
966

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-




