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Высочайшая награда.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ 

соизволилъ, къ 6 мая сего гола—высокоторжественному дню 
рожденія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, на со
причисленіе второго викарія Кіевской епархіи, епископа Чи
гиринскаго Никодима, за его отлично-усердную службу и 
особые . труды, понесенные по обстоятельствамъ военнаго 
времепи, къ ордену Св. Владиміра 2 ст.

5.



314

Отъ Кіевской Духовной Консисторіи.
I.

Кіевская Духовная Консисторія, на основаніи указа Св. 
Синода отъ 11 минувшаго мая за № 21, и резолюціи Его 
Высокопреосвященства отъ 12 того же мая за № 2020, по 
привлеченіи духовенства и учащихъ къ церковнымъ школамъ 
къ дѣлу собиранія свѣдѣній о сиротахъ и безпризорныхъ дѣ
тяхъ, предписываетъ духовенству Кіевской епархіи, совмѣстно 
съ учащими въ церковно-приходскихъ школахъ принять жи
вое участіе въ производствѣ организуемаго Центральнымъ 
Статистическимъ комитетомъ въ іюнѣ текущаго года обслѣ
дованія сиротъ и безпризорныхъ дѣтей, въ качествѣ уполно
моченныхъ, и чтобы приходскія благотворительныя органи
заціи, какъ-то: приходскіе попечительные совѣты, церков
ныя братства и приходскія попечительства оказывали орга
низаціямъ, па которыя возложено дѣло собиранія свѣдѣній о 
сиротахъ и безпризорныхъ дѣтяхъ, возможное содѣйствіе.

II.

Согласно указу Св. Синода отъ 12 мая сего года за 
№ 22, поручается настоятелямъ и настоятельницамъ церквей 
Кіевской епархіи при сборѣ пожертвованій въ пользу Россій
скаго Общества Краснаго Креста, установленномъ по опредѣ
ленію Св. Сипода отъ 20 іюля 1914 года за № 6502, стро
го придерживаться порядка, установленнаго Св. Сиподомъ въ 
опредѣленіи отъ 23 октября 1914 года за № 9658 (Церков. 
Вѣдомости № 43 1914 г.) и напечатаннаго въ обложкѣ ,Свѣ- 
дѣній“ о деньгахъ собранныхъ на Красный Крестъ, каковыя 
свѣдѣнія были разосланы при № 33 Церковныхъ Вѣдомостей 
за 1914 годъ, т. е. означенные сборы на Красный Крестъ 
должны быть записываемы въ отрывные листки „Свѣдѣній2 за 
каждое богослуженіе и эти листки вмѣстѣ съ деньгами дол
жны представляться мѣстному благочинному по истеченіи 
каждаго мѣсяца.
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Ш.

Въ виду того, что въ настоящее время зданія Софійска
го и Подольскаго духовныхъ училищъ, гдѣ устраивались кур
сы, заняты военно-учебными заведеніями, что многіе изъ пса
ломщиковъ, которые нуждались въ практической подготовкѣ 
руководить церковными хорами, призваны въ дѣйствующую 
армію и что въ Кіевѣ въ настоящее время установилась 
страшная дороговизна жизненныхъ припасовъ, при которой 
трудно и даже невозможно содержаніе псаломщиковъ на 
ассигнуемыя духовенствомъ средства, опредѣленіемъ Епар
хіальнаго Начальства постановлено: въ текущемъ году кур
совъ для псаломщиковъ не открывать, а имѣющіеся на содер
жаніе ихъ деньги сохранить до будущаго года.

Причту и прихожанамъ села Красятичъ, Радомысльскаго 
уѣзда, пожертвовавшихъ въ пользу своей приходской церкви 
500 руб. на пріобрѣтеніе паникадила, мѣщанппу Димитрію 
НеДашковскому, за пожертвованіе Евангелія въ 55 рублей, 
помѣщику дер. Маріановки, Бердичевскаго уѣзда, Ивану Тро
фимову Питюху, за пожертвованіе въ Покровскую церковь 
села Голубовки, того же уѣзда, напрестольнаго Евангелія, 
прихожанамъ Преображенской церкви села Великой-Бугаевки 
Кіевскаго уѣзда, за пріобрѣтеніе въ свой приходской храмъ 
въ намять второй отечественной войны иконы Божіей Матери 
Августовской, преподано Архипастырское благословеніе ‘Его 
Высокопреосвященства; кр. села Ярославки, Бердичевскаго 
Уѣзда, Григорію Романову Вацюку, за пожертвованіе въ свой 
нриходской храмъ иконы явленія Божіей Матери въ Августо- 
вѣ и пары бронзовыхъ хоругвей, стоимостью больше 110 руб. 
11 крестьянину села Молчановки, Сквирскаго уѣзда, Трифону 
Лукичу Голубу, за иожертвовапіе имъ въ мѣстную церковь

550 руб, преподано Архипастырское благословеніе Его 
^сокопреосвящепства съ выдачею похвальнаго листа; цер-
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ковному старостѣ кр. села Хамбикова, Кіевскагв уѣзда, Ѳе
офилу Ярмоленке, за усердную и полезную службу церкви 
Божіей объявляется Архипастырская благодарность Его Вы
сокопреосвященства.

Дону»

Бродс 
онидъ и С.

Разрядные списки учениковъ Кіево-Софійскаго духовнаго 
училища, за 1915—1916 уч. годъ.

Первый классъ.

I разрядъ.

Полудвенко Меѳодій, Литвинепко Яковъ. Сементовскій 
Петръ, Поповъ Николай, Красовскій Петръ и Баськевичъ 
Александръ.

П разрядъ.

Емецъ Тимофей, Мирощенко Сергѣй, Кулинскій Вале
ріанъ, Любецкій Василій, Мандрыка Петръ, Чубъ Василій, 
ІІоповиченко Борисъ, Новоселецкій Стефанъ, Гаркавенко Ге
оргій, Петренко Андрей, Глаголевъ Сергѣй, Яворскій Влади
миръ, Кпрѣѳвъ Игорь. Зайченко Андрей, КЕижничепко Геор
гій, Матушевичъ Василій, Рожалинъ Михаилъ, .Чекавскій 
Александръ, Куликовскій Николай и Пророковъ Иванъ.

Допускаются къ экзаменамъ послѣ каникулъ.

Валевачъ Иванъ, Гримальскій Александръ, Мачѵговскій 
Василій, Орловскій Андрей и Сикорскій Сергѣй—по ариѳме
тикѣ, Баумгартенъ Владимиръ и Алексапд^овскій Анатолій— 
по ц.-слав. языку, Савченко Леонидъ—по геогр., Бугаенко 
Николай—но Св. исторіи, Гурдзинскій Левъ—по геогр. и 
ариом., Франковскій Георгій—по геогр. и ариом., Круискій 
Павелъ—по Св. исторіи и ариѳметикѣ, Александровичъ Ва
силій—по Св. исторіи, русскому яз. (устн. и письмен ), ариом. 
и геогр.

Гребиі 
силій и Со;

Дурдук 
Димитрій, 1 
чукъ Михаи 
скій Иванъ, 
Митрофанъ, 
Михаилъ, М 
ко Валеріанъ 
Дончаковъ М

Дои

Красово 
вичъ Алѳксан 
—по лат. яз. 
ариом., Гордіе 
хайлъ—ио гес 
Николай—по 
ист., латип. я.- 
®ст. и ариом., 
8 ариом.

Допускаю 
Уродскій Вас

Увольпяеі 
училище.

Гребинскіі
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Допускаются къ полному экзамену послѣ каникулъ.

Бродовскій Андрей, Григоровичъ Иванъ, Малинцовъ Ле
онидъ и Словачевскій Евгеній.

Второй классъ.

I разрядъ.
Гребинскій Михаилъ Духовской Георгій, Гиренко Ва

силій и Соловьевъ Иванъ.

II разрядъ.
Дурдуковскій Ѳеодоръ, Сандулъ Владимиръ, Славинскій 

Димитрій, Баккалинскій Борисъ, Лотоцкій Михаилъ, Матвій
чукъ Михаилъ, Левицкій Сергѣй, Бернацкій Николай, Бутов
скій Иванъ, Левицкій Иванъ, Дворскій Борисъ, Автуховъ 
Митрофанъ, Поповъ Петръ, Шадурскій Александръ, Нрядко 
Михаилъ, Моссаковскій Павелъ, Еримовичъ Борисъ, Процен
ко Валеріанъ, Назарукъ Николай, Колтоновскій Николай, 
Дончаковъ Михаилъ и Кирѣевъ Борисъ.

Допускаются къ экзамену послѣ каникулъ.

Красовскій Адріанъ, Крыжановскій Владимиръ, Романо
вичъ Александръ, Рудницкій Александръ и Скибинъ Иванъ 
—по лат. яз., Соколовъ Олимпъ и Утвенко Митрофанъ—по 
ариом., Гордіенко Николай—по ц. пѣнію, Кукулевскій Ми
хаилъ—ио геогр., Люткевичъ Николяй--по письм. упр., Рева 
Николай—по лат. яз. и ариом., Кудрицкій Сергѣй—по Св. 
ист., латин. яз. и ариом., Рѣшетневъ Александръ—по Св. 
чст. и ариом., Виридарскій Петръ—по письм. упр., лат. яз. 
и ариом.

Допускаются къ полному экзамену послѣ каникулъ— 
Уродскій Василій и Чалый Ѳеодоръ.

Увольняется изъ училища: Варницкій Левкій за неявку 
училище.

Третій ^классъ.

I разрядъ.
Гребинскій Ѳеодоръ и Науменко Владимиръ.
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П разрядъ.
Кулинскій Николай, Креминскій Борисъ, Барвинскій 

Андрей, Бжеленко Георгій, Некрашевичъ Анатолій, Марке
вичъ Петръ, Внукъ Филиппъ, Тѳрравскій Иванъ, Тессѳльскій 
Николай, Шпаковскій Василій, Словачевскій Сергѣй, Петровъ 
Александръ, Бутовичъ Валентинъ, Барвинскій Александръ, 
Билинскій Павелъ, Осиповъ Иванъ, Лабунинъ Иванъ, Бѣле- 
вичъ Василій, Тарасовичъ Сергѣй, Тѳлѣжинскій Александръ 
и Гроцзинскій Сергѣй.

Допускаются къ экзамену послѣ каникулъ.
Латышевъ Андрей, Новиковъ Николай, Синячевскій 

Петръ и Тѳрлецкій Михаилъ—по лат. яз., Бондаренко Нико
лай—по арио., Матушевпчъ Александръ, Побуковскій Вита
лій и Папушой Алексѣй—-по ппсьм. упр., ГІашковскій Вла
димиръ и Ткачукъ Всеволодъ—по греч. яз., Безкровный Але
ксандръ—по лат. яз. п греч. яз., Бродовскій Владимиръ—по 
арио. и греч. яз., Красовскій Петръ—по письм. упр. и ла
тинскому языку, Омельянченко Давидъ—по письменному упр., 
по греческому и латинскому яз., Левитскій Александръ—по 
письменному упражненію и греческому яз., Кишипскій Але
ксандръ—по русск. яз., греч. и латин. яз., Терравскій Апол
лоній—по катихизису, греч. и лат. яз., отечественной исто
ріи и ариом.

Четвертый классъ.
Признаются окончившими курсъ учепія и удостоиваются 

перевода въ первый классъ семинаріи без'ь экзамена.
I разрядъ.

Сухинъ Владимиръ, Бѣлоусъ Василій, Гребинскій Нико
лай, Соколовскій Леонидъ, Скаржановскій Николай, Мизер- 
ницкій Борисъ, Ткачукъ Ѳеодосій, Опащенко Григорій, Ле
вицкій Георгій и Холодкевичъ Григорій.

II разрядъ.
Гаркавенко Николай, Словачевскій Григорій, Хлѣвный 

Анатолій, Жолобовскій Игорь, Канюка Георгій, Гродзинскій 
Афанасій, Ткаченко Антоній, Матушѳвичъ Михаилъ, Лобу-
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нецъ Григорій, Кравченко Иванъ, Лабунинъ Николай, Ильичъ 
Сергѣй, Василевскій Валентинъ, Маркевичъ Ѳеодосій, Явор
скій Иванъ, Папуіпой Иванъ и Лисевитскій Николай.

Допускаются къ экзамену послѣ каникулъ.

Деревященко Василій и Деревянко Николай—по лат. 
яз., Новиковъ Левъ, Хмарскій Николай и Жувака Анатолій 
—по греч. яз., Ковалевскій Павелъ—по геогр., Воскресен
скій Викторъ—по греч. яз. и ариом., Джозовскій Александръ 
по кат. и церк. уст., русск. яз., отѳч. ист. греч. и латин. яз. 
и ариом.

Движенія и перемѣны по службѣ.

Возведенъ въ сапъ протоіерея священникъ Покровской 
церкви м. Наволочи, Сквирскаго уѣзда, Василій Кудрицкій 
22 мая.

Рукоположенъ во священника: Евоимій Ковернинскій— 
къ церкви с. ІІплипчи, Васильковскаго уѣзда, 29 мая.

Назначенью па священническія мѣста: Гавріилъ Анто
ненко—въ село Сахповку, Каневскаго уѣзда и Ѳеодотъ Ку- 
рипный—въ село Мисайловку, того же уѣзда, согласпо про
шенію, освобождены отъ назначеній и предоставлены имъ 
мѣста псаломщиковъ, первому—въ селѣ Лукѣ, Тарашапскаго 
уѣзда и второму—въ селѣ Несватковѣ, Чигиринскаго уѣзда, 
28 мая.

Оставлены на прежнихъ мѣстахъ: священникъ Геор
гій Грушецкій, перемѣщенный въ м. Ржиіцевъ, Кіевскаго 
уѣзда—въ с. Княжикахъ, Липовѳцкаго уѣзда, 23 мая и пса
ломщикъ Ѳеодоръ Гумепюкъ—перемѣщенный въ село Луку, 
Таращанскаго уѣзда—въ селѣ Войтовцахъ, Сквирскаго уѣзда,
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Перемѣщенъ на псаломщическое мѣсто', псаломщикъ- 
діаконъ м. Александровки, Чигиринскаго у., Андрей Лап- 
чипскій—въ с. В. Верещаки, того же у., 27 мая.

Назначенъ на псаломщическое мѣсто', окончившій се
минарію Николай Ткачукъ въ с. Пришивалыію, Васильков
скаго у., 27 мая.

Праздныя священническія мѣста.

Въ м. Обуховѣ (Воскресенская церковь), Кіевскаго уѣз
да, съ 28 марта, земли церковной 50 дес., по
мѣщенія ветхи (дома нѣтъ), прихожанъ муж. пола 
2065 душъ.

— с. Тарасовкѣ, Звенигородскаго уѣзда, второе священ
ническое мѣсто, земли церковной 25 дес., домъ 
есть, прихожанъ муж. пола 1118 душъ.

— с. Фисюрахъ, Васильковскаго уѣзда, съ 19 марта,
земли церковной 36 дес., помѣщенія есть, при
хожанъ муж. пола 1446 душъ.

— с. Боркахъ, Кіевскаго уѣзда, съ 20 апрѣля, земли
церковной 36 дес., помѣщ. есть, прихожанъ муж. 

пола 501 душа.
— с. Чернявкѣ, Черкасскаго уѣзда, съ 26 апрѣля,

земли церковной 42 дес., помѣщенія есть, прихо- 
жапъ муж. пола 1313 душъ.

— с. Ордынцахъ, Бердичевскаго уѣзда, съ 4 мая, земли
церковной 37 дес., помѣщенія есть, прихож. муж 
пола 658 душъ.

— с. Шамраевкѣ, Васильковскаго уѣзда, съ 10 апрѣля,
земли церковной 56 дес., помѣщенія есть, прихо
жанъ муж. пола 2194 души.

— с. Литвиновкѣ, Кіевскаго уѣзда съ — апрѣля, земли
церковной 58 дес., помѣщенія есть, прихожанъ 
муж. пола 1532 души.
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Въ с. Скалеваткѣ, Звенигородскаго уѣзда, съ — апрѣля, 
земли церковпой 42 дес., помѣщенія есть, прихож. 
муж. пола 478 душъ.

— с. Старостипцахъ, Сквирскаго уѣзда, съ 9 мая земли,
церк. 46 дес., помѣщепія есть, прихож. муж 
пола 1464 души.

— с- В. Чернятинѣ, Бердичевскаго уѣзда, съ 12 мая,
земли церковной 52 дес., помѣщенія есть, прихо
жанъ муж. пола 483 души.

— с. Мисайловкѣ, Каневскаго уѣзда, съ 28 мая,
земли церковной 69 дес., помѣщенія есть, при
хожанъ муж. пола 1605 душъ.

— с. Сахновкѣ, Капевскаго уізда, съ 28 мая, земли
церковной 30 дес.,' помѣщенія есть, прихожанъ 
муж. пола 1450 душъ.

— м. Ржищевѣ, Кіевскаго уѣзда, 1-е священническое
мѣсто, съ 23 мая, см. № 9 Епархіальныхъ Вѣдо
мостей за настоящій годъ.

Штатныя діаконскія мѣста.

При Покровской церкви м. Рыжановки, Звенигородскаго 
уѣзда, съ 19 апрѣля, земли церковной 50 дес., 
помѣщенія есть, прихожанъ муж. пола 1639 душъ.

Праздныя псаломщическія мѣста.

Въ с. Несватковѣ, Чигирин. уѣзда, открыть самостоятель
ный прихоцъ, жалованья псаломщику 200 руб. 
въ годъ.

— с. Хрещатомъ Ярѣ, Таращанскаго уѣзда, съ 2 сен
тября, земли церковной 00 дес., помѣщенія есть 
прихожанъ муж. пола 536 душъ.
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Въ м. Бояркѣ, Звенигородскаго уѣзда, съ 29 ноября; 
земли церковной 60 дес., помѣщенія есть, прихо- 
жапъ муж. пола 1284 души.

— с. Бѣлой, Бердичевскаго уѣзда, съ 23 ноября,
земли церковной 52 дес., помѣщенія есть, прихо
жанъ муж. пола 588 душъ.

— с. Кичкиряхъ, Радомысльскаго уѣзда, съ 1 сентября,
земли церковной 42 дес., помѣщенія есть, прихо
жанъ муж. пола 935 душъ.

— с. Ладыжичахъ, Радомысльскаго уѣзда, съ 7 октября,
земли церковцой 96 дес., помѣщенія есть, прихо
жанъ муж. пола 1514 душъ.

— с. Талалаяхъ, Бердичевскаго уѣзда, съ 21 ноября, 
земли церковной 42 дес., помѣщенія есть, прихо
жанъ муж. пола 479 душъ.

— с. Волицѣ, Сквирскаго уѣзда, съ 6 ноября, земли
церковной 57 дес., помѣщенія есть, прихожанъ 
муж. 781 душа.

— с. Житиихъ Горахъ, Васильковскаго уѣзда, съ 5 но
ября, земли церковной 47 дес., помѣщенія есть, 
прихожанъ муж. вола 1390 душъ.

— с. Снѣжкахъ, Тарашанскаго уѣзда, съ 23 декабря,
земли церковной 43 дес., помѣщенія есть, прихо
жанъ муж. пола 819 душъ.

— с. Кисловкѣ, Таращанскаго уѣзда, съ 30 декабря,
земли церковной 34 дес., помѣщенія есть, прихо
жанъ муж. пола 743 души.

— с. Беринкѣ, Уманскаго уѣзда, съ 3 января, земля
церковпой 35 дес., помѣщенія есть, прихожанъ 
муж. пола 941 душа.

— с. Верещакахъ Звенигородскаго уѣзда, съ 7 октяб
ря; земли церковной 42 дес., помѣщенія есть, при- 
хожанъ муж. пола 569 душъ.

— с. Шаліевкѣ, Сквирскаго уѣзда, съ 26 января, земля
церковной 35 дес., помѣщенія есть, прихожая'6 
муж. пола 502 души.
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Въ м. Брусиловѣ, Радомысльскаго уѣзда, (второе псалом
щическое мѣсто) при Воскресенской церкви, съ 25 
февраля, земли церковной 57 дес., помѣщеній 
нѣтъ, прихожанъ муж. пола 1370 душъ.

— с. Коржевой, Уманскаго уѣзда, съ 28 февраля, земли
церковной 62 дес., помѣщенія есть, прихожанъ 
муж. пола 1563 души.

— с. Гережеповкѣ, Уманскаго уѣзда, съ 28 февраля,
земли церковной 35 дес., помѣщенія есть, прихо
жанъ муж. пола 936 душъ.

Въ м. Каменкѣ, Чигиринскаго уѣзда, (второе псаломщи
ческое мѣсто) при Покровской 
марта, земли церковной 55 дес., 
пола 1263 души.

— с. Песчаной, Звенигородскаго уѣзда,
36 дес., помѣщенія есть, прихожанъ муж 
686 душъ.

— с. Хировкѣ, Каневскаго уѣзда, съ 28 марта, земли
церковной 61 дес., помѣщенія есть, прихожанъ 
муж. пола 1718 душъ.

По указу Св. Синода отъ 22 апрѣля 1916 
№ 5148, открыто второе псаломщическое 
м. Ржищевѣ, Кіевскаго уѣзда.

Въ с. Нерубайкахъ, Уманскаго уѣзда, съ 7 
земли церковной 64 дес. помѣщенія есть, 
жанъ муж. пола 1718 душъ.

— с. Павловкѣ, Звенигородскаго уѣзда, съ 2 мая, земли
церковной 45 дес., помѣщенія есть, прихожанъ 
муж. пола 978 душъ.

— с. Красноставкѣ, Уманскаго уѣзда, съ 16 апрѣля, земли
церковной 43 дес., помѣщепія есть, прихожанъ 
мужскаго пола 620 душъ.
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Въ с. Яцковицѣ, Липовецкаго уѣзда, съ — апрѣля, 
земли церковной 46 дес., жилое помѣщеніе есть, 
прихожанъ муж. пола 459 душъ.

— с. Желянахъ, Кіевскаго уѣзда, съ 13 мая, земли
церковной 47 дес., помѣщенія есть, прихожанъ 
муж. пола 1482 души.

— с. Станиславчикѣ, Черкасскаго уѣзда, съ 16 мая,
земли церковной 33 дес., помѣщенія есть, прихо
жанъ муж. пола 588 душъ.

— с. Волосскихъ Мехеринцахъ, Бердичевскаго уѣзда,
съ 20 мая, земли церковной 35 дес.. помѣщенія 
есть, прихожапъ муж. пола 1133 души.

— с. Лядской Слободѣ, Липовецкаго уѣзда, съ 23 мая,
земли церковной 41 дес;, помѣщенія есть, прихо
жанъ муж. пола 373 души.

— с. Лукѣ, Таращанскаго уѣзда, съ 27 мая, земли
церковной 46 дес., помѣщенія есть, прихожанъ 
муж. пола 1525 души.
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I предъ заглавіемъ рукописи. —

Часть неоффиціальная.

Великая милость Божія русскому народу.

Съ 22 мая с. г. наступилъ важный переломъ 
въ ходѣ войны, которую ведетъ русскій народъ съ 
нѣмцами. Войска нашего Юго-Западнаго фронта, 
центральнымъ пунктомъ котораго является Кіевъ, 
перешли въ рѣшительное наступленіе противъ нѣм
цевъ. Господь, по великой Своей милости, видимо, 
благословилъ наступленіе русскихъ побѣдою надъ 
врагомъ. Многіе города и даже цѣлыя области рус
скаго государства очищены отъ врага, обращеннаго 
въ бѣгство. Съ другой стороны, заняты нашими вой
сками многіе города и мѣстности Зеленой (Буко
вины) и Червонной (Галицкой) Руси, къ несчастію 
своему, томящихся въ жестокомъ нѣмецкомъ плѣ
ну. Половина громадной нѣмецкой арміи, дѣйство-
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памятникомъ небесной помощи русскому на
съ 28 мая, по волѣ Верховнаго Вождя рус- 
воинства, находится теперь среди нашей

вавіпей на югѣ, или взята въ плѣнъ, или же уничто
жена; вся же вообще эта армія разстроена.

Знаменательно, что новое побѣдоносное на
ступленіе русскихъ началось съ 22 мая, сейчасъ же 
послѣ празднованія въ честь Владимірской Божіей 
Матери. Чудотворная икона ея, являющаяся священ
нымъ 
роду, 
скаго
арміи. Съ другой стороны, приближается день тор
жественнаго прославленія святителя Іоанна Тоболь
скаго, въ небесное покровительство котораго рус
скому народу въ нынѣшней войнѣ глубоко вѣритъ 
нашъ Царь.

Посему всѣ мы единодушно возблагодаримъ 
Господа за новую великую и богатую Его милость, 
явленную русскому народу! Совершимъ всенарод
ныя моленія предъ иконою Владычицы Божіей! Въ 
день скоро предстоящаго прославленія святителя 
Іоанна усердно будемъ молить его, новоявленнаго 
чудотворца, о небесномъ покровительствѣ русско
му народу въ его борьбѣ съ злыми нѣмцами!

Святитель Іоаннъ Максимовичъ, митрополитъ Тобольскій и 
Сибирскій, новоявленный чудотворецъ (1651—1715 

(Ла 10 іюня 1916 іода).
П.

Жизнь святителя Іоанна Максимовича [).
1. Происхожденіе, воспитаніе, школьное образованіе 

нятіе монашества.
Святитель Іоаннъ Максимовичъ былъ

южнорусскаго дворянина Максима Васильковскаго.
’) Этотъ очеркъ составленъ на основаніи слѣдующихъ источ

никовъ: 1) Абрамова Н. Іоаннъ Максимовичъ, митрополитъ Тоболь-

г. г.).

и при-

сынъ

Прѳдки его прой 
нѣшнѳй Кіѳвскоі 
теля получилъ г 
рода Василькова 
нимаясь арѳндок 
скаго монастыря 
обязаннымъ Печ 
самъ себя назыі 

Впослѣдствіі 
Нѣжинъ, гдѣ таі 
нія Кіево-Пѳчерс 
ся онъ. Здѣсь у 
сыновей его, коч 
слѣдствіи святит 

Святитель Іо 
половины ХѴП і 
почти соврѳмен: 
славнаго святите 
—св. Димитрія,

Семья будуп 
числу благочесті 
Объ этомъ крась 
скій и Сибирскій. 1850 
Нар. Просв. 1850 г. № 
Историко-статистичесн 
вая. Общій обзоръ епа 
Обзоръ русской духов: 
211—213. 4) Максимови 
сочинителѣ „Иліотропі 
ствіи митрополитѣ То( 
«вмѣсто предисловія” 
Максимовича подъ заі 
ловѣчѳской воли съ Б' 
чѳрской Лавры. К- 18' 
древнѣйшимъ его учи. 
и 6) Іеромонаха Макар 
1843 г. стр. 90 91.
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Предки его происходили изъ города Умани, ны
нѣшней Кіевской губерніи. Отецъ будущаго святи
теля получилъ прозваніе Васильковскаго отъ го
рода Василькова, гдѣ онъ первоначально жилъ, за
нимаясь арендою земель и мельницы Кіево-Печер
скаго монастыря. Максимъ считалъ себя всецѣло 
обязаннымъ Печерской обители и потому любилъ 
самъ себя называть Печерскимъ.

Впослѣдствіи Максимъ переселился въ городъ 
Нѣжинъ, гдѣ также находились земельныя владѣ
нія Кіево-Печерской Лавры, которыми распоряжал
ся онъ. Здѣсь у него и родился одинъ изъ шести 
сыновей его, которому Богъ судилъ сдѣлаться впо
слѣдствіи святителемъ Христовой Церкви.

Святитель Іоаннъ родился въ началѣ первой 
половины ХѴ*П  вѣка. Такимъ образомъ, онъ былъ 
почти современникомъ и сверстникомъ другого 
славнаго святителя, тоже уроженца Кіевской земли 
—св. Димитрія, митрополита Ростовскаго.

Семья будущаго святителя принадлежала къ 
числу благочестивыхъ семействъ своего времени. 
Объ этомъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ, между 
скій и Сибирскій. 1850 г. (Отдѣльный оттискъ изъ Журнала Мин. 
Нар. Просв. 1850 г. № 10). 2) Архіепископа Филарета Гумилевскаго. 
Историко-статистическое описаніе Черниговской епархіи. Книга пер
вая. Общій обзоръ епархіи. Черниговъ. 1873 г. стр. 33—70; 3) Его же. 
Обзоръ русской духовной литературы. Изд. 3-е. Спб. 1884 г. стр. 
211—213. 4) Максимовича И. А. Краткія біографическія извѣстія о 
сочинителѣ „Иліотропіона”, архіепископѣ Черниговскомъ, впослѣд
ствіи митрополитѣ Тобольскомъ, Іоаннѣ Максимовичѣ (напечатаны 
«вмѣсто предисловія*  при русскомъ переводѣ творенія св. Іоанна 
Максимовича подъ заглавіемъ „Иліотропіонъ, или сообразованіѳ че
ловѣческой воли съ Божественною волѳю“ въ типографіи Кіево-Пе
черской Лавры. К- 1890 г. стр. V—X). 5) В. Аскоченскаго. Кіевъ съ 
древнѣйшимъ его училищемъ Академіею. Ч. 1. К. 1856 г. стр. 212—214 
и 6) Іеромонаха Макарія Булгакова. Исторія Кіевской Академіи. Спб. 
1843 г. стр. 90 91.
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прочимъ, и то обстоятельство, что двое изъ шести 
сыновей Максима избрали для себя монашескій 
образъ жизни. Несомнѣнно, что въ такой семьѣ 
будущій святитель получилъ надлежащее доброе 
первоначальное воспитаніе.

По достиженіи возраста, необходимаго для на
чала школьнаго образованія, онъ былъ опредѣленъ 
въ Кіево-братскую коллегію, которая тогда была 
единственною православною русскою школою во 
всемъ южно-русскомъ краѣ. Школа эта, существу
ющая донынѣ подъ именемъ Императорской Кіев
ской духовной Академіи, переживала тогда труд
ную пору во внѣшнемъ отношеніи. Благодаря ра
зоренію края непріятелемъ и постояннымъ воен
нымъ смутамъ, матеріальныя средства ея, коими 
въ изобиліи надѣлилъ ее славный преобразователь 
ея—митрополитъ Петръ Могила, значительно со
кратились. Возможно, что и самыя зданія школы 
пострадали тогда отъ пожаровъ и непріятельскихъ 
грабежей.

Но, при такомъ внѣшнемъ бѣдственномъ со
стояніи, Кіево-братская школа непрерывно продол
жала свою учебную дѣятельность. Внутренняя ея 
жизнь и особенно воспитательная дѣятельность ея 
отличалась высокою нравственною красотою. Вѣр
ная священнымъ завѣтамъ своихъ основателей и 
указаніямъ своего знаменитаго преобразователя и 
благодѣтеля—Петра Могилы, школа воспитывала 
ввѣрявшееся ей русское юношество въ правилахъ 
чистаго православія и глубокой преданности осо
бенностямъ русской народной жизни. Главное вни
маніе въ школѣ обращалось на религіозно-нрав- 
ствѳнноѳ воспитаніе учившагося въ ней юношества»
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Какъ показываютъ сохранившіяся наставленія ми
трополита Петра Могилы и его продолжателей, во
спитанникамъ Кіево-братской школы, послѣднимъ 
внушалось постоянно помнить о Богѣ. Всякій шагъ 
юноши долженъ былъ освящаться молитвою къ 
Богу. Пробужденіе отъ сна, одѣваніе, приготовле
ніе уроковъ, отправленіе въ школу, употребленіе 
пищи, приготовленіе ко сну,—все это и другое 
подобное въ жизни школьника должно было со
провождаться молитвою.

Кромѣ того, воспитанники обязаны были воз
можно чаще присутствовать при богослуженіи въ 
храмѣ, участвовать въ церковныхъ церемоніяхъ и 
процессіяхъ. Наконецъ, воспитанники школы со
ставляли изъ себя особое юношеское братство, 
имѣвшее свой особый уставъ. Согласно этому уста
ву, ученики школы клятвенно обязывались любить 
школу, въ которой воспитывались, взаимно поддер
живать другъ друга, заботиться о пользѣ школы 
во всю свою послѣдующую жизнь, помогать своимъ 
братьямъ по вѣрѣ и народности.

Благодаря именно такому своему устройству, 
Кіево-братская школа воспитывала въ то время не 
только образованныхъ людей, но и глубокихъ рев
нителей православной вѣры, готовыхъ отдавать 
всѣхъ себя и всю свою жизнь на служеніе право
славной Церкви и русскому пароду.

Къ числу такихъ воспитанниковъ Кіево-брат
ской школы принадлежалъ и сынъ Максима Ва
сильковскаго, будущій святитель. Онъ весьма успѣш
но учился въ школѣ и, по окончаніи образованія, 
сдѣлался учителемъ своей родной школы. Возмож
но, что еще до окончанія своего образованія, или
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же вскорѣ послѣ этого, онъ рѣшилъ всецѣло по
святить свою жизнь Богу и служенію ближнимъ 
въ монашескомъ званіи, принявъ имя Іоанна.

Инокъ Іоаннъ, получившій прозваніе Максимо
вича по имени своего отца—Максима, былъ постри- 
жѳнникомъ Кіево-Печерской Лавры и среди монаше
скаго братства ея проходилъ въ теченіи многихъ лѣтъ 
первыя свои послушанія. Одну изъ весьма замѣча
тельныхъ и благопріятныхъ сторонъ въ жизни и дѣ
ятельности Кіево-братской школы того времени со
ставляло, между прочимъ, то, что она трудилась тогда 
надъ дѣломъ воспитанія русскаго юношества и при
готовленія его къ достойному служенію Церкви и 
обществу въ полномъ согласіи съ Печерскою мо
нашескою обителью. Митрополитъ Петръ Могила, 
столь много сдѣлавшій для благоустроенія школы, 
былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и начальникомъ Лавры. Онъ 
завелъ такой порядокъ, что лучшіе питомцы шко
лы, по окончаніи своего образованія, принимали 
монашество и дѣлались учителями своей школы. 
Равнымъ образомъ и другіе воспитанники школы, 
по желанію ихъ, принимали монашество въ Лаврѣ, 
оставались въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ въ средѣ 
ея братства и затѣмъ уже шли на другія послуша
нія и на другіе роды церковно-общественнаго слу
женія. Такимъ образомъ, въ Кіево-братской школѣ 
русскіе юноши получали необходимыя знанія, про
свѣщавшія ихъ умъ: а въ Кіево-Печерской Лаврѣ, 
гдѣ нѣкоторые изъ нихъ принимали монашеское 
постриженіе, они укрѣпляли свою юную волю въ 
разнообразныхъ подвигахъ послушанія, соотвѣт
ствовавшихъ ихъ образованію. Такая исключитель
ная подготовительная школа дѣлала ихъ крѣпки*
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ми, стойкими, опытными и вообще полезными слу
жителями Церкви и общества.

Слово
о послѣднемъ мореномъ сраженіи нашего противника.

Денъ Господа Саваооа на 
досадителя и горделиваго и на 
высокаго и величаваго, и на ко
рабль морскій и доброты кораб
ля (Исаіи 2. 12 и 15).

Послѣднее морское сраженіе не возмутило волнъ моря 
нашего отечества. Оно неожиданно, яко тать въ нощи, было 
устремлено на нашего союзника. Но нашъ союзникъ, будучи 
опытнымъ въ морскомъ дѣлѣ, не спалъ. Мы не можемъ о 
немъ сказать: спящимъ же человѣкомъ пріиде врагъ (Матѳ. 
13. 25). И произошло кровопролитное морское сражепіе, по 
своимъ размѣрамъ и кровопролитію—первое въ текущую вой
ну. И насталъ Денъ Господа па современнаго намъ досади
теля и горделиваго и на корабль морскій и доброты кораб
ля. Въ этомъ сраженіи, какъ оповѣщаетъ печать, германскій 
флотъ потерялъ 50400 тоннъ своихъ морскихъ силъ. (Топпа, 
по нѣмецкому счисленію, равна нашимъ 60 пудамъ вѣса). Но 
это не конецъ морскихъ сражѳпій. Противникъ пе дремлетъ.

Господи Вседержителю! Когда же настанетъ день Твой? 
День возмездія на досадителя нашихъ временъ? Пути Господ
ни—пути педовѣдомые. Одно песомпѣпно: яже Богъ святый 
совѣща, кто разоритъ, и руку Его высокую кто отвратитъ 
(Исаіи 14, 27).

Братіе! Если за нами есть вина, вызвавшая гнѣвъ Бо
жій и эту кровопролитную войну, то намъ остается, при со
крушенномъ сердцѣ, грѣшными устами взывать, вопіять къ 
Богу: буди милостивъ намъ грѣшнымъ... И Отецъ нашъ не
бесный—уповаемъ и вѣримъ—услышитъ нашъ вопль.
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Событія послѣднихъ дней и начинаютъ прояснять при
ближеніе дня Господня. Нашъ противникъ жестокъ сердцемъ. 
Не мы начали войну. Онъ объявилъ войну союзникамъ на- 
шимъ и намъ. Втайнѣ готовился къ войнѣ десятки лѣтъ. Онъ 
положилъ въ сердцѣ своемъ сдѣлать нашу часть свѣта пусту, 
грады ея разсыпать, плѣненныхъ не разрѣшатъ (Исаіи 
14, 17). Какая злоба! Онъ наложилъ тяжелую руку даже на 
свой народъ. Сколько теперь въ его странѣ калѣкъ! Сколько 
убитыхъ! Сколько сиротъ и вдовъ! Сколько обездоленныхъ, 
голодныхъ, нищихъ! Подданные этого властелина, видя ты
сячи убитыхъ своихъ дѣтей, мужей, отцовъ и ближнихъ, 
страдая отъ неслыханной дороговизны насущнаго хлѣба, не 
видя копца войны, потребовали отъ властелина морского боя. 
Вѣдь, въ той странѣ всѣ знали, что флотъ ихъ государства 
многочисленъ и силепъ. И вотъ данъ первый морской бой. 
Денъ Господень открылъ глаза властелину. То, что не по
шло ко дну моря, должно было укрываться въ сосѣднихъ 
морскихъ углахъ германскихъ водъ. Данъ урокъ. А другой 
урокъ готовился въ дружественной намъ другой державѣ. 
Тамъ почти 90 дней германскія войска проливаютъ свою 
кровь у одного города. И городъ этотъ стоитъ. Развѣ это 
мало значитъ для гордаго завоевателя! И день Господень еще 
впереди...

Тяжелое время! Богъ судилъ послать въ наши дни та
кого человѣка, который, именуя себя „союзникомъ Божіимъ", 
задумалъ пересоздать всѣ окрестныя страны и государства. 
Онъ ввелъ въ заблужденіе своихъ подданныхъ, обѣщая имъ 
чужіе города и владѣнія, чужую собственность, чужія богат
ства. Онъ внушилъ своему народу, что выше и просвѣщен
нѣе нѣмцевъ нѣтъ во всемъ мірѣ людей. Ему повѣрилъ па
родъ и его войска. А на дѣлѣ оказалось, что это—врагъ лю
дей, а не другъ, что это гаситель истипнаго просвѣщенія, а 
не свѣточъ его. Это тиранъ, а не благодѣтель. Богъ ему и 
Судія въ день Господа Саваооа.
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Какой же урокъ даетъ намъ переживаемое время?
Братіе! Не прочна слава человѣческая, если опа основа

на на крови, на злобѣ, на истребленіи народа, па раворепіи 
людей и странъ. Славенъ лишь тотъ, кто препоясанъ прав
дою о чреслѣхъ своихъ и истиною обвитъ по ребрамъ своимъ 
(Исаіи 11. 5).

Исторія даетъ намъ немало примѣровъ гибельнаго кон
ца злыхъ временщиковъ.

Братіе о Христѣ Господѣ пашемъ! завершимъ наше сло
во благожелательнымъ завѣтомъ апостола: Миръ Божій, пре- 
восходяй всякъ умъ, да соблюдетъ сердца всѣхъ насъ и ра
зумѣнія наша о Христѣ Іисусѣ (Филипн. 4, 7).

Наше отечество неповинно въ этой войнѣ. Аминь.
Протоіерей Кл. Ѳоменко.

Общее настроеніе и особенныя проявленія религіозно-нрав
ственной жизни населенія Кіевской епархіи во время войны.

(Изъ благочинническихъ отчетовъ) *).

*) Продолженіе. См. Кіевск. Еп Вѣдом. за 1916 г. № 22.

Въ церковно-общественной жизни приходовъ въ послѣд
нее время произошла перемѣна, останавливающая на себѣ 
вниманіе. Народъ какъ бы пробудился, сбросивъ съ себя 
опьяненіе,—алкогольное рабство, вызывавшее ужасы въ раз
ныхъ видахъ, физическія и душевныя страданія. Съ закрыті
емъ монополіи, онъ преобразился, сталъ бодрый и крѣпкій 
тѣломъ, явственно проявился нравственный подъемъ и ростъ 
матеріальнаго достатка. Отрезвившись, опъ сталъ набожнѣе, 
усерднѣе къ молитвѣ, храму Божію и прилежнѣе къ труду, 
отъ котораго раньше отвлекала его водка. То страшное раз
витіе хулиганства—озорства, отъ котораго стонала деревня» 
теперь затихло, и проявленія его стали рѣдки и единичны. 
Кажется, если бы не существовало денатурированною
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спирта въ домашнемъ обиходѣ евреевъ, то и этихъ единич
ныхъ проявленій хулиганства не было бы видно. Прежніе 
хулиганы теперь проводятъ время въ домашнемъ трудѣ и въ 
досужій часъ—за чтеніемъ газетъ, слѣдя за текущими собы
тіями въ жизни русскаго народа и дорогой родины—Россіи. 
Поднятіе религіозности въ народѣ, фактъ очевидный. Тутъ 
имѣютъ громадное значеніе переживаемыя скорби и испыта
нія, постигшія каждую семью; у каждаго есть па войнѣ близ
кій родственникъ, за котораго неустанно молятся и сознаютъ 
нужду въ помощи Божіей и необходимости исправленія—ра
скаянія, боясь за себя и за свое имущество, въ виду угро
жающихъ бѣдствій отъ враговъ Россіи. Слыша каждодневно 
объ ужасахъ, жестокостяхъ нѣмцевъ съ нашими дорогими 
воинами и видя сплошь и рядомъ страдальцевъ войны—ране
ныхъ и бѣженцевъ съ ихъ убогимъ скарбомъ, народъ предъ 
лицомъ великихъ событій скорбитъ и въ тоже время сознаетъ 
свой нравственный долгъ и обнаруживаетъ патріотизмъ.

Народъ любитъ вѣру, Церковь Христову, чтитъ празд
ники, слушаетъ пастырей Церкви и старыхъ добрыхъ обыча
евъ не забываетъ. Впрочемъ, въ послѣднее время рѣзко бро
сается въ глаза нарушеніе прихожанами постовъ. Но нужно 
сказать, что, нарушая посты, онъ въ то же время приноситъ 
раскаяніе въ этомъ грѣхѣ, говоря, что вслѣдствіе недостатка 
постныхъ продуктовъ, ихъ страшной дороговизны, питаться не
чѣмъ, а между тѣмъ трудиться необходимо. Да при этомъ 
еще много значитъ для народа соблазнъ, который они видятъ 
въ лицѣ тѣхъ, которые должны служить для парода образ
цомъ. Какъ бы то пи было, по пародъ простой въ своемъ 
значительномъ большинствѣ чтитъ св. посты и въ нихъ нахо
дитъ спасепіе отъ грѣховъ...

Народъ въ настоящее время пребываетъ въ скорби и 
тяжеломъ испытаніи, ниспосланномъ Богомъ на нашу страну 
—многострадальную Русь черезъ войну съ разбойническимъ, 
хищническимъ, жестокимъ племенемъ нѣмецкимъ. Горе, ка
жется, заглянуло чуть-ли не. въ каждую семью. Страшное



бѣдствіе отъ кровопролитнѣйшей войны пробудило спящую 
совѣсть народа, погрязшаго было въ тину порока и всякаго 
беззаконія. Всѣ теперь стремятся провести побольше времени 
въ молитвѣ, ища въ ней укрѣпленія и утѣшенія... Храмы 
полны богомольцами всякаго возраста, возпосящими молитвы 
со слезами.

Веселія теперь въ народѣ нѣтъ. Благо, что деревня безъ 
водки, отсутствіе коей сильпо отразилось на жизни. „Досві- 
токъ“, гдѣ царилъ разгулъ, не стало; молодежь стала неузна
ваемой,—словно образованіе получила. О, если бы такое по
веденіе ея было болѣе или менѣе постояннымъ! Разные ре- 
зонеры „всезнайки", увлекающіеся свободомысліемъ и легко
стію нравовъ, затихли. Сектантство потеряло свою остроту, 
п бывшіе сторонники его замолкли и обращаются къ духовен
ству для удовлетворенія своихъ религіозныхъ потребностей.

Духовенство съ особою чуткостію и вниманіемъ всматри
вается въ жизнь пасомыхъ, стоя на стражѣ своего служенія, 
и свои посильные труды направляетъ къ благу ихъ. Всѣ па
стыри Церкви постоянно молятся Господу Богу о дарованіи 
побѣды Государю Императору и Его христолюбивому воин
ству— побѣды надъ врагами св. Руси, поддерживая и утѣшая 
въ то же время тѣхъ изъ пасомыхъ, кои лишились на время 
и, можетъ быть, навсегда своихъ отцовъ, мужей, сыновъ и 
братьевъ въ этой страшной войнѣ, а также восхваляя подви
ги воиновъ, возвращавшихся ранеными съ поля битвы дѣй
ствующей арміи. Пасомые съ напряженнымъ вниманіемъ от
носятся къ словамъ своихъ пастырей и усердно въ то же 
время молятся, вмѣстѣ съ пастыремъ, о ниспослапіи мира 
всему міру черезъ побѣду надъ врагами, п да сохранитъ Го
сподь нашѳго Государя Императора на многая-міюгая лѣта. 
О побѣдѣ надъ врагами духовенство послѣ Божественной ли
тургіи неопустительпо совершаетъ но чину молебныя пѣнія, 
назидая прихожанъ отрадными извѣстіями изъ текущей вой
ны и призывая къ совершенію дѣлъ мплосердія и любви до
рогимъ воинамъ. Духовенству теперь приходится больше, чѣмъ
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прежде, напрягать свои физическія и нравственныя силы, что
бы быть на высотѣ своего положенія. Трудно становится 
житъ духовенству. Пастырское служеніе нынѣ становится 
подвигомъ чрезвычайно труднымъ. Благо, что еще жива вѣра 
въ сердцахъ православныхъ, и источникъ религіознаго чув
ства глубокъ; это духовенство видитъ и этимъ утѣшается, 
все возводя къ славѣ Божіей.

Прекращеніе продажи нитей, уходъ на войну буйной 
части населенія приходовъ, благодѣтельно отозвались на при
ходахъ: нѣтъ криковъ, воровства, буйства, что въ ипыхъ при
ходахъ въ изобиліи было въ до-военпое время, въ церкви на
рода всегда много, жертвы въ храмахъ не только не сократи
лись, но и пріумножились. Повсемѣстно отмѣчено увеличеніе 
расхода церковныхъ свѣчей въ храмахъ. Все это говоритъ, 
что народъ сталъ трезвѣе и умпѣе, и честнѣе, благодарнѣе и 
набожнѣе. Немало способствуетъ духовному улучшенію и со
знаніе того, что въ настоящее время совершается что-то ужа- 
спое и не безъ причины въ людяхъ: карающая рука Божія 
поднята надъ согрѣшившимъ человѣчествомъ, и невольно луч
шія чувства, мысли и дѣла оживаютъ и проявляются въ душѣ 
и жизни христіанина подъ страхомъ неизвѣстности, что бу
детъ.

Но подмѣчается и нѣчто отрицательное, появивше
еся въ жизни села въ послѣднее время,—это уменьшеніе 
взаимной услужливости. Что дѣлалось раньше охотно, да
ромъ или за нѣкоторое угощеніе, лапр., выкопать могилу для 
покойника, сколотить гробъ и т. п., теперь неохотно дѣлаютъ 
и за деньги, то, что раньше въ домашнемъ обиходѣ дѣлалось 
за гроши, теперь расцѣнивается рублями. Такой пустякъ, 
какъ подвезти кого-нибудь по дорогѣ, что дѣлалось прежде 
охотно за „спасибо* 4, теперь оплачивается большими деньгами. 
Объяснить это новое явленіе можно, развѣ, отсутствіемъ вод
ки, которая привлекала въ былое время услуги скорѣе де
негъ; однако фактъ на лицо и бросается онъ рѣзко въ глаза, 
наводитъ иа печальныя мысли, что, при иыпѣшпемъ матері-
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альномъ благополучіи, высокой заработной платѣ, народъ въ 
душѣ жидовѣетъ. Но все таки въ истекшемъ году православ
ное населепіе съ огромнымъ усердіемъ откликалось па при
зывъ пастырей къ пожертвованіямъ въ храмахъ и внѣ хра
мовъ на нужды, связанныя съ нынѣшнимъ временемъ войны. 
Правда, непорядки въ мѣстахъ скопленія пожертвованій и не
достатки перевозки мпогихъ изъ давальцевъ расхолаживали и, 
замѣтно, въ послѣднее время довести людей до рѣшимости 
жертвовать, стаетъ все труднѣе и труднѣе. Но если Припять 
во ввимапіе, что главная масса работниковъ изъ селъ отсут
ствуетъ, хозяйства остались при полурабочихъ старикахъ, 
связанныхъ лѣтами и немощами и женщинахъ, связанныхъ 
семьей, то должно по справедливости признать, что народъ 
великъ въ своихъ жертвахъ,—воистину многіе жертвуютъ все, 
что имѣютъ...

Общее настроеніе Россіи,—тотъ подъемъ сознанія един
ства всѣхъ интересовъ въ минуты опасности отечества, кото
рый послѣ объявленія войны Россіи объединилъ все ея насе
леніе,—не остались безъ вліянія и для нашихъ прихожанъ. Они 
откликнулись на переживаемыя нами событія. Они не поддаются 
никакимъ провокаціоннымъ воздѣйствіямъ и выполняютъ свой 
долгъ гражданъ Россіи до послѣднихъ дней. Послѣ полуторыхъ 
лѣтъ войны, послѣ общаго напряженія силъ, послѣ перене
сенныхъ многихъ лишеній, въ приходахъ нашихъ тишина, спо
койствіе. Говорить или думать о недовольствѣ, уныніи и сму
тѣ нѣтъ и въ поминѣ. Напротивъ, по поводу войны общая 
радостная возбужденность, увѣренность въ побѣдѣ, и, если 
боязнь, то опять таки одного, преждевременнаго, до пол
ной побѣды, заключенія мира. Они сознаютъ, что война 
принесла ѵже много существенныхъ, реальныхъ благъ. И 
первое —трезвость. За Р/2 года войны прихожане наши пере
родились подъ вліяніемъ только одного этого фактора. Никто 
изъ нихъ не пропиваетъ ничего; довольство и достатокъ по
всюду; сбереженія растутъ, хулиганство, со всей сворой со-



 

 

провождавшихъ его безчинствъ, исчезло; уменьшились воров
ство, грабежи, драки, пожары и проч.

Второе благо, близко связанное съ первымъ,—уменьши
лась между нимп пропаганда безвѣрія, нигилизма, соціализма 
и проч. Вповь проснулось, ожило такъ свойственное нашимъ 
прихожанамъ религіозное чувство. Церкви не пустуютъ, свя
щенника встрѣчаютъ не насмѣшками, не злорадствомъ, а по- 
клопомъ. Къ нему идутъ за совѣтомъ, за утѣшеніемъ, у него 
освѣдомляются о ходѣ войны, о надеждахъ на скорый успѣхъ.

Третье, весьма существенное благо отъ воины для на
шихъ прихожапъ,—ослабленіе пѣметчины. Передъ войной, 
почти въ каждой экономіи большихъ имѣній, значитъ, поч
ти въ каждомъ приходѣ, сидѣло по нѣмцу, а то и больше. 
Глубоко ненавидѣли ихъ наши прихожане, въ общемъ доб
рые и терпѣливые. Ненавидѣли ихъ за жестокую, безсовѣст
ную эксплоатацію труда ихъ, за нахальную кичливость и гор
дость, за грубость и презрительность въ отношеніи его къ 
русскому народу...

Я

простые, но 
что это дѣйс: 
ми устами и 
шевленныя л 
ликое дѣло — 
но, не легко 
чтобы на нег

И;

Изъ епархіальной хроники.

Общенародное пѣніе въ храмѣ. Такое пѣніе пришлось 
мнѣ наблюдать первый разъ во время богослуженія въ соборпоі 
церкви г. Василькова 30 мая с. г. Хора въ обычномъ значеніи 
этого слова при этой церкви ие существуетъ. Поютъ иочти 
всегда молящіеся. Пѣніемъ руководятъ псаломщики, которые 
обыкновенно стоятъ иосреди храма и начинаютъ, что надо пѣть. 
Если слова пѣснопѣнія малоизвѣстны пѣвцамъ, то ихъ кано- 
наршатъ и онѣ такимъ образомъ усваиваются поющими. По
ютъ на литургіи общимъ хоромъ рѣшительно все, что поло
жено пѣть. Даже такія пѣснопѣнія, какъ „Иже херувимы", 
„Милость мира", „Тебе поемъ" и др. не вызывали затрудне
нія. Напѣвы, конечно, примѣнялись и примѣняются самые
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простые, но впечатлѣніе отъ пѣнія поразитѳльпое. Кажется, 
что это дѣйствительно общенародная молитва, гдѣ всѣ едины
ми устами и единымъ сердцемъ молятся. Надо видѣть вооду
шевленныя лица участвующихъ, чтобы понять, какое эго ве
ликое дѣло—общенародное пѣніе всего богослуженія. Конеч
но, не легко его завести и поддерживать, по оно стоитъ того, 
чтобы на него тратить силы. Усилія принесутъ сугубый плодъ.

А. Д.

Изъ иноепархіальной печати.
О трезвости.

Для наблюдающихъ народную жизнь становится очевид
нымъ, что русскій зеленый змій, пораженный и оглушенный 
громовымъ ударомъ Царскаго слова въ началѣ войны, теперь 
какъ будто бы отдышался, отлежался, собрался съ силами, 
приподнялъ голову. Что онъ живъ, объ этомъ, оказывается, 
знаетъ всякая деревня, всякій школьникъ; его присутствіе от
мѣчено на всѣхъ свадьбахъ и большихъ праздникахъ; сквер
ное дыханіе его чувствуется въ вагонахъ трамвая, на вокза
лахъ желѣзныхъ дорогъ и даже на улицахъ. Питейные -дѣ
ятели, очевидно, не дремлютъ. Людская корысть, видно, ни
какъ не можетъ отказаться отъ легкой наживы, а не умер
шая еще въ людяхъ страсть къ водкѣ продолжаетъ изыски
вать всевозможные способы для своего удовлетворенія. Пиво
вары и виподѣлы па это и ссылаются въ своихъ ходатайствахъ 
о допущеніи торговли пивомъ и виноградными винами. Люд
скою же слабостіщ пользуются и доморощенные наши шин
кари и винокуры, сбывая по баснословно дорогой цѣнѣ 
„ханжу", „кислушку" и всякую другую самогонную мерзость.

Такое положеніе дѣлъ побуждаетъ одного изъ сотрудни
ковъ „Новгор. Еп. Вѣд.“, напомнивъ слова Высочайшаго ма
нифеста въ іюлѣ 1906 года, обратиться съ слѣдующимъ воз
званіемъ ко всѣмъ соотечественникамъ: „Объединимся русскіе



 

 

 

люди, вокругъ своего Вѣнценосца—Отца и повергнемъ въ 
нрахъ лютаго врага земли русской, зеленаго змія, и всѣхъ 
его змѣенышей. Тогда скорѣе, Богъ дастъ, побѣдимъ и внѣш
няго врага. Тогда успѣшнѣе разрѣшимъ и другія трудныя за
дачи, предъявляемыя намъ переживаемымъ временемъ. Отбро- 
симт, дорогіе соотечественники, непростительное въ данномъ 
случаѣ русское добродушіе, пользуясь которымъ злые вороги 
за спинами нашими продолжаютъ спаивать и мутить нашъ 
родной народъ.

Боже мой, какъ онъ былъ радъ своему отрезвленію! 
Небо увидѣлъ! нравственно выпрямился, вышелъ изъ тряпья, 
пріодѣлся, разбогатѣлъ... И это въ короткое время! и это во 
время Неслыханной войны! Какой же родникъ счастія забилъ 
бы въ нашей отрезвленной родинѣ по окончаніи войны, во 
дни мирнаго труда и при правильномъ теченіи общественной 
и государственной жизни. Кладъ дается намъ въ руки, вели
кій, неисчерпаемый кладъ! Наше дѣло только сумѣть сохра
нить его, сохранить и уберечь то великое трезвенное движе
ніе, которое въ Россіи уже имѣется, и уже дало удивитель
но благотворные результаты, которыми восхищаются наши 
благородные союзники французы и англичане и, по мѣрѣ 
силъ и условій своей государственной жизни, подражаютъ ему.

Итакъ, любовь къ своей родинѣ, желаніе видѣть ее мо
гучей, счастливой, святою, любовь къ своему родному народу 
заставляетъ насъ возвысить снова свой голосъ и всѣхъ звать! 
кто только услышитъ его, па братскую общую работу для 
окончательнаго раскрѣпощенія русскаго народа отъ власти 
вина. О, какое широкое поприще предлежитъ для примѣне
нія всякаго труда и всякихъ силъ! Спросите: что же памъ 
дѣлать, чтобы уберечь русскую трезвость отъ ея противни
ковъ? Дѣлать то-же, что дѣлали. Продолжать ту же примѣр
но работу, какая педавно велась во всѣхъ нашихъ общест
вахъ трезвости. Выступать на борьбу съ врагомъ во всеору
жіи и личной трезвости и братской сплоченности. Подумать 
только: подошли къ самой цѣли, стоимъ, можно сказать, У
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предѣловъ земли обѣтованной и не напрячь послѣднихъ силъ, 
пе завоевать ее, хуже того, верпуться назадъ въ прежнее 
пьяное царство, въ рабство, горшее египетскаго или крѣпост
наго... Да вѣдь за это проклянетъ пасъ потомство, осудитъ 
исторія!

Трезвость въ первоначальномъ значеніи этого слова, и 
трезвость въ широкомъ смыслѣ, въ смыслѣ христіанизаціи 
всѣхъ сторонъ нашей семейной, общественной и государствен
ной жизни, груда, отдыха, торговли, обычаевъ всего... какая 
это необъятная пива! Тутъ всѣмъ дѣла хватитъ: и старымъ, 
и малымъ, и сильнымъ и слабымъ! Заключаетъ авторъ свою 
рѣчь.

— По вопросу о трезвости напечатана интересная статья и 
въ Воронежскихъ Еп. Вѣдомостяхъ. Извѣстно, что съ начала 
настоящей міровой войны, по великому почину Монарха, всѣ 
лучшіе люди обширной и святой матушки Руси повели рѣ
шительную борьбу съ вѣковымъ зломъ человѣчества—пьян
ствомъ. Борьба эта велась и раньше, по пе въ той мѣрѣ и 
не съ должной энергіей, а потому п пе давала желанныхъ 
успѣховъ.

Ни увеличеніе народнаго просвѣщенія, пи выставки, пи 
съѣзды, ничто въ сущности не могло остановить ужаснаго 
роста потребленія спиртныхъ напптковъ, доказательствомъ чего 
могутъ служить слѣдующія неумолимыя цифры, сообщенныя 
А. Ф. Фортунатовымъ Московскому противоалкогольному со
вѣщанію: за 1903—1907 г. г. среди больныхъ приходилось 
на 10 тысячъ больныхъ разными болѣзнями 106 лицъ стра
дающихъ острымъ алкогольнымъ отравленіемъ, за слѣдующіе 
5 лѣтъ 110. Количество алкогольныхъ больныхъ, пользовав
шихся по Россіи у врачей и фельдшеровъ возросло съ 741/» 
тыс. человѣкъ, за 1903 г., до 145 тыс. въ 1912 г. Въ пси
хіатрическихъ заведепіяхъ количество страдающихъ алкоголь
ными психозами возросло съ 3,548 въ 1902 г. до 9,173 
случаевъ въ 1912 г. Число мертвыхъ тѣлъ, освидѣтельство
ванныхъ по поводу отравленія спиртными напитками, регу-



534

лярно возрастало въ среднемъ на 8,7% въ годъ. Пьянство, 
какъ видпо, росло и несло съ собою гибель народному здо
ровью-основѣ благосостоянія и прогресса.

И цифровая картипа была такова: число мѣстъ продажи 
спиртныхъ напитковъ было до ихъ запрещенія 53,465 въ 
городахъ и 64,230 въ уѣздахъ; исключительно же казеппой 
продажи питей было 19,654 мѣста въ городахъ и 33,811 въ 
уѣздахъ. Кабакъ съ успѣхомъ конкурировалъ со школой и 
другими необходимыми и полезными учрежденіями; по отно
шенію къ населенію питейное заведеніе приходилось па 1,309 
чел., школа—на 1,332 человѣка, врачъ—на 7,770 чел., боль
ница—на 20,900 человѣкъ.

Конечно, такое положеніе, такая ужасающая картипа не 
могла существовать долгое время, и съ января 1914 года по 
февраль 1915 года сельскія и волостныя общества, городскія 
и земскія учрежденія воспользовались предоставлепнымъ имъ 
правомъ, и въ одной лишь Европейской Россіи городами и 
земствами было возбуждено за это время 467 ходатайствъ о за
прещеніи продажи спиртпыхъ напитковъ навсегда и на 
время войны, а отъ крестьянскихъ обществъ получено 8390 
ходатайствъ.

Святая Россія рѣшила стать на трезвую дорогу и резуль
таты этого рѣшенія сказались очень быстро и наглядно.

Въ пастощее время одинъ докторъ подвелъ результатъ 
трезвости по Петрограду. Съ прекращеніемъ продажи спирт
пыхъ папитковъ рѣзко упала разнородная алкогольная забо
лѣваемость среди населенія. Число арестованныхъ въ пьяномъ 
видѣ въ первой половинѣ 1914 года достигало 29,461 мужч. 
и 3,700 женщинъ; во второй же половинѣ 22,242 мужчинъ 
(меньше па 59%) и 1,204 женщипъ (меньше на 27%). Рѣзко 
упала душевпая заболѣваемость алкоголиковъ; за иервое по
лугодіе 1914 г. 267 человѣкъ, зр второе только 36 чел. Тоже 
наблюдается и въ отношеніи самоубійцъ и покушенія на са
моубійства: за первое полугодіе 1914 г. было 262 случая, а 
за второе—79 случаевъ.



535

л - 
-8 
-10
+ 7 
-6

;тво,
здо-

іажи
» въ 
ппой
1 въ 
)й и 
отпо- 
1,309 
боль-

па пе 
іа по
ДСКІЯ

, имъ
МИ и 
■» о за- 
і на
8390

езуль*

льтатъ 
спирт- 

забо-
дпоМ'Ь 

му* 4'

рѣзко

>е п°'

на са'
’чаЯ, а

Болѣзни, горе, нищета, преступленія, все худшее, все 
низкое, все злое, съ чѣмъ ведется вѣковая борьба, все умень
шилось на три четверти и даже и больше, и всѣмъ ясна стала 
непреложная истина, провозглашенная Союзомъ Христіапъ- 
Трезвеппиковъ, что „въ трезвости—счастіе народа".

Да, именпо въ трезвости истинное счастіе народа въ его 
цѣломъ, каждой семьи и каждаго человѣка въ отдѣльности...

Но кончится война, капиталъ „виноградарей" подниметъ 
свои жадныя лапы и будетъ подбираться къ народному до
стоянію, здоровью, и вотъ тогда то нужны тѣ же рѣшитель
ныя мѣры, кои уже осуществлены: необходимы постановленія 
сельскихъ и волостныхъ сходовъ, городскихъ думъ и зем
скихъ собраній о запрещеніи продажи всякихъ спиртныхъ 
напитковъ навсегда. Это необходимо номимо просвѣтительной 
и религіозно-нравственной дѣятельности.

И тогда наша дорогая родина смѣло пойдетъ по трезвой 
дорогѣ, освѣщаемой солнцемъ свѣта Христова учепія, того 
вѣчнаго п единственнаго ученія, исполненіе котораго даетъ 
радость бытія человѣка, ясность его разума и чистоту сердца.

библіографическая замѣтка.
Проф. В. 3. Завитневнчъ. Къ вопросу о времени сооруженія 

храма св. Софіи въ Кіевѣ.
К. 1916 г. 4° стр. 7.

Въ небольшой брошюрѣ, представляющей докладъ Кіев
скому Обществу охрапы памятниковъ старины и искусства, 
пересматриваются и критически оцѣниваются даппыя для рѣ
шенія вопроса о времени сооруженія Кіевской св. Софіи. 
Авторъ склоненъ относить къ 1037 г. окончательную внут
реннюю отдѣлку храма, и его освященіе. Что же касается за
кладки храма, то она, по мнѣнію автора, основывающагося на 
показаніяхъ нѣкоторыхъ списковъ лѣтописи позднѣйшаго про
исхожденія, могла имѣть мѣсто въ 1017 году, при чемъ къ
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самому построенію заложеннаго тогда храма в. к. Ярославъ 
Мудрый могъ приступить только въ 1019 году, когда онъ 
окончательно утвердился въ Кіевѣ, „утерь потъ съ дружиною 
своею, показавъ побѣду и трудъ великъ“.

Не заключая въ себѣ никакихъ особенныхъ новыхъ дан
ныхъ, брошюра-докладъ представляетъ весьма интересную по
пытку оригинальнаго освѣщенія и своеобразной комбинаціи 
историческихъ свѣдѣній, относящихся къ вопросу о времени 
сооруженія Софійскаго храма, который является древнѣйшею 
и величайшею святынею г. Кіева и всей Руси.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Вышли въ свѣтъ и поступили въ продажу слѣдующіе патріоти- 
/ческіе листки изданія Кіевскаго Епархіальнаго Миссіонерскаго 

Совѣта:
№ 45—Любовь къ отечеству и защита его (Мысли о семъ 

православнаго христіанина и сектанта).
Л? 46—Христіанство и война (Допустима ли война по ученію 

христіанскому?).
№ 47—О покаяніи и любви Что сотворимъ .чужіе, братіе? 

(Дѣян. 2, 37).
№ 48—0 твердости и мужествѣ. (Каково должно быть на

строеніе православнаго христіанина и всякаго русскаго человѣка 
въ переживаемое время?)

№ 49—О дарованіи побѣды Россійскому воинству и нашимъ 
союзникамъ необходимо повсемѣстно возносить къ Богу усердныя 
молитвы.

Пріобрѣтать можно въ епархіальномъ книжномъ складѣ.

Редакторъ, протоіерей Ѳ. Титовз. 
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