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5 руб. 50 коп. въ годъ съ перес.

Часть оффиціальная.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
I.

24 января текущаго года къ 9 часамъ утра, по распо
ряженію Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣй
шаго Флавіана, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, всѣ 
благочинные Кіевской епархіи вызываются въ Кіевъ на съѣздъ 
для обсужденія миссіонерскихъ дѣлъ, который состоится въ 
залѣ религіозно-просвѣтительнаго Общества подъ предсѣда
тельствомъ Преосвященнаго Никодима, епископа Чигирин-
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скаго, и при участіи представителей Кіевскаго городского 
духовенства и миссіонеровъ Кіевской епархіи.

И.
Объявляется къ свѣдѣнію духовенства епархіи. что состо

явшимся въ засѣданіи Епархіальнаго Миссіонерскаго Совѣта, 
подъ предсѣдательствомъ Его Высокопреосвященства, 29 декаб. 
1911 года опредѣленіемъ постановлено: „назначить уѣзднымъ 
Уманскимъ миссіонеромъ священника с. Свердликова А. Куте
пова, съ порученіемъ ему уѣздовъ—Уманскаго, Звенигородскаго 
и Липовецкаго; уѣздному миссіонеру священнику Ф. Хижняко
ву—Таращанскаго, Сквирскаго и Бердичевскаго; уѣздному мис
сіонеру, священнику Г. Ромоданову—Черкасскаго, Чигирин
скаго и Каневскаго; уѣздному миссіонеру іеромонаху Филип
пу—Кіевскаго, Радомысльскаго и Васильковскаго.

Ш.
Поручается о.о. благочиннымъ епархіи всѣ деньги, получа

емыя ими по должности благочинныхъ, направлять непосред
ственно отъ себя подлежащимъ лицамъ и учрежденіямъ и отнюдь 
не направлять въ Консисторію тѣ деньги, каковыя должны 
бытъ посылаемы въ Епархіальный Училищный Совѣтъ и его 
Отдѣленія, въ Епархіальное Попечительство, Взаимовспомо- 
гательную Кассу, духовныя училища и др. учрежденія. 1—3

По резолюціи Его Высокопреосвященства, отъ 17 декаб
ря 1911 г., преподано благословеніе Божіе монаху Виноград
скаго монастыря Игнатію, съ выраженіемъ благодарности за 
пожертвованіе имъ въ монастырь иконы Спасителя.

Резолюціей Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Флавіана, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, 
■отъ 16 декабря 1911 года за № 7210, послѣдовавшей на 
журнальномъ постановленіи Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта за № 37, 1) и. д. предсѣдателя Сквирскаго Уѣзднаго 
Отдѣленія, протоіерей Стефанъ Левитскій утвержденъ въ оз-



наченной должности, и 2) завѣдывающій двухклассною цер
ковно-приходскою школою с. Шендеровки, Каневскаго уѣзда, 
священникъ Николай Завадскій и податной инспекторъ Зве
нигородскаго уѣзда, Николай Забѵсовъ—утверждены въ званіи 
почетныхъ членовъ Уѣздныхъ Отдѣленій, изъ нихъ священ
никъ Завадскій—Каневскаго Отдѣленія, а Забусовъ—Звени
городскаго.

Отъ Кіевскаго Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта объявляется, 1) что распоряженіемъ Г. Попечителя Кі
евскаго Учебнаго округа, въ составъ Таращанскаго Уѣзднаго 
Отдѣленія названнаго Совѣта членомъ отъ Министерства На
роднаго Просвѣщенія назначенъ инспекторъ народныхъ учи
лищъ 7-го района Кіевской губерніи тит. сов. П. Понома
ренко, вмѣсти штатнаго смотрителя городского двухкласснаго' 
училища А. Хоменка, и 2) резолюціей Его Высокопреосвя
щенства, Высокопреосвященнѣйшаго Флавіана, Митрополита 
Кіевскаго и Галицкаго, отъ 29 декабря 1911 года за № 7518, 
послѣдовавшей на журнальномъ постановленіи Совѣта за 
№ 39, А. Хоменко утвержденъ въ званіи почетнаго члена 
Таращанскаго Уѣзднаго Отдѣленія.

Резолюціями Преосвященнѣйшаго Назарія, епископа 
Черкасскаго, утверждены церковными старостами с. Баби- 
нецъ, Кіевскаго уѣзда, мѣщ. Іосифъ РансѢвичъ, с. Жидовецъ, 
Бердичевскаго у., кр. Тихонъ Ткачукъ, с. Свитинецъ, того 
же уѣзда, кр. Арсеній ІІолишукъ, с. Ерокъ, Звенигородскаго 
уѣзда, кр. Димитрій Бойко, с. Сытниковъ, Каневскаго уѣзда, 
кр. Мина Мариненко, м. Мокрой-Калигорки, крестьянинъ 
Ефремъ Коденецъ, с. Копачей, Радомысльскаго уѣзда, кр. 
Евтихій Чудо, с. Папужинецъ, Уманскаго уѣзда, крестьянинъ 
Леонтій Ивченко, с. Микуличъ, Кіевскаго уѣзда, кр. Антонъ 
Кривенко, с. Еленовки, Васильковскаго уѣзда, кр. Маркъ 
Мегедя, с. Дубровки, Липовецкаго уѣзда, кр. Павелъ ІІе- 
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редерій, д. Сосновки, Бердичевскаго уѣзда, Кипріанъ Пище- 
нюкъ, с. Андрушевки, Липовецкаго уѣзда, кр. Аѳанасій Ве
рещакъ, с. Росошекъ, Таращанскаго уѣзда, кр. Стефанъ 
Якимчукъ, с. Сердеговки, Черкасскаго уѣзда, кр. Емеліанъ 
Приту.іа, с. Безыменнаго, Бердичевскаго уѣзда, кр. Иванъ 
Маяеванчукъ, с. Салихи, Васильковскаго уѣзда, кр. Прохоръ 
Семченко, с. Гнильца, Звенигородскаго уѣзда, кр. Василій 
Мельникъ, с. Хировки, Каневскаго уѣзда, кр. Артемій Слип- 
ченко, м. Старыхъ Монастырищъ, Липовецкаго уѣзда, кр. 
Петръ Хитрый, м. Володарки, Сквирскаго уѣзда, кр. Меѳо
дій Николенко, с. Буды-Орловецкой, Черкасскаго уѣзда, кр. 
Андрей Гарбузъ и с. ПІелепухъ того же уѣзда, «р. Адріанъ 
Груша.

Уволены отъ должности церковнаго старосты:

С. Пузырекъ, Бердичевскаго уѣзда, крестьянинъ Мар- 
келъ Ткачукъ, за нежеланіе подчиняться распоряженіямъ бла
гочиннаго и мѣстнаго настоятеля церкви и грубое обращеніе 
съ причтомъ, опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ Его 
Преосвященствомъ 14 декабря 1911 г. за № 5371, с. Худя
ковъ, Черкасскаго уѣзда, крестьянинъ Леонтій Бута, за ра
страту церковныхъ денегъ, опредѣленіемъ Консисторіи, утверж
деннымъ Его Преосвященствомъ 18 декабря 1911 г. за № 
5453 и с. Шкаровки, Васильковскаго уѣзда, кр. Иванъ Пу- 
пенко, опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ Его Пре
освященствомъ 16 декабря 1911 года за № 5409, согласно 
прошенію, по болѣзни.

Движенія и перемѣны по службѣ.

Псаломщики церквей гор. Кіева: Владимірской Лыбедской 
Филиппъ Рудницкій и Макаріевской Юрковецкой. Димитрій, 
Мачуговскій, для пользы службы, резолюціей Его Высоко
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преосвященства, отъ 31 декабря 1911 года, за № 7576, пе
ремѣщаются одинъ на мѣсто другого, съ рукоположеніемъ 
Мачѵговскаго въ санъ діакона.

Назначены въ должности: священники—с. Антоновки, 
Владимиръ Вари ловичъ и с. Сорокотягъ, Алексѣй Бѣлин
скій— членами строительнаго комитета 3 округа, Таращан- 
скаго уѣзда, 5 января; священникъ с. Петрушекъ, Вячеславъ 
Грищиискій—членомъ строительнаго комитета 7 округа, Ка
ленскаго уѣзда, 5 января.

Праздныя священническія мѣста.

Въ с. Пекаряхъ, Черкасскаго уѣзда, съ 18 октябри; 
земли церковной 38 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 629 душъ.

— с. Боркахъ, Кіевскаго уѣзда, съ 12 ноября; земли
церковной 36 дес., -;.і ѣщсніе есть, прихожанъ 
муж. пола 507 душъ.

— с. Шибенномъ, Кіевскаго уѣзда, съ 18 ноября; земли
церковной 40 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола. 2650 душъ.

— с. Паникарчѣ, Кіевскаго уѣзда, съ 30 ноября; зем
ли церковной 39 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 704 душъ.

— с. Черкасѣ, Васильковскаго уѣзда, съ 3 декабря;
земли церковной 41 дес., помѣщеніе есть, при
хожанъ муж. пола 1081 душъ.

— с. Теленювкѣ, Васильковскаго уѣзда, съ 9 декабря;
земли церковной 42 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ .муж. пола 1557 душъ.

—- с. Свердіикоію, Уманскаго уѣзда, съ29 декабря, зем
ли церковной 61 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. но іа 1582 души.
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Праздныя псаломщическія мѣста.
Въ с. Соболіевкѣ, Сквирскаго уѣзда съ 28 ноября, 

земли церковной 38 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 793 души.

— с. Ребедайловкѣ, Чигиринскаго уѣзда, съ 11 декабря; 
земли церковной 37 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 635 душъ.

Необходимое предостереженіе богомольцамъ, от
правляющимся на поклоненіе св. мѣстамъ Восто

ка—въ Іерусалимъ и на Востокъ.

Въ послѣдніе годы весьма многіе паломники, особенно 
изъ числа сельскихъ обывателей, прибывая въ Одессу и др. 
порта Чернаго моря для дальнѣйшаго слѣдованія въ Іеруса
лимъ и на Аоонъ, не имѣютъ при себѣ документовъ, необхо
димыхъ для полученія заграничнаго паспорта. Такіе паломни
ки, напрасно потративъ время и средства, принуждены быва
ютъ, съ разбитыми надеждами и отчаяніемъ, возвратиться до
мой, такъ какъ мѣстная администрація (канцелярія градона
чальника или губернатора), не взирая на безвыходность поло
женія и слезныя мольбы паломника, слѣдуя велѣнію закона, 
—въ выдачѣ заграничнаго паспорта отказываетъ.

Въ видахъ огражденія отправляющихся въ Іерусалимъ 
и на Аоонъ паломниковъ отъ грозящей имъ вышеописанной 
опасности, Совѣтъ ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго 
Палестинскаго Общества убѣдительно проситъ о.о. настояте
лей, въ тѣхъ случаяхъ, когда къ нимъ обращаются прихо
жане за совѣтомъ и указаніями относительно паломничества 
къ Св. мѣстамъ Востока, разъяснять имъ, что для безпрепят
ственнаго выѣзда за границу и полученія удешевленнаго 
поклонническаго заграничнаго паспорта необходимо выправить 
у мѣстнаго губернатора ПРОХОДНОЙ БИЛЕТЪ для слѣдова
нія въ Одессу или въ тотъ городъ, гдѣ цаломники имѣютъ 
право на полученіе удешевленнаго поспорта (такими города
ми, кромѣ Одессы, являются: Кишиневъ, Симферополь, Керчь, 
Новороссійскъ и города Закавказья). Если паломникъ жи- 
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вегъ вблизи отъ губернскаго города, то онъ можетъ хлопо. 
тать о проходномъ билетѣ самостоятельно, если вдали, то 
чрезъ мѣстное волостное правленіе, которое, на основаніи 
циркуляра Департамента Полиціи на имя г.г. губернаторовъ 
отъ 10 іюня 1909 г. № 31167, обязано выправить таковой 
билетъ въ канцеляріи губернатора и вручить просителю по 
мѣсту его жительства. Паломнику, предъявившему проходной 
губернаторскій билетъ въ канцеляріи губернатора одного изъ 
вышеупомянутыхъ городовъ, выдается поклонническій загра
ничный паспортъ съ платою по 50 коп. за каждые полгода 
пребыванія за границею. Если вмѣсто проходного билета па
ломникъ представитъ свой паспортъ и свидѣтельство мѣстной 
полиціи о неимѣніи препятствій на выѣздъ за границу, то 
ему выдадутъ лишь обыкновенный заграничный паспортъ съ 
платою по 15 рублей за каждое полугодіе. Если же палом
никъ представить только одинъ свой паспортъ, безъ полицей
скаго свидѣтельства, то не взирая на просьбы паломника 
заграничнаго паспорта ему не выдадутъ и онъ принужденъ 
будетъ, какъ сказано выше, возвратиться на родину.

Вышла изъ печати и поступила въ продажу Поваренная книга 
„ЧТО ВЪ РОТЪ ТО СПАСИБО".

Сборникъ кондитерскихъ, булочныхъ и кулинарныхъ издѣлій. 
Всѣ рецепты составлены экономно практично, понятно, тща
тельно провѣрены и легко могутъ быть исполняемы при де

ревенской провизіи.
Въ книгѣ 1051 страница заключающихъ еь себѣ 1856 рецеп
товъ, изъ которыхъ 1118 рецептовъ 'булочныхъ и кондитер
скихъ и 736 кулинарныхъ рецептовъ. Особенно разнообразны 
и богаты булочныя и кондитерскія рецепты, а также рецепты 
домашнихъ закусокъ и всевозможныхъ напитковъ и загото
вокъ цѣна книги 3 руб., а съ наложеннымъ платежомъ и пе
ресылкой 3 р. 50 к. Складъ изданія и продажа книгъ у ав
тора г. Полтава, улица Шевченко, соб. домъ № 8, А. Я« 
Сіяльской. 1—4
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ПРОДАЮТСЯ квартиры въ 7, 6 и 3 комнатъ со всѣ
ми удобствами и водянымъ отопленіемъ въ домѣ 4-го Кіев
скаго Общества квартировладѣльцевъ по М. Житомірской ул. 
Л» 5 вблизи Город. Думы. Подробныя условія у Правленія 
въ д. О—ва. 2—3

Товар щество художниковъ
Религіозной живописи

Въ КІЕВЪ

принимаетъ всевозможныя художественно-религіозныя

Е 2А Е> О Т Ы-
Вслѣдствіе непосред твеннаго исполненія работъ, ЦѢН Ы 

весьма доступны.

Кіевъ, Андреевскій спускъ № 22, кв. 2.

Уставъ Товарищества въ 1908 году утвержденъ 
Правительствомъ.

1-3

РЕКОМЕНДУЮТСЯ 
НАТУРАЛЬНЫЯ ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА

ЦЕРКОВНЫЯ ВИНА
Т-ва садовладѣльцевъ

13 р. Синадино и К().
Контора: Одесса, Преображенская, № Зэ.

Т-во Бр. Синадино и К° состоитъ съ 1-го марта о г. поставщикомъ 
церковныхъ винъ Кіевской и Воронежской епархій.

Вина Т-ва награждены высшими наградами на многихъ русскихъ и 
заграничныхъ международныхъ выставкахъ.

Прейсъ-курантъ высылается по первому требованію.
37-52

Редакторъ И. Лузгинъ.

Отъ Кіевскаго духовнаго цензурнаго Комитета печатать дозволяется
11-го января 1912 г.

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

Тип. акціонѳр. О-ва Н. Г. Корчакъ-Новицкаго, Меринговская ул.
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2. Воскресеніе, 15 января.

Къ свѣдѣнію сотрудниковъ.
Редакція просить не присылать длинныхъ статей, неудобныхъ дли печатанія въ ежепс 
дѣльномъ журналѣ. Авторы сами должны позаботиться о тонъ, чтобы большую статью н" 
жизненную тему .можно было раздѣлить на нѣсколько отдѣльныхъ, по возможности, за
копченныхъ этюдовъ, съ особыми заглавіями, и обозначать это вь самой рукописи. Трак
таты на темы отвлеченныя, неимѣющія никакого отношенія къ вопросамъ и явленіямъ 
современной церковно-общественной жизни, равно какъ обширныя описанія юбилеевъ, вс- 
крологи и др. подобныя статьи не могутъ быть печатаемы въ К. Е. В. въ настоящее время, 

когда бьющая клюнемъ церковно-общественная жизнь требуетъ иныхъ статей.

Рукописи должны доставляться въ Редакцію Статьи, присланныя безъ указанія гонорара, 
четко переписанными, за полною подписью считаются безплатными. Непринятыя для пе- 

-автора и съ обозначеніемъ адреса. ІІо уемот- чати рукописи возвращаются авторамъ или 
рѣвію Редакціи, рукописи подвергаются со- лично, пли по почтѣ, если присланы марки 
вращеніямъ и исправленіямъ; авторы, несо- на пересылку. Рукописи, невостребованныя 

(гласные съ этимъ, должны дѣлать оговорку въ теченіе года, уничтожаются.
предъ заглавіемъ румописи. —

Часть неофиціальная.

Религіозное чувство и культура.

Хотя настоящая замѣтка носитъ отвлеченный заголовокъ, 
однако то, о чемъ въ ней будетъ сказано, имѣетъ характеръ не 
теоретическій, а жизненно-практическій. Эту замѣтку я по
зволю себѣ начать небольшимъ разсказомъ.

Въ одинъ зимній вечеръ я съ пріятелемъ проходили по 
одной изъ большихъ улицъ г. Кіева. Приближался праздникъ 
Рождества Христова, и на улицахъ было движеніе больше 
обыкновеннаго. Передъ окнами залитыхъ электричествомъ ма
газиновъ останавливались толпы любопытныхъ и разсматрива
ли выставленные тамъ предметы. Мы съ пріятелемъ тоже ос
тановились, но только предъ окнами магазина церковныхъ ве
щей. Здѣсь была выставлена большихъ размѣровъ икона Рож
дества Христова, иисанная на стеклѣ. За иконой, противъ 
того мѣста, гдѣ была изображена виѳлеемская звѣзда, была при
дѣлана электрическая лампочка, и звѣзда, казалось, горѣла сво
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имъ настоящимъ блѣдно-зеленымъ огонькомъ, освѣщая собою 
убогую пещеру и находящихся вдали пастуховъ. „Вотъ если 
бы разставить въ церкви нѣсколько такихъ иконъ, съ различ
нымъ, конечно, содержаніемъ,—тогда бы и больше народа по
сѣщало наши церкви, и какъ то лучше было бымолиться“,— 
сказалъ мой спутникъ (кстати сказать, свѣтскій человѣкъ).—«По 
моему мнѣнію,—продолжалъ онъ,—ослабленіе у насъ религіоз
ной жизни зависитъ отъ того, что обрядовая сторона нашего 
богослуженія мало соприкасается съ культурой. Слишкомъ ужъ 
много у насъ простоты. Когда идешь въ церковь, то до поро
га церковнаго видишь на каждомъ шагу всѣ блага культуры, 
чувствуешь ихъ прелесть; но какъ только переступилъ церков
ный порогъ, то какъ будто бы попалъ въ отсталую область. 
Здѣсь изгоняется все чистое, возвышенное, чѣмъ умъ человѣ
ческій гордится (?). Религія непремѣнно должна привлекать 
для служенія себѣ культуру, безъ которой она безсильна влі
ять на сердца людей. Вѣроученіе и нравоученіе до тѣхъ поръ 
не войдутъ прочно въ сознаніе людей, пока они не облекутся 
въ красивыя, изящныя формы. Возьмите, для примѣра, хотя 
бы живопись. Способна ли икона стараго, топорнаго письма, 
нарисованная какимъ-то богомазомъ, расшевелить душу моля
щагося? И наоборотъ, не восхищаетъ-ли насъ эта художествен
но исполненная икона?..» Помолчавъ немного, мой спутникъ 
продолжалъ. «Услуга, которую оказываютъ религіи и, конеч
но, прежде всего христіанству культурныя завоеванія, огромна 
и прямо таки неоцѣнима. Недавно у насъ было большое цер
ковное торжество перенесенія мощей св. Евфросиніи Полоц
кой.. Слезы умиленія вызывало у многихъ это шествіе Препо
добной въ свой удѣлъ. Но вѣдь все это—чувства современниковъ. 
А что останется въ назиданіе отъ этого торжества вѣкамъ гряду
щимъ? Вотъ тутъ-то и приходитъ на помощь культура. Вы при
поминаете, какъ въ нашихъ кинематографахъ показывали картины 
перенесенія св. мощей преп. Евфросиніи, и какъ много пуб
лики посѣщало эти сеансы? Эти картины представляютъ собою 
достояніе не столько настоящаго, сколько будущаго. Пройдутъ 
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десятки, сотни лѣтъ, и люди будутъ видѣть то же самое, что 
видѣли мы. А теперь, представьте себѣ, что было бы, если 
бы фотографія и кинематографъ были изобрѣтены раньше? Пря
мо таки захватываетъ духъ при одной мысли о томъ, что мы 
могли бы видѣть событія изъ священной исторіи такъ, какъ 
они происходили на самомъ дѣлѣ, видѣть Спасителя, сидяща
го на берегу озера и учащаго народъ, Его чудеса, страданія, 
видѣть, затѣмъ, событія изъ исторіи апостольскаго вѣка и преж
де всего св. ап. Павла. Не видно-ли отсюда, что можетъ сдѣ
лать культура для религіи? Она не только даетъ ей красивыя 
формы, а и укрѣпляетъ самую вѣру, устраняетъ сомнѣніе».

Много еще въ такомъ родѣ говорилъ мой пріятель. Точ
ка зрѣнія его для меня стала ясной, и я хотѣлъ ему возра
жать, но затронутый имъ случайно вопросъ слишкомъ обши
ренъ по своему содержанію и въ разговорѣ на улицѣ не могъ 
быть исчерпанъ. Однако то, что онъ съ такимъ жаромъ мнѣ 
доказывалъ, запало мнѣ въ память, тѣмъ болѣе, что и рань
ше я слышалъ подобный взглядъ на значеніе культуры для ре
лигіознаго чувства.

Былъ поздній часъ, когда мы разстались. На дворѣ шелъ 
большими хлопьями мокрый снѣгъ. Бѣлыя снѣжинки кружи
лись въ воздухѣ, какъ будто оглядываясь на небо, въ эту чи
стую, манящую всѣхъ область, а затѣмъ не спѣша падали на 
грязную мостовую п тротуары. Я возвращался домой и обду
мывалъ то, о чемъ говорилъ мой знакомый, и чѣмъ больше 
вдумывался я въ его слова, а самое главное,—чѣмъ больше 
я припоминалъ дѣйствительное положеніе вещей, тѣмъ болѣе 
ошибочнымъ казался мнѣ его взглядъ. Въ самомъ дѣлѣ, неу
жели культурные успѣхи, всѣ завоеванія ума человѣческаго 
укрѣпили религіозное чувство? Неужели въ древнія времена, 
когда люди не.знали, что такое паръ, электричество ит. п., вѣра 
была слабѣе, а теперь она усилилась? По чистой совѣсти, на эти 
вопросы мы должны дать отрицательный отвѣтъ. Даже больше 
того: можно установить, какъ положительный фактъ, что какъ 
только разныя культурныя изобрѣтенія вносились въ храмъ, 
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религіозное чувство у людей извращалось и ослабѣвало. Неу
жели произведенія Рафаэля, Микель Анджело сдѣлали ихъ 
современниковъ и послѣдующія поколѣнія религіознѣе? Неу 
жели замѣна восковой свѣчи электрической лампочкой, про
стого сѣраго камня мраморомъ разныхъ цвѣтовъ усилили ре
лигіозные порывы? Неужели утонченное хоровое пѣніе, доро
гая церковная утварь укрѣпляютъ вѣру въ людяхъ? Очень л 
очень сомнительно. Теперь не рѣдко въ городахъ можно слы
шать такіе разговоры: „пойдемъ сегодня въ такой-то соборъ: 
тамъ освѣщаютъ электричествомъ алтарную Богоматерь*.  «Нѣтъ, 
лучше пойдемъ въ другой соборъ и послушаемъ новую соли
стку или солиста». А то еще: идутъ толпы народа слушать 
басистаго діакона, знаменитаго какого-нибудь октависта, кон
цертъ и т. д. Не очевидно-ли для всякаго, что здѣсь явля
ется движущимъ мотивомъ хожденія въ храмъ Божій, и есть 
ли у этихъ людей дѣйствительная потребность в'ь молитвѣ?!...

Было время, когда храмы Божіи поражали всѣхъ своею 
простотою и даже убожествомъ. Вспомнимъ наши святыя Лав
ры—Кіево-Печерскую, Троице-Сергіевскую въ ихъ первоначаль
номъ видѣ, и однако же тѣ времена были богаты благочесті
емъ: простота жизни, простота обстановки, казалось, создава
ли простоту духовную, которая, во славу Божію, является ос
новой совершенства. Преподобные отцы любили простоту, по
тому что она больше охраняетъ душу отъ язвы грѣховной, чѣм ъ 
роскошь, которой они избѣгали не только у себя въ і.еліи, по 
и въ церкви. Преп. Сергій, какъ извѣстно, и служилъ въ про
стой крашенинной ризѣ, и литургію совершалъ въ деревянной 
чашѣ. Но эта простота ризы умиляла его вѣру... Представимъ 
теперь себѣ, что въ центрѣ большого города стоитъ деревян
ная церковка, съ простой утварью, богослуженіе совершается 
въ ней истово, благоговѣйно, хотя на клиросѣ поетъ 3—-1 че
ловѣка; можно быть увѣреннымъ, что эта церковь мало имѣла 
бы посѣтителей. Но вотъ въ эту забытую всѣми церковь про
ведено электричество, повѣшено новое большое паникадило, 
куплена дорогая утварь, хоръ запѣлъ концерты, и народу при
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бавилось бы вдесятеро больше. Какая же тогда цѣна религі
озному чувству, если оно вызывается только внѣшними кра
сивыми эффектами? И есть-ли это религіозное чувство? Истин
ное религіозное чувство не гнушается внѣшностью. Оно даже 
становится искреннѣе и теплѣе, если встрѣчается съ убогою 
обстановкою. Всякій, я думаю, испытывалъ особое чувство уми
ленія, когда приходилось бывать въ старенькой церковкѣ, гдѣ 
на васъ съ иконостаса смотрятъ темные лики святыхъ, гдѣ на 
маленькомъ клиросѣ поютъ дьячекъ и два подпѣвала, гдѣ всю 
роскошь составляютъ полотенца, развѣшенныя надъ каждой 
иконой. Оттого поэты и писатели (Тургеневъ, Гончаровъ, Л. 
Толстой), желая лучше подѣйствовать на читателей, заставля
ютъ своихъ героевъ молиться, изливать свою скорбь, гдѣ ли
бо въ заброшенной часовнѣ, или въ старенькой сельской церк
ви, вредъ старымъ образомъ, на которомъ еле замѣтенъ ликъ 
святыхъ. Въ данномъ случаѣ проникновенность писателей, ихъ 
умѣнье попять обстановку, наиболѣе пригодную для молитвы, 
болѣе удачно, чѣмъ сужденія тѣхъ изъ современниковъ нашихъ, 
которые думаютъ, что молиться можно лучше, если смотрѣть на 
икону, писанную на стеклѣ и освѣщенную электричествомъ. 
Что болѣе пріятно Господу: роскошь, блескъ, изобиліе или 
простота? Думается, что простота, которую Господь восполня
етъ и освящаетъ Своею благодатію. Когда дряхлые іудейскіе 
старцы, возвратившіеся изъ плѣна, рыдали, вспоминая роскош
ный храмъ Соломоновъ, то Господь чрезъ пророковъ возвѣ
стилъ, что простой этотъ храмъ будетъ болѣе славенъ, потому 
что Онъ Самъ его посѣтитъ.

Культура не можетъ возвышать и укрѣплять религіозна
го чувства. Это не ея область и не ея роль. Главная цѣль, 
къ которой стремится культура—созданіе наиболѣе удобныхъ, 
наиболѣе легкихъ формъ жизни. Все, что изобрѣталъ и изо
брѣтаетъ человѣкъ, начиная отъ кремневаго топорика и окан
чивая самой совершенной машиной, преслѣдуетъ только жиз
ненное удобство. Вмѣстѣ съ тѣмъ дознано, что всякое новое 
изобрѣтеніе вноситъ разслабленіе въ человѣческую психику, 
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балуетъ и безъ того склонную ко грѣху нашу натуру, пріу
чаетъ искать насъ все новыхъ эффектовъ. Къ сожалѣнію, эти 
эффекты въ видѣ концертовъ, разнаго ненужнаго блеска, вно
сятся въ церковь и создаютъ „религіозное® настроеніе наше
го общества. Какъ больной чувствуетъ облегченіе послѣ впры
скиванія морфія, такъ и современные христіане на время ожи
ваютъ, если въ церковной обстановкѣ или въ самомъ бого
служеніи встрѣчается что-либо блестящее, вычурное, бьющее 
по нервамъ. Въ концѣ концовъ создается желаніе видѣть въ 
кинематографѣ евангельскую исторію. Это не желаніе ап. Ѳо
мы наглядно и доказательно все видѣть; это желаніе евангель
скаго богача, который просилъ Авраама послать Лазаря съ 
проповѣдью къ его братьямъ. Ветхозавѣтный праотецъ спра
ведливо отвѣтилъ: „у нихъ есть Моисей и пророки; если же 
они ихъ не послушаютъ, то пусть возстанетъ кто-нибудь изъ 
мертвыхъ, то и его не послушаютъ®. Т<> же самое должно ска
зать и о современномъ обществѣ. Если оно не вѣритъ, или 
мало вѣритъ теперь въ Евангеліе, то оно не повѣрило бъ, ес
ли бы евангельскіе факты и лица были сфотографированы. 
Католичество, наприм., дѣлаетъ слишкомъ большую уступку 
современности. Въ Кіевскомъ костелѣ, въ которомъ я раньше 
очень часто бывалъ, играетъ оркестръ музыки: вы можете ус
лышать соло на скрипкѣ, флейтѣ, тромбонѣ. Эта свѣтскость, 
по моему мнѣнію, представляетъ не силу, а слабость.

Религіозное чувство врождено человѣку и можетъ разви
ваться и крѣпнуть, благодаря молитвѣ, чтенію слова Божія, 
размышленію и христіанскому подвигу. Если же за развитіе 
религіознаго чувства возьмется культура, то она его извратитъ 
и погаситъ. Священникъ Т. Ц.

Каиновы дѣла.

(Противъ современныхъ убійствъ).

За послѣднее время участились случаи убійствъ, какъ о 
томъ публикуютъ газеты. Ежедневная хроника происшествій 
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рисуетъ намъ въ кровавыхъ краскахъ ужасныя картины со
временной жизни: убиваютъ не только чужихъ, но и братъ 
брата, мужъ жену, сынъ отца; убиваютъ иногда изъ-за нич
тожнаго повода, звѣрскими способами. Передъ убійствомъ 
иногда истязуютъ, мучатъ. Каждый новый листокъ газеты 
приноситъ намъ новости, одна страшнѣй другой. Вотъ изъ 
нихъ нѣкоторыя для образца.

Въ одномъ мѣстѣ найденъ былъ трупъ убитой женщины, 
у которой во рту оказались куски ея собственнаго тѣла, вы
рѣзаннаго изъ ея же руки. Очевидно, убійцы передъ смертію 
заставляли свою жертву ѣсть собственное тѣло. Въ другомъ 
мѣстѣ найденъ трупъ убитаго мужчины, у котораго на тѣлѣ 
оказалось до 40 ранъ. Тамъ со второго этажа сброшена на 
улицу женщина своимъ звѣремъ—мужемъ. А тамъ растлѣна 
восьмилѣтняя дѣвочка и задушена растлившимъ ее негодяемъ. 
А гдѣ то нашлись мучители, которые, связавъ свою жерт
ву веревками, заткнувъ ей ротъ комомъ пакли, кололи ее 
ножемъ, рѣзали ножницами тѣло, жгли пятки, и это про
должалось три часа...

Кому изъ насъ не памятны трагическія исторіи объ изу
родованномъ Гилевичѣ, объ отравленіи Бутурлина, кн. Чет- 
вертинскаго, гр. Роникера, объ убійствѣ священника Вироц- 
каго, жены священника Кочубинской, мальчика Ющинскаго и 
проч... Подобные факты повторяются изо дня въ день: рѣ
жутъ, травятъ, душатъ безъ числа; пѣтъ пощады ни сѣдинамъ 
.хилаго старца, ни невинности беззащитнаго ребенка. Жизнь 
человѣческая обезцѣнена и стала походить на какой то кро
вавый кошмаръ. Каиновы дѣла повторяются, какъ будто Ка
иново время настало опять.

А сколько происходитъ нравственныхъ убійствъ, сколько 
людей тайно переживаютъ тяжелыя драмы и страданія, о ко
торыхъ свѣдѣнія не доходятъ до газетныхъ редакцій. Сколько 
вездѣ слышится стоновъ, сколько слезъ—море слезъ—проли
вается многими отъ физическихъ и нравственныхъ обидъ, 
оскорбленій, униженій... все это въ общемъ сливается въ 



 

какой-то океанъ страданій. Люди забыли главнѣйшую запо
вѣдь: „возлюбити ближняго твоего, яко самъ себеи, а въ 
этой любви весь секретъ земного счастія, котораго напрасно' 
люди ищутъ въ эгоизмѣ и матеріальномъ благосостояніи.

Намъ, пастырямъ, нельзя молчать и хладнокровно на
блюдать оскудѣніе въ мірѣ христіанской любви, которая одна 
можетъ прекратить разныя нестроенія въ жизни, а въ том к 
числѣ и преступленія убійства. Намъ нельзя проходитъ мимо 
впадшихъ въ разбойники, закрывать уши и очи свои, чтобы 
не видѣть и не слышать воплей несчастныхъ жертвъ преступ
ленія. Мы—свѣтильники, стоящіе на верху горы, и съ этой, 
горы намъ всегда должна быть видна юдоль мірской печали 
и преступности. Какъ свѣтильники, мы должны направлять 
лучи ученія своего въ темную область современной жизни, 
въ область столь мрачныхъ преступленій, какъ убійства; мы 
должны разъяснить другимъ и сами понять, отчего такія пре
ступленія происходятъ, почему они такъ участились за по
слѣднее время, какъ и чѣмъ предотвратить ихъ?

Для этого присмотримся хорошо къ современной жизни 
людей и къ тѣмъ условіямъ, которыя создаютъ преступленія 
убійства. То мнѣніе, что преступленія этого рода суть исклю
чительныя явленія, что они неизбѣжны въ жизни цѣлыхъ об
ществъ и что смотрѣть, поэтому, на нихъ слѣдуетъ спокойно,, 
какъ на необходимое зло, насъ не удовлетворяетъ. Слишкомъ 
ужъ часты стали эти явленія. У читающей публики за по
слѣдніе годы какъ то притупилось чувство состраданія, и опа 
уже не такъ поражается этими тяжелыми явленіями; чело
вѣкъ, говорятъ, ко всему привыкаетъ. По крайней мѣрѣ, мы 
не слышимъ общественнаго протеста ио поводу участившихся 
убійствъ вообще. Печать описываетъ лишь факты преступле
ній, подробно, до цинизма, рисуя ужасную обстановку ихъ, 
публика спокойно читаетъ, увлекается иногда лишь загадоч
ностію преступленій, смакуетъ ужасающія подробности, и 
только. Самаго же главнаго—негодованія противъ столь чудо
вищной аномаліи жизни, строгаго обличенія преступниковъ. 
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этихъ кровопійцъ, вампировъ—мы не находимъ въ печати. 
Общественная совѣсть какъ будто стерпѣлась и примирилась 
съ убійствами. Даже судьи, эти представители общественной 
совѣсти, въ лицѣ присяжныхъ засѣдателей часто выносятъ 
убійцамъ оправдательные вердикты, и эти преступники выхо
дятъ изъ залы окружного суда съ торжествующимъ видомъ, 
какъ герои, совершившіе доблестный подвигъ... Существуетъ 
даже особая научная теорія, слагающая всю вину преступни
ковъ па наслѣдственность (теорія Ламброзо). Выходитъ, что 
убійца—не преступникъ, а больной человѣкъ. Есть и такіе, 
которые стрѣляться на дуэли считаютъ нравственнымъ дол
гомъ порядочнаго человѣка. Но мало ли чѣмъ кому хочется 
оправдывать преступленіе, а между тѣмъ кровь пролита, жизнь 
отнята, и какія бы пи были смягчающія вину обстоятельства, 
убійца все таки останется виновнымъ потому, что отнятой 
жизни никто уже не можетъ вернуть погибшему отъ его 
руки. Да и кто же отнимаетъ жизнь? Не звѣрь безсмыслен
ный. а человѣкъ, не дикарь съ малообитаемыхъ острововъ, а 
гражданинъ культурнаго государства, не идолопоклонникъ 
какой нибудь, а христіанинъ. Просто не хочется вѣрить; стыд
но, больно и страшно дѣлается за человѣка.

Какая же причина столь ужасныхъ явленій, гдѣ источ
никъ этихъ потоковъ крови, которою обагряется земля? При
чина этому—оскудѣніе любви и вѣры христіанской, происхо
дящіе отсюда эгоизмъ и матеріализмъ. Рѣдко кто теперь не 
живетъ эгоизмомъ и не старается создать свое благосостояніе 
въ ущербъ интересамъ другихъ; а мало ли такихъ, которые 
основываютъ свое благополучіе на несчастій ближняго. Отно
шенія меледу людьми стали чужды христіанской любви. Силь
ный тѣснитъ слабаго, богатый забираетъ послѣднее у бѣднаго, 
эксплоатируя его здоровье и жизнь. Всѣ почти гонятся за зо
лотомъ, оперелеая и давя другъ друга по пути, стремясь по
скорѣе достигнуть и поклониться золотому тельцу. Золотой 
идолъ для нѣкоторыхъ сталъ выше Креста. Къ подножію это
го идола склоняются почти всѣ; ему приносятъ въ жертву 



честь, доброе имя, жертвуютъ для него долгомъ, идеалами 
ему, наконецъ, припосятся и человѣческія жертвы. И дѣй
ствительно, большинство убійствъ совершается съ цѣлью на
живы, ради золота. Типомъ такихъ убійцъ являются преступ
ники: докторъ Панченко, отравившій Бутурлина, Обріенъ-де- 
Ласси и другіе. Блескъ денегъ ослѣпилъ духовное зрѣніе мно
гихъ людей, звонъ ихъ заглушилъ голосъ совѣсти. Отсюда— 
упадокъ нравовъ, отсюда наблюдается, съ одной стороны, чрез
мѣрное богатство, излишняя роскошь, а съ другой стороны, 
бѣдность и вопіющая нищета, при отсутствіи благотворитель
ности. Какіе два контраста! Посмотрите въ большихъ горо
дахъ па эти сверкающіе брилліанты и золото въ витринахъ 
магазиновъ. Предъ вами какъ будто открывается картина изъ 
волшебной сказки: множество алмазныхъ искръ горятъ и пе
реливаются всѣми цвѣтами радуги, какая то чудесная феерія, 
чарующая взоръ. Сколько тамъ богатствъ! Сотни тысячъ, мил
ліоны заключаются въ этихъ бездѣлушкахъ прихотливой рос
коши... И тутъ же подъ окномъ на улицѣ стоитъ въ рубищѣ 
голодный бѣднякъ, трясясь всѣмъ тѣломъ отъ холода, ибо у 
него сквозь дыры жалкихъ лохмотьевъ сверкаетъ... его тѣло 
нагое. Мимо него проходятъ нарядныя благоухающія дамы въ 
каррикатурно узкихъ модныхъ платьяхъ и безобразно широ
кихъ шляпахъ, стбящихъ цѣлое состояніе бѣдняка. Пробѣ
гаютъ мимо сытые донъ-жуаны, тратящіе бѣшеныя деньги на 
кутежи, но жалѣющіе подать бѣдняку на дневное пропитаніе... 
Нѣтъ любви, связующей богача и бѣднаго, и потому происхо
дятъ, съ одной стороны, роскошь и пресыщеніе, а съ другой 
стороны, голодъ и преступленіе. Голодъ и есть первая причи
на, толкающая людей на грабежъ и убійство.

Другою причиной преступленій этого рода является дур
ное воспитаніе, отъ котораго происходитъ дикость нравовъ со 
свойственными имъ чувствами мести, вражды, зависти, нена
висти. Плохо воспитанныя дѣти, не наученныя прощать оби
ды, даже невольныя, когда выростутъ, готовы по самому ни
чтожному поводу пустить въ ходъ ножъ или палку. ІІрав-
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ственяая разнузданность современной молодежи изъ простона
родья доходитъ уже до какого то изувѣрства. Всѣмъ извѣст
ны, такъ называемые, подкалыватели, которымъ особенное на
слажденіе доставляетъ вонзать ножъ въ тѣло прохожихъ, даже 
незнакомыхъ. Многимъ, я думаю, приходилось слышать о на
глыхъ нападеньяхъ и приставаніяхъ, такъ называемыхъ, хули
гановъ. Священникъ Іустинъ Шиманскій.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Знаменательный случай благодатнаго исцѣленія отъ болѣзни.

Приходскій священникъ Николаевской церкви пред
мѣстья Святошина сообщаетъ о слѣдующемъ случаѣ благодат
наго исцѣленія проживающаго въ Святошішскомъ приходѣ 
Г. А. Чуйкевича, бывшаго начальника Кіево-Подольскаго Уп
равленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Во вре
мя болѣзни Г. А. Чуйкевича священникъ предм. Святошина 
исповѣдывалъ и причастилъ Св. Тайнами болящаго, а потомъ 
и навѣщалъ его, когда онъ сталъ поправляться. Вотъ что раз
сказывалъ о своей болѣзни п выздоровленіи Г. А. Чуйкевичъ.

„По приглашенію Кіевскаго городского головы, я 1-го 
сентября 1911 г. былъ на парадномъ спектаклѣ въ городскомъ 
театрѣ, гдѣ благоугодно было присутствовать Государю Им
ператору, и мнѣ пришлось быть очевидцемъ злодѣйскаго по
кушенія на жизнь нашего незабвеннаго государственнаго дѣя
теля П. А. Столыпина. Это злодѣяніе потрясло меня до глу- 
юпны души, и я вышелъ изъ театра въ страшномъ нервномъ 
состояніи. Ночью я не могъ спать, а на другой день уже по
чувствовалъ недомоганіе, которое съ 5-го па 6 сентября пе
решло въ воспаленіе легкихъ. Очевидно, выходя изъ театра, 
я простудился, и моя болѣзнь, въ виду нервнаго разстройства, 
приняла грозный характеръ. Температура съ 5 до 10 сентяб
ря держалась отъ 39,6 до 39,9°. Пользовавшій меня докторъ 
Казиміръ Серафимовичъ Яроцкій находилъ мое положеніе опас
нымъ, особенно въ виду преклоннаго моего возраста—69 лѣтъ. 



8-го сентября былъ приглашенъ профессоръ Яновскій, кото
рый нашелъ положеніе мое не только тяжелымъ, но почти без
надежнымъ, хотя лично объ этомъ мнѣ не сказалъ, а сказалъ 
дѣтямъ. Сознавая такое положеніе, я 9-го сентября пригла
силъ мѣстнаго священника, который послѣ исповѣди пріоб
щилъ меня Св. Таинъ. Я всё время былъ въ полномъ созна
ніи и тогда же простился со всѣми моими дѣтьми. На другой 
день начался упадокъ пульса и дѣятельности сердца. Докторъ 
Яроцкій для возбужденія дѣятельности сердца далъ мнѣ вы
пить бокалъ шампанскаго и сдѣлалъ подкожное вспрыскиваніе 
камфоры, но, повидимому, безрезультатно. И вотъ, приблизи
тельно около 3-хъ часовъ дня я забылся, и вдругъ слышу го
лосъ: „Наирасно вы такъ потревожились смертью Столыпина. 
Если бы угодно было Богу, чтобы онъ жилъ, то никакая ну
ля его бы пе поразила, и всѣ выпущенныя въ него пули про
летѣли бы мимо него. Взгляните вверхъ®. Я взглянулъ и уви
дѣлъ вселенную, населенную въ срединѣ разными народами, 
а вверху Всевидящее Око. „Вотъ,—сказалъ мнѣ тотъ же голосъ, 
—Кто наблюдаетъ за всѣмъ міромъ и за всѣми людьми. Если 
понадобится для блага Россіи, то вновь явятся и Петръ Ве
ликій, и новый Столыпинъ. Но теперь будьте покойны: 'Рос
сія не погибнетъ®. Очнувшись, я спросилъ сидѣлку, кто со 
мной разговаривалъ, и передалъ ей то, что слышалъ. Она на 
это отвѣтила, что со мною разговаривалъ Ангелъ Хранитель. 
Тогда я приказалъ принести мнѣ изъ спальни (я лежалъ во 
время болѣзни въ кабинетѣ, гдѣ больше воздуха) образъ Ан
гела Хранителя, подаренный мнѣ, лѣтъ 20 тому назадъ, Сим
феропольскимъ епископомъ Мартиніаномъ, уже умершимъ, при
ложился къ этому образу и приказалъ поставить его въ изго- 
ловьи. Послѣ этого я почувствовалъ особенное очень пріят
ное успокоеніе, а вечеромъ докторъ Яроцкій нашелъ въ со
стояніи моего здоровья значительное улучшеніе. На другой 
день мнѣ сдѣлалось еще лучше, и я сталъ съ того времени 
мало по малу поправляться. Докторъ находилъ мое выздоров
леніе. при моемъ возрастѣ, чудомъ. Замѣчательно, что во все
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время моей тяжкой болѣзни я не чувствовалъ никакой боли, 
даже голова не болѣла, несмотря на высокую температуру? 
и когда прощался съ дѣтьми, всѣхъ ихъ удивилъ полнымъ 
спокойствіемъ и памятью".

Сообщилъ священникъ Константинъ Сементовскій.

Изъ епархіальной хроники.

Праздникъ Богоявленія въ Кіевѣ. 6 января, въ празд
никъ Богоявленія, въ Кіево-Брагскомъ Богоявленскомъ мона
стырѣ совершалъ Божественную литургію Высокопреосвящен
ный Флавіанъ, Митрополитъ Кіевскій и Галицкій, съ преосвя
щеннымъ Иннокентіемъ, епископомъ Каневскимъ.

П‘> окончаніи литургіи, изъ Кіево-Братскаго Богоявлен
скаго монастыря направился крестный ходъ на р. Днѣпръ 
для совершенія чина освященія воды. Въ крестномъ ходѣ 
слѣдовали преосвященные викаріи Кіевской епархіи—Инно
кентій, епископъ Каневскій, Никодимъ, епископъ Чигирин
скій, Назарій, епископъ Черкасскій, и Димитрій, епископъ 
Уманскій.

На крещенскій парадъ былъ выведенъ нарядъ войскъ. 
При погруженіи креста въ воду, произведена была салютаці
онная стрѣльба изъ пушекъ. Не смотря на значительный мо
розъ, стеченіе народа на Крещенскомъ торжествѣ было весьма 
многочисленное.

Миссіонерскія вечерни. 8 января воскресныя миссіонер
скія вечерни съ акаѳистами архіерейскимъ служеніемъ совер
шены были въ Благовѣщенской и Іорданской церквахъ. Въ 
Благовѣщенской церкви совершалъ вечерню преосвященный 
Димитрій, епископъ Уманскій, въ сослуженіи протоіерея М. 
Вишневецкаго, священника С. Потѣхина и священника Н. 
Яржемскаго. На вечернѣ проповѣдывалъ епархіальный миссі
онеръ священникъ С. Потѣхинъ о почитаніи св. гіконъ, а въ
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концѣ вечерни—преосвященнымъ Димитріемъ преподано было 
архипастырское наставленіе о поклоненіи св. иконамъ.

Въ Кіево-Подольской Іорданской церкви вечерню совер
шалъ преосвященный Назаріи, епископъ Черкасскій, въ со
служеніи митрофорнаго протоіерея К. Ѳоменко. архимандрита 
Анатолія, протоіереевъ I. Богородицкаго и В. Абрамовича, свя
щенниковъ А. Глаголева, А. Скугаръ-Скварскаго, А. Песоцкаго- 
и М. Митроцкаго. Епархіальнымъ миссіонеромъ М. Митрои- 
кимъ произнесена была проповѣдь на тему: „о необходимости 
для спасенія принадлежатъ къ Церкви*  (изъясненіе Дѣян. 
Ап. X гл.). Въ обоихъ храмахъ народу раздавались миссі
онерскіе листки.

Отъѣздъ Архипастыря. 9 января, утромъ, Высокопре
освященный Флавіанъ, Митрополитъ Кіевскій и Галицкій, 
изволилъ выѣхать въ С.-Петербургъ, для присутствованія въ 
Св. Синодѣ. Проводить Архипастыря собрались на вокзалъ 
всѣ преосвященные викаріи Кіевской епархіи, Начальникъ 
Края, командующій войсками и многіе представители высшей 
гражданской и военной власти, а также п высшее кіевское 
духовенство.

Освященіе памятника Государю Императору 
Александру ІІ-му въ селѣ Субботовѣ, Чигиринскаго 
уѣзда. Въ историческомъ селѣ Субботово 6-го декабря 1911 
года торжественно освяиі^нъ воздвигнутый на средства 
крестьянъ Субботовской волости памятникъ Царю Освобо
дителю. Послѣ литургіи, въ 2 часа дня, на торжество освя
щенія памятника прибыли крестьяне сосѣднихъ селъ, учащіе 
церковныхъ школъ, мѣстный уѣздный исправникъ, предсѣда
тель уѣздной земской управы и др. лица. Въ 2 часа дня 
благовѣстъ обѣихъ Субботовскихъ церквей возвѣстилъ собрав
шимся о началѣ торжества. Крестный ходъ во главѣ настоя
теля Ильинской церкви, съ пѣніемъ всѣми присутствовавшими 
молитвы „Спаси Господи люди Твоя“, по высокому спуску, 
подошелъ къ Михайловской церкви, откуда, соединившись съ 
крестнымъ ходомъ Михайловской церкви, направился къ



мѣсту, гдѣ находится памятникъ. Трогательная и умилительная 
картина: народъ съ обнаженными головами, прекративъ свои 
обыденные разговоры, какъ бы замеръ въ ожиданіи чего-то 
небывалаго. Священникъ Кириллъ Шараевскій, пользуясь ти
шиной, сказалъ рѣчь, въ которой, на основаніи исторіи 
и слова Божія, развилъ мысль о долгѣ всякаго вѣрнопод
даннаго молиться за царей и приносить имъ все, что 
есть ^лучшаго: любовь, преданность и готовность жертво
вать своею жизнію. Послѣ рѣчи былъ отслуженъ молебенъ 
Свят. Николаю о здравіи нынѣ благополучно царствующаго 
Государя Императора Николая Александровича. Послѣ пер
ваго многолѣтія, священникомъ Сергіемъ Бѣляновскимъ 
была произнесена рѣчь, въ которой онъ указалъ на тѣ ве
ликія благодѣянія и реформы, какія произвелъ Государь Импе
раторъ Александръ ІІ-й въ Русскомъ государствѣ. Во время 
пѣнія вѣчной памяти, весь народъ, какъ бы по мановенію, 
палъ на колѣни. Молитва за Царя—благодѣтеля была искрен
няя, у многихъ на глазахъ были слезы. Послѣ многолѣтій и 
вѣчной памяти, маститымъ іереемъ с. Новссеіицы о. Анто
ниномъ Кулрицкимъ было сказано слово о непрестанныхъ 
заботахъ русскихъ Царей о благѣ народа. Полотно, закры
вавшее памятникъ, спало. Священникъ Антонинъ Кудриц- 
кій окропилъ памятникъ св. водой. Хоръ изъ учащихся 
церковной школы и двухклассной земской, подъ управле
ніемъ завѣдующаго училищемъ Павла Ляшкевича, пре
красно исполнилъ гимнъ: „Боже, Царя храни*.

Весь собравшійся народъ по приглашенію священника 
Кирилла ІІІараевскаго, выразилъ желаніе послать вѣрнопод
данническую телеграмму Государю Императору Николаю Алек
сандровичу, что и было исполнено въ тотъ же день.

Священникъ Кириллъ ІПараевскій.
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Обозрѣніе иноепархіальной печати.
Оживленное обсужденіе иноепархіальной печатью въ 19Л г. вопро
совъ миссіонерскихъ.—Всемірный конгрессъ баптистовъ въ Америкѣ. 

—Баптистскій съѣздъ въ Москвѣ.

Съ каждымъ новымъ годомъ страницы пноепархіальной 
печати болѣе и болѣе заполняются статьями и замѣтками по 
вопросамъ православнаго миссіонерскаго дѣла. Это обстоятель
ство надо поставить въ связь съ прогрессирующей ежегодно 
пропагандой сектантства, особенно штундо-баптизма, вербую
щаго всякими способами новыхъ адептовъ изъ среды право- 
лавнаго простонародья. Проповѣдники баптизма рыскаютъ по 
всѣмъ угламъ Россіи, съ особеннымъ напряженіемъ ведутъ 
свою пагубную дѣятельность въ центральныхъ мѣстностяхъ 
Россіи и въ отдаленной Сибири. Въ прошломъ году делегаты 
отъ русскихъ сектантовъ-баптистовъ, во главѣ съ прослави
вшимся своими скандальными поступками Фетлеромъ, пропо
вѣдникомъ и предсѣдателемъ Петербургской баптистской об
щины, путешествовали даже въ Америку па всемірный кон
грессъ баптистовъ, происходившій въ г. Филадельфіи. Въ Мо
сковскихъ Церк. Вѣдомостяхъ (въ № 41) была помѣщена 
очень любопытная статья, подъ заглавіемъ: „Пакъ лгали рус
скіе баптисты, во главѣ еъ Фетлеромъ, въ Америкѣ на 
Церковь православную и на русское правительство^ (статья 
эта перепечатана была и въ Херсонск. Еп. Вѣд.). Эта статья 
составлена на основаніи замѣтокъ о всемірномъ конгрессѣ бап
тистовъ газеты „Филадельфійская Пресса". Конгрессъ при
зналъ, что замѣтки „Филадельфійской Прессы" правильно из
лагаютъ то, что было на конгрессѣ. Русскіе баптисты на кон
грессѣ хвастались, что „въ Россіи увеличеніе баптистовъ-фе- 
номенальное... Баптистскія церкви насаждались повсюду. 
Фактъ развала греческой церкви (?) дѣлаетъ баптистскую цер
ковь популярной ('?). Делегаты, пріѣхавшіе изъ Россіи,—пред
ставители 100,000 баптистовъ и 1000 проповѣдниковъ. Онп 
представляютъ изъ себя величайшихъ мучениковъ за вѣру ны
нѣшняго вѣка и исполнены громаднаго терпѣнія и рѣшимости
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добиться религіозныхъ правъ... Нѣкоторые говорили о томъ, 
какъ они десятки разъ были заключены въ тюрьму за пропо
вѣданіе своей вѣры, другіе пробыли длинные сроки въ Сиби
ри, и одинъ изъ нихъ даже провелъ девять лѣтъ ранней мо- 
лости (?) въ цѣпяхъ..." Такія сообщенія русскихъ сектантовъ 
вызвали страшный энтузіазмъ членовъ конгресса, кончившійся 
тѣмъ, что въ теченіе 20 минутъ собрали 100,000 долларовъ 
(около 200,000 руб.) на предметъ постройки баптистской бо
гословской семинаріи въ С.-Петербургѣ. Но какъ ни увлека
лись русскими делегатами американскіе баптисты, а все же 
конгрессъ рѣшилъ послать въ Россію предсѣдателя конгресса 
д-ра Майера и пастора филадельфійскаго баптисткаго храма 
д-ра Русселя-Конуэлля „для производства разслѣдованій усло
вій, въ которыхъ находятся русскіе проповѣдники п миссіоне
ры баптизма въ Россіи". Конгрессъ проявилъ свой волчій 
аппетитъ на счетъ Россіп, рѣшивъ сдѣлать ее въ слѣдующія 
пять лѣтъ (до конгресса въ Берлинѣ, назначеннаго въ 1915 г.) 
центромъ широкаго распространенія реформаціоннаго дви
женія, которое будетъ вестись, какъ грандіозная кампанія 
самаго рѣгнипгельнаго характера.

Похвальба русскихъ баптистовъ о томъ что, будто бы, 
въ Россіи феноменально распространена эта секта, —въ дѣй
ствительности, дутое самохвальство. Въ прошломъ году Депар
таментовъ Духовныхъ Дѣлъ иностранныхъ исповѣданій издано 
очень интересное сочиненіе—„Современное состояніе русскаго 
баптизма"; сочиненіе это издано послѣ всероссійскаго съѣзда 
баптистовъ въ Петербургѣ, бывшаго въ 1910 г. Приведенная 
въ этомъ сочиненіи статистика русскихъ баптистовъ исчи
сляетъ въ Имперіи зарегистровапвыхъ въ 1907 году—16,400 
штундо-баптпстовъ. А статистика петербургскаго баптиста 
Фетлера въ 1910 г опредѣляетъ всего на всего 10,935 чле
новъ русскихъ баптистскихъ общинъ, 26,126 членовъ въ нѣ
мецко-латышскихъ эстонскихъ общинахъ п 2,970 человѣкъ 
въ Финляндскихъ общинахъ. Если взять даже ту цифру бап
тистовъ въ Россіи, какую указалъ въ Америкѣ русскій деле
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гатъ, а именно, 100,000, то все же нельзя назвать успѣхи бап
тизма въ Россіи феноменальный. Вѣдь баптизмъ, или штунда дѣй
ствуетъ въ Россіи съ 1862 г., т. е. пятьдесятъ лѣтъ, и за 
это время всякими способами пріобрѣли баптисты изъ 90 
милліоновъ православнаго населенія, какъ сами они хвастли
во говорили въ Америкѣ,—100.000,—а но настоящей стати
стикѣ около 17,000. Но все же и 17,600 перешедшихъ въ 
секту православныхъ христіанъ—очень большая потеря для 
православной русской Церкви, скорбящей, по завѣту Спасите
ля, и объ одной овцѣ своего сгада, попавшейся въ хитрыя сѣти 
баптизма. Баптизмъ, отрывающій отъ православной Церкви 
десятки тысячъ ея членовъ, при его безсодержательной ду
ховной пищѣ, страшенъ, какъ орудіе умноженія отрицате
лей всякой вѣры, и вмѣстѣ съ тѣмъ всего русскаго, на
ціональнаго.

Съ25 сентября по о октября 1911 г. происходилъ баптистскій 
съѣздъ въ Москвѣ. Баптистамъ разрѣшенъ былъ съѣздъ дѣло
вой, но не молитвенно-богослужебный. Но баптисты съ этимъ 
разрѣшеніемъ не желали считаться; они наняли два помѣще
нія, при чемъ въ одномъ устраивали дѣловыя собранія, а въ дру
гомъ т. н. призывныя. На эти послѣднія собранія привлекались 
всячески и православные. Московская .епархіальная миссія 
сорганизовала отпоръ баптистамъ. Но полиція стояла всецѣло 
за баптистовъ и арестовывала всякаго православнаго, такъ 
или иначе протестовавшаго противъ пропаганды секты. На 
призывномъ собраніи 26 сент. были арестованы и отправле
ны въ участокъ епарх. миссіонеръ Н. Ю. Варжанскій и уѣзд
ный миссіонеръ священникъ I. Крупеникъ. Это незаконное 
дѣяніе полиціи вызвало со стороны градоначальника осужде
ніе дѣйствій полиціи и вмѣстѣ съ тѣмъ побудило его закрыть 
призывныя собранія баптистовъ. (Моск. Ц. В. № 40).

Итоги Московскаго баптистскаго съѣзда подведены во 
Владимірскихъ Еп. Вѣдом. (№№ 44 и 45). Съѣздъ не успѣлъ 
хорошо выполнить всего, что намѣчалось въ его программѣ 
<см. „ Баптистъ“ № 39/. Но физіономія баптизма на съѣздѣ
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х »
достаточно опредѣлилась. Всѣ постановленія съѣзда направле
ны къ тому, чтобы узаконить демонстраціи баптистскихъ мо
литвенныхъ собраній, предоставить проповѣдникамъ баптизма? 
возможность и средства къ безпрепятственности пропаганды 
секты, стремленіе организовать баптистскій союзъ, воспитать 
и образовать въ духѣ баптизма молодое поколѣніе, объединитъ 
подъ своимъ управленіемъ сродныя сектантскія общины.

Библіографическая замѣтка.
„Духовная Бесѣда '.—ежемѣсячный вѣро-проповѣдническій жур

налъ.
Кіевъ 1911, изданія годъ 3-й, подписная цѣна 2 руб. въ годъ со всѣ

ми приложеніями.

Журналъ „Духовная Бесѣда" закончилъ 3-й годъ своего 
существованія, п уже въ достаточной степени опредѣлились 
его направленіе и характеръ. Почтенный редакторъ-издатель, 
священникъ С. Брояковскій, много лѣтъ проходящій свое па
стырское служеніе среди сельскаго населенія, непосредственно 
знакомый, поэтому, съ его нуждами и запросами, понимаю
щій его психологію и умѣющій говорить съ нимъ простымъ, 
вполнѣ доступнымъ для него языкомъ, предлагаетъ въ своемъ 
изданіи матеріалъ, который всѣми нашими пастырями, нахо
дящимися въ такомъ же положеніи, какъ и о. Брояковскій, 
можетъ быть использованъ съ несомнѣнною пользою для на
шего общаго пастырскаго дѣла, согласно условіямъ жизни и 
потребностямъ той или другой паствы. „Духовная Бесѣда" его 
очень разнообразна по содержанію. Она состоитъ: изъ 1) по
ученій на воскресные и праздничные дни, 2) поученій и рѣ
чей на разные случаи, 3) сборника темъ и плановъ поученій 
для импровизаціи, 4) поученій миссіонерскихъ и апологетиче
скихъ, 5) поученій катехизическихъ, 6) поученій заключен
нымъ въ темницѣ, христолюбивому воинству, инокамъ, за 
трезвость и противъ пьянства, 7) бесѣдъ по гигіенѣ, 8) про
повѣдническаго обозрѣнія и др. отдѣловъ.
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Хотя значительная часть помѣщенныхъ въ журналѣ за 
прошлые годы поученій составлены пхъ авторами не спеціаль
но для „Духовной Бесѣды*,  однако о. редакторомъ онѣ хо
рошо приспособлены къ задачамъ изданія и всегда занимаютъ, 
такъ сказать, свое мѣсто. Гораздо въ большей степени это 
нужно сказать о работахъ спеціальныхъ сотрудниковъ о. С. 
Брояковскаго. Они, очевидно, вполнѣ усвоили себѣ основную 
идею „Духовной Бесѣды* —быть полезнымъ и понятнымъ на
шему простому народу, каждымъ печатнымъ своимъ словомъ, 
и эту идею стараются проводить послѣдовательно во всѣхъ 
своихъ произведеніяхъ. Очень пріятное впечатлѣніе произво
дитъ то обстоятельство, что „Духовная Бесѣда*  всецѣло про
никнута тономъ серьезнымъ, дѣловымъ. Конечно, можно было 
бы выразить редакціи пожеланіе, чтобы а) въ поученіяхъ 
церковныхъ, особенно на разные случаи, было еще меньше 
спеціальныхъ церковно-реторическихъ красотъ и не такъ за
мѣтно было стремленіе сдѣлать данное поученіе пригоднымъ 
для всякой паствы, и б) чтобы въ сборникѣ темъ и плановъ 
поученій было больше разнообразія и углубленія въ слово 
евангельское и апостольское, а въ проповѣдническомъ обо
зрѣніи меньше увлеченія, такъ называемыми, легкими спосо
бами образованія и воспитанія хорошихъ проповѣдниковъ. Но 
быть можетъ, въ тѣхъ тяжелыхъ условіяхъ, въ какихъ прихо
дится работать о. С. Брояковскому, эти пожеланія и трудно 
осуществимы. Адресъ редакціи: Наволочь Кіевской губ.

Э.-орд. профессоръ Кіев. дух. Акад. священникъ Н. Гроссу.

Редакторъ протоіерей Ѳ. Титовъ.
Помощникъ редактора протоіерей ѣ Троицкій.
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Издательство В. М. Скворцова

Въ новомъ 1912 году даетъ своимъ подписчикамъ, приславшимъ пол
ностью 10 рублей:

I. Ежедневную политическую, общественную и церковную га
зету „КОЛОКОЛЪ", VII г. изданія. Отдѣльная подписная годовая 
цѣна 6 руб , полугодіе 3 руб., мѣсяцъ 50 коп.

II. Ежемѣсячный богословскій миссіонерскій журналъ „Миссіо
нерское Обозрѣніе", XVII г. изданія. Отдѣльная подписная годовая 
цѣна б руб., полугодіе 3 руб.

III. 24 выпуска (книжками) проповѣдническаго апологетически 
го журнала „Голосъ Истины", IV г. изданія. Отдѣльная подписная 
цѣна 3 руб., полугодіе 1 руб. 50 коп. Въ 1912 г. содержаніе „Голоса 
Истины" будетъ исключительно посвящено „Живому Слову" пропо
вѣди и литературной борбѣ «За вѣру и противъ невѣрія». 1) Въ 
„Живое Слово" войдутъ: краткія проповѣди исключительно церковно- 
иублицистнческаго характера, заключающія въ себѣ пастырскіе от
клики на событія и явленія текущей жизни, и миссіонерскаго, направ
ленныя въ огражденіе православныхъ отъ религіозныхъ и полити
ческихъ лжеученій. 2) Въ отд. „За вѣру и противъ невѣрія" будутъ 
помѣщаться: краткія популярныя бесѣды, статьи и замѣтки по хри
стіанской апологетикѣ.

IV. 24 миссіонерскихъ апологетическихъ листковъ „Пра
вославное Славо", 1 г. изданія. Цѣна 50 к.

V. „Церковный Свѣъъ и Разумъ". Опытъ церковной хрестоматіи 
Вып. 1. 1 г. изд. Цѣна 2 р. Сборникъ избранныхъ (полностью, въ сок
ращеніи и въ главныхъ положеніяхъ) руководящихъ (принципіаль
ныхъ) трактатовъ, статей, мнѣній и сужденій авторитетныхъ духов
ныхъ и свѣтскихъ писателей и дѣятелей по злободневнымъ церков
нымъ, политическимъ и общественнымъ вопросамъ, исчерпывающимъ 
главнѣйшія задачи церковно-государственной миссіи православнаго 
пастыря.

VI. Православный отрывной стѣнной календарь на 1912 годъ 
„Другъ Христіанина". II г. изд. Цѣна 50 к.

Подписавшіеся-же съ разсрочкой платежа подписной суммьг.на 
всю серію вышеозначенныхъ нашихъ изданій 1912 г. платятъ 11 руб., 
а именно: при подпислѣ высылаютъ 6 руб.,—кь Пасхѣ 2 руб. и 3 руб- 
къ 1-му іюля. Подписчикамъ на одну газету „Колоколъ" проповѣд
ническій журналъ „Голосъ Истины" и „Православные Слово" усту
паются за 2 руб. Подписчики на журналъ „Миссіонерское Обозрѣ
ніе" получаютъ въ качествѣ безплатнаго приложенія: 1) проповѣдни
ческій журналъ „Голосъ Истины", 2) миссіонерскіе листки „Право- 
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-славное Слово", 3) церковную хрестоматію, „Церковный Свѣтъ и Ра
зумъ" и 4) календарь „Другъ Христіанина". Адресъ редакціи.-С.-Пе
тербургъ. Невскій 153.

Редакторы В. М. Скворцовъ. В. Ѳ. Смирновъ.
Издатель В. И. Скворцовъ.

..СТРАННИКЪ”
-съ безплатнымъ приложеніемъ общедоступной богословской библіо

теки и прибавленія къ ней.
Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 1912 

•году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ дви
женія богословско-философской мысли и церковно-общественной жиз
ни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе 
полустолѣтія. При журналѣ, въ качествѣ безплатнаго приложенія, 
издается „Общедоступная Богословская Библіотека" (издано уже 28 
томовъ), имѣющая своею цѣлью сдѣлать вполнѣ доступными для чи
тателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и иностран
ной богословской .литературы. Въ 1912 году подписчикамъ будутъ 
даны три капитальныхъ сочиненія: 1) Два послѣднихъ тома (IX и 
X) „Толковой Библіи", въ которые войдутъ Евангелія отъ Луки и 
Іоанна, Дѣянія. Посланія и Апокалипсисъ. Такимъ образомъ, подпис
чики „Странника11 будутъ имѣть полную „Толковую Библію"—един
ственную въ Россіи. Редакція приступила къ этому изданію въ той 
увѣренности, что она идетъ навстрѣчу самой настойчивой и насущ
ной потребности нашего духовенства и всего общества. Дать пасты
рямъ Церкви, какъ и всѣмъ вообще любителямъ чтенія слова Божія, 
пособіе къ правильному пониманію Библіи, оправданію и защитѣ 
истины отъ искаженія ея лжеучителями, а также и руководство къ 
уразумѣнію многихъ неясныхъ къ ней мѣстъ—вотъ цѣль настояща
го изданія. Въ изданіи принимаютъ участіе профессора духовныхъ 
Академій и другія вполнѣ компетентныя лица съ высшимъ богослов
скимъ образованіемъ. 2) „Соціальное ученіе Христа*.  Опытъ хри
стіанской соціологіи. 8. Маіііелѵз’а. Давая этотъ трактатъ, редакція 
идетъ на встрѣчу тому всеобщему интересу, который обнаруживаетъ 
въ настоящее время русское общество въ отношеніи соціализма и 
вообще соціальныхъ вопросовъ. Журналъ по прежнему будетъ вы
ходить ежемѣсячно книжками въ 10—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 
стр. въ книжкѣ). Цѣна: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ" съ при
ложеніемъ двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки" 
и одного трактата восемь (8) рублей съ пересылкой

Примѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для не-подписчиковъ цѣна 
„Богосл. Библіотеки" 2 р. 50 к. за томъ безъ перес. и 3 р. съ перес.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящномъ англій. 
икомъ переплетѣ благоволять прилагать по 50 коп. за выпускъ.



 

в) Новые подписчики, желающіе получить уже вышедшіе 12 
томовъ „Правосл. Богосл. Энциклопедіи" и 8 томовъ „Толковой Биб
ліи*,  прилагаютъ при выпыскѣ всѣхъ но 1 р. за томъ (въперепл. по 
1 р. 50 к.), а при выпискѣ на выборъ по 1 р. 50 к. (въ гіер. по 2 р.); 
при выпискѣ вышедшихъ 8 томовъ „Толковой Библіи", прилагаютъ 
по 1 руб. 25 кои. за томъ, а въ переплетѣ по 1 р. 75 к.

Адресоваться: Бъ редакцію духовнаго журнала „Странникъ". 
С.-Петербургъ. Невскій проспектъ, д. 182.

За редактора (7. Артемьевъ. Издательница Р. А. Артемьева, 
ѵрожд. Лопухина.

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ»
въ 1912 году, годъ изданія ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЙ.

Съ 1912 года журналъ ..Душеполезное Чтеніе" вступаетъ, съ Божіей 
помощію, въ ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЙ годъ своего изданія. Такое долго- . 
временное существованіе журнала рѣдко выпадаетъ на долю не только 
духовныхъ, но и свѣтскихъ журналовъ. Причина этого заключается 
столько же въ сочувствіи читающей публики, сколько и въ томъ, что 
журналъ не измѣнялъ однажды принятой Редакціей задачѣ. Въ немъ, 
за время его полстолѣтняго существованія, кромѣ простыхъ, напеча
тано не мало научныхъ, серьезныхъ статей, которыя привлекали къ 
себѣ вниманіе многихъ лицъ, привыкшихъ къ научному и серьезно
му чтенію въ области богословія.

Въ журналѣ постоянно затрагивались различные богословскіе 
вопросы и обсуждались разные предметы, которымъ, по возможности, 
давалось всестороннее освѣщеніе. При этомъ Редакція журнала никог
да не считала своею обязанностію рабски слѣдовать „духу времени", 
даже при самыхъ тяжелыхъ и неблагопріятныхъ обстоятельствахъ. 
Худо-ли, хорошо ли,—но журналъ постоянно сохранялъ свою собствен
ную физіономію, по которой его можно было отличить1 отъ десятковъ 
другихъ духовныхъ журналовъ, былъ всегда самостоятеленъ и само
бытенъ. При такой постановкѣ дѣла журналъ за 52 года заслужилъ 
многочисленные одобрительные отзывы какъ со стороны духовныхъ, 
такъ и свѣтскихъ лицъ. Журналъ хорошо извѣстенъ и за границей' 
и даже въ отдаленной отъ насъ Америкѣ онъ выписывается во мно
гихъ экземплярахъ; присылаются требованія о высылкѣ его въ 
Китай и Японію, не говоря о многочисленныхъ мѣстностяхъ Сибири- 
гдѣ очень распространенъ нашъ журналъ. Изданіе журнала 

„Душеполезное Чтеніе" въ 1912 году, пятьдесятъ третьемъ году его 
существованія, будетъ продолжаться на тѣхъ же основаніяхъ, на 
какихъ издавался при прежнихъ его редакторахъ: преосвященномъ 
Виссаріонѣ, епископѣ Костромскомъ и Галичскомъ, и прот. Д. Ф. 
Касицынѣ, и главная цѣль его будетъ та же, какая указана покой
нымъ митрополитомъ Филаретомъ въ его донесеніи о журналѣ 
Святѣйшему Синоду, —„служить духовному и нравственному настав- 
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линію христіанъ, удовлетворять потребности назидательнаго и понят
наго духовнаго чтенія1’. ІІо примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1912 году 
въ Душеполезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрировать
ся соотвѣтственными рисунками. Въ 1912 году всѣ подписчики 
получатъ два безплатныхъ приложенія: „Мысли на каждый день года” 
(Іюль—Декабрь). (Житія, размышленія, темы для проповѣдей, совре
менность и проч.). Сочиненіе Свящ. Н. Орлова. „Исторія Іезуитовъ.” 
Сочиненіе Гетте. Опредѣленіемъ, Училищнаго Совѣта при Святѣй
шемъ Синодѣ отъ 16—19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ 
Г. Оберъ-ІІрокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ 
Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ Душеполезное Чтеніе— 
одобрить, въ настоящемъ Иго видѣ, для библіотекъ церковно-приход
скихъ школъ. Годовая цѣна журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ рубля 
съ пересылкой. За границу —ПЯТЬ рублей. Адресъ: .Москва: Въ ре
дакцію журнала „Душеполезное Чтеніе” при церкви Святителя Ни
колая въ Толмачахъ Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣ
стныхъ книжныхъ магазинахъ.
Редакторъ священникъ Михаилъ Ѳивейскій. Издательница Ольга Кисацына

„Приходскій Священникъ“
еженедѣльный журналъ для православнаго духовенства.

II годъ изд.
Сохраняя основную задачу перваго года—отвѣчать на запросы 

православнаго пастырства, «Приходскій Священникъ» въ наступаю
щемъ году увеличиваетъ отдѣлы, посвященные апологетикѣ и поло
жительному раскрытію христіанства въ соотвѣтствіи съ требованіями 
времени. Въ качествѣ безплатнаго приложенія редакція «Приходскаго 
Священника» будетъ давать ежемѣсячные сборники статей по вопро
самъ христіанской вѣры и нравственности. Въ составъ редакціи съ 
1-го декабря 1911 года входитъ проф.-свящ. К. М. Аггеевъ. Составъ 
сотрудниковъ значительно пополненъ. Въ журналѣ принимаютъ уча
стіе: проф.-свящ. К. М. Аггеевъ. С. А. Аскольдовъ, проф. И. Д. Андре
евъ, свящ. Н. Р. Антоновъ, Н. А. Бердяевъ. Д. И. Боголюбовъ, Д. Г. 
Булгаковскій, Е. X. Бѣлковъ, проф. С. Н. Булгаковъ, Ф. Н. Бѣляв
скій, свящ. М. В. Галкинъ, свящ. I. Ѳ. Егоровъ, свящ. В. Я. Калачевъ, 
проф. свящ. Е. 3. Капраловъ, проф. А. В. Карташевъ, проф. П. П. 
Кудрявцевъ, проф. Н. Д. Кузнецовъ, I. В. Никаноровъ, М, Ѳ. Паозер- 
скій, А. А. Панковъ, А. И. Платоновъ, проф. В. Д. Поповъ, проф. И. 
Д, Поповъ, X. М. Поповъ, Е. Н. Поселянинъ, И. Н. Потапенко, проф,- 
прот. А- II. Вождественскій, свящ. П. В. Раевскій, проф.-прот. П. Я. 
Свѣтловъ, прот. I. П. Слободской, Н. II. Смоленскій, А. А. Сокольскій, 
проф. М. М. Тарѣевъ, проф. Б. В. Титл'иновъ, А. Д. Троицкій, проф.- 
свящ. М. II. Чельцовъ, И. П. Ювачевъ, проф. В. И Экземплярскій и 
друг. Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой на годъ—четыре 
руб. (заграницу 6 руб.), на полгода—2 руб., на 3 мѣс.—1 руб.

Редакторы-издатели: протоіерей В. II. Галкинъ, священникъ 
М. В. Галкинъ. Редакторъ священникъ К. М. Аггеевъ.
Подписка принимается.- С.-Петербургъ, ІІет. стор. Б. Спасская, 26 

Контора редакціи журнала «Приходскій Священникъ». 1—3


