
^^

    

КІЕВСКІЯ

    

^^

шгшш

 

щтт.
Цѣна

 

готовому

 

изданію

       

X

       

Выходить

 

два

 

раза

 

въ

4

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

        

у

       

мѣсяцъ

 

1

 

и

 

16

 

чиселъ.

1900

 

года.

      

Ш

 

24.

   

15

 

Декабря.

ЧАСТЬ

 

НЕОФШИЦІАЛЬНАЯ.

Раціонализмъ,

   

какъ

  

источникъ

   

невѣрія

   

и

 

сектантства,

   

въ

связи

 

съ

 

ученіемъ

 

о

 

Церкви,

 

какъ

 

единственной

 

хранитель-

ниц^

 

и

 

истолковательницѣ

 

Богооткровенныхъ

 

истинъ.

(Окончаніе 1 ).

Таковъ

 

раціонализмъ

 

въ

 

его

 

примѣненіи

 

къ

 

познанію

истинъ

 

философскихъ.

 

Таковъ

 

онъ

 

и

 

въ

 

примѣненіи

 

къ

 

по-

знанію

 

истинъ

 

религіозныхъ.

 

Уже

 

изъ

 

того,

 

что

 

раньше

 

ска-

зано,

 

видно,

 

почему

 

однимъ

 

разсудочнымъ

 

„путемъ

 

нельзя

познать

 

Бога,

 

какъ

 

живого

 

начала

 

всѣхъ

 

началъ.

 

Къ

 

сказан-

ному

 

необходимо

 

прибавить

 

еще

 

слѣдующее.

 

Планета,

 

на

 

ко-

торой

 

мы

 

обитаемъ,

 

есть

 

ни

 

что

 

иное

 

какъ

 

былинка

 

въ

 

без-

конечномъ

 

міровомъ

 

цѣломъ;

 

человѣкъ

 

на

 

землѣ

 

есть

 

одна

лишь

 

кайля

 

въ

 

безбрежномъ

 

океанѣ.

 

И

 

вотъ

 

этому

 

ничтожно-

му

 

существу,

 

которое

 

имѣетъ

 

возможность

 

наблюдать

 

лишь

ничтожную

 

частицу

 

мірового

 

цѣлаго,

 

приходится

 

познавать

Того,

 

Кто

 

въ

 

нолнотѣ

 

Своихъ

 

свойствъ

 

и

 

качествъ

 

проявился

только

 

во

 

всемъ

 

этомъ

 

міровомъ

 

цѣломъ.

 

Легко

 

понять,

 

какъ

жалокъ

 

человѣкъ

 

въ

 

его

 

неразумномъ

 

притязаніи

 

своими

 

лич-

ными

 

силами

 

постигнуть

 

Непостижимаго.

 

Самъ

 

принадлежа

къ

 

міру

 

явленій,

 

непосредственно

 

соприкасаясь

   

съ

   

его

   

жи-

х)

 

См.

 

„Енарх.

 

Вѣдом."

 

Я

 

23.
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выми

 

силами

 

всѣми

 

фибрами

 

своего

 

существа,

 

человѣкъ

 

не-

можетъ

 

не

 

чувствовать

 

близкагоприсутствія

 

Того,

 

Кто,

 

по

 

сча-

стливому

 

выраженію

 

поэта,

 

„все

 

собою

 

наполвяечъ,

 

обымлетъ

зиждетъ,

 

сохраняете,

 

Кого

 

мы

 

называемъ

 

Богъ".

 

Здѣсь

 

ле-

житъ

 

причина

 

того,

 

почему

 

всѣ

 

люди

 

земного

 

шара,

 

пока

ихъ

 

не

 

сбивало

 

и

 

не

 

сбиваетъ

 

съ

 

толку

 

фальшиво

 

направ-

ленная

 

раціоналистнческая

 

мысль,

 

вѣрили

 

и

 

вѣрятъ

 

въ

 

Бога.

Чистая,

 

нпчѣмъ

 

незасоренная,

 

душа

 

человѣка

 

не

 

можетъ

 

не

вѣрить

 

въ

 

Бога

 

также,

 

какъ

 

неможетъ

 

она

 

не

 

вѣрить

 

въ

 

бытіе

неба

 

и

 

земли

 

и

 

всего,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

и

 

на

 

нихъ.

 

Но

 

легко

 

по-

нять

 

и

 

то,

 

что

 

вѣра

 

человѣка,

 

предоставленнаго

 

однимъ

 

сво-

имъ

 

наличнымъ

 

силамъ,

 

при

 

данныхъ

 

условіяхъ,

 

легко

 

мо-

жетъ

 

принять

 

ложное

 

направленіе.

 

Здѣсь

 

скрывается

 

причи-

на

 

того,

 

почему,

 

хотя

 

всѣ

 

люди

 

вѣрятъ

 

въ

 

одного

 

и

 

того-же

Бога,

 

но

 

вѣра

 

ихъ

 

не

 

одинакова.

 

Отсюда

 

понятнымъ

 

стано-

вится

 

необходимость

 

для

 

человѣка

 

сверхъестественна™

 

от-

кровенія.

 

И

 

Церковь

 

насъ

 

учитъ,

 

что

 

даже

 

тогда,

 

когда

 

че-

ловѣкъ

 

находился

 

въ

 

невинномъ

 

состояніи,

 

т.

 

е.,

 

когда

 

его

свѣтлый

 

умъ

 

не

 

затемненъ

 

былъ

 

грѣхомъ,

 

когда

 

его

 

чистое

сердце

 

пылало

 

любовью

 

къ

 

Богу,

 

даже

 

въ

 

это

 

время

 

чело-

вѣкъ

 

нуждался

 

въ

 

откровеніи.

 

Понятно,

 

въ

 

какой

 

степени

 

эта.

потребность

 

должна

 

была

 

увеличиться

 

съ

 

момента

 

грѣхопа-

денія.

 

И

 

мы

 

знаетъ,

 

что

 

многочастнѣ

 

и

 

многообразнѣ

 

древле

Богъ

 

глаголавый

 

отцемъ

 

во

 

пророцѣхь,

 

въ

 

послѣдокъ

 

дній

 

сшъ

глагола

 

намъ

 

въ

 

Сынѣ,

 

Его

 

же

 

полоэюи

 

наслѣднша

 

всѣмъ,

Имъ

 

же

 

и

 

вѣки

 

сотвори

 

(Евр.

 

I,

 

1 — 2).

 

Это

 

послѣднее

 

от-

кровеніе

 

Бога

 

въ

 

Сынѣ

 

поражаетъ

 

насъ

 

изумительнымъ

 

со-

вмѣщеніемъ

 

простоты

 

и

 

общедоступности

 

съ

 

всеобъемлющею

полнотою:

 

здѣсь

 

Невидимый

 

и

 

Непостижимый

 

принялъ

 

ог-

раниченный

 

образъ

 

человѣка

 

и,

 

ставъ

 

живымъ

 

историческимъ

лицомъ,

 

явилъ

 

въ

 

этомъ

 

своемъ

 

уничиженіи

 

всю

 

силу,

 

всю

полноту

 

свойствъ

 

Своего

 

высочайшаго

 

существа.

 

Именно:

 

въ

чудесахъ

 

Онъ

 

показалъ

 

Свое

 

всемогущество,

 

въ

 

ученіи —Свою



1067

премудрость,

 

въ

 

кротости

 

и

 

смиреніи — всю

 

высоту,

 

все

 

оба-

яніе

 

Своей

 

нравственной

 

красоты.

 

Завершая

 

длинный

 

рядъ

прежде

 

бывшихъ

 

откровеній,

 

Онъ

 

даль

 

заповѣдь

 

о

 

любви

 

и

объяснилъ,

 

что

 

сія

 

есть

 

первая

 

и

 

наибольшая

 

заповѣдъ,

 

на

которой

 

утверждается

 

весь

 

законъ

 

и

 

пророки

 

(Матѳ.

 

гл.

 

22,

чуг.

 

38

 

и

 

40).

 

Другими

 

словами:

 

въ

 

заповѣди

 

любви,

 

какъ

 

въ

вѣнцѣ

 

откровенія,

 

Онъ

 

указалъ

 

тотъ

 

центральный

 

пунктъ,

исходя

 

изъ

 

котораго,

 

человѣкъ

 

можетъ

 

:уразумѣть

 

всю

 

исто-

рію

 

домостроительства

 

Божія

 

на

 

землѣ.

 

Въ

 

этой

 

заповѣди

впервые

 

теоретическая

 

сторона

 

Божественнаго

 

откровенія

 

на-

шла

 

свое

 

полное

 

примиреніе

 

со

 

стороной

 

практической.

 

Вы-

сочайшая

 

истина

 

любви,

 

объясняя

 

намъ

 

истинный

 

сммслъ

творенія

 

Богомъ

 

человѣка,

 

иромышленіе

 

о

 

немъ, я спасеніе

 

его

послѣ

 

грѣхопаденія,

 

служа

 

могущественнымъ

 

двигателемъ

 

въ

-стремленіи

 

къ

 

Богопознанію,

 

въ

 

тоже

 

время

 

указываетъ

 

памъ

единственно

 

вѣрный

 

путь

 

къ

 

осуществлзнію

 

воли

 

Божіей

 

на

землѣ

 

и

 

къ

 

достижение

 

человѣкомъ

 

общественнаго

 

благопо-

лучія

 

и

 

личнаго

 

счастья.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

любовь

 

крѣпнетъ

 

и

развивается

 

во

 

взаимномъ

 

общеніи

 

лицъ,

 

то

 

Господь

 

Іисусъ

соединилъ

 

людей

 

въ

 

одно

 

общество —Церковь

 

и,

 

поставивъ

Себя

 

его

 

Главою,

 

даровалъ

 

ей

 

Святаго

 

Духа,

 

который

 

и

 

оби-

таетъ

 

въ

 

проникнутомъ

 

любовью

 

единеніи

 

душъ.

 

Съ

 

этого

 

мо-

мента

 

Церковь,

 

руководимая

 

своимъ

 

Божественнымъ

 

Главою,

вдохновляемая

 

живущимъ

 

въ

 

ней

 

Св.

 

Духомъ,

 

съ

 

одной

 

сто-

роны,

 

сдѣлалась

 

единственною

 

хранительницею

 

и

 

истолкова-

тельницею

 

Богооткропепныхъ

 

истинъ,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

она

стала

 

нравственно

 

воспитательными

 

институтомъ,

 

въ

 

которомъ

•его

 

члены

 

почерпаготъ

 

благодатныя

 

силы

 

для

 

укрѣпленія

 

сво-

ихъ

 

немощей

 

на

 

трудномъ

 

пути

 

сиасенія.

 

Человѣкъ,

 

какъ

нравственная

 

личность,

 

слабый

 

и

 

ничтожный

 

въ

 

своемъ

 

оди-

ночествѣ,

 

въ

 

каждую

 

минуту

 

способный

 

пошатнуться

 

и

 

пасть,

вступая

 

въ

 

Церковь,

 

въ

 

ея

 

ученіи,

 

въ

 

ея

 

таннствахъ,

 

въ

 

ея

высокой,

 

нравственно

 

чистой

 

духовной

 

атмосферѣ,

  

получаетъ
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такую

 

мощь,

 

которая

 

способна

 

поднять

 

его

 

па

 

недосягаемую-

при

 

другихъ

 

условіяхъ

 

нравственную

 

высоту.

 

Легко

 

понять,

какъ

 

гибельно

 

должно

 

быть

 

для

 

личности

 

отпаденіе

 

отъ

Церкви;

 

съ

 

отпадшимъ,

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

совершается

 

тожеі-

что

 

случается

 

съ

 

живою

 

вѣткою

 

отрубленною

 

отъ

 

дерева:

 

от--

дѣленная

 

отъ

 

источника

 

жизни,

 

она

 

вяветъ,

 

сохнетъ

 

и

 

зами-

раетъ.

 

И

 

это

 

слѣдуетъ

 

сказать

 

не

 

только

 

о

 

сектантахъ,

 

от-

дѣлившихся

 

отъ

 

Церкви,

 

но

 

и

 

о

 

тѣхъ

 

изъ

 

насъ,

 

которые

 

на-

ружно

 

считая

 

себя

 

членами

 

Церкви,

 

внутренно

 

давно

 

вышли

изъ

 

ея

 

состава.

 

Если

 

бы

 

всѣ

 

мы,

 

считающіеся

 

православными

христіавами^были

 

искренними

 

сынами

 

Церкви,

 

то

 

развѣ

 

тво-

рилось

 

бы

 

въ

 

нашемъ

 

обществѣ

 

то,

 

что

 

теперь

 

творится.

 

Тутъ

невольно

 

вспоминаются

 

слѣдующія

 

слова

 

безсмертпаго

 

Н.

 

В.

Гоголя.

 

Защищая

 

православную

 

Церковь

 

отъ

 

нападокъ

 

ино-

вѣрцевъ,

 

онъ

 

восклицаетъ:

 

„мы

 

трупы,

 

а

 

не

 

Церковь

 

наша

 

и

по

 

насъ

 

они

 

назвали

 

Церковь

 

нашу

 

трупомъ!"

 

Но

 

теперь

рѣчь

 

не

 

объ

 

этомъ.

Уже

 

въ

 

первый

 

моментъ

 

своего

 

существованія

 

Церковь

на

 

дѣлѣ

 

показала,

 

гдѣ

 

она

 

полагаетъ

 

источники

 

высшаго

 

вѣ-

дѣнія

 

переданныхъ

 

ей

 

на

 

храненіе

 

откровенныхъ

 

истинъ.

Среди

 

христіанъ

 

Антіохійской

 

Церкви

 

возникло

 

разногласіе

по

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

обязательно-ли

 

для

 

вступающихъ

 

въ

 

Цер-

ковь

 

язычниковъ

 

исполненіе

 

всѣхъ

 

обрядовыхъ

 

предписаній

Моисева

 

закона.

 

За

 

рѣшеніемъ

 

этого

 

вопроса

 

Антіохійская

Церковь

 

обратилась

 

кь

 

Іерусалимской,

 

въ

 

числѣ

 

членовъ

 

ко-

торой,

 

кромѣ

 

прибывшихъ

 

изъ

 

Антіохіи

 

an.

 

Павла

 

и

 

Вар-

навы,

 

были,

 

между

 

прозимъ,

 

такіе

 

столпы

 

Церкви,

 

какъ

 

апо-

столы

 

Петръ

 

ѵ

 

Іаковъ.

 

Казалось

 

бы,

 

что

 

каждый

 

изъ

 

этихъ

богодухновепныхъ

 

мужей

 

могъ

 

бы

 

взять

 

на

 

себя

 

рѣшеніе

такого,

 

невидимому,

 

немудренаго

 

вопроса.

 

И

 

что

 

же

 

мы

 

ви-

димъ

 

на

 

дѣлѣ?

 

Ни

 

одинъ

 

изъ

 

этихъ

 

свѣтильниконъ

 

вѣры,

 

на-

дѣленныхъ

 

высшимъ

 

даромъ

 

апостольства,

 

не

 

дерзнулъ

 

объ-

явить

 

себя

 

пепогрѣшимымъ

 

судьею

 

въ

 

вопросѣ,

 

право

  

рѣше-
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нія

 

котораго

 

принадлежало

 

Церкви.

 

И

 

дѣйствительно,

 

въ

Іерусалимѣ

 

состоялся

 

цѣлый

 

соборъ

 

изъ

 

представителей

 

Церк-

ви,

 

на

 

которомъ,

 

послѣ

 

долгаго

 

общаго

 

разсужденія,

 

право

голоса

 

предоставлено

 

было

 

аностоламъ

 

Петру,

 

Павлу,

 

Варна-

вѣ

 

и

 

Іакову.

 

Выслушавъ

 

мнѣніе

 

всѣхъ

 

ихъ,

 

соборъ

 

пришелъ

къ

 

единодушному

 

рѣшенію,

 

которое

 

и

 

доведено

 

было

 

до

 

свѣ-

дѣнія

 

Антіохійской

 

Церкви

 

въ

 

посланіи,

 

чрезъ

 

особыхъ

 

пред-

ставителей,

 

причемъ

 

посланіе

 

отправлено

 

было

 

отъ

 

имени

 

не

только

 

членовъ

 

собора,

 

но

 

и

 

всей

 

Церкви,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

и

въ

 

Антіохіи

 

оно

 

встрѣчено

 

было

 

съ

 

полнымъ

 

довѣріемъ

 

и

радостію.

 

Этотъ

 

первый

 

примѣръ

 

рѣшенія

 

недоумѣнныхъ

 

во-

иросовъ

 

голосомъ

 

всей

 

Церкви

 

позднѣе

 

выступаете

 

въ

 

ншро-

комъ

 

примѣненіи.

 

Настало

 

время

 

раскрытія

 

п

 

выраженія

 

въ

наукообразныхъ

 

формахъ

 

хранимыхъ

 

Церковью

 

откровенныхъ

истинъ.

 

Блестящая

 

свято-отеческая

 

литература

 

наглядно

 

по-

казываетъ,

 

что

 

Церковь

 

не

 

стѣсняла

 

свободы

 

мнѣнія

 

своихъ

членовъ;

 

но,

 

предоставляя

 

каждому

 

члену

 

право

 

свободы

 

вы-

сказываться,

 

Церковь

 

всегда

 

оставляла

 

за

 

собою

 

право

 

по-

слѣдняго

 

слова,

 

которое

 

она

 

обыкновенно

 

и

 

произносила

 

на

соборахъ,

 

составлявшихся

 

изъ

 

ея

 

представителей.

 

Мысль,

 

что

голосъ

 

Церкви

 

непогрѣшимъ,

 

при

 

сознаніи

 

того,

 

что

 

каждый

отдѣльный

 

человѣкъ

 

легко

 

можетъ

 

заблуждаться,

 

имѣла

 

осо-

бенно

 

благотворное

 

вліяніе

 

на

 

разіщтіе

 

религіознаго

 

сознанія,

ибо

 

каждый

 

отдельный

 

человѣкъ

 

могь

 

свободно

 

отдаваться

богомыслію

 

въ

 

полной

 

уверенности,

 

что

 

если

 

его

 

личный

 

ра-

зумъ

 

и

 

приведетъ

 

къ

 

заблужденію,

 

то

 

его

 

наставить

 

на

 

путь

истины

 

Церковь,

 

на

 

судъ

 

которой

 

онъ

 

съ

 

оолнымъ

 

довѣріемъ

и

 

любовью

 

отдавалъ

 

результаты

 

своего

 

умственнаго

  

труда.

Эта

 

мысль

 

такъ

 

глубоко

 

проникала

 

общественное

 

созна-

ніе,

 

что

 

даже

 

злѣйшіе

 

еретики

 

не

 

смѣли

 

ей

 

противиться,

 

от-

давая

 

свои

 

мнѣнія

 

на

 

судъ

 

соборовъ.

 

Понимая,

 

что

 

прямымъ

путемъ

 

они

 

не

 

могутъ

 

доставить

 

торжества

 

своимъзаблужде-

ніямъ,

 

еретики,

 

дѣйствуя

 

нечистыми

 

средствами,

 

иногда доби-
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вались

 

временнаго

 

признанія

 

ихъ

 

маѣпій

 

натакихъсоборахъ,

которые

 

имѣли

 

всѣ

 

внѣшніе

 

признаки

 

законныхъ

 

соборовъ;

таковъ,

 

напр.,

 

извѣстный

 

разбойничій

 

соборъ

 

449

 

г.,

 

таковъ

иконоборческій

 

соборъ

 

755

 

г.;

 

но

 

Церковь

 

отвергала

 

эти

 

со-

боры,

 

показывая

 

этимъ

 

что

 

присущій

 

ей

 

Духъ

 

жизни

 

не

 

ра-

болѣнствуетъ

 

ни

 

предъ

 

какою

 

формою.

 

Въ

 

одномъ

 

только

случаѣ

 

Церковь

 

относилась

 

къ

 

формѣ

 

съ

 

высокимъ

 

уваже-

піемъ:

 

это

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

дѣло

 

касалось

 

разъ

 

приня-

тыхъ

 

ею

 

опредѣленій

 

вѣры.

 

Эти

 

опредѣленія

 

Церковь

 

храни-

ла

 

свято

 

и

 

неизмѣнно,

 

доказывая

 

этимъ,

 

что

 

она

 

всегда

 

вѣрна

самой

 

себѣ,

 

что

 

въ

 

ней

 

нѣтъ

 

противорѣчій.

 

Лучшимъ

 

под-

твержденіемъ

 

этого

 

можетъ

 

служить

 

историческая

 

судьба

никео-цареградскаго

 

Сѵмвола

 

вѣры,

 

который

 

Церковь

 

храни-

ла

 

и

 

по

 

сей

 

день

 

хранить

 

съ

 

неизмѣнною

 

точностью.

Не

 

трудно

 

понять,

 

что

 

при

 

данныхъ

 

условіяхъ

 

въ

 

Церк-

ви

 

не

 

могло

 

быть

 

мѣста

 

для

 

личнаго

 

произвола,

 

слѣдователь-

но

 

не

 

могло

 

быть

 

мѣста

 

и

 

для

 

раціонализма.

 

Раціонализмъ

могъ

 

быть

 

лишь

 

удѣломъ

 

неболынихъ

 

еретическихъ

 

обществъ;

но

 

Церковь,

 

въ

 

случаѣ

 

ихъ

 

упорнаго

 

нежеланія

 

подчиняться

ея

 

голосу,

 

отсѣкала

 

ихъ

 

отъ

 

своего

 

организма,

 

подобно

 

тому

какъ

 

отсѣкаетъ

 

садовникъ

 

сухую

 

или

 

зараженную

 

вѣтвь

 

отъ

живого

 

и

 

здороваго

 

дерева.

 

Первые

 

слѣды

 

неисправимаго

 

ра-

ціонализма,

 

охватиишаго

 

собою

 

огромную

 

церковную

 

область,

появились

 

на

 

Западѣ

 

и

 

выразились

 

въ

 

произвольномъ

 

измѣ-

неніи

 

частного

 

общиною

 

Вселенскаго

 

Сѵмвола.

 

Говоримъ

 

о

внесеніи

 

въ

 

ѴПІ

 

членъ

 

стмвола

 

вѣры

 

словъ

 

„и

 

отъ

 

Сына"

(filioque).

 

Когда

 

Ахенскій

 

соборъ

 

809

 

года

 

рѣшплъ

 

закрѣпить

это

 

новшество

 

своими

 

опредѣленіями,

 

Папа

 

Левъ

 

Ш

 

не

 

толь-

ко

 

не

 

утвердилъ

 

его

 

постановленій,

 

но

 

и

 

приказалъ

 

выбить

для

 

памяти

 

на

 

двухъ

 

серебряныхъ

 

доскахъ

 

ВселенскійСгмволъ

вѣры

 

въ

 

его

 

неизмѣнномъ

 

видѣ.

 

Есть

 

основаніе

 

думать,

 

что

этотъ

 

первосвятитель

 

Запада

 

не

 

видѣль

 

въ

 

словѣ

 

и

 

„отъ

Сына"

  

чего

 

иибудь

 

несогласеаго

 

съ

 

духомъ

 

Вселенскаго

 

Пра-
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вославія;

 

но

 

онъ

 

отлично

 

понималъ,

 

что

 

этимъ

 

нововведепіемъ,

допущеннымъ

 

частного

 

общиною,

 

послѣдняя

 

присваивала

 

себѣ

то

 

право,

 

которое

 

принадлежало

 

только

 

Вселенской

 

Церкви.

Скоро

 

послѣдовавшія

 

событія

 

показа

 

ш,

 

что

 

этотъ

 

фактъ

 

не

былъ

 

чѣмъ

 

нибудь

 

случайнымъ,

 

что

 

онъ

 

находился

 

въ

 

связи

съ

 

утратою

 

на

 

Западѣ

 

попиманія

 

самаго

 

существа

 

Церкви.

Это

 

сдѣлалось

 

очевиднымъ

 

въ

 

выдвинутой

 

тамъ

 

идеѣ

 

главен-

ства

 

и

 

непогрѣшпмости

 

римскаго

 

первосвященника.

 

Церковь

есть

 

тѣло

 

Христово,

 

это

 

есть

 

духовный

 

организмъ,

 

основан-

ный

 

на

 

свободномъ,

 

чисто

 

нравственномъ

 

единеніи

 

душъ.

Этимъ,

 

проникнутымъ

 

любовью,

 

единеніемь

 

человѣческихъ

душъ,

 

создается

 

та

 

высокая,

 

нравственно

 

чистая

 

атмосфера,

въ

 

которой

 

и

 

пребываетъ

 

благодать

 

Св.

 

Духа,

 

обусловливаю-

щая

 

и

 

святость

 

Церкви

 

и

 

ея

 

пепогрѣзшмость.

 

Легко

 

пред-

ставить

 

себѣ,

 

какъ

 

изуродовалъ

 

Занадъ

 

эту

 

великую

 

христі-

анскую

 

истину,

 

выдвинувъ

 

идею

 

папизма:

 

то,

 

что

 

принадле-

жим

 

цѣлой

 

Церкви,

 

папизмъ

 

переноситъ

 

на

 

одно

 

лицо;

 

бла-

годать

 

Св.

 

Духа,

 

живущая

 

въ

 

нравственномъ

 

единеніи

 

вѣру-

ющихъ

 

и

 

обусловливающая

 

внутреннее

 

единство

 

Церкви,

какъ

 

бы

 

похищается

 

изъ

 

ея

 

нѣдръ

 

и

 

передается

 

одному

 

изъ

ея

 

іерарховъ;

 

жизненный

 

центръ

 

Церкви

 

пзъ

 

ея

 

сердца

переносится

 

въ

 

искусственно

 

подставленную

 

голову.

 

Лишен-

ная

 

своего

 

внутренняго

 

средоточія,

 

западпая

 

Церковь

 

есте-

ственно

 

начала

 

'распадаться.

 

Чтобы

 

спасти

 

церковное

 

зда-

ніе

 

отъ

 

разрушенія,

 

папизмъ

 

недостатокъ

 

внутренняго

 

це-

мента

 

попытался

 

замѣнить

 

внѣшними,

 

чисто

 

механически-

ми

 

скрѣпами.

 

Такъ

 

явилась

 

пресловутая

 

инквизиція

 

съ

ея

 

пытками,

 

тюрьмами

 

и

 

кострами.

 

Кто

 

въ

 

этомъ

 

страш-

номъ

 

порожденіи

 

папизма

 

узнаетъ

 

проявленіе

 

основного

 

за-

кона

 

христіанской

 

жизни, —закона

 

любви!

 

Но

 

всѣ

 

эти

 

внѣш-

нія

 

мѣропріятія

 

не

 

достигли

 

своей

 

цѣли

 

и

 

здааіе

 

стало

 

ру-

шиться:

 

развившаяся

 

личность

 

не

 

снесла

 

гпета

  

деспотизма

 

и
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выступила

 

съ

 

протестомъ.

 

Такъ

 

появился

 

па

 

запацѣ

 

проте-

стантизмъ.

 

Слѣдовало,

 

казалось

 

бы,

 

ожидать,

 

что

 

протестанты

освободившись

 

отъ

 

гнета

 

папизма,

 

возвратятся

 

къ

 

началамъ

Вселенскаго

 

Православія

 

и

 

на

 

разваливахъ

 

римскаго

 

католи-

цизма

 

возстанетъ

 

вь

 

новой

 

силѣ

 

древнее

 

православіе.

 

Но

 

вы-

шло

 

иначе.

 

Западному

 

христіанину,

 

разъ

 

брошенному

 

на

 

путь

личнаго

 

произвола,

 

уже

 

трудно

 

было

 

удержаться

 

на

 

этомъ

скользкомъ

 

пути.

 

Многовѣковая

 

жизнь

 

внѣ

 

общенія

 

съ

 

Цер-

ковью,

 

уничтожила

 

память

 

о

 

Вселенскомъ

 

Православіи,

 

а

 

по-

этому

 

протестанты,

 

отвергнувъ

 

авторитета

 

римскаго

 

папы,

не

 

возвратились

 

и

 

къ

 

авторитету

 

Церкви,

 

а

 

создали

 

себѣ

 

свой

собственный

 

авторитета

 

каждый,

 

въ

 

своемъ

 

личномъ

 

разумѣ.

Такимъ

 

образомъ

 

на

 

мѣсто

 

одного

 

непогрѣшимаго

 

папы,

 

въ

протестантствѣ

 

появилось

 

множество

 

такихъ

 

же

 

папъ,

 

ибо

здѣсь

 

каждый

 

человѣкъ

 

кому

 

вздумается,

 

можетъ

 

объявить

себя

 

органомъ

 

нроявленія

 

Духа

 

Божія

 

и

 

явиться

 

вепогрѣши-

мымъ

 

истолкователемъ

 

священнаго

 

писанія

 

и

 

всѣхъ

 

вообще

Богооткровенныхъ

 

истинъ.

 

Римская

 

Церковь,

 

не

 

безъ

 

нѣкото-

раго

 

противорѣчія

 

своему

 

новому

 

ученію

 

о

 

непогрѣшммости

папы,

 

еще

 

твердо

 

хранила

 

вѣру

 

въ

 

свяшенное

 

преданіе;

 

про-

тестанты

 

отвергли

 

и

 

преданіе,

 

находя

 

въ

 

немъ

 

непріятное

ограниченіе

 

личнаго

 

произвола.

 

Преданіе,

 

въ

 

глазахъ

 

Церкви,

есть

 

самая

 

жизнь

 

Церкви;

 

это

 

есть

 

та

 

живая

 

струя

 

истины,

которая

 

переходя

 

изъ

 

вѣка

 

въ

 

вѣкъ,

 

передаетъ

 

грядущимъ

поколѣніямъ

 

то,

 

что

 

предыдущія

 

поколѣнія

 

получили

 

и

 

свято

сохранили

 

отъ

 

своихъ

 

предковъ

 

преемственно

 

вглубь

 

до

 

вре-

менъ

 

апостольскихъ.

 

Для

 

протестанта

 

же

 

иреданіе

 

это

 

въ

 

те-

чете

 

вѣковъ

 

накопившійся

 

историческій

 

балластъ,

 

которымъ

каждый

 

можетъ

 

распорядиться

 

какъ

 

ему

 

вздумается

 

по

 

свое-

му

 

личному

 

усмотрѣнію.

 

Послѣ

 

сказан наго

 

уже

 

не

 

трудно

понять,

 

почему

 

въ

 

протестантствѣ

 

такъ

 

сильно

 

развито

 

дроб-

леніе

 

на

 

секты.

 

Отвергнувъ

 

авторитета

 

римскаго

 

папы,

 

раз-

ругаивъ

 

всѣ

 

твердые

 

устои,

 

обусловливающее

   

единство

   

вели-
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кой

 

Церкви,

 

словомъ,

 

отдѣлавшись

 

отъ

 

всего,

 

что

 

обуздываетъ

произволъ

 

личности,

 

протестанты

 

бросились,

 

какъ

 

говорится,

въ

 

разсыпную

 

и

 

на

 

мѣсто

 

деспотически

 

созданной

 

папизмомъ

монархіи

 

утвердили

 

рядъ

 

республикъ,

 

вь

 

которыхъ

 

великая

истина

 

органическаго

 

единства

 

Церкви,

 

какъ

 

тѣла

 

Христова,

искоренена

 

до

 

основанія.

 

Такъ

 

зло

 

наказала

 

исторія

 

запад-

ный

 

христіанскій

 

міръ

 

за

 

первый

 

ложный

 

шагъ

 

Рима.

 

Вы-

ступивъ

 

съ

 

идеей

 

папизма,

 

римскій

 

католицизмъ

 

поразилъ

Церковь

 

въ»самое

 

сердце,

 

и

 

вотъ

 

цѣлая

 

половина

 

этого

 

свя-

тѣйшаго

 

Тѣла

 

Христова,

 

не

 

выдержавъ

 

смертельнаго

 

угдара,

умирая,

 

стала

 

разлагаться

 

въ

 

протестантствѣ

 

на

 

свои

 

пер-

вичныя

 

клѣточки,

 

какъ

 

разлагается'

 

всякій

 

умирающій

 

орга-

низмъ

 

на

 

свои

 

составные

 

элементы.

 

Вотъ

 

истинный

 

сыыслъ

этого,

 

по

 

истинѣ

 

грустнаго

 

историческаго

 

нроцесса.

Изъ

 

сказаннаго

 

видно,

 

что

 

въ

 

исторіи

 

развитіа

 

религіоз-

наго

 

раціонализма

 

на

 

Западѣ,

 

со

 

всею

 

ясностью

 

выступаютъ

два

 

момента:

 

момента

 

зарожденія

 

и

 

торжества

 

въ

 

жизни

 

идеи

папизма

 

и

 

момента

 

дальнѣйшаго

 

развитія

 

этой

 

идеи

 

на

 

почвѣ

протестантства.

 

Для

 

того,

 

кто

 

смотритъ

 

на

 

эти

 

два

 

ввленія

изъ

 

нѣдръ

 

Церкви,

 

до

 

очевидности

 

ясно,

 

что

 

протестантство

не

 

есть

 

нѣчто

 

противоположное

 

папизму,

 

какъ

 

обыкновенно

принято

 

думать:

 

протестантство— это

 

есть

 

лишь

 

дальнѣйшее

развитіе

 

того

 

же

 

раціоналистическаго

 

начала,

 

которое

 

впер-

вые

 

выступило

 

на

 

Западѣ

 

въ

 

формѣ

 

папизма

 

и

 

смыслъ

 

кото-

раго

 

заключается

 

въ

 

торжествѣ

 

индивидуализма,

 

или

 

что

 

тоже:

въ

 

торжествѣ

 

личнаго

 

произвола

 

надъ

 

оргаиическимъ

 

едине-

ніемъ

 

людей

 

въ

 

Церкви.

Наше

 

южио-русское

 

сектантство

 

есть

 

грубое,

 

крайне

 

не-

вѣжественное

 

проявленіе

 

раціоналистическаго

 

начала

 

въ

 

про-

тестантской

 

стадіи

 

его

 

развитія.

 

Въ

 

нашемъ

 

обществѣ,

 

часто

очень

 

скудномъ

 

серьезяымъ

 

понимаыіемъ

 

исторической

 

жизни,

постоянно

 

приходится

 

встрѣчаться

 

съ

 

выраженіями

 

симпатій

въ

 

пользу

 

сектантства

 

этого

 

именно

 

типа,

 

подкупающего

 

сво-



1074

имъ

 

якобы

 

стремленіемъ

 

къ

 

свободѣ

 

личности.

 

Но

 

эти

 

люди

не

 

хотятъ

 

понять,

 

что

 

свобода

 

личности

 

въ

 

сектантствѣ,

 

есть

та

 

самая

 

свобода,

 

которую

 

получаетъ

 

каждая

 

клѣточка

 

при

разложеиіи

 

отпавшаго

 

отъ

 

живого

 

организма

 

омертвѣвшаго

 

ея

члена.

 

Свобода

 

въ

 

сектантствѣ

 

не

 

есть

 

свобода

 

жизни:

 

это

есть

 

свобода

 

смерти,

 

разложенія,

 

гпіенія;

 

кдѣсь

 

самобытная

жизнь

 

части

 

развивается

 

на

 

счета

 

жизни

 

цѣлаго,

 

обусловли-

вающего

 

ея

 

собственную

 

жизнь.

 

Здѣсь,

 

такимъ

 

образомъ,

 

мы

имѣемъ

 

дѣло

 

сразу

 

съ

 

двумя

 

актами

 

смерти:

 

гибнетъ

 

цѣлое,

гибнуть

 

и

 

части,

 

жизнь

 

которыхъ

 

возможна

 

лишь

 

подъ

 

усло-

ыемъ

 

ихъ

 

тѣснаго

 

единенія

 

въ

 

цѣломъ.

 

Свобода

 

личности

высоко

 

ставится

 

и

 

въ

 

Церкви;

 

ибо

 

сама

 

Церковь,

 

какъ

 

ска-

зано

 

было,

 

есть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

освященное

 

благодатію

 

Бо-

жіею

 

свободное

 

единеніе

 

душъ

 

по

 

закону

 

любви.

 

Но

 

иное

 

по-

ниманіе

 

свободы

 

въ

 

Церкви

 

и

 

иное

 

въ

 

сектантствѣ,

 

развива-

ющемся

 

на

 

раціоналистической

 

основѣ.

 

Въ

 

нашемъ

 

сектант-

ствѣ,

 

насколько

 

оно

 

является

 

отраженіемъ

 

западнаго

 

проте-

стантства,

 

мы

 

имѣемъ

 

дѣло

 

съ

 

тѣмъ

 

самымъ

 

понятіемъ

 

о

 

сво-

боде,

 

которое

 

въ

 

исторіи

 

западныхъ

 

народовъ

 

проявилось

 

въ

многовѣковой

 

кровавой

 

борьбѣ

 

политической

 

и

 

религіозной,

а

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

съ

 

особою

 

силою

 

выступило

 

тамъ

 

въ

борьбѣ

 

соціально-экономической.

 

Сущность

 

этой

 

свободы

 

за-

ключается

 

въ

 

буйствѣ

 

эгоизма

 

личности,

 

не

 

желающей

 

никому

и

 

ничему

 

подчиняться

 

и

 

стремящейся

 

задавить

 

другую

 

лич-

ность

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

на

 

ея

 

несчастьи

 

основать

 

свое

 

соб-

ственное

 

счастье.

 

Наши

 

сектанты

 

любятъ

 

много

 

говорить

 

о

христіанской

 

любви;

 

но

 

борьба

 

вожаковъ

 

въ

 

сектантствѣ

 

и

дробленіе

 

его

 

на

 

мелкіе,

 

часто

 

враждебные

 

не

 

только

 

Церкви,

но

 

и

 

другъ

 

другу

 

толки,

 

при

 

внѣшнихъ

 

условіяхъ,

 

которыя,

казалось

 

бы,

 

должны

 

были

 

ихъ

 

сплачивать,

 

служить

 

неотра-

зимымъ

 

доказательствомъ

 

того,

 

что

 

свобода

 

въ

 

сектантствѣ

есть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

проявленіе

 

скрытаго,

 

плохо

 

замаскиро-

ванна™

 

эгоизма

 

личности.

 

Съ

 

совершенно

   

инымъ

   

понятіемъ
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о

 

свободѣ

 

встрѣчаемся

 

въ

 

Церкви:

 

здѣсь

 

человѣкъ,

 

отрекшись

отъ

 

своей

 

грѣховной

 

личности,

 

по

 

чисто

 

нравственнымъ

 

по-

бужденіямъ,

 

слѣдовательно,

 

совершенно

 

непринуждено,

 

при-

носить

 

свой

 

эгоизмъ

 

въ

 

жертву

 

христіанскому

 

закону

 

любви,

который

 

и

 

является

 

основнымъ

 

закономъ

 

внутренней

 

жизни

Церкви:

 

По

 

тому

 

узнаюпгъ

 

всѣ,

 

что

 

вы

 

Мои

 

ученики,

 

если

будете

 

имѣть

 

любовь

 

между

 

собою

 

(Іоан.

 

ХЩ,

 

35),

 

сь-азалъ

Божественный

 

Учитель.

 

Вотъ

 

почему

 

жить

 

въ

 

Церкви

 

и

 

под-

чиняться

 

ея

 

закону —это

 

значить

 

исполнять

 

первую

 

и

 

на-

ибольшую

 

заповѣдь

 

Христову,

 

на

 

которой

 

утверждается

 

весь

законъ

 

и

 

пророки.

 

Въ

 

этомъ

 

и

 

заключается

 

истинный

 

смыслъ

Церкви,

 

какъ

 

нравственно-воспитательпаго

 

института.

Итакъ,

 

въ

 

противоположность

 

сектантству,

 

свобода

 

въ

 

Цер-

кви

 

есть

 

не

 

торжество

 

личнаго

 

произвола,

 

а

 

напротивъ,

 

это

 

есть

освобожденіе

 

отъ

 

гнета,

 

тянущаго

 

врознь,

 

произвола

 

личности,

въ

 

пользу

 

любовнаго

 

единенія

 

съ

 

нашими

 

братьями

 

во

 

Хри-

стѣ.

 

Великій

 

смыслъ

 

Церкви,

 

какъ

 

человѣческаго

 

общества,

въ

 

томъ

 

именно

 

и

 

заключается,

 

что

 

здѣсь

 

начало

 

свободы

нашло

 

себѣ

 

гармоническое

 

примиреніе

 

съ

 

яачаломъ

 

единства:

въ

 

Церкви

 

все

 

свободно,

 

ибо

 

все

 

добровольно;

 

но

 

въ

 

тоже

времл

 

здѣсь

 

все

 

едино,

 

ибо

 

все

 

объединено

 

согрѣтымъ

 

Бо-

жественною

 

благодатію

 

чувствомъ

 

любви.

 

иВотъ

 

почему

 

на

развитіе

 

духа

 

сектантства,

 

всегда

 

влекущаго

 

за

 

собою

 

раз-

доръ

 

и

 

разъединеніе

 

и

 

нарутающаго

 

святое

 

единство

 

Церкви,,

необходимо

 

смотрѣть,

 

какъ

 

на

 

явленіе

 

антихристианское,

 

ибо

оно

 

всегда

 

служить

 

доказательствомъ

 

торжества

 

человѣческа-

го

 

эгоизма

 

надъ

 

Боягественнымъ

 

закономъ

 

любви.

Дѣйствительная

 

жизнь,

 

какъ

 

извѣстно,

 

всегда

 

была,

 

есть

и

 

будетъ

 

ниже

 

своего

 

идеала.

 

Въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

и

 

въ

 

исто-

рической

 

жизни

 

Церкви

 

встрѣчались

 

и

 

будутъ

 

встрѣчаться

явленія,

 

свидѣтельствующія

 

о

 

недостаточномъ

 

проникновеніи

въ

 

жизнь

 

высокаго

 

начала,

 

лежащаго

 

въ

 

ея

 

основаніи.

 

Эта

слабая

 

сторона

 

внѣшней

 

жизни

 

Церкви

 

служила

 

и

 

служить

 

по-
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водомъ

 

для

 

нареканія,

 

обличенія

 

и

 

всевозможныхъ

 

нападокъ

не

 

только

 

со

 

стороны

 

отпавшихъ

 

отъ

 

нея

 

бывшихъ

 

ея

 

чле-

новъ,

 

но

 

и

 

со

 

стороны

 

многочисленныхъ

 

другихъ

 

ея

 

недобро-

желателей.

 

Церковь

 

знаетъ

 

это,

 

глубоко

 

скорбитъ

 

о

 

всемъ

этомъ

 

и

 

принимаетъ

 

возможныя

 

мѣры

 

къ

 

искорененію

 

зла.

Но

 

было

 

бы

 

грубою

 

ошибкою

 

высокое,

 

святое

 

начало

 

Церкви

смѣшивать

 

съ

 

недостатками

 

его

 

внѣшняго

 

проявленія.

 

Что

 

же

касается

 

самаго

 

начала,

 

то

 

Церковь

 

всегда

 

отчетливо

 

со-

знавала

 

его,

 

свято

 

хранила

 

его

 

и

 

никогда,

 

въ

 

самыя

 

тяже-

лыя

 

минуты

 

своего

 

историческаго

 

бытія,

 

не

 

доводила

 

его

 

до

того

 

искаженія,

 

съ

 

какимъ

 

встрѣчаемся

 

въ

 

папизмѣ,

 

проте-

стаптствѣ

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

сектантствѣ»

 

Въ

 

этой

 

недосягаемой

высотѣ

 

и

 

святости

 

начала,

 

въ

 

этой

 

исконной,

 

неизмѣнной

вѣрности

 

ему

 

Церкви

 

заключается

 

великій

 

смыслъ

 

Правосла-

вія

 

и

 

наша

 

глубокая,

 

непоколебимая

 

вѣра

 

въ

 

его

 

міровоезна-

ченіе,

 

въ

 

его

 

будущее

 

торжество

 

на

 

всемъ

 

земномъ

 

шарѣ.

В.

 

Завитневичъ.

Очеркъ

 

состоянія

 

сектантства

   

въ

   

Ніевской

   

епархіи

   

и

 

дѣ-

ятельности

 

миссіи

 

за

 

1899—1900

 

годъ.

Къ

 

1-му

 

января

 

1899

 

года

 

въ

 

Кіевской

 

епархіи

 

сектан-

товъ

 

состояло

 

4213

 

душъ,

 

при

 

чемъ

 

на

 

городъ

 

Шевъ

 

при-

ходилось

 

103

 

души,

 

на

 

Кіевскій

 

уѣздъ — 156

 

душъ,

 

на

 

Ва-

сильковскій — 998,

 

па

 

Каневскій —757,

 

на

 

Черкасскій —25,

 

на

Цигиринскій — 264,

 

на

 

Сквирскій — 123,

 

на

 

Таращанскій —

1282,

 

на

 

Уманскій — 63,

 

на

 

Звенигородскій —412

 

и

 

на

 

Ли-

повецкій — 18

 

душъ.

 

За

 

1899

 

и

 

половину

 

1900

 

года

 

возсое-

динилось

 

съ

 

православною

 

церковію

 

143

 

души,

 

отпало

 

354

души

 

и

 

по

 

1

 

января

 

1900

 

года

 

сектантовъ

 

числилось,

 

по

 

оф-

фиціальнымъ

 

даннымъ

 

4388

 

дбшъ.

 

Наибольшее

 

число

 

совра-

щеній

 

приходится

 

на

 

уѣзды:

 

Каневекій — 110,

 

Васильковскій —
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95

 

и

 

Сквирскій — 61.

 

Наибольшее

 

число

 

возвращеній

 

прихо-

дится

 

на

 

уѣзды:

 

Таращанскій —42,

 

Васильковскій —26

 

и

 

Зве-

нигородскій — 23.

 

Но

 

всѣ

 

эти

 

цифры,

 

конечно,

 

только

 

прибли-

зительно

 

вѣрны.

Числовое

 

соотношеніе

 

между

 

различными

 

фракціями

 

кі-

евскихъ

 

сектантовъ

 

противъ

 

1889

 

года

 

остается

 

прежнее,

лишь

 

на

 

нѣсколько

 

душъ

 

измѣнившихъ

 

въ

 

пользу

 

штундо-

малеванцевъ

 

за

 

счета

 

гптувдо-баптистовъ.

 

Но

 

штундисты,

 

по

прежнему,

 

являются

 

главною

 

и

 

по

 

числу

 

(около

 

1/2

 

всѣхъ

сектантовъ)

 

и

 

по

 

значенію

 

фракціею

 

кіевскихъ

 

сектантовъ.

За

 

ними

 

идутъ

 

штундо-малеванцы

 

(немного

 

болѣе

 

1/і

 

всѣхъ

сектантовъ),

 

а

 

затѣмъ

 

духовные

 

штундисты

 

(немного

 

менѣе

 

у4 )-

На

 

долю

 

штундо-толстовства,

 

по

 

прежнему

 

приходится

 

лишь

нѣсколько

 

душъ.

„Мы — баптисты" — вотъ

 

тоть

 

кличъ,

 

который

 

прошелъ

по

 

рядамъ

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

младо-штундистовъ,

 

въ

 

цѣляхъ

терминологіи

 

только

 

оазываемыхъ

 

штундо-баптистами

 

(т.

 

е.

штундистами,

 

пріемлющими

 

крещеніе)

 

оживилъ

 

и

 

закрѣпилъ

ихъ

 

строй

 

и

 

направленіе.

 

И

 

этимъ

 

мы

 

обязаны

 

особой

 

по-

станови

 

судебныхъ

 

разбирательствъ

 

по

 

дѣламъ

 

штундистовъ.

Желаніе

 

во

 

что-бы

 

то

 

ни

 

стало

 

добиться

 

правъ

 

на

 

от-

крытое

 

существованіе,

 

на

 

право

 

пропаганды

 

и

 

общественныхъ

собраній,

 

заннмаетъ

 

теперь

 

всѣ

 

помыслы

 

младо-штундистовъ

и

 

отодвинуло

 

всѣ

 

другіе

 

интересы

 

на

 

задній

 

планъ.

 

Вопросы

о

 

празднованіи

 

субботы,

 

о

 

сущности

 

„преломленія",

 

о

 

про-

должительности

 

приготовленія

 

для

 

крещенія

 

и

 

т.

 

н.вѣроучи-

тельные

 

и

 

„каноническіе"

 

вопросы,

 

послѣдніе

 

два

 

года

 

силь-

но

 

волновавшіе

 

кіевскихъ

 

штундистовъ

 

и

 

раздѣлявшіе

 

ихъ

 

па

враждебныя

 

партіи,

 

теперь

 

стушевались.

 

Младоштуядисты

 

те-

перь

 

стали

 

специалистами

 

по

 

другой

 

юридической

 

части.

 

Спе-

ціально

 

юридическій

 

журналъ

 

„Право",

 

въ

 

которомъ

 

помѣ-

щаются

 

кассаціонныя

 

рѣшенія

 

Сената,

 

пріобрѣлъ

 

среди

 

кіев-

скихъ

 

штундистовъ

 

неожиданныхъ

   

подписчиковъ,

   

а

   

номера
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еврейскаго

 

пошиба

 

„Кіевской

 

Газеты",

 

которая

 

охотно

 

печа-

таешь

 

все

 

то,

 

что

 

является

 

язвою

 

для

 

православныхъ

 

людей,

находятся

 

въ

 

карманѣ

 

чуть

 

не

 

у

 

каждаго

 

штундиста.

 

Быв-

шему

 

вожаку

 

кіевскихъ

 

штундистовъ

 

Ивану

 

К—ву,

 

произ-

ведшему

 

среди

 

штундистовъ

 

раздѣленіе

 

своимъ

 

субботствова-

ніемъ

 

штундисты

 

все

 

простили

 

за

 

его

 

способность

 

къ

 

веде-

нію

 

судебныхъ

 

дѣлъ

 

и

 

онъ

 

опять

 

у

 

нихъ

 

чуть

 

не

 

первьімъ

человѣкомъ...

 

Вожаки

 

младо-штундистовъ,

 

какъ

 

въ

 

Кіевской,

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ,

 

теперь

 

сильно

 

стараются,

 

что-

бы

 

не

 

только

 

себя

 

подогнать

 

въ

 

баптисты,

 

но

 

и

 

ученіе

 

свое

сдѣлать

 

„баитистическимъ",

 

что

 

по

 

неопредѣленности

 

самаго

баптистическаго

 

ученія

 

и

 

по

 

отсутствію

 

среди

 

штундистовъ

лицъ,

 

способныхъ

 

къ

 

систематизаціи

 

ихъ

 

ученія,

 

до

 

сихъ

поръ

 

имъ

 

не

 

удавалось.

 

Подаваем ыя

 

ими

 

въ

 

судъ

 

изложенія

своего

 

вѣроученія

 

или

 

сдишкомъ

 

веопредѣлены,

 

или

 

другъ

другу

 

противорѣчивы,

 

даже

 

не

 

приближаясь

 

къ

 

извѣстному

Косяковскому

 

вѣроученію,

 

составленному

 

покойнымъ

 

Ушин-

скимъ

 

и

 

выданному

 

имъ

 

за

 

младоштундистское,

 

или

 

штундо-

баптистическое.

 

Мы

 

боимся,

 

что

 

попытки

 

формулировать

 

бап-

тистическое

 

ученіе,

 

дѣлаемые

 

на

 

судахъ

 

учеными

 

экспертами,

сыграютъ

 

въ

 

руку

 

штундистамъ.

 

Младоштундисты,

 

въ

 

ноис-

кахъ

 

за

 

символическимъ

 

изложеніемъ

 

вѣроученія,

 

тождествен-

наго

 

съ

 

баптистичесвимъ,

 

могутъ

 

воспользоваться

 

этими

экспертизами

 

и,

 

поступившись

 

честью

 

и

 

правдой,

 

выдать

 

ихъ

за

 

свое

 

вѣроученіе

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

добиться

 

права,

 

на

основаніи

 

тождества

 

вѣроученія,

 

считать

 

себя

 

баптистами.

 

По-

добный

 

продѣлки

 

съ

 

систематизаціей

 

расколо-сектантскихъ

вѣроученій

 

уже

 

были.

На

 

ряду

 

съ

 

такимъ

 

„трезвымъ",

 

или

 

лучше,

 

крючко-

творно-юридическимъ

 

ваправленіемъ

 

младоштундизма

 

за

 

ис-

текшіе

 

1899 — 1900

 

годы

 

замѣчалось

 

и

 

другое,

 

мистическое.

Въ

 

среду

 

младоштундистовъ

 

стали

 

проникать

 

идеи

 

хлыстов-

ства

 

и

 

малеванскіе

 

пророки

   

произвели

   

среди

   

младоштунди-
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стоиъ

 

сильное

 

волнепіе.

 

Даже

 

въ

 

г.

 

Кіевѣ,

 

этомъ

 

по

 

преиму-

ществу

 

„практическом^

 

цеатрѣ

 

младоштундистовъ,

 

одинъ

изъ

 

малевавскихъ

 

проповѣдниковъ

 

имѣлъ

 

большой

 

усиѣхъ.

Чтобы

 

послушать

 

его,

 

прошлого

 

зимою,

 

въ

 

домѣ

 

одного

 

со-

стоятельваго

 

штундиста

 

Ш —аго

 

собиралось

 

нѣсколько

 

разъ

громадное

 

число

 

штундпстовъ.

 

Проповѣдеикъ

 

долго

 

морочилъ

ихъ

 

своими

 

аллегорическими

 

бреднями

 

и

 

многихъ

 

соблазнилъ.

Самое

 

большее

 

произвели

 

волненіе

 

и

 

иыѣли

 

успѣхъ

 

хлыстов-

скіе.идеи

 

малеванцевъ

 

въ

 

Каневскомъ

 

уѣздѣ,

 

гдѣ

 

прежде

 

со-

всѣмъ

 

не

 

было

 

малеванцевъ

 

и

 

гдѣ

 

сектантами

 

сплошь

 

явля-

ются,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Еіевѣ,

 

„чистые

 

баптисты".

 

Села

 

Дешки,

Корниловка,

 

м.

 

Корсувь

 

и

 

даже

 

пресловутый

 

Богуславъ

 

ви-

дятъ

 

теперь

 

среди

 

своихъ

 

сыновъ —младо-штундистовъ

 

чисто

хлыстовскія

 

радѣнія

 

съ

 

истерикой,

 

скачками

 

и

 

гнусными

 

дѣ-

яніями

 

до

 

свальнаго

 

грѣха

 

включительно.

На

 

одномъ

 

изъ

 

такихъ

 

собраній

 

въ

 

селѣ

 

Дешкахъ,

 

Еа-

невскаго

 

у.

 

во

 

время

 

неистовой

 

скачки

 

и

 

верченія,

 

одинъ

 

изъ

фанатиковъ

 

упалъ,

 

какъ

 

скошенный

 

снопъ,

 

другой

 

вскочилъ

ему

 

на

 

грудь

 

и

 

сталъ

 

его

 

топтать.

 

Въ

 

результатѣ

 

оказался

безжизненный

 

трупь.

Въ

 

селѣ

 

Корниловкѣ

 

Каневскаго

 

у.,

 

въ

 

первыхъ

 

числахъ

января

 

1900

 

года,

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Аврааменко,

 

бывшій

долгое

 

время

 

вожакомъ

 

и

 

нресвитеромъ

 

мѣстныхъ

 

штунди-

стовъ,

 

яодъ

 

вліяніемъ

 

хлыстовскихъ

 

идей

 

малеванщины,

 

объ-

явилъ

 

себя

 

Богомъ,

 

въ

 

чемъ

 

успѣлъ

 

убѣдпть

 

свою

 

жену,

 

дочь

и

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

сектантовъ.

 

27

 

января

 

Аврааменко

ворвался

 

въ

 

камеру

 

судеб наго

 

слѣдователя

 

м.

 

Корсуня

 

и,

схвативъ

 

псслѣдняго

 

за

 

плечи,

 

яачалъ

 

кричать:

 

„трепещи,

трепещи!"

 

Удаленный

 

отсюда,

 

Аврааменко

 

бросился

 

въ

 

ка-

меру

 

мирового

 

судіи,

 

гдѣ

 

происходило

 

судебное

 

разбиратель-

ство.

 

Подбѣжалъ

 

къ

 

столу,

 

за

 

которымъ

 

сидѣлъ

 

судія,

 

онъ

 

съ

крикомъ:

 

„ты

 

такъ

 

судишь?!"

 

началъ

 

осыпать

 

судью

 

отбор-

ною

 

бранью

 

и

 

обнаруяшлъ

 

даже

 

намѣреніе

 

броситься

 

на

 

него,

4
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но

 

былъ

 

во

 

время

 

схваченъ

 

подосаѣвшимъ

 

сотскимъ.

 

Отправ-

ленный

 

послѣ

 

этого

 

на

 

мѣсто

 

жительства,

 

въ

 

Корниловку,

Аврааменко,

 

раздѣвшись

 

до'нага

 

и

 

вооружившись

 

болыпимъ

ножомъ,

 

въ

 

ночь

 

на

 

24

 

января,

 

бросился

 

на

 

своего

 

13-ти-

лѣтняго

 

сына,

 

вытащить

 

на

 

дворъ

 

и

 

началъ

 

его

 

душить,

 

при-

говаривая:

 

„православный

 

христіанинъ,

 

православный

 

хри-

стіапинъ".

 

Жена

 

и

 

дочь

 

его

 

при

 

этомъ

 

стояли

 

на

 

колѣняхъ

въ

 

снѣгу,

 

также

 

совершенно

 

нагіе

 

и

 

молились.

 

Братъ

 

Авра-

аменка,

 

Максимъ,

 

услыхавъ

 

стонъ

 

и

 

дѣтскій

 

плачъ,

 

вышелъ

изъ

 

своей

 

избы

 

и

 

увидавъ

 

такую

 

ужасную

 

картину,

 

началъ

уговаривать

 

Василія

 

Авраамепка

 

оставить

 

и

 

не

 

мучить

 

маль-

чика.

 

Но

 

Василій,

 

бросившись

 

къ

 

нему

 

съ

 

ножомъ,

 

угрожалъ

убить

 

его.

 

Максимъ

 

въ

 

страхѣ

 

бѣжалъ

 

сталъ

 

звать

 

народъ.

Когда

 

односельчане

 

пришли,

 

то

 

увидѣли,

 

что

 

Василій

 

дугаитъ

уже

 

старшаго

 

сына

 

Трофима,

 

а

 

жена

 

п

 

дочь

 

Аврааменко

 

по

прежнему,

 

стоятъ

 

на

 

колѣняхъ

 

и

 

„трепещутъ" — особый

 

видъ

моленія

 

малеванцевъ:

 

вблизи

 

лежала

 

ізарѣзанная

 

Василіемъ

собака,

 

а

 

двое

 

малолѣтпихъ

 

дѣтей,

 

совершенно

 

голые,

 

барах-

тались

 

въ

 

снѣгу.

 

При

 

видѣ

 

собравшагося

 

народа,

 

Василій,

оставивъ

 

Трофима,

 

схватилъ

 

одного

 

изъ

 

маленькихъ

 

дѣтей

 

за

ноги

 

и

 

сталъ

 

какъ

 

мячнкъ

 

бросать

 

его

 

по

 

огороду.

 

Съ

 

тру-

домъ

 

Авраамепка

 

удалось

 

схватить

 

и

 

связать.

 

Тѣло

 

ребенка,

находивгаагося

 

въ

 

безчувственномъ

 

состояніи,

 

представляло

сплошную

 

массу

 

ранъ

 

съ

 

запекшеюся

 

кровью.

 

Оказалось

кромѣ

 

того,

 

что

 

жена

 

Аврааменко,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дочерью,

 

ут-

ромъ

 

26-го

 

января,

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

мужъ

 

безумствовалъ

въ

 

Корсунѣ,

 

сожгла

 

въ

 

печкѣ

 

свои

 

домашнія

 

вещи,

 

говоря,

что

 

это

 

она

 

дѣлаетъ,

 

по

 

повелѣнію

 

и

 

указанно

 

своего

 

бога,

т.

 

е.

 

мужа.

 

Аврааменко,

 

жена

 

и

 

дочь

 

были

 

отправлены

 

въ

Кирилловскую

 

больницу.

Въ

 

м.

 

Корсунѣ,

 

крестьянинъ

 

Щкребетій,

 

штундо-баптистъ,

подъ

 

вліяніемъ

 

тѣхъ

 

же

 

хлыстовскихъ

 

идей

 

малекапства,

 

во-

образила

 

себя

 

Іисусомъ

  

Христомъ.

   

Въ

   

февраль

   

1900

 

года
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Шкрибетій

 

отправился

 

въ

 

сосѣдній

 

лѣсъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

по

 

примѣ-

ру

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

хотѣлъ

 

провести

 

въ

 

про-

долліеніи

 

40

 

дней

 

время

 

въ

 

постѣ

 

и

 

молитвѣ

 

а

 

затѣмъ

 

уже

выступать

 

съ

 

проповѣдью

 

наступленія

 

царства

 

Божія.

 

Насту-

пили

 

сильные

 

морозы

 

и

 

какъ

 

ни

 

твердъ

 

былъ

 

Шкрибетій

 

въ

•своемъ

 

намѣреніи,

 

но

 

долженъ

 

былъ

 

скоро

 

возвратиться

 

до-

мой,

 

объявивъ,

 

что

 

сорокадневные

 

постъ

 

и

 

молитву,

 

онъ

 

рѣ-

шилъ

 

отложить

 

до

 

болѣе

 

теплаго

 

времени.

 

Возвращаясь

 

до-

мой,

 

онъ

 

завязалъ

 

лицо

 

свое

 

тряпкой

 

и

 

на

 

вопросы:

 

„зачѣмъ

это

 

онъ

 

дѣлаетъ?"

 

—

 

отвѣчалъ:

 

„да

 

не

 

узриши

 

лица

 

моего!"

Шкрибетій

 

также

 

отнравленъ

 

въ

 

Кирилловскую

 

больницу.

Было

 

нѣсколько

 

и

 

другихъ

 

подобныхъ

 

случаевъ

 

среди

штундобапхистовь

 

Кіевской

 

губерніи.

 

Замѣчательно,

 

что

 

это

мистическве

 

направленіе,

 

порождающее

 

такія

 

безумные

 

факты,

дали

 

штундобаптистамъ

 

Каневскаго

 

уѣзда

 

не

 

малеванцы,

 

а

штундобаптисты

 

же,

 

крестьяне

 

Бердичевскаго

 

у.

 

с.

 

Быстрика,

Пименъ

 

Ивасюкъ

 

и

 

Кіевскаго

 

у.

 

села

 

Пашковки—Митрофанъ

Мудри къ.

 

Мы

 

иначе

 

и

 

не

 

смотримъ

 

на

 

это

 

безумное

 

увлече-

те

 

младоштундистовъ

 

пли

 

штундобаптистовъ

 

хлыстовскими

идеями,

 

какъ

 

на

 

Божеское

 

наказаніе

 

за

 

ихъ

 

безсовѣстную

пропаганду

 

и

 

самозванство,

 

по

 

слову

 

св.

 

апостола:

 

„начавъ

духомъ

 

они

 

теперь

 

оканчиваюсь

 

плотію".

 

(Галат.

 

3,

 

3).

Самымъ

 

боевымъ

 

пунктомъ

 

младоштундистовъ

 

но

 

преж-

нему

 

остается

 

г.

 

Кіевъ

 

и

 

цифра

 

136,

 

показывающая

 

въ

 

оф-

фиціадьныхъ

 

данныхъ

 

число

 

штундистовъ

 

1900

 

года

 

въ

 

Кіевѣ,

въ

 

действительности

 

должна

 

быть

 

увеличена

 

почти

 

вдвое.

 

Бы-

гали

 

случаи

 

переписи

 

штундистовъ,

 

участвовавшихъ

 

на

 

со-

браніи

 

и

 

число

 

открыто

 

признавшихъ

 

себя

 

и

 

записавшихся

штундистами

 

(баптистами)

 

восходило

 

до

 

80,

 

а

 

на

 

каждомъ

собраніи

 

участвуютъ

 

далеко

 

не

 

всѣ

 

штундисты

 

и

 

собранія

происходить

 

въ

 

разныхь

 

частяхъ

 

города.

 

Кромѣ

 

Шулявкн

 

и

Деміевкн,

 

штундисты

 

не

 

въ

 

маломъ

 

количестве

 

живутъ

 

въ

Лыбедскомъ

 

и

 

Плосскомъ

 

участкахъ,

 

ва

 

Куреннвкѣ

   

и

   

Звѣ-
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ринцѣ.

 

Собранія

 

совершаются

 

открыто

 

и

 

полиція,

 

поставлен-

ная

 

въ

 

самое

 

неловкое

 

положеніе

 

оиравданіемъ

 

штундистовъ

за

 

собранія

 

на

 

судахъ,

 

оставила

 

собранія

 

ихъ

 

въ

 

нокоѣ

 

и

даже

 

охраняетъ

 

ихъ

 

покой

 

и

 

ненарушимость

 

со

 

сторовы

 

ира-

вославныхъ

 

ревнителей,

 

чему

 

былъ

 

примѣръ

 

въ

 

г.

 

Кіевѣ.

 

Про-

паганда

 

штундизма

 

идетъ

 

усиленно

 

и

 

успѣшно.

 

Былъ

 

случай,

что

 

подъ

 

вліяніемъ

 

г.

 

Р.,

 

интеллигентнаго

 

вожака

 

кіевскихъ

штундистовъ,

 

служившаго

 

корректоромъ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

типо-

графе,

 

совращены

 

были

 

всѣ

 

наборщики

 

этой

 

типографіи.

 

Про-

паганда

 

штундизма

 

въ

 

Кіевѣ

 

теперь

 

силится

 

выйди

 

изъ

 

преж-

ней

 

своей

 

среды — простого

 

народа,

 

и

 

охватить

 

полуинтелли-

гентный

 

классъ

 

лавочниковъ.

 

ирикащиковъ,

 

наборщнковъ,

 

пи-

сарей

 

и

 

т.

 

п.

 

Говорятъ,

 

что^насобраніяхъ

 

у

 

штундистовъ,

 

куда

не

 

допускаются

 

нежеланные

 

для

 

штундистовъ

 

гости,

 

бываютъ

и

 

совсѣмъ

 

интеллигентные

 

люди:

 

военные,

 

студенты,

 

гимна-

зисты.

 

Проповѣдники

 

штундизма

 

набросились

 

на

 

подроста-

ющее

 

поколѣніе

 

и

 

силятся

 

соблазнить

 

„малыхъ

 

сихъ",

 

будучи

сильны

 

не

 

проповѣдуемыми

 

истинами,

 

а

 

глумленіемъ

 

и

 

издѣ-

вательствами

 

надъ

 

православіемъ.

 

Въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1899

года

 

преосвященный

 

Сергій

 

Епископъ

 

уманскій,

 

во

 

время

 

ве-

черней

 

прогулки

 

во

 

дворѣ

 

Михайловскаго

 

монастыря

 

подошелъ

къ

 

двумъ

 

мальчикамъ,

 

горячо

 

бесѣдовавшимъ

 

о

 

чемъ-то

 

между

собою,

 

при

 

чемъ

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

плакалъ.

 

Плачущій

 

ыа.іь-

чикъ,

 

взявъ

 

благословеніе,

 

сказалъ

 

Владыкѣ,

 

показывая

 

на

товарища:

 

„вотъ

 

его

 

штундисты

 

обратили

 

въ

 

штунду,

 

а

 

овъ

совращаетъ

 

меня,

 

говорить,

 

что

 

причастіе

 

это

 

лапша,

 

кре-

щеніе — купанье

 

въ

 

ночевкахъ,

 

а

 

мощи — падаль"...

 

Другой

мальчикъ

 

дерзко

 

глядѣлъ

 

въ

 

это

 

время

 

на

 

преосвященнаго

 

и

получить

 

благословеніе

 

не

 

захотѣлъ.

 

Ласковость

 

Владыки

 

и

послѣдовавшая

 

долгая

 

бесѣда

 

его

 

съ

 

мальчиками

 

высушили

слезы

 

одного

 

и

 

смягчили

 

сердце

 

и

 

обратили

 

къ

 

Богу

 

и

 

Цер-

кви

 

другого

 

мальчика,

 

но

 

холодъ

 

проникаетъ

 

душу

 

и

 

умь

цѣпѣнѣетъ,

 

когда

 

подумаешь,

 

что

 

иодобнаго

 

рода

 

пропаганда
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идетъ

 

по

 

православной

 

Россіи.

 

ІПтундиста-проповѣдника

 

те-

перь

 

можно

 

встрѣтить,

 

гдѣ

 

для

 

всякаго

 

русскаго

 

мѣсто

 

дол-

жно

 

быть

 

свято.

 

Нынѣшней

 

весной

 

штундисты

 

стали

 

дѣлать

набѣги

 

на

 

монастырскіе

 

дворы,

 

не

 

ограничиваясь

 

большими

дорогами,

 

пароходами

 

и

 

поѣздами

 

желѣзной

 

дороги,

 

для

 

улов-

ленія

 

православныхъ

 

богомольцевъ.

 

Въ

 

Кіево-Печерской

 

Лаврѣ

было

 

обнаружено

 

нѣсколько

 

случаевъ

 

открытой

 

пропаганды

штундизма

 

среди

 

богомольцевъ

 

и

 

такъ

 

какъ

 

сторожа

 

и

 

прив-

ратники

 

лаврскіе

 

не

 

сильны

 

въ

 

различении,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

об-

личены

 

штундоиыхъ

 

проповѣдииковъ,

 

[то.

 

Свято-Владимірское

братство

 

ревнителей

 

православія

 

командировало

 

туда

 

съ

 

этой

цѣлыо

 

на

 

весеннее

 

и

 

лѣтнее

 

время"

 

своего

 

книгоношу.

За

 

Кіевомъ

 

идутъ

 

села

 

и

 

деревни

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

Бородянка

и

 

Германовка

 

Кіевскаго —y.,S

 

Олыпаница —Васильковскаго

 

у.,

Виноградъ-Звенигородскаго,

 

Богуславъ-Каневскаго

 

Керданы-

Таращанскаго

 

Топиловка

 

и'

 

Ребедайловка

 

Чигиринскаго

 

явля-

ются

 

мѣстами

 

большаго

 

или

 

меньшаго

 

оживленія

 

міадогатун-

дизма,

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

числомъ

 

совращеній.

 

Изъ

 

этихъ

 

мѣстъ,

въ

 

этомъ

 

послѣднемъ

 

отногпеніи,

 

слѣдуетъ

 

отмѣтить

 

м.

 

Гер-

нановку

 

и

 

с.

 

Керданы.

 

Въ

 

1899

 

г.

 

въ

 

Германовкѣ

 

штундизмъ

увеличился

 

въ

 

своей

 

численности

 

вдвое

 

противъ

 

продшество-

вавшаго

 

года.

 

Вотъ

 

что

 

пиілетъ

 

по

 

этому

 

поводу

 

мѣстный

окружной

 

миссіонеръ:

 

„Штундизмъ

 

оживленно

 

выражаетъ

 

свое

усиленіе

 

устроеніемъ

 

очень

 

частыхъ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

м.

Германовки

 

ночныхъ

 

собраній,

 

на

 

которыхъ

 

нерѣдко,

 

по

 

сви-

дѣтельству

 

православныхъ,

 

замѣчаются

 

приходящіе

 

и

 

изъ

 

дру-

гихъ

 

мѣстностей,

 

даже

 

и

 

интеллигенты,

 

судя

 

по

 

внѣшяости...

Штундизмъ

 

въ

 

1899

 

году

 

отличался

 

особенно

 

настойчивою

пропагандою

 

своего

 

лжеученія,

 

значительно

 

усиливъ

 

и

 

ряс-

пространивъ

 

свою

 

дѣятельность,

 

такъ

 

что

 

отсюда

 

сектантское

■броженіе

 

коснулось

 

и

 

другихъ,

 

сосѣднихъ

 

съ

 

Гермаповкого,

мѣстъ.

 

Дерзость

 

сектантовъ,

 

въ

 

виду

 

полной

 

безнаказанности

ихъ

 

на

 

судахъ,

 

дешла

 

до

   

того,

   

что

   

когда

   

сельскія

   

власти
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пренятствуютъ

 

ихъ

 

ночнымъ

 

собраніямъ,

 

они

 

открыто

 

напа-

даютъ

 

на

 

полицію

 

съ

 

кольями

 

и

 

угроясаютъ

 

имъ

 

ножами"..

Причину

 

быстраго

 

роста

 

и

 

дерзости

 

штундистовъ

 

миссіонеръ

видитъ,

 

кромѣ

 

отсутствія

 

мѣстной

 

приходской

 

миссіи,

 

еще

 

и

„въ

 

поощреніи

 

заблужденій

 

штундизма

 

со

 

стороны

 

учителя

министерской

 

школы

 

м.

 

Германовки,

 

всегда

 

сочувственно

 

от-

носящагося

 

къ

 

нимъ

 

и

 

публично

 

дѣлающаго

 

суровыя,

 

съ

 

уг-

розою

 

замѣчанія

 

сельскимъ

 

властямъ

 

по

 

поводу

 

преслѣдованія

ими

 

штундистскихъ

 

вечернихъ,

 

запращенныхъ

 

закономъ,

 

соб-

раній".

 

Устойчивость

 

здѣшнихъ

 

штундистовъ

 

еще

 

объясняется

сношеніемъ

 

и

 

родственными

 

связями

 

ихъ

 

со

 

штундистами

 

м.

Олынаницы

 

Васильковскаго

 

у.,

 

гдѣ

 

секта

 

прочно

 

сложилась,

и

 

послѣдніе

 

годы

 

внутренно

 

и

 

числевво

 

сильво

 

возросла.

Село

 

Керданы-едивственный

 

пунктъ

 

въ

 

Таращанскомъ

уѣздѣ,

 

гдѣ

 

за

 

1899

 

годъ

 

замѣтно

 

было

 

оживлеяіе

 

и

 

числовое

приращеніе:

 

совратилось

 

18

 

душъ,

 

включая

 

въ

 

это

 

число

 

дѣ-

тей.

 

Впрочемъ,

 

все

 

это

 

количество

 

вновь

 

совращенныхъ

 

реци-

дивисты.

 

„Всѣ

 

они,

 

пишетъ

 

по

 

этому

 

поводу

 

мѣстный

 

миссі-

онеръ,

 

прежде

 

были

 

штундистами,

 

но

 

по

 

житейскимъ

 

об-

стоятельствамъ

 

возвратились

 

въ

 

православіе.

 

Когда

 

миновали

эти

 

обстоятельства,

 

они

 

опять

 

возвратились

 

въ

 

штунду".

 

Про-

паганда

 

и

 

устроеніе

 

собраній

 

совершались

 

|и

 

въ

 

Керданахъ

открыто

 

и

 

безбоязненно.

 

Одинъ

 

изъ

 

штундистовъ

 

даже

 

открылъ

въ

 

своемъ

 

домѣ

 

школу,

 

гдѣ

 

обучалъ

 

дѣтей

 

чтенію

 

и

 

пѣнію,

и,

 

конечно,

 

на

 

ряду

 

съ

 

этимъ,

 

сектантству.

 

На

 

такое

 

ожив-

левіе

 

штундизма

 

въ

 

Керданахъ

 

имѣло

 

вліяніе

 

отсутствіе

 

въ

течевіе

 

цѣлаго

 

года

 

мѣстваго

 

приходского

 

священника.

Совершено

 

повымъ

 

пунктомъ

 

появленія

 

младоштундизма

является

 

Бердичевскій

 

уѣздъ

 

и

 

въ

 

немъ

 

село

 

Быстрикъ

 

и

городь

 

Бердичевъ.

 

Въ

 

селѣ

 

Быстрикѣ

 

штундизмъ

 

появился

еще

 

въ

 

декабрѣ

 

1896

 

года

 

въ

 

лицѣ

 

крестьянива

 

того

 

же

села

 

Пимена

 

Ивасюка,

 

человѣка

 

бездомааго,

 

ведущаго

 

ски-

тальческую

 

жизнь.

 

Научился

 

онъ

   

штундизму

   

въ

   

с.

   

Малой-
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Половецкой

 

Васильковскаго

 

у.

 

и

 

усвоилъ

 

его

 

сперва

 

въ

формѣ

 

младоштундизма.

 

Въ

 

Быстрикѣ

 

онъ

 

совратилъ

 

въ

младоштувдизмъ

 

14

 

душъ

 

во

 

то

 

время,

 

когда

 

по

 

суду

 

былъ

водворенъ

 

на

 

жительство

 

1898

 

году.

 

Самъ

 

Ивасюкъ,

 

привле-

каемый

 

къ

 

отвѣтственности

 

за

 

пропаганду,

 

много

 

разъ

 

выра-

жалъ

 

раскаяніе,

 

много

 

разъ

 

быль

 

принимаемъ

 

обратно

 

въ

церковь

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

своей

 

скитальческой

 

жпзни

 

и

при

 

этомъ

 

давалъ

 

подписки

 

всегда

 

оставаться

 

въ

 

церкви,

и

 

потомъ

 

опять

 

пропагандировалъ

 

штундизмъ.

 

Въ

 

1899

 

году

онъ.

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другимъ

 

бродячимъ

 

гатундистомъ

 

Митрофаномъ

Мудрикомъ, '

 

сталъ

 

проиовѣдывать

 

среди

 

младоштундистовъ

уже

 

чисто

 

хлыстовскія

 

идеи

 

и

 

произвелъ

 

то

 

мистическое

 

дви-

жете

 

въ

 

Каневскомъ

 

уѣздѣ,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

говорили

 

выше.

По

 

отношевію

 

къ

 

совращевнымъ

 

Ивасюкомъ

 

крестьянамъ

 

села

Быстрика

 

были

 

приняты

 

довольно

 

своевременно

 

миссіонерскія

мѣры

 

и

 

цѣлый

 

рядъ

 

увѣщаній

 

и

 

бесѣдъ

 

епархіальнаго

 

и

 

ок-

ружнаго

 

миссіонера

 

и

 

мѣстнаго

 

священника,

 

а

 

также

 

аосѣ-

щеніе

 

Быстрика

 

и

 

энергичная

 

назидательная

 

проповѣдь

 

Пре-

освященнѣйшаго

 

Сергія

 

Епископа

 

Уманскаго

 

успокоили

 

и

 

вра-

зумили

 

сектантовъ.

 

Въ

 

Апрѣлѣ

 

1900

 

года

 

священникъ

 

села

Быстрика

 

донесъ

 

Епархіальному

 

Начальству,

 

что

 

за

 

исклго-

ченіемъ

 

одной

 

жеащины,

 

всѣ

 

штундисты

 

Быстрика

 

присоеди-

нены

 

имъ

 

къ

 

Православной

 

церкви.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

поло-

женіе

 

дѣлъ

 

въ

 

Быстрикѣ

 

нельзя

 

считать

 

безопаснымъ

 

до

 

тѣхъ

поръ,

 

пока

 

возможно

 

появленіе

 

Ивасюка

 

въ

 

родномъ

 

селѣ.

Относительно

 

появленія

 

штундизма

 

въ

 

г.

 

Бердичевѣ

 

мѣ-

стный

 

окружной

 

миссіонеръ

 

сообщаетъ

 

слѣдующія

 

свѣдѣнія.

Въ

 

концѣ

 

января

 

сего

 

года

 

пронесся

 

слухъ,

 

что

 

въ

 

г.

 

Бер-

дичевѣ,

 

на

 

станціи

 

Ю.

 

3.

 

ж.

 

д.

 

„Бердичевъ"

 

и

 

по

 

линіи

 

между

полустанками

 

Глуховцы

 

и

 

Райки

 

желѣзнодорожной

 

жандарм-

ской

 

полиціей

 

обнаружена

 

община

 

штундистовъ,

 

давно

 

суще-

ствующая

 

и

 

имѣющая

 

свои

 

собранія

 

на

 

вокзалѣ.

 

По

 

прото-

колу

 

полиціи

 

оказалось,

 

что

 

на

 

бердичевскомъ

   

вокзалѣ

   

дѣц-
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ствительио

 

существуетъ

 

община

 

штундистовъ,

 

именующихъ

себя

 

баптистами

 

съ

 

зимы

 

прошлаго

 

года.

 

Молитвенныя

 

соб-

ранія

 

штундистовъ

 

бываготъ

 

то

 

въ

 

сторожевой

 

будкѣ

 

линей-

наго

 

сторожа

 

Бесядынскнго,

 

въ

 

иолуверстѣ

 

отъ

 

вокзала,

 

то

въ

 

казенныхъ

 

квартирахъ

 

служащихъ

 

на

 

вокзалѣ.

 

Жандарм-

ская

 

полиція

 

начала

 

слѣдить

 

за

 

дѣйствіями

 

штундистовъ

 

съ

іюля

 

прошлаго

 

года,

 

но

 

ни

 

одного

 

молитвеннаго

 

собранія

 

не-

удалось

 

застать

 

и

 

только

 

случайно- найденная

 

въ

 

квартирѣ

Бесядынскаго

 

фотографическая

 

группа, -дала

 

возможность,

 

по-

слѣ

 

допроса

 

порознь

 

каждаго

 

изъ

 

снятыхъ

 

на

 

ней,

 

установить

существовапіе

 

правильно

 

организованной

 

общины

 

штундистовъ'

Во

 

главѣ

 

ея

 

стоятъ

 

сторожа

 

Бесядыпскій,

 

судившійся

 

окру

 

ж -

нымъ

 

судомъ

 

въ

 

г.

 

Балтѣ

 

за

 

пропаганду

 

и

 

отбывшій,

 

по

 

рѣ-

шенію

 

суда,

 

трехмѣсячное

 

тюремное

 

заключеніе,

 

мастеръ

 

Ми-

ропчукъ

 

и

 

унтеръ

 

офицеръ

 

Бердичевской

 

военной

 

мукомольни

Андрейченко.

 

Организаторами

 

штундовой

 

общины

 

является

здѣсь

 

„мнссіонеръ

 

изъ

 

Вильно

 

пѣкто

 

Леонъ

 

Неломовъ

 

и

 

жен-

его

 

Марія —личности

 

невыясненныя.

 

Послѣдаяя,

 

будто-бы,

 

за-

вѣдовала

 

въ

 

Бердичевѣ

 

складомъ

 

книгъ

 

Св.

 

Писанія

 

и

 

тайно

руководила

 

общиной.

 

По

 

случаю

 

ея

 

выѣзда

 

изъ

 

Бердичева

 

и

снята

 

была

 

вышеупомянутая

 

фотографическая

 

группа.

 

Къ

 

ве-

личайшему

 

сожадѣнію,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

мѣстнымъ

 

духовенствомъ

не

 

приняты

 

никакія

 

ыѣры

 

для

 

противодѣйствія

 

сектанству,

а

 

мѣры

 

епархіальной

 

миссіи,

 

по

 

иѣкоторымъ,

 

неблагопрі-

ятнымъ

 

для.

 

миссіи

 

обстоятельствамъ

 

и

 

не

 

могуть

 

быть

 

при-

мѣнены...

Староштупдистская

 

партія

 

замираетъ.

 

Чаплынка,

 

Боярка,

Каменный

 

Бродъ,

 

Жашковъ,

 

Скибинъ,

 

Житники —эти,

 

знаме-

тые

 

нѣкогда

 

и

 

силою

 

и

 

численностію

 

своихъ

 

членовъ

 

очаги

староштупдизма,

 

или

 

штундизма

 

духовваго,

 

теперь

 

ничѣмъ

не

 

проявляюсь

 

жизненности

 

своихъ

 

началъ.

 

Староштундисты

чутко

 

прислушиваются

 

къ

 

толкамъ

 

о

 

баптизмѣ

 

и

 

часть

 

ду-

ховной

 

штунды"

  

скоро

 

испытаетъ

   

ту

   

же

   

„трансформацію",
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какъ

 

и

 

младоштундизмъ.

 

Большинство

 

„духовныхъ"

 

штунди-

стовъ

 

уже

 

признаюсь

 

и

 

„водное

 

крещеніе"

 

и

 

„преломленіе

хлѣба",

 

хотя

 

еще

 

и

 

не

 

доходятъ

 

до

 

кощунственнаго

 

совер-

женія

 

этихъ

 

таинствъ.

 

Другая

 

часть

 

староштундистовъ,

 

оста-

вивъ

 

вопросы

 

догматики

 

и

 

права,

 

ударилась

 

въ

 

заботы

 

о

 

зем-

номъ

 

благополучіи

 

и

 

въ

 

пріобрѣтеніе

 

„отъ

 

мамоны

 

неправды",

чему

 

способствуете

 

чисто

 

кагальная

 

сплоченность

 

этой

 

сек-

ты.

 

Одинъ

 

изъ

 

частныхъ

 

повѣреннымъ,

 

много

 

лѣтъ

 

ведущій

дѣла

 

крестьявъ

 

въ

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

сильно

 

развита

 

староштун-

дизмъ,

 

говорилъ

 

намъ:

 

„теперь

 

и

 

говорить

 

нельзя

 

о

 

„жидов-

скихъ

 

процентахъ:

 

они

 

истинное

 

благодѣяніе

 

сравнительно

 

со

штундовыми"

 

и

 

привелъ

 

нѣсколько

 

случаевъ

 

изъ

 

своей

 

прак-

тики,

 

которые

 

указываюсь,

 

что

 

ростъ

 

ссудъ,

 

оказываемыхъ

богачами

 

штуядистами

 

нравославнымъ

 

крестьянамъ,

 

восходилъ

до

 

500

 

и

 

свыше

 

процентовъ.

Въ

 

мѣстностяхь,

 

заражевныхъ

 

уже

 

староштундизмомъ,

случаевъ

 

совращеній

 

въ

 

секту

 

не

 

было.

 

Но

 

зиму

 

1899

 

— 1900

года

 

проявился

 

новый

 

пунктъ

 

староштундизма

 

это

 

с.

 

Вышне-

полье

 

Умавскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

заявило

 

штундизмами

 

себя

 

до

 

10

человѣкъ.

 

Принятыми

 

мѣстнымъ

 

священникомъ

 

мѣрами,

 

штун-

дизмъ

 

былъ

 

подавленъ

 

и

 

священникъ

 

считаетъ

 

свой

 

приходъ,

въ

 

отношеніи

 

возобновленія

 

сектантскаго

 

движенія

 

—

 

безо-

паснымъ.

Общее

 

вниманіе

 

духовенства

 

и

 

миссіи,

 

такъ

 

и

 

админист-

раціи

 

Кіевской

 

губераіи

 

занимало

 

заистекшій

 

1899

 

и

 

начало

1900

 

года

 

оживленіе

 

малеванщаны,

 

произведенное

 

крестья-

ниномъ

 

с.

 

Вербова

 

Сквирскаго

 

у.

 

Иваномъ

 

Лысенчоиъ.

 

На-

чало

 

этого

 

движенія

 

отвосится

 

еще

 

къ

 

концу

 

1898

 

года,

 

что

мы

 

и

 

отмѣчали

 

вь

 

прошлогоднемъ

 

обзорѣ.

 

Въ

 

виду

 

того

 

ин-

тереса,

 

который

 

возбуждаетъ

 

это

 

движеніе

 

само

 

по

 

себѣ,

 

того

громаднаго

 

числа

 

жертвъ,

 

которое

 

оно

 

поглотило

 

въ

 

Сквир-

скомъ

 

и

 

Васильковскомъ

 

уѣздахъ,

 

мы

 

остановимся

 

на

 

немъ

подробнѣе.
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Какъ

 

извѣстно,

 

ко

 

времени

 

заключенія

 

родоначальника

секты

 

малеванцевъ

 

Кондрата

 

Мелеванваго

 

въ

 

1895

 

году

 

въ

домъ

 

умалишенныхъ

 

въ

 

г.

 

Казани,

 

малевавщина

 

представляла

уже

 

довольно

 

многочисленную

 

секту,

 

набираемую

 

Малеван-

нымт,

 

его

 

агентами,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

изъ

 

послѣдователей

штундизма.

 

Она

 

распростравена

 

была

 

уже

 

во

 

мвогихъ

 

уѣз-

дахъ

 

Васильковскаго

 

и

 

Сквирскаго

 

уѣздовъ.

 

Съ

 

того

 

времени

ростъ

 

секты

 

не

 

прекратился.

 

Малеванщина

 

появилась

 

въ

 

г.

Казани

 

и

 

Мамадышскомъ

 

уѣздѣ,

 

Казапсвой

 

губ.,

 

гдѣ

 

ея

 

рас-

пространителями

 

являются

 

сыновья

 

заключенваго

 

вмѣстѣ

 

съ

Малеваннымъ

 

душевнобольного

 

сектанта

 

Стефана

 

Чекмарева—

Михаилъ

 

и

 

Давидъ,

 

въ

 

Иркутской

 

губервіи,

 

куда

 

ее

 

занесли

переселенцы

 

изъ

 

Кіевской

 

губерніи —Родіонъ

 

Можаръ

 

и

 

братья

Пластуновы,

 

и

 

въ

 

Курской

 

губервіи.

 

Въ

 

Кіевской

 

губернін

малевавщина

 

приняла

 

характеръ

 

скрытый

 

и

 

есть

 

много

 

дан-

ныхъ

 

полагать,

 

что

 

послѣдователи

 

малеванщины

 

находиться

во

 

многихъ

 

приходахъ

 

Сквирскаго,

 

Васильковскаго

 

и

 

Радо-

мысльскаго

 

уѣздовъ

 

и

 

въ

 

г.

 

Кіевѣ.

 

Ослабленіго

 

внѣшней

 

про-

паганды

 

малеванщины,

 

шатанію

 

малеванскихъ

 

агентовъ

 

изъ

села

 

въ

 

село,

 

иротивоестественнымъ

 

радѣніямъ

 

и

 

хозяйствен-

ному

 

квіэтивму,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

былъ

 

положенъ

 

предѣлъ

 

цѣ-

лымъ

 

рядомъ

 

административныхъ

 

и

 

духовныхъ

 

мѣропріятій,

и

 

жизнь

 

секты

 

какъ

 

бы

 

замерла.

 

Такъ

 

продолжалось

 

дѣло

 

до

1898

 

года.

Съ

 

1898

 

года

 

малеванщина

 

стала

 

замѣтно

 

оживляться.

Пропагандисты

 

малеванщины

 

вновь

 

стали

 

появляться

 

на

 

се-

лахъ

 

и

 

устроять

 

собранія.

 

На

 

собраніяхъ

 

стали

 

читаться

 

„по-

сланія"

 

Малеваннаго

 

изъ

 

Казани.

 

Посланія

 

эти

 

первоначально

были

 

простыми

 

письмами

 

Малеваннаго

 

къ

 

оставшейся

 

въ

 

г.

Таращѣ

 

женѣ

 

Авнѣ

 

Емельяновнѣ

 

съсемействомъ,

 

наполнен-

ными

 

поклонами

 

и

 

сообщеніями

 

о

 

себѣ

 

и

 

своихъ

 

нуждахъ,

но

 

затѣмъ

 

эти

 

письма

 

стали

 

принимать

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

вѣроучительный

 

характеръ.

 

Малеванный

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

на-
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помиваетъ

 

своей

 

жееѣ

 

и

 

своему

 

семейству

 

о

 

своемъ

 

особомъ

назначеніи

 

въ

 

мирѣ.

 

„Вы

 

зваете,

 

пишетъ

 

онъ

 

напр.,

 

въ

 

од-

номъ

 

письмѣ,

 

о

 

чемъ

 

я

 

сказалъ

 

вамъ,

 

когда

 

былъ

 

съ

 

вами,

 

а

теперь

 

оставилъ

 

васъ,

 

вы

 

знаете

 

пути

 

мои

 

и

 

что

 

должно

сбыться

 

падо

 

мною"...

 

„Богъ

 

далъ

 

мнѣ

 

жизнь

 

и

 

духа

 

своего

премудрости,

 

пишетъ

 

онъ

 

въ

 

другомъ

 

письмѣ,

 

чтобы

 

я

 

свѣ-

тилъ

 

Его

 

свѣтомъ

 

лгодямъ,

 

чтобы

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

вы

 

по-

знали

 

сей

 

свѣтъ

 

незаходимаго

 

солнца

 

правды,

 

и

 

всѣ

 

люди

такими

 

же

 

признаками

 

познали

 

единую

 

творческую

 

любовь

 

и

жили

 

во

 

всѣхъ

 

ковцахъ

 

свѣта

 

у

 

Его

 

благодати,

 

которую

 

да-

ровалъ

 

всѣмъ

 

вамъ".

Всѣ

 

письма

 

или

 

посланія

 

Малеваннаго,

 

получаеиыя

 

въ

Кіевской

 

епархіи

 

изъ

 

Казани,

 

съ

 

которыми

 

намъ

 

удалось

 

по-

знакомиться, —трехъ

 

видовъ.

 

Во

 

первыхъ,

 

посланія

 

Малеван-

наго

 

собственноручныя,

 

адресуемыя

 

женѣ

 

и

 

дѣтямъ

 

въ

 

Та-

ращу,

 

написанныя

 

крайне

 

безграмотно.

 

Эти

 

собственноручныя

посланія

 

сохраняются

 

Анной

 

Емельяновной

 

и

 

на

 

сторону

 

не

отдаются.

 

Во

 

вторыхъ,

 

посланія,

 

составляемыя

 

молодыми

 

Чек-

маревыми,

 

Михаиломь

 

и

 

Давидомъ.

 

Почти

 

всѣ

 

эти

 

посланія

начинаются

 

довольно

 

торжественными

 

вступленіями:

 

„во

 

имя

отца

 

вашего

 

Кондратія

 

Алексеевича

 

и

 

отца

 

нашего

 

Стефана

Ивановича"

 

и

 

оканчиваются

 

подписью:

 

„отъ

 

имени

 

нашего

спасителя —Михаилъ

 

Чекмаревъ".

 

Также

 

безграмотно

 

напи-

санныя,

 

какъ

 

и

 

собственноручныя

 

письма

 

Малеваннаго,

 

эти

чекмаревскія

 

пославія

 

показываготъ,

 

какъ

 

наивно

 

составители

ихъ

 

понимаютъ

 

свою

 

роль

 

посредниковъ

 

между

 

обожествля-

емыми

 

узниками

 

и

 

обожествившими

 

ихъ

 

поклонниками.

Среди

 

вѣроучительнаго

 

содержанія

 

полнаго

 

безсмысленно-

сти,

 

попадаются

 

сообщенія,

 

не

 

идущія

 

къ

 

дѣлу

 

и

 

доволь-

но

 

курьезныя

 

для

 

безумнаго

 

спасителя

 

и

 

его

 

не

 

менѣе

безумныхъ

 

апостоловъ.

 

„Увѣдомляемъ

 

васъ

 

въ

 

томъ,

 

пншутъ

въ

 

одномъ

 

письмѣ

 

Чекмаревы,

 

что

 

мы

 

были

 

у

 

нихъ

 

(т.

 

е.

Кондрата

 

и

 

Стефана)

 

18-го

   

октября

   

и

   

они

   

просили

   

насъ,
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чтобы

 

мы

 

купили

 

имъ

 

2

 

нары

 

шерстяныхъ

 

чулковъ,

 

такъ

какъ

 

они

 

работать

 

не

 

ходятъ,

 

а

 

кто

 

ходить

 

на

 

работу,

 

тѣмъ

выдаютъ

 

шерстяныя

 

чулки".

 

„Увѣдомляемъ

 

мы

 

[васъ,

 

пишутъ

Чекмаревы

 

въ

 

другомъ

 

письмѣ,

 

что

 

мы

 

живемъ

 

на

 

мѣстѣ,

 

и

такъ

 

какъ

 

мы

 

живемъ

 

на

 

мѣстѣ,

 

то

 

намъ

 

ходить

 

къ

 

нимъ

часто

 

нельзя,

 

потому

 

что

 

насъ

 

не

 

часто

 

отпускаютъ,

 

а

 

не-

дѣли

 

черезъ

 

двѣ;

 

да

 

и

 

намъ

 

часто

 

ходить

 

несходчиво,

 

потому

что

 

имъ

 

нужно

 

отнести

 

гостинца,

 

а

 

жалованья

 

намъ

 

не

 

очень

дорогое

 

(большое)"...

 

Какъ

 

и

 

письма

 

Малеваннаго,

 

эти

 

письма

въ

 

ихъ

 

подлинномъ

 

содержаніи

 

мало

 

распространены.

 

Тѣ

 

и

другія

 

письма

 

редактируются

 

уже

 

на

 

мѣстѣ

 

въ

 

Таращѣ

 

и

 

уже

въ

 

новомъ,

 

редактированномъ

 

видѣ,

 

безъ

 

повторяющихся

 

се-

мейныхъ

 

поклоновъ,

 

безъ

 

упоминанія

 

о

 

чулкахъ

 

и

 

несходчи-

вости

 

частыхъ

 

посѣщеній,

 

распространяются

 

между

 

сектантами.

Гораздо

 

больше

 

распространеннымъ

 

оказывается

 

третій

видъ

 

посланій

 

Малеваннаго.

 

Это

 

почти

 

граыотныя,

 

обширныя

 

и

исключительно

 

одного

 

вѣроучительнаго

 

содержанія

 

посланія'

озагливаемыя:

 

„Посланіе

 

Іисуса

 

Христа"'

 

и

 

подписанныя:

 

се-

стра

 

милосердія

 

Марія

 

Кіева.

 

Намъ

 

не

 

удалось

 

выяснить

 

лич-

ности

 

этой

 

корреспондентки.

 

Быть

 

можетъ

 

это

 

просто

 

сердо-

больная

 

женщина,

 

желающая

 

услужить

 

своею

 

грамотностью

удаленному

 

отъ

 

семьи

 

и

 

заключенному

 

въ

 

больницу

 

больному

человѣку

 

въ

 

его

 

хотя

 

безумвомъ,

 

но

 

больномъ,

 

религіозномъ

бредѣ,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

она

 

служить

 

дѣлу

 

распространенія

явно

 

безумныхъ

 

бредней

 

не

 

безъ

 

собственна™

 

ими

 

увлеченія,

если

 

уже

 

не

 

допускать

 

совершенно

 

злостиаго

 

гнамѣренія

 

въ

этой

 

сестрѣ-доброхоткѣ

 

малевансіва.

 

Подлинники

 

этихъ

 

К-ихъ

посланій

 

находятся

 

также

 

въ

 

Таращѣ,

 

у

 

семьи

 

Малеваннаго,

но

 

копіи — почти

 

у

 

каждаго

 

изъ

 

сектантавъ.

Удаленіе

 

и

 

заключеніе

 

Малеваннаго

 

достигло

 

своей

 

цѣли

только

 

временно,

 

а

 

при

 

возобновившимся

 

оживленіи

 

въ

 

мале-

ванщинѣ

 

дало

 

даже

 

нежелательные

 

результаты

 

и

 

получило

 

въ

глазахъ

 

малеванцевъ

 

совершенно

 

иной

 

характеръ.

 

Только

 

не-
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многіе

 

изъ

 

малеванцевъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

остаются

 

свѣдущими

 

въ

истинномъ

 

положеніи

 

дѣлъ

 

относительно

 

самаго

 

Малеваннаго,

да

 

и

 

то

 

въ

 

своихъ

 

цвляхъ

 

скрываютъ

 

его.

 

Вся

 

остальная

масса

 

послѣдователей

 

Малеваннаго

 

понимаетъ

 

заключеніе

 

его

въ

 

домѣ

 

для

 

умалишенвыхъ

 

въ

 

совершенно

 

превратномъ

 

видѣ.

По

 

ихъ

 

представленіямъ,

 

онъ

 

удалился

 

въ

 

Казань

 

и

 

заклю-

чился,

 

потому

 

что

 

„самъ

 

восхотѣлъ".

 

Домъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

пребы-

ваетъ— не

 

поневольное

 

мѣсто

 

заключенія

 

и

 

при

 

томъ,

 

вовсе

не

 

домъ

 

для

 

умалишенныхъ

 

а

 

„богоугодное"

 

заведеніе,

 

т.

 

е.

заведеніе,

 

устроить

 

которое

 

и

 

жить

 

въ

 

которомъ

 

„угодно

 

„богу",

т.

 

е.

 

самому

 

господу

 

и

 

спасителю

 

Малеваному.

 

Домъ

 

этотъ

окруженъ

 

особымъ

 

величіемъ

 

и

 

почетомъ.

 

Это

 

хрустальный

дворецъ

 

съ

 

многочисленными

 

башнями

 

и

 

окнами,

 

съ

 

незахо-

дящимъ

 

свѣтомъ

 

и

 

неубывающимъ

 

тенломъ

 

и

 

довольствомъ.

Здѣсь

 

все

 

повинуется

 

волѣ

 

Малеваннаго,

 

сюда

 

сходятся

 

къ

нему

 

цари

 

и

 

вельможи,

 

чтобы

 

посовѣтоваться

 

съ

 

нимъ,

 

свя-

щенники

 

и

 

миссіонеры,

 

*)

 

чтобы

 

поучиться

 

у

 

него.

 

Туда,

 

въ

Казань

 

и

 

въ

 

этотъ

 

чудесный

 

домъ

 

стремятся

 

отнывѣ

 

всѣ

 

по-

мыслы

 

малеванцевъ.

 

„Тоскуетъ

 

душа

 

моя

 

видѣться

 

съ

 

моимъ

спасителемъ,

 

пишетъ

 

одинъ

 

малеванецъ

 

другому,

 

и

 

жаждетъ

душа

 

моя

 

тамъ

 

вмѣстѣ

 

жить.

 

Исполнилъ

 

бы

 

Господь

 

мое

желаніе:

 

я

 

уже

 

ничего

 

другого

 

не

 

желаю!

 

Чтобы

 

мнѣ

 

вмѣстѣ

жить

 

съ

 

отцемъ

 

моимъ. —За

 

счастье

 

вѣчное

 

я

 

почиталъ-бы„!...

„Очень

 

часто

 

я

 

мечтаю

 

за

 

Казань,

 

городъ

 

мой,

 

пишетъ

 

дру-

гой

 

малеванецъ

 

въ

 

Таращу, —

 

„А

 

тотъ

 

домъ,

 

что

 

на

 

полѣ

устроенъ

 

спасителемъ

 

моимъ,

 

я

 

испытадъ,

 

что

 

въ

 

мірѣ

 

луч-

шаго

 

дворца

 

нигдѣ

 

н ,ѵ;тъ.

 

О

 

какъ

 

бы

 

были

 

всѣ

 

народы

 

счаст-

ливы,

 

если

 

бы

 

живущіе

 

въ

 

томъ

 

домикѣ

 

знали,

 

съ

 

кѣмъ

 

дѣло

имѣютъ,

 

что

 

съ

 

ними

 

вѣчный

 

свѣтъ"!...

 

„Мы

 

получили

 

свѣ-

дѣніе,

 

пигаутъ

 

въ

 

туже

 

Таращу

 

изъ

 

далекой

 

Иркутской

 

губ.,

1 )

 

Какъ

 

известно,

 

члсвы

 

Всероссійскаго

 

Миссіонерскаго

 

Пъѣзда

 

въ

 

г.

Казани

 

въ

 

1897

 

г.

 

посѣтшга

 

Малеваннаго.
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что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нашихъ

 

братьевъ

 

были

 

у

 

спасителя

 

на

свиданіи.

 

Нашъ

 

спаситель

 

объяснилъ

 

имъ,

 

что

 

у

 

него

 

на

посѣщеніи,

 

были

 

три

 

царя

 

земныхъ:

 

оцинь

 

русскій,

 

а

 

другіе

два,

 

не

 

знаемъ,

 

какіе

 

были.

 

Если

 

вамъ

 

извѣстно,

 

какіе

 

были

цари,

 

то

 

просимъ

 

васъ,

 

поскорѣе

 

напишите

 

отвѣтъ,

 

какіе

 

были

ціри

 

и

 

что

 

именно

 

цари

 

говорили,

 

съ

 

нашимъ

 

спасителемъ"?...

Казань

 

стала

 

для

 

малеванцевъ

 

своего

 

рода

 

обѣтованной

 

зем-

лей,

 

предметемъ

 

всевозможныхъ

 

мечтаній

 

и

 

надеждъ,

Паломничество

 

въ

 

Казань

 

началось

 

очень

 

рано,

 

именно

въ

 

годъ

 

заключенія

 

Малеваннаго.

 

Впрочемъ;

 

самъ

 

Малеван-

ный

 

не

 

ноощрялъ

 

сперва

 

поѣздокъ

 

въ

 

Казань

 

и

 

на

 

письмен-

ный

 

запросъ

 

жены:

 

„сколько

 

нулшо

 

денегъ

 

на

 

дорогу"? —

весьма

 

благоразумно

 

отвѣчалъ:

 

„ѣхать

 

сюда

 

пока

 

не

 

подобно,

а

 

лучше

 

сходи

 

въ

 

Кіевъ

 

къ

 

господину

 

Игнатьеву,

 

начальнику

округа

 

и

 

спроси:

 

долго-ли

 

мнѣ

 

быть

 

здѣсь".

 

Иначе

 

думали

малеванцы,

 

и

 

съ

 

самаго

 

начала

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

настойчиво

склоняють

 

Малеванную

 

къ

 

поѣздкѣ

 

въ

 

Казань,

 

собирая

 

ей,

какъ

 

и

 

каждому

 

отправляющемуся

 

въ

 

Казань

 

малеванцу,

 

по-

рядочный

 

суммы

 

денегъ.

 

Малеванная

 

пользуется

 

этимъ

 

неиз-

сякаемымъ

 

источникомъ

 

для

 

устроенія

 

земного

 

благополучія

своего

 

многочисленная

 

семейства.

Паломничество

 

въ

 

Казань

 

въ

 

средѣ

 

малеванцевъ

 

усили-

лось

 

въ

 

послѣдніе

 

годы,

 

особенно

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

поя-

вились

 

извѣстныя,

 

нородившія

 

большую

 

смуту

 

въ

 

простомъ

русскомъ

 

пародѣ,

 

брошюрки

 

о

 

кончинѣ

 

міра

 

1-го

 

ноября

 

1899

года.

 

Малеванцы

 

приняли

 

предсказаніе

 

астронома

 

Фалька

 

за

откровеніе

 

самаго

 

Малевавнаго

 

и

 

связали

 

ожидаемуго

 

кончину

міра

 

съ

 

нришествіемъ

 

Малеваннаго

 

„въ

 

силѣ

 

и

 

славѣ

 

для

суда

 

надъ

 

міромъ

 

и

 

для

 

царства

 

со

 

избранными".

 

Въ

 

то

 

время,

какъ

 

одни

 

малеванцы

 

спокойпо

 

ожидали

 

приближенія

 

„дня

онаго",

 

о

 

чемъ

 

особенно

 

настойчиво

 

возвѣщалось

 

въ

 

посла-

ніяхъ

 

Малеваннаго,

 

другіе,

 

болѣе

 

экспансивные

 

и,

 

главнымъ

образомъ,

 

вожаки

 

отправлялись

 

въ

 

Казапь,

 

чтобы

 

возвратиться
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И

уже

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своимъ

 

„спасителемъ".

 

Впрочемъ,

 

многіе

 

изъ

паломниковъ,

 

еще

 

за

 

долго

 

до

 

наступленія

 

1-го

 

ноября,

 

по-

возвращались

 

на

 

родину.

 

Дѣйствительность

 

ихъ

 

отрезвила

 

и,

не

 

найдя

 

въ

 

Казани

 

„хрустальнаго

 

дворца",

 

въ

 

которомъ

 

бы

жилъ

 

и

 

блаженствовалъ

 

Малеванный,

 

а

 

видя,

 

наоборотъ,

 

крѣп-

кія

 

узы

 

и

 

полную

 

безпомощность

 

„ спасителя ",

 

они

 

съ

 

раз-

битыми

 

надеждами

 

возвращались

 

домой.

Къ

 

началу

 

1899

 

года

 

волненіе

   

среди

   

малеванцевъ

   

до-

стигло

 

крайней

 

степени

 

и

 

стало

 

напоминать

 

начало

  

развитія

малеианщины.

 

Тѣ

 

малеванцы,

   

которые,

   

подъ

   

вліяніемъ

   

ду-

ховныхъ,

 

административныхъ

 

и

 

медицинскихъ

 

мѣръ,

 

оставили

было

 

секту,

 

теперь

 

вновь

 

къ

 

ней

 

примкнули.

 

Случаи

   

новыхъ

совращеній

   

стали

   

учащаться.

   

Пропагандисты

   

малеванщины

безбоязненно

 

стали

 

шляться

 

изъ

 

села

   

въ

   

село

   

и

   

составлять

собранія.

 

Собранія

 

эти

   

опять

   

приняли

   

часто

   

сумазбродный

характеръ:

 

за

 

пѣніемъ

 

гимновъ,

 

начиналось

 

радѣніе,

   

топаніе

ногами,

 

выкрккиваніе

 

безсмысленныхъ

 

словъ

   

и

   

т.

   

п.

   

Когда

на

 

собраніи

 

читалось

 

посланіе

 

Малеваннаго,

   

малеванцы

   

па-

дали

 

на

 

колѣни

 

и

 

съ

 

воздѣтыми

   

руками

   

вопили:

   

о,

   

приди,

приди,

 

спасителю

 

нашъ!...

 

Одно

 

упоминаніе

 

объ

   

имени

   

Ма-

леваннаго

 

стало

   

приводить

   

малеванцевъ

   

въ

   

возбужденіе

   

и

умиленіе.

 

Въ

 

это

 

время

 

между

 

ними

 

получили

 

большое

   

рас-

пространеніе

 

листки

   

подъ

   

заглавіемъ:

   

Описаніе

   

наружваго

вида

 

Спасителя.

 

Эги

 

листки,

 

изданіе

 

одного

 

одесскаго

   

типо-

графа,

 

вольно

 

или

 

невольно

 

сыгравшаго

 

въ

 

руку

 

сектантамъ,

содержать

 

извѣстное

 

апокрифическое

 

донесеніе

 

одного

 

римля-

нина

 

въ

 

Римъ

 

о

 

появленіи

 

въ

 

іудеи

 

Іисуса

   

Христа.

   

Листки

изданы

 

такъ,

 

что

 

сперва

   

не

   

жирнымъ

   

шрифтомъ,

   

какъ

   

бы

для

 

того,

 

чтобы

 

нельзя

 

было

 

обратить

 

на

 

него

 

вниманія,

 

на-

нечатано

 

свѣдѣніе,

 

откуда

 

заимствовано

 

описаніе

   

наружнаго

вида

 

Спасителя,

 

а

 

затѣмъ

 

идетъ

 

самое

 

описаніе,

   

папечатан-

ное

 

крупнымъ

  

шрифтомъ.

   

Мы

   

не

   

видѣли

   

Малеваннаго

   

въ

лицо

 

и

 

не

 

знаемъ,

 

насколько

 

въ

 

дѣйствительновти

 

совпадаетъ
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описапіе

 

наружнаго

 

вида

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

со-

держащееся

 

въ

 

этомъ

 

апокри

 

фѣ

 

и

 

принятое

 

въ

 

вашей

 

иконо-

графіи,

 

съ

 

внѣшними

 

чертами

 

Малеваннаго,

 

но

 

малеванцы

принимаютъ

 

это

 

описаніе

 

за

 

воспроизведете

 

подлинвыхъ

 

чертъ

ихъ

 

главаря

 

и

 

впадаютъ

 

въ

 

экзальтацію,

 

когда

 

на

 

собраніяхъ

читается

 

это

 

описаніе.

 

Многіе

 

ияъ

 

нрисутствующимъ

 

мале-

ванцевъ

 

при

 

этомъ

 

галлюцинируютъ

 

зрѣвіемъ

 

и

 

слухомъ,

дополняя

 

черты

 

видимаго

 

ими,

 

будто

 

бы.

 

образа

 

Малеваннаго

и

 

слышимыя

 

ими

 

слова

 

его.

Чѣмъ

 

ближе

 

приближалось

 

1-е

 

ноября

 

1899

 

года,

 

тѣмъ

не

 

спокойнѣе

 

становились

 

малеванцы.

 

Поведеніе

 

ихъ

 

сильно

стало

 

тревожить

 

даже

 

полицію

 

и

 

нужно

 

било

 

усилить

 

поли-

цейскій

 

надзоръ

 

за

 

ними.

 

Самыя

 

посланія

 

Малеваннаго,

 

рас-

пространяемыя

 

какъ

 

посланія

 

Іисуса

 

Христа,

 

стали

 

прини-

мать

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

возбуждающій

 

характеръ.

 

„Мнѣ

 

все

извѣстно

 

о

 

васъ,

 

говорится,

 

напр.,

 

въ

 

одномъ

 

посланіи,

 

и

 

о

скорби

 

вашей,

 

и

 

гоненіяхъ

 

вашихъ

 

и

 

я

 

готовъ

 

помочь

 

вамъ

во

 

всѣхъ

 

невзгодахъ

 

житейскихъ,

 

которыя

 

постигли

 

васъ

 

за

любовь

 

Христа,

 

за

 

правду

 

и

 

свободу,

 

за

 

которую

 

вы

 

посвя-

тили

 

себя

 

своему

 

создателю

 

и

 

отдали

 

себя

 

въ

 

жертву...

 

Зем-

ной

 

судитель

 

разсвирѣпствовалъ

 

и

 

потому

 

не

 

имѣетъ

 

ника-

кого

 

оправданія

 

предъ

 

нами,

 

избранниками

 

Божіими.

 

Онъ

осужденъ

 

самимъ

 

Тнорцомъ

 

въ

 

вѣчныя

 

узы

 

и

 

мракъ

 

тьмы,

потому

 

и

 

свирѣнствуетъ

 

и

 

ввергаетъ

 

насъ

 

въ

 

узы

 

и

 

тем-

ницы,

 

хочетъ

 

закрыть

 

свою

 

срамоту

 

и

 

мерзость...

 

Я

 

предла-

гаю

 

вамъ:

 

не

 

бойтесь

 

противника

 

вашего.

 

Я

 

далекъ

 

отъ

 

васъ

плотію,

 

но

 

близокъ

 

духомъ,

 

какъ

 

и

 

сказано

 

въ

 

Писаніи:

 

слы-

шу

 

скорбь

 

и

 

вопль

 

народа

 

Моего

 

и

 

готовъ

 

помочь.

 

Не

 

бой-

тесь

 

своего

 

противника,

 

ибо

 

насту пилъ

 

его

 

конецъ"...

 

Увѣ-

ренность

 

въ

 

скоромъ

 

пришествіи

 

Малеваннаго

 

и

 

настуиленіи

„дня

 

онаго"

 

совсѣмъ

 

помутила

 

голову

 

малеванцамъ.

 

Только

въ

 

Таращѣ,

 

въ

 

семьѣ

 

Малеваннаго,

 

откуда

 

исходить

 

управ-

леніе

 

всѣмъ

 

малеванскимъ

 

движеніемъ,

 

не

 

олшдали

  

никакого
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чуда,

 

а

 

подготовляли

 

возвращеніе

 

Малеваннаго

 

болѣе

 

естест-

веннымъ

 

путемъ.

 

Отъ

 

семьи

 

Малеваннаго

 

стали

 

поступать

на

 

имя

 

г.

 

Кіевскаго

 

генералъ-губернатора

 

и

 

на

 

Высочайшее

имя

 

прошенія

 

объ

 

освобожденіи

 

Малеваннаго

 

изъ

 

дома

 

для

умалишенныхъ

 

и

 

возвращепіи

 

его

 

на

 

родину

 

къ

 

остающейся,

будто

 

бы,

 

безъ

 

средствъ

 

семьѣ

 

его.

Пришло

 

и

 

прошло

 

столь

 

томительно

 

ожидаемое,

 

1-е

 

ноября

а

 

кончина

 

міра

 

не

 

состоялась.

 

Малеванный

 

не

 

возвратился

на

 

родину

 

ни

 

сверхъестественнымъ

 

путемъ,

 

ни

 

естественнымъ,

ни

 

„въ

 

силѣ

 

и

 

славѣ",

 

ни

 

безъ

 

славы.

 

Малеванцы

 

какъ

 

бы

сконфузились

 

и

 

успокоились.

 

Но

 

въ

 

это

 

время

 

разыгралось

новое

 

дѣйствіе,

 

выдвинувшее

 

на

 

сцену

 

и

 

обратившее

 

на

 

себя

всеобщее

 

вниманіе.

 

Это

 

движеніе

 

среди

 

малеванцевъ,

 

подго-

товлено

 

и

 

управляется

 

крестьяниномъ

 

села

 

Вербова

 

Сквир-

скаго

 

уѣзда

 

Иваномъ

 

Лыс^нкомъ.

Протоіерей

 

Николай

 

Ивановичъ

 

Флоринскій.

{Некролоіъ).

12

 

іюля

 

1900

 

года

 

почилъ

 

о

 

Господѣ

 

одиаъ

 

изъ

 

достой-

нѣйшихъ

 

и

 

ревностныхъ

 

въ

 

прохоліденіи

 

пастырскаго

 

слу-

женія,

 

протоіерей

 

Николай

 

Ивановичъ

 

Флоринскій.

Почившій

 

былъ

 

сыномъ

 

священника

 

Владимірской

 

епар-

хіи.

 

Первоначальное

 

образованіе

 

онъ

 

получилъ

 

въ

 

духовномъ

училищѣ,

 

а

 

съ

 

1840 — 1845

 

г.

 

обучался

 

во

 

Владимирской

 

ду-

ховной

 

семинаріи.

 

По

 

окончаніи

 

въ

 

1845

 

г.

 

съ

 

полнымъ

 

успѣ-

хомъ

 

семинарскаго

 

курса,

 

Николай

 

Ивановичъ

 

постуиилъ

 

для

довершенія

 

своего

 

образовапія

 

въ

 

Кіевскую

 

духовную

 

Акаде-

мію,

 

гдѣ

 

и

 

окончилъ

 

восьмимъ

 

магистромъ.

 

Товарищами

 

по

Академіи

 

Николая

 

Ивановича

 

были

 

почившіе

 

Высокопреосвя-

щенный

 

Митрополитъ

 

Кіевскій

 

Іоанникій,

 

преосвященный

Ѳеодосій,

 

профессоры

 

Кіевской

 

дух.

 

Академіи,

 

Н.

 

И.

   

Щего-

5
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левъ

 

и

 

М.

 

С.

 

Гуляевъ,

 

здравствующій

 

каѳедральный

 

про-

тоіерей

 

Кіево-Софійскаго

 

Собора,

 

А.

 

И.

 

Браиловскій

 

и

 

др.

Николай

 

Ив— чъ

 

до

 

конца

 

жизни

 

своей

 

съ

 

особою

 

любовію

вспоминалъ

 

о

 

воспитавшей

 

его

 

Академіи,

 

о

 

своихъ

 

начэль-

никахъ

 

и

 

профессорахъ

 

и

 

о

 

своихъ

 

товарищахъ.

 

Нынѣ

 

далеко

не

 

часто,

 

въ

 

устахъ

 

молодыхъ

 

питомцевъ

 

Академіи,

 

можно

слышать

 

ту

 

сыновнюю

 

признательность

 

и

 

искренною

 

благо-

дарность

 

своей

 

alma

 

Mater,

 

какую

 

мы

 

постоянно

 

слышали

 

въ

устахъ

 

почпвшаго.

Служеніе

 

Николая

 

Ив— ча

 

было

 

непрерывнымъ

 

рядомъ

ностоянныхъ,

 

самоотверженныхъ

 

и

 

безкорыстныхъ

 

трудовъ,

служащихъ

 

отличительною

 

принадлежностію

 

питомцевъ

 

доб-

раго

 

„стараго"

 

времени.

 

На

 

всѣхъ

 

поприщахъ

 

своей

 

педаго-

гической

 

и

 

пастырской

 

дѣятельностн

 

Николай

 

Ив— чъ

 

обна-

руживалъ

 

беззавѣтную

 

преданность

 

тому

 

дѣлу,

 

какое

 

ввѣря-

лось

 

ему

 

высшимъ

 

духовнымь

 

начальствомъ.

 

Такимъ

 

мы

 

зна-

емъ

 

почивдпаго,

 

какъ

 

нрофессора

 

богослонскихъ

 

наукъ

 

Вят-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

(гдѣ

 

онъ

 

былъ

 

одинъ

 

годъ),

 

про-

фессора

 

тѣхъ

 

же

 

наукъ

 

во

 

Владимірской

 

семинаріи

 

(въ

 

те-

чете

 

16

 

лѣтъ),

 

законоучителя

 

мужской

 

1-й

 

Кіевской

 

и

 

жен-

ской

 

министерской

 

гимназій,

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

рукодѣльной

 

женской

 

школы

 

г-жи

 

Гогоцкой,

 

школы

 

въ

 

домѣ

Сулимы

 

и

 

въ

 

домѣ

 

трудолюбія,

 

какъ

 

священника

 

въ

 

Софій-

скомъ

 

соборѣ

 

(10

 

лѣтъ)

 

и

 

Срѣтепской

 

церкви

 

(12

 

лѣтъ)

 

и

настоятеля

 

Успенскаго

 

собора

 

(два

 

года).

 

Преподаваніе

 

за-

кона

 

Божія

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

означенпыхъ

 

заведеній

 

ве-

лось

 

почившимъ

 

совершенно

 

безкорыстно — изъ

 

любви

 

къ

 

пе-

дагогическому

 

дѣлу.

 

Къ

 

своимъ

 

питомцамъ

 

и

 

питомицамъ

 

о.

Николай

 

относился,

 

какъ

 

родной

 

отецъ

 

къ

 

своимъ

 

дѣтямъ, —

съ

 

нѣжиою

 

любовію,

 

искреннею

 

заботливостію

 

и

 

впиканіемъ

въ

 

ихъ

 

духовныя

 

нужды

 

и

 

потребности.

 

Вселить

 

въ

 

юныя

сердца

 

любовь

 

къ

 

православной

 

церкви

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

обрядамъ

церковнымъ

 

было

 

иостояннымъ

 

и

 

пеуклоннымъ

  

стремленіемъ
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-о.

 

Николая.

 

Молодые

 

питомцы

 

чутко

 

прислушивались

 

къ

 

го-

лосу

 

искренно

 

уваліаемаго

 

ими

 

наставника

 

и

 

внимали

 

его

высокимъ

 

завѣтамъ,

   

стараясь,

 

по

 

возможности,

 

исполнять

 

ихъ.

Не

 

менѣе

 

извѣстенъ

 

о.

 

Николай

 

своею

 

образцового

 

па-

стырскою

 

дѣятельностію.

 

Онъ

 

поистинѣ

 

былъ

 

пастыремъ

 

„доб-

рымъ",

 

полагавшимъ

 

душу

 

свою

 

за

 

овцы

 

своя.

 

Къ

 

исполнение

церковпыхъ

 

службъ

 

и

 

частныхъ

 

требъ

 

онъ

 

относился

 

съ

 

замѣча-

тельною

 

внимательностію

 

и

 

высокою

 

настроенностію.

 

Его

 

слу-

женіе,

 

особенно

 

божественной

 

литургіи

 

трогало

 

всѣхъ,

 

даже

равподушныхъ

 

къ

 

религіи,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

этомъ

 

служеніи

 

про-

являлся

 

пастырь,

 

обнарулгивавшій

 

крѣпкую

 

вѣру

 

и

 

глубокую

любовь

 

къ

 

Господу

 

Іисусу

 

Христу,

 

Совершителю

 

нашего

 

спа-

сенія.

 

Совершеніе

 

церковныхъ

 

богослуженій

 

и

 

частныхъ

 

требъ

о.

 

Николай

 

весьма

 

часто

 

сопровождалъ

 

проновѣданіемъ

 

слова

Божія,

 

къ

 

чему

 

онъ

 

относился

 

съ

 

большою

 

пастырскою

 

рев-

ностно.

 

Его

 

прооовѣдническое

 

слово

 

отличалось

 

силою

 

и

 

убѣж-

денностію;

 

исходя

 

изъ

 

сердца,

 

оно

 

ложилось

 

прямо

 

на

 

сердце

вѣрующихъ,

 

притомъ

 

не

 

только

 

людей

 

нростыхъ

 

и

 

необразо-

ванныхъ,

 

но

 

и

 

интеллигентныхъ

 

и

 

высскообразованныхъ

 

лицъ.

При

 

глубокой

 

религіозной

 

настроенности,

 

о.

 

Николай

выдавался,

 

какъ

 

образцовый

 

духовникъ,

 

оказыиавшій

 

на

 

ду-

ховвыхъ

 

чадъ

 

своихъ

 

необыкновенное

 

вліяніе.

 

Образцовое

чтеніе

 

имъ

 

молитвъ

 

предъ

 

исповѣдію

 

вполнѣ

 

располагало

исповѣдниковъ

 

къ

 

чистосердечному

 

исповѣданію

 

своихъ

 

грѣ-

ховъ.

 

Самую

 

исповѣдь

 

онъ

 

совершалъ

 

неспѣшно

 

и

 

съ

 

осо-

беннымъ

 

вниманіемъ:

 

^ъ

 

плачующими

 

онъ

 

плакалъ,

 

съ

 

сом-

нѣвающимися

 

сокрушался

 

о

 

ихъ

 

маловѣріи,

 

располагая

 

къ

истинному

 

покаянію,

 

упорствующихъ

 

онъ

 

вразумлялъ

 

и

 

строго

обличалъ.

 

Вотъ

 

почему

 

на

 

псповѣдь

 

къ

 

о.

 

Николаю

 

съ

 

боль-

шою

 

охотою

 

шли

 

какъ

 

лица

 

простая,

 

такъ

 

и

 

образованныя:

студенты,

 

доктора

 

*),

 

чиновники

   

и

   

т.

   

п.

   

Сами

   

священники

1 )

 

Чистосердечное

 

признаніе

 

объ

 

этомъ

 

одного

 

доктора

 

и

 

профессора

Университета

 

см.

 

въ

 

брошюрѣ

 

„50-дѣтній.

 

юбилей

 

прот.

 

Н.

 

И.

 

Флоринскаго

М.

 

19Э0

 

г.,

 

стр

   

9-Ю;
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съ

 

любовію

 

избирали

 

о.

 

Николая

 

своимъ

 

духовникомъ,

 

съ

 

ко-

торымъ

 

они

 

отъ

 

души

 

бесѣдовали

 

о

 

своихъ

 

недугахъ

 

и

 

пре-

грѣшеніяхъ.

О.

 

Николай

 

отличался

 

высокою

 

образованностію

 

и

 

извѣстенъ

въ

 

духовной

 

литературѣ,

 

какъ

 

авторъ

 

многихъ

 

трудовъ

 

бого-

словскихъ

 

и

 

церкоішо-историческихъ.

 

До

 

послѣднихъ

 

дней

своей

 

долголѣтней

 

жизни

 

о.

 

Николай

 

неустано

 

трудился

 

на

поприщѣ

 

духовной

 

литературы,

 

оставивъ,

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

послѣ

 

себя

 

богатое

 

наслѣдіе.

 

Одни

 

изъ

 

его

 

трудовъ

 

были

 

из-

даны

 

отдѣльно,

 

другіе

 

напечатаны

 

во

 

многихъ

 

духовныхъ

журналахъ.

 

Отдѣльно

 

о.

 

Николай

 

издалъ:

 

1)

 

исторіго

 

бого-

служебныхъ

 

пѣснопѣпій

 

православной

 

каѳолической

 

церкви

(выдержавшую

 

три

 

изданія

 

и

 

одобренную

 

Учебвымъ

 

Комите-

томъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

для

 

духовныхъ

 

^семинарій

 

и

 

училищъ);.

2)

 

Согласно

 

ли

 

съ

 

евангеліемъ

 

дѣйствовалъ

 

и

 

училъ

 

Лютеръ

(составлено

 

это

 

сочиненіе

 

по

 

порученію

 

бывшаго

 

ректора

Владимірской

 

духовной

 

Семинаріи,

 

впослѣдствіи

 

Московскаго

Митрополита,

 

Леонтія

 

и

 

заслужило

 

самое

 

лестное

 

одобреніа

архіеп.

 

Антонія

 

и

 

еппсконовъ —Іустина

 

и

 

Ѳеоѳана;

 

выдер-

жало

 

5

 

изданій);

 

3)

 

Собраніе

 

словъ

 

и

 

бесѣдъ,

 

произнесенныхъ

въ

 

нѣкоторые

 

праздники

 

и

 

дни

 

святыхъ

 

и

 

при

 

погребеніп

разныхъ

 

лицъ,

 

а

 

также

 

при

 

поминовеніяхъ.

 

Кіевъ

 

1885

 

г.;

4)

 

Слова

 

и

 

поученія

 

на

 

св.

 

великую

 

четыредесятницу

 

и

 

страст-

ную

 

седмицу.

 

Изд.

 

5.

 

Кіевъ,

 

1897

 

г.;

 

5)

 

Слова

 

на

 

праздники'

въ

 

честь

 

святыхъ

 

мучениковъ

 

Христовыхъ.

 

Кіевъ

 

1899

 

г.

Кромѣ

 

этихъ

 

трудовъ,

 

о.

 

Николай

 

помѣстилъ

 

множество-

статей

 

въ

 

разныхъ

 

духовныхъ

 

ліурналахъ

 

(„Душеп.

 

Чтеніи"

главнымъ

 

образомъ,

 

„Воскр.

 

Чтевіи",

 

„Вѣрѣи

 

Разумъ",

 

„Вла-

димір.

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ"

 

и

 

„Владимір.

 

Губерн.

 

Вѣдомо-

стяхъ").

 

Большинство

 

его

 

статей

 

посвящено

 

памяти

 

архипа-

стырей

 

и

 

профессоровъ

 

Академіи

 

(преимущественно

 

Кіеиской),

а

 

также

 

извѣстныхъ

 

ученыхъ

 

и

 

писателей.

 

Такъ

 

о.

 

Николай

писалъ

 

свои

   

воспоминанія — о

 

митрополитахъ

   

Кіевскихъ

 

Фи-
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ларетѣ

 

и

 

Платонѣ,

 

митрополитѣ

 

Московскомъ

 

Филаретѣ,

архіеп.

 

Херсонскихъ —•Иннокеятіѣ

 

и

 

Димитріѣ,

 

архіеп.

 

Кост-

ромскомъ

 

Платонѣ,

 

архіеп.

 

Пермскомъ

 

Неофитѣ,

 

архіеи.Яро-

славскомъ

 

Евгеніѣ,

 

еаискоиѣ

 

Тамбовскомъ

 

Ѳеофанѣ,

 

еписко-

пѣ

 

Полтавскомъ

 

Александрѣ,

 

епископѣ

 

Ааоллинаріѣ,

 

викаріѣ

Кіевской

 

митрополіи,

 

инепекторахъ

 

Шевской

 

аісадеміи —архим.

Данінлѣ

 

и

 

арх.

 

Ѳеофанѣ

 

(Авсеневѣ),

 

профессоре

 

той

 

же

 

ака-

деміи,

 

о.

 

Михаилѣ

 

(Монастыревѣ),

 

о

 

проф.

 

университета

 

св.

Владиміра

 

(бывшемъ

 

проф.

 

Кіевской

 

авадеміи)

 

С.

 

С.|Гогоцкомъ,

о

 

писателяхъ

 

Ломопосовѣ,

 

Карамзинѣ,

 

графѣ

 

М.

 

М.Сперанскомъ

и

 

др.

 

х).

 

Почти

 

всѣ

 

означеняыя

 

статьи

 

выходили

 

особыми

 

отти-

сками

 

и

 

охотно

 

раздавались

 

о.

 

Николаемъ

 

всѣмъ,

 

интересо-

вавшимся

 

его

 

произведениями.

Почившій

 

о.

 

Николай

 

велъ

 

обширную

 

переписку

 

со

многими

 

іерархами,

 

духовными

 

п

 

свѣтскими

 

лицами.

 

Въ

семейномъ

 

архивѣ

 

хранится

 

мнолгество

 

писемъ

 

(въ

 

двухъ

томахъ

 

переплетенныхъ)

 

къ

 

о.

 

Николаю,

 

между

 

прочимъ

слѣдующихъ

 

лицъ:

 

1)

 

митрополита

 

Кіевскаго

 

Арсенія,

 

2)

архіеп.

 

Херсонскаго

 

і

 

(позже

 

митроп.

 

Московскаго)

 

Леон-

тія,

 

3)

 

архіеп.

 

Тверского

 

Саввы,

 

[4)

 

архіеп.

 

Костромского

Платона

 

(нѣсколько

 

писемъ,)

 

5)

 

архіеп.

 

Владимірскаго

 

Анто-

нія

 

(нѣсколько

 

писемъ),

 

6)

 

еииск.

 

Владимірскаго

 

Іустина

(нѣсколько

 

писемъ),

 

7)

 

епис.

 

Тамбовскаго

 

Ѳеофана

 

(напеча-

таны

 

въ

 

„Воскресіюмъ

 

Чтеніи"),

 

8)

 

еиисгеопа

 

Новомирго-

родскаго

 

Мемнона,

 

9)

 

епис.

 

Аккерманскаго

 

Аркадія,

 

10)

•еписк.

 

Саратовскаго

 

Іоанна,

 

11)

 

протоіереевъ —

 

С.

 

Каш-

менскаго,

 

Евѳ.

 

Остромысленскаго,

 

М.

 

Хераскова,

 

Д.

 

Ка-

■сицина,

 

I.

 

Благонравова,

 

А.

 

Мальцева

 

(въ

 

Берлинѣ)

 

и

 

др.

Въ

 

этихъ

 

письмахъ,

 

кромѣ

 

общихъ

 

благожеланій

 

по

 

слу-

чаю

 

праздничныхъ

 

дней,

 

содержится

 

немало

 

цѣнпыхъ

 

свѣдѣ-

1 )

 

Подробный

 

перечень

 

учено-литературныхъ

 

трудовъ

 

о.

 

Николая

■Флоринскаго,

 

помѣщенъ

 

въ

 

брошюрѣ

 

П.

 

В.

 

Никольскаго

 

«50-дѣтній

 

юбилей,

прот.

 

Н.

 

И.

 

Фдоринскаго.

 

М.

 

1900

 

г.,

 

стр.

  

6-8.



1100

ній

 

о

 

состояніи

 

церкви,

 

о

 

положеніи

 

современнаго

 

общества,.,

духовной

 

литературы

 

и

 

т.

 

под.

О.

 

Николаю

 

Господь

 

судиглъ

 

дожить

 

до

 

50-лѣтняго

 

юби-

лея

 

своей

 

службы,

 

отпразднованной

 

духовенствомъ

 

22

 

нояб-

ря

 

1899

 

г.

 

въ

 

Срѣтенской

 

церкви.

 

Въ

 

юбилейномъ

 

торжествѣ

приняли

 

участіе — каѳедральный

 

протоіерей

 

А.

 

И.

 

Браилов-

скій

 

(товарищъ

 

о.

 

Николая),

 

благочинный

 

(сослуживецъ

 

его

по

 

Орѣтенской

 

церкви),

 

прот.

 

П.

 

А.

 

Троцкій

 

(нынѣ

 

также

почившій),

 

члены

 

консисторіи

 

и

 

много

 

городского

 

духоиенства.

Послѣ

 

привѣтствій,

 

произнесенных!,

 

о.

 

пр'бт.

 

А.

 

й.

 

Браилов-

скимъ,

 

прот.

 

П.

 

А.

 

Троцкимъ

 

и

 

докторомь-профессоромь

 

П.

 

В.

Никольскимъ,

 

поднесены

 

были

 

юбиляру

 

иконы —а)

 

Христа

Спасителя, — отъ

 

Высоконреосв.

 

Митрополита

 

Іоанникія,

 

б)'

Божія

 

Матери —Нерушимыя, — отъ

 

причта

 

Кіево-Софійскаго

Собора,

 

в)

 

Божіей

 

Матери

 

Владимірскія, —отъ

 

кіевскаго

 

духо-

венства,

 

г)

 

св.

 

Николая, — отъ

 

прихожанъ

 

Срѣтенской

 

церкви

и

 

д)

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

— отъ

 

духовныхъ

 

дѣтей

 

о.

 

Нико-

лая

 

(поднесена

 

П.

 

А.

 

Браннеромъ

 

*).

 

На

 

всѣ

 

привѣтствія

 

о.

Николай

 

отвѣчалъ

 

глубокою

 

благодарностію

 

и

 

покорнѣйшеЮ'

просьбою

 

возносить

 

о

 

немъ

 

молитвы

 

ко

 

Господу

 

но

 

его

 

кон-

чине,

 

которая

 

но

 

его

 

предчувствію,

 

скоро

 

наступить.

И

 

предчувствіе

 

не

 

обмануло

 

о.

 

Николая.

 

Вскорѣ

 

послѣ

юбилея

 

онъ

 

началъ

 

болѣть

 

и

 

видимо

 

слабѣть,

 

приготовляясь.

самымъ

 

достойнымъ

 

образомъ

 

къ

 

своей

 

кончинѣ,

 

лослѣдовав-

шей

 

12

 

іюля

 

въ

 

9 1/2

 

часовъ

 

вечера

 

(отъ

 

рака

 

въ

 

горлѣ).

 

По-

гребете

 

ночившаго

 

совершено

 

14

 

іюля

 

каѳедральнымъ

 

про-

тоіереемъ

 

А.

 

И.

 

Браиловскимъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

многихъ

 

про-

тоіереевъ

 

и

 

іереевъ.

г )

 

50-лѣтній

 

юбилей

 

о.

 

Николая

 

Флоринскаго

 

подробно

 

оппсаиъ

 

док-

торомъ;

 

профессоромъ

 

Варщавскаго

 

универсигета,

 

П.

 

В.

 

Никольскимъ

 

въ-

№

 

6

 

„Душеп.

 

Чтеніи"

 

за

 

1900

 

г.;

 

издано

 

и

 

особою

 

брошюрою.
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Миръ

 

душѣ

 

твоей,

 

доблестный

 

п

 

ревностный

 

служитель

церкви

 

Христовой!

 

ВЬчная

 

память

 

о

 

тебѣ

 

сохранится

 

средп

твоихъ

 

многочисленныхъ

 

учениковъ

 

и

 

духовныхъ

 

чадъ.

Прот.

  

I.

 

Еорольковь.

Протоіерей

 

Николай

 

Григорьевичъ

 

Успенскій.

(Пекрологъ).

29

 

іюля

 

1900

 

года

 

въ

 

преклонныхъ

 

лѣтахъ

 

скончался

настоятель

 

Старо-Шевской

 

Златсустбвской

 

церкви

 

протоіерей

Николай

 

Григорьевичъ

 

Успенскій.

 

Служа

 

церкви

 

Божіей

 

по-

чти

 

полъ — вѣка,

 

почившій

 

во

 

многихъ

 

отношевіяхъ

 

выдѣ-

лялся

 

изъ

 

среды

 

пастырей

 

Кіевской

 

епархіи.

Синъ

 

протоіерея,

 

Н.

 

Г.

 

сначала

 

обучался

 

въ

 

Рязянской

семинаріи,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

Шевской.

 

По

 

мужской

 

линіи

 

онъ

приходился

 

близгеимъ

 

родственникомъ

 

ректору

 

Кіевской

 

ду-

ховной

 

академіи

 

архимандриту

 

Димитрію

 

(Муретову-уроженцу

Рязанской

 

епархіи),

 

впослѣдствіиархіепископу

 

Херсонскому

 

и

Одесскому.

 

Въ

 

квартирѣ

 

о.

 

ректора

 

Димитрія

 

постоянно

 

жили

родственники

 

и

 

земляки,

 

учившіеся

 

въ

 

Еіевской

 

семинаріи,

 

въ

числѣ

 

ихъ

 

быдъ

 

и

 

воспитанникъ

 

Николай

 

Уепенскій.

 

Услу-

гами

 

этихъ

 

временныхъ

 

жильцовъ

 

пользовался

 

архимандритъ

Димитрій

 

для

 

домашняго

 

письмоводства

 

и

 

особенно

 

для

 

писа-

нія

 

проповѣдей

 

и

 

журнальныхъ

 

статей

 

подъ

 

диктовку.

 

Нѣтъ

нужды

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

какое

 

огромное

 

вліяніе

 

оказывалъ

на

 

своихъ

 

юныхъ

 

питомцевь

 

этотъ

 

замѣчательный

 

мужъ.

 

При

обширномъ

 

богословскомъ

 

образованы,

 

архимандритъ

 

Дамит-

рій

 

имѣлъ

 

необычайно

 

впечатлительную

 

душу,

 

которая

 

была

одинаково

 

доступна

 

для

 

всѣхъ

 

приближавшихся

 

къ

 

нему.

 

Онъ

былъ

 

образцомъ

 

нравственной

 

чистоты,

 

и

 

вліяніе

 

его

 

на

 

тѣхъ,

кто

 

входиль

   

въ

   

общеніе

   

съ

   

нимъ,

   

было

   

въ

   

высшей

   

сте-
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пени

 

плодотворно.

 

Воспитанника

 

Николай

 

Успенскій

 

пользо-

вался

 

большою

 

любовію

 

знаменитаго

 

витіи.

Окончивь

 

курсъ

 

семинаріи

 

со

 

степенью

 

студента

 

въ

1851

 

г.,

 

Николай

 

Успенскій

 

26

 

сентября

 

того

 

же

 

года

 

былъ

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

въ

 

г.

 

Радомысль

 

къ

 

соборной

церкви;

 

въ

 

1855

 

г.

 

перемѣщенъ

 

въ

 

мѣстечко

 

Чернобыль,

 

а

2

 

октября

 

1867

 

г.

 

въ

 

г.

 

Кіевъ

 

къ

 

Іоанно-Златоустовской

 

цер-

кви,

 

при

 

которой

 

состоялъ

 

до

 

самой

 

кончины.

Долговременное

 

служеніе

 

о.

 

протоіерея

 

Успенскаго

 

цер-

кви

 

отмѣчено,

 

прежде

 

всего,

 

ревностными

 

заботами

 

о

 

постро-

ены

 

храмовъ

 

Божіихъ.

 

Такъ,

 

его

 

трудами

 

и

 

стараніемъ

 

по-

строены

 

три

 

церкви:

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Чернобылѣ

 

Рождество-Бого-

родичная

 

и

 

Ильинская

 

и

 

въ

 

селѣ

 

Оаачичахъ.

Будучи

 

въ

 

Кіевѣ,

 

о.

 

Николай

 

принималъ

 

самое

 

дѣятель-

ное

 

участіе

 

въ

 

ностройкѣ

 

церквей

 

Маріинско-Благовѣщенской

и

 

на

 

Соломенкѣ.

 

Потребность

 

въ

 

новыхъ

 

храмахъ

 

въ

 

той

 

части

Кіева,

 

которая

 

примыкаетъ

 

къ

 

вокзалу

 

и

 

находится

 

по

 

ту

сторону

 

его,

 

начала

 

особенно

 

сильно

 

сказываться

 

въ

 

концѣ

80-х'ь

 

годовъ.

 

Паселеніе

 

здѣсь

 

увеличивалось

 

настолько,

 

что

Златоустовская

 

церковь

 

и

 

нѣкоторыя

 

домовыя

 

не

 

могли

 

удов-

летворять

 

потребностей

 

его,

 

а

 

потому

 

естествепнымъ

 

образомъ

выдвинулся

 

вопросъ

 

о

 

построены

 

новыхъ

 

храмовъ.

 

Въ

 

корот-

ки

 

періодъ

 

времени

 

(1894 —1897

 

гг.),

 

здѣсь

 

окончены

 

по-

стройкою

 

и

 

освящены

 

три

 

новыхъ

 

церви:

 

Владимирский

 

со-

боръ,

 

Маріинско-Благовѣщенская

 

и

 

Покровская

 

на

 

Соломенкѣ.

О.

 

Николай

 

принималъ

 

самое

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

пост-

роив

 

д'і'ухъ

 

послѣдпихъ

 

церквей,

 

какъ

 

председатель

 

стро-

ительныхъ

 

комитетокъ,

 

при

 

чемъ

 

на

 

его

 

долю

 

выпадало

 

много

заботь

 

и

 

хлопотъ.

 

За

 

такую

 

ревность

 

о

 

благоустроены

 

хра-

мовъ

 

Божіихъ

 

Епархіальное

 

Начальство

 

награждало

 

о.

 

Ни-

колая,

 

нричемъ

 

неоднократно

 

была

 

выражена

 

ему

 

призна-

тельность

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Митрополита

 

Кіевскаго

и

 

Галицкаго.

                                        

-

 

.
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Какъ

 

пастырь

 

ввѣреннаго

 

ему

 

прихода,

 

о.

 

Николай

 

от-

личался

 

учительностію.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

на

 

его

 

дѣятель-

ности

 

сказалось

 

все

 

благотворное

 

вліяніе

 

Высокопреосвящен-

наго

 

Димитрія.

 

Онъ

 

стремился

 

подражать

 

знаменитому

 

виты,

съ

 

особымъ

 

тщаніемъ

 

составляя

 

проповѣди

 

и

 

обстоятельно

разработывая

 

темы.

 

При

 

развитіи

 

плана

 

о.

 

Николай

 

слѣдо-

валъ

 

пріемамъ

 

прежняго

 

ораторскаго

 

искусства.

 

Проповѣди

«го

 

отличались

 

серьезнымъ

 

характеромъ

 

и

 

нерѣдко

 

затроги-

вали

 

насущные

 

вопросы

 

жизни.

Къ

 

совершенно

 

Богослуженія

 

и

 

къ

 

различнымъ

 

требамъ

■о.

 

Николай

 

относился

 

весьма

 

строго.

 

Звучный

 

тонъ,

 

отчет-

ливое

 

ироизношеніе,

 

выразительное

 

и

 

благоговѣйное

 

чтеніе

молитвъ,

 

все

 

это

 

невольно

 

умиляло

 

сердце

 

и

 

располагало

 

къ

молитвѣ.

 

Особенно

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

производило

 

служеніе

о.

 

Николая

 

великимъ

 

постомъ;

 

съ

 

неподдѣльною

 

религіоз-

ностыо,

 

благоговѣніемъ

 

и

 

проникновенностью

 

онъ

 

произно-

силъ

 

молитву

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина:

 

„Господи

 

и

 

Владыко

 

жи-

вота

 

моего",

 

вызывая

 

слезы.

Состоя

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Чернобылѣ,

 

о.

 

Николай

 

тщательно

наблюдалъ

 

за

 

раскольниками.

 

Пользуясь

 

бездѣйствіемъ

 

мѣст-

ной

 

свѣтской

 

власти,

 

эти

 

послѣдніе

 

устроили

 

свою

 

молельню,

снабдивъ

 

ее

 

иконами,

 

книгами

 

п

 

различными

 

принадлеж-

ностями

 

церковной

 

утвари.

 

Исполняя

 

расноряженіе

 

Епарх'-

альной

 

Власти,

 

о.

 

Николай

 

какъ

 

мѣстный

 

благочинный,

 

при-

нялъ

 

въ

 

свое

 

завѣдываніе

 

вещи,

 

находившіяся

 

въ

 

раскольни-

ческой

 

молельнѣ.

 

Эти

 

вэщи

 

были

 

представлены

 

имъ

 

Высоко-

преосвященному

 

митрополиту

 

Филарету

 

при

 

раиортѣ

 

отъ

 

25

октября

 

1855

 

г.,

 

причемъ

 

о.

 

Николай

 

докладывалъ

 

Архипа-

стырю,

 

что

 

раскольническія

 

книги

 

„съ

 

великою

 

пользою

 

могли

бы

 

быть

 

употреблены

 

при

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи

 

по

случаю

 

открывшейся

 

въ

 

ней

 

каѳедры

 

для

 

пртотовленія

 

буду-

щихъ

 

миссіонеровъ

 

къ

 

обращению

 

расколъииковъ" .

 

Его

 

Высоко-

преосвященство

 

изъявилъ

 

на

   

это

   

сог.тасіе,

   

съ

   

тѣмъ,

   

чтобы
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книги

 

были

 

внесены

 

въ

 

опись.

 

Всѣхь

 

книгъ

 

было

 

17

   

назва-

ны,

 

въ

 

числѣ

 

ихъ

 

нѣкоторыя

 

очень

 

рѣдкія.

Почившій

 

о.

 

Николай

 

около

 

20

 

лѣтъ

 

состоялъ

 

законоучи-

телемъ

 

городскихъ

 

приходскихъ

 

училищъ.

 

Къ

 

своимъ

 

обя-

занностямъ

 

по

 

этой

 

должности,

 

онъ

 

относился

 

чрезвычайна

внимательно,

 

за

 

что

 

не

 

разъ

 

удостоился

 

получить

 

благодар-

ность

 

отъ

 

г.

 

попечителя

 

Кіевскаго

 

Учебнаго

 

Округа

 

„за

 

усер-

дге

 

по

 

службѣ

 

и

 

за

 

ту

 

пользу,

 

какую

 

(онъ)

 

приносилъ

 

своими

трудами

 

учащимся".

 

Кромѣ

 

своихъ

 

прямыхъ

 

обязанностей,

о.

 

Николай

 

проходилъ

 

должность

 

благочиннаго

 

(свыше

 

12

 

лѣтъ)

духовнагослѣдователясъ

 

1883

 

г.

 

и

 

до

 

самой

 

кончины,

 

гласнаго'

Кіевской

 

городской

 

думы

 

и

 

проч.,

 

сверхъ

 

сего

 

около

 

20

 

лѣтъ

онъ

 

безвозмездно

 

исполнялъ

 

христіанскія

 

требы

 

при

 

универ-

ситетских!,

 

к.ыникахъ

 

и

 

правленіе

 

университета,

 

съ

 

сожалѣ-

ніемъ

 

принявъ

 

отказъ

 

его,

 

выразило

 

ему

 

„искреннюю

 

благо-

дарность

 

sa

 

понесенные

 

многолѣтніе

 

труды"

 

(въ

 

1887

 

г.).

 

Обя-

занности

 

но

 

исполпенію

 

требъ

 

въ

 

клиникахъ

 

были

 

очень

 

тя-

желы;

 

несмотря

 

на

 

неоднократныя

 

предложенія

 

ректора

 

уни-

верситета

 

другимъ

 

священникамъ,

 

г.

 

Кіева,

 

никто

 

изъ

 

нихъ

не

 

соглашался

 

замѣнить

 

о.

 

Николая,

 

такъ

 

что

 

онъ

 

вынуж-

денъ

 

былъ

 

продолжать

 

свою

 

слулгбу,

 

хотя

 

она

 

была

 

для

 

него

очень

 

обременительна.

Слѣдуетъ

 

отмѣтить

 

гуманное

 

отношеніе

 

почившаго

 

о.

 

Нико-

лая

 

къполякамъи

 

евреямъ.

 

Въ

 

1863

 

г.

 

вспыхнуло

 

польское

 

воз-

станіе.

 

Поляки

 

не

 

особенно

 

жаловали

 

о.

 

Николая

 

за

 

его

 

патріо-

тическое

 

на

 

правленіе.

 

Несмотря

 

на

 

это

 

своимъ

 

вліяніемъ

 

онъ

 

не

разъ

 

останавливалъ

 

крестьянъ

 

отъ

 

кровавой

 

расправы

 

съ

 

поля-

ками.

 

Сынъ

 

почившаго(докторъ

 

А.

 

Н.

 

Успенскій

 

въ

 

Кіевѣ)

 

пере-

даетъ

 

такой

 

случай.

 

Однажды

 

ночью

 

вошла

 

къ

 

о.

 

Николаю

толпа

 

крестьянъ

 

и

 

заявила:

 

„Батюшка,

 

благословите

 

ножи;

прежде

 

чѣмъ

 

взойдетъ

 

солнце,

 

ни

 

одного

 

поляка

 

въ

 

мѣстеч-

кѣ

 

(Чернобылѣ)

 

не

 

будетъ

 

въ

 

живыхъ".

 

Почившій

 

долго

убѣждалъ

 

крестьянъ

 

не

 

прибѣгать

 

къ

 

самосуду,

 

и

 

слово

 

чти-
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маго

 

пастыря

 

оказало

 

свое

 

дѣйствіе.

 

Во

 

время

 

еврейскаго-

погрома

 

въ

 

Кіевѣ,

 

благодаря

 

вліянію

 

о.

 

Николая,

 

толпа

 

нѳ

тронула

 

ни

 

одной

 

еврейской

 

лавки

 

на

 

Галицкомъ

 

базарѣ.

Евреи

 

хорошо

 

помнятъ

 

это,

 

чѣмъ

 

и

 

объясняется

 

то,

 

что-

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

присутствовали

 

во

 

время

 

выноса

 

тѣла

почившаго

 

и

 

шли

 

за

 

его

 

гробомъ,

 

открыто

 

выражая

 

свок>

скорбь.

Отпѣваніе

 

тѣла

 

почившаго

 

совершено

 

31

 

іюля

 

1900

 

г.

въ

 

Златоустовской

 

церкви

 

Преосвящениымъ

 

Сергіемъ,

 

Епи-

скопомъ

 

Уманскимъ

 

въ

 

сослужены

 

съ

 

каѳедральнымъ

 

про-

тіеремъ

 

о.

 

А.

 

Браиловскимъ,

 

настоятелемъ

 

Владимірскаго

 

со-

бора

 

протоіереемъ

 

I.

 

Корольковымъ

 

и

 

многочисленнымъ

 

духо-

венствомъ.

 

Похороненъ

 

о.

 

протоіерей

 

на

 

Аскольдовой

 

могилѣ»

Сішщенникъ

 

К.

 

Королъковъ.

Извъстія

 

и

 

замътки.

Дрхіерейскія

 

богослуженія.

5-го

 

ноября,

 

съ

 

благословенія

 

Высокопреосвященнѣйша-

го

 

Ѳеогноста,

 

Митрополита

 

Кіевскаго

 

и

 

Галицкаго,

 

Преосвя-

щеннымъ

 

Сергіемъ

 

Епископомъ

 

Уманскимъ

 

торжественно

 

со-

вершено

 

было

 

освященіе

 

домовой

 

церкви

 

при

 

дѣтскомъ

 

прію-

тѣ

 

имени

 

Императора

 

Александра

 

ІІ-го;

 

церковь

 

освящена

во

 

имя

 

св.

 

благовѣрнаго

 

кннзя

 

Александра

 

Невскаго.

 

Послѣ

освященія

 

церкви

 

въ

 

сослужены

 

многихъ

 

протоіереевъ

 

и

іереевъ,

 

участвовавшихъ

 

въ

 

освященіи,

 

Нреосвнщеннымъ

 

со-

вершена

 

была

 

божественная

 

литургія.

8-го

 

ноября,

 

по

 

случаю

 

храмового

 

праздника

 

въ

 

Кіево-

Михайловскпмъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

его

 

соборномъ

 

храмѣ

 

во

 

имя

св.

 

Архистратига

 

Михаила,

 

божественная

 

литургія

   

была

 

со-
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вершена

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

Высокопреосвящен-

нѣйшимъ

 

Ѳеогностомъ,

 

Матрополитомъ

 

Кіевскимъ

 

и

 

Галиц-

кимъ,

 

въ

 

сослужены

 

настоятеля

 

монастыря

 

Преосвященнаго

Сергія,

 

Епископа

 

Умапскаго,

 

о.

 

настоятеля

 

лавры,

 

архиманд-

рита

 

Антонія,

 

инспектора

 

академіи,

 

архимандрита

 

Платона,

ректора

 

Кіевской

 

духовной

 

семинары,

 

архимандрита

 

Кон-

стантина,

 

настоятеля

 

Кіево-Выдубицкаго

 

монастыря,

 

архи-

мандрита

 

Евлогія

 

и

 

старшей

 

братіи

 

монастыря.

 

Наканунѣ

праздника

 

торжественную

 

всенощную

 

съ

 

акаѳистомъ

 

св.

 

Ар-

хистратигу

 

Михаилу

 

совершалъ

 

Преосвященный

 

Сергій.

 

епи-

■скоиъ

 

Уманскій.

 

Въ

 

зтотъ

 

же

 

день

 

Преосвященнымъ

 

Димит-

ріемъ

 

епископомъ

 

Чигирннскимъ,

 

въ

 

квартирѣ

 

скончавшагося

городского

 

головы

 

Стефана

 

Михайловича

 

Сольскаго,

 

при

 

гро-

бѣ

 

была

 

отслужена

 

торжественная

 

панихида.

9-го

 

ноября

 

Преосвященнымъ

 

Сильвестромъ

 

епископомъ

Каневскимъ,

 

при

 

участіи

 

многочисленнаго

 

духовенства

 

(около

50

 

человѣкъ),

 

послѣ

 

краткой

 

литіи

 

совершенъ

 

былъ

 

выносъ

пзъ

 

квартиры

 

въ

 

Кіево-Братскій

 

монастырь

 

тѣла

 

усопшаго

Кіевскаго

 

городского

 

головы

 

С.

 

М.

 

Сольскаго;

 

по

 

пути

 

у

Борисо-Глѣбской

 

церкви

 

совершена

 

была

 

краткая

 

^литія,

 

съ

возглашеніемъ

 

вѣчной

 

памяти

 

почившему.

 

По

 

принесеніи

 

тѣла

въ

 

соборную

 

церковь

 

Кіево-Братскаго

 

монастыря

 

Преосвя-

щеннымъ

 

Димитріемъ,

 

епископомъ

 

Чигирннскимъ

 

была

 

совер-

шена

 

заупокойная

 

литургія,

 

въ

 

сослужены

 

трехъ

 

архиманд-

ритовъ,

 

нѣсколькихъ

 

протоіеровъ

 

и

 

священниковъ

 

и

 

братіи

монастыря.

 

Посдѣ

 

литургіи,

 

Преосвященнымъ

 

Сильвестромъ,

епископомъ

 

Каневскимъ,

 

Сергіемъ,

 

епископомъ

 

Уманскимъ

 

и

Димитріемъ,

 

епископомъ

 

Чигирннскимъ,

 

въ

 

сослужены

 

мно-

гочисленнаго

 

духовенства,

 

совершенъ

 

былъ

 

чинъ

 

отпѣванія,

послѣ

 

котораго

 

Преосвященный

 

Димитрій

 

и

 

Преосвященный

Сергій,

 

со

 

всѣми

 

участвовавшими

 

въ

 

отяѣваніи,

 

проводили

гробъ

 

до

 

могилы.
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14-го

 

ноября

 

въ

 

высокоторжественный

 

день

 

рожденія

 

Ея?

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

 

въ

Кіево-Софійскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

божественную

 

литур-

гію

 

совершалъ

 

Высокопреосвященный

 

Ѳеогностъ,

 

Митропо-

литъ

 

Кіевскій

 

и

 

Галицкій,

 

въ

 

сослуженін

 

ректора

 

Кіевской

духовной

 

семинаріи,

 

архимандрита

 

Константина,

 

настоятеля

Кіево-Выдубицкаго

 

монастыря,

 

архимандрита

 

Евлогія

 

и

 

со-

борнаго

 

духовенства.

 

Послѣ

 

литургіи

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ствомъ

 

въ

 

сослужены

 

Преосвященнаго

 

Сильвестра,

 

епископа

Каневскаго,

 

Преосвященнаго

 

Сергія,

 

епископа

 

Уманскаго,

Преосвященнаго

 

Димитрія

 

Чигиринскаго

 

и

 

многочисленная

городского

 

духовенства,

 

былъ

 

отслуженъ

 

благодарственный

молебенъ,

 

съ

 

возглашеніемъ

 

обычныхъ

   

многолѣтій.

21-го

 

ноября,

 

въ

 

день

 

Введенія

 

во

 

Храмъ

 

Пресвятыя

Богородицы,

 

по

 

случаю

 

храмового

 

праздника,

 

въ

 

Кіево-Вве-

денской

 

женской

 

Общинѣ,

 

что

 

на

 

Печерскѣ,

 

божественная

.

 

литургія

 

совершена

 

была

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

Вы-

сокопреосвященнѣйшимъ

 

Ѳеогностомъ,

 

митрополитомъ

 

Кіев-

скимъ

 

и

 

Галицкимъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

намѣстника

 

Кіево-Пе-

черскія

 

лавры

 

архимандрита

 

Антонія,

 

инспектора

 

духовной

академіи

 

архимандрита

 

Платона,

 

ректора

 

духовной

 

семинарін

архимандрита

 

Константина

 

и

 

о.

 

благочиннаго

 

кіевскихъ

 

мо-

настырей,

 

архимандрита

 

Евлогія.

 

Послѣ

 

литургіи

 

Высоко-

преосвященнымъ

 

Владыкою

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

Божіей

р

 

Матери.

22-го

 

ноября,

 

въ

 

высокоторжественный

 

день

 

рожденія

Его

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

Государя

 

Наслѣдника

 

и

 

Ве-

ликаго

 

Князя

 

Михаила

 

Александровича,

 

Высокопреосвящен-

нѣйшимъ

 

Ѳеогностомъ,

 

Митрополитомъ

 

Кіевскимъ

 

и

 

Галиц-

кимъ

 

въ

 

Кіево-Софійскомъ

 

соборѣ,

 

совершена

 

была

 

божест-

венная

 

литургія,

 

послѣ

 

которой

 

Высокоиреосвященнымъ

 

Вла-

дыкою,

 

въ

 

сослужены

 

епископовъ

 

викаріевь:

 

Сильвестра—

Каневскаго,

 

Сергія —Уманскаго

 

и

 

Димитрія — Чигиринскаго

 

и
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многочисленнаго

 

городского

 

духовенства

 

отслуженъ

 

былъ

 

мо-

лебенъ,

 

съ

 

возглашеніемъ

 

обычныхъ

 

многолѣты.

26-го

 

ноября

 

въ

 

Кіево-Владимірскомъ

 

соборѣ

 

божествен-

ную

 

литургію

 

совершалъ

 

Преосвященный

 

Сергій,

 

епископъ

Уманскій,

 

въ

 

сослуліеніи

 

соборнаго

 

духовенства

 

и

 

законоучи-

телей

 

Коллегіи

 

П.

 

Галагана

 

и

 

Фундуклеевской

 

гимназіи.

 

Послѣ

литургіи

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

совершено

 

было

 

отпѣваніе

умершаго

 

учителя

 

Кіевской

 

Коллегіи

 

Павла

 

Галагана

 

В.

 

Ст.

Рыбинскаго.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

въ

 

помѣщеніи

Кіевскихъ

 

главныхъ

 

желѣзнодорожныхъ

 

мастерскихъ,

 

совер-

шено

 

торжественное

 

молебствіе

 

предъ

 

открытіемъ

 

здѣсь

 

во-

•скресныхъ

 

чтеній.

Кіевскій

 

Комитетъ

 

воскресныхъ

 

чтеній

 

для

 

желѣзнодо-

рожныхъ

 

рабочихъ,

 

желая

 

ознаменовать

 

трехлѣтіе

 

воскрес-

ныхъ

 

чтеній

 

въ

 

Кіевскихъ

 

главныхъ

 

мастерскихъ,

 

устроилъ

26-го

 

ноября

 

1900

 

года

 

въ

 

5

 

часовъ

 

вечера

 

торжественныя

чтенія.

 

Предъ

 

началомъ

 

чтеній

 

быль

 

совершенъ

 

благодарст-

венный

 

молебенъ

 

Преосвященнымъ

 

Сергіемъ,

 

епископомъ

Уманскимъ,

 

въ

 

сослужены

 

съ

 

о.о.

 

членами

 

Кіевскаго

 

отдѣле-

нія

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта.

 

Торягество

 

это

 

почтили

своимъ

 

присутствіемъ

 

Преосвященный

 

Сергій.

 

епископъ

 

Уман-

скій,

 

намѣстникъ

 

Кіево-Печерской

 

лавры,

 

Зархимандритъ

 

Ан-

тоній,

 

настоятель

 

Выдубицкаго

 

монастыря,

 

архимандритъ

 

Ев-

 

'

логій,

 

благочинные

 

кіевскихъ

 

церквей — протоіерей

 

К.

 

Ѳомен-

ко

 

и

 

протоіерей

 

Николай

 

Браиловскій,

 

члены

 

Кіевскаго

 

отдѣ-

ленія

 

епарх.

 

учил,

 

совѣта—священники:

 

о.

 

Порфирій

 

Янков-

скій,

 

о.

 

Дмитрій

 

Ннкитинъ

 

и

 

о.

 

Исаакій

 

Тарасевичъ,

 

началь-

никъ

 

Юго-Зап.

 

ж.

 

д.

 

К.

 

С.

 

Немѣшаевъ

 

и

 

множество

 

другихъ

служащихъ

 

въ

 

управленіи

 

желѣзныхъ

 

дорогъ;

 

всѣхъ

 

посѣти-

телей

 

было

 

до

 

5,000

 

человѣкъ.

 

Чтеніе

 

состоялось

 

по

 

слѣдую-

щей

 

программѣ:
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Программа

 

чтеній

 

26

 

ноября

 

1900

 

года:

 

1)

 

Молебствіе,

"2)

 

концертъ

 

„Тебе,

 

Бога,

 

хвалимъ".

 

Иен.

 

желѣзнодорожный

хоръ

 

оодъ

 

управленіемъ

 

Г.

 

В.

 

Москалева.

 

3)

 

Гимнъ

 

„Коль

Славенъ".

 

Исп.

 

желѣзнодорожный

 

оркестръ

 

подъ

 

уиравле-

ніемъ

 

I.

 

Я.

 

Коль.

 

4)

 

„Китай

 

и

 

Китайцы",

 

Соч.

 

Вердерев-

ской.

 

Прочтетъ

 

Е.

 

Е.

 

Дерлшнскій.

 

5)

 

„Ноченька".

 

Соч.

 

При-

гожаго

 

и

 

„Многи

 

лѣта".

 

Соч.

 

Гинсбурга.

 

Исп.

 

желѣзнодо-

рожный

 

ученическій

 

хоръ.

 

6)

 

Попурри

 

изъ

 

оп.

 

„Жизнь

 

за

Царя"

 

Глинки.

 

Исп.

 

желѣзнодорожный

 

оркестръ

 

подъуправ-

леніемъ

 

I.

 

Я.

 

Коль.

 

7)

 

„Для

 

чего

 

доктора

 

дѣлаютъ

 

операціи".

Прочтетъ

 

д-ръ

 

Уклеинъ.

 

8)

 

Русскія

 

пѣсни.

 

Исп.

 

желѣзнодо-

рожный

 

хоръ

 

подъ

 

управленіемъ

 

Г.

 

В.

 

Москалева.

 

9)

 

,Дар-

дажъ".

 

Соч.

 

Зоммемфельда.

 

Исп.

 

желѣзнодорожный

 

оркестръ

подъ

 

управленіемъ

 

I.

 

Я.

 

Коль.

 

10)

 

„Въ

 

турецкой

 

неволѣ"

разсказъ,

 

изд.

 

Харьковскаго

 

общества

 

грамотности.

 

Прочтетъ

А.

 

А.

 

Мальцевъ.

 

11)

 

Русскій

 

народный

 

гимнъ.

 

Исп,

 

хоръ

 

и

-оркестръ

 

нодъ

 

управленіемъ

 

I.

 

Я.

 

Коль.

 

12)

 

Маршъ.

 

Исп.

желѣзнодорожный

 

оркестръ

 

подъ

 

управленіемъ

 

I.

 

Я.

 

Коль.

Начало

 

чтеній

 

въ

 

5Ѵг

 

часовъ

 

вечера.

Предъ

 

молебномъ

 

обратившись

 

къ

 

народу,

 

Преосвященный

Сергій

 

сказалъ

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

разъяснилъ,

 

что

 

дѣло

 

только

 

тог-

да

 

даетъ

 

добрый

 

нлодъ

 

для

 

спасенія

 

людей,

 

когда

 

оно

 

начинается

по

 

благословенно

 

святой

 

Православной

 

церкви,

 

когда

 

оно

 

совер-

шается

 

подъ

 

благотворнымъ

 

ея

 

руководстиомъ.

 

Затѣмъ

 

Пре-

освященный

 

разъяснилъ,

 

что

 

нужно

 

разумѣть

 

подъ

 

именемъ

Церкви,

 

и

 

между

 

прочимъ

 

сдѣлалъ

 

сравненіе

 

благодатнаго

царства

 

Церкви

 

со

 

всѣмъ

 

видимымъ

 

міромъ

 

Божіимъ:

 

И

 

земля,

и

 

солнце,

 

и

 

луна,

 

и

 

звѣзды,

 

и

 

воздухъ,

 

и

 

вода

 

все

 

это

 

вмѣ-

стѣ

 

взятое

 

есть

 

міръ

 

Божій,

 

тотъ

 

міръ

 

Божій

 

въ

 

которомъ

мы

 

живемь,

 

тепломъ

 

котораго

 

мы

 

согрѣваемся,

 

воздухомъ

 

ко-

тораѵо

 

ми

 

дышемъ,

 

плодами

 

котораго

 

мы

 

питаемся.

   

Не

   

мо-
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жемъ

 

мы

 

жить

 

внѣ

 

этого

 

міра,

 

не

 

можемъ

 

мы

 

жить

 

не

 

поль-

зуясь,

 

землею,

 

водою,

 

воздухомъ,

 

лучами

 

солнца,

 

созерцаніемъ

луны

 

и

 

звѣздъ

 

небесныхъ.

 

Для

 

нашей

 

жизни

   

тѣлесной

   

міръ

Божій

 

даетъ

 

все

 

необходимое

 

и

 

мы—часть

 

его,

 

въ

 

немъ

   

мы

живемъ.

 

Какъ

 

тѣло

 

въ

 

мірѣ

 

видимомъ,

   

такъ

   

и

   

душа

   

наша

въ

 

Церкви—въ

 

этомъ

 

царствѣ

 

не

 

отъ

 

міра

   

сего:

   

все

   

необ-

ходимое

 

для

 

нашей

 

духовной

 

жизни

 

даетъ

 

намъ

 

святая

   

цер-

ковь,

 

объемлетъ

 

все

 

наше

 

духовное

 

существо

 

и

 

въ

 

этой

 

жизни

и

 

въ

 

жизни

 

загробной.

   

Она

   

объемлетъ

   

всѣхъ

  

живущихъ

   

и

умерщихъ,

 

она

 

объемлетъ

 

весь

 

міръ

 

духовъ

 

и

 

человѣковъ.

   

И

въ

 

предѣлахъ

 

этого

 

міра

 

разлита

 

вся

 

полнота

 

духовныхъ

 

да-

ровъ,

 

такъ

 

необходимыхъ

 

для

 

нашей

 

духовной

 

жизни.

 

Только-

подъ

 

условіемъ

 

взаимнаго

 

общенія

 

всѣхъ

 

членовъ

   

Св.

   

Цер-

кви,

 

земной

 

и

 

небесной,

 

подъ

 

условіемъ

 

пребываніи

 

въ

  

Цер-

кви

 

Божіей,

 

пребыванія,

 

всею

  

душою,

   

псѣмъ

   

сердцемъ,

   

мы

можемъ

 

понимать,

 

что

 

такое

 

Церковь

 

Божія,

 

какое

   

значеніе

имѣютъ

 

всѣ

 

ея

 

учрежденія,

 

все

 

что

 

она

 

даетъ

 

намъ

 

для

   

на-

глой

 

духовной

 

жизни.

 

Какъ

 

не

 

можемъ

 

мы

 

жить

 

тѣлесно,

 

пре-

бывая

 

внѣ

 

міра

 

безъ

 

освѣщающаго

 

его

 

свѣта

 

и

   

безъ

   

согрѣ-

вающей

 

его

 

теплоты,

 

не

 

можемъ

 

дышать

 

безъ

   

воздуха,

   

такъ

не

 

можемъ

 

мы

 

жить

 

правильною

 

духовною

   

жизніго

   

внѣ

   

Св.

Церкви

 

Божіей,

 

которая

 

одна

 

согрѣваетъ

 

нашъ

 

духъ

 

лео6овію

Христовой,

 

питаетъ

 

Христовымъ

 

ученіемъ,

 

укрѣпдяетъ

   

дыха -

Hie

 

благодатнымъ

 

дуновеніемъ

 

даровъ

   

Св.

   

Духа.

   

Развѣ

   

мо-

жетъ

 

заключенный

 

въ

 

темницѣ,

 

или

 

въ

   

темномъ

   

подземельѣ

понять,

 

что

 

такое

 

міръ

 

Божій

 

со

 

всѣми

 

его

   

красотами,

   

что

тткое

 

солнце,

 

чистый

 

воздухъ,

 

луна,

 

внѣздное

 

небо?

   

Такъ

   

и

живущій

 

внѣ

 

Церкви

 

Божіей

 

не

 

можетъ

   

понять

  

ни

   

Закопа

Божія,

 

ни

 

ученія

 

Божественнаго

 

Учителя,

 

ни

 

воздѣйствія

   

на

души

 

людей

 

благодатныхъ

 

Таинь

 

Св.

   

Церкви.

   

Благословляя

всякое

  

доброе

   

человѣческое

   

дѣло,

   

руководя

   

этимъ

   

дѣломъ,

Церковь

 

тѣмъ

 

самымъ

 

даетъ

 

уже

 

жизнь

 

этому

 

дѣлу,

  

способ-

ствуетъ

 

его

 

развитію,

 

и

 

дѣло

 

это

  

приносить,

   

действительно,,

плодъ

 

добрый,

 

для

 

всѣхъ

 

полезный

 

и

 

очевидный.

 

Назадъ

 

тому
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три

 

года

 

на

 

этомъ

 

самомъ

 

мѣстѣ

 

Церковью

 

благословено

 

дѣло

устройства

 

воскресныхъ

 

чтеній

 

для

 

народа

 

и

 

что-же

 

мы

 

ви-

димъ?

 

Видимъ

 

великое

 

множество

 

людей,

 

приходящпхъ

 

сюда

и

 

съ

 

неослабнымъ

 

вниманіемъ

 

усвояющихъ

 

здѣсь

 

истины

 

вѣры

православной,

 

получающихъ

 

полезная

 

познанія

 

для

 

жизни,

уразумѣвающихъ

 

промыслъ

 

Божій

 

въ

 

исторической

 

жизни

 

на-

родовъ.

 

Здѣсь

 

поучаются

 

добру,

 

здѣсь

 

проговяютъ

 

дурные

помыслы,

 

здѣсь

 

предотвращаютъ

 

злыя

 

дѣла.

 

Божіе

 

благосло-

веніе

 

тѣмъ

 

кто

 

движимый

 

христіанскою

 

любовно

 

къ

 

ближ-

нимъ,

 

возымѣлъ

 

намѣреніе

 

подъ

 

покровительствомъ

 

Св.

 

пра-

вославной

 

Церкви

 

устроить

 

это

 

доброе

 

дѣло.

 

Честь,

 

слава

 

и

глубокая

 

благодарность

 

всѣмъ

 

потрудившимся

 

и

 

труждагощимся

надъ

 

устройствомъ

 

и

 

развитіемъ

 

этого

 

благодѣтельнаго

 

уч-

режденіи,

 

кто

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ

 

привлекалъ

 

и

 

привлекаешь

сюда

 

многихъ

 

людей

 

послушать

 

слово

 

истины,

 

слово

 

знанія,

 

кто

пріучалъ

 

и

 

пріучаетъ

 

людей

 

ежедневнаго

 

труда

 

къ

 

разумному

 

и

благому

 

времяпрепровожденію

 

въ

 

часы

 

досуга.

 

Божіе

 

благосло-

веніе

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

кто

 

спѣшитъ

 

сюда

 

для

 

наученія

 

добру,

 

кто

вносить

 

отсюда

 

добро

 

въ

 

окружающую

 

его

 

домашнюю

 

среду.

Возблагодаримъ

 

же

 

Господа

 

Бога,

 

благодѣявшаго

 

всѣмъ

 

намъ.

Къ

 

этой

 

благодарности

 

призываетъ

 

насъ

 

процвѣтаніе

 

нашего

дѣла,

 

къ

 

благодарности

 

влечетъ

 

насъ

 

нынѣ

 

и

 

наша

 

общая

русская

 

радость:

 

общій

 

нашъ

 

отецъ,

 

о

 

чадахъ

 

веселящійся,

первый

 

сынъ

 

православной

 

церкви,

 

Государь

 

Императору

особенно

 

сочувствующей

 

всѣмъ

 

подобнымъ

 

начинаніямъ,

 

ми-

лостью

 

Божію

 

воздвигается

 

отъ

 

одра

 

тяжелой

 

болѣзни,

 

и

 

ос-

вобождается

 

отъ

 

одержащаго

 

Его

 

недуга

 

на

 

радость

 

всѣмъ

намъ.

 

Воспоемъ

 

же

 

возлюбленные

 

братья

 

и

 

сестры

 

нашу

 

хва-

лебную

 

пѣснь

 

къ

 

Творцу

 

всяческихъ

 

Богу,

 

Вседержителю

 

какъ

видимаго

 

міра,

 

такъ

 

и

 

церкви

 

Его

 

святой,

 

такъ

 

и

 

святой

нашей

 

православной

 

самодержавной

 

Россіи!

 

О,

 

какъ

 

отрадна

молитва

 

едиными

 

усты

 

и

 

единымъ

 

сердцемъ

 

съ

 

такимъ

 

мно-

гочисленныхъ

 

сонмомъ

 

молящихся!

6
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Рѣчь,

 

произнесенная

 

26-го

 

ноября

 

1900

 

г.

 

предъ

 

началомъ

вечернихъ

 

чтеній

 

въ

 

Кіевскихъ

 

главныхъ

 

мастерскихъ.

Преосвященный

 

Владыка,

Милостивый

 

Архипастырь

 

и

 

Отецъ\

Воззри

 

окрестъ

 

себя

 

и

 

виждь:

 

какъ

 

справа

 

и

 

слѣва,

 

спе-

реди

 

и

 

сзади

 

народъ

 

тѣснится

 

около

 

тебя,

 

какъ

 

старые

 

и

взрослые,

 

юноши

 

и

 

дѣвы

 

тысячами

 

наполнили

 

весь

 

сію.

 

Прав-

да,

 

нынѣшнее

 

собраніе

 

особенно

 

многолюдно,

 

въ

 

виду

 

особой

торжественной

 

обстановки

 

его,

 

въ

 

виду

 

Твоего

 

нрисутствія

среди

 

насъ;

 

но

 

и

 

обычныя

 

воскресныя

 

вечернія

 

собранія

 

въ

сей

 

веси

 

всегда

 

многими

 

сотнями,

 

а

 

иногда

 

и

 

тысячами

 

счи-

таютъ

 

своихъ

 

посѣтителей.

 

Естественъ

 

вопрось:

 

чѣмъ

 

объ-

ясняется

 

эта

 

многолюдность

 

здѣшнихъ

 

собраній?

 

Очевидно,

полнымь

 

интересомъ

 

и'хъ

 

для

 

посѣтителей;

 

собранія

 

эти

 

нра-

вятся

 

обществу,

 

какъ

 

отвѣчающія

 

самымъ

 

насущнымъ

 

жиз-

неннымъ

 

потребностямъ

 

народа,

 

какъ

 

идущіе

 

на

 

встрѣчу

 

ис-

кони

 

присущей

 

русскому

 

народу

 

той

 

любознательности,

 

кото-

рая

 

проявляется

 

въ

 

немъ

 

особенно

 

въ

 

досужее

 

отъ

 

работъ

время;

 

тотъ

 

самый

 

духъ

 

любознательности,

 

который

 

въ

 

де-

ревняхъ

 

и

 

селахъ

 

всѣхъ

 

поселянъ

 

гонитъ

 

храмъ

 

на

 

по-

гостъ

 

въ

 

лѣтній

 

праздничный

 

день

 

слушать

 

хорошую

 

и

 

доб-

рую

 

бесѣду

 

своего

 

батюшки

 

или

 

учителя,

 

а

 

въ

 

зимнее

 

время

побуждаешь

 

сѣдовласыхъ

 

отцовъ

 

и

 

матерей,

 

дѣдушекъ

 

и

 

ба-

бугпекъ

 

въ

 

душныхъ

 

избахъ,

 

плотными

 

рядами

 

окружать

 

сво-

его

 

грамотѣя

 

внука

 

или

 

сына,

 

читающаго

 

имъ

 

печатную

 

кни-

жку,

 

тотъ

 

самый

 

духъ

 

любознательности

 

влечетъ

 

и

 

город-

скихъ

 

обитателей

 

въ

 

сію

 

храмину

 

на

 

вечернія

 

воскреспыя

чтенія;

 

какъ

 

3-хъ

 

лѣтній

 

опытъ

 

настоящихъ

 

желѣзнодорож-

ныхъ

 

воскресныхъ

 

чтеиій,

 

такъ

 

и

 

подобные

 

примѣры

 

вос-

кресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

чтеній

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

насъ

съ

 

несомнѣнностію

 

убѣждаютъ,

 

что

 

эти

 

чтенія

 

особенно

 

цен-

ны

 

для

 

русскаго

 

народа,

 

что

 

они

 

должны

 

считаться

   

наилуч-
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шими

 

и

 

наиболѣе

 

полезными

 

развлеченіями

 

для

 

народа

 

въ

воскресное

 

и

 

праздничное

 

время;

 

западноевропейское

 

препро-

вожденіе

 

праздничнаго

 

времени

 

на

 

улицахъ,

 

въ

 

разпыхъ

 

кафе

и

 

ресторанахъ

 

никогда

 

не

 

можетъ

 

быть

 

по

 

сердцу

 

русскому:

-„тамъ

 

гульбище,

 

бездѣлье",

 

такъ

 

онъ

 

думаетъ,

 

а

 

здѣсь

 

на

чтеніяхъ — ,,дѣло

 

доброе,

 

путевое,

 

пища

   

для

 

ума

   

и

 

сердца"?

Сознавая

 

всю

 

важность

 

воскресныхъ

 

и

 

нраздничныхъ

чтеній

 

для

 

народа,

 

Кіевскій

 

Комитетъ

 

желѣзнодорожныхъ

 

чте-

ній

 

прилагаешь

 

всѣ

 

усилія

 

возможно

 

добросовѣстнѣе

 

выпол-

нить

 

свою

 

задачу

 

добраго

 

сѣянія,

 

заботливо

 

охраняя

 

свои

 

доб-

,рыя

 

сѣмена

 

отъ

 

плевелъ

 

и

 

терній;

 

нужно

 

хоть

 

разъ

 

побы-

вать

 

въ

 

засѣданіяхъ

 

этого

 

Комитета.,

 

чтобы

 

видѣть

 

ту

 

отечес-

кую

 

заботливость

 

и

 

ревностную

 

предупредительность,

 

съ

 

ка-

кими

 

Комитетъ

 

изготовляешь

 

къ

 

каждому

 

собранно

 

то

 

или

другое

 

чтеніе,

 

тщательно

 

обрабатывая

 

его

 

и

 

отстраняя

 

вся-

кое

 

неудобное

 

выраженіе

 

или

 

даже

 

слово,

 

съ

 

какими

 

измыш-

ляешь

 

онъ

 

всѣ

 

способы

 

къ

 

предоставлен ію

 

наиболынихъ

 

удобствъ

посѣтителямъ,

 

съ

 

какою

 

радостно

 

онъ

 

готовь

 

привѣтствовать

всякаго

 

новаго

 

члена

 

своего,

 

желаю щаго

 

принести

 

въ

 

пользу

общаго

 

нросвѣтительнаго

 

дѣла

 

и

 

свои

 

званія,

 

и

 

трудъ

 

и

энергію,

 

н

 

любовь:

 

вѣдь,

 

такъ

 

широка

 

и

 

обильна

 

жатва,

 

и

добрые

 

дѣлатели

 

всегда

 

такъ

 

желанны

 

и

 

такъ

 

рѣдки!

Дорого

 

цѣнитъ

 

Комитетъ

 

и

 

то

 

вниманіе

 

къ

 

его

 

деятель-

ности,

 

какое

 

оказывается

 

ему

 

со

 

стороны

 

высоконоставлен-

ныхъ

 

особъ.

 

И

 

прежде

 

всего

 

не

 

только

 

Комитетъ,

 

но

 

и

 

всѣ

желѣзнодорожные

 

служащіе

 

и

 

рабочіе

 

преисполнены

 

искрен-

ней

 

нризнательностію.

 

Г.

 

Начальнику

 

Юго-Западныхъ

 

желѣз-

ныхъ

 

дорогъ,

 

благодаря

 

просвѣщеннѣйшей

 

заботливости

 

ко-

тораго

 

возникли

 

и

 

организовались

 

не

 

только

 

Кіевскія

 

желѣзно-

дорожныя

 

чтенія,

 

но

 

нынѣ

 

открываются

 

и

 

по

 

главнымъ

 

стан-

щіямъ

 

всей

 

линіи

 

Юго-Западныхъ

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

подоб-

ный

 

же

 

чтенія;

 

только

 

его

 

высокое

 

покровительство

 

и

 

энер-

гичная

 

иниціатпва

 

и

 

могли

 

воззвать

 

къ

 

жизни

 

эти

 

просвѣти-
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тельныя

 

учрежденія,

 

столь

 

полезныя

 

для

 

народа

 

и

 

благотвор-

ыня

 

для

 

развитія

 

въ

 

желѣзнодорожномъ

 

обществѣ

 

началъ

христіанской

 

жизни — мира

 

и

 

любви.

Благодарно

 

помнить

 

Комитетъ

   

и

   

все

   

желѣзнодорожное-

общество

 

и

 

то

 

полное

 

сочувствіе

 

съ

 

какимъ

   

отозвалось

   

выс-

шее

 

духовное

 

правительство

 

къ

   

просвѣтительнымъ

   

задачамъ

Управленія

 

Юго-Западныхъ

   

желѣзныхъ

   

дорогъ,

   

и

   

въ

   

част-

ности,

 

съ

 

какою

 

любовію

 

ты

   

самъ

   

Преосвященнѣйшій

   

Вла-

дыко,

 

три

 

года

 

тому

 

назадъ

 

подвигся

 

прибыть

   

въ

   

сію

   

весь»

чтобы

 

призвать

 

Божіе

 

благословеніе

   

па

   

открывавшіяся

   

же-

лѣзподорожныя

 

чтенія;

 

много

 

тогда

   

было

   

сомнѣній

   

и

   

недо-

умѣній

   

въ

   

прочности

   

и

 

пѣлесообразшэсти

  

затѣваемаго

   

доб-

раго

 

дѣла;

 

но

 

призванная

 

Тобою

 

.благодать

   

Божія

   

разсѣяла

всѣ

 

эти

 

сомнѣнія,

 

укрѣпила

 

добрую

 

голю

 

иниціаторовъ,

 

под-

держала

 

энергію

 

любовь

 

труженниковъ

 

этого

    

Святого

   

дѣла.

Святой

 

додгъ — возблагодарить

 

Господа

 

за

 

эту

 

небесную

 

выс-

шую

 

помощь

 

всѣмъ

 

членамъ

 

Комитета

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

помогъ

имъ

 

достойно

 

проявить

 

ихъ

 

любовь

   

къ

   

ближнему,

   

а

   

всѣмъ

посѣтителямъ

 

этихъ

 

чтеній

 

за

 

то

 

доброе,

 

полезное

   

и

   

разум-

ное,

 

какое

 

они

 

извлекли

 

изъ

 

этихъ

 

чтеній;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

и

 

въ

дальнѣйшемъ

 

процвѣтаніи

 

этого

 

добраго

 

дѣла

   

вся

   

возможна

только

 

о

 

укрѣпляющемъ

 

насъ

 

Іисусѣ,

 

то

 

необходимо

   

молить

Источника

 

Истины,

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

да

   

не

   

оставить.

Онъ

   

и

 

впредь

   

Своею

 

милостію

 

это

  

доброе

   

дѣло,

   

укрѣпляя

Своею

   

высшего

    

силою

  

энергію

   

и

   

любовь

   

всѣхъ

   

тружени-

ковъ

 

его.

Уповая,

 

что

 

Ты,

 

Преосвященнѣйптій

 

Владыка,

 

вознесешь

эти

 

молитвенныя

 

чувства

 

ко

 

Всевышнему,

 

желѣзнодорожное

Общество

 

съ

 

особенною

 

радостію

 

встрѣчаетъ

 

тебя

 

здѣсь

 

въ

настоящее

 

время,

 

когда

 

сердца

 

всѣхъ

 

вѣрноподданныхъ

 

Русскаго

Царя

 

объяты

 

однимъ

 

общимъ

 

восторгомь,

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

благодарнымъ

 

чувствомъ

 

къ

 

Богу

 

за

 

дарованное

 

свыше

исцѣленіе

   

нашего

    

обожаемаго

   

Монарха,

   

Государя

    

Импе-
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ратора,

 

отъ

 

обдержавшаго

 

Его

 

тяжкаго

 

недуга,

 

за

 

сохране-

•ніе

 

Его

 

драгоцѣнной

 

жизни

 

цѣлой

 

и

 

невредимой.

 

„Кто,

 

какъ

не

 

ты,

 

Святитель

 

Болсій

 

съ

 

соимомъ

 

іереевъ

 

Божіихъ,

 

можешь

достойнѣйшее

 

и

 

соверягеннѣйше

 

вознести

 

эти

 

благодарныя

чувства

 

народа

 

за

 

своего

 

Царя

 

ко

 

престолу

 

Величества

 

Бо-

жія...

 

Вознеси

 

жеихъ,

 

помолись

 

за

 

люди

 

Божіи.

Предсѣдитель

   

Кіевскаго

   

Отдѣленія

   

Епархіальнаго

Училищнаго

 

Совѣта,

 

Священннкъ

 

Николай

 

Клитинъ.

Открытіе

 

воскресныкъ

 

и

 

праздничныхъ

 

чтеній

 

на

 

станціи

 

Боб-

ринской

 

Юго-Западныхъ- ж.

 

дорогъ.

19

 

ноября,

 

въ

 

4

 

ч.

 

30

 

мин.

 

вечера,

 

на

 

ст.

 

Бобринской

состоялось

 

открытіе

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

чтеній.

 

На

торжество

 

открытія

 

этихъ

 

чтеній

 

прибыли

 

изъ

 

Кіева:

 

пред-

сѣдатель

 

Кіевскаго

 

отдѣленія

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

со-

вѣта,

 

сііященникъ

 

Н.

 

М.

 

Клитинъ,

 

правитель

 

канцеляріи

 

На-

чальника

 

Юго-Западныхъ

 

жел.

 

дороги

 

В.

 

Ѳ.

 

Александровскій

и

 

члепъ

 

комитета

 

Кіевскихъ

 

желѣсводорожныхъ

 

чтеній

 

Н.

 

А.

Тулубъ.

 

Торжество

 

началось

 

съ

 

молебна,

 

который

 

совершали:

председатель

 

Кіевскаго

 

отдвленія

 

епарх.

 

училищнаго

 

совѣта,

■свящ.

 

Н.

 

М.

 

Клитинъ

 

и

 

священники

 

м.

 

Смѣлы

 

Чевкасскаго

уѣзда

 

о.

 

Авдрей

 

Греченко

 

и

 

о.

 

Іаконъ

 

Ботвиновскій.

 

Предъ

началомъ

 

молебна

 

о.

 

Н.

 

М.

 

Клитинъ

 

обратился

 

къ

 

народу

 

съ

номѣщаемой

 

ниже

 

рѣчыо.

 

По

 

окончаніп

 

молебна,

 

мѣстный

окрестръ

 

желѣзнодорожныхъ

 

служащихъ

 

и

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

пре-

красно

 

исполнили:

 

„Коль

 

Славенъ

 

наінъ

 

'Господь

 

въ

 

Сіонѣ"

и

 

„Славься,

 

славься,

 

нашъ

 

русскій

 

Царь"

 

и

 

чтенія

 

были

 

пред-

ложены

 

Н.

 

А.

 

Тулубомъ

 

„Сигналъ"

 

и

 

Б.

 

И.

 

Кондратьевымъ.

,,Муму" — Тургенева;

 

между

 

чтеніямн

 

окрестръ

 

исиолнилъ

 

нѣ-

сколько

 

отрывковъ

 

при

 

оперы

 

„Жизнь

 

за

 

Царя".

 

Въ

 

концѣ

чтеній

 

соединенные

 

оркестръ

 

музыки

 

и

 

хоръ

 

пѣвчихъ— оду-

шевленно

 

исполнили

 

гимнъ

 

„Боже

 

Царя

 

Храни"

   

въ

 

то

 

время,
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какъ

 

на

 

экранѣ

 

рельефно

 

выдѣлялся

 

портрешь

 

Государя

 

Им-

ператора.

 

Народу

 

собралось

 

на

 

открытіе

 

чтеній

 

изъ

 

Бобрин-

ской,

 

Смѣлы

 

и

 

Черкассъ

 

до

 

1000

 

человѣкъ,

 

не

 

смотря

 

на-

сильный

 

дождь,

 

который

 

продолжался

 

цѣлый

 

день.

РЬчь

 

предъ

 

открытіемъ

 

чтеній

 

на

 

ст.

 

Бобринской.

„Возлюбленные

 

■

 

братге,

 

потщимся

 

блюсти

 

единеніе

 

духа

въ

 

союзѣ

 

мира" ,

 

т.

 

е.

 

постараемся

 

лсить

 

единодушно,

 

въ

 

мирѣ

и

 

согласіи,

 

взаимно

 

помогая

 

другъ

 

другу

 

въ

 

горѣ

 

и

 

радо-

стяхъ:

 

вошь

 

призывъ

 

къ

 

намъ

 

христіанамъ

 

сегодняшняго

 

апо-

стольскаго

 

чтенія

 

(Ефес.

 

4,

 

3 — 6).

 

Св.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

ука-

зываешь

 

намъ

 

и

 

иобужденіе

 

къ

 

такой

 

мирний

 

жизни.

 

Мы

составляемъ

 

собою,

 

„едино

 

тѣло",

 

одно

 

общество

 

вѣрующихъ

во

 

Христа

 

Спасителя,

 

на

 

которыхъ

 

обильно

 

изливается

 

единъ.

животворящій

 

Духъ

 

Святый,

 

у

 

которыхъ

 

единъ

 

Управитель —

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

одно

 

и

 

тоже

 

крещеніе.

 

А

 

какъ

 

въ.

живомъ

 

тѣлѣ

 

всѣ

 

члены

 

служатъ

 

другъ

 

другу,

 

взаимно

 

по-

могая,

 

такъ

 

напр.

 

органъ

 

зрѣнія — глаза,

 

помогаютъ

 

органамь

движенія,

 

ногамъ,

 

указывая

 

имъ

 

направленіи

 

движенія,

 

или.

чувство

 

обонянія

 

помогаешь

 

чувству

 

вкуса,

 

определяя

 

намъ.

доброкачественность

 

пищи

 

и

 

т.

 

д.,

 

такъ

 

и

 

въ

 

живомъ

 

тѣлѣ

 

Хри-

стовой

 

церкви

 

всѣ

 

мы,

 

составляя

 

собою

 

ея

 

членовъ,

 

имѣя

одну

 

общую

 

главу,

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

оживотворяясь

единымъ

 

духомъ

 

Божіимъ,

 

сами

 

должны

 

быть

 

въ

 

живомъ

 

и

непосредственномъ

 

общеніи

 

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

взаимно

 

по-

могая:

 

сильные

 

слабымъ,

 

богатые

 

бѣднымъ,

 

иросвѣщенные

 

свѣ-

томъ

 

Христова

 

ученія

 

непросвѣщеннымъ.

 

Эгу

 

обязанность

нашей

 

братской

 

взаимопомощи

 

Св.

 

Апостолъ

 

еще

 

болѣе

 

рас-

ширяешь,

 

напоминая

 

нам^,

 

что

 

для

 

всѣхъ

 

насъ

 

людей,

 

безъ

различія

 

національности

 

и

 

сословій, — единъ

 

Богъ

 

и

 

Отецъ

всѣхъ:

 

всѣ

 

мы

 

имѣемъ

 

Единаго

 

общаго

 

Творца

 

Господа

 

Бога,

у

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

есть

 

душа,

 

созданная

 

по

 

образу

 

и

 

подобно

Божію,

 

требующая

 

отъ

 

насъ

 

особаго

   

вниманія,

   

попеченія

   

к
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любви,

 

всѣ

 

мы— родъ

 

Божій

 

(дѣян.

 

17,

 

28),

 

а

 

потому

 

не

только

 

между

 

христианами

 

должны

 

существовать

 

миръ

 

и

 

еди-

нодушіе,

 

но

 

всегда

 

благожелательно

 

и

 

добросердечно

 

мы

 

дол-

жны

 

обходиться

 

и

 

съ

 

невѣрующими,

 

если

 

не

 

по

 

благодати

 

воз-

рожденія,

 

то

 

по

 

самой

 

природѣ

 

они —также

 

наши

 

братья.

Настоящее

 

собраніе

 

наше

 

есть

 

полный,

 

дружный

 

и

 

ис-

кренній

 

откликъ

 

мѣстнаго

 

желѣзнодорожнаго

 

просвѣщеннаго

общества

 

на

 

этошь

 

призывъ

 

Св.

 

Апостола

 

языковъ.

 

Мѣстное

желѣзнодорожное

 

общество,

 

желая

 

доставить

 

себѣ

 

и

 

мень-

шимъ

 

своимъ

 

братьямъ

 

разумное

 

христіанское

 

препровожденіе

вечерняго

 

воскреснаго

 

п

 

праздничнаго

 

досуга,

 

желая

 

прійти

на

 

помощь

 

другъ

 

другу

 

сообщеніемъ

 

полезныхъ

 

и

 

назида-

тельныхъ

 

истинъ

 

вѣры

 

и

 

человѣческаго

 

знанія,

 

и

 

открываешь

настоящіе

 

воскресныя

 

и

 

праздничныя

 

чтенія.

 

Во

 

истину

 

бла-

гое

 

начинаніе!

 

Съ

 

радостно

 

и

 

великимъ

 

утѣшеніемъ

 

привѣт-

ствуемъ

 

его.

Да

 

поможетъ

 

же

 

всеблагой

 

Господь

 

привести

 

въ

 

испол-

неніе

 

Ваши

 

добрыя

 

желанія

 

во

 

благо

 

ближниму,

 

да

 

укрѣпить

Онъ

 

Ваше

 

усердіе

 

и

 

любовь

 

къ

 

предлеажщему

 

святому

 

дѣлу,

и

 

да

 

приносить

 

Ваше

 

сѣяніе

 

добрую

 

и

 

обильную

 

жатву!

Предсѣдатель

   

Кіевскаго

   

Отдѣленія

   

Епархіальнаго

Училищнаго

 

Совѣта,

 

Священникъ

 

Николай

 

Клитинъ.

Симпатичный

  

призывъ.

Приближеніе-

 

праздника

 

Рождества

 

Христова,

 

какъ

 

и

всегда,

 

начинаетъ

 

пробуждать

 

лучшія

 

чувства,

 

вызываемыя

заповѣдыо

 

о

 

любви

 

къ

 

блнжнимъ.

 

Недавно

 

въ

 

„Новомъ

 

Вре-

мени"

 

появился

 

призывъ

 

вспомнить

 

къ

 

празднику

 

Рождества

Христова

 

нашихъ

 

доблестныхъ

 

воиновъ,

 

заброшенныхъ

 

дол-

гомъ

 

службы

 

въ

 

далекій

 

Китай.

 

Какая

 

была

 

бы

 

имъ

 

радость

отъ

 

всякой

 

доброхотной

 

копейки— изъ

 

родной

 

Россіи!

  

Но

 

въ
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„Моск.

 

Вѣд."

 

вслѣдъ

 

затѣмъ

 

появился

 

и

 

другой

 

симпатичный

призывъ — „вспомнить

 

также

 

о

 

православныхъ

 

китайцахъ".

Не

 

велика,

 

говорить

 

авторъ

 

призыва,

 

была

 

горсть

 

православ-

ныхъ

 

китайцевъ

 

въ

 

Пекинѣ

 

и

 

ближнихъ

 

деревняхъ.

 

Ихъ

 

на-

считывали

 

немного

 

болѣе

 

400

 

душъ.

 

Теперь

 

три

 

четверти

 

ихъ

погибло.

 

Налетѣло

 

жестокое

 

бѣдствіе,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

ужасное,

что

 

на

 

этихъ

 

несчастныхъ

 

поднялись

 

ихъ

 

собственные

 

сооте-

чественники.

 

Толпы

 

китайцевъ,

 

проклинающихь

 

христіанъ,

набросились

 

на

 

китайцевъ

 

православныхъ,

   

солігли

   

и

   

разру-
ѵ

шили

 

ихъ

 

жилища,

 

разграбили

 

ихъ

 

имущество,

 

истребляли

ихъ

 

самихъ,

 

мущинъ,

 

женщинъ,

 

дѣтей.

 

Несчастные

 

гибли

 

въ

жестокихъ

 

мукахъ,

 

ихъ

 

рѣзали,

 

жгли,

 

распарывали

 

имъ

 

жи-

воты...

 

Они

 

въ

 

уаѵасѣ

 

разбѣгались,

 

захваченные

 

внезапными

нападеніями,

 

но

 

огромное

 

большинство

 

не

 

могло

 

уйти

 

отъ

огня

 

и

 

ножа

 

своихъ

 

убійцъ.

 

Триста

 

человѣкъ

 

звѣрски"

 

пере-

биты,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

дѣти-школьники,

 

дѣти

 

и

 

юноши

 

пѣв-

ческяго

 

хора,

 

старыя

 

призрѣваемыя

 

богадѣлки.

 

Погибли

 

всѣ

наиболѣе

 

вліятельные

 

члены

 

общины,

 

способные

 

быть

 

нрав-

ственною

 

опорой

 

другимъ:

 

священ никъ

 

отецъ

 

Митрофанъ

Цзи,

 

катихизаторъ

 

Павелъ

 

Ванъ,

 

старшій

 

учитель

 

Иннокентій.

Фанъ,

 

Петръ

 

Ли,

 

Кааитонъ

 

Инъ,

 

по

 

связамъ

 

съ

 

дворомъ

аащищившій

 

свопхъ

 

единовѣрцевъ,

 

учительница

 

Ія

 

Венъ...

Перебиты

 

всѣ

 

свои,

 

лучшіе..,

 

Осталась

 

небольшая

 

толпа,

 

ра-

зоренная,

 

разбитая,

 

погруженная

 

въ

 

нищету,

 

скорбь

 

и

 

ужасъ.

Вошь

 

этимъ-то

 

страдальцамъ,

 

истиннымъ

 

мученикамъ

 

за

 

вѣру

православную,

 

и

 

надо

 

какъ-нибудь

 

облегчить

 

ихъ

 

невыносимо

тягостное

 

положеніе.

 

Сколько

 

истинно

 

горючихъ

 

слезъ

 

было

бы

 

отерто,

 

если

 

бы

 

хотя

 

часть

 

тѣхъ

 

денегъ,

 

которыя

 

тра-

тится

 

на

 

игрушки,

 

елки

 

и

 

всякія

 

другія

 

увеселенія

 

во

 

время

святокъ,

 

была

 

отпрвлена

 

въ

 

помощь

 

этимъ

 

исповѣдникамъ

православной

 

вѣры! —Мькль

 

истинно-христіанская

 

и

 

мы

 

вполнѣ

присоединяемся

 

къ

 

ней.
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________ ОБЪЯВЛЕНІЯ, _______

ОБЪ

 

ИЗДАШИ

ШШШПШІП

 

МЗВЪСТІЙ
въ

 

1901

 

году.

„Университетская

 

Извѣстія"

 

въ

 

1901

 

году

 

будутъ

 

выхо-

дить

 

ежемѣсячно

 

книжками,

 

содержащими

 

въ

 

себѣ

 

до

 

20

 

пе-

чатныхъ'

 

листовъ.

 

Цѣна

 

за

 

12

 

книжекъ

 

„Извѣстій"

 

безъ

 

пе-

ресылки

 

„шесть

 

рублей

 

патьдесятъ

 

копѣекъ",

 

а

 

съ

 

пересыл-

кой

 

„семь

 

рублей".

 

Подписка

 

и

 

заявленія

 

объ

 

обмѣеѣ

 

изда-

ніями

 

принимаются

 

въ

 

канцеляріи

 

Правлепія

 

Университета.

Студенты

 

Университета

 

Св.

 

Владиміра

 

платять

 

за

 

годо-

вое

 

изданіе

 

„Университетскихъ

 

Извѣстій"

 

3

 

руб.

 

сер.,

 

а

 

сту-

денты

 

прочихъ

 

Универснтетовъ

 

4

 

руб.;

 

продажа

 

отдѣльныхъ

книжекъ

 

не

 

допускается.

„Университетскія

 

Извѣстія"

 

высылаются

 

только

 

ио

 

по-

лученіи

 

подписныхъ

 

денегъ.

Гг.

 

иногородные

 

могутъ

 

обращаться

 

съ

 

требованіями

 

сво-

ими

 

къ

 

миссіонеру

 

Университета

 

Н.

 

Я.

 

Оглоблину

 

въ

 

С.--Пе-

тербургъ,

 

на

 

Малую

 

Садовую,

 

№

 

4-й,

 

и

 

въ

 

Кіевъ,

 

на

 

Кре-

щатикъ,

 

въ

 

книжный

 

магазинъ

 

его

 

же,

 

или

 

непосредственно

въ

 

Правленіе

 

Университета

 

Св.

   

Владиміра.

Гл.

 

Редакторъ

 

Б.

 

Иконниковъ.

Отъ

 

Иіевскаго

 

комитета

 

по

 

сооруженію

 

памятника

 

на

 

мѣстѣ

мученической

 

кончины

 

св.

 

митрополита

 

Макарія.

Пожертвованія

 

принимаются

 

вт.

 

Кіевѣ:

 

1)

 

на

 

имя

 

пред-

сѣдателя

 

Шевскаго

 

комитета,

 

Преосвящепнаго

 

Сергія,

 

Еписко-
па

 

Уманскаго

 

(въ

 

Михайловскомъ

 

монастырѣ),

 

2)

 

на

 

имя

 

на-

мѣстника

 

Еіево-ГГечерской

 

лавры,

 

Архимандрита

 

Антонія

 

(въ
Лаврѣ),

 

3)

 

на

 

имя

 

церковнаго

 

старосты

 

г.

 

Брычкина

 

(въ

 

Со-
фійскомъ

 

Соборѣ),

 

Въ

 

губернскоыъ

 

городѣ

 

Мипскѣ,

 

на

 

имя

предсѣдателя

 

Минскаго

 

комитета,

 

каѳедральнаго

 

протоіерея
Тарнопольскаго.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

Б0Г0СЛ0ВСК1Й

 

въстникъ
1901

 

года

десятый

 

годъ

 

изданія

 

съ

 

приложеніемъ

Твореній

 

Св.

 

ВАСИЛІЯ

 

ВЕЛИКАГО,
АРХИЕПИСКОПА

 

КЕСАРШ

 

КАППАДОКІЙСКОЙГ
Въ

 

1901

 

году

 

Московская

 

духовная

 

академія

 

будетъ

 

..продол-

жать

 

изданіе

 

,,Богословскаго

 

Вѣстника"

 

ежемѣсячно,

   

книж-

ками

 

въ

 

пятнадцать

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ.

Въ

 

качествѣ

 

собственнаго

 

приложения

 

къ

 

журналу

 

„Богослов-

скій

 

Вѣстникъ"

 

всѣмъ

 

подписч.

 

его

 

въ

 

1900

 

г.

 

будутъ

 

даны:

Пятый,

 

шестой

 

и

 

седьмой

 

томы

ТВ0РЕН1Й

 

СВ.

 

ВАСИЛІЯ

 

ВЕЛИКАГО,

Крхіепископа

 

Еесаріи

 

Еаппадокійской,

каковыми

 

томами

   

и

 

заканчивается

   

серія

   

полнаго

   

собранія

твореній

 

св.

 

Василія

 

Великаго,

 

обещанная

   

редакціей

 

своимъ

подписчикамъ

 

въ

 

1899

 

году.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

,,БогословскіѲ

 

Вѣстникъ"

 

совмѣство

съ

 

приложеніемъ,

 

5,

 

6

 

и

 

7

 

томовъ

 

твореній

 

св.

 

Василіи

 

Ве-

ликаго; —восемь

 

рублей

 

съ

 

пересылкой,

 

семь

 

рублей

 

безъ

 

пе-

ресылки,

 

девять

 

рублей

  

за

 

границу.

Примѣчанія:

 

а)

 

лица,

 

имѣющія

 

уже

 

означенные

 

томы

твореній

 

св.

 

Василія

 

или

 

не

 

желающія

 

ихъ

 

получать,

 

уплачи-

вают

 

на

 

1

 

рубль

 

меніше;

б)

 

первые

 

четыре

 

тома

 

твореній,

 

при

 

выпискѣ

 

ихъ

 

вмѣ-

стѣ,

 

могутъ

 

быть

 

пріобрѣтены

 

подписчиками

 

по

 

уменьшенной

платѣ,

 

именно

 

за

 

три

 

рубля

 

вмѣсто

 

4

 

руб.

 

80

 

коп.;

 

при

 

вы-

писи

 

же

 

какого

 

либо

 

изъ

 

этихъ

 

томовъ

 

въ

 

отдельности

 

уступ-

ка

 

не

 

допускается.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

посадь,

 

Московской

 

губерніи,

въ

 

редакцію

 

,,Богословскаго

 

Вѣстника".

Редакторъ

 

проф.

 

А.

 

Спасскій.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1901

 

годъ

 

(изд.

 

XYI

 

годъ)

   

на

   

ежене-

дѣльпый

 

иллюстрированный

 

журналъ

РУССКШ

 

ПАДШЙНИКЪ
изданіе

 

П.

 

П.

 

СОЙКИНА

 

подъ

 

редакціей

 

А.

 

И.

 

ПОПОВИЦ-

КАГО

 

и

 

при

 

участіи

Отца

   

ІОАННА

  

КРОНШТАДТСКАГО

Подписчики

 

въ

 

теченіе

 

1901

 

года

 

получать:

 

52

 

иллюстриро-

ванныхъ

 

№№

 

и

 

12

 

ежемѣсячныхъ

 

книгъ.

Кромѣ

 

того

 

будетъ

 

выдано,

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

пересылку

Портрета

 

отца

 

ЮАННА

 

КРОНШТАДТСКАГО
исполненный

 

на

 

металлѣ,

 

въ

 

12

 

красокъ,

 

резмѣромъ

   

b^/^Xj

^вершковъ

 

въ

 

рельефной

 

овальной

 

рамѣ.

Главная

 

Контора:

 

С.-Петерб.,

 

Стремянная

 

ул.,

 

№

 

12,

 

собст.

 

д.

Въ

 

12

 

книжкахъ

 

„Русского

 

Паломника' 1

 

будетъ

 

дано:

 

1)

 

Раз-

сказы

 

и

 

черты

 

изъ

 

жизни

 

Русскихъ

 

Императоровъ

 

и

 

Вели-

кихъ

 

Князей.

 

Сост.

 

И.

 

В.

 

Преображенскій.

 

2)

 

Небесами

 

по-

бѣжденные.

 

Истор.

 

пов.

 

въ

 

3

 

ч.

 

А.

 

И.

 

Лаврова.

 

3)

 

Судьбы

православія

 

въ

 

Прибалт,

 

краѣ.

 

Ист.-этнограф.

 

очеркъ.

 

Прот.

I.

 

Бѣляева.

 

4)

 

Въ

 

дали

 

вѣковъ.

 

Истор.

 

пов.

 

въ

 

2

 

ч.

 

А.

 

И.

Лаврова.

 

5)

 

Царскій

 

духовникь.

 

Истор.

 

пов.

   

В.

 

П.

 

Лебедева.

6)

  

Алипій

 

изъ

 

Тагасты.

 

Пов.

 

изъ

 

исторіи

   

церкви

   

IV

 

вѣка.

7)

   

Жестокое

 

испытаніе.

 

Бытовая

 

пов.

 

въ

 

2

 

час.

 

А.

 

И.

 

Кра-

сницкаго.

 

8)

 

и

 

9)

 

Во

 

евангельскимъ

 

слѣдамъ.

 

Картины

 

изъ

земной

 

жизни

 

Спасителя.

 

Л.

 

Шнеллера.

 

10)

 

Милости

 

Божія

надъ

 

царями

 

и

 

правителями-

 

земли

 

русской.

 

Н.

 

В.

 

Мягкова.

11)

 

Сыны

 

Арія.

 

Нов.

 

изъ

 

исторіи

 

борьбы

 

съ

 

аріанствомъ

 

за-

пада.

 

Рено.

 

12)

 

Великій

 

страдалецъ.

 

Ист.

 

пов.

 

В.

 

П.

 

Лебедева.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА:

 

на

 

годъ

 

безъ

 

доставки

 

въ

 

С.-Петер-

бургѣ

 

ПЯТЬ

 

руб.

 

Съ

 

доставкой

 

и

 

перес.

 

во

 

всѣ

 

города

 

Рос-

сійской

 

Имперіи

 

ШЕСТЬ

 

руб.

 

За

 

границу

 

8

 

руб.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

нодпискѣ

 

2

 

р.,

 

къ

 

1

 

апрѣля

 

2

 

р*

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

остальные.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

 

1901

 

годъ

(32-й

   

годъ

   

изданія)

на

 

еженед.

 

иллюстрированный

ЖУ Р

 

Н А ЛЪ
«О

 

многими

   

приложениями

Гг.

  

подписчики

 

„НИНЫ"

 

получчлъ въ

   

теченіе

 

1901

 

года:

СО

 

М

 

ь«

 

художественно-литературн.

 

журнала

 

„ПИВА"

 

(около

 

1500

 

стодбцовъ
0_!

 

N_I4_

 

текста

 

и

 

500

 

гравюръ

 

и

 

рисунковъ).

 

Въ

 

нумерахъ

 

журн.

 

между

 

про-
-

 

чимъ,

 

появятся:

 

1)

 

еще

 

нигдѣ

 

не

 

напечатанные

 

посыертн.

 

проиэведі

П

 

Б

 

ГВНГПВПСИиі

 

•

 

„Очерки

 

Вене

 

аги"

 

и„ йзъзапмсномхнмэ/ски"!

 

характеристика
Д-

 

и-

 

і

 

Гйі

 

игивйід-

 

выдающихся

 

современ.

 

русскихъ

 

діятелей

 

и

 

анекдоты

 

ивъ

изъ

 

жизни),

 

2)

 

рядъ

 

статей

 

со

 

множествомъ

 

рисунковъ

 

картъ

 

и

 

нр.

 

подъ

 

заглавіемъ:
Ѵіу

 

B1iU"L"

   

Эти

 

статьи

 

дадутъ

 

читателю

 

полную

 

картину

 

истекающаго
j,AJA

 

D

 

ОГі

 

D

   

,

 

сголѣтія

 

и

 

составятъ

 

отдѣльный

 

роскошный

 

томъ.

24-

 

ТОМА-.
Поли,

 

собраніяі
СОЧИНЁН. Й

 

■

  

і

съ

 

портретимъ,

 

факсимиле

 

и

 

біографическ.

 

очеркомъ.

 

Полное

 

соб.

 

соч.

 

Г.

 

II.

 

Да-
нилевскаго

 

стоящее

 

въ

 

отдѣльноИ

 

продажѣ

 

15

 

руб

 

,

 

будетъ

 

отпечатано

 

на

 

хорошо

глазированной

 

б)М..гѣ

 

и

 

будетъ

   

приложен'!

 

при

 

„Нивѣ"

 

вь

 

теченіе

   

одного

1901

 

юда

 

поді.

 

заглавіемъ:

 

„Сборникъ

 

Нивы'',

 

въ

 

24

 

томахъ

   

по

 

два

 

тома

въ

 

мтсяцъ,

 

такъ

 

что

 

„Соорнлкъ

 

Нивы 1 '

 

J901

 

года,

 

по

 

количеству

 

матеріала

 

для

чтенія,

 

значительно

   

превзойдетъ

   

„Сборники"

 

всѣхъ

 

прежнихъ

 

лѣіъ.

Назовемъ

 

здѣсь

 

только

 

крупнѣйшія

 

ивъ

 

піюизведеній

 

Данилепскаго:
I.

 

РОМАНЫ:

  

і )

 

Вѣглые

 

въ

 

Новороссіи,

 

въ

 

2

 

частяхъ.

 

_)

 

Воля,

 

вь

 

2

 

ч.

 

3)

 

Но-
вый

 

мѣста,

 

въ

 

2

 

ч.

 

4)

 

Девятый

 

валъ,

 

вь

 

3

 

ч

 

5)

 

Мировичъ,

 

вь

 

л

 

ч.

 

6)

 

Черный
годъ,

 

въ

 

3.

 

ч.

 

7і

 

Восемьсотъ

 

двадцать

 

пятый

 

годъ,

 

(отрывки)

 

—П.

 

ИСТОРИЧ.
РОМАНЫ:

 

8)

 

На

 

Индію

  

при

 

Нетрѣ

 

I,

 

въ

 

2

 

ч

  

9)

 

Княжна

 

Тараканова,

 

въ

2

 

ч.

 

10)

 

Потемкпнъ

 

на

 

Дунаѣ.

 

11)

 

Сожженная

 

Москва,

 

въ

 

2

 

ч

 

— Ш.

 

ИСТОРИЧ.
ПОВѢСТЬ:

 

12)

 

Уманская

 

рѣзня.

 

— IV.

 

ПОВѢОТЬ:

 

13)

 

Не

 

вытанцовадось,

 

въ

2

 

ч.

 

— Затѣмъ

 

слѣдуетъ

 

множество

 

V.

 

РАЗСКАЗОВЪ

 

и

 

ОЧКРКОііЪ

 

отдѣль-

ныхъ

 

и

 

подъ

 

общими

 

заглавіями,

  

напр.:

 

„Семейная

 

старина",

 

„Слобожане",
„Святочные

 

вечера",

  

„Изъ

 

литературныхъ

 

воспоминаній",

 

„Украинская
старина",

 

и

 

проч.— YI.

 

і/ГИХОТВОРЕНІЯ— VII.

 

ПИСЬМА

 

ИЗЪ

 

ЗАГРАНИЦЫ.
—VIII.

 

ДРАМЫ

 

ШЕКСПИРА:

 

„Цимбелинъ",

 

и

 

„Жизнь

   

и

   

смерть

 

короля

Ричарда

 

Третьяго".

 

Переводы.- IX.

 

ЫКЛКЛЯ

 

СТАТЬИ

 

и

 

пр.,

 

и

 

пи.

„ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ

   

ЛИТЕРАТУРНЫХЪ

   

ПРИЛОЖЕ-
12

     

КНИГ

 

D

    

НІЙ"

 

содержащих*

  

романы,

   

повѣсги,

 

разсказы,

 

популярно-
научныяи

 

критическія'сіатьи

 

и

 

пі

 

оч

 

современныхъ

 

авторовъ.

10

   

ІУОІУО

  

«ПАРИЖСКИХЪ

 

МОДЪ",

 

выходящихъ

 

ежемѣсячно

 

и

 

содержа-

І_.

   

Щ-Ш~

  

шихъ

 

до

 

300

 

модныхъ

 

гравюръ

 

по

 

фасонамъ

 

лучшихъ

 

мастеровъ.

______

     

рукодѣльныхъ

 

и

 

выпп.хьныхъ

 

работъ

 

(около

 

300)

 

и

1/

     

/I И

 

СТО

 

В

 

D

   

Д°

 

?'^®

 

чертежей

 

выкроекъ

 

въ

 

натуральную

  

вели-
■"■

                                 

чину,

 

выходищихъ

 

еясемѣсячио.

„СТЕННОЙ

 

КАЛЕНДАРЬ"

 

на

 

1901

 

г.,

 

отпечатанный

 

красками.

ПОДПИСНАЯ

 

U'BHA

 

на

 

годовое

 

изданіе

 

со

 

всѣми

 

приложеніями:

 

безъ
доставки:

 

1|

 

въ

 

Снб.

 

— 5

 

р.

 

50

 

к

 

2)

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

кон

 

г.

 

Н.

 

Н.

 

Печковской
(Петровок,

 

линіи)

 

-

 

6

 

р.

 

25

 

к.

 

3)

 

въ

 

Одессѣ,

 

въ

 

кн.

 

маг

 

„Образованіе"

 

(Ри-
шельевск.

 

Л»

 

12)-

 

6

 

руб.

 

50

 

кои.

 

Съ

 

доставкой

 

въ

 

С.-Петербургѣ -6

 

руо.

 

50

 

кон.

Съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣстности

 

Россіи

 

7

 

руб.

 

Заграницу

 

10

 

губ

Требованія

   

адресовать

    

въ

   

С.-Петербурга,

  

въ

   

Главную
Контору

 

жунр

 

.„Н

 

И

 

В

 

А".

 

(А.

 

Ф.

 

Марксу),

 

Малая

 

Морская,

 

д.

 

№

 

22.
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Волшебные

 

Фонари-

ДЛЯ

   

ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ

   

НАРТИНЪ

   

НА

   

БУМАГЪ

Изобрѣтевія

 

полков.

 

МАЛИНОВСКАГО.

 

Спеціальная

 

мастер-

ская

 

С.

 

К.

 

АКИМОВОЙ.

 

Москва,

 

Арбатъ,

 

д.

 

40.

 

Освѣщеніе

керосиновое,

 

а

 

также

 

переносными

 

лампами.

наисильнѣйшаго

 

свѣта

 

АЦЕТИЛЕНОВАГО

 

ГАЗА

годными,

 

для

 

всѣхъ

 

системъ

 

фонарей.

 

Цѣны

 

дешевыя.

 

Полный

каталогъ

 

фонарей,

 

лампъ,

 

книгь,

 

картинъ,

 

съ

 

отзывами

 

заказ-

чиковъ

 

и

 

печати

 

за

 

20

 

к.

 

марк.

ДИПЛОМЪ

 

за

 

всероссийскую

 

выставку

 

1896

 

г.

КОМПЕТЕНТНЫЕ

 

отзывы

 

о

 

фонаряхъ,

 

получаемые

 

нами

отъ

 

гг.

 

заказчиковъ,

 

а

 

также

 

различныхъ

 

органовъ

 

печати;

БЛАГОДАРНОСТЬ,

 

которую

 

мастерская

 

удостоилась

 

полу-

чить

 

отъ

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Великаго

 

Князя

 

Сергѣя

 

Александровича

за

 

доставл.

 

фонари,

 

а

 

также

 

присужденный

 

намъ

 

ДШІЛОМЪ

экспертами

 

Всеросс.

 

Выставки

 

1896

 

г.—Способствуют

наибольшей

 

популярности

 

изобрѣтеннаго

 

прибора,
принадлеж.

 

намь,

 

какъ

 

изобрѣтеніе

 

по

 

нотаріальн.

 

акту,

   

на

нравахъ

 

собствен.

ФОНОГРАФЫ

 

и

 

ГРАМОФОНЫ:

 

пѣніе

 

и

 

музыка

 

для

   

народ,

чтевій

 

и

 

домаіпн.

 

развлеченій

  

много

 

№

 

№

  

духов,

   

музыки

   

и

пѣнія.

Усадьба

 

въ

 

с.

 

Рубченкахъ

 

Сквир.

 

у.

 

1680

 

саж.

 

домъ

садъ,

 

огородъ,

 

2

 

сарая

 

и

 

ногребъ

 

очень

 

выгодно

 

продается

Подр.

 

условія

 

у

 

свящ.

 

Іакова

 

Росповскаго

 

(с.

 

Храпачи

 

чрезъ

Б-Церковь).
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1901

 

ГОДЪ

на

 

духовно -академическіе

 

журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЪСТНИКЪ"
и

«ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ»

съ

 

приложеніемъ

полнаго

 

собранія

 

творены

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста.
С.-Петербургская

 

Духовная

 

Академія,

 

въ

 

твердой

 

рѣшимо-

«ти

 

и

 

впредь

 

служить

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

тому

 

дѣлу,

 

которому

 

она

служила

 

до

 

сихъ

 

норъ

 

посредствомъ

 

своихъ

 

журналовъ,

 

будетъ

издавать

 

въ

 

1901

 

году

 

„Церковный

 

Вѣстниаъ"

 

и

 

«Христіанское

Чтеніе>

   

по

 

слѣдующей

 

нрограммѣ.

                                                      

/

Вь

   

<ЦЕРКОВНОМЪВѢСТВИКѢ>

  

печатаются:

1)

   

Передовыя

 

статьи,

 

имѣющія

 

своимъ

 

содержаніемъ

 

обсуж-

деніе

 

богословски

 

хъ

 

и

 

церковно-историческихъ

 

вопросовъ,

 

какъ

они

 

выдвигаются

 

запросами

 

времени;

2)

    

Статьи

 

церковно-обществсннаго

 

характера,

 

посвящен-

ныя

 

обсужденію

 

различныхъ

 

церковныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

явле-

ній,

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

выдвигаетъ

 

ихъ

 

текущая

 

жизнь;

 

въ

этомъ

 

отдѣлѣ

 

редакція

 

даетъ

 

широкое

 

мѣсто

 

и

 

голосу

 

своихъ

подписчиковъ

 

и

 

читателей,

 

которые

 

соблаговолятъ

 

высказаться

по

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

назрѣвающимъ

 

вопросамъ

 

жизни;

3)

   

Мнѣнія

 

и

 

отзывы—отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

излагаются

 

и

подвергаются

 

критическимъ

 

замѣчаніямъ

 

факты

 

и

 

явленія

 

цер-

ковно-общественной

 

жизни,

 

каКъ

 

они

 

отображаются

 

въ

 

текущей

духовной

 

и

 

свѣтской

 

печати;

4)

     

ч-Ъъ

   

области

 

церковно -приходской

 

практики-

 

— огдѣлъ

въ

 

которомъ

 

редакція

 

даетъ

 

разрѣшеніѳ

 

недоумѣнныхъ

 

вопросовъ

изъ

 

пастырской

 

практики;

5)

   

Еорреспонденціи

 

изъ

 

епархій

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

о

 

выдаю

щихся

 

явленіяхъ

 

мѣстной

 

жизни;

6)

   

Обозрѣніе

 

книгъ

 

и

 

духовныхъ,

 

а

 

равно

 

и

 

свѣтскихъ

 

жур-

наловъ\

7)

   

Постановленія

 

и

 

распоряженья

 

правительства;

8)

  

Жѣтопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

эюизни

 

въ

 

Россіи

 

и

заграницей

 

на

 

пространствіь

 

всею

 

земною

 

шара;
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9)

 

Разныя

 

извѣстгя

 

и

 

затьтки,

 

разнообразная

 

интересныя

свѣдѣвія,

 

не

 

укладывающіяся

 

въ

 

вышеозначенпыхъ

 

отдѣлахъ.

Въ

 

„ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕИІЕ*

 

входятъ

 

самостоятель-

ныя

 

и

 

переводныя

 

статьи

 

богословскаго,

 

историческаго

 

и

 

нази-

дательнаго

 

содержанія,

 

въ

 

которыхъ

 

съ

 

серьезностію

 

научной

постановки

 

дѣла

 

соединяется

 

и

 

общедоступность

 

изложенія,

 

а

также

 

критическія

 

замѣчанія

 

о

 

выдающихся

 

новостяхъ

 

отече-

ственной

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы.

Кромѣ

 

того

 

съ

 

1895

 

года

 

редакція

 

приступила

 

къ

 

изданію

<ПОЛНАГО

 

СОБРАНІЯ

 

ТВОРЕЯІЙ

 

СВ.

 

ІОАННА

 

ЗЛА-

ТОУСТА>

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

па

 

весьма

 

льготныхъ

 

для

 

сво-

мхъ

 

подписчиковъ

 

условіяхъ.

 

Именно

 

подписчики

 

на

 

ОБА

 

ЖУР-
НАЛА

 

получаютъ

 

ежегодно

 

большой-

 

томъ

 

этихъ

 

твореній

 

въ

двухъ

 

книгахъ

 

(около

 

1,000

 

страницъ

 

убористаго,

 

но

 

четкаго

шрифта)

 

вмѣсто

 

номинальной

 

цѣны

 

въ

 

три

 

рубля

 

за

 

ОДИНЪ
РУБЛЬ,

 

и

 

подписчики

 

на

 

одинъ

 

журналъ— -за

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

считая

въ

 

томъ

 

и

 

пересылку.

 

При

 

такихъ

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

всѣ

 

под-

писчики

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Ч/генія"

 

по-

лучаютъ

 

возможность

 

при

 

самомъ

 

незначительномъ

 

ежегодномъ

расходѣ

 

пріобрѣсть

 

полное

 

собраніе

 

твореній

 

одного

 

изъ

 

вели-

чайшихъ

 

отцовъ

 

церкви,— собраніе,

 

которое

 

по

 

богатству

 

и

 

разно-

образію

 

содержанія

 

составляетъ

 

цѣлую

 

библіотеку

 

богословской

литературы

 

ея

 

золотого

 

вѣка.

Въ

 

.1901

 

г.

 

будетъ

 

изданъ

 

СЕДЬМОЙ Т ОЖЪ

 

ъъ

 

двухъ

 

кни-

гахъ.

 

Въ

 

него

 

войдутъ

 

бесѣды

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

на

 

ев.

Матвея.

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

и

 

ПЕРВЫЕ
IIIEU ТЬ

 

ТОМ

 

ОВЪ,

 

благоволятъ

 

прилагать

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

по

два

 

рубля

 

за

 

томъ,

 

въ

 

изящномъ

 

англійскомъ

 

переплетѣ— по

 

два

руб.

 

50

 

кои.

 

за

 

тоиъ

 

съ

 

пересылкой.

УСДОВІЯ

  

подписки.

Годовая

  

цѣна

 

вь

 

Россіи:

а)

  

за

 

оба

 

оюурнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

ТВО-
РЕНІЙ

 

СВ.

 

ІОАЫНА

 

ЗЛАТОУСТА— 9

 

(девять)

 

руб.,

 

въ

 

изящ-

номъ

 

переплетѣ

 

—

 

9

 

р.

 

50

 

коп.

б)

 

отдѣлъно

 

за

 

<Церковпый

 

Вѣстникъ»

 

5

 

(пять)

 

руб.

 

съ

приложеніемъ

 

.ТВОРЕНІЙ

   

СВ.

 

ІОАННА

   

ЗЛАТОУСТА"-
{>

   

р.

   

50

   

к.,

   

въ

   

изящном*

   

переплетѣ

 

7

 

руб.;

 

за

 

„Христіанское
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Чтеніе"

   

5

   

(пять)

   

руб.,

   

съ

   

ириложеніемъ

   

ТВОРЕЛІЙ

   

СВ.

ІОАННА

   

ЗЛАТОУСТА

 

— 6

   

p.

   

50

 

к.,

  

въ

 

зящномъ

   

переплетѣ

7

   

руб.
За

 

границей,

 

для

 

всѣхъ

 

мѣстъ:

За

 

оба

 

журнала

 

10

 

(десять)

 

р.;

 

съ

 

приложеніемъ

 

Твореній

св.

 

Іоанна

 

Златоуста — 11

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

переплетѣ

 

12

 

р.;

 

за

 

каждый

отдѣльно

 

7

 

(семь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

«Твореній

 

св.

 

Іоанна

Златоуста»

 

— 9

 

руб.,

 

въ

 

переплетѣ — 9

 

р.

 

50

 

коп.

Иногородние

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требованія

 

такъ:

въ

 

редакцію

 

«Церковнаго

 

Вѣстника»

 

и

 

<Христіанскаго

 

Чтенія>

въ

 

С.-Петербургѣ.

Подписывающееся

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

обращаются

 

въ

 

контору

редакціи

 

(Невскій

 

up.

 

182,

 

кв.

 

1),

 

гдѣ

 

можно

 

получать

 

также

отдѣльныя

 

изданія

 

редакціи

 

и

 

гдѣ

 

принимаются

 

объявленія

 

для

печатанія

 

и

 

разсылки

 

при

 

„Церковвомъ

 

Вѣстникѣ";

 

вг

 

Москвіь

подписка

 

принимается

 

въ

 

Отдѣлѣ

 

по

 

распространенію

 

духовно-

нравственныхъ

 

кпигъ

   

(Петровка,

 

Высокопетровскій

   

монастырь)

Редакторъ

 

проф.

 

А.

 

Лопухинъ.

И.

 

д.

 

редактора

 

неоф.

 

части

 

свящ.

 

В.

 

Соколовъ.

Содержаніе:

 

Раіііонализмъ,

 

какъ

 

иеточнвкъ

 

невѣрія

 

и

 

сектант-

ства,

 

въ

 

связи

 

съ

 

ученіемъ

 

о

 

Церкви,

 

какъ

 

единственной

 

хранительницѣ

 

и

истолковательницѣ

 

Когооткровенныхъ

 

истинъ

 

(Окончаніе). — Очеркъ

 

состоя-

ния

 

сектантства

 

въ

 

Кіевской

 

епархіи

 

и

 

дѣятельности

 

миссіи

 

ва

 

d89^ — 1900

годъ. — Протоіерей

 

Николай

 

Жв

 

іновичъ

 

Флоринскій

 

(Некрологъ).— Протоіерей

Николай

 

Григорьевичъ

 

Успенск'й.

 

—

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.—Объявленія.

•
Отъ

 

Кіевск.

 

духовн.

 

цензур.

 

Комитета

 

печат.

 

доев

 

15

 

декабря,

 

1900

 

г.

Цензоръ

 

проф.

 

дух.

 

Акад.

 

прот.

 

I.

 

Еоролысовъ.
Типографія

 

Иыпкраторокаго

 

Университета

 

Св.

 

Владиміра

Н.

 

Т.

 

Корчакъ-Новицкаго,

 

Мѳринговская

 

ул.
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