
s

    

КІЕВСКІЯ

    

Щ*

ШРХІШШ

 

БЦШТ!
Цѣна

 

годовому

 

изданію

       

X

       

Выходить

 

два

 

раза

 

въ

4

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

        

у

       

мѣсяцъ

 

1

 

и

 

16

 

чиселъ.

1898

 

года.

       

Ng

 

19,

      

1

 

Октября.

ЧАСТЬ

 

НЕ0ФФИЦ1АЛЫШ.

въ

 

день

 

Покрова

 

пресвятыя

 

Богородицы 13,

Еда

 

забудътъ

 

жена

 

отроча

свое,

 

еже

 

не

 

помиловати

 

исча-

дія

   

чрева

   

своего.

   

Исаіи

 

49,

 

15.

-Да,

 

совершенно

 

невѣроятно

 

и

 

неестественно,

 

чтобы

родная

 

мать

 

забыла

 

свое

 

дѣтище

 

и

 

въ

 

своихъ

 

отно-

шеніяхъ

 

къ

 

нему

 

не

 

проявила

 

бы

 

такъ

 

или

 

иначе

своей

 

материнской

 

любви.

 

Не

 

только

 

у

 

людей,

 

но

 

даже

и

 

у

 

безсловесныхъ

 

животныхъ

 

мать

 

является

 

естествен-

ною

 

и

 

непосредственною

 

питательницею,

 

покрови-

тельницею

 

и

 

защитницею

 

своихъ

 

дѣтей.

 

Поэтому

 

и

самая

 

жизнь

 

дѣтѳй

 

и

 

ихъ

 

благополучіѳ

 

весьма

 

много

зависятъ

 

отъ

 

того,

 

жива

 

ли

 

у

 

нихъ

 

мать

 

и,

 

если

жива,

 

имѣетъ

 

ли

 

настолько

 

силы,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

сво-

ихъ

 

дѣтей

 

счастливыми!

 

Но,

 

увы!..

 

У

 

многихъ

 

изъ

 

насъ

Произнесено

   

въ

 

Кіеію-Софійскоыъ

  

соборѣ

   

члѳномъ

   

Кіевск.

  

религіозно-

просвѣт.

 

Общества,

 

сващ.

 

Алексаидромъ

 

Корсаковсшмъ.



—
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матери

 

отошли

 

уже

 

въ

 

вѣчность.

 

Иные

 

даже

 

и

 

не

 

пом-

нятъ

 

своей

 

родимой,

 

лишившись

 

ея

 

въ

 

раннемъ

 

дѣтствѣ.

Гораздо

 

счастливѣѳ

 

тѣ,

 

которые

 

выросли

 

и

 

выступили

на

 

сомостоятельное

 

поприще

 

жизни

 

подъ

 

руководствомъ

и

 

попеченіемъ

 

матери

 

и

 

продолжаютъ

 

жить,

 

согрѣва-

емые

 

материнскою

 

любовью.

 

Но

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

кто

 

можетъ

 

быть

 

увѣреннымъ,

 

что

 

материнская

 

любовь

сама

 

по

 

себѣ

 

въ

 

сое тояніи

 

предохранять

 

дѣтей

 

отъ

 

всѣхъ

бѣдъ

 

и

 

напастей?

 

Не

 

бываетъ

 

ли

 

весьма

 

часто,

 

что

мать,

 

при

 

всей

 

любви

 

своей

 

къ

 

дѣтямъ,

 

не

 

можетъ

спасти

 

ихъ

 

отъ

 

страданій

 

и

 

сама

 

невыносимо

 

страдаетъ,

сознавая

 

свое

 

безсиліе?

 

Но

 

не

 

унывайте.

Празднуемое

 

нынѣ

 

событіе

 

Покрова

 

пресв.

 

Бого-

родицы

 

разверзаетъ

 

предъ

 

очами

 

нашей

 

вѣры

 

тяжелые

своды

 

сего

 

храма

 

и

 

тамъ

 

высоко-выооко,

 

превыше

всѣХъ

 

небесъ,

 

указуетъ

 

другую

 

нашу

 

Матерь— всесиль-

ную,

 

ибо

 

Она— Царица

 

небесная

 

и

 

Матерь

 

Господа;

 

пре-

мудрую,

 

ибо

 

Она— Матерь

 

Ипостасной

 

Премудрости,

 

отъ

Нея

 

воплотившейся, —всещѳдрую

 

и

 

милосердную,

 

ибо

Она

 

непрестанно

 

и

 

нѳоскудѣваемо

 

благодѣтельствуетъ

всему

 

роду

 

христіанскому

 

и

 

не

 

усынающе

 

охраняетъ

 

его

своимъ

 

благодатнымъ

 

Покровомъ.

 

Правда,

 

Она

 

Матерь

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

Онъ
предъ

 

самимъ

 

Вогомъ

 

Отцемъ

 

не

 

погнушался

 

назвать

насъ

 

братьями,

 

сказавъ:

 

возвѣщу

 

Имя

 

Твое

 

братіи

 

Моей,

то

 

Она

 

есть

 

и

 

наша

 

общая

 

Матерь,

 

если

 

не

 

по

 

физи-

ческому

 

рожденію,

 

то

 

по

 

силѣ

 

благодати

 

Вожіей,

 

предо-

ставившей

 

намъ

 

область

 

чадомъ

 

Вожіимъ

 

биты.

 

Правда,

Она

 

давно

 

уже

 

преставилася

 

къ

 

Животу,

 

Мати

 

сущи

Живота,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

Она

 

и

 

по

 

смерти

 

жива

 

и

по

 

успеніи

 

своемъ

 

Не

   

оставила

 

насъ

   

сиротствующими.



—

 

811

 

—

Ея

 

материнская

 

любовь

 

къ

 

намъ

 

такъ

 

же

 

неизмѣрнма

какъ

 

неизмѣримо

 

величіе

 

честцѣйшей

 

херувимовъ

 

и

 

слав-

нѣшѳй

 

безъ

 

сравненія

 

сѳрафимовъ.

 

Покровъ

 

Ея

 

надъ

родомъ

 

христіанскимъ

 

шире

 

облака,

 

пространнѣе

 

небесъ
и

 

надежнѣѳ

 

покровительства

 

не

 

только

 

всѣхъ

 

матерей,

но

 

и

 

всѣхъ

 

сильныхъ

 

міра

 

сего

 

въ

 

совокупности.

Празднуемое

 

нынѣ

 

событіѳ

 

свидѣтѳлествуетъ

 

о

чудесномъ

 

покровительствѣ

 

Богоматери,

 

явлѳнномъ

 

нѣ-

когда

 

грекамъ.

 

Но

 

вамъ,

 

благочестивые

 

слушатели,

конечно,

 

не

 

безъизвѣстны

 

тѣ

 

безчисленные

 

случаи

неоскудѣваемыхъ

 

щедротъ,

 

которыми

 

Царица

 

небесная

ущедряла

 

и

 

ущедряетъ

 

наше

 

дорогое

 

отечество

 

отъ

дней

 

древнихъ

 

даже

 

доселѣ.

 

И

 

несомнѣнные

 

залоги

Ея

 

благодатнаго

 

покровительства

 

намъ

 

грѣшнымъ

 

пре-

бываютъ

 

среди

 

насъ

 

видимо

 

и

 

осязательно.

 

Разумѣю

многочисленныя

 

явленія

 

и

 

чудотворныя

 

иконы

 

Божіей
Матери,

 

которыя

 

повсюду

 

,.въ

 

нашихъ

 

градахъ

 

и

 

ве-

сяхъ

 

благодатію

 

Святого

 

Духа

 

блистающися,

 

на

 

боля-

щихъ

 

и

 

недужныхъ

 

исцѣленія

 

источники

 

источаютъ,

 

тьмы

избавляютъ,

 

искушеній

 

же

 

и

 

бѣдъ

 

всѣхъ

 

благочестно

чтущихъ

 

Ея

 

святыя

 

иконы".

 

И

 

если

 

бы

 

кто

 

изъ

 

насъ,

имвяй

 

очи

 

видѣти,

 

не

 

вйдѣлъ

 

и,

 

имѣяй

 

уши

 

слышати,

не

 

слышалъ

 

и

 

не

 

разумѣлъ

 

и

 

не

 

позналъ

 

распростер-

таго

 

надъ

 

нимъ

 

покрова

 

пресв.

 

Дѣвы

 

или,

 

обуревае-
мый

 

волнами

 

житейскаго

 

моря,

 

забылъ

 

про

 

свою

 

небес-

ную

 

Покровительницу,

 

то

 

Она

 

не

 

забудетъ

 

его.

 

Еда
забудетъ

 

жена

 

отроча

 

свое?

Не

 

надѣйтеся,

 

благочестивые

 

слушатели,

 

ни

 

на

себя,

 

ни

 

на

 

князи,

 

ни

 

на

 

сыны

 

человѣческіе,

 

въ

 

нихже

нѣсть

 

спасенія,

 

но

 

совершенно

 

уповайте

 

на

 

заст.упг

ничество

 

Богоматери.

 

Слабы

 

и

 

ничтожны

 

наши

 

силы;—



—
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непрочно

 

наше

 

счастіе,

 

созидаемое

 

нашими

 

трудами,

если

 

мы

 

лишены

 

будемъ

 

помощи

 

Вожіей.

 

Но

 

кто

 

же

низвѳдетъ

 

на

 

насъ

 

благоволеніе

 

Божіѳ

 

въ

 

дѣлахъ

 

на-

'

 

шихъ,

 

какъ

 

не

 

Матерь

 

Божія,

 

матернее

 

моленіѳ

 

Ко-

торой

 

много

 

можетъ

 

ко

 

благосердію

 

Владыки.

 

Что

сказать

 

о

 

покровитѳльствѣ

 

князей

 

и

 

сыновъ

 

человѣ-

ческихъ 1?

 

Не

 

говоря

 

уже

 

объ

 

ограниченности

 

ихъ

 

силы

и

 

могущества,

 

сколько

 

нужно

 

преодолѣть

 

трудностей,

 

а

иногда

 

испытать

 

и

 

униженій,

 

что

 

бы

 

получить

 

отъ

 

нихъ

покровительство 1?

 

Для

 

того,

 

что

 

бы

 

обратиться

 

къ

 

сильнымъ

міра

 

сего

 

съ

 

просьбою

 

о

 

помощи,

 

нужно

 

явиться

 

къ

нимъ

 

вбврѳмя;

 

иначе

 

проситель

 

не

 

будетъ

 

принять.

 

А
Царица

 

небесная

 

всегда

 

пріемлетъ

 

наши

 

моленія,

 

въ

какое

 

бы

 

время

 

дня

 

и

 

ночи

 

мы

 

къ

 

Ней

 

не

 

обратились.
Ваша

 

просьба

 

у

 

сильныхъ

 

міра

 

сего

 

не

 

будетъ
имѣть

 

успѣха,

 

если

 

вы

 

не

 

умѣете

 

льстить, — отъ

 

васъ

могутъ

 

съ

 

презрѣніѳмъ

 

отвернутся,

 

если

 

вы

 

бѣдно

 

одѣты

и,

 

наконецъ,

 

вамъ

 

на

 

отрѣзъ

 

откажутъ,

 

если

 

вы

 

дошли

до

 

жалкаго

 

положенія

 

по

 

своей

 

винѣ,

 

запятнали

 

себя
какими

 

либо

 

пороками

 

или

 

преступлѳніями.

 

Но

 

Заступ-
ница

 

наша

 

Царица

 

небесная

 

преклоняетъ

 

слухъ

 

свой

не

 

къ

 

языку

 

льстиву,

 

а

 

къ

 

молитвеннымъ

 

воздыханіямъ,
исходящимъ

 

изъ

 

глубины

 

сердца

 

сокрушеннаго

 

и

 

сми-

реннаго.

 

Не

 

отвратить

 

Она

 

милостиваго

 

взора

 

сво-

его,

 

хотя

 

бы

 

кто

 

пре деталь

 

предъ

 

Нею

 

въ

 

жалкомъ

 

ру-

бищѣ.

 

И

 

даже

 

величайшій

 

грѣшникъ

 

не

 

будетъ

 

отвер-

женъ

 

Ею,

 

если

 

только

 

прибѣгнетъ

 

къ

 

ней

 

съ

 

сокрушен-

нымъ

 

сѳрдцѳмъ

 

и

 

со

 

слезами

 

раскаянія.

 

Она

 

покроетъ

его

 

покровомъ

 

своего

 

милосердія.

 

Есть

 

несчастные,

 

отъ

которыхъ

 

съ

 

ужасомъ

 

и

 

презрѣніемъ

 

отвращаются

 

всѣ»

даже

 

ближніи

 

и

 

знаѳміи,— есть

 

страдальцы,

 

не

 

встрѣчаю-
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щіе

 

ни

 

откуда

 

состраданія

 

и

 

участія.

 

Но

 

если

 

бы

 

кто

былъ

 

оставленъ

 

даже

 

цѣлымъ

 

міромъ,

 

пусть

 

знаетъ,

что

 

онъ

 

не

 

оставленъ

 

Матерію

 

Вожіею.

 

Пусть,

 

какъ

блудный

 

сынъ,

 

обратится

 

къ

 

Ней

 

со

 

слезами

 

покаянія,
съ

 

пламенною

 

молитвою

 

о

 

помощи,

 

и

 

Она

 

извлечетъ

его

 

изъ

 

бездны

 

грѣха,

 

исцѣлитъ

 

его

 

язвы

 

неисцѣлен-

ныя,

 

любовью

 

своею

 

утѣшитъ

 

и

 

согрѣетъ

 

его

 

и

 

на

спасенія

 

стези

 

наставить

 

его.

 

Она

 

непремѣнно

 

про-

стретъ

 

къ

 

нему

 

свою

 

милостивую

 

десницу

 

и

 

изъ

 

глу-

бины

 

золъ

 

избавить

 

его...

 

Еда

 

жена

 

забудетъ

 

отроча

свое,

 

еже

 

не

 

помиловати

 

исчаділ

 

чрева

 

своего?

Не

 

презри

 

же,

 

Пресвятая

 

Владычице,

 

и

 

насъ

 

не-

мощныхъ

 

чадъ

 

Твоихъ!

 

Не

 

имамы

 

иныя

 

помощи,

 

не

имамы

 

иныя

 

надежды,

 

развѣ

 

Тебѣ,

 

Мати

 

Божія.

 

Все
упованіѳ

 

на

 

Тя

 

возлагаемъ.

 

Сохрани

 

насъ

 

подъ

 

кро-

вомъ

 

Твоимъ!

   

Аминь.

Кіевскій

 

митрополитъ

   

Петръ

  

Могила,

  

какъ

 

во-

зобновитель

 

кіевскихъ

 

храмовъ.

(Продолженіе

 

}).

3.

 

Васильевская

 

(Трехсвятительская)

 

церковь.

 

Кальнофойскій

въ

 

объяснительномъ

 

текстѣ

 

къ

 

плану

 

Кіева,

 

приложенному

 

къ

 

его

Тератургимѣ,

 

говоритъ,

 

что

 

означенная

 

церковь

 

„первѣе

 

другихъ

сооружена

 

Великимъ

 

Владпыіромъ*

 

(Cerkiew

 

&.

 

Bazylego

 

па

 

samy

przod

 

zmurowana

  

od

 

Wilkiego

 

Wlodziraierza)

 

2).

   

Въ

   

челобитной

»)

 

См.

 

№

 

18

 

Кіев.

 

Енарх.

 

Вѣд.

"J

 

Тератургииа,

 

изд.

 

1638

 

г.,

 

стр.

 

£5.



—
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—

игумена

 

Кіево-братскаго

 

монастыря,

 

поданной

 

царю

 

Михаилу

 

Ѳеодо-

ровичу

 

въ

 

началѣ

 

апрѣля

 

1640

 

г.,

 

между

 

прочпмъ,

 

читаемъ:

«Пріѣхалъ

 

я,

 

богомолецъ

 

твой,

 

къ

 

твоему

 

царскому

 

величеству

побито

 

челомъ..,

 

а

 

что,

 

государъ,

 

въ

 

Кіевѣ

 

храмъ

 

святыхъ

 

тріехъ

святителей:

 

Василія

 

великаго,

 

Григорья

 

Богослова

 

и

 

Ивана

 

Зла-

тоуста,

 

построеніе

 

прародителя

 

твоею

 

государева

 

святаго

 

и

 

Ровно-

апостолънаго

 

великаго

 

князя

 

Бладимера,

 

пареченнаго

 

во

 

святом»

крещеніи

 

Василія,

 

который,

 

принявши

 

святое

 

крещеніе

 

во

 

градіь

Корсуни

 

и

 

возвратяся

 

вь

 

Кіевъ,

 

воздеть

 

ту

 

первоначальную

 

цер-

ковь

 

во

 

имя

 

ангела

 

своего

 

святаго

 

Василгя

 

великаго,

 

и

 

то,

 

госу-

даръ,

 

святое

 

мѣсто

 

стояло

 

пусто

 

долгое

 

время

 

п

 

разорено;

 

и

 

ны-

нѣча,

 

государъ,

 

твой

 

государевъ

 

богомолецъ

 

митрополитъ

 

Кіев-

екгй

 

Петръ,

 

выдвигнулъ

 

церковь

 

ту

 

отъ

 

отстуиниковъ

 

вѣры

 

пра-

вославной,

 

отдаль

 

подплывать

 

и

 

строить

 

мнѣ

 

богомольцу

 

тво-

ему

 

и

 

всему

 

Братскому

 

монастырю,

 

и

 

нынѣ,

 

государъ,

 

то

 

пустое

и

 

разоренное

 

первоначальное

 

святое

 

мѣсто

 

учалъ

 

я

 

богомолецъ

подѣлывать

 

и

 

стоить,

 

и

 

мнѣ,

 

государъ,

 

богомолцу

 

твоему,

 

то

 

свя-

тое

 

мѣсто

 

подѣлывать

 

и

 

заводомъ

 

церковнымъ:

 

сосудами,

 

рызама

и

 

книгами

 

во

 

всемъ

 

строить,

 

стало

 

не

 

вмочъ>

  

I).

Иреданіе

 

о

 

Трехсвятительской

 

(Васильевской)

 

церкви,

 

какъ

построенной

 

св.

 

Владимгромь,

 

до

 

послѣдняго

 

времени

 

не

 

подвер-

галось

 

сомнѣнію,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что

 

оно

 

какъ

 

бы

 

согласовалось

 

съ

лѣтописнымъ

 

указапіемъ

 

о

 

сооруженіи

 

означенной

 

церкви

 

на

 

холмѣг

гдѣ

 

до

 

крещенія

 

св.

 

Владиміра

 

стояли

 

идолы

 

Перуна

 

п

 

другихъ,

каковой

 

холмъ

 

(предполагали)

 

находился

 

не

 

вдалекомъ

 

разстояніи

отъ

 

Бор ичева

 

взвоза

 

(между

 

Трехсвятительскою

 

церковію

 

и

 

Михай-

ловском*

 

монастыремъ).

 

Только

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

Васильевская

церковь

 

была

 

деревянная

 

2),

 

нринятіе

 

означеннаго

 

преданія

 

о

 

сей

церкви

 

сопровождалось

 

предположеніемъ,

 

что

 

изъ

 

деревянной

 

въ

каменную

 

она

 

превращена

 

была

 

или

 

сампмъ

 

Владиміромъ,

 

или

кѣмъ-нибудь

   

послѣ.

                 

.

 

>

»)

 

Акты

 

Ю.

 

и

 

Заіт.

 

Р.

 

Ш.

 

№

 

40,

 

стр.

 

U.

2 ;

 

О

 

чемъ

 

говорится

 

в%

 

лѣтописи

 

почти

 

совсѣмъ

 

прямо:

 

„повѣлѣ

 

(Вла-

диміръ)

 

рубити

 

дерькви

 

я

 

поставлять

 

во

 

вѣстомъ,

 

идѣже

 

стояху

 

кумиры;

 

и

постави

 

церковь

 

святаго

 

Василья

 

на

 

холмѣ,

 

идѣже

 

стояша

 

вумири

 

Перунъ

 

и

прочий."

 

(Лѣтоп.

 

но

 

Ппат.

 

списку,

 

над.

 

1871

 

г.

 

стр.

 

81).



—

 

815

 

—

Но

 

сравнительно

 

въ

 

недавнее

 

время

 

установившееся

 

мнѣніе

по

 

данному

 

вопросу

 

сильно

 

было

 

поколеблено

 

извѣстнымъ

 

нашпмъ

церковнымъ

 

историкомъ

 

Е.

 

Е.

 

Голубинскпмъ,

 

съ

 

свойственною

ему

 

вдумчивостью— отнесшимся

 

къ

 

лѣтописнымъсвазаніямъ

 

и

 

кон-

статировавшпмъ,

 

что

 

Васильевская

 

церковь

 

св.

 

Владнміра

 

должна

была

 

находиться

 

въ

 

непосредственномъ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

церковію

 

Де-

сятинного,

 

«а

 

въ

 

сохранившейся

 

до

 

сихъ

 

иоръ

 

Трехсвятптельской

церкви

 

должно

 

(самое

 

вѣроятное)

 

видѣть

 

Васильевскую

 

церковь

Рюрика

 

Ростиславича> ,

 

построенную

 

пмъ

 

въ

 

1197

 

году

 

въ

 

честь

своего

   

ангела,

 

на

 

Новомъ

   

дворѣ

  

').

 

Очевидно,

  

уничтоженіе

   

Ва-

г)

 

Исторія

 

Рус.

 

церкви.

 

Первая

 

половина

 

I

 

т.

 

стр.

 

157 — 158,

 

и

 

вторая

половина

 

1

 

т.

 

стр.

 

255. —Мы

 

раздѣляемъ

 

мнѣніе

 

Е.

 

Е.

 

Голубинскаго

 

съ.нѣкото-

рымъ

 

ограниченіемъ

 

или,

 

точнѣе,

 

дополнительныиъ

 

поясненіеиъ.

 

Уважаемый

церковный

 

историкъ

 

говоритъ,

 

что

 

на

 

холмѣ,

 

гдѣ

 

Владиміромъ

 

язычникомъ

 

по-

ставлены

 

были

 

кумиры,

 

по

 

ясному

 

свидѣтельству

 

лѣтописи,

 

была

 

сооружена

ииъ

 

церковь

 

св.

 

Василія.

 

Но

 

что

 

и

 

„Десятинная

 

церковь

 

поставлена

 

на

томъ

 

холмѣ,

 

па

 

которсмъ

 

стоялъ

 

Перунъ,

 

это

 

тоже

 

ясно

 

даетъ

 

знать

лѣтописъ.

 

Шслѣдвій

 

стоялъ

 

на

 

холмѣ

 

ввѣ

 

вагороднаго

 

камепнаго

 

терема,

 

но

 

и

Десятинная

 

церковь

 

поставлена

 

передъ

 

дворомъ

 

теремнымъ

 

(„дворъ

 

теремный

за

 

святою

 

Богородицею"

 

или

 

иначе

 

св.

 

Богородица

 

передъ

 

дворомъ

 

терем-

нымъ"

 

(ibid.).

Мы,

 

пряэнавая,

 

согласно

 

съ

 

дѣтописиыми

 

указаніяии,

 

поетроеніе

 

церкви

св.

 

Василія

 

вблизи

 

(внѣ)

 

двора

 

загороднаго

 

терема,

 

на

 

холмѣ,

 

гдѣ

 

стояли

 

ку-

миры, —отрицаемъ

 

однако,

 

что

 

на

 

втомъ

 

же

 

холмѣ

 

сооружена

 

была

 

и

 

Деся-

тинная

 

церковь, — и

 

вотъ

 

почему:

Въ

 

дѣтописи

 

подъ

 

980

 

годомъ

 

читаемъ:

 

„И

 

нача

 

княжити

 

Володиыиръ

въ

 

Киевѣ

 

одинъ,

 

и

 

постави

 

кумиры

 

на

 

холъму

 

внѣ

 

двора

 

теремнаго:

 

Перуна

деревяна,

 

а

 

голова

 

его

 

серебряна,

 

а

 

уст.

 

золотъ,

 

и

 

Хоръса,

 

п

 

Дажьбога,

 

и

Стрибога,

 

и

 

Сѣмарьгла,

 

и

 

Мокошь".

 

(Лѣтопись

 

по

 

Ипатскому

 

списку,

 

изд.

1871

 

г.

 

стр.

 

52).

 

Ясно,

 

что

 

на

 

холмѣ

 

Владиміръ

 

язычникъ

 

устроилъ-

 

цѣлое

идольское

 

требиіце.

 

И

 

не

 

малое

 

число

 

идоловъ,

 

поетавленныхъ

 

на

 

холиѣ,

 

и

стеченіе

 

къ

 

трѳбищу

 

народныхъ

 

массъ

 

(иногда

 

стѳчевіе

 

одновременное)

 

для

общественнихъ

 

моленій,

 

все

 

это —само

 

собою

 

разумѣется—

 

требовало

 

звачитель-

наго

 

пространстиа

 

для

 

требища,

 

почему,

 

надо

 

полагать,

 

оно

 

и

 

устроено

 

было

внѣ

 

города,

 

Поэтому

 

возможно

 

ли

 

предположить,

 

чвобы

 

въ

 

непосредетвенпомъ

сосѣдствѣ

 

сь

 

языческими

 

идолами

 

на

 

томъ

 

же

 

самомъ

 

холмѣ,

 

гдѣ

 

они

 

стоя-

ли,

 

находился

 

(въ

 

983

 

г.)

 

дворъ

 

варяга-христіанина,

 

„идёже

 

бѣ

 

церкви

 

святыя

Богородицы?"

                                                                           

■•■

Въ

 

лѣтописи

 

непосредственно

 

га

 

разсказомь

 

о

 

„поставлена"

 

Владиміромъ

язычникомъ

 

идоловъ

 

говорится:

 

„и

 

жрдху

 

имъ ѵ

 

наричущѳ

   

богы,

 

и

   

привожаху,



—

 

816

 

—

сильевской

 

деревянной

 

церкви

 

св.

 

Владиміра

 

и

 

хранившаяся

 

о

 

ней

память,

 

упроченная

 

лѣтоииснымъ

 

сказаніемъ,

 

побудили

 

кіевлянъ"

видѣть

 

оную

 

въ

 

уцѣлѣвшей

 

каменной

 

церкви,

 

ей

 

соименной.

Такимъ

 

образомъ,

 

Трехсвятительская

 

церковь

 

(за

 

нослѣднее

время

 

вновь

 

переименованная

 

въ

 

Васильевскую)

 

не

 

есть

 

«строе-

ніе>

   

св.

   

Владиміра^

   

тѣмъ

 

не

   

менѣе

   

она

  

есть,

   

безъ

   

сомнѣнія'

сыны

 

своя,

 

и

 

жряху

 

бѣсомъ,

 

и

 

оекверняху

 

землю

 

требами

 

своимі,

 

и

 

осквер-

нися

 

требами

 

земля

 

Руская

 

и

 

холмъ

 

тъ.

 

Но

 

преблапй

 

Богъ

 

не

 

хотяй

смерти

 

грѣшникомъ;

 

'на

 

томъ

 

холмѣ

 

нынѣ

 

церкви

 

есть

 

святаго

 

Василія,

якоже

 

послѣдѣ

 

скажемъ"

 

(ibid.).

 

Рѣчь

 

лѣтописца

 

ясна:

 

онъ

 

подчеркивает*,

нто

 

оскверненное

 

идолами

 

мѣсто

 

въ

 

настоящее

 

время

 

освящено

 

чрезъ

 

устроѳніе

здѣсь

 

св.

 

Владиніромъ

 

Васильевской

 

церкви.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

указанную

 

цѣль

преслѣдуеиую

 

лѣтописцеиъ,

 

можно

 

ли

 

допустить,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

уномявулъ

 

и

 

о

Десятинной

 

церкви,

 

буде

 

она

 

находилась

 

„на

 

томъ

 

холмѣ,

 

на

 

которомъ

 

преж-

де

 

стоялъ

 

Лерунъ?"

 

Не

 

забудемъ

 

при

 

этомъ,

 

что

 

церковь

 

Васильевская

 

не

 

мог-

ла

 

идти

 

и

 

въ

 

сравнѳвіе

 

съ

 

Десятинною

 

церковію,

 

исключительною

 

по

 

своимъ

размѣрамъ

 

и

 

великолѣпію

 

и

 

пользовавшеюся

 

особеанымъ

 

почитаніеиъ

 

со

 

сторо-

ны

 

православных-!,

 

того

 

времени.

 

(Си.

 

лѣтоп.

 

подъ

 

годами

 

996,

 

1150;

 

по

 

Ипат-

скоиу

 

списку,

 

изд.

 

1871

 

г.

 

стр.

 

85,

 

280).

 

Могъ

 

ли,

 

повторяемъ,

 

лѣтописецъ

опустить

 

то,

 

что

 

служило

 

однинъ

 

изъ

 

снльпѣйшихъ

 

доказательств*

 

его

 

мысли?

Указанная

 

возраженія

 

не

 

ослабляютъ

 

однако

 

основной

 

точки

 

зрѣнія

Е.

 

£.

 

Голубинскаго

 

по

 

данному

 

вопросу:

 

ибо

 

Десятинная

 

церковь

 

могла

 

быть

(и

 

была)

 

построена

 

въ

 

одномъ

 

иѣстѣ

 

около

 

терѳмнаго

 

двора,

 

именно,

 

гдѣ

прежде —о

 

чемъ

 

свидѣтельствуетъ

 

лѣтопись — находился

 

домъ

 

варяга-христіа-

нива;

 

а

 

церковь

 

св.

 

Василія —въ

 

другомь,

 

гдѣ —по

 

свидѣтельству

 

той

 

же

 

лѣтопи-

си —находился

 

холмъ,

 

на

 

которомъ

 

Владиміромъ

 

язычникомъ

 

поставлены

 

были

кумиры.

 

Холмъ

 

этотъ

 

могъ

 

быть

 

достаточно

 

обширенъ

 

и

 

все-таки

 

стоять

 

въ

нѣкоторомъ

 

отдаіеніи

 

отъ

 

Дееятинной

 

церкви

 

(наглядный

 

примѣръ:

 

и

 

контрак-

товый

 

домъ

 

н

 

академическій

 

домъ

 

на

 

Братской

 

улицѣ

 

оба

 

стоятъ

 

около

 

Брат-

сваго

 

монастыря;

 

тѣиъ

 

не

 

менѣе

 

находятся

 

не

 

въ

 

особенно

 

близкомъ

 

разстоя-

ніи

 

другъ

 

отъ

 

друга).
Дворъ

 

загородный,

 

гдѣ

 

былъ

 

„теремъ

 

камень",

 

находился

 

„за

 

святою

Богородицею

 

надъ

 

юрою".

 

Лѣтописецъ

 

ясно

 

указываешь

 

на

 

близость

 

Десятин-

ной

 

церкви

 

къ

 

означенному

 

терему.

 

Поэтому

 

искать

 

послѣдній

 

на

 

теперешней

Андреевской

 

горѣ

 

(Собраніѳ

 

сочинѳній

 

М.

 

Л.

 

Максимовича.

 

П.

 

97.

 

Описаніе

Кіева

 

И.

 

Закревскаго

 

II.

 

880),

 

на

 

Кнселевкѣ

 

или

 

нынѣшней

 

Флоровсвой

 

горѣ,

(Кіѳвлянинъ

 

1895

 

г.,

 

№

 

353), — нельзя

 

безъ

 

удаленія

 

отъ

 

подлиннаго

 

смысла

дѣтописи.

 

Но,

 

если,

 

не

 

мудрствуя

 

лукаво,

 

отправимся

 

за

 

Десятинную

 

церковь

по-

 

направленію

 

къ

 

окончанию

 

юры,

 

на

 

которой

 

она

 

стоить

 

(таковое

 

направле-

віе

 

указывается

 

лѣтописъю),

 

то

 

увидимъ,

 

что

   

пространство

 

между

  

церковію

 

и



—

 

817

 

—

церковь

 

древняя

 

(домонгольская)

 

и

 

возобновленіе

 

ея,

 

но

 

распоря-

жению

 

П.

   

Могилы,

 

не

 

умаляетъ

  

его

 

заслуги

 

передъ

 

потомствомъ.

Въ

 

какомъ

 

впдѣ

 

сохранилась

 

означенная

 

церковь

 

ко

 

времени

П.

 

Могилы?

Бопланъ

 

въ

 

своемъ

 

Описанги

 

Украины

 

пишетъ:

 

<Изъ

 

ста-

ринныхъ

 

храмовъ

 

Кіева

 

донынѣ

   

уцѣлѣли

 

только

 

два,

 

— иъ

 

воспо-

конечпыми

 

пунктами

 

горы

 

довольно

 

значительное.

 

Здѣсь,

 

безъ

 

сомпѣнія,

 

над

 

г

горою

 

и

 

стоялъ

 

упоминаемый

 

теремъ.

 

Десятинная

 

церковь

 

находилась

 

отъ

 

него

приблизительно

 

на

 

юго-восток*.

 

Но

 

въ

 

какомъ

 

ваправлѳніи

 

отъ

 

терѳинаго

 

двора

должно

 

полагать

 

Васильевскую

 

церковь

 

(или

 

иначе

 

холмъ,

 

на

 

которомъ

 

стоялъ

 

Пе-

рунъ)?

 

Послѣ

 

сказаннаго

 

возможны

 

только

 

указавіа

 

въ

 

двухъ

 

направденіяхъ

(имѣя

 

въ

 

виду

 

съ

 

сѣверо-запада

 

обрывъ

 

горы,

 

съ

 

юго-востока

 

Десятинную

 

цер-

ковь):

 

къ

 

сѣверо-востоку

 

и

 

юго-западу

 

отъ

 

терема.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

послѣднее

направленіѳ

 

не

 

представляѳтъ

 

топографических*

 

данных*,

 

благоприятных*

 

для

прѳдположевія

 

о

 

нахожденіи

 

здѣсь

 

нѣкогда

 

холма

 

(для

 

знакомых*

 

съ

 

означен-

ною

 

мѣстностію

 

слова

 

наши

 

вполнѣ

 

понятны),

 

то

 

должно

 

признать

 

за

 

весьма

вѣроятное,

 

что

 

холмъ,

 

ва

 

которомъ

 

стояли

 

кумиры,

 

а

 

впослѣдствія

 

построенная

св.

 

Владиміроиъ

 

церковь,

 

находился

 

на

 

сѣверо-востокъ

 

отъ

 

терема,

 

т.

 

е.

 

зани-

мал*

 

часть

 

той

 

обширной,

 

до

 

пастоящаго

 

времени

 

изобилующей

 

холмами

усадьбы,

 

которая

 

принадлежала

 

прежде

 

А.

 

Н.

 

Муравьеву.

Если

 

бы

 

кто

 

вообразил*,

 

что,

 

отводя

 

положевію

 

холма,

 

на

 

которомъ

 

сто.

ялъ

 

Перунъ,

 

мѣсто,

 

сравнительно

 

отдаленное

 

отъ

 

Боричева

 

взвоза,

 

мы

 

стано-

вимся

 

въ

 

противорѣчіе

 

съ

 

лѣтописью,

 

гдѣ

 

говорится,

 

что

 

Перува

 

влекли

 

въ

Днѣпръ

 

по

 

Боричеву,— отвѣтъ

 

нашъ

 

будет*

 

такой:

 

никакого

 

противорѣчія

 

въ

данном*

 

случаѣ

 

нѣть;

 

ибо

 

въ

 

лѣтописи

 

нигдѣ

 

не

 

встрѣчаемъ

 

прямого

 

указанія

о

 

нахожденіи

 

поиянутаго

 

холма

 

около

 

Боричева

 

взвоза.

 

Заключеніе

 

объ

 

озна-

ченной

 

близости

 

сдѣлано

 

учеными

 

единственно

 

на

 

основаніи

 

дѣтопвснаго

 

раз-

с,каза

 

о

 

низверженіи

 

Перуна;

 

но

 

влечь

 

его

 

по

 

Боричеву,

 

какъ

 

по

 

ближнему

спуску

 

къ

 

Днѣпру,

 

должны

 

были

 

Біѳвляве

 

на

 

какомъ

 

бы

 

мѣстѣ

 

тогдашней

территоріи,

 

занимаемой

 

верхний*

 

Кіевомъ,

 

ни

  

находилось

   

идольское

   

требище

Н,

 

И.

 

Петров*

 

по

 

нѣкоторыиъ

 

соображеніямъ

 

считаетъ

 

Васильевскую

церковь

 

св.

 

Владниіра

 

поставленною

 

„на

 

холмѣ,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

стоить

 

Андреевская

церковь"

 

(Историко-топограф.

 

очерки

 

дрѳвняго

 

Кіева.

 

Труды

 

Кіев.

 

Дух.

 

Акад.

1896

 

г.

 

т.

 

III,

 

стр.

 

115).

 

Единственнымъ

 

основаніемъ

 

дія

 

этого

 

мвѣнія

 

служит*,

то,

 

что

 

холмъ,

 

на

 

которомъ

 

стояли

 

поставленные

 

Владпміроиъ

 

язычником*

 

идо-

лы,

 

„былъ

 

по

 

сосѣдству

 

съ

 

Борнчевнмъ

 

вяіозонъ",

 

а

 

этотъ

 

послѣдній,

 

по

 

мнѣ-

нію

 

г.

 

Петрова

 

„былъ

 

на

 

мѣстѣ

 

нынѣшняіо

 

Лндееевскаго

 

спуска"...

 

Мы

 

уже

сказали,

 

почему

 

лоложеяіемъ

 

Боричева

 

взвоза

 

нельзя

 

определять

 

положеніе

Перунова

 

холма.

 

Таким*

 

образомъ

 

уже

 

по

 

одному

 

этому

 

мнѣвіе

 

г.

 

Петрова

 

не

можетъ

 

имѣіь

 

прочной

 

основы.



—

 

818

 

—

минаніе

 

временъ

 

минувшихъ. — Софійскій

 

и

 

Михайловскій;

 

отъ

прочихъ

 

же

 

остались

 

однѣ

 

развалины,

 

изъ

 

коихъ

 

замечательны

полуразрушенная

 

стѣны

 

храма

 

св.

 

Басилгя,

 

вышиною

 

отъ

 

5

 

до

6

 

футовъ,

 

покрытия

 

греческими

 

надписями;

 

сіи

 

надписи

 

вырѣ-

заньг

 

болѣе,

 

нежели

 

за

 

1400

 

лѵьтъ

 

предъ

 

симъ

 

на

 

алебастрѣ,

 

но

время

 

почти

 

совершенно

 

ихъ

 

сгладило.

 

Въ

 

развалинахъ

 

откры-

ваютъ

 

гробницы

 

мнотхъ

 

Русскихъ

 

князей

 

1 ).

 

Но—какъ

 

справедливо

замѣтплъ

 

М.

 

А.

 

Максимович^»— Воилавъ

 

ошибочно

 

считаетъ

 

опи-

санныя

 

имъ

 

развалины

 

остатками

 

церкви

 

св.

 

Васплія.

 

«Развѣ

можно — говорить

 

почтенный

 

изслѣдователь

 

кіевскихъ

 

древностей —

относить

 

это

 

(вышеприведенныя

 

слова

 

Боплана)

 

къ

 

Трехсвятитель-

ской

 

церкви,

 

въ

 

которой

 

ни

 

одной

 

княжеской

 

гробницы

 

не

 

видно

изъ

 

древнекіевскаго

 

дѣтописанія,

 

въ

 

зданін

 

которой

 

донынѣ

 

видно

древнее

 

узкое

 

окно

 

въ

 

алтарной

 

стѣнѣ

 

на

 

сѣверъ?...

 

Нѣтъ,

 

это

 

раз-

валины

 

Десятинной

 

церкви,

 

съ

 

невысокими

 

остатками

 

ея

 

разру-

шенныхъ

 

стѣнъ,

 

съ

 

греческими

 

литерами

 

на

 

нхъ

 

обломкахъ,

 

съ

бывшими

 

въ

 

ней

 

дрене-княжескими

 

гробницами,

 

изъ

 

которыхъ

 

въ

1635

 

году

 

открыта

 

была

 

Петромъ

 

Могилою

 

гробница,

 

св.

князя

 

Владиміра»

 

2).

 

Справедливость

 

означеннаго

 

мнѣнія

 

М.

 

А.

Максимовича

 

подтверждается

 

и

 

документальными

 

данными

 

пред-

шествующего

 

времени,

 

изъ

 

коихъ

 

видно,

 

что

 

Трехсвятительская

церковь

 

была

 

не

 

въ

 

такомъ

 

впдѣ,—въ

 

какомъ

 

изображаете

 

ее

БопЛанъ

 

(т.

 

е.

 

не

 

въ

 

развалинахъ).

 

Въ

 

нротестаціи,

 

под'анн

1616

 

г.

 

отъ

 

имени

 

уніатскаго

 

митрополита

 

Рутскаго

 

люстраторомъ

воеводства

 

кіевскаго,

 

говорится,

 

что

 

когда

 

церковь

 

Воздвижеиія

Святаго

 

Креста,

 

находившаяся

 

на

 

слободѣ

 

Софійской

 

митрополіи,

<обвалилась

 

(нензвѣстно

 

когда),

 

то

 

священникъ

 

оттуда

 

перешелъ

на

 

гору;

 

тамъ

 

же

 

на

 

горѣ

 

жилъ

 

и

 

другой

 

попъ

 

Филиппъ

 

при

церкви

 

св.

 

Ваенліи>

 

3).

   

Слѣдовательно,

 

въ

 

концѣ

   

16-го

   

столѣтія

*)

 

Описаніе

 

Украины.

 

Сочинеаіе

  

Боплана.

 

Слб.

 

1833

 

г.,-

 

стр.

 

1.

г)

 

Собраніе

 

сочиненій.

 

KitB*,

 

1877

 

г.

 

т.

 

П,

 

стр.

 

62.

»)■

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

кіевской

 

митрополіа

 

(II.

 

F.

 

Лебединцѳва;

 

от.

тиски

 

изъ

 

йіёв.

 

Euapx.

 

Вѣдом.

 

за

 

1873

 

г.,

 

стр.

 

18 — 19).

 

Когда

 

Во

 

эдвиженсвая

 

;

церковь

 

обвалилась,

 

въ

 

документѣ

 

не

 

указывается;

 

но

 

дается

 

звать,

 

что

 

задолго

до

 

J 616

 

года,

 

ибо

 

упомянутый

 

(воздваженскій)

 

поп*

 

Филипп*

 

получил*

 

въ

 

свое

вѣдѣаіе

 

Васильевскую

 

цзрковь

 

(о

 

чѳ5і*

 

скаисеиъ

 

ниже)

 

въ

 

1573 лоду.



—

 

819

 

—

въ

 

Трехсватительекой

 

церкви

 

могло

 

совершаться

 

богослуженіе.

 

Въ

королевскомъ

 

декретѣ

 

1616

 

г.

 

но

 

дѣлу

 

между

 

кіевскими

 

мѣща-

нами

 

и

 

уніатскими

 

священникомъ

 

Іоанномъ

 

Юзефовичемъ

 

о

 

правѣ

на

 

Воскресенскую

 

церковь

 

въ

 

Кіевѣ

 

говорится,

 

что

 

нагорвыя

церкви

 

Воздвиженская

 

(очевидно,

 

выстроенная

 

вмѣсто

 

обвалив-

шейся)

 

п

 

святаго

 

Василія

 

не

 

имѣютъ

 

никакого

 

прихода,

 

а

 

суть —

<какъ

 

каплицы,

 

въ

 

которыхъ

 

въ

 

извѣстные

 

только

 

въ

 

году

 

дни,

именно,

 

въ

 

дпп

 

праздничные

 

служится

 

литурггя

 

и

 

бываютъ

отпустыу

 

х).

 

Болѣе

 

подробно

 

говорится

 

о

 

состояніп

 

Трехсвятптель-

скоп

 

церкви

 

(печальномъ,

 

но

 

далекомъ

 

отъ

 

полнаго

 

разрушенія)

 

въ

выписи

 

изъ

 

городскихъ

 

кнпгъ

 

воеводства

 

кіевскаго,

 

отъ

 

6

 

февраля

1626

 

г.,

 

содержащей

 

актъ

 

передачи

 

означенной

 

церкви

 

уніатамъ.

«Послалъ

 

насъ

 

г.

 

намѣстникъ— чптаемъ

 

здѣсь— къ

 

попадьѣ,

 

дабы

она

 

пришла

 

къ

 

гуомадѣ

 

(разумѣются

 

понятые

 

и

 

церковные

 

под-

данные,

 

приглашенные

 

властями

 

присутствовать

 

при

 

передачѣ

 

цер-

кви).

 

Она

 

сказала,

 

что

 

не

 

имѣетъ

 

ключей,

 

да

 

и

 

нечего

 

ей

 

сдавать,

 

такъ

какъ

 

въ

 

церкви

 

ничего

 

нѣтъ»...

 

Когда

 

власти

 

приступили

 

къ

 

ие-

редачѣ

 

церкви

 

уніатамъ,

 

то

 

«нашли,

 

что

 

она

 

не

 

была

 

заперта

 

ни

замкомъ,

 

ни

 

задвижкой

 

(kolodk%),

 

и

 

внутри

 

ея

 

ничего

 

нѣтъ

 

кромѣ

нѣсколькихъ

 

небольшого

 

размѣра

 

иконъ

 

и

 

одного

 

маленькаго

 

ко-

локольчика;

 

по

 

причинѣ

 

плохого

 

досмотра

 

всюду

 

намело

 

снѣгу»

 

2).

Не

 

какъ

 

развалины,

 

а

 

какъ

 

существующій

 

храмъ,

 

отобрана

 

была

отъ

 

уніатовъ

 

церковь

 

св.

 

Василія

 

и

 

Петромъ

 

Могилою

 

въ

 

іюлѣ

1633

 

г. 3),

 

хотя,

 

разумѣется,

 

пе

 

въ

 

лучшемъ

 

положеніи,

 

въ

 

какомъ

она

 

находилась

 

въ

 

1626

 

году.

Отобранная

 

отъ

 

упіатовъ

 

Трехсвятительская

 

церковь, —вмѣстѣ

съ

 

Воздвиженского,

 

еще

 

до

 

вступленія

 

П.

 

Могилы

 

находившеюся

уже

 

въ

 

вѣдѣніи

 

иравославныхъ, — передана

 

была

 

имъ

 

въ

 

1638

 

г.

Шево-братскому

 

монастырю,

 

что

 

подтверждено

 

было

 

двумя

 

грамо-

тами

 

короля

 

Владислава

 

IV:

 

первою

 

отъ

 

12

 

мая

 

1638

 

года

 

найма

одного

 

кіёво-братскаго

 

"игумена

 

Софронія

 

Почаскаго

 

4 ),

   

а

   

второю

і)

 

„Кіев.

 

митрополит*

 

П.

 

Могила",

 

т.

 

I,

 

прилож.

 

№

 

XXII,

 

стр.

 

212.

г)

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

кіевской

 

митрополіи,

 

стр.

 

64 — 65.

»)

 

Кіев.

 

иитрополитъ

 

П.

 

Могила,

 

т.

 

I,

  

прилож.

  

№

 

ЬХХХѴП,

 

стр.

 

534,

4 )

 

Рукоя.

 

Шев.

 

Дух.

 

Акад.

 

№

 

j.j.

 

26,

 

прилож.

 

стр.

 

204 — 205.-



—

 

820

 

—

отъ

 

7-го

 

іюня

 

1640

 

года

 

на

 

имя

 

братскаг,о,

 

игумена

 

и

 

всей

 

мона-

стырской

 

братіи 1).

                   

•

         

'

     

]

Ходатайство

 

митрополита

 

иередъ

 

королемъ

 

о

 

дароваяіи

 

і

 

Кіево*

братскому

 

монастырю

 

означенныхъ

 

грамотъ, ; вызывалось

 

тѣмъ,

 

что

обѣ

 

поименованный

 

церкви

 

находились

 

подъ

 

такъ

 

называемымъ

господарскимь

 

патронатомв,

 

т.

 

е.

 

могли

 

бить

 

предоставляемы

извѣстнымъ

 

лицамъ

 

но

 

усмотрѣвію

 

короля

 

или

 

уполпомочепныхъ

имъ

 

на

 

то

 

должностяыхъ

 

чиновъ.

 

Могло

 

означенное

 

ходатайство

вызываться

 

также

 

и

 

нѣкоторыми

 

другими

 

соображеніями,

 

стоящими

въ

 

связи

 

съ

 

историческимъ

 

прошлымъ

  

означенныхъ

 

церквей.

Судьба

 

Трехсватительекой

 

церкви

 

въ

 

концѣ

 

XVI

 

и

 

началѣ

ХѴП

 

стол,

 

тѣсно

 

связана

 

была

 

съ

 

церковію

 

Воздвиженія

 

Честнаго

Креста

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

въ

 

это

 

время

 

.

 

обѣ

 

онѣ,

 

состоя

подъ

 

госиодарскимъ

 

патронатомъ,

 

находились

 

въ

 

завѣдываніи

 

одного

и

 

того

 

же

 

лица.

 

Извѣстенъ

 

документа

 

съ

 

датою

 

отъ

 

3-го

 

февраля

1573

 

года,

 

изъ

 

коего

 

видно,

 

что

 

Крестовоздвнженскій

 

священникъ

Фвлипиъ

 

Аѳанасьевичъ

 

Одоній

 

ходатайствовалъ

 

предъ

 

<справцею

воеводства

 

кіевскаго

 

княземъ

 

Владиславомъ

 

Збаражскимъ

 

и

 

намѣст-

никвмъ

 

воеводства

 

кіевскаго

 

Василіемъ

 

Реемъ

 

о

 

томъ,

 

<абыхмо

ему

 

церковь

 

мурованую,

 

которая

 

отъ

 

немалого

 

часу

 

въ

 

пустѣ

 

ле-

жйтъ,

 

противъ

 

замку

 

кіевскаго,

 

подле

 

Михаила

 

Злотоверхого,

светыхъ

 

трехъ

 

светытелей,

 

Василія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Богослова,

Іоанна

 

Златоустого,

 

дали.>

 

Просьба

 

священника

 

Одонія

 

была

 

ува-

жена

 

и

 

Трехсвятительскую

 

церковь

 

ему

 

позволено

 

было

 

«держати»

и

 

пользоваться

 

ея

 

угодьями

 

до

 

живота

 

ею

 

а).

 

Въ

 

1593

 

году

 

Одо-

ній

 

иродолжалъ

 

<держать»

 

обѣ

 

означенныя

 

церкви

 

3 ),

 

а

 

въ

 

началѣ

ХѴП

 

столѣтія

 

онъ,

 

признавъ

 

надъ

 

собою

 

власть

 

уніатскаго

 

мптро-

*)

 

Паият.

 

Кіев.

 

Ком.

 

т.

 

I,

 

№

 

XI

 

стр.

 

144

 

и

 

слѣд.

 

(Перепеч.

 

въ

 

Сборн.

матер,

 

для

 

историч.

 

тоиогр.

 

Кіева,

 

от.

 

Ш,

 

J6

 

44,

 

стр.

 

70 —71).

*)

 

Кіев.

 

Стар.

 

1886

 

г.

 

нартъ,

 

стр.

 

482

 

и

 

слѣд.

 

(Статья

 

Н.

 

Н.

 

Оглобди-

на:

 

„Къ

 

вопросу

 

о

 

вачалѣ

 

Кіев.

 

Академіи",

 

гдѣ

 

между

 

прочвмъ

 

приведен*

„лист*

 

квязя

 

Владислава

 

Зборажского,

 

данный

 

Крестовоздв.

 

священнику"

 

Фи-

липпу

 

Оланасовичу,

 

13

 

февраля

 

1573).

а)

 

Ііак*

 

видно

 

изъ

 

полученной

 

имъ

 

въ

 

этомъ

 

году

 

„выписи

 

съ

 

книгъ

гродсквхъ

 

воевод,

 

кіевскаго

 

(си.

 

означенную

 

въ

 

предшествующем*

 

примѣч.

статью

 

г.

 

Оглоблина,

 

стр.

 

489).



—-821

 

—

полита,

 

нолучилъ

 

еще

 

въ

 

свое

 

завѣдываніе

 

(такова

 

была

 

безпоч-

вешшсть

 

уніи

 

въ

 

Кіевѣ!)

 

церкви

 

св.

 

Софіи

 

и

 

Николая

 

Десятин-

наго;

 

но

 

въ

 

1605

 

году

 

послѣднія

 

двѣ

 

за

 

безпорядочную

 

жизнь

 

сего

попа

 

и

 

разореніе

 

храмовъ,

 

по

 

жалобѣ

 

наиѣстника

 

уніатскаго

 

митро-

полита,

 

были

 

отъ

 

него

 

отобраны

 

*).

 

Около

 

1614

 

года

 

иодвоевода

кісвскій

 

«церковь

 

св.

 

Василія

 

отнялъ

 

отъ

 

попа

 

и

 

часть

 

церков-

ныхъ

 

угодій

 

отдалъ

 

городу,

 

а

 

часть

 

взялъ

 

себѣ>

 

2).

 

Этотъ

 

посту-

покъ

 

вызвалъ

 

протестъ

 

со

 

стороны

 

уніатсваго

 

митрополита.— Не

позже

 

начала

 

1615

 

г.

 

мы

 

видимъ

 

священникомъ

 

Трехсвятитель.

ской

 

и

 

Воздвиженской

 

церквей

 

Іоанна

 

Юзефовича

 

(Jesefowicz).

 

Онъ

былъ

 

прежде

 

священникомъ

 

на

 

Подолѣ

 

при

 

церкви

 

Воскресенія

Христова,

 

но

 

удаленный

 

отсюда

 

прихожанами,

 

принялъ

 

унію

 

и

иолучилъ

 

зъ

 

свое

 

завѣдываніе

 

означенный

 

нагорныя

 

церкви.

Вскорѣ

 

онъ

 

переуступилъ

 

ихъ

 

своему

 

несовершеннолѣтнему

 

сыну

(lat

 

nie

 

doroslych),

 

Моисею

 

Ивановичу,

 

а

 

самъ

 

сталъ

 

хлопотать

и,

 

при

 

содѣйствіи

 

уніатскихъ

 

властей,

 

выхлопоталъ

 

королевскую

привилегію

 

на

 

Воскресенскую

 

подольскую

 

церковь.

 

Воспользоваться

этою

 

привелегіею

 

Юзефовпчу

 

не

 

удалось:

 

прихожане

 

Воскресен-

ской

 

церкви

 

заявили,

 

что

 

означенная

 

церковь

 

выстроена

 

на

грунтѣ,

 

ими

 

купленномъ,

 

и

 

имъ,

 

а

 

не

 

кому

 

другому

 

(т.

 

е.

 

не

 

ко-

ролю)

 

принадлежитъ

 

подаванге

 

оной

 

3 ).

 

Но

 

возникшій

 

по

 

этому

поводу

 

судебный

 

процессъ,

 

сопровождавшейся

 

обычною

 

въ

 

то

 

время

волокитою,

 

вызвалъ

 

такое

 

озлобленіе

 

противъ

 

„апостата"

 

Юзефо-

вича,

 

что

 

когда

 

въ

 

концѣ

 

1624

 

года

  

нагрянули

 

въ

 

Кіевъ

 

казаки

*)

 

См.

 

изданные

 

нами

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

западно-рус.

 

церкви.

 

Кіевъ,

1891

 

г.

 

вып.

 

I,

 

стр.

 

58.

а)

 

Zrodla

 

dziejowe.

 

Warszawa,

 

1894

 

г.

 

t.

 

XX,

 

str.

 

60.

 

Здѣсь

 

помѣщѳна

„Lustracya

 

-woiewodztwa

 

Kijowskiego",

 

извлечете

 

изъ

 

которой

 

напечаталъ

П.

 

Г.

 

Лебедвнцев*

 

въ

 

цитованныхъ

 

выше

 

„Матеріалахъ

 

для

 

исторін

 

кіев.
митрополіи".

 

При

 

изсдѣдованіяхъ

 

нужно

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

оба

 

издавія,

 

такъ

 

какъ

въ

 

нихъ

 

встрѣчаются

 

разпочтенія,

 

зависѣвшія

 

отчасти

 

онъ

 

неисправности

 

ру-

кописей,

 

бывших*

 

у

 

издателей

 

подъ

 

руками,

 

а

 

отчасти

 

и

 

отъ

 

невнимательнаго

ихъ

 

чтенія.

 

Цитуемое

 

нами

 

мѣсто

 

въ

 

изданіи:

 

„Zr6dla

 

dziejowie"

 

читается

такъ:

 

„cierkiew

 

6.

 

Wasyla

 

imp.

 

podwoiedzy

 

odijal

 

popowi,

 

i

 

miastu

 

teraz

 

nie-
dawno,

 

lat

 

temu

 

dwie,

 

cze.Sc'

 

gruntow

 

puScyt,

 

a

 

ostatek

 

na

 

siebie

 

wzial.
s)

 

Кіев.

 

митрополит*

 

II.

 

Могила,

 

т.

 

I.

 

прилож.

 

№

 

ХХХП,

 

стр.

 

211

 

и

слѣд.

 

О

 

томъ,

 

что

 

переуступка

 

отцѳмъ

 

сыну

 

поименованных*

 

церквей

 

состоя-

лась

 

и

 

Моисею

 

Ивановичу

 

въ

 

1615

 

году

 

была

 

дана

 

привиллѳгія

 

на

 

оння,

 

см.

Коронную

 

метрику

 

въ

 

Центр.

 

Варшав.

 

Архивѣ

 

(№

 

185,

 

л.

 

83).



—

 

822

 

—

-взволнованные

 

слухами

 

о

 

иередачѣ

 

Кіево-ІІечерской

 

обители

 

не

избраннику

 

иравославныхъ

 

(не

 

Захаріи

 

Копыстинскому

 

J),

 

то,

 

во

время

 

казацкой

 

расправы

 

съ

 

заподозрѣнными

 

въ

 

измѣнѣ

 

лицами,

Юзефовичъ

 

«выволоченъ

 

былъ»

 

изъ

 

дома

 

и

 

казненъ

 

черезъ

 

отсѣ-

ченіе

 

головы,

 

а

 

Трехсвятительская

 

церковь

 

изъята

 

была

 

изъ

 

вла-

дѣнія

 

уніатовъ

 

2).

 

Въ

 

документѣ,

 

откуда

 

заимствуются

 

эти

 

свѣ-

дѣнія,

 

Юзефовичъ

 

называется

 

священникомъ

 

только

 

церкви

 

св.

Василія.

 

Очевидно,

 

когда

 

ему

 

не

 

удалось

 

утвердиться

 

на

 

Воскре-

сенскомъ

 

(подольскомъ)

 

'.приходѣ,

 

онъ,

 

несмотря

 

на

 

свою

 

добро-

вольную

 

уступку

 

сыну

 

обѣихъ

 

упомянутыхъ

 

нагорныхъ

 

церквей,

ііредоставилъ

 

ему

 

только

 

одну

 

изъ

 

нихъ— Воздвиженскую.

 

Во

 

время

расправы

 

казаковъ

 

съ

 

отцемъ,

 

Моисей

 

Ивановичъ,

 

надо

 

полагать,

отказался

 

отъ

 

унги,

 

почему

 

и

 

былъ

 

ими

 

пощаженъ.

 

Во

 

всякомъ

случаѣ,

 

когда

 

имъ

 

занята

 

была

 

въ

 

1626

 

г.

 

и

 

Трехсвятительская

церковь

 

(очевидно,

 

на

 

основаніи

 

королевской

 

привиллегіи),

 

то

это

 

уніатскимъ

 

митрополитомъ

 

признано

 

было

 

учиненнымъ

 

<"о

вреду

 

церкви

 

Божіей> ;

 

митрополитъ

 

упрекалъ

 

Моисея

 

Ивановича,

что

 

онъ

 

<пе

 

желалъ

 

слѣдовать

 

по

 

стопамъ

 

своего

 

родителя,

 

запе-

чатлѣвшаго

 

приверженпость

 

къ

 

уніи

 

мученическою

 

кровію»,

 

3)

 

и

вчинилъ

 

противъ

 

него

 

искъ,

 

увѣнчавшійся

 

успѣхомъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

ко

 

времени

 

вступленія

 

П.

 

Могилы

 

на

митрополію,

 

церкви

 

Трехсвятительская

 

и

 

Воздвиженская

 

находи-

лись

 

уже

 

во

 

владѣніи

 

разныхъ

 

лицъ:

 

первая

 

состояла

 

въ

 

вѣдѣніи

уніатовъ,

 

во

 

второй

 

продолжалъ

 

настоятельствовать

 

православный

(отказавшійся

 

отъ

 

уніи)

 

священникъ

 

Моисей

 

Ивановичъ.

 

Такъ

.какъ

 

послѣдній

 

имѣлъ

 

королевскую

 

привилегію

 

на

 

обѣ

 

церкви

 

и

устраненъ

 

былъ

 

отъ

 

Трехсвятительской

 

церкви,

 

вслѣдствіе

 

про-

исковъ

 

увіатскаго

 

митрополита,

 

незаконно,— то,

 

когда

 

означенная

церковь

 

П.

 

Могилою

 

отобрана

 

была

 

отъ

 

уніатовъ,

 

она

 

должна

была

 

быть

 

передана

 

ему

 

(Моисею

 

Ивановичу),

 

имѣющему

 

не

 

нее

юридпческія

 

права.

 

Королевскія

 

привилегіи,

 

подобныа

 

сейчасъ

упомянутой,

 

имѣли

 

значеніе

 

пожизненное

 

(давались

 

<до

 

живота»),

поэтому,

 

когда

 

П.

 

Могила

 

счелъ

 

нужнымъ

 

передать

 

Трехсвятптель-

скую

 

и

 

Воздвиженскую

 

церкви

 

Кіево-братскому

 

монастырю,

 

то

пришлось

  

войти

 

съ

 

Моисеемъ

  

Ивановичемъ

 

въ

 

соглашеніе:

 

надо

г)

 

Кіе».

 

Цептр.

 

Арх.

 

№

 

кн. -2148,

 

л.

 

18/.

г )

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

кіев.

 

митрополіи

 

(П.

 

Г.

 

Лебедиицевъ),

 

стр.

 

60.

8 J

 

Ibid.



—
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—

полагать,

 

ему

 

предоставлено

 

было

 

какое

 

либо

 

иное

 

мѣсто,

 

и

 

отъ

него

 

взятъ

 

былъ

 

добровольный

 

уступочный

 

актъ

 

относительно

означенныхъ

 

церквей.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

упомянутое

 

исходатайство-

ваніе

 

королевскихъ

 

грамотъ,

 

предоставлявшихъ

 

Кіево-братскому

монастырю

 

право

 

на

 

владѣніе

 

церквами

 

Трехсвятительскою

 

и

Воздвиженского,

 

было

 

съ

 

юридической

 

точки

 

зрѣнія

 

дѣломъ

 

необ-

ходимыми

 

Повтореніе

 

этого

 

ходатайства,

 

спустя

 

два

 

года

 

послѢ

выдачи

 

первой

 

грамоты

 

(1638

 

г.),

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

вызвано

 

было,

съ

 

одной

 

стороны,

 

воспослѣдовавшею

 

къ

 

тому

 

времени

 

перемѣною

настоятеля

 

въ

 

Кіево-братскомъ

 

монастырѣ,

 

а

 

съ

 

другой

 

(и

 

это

главное)— желаніемъ

 

болѣе

 

точной

 

и

 

благопріятной

 

для

 

послѣд-

няго

 

формулировки

 

королевскаго

 

пожалованія.

 

Дѣйствительно,

 

въ

грамотѣ

 

1640

 

г.

 

такую

 

формулировку

 

мы

 

и

 

встрѣчаемъ.

 

Въ

 

гра-

мотѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

говорится:

 

<Мы

 

(король)

 

обѣщаемъ

 

за

 

себя

и

 

за

 

наяснѣйшохъ

 

преемниковъ

 

Нашихъ,

 

что

 

помяпутаго

 

игумена

(Игнатія

 

Оксеновича)

 

и

 

его

 

братію,

 

а

 

также

 

и

 

будущихъ

 

послѣ

нею

 

игуменовъ

 

ц

 

чернцовъ

 

Богоявленскихъ

 

отъ

 

упомянутыхъ

 

церк-

вей

   

устранять

 

не

   

будемъ,

 

но

 

при

 

всемъ

   

этомъ

  

сохранимъ

 

ихъ* .

Передачу

 

Петромъ

 

Могилою

 

церквей

 

Тресвятптельской

 

и

Воздвиженской,

 

надѣленныхъ

 

.

 

угодьями,

 

именно

 

Кіево-братскому

монастырю,

 

должно

 

объяснять

 

особеннымъ

 

расположеніемъ

 

нашего

митрополита

 

къ

 

своему

 

любимому

 

дѣтищу — коллегіи,

 

находящейся

въ

 

означенномъ

 

монастырѣ

 

и

 

поддерживаемой,

 

между

 

прочимъ,

 

и

на

 

монастырскія

 

средства.

 

Но,

 

независимо

 

отъ

 

этого,

 

въ

 

данномъ

случаѣ

 

могли

 

имѣться

 

въ

 

виду

 

и

 

другія

 

соображенія:

 

оформлен-

ная

 

юридически

 

передача

 

церквей,

 

находившихся

 

подъ

 

«господар-

сквмъ

 

патронатствомъ»,

 

извѣстному

 

учреждению,

 

а

 

не

 

лицу,

прочнѣе

 

укрѣпляла

 

эти

 

церкви

 

за

 

православными

 

(учрежденіе

долговѣчнѣе

 

отдѣльной

 

личности).

Нередавъ

 

Кіево-братскому

 

монастырю

 

Трехсватительскую

 

цер-

ковь,

 

П.

 

Могила

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

обазалъ

 

игумена

 

и

 

братію

 

онаго

<подѣлывать

 

и

 

строить

 

ее> ,—что

 

и

 

было

 

ими

 

исполняемо.

 

Это

обиовленіе

 

церкви

 

начато

 

было

 

пгуиеномъ

 

'

 

Леонтіемъ

 

Андрееви-

чемъ

 

Бравкевичемъ,

 

прпнимавшимъ

 

личное

 

участіе

 

въ

 

посольствѣ

въ

 

Москву

 

иноковъ

 

изъ

 

разныхъ

 

кіевскихъ

 

монастырей,

 

ходатай-

ствовавшимъ

 

здѣсь

   

иередъ

   

московскимъ

 

государемъ

 

о

 

мплостынѣ



—
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—

на

 

Трехсвятительскую

 

церковь

 

и

 

получившимъ

 

отъ

 

царя

 

Михаила

Ѳеодоровича

 

на

 

всякое

 

церковное

 

и

 

монастырское

 

строеніе

 

собо-

лей

 

на

 

сто

 

рублей

 

*).

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

продолжалось

 

означенное

обновленіе

 

и

 

при

 

преемникѣ

 

Бранкевича

 

по

 

кіево-братскому

 

игу-

менству—

 

Игнатіи

 

Оксеновичѣ-Старушичѣ,

 

занявшемъ

 

это

 

мѣсто

не

 

позже

 

половины

 

1640

 

года.

 

Какія

 

лйбэ

 

подрэбностп

 

по

 

этому

дѣлу

 

неизвѣстны.

 

Трехсвятительская

 

церковь

 

во

 

время

 

отобранія

отъ

 

уніатовъ

 

не

 

имѣла

 

почти

 

никакой

 

церковной

 

утвари.

 

Забота

о

 

снабженіп

 

ею

 

храма

 

и

 

должна

 

была

 

занимать

 

одно

 

изъ

 

иервыхъ

мѣстъ

 

при

 

приведеніи

 

его

 

въ

 

надлежащее

 

благолѣпіе.

 

Что

 

касается

внѣшняго

 

благоустройства

 

храма,

 

то

 

оно

 

хотя

 

и

 

нуждалось

 

въ

ремонтѣ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

даже

 

болыпомъ

 

(къ

 

чему,

 

по

 

ириказанію

П.

 

Могилы,

 

кіево-братскимъ

 

игуменомъ

 

и

 

было

 

приступлено),

 

но

капитальныхъ

 

перестроекъ

 

или

 

надстроекъ

 

не

 

требовало:

 

Трехсвя-

тительская

 

церковь

 

разсматриваемаго

 

времени

 

должна

 

быть

 

отне-

сена

 

къ

 

наиболѣе

 

сохранившимся

 

храмамъ

 

домонгольскаго

 

періода.

Правда,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

отъ

 

иервоначальнаго

 

зданія

 

древней

Васильевской

 

церкви

 

наиболѣе

 

компетентные

 

церковные

 

археологи

 

2)

считаютъ

 

только:

 

а)

 

алтарные

 

абсиды

 

(до

 

сводовъ

 

включительно)

и

 

б)

 

стѣны

 

теперешней

 

средней

 

части

 

церкви

 

(до

 

охватывающаго

ихъ

 

вверху

 

карниза);

 

но

 

извѣстно,

 

что

 

около

 

1660

 

года

 

эта

 

цер_

ковь

 

сгорѣла,

 

находилась

 

затѣмъ

 

въ

 

занустѣніи

 

и

 

начала

 

вторично

обновляться

 

съ

 

1693

 

года.

 

Очевидно,

 

ко

 

времени

 

послѣ

 

означеннаго

пожара,

 

а

 

не

 

ко

 

времени

 

до-могилпнскому,

 

какъ

 

нѣкоторые

 

ду-

маютъ 3),

 

должно

 

быть

 

относимо

 

документальное

 

извѣстіе,

 

что

<на

 

Трехсватительекой

 

церкви

 

главы

 

и

 

сводовъ

 

нѣтъ,

 

обвалились^

и

 

во

 

многихъ

 

мѣстаосъ

 

стѣны

 

разсѣлисы .

 

Оффвціальное

 

лицо?

сообщившее

 

эти

 

свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

Трехсвятительской

 

церкви,

указало

 

и

 

ея

 

размѣры:

 

<въ

 

длину

 

въ

 

основаніи

 

съ

 

алтаремъ

 

7

сажень,

   

внутри

   

отъ

   

западныхъ

 

дверей

 

до

 

алтаря

   

иолчетыре

 

са-

г )

 

А.

 

Ю.

 

и

 

3.

 

Р.

 

т.

 

Ш,

 

№

 

45.
г)Кіевская

 

архитектура

 

X— ХП

 

в.— 11.

 

А.

 

Лашкарева.

 

(Реферат*,

 

чи-

танный

 

на

 

третьем*

 

Археологич.

 

съѣздѣ;

 

напѳч.

 

въ

 

Кіев.

 

Епарг.

 

Вѣдом.

 

за

1875

 

г.

 

№

 

1

 

и

 

слѣд.,

 

а

 

также

 

въ

 

Трудах*

 

означеннаго

 

съѣзда).

в)

 

Кіев.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1864

 

г.

 

№

 

9-й,

 

стр.

 

269,



—

 

825

 

—

жени,

   

олтарь

   

въ

   

длину

 

3

 

сажени

 

съ

   

аршиномъ,

   

поперегъ

  

тое

церкви

 

и

 

олтаря

 

4

 

сажени

 

съ

 

аршиномъ>

 

')■

(Продолженіе

 

слѣдуетг).

Вечернія

 

занятія

 

со

 

взрослыми,

 

народный

читальни

 

и

 

народныя

 

чтенія.

(О

 

кончанг

 

в

 

2).

Въ

 

впду

 

незначительнаго

 

разватія

 

народо-читательнаго

 

дѣла

f

 

насъ

 

въ

 

Россіи,

 

статистика

 

читаленъ— крайне

 

неустановившаяся.

А

 

потому

 

статистическими

 

данными

 

и

 

нельзя

 

определить

 

содер-

жала

 

книгъ,

 

подлежащнхъ

 

обращенію

 

въ

 

безплатныхъ

 

народныхъ

читальняхъ.

 

Число

 

требованій

 

на

 

книги

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

не-

одинаково:

 

въ

 

однѣхъ,

 

наприм.,

 

требованіп

 

на

 

кнпгп

 

религіозао-

нравственнаго

 

содержанія

 

16%,

 

а

 

въ

 

другпхъ,

 

при

 

томъ

 

же

 

процент-

номъ

 

отношеніи

 

книгъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

къ

 

книгамъ

 

дру-

гаго

 

содержанія,

 

требованіп

 

на

 

книги

 

религіозно-нравственнаго

содержанія

 

56°/ 0 ;

 

по

 

сельскому

 

хозяйству

 

отъ

 

0,

 

8%

 

Д°

 

4,

 

5%.

Очевидно,

 

состава

 

книгъ

 

въ

 

читальняхъ

 

нельзя

 

опредѣлять

 

тѣмъ,

какія

 

книги

 

охотно

 

читаетъ

 

народъ.

 

Крайне

 

незначнтелвяыя

 

тре-

бовала

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

читальняхъ

 

на

 

книги

 

ролигіозно-нрав-

ствеаныя

 

и

 

по

 

сельскому

 

хозяйству

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

какъ

 

тѣ,

такъ

 

и

 

другія

 

нашему

 

народу

 

крайне

 

необходимы,

 

указывают'/.,

что

 

и

 

самые

 

вкусы

 

народа

 

но

 

отношенію

 

къ

 

книгамъ

 

подлежать

нзмѣненію

 

въ

 

читальняхъ.

   

Конечно,

   

возбужденіе

 

иного

 

вкуса

 

къ

г )

 

„Смѣтныя

 

или

 

городскія

 

книги",

 

выдержка

 

изъ

 

которых*

 

приведена

въ

 

„Опигавіи

 

Кіево-Соф.

 

собора"

 

митр

 

Евгенія

 

(стр.

 

7).

 

Иреосв.

 

Евгёній

 

не

обозначает*,

 

гдѣ

 

хранятся

 

означѳнныя

 

книги,

 

и

 

не

 

указывает*,

 

кг

 

какому

 

вре-

мени

 

онѣ

 

относятся.

 

Но

 

что

 

это

 

оффиціальный

 

документ*,

 

составленный

 

послѣ

присоединѳвія

 

Кіева

 

къ

 

Московскому

 

государству, —это,

 

разуыѣется,

 

сомнѣнію

не

 

подлежит*

 

(имѣемъ

 

въ

 

виду

 

назвавіе

 

книг*

 

смѣтнымн

 

и

 

выражеиіе

 

„пол-

четыре").
2 )

 

См.

 

Кіѳв.

 

Епарх.

 

Вѣд

  

№

 

18.



—
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-

чтенію

 

у

 

народа

 

дѣло

 

трудное,

 

но

 

не

 

невозможное,

 

что

 

доказывается

колпчественнымъ

 

ростодіъ

 

читателей

 

во

 

всѣхъ

 

народныхъ

 

читаль-

няхъ.

 

Намъ

   

кажется,

 

что

 

составъ

   

народныхъ

   

чііталенъ

 

долженъ

опредѣляться

 

тѣмъ

 

же,

 

чѣмъ

 

оиредѣляются

 

предметы

 

нреподававія

на

 

вечернпхъ

 

занятіяхъ,

 

т.

 

е.,

 

не

   

вкусонъ

   

читателей,

 

а

  

дѣйстви-

тельными

 

потребностями

 

пхъ,

 

какъ

 

христіанъ,

 

соціальнаго,

 

эконо

мпческаго

 

и

 

т.

 

и.

 

іюложенія.

 

Цііфровыя

   

данныя,

   

которыя

   

часто

праводятъ

 

сторонники

  

опредѣленія

 

состава

  

бпбліотекъ^-чпталенъ

вкусами

 

читателей,

 

не

 

пмѣютъ

 

никакой

 

доказательной

 

силы.

 

Зпа-

ченіе

 

ux%=post

 

hoc

 

propter

 

hoc.

 

Но

 

каталогу

 

первой

 

Харьковской

библіотекп — читальни

 

іючтл

 

на

 

3000

 

томовъ

 

имѣется

  

менѣе

   

200

названій

 

духовныхъ

 

книгъ;

 

въ

 

земскпхъ

 

народныхъ

 

чптальняхъ

 

н

школьныхъ

 

бпбліотекахъ,

 

извѣствыхъ

 

намъ,

 

релпгіозно-нравствен-

ныя

 

книги

 

составляютъ

 

не

 

свыше

 

а/іо

 

всего

   

кнпжнаго

   

материала.

Понятно,

 

что,

 

восиптывая

 

народъ

 

на

 

такихъ

  

школьныхъ

 

бпбліоте-

кахъ

 

и

 

чптальняхъ,

 

можно

 

получить

   

самый

 

незначительный

   

про-

цента

 

требовапій

 

на

   

книги

    

религіозио-иравственнаго

 

содержанія;

въ

 

Харьковской

 

читальнѣ

 

въ

   

1888 — 89

   

году

   

книги

   

релпгіозно-

нравственнаго

 

содержапія

 

стояли

 

третьими

 

по

   

количеству

  

требо-

ваніп,

 

хотя

 

безсіюрио

 

духовныя

 

книги

 

искони

   

пользовались

   

пре-

имущественнымъ

 

уваженіемъ

 

и

 

любовью

 

нашего

 

народа.

 

Въ

 

выборѣ

книгъ

 

для

   

народныхъ

   

чпталенъ

   

надо

 

быть

   

очень

 

осторожнымъ,

какъ

 

потому,

 

что

 

неумѣло

 

подбирая

 

составъ

 

читальни

 

даже

 

по

 

ка-

талогу

 

книгъ,

 

одобренныхъ

 

къ

 

обращеиію

 

въ

 

народныхъ

   

чпталь-

няхъ,

 

изданному

 

въ

 

1896

 

году

   

Министерствомъ

   

Народнаго

   

Иро-

свѣщенія,

 

можно,

 

затративши

   

большую

 

сумму

   

денегъ,

   

организо-

вать

 

неудовлетворительную

   

читальню,

 

такъ

   

еще

   

болѣе

   

потому,

что

  

«есть,

 

говоритъ

 

такъ

 

одпнъ

 

писатель,

 

книги,

 

которыя

 

осквер-

няютъ

 

чнтающаго

 

п

 

которыя,

 

еслп

 

бы

 

были

 

людьми,

 

то

 

мы

  

дол-

жны

 

были

 

бы

 

вытолкать

 

пхъ

 

на

 

улицу».

 

Посему

 

нельзя

 

не

   

при-

знать

 

дѣломъ

 

великаго

 

такта

 

п

 

значенія

 

тотъ

 

$

 

выработаннаго

 

Кі-

евскішъ

 

Еиархіалышмъ

 

Учплпщнымъ

 

Совѣтомъ

 

нормальнаго

 

устава

волостной

 

бпбліотеки-читальнп

   

при

   

церковно-ириходской

   

школѣ,

по

 

которому

 

Еиархіалышй

 

Училищный

   

Совѣтъ

   

можетъ

   

сдѣлать

въ

 

спискѣ

 

книгъ,

 

иредставленномъ

 

совѣтомъ

   

бнбліотеки

   

къ

   

вы-

иискѣ

 

въ

 

читальню,

 

измѣненія.
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Опредѣляясь

 

въ

 

своемъ

 

составѣ

 

дѣйствительнымп

 

потребно-

стями

 

читателей,

 

безилатныа

 

народныя

 

читальни

 

должиы

 

быть

но

 

содержанію

 

всесословными

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

все— профессіональ-

<ными,

 

соотвѣтственно

 

потребностямъ

 

читателей

 

и

 

пхъ

 

быту

 

въ

лзвѣстной

 

мѣстности.

Широкаго

 

распространения

 

народныхъ

 

читалепъ

 

не

 

должна

•останавливать

 

мысль

 

о

 

недостаткѣ

 

средствъ.

 

Средствъ

 

для

 

откры-

тия

 

и

 

содержанія

 

чптальнп

 

требуется

 

немного.

 

При

 

существующей

дешевизнѣ

 

книгъ,

 

съ

 

самыми

 

ограниченными

 

средствами

 

можно

•составить

 

порядочную

 

читальню.

 

Евангеліе

 

отдѣльно

 

каждаго

 

Еван-

гелиста

 

стоитъ

 

2

 

к.;

 

множество

 

изданіп

 

духовнаго

 

содержанія

 

можно

купить

 

по

 

1

 

к.

 

за

 

экземпляръ:

 

<Лѣсъ

 

шумитъ»

 

Короленко

 

стоитъ

2

 

коп.,

 

«Совѣты

 

матерямъ>

 

1

 

к.,

 

Парунова,—

 

<Кольцовъ

 

и

 

егоиѣс-

нп»

 

Спб.

 

5

 

к., — Толычева

 

«Св.

 

Стефанъ

 

Пермскій».

 

5

 

к.

 

Въ

 

ка-

талогахъ

 

книгъ

 

для

 

народнаго

 

чтенія

 

можно

 

найти

 

до

 

500

 

кпигъ

разныхъ

 

навменованій

 

цѣною

 

отъ

 

1

 

к.

 

до

 

5

 

к.

 

ВъРадомысльскомъ

уѣздѣ

 

открыты

 

волостныя

 

библіотекп-чптальнп

 

съ

 

затратой

 

едн-

аовременной

 

по

 

100

 

р.

 

и

 

на

 

ионолненіе

 

книгъ

 

ежегодно

 

по

 

Юр.

Этихъ

 

10

 

р.

 

ежегодныхъ

 

достаточно,

 

чтобы

 

имѣть

 

народныя

 

биб-

ліотекп

 

и

 

пополнять

 

пхъ

 

болѣе

 

дешевыми

 

изданіями.

 

Что

 

касается

болѣе

 

дорогпхъ,

 

то

 

они

 

могутъ

 

быть

 

выппсаны

 

для

 

пѣсколькихъ

читалень

 

(4-хъ,

 

5-ти)

 

п,

 

по

 

мѣрѣ

 

прочтенія

 

и

 

надобности,

 

могутъ

■передвигаться

 

пзъ

 

одной

 

бпбліотеки

 

въ

 

другую.

 

Есть

 

въ

 

этомъ

■отношеніи

 

уже

 

и

 

удачный

 

опытъ.

 

Книжный

 

складъ

 

<Костромичъ»

лринпмаетъ

 

на

 

себя

 

коммпссію — устропвать

 

такъ

 

называемый

 

типъ

«четырехъ

 

школьныхъ

 

библіотект.> :

 

4

 

школы

 

заразъ

 

могутъ

 

поль-

зоваться

 

библіотеками

 

въ

 

50

 

р.,

 

при

 

единовременной

 

затратѣ

 

од-

ной

 

четверти

 

этой

 

суммы

 

на

 

библіотеву.

 

Каждая

 

четвертая

 

часть

Лмѣетъ

 

свой

 

каталогъ,

 

на

 

перенлетахъ

 

—

 

свой

 

цвѣтъ

 

корешка

 

и

иомѣщается

 

въ

 

шкапѣ— ящпкѣ

 

и

 

принадлежать

 

одной

 

школѣ;

чрезъ

 

3

 

мѣсяца

 

(въ

 

4-й

 

мѣс.)

 

или

 

какъ

 

укажетъ

 

надобность

 

всѣ

 

4

школы

 

обмѣнпваются

 

частями

 

библіотекъ.

 

Удешевленіе

 

стоимости

чпталень

 

можетъ

 

произойти

 

не

 

только

 

вслѣдствіе

 

возможности

 

об-

мѣна

 

нѣсколькпхъ

 

читалень

 

книгами,

 

но

 

и

 

вслѣдствіе

 

соединенія

читалень

 

со

 

школьными

 

библиотеками.

 

Такое

 

соедпненіе

 

п

 

есте-

ственно.

 

Въ

 

школѣ

 

получены

 

задатки

 

грамотности,

 

школьная

 

биб-
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ліотека

 

развпла

 

вкусъ

 

къ

 

чтенію

 

у

 

населенія;

 

отъ

 

школы

 

же

 

п

 

въ

школѣ

 

желаетъ

 

оно,

 

естественно,

 

найти

 

себѣ

 

удовлетвореніе

 

и

 

по-

требности

 

въ

 

продолженіп

 

образованія.

 

Соединеніе

 

школьной

 

биб-

ліотеки

 

и

 

читальни

 

народной,

 

популяризируя

 

и

 

возвышая

 

въ

 

на-

родномъ

 

сознаніи

 

школы,

 

даетъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

возможность

 

попол-

нить

 

читальни

 

серіозиымп

 

п

 

здоровыми

 

книгами,

 

удешевить

 

стои-

мость

 

читалень,

 

дастъ

 

возможность

 

открыть

 

возможно

 

большее

число

 

читалень,

 

такъ

 

какъ

 

Кіевскій

 

Еиархіальный

 

Училищный

Совѣтъ

 

(вѣроятно

 

н

 

другіе

 

также)

 

снабдилъ

 

всѣ

 

школы

 

Епархіи

книгами

 

для

 

внѣкласнаго

 

чтенія,

 

пригодными

 

не

 

только

 

для

 

дѣтей,

но

 

п

 

для

 

взрослыхъ;

 

оставалось

 

бы

 

только

 

дополнить

 

эти

 

библио-

теки,

 

чтобы

 

онѣ

 

вполнѣ

 

были

 

нригодными

 

читальнями

 

для

 

наро-

да.

 

Есть

 

и

 

другія

 

выгоды

 

такого

 

соединенія

 

школьныхъ

 

библіотекъ

съ

 

народными

 

читальнями.

 

На

 

особаго

 

помѣщенія,

 

ни

 

прислуги,

нп

 

отоиленія

 

не

 

надо.

 

Читатели

 

въ

 

народныхъ

 

читальняхъ,

 

обык-

новенно,

 

свободны

 

для

 

чтенія

 

но

 

воскреснымъ

 

и

 

празднпчнымъ

днямъ

 

или

 

въ

 

вечернее

 

время,

 

т.

 

е.

 

когда

 

свободны

 

и

 

школьныя

помѣщепія

 

отъ

 

обычныхъ

 

занятій

 

въ

 

нвхъ,

 

и

 

слѣдовательно

 

мо-

гутъ

 

быть

 

открыты

 

для

 

чтенія

 

въ

 

нихъ

 

книгъ

 

народной

 

читальни.

Впрочемъ,

 

говоря

 

о

 

чтеніп

 

книгъ

 

въ

 

школьныхъ

 

зданіахъ,

 

мы

отнюдь

 

не

 

ограничиваемъ

 

иользованія

 

населенія

 

народными

 

чи-

тальнями

 

чтеніемъ

 

только

 

въ

 

чптальнѣ.

 

Это

 

значило

 

бы

 

лишить

народную

 

читальню

 

того

 

ея

 

нреимущества,

 

какое

 

имѣютъ

 

безплат-

ныя

 

кнпги

 

въ

 

ряду

 

народо-просвѣтительныхъ

 

средствъ.

 

Замѣчено,

что

 

книга,

 

взятая

 

крестьяниномъ

 

на

 

домъ,

 

слушается

 

не

 

только

всею

 

семьей

 

читателя,

 

но

 

и

 

сосѣдямп

 

и

 

глубоко

 

входитъ

 

въ

 

созна-

піе

 

слушателей,

 

такъ

 

какъ

 

чтеніе

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

сопровождается

комментаріями,

 

обмѣномъ

 

мыслей

 

и

 

проч.

Конечио,

 

тамъ,

 

гцѣ

 

есть

 

наличныя

 

средства

 

мѣстныя,

 

бла-

готворительныя,

 

или

 

отъ

 

комитетовъ

 

трезвости,

 

для

 

устрой-

ства

 

отдѣльпыхъ

 

народныхъ

 

читалень,

 

тамъ

 

никоимъ

 

образомъ

нельзя

 

пхъ

 

соединить

 

со

 

школьными

 

библіотекамп.

 

Несомнѣнно,

не

 

далеко

 

уже

 

то

 

время,

 

когда

 

уже

 

п

 

теперь

 

кое

 

гдѣ

 

по

 

мѣстамъ

нанимаемая

 

или

 

<оббираемыя»

 

самими

 

крестьянами

 

особыя

 

избы-

читалыіи

 

выростутъ

 

въ

 

самостоятельныя

 

народныя

 

читальни,

 

в

лучшія

 

изъ

 

произведены

 

человѣческаго

 

ума

 

станутъ

   

чрезъ

   

нихъ
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достояніемъ

 

народнымъ,

 

и

 

звучащее

 

теперь

 

наполовину

 

ировіей

названіе

 

выдающихся

 

русскихъ

 

иисателей

 

народными

 

получптъ

свой

 

полный

 

смыслъ.

 

Въ

 

настоящее

 

же

 

время,

 

повторясмъ,

 

инте-

ресы

 

широкаго

 

распространенія

 

народныхъ

 

читалень,

 

прн

 

скудости

средствъ

 

для

 

учрежденія

 

ихъ,

 

требуютъ

 

соединить

 

читальни

 

съ

школьными

 

библіотеками.

Какова

 

органпзація

 

п

 

каковъ

 

уставъ

 

долженъ

 

быть

 

народной

читальни?

 

Вонросъ

 

этотъ

 

очень

 

важенъ.

 

На

 

дѣлѣ

 

рѣшенъ

 

онъ

чуть

 

ли

 

не

 

каждой

 

читальней

 

особо

 

по

 

своему.

 

С.-Петербургскій

Комитетъ

 

грамотности

 

нробовалъ

 

выработать

 

и

 

рекомендовать

 

пре»

нмущественно

 

пѣкоторыѳ

 

изъ

 

уставовъ

 

о

 

народныхъ

 

чптальняхъ

во

 

второмъ

 

изданіи

 

своей

 

книжечки:

 

«Узаконевія

 

о

 

безплатныхъ

народныхъ

 

библіотекахъ»...

 

СПБ.

 

1894

 

г.

 

Намъ

 

кажется,

 

начер-

тывать

 

вполнѣ

 

опредѣленныя

 

рамки

 

для

 

такого

 

новаго

 

п

 

живого

дѣла,

 

какъ

 

народо-читальное

 

п

 

библіотечное,

 

сообщать

 

всѣмъ

возникающнмъ

 

чнтальнямъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

единообразную

 

ор-

ганизацію

 

не

 

слѣдуетъ;

 

хотя

 

съ

 

другой

 

стороны

 

нельзя

 

и

 

предо-

ставлять

 

слишкомъ

 

большой

 

свободы

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

до

 

пре-

небреженія

 

общими

 

узаконеніями

 

о

 

народныхъ

 

чптальняхъ.

Умѣстнымъ

 

считаемъ

 

обратить

 

здѣсь

 

вниманіе

 

на

 

такъ

 

на-

зываемыя

 

уличныя

 

библіотекн-читальни

 

священника

 

Митрополова,

какъ

 

на

 

самыя

 

желанныя

 

и

 

возможныя

 

для

 

осуществленія

 

вездѣ,

а

 

особенно

 

въ

 

мѣстахъ

 

большого

 

стеченія

 

народа,

 

какъ

 

нанрпмѣръ:

въ

 

городахъ,

 

базарныхъ

 

поселеніяхъ,

 

возлѣ

 

церквей,

 

возлѣ

 

камеръ

нотаріуса,

 

судьп,

 

суда

 

и

 

проч.

Въ

 

интересахъ

 

успѣха

 

народо-читальнаго

 

дѣла

 

желательно,

 

1.,

чтобы

 

въ

 

каждомъ

 

уставѣ

 

читальни

 

и

 

при

 

организации

 

читальни

были

 

предусмотрѣиы

 

пункты,

 

предоставляющіе

 

свободу

 

сотрудни-

чества

 

частныхъ

 

лицъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

организаціи

 

и

 

содержанія

 

читалень

я

 

ведевія

 

читальнаго

 

дѣла:

 

выдача

 

книгъ,

 

провѣрка

 

усвоенія

 

чи-

таемаго,

 

рекомендація

 

книгъ

 

для

 

чтенія,

 

осмотръ

 

цѣлостп

 

книги

и

 

т.

 

п.;

 

2.,

 

чтобы

 

обезпечивалось

 

собраніе

 

статистическихъ

 

дан-

ныхъ

 

о

 

чптателахъ

 

и

 

книгахъ,

 

обращающихся

 

въ

 

читальняхъ:

 

3.,

чтобы

 

былъ

 

свѣдущій

 

и

 

преданный

 

дѣлу

 

библіотекарь.

 

Наблюде-

ніе

 

надъ

 

школьною

 

жизнью

 

убѣждаетъ,

 

что

 

нослѣдній

 

факторъ—

одинъ

 

изъ

 

важнѣйшихъ:

 

неремѣна

 

учителей

 

въ

 

школѣ

  

рѣзко

  

от-
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ражается

 

какъ

 

на

 

числѣ

 

читателей,

 

такъ

 

н

 

на

 

колпчествѣ

 

выдан-

выхъ

 

кппгъ.

 

Вибліотекарь— душа

 

читальни;

 

онъ

 

руководитель

чтевія,

 

онъ,

 

при

 

надлежащпхъ,

 

основавныхъ

 

на

 

взаимномъ

 

довѣріи,

отношеніяхъ

 

къ

 

читателямъ,

 

н

 

естественный

 

контролеръ

 

чтенія;

читатели

 

почти

 

всегда

 

нуждаются

 

въ

 

рекомендаціп

 

книги

 

н

 

весьиа

часто

 

охотно

 

сами

 

передаютъ

 

учителю

 

содержаніе

 

прѳчнтаннаго;

библіотекарь

 

формируетъ

 

и

 

воспитываетъ

 

вкусъ

 

у

 

читающей

 

пуб-

лики

 

къ

 

книгамъ,

 

— что

 

самое

 

главное.

 

Ниже,

 

при

 

разсмотрѣніи

значенія

 

народныхъ

 

чтеиій,

 

увидимъ

 

какъ

 

важно

 

воспитать

 

этотъ

вкусъ

 

народа.

Народнымъ

 

чтеніямъ,

 

въ

 

ряду

 

народо-иросвѣтнтельныхъ

средствъ,

 

иринадлежитъ

 

одно

 

пзъ

 

самыхъ

 

впдныхъ

 

мѣстъ.

 

Ихъ

можио

 

считать

 

не

 

только

 

нослѣ-школьнымъ

 

народо-нросвѣгитель.-

нымъ

 

средствомъ,

 

но

 

и

 

до

 

школьнымъ

 

и

 

послѣднее

 

значеиіе

 

на-

родныхъ

 

чтеній

 

едва

 

ли

 

не

 

важнѣе

 

нерваго.

 

Кто

 

хочетъ

 

сдвинуть

народиыа

 

массы

 

съ

 

мертвой

 

точки

 

косности,

 

суевѣрія

 

и

 

невѣже-

ства,

 

долженъ

 

заинтересовать

 

ахъ,

 

начиная

 

съ

 

народныхъ

 

чтеній,

и

 

тогда

 

уже

 

народъ

 

самъ

 

позаботится

 

п

 

объ

 

обученіи

 

своихъ

 

дѣ-

тей,

 

откроетъ

 

и

 

всчернія

 

занятія

 

и

 

читальни.

 

Такая

 

роль

 

за

 

на-

родными

 

чтепіями,

 

какъ

 

до

 

школьнымъ

 

народо-просвѣтительнымгь

средствомъ,

 

признается

 

н

 

тѣми

 

учрежденіямн,

 

какія

 

давно

 

ведутъ

пхъ

 

п

 

близки

 

къ

 

дѣлу

 

народнаго

 

просвѣщенія.

 

Одесское

 

Славян-

ское

 

Общество

 

въ

 

Огчетѣ

 

за

 

1893-й

 

и

 

94-й

 

годы

 

говоритъ:

 

<много>

у

 

насъ

 

такихъ

 

мѣстностей,

 

гдѣ

 

не

 

народилась

 

еще

 

потребность

 

въ-

читальнѣ,

 

гдѣ

 

грамотныхъ

 

еще

 

очень

 

и

 

очень

 

мало

 

и

 

гдѣ

 

оказы-

вается

 

нужда

 

въ

 

книжкѣ

 

только

 

время

 

отъ

 

времени.

 

Вотъвъэтихъ

то

 

мѣстахъ

 

необходимы

 

народныя

 

чтенія,

 

пробуждая

 

въ

 

народѣ.

потребность

 

въ

 

обученіи

 

и

 

книгѣ,

 

пнтересъ

 

къ

 

знанію,

 

въ

 

тоже

время

 

развиваютъ

 

хорошіе

 

здоровые

 

вкусы

 

у

 

народа.

 

«Происходив-

шія

 

въ

 

Одессѣ

 

12

 

лѣтъ

 

народныя

 

чтенія,

 

по

 

отчету

 

Славянскаго*

Общества

 

за

 

1893-й

 

годъ,

 

воспитали

 

посѣтителей

 

настолько,

что

 

сказалась

 

потребность

 

въ

 

организаціи

 

общественныхъ

 

чтеній

по

 

прикладнымъ

 

знаніямъ».

Великое

 

просвѣтптельное

 

значеніе

 

пародныя

 

чтенія

 

имѣютъ

п

 

потому,

 

что

 

имя

 

сильно

 

нересози дается

 

народная

 

жизнь.

 

Въ

этомъ

 

отношеніи

 

весьма

 

поучительна

 

исторія

 

народныхъ

 

чтеніп

 

j



—

 

831

 

—

насъ

 

въ

 

Росеіпі

 

Въ

 

одномъ

 

пзъ

 

всеподданнѣйшпхъ

 

докладовъ

Оѵ-Петербургскій

 

Оберъ-Полиціймейстеръ

 

Генералъ

 

Адьютантъ

Треповъ

 

изъяснялъ,

 

что

 

Государю

 

Императору

 

Александру

 

Нико-

лаевичу

 

неоднократно

 

благоугодпо

 

было

 

указывать

 

на

 

необходи-

мость

 

мѣръ

 

къ

 

отвлеченію

 

рабочаго

 

населенія

 

столицы<

 

отъ

 

каба-

ка

 

и

 

пьянственнаго

 

разгула,

 

и

 

что

 

онъ,

 

Треповъ,

 

убѣдпвшась

 

въ

невозможности

 

побороть

 

зло

 

полицейскими

 

и

 

репрессивными

 

мѣ-

рами,

 

полагалъ

 

бы

 

возможнымъ

 

устранить

 

зло

 

чрезъ

 

смягчевіе

 

п

облагороженіе

 

нравовъ,

 

ноднятіе

 

умственнаго

 

и

 

нравственнаго

уровня

 

рабочаго

 

населевія

 

столицы

 

путемъ

 

занпмательныхъ,

 

до-

ступныхъ

 

н

 

полезныхъ

 

чтеній.

 

Результатомъ

 

этого

 

доклада

 

было

первое

 

Высочайшее

 

иовелѣніе

 

объ

 

устройствѣ

 

народныхъ

 

чтеній

въ

 

С.*Петербургѣ,

 

въ

 

видѣ

 

опыта,

 

въ

 

1871

 

году.

 

Затѣмъ

 

въ

 

1876

году

 

24

 

декабря

 

обнародованъ

 

законъ,

 

разрѣшающій

 

устройство

народныхъ

 

чтеній

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

губернскихъ

 

городахъ.

 

Такамъ

 

Гоб-

разомъ

 

народныя

 

чтенія

 

опытно

 

заявили

 

о

 

себѣ,

 

какъ

 

о

 

самомъ

дѣйствительномъ

 

и

 

сильномъ

 

средствѣ

 

воспитанія

 

народа

 

въ

 

ши-

рѳкомъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова.

Народныя

 

чтенія,

 

слѣдовательно,

 

—

 

самое

 

могучее

 

средство

до

 

школьнаго

 

и

 

послѣ

 

школьнаго

 

народнаго

 

просвѣщенія.

 

Это—

руль

 

народнаго

 

просвѣщепія

 

и

 

двигательный

 

аппаратъ

 

его.

 

Сюда

то—за

 

этотъ

 

рычагъ

 

должны

 

приняться

 

всѣ,

 

въ

 

комъ

 

не

 

заглохла

любовь

 

къ

 

ближнему,

 

любовь

 

къ

 

родинѣ,

 

любовь

 

къ

 

истинѣ

 

п

стремленіе

 

къ

 

проевѣщенію

 

народа.

 

Невѣжество

 

народа

 

— это

 

го-

товый

 

постоянно

 

къ

 

нзверженію.вулканъ

 

(холерные

 

бунты

 

н

 

под.).

На

 

это

 

указывали

 

и

 

это

 

со

 

всею

 

ясностью

 

сознавалп

 

еще

 

въ

 

глу-

бокой

 

старинѣ

 

просвѣтитеди

 

народа;

 

и

 

тотъ,

 

кто

 

изъ

 

интеллигент-

наго

 

класса

 

устраняетъ

 

себя -отъ

 

обязанности

 

двигать

 

могучимъ

рычагомъ

 

народнаго

 

просвѣщенія— вести

 

народныя

 

чтенія

 

п

 

со-

дѣйствовать

 

пмъ

 

во

 

всей

 

сплѣ,— повиненъ

 

сильному,

 

но

 

и

 

справед-

ливому

 

приговору

 

патріарха

 

Іоасафа:

 

<аще

 

же

 

кто

 

будетъ

 

ученій

ненавистникъ,

 

завпстннкъ

 

или

 

накоститель,

 

преиинаяй

 

сему

 

дѣлу

Божьему,

 

чуждъ

 

да

 

будетъ

 

поминовенію

 

Божію

 

и

 

да

 

не

 

нреполовитъ

дней

 

своихъ

 

п

 

да

 

трясется,

 

яко

 

братоубійца

 

Каинъ,

 

и

 

скончаніѳ

да

 

пріяметъ

 

Іудино

 

и

 

егову

 

же

 

часть

 

въ

 

вѣчности

 

будущей»

(прибавл.

 

къ

 

твор.

 

Св.

 

Отцевъ.

 

1845

 

г.

 

ч.

 

3.,

 

стр.

   

161).



—

 

832

 

—

Конечно,

 

не

 

всякія

 

народныя

 

чтенія

 

способны

 

сильно

 

воз-

дѣйствовать

 

на

 

народъ,

 

Ддя

 

этого

 

необходимо

 

соблюдете

 

нѣкото-

раго

 

рода

 

условій.

 

Уже

 

иервая

 

коммиссія

 

народныхъ

 

чтеній

 

по

закону

 

1871

 

года,

 

среди

 

другихъ

 

соображеній,

 

въ

 

пунктѣ

 

3-мъ

оговаривала,

 

что

 

чтенія

 

должны

 

сопровождаться

 

наглядными

 

по-

собіями,

 

или

 

картинами,

 

а

 

также

 

простыми

 

и

 

интересными

 

опы-

тами.

Самымъ

 

важнымъ

 

условіемъ

 

успѣха

 

народныхъ

 

чтеній

 

нужно

признать

 

веденіе

 

ихъ

 

съ

 

номощью

 

волшебнаго

 

фонаря

 

п

 

туман-

ныхъ

 

картинъ.

 

Никакое

 

народное

 

чтеніе

 

безъ

 

картинъ

 

не

 

можетъ

быть

 

для

 

слушателей

 

такъ

 

интересно

 

и

 

полезно,

 

какъ

 

чтеиіе

 

съ

картинами.

 

И

 

это

 

вполнѣ

 

понятно

 

и

 

естественно.

 

Слушатели

 

на-

родныхъ

 

чтеній — народъ

 

простой

 

—

 

не

 

привыкли

 

къ

 

воспріятію

плавной,

 

длинной— даже

 

'/а

 

часовой

 

рѣчи,

 

они

 

не

 

въ

 

состѳяніи

слѣдить

 

за

 

ходомъ

 

рѣчи

 

чтеца.

 

Показываніе

 

же

 

во

 

время

 

рѣчи

картинъ

 

и

 

объясненіе

 

ихъ

 

даетъ

 

возможность

 

чтецу

 

въ

 

нѣсколь-

кихъ

 

словахъ

 

освѣщать

 

и

 

освѣжить

 

въ

 

памяти

 

слушателя

 

то,

 

о

чемъ

 

читалось

 

нѣсколько

 

мпнутъ

 

тому

 

назадъ,

 

и

 

этимъ

 

возстанов-

ляетъ

 

у

 

слушателя

 

разстропвшуюса

 

связь

 

мыслей

 

чтепія.

 

Когда

впервые

 

начали

 

показывать

 

туманный

 

картины

 

на

 

чтеніяхъ

 

при

Заболотской

 

школѣ,

 

Радомысдьскаго

 

уѣзда,

 

то

 

крестьяне

 

очень

часто

 

восклицали:

 

«Aral»

 

«онъ— воно

 

що!»

 

«оце

 

теперь

 

нойнявъ.»

Конечно,

 

волшебный

 

фонарь

 

и

 

особенно

 

туманная

 

картины

 

имѣть

въ

 

каждомъ

 

селѣ

 

или

 

каждомъ

 

пунктѣ,

 

гдѣ

 

ведутся

 

народныя

 

чте-

нія,— дѣло

 

трудное

 

ио

 

дороговизнѣ.

 

Но

 

есть

 

путь

 

обойти

 

это

 

затруд-

неніе

 

или,

 

цо

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

значительно

  

ослабить

 

его.

Если

 

мы

 

нримемъ

 

за

 

неотложно

 

необходимое

 

организовать

народныя

 

чтенія

 

при

 

всѣхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

на-

ходящихся

 

въ

 

центрахъ

 

приходовъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

селахъ

 

и

 

каждую

 

та-

кую

 

школу

 

снабдимъ

 

волшебнымъ

 

фрнаремъ,

 

то

 

понадобится

 

800

фонарей.

 

(Школъ

 

церковно-приходскихъ

 

въ

 

Кіевской

 

Впархіи,

 

ко-

торую

 

мы

 

главнымъ

 

образомъ

 

имѣемъ

 

въ

 

виду,

 

976,

 

но

 

въ

 

числѣ

ихъ

 

есть

 

много

 

школъ,

 

расположенныхъ

 

въ

 

деревняхъ).

 

Считая

стоимость

 

фонаря

 

въ

 

30

 

р.,

 

необходимо

 

затратить

 

на

 

снабженіе

всѣхъ

 

сельскихъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

(Кіевск.

 

En.)

 

800Х

30

 

р.—24000

 

р.

 

Конечно,

 

эта

 

сумма

 

очень

 

велика

 

и

 

непосильна

 

даже



—

 

833

 

—

Епархіальному

 

Училищному

 

Совѣту,

 

при

 

незвачительныхъ

 

отпу-

скахъ

 

въ

 

его

 

распоряженіе

 

суммъ

 

земскаго

 

собора.

 

Многія

 

школы

имѣютъ

 

уже

 

фонари.

 

Если

 

невозможно

 

снабдить

 

всѣ

 

сельскія

 

цер-

ковно-приходскія

 

школы,

 

то

 

вполнѣ

 

возможно

 

и

 

желательно

 

до-

стигнуть

 

минимума

 

удовлетворенія

 

этой

 

народной

 

потребности

чрезъ

 

снабженіе

 

по

 

одному

 

порядочному

 

волшебному

 

фонарю

каждый

 

благочинническій

 

округъ,

 

стоимостію

 

до

 

50

 

р.,

 

за

 

счетъ

суммъ

 

земскаго

 

сбора,

 

отпускаемыхъ

 

въ

 

распоряженіе

 

Совѣта.

Благочинническихъ

 

округовъ

 

въ

 

Кіевской

 

Епархіи,

 

не

 

считая

 

го-

родовъ,

 

которыя

 

могутъ

 

пріобрѣсть

 

фонари

 

на

 

другія

 

мѣсгныя

средства,

 

57;

 

слѣдовательно

 

потребовалось

 

бы

 

57X50

 

р

 

=2850

 

р.

Если

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

при

 

скудости

 

суммъ

 

зем-

скаго

 

сбора,

 

отпускаемыхъ

 

въ

 

его

 

распоряженіе,

 

въ

 

текущемъ

 

го-

ду

 

нашелъ

 

необходимымъ

 

затратить

 

по

 

500

 

р.

 

на

 

организацію

при

 

Уѣздныхъ

 

Отдѣленіяхъ

 

его

 

книжныхъ

 

складовъ

 

для

 

продажи

книгъ

 

въ

 

школы,

 

то

 

можно

 

надѣяться,

 

что

 

Совѣтъ

 

предпочтетъ

затрату

 

2850

 

р.

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

57

 

водшебныхъ

 

фонарей,

 

по

 

чи-

слу

 

благочинническихъ

 

округовъ,

 

всякому

 

другому

 

расходу,

 

въ

 

виду

особенной

 

важности

 

народныхъ

 

чтеній,

 

какъ

 

до-школьнаго

 

и

 

послѣ

школьнаго

 

народо-просвѣтительнаго

 

средства,

 

и

 

притомъ

 

средства,

которымъ,

 

какъ

 

выше

 

было

 

указано,

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

обез-

нечивается

 

самое

 

широкое

 

развитіе

 

спроса

 

на

 

книгу

 

и

 

слѣдова-

тельно

 

успѣщное

 

функціонированіе

 

Уѣздныхъ

 

книжныхъ

 

складовъ.

Къ

 

этому

 

расходу

 

въ

 

2850

 

р.

 

на

 

покупку

 

волшебныхъ

 

фонарей

понадобится

 

присоединить

 

еще

 

расходъ

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

картинъ

къ

 

волшебному

 

фонарю.

 

Раскрашенныя

 

картины

 

къ

 

волшебному

фонарю

 

въ

 

деревянныхъ

 

рамкахъ

 

стоятъ

 

отъ

 

1

 

р.

 

до

 

2,

 

3-хъ

 

р.

 

и

дороже.

 

Если

 

считать

 

сезонъ

 

народныхъ

 

чтеній

 

съ

 

1

 

октября

 

по

1

 

аирѣля

 

и

 

всѣхъ

 

воскресныхъ

 

а

 

праздничныхъ

 

дней

 

въ

 

теченіе

этого

 

сезона

 

до

 

50,

 

въ

 

каждомъ

 

благочинническомъ

 

округѣ

 

сред-

нимъ

 

счетомъ

 

по

 

20

 

сельскихъ

 

школъ,

 

такъ

 

что

 

на

 

каждую

 

сель-

скую

 

школу

 

въ

 

благочинническомъ

 

округѣ

 

пришлось

 

бы

 

по

 

2

 

чте-

нія

 

и

 

положить

 

на

 

каждое

 

чтеніе

 

среднимъ

 

счетомъ

 

по

 

10

 

кар-

тинъ,

 

то

 

потребуется

 

для

 

снабжения

 

каждаго

 

благочинии ческаго

округа

 

сразу

 

въ

 

началѣ

 

сезона

 

57X20=1140

 

картинъ,— полагая

 

же

среднюю

 

стоимость

 

картины

 

въ

 

2

   

р.,

  

2280

   

р.

   

Пріобрѣтшп

   

для



—

 

834

 

—

каждаго

 

благочпннпческаго

 

округа

 

различныя

 

(особыхъ

 

рпсунковъ)

картины,

 

можно

 

обезпечить

 

такими

 

картинами

 

чтенія

 

чрезъ

 

еже-

годный

 

обмѣнъ

 

ихъ

 

въ

 

благочинническихъ

 

округахъ

 

па

 

весьма

долгіе

 

годы

 

вышеуказанной

 

единовременной

 

затратой.

 

Если

 

бы

ватрата

 

такой

 

суммы

 

въ

 

5130

 

р.

 

оказалась

 

по

 

состоянію

 

нуждъ

Совѣта

 

неиоспльною,

 

то

 

эта

 

сумма

 

могла

 

бы

 

быть

 

безъ

 

особен-

на™

 

ущерба

 

для

 

дѣла

 

сокращена

 

на

 

счетъ

 

такъ

 

называемыхъ

«декалькоманп> .

 

Эти

 

картинки

 

печатаются

 

на

 

неклеенной

 

бумагѣ,

покрытой

 

особымъ

 

составомъ

 

(желатина,

 

гумміарабпка

 

и

 

др.)

 

и

 

за-

тѣмъ

 

переводятся

 

на

 

стекло^

 

на

 

которомъ

 

остается

 

слой

 

желатина

съ

 

картинкой

 

(бумага

 

отнимается).

 

Для

 

перевода

 

картпнкп

 

накле-

нваютъ

 

ее

 

жидкимъ

 

гумміарабикомъ

 

на

 

стекло;

 

даютъ

 

сохнуть

 

въ

продолженіи

 

нѣсколькихь

 

часовъ,

 

затѣмъ

 

бумагу

 

отмачиваютъ

 

хо-

лодной

 

водой.

 

(О

 

ириготовленіи

 

этихъ

 

картинъ

 

для

 

волшебнаго

фонаря

 

чит.

 

<Русск.

 

Нач.

 

Учит.»

 

1889

 

г.

 

№№

 

6,

 

7).

 

Большое

стекло,

 

на

 

которомъ

 

помѣщаготся

 

4

 

картинки

 

для

 

фонаря,

 

обхо-

дятся

 

въ

 

10— 15

 

коп.

Проэктируя

 

открытіе

 

первоначально

 

хотя

 

по

 

2

 

народныхъ

чтенія

 

съ

 

волшебнымъ

 

фонаремъ

 

въ

 

теченіи

 

чптальнаго

 

сезона

при

 

каждой

 

сельской

 

церковно-приходскоп

 

школѣ

 

на

 

счетъ

 

Епар-

хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

мы

 

нмѣемъ

 

въ

 

виду,

 

1.,

 

что

 

инте-

ресъ,

 

возбужденный

 

этими

 

чтеніями,

 

несомнѣнно,

 

вызоветъ

 

же-

ланіе

 

у

 

населенія

 

имѣть

 

эти

 

.

 

чтенія

 

чаще — и

 

слѣдовательно

 

—-

пріобрѣтеніе

 

этого

 

фонаря

 

на

 

мѣстныя

 

общественныя

 

средства,

послужить

 

къ

 

повсемѣстному

 

распространенію

 

народныхъ

 

чтеній

съ

 

волшебнымъ

 

фонаремъ;

 

2.,

 

что

 

посѣщеніе

 

народныхъ

 

чтеній

особенно

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

должно

 

быть

 

безплатно,

 

такъ

 

какъ

народная

 

аудпторія

 

должна

 

быть

 

открыта

 

главнымъ

 

образомъ

 

для

людей

 

бѣдныхъ.

Въ

 

виду

 

теперешняго

 

состоянія

 

дѣла

 

народныхъ

 

чтеній,

 

ма-

лаго

 

распространена

 

ихъ

 

п

 

скромности,

 

чтобы

 

не

 

сказать

 

нищен-

скпхъ

 

средствъ

 

содершанія,

 

но

 

подымается

 

рука

 

писать

 

объ

 

усовер-

шенстиованіяхъ

 

иллюстрацій

 

чтеній

 

волшебнымъ

 

фонаремъ,

 

трё-

бующпхъ

 

болыпихъ

 

затратъ,

 

какъ

 

напром.,

 

освѣщеніе

 

спирто-кис-

лородное,

 

стоющее

 

въ

 

годъ

 

35

 

р,.,

 

друммондовъ

 

свѣтъ,

 

требующій

весьма

 

дорогихъ

 

прпспособленій.

 

Предоставляя

   

прнмѣненіе

  

этихъ



—

 

835

 

—

усовершенствованы!

 

съ

 

волшебнымъ

 

фонаремъ

 

будущему

 

и

 

мѣстнымъ

условіямъ

 

и

 

мѣстнымъ

 

коммпссіамъ

 

народныхъ

 

чтеній,

 

нельзя

 

не

упомянуть

 

здѣсь,

 

однако,

 

объ

 

одномъ

 

весьма

 

важномъ

 

приспособле-

на

 

къ

 

волшебному

 

фонарю — о

 

мпкроскопѣ

 

для

 

волшебнаго

 

фона-

ря

 

для

 

иллюстраціи

 

чтенін

 

по

 

естествознанію,

 

гнгіенѣ,

 

медицинѣ

и

 

т.

 

п.

Въ

 

Самарскихъ

 

губернскихъ

 

Вѣдомостяхъ

 

за

 

1895-й

 

годъ

 

въ

№

 

41

 

писано

 

объ

 

иллюстраціп

 

народныхъ

 

чтевій

 

живыми

 

карти-

нами.

 

Прекрасная

 

иллюстрація, — но

 

требующая

 

пскуссіва,

 

умѣнья

п

 

значительныхъ

 

пздержекъ.

Съ

 

большнмъ

 

удобствомъ

 

можно

 

замѣнять

 

волшебный

 

фо-

нарь

 

вундеркамерой

 

или,

 

при

 

крайней

 

скудости

 

средствъ,

 

даже

простыми

 

картинами

 

изъ

 

Священной

 

Исторіи,

 

нзъ

 

русской

 

псторіп,

по

 

естествознанію,

 

но

 

анатоміи

 

человѣческаго

 

тѣла,

 

картинами

идлюстрированныхъжурналовъ.

 

Послѣднпми,

 

при

 

скудости

 

средствъ,

тѣмъ

 

удобнѣе

 

пользоваться,

 

что

 

Кіевскимъ

 

Енархіальнымъ

 

Учи-

лищнымъ

 

Совѣтомъ

 

разосланы

 

были

 

въ

 

свое

 

время

 

во

 

всѣ

 

иочтн

школы:

 

сборники

 

картинъ,

 

«Библейскіе

 

мотивы»,

 

«Домъ

 

Романо-

вых^

  

и

 

др.

Оживленію

 

чтеній

 

и

 

поддержанію

 

интереса

 

къ

 

содержанікѵ

ихъ

 

могутъ

 

способствовать

 

нѣніе

 

и

 

музыка

 

во

 

время

 

чтеній,

 

осо-

бенно

 

когда

 

они

 

приноровлены

 

къ

 

содержанию

 

чтенія;

 

музыка

 

в

пѣніе,

 

дѣпствуя

 

физіологически,

 

внося

 

въ

 

тоже

 

время

 

желанное

 

и

необходимое

 

разнообразіе

 

виечатленіВ,

 

весьма

 

благотворно

 

влі-

яютъ

 

на

 

душу

 

слушателя,

 

дѣлаютъ

 

его

 

довольнымъ,

 

ублаготворен-

нымъ.

Кіевская

 

коммиссія

 

народныхъ

 

чтеній

 

обратила

 

особое

 

вни-

маніе

 

на

 

наглядный

 

пособія

 

(какъ

 

то:

 

глобусы,

 

теллуріи,

 

атласы,

чучелы,

 

скелеты)

 

и

 

опыты

 

для

 

иллюстраціи

 

народныхъ

 

чтеній

 

по

физикѣ,

 

естествовѣденію

 

и

 

ироч.

Всѣ

 

эти

 

акцессуары

 

народныхъ

 

чтеній

 

весьма

 

желательны,

 

но

пе

 

всегда

 

поспльны

 

народной

 

аудпторіп,

 

осебенно

 

въ

 

селахъ.

 

Безъ

нихъ

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ

 

аудиторія

 

можетъ

 

быть.

 

Но

 

есть

 

одно

усЛовіе,

 

безъ

 

котораго

 

народныя

 

чтенія

 

не

 

могутъ

 

быть.

 

Безъ

лектора

 

нѣтъ

 

аудиторіп.

 

Лекторъ

 

хорошій

 

можетъ

 

до

 

нѣкоторой

степени

 

замѣнпть

 

недостатокъ

   

пллюстрацій,

 

наглядныхъ

  

пособій
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оіштовъ

 

и

 

проч.

 

Художественное,

 

артистическое

 

чтевіе

 

настолько

завладѣваетъ

 

аудиторіей,

 

что

 

она

 

вся

 

превращается

 

въ

 

слухъ

 

и

внпманіе,

 

такъ

 

сказать

 

зампраетъ

 

до

 

конца

 

чтенія.

 

Нѣкоторыми

аудпторіями

 

практикуется

 

чтеніе

 

басень

 

въ

 

лицахъ

 

и

 

одного

 

и

того

 

же

 

драматнческаго

 

произведенія

 

нѣсколькпмп

 

лицами.

 

Про-

изведенный

 

въ

 

шінувшіе

 

Рождественские

 

праздники

 

подобный

опытъ

 

въ

 

м.

 

Чернобылѣ,

 

Радомысльскаго

 

уѣзда,

 

учениками

 

двух-

классной

 

школы

 

оказался

 

весьма

 

удачнымъ.

 

Удовольствіе

 

публики

было

 

полное,

 

польза

 

несомнѣнная.

Наши

 

села

 

и

 

деревни

 

и

 

даже

 

большинство

 

уѣздныхъ

 

горо-

довъ

 

такъ

 

не

 

избалованы

 

чтеніями,

 

вкусы

 

ихъ

 

такъ

 

ограничены

и

 

просты

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

что

 

для

 

того,

 

чтобы

 

чтенія

 

осу-

ществились,

 

необходимъ

 

только

 

одинъ

 

чтецъ

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

какой

либо

 

искусный

 

актеръ,

 

а

 

просто

 

грамотный

 

человѣкъ,

 

умѣющій

читать

 

сколько

 

нибудь

 

выразительно.

 

Такой

 

чтецъ

 

найдется

 

вездѣ.

Трудно

 

пересчитать

 

всѣхъ

 

возможныхъ

 

чтецовъ.

 

Духовные

 

пастыри,

профессора

 

и

 

учащіе

 

до

 

скромнаго

 

учителя

 

школы

 

грамоты,

 

обла-

дающее

 

колоссальными

 

богатствами

 

н

 

снискивающіе

 

пропитаніе

тяжелымъ

 

поденнымъ

 

трудомъ,

 

крестьянинъ— земледѣлецъ,

 

кре-

стьянинъ—фабричный,

 

странникъ,

 

грамотный

 

юноша

 

или

 

даже

ученикъ

 

школы

 

грамоты.

 

Послѣдняго

 

рода

 

чтецы—особенно

 

ха-

рактерное

 

для

 

нашего

 

времени

 

явленіе

 

и

 

ими

 

то

 

держатся

 

и

 

по-

лучаютъ

 

широкое

 

распространеніе,

 

рядомъ

 

съ

 

блестящими

 

народ-

ными

 

аудиторіямн

 

большихъ

 

городовъ

 

со

 

веѣми

 

улучшенными

вспомогательными

 

пособіямп

 

и

 

лекторами— профессорами,

 

скром-

ныя

 

деревенскія

 

и

 

сельскія

 

крестьянскія

 

домашнія

 

чтенія

 

въ

 

кре-

стьянской

 

избѣ,

 

въ

 

которой

 

живетъ

 

и

 

семья

 

крестьянина,— чтенія,

въ

 

которыхъ

 

съ

 

трудомъ

 

отличишь

 

лектора

 

отъ

 

слушателя,— это

самъ

 

народъ.

 

Не

 

требуя

 

ио

 

нашему

 

законодательству

 

никакого

разрѣшенія

 

на

 

свое

 

существованіе,

 

ни

 

особыхъ

 

зданіп

 

для

 

помѣ-

щевія

 

слушателей,

 

эти

 

домашнія

 

народный

 

чтевія

 

пришлись

 

осо-

бенно

 

по

 

душѣ

 

нашему

 

народу;

 

онѣ

 

(чтенія)

 

тихо

 

и

 

скромно

 

въ

невѣдомыхъ

 

мѣстахъ

 

совершаютъ

 

дѣло

 

народнаго

 

просвѣщенія,

представляя

 

собою

 

самый

 

сильный

 

и

 

рѣшительный

 

противовѣсъ

грубымъ

 

деревенскимъ

 

вечеринкамъ,

 

служившимъ

 

мѣстами

 

развра-

та,

 

цпничныхъ

 

нѣсенъ

 

и

 

игръ,

 

и

 

постепенно

 

превращая

  

въ

 

бла-
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городныя

 

и

 

ыногополезныя

 

собранія.

 

Роль

 

такихъ

 

чтецовъ,

 

веду-

щихъ

 

домашнія

 

народныя

 

чтенія,

 

и

 

самихъ

 

домашнихъ

 

чтеній

 

въ

отношеніи

 

къ

 

публнчнымъ

 

народнымъ

 

чтеніямъ

 

съ

 

фонарями,

картинками,

 

хорами

 

и

 

проч., — таже,

 

какую

 

имѣютъ

 

скромныя

 

шко-

лы

 

грамоты

 

въ

 

отношеніи

 

школъ

 

двухъ-классныхъ

 

церковно-при-

ходскихъ,

 

конечно,

 

если

 

эти

 

ученія

 

будутъ

 

ведены

 

подъ

 

наблюде-

ніемъ

 

и

 

руководствомъ

 

приходскаго

 

священника:

Согласно

 

существующимъ

 

законоположеніямъ

 

о

 

народныхъ

чтеніяхъ,

 

на

 

нихъ

 

могутъ

 

быть

 

читаны

 

только

 

одобренныя

 

книги

и

 

брошюры.

 

Но

 

недостатка

 

въ

 

нпхъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

даже

 

для

самой

 

бѣдной

 

аудиторіи:

 

книги,

 

предназначенный

 

для

 

народныхъ

чтеній,

 

такъ

 

дешевы,

 

что

 

пріобрѣтеніе

 

ихъ

 

служитъ

 

самымъ

 

мень-

шимъ

 

препятствіемъ

 

для

 

открытія

 

народныхъ

 

чтеній,

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

Енархіальнымъ

 

Училищаымъ

 

Совѣтомъ

 

всѣ

 

церковно-приход-

скія

 

школы

 

и

 

почти

 

всѣ

 

школы

 

грамоты

 

снабжены

 

пригодными

 

в

одобренными

 

для

 

народныхъ

 

чтеній

 

книгами

 

для

 

внѣкласснаго

чтенія.

Аудиторіями

 

могутъ

 

служить

 

школы,

 

волостныя

 

правленія,

сельскія

 

управы,

 

отдѣльныя

 

<читальни>

 

избы,

 

въ

 

городахъ

 

учеб-

ныя

 

заведенія,

 

залы

 

судовъ,

 

клубы

 

и

 

проч.

 

И

 

не

 

думаемъ,

 

чтобы

былъ

 

кто

 

либо

 

такъ

 

жестокъ,

 

чтобы

 

на

 

предложеніе:

 

«дадите

ясти»

 

народу,

 

имѣя

 

хлѣбъ,

 

далъ

 

<камень»,

 

т.

 

е.

 

отказалъ

 

въ

 

пре-

доставлен^

 

номѣщенія

 

для

 

народныхъ

 

чтеній.

Выборъ

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

для

 

чтевш

 

народу,

 

въ

 

об-

щемъ,

 

взяло

 

на

 

себя

 

Правительство.

 

По

 

существующимъ

 

по-

ложеніямъ

 

о

 

народныхъ

 

чтеніяхъ

 

24

 

декабря

 

1876

 

года

 

и

11

 

октября

 

1894

 

г.,

 

къ

 

публичному

 

пропзнесенію

 

въ

 

народныхъ

аудиторіяхъ

 

могутъ

 

быть

 

допускаемы

 

только

 

одобренныя

 

для

 

того

сочпненія

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

проивносятся

 

они,

 

а

 

читаются

 

но

 

тексту

безъ

 

всякихъ

 

измѣненій

 

или

 

дополненій;

 

псключевіе

 

сдѣлано

только

 

для

 

объясненія

 

н

 

разъясненія

 

опытовъ

 

п

 

картпнъ.

 

Мно-

гіе,

 

особенно

 

земство,

 

(см.

 

майскую

 

книгу

 

«Русской

 

мысли>

 

за

1896

 

г.,

 

гдѣ

 

сведены

 

мнѣнія

 

отъ

 

лицъ

 

и

 

учрежденій

 

27-ми

 

гу-

берніп)

 

недовольны

 

такимъ

 

порядкомъ

 

вещей

 

и

 

жалуются,

 

что

-

 

подавляющее

 

большинство

 

разрѣшенныхъ

 

къ

 

чгенію

 

брошюръ

 

со-

ставляют

 

житія

 

святыхъ,

 

оппсанія

  

разлпчныхъ

   

монастырей,

 

во-
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обще

 

кнпгп

 

релвгіознаго

 

содержанія.

 

Мпогіе

 

пдутъ

 

еще

 

дальше

 

u

высказываютъ

 

недовольство

 

въ

 

томъ

 

же

 

направлены

 

н

 

самымъ

положеніемъ

 

о

 

норядкѣ

 

разрѣшенія

 

народныхъ

 

чтен:й

 

внѣ

 

гу-

бернскпхъ

 

городовъ

 

путемъ

 

соглашенія

 

между

 

собою

 

Министра

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

Министра

 

Ваутреннихъ

 

Дѣлъ

 

и

 

Оберъ-

Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

высказывая

 

свое

 

недовольство

 

въ

формѣ

 

недоумѣнія,

 

почему

 

для

 

разрѣшенія

 

народныхъ

 

чтеній

 

внѣ

губернскихъ

 

городовъ

 

требуется

 

такая

 

длинная

 

п

 

сложная

 

проце-

дура,

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

 

открытіе

 

безплатныхъ

 

народныхъ

 

чнталень,

согласно

 

правпламъ

 

15

 

мая

 

1890

 

года,

 

разрешается

 

мѣстнымъ

 

гу-

бернаторомъ;

 

народііыя

 

де

 

чтенія,

 

по

 

существу

 

своему,

 

пмѣютъ

=

 

сходство

 

съ

 

безпдатнымп

 

библіотеками

 

п

 

потому

 

де

 

было-

 

бы

 

ло-

гичнымъ

 

предоставить

 

мѣстной

 

адмипистраціи

 

разрѣшеніе

 

чтеній

въ

 

селеніяхъ.

Мы

 

видѣлп

 

выше,

 

какъ

 

важно

 

воспптать

 

вкусъ

 

народа

 

къ

кннгѣ

 

и

 

чтенію,

 

какъ

 

излишнее

 

преобладавіе

 

чтеній

 

и

 

кнпгъ

другого

 

содержанія

 

надъ

 

религіознымъ

 

пзмѣняло

 

п

 

вкусъ

 

народа.

Никто

 

изъ

 

доброжелателей

 

русскаго

 

народа

 

не

 

станетъ

 

отрицать,

что

 

глубокая

 

религіозность

 

нашего

 

народа

 

составляетъ

 

одну

 

изъ

симиатичнѣйшпхъ

 

чертъ

 

его

 

фпзіономіи

 

и

 

важнѣйшихъ

 

основъ

«го

 

государственности.

 

Отнять

 

у

 

народа

 

это

 

сокровище—значитъ

подвергнуть

 

его

 

весьма

 

тяжкому

 

лишенію.

 

Крайвія

 

иолптпческія

и

 

антирелигіозныя

 

ученія

 

до

 

сего

 

времени

 

имѣютъ

 

не

 

мало

 

адеп-

товѵ

 

въ

 

средѣ

 

извѣстной

 

части

 

нашего

 

образованнаго

 

общества,

не

 

вполнѣ

 

исцѣлившагося

 

отъ

 

страсти

 

<хожденія

 

на

 

народъ>,

 

п

Правительство

 

такимъ

 

лицамъ,

 

не

 

пользующимся

 

его

 

полнымъ

 

до-

вѣріеаъ,

 

не

 

можетъ,

 

естественно

 

и

 

справедливо,

 

дать

 

право

 

соби-

рать

 

народъ

 

для

 

чтеній.

 

Допущеніе

 

къ

 

чтенію

 

исключительно

 

про-

пзведеній,

 

одобренныхъ

 

компетентною

 

властію,

 

могло

 

бы

 

служить

достаточной

 

гарантіей

 

доброкачественности

 

чтеній

 

лишь

 

при

 

усло-

віи

 

бдптельнаго

 

полпцейскаго

 

надзора.

 

Но

 

у

 

насъ,

 

гдѣ

 

на

 

округу

въ

 

15-20

 

верстъ

 

въ

 

качествѣ

 

блпжайшаго

 

блюстителя

 

законно-

сти

 

является

 

оданъ

 

полпцейскін

 

урядникъ,

 

народпыя

 

чтенія

 

бу-

дутъ

 

въ

 

сущности

 

безконтрольными,

 

при

 

недосугѣ

 

н

 

некомпетент-

ностп

 

уряднпковъ

 

опредѣлять

 

доброкачественность

 

духовной

 

ппщн»

подносимой

 

народу

 

въ

 

народныхъ

 

аудпторіяхъ.

 

Остается

 

очевидно
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одно:

 

давать

 

разрѣгаеніе

 

на

 

народный

 

чтенія

 

исключительно

 

ли-

цамъ,

 

заслужпвающпмъ

 

полное

 

довѣріе

 

Правительства;

 

а

 

такъ

какъ

 

оиредѣленіе

 

такихъ

 

лицъ

 

дѣло

 

не

 

легкое,

 

то

 

и

 

иорядокъ

 

раз-

рѣшенід

 

снхъ

 

чтеній,

 

естественно,

 

не

 

можетъ

 

не

 

отличаться

 

ни-

которою

 

сложностію.

Что,

 

гдѣ

 

и

 

когда,

 

въ

 

частности,

 

читать,

 

это

 

лучше

 

всего

предоставить

 

мѣстнымъ

 

коммпссіямъ

 

народныхъ

 

чтеніп,

 

ближе

знакомыхъ

 

съ

 

мѣстными

 

условіями

 

н

 

дѣйствп тельным п

 

нуждами

той

 

или

 

другой

 

среды

 

и

 

мѣстностн.

 

Конечно,

 

при

 

этомъ

 

не

 

должны

быть

 

упускаемы

 

пзъ

 

виду

 

основныя

 

требованія

 

педагогики:

 

со-

отвѣтствующее

 

пониманію

 

слушателей

 

чтеніе

 

по

 

содержанію

 

и

 

из-

ложенію,

 

возможиая

 

наглядность

 

и

 

иллюстрація,

 

польза

 

слушате-

лей

 

а

 

т.

 

н.

 

желательно-только,

 

чтобы,-

 

давая

 

въ

 

народныхъ

 

ауди-

торіяхъ

 

мѣсто

 

чтеніямъ

 

практпяескаго

 

содержанія

 

п

 

ведя

 

чтенія

ііо

 

сельскому

 

хозяйству,

 

но

 

технпческпмъ

 

пскусствамъ,

 

медицинѣ,

ветеринаріи

 

н

 

проч.,

 

не

 

забывали

 

и

 

не

 

ставили

 

на

 

иослѣднемъ

мѣстѣ

 

главной

 

цѣли

 

и

 

значенія

 

народиыхъчтеній— воспитательной

-

 

задачи

 

народныхъ

 

чтенійі

Выше

 

мы

 

впдѣлп,

 

что

 

теченіе

 

нашей

 

жпзни

 

п

 

необходимость

? перевосиитаиія

 

народа,

 

вызвали

 

ноявленіе

 

и

 

расиространеніе

 

на-

родныхъ

 

чтеній;

 

сама

 

жизнь,

 

и

 

не

 

только

 

прошлое

 

нашего

 

на-

рода,

 

но

 

н

 

настоящее,

 

иредъявляетъ

 

къ

 

народнымъ

 

чтеиіямъ

-прежде

 

всего

 

воспитатвльныя

 

задачи,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

уже

 

оздоровленіе

народной

 

жпзни

 

въ

 

нрактическихъ

 

ея

 

проявденіяхъ.

 

Поэтому

чтенія

 

по

 

общеобразовательнымъ

 

нредметамъ

 

и

 

во

 

главѣ

 

ихъ

 

чте-

нія

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія

 

должны

 

быть

 

главными

п

 

найбодѣе

 

частыми

 

чтеніями.

 

Иначе

 

однпмп

 

практическими

 

свѣ-

дѣніямн

 

неразвитой

 

и

 

дурно-направленный

 

человѣкъ

 

можетъ

 

вос-

пользоваться

 

съ

 

самыми

 

вредными

 

цѣлямп.

Книги,

 

одобренныя

 

для

 

произнесенія

 

въ

 

народныхъ

 

аудито-

-ріяхъ,

 

указаны:

 

1,,

 

въ

 

«Каталогѣ,

 

пзданномъ

 

Министерствомъ

 

На-

роднаго

 

Просвѣщенія> .

 

С.П.Б.

 

1891

 

г.,

 

2.,

 

въ

 

Циркулярахъ

 

но

Одесскому

 

Учебному

 

Округу

 

за

 

1890

 

г.,

 

перечислены

 

кнпгн

 

и

 

бро-

шюры,

 

разрѣшенныя

 

къ

 

нроизнесенію

 

въ

 

народныхъ

 

чтеніяхъ

Мнннстромъ

 

Народнаго

 

Присвѣщенія

 

отъ

 

6

 

іюня

 

за

 

№

 

9494

 

по

ходатайству

 

Одесскаго

 

Генералъ-Губернатора

 

Рооиа,

   

3.,

   

11

   

іюня



—

 

840

 

-

1894

 

г.

 

Высочайше

 

разрѣшенныя

 

для

 

чтенія

 

въ

 

народныхъ

 

ауди-

торіяхъ

 

изданія

 

постоянной

 

коммиссіи

   

по

   

устройству

   

народныхъ

чтеній

 

въ

 

С -ІІетербургѣ.

 

Каталогъ

 

коммиссіи

   

нзданъ

 

въ

   

С.-ІІе-

тербургѣ

 

въ

 

1895

 

году,

 

4.,

 

17

 

іюня

 

1896

 

г.

 

Министерствомъ

 

На-

роднаго

 

Нросвѣщенія

 

разрѣшено

 

чтеніе

 

въ

 

народныхъ

 

аудиторіяхъ

всѣхъ

 

книгъ,

 

доцущенныхъ

 

въ

   

ученическія

   

библіотеки

   

низшихъ

учебныхъ

 

заведеній

 

(ихъ

 

около

 

800).

Въ

 

виду

 

пезначительнаго

 

развитія

 

у

   

насъ

   

дѣла

   

народныхъ

чтеній

 

и

 

для

 

пользы

 

усиѣха

 

дѣла

 

народныхъ

 

чтеній,

 

не

   

можемъ

не

 

указать

 

здѣсь

 

на

 

необходимость

 

веденія

 

самой

 

обстоятельной

 

и

подробной

 

статистики

 

о

 

народныхъ

 

чтеніяхъ.

Радомысльскаго

 

уѣзда

 

наблюдатель

 

церковно-приходскихъ

школъ,

 

свящ.

 

Л.

 

Язловскгй.

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Архіерейскія

 

богослуженія.

 

29-го

 

августа

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Со-

фійскомъ

 

соборѣ

 

литургію

 

еовершалъ

 

преосвященный

 

Сергій

 

епи-

скопъ

 

уманскій,

 

а

 

послѣ

 

оной

 

панихиду

 

въ

 

сослуженіи

 

съ

 

тѣмъ-

же

 

нреосващеннымъ

 

еовершалъ

 

Высокопреосвященный

 

митрополитъ

Іоанникій.

30

 

августа

 

литургію

 

въ

 

трапезной

 

лаврской

 

церкви

 

еовершалъ

высокопреосвященный

 

митрополитъ

 

Іоанникій.

5

 

сентября

 

всенощную

 

и

 

6-го

 

лнтургію

 

и

 

крестный

 

ходъ

 

въ

скитъ

 

<Ѳеофанію»

 

еовершалъ

 

преосвященный

 

Сергій,

 

енископъ

уманскій.

7

  

сентября

 

всенощную

 

въ

 

Софійскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

еовершалъ

 

преосвященный

 

Сергій,

 

епископъ

 

уманскій.

8

  

сентября

 

въ

 

Оофійскоыъ

 

каѳедральвомъ

 

соборѣ

 

лнтургію

еовершалъ

 

Высокопреосвященный

 

митрополитъ

 

Іоанникій

 

въ

 

со-

служенін

 

съ

 

преосвященными

 

викаріями

 

Сильвестромъ,

 

епископомъ

каневекпмъ,

 

и

 

Сергіемъ,

 

енископомъ

 

уманскимъ.

13

 

сентября

 

Воздвиженіе

 

Креста

 

и

 

14

 

литургію

 

Высокопрео-

священный

 

митрополитъ

 

Іоанникій

 

еовершалъ

 

въ

 

трапезной

 

лавр-

ской

 

церквп.



—
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—

26

 

сентября.

 

Высокопреосвященный

 

митрополитъ

 

Іоанникій

въ

 

актовомъ

 

академическомъ

 

залѣ

 

соверщалъ

 

молебенъ

 

св.

 

тремъ

святителямъ

 

Ѳеодосію,

 

Димитрію

 

и

 

Иннокентію

 

и

 

прпсутствовалъ

на

 

торжественномъ

 

академическомъ

 

годичномъ

 

актѣ.

—

 

50-ти

 

лѣтній

 

юбилей

 

Духовника

 

4-го

 

Округа,

 

Уианскаго

уѣзда,

 

заштатняго

 

священника

 

села

 

Верхнячки,

 

о.

 

Василія

 

Григоро-

вича.

 

12-го

 

января

 

сего

 

1898

 

г.

 

въ

 

с.

 

Верхнячкѣ

 

4-го

 

Округа,

Уманскаго

 

уѣзда,

 

отпразднованъ

 

50-ти

 

лѣтній

 

юбилей,

 

съ

 

разрѣ-

шенія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

— Духовника

 

4-го

 

Округа,

 

свя-

щенника

 

Василія

 

Григоровича.

 

Юбиляръ,

 

сыиъ

 

священническій,

окончилъ

 

курсъ

 

Кіевской

 

Семинаріи

 

въ

 

1847

 

г.,

 

рукоположенъ

 

во

священника

 

на

 

приходъ

 

Верхнячку

 

митрополитомъ

 

кіевскимъ

 

Фпла-

ретомъ

 

11

 

января

 

1848

 

г.

 

Все

 

время

 

пастырскаго

 

служенія

 

юбиляръ

провелъ

 

на

 

одномъ

 

мѣстѣ— прпходѣ

 

с.

 

Верхнячки;

 

награды

 

имѣетъ

отъ

 

набедренника

 

и

 

кончая

 

наиерснымъ

 

крестомъ.

 

Торжество

 

че-

ствованія

 

началось

 

наканунѣ

 

12

 

числа

 

всенощнымъ

 

бдѣніемъ.

 

11

числа,

 

день

 

рукоположенія

 

юбиляра,

 

о.

 

Ва^илій

 

самъ

 

еовершалъ

литургію,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

случаю

 

воскреснаго

 

дня,

 

11-го

 

числа,

празднованіе,

 

по

 

невозможности

 

прибыть

 

духовенству,

 

перенесено

на

 

12

 

число— нонедѣльникъ.

Литургію

 

12

 

янв.

 

еовершалъ

 

мѣстный

 

благочинный

 

при

участіи

 

4-хь

 

священниковъ

 

и

 

діакона.

 

Къ

 

молебну

 

вышли

 

еще

15-ть

 

священниковъ,

 

и

 

при

 

участіи

 

самого

 

юбиляра.

 

По

 

оконча-

ніи

 

литургіи

 

п

 

предъ

 

началомъ

 

молебна,

 

было

 

произнесено

 

поуче-

иіе

 

о

 

важности

 

п

 

трудности

 

пастырскаго

 

служенія

 

священникомъ

с.

 

Хрпстиновки

 

Испдоромъ

 

Мироновичемъ,

 

а

 

во

 

время

 

молебна

священникомъ

 

с.

 

Угловатой

 

Александромъ

 

Купріевнчемъ

 

о

 

досто-

должномъ

 

иочптаніи

 

священниковъ.

 

Послѣ

 

молебна

 

п

 

прочтенія

молитвы,

 

мѣстный

 

благочинный,

 

протоіерей

 

Илія

 

Чеважевскій,

поднесъ

 

отъ

 

духовенства

 

округа

 

юбиляру,

 

съ

 

нривѣтствіемъ,

 

цен-

ный,

 

изящной

 

работы,

 

съ

 

надлежащею

 

надписью,

 

образъ

 

ев,

апостола

 

и

 

евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова — храмового

 

святого.

 

При т

ложившись

 

къ

 

св.

 

иконѣ,

 

юбиляръ,

 

съ

 

благодарностью

 

къ

 

духог

венству

 

округа,

 

сказалъ

 

взволнованно

 

нѣсколько

 

назидательных*

и

 

поучительныхъ

 

словъ.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

была

 

поднесена

 

довольт



—
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но

 

цѣнная

 

икона

 

отъ

 

прихожанъ

 

села

 

Верхнячки,

 

съ

 

изъявленіемъ

благодарности

 

за

   

пастырское

   

у

 

нихъ

 

служеніе

 

и

 

благожеланія

 

на

дальиѣйшее

 

время.

 

Послѣ

 

обычнаго

 

многолѣтія

   

Государю

   

Импе-

ратору

 

съ

 

царствующпмъ

 

Домомъ,

 

Св.

 

Сѵноду,

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенству

  

митр.

 

Іоанникію

  

п

   

юбиляру

   

съ

   

паствою,

   

юбиляръ

   

съ

иконою,

 

въ

   

сопровожденіи

 

духовенства,

 

съ

   

пѣніемъ

   

молебна

 

св.

апостолу,

 

отправились

 

въ

 

помѣщепіе

 

причта.

 

На

 

пути,

 

при

 

входѣ

въ

 

усадьбу

 

священника,

 

юбиляра

 

привѣтствовалн,

 

съ

 

поднесеніемъ

хлѣба,

 

мѣстные

 

жители

 

евреи.

 

Въ

 

домѣ,

 

по

   

совершеніи

   

отпуска,

нривѣтствовалп

 

юбиляра,

 

кромѣ

 

духовенства,

 

директоръ

 

сахарнаго

Вѳрхняческаго

 

завода

 

съ

 

служащими,

   

священникъ

 

с.

 

Охматова

 

о.

Павелъ

 

Правосудовичъ —зять

 

юбиляра,

 

съ

 

ноднесеніемъ

 

св.

 

Еван-

гелія— при

 

задушевныхъ

 

и

 

теилыхъ

 

словахъ, —священникъ

 

с.

 

Скп-

бпна

 

о.

 

Ѳеофапъ

 

Григоровичъ— сынъ

   

юбиляра,

 

съ

   

поднесеніемъ

св.

 

иконы

 

Богоматери

 

при

 

прочувствованной

 

рѣчи;наконецъ

 

при-

вѣтствовали

 

юбиляра— сынъ

 

его

   

нодполковнпкъ

  

Иванъ

  

Василье-

вичъ

 

Григоровичъ

 

съ

 

семьею

 

и

 

прочіе

 

сыновья

 

и

 

дщери,

 

внуки

 

н

внучки.

 

Привѣтствія

 

были

 

задушевный,

 

трогательныя,

 

доводившія

почти

 

всѣхъ

 

до

 

слезъ.

РЪЧЬ
произнесенная

  

12

 

янв.

   

1898

 

г.

   

при

 

поднесеніи

 

иконы

 

отъ

 

духовен-

ства

 

округа

 

священнику

 

и

 

духовнику

 

с.

 

Верхнячки,

 

о.

 

Василію

 

Гри-

горовичу,

  

благочиннымъ,

 

протоіереемъ

 

Ильею

 

Чеважевскииъ.

Высокопочтеннѣйшій

 

Духовникъ

многоуважаемый

 

о.

 

Василгйі

Послѣ

 

совмѣстныхъ

 

съ

 

тобою

 

молитвъ

 

у

 

престола

 

Господня

хваленія

 

и

 

благодаревія

 

за

 

насиосланныя

 

къ

 

тебѣ

 

милости,

 

въ

твоемъ

 

долголѣтіи,

 

привѣтствуемъ

 

тебя

 

въ

 

сей

 

знаменательный

для

 

тебя

 

день

 

твоего

 

50

 

лѣтія

 

священства.

 

Св.

 

аностолъ

 

Павелъ

пастырское

 

служеніе

 

называете

 

подвигомъ.

 

Подвиюмъ

 

добрымъ

 

подви-

аахся,

 

говорить

 

онъ;

 

почему

 

для

 

насъ

 

нріятно

 

и

 

поучительно

 

зрѣть

среди

 

себя

 

пастыря,

 

теченіе

 

свое

 

скончавшаго

 

добрѣ,

 

вѣру

 

соб-

людшего

 

и

 

добрымъ

 

подвигомъ

 

подвизавшагося.

 

Поистинѣ,

 

пастыр-

ское

 

служеніе,

 

при

 

пастоящемъ

  

положеніп,

 

по

 

составу

 

паствы,

 

по



—

 

843

 

—

ыногоразлпчнымътребованіямъ.

 

есть

 

велпкій

 

и

 

тяжкій

 

трудъ.

 

ІІройти

же

 

такое

 

поприще

 

50

 

лѣтъ

 

непостыдно,

 

нужны

 

знаиіе,

 

онытъ,

 

а

по

 

преимуществу

 

благодатная

 

сила

 

Вожія,

 

немощная

 

врачующая

 

и

■оскудѣвающая

 

восполняющая.

 

Да

 

не

 

оскорбится

 

скромность

 

твоя,

«ели

 

я,

 

безъ

 

лести

 

и

 

преувеличенія,

 

но

 

какъ

 

близко

 

стоящій

 

къ

дѣлу,

 

отчасти

 

коснусь

 

твоей

 

пастырской

 

дѣятельностп.

 

Поставлен-

ный

 

полвѣка

 

назадъ

 

на

 

этой

 

свѣщницѣ— приходѣ

 

Верхнячкѣ,

ты

 

былъ

 

свѣтпльникомъ

 

ярко

 

горящимъ,

 

а

 

не

 

мерцающимъ.

 

Ты

высоко

 

держалъ

 

знамя

 

православія

 

среди

 

инославныхъ.

 

Глубоко

«вою

 

вѣру

 

ты

 

внѣдрялъ

 

въ

 

пасомыхъ,

 

руководя

 

ихъ

 

къ

 

хрпстіан-

фкой

 

жпзни

 

прпмѣромъ

 

своей

 

выеоконравственно-религіозной

 

жизни.

Почему

 

оставилъ

 

паству

 

свою

 

правовѣрующею,

 

безъ

 

колебаній

 

и

сомнѣніи

 

и

 

неразстлѣнвою

 

грѣховными

 

язвами

 

п

 

пороками.

 

О

твоемъ

 

усердіи

 

къ

 

храму

 

Божію

 

свидѣтельствуетъ

 

сей

 

св.

 

храмъ,

при

 

твоемъ

 

стараніп— разшпрениый,

 

обновлешшй

 

и

 

благолѣішо

украшенный.

 

О

 

иросвѣтптельной

 

дѣятельности

 

твоей

 

въ

 

нрпходѣ

«раснорѣчпво

 

говорить

 

церковная

 

приходская

 

школа,

 

при

 

твоемъ

умѣньп

 

н

 

стараніп

 

Высшимъ

 

Начальствомъ

 

преобразованная

 

въ

 

2-хъ

классную.

 

Сколько

 

ири

 

такой

 

дѣятельности

 

пришлось

 

тебѣ

 

испы-

тать

 

и

 

понести

 

непріятностей,

 

нререканій,

 

клеветъ

 

и

 

нападеній?

Но

 

ты

 

все

 

препобѣждалъ:

 

благодушіемъ,

 

кротостію,

 

хріістіанскпмъ

терпѣпіемъ

 

п

 

любовію,

 

м

 

возвозмоілъ

 

ecu

 

объ

 

укрѣпляющемъ

 

тебя

Тоеподѣ.

 

Уповаемъ,

 

что

 

ты

 

непостыдно

 

предстанешь

 

предъ

 

Ли-

цемъ

 

и

 

праведнаго

 

Оудів,

 

когда

 

потребуетъ

 

испытати

 

твоя.

 

Не-

-сомнѣнно

 

вѣруемъ,

 

что

 

Господь,

 

явпвшій

 

здѣсь

 

къ

 

тебѣ

 

свою

 

ми.

лость

 

въ

 

твоемъ

 

долголѣтін,

 

вѣнчаетъ

 

тебя

 

и

 

тамъ

 

на

 

небѣ

 

вѣи

цемъ

 

правды.

 

Да

 

возрадуется

 

душа

 

твоя

 

п

 

твоей

 

супруги

 

«

 

вое-

•поеть

 

Господеви,

 

блаіодіъявшему

 

тебіьі

 

Да

 

возвеселится

 

сердце

твое

 

среди

 

сего

 

сонма

 

твопхъ

 

прпеныхъ:

 

сыновъ

 

п

 

дщерей

 

съ

лхъ

 

сыновьянп

 

и

 

дщерями,

 

которыхъ

 

ты

 

восинталъ

 

и

 

прпстроплъ

«кому

 

какую

 

Богъ

 

послалъ

 

судьбу

 

и

 

счастье!— Въ

 

знакъ

 

уваженія

■къ

 

тебѣ

 

и

 

молптвеннаго

 

общенія

 

съ

 

тобою^

 

пріимп

 

отъ

 

насъ

 

твопхъ

-сослужптелей

 

п

 

духовныхъ

 

дѣтей

 

сей

 

образъ

 

св.

 

Ааостола

 

и

 

Евап-

телпета

 

Іоанпа

 

Богослова,

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

подъ

 

покровомъ

 

котораго

ты

 

столько

 

потрудился.

 

Молитвамп

 

св.

 

Аиостола

 

да

 

продлить

'Господь

 

еще

 

дни

 

твои,

 

если

 

то

 

угодно

 

будетъ

 

Промыслу

 

Божію.

Благословенъ

 

Господь

 

Богъ,

 

благоволивый

 

такъ,

 

слава

 

Тебѣ!
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ПОУЧЕНІЕ
въ

 

день

 

пятидесяти

 

лѣтняго

 

юбилея,

 

села

 

Верхнячки

 

священника,

о.

 

Василія

 

Григоровича.

Поминайте

 

наставники

 

ваши,

 

иже

ілаголаша

 

вамъ

 

слово

 

Божіе.

 

(Евр.

 

гл.

 

13
ст.

 

17).

И

 

не

 

только

 

поминать

 

своихъ

 

наставниковъ

 

заповѣдуетъ

 

намъ

Аиостолъ

 

но

 

внушаетъ

 

намъ

 

и

 

другія

 

болѣе

 

сердечныя

 

чувства

 

къ

нимъ:

 

молимъ

 

васъ

 

братіе

 

уважать

 

трудящихся

 

у

 

васъ

 

и

 

пред-

стоятелей

 

вашихъ

 

въ

 

Господѣ

 

и

 

вразумляющихъ

 

васъ,

 

и

 

почитать

ихъ

 

преимущественно

 

съ

 

любовіюза

 

дѣло

 

ихъ.

 

(1

 

Солун.

 

гл.

 

5

 

ст.

12

 

—

 

13).

 

Если

 

св.

 

аиостолъ

 

Павелъ

 

молитъ

 

Солунскихъ

 

христіанъ

такъ

 

уважительно

 

относиться

 

къ

 

трудящимся

 

въ

 

дѣлѣ

 

служенія

Деркви

 

Христовой, — заповѣдуетъ

 

такъ

 

глубоко

 

почитать

 

настоя-

телей

 

о

 

Госиодѣ,

 

научающихъ

 

и

 

вразумляющихъ

 

вѣрныхъ

 

въ

 

ска-

еятельныхъ

 

нстпнахъ

 

христіанскаго

 

вѣроученія,

 

то,

 

слѣдовательно»

пастырское

 

служеніе

 

въ

 

Церкви

 

Христовой

 

есть

 

дѣло

 

п

 

весьма

важное

 

и

 

весьма

 

трудное.

 

Важность

 

пастырскаго

 

служенія

 

опреде-

ляется

 

уже

 

тѣмъ,

 

что

 

служеиіе

 

это

 

есть

 

иродолженіе

 

служеніа

 

на

землѣ

 

Самого

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Учреждая

 

Свою

 

цер-

ковь

 

на

 

землѣ,

 

От

 

и

 

Себя

 

предалъ

 

за

 

нее,

 

освятивъ

 

ее,

 

очистивь

 

ба-

нею

 

водною,

 

да

 

представить

 

ю

 

Оебѣ

 

славну

 

церковь,

 

не

 

имущу

скверны

 

или

 

порока,

 

да

 

будетъ

 

свята

 

и

 

непорочна.

 

(Еф.

 

гл.

 

5.

ст.

 

25).

 

Господь

 

даль

 

ей,

 

однихъ

 

апостолами,

 

друъихъ

 

пророками,

иныхь

 

пастырями

 

и

 

учителями

 

къ

 

совершению

 

святыхъ,

 

на-

діьло

 

служепія^для

 

созиданія

 

тѣла

 

Хрпстова.

 

(Еф.

 

гл.

 

4.

 

ст.

 

11

 

—

12).

 

Если

 

Самъ

 

Господь

 

поставплъ

 

въ

 

Своей

 

церкви

 

па-

стырей,

 

какъ

 

совершителей

 

таинъ

 

Божіихъ

 

и

 

строителей

 

Своей

церкви

 

на

 

землѣ,

 

то

 

этимъ

 

самымъ

 

уже

 

опредѣляется

 

великая

важность

 

пастырскаго

 

служенія.

 

Пастыри

 

поставляются

 

въ

 

церкви

Христовой

 

на

 

дѣло

 

служеніа

 

Божіа, — къ

 

совершенію

 

святыхъ,

 

для

созцданія

 

тѣла

 

Христова,

 

доколіь

 

всѣ

 

пріидутъ

 

въ

 

единство

 

вп>-

ры

 

и

 

познанія

 

Сына

 

Божія

 

въ

 

мѣру

 

полнаю

 

возраста

 

Христова

(Ефес.

 

4

 

ст.

 

13.)

 

Отсюда

 

слѣдуетъ,

 

что

 

пастыри,

 

взявшіе

 

на

 

себя

обязанность

 

вестп

 

къ

 

вѣчному

 

спасенію

 

душп,

 

пскуилѳнныа

 

не

тлѣннымъ

 

сребромъ

 

цли

 

аолотомъ

 

отъ

 

суетной

 

жизни,

 

но

 

драюцѣн-



—

 

S45

 

—

пою

 

кровгю

 

Христа,

 

какъ

 

непорочна

 

и

 

чиста

 

Аінца,

 

при

 

сознаніи

 

та-

кой

 

великой

 

важности

 

пастырскаго

 

служенія

 

въ

 

Церкви.

 

(1

 

Петр.

гл.

 

1.

 

ст.

 

18

 

— 19), —должны

 

повсечастно

 

трепетать

 

душой

и

 

болѣгь

 

сердцемъ

 

за

 

судьбу

 

своихъ

 

духовныхъ

 

чадъ.

 

Потеря

 

од-

ной

 

какой-либо

 

овцы

 

изъ

 

ввѣреннаго

 

ему

 

духовнаго

 

стада,

 

допу-

щенная

 

вслѣдствіе

 

немощей

 

и

 

недостатковъ

 

грѣховной

 

человѣче-

ской

 

природы,

 

а

 

особенно— вслѣдствіе

 

небрежныхъ

 

отношеній

 

къ

своему

 

служенію,

 

взыщется

 

отъ

 

души

 

пастыря,

 

говорить

 

Господь

Понеже

 

изнемоішаго

 

не

 

подъясте,

 

и

 

болящаго

 

не

 

уврачевасте

 

и

заблуждающагося

 

не

 

обратисте

 

и

 

погибающаю

 

не

 

взыскасте:

 

се

Азь

 

на

 

пастыри

 

взыщу

 

овецв

 

Жоихъ

 

отъ

 

рукъ

 

ихъ.

 

(Іез.

 

34,

 

ст

 

4)

(ст.

 

10).

 

ТиК'ь,

 

пастырское

 

служеніе

 

въ

 

Церкви

 

Христовой

весьма

 

важно

 

и

 

отвѣтствевно

 

предъ

 

Богомъ.

Но

 

въ

 

пастырскомъ

 

служенін

 

есть

 

еще

 

и

 

другая

 

сторона,

 

кото-

рая

 

каждымъ

   

изъ

   

насъ

 

извѣдана

 

па

 

опытѣ.

 

Эта

   

другая

 

сторона

пастырскаго

 

служенія

 

состоптъ

 

въ

 

подвигѣ

 

итрудѣ.

 

Незавпдна

 

жизнь

пастыря,

 

хотя

 

многіе,

 

не

 

зная

 

трудностей

 

пастырскаго

 

служенія

 

и

завпдуютъ

 

ей.

 

Во

 

всякомъ

 

звапіи

 

для

 

занятій

 

назначены

 

определен-

ные

 

часы,

 

нослѣ

 

которыхъ

 

настаетъ

 

для

 

тружен

 

и

 

кавремя

 

покоя;

 

въ

служеніи

 

же

 

пастыря

 

Церкви

 

нѣтъ

 

опредѣленныхъ

 

часовъ

 

покоя,

 

и

онъ

 

всегда

 

долженъ

 

быть

 

готовымъ

 

къ

 

исиолвенію

 

благовременныхъ

п

 

безвременныхъ

 

службъ

  

для

 

своихъ

 

пасомыхъ,

  

во

   

всякое

 

время

обращающихся

   

къ

   

нему

   

за

   

своими

   

духовными

   

потребностями,

въ

 

своихъ

 

духовныхъ

 

иуждахъ.

 

При

 

заботахъ

   

и

   

нуждахъ

   

житен-

скихъ,

 

который

 

такъ

 

часто

 

удручаютъ

 

бѣдныхъ

   

сельскихъ

 

пасты-

рей,— прп

 

требоваиіп

   

долга,

 

какъ

 

главы

   

семейства— воспитывать

«вопхъ

 

дѣтей

 

и

 

доставлять

 

нмъ

 

образовапіе,

   

сообразно

  

тому

   

по-

ложению,

 

въ

 

какое

 

поставлены

 

пастырп

 

въ

  

обществѣ, — при

 

недо-

статочности

 

и

 

скудости

 

тѣхъ

   

средствъ,

 

какими,

 

въ

   

большинствѣ

случаевъ,

 

расиолагаетъ

 

бѣднып

 

сельскій

   

священникъ,

 

— къ

   

этпмъ

семейнымъ

 

хлопотамъ

 

и

 

заботамъ

   

пастырь

 

обязанъ

   

присоединить

еще

 

и

 

труды,

  

относящіеся

   

къ

   

его,

   

такъ

   

сказать,

   

сиеціальному

служенію.

 

Онъ

 

долженъ

 

трудиться

 

надъ

 

чтеніемъ

 

слова

  

Божія,—

проводить

 

большую

 

часть

 

дня

 

и

 

нерѣдко

 

отнимать

 

часы

 

п

 

у

 

ночи,

предназначенной

 

для

 

отдыха,

    

размышляя

 

о

 

томъ,

 

что

 

бы

 

сказать

въ

 

назиданіе

 

своихъ

 

пасомыхъ.

 

И

 

въ

 

такомъ

 

занятіи

 

ревноетваго

пастыря

 

застаетъ

 

часто

 

и

 

утро,

 

отзывая

 

его

 

отъ

  

такихъ

  

умствен-



—

 

846

 

—

ныхъ

 

трудовъ

 

къ

 

новымъ

 

дневныыъ

 

трудамъ

 

фпзическимъ.

 

Жер-

твуя

 

временемъ

 

и

 

спокойствіемъ

 

для

 

блага

 

насомыхъ,

 

мы

 

должны

жертвовать

 

п

 

своимъ

 

здоровьемъ.

 

Ни

 

суровость

 

зимы,

 

нн

 

зво&

лѣта,

 

ни

 

трудности

 

иути,— ничто

 

не

 

освобождаетъ

 

насъ

 

отъ

долга

 

пастырекаго

 

посѣщать

 

и

 

отдаленный

 

ыѣста

 

своихъ

 

насо-

мыхъ

 

для

 

преподаванія

 

святыхъ

 

тапнствъ,

 

въ

 

нааутствіе

 

умпраю-

щихъ, —въ

 

утѣшеніе

 

п

 

усиоиоеніе

 

больныхъ

 

и

 

душевно

 

страдаю-

щихъ.

 

А

 

сколько

 

представляется

 

случаевъ — жертвовать

 

н

 

самою

жизнью!

 

Во

 

время

 

заразптельныхъ

 

болѣзней,

 

когда

 

больиого

 

чужда,

ются

 

родные

 

в

 

удаляются

 

друзья

 

и

 

знакомые,

 

пастырь,

 

ио

 

своему

долгу,

 

не

 

можетъ

 

отказаться

 

присутствовать

 

у

 

одра

 

таковыхъ

 

страж-

дущихъ

 

для

 

выслушиванія

 

предсмертной

 

псповѣди.

 

И

 

вотъ,

 

онъ

видптъ

 

воочію

 

образъ

 

смерти,

 

иногда

 

отвратительной

 

п

 

са.

мой

 

страшной, — слышитъ

 

вопли

 

скорби

 

и

 

отчаянія

 

семьи,

 

опла-

кивающей,

 

то

 

умирающего

 

отца — кормильца,

 

то

 

покидающей

 

сво-

пхъ

 

дѣтей

 

матери,

 

доставлявшей

 

этой

 

семьѣ

 

своими

 

матерински

ми

 

заботами,

 

ласками

 

и

 

любовію — семейный

 

покой

 

и

 

утѣшеніе,

Присоединивъ

 

къ

 

разнымъ'

 

своимъ

 

скорбямъ

 

еще

 

и

 

скорби

 

сочув-

ствія

 

къ

 

своимъ

 

духовнымъ

 

чадамъ,

 

пастырь,

 

по

 

необходимости

долженъ

 

изнемогать

 

за

 

всѣхъ

 

кто

 

изнемогаешь

 

(2

 

Кор.

 

гл.

 

11,

 

29)»

Далѣе

 

посмотримъ

 

па

 

отношенія

 

иастыря

 

къ

 

своей

 

паствѣ,.

какъ

 

на

 

обязанности

 

духовнаго

 

отца

 

къ

 

его

 

громадному,

 

раз-

ноличному

 

духовному

 

семейству

 

(а

 

паства

 

п

 

представляетъ

собою

 

таковое

 

семейство),

 

тутъ

 

опять

 

представляются

 

для

 

пасты-

ря

 

новые

 

труды

 

п

 

обязанности,

 

на

 

которыя

 

онъ

 

опредѣленъ*

по

 

требованію

 

своего

 

служенія,

 

и

 

закономъ

 

Божіимъ,

 

и

 

закономъ

своей

 

совѣстп.

 

Какъ

 

отецъ

 

обязанъ

 

знать

 

своихъ

 

собственныхъ

дѣтей

 

и

 

слѣднть,

 

при

 

ихъ

 

воспптаніи,

 

за

 

наклонностями

 

и

 

хара-

терами

 

ихъ,

 

направляя

 

нравы

 

и

 

свободныя

 

дѣйствія

 

ихъ

 

къ

 

добру;

такъ

 

пастырь

 

церкви

 

не

 

должзнъ

 

отказываться

 

отъ

 

труда

 

зпать

свопхъ

 

пасомыхъ, —слѣдить

 

за

 

ихъ

 

иравственнымъ

 

состояиіемъ

 

іг

наставлять

 

каждаго

 

на

 

путь

 

истпны

 

и

 

добра,

 

отвлекая

 

отъ

 

тѣхъ

дурныхъ

 

наклонностей,

 

страстей

 

п

 

иороковъ,

 

которыя

 

ироявляются-

въ

 

ихъ

 

жизни.

 

А

 

для

 

этого

 

какая

 

нужна

 

бдительность

 

надъ

 

па-

сомыми?

 

Какая

 

внимательность

 

къ

 

себѣ!

 

Какой

 

трудъ

 

приспособ-

бляться

 

къ

 

каждому,

 

чтобы

 

наставить

 

его

 

на

 

путь

 

истины

 

и

 

спа-

сепія.

 

Пастырь

 

долженъ

 

быть,

 

то

 

твердъдо

 

строгости,

 

то

 

свпехо-

дителенъ

 

почти

 

до

 

слабости

 

п

 

употреблять

 

то

 

ласкн

 

п

 

упреки,,

то

 

просьбы

 

п

 

угрозы,

 

смотря

 

по

 

обстоятельствамъ

   

и

   

душевнымъ-



—

 

847

 

—

состояніямъ

 

каждаго.

 

Поэтому

 

то

 

пастырское

 

служеніе

 

представля-

етъ

 

собою

 

не

 

почесть,

 

власть

 

и

 

покой,— а

 

дѣло,

 

трудъ

 

и

 

подвигъ

пастырю

 

нужно

 

быть

 

по

 

Апостолу

 

всѣмъ

 

вся

 

(1

 

Кор.

 

9—22).

 

Ему

приходится

 

изнемогать

 

за

 

всѣхъ

 

кто

 

изнемогаешь,

 

и

 

воспламе-

няться

 

за

 

всѣхъ

 

кто

 

соблазняется

 

(2

 

Кор.

 

11,

 

20).

 

Пастырь

долженъ

 

служить

 

образцомъ

 

для

 

вѣрньгхъ

 

въ

 

сяовѣ,

 

въ

 

оюитіи,

 

въ

любви,

 

въ

 

духѣ,

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

чистотѣ

 

(1

 

Тим.

 

4

 

—

 

12).

 

А

 

все

 

это

есть

 

дѣло

 

весьма

 

трудное

 

до

 

самоотверженія.

 

Пастырю

 

также

 

нуж-

ны

 

в

 

особенное

 

умѣаіе

 

и

 

осторожность:

 

кого

 

слѣдуетъ

 

обли-

чить,

 

но

 

чтобы

 

при

 

этомъ

 

не

 

раздражить, —другому

 

запретить,

но

 

не

 

озлобить, —третьяго

 

умолять

 

со

 

всякимъ

 

долготерпѣніемъ

и

 

любовію.

 

Легко

 

ли

 

пастырю

 

все

 

это

 

исполнить

 

и

 

нести

отвѣтственность

 

п

 

за

 

себя

 

и

 

за

 

паству!

 

Это

 

значить,

 

какъ

свидѣтельствуетъ

 

Апостолъ

 

о

 

себѣ:

 

по

 

вся

 

дни

 

умираю.

 

(1

 

Кор.

гл.

 

15,

 

31).

 

И

 

истинная

 

жизнь

 

пастыря

 

дѣпствительно

 

есть

 

по-

стоянное

 

умираніе

 

отъ

 

заботъ,

 

трудовъ

 

и

 

печалей.

 

Посему

 

то

 

тру-

ды

 

пастырскаго

 

служенія

 

не

 

по

 

силамъ'

 

людямъ

 

мірскимъ,

 

не

иодкрѣнленнымъ

 

для

 

сего

 

служенія

 

особеннымъ

 

даромъ

 

благодати

Божіей,

 

изливающейся

 

на

 

избранныхъ

 

въ

 

сіе

 

служеніе,

 

въ

 

таин-

ствѣ

 

священства.

 

И

 

истинныя

 

пастыри

 

церкви

 

никогда,

 

въ

 

семъ

многотрудномъ

 

пастырскомъ

 

служеніи,

 

не

 

приписывали

 

ничего

себѣ

 

лично,

 

но

 

со

 

смпреніемъ

 

апостольскпмъ

 

говорили:

 

не

 

азъпо-

трудихся,

 

но

 

благодать,

 

яже

 

во

 

мнѣ

 

(1

 

Кор.

 

15

 

ст.

 

11);

 

отъ

 

себя

же

 

мы

 

не

 

способны

 

что

 

либо

 

и

 

помыслить

 

какъ

 

отъ

 

себя,

 

но

 

до-

вольство

 

наше

 

отъ

 

Бога.

 

(2

 

Кор.

 

гл.

 

3

 

ст.

 

5).

.

 

И

 

вотъ,

 

таковое

 

многотрудное

 

пастырское

 

служеніе

 

иолъ

 

ви-

ка

 

песутъ

 

наши

 

достойнѣйшіе

 

пастыри.

 

Честь

 

и

 

похвала

 

имъ

 

отъ

Госиода

 

и

 

отъ

 

насъ

 

грѣшиыхъ!

    

Аминь.

Иредъ

 

лицемъ

 

сѣдого

 

возста-

ни,

 

и

 

почти

 

лице

 

старче,

 

и

 

да
убоишися

 

Господа

 

Бога

 

твоею

(Лев.

  

19,

 

12).

    

.

Въ

 

числѣ

 

другпхъ

 

многоразличныхъ

 

правилъ

 

нравственности,

Слово

 

Божіе

 

даетъ

 

наставленія,

 

какъ

 

нужно

 

относиться

 

п

 

къ

 

че-

ловѣческой

 

старости

 

—

 

<почти

 

лице

 

старче>,т.

 

е.

 

относись

 

къ

 

ста-



—

 

848

 

—

рости

 

съ

 

особеннымъ

 

почтеніемъ

 

и

 

уваженіемъ.

 

Слово

 

Божіе

 

къ

этому

 

присовокупляетъ

 

«и

 

убоишися

 

Господа

 

Бога

 

твоего .

 

Даже

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

старцы

 

по

 

своимъ

 

нравственнымъ

 

каче-

ствамъ

 

не

 

отличаются

 

особенными

 

добродѣтелями,

 

Слово

 

Божіе

воспрещаетъ

 

относиться

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

укоризною:

 

«старца

 

не

 

уко-

ряй,

 

но

 

умоляй,

 

яко-же

 

отца;

 

старицы,

 

яко

 

же

 

матерп>

 

(1

 

Тпм.

 

5,

1—2).

 

Таково

 

должно

 

быть

 

отиошеніе

 

вообще

 

ко

 

всѣмъ

 

людямъ,

достигшимъ

 

старости.

 

Къ

 

священнослужителямъ-же

 

старѣйшимъ

все

 

сказанное

 

относится

 

въ

 

тѣмъ

 

большей

 

степени,

 

на

 

сколько

болѣе

 

пастыри

 

сподобились

 

сугубныя

 

благодати

 

отъ

 

Бога,

 

сравни-

тельно

 

съ

 

мірянамп.

Глубокоуважаемый

 

отецъ

 

Василій!

 

50-ти

 

лѣтнее

 

служеніе

 

Ва-

ше

 

на

 

пользу

 

святой

 

Церкви ,

 

прихожанъ

 

святаго

 

храма

 

сего

 

пре-

исполнено

 

было

 

не

 

малыхъ

 

трудовъ.

 

Сей

 

св.

 

храмъ

 

многимъ

 

или

же

 

вѣрнѣе'иочти

 

всѣмъ

 

обязанъ

 

Вашей

 

заботливости — какъ

 

по

своей

 

красотѣ,

 

такъ

 

и

 

по

 

своему

 

велпчію.

 

Народное

 

образованіе

въ

 

духѣ

 

святой

 

Православной

 

церкви

 

отъ

 

дней

 

молодости

 

Вашей

было

 

душей

 

Вашей

 

жизни

 

и

 

неусыиныхъ

 

пастырскпхъ

 

заботъ

 

и

оно

 

въ

 

Вашемъ

 

приходѣ

 

велось

 

образцово.

Жизнь

 

сельскаго

 

священника— многотрудная

 

и

 

многосторон-

ная,

 

исполненная

 

заботъ,

 

непріятностей,

 

огорченій;

 

таковъ

 

удѣлъ

а

 

Вашего

 

многолѣтняго

 

пастырскаго

 

служенія.

 

Вы

 

вышли

 

иобѣдите-

лемъ

 

въ

 

жизни:

 

прослуживъ

 

50

 

лѣтъ

 

своему

 

приходу,

 

Вы

 

пере-

дали

 

его

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

въ

 

найлучшемъ

 

порядкѣ

 

п

 

благоустрой-

ствѣ.

 

Я

 

—

 

юный

 

между

 

собратіями

 

Вашими — преклоняюсь

 

предъ

Вашимъ

 

умѣніемъ

 

жить

 

и

 

добрѣ

 

править

 

слово

 

истины.

 

Прекло-

няюсь

 

предъ

 

Вашей

 

энергіей,

 

предъ

 

которой

 

всѣ

 

неиріятпостп

 

и

скорби

 

Вашего

 

служенія

 

и

 

жизни

 

должны

 

были

 

умолкать.

Многочисленная

 

семья,

 

заботы

 

о

 

ея

 

восиатанін,

 

образова-

ли

 

и

 

пр. —все

 

требовало

 

великаго

 

умѣнія

 

жить

 

п

 

управлять.

 

И

все

 

это,

 

по

 

милости

 

Божіей,

 

Вами

 

свершено.

 

Посему

 

съ

 

Апосто-

ломъ

 

остается

 

вамъ

 

сказать:

 

<теченіе

 

скончахъ,

 

вѣру

 

соблюдохъ,

ирочее-же

 

соблюдается

 

миѣ

 

вѣнецъ

 

славы,

 

его

 

же

 

воздастъ

 

мнѣ

.

 

Праведный

 

Судіа

 

въ

 

день

 

онъ> .



—

 

849

 

—

Отцы

 

и

 

братіе

 

и

 

всѣ

 

присуствующіе

 

во

 

святомъ

 

храмѣ

 

семъ!

Вознесемъ

 

ко

 

Господу

 

усердную

 

молитву,

 

да

 

подастъ

 

Онъ

 

маститому

старцу —іерею

 

святаго

 

храма

 

сего

 

отцу

 

Василію:

 

добрымъ

 

подви-

гомъ

 

подвизаться

 

и

 

до

 

конца

 

дней

 

своихъ,

 

недоконченная

 

исполни-

ти,

 

прожить

 

еще

 

многія

 

и

 

многія

 

лѣта

 

и

 

достигнуть

 

вѣнца

 

славы

отъ

 

Господа

 

Іпсуса!

    

Аминь.

—

 

Изъ

 

некролога

 

ректора

 

Екатеринославской

 

духовной

 

Семи-

наріи,

 

архимандрита

 

Анастасія.

 

Іюня

 

25

 

дня

 

въ

 

2

 

ч.

 

30

 

м.

 

по

 

по-

лудни,

 

на

 

33-мъ

 

году

 

жпзни,

 

скончался

 

отъ

 

туберкулезнаго

 

воспа-

ленія

 

мозга

 

ректоръ

 

духовной

 

Семинаріи,

 

архимандритъ

 

Анастасій

(Тпхоновъ).

 

27

 

іюня,

 

въ

 

субботу,

 

происходило

 

отпѣваніе

 

тѣла

 

его

 

въ

Лазаревской

 

церкви

 

севастонольскаго

 

кладбища.

 

Божественную

 

за-

упокойную

 

литургію

 

совершалъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Владыка

 

Сѵмеопъ,

 

Епископъ

 

Екатеринославскій

 

и

Таганрогскій

 

со

 

многими

 

сослужащими.

 

Тѣсный

 

кладбищенскій

храмъ

 

не

 

вмѣщалъ

 

въ

 

себѣ

 

всѣхъ

 

молящихся,

 

прпбывшихъ

отдать

 

нослѣдній

 

долгъ

 

почившему

 

о.

 

ректору.

 

Езъ

 

родныхъ

 

по-

койнаго

 

у

 

гроба

 

находились —мать

 

вдова

 

псаломщика,

 

и

 

старшій

братъ

 

— псаломщикъ

 

Воронежской

 

епархіи.

 

За

 

литургіей,

 

послѣ

ирпчастнаго

 

стиха,

 

духовникомъ

 

Семинаріи,

 

о.

 

А.

 

Парѳеньевымъ

сказано

 

было

 

назидательное,

 

приличное

 

переживаемому

 

грустному

событію,

 

слово.

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

Преосвященнѣйшпмъ

 

Владыкою,

 

со-

вмѣстно

 

съ

 

многочисленнымъ

 

городскимъ

 

духовенствомъ,

 

совершенъ

быдъ

 

печальный

 

чинъ

 

монашескаго

 

погребенія,

 

производившаго

глубоко— потрясающее

 

впечатлѣніе

 

на

 

душу

 

присутствовавшихъ.

Два

 

діакона

 

внятнымъ

 

и

 

прочувствованнымъ

 

голосомъ

 

читали

«непорочны»,

 

два

 

хора

 

стройно

 

исполняли

 

умилительныя

 

погре-

бальный

 

стпхпры,

 

а

 

сонмъ

 

духовенства

 

время

 

отъ

 

времени

 

усердно

возносилъ

 

моленіе

 

Владыкѣ

 

живота

 

и

 

смерти:

 

<помилуй

 

раба

 

Тво-

его

 

!..

 

Во

 

время

 

отпѣванія,

 

членомъ

 

иравленія

 

Семинаріи

 

отъ

 

ду-



—

 

850

 

—

ховенства,

 

священникомъ

 

о.

 

В.

 

Капустанскимъ

 

и

 

Епархіальнымъ

наблюдателемъ

 

ц.

 

приходскихъ

 

школъ,

 

священникомъ

 

о.

 

Н.

 

Губа-

нистымъ

 

скавапо

 

было

 

нѣсколько

 

глубоко

 

—

 

прочувствованныхъ

словъ,

 

посвященныхъ

 

памяти

 

почившаго

 

о.

 

ректора.

По

 

окончаніи

 

отпѣванія,

 

сперва

 

духовенство

 

попарно,

 

а

 

за-

тѣмъ

 

родные

 

(мать

 

и

 

брать),

 

члены

 

Семинарской

 

корпораціп

 

н

др.

 

лица

 

стали

 

прощаться

 

съ

 

усопшимъ.

 

Кончилось

 

прощаніеі

гробъ

 

поднять

 

былъ

 

священно

 

служителями,

 

и

 

иечальная

 

ироцес-

сія,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

наиравилась

 

къ

 

уготован-

ному

 

для

 

иочившаго

 

мѣсту

 

уиокоенія...

Десять

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

когда

 

мы,

 

еще

 

юноши,

 

полные

свѣтлыхъ

 

надеждъ,

 

съ

 

разныхъ

 

концовъ

 

необъятной

 

Госсіи,

 

собра-

лись,

 

но

 

волѣ

 

начальства,

 

подъ

 

сѣнь

 

сващеннаго

 

храма

 

высшей

оргословской

 

науки

 

въ

 

древлепрестольномъ

 

г.

 

Кіевѣ,

 

въ

 

числѣ-

новыхъ

 

нашихъ

 

товарищей

 

былъ

 

и

 

ириснопоминаемый

 

архпман-

дритъ

 

Анастасій,— въ

 

то

 

время

 

еще

 

(какъ

 

звали

 

покойнаго

 

въ

мірѣ)

 

Алексѣй

 

Іосифовичъ

 

Тихоновъ,

 

присланный

 

на

 

казенный

счетъ

 

изъ

 

Воронежской

 

духовной

 

Семинаріи,

 

сынъ

 

псаломщика

 

с.

Новой

 

Форостани

 

Коротоятскаго

 

уѣзда, —высокій,

 

стройный,

 

пол-

ный

 

духовныхъ

 

и

 

тѣлесныхъ

 

силъ

 

юноша.

 

Вслѣдствіе

 

особыхъ

обстоятельствъ,

 

намъ

 

не

 

пришлось

 

очень

 

близко

 

сойтись

 

съ

 

по-

койнымъ,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

въ

 

теченіи

 

четырехлѣтняго

 

совмѣст-

наго

 

нребыванія

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

учебномъ

 

за-

веденіи,

 

свѣтлый

 

облнкъ

 

почившаго,

 

какъ

 

студента,

 

товарища

 

п

человѣка,

 

успѣлъ

 

твердо

 

запечатлѣться£въ

 

нашей

 

памяти.

 

То

 

былъ

выдающійся

 

студентъ,

 

какъ

 

по

 

своимъ

 

умствепнымъ

 

дарованіянъ-

такъ

 

и

 

по

 

нравственному

 

складу.

 

Всегда

 

спокойный

 

и

 

иривѣтли-

вый

 

къ

 

товарищамъ,

 

участливый

 

къ

 

горю

 

ближняго

 

и

 

отзыв чд

вый

 

на

 

все

 

доброе,

 

онъ

 

былъ

 

на

 

отличномъ

 

счету

 

у

 

академиче-

скаго

 

начальства,

 

которое

 

цѣнило

 

благоправіе

 

и

 

трудолюбіе

 

Але.

ксѣя

 

Тихонова,— эти

 

высокія

 

качества

 

духовнаго

 

юноши.

 

Слиш-

комъ

 

скромна,

 

ножалуй

 

даже

 

однообразна,

 

но

 

зато

 

далеко

 

не

 

без-

содержательна

 

была

 

жизнь

 

покойнаго

 

на

 

академической

 

скамьѣ.

Ночившій

 

чуждъ

 

былъ

 

впѣшнпхъ

 

самыхъ

 

певпнныхъ

 

развлеченій,

находя

 

въ

 

молитвѣ

 

и

 

въ

 

наукѣ,

 

въ

 

усердномъ

 

посѣщеніи

 

храма

Божія,

 

лекцій

 

г.г.

 

профессоровъ

 

и

 

богатой

 

академической

   

библіо-



—

 

851

 

—

теки,

 

источникъ

 

высшаго

 

духовнаго

 

довольства.

 

Четыре

 

года

 

не

напрасно

 

проведены

 

были

 

покой

 

нымъ

 

въ

 

академіи.

 

За

 

это

 

время

онъ

 

успѣлъ

 

получить

 

довольно

 

серіозное

 

философское

 

и

 

богослов-

ское

 

образованіе,

 

которое,

 

при

 

основательномъ

 

знаніи

 

имъ

 

четы-

рехъ

 

иностранныхъ

 

языковъ

 

(двухъ

 

древнпхъ

 

и

 

двухъ

 

новыхъ),

внолнѣ

 

обезпечивало

 

будущіе

 

служебные

 

его

 

успѣхп

 

на

 

иедагоги-

ческомъ

 

поприщѣ.

 

Этотъ

 

именно

 

родъ

 

службы

 

(преподавателя

 

ду-

ховно-учебнаго

 

заведеніа)

 

составлялъ

 

завѣтное

 

желаніе

 

почившаго.

И

 

его

 

желаніе

 

исполнилось;

 

но

 

только

 

не

 

въ

 

преподавательскомъ

мундирѣ,

 

а

 

въ

 

монашеской

 

рясѣ

 

пришлось

 

намъ

 

увидѣть

 

еще

 

въ

стѣнахъ

 

академіи

 

нашего

 

товарища

 

Алексѣя

 

Тихонова.

 

Покойный,

по

 

словамъ

 

его

 

матери,

 

еще

 

въ

 

первый

 

годъ

 

своей

 

студенческой

жизни,

 

серіозно

 

занять

 

былъ

 

мыслью

 

о

 

првнятіи

 

монашества,

 

о

чемъ

 

письменно

 

извѣстилъ

 

свою

 

мать,

 

прося

 

у

 

нея

 

совѣта

 

н

 

бла-

гословенія

 

на

 

иредстоящій

 

трудный

 

иодвіігъ;

 

но,

 

получивъ

 

отвѣтъ

не

 

спѣшпть

 

дѣлать

 

столь

 

важный

 

и

 

безповоротный

 

шагъ

 

въ

 

жиз-

ни,

 

онъ,

 

но

 

совѣту

 

матери,

 

отложилъ

 

принятіе

 

монашества

 

дс-

четвертаго

 

курса.

 

О

 

такомъ

 

намѣреніп

 

почившаго

 

никто

 

изъ

 

то-

варищей

 

пе

 

зналъ;

 

потому-то

 

не

 

мало

 

были

 

мы

 

поражены,

 

когда

на

 

четвертомъ

 

курсѣ,

 

послѣ

 

иодачи

 

кандидатской

 

диссертаціи,

Алексѣй

 

Тихоновъ

 

сталъ

 

прощаться

 

съ

 

нами,

 

говоря,

 

что

 

онъ

оставляетъ

 

міръ

 

и

 

уходить

 

къ

 

печерскпмъ

 

угодникамъ

 

Божіимъ*

Действительно,

 

2

 

го

 

апрѣля

 

1892

 

г.,

 

блюстителемъ

 

ближнихъ

 

не-

щерь

 

Кіево-Печерскоп

 

Лавры

 

совершено

 

было

 

пострпженіе

 

въ

монашество

 

студента

 

4-го

 

курса

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи

 

Але-

ксѣя

 

Тихонова,

 

который

 

съ

 

именемъ

 

уже

 

Анастасія

 

4-го

 

того

 

же

Апрѣля

 

рукоположенъ

 

былъ

 

въ

 

іеродіакона.

Такъ

 

совершился

 

важный

 

шагъ

 

въ

 

жизни

 

почившаго.

 

При-

нятіе

 

монашества

 

оказало

 

сильное

 

вліяніе

 

на

 

глубоко-восиріимчи-

вую

 

впечатлительную

 

натуру

 

покойнаго.

 

Доселѣ

 

строгій

 

во

 

всемъ

къ

 

самому

 

себѣ,

 

по

 

нринятін

 

монашества,

 

покойный

 

еще

 

строже

сталъ

 

относиться

 

къ

 

себѣ,

 

еще

 

усерднѣе

 

посвятплъ

 

себя

 

любимой

наукѣ.

 

Рѣдко

 

увидишь,

 

бывало,

 

іеродіакоііа

 

Анастасія

 

внѣ

 

стѣнъ

Академіи;

 

то

 

и

 

дѣло

 

спдитъ

 

онъ

 

за

 

учебнымъ

 

столомъ

 

п

 

что-ни-

будь

 

пишетъ

 

или

 

читаетъ,

 

серіозный

 

п

 

самоуглубленный.

 

Отдыхъ

онъ

 

позволялъ

 

себѣ

 

самый

 

незначительный, —развѣ

   

что

  

немного



—

 

852

 

—

пройдется

 

по

 

аллеѣ

 

академаческаго

 

садика,

 

чтобы

 

освѣжить

 

своп

легкія,

 

да

 

и

 

то

 

больше

 

съ

 

книгою

 

или

 

тетрадью

 

въ

 

рукахъ.

 

При

такихъ

 

условіяхъ

 

усиленной

 

умственной

 

работы,

 

зародился,

 

по

 

всей

вѣроятности,

 

еще

 

въ

 

Академіи

 

тотъ

 

страшный

 

недугъ

 

(чахотка),

который

 

виослѣдствіи

 

свелъ

 

его

 

въ

 

могилу.

Въ

 

нервыхъ

 

числахъ .

 

іюня

 

1892

 

г.,

 

по

 

случаю

 

окончанія

курса

 

наукъ

 

въ

 

академіи,

 

изъ

 

которой

 

покойный

 

выпущенъ

 

былъ

однимъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

кандидатовъ

 

богословія

 

съ

 

правомъ

 

на

 

ио-

лученіе

 

ученой

 

степени

 

магистра,

 

намъ

 

пришлось

 

разстаться

 

съ

нимъ

 

съ— гѣмъ,

 

однако,

 

чтобы

 

снова,

 

при

 

иныхъ

 

уже

 

условіяхъ,

на

 

короткое

 

время

 

встрѣтиться,

 

и

 

опять

 

разстаться,

 

но,

 

увы,

 

уже

навсегда!....

Но

 

окончаніи

 

академическаго

 

курса,

 

кандпдатъ

 

богословія

іеродіаконъ

 

Анастасій

 

въ

 

1892

 

г.

 

21

 

іюня

 

рукоположенъ

 

былъ

 

въ

санъ

 

іеромонаха,

 

а

 

съ

 

16

 

августа

 

того

 

же

 

года

 

назначенъ

 

былъ

преподавателемъ

 

Свящ.

 

Писанія

 

въ

 

Кіевскую

 

духовную

 

Семинарію.

Въ

 

1895

 

г.

 

Января

 

30-го

 

указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

опредѣленъ

былъ

 

инспекторомъ

 

Кіевской

 

Семинаріи;

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

резо-

люціей

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

митр,

 

кіевскаго

 

Іоанникія

 

на-

значенъ

 

въ

 

составь

 

членовъ

 

Кіевскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищна-

го

 

Совѣта;

 

въ

 

1896

 

г.,

 

по

 

опредѣленію

 

Св.

 

Сѵнода,

 

награжденъ

ко

 

дню

 

Священнаго

 

Коронованія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величестпъ

наперстнымъ

 

крестомъ,

 

отъ

 

Св.

 

Сунода

 

выдаваемымъ,

 

а

 

съ

 

1898

г.

 

февр.

 

7-го

 

указомъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

переведенъ

 

на

 

должность

 

Рек-

тора

 

Екатериносл'авской

 

духовной

 

Семинаріи,

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

санъ

 

архимандрита.

Высшее

 

Начальство

 

цѣнило

 

покойнаго,

 

который,

 

дѣйстви-

тельно,

 

всегда

 

былъ

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

прпзванія

 

во

 

всѣхъ

 

ввѣря-

емыхъ

 

ему

 

должностяхъ.

 

Питая

 

особенную

 

любовь

 

и

 

готовность

трудиться

 

на

 

пользу

 

просвѣщенія

 

духовнаго

 

юношества

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

преподавателя,

 

покойный,

 

однакожъ,

 

сильно

 

тяготился,

 

иодъ

вліяніемъ

 

болѣзни,

 

своими

 

инспекторскими

 

обязанностями

 

и

 

въ

послѣдній

 

годъ

 

своей

 

службы

 

въ

 

Кіевской

 

Семинаріи

 

намѣренъ

былъ

 

оставить

 

должность

 

инспектора,

 

чтобы

 

уединиться

 

для

 

под-

виговъ

 

молптвы

 

и

 

поста

 

въ

 

одной

 

изъ

 

келлій

 

КіевоИечерской

 

Лав-

ры,

 

но

 

Господь

 

судилъ

 

иначе.
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Волею

 

Высшаго

 

Начальства,

 

ректоръ

 

Екатерпнославской

 

(Je-

минаріи

 

архимандрптъ

 

Іона

 

(Вуколовъ)

 

перемѣщенъ

 

былъ

 

на

 

та-

кую

 

же

 

должность

 

во

 

Владпмірскую

 

духовную

 

Сеііннарію,

 

а

 

на

 

его

мѣсто

 

7-го

 

февр.

 

сего

 

1898

 

г.

 

назначенъ

 

инспекторъ

 

Кіевской

 

ду-

ховной

 

Семинаріа

 

іеромонахъ

 

Анастасій

 

(Тихоновъ),

 

22-го

 

того

же

 

февр.

 

возведнный

 

въ

 

Кіевѣ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита.

Давно

 

уже

 

покойный,

 

еще

 

въ

 

бытность

 

инспекторомъ

 

Кіев-

ской

 

Семішаріп,

 

заалъ

 

объ

 

угрожавшей

 

его

 

жизни

 

опасности

 

отъ

быстро

 

развивающейся

 

чахотки,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

мало

 

берегъ

 

себя

и

 

много

 

трудился;

 

еще

 

меньше

 

жаловался

 

онъ

 

кому

 

бы

 

то

 

нибы-

ло

 

на

 

свои

 

физическія

 

страданія,

 

необыкновенно

 

терпѣливо

 

пере-

нося

 

ихъ

 

и

 

уповая

 

на

 

помощь

 

Божію.

 

До

 

чего

 

въ

 

послѣднее

 

вре-

мя

 

былъ

 

слабъ

 

ночпвшій

 

о.

 

ректоръ,

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

не

могъ

 

пройти

 

небольшого

 

разстояпія

 

отъ

 

Семинаріи

 

до

 

своей

 

квар-

тиры,

 

а

 

долженъ

 

былъ

 

Ьздить

 

въэкипажѣ.

 

Тяжело

 

было

 

видѣть

 

по-

степенно

 

угасающую

 

жизнь

 

въ

 

молодомъ

 

организмѣ;

 

однако

 

никто

при

 

этомъ

 

не

 

могъ

 

подумать,

 

что

 

черезъ

 

какой-нибудь

 

мѣсяцъ

намъ

 

суждено

 

будетъ

 

оплакивать

 

ирежде-временную

 

кончину

 

и

провожать

 

въ

 

могилу

 

такъ

 

недавно

 

еще

 

пребывшаго

 

къ

 

намъ

 

о.

ректора!

Благополучно

 

кончились

 

въ

 

нашей

 

Семинаріп

 

экзамены,

 

въ

которыхъ

 

иочившій

 

прпнималъ

 

довольно

 

живое

 

и

 

дѣятельное

участіе£затѣмъ

 

начались

 

обычныя

 

въ

 

концѣ

 

учебнаго

 

года

 

засѣ-

данія

 

правленія,

 

и

 

здѣсь

 

то

 

всѣмъ

 

ясно

 

стало,

 

что

 

о.

 

ректоръ

опасно

 

боленъ.

 

Немедленно,

 

по

 

распоряженію

 

г.

 

инспектора

 

Се-

минар!

 

и

 

М.

 

Я.

 

Монастырева,

 

былъ

 

созванъ

 

конспліумъ

 

пзъ

 

луч-

шпхъ

 

врачей

 

въ

 

городѣ,

 

которые

 

констатировали

 

туберкулезное

воспаленіе

 

мозга

 

у

 

больнаго,

 

послѣ

 

чего

 

отправлена

 

была

 

теле-

грамма

 

матерп

 

о.

 

ректора

 

съ

 

пзвѣщеніемь

 

о

 

безпадежнрмъ

 

состо-

яли

 

послѣдняго.

 

Прошло

 

дня

 

два

 

послѣ

 

этого,

 

и

 

о.

 

ректоръ

 

на-

ходися

 

уже

 

въ

 

сильномъ

 

бреду,

 

при

 

значительно

 

высокой

 

темпе-

ратурѣ,

 

почти

 

не

 

узнавая

 

уже

 

никого

 

пзъ

 

навѣщавшихъ

 

его.

 

Два

раза

 

возвращалось

 

къ

 

нему

 

сознаніе

 

(чѣмъ

 

и

 

воспользовался

 

ду-

ховникъ

 

семинаріи,

 

напутствовавъ

 

его

 

въ

 

жизнь

 

вѣчную

 

Св.

 

Хри-

стовыми

 

тайнами);

 

онъ

 

начиналъ

 

произносить

 

тогда

 

слова

 

молит-

вы,

   

творилъ

   

крестное

 

знаменіе,

 

порою

   

вздыхалъ

 

и

 

съ

 

кѣмъ

   

то
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видимо

 

прощался,

 

вспоминалъ

 

о

 

предстоящпхъ

 

педагогическихъ

курсахъ

 

и

 

о

 

назначаемыхъ

 

въ

 

Академію

 

воспптаннивахъ...

 

Скоро

больной

 

впалъ

 

въ

 

забытье,

 

а

 

25-го

 

іюня

 

въ

 

полдень

 

не

 

стало

 

на-

шего

 

глубоко-чтимаго

 

о.

 

ректора.

 

По

 

словаиъ

 

матери

 

почившаго,

.заставшей

 

еще

 

въ

 

живыхъ

 

своего

 

<кроткаго

 

и

 

всегда

 

послушнагох

сына,

 

<тихо

 

въ

 

Бозѣ

 

ночилъ

 

онъ»

 

отъ

 

всѣхъ

 

эаботъ

 

и

 

трудовъ

своихъ,

 

завѣщавъ

 

намъ

 

своимъ

 

недолгнмъ,

 

но

 

ревностнымъ

 

слу-

женіемъ

 

вѣрность

 

до

 

конца

 

долгу

 

въ

 

томъ

 

званін,

 

къ

 

которому

каждый

 

празванъ.

Священникъ

 

J5.

 

Капустинскій.

ОБЪЯВЛЕН!

 

Я.

ТОРГОВЫЙ

 

домъ

П.

 

и

 

В.

 

БРАЖНИКОВЫХЪ
въ

 

Еіевѣ

 

существуешь

 

съ

 

1864

 

года.

Александровская

 

площадь,

 

домъ

 

Покровскаго.

РЕКОМЕНДУЕТЪ

ВИНА

 

ДЛЯ

 

ЦЕРКВИ:
Рагунъ

        

J6

 

30-й

 

10

 

руб.

 

за

 

ведро.

Церковное

    

„

    

28-й

   

7

 

руб.

 

за

 

ведро.

Рагумъ

        

„

   

30-й

 

65

 

коп.

 

за

 

бутылку.

Церковное

   

„

   

28-й

 

45

 

коп.

 

за

 

бутылку.

Вина

 

нашей

 

разливки

 

имѣютъ

 

па

 

пробкѣ

 

клеймо

 

фирмы:

„„Торговый

 

домъ

 

П.

 

и

 

В

 

Бражниковы".

 

По

 

желанію,

 

вина

 

вы-

«ылаются

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ

 

съ

 

наложенньшъ

 

платежемъ.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА

на

ЛИЦЕВЫЕ

 

СВЯТЦЫ
въ

   

12

   

красокъ,

   

на

   

48-ми

   

таблицахь.

Цѣна

   

14

   

руб.

   

40

  

коп.;

   

отдѣльно

   

каждая

  

таблица

 

35

 

копѣекъ

Изданіе

 

окончится

 

печатаніемъ

 

въ

 

концѣ

 

сего

 

года.

Изданія

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцева:

Московски*

 

сборникь.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

и

 

1

 

р.

 

40

 

к.

Добѣца,

 

побѣдившая

 

міръ.

 

Цѣна

 

45

 

к.

Исторія

 

дѣтской

 

души.

 

Повѣсть

 

не

 

для

 

дѣтей.

   

Переводъ

  

Е.

 

А.

Цѣна

 

1

 

руб.

Основная

 

конституція

 

человѣческаго

 

рода.

 

Сочпненіе

 

Ле-Пле

  

Съ

Очеркомъ

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

автора.

 

Цѣна

 

75

 

к.

Вѣчная

 

память.

 

Восиоминаніе

 

о

 

почпвшпхъ.

 

Цѣна

 

75

 

к.

Исторія

   

православной

   

Церкви

    

до

    

начала

  

раздѣленгя

   

церквей.

Цѣна

 

75

 

к.

О

 

подражаніи

 

Христу.

 

Ѳомы

 

Кемпійскаго.

   

Переводъ

 

съ

 

латпн-

скаго

 

языка.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

Праздники

 

Господни.

 

Цѣна

 

50

 

к.

Книги

 

продаются

 

въ

 

Мссковскихъ

 

Синодальныхъ

 

кннжныхъ

лавкахъ

 

въ

 

перенлетахъ

 

разнообразная

 

вида,

 

указанныхъ

 

въ

 

ка-

талогахъ

 

Типографіи,

 

которые

 

высылаются

 

безплатно.

Танъ-же

 

продаются

 

священный

 

изображенія,

 

отоечатанныя

красками

 

на

 

жести,

 

разнообразныхъ

 

форматовъ

 

и

 

цѣнъ.
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ЖЕНСКОЕ

 

семиклассное

 

учебное

 

ЗАВЕДЕНІЕ
I

 

РАЗРЯДА

еъ

 

пансіономъ

 

С.

 

И.

 

Львовой.

Программа

 

ноли.

 

гимн.

 

Мин.

 

Народн.

 

Проев.

 

Пріемъ

 

на-

чался

 

съ

 

25

 

аирѣла.

 

Пріем.

 

экзамены

 

во

 

всѣ

 

классы

 

26

 

—

 

29

 

мая

и

 

26—31

 

августа;

 

въ

 

приготовительный

 

клаесъ

 

безъ

 

экзаменовъ.

Плата

 

за

 

право

 

ученія

 

прпходящ."

 

70

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

(съ

 

бѣдныхъ

50

 

р.).

 

Содержаніе

 

пансіонерки

 

съ

 

правоуч.

 

300

 

р.,

 

безъ

 

право-

ученія

 

250

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Кромѣ

 

обяа.

 

предм.

 

гимн,

 

курса,

 

вводится:

практ.

 

французскій

 

и

 

нѣмецкій

 

языки,

 

бухгалт.,

 

латинскій

 

языкъ,

крой,

 

шитье,

 

гигіѳна,

 

домоводство,

 

музыка,

 

рпсованіе.

 

Адресъ:

Кіевъ,

 

Б.-Владимірская,

 

д.

 

№

 

32.

Неоффаціальвой

 

части

 

редакторъ,

 

ирот.

 

Лавелъ

 

Троцкій.

№

 

19

 

сданъ

 

на

 

почту

 

1

 

октября.

Содержание:

 

Слово

 

въ

 

день

 

Покрова

 

Пресвятой

 

Богородицы. —

Кіѳвсвій

 

митр.

 

Петръ

 

Могила

 

каст,

 

возобвовитель

 

кіевск.

 

храмовъ.

 

Продолже-

ніе. —Вечернія

 

занятія

 

со

 

взрослыми.

 

(Окопчаиіе). —Извѣстія

 

и

 

замѣтки:

 

Архіе-

рейскія

 

богослужвніа.— 50-лѣтній

 

юбилей

 

свящ.

 

Григоровича. — Поучѳніе

 

и

рѣчи,— Изъ

 

невролога

 

ректора

 

Екатеривинск.

 

Семинаріи.

 

архиы.

 

Апастасія. —

Объявления.

Отъ

 

Кіевск.

 

духов,

 

цензурн.

 

Комитета

 

печат.

 

дозвол.

 

21

 

сент.

 

1898

 

г.

Цензоръ,

 

проф.

 

Акад.

 

прот.

 

I.

 

Еоролъковъ.
Типографія

 

Императорскаго

 

Университета

 

Св.

 

Владиміра,

Н.

 

Т.

 

Корчакт-Новицкаго

 

Михаил.,

 

ул.,

 

д.

 

№4.


