
                                                                                                                                                                   

Еженедѣльное 
изданіе.

Воскресеніе,
5 апрѣля.№14.

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

Часть оффиціальная.

Къ свѣдѣнію духовенства епархіи.
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 

ВСЕРОССІЙСКАГО,
изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, Сино
дальному Члену, Преосвященному Флавіану Митро
политу Кіевскому и Галицкому, Успенскія Кіево-Пе

черскія Лавры Священно-Архимандриту.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе 
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Г. исп. об. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 31 декабря 
1908 года за № 31547, о прекращеніи съ 1909 года уста
новленнаго опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 7-го фев
раля—4 марта 1869 года за № 318, обязательнаго отпуска 
для бѣднѣйшихъ церквей Западныхъ епархій 14-ти комплек
товъ священнослужительскихъ облаченій, производимаго на 
счетъ кредита по Отд. IX пор. 1 спеціальной смѣты Свя
тѣйшаго Синода („на сооруженіе и содержаніе бѣднѣйшихъ 
православныхъ церквей въ Имперіи"). Приказали: Въ 1869 
году Святѣйшій Синодъ, обративъ вниманіе на то, что пра
вославныя церкви, особенно сельскія, въ Западныхъ епархі
яхъ до того бѣдны, что въ нѣкоторыхъ изъ нихъ не имѣет
ся приличныхъ для богослуженія облаченій, опредѣленіемъ 
7 февраля —4 марта за № 318, постановилъ: отпускать еже
годно въ каждую изъ Западныхъ епархій для снабженія, по 
усмотрѣнію Преосвященныхъ, бѣднѣйшихъ церквей по два 
экземпляра свящепнослулгительскихъ облаченій и церковныхъ 
одеждъ, цѣною по 95 рублей каждый экземпляръ, съ отне
сеніемъ потребнаго на эго расхода, въ количествѣ 1330 
рублей, а равно на укупорку и пересылку, на счетъ суммъ 
по установленному опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 
29 іюня—3 іюля 1863 г., сбору пожертвованій на устройство 
церквей и школъ въ Западномъ краѣ, впредь до ихъ израсхо
дованія. Съ теченіемъ времени обстоятельства жизни въ Запад
ныхъ епархіяхъ измѣнились къ лучшему, почему въ существо
ваніи сбора „на сооруженіе и содержаніе православныхъ цер
квей и школъ въ Западныхъ губерніяхъ" не представлялось 
надобности,тогда какъ въ бѣднѣйшихъ мѣстностяхъ Имперіи на 
отдѣльныхъ окраинахъ сооруженіе церквей и содержаніе ихъ въ 
исправности затрудняется нерѣдко недостаточностью мѣстныхъ 
средствъ. Въ виду сего Святѣйшій Синодъ, въ опредѣленіи 
отъ 24 ноября—24 декабря 1895 года за № 3759, постано
вилъ: 1) существующій съ 1863 года сборъ „па сооруженіе 
и содержаніе православныхъ церквей и школъ въ Западныхъ 
губерніяхъ" прекратить и учредить взамѣнъ—его, сборъ, на 
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сооруженіе и содержаніе бѣднѣйшихъ православныхъ церк
вей въ Имперіи „вообще, и 2) изъ имѣющаго поступать озна
ченнаго сбора, равно какъ изъ процентовъ, съ капитала на 
•сооруженіе церквей и школъ въ Западномъ краѣ и изъ это
го капитала оказывать, съ разрѣшенія каждый разъ Святѣй
шаго Синода, пособія на построеніе новыхъ церквей и на 
исправленіе существующихъ во всей Имперіи, гдѣ надобность 
въ таковомъ пособіи, по представленію Епархіальныхъ Прео
священныхъ, будетъ представляться наиболѣе необходимою. 
Но и за прекращеніемъ, согласно приведенному Синодально
му опредѣленію, сбора на сооруженіе и содержаніе право
славныхъ церквей и школъ въ Западныхъ губерніяхъ, выше
указанное опредѣленіе Святѣйшаго Синода, отъ 7-го февра
ля—4 марта 1869 года за № 318, какъ неотмѣченное и не 
измѣненное, исполняется въ настоящее время и для епархіи 
Полоцкой, Минской, Могилевской, Кіевской, Волынской и 
Подольской по два, а для Литовской и Гродненской (соста
влявшимъ до 1900 г. одну Литовскую епархію) ежегодно от
пускается по одному комплекту священнослуагительскихъ об
лаченій, потребный же на это расходъ въ суммѣ 1348 руб. 
показывается по отд. IX нор. 1 смѣты спеціальныхъ средствъ 
Святѣйшаго Синода,—„на сооруженіе и содержаніе бѣднѣй
шихъ православныхъ церквей въ Имперіи", поступленіе ка
кового сбора въ послѣдніе годы значительно сократилось 
противъ прежнихъ лѣтъ и на 1908 годъ было исчислено по 
трехлѣтней сложности дѣйствительнаго поступленія -въ раз
мѣрѣ только 20816 руб., поступило же сего сбора по 30 
декабря 1908 года 18998 руб. 77 кои. Въ виду сего и при
нимая во вниманіе, что православное населеніе Западныхъ 
губерній, поставленное нынѣ въ лучшія условія относи
тельно постройки и ремонта церквей по сравненію съ пра
вославными другихъ мѣстностей Россіи, можетъ болѣе, чѣмъ 
послѣдніе, заботиться объ украшеніи храмовъ и снабженіи 
ихъ приличною утварью, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 
прекратить съ 1909 года обязательный отпускъ для запад
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ныхъ епархій 14-ти комплектовъ свящевііослужительскихъ 
облаченій на счетъ кредита Отд. IX пор. 1 спеціальной смѣ
ты Святѣйшаго Синода („на сооруженіе и содержаніе бѣд
нѣйшихъ православныхъ церквей въ Имперіи"), а на счетъ 
освобождающейся отъ сего суммы (1348 руб.) на будущее 
время оказывать пособія бѣднѣйшимъ церквамъ всѣхъ вообще- 
епархій отпускомъ имъ церковной утвари и священнослужи
тельскихъ облаченій, по ходатайствамъ о томъ Епархіаль
ныхъ Преосвященныхъ. О чемъ въ Хозяйственное Управле
ніе и Конторы при Святѣйшимъ Синодѣ передать выписки 
изъ сего опредѣленія, а Ваше Преосвященство увѣдомитъ 
указомъ. Февраля 23 дня 1909 года № 2193. Подлинный 
подписали: Оберъ-Секретарь II. Мудролюбовъ и Секретарь 
Г. Житецкій. На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 25 февраля 1909 года за Л» 768 послѣдовала 
такая: „Въ Консисторію къ должному исполненію."

Журналъ № 3 Управленья Кассы Взаимо Вспомогательнаго 
Общества духовенства Кіевской епархіи 1908 г. м. марта 

12 дня.

I. Слушали: докладъ казначея, священника С. Ожегов- 
скаго, о томъ, что въ м. февралѣ 1908 г. имъ записано на 
приходъ наличными деньгами поступившихъ отъ благочин
ныхъ: 4 окр. Черкасск. уѣз. 130 руб. 50 к., 5 окр. Сквирск. 
уѣз. 4 руб. 45 кон.,—] окр. Звенигор. у., 93 руб., 5 окр., 
Липовецкаго у., 153 руб.,—6 окр. Сквирскаго у. 75 к.,— 1 
окр., Кіевскаго уѣз. 166 руб. 95 к.,—2 окр. того же уѣзда 
136 руб. 50 к.,—6 окр. Каневскаго у., 139 руб. 50 к.,—5 
окр. Звенигородскаго у., 148 руб. 50 коп.,—4 окр. Кіевск , 
у., 62 руб. 78 к.,—1 окр. г. Кіева 16 руб. 50 кои., 2 окр. 
г. Кіева 276 руб. 24 к., — 2 окр. Звенигородск. у., 153 руб. 
42 к.,—3 окр. Кіевскаго уѣзда 212 руб. 1 к., оть протоіерея 
П. Колосовскаго 6 руб., отъ священника С. Ожеговскаго 6 
руб., отъ священника Д. Слюсарева 7 руб. 50 коп., отъ 
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священника Шпачинскаго 15 рѵб.; въ погашеніе ссудъ церк
вами: с. Ропотухи 200 руб. и с. И. ІІетровецъ 200 руб., 
процентовъ по ссудамъ 776 руб. (всего 3029 руб. 60 коп.).

Постановили: считать вышеозначенную сумму 3029 р. 
60 коп.—поступившею на приходъ и веденіе казначеемъ кни
ги прихода признать правильнымъ.

II. Слушали; докладъ того же казначея о томъ, что 
имъ въ мѣсяцѣ февралѣ выписано въ расходъ наличными 
деньгами: высланы пенсіи вдовамъ 90 руб., выдано жалованье 
служащимъ 132 руб. 50 к., израсходовано на канцелярскія 
надобности 2 руб. 15 к.. на разъѣзды 2 руб. 84. коп., на 
пересылку денегъ 25 коп. (всего 227 руб. 74 коп)—и би
летами: исключено изъ долга уплаченныхъ .ссудъ церквами 
с. Ропотухи 200 руб. и с. И. Петровецъ 200 руб. (всего 
400 рублей).

Постановили: считать вышеозначенныя суммы—227 р. 
74 коп.—наличными деньгами и 400 руб. билетами (а всего 
627 руб. 74 коп.) поступившими въ расходъ и веденіе кни
ги расхода признать правильнымъ.

III. Слушали: докладъ предсѣдателя, протоіерея Гуко- 
вича, объ освидѣтельствованіи суммы Взаимо-Вспомогатель
наго общества за мѣсяцъ февраль 1907 года.

Справка. Къ 1-му февраля 1907 года всего капитала 
состояло 383825 руб. 15 коп. Въ мѣсяцѣ февралѣ (ст. 1) 
поступило наличными деньгами и билетами 3029 р. 60 коп., 
за исключеніемъ израсходованныхъ въ м. февралѣ (ст. П) 
наличными деньгами и билетами 627 руб. 74 коп. въ кассѣ 
Взаимо-Вспомогательнаго Общества къ 1 му марта' 1908 г. 
всего капитала, наличными деньгами и билетами, состоитъ 
триста восемьдесятъ шесть тысячъ двѣсти двадцать семь руб. 
одна копѣйка (386227 руб. 1 коп.). Означенный капи
талъ распредѣленъ слѣдующимъ образомъ: 1) 124900 руб. 
помѣщены въ свидѣтельствахъ 4°/о Государственной ренты, 
2) 26858 руб. 80 коп. въ ссудѣ Кіевскому епархіальному 
свѣчному заводу: 3) 1000 руб. въ коммиссіи по продажѣ 
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усадьбы Кіево-Подольскаго дух. училища, 4) 4450 руб. въ 
Кіево-Софійскомъ духовномъ училищѣ, 5) 10000 рублей въ 
Кіево-Софійскомъ соборѣ; 6) 32000 руб. въ Кіево-Братскомъ 
монастырѣ; 7) 14000 руб. въ двухъ епархіальныхъ женскихъ, 
училищахъ; 8) 4800 въ Уманскомъ и 9) 2250 руб. въ Ва
сильковскомъ уѣздныхъ отдѣленіяхъ Епархіальнаго училищ
наго совѣта; 10) 135227 руб. 50 коп. въ ссудахъ церквамъ 
епархіи; 11) 30551 руб. 52 коп. въ сберегательной кассѣ 
Государственнаго Банка и 12) 189 руб. 19 коп. на. рукахъ 
у казначея.

Постановили: о таковомъ состояніи кассы Взаимо-Вспо
могательнаго Общества духовенства Кіевской епархіи почти
тельнѣйше довести до свѣдѣнія Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнѣйшаго Флавіана, Митрополита Кіевскаго 
и Галицкаго.

IV. Слушали: 'докладъ предсѣдателя о необходимости 
выдать пепсіи по вѣдомостямъ присланнымъ благочинными 
въ теченіе января и февраля сего года и нѣкоторымъ отдѣль
нымъ пенсіонерамъ, только теперь представившимъ документы, 
удостовѣряющіе ихъ права на пенсію.

Постановили: выдать вышеозначенныя пенсіи, согласно 
прилагаемому при семъ дополнительному списку Л» 3, на. 
общую сумму двѣсти двадцать восемь руб. 75 коп. (228 р 
75 копѣекъ).

На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства 
за № 1445: „24 марта 1908 г. Утверждается М. Флавіанъ“.

Епархіальныя извѣстія.

Перемѣщены согласно прошенію: священникъ с. Малаго 
Букрина, Каневскаго уѣзда, Карпъ Виноградскій—въ с. Піи? 
того же уѣзда, 18 марта; священникъ с. Савинецъ, Василь
ковскаго уѣзда, Павелъ Ефремовъ—къ Николаевской церкви 
с. Синявы, того же уѣзда, 18 марта; священникъ Стефанъ
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Коломацкій—въ с. Савипцы, Васильковскаго уѣзда, 26 марта; 
священники: с. Макіевки, Черкасскаго уѣзда, Григорій Кле- 
патскій, и с. Дырдина Хутора, того же уѣзда, Іаковъ Гри- 
мальскій—одинъ на мѣсто другого, 23 марта; священникъ 
с. Кожуховки, Уманскаго уѣзда, Ѳеодоръ Сикорскій—въ с. 
Каэтановкѵ, Звенигородскаго уѣзда, 26 марта.

Праздныя священпическіл мѣста.
Въ д. Катериновкѣ, Чигиринскаго уѣзда, нештатное мѣ

сто, съ 8 февраля; земли церковной 10 дес., по
мѣщеніе есть, прихожанъ муж. пола 556 душъ.

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

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

— с. Зарудьѣ. Радомысльскаго уѣзда, съ 26 марта;
земли церк. 100 дес., помѣіц. есть, прихож. муж. 
пола 1766 душъ.

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

— с. Рейментарщинѣ, Васильковскаго уѣзда, съ 4 марта;
земли церковной 49 дес., помѣщеніе есть, при
хожанъ муж. пола 1908 душъ и штундистовъ 44 
души обоего пола.

— с. Бродецкомъ, Звенигородскаго уѣзда, съ 24 февра
ля; земли церковной 81 дес., помѣщеніе есть, при
хожанъ муж. пола 638 душъ.

— с. Обуховѣ, Кіевскаго уѣзда, при Михайловской
церкви, съ 6 марта; земли церковной 70 дес., по
мѣщеніе есть, прих. муж. пола 2649 душъ.
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Въ с. Оситной, Уманскаго уѣзда, съ 4 марта; земли цер
ковной 51 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ муж. 
пола 842 души и штундистовъ 65 душъ обоего 
пола.

— с. Маломъ Букринѣ, Каневскаго уѣзда, съ 18 марта;
земли церковной 33 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 941 душа.

— с. Кожуховкѣ, Уманскаго уѣзда, съ 26 марта; земли
церковной 34 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 394 души.

Праздныя псаломщическія мѣста.
Въ с. Верховнѣ, Сквирскаго уѣзда, съ 28 января; 2-е 

мѣсто: земли церковной 46 дес., прихожанъ муж. 
пола 1004 души.

— с. Журжинцахъ, Звенигородскаго уѣзда, съ 12 фев
раля; земли церковной 38 дес., помѣщеніе есть, 
прихожанъ муж. пола 2241 душа и штундистовъ 
35 душъ.

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

— м. Иванькахъ, Уманскаго уѣзда, съ 7 марта земли;
церковной 47 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 1612 душъ.

Редакторъ 11. Соловьевъ.

Отъ Кіевскаго духовнаго цензурнаго Комитета печат. дозволяется
4-го апрѣля 1909 г.

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

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ХЬѴШ г,—1909 г.

Еженедіьлъиое изданіе.

Лй 14. Воскресеніе, 5 апрѣля.

Къ свѣдіъшю сотрудниковъ.
Редакція проситъ не присылать длинныхъ статей, неудобныхъ для 
печатанія въ еженедѣльномъ журналѣ. Авторы сами должны поза
ботиться о томъ, чтобы большую статью на жизненную тему можно 
было раздѣлить на нѣсколько отдѣльныхъ, но возможности, закон- 
•ченныхъ этюдовъ, съ особыми заглавіями, и обозначать э го въ самой 
рукописи. Трактаты на темы отвлеченныя, неимѣющія никакого отно
шенія къ вопросамъ и явленіямъ современной церковно-общественной 
жизни, равно какъ обширныя описанія юбилеевъ, некрологи и др. 
подобныя статьи не могутъ быть печатаемы въ К. Е. В. въ настоя
щее время, когда бьющая ключемъ церковно-общественная жизнь 

требуетъ иныхъ статей.
Рукописи должны доставляться въ Статьи, присланныя безъ указанія 
Редакцію четко переписанными, за гонорара, считаются безплатными, 
полною подписью автора и съ обо- Непринятыя для печати рукописи 
значеніемъ адреса. Но усмотрѣнію возвращаются авторамъ или лич- 
Редакціи, рукописи подвергаются . но, или по почтѣ, если присланы 
сокращеніямъ и исправленіямъ; ав- марки на пересылку. Рукописи, 
торы, несогласные съ этимъ, дол- невостребованныя въ теченіе года 
жны дѣлать оговорку предъ за- уничтожаются.

Главіемъ рукописи. '> —

Часть неоффиціальная.

Святитель Іоасафъ Горленко, епископъ Бѣлгородскій и 
Обоянскій (1705 — 1754 г.).

Отличительную особенность нашей св. православной 
Церкви, сравнительно съ другими христіанскими исповѣданія
ми, составляетъ великое множество угодниковъ Божіихъ, про
сіявшихъ въ пей. Святые угодники являются самымъ лучшимъ 
украшеніемъ и величайшею славою нашей св. Церкви. Вмѣ
стѣ съ тѣмъ они служатъ очевиднымъ доказательствомъ жиз
ненности и животворности св. православной вселенской Церкви.

Наша русская православная Церковь также имѣетъ у 
себя великій сонмъ святыхъ угодниковъ Божіихъ. Одни изъ 
нихъ уже явно прославлены Церковію и почитаются всѣмъ 
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русскимъ народомъ. Другіе же еще не провозглашены Цер
ковью, какъ святые, но они святы предъ Богомъ и народ
ною совѣстью почитаются, какъ святые и чудотворцы.

Къ числу такихъ мѣстно чтимыхъ угодниковъ Божіихъ 
принадлежитъ и святитель Іоасафъ Горленко, епископъ Бѣл
городскій и Обоянскій. Въ настоящее время возбуждено хо
датайство многочисленными почитателями сего святители 
предъ высшею церковною властію о достойномъ прославленіи 
его. Сей святитель имѣетъ ближайшее отношеніе и къ на
шему Кіеву. А потому мы и почитаемъ благовременнымъ 
предложить вниманію нашихъ читателей краткое ліизнеописа- 
ніе святителя Іоасафа Горленка, епископа Бѣлгородскаго 
-и Обоянскаго.

Святитель Іоасафъ въ мірѣ именовался Іоакимомъ Андре
евичемъ Горленко. Онъ быль сыпь малороссійскаго бунчуко
ваго товарища Андрея Дмитріевича Горленка и жены его 
Маріи Даніиловны (урожденной Апостолъ).

Родь Горленковъ принадлежитъ къ числу древнихъ и 
знаменитыхъ въ исторіи Малороссіи дворянскихъ родовъ. 
Изъ этого рода вышли два наказные атамана и три полков
ника. оставившихъ послѣ себя славную намять въ граждан
ской исторіи Малороссіи XVII и XVIII в в. Нѣкоторые изъ 
потомковъ этого же рода украсили своими славными имена
ми страницы пашей церковной исторіи. Первое мѣсто среди 
этихъ послѣднихъ представителей рода Горленко принадле
житъ безспорно святителю Іоасафу.

Святитель Іоасафъ родился 8 сентября 1705 г. въ ро
довомъ имѣніи Горленковъ—Іірилукахъ, нынѣшнемъ уѣздномъ 
городѣ Полтавской губерніи. У него было 4 брата и три 
сестры. Святитель Іоасафъ былъ старшимъ среди нихъ.

Дѣтскіе годы святителя Іоаіафа совпали со временемъ 
тяжелыхъ огорченій и несчастій, какія выпали, по волѣ Бо
жіей, на долю его родителей и всего семейства его. Это 
обстоятельство, въ связи съ благотворнымъ вліяніемъ благо
честивой семейной обстановки, произвело неотразимое вне- 
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чатлѣніе на воспріимчивую душу ребенка, будущаго святите
ля Божія. Оно невольно обращало его взоръ къ Богу, къ 
небу, ко всему чистому, высокому и святому.

Когда исполнилось восемь лѣтъ Іоакиму, онъ былъ от
данъ своими родителями для полученія образованія въ Кіев
скую Академію. Это могло быть около 1713 г. Кіевская Ака
демія тогда была единственнымъ учебнымъ заведеніемъ, въ 
Россіи. Здѣсь вмѣстѣ съ дѣтьми духовенства получали тогда 
образованіе сыновья дворянъ, мѣщанъ и даже крестьянъ. 
Кіевская Академія тогда находилась на высшей ступени 
своего развитія. Она пользовалась любовію общества и пото
му была переполнена учениками. Число ихъ тогда доходило 
нерѣдко до 1000 и болѣе человѣкъ.

Но грозныя событія времени не миновали и Академіи. 
Въ то время, когда здѣсь учился Іоакимъ Горленко, Акаде
мію посѣтилъ цѣлый рядъ испытаній. Все это вмѣстѣ съ не
счастными событіями родной страны производило сильное 
воздѣйствіе на впечатлительную душу мальчиковъ, въ томъ 
числѣ и на Іоакима Горленко.

Послѣдній прекрасно учился въ Академіи. ІІо душа его 
въ раннемъ возрастѣ стала увлекать его въ сторону другого 
міра и другой жизни. Въ бытность его въ Академіи у него 
сложилось и постепенно окрѣпло намѣреніе и желаніе быть 
инокомъ. Въ своихъ собственноручныхъ запискахъ онъ такъ 
разсказываетъ объ этомъ. „Въ годъ 1716 (когда ему было 
11 лѣсъ) я возлюбилъ монашество... Намѣреніе быть мона
хомъ возымѣлъ 1721 года и то въ себѣ хранилъ даже до 
года 1723-го...“

Въ 1723 г. Іоакимъ Горленко открылъ свое намѣреніе 
принять иночество своимъ родителямъ. Но эти послѣдніе, 
им!,я въ виду молодость своего сына, рѣшительно возстали 
противъ его желанія. Однако же это серьезное препятствіе 
не поколебало принятаго юношею рѣшенія. Въ томъ же 
1723 г., по возвращеніи изъ родительскаго дома въ Кіевъ 
послѣ лѣтнихъ вакацій, юноша удалился въ Кіево-Межигор- 
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скій монастырь и просилъ принять его сюда для предваритель
наго испытанія. Продолжая занятія въ Академіи, онъ жилъ въ 
монастырѣ, невѣдомо для своихъ родителей, и велъ тамъ 
истинно подвижническую жизнь, удивлявшую монастырскихъ 
старцевъ. Достаточно испытавъ своп силы и укрѣпивъ свою 
любовь къ монашеству, Іоакимъ Горленко принялъ рясофоръ 
27 октября 1725 г. съ именемъ Иларіона въ пещерномъ хра
мѣ Кіево-Межигорскаго монастыря во имя преподобн. Онуфрія 
Великаго и Петра Аѳонскаго.

Теперь только онъ рѣшилъ открыться своимъ родите
лямъ. Послѣдніе сначала были поражены, по потомъ прими
рились съ мыслію о монашествѣ любимаго сына и благосло
вили его на подвигъ иноческій.

Черезъ два года послѣ того, все еще продолжая акаде
мическое образованіе, онъ принялъ 21 ноября 1727 г. мо
нашеское постриженіе въ Кіево-Братскомъ монастырѣ, съ 
именемъ Іоасафа.

Въ это время инокъ Іоасафъ проходилъ богословскій 
курсъ академическаго образованія. Какъ отличный студентъ 
богословія, онъ тогда же былъ назначенъ учителемъ въ низ
шемъ классѣ Академіи. Скоро онъ былъ посвященъ въ іеро
діакона (8 янв. 1728 г.).

По окончаніи академическаго курса, съ выдающимся 
успѣхомъ, іеродіаконъ Іоасафъ былъ опредѣленъ учителемъ 
Академіи. Эту должность онъ. исполнялъ около 6 лѣтъ, при
чемъ постепенно переходилъ съ своими учениками, по при
нятому тогда обыкновенію, изъ одного класса въ другой.

Кіевскимъ архипастыремъ былъ въ то время благочести
вый святитель Рафаилъ Заборовскій. Онъ любилъ Академію 
и весьма внимательно слѣдилъ за ея жизнію. Скоро онъ за
мѣтилъ среди академическихъ наставниковъ Іоасафа Горлен
ка, какъ умнаго, усерднаго и благочестиваго. Рафаилъ Забо
ровскій приблизилъ къ себѣ Іоасафа Горленко, принявъ его 
подъ свое особенное покровительство.
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8 ноября 1734 г. Іоасафъ Горленко былъ посвященъ въ 
іеромонаха и переведенъ въ Кіево-Софійскій каѳедральный 
(тогда) монастырь. Здѣсь онъ былъ назначенъ экзаменато
ромъ ставленниковъ духовныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣланъ 
членомъ духовной консисторіи.

На ряду съ внѣшними успѣхами жизни шло и внут
реннее преуспѣяніе молодого инока. Онъ неутомимо трудил
ся надъ собственнымъ духовнымъ самоусовершенствованіемъ. 
Къ счастію, онъ имѣлъ предъ собою живой примѣръ истинно 
монашеской жизни въ лицѣ святителя Рафаила Заборов
скаго, который былъ замѣчательнымъ подвижникомъ въ 
жизни. О внутреннемъ настроеніи инока Іоасафа въ это 
время можетъ краснорѣчиво свидѣтельствовать его произ
веденіе. Оно носитъ такое заглавіе: „Борьба честныхъ 
семи добродѣтелей съ семью грѣхами смертными, ведомая че
ловѣкомъ путникомъ, какъ всегда, такъ въ особенности ъо 
дни св. великія Четыредесятницы". Въ немъ драматически и 
въ живыхъ образахъ представлена борьба добра со зломъ въ 
человѣкѣ и постепенное восхожденіе христіанина по ступе
нямъ добродѣтельной жизни, примѣнительно къ воспомина
ніямъ, соединяемымъ съ великимъ постомъ. Сочиненіе это 
было посвящено Іоасафомъ Горленко и 9 апрѣля 1737 году 
поднесено святителю Рафаилу Заборовскому.

Вскорѣ послѣ того началось самостоятельное служеніе 
Іоасяфа Горленко Церкви Христовой. 24 іюня 1737 г. онъ 
былъ назначенъ игуменомъ Лубенскаго Преображенскаго мо
настыря. Монастырь этотъ къ тому времени былъ очень бѣд
нымъ, запущеннымъ и ветхимъ. Игуменъ Іоасафъ Горленко, 
не смотря на то, что онъ въ это время началъ постоянно и 
серьезно болѣть, съ великою ревностію принялся за благо
устройство своей обители. Онъ самъ отправился въ трудное 
путешествіе для сбора милостыни на обновленіе обители. 
Былъ онъ въ это время въ столицѣ и являлся императрицѣ 
Елизаветѣ Петровнѣ. 28 ноября 1742 г. онъ, въ присут
ствіи Государыни, въ ея придворной церкви произносилъ по
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ученіе о любви къ Богу и ближнимъ. Поученіе ото тогда же 
было напечатано и сохранилось до насъ. Оно свидѣтель- 
ствуетъ о высокомъ христіанскомъ настроеніи и пропо
вѣдническомъ дарѣ святителя Іоасафа. Всѣ, начиная съ Го
сударыни, отнеслись сочувственно къ просьбамъ игумена 
Іоасафа, который собралъ значительныя средства на обнов
леніе своего монастыря. За свои труды по устроенію мона
стыря 14 сентября 1744 г. онъ былъ удостоенъ званія архи
мандрита.

Съ января 1745 г. архимандритъ Іоасафъ Горленко, 
оставаясь настоятелемъ Дубенскаго монастыря, принялъ но
вое, указанное ему, званіе намѣстника Св. Троице Сергіевой 
Лавры. Здѣсь онъ былъ ближайшимъ сотрудникомъ архіепи
скопа Переяславскаго (впослѣдствіи митрополита Кіевскаго) 
Арсенія Могилянскаго по возстановленію славнаго монасты
ря, предъ тѣмъ сильно пострадавшаго отъ пожара.

Между тѣмъ Промыслъ Божій готовилъ Своего избран
ника къ новому болѣе высокому служенію. Въ 1748 г. онъ 
былъ избрана, и 2 іюня того же года былъ хиротонисанъ въ 
сапъ епископа Бѣлгородскаго и Обоянскаго.

Архипастырское служеніе святителя Іоасафа Горленко 
было сравнительно весьма непродолжительно. Но оно было 
согрѣто пламенною вѣрою въ Бога, проникнуто глубокою 
преданностію Его волѣ, исполнено святой ревности къ славѣ 
Церкви Христовой и милосердной, дѣятельной любви къ 
ближнимъ. Святитель Іоасафъ ревностно охранялъ православ
ную вѣру Богомъ ввѣренной ему паствы Заблуждающихся 
въ вѣрѣ и особенно соблазнителей меньшей братіи онъ на
ставлялъ и вразумлялъ, а, если нужно было, то и обличалъ 
строго, не взирая па лица. Онъ и самъ непрестанно поучалъ 
православную паству, для чего часто путешествовалъ по 
епархіи, и подчиненныхъ ему священниковъ призывалъ къ 
тому же. Лѣнивыхъ и малодѣятельныхъ пастырей онъ строго ка
ралъ. Особенно строгъ онъ бывалъ къ тѣмъ служителямъ 
Церкви, которыхъ замѣчалъ въ небрежномъ отношеніи къ 
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совершенію службы Божіей. Каждую поѣздку по епархіи 
святитель Іоасафъ сопровождалъ обильными наставленіями 
духовенству о томъ, какъ оно должно было исполнять свое 
священное служеніе. Двери его скромной келіи были всегда 
и для всѣхъ открыты. Онъ былъ строгъ къ обидчикамъ сла
быхъ и беззащитныхъ, но милостивъ къ грѣшникамъ каю
щимся. Особенно любилъ святитель Іоасафъ помогать бѣд
нымъ и нищимъ. Онъ былъ истинно Христовымъ милостив
цемъ. Опъ любилъ тайную милостыню. Святитель самъ раз
спрашивалъ другихъ и чрезъ нихъ узнавалъ тѣхъ, кто тер
питъ бѣдность и нуждается въ помощи. Иногда онъ чрезъ 
келейника своего покупалъ на свои деньги хлѣбъ и дрова и 
•отсылалъ ихъ бѣднымъ. Предъ праздниками, онъ любилъ раз
сыпать чрезъ своего келейника тайную помощь тѣмъ, кто не 
имѣлъ чѣмъ встрѣтить по христіански праздникъ. Иногда 
святитель самъ переодѣвался въ одежду простого монаха и 
то носилъ тайную милостыню бѣднымъ, то даже самъ рубилъ 
дрова и подавалъ ихъ вдовамъ и сиротамъ.

Келейная жизнь святителя была исполнена труда, мо
литвы и богомыслія. День весь проходилъ у святителя въ 
трудѣ. Большая часть ночи отдавалась молитвѣ. При всякомъ 
боѣ часовъ, святитель любилъ повторять слѣдующую молитву: 
„буди благословенъ день и часъ, въ онъ же Господъ мой 
Іисусъ Христосъ мене ради родися, распятіе претерпѣ и 
смертію пострада. О, Господи Іисусе Христе, Сине Божій! 
въ часъ смерти моея пріими дулъ раба Твоею, въ стран
ствіи суща, молитвами Пречистыя Твоея Матере и всѣхъ 
святыхъ Твоихъ, яко благословенъ еси во вѣки вгьковъ. 
Аминъ".

Въ такихъ молитвенныхъ подвигахъ и непрестанныхъ 
трудахъ горѣла жизнь святителя Божія, какъ чистая воско
вая свѣча, какъ лампадка, наполненная чистымъ благовон
нымъ елеемъ. И она скоро догорѣла Святитель Іоасафъ съ 
молодыхъ лѣтъ страдалъ болѣзнями. Часто и подолгу тяжкая 
болѣзнь приковывала его къ одру. Исполненный еще при 
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жизни дара прозрѣнія, святитель Іоасафъ предусмотрѣлъ и 
предсказалъ свою кончину. Предъ отходомъ въ иной міръ 
онъ пожелалъ проститься съ своими родителями и родными, 
которыхъ горячо любилъ и глубоко чтилъ. 29 мая 1754 г., 
отравляясь въ Прилуки, онъ сказалъ всенародно, что онъ 
уже болѣе не увидитъ Бѣлгорода живымъ. И слово его испол
нилось. На возвратномъ пути изъ Полтавской губерніи онъ 
заболѣлъ и остановился въ Грайворонѣ—архіерейской вотчи
нѣ. Здѣсь онъ проболѣлъ нѣсколько мѣсяцевъ. Здѣсь же 10 
декабря 1754 года въ пятомъ часу по полудни онъ и почилъ 
мирно въ Бозѣ. Тѣло святителя было перевезено въ Бѣлгородъ 
и здѣсь 28 февраля 1755 г. было погребено въ склепѣ подъ 
главнымъ соборнымъ храмомъ св. Троицкаго монастыря въ 
пещерѣ, которую самъ приготовилъ для своего погребенія 
святитель Іоасафъ. Чрезъ два года послѣ того почитатели 
святителя открыли гробъ его. Тѣло святителя оказалось не
тлѣннымъ, не смотря на сырость, бывшую въ пещерѣ. Съ 

, того времени мощи святителя открыто почиваютъ въ той же 
пещерѣ. Сюда на поклоненіе святителю постоянно собирают
ся усердные богомольцы. По молитвамъ святителя, соверша
лись и совершаются многія чудеса милости Божіей. Въэтйхъ 
чудесахъ святитель Іоасафъ является такимъ же ревнителемъ 
вѣры, вразумителемъ и обличителемъ заблуждающихся, по
кровителемъ вдовъ и сиротъ, помощникомъ бѣдныхъ, какимъ 
онъ былъ и въ жизни своей. Доселѣ записано и удостовѣре
но свыше 220 подобныхъ чудесныхъ явленій милости Божіей, 
по молитвамъ святителя Іоасафа.

Наша обязанность по отношенію къ богомольцамъ.
Наступаетъ весна, и въ Кіевъ съ разныхъ концовъ» Рос

сіи начнутъ стекаться богомольцы. Идутъ они сюда, движи
мые сильнымъ религіознымъ чувствомъ, незнающимъ ника
кихъ преградъ, все побѣждающимъ. Усталые и изнуренные 
послѣ долгихъ дней пути, они съ священнымъ трепетомъ 
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приближаются къ святому городу и, завидѣвъ золотыя главы 
его церквей, съ благоговѣніемъ повергаются на землю и бла
годарятъ Бога за то, что Онъ сподобилъ ихъ видѣть свя
тыню.

Ирійдя въ Кіевъ, они стараются непремѣнно побывать 
въ Кіево-Печерской Лаврѣ, въ Софійскомъ соборѣ, въ Ми
хайловскомъ монастырѣ, въ Десятинной церкви, въ Андре
евской церкви, въ Братскомъ монастырѣ, и по возможности, въ 
другихъ церквахъ.

Вездѣ можно въ весенніе мѣсяцы видѣть ихъ сидящими 
па улицахъ и площадяхъ нашего города и подкрѣпляющими 
скудной пищей свои силы, или съ котомками за плечами 
спокойно и чинно идущими отъ одной церкви къ другой. .

Какая это умилительная, трогательная картина!
Ежегодно брать въ руки посохъ странника и идти въ 

далекій городъ на богомолье заставляетъ нашъ народъ, какъ 
сказано выше, благочестивое чувство, ищущее для себя пи
щи. И Кіевъ, дѣйствительно, какъ ни одинъ городъ въ оте
чествѣ нашемъ, удовлетворяетъ всѣ благочестивыя потребно
сти вѣрующей души. Здѣсь находится Лаврская обитель, въ 
которой нетлѣнно почиваетъ сонмъ подвижниковъ, у ракъ 
которыхъ народъ русскій въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ полу
чаетъ исцѣленіе отъ недуговъ душевныхъ и тѣлесныхъ; здѣсь, 
далѣе, находится Михайловскій монастырь, въ которомъ не
тлѣнно почиваютъ мощи особо чтимой всѣмъ народомъ св. 
великомученицы Варвары; Софійскій соборъ съ его святы
нями и другіе храмы и монастыри, въ которыхъ заключает
ся такъ много поучительнаго и назидательнаго для религіоз
но настроеннаго человѣка.

Кіевъ удовлетворяетъ и другіе запросы вѣрующей души. 
Извѣстна та истина, что обрядовая сторона религіи способ
на, прежде всего, дѣйствовать на настроеніе человѣка. Нашъ 
крестьянинъ, который живетъ въ неприглядной, убогой обста
новкѣ, всей душой рвется посѣтить лучшіе православные 
храмы, чтобы увидѣть здѣсь прекрасную живопись, насла
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диться умилительнымъ чуднымъ пѣніемъ, увидѣть торжествен
ное, особенно архіерейское, служеніе и, такимъ образомъ, за
быть на время свою сѣрую будничную жизнь.

Итакъ, богомольцы не напрасно стремятся въ Кіевъ: по
сѣщая храмы кіевскіе, они находятъ для себя отраду и под
держку въ вѣрѣ; лобызая многочисленныя святыни, они по
черпаютъ мужество для борьбы съ житейскими опасностями 
и искушеніями.

Но Кіевъ не только центръ религіозной жизни, а и 
исторической: въ Кіевѣ въ древнее время историческая жизнь 
била ключемъ; въ Кіевѣ были наиболѣе выдающіеся князья 
(Игорь, Владиміръ св., Ярославъ); Кіевъ зналъ тяжелыя вре
мена татарщины и западно-русской уніи; въ Кіевѣ происхо
дили и другія важпыя историческія событія (наприм. Кре
щеніе Руси), которыя имѣли и имѣютъ рѣшающее значеніе 
въ жизни всего русскаго парода. И замѣчателенъ тотъ фактъ, 
что эта исторія органически тѣсно связана съ религіей рус
скаго народа, съ православной вѣрой. Возьмемъ для примѣра 
монгольское нашествіе: русскіе люди въ 1240 г. защищали 
не только свою территорію и свою независимость, но и свя
тыни, и даже болѣе эти послѣднія, чѣмъ первыя.

Естественно, что Кіевъ долженъ бы привлекать русскій 
народъ и съ этой стороны. Но, къ сожалѣнію, . приходится 
констатировать готъ фактъ, что кіевскія древности сдѣла
лись предметомъ большаго вниманія ученыхъ; для массы же 
народной исторія этихъ древностей или неизвѣстна, или ма
лоизвѣстна. Народной массѣ, наприм., Софійскій соборъ до
рогъ потому, что здѣсь почиваютъ мощи святителя Макарія, 
что здѣсь есть чудотворный образъ Богоматери—„Нерушимая 
Стѣна® и другія святыни; но самъ то соборъ, какъ выдаю
щійся историческій памятникъ, не интересуетъ богомольцевъ 
изъ простого народа, не интересуетъ потому, что неизвѣстна 
имъ поучительная исторія этого священнаго памятника. Прав
да, въ каждомъ кіевскомъ монастырѣ и храмѣ, гдѣ есть чѣмъ 
нибудь замѣчательныя святыни, монахи и причетники цер
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ковные разсказываютъ богомольцамъ о чудотворныхъ иконахъ 
и о другихъ святыняхъ. Но эти разсказы не достигаютъ своей 
цѣли но многимъ причинамъ: во-первыхъ, не всѣ бого
мольцы могутъ слышать подобнаго рода разсказы: во-вторыхъ, 
они не отличаются должной полнотой; да если бы даже эти 
разсказы и отличались указанными достоинствами, то они все 
же не могутъ замѣнить печатнаго слова, которымъ можно 
пользоваться во всякое время.

Отсюда вытекаетъ обязанность позаботиться объ изданіи 
для простого народа такихъ листковъ и брошюръ, которые 
заключали бы въ себѣ исторію, конечно, краткую, кіевскихъ 
монастырей, замѣчательныхъ храмовъ, важнѣйшихъ святынь, , 
которыя сдѣлали Кіевъ мѣстомъ благоговѣйнаго поклоненія. И 
развѣ простой народъ не умилится, читая повѣствованіе о томъ, 
что на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ онъ находится въ 
настоящее время, въ древности огромными полчищами стояли 
враги, съ ожесточеніемъ осаждая храмъ и избивая христі- 
анъ?! Развѣ эта страшная исторія не усилитъ еще болѣе 
религіознаго чувства въ народѣ? и не пробудитъ-ли она со
знанія въ немъ, что и онъ долженъ такъ же любить свои 
храмы, чтобы въ критическую минуту пролить свою кровь!

Мы беремъ на себя смѣлость сказать и о тѣхъ требо
ваніяхъ, которымъ непремѣнно должны удовлетворять про
ектируемыя изданія для народа. Они, прежде всего, должны быть 
составлены такъ, чтобы пробуждать въ читателяхъ любовь 
къ родной исторіи, благоговѣйное уваженіе къ святынѣ, слав
ной и историческимъ своимъ прошлымъ. Если этимъ каче
ствомъ раздаваемые листки и брошюры обладать не будутъ, 
если въ нихъ будетъ господствовать шаблонъ, книжныя фра
зы, сухіе ученые обороты, то лучше вовсе не предпринимать 
этого дѣла, потому что оно будетъ безплоднымъ.

Съ этимъ главнымъ требованіемъ тѣсно связано другое: 
такъ какъ листки и брошюры предназначены для народа, то 
необходимо, чтобы они были составлены просто, ясно, по
нятно.
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Наконецъ желательно, чтобы въ началѣ листка или бро
шюры была помѣщена картинка того храма или монастыря, 
о которомъ идетъ рѣчь.

Независимо отъ раздачи богомольцамъ листковъ и бро
шюръ церковно-историческаго содержанія, можно, намъ ка
жется, для богомольцевъ кіевскихъ устраивать и чтенія 
на историческія темы. Эти чтенія своею цѣлью должны 
также имѣть ознакомленіе нашего простого народа съ тѣми 
важнѣйшими фактами изъ церковной и гражданской исторіи, 
которые имѣли мѣсто въ Кіевѣ и связаны съ его мона
стырями и храмами.

Словомъ, представителямъ церковной жизни въ Кіевѣ и 
всѣмъ радѣтелямъ народнымъ нужно использовать каждый 
моментъ для того, чтобы усилить и углубить въ богомоль
цахъ то религіозное чувство, которое приводитъ ихъ за сот
ни верстъ въ Кіевъ. Богомольцы—наши желанные, дорогіе 
гости. Какъ радушный хозяинъ предлагаетъ гостямъ своимъ 
самую лучшую и разнообразную пищу, старается во всемъ 
угодить имъ, такъ и мы должны оказывать во всемъ бого
мольцамъ вниманіе, особенно же укрѣплять въ нихъ любовь 
къ православной вѣрѣ.

Такого рода услуга особенно цѣнна въ переживаемое 
нами время, когда враждебныя Россіи и православной Церкви 
партіи стараются вытравить въ народѣ любовь къ родинѣ, 
уваженіе къ религіи. Нашъ долгъ—путемъ ознакомленія на
рода съ его исторіей указать ему значеніе православной вѣ
ры въ его жизни, сплотить его вокругъ святыни, чтобы вра
жескія нападенія позорно разбились, какъ разбиваются вол
ны о гранитныя скалы. Діаконъ И. Яновскій.

Къ вопросу о католической пропагандѣ.

Недавно въ Государственной Думѣ, при обсужденіи смѣ
ты Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, польское коло устами 
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депутата А. И. Иарчевскаго проливало „крокодиловы слезы"х) 
по поводу, якобы, „угнетеннаго" положенія католицизма въ 
западной Россіи и „гоненій" на католическое духовенство. 
Насколько справедливы жалобы г. Парчевскаго, видно изъ 
того факта, что послѣ объявленія „свободъ" ксендзы разными 
способами успѣли отторгнуть отъ православія до 300 тысячъ 
человѣкъ именно въ томъ же Заііадпомъ краѣ, гдѣ воинствую
щій католицизмъ, будто бы, терпитъ гоненія и притѣсненія! 
Наоборотъ,—разновременно и во многихъ періодическихъ 
изданіяхъ сообщалось о проявленіяхъ фанатизма ксендзовъ, 
выраженнаго притомъ въ самой дикой формѣ нападеній и 
разрушеній жилищъ православныхъ священниковъ, бойкоти
рованія православныхъ рабочихъ, мученія и даже убійства 
православныхъ. Ксендзы не брезгали даже такими средствами, 
какъ распространеніе завѣдомо ложныхъ слуховъ сь цѣлью 
привлечь православныхъ Западнаго края на свою сторону. 
Съ церковной каѳедры ксендзы заявляли, будто самъ Госу
дарь Императоръ принялъ католическую вѣру, и что земля 
будетъ нарѣзана только католикамъ. Этотъ способъ былъ 
очень распространенъ среди католиковъ, какъ самое вѣрное 
средство быстраго воздѣйствія на православныхъ простолюди
новъ и употреблялся ксендзами даже въ печати, не только 
какъ средство воздѣйствія па „схизматиковъ", но и для ограж
денія своихъ же чадъ отъ увлеченія „схизмою" и ея цер- 
ковно-богослѵжебными обрядами.

Въ зарубежной, но сосѣдней съ вами, Галиціи католи
ческое духовенство прибѣгаетъ къ тому же пріему лжи и по
средствомъ ея старается вбить въ голову русиновъ старо-ка- 
толиковъ вымышленныя понятія и свѣдѣнія о русской право
славной Церкви, а также всячески отвадить у нихъ охоту по
сѣщать ИоЧаевскую Лавру, внушая имъ, что только одна ка
толическая вѣра—истинная и въ ней одной спасеніе. Несмо
тря однако на всѣ ухищренія ксендзовъ, ихъ запугиванія

*) Церк. Вѣд. 1909 г. № 10. 
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страхомъ будущихъ мученій и1 отлученія отъ церковнаго об
щенія, русины старо-католическаго обряда охотно посѣщаютъ 
ІІочаевъ, гдѣ исповѣдуются и пріобщаются, отдавая въ душѣ 
преимущество православію и исповѣдуя, что Богъ—одинъ и 
у нихъ, и вездѣ. Съ цѣлью противодѣйствія и предостереже
нія русиновъ отъ посѣщенія ими Ночаева въ календарѣ ка
толическаго „Місионаря" х) на 1909 г. помѣщенъ разсказъ 
о томъ, какъ одинъ богатый хозяинъ русинъ, послушавшись 
какого то захожаго „панка“, приглашавшаго въ ІІочаевъ на 
отпустъ, поѣхалъ туда, исповѣдывался и пріобщался съ же,- 
ною, не придавая въ смыслѣ измѣны своей вѣрѣ никакого 
значенія своей поѣздкѣ, но былъ отлученъ отъ церкви като
лической и наказанъ Богомъ смертію дочери-невѣсты. Раз
сказъ этотъ, какъ и все содержаніе „Календаря місионаря", 
написанъ на языкѣ угро-русовъ. Передаемъ вкратцѣ содержа
ніе разсказа, носящаго заглавіе: „Не шукай иныпихъ богів".. 
Въ село, расположенное вблизи „росийскоі границі", при
шелъ „якийсь незнакомий панок", родомъ „з Росиі з само
го Почаева" и, вступивъ въ бесѣду съ хозяевами села (газ- 
дами), началъ имъ говорить: „ваша віра (т. е. вѣра старо-ка- 
толиковъ) не е правдива1'... „Як би ви коли пііпли до Поча- 
ева, як би ви побачили, як там відправляе ся богослужене, 
кілько там свяіцеників, то ви аж тоді пізнали би, що то е 
правдива православна віра". На это богатый „газда" Сем
чинъ сказалъ: „та що то за віра, як цар е пайстарший над 
священиками, так як він скаже, так вони мусять робити“. 
Семчинъ, по разсказу, былъ человѣкъ „мудрий та пісьмений"; 
онъ зналъ, что неизвѣстный „панок" пришелъ для того, что
бы бунтовать народъ „заманити до Ночаева" и развести раз
доръ и расколъ среди католиковъ на религіозной почвѣ. 
Другіе слушатели „панка" не знали этого и съ большою охо
тою слушали его; а „ІІанько Корчак"—„старший братъ" въ 
приходѣ и богачъ па все село даже „притакував" (поддаки-

') Удержано правописаніе подлинника. 
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валъ) ему и пригласилъ его къ себѣ ночевать. Корчакъ съ 
„панком" уходятъ, а „мудрий Семчин" сталъ объяснять остав
шимся поселянамъ, что „панок за гроші таке робить. Він 
ходить від села до села, намовляе людей на православну віру, 
а потому на московске". Далѣе дѣйствіе продолжается въ 
избѣ Корчака, куда „зійшлось трохи людей з сусідства"; 
всѣхъ ихъ „панокъ" такъ „збаламутив", что нѣкоторые, а 
въ томъ числѣ и Корчакъ съ женою, обѣщали пріѣхать въ 
Почаевъ „на першоі Пречистоі"; Корчакъ, дѣйствительно, 
исполнилъ свое-обѣщаніе и не только побывалъ въ ІІочаев- 
ской Лаврѣ, но исповѣдался и пріобщился св. Таинъ. Когда 
узналъ объ этомъ „о. парох", то отлучилъ Корчака съ семьею 
отъ церкви; это очень озлобило Корчака, до сихъ поръ не 
считавшаго грѣхомъ бывать въ православной церкви; онъ 
сталъ „найлютійшим ворогом" священника и всего села, а 
съ своимъ сосѣдомъ и бывшимъ другомъ Семчиномъ не хо
тѣлъ даже встрѣчаться. На бѣду Корчака у него почти вне
запно умираетъ дочь въ возрастѣ невѣсты. „ІІарох" отказал
ся хоронить ее; тогда Корчакъ въ безсильной злобѣ хоронитъ 
дочь безъ участія священника; но отъ досады самъ тяжко 
занемогаетъ и. уже на смертномъ одрѣ раскаивается въ сво
емъ поступкѣ, „з жалем і сльозами“ исповѣдывается и, при
миренный со всѣми, умираетъ.

Съ какою враждою и ненавистію относится католиче
ское духовенство къ православію и какимъ бѣльмомъ для 
нихъ является Почаевъ, читатель ясно видитъ изъ содержа
нія разсказа, авторъ котораго столь подозрительно относится 
къ „панку з Росіи“, а устами „мудраго" Семчина говоритъ, 
что „панок" за деньги проповѣдуетъ преимущество право
славія. Тенденціозна и та мысль автора, что въ Россіи „цар 
е найстарший над священниками!" И вотъ пропагандою та
кихъ ложныхъ идей католическіе ксендзы и отцы различ
ныхъ орденовъ стараются заглушить чувство тяготѣнія руси
новъ къ православію, а примѣненіемъ суровыхъ мѣръ цер
ковной дисциплины, до отлученія церковнаго включительно, 
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показать, сколь грѣшно и предосудительно для истиннаго ка
толика переступать порогъ православнаго храма. Фантазія 
автора разсказа въ цѣляхъ устрашенія католиковъ изобрѣ
таетъ внезапную почти смерть дочери Корчака, какъ наказа
ніе Божіе даже за то, что Корчцкъ съ женой побывалъ въ 
ІІочаевѣ безъ всякихъ злонамѣренныхъ цѣлей относительно 
вѣры своей.

Заглавіе разсказа также свидѣтельствуетъ, что авторъ 
допускаетъ своего, такъ сказать, Бога католическаго и „инь- 
шихъ“, т. е. православнаго, котораго не слѣдуетъ искать, 
такъ какъ попытки исканія этого Бога и даже посѣщеніе 
храмовъ его строго наказываются Богомъ „ католическимъ “.

Кто же авторъ и распространитель вышеуказанной лжи 
и проповѣдникъ религіознаго фанатизма?

„Календар місионаря" изданъ ,,Видавництвом Чина сьв. 
Василія В.“, т. е. отцами ордена Базиліанъ въ г. ,,Жовкві“; 
подъ редакціей о. Лазаря Березовскаго; стр. 158. Ц. 50 сан
тимовъ.

Кстати здѣсь упомянуть хотя вкратцѣ о содержаніи 
всего календаря, снабженнаго иллюстраціями. Чисто кален
дарныя свѣдѣнія занимаютъ всего 28 стр.; раздѣляясь при 
этомъ на двѣ части, изъ коихъ одна предназначена для „рус- 
ско-католиковъ“, а другая—для „римско-католиковъ". Все " 
остальное мѣсто въ календарѣ занято разнаго рода разсказа
ми и небольшими статейками религіозно-нравственнаго, бы
тового и хозяйственно-практическаго содержанія, имѣющими, 
за исключеніемъ очень немногихъ, самое отдаленное отноше
ніе къ дѣлу миссіи. Иллюстраціи, помѣщенныя въ календарѣ, 
расположены въ такомъ странномъ порядкѣ, что, напр., на 
одной (98) страницѣ изображенъ мужикъ „Іван“, обнимаю
щій „жида“, рядомъ же (стр. 99 не па обор.)—Іисусъ 
Христосъ, ставящій въ примѣръ богачамъ фарисеямъ жертву 
бѣдной вдовицы; такія странности, впрочемъ, не рѣдкость въ 
календарѣ „місионаря“ не только въ расположеніи рисун
ковъ, по и содержанія; серьезное (зіс!) чтеніе календаря че
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редуется съ отдѣломъ подъ названіемъ „сьмішне". Съ одной 
стороны, такое расположеніе свидѣтельствуетъ о томъ, что о. 
редакторъ календаря заботился не слишкомъ утомлять чита
телей однимъ только „серьезнымъ" содержаніемъ, вродѣ выше
приведеннаго нами разсказа, а съ другой—о томъ, что отцы 
Базиліапе, вѣроятно, люди веселаго нрава, такъ какъ отдѣлъ 
смѣшного не можетъ имѣть даже отдаленнаго отношенія къ 
католической миссіи и особенно въ то время, когда истыхъ 
католиковъ волнуютъ маріавиты, а Франція вышла изъ по
виновенія и перестала быть послушною дочерью Ватикана. 
Рѣшительно непонятно, насколько необходимо и полезно для 
успѣха католической миссіи высмѣивать, напр., епископа, 
производившаго ревизію приходовъ и школъ и обманутаго 
отцомъ „катехитом", т. е. настоятелемъ прихода, между тѣмъ 
въ отдѣлѣ „сьмішне" такихъ юмористическихъ эпизодовъ съ 
духовными лицами не мало, и самое помѣщеніе ихъ нельзя 
иначе объяснить, какъ желаніемъ, хотя и тщательно маски
руемымъ, „бросать камешки въ чужой огородъ".

Да проститъ намъ читатель за наше невольное укло
неніе отъ темы, но право же, содержаніе календаря „міси- 
онаря“ католическаго очень „сьмішне", чтобы не сказать 
болѣе. Свящ. А. ,/Іин—скііі.

Изъ епархіальной жизни.

Страстная и Пасхальная седьмицы въ Кіевѣ.—Великіе 
дни воспоминанія страданій и крестной смерти Господа на- 
піего Іисуса Христа и свѣтло-радостные дни Св. Пасхи от
празднованы были въ текущемъ году съ полной торжест
венностью. Высокоумилительныя богослуженія святыхъ празд
никовъ собирали во всѣ городскіе храмы множество мо
лящихся. Многочисленно было во всѣхъ храмахъ и количе
ство причащающихся св. Таинъ Христовыхъ въ великіе дни 
среды, четверга и субботы Страстной недѣли.
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Чинъ умовенія ногъ въ великій четвергъ въ каѳедраль
номъ соборѣ, въ присутствіи множества молящихся, совер
шалъ преосвященный Иннокентій, епископъ Каневскій. Вы
носъ плащаницы въ томъ же соборѣ совершенъ былъ въ ве
ликую пятницу преосвященнымъ Павломъ, епископомъ Чиги
ринскимъ.

Въ пасхальную ночь въ Кіево-Софійскомъ соборѣ со
вершалъ богослуженіе преосвященный Павелъ; преосвящен
ный Ѳеодосій, епископъ Уманскій, совершалъ пасхальное бо
гослуженіе въ Кіево-Братскомъ монастырѣ, а преосвященный 
Иннокентій—въ Кіево Никольскомъ. Во второй день Свѣт
лаго праздника Св. Пасхи всѣ преосвященные викаріи кіев
скіе служили въ соборныхъ храмахъ своихъ обителей.

Знаменательное торжество въ Кіевскомъ религіозно
просвѣтительномъ Обществѣ. Недавно храмъ Общества укра
сился двумя величественными кіотами съ иконами св. вели
комученика Пантелеймона и преподобнаго Алексія, чело
вѣка Божія. Средства на это святое дѣло завѣщалъ почет
ный членъ Общества П. А. Красовскій.

Одновременно съ заказомъ святыхъ иконъ на св. Аѳон
ской горѣ, у выполнителей воли приснопамятнаго Н. А. Кра
совскаго явилось благочестивое горячее желаніе украсить 
св. икону великомученика Пантелеймона драгоцѣнною части
цею его святыхъ мощей, составляющихъ исключительное до
стояніе русской Пантелеимоновской обители на Аѳонѣ, что
бы посѣтители храма религіозно-просвѣтительнаго Общества, 
лишенные возможности лично побывать на св. горѣ, имѣли 
высокое духовное утѣшеніе лобызать и поклоняться св. мо
щамъ великомученика и цѣлителя Пантелеймона въ этомъ 
храмѣ, не выѣзжая изъ родного Кіева. Но выполненіе этого 
благочестиваго намѣренія на первыхъ порахъ встрѣтило боль
шія затрудненія и возраженія со стороны игумена и братіи 
русской Аѳонской обители, весьма ревностно оберегающей въ 
стѣнахъ своихъ эту великую святыню. Цѣлый почти годъ 
велись переговоры и непрерывная переписка, пока, наконецъ, 
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благостный о. архимандритъ аѳонской обители Мисаилъ скло
нился къ мысли удовлетворить неотступное благочестивое же
ланіе своихъ настойчивыхъ корреспондентовъ. Оставалось 
лишь осуществить на дѣлѣ желаніе кіевлянъ, но на выпол
неніе его потребовалось также не мало времени. Доставленіе 
святыни въ Кіевъ почтою признано было несоотвѣтствующимъ 
важности дара, и досточтимый архимандритъ о. Мисаилъ св. 
мощи поручилъ одному изъ іеромонаховъ своей обители, от
правляющемуся въ Москву, а отсюда онѣ нарочито были от
правлены съ іеромонахомъ Макаріемъ, завѣдующимъ часов
нею обители, въ Петербургъ для передачи бывшему старостѣ 
храма заслуженному профессору А. А. Дмитріевскому, кото
рый и доставилъ ихъ въ храмъ Общества, къ мѣсту назна
ченія.

По благословенію Высокопреосвященнѣйшаго Флавіапа, 
Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, св. мощи великомуче
ника Пантелеймона вечеромъ перваго апрѣля вложены были 
по чину въ икону сего святого за торжественнымъ всенощ
нымъ бдѣніемъ, совершеннымъ преосвященнымъ Павломъ, 
епископомъ Чигиринскимъ. Всенощное бдѣніе это совершено 
было примѣнительно къ Марковой Благовѣщенской главѣ. На 
великой вечернѣ, предваряющей‘пасхальную утреню, пропѣты 
были въ концѣ литейныя стихиры въ честь св. великому
ченика Пантелеймона, а потомъ совершено было благослове
ніе хлѣбовъ. На утрени послѣ великой ектеніи профессоромъ 
А. А. Дмитріевскимъ произпесено было слово, соотвѣтствен
ное знаменательному торжеству. Послѣ поученія, при 
многократномъ пѣніи тропаря—„Страстотерпче святый и 
цѣлебниче Пантелеимоне, моли Бога о насъ“, святыя мо
щи угодника Божія, возлежавшія на престолѣ на дискосѣ, 
покрытомъ воздухомъ, окаждены были Преосвященнымъ и 
нзнесены имъ на главѣ, подъ осѣненіемъ рипидъ, на средину 
храма. Здѣсь Преосвященный благословилъ св. мощами на
родъ на всѣ четыре стороны храма, возглашая—„Христосъ 
воскресе“. Послѣ сего святыня поставлена была на уготовай- 
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номъ мѣстѣ. Тотчасъ же пропѣто было троекратно величаніе 
св. великомученику Пантелеймону, антифоны степенные, про
чтено Евангеліе, а послѣ Евангелія пропѣты „Воскресеніе 
Христово видѣвше“ и ,,Воскресъ Іисусъ“ по трижды, засимъ 
прочтена молитва, святыя мощи были вложены въ икону при 
троекратномъ пѣніи ,,Страстерпче святый и цѣлебниче ІІан- 
телеимоне“... Затѣмъ, послѣ молитвы „Спаси, Боже, люди 
Твоя“, начался пасхальный канонъ и канонъ святому вели
комученику. Во время канона молящіеся, переполнявшіе об
ширный залъ при храмѣ Общества, поклонялись св. мощамъ 
и помазывались св. елеемъ. Всенощное бдѣніе, начавшееся 
въ 6 часовъ вечера, окончилось послѣ десяти часовъ.

2 апрѣля литургію въ храмѣ религіозно-просвѣтитель
наго Общества совершалъ преосвященный Павелъ, епископъ 
Чигиринскій, въ сослуженіи о. о. архимандритовъ—Мелхи
седека и Митрофана, протоіеревъ—I. Королькова, К. Ѳо- 
менко, Г. Прозорова, священника А. Глаголева и другихъ 
о. о. членовъ Общества. Во время причастна произносилъ 
соотвѣтственную торжеству проповѣдь настоятель храма свяіц. 
Н. Гроссу. Послѣ литургіи отслуженъ былъ молебенъ св. ве
ликомученику Пантелеймону. Въ служеніи молебна, кромѣ 
совершавшихъ литургію, участвовали:—преосвященный Ин
нокентій, епископъ Каневскій, каѳедральный протоіерей М. 
З.іатоверховниковъ и другіе о. о. члены Общества. Предсѣ
датель Совѣта Общества протоіерей Г. Прозоровъ, предва
рительно молебна, огласилъ о Всемилостивѣйшемъ Царскомъ 
дарѣ—5000 рублей на нужды Общества. Молебенъ закон
чился тремя многолѣтіями—Государю Императору, Высоко
преосвященнѣйшему Митрополиту Флавіану и всѣмъ ревни
телямъ православной вѣры и духовнаго просвѣщенія; предъ 
послѣднимъ многолѣтіемъ возглашена была вѣчная память 
рабу Божію Пантелеймону (Красовскому), на средства кото
раго сооружена была на Аѳонѣ икона св. великомученика 
Пантелеймона, являющаяся отнынѣ драгоцѣнною святынею 
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не только храма Кіевскаго православнаго религіозно-просвѣ
тительнаго Общества, но и для всего Кіева.

Послѣ богослуженій, въ залѣ Общества происходило за
сѣданіе общаго собранія религіозно-просвѣтительнаго Обще
ства; въ собраніи былъ выработанъ текстъ всеподданнѣйшей 
благодарственной телеграммы Государю Императору заВсеми- 
лостивѣйшее благоволеніе къ Обществу.

Молитвенное поминовеніе въ захолустномъ уголкѣ— 
м. Хабно, Радомысльскаго уѣзда, великаго русскаго писа
теля Н. В. Гоголя въ столѣтнюю годовщину со дня рожде
нія его. 20 марта с. г.—день знаменательный для всѣхъ 
вѣрныхъ сыновъ обширной Россіи. Ровно 100 лѣтъ про
шло, какъ въ сей день въ благодатномъ уголкѣ Малорос
сіи— „Полтавщинѣ" родился тотъ талантливый великій писа
тель земли русской, творенія коего уже нѣсколькими поко
лѣніями нашихъ соотечественниковъ всегда съ глубокимъ, 
живымъ интересомъ и любовію читаются и „горькимъ словомъ 
его о неправдахъ и порокахъ людскихъ сквозь слезы и смѣхъ 
поучаются." Дорогое имя знаменитаго русскаго писателя Го
голя,—писателя патріота и глубоковѣрующаго христіанина,— 
въ столѣтнюю годовщину со дня рожденія его было молит
венно помянуто, елико возможно торжественно, и въ нашей 
полѣсской глуши—въ храмѣ Преображенія Господня, нахо
дящемся въ м. Хабно, Радомысльскаго уѣзда. Послушные ' 
голосу своего пастыря православные жители Хабенской ве
си, не токмо простецы, но и многіе изъ мѣстной интеллиген
ціи, не облѣнились дружною семьей собраться въ храмъ Бо
жій 20-го марта на молитву объ упокоеніи души незабвен
наго писателя—молитвенника, стяжавшаго себѣ безсмертную 
славу въ потомствѣ не только своими замѣчательными, всегда 
преисполненными живаго интереса талантливыми произведе- 
няіми, но и своею благочестивою жизнью, горячею вѣрою 
вь Бога и искреннею преданностью православной Церкви, 
Престолу и Отечеству. Тѣсный храмъ напгь, не смотря на 
будничное время и весеннюю распутицу, почти полонъ былъ 
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молящимися. Литургія преждеосвященныхъ Даровъ и послѣ 
оной панихида, согласно опредѣленію Святѣйшаго Правит. 
Сѵнода отъ 17 февраля 1909 г., совершены въ сей день пишу
щимъ сіи строки —настоятелемъ Хабенской св. Преображенской 
церкви священникомъ Львомъ Шулькевичемъ и мѣстнымъ діа
кономъ С. Левицкимъ. Учащіе и учащіеся мѣстной одноклас
сной министерской и близъ расположенныхъ къ мѣстечку 
церковныхъ школъ присутствовали при богослуженіи.

Въ концѣ литургіи, предъ панихидой о. настоятелемъ 
храма сказано было народу и школьникамъ краткое слово, 
посвященное памяти великаго русскаго писателя Н. В. Гого
ля. Затѣмъ молитвенное поминовеніе усопшаго писателя 
закончилось провозглашеніемъ „вѣчной памяти". Да живетъ 
память о великомъ писателѣ-патріотѣ и вѣрномъ сынѣ Пра
вославной церкви—Н. В. Гоголѣ въ нашемъ дорогомъ оте
чествѣ въ родъ и родъ.

Полѣсскій іерей Левъ Шулъкевичъ.

Библіографическая замѣтка

В. С. Иконниковъ. Опытъ русской исторіографіи. Томъ вто
рой. Книга первая.

1908 г. стр. ХІ-|~Х-|-1О56-(-ХХХП-|-ѴІ Ц. 5 руб.

Подъ такимъ заглавіемъ недавно явился въ печати ка
питальный трудъ извѣстнаго кіевскаго профессора-историка. 
Трудъ этотъ содержитъ въ себѣ богатыя и цѣнныя свѣдѣнія 
по русской исторіи вообще и, въ частности, по церковной 
русской исторіи.

Первая книга второго тома русской исторіографіи рас
падается па два отдѣла. Въ первомъ изъ нихъ сообщаются 
обильныя и весьма цѣпныя свѣдѣнія объ источникахъ рус
ской исторіи, преимущественно письменныхъ, въ частности, 
о лѣтописи. На ряду съ опытами русскихъ лѣтописныхъ 
свѣдѣній здѣсь разсматриваются греческія и славянскія лѣто
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писи, имѣющія такое или иное отношеніе къ русской исторіи. 
Во второмъ отдѣлѣ обозрѣвается исторія различныхъ обла
стей древне-русской земли, на основаніи памятниковъ, пре
имущественно письменныхъ, жизни и быта этихъ областей.

Для кіевлянъ особенный интересъ представляетъ содер
жаніе первыхъ трехъ главъ второго отдѣла разсматриваемой 
книги. Здѣсь, кромѣ общей исторіи древне-кіевской земли, 
изображаются церковное устройство древняго Кіева, замѣча
тельные храмы его, возникновеніе въ немъ монашества, рав
но какъ и древне-кіевскіе монастыри. Кромѣ оригинальнаго 
своего содержанія, книга представляетъ великую цѣнность 
еще своими богатыми библіографическими указаніями. Жела
ющій познакомиться съ церковною исторіею древняго Кіева 
найдетъ въ этой книгѣ всѣ необходимыя свѣдѣнія и указанія 
на существующую литературу, включительно до самыхъ но
выхъ произведеній и притомъ не только отдѣльныхъ, но и 
напечатанныхъ въ періодическихъ изданіяхъ.

Объявленіе.

Принимается подписка на духовно-нравственный и патріотическій 
журналъ.

„ДОБРОЕ СЛОВО».
Редакція журнала „ДОБРОЕ СЛОВО" въ 1909-мъ году, въ чет

вертомъ со дня своего основанія, дастъ своимъ годовымъ под
писчикамъ, кромѣ еженедѣльныхъ номеровъ „Доброе Слово", сто 
двадцать номеровъ просвѣтительныхъ листковъ „Правда и Знаніе" 
въ томъ числѣ: 60 листковъ—духовно-нравственнаго, церковно-исто
рическаго и миссіонерскаго содержанія: 20 листковъ по вопросамъ 
русской общественной жизни и о ходѣ работъ Государственной Ду
мы; 20 листковъ по сельскому хозяйству и народной медицинѣ; и 
20 листковъ по вопросамъ, касающимся быта нашей арміи и службы 
въ строю. Всѣ 120 листковъ будутъ доставлены подписчикамъ въ 
теченіе года серіями, по 8 листковъ. Кромѣ того, всѣ годовые под
писчики ж. „Доброе Слово" въ октябрѣ 1909 года получатъ безплат
но брошюру: „Русскій Царь-Миротворецъ и его завѣты" (къ пятнад
цатой годовщинѣ со дня смерти Императора Александра Ш-го). На
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званная книжка будетъ обильно снабжена портретами и соотвѣт
ствующими рисунками въ текстѣ. Программа, направленіе и харак
теръ „Добраго слова" остаются прежніе. Знамя журнала: „За Вѣру» 
за Царя, за Отечество!". Главные отдѣлы: религіозно-нравственный 
общественной жизни и литературный. Состоявшійся лѣтомъ 1908 го
да въ г. Кіевѣ Всероссійскій миссіонерскій съѣздъ призналъ полез
нымъ рекомендовать православному духовенству журналъ „Доброе 
Слово" и просвѣтительные листки „Правда и Знаніе" (см. № 39 „Церк. 
Вѣдом." за 1908 г.). Подписная пѣна журн. „Доброе Слово", выходя
щаго въ С.-Петербургѣ еженедѣльно въ объемѣ не менѣе печатнаго 
листа съ приложеніемъ 120 листковъ „Правда и Знаніе" съ дост. и 
пересылкой: 4 рубля въ годъ, 2 руб. за 6 мѣс., 1 руб. за 3 мѣсяца. 
За перемѣну адреса 3 семикопѣечныя марки. Лица подписывающія
ся только на одинъ журналъ „Доброе Слово” безъ листковъ, упла
чиваютъ въ годъ 3 рубля, въ 6 мѣсяцевъ 1 р. 50 коп., 3 мѣс. 75 коп. 
Отдѣльный номеръ 5 коп. При выпискѣ 10 экз. по одному адресу, 
одиннадцатый безплатно. Полные экземпляры за 1907 г. продаются 
по 1 руб. 25 кои. съ перес. Подписка принимается въ редакціи—Спб. 
Екатерин. кан. 138, кв. 5, а равно въ магазинахъ—Нов. Времени 
(Невск., 10), Главн. Штаба (Невск. 4). II. Л. Тузова (Гостин. Дворъ, 
д. 45), Вѣра и Знаніе (Невск., 119), Березовскаго, (Колокольная, 14) 
И друг.

Редакторъ-издатель свящ. Главнаго Штаба П. Н. Левашевъ.

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

Содержаніе. Святитель Іоасафъ Горленко, епископъ Бѣлгород
скій и Обоянскій (1705—1784 г.).—Наша обязанность по отношенію къ 
богомольцамъ.—Къ вопросу о католической пропагандѣ.—Изъ епар
хіальной жизни. - Библіографическая замѣтка.—Объявленіе.
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