
                                                                                                                                                                 

Воск ресеніе,
34 октября/

Подписка принимается при Кіевской духовной Консисторіи. Цѣна 
5 руб. 50 коп. въ годъ съ ііерес.

Часть оффиціальная.

Резолюціей Его Высокопреосвященства Высокопреосвя
щеннѣйшаго Флавіана, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, 
отъ 30-го сентября сего года за № 5126-мъ, цослѣдовавтий 
на журнальномъ постановленіи Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта, отъ 18-го сентября сего года за № 29-мъ,владѣлецъ 
деревни Замятницы, Чигиринскаго уѣзда, поручикъ Михаилъ 
Казимировичъ Ярузельскій—утвержденъ въ званіи попечителя 
церковной школы дер. Замятницы. Чигиринскаго уѣзда.
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Епархіальныя извѣстія.

Назначены въ должности: священникъ с. 'Высокаго, 
Василій Василевскій—духовникомъ 4 округа, Таращанскаго 
уѣзда, вмѣсто уволеннаго отъ сей должности, по болѣзни, 
священника Василія Саноцкаго, 2 октября; священникъ с- 
Великой Березянки, Петръ Завадскій—членомъ благочинни
ческаго совѣта 2 округа, Таращанскаго уѣзда, 2 октября» 
священникъ с. Кумеекъ, Іоаннъ Оришакъ—помощникомъ бла
гочиннаго 6 округа, Черкасскаго уѣзда и священникъ с. Во- 
робіевки, Василій Гримальскій—духовнымъ слѣдователемъ 
того же округа, вмѣсто уволеннаго отъ этихъ должностей, 
согласно прошенію, священника Андрея Ковриженка, 29 сен
тября; священникъ с. Демидова, Стефанъ Залуцкій-—помощ
никомъ благочиннаго 1 округа. Кіевскаго уѣзда, 29 сентяб
ря; священникъ с. Тишковки, Михаилъ Богданъ—членомъ 
благочинническаго совѣта 5 округа, Чигиринскаго уѣзда, 29 
сентября; священникъ с. Санжарихи, Ѳома Высоцкій—помощ
никомъ благочиннаго 4 округа, Черкасскаго уѣзда, священ
никъ с. Калиновой, С. Соколовскій—членомъ благочинниче
скаго совѣта, того же округа, и священникъ Димитріевской 
церкви с. Матусова, Василій Петровскій—духовнымъ слѣдо
вателемъ того же округа, вмѣсто уволеннаго отъ сей долж
ности, согласно прошенію, священника Константина Гукови- 
ча, 2 октября; священникъ с. Иванекъ, Василій Левитскій— 
членомъ благочинническаго совѣта, 3 округа. Липовецкаго 
уѣзда, вмѣсто уволеннаго отъ сей должности, согласно про
шенію, священника Мефодія Руденка, 2 октября и священ
никъ с. Каетановки, Петръ Филипповичъ уволенъ отъ должно
сти духовнаго слѣдовителя, согласно прошенію, 1 октября.
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Праздныя священническія мѣста.
Въ д. Голубятинѣ, Сквирскаго уѣзда (новооткрытый); 

прихожанъ обоего пола 1314 душъ.
— с. Зарудьѣ, Радомысльскаго уѣзда, съ 1 сентября;

земли церковной 100 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 1723 души.

— с. Гребеняхъ, Кіевскаго уѣзда, съ 4 сентября; земли
церковной 36 дес.. помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 486 душъ.

— с. Верещакахъ, Звенигородскаго уѣзда, съ 7 сентяб
ря; земли церковной 41 дес., помѣщеніе есть, 
прихожанъ муж. пола 513 душъ.

— с. Наказномъ, Бердичевскаго уѣзда, съ 21 сентября;
земли церковной 38 дес., помѣщеніе есть, при
хожанъ муж. пола 513 душъ.

— с. Ладыжичахъ, Радомысльскаго уѣзда, съ 21 сен
тября; земли церковной 96 дес., помѣщеніе есть, 
прихожанъ муж. пола 1176 душъ.

Праздныя псаломщическія мѣста.
Въ с. Зеленькахъ, Каневскаго уѣзда, штатное діакон

ское мѣсто, съ 26 апрѣля; земли церковной 112 
десят., помѣщ. ветхое, прихожанъ муж. пола 
2874 д.

— с. Очеретной, Липовецкаго уѣзда, съ 7 іюля; земли
церковной 35 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 1256 душъ.

— м. Ольшанѣ, Звенигородскаго уѣзда,, при Николаев
ской церкви, съ 20 сентября; земли церковной 36 
дес., помѣщеніе есть, прихожанъ муж. пола 1285 
душъ.

— с. Зеленомъ Рогѣ, Уманскаго уѣзда, съ 22 сен
тября; земли церковной 66 дес., помѣщеніе есть, 
прихожанъ муж. пола 933 души.
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Въ с. Березнякахъ, Черкасскаго уѣзда, при Старой Рож
дество-Богородичной церкви открытъ самосто
ятельный приходъ; земли нѣтъ, помѣщенія нѣтъ, 
жалованья 150 руб.

— м. Самгородкѣ, Бердичевскаго уѣзда, съ 29 сентяб
ря; земли церковной 50 дес., помѣщеніе есть, при
хожанъ муж. пола 1505 душъ.

— с. Балаклеѣ, Черкасскаго уѣзда, съ 29 сентября;
земли церковной 39 дес., помѣщеніе есть, при
хожанъ муж. пола 2983 души.

— с. Великой Березянкѣ, Таращанскаго уѣзда, съ 29
сентября; земли церковной 57 дес... помѣщеніе 
есть, прихожанъ муж. пола 1478 душъ.

Вѣдомость о состояніи Кіевскаго епархіальнаго свѣчного 
завода за м. августъ 1907 года.

Къ 1-му числу мѣсяца августа состояло; 
Наличными деньгами въ кассѣ завода и въ 

конторѣ Кіевскаго государствеи. банка.

Руб.

24206

К.

15
Въ долгахъ за отпущенныя въ кредитъ .скла

дамъ и церквамъ свѣчи по письменнымъ, 
требованіямъ завѣдующихъ складами, на-
стоятелей церквей и церковн. старостъ. 

Долга за Кіевскою Духовною Консисторіею по
48963 08

выданному ей заимообразно изъ суммъ 
завода авансу на перестройку консистор
скаго зданія, на основаніи указа отъ 2
января 1901 г. за № 108-мъ. . . 5000 —

Итого 78169 23
Въ м. августѣ поступило:

За проданныя 783 и. 39 фун. свѣчъ
Отъ складовъ и церквей за упаковку и от- 

правку затребованныхъ завѣдывающими

26441 10

складами и церковными принтами свѣчъ. 100 —
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Отъ складовъ и церквей за доставку съ вокза- Руб. К. 
ла желѣзной дороги огарковъ. ... 13 61

Вѣ счетъ погашенія долговъ отъ предшество
вавшаго времени за' отпущенныя въ кре-
дитъ свѣчи...................................................... 9984 36

Въ счетъ погашенія пени за несвоевремен-
ную плату долговъ заводу ....................... 13 42

Отъ продажи ладану, смирны и оливы. 394 35
Отъ продажи кадильнаго угля....................... 14 70
Отъ продажи банокъ для оливы......................... 2 70
Отъ продажи разсчетныхъ книжекъ 1 15
За проданныя 562 бутылки церковпаго вина 361 —
Отъ складовъ и церквей за упаковку и от

правку затребованнаго завѣдывающими 
складами и церковными принтами цер
ковнаго вина.............................................. 339

Въ счетъ погашенія долговъ отъ предшество
вавшаго времени за отпущенное въ кре
дитъ церковное вино ...... 1 05

Въ возвратъ за упаковку и отправку оливы . 1 57
Отъ разныхъ церквей въ счетъ будущихъ за

казовъ .......................................................... 228 33
Вновь посчитано пени за неуплату въ поло

женный срокъ долговъ заводу. ... 41 12

Итого . 37601 85
Въ томъ числѣ:

Наличными деньгами. . . 28218 р. 63 к.
По авансу епархіальныхъ цер

квей ................................... 5 р. 45 к.
и въ кредитъ...................... 9377 р. 77 к.

Израсходовано:
На покупку въ м. августѣ:

п. ф.
Желтаго воска въ количествѣ. 133 37 3305 01
Огарковъ бѣлыхъ въ „ 290 23‘/2 5811 75
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Огарковъ желтыхъ въ количествѣ 2 15 42 75
Ладану въ „ 1 — 10 50
Оливы ,, 41 39 458 91
Упаковочныхъ ящиковъ „ 204 штукъ. 71 40
На содержаніе и ремонтъ зданій свѣч. завода. 104 52
На содержаніе и ремонтъ мастерской свѣчно

го завода................................................... 605
На доставку въ заводъ огарковъ....................... 13 61
На упаковку и отправку проданныхъ на на

личные деньги свѣчъ............................ 74 16
На корреспонденцію, канцелярскія принадлеж

ности и гербовыя марки....................... 1.5 97
На выдачу Правленію семинаріи на содержа

ніе зданій семинаріи................................... 2000 —
На выдачу Кіево-Подольскому духовному учи

лищу на содержаніе училища . . . 1200 —
На выдачу Кіево-Софійскому духов, училищу

на содержаніе училища............................. 1000 —
На уплату аренды за помѣщеніе подъ свѣч

ную торговлю............................................ 330 —
На уплату страховой преміи за вновь строю- 

щійся домъ завода.................................. 44 37
На уплату долга за желтый воскъ . . . 8384 11
Въ счетъ постройки новаго дома при свѣч

номъ заводѣ ............................................. 9073 55
На уплату Кіевскому Обществу водоснабж. 31 08
На уплату Кіевскому электрическ. Обществу. 18 83
На доставку въ заводъ изъ Москвы кадиль

наго угля. . . ........ 5 ;—
На извозчиковъ и разные мелкіе расходы . 10 32
На жалованье рабочимъ въ мастерской свѣч

ного завода.................................................... 712 —
На жалованье служащимъ въ Управленіи и 

лавкахъ свѣчного завода...................... 970 50
На содержаніе ирем. воскобѣлильнаго завода. 7 60
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На

На

На

доставку воска изъ воскобѣл. завода въ 
свѣчной . . .......................................

покупку купороснаго масла на воскобѣ
лильномъ заводѣ . ..................................

выдачу столовыхъ помощнику смотрите-
10 20

ля въ періодъ бѣленія воска . . . . 60 —
На жалованье рабочимъ на воскобѣльн. зав. 511 55

Итого. 34505 74
Всего за. м. августъ:

РУБ. к.
Въ остаткѣ состояло наличными 24206 15
Въ м. августѣ поступило налич-

ными деньгами....................... 28218 63 52424 78

Въ теченіи м. августа произведено расхода 34505 74
Остается къ 1-му сентября 1907 года налич-

иыми деньгами....................................... 17919 04

Въ долгахъ за церквами и
складами числилось къ м.
августу................................. 48963р.08 к.

Въ томъ же мѣсяцѣ отпу-
щено въ кредитъ на . . 9377 р. 77 к. 58340 85

Поступило въ счетъ погашенія за августъ м.
наличными. ....................................... 9998 83

Остается къ 1-му сентября 1907 г. за скла-
дами и церквами................................. 48342 02

За Кіевскою Духовною Консисторіею . 5000 —

Оставалось къ 1 августа 1901 г. въ складѣ, 
лавкахъ и мастерской: Пуд. Ф.

Бѣлаго воска .
Желтаго воска.

ІІУД.

807
1672

ф.17‘/г235/8
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Свѣчъ красныхъ- й зеленыхъ . 487 15%
я бѣлыхъ золоченыхъ 1023 22’Л
„ „ незолоченыхъ . 781 оз%

Свѣчъ желтыхъ...................... 56 27%
Огарковъ . ............................ 1216 033/в
Добавочныхъ матеріаловъ . 128 34
Обвощенныхъ отбросовъ. . 9 20

Итого. 6183 07%
И на воскобѣлильномъ заводѣ:
Желтаго воска 10414 О8’/2
Огарковъ . ....................... 1510 27%
Обвощенныхъ отбросовъ . 64 —
у Итого * . . 11988 36 18172 03%

Куплено въ м. августѣ:
Желтаго воска . . . . 738 33 у
Огарковъ .... . . 292 38% 1031 31%

Продано свѣчей:
Цвѣтныхъ. 13 и. 39!/2 ф.
Бѣлыхъ золоченыхъ 110 п. 06% ф.
Бѣлыхъ пезолоченыхъ 659 п. 04% Ф-
Желтыхъ .... — п. 28% ф. 783 39
Поступило въ угаръ при выдѣлкѣ свѣчъ . 13 31

Итого.................... 797 30

За исключеніемъ количества проданныхъ'
свѣчъ п послѣдовавшей убыли при выдѣлкѣ
свѣчъ остается къ 1 сентября 1907 года. 18406 05%
Въ томъ числѣ: въ складѣ, лавкахъ и мастер.:
Бѣлаго воска ....................... 4608 п. 37% Ф
Желтаго воска . . . . 1693 и. 18% ф
Свѣчъ цвѣтныхъ. . . . 473 п. 16'/8 ф
Свѣчъ бѣлыхъ золочоп, 1115 п. 32% ф
Свѣчъ бѣлыхъ ііезолочен. . 882 п. 01 Ф

„ желтыхъ . . . . 55 п. 39'/2 ф
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Огарковъ..................................1162п.
Добавочныхъ матеріаловъ . 89 п.
Обвощенныхъ отбросовъ . 14 п.

Итого. . . 10126 п. 01і/8ф.

Навоскоб. з^в.: жел. воска 7993 п. 19’/2 ф.
Огарковъ............... 222 и. 24’/2 ф.
Обвощенныхъ отбросовъ 64 п. — ф.

Итого . . 8280 и. 04 ф.

327,/8ф. 
03 ф. 
20 ф.

А всего . 18406 п. 05*/ 8 ф.
\

Оставалось долговъ завода къ 1 августа 1907 г.: 

Управленію взаимо-вспомогательной кас-
сы духовенстваКіевской епархіи ....

Комитета по образован іо пожарнаго капи-
26858 80

тала духовен. Кіевской епархіи......................... 20000 —
Духовно-учебнымъ заведеніямъ Кіевской

епархіи .................................................................. 20000 —
Поставщикамъ за товары (воскъ и вино) . .

Нѣкоторымъ церквамъ за излишне при-
60697 02

сланныя принтами ихъ на свѣчи деньги. . . 93 88
91649 70

Въ м. августѣ вновь поступило:
Отъ трехъ принтовъ при тре

бованіи свѣчъ для цер
кви излишнихъ денегъ 228 р. 33 к.

Отъ поставщиковъ товаровъ
(воска)...........................  107130 р. 95 к.

Въм. августѣ возвращено долга
причту за излишне при
сланные въ прошломъ мѣ
сяцѣ деньги . ... 5 р. 45 к

Поставщик. за товары (воскъ) 8384 р. 11 к.

107359 28

8389 56
4
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Управленію взаимовспомогательной кас-
Остается къ 1-му сентября 1907 г.

сы духовенства Кіевской епархіи ....
Комитету по образованію пожарнаго ка-

26858 80

епитала духовенства Ківской епархіи . 20000 —
Духовно-учебнымъ заведеніямъ Кіевской 6

епархіи.............................................. - . . . . 20000 —
Поставщикамъ за товары (воскъ и вино) 31794 16

Нѣкоторымъ церквамъ за излишне при-
сланные принтами ихъ на свѣчи деньги . 316

98969

76

72

А К 'Г Ъ.

1907 года сентября 24 дня. Нижеподписавшіеся произво
дили свидѣтельствованіе денежной наличности Кіевскаго епар
хіальнаго свѣчного завода за мѣсяцъ августъ, при чемъ ока
залось нижеслѣдующее.

1) Отъ іюля къ августу мѣсяцу сего года оставалось въ 
кассѣ завода наличной суммы 3706 руб. 15 коп. и на теку
щемъ счету въ Кіевской Конторѣ Государственнаго Банка 
20500 руб., всего двадцать четыре тысячи двѣсти шесть 
руб. пятнадцать коп. (24206 р. 15 к.).

2) Въ августѣ мѣсяцѣ поступило прихода наличными 
деньгами отъ продажи свѣчей и по другимъ статьямъ всего 
двадцать восемь тысячъ двѣсти восемьнадцать рублей шесть
десятъ три копейки (28218 руб. 63 коп.).

3) Въ томъ же мѣсяцѣ поступило въ расходъ наличными 
27005 руб. 74 коп. и изъ текущаго счета Кіевской Конто
ры Государств. Банка 7500 руб., всего тридцать четыре ты
сячи пятьсотъ пять руб. семьдесятъ четыре копейки (34505 
руб. 74 коп.).

4) Къ 1 числу сентября мѣсяца состоитъ въ кассѣ заво
да наличными 4919 руб. 04 коп. и на текущемъ счету въ 
Конторѣ Государственнаго Банка 13000 руб., всего семнад
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цатъ тысячъ девятьсотъ девятнадцать рублей четыре коп. 
(17919 руб. 04 к.), та самая сумма, какая значится въ 
остаткѣ къ 1-му числу сентября въ приходо-расходной кас
совой книгѣ завода; о чемъ и постановили составить настоя
щій актъ за подписью производившихъ свидѣтельствованіе 
денежной наличности епархіальнаго свѣчного завода.

На сей вѣдомости резолюція Его Высокопреосвящен- 
тва 28 сентября послѣдовала такая: „ Смотрѣлъ“.

Объявленія.

'ПІІ= :іиз

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ |

ЦЕРКОВНЫХЪ и ЮВЕЛИРНЫХЪ ВЕЩЕЙ |О Т К Р ЬІ Т А |
при магазинѣ церковной утвари

М. В. ФОЛОМИНА.
Мастерская будетъ вырабатывать изъ золота, серебра и 

мѣди вещи для церковнаго обихода, какъ-то: 
престолы, иконостасы, ризы на образа, хоругви, сосуды 

и друг. предметы.
А также для юбиляровъ: образа, кресты, блюда, альбомы, 

группы и т. д.
Въ церковномъ отдѣлѣ мастерская будетъ стремиться къ вы
полненію древне-русскаго стиля XVI, XVII и XVIII вѣковъ, 

также и новѣйшихъ стилей. Позолота и серебреніе.
Прейсъ-вуранты высылаются безплатно. 

КІЕВЪ. Подолъ, Александровская, 97.

I1'

а

32—50
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Художественно-иконостасная мастерская,сущ. уже 20 лѣтъ,
Деонтія Васильевича Погребного.въ м. Ржищевѣ, Кіевской губ. и уѣзда, соб. д.Пріемъ заказовъ новыхъ иконостасовъ, кіотовъ, церковной росписи и ремонтировки старыхъ иконостасовъ. Работы исполняю по новѣйшимъ рисункамъ и по самой умѣренной цѣнѣ. Живопись, гдѣ требуется, исполняется академиками и лучшими живописцами. Имѣется много одобрительныхъ за работы отзывовъ.Въ случаѣ надобности дается залогъ въ размѣрѣ 109/о стоимости до говорной суммы. 3—12

Редакторъ Н. Соловьевъ.Кіевскаго духовнаго цензурнаго Комитета печат. дозволяется. 11-го октября 1907 г.Предсѣдатель Комитета, проф. Академіи, прот. I. Корольковъ.Кіевъ. Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра. Акціонернаго О—ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, Меринговская ул.



XLVI

 

г.— 1907

 

г.

.

 

кішш

 

шршшіма

 

і; -іі

 

до

 

in

 

м;

 

т

 

it
Еженедельное

  

издапіе.

N&

 

41.

    

Воскресеніе,

    

14

 

октября.

Къ

 

свгъдпнію

 

сотрудников*.

Редакцш

 

просить

 

не

 

присылать

 

длинныхъ

 

статей,

 

неудобныхъ

 

для

печатанія

 

въ

 

еженедѣльномъ

 

журналѣ.

 

Авторы

 

сами

 

должгіы

 

поза-
ботиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

большую

 

статью

 

на

 

жизненную

 

тему

 

можно
было

 

раздѣлить

 

на

 

нѣсколько

 

отдѣльныхъ,

 

по

 

возможности,

 

закон-

ченныхъ

 

этюдовъ,

 

съ

 

особыми

 

заглавіями,

 

и

 

обозначать

 

это

 

въ

 

самой
рукописи.

 

Трактаты

 

на

 

темы

 

отвлеченныя,

 

неимѣющія

 

никакого

 

отно-

шения

 

къ

 

вопросамъ

 

и

 

явленіямъ

 

современной

 

церковно-общественной
жизни,

 

равно

 

какъ

 

обширныя

 

описанія

 

юбилеевъ,

 

некрологи

 

и

 

др.

подобныя

 

статьи

 

не

 

могутъ

 

быть

 

печатаемы

 

въ

 

К.

 

Е.

 

В.

 

въ

 

настоя-
щее

 

время,

 

когда

 

бьющая

 

ключемъ

 

церковно-общественная

 

жизнь

требуетъ

 

иныхъ

 

статей.

Рукописи

 

должны

 

доставляться

 

въ

 

Статьи,

 

присланныя

 

безъ

 

указанія
Редакцію

 

четко

 

переписанными,

 

за

 

■ гонорара,

 

считаются

 

безплатными.
полною

 

подписью

 

автора

 

и

 

съ

 

обо- )

 

Непринятия

 

для

 

печати

 

рукописи

значеніемъ

 

адреса.

 

Но

 

усмотрѣнію

 

< возвращаются

 

авторамъ

 

или

 

лич-
Редакціи,

 

рукописи

 

подвергаются '

 

но,

 

или

 

по

 

почтѣ,

 

если

 

присланы

сокращеніямъ

 

и

 

исправленіямъ;

 

ав-

 

\

 

марки

 

на

 

пересылку.

 

Рукописи,
торы,

 

несогласные

 

съ

 

этимъ,

 

дол- 1

 

невостребованныя

 

въ

 

теченіе

 

года

жны

   

дѣлать

  

оговорку

 

иредъ

   

за-

 

\

                 

уничтожаются,

главіемъ

 

рукописи.

                                       

—

Часть

  

неоффиціальная.

Римско-католическія

 

отступленія

 

отъ

 

православія

 

въ

 

ученіи

о

 

таинствахъ

 

и

 

въ

 

совершены

 

ихъ.

Римско-католическая

 

церковь,

 

какъ

 

и

 

православная,

 

при-

знаетъ

 

семь

 

таинствъ:

 

крещепіе,

 

миропомазаніе,

 

причащеніе,

покаяпіе,

 

священство,

 

бракъ

 

и

 

едеосвященіе,

 

и

 

придаетъ

 

им

 

т.

такое

 

же

 

значеніе,

 

какъ

 

и

 

православная

 

церковь,

 

т.

 

е.

 

счи-

таете

 

таинства

 

Богоустановленными

 

средствами

 

сообщенія

 

вѣ-

рующему

 

во

 

Христа

 

Спасителя

 

благодати

 

Св.

 

Духа.

Римско-католическія

 

отступленія

 

отъ

 

нравославія

 

въ

ученіи

 

о

 

таинствахъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

заключаются

 

въ

 

слѣ-

дующемъ.

 

По

 

ученію

 

православной

 

церкви

 

таинство

 

причащенін

превосходить

 

другія

 

таинства

 

изобиліемъ

 

являющейся

 

въ

 

немъ
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любви

 

Божіей

 

и

 

величіемъ

 

сообщаемаго

 

дара:

 

чрезъ

 

это

 

таин-

ство

 

вѣрующіе

 

возвышаются

 

до

 

тѣснѣйшаго

 

единенія

 

съ

 

Богомъ,

пріемля

 

въ

 

себя

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Христовы.

 

А

 

по

 

римско-като-

личесскому

 

воззрѣнію— въ

 

двухъ

 

таинствахъ

 

Духъ

 

Святый

проявляетъ

 

свое

 

дѣйствіе

 

съ

 

гораздо

 

большей

 

силой,

 

чѣмъ

въ

 

^другихъ

 

таинствахъ, — это

 

въ

 

таинствѣ

 

миропомазанія,

чрезъ

 

которое

 

сообщается

 

пріемлющему

 

его

 

изобиліе

 

даровъ

Св.

 

Духа,

 

и

 

въ

 

таинствѣ

 

священства,

 

посредствомъ

 

котораго

иринимающіе

 

его

 

нолучаютъ

 

освященіе

 

разума,

 

укрѣпленіе

воли

 

и

 

святость

 

души,

 

чтобы

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

испол-

нять

 

свои

 

святыя

 

обязанности.

Дѣйственность

 

таинствъ

 

римско-католическая

 

церковь

ставить

 

въ

 

зависимость

 

отъ

 

совершителя."

 

достаточно,

 

что-

бы

 

таинство

 

было

 

совершено

 

законно

 

ноставленнымъ

 

ли-

цомъ

 

и

 

по

 

опредѣленному

 

чину,

 

и

 

оно

 

воздѣйствуетъ

 

(ex

opere

 

operato— въ

 

силу

 

совершеннаго.

 

или

 

иначе —по

 

самому

способу

 

совершенія

 

таанства)

 

на

 

человѣка,

 

независимо

 

отъ

участія

 

его

 

собственной

 

воли.

 

Выраженіемъ

 

такого

 

римско-

католическаго

 

ученія

 

о

 

дѣйственности

 

таинствъ

 

служить

 

со-

вершательная

 

формула:

 

„крещаю

 

тебя",

 

„укрѣпляю

 

мѵромъ

спасенія"

 

и

 

т.

 

п.

Въ

 

православной

 

же

 

церкви

 

священнослужащій

 

при

 

со-

вершеніи

 

таинствъ

 

говорить:

 

„крещается,

 

причащается,

 

вѣн-

чается

 

рабъ

 

Божій

 

такой-то".

 

Православная

 

формула

 

выра-

жаетъ

 

ту

 

мысль,

 

что

 

сила

 

таинства

 

зависитъ

 

не

 

отъ

 

лично-

сти

 

совершителя,

 

а

 

отъ

 

благодати

 

Вожіей,

 

спасающей

 

чело-

вѣка

 

при

 

его

 

собственномъ

 

участіи.

 

Противъ

 

католической

совершительной

 

формулы

 

таинства

 

еще

 

одинъ

 

изъ

 

древнихъ

уважаемыхъ,

 

особенпо

 

въ

 

католической

 

церкви,

 

учителей —

блаженный

 

Августинъ

 

говорить:

 

„Христосъ,

 

прощая

 

грѣхи

Маріи

 

Магдалинѣ

 

(Лук.

 

ѴП,

 

48),

 

не

 

сказалъ:

 

отпускаю

тебѣ

 

гргъхи",

 

а— „отпускаются

 

тебѣ

 

гріьхи",

 

и

 

тѣмъ

 

пока-

залъ

 

примѣръ

 

смиренія, —ибо

 

Онъ

 

предвидѣлъ,

 

что

 

явятся

гордые

 

люди,

 

которые

 

станутъ

 

говорить:

 

я

 

оправдываю,

 

я

освящаю,

 

я

 

отпускаю

 

грѣхи

 

и

 

т.

 

д."
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Мало

 

отступая

 

отъ

 

православія

 

въ

 

догматической

 

осно-

вѣ

 

св.

 

таинствъ,

 

римско-католическая

 

церковь

 

допускаетъ

много

 

отступлений

 

отъ

 

древнихъ

 

преданій,

 

неизмѣнносохраня-

емыхъ

 

въ

 

православной

 

церкви,

 

въ

 

самомъ

 

совершены

 

кажда-

го

 

таинства.

 

Эти

 

отступления

   

мы

 

и

 

розсмотримъ

   

подробнѣе.

Въ

 

крещепіи

 

главнымъ

 

отступленіемъ

 

римско-католиче-

ства

 

является

 

совершеніе

 

этого

 

таинства

 

чрезъ

 

облива-

ніе.

 

Въ

 

православной

 

церкви

 

таинство

 

крещенія

 

совершается

чрезъ

 

троекратное

 

погруженіе

 

крещаемаго

 

въ

 

водѣ.

 

И

 

Хри-

стосъ

 

крестился,

 

и

 

первые

 

проповѣдники

 

христіанства

 

кре-

стили

 

вѣрующихъ

 

чрезъ

 

погруженіе

 

въ

 

водѣ.

 

Погруженіемъ

крещаемаго

 

въ

 

водѣ

 

выражается

 

существенная

 

мысль

 

таин-

ства,

 

именно

 

та,

 

что

 

въ

 

крещеяіи

 

человѣкъ

 

умираетъ

 

для

жизни

 

плотской,

 

грѣховной.

 

и

 

возраждается

 

для

 

жизни

 

ду-

ховной,

 

благодатной;

 

спогребаетсн

 

и

 

еовоскресаетъ

 

со

 

Хри-

спгомъ.

 

Въ

 

древней

 

христианской

 

церкви

 

допускалось

 

иногда

обливаніе

 

и

 

окропленіе,

 

но

 

только

 

въ

 

крайности,,

 

въ

 

особен-

ныхъ

 

случаяхъ

 

-

 

для

 

трудно

 

больныхъ,

 

для

 

заключенныхъ

иодъ

 

стражей

 

у

 

язычниковъ.

 

Но

 

этотъ

 

способъ

 

крещенія

древняя

 

вселенская

 

церковь

 

не

 

вводила

 

во

 

всеобщее

 

употреб-

леніе,

 

хотя

 

и

 

не

 

оспаривала

 

въ

 

немъ

 

силы

 

таинства.

 

Въ

 

пер-

вый

 

разъ

 

церковное

 

осужденіе

 

обливательному

 

крещенію

 

было

высказано

 

на

 

помѣстномь

 

Неокесарійскомъ

 

соборѣ,

 

который

правиломъ

 

12-мъ

 

воспретить

 

крещенныхъ

 

чрезъ

 

обливаніе

 

воз-

водить

 

на

 

степень

 

пресвитера.

 

Въ

 

самой

 

католической

 

цер-

кви

 

крещеніе

 

чрезъ

 

обливаніе

 

окончательно

 

утвердилось

 

толь-

ко

 

въ

 

ХПІ

 

вѣкѣ,

 

и

 

притомъ

 

не

 

на

 

основахъ

 

историко-догма-

тическихъ,

 

а

 

но

 

чисто-практическимъ

 

соображеніямъ

 

(ради

удобства

 

такого

 

крещепія

 

въ

 

виду

 

слабости

 

крещаемыхъ

 

дѣ-

тей,

 

изъ-за

 

стыдливости

 

женщинъ—воспріемницъ,

 

вслѣдствіе

студености

 

воды

 

въ

 

сѣверныхъ

 

странахъ

 

и

 

т.

 

п.).

Самое

 

названіе

 

крещенія — словомъ

 

baptisma,

 

соотвѣт-

ствующимъ

 

греческому

 

[Зстгаам-б;.,

 

означаетъ

 

именно

 

погруже-

ніе,

 

а

 

не

 

обливаніе

 

или

 

окропленіе.

 

Крещенныхъ

 

чрезъ

 

об-

ливаніе

 

въ

 

древности

 

называли

 

клиниками

 

(отъ

   

слова—xAcvyj
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—-ложе,

 

одръ),

 

потому

 

что

 

крестили

 

ихъ

 

на

 

одрахъ,

 

какъ

не

 

могшихъ

 

встать

 

для

 

погружеиія

 

въ

 

купели.

 

Что

 

древняя

католическая

 

церковь

 

признавала

 

и

 

принимала

 

крещеніе

 

чрезъ

погрул;еніе,

 

вещественнымъ

 

памятникомъ

 

сего

 

служатъ

 

кре-

щальни,

 

и

 

имевно

 

такая,

 

какія

 

необходимы

 

для

 

•

 

погруженін,

находящіяся

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

древнихъ

 

западныхъ

 

храмахъ.

Къ

 

отличительнымъ

 

особенностямъ

 

римско-католическаго

крещенія

 

надо

 

отнести

 

и

 

обряды: —посыпанге

 

солью

 

устъ

 

кре-

щаемаго,

 

въ

 

знакъ

 

того,

 

что

 

каждое

 

слово

 

христіанина

 

дол-

жно

 

быть

 

растворено

 

солію,

 

т.

 

е.

 

благодатію

 

и

 

мудростію,

 

и

помазанге

 

слюною

 

совершителя

 

таинства

 

ноздрей

 

и

 

ушей

 

кре-

щаемаго,

 

на

 

подобіе

 

того,

 

какъ

 

Господь

 

совершилъ

 

такое

 

же

дѣйствіе

 

надъ

 

слѣпорожденнымъ

 

и

 

глухонѣмымъ

 

(Іоан.

 

IX,

6;

 

Марк.

 

VII,

 

33—34).

 

Но

 

первый

 

обрядъ

 

можно

 

назвать

 

из-

лишнимъ

 

при

 

тѣхъ

 

обѣтахъ,

 

какіе

 

даетъ

 

крещающійся;

 

вто-

рое

 

же

 

священнодѣйствіе

 

не

 

имѣетъ

 

отношенія

 

къ

 

крещенію,

ибо

 

имъ

 

воспроизводится

 

чудо

 

Спасителя,

 

при

 

исцѣленіи

 

бо-

лящихъ,

 

и

 

это

 

чудо

 

скорѣе

 

можно

 

бы

 

воспомянуть

 

при

 

еле-

освященіи,

 

а

 

не

 

при

 

крещеніп.

Въ

 

совершеніи

 

таинства

 

мгропомазанія

 

у

 

римско-ка-

толиковъ

 

допущены

 

слѣдугощія

 

отступленія

 

отъ

 

православія:

1)

 

совершается

 

оно

 

только

 

епископами

 

и

 

не

 

надъ

 

младенца-

ми,

 

послѣ

 

ихъ

 

крещенія,

 

а

 

надъ

 

пришедшими

 

въ

 

отроческій

возрастъ

 

(между

 

7

 

и

 

12

 

годами)

 

и

 

даже

 

взрослыми

 

вѣрую-

щими;

 

2)

 

миропомазуется

 

одно

 

только

 

чело,

 

а

 

другіе

 

органы

чувствъ

 

и

 

деятельности

 

человѣка—очи,

 

ноздри,

 

уста,

 

уши.

перси,

 

руки

 

и

 

ноги — остаются

 

не

 

запечатлѣнными

 

св.

 

муромъ:

3)

 

совершительной

 

молитвой

 

таинства

 

служатъ

 

не

 

апостоль-

скія

 

слова:

 

„печать

 

дара

 

Духа

 

Святаго",

 

а

 

слѣдующія:

 

„зна-

меную

 

тебя

 

знаменіемъ

 

креста,

 

укрѣпляю

 

муромъ

 

спасенія

 

во

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа";

 

4)

 

въ

 

заключеніе

 

таинства

совершитель

 

ударяетъ

 

по

 

щекѣ

 

миропомазаннаго,

 

произнося:

„миръ

 

съ

 

тобой", —это

 

въ

 

знакъ

 

того,

 

что

 

христіанинъ

 

въ

жизни

 

долженъ

 

переносить

 

всѣ

 

огорченія

 

съ

 

кротостію

 

и

терпѣніемъ.
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Совершеніе

 

таинства

 

мѵропомазапія

 

только

 

епископами

установилось

 

въ

 

католической

 

церкви

 

съ

 

9

 

вѣка.

 

Въ

 

древно-

сти

 

же

 

иа

 

Западѣ,

 

какъ

 

и

 

па

 

Востоьѣ,

 

таинство

 

это

 

совер-

шалось

 

пе

 

только

 

епископами,

 

но

 

и

 

священниками.

 

На

 

Запа-

д/в

 

священники

 

имѣли

 

право

 

помазывать

 

крещенпымъ

 

младен-

цамъ

 

очи,

 

уста,

 

руки

 

и

 

перси;

 

но

 

номазапіе

 

чела

 

ради

 

осо-

бенная

 

возвышенія

 

епископскаго

 

сана

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣ-

стахъ

 

совершалось

 

епископами.

 

Съ

 

теченіемъ

 

времени

 

епи-

скопское

 

помазаніе,

 

обставленное

 

торжественными

 

церемопія-

ми,

 

совершепно

 

устранило

 

въ

 

глазахъ

 

народа

 

священническое

помазапіе

 

и

 

нотомъ

 

къ

 

9

 

в.

 

послѣднее

 

совсѣмъ

 

изчезло

 

изъ

ритуала

 

западной

 

церкви.

Въ

 

доказательство

 

того,

 

что

 

только

 

епископы

 

имѣютъ

право

 

совершать

 

миропомазаніе,

 

католики

 

ссылаются

 

на

 

при-

мѣръ

 

an.

 

Филиппа,

 

который,

 

крестивъ

 

самарянъ,

 

пе

 

могъ

 

со-

общить

 

иыъ

 

Св.

 

Духа,

 

почему

 

для

 

преподавапія

 

крещепныыъ

самаряшшъ

 

Духа

 

Святаго

 

нарочито

 

прибыли

 

изъ

 

Іерусалина

апостолы

 

Петръ

 

и

 

Іоапнъ

 

(Дѣян.

 

ѴШ,

 

14— 16).

 

Но

 

вѣдь

 

ано-

столъ

 

Филиішъ

 

былъ

 

только

 

діакопъ,

 

а

 

пе

 

пресвитеръ;

 

зпа-

читъ,

 

примѣръ

 

этотъ

 

не

 

касается

 

пресвитеровъ.

 

Да

 

и

 

напра-

сны

 

разысканія

 

подобпыхъ

 

примѣровъ

 

въ

 

свящ.

 

Ппсапіи:

 

та-

кихъ

 

примѣровъ

 

тамъ

 

нѣтъ,

 

нѣтъ

 

и

 

общецерковпаго

 

закона,

нѣгъ

 

святоотеческаго

 

паставлепія,

 

которыми

 

бы

 

отнималось

у

 

свящешшковъ

 

право

 

запечатлѣвать

 

крещенпыхъ

 

св.

 

муромъ.

„Если

 

пресвитеръ

 

свящепподѣйствуетъ

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Господ-

ню

 

и

 

освящает

 

ь

 

ими

 

тѣхъ,

 

падъ

 

которыми

 

давно

 

соверше-

но

 

тайиодѣйствіе,

 

какъ

 

же

 

опъ

 

не

 

можетъ

 

освящать

 

жироно-

мазаіііемъ

 

повокрещепныхъ?"

Усвоивъ

 

право

 

совершенія

 

мтропомазапія

 

только

 

еписко-

памъ,

 

католики

 

пеизбѣжпо

 

должны

 

били

 

отдѣлить

 

мѵропома-

піе

 

отъ

 

крещепія

 

и

 

совершать

 

его

 

падъ

 

взрослыми

 

Такъ

какъ

 

епископу

 

въ

 

большой

 

епархіи

 

нѣтъ

 

никакой

 

возмояшо-

сти

 

присутствовать

 

при

 

крещеніи

 

каждаго

 

младенца,

 

то

 

и

установилось

 

обикновепіе,

 

чтобы

 

епискоаъ,

 

при

 

объѣздѣ

епархіи,

  

остановившись

   

въ

 

городѣ

   

или

   

селѣ,

    

помазывалъ
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св.

 

мгромъ

 

всѣхъ

 

неполучившихъ

 

таинства

 

жителей

 

этихъ

мѣстъ.

 

А

 

вслѣдствіе

 

не

 

частыхъ

 

объѣздовъ

 

католическими

епископами

 

своихъ

 

епархій,

 

иногда

 

очень

 

обширныхъ,

 

слу-

чалось

 

прежде,

 

какъ

 

случается

 

и

 

теперь,

 

многіе

 

католики

доживаютъ

 

до

 

старости,

 

не

 

получивъ

 

миропомазанія,

 

а

 

иные

и

 

умираютъ

 

немиропомазанными.

Въ

 

оправданіе

 

того,

 

что

 

-миропомазывать

 

надо

 

непре-

мѣнно

 

взрослыхъ,

 

католиками

 

указывается,

 

что

 

къ

 

этому

 

та-

инству

 

необходимо

 

приступать

 

съ

 

полнымъ

 

сознаніеыъ

 

и

 

до-

статочными

 

свѣдѣніями

 

о

 

главныхъ

 

истинахъ

 

христіанскаго

ученія.

 

Но,

 

вѣдь,

 

это

 

условіе

 

едва

 

ли

 

исполнимо

 

въ

 

отроче-

скіе

 

годы.

 

По

 

той

 

же

 

причинѣ

 

слѣдовало

 

бы

 

католикамъ

отлагать

 

и

 

крещеніе,

 

чего,

 

однако,

 

они

 

совершенно

 

спра-

ведливо

 

не

 

дѣлаютъ.

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

не

опредѣлилъ

 

возраста

 

для

 

сообщенія

 

Своей

 

благодати

 

людямъ

ни

 

въ

 

крещеніи,

 

ни

 

въ

 

миропомазаніи,

 

ни

 

въ

 

причащеніи.

 

А

посему,

 

если

 

католическая

 

церковь

 

совершаетъ

 

по

 

слову

 

Го-

сподню

 

крещеніе

 

младенцевъ,

 

на

 

томъ

 

же

 

основаніи

 

она

 

не

должна

 

бы

 

лишать

 

дѣтей

 

и

 

благодати

 

таинства

 

миропомазаніл.

Что

 

же

 

касается

 

католическаго

 

обычая

 

ударять

 

по

 

ла-

нитѣ

 

миропомазаннаго,

 

то

 

для

 

такого

 

обряда

 

нѣтъ

 

основаній

ни

 

въ

 

свящ.

 

Писаніи,

 

ни

 

въ

 

свящ.

 

цреданіяхъ

 

древней

 

хри-

стіанской

 

церкви;

 

введенъ

 

онъ

 

католиками

 

произвольно.

77.

  

Р.

( ТТродолоюеніе

 

будешь).

Къ

 

столѣтію

 

существования

 

Кіево-Подольской

  

Добро-Нико-

лаевской

 

церкви.

13

 

октября

 

сего

 

1907

 

года

 

исполняется

 

ровно

 

стб

 

лѣтъ

со

 

дня

 

освященія

 

нынѣ

 

существующаго

 

каменнаго

 

храма

 

св.

Николая,

 

именуемаго

 

Добрымъ,

 

на

 

Покровской

 

улицѣ

 

Кіево-

Подола.

 

Безспорныя

 

историческія

 

свидѣтельства,

 

а

 

также

данныя

 

церковно-археологическія

 

устанавливаютъ

 

фактъ

 

су-

ществованія

 

Добро-Николаевской

 

церкви

   

въ

 

самомъ

   

началѣ
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XVII

 

столѣтія

 

или

 

даже

 

въ

 

концѣ

 

XVI

 

в.

 

Есть,

 

правда,

 

въ

исторической

 

наукѣ

 

мнѣніе

 

о

 

существованіи

 

этой

 

церкви

 

въ

гораздо

 

болѣе

 

раннія

 

времена—-до

 

нашествія

 

татаръ,

 

въ

 

XI

вѣкѣ.

 

Основаніемъ

 

такого

 

предположенія

 

служить

 

древнее

сказаніе:

 

„Чудо

 

святаго

 

Николая

 

о

 

половчинѣ,

 

сотворившееся

въ

 

градѣ

 

Кіевѣ";

 

именно

 

древле-чтимому

 

образу

 

св.

 

Николая

въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

приписываютъ

 

совершеніе

 

чуда

 

надъ

 

полов-

цемъ,

 

а

 

въ

 

храмѣ,

 

упоминаемомъ

 

въ

 

сказаніи,

 

видятъ

 

именно

церковь

 

Добраго

 

Николая.

 

Предположеніе

 

это

 

весьма

 

по-

таенно

 

и,

 

строго

 

говоря,

 

не

 

опровергается

 

существованіемъ

другой

 

чтимой

 

иконы

 

св.

 

Николая,

 

находящейся

 

въ

 

нештат-

номъ

 

мужскомъ

 

Свято-Духовскомъ

 

монастырѣ

 

Новосильскаго

уѣзда,

 

Тульской

 

губ.,

 

которую

 

мѣстное

 

преданіе

 

считаетъ

именно

 

за

 

ту,

 

предъ

 

которой

 

клялся

 

половчинъ.

 

Но

 

ему,

 

по-

видимому,

 

навсегда

 

суждено

 

остаться

 

лишь

 

дѣломъ

 

вѣры

 

и

преданія,

 

преданія,

 

однако,

 

характерна™

 

для

 

отношенія

 

на-

рода

 

къ

 

излюбленной

 

имъ

 

церкви.

 

По

 

несомнѣннымъ

 

истори-

ческимъ

 

свидѣтельствамъ,

 

церковь

 

была

 

построена

 

въ

 

концѣ

XYI

 

в.

 

или

 

самомъ

 

началѣ

 

ХУП

 

в.

 

гетманомъ

 

Матѳеемъ

 

(по

другимъ

 

извѣстіямъ

 

—

 

Самуиломъ)

 

Кушкою,

 

построившим!,

храмъ,

 

вѣроятно,

 

въ

 

благодарность

 

святителю

 

Николаю

 

за

свое

 

избавленіе

 

отъ

 

турецкаго

 

плѣна

 

(около

 

1600

 

г.).

 

Отъ

самого

 

храмоздателя,

 

вѣроятно,

 

храмъ

 

получилъ

 

названіе

„Добраго"

 

(т.

 

е.

 

Милостиваго)

 

Николая,

 

каковое

 

названіе

впослѣдствіи

 

окончательно

 

утвердилось

 

за

 

храмомъ,

 

благодаря

чудодейственности

 

главной

 

чтимой

 

иконы

 

храма,

 

а

 

также

 

по

аричинѣ

 

существования

 

при

 

церкви

 

(до

 

пожара

 

1811

 

г.)

„шпиталя"

 

— богоугоднаго

 

заведенія.

 

Храмъ,

 

построенный

 

Куш-

кою,

 

былъ.

 

несомнѣнно,

 

деревянный.

 

Отъ

 

самого

 

строителя

храмъ

 

получилъ

 

необходимую

 

утварь

 

церковную.

 

Въ

 

пользу

этого

 

говорятъ

 

двѣ,

 

доселѣ

 

существующая,

 

древнія

 

чтимыя

иконы

 

св.

 

Николая

 

и

 

Божіей

 

Матери

 

Одигитріи,

 

судя

 

по

 

архе-

ологическимъ

 

даннымъ,

 

писанныя

 

въ

 

концѣ

 

XVI

 

или

 

въ

 

на-

чалѣ

 

XVII

 

столѣтія,

 

иконы

 

эти

 

довольно

 

большого

 

размѣра

 

и

отличаются

 

чистотою

  

и

 

выдержанностью

   

исполненія

   

рисун-
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ковъ

 

въ

 

чисто

 

византійскомъ

 

стилѣ.

   

Отъ

 

ХѴП

 

же

 

вѣка

 

со-

хранились

 

въ

 

церкви

 

нѣкоторне

 

предметы

 

церковной

 

утвари,

какъ

 

напримѣръ:

   

двѣ

 

бархатпыхъ

 

фелони

   

съ

 

соответствую-

щими

 

имъ

 

епитрахилями:

 

одна

 

темно-зеленаго

 

цвѣта,

   

а

 

дру-

гая—малиноваго;

 

а

 

также

 

нѣкоторыя

   

богослужебпыя

   

книги:

какъ-то:

 

Тріодь

 

Постная

   

1640

 

года,

   

папеч.

   

въ

   

типографіи

Кіево-Печерской

 

Лавры

 

и

 

Евхологіопъ

   

или

   

Требникъ

   

1646

года

 

—

 

напечат.

   

во

   

Львовѣ

 

—

 

типографіи

    

М.

   

Слёзки.

    

Въ

XVII

 

вѣкѣ,

   

на

 

ппрвыхъ

 

же

   

порахъ

   

своего

   

существованія,

Добро-Николаевской

 

церкви,

 

какъ

 

возпикшей

   

вскорѣ

   

послѣ

введенія

 

Брестской

 

уніи

   

въ

 

1596

   

г.,

   

пришлось

   

отстаивать

собственную

 

независимость

 

и

 

неприкосновенность

   

своей

   

не-

большой

 

земельной

 

территоріи

 

предъ

   

папоромъ

   

уніатства,

 

а

также

 

чистаго

 

католицизма

 

въ

 

лицѣ

 

поселившихся

 

въ

 

сосѣд-

ствѣ

 

съ

 

церковью

 

берпардиновъ

 

и

 

іезуитовъ;

 

борьба

 

эта

 

окон-

чилась

 

для

 

церкви

   

въ

 

благопріятиомъ

   

смыслѣ.

   

Вмѣстѣ

   

съ

тѣмъ,

 

благодаря

 

усердію

 

прихожапъ

  

и

  

другихъ

   

жертвовате-

лей

 

г.

  

Кіева,

 

въ

 

течеиіе

 

XVII

 

столѣтія

 

неоднократно

   

увели-

чивались

 

недвижимыя

 

владѣпія

   

церкви

   

(по

   

пэказапію

   

цер-

ковпыхъ

 

документовъ,

 

напр.,

 

1608,

 

1620,

 

1631,

 

1633

 

и

 

др.);

особенно

 

ваяшо

 

было

 

пріобрѣтеніе

 

церковью

    

„грунтовъ

 

бер-

нардинскихъ,

 

іезуитскихъ

 

и

 

армяискихъ"

 

(возлѣ

 

погоста

 

хра-

ма),

 

въ

 

силу

 

упиверсала

 

кіевскаго

 

полковника

 

Василія

   

Дво-

рецкаго,

 

1660

 

года.

  

Въ

 

половііиѣ

 

XVII

   

столѣтія

   

Добро-Ни-

колаевская

 

церковь,

   

вмѣстѣ

   

со

   

всѣмъ

 

Подоломъ,

   

испытала

бѣдствіе

 

пожара,

 

произведеппаго

 

въ

 

городѣ

 

поляками

 

въ

 

1651

году.

 

Несомненно

 

однако,

 

что

 

на

 

этоть

 

разъ

 

церковь

 

пе

 

сго-

рѣла,

 

а

 

лишь

 

обгорѣла,

   

подобно

 

Соборной

   

Успенской

   

цер-

кви,

 

и

 

вскорѣ

 

затѣмъ

 

усердіемъ

 

прпхожанъ

 

была

 

снова

 

при-

ведена

 

въ

 

благолѣпный

 

видь.

 

Но

 

въ

 

самихъ

 

первыхъ

 

годахъ

ХѴПІ

 

столѣтія

 

деревянный

   

Добро

 

Нпколаевскій

   

храмъ

   

его-

рѣлъ,

 

будучи

 

зажжепъ

 

молпіею.

Теперь

 

начинается

 

второй

 

иеріодъ

   

нъ

   

исторіи

  

церкви

совпадающій

 

съ

 

границами

 

ХѴШ

 

столѣтія.

   

Въ

   

пачалѣ

   

его

приходилось

 

строить

 

новый

 

храмъ,

 

п

 

„фундаторомъ",

   

строи-
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телемъ

 

Добро-Николаевской

 

церкви

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

былъ

приснопамятный

 

въ

 

исторіи

 

Добро-Николаевскаго

 

храма,

причта

 

и

 

прихода

 

священникъ,

 

а

 

послѣ

 

протоіерей,

 

Симеонъ

Ширина.

 

Онъ

 

употребилъ

 

на

 

постройку

 

храма

 

немало

 

соб-

ственныхъ

 

средствъ,

 

и

 

привлекъ

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

не

 

толь-

ко

 

собственныхъ

 

Добро-Николаевскихъ

 

прихожанъ,

 

но

 

и„ино-

иарахіальныхъ",

 

и

 

въ

 

періодъ

 

времени

 

съ

 

1705

 

по

 

1716

 

г.

возникъ

 

новый

 

храмъ —уже

 

вё

 

деревянный

 

и

 

однопрестоль-

ный,

 

какъ

 

прежде,,

 

а

 

каменный,

 

трехнефный

 

и

 

трехпрестоль-

ный:

 

ічіавный

 

алтарь

 

въ

 

честь

 

Св.

 

Николая,

 

правый

 

придѣлъ

—

 

въ

 

честь

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

лѣвый— во

 

имя

апостола

 

Андрея

 

Первозвапнаго.

 

Храмъ

 

имѣлъ

 

дорогой,

 

ро-

скошный

 

иконостасъ;

 

иконы,

 

хотя

 

и

 

писанныя

 

не

 

въ

 

строго-

ішзантійскомъ

 

стилѣ,

 

отличалисъ

 

тщательностью

 

выполненія

рисувковъ

 

и

 

изяществомъ

 

отдѣлки;

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

со-

хранились

 

донынѣ

 

и

 

развѣшаны

 

по

 

стѣнамъ

 

малой,

 

Варва-

ринской

 

церкви.

 

Одновременно

 

съ

 

тѣмъ,

 

деревянная,

 

уце-

левшая

 

отъ

 

пожара,

 

колокольня

 

замѣнена

 

была

 

новою

 

ка-

менного,

 

при

 

чемъ

 

подъ

 

нею

 

была

 

устроена

 

-

 

небольшая

 

цер-

ковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Симеона

 

Столпника

 

(ангела

 

строителя— на-

стоятеля

 

церкви).

 

Но,

 

затѣмъ,

 

пожаръ

 

1718

 

года,

 

повредив-

ши

 

Добро-Николаевскую

 

церковь

 

и

 

колокольню,

 

а

 

послѣ

 

не-

отложная

 

нужда

 

капитальныхъ

 

ремонтовъ

 

главнаго

 

зданія

церкви

 

вызвали

 

цѣлый

 

рядъ

 

работъ,

 

потребовавшихъ

 

велика-

го

 

напряженія

 

отъ

 

причта

 

и

 

прихожанъ

 

и

 

занявшихъ

 

съ

перерывами

 

почти

 

четверть

 

вѣка

 

(приблизительно

 

съ

 

1838

 

по

1861

 

г. г.).

 

Вновь

 

была

 

отремонтирована

 

и

 

освящена

 

теперь

церковь

 

св.

 

Симеона

 

Столпника.

 

Между

 

тѣмъ,

 

давнія

 

трещи-

ны

 

и

 

разсѣлины

 

новаго

 

храма,

 

не

 

смотря

 

на

 

продолжитель-

ный

 

ремонтъ,

 

угрожали

 

цѣлости

 

зданія

 

и

 

безопасности

 

со-

вершенія

 

въ

 

немъ

 

богослуженья,

 

и

 

еиархіальное

 

начальство

 

въ

1787

 

г.

 

воспретило

 

совершеніе

 

богослужеиія

 

въглавномъ

 

храмѣ,

отселѣ

 

оно

 

совершалось

 

лишь

 

въ

 

малой,

 

Симеоновской

 

цер-

кви.

 

Приступлено

 

было

 

еще

 

разъ

 

къ

 

капитальному

 

ремонту

главной

 

церкви.

 

Но.

 

затѣмъ,

 

въ

 

виду

 

чрезвычайныхъ

   

затратъ
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предстоявшнхъ

 

на

 

этотъ

 

ремонтъ,

 

и

 

недостатка

 

наличныхъ

денегъ

 

въ

 

кассѣ

 

церкви,

 

гражданское

 

начальство,

 

съ

 

согласія

епархіальнаго,

 

пришло

 

къ

 

печальной

 

мысли

 

„упразднить

 

Доб-

ро-Николаевскую

 

церковь,

 

разобравъ

 

кирпичъ

 

ея

 

на

 

построй-

ку

 

контрактоваго

 

дома

 

и

 

приписавъ

 

причтъ

 

и

 

прихожанъ

 

ея

къ

 

сосѣдней

 

Покровской

 

церкви".

 

Но

 

это

 

безотрадное

 

рѣ-

шеніе

 

дало

 

поводъ

 

вынаружиться

 

всегда

 

отличавшему

 

Добро

 

-

Николаевскихъ

 

прихожанъ

 

усердно

 

къ

 

приходскому

 

храму:

въ

 

самое

 

непродолжительное

 

время

 

они

 

собрали

 

5000

 

руб.,

и

 

отъ

 

митрополита

 

.

 

Гавріила

 

получили

 

блогословеніе

 

зало-

жить

 

новую

 

церковь,

 

что

 

и

 

исполнено

 

было

 

15

 

іюня

 

1800

 

г.

Средства

 

на

 

постройку

 

новаго

 

храма

 

изыскивались

 

причтомъ

и

 

прихожанами

 

самымъ

 

тщательнымъ

 

образомъ

 

и

 

самыми

разнообразными

 

средствами;

 

начался

 

весьма

 

обильный

 

при-

токъ

 

и

 

стороннихъ

 

пояіертвованій.

 

Дѣло

 

постройки

 

пошло

такъ

 

успѣшно,

 

что

 

уже

 

въ

 

мартѣ

 

1802

 

года

 

все

 

зданіе

 

вчер-

не

 

было

 

готово.

 

Следующія

 

5

 

летъ

 

пошли

 

на

 

наружную

 

и

внутреннюю

 

отделку

 

новопостроеняаго

 

храма,

 

теперь

 

снова

однопрестольнаго.

 

Работы

 

производились

 

подъ

 

неусыпнымъ

наблюденіемъ

 

настоятеля

 

(„наместника")

 

священника

 

Іакова

Моисеенкова

 

и

 

ктиторовъ:

 

Назарія

 

Сухоты

 

и

 

Іакова

 

Моги-

левца.

 

Наконецъ,

 

13

 

октября

 

1807

 

года,

 

на

 

память

 

мучеші-

ковъ

 

Карпа

 

и

 

Папилы,

 

съ

 

благословенія

 

митрополита

 

Сера-

піона,

 

было

 

совершено

 

освященіе

 

новаго,

 

и

 

до

 

ныне

 

суще-

ствующая,

 

Добро-Ыиколаевскаго

 

храма,

 

причемъ

 

подъ

 

цре-

столомъ

 

была

 

положена

 

дощечка

 

съ

 

надписью

 

подробной

 

даты

событія

 

(дощечка

 

эта

 

сохранилась

 

до

 

настоящаго

 

времени).

Вскоре

 

церковь

 

Добро-Николаевскую

 

постигло

 

великое

 

бед-

ствіе:

 

во

 

время

 

большого

 

пожара

 

на

 

Подоле

 

въ

 

1811

 

году,

когда,

 

между

 

прочимъ,

 

совершенно

 

были

 

истреблены

 

огнемъ

"церкви:

 

Спасская

 

(на

 

Спасской

 

улице),

 

Вознесенская

 

(близъ

Флоровскаго

 

монастыря)

 

и

 

Овято-Духовская

 

(на

 

берегу

 

Днеп-

ра,

 

въ

 

приходе

 

нынешней

 

Рождество-Предтеченской

 

церкви),

сгорела

 

каменная

 

колокольня

 

Добро-Николаевской

 

церкви

 

съ

Симеоновскою

 

церковью

 

подъ

 

нею;

 

погибли

 

колокола

   

и

 

вся,
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весьма

 

небедная,

 

утварь

 

малаго

 

храма;

 

въ

 

главномъ

 

храме

была

 

поврелодена

 

лишь

 

крыша.

 

Дальнейшія

 

заботы

 

причта

 

и

прихожанъ

 

естественно

 

направились

 

частію

 

на

 

реставрацію

колокольни

 

и

 

пріобретеніе

 

новыхъ

 

колоколовъ

 

(куплено

 

въ

1814 — 1815

 

году

 

4

 

колокола,

 

изъ

 

которыхъ

 

два

 

сохраняются

доселе:

 

въ

 

98

 

пуд.

 

10

 

фунт,

 

и

 

въ

 

20

 

пуд.

 

36

 

фунт.),

 

частію

на

 

возстановленіе

 

малаго

 

храма

 

подъ

 

колокольнею.

 

При

 

свя-

щеннике

 

о.

 

Іоанне

 

Сухобрусове

 

и

 

старосте

 

Евѳиме

 

Виш-

невскомъ,

 

последній

 

былъ

 

отстроенъ

 

и

 

въ

 

1829

 

году

 

февраля

10

 

былъ

 

освященъ,

 

теперь

 

уже

 

не

 

во

 

имя

 

св.

 

Симеона

 

Столп-

ника,

 

а

 

во

 

имя

 

св.

 

Великомученицы

 

Варвары.

 

'Храмъ

 

этотъ

■былъ

 

устроенъ

 

теплымъ,

 

между

 

тѣмъ,

 

главный

 

храмъ

 

до

 

во-

семидесятыхъ

 

годовъ

 

XIX

 

стол,

 

оставался

 

холоцнымъ,

 

и

 

зи-

мою

 

богослуженіе

 

совершалось

 

въ

 

храме

 

маломъ.

 

Въ

 

1854

году,

 

при

 

томъ

 

же

 

настоятеле

 

о.

 

Сухобрусове,

 

произведено

было

 

„стенное

 

расписаніе

 

церкви",

 

между

 

прочимъ,

 

надь

боковыми— северными

 

и

 

южными

 

дверьми

 

было

 

изображено

въ

 

6-ти

 

картинахъ

 

чудо

 

надъ

 

Половчиномъ;

 

исправлены

 

были

киворій

 

и

 

горнее

 

место

 

въ

 

алтаре,

 

вновь

 

сделана

 

резьба

 

и

позолота

 

на

 

царскихъ

 

вратахъ

 

и

  

на

 

иконахъ.

Въ

 

1875

 

году,

 

при

 

настоятеле

 

о.

 

Александре

 

Браилов-

скомъ

 

и

 

старосте

 

Георгіи

 

Чернове,

 

построена

 

была

 

вокругъ

церкви

 

железная

 

ограда

 

на

 

каменномъ

 

фундаменте.

 

А

 

въ

1885

 

году,

 

при

 

настоятеле

 

о.

 

Павле

 

Григорьевиче

 

Преобра-

я^енскомъ

 

и

 

старосте

 

Алексее

 

Михайловиче

 

<

 

Фоломнне,

 

боль-

шой

 

Добро-Николаевскій

 

храмъ

 

былъ

 

обращенъ

 

изъ

 

холодна-

го

 

въ

 

теплый

 

(отопленіе

 

колориферное),

 

вместе

 

съ

 

тѣмъ

 

про-

изведены

 

капитальныя

 

поделки

 

въ

 

храме:

 

исправленіе

 

хоръ.

киворія,

 

устройство

 

новаго

 

пола,

 

новыхъ

 

клиросовъ

 

и

 

проч.

Половина

 

стоимости

 

ремонта

 

(8

 

тысячъ

 

рублей)

 

была

 

приня-

та

 

на

 

себя

 

старостою,

 

а

 

другая

 

восполнена

 

прихожанами

 

и

некоторыми

 

другими

 

жертвователями.

Въ

 

1892

 

году,

 

при

 

томъ

 

же

 

настоятеле— отце

 

протоіерее

Павле

 

Григорьевиче

 

Преображенскомъ

 

и

 

нынешнемъ

 

старо-

сте

 

Василіи

 

Васильевиче

 

Кобце,

 

вместе

   

съ

   

наружною

   

по-
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краскою

 

церкви,

 

произведено

 

было

 

замечательное

 

но

 

изяще-

ству

 

выполненія

 

внутреннее

 

расписаеіе

 

купола

 

и

 

стѣнъ

 

хра-

ма.

 

Вместе

 

съ

 

темъ

 

устроено

 

было

 

электрическое

 

освѣщеніе

по

 

стѣнамъ

 

храма

 

и

 

снаружи

 

его.

 

Ремонтъ

 

обошелся

 

около

6

 

тысячъ,

 

въ

 

числе

 

которыхъ

 

значительная

 

сумма

 

была

 

по-

жертвована

 

старостою.

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

1903

 

году

 

были

устроены

 

на

 

пожертвованія

 

прихожанъ

 

и

 

старосты

 

новыя,

ажурной

 

работы,

 

-царскія

 

врата

 

взаменъ

 

старыхъ

 

(доселе

 

хра-

нящихся

 

въ

 

малой

 

церкви).

Наконецъ,

 

въ

 

1904

 

году,

 

при

 

ныпѣшнемъ

 

настоятеле —

свящ.

 

А.

 

А.

 

Глаголеве

 

и

 

томъ

 

же,

 

доселе

 

съ

 

честіго

 

трудя-

щемся

 

на

 

благоукрашеніе

 

храма,

 

старосте

 

В.

 

В.

 

Кобцѣ,

 

было

произведено

 

поновленіе

 

и

 

позолота

 

горня

 

го

 

места

 

въ

 

алтаре

 

на

сумму

 

1000

 

руб.

 

(половина

 

была -пожертвована

 

покойною

 

вдо-

вою

 

губернскаго

 

секретаря

 

Ѳеодосіею

 

Попырко,

 

а

 

половина —

старостою

 

В.

 

В.

 

Кобцемъ).

Въ

 

настоящемъ

 

своемъ

 

виде

 

храмъ,

 

при

 

своихъ

 

небольшихъ

размерахъ,

 

производить

 

доброе

 

впечатленіе

 

благоустройством

 

і>

и

 

благолепіемъ,

 

привлекая

 

молящихся

 

не

 

изъ

 

своего

 

только-

прихода,

 

но

 

и

 

другихъ

 

приходовъ

 

г.

 

Кіева.

 

Весною

 

его

 

во

множестве

 

посѣщаютъ

 

сельскіе

 

богомольцы,

 

для

 

которыхъ

имеются

 

незатейливыя,

 

но

 

для

 

цели

 

достаточный:

 

помещенія-

Усердіемъ

 

прихожанъ

 

и

 

богомольцевъ

 

къ

 

великому

 

угоднику

Божію

 

Свят.

 

Николаю

 

и

 

стоить

 

св.

 

Добро-Ниісолаевскій

храмъ,

 

ныне,

 

милостіею

 

Божіею,

 

совершивший

 

столетнее

 

те-

ченіе

 

своего

 

сущеетвованія.

 

Богу

 

нашему

 

слага

 

во

 

веки.

Свящ.

 

Л.

 

Глаюлевъ.

Изъ

 

епархіальной

 

жизни.

Нарочитое

 

молебное

 

пѣніе.

 

Въ

 

виду

 

непрекращающихся

въ

 

г.

 

Кіеве

 

холерныхъ

 

заболѣвапій,

 

Высокопреосвященнейшій

Флавіанъ,

 

Митрополитъ

 

Кіевскій

 

и

 

Галицкій,

   

издалъ

   

распо-
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ряженіе,

 

чтобы

 

въ

 

воскресенье,

 

7

 

октября,

 

во

 

всѣхъ

 

город-

скихъ

 

храмахъ

 

совершено

 

было

 

нарочитое

 

молебное

 

пенье,

отправляемое

 

„во

 

время

 

губительнаго

 

поветрія

 

и

 

смертоно-

сныя

 

заразы",

 

и— чтобы,

 

впредь

 

до

 

прекращенія

 

эпидеміи /

 

на

божественной

 

литургіи

 

прилагались

 

изъ

 

этого

 

молебнаго

 

пе-

нія

 

прошенія

 

4,

 

5

 

и

 

6

 

на

 

великой

 

ектеніи,

 

1,

 

4

 

и

 

6

 

на

 

су-

губой

 

ектеніи.

Согласно

 

этому

 

распоряженію

 

7

 

октября

 

въ

 

каѳедраль-

номъ

 

соборе

 

совершена

 

была

 

литургія

 

преосвященнымъ

 

Инно-

кентіемъ,

 

епископомъ

 

Каневскимъ,

 

и

 

после

 

нея

 

указанное

молебное

 

пеніе.

 

Такія

 

же

 

молебны

 

отправлены

 

были

 

и

 

во

всехъ

 

остальныхъ

 

храмахъ

 

г.

 

Кіева.

Открытіе

 

проповѣдническаго

 

года

 

Кіевскаго

 

религіозно-

просвѣтительнаго

 

Общества.

 

7

 

октября

 

после

 

вечерни

 

и

акаѳиста,

 

совершенныхъ

 

въ "

 

храме

 

религ.-просветительнаго

Общества

 

преосвященнымъ

 

Иннокентіемъ,

 

епископомъ

 

Уман-

скимъ,

 

въ

 

зале

 

Общества,

 

при

 

многолюдномъ

 

собраніи,

 

от-

крыты

 

вечернія

 

воскресныя

 

чтенія.

 

Первыя

 

чтенія

 

были

 

пред-

ложены

 

председателемъ

 

Общества

 

прот.

 

Г.

 

Прозоровымъ

 

и

профессоромъ

 

А.

 

А.

 

Дмитріевскимъ.

 

По

 

примеру

 

прежнихъ

летъ

 

и

 

въ

 

начавшемся

 

году

 

въ

 

каждый

 

воскресный

 

вечерь

Обществомъ

 

будутъ

 

предлагаться

 

два

 

чтенія—одно

 

лицомъ

священнаго

 

сана,

 

а

 

другое

 

светскимъ

 

богословомъ,

Краткій

 

очеркъ

 

поѣздки

 

Преосвященнаго

 

Иннокентія

 

по

Каневскому

 

у.

 

Кіевск.

 

губ.

 

на

 

пасхальной

 

недѣлѣ

 

25—29

апрѣля

 

1907

 

г. 1 )

 

Продолжаемъ

 

описаніе

 

миссіонерской

 

бе-

седы

 

съ

 

сектантами

 

с.

 

Москаленки,

 

происходившей

 

вечеромъ

26

 

апреля,

 

въ

 

присутствіи

 

преосвященннаго

 

Иннокентія.

Объясненіе

 

миссіонеромъ

 

первой

 

заповеди

 

сектанты

 

вы-

слушали

 

спокойно

 

и

 

молча.

 

Но

 

когда

 

была

 

объяснена

 

вторая

заповедь

 

и

 

даны

 

былина

 

основаніи

 

Слова

 

Божія

 

ясныя

 

указанія,

какіе

 

именно

 

кумиры

 

или

 

идольгразумеготся

 

подъ

 

находящимися

г )

 

(Продолженіе).

 

См.

 

"Кіев.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

Л*

 

39

 

за

 

1907

 

г.
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на

 

небеси

 

горе,

 

на

 

земли

 

низу

 

и

 

въ

 

водахъ

 

подъ

 

землею,

и

 

для

 

слушателей

 

стало

 

очевидно,

 

что

 

къ

 

св.

 

изобраліеніямъ,

существующимъ

 

въ

 

церкви

 

православной,

 

вторая

 

заповедь

 

ни-

какого

 

отношенія

 

не

 

имеетъ,

 

то

 

сектанты

 

сразу

 

стали

 

вол-

новаться

 

и

 

старались

 

доказать

 

противное.

 

На

 

предложеніе

указать,

 

где

 

именно

 

въ

 

Св.

 

Писаніи

 

говорится

 

о

 

повеленіи

сделать

 

изображенія,

 

сектантамъ

 

были

 

приведены

 

места

 

Св.

Писаиія

 

изъ

 

книги

 

пр.

 

Іезекіиля

 

42

 

гл.

 

17— 26

 

ст.;

 

Чис.

 

21,

7— 10;

 

Исх.

 

25,

 

10— 22;

 

3

 

Цар.

 

6

 

гл.

 

и

 

друг.

 

Не

 

будучи

 

въ

состояніи

 

отвергнуть

 

этихъ

 

свидетельствъ

 

Св.

 

Писанія

 

въ

пользу

 

возмолшости

 

иметь

 

св.

 

иконы,

 

сектанты

 

стали

 

утвер-

ждать

 

потомъ,

 

что,

 

хотя

 

указапныя

 

выше

 

изобраліенія

 

и

были

 

устроены

 

по

 

воле

 

Божіей,

 

но

 

они

 

не

 

были

 

иредметомъ

чествованія

 

ни

 

поклоненіемъ

 

имъ,

 

ни

 

возженіемъ

 

светильни-

ковъ

 

и

 

куреніемъ

 

ѳиміама.

 

Но -и

 

эти

 

возражения

 

были

 

опро-

вергнуты

 

ясными

 

свидетельствами

 

Слова

 

Божія.

 

Целымъ

 

ря-

домъ

 

ссылокъ

 

на

 

различныя

 

места

 

Св.

 

Писанія

 

было

 

уста-

новлено,

 

что

 

иредъ

 

священными

 

изображеніями —ковчегомъ

завета,

 

херувимами —покланялись

 

люди,

 

Богомъ

 

поставлен-

ные

 

въ

 

качестве

 

вождей

 

и

 

судей

 

народа

 

Израильскаго,

 

напр.:

Моисей,

 

Ааронъ,

 

Іисусъ

 

Навинъ,

 

старейшины,

 

и

 

ежедневно

священниками

 

возжигались

 

светильники

 

и

 

воскурялся

 

ѳиміамъ.

Не

 

будучи

 

въ

 

силахъ

 

опровергнуть

 

приведенныхъ

 

доказа-

тельствъ

 

и

 

разбитые

 

въ

 

своихъ

 

усиліяхъ

 

отождествить

 

суще-

ствующее

 

въ

 

церкви

 

православной

 

почитаніе

 

св.

 

иконъ

 

съ

языческимъ

 

идолопоклонствомъ,

 

осуждаемымъ

 

второю

 

запо-

ведью,

 

сектанты

 

стали

 

просить

 

продолжить

 

объясненіе

 

деся-

тословія.

 

Объясненіе

 

третьей

 

заповеди

 

опять

 

не

 

вызвало

 

у

сектантовъ

 

никакихъ

 

возраженій;

 

по

 

когда

 

речь

 

дошла

 

до

4-й

 

заповеди,

 

то

 

снова

 

посыпались

 

вопросы:

 

на

 

какомъ

 

ос-

нованіи

 

православная

 

церковь

 

отменила

 

нраздноваиіе

 

субботы

и

 

заменила

 

ее

 

воскресеніемъ?

 

Очевидно,

 

лотерпевъ

 

порань-

ше

 

въ

 

вопросе

 

объ

 

икопопочитаніи,

 

сектанты

 

сильно

 

разсчи-

тывали

 

на

 

субботу,

 

надеясь

 

здесь

 

несомненно

 

доказать

 

на-

ругаеніе

   

церковью

   

православной

    

заповеди

   

Божіей.

   

Снова
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между

 

миссіонеромъ

 

и

 

субботниками

 

закипѣла

 

словесная

борьба.

 

Съ

 

православной

 

стороны

 

было

 

выяснено

 

значеніе

 

и

причина

 

установленія

 

празднованія

 

субботы,

 

ея

 

временный

характеръ,

 

а

 

также

 

значеніе

 

воскресенія,

 

какъ

 

такого

 

дня,

въ

 

который

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

было

 

положено

 

основаніе

возсозданію

 

человѣчества

 

въ

 

новую

 

тварь.

 

Вслѣдствіе

 

грѣхо-

иаденія,

 

люди

 

до

 

воскресенія

 

Христова

 

являлись

 

на

 

свѣтъ,

дабы,

 

нобѣждаемые

 

грѣхомъ,

 

быть

 

осужденными

 

на

 

вѣчную

смерть;

 

послѣ

 

же

 

воскресенія

 

I.

 

Христа,

 

смерть

 

для

 

вѣрую-

щихъ

 

въ

 

него

 

стала

 

уже

 

только

 

переходомъ

 

къ

 

лучшей

жизни,

 

для

 

нолученія

 

вѣчнаго

 

блаженства.

 

Цѣлымъ

 

рядомъ

свидѣтельствъ

 

Св.

 

Писанія

 

былъ

 

установленъ,

 

далѣе,

 

и

 

тотъ

несомнѣнный

 

фак'гь,

 

что

 

Самъ

 

Спаситель

 

неоднократно

 

на-

рушалъ

 

покой

 

ветхозавѣтной

 

субботы,

 

не

 

осудилъ

 

за

 

такія

 

же

нарушеиія

 

и

 

Своихъ

 

учениковъ,

 

а

 

приказаніемъ

 

разслабленному

„взять

 

одръ

 

свой"

 

въ

 

субботу

 

побудилъ,

 

очевидно,

 

нарушить

древнін

 

законъ

 

о

 

субботнемъ

 

покоѣ

 

и

 

простого

 

іудея.

 

Всѣми

этими

 

дѣйствіями

 

Христосъ

 

ясно

 

показалъ

 

временный

 

харак-

теръ

 

празднованія

 

еврейскаго

 

субботняго

 

дня

 

и

 

предізозвѣ-

стилъ

 

замѣну

 

его

 

днемъ

 

воскреснымъ.

 

Указаніемъ

 

же

 

на

 

уче-

те

 

ап.

 

Павла

 

относительно

 

ветхозавѣтныхъ

 

установленій

 

и

ираздиичныхъ

 

дней,

 

въ

 

его

 

посланіяхъ

 

къ

 

Рим.

 

14,

 

5;

 

Гал.

4,

 

10

 

и

 

Кол.

 

2,

 

16,

 

все

 

ученіе

 

субботниковъ

 

было

 

уничто-

жено

 

въ

 

конецъ.

 

Потерявъ

 

и

 

эту

 

неприступную

 

съ

 

ихъ

 

точки

зрѣнія

 

позицію,

 

сектанты

 

сразу

 

потеряли

 

всякій

 

интересъ

 

къ

остальнымъ

 

6-ти

 

заповѣдямъ,

 

не

 

ножелавъ

 

слушать

 

объясне-

ніе

 

ихъ.

 

Очевидно,

 

вся

 

цѣль

 

ихъ

 

просьбы

 

заключалась

 

не

въ

 

стремленіи

 

къ

 

познанію

 

истины,

 

а

 

въ

 

желаніи

 

поглумиться

надъ

 

церковью

 

Христовою

 

и

 

ея

 

служителями

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

если

 

бы

 

они

 

оказались

 

не

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

призванія

 

и

 

не

опровергли

 

бы

 

на

 

основаніи

 

Св.

 

Писанія

 

всѣ

 

ухищренія

 

ихъ,

подсказанныя

 

злобою

 

и

 

коварствомъ.

 

Слава

 

Богу,

 

что

 

Онъ

всѣ

 

хитрыя

 

искушенія

 

севтантовъ

 

обрати.іъ

 

на

 

позоръ

 

и

 

по-

срамленіе

 

ихъ

 

самихъ.

 

Достойно

 

вниманія

 

еще

 

слѣдующее

обстоятельство.

 

Когда

 

въ

 

подовинѣ

 

уже

 

бесѣды

 

сектанты

 

по-
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чувствовали

 

свое

 

безсиліе

 

и

 

не

 

хотѣли

 

ни

 

сами

 

слушать

 

до-

казательству

 

приводимыхъ

 

съ

 

православной

 

стороны,

 

а

 

еще

болѣе

 

не

 

желали,

 

чтобы

 

эти

 

доказательства

 

были

 

выслушаны

присутствовавшими

 

православными

 

крестьянами,

 

и

 

стали

 

вся-

чески

 

перебивать

 

рѣчи

 

миссіонера.

 

то

 

молчавшіе

 

до

 

того

времени

 

крестьяне

 

возвысили

 

свой

 

голосъ

 

и

 

заявили,

 

что,

если

 

сектантамъ

 

не

 

хочется

 

слушать

 

объясненій

 

миссіонера,

то

 

пусть

 

не

 

мѣшаютъ

 

слушать

 

другимъ.

 

Въ

 

этихъ

 

словахъ

сказалось

 

признаніе

 

слушателями

 

превосходства

 

православ-

ная

 

ученія

 

надъ

 

сектантскимъ.

 

Только

 

около

 

12-ти

 

часовъ

ночи

 

оставили

 

сектанты

 

домъ

 

священника.

Въ

 

половинѣ

 

восьмого

 

утра

 

27-го

 

апрѣля

 

Преосвящен-

ный

 

владыка,

 

провожаемый

 

колокольнымъ

 

звопомъ,

 

благоже-

ланіями

 

и

 

поклонами

 

многихъ

 

православныхъ,

 

образовавшихт.

по

 

краямъ

 

дороги

 

довольно

 

живописный

 

группы

 

дѣтей,

 

дѣву-

шекъ

 

и

 

женщинъ

 

въ

 

яркихъ

 

одеждахъ,

 

выѣхалъ

 

изъ

 

с'

 

Мо-

скаленокъ

 

и

 

направился

 

въ

 

с.

 

Яновку.

 

Путь

 

лежалъ

 

по

 

"со-

вершенно

 

ровной

 

мѣстности,

 

кругомъ

 

засѣяниой

 

и

 

уже

 

зеле-

нѣющей

 

нивой.

 

Спустя

 

около

 

часу,

 

показалось

 

и

 

с.

 

Яновка,

широко

 

раскинувшееся

 

на

 

громадномъ

 

пространствѣ.

 

Вездѣ

виднѣлись

 

какъ

 

бы

 

разбросанными

 

безъ

 

всякаго

 

порядка

 

бѣ-

лыя

 

крестъянскія

 

мазанки,

 

тонувшія

 

въ

 

зелени

 

огородовъ

 

или

окруженный

 

бѣлыми

 

цвѣтущими

 

вишнями.

 

Теплое,

 

весеннее

утро

 

вызвало

 

изъ

 

душныхъ

 

избъ

 

почти

 

все

 

населеніе

 

и

 

всю-

ду— и

 

на

 

улицахъ

 

и

 

на

 

огородахъ

 

шевелился

 

народъ.

 

При

видѣ

 

Преосвященнаго,

 

ѣхавшаго

 

въ

 

открытомъ

 

экипажѣ

 

и

благословлявгааго

 

встрѣчавшійся

 

народъ.

 

многіе

 

оставили

 

свои

домашнія

 

дѣла

 

и

 

спѣшили

 

за

 

экипажемъ

 

къ

 

мѣсту

 

встрѣчи.

Вотъ,

 

наконецъ,

 

за

 

нѣсколько

 

сотъ

 

саженей

 

отъ

 

приходскаго

храма

 

показалась

 

церковная

 

процессія.

 

Владыка,

 

по

 

обыкно-

венно,

 

быстро

 

вышелъ

 

изъ

 

экипажа,

 

облачился

 

въ

 

мантію

 

и

митру

 

и

 

окружаемый

 

народомъ

 

отправился

 

пѣшкомъ

 

въ

 

храмъ

крестнымъ

 

ходомъ

 

съ

 

пѣніемъ

 

пасхальняго

 

канона.

 

Чѣмъ

дальше

 

двигался

   

крестный

 

ходъ,

   

тѣмъ

 

все

 

больше

   

станови-
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лась

 

толпа

 

и

 

когда,

   

паконецъ,

 

достигли

   

церковной

   

ограды,

то

 

образовалось

 

цѣлое

 

море

 

головъ.

Послѣ

 

тѣсныхъ,

 

слабо

 

освѣщенныхъ

 

и

 

ветхихъ

 

церквей,

видѣнныхъ

 

нами

 

раньше,

 

храмъ

 

с.

 

Яновки

 

поразилъ

 

всѣхъ

просторомъ.

 

обиліемъ

 

свѣта

 

и

 

воздуха,

 

яркостью

 

живописныхъ

украшеній.

 

Все

 

это

 

вмѣстѣ

 

съ

 

чистотою

 

и

 

опрятностью,

 

оче-

видно,

 

тщательно

 

поддерживаемыми

 

заботливою

 

рукою,

 

произ-

водить

 

на

 

посѣтителя

 

чрезвычайно

 

отрадное

 

впечатдѣніе.

 

Ал-

тарь

 

такой

 

же

 

свѣтлый,

 

чистый

 

и

 

просторный,

 

какъ

 

и

 

весь

храмъ.

 

Торжественность

 

архіерейскаго

 

богослуженія,

 

радост-

ная

 

молитвенныя

 

восклицанія

 

священнослужителей

 

и

 

прекрас-

наго

 

хора

 

пѣвчихъ:

 

„Христосъ

 

воскресе",

 

и

 

та

 

масса

 

жизни

и

 

движенія.

 

которыя

 

сообщаютъ

 

особенную

 

красоту

 

архіерей-

скому

 

богослуженію,

 

какъ

 

то

 

особенно

 

гармонировали

 

съ

внутреннимъ

 

видомъ

 

и

 

обстановкою

 

настоящаго

 

храма.

 

За

литургіей,

 

посдѣ

 

пѣнія

 

запричастнаго

 

стиха,

 

В.

 

С.

 

Михайловъ

съ

 

болыиимъ

 

одушевленіемъ

 

произнесъ

 

иоученіе

 

о

 

томъ,

 

по-

чему

 

христіане

 

стали

 

праздновать

 

воскресенье

 

вмѣсто

 

суб-

боты.

 

Самъ

 

же

 

Преосвященный

 

Иннокентій

 

обратился

 

къ

народу

 

съ

 

слѣдующими

 

приблизительно

 

словами:

 

„Сегодня

мы

 

слышали

 

въ

 

Евангеліи,

 

какъ

 

нѣкая

 

евангельская

 

жена,

восхищенная

 

божественнымъ

 

ученіемъ

 

I.

 

Христа,

 

отъ

 

полноты

сердца

 

воскликнула:

 

„блаженно

 

чрево,

 

носившее

 

Тебя

 

и

 

сосцы,

которыя

 

Ты

 

сосалъ";

 

на

 

что

 

Спаситель

 

ей

 

отвѣтилъ:

 

„бла-

женны

 

слышащіе

 

Слово

 

Божіе

 

и

 

хранящіе

 

е".

 

Далѣе,

 

вла-

дыка

 

живо

 

и

 

краснорѣчиво

 

развилъ

 

мысль

 

о

 

необходимости

не

 

только

 

слушать

 

Слово

 

Божіе,

 

но

 

и

 

хранить

 

его.

 

Какъ

 

на

первый

 

образецъ

 

такого

 

отношенія

 

къ

 

Слову

 

Божію

 

онъ

 

ука-

залъ

 

на

 

Пресвятую

 

Дѣву

 

Марію,

 

о

 

которой

 

ев.

 

Лука

 

повѣ-

ствуетъ,

 

что

 

она

 

всѣ

 

слова

 

Сына

 

Своего,

 

Божественнаго

Учителя

 

I.

 

Христа,

 

слагала

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ,

 

почему

 

и

 

должна

быть

 

названа

 

блаженнѣйшею

 

по

 

преимуществу.

 

За

 

свою

 

по-

стоянную

 

любовь

 

къ

 

Слову

 

Божію

 

и

 

стремленіе

 

къ

 

осуще-

ствленію,-

 

его

 

въ

 

жизни

 

своей

 

Господь

 

удостоилъ

 

Дѣву

 

Ма-

рш

 

величайшей

 

чести-— принять

 

въ

 

себя

 

Сына

 

Божія,

 

быть

Матерью

 

Искупителя

 

міра.
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Господь

 

обѣщаеть,

 

продолжала

 

далѣе

 

свое

 

слово

 

вла-

дыка,

 

прійти

 

и

 

обитель

 

сотворить

 

и

 

въ

 

сердцѣ

 

каждаго

 

че-

ловѣка.

 

Но,

 

дабы

 

удостоиться

 

такой

 

великой

 

милости,

 

нужно

и

 

со

 

стороны

 

человѣка,

 

чтобы

 

онъ

 

удовлетворялъ

 

нѣкото-

рымъ

 

условіямъ,

 

необходимымъ

 

для

 

этого.

 

Первымъ

 

усло-

віемъ,

 

при

 

которомъ

 

возможно

 

обитаніе

 

Бога

 

въ

 

человѣкѣ,

является

 

достиженіе

 

и

 

сохраненіе

 

чистоты

 

сердца.

 

Какъ

 

въ

каплѣ

 

чистой

 

воды,

 

поучалъ

 

владыка,

 

отражается

 

все

 

величіе

и

 

красота

 

сіяющаго

 

солнца,

 

такъ

 

только

 

въ

 

человѣкѣ,

 

обла-

дающемъ

 

чистымъ

 

сердцемъ,

 

можетъ

 

пребывать

 

Богъ.

 

Дости-

женіе

 

же

 

такой

 

чистоты

 

сердечной

 

есть

 

дѣло

 

долгаго

 

и

 

не-

перестающаго

 

самоусовершенствованія .

 

Сразу,

 

говорил

 

ъ

 

вла-

дыка,

 

ничто

 

не

 

дается.

 

Возьмите,

 

напр.,

 

мастера,

 

который

производить

 

золотые,

 

серебрянные

 

или

 

даже

 

деревянные

 

со-

суды.

 

Только

 

путемъ

 

многолѣтняго

 

обученія

 

своему

 

искусству

мастеръ

 

достигаетъ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

степени

 

художе-

ства

 

И

 

если

 

такъ

 

бываетъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

простого

 

обученія

 

иску-

ству

 

или

 

ремеслу,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

это

 

необходимо,

 

когда

 

мы

желаемъ

 

достигнуть

 

такой

 

или

 

иной

 

степени

 

нравственной

высоты,

 

духовнаго

 

совершества.

 

Особенно

 

же

 

полезны

 

для

восхожденія

 

по

 

лѣстницѣ

 

нравственнаго

 

усовершенствованія,

училъ

 

владыка,

 

перенесете

 

страданій.

 

Какъ

 

золото,

 

чѣмъ

дольше

 

подвергается

 

дѣйствію

 

огня,

 

тѣмъ

 

больше

 

очищается

отъ

 

постороннихъ

 

примѣсей

 

и

 

становится

 

чище,

 

такъ

 

и

сердце

 

человѣческое —чѣмъ

 

больше

 

подвергается

 

испытанію,

тѣмъ

 

чище

 

становится.

 

Въ

 

заключеніе,

 

Преосвященный

 

Ин-

нокентій

 

указалъ,

 

что

 

страданія

 

человѣка

 

должны

 

прости-

раться

 

до

 

той

 

поры,

 

пока

 

не

 

будетъ

 

истреблено

 

изъ

 

сердца

все,

 

что

 

не

 

Христово;

 

и

 

тогда

 

только

 

человѣкъ

 

становится

храмомъ

 

Духа

 

Святаго.

Эта

 

рѣчь

 

Преосвященнаго

 

для

 

присутствующихъ

 

въ

храмѣ 'жителей

 

с

 

Яновки

 

была

 

весьма

 

полезна

 

и

 

поучительна.

Живя

 

вблизи

 

станціи

 

ж.

 

д.

 

Таганчи,

 

на

 

большой

 

дорогѣ

 

въ

г.

 

Кіевъ,

 

населеніе

 

с.

 

Яновки

 

постоянно

 

соприкасается

 

со

множествомъ

  

людей

 

различнаго

   

званія

   

и

 

настроенія;

 

многіе
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изъ

 

нихъ

 

распропагандированы

 

и

 

развращены,

 

какъ-

 

гово-

рится,

 

до

 

мозга

 

костей

 

и

 

часто

 

страдаютъ

 

цолнымъ

 

отрица-

ніемъ

 

Бога.

 

Проходя

 

черезъ

 

Яновку,

 

а

 

иногда

 

и

 

останавли-

ваясь

 

вь

 

ней

 

на

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

продолжительное

 

время,

эти

 

отбросы

 

человѣчества

 

естественно

 

распространяютъ

 

и

заразу

 

невѣрія

 

и

 

разврата,

 

столь

 

широко

 

и

 

безпрепятственно

разливающихся

 

широкою

 

рѣкою

 

по

 

лицу

 

всей

 

Россіи

 

со

 

вре-

мени

 

возвѣщенія

 

всякихъ

 

свободъ.

 

Кромѣ

 

проповѣди

 

атеизма,

прихожане

 

с.

 

Яновки

 

подвергаются

 

и

 

вліянію

 

сектанства

всякаго

 

рода,

 

проповѣдники

 

котораго

 

стали

 

также

 

весьма

часто

 

показываться

 

всюду,

 

обѣщая

 

.

 

достиженія

 

„святости

 

и

спасенія"

 

всякому,

 

кто

 

только

 

начнетъ

 

издѣваться

 

надъ

 

свя-

тынями

 

церкви

 

православной

 

и

 

вступить

 

въ

 

ихъ

 

секту.

Н.

 

Іуікюіорскій.

(Н])одсиженіе

 

буОетъ).

Обзоръ

 

свѣтской

 

періодической

 

печати

  

по

 

вопросамъ

 

цер-

кви

 

и

 

духовенства.

(Изъ

 

газетъ).

Eut/в

 

къ

 

вопросу

 

о

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ.

Въ

 

предшествующемъ

 

Щ

 

Кіевскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

мы

 

отмѣтили

 

отрицательныя

 

сужденія

 

о

 

синодальномъ

 

опре-

дѣлеыіи,

 

касающемся

 

устроенія

 

духовной

 

школы.

Болѣе

 

спокойное

 

обсужденіе

 

„опредѣленія

 

Св.

 

Синода

о

 

нѣкоторыхъ

 

мѣропріятіяхъ

 

къ

 

устроенно

 

духовной

 

школы"

находимъ

 

възамѣткѣг.

 

Д.

 

Т-ва,

 

помѣщенной

 

въ

 

Л°

 

11321

 

Нов.

Времени.

 

Авторъ

 

статьи

 

даетъ

 

отвѣтъ

 

на

 

тѣ

 

недоразумѣнія,

которыя

 

высказаны

 

были

 

на

 

страницахъ

 

той

 

же

 

газеты

 

другими

публицистами,

 

обсуждавшими

 

указанное

 

Синодальное

 

опредѣ-

леніе.

 

И

 

прежде

 

всего,

 

несправедливо

 

называть

 

это

 

опредѣле-

піс

 

туманнымъ:

 

оно

 

ясно

 

отмѣчаетъ

 

самую

 

главную

 

сторону

нестроеній

 

въ

 

духовной

 

школѣ—то,

 

что

 

среди

 

учащихся,

 

а

отчасти

 

и

 

среди

 

корпорацій

 

этой

 

школы,

 

поколебалось

 

въ

послѣднее

 

время

 

пониманіе

 

самаго

 

существа

 

духовной

 

школы:
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вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

видѣть

 

задачу

 

духовной

 

школы

 

въ

 

при-

готовленіи

   

юношества

   

къ

   

служенію

   

православной

   

церкви,
ч

цѣль

 

ея

 

раздвоили

 

и

 

рядомъ

 

съ

 

указанною

 

задачею

 

поставили

другую:

 

приготовленіе

 

дѣтей

 

духовенства

 

также

 

къ

 

поступ-

денію

 

въ

 

высшія

 

свѣтскія

 

учебныя

 

заведенія.

 

Эта

 

точка

 

зрѣ-

нія

 

существенно

 

измѣняла

 

многое

 

въ

 

ходѣ

 

внутренней

 

жизни

школы

 

и

 

содѣйствовала

 

расширенію

 

нестроеній

 

въ

 

учебныхъ

заведеніяхъ:

 

учащіеся

 

дошли

 

на

 

этой

 

почвѣ

 

даже

 

до

 

теоріи

„свободной

 

школы

 

въ

 

свободномъ

 

государствѣ";

 

администрація,

въ

 

виду

 

колебаній

 

въ

 

вопросѣ

 

о

 

типѣ

 

духовной

 

школы,

 

не-

рѣдко

 

не

 

знала,

 

что

 

дѣлать,

 

а

 

учительскій

 

персоналъ,

 

по

понятной

 

причинѣ,

 

старался

 

держать

 

себя

 

по

 

возможности

въ

 

сторонѣ,

 

вслѣдствіе

 

неясности

 

и

 

неопредѣленности

 

поло-

женія

 

дѣла,

 

установившаяся,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

это

 

теперь

 

про-

исходить,

 

не

 

на

 

основаніи

 

какого-либо

 

закона

 

или

 

распоря-

женій,

 

а

 

по

 

захватному

 

праву

 

наиболѣе

 

смѣлыхъ

 

элементовъ.

Синодальное

 

опредѣленіе

 

начинаетъ

 

съ

 

этого

 

коренного

вопроса

 

и

 

разрѣшаетъ

 

его

 

совершенно

 

ясно,

 

указывая

 

за-

дачу

 

духовной

 

школы

 

въ

 

приготовленіи

 

юношества

 

къ

 

слу-

женію

 

православной

 

церкви

 

въ

 

священномъ

 

санѣ

 

или

 

иномъ

видѣ

 

дѣятельности,

 

требующемъ

 

богословскаго

 

образованія.

Можно,

 

если

 

кому

 

угодно,

 

не

 

соглашаться

 

съ

 

этою

 

точкою

зрѣнія.

 

Но

 

не

 

признавать

 

важности

 

этого

 

вопроса

 

и

 

не

 

при-

давать,

 

при

 

данныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

существеннаго

 

значе-

нія

 

состоявшемуся

 

разъясненію

 

его

 

Св.

 

Синодомъ

 

нельзя.

Да

 

едва

 

ли

 

возможно

 

и

 

возражать

 

нротпвъ

 

того

 

рѣшенія

этого

 

вопроса,

 

какое

 

дано

 

ему

 

Св.

 

Синодомъ.

Еще

 

меиѣе

 

справедливы

 

рѣзкія

 

критическія

 

замѣчанія

за

 

то,

 

что

 

въ

 

синодальномъ

 

опредѣленіи

 

предлагается

 

уста-

новленіе

 

покласснаго

 

восиитательнаго

 

надзора

 

со

 

стороны

помощниковъ

 

инспектора,

 

а

 

также

 

инспектора

 

и

 

ректора.

Здѣсь

 

не

 

пользованіе

 

чужимъ

 

трудомъ

 

„на

 

даровщинку",

 

а

лишь

 

болѣе

 

производительное

 

раснредѣленіе

 

труда,

 

который

несется

 

этими

 

лицами

 

по

 

административно-воспитательному

надзору

 

въ

 

семинаріяхъ.

 

Починъ

 

этотъ

 

съ

 

пользою

 

уже

 

сдѣ-
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ланъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

семинаріяхъ:

 

помощникъ

 

инспектора

 

и

инспекторъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

семинаріяхъ

 

по

 

иниціативѣ,

 

воз-

никшей

 

самостоятельно

 

на

 

мѣстѣ,

 

ведутъ

 

надзоръ

 

не

 

въ

 

по-

ряди

 

только

 

общаго

 

очереднаго

 

дежурства,

 

но

 

также

 

и

 

при

наблюдепіи

 

ими

 

за

 

опредѣленными

 

классами.

 

Синодальное

опредѣленіе

 

этому

 

частному

 

полезному

 

почину

 

только

 

даетъ

болѣе

 

широкое

 

примѣненіе.

Совершеннымъ

 

недоразумѣніемъ

 

являются

 

въ

 

связи

 

съ

этимъ

 

упреки,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

въ

 

устраненіи

 

чрезъ

 

это

отъ

 

воспитательнаго

 

надзора

 

лицъ

 

съ

 

высшймъ

 

образова-

ніемъ,

 

потому

 

что

 

помощники

 

инспектора

 

въ

 

семинаріяхъ

всѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

высшймъ

 

образованіемъ,

 

какъ

 

и

 

препода-

ватели,

 

съ

 

другой —въ

 

предуказаніи

 

синодальнымъ

 

опредѣле-

ніемъ

 

по

 

семинаріямъ

 

„выслѣживанія",

 

„фискальства",

 

„гру-

баго

 

подсматриванія"

 

и

 

допосовъ,

 

вмѣсто

 

воспитанія:

 

ничего

подобпаго

 

въ

 

опредѣленіи

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

нѣтъ.

Публицисты,

 

отрицательно

 

относящееся

 

къ

 

Синод,

 

опредѣ-

ленію,

 

паходятъ,

 

что

 

главный

 

источникъ

 

всѣхъ

 

нестроеній

 

въ

семипаріяхъ — это

 

матеріализація

 

жизни

 

духовенства,

 

отъ

нижпихъ

 

слоевъ

 

до

 

верхиихъ, — среди

 

этой

 

„гангрены"

 

отъ

питомцевъ

 

духовной

 

школы

 

можно

 

ожидать

 

всего.

Допустим^

 

что

 

это

 

и

 

такъ.

 

Но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

изъ

этого

 

„корня

 

всѣхъ

 

золъ"

 

не

 

такъ

 

легко

 

было

 

бы

 

вывести

какія-либо

 

практическая

 

послѣдствія.

И

 

все

 

же,

 

добавимъ,

 

если

 

говорить

 

сравнительно,

 

среди

духовенства

 

имѣется

 

куда

 

болыпій

 

процента

 

нравственно

лучшихъ

 

силъ,

 

чѣмъ

 

среди

 

другихъ

 

частей

 

общества.

 

Все

 

же

духовенство

 

en

 

masse

 

не

 

заслуживаете

 

столь

 

рѣзко

 

бросае-

маго

 

ему

 

упрека.

Упреки

 

духовенству

 

въ

 

матеріализаціи

 

жизни

 

его

 

соеди-

няются

 

даже

 

съ

 

синодальнымъ

 

опредѣленіемъ.

 

И

 

здѣсь

 

усмот-

рена

 

эта

 

черта

 

въ

 

упоминаніи

 

о

 

средствахъ

 

церкви,

 

на

 

ко-

торыя

 

содержится

 

духовная

 

школа.

Здѣсь

 

тоже

 

недоразуменіе.

 

Въ

 

синодальномъ

 

опредѣлеиіи

говорится,

 

что

 

противъ

 

принятаго

 

духовною

 

школою

 

ложнаго
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направленія

 

слышатся

 

протесты

 

со

 

стороны

 

паствы

 

церк-

ви

 

и

 

по

 

мѣстамъ

 

уже

 

заявляются

 

отказы

 

давать

 

изъ

 

церквей

средства

 

на

 

содержаніе

 

такой

 

же

 

школы.

 

Почему?

 

Потому,

что

 

считается

 

несогласнымъ

 

съ

 

требованіями

 

религіознаго

чувства

 

допускать,

 

чтобы

 

на

 

деньги,

 

собираемыя

 

чрезъ

 

церков-

ную

 

свѣчу.

 

дѣлалось

 

дѣло,

 

для

 

нуждъ

 

церкви

 

стороннее — го-

товить

 

юристовъ,

 

техниковъ,

 

ветеринаровъ

 

и

 

проч.

Нужно

 

ли

 

доказывать,

 

что

 

и

 

дѣйствительно

 

средства

церкви,

 

по

 

нравственнымъ

 

прежде

 

всего

 

основаніямъ,

 

должны

идти

 

именно

 

на

 

нужды

 

церкви?

 

Если

 

же

 

такъ,

 

то

 

указаціе,

что

 

школа,

 

устроенная

 

церковію

 

и

 

содержимая

 

на

 

средства

церкви,

 

и

 

должна

 

служить

 

осуществленію

 

задачъ

 

церкви,

имѣеть

 

смыслъ

 

не

 

матеріальнаго

 

расчета

 

и

 

давленія,

 

а

 

смысль

глубоконравственный .

Опредѣленіе

 

Св.

 

Синода

 

„о

 

нѣкоторыхъ

 

мѣропріятіяхъ

по

 

надлежащему,

 

установление

 

жизни

 

духовной

 

школы"

 

еще

разъ

 

сдѣлало

 

вопросъ

 

о

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

злободнев-

нымъ.

 

„С. -Петер.

 

Вѣдомости"

 

(№

 

201,

 

отъ

 

12

 

сент.

 

1907

 

т.)

отмѣчаютъ

 

на

 

основаніи

 

различныхъ

 

„епархіальныхъ

 

вѣдомо-

стей"

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

въ

 

епархіяхъ

 

очень

часто

 

пустуютъ

 

свящеяническія

 

мѣста,

 

иногда

 

даже

 

по

 

пол-

года,

 

з.а

 

неимѣніемъ

 

желающихъ

 

(не

 

говоря

 

уже —желатель-

ныхъ

 

кандидатовъ)

 

занять

 

ихъ.

 

Это

 

явленіе

 

встречается

 

даже

въ

 

губерніяхъ

 

съ

 

многолюднѣйшими

 

семинаріями.

 

Молодые

люди,

 

оканчиваю щіе

 

семинарію,

 

обыкновенно

 

разбѣгаются

 

по

другимъ

 

жизненнымъ

 

дорогамъ,

 

особенно

 

по

 

свѣтскимъ

 

учеб-

нымъ

 

заведеніямъ.

„Слѣдуетъ

 

ли

 

сісорбѣть

 

и

 

печалиться

 

объ

 

этоыъ

 

бѣгствѣ

 

ду-

ховного

 

юношества?"

 

ставитъ

 

газета

 

вопросъ

 

и

 

отвѣчаетъ

 

категори-

чески;— нисколько;

 

и

 

это

 

вотъ

 

почему:

 

„Самое

 

теченіе

 

и

 

характеръ

жизни

 

въ

 

нашихъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

послѣдняго

 

време-

ни

 

съ

 

достаточною

 

ясностью

 

говорить,

 

чего

 

можно

 

ожидать

 

отъ

 

та-

кихъ

 

кандидатовъ

 

священства,

 

если

 

вчерашніе

 

стрѣлки

 

изъ

 

револъ-

веровъ

 

или

 

фабриканты

 

бомбъ

 

завтра

 

же

 

начыутъ

 

тянуть

 

по

 

слу-

жебнику

 

неискреннія

 

молитвы

 

„о

 

мирѣ

 

■

 

всего

 

міра''

 

и

 

преподавать

вѣрующимъ

 

„благословеніо

 

Господне

 

на

 

васъ".

 

„Можно-ли

 

приду-

мать

 

болѣе

 

злую

   

насмѣшку

   

надъ

   

религіозпьшъ

  

чувствомъ

   

наро-
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да?!..."

 

Дальше

 

и

 

выше

 

идти

 

уже

 

некуда,

 

говорить

 

авторъ.

 

„Ясное
дѣло,

 

что

 

пора

 

уже

 

надъ

 

семинаріями,

 

какъ

 

пережпткомъ

 

прошлаго,

„поставить

 

крестъ"

 

и

 

считать

 

ихъ

 

отжившими

 

навсегда...

 

Частич-
пыя

 

преобразования

 

ихъ

 

или

 

хотя

 

бы

 

„корениыя"

 

какія-то

 

тамъ

 

ре-

формы

 

(которыхъ

 

добиваются

 

радикальные

 

семинаристы)— ровно

 

ни

къ

 

чему

 

не

 

поведутъ.

 

Семинаріи

 

сослужили

 

свою

 

службу

 

и

 

вѣкъ

своп

 

отжили:

 

всякому

 

овощу

 

свое

 

время..

 

Неоднократные,

 

горячіе

 

и
убѣдительные

 

голоса

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

печати

 

о

 

непригодности

 

на-

ідихъ

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

какъ

 

разсадниковъ

 

кандидатовъ

 

свя-

щенства,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

были

 

услышаны. кѣмь

 

слѣдуетъ"...

Естественно

 

возннкаетъ

 

вопросъ:

 

„откуда

 

же

 

брать

 

пастырей?"
Есть,

 

говорить

 

авторъ,

 

прекрасная

 

русская

 

поговорка:

 

„свято

 

мѣсто

пусто

 

не

 

бываетъ".

 

Такъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ:

 

пастыри

 

будутъ,

 

но

будутъ

 

изъ

 

другой

 

среды...

 

„Наши

 

теперошяія

 

семинаріи

 

потому

умерли,

 

что

 

страдаютъ

 

отсутствіемъ

 

существенныхъ

 

признаков!.,
какіе

 

необходимы

 

пастырской

 

школѣ

 

-церковности,

 

безсооловностп

 

и

сознательности.

 

Новая

 

духовная,

 

или

 

пастырская

 

школа

 

должна

 

про-

ішкпутьея

 

этими

 

началами

 

въ

 

высшей

 

степени.

Тяжело

 

читать

 

и

 

слышать

 

о

 

смертныхъ

 

прнговорахъ,

выносимыхъ

 

изъ

 

общества,

 

нашей

 

духовной

 

школѣ.

 

Но,

 

по-

видимому,

 

они

 

рѣшительны

 

и

 

неизменны.

 

Даже

 

лица,

 

глубоко
преданныя

 

идеѣ

 

духовной

 

школы

 

и

 

близко

 

стоящія

 

къ

 

ней,
пишутъ:

 

„Настало,

 

кажется,

 

время

 

взглянуть

 

прямо

 

въ

 

глаза

действительности

 

и,

 

не

 

съ

 

осужденіемъ

 

духовной

 

школы,

 

а

 

съ

благодарностью

 

ей

 

за

 

выполненную

 

миссію,

 

констатировать,

что

 

корень

 

зла,

 

жалобы

 

на

 

которое

 

слышатся

 

со

 

всѣхъ

 

сто-

ронъ

 

и

 

все

 

учащаются

 

и

 

становятся

 

рѣзче,

 

лежитъ

 

въ

 

са-

момъ

 

существѣ

 

ея,

 

откуда

 

возникаетъ

 

принцчпіальный

 

во-

просъ:

 

не

 

отжили

 

ли

 

свой

 

вѣкъ

 

наличный

 

духовно-учебныя
формы?"

 

(проф.

 

Н.

 

Н.

 

Глубоковскій).

 

Если

 

такъ

 

говорятъ

люди,

 

любящіе

 

духовную

 

школу

 

и

 

служащіе

 

ей,

 

то

 

значить

дѣло

 

непоправимо

 

плохо.

 

Нельзя

 

не

 

сѣтовать

 

по

 

поводу

 

этого

на

 

семинаристовъ

 

и

 

вообще

 

питомцевъ

 

духовной

 

школы

 

по-

слѣднихъ

 

лѣтъ.

 

Это

 

они

 

своимъ

 

легкомысленным^

 

разнуздан-

нымъ

 

иногда

 

прямо

 

безобразнымъ

 

поведеніемъ

 

такъ

 

унизили

духов,

 

школу

 

въ

 

глазахъ

 

общества;. это

 

они

 

вырыли

 

ужасную

пропасть

 

между

 

идеей

 

школы

 

и

 

ея

 

дѣйствительнымъ

 

состоя-

ніемъ.

                                                            

Г.

  

Трояновъ.

Библіо

 

графическая

 

замѣтка

„Уроки

 

и

 

примѣры

 

изъ

 

исторіи

 

древнихъ

 

соборовъ

 

примѣ-

нительно

 

къ

 

предстоящему

 

Всероссійскому

 

собору".

 

М.

 

1907.
2)

 

„Зачѣмъ

 

бы

 

намъ

 

нуженъ

 

патріархъ?

 

(44

 

стр.).

 

Проф.
А.

 

П.

 

Лебедевъ.
Первая

 

изъ

 

предлагаемыхъ

 

брошюръ

  

представляеть

 

ин-

тересъ

 

для

 

читателя

 

и

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

своихъ

 

частяхъ, (

  

и

 

въ
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обшей

 

своей

 

идеѣ.

 

Свою

 

брошюру

 

А.

 

II.

 

Лебедевъ

 

начинаетъ

вопросомъ,

 

къ

 

какимъ

 

соборамъ

 

(вселенскимъ

 

или

 

помѣст-

нымъ)

 

долженъ

 

быть

 

отнесенъ

 

предстоящій

 

русскій

 

соборъ.
Почтенный

 

авторъ

 

скорѣе

 

склоненъ

 

приравнять

 

его

 

къ

 

собо-
рамъ

 

вселенскимъ.

 

Основаніями

 

для

 

того,

 

по

 

нему,

 

служатъ

то,

 

что,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

на

 

этомъ

 

соборѣ

 

„встанетъ

 

во

весь

 

свой

 

ростъ

 

могущественнѣйшая,

 

первѣйшая

 

изъ

 

право-

славныхъ

 

церквей—всероссійская", — а

 

съ

 

другой,

 

„величе-

ственнѣе,

 

многозначительнѣе

 

того,

 

что

 

будутъ

 

представлять

наши

 

всероссійскіе

 

соборы —нельзя

 

и

 

вообразить

 

себя

 

въ

 

нра-

вославномъ

 

мірѣ".

 

Историческіе

 

уроки

 

изъ

 

эпохи

 

вселенскихъ

соборовъ

 

дополняютъ

 

и

 

утверждаютъ

 

предварительныя

 

раз-

сужденія

 

автора.

 

Обращаясь

 

собственно

 

къ

 

деятельности
иредстоящаго

 

нашего

 

„чрезвычайнаго

 

собора",

 

авторъ

 

оста-

навливается

 

на

 

потребности

 

для

 

него

 

реформировать

 

синодъ,

„вновь

 

создать"

 

патріаршество,

 

рѣшить

 

вопросъ

 

объ

 

автоке-

фальномъ

 

управленіи

 

„извѣстныхъ

 

областей

 

церковныхъ"

 

(при
чемъ,

 

полояштельныхъ

 

уроковъ,

 

благопріятныхъ

 

Грузіи,— ис-

торія,

 

оказывается,

 

не

 

даетъ);

 

подъ

 

конецъ

 

профессоръ

 

вы-

сказываетъ

 

свои

 

соображенія

 

касательно

 

избранія

 

и

 

увольне-

нія

 

еііископовъ,

 

о

 

духовныхъ

 

школахъ,

 

о

 

старокатоликахъ.

Намѣченный

 

въ

 

первой

 

брошюрѣ

 

вопросъ

 

о

 

возстанов-

леніи

 

патріаршества —подробно

 

разсматривается

 

во

 

второй.
Указавъ

 

на

 

далеко

 

неодинаковое

 

разрѣшеніе

 

этого

 

вопроса

 

и

спеціалистами-историками,

 

проф.

 

Лебедевъ

 

склоняется

 

къ

тѣмь,

 

которые

 

на

 

патріаршій

 

періодъ

 

смотрятъ

 

какъ

 

на

 

вре-

мя

 

широкой

 

церковной

 

самодеятельности.

Какъ

 

вызванныя

 

ближайшими

 

потребностями

 

нашей

 

цер-

кви

 

и

 

непосредственно

 

касающіяся

 

еясѳвременнагосостоянія,

обѣ

 

указанныя

 

брошюры

 

заслуживаютъ

 

вниманія

 

духовенства.

_____

              

:

           

Д-Г.

Редакторь

 

неофф.

 

части

 

нротоіерей

 

О.

 

Титовъ.

Помощникъ

 

редактора

 

свяіценникъ

 

L

 

Троищкій.

Содержание.

 

Римско-католическія

 

отступленія

 

отъ

 

право-

славія

 

въ

 

ученіи

 

о'таинствахъ

 

и

 

въ

 

совершеніи

 

ихъ.

 

-Къ

 

столѣтіго

существованія

 

Кіево-Подольской

 

Добро-Николаевской

 

церкви. -Изъ
епархіальной

 

жизни— Обзоръ

 

печати

 

по

 

воиросамъ

 

церкви

 

и

 

ду-

ховенства,—

 

Библіографичеокая

 

замѣтка.

ОтъКіевскаго

 

духовнаго

 

цензурнаго

 

Комитета

 

печатать

 

дозволяется

11-го

 

октября

 

1907

 

г.

Предсѣдатель

 

Комитета,

 

проф.

 

Академіи,

 

прот.

 

1.

 

Корольковь.

Кіевъ.

 

Типографія

 

Императорскаго

 

Университета

 

Ов.

 

Владиміра

Акціонернаго

 

О—ва

 

Н,

 

Т.

 

Корчакъ-Новицкаго,

 

Меринговская

 

ул.




