

 

Мало-

по-малу

 

аскетическія

 

паклошюсти

 

въ

 

немъ

 

стали

 

брать

 

верхъ,

и

 

онъ,

 

иакопецъ,

 

рѣшился

 

бѣжать

 

отъ

 

міра

 

и

 

его

 

суеты.

 

По-

слѣдияя

 

надежда

  

старика-отца,

  

молодой

   

Василій,

   

возбуждалъ
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въ

 

немъ

 

такими

 

своими

 

стремленіями

 

болынія

 

тревоги.

 

Его

мечтой

 

было

 

не

 

разставаться

 

болѣе

 

съ

 

своимъ

 

любимымъ

 

сыномъ;

онъ

 

видѣлъ

 

въ

 

немъ

 

свой

 

идеалъ,

 

послѣдній

 

изъ

 

разрушеи-

иыхъ

 

жизнью

 

и

 

годами, —видѣлъ

 

свою

 

послѣдпюю

 

нравствен-

ную

 

опору,

 

мечталъ

 

видѣть

 

въ

 

пемъ

 

своего

 

преемника

 

по

 

до-

рогому

 

для

 

себя

 

приходу...

 

Но

 

молодой .

 

Василій

 

былъ

 

неумо-

лимъ

 

и,

 

боясь,

 

что

 

сцена

 

открытой

 

разлуки

 

съ

 

отцомъ

 

дастъ

торжество

 

чувству

 

его,

 

какъ

 

сына,

 

онъ

 

тайно,

 

ночью,

 

бѣжалъ

изъ-подъ

 

родительскаго

 

крова

 

въ

 

Кіевъ,

 

въ

 

Братскій

 

монастырь.

Молено

 

представить

 

себѣ,

 

какой

 

ужасъ.

 

какое

 

страшное

 

горе

охватило

 

сердце

 

старика-отца,

 

когда

 

онъ,

 

пе

 

скоро

 

хватившись

Васйлія,

 

вдругъ

 

догадался,

 

куда

 

и

 

зачѣмъ

 

онъ

 

исчезъ.

 

Немощ-

ный

 

старецъ,

 

несмотря

 

па

 

свои

 

годы

 

и

 

болѣзпи,

 

немедленно

садится

 

въ

 

повозку

 

и

 

стрѣлой

 

мчится

 

въ

 

Кіевъ,

 

окрыляемый

надеждой

 

еще

 

застать

 

своего

 

любимаго

 

сына

 

съ

 

нетронутыми

монастырскими

 

полшицами

 

власами.

 

Изнемогшій

 

отъ

 

долгой

ѣзды,

 

отъ

 

холода,

 

отъ

 

страшной

 

потрясенное™

 

первовъ,

 

онъ.

однако

 

собираетъ

 

послѣднія

 

силы

 

и

 

въ

 

какомъ-то

 

лихорадочно-

возбуждешгомъ

 

состояніи

 

устремляется

 

въ

 

архіерейскіе

 

покои.

Здѣсь,

 

упавши

 

къ

 

ногамъ

 

Владыки,

 

рыдая,

 

онъ

 

сталъ

 

молить

его

 

вернуть

 

ему

 

его

 

родное

 

дитя,

 

его

 

единственную

 

радость,

его

 

послѣднюю

 

паделсду

 

въ

 

этомъ

 

мірѣ.

 

Владыка

 

былъ

 

глу-

боко

 

тронутъ

 

такимъ

 

рѣдкимъ

 

проявленіемъ

 

отцовской

 

любви

и,

 

считая,

 

что

 

было

 

бы

 

грѣхомъ

 

идти

 

противъ

 

этого

 

святого

чувства,

 

призвалъ

 

молодого

 

Василія,

 

указалъ

 

ему

 

на

 

крестъ

Болші,

 

съ

 

иесомпѣпиостыо

 

ведущій

 

его

 

къ

 

другой,

 

чѣмъ

 

оиъ

предполагалъ,

 

жизни

 

и

 

предалъ

 

его

 

въ

 

объятія

 

обезумѣвшаго

отъ

 

радости

 

старца-отца.

Отецъ

 

и

 

сыпъ

 

возвратились

 

вмѣстѣ

 

въ

 

родное

 

село.

 

Ва-

силій

 

примирился

 

со

 

своимъ

 

пололсеніемъ

 

и

 

сталъ

 

готовиться

къ

 

пастырскому

 

слулсенію

 

въ

 

качествѣ

 

блилсайшаго

 

помощника

и

 

даже

 

предполагаемая

 

замѣстителя

 

своего

 

отца.

 

Впрочемъ,

прошло

 

еще

 

много

 

времени,

 

прелую

  

чѣмъ

 

это

  

послѣднее

 

слу-
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чилось.

 

Со

 

времени

 

окопчанія

 

имъ

 

курса

 

въ

 

академіи

 

до

 

руко-

пололсеиія

 

во

 

священника

 

(14-го

 

августа

 

1861

 

года)

 

прошло

цѣлыхъ

 

12

 

лѣтъ.

 

Все

 

это

 

время

 

Василій

 

помогать

 

своему

 

отцу

въ

 

его

 

какъ

 

пастырскихъ,

 

такъ

 

и

 

хозяйственныхъ

 

заботахъ,

ѣздилъ,

 

по

 

его

 

поручепію,

 

къ

 

своимъ

 

многочисленным'!,

 

братьямъ,

изъ

 

которыхъ

 

почти

 

всѣ

 

улсе

 

были

 

тогда

 

священниками,

 

а

одинъ

 

черезъ

 

иѣкоторое

 

время

 

припялъ

 

пострюкеиіе

 

(подъ

имепемъ

 

Геппадія)

 

и

 

сдѣланъ

 

былъ

 

памѣстпикомъ

 

Кіево-Брат-

скаго

 

монастыря, —всѣмъ

 

помогать,

 

всѣхъ

 

ободрялъ

 

и

 

вообще

служилъ

 

Лѵивымъ

 

связующимъ

 

элемептомъ

 

между

 

патріархомъ-

отцомъ

 

и

 

молодыми,

 

разсѣяпными

 

въ

 

разпыхъ

 

мѣстахъ,

 

его

дѣтьми,

 

внуками,

 

правпуками

 

и

 

всей

 

остальной

 

многочислен-

ной

 

родней.

Разъ

 

въ

 

годъ,

 

именно

 

къ

 

1-му

 

октября — храмовой

 

празд-

никъ

 

въ

 

с.

 

Косовкѣ —вся

 

эта

 

родня

 

обязательно

 

съѣзліалась

 

въ

Косовку:

 

всѣ,

 

далее

 

самые

 

отдаленные

 

родственники,

 

считали

своимъ

 

священнымъ

 

долгомъ

 

почтить

 

въ

 

этотъ

 

день

 

своимъ

присутствіемъ

 

своего

 

безмѣрно

 

любимаго

 

и

 

почитаемаго

 

родона-

чалышка-патріарха.

 

Эти

 

любовь

 

и

 

почтеніе

 

были

 

такъ

 

велики,

что

 

личность

 

послѣдняго

 

съ

 

течепіемъ

 

времени

 

стата

 

окуты-

ваться

 

какимъ-то

 

особымъ

 

ореоломъ

 

величія

 

и

 

даже

 

легендар-

ности.

 

Малыя

 

дѣти

 

говорили

 

о

 

своемъ

 

«прадѣдушкѣ»,

 

какъ

 

о

какомъ-то

 

полумиоическомъ

 

существѣ,

 

и,

 

какъ

 

какого-то

 

особаго

счастья,

 

олшдали

 

того

 

дня,

 

когда,

 

наконецъ,

 

ихъ

 

удостоятъ

 

по-

вести

 

къ

 

нему.

 

А

 

когда

 

этотъ

 

день

 

наставалъ,

 

когда

 

имъ

 

уда-

валось

 

повидать

 

«прадѣдушку»,

 

услышать

 

его

 

голосъ,

 

раземо-

трѣть

 

его

 

черты,

 

разнымъ

 

ихъ

 

разсказамъ

 

и

 

пересказамъ

 

послѣ

этого

 

не

 

было

 

конца,

 

и

 

эти

 

разсказы

 

шли

 

изъ

 

устъ

 

въ

 

уста

и

 

создавали

 

цѣлыя

 

легенды.

На

 

указанпыхъ

 

«покровскихъ

 

съѣздахъ»

 

роль

 

церемоній-

мейстера

 

исполнялъ

 

Василій.

 

Роль

 

эта

 

была

 

не

 

изъ

 

легкихъ..

Оставшіеся

 

въ

 

лшвыхъ

 

очевидцы

 

этихъ

 

съѣздовъ

 

разсказываютъ,.

что

 

размѣры,

 

которые

   

принимали

  

эти

 

послѣдніе,

 

были

  

прямо



988

гигантскіе.

 

Экипажи

 

пріѣзжавшихъ

 

не

 

находили

 

мѣста

 

на

 

дворѣ

и

 

вывозились

 

въ

 

сосѣдпее

 

поле;

 

сами

 

пріѣзжавшіе

 

не

 

умѣща-

лись

 

въ

 

домѣ

 

и

 

располагались

 

въ

 

зарапѣе

 

приготовленныхъ

 

для

лсилья

 

разпыхъ

 

сараяхъ

 

и

 

клѣтушкахъ;

 

для

 

«трапезы»

 

закалы-

вался

 

цѣлый

 

во.тъ

 

и

 

приготовлялась

 

масса

 

всякой

 

другой

 

спѣди

и

 

т.

 

д.

 

Самая

 

«трапеза»

 

приготовлялась

 

подъ

 

открытымъ

 

небомъ.

которое

 

въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

знаетъ

 

только

 

благодатная

 

Украина.

Эта

 

«трапеза»

 

была

 

ку.іьмішаціошіымъ

 

пупктомъ

 

торжества,

 

а

цептромъ

 

послѣдияго.

 

па

 

который

 

были

 

обращены

 

всѣ

 

взоры,

къ

 

которому

 

неслись

 

всѣ

 

лучшія

 

двшкенія

 

сердца,

 

всѣ

 

поже-

ланія,

 

былъ

 

самъ

 

старецъ-патріархъ.

 

Правою

 

лее

 

рукою

 

по-

слѣдпяго.

 

его

 

иаперсипкомъ,

 

на

 

котораго

 

всѣ

 

пріучились

 

смо-

трѣть,

 

какъ

 

па

 

носителя

 

его

 

завѣтовъ

 

и

 

продоллеателя

 

его

 

дѣла,

былъ

 

Василій.

«Покровскіе

 

съѣзды»

 

продоллеалпсь

 

еще

 

пѣкоторое

 

время,

хотя

 

и

 

въ

 

значительно

 

мепьшпхъ

 

размѣрахъ,

 

и

 

послѣ

 

смерти

Василія-отца.

 

но

 

затѣмъ

 

постепенно

 

вывелись.

 

Василіи-сыпъ

остался

 

одппъ

 

на

 

обширной

 

иивѣ

 

духовпаго

 

пастырства.

Тялселы

 

были

 

для

 

пего,

 

такъ

 

долго

 

лшвшаго

 

иодъ

 

полной

 

опе-

кой

 

безмѣрно

 

любившаго

 

его

 

отца,

 

нервыя

 

борозды

 

на

 

этомъ

полѣ.

 

Но

 

постепенно

 

силы

 

крѣпли,

 

изощрялось

 

зрѣпіе,

 

и

смѣлѣе

 

и

 

тверлсе

 

шелъ

 

оиъ

 

за

 

духовнымъ

 

плутомъ.

 

Вндя

 

пер-

вые

 

удачные

 

всходы,

 

прихолеапе

 

перенесли

 

ту

 

любовь,

 

которою

пользовался

 

у

 

нихъ

 

его

 

отецъ,

 

на

 

него

 

самого,

 

и

 

эта

 

любовь

ужъ

 

болѣе

 

его

 

пе

 

оставляла.

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

и

 

о.

 

Василій

платить

 

имъ

 

еще

 

болѣе

 

искренней

 

и

 

безкорыстиой

 

любовью

 

и

распололсеніемъ.

 

Нужно

 

было

 

видѣть

 

его

 

въ

 

частпыхъ

 

бесѣдахъ

съ

 

прихолсапами,

 

приходившими

 

къ

 

нему

 

за

 

разными

 

совѣтами.

указаніями,

 

наставленіями.

 

Это

 

былъ

 

поистинѣ

 

отецъ,

 

пеку-

щійся

 

о

 

своихъ

 

чадахъ.

 

Какою

 

сердечностью,

 

какою

 

чуткостью

къ

 

каждому

 

двюкенію

 

души

 

звучали

 

его

 

простыя,

 

но

 

вразу-

мительныя

 

для

 

каждаго

 

слова!

 

О.

 

Василій

 

не

 

упускалъ

 

ни

одного

 

случая,

 

чтобы

 

посѣять

  

хоть

 

нѣсколько

   

сЬмянъ

 

въ

 

ду-
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шахъ

 

своихъ

 

посомыхъ:

 

молебны,

 

панихиды,

 

разныя

 

другія

 

цер-

ковныя

 

требы,

 

какъ

 

совершавшіяся

 

на

 

дому,

 

такъ

 

и

 

въ

 

церкви,

разныя

 

церковныя

 

службы —все

 

давало

 

ему

 

поводъ

 

сказать

нѣсколько

 

то

 

утѣшающихъ.

 

то

 

ободряющихъ,

 

то

 

обличающихъ.

то

 

далее

 

бичующихъ

 

словъ.

 

Но

 

главныя

 

его

 

проновѣди

 

произ-

носились

 

на

 

обѣднѣ,

 

и

 

тутъ

 

смѣло

 

можно

 

сказать,

 

что

 

за

 

свою

почти

 

сорокалѣтыюю

 

службу

 

онъ,

 

можетъ

 

быть,

 

пропустить

 

не

болѣе

 

сорока

 

богослужеиій.

 

во

 

время

 

которыхъ

 

пе

 

было

 

про-

изнесено

 

проповѣдей. —-да

 

и

 

это

 

случалось

 

каждый

 

разъ

 

по

какимъ-либо

 

особеппымь

 

причинамъ.

 

За

 

то

 

иногда

 

бывало,

 

что

во

 

время

 

одной

 

обѣдни

 

онъ

 

произиосилъ

 

по

 

двѣ

 

проповѣди:

одну —предь

 

обѣдней

 

или

 

послѣ

 

Евангелія.

 

а

 

друпто —въ

концѣ

 

обѣдпи;

 

а

 

если

 

къ

 

этому

 

прибавить

 

проповѣдн.

 

произ-

носившаяся

 

иногда

 

па

 

утрени,

 

или

 

послѣ

 

обѣдпи —на

 

панихидѣ

или

 

молебнѣ-, —то

 

выходило,

 

что

 

иногда

 

на

 

одинъ

 

день

 

падало

и

 

по

 

три

 

проповѣдп.

 

Вообще

 

о.

 

Василій

 

такъ

 

сродиплся

 

съ

проповѣдпическимъ

 

словомъ.

 

что

 

казался

 

совершенно

 

немысли-

мымъ

 

безъ

 

него.

 

Послѣднее

 

лилось

 

у

 

него

 

всегда

 

совершенно

свободно;

 

онъ

 

не

 

говорить

 

иначе,

 

какъ

 

импровизаціей,

 

и

 

обиліе

проповѣдническаго

 

матеріала,

 

получавшагося

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ.

казалось

 

просто

 

изумительпымь.

 

Нулсно

 

было

 

обладать

 

громад-

ною

 

начитанностью

 

и

 

силыіымъ

 

и

 

тонкимъ

 

умомъ,

 

чтобы

 

во

всѣхъ

 

жизиениыхъ

 

случаяхъ

 

сумѣть

 

дать

 

нуледающемуся

 

соот-

вѣтствующую

 

духовную

 

пищу.

Проповѣдническая

 

дѣятелыюсть

 

о.

 

Василія

 

обратила

 

на

себя

 

вниманіе

 

со

 

стороны

 

его

 

духовнаго

 

начальства, —и

 

въ

1874

 

г.

 

(27

 

февраля)

 

онъ

 

былъ

 

назначенъ

 

благочиппымъ

 

2-го

округа

 

Сквирскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

этой

 

доллшостп

 

онъ

 

оставался

до

 

8-го

 

мая

 

1892

 

года,

 

когда,

 

вслѣдствіе

 

болѣзпи

 

глазъ,

 

до-

лженъ

 

былъ

 

сложить

 

съ

 

себя

 

благочиниическія

 

полиомочія,

оставшись,

 

однако,

 

прежнимъ

 

ревностнымъ

 

трулееникомъ

 

по

своему

 

приходу.

 

За

 

періодъ

 

своего

 

благочинничества

 

о.

 

Василій

получилъ,

 

между

 

прочимъ,

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

наградъ

   

и

 

санъ
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протоіерся

 

(май

 

1890

 

г.);

 

въ

 

1891

 

году

 

онъ

 

получить

 

орденъ

Св.

 

Анны

 

3

 

ст..

 

а

 

уже

 

незадолго

 

до

 

своей

 

смерти,

 

въ

 

1900

году, — ордепъ

 

Св.

 

Анны

   

2

 

ст.

Но

 

до

 

конца

 

своей

 

леизни

 

онъ

 

оставался

 

неизмѣііио

 

вѣренъ

разъ

 

принятому

 

паправленію,

 

и

 

никакая

 

награда

 

такъ

 

не

 

ра-

довала

 

его,

 

какъ,

 

напр.,

 

сердечное

 

покаяиіе

 

прихожанина,

 

хоро-

шая

 

прочитанная

 

книга,

 

пріѣздъ

 

гостя —единомышленника,

 

съ

которымъ

 

молено

 

было

 

завязать

 

умную,

 

олеивленную

 

бесѣду

 

и

т.

 

п.

 

А

 

чѣмъ

 

бо.іѣо

 

приближались

 

къ

 

закату

 

его

 

дни,

 

тѣмъ

какъ-то

 

сосредоточепнѣе

 

работала

 

въ

 

этомъ

 

направленіи

 

его

мысль.

 

Казалось

 

все

 

внѣшиее,

 

весь

 

этотъ

 

міръ

 

съ

 

его

 

мелкими

заботами

 

и

 

суетой,

 

проходили

 

мимо

 

его

 

сознанія

 

и

 

онъ

 

весь

уходилъ

 

въ

 

созерцапіе

 

того,

 

что

 

предносилось

 

предъ

 

его

 

духов-

цымъ

 

взоромъ.

 

Совершеніе

 

литургіи

 

было

 

въ

 

этомъ

 

отношепіи

высшей

 

точкой,

 

до

 

которой

 

поднималась

 

его

 

душа.

 

Предъ

 

иконо-

стасными

 

вратами

 

онъ

 

слагалъ

 

съ

 

себя

 

все,

 

что

 

могло

 

напо-

мнить

 

въ

 

немъ

 

обычнаго

 

человѣка

 

съ

 

его

 

слабостями

 

и

 

сомнѣ-

ніями,

 

и

 

за

 

ними

 

превращался

 

въ

 

живое

 

воплощепіе

 

чувствъ

вѣры,

 

иаделеды

 

и

 

любви.

 

Голосъ

 

его

 

дролеалъ

 

отъ

 

волненія;

молитвы

 

произносились

 

такъ,

 

что

 

проникали,

 

казалось,

 

до

 

самой

глубины

 

души

 

и

 

будили

 

тамъ

 

даже

 

совершенно

 

заглохшія

чувства,

 

а

 

въ

 

особенныхъ

 

мѣстахъ

 

его

 

голосъ

 

прерывался,

 

и

слышался

 

напрасно

 

подавляемый

 

плачъ...

 

Священникъ

 

плачущій

предъ

 

алтаремъ

 

Божіимъ, —плачущій

 

о

 

своихъ

 

и

 

чужихъ

 

не-

вѣдѣніяхъ,

 

плачущій,

 

чтобы

 

своими

 

слезами

 

вымолить

 

у

 

Бога

прощеніе

 

и

 

оставленіе

 

грѣховъ

 

своей

 

паствы, —что

 

можетъ.

быть

 

выше

 

и

 

умилительнѣе

 

этой

 

умилительнѣйшой

 

изъ

 

кар-

тинъ?

 

Недаромъ

 

къ

 

исповѣди

 

и

 

служенію

 

о.

 

Василія

 

нѣкото-

рые

 

пріѣзлеали

 

изъ-за

 

десятковъ

 

верстъ.

Смерть

 

о.

 

Василія

 

была

 

достойнымъ

 

вѣнцомъ

 

его

 

правед-

ной

 

леизпи.

 

Умеръ

 

онъ

 

безболѣзненно.

 

Съ

 

5

 

ноября

 

1900

 

г.,

когда

 

онъ

 

слегъ

 

въ

 

постель,

 

силы

 

его

 

стали

 

постепенно

 

падать,

но

 

никакихъ

 

болѣзненныхъ

 

явленій

 

при

 

этомъ

 

совершенно

 

не
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замечалось.

 

Онъ

 

заранѣе

 

христіански

 

приготовилъ

 

себя

 

къ

копчппѣ

 

н

 

безъ

 

боязші

 

ожидалъ

 

предстоящаго

 

конца.

 

Наконецъ.

1 3

 

ноября,

 

утромъ,

 

пробилъ

 

его

 

послѣдній

 

часъ.

 

Онъ

 

все

 

время

молился.

 

У

 

его

 

постели

 

неотлучно

 

стояла

 

неутѣшно

 

плакавшая

его

 

старшая

 

дочь.

 

Вдругъ

 

лицо

 

его

 

какъ-то

 

необыкновенно

 

про-

яснилось

 

и

 

онъ

 

сказалъ:

 

«Посторонись...

 

Вотъ

 

Христосъ

 

п

Ангелы»...

 

и.

 

сказавъ

 

это,

 

съ

 

улыбкою

 

па

 

устахъ

 

отошелъ

 

въ

въ

 

лучшій

 

міръ.

Къ

 

погрсбепію

 

о.

 

Василія

 

собралась

 

масса

 

народа.

 

Двад-

цать

 

священниковъ

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

его

 

погребеніп.

 

Слу-

жили

 

двѣ

 

заупокойныя

 

лптургіп.

 

Свящешіикъ

 

мѣст.

 

Володаркн.

о.

 

Рудкевпчъ.

 

сказалъ

 

при

 

погребепін

 

прекрасную

 

рѣчь.

 

Тысяч-

ная

 

толпа

 

рыдала,

 

какъ

 

одипъ

 

человѣкъ.

 

Чувствовалась,

 

что

хоронили

 

не

 

совсѣмъ

 

обыкновеипаго

 

человѣка

 

и

 

что

 

его

 

смерть

оставляетъ

 

ничѣмъ

 

невознаградимый

 

пробѣлъ...

Изъ

 

блпжайшпхъ

 

родствепппковъ

 

о.

 

Василія

 

осталисъ:

его

 

старшій

 

братъ

 

(о.

 

Григорій,

 

прот.

 

с.

 

Рогозны),

 

двѣ

 

дочери

(старшая —вдова,

 

младшая —за

 

священнпкомъ)

 

и

 

два

 

сына

 

(млад-

шій

 

заиялъ

 

приходъ

 

своего

 

отца,

 

который,

 

такпмъ

 

образомъ.

переходитъ

 

уже

 

въ

 

третье

 

поколѣпіе:

 

старшій

 

служить

 

по

 

граж;-

данскому

 

вѣдомству).

Наслѣдпикп

 

готовятъ

 

къ

 

изданію

 

письма

 

о.

 

Васплія,

 

со-

держания

 

богатѣйшіи

 

нравоучительный

 

матеріалъ.

 

Письма

 

бу-

дутъ

 

изданы

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Письма

 

отца

 

къ

 

сыну».

 

Чистый

доходъ

 

отъ

 

этого

 

изданія

 

поступитъ

 

па

 

сооруженіе

 

памятника

на

 

мѣстѣ

 

времениаго

 

упокоенія

 

о.

 

Василія,

 

жизнь

 

котораго

вполнѣ

 

достойна

 

того,

 

чтобы

 

занять

 

неизгладимое

 

мѣсто

 

въ

памяти

 

пастырей

 

п

 

пасомыхъ

 

Ківской

 

епархіп.

О.

 

и

 

I.

 

Ер —іе.

ъ
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Епархіальная

 

хроника.

Посѣщеніѳ

 

Высокопреосвященными

 

Ѳѳогно-

стомъ,

 

митроподитомъ

 

Кіевскимъ,

 

духовно-учеб-

ныхъ

 

заведеній

 

города

 

Кіева. — 30

 

октября

 

Высокопре-

освященный

 

митронолитъ

 

Ѳеогностъ

 

посѣтилъ

 

Кіевсвую

 

дух.

академію.

 

Владыка-Митропо.читъ

 

былъ

 

на

 

нѣсколькихъ

 

лекціяхъ,

а

 

также

 

осматривалъ

 

академическія

 

помѣщенія:

 

аудиторіи,

залъ

 

и

 

столовую.

 

6

 

ноября

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

посѣ-

тилъ

 

духовную

 

семинарію,

 

гдѣ

 

также

 

былъ

 

на

 

урокахъ

 

по

учебнымъ

 

предметамъ

 

и

 

по

 

искусству

 

рисованія.

Освященіе

 

храма

 

во

 

имя

 

Св.

 

Александра

 

Нев-

скаго

 

Кіевскомъ

 

реальномъ

 

учидищѣ. —Десять

 

лѣтъ

тому

 

назадъ

 

освящена

 

была

 

Александро-Невская

 

церковь

 

въ

Кіевскомъ

 

реальномъ

 

училищѣ.

 

Помѣщенная

 

въ

 

одной

 

изъ

залъ

 

училища

 

та

 

церковь

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

становилась

мало-удобной

 

для

 

удовлетворенія

 

духовныхъ

 

потребностей

многочисленеаго

 

по

 

количеству

 

учащихся

 

реальнаго

 

училища,

Въ

 

виду

 

этого

 

потребовалось

 

расширить

 

помѣщеніе

 

училища

особой

 

пристройкой

 

церкви,

 

что

 

и

 

было

 

исполнено

 

къ

 

концу

октября

 

сего

 

года.

 

2-го

 

ноября

 

совершено

 

полное

 

освященіе

новоустроенной

 

церкви.

 

Чинъ

 

освященія

 

совершалъ

 

Высоко-

преосвященный

 

митрополитъ

 

Оеогностъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

о. о.

архимандритовъ:

 

инспектора

 

духовной

 

академіи

 

Платона

 

и

ректора

 

духовной

 

семинаріи —Ѳеодосія,

 

ключаря

 

каѳедраль-

наго

 

собора

 

протоіерея

 

П.

 

Орловскаго,

 

протоіереевъ:

 

П.

 

Вель-

мина,

 

А.

 

Коровицкаго

 

и

 

законоучителя

 

училища

 

священника

Г.

 

Прозорова.

 

Новоустроенный

 

храмъ

 

производите

 

самое

 

прі-

ятное

 

впечатлѣніе — свѣтомъ,

 

чистотой

 

отдѣлки

 

и

 

удобствомъ

расположенія,

 

какъ

 

помѣщающійся

 

не

 

въ

 

залѣ,

 

а

 

именно

 

въ

зданіи,

 

построенномъ

 

для

 

церкви.

 

Литургію

 

послѣ

 

освященія

совершалъ

 

Владыка-Митрополитъ

  

въ

 

сослуженіи

  

участвовав-
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шихъ

 

въ

 

чинѣ

 

освященія.

 

Чипъ

 

освященія

 

и

 

литургію

 

пѣлъ

очень

 

стройно

 

большой

 

хоръ

 

реалистовъ

 

подъ

 

управленіемъ

учителя

 

пѣнія

  

г.

 

Леонтьева.

Храмовой

 

праздникъ

 

во

 

2-мъ

 

Кіевекомъ

 

жен-

скомъ

 

училищѣ

 

дух.

 

вѣдомства.— 4

 

ноября

 

въ

 

день

 

па-

мяти

 

преподобнаго

 

Іоанникія

 

Великаго,

 

по

 

случаю

 

храмового

праздника

 

во

 

2

 

Кіевскомъ

 

духовномъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

ли-

тургію

 

въ

 

Іоанникіевской

 

церкви

 

училища

 

совершалъ

 

Высоко-

преосвященный

 

Ѳеогностъ,

 

митрополитъ

 

Кіевскій

 

и

 

Галицкій,

въ

 

сослуженіи:

 

инспектора

 

академіи,

 

архимандрита

 

Платона

 

и

и

 

ректора

 

семинаріи,

 

архимандрита

 

Ѳеодосія,

 

предсѣдателя

совѣта

 

училища,

 

протоіерея

 

А.

 

Коровицкаго,

 

инспектора

 

клас-

совъ

 

священника

 

В.

 

Богородицкаго

 

и

 

священника

 

А.

 

Даш-

віева.

 

Владыка-Митрополитъ,

 

по

 

окончаніи

 

богослуженія

 

пре-

иодалъ

 

воспитанницамъ

 

архипастырское

 

отеческое

 

наставле-

віе.

 

На

 

храмовой

 

праздникъ

 

въ

 

училпщѣ

 

прибыли:

 

преосвящен-

ный

 

Сергій,

 

епископъ

 

Уманскій

 

и

 

преосвященный

 

Димитрій,

епископъ

 

Чигиринскій

 

и

 

другіе

 

гости.

Храмовой

 

праздникъ

 

въ

 

Кіево-Михайловскомъ

монастырѣ. —Въ

 

соборномъ

 

Свято-Михапло-Архангельскомь

храмѣ

 

Кіево-Михайловскаго

 

монастыря,

 

8

 

ноября,

 

по

 

случаю

храмоваго

 

праздника,

 

совершена

 

Божественная

 

литургія

 

Вы-

соісопреосвященнымъ

 

Ѳеогностомъ,

 

митрополитомъ

 

Кіевскимъ

и

 

Галицкимъ,

 

въ

 

сослуженіи:

 

преосвященнаго

 

Сергія,

 

епи-

скопа

 

Умансваго— настоятеля

 

монастыря,

 

архимандритовъ:

 

на-

мѣстника

 

Кіево-Печерской

 

лавры— Антонія,

 

инспектора

 

ду-

ховной

 

академіи

 

—

 

Платона,

 

ректора

 

духовной

 

семинаріи —

Феодосія,

 

благочиннаго

 

монастырей—Евлогія

 

и

 

старшей

 

бра-

тіи

 

монастыря.

 

Начало

 

литургін

 

было

 

въ

 

9

 

часовъ

 

утра.

 

На-

канунѣ

 

праздника,

 

т.

 

е.

 

7

 

ноября,

 

вь

 

6

 

часовъ

 

вечера,

 

совер-

шенно

 

Преосвященнымъ

 

настоятелемъ

 

монастыря

 

съ

 

братіею

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

акафистомъ

 

архистратигу

 

Михаилу.
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На

 

литургіи

 

въ

 

храмѣ

 

присутствовали:

 

Г.

 

Начальникъ

 

Края—

генералъ-адъютавтъМ.И.

 

Драгомировъ

 

и

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

началь-

ственныхъ

 

лицъ

 

города.

 

Въ

 

братской

 

трапезѣ,

 

предложенной

монастыремъ,

 

приняли

 

участіе:

 

Владыка-Митрополитъ

 

и

 

всѣ

преосвященные

 

викаріи

 

Кіевскіе,

 

представители

 

адмпнистраціи

и

 

Кіевскаго

 

учебнаго

 

округа

 

и

 

многочисленные

 

гости,

 

какъ

изъ

 

духовенства

 

градскаго,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

состава

 

лицъ,

 

служа-

щихъ

 

въ

 

Кіевскихъ

 

духовио-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

другихъ

епархіальныхъ

 

учрежденіяхъ.

Посѣщеніѳ

 

прѳосвящѳннымъ

 

Сѳргіѳмъ,

 

еписко-

помъ

 

Уманскимъ,

 

церквей

 

и

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

Кіѳвскаго

 

уѣзда.— 18-го

 

октября

 

преосвященный

Сергій,

 

епископъ

 

Уманскій,

 

выбылъ

 

изъ

 

Кіева

 

для

 

обозрѣнія

церквей

 

и

 

школъ

 

Кіевскаго,

 

Радомысльскаго,

 

Сквирскаго

 

и

Васильковскаго

 

уѣздовъ.

 

Въ

 

Кіевскомъ

 

уѣздѣ

 

Преосвященный

посѣтилъ

 

и

 

обозрѣлъ

 

церкви

 

и

 

школы

 

въ

 

слѣдующихъ

 

мѣстахъ:

с.

 

Вышгородѣ,Межигорскомъ

 

монастырѣ,

 

с.

 

Новыхъ

 

Петровцахъ,

с.

 

Стар.

 

Петровцахъ,

 

с.

 

Лютеніѣ,

 

с.

 

Козаропичахъ,

 

с.

 

Демидовѣ,

м.

 

Дымерѣ,

 

с.

 

Катюжанкѣ,

 

с.

 

Карашинѣ,

 

с.

 

Грузьскомъ,

 

с.

 

Ко-

зичанкѣ,

 

с.Юровкѣ,

 

с.

 

Липянскомъ

 

Скиткѣ,

 

с.

 

Заборьи,

 

с.

 

Буда-

еве,

 

с.

 

Бояркѣ,

 

с.

 

Крюковщинѣ

 

и

 

с.

 

Желянахъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

мѣстахъ,

 

исключая

 

е.

 

Демидова,

 

въ

 

ожиданіи

 

пріѣзда

 

Владыки,

храмы

 

были

 

переполнены

 

народомъ.

 

У

 

воротъ

 

церковныхъ

оградъ

 

представители

 

крестышскихъ

 

обществъ

 

устраивали

Архипастырю

 

торжественный

 

встрѣчи

 

съ

 

хлѣбомъ

 

солью.

 

Цѣлые

ряды

 

крестовъ

 

и

 

хоругвей

 

были

 

расположены

 

по

 

обѣ

 

стороны

пути

 

отъ

 

церковной

 

ограды

 

до

 

западныхъ

 

дверей

 

храма.

 

При

входѣ

 

въ

 

храмъ

 

Владыку

 

встрѣчало

 

духовенство

 

не

 

только

изъ

 

мѣстныхъ

 

церквей,

 

по

 

и

 

изъ

 

сосѣднихъ.

 

Церковно-школь-

ные

 

хоры

 

стройно

 

пѣли

 

чинъ

 

встрѣчи.

 

По

 

обозрѣніи

 

престола,

алтаря,

 

ризницы

 

и

 

всего

 

вообще

 

храма,

 

Преосвященный

 

пред-

лагалъ

 

собравшемуся

 

народу

 

слово

   

назиданія,

 

пользуясь

   

для
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этого

 

преимущественно

 

ходомъ

 

событій

 

мѣстной

 

церковно-об-

щеетвенной

 

жизни,

 

какъ-то:

 

обновленіе

 

храма

 

(въ

 

с.

 

Старыхъ

Петровцахъ),

 

устройство

 

новыхъ

 

храмовъ(с.с.

 

Новые

 

Петровцы,

Козаровичи,

 

Грузское

 

и

 

Будаевка),

 

нерадѣніе

 

о

 

святыняхъ

храма

 

и

 

о

 

школѣ

 

(с.с.

 

Козичанка,

 

ІОровка)

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

нѣко-

торыхъ

 

селахъ

 

Владыка

 

облачался

 

въ

 

мантію

 

и

 

омофоръ

 

и

 

со-

вершалъ

 

молебны.

 

Вездѣ

 

народъ

 

въ

 

большомъ

 

числѣ

 

прини-

малъ

 

архипастырское

 

благословеніе.

 

Исключеніе

 

представляли

только

 

с.с.

 

Демидовъ,

 

Козичанка

 

и

 

ІОровка.

 

По

 

нерадѣнію

 

цер-

ковнаго

 

старосты,

 

въ

 

с.

 

Демидовѣ

 

ко

 

времени

 

пріѣзда

 

Цреосвя-

щеннаго

 

въ

 

храмѣ

 

не

 

только

 

не

 

было

 

зажжено

 

ни

 

одной

 

свѣчи

 

и

ни

 

одной

 

лампады,

 

а

 

даже

 

не

 

было

 

приготовлено

 

свѣчей

 

на

 

иод-

свѣчникахъ

 

и

 

масла

 

въ

 

лампадахъ.

 

Въ

 

виду

 

такой

 

небрежности,

Владыка

 

отбылъ

 

немедленно

 

въ

 

слѣдующее

 

по

 

маршруту

 

село.

Что

 

же

 

касается

 

с.с.

 

Козичанки

 

и

 

Юровки,

 

то

 

жители

 

этихъ

селъ

 

издавна

 

отличаются

 

неимовѣрной

 

грубостію,

 

своеволіемъ,

ветрезвостіго

 

и

 

небрежностью

 

какъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

своимъ

храмамъ,

 

такъ,

 

въ

 

особенности,

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

своимъ

 

шко-

ламъ.

 

Мало

 

этого.

 

Своимъ

 

своеволіемъ

 

они

 

заражаютъ

 

со-

сѣднія

 

села,

 

находятъ

 

себѣ

 

здѣсь

 

подра?кателей

 

и

 

являются,

такимъ

 

образомъ,

 

элементомъ

 

въ

 

мѣстномъ

 

районѣ

 

не

 

безвред-

нымъ.

 

Для

 

характеристики

 

козичанцевъ

 

и

 

юровцевъ

 

можно

привести

 

слѣдующій

 

фактъ.

 

Въ

 

1896

 

году

 

козичанцы

 

платили

на

 

содержаніе

 

мѣстной

 

церковно-приходской

 

школы

 

304

 

руб.

въ

 

годъ,

 

а

 

юровцы—150

 

руб.

 

Такая

 

сумма

 

показалась

 

для

нихъ

 

обременительной,

 

и

 

въ

 

1897

 

г.

 

козичанцы

 

уменьшили

 

ее

до

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

а

 

юровцы

 

до

 

50

 

руб.

 

По

 

ходатайству

Шевскаго

 

отдѣленія

 

совѣта,

 

мѣстный

 

мировой

 

посредникъ,

 

а

также

 

мѣстный

 

старшина

 

и

 

волостной

 

писарь

 

въ

 

1898

 

году

настояли

 

на

 

томъ,

 

чтобы

 

козичанцы

 

внесли

 

въ

 

раскладку

 

на

содержаніе

 

школы

 

254

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

а

 

юровцы

 

150

 

руб.

Однако,

 

это

 

дѣйствіе

 

мѣстной

 

гражданской

 

администраціи

 

не

имѣло

 

никакого

 

значенія.

 

Не

 

смотря

   

на

 

данный

   

приговоръ
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козичанцы

 

и

 

юровцы

 

упорно

 

остановились

 

на

 

опредѣленной

ими

 

въ

 

1897

 

г.

 

суммѣ

 

школьнаго

 

содержанія

 

(60

 

и

 

50

 

руб.

въ

 

годъ)

 

и

 

продолжаютъ

 

его

 

уплачивать

 

и

 

по

 

настоящее

 

время.

Всѣ

 

мѣры

 

воздѣйствія

 

на

 

нихъ

 

какъ

 

со

 

стороны

 

духовной^

такъ

 

и

 

со

 

стороны

 

гражданской

 

власти

 

оказываются

 

не

 

дѣй-

ствительными.

 

Козичанцы

 

придерживаются

 

того

 

убѣжденія,

что

 

„громада —великій

 

человѣкъ",

 

и

 

никто

 

ей

 

не

 

смѣетъ

 

указы-

вать,

 

какъ

 

поступать

 

въ

 

томъ

 

иди

 

другомъ

 

случаѣ.

 

Громада

эта

 

стремится

 

и

 

въ

 

церкви

 

быть

 

полнымъ

 

хозяиномъ,

 

и

 

школу

поставить

 

въ

 

полную

 

зависимость

 

отъ

 

себя.

 

Учителя,

 

по

 

ихъ

мнѣнію,

 

должно

 

нанимать

 

общество.

 

Это,

 

съ

 

одной

 

стороны,

его

 

неотъемлемое

 

право,

 

а,

 

съ

 

другой,

 

представляетъ

 

песо-

мнѣнную

 

выгоду

 

для

 

него,

 

такъ

 

какъ

 

наемный

 

отѣ

 

общества

учитель

 

будетъ

 

стоить

 

въ

 

годъ

 

не

 

болѣе

 

60

 

руб.,

 

тогда

 

какъ

назначаемому

 

отъ

 

отдѣленія

 

совѣта

 

нужно

 

уплачивать

 

180

руб.

 

Для

 

нихъ

 

неважно,

 

что

 

учитель

 

будетъ

 

плохъ,

 

а

 

важно

то,

 

что

 

онъ

 

будетъ

 

свой

 

и

 

учить

 

дѣтей

 

ихъ

 

будетъ

 

такъ,

 

какъ

имъ

 

желательно.

 

Такія

 

разсужденія

 

козпчанцевъ

 

пришлись

 

по

вкусу

 

жителямъ

 

сосѣднихъ

 

селъ.

 

Наслушавшись

 

козичанскихъ

ораторовъ

 

на

 

базарахъ

 

въ

 

м.

 

Бышевѣ,

 

они

 

ежегодно

 

на

 

сель-

скихъ

 

сходахъ

 

по

 

поводу

 

ассигнованія

 

средствъ

 

на

 

содержавіе

школъ

 

въ

 

предстоящемъ

 

году

 

неизмѣнно

 

поднимаютъ

 

вопросъ

объ

 

уменыненіи

 

прежнихъ

 

окладовъ,

 

и

 

мотивомъ

 

для

 

этого

всегда

 

выставляготъ

 

примѣръ

 

козичанцевъ.

 

И

 

действительно,

въ

 

с.

 

Волыпкѣ

 

и

 

д.

 

Мостыщѣ

 

съ

 

прошлаго

 

года

 

уплачивается

на

 

содержаніе

 

школъ

 

всего

 

лишь

 

по

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

а

 

если

въ

 

остальныхъ

 

селахъ

 

Бышевской

 

волости

 

и

 

удерживаются

прежніе

 

оклады,

 

то

 

только

 

благодаря

 

энергичной

 

деятельности

мѣстнаго

 

духовенства

 

и

 

мѣстнаго

 

волостного

 

писаря.

Преосвященный

 

Сергій

 

еще

 

заранѣе

 

былъ

 

предувѣдом-

ленъ

 

о

 

нравственномъ

 

состояніи

 

козичанцевъ

 

и

 

юровцевт.

Осматривая

 

церковь

 

с.

 

Козичанки,

 

Владыка

 

зямѣтилъ

 

на

престолѣ

   

евангеліе

  

съ

    

совершенно

    

разбитыми

     

финифте-
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выми

 

изображеніями

 

Спасителя

 

и

 

Евангелистовъ.

 

Это

 

еван-

геліе

 

но

 

распоряжение

 

Преосвященнаго

 

о.

 

благочиннымъ

вынесено

 

было

 

на

 

аналой

 

на

 

солеѣ.

 

Когда

 

было

 

возгла-

шено

 

обычное

 

многолѣтіе,

 

Владыка

 

обратился

 

къ

 

народу

 

съ

словомъ

 

наставленія

 

по

 

поводу

 

тѣхъ

 

нестроеній,

 

своеволія

и

 

безчинствъ,

 

которыми

 

преисполнена

 

жизнь

 

козичанцевъ

 

по-

тому

 

лишь,

 

что

 

они

 

забыли

 

Бога

 

и

 

предались

 

страсти

 

вино-

нитія.

 

Выяснивши

 

на

 

основаніи

 

Слова

 

Божія,

 

когда

 

хриотіа-

ниву

 

дозволительно

 

употребленіе

 

вина,

 

Преосвященный

 

ука-

залъ

 

и

 

на

 

грозныя

 

прещенія

 

глагола

 

Божія

 

предавшимся

пороку

 

пьянства.

 

Въ

 

заключеніе

 

слова

 

Архипастырь

 

иризы-

валъ

 

козичанцевъ

 

къ

 

іюкаянію,

 

къ

 

исправленію

 

жизни,

 

къ

устраненію

 

нестроеній

 

въ

 

ней

 

п

 

предложилъ

 

имъ

 

въ

 

знакъ

покаянія

 

своими

 

жертвами

 

привести

 

въ

 

благолѣнный

 

видъ

книгу

 

„глагола

 

Божія",

 

а

 

равно

 

съ

 

усердіемъ

 

отнестись

къ

 

дѣлу

 

увеличенія

 

содержания

 

школы

 

до

 

256

 

рублей

 

въ

годъ.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

слово

 

Владыки

 

послѣдовало

 

гробовое

молчаніе.

 

Когда

 

же

 

Владыка

 

вастаивалъ

 

на

 

отвѣтѣ,

 

начали

раздаваться

 

сначала

 

одиночные,

 

а

 

потомъ

 

и

 

многіе

 

голоса,

 

но

ничего

 

хорошаго

 

въ

 

нихъ

 

не

 

слышалось.

 

Было

 

рѣшительно

 

и

весьма

 

грубо

 

заявлено,

 

что

 

ассигновка

 

на

 

содержаніе

 

школы

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

будетъ

 

увеличена

 

сверхъ

 

60

 

рублей

иъ

 

годъ,

 

такъ

 

какъ

 

сумма

 

эта

 

вполнѣ

 

достаточна

 

для

 

содер-

жала

 

школы.

 

Въ

 

виду

 

такого

 

упорства

 

и

 

невниманія

 

къ

архипастырскому

 

призыву,

 

для

 

вразумленія

 

упорствующихъ

 

и

своеволышхъ

 

козичанчевъ,

 

Преосвященный

 

преподалъ

 

имъ

только

 

общее

 

благословеніе,

 

а

 

не

 

благословлялъ

 

каягдаго

 

по

одиночкѣ,

 

какъ

 

это

 

дѣлалъ

 

онъ

 

вездѣ

 

при

 

обозрѣніп

 

церквей

и

 

селъ

 

епархіи.

Въ

 

с.

 

Юровкѣ

 

повторилось

 

тогке

 

самое.

 

Юровцы

 

упорно

отстаивали

 

ассигнованную

 

ими

 

на

 

школу

 

сумму

 

въ

 

50

 

руб.

ежегодно,

 

ссылаясь

 

на

 

свою

 

бѣдность,

 

за

 

что,

 

по

 

примѣру

козичанцевъ,

   

лишены

   

были

   

архипастырскаго

   

благословенія
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каждый

 

въ

 

отдѣльности,

 

получивъ

 

лишь

 

общее

 

архипастыр-

ское

 

благословеніе.

 

Это

 

постигло

 

козичанцевъ

 

и

 

юровцевъ,

конечно,

 

не

 

за

 

одну

 

небрежность

 

ихъ

 

къ

 

школамъ,

 

а

 

за

ихъ

 

небрежность

 

и

 

своеволіе,

 

которыя,

 

по

 

заявленію

 

мѣст-

наго

 

волостного

 

старшины

 

и

 

писаря,

 

и

 

являются

 

главною

причиною

 

всѣхъ

 

вообще

 

нестроеній

 

въ

 

ихъ

 

общественной

жизни.

Но,

 

благодареніе

 

Всевышнему,

 

за

 

исключеніемъ

 

попме-

нопанныхъ

 

селъ,

 

Преосвященному

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

селахъ

оказанъ

 

былъ

 

вполнѣ

 

радушный

 

и

 

торжественный

 

пріемъ,

глубокое

 

вниманіе

 

къ

 

его

 

поученіямъ.

 

Тутъ

 

воочію

 

было

 

видно,

какъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

церковно-общественная

 

жизнь

 

дви-

жется

 

впередъ.

 

Крестьянское

 

населеніе

 

вездѣ

 

начинаетъ

 

при-

нимать

 

рѣшительныя

 

мѣры

 

къ

 

обновленію

 

своихъ

 

обветшав-

шихъ

 

храмовъ,

 

къ

 

устройству

 

новыхъ,

 

къ

 

снабженію

 

ихъ

новой

 

утварью

 

и

 

т.

 

п.

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

по

 

пути

 

Владыки

 

было

 

сдѣлано

 

слѣ-

дующее.

 

Въ

 

с.

 

Вышгородѣ

 

храмъ

 

обновленъ

 

въ

 

минувшемъ

году.

 

Храмъ

 

этотъ

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

не

 

мало

 

нсторическихъ

достопримѣчательностей.

 

Изъ

 

числа

 

этихъ

 

достопримѣчатель-

ностей

 

можно

 

указать

 

на

 

слѣдующія:

 

1)

 

У

 

южной

 

стѣны

 

храма,

возлѣ

 

солеи,

 

находится

 

металлическая

 

гробница

 

подъ

 

та-

кой

 

же

 

сѣнью,

 

устроенная

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

покоились

мощи

 

св.

 

благовѣрныхъ

 

князей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба;

 

на

 

верхней

доскѣ

 

гробницы

 

написаны

 

изображенія

 

св.

 

благовѣрныхъ

 

кня-

вей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

а

 

на

 

стѣнѣ

 

подъ

 

сѣныо—большая

 

икона,

изображающая

 

убіеніе

 

ихъ.

 

2)

 

Предъ

 

гробницей

 

въ

 

иконо-

стасѣ

 

поставлена

 

икона

 

Спасителя

 

съ

 

язвиной

 

на

 

брадѣ;

икона

 

эта

 

весьма

 

древняго

 

письма;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

иконой

 

Брат-

ской

 

Божіей

 

Матери

 

она

 

была

 

когда-то

 

памѣстной

 

иконой

 

въ

иконостасѣ

 

Выштородской

 

церкви;

 

язвина

 

на

 

брадѣ

 

Спасителя

была

 

произведена

 

татариномъ

 

при

 

разгромѣ

 

Вышгорода

 

въ

 

1632

году.

 

3)

 

Рядомъ

 

съ

 

иконой

 

Спасителя

 

за

 

южной

 

дверью

 

стоитъ
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икона

 

св.

 

благовѣрныхъ

 

князей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

въ

 

серебря-

ной

 

ризѣ;

 

предъ

 

этой

 

иконой

 

повѣшена

 

большая

 

серебряная

лампада,

 

принесенная

 

сюда

 

въ

 

даръ

 

однимъ

 

изъ

 

членовъ

 

на-

шей

 

Императорской

 

Фамиліи

 

(вел.

 

кн.

 

Константиномъ

 

Констан-

тиновичемъ).

 

4)

 

На

 

престолѣ

 

находится

 

древнее

 

(1699

 

года)

рукописное

 

евангеліе;

 

написано

 

оно

 

на

 

бумагѣ

 

прекраснымъ

уставнымъ

 

письмомъ;

 

письмо

 

это

 

съ

 

трудомъ

 

мояіно

 

отличить

отъ

 

печатнаго

 

славя нскаго

 

шрифта.

 

5)

 

Кромѣ

 

евангелія

 

на

престолахъ

 

холодной

 

церкви

 

и

 

теплаго

 

цридѣла

 

къ

 

ней

 

есть

нѣсколысо

 

кипарисныхъ,

 

обдѣланныхъ

 

въ

 

серебро,

 

и

 

серебрян-

ныхъ

 

крестовъ

 

съ

 

подставками

 

17

 

и

 

18

 

столѣтій.

 

6)

 

За

 

сѣ-

верной

 

дверью

 

въ

 

икопостасѣ

 

установлена

 

точная

 

копія

 

съ

иконы

 

Братской

 

Божіей

 

Матери,

 

бывшей

 

здѣсь

 

когда-то

 

на-

мѣстной

 

иконой.

 

7)

 

Въ

 

тепломъ

 

придѣлѣ

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

стѣны,

 

отдѣляющей

 

придѣлъ

 

отъ

 

главнаго

 

храма,

 

находится

весьма

 

древняя

 

уменьшенная

 

копія

 

съ

 

иконы

 

Владимірской

Божіей

 

Матери,

 

находящейся

 

нынѣ

 

въ

 

Успенскомъ

 

Москов-

скомъ

 

соборѣ,

 

а

 

первоначально

 

(съ

 

12

 

в.)

 

находившейся

 

въ

Вышгородѣ.

 

Преосвященный

 

Сергій,

 

внимательно

 

осмотрѣвъ

всѣ

 

эти

 

достопримѣчательности,

 

молился

 

нредъ

 

святынями

храма,

 

и

 

о

 

всемъ

 

выдающемся

 

дѣлалъ

 

замѣчанія

 

въ

 

своемъ

путевомъ

 

журналѣ.

Въ

 

с.

 

Новыхъ

 

Петровцахъ

 

Владыкѣ

 

пришлось

 

разрѣ-

шить

 

уже

 

9

 

лѣтъ

 

волнующій

 

мѣстное

 

общество

 

вопросъ

 

о

мѣстѣ

 

для

 

постройки

 

новой

 

церкви.

 

С.

 

Новые

 

Петровцы

 

рас-,

положено

 

на

 

крутомъ

 

берегу

 

Днѣпра.

 

Съ

 

давнихъ

 

поръ

 

по-

среди

 

-

 

села

 

началъ

 

образовываться

 

оврагъ.

 

Оврагъ

 

этотъ

въ

 

настоящее

 

время

 

достигъ

 

огромныхъ

 

размѣровъ

 

и

 

раз-

дѣлилъ

 

собою

 

село

 

на

 

двѣ

 

части,

 

не

 

имѣющія

 

между

 

собою

непосредственнаго

 

сообщенія.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

юлгная

 

часть

села,

 

и

 

при

 

томъ

 

большая,

 

оказалась

 

отрѣзанной

 

отъ

 

своей

церкви.

 

Чтобы

 

попасть

 

въ

 

церковь,

 

необходимо

 

обходить

 

оврагъ,

что

 

оказывается

 

неблизкимъ.

   

Это

 

обстоятельство

 

и

  

породило



1000

вонросъ

 

объ

 

устройствѣ

 

новой

 

церкви

 

(старая

 

уже

 

обветшала)

не

 

на

 

старомъ

 

погостѣ,

 

а

 

на

 

другомъ

 

мѣстѣ.

 

Жители

 

юяшой

части

 

села

 

желаютъ

 

устроить

 

церковь

 

посредник

 

села,

 

возлѣ

большой

 

дороги

 

и

 

церковно-приходскоп

 

школы,

 

и

 

для

 

этой

цѣли

 

готовы

 

купить

 

за

 

700

 

руб.

 

прекрасную

 

усадьбу

 

своего

односельчанина

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

на

 

ней

 

построить

 

церковь

 

и

домъ

 

для

 

священно-служителей.

 

Между

 

тѣмъ

 

жители

 

север-

ной

 

части

 

села,

 

пользовавшіеся

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

близостію

 

къ

церкви,

 

не

 

соглашаются

 

на

 

переносъ

 

ея

 

въ

 

средину

 

села,

 

а

указываюсь,

 

какъ

 

на

 

болѣе

 

подходящее

 

для

 

нея

 

мѣсто,

 

на

старое

 

кладбище,

 

расположенное

 

въ

 

центрѣ

 

ихъ

 

иоселекія.

Побужденіемъ

 

къ

 

устройству

 

здѣсь

 

новой

 

церкви,

 

по

 

ихъ

мнѣнію,

 

должно

 

служить

 

то

 

соображеніе,

 

что

 

кладбищемъ

можно

 

воспользоваться

 

безплатно,

 

тогда

 

какъ

 

аа

 

усадьбу

 

по-

средине

 

села

 

придется

 

уплатить

 

700

 

руб.

 

Но

 

это

 

соображе-

піе

 

елуаштъ

 

лишь

 

прикрытіемъ

 

ихъ

 

своекорыстной

 

цѣли —уст-

роить

 

церковь

 

поближе

 

къ

 

себѣ.

 

На

 

изрытомъ

 

могилами

 

грунтѣ

волею-неволею

 

придется

 

закладывать

 

фундамента

 

церкви

 

го-

раздо

 

глубже,

 

чѣмъ

 

на

 

цѣльномъ

 

грунтѣ;

 

да

 

къ

 

тому

 

же

 

и

оврагъ

 

иродолжаетъ

 

свою

 

разрушительную

 

работу

 

въ

 

направ-

лены

 

къ

 

кладбищу.

 

Владыка

 

пожелалъ

 

лично

 

осмотрѣть

 

то

и

 

другое

 

мѣсто

 

и

 

при

 

этомъ

 

убѣдился,

 

что

 

первое

 

мѣсто

 

во

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

удобнѣе

 

для

 

постройки

 

церкви.

 

Собравши

 

на-

родъ

 

возлѣцерковно-приходской

 

школы,

 

Преосвященный

 

весьма

ясно

 

представилъ

 

ему

 

выгоды

 

устройства

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

новой

церкви.

 

Но

 

изъ

 

среды

 

толпы

 

выступило

 

нѣсколько

 

крикуновъ,

и

 

они

 

упорно

 

стали

 

отстаивать

 

интересы

 

сѣверной

 

части

 

села.

Сколько

 

ни

 

старался

 

Владыка

 

убѣдить

 

ихъ,

 

они

 

стояли

 

на

своемъ.

 

Тогда

 

Преосвященный

 

велѣлъ

 

созвать

 

сельскій

 

сходъ

и

 

на

 

немъ

 

окончательно

 

рѣшить

 

вонросъ

 

о

 

мѣстѣ

 

для

 

новой

церкви;

 

сходъ

 

былъ

 

немедленно

 

созванъ

 

и

 

болынинствомъ

 

голо-

совъ

 

порѣшили

 

строить

 

церковь

 

на

 

покупной

 

усадьбѣ.
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Въ

 

с.

 

Старыхъ

 

Петровцахъ

 

ко

 

дню

 

пріѣзда

 

Преосвящев-

еаго

 

мѣстный

 

храмъ

 

только

 

что

 

былъ

 

законченъ

 

ремонтировкой,

блестѣлъ

 

свѣжестью

 

красокъ,

 

позолотой

 

и

 

обиліемъ

 

свѣта

(Владыка

 

былъ

 

здѣсь

 

вечеромъ)

 

и

 

ироизводилъ

 

самое

 

отрад-

ное

 

ішечатлѣніе.

 

Владыка

 

поздравилъ

 

прихожанъ

 

съ

 

обновле-

ніемъ

 

храма

 

и

 

сказалъ

 

прекрасное

 

поученіе

 

объ

 

обновленіи

храма

 

души

 

человѣческой.

Въ

 

д.

 

Боркахъ

 

крестьяне

 

просили

 

Владыку

 

благословить

мѣсто

 

для

 

задуманной

 

ими

 

постройки

 

храма.

 

Владыка

 

удовле-

твори

 

лъ

 

ихъ

 

желаніе

 

и

 

пожелалъ

 

имъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

окончить

начинаемое

 

ими

 

благое

 

дѣло.

Въ

 

Козаровичахъ

 

Преосвященный

 

торжественно

 

сопершилъ

чинъ

 

на

 

основаніе

 

новой

 

церкви.

 

Здѣсь

 

начать

 

постройкой

 

вели-

чественный

 

сельскій

 

каменный

 

храмъ,

 

воздвигаемый

 

на

 

сред-

ства

 

мѣстныхъ

 

помѣщиковъ

 

г.г.

 

Поионыхъ.

 

Еъ

 

мѣсту

 

новой

постройки

 

былъ

 

совершенъ

 

Владыкой

 

крестный

 

ходъ,

 

при

участіи

 

7

 

священниковъ

 

и

 

1

 

діакона.

 

Впереди

 

крестовъ

 

и

хоругвей

 

шелъ

 

огромный

 

крестьянскій

 

хоръ

 

и

 

весьма

 

стройно

исполнялъ

 

подъ

 

возгласы

 

канонарха

 

стихиры

 

Покрову

 

Пре-

святой

 

Богородицы.

 

Могучіе

 

звуки

 

стройпаго

 

пѣнія

 

на

 

дале-

лекое

 

разстояніе

 

оглашали

 

селеніе.

 

Тысячи

 

народа

 

въ

 

глубо-

комъ

 

безмолвіи

 

двигались

 

впереди,

 

позади

 

и

 

по

 

сторонамъ '
крестнаго

 

хода.

 

Только

 

гулкій

 

топотъ

 

тяжелой

 

обуви' давалъ

знать,

 

какъ

 

много

 

движется

 

усердныхъ

 

прихожанъ

 

къ

 

мѣсту

своего

 

новаго

 

храма.

 

Когда

 

крестный

 

ходъ

 

пришелъ

 

на

 

ыѣсто,

Владыка

 

съ

 

священ но-служителями

 

вошелъ

 

внутрь

 

постройки.

Здѣсь,

 

возлѣ

 

будущаго

 

алтаря,

 

былъ

 

приготовленъ

 

столъ

 

и

 

все

необходимое

 

для

 

совершенія

 

чина

 

на

 

основаніе

 

церкви.

 

Пре-

освященный

 

самъ

 

прочиталъ

 

всѣ

 

эктеніи

 

и

 

молитвы,

 

окропилъ

святою

 

водой

 

крестъ,

 

положенный

 

священниками

 

въ

 

основа -

Hie

 

престола,

 

и

 

заложилъ

 

въ

 

стѣну

 

мраморную

 

доску

 

съ

надписью

 

о

 

сооруженіи

 

храма.

 

По

 

возглашеніи

 

многолѣтія,

Владыка

   

совершилъ

   

крестный

   

ходь

   

вокругъ

    

заложеннаго



1002

храма.

 

Усердныя

 

прихожанки

 

устлали

 

весь

 

путь

 

вокругъ

храма

 

холстомъ,

 

а

 

тысячная

 

толпа

 

плотнымъ

 

кольцомъ

 

окру-

жила

 

этотъ

 

путь.

 

Вслѣдъ

 

за

 

обхожденіемъ

 

вокругъ

 

храма,

крестный

 

ходъ

 

въ

 

нрежнемъ

 

порядкѣ

 

возвратился

 

въ

 

старую

церковь.

 

Здѣсь

 

Владыка

 

привѣтствовалъ

 

прихожанъ

 

съ

 

со-

вершившимся

 

торжествомъ

 

и

 

высказалъ

 

имъ

 

молитвенное

 

по-

желаніе

 

скорѣе

 

увидѣть

 

окончаніе

 

начатаго

 

дѣла.

 

Помѣщи-

комъ

 

г.

 

Поиовымъ

 

всѣмъ

 

собравшимся

 

гостямъ

 

былъ

 

предло-

яіенъ

 

богатый

 

завтракъ.

Въ

 

с.

 

Грузской

 

только

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

окончена

постройкой

 

прекрасная

 

деревянная

 

церковь.

 

Владыка

 

похва-

лилъ

 

усердіе

 

прихожанъ

 

и

 

далъ

 

имъ

 

руководственныя

 

указа-

нія

 

относительно

 

устройства

 

иконостаса

 

и

 

росписанія

 

стѣнъ

живописью.

 

Онъ

 

совѣтовалъ,

 

при

 

устропствѣ

 

иконостаса

 

и

росписаніи

 

стѣнъ,

 

брать

 

за

 

образецъ

 

фотографіи

 

съ

 

лучшихъ

иконоиисныхъ

 

пронзведеній,

 

не

 

увлекаться

 

современной

 

лгиво-

писью

 

посредствомъ

 

мазковъ,

 

писать

 

иконы

 

не

 

на

 

стѣнахъ,

которыя,

 

будучи

 

покрыты

 

шелевками

 

или

 

досками,

 

очень

 

часто

трескаются

 

и

 

искажаютъ

 

изображенія, — а

 

на

 

металлѣ

 

или

полотнѣ

 

и

 

въ

 

такомъ

 

уже

 

видѣ

 

прикрѣплять

 

ихъ

 

къ

 

стѣнамъ.

Ко

 

дню

 

прибытія

 

Владыки

 

въ

 

с.

 

Будаевку

 

здѣсь

 

было

 

при-

наровлено

 

освященіе

 

новоустроенной

 

обширной

 

деревянной

 

цер-

кви.

 

Изъ

 

Кіева

 

прибыли

 

сюда

 

діаконы

 

и

 

иподіаконы

 

со

 

всѣмъ

необходимымъ

 

для

 

совершенія

 

освященія

 

церкви.

 

Посѣтивши

старую

 

церковь,

 

Владыка

 

осмотрѣлъ

 

и

 

новую

 

и

 

сдѣлалъ

 

всѣ

 

необ-

ходимыя

 

распоряженія

 

къ

 

ея

 

освященію.

 

Въ

 

6

 

ч.

 

веч.

 

24

 

окт.

 

здѣсь

было

 

начато

 

всенощное

 

бдѣніе.

 

Вь

 

совершеніи

 

его

 

принималъ

участіе

 

самъ

 

Владыка,

 

а

 

также

 

прнбывшій

 

изъ

 

Крыма

 

ар-

химандритъ

 

Исидоръ,

 

два

 

протоіерея

 

и

 

3

 

священника.

 

Во

время

 

богослуженія

 

пѣли

 

два

 

хора:

 

мѣстный

 

и

 

хоръ

 

изъ

 

уче-

никовъ

 

Будаевской

 

второклассной

 

школы.

 

Храмъ

 

былъ

 

пере-

полненъ

 

народомъ

 

до

 

самаго

 

окончанія

 

богослуженія

 

въ

 

деся-

томъ

 

часу

  

вечера.

 

На

 

другой

   

день

   

въ

 

6

 

часовъ

 

утра

   

была
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совершена

 

священниками

 

Н.

 

Гороновскимъ

 

и

 

I.

 

Славинскимъ

ранняя

 

литургія

 

въ

 

старой

 

церкви,

 

а

 

въ

 

7

 

часовъ

 

въ

 

новой

церкви

 

была

 

освящена

 

вода

 

и

 

вслѣдъ

 

за

 

этимъ

 

были

 

пере-

несены

 

мощи

 

изъ

 

новой

 

церкви

 

въ

 

старую.

 

Въ

 

8'/ 2

 

ч.

 

утра

въ

 

новый

 

храмъ

 

прибылъ

 

Владыка

 

и

 

немедленно

 

началъ

 

чинъ

освященія

 

церкви,

 

а

 

затѣмъ

 

совершилъ

 

въ

 

ней

 

первую

 

литур-

гію.

 

Въ

 

освященіи

 

церкви

 

принимали

 

участіе

 

1

 

архимандритъ,.

2

 

протоіерея

 

и

 

5

 

священниковъ,

 

а

 

въ

 

служеніи

 

литургіи

 

1

архимандритъ,

 

2

 

протоіерея

 

и

 

3

 

священника.

 

Литургія

 

окон-

чилась

 

въ

 

половинѣ

 

перваго

 

часа

 

пополудни.

 

Во

 

время

 

прн-

частна

 

настоятель

 

церкви,

 

священникъ

 

Д.

 

Мельниковскій,

 

ска-

залъ

 

соотвѣтственное

 

торжеству

 

слово.

Въ

 

с.

 

Крюковщинѣ

 

также

 

устроенъ

 

новый

 

деревянный

храмъ,

 

и

 

годъ

 

тому

 

назадъ

 

освященъ.

Приведенные

 

факты

 

въ

 

дѣлѣ

 

храмостроительства

 

въ

Кіевскомъ

 

уѣздѣ

 

вполнѣ

 

убѣдительно

 

доказываюсь,

 

что

 

въ

дѣлѣ

 

религіознаго

 

развитія

 

нашъ

 

простой

 

народъ

 

идетъ

 

не

назадъ,

 

а

 

впередъ.

Тоже

 

самое

 

нужно

 

сказать

 

и

 

объ

 

отношеніи

 

его

 

къ

 

цер-

ковно-приходской

 

шкодѣ.

 

Во

 

всѣхъ

 

селахъ,

 

гдѣ

 

былъ

 

Владыка,

церковныя

 

школы

 

переполнены

 

дѣтьми.

 

Такъ

 

напр.,

 

въ

 

Вышго-

родской

 

школы

 

ихъ

 

было

 

84,

 

въ

 

Ново-Петровской — 185,

 

въ

Старо-Петровской— 75,

 

въ

 

Козаровской— около

 

80,

 

въ

 

Грузец-

кой—болѣе

 

100

 

и

 

т.

 

п.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

недалекомъ

 

прошломъ

съ

 

трудомъ

 

приходилось

 

начинать

 

занятія

 

въ

 

церковныхъ

школахъ

 

въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ.

 

Очевидно,

 

народъ

 

убѣдился

 

не

только

 

въ

 

пользѣ

 

грамотности,

 

но

 

и

 

въ

 

пользѣ

 

церковныхъ

школъ,

 

если

 

епѣшитъ

 

наполнить

 

ихъ

 

своими

 

дѣтьми

 

по

 

первому

предложение

 

приходскихъ

 

священниковъ.

 

Владыка

 

радовался

этому

 

явленію,

 

вездѣ

 

заходилъ

 

въ

 

школы,

 

благословлялъ

 

дѣ-

тей,

 

собиралъ

 

свѣдѣнія

 

отъ

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

и

 

завѣду-

ющаго

 

школою

 

о

 

состояніи

 

и

 

нуждахъ

 

ея

 

и

 

на

 

память

 

о-

своемъ

 

посѣщеніи

 

раздавалъ

 

дѣтямъ

 

троицкіе

  

листки

  

и

 

кре-
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•стики.

 

Особеннаго

 

вниманія

 

Владыки

 

удостоилась

 

Будаевская

второклассная

 

школа.

 

Въ

 

школѣ

 

этой

 

Владыка

 

провелъ

 

болѣе

часа.

 

Въ

 

присутствіи

 

его

 

одинъ

 

изъ

 

учениковъ

 

второго

 

класса

далъ

 

пробный

 

урокъ

 

по

 

Закону

 

Божіго

 

въ

 

образцовой

 

школѣ.

 

За-

тѣмъ Преосвященный

 

посѣтилъ

 

всѣ

 

классы

 

школы, распрашивалъ

учениковъ

 

объ

 

ихъ

 

происхожденіи,

 

а

 

учителей — о

 

программахъ

 

и

успѣхахъ

 

пренодаванія,

 

наставлялъ

 

учащихся

 

быть

 

вѣрными

тому

 

дѣлу,

 

къ

 

которому

 

они

 

готовится

 

и

 

нести

 

свѣтъ

 

ученія

въ

 

ту

 

среду,

 

изъ

 

которой

 

сами

 

вышли.

 

Въ

 

заключепіе

 

всѣ

учащіеся

 

2-го

 

класса

 

были

 

собраны

 

вмѣстѣ

 

и

 

пропѣли

 

на-

изусть

 

догматикъ

 

второго

 

гласа

 

знаменнаго

 

раснѣва.

 

Выслу-

шавши

 

иѣеіе,

 

Владыка

 

далъ

 

наставленіе

 

учащимся

 

и

 

уча-

щимъ

 

относительно

 

того,

 

какъ

 

нужно

 

учиться

 

пѣнію,

 

чтобы

выученное

 

не

 

забывалось,

 

а

 

пронѣтое

 

не

 

было

 

скучнымъ.

Послѣ

 

этого

 

Владыка

 

осмотрѣлъ

 

всѣ

 

школьны»

 

номѣщенія,

лосѣтилъ

 

квартиры

 

завѣдующаго

 

школой

 

и

 

учителей,

 

былъ

 

въ

кухнѣ,

 

столовой,

 

банѣ,

 

ходилъ

 

по

 

двору

 

школьному,

 

и,

 

полу-

чивши

 

такимъ

 

образомъ

 

цѣльное

 

представление

 

о

 

школѣ,

 

от-

былъ

 

въ

 

свою

 

квартиру.

 

Нельзя

 

не

 

уномянуть

 

и

 

еще

 

объ

■одномъ

 

отрадномъ

 

явленіи,

 

замѣчепномъ

 

Преосвященнымъ

 

во

время

 

обзора

 

церквей

 

и

 

школъ.

 

Вездѣ,

 

куда

 

онъ

 

не

 

являлся,

 

въ

церквахъ

 

и

 

школахъ

 

встрѣчали

 

его

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

строй-

нымъ

 

пѣніемъ

 

церковно-школьпые

 

хоры.

 

Благодаря

 

церков-

нымъ

 

школамъ,

 

теперь

 

нужно

 

считать

 

отшедшимъ

 

въ

 

область

преданія

 

то

 

старое

 

время,

 

когда

 

храмы

 

оглашались

 

одиноч-

нымъ

 

пѣніемъ

 

пѣвцовъ-псаломщиковъ,

 

нерѣдко

 

къ

 

тому

 

же

очень

 

не

 

сильныхъ

 

въ

 

искусствѣ

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

Нынѣ

 

и

■сельскій

 

житель

 

можетъ

 

наслаждаться

 

чудными

 

напѣвами

 

на-

шей

 

православной

 

церкви,

 

а

 

потому

 

и

 

идетъ

 

въ

 

свои

 

храмы,

и

 

начинаешь

 

заботиться

 

объ

 

ихъ

 

благоукрашеніи

 

и

 

созиданіи.

Да

 

будетъ

 

же

 

благословенно

 

дѣло,

 

совершаемое

 

нашей

 

церков-

ной

 

школой

 

во

 

благо

 

русскому

 

народу

 

и

 

въ

 

славу

 

русской

православной

 

церкви!

                                                      

Н.



1005

"Чѳетвованіе

 

преподавателя

 

сѳминаріи,

 

прото-

іерѳя

 

Іоанна

 

ГѳоргіевичаБогородицкаго.— 22

 

октября,

въ

 

праздникъ

 

Казанской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

корпорація

Кіевской

 

дух.

 

семинаріи

 

чествовала

 

одного

 

изъ

 

своихъ

 

стар-

шихъ

 

сослужиицевъ,

 

преподавателя

 

догматическаго

 

богословія,

протоіерея

 

Іоанна

 

Георгіевича

 

Богородицкаго,

 

по

 

случаю

 

ис-

полнившагося

 

въ

 

семь

 

году

 

(30

 

іюля)

 

25

 

лѣтія

 

его

 

служенія

на

 

духовно-учебномъ

 

понрищѣ.

 

Почтенный

 

юбилярь — о.

 

Іоаннъ

Георгіевичъ

 

принадлежитъ

 

безраздѣльно

 

всей

 

своей

 

25-лѣтней

службой

 

Кіенской

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

городу

 

Кіеву.

 

Окон-

чивъ

 

курсъ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи

 

въ

 

1876

 

г.,

 

Іоаннъ

Георгіевичъ

 

назначенъ

 

былъ

 

сразу

 

преподавателемъ

 

догматич.

богословія

 

въ

 

Кіевскую

 

семинарію,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

въ

 

ней

смѣнилось

 

25

 

курсовъ,

 

слушавшихъ

 

его

 

преподаваніе.

 

Въ

 

со-

ставѣ

 

нынѣшнихъ

 

его

 

сослуживцевъ

 

есть

 

нѣсколько

 

лицъ,

бывшихъ

 

его

 

слушателей—учениковъ.

 

Въ

 

средѣ

 

учащихся

 

о.

Іоаннъ

 

Георгіевичъ

 

всегда

 

пользовался

 

и

 

пользуется

 

искрен-

нею

 

любовію

 

и

 

сердечной

 

привязанностью.

 

При

 

своемъ

 

от-

крытомъ

 

характерѣ

 

и

 

простотѣ

 

обращенія,

 

онъ

 

всегда

 

распо-

лагалъ

 

учащихся

 

къ

 

живому

 

обмѣну

 

мыслей

 

путемъ

 

простыхъ

задушевныхъ

 

бесѣдъ

 

отчасти

 

на

 

урокахъ,

 

а

 

отчасти

 

въ

 

иро-

межуткахъ

 

между

 

уроками.

 

Принявъ,

 

25

 

января

 

1881

 

года,

руконоложеніе

 

въ

 

санъ

 

священника

 

къ

 

церкви

 

св.

 

пророка

Иліи,

 

о.

 

Іоанпъ

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

съ

 

пользою

 

соединяетъ

 

пастыр-

ское

 

служеніе

 

съ

 

учебно-воспитателышмъ

 

дѣломъ.

 

Кромѣ

 

того,

состоя

 

уже

 

около

 

10

 

лѣтъ

 

редакторомъ-издателемъ

 

ежене-

дѣльнаго

 

журнала

 

„Воскресное

 

Чтеяіе",

 

о.

 

Іоаинъ

 

Георгіе-

вичъ

 

пріобрѣлъ

 

себѣ

 

извѣстность

 

на

 

поприщѣ

 

богословской

литературы

 

и

 

духовно- періодической

 

печати.

 

Въ

 

средѣ

 

това-

рищей

 

по

 

службѣ

 

въ

 

семинарін

 

о.

 

Тоаннъ

 

всегда

 

пользовался

уваженіемъ.

Для

 

чествованія

 

юбиляра

 

собрались

 

въ

 

квартиру

 

о.

 

рек-

тора

 

семинаріи,

   

кромѣ

 

всей

 

наличной

   

корпораціи,

   

также

   

и
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вышедшіе

 

изъ

 

состава

 

ея,

 

бывшіе

 

сослуживцы

 

о.

 

Іоанва:

 

Н.

В.

 

Нереверзевъ —бывш.

 

инсиекторъ

 

семинаріи,

 

протоіерей

 

П.

Гр.

 

Преображенскій,

 

священникъ

 

Д.

 

И.

 

Горянскій,

 

Ѳ.

 

Н_

Дашкевичъ

 

(бывш.

 

семинарскій

 

врачъ).

 

Отъ

 

семинарской

 

кор-

пораціи

 

былъ

 

поднесенъ

 

почтенному

 

юбиляру

 

образъ

 

Трехъ

Святителей

 

въ

 

сребро-позлащенной

 

ризѣ

 

съ

 

надписью:

 

„Глу-

бокоуважаемому

 

протоіерею

 

о.

 

Іоанну

 

Георгіевичу

 

Богоро-

дицкому

 

отъ

 

сослуживцевъ

 

его

 

по

 

семинаріи,

 

1876,

 

30—VII,

1901",

 

а

 

отъ

 

о.

 

ректора,

 

архимандрита

 

Ѳеодосія,

 

лично —образъ

Почаевской

 

Божіей

 

Матери,

 

при

 

чемъ

 

о.

 

ректоромъ

 

было

сказано

 

приблизительно

 

слѣдующее:

 

„Глубокоуважаемый

 

о.

Іоаннъ

 

Георгіевичъ!

 

Корпорація

 

Кіевской

 

духовн.

 

семинарін

собралась

 

въ

 

настоящій

 

разъ,

 

чтобы

 

нривѣтствовать

 

Васъ

 

по

случаю

 

исполнившагося

 

25-лѣтія

 

педагогической

 

службы

 

Ва-

шей,

 

которую

 

Вы

 

здѣсь

 

проходили

 

съ

 

любовію,

 

съ

 

пользою

и

 

честію.

 

На

 

память

 

о

 

семъ

 

она

 

просить

 

Васъ

 

принять

 

отъ

нея

 

сію

 

св.

 

икону — Трехъ

 

великихъ

 

Святителей

 

и

 

Учителей

вселенскихъ:

 

Василія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Богослова

 

и

 

Іоанна

Златоустаго.

 

Избирая

 

эти

 

св.

 

пзображенія

 

для

 

поднесеоія

Вамъ

 

въ

 

сей

 

знаменательный

 

въ

 

жизни

 

Вашей

 

день,

 

мы,

 

Ваши

сослуживцы,

 

сдѣлали

 

это

 

не

 

безъ

 

особаго

 

основанія.

 

Вы,

 

пре-

подавая

 

въ

 

теченіе

 

25-лѣтъ

 

догматическое

 

богословіе,

 

слу-

жили

 

въ

 

сущности

 

тому

 

дѣлу,

 

которому

 

такъ

 

много

 

принесли

пользы

 

своими

 

Богомудрыми

 

писавіями

 

три

 

изображенные

здѣсь

 

Святители

 

и

 

Учители

 

вселеискіе,

 

и

 

къ

 

ихъ

 

ученію

 

Вы

очень

 

часто

 

обращались

 

въ

 

теченіе

 

своей

 

продолжительной

учено-педагогической

 

дѣятельности.

 

Да

 

будутъ

 

же

 

сіи

 

Святи-

тели

 

и

 

впредь

 

Вашими

 

всегдашними

 

руководителями

 

и

 

молит-

венниками!

 

Надпись

 

на

 

иконѣ

 

отъ

 

имени

 

корпораціи

 

гласить:

„Глубокоуважаемому

 

протоіерею

 

о.

 

Іоанну"

 

и

 

т.

 

д.

 

Называя

Васъ

 

„глубокоуважаемыми,

 

корпорація

 

дѣлаетъ

 

это

 

не

 

изъ

простой

 

вѣжливости,

 

а.

 

именно

 

по

 

чувству

 

глубокаго

 

уваженія

къ

 

Вамъ,

 

которое

 

Вы

 

заслужили

 

и

 

своими

 

трудами —учебными
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иуче'ио

 

литературными,

 

и

 

своимъ

 

тактичнымь,

 

располагающимъ

къ

 

себѣ,

 

обращеніемь

 

со

 

всѣми.

 

Огь

 

меня

 

же

 

лично

 

я

 

прошу

принять

 

сію

 

св.

 

икону

 

Почаевской

 

Божіей

 

Матери,

 

иредъ

 

ко-

торой

 

й

 

всегда

 

молился,

 

когда

 

служиль

 

па

 

Волыни,

 

и

 

кото-

рая

 

для

 

меня

 

очень

 

дорога"...

 

Растроганный

 

о.

 

Іоаппь

 

ска-

залъ

 

отъ

 

себя

 

нѣсколько

 

словъ

 

сердечной

 

благодарности

 

по^

чтившимь

 

его

 

сослуживцамъ.

 

Н.

 

В.

 

Иереверзевъ

 

принесъ

позДранлеше

 

юбиляру,

 

какь

 

одинъ

 

изъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

раздѣ-

ляли

 

съ

 

нимъ

 

учебно-воспитательные

 

труди

 

съ

 

самаго

 

начала

его

 

службы.

 

Всѣ

 

служившіе

 

и

 

служащіе

 

въ

 

семинаріи

 

пооче-

рёдно

 

привѣтствовали

 

юбиляра.

 

Затѣмъ

 

собравшіеся

 

прошли

въ

 

заль

 

при

 

квартирѣ

 

о.

 

ректора,

 

гдѣ

 

приготовленъ

 

былъ

ужинъ.

 

Въ

 

застольной

 

бесѣдѣ

 

и

 

тостахъ

 

было

 

помянуто

 

мно-

гое

 

изъ

 

пережитаго

 

семинаріей

 

и

 

юбиляромъ

 

добраго

 

нрошлаго,

вспоминались

 

добрыя

 

отношенія

 

о.

 

Іоанна

 

Георгіевича

 

къ

сослуживцамъ

 

и

 

учепикамь,

 

причемъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

тостовъ

были

 

отмѣчены

 

особенно

 

выдающіяся

 

черты

 

въ

 

отноінепіяхъ

 

о.

ІоаіІ На

 

Къ

 

другимъ,

 

это — сердечность,

 

простота

 

и

 

открытый

характеръ.

 

Уходя,

 

всѣ

 

пожелали

 

почтенному

 

юбиляру

 

еще

много — много

 

лѣтъ

 

здравствовать

 

и

 

служить

 

на

 

пользу

 

духов-

ной

 

школы

 

и

 

учащагося

 

юношества.

 

Вообще

 

это

 

чествованіе

отличалось

 

общимъ

 

едиподугаіемъ,

 

теплотою

 

и

 

задушев-

ностью.

Чѳствованіе

 

протоіерѳя

 

П.

 

Г.

 

Преображѳн-

скаго.—

 

31

 

нрошлаго

 

октября

 

корпорація

 

Шево- Подольской

жеиской

 

гимназіи

 

чествовала

 

бывшаго

 

законоучители

 

опой

гнмназіи

 

протоіерея

 

Павла

 

Григорьевича

 

Преображепскаго

поднесеніемъ

 

ему

 

диагоцѣннаго

 

наиерснаго

 

креста

 

.

 

съ

 

укра-

шепіями,

 

на

 

что

 

было

 

испрошено

 

и

 

получено

 

разрѣшеніе

Высокопреосвященнаго

 

митрополита

 

Ѳеогноста.

 

Въ

 

12

 

часовт.

собралась

 

вся

 

гимназическая

 

корпораціи

 

во

 

главѣ

 

съ

 

г.

 

ди-

ректоромъ

 

ея

 

Д.

 

Синицкимъ

 

въ

 

большомъ

 

гимназпческомъ

залѣ,

 

гдѣ

 

были

 

также

 

собраны

 

воспитанницы

 

трехъ

 

стар-

і

                                                                                                                

6
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шихъ

 

классовъ,

 

въ

 

которыхъ.

 

пренодавадъ

 

о.

 

Павелъ.

 

Цередъ

молебномъ

 

закопоучитель

 

гимназіи

 

свящ.

 

А.

 

Дашкіевъ

 

сказалъ

краткую

 

рѣчь, — въ

 

которой

 

прежде

 

всего

 

отмѣтилъ,.

 

что

 

о.

Павелъ

 

оставилъ

 

службу

 

въ

 

гпмназіи

 

вслѣдствіе

 

сложнихъ

занятій

 

по

 

енархіальной

 

службѣ.

 

„О.

 

Павелъ,

 

говорилъ

 

о.

Дашкіевъ,

 

пользовался

 

у

 

насъ

 

общимъ

 

уваасеніемъ

 

и

 

любовію

и,

 

естественно,

 

чго

 

мы

 

отпускаемъ

 

его

 

съ

 

сожалѣніемъ.

 

Но

слава

 

Богу

 

и

 

за

 

то,

 

что

 

и

 

эти

 

12

 

лѣтъ

 

онъ

 

имѣлъ

 

возмож-

ность

 

посвятить

 

свои

 

силы

 

гимназіи

 

нашей.

 

Возблагодаримъ

Господа

 

и

 

за

 

то,

 

что -о.

 

Павла

 

мы

 

видимъ

 

еще

 

въ

 

цвѣтѣ

силъ,

 

и

 

помолимся,

 

чтобы

 

Господь

 

сохранилъ

 

его

 

на

 

мпогія-

многія

 

лѣта

 

на

 

пользу

 

тому

 

дѣлу,

 

которому

 

онъ

 

служитъ"...

Затѣмъ

 

совершенъ

 

былъ

 

благодарственный

 

Господу

 

Богу

 

мо-

лебенъ

 

о

 

здравіи

 

прот.

 

Павла.

 

Послѣ

 

молебна

 

г.

 

начальпикъ

гимназіи

 

Д.

 

А.

 

Синицкіп,

 

выразивъ

 

отъ

 

себя

 

лично

 

сожалѣ-

ніе

 

объ

 

оставленіи

 

о.

 

Павломъ

 

службы

 

въ

 

Кіево-Подольской

гимназіи,

 

обратился

 

къ

 

иему

 

съ

 

слѣдующимъ

 

адресомъ

 

отъ

всей

 

гимназіи.

Высокопочитаемый

 

Отецъ

 

Протоіерей,

Павелъ

 

Григорьевича

„Груспіо

 

и

 

тяжело

 

разставаться

 

съ

 

Вами,

 

по

 

пріятио

вспоминать

 

о

 

времени,

 

прожитомъ

 

съ

 

Вами;

 

а

 

говори іъ

 

о

Вашей

 

дѣятельности —значить

 

выряжать

 

самому

 

себя

 

внуше-

нія,

 

какимъ

 

долженъ

 

быть

 

и

 

учитель

 

и

 

человѣкъ.

 

Роль

 

учи-

теля

 

обозначается

 

его

 

духомъ,

 

который

 

пропикаетъ

 

всю

 

сис-

тему

 

его

 

нреподаванія

 

и

 

обученія;

 

она

 

опредѣляется

 

паилуч-

шимъ

 

характеромъ

 

его

 

отпошепія

 

къ

 

учащимся,

 

которые

 

идутъ

въ

 

школу

 

къ

 

нему

 

безъ

 

страха

 

и

 

ждутъ

 

его

 

безъ

 

боязап,

 

какь

лучшаго

 

своего

 

руководителя

 

и

 

благодѣтеля.

Вы,

 

Павелъ

 

Григорьевичъ,

 

всегда

 

отличаясь

 

духомъ

 

осо-

баго

 

религіозиаго

 

наетроенія

 

и

 

внося

 

такой

 

же

 

характер*

въ

 

систему

   

своего

   

нреподавапія,

   

пезамѣтпо

   

сообщали

 

Ваше
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настроеніе

 

и

 

учащимся

 

и

 

создавали

 

сферу

 

для

 

жизни —знанія

и

 

вѣры,

 

пребывая

 

въ

 

которой

 

хотѣлось

 

и

 

вѣровать,

 

и

 

учиться

этому,

 

и

 

знать,

 

во

 

что

 

и

 

какъ

 

вѣруемъ.

 

Въ

 

воспомиваніяхъ

объ

 

этомъ

 

прошлое

 

является

 

особенно

 

пріятнымъ,

 

поэтическимъ

и — съ

 

сожалѣиіемъ

 

о

 

его

 

невозвратности.

Въ

 

Вашихъ

 

отпошеніяхъ

 

къ

 

учащимися

 

Вы

 

фактически

всегда

 

выражали,

 

что

 

оцѣпивали

 

въ

 

нихъ

 

не

 

одно

 

только

 

внѣш-

пее

 

знапіе,

 

но

 

и

 

ихъ

 

религіозное

 

настроеніе,

 

съ

 

надеждой,

 

что

учащіяся

 

изъ

 

любви

 

къ

 

Вамъ

 

и

 

уважепія

 

къ

 

предмету

 

допол-

нять

 

своимъ

 

трудамъ

 

все,

 

въ

 

чемъ

 

Вы

 

имъ

 

довѣряли.

 

Въ

этомъ

 

случаѣ

 

роль

 

закопоучителя

 

гораздо

 

труднѣе

 

роли

 

обык-

новенная

 

учителя,

 

который

 

можетъ

 

требовать

 

отъ

 

учащихся

и

 

точиаго

 

и

 

осповательпаго

 

зпапія

 

преподаннаго,

 

съ

 

строгой

оцѣнкой

 

за

 

неусвоенное.

 

Всякій

 

законоучитель

 

попимаетъ,

что

 

его

 

учащимися

 

опредѣляются

 

отношенія

 

къ

 

вѣрѣ,

 

какъ

 

къ

догмату,

 

и

 

къ

 

обряду,

 

какъ

 

къ

 

свящепнодѣйствію,

 

въ

 

зави-

симости

 

отъ

 

любви

 

къ

 

лицу,

 

какъ

 

къ

 

преподавателю

 

и

 

чело-

веку.

 

Чувства

 

расиоложепія

 

къ

 

личпости

 

освѣщаютъ

 

и

 

укрѣп-

ляютъ

 

чувства

 

къ

 

церкви

 

и

 

ея

 

требованіямъ.

 

Вы,

 

Павелъ

Григорьевичу

 

поняли

 

эту

 

тайпу

 

и

 

умѣли,

 

какъ

 

преподаватель,

вызывать

 

въ

 

учащихся

 

любовь

 

къ

 

дѣлу

 

и

 

къ

 

церкви;

 

Вы

 

такъ

умѣли

 

оцѣпивать

 

въ

 

учащихся

 

ихъ

 

зпапія,

 

что

 

въ

 

ихъ

 

душѣ

всегда

 

сохраняются

 

дорогія

 

воспоминанія

 

о

 

Васъ

 

и

 

крѣпкая

любовь

 

къ

 

Вамъ.

Въ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

сослуживцамъ — товарищамъ

 

Вы,

 

Па-

велъ

 

Григоріевнчъ,

 

всегда

 

отличались

 

сердечностью,

 

тактич-

ностью,

 

ровностью

 

ко

 

всѣмъ,

 

что

 

отличало

 

высокую

 

степень

благовоспитанности

 

и

 

Вашъ

 

благороднѣпшій

 

характеръ.

 

Вѣря

въ

 

челоиѣка,

 

какъ

 

въ

 

существо

 

всегда'

 

способное

 

къ

 

нрав-

ственному

 

исправление

 

и

 

высокому

 

совершепствоваиію,

 

Вы

•относились

 

ко

 

всѣмъ

 

со

 

уваясеніемъ

 

и

 

любовію.

 

Память

 

о

Васъ,

 

кахъ

 

о

 

дорогомъ

 

товарищѣ

 

и

 

лучшемъ

 

человѣкѣ,

 

на-

всегда

 

останется

 

въ

 

пашнхъ

 

иоспомипаніяхъ.
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На

 

память

 

о

 

нашемъ

 

глубочайшемъ

 

къ

 

Вамъ

 

уваяіепіи

 

и

искренней

 

признательности

 

просимъ

 

покорнѣйше

 

принять

преподносимый

 

отъ

 

насъ

 

св.

 

крестъ.

 

Пусть

 

онъ

 

всегда

 

по-

вѣдаеть

 

В.імъ,

 

что

 

Вашъ

 

честный

 

трудь

 

и

 

благородная

слуяіба

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нами

 

па

 

пивѣ

 

пародпаго

 

просвѣщенія

всегда

 

вызывали

 

къ

 

Вамъ

 

выраженіе

 

чистой

 

любви

 

а

 

заслу-

женной

 

благодарности".

О.

 

Павелъ,

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

приннвъ

 

подносимый

 

крестъ,

въ

 

нѣсколькихъ

 

теплыхъ

 

словахъ

 

благодарилъ

 

корпорацію

гимназіи

 

за

 

тѣ

 

любовь

 

и

 

внимапіе,

 

какими

 

онъ,

 

въ

 

теченіе

всей

 

своей

 

службы

 

здѣсь,

 

пользовался,

 

и

 

выразилъ

 

искрен-

нѣйшія

 

свои

 

пожеланія

 

всесторонняго

 

процвѣтанія

 

гимпазіи,

 

ея

нравственнаго

 

роста

 

и

 

полнаго

 

довѣрія

 

къ

 

пей

 

со

 

стороны

 

роди-

телей,

 

оиредѣляющихъ

 

сюда

 

дѣтей

 

своихъ

 

для

 

образовапія.

Иноепархіальная

 

хроника.

Замѣчанія

 

по

 

поводу

 

обвиненій,

 

взводимыхъ

евящ.

 

Т.

 

Чізркасскимъ

 

на

 

духовныя

 

сѳминаріи

 

и

на

 

бывшихъ

 

воепитанницъ

 

епархіальныхъ

 

учи-

лищъ.— Вт.

 

Саратовскихі.

 

Енарх.

 

Вѣд.

 

иротоіеремъ

 

А.

 

Флег-

матовымъ

 

помѣщена

 

следующая

  

„нелишняя

 

заміынка" .

„Одинь

 

іерей

 

нашей

 

православной

 

церкви,

 

нѣкто

 

Т.

Черкасскій,

 

въ

 

„

 

Гражданпнѣ"

 

(какъ

 

передается

 

въ

 

№

 

218

Бирж.

 

Вѣд.

 

второго

 

изд.

 

за

 

1901

 

годъ),

 

очень

 

развязно

 

за-

являешь,

 

что

 

наши

 

прав.

 

дух.

 

семинаріи

 

будто

 

никуда

 

не-

годны,

 

будто

 

припосятъ

 

много

 

зла

 

и

 

обществу

 

и

 

церкви,

такъ

 

что

 

и

 

церковь

 

наша

 

русская

 

остается

 

уже

 

мертвымъ

учрежденіемъ.

 

О.

 

Черкасскій

 

именно

 

такъ

 

компрометируешь:

„Единствепнымъ

 

и

 

вѣрнымъ

 

средствомъ

 

къ

 

устранепію

 

зла

(отъ

   

нашихъ

   

семипарій)

   

моягѳтъ

   

служить

   

именно

   

факуль-
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1

тетское

   

богословское

   

образованге.

   

Оно

   

само

   

по

   

себѣ

   

уже

предполагаем

   

свободное

   

избрапіе

   

спеціальности

   

и,

  

кромѣ

того,

 

устраняем

   

другое

 

зло, —кастовую

   

замкнутость

   

духов-

наго

 

сословія.

 

Такъ

 

разсуждаетъ

 

лучшая

   

часть

   

нашего

   

ду-

ховенства

    

и

   

свѣтсваго

   

общества,

   

и

    

учащейся

    

молодежи

Поэтому

    

очень

   

грустно

   

и

   

печально

   

видѣть,

   

какъ

   

„Цер-

ковный

 

Вѣстникъ"

   

съ

  

каісимъ

   

то

   

унрямствомъ

  

отстаиваетъ

то,

 

что

 

уже

 

давно

 

отжило

   

свой

   

вѣвъ,

   

и

   

поетъ

   

дифирамбъ

сгнившей,

 

несчастной

 

семинаріи,

   

принесшей

   

столько

   

зла

   

и

обществу

 

и

 

церкви.

   

Уничтожьте

 

семинаріи

   

и

 

духовныя

 

учи-

лища, — эти

 

"зловонныя

   

клоаки,

   

уберите

   

монаховъ

   

іезуитовъ

отъ

   

руководства

    

школой,

    

освободите

    

дѣтей,

    

„предназна-

ченных^

    

къ

    

духовной

    

службѣ

    

отъ

    

всякаго

  

.

 

насилія

    

и

нравственнаго

   

уродства

   

и

   

не

   

думайте

   

о

   

жалованья,

   

какъ

всеисцѣляющемъ

   

средствѣ,

 

а

   

думайте

   

о

 

свободномъ,

   

нрав-

ственномъ,

   

только

   

духовномъ,

   

внутреннемъ

   

воздѣйствіи, —и

русская

  

церковь

   

будетъ

 

животворной,

   

любящей

   

и

   

любимой

матерью,

 

а

 

не

   

мертиымъ

   

учрежденіемъ,

   

каковымъ

   

она

   

яв-

ляется

   

теперь".

    

Нельзя

   

не

   

удивляться,

   

откуда

   

у

    

право-,

славнаго

 

священника

   

явилась

   

такая

   

поносительная

   

рѣчь

   

о

своей

 

семиыаріи

   

(Mater

   

Alma),

   

и

   

даяге

   

о

   

своей

   

церкви,

которой

 

онъ

 

состоитъ

 

служителемъ?!

 

Ужъ

   

не

   

начитался

   

ли

онъ

 

такихъ

 

сочипеній

   

нѣкоторыхъ

   

русскихъ

   

авторовъ,

   

кои

мпого

 

конфузятъ

   

православное

   

наше

   

духовенство,

   

съ

   

выс-

шихъ

 

начиная

 

до

 

визшихъ,

  

унижаютъ

   

его

   

школы,

   

не

   

ща-

дятъ

   

вмѣстѣ

   

и

   

православную

   

русскую

   

церковь,

   

восхваляя

при

 

томъ

  

церковь

   

католическую

   

съ

   

ея

   

будто

   

свободнымъ,

целибатиымъ

   

духовенствомъ?

    

О.

   

Черкасскому

   

хотѣлось

  

бы

приготовлять,

   

кандидатовъ

   

священства,

    

вмѣсто

    

духовныхъ

нашихъ

   

семинарій,

   

въ

   

какомъ

   

то

   

особомъ

 

спеціалъно-боіо-

словскомъ

  

факулътетскомъ

  

университетѣ?

 

Но

   

развѣ

   

наши

семинаріи

 

не

 

спеціально

 

готовятъ

  

капдидатовъ

  

къ

  

служенію

церкви?

 

Здѣсь— особо

 

изучается

 

Св.

 

Писаніе,

 

особо

 

изучаются
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писанія

 

св.

 

отцевъ

 

церкви,

 

здѣсь

 

преподается

 

ученіе

 

о

 

рас-

колѣ

 

и

 

сектантствѣ,

 

въ

 

разныхъ

 

ихъ

 

видахъ,

 

здѣсь

 

же

 

на

 

прак-

тикѣ

 

показываются

 

самые

 

пріемы

 

къ

 

опровержение

 

раскола

и

 

сектантства.

 

Чего

 

же,

 

кажется,

 

еще

 

пе

 

достаетъ,

 

по

 

мнѣ-

нію

 

о.

 

Черкасскаго,

 

къ

 

спасительному

 

служенію

 

въ

 

нашей

церкви

 

кандидатамъ

 

священства,

 

приготовляемымъ

 

въ

 

нашихъ

семинаріяхъ?

 

Ему

 

не

 

нравятся

 

руководители

 

духовныхъ

 

школъ —

монахи?

 

Онъ

 

клеймитъ

 

ихъ

 

именемъ

 

іезуитовъ?

 

Да

 

за

 

что

же? —Вѣдь

 

то

 

неправда,

 

что

 

эти

 

руководители —монахи,

 

будто

нравственно

 

насилуютъ

 

и

 

уродствуютъ

 

нашихъ

 

дѣтей!—Нѣтъ,

опытъ

 

ноказываетъ,

 

что

 

нынѣшніе

 

молодые

 

іереи —учительиы

и

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

въ

 

школахъ;

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

ведутъ

 

внѣбого-

служебныя

 

бесѣды

 

съ

 

массовымъ

 

пѣвіемъ,

 

многіе

 

въ

 

расколь-

ничесвихъ

 

и

 

сектантскихь

 

приходахъ

 

ратуютъ

 

нротивь

 

мѣст-

наго

 

раскола

 

и

 

сектантства,

 

многіе

 

изъ

 

нихъ — окружными

миссіонерами

 

и

 

епархіальными

 

миссгонерами —нарочито

 

разъ-

ѣзжаютъ

 

по

 

населеніямъ

 

раскола

 

и

 

сектантства,

 

гдѣ

 

произво-

дить

 

бесѣды.

 

И

 

статистика

 

ноказываетъ,

 

что

 

все

 

это

 

дѣлается

не

 

безъ

 

успѣха:

 

не

 

мало

 

бываетъ

 

обращеній

 

отъ

 

заблужденій

въ

 

св.

 

православной

 

русской

 

церкви.

 

Да

 

наши

 

пастыри

 

во-

обще

 

и

 

назидательны

 

для

 

нрихожанъ

 

своимъ

 

скромнымъ

 

и

воздержнымъ

 

поведеніемъ.

 

Многіе

 

изъ

 

нихъ

 

заводятъ

 

въ

 

сво-

ихъ

 

приходахъ

 

общества

 

трезвости.

 

Слѣдовательно,

 

наши

 

па-

стыри,

 

съ

 

семинарскимъ

 

своимъ

 

образованіемъ,

 

приносятъ

 

а

обществу

 

и

 

цервви— не

 

зло,

 

кавъ

 

думаетъ

 

о.

 

Черкасскій,

 

а

добро

 

и

 

спасеніе.

 

Почему

 

и

 

русская

 

церковь

 

наша

 

не

 

есть

мертвое

 

учрежденіе,

 

а

 

церковь

 

живая

 

и

 

дѣйственная.

 

Вѣць —

если

 

бы

 

и

 

были

 

какіе

 

недостатки

 

въ

 

семинарскомъ

 

нашемъ

образованіи,

 

то

 

зачѣмъ

 

церковь-то

 

винить?

 

Чѣмъ

 

она

 

вино-

вата,

 

чтобы

 

конфузить

 

ее,

 

обзывать

 

мертвою

 

въ

 

такой

 

распро-

страненной

 

газетѣ,

 

какъ

 

„Гражданинъ"!?

 

Напрасно, —напрасно

собратъ

 

нашъ,

 

о.

 

Черкасскій,

 

такъ

 

пессимистически

 

цѣнитъ

 

пра-

вославныя

 

семинаріи

 

наши

 

и

 

самую

 

русскую

 

церковь!

 

При

 

томъ
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и

 

относительно

 

семинарій

 

нашихъ

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

если

бы

 

теперь

 

и

 

назрѣла,

 

по

 

выраженію

 

Бирж.

 

Вѣд.

 

(j\°

 

218),

 

ну-

жда

 

реформы

 

оныхъ,

 

то

 

не

 

потому,

 

что

 

онѣ

 

сдѣлались

 

нынѣ

никуда

 

негодными, —нѣтъ,

 

а

 

только

 

для

 

того,

 

чтобы

 

сдѣлать

ихъ

 

еще

 

ближе

 

и

 

ближе

 

къ

 

назрѣвшимъ

 

современнымъ

 

потреб-

ностямъ

 

православнаго

 

народа.

 

Слѣдовало

 

бы

 

о.

 

Т.

 

Черкас-

скому

 

назадъ

 

взять

 

свою

 

диффамацію.

 

Иначе

 

какъ

 

бы

 

не

 

было

на

 

немъ

 

грѣха

 

Хама.

Въ

 

I

 

Воронежскихъ

 

Епархіалышхъ

 

Вѣдомостей

 

г.

 

II.

Нивольскимъ

 

разбираются

 

сужденія

 

того

 

же

 

священника

 

объ

епархіально-училищномъ

 

женскоиъ

 

образованіи,

 

напечатан-

ныя

 

въ

 

№94 —96

 

газеты

 

„Донъ".

Основныя

 

сужденіи

 

о.

 

Черкасскаго

 

о

 

епархіалыіо-училищ-

номъ

 

образованіи

 

таковы:

«Еиархіалки

 

являются

 

тепличными

 

растеніями,

 

т.

 

е.,

 

въ

переводѣ

 

па

 

житейсвій

 

языкъ,

 

«кисейными

 

барышнями>,

 

недо-

статочно

 

образованными,

 

ничего

 

или

 

мало

 

читающими

 

и,

 

наконецъ,

мало

 

пригодными

 

въ

 

кавой-либо

 

правтичесвой

 

деятельности".

Поэтому,

 

выйдя

 

замужъ,

 

„не

 

являются

 

ли

 

онѣ

 

иногда

 

тор-

мозомъ

 

въ

 

хорошихъ

 

начинаніяхъ

 

мужа,

 

или

 

просто

 

расхола-

живающимъ

 

элементомъ

 

для

 

его

 

бодраго

 

настроепія?

 

Ненриго-

товленныя

 

должнымъ

 

образомъ

 

въ

 

жизни,

 

онѣ

 

потомъ

 

изнываютъ

въ

 

томящей

 

ихъ

 

свувѣ

 

и

 

незнаютъ

 

какъ

 

наполнить

 

жизнь

 

разум-

нымъ

 

содерлсаніемъ.

 

Ничуть

 

не

 

лучшей

 

не

 

отраднѣе

 

производятъ

впечатлѣніе

 

дѣвицы,

 

вынужденныя

 

жить

 

самостоятельным'!,

трудомъ.

 

Таковы

 

обыкновенно

 

учительницы

 

и—въ

 

особенности

„земскихъ

 

школъ».

 

Съ

 

особеннымъ

 

желаніемъ

 

и

 

ревностью

добиваются

 

мѣстъ

 

учительницы

 

въ

 

земскихъ

 

школахъ — какъ

замѣчено — тѣ,

 

который

 

въ

 

особенности

 

испытывали — въ

 

пору

своего

 

дѣтства—весь

 

гнетъ

 

бѣдности

 

и

 

покорной

 

принижен-

ности

 

подъ

 

давленіемь

 

разныхъ

 

обстоятельства. .

 

Эго

 

преиму-

щественно — дѣти

 

бѣдныхъ

 

псаломщиковъ,

 

просвирепъ

 

и

 

во-

обще

 

сироты,

   

видѣвшія

 

нужду,

 

голодъ,

 

всякія

 

униженія.

 

Это
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стремленіе

 

въ

 

другое

 

вѣдомство,

 

бѣгство

 

въ

 

земскія

 

школы,

есть

 

нѣмой

 

протеем

 

противъ

 

тѣхъ

 

бЬдъ

 

и

 

злоключеній,

 

какія

имъ

 

пришлось

 

пережить

 

въ

 

родномъ,

 

6"ѣдномъ

 

сословіи.

 

Это

инстинктивное

 

отвращепіе

 

является

 

внолнѣ

 

естественпымъ

 

и

понятпымъ,

 

если

 

Припять

 

во

 

впимаиіе

 

тотъ

 

скудный

 

запасъ

нравственной

 

устойчивости,

 

съ

 

которымъ

 

дѣвица

 

выходитъ

 

изъ

училища;

 

оно

 

является

 

какъ

 

бы

 

отмщеніемъ

 

за

 

прежнюю

голодную

 

жизнь.

 

Поступивъ

 

учительницей,

 

бывшая

 

„Машутва

Пономарева",

 

естественно,

 

къ

 

„иону"

 

чувствуем

 

затаенную

ненріязнь.

 

Теперь

 

она

 

уже

 

ясно

 

видитъ,

 

что

 

опъ

 

для

 

нея

ничто;

 

что

 

у

 

нея

 

есть

 

свое

 

начальство,

 

и

 

дѣлаетъ

 

видъ,

 

что

она

 

никого

 

не

 

боится.

 

А

 

тутъ

 

къ

 

услугамъ

 

ея

 

дешевенькая

либеральная

 

печать;

 

знакомства

 

совершенно

 

новыя.

 

Все

 

это

не

 

мало

 

способствуем

 

къ

 

подрыву

 

уваженія

 

къ

 

священниву.

Лишенная

 

серьезпаго

 

и

 

вдумчиваго

 

отношенія

 

въ

 

дѣлу,

 

къ

окружающему,

 

она

 

тянется

 

изо

 

всѣхъ

 

сплъ

 

усвоить

 

привычки

^порядочной"

 

женщины.

 

Получая

 

16

 

р.

 

66

 

к.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

или,

въ

 

лучшемъ

 

случаѣ,

 

25

 

р.

 

она,

 

„не

 

доѣдая,

 

не

 

досыиая"

 

—

какъ

 

говорится,

 

старается

 

пріобрѣсти

 

себѣ...

 

модныя

 

туфли,

черные

 

шолковые

 

чулки,

 

шелковую

 

„со

 

свистомъ*

 

шелестящую

нижнюю

 

юбку

 

и

 

проч.

 

въ'

 

такомъ

 

же

 

родѣ.

 

О

 

благодѣтель-

номъ

 

вліяніи

 

на

 

дѣтей

 

такихъ

 

учительпицъ

 

врядъ

 

ли

 

можно

и

 

говорить".

 

Огмѣтивіпн

 

бѣгство

 

бывшихъ

 

воспитаипицъ

 

епарх.

училища

 

въ

 

земскія

 

школы,

 

авторъ

 

выражаем

 

желаніе

 

обя-

зывать

 

всѣхъ

 

казенновоштпыхъ

 

воспитаипицъ

 

енарх.

 

училища

прослужить

 

учительницами

 

въ

 

церк.-прих.

 

школахъ

 

извѣстное

количество

 

лѣтъ.

Тлжвія

 

обвипепія

 

возвѳлъ

 

о.

 

Черкасскій

 

на

 

бывшихъ

воспитаппнцъ

 

еиархіальиаго

 

училища.

 

Необразовапныя,

 

нрав-

ственно

 

неустойчивая,

 

опѣ

 

бѣгутъ

 

изъ

 

своего

 

вѣдомства

 

въ

свѣтсвое

 

ради

 

щегольства.

 

Быть

 

можетъ

 

и

 

даже

 

очень

 

вѣро-

ятно,

 

бываютъ

 

такіе

 

случаи,

 

по

 

можно

 

ли

 

ихъ

 

обобщать?

Ежегодно

 

отчеты

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣтовъ

 

свидетельству

 

ютъ,

 

что
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значительная

 

часть

 

въ

 

церковныхг

 

школахъ

 

бывшія

 

воспитан-

ницы

 

епархіальнаго

 

училища

 

и

 

что

 

опѣ

 

нредставляюгъ

 

«а-

илучшій

 

элементъ

 

въ

 

составѣ

 

учащихъ.

 

Если

 

о.

 

Червасскій

можем

 

не

 

довѣрить

 

отзывамъ

 

о

 

достоинствахъ

 

этихъ

 

учи-

тельпицъ,

 

то

 

цифровыя

 

показанія

 

отчетовъ

 

объ

 

ихъ

 

коли-

чествѣ — впѣ

 

всякой

 

возможности

 

сомнѣпія.

 

Напр.,

 

въ

 

1900

 

г_

въ

 

Воронежской

 

епархіи

 

было

 

160

 

учшпелъпицъ

 

однокласныхъ

церковно-приходскихъ

 

шволъ

 

изъ

 

оконч.

 

курсъ

 

въ

 

епархіаль-

номъ

 

училищѣ,

 

тогда

 

вавъ

 

всѣхъ

 

учителей,

 

не

 

состоя вшихъ

въ

 

нричтѣ,

 

было

 

462,

 

но

 

съ

 

средиимъ

 

образовательнымъ

 

кур-

сомъ

 

всего

 

217.

 

Высчитайте,

 

какой

 

здѣсь

 

процентъ

 

бывшихъ

воспитанницъ

 

епарх.

 

училища.

 

Нѣтъ

 

пужды

 

отрицать,

 

что

мнотія

 

учительницы

 

стремились

 

въ

 

земскія

 

школы,

 

но

 

причина

этого

 

не

 

тамъ,

 

гдѣ

 

видитъ

 

ее

 

о.

 

Червасскій.

 

Не

 

„инстинк-

тивное

 

отвращеніе"

 

къ

 

своему

 

сословію

 

заставляло

 

стремиться

въ

 

земскія

 

школы,

 

а

 

скудость

 

матеріальнаго

 

обезпеченія

 

въ

церковной

 

школѣ.

 

Съ

 

сытымъ

 

желудкомъ

 

легво

 

осуждать

 

за

свудный

 

запасъ

 

нравственной

 

устойчивости

 

дѣвицъ,

 

выходя-

щихъ

 

изъ

 

епарх.

 

училища.

 

Нѣтъ,

 

попробуйте

 

сначала

 

сами

послужить

 

въ

 

тѣхъ

 

условіяхъ,

 

въ

 

какія

 

поставлена

 

учитель-

ница

 

ц.-пр.

 

школы, — тогда,

 

быть

 

можем,

 

вы

 

будете

 

снисходи-

тельнѣе

 

къ

 

17— 18

 

лѣтнимъ

 

дѣвушкамъ,

 

осмѣливающимся

желать

 

теплаго

 

угла

 

и

 

сытнаго

 

кусва

 

хлѣба,

 

и

 

тогда

 

по-

думайте,

 

не

 

слишкомъ

 

ли

 

вы

 

строго

 

судите

 

бывшихъ

 

„ва-

кихъ-нибудь

 

иономаревыхъ

 

Машутовъ

 

и

 

прогвирнипыхъ

 

Вѣ-

рунекъ".

 

Разсуждая отвлеченно,

 

обязательство

 

вазеннокоштныхъ

воспитаипицъ

 

еп.

 

училища

 

служим

 

въ

 

церіс.-приход.

 

шволѣ

очень

 

резонно,

 

но

 

оно

 

часто

 

неудобно

 

при

 

осуществлена).

Кого

 

обязывать?

 

Всѣхъ

 

казеиновоштныхъ

 

воспитанницъ?

 

А

если

 

вскорѣ

 

по

 

окончанін

 

курса

 

онѣ

 

выйдутъ

 

замужь?

 

Развѣ

воспретить

 

ей

 

и

 

выходъ

 

замужъ?

 

Если

 

же

 

исключить

 

этихъ

„счастливицъ",

 

то

 

это

 

будетъ

 

несправедливо

 

и

 

обидно

 

для

другихъ.

 

Возьмите

 

другой

 

случай.

 

Если

 

въ

 

родномъ

 

селѣ

 

есть
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свободное

 

мѣсто

 

въ

 

земской

 

школѣ,

 

неужели

 

нельзя

 

поступить

въ

 

нее,

 

чтобы

 

остаться

 

въ

 

родной

 

семьѣ?

 

Неужели

 

необходимо

ѣхать

 

верстъ

 

за

 

200

 

и

 

проживать

 

тамъ

 

въ

 

одиночествѣ,

 

да

еще

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

батюшкой,

 

который

 

смотрим

 

на

 

тебя

какъ

 

на

 

„какую-нибудь

 

Пономареву

 

Машутку"?...

Мы,

 

говорить

 

учитель

 

г.

 

Никольскій,

 

не

 

думаемъ

 

идеали-

зировать

 

епархіально-училищнаго

 

образованія.

 

Для

 

дочерей

нашего

 

духовенства

 

желательна

 

была

 

бы

 

нѣсколысо

 

иная

 

по-

становка

 

воспитанія,

 

при

 

котороаъ

 

учащіяся

 

не

 

испытывали

бы

 

перелома,

 

переходя

 

изъ

 

семьи

 

въ

 

школу

 

и

 

изъ

 

школы

 

въ

жизнь.

 

Въ

 

этомъ

 

пунктѣ

 

мы

 

съ

 

удовольствіемі.

 

соглашаемся

съ

 

суждсніями

 

и

 

проектами

 

свящ.

 

Т.

 

П.

 

Черкасскаго,

 

помѣ-

щенпыми

 

въ

 

той

 

же

 

статьѣ

 

(№

 

95

 

„Дона").

 

Въ

 

школѣ

 

дѣ-

вушки

 

должны

 

получить

 

здоровое

 

питаніе

 

при

 

самой

 

простой

обстановкѣ,

 

дающей

 

всѣ

 

средства

 

къ

 

выполненію

 

хозяйствен-

ных],

 

рабом, — тогда

 

имъ

 

легче

 

было

 

бы

 

свыкаться

 

съ

 

лише-

ніями

 

сельской

 

жизни.

 

А

 

чтобы

 

въ

 

духовномъ

 

воспитаніи

 

не

было

 

разрыва

 

между

 

семьею

 

и

 

школой

 

и

 

особенно — чтобы

воспитанницы

 

не

 

отучались

 

отъ

 

простого

 

сельскаго

 

быта

 

и

не

 

забывали

 

воспитавшаго

 

ихъ

 

мужика,

 

для

 

этого

 

школу

нужно

 

было

 

бы

 

помѣстить

 

не

 

въ

 

четырехъ

 

стѣнахъ

 

заврытаго

заведенія,

 

находящагося

 

въ

 

людномъ

 

городѣ

 

съ

 

нездоровой

нравственной

 

атмосферой,

 

а

 

въ

 

открытой

 

сельской

 

усадьбѣ,

среди

 

родныхъ

 

полей

 

и

 

родного

 

народа.

 

Наконецъ,

 

чтобы

образованіе

 

воспитанницъ

 

было

 

законченнымъ,

 

необходимо,

чтобы

 

учебный

 

курсъ

 

былъ

 

дополненъ

 

7-мъ

 

педагоги ческимъ

классомъ,

 

въ

 

которомъ

 

школьныя

 

званія

 

учащихся

 

могли

 

бы

быть

 

осмыслены

 

и

 

дополнены

 

знакомствомъ

 

съ

 

литературою

второй

 

половины

 

XIX

 

вѣка.

 

Все

 

это,

 

скажутъ,

 

мечты.

 

Да,

это

 

мечты,

 

пока

 

духовенство

 

думаем,

 

что

 

оно

 

только

 

обязано

давать

 

деньги

 

на

 

содержаніе

 

училища,

 

но

 

заботиться

 

объ

улучшеніи

 

типа

 

школы — дѣло

 

начальства.

 

Не

 

нужно

 

забывать,

что

 

дочери

 

духовныхъ

 

лицъ

 

воспитываются

 

въ

  

епархіалъномъ
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а

 

не

 

въ

 

казенномъ

 

училищѣ,

 

и

 

что

 

поэтому,

 

слава

 

Богу,

 

само

духовенство

 

имѣетъ

 

право

 

заботиться

 

обь

 

измѣненіи

 

условій

существованія

 

училища.

 

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

статья

 

о.

 

Чер-

васскаго

 

имѣетъ

 

положительное

 

значеніе,

 

какъ

 

попытка

 

по-

будить

 

духовенство

 

озаботиться

 

о

 

лучшей

 

постановвѣ

 

епар-

хіально-училищнаго

 

образовапія

 

и

 

воспитанія.

Библіографическан

 

ііамѣтка

Священникъ

 

Еонстантинг

 

Еорольковъ.—

 

„Жизнь

 

и

 

цар-

ствованіе

 

Императора

 

Александра

 

III

 

(1881 — 1894

 

гл.).

Кіевь,

 

1901

 

г.

 

270

 

стр.

 

ц.

 

1

 

р.

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

Съ

 

живымъ

 

интересомъ

 

и

 

болынимъ

 

удовольствіемъ

 

чи-

тается

 

цѣнная

 

для

 

исторія

 

внига — „Жизнь

 

и

 

царствованіе

Императора

 

Александра

 

ПІ",

 

составленная

 

и

 

изданная

 

свящ.

К.

 

Корольковымъ.

Книга

 

эта

 

начинается

 

изложеніемъ

 

важнѣйшихъ

 

событій

изъ

 

жизни

 

Императора

 

Александра

 

Ш

 

отъ

 

рожденія

 

до

 

вступ-

ленія

 

на

 

престолъ

 

(1845

 

— 1881

 

г.г.).

 

Особенное

 

вниманіе

 

при

этомъ

 

обращено

 

на

 

факты,

 

свидѣтельствующіе

 

о

 

самой

 

искрен-

ней

 

и

 

нѣжной

 

любви

 

Великаго

 

Князя

 

Александра

 

Александ-

ровича

 

къ

 

брату-первенцу,

 

Наслѣднику

 

Цесаревичу

 

Николаю

Александровичу,

 

завѣщавшему

 

предъ

 

кончиной

 

горячо-любя-

щему

 

и

 

любимому

 

брату

 

свою

 

невѣсту,

 

а

 

ей

 

завѣщавшему

любить

 

Его

 

честную,

 

правдивую,

 

„хрустальную

 

душу".

Провидѣніе

 

призвало

 

къ

 

подвигу

 

царевой

 

власти

 

Имие-

ратора

 

Александра

 

Ш

 

при

 

необычайно

 

трудныхъ

 

обстоя-

тельствахъ.

 

Съ

 

полнымъ

 

упованіемъ

 

на

 

Божественный

 

Про-

мыслъ,

 

съ

 

вѣрою

 

въ

 

силу

 

и

 

истину

 

самодержавной

 

власти,

принялъ

 

Онъ

 

„тяжкое

 

бремя",

 

Богомъ

 

на

 

Него

 

возложенное.

Свой

 

царскій

 

кресть

 

Онъ

 

несъ,

 

какъ

 

глубоко

 

и

 

истинно

 

вѣ-

рующій

 

христіанинъ,

 

съ

 

великимь

 

долготерпѣніемъ

 

до

 

нослѣд-
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ней

 

минуты

 

жизни.

 

Все

 

время

 

его

 

царствованія

 

представляем

образецъ

 

неустаппаго

 

бодрствованія,

 

пеусыппаго

 

труда,

 

пол-

паго

 

забвепія

 

о

 

себѣ,

 

самоотверженной

 

заботы

 

о

 

благѣ

 

и

велнчіи

 

дорогихъ

 

царскому

 

сердцу —святой

 

церкви

 

Христовой

и

 

всего

 

народа

 

русскаго.

 

Црііснопамятный

 

образъ

 

блаагепно —

почившаго

 

Царя

 

Миротворца,

 

величественная

 

и

 

въ

 

дѣяніяхъ

царскихъ,

 

и

 

вь

 

семейныхъ

 

отношеніяхъ,

 

какъ

 

супруга,

 

какъ

отца,

 

какъ

 

патріарха

 

своего

 

царствеппаго

 

рода,

 

именно

 

та-

кимъ

 

и

 

изображепъ

 

въ

 

книгѣ

 

о.

 

К.

 

Королькова.

Въ

 

царской

 

дѣятельпости

 

Императора

 

Александра

 

Ш

авторъ

 

прелсде

 

всего

 

останавливается

 

на

 

указаніи

 

попеченія

Его

 

о

 

святой

 

церкви

 

православной,

 

передавая

 

нѣкоторыя

 

под-

робности

 

о

 

церковныхъ

 

торжествахъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

Его

 

время,

какъ

 

то:

 

1)

 

1000-лѣтіе

 

со

 

дня

 

кончины

 

св.

 

Меѳодія,

 

2)

 

900-

лѣтіе

 

крещенін

 

Руси,

 

3)

 

900-лѣтіе

 

Волынской

 

и

 

Чернигов-

ской

 

еписвонскихъ

 

ваѳедръ,

 

4)

 

500-лѣтіе

 

со

 

дня

 

вончины

преподобнаго

 

Сергія

 

Радонежскаго

 

и

 

5)

 

питидесятилѣтіе

 

воз-

соединенія

 

уніатовъ.

Царствовапіе

 

Императора

 

Алевсандра

 

ПІ

 

было

 

време-

немъ

 

самой

 

серьезной

 

работы

 

и

 

самыхъ

 

усиленныхъ

 

заботъ

о

 

просвѣщепіи

 

народа.

 

Съ

 

особенной

 

нрнзнательностію

 

отмѣ-

чаетъ

 

составитель

 

заботу

 

Царя

 

о

 

духовно-нравствепномъ

 

раз-

витии

 

парода,

 

которое

 

Высочайшею

 

волею,

 

чрезъ

 

возстанов-

лепіе

 

и

 

учреждеиіе

 

церковио-ириходскихъ

 

школъ,

 

предостав-

лено

 

было

 

православному

 

духовенству.

 

Отмѣчено

 

также

 

и

 

все

сдѣланпое

 

почившпмъ

 

Императоромъ

 

для

 

преуспѣянія

 

и

 

процвѣ-

танія

 

высншхъ,

 

среднихь

 

и

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

какъ

вѣдомства

 

Министерства

 

Народпаго

 

Просвѣщенія,

 

такъ

 

и

 

вѣдом-

ства

 

учрежденій

 

Императрицы

 

Маріи

 

и

 

другихъ

 

вѣдомствъ.

Науки,

 

искусство,

 

судъ,

 

торговля

 

и

 

промышленность,

войсво

 

и

 

флотъ,

 

пути

 

сообщепія,

 

почта

 

и

 

телеграфъ,

 

и

 

вообще

вся

 

внутренняя

 

и

 

впѣшняя

 

политиЕса

 

въ

   

царствовапіе

  

Имае-
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ратора

 

Алексапдра

 

Ш —все

 

это

 

о,

 

К.

   

Корольковымъ

 

выстав-

лено

 

нредь

 

чнтателемь

 

въ

 

пстинпомъ

 

свѣтѣ.

Закапчивается

 

книга

 

подробнымъ

 

описаиіемъ

 

послѣднихъ

дней

 

жизни,

 

кончины

 

и

 

погребепія

 

Царя-Миротворца.

Точность

 

сообщаемыхъ

 

о.

 

Корольковымъ

 

фавтовъ

 

изъ

ясизпи

 

и

 

дѣятельности

 

Императора

 

Александра

 

Ш,

 

отсутствіе

всякаго

 

вритицизма,

 

положительный

 

тонъ

 

рѣчи,

 

исврепній

патріотизмъ,

 

общедоступность

 

изложепія,

 

вом

 

отличительпыя

достоинства

 

разсматриваемой

 

новой

 

книги.

 

Эти

 

достоинства

дають

 

ей

 

право

 

рекомендаціи

 

къ

 

самому

 

широкому

 

распро-

страненно.

 

По

 

нашему

 

мпѣнію,

 

книга

 

эта

 

особенно

 

полезна

для

 

учащихся

 

дѣтей,

 

которыя,

 

нрочитавъ

 

ее,

 

получатъ

 

вѣр-

ное

 

и

 

здравое

 

понятіе

 

о

 

жизни

 

и

 

дѣяніяхъ

 

Царя-Миротворца.

Издана

 

книга

 

изящно.

 

Съ

 

требонаніями

 

о

 

высылкѣ

 

вниги

обращаться

 

къ

 

автору:

 

г.

 

Кіевъ

 

Зіатоустовская

 

(Желѣзпая)

церковь.

I.

 

Т.

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

Hi

 

Е.________

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

на

 

духовный

 

богословско-апологетичесній

 

журналъ

ВѢРА

 

И

 

ЦЕРКОВЬ
на

 

1902

 

годъ

 

—четвертый

  

годъ

 

нзданія.

Журналъ

 

„Вѣра

 

и

 

Церковь"

 

имѣетъ

 

своею

 

задачею

отвѣчать

 

на

 

вопросы

 

религіозной

 

мысли

 

и

 

духовной

жизни

 

современная

 

общества

 

въ

 

противодѣйствіе

 

ра-

ціонализму

 

и

 

невѣрію.
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Въ

 

соотвѣтствіе

 

такой

 

основной

 

задачѣ

 

зкурнала,

въ

 

немъ

 

помѣщаются

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣламъ

 

бого-
словія

 

въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

служащія

 

къ

разъясненію

 

преимущественно

 

такихъ

 

богословскихъ

 

во-

просовъ,

 

которые

 

подвергаются

 

несогласнымъ.

 

_

 

съ

 

уче-

ніемъ

 

православной

 

Церкви

 

толкованіемъ

 

въ

 

современ-

ной

 

лсизни

 

и

 

мнимо-либеральной

 

печати,

 

Статьи

 

этого

перваго — научно-богослозскаго

 

отдѣла,

 

утверждаясь

 

на

священномъ

 

Писаніи

 

и

 

церковномъ

 

ГІреданіи

 

и

 

въ

 

то

же

 

время

 

стремясь

 

къ

 

научной

 

обоснованности,

 

пред-

лагаются

 

въ

 

общедоступномъ

 

излояіеніи;

 

здѣсь,

 

между

прочимъ,

 

печатаются

 

публичныя

 

богословскія

 

чтенія

 

для

свѣтскаго

 

образованнаго

 

общества

 

изъ

 

круга

 

ведущихся

въ

 

Москвѣ

 

и

 

другихъ

 

городахъ.

Второй

 

отдѣлъ

 

ясурнала,

 

который

 

справедливо

 

на-

звать

 

церковно

 

общественнымъ,

 

мы

 

посвящаемъ

 

обозрѣ-

нію

 

выдающихся

 

явленій

 

церковной

 

лшзни

 

современ-

наго

 

общества.

 

Въ

 

немъ

 

отмѣчаются.

 

а

 

по

 

мѣрѣ

 

нул;ды

и

 

обсулгдаются,

 

на

 

ряду

 

съ

 

типами

 

и

 

фактами

 

положи-

тельнаго

 

характера

 

и

 

встрѣчающіяся

 

въ

 

лшзни

 

откло-

ненія

 

отъ

 

устоевъ

 

церковности,

 

преимущественно

 

за-

свидѣтельствованныя

 

печатнымъ

 

словомъ.

 

Въ

 

виду

 

выдвв-

нутаго

 

жйзнію

 

вопроса

 

объ

 

образовании

 

и

 

воспитаніи
нашего

 

юношества

 

именно

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

вѣры,

въ

 

журналѣ

 

помѣщаются,

 

между

 

прочимъ,

 

сообщенія

 

и

рефераты,

 

читаемые

 

въ

 

„Отдѣленіи

 

педагогическаго

общества

 

при

 

Московскомъ

 

университетѣ

 

по

 

вопросамъ

религіозно-нравственнаго

 

образованія".

 

Заключительную '
часть

 

отдѣла

 

въ

 

калсдой

 

книлікѢ

 

журнала

 

составлнетъ

духовная

 

библіографія.

 

имѣгощая,

 

предметомъ

 

своимъ

вновь

 

выходящія

 

книги

 

преимущественно

 

богословско-

апологетическаго

 

и

 

учебнаго

 

содерлсанія.
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Для

 

болѣе

 

нагляднаго

 

представлееія

 

о

 

содержаніи
и

 

характерѣ

 

лсурнала

 

назовемъ

 

важнѣйшія

 

изъ

 

статей

его

 

за

 

1901

 

годъ:

 

„Современная

 

критика

 

евящевныхъ

ветхозавѣтиыхъ

 

писаній

 

и

 

ея

 

слабыя

 

стороны",

 

«Любовь

и

 

правда»,

 

„Везсмертіе

 

души

 

съ

 

точки

 

зоѣнія

 

положи-

тельной

 

науки",

 

„ЦЬль

 

и

 

смыслъ

 

жизни

 

(счастіе

 

и

совершенство

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

цѣли

 

жил

 

ни)",

 

„Опытъ

раскрытія

 

смысла

 

и

 

значенія

 

послаеія

 

св.

 

Сѵнода

 

о

гр.

 

Л-

 

Толстомъ,

 

по

 

поводу

 

толковъ

 

объ

 

немъ

 

въ

 

обра-
зованномъ

 

обществѣ".

 

„Невозможность

 

религіи

 

безъ

представленія

 

о

 

личномъ

 

Богѣ",

 

„Современные

 

мора-

листы— Л.

 

Толстой

 

и

 

Фр.

 

Нитше",

 

„Нравственное
значеніе

 

догмата

 

церкви",

 

„Виблейскій

 

раціонализмъ
и

 

борьба

 

съ

 

нииъ

 

православнаго

 

богословія",

 

„Религіо-
зно

 

философскііі

 

воззрѣнія

 

гр.

 

Л.

 

Толстого

 

и

 

ихъ

 

психо-

логически

 

генезисъ",

 

„Неплюевскія

 

братства

 

и

 

школы,,,

„Церковное

 

пѣніе

 

въ

 

Россіи",

 

„Въ

 

защиту

 

аскетизма",

„Служеніе

 

Церкви

 

борьбой

 

съ

 

расколомъ"

 

(по

 

перепи-

си

 

Н.

 

И.

 

Субботина

 

съ

 

архим.

 

Иавломъ),

 

„Архіеп.

 

А.м-
вросій

 

Харьковскій",

 

„Вогословскіе

 

труды

 

еп.

 

Висса-
ріона"

 

и

 

др.

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго
Просвѣщенія

 

журналъ

 

одобренъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

фундаментальныя

 

библіотѳки

 

среднихъ

 

учебныхь

 

за-

веденій;

 

многими

 

епархіальными

 

преосвященными

 

онъ

рекомендованъ

 

для

 

церковныхъ

 

и

 

благочинническихъ

библіотекъ.

Журналъ

 

выходитъ

 

десять

 

резъ

 

въ

 

годъ

 

(за

 

исклю-

ченіемъ

 

іюня

 

и

 

іюля

 

мѣсяцевъ)

 

книжками

 

въ

 

8— 10

 

печат-

выхъ

 

литовъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ— пять

 

рублей,

 

съ

 

доставкой

и

 

пересылкой— шесть

 

рублей.
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Подписка

 

принимается

 

у

 

редактора-издателя,

 

законо-

учителя

 

Имнераторскаго

 

лицея

 

въ

 

память

 

Цесаревича
Николая,

 

протоісрея

 

Іоанна

 

Ильича

 

Соловьева

 

(Москва,
Остоженка,

 

зданіе

 

лицея)

 

и

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

Москвы

 

и

 

С

 

-Петербурга.
Въ

 

редакціи

 

продаются

 

оставшіося

 

экземпляры

 

жур-

нала

 

за

 

1900

 

и

 

1901

 

годъ

 

по

 

пяти

 

рублей

 

за

 

годъ

еъ

 

пѳресы лг ой.

Редакторъ-издатель

 

прот.

 

1.

  

Соловьевъ.

За

 

редактора

 

неоффпц.

 

части 'священникъ

 

I.

 

Троицкій.

С

 

о

 

д

 

е

 

і»

 

ж

 

а

 

н

 

і

 

е:

 

Олово

 

въ

 

день

 

освященія

 

Spaaia

 

въ

 

Кіевскомъ

 

ре-

альномъ

 

училищѣ

 

2

 

ноября

 

1901

 

года.— Правило

 

о

 

чтеніп

 

утренихъ

 

и

 

вечер-

нихъ

 

ыолитвъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

Іііевской

 

епархіи. — Прото-

іерей

 

Василій

 

Васильевичъ

 

Крыжаиовскій.

 

—

 

Епархіа.іьная

 

хроника — Ино-

епархіальная

  

хроника

 

—Впбліографнческая

 

вамѣтгса.

 

— Обьявленіе.

Отъ

 

Кіевск.

 

дух.

 

цен8ур.

 

Комитета

 

печат

 

дозв.

 

17

 

ноября,

   

1901

 

г.

Дредсѣдатель

  

Комитета,

 

проф.

 

Академіп,

 

прот.

 

I.

 

Королъковъ.

Типографія

 

Иыпкраторскаго

 

Университета

  

Св.

 

Владиміра

Акціон.

 

О

 

ва

 

Н.

 

Т.

 

Корчакъ-Новицкаго.

  

Ыеринговскаи

  

улица.


