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КІЕВСКІЯ

    

Ш.

тітшм

 

пттп
Цѣна

 

годовому

 

изданію

        

X

       

Выходить

 

два

 

раза

 

въ

4

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

        

Й

      

мѣсяцъ

 

1

 

и

 

16

 

чиселъ.

1901

 

года.

      

№

   

13.

      

1

  

Іюля.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ІІОУЧЕНІЕ

о

 

томъ,

 

почему

 

должно

 

торжествовать

 

прибытіе

 

въ

 

приходъ

Архипастыря

 

J ).

Шоке

 

васъ

 

пріемлетъ,

 

Мене

 

пріем-

летъ;

 

и

 

иже

 

пріемлетъ

 

Жене,

 

пргем-

летъ

 

пославшаіо

 

Мя.

 

Мѳ.

 

X,

 

40.

Такъ

 

сказалъ

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

Своимъ

ученикамъ

 

и

 

апостоламъ,

 

посылая

 

ихъ

 

на

 

проповѣдь

 

Енан-

гелія

 

царствія

 

Божія.

 

Идите,

 

какъ-бы

 

такъ

 

сказалъ

 

Господь,.

по

 

всѣмъ

 

городамъ

 

и

 

селамъ

 

и

 

возвѣщаате

 

погибающимъ

 

ов-

цамъ

 

дома

 

Израилева

 

открытіе

 

на

 

землѣ

 

царства

 

небеснаго;

идите

 

и

 

знайте,

 

что

 

Я

 

всегда

 

съ

 

вами,

 

во

 

всѣ

 

дни

 

до

 

скон-

чянія

 

вѣка;

   

идите

 

и

 

знайте,

   

что,

 

кто

 

приметъ

 

въ

 

свой

 

домъ

1 )

 

Произнесено

 

въ

 

церкви

 

села

 

Ііордышевки

 

Бердич.

   

уѣзда,

  

10

  

іюня.

сего

 

года.
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васъ,

 

какъ

 

друзей,

 

какъ

 

дорогихъ

 

гостей,

 

тотъ

 

въ

 

лицѣ

 

ва-

шемъ

 

приметь

 

Меня,

 

вашего

 

учителя

 

и

 

Господа,

 

а

 

кто

 

Меня

приметъ,

 

тотъ

 

приметъ

 

къ

 

себѣ

 

пославшаго

 

Меня

 

въ

 

міръ

сей

 

Отца

 

Моего

 

Небеснаго.

 

Именно

 

поэтому

 

первые

 

хри-

стиане

 

такъ

 

священно

 

и

 

благоговѣйно

 

почитали

 

апостоловъ

Христовыхъ,

 

что,

 

если

 

въ

 

чьемъ

 

либо

 

домѣ

 

останавливался

аностолъ,

 

то

 

этотъ

 

домъ

 

становился

 

церковью

 

Божіею,

 

до-

машнимъ

 

храмоиъ

 

Божіимъ,

 

въ

 

которомъ

 

и

 

слышалось

 

слово

Божіе

 

и

 

совершалась

 

Божественная

 

литургія.

 

Именно

 

по-

этому,

 

когда

 

ап.

 

Петръ

 

входилъ

 

въ

 

домъ

 

риыскаго

 

сотника

Корнилія,

 

то

 

Корнилій,

 

на

 

порогѣ

 

своего

 

дома,

 

палъ

 

къ

 

но-

гамъ

 

апостола,

 

почитая

 

въ

 

его

 

лицѣ

 

лице

 

Божіе.

 

Но

 

Петръ

сказалъ

 

ему:

 

встань,

 

я

 

тоже

 

человѣкь,

 

хотя

 

могъ

 

бы

 

доба-

вить

 

св.

 

аиостолъ — „хотя

 

и

 

изобразился

 

во

 

мнѣ

 

Христось*.

Именно

 

поэтому,

 

когда

 

ап.

 

Лавелъ,

 

изъ

 

Милита

 

признавъ

 

къ

себѣ

 

ирескитеровъ

 

Ефесскихъ,

 

сказалъ

 

имъ

 

на

 

прощанье,

 

что

они

 

уже

 

не

 

увидятъ

 

больше

 

лица

 

его,

 

то

 

эти

 

пресвитеры

христіапскіе

 

слезно

 

плакали

 

и,

 

падая

 

на

 

грудь

 

Павла,

 

цѣло-

вали

 

перси

 

и

 

руки

 

апостола,

 

сердечно

 

скорбя,

 

что

 

уже

 

въ

послѣдній

 

разъ

 

въ

 

лицѣ

 

апостола

 

видитъ

 

ви

 

плоти

 

лице

 

Хри-

стово.

 

Именно

 

поэтому,

 

когда

 

ап.

 

Павелъ,

 

ведомый

 

во

 

узахъ

подходилъ

 

къ

 

Риму,

 

то

 

римскіе

 

христіане

 

вышли

 

къ

 

нему

далеко

 

на

 

истрѣчу

 

по

 

Аппіевой

 

дорогѣ

 

до

 

полевыхъ

 

гости

 

н-

ницъ,

 

почитая

 

за

 

счастіе

 

въ

 

лицѣ

 

узника-апостола

 

привѣт-

ствовать

 

страдавшаго

 

за

 

нихъ

 

Христа

 

Спасителя.

 

Такъ

 

глу-

боко

 

запало

 

въ

 

сердца

 

первыхъ

 

христіанъ

 

слово

 

Господа:

кто

 

принимаешь

 

васъ,

 

тотъ

 

Меня

 

принимаешь.

Но

 

какъ

 

же

 

понимать

 

намъ

 

это

 

слово

 

нашего

 

Госиода?

Вѣдь

 

всѣ

 

апостолы

 

Христовы

 

скончались

 

еще

 

въ

 

первомъ

столѣтіи

 

христіанства,

 

а

 

слово

 

Свое

 

Господь

 

изрекъ

 

на

 

всѣ

вѣка

 

и

 

времена,

 

доколѣ

 

будетъ

 

міръ

 

Божій

 

стоять.

 

Кого

 

же

мы

 

теперь

 

должны

 

принимать

 

такъ,

 

чтобы

 

въ

 

лицѣ

 

црини-

маемаго

 

принимать

 

Самаго

 

вашего

 

Господа

 

Спасителя?

  

Вотъ
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это

 

то,

 

бр.,

   

я

 

и

 

памѣренъ

 

разъяснить

 

вамъ

 

по

   

возможности

въ

 

короткомъ

 

словѣ.

Посылая

 

на

 

проповѣдь

 

Своихъ

 

учениковъ,

 

Господь

 

ска-

залъ

 

имъ:

 

жатвы

 

много,

 

а

 

дѣлателей

 

мало;

 

итакъ,

 

молите

Господина

 

жатвы,

 

чтобы

 

выслалъ

 

дѣлателей

 

на

 

оюатву

 

Свою.

Что

 

значило

 

это

 

слово

 

Господа?

 

Жатва

 

Божія,

 

или

 

нива

 

Бо-

жія,

 

это

 

весь

 

родъ

 

человѣческій,

 

умножающійся

 

и

 

имѣющій

умножаться

 

до

 

страшнаго

 

суда

 

Божія.

 

Взирая

 

на

 

окружав-

шихъ

 

Его

 

слушателей,

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

видѣлъ

 

уже

Своимъ

 

Божествепнымъ

 

взоромъ

 

и

 

ихъ

 

дѣтей,

 

и

 

виуковъ

 

и

правнуковъ,

 

и

 

насъ

 

всѣхъ,

 

бр.,

 

и

 

всѣ

 

роды

 

земные

 

до

 

конца

вѣковъ.

 

Это

 

то

 

Господь

 

и

 

назвалъ

 

словами:

 

жатва

 

многая,

нива

 

великая.

 

Значить

 

и

 

мы,

 

бр.,

 

нина

 

Божія.

 

Да

 

дастъ

 

же

намъ

 

Господь

 

быть

 

всегда

 

пшеницею

 

чистою,

 

небесной

 

житницы

достойною,

 

а

 

не

 

плевелами,

 

огню

 

подлежащими!

 

А

 

кто

 

же

 

дѣ-

латели

 

на

 

этой

 

нивѣ.

 

Божіей?

 

Первыми

 

дѣлателями

 

были

 

12

апостоловъ

 

и

 

70

 

учениковъ

 

Господнихъ.

 

Но

 

эти

 

первые

 

дѣлатели

«•кончались,

 

а

 

нива

 

Божія

 

имѣла

 

разрастаться

 

далеко

 

и

 

безмѣряо

во

 

всѣ

 

концы

 

вселенной.

 

Эіо

 

то

 

и

 

разумѣлъ

 

Господь,

 

говоря:

„жатва

 

многа,

 

а

 

дѣлателей

 

мало".

 

„Итак*,

 

продолжалъ

 

Господь,

молите

 

Господина

 

жатвы,

 

чтобы

 

выслалъ

 

по

 

больше

 

дѣлате-

лей

 

на

 

жатву

 

Свою".

 

И

 

молились

 

апостолы

 

тою

 

молитвою,

какую

 

далъ

 

имъ

 

Господь:

 

„Отче

 

нашъ,

 

иже

 

еси

 

на

 

небесѣхъ"!

Да

 

святится

 

имя

 

Твое

 

на

 

яемлѣ,

 

какъ

 

оно

 

свято

 

на

 

небѣ,

 

и

да

 

пріидетъ,

 

да

 

раскроется

 

царство

 

Твое

 

на

 

землѣ,

 

какъ

 

оно

•славится

 

на

 

небѣ.

 

Словомъ

 

царство

 

Божіе

 

называется

 

все-

ленская

 

Христова

 

церковь.

 

Названа

 

церковь

 

Христова

 

цар-

ствомъ

 

по

 

подобію

 

царства

 

земнаго,

 

которое

 

созидается

 

и

развивается

 

по

 

волѣ

 

Божіей:

 

владѣетъ

 

бо

 

Быгиній

 

царствомъ

человѣческимъ.

 

Какъ

 

въ

 

царствѣ

 

земномъ

 

необходимы

 

санов-

ники— высшіе,

 

средніе

 

и

 

низшіе,

 

такъ

 

и

 

въ

 

царствѣ

 

духовномъ,

въ

 

церкви

 

христианской,

 

должны

 

быть

 

духовные

 

сановники— и

высшіе,

 

и

 

средніе,

 

и

 

низшіе.

 

Когда

 

въ

 

царствѣ

 

земномъ

 

уми-
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раютъ

 

тѣ

 

или

 

другіе

 

сановники,

 

то

 

Государь

 

поставляетъ

 

па

ихъ

 

мѣста

 

новыхъ.

 

Такъ

 

и

 

Господинъ

 

жатвы,

 

Христосъ

 

Спа-

ситель,

 

даровалъ

 

апостоламъ

 

Свою

 

Божественную

 

власть,

 

что-

бы

 

они,

 

еще

 

при

 

жизни

 

своей,

 

избирали

 

и

 

рукополагали

 

по

всѣмъ

 

городамъ

 

еоископовъ,

 

какъ

 

преемниковъ

 

и

 

наслѣдниковъ

апостольскаго

 

служенія,

 

какъ

 

новыхъ

 

дѣлателей

 

на

 

нивѣ

 

Бо-

жіей.

 

А

 

епископы

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

по

 

тѣмъ

 

же,

 

даннымъ

 

имъ

отъ

 

Бога,

 

дару

 

и

 

власти,

 

при

 

своей

 

жизни

 

избирали

 

и

 

руко-

полагали

 

преемниковъ

 

и

 

продолжателей

 

ихъ

 

епископскаго

 

и

апостольского

 

служенія.

 

И

 

такъ,

 

непрерывно,

 

посредствомъ

рукоположенія,

 

отъ

 

Христа

 

Спасителя

 

чрезъ

 

Его

 

апостоловъ,

епископовъ

 

и

 

до

 

нашихъ

 

дней

 

избираются

 

и

 

до

 

конца

 

вѣкоиъ

будутъ

 

избираться

 

и

 

поставляться

 

новые

 

и

 

новые

 

дѣлатели

на

 

духовной

 

нивѣ

 

Божіей.

 

И

 

чѣмъ

 

больше

 

будетъ

 

развиваться

на

 

землѣ

 

царство

 

Божіе —міръ

 

христіанскій,

 

тѣмъ

 

больше

Господинъ

 

жатвы,

 

Небесный

 

Архіерей,

 

будетъ

 

высылать

 

на

жатву

 

свою

 

новыхъ

 

дѣлателей, —енископовъ,

 

архіепископовъ

и

 

митрополитовъ.

 

Слоію

 

епископь

 

значить

 

блюститель

 

закона

Христова

 

и

 

строитель

 

таинствъ

 

Божіихъ,

 

архіепископъ

 

зна-

чить

 

главный

 

епископъ

 

области,

 

митрополитъ

 

значить

 

епи-

скопь

 

столичнаго

 

города.

 

Но

 

всѣ

 

они

 

одинаково

 

называются

Архипастырями

 

душъ

 

человѣческихъ,

 

Архіереями

 

Божіими,

отцами

 

и

 

учителями

 

церкви

 

Христовой

 

и

 

истинными

 

преемниками

служенія

 

апостольскаго.

 

Поэтому

 

слово

 

Господа,

 

сказанное

апостоламъ,

 

и

 

въ

 

наше

 

время

 

и

 

на

 

всѣ

 

будущіе

 

вѣка

 

зна-

чить:

 

кто

 

припимаетъ

 

васъ,

 

Моихъ

 

епископовъ.

 

архіеписко-

яовъ,

 

митрополитовъ,

 

тотъ

 

въ

 

лицѣ

 

вагаемъ

 

принимаешь

 

Меня,.

вашего

 

Учителя

 

и

 

Господа;

 

а

 

кто

 

принимать

 

Меня,

 

тотъ

,

 

принимаетъ

 

пославшаго

 

Меня,

 

Отца

 

Моего

 

небеснаго.

 

Вотъ

почему

 

и

 

мы

 

теперь,

 

привѣтствуя

 

приходящаго

 

къ

 

намъ

 

Ар-

хіерея

 

Божія,

 

и,

 

подобво

 

христіанамъ

 

римскимъ,

 

выходимь

къ

 

нему

 

далеко

 

на

 

встрѣчу,

 

и,

 

подобно

 

пресвитерамъ

 

Ефес-

свимъ,

 

цѣлуемъ

 

его

 

перси

 

и

 

руки,

 

и,

 

подобно

 

Корнилію

 

сот-
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нику,

 

падаемъ

 

къ

 

ногамъ

 

его,

 

и

 

подобно

 

Марѳѣ— сестрѣ

 

Ла-

заря,

 

заботимся

 

о

 

многомъ,

 

чтобы

 

приличнѣе

 

принять

 

свя-

щеннаго

 

гостя,

 

и,

 

подобно

 

сестрѣ

 

ея

 

Маріи,

 

смиренно

 

слу-

гааемъ

 

слово

 

его

 

о

 

единомъ

 

на

 

потребу.

Епископы,

 

представители

 

частей

 

единой

 

церкви

 

вселен-

ской,

 

въ

 

свящ.

 

книгѣ

 

Апокалисисъ

 

называются

 

ангелами

 

цер-

кви:

 

такъ

 

называется

 

ангелъ

 

церкви

 

Ефесской,

 

ангелъ

 

цер-

кви

 

Смирнской,

 

Лаодикійской

 

и

 

т.

 

д.

 

по

 

именамъ

 

церквей

мало-азійскихъ.

 

Названіе

 

ангелъ

 

на

 

нашемъ

 

языкѣ

 

означаетъ

вѣстникъ

 

воли

 

Божіей,

 

Богомъ

 

поставленный

 

хранитель

 

нашъ.

И

 

наши

 

православные

 

архипастыри,

 

возвѣщающіе

 

намъ

 

слово

Божіе,

 

хранители

 

Богомъ

 

установленная

 

порядка

 

въ

 

цер-

кви

 

Христоной— ангелы

 

церкви

 

православной

 

Русской.

 

Та-

ковымъ

 

ангеломъ

 

въ

 

церкви

 

Кіевской— въ

 

настоящее

 

время

Владыка— митрополить

 

Ѳеогностъ,

 

благоизиолившій

 

нынѣ

 

при-

быть

 

къ

 

намъ.

Не

 

для

 

себя,

 

а

 

для

 

насъ

 

Архипастырь

 

церкви

 

Шевской

 

пред-

принялъ

 

это

 

трудное

 

путешествіе,

 

чтобы

 

исполнить

 

слово

Госиода,

 

сказанное

 

апостоламъ:

 

смотрите,

 

не

 

призирайте

ни

 

одного

 

изъ

 

самыхъ

 

малыхъ

 

сихъ,

 

вѣрующихъ

 

въ

 

Меня,

 

ни

возрастныхъ,

 

ни

 

дѣтокъ

 

ихъ,

 

т.

 

е.

 

имѣйте

 

общеніе

 

съ

 

ними,

утѣшайте

 

нхъ,

 

возвышайте

 

души

 

ихъ

 

и

 

низводите

 

на

 

нихъ

благословеніе

 

неба,

 

ибо

 

говорю

 

вамъ,

 

что

 

Ангелы

 

ихъ

 

на

 

не-

бесахъ

 

всегда

 

видятъ

 

лице

 

Отца

 

Моею

 

Шебеснаго.

Когда

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

торжественно

пришелъ

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

то

 

куда

 

Онъ

 

прежде

 

всего

 

напра-

вилъ

 

стопы

 

Свои?

 

По

 

встуиленіи

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

Господь

Іисусъ

 

Христосъ,

 

сопровождаемый

 

апостолами,

 

всегда

 

шество-

валъ

 

прямо

 

во

 

храмъ

 

Іерусалимскій.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

встрѣ-

чали

 

и

 

окружали

 

Господа

 

и

 

слушали

 

Его

 

многія

 

тысячи

 

доб-

рыхъ

 

людей,

 

чающихъ

 

утѣхи

 

Израилевой.

 

Здѣсь

 

же

 

и

 

дѣти

ихъ,

 

съ

 

пальмовыми

 

вѣтками

 

въ

 

рукахъ,

 

возглашали:

 

осанна

Сыну

  

Давидову.

   

Поэтому

 

и

 

наши

 

архіереи

 

Божіи,

   

по

   

нри-
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бытіи

 

въ

 

городъ

 

или

 

село,

 

сейчасъ

 

лее

 

съ

 

дороги

 

шествуютъ

въ

 

церковь,

 

такъ

 

какъ

 

церковь

 

есть

 

и

 

сердце

 

и

 

лицо

 

при-

хода —свѣтлое,

 

или

 

мрачное,

 

смотря

 

по

 

усердію

 

къ

 

храму

приходской

 

братіи.

 

Вотъ

 

почему

 

и

 

мы

 

своихъ

 

архіереевъ,

какъ

 

служателей

 

Господа,

 

кстрѣчаемъ

 

п

 

колокольнымъ

звономъ

 

и

 

иреднесеніемъ

 

свѣтильниковъ

 

съ

 

хоругвями,

 

и

 

ста-

раемся

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

и

 

наши

 

дѣточки,

 

подобно

 

дѣтямъ

 

Іеру-

салимскимъ,

 

въ

 

ирисутствін

 

своего

 

Архіерея

 

пѣли

 

во

 

храмѣ

Божіемъ

 

величіе

 

Божіе.

Любвеобиленъ

 

Господь

 

н.

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

любвеобильны

и

 

наши

 

святители,

 

архіереи

 

Божіи,

 

духомъ

 

любви

 

Христо-

вой

 

горящіе,

 

самому

 

Госиодеви

 

работающіе.

 

Вь

 

безмѣрной

любви

 

Своей

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

говорилъ

 

Іерусалиму:

Іерусалимъ,

 

Іерусалимъі

 

Сколько

 

разъ

 

хотѣлъ

 

я

 

собрать .

 

дѣ-

тей

 

твоихъ,

 

какъ

 

птица

 

собираешь

 

птенцовъ

 

своихъ

 

подъ

крылья

 

свои,

 

ц

 

вы

 

не

 

восхотѣлиі

 

Въ

 

духѣ

 

той

 

же

 

любви

Христовой

 

и

 

св.

 

Апостолъ

 

нисалъ

 

христіанамъ:

 

вспомните,

бр.,

 

что

 

когда

 

были

 

у

 

васъ,

 

то

 

мы

 

были

 

тихи,

 

какъ

 

добрая

мать,

 

какъ

 

пѣжная

 

кормилица,

 

ухаоюивающая

 

за

 

дѣтьми

своими,

 

и.

 

ч.

 

вы

 

стали

 

любезны

 

намъ

 

и

 

вамъ

 

непіѣсно

 

вь

сердцахъ

 

нашихъ..

 

Въ

 

такомъ

 

же

 

духѣ

 

любви

 

Христовой

 

а

апостольской

 

и

 

нашъ

 

св.

 

Владыка —Митрополитъ

 

пришелъ

нынѣ

 

къ

 

намъ,

 

принося

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ

 

благодать

 

Вожію

на

 

насъ

 

и

 

на

 

дѣтокъ

 

нашихъ,

 

чтобы

 

благословить

 

паши

 

чест-

ные

 

труды,

 

наши

 

загорѣлыя

 

подъ

 

солнцемъ

 

лица

 

и

 

наши

мозолистые

 

отъ

 

честныхъ

 

заработковъ

 

руки.

 

Знаеть

 

Владыка

нашъ

 

не

 

только

 

наши

 

нужды

 

духовныя,

 

но

 

и

 

нужды

 

тѣлес-

ныя— и

 

наши

 

хлѣбные

 

неурояіаи

 

и

 

постигающія

 

насъ

 

градо-

бития.

 

И

 

вотъ

 

онъ

 

пришелъ

 

къ

 

намъ

 

въ

 

эту

 

жаркую

 

пору

благословить

 

наше

 

единственное

 

богатство — наши

 

хлѣбныя

нивы

 

и

 

испросить

 

благодатную

 

помощь

 

Божію

 

на

 

предстоя-

ще

 

намъ

 

страдные

 

дни,

 

ири

 

недалекой

 

жатвѣ

 

нашего

 

насущ-

наго

 

хлѣба.
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Запечатлѣемъ

 

же,

 

братія

 

и

 

сестры

 

мои

 

о

 

Господѣ,

 

за-

печатлѣемъ

 

въ

 

нашей

 

души

 

эти

 

слова

 

Господа:

 

кто

 

прини-

маешь

 

васъ,

 

принимаешь

 

Меня,

 

а

 

кто

 

принимаешь

 

Меня,

принимаешь

 

пославгиаго

 

Меня.

 

И,

 

подобно

 

лучшимъ

 

дѣтямъ

Іерусалима,

 

скажемъ

 

во

 

г.тубинѣ

 

сердецъ

 

своихъ:

 

осанна,

 

т.

е.

 

спасеніе

 

Архіерею

 

Божію!

 

Благословень

 

грядущіа

 

и

 

при-

шедпіій

 

къ

 

намъ

 

во

 

имя

 

Господне.

 

Аминь.

Свяіц.

 

А.

 

Недѣльскій.

Рѣчь,

 

сказанная

 

при

 

встрѣчѣ

 

Высонопреосвященнаго

 

Ѳеогноста,

митрополита

 

Кіевскаго

  

и

 

Галицкаго,

   

13

 

іюня

 

1901

 

года

   

въ

г.

 

Таращи.

Высокоиреосвященнѣйшій

 

Владыко,

 

Милостивый

 

Архи-

пастырь

 

и

 

Оіецъ!

Съ

 

треиетомь

 

сердца

 

пріемлю

 

смѣлость

 

выразить

 

предъ

Вашимъ

 

Высокопреосвященствомъ

 

тѣ

 

чувства,

 

коими

 

въ

 

на-

стоящая

 

минуты

 

исполнены

 

сердца

 

наши.

Срѣтаемъ

 

Васъ,

 

Владыко,

 

съ

 

благодарностью

 

Господу

Богу,

 

направившему

 

стопы

 

Ваши

 

къ

 

намъ,

 

давно

 

сердечно

желающимъ

 

лицезрѣть

 

своего

 

новаго

 

Архипастыря.

Срѣтаемъ

 

съ

 

благодарностью

 

за

 

подвигъ,

 

предпринятый

Вами,

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Владыко,

 

вскорости

 

послѣ

продолжительныхъ

 

занятій

 

въ

 

Св.

 

Сѵнодѣ,

 

для

 

обозрѣнія

церквей

 

Кіевской

 

паствы,

 

чтобы

 

узнать

 

наши

 

нужды

 

духов-

ныя

 

и

 

вещественныя,

 

чтобы

 

видѣть

 

насъ

 

пастырей—Ва-

шихъ

 

сотрудниковъ

 

и

 

нашъ

 

быть,

 

провѣрггь

 

и

 

оцѣнить

 

наши

труды.

Срѣтаемь

 

съ

 

радостно,

 

зная,

 

что

 

Вы—

 

Архипастырь

 

благост-

ный,

 

носящій

 

въ

 

себѣ

 

миръ,

 

любовь

 

и

 

благословеніе

 

Божіе,

 

и

уповая,

 

что

   

и

   

вхожденіе

   

Вашего

   

Высокопреосвященства

 

къ



coo

намъ

 

и

 

исхожденіе

 

отъ

 

насъ

 

будетъ

 

мирпымъ,

 

благопріятнымъ

и

 

благознаменательнымъ.

Любвеобильнѣйшій

 

Архипастырь

 

нашъ!

 

смиреннѣйше

 

и

преусерднѣйше

 

просимъ

 

благословеніемъ

 

благостнымъ

 

благо-

словить

 

градъ

 

сей,

 

меня

 

немощнаго

 

настоятеля

 

святаго

 

храма

сего

 

и

 

всѣхх

 

здѣсь

 

присутствующихъ.

Благословенъ

 

грядый

 

во

 

имя

 

Господне!

Прот.

 

Іоаннъ

 

Немеровскій.

Дѣятельность

 

митрополита

 

Евгенія

  

по

 

управленію

  

Кіевскою

епархіею *).

Заботясь

 

о

 

точномъ

 

выполненіи

 

обязанностей,

 

возложен-

ныхъ

 

на

 

каждое

 

должностное

 

епархіальное

 

лицо,

 

митрополитъ

Евгеній

 

въ

 

тоже

 

время

 

заботился

 

1)

 

о

 

доброй

 

нравственности

и

 

2)

 

обь

 

умственпомъ

 

развитіи

 

подведомственна™

 

ему

 

цер-

ковнаго

 

клира.

1)

   

11

 

февраля

 

1824

 

г.

 

митрополнть

 

Евгеній,

 

на

 

имя

Кіевской

 

консисторіи,

 

далъ

 

слѣдующее

 

предписаніе:

 

„объ-

явить

 

благочиннымъ,

 

чтобы

 

они

 

о

 

происходящихъ

 

вь

 

духо-

венствѣ

 

неблагопрнстойныхъ

 

поступкахъ,

 

стыдъ,

 

нареканіе

 

и

уничиженіе

 

наносящихъ

 

духовному

 

сану,

 

со

 

всею

 

вѣрностію

доносили

 

епархіальному

 

архіерею — въ

 

противномь

 

случаю

 

ихъ

самихъ

 

подвергать

 

тѣмъ

 

же

 

взысканіямъ,

 

какимъ

 

бы

 

подле-

жали

 

самые

 

виновные,

 

отъ

 

потачки

 

ихъ

 

впадающіе

 

въ

 

порокъ".

Это

 

строгое

 

предписаніе

 

благочинные

 

въ

 

точности

 

исполняли,

опасаясь

 

дѣлать

 

кому

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

снисхожденіе.

2)

  

Клиръ

 

Кіевской

 

епархіи,

 

до

 

преосвященнаго

 

Евгенія,.

большею

 

частью

 

состоялъ

 

изъ

 

лицъ

 

малограмотныхъ,

 

не

 

пони-

1 )

 

См.

 

№

 

9.
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мавшихъ,

 

а

 

потому

 

не

 

исполяявшихъ,

 

какъ

 

слѣдовало,

 

своихъ

обязанностей.

 

Преобразоваиіе

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

начавшееся

въ

 

Кіевской

 

епархіи

 

съ

 

1817

 

г.,

 

шло

 

довольно

 

не

 

успѣшно;

священно

 

и

 

церковно-служители

 

не

 

охотно

 

отдавали

 

дѣтей

своихъ

 

въ

 

школ}7 ;

 

самыя

 

училищныя

 

зданія

 

требовали

 

капи-

тальной

 

перестройки

 

и

 

значительная

 

расширенія, — а

 

между

тѣмъ

 

епархіальныхъ

 

средствъ,

 

для

 

этой

 

вопіющей

 

необходи-

мости,

 

не

 

было

 

рѣшительно

 

никакихъ.

 

А

 

потому,

 

въ

 

дѣлѣ

умственнаго

 

образованія,

 

для

 

Евгенія

 

предстоялъ

 

трудъ

 

ве-

ликій

 

и

 

многосложный.

 

Но

 

для

 

этого

 

преимущественно

 

труда

онъ

 

призванъ

 

былъ

 

на

 

Кіевскую

 

каѳедру.

 

Императоръ

 

Алек-

сандръ

 

I,

 

возводя

 

его

 

въ

 

санъ

 

Кіевскаго

 

митрополита

 

въ

своемъ

 

рескриптѣ

 

на

 

имя

 

его

 

ішсалъ

 

такъ:

 

„Преосвященный

митрополитъ

 

Кіевсвій

 

Евгеній.

 

Желая

 

воздать

 

по

 

заслугамъ

вашимъ,

 

я

 

призналъ

 

за

 

благо

 

возвести

 

васъ

 

на

 

степень

 

ми-

трополита

 

Кіевскаго.

 

Молю

 

Господа,

 

да

 

укрѣпнть

 

силы

 

ваши

къ

 

прохожденію

 

предлежащаго

 

поприща.

 

Да

 

распростра-

няется

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

духовное

 

просвѣщепіе

 

въ

 

странахъ,

 

гдѣ

первый

 

свѣтильникъ

 

вѣры

 

возблисталъ

 

на

 

Россію

 

и

 

утверди-

лась

 

св.

 

церковь.

 

Назидая

 

во

 

снасеніе

 

паству,

 

вамъ

 

ввѣряемую,

насаждайте

 

вертоградь

 

Господень

 

во

 

славу

 

Его.

 

Мнѣ

 

осо-

бенно

 

иріятно

 

будетъ

 

видѣть

 

знаменитую

 

нѣкогда

 

академію

Кіевскую,

 

воспитавшую

 

въ

 

теченіе

 

вѣковъ

 

достойныхъ

 

слу-

жителей

 

алтарю

 

Господню,

 

при

 

руководствѣ

 

вашемъ,

 

дости-

гающею

 

цѣли

 

ей

 

предположенный.

 

Я

 

увѣренъ,

 

что

 

просвѣщен-

вая

 

опытность

 

ваша

 

и

 

ученіе

 

въ

 

духѣ

 

вѣры

 

принесутъ

 

плодъ

въ

 

пользу

 

церкви

 

и

 

отечества".

 

Надежды

 

благочестивѣй-

шаго

 

Монарха

 

митрополитъ

 

Евгеній

 

ваолнѣ

 

оправдалъ.

 

Нодъ

мудрымъ

 

пятнадцати-лѣтнимъ

 

руководствомъ

 

его,

 

при

 

его

неусыпныхъ

 

усиліяхъ

 

и

 

энергическихъ

 

мѣрахъ,

 

умственное

развитіе

 

церковнаго

 

клира

 

значительно

 

поднялось,

 

духовен-

ство

 

сознало

 

необходимость

 

и

 

пользу

 

просвѣщенія,

 

а

 

Кіевская
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академія

 

со

 

всѣмъ

 

своимъ

 

округомъ

 

достигла

  

возможно

 

цвѣ-

тущаго

 

состоянія.

Для

 

распространенія

 

между

 

церковнымъ

 

клиромъ

 

духов-

наго

 

просиѣщенія,

 

митрополитъ

 

Евгеній

 

пользовался

 

и

 

вспо-

могательными

 

и

 

принудительными

 

мѣрами.

 

Лри

 

малограмот-

ности

 

своей,

 

священно

 

и

 

церковно-служители,

 

кромѣ

 

благо-

служебныхъ

 

книгъ,

 

подъ

 

руками

 

своими

 

не

 

имѣли

 

нивакихг

учебныхъ

 

пособій.

 

Преосвященный

 

Евгеній

 

въ

 

1831

 

г.

 

прич-

та

 

мъ

 

болѣе

 

состоятельныхъ

 

церквей

 

разрѣшилъ

 

на

 

церковныя

суммы

 

выписывать

 

книги

 

религіозпаго

 

содержанія,

 

въ

 

особен-

ности

 

Библію,

 

поученія,

 

изданныя

 

св.

 

Синодом 1/.,

 

Прологъ,

проповѣди

 

святителя

 

Тихона,

 

Шестодневъ

 

св.

 

Василія

 

великаго,

Описаніе

 

Кіево

 

Софіевскаго

 

собора,

 

разсужденія

 

о

 

предметахъ

важиѣйшихъ

 

христіанской

 

жизни

 

и

 

др.

 

сочиненія.

 

Эти

 

книги

и,

 

кромѣ

 

того,

 

Катихизисъ

 

митрополита

 

Платона

 

вмѣнено

было

 

священнослужителямъ

 

въ

 

непремѣную

 

обязанность

 

про-

читывать

 

сколько

 

можно

 

чаще

 

и,

 

руководствуясь

 

ими,

 

со-

ставлять

 

собственная

 

сочиненія

 

проповѣди

 

и,

 

при

 

всякомъ

удобномъ

 

случаѣ,

 

наставлять

 

православный

 

народъ

 

въ

 

вѣрѣ

и

 

благочестіи,

 

въ

 

благонравіи

 

и

 

послушаніи

 

властямъ.

 

Огь

9

 

мая

 

1827

 

г.

 

преосвященный

 

на

 

имя

 

Кіевской

 

консисторіи

даль

 

слѣдующее

 

предложеніе:

 

„на

 

основаніи

 

указа

 

св.

 

Синода

отъ

 

22

 

марта

 

1800

 

г.

 

подтвердить

 

всѣмъ

 

священнослужите-

лямъ

 

съ

 

иодиисками,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

церквахъ

 

своихъ

 

прочиты-

вали

 

изданныя

 

огь

 

св.

 

Синода

 

краткія

 

поученія;

 

ученые

 

же

изъ

 

священпиковъ

 

и

 

діаконовъ

 

сочиняли

 

бы

 

сами

 

и

 

говорили

по

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

свои

 

собственныя

 

проповѣди,

 

извле-

каемыя

 

изъ

 

Слова

 

Божія

 

и

 

поученій

 

святыхъ

 

отецъ,

 

безъ

 

всякаго

съ

 

своей

 

стороны

 

лишняго

 

умствованія;

 

а

 

чтобы

 

не

 

могло

быть

 

сего

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ— отдавать

 

имъ,

 

священникамъ

 

и

діакопамъ,

 

напередъ

 

тѣ

 

проповѣди

 

свои

 

на

 

аппробацію

 

учре-

жденными

 

цензорамъ,— къ

 

каковымъ

 

полезнымъ

 

сочиненіямъ

тѣмъ

 

паче

 

должны

 

быть

 

они

 

побуждаемы,

 

что

 

отлично

 

успѣ-
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вающіе

 

въ

 

томъ

 

могутъ

 

надѣяться

 

награжденія"...

 

Чтобы

побудить

 

священнослужителей

 

исполнять

 

это

 

предписание

 

и

изучать

 

истины

 

христианской

 

вѣры,

 

преосвященный

 

предписалъ

благочиннымъ,

 

при

 

полугодичномъ

 

обозрѣніи

 

своего

 

округа,

экзаменовать

 

ихъ

 

по

 

православному

 

богословію

 

и

 

узнавать,

кто

 

изъ

 

ученыхъ

 

священнослужителей

 

и

 

сколько

 

оказывалъ

поученій

 

своего

 

сочиненія.

 

Отъ

 

по.іугодічнаго

 

экзамена

 

не

освобождались

 

и

 

причетники,—они

 

подвергались

 

испытанно

 

по

краткому

 

катихизису,

 

церковному

 

уставу,

 

чтенію

 

и

 

пѣнію.

 

О

результатахъ

 

каждой

 

полугодичной

 

ревизіи

 

своей

 

благочинные

должны

 

были

 

доносить

 

и

 

доносили

 

преосвященному

 

Евгевію.

Священники

 

аттестованные

 

неудовлетворительно,

 

подвергались

штрафу,

 

а

 

нерѣдко

 

вызывались

 

для

 

обученія

 

въ

 

Кіево-Софій-

скій

 

соборъ;

 

діаконы,

 

аттестованные

 

неудовлетворительно,

 

ли-

шались

 

права

 

просить

 

священническаго

 

сана.

 

Что

 

же

 

касается

причетнпковъ,

 

аттестованныхъ

 

неудовлетворительно,

 

то,

 

для

изученія

 

необходимыхъ

 

для

 

ихъ

 

званія

 

предметовъ,

 

преосвя-

щенный

 

назначалъ

 

несколько

 

сроковъ,

 

каждый

 

разъ

 

угрожая

ыебрежнымѵ.

 

то

 

лишеніемъ

 

права

 

пользоваться

 

доходами

 

и

участками

 

церковаго

 

поля,

 

то

 

удаленіемъ

 

отъ

 

должности,

 

то

исключеніемъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Мѣсяцъ

 

январь

 

1825

 

г.

былъ

 

назначенъ

 

послѣднимъ

 

срокомъ,

 

послѣ

 

котораго

 

причет-

ники,

 

неудовлетворительно

 

выдержившіе

 

экзаменъ,

 

одни

 

опре-

дѣлены

 

церковными

 

сторожами,

 

а

 

другіе

 

исключены

 

изъ

 

ду-

ховнаго

  

званія.

Въ

 

виду

 

уменыпенія

 

числа

 

малограмотныхъ

 

вь

 

епархіаль-

номъ

 

клирѣ

 

митрополитъ

 

Евгеній

 

рѣшился

 

дѣлать

 

строгій

разборъ

 

между

 

кандидатами

 

не

 

только

 

въ

 

священническій

 

и

діаконскій

 

санъ,

 

но

 

и

 

между

 

кандидатами

 

на

 

причетвическія

должности.

 

Кандидата

 

на

 

каждую

 

церковную

 

степень

 

преосвя-

щенный

 

отсылалъ

 

сиерва

 

кт.

 

экзаменатору

 

(ключарю

 

СофіГі-

скаго

 

собора),

 

затѣмъ

 

къ

 

викарію,

 

а

 

наконецъ

 

и

 

самъ

 

испы-

тывалъ.

 

Не

 

выдержавшій,

   

какъ

 

сдѣдовало,

 

экзамена,

 

не

 

удо-
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стоивался

 

просимой

 

имъ

 

церковной

 

степени.

 

Отъ

 

экзамена,

во

 

время

 

Евгенія,

 

не

 

освобождались

 

передъ

 

рукоположеніемъ

во

 

священство,

 

не

 

только

 

окончившіе

 

курсъ

 

семинаріи

 

и

 

ака-

демическая

 

ученія,

 

но

 

даже

 

наставники

 

всѣхъ

 

духовныхъ

учебныхъ

 

заведеній.

Желая

 

приготовить

 

сколько

 

возможно

 

болѣе

 

образован-

ныхъ

 

капдидатовъ

 

для

 

еиархіальнаго

 

клира,

 

митрополитъ

 

Ев"

геній

 

не

 

упускалъ

 

ничего,

 

чѣмъ

 

могъ

 

служить

 

дѣлу

 

духов-

ная

 

просвѣщенія.

 

Комиссія

 

духовныхъ

 

училищъ

 

отъ

 

23-го

марта

 

1827

 

г.

 

увѣдомила

 

преосвященная,

 

„что,

 

но

 

ходатай-

ству

 

его,

 

послѣдовало

 

Высочайшее

 

раярѣшеніе

 

на

 

пріобрѣте-

ніе,

 

для

 

училищная

 

вѣдомства,

 

мѣста,

 

принадлежащая

 

Кіев-

скому

 

Петропавловскому

 

греческому

 

монастырю,

 

подъ

 

постройку

новая

 

кориуса

 

для

 

семиваріи,

 

и

 

на

 

отпускъ

 

суммъ,

 

какъ

 

для

уплаты

 

за

 

это

 

мѣсто

 

5610

 

руб.,

 

такъ

 

и

 

на

 

самую

 

постройку

семинарская

 

корпуса

 

170,910

 

руб.

 

55

 

коп."

 

Предписавши

31

 

мая

 

1827

 

г.,

 

кому

 

слѣдовало,

 

приступить

 

къ

 

иостройкѣ

новая

 

семинарская

 

зданія.

 

архипастырь

 

вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ

предписалъ

 

епархіальному

 

духовенству

 

„отдавать

 

дѣтей

 

своихъ

въ

 

уѣздныя

 

училища,

 

подъ

 

угрозою

 

штрафа,

 

извѣщая

 

при-

томъ,

 

что

 

обучавшіеся

 

въ

 

училищахъ

 

всегда

 

будутъ

 

имѣть

преимущество

 

предъ

 

необучавшимися

 

и

 

окончившіе

 

курсъ

ученія

 

предъ

 

неокончившими".

 

Предписаніе

 

это

 

благотворно

подѣйствовало

 

на

 

родителей;

 

число

 

учащихся

 

годъ

 

отъ

 

года

стало

 

значительно

 

возрастать

 

сперва

 

въ

 

уѣздныхъ

 

училищахъ

(открытыхъ

 

въ

 

Черкассахъ,

 

Богуславѣ,

 

Умани

 

и

 

Кіевѣ),

 

а

потомъ

 

и

 

въ

 

семинаріи,

 

для

 

которой

 

новое

 

зданіе

 

было

 

окон-

чено

 

въ

 

1830

 

году.

 

Окончившіе

 

курсъ

 

семинарская

 

ученія

всегда

 

имѣли

 

преимущество

 

предъ

 

неокончившими,

 

и

 

студенты

семинаріи — предъ

 

воспитанниками

 

2-я,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

3-я

разряда.

 

Такая

 

справедливая

 

оцѣнка

 

школьныхъ

 

трудовъ

 

въ

рукахъ

 

м.

 

Евгенія

 

была

 

самымъ

 

дѣйствительнымъ

 

средствомъ

для

 

поощренія

 

трудовъ

   

семинаристовъ.

 

За

 

ходомъ

  

образова-
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нія

 

духовная

 

юношества

 

Евгеній

 

слѣдилъ

 

очень

 

ревностно,

самъ

 

производилъ

 

годичный

 

испытанія

 

не

 

только

 

въ

 

семинаріи ;

но

 

и

 

въ

 

Кіевскомъ

 

духовномъ

 

уѣздномъ

 

училищѣ.

Но

 

съ

 

особымъ

 

вниманіемъ

 

митрополитъ

 

Евгеній

 

отно-

сился

 

къ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи,

 

которая

 

при

 

вступленіи

его

 

на

 

Кіевскую

 

паству,

 

только

 

начинала

 

еще

 

новую

 

жизнь

свою

 

въ

 

преобразованномъ

 

видѣ.

 

Воспитанники

 

первыхъ

 

кур-

совъ

 

академіи

 

любили

 

воспоминать,

 

какъ

 

покойный

 

архипас-

тырь,

 

посѣщая

 

училище

 

ихъ,

 

входилъ

 

въ

 

научныя

 

занятія

студентовъ,

 

дѣлалъ

 

имъ

 

опытпыя

 

замѣчанія

 

о

 

лучшмхъ

 

спо-

собахъ

 

къ

 

изученію

 

того

 

или

 

другая

 

предмета,

 

указывалъ

 

на

источники

 

свѣдѣній

 

по

 

разнымъ

 

наукамъ

 

и

 

самъ

 

нерѣдко

доставлялъ

 

имъ

 

такіе

 

источники.

 

Для

 

поощренія

 

воспитанни-

ковь

 

къ

 

самостоятельной

 

разработкѣ

 

вопросовъ

 

по

 

русской

исторіи,

 

имъ

 

учреждена

 

стипендія

 

за

 

лучшіе

 

письменные

 

опыты

въ

 

этомъ

  

родѣ.

Упомянувши

 

о

 

заслугахъ

 

митрополита

 

Евгенія

 

въ

 

дѣлѣ

иросвѣщенія

 

епархіальнаго

 

духовенства,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

умол-

чать

 

о

 

заботливости

 

его

 

касательно

 

сбереженія

 

источни-

ковъ

 

духовная

 

нросвѣщенія.

 

Кіево-Софійскій

 

каѳедральный

соборъ

 

еще

 

со

 

времени

 

В.

 

К.

 

Ярослава

 

былъ,

 

такъ

 

сказать,

центральнымъ

 

мѣстомъ,

 

въ

 

которое

 

вносили

 

такіе

 

источники

и

 

просѣщенные

 

Кіевскіе

 

князя,

 

и

 

первосвятители

 

земли

 

Рус-

ской.

 

Въ

 

злосчастныя

 

времена

 

Моегольскаго

 

ига

 

была

 

истреб-

лена

 

Кіево-Софійская

 

библіотека.

 

Вновь

 

основалъ

 

ее

 

митро-

иолитъ

 

Петръ

 

Могила,

 

а

 

просвѣщенные

 

преемники

 

его,

 

одинъ

послѣ

 

другого,

 

пополняли

 

различными

 

дорогими

 

фоліантами

 

и

рѣдкими

 

рукописями,

 

такъ

 

что

 

къ

 

временамъ

 

митрополита

Евгенія

 

она

 

сдѣлалась

 

одною

 

изъ

 

замѣчательнѣйшихъ

 

библіотекъ

русской

   

церкви

 

х ).

 

Но,

 

не

 

смотря

   

на

 

свое

 

богатство,

 

Кіево-

J)

 

Митрополитъ

  

Евгеній

 

завѣщалъ

  

въ

   

Кіево-Софіевскую

   

библіогеку

воѣ

 

свои

 

рукописи

 

и

 

большую

 

часть

 

печатныхъ

 

книгъ,

 

принадлежавшихъ

 

ему.



606

Софійская

 

библытека

 

и

 

вь

 

началѣ

 

истекшего

 

столѣтія

 

оста-

валась

 

Оезъ

 

надлежащаго

 

присмотра;

 

преосвященный

 

Ев-

геній

 

застал ъ

 

ее

 

въ

 

крайнемъ

 

безиорядкѣ.

 

^ Прошлая

 

ок-

тября

 

(1822

 

г.)",

 

писалъ

 

митрополитъ

 

Евгеиій

 

въ

 

Кіевскую

консисторію,

 

„желая

 

осмотрѣгь

 

библіотеку

 

Кіево-Софійскаго

собора,

 

замѣтилъ

 

я

 

оную

 

въ

 

безпорядкѣ

 

и

 

пѣкоторыхъ

 

любо-

пытяыхъ

 

книгъ

 

отыскать

 

не

 

могъ

 

по

 

каталогу,

 

который

 

ири-

томъ

 

никакимъ

 

присутственнымъ

 

мѣстомъ

 

и

 

высшимъ

 

на-

чальствомъ

 

не

 

засиидѣтельствованъ

 

пи

 

по

 

листамъ

 

скрѣпою,

ви

 

шнуровою

 

печатью;

 

и

 

хотя

 

я

 

приказал 1/,

 

привести

 

оную

 

въ

порядокъ,

 

но

 

доселѣ

 

о

 

томъ

 

пе

 

имѣю

 

свѣдѣнія.

 

А

 

какъ

 

эта

библіотека,

 

по

 

катологу

 

замѣчателыіая

 

рѣдкими

 

книгами

 

и

наипаче

 

рукописями,

 

составляетъ

 

не

 

маловажное

 

сокровище

собора,

 

то

 

дикастерія

 

немедля

 

справится

 

по

 

дѣламъ:

 

1)

 

есть

ли

 

въ

 

архивѣ

 

ея

 

какія

 

иибудь

 

письменныя

 

свѣдѣнія,

 

откуда,

когда

 

и

 

какими

 

книгами

 

она

 

первоначально

 

и

 

постепенно

обогащалась,

 

и

 

есть

 

ли

 

справочные

 

катологи

 

или

 

копіи

 

оныхь?

2)

 

Если

 

ли

 

при

 

дикастеріи

 

рапорты

 

о

 

сдачахъ

 

и

 

пріемѣ

 

сей

библіотеки

 

при

 

разныхъ

 

перемѣнахъ

 

соборныхъ

 

пачальниковь,

и

 

кто

 

нынѣ

 

библіотекаремь?

 

3)

 

Были

 

ли,

 

на

 

основаніи

 

указовь

св.

 

Синода

 

1782

 

г.

 

августа

 

4

 

дня

 

и

 

1802

 

г.

 

августа

 

31

 

дня,

рапорты

 

св.

 

Синоду

 

съ

 

извѣстіемъ

 

и

 

о

 

библіотекѣ? — О

 

всемъ

семъ

 

учинить

 

справку

 

и,

 

собравъ

 

самые

 

документы,

 

немедля

представить

 

мнѣ

 

оные"..

 

По

 

наведенной

 

консисторіею

 

справкѣ

оказалось,

 

„что

 

о

 

библіотекѣ

 

Софійская

 

собора

 

не

 

имѣется

викакихъ

 

нисьмениыхъ

 

свѣдѣній,

 

откуда,

 

когда

 

и

 

какими

книгами

 

она

 

первоначально

 

и

 

постепенно

 

составилась;

 

также

нѣтъ

 

рапортовъ

 

о

 

сдачахъ

 

и

 

пріемахъ

 

сей

 

библіотеки,

 

при

разныхъ

 

перемѣнахъ

 

соборныхъ

 

начальниковъ,

 

и

 

кто

 

нынѣ

библіотекаремъ;

 

да

 

и

 

годовыхъ

 

или

 

пятилѣтнихъ

 

за

 

ту

 

библіо-

теку

 

извѣстій

 

подаваемо

 

не

 

было;

 

а

 

потому

 

ни

 

католига,

 

ни

документовъ

 

о

 

ней.

 

нѣтъ".

 

На

 

этой

 

снравкѣ

 

3

 

декабря

 

1822

 

г.

резолюция

   

преосвящениаго

   

Евгенія

   

послѣдовала

   

такая:

   

„о
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всемъ

 

семъ

 

потребовать

 

объясненія

 

отъ

 

о.

 

протоіеревъ

 

Софій-

скаго

 

собора

 

съ

 

братіею"

 

(ноября

 

19

 

дня

 

1822

 

г.).

 

Требуемое

объясненіе

 

слишкомъ

 

долго

 

не

 

представлялось.

 

Выведенный

изъ

 

терпѣнія

 

долгимъ

 

молчаніемъ

 

причта

 

Кіево-Софійскаго

собора,

 

преосвященный,

 

чрезъ

 

консисторію,

 

6

 

октября

 

1827

 

г.

сдѣлалъ

 

соборянамъ

 

слѣдующее

 

замѣчаніе:

 

„такъ

 

небрежливы

 

о

книгахъ,

 

собранныхъ

 

для

 

просвѣщеиія,

 

не

 

бываютъ

 

и

 

совѣст-

ные

 

невѣжды",

 

и

 

вслѣдъ

 

затѣмъ

 

предписалъ

 

„соборному

 

свя-

щеннику

 

Михаилу

 

Кучеровскому

 

принять

 

и

 

привести

 

въ

 

по-

рядокъ

 

соборную

 

библіотеку"— что

 

было

 

и

 

исполнено.

 

Впрочемъ,

окончательное

 

приведеніе

 

соборной

 

библіотеки

 

въ

 

порядокъ

исполнено

 

знаменитымъ

 

Кіево-Софійскимъ

 

иротоіереемъ

 

И.

 

М.

Скворцовымъ,

 

спустя

 

12лѣтъ

 

по

 

смерти

 

митрополита

 

Евгенія.

Прот.

   

П.

 

Орловскій.

(Продолж.

 

будешь).

Причины

 

непрочности

 

причтовыхъ

 

построекъ.

Священникъ

 

Скнбинскій

 

въ

 

своей

 

статьѣ:

 

„Кто

 

и

 

что

служить

 

причиною

 

разоренія

 

причтовыхъ

 

построекъ"

 

(см.

 

№

10-й

 

Кіев.

 

Еа.

 

Вѣд.

 

за

 

1901-й

 

г.)

 

обвиняетъ

 

строительные

комитеты

 

въ

 

халатности

 

при

 

пріемѣ

 

построекъ

 

и

 

въ

 

этомъ

видитъ

 

причину

 

ихъ

 

непрочности.

 

Мы

 

не

 

раздѣляемъ

 

этого

мнѣнія.

 

Можетъ

 

быть

 

гдѣ — нибудь

 

и

 

невнимательно

 

комитеты

отнеслись

 

къ

 

своему

 

дѣлу,

 

но

 

вообще

 

этого

 

сказать

 

нельзя,

а,

 

следовательно,

 

нельзя

 

и

 

обвинять

 

участвующихъ

 

въ

 

коми-

тете

 

священниковъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ихъ

 

сопастыри

 

черезъ

 

нихъ

живутъ

 

въ

 

плохихъ

 

помѣщеніяхъ

 

и

 

паживаютъ

 

недуги.

 

Рѣдко

бываетъ,

 

чтобы

 

тотъ

 

или

 

другой

 

изъянъ

 

строенія

 

ускользпулъ

отъ

 

вниманія

 

членовъ

 

комитета

 

при

 

пріемкѣ

 

построект-;

 

а

если

 

бы

 

и

 

ускользнулъ,

 

то

 

всегда,

 

какъ

 

показываетъ

 

опытъ,

найдутся

 

такіе

 

изъ

 

присутствующихъ

 

при

 

осмотрѣ

 

лицъ,

   

ко-
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которые

 

не

 

преминутъ

 

указать

 

на

 

него,

 

хотя

 

бы

 

тайкомъ,

комитету.

 

Комитеты,

 

правда,

 

принимаютъ

 

снисходительно

 

по-

стройки

 

отъ

 

строителей.

 

Но

 

что

 

значитъ

 

для

 

комитета

 

быть

строго

 

требовательнымъ

 

къ

 

строителю,

 

почти

 

всегда

 

сопа-

стырю,

 

какъ

 

не

 

то,

 

чтобы

 

онъ,

 

со

 

пастырь —строитель,

 

вло-

жилъ

 

въ

 

сооруженіе

 

построекъ

 

своихъ

 

300 —500

 

рублей.

Если

 

строитель

 

священникъ

 

занимаетъ

 

порядочный

 

приходъ

и

 

думаетъ

 

жить

 

въ

 

немъ,

 

то

 

онъ

 

и

 

безъ

 

требованій

 

комитета,

изъ

 

сознанія

 

собственной

 

выгоды,

 

сдѣлаетъ

 

это,

 

т.

 

е.

 

вложитъ

въ

 

дѣло

 

сооруженія

 

строеній

 

своихъ

 

денегъ

 

300 —500

 

руб-

лей, — и

 

постройки

 

тогда

 

выглядятъ

 

построенными

 

болѣе

 

ос-

новательно.

 

Если

 

же

 

священникъ

 

бѣденъ

 

и

 

не

 

думаетъ

 

долго

оставаться

 

на

 

прпходѣ,

 

то

 

какъ-же

 

можно

 

отъ

 

него

 

требовать,

чтобы

 

постройки

 

священническія,

 

имъ

 

на

 

900

 

рублей

 

устро-

енныя,

 

были

 

безупречны?

 

Комитеты,

 

съ

 

принятіемъ

 

построекъ,

констатируютъ

 

фактъ,

 

что

 

постройки

 

сооружены

 

заново,

 

что

онѣ

 

въ

 

должеомъ

 

количествѣ

 

и

 

качествомъ

 

своимъ

 

вполнѣ

соотвѣтствуютъ

 

суммѣ,

 

на

 

ихъ

 

сооруженіе

 

ассигнованной.

Можно

 

сказать,

 

что

 

онѣ

 

всегда

 

стоятъ

 

дороже

 

суммы —ассиг-

новки,

 

почему

 

никакой

 

подрядчикъ

 

не

 

возьмется

 

ихъ

 

вы-

строить

 

за

 

ассигновку.

 

Только

 

недостаточностью

 

ассигновки

объясняется

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

въ

 

роли

 

строителей

 

построекъ

являются

 

большею

 

частью

 

члены

 

причта,

 

и

 

постройки

 

строятся

хозяйственнымъ

 

способомъ,

 

что,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дешевизною,

 

имѣетъ

и

 

свою

 

худую

 

сторону, —это

 

недостаточное

 

знакомство

 

съ

строительнымъ

 

дѣломъ,

 

невыгодно

 

отражающееся

 

на

 

построй-

кахъ.

 

Итакъ,

 

главная

 

причина

 

разоренія

 

построекъ

 

и

 

нажи-

ваемыхъ

 

причтами

 

недуговъ — это

 

недостаточность

 

ассигновки.

Вторая

 

иричина —отсутствіе

 

средствъ

 

для

 

своевременная

 

ре-

монта

 

и

 

вообще

 

для

 

ремонта

 

строеній.

 

Средствъ

 

для

 

ремонта

потребовалось

 

бы

 

меньше,

 

если

 

бы

 

больше

 

отпускалось

 

ихъ

на

 

сооруженіе

 

строеній

 

вновь.
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Опсуда

 

же

 

взять

 

средствъ

 

для

 

увеличенія

 

суммы

 

ассиг-

новки

 

(1350

 

руб.)

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

рублей

 

на

 

500?

 

Сокра-

щать

 

количество

 

причтовыхъ

 

строеній,

 

какъ

 

предлагаютъ

 

нѣ-

которые,

 

нельзя,

 

такъ

 

какъ

 

нынѣ

 

существующія

 

постройки

требуются

 

условіями

 

сельской

 

жизни

 

и

 

хозяйства.

 

Намъ

 

при-

ходилось

 

слышать,

 

что

 

нѣкоторые

 

сельскіе

 

священники,

 

при

плохомъ

 

состояніп

 

надворныхъ

 

построекъ,

 

старались

 

быть

внѣ

 

условій

 

сельской ,

 

жизни,

 

жить

 

на

 

городской

 

ладъ,

 

но

не

 

знаемъ,

 

чтобы

 

попытки

 

ихъ

 

увѣнчивались

 

успѣхомъ.

 

За-

тѣмъ,

 

если

 

бѣдняку

 

крестьянину

 

необходимы—клуня,

 

амбаръ,

закатъ,

 

скотный

 

сарай,

 

погребъ

 

и

 

проч.,

 

то

 

какъ

 

обойтись

безъ

 

этого

 

священнику,

 

въ

 

бѣдномъ

 

приходѣ

 

почти

 

всегда

хозяину?

По

 

нашему

 

мнѣнію,

 

увеличеніе

 

строительная

 

капитала

можно

 

сдѣлать

 

ежегоднымъ

 

воспособленіемъ

 

ему

 

изъ

 

суммъ

приходской

 

церкви.

 

Если

 

ассигнованіе

 

рублей

 

250

 

единовре-

менно

 

можетъ

 

быть

 

обременительнымъ

 

для

 

церкви,

 

то

 

еже-

годное

 

ассигнованіе

 

50

 

рублей

 

въ

 

строительный

 

капиталъ

возможно

 

и

 

для

 

бѣдной

 

церкви.

 

Если,

 

дальше,

 

строительный

капиталъ

 

1350

 

руб.

 

обратить

 

въ

 

процентный

 

бумаги,

 

то

 

при

4%

 

приращенія

 

капитала

 

ежегодно

 

будетъ

 

тоже

 

50

 

рублей.

Итого,

 

строительный

 

капиталъ

 

увеличится

 

въ

 

годъ

 

на

 

100

руб.

 

Черезь

 

лѣтъ

 

пять

 

строительный

 

капиталъ

 

возростетъ

до

 

1900

 

руб.,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

стоимостью

 

старая

 

годная

 

ма-

теріала

 

всегда

 

составить

 

2000

 

рублей.

 

Изъ

 

этой

 

суммы

 

около

1400

 

руб.

 

придется

 

на

 

устройство

 

священническихъ

 

построекъ

и

 

600

 

съ

 

лишнимъ

 

рублей

 

на

 

устройство

 

построекъ

 

для

 

пса-

ломщика.

 

Если

 

строить

 

постройки

 

небольшія — а

 

строить

 

лучше

неболыпія,

 

но

 

прочвыя

 

и

 

удобныя,—то

 

можно

 

на

 

эти

 

деньги

соорудить

 

постройки

 

порядочныя.

 

Каменная

 

фундамента

 

и

желѣзной

 

крыши,

 

конечно,

 

не

 

будетъ,

 

но

 

постройки

 

будутъ

изъ

 

хорошая

 

матеріала

 

и

 

сдѣланы

 

хорошо.

 

Тогда

 

не

 

только

можно,

   

но

   

даже

   

необходимо

   

нужно

   

комитету

   

быть

   

строго
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требовательны мъ

 

при

 

пріемкѣ

 

построекъ

 

отъ

 

строителей. —

Знаніе

 

строительная

 

дѣла

 

также

 

много

 

можетъ

 

помочь.

 

Домъ

долженъ

 

строиться

 

по

 

строго

 

обдуманному

 

плану,

 

небольшой,

лучше

 

меньше

 

его

 

построить,

 

арш.

 

240—260

 

квадр.,

 

чѣмъ

большой

 

въ

 

320 — 340

 

квадр.

 

арш.,

 

да

 

дурно,

 

такъ

 

какъ

 

въ

концѣ

 

концовъ

 

большой

 

домъ

 

будетъ

 

тѣснѣе

 

малая:

 

боль-

шого

 

и

 

плохо

 

устроенная

 

дома

 

зимою

 

натопить

 

нельзя

 

и

 

при-

ходится

 

ютиться

 

въ

 

одной —двухъ

 

маленькихъ

 

теплыхъ

 

ком-

натахъ.

 

При

 

закладкѣ

 

дома

 

нужно

 

обращать

 

большое

 

внима-

ніе

 

на

 

выборъ

 

твердая

 

грунта.

 

Отъ

 

несоблюденія

 

этого

 

ус-

ловія

 

всѣ

 

прочія

 

хорошія

 

качества

 

матеріала

 

и

 

работы

 

те-

ряютъ

 

свое

 

достоинство.

 

Въ

 

домѣ,

 

дающемъ

 

осадку,

 

все

 

идетъ

врозь:

 

полы,

 

двери

 

и

 

окна

 

косятся,

 

въ

 

стѣнахъ

 

дѣлаются

щели,

 

глина

 

отстаетъ,

 

и

 

домъ

 

дѣлается

 

неяднымъ

 

для

 

жилья.

Подъ

 

наружвыя

 

и

 

внутреннія

 

капитальный

 

стѣны

 

дома

 

нужно

дѣлать

 

глинобитный

 

фундаментъ

 

по

 

способу

 

Красноуфим-

скаго

 

реальная

 

училища:

 

въ

 

фундаментъ

 

залить

 

въ

 

мѣстахъ

установки

 

столбовъ

 

небольшія

 

тумбочки

 

въ

 

4— 6

 

кирпичей

 

и

на

 

нихъ

 

ставить

 

столбы;

 

стѣны

 

дѣлать

 

изъ

 

шпалъ,

 

стоймя;

дать

 

дому

 

вчернѣ

 

выстроенному

 

хорошо

 

просохнуть

 

и

 

тогда

по

 

возможности

 

шпалы

 

согнать,

 

а

 

оставшіяся

 

щели

 

конопа-

тить

 

паклей

 

или

 

мхомъ;

 

затѣмъ,

 

рѣшетовать

 

стѣны

 

дранью

 

и

мазать;

 

потолокъ

 

долженъ

 

быть

 

хорошо

 

намазанъ.

 

Дымовую

трубу

 

лучше

 

всего

 

для

 

легкости

 

дома

 

основывать

 

на

 

землѣ,

а

 

не

 

на

 

чердакѣ,

 

на

 

балкахъ

 

потолка.

 

Для

 

прочности

 

по-

ловъ

 

можно

 

испробовать

 

рекламируемое

 

нынѣ

 

недорогое

 

сред-

ство

 

карболинумъ.

 

Домъ",

 

устроенный

 

по

 

предложенному

 

нами

совѣту,

 

будетъ

 

легокъ,

 

тяжесть

 

его

 

будетъ

 

распредѣляться

равномѣрно

 

по

 

фундаменту,

 

не

 

будетъ

 

имѣть

 

гніющихъ

 

въ

земдѣ

 

частей,

 

будетъ

 

садиться

 

медленно

 

и

 

равномѣрно,

 

а

главное

 

будетъ

 

тепелъ.

Наружныя

 

постройки

 

тоже

 

должны

 

быть

 

по

 

возможности

глинобитныя,

 

а

 

въ

 

особенности

 

такія

 

цѣнныя

 

и

 

скоро-гніющія
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постройки,

 

какъ

 

аыбаръ

 

и

 

погребъ.

 

Глияобитвыя

 

постройки

дешевы,

 

если,

 

разумѣется,

 

есть

 

по

 

близости

 

глина;

 

прихожане

охотво

 

могутъ

 

помочь

 

натурою,

 

т.

 

е.

 

своимъ

 

трудомъ,

 

до-

ставляя

 

глину

 

на

 

мѣсто

 

постройки.

 

Затѣмъ,

 

глинобитныя

 

по-

стройки

 

прочны,

 

теплы

 

вимого,

 

прохладны

 

лѣтомъ,

 

надежны

•отъ

 

воровъ

 

и

 

мало

 

страдаютъ

 

отъ

 

огня

 

при

 

пожарѣ.

Для

 

прочности

 

построекъ

 

еще

 

важенъ

 

своевременный

ремонтъ

 

ихъ.

 

Посему

 

мы

 

предлагаемъ

 

слѣдующую

 

мѣру:

вносить

 

ежегодно

 

въ

 

сберегательную

 

кассу

 

изъ

 

церковныхъ

суммъ

 

20

 

руб.

 

для

 

образованія

 

ремонтнаго

 

капитала,

 

чтобы

деньги

 

для

 

ремонта

 

всегда

 

были

 

готовы

 

и

 

въ

 

соотвѣтству-

ющемъ

 

количествѣ.

 

Такой

 

порядокъ

 

дастъ

 

возможностъ

 

поддер-

живать

 

въ

 

должномъ

 

порядкѣ

 

постройки,

 

не

 

будетъ

 

обремени-

теленъ

 

для

 

церкви

 

и

 

не

 

встрѣтитъ

 

противорѣчій

 

со

 

стороны

прихожанъ.

Членъ

 

строительнаго

 

Комитета

 

С.

 

С.

Борьба

 

со

 

штундой.

Въ

 

сентябрѣ

 

1900

 

года

 

въ

 

м.

 

Карловкѣ

 

Константино-

градскаго

 

уѣзда

 

Полтавской

 

губерніи

 

епархіальный

 

наблюда-

тель

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

миссіонеръ

 

Полтавской

 

епархіи,

«вященникъ

 

Іустинъ

 

Ольшевскій,

 

велъ

 

при

 

педагогическихъ

курсахъ

 

бесѣды

 

о

 

штундизмѣ.

 

Ераткій

 

обзоръ

 

этихъ

 

бесѣдъ,

напечатанный

 

въ

 

Полтавскихъ

 

Енарх.

 

Вѣдом.

 

№№

 

12 — 14

текущаго

 

года,

 

изданъ

 

теперь

 

отдѣльной

 

брошюрой,

 

подъ

заглавіемъ — „Борьба

 

со

 

штундойа .

 

Въ

 

брошюрѣ

 

содержится

семь

 

бесѣдъ

 

и

 

заключеніе.

Бесѣда

 

первая — о

 

происхожденіи

 

и

 

распространены

штундизма.

 

Отецъ

 

миссіонеръ

 

рѣшительно

 

утверждаетъ,

 

что

„штундизмъ

 

есть

 

наносное

 

явленіе

 

въ

 

жизни

 

нашего

 

народа...

Переносится

 

штундизмъ

 

посредствомъ

  

нравственнаго

 

прикос-
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новенія

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

посредствомъ

 

вещественнаго

 

прикосно-

венія

 

передается

 

зараза"

 

Бесѣда

 

вторая — о

 

сущности

 

заблу-

жденій

 

штундистовъ.

 

„Штундизмъ

 

не

 

имѣетъ

 

своего

 

опредѣ-

леннаго

 

и

 

точно

 

выраженнаго

 

положительнаго

 

вѣроученія...

По

 

преимуществу

 

онъ

 

есть

 

религіозно-нравственное

 

броженіе,

отрицательное

 

по

 

настроенію

 

и

 

по

 

нлодамъ".

 

Главпыя

 

основ-

ныя

 

направленія

 

въ

 

вѣропопиманіи

 

штундистовъ —слѣдующія:

1.

   

Штунда

 

плотская,

 

гитундо-бантисты,

 

штундо-паш-

ковИіЫ-перекрещенцы

 

и

 

штундо-молокане — они

 

дбпускаютъ

 

у

себя

 

водное

 

крещеніе

 

и

 

причащеніе

 

хлѣбомъ

 

и

 

виномъ,

 

за-

ботятся

 

о

 

букпальномъ

 

выполненіп

 

требованій

 

св.

 

Писанія.

2.

 

Штунда-духовная

 

го

 

штундо-пашковіі/ытерекреіценцы —

объясняютъ

 

слова

 

Евангелія

 

о

 

крещеніи

 

и

 

всѣ

 

внѣшнія

установленія

 

религіозныя

 

въ

 

смыслѣ

 

переносномъ,

 

сосредо-

точиваютъ

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

оправданіи

 

вѣрою.

3.

    

Штундо-субботники

 

и

 

штундо-жидовствующіе —

признаютъ

 

достоинство

 

Ветхаго

 

Запѣта

 

въ

 

усиленной

 

степени

и

 

празднуюсь

 

субботу

 

вмѣсто

 

воскресенья,

 

а

 

иные

 

совер-

шаютъ

 

даже

 

обряды

 

до

 

обрѣзааія

 

включительно.

4.

    

Штундо-молеванцы

 

утверждаютъ,

 

что

 

исполненіе

новозавѣтныхъ

 

временъ

 

окончилось,

 

и

 

что

 

кончина

 

мира

 

на-

ступила.

 

При

 

своихъ

 

молитвенныхъ

 

собраніяхъ

 

они

 

обнаружи-

ваюсь

 

нервные

 

припадки,

 

подобно

 

радѣніямъ

 

хлыстовъ.

5.

  

Штундо-толстовцы

 

и

 

штундо-духоборцы — они

 

обна-

руживаюсь

 

равнодушіе

 

къ

 

Свящ.

 

Писанію,

 

прямо

 

отрицаюсь

государственныя

 

учрежденія,

 

стоятъ

 

на

 

пути

 

къ

 

безбожію.

Сектанты

 

изъ

 

русскихъ,

 

именующіе

 

себя

 

баптистами,

 

суть

штундисты.

 

Шалопуты

 

открываютъ

 

у

 

себя

 

почву

 

для

штундизма.

Бесѣда

 

третья — о

 

средствахъ

 

борьбы

 

со

 

штундизмомъ.

 

Въ

бесѣдѣ

 

рекомендуются

 

преимущественно

 

мѣры

 

пастырскія.

 

Вчи-

наяіе

 

судебныхъ

 

дѣлъ

 

за

 

нарущеніе

 

штундистами

 

Высочайше-
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утвержденнаго

 

4

 

ноля

 

1894

 

г.

 

положенія

 

Комитета

 

мини-

стровъ,

 

съ

 

соотвѣтственнымъ

 

циркуляромъ

 

Министерства

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

о

 

признаніи

 

штунды

 

особо

 

вредною

 

сек-

тою

 

и

 

о

 

воспрещеніи

 

собраній,

 

совѣтуется

 

допускать

 

только

съ

 

разрѣшенія

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

и

 

то

 

съ

 

полной

осмотрительностью.

Бесѣда

 

четвертая— о

 

миссіонерской

 

проповѣди

 

въ

 

при-

ходіъ.

 

Указаны

 

въ

 

бесѣдѣ

 

четыре

 

вида

 

миссіонерской

 

пропо-

повѣди:

 

а)

 

церковная

 

проповѣдь

 

съ

 

положительнымъ

 

изложе-

ніемъ,

 

изъяснеиіемъ

 

и

 

обоснованіемъ

 

пререкаемыхъ

 

сектан-

тами

 

истипъ;

 

б)

 

внѣбогослужебное

 

собесѣдпваніе

 

съ

 

изьясне-

ніемъ

 

свящ.

 

писанія

 

Нов.

 

Заиѣта

 

въ

 

иорядкѣ

 

св.

 

книгь

 

и

потомъ,

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

собесѣдованія,

 

разборъ

 

сектант-

скихъ

 

заблужденій;

 

г)

 

домашняя

 

увѣщательная,

 

разъяснитель-

ная

 

и

 

обличительная

 

бесѣда

 

съ

 

сектантами,

 

съ

 

разрѣшеніемъ

и

 

выясненіемъ

 

всѣхъ

 

лично

 

высказываемыхъ

 

сектантами

 

не-

доумѣній

 

и

 

заблужденій

 

отступниковъ,

 

съ

 

цѣлію

 

укрѣпить

настроеніе

 

православныхъ

 

прихожанъ.

 

Съ

 

своей

 

стороны,

 

мы

находимъ

 

необходнмымъ

 

первый

 

видъ

 

миссіонерской

 

проповѣди

расширить

 

до

 

полного

 

катихизическаго

 

изъясненія

 

православ-

ной

 

вѣры,

 

а

 

не

 

ограничиваться

 

только

 

изъясненіемъ

 

и

 

обо-

снованіемъ

 

пререкаемыхъ

 

сектантами

 

истинъ

 

православія.

Бесѣда

 

пятая — о

 

миссіонерскомъ

 

дѣлѣ

 

въ

 

гиколѣ.

 

Свящ.

Ольшевскій,

 

близко

 

стоящій

 

къ

 

церковной

 

школѣ

 

по

 

долж-

ности

 

еиархіальнаго

 

наблюдателя,

 

находись

 

возможнымъ

 

мис-

сіонерское

 

изученіе

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

одноклассной

 

церк.-

приходской

 

школѣ

 

безъ

 

особаго

 

измѣненія

 

существующей

программы.

 

Свой

 

взглядъ

 

на

 

миссіонерское

 

преподаваніе

 

За-

кона

 

Божія

 

онъ

 

выразилъ

 

опредѣленно

 

въ

 

журналѣ

 

„Народ-

ное

 

образованіе"

 

(марсь,

 

1901

 

г.,

 

стр.

 

296;

 

такъ:

 

„наилуч-

шей

 

и

 

удобоосуществимой

 

намъ

 

представляется

 

та

 

поста-

новка

 

преподавангя,

 

въ

 

которой

 

апологетическгй

 

элементъ

представляется

   

связаннымъ

   

съ

   

курсомъ

  

не

  

механически,

   

а
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вполнѣ

 

органически,

 

когда

 

миссіонерскій

 

характеръ

 

вытекаетъ

изъ

 

дѣла

 

преподаванія

 

Закона

 

Божгя

 

какъ

 

бы

 

самъ

 

собою".

Въ

 

шестой

 

бесѣдѣ —изложена

 

миссіонерская

 

программа

Закона

 

Бооюія

 

для

 

одноклассныхъ

 

тколъ.

 

Въ

 

ней

 

статьи

 

и

норядокъ

 

показаны

 

примѣнительно

 

къ

 

второму

 

изданію

 

про-

грамм

 

для

 

церковно-нриходскихъ

 

школъ.

 

Программа

 

предло-

жена

 

но

 

свящ.

 

исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣтовъ,

 

по

 

крат-

кому

 

катихизису

 

и

 

по

 

ученію

 

о

 

Богоспуженіи.

Седьмая

 

бесѣда —о

 

миссіонерской

 

библіи.

 

Здѣсь

 

приве-

дены

 

основные

 

тексты

 

но

 

всѣмъ

 

существеннымъ

 

вопросамъ

миссіонерской

 

практики.

 

Тексты

 

приведены

 

въ

 

двухъ

 

столб-

цахъ:

 

на

 

одномъ

 

тѣ

 

библейскіе

 

тексты,

 

на

 

которыя

 

ссылаются

штундисты

 

при

 

отриианігі

 

ими

 

истинъ

 

православія;

 

на

 

дру-

гомъ — тексты,

 

утверокдающіе

 

истины

 

православіл

 

и

 

тѣмъ

 

об-

личающее

 

заблужденія

 

штундистовъ.

Въ

 

заключенге

 

бесѣдъ

 

отецъ

 

миссіонеръ

 

выражаетъ

 

скорб-

ныя

 

чувства

 

по

 

поводу

 

тѣхъ

 

трудностей,

 

какія

 

приходится

испытывать

 

всякому

 

противоштундистскому

 

миссіонеру.

 

„Не

простота

 

и

 

искрепность

 

невѣдѣніи,

 

пишетъ

 

онъ,

 

окружаютъ

противосектантскаго

 

миссіонера,

 

но

 

сознательное

 

ожесточеніе

отступничества...

 

Тягостны

 

труды,

 

являющіе

 

видимость

 

без-

плодія...

 

Однако

 

непреложно

 

Божественное

 

слово:

 

„въ

 

мірѣ

скорбни

 

будете,

 

но

 

дерзайте:

 

Азъ

 

побѣдихъ

 

міръ"

 

(loan.

 

16,

33).

 

Будемъ

 

воздѣлывать

 

и

 

сѣять,

 

возрастись

 

же

 

Господь

во

 

время

 

свое"!

Брошюра,

 

основное

 

содержаніе

 

которой

 

только

 

что

 

из-

ложено,

 

даетъ

 

наглядное

 

представленіе

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

велась

и

 

ведется

 

борьба

 

со

 

штундой

 

и

 

въ

 

Кіевской

 

епархіи,

 

такъ

какъ

 

составитель

 

ея

 

не

 

одинъ

 

годъ

 

потрудился

 

въ

 

должности

миссіопера

 

Кіевской

 

епархіи,

 

и

 

тогда

 

же

 

личнымъ

 

опытомъ

узналъ

 

то,

 

что

 

теперь

 

пишетъ

 

о

 

миссіонерскомъ

 

дѣлѣ.

 

Те-

перь

 

и

 

мы

 

можемъ

 

съ

 

полною

 

доказательностью

 

отвѣтить

 

на



о

голословный

 

упрекъ

 

составительницы

 

доклада— „о

 

сектантахъ

въ

 

Кіевской

 

губерніи",

 

разсмотрѣннаго

 

въ

 

12-мъ

 

номерѣ

Кіевскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

будто

 

борьба

 

миссіо-

неровъ

 

и

 

священниковъ

 

Кіевской

 

губерніи

 

была

 

выраженіемъ

вражды

 

къ

 

сектантамъ.

 

Пишущій

 

эти

 

строки

 

тоже

 

бывшій

миссіонеръ

 

Кіевской

 

епархіи,

 

по

 

окончаніи

 

своей

 

деятель-

ности

 

иодѣлившійся

 

съ

 

приходскими

 

священниками

 

Кіевской

епархіи

 

„совѣтами,

 

какъ

 

вести

 

борьбу

 

съ

 

мѣстными

 

сектан-

тами"

 

(см.

 

Кіевск.

 

Ен.

 

Вѣд.

 

за

 

1893 — 1894

 

г.г.).

 

Какъ

 

тогда,

такъ

 

и

 

теперь

 

настаиваемъ,

 

что

 

борьба

 

съ

 

штундой,

 

со

 

сто-

роны

 

православной

 

церкви,

 

всегда

 

была

 

и

 

будетъ

 

пастырская

по

 

преимуществу

 

и

 

только

 

въ

 

крайнихъ

 

случаяхъ

 

юриди-

ческая;

 

тоже

 

самое

 

и

 

о.

 

Іустинъ

 

Олыпевскій

 

говорилъ

 

и

прежде

 

и

 

теперь

 

въ

 

своемъ

 

миссіонерскомъ

 

дѣлѣ.

 

Живую

 

кар-

тину

 

того,

 

какъ

 

доводится

 

вести

 

борьбу

 

со

 

штундой

 

горидически

представимъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

номерѣ

 

нашихъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостей.

Священникъ

 

1.

  

Троицкш.

Епархіальная

 

хроника.
«

Возвращѳніѳ

 

изъ

 

епархіи

 

въ

 

г.

 

Кіевъ

 

Высоко-

преосвященнаго

 

Ѳеогноста,

 

митрополита

 

Кіевскаго

и

 

Галицкаго. — 16-го

 

іюня

 

Высокопреосвященный

 

митро-

политъ

 

Ѳеогностъ

 

возвратился

 

въ

 

Кіевъ

 

изъ

 

поѣздки

 

по

епархіи

 

для

 

обозрѣнія

 

приходовъ

 

и

 

церквей.

 

Владыка

 

посѣ-

тилъ:

 

г.

 

Бердичевъ,

 

села:

 

Хажинъ,

 

Махновку,

 

Кумановку,

Кордышевку,

 

Журбинцы,

 

Бѣлиловку

 

и

 

Дергановку

 

(Бердичев-

скаго

 

уѣзда),

 

мѣст.

 

Ружинъ,

 

с.

 

Баломутовку,

 

с.

 

Молчановку.

с.

 

Кривошеинцы,

 

г.

 

Сквиру,

 

с.

 

Антоновъ,

 

с.

 

Петрашевку,

   

с*
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Березну,

 

с.

 

Логвинъ,

 

с.

 

Пархомовку

 

(Сквирскаго

 

уѣзда),

 

села —

Любчу,

 

Рожки,

 

Хрещатые

 

Яры,

 

г.

 

Таращу,

 

с.

 

Стрепокъ

 

(Таг

ращанскаю

 

уѣзда),

 

с.

 

Бородани,

 

с.

 

Чайки,

 

м.

 

Богуславъ,

села— Дешки,

 

Сытники,

 

Самородню

 

и

 

м.

 

Корсунь.

Новый

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Св.

 

Николая

 

Чудот-

ворца

 

въ

 

Рождеетво-Предтеченской

 

церкви

 

на

 

По-

до

 

лѣ. — 10

 

іюня

 

состоялось

 

торжество

 

задкладки

 

придѣла

 

къ

Кіево-Подольской

 

Рождество-ІІредтеченской

 

(Борисоглѣбской)

церкви.

 

Богослужебное

 

чинопослѣдованіе

 

совершено

 

было

 

всѣми

священнослужителями,

 

составляющими

 

Кіево-Подольскій

 

бла-

гочинническій

 

совѣтъ.

 

Смѣта

 

постройки

 

вчернѣ

 

исчислена

 

въ

суммѣ

 

16

 

тысячъ,

 

часть

 

коихъ

 

пожертвована

 

разновременно

прихожанами

 

этой

 

церкви,

 

а

 

другую

 

часть

 

причтъ

 

надѣется

собрать

 

доброхотными

 

пожертвованіями.

Расширяемая

 

въ

 

настоящее

 

время

 

Рождество-Предтечен-

ская

 

церковь,

 

извѣстная

 

въ

 

народѣ

 

болѣе

 

подъ

 

именемъ

Кіево-Подольской

 

Борисоглѣбской,

 

потому

 

что

 

до

 

самаго

 

на-

чала

 

іірошлаго

 

вѣка

 

главною

 

приходскою

 

церковью

 

была

древняя

 

Борисоглѣбская,

 

тогда

 

какъ

 

Рождество-Предтеченская

явилась

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

гораздо

 

позже

 

и

 

долго

 

занимала

второе

 

мѣсто,.

 

имѣетъ

 

свою

 

исторію,

 

и

 

о

 

первоначальныхъ

 

ея

судьбахъ

 

есть

 

нѣсколько

 

разнолэѣчивыхъ

 

мнѣній

 

и

 

извѣстій.

По

 

мнѣнію

 

Н.

 

В.

 

Закревскаго,

 

Кіево- Подольская

 

деревянная

Борисоглѣбская

 

церковь

 

построена

 

въ

 

1602

 

году

 

„коштомъ

кіевскаго

 

мѣщанина

 

Онисима

 

Ходкѣвича

 

на

 

мѣстѣ

 

польскаго

костела".

 

По

 

другой

 

версіи

 

Борисоглѣбская

 

церковь

 

существо-

вала

 

еще

 

въ

 

1555

 

году.

 

Наконецъ,

 

есть

 

еще

 

указаніе

 

на

 

то,

что

 

Борисоглѣбская

 

церковь

 

въ

 

Кіевѣ

 

существовала

 

уяге

 

въ

XV

 

вѣкѣ.

 

Н.

 

И.

 

Петровъ

 

въ

 

своемъ

 

описаніи

 

Рождество-

Предтеченской

 

или

 

Борисоглѣбской

 

церкви

 

въ

 

Кіевѣ

 

говорить,

что

 

со

 

временемъ

 

наиболыпаго

 

упадка

 

Выш города

 

и

 

запу-

стѣнія

 

и

 

разоренія

 

Вышгородской

 

Борисоглѣбской

 

церкви

 

сов-'
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падаетъ

 

появленіе

 

церкви

 

въ

 

честь

 

святыхъ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

въ

 

самомъ

 

Кіевѣ,

 

какъ

 

наиболѣе

 

защищенномъ

 

мѣстѣ

 

отъ

вражескихъ

 

нападеній.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

причины

 

появленія

въ

 

Кіевѣ

 

въ

 

15

 

вѣкѣ

 

Борисоглѣбской

 

церкви

 

заключались,

съ

 

одной

 

стороны,

 

въ

 

разореніи

 

къ

 

этому

 

времени

 

Вышгород-

ской

 

Борисоглѣбской

 

церкви,

 

въ

 

которой

 

нѣкогда

 

покоились

мощи

 

святыхъ

 

князей-страстотерпивцеиъ,

 

а

 

съ

 

другой—въ

благочестивомъ

 

желаніи

 

кіевлянъ

 

почтить

 

память

 

святыхъ

 

му-

чениковъ

 

въ

 

самомъ

 

Кіевѣ,

 

начинавшемъ

 

тогда

 

возрояідаться

подъ

 

защитою

 

православныхъ

 

литовско-русскихъ

 

князей

 

Кіев-

скихъ.

 

Выписка

 

изъ

 

Синодика

 

или

 

Помянника

 

Борисоглеб-

ской

 

церкви

 

1482

 

г.

 

даетъ

 

понять,

 

что

 

въ

 

нашествіе

 

Мен-

глигиреево

 

въ

 

этомъ

 

году

 

Борисоглѣбская

 

церковь

 

была

 

опу-

стошена,

 

но

 

не

 

уничтожена

 

совершенно,

 

и

 

сожжены

 

только

церковныя

 

книги,

 

а

 

священникъ

 

отведенъ

 

въ

 

плѣвъ,

 

изъ

 

ко-

тораго

 

оыъ

 

черезъ

 

нѣсколько

 

дней

 

освободился

 

и

 

возстано-

вилъ

 

по

 

памяти

 

церковный

 

Синодикъ.

 

Если-же

 

послѣ

 

этого

нашествія

 

и

 

послѣдовалъ

 

перерывъ

 

въ

 

существованіи

 

Бо-

рисоглебской

 

церкви,

 

то,

 

по

 

мнѣнію

 

Н.

 

И.

 

Петрова,

 

онъ

былъ

 

не

 

очень

 

продолжительный.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

Борисоглѣбской

церкви

 

возобновляются

 

приблизительно

 

съ

 

половины

 

16

 

вѣка

и

 

съ

 

этого

 

времени

 

идутъ

 

почти

 

безпрерывно

 

до

 

настоящаго

времени.

Закладка

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Кочержинцахъ

 

Уман-

скаго

 

уѣзда. — 5

 

мая

 

текущаго

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Кочержин-

цахъ

 

происходило

 

торжество

 

закладки

 

новаго

 

обширнаго

 

ка-

менваго

 

храма,

 

ироектъ

 

котораго

 

составлевъ

 

епархіальнымъ

архитекторомъ

 

г.

 

Ермаковымъ.

 

Наканунѣ

 

была

 

отслужена

мѣстнымъ

 

причтомъ

 

всенощная,

 

а

 

въ

 

день

 

торжества

 

литур-

гія

 

благочианымъ

 

М.

 

Папасевичемъ

 

соборне

 

съ

 

настоятелемъ

Кочержинскаго

 

прихода,

 

I.

 

Мшанецкимъ.

 

Помянули

 

и

 

почив-

шихъ

 

строителей

 

стараго

 

храма^іереевъ:

 

Константина

 

и

Александра

 

и

 

благодѣтельницу

 

онаго—жену

 

священника

 

Фо-
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тину,

 

пожертвовавшую

 

на

 

церковь

 

тысячу

 

рублей

 

и

 

ва

 

причтъ

1500

  

рублой.

Рѣчь

 

х )

  

по

  

случаю

 

200-лѣтняго

  

юбилея

  

25-го

 

драгунскаго

Казанскаго

 

полна,

 

произнесенная

 

15

 

іюня

 

1901

 

г.,

 

непосред-

ственно

 

послѣ

 

освященія

 

новаго

 

знамени,

 

въ

 

г.

 

Таращи.

Достопочтеннѣйшее

 

Собраніе!

Настоящее

 

торжество

 

25

 

драгунскаго

 

Казанскаго

 

полка

великое

 

и

 

славное

 

въ

 

его

 

200-лѣтней

 

исторіи.

Съ

 

престола

 

Царя

 

земнаго

 

снизошло

 

благоволеніе

 

на

 

25

драгунскій

 

Казавскій

 

полкъ.

 

Возлюбленвѣйшій

 

Монархъ

 

нашъ

Государь

 

Императоръ

 

НИКОЛАЙ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧЪ

 

да-

ровалъ

 

полку

 

за

 

двухвѣковую

 

вѣрную

 

его

 

службу

 

Царю

 

и

Отечеству

 

повое

 

знамя.

 

А

 

съ

 

престола

 

Царя

 

Небеснаго

 

сни-

зошло

 

благословеніе

 

на

 

сіе

 

знамя.

Отвынѣ

 

это

 

знамя

 

пречисто,

 

преукрашено

 

благодатію

Божію.

 

Огнынѣ

 

оно— святыня,

 

которая

 

должна

 

служить

 

для

полка

 

знакомъ

 

любви,

 

вѣрвости

 

и

 

преданности

 

Царю

 

и

 

Оте-

честву, — святыня,

 

которая

 

должна

 

воодушевлять

 

и

 

объединять

полкъ, —святыня,

 

ради

 

которой

 

полкъ

 

долженъ

 

жертвовать

даже

 

своею

 

жизнію,

 

если

 

это

 

потребуется.

Славно

 

и

 

высоконазидательно

 

настоящее

 

торжество.

 

На

него

 

прибыль

 

великій

 

сонмъ

 

воиновъ

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

нашего

 

благословеннаго

 

отечества,

 

и

 

весь

 

градъ

 

нашъ

 

изыде

на

 

него

 

еще

 

зѣло

 

заутра.

 

И

 

всѣ

 

здѣ

 

собравшіеся

 

нынѣ

 

еди-

ными

 

усты

 

и

 

единымъ

 

сердцемъ

 

прославляютъ

 

и

 

благодарятъ

Міроправителя

 

Бога

 

за

 

дарованное

  

полку

  

200-лѣтнее

  

слав-

*)

 

Прот.

 

I.

 

Немеровскаго.
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ное

 

существованіе

 

и

 

пламенно

 

молятъ

 

Господа

 

и

 

здравіи

 

и

спасеніи

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

нашего

 

Императора

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

 

и

 

о

 

дальнѣйшемъ

 

процвѣ-

таніи

 

и

 

преуспѣяніи

 

25

 

драгунскаго

 

Казанскаго

  

полка.

Да

   

пребудетъ

   

на

   

немъ

   

благословеніе

   

Божіе

   

въ

 

роды

родовъ,

 

отнывѣ

 

и

 

до

 

вѣка!

Иноепархіальная

 

хроника.

Событія

 

благодатнаго

 

исцѣлѳнія. —

 

Тамбовская

дух.

 

ковсисторія

 

объявляетъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе

 

два

 

событія

благодатнаго

 

исцѣленія

 

отъ

 

иконы

 

св.

 

великомученника

 

Пан-

телеймона,

 

что

 

на

 

хуторѣ

 

„Трехъ

 

Лощинъ".

 

Первое

 

благо-

датное

 

исцѣленіе

 

получилъ

 

въ

 

1893

 

году

 

сынъ

 

священвика

г.

 

Козлова

 

Ѳ.

 

Шарова—Алексавдръ.

 

Перенеся

 

сыпной

 

тифъ,

больной

 

страдалъ

 

сначала

 

головной

 

болью

 

и

 

безсонницей,

 

а

потомъ

 

и

 

ослѣпъ.

 

Пользовавшій

 

больного

 

Тамбовскій

 

врачъ

Солодихинъ

 

опредѣлилъ

 

въ

 

немъ

 

затяжную

 

(года

 

на

 

два)

болѣзнь

 

и

 

назначилъ

 

ему

 

явиться

 

черезъ

 

двѣ

 

недѣли

 

для

 

вто-

ричнаго

 

освидѣтельствованія

 

болѣзни.

 

Въ

 

этотъ

 

двухнедѣлышй

промежутокъ

 

больной

 

увидѣлъ

 

во

 

снѣ

 

икону

 

св.

 

великомуче-

ника

 

и

 

цѣлителя

 

Пантелеймона,

 

съ

 

мелкой

 

надписью

 

вокругъ

головы

 

угодника:

 

„Св.

 

Великомученикъ

 

и

 

Цѣлитель

 

Панте-

леимонъ".

 

Когда

 

больной

 

разсказалъ

 

это

 

вндѣніе,

 

священникъ

Шаровъ,

 

съ

 

женою

 

и

 

родными,

 

принявъ

 

это

 

за

 

указаніе

 

свыше,

порѣшили,

 

до

 

осьѣзда

 

въ

 

Тамбовъ

 

къ

 

врачу

 

Солодихину,

съѣздить

 

на

 

хуторъ

 

„Трехъ

 

Лощинъ"

 

помолиться

 

и

 

прило-

житься

 

къ

 

находящейся

 

тамъ

 

иконѣ

 

св.

 

великомученика

 

и

цѣлителя

 

Пантелеймона.

 

29-го

 

іюля

 

онъ— свящ.

 

Шаровъ,

 

съ

женою,

 

больвымъ

 

сыномъ

 

Александромъ

 

и

 

крестною

 

матерью

послѣдняго,

 

дворянкою

 

Пороговой,

 

пріѣхали

 

на

 

хуторъ

 

въ

 

час.

11

 

утра

   

и

 

въ

 

этотъ

 

день

 

были

   

у

 

вечерни.

 

30

   

и

 

31

 

были

 

у
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всѣхъ

 

церковныхъ

 

службъ,

 

слушали

 

молебны

 

и

 

прикладыва-

лись

 

къ

 

иконѣ

 

св.

 

Пантелеймона.

 

Головная

 

боль

 

за

 

все

 

это

время

 

у

 

больного

 

не

 

прекращалась,

 

равно

 

и

 

зрѣніе

 

не

 

улуч-

шалось.

 

1

 

августа,

 

послѣ

 

литургі&,

 

стали

 

служить

 

великомуче-

нику

 

Пантелеймону

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

и

 

во

 

время

молебнаго

 

отпуста

 

на

 

голову

 

больного

 

возложили

 

св.

 

икону

Пантелеймона.

 

По

 

возвращеніи

 

на

 

квартиру,

 

больной

 

по-

чувствовалъ

 

нѣкоторое

 

облегченіе

 

головной

 

боли,

 

и,

 

заснувъ

спокойно,

 

проспалъ

 

приблизительно

 

часовъ

 

11,

 

хотя

 

до

 

этого

почти

 

не

 

спалъ.

 

Сонъ

 

этот^

 

еще

 

болѣе

 

облегчилъ

 

головную

боль,

 

равно

 

и

 

зрѣніе

 

больного

 

улучшилось.

 

2

 

августа

 

всѣ

 

онѣ

отправились

 

въ

 

г.

 

Тамбовъ

 

къ

 

Солодихину;

 

послѣдній

 

поди-

вился

 

такому

 

быстрому

 

улучшенію

 

состоявія

 

больного

 

и

 

обь-

явилъ,

 

что

 

онъ

 

на

 

пути

 

къ

 

выздоровление

 

Черезъ

 

двѣ

 

недѣли

больной

 

снова

 

поѣхалъ

 

къ

 

Солодихину,

 

но

 

уже

 

одинъ,

 

не

какъ

 

слѣиецъ,

 

а

 

какъ

 

зрячій.

 

Солодихинъ,

 

подивившись

 

этому,

сказалъ

 

больному,

 

что

 

овъ

 

скоро

 

выздоровѣетъ.

 

Съ

 

течевіемъ

времеви,

 

зрѣніе

 

больного

 

настолько

 

улучшилось,'

 

что

 

онъ

могъ

 

собственноручно

 

подписаться

 

подъ

 

настоящимъ

 

заявле-

ніемъ

 

о

 

своемъ

 

исцѣленіи.

Второе

 

исцѣленіе

 

отъ

 

иконы

 

св.

 

великомученика

 

Панте-

леймона

 

получила

 

дворянка

 

Анастасія

 

Постникова,

 

около

 

года

страдавшая

 

нерввымъ

 

разстройствомъ

 

и

 

сердцебіенеімъ:

 

она

 

едва

могла

 

ходить

 

по

 

комнатѣ,

 

а

 

больше

 

лежала

 

или

 

сидѣла.

 

Пост-

никова

 

лѣчилась

 

у

 

мѣстныхъ

 

докторовъ,

 

но

 

здоровье

 

ея

 

не

только

 

не

 

улучшалось,

 

но

 

даже

 

какъ

 

будто

 

ухудшалось.

 

Въ

январѣ

 

1894

 

году

 

она

 

поѣхала

 

на

 

хуторъ

 

„Трехъ

 

Лощинъ",

откуда

 

потомъ

 

думала

 

проѣхать

 

въ

 

Тамбовъ

 

къ

 

врачамъ.

 

Еще

на

 

пути

 

къ

 

хутору

 

она

 

почувствовала

 

нѣкоторое

 

облегченіе

своей

 

болѣзни.

 

Пріѣхавъ

 

на

 

хуторъ,

 

она

 

побывала

 

у

 

вечерни,

отслужила

 

св.

 

Ііантелеимону

 

молебенъ

 

и

 

приложилась

 

къ

 

его

св.

 

иконѣ.

 

Вернувшись

 

изъ

 

церкви

 

на

 

квартиру,

 

Постникова

спокойно

 

заснула

   

и

 

проспала

 

цѣлую

   

ночь,

 

чего

 

раньше

   

не
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«было,

 

а

 

проснувшись,

 

почувствовала

 

себя

 

совершенно

 

здоро-

вою.

 

19-го

 

января

 

Постникова

 

исповѣдывалась

 

и

 

Св.

 

Таинъ

причастилась,

 

а

 

21

 

вернулась

 

домой

 

въ

 

Козловъ,

 

а

 

въ

 

Там-

бовъ

 

къ

 

врачамъ

 

уже

 

не

 

ѣздила.

Оба

 

эти

 

исцѣленія

 

больныхъ

 

надлежащимъ

 

обслѣдованіемъ

подтверждены

 

(Тамб.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1901

 

г.,

 

JV°

 

11).

На

 

имя

 

Черниговскаго

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

о.

 

А.

Шестерикова

 

прислано

 

отъ

 

3

 

декабря

 

1900

 

года

 

слѣдугощее

сообщеніе

 

о

 

благодатной

 

помощи

 

по

 

молитвамъ

 

къ

 

Святителю

Ѳеодосію.

„24

 

августа

 

1900

 

года

 

единственный

 

сынъ

 

нашъ

 

Меѳодій,

семи

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

сталъ

 

жаловаться

 

на

 

головную

 

боль-

жаръ

 

и

 

ознобъ.

 

26

 

августа

 

онъ

 

слегъ

 

въ

 

постель.

 

Съ

 

каждымъ

днемъ

 

положеніе

 

его

 

становилось

 

серьезнѣе.

 

Къ

 

медицинской

помощи

 

мы

 

прибѣгнуть

 

не

 

могли,

 

такъ

 

какъ

 

врачъ

 

живетъ

отъ

 

насъ

 

за

 

280

 

верстъ,

 

а

 

лѣчили

 

его

 

домшними

 

средствами.

Все,

 

что

 

знали,

 

испробовали,

 

но

 

облегченія

 

не

 

было.

 

Отъ

долгаго

 

лежанья

 

у

 

больного

 

мальчика

 

образовались

 

пролежни,

и

 

онъ

 

такъ

 

ослабъ,

 

что

 

его

 

съ

 

трудомъ

 

переворачивали

 

съ

боку

 

на

 

бокъ.

 

Я

 

и

 

жена

 

моя

 

были

 

въ

 

отчаяніи.

 

Не

 

видя

 

по-

мощи

 

отъ

 

принятыхъ

 

средствъ,

 

мы

 

всю

 

свою

 

надежду

 

возло-

жили

 

на

 

Господа.

 

9-го

 

сентября,

 

въ

 

день

 

прославленія

 

св.

мощей

 

Святителя

 

Ѳеодосія,

 

я

 

отслужилъ

 

въ

 

церкви

 

передъ

иконою

 

его

 

молебеаъ

 

о

 

здравіи

 

отрока

 

Меѳодія,

 

и

 

что-же?—

назавтра,

 

10

 

сентября,

 

придя

 

по

 

совершеніи

 

литургіи

 

(было

воскресенье)

 

домой,

 

нашелъ

 

больного

 

сидящимъ

 

въ

 

постелѣ

 

и

пыощимъ

 

чай,

 

послѣ

 

чего

 

онъ

 

безъ

 

посторонней

 

помощи

 

со-

шелъ

 

съ

 

постели

 

и

 

пошолъ

 

по

 

комаатѣ,

 

держась

 

за

 

стѣны,

такъ

 

какъ

 

силы

 

его

 

были

 

слабы,

 

и

 

вотъ

 

съ

 

того

 

дня

 

здоровье

его

 

стало

 

быстро

 

укрѣпляться,

 

а

 

14

 

сентября

 

мы

 

всѣ

 

трое

въ

 

храмѣ,

 

послѣ

 

литургіи,

 

благодарили

 

Господа

 

Бога

 

и

 

Его

угодника

  

Свят.

 

Ѳеодосія

 

за

 

оказанную

 

намъ

 

свыше

 

милость".
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Села

 

Лянинскаго,

 

Барнаульскаго

 

уѣзда,

 

Томской

 

епархіи,

священникъ

 

Петръ

 

Закаурцевъ

 

(Черпиг.

 

Енарх.

 

Извѣстія

1901

 

г.

 

№

 

1).

.

 

Въ

 

Астрах.

 

Ей.

 

Вѣд.

 

священникъ

 

о.

 

Григорій

 

Гвоздевъ

разсказываетъ;

 

;; 19

 

октября

 

1891

 

г.,

 

въ

 

день

 

поминовенія

умершихъ,

 

произошелъ

 

случай

 

чудодейственной

 

силы

 

Божіей

надъ

 

болящей

 

В.,

 

въ

 

селѣ

 

Верхне-ІІогромномх.

 

Дѣло

 

про-

изошло

 

при

 

слѣдующихъ

 

обстоятельствах'!..

 

Наканунѣ

 

Дми-

тріевской

 

субботы,

 

18

 

числа

 

октября,

 

съ

 

вечера,

 

болящая

 

В.,

будучи

 

до

 

сего

 

дня

 

здрава,

 

вдругъ

 

почувствовала

 

себя

 

не-

здоровою:

 

у

 

нея

 

отнялись

 

руки

 

и

 

ноги,

 

и

 

произошелъ

 

совер-

шенный

 

упадокъ

 

силъ.

 

Затѣмъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

теченія

 

времени,

нездоровье

 

болящей

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

усиливалось,

 

такъ

 

что

къ

 

утру

 

19

 

числа

 

у

 

нея

 

отнялся

 

языкъ,

 

и

 

она,

 

сдѣлавшись

нѣма,

 

близка

 

уже

 

была

 

къ

 

смерти.

 

Чувствуя,

 

такимъ

 

образомъ,

приближеніе

 

смертнаго

 

часа,

 

болящая

 

В.

 

тотчасъ

 

посылаетъ

своего

 

сына

 

за

 

священникомъ

 

для

 

напутствованія

 

ея

 

Святымми

Тайнами

 

Христовыми,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

говорить

 

она

 

не

 

могла,

по

 

причинѣ

 

нѣмоты,

 

то

 

объяснила

 

знаками,

 

что

 

желаетъ

 

при-

нять

 

въ

 

домъ

 

священника

 

для

 

принятія

 

Святыхъ

 

Нречистыхъ

Таинъ

 

Божіихъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

былъ

 

звонъ

 

уже

 

въ

 

Боже-

ственной

 

литургіи,

 

когда

 

сынъ

 

болящій

 

пріѣхалъ

 

къ

 

священ-

нику

 

съ

 

извѣстіемъ

 

причастить

 

едва

 

живую

 

и

 

безъ

 

языка

женщину.

 

На

 

залвленіеэто

 

священникъ

 

немедленно

 

отправился

въ

 

домъ

 

болящей

 

и

 

какъ

 

только

 

переступилъ

 

порогъ

 

двери,

ведущей

 

въ

 

горницу

 

болящей,

 

какъ

 

услышалъ

 

слова

 

отъ

 

бо-

лящей:

 

„Батюшка

 

родимый,

 

причасти

 

меня"!

 

Послѣ

 

напутство-

ванія

 

Животворящими

 

Тайнами

 

Христовыми,

 

болящая

 

вдругъ

горько

 

зарыдала

 

и

 

обяснила,

 

что

 

до

 

сего

 

времени

 

она

 

не

только

 

была

 

нѣма,

 

но

 

и

 

не

 

имѣла

 

силы

 

подняться,

 

но

 

какъ

только

 

увидѣла

 

священника

 

съ

 

Святыми

 

Тайнами

 

Христовыми,

то

 

тотчасъ

 

почувствовала,

 

что

 

точно

 

какая-то

 

невидимая

 

сила

подтолкнула

 

ее,

 

и

 

она

 

могла

 

подняться

 

съ

 

постели,

 

и

 

языкъі
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не

 

говорившій

 

доселѣ

 

ни

 

слова,

 

вдругъ

 

началъ

 

свободно

 

го-

ворить.

 

Нослѣ

 

Божественной

 

литургіи

 

болящая

 

была

 

совер-

шенно

 

здоровою.

 

Женщина

 

эта,

 

нужно

 

замѣтить,

 

отличается

благочестіемъ

 

и

 

иснолненіемъ

 

христіанскихъ

 

обязанностей,

особенно

 

же

 

любитъ

 

поминать

 

умеріпихъ,

 

а

 

потому

 

и

 

соби-

ралась

 

еще

 

за

 

недѣлю

 

до

 

родительской

 

въ

 

храмъ

 

для

 

иоми-

новенія

 

своихъ

 

родителей".

Такъ

 

часто

 

среди

 

иасъ

 

появляется

 

чудодѣйственная

 

сила

Божія,

 

которая

 

разными

 

сокровенными

 

путями

 

управляетъ

насъ

 

къ

 

вѣчному

 

спасенію...

Паломничество

 

воспитанниковъ

 

духовно-учеб-

ныхъ

 

заведеній. —Въ

 

„Богословскомъ

 

Вѣстникѣ"

 

за

 

этотъ

годъ

 

печатается

 

интересное

 

и

 

вмѣстѣ

 

поучительное

 

описаніе

путешествія

 

въ

 

Св.

 

Землю,

 

совершеннаго

 

лѣтомъ

 

1900

 

года

преосвященнымъ

 

Арсеніемъ,

 

епискоіюмъ

 

Волоколамскимъ,

 

рек-

торомъ

 

Московской

 

духовной

 

академій,

 

въ

 

сопровожденіи

 

нѣко-

торыхъ

 

профессоровъ

 

и

 

студентовъ.

 

По

 

почину

 

Московской

духовной

 

академіи

 

прошлымъ

 

лѣтомъ

 

часть

 

воспитанниковъ

Тобольской

 

духовной

 

семинаріи,

 

подъ

 

руководствомъ

 

своего

о.

 

ректора

 

совершила

 

путешествіе

 

въ

 

Соловецкій

 

монастырь,

посѣтивъ

 

по

 

дорогѣ

 

и

 

друіія

 

мѣста,

 

освященныя

 

историчес-

кими

 

воспоминаніями;

 

тогда

 

же

 

Саратовскіе

 

семинаристы,

 

въ

сипровожденіи

 

своего

 

о.

 

инспектора,

 

путешествовали

 

на

 

Ва-

лаамъ.

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

по

 

поводу

 

паломничестна

 

ду-

ховно-учебныхъ

 

заведеній

 

говоритъ:

 

„Конечно,

 

такое

 

сравни-

тельно

 

далекое

 

паломничество,

 

какъ

 

въ

 

Соловки

 

или

 

на

 

Ва-

лаамъ,

 

не

 

всѣмъ

 

духовно-учебнымъ

 

заведеніяиъ

 

доступно.

Но

 

вѣдь

 

есть

 

мѣста

 

и

 

болѣе

 

близкія,

 

важныя

 

однакожъ

 

въ

религіозно

 

-

 

просвѣтительномъ

 

отношеніи

 

если

 

не

 

для

 

всей

Россіи,

 

то

 

для

 

своего

 

края,

 

носѣщеніе

 

которыхъ

 

весьма

 

же-

лательно

 

и

 

полезно

 

для

 

воспитанниковъ

 

духовно-учебныхъ

заведеній.

 

Такъ

 

въ

 

послѣднихъ

 

числахъ

 

истекшаго

 

мая

 

со-

вершено

   

паломничество

 

учениками

 

Сарапульскаго

   

духовнаго
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училища,

 

въ

 

сопровождены

 

ихъ

 

воспитателей

 

и

 

учителей.

Конечною

 

цѣлью

 

путешествія

 

было

 

избрано

 

село

 

Березовка

(Уфимской

 

губ.),

 

расположенное

 

на

 

берегу

 

рѣки

 

Камы,

 

въ

40

 

верстахъ

 

отъ

 

Сарапула,

 

извѣстное

 

чудотворной

 

иконой

Святителя

 

Николая

 

Мирликійскаго,

 

на

 

поклоненіе

 

которой

 

сте-

кается

 

сюда

 

много

 

богомольцевъ

 

изъ

 

Вятской

 

и

 

Уфимской

губерніи.

 

Желательно,

 

говорить

 

газета,

 

чтобы

 

подобнаго

 

рода

паломничества,

 

освѣжающія

 

силы

 

воспитанниковъ,

 

обогащаю-

щія

 

ихъ

 

новыми

 

впечатлѣніями

 

и

 

вообще

 

имѣющія

 

громадное

значеніе,

 

принимали

 

у

 

насъ

 

возможно

 

большее

 

распростране-

ніе

 

и

 

входили

 

въ

 

практику

 

не

 

только

 

высшихъ

 

и

 

среднихъ

школъ,

 

но

 

и

 

низшихъ"

 

(Церк.

 

Вѣстн.

 

1901

 

г.

 

№

 

24).

 

И

 

изъ

Кіева

 

въ

 

этомъ

 

году,

 

по

 

окончанін

 

экзаменовъ

 

въ

 

духовной

семинаріи

 

и

 

во

 

2

 

женскомъ

 

училищѣ

 

дух.

 

вѣд.,

 

воспитанники

и

 

воспитанницы,

 

въ

 

сопровожденіи

 

своего

 

начальства,

 

учите-

лей

 

и

 

воспитательницы,

 

въ

 

разное

 

время

 

направились

 

парохо-

домъ

 

въ

 

г.

 

Черниговъ

 

для

 

иоклоненія

 

мощамъ

 

святителя

 

Ѳео-

досія

 

Углицкаго,

 

архіепископа

 

Черниговскаго.

Библіографическая

 

замѣтка.

Общедоступное

 

объяененіе

 

Евангелія

 

въ

 

по-

рядкѣ

 

земной

 

жизни

 

Христа

 

Спасителя

 

(посвя-

щается

 

православному

 

русскому

 

народу).

 

М.

 

О.

Цѣна

 

90

 

коп.

 

С.-Петербургъ

 

1901

 

г.

 

XVI-f436

  

стр.

Св.

 

Стнодъ,

 

руководствуясь

 

желаніемъ

 

доставить

 

воз-

можность

 

русскому

 

народу

 

читать

 

Слово

 

Божіе

 

на

 

своемъ

родномъ

 

языкѣ,

 

во

 

свое

 

время

 

издалъ

 

въ

 

переводѣ

 

на

 

рус-

ское

 

нарѣчіе

 

всѣ

 

книги

 

свящ.

 

пнсанія —ветхаго

 

и

 

новаго

 

за-

вѣтовъ.

 

И

 

теперь

 

православный

 

русскій

 

христіанииъ

 

можетъ

пріобрѣсть

 

за

 

недорогую

 

цѣну

 

всю

 

библію,

 

и

 

за

 

малую—св.

Евангеліе.

 

При

 

всей,

 

невидимому,

 

доступности

 

пониманію

 

на-
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шимъ

 

народомъ

 

Евангелія

 

въ

 

русскомъ

 

нарѣчіи,

 

оно,

 

ио

 

винѣ

сектантствующихъ,

 

сдѣлалось

 

книгой

 

иререкаемой.

 

Въ

 

виду

 

этого

у

 

ревнителей

 

чистоты

 

Евангельской

 

истины

 

явилась

 

мысль

издать

 

Евангеліе

 

съ

 

объясненіемъ

 

для

 

простого

 

парода.

 

Одинъ

изъ

 

такихъ

 

почтенныхъ

 

ревнителей,

 

извѣстный

 

издатель

 

Тро-

ицкихъ

 

листковъ

 

и

 

книжекъ,

 

предпринялъ

 

трудъ,

 

и

 

частію

уже

 

выполнилъ

 

его,

 

изданія

 

Еиангелія

 

съ

 

объясненіемъ.

 

Дру-

гимъ

 

такимъ

 

же

 

ревнителемъ

 

чистоты

 

Евангельскаго

 

ученія

оказывается

 

г.

 

М.

 

О.,

 

выиустившій

 

въ

 

свѣтъ

 

названную

 

въ

заглавіи

 

книгу.

 

Составленное

 

имъ — „Общедоступное

 

объясне-

ніе

 

Евапгелія",

 

посвященное

 

православному

 

русскому

 

народу,

трудъ

 

достойный

 

похвалы.

 

Эга

 

его

 

книга

 

не

 

есть

 

пересказъ

Евангелія,

 

какъ

 

то

 

обычно

 

въ

 

такъ

 

называемыхъ

 

священ-

ныхъ

 

исторіяхъ

 

или

 

въ

 

изслѣдованіяхъ

 

о

 

земной

 

жизни

 

Гос-

пода

 

Іисуса

 

Христа,

 

а

 

именно

 

Евангеліе

 

въ

 

русскомъ

 

изло-

женіи,

 

съ

 

того

 

разницею

 

отъ

 

общеупотребительна™

 

Евангелія,

что

 

текстъ

 

въ

 

немъ

 

приводится

 

въ

 

хронологическомъ

 

порядкѣ

земной

 

жизни

 

Христа

 

Спасителя.

 

Въ

 

пачалѣ

 

книги,

 

на

 

девяти

страницахъ,

 

отмѣчено

 

оглавленіе

 

съ

 

указаніемъ

 

па

 

Евангелія,

расположенный

 

въ

 

порядкѣ

 

событій

 

изъ

 

земной

 

жизни

 

Гос-

пода

 

Іисуса

 

Христа.

 

Порядокъ

 

событій

 

Евангельскихъ

 

тотъ,

который

 

признаиъ

 

и

 

точно

 

установленъ

 

библейскими

 

науками.

За

 

оглавленіемъ

 

слѣдуетъ

 

введете,

 

въ

 

которомъ

 

составитель

выясняетъ

 

значеніе

 

слова—евангеліе,

 

кратко

 

излагаетъ

 

жизнь

св.

 

евангелистовъ

 

и

 

объясняете

 

значеніе

 

четверичнаго

 

числа

Евангелій.

 

Далѣе

 

нанечатанъ

 

крупнымъ

 

шрифтомъ

 

подлин-

ный

 

Евангельскій

 

текстъ,

 

распредѣлевный

 

въ

 

53

 

отдѣлахъ.

Между

 

текстомъ

 

Евангельскимъ

 

помѣщено

 

мелкимъ

 

шриф-

томъ

 

объясненіе

 

Евангелія,

 

которое

 

представляетъ

 

или

 

пе-

рифразъ

 

текста,

 

или

 

географическую

 

и

 

историческуЕо

 

справку,

или

 

мысль,

 

связующую

 

отдѣльныя

 

Евангельскія

 

изреченія,

или

 

извлеченіе

 

изъ

 

свято-отеческаго

 

толкованія.

 

Въ

 

объясне-

ніи

 

Евангелія

 

нѣтъ

 

ничего

 

несогласнаго

 

съ

   

ученіемъ

   

право-



626

славной

 

церкви.

 

Составитель

 

называешь

 

свое

 

объясненіе

 

Еван-

гелія

 

общедостуннымъ,

 

хотя

 

оно

 

но

 

мѣстамъ

 

написано

 

кпижнымъ

языкомъ,

 

который

 

не

 

всегда

 

доступенъ

 

нонимапію

 

просты мъ

народомъ.

 

Указа віемъ

 

на

 

этотъ

 

малозначительный

 

недостатокъ

не

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

умалять

 

достоинствъ

 

названной

 

книги.

Она,

 

повторяемъ,

 

заслужи ваетъ

 

одобренія

 

и

 

можетъ

 

быть

рекомендуема

 

для

 

пріобрѣтенія.

 

Могла

 

бы

 

она

 

замѣнить

 

со-

бою

 

священную

 

исторію

 

новаго

 

завѣта — учебникъ

 

классный,

если

 

бы

 

Евапгельскій

 

текстъ

 

въ

 

ней

 

приведенъ

 

былъ

 

по-

славянски.

Редакторъ

 

неоф.

 

части

 

священникъ

 

Ѳ.

 

Титова.

ІІомощннкъ

 

редактора

 

священникъ

 

I.

 

Троицкш.

Содержаніе:

 

Поученіе

 

о

 

томъ,

 

почему

 

должно

 

торжествовать

 

въ

приходъ

 

Архипастыря.

 

—Рѣчь,

 

сказанная

 

при

 

встрѣчѣ

 

Высокопреосвященнаго

Ѳеогноста,

 

митрополита

 

Кіевскаго

 

и

 

Галицкаго,

 

13

 

іюня

 

1901

 

года

 

въ

 

г-

Таращи. —Дѣятельность

 

митрополита

 

Евгенія

 

по

 

управленію

 

Кіевскою

 

епар-

хіею.— Причины

 

непрочности

 

иричтовыхъ

 

построекъ. —Борьба

 

со

 

штундой.—

Епархіальная

 

хроника. —Иноепархіальная

 

хроника. —Библіографическая

 

за-

мѣтка

 

—

Отъ

 

Кіевск.

 

дух.

 

цензур.

 

Комитета

 

печат.

 

дозв.

 

28

 

іюня,

   

1901

 

г.

За

 

цензора

 

священникъ

 

К.

 

Королъковъ.

Типографія

 

Императорскдго

 

Университета

  

Св.

 

Владиміра.

Н.

 

Т.

 

Корчакъ-Новицкаго.

 

Мерингове-кая

 

улица.


