
                                                                                                                                                                                       

Еженедѣльное (ІІО 11 воскресеніе,
изданіе. | |в 15 марта.

Подписка принимается при Кіевской духовной Консисторіи. Цѣна 
5 руб. 50 ноп. въ годъ съ перес.

Часть оффиціальная.

Журналъ № 13 Управленія Кассы Взаимо-Вспомогатель- 
наго Общества духовенства Кіевской епархіи, 4 декабря 

1907 года.

1. Слушали: • докладъ казначея, священника С. Ожегов- 
скаго, о томъ, что въ мѣсяцѣ ноябрѣ 1907 года записано на 
приходъ наличными деньгами, поступившими отъ благочин
ныхъ: 3 округа г. Кіева 27 руб., 3 округа Черкасскаго уѣз
да 25 руб. 95 коп., 3 округа Звенигородскаго уѣзда 153 р.,
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4 округа Каневскаго уѣзда 31 руб. 50 коп , 3 округа Кіев
скаго-уѣзда 15 руб. 30 коп., 1 округа Уманскаго уѣзда 9 
руб. 50 коп., въ погашеніе ссудъ отъ церквей: Благовѣщен
ской г. Кіева 200 руб., с. Санжарихи 50 руб., с. Копіева- 
той 100 руб., процентовъ на ссуды 407 руб., возвращены изъ 
кассы единовременныхъ пособій взятые заимообразно 3000 
рублей (всего 4019 руб. 25 коп.).

Постановили-, считать вышеуказанную сумму 4019 руб. 
25 коп. наличными деньгами поступившею на приходъ и ве
деніе книги признать правильнымъ.

II. Слушали-, докладъ того же казначея о томъ, что въ 
м. ноябрѣ выписано въ расходъ: а) наличными деньгами: 
выданы взносы бывшему псаломщику В. Павловскому 13 
руб. 50 коп., выдано жалованье служащимъ лицамъ 166 руб. 
50 коп., израсходовано на разъѣзды по дѣламъ кассы 1 руб. 
50 коп. (всего 181 р. 50 к.) и б) билетами: исключено изъ 
долга погашенныхъ церквами: Благовѣщенской г. Кіева 200 
руб., с. Санжарихи 50 руб., с. Копіеватой 100 руб., и воз
вращенныхъ кассой единовременныхъ пособій 3000 рублей 
(3350 руб.)

Постановили-, считать вышеозначенныя суммы 181 руб. 
50 коп. наличными деньгами и 3350 руб. билетами (а всего 
3531 руб. 50 коп.) поступившими въ расходъ и веденіе кни
ги расхода признать правильнымъ.

Ш. Слушали: докладъ предсѣдателя Управленія кассы 
объ освидѣтельствованіи суммъ Взаимо-Вспомогательнаго Обще
ства духовенства за ноябрь мѣсяцъ 1907 г.

Справка. Къ 1-му ноября капитала Общества состояло 
375975 руб. 41 коп. Въ м. ноябрѣ поступило на приходъ 
(ст. 1) наличными деньгами 4019 руб. 25 коп. За исключе
ніемъ израсходованныхъ въ м. ноябрѣ (ст. II.) наличными 
деньгами и билетами 3531 руб. 50 к.—въ кассѣ Общества 
къ 1-му декабря 1907 года всего капитала, наличными и би
летами, состоитъ триста семьдесятъ шесть тысячъ четыреста 
шестьдесять три рубля шестнадцать копѣекъ (376463 руб. 16 
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коп.). Означенный капиталъ распредѣленъ слѣдующимъ обра
зомъ: 1) 110900 руб. помѣщены въ свидѣтельствахъ 4°/о Го
сударственной ренты; 2) 26858 руб. 80 коп. въ епархіаль
номъ свѣчномъ заводѣ; 3) 1000 руб. въ коммиссіи Подоль
скаго училища; 4) 4450 руб. въ Кіево-Софійскомъ духовномъ 
училищѣ; 5) 10000 рублей въ Кіево-Софійскомъ соборѣ; 6) 
32000 руб. въ Кіево-Братскомъ монастырѣ; 7) 14000 руб. 
въ двухъ женскихъ духовныхъ училищахъ; 8) 4800 въ Уман
скомъ отдѣленіи и 9) 2250 руб. въ Васильковскомъ уѣзд
номъ отдѣленіи Епархіальнаго училищнаго совѣта; 10) 138938 
руб. 50 коп. въ ссудахъ церквамъ епархіи; 11) 30305 руб. 
65 коп. въ сберегательной кассѣ Государственнаго Банка и 
12) 960 руб. 21 коп. на рукахъ у казначея.

Постановили-, о таковомъ состояніи кассы Взаимо-Вспо- 
могательнаго Общества духовенства почтительнѣйше довести 
до свѣдѣнія Его Высокопреосвященства.

Резолюціей Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Флавіана, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, 
отъ 1-го марта сего года за № 852-мъ,' послѣдовавшей на 
докладѣ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Павла, 
епископа Чигиринскаго, предсѣдателя совѣта, отъ 26 февра
ля сего года за № 645 мъ, старшій священникъ Радищевска
го, Кіевскаго уѣзда, женскаго монастыря, Евгеній Лебедевъ, 
перемѣщенъ въ село Хижинъ, Бердичевскаго уѣзда, съ на
значеніемъ Бердичевскимъ уѣзднымъ наблюдателемъ церков
ныхъ школъ, а священникъ села Липовца, Кіевскаго уѣзда, 
Всеволодъ Кудрицкій перемѣщенъ на вакансію старшаго свя
щенника Ржищевскаго женскаго монастыря, съ назначеніемъ 
законоучителемъ мѣстной женской второклассной учительской 
школы.
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Резолюціей Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Флавіана, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, 
отъ 28 февраля сего года за № 826-мъ, послѣдовавшей на 
журнальномъ постановленіи Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта отъ 21 января сего года за № 4-мъ, утверждены: 1) о. 
Кіевскій епархіальный миссіонеръ, священникъ Михаилъ Ми- 
троцкій—въ должности почетнаго члена Кіевскаго Епархі
альнаго Училищнаго Совѣта, 2) управляющій имѣніемъ м. 
Златополя, Чигиринскаго уѣзда, Г. Н. Лопохина—Иванъ Се
меновичъ Гавриловъ—въ должности попечителя Разливской 
церковной школы Чигиринскаго уѣзда, 3) священникъ Вас- 
сіанъ Турчановичъ резолюціей Его Высокопреосвященства 
отъ 28-го февраля сего года за А? 826-мъ, послѣдовавшей 
на означенномъ выше журнальномъ опредѣленіи Совѣта отъ 
21 января сего года за Лі 4, освобожденъ отъ должности 
дѣлопроизводителя Васильковскаго уѣзднаго Отдѣленія Совѣ
та, за назначеніемъ его законоучителемъ Бѣло-Церковскага 
двухкласснаго училища и 4) выражена отъ имени Кіевскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта благодарность попечителю 
Болтышской церковно-приходской школы, Чигиринскаго уѣз
да, графу Григорію Ивановичу Ностицу, за его весьма усерд
ное и полезное отношеніе къ названной школѣ, выразивше
еся въ пожертвованіи имъ разновременно, начиная съ 1900 
года, на нужды школы 750 рублей.

Епархіальныя извѣстія.

Перемѣщенъ, согласно прошенію, священникъ с. Ревов- 
ки, Чигиринскаго уѣзда, Александръ Татаровъ, въ с. Бол- 
тышку, того же уѣзда, 4 марта.

Уволенъ за штатъ священникъ с. Бродецкаго, Симеонъ 
Радзимовскій, 24 февраля.
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Праздныя священническія мѣста

Въ с Притыкѣ, Уманскаго уѣзда, съ 9 февраля; земли 
церковной 38 дес., помѣщеніе есть, прихож. муж. 
пола 1357 душъ.

— д. Катериновкѣ, Чигиринскаго уѣзда,’ нештатное мѣ
сто, съ 8 февраля; земли церковной 10 дес., по
мѣщеніе есть, прихожанъ муж. пола 556 душъ.

— с. Піяхъ, Каневскаго уѣзда, съ 30 января; земли
церковной 38 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 1366 душъ.

— м. Торговицѣ, Уманскаго уѣзда, съ 10 февраля;
земли церковной 53 дес.., помѣщенія нѣтъ, пр'и- 
хожанъ муж. пола 1347 душъ.

— с. Дашуковкѣ, Звенигородскаго уѣзда, съ 23 фев
раля; земли церковной 45 дес., помѣщеніе есть, 
прихож. муж. пола 1186 душъ.

— с. Каэтановкѣ, Звенигородскаго уѣзда, съ 23 февра
ля; земли церковной 57 дес., помѣщеніе есть, при
хожанъ муж. пола 787 душъ.

— с. Хейловѣ, Липовецкаго уѣзда, съ 25 февраля;
земли церк. 59 дес., помѣщ. есть, прихож. муж. 
пола 482 души.

— с. Синявѣ, Васильковскаго уѣзда, при Николаевской
церкви, съ 17 февраля; земли церковной 45 дес., 
помѣщеніе есть, прихожанъ муж. пола 1042 души 
и штундистовъ 8 душъ обоего пола.

— с. Ревовкѣ, Чигиринсскаго уѣзда, съ 4 марта; земли
церковной 40 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 638 душъ.

— с. Липовцѣ. Кіевскаго уѣзда, съ 20 февраля; земли
церковной 39 дес., помѣщеніе есть, прих. муж. 
пола 850 душъ.
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Праздныя псаломщическія мѣста.
Въ с. Гнильцѣ, Сквирскаго уѣзда, съ 14 января; земли 

церковной 37 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 801 душа. . .

— с. Верховнѣ, Сквирскаго уѣзда, съ 28 января; 2-е
мѣсто; земли церковной 46 дес., прихожанъ муж. 
пола 1004 души.

— с. Журжинцахъ, Звенигородскаго уѣзда, съ 12 фев- 
, раля; земли церковной 38 дес., помѣщеніе есть,.

прихожанъ муж. пола „2241 душа и штундистовъ. 
35 душъ.

— с. Листопадовой, Чигиринскаго уѣзда, съ 12 фев
раля; земли церковной 41 дес., помѣщеніе есть, 
прихожанъ муж. пола 862 души.

— с. Березнѣ, Сквирскаго уѣзда, съ 12 февраля;
земли церковной 34 дес., помѣщеніе есть, при
хожанъ муж. пола 1608 душъ.

— с. Торчицѣ, Таращанскаго уѣзда, съ 12 февраля;
земли церковной 45 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 1210 душъ.

— с. Королевкѣ, Васильковскаго уѣзда, съ 12 февраля;
земли церковной 45 дес., помѣщеніе есть, при
хожанъ муж. пола 1715 душъ.

— с. ГІилявѣ, Каневскаго уѣзда, съ 10 февраля; земли
церковной 36 дес , помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 420 душъ.

— с. Оситняжкѣ, Чигиринскаго уѣзда, 2-е мѣсто, съ 2
февраля; земли церковной 45 дес., помѣщеніе 

есть, прихожанъ муж. пола 2447 душъ.
— г. Чигиринѣ, штатное діаконское мѣсто, съ 9 фев

раля; земли церковной 40 дес., помѣщенія нѣтъ,, 
прихожанъ муж. пола 1314 душъ, жалованья 
250 руб. .
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Правила поступленія учениковъ въ Кіевскую церковно-учи
тельскую школу въ 1909—10 учеб. году.

1) Къ пріемнымъ экзаменамъ для поступленія въ 1-й 
классъ Кіевской церковно-учительской школы будутъ допу
щены окончившіе курсъ второклассныхъ школъ или иныхъ 
учебныхъ заведеній,- курсъ коихъ не ниже курса второклас
сныхъ школъ. Окончившіе второклассныя школы подвергаются 
повѣрочному испытанію, а поступающіе изъ другихъ учеб
ныхъ заведеній—полному, въ объемѣ курса второклассныхъ 
школъ.

Примѣчаніе. Уволенные изъ духовныхъ и свѣт
скихъ учебныхъ заведеній, въ Кіевскую церковно
учительскую школу не принимаются.

2) Предѣльный возрастъ для поступленія въ школу—не 
меньше 15 и не старше 17 лѣтъ.

3) Прошенія о допущеніи къ пріемнымъ экзаменамъ по
даются въ Совѣтъ школы не позже 10 августа, съ приложе
ніемъ слѣдующихъ документовъ: а) метрической выписи о 
рожденіи и крещеніи, б) свидѣтельства объ образованіи. 
На прошеніи долженъ быть точно указанъ адресъ просителя.

Примѣчаніе. Подавшіе прошенія безъ выше
указанныхъ документовъ или надлежаще удостовѣ
ренныхъ копій съ оныхъ, къ экзамену не будутъ 
допущены.

4) Въ 1-й классъ можетъ быть принято 30 человѣкъ.
5) Для зачисленія на казенное содержаніе должно быть 

подано прошеніе въ Совѣтъ школы до начала экзаменовъ, съ 
удостовѣреніемъ объ имущественномъ положеніи родителей 
просителя.

Примѣчаніе. Казеннокоштные ученики, въ 
случаѣ оставленія ими по собственному желанію, 
какъ школы до окончанія курса, такъ и обяза
тельной за стипендію службы въ церковныхъ шко
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лахъ до истеченія 5 лѣтъ, обязаны при прошеніи 
объ увольненіи представить сполна всю затрачен
ную на нихъ сумму (опредѣленіе Святѣйшаго Си
нода отъ 3—17 декабря 1903 г. за № 5961).

6) Плата за содержаніе въ общежитіи въ теченіи учеб
наго года 85 руб., вносимые по третямъ впередъ, не
медленно по прибытіи ученика въ школу. Кромѣ того, всѣ 
безъ исключенія вновь поступившіе въ школу ученики вносятъ 
по 15 руб. на первоначальное обзаведеніе.

Примѣчаніе 1. Не внесшіе сполна платы за 
содержаніе къ началу трети увольняются изъ школы.

Примѣчаніе 2. Деньги, внесенныя за содер
жаніе въ общежитіи, не возращаются выбывшимъ 
изъ школы.

Примѣчаніе 3. Ученики, не явившіеся въ шко
лу къ сроку по болѣзни или другимъ причинамъ, 
взносятъ деньги сполна за все полугодіе, хотя бы 
прибыли и къ концу его.

7) За вышеуказанную плату ученики въ общежитіи бу
дутъ имѣть столъ, постель, учебники и учебныя пособія, 
баню и медицинскую помощь въ общежитіи. Вновь посту
пающіе ученики должны имѣть собственные пальто, 2 костю
ма (будничный и праздничный), бѣлье (не менѣе 3 паръ) и 
сапоги съ галошами, а принятые своекоштными и на полу
казенное содержаніе должны имѣть, сверхъ того, скрипки и 
готовальни.

8) Всѣ, явившіеся къ пріемному экзамену, предваритель
но будутъ подвергнуты медицинскому осмотру, и къ экзамену 
будутъ допущены только здоровые.

9) Пріемные экзамены начнутся 20 августа. Они будутъ 
состоять изъ письменныхъ и устныхъ экзаменовъ.

Примѣчаніе. Плохо исполнившіе письменную 
работу (по русскому языку), не будутъ допущены 
къ устнымъ эккаменамъ.
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10) Устные экзамены будутъ произведены по программѣ 
второклассныхъ школъ, а именно:

A) По Закону Божію—знаніе полной священной и крат
кой церковной исторіи въ объемѣ курса второклассныхъ 
школъ, а также катихизиса и церковнаго устава.

B) ІТо славянскому языку—практическое знакомство съ 
простѣйшими этимологическими формами и синтаксическими 
особенностями церковно-славянскаго языка, а также чтеніе 
и переводъ часослова, псалтири и учебнаго октоиха: знаніе 
наизусть употребительнѣйшихъ пѣснопѣній (тропарей, конда
ковъ, догматиковъ и пр.) (Учебникъ Миропольскаго).

В) Но русскому языку—обстоятельное знаніе полнаго 
курса этимологіи и синтаксиса и умѣніе сознательно разби
рать этимологически и синтаксически русскую рѣчь. Вырази
тельное чтеніе по книгѣ и знаніе наизусть нѣсколькихъ сти
хотвореній. (Учебникъ Смирновскаго).

Г) По исторіи русской—зналпе главнѣйшихъ событій 
исторіи по учебнику Рождественскаго.

Д) Тіо географіи—элементарныя свѣдѣнія изъ астрономи
ческой, физической и политической географіи (учебникъ Пуцы- 
ковича), географія Россіи.

Е) По математикѣ—знаніе полнаго курса ариѳметики 
(учебникъ Киселева) и умѣнье рѣшать задачи; элементарныя 
свѣдѣнія по геометріи и физикѣ.

Ж) По пгьнію—а) по теоріи—понятіе о музыкальномъ 
звукѣ и его свойствахъ, о нотахъ и ключахъ (цефаутномъ и 
скрипичномъ), объ интервалахъ, о гаммахъ мажорныхъ, ми
норныхъ, натуральныхъ, гармоническихъ и мелодическихъ, б) 
практическій отдѣлъ: пѣніе обычныхъ Власовыхъ распѣвовъ 
8 гласовъ и др. пѣснопѣній по учебному обиходу.

Учебникъ „Азбука хорового пѣнія“ Соловьева. Посту
пающіе должны обладать музыкальнымъ слухомъ.
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Объявленіе.

О ПОДПИСКѢ НА

„ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВѢСТНИКЪ".
Въ 1909 году.

„Правительственный Вѣстникъ4'-оффиціальная газета общая 
для всѣхъ Министерствъ и Управленій, издаваемая по Высочайшему 
повелѣнію съ 1869 года ври Главномъ Управленіи по дѣламъ печати,, 
будетъ.выходить и въ 1909 году. Во исполненіе программы, распре
дѣленіе текста слѣдующее: Придворныя извѣстія и церемоніалы.— 
Отдѣлъ дѣйствій Правительства: Правительственныя сообщенія; Вы
сочайшіе Манифесты; 'Именные Высочайшіе Указы и повелѣнія; до
говоры съ иностранными державами; Высочайшіе рескрипты, гра
моты, награды и приказы; указы и опредѣленія Святѣйшаго <'инода 
и Правительствующаго Сената; приказы по [разнымъ вѣдомствамъ; 
распоряженія объявляемыя Правительствующему Сенату Мини
страми и Управляющими Министерствами; циркуляры; положенія, 
правила, вѣдомости, расписанія таксы, и проч.-Отдѣлъ внутренній: 
Извѣстія о Высочайшихъ Особахъ И столичныя.-Свѣдѣнія и распо
ряженія по дѣламъ печати, —Извѣщенія-Казенныя и частныя объяв
ленія. Сверхъ того, въ „Правительственномъ Вѣстникѣ" будутъ по
мѣщаться сообщенія изъ области общественной, экономической и 
умственной жизни въ Россіи и за границей.

„Правительственный'Вѣстникъ" выходитъ ежедневно., кромѣ 
дней, слѣдующихъ за воскресными и праздничными.

Подписка принимается вь конторѣ редакціи „Правительствен
наго Вѣстника", помѣщающейся въ зданіи Министерства. Внутрен
нихъ Дѣлъ, у Чернышева моста.

Подписная цѣна на „Правительственный Вѣстникъ": въ Рос
сійской Имперіи, за годъ-12 руб., а на другіе сроки—по разсчету. 1 
руб. за каждый мѣсяцъ: за границу—18 руб въ годъ, на другіе сро
ки—по разсчету 1 руб. 50 коп. за мѣсяцъ. За доставку и пересылку 
особой платы не взимается.

Подписка принимается на всѣ сроки, но не иначе, какъ съ 
перваго числа каждаго мѣсяца и не далѣе, какъ до конца года.

За перемѣну адреса взимается: въ предѣлахъ Россіи и за гра
ницей—единовременно 1 р., а за границу—по 60 к за мѣсяцъ.

Плата за объявленія взимается за занятое ими мѣсто изъ раз
счета но 25 коп со строчки мелкаго шрифта—петитъ—вь одномъ 
столбцѣ—за каждый разъ.—За разсылку при „Правительственномъ 
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Вѣстникѣ" отдѣльныхъ объявленій, каталоговъ, прейсъ-курантовъ и 
проч. плата взимается по '*/ 2 коп. съ лота,вѣса кажда экземпляра.

Цѣна отдѣльнаго номера „Правительственнаго Вѣстника" въ 
конторѣ и у газетчиковъ—5 коіі.

Въ конторѣ редакціи принимается подписка на „Указатель ста
тей, напечатанныхъ въ „Правительственномъ Вѣстникѣ" въ 1903 го
ду, - цѣна за экземпляръ 25 коп. съ пересылкой.

Тамъ же принимается подписка на „Книжную Лѣтопись Глав
наго Управленія по дѣламъ печати 1909 г., выходящую еженедѣльно 
Подписная цѣна: за годъ 6 р. за */ 2 года—3 руб.; за границу: за годъ 
— 10 р., за 72 года—5 руб. Отдѣльный номеръ (безъ пересылки) 15 к. 
Указатели въ розницу не продаются. Для библіотекъ и любителей 
изданіе печатается съ одной стороны: подписка только годовая—9 р. 
за границу—14 р Объявленія въ „Книжную лѣтопись" принимаются 
по цѣнѣ: 1 страница—15 р., 72 стр - 8 р. и */ 4 стр,—4 руб.

Книжная Лѣтопись
Главнаго Управленія- по дѣламъ печати

въ 1909 году
будетъ выходитъ по прежнему еженедѣльно по слѣдующей 

программѣ:
I. а) Перечень въ алфавитномъ порядкѣ книгъ, напечатанныхъ 

въ Россіи, какъ на русскомъ, такъ и на другихъ языкахъ.
б) Алфавитный указатель авторовъ, переводчиковъ, редакто

ровъ и т. д;
в) Предметный указатель, представляющій собою сводъ всего 

напечатаннаго за недѣлю.
И. Разныя извѣстія, касающіяся книгопечатанія и книжной 

торговли;
Частныя объявленія.

4 раза въ годъ.
а) Указатель авторовъ за 3 мѣсяца;
б) Сводный предметный указатель за то же время:
в) Руководящія статьи.

Ежегодно.
Сводные годовые указатели какъ авторовъ, такъ и предметовъ.
Кромѣ того, при ,Книжной Лѣтописи11 будутъ печататься

Извѣстія о повременной печати.
■ Подписка принимается въ предѣлахъ одного года; на полуго

дія же—съ 1-го января или съ перваго іюля.
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Подписная цѣна:
Внутри Имперіи за годъ.....................6 руб.

„ „ за */ 2 года .... 3 руб.
За границу за годъ ....... 10 руб.
„ „ за 1/2 года......................... 5 руб.\ -

Отдѣльный номеръ (безъ пересылки)..........................................15 коп.
Указатели въ розницу не продаются.

Плата за объявленія:
1 страница................... 15 руб

Для библіотекъ и любителей изданіе печатается съ одной сто
роны; подписка только годовая—цѣна 9 р., за границу - 14 р; въ 
розницу не продается.

Подписка и объявленія принимаются при конторѣ редакціи 
„Правительственнаго Вѣстника", а также и въ книжныхъ магазинахъ 
Тов. М. 0. Вольфъ, А. С. Суворина и Н. Г. Мартынова.

За справками: редакціоннаго характера—обращаться въ редак
цію СПБ., Главное Управленіе по дѣламъ печати, а за всѣми осталь
ными—ва контору „Правительственнаго Вѣстника"—СПБ , Фонтанка, 
57, зданіе М-ва Вн. Дѣлъ.

Редакторъ Н. Соловьевъ.

Отъ Кіевскаго духовнаго'цензурнаго Комитета печат. дозволяется 
13-го марта 1909 г.

Предсѣдатель Комитета, проф. Академіи, прот 1. Корольковъ.

Кіевъ. Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра. 
Тип. акпіонер. О—ваН. Т. Корчакъ-Новицкаго Меринговская ул.
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Емсенеднглыіое изданіе.

№ II. Воскресеніе, 15 марта.

Къ свѣдѣнію сотрудниковъ.
Редакція проситъ не присылать длинныхъ статей, неудобныхъ для 
печатанія въ еженедѣльномъ журналѣ. Авторы сами должны 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 э го въ самрй 
рукописи. Трактаты на темы отвлеченныя, неимѣюіція никакого отно
шенія 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- Непринятыя для печати рукописи 
значеніемъ адреса. ІІо 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- невостребованныя въ теченіе года 
жны дѣлать оговорку предъ за- уничтожаются.

главіемъ рукописи. > —

Часть неоффиціальна я.

Безъ разрѣшенія грѣховъ въ таинствѣ покаянія нѣтъ спа
сенія.

(Къ 15 марта 1909 г.).

Много разъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ во время 
Своей земной жизни, исцѣляя страждущихъ отъ болѣзней, 
разрѣшалъ ихъ отъ грѣховъ. Такъ было съ разслабленнымъ 
въ г. Капернаумѣ (Марк. 2, 1—12), съ разслабленнымъ, ле
жавшимъ въ Іерусалимѣ у овечьихъ воротъ, гдѣ былъ „домъ 
милосердія" (Виѳезда) (Іоан. 5, 1—14); съ прокаженными 
(Лук. 17, 12—14); съ женщиной скорченной, страдавшей 
восемнадцать лѣтъ, и многими другими.
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Думаете ли, что Господь тогда только исцѣлялъ немощи 
людскія и разрѣшалъ грѣшниковъ отъ грѣховъ, а не совер
шаетъ сей милости во всѣ вѣка и теперь надъ нами? Іисусъ 
Христосъ и сегодня и во вѣки Тотъ же (Евр. 13, 8), гово
ритъ св. ап. Павелъ. Значитъ и теперь, и во всѣ вѣка Спаси
тель дѣйствуетъ такъ же, какъ дѣйствовалъ и во время Своей 
земной жизни: Онъ исцѣляетъ немощи, Его именемъ грѣш
ники получаютъ разрѣшеніе въ своихъ грѣхахъ. II таперъ, 
какъ и тогда, Сынъ Человѣческій имѣетъ власть на землѣ 
прощать грѣхи.

Хотя и вознесся отъ насъ Сынъ Человѣческій на не
беса, но Божественную власть прощать грѣхи оставилъ на 
землѣ. Кому же оставилъ ее?. Своимъ святымъ апостоламъ. 
Имъ ввѣрилъ Онъ все попеченіе о Церкви; имъ даровалъ силу 
именемъ Его врачевать болѣзни; имъ же дана власть име
немъ Христовымъ разрѣшать людей отъ грѣховъ.

Еще до страданій Іисусъ Христосъ далъ обѣтованіе апо
столу Петру, а въ его лицѣ и всѣмъ апостоламъ: „Дамъ тебѣ 
ключи Царства Небеснаго-, и что свяжешь ііа землѣ, то 
будетъ связано на небесахъ-, и что разрѣшишь на землѣ, 
то будетъ разрѣшено гіа небесахъ" (Матѳ. 16, 10). Повторилъ 
Господь это обѣтованіе и всѣмъ апостоламъ (Матѳ. 18, 18). 
По воскресеніи Своемъ, явившись всѣмъ апостоламъ, собрав
шимся вмѣстѣ, сказалъ: „Миръ вамъ! какъ послалъ Меня 
Отецъ, такъ и Я посылаю васъ. Сказавъ это, дунулъ гі гово
ритъ: пріимите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому 
простятся-, на комъ оставите, на томъ останутся11 (Іо&н. 
20, 21 — 23).

Такъ установилъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ на всѣ 
вѣка въ Церкви Своей таинство покаянія,—иначе сказать, 
такое священнодѣйствіе, чрезъ которое грѣшники, согрѣшаю
щіе, но кающіеся, получаютъ отпущеніе своихъ грѣховъ, со
вершенныхъ по крещеніи, освященіе и примиреніе съ Бо
гомъ, ибо безъ Бога невозможно спасеніе.
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Святые апостолы, получивши власть—разрѣшать грѣш
никовъ именемъ Господа Іисуса Христа, когда пошли по 
вознесеніи Господа на проповѣдь, первымъ дѣломъ стали 
призывать людей къ покаянію: „покайтесь и обратитесь, 
чтобы загладились грѣхи ваши. Да будетъ извѣстно вамъ, 
мужи бритіе, что ради Ею возвѣгцается вамъ прощеніе грѣ
ховъ11 (Дѣян. 2, 19. 13, 38). И какъ грѣшники притекали 
къ Спасителю съ своими грѣхами и изъ Его устъ слышали 
благодатныя слова: чадо! прощаются тебѣ грѣхи твощ такъ 
увѣровавшіе обращались и къ аностоламъ: „многіе изъ увѣро
вавшихъ приходили, исповѣдуя и открывая дѣла свои“ (Дѣян. 
19, 18), говорится въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ. А за 
тяжкіе грѣхи св. апостолы и отлучали отъ Церкви. Такъ ап. 
Павелъ связалъ своею духовною властію коринѳскаго грѣш
ника, а когда этотъ покаялся, то разрѣшилъ его отъ лица 
Христова и принялъ вновь въ общеніе съ Церковію (1 Кор, 
5 гл. 2 Кор. 2, 1 — 10).

Что же? послѣ апостоловъ прекратилось въ Церкви Хри
стовой разрѣшеніе грѣшниковъ? Нѣтъ, ибо пока на землѣ 
остается св. Евангеліе Христово и въ немъ —это слово Гос
пода: что свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ-, 
и что разрѣшгіте на землѣ, то будетъ разрѣшено на не
бѣ,—должно совершаться таинство покаянія. Слово Христово 
не можетъ остаться празднымъ: ибо доколѣ не прейдетъ не
бо и земля, ни, одна Іота или ни одна черта не прейдетъ 
изъ закона, пока не гюполнится все (Матѳ. 5, 18).—Пока 
будетъ на землѣ хотя одинъ грѣшникъ, кающійся, ищущій 
разрѣшенія отъ грѣховъ своихъ здѣсь—на землѣ,—до тѣхъ 
поръ таковое разрѣшеніе будетъ совершаться въ Церкви Хри
стовой отъ лица Христова, силою и властію Его, оставленною 
Имъ на землѣ, ибо нѣтъ воли Отца небеснаго, чтобы, по
гибъ одинъ изъ малыхъ сихъ (Матѳ. 18, 14).

Кому же св. апостолы вручили послѣ себя сію власть 
суда надъ грѣшниками? Власть йту они передали своимъ 
преемникамъ—епископамъ и священникамъ, поставляемымъ 
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въ Церкви чрезъ рукоположеніе преемственно отъ апосто
ловъ. II только этимъ законнымъ своимъ преемникамъ— 
епископамъ и священникамъ,—а не кому иному, апостолами 
вручено такое благодатное полномочіе.

И. вотъ, какъ ко Христу Спасителю приходили кающіе
ся грѣшники и получали отъ Него разрѣшеніе: чадо! про
щаются тебгъ грѣхи твои-,—какъ потомъ вѣрующіе предъ 
апостолами исповѣдывали и открывали грѣхи {свои-. такъ во 
всѣ вѣка и теперь на исповѣди предъ пастырями право
славной Церкви кающіеся раскрываютъ свою грѣшную 
душу и получаютъ отъ своихъ духовниковъ разрѣшеніе въ 
своихъ грѣхахъ силою и именемъ Христовымъ. Когда духов
никъ разрѣшаетъ видимо на землѣ, то его разрѣшеніе утвер-, 
ждается въ небесахъ Самимъ Господомъ. Такъ до конца вѣ
ковъ и будетъ исполняться законоположенный Христомъ по
рядокъ спасенія грѣшниковъ.

Отдѣлившіеся отъ единства съ православной Церко
вію отвергаютъ этотъ порядокъ Христовъ: не говѣютъ, не 
исповѣдуются предъ пастырями. Ужели они такъ святы, 
что не надо имъ покаянія? Но вѣдь, если говоримъ, что грѣ
ха не имѣемъ, обманываемъ самихъ себя, и истины нѣтъ въ 
насъ, по слову св. апостола Іоанна (Іоан. 1, 8). Такъ себя 
обманывали древніе фарисеи. Подобно имъ и наши сектанты 
вообразили себя праведниками. Древніе фарисеи злобство
вали на Спасителя за то, что Онъ имѣлъ общеніе съ грѣш
никами—пилъ, ѣлъ съ ними и разрѣшалъ ихъ отъ грѣховъ. 
Наши—новые фарисеи злобствуютъ на священниковъ зато, что 
они разрѣшаютъ много разъ грѣшниковъ и допускаютъ ихъ къ 
св. причащенію. Видно имъ хотѣлось бы лишить грѣшниковъ 
того милосердія, какое подаетъ имъ Спаситель. Но Спаситель 
пришелъ развѣ праведниковъ призвать на покаяніе? не грѣш- 
никовъ-ли? Древнихъ фарисеевъ обличалъ проповѣдникъ по
каянія св. Іоаннъ Креститель такими словами: „Порожденія 
ехиднены! кто внушилъ вамъ бѣжать отъ будущаго гнѣва?и 
(Лук. 3, 7),—Строгое обличеніе Предтечи Господня относит
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ся и къ новымъ фарисеямъ, внушающимъ людямъ пагубное 
заблужденіе, будто всѣ святы, не нужно покаянія и разрѣ
шенія отъ грѣховъ. Забыли они слова святого апостола Іоан
на: Если исповѣдуемъ грѣхи гіаши, то онъ, будучи вѣренъ 
и праведенъ, проститъ намъ грѣхгі нагни и очиститъ насъ 
отъ всякія неправды (1 Іоан. 1, 9).

Будемъ же, братіе-христіане, нерушимо соблюдать Гос
подомъ законоположенный порядокъ: очищать свою грѣшную 
душу на исповѣди предъ пастыремъ-духовникомъ. Духовникъ 
—не меньше апостола; у него та же благодать, та же духов
ная власть, что и у апостола. Безъ такого благодатнаго очи
щенія души нѣтъ спасенія.

Свящ. Д. Слюсаревъ.

Великій писатель Н. В. Гоголь —вѣрный сынъ Православ
ной Церкви и Россіи.

(Къ 30-му марта 1009 г.).

По благословенію высшей церковной власти нашей, 20 
марта будутъ происходить во всей Россіи торжественныя по
минки великаго русскаго писателя Н. В. Гоголя, по случаю 
столѣтія со дня его рожденія.

Недавно еще, всего только семь лѣтъ назадъ, 21 фев
раля 1902 г., чествовался нашъ славный писатель въ пяти
десятую юбилейную годовщину со дня его кончины. Въ не
увядаемый вѣнокъ славы Н. В. Гоголя въ минувшія юбилей
ныя поминки вплетены были бѣлоснѣжные лилейные цвѣты, 
въ знакъ чистоты его души и сердца, преисполненныхъ вы
сокихъ христіанскихъ мыслей и настроеній.

Проглядѣли многіе изъ современныхъ нашему писателю 
критиковъ чистоту его христіански настроенной во всю жизнь 
души. Съ величайшей нетерпимостью отнеслись мнимо либераль
ные передовые критики того времени къ тому, что Гоголь, ихъ 
Гоголь, „глава натуральной школыи осмѣлился вѣровать „въ 



                                                                                                                                                                                                                                          

246

какого то Бога" и писать о религіозныхъ вопросахъ. И они осу
дили произведенія Гоголя по вопросамъ религіознымъ,—при
знали ихъ болѣзненнымъ бредомъ, плодомъ ханжества, само
обольщенія. Такому суду особенно подверглись произведенія. 
Гоголя: „Переписка съ друзьями", „Авторская исповѣдь", 
„Размышленіе о Божественной литургіи". Послѣднее произ
веденіе нѣкоторые изъ критиковъ заподозрили даже въ принад
лежности Н. В. Гоголю.

Но миновала эта пора „умопомрачительной" критики 
какъ по отношенію къ личности Гоголя, такъ и въ отноше
ніи его произведеній. Безпристрастіе потомковъ ясно увидѣ
ло голубиную чистоту христіанской души и сердца нашего 
писателя. Серьезныя ученыя литературныя силы теперь ни
сколько не сомнѣваются въ подлинности названныхъ Гоголев
скихъ произведеній, и глубокую религіозность писателя, про
никающую эти его произведенія, не считаютъ временнымъ на
строеніемъ его, а выраженіемъ природы его души, всегда 
благословлявшей священную вѣру, которая даетъ истинное 
утѣшеніе человѣку въ постигающихъ его бѣдствіяхъ. Для серь
езныхъ критиковъ, вѣдь, и всѣ беллетристическія произведе
нія Гоголя—не шутка, не юморъ только, а „горькое слово" 
о неправдахъ людскихъ, „смѣхъ сквозь слезы". Недаромъ 
на памятникѣ Гоголя начертаны слова древняго пророка Бо
жія Іереміи: „горькимъ словомъ моимъ посмѣюсяи (Іер. 20, 
8). Чувствуются въ произведеніяхъ Гоголя страданія жало
стливой, преогорченной любви его къ падшему собрату. 
Своимъ горькимъ смѣхомъ Гоголь думалъ и мечталъ раз
будить спящія совѣсти своихъ братьевъ, вызвать въ нихъ 
рѣшимость исправленія отъ тѣхъ пороковъ, которые не ус
кользнули отъ его орлинаго писательскаго взора.

Задатки религіозности вложены были въ душу Н. В. 
Гоголя его матерью. Самъ онъ объ этомъ пишетъ въ пись
мѣ къ матери (20 окт. 1833 г.) такъ: „Я живо помню слу
чай: я просилъ васъ разсказать о страшномъ судѣ; и вы мнѣ, 
ребенку, такъ хорошо, такъ понятно, такъ трогательно раз
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сказали о тѣхъ благахъ, которыя ожидаютъ за добродѣтель
ную жизнь, и такъ разительно, такъ страшно описали муку 
грѣшниковъ, что это потрясло и разбудило во мнѣ всю чув
ствительность, это заронило и произвело впослѣдствіи во мнѣ 
самыя высокія мысли". Въ другомъ письмѣ, къ другу своему 
С. 'Г. Аксакову, Гоголь писалъ: „Чуть ли не съ двѣнадцати
лѣтняго возраста я иду того же дорогою, какъ и нынѣ (за 
шесть лѣтъ до смерти), не шатаясь и не колеблясь никогда 
въ мнѣніяхъ главныхъ". А эта дорога, которою шелъ нашъ 
писатель отъ дѣтства до могилы,—была путемъ христіанска
го самоусовершенствованія. „Христіанинъ идетъ впередъ, ког
да другіе назадъ, и оттого становится онъ, чѣмъ дальше 
тѣмъ умнѣе" (изъ письма къ Щ—ву 1846 г.). „Я, говоритъ 
Гоголь въ „Авторской исповѣди", пришелъ къ Тому, Кто 
есть источникъ жизни... Ловя душу другихъ въ малѣйшихъ 
чертахъ и движеніяхъ, я пришелъ къ Тому, Который Одинъ 
полный вѣдатель души, и отъ Кого Одного я могъ только 
полнѣе узнать душу".

Дарованіе „душевѣданія" испрашивалъ нашъ писатель 
у Бога непрестанной молитвой. „Если, говоритъ онъ въ 
письмѣ къ Н. М. Языкову (1843 г.), постоянное напря
женіе силъ нашей души въ молитвѣ соблюсти въ продол
женіе одной или двухъ недѣль, то увидишь дѣйствіе мо
литвы непремѣнно. Вотъ произойдутъ какія чудеса. Въ 
первый день еще нѣтъ ни ядра мысли въ твоей головѣ; ты 
просишь просто о вдохновеніи. На другой или на третій день 
ты будешь говорить не просто: „дай произвести мнѣ", но 
уже:—„дай мнѣ произвести въ такомъ-то духѣ". Потомъ 
на четвертый или пятый:—„съ такою то силою". Затѣмъ 
окажутся въ душѣ твоей вопросы: „какое впечатлѣніе мо
гутъ произвести задуманныя творенія и къ чему могутъ по
служить?" И за вопросами въ ту-же минуту послѣдуютъ от
вѣты, которые будутъ прямо отъ Бога. Красота этихъ отвѣ
товъ такова, что весь составъ уже самъ собою превратится 
въ восторгъ; къ концу какой нибудь другой недѣли увидишь, 
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что уже все составилось, что нужно: и предметъ, и значеніе 
его, и сила, и глубокій смыслъ, словомъ—все; стоитъ только 
взять въ руки перо и писать". Такъ, съ молитвой присту
палъ къ составленію своихъ произведеній нашъ глубоковѣру
ющій писатель; молитвой поддерживалъ въ себѣ духъ писа
теля и молитвой благодарственной оканчивалъ свои писа
тельскіе труды. Въ 1848 году Гоголь путешествовалъ въ 
Іерусалимъ, къ мѣстамъ, освященнымъ стопами Господа Іису
са Христа. „Одною изъ главныхъ причинъ моего путешествія 
къ Святымъ мѣстамъ, исповѣдуется нашъ писатель-христіа
нинъ, было искреннее желаніе помолиться и испросить бла
гословеній на честное исполненіе должности у Того, Кто 
открылъ намъ тайпу жизни, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нѣ
когда проходили стопы Его; поблагодарить за все, что ни 
случилось въ моей жизни; испросить дѣятельности и напут
ственнаго освѣженія на то дѣло, для котораго я себя воспи
талъ и къ которому приготовлялъ себя".

Писатель-молитвенникъ правдивой оцѣнки своихъ произ
веденій ждалъ отъ тѣхъ, кто, по долгу своего званія; пребы
ваетъ въ молитвѣ, а именно отъ пастырей Церкви. Такъ, о 
своей „Перепискѣ съ друзьями11 онъ по поводу обвиненія 
его друзьями за учительный характеръ „Переписки1 заявляетъ: 
,, Учитъ я принималъ въ томъ простомъ значеніи, въ какомъ 
повелѣваетъ намъ Церковь... Я пришелъ къ своимъ собратьямъ, 
соученикамъ, какъ равный имъ соученикъ; принесъ нѣсколько 
тетрадей, которыя записалъ со словъ Того Учителя, у Котора
го мы всѣ учимся; принесъ на выборъ, чтобы всякій зналъ, 
что кому придется... Въ книгѣ, несмотря на всѣ ея недо
статки, слишкомъ явно выступило желаніе добра... и послѣ 
чтенія ея приходишь къ тому, что разрѣшеніе вопросовъ 
жизни—въ Церкви. Если послѣ моей книги читатель обра
тится къ Церкви, въ Церкви встрѣтитъ и учителей Церкви, 
которые укажутъ, что слѣдуетъ ему взять изъ моей книги 
для себя".
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Отдать произведенія на судъ служителей Церкви, ждать 
отъ нихъ только правдивой оцѣнки, внушалъ Н. В. Гоголю 
долгъ сыновней его преданности родной ему Православной 
Церкви. И онъ всю жизнь былъ вѣренъ этому своему долгу. 
Въ своей ,,Перепискѣ съ друзьями" онъ много разъ гово
ритъ о Православной Церкви и о православномъ русскомъ 
духовенствѣ, выставляя превосходство ихъ предъ западнымъ 
христіанствомъ и западнымъ духовенствомъ. „Церковь Право
славная, какъ -евангельская Марія, смиренно сѣла при сто
нахъ Спасителя и внимала словамъ Его, отложивъ попеченія 
о земномъ; въ то время, какъ западная, подобно хлопотливой 
Марѳѣ, „хлопотала11 около людей, примѣняясь ко всѣмъ об
стоятельствамъ времени, духа и привычекъ". „Въ Церкви 
Православной заключается все, что нужно для жизни истин
но русской, во всѣхъ ея отношеніяхъ... По мнѣ, безумна и 
мысль ввести какое нибудь нововведеніе въ Россію, минуя 
нашу Церковь, не испросивъ на то ея благословенія". 
Западная Церковь „только отталкиваетъ отъ Христа и вно
ситъ раздоръ, будучи не въ силахъ освѣтить узкимъ своимъ 
свѣтомъ всякій нынѣшній предметъ со всѣхъ его сторонъ. 
Полный и всесторонній взглядъ остался на восточной ея по
ловинѣ, сбереженный для позднѣйшаго и полнѣйшаго обра
зованія человѣка. Въ ней просторъ не только душѣ и серд
цу человѣка, но и разуму, во всѣхъ его верховныхъ силахъ. 
Въ ней дорога и путь, какъ устремлять все въ человѣкѣ въ 
одинъ согласный гимнъ Верховному Существу. Если бы сед
мерицею кратъ были запутаннѣе нынѣшнія обстоятельства— 
все примиритъ и распутаетъ наша Церковь. Мы повторяемъ 
теперь слово „просвѣщенія11. Просвѣтить—значитъ... высвѣт
лить человѣка во всѣхъ его силахъ, а не въ одномъ умѣ, 
пронести природу его сквозь какой-то очистительный огонь. 
Слово это взято изъ нашей Церкви: ,,Свѣтъ Христовъ про
свѣщаетъ всѣхъ" (изъ письма къ В. А. Жуковскому). Свои 
сыновне-преданныя чувства къ Православной Церкви Гоголь 
выражаетъ въ такомъ славословіи: „Эта Церковь, какъ цѣломуд- 
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реннаядѣва, сохранилась одна только отъ временъ апостоль
скихъ въ непорочной первоначальной чистотѣ своей, эта Цер
ковь, которая вся съ своими глубокими догматами и малѣйшими 
обрядами наружными, какъ бы снесена прямо съ неба для рус
скаго народа, которая одна въ силахъ разрѣшить всѣ узлы 
недоумѣнія и вопросы наіпи“ (изъ письма къ гр. А. II. 
Т—му).

По долгу сыновняго послушанія Православной Цер
кви—пашъ великій писатель строго соблюдалъ ея поста
новленія—всѣ посты и праздники церковные по издавна уста
новленнымъ обычаямъ. Но набожность его не была толь
ко наружной. Самъ онъ осуждалъ одно только внѣшнее 
исполненіе церковныхъ обрядовъ. Въ письмѣ отъ 16 февр. 
1847 года онъ, напримѣръ, поставляетъ на видъ матери и 
сестрамъ то, что они не понимаютъ духа христіанства, а ма
стерицы только не пропускать вечерни, ставить свѣчи, да 
ударить лишній поклонъ.—„Я никогда не думалъ,—говорилъ 
онъ,—чтобы вы были такъ мало христіанки... вы, какъ вид
но, мастерицЕЛ исполнять наружные обряды, а на дѣла, гдѣ 
нужно показать человѣку, что онъ живетъ во Христѣ, вы, 
какъ говорится, на попятный дворъ".

Проникнутый глубокой вѣрой въ истинность ученіи Пра
вославной Церкви, послушный ея уставамъ, нашъ великій пи
сатель былъ глубоко убѣжденъ въ томъ сильномъ и благо
творномъ вліяніи, какое можетъ имѣть и имѣетъ православ
ное русское духовенство. „У духовенства нашего,—пишетъ 
онъ къ гр. А. П. 'Г—му,—два законныхъ поприща, на ко
торыхъ они съ нами встрѣчаются: исповѣдь и проповѣдь. 
И если только священникъ, видя многое дурное въ людяхъ, 
умѣлъ до времени молчать о немъ и долго соображать въ 
самомъ себѣ, какъ ему сказать такимъ образомъ, чтобы всякое 
слово дошло прямо до сердца: то онъ уже скажетъ объ этомъ 
такъ сильно на исповѣди и проповѣди, какъ никогда ему 
не сказать въ ежедневныхъ съ нами бесѣдахъ." До того вре
мени, пока проповѣдникъ' хорошо не присмотрится къ окру
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жающей его средѣ, не изучитъ ея нравовъ, недостатковъ и 
пороковъ, нашъ писатель не совѣтуетъ ему и выступать съ 
самостоятельнымъ словомъ. Лучшія мѣста изъ святыхъ от
цовъ Церкви, особенно Златоуста,—направленныя противъ 
людей, принявшихъ наружно христіанство,—мѣста, заранѣе 
прочитанныя и прочувствованныя, могутъ, по его мнѣнію, 
подѣйствовать на народъ.

ІІо чувству искренняго и глубокаго довѣрія къ право
славному русскому духовенству, Н. В. Гоголь совѣтуетъ дѣло 
общественной благотворительности вручить духовенству. Что
бы помочь нуждающемуся, „нужно, чтобы эта помощь про
изведена быта истинно-христіанскимъ образомъ; если же она 
будетъ состоять въ одной только выдачѣ денегъ, она ровно 
ничего не будетъ значить и не обратится въ добро.. Всего 
лучше, если бы всякая помощь производилась чрезъ руки 
опытныхъ и умныхъ священниковъ. Они одни въ силахъ 
истолковать человѣку святой и глубокій смыслъ несчастія, 
которое, въ какихъ бы ни являлось образахъ и видахъ кому 
бы то ни было на землѣ, обитаетъ ли онъ въ избѣ, или па
латахъ, есть тотъ же крикъ небесный, вопіющій человѣку о 
перемѣнѣ всей его прежней жизни “ (изъ письма къ А. О. 
См—ой, 1844 г.).

Вѣнцомъ святыхъ думъ Гоголя, какъ бы золотою пе
чатью ихъ, было его „Размышленіе о Божественной литургіи “> 
проникнутое святоотеческимъ разумѣніемъ и согрѣтое любо
вію ко Христу Спасителю. Въ литургіи онъ видѣлъ „вѣчное 
повтореніе великаго подвига любви, для насъ совершеннаго 
Господомъ на Голгоѳѣ". Не правда ли, какая поистинѣ 
святоотеческая глубина пониманія священнодѣйствія!.. Глу
бокое пониманіе этого таинственнѣйшаго священнодѣйствія 
Божественной литургіи нашъ благоговѣйный писатель выра
жаетъ въ такихъ простыхъ, всѣмъ доступныхъ, словахъ, что 
его „Размышленіе о Божественной литургіи" съ величайшимъ 
наслажденіемъ читается и взрослымъ христіаниномъ, и уча
щимся юношей. Свои эти „размышленія" Гоголь заключаетъ 
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такъ: „Дѣйствіе литургіи надъ душею велико: зримо и во
очію совершается, въ виду всего свѣта и скрыто. И если 
только молившійся благоговѣйно и прилежно слѣдитъ за вся
кимъ дѣйствіемъ, покорный призванію священнослужителя, 
душа пріобрѣтаетъ высокое настроеніе; заповѣди Христовы 
становятся для него исполнимы, иго Христово благо, и бремя 
легко. По выходѣ изъ храма, гдѣ онъ присутствовалъ при 
божественной трапезѣ любви, онъ глядитъ на всѣхъ, какъ на 
братьевъ. Примется ли онъ за обыкновенное теченье своихъ 
дѣлъ,—въ службѣ ли, въ семьѣ, гдѣ бы ни было, сохраняетъ 
невольно въ душѣ своей высокое начертанье любовнаго обра
щенія съ людьми, принесеннаго съ небесъ Богочеловѣкомъ. 
Онъ невольно становится милостивѣй и любовнѣй съ подчи
неннымъ. Если самъ подъ властью другого, то охотнѣй и 
любовнѣй ему повинуется, какъ самому Спасителю. Если 
видитъ просящаго помощи, сердце его болѣе, чѣмъ когда 
либо, располагается помогать... (съ) любовью даетъ онъ не
имущему. Если онъ неимущій, онъ благодарно принимаетъ 
малѣйшее даяніе: растроганное сердце его теряется въ бла
годарности, и никогда съ такой признательностью не молился 
онъ о своемъ благодѣтелѣ. И всѣ, прилежно слушавшіе Бо
жественную литургію, выходятъ кротче, милѣе въ обхожденіи 
съ людьми, дружелюбнѣе, тише во всѣхъ поступкахъ. А по
тому для всякаго, кто только хочетъ идти впередъ и стано
виться лучше, необходимо частое, сколько можно, посѣщенье 
Божественной литургіи и внимательное слушанье: она нечув
ствительно строитъ и создаетъ человѣка. И если общество 
еще не совершенно распалось, если люди не дышатъ полною*  
непримиримою ненавистью между собою, то сокровенная при
чина тому есть божественная литургія, напоминающая чело
вѣку о святой небесной любви къ брату. А потому, кто хо
четъ укрѣпиться въ любви, долженъ, сколько можно чаще, 
присутствовать, со страхомъ, вѣрою и любовію при священ
ной трапезѣ любви. И если онъ чувствуетъ, что недостоинъ 
принимать въ уста свои Самого Бога, Который весь любовь, 
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то хоть быть зрителемъ, какъ пріобщаются другіе, чтобъ не
замѣтно, нечувствительно становиться совершеннѣе съ каж
дой недѣлей

„Велико и неисчислимо можетъ быть вліяніе Божествен
ной литургіи, если бы человѣкъ слушалъ ее съ тѣмъ, (чтобы) 
вносить въ -жизнь слышанное.—Всѣхъ равно уча, равно дѣй
ствуя на всѣ звенья, отъ царя до послѣдняго нищаго, всѣмъ 
говорить одно, не однимъ и тѣмъ же языкомъ, всѣхъ научаетъ 
любви, которая есть связь общества, сокровенная пружина 
всего стройно движущагося, пища, жизнь всего".

Читаешь эти строки и не надивишься, что пишетъ ихъ 
мірской человѣкъ, вращавшійся въ широкихъ свѣтскихъ кру- 
гадъ, какъ въ Россіи, такъ и заграницей. Не напрасно, зна
читъ, называютъ Гоголя ,,инокомъ въ мірѣ, безъ рясы черно
ризца^.

Невольно напрашивается сравненіе двухъ русскихъ пи
сателей Н. В. Гоголя и гр. Л. Толстого. Мысли обоихъ пи
сателей останавливаются на священнодѣйствіи Божественной 
литургіи. Какъ высоки, чисты, свѣтлы, благоговѣйны, вѣрны 
священной исторической правдѣ размышленія Н. В. Гоголя о 
Божественной литургіи! Какъ, наоборотъ, грязны разсужде
нія, наглы извращенія, презрѣнны пошлыя глумленія надъ 
священнодѣйствіемъ литургіи гр. Л. Толстого!

Хочется продолжить сравненіе далѣе, заглянувъ въ от
ношенія къ писателямъ со стороны нѣкоторой части русска
го общества. На Гоголя за его творенія, проникнутыя ду
хомъ церковности, посыпались всяческія обвиненія, до обви
ненія въ сумасшествіи включительно. А гр. Л. Толстого за его 
кощунственное глумленіе надъ вѣрой Православной Церкви', 
надъ Божественной литургіей, за его поддѣлку Евангелія, 
страшно сказать, чуть ли не восхваляли. Лукавые сыны вѣка!.. 
Порожденія ехидны, бѣгающія суда гнѣва Божія!..

Искренно вѣрующій христіанинъ, послушный сынъ Пра 
вославпой Церкви нашъ великій писатель Н. В. Гоголь го
рячо любилъ свою родную Страну. Свою любовь къ родинѣ 
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онъ изливалъ въ той же „Перепискѣ съ друзьями”. Вотъ два 
мѣста изъ его писемъ, заключающія въ себѣ—одно завѣтъ 
его о почитаніи Царской власти въ Россіи, а другое о люб
ви къ Россіи. ,,Монархъ — Божій помазанникъ, обязан
ный стремить ввѣренный ему народъ къ тому свѣту, въ 
которомъ обитаетъ Богъ... тотъ изъ людей, на рамена 
котораго обрушилась судьба милліоновъ его собратій, кто 
страшною отвѣтственностію за нихъ предъ Богомъ осво
божденъ уже отъ всякой отвѣтственности предъ людь
ми... Высшее значеніе монархіи прозрѣли у насъ поэты, 
а не законовѣдцы,—услышали съ трепетомъ волю Бога со
здать ее въ Россіи въ законномъ видѣ; оттого и звуки ихъ 
становятся библейскими всякій разъ, какъ только излетаетъ 
изъ устъ ихъ слово ,,.Царъи. Это слышатъ у насъ и не 
поэты, потому что страницы нашей исторіи слишкомъ явно 
говорятъ о волѣ Промысла: да образуется въ Россіи эта 
власть въ ея полномъ и совершенномъ видѣ... Ни одинъ 
царскій домъ не начинался такъ необыкновенно, какъ на
чался домъ Романовыхъ. Его начало было уже подвигъ люб
ви. Послѣдній и низшій подданный въ государствѣ принесъ 
и положилъ свою жизнь, для того, чтобы дать намъ Царя, и 
сею чистою жертвою связалъ уже неразрывно Государя съ 
подданнымъ. Любовь вошла въ нашу кровь, и завязалось у 
насъ всѣхъ кровное родство съ Царемъ... Какъ явно сказы
вается воля Божія—избрать на Царскій тронъ фамилію Ро- 
мановыхъ“... (изъ письма къ В. А. Жуковскому).

Нужно любить Россію. „Безъ любви къ Богу никому не 
спастись, а любви къ Богу у насъ нѣтъ... Безъ воли Бога 
нельзя .и полюбить Его... Одинъ Христосъ принесъ и возвѣ
стилъ намъ тайну, что въ любви къ братьямъ получаемъ 
любовь къ Богу. Стоитъ только полюбить ихъ такъ, какъ 
приказалъ Христосъ, и сама собой въ итогѣ выйдетъ лю
бовь къ Богу Самому. Пріобрѣтите же любовь къ брать
ямъ. Но какъ полюбить людей—братьевъ? Поблагодарите 
Бога прежде всего за то. что вы русскій. Если только воз
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любитъ русскій Россію, возлюбитъ и все, что ни есть въ 
Россіи... Вы еще не любите Россію: вы умѣете только печа
литься, да раздражаться слухами обо всемъ дурномъ, что въ 
ней ни дѣлается; въ васъ все это производитъ только одну 
черствую досаду да уныніе. Нѣть, это еще не любовь... Если 
вы дѣйствительно полюбите Россію, у васъ пропадетъ тогда 
близорукая мысль, будто бы ничего нельзя сдѣлать для Рос
сіи. Если вы дѣйствительно любите Россію, возьмите послѣд
нее мѣсто, какое пе отыщется въ ней, возьмите, предпочи
тая одну крупицу дѣятельности всей вашей бездѣйственной и 
праздной жизни. Не полюбивши Россію, не полюбить вамъ 
своихъ братьевъ, ни возгорѣться вамъ любовію къ Богу, а 
не возгорѣвшись любовію къ Богу, не спастись вамъ“ (изъ 
письма къ гр. А. II. Толстому). Всѣ сословія въ Россійскомъ 
государствѣ Н. В. Гоголь призываетъ къ честному испол
ненію своей должности, во благо русскаго народа, воспита
ніе котораго, по его мнѣнію, составляетъ священный долгъ 
Церкви и духовенства.

Таковъ нашъ великій русскій писатель Н. В. Гоголь, 
несшій крестъ своего служенія русскому народу писатель
скимъ словомъ съ сыновнимъ послушаніемъ Церкви, съ горя
чей любовью къ святой Руси.

Не таковы завелись теперь писатели на русской землѣ. 
Много есть между ними такихъ, для которыхъ не свята вѣра 
въ Бога, не священна любовь къ родинѣ. Пожелаемъ со всей 
искренностію, чтобы съ нынѣшнихъ Гоголевскихъ поминокъ 
громко и властно раздавалось какъ можно чаще писатель
ское слово, полное религіозно-просвѣщающихъ мыслей, нрав 
ственно-здороваго чувства, бодрящаго нашу суетливую жизнь, 
разслабляемую краснымъ словомъ соблазна и увеселительныхъ 
зрѣлищъ.
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Собесѣдованіе съ адвентистами о празднованіи воскресна
го дня. ])

.9-м адвентистъ. Вы неправильно объяснили 7 и 8 ст.
20 гл. книги Дѣяній Апостольскихъ. День начинается съ ве
чера, поэтому, первый день недѣли начинается тоже съ ве
чера, т. е. въ субботу вечеромъ. Апостолъ Павелъ, чтобы не 
нарушить субботняго покоя, остался въ Троадѣ въ субботу, 
вечеромъ устроилъ священное собраніе, а на другой день, по 
вашему, въ воскресеніе, отправился на кораблѣ въ Ассы. Изъ 
этого видно, что апостолы и первые христіане праздновали 
субботу, а не воскресеніе. Какъ вы ни объясняйте это мѣ
сто Св. Писанія, а оно свидѣтельствуетъ противъ васѣ и ва
шей, такъ называемой, православной религіи.

Священникъ. Въ какой день было устроено въ Троадѣ 
священное собраніе: въ субботу или въ воскресеніе?

9-й  адвентистъ. Въ субботу вечеромъ.
Священникъ. Если въ субботу, то не было бы сказано, 

что въ первый день недѣли. Вѣдь суббота седьмой день не
дѣли, а не первый.

9-м адвентистъ. Сказавъ въ субботу, я ошибся. Ваша 
правда: въ воскресеніе, такъ какъ день начинается съ ве
чера.

Священникъ. Въ какой день ап. Павелъ отправился въ 
путешествіе?

9-м адвентистъ. Въ первый день недѣли.
Священникъ. Значитъ, ап. Павелъ въ первый день недѣ

ли былъ на священномъ собраніи и въ первый же день не
дѣли отправился въ путешествіе. Такъ?

9-м адвентистъ. Такъ.
Священника. Читаетъ: Въ первый -же день недѣли, ког

да ученики собрались для преломленія, хлѣба, Павелъ, на
мѣреваясь отправиться въ слѣдующій день, бесѣдовалъ съ

Окончаніе. См. Кіевск. Епарх. Вѣдом. за 1909 г. № 1С. 
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ними... (Дѣян. 20 гл. 7 ст.). Еслибы ваше толкованіе было 
правильно, то было бы сказано: Павелъ, намѣреваясь отпра
виться въ тотъ же самый день, бесѣдовалъ, а здѣсь сказано 
въ слѣдующій день. Какой же слѣдующій день за воскресе
ніемъ или первымъ днемъ, не второй ли день недѣли, или 
понедѣльникъ? Теперь скажите: въ субботу вечеромъ тѣло 
Спасителя было во гробѣ?

9 адвентистъ. Такъ, было во гробѣ.
Священникъ. А по вашему съ субботняго вечера, начи

нается первый день недѣли?
9-й адвентистъ. Такъ.
Священникъ. Іисусъ Христосъ воскресъ утромъ въ пер

вый день недѣли и въ тотъ же день явился ученикамъ при 
запертыхъ дверяхъ. Такъ?

9-й адвентистъ. Такъ, но къ чему это?
Священникъ. А вотъ сейчасъ увидимъ. Читаетъ. Въ 

тотъ же первый день недѣли вечеромъ, когда двери дома, 
гдѣ собирались ученики Его, были заперты, изъ опасенія 
отъ іудеевъ, пришелъ Іисусъ и сталъ посреди и говоритъ 
имъ: миръ вамъ'. (Іоан. 20 тл. 19 ст.) По вашему толкованію 
выходитъ, что это было въ субботній вечеръ, т. е. еще до 
воскресенія Іисуса Христа. Значитъ, явился ученикамъ Хри
стосъ еще до Своего воскресенія?

9-й адвентистъ. Вы неправильно понимаете, не въ суб
боту вечеромъ, а въ воскресеніе вечеромъ явился Іисусъ Хри
стосъ ученикамъ.

Священникъ. Сколько вечеровъ въ однѣхъ суткахъ: одинъ 
или два?

9-й адвегітистъ. Конечно, одинъ.
Священникъ. Первый день недѣли начался съ субботня

го вечера; за этимъ вечеромъ шла ночь, потомъ утро, дальше 
день и, наконецъ, опять вечеръ: но послѣдній вечеръ при
надлежитъ къ первому дню недѣли. Евангелистъ говоритъ: 
въ тотъ же первый день недгьлгі вечеромъ (19 ст.). Слѣдо
вательно, по вашему счисленію, выходитъ, что сутки имѣютъ 
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два вечера, одну ночь, одно утро и одинъ день т. е. не 24 
часа, а 30 часовъ. Противъ кого же свидѣтельствуетъ при
веденное мѣсто Св. Писанія: противъ ли меня и православ
ной вѣры, или противъ васъ и адвентисткой вѣры?

10- й адвентистъ. Къ чему вы приплели 24 ст. 117 
псалма? Вѣдь этотъ стихъ имѣетъ въ виду субботу, а не во
скресеніе?

Сей день сотворилъ Іосподъ, говоритъ Псалмопѣвецъ, воз
радуемся и возвеселимся въ оный! А какой день сотворилъ 
Господь, не субботу ли?

Священникъ. Предыдущіе два стиха, которые тѣсно при
мыкаютъ къ 24 стиху, Самъ Іисусъ Христосъ отнесъ къ 
Себѣ. Іисусъ говоритъ имъ: неужели вы никогда не читали 
въ Писаніи: Камень, который отвергли строители, тотъ 
самый сдѣлался главою угла-, это отъ Господа и есть дивно 
въ очахъ вагаихъ? (Матѳ. 21 гл. 42 ст. Марк. 12 гл. 10—11 
ст.). И такъ, не я приплелъ, какъ вы говорите, а Самъ Іи
сусъ Христосъ къ Себѣ отнесъ эти слова.

11- й адвеггтистъ. Почему вы не празднуете на каждой 
недѣлѣ тотъ день, въ который Христосъ родился, а празднуете 
только тотъ день, въ который Онъ воскресъ? Вѣдь и рожде
ство Христово—величайшее событіе?

Священникъ. Хотя рождество Христово и величайшее 
событіе, но оно имѣетъ свое значеніе только при воскресеніи 
Іисуса Христа: если Христосъ не воскресъ, говоритъ ап. Па
велъ, то вѣра ваша тщетна (1 Кор. 15 гл. 17 ст.); слѣдова
тельно, безъ воскресенія Христа Его рождество не имѣло бы 
особеннаго значенія. Не рождествомъ Своимъ Христосъ 
спасъ людей, а Своимъ воскресеніемъ, поэтому, мы и празд
нуемъ день своего спасенія еженедѣльно, а рождество Хри
стово одинъ разъ въ годъ; причемъ и день рождества Хри
стова празднуется у насъ торжественно.

Адвентистъ. Читаетъ выдержку изъ церковной исторіи 
объ указѣ Константина Великаго праздновать воскресеніе. 
Развѣ вы, батюшка, не знаете, что только съ Константина 
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Великаго началось праздноваться воскресеніе, а до того вре
мени праздновалась суббота? А если знаете, то зачѣмъ сму
щаете народъ. Вѣдь для насъ постановленіе Константина Ве
ликаго необязательно. Для насъ важнѣе исполнять заповѣдь 
Божію.

Священникъ. Объ этомъ указѣ Константина Великаго 
я знаю, но празднуемъ мы воскресеніе не по причинѣ этого 
указа, а потому, что Спаситель, по воскресеніи Своемъ, са
мымъ дѣломъ установилъ и замѣнилъ празднованіе субботы 
празднованіемъ воскресенія, а что важнѣе слово или дѣло? 
Кромѣ того мы видѣли, что апостолы и первые христіане 
праздновали воскресеніе, а не субботу. По церковному зако
ну Церковь праздновала воскресеніе и до Константина Вели
каго, въ гражданскіе же законы повелѣніе о празднованіи 
воскреснаго дня вошло только по умиротвореніи Церкви, ііо 
прекращеніи гоненій и признаніи государствомъ христіан
ской религіи господствующей. Что это такъ, видно изъ мно
гихъ свидѣтельствъ, оставленныхъ намъ въ первые вѣка 
христіанской Церкви: такъ Климентъ Римскій, ближайшій 
преемникъ апостольскій, говоритъ, что Господъ повелѣлъ со
вершатъ христіанамъ приношенія и литургію въ опредѣлен
ныя времена. А Римскій проконсулъ Плиній въ 97 письмѣ 
къ императору Трояну, въ началѣ 2 вѣка писалъ, что хри
стіане собираются для богослуженія въ установленный день. 
Въ посланіи ан. Варнавы прямо говорится, какой это день: 
мы проводимъ въ радости осъмой день, въ который Іисусъ 
воскресъ гізъ мертвыхъ. Іустинъ мученикъ въ первой Апологіи 
къ императору Антонину пишетъ, что христіане собирают
ся въ день, называемый воскресеніемъ, чтобы слушать чте
нія апостольскихъ писаній. Все это написано задолго до 
вступленія на престолъ Константина Великаго, и свидѣтельства 
такихъ лицъ, какъ ап. Варнава и Іустинъ мученикъ вполнѣ 
заслуживаютъ довѣрія. Если вы, адвентисты, вѣрите и при
водите въ доказательство выдержки изъ церковной исторіи, 
то вы должны вѣрить и этимъ древнимъ памятникамъ пись
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менности, но они обличаютъ васъ. Вотъ почему вы и обхо
дите ихъ молчаніемъ.

И 'такъ, скажите, мнѣ, вы, желающіе, бытъ подъ зако
номъ, развѣ вы не слушаете закона? Ибо написано: Авра
амъ имѣлъ двухъ сыновъ, одного отъ рабы, а другою отъ 
свободной. Но который отъ рабы, тотъ рожденъ по плоти, 
а который отъ свободной, тотъ рожденъ по обѣтованію. 
Въ этомъ есть иносказаніе, говоритъ ап. Павелъ. Это два 
завѣта: одинъ отъ \горы Синайской, рооісдаюгцій въ рабство, 
который есть Агаръ. Ибо Агаръ озгіачаетъ гору Синай въ 
Аравіи и соотвѣтствуетъ нынѣшнему Іерусалиму, потому 
что онъ съ дѣтьми своими въ рабствѣ. А вышній Іеруса
лимъ свободенъ: онъ—матеръ всгъмъ намъ. Итакъ мы дѣти 
обѣтованія по Исааку... дѣти не рабы, а свободной (Гал. 
4 гл. 21—31 ст.), а вы, исполняющіе Синайскій закопъ, не
законорожденные дѣти рабы. Почему же вамъ такъ нравится 
быть незаконорожденными дѣтьми рабы? Неужели вы не зна
ете, что не закономъ дается оправданіе? А если закопомъ 
оправданіе, то Христосъ гіапрасно умеръ, говоритъ ап. Па
велъ (Гал. 2 гл. 21 ст.). Пока не поздно, постарайтесь вой
ти въ покой оъіый, чтобы и вамъ успокоиться отъ дѣлъ 
своихъ, какъ и Богъ отъ Своихъ (Евр. 4 гл. 10 — 11 ст).

Священникъ Поликарпъ Соломогювскій.

Богослужебная справка.

(Къ 25-му марта 1909 года).

Праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы въ те
кущемъ году, какъ извѣстно, приходится въ среду Страстной 
седьмицы. Въ нашемъ богослужебномъ уставѣ четырнадцатая 
Маркова глава даетъ прямыя указанія, какъ соединить пѣс
нопѣнія праздника съ богослужебнымъ чинопослѣдованіемъ 
великой среды. Не приводя въ подробностяхъ этой главы 
устава, отмѣтимъ нѣкоторыя общія уставныя указанія при
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мѣнительно къ нынѣшнему совпаденію двухъ великихъ бого
служебныхъ дней.

1) Пѣснопѣнія великой вечерни праздника поются на 
вечернѣ преждеосвященной литургіи великаго вторника.

2) Всенощное бдѣніе начинается великимъ повечеріемъ, 
послѣ котораго совершается литія съ благословеніемъ хлѣ
бовъ.

3) На утрени праздника, въ какіе бы онъ дни ни слу
чился, всегда поется поліелей и величаніе.

4) Евангеліе на утрени праздничное, а не дневное.
5) Великое славословіе читается, а не поется.
6) Въ концѣ утрени, послѣ ектеніи ,‘Помилуй насъ, Бо

же", полагается молитва Ефрема Сирена „Господи Владыко 
живота моего“ только съ тремя поклонами.

7) Часы предъ литургіей великопостные. На часахъ чи
тается четвероевангеліе. На часахъ поклоны (по 3).

8) За часами молитвословія изобразительныхъ начинают
ся не сь начала, а прямо „Во царствіи Твоемъ" скоро,т.е. 
безъ пѣнія и безъ поклоновъ.

9) Положенная въ великую среду послѣ отпуста ча
совъ молитва „Владыко многомилостиве" при праздникѣ Бла
говѣщенія не читается, а послѣ испрошенія прощенія начи
нается литургія по чину Іоанна Златоуста, въ соединеніи съ 
вечерней. На литургіи Апостолъ и Евангеліе праздника и дня.

Изъ епархіальной жизни.

Миссіонерскія вечерни.—Въ воскресенье, 8 марта, мис
сіонерскія вечерни архіерейскимъ служеніемъ совершены бы
ли въ приходской Покровской церкви на Соломенкѣ и въ 
Подольскомъ Успенскомъ соборѣ.

Въ Покровской Соломенской церкви вечершо съ акаѳи
стомъ Покрову Богородицы служилъ преосвященный Павелъ, 
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епископъ Чигиринскій, при участіи благочиннаго протоіерея
H. Браиловскаго, настоятеля храма протоіерея В. Липков- 
скаго, епархіальнаго миссіонера священника С. Потѣхина, 
второго священника приходской церкви В. Демьяновскаго. 
О. миссіонеромъ была произнесена проповѣдь о таинствѣ 
покаянія.

Въ Успенскомъ Подольскомъ соборѣ вечерню съ ака
ѳистомъ Успенію Богоматери служилъ преосвященный Ин
нокентій, епископъ Каневскій, при участіи протоіереевъ: А. 
Дирдовскаго, Н. Рыбчинскаго, А. Гуковича, А. Дашкіева,
I. Троицкаго, священниковъ—Д. Слюсарева, А. Глаголева и 
М;. Иваницкаго. Прот. I. Троицкимъ сказано было поученіе 
о возрожденіи и освященіи христіанина, а преосвященнымъ 
Иннокентіемъ—о степеняхъ духовнаго совершенства христіа
нина по указанію препод. Іоанна Лѣствянпка, память кото
раго совершалась въ тотъ воскресный день великаго поста.

Въ обоихъ храмахъ народу было много. При архипа
стырскомъ благословеніи народу раздавались листки изданія 
Кіевскаго Епархіальнаго Миссіонерскаго Совѣта.

Чтеніе о Св. Землѣ отъ имени Кіевскаго отдѣла Пра
вославнаго Общества.—Въ воскресенье, 8 марта, въ залѣ 
религіозно-просвѣтительнаго Общества, послѣ рядового ве
черняго воскреснаго чтенія, предложеннаго отъ имени религ.- 
просв. Общества докторомъ В. А. Добронравовымъ, второе 
чтеніе было отъ имени Кіевскаго отдѣла Православнаго Па
лестинскаго Общества. Это чтеніе предложилъ о. протоіерей 
К. I. Ѳоменко по вопросу объ особенностяхъ устройства по- 
гребаль'ныхъ гробницъ на Востокѣ. Выясненіемъ этихъ осо
бенностей имѣлось въ виду преподать слушателямъ руковод
ственныя указанія къ пониманію Евангельскаго повѣствова
нія о погребеніи Спасителя. Чтеніе иллюстрировалось туман
ными картинами. Слушателей былъ полонъ обширный залъ 
рел.-нросв. Общества. Чтеніямъ предшествовала великая вос
кресная вечерня, положенная па воскресные дни великаго 
поста.
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Освященіе колокола. 1 сего марта въ Рождество Бого
родичной церкви с. Новыхъ Шепеличъ, Радомысльскаго уѣз
да. опять состоялось церковное торжество—освященіе новаго 
колокола, пріобрѣтеннаго въ ознаменованіе рожденія Его 
Императорскаго Высочества, Наслѣдника Цесаревича и Ве
ликаго Князя Алексія Николаевича.

Для довершенія благолѣпія нашего приходского храма 
необходимо было пріобрѣсти новый большой колоколъ, и вотъ, 
Милосердый Господь помогъ намъ исполнить наше благое 
желаніе.

ІІо моему предложенію, прихожане единогласно согла
сились ассигновать чрезъ приходское попечительство изъ 
своихъ личныхъ средствъ около 800 руб. на пріобрѣтеніе 
новаго колокола. Колоколъ отлитъ на заводѣ Алексія Ва
сильевича Усачева въ г. Валдаѣ и отличается сильнымъ и прі
ятнымъ звукомъ.

Дай Богъ, чтобы сей колоколъ не былъ обличителемъ 
лѣностнаго посѣщенія прихожанами храма Божія!

Священникъ Аѳанасій Бдгачевскій.

Библіографическая замѣтка.

Полное собраніе житій святыхъ Православной Греко-Рос- 
сійской Церкви. Подъ редакціей Е. Поселянина.

Спб. 1908 г. 1 и 2 т. т. Цѣна 5 руб.

Недавно отпечатаны и поступили въ продажу два объ
емистыхъ тома „Полнаго собранія житій святыхъ Право
славной Греко-Россійской Церкви “. Трудъ составленія ихъ 
принадлежитъ нѣсколькимъ лицамъ, а редакція г. Погожеву, 
подписывающемуся хорошо извѣстнымъ духовенству псевдо
нимомъ— „Е. Поселянинъ".

Въ каждомъ томѣ по шести книгъ, расположенныхъ по по
рядку мѣсяцевъ. Счетъ страницъ данъ для каждой книги въ от
дѣльности. Въ 1-мъ томѣ содержатся житія сбытыхъ, праздну
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емыхъ Церковію въ теченіе января — іюня, а во 2-мъ житія свя
тыхъ на іюль—декабрь. Повторяющіяся въ теченіе года памяти 
святыхъ отмѣчаются подъ соотвѣтственными числами, причемъ 
подъ однимъ числомъ разсказывается житіе святого, а подъ 
другимъ приводятся только ссылки на это житіе.

Изданіемъ „Полнаго собранія житій святыхъ“ имѣется 
въ виду противопоставить живую и .жизненную проповѣдь 
святыхъ угодниковъ Божіихъ распространяющейся въ на
шемъ образованномъ обществѣ проповѣди объ изгнаніи изъ 
жизни понятій о милосердіи и нравственномъ долгѣ и о на
слажденіи лишь фантазіями земного счастія. Цѣль высокая! 
Наше образованное общество, дѣйствительно, мало или сов
сѣмъ незнакомо съ житіями святыхъ. Составители „Полнаго 
собранія житій святыхъ", зная требованіе общества—гово
рить его языкомъ, постарались изложить житія святыхъ та 
кимъ языкомъ, какимъ говорятъ въ свѣтскомъ обществѣ. Та
кимъ стилемъ новое изданіе житій святыхъ отличается отъ 
традиціонныхъ книгъ того же содержанія. Новое полное со
браніе житій святыхъ вполнѣ заслуживаетъ рекомендаціи въ 
цѣляхъ широкаго распространенія его въ нашемъ свѣтскомъ 
обществѣ.

Редакторъ неофф. части протоіерей Ѳ. Титовъ. 
Помощникъ редактора протоіерей I. Троицкій.

Содержаніе. Безъ разрѣшенія грѣховъ въ таинствѣ покаянія 
нѣтъ спасенія,—Великій писатель Н. В. Гоголь—вѣрный сынъ Пра
вославной Церкви и Россіи.—Собесѣдованіе съ адвентистами о празд
нованіи воскреснаго дня,—Богослужебная справка,--Изъ епархіаль
ной жизни. —Библіографическая замѣтка.
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