
Подписка принимается при Кіевской духовной Консисторіи. Цѣна 
5 руб. 50 ноп. въ годъ съ пѳрѳс.

Часть оффиціальная.

Резолюціями Преосвященнѣйшаго Назарія, епископа 
Черкасскаго, утверждены церковными старостами: с. Новой 
Гребли, Бердичевскаго уѣзда, кр. Василій Рабоконь, с. Пи- 
лявы, Каневскаго уѣзда, кр. Александръ Хоменко, с. Сало
на-Хутора, кр. Иванъ Грищенко, с. Козина, кр. Леонтій 
Жигайло и с. Бузукова, Черкасскаго уѣзда, кр. Іоаннъ Во
ло щен ко.
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Избранный въ должность церковнаго старосты къ св. 
Николаевской церкви с. Бобрицы, Каневскаго уѣзда, кресть
янинъ Василій Андреевъ Рыбалка, опредѣленіемъ Консисто
ріи, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ 13 іюля 1911 г. 
за № 2666, утвержденъ въ должности.

Рѣчь о. іеромонаха Нестора при открытіи Камчатскаго 
Братства 1).

1) Продолженіе. См. Кіевск. Епарх. Вѣдом. № 29 за 1911 г.

Теперь мы приблизительно знаемъ, чѣмъ можетъ слу
жить Православное Братство Камчатской области, и несо
мнѣнно всѣ въ одинъ голосъ скажемъ, что именно въ настоящее 
время особенно нужно Св. Братство, что дѣло Братства—есть 
дѣло общегосударственное, жизненное и общенародное, тре
бующее для себя дружной воодушевленной поддержки со сто
роны всѣхъ государственныхъ жизненныхъ силъ и способностей.

Мы должны еще, въ краткихъ словахъ, выразить нужду 
Камчатской области.

Камчатская область нуждается въ дарованіи тѣхъ-же 
средствъ, какими три вѣка просвѣщалась и покорялась Сибирь, 
т. е. въ умноженіи храмовъ, приходовъ, походныхъ миссій, 
школъ съ ремесленными, слесарными, столярными отдѣленіями 
и съ общежитіями для дѣтей бродячихъ инородцевъ.

Является нужда въ больницахъ, въ благоустройствѣ ле
прозорныхъ колоній для несчастныхъ мучениковъ прокажен
ныхъ,—вотъ каковъ долженъ быть трудъ камчатскихъ брат- 
чиковъ.

Наблюдательный и практичный умъ могъ бы мнѣ замѣ
тить, что я опустилъ самое существенное, самое главное для 
просвѣщенія и насажденія христіанской культуры въ далекомъ, 
дикомъ, суровомъ краю на Камчаткѣ.

Но я съ цѣлью хотѣлъ оттѣнить эту насущную нужду 
для просвѣщенія области. Конечно, нужна для дикарей тузем-
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цевъ и вообще камчадаловъ точка опоры въ нравственной, 
трудолюбивой богоугодной, христіанской жизни, нужна молит
венная купель для православнаго просвѣщенія всей области, 
нужна духовная врачебница—мирная, святая иноческая оби
тель. Пусть же устрояется по благословенію нашего благост
наго Архипастыря Владыки Евсевія—печальника о благоустрой
ствѣ Камчатки, на самомъ краю русскаго сѣвера Камчат
ская Спасская Братская обитель, какъ бы залогъ христіан
скаго торжества и свѣта надъ сѣдящими въ странѣ и сѣни 
смертнѣй.

Если громче, убѣдительнѣе кликнуть кличъ по святой 
Руси, то найдутся смиренные добрые люди, ищущіе иноче
скаго подвига, найдутся люди, жаждущіе и равноапостольной 
миссіонерской службы Богу и ближнимъ (и сейчасъ уже есть 
желающіе такого труда, только ихъ надо поддержать, вооду
шевить и снабдить всѣмъ насущнымъ для отправленія въ да
лекій край), и будутъ эти люди просвѣщать дикій необрабо
танный край свѣтомъ Божественнаго Евангелія и орошать не
привѣтливую землю молитвенными слезами, а Богъ поможетъ 
имъ въ ихъ полезныхъ трудахъ.

Исторія Камчатскаго края намъ напоминаетъ, что въ на
чалѣ XVII в. (въ 1711 г.) заботами перваго камчатскаго мис
сіонера архимандрита Мартиніана была устроена въ Нижне- 
Камчатскѣ Св. Успенская обитель, но грубая невѣжественная 
сила служилыхъ людей, ссыльныхъ и иностранцевъ разорила 
въ конецъ Камчатскую обитель.

Дорогіе братія'.
Такъ я дерзаю назвать рѣшительно всѣхъ Васъ право

славныхъ русскихъ людей, здѣсь присутствующихъ, и чрезъ 
Ваши головы кричу всей православной Россіи, безъ различія 
званія, состоянія, пола и возраста, какъ братьямъ или брат- 
чикамъ отдаленной Русской Камчатской окраины.

Итакъ: братья!
Позвольте же больше не сомнѣваться въ томъ, что уже 

коснулась вашего сердца леденящая даже душу совокупность 
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бѣдъ л печалей многострадальной земли забвенной. Позвольте- 
прочитать во всеуслышаніе ваше правильное, сердечное опре
дѣленіе и заключеніе: Да, всѣ жители Камчатки хотя и пита
ются подчасъ по нуждѣ собачьей пищей, а иногда и этой пи
щи лишены и живутъ примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ 
и обстоятельствамъ, не въ хижинахъ и лачугахъ, а въ юртахъ 
и даже подъ землею;—но все же они носятъ тѣ-же духовныя 
черты образа и подобія Божія, а, слѣдовательно—наши братья, 
а посему имѣютъ одинаковое право съ нами па радость и бла
га христіанской культуры. Если всѣ вы вѣрите, любите и 
жалѣете Камчатку, если не желаете, чтобы Русское Охотское 
море и весь Тихій Океанъ, въ которомъ нашли себѣ вѣчное 
упокоеніе многіе русскіе самоотверженные воины, было под
чинено Желтому Востоку, то вы, хотя ради этихъ самоотвер
женныхъ подвиговъ своихъ братій, отстаивавшихъ Русское 
море за Россіей, даже до мучзнической смерти,—ради ихъ вы 
всѣ должны прочно водворить Русское братство въ Камчаткѣ, 
представляющей собою передовой оплотъ противъ коварнаго 
языческаго востока и тѣмъ выдворить иностранное своеволь
ное хищное лукавое братство, обращающее Камчатку въ раб
ство. Богъ въ помощь всѣмъ намъ! Служите кто какъ и чѣмъ 
можетъ; кто не можетъ послужить средствами, даже малой 
лептой, тотъ послужи добрымъ дѣломъ, совѣтомъ, молитвой и 
просто сердечнымъ сочувствіемъ—все это дорого и пріемлется 
Братствомъ съ глубокой сердечной благодарностью отъ лица 
Камчатской обители и отъ лица пріемлющихъ.

А ты, Русская народная великая армія! Устреми свой 
взоръ на Дальній Востокъ, прислушайся къ мольбѣ и стонамъ 
забытой Камчатки и приди послужить ей дружно и по брат
ски, приди охранять насъ! Это —твой священный долгъ.

Поспѣшимъ же всею братскою семьею самоотверженно 
порадѣть словомъ и дѣломъ о сохрапепіи и благополучіи на
шей Камчатки и ея обитателей! Покровъ для насъ—братское 
знамя Нерукотвореннаго образа Всемилостиваго Спаса. На
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дежда у пасъ на небесное предстательство приснопамятныхъ 
православныхъ просвѣтителей Сибири п Камчатки.

Источникомъ благодатнаго воодушевленія да послужитъ 
ламъ обращенный къ каждому рабу Божію великій завѣтъ 
Христовъ:—„Изыди на пути и халуги и убѣди внити да на
полнится Домъ Мой“. (Лук. 14 гл. 23 ст.).

А защита наша, утѣшеніе и радованіе—Нареченный Вы
сочайшій Покровитель Камчатскаго Братства Наслѣдникъ Це
саревичъ и Великій Князь Алексій Николаевичъ!

Оканчивая свое слово, прошу у Васъ братіе, особеннаго 
Вашего вниманія.

На мою дерзновенную вѣрноподданническую просьбу Ихъ 
Императорскія Величества въ 5-ый день апрѣля с. г. (1910 г.) 
Всемилостивѣйше соизволили на принятіе Его Императорскимъ 
Высочествомъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Алексіемъ Нико
лаевичемъ подъ Его Высокое покровительство Камчатское Пра
вославное Братство во имя Нерукотвореннаго Образа Всеми
лостиваго Спаса, но при этомъ Родительски выразили волю, 
чтобы Его Высочество воспринялъ имя покровителя Братства 
по достиженію семилѣтняго возраста.

30 іюля с. г. Его Императорскому Высочеству Наслѣд
нику Цесаревичу Алексѣю Николаевичу исполнилось шесть 
лѣтъ, будемъ же ожидать 30-е іюля 1911 года—дня вели
чайшаго и высочайшаго Камчатскаго и дальневосточнаго брат
скаго праздника.

Да оградитъ Господь Царственнаго Покровителя Камчат
скаго Братства на всѣхъ путяхъ Его святыми своими ангелы, 
да исполнитъ Всевышній Его долготою дней, да возрастетъ 
Онъ духовно и тѣлесно на радость Царственнымъ Родителямъ, 
на славу Православному Камчатскому Братству и всей Россіи!

О, поистинѣ нынѣ всеблагой промыслъ Божій соверша
ется надъ забытой Камчаткой! Изъ далекой убогой Камчатки, 
изъ могильной тьмы земли забвенной, изъ закоптѣлыхъ под
земныхъ юртъ Благовѣрный Государь Императоръ и Благо
честивыя Императрицы, милостивѣйше благоизволили Отечески 
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и Матерински принять и обласкать въ свѣтлыхъ Царскихъ 
чертогахъ мое недостоинство. Благовѣрная Великая Княгиня 
Елисавета Ѳеодоровна ласково принимаетъ меня въ своей св. 
обители милосердія и, благословляя образомъ Всемилостиваго 
Спаса и Ангела Хранителя, ободряетъ меня на дальнѣйшіе 
труды ради Камчатки. Царское сочувствіе и пожеланіе успѣха 
нашей далекой окраинѣ, Братству и Миссіи Ихъ Величества 
въ первый пасхальный день с. г. выразили сердечной теле
граммой нашему достойному благостному Владыкѣ Евсевію, 
устроителю нынѣшняго Братства Камчатскаго.

Въ незабвенные для меня дни 5-е п 9-е апрѣля с. г. 
изъ милостивыхъ ласковыхъ, отеческихъ разспросовъ Ихъ Ве
личествами меня о миссіонерской, церковной и общественной 
жизни Камчатской и Дальневосточной окраинъ—я понялъ, что 
въ моемъ лицѣ, въ лицѣ меньшаго вашего собрата и сослу
жителя Ихъ Величества благоизволили принять не одну Кам
чатскую миссію и область, но и всю Владивостокскую епар
хію и Приморскую область, а посему всѣ мы, отцы и братіе, 
дружнымъ гимномъ прославимъ нашего благовѣрнаго Царя 
Батюшку и весь Царствующій Домъ. Боже, Царя Храни!!.

Іеромонахъ Несторъ, Камчатскій миссіонеръ. 
(Окончаніе слѣдуетъ).

Отчетъ о состояніи суммъ взаимовспомогательнаго обще
ства духовенства Кіевской епархіи за 1910-й годъ.

А. ПРИХОДЪ.

Оставалось отъ 1909-го года наличными деньгами и би
летами 423.186 руб. 3 коп.

Названія поступленій. Наличными день-
Л гами и билетами.

Въ 1910-мъ году поступило. Руб. Коп.

Взносовъ отъ вкладчиковъ, участниковъ
Общества—двадцать четыре тысячи четыреста
тридцать семь руб. сорокъ восемь коп. . . 24.437 48.
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Довзносовъ и недоимокъ за прошлое вре
мя, съ пеней, одна тысяча сто семь руб. де
вяносто семь коп................................................... 1.107 97

Пени на недоимки и довзносы двѣсти
семьдесятъ руб. двѣ коп...................................... 270 2

Процентовъ на капиталы Общества 7723 р.
27 коп., и по ссудамъ—церквамъ и учрежде
ніямъ 11.172 р. 30 к. и личнымъ 71 р. 50 к., 
—всего восемнадцать тысячъ девятьсотъ шесть
десятъ семь руб. семь коп................................ 18 967 7

Погашеннныхъ личныхъ ссудъ заемщика
ми одна тысяча триста шестнадцать руб. . . 1.316 —

Возвращены благочинными пенсіи, не вы
данныя по разнымъ причинамъ, сто четыре
руб. восемьдесятъ пятъ коп................................ 104 85

Возвращены пересылочныя деньги за вы
сылку ссудъ двадцать руб. сорокъ пять коп. 20 45

Прислано благочиннымъ 5 окр. Кіевска
го у. ошибочно двадцать восемь руб. восемь
десятъ коп. . . . '...................................... 28 80

Возвращены ссуды церквами; с. Байбузъ 
200 р., г. Бердичева Троицкой 600 р., с. Бол- 
тышки 200 р., с. Буды Макіевской 5 р., г. Ва
силькова Николаевской 500 р., с. Вильни 200 р., 
с. Водяной 100 р., с. Воробіевки 300 р., с. Гай
сина 200 р., с. Гатного 100 р , с. Глѣбовки 
50 р., м. Гостомля 100 р., с. Горошкова 200 р., 
с. Грузькой 150 р., с. Грушевки 100 р , с. Де- 
міевки 356 р., с. Дергановки 100 р., с. Дмит
ровскаго 700 р., с. Дырдина Хутора 100 р., 
м. Екэтеринополя 200 р., м. Ново-Животова 
100 р., с. Жидовецъ 200 р., м. Златополя 
300 руб., Кіево-Андреевской 500 р., Возне
сенской 770 р., Притиско-Никольской 250 р., 
с. Карапишей 150 р., с. Кожаниковъ 200 р., 
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с. Козацкаго 90 р., с. Козина 1000 р., с. Ко- 
иіеватой 200 р., с. Королевки 60 р., с. Крю- 
ковщины 50 р., с. Лебедина 50 р., Липовец- 
кимъ соборомъ 400 р., с. Луки 100 р., с. Мон- 
чина 100 р., с. Нов.-Монастырищъ 50 р..
с. Надточаевки 100 р., с. Небелевки 500 р., 
м. Орловца 176 р., с. Оситняжки 200 р., 
с. Павловки 150 р., с. Пальчика 200 р., с. Па- 
никарчи 60 р., с. Нов.-Петровецъ 200 р., с.По- 
ловинчика 80 р., г. Радомысля Троицкой 50 р., 
с. Рогтичъ 100 р., с. Розаліевки 100 р., с. Ро
мановки 100 р., с. Ропотухи 200 р., с. Само
городка 100 р., с. Сигнаевки 200 р., с. Сот
ника 50 р., с. Срѣтовки 200 р., с. Степанокъ 
200 р., с. Вел.-Степанецъ 100 р., с. Тома- 
шовки 100 р., с. Трощина 100 р., с. Тубо- 
лецъ 160 р., с. Туріи 150 р., Уманскимъ со
боромъ 400 р., с. Фурманки 100 р., с. Хлпп- 
новки 100 р., с. Цесарской Слободы 200 р., 
м. Цыбулева 300 р., с. Черепина 150 р., 
м. Чернобыля Ильинской 50 р., с. Мал.-Чер- 
нятина 100 р., Черняхова 200 р., с. Черпо- 
водъ 80 р., с. ІПеидеровки 100 р., м. ПІполы 
300 р.. с. Юзефовки 50 р., с. Юрковецъ 
1000 р., с. Яблоновки 200 р., с. Яновки 100 р., 
Васильковскимъ отдѣленіемъ Епарх. Училищн. 
Совѣта 250 р., Софійскимъ каѳедральнымъ со
боромъ 650 р., Софійскимъ дух. училищемъ 
1050 р., Свѣчнымъ Епархіальнымъ Заводомъ 
858 р. 80 к.—всего девятнадцать тысячъ двѣ
сти сорокъ пять руб. восемьдесятъ коп. . . 19.245

Пріобрѣтено свидѣтельствъ 4°/0 госуд.
ренты на номинальную сумму три тысячи руб. 3000 

Погашены ссуды свидѣтельствами той же
4°/огосудар. ренты церквами: с. Будаевки400р., 

80
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г. Звенигородки 500 р., г. Кіева—Васильев
ской 1000 р., Воскресенской Подольской 1200р., 
Звѣринецкой 200 р.,—всего три тысячитристар.

Прислано быв. благочиннымъ П. Кудре- 
вичемъ въ погашеніе своей недоимки по Об
ществу, 4°/0 рентой триста руб...........................

Записаны билетами выданные въ ссуду 
церквамъ, поименованнымъ въ 14 и 15 стать
яхъ расхода, тридцать шесть тысячъ триста р.

Записанны такъ же билетами выданные 
въ личную ссуду лицамъ, поименованнымъ въ 
13 статьѣ расхода, четыре тысячи сто пять р.

3300 —

300 —

36.300 —

4.105 -

Итого. . . 65.498 44 47.005 —
Всего же въ приходѣ наличными и би

летами, сто двѣнадцать тысячъ пятьсотъ три р.
сорокъ четыре коп. (112.503 р. 44 к.).

В. РАСХОДЪ.
Наличными день
гами и билетами.

Руб. Коп.
Въ 1910 году расходъ произведенъ по слѣ

дующимъ статьямъ:
Выдано пенсій двадцать три тысячи триста 

тридцать девять руб. шестьдесятъ шесть коп.
Возвращено взносовъ выбывшимъ участ

никамъ Общеста пятьсотъ семьдесятъ три руб.
Уплачено при покупкѣ, на 3000 руб., сви

дѣтельствъ 4% госуд. ренты двѣ тысячи восемь
сотъ пятьдесятъ пять руб. двѣнадцать коп.

Выдано жалованіе служащимъ лицамъ одна 
тысяча шестьсотъ пятьдесятъ семь руб.

Возвращены двойные взносы двѣ тысячи 
пятьсотъ тридцать четыре р. двадцать одна к.

Уплачено почтоваго сбора сто сорокъ 
семь руб. семьдесятъ девять коп.......................

Израсходовано на типографскія надобно
сти (35 р. 3 к.) и на канцелярскія потребно-

23.339 66

573 —

2.855 12

1.657 —

2.534 21

147 79
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сти (36 р. 66 к.) семьдесятъ одинъ руб. шесть
десятъ девять коп.................................................. 7169

Уплачено за храненіе °/о°/о бумагъ въ Го- 
сударс. банкѣ и при взносѣ въ Контору М с- 
ковскаго Купеч. банка сорокъ руб. двадцать 
пять коп.................................................................. 40 25

Израсходовано на содержаніе помѣщенія: 
за починку шкафа, полотеру, сторожу пятьде
сятъ шесть руб. пятьдесятъ коп............................ 56 50

Израсходовано на разъѣзды но дѣламъ
Общества пятьдесятъ р. восемьдесятъ пять коп. 50 85

Уплачено Бюро бухгалтеровъ за состав
леніе таблицъ по вопросу о положеніи Кассы 
Взаимовспомогат. Общества, въ связи съ выда
чей пенсій посемейно, семьдесятъ пять руб. 75 —

Выписаны переходящія суммы: принадле
жащія Кассѣ Единовременныхъ пособій 97 р. 
50 к., Пожарному Комитету 500 р., ошибочно 
присланные благочиннымъ 5 окр. Кіевскаго у. 
28 р. 80 к., возвращены благочин. 7 округа 
Уманскаго у. 6 р. 50 к. и ненадлежаще записан
ные на приходъ 3 р.,—всего шестьсотъ трид
цать пять р. восемьдесятъ коп............................ 635 80

Выданы личныя ссуды 39 священникамъ, 
4 діаконамъ и 2 псаломщикамъ (именно, свящ.: 
М. Куликовскому, I. Маковскому, Г. Долин
скому, Ѳ. Тихоневичу, I. Шулькевичу, А. Ши
манскому, I. Росновскому, В. Павличенку, В. 
Данкову, К. Бутовичу, 3. Трембовецкому, Г. 
Скаржановскому, I. Чернодубравскому, Ф. Де- 
муцкому, А. Лагодзинскому, Д. Чайковскому, 
Т. Шиманскому, I. Пестрякову, К. Березовско
му, В. Киси.чевичу, Г. Грушецкому, I. Бере
зовскому, С. Яковчуку, И. Левитскому, Л. Гри- 
мальскому, А. Соколовскому, В. Демяновскому,
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А. Штангееву, Н. ІІорицкому, А. Высоцкому, 
М. Тарасовичу, М. Аппоневичу, Ф. Демуцко- 
му, В. Грушѳцкому, Ф. Поповичу, Г. Діаков- 
скому, И. Брояковскому, Д. Мазюкевичу, Л. 
Жолобовскому: діак.: И. Колесникову, Д. Ап
поневичу, В. Ципріаповичу, С. Богацкому; 
псаломщ.: И. Шостаковскому, II. Павличенку) 
—всего четыре тысячи сто пять руб.

Выдано въ ссуду слѣдующимъ церквамъ: 
с. Берестовца 600 р., м. Богуслава 400 р., 
с. Будищъ Лысянскихъ 200 р., с. Бузукова 
1000 р., м. Бѣлиловки 1000 р., с. Вергуновь 
2000 р,, г. Кіева Лыбедской 3000 р., с. Ли- 
пянки 1000 р. с. Насташки 400 р.. с. Набо
кова Хутора 300 р., с. Опачичъ 400 р., с. 
Псяровки 1000 р., с. Приборска 200 р., с. 
Стаекъ 600 р , с. Ступичной 1500 р., с. Суш- 
ковки 100 р., Черкасскому собору 3000 р., с. 
Шабастовки 500 р., с. ІПелепухц 500 .р., с. 
Шуры Бандурской 1000 р.,—всего девятнад
цать тысячъ восемьсотъ руб................................

Выданы ссуды свидѣтельствами 4°/о госуд. 
ренты церквамъ: г. Кіева Добро-Николаевской 
3000 р., Шулявской 5000 р., м. Смѣлы По
кровской 5000 р., г. Черкассъ Троицкой 3500 р., 
—всего шестнадцать тысячъ пятьсотъ руб.

Исключено изъ долга погашенныхъ ссудъ 
церквами и учрежденіями епархіи (ст. 9 и 11 
прихода) двадцать двѣ тысячи сорокъ пять р. 
восемьдесятъ коп...................................................

Исключено изъ долга погашенныхъ лич
ныхъ ссудъ слѣдующими заемщиками: священ
никами—I. Березовскимъ 50 р., К. Березов
скимъ 100 р., К. Бутовичемъ 50 р., Г. Гру
шевскимъ 50 р., В. Грушевскимъ 100 р., Ф.

4.105

19.800

16.500

22.045
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Дѳмуцкимъ 100 р., В. Демяновскимъ 100 р., 
Г. Голинскимъ 100 р.,В. Кисилевичемъ 100 р., 
М. Куликовскимъ 50 р., В. Пестряковымъ 100 р., 
В. Тихоневичемъ 50 р., М. Тихоновичемъ 50 р., 
Ѳ. Тихоневичемъ 50 р.? Д. Чайковскимъ 100 р., 
А. Шиманскимъ 100 р., С. Яковчукомъ 50 р., 
псаломщикомъ М. Миньковскимъ 16 р.,—все
го одна тысяча триста шестнадцать руб. . . 1.316 —

Наличн. д Билетами.

Итого. . . 55.941 77 39.861 80
Всего же въ расходѣ, наличными деньга

ми и билетами, девяносто пять тысячъ восемь
сотъ три р. шестьдесятъ семь к. (95.803 р. 67 к.).

ОБЩІЙ ИТОГЪ.

Оставалось отъ 1909 года паличными день
гами и билетами....................................................... 423.186 03

Въ 1910 году поступило на приходъ на
личными деньгами и билетами:...................... 112.503 44

Въ 1910 году произведено расхода налич
ными деньгами и билетами................................. 95.803 67

За исключеніемъ изъ прихода,—съ остаткомъ отъ 1909 
года (525.689 р. 47 к.),—произведеннаго въ 1910 году рас
хода,—въ кассѣ Взаимовспомогательнаго Общества, духовен
ства Кіевской епархіи къ 1-му января 1911 года всего ка
питала, наличными деньгами и билетами, состоитъ четыреста 
тридцать девять тысячъ восемьсотъ восемьдесятъ пять рублей 
восемьдесятъ коп. (439.885 р. 80 к.).

Означенная сумма распредѣлена слѣдующимъ образомъ: 
155.500 руб. въ свидѣтельствахъ 4% госуд. ренты. 
26.000 руб. въ Епархіальномъ свѣчномъ заводѣ.
1.300 руб. въ Софійскомъ духов, училищѣ.
14.350 руб. въ Софійскомъ каѳедральномъ соборѣ. 
14.000 руб. въ двухъ епарх. женскихъ училищахъ.
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4.000 руб. въ Уманскомъ Отдѣленіи У'іилищ. Совѣта.
1.500 руб. въ Васильковскомъ Отдѣленіи Учил. Совѣта, 
190.584 руб. 50 коп. въ ссудахъ церквамъ епархіи, 
4.105 руб. въ личныхъ ссудахъ принтамъ епархіи, 
27.308 р. 71 к. въ Кіевской конторѣ Москов. Купеч. банка, 
1.228 руб. 14 к. въ Сберегательной Кассѣ Госуд. банка, 
1.009 руб. 45 коп. на рукахъ у казначея.
Настоящій отчетъ вполнѣ соотвѣтствуетъ приходо-расход

ныхъ книгамъ Взаимовспомогательнаго Общества за 1910 годъ 
и Журналу Управленія Общества № 13 за 1911 годъ, утвер
жденному Его Высокопреосвященствомъ 24 января 1911 года 
за № 361-мъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.

Опредѣлены на псаломщическія мѣста: окончившій 
курсъ семинаріи Димитрій Колтоновскій—въ с. Заячковку, 
Уманскаго уѣзда, съ 18 іюля 1911 года и и. д. псаломщи
ка, учитель Филиппъ Драганъ—въ с. Супіковку, Уманскаго 
уѣзда, 15 іюля.

Перемѣщенъ, согласно прошенію, псаломщикъ с. Обо- 
зовки-Ягубца, Уманскаго уѣзда, Сильвестръ Линчевскій—въ 
с. Коржеву, Уманскаго уѣзда, 18 іюля.

Умеръ священникъ села Подорожняго, Чигиринскаго 
уѣзда, Евѳимій Павликовскій, 5 іюля.

Праздныя священническія мѣста.

Въ с. Разумницѣ, Таращанскаго уѣзда, съ 22 марта; 
земли церковной 37 дес., помѣщеніе ветхое; прихо
жанъ муж. пола 622 души.

— с. Березнякахъ, Черкасскаго уѣзда, при старой 
Рождество-Богородичной церкви, съ 17 апрѣля;
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земли церковной 3 дес., помѣщенія нѣтъ, прихо
жанъ муж. пола 676 душъ, жалованья 450 руб. 

Въ с. Чаплищахъ, Чигиринскаго уѣзда, съ 2 іюня;
земли церковной 38 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 1316 душъ.

— с. Думанцахъ, Черкасскаго уѣзда, съ 5 іюля; земли
церковной 38 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 1104 души.

— с. Подорожнемъ, Чигиринскаго уѣзда, съ 5 іюля;
земли церковной 47 десятинъ, помѣщеніе есть, 
прихожанъ муж. пола 2186 душъ.

Праздныя псаломщическія мѣста.
Въ с. Леськахъ, Черкасскаго уѣзда, при Николаевской 

церкви, съ 14 марта; земли церковной 33 дес., по
мѣщеніе есть, прихож. муж. пола 1673 души.

— с. Бѣлкахъ, Липовецкаго уѣзда, съ 6 апрѣля; земли
церковной 42 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 585 душъ.

— г. Черкассахъ при Рождество-Богородичной церкви,
съ 15 мая; земли церковной 33 дес., помѣщенія 
нѣтъ, прихожанъ муж. пола 2248 душъ.

— с. Свидовкѣ, Черкасскаго уѣзда, съ 22 мая; земли
церковной 38 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 1493 д.

— с. Скибенцахъ, Сквирскаго уѣзда, съ 26 апрѣля;
земли церковной 51 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 624 души.

— с. Дзвинячѣ, Таращанскаго уѣзда, съ 1 мая; земли
церковной 40 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 494 души.

— с. Малыхъ Низгурцахъ, Бердичевскаго уѣзда, съ 26
мая; земли церковной'34 дес., помѣщеніе есть, 
прихожанъ муж. пола 671 душа.
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Въ с. Керданахъ, Таращанскаго уѣзда, съ 8 іюня; зем
ли церковной 33 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 980 душъ, сектантовъ 145 душъ; жа
лованья 200 руб.

— с. ГІотапцахъ, Каневскаго уѣзда, съ 9 іюня; земли
церковной 46 дес., помѣщеніе есть, прихож. муж; 
пола 906 душъ.

— с. Токаревкѣ, Сквирскаго уѣзда, съ 3 іюня; земли
церковной 33 дес., помѣщенія строятся, при
хожанъ муж. пола 325 душъ.

— с. Бужапкѣ, Зввнигородскаго уѣзда, съ 17 іюня;
земли церковной 44 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 935 душъ.

— м. Брусиловѣ, Радомысльскаго уѣзда, при Воскре
сенской церкви, съ 22 іюня; земли церковной 
57 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ муж. пола 
1290 душъ.

— с. Унинѣ, Радомысльскаго уѣзда, съ 25 іюня; земли
церковной 57 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 1647 душъ.

— с. Журжинцахъ, Звенигородскаго уѣзда, съ 22 іюня;
земли церковной 35 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 2251 душа.

— с. Воробіевкѣ, Черкасскаго уѣзда, съ 30 іюня; зе
мли церковной 38 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 1510 душъ.

— с. Соболіевкѣ. Звенигородскаго уѣзда, съ 5 іюля;
земли церковной 100 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 1355 душъ.

— с. Демовщинѣ, Каневскаго уѣзда съ 15 іюня; земли
церковной 71 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 1156 душъ.

— с. Обозовкѣ-Ягубецъ, Уманскаго уѣзда, съ 18 іюля;
земли церковной 30 дес., помѣщеніе ветхое, при
хожанъ муж. пола 934 души.
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Объявленія.

Отъ Правленія Невской духовной семинаріи.
Къ свѣдѣнію родителей, родственниковъ и опекуновъ воспи

нъ анниковъ семинаріи.
Согласно журнальному постановленію Правленія семина

ріи, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ отъ 13 іюля 
сего года за № 3940, Правленіе Кіевской духовной семина
ріи симъ доводитъ до свѣдѣнія родителей, родственниковъ и 
опекуновъ воспитанниковъ семинаріи слѣдующее:

1) Съ начала 1911—12 учеб. года воспитанники принима
ются въ корпусъ только полупансіонерами съ платой 120 руб
лей въ годъ за содержаніе столомъ и проч. (письменные при
надлежности, баня, мойка бѣлья) безъ бѣлья, одежды и обу
ви. Плата вносится—60 руб.—въ сентябрѣ, 40 руб. въ янва
рѣ и 20 рублей въ апрѣлѣ.

2) До сихъ поръ, когда своекоштные воспитанники бы
ли полными пансіонерами въ семинаріи, одежда выдавалась 
въ разныхъ классахъ въ различномъ количествѣ и на разную 
сумму (напр. въ первомъ классѣ на сумму до 70 руб., во вто
ромъ—до 30 руб.). Отъ этого происходило то, что фактически 
содержаніе ученика обходилось въ одномъ классѣ дороже 140 
р. (бывшая годовая плата съ полныхъ пансіонеровъ), въ дру
гомъ дешевле и значитъ въ одномъ классѣ получался пере
расходъ, въ другомъ остатокъ. Правленіе семинаріи такимъ 
образомъ въ общемъ не несло убытковъ. Но это могло полу
читься при томъ непремѣнномъ условіи, если каждый пансіо
неръ остается таковымъ въ теченіи всѣхъ шести лѣтъ обу
ченія въ семинаріи и всѣ эти годы вноситъ плату за костю
мы. Съ наступающаго 1911—12 учебнаго года полный пан
сіонъ въ семинаріи прекращается, прекращаются, значитъ, 
и ежегодные взносы за костюмы. Поэтому, для покрытія про
изведенныхъ уже Правленіемъ семинаріи расходовъ па костю
мы пансіонеровъ, всѣ воспитанники, бывшіе доселѣ пансіоне



407

рами, должны внести въ наступающемъ учебномъ году доба
вочную плату въ Правленіе семинаріи за полученные ими 
костюмы. По сдѣланному Правленіемъ семинаріи разсчету до _ 
бавочная плата вносится бывшими пансіонерами въ слѣдую
щемъ размѣрѣ: воспитанники 2-го класса и оставшіеся на 
второй годъ въ первомъ—24 руб. 52 к.; 3-го класса и остав 
шіеся во 2-мъ—9 руб. 22 к., 4-го класса и оставшіеся въ
3-мъ —7 руб. 56 к., 5-го класса и оставшіеся въ 4-мъ—16 
руб. 96 к., 6-го класса и оставшіеся въ 5-мъ—16 руб. 78 к. 
Эта добавочная плата вносится только одинъ разъ въ 1911—12 
учебномъ году, въ м. сентябрѣ, вмѣстѣ съ платой за со
держаніе столомъ.

3) Казеннокоштные воспитанники—сироты получаютъ 
отъ Правленія семинаріи одежду, обувь и крупное бѣлье (2 
рубашки и 2 кальсонъ), а мелкимъ бѣльемъ (платки, носки, 
полотенца) къ началу учебнаго года должны запастись своимъ.

4) Правленіемъ семинаріи возбуждается ходатайство предъ 
Святѣйшимъ Синодомъ объ увеличеніи казенной стипендіи на 
20 руб., а до удовлетворенія ходатайства казеннокоштные 
воспитанники—не сироты и стипендіаты (принятые на част
ные стипендіи) уплачиваютъ сумму въ размѣрѣ стоимости вы
даваемой одежды, обуви и бѣлья въ каждомъ классѣ, именно: 
въ 1-мъ классѣ—43 руб. 30 к., во 2-мъ классѣ—23 руб. 5 
коп., въ 3-мъ классѣ-—-24 руб. 30 к., въ 4-мъ классѣ—42 
руб. 5 к., въ 5-мъ классѣ—24 руб. 30 к. и 6 классѣ—23 
руб. 5 к. Эта приплата вносится въ томъ случаѣ, если ка
зеннокоштные воспитанники—не сироты и стипендіаты—поже
лаютъ пользоваться одеждой, обувью и бѣльемъ. Кромѣ того, 
стипендіаты, пользующіеся неполной стипендіей (менѣе 130 
руб.), сверхъ указанной приплаты, которую вносятъ, если по
желаютъ пользоваться одеждой, обувью и бѣльемъ, обязатель
но доплачиваютъ недостающую до 120 руб. сумму за содер
жаніе столомъ и проч. расходами. Первая доплата вносится 
въ сентябрѣ мѣсяцѣ; не внесшіе этой доплаты не получаютъ 
костюмовъ, обуви и бѣлья и считаются на положеніи полу
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казенныхъ, т. е., пользуются только столомъ и проч. Вторая 
доплата вносится по полугодіямъ въ сентябрѣ и январѣ мѣ
сяцахъ.

5) Плата на содержаніе дома съ иносословныхъ и иноепар
хіальныхъ воспитанниковъ увеличена, согласно опредѣленію 
Святѣйшаго Синода отъ 27 августа—7 сентября 1907 года 
за № 5241, до 65 руб. въ годъ; взносъ означенной суммы 
производится по полугодіямъ—въ сентябрѣ (35 рублей) и 
январѣ мѣсяцѣ (30 рублей).

6) Плата на первоначальное обзаведеніе съ воспитан
никовъ, вновь поступающихъ въ семинарію, остается преж
няя—15 руб. и вносится въ мѣсяцѣ сентябрѣ.

7) По желанію родители воспитанниковъ могутъ зака
зывать одежду для своихъ дѣтей у казенныхъ поставщиковъ, 
изъ казеннаго матеріала и по казеннымъ цѣнамъ, именно: 
шинель изъ сукна Хуторева—19 руб. (изъ чернаго драна— 
24 руб.), тужурочный костюмъ того же сукна Хуторева—13 
р. 70 коп. (изъ сукна Іокиша—15 р.), фуражка 1 р. 25 коп. 
сапоги—5 р. 25 коп.

Медицинскій осмотръ всѣхъ поступающихъ въ семина
рію учениковъ будетъ 31 августа; занятія начнутся 1-го 
сентября.

Отъ Совѣта псаломщическаго класса при Кіево-Михайлов
скомъ монастырѣ.

Въ псаломщическій классъ при Кіево-Михайловскомъ 
монастырѣ принимаются по экзамену лица, успѣшно окон
чившія второклассную церковно-приходскую школу, обладаю
щія хорошимъ голосомъ и свободныя отъ воинской повинно
сти. Экзаменъ 3-го сентября. Прошенія,—съ приложеніемъ 
метрики о рожденіи, свидѣтельства объ окончаніи второклас
сной школы и отзыва приходскаго священника о поведеніи, 
—подаются на имя Преосвященнаго Павла, Епископа Чиги
ринскаго. 2—2
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Отъ Совѣта Кіево-Михайловской церковно-учительской школы.
Въ Кіево Михайловскую церковно-учительскую школу 

принимаются по экзамену только ученики, окончившіе курсъ 
двухклассныхъ церковно-приходскихъ школъ, въ возрастѣ отъ 
15 до 18 лѣтъ, преимущественно обладающіе хорошимъ го
лосомъ. Экзаменъ 3-го сентября. Прошенія подаются на имя 
Преосвященнаго Павла, Епископа Чигиринскаго, съ прило
женіемъ метрики о рожденіи, свидѣтельства объ окончаніи 
школы и отзыва приходскаго священника о поведеніи. Еди
новременный взносъ на первоначальное обзаведеніе 20 руб
лей за все время обученія. 2—2

Совѣтъ Кирилловской второклассной учительской школы 
объявляетъ, ЧТО 1) Пріемные испытанія для желающихъ по
ступить въ 1-й классъ имЬютъ быть 22—23 августа.

2) Въ школу принимаются лица православнаго вѣроиспо
вѣданія въ возрастѣ отъ 13 до 17 лѣтъ отъ роду, окончив
шія одноклассную или двухклассную школу и успѣшно вы
державшія конкурсное испытаніе.

Примѣчаніе, а) Уволенные изъ другихъ учебныхъ 
заведеній въ школу не принимаются; не будетъ пріема 
также во 2-й и 3-й классы.
3) Прошенія о допущеніи къ экзамену подаются на имя 

Совѣта школы до 15 августа по адресу: М. Олыпана, Кіев 
губ. с. Кирилловна Совѣту учительской школы.

4) Лица, необладающія музыкальнымъ слухомъ, въ шко
лу не принимаются въ силу распоряженія Святѣйшаго Синода.

Примѣчаніе б) Къ прошенію должны быть прило
жены: а) метрическая выпись о рожденіи и крещеніи 
б) свидѣтельство объ окончаніи начальной одноклассной 
или двухклассной школы и в) о благоповеденіи отъ мѣст
наго приходскаго священника.
5. Передъ устнымъ испытаніемъ будетъ предложено пе

реложеніе прочитанной статьи и диктовка.
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6. За содержаніе въ общежитіи ученики платятъ 50 руб. 
въ годъ по полугодіямъ: при поступленіи 25 руб. и послѣ 
праздниковъ Рожд. Хр. 25 руб.

Примѣчаніе в) за означенную плату ученики поль
зуются квартирой, столомъ, мойкой бѣлья, баней и учеб
ными пособіями, учебники же пріобрѣтаютъ на свои 
средства по указанію Совѣта школы.

г) Не внесшіе платы полностью въ указанные сроки 
увольняются изъ школы; кромѣ того, внесенная плата ни 
въ коемъ случаѣ не возвращается.
7} Всѣ ученики школы обязываются имѣть въ достаточ

номъ количествѣ бѣлье (не менѣе 4-хъ перемѣнъ), галоши и 
верхнюю одежду одного образца по указанію Совѣта школы.

Кривенская второклассная учительская школа.
Совѣтъ школы объявляетъ.
1. Пріемный экзаменъ будетъ 30 и 31 августа.
2. Въ школу принимаются лица православнаго исповѣ

данія, въ возрастѣ отъ 13 до 17 лѣтъ, окончившія курсъ 
1-классной или 2-классной начальной школы, успѣшно выдер
жавшія конкурсный экзаменъ въ знаніи курса одноклассной 
церковной школы, обладающія музыкальнымъ слухомъ и приз
нанныя врачомъ здоровыми.

3. Установленная за содержаніе столомъ въ школьномъ 
общежитіи плата 56 рублей вносится въ два срока: при по
ступленіи— 30 р. и послѣ Р. Хр.—26 р.

4. Прошенія подаются по адресу: п. к. Хоюрковъ, Кіев. 
г., въ Совѣтъ Кривенской учительской школы. При прошеніи 
необходимо приложить: а) свидѣтельство объ образованіи, б) 
метрическую выпись, в) свидѣтельство врача о здоровьи и 
привитіи оспы и г) одобрительный отзывъ своего священника 
о религіозно-церковномъ направленіи и поведеніи.

Совѣтъ Головковской учительской школы объявляетъ:
1) Въ 1-й классъ школы принимаются по конкурсному 

испытанію лица, окончившія съ успѣхомъ 1 кл. или 2 кл. 
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школу, имѣющія 13 —17 л. отъ роду и физически совершен
но здоровыя.

2) Пріемные экзамены будутъ производиться по про
граммѣ 1 кл. школы

3) Главное вниманіе будетъ обращено на подготовку по 
русскому языку: экзаменующимся прежде всего будетъ пред
ложено двѣ письменныхъ работы (диктовка и переложеніе).

Не исполнившіе удовлетворительно означенныхъ работъ 
не будутъ допущены къ устнымъ испытаніямъ.

4) Во второмъ классѣ есть вакансіи, но принимаются 
туда лица, получившія на то разрѣшеніе отъ Кіевскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта и послѣ этого отлично выдер
жавшія экзаменъ изъ программы 1-го класса школы.

5) Въ 3-й классъ пріема совершенно не будетъ, за 
исключеніемъ лицъ, переходящихъ изъ другихъ учительскихъ 
школъ.

6) Пріемные экзамены назначены на 2а-е и 26 августа 
сего года.

7) Къ прошенію необходимо приложить слѣдующіе до
кументы- а) метрическую выпись или справку о рожденіи и 
крещеніи, б) свидѣтельство объ образованіи, в) свидѣтельство 
врача о полномъ физическомъ здоровья и о привитіи оспы, 
г) удостовѣреніе мѣстнаго священника о благоповеденіи. Всѣ 
эти документы направляются по адресу: м. Медвѣдовка Кіев. 
губ. въ Совѣтъ Головковской учительской школы.

8) Всѣ воспитанники живутъ въ общежитіи при школѣ. 
Плата за содержаніе въ общежитіи въ размѣрѣ 60 руб. ьвъ 
годъ вносится въ три срока: при поступленіи 30 руб., послѣ 
рождественскихъ каникулъ 20 руб. и къ 1 марта 10 руб. За 
означенную плату ученики получатъ квартиру, столъ, баню 
и мойку бѣлья.

Примѣчаніе. Для ѣдущихъ по желѣзной дорогѣ 
ближайшая отъ Головковки станція—Фундѵклеевка ю. з. 
ж. д., въ 17 верстахъ.
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Списокъ праздныхъ учительскихъ мѣстъ въ ц.-приходскихъ 
школахъ Уманскаго Уѣзда на 1911—12 уч. годъ.

Однокласснъія.
Ново-Гребельская—360 руб., Охматовская—360 руб., 

Паланочская—360 руб., Покотиловская—360 руб., Олыпано- 
Слободская—360 руб., Шаринская—360 руб., Томашовская— 
360 руб., Сычевская—360 руб., Зеленковская—360 руб., 
Гордашовская—360 руб., Кочержинская—360 руб., Рызин- 
ская—360 руб., Цебермановская—360 руб., Дзенгелевская— 
360 руб., Томашовская—360 руб., Молодецкая—360 руб., 
Кищинецкая — 360 руб., Кожуховская—360 руб., Бабанская 
'муж.)—360 руб., Мошуровская—360 руб., Харьковская—360 
руб., Босовская—360 руб. и Текніевская—100 руб.

1. На означенныя мѣста будутъ зачисляться учителя 
обладающіе способностью иѣть и организовать хоръ.

2. Желающій получить учительское мѣсто долженъ по
дать прошеніе съ подлинными документами.

КІЕВСКОЕ УЧЕТНО - ССУДНОЕ
Общество Взаимнаго Кредита

Открыло свои дѣйствія съ 12-го іюня с. г. и производитъ 
всѣ банковыя операціи.

УЧЕТЪ: векселей, торговыхъ обязательствъ.
ССУДЫ: подъ недвижимыя имущества,—въ Кіевѣ и Кі
евской губ., процентныя бумаги, товары, накладныя и т. п.

Переводы: мѣстные и заграничные: 
Инкассо: векселей и др. порученій. 
Страхованіе выигрышныхъ билетовъ.

Платитъ впредь до измѣненія:
По текущимъ счетамъ до
По текущ. условнымъ счетамъ „ 5’/2°/о
По вкладамъ безсрочнымъ „ 5°/0
По срочнымъ на Ѵ2 года и болѣе я 6%

Кіевъ, Крещатикъ 34 (пассажъ), телефонъ № 30—97. 
3—5
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Правленіе платитъ по вкладамъ: до востребованія 4—6°/0 
на полгода . . . 7% 
на годъ . . . . ■ 8%

Балансъ Насташскаго ссудо-сберегательнаго товарищества
къ 1 іюля 1911 ігода.

Капиталы: паевой.................................. 19.820 Р- 96 к.
запасный ........................... 1.426 Р- 27 к.
имѣющійособое назначеніе. 1.032 Р- 59 к. м

Вкладовъ................................................. 89.368 Р- 97 к. К
Займовъ въ Государствен. Банкѣ 6.000 Р- — к. о 

о
Переходящихъ суммъ........................... 379 Р- 25 к. м
Прибыли.................................................. 9.131 Р- 82 к.

127.159 Р- 86 к.
Суммы въ кредитныхъ учрежденіяхъ 1201 р- 81 к.
Ссудъ. . ....................................... 108.276 Р- 47 к.
Пріобрѣтенныхъ товаровъ . . . . 3.367 Р- 62 к. со
Имущества............................................ 3.518 Р- — к. к

н
Расходовъ................................................ 4.853 Р- 30 к.
Наличныхъ денегъ ............................ 5942 Р- 66 к.

127.159 Р- 86 к.
Кромѣ того, недвижимаго имущ. (соб. домъ) 5 .000 Р- — к.
Просроченныхъ ссудъ 6 на сумму. 271 Р- 90 к.
Членовъ 1264 съ сум. кредита. . . 135.764 Р- т--- к.
Круговая отвѣтственность членовъ по убыт-
камъ и обязательствамъ Т-ва . . 678.820 Р- — к.

свыш. года съ начетомъ полугодич. процентовъ.
Занятія—ежедневно, кромѣ праздничныхъ и воскресныхъ дней 
съ 9 ч. утра до 4 ч. веч. Адресъ: почт. ст. Насташки, Кіев. г.

Предсѣдатель Совѣта свящ. В. Горянскій.
Предсѣдатель Правленія А. Костенко.

Члены Правленія:
И. Маркевичъ.
К. Костина.
А. Черноволъ.

Кассиръ Е. Дарменко.
Бухгалтеръ И. Костына.
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РЕКОМЕНДУЮТСЯ
НАТУРАЛЬНЫ Я ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА

ЦЕРКОВНЫЯ ВИНА
Т-ва садовладѣльцевъ

Б р. ('и н а д и н о іі І<°.
Контора: Одесса, Преображенская, № 35.

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

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

П р е й с ъ-К урантъ высылается по первому требованію
22-25

ДОКТОРЪ
Николай Ивановичъ Олтаржевскій.

Кіевъ, Большая Житомірская 25, тѳл. 27—39.
По женскимъ (съ акушер),и дѣтскимъ болѣзнямъ принимаетъ еже

дневно, кромѣ дней воскресныхъ, отъ 4 до 6 часовъ вечера.
Бѣдныхъ духовнаго званія по вторникамъ и пятницамъ безплатно.

2—4

Редакторъ Н. Лузгинъ.

Отъ Кіевскаго духовнаго цензурнаго Комитета печатать дозволяется 
Кіевъ, 22-го іюля 1911 г.

Цензоръ протоіерей С. Іі. Трегубовъ.

Кіевъ. Типографія Императорскаго Университета Св. Вы ди міра. 
Акціонернаго О—ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго .ѴІѳриноіы ая ул.
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КІШКІА ЯІШІШІІЫА ЩШИИ
Еженедѣльное изданіе.

№ 30. Воскресеніе, 24 іюля.

/і'ъ свѣдѣнію сотрудниковъ.
Редакція просить не присылать длинныхъ статей, неудобныхъ для печатанія въ ежене
дѣльномъ журналѣ. Авторы сами должны позаботиться о томъ, чтобы большую статью на 
жизненную тему можно было раздѣлить на нѣсколько отдѣльныхъ, по возможности, за
конченныхъ этюдовъ, съ особыми заглавіями, и обозначать это въ самой рукописи. Трак
таты на темы отвлеченныя, непмѣющія никакого отношенія къ вопросамъ и явленіямъ 
ствремевной церковно-общественной жизни, равно какъ обширныя описанія юбилеевъ, не
крологи и др. подобныя статьи не могутъ быть печатаемы въ К. Е. В. въ настоящее время, 

когда быощал ключемъ 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. По усмот- чати рукописи возвращаются авторамъ или 
рѣнію Редакціи, рукописи подвергаются со- лично, или по почтѣ, если присланы маркп 
вращеніямъ и исправленіямъ; авторы, несо- на пересылку. Рукописи, невостребованныя 
гласные съ этимъ, должны дѣлать оговорку въ теченіе года уничтожаются.

предъ заглавіемъ рукописи. —

Часть неоффиціальная.

Новый циркуляръ о сектантахъ.
Мы уже сообщали нашимъ читателямъ свои соображе

нія по поводу одного циркуляра г. Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ. Этотъ циркуляръ былъ изданъ и опубликованъ въ на
шихъ церковныхъ оффиціальныхъ органахъ печати. Но не
давно вышелъ еще одинъ циркуляръ г. Министра, напечатан
ный въ газетахъ и въ „Миссіонерскомъ Обозрѣніи“ (за іюнь 
мѣсяцъ т. г., въ № 6, стр. 452—455). Какъ и прежній, но
вый циркуляръ изданъ для руководства по поводу возника
вшихъ на мѣстахъ сомнѣній, при проведеніи въ жизнь Высо
чайшихъ актовъ 17 апрѣля 1905 года и 17 октября 1906 г., 
предоставившихъ всѣмъ гражданамъ Россійской Имперіи сво
боду исповѣданія вѣры и совершенія богомоленій.

Если первый циркуляръ, регулируя религіозную жизнь 
сектантовъ, не наносилъ ущерба церковной жизни православ
ныхъ приходовъ, то, къ величайшему сожалѣнію, мы этого 
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не можемъ сказать о второмъ, недавно изданномъ цир
кулярѣ.

Циркуляръ этотъ, ііо истинѣ, заботится о сектантахъ въ 
ущербъ православной Церкви. Вотъ 1-й пунктъ циркуляра:

„Высочайшимъ указомъ 17 апр. 191)5 г. совершеннолѣт
нимъ православнымъ предоставлено право перехода по ихъ 
усмотрѣнію въ другія исповѣданія и вѣроученія, при чемъ, 
однако, указъ не содержитъ въ себѣ никакихъ указаній отно
сительно обязательности исключенія кого бы то ни было изъ 
числа православныхъ. Всякое принужденіе въ этой области 
было бы противно не только принципу провозглашенной Мо
наршею волею вѣроисповѣдной свободы, но и духу право
славной Церкви, не извергающей своихъ колеблющихся въ 
вѣрѣ чадъ, но всегда готовой оказывать имъ поддержку и 
милосердіе. Равнымъ образомъ и Высочайше утвержденное 
25 іюня 1905 г. положеніе Комитета Министровъ, коимъ опре
дѣленъ порядокъ совершенія вышеозначенныхъ вѣроисповѣд
ныхъ перемѣнъ, не содержитъ въ себѣ подобнаго принужде
нія и обусловливаетъ исключеніе изъ православія предвари
тельнымъ добровольнымъ заявленіемъ о томъ заинтересован
нымъ лицамъ мѣстной гражданской власти. При отсутствіи 
такого заявленія, починъ исключенія того или другого лица 
изъ числа православныхъ могъ бы, очевидно, исходить толь
ко отъ самой православной Церкви. Такимъ образомъ, вся
кія распоряженія, клонящіяся къ понужденію изъ правосла
вія не только представляются неоснованными въ законѣ, но 
и вторгаются въ область принадлежащихъ Церкви правъ“.

Теперь извѣстно, что цѣлыя тысячи сектантовъ счита
ютъ для себя выгоднѣе въ паспортахъ писаться и оффиці
ально считаться православными для правъ, для удобствъ про
паганды ит. п. выгодъ. Что же дѣлать, чтобы сектантъ 
оффиціально и публично былъ признанъ сектантомъ, если 
онъ заявленія объ этомъ не хочетъ подавать? Переведя искус- 
сный языкъ циркуляра на простой, выходитъ, что ничего не 
нужно дѣлать. Церковь православная могла бы это сдѣлать, 
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но ей не угнаться за каждымъ лицемѣромъ-сектантомъ. Свя
щенники должны помнить о провозглашенныхъ принципахъ 
свободы и о поддержкѣ и милосердіи къ этимъ лицемѣрамъ, 
якобы „колеблющимся въ вѣрѣ чадамъ**.  А власти, уста
навливающія въ паспортахъ и вѣдомостяхъ вѣроисповѣданіе 
того или иного лица, имѣютъ ли права дѣлать помѣтку о 
сектантствѣ завѣдомаго сектанта, если онъ объ этомъ не по
хлопочетъ, хотя бы сектантство его было всѣми, даже при
ходскимъ священникомъ, удостовѣряемо? Это было бы по
ступкомъ, „неоснованнымъ на законѣ1*,  „вторженіемъ**  и т. д

Второй пунктъ циркуляра даетъ право каждому при
думывать названіе для своей секты и, конечно, организовать 
секты новыя. Этотъ пунктъ идетъ на встрѣчу развивающе
муся сектантству, устраняя для секты необходимость сперва 
легализоваться, а потомъ уже допускать оффиціальный пе
реходъ изъ православія въ секту.

Третій пунктъ гласитъ, что „учиненіе отдѣльными сек
тантами дѣяній, предусмотрѣнныхъ статьями 73 и 80 уголов
ныхъ законовъ (иорицаніе православія, пропаганда и совра- 
іценіе^православныхъ), не можетъ служить основаніемъ для 
запрещенія устройства богослужебныхъ собраній исповѣдаю- 
щихъ данное вѣроученіе сектантовъ.

Особенно удивителенъ четвертый пунктъ циркуляра: 
„Фактъ присутствія православныхъ на сектантскихъ молит
вословіяхъ или богослуженіяхъ самъ по себѣ не можетъ 
быть признанъ незакономѣрнымъ, ибо, съ предоставленіемъ 
православнымъ свободы отпаденія отъ православія, имъ, оче
видно, принадлежитъ и право ознакомленія съ избраннымъ 
ими вѣроученіемъ**.  Итакъ, полиція, по циркуляру, отнынѣ 
не вправѣ запрещать православной публикѣ посѣщать сек
тантскія собранія.

Остается, чтобы ревнители православія, не лишенные, 
конечно, права ознакомленія съ сектантскимъ вѣроученіемъ, 
посѣщали собранія сектантовъ и, при малѣйшей попыткѣ 
сектантовъ порицать православіе, или склонять православ
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ныхъ къ переходу въ секту, срывали бы эти собранія, какъ 
это и дѣлалось въ прошломъ году въ Москвѣ... Это, не
премѣнно и будетъ, если полиція будетъ дозволять сектан
тамъ дѣлать свои собранія съ открытымъ для всѣхъ входомъ.

Пятый пунктъ заграждаетъ сектантамъ привлеченіе пра
вославныхъ дѣтей на дѣтскія сектантскія молитвенныя соб
ранія, замалчивая воспрещеніе сектантамъ допускать пра
вославныхъ дѣтей на молитвенныя собранія взрослыхъ, гдѣ 
дѣти такъ же легко, какъ и на дѣтскихъ собраніяхъ, могутъ 
выучиться сектантскимъ пѣснямъ и молитвамъ.

Въ тестомъ пунктѣ говорится о томъ, чтобы сектантамъ 
облегчить формальный переходъ въ сектантство. Отъ такихъ 
сектантовъ не нужно требовать ни метрики о прежнемъ вѣро
исповѣданіи, ни удостовѣренія духовнаго лица новаго его 
вѣроисповѣданія о готовности принять ихъ въ секту, ни 
свидѣтельскихъ показаній о добровольномъ переходѣ въ секту... 
Достаточно, по циркуляру, чтобы полиція провѣрила только 
возрастъ сектанта и въ мѣсячный срокъ она обязана устроить 
этотъ переходъ сектантамъ изъ православія въ секту.

Седьмой пунктъ предусматриваетъ, какъ бы гприходскій 
православный священникъ своею ревностью объ увѣщаніи 
заблуждающихся не продлилъ установленнаго для регистраціи 
перехода изъ православія въ сектантство 30-дневнаго срока.

Восьмой пунктъ, считая возможнымъ, что появленіе пе
чатныхъ бланковъ для заявленія о переходѣ изъ православія 
въ инословіе можетъ служить косвеннымъ доказательствомъ 
существованія пропаганды, въ тоже время легализуетъ пода
чу заявленій о переходѣ изъ православія на этихъ самыхъ 
печатныхъ бланкахъ.

Девятый и десятый пункты устанавливаютъ обязатель
ность для сектантскихъ общинъ метрическихъ книгъ и форму 
оффиціальныхъ сношеній съ казенными учрежденіями.

Одинадцатый пунктъ обусловливаетъ разрѣшеніе сектан
тамъ устройства молитвенныхъ домовъ наличностью у нихъ 
достаточныхъ для этого денежныхъ средствъ. Возможныя, 
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напр., неудобства отъ сосѣдства съ такимъ домомъ для пра
вославнаго храма уже не идутъ въ соображеніе.

Двѣнадцатый пунктъ допускаетъ для сектантовъ возмож
ность повсемѣстныхъ, слѣдовательно и среди православныхъ, 
денежныхъ сборовъ, хотя и съ разрѣшенія только Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ.

Тринадцатый пунктъ, воспрещающій сектантскимъ общи 
намъ выдавать евреямъ удостовѣренія о принятіи ими у сек
тантовъ крещенія, характеренъ тѣмъ, что сектантскій обрядъ 
называется оффиціально „Святымъ Крещеніемъ “ (даже съ 
большой буквы).

Вотъ и всѣ двѣнадцать пунктовъ циркуляра. Прочиты
ваешь ихъ и съ грустью думаешь о большихъ заботахъ по 
отношеніи къ сектантамъ, въ то время какъ паша право
славная приходская жизнь ждетъ и не дождется хоть части 
этихъ заботъ для своего огражденія отъ проникающаго къ 
пей отовсюду зла и ухищреній.

Священникъ миссіонеръ Савва Потѣхинъ.

Думы о пастырствѣ оканчивающаго курсъ въ духовной 
семинаріи.

Взору готовящагося къ пастырскому служенію предно
сятся великіе пастырскіе труды не по воспитанію только 
подростаюіцаго поколѣнія, но и вообще по религіозно-нрав
ственному воспитанію всего прихода. И въ стѣнахъ школы 
мы знали, что жизнь православныхъ христіанъ въ настоящее 
время въ религіозномъ и нравственномъ отношеніяхъ глубоко 
пала. Сами мы видимъ и постоянно слышимъ, какъ тяжело 
стало пастырское служеніе въ деревнѣ. Тяготою жизни сель
скаго священника насъ отговариваютъ нѣкоторые отъ рѣше
нія идти въ деревню на службу Богу, Церкви и народу. „Не 
идите,—говорятъ намъ нѣкоторые,—на село іереемъ бѣдство-

*) Окончаніе. См. Кіевск. Епарх. Вѣдом. № 28 за 1911 г. 
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вать. Поступайте, если можете, въ университетъ, въ ветери
нарный, коммерческій или политехническій институты, идите 
въ чиновники, учителя, а только не въ священники". Подъ 
впечатлѣніемъ такихъ разсужденій нападало раздумье,—не 
оставить ли мечту о пастырствѣ. Не лучше ли поискать 
такого - жизненнаго служенія, которое бы давало намъ та
кой же покой жизни, какой имѣлъ, обучаясь въ казенномъ 
учебномъ заведеніи. Теперь живешь безъ заботы и нужды. 
Не гнетутъ твою молодую голову мысли о средствахъ къ су
ществованію. Знай только ученіе, и будь увѣренъ, чти въ 
опредѣленное время тебѣ готовы: приличный столъ, одежда и 
постель. А вотъ, по окончаніи школы, забудь о покоѣ и 
удобствахъ жизни и иди на самоотверженный подвигъ. Неси 
съ собой свѣтъ Христовъ въ убогія деревни и села. Какъ 
ни стараешься отдалить отъ себя картину горькой дѣйстви
тельности, а она все таки предстаетъ предъ твои глаза. Мо
лодую душу, любящую представлять все въ розовомъ свѣтѣ, 
поражаетъ картина торжествующаго зла въ мірѣ. Но что же? 
Сложить оружіе? Нѣтъ,—выйдемъ на пастырскій подвигъ, какъ 
воинъ —на военное дѣло. Не всѣ же русскіе люди преклонили 
колѣна предъ современными ваалами. Вѣрится, что много на 
святой Руси добрыхъ людей, которые пойдутъ на голосъ па
стыря; ивъ нынѣшней деревнѣ, какъ бы она ни была испор
чена и деморализована, не мало добрыхъ селянъ, готовыхъ 
откликнуться на искренніе порывы пастыря къ ея просвѣще
нію и отрезвленію. Для оживленія приходской жизни опыт
ные руководители начинающихъ пастырское служеніе реко
мендуютъ устроять приходскія попечительства и религіозно
просвѣтительныя братства, кружки ревнителей благочестія изъ 
грамотныхъ и „церковнаго" настроенія прихожанъ. При помощи 
такихъ приходскихъ благотворительныхъ и религіозно-просвѣти
тельныхъ учрежденій, вѣримъ, сможетъ пастырь благоустроить 
и въ наше время приходскую жизнь. Явятся и церковно-на
родные хоры пѣвцовъ изъ крестьянъ; крестьянскія добрыя 
женщины возьмутъ на себя заботу о благолѣпіи и чистотѣ 
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святаго храма. Поможетъ Господь молодому трезвенному па
стырю собрать вокругъ себя деревенскую молодежь и спасти 
ее отъ поглощающаго пьянства.

Къ глубокому сожалѣнію, пьянство въ деревнѣ укоре
нилось, какъ никакой другой порокъ. Печальную картинку 
представляютъ обнищавшія отъ пьянства села и деревни. Въ 
такихъ селахъ—церковь убогая, школа ветхая, избы и по
стройки похожи на „курени1*,  народъ—голь перекатная. 
Борьба съ этимъ зломъ крайне необходима, какъ въ видахъ 
охраненія народнаго здоровья, такъ и для предупрежденія 
преступности и развращенности деревенскаго люда.

Мечтая о пастырскомъ служеніи, не проходимъ мимо 
этого вопіющаго народнаго бѣдствія—пьянства; присматри
ваемся и прислушиваемся къ тому, какъ борются съ пьян
ствомъ въ деревнѣ энергичные сельскіе пастыри. Читаемъ 
отчеты обществъ трезвости и почерпаемъ запасъ свѣдѣній, 
какъ устроятъ чтенія для народа, отвлекающія его отъ раз
гула.

Не охватишь думами, при окончаніи курса семинаріи, 
всего пастырскаго служенія. Одно сознаешь, что пастырское 
служеніе весьма широко, очень трудно и чрезвычайно отвѣт
ственно предъ Богомъ, предъ Церковію и предъ православ
нымъ русскимъ народомъ.

На фонѣ мечтаній нашихъ о пастырствѣ появляют
ся свѣтлые образы ревностныхъ и благочестивыхъ пасты
рей, служившихъ въ Кіевской епархіи. Таковъ, напри
мѣръ, недавно почившій протоіерей Прокопій Павловичъ. 
Протоіерей Прокопій Павловичъ былъ ревностнымъ пасты
ремъ--молитвенникомъ. Судьба его весьма поучительна. Еще 
на семинарской скамьѣ Павловичъ всей душой стремился къ 
священническому служенію. Случалось ему часто, во время 
обученія въ семинаріи, проѣзжать чрезъ с. Нестеровку Уман
скаго уѣзда. Тяжелое впечатлѣніе производила на него убо
гая, покрытая соломой церковь; зарождалось въ немъ жела
ніе послужить въ Нестеровкѣ священникомъ. И вотъ, по окон
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чаніи семинаріи, когда онъ явился къ владыкѣ-митрополиту 
просить прихода,—ему предложено было священническое мѣ
сто въ Нестеровкѣ. Прокоповичъ согласился. Поступивши въ 
Нестеровку, онъ пробылъ въ ней пятьдесятъ лѣтъ, до самой 
кончины. Въ теченіе своей пастырской службы построилъ 
новый величественный храмъ, завелъ торжественныя устав
ныя богослуженія и добрые обычаи у народа, однимъ сло
вомъ воспиталъ въ народѣ любовь къ церкви и благочестію. 
Слово его было свято для прихожанъ.

Привелось мнѣ въ одни изъ лѣтнихъ каникулъ быть въ 
Уманскомъ уѣздѣ. Здѣсь я слышалъ восторженные ^отзывы о 
Нестеровскомъ батюшкѣ; говорили: „батюшка въ Нестеровкѣ 
—пастырь рѣдкій; какой онъ усердный, богомольный и стро
го благочестивый: чуть не ежедневно служитъ; уставъ цер
ковный выполняетъ, какъ въ монастырѣ; въ церкви у него 
порядокъ и благочиніе“. Пріятно было слушать такіе отзывы 
о добромъ пастырѣ. Много на святой Руси добрыхъ пасты
рей православной Церкви. О, если бы Господь помогъ упо
добиться этимъ добрымъ пастырямъ! Дай-то, Господи!

Куда мнѣ идти?—не разъ задаешься такимъ вопросомъ 
теперь, въ послѣдніе дни пребыванія въ духовной школѣ. 
Идти ли на многотрудный пастырскій подвигъ, или же на
чать подготовленіе на званіе доктора, ветеринара, банковаго 
служащаго, судейца, или чиновника? Но что выше:—быть ли 
врачемъ душъ христіанскихъ, или лѣчить тѣла людей и жи- 
вотныхь? Гдѣ встрѣтишь живую жизнь: на чиновническомъ ли 
поприщѣ, или въ пастырскомъ дѣлѣ?.. Нашъ истинный путь 
изъ духовной школы къ пастырству, прямо ли, или же по 
окончаніи курса въ высшей духовной школѣ—Академіи, смот
ря по тому, какъ кто расположенъ...

Къ пастырскому служенію зоветъ насъ,—питомцевъ 
духовной школы,—Церковь, воспитавшая насъ на свои 
средства. Глубоко запала въ нашу душу рѣчь одного изъ 
архипастырей нашей православной Церкви, призывающаго 
питомцевъ семинаріи къ пастырской службѣ по долгу бла
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годарности къ Церкви, давшей духовное образованіе. „Ни 
одного атома въ организмѣ вашемъ нѣтъ,—говорилъ архипа
стырь питомцамъ духовной школы,—который не былъ бы цер
ковнымъ и не принадлежалъ бы Церкви, какъ собственность, 
купленная цѣной. Сообразите. Цѣлыя поколѣнія отцовъ ва
шихъ ѣли хлѣбъ церковный. Въ домахъ родителей вы выро
сли на хлѣбѣ церковномъ. Затѣмъ воспитаніе въ учебныхъ 
заведеніяхъ. Сообразите, на чей счетъ вы жили и получали 
образованіе въ учебныхъ заведеніяхъ? Въ счетъ пота и кро
ви, черноты и бѣдности, нравственной скудости и невѣжест
ва чернаго русскаго человѣка, стародавняго крестьянина, 
всегдашняго, неизмѣннаго христіанина. Отъ скуднаго при
бытка чернаго труда своего онъ сегодня, завтра и послѣ— 
завтра несетъ на свѣчку въ жертву Богу свой грошъ. Изъ 
этихъ жертвенныхъ грошей ежегодно составляются сотни ты
сячъ жертвъ, посвященныхъ Богу и принадлежащихъ Церкви. 
И вотъ, въ счетъ этихъ-то жертвъ, съ минуты зарожденія ва
шего, вы росли, и выросли, и стали носителями умственнаго 
свѣта, маяками, зажженными во мракѣ ночи. Можно ли по
слѣ этого кому-нибудь изъ васъ отрицать то, что вы —народ
ная жертва Богу, что вы—собственность Церкви до мозга 
костей вашихъ, что вы куплены потомъ и кровью темнаго, 
русскаго, православнаго люда для извѣстной жертвенной цѣ
ли, что вы —свѣчка, которую русскій человѣкъ зажегъ свя
тымъ свѣтомъ и молится на нее и кланяется, и во время свя
щеннослуженія глядитъ на нее и глядя радуется, или плачетъ 
и умиляется! Какъ сотрете вы съ себя эту печать? Она на 
вашемъ челѣ, какъ клеймо у древнихъ рабовъ, особенно же 
у бѣглыхъ. Бѣглецъ можетъ только желать, чтобы люди его 
забыли или не видѣли. Но народное сознаніе, народное чутье 
постоянно будетъ видѣть и чуять въ немъ перебежчика“ 5).

Ч Богословскій Вѣсти, стр. 1902 г. февр. 376, 377.

Ужели этогъ призывъ къ пастырскому служенію въ Церкви 
Христовой останется безъ отклика! О, если бы только не уга- Ч 
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салъ въ нашей душѣ, рѣшившей стать на стезю пастырства, 
священный огонь ревности по Богѣ! Вѣрю, Господи, вѣрю, 
что Твоя благодать уврачуетъ мои духовныя немощи и вос
полнитъ мою нравственную скудость! Ты вѣси, яко люблю 
Тя, ибо дерзаю стать пастыремъ овецъ Твоихъ! Трепещетъ 
моя душа предъ величіемъ благодати Твоего пастырства, Хри- 
сте! Но да будетъ воля Твоя благая и всесовершенная!

Несторъ Трезвинскій.

Проповѣдническія темы на 9-ю недѣлю по Пятидесятницѣ.
(Къ 31 іюля 1911 г.).

1. Евангельское литургійное чтеніе 9-й недѣли по Пяти
десятницѣ, повѣствующее—о чудесномъ укрощеніи Господомъ 
Іисусомъ Христомъ бури на Галилейскомъ морѣ (Матѳ. XIV, 
22—34), кромѣ исторической стороны, имѣетъ и глубоко-нази
дательный духовный смыслъ. Св. отцы сравниваютъ лодку,—на 
которой плыли ученики Христовы по Галилейскому мору и всю 
ночь боролись съ бушующей бурей,—съ Церковью Христо
вой, море—съ міромъ, а бурю съ гоненіями на Церковь. 
Въ лодкѣ, застигнутой бурей на Галилейскомъ морѣ, плыла 
вся зарождавшаяся Церковь Христова. Казалось, достаточно 
бы налетѣть одному особенно свирѣпому валу, и лодка по
гибла въ водѣ, погибла бы и вся Церковь. Но Основатель 
Церкви—Господь Іисусъ Христосъ, при этой первой въ жиз
ни Церкви опасности, грозящей разрушеніемъ ея, чудесно 
на вѣки засвидѣтельствовалъ, что никогда никакія бури не 
могутъ разрушитъ Церкви, охраняемой всемогущей силой 
Главы ея. Вотъ эту истину проповѣднику и слѣдуетъ рас
крыть въ поученіи на 9-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. Такая 
проповѣдническая тема очень благовременна. Сильно взды
маются нынѣ волны на житейскомъ морѣ и грозятъ потопить 
плыцущій ио нему святой корабль—православную Церковь. 
Нечестіе, невѣріе, иновѣріе и всякаго рода сектанство—вотъ 
тѣ свирѣпыя волны, стремящіяся погубить православную Цер-
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ковь. Что же надо дѣлать чадамъ православной Церкви, 
угрожаемымъ отъ этихъ бушующихъ волнъ? Необходимо всѣмъ 
чадамъ православной Церкви бороться съ этими волнами, 
бороться всѣмъ и всѣми своими силами, какъ боролись до 
послѣдней возможности съ бурнымъ Галилейскимъ моремъ всѣ 
ученики Христовы, плывшіе въ лодкѣ. Господь увидѣлъ Своихъ 
учениковъ „бѣдствующихъ въ плаваніи“ (Марк. VI, 48) и запре
щалъ водной стихіи поглотить ихъ. Онъ подвергъ вѣру ихъ 
испытанію и, когда настала, крайняя опасность, не замедлилъ 
явиться къ нимъ на помощь. Не сметутъ съ лица русской 
земли св. православную Церковь всѣ нынѣ бушующія надъ 
нею волны нечестія, невѣрія и сектантства, если всѣ чада 
православной Церкви, каждый въ мѣру своихъ силъ, будутъ 
вести борьбу съ этими волнами. Объединимся, православные 
русскіе люди, на эту священную борьбу. Господь испытыва
етъ крѣпость нашего правовѣрія, допуская бушевать невѣрію 
и всякаго рода религіознымъ заблужденіямъ въ нашей пра
вославной странѣ. Увидѣвъ нашу борьбу съ невѣріемъ и не
честіемъ, испытавъ нашу вѣру, рано или поздно, и въ „чет
вертую стражу нощи“, т. е. когда уже ослабѣютъ человѣче
скія силы, Господь придетъ къ намъ и подастъ спасительную 
руку всемогущей помощи. Исторія Церкви многочисленными 
примѣрами доказываетъ, что такая увѣренность не посрам
ляется. Будемъ же бороться съ бурями, бушующими на жи
тейскомъ морѣ, въ надеждѣ обрѣсти тихое пристанище на 
небеси.

2. Въ апостольскомъ чтеніи за литургіей 9-й недѣли по 
Пятидесятницѣ изображается высокое достоинство пастырей 
и учителей Церкви (1 Кор. Ш, 9 —17). Св. апостолъ Павелъ 
вынужденъ былъ говорить о высокомъ достоинствѣ и значе
ніи своемъ и другихъ пастырей первенствующей Церкви по 
тому обстоятельству, что Коринѳяне любили судить, рядить 
и пересуждать своихъ пастырей. Но и нынѣ по отношенію 
къ пастырямъ Церкви въ нашей странѣ повторяется то же 
самое, что было при апостолахъ въ г. Коринѳѣ. Наши па
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стыри, по пословицѣ, являются „притчей во языцѣхъ". II 
чего, чего только не говорятъ про своихъ пастырей право
славные русскіе люди, одни—по своему просвѣщенію, другіе 
—по своему невѣжеству, а иные—по злословію, какъ сектан
ты! Извѣстно, что наши сектанты съ особеннымъ удоволь
ствіемъ сравниваютъ пастырей православныхъ съ обличае
мыми Господомъ Іисусомъ Христомъ книжниками и фарисея
ми (Матѳ. XXIV гл.). Болѣе чѣмъ недружелюбное отноше
ніе многихъ современныхъ православныхъ христіанъ къ пра
вославнымъ пастырямъ и злословіе о нихъ сектантовъ вынуж
даютъ проповѣдника раскрыть съ подробностями наставленіе 
св. апостола Павла о высокомъ достоинствѣ пастырей Церк
ви, преподаваемое въ литургійномъ чтеніи 9 й нед. по Пяти
десятницѣ.

Кто такой пастырь Церкви, по указанію св. апостола 
Павла? „Мы,—говорить св. Апостолъ,—соработники у Бога" 
(ст. 9). Значитъ пастырское служеніе имѣетъ не человѣче
ское происхожденіе, а божественное: оно отъ Бога (1 Кор. 
XII, 28; Ефес. IV, 11). Пастырь облекается силою свыше, 
чрезъ святительское рукоположеніе, согласно повелѣнію Бо
жію (1 Тим. IV, 14; V, 22; 2 Тим. I, 6).

Пастырь поставляется Богомъ для того, чтобы воздѣлы
вать Божію ниву,—созидать Божіе строеніе, т. е. Церковь: 
„вы,—христіане, (пишетъ св. апостолъ Павелъ),—Божія ни
ва, Божіе строеніе" (ст. 9). Какимъ же образомъ пастырь 
выполняетъ свое назначеніе? Посредствомъ ученія вѣры, свя
щеннослуженія и духовнаго руководствованія пасомыхъ ко 
спасенію (Ефес. IV, 12). Посему пастыря Церкви надо по
читать, какъ служителя Христова, какъ учителя вѣры, какъ 
домостроителя тайнъ Божіихъ (1 Кор. IV, 1),—воздавать 
должныя ему честь и уваженіе, какъ за его санъ, такъ и за 
его личныя достоинства, помня слова Іисуса Христа апосто
ламъ: „Слушающійся васъ, Меня слушаетъ, и отвергающійся 
васъ, Меня отвергается" (Лук. X, 16) и—завѣтъ св. Апосто
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ла: „оказывать сугубую честь“ достойнымъ пресвитерамъ 
(1 Тим. V, 17;).

Если православные христіане хорошо усвоятъ апостоль
ское ученіе о высокомъ достоинствѣ и значеніи пастырей 
Церкви, то они будутъ почитать пастыря за того, кѣмъ онъ 
дѣйствительно есть, и будутъ воздавать ему должную честь, 
какъ служителю Христову, строителю тайнъ Божіихъ и со
работнику на нивѣ Христовой, обязанному дать отчетъ Богу 
въ своемъ дѣлѣ въ день страшнаго суда Христова (1 Кор. 
Ш, 13—15).

Изъ епархіальной хроники.

Высокоторжественный день. 22 іюня, въ день тезо
именитства Ея Императорскаго Величества, Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны, Высокопреосвященнымъ Флаві
аномъ, Митрополитомъ Кіевскимъ и Галицкимъ, совершены 
были литургія и молебенъ въ дивизіонной лагерной церкви 
на Сырцѣ, по случаю столѣтія Луцкаго полка.

Въ каѳедральномъ Кіево-Софійскомъ соборѣ въ тотъ же 
высокоторжественный день совершалъ литургію и молебенъ 
преосвященный Павелъ, епископъ Чигиринскій. Въ служеніи 
молебна участвовали: преосвященные—Назарій, епископъ 
Черкасскій и Димитрій, епископъ Уманскій, и городское ду
ховенство.

Перенесеніе св. иконы Святителя Димитрія Ростовскаго въ 
м. Макаровъ.

5, 6, 7 и 8 іюня с. г., по благословенію Высокопрео
священнѣйшаго Флавіана, Митрополита Кіевскаго и Галиц
каго, совершилось торжественное перенесеніе иконы Святи
теля Димитрія, Митрополита Ростовскаго, съ частицею его 
святыхъ мощей, изъ м. Бородянкп въ м. Макаровъ, родину 
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Святителя Димитрія. Св. икона эта была выслана преосвя
щеннымъ Іосифомъ, епископомъ Угличскимъ, по ходатайству 
причта и прихожанъ м. Макарова; сооружена она въ Росто
вѣ Великомъ Обществомъ Хоругвеносцевъ и, по освященіи 
на мощахъ Святителя Димитрія и вложеніи въ нее частицы 
св. мощей сего Святителя, была выслана въ м. Бородянку. 
Торжество перенесенія св. иконы началось 5-го іюня въ м. 
Бородянкѣ, куда за иконой прибылъ Макаровскій крестный 
ходъ. Здѣсь вечеромъ, въ присутствіи преосвященнаго Павла, 
епископа Чигиринскаго, было отслужено всенощное бдѣніе, 
а на другой день литургію совершалъ самъ Преосвященный 
Павелъ, съ участіемъ духовенства 1-го округа Кіевскаго 
уѣзда.

Послѣ литургіи былъ отслуженъ торжественный моле
бенъ Св. Димитрію, и Преосвященный Павелъ сказалъ слово. 
Затѣмъ священникъ м. Макарова ГІ. Гаевскій обратился къ 
Владыкѣ, прося его благословить крестный ходъ. Преосвя
щенный взялъ икону Св. Димитрія, вручилъ ее настоятелю 
Макаровскаго прихода и преподалъ архипастырское благо
словеніе. Макаровскій крестный ходъ, сопровождаемый до 
границы жителями м. Бородянки, при пѣніи молебна Св. 
Димитрію, подъ звонъ колоколовъ, двинулся въ путь. Отъ м. 
Бородянки путь до с. Андреевки ^идетъ верстъ десять по 
несчанной мѣстности; но, несмотря на всю трудность пути, 
участники хода, давшіе обѣтъ паломничества, съ любовью и 
одушевленіемъ совершали свой подвигъ. На срединѣ пути изъ 
деревни Новой-Гребли на встрѣчу крестному ходу толпами 
выходили жители Новой-Гребли; здѣсь былъ отслуженъ мо
лебенъ. На границѣ села Андреевки икону встрѣтилъ Андре
евскій крестный ходъ,'во главѣ съ приходскимъ настоятелемъ, 
священникомъ М. Джозовскимъ и священниками сосѣднихъ 
селъ: с. Забуянья—Д. Юрачковскимъ и с. Гавронщины—А. 
Синьковскимъ. На мѣстѣ встрѣчи также былъ отслуженъ мо
лебенъ. Послѣ молебна, оба крестные хода, Макаровскій и 
Андреевскій, при громадномъ стеченіи народа, двинулись къ 
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с. Андреевкѣ. Въ этомъ селѣ св. икону встрѣтилъ мѣстный 
благочинный, священникъ Т. Жуковскій, и торжественно внесъ 
ее въ святой храмъ. Въ храмѣ тоже соборне былъ отслуженъ 
молебенъ и послѣ молебна настоятелемъ храма была сказа
на рѣчь. Въ селѣ Андреевкѣ рѣшили оставить икону до слѣ
дующаго дня, чтобы дать возможность паломникамъ подкрѣ
пить свои силы; до Андреевки отъ м. Бородянки они прошли 
въ этотъ день пятнадцать верстъ. Въ с. Андреевкѣ совер
шены всенощное бдѣніе и литургія участвовавшими въ тор
жествѣ пастырями, во главѣ съ мѣстнымъ благочиннымъ, свя
щенникомъ Т. Жуковскимъ. Вмѣсто запричастна произносилъ 
поученіе священникъ м. Макарова.

По окончаніи литургіи, былъ отслуженъ молебенъ съ 
акаѳистомъ Святителю Димитрію. Къ концу богослуженія въ 
с. Андреевку прибылъ крестный ходъ изъ с. Липовки, во гла
вѣ съ помощникомъ благочиннаго священникомъ I. Коваль
скимъ, и тремя священниками: С. Ковалевскимъ. II. Молча- 
новскимъ и В. Данковымъ. Прибывшими священниками от
пѣтъ былъ въ храмѣ молебенъ, и крестный ходъ, сопровож
даемый десятью священниками, тронулся далѣе, къ с. Липов
кѣ. Благодаря соединенію нѣсколькихъ крестныхъ ходовъ об
разовалось величественное священное шествіе. Дорога, на про
тяженіи двухъ верстъ, сплошь была занята богомольцами, ко
торыхъ было около десяти тысячъ. Погода благопріятствовала 
крестному ходу; во все время шествія не было ни капли дождя. 
Около с. Липовки крестный ходъ увеличился большимъ коли
чествомъ народа, прибывавшаго изъ окрестныхъ селъ и съ 
утра ожидавшаго здѣсь святую икону. Дорога вездѣ, по пути 
крестнаго хода, была исправлена и устлана зеленью. Многіе 
жители с. Липовки встрѣчали святую икону съ хлѣбомъ солью, 
просили служить молебны. Около церкви на встрѣчу иконѣ 
вышелъ Липовскій настоятель, благочинный священникъ Т. 
Жуковскій, съ прибывшими сюда священниками; о. благочин
ный произнесъ слово. Святую икону внесли въ церковь, и 
здѣсь предъ ней былъ торжественно отслуженъ молебенъ 
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Святителю Димитрію. Весь Липовскій храмъ былъ залитъ 
огнями и въ немъ было свѣтло, какъ на Пасху.

Въ Липовкѣ былъ сдѣланъ отдыхъ на два часа, и за
тѣмъ крестный ходъ, провожаемый о. благочиннымъ и пятью 
священниками, тронулся къ м. Макарову. На границѣ мѣстеч
ка св. икону встрѣтить выіпелъ крестный ходъ съ Макаров
скимъ настоятелемъ, священникомъ П. Гаевскимъ, и четыре- 
мя священниками: I. Ковальскимъ, А. Терлецкимъ, А. Са- 
мойловичемъ и В. Синеутскимъ Священникъ же м. Бышева 
А. Надемскій съ своими прихожанами тридцать верстъ при
шелъ пѣшкомъ въ с. Липовку. Когда оба крестные хода въ 
м. Макаровѣ сошлись, шествіе остановилось; былъ отслу
женъ молебенъ Святителю, прочитано Евангеліе, встрѣчав
шіе съ благоговѣніемъ спѣшили приложиться къ иконѣ. Крест
ный ходъ, при пѣніи молебна, проходитъ черезъ мѣстечко. 
Вездѣ по пути св. образъ встрѣчало множество народа; ра
дость и одушевленіе не только Макаровцевъ, но и всѣхъ мо
лящихся были велики и трогательны. Наконецъ то исполни
лось завѣтное желаніе имѣть образъ съ частицей святыхъ 
мощей близкаго по мѣсту рожденія, земляка, Святителя Ди
митрія. По всему мѣстечку и на торговой площади еще за
долго до прибытія иконы были прекращены торговля и вся
кое движеніе; по пути шествія разбросаны зелень. Посреди 
торговой площади, по просьбѣ богомольцевъ, читалось Еван
геліе. Затѣмъ крестный ходъ, при пѣніи припѣва „Святите
лю Христовъ, отче Димитріе, моли Бога о насъ“ входитъ въ 
церковь и начинается всенощное бдѣніе.

Всенощную совершалъ благочинный священникъ Т. Жу
ковскій, при участіи восьми священниковъ и діакона с. Анд- 
реевки В. Жбанкова. Окончилась всенощная въ одиннадцатомъ 
часу вечера. На слѣдующій день, въ 8 часовъ утра, начался 
благовѣстъ къ литургіи. Изъ всѣхъ окрестныхъ селъ по всѣмъ 
улицамъ и переулкамъ мѣстечка длинною цѣпью потянулись 
богомольцы-пѣшеходы; обгоняя ихъ, спѣшили на торжество 
повозки съ богомольцами, пріѣхавшими издалека. Вскорѣ не 
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только церковь, но и обширный погостъ церковный были 
сплошь заполнены молящимися. Предъ началомъ литургіи 
торжественно служился молебенъ съ акаѳистомъ передъ ико
ной Свят. Димитрія. Акаѳистъ читался поочередно девятью 
участвовавшими священниками и закончился колѣнопреклон
ной молитвой Святителю. Вмѣстно причастна слово, соот
вѣтственное торжеству, произнесено было настоятелемъ м. 
Макарова.

Закончилось торжество крестнымъ ходомъ вокругъ хра
ма, при пѣніи молебна. Величественную картину представ
лялъ крестный ходъ вокругъ церкви: впереди несли нѣсколь
ко раззолоченныхъ крестовъ, цѣлый рядъ хоругвей и много 
выносныхъ иконъ; за ними слѣдовала икона съ частицей мо
щей Святителя Димитрія, которую поочередно несли два свя
щенника. Подъемъ религіознаго чувства народа былъ необы
чайный: многіе, падая предъ св. образомъ на колѣни, жела
ли, чтобы св. икона была пронесена надъ ихъ головами; всѣ 
спѣшили еще разъ приложиться къ ней.

Передъ отпустомъ окружнымъ миссіонеромъ священни 
комъ А. Надемскимъ было сказано слово. По окончаніи бо
гослуженія, на церковномъ погостѣ собравшимся богомоль
цамъ была предложена трапеза.

Торжество перенесенія св. иконы съ частицей мощей 
угодника Божія Димитрія оставило назидательную память въ 
народѣ.

Долгъ справедливости требуетъ сказать, что по всему 
пути слѣдованія святой иконы порядокъ вездѣ былъ образцо
вый, благодаря распорядительности мѣстнаго пристава С. С. 
Андріевскаго, который вмѣстѣ съ конными стражниками 
встрѣтилъ святую икону еще за двадцать верстъ до м. Мака
рова. Много потрудился во время пути и волостной старши
на, крестьянинъ с. Забуянья Г. П. Хавченко, въ распоряже
ніи котораго были всѣ сельскіе старосты.

С. II. Г.
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Изъ иноепархіальной хроники.

Разъясненіе преосвященнаго Серафима, епископа Подольскаго, о 
своемъ паломничествѣ въ Почаевъ.

По сообщеніямъ еженедѣльника Подольской епархіи — 
„Православная Подолія" (№ 28), преосвященнымъ Серафи
момъ, епископомъ Подольскимъ, созванъ былъ на 10 іюня 
т. г. съѣздъ о.о. благочинныхъ Подольской епархіи для об
сужденія мѣропріятій „къ утвержденію и закрѣпленію св. 
православія въ пасомыхъ, ко спасенію и пресѣченію соблаз
новъ правовѣрныхъ". Открывая съѣздъ, преосвященный епи
скопъ Серафимъ счелъ необходимымъ представить въ истин
номъ свѣтѣ совершенное имъ въ маѣ паломничество въ ІІо- 
чаевскую лавру, въ виду инсинуацій, распространяемыхъ нѣ
которыми газетами относительно паломничества подольскаго 
епископа.

„Многіе ставятъ мое путешествіе, говорилъ преосвящен
ный, въ непосредственную связь съ постигшимъ меня горемъ, 
пишутъ, что я далъ обѣтъ паломничества по случаю кончи
ны моей дочери. Смѣю васъ увѣрить, что такого обѣта я 
не давалъ. Дѣло было такъ. Въ началѣ 1909 г., когда я 
былъ въ Петербургѣ, повѣдалъ о нуждахъ Подоліи, впервые 
встрѣтился съ архіепископомъ Волынскимъ Антоніемъ и обѣ
щалъ посѣтить его лѣтней порой, въ ІІочаевѣ, когда онъ 
тамъ бываетъ. Тогда и пришла мнѣ мысль: ходитъ нашъ на
родъ пѣшкомъ въ ІІочаевскую лавру, отчего бы и мнѣ съ 
нимъ не пойти? Еще въ 1909 г. я высказалъ эту мысль въ. 
опредѣленной формѣ и поручилъ о. Николаю Радзинскому 
разузнать, какъ люди ходятъ, и онъ съ того времени испод
воль и занимался этимъ вопросомъ. Когда вопросъ назрѣлъ, 
и были собраны свѣдѣнія о паломникахъ—мѣстныхъ людяхъ 
и священникахъ, ходившихъ въ Почаевскую лавру, вотъ тутъ- 
то и случилось посѣтившее меня несчастіе. Быть можетъ, 
оно только ускорило мое желаніе посѣтить Почаевскую лав
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ру,—слиться съ народною молитвою, посмотрѣть, сколь 
сильна вѣра въ народѣ, помолиться съ пасомыми на пользу, 
утвержденіе и укрѣпленіе православной вѣры. Горе мое жаж
дало успокоенія; подобно тому, какъ душа каждаго бого
мольца искала утѣшенія и назиданія, и у меня было жела
ніе помолиться не только за себя, но и за всю паству, и 
найти утѣшеніе, а равно и назиданіе. Въ то же время не
обходимо было передъ паломничествомъ узнать, какъ люди 
ходятъ въ Почаевъ, какія удобства и лишенія испытываютъ 
въ пути. Божіею милостію, я поставленъ на свѣщницѣ По
дольской епархіи, и мнѣ нужно было позаботиться о томъ, 
чтобы не испытывали невзгодъ сопутствующіе мнѣ. Вотъ по
чему и составленъ маршрутъ.

Враговъ православія интересовалъ вопросъ о нашемъ 
паломничествѣ. Газеты переврали все. Три епископа Сера
фима есть у насъ на православной Руси. Газеты перепутали, 
сообщивъ, что Серафимъ Полоцкій, въ мірѣ Чичаговъ, по
терявши единственную дочь, вышелъ въ Почаевъ. Одновре
менно съ симъ отъ первенствующаго члена Святѣйшаго Сѵ
нода Митрополита Московскаго Владиміра я получилъ зап
росъ: дѣйствительно-ли предпринимаю путешествіе, при ка
кихъ обстоятельствахъ и на какихъ условіяхъ? Въ отвѣтѣ я 
выяснилъ обстоятельства дѣла, присовокупивъ, что и гене
ралъ-губернаторъ и архіепископъ Волынскій препятствій не 
имѣютъ, при чемъ приложилъ маршрутъ, составленный при 
участіи паломниковъ и паломницъ. Вскорѣ былъ полученъ 
указъ Святѣйшаго Сѵнода о разрѣшеніи моего паломничест
ва. Выходъ нашъ изъ Каменца 10 мая, при участіи духо
венства, горожанъ, народа изъ Подоліи и Бессарабіи, былъ 
радостенъ для насъ. И далѣе всюду встрѣчали насъ сердечно, 
радушно и заботились о нашихъ спутникахъ. Правда, на 2-й 
и 3-й день пришлось испытать физическое страданіе: за но
гами мы тащили грязь, чувствовали слабость; искушеніе тѣ
лесное было такъ сильно, что когда на 3-й день пришлось 
вечеромъ пройти въ сторону ’/2 версты къ поляку, —признать



718

ся, думалось о смерти. Но побѣждены были невзгоды тѣлес
ныхъ недуговъ. Окружающіе насъ богомольцы бодрили насъ? 
укрѣпляли своимъ видомъ и молитвеннымъ духомъ. Пріятно 
было видѣть массы народа, проникнутыя одною мыслью—по
молиться за себя и другихъ. Всюду, не только въ Подоліи, но 
и на Волыни,—намъ и тысячамъ наіиихъ спутниковъ быль 
оказанъ самый радушный пріемъ, какъ самымъ близкимъ 
друзьямъ и роднымъ по духу. Подъемъ духа у всѣхъ былъ 
необычайный. Но особенпо не могу не отмѣтить богослуженія 
вь Лаврѣ. Чарующій неизъяснимый восторгъ объялъ всѣхъ 
насъ; необыкновенной радостью наполнились наши души въ 
день Вознесенія Господня,—день служенія литургіи въ Лаврѣ. 
Какъ апостолы не могли оторваться отъ мѣста вознесенія 
Спасителя, такъ и мы возносились горѣ, вкушали преддверіе 
рая, возносились молитвенно къ Царицѣ Небесной,—и не 
хотѣлось намъ уходить оттуда, но велѣнія долга и обязан
ности наши побуждали пасъ возвращаться во страну свою. 
Мы имѣли сь собой залогомъ радости икону Царицы Небес
ной, которою надѣлила насъ Лавра. Мы думали, что будемъ 
одиноко возвращаться оттуда, но тысячамъ народа, сопровож
давшаго насъ, не хотѣлось съ нами разставаться: пасъ ско
вала молитва и радость испытаннаго счастья. Насъ трогали 
до глубины души загорѣлые спутники наши, со слезами на 
глазахъ произносившіе фразы: „жалко разставаться съ вами“... 
Усталые, загорѣлые путники, по благополучномъ нашемъ воз
вращеніи, были встрѣчены вышедшими изъ Каменца навстрѣ
чу нашему недостоинству духовенствомъ, высшими и низ
шими чинами, представителями учрежденій и горожанами 
Что въ сравненіи съ этой радостью инсинуаціи газетъ? Ни
чего не отняли они отъ радости, не прибавили ни одного 
минуса. Для насъ была самая высшая радость, самое дорогое 
убѣжденіе, что сильна вѣра православная въ малороссійскомъ 
народѣ нашей Подоліи и Волыни. Взаимная любовь, забота, 
радушіе, горячая молитва—все это доказало съ очевидностью, 
какъ глубоко коренится въ народѣ нашемъ вѣра православ- 
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пая, и мы были утѣшены и благодарили Бога у святынь 
Почаевскихъ".

Обзоръ духовныхъ журналовъ.
„Богословскій Вѣстникъ"—Мартъ 1911 г.

Мартовская книжка „Богослов. Вѣстника" дала много ма
теріала, интереснаго для читателя. Особеннаго вниманія въ ней 
заслуживаютъ слѣд. статьи: „Писанія мужей апостольскихъ" 
—А. Иапкова (продолженіе); „Дружба" (Изъ писемъ къ дру
гу)—П Флоренскаго; „Эсхатологическое ученіе второй гла
вы второго посланія св. апостола Павла къ Ѳессалоникій
цамъ"— свящ. В. Страхова; „Еще по поводу статьи принца 
Макса Саксонскаго о соединеніи церквей"—свящ. Н. Саха
рова п „Антисоціалистическая религіозность"—П. Страхова.

Въ статьѣ—„Писаніямужей апостольскихъ" А. Панковъ 
разсматриваетъ одно изъ выдающихся сочиненій древней хри
стіанской письменности—„Пастырь" Ермы (около 140 г.). 
Авторъ извлекаетъ изъ „Пастыря" свѣдѣнія относительно 
предстоятелей Церкви (епископовъ—пресвитеровъ и діако
новъ), пророковъ и пророчествъ въ древней Церкви (очень 
интересна характеристика истинныхъ пророковъ въ отличіе 
отъ ложныхъ), нѣкоторыхъ таинствъ (крещенія, покаянія, 
брака), поста, сущности Церкви, ея устроенія и судебъ и 
разныхъ другихъ предметовъ христіанской вѣры. Въ „Па
стырѣ" Ермы нашло свое выраженіе жизнерадостное созер
цаніе и настроеніе молодого христіанства, проявившееся осо
бенно въ ученіи „Пастыря" о печали, уныніи и терпѣніи и 
чистотѣ тѣла. Вь ученіи о плоти Пастырь заповѣдуетъ Ермѣ 
хранить плоть свою „нескверною и чистою, чтобы духъ, жи
вущій въ ней, былъ доволенъ ею", и она спаслась. „Если 
осквернишь плоть твою, то осквернишь и Духа Святаго; если 
же осквернишь Духа Святаго, не будешь жить"... Какую хо
рошую отповѣдь даетъ Ерма разнымъ Розановымъ и К°, ко
торые все еще не перестаютъ говорить о „смертности хри
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стіанства", объ его „пеиельности", о томъ, что оно губитъ 
всякое проявленіе жизни въ человѣкѣ, вноситъ въ жизнь одну 
скуку и тоску! ІІоболыпе-бы нужно имъ читать отцовъ Церк
ви и узнать „истинное" христіанство, чтобы „стрѣлять въ цѣль", 
а иначе зачѣмъ же портить „заряды"?

Въ статьѣ—„Эсхатологическое ученіе второй главы вто
рого посланія къ Ѳессалоникійцамъ" свящ. Страховъ дѣла
етъ обзоръ различныхъ толкованій на это—одно изъ труднѣй
шихъ мѣстъ Св. Писанія. Въ данной книжкѣ онъ останав
ливается на толкованіяхъ, касающихся вопроса объ антихри
стѣ, и приводитъ мнѣнія различныхъ отцовъ и учителей Церк
ви, начиная съ Иринея, епископа Ліонскаго и кончая блаж . 
Іеронимомъ (Ириней, Ипполитъ, Тертулліанъ, Лактанцій, 
Августинъ и Іеронимъ).

Свящ. Сахаровъ „По поводу статьи принца Макса Сак
сонскаго" пишетъ, что эта статья не достигла своей цѣли: 
она не вызвала въ единовѣрцахъ принца чувства примиренія, 
не заставила ближе и безпристрастнѣе познакомиться съ пра
вославіемъ и признать за нимъ тѣ преимущества, къ признанію 
которыхъ пришелъ принцъ Максъ путемъ долгихъ научныхъ из
слѣдованій; напротивъ, он^ дала лишній разъ поводъ доказать 
гордость и неуступчивость католиковъ. Если ею и заинтере
совались (особенно протестанты), то не какъ апологіей пра
вославія, а исключительно, какъ критикой папства и въ ча
стности папской политики по отношенію къ уніатамъ.

Статья II. Страхова „Антисоціалистическая религіоз
ность" написана по поводу недавно вышедшей книги одного изъ 
важнѣйшихъ представителей русскаго „богоискательства" 
С. Н. Булгакова: „Два града. Изслѣдованіе о природѣ обще
ственныхъ идеаловъ". Авторъ хочетъ указать, что цѣннаго 
для религіи и вѣры даетъ эта книга, и какое заключеніе мож
но составить на основаніи ея о тѣхъ религіозныхъ стремле
ніяхъ, которыми живетъ наша интеллигенція.

Изъ другихъ статей въ мартовской книжкѣ „Богослов
скаго Вѣстника" напечатаны слѣд.: „Земскія челобитныя въ
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въ древней Руси“—М. Богословскаго; „Осужденіе соборомъ 
1667 г. русскаго старообрядчества^—Н. Каптерева; „Изъ 
исторіи идеализма новаго времени. Гносеологія Мальбранша*  
—М. Ершова и друг. Е. X.

Библіографическая замѣтка.

Религіозно-нравственное ученіе пророковъ Амоса и Осіи. 
Опытъ библейско-богословскаго изслѣдованія. Священника 

Евг. Капралова.
Кіевъ 1911 г. 356 стр.

Названное сочиненіе священника Е. 3. Капралова, за 
которое авторъ Совѣтомъ Кіевской дух. Академіи признанъ 
достойнымъ степени магистра богословія,—не есть коммента
рій на пророческія книги Амоса и Осіи. Сочиненіе эго есть 
систематически научный анализъ религіозно-нравственнаго 
состоянія еврейскаго народа въ періодъ пророческаго служе
нія св. пророковъ Амоса и Осіи.

Состояніе это было удручающее. И Іегова возвѣщаетъ уста
ми пророка Своему народу: вы нелюдіемогі, и азъ шьемъ Богъ 
вашъ (Осіи 1, 9). Въ періодъ служенія пророка Осіи еврей
скій народъ взиралъ къ богамъ чужимъ, слѣдовательно, не 
чуждъ былъ идолопоклонства (Осіи 1, 1).

Особенно интересными намъ показались тѣ страницы 
отмѣчаемой книги, на которыхъ изображается религіозно
нравственное состояніе духовнаго сословія нѣкогда избран
наго народа, въ періодъ идолопоклонническаго уклоненія Из
раиля отъ поклоненія истинному Богу. Пророкъ называетъ 
это сословіе пругломъ для народа:—„ггругло (сѣть, петля) 
бысте стражбѣ*  (Осіи 5, 1).

Одна изъ самыхъ обширныхъ главъ книги о. Евгенія Ка
пралова—это VI глава: „Культъ въ ученіи пророковъ Амоса и 
Осіи“. Начинается эта глава 222 страницей книги и оканчивает
ся на 302. О служителяхъ этого культа авторъ, устами про
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рока, говоритъ: „представители оффиціальнаго (полуязыческа- 
го) культа, которымъ ввѣрена тора для наученія народа 
истинной жизни (Ос. 4, 5), не отвѣчали своему назначенію. ? 
О нравственномъ улучшеніи народа они не думали. Во вре
мена анархіи и нравственнаго паденія во дни Осіи священ
ники развращены были подобно худшимъ членамъ общества". 
Стр. 232, 233 и 234 переполнены самыми безотрадными изо
браженіями тѣхъ отрицательныхъ качествъ, какими пророкъ 
Божій Осія представляетъ современныхъ ему священниковъ 
еврейскаго народа.

Общій порядокъ книги о. Е. Ка ралова слѣдующій: 
введеніе (занимаетъ одиннадцать страницъ самой убористой 
печати, да и вообще вся книга напечатана мелкимъ шриф
томъ). Гл. 1. Общія данныя по предмету книги. Гл. 2. Про
шлая исторія въ ученіи прор. Амоса и Осіи. Гл. 3. Проро
ческое самознаніе Амоса и Осіи. Гл. 4. Ученіе прор. Амоса 
и Осіи о завѣтѣ Іеговы съ Израилемъ. Гл. 5. Ученіе прор. 
Амоса и Осіи о Богѣ. 6. Культъ въ ученіи прор. Амоса и 
Осіи. Гл. 7. Мессіанское ученіе у прор. Амоса и Осіи.

Внѣ спора, что книга о. Капралова есть добрый и 
цѣнный вкладъ въ библейско-богословскую науку.
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