
Цѣна годовому изданію X Выходитъ два раза въ
4  руб. съ пересылкой. 2  мѣсяцъ 1 и 16 чиселъ.

1899 г о д а . Nr 15. 1 А в г у ст а .

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я .

Узаконенія и распоряженія правительства.

Указъ 1-го Департамента Правительствующаго Севата 
на имя Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сгвода, отъ 31 мая 
1899 года № 5816, по вопросу о томъ, какимъ порядкомъ 
должны быть замѣняемы метрическіе документы на семейства 
узаконлемыхъ.

Разсмотрѣвъ обстоятельства настоящаго дѣла, Правитель
ствующій Сенатъ нашелъ, что въ дѣлѣ семъ подлежитъ раз
рѣшенію вопросъ о томъ,требуется-ли для отмѣтки въ метри
ческихъ записяхъ объ измѣненіи фамиліи членовъ семейства 
узаконеннаго лица особое по сему предмету постановленіе 
суда, или же такое измѣненіе можетъ принадлежать непо
средственно тѣмъ учрежденіямъ, которыя завѣдуютъ веденіемъ 
метрическихъ книгъ? Порядокъ веденія сихъ книгъ въ т. IX 
Зак. Сост., причемъ ст. 1038> требуетъ, чтобы родившіеся, 
бракосочетавшіеся и умершіе были записаны въ кшіги немед
ленно, по исправленіи каждой требы, и чтобы записи произ
водимы были со всевозможною вѣрностію и исправностью.
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Законъ допускаетъ исправленіе метрическихъ записей лишь 
въ случаѣ ошибки, или погрѣшности писца, при чемъ пред
писываетъ погрѣшительно написанное оградить со всѣхъ сто
ронъ чертами и потомъ продолжать писать, что должно (ст. 
1040, т. IX) Если-бы, однако, впослѣдствіи, оказалась сомни
тельность метрической записи,—потому-ли, что запись нахо
дится подъ другимъ числомъ, или съ разнорѣчіемъ въ именахъ 
рожденнаго или родителей, или съ подчистками, или по дру
гимъ причинамъ, то, по силѣ ст. 265 и слѣд. Уст. дух. копе., 
епархіальное начальство дѣлаетъ распоряженіе о производ
ствѣ слѣдствія для разъясненія дѣйствительности событія, о 
коемъ оказалась сомвительная запись, при чемъ епархіальное 
начальство, по разсмотрѣніи всѣхъ свѣдѣній, добытыхъ слѣд
ствіемъ, постановляетъ свое опредѣленіе (Уст. дух. коне., ст. 
269), на основаніи коего выдаетъ требуемое метрическое сви
дѣтельство, но, при этомъ, отнюдь не измѣняетъ и не исправ
ляетъ метрической записи въ книгѣ. Изъ приведенныхъ за
коноположеній видно, что духовная консисторія, вообще, ни
какихъ измѣненій и исправленій метрическихъ записей (кромѣ 
случая погрѣшности писца) производить не можетъ. Въ слу
чаяхъ же узаконенія лица, обязанности духовпой консисторіи, 
по отношенію къ первоначальной метрической записи объ 
узаконенномъ, опредѣляются ст. 1460 Уст. Гр. Суд., а именно: 
по воспослѣдованіи опредѣленія Окружнаго Суда объ узако
неніи лица, съ надписью о семъ на метрическомъ свидѣтель
ствѣ узаконеннаго, духовная консисторія дѣлаетъ соотвѣт
ствующую отмѣтку въ метрической книгѣ о рожденіяхъ, ка
ковая отмѣтка состоитъ въ буквальномъ прописаніи особою 
статьею опредѣленія суда объ узаконеніи, во, при этомъ, ни
какихъ исправленій въ первоначальной метрической записи 
объ узаконенномъ, или измѣненій въ его метрическомъ сви
дѣтельствѣ, не производится. Въ виду изложеннаго, слѣдуетъ 
признать, что въ метрическихъ записяхъ членовъ семейства
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узаконяемаго лида никакихъ измѣненій духовною консисто
ріею учинено быть не можетъ. Съ другой стороны, отъ су
дебнаго мѣста, выдавшаго свидѣтельство объ узаконеніи, за
виситъ, по просьбѣ заинтересованныхъ лицъ, сдѣлать поста
новленіе о передачѣ вновь присвоенной узаконенному фами
ліи—членамъ его семейства, посредствомъ надписи о семъ на 
ихъ метрическихъ свидѣтельствахъ, примѣнительно къ ст. 
1460 Уст. Гр. Суд.; затѣмъ, по сообщеніи этихъ метрическихъ 
свидѣтельствъ съ надписями па нихъ суда, духовная конси
сторія должна внести въ метрическія книги вышеозначенное по
становленіе суда тѣмъ же порядкомъ, какимъ вноситъ опре
дѣленія суда объ узаконеніи.

(Церк. Вѣдом. № 26).

Епархіальныя извѣстія.

Заштатный священникъ Ананія Терравскій пожертво
валъ 2-му Кіевскому женскому училищу духовнаго вѣдомства 
три тысячи рублей на учрежденіе при училищѣ стипендіи въ 
намять почившихъ—жепы его Екатерины и дочери Вѣры. На 
докладѣ Училищнаго Совѣта Высокопреосвященнѣйшему Ми
трополиту о такомъ пожертвованіи резолюція Его Высоко
преосвященства, отъ 3 сего іюля (JVs 1316), послѣдовала та
кая: „Объявить жертвователю архипастырское благословеніе”.

Резолюціей Его Высокопреосвященства отъ 30 минув
шаго іюня за № 1269, послѣдовавшей на журналѣ Епархі
альнаго Училищнаго Совѣта, мировому посреднику 2 участка 
Кіевскаго уѣзда ст. сов. Алексѣю Алексѣевичу Давыдову 
преподано Архипастырское Его Высокопреосвященства благо
словеніе за долголѣтніе безмездные труды г. Давыдова по 
должности члена Кіевскаго уѣзднаго Отдѣленія Еиархіальпаго 
Училищнаго Совѣта.
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Рукоположе ны:  во священника: 27 іюня, окончившій 
курсъ семинаріи Кириллъ Радзіевскій —въ с. Крушиику, Кіев
скаго уѣзда; 29 іюня окончившій курсъ Черниговской духов
ной семинаріи Алексѣй Вишневскій—къ церкви 4 Кубанскаго 
Пластунскаго баталіона и 7 іюля діаконъ Лебединскаго жен
скаго монастыря Илія Кошицъ,—въ с. Песчану, Звенигород
скаго уѣзда. *

Перемѣщены:  2 іюля священники: с. Константиновки, 
Бердичевскаго у., Іоаннъ Кпсилевичъ и с. Кошева, Таращан- 
скаго уѣзда, Іосифъ Данилевскій—одинъ на мѣсто другаго. 
30 іюня священникъ м. Буртъ, Черкасскаго у., Павелъ Рутке- 
вичъ,—въ Воскресенской церкви м. Фастова, Васильковск. у.; 
1 іюля священникъ с. Нилиповичъ, Кіевскаго у., Іоаннъ Па- 
щевскій—въ с. Бужинъ, Чигиринскаго уѣзда и 17 іюля, свя
щенникъ с. Павловки, Звенигородскаго у., ,Ѳеодоръ Дзба- 
новскій—въ с. Литвиповку, Таращанскаго уѣзда.

Умеръ:  13 іюля, протоіерей Кіево-Христо-Рождествен- 
ской церкви Іосифъ Желтоножскій.

На з н а ч е н ы въ должности:  9 іюля священникъ 
с. Бесѣдки, Стефанъ Забродскій—помощникомъ благочиннаго, 
а священникъ с. Тетеровки, Павелъ Матушевичъ—духовнымъ 
слѣдователемъ во второмъ округѣ Таращанскаго уѣзда.—Свя
щенникъ с. Бѣлашекъ, Бердичевск. уѣзда, Мартиніанъ Сло- 
вачевскій—духовнымъ слѣдователемъ на 5-й окр. Бердичев
скаго уѣзда.

Возведены въ савъ протоіерея: священникъ с. Копылова, 
Кіевскаго уѣзда, Василій Сикорскій, 4 іюля, и настоятель 
Звенигородскаго собора,с вященпикъ Николай Бутовскій.

Праздныя свящеппическія мѣста.

Въ с. Нежиловичахъ, Радомысльскаго у., съ 10 октября 
1898 г., земли церковной 47 десятинъ, помѣщеніе есть, при
хожанъ муж. пола 600 душъ.
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Въ с. Кердаиахъ, Таращанскаго уѣзда, съ 6 октября 
1898 г., земли церковной 36 десятинъ, помѣщеніе есть, при
хожанъ муж. пола 834 души и штундистовъ обоего пола 
101 душа.

Въ с. Прпборскѣ, Радомысльскаго уѣзда, съ 28 апрѣля, 
земли церковной 43 десятины, помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 1856 душъ.

При церкви Черкасскаго духовнаго училища съ 15 мая 
сего 1899 г.

Въ с. Кикишовкѣ, Бердичевскаго уѣзда, съ 3 іюня, 
земли церк. 43 д., помѣщеніе есть, прихоа;анъ муж. пола 
390 душъ.

Въ с. Яновкѣ, Кіевскаго у., съ 3 іюня, земли церков
ной 32'/г  д., помѣщеніе есть, прихожанъ муж. пола 746 д.

Въ с. Ставишовкѣ, Таращанскаго у., съ 10 іюня, земли 
церк. 44 д., помѣщеніе есть, прихожанъ муж. пола 615 д. я 
штундистовъ обоего пола 38 душъ.

Въ с. Поправкѣ, Васильковскаго уѣзда, съ 19 іюня, 
земли церк, 35 д., помѣщеніе есть, прихоженъ муж. пола 
865 душъ.

Въ с. Шершняхъ, Радомысльскаго у., съ 10 іюня, земли 
церк. 36 д., помѣщеніе есть, прихожанъ муж. пола 661 душа.

Въ с. Пляховой, Бердичевскаго уѣзда, съ 1 іюля, земли 
церк. 48 д., помѣщеніе есть, прихожанъ муж. пола 456 душъ.

Бъ м. Буртахъ, Черкасскаго у., съ 1 іюня, земли церк. 
38 д., помѣщеніе есть, прихожанъ муж. пол. 894 души.

Въ с. Пилиповичахъ, Кіевскаго у., съ 1 іюля, земли 
церк. 39 д., помѣщеніе есть, прихожанъ муж. пола 547 душъ

Въ с. Воздвиженскомъ, Радомысльскаго у., съ 12 іюля, 
земли церковной 34 д., помѣщеніе есть, прихожанъ муж. и. 
1091 душа.

Въ с. Тодоровкѣ, Лпповецкаго у., съ 13 іюля, земли 
цер. 40 д., помѣщеніе есть, но старое, прихожанъ муж. пола - 
467 душъ.
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Въ с. Павловкѣ, Звенигородскаго уѣзда, съ 17 іюля, 
земли церк. 45 д. помѣщеніе есть, прихожанъ м. п. 725 д.

Въ м. Жорнищахъ, Липовецкаго уѣзда, съ 7 іюля, зем. 
цер. 63 д.. помѣщеніе есть, прихожанъ м. п. 1027 душъ.

Праздныя псаломщическія мѣста,

Въ с. Косяковкѣ, Таращанскаго у., 2-е псал. мѣсто съ 
31 января.

— с. Великихъ Дмитровичахъ, Кіевскаго у., 2 псалом
щическое мѣсто съ 13 декабря 1897 года.

— с. Косовкѣ, Сквирскаго у., 2 псал. мѣсто, съ 30 апр.
— с. Карашинѣ, Каневскаго у., съ 2 ноября.
— с. Сотникахъ, Каневскаго у., съ 6 ноября.
— с. Мисайловкѣ, Каневскаго у., 2-е псалом, мѣсто съ

27 ноября 1898 г.
— с. Поправкѣ, Васильковскаго у., съ 21 января.
— с. Вузовкѣ, Таращанскаго у., 2-е псаломщическое

мѣсто, съ 7 марта.
— с. Хаживѣ, Бердичевскаго у., съ 6 марта.
— с. Жаботипѣ, Черкасскаго у., 2-е псаломщич. мѣсто,

съ 22 февраля.
— с. Тарнавѣ, Липовецкаго у., съ 7 августа.
— с. Дереыезной, Васильковскаго у., съ 29 марта.
— с. Великой-Солтаповкѣ, Васильков, у., съ 7 апрѣля.
— с. Тубольцахъ, Черкасскаго у., съ 12 апрѣля.
— с. Рѣпкахъ, Звенигордскаго у., съ 30 апрѣля.
— с. Косарѣ, Чигиринскаго у., 2 псалом, мѣсто, съ

съ 20 мая.
— с. Обуховичахъ, Радомысльскаго у., 2 псаломщиче

ское мѣсто съ 7 апрѣля 1899 года.
— с. Яцковицѣ, Липовецкаго у., съ 20 мая.
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— с. Корчмищѣ, Свирскаго у., съ 28 іюня.
— с. Бурковцахъ, Свирскаго у., съ 25 іюня.
— с. Гуменникахъ, Радомысльскаго у., съ 18 іюня.
— с. Вороновкѣ, Звенигородскаго у., со 2 іюля.
— с. Стеблевѣ, Каневскаго, у., съ 28 іюня.
— с. Голубовкѣ, Бердичевскаго у., съ 16 іюня 2-е мѣсто.
— с. Мигалкахъ, Радомысльскаго у., съ 16 іюля.

Педагогическій Совѣтъ Кіево-Михайловской учительской 
церковно-приходской школы симъ объявляетъ:

1) въ школѣ имѣется семь свободныхъ вакансій;
2) иснытательные экзамены для поступленія въ школу 

имѣютъ быть произведены 1 сентября сего 1899 г. въ зданіи 
школы при Кіево-Михайловскомъ монастырѣ;

3) къ экзаменамъ допускаются лица, имѣющія отъ роду 
не менѣе 16-ти и не болѣе 18-ти лѣтъ и обязательно съ 
успѣхомъ окончившіе двухклассную церк.-нриходскую школу

и 4) желающіе поступить въ школу должны заблаго
временно подать прошенія Попечителю школы Преосвящен
нѣйшему Сергію,  Епископу Уманскому (Кіево-Михайлов
скій монастырь), при которомъ имѣютъ приложить: а) метри
ческое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи, б) свидѣтель
ство объ окончаніи курса школы, в) документъ о званіи и 
г) свидѣтельство мѣстнаго приходскаго священника о благо- 
новеденіи.

Радомысльское Отдѣленіе Кіев. Ей. Учил. Совѣта симъ 
объявляетъ:

1) Заявленія о желаніи поступить во второклассную 
школу с. Заболотья подаются заблаговременно до 1 августа
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Радомысльскому Уѣздному Наблюдателю школъ съ приложе
ніемъ къ нимъ метрической выписи о рожденіи и крещеніи, 
аттестаціи приходскаго священника, свидѣтельства о при
вивкѣ предохранительной оспы и свидѣтельства объ образо
ваніи или удостовѣренія.

2) Испытанія поступающимъ въ Заболотскую второклас
сную школу имѣютъ бить произведены 31 августа.

3) При пріемѣ во второклассную школу будетъ обра
щено особенное вниманіе на музыкальный слухъ и свѣдѣнія 
по церковному пѣнію.

4) Содержаніе въ Заболотской школѣ 4 руб. въ мѣ
сяцъ.

5) Село Заболотье находится въ 8 верстахъ отъ г. Ра- 
домысля.

Звенигородское Отдѣленіе Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта объявляетъ о слѣдующихъ праздныхъ учительскихъ 
мѣстахъ по Звенигородскому уѣзду.

Въ церковно-приходскихъ школахъ: 
с. Сигнаевкп съ жалованьемъ въ годъ 200 руб 
с. Сегединецъ “ “ 130 руб
с. Вотылевки - “ “ 180 руб
с. Ерокъ “ “ 150 руб
с. Тарасовки “ “ 150 руб
с. Павловки “ “ 180 руб
с. Княжей “ “ 150 руб
въ школѣ грамоты с. Новоселицы “ 120 руб

Во всѣ сіи школы требуются учителя, знающіе въ до 
статочной степени церковное пѣніе и способные организовать 
хоръ пѣвчихъ.

При озааченныхъ выше церковныхъ школахъ имѣются 
для учителей и учительницъ квартиры.
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Желающіе занять одно изъ выше поименованныхъ учи
тельскихъ мѣстъ обращаются съ своими прошеніями въ Зве
нигородское отдѣленіе Епархіальнаго училищнаго Совѣта; при 
прошеніи должны быть представлены надлежащіе документы.

Чигиринское уѣздное отдѣленіе Кіевскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта объявляетъ, что въ Чигиринскомъ уѣздѣ 
праздны учительскія мѣста при слѣдующихъ школахъ:

1) С. Головковки въ образцовомъ классѣ при второклас
сной школѣ, съ жалов.—240 р. 2) с. Вужвна—120 р , В) с. 
Калабарка—-120 р., 4) с. Липова—120 р., 5) с. Рацева— 
170 р. и столъ у священника, 6) с. Худолѣевки —180 р. 7) 
с. Грушковки—200 р., 8) при Старо-Осотянскомъ сахар, за
водѣ—240 р., 9) с. Трилѣсъ—120 р., 10) с. Вербовки—120 р.,
11) с. Красноселицы—180 р., 12) с. Крымокъ—100 р., 13) 
с. Лебедовки— 120 р., 14) с. Кошарокъ—120 р., 15) с. Ли. 
стопадовой—170 р., 16) с. Рейментаровки—-180 р., 17) с. 
Тишковки—120 р., 18) с. Янополя—120 р., 19) с. Янича— 
180 р., 20) с. Туріи—Р.-Богор. ц. 170 р., 21) с. Туріи Воз- 
несенск. ц,—190 р., 22) с. Веселаго Кута 60 р.

При школахъ грамоты:
1) д. Росошенецъ—100 р., 2) д. Погорѣлецъ—100 р.,

3) д. Вѣтровки—120 р., 4) д) Калаптаева—60 р., 5) села 
Худолѣевки—70 р., 6) с. Субботова—85 р.

Черкасское уѣздное Отдѣленіе Кіевскаго епархіальнаго 
училищнаго Совѣта объявляетъ о слѣдующихъ праздныхъ 
учительскихъ мѣстахъ при школахъ Черкасскаго уѣзда:

1) с. Вергуновъ -съ жалованьемъ 170 руб. въ годъ. 2) 
с. Санжарихи 80 руб. 3) д. Геронимовки 30 руб. и квартира.
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4) с. Нечаевви 100 руб. 5) с. Вязовка 150 р. и ва управ
леніе хоромъ 50 рублей 6) с. Завадовки 180 р. и квартира. 
Имѣющій поступить можетъ имѣть столъ у священника за 
вечернія занятія съ его сыномъ, 7) д. Мирополья 50 руб. 
8) с. Чернявки 70 руб. 9) с. Плескачевки 120 р. и квар
тира, 10) с. Свинарки 180 руб. и за управленіе хоромъ 20 р. 
11) с. Ставиславчика 140 р. и квартира. 12) с. Самгородка 
150 р. н квартира. 14) м. Буртъ 148 р. и за управленіе хо
ромъ 40 рублей.

Звенигородское Отдѣленіе Кіевскаго Епархіальнаго учи
лищнаго Совѣта объявляетъ о слѣдующихъ праздныхъ учи
тельскихъ мѣстахъ по Звенигородскому уѣзду:

Въ церковно-приходскихъ школахъ:
1) с. Водяпиковъ съ жалованьемъ въ годъ—120 руб. и 

квартирой, 2) м. Екатериноноля съ жалованьемъ въ годъ— 
150 руб. и квартирой, 3) въ школѣ грамоты с. Коротиной 
съ жалованьемъ въ годъ—90 руб. и квартирой, 4) с. Юр- 
ковки—при мужской школѣ съ жалованьемъ 150 руб. въ 
годъ и квартирой, 5) и при женской школѣ того-же села съ 
жалованьемъ 120 р. въ годъ и квартирой. Желающіе занять 
одно изъ вишепоименованныхъ учительскихъ мѣстъ обращаются 
съ своими прошеніями въ Звенигородское Отдѣленіе Еп. уч. 
Совѣта; при прошеніи должны быть представлены надлежа
щіе документы.

Отъ Уманскаго уѣвднаго Отдѣленія Училищнаго Совѣта 
объявляется, что въ Уманскомъ уѣздѣ имѣются вакансіи 
учителей церковно - приходскихъ школъ въ слѣдующихъ 
селахъ:

1) Громахъ—120 р. (Лицу, могущему оргапизовать 
хоръ, будетъ добавлено 30 р.) — 2) Кожуховкѣ—100 р.,—3)
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Колодистомъ—175 руб. (Правоспособному учителю, умѣю- » 
щему править хоромъ). 4) Кузьминой-Греблѣ—учителя образ
цовой школы при второкласной—240 р. (требуется учитель, 
умѣющій править хоромъ),—5) Палаакѣ—150 р. (управлять 
хоромъ),—6) Ропотухѣ—100 р.,—7) Рыжавкѣ—120 р.,—8) 
Синицѣ 100 р.,—9) Текучѣ 180 р.,—10) Бабаевѣ—150 р. 
(управлять хоромъ),—11) Давыдовкѣ—110 руб. и 40 р., 
умѣющему организовать хоръ, итого 150 р., 12) Копенько- 
ватой—80 руб.,—13) Коржевомъ-Кутѣ—75 руб.,—14) Лебе- 
динвѣ—105 р.,—15) Покотиловой—100 р.,—16) Роговой— 
100 руб.,—17) Майдапецскомъ—108 руб.,—18) Поташѣ— 
120 р.,—19) Рогахъ—180 р. (управлять хоромъ), 20) Рома
новкѣ—100 руб., и столъ у священника;—21) Тальянкахъ 
до 200 руб., для правоспособнаго учителя, способнаго устроить 
церковный хоръ,—22) Ханскомъ—126 р.,—23) Голявовкѣ— 
135 руб. и кромѣ того будетъ прибавка за устройство хора, 
24) Доброй—140 руб., 25) Цебермановкѣ—200 р. (управ
лять хоромъ)—26) Верхнлчкѣ—учителя 1-го класса—180 р. 
(управлять хоромъ),—27) Багвѣ—180 р.,—28) Березовкѣ— 
120 р.,—29) Беринвѣ—150 р.,—30) Зеленомъ-Рогѣ—120 р., 
31) Кислинѣ—132 р.,—32) Охматовѣ—134 рубля,—33) Ру- 
баномъ-Мостѣ—180 р. (управлять хоромъ), 34) Рызиной — 
205 р., (управлять хоромъ), 35) Соколоввѣ—180 р. (управ
лять хоромъ),—36) Яоковкѣ—120 р.,—37) Предмѣстья го
рода Умани „Лысая Гора"—180 р.,—(требуется голосъ—басъ 
или теноръ, причемъ будетъ приплата отъ город. Собора) 
38) Шаринѣ—125 р.,—39) д. Владимировкѣ 90 р.,—40) д. 
Ольшанской-Слободкѣ—125 р.,—41) д. Антоновкѣ 90 р. 
При всѣхъ школахъ имѣются квартиры. Кромѣ того въ 11-ти 
школахъ, состоящихъ въ имѣніи графа П. П. Шувалова, съ 
жалованьемъ по 300 руб. въ годъ въ каждой, требуются 
учителя изъ окончившихъ курсъ въ учительскихъ Семина
ріяхъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія.
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Желающіе занять одно изъ поименованныхъ учитель
скихъ мѣстъ благоволятъ подать въ Уманское Отдѣленіе 
Кіевскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта до 20 августа 
прошеніе съ приложеніемъ подлинныхъ документовъ (про
шенія съ копіями документовъ не будутъ разсматриваться) 
или съ указаніемъ мѣста (лица или учрежденія), гдѣ они 
находятся, а лица, не состоящія па службѣ, прилагаютъ и 
удостовѣреніе отъ духовнаго или свѣтскаго начальства о 
своей благонадежности. .

Журналъ Управленія кассы Взаимовспомогательнаго общества 
духовенства Кіевской епархіи, 1899 года 3 мая. № 5.

I и II. Слушали: докладъ казначея, священника Спири
дона Ожеговскаго, о томъ, что имъ въ м. апрѣлѣ 1899 года 
записано на приходъ наличными деньгами возвращенныхъ 
епархіальнымъ свѣчнымъ заводомъ, въ погашеніе своего долга, 
а также присланныхъ отъ разныхъ благочинныхъ 80.442 руб. 
94 коп.,—и его же докладъ о томъ, что въ м. апрѣлѣ 1899 г. 
имъ выписано въ расходъ а) наличным и деньгами 110 руб. 
91 коп. (въ томъ числѣ: высылка взносовъ 73 руб. 50 коп. 
жалованіе служащихъ 36 руб. 33 коп., почтоваго расхода 
1 р. 8 к.) и б) °/0 бумагами исключенныхъ изъ долга свѣч
ного завода 30,000 руб.

П ост ановили: считать вышеозначенныя суммы: 30,442 р. 
94 коп. наличными деньгами поступившими па приходъ, а 
ПО руб. 91 кои. наличными деньгами и 30.000 руб. % бу
магами выписанными въ расходъ и веденіе казначеемъ при
ходо-расходныхъ книгъ признать правильнымъ.

III. Слугиали: докладъ предсѣдателя, священника
Адріана Гуковича, объ освидѣтельствованіи кассы Взаимо- 
вспомогат. общества духовенства Кіевской епархіи за м. 
апрѣль 1899 г.
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Справка. Къ 1-му апрѣля 1899 г. въ кассѣ всего ка
питала состояло 136,157 р. 52 коп.; въ м. апрѣлѣ посту
пило па приходъ наличными деньгами 30,442 руб. 94 коп.; 
за исключеніемъ израсходованныхъ въ м. апрѣлѣ наличными 
деньгами и °/о бумагами 30.110 р., 91 к.,—въ кассѣ Взаимо
вспомогательнаго общества духовенства Кіевской епархіи къ 
1 мая 1899 года всего капитала состоитъ сто т ридцат ь  
шестъ тысячъ четыреста восемьдесятъ девять рублей пят ь
десятъ пятъ коп. (136 .489  р . 55  коп.), изъ коихъ: 1) 57.000 
руб. находятся въ облигаціяхъ 4% Государств, ренты, 2) 
35.000 руб. — въ операціяхъ Епархіальнаго свѣчного заво
да, — 3) 900 руб.—въ ссудѣ Липовецкому собору, 4) 300 
руб.—въ ссудѣ церкви с. Сухой-Калигорки, 5) 700 руб.— 
въ ссудѣ церкви с. Веремья, 6) 1,000 руб,—въ ссудѣ цер
кви с. Слободки, 7) 6,000 руб. — въ ссудѣ Вознесенской 
г. Кіева церкви, 8) 1,800 руб.—въ ссудѣ Соломевской 
г. Кіева церкви, 9) 33,383 руб. 34 коп.—въ Сберегательной 
кассѣ и 10) 406 руб. 21 коп.—на рукахъ у казначея.

Постановили: о таковомъ состояніи кассы Взаимовспом. 
общества духовенства Кіевской епархіи почтительнѣйше до
вести до свѣдѣнія Его Высокопреосвященства.

На семъ журналѣ резолюція Его Высокопреосвященства 
яа № 864 послѣдовала такая: „13 мая 1899. Смотр.“.

Журналъ Комитета по образованію пожарнаго напитала духо
венства Кіевской епархіи. 1899 г., мая 3 дня. № 5.

I. С луш али : докладъ казначея Комитета—свящ. Спиридона 
Ожеговскаго—о томъ, что въ апрѣлѣ м. сего 1899 г. имъ за
писано на приходъ наличными деньгами — 547 р. 63 к., по
ступившихъ въ качествѣ премій, пени и недоимокъ при от
ношеніяхъ отъ разныхъ благочинныхъ.
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Постановили: считать вышеозначенную сумму въ 547 р. 
63 к. поступившею на приходъ и веденіе казначеемъ книги 
прихода признать правильнымъ.

II. Слушали: докладъ того-же казначея о томъ, что въ 
апрѣлѣ м. сего года имъ выписано на расходъ наличными день
гами—423 р. 54 к., а именно:

1) выслано благочипному 4 окр. Звенигородскаго уѣзда, 
священнику Александру Гродзинекому, въ возмѣщеніе по
жарныхъ убытковъ въ усадьбѣ священника с. Водяной—385 р., 
2) уилочено за пересылку сихъ денегъ по почтѣ—2 р. 21 к.; 
и 3) выдано жалованья служащимъ за апрѣль м. 1899 года— 
36 р. 33 к.,—а всего 423 р. 54 к.

Постановили: Считать вышеозначенную сумму въ 423 р. 
54 к. выписанной на расходъ и веденіе казначеемъ книги рас
хода признать правильнымъ.

Ш. Слушали: докладъ предсѣдателя Комитета—священ
ника Адріана Гуковича—объ освидѣтельствованіи кассы Коми
тета по образованію пожарнаго капитала духовенства Кіев
ской епархіи за м. апрѣль 1899 года.

Справка. Къ 1-му апрѣля 1899 года, въ кассѣ всего 
капитала состояло—121.754 р. 39 к.; въ апрѣлѣ ы. посту
пило на приходъ 547 р. 63 к.; за выключеніемъ израсходо
ванныхъ въ апрѣлѣ м. 423 р. 54 к. къ 1-му мая 1899 года 
въ кассѣ всего капитала состоитъ—121.878 р. 48 к., изъ коихъ:

1. въ Епархіальномъ свѣчномъ заводѣ . 35.000 р.
2. въ Государственныхъ % бумагахъ . 73.000 р.
3. въ Сберегательной Кассѣ . . . .  7.645 р. 51 к.
4. въ безпроцентной ссудѣ 4-му благо

чинническому округу Звенигородскаго уѣзда. 6.010 р. 81 к.
5. на рукахъ у казначея Комитета . . 222 р. 16 к.
Постановили: о таковомъ состояніи кассы Комитета по

образованію пожарнаго капитала духовенства Кіевской епахіи 
почтительнѣйше довести до свѣдѣнія Его Высокопреосвящен
ства.
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IV. С луш али : отношеніе благочиннаго 4-го окр., Уман
скаго уѣзда, протоіерея Иліи Чеважевскаго, съ двумя над
лежаще посвидѣтельствованными актами, изъ которыхъ видно, 
что двумя пожарами 26-го марта и 2-го апрѣля сего года въ 
усадьбѣ псаломщика с. Доброй уничтожена до основанія 
клуня, значительно поврежденъ домъ и крыша на дворовой 
постройкѣ, вмѣщающей амбаръ, возовню и ]сарай для скота; 
при чемъ пожарныхъ убытковъ, подлежащихъ удовлетворенію, 
исчислено на 265 рублей.

Постановили: въ возмѣщеніе убытковъ, причиненныхъ 
двуми пожарами постройкамъ псаломшика с. Доброй Уман
скаго уѣзда, выдать страховую премію въ количествѣ 265 р. 
и означенную сумму выслать Строительному Комитету 4-го 
благочинпическаго Округа Уманскаго уѣзда, въ лицѣ его 
предсѣдателя, протоіерея Иліи Чеважевскаго, съ тѣмъ, чтобы 
деньги эти, согласно указу Кіевской духовной Консисторіи 
отъ 24 сентября 1891 года за JV: 10.973 -мъ, были выдаваемы 
Строительнымъ Комитетомъ по частямъ, по мѣрѣ производ
ства построекъ, псаломщику с. Доброй и чтобы отъ него 
взята была подписка о согласіи его принять на себя устрой
ство, вмѣсто сгорѣвшей, новой клуни и исправленіе повреж
деній, иричпненныхъ пожарами дому и другимъ вадворішмъ 
строеніямъ, на выданную Комитетомъ страховую премію.

V. С луш али: отношеніе благочиннаго 4-го округа Радо- 
мысльскаго уѣзда, священника Петра Шмигельскаго, съ под- 
лежаще посвидѣтельствовавнымъ актомъ, изъ котораго видно, 
что 29 марта сего года пожаромъ уничтоженъ до основанія 
домъ псаломщика с. Воздвиженскаго; при чемъ пожарныхъ 
убытковъ, подлежащихъ удовлетворенію, исчислено на 252 руб.

Постановили: въ возмѣщеніе убытковъ, причиненныхъ 
пожаромъ дому псаломщика с. Воздвиженскаго Радомысль- 
скаго уѣзда, выдать страховую премію въ количествѣ 252 
рублей и означенную сумму выслать строительному Комитету 
4-го благочинническаго округа Радомысльскаго уѣзда, въ
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лицѣ его предсѣдателя, благочиннаго священника ІІет|)а ІІІми- 
гельскаго, съ тѣмъ, чтобы онъ поступилъ согласно упомя
нутому въ IY ст. сего журнала указу кіевской духоішой Кон
систоріи отъ 24 сентября 1891 года за № .0.973.

VI. Слушали', отношеніе благочиннаго 5-го округа 
Уманскаго уѣзда, священника Александра Козловскаго, съ 
подлежаще посвидѣтельствованпымъ актомъ, изъ котораго 
видно, что 12 апрѣля сего года въ усадьбѣ священника с. 
Крачковки произошелъ пожаръ, истребившій до основанія 
надворныя постройки: клуню, амбаръ и конюшню съ во-
зовней и сараями для скота; при чемъ пожарныхъ убыт
ковъ, подлежащихъ удовлетворенію, исчислено па 585 рублей.

Постановили', въ возмѣщеніе убытковъ, причиненныхъ 
пожаромъ надворнымъ строеніямъ священника с. Крачковки, 
выдать страховую премію въ количествѣ 585 рублей и озна
ченную сумму выслать строительному Комитету б-го благо
чинническаго округа Уманскаго уѣзда, въ лицѣ его предсѣ
дателя, благочиннаго священника Александра Козловскаго, 
съ тѣмъ, чтобы онъ поступилъ согласно упомянутому въ IV 
ст. сего журнала указу Кіевской духовной Консисторіи отъ 
24 сентября 1891 года за JV: 10,973.

На семъ журналѣ отъ 13 мая 1899 года на JV: 863-мъ 
послѣдовала таковая резолюція Его Высокопреосвященства: 
„Утверждается”.
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L^i КІЕВСКІЯ

ОПТОіІіІУЬІА Щ А Ж П
Цѣна годовому изданію X Выходитъ два раза въ 
4 руб. съ пересылкой. у  мѣсяцъ 1 и 16 чиселъ.

1 8 9 9  г о д а .  N = 1 5 .  1  А в г у с т а ,

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я .

22 іюля, въ день памяти св. равпоапостольной 
Маріи Магдалины и тезоименитства Ея Импера
торскаго Величества Благочестивыя Государыни 

Императрицы Маріи Ѳеодоровны.1)

{Благотворительность христ іанская).

Болѣе 18 столѣтій тому назадъ, въ Галилейской Маг- 
дальской странѣ жила одна женщина, отличавшаяся отъ дру
гихъ тѣмъ, что много, много страдала отъ мучившихъ ее не
чистыхъ духовъ. Повелѣвавшій свѣтлыми и темными силами 
Христосъ Спаситель нашъ изгналъ изъ нея, по свидѣтельству 
святаго Евангелиста Марка, седъмъ біъсовъ (Марк. 16, 9), 
и съ того времени эта женщина явилась славою жен
щинъ, по своему высокому служенію первому христіан
скому обществу и въ особенности его Главѣ—Христу Спаси-

х) Произнесено 22 іюлд 1899 г. въ Кіево-Софійскомъ Соборѣ Прот. II . 
Троцкимъ.
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телго. Исцѣленная Магдальская женщина всюду слѣдуетъ за 
Нимъ, служа Ему своимъ имѣніемъ и трудами. Безцѣнный ея 
Благодѣтель съ малымъ числомъ Своихъ послѣдователей от
правляется въ послѣдній разъ въ Іудею на добровольное стра
даніе; сюда, въ числѣ другихъ благочестивыхъ женъ, съ Ма
терью Іисуса слѣдуетъ и женщина Магдальская. Безцѣннаго 
Учителя Израилева судятъ, осуждаютъ и распинаютъ; за 
всѣмъ этимъ со всею горестью своего сердца слѣдитъ и жен
щина Магдальская,—и опа стоитъ при крестѣ Іасусовѣ. По
гребаютъ Безцѣннаго Мертвеца,—и тутъ, въ числѣ другихъ 
женъ, прямо гроба, стоитъ женщина Магдальская. А когда 
минуло время субботняго повоя, заут ра , еще сущ ей тмѣ, 
она первая приходитъ ко гробу, чтобы оплакать и помазать 
Мертвеца драгоцѣннымъ муромъ.—Вы, братія и сестры о Го
сподѣ, легко узнаете въ этомъ краткомъ очеркѣ Магдальской 
женщины празднуемую нынѣ св. мѵроносицу, равноапостоль
ную Марію Магдалину. Дивенъ для насъ этотъ ливъ святой; 
но особенно поразительна въ немъ черта теплой, усердной и 
постоянной благотворительности, съ которою она относилась 
къ Умаленному паче всѣхъ сыновъ—Сыну человѣческому. Въ 
честь празднуемой святой, остановимъ мы нынѣ наше вниманіе 
па этой отличительной чертѣ ея жизни,—скажемъ о благотво
рительности христіанской вообще, и въ особенности о женской 
благотворительности.

Благотворить ближнимъ: вѣдь, это правило общеизвѣ
стное и общечеловѣческое. Да; но, къ сожалѣнію, въ прило
женіи къ жизни, оно не всегда оказывается такимъ и даже 
между христіанами—лучшими людьми,—особенно въ наше 
время развитія холоднаго нрава и вееледенящаго самолюбія. 
Благотворить ближнимъ—не считается ли это нѣкоторыми 
дѣломъ, какъ бы, сверхдолжнымъ, какимъ-то особеннымъ 
высшимъ подвигомъ христіанскимъ, къ которому, какъ будто, 
не всѣ обяваны? Нѣтъ, благотворительность— нашъ общій
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долгъ и долгъ непремѣнный. „Все, что я имѣю, мое,—и я 
вправѣ располагать имъ, какъ своею собственностію; могу 
никому ничего не дать, и буду правъ": такъ разсуждаетъ 
холодный мудрецъ нашего времени. „Нѣтъ, вы будете не правы 
въ послѣднемъ случаѣ, говоритъ мудрецъ христіанскій. Все, 
что вы имѣете, ваше, развѣ потому только, что вышѣ оно въ 
вашихъ рукахъ, и потому, что вы получилп его,—нѣсколько, 
быть можетъ, и сами потрудившись. Но чья это собственность 
по чачалу и въ дѣйствительности? Не имущество ли это на
шего общаго Отца небеснаго,—не Его ли это таланты, ко
торые, правда, даны каждому изъ насъ противу силы, но ко
торые все таки даны, для того, чтобы мы пускали ихъ въ обо
ротъ? И для того ли Отецъ нашъ небесный поставилъ ря
домъ съ имущимъ неимущаго, чтобы первый кичился своимъ 
положеніемъ, а послѣдній скорбѣлъ и завидовалъ послѣд
нему"?.. Неразумно мечтать о какомъ то равенствѣ состоя
ній н положеній; нелѣпо домогаться уравненія состояній ка
кими бы то ни было внѣшними средствами; но неразумно 
думать и такъ, что все мое—неотъемлемо, вѣчно мое. Неотъ
емлемо, вѣчно мое,—это я самъ съ своими дѣлами. Жестокъ 
братъ, получившій богатое наслѣдство отъ отца п ничего не
удѣляющій изъ него своему меньшему брату; жестокъ и тотъ 
братъ христіанинъ многоимущій, который затворяетъ свою 
утробу предъ братомъ нуждающимся. Благотворить ближ
нимъ—-это нашъ общій долгъ, долгъ непремѣнный.

Во всѣхъ религіяхъ благотворительность ближнимъ вы
соко поставлена; но выше всего она поставлена въ Религіи 
христіанской. По ученію Христіанской Вѣры, благотворитель
ность—это сущность христіанства,—это плодъ его. Существо 
Божіе, по ученію св. евангелиста Іоанна, любовь: Богъ любы 
есть (Іоан. 4, 16); и существо человѣка, какъ образа Божія, 
также любовь; существо и Религіи христіанской, возстанов
ляющей падшую природу человѣка, такаіе любовь. Н е любяй
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не позна Бога, т. е., нелюбящій человѣкъ далекъ отъ Рели
гіи христіанской. Но любовь только тогда можетъ считаться 
настоящею любовью, когда она обнаруживается не въ словѣ 
и языкѣ, а въ дѣлѣ и истинѣ,—въ благотворительности. Мож
но быть пророкомъ и чудотворцемъ, но безъ благотворитель
ности это ничто. Знаете ли, братья мои, чего Господь потре
буетъ отъ пасъ на своемъ послѣднемъ судѣ? Н апит ает е М я ?  
Н а п о и т е  М я?  Одѣясте М я?  и пр. и пр. (Мат. 25, 35—46). 
Нѣкоторые, въ то время, будутъ оправдываться, повпдимому, 
высшими духовными дарованіями и подвигами, но Господь 
скажетъ инъ: не вѣмъ васі. Такъ, судъ безъ милости нетво- 
рящеыу милости.—Благостыня—это чудный даръ неба,—это 
утѣшеніе и спасеніе для нашей грѣшной земли. Царствуй 
она въ этомъ мірѣ, и наша земля превратилась бы въ небо. 
Царствовала она когда-то въ первомъ обществѣ христіан
скомъ,—и какая дивная жизнь была въ томъ обществѣ!.. 
Чудное дѣло—благостыня! Она приноситъ пользу не только 
пріемлющему, но и подающему; опа паритъ за предѣлы гро
ба, и тамъ разрываемъ узы грѣшниковъ, и отверзаетъ имъ 
двери милосердія Божія. М илост ы ня отъ смерти избавляетъ, 
и  т ая очищаетъ всякъ грѣхъ: говорится въ Словѣ Божіемъ. 
(Товита. 12, 9).

Не ставу говорить вамъ, братья и сестры о Господѣ, да
лѣе о многоразличныхъ видахъ благотворительности, о предѣ
лахъ благотворенія и пр.,—это предоставляю вашему благо
разумію и доброму сердцу; а теперь скажу нѣсколько словъ 
еще о томъ, что благотворительность найболѣе свойственна 
женщинѣ,—что женская благотворительность выше благотво
рительности мужской.

Благотворительность найболѣе свойственна жинщинѣ—  
этимъ я хочу сказать пе то, будто бы, мужчипѣ благотвори
тельность не свойственна; нѣтъ: всѣ мы— и мужья и жены 
равно созданы для всѣхъ добродѣтелей; я этимъ хочу ска-
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зать только то, что благотворительность найболѣе соотвѣт
ствуетъ мягкости природы женщины и чрезъ это получаетъ 
у нея особенный привлекательный оттѣнокъ.—Въ мужской 
нриродѣ, какъ извѣстно, преобладаетъ умъ, разсчетливость, хо
лодность,—а въ женской—сердечность, мягкость, теплота. А 
что же составляетъ существо благотворительности, какъ не 
сердечная мягкость и теплота? Сердечность, мягкость и теп
лота въ благотворительности то же, что ароматъ въ цвѣткѣ, 
воодушевленіе въ искусствѣ. Безъ сердечности и теплоты 
благотворительность остается безжизненною, безсодержатель
ною, безплодною для благотворящаго и обидною для облаго- 
творяемаго. Женщина, по сердечности и теплотѣ своихъ 
чувствъ, рождена быть матерью, и не только для своихъ дѣ
тей, но и для всѣхъ несчастныхъ. Перенесемся мысленно во 
времена празднуемой нынѣ святой и вообще въ отдаленныя 
времена христіанства,—не найдемъ ли мы тамъ подтвержде
нія нашимъ словамъ? Да; когда возсіяло на нашей грѣшной 
землѣ Солнце правды и согрѣло ее своею благодатною теп
лотою, что Оно вызвало изъ нѣдръ душъ человѣческихъ? 
Мужи явилась апостолами,—а женщины мгровоспцами—бла
готворительницами. Далѣе, въ Церкви Христовой возникаютъ 
и идутъ чрезъ рядъ вѣковъ цѣлые сонмы женъ благотвори
тельницъ, такъ называемыхъ, діакониссъ, которыя и имуще
ство и труды свои посвящали исключительно на служеніе 
Церкви и ближнимъ. Долго пришлось бы говорить намъ объ 
удивительной самоотверженной дѣятельности въ пользу ближ
нихъ этпхъ святыхъ женъ, превзошедшихъ на этомъ попри
щѣ, по выраженію одного учителя Церкви (св. Іоанна Зла
тоустам), и мужей и свою природу. Въ этомъ святомъ сон
мѣ ярко блистаютъ имена: Фиви, Ѳеозвы, Татіяиы, Меланіи, 
Павлы, Фабіолы, Олимпіады и др. Къ сожалѣнію, впослѣд
ствіи, въ Церкви Христовой вообще и въ нашей Русской 
Православной Церкви, званіе діакониссъ потеряло свое значе-
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ніе, но женщина—христіанка всегда и вездѣ опережала и 
теперь опережаетъ мужчинъ своею чуткою, теплою и само
отверженною благотворительностію. Нѣсколько десятковъ лѣтъ 
tomj назадъ, на одномъ отдаленномъ материкѣ, въ Америкѣ, 
шла ожесточенная междоусобная война за свободу. Кровь че
ловѣческая лилась ручьями. Бѣдствія войны были неописуе
мы. Кто же впервые высказываетъ христіанское сочувствіе 
злосчастнымъ ратоборцамъ? Женщины. Они устраиваютъ изъ 
среды себя благотворительную общниу, собираютъ для облег
ченія участи несчастныхъ громадныя средства, нѣкоторыя 
пзъ нихъ и сами идутъ па поле битвы, чтобы здѣсь па 
самомъ дѣлѣ высказать материнскую заботливость о несчаст
ныхъ раненыхъ. Разсказываютъ, одна изъ такихъ сестеръ 
милосердія, будучи сама опасно больною, все-таки не пере
ставала заботиться о ввѣренныхъ ей больныхъ, и сама умерла 
съ пластыремъ въ рукахъ, который усиливалась приложить 
къ ранѣ больнаго. Не менѣе удивительные примѣры хри
стіанскаго самоотверженія въ дѣлѣ благотворительности вы
сказали п европейскія женщины христіанки во время послѣд
нихъ кровавыхъ войнъ. Такъ называемыя сестры милосердія 
существуютъ, какъ извѣстно, и въ нашемъ отечествѣ, и так
же успѣли уже заслужить громкую славу. И у иасъ суще
ствуетъ женскій комитетъ о раненыхъ, и у насъ существуетъ 
много много разныхъ благотворительныхъ учрежденій, кото
рыми заправляютъ женщины благодѣтельницы. Мы имѣемъ 
счастіе сказать, что тезоименитая празнуемой нынѣ святой 
Маріи Магдалинѣ, Царственная Марія также достаточно за- 
свпдѣтельетвала предъ цѣлымъ свѣтомъ: па сколько она рев
нуетъ въ дѣлѣ благотворительности—своей тезоименитой свя
той и насколько опа угадала назначеніе Царственныхъ женъ.

Женщины—христіанки! Нѣкоторыя изъ васъ иочему-то 
чувствуютъ себя униженными предъ мужчинами,—чувствуютъ 
пустоту въ своей жизни и не находятъ для себя серьезнаго
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труда. Благотворительность общественная и частная—вотъ 
вамъ, между прочимъ, самый серьезный трудъ, трудъ по ва
шему иризванію; вотъ вамъ поприще подвиговъ самыхъ бле
стящихъ, которые достаточно будутъ оцѣнены не только въ 
земномъ отечествѣ нашемъ но и въ небесномъ.—Братья и се
стры о Господѣ! скажу вамъ, наконецъ, словами св. ап. Павла: 
благотворенія и  общенія не забывайте; другъ друга тяготы  
носите, и  тако исполнит е законъ Христовъ. (Галат. 6, 2). 
Аминь!

Кіево-Печерскій монастырь, его свв. нодвяжппки 
п церковно-обществеппое значеніе, но даннымъ 

„ Кіево-Н ечерскаго II атерика".

(Церковно-историческій очеркъ).

Не такъ давно, мнѣ, жителю крайняго сѣвера, приш
лось побывать во славномъ городѣ Кіевѣ. Какъ воспитан
никъ высшей духовной школы и сынъ духовныхъ родителей, 
я счелъ своимъ священнымъ долгомъ прежде всего посѣтить 
всѣ великія святыни этого города. Ни одна изъ святынь не 
произвела на меня такого потрясающаго дѣйствія и неиз
гладимаго впечатлѣнія, какъ ближнія пещеры преп. Антонія и 
дальнія—преп. Ѳеодосія въ Кіево-Печерской Лаврѣ. Съ не
вольнымъ благоговѣніемъ я спустился въ этотъ подземный 
міръ, наполненный нетлѣнпымп мощами святыхъ подвижни
ковъ. Съ трепетомъ и полнымъ сознаніемъ своего недо
стоинства ходилъ я по узкимъ и мрачнымъ корридорамъ 
пещеръ. Молитвенно повторяя имена, подсказываемыя мнѣ 
монахомъ - проводникомъ, прикладывался я къ нетлѣвнымъ 
мощамъ святыхъ. Какъ искренно и истово хотѣлось молиться 
въ маленькихъ подземныхъ церквахъ!...
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Однако, когда я вышелъ на свѣтъ Божій, пеня давило 
какое-то неопредѣленное чувство, Я былъ почему-то недово
ленъ собою. И скоро я понялъ это щемившее сердце со
стояніе. Это былъ внутренній голосъ, упрекавшій меня за 
то, что я такъ мало до спхъ поръ думалъ объ этомъ уди
вительномъ памятникѣ Вѣры, религіи и исторіи. Я, уносив
шійся мыслями въ далекій Римъ и посвятившій себя и свое 
время на изученіе римскихъ *) катакомбъ, я, съ любовью 
изучавшій и посѣтившій великія святыни сѣверныхъ цент
ровъ—Москвы и Новгорода2), забылъ эти святыя горы, на 
которыхъ, по предсказанію Андрея Первозваннаго, „возсіяла 
благодать Божія'', забылъ тотъ монастырь, отъ котораго, по 
замѣчанію Лѣтописца, „переяша вси монастыреве уставъ", 
забылъ тѣ приснопамятныя мѣста, „откуда пошла есть самая 
Вѣра въ землѣ Русской"... И я тутъ же далъ слово воспол
нить этотъ пробѣлъ. По пріѣздѣ во градъ Петра, я вспомнилъ 
и исполнилъ свое обѣщаніе, съ удобствомъ пользуясь бога
тыми сокровищницами книашой мудрости въ столицѣ. Помня 
завѣтъ св. Апостола, я счелъ возможнымъ и полезнымъ по
дѣлиться своимъ пріобрѣтеніемъ съ тѣми, кому чаще прихо
дится посѣщать св. Лавру и покланяться ея святыиямъ, кому, 
стало быть, эти святыя мѣста ближе и роднѣе.

Fieci, quod potui, faciant meliora potentes....
Кіево-нечерскій Патерикъ—въ буквальномъ переводѣ— 

отечникъ—есть ничто иное, какъ собрапіе сказаній о подви
гахъ и чудесахъ святыхъ отцовъ, мѣстомъ подвижнической 
жизни которыхъ служили кіевскія пещеры,— по древнему 
чтенію,—„печеры". Стало быть, это не есть цѣльное произ
веденіе, принадлежащее перу одного писателя,—напротивъ, 
надъ содержаніемъ входящихъ въ составъ Патерика сказаній

*) Вып. XI Вѣсти. Арх.
а) См. мое изслѣдованіе о Московскихъ и Новгор. свлтывяхъ въ „Новг. 

Е I. Вѣдом.“ 1898 г. № 20 мѣс. окг. и др. ст. за 1896, 1896 г.
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трудились разныя лица и въ разное время. Впрочемъ, это 
вознаграждается единствомъ предмета и цѣли содержанія, и 
даже единствомъ характера сказаній Патерика. Главную и, 
можно думать, первоначальную часть Патерика составляло 
посланіе черноризца печерскаго Поликарпа къ Архимандриту 
Акиндину, которое первый составилъ „по подражанію древ
нимъ святымъ составителямъ Патериковъ" („К.-Печ. Пате
рикъ" стр. 124) '). Къ нему присоединилось современное и 
близкое по всему посланіе Симона, еп. Владимірскаго, къ По
ликарпу. Это, собственно говоря, частное письмо старшаго 
учителя къ молодому, пылкому и честолюбивому, но дарови
тому иноку, съ цѣлію исправить и обуздать его неспокойный 
нравъ. Все содержаніе посланія и подборъ самыхъ сказаній 
опредѣляется именно этою цѣлію. Только послѣднее сказаніе 
„О созданіи Печерской церкви" написано авторомъ, „да. 
знаютъ всѣ, что Самого Господа Промысломъ и Волею, и 
Его Пречистой Матери молитвою и хотѣніемъ создалась и 
совершалась боголѣпнаа и великая печерская церковь Пре
святыя Богородицы". („Пат." 59). Около этихъ основныхъ 
частей Патерика съ теченіемъ времени группируются: „Жи
тіе св. Ѳеодосія", составленное третьимъ пнокомъ Печерскаго 
монастыря—Несторомъ; наконецъ, его же сказанія, касаю
щіяся Печерской обители, взятыя изъ Лѣтописи: „о зачалѣ 
монастыря"; о св. отцахъ: Даміанѣ, Іереміи, Матѳеѣ, Исаа- *)

*) Руководствами служили: „Кіево-Печерскій Патерикъ" Викторовой 
дЖптіе пр. Ѳеодосія, написанное пр. Несторомъ" въ перев. Филарета, еп. 
Харьковскаго, напѳчат. въ „Ученыхъ Запискахъ",—„Лѣтониеь по Лаврентьев
скому списку", изд. Археограф. Коымнсіей. ,

„Житіе Ѳеодосія, игумена Печерскаго, списанное Несторомъ, но хара
тейному списку XII вѣка". Изд. Бодянскаго въ „Чтеніяхъ въ Общ. Ист. и 
Древностей Россійскихъ". Пособіями были: „Исторія Русской Церкви" Преосв. 
Макарія. „Исторія Церкви" Голубинскаго.

„Исторія русскаго православнаго монашества111 проф. Казанскаго. Лекціи 
проф. СПБ. Дух. Ак. Николаевскаго и мн. др.
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кіи; объ открытіи мощей прей. Ѳеодосія. Въ нѣкоторыхъ 
спискахъ Патерика есть еще: „Похвала св. Ѳеодосію/ „служба 
ему/ произведеніе Ѳеодосія „Отвѣтъ о Латпнѣхъ" и нѣкоторые 
другіе. Вездѣ здѣсь одинъ предметъ содержанія—слава Пе
черской обители и ея иноковъ; вездѣ одно міровоззрѣніе— 
церковно-религіозное. По собственному признанію авторовъ, 
одинаковы были и источники ихъ сказаній:—это устныя пре
данія, сохранившіяся въ монастырѣ, въ которомъ всѣ они 
жили,—разсказы очевидцевъ („Жит.“ 141; „Пат.“ 53), памят
ники („Пат.“ 34, 36), и, наконецъ, личныя наблюденія („Пат.“ 
7—9, 155).

Говоря вообще, „Патерикъ" есть памятникъ древне-рус
скаго религіознаго одушевленія, мѣстами доходящій до поэти
ческаго восторга. Здѣсь предъ нами рисуются картины брани 
иноковъ съ міродержателянн тьмы вѣка сего, духами злобы; 
здѣсь мы видимъ поступательное движеніе новыхъ идей хри
стіанства и пути ихъ распространенія но всему лицу древней 
Руса... Словомъ,—здѣсь дается прекрасный матеріалъ для на
зидательнаго чтенія.

Въ то-же время Патерикъ есть цѣнный церковно-исто
рическій памятникъ древнѣйшаго періода русской жизни. 
„Житіе0 Ѳеодосія есть послѣдовательная исторія Печерскаго 
монастыря. Сованія Нестора, посланія Симона н Поликарна 
дополняютъ и продолжаютъ эту исторію. Нужно помнить при 
этомъ, что Печерскій монастырь были такимъ же центромъ 
церковной жизни древней Руси, какимъ Кіевъ, вблизи кото- 
тораго онъ стоялъ, былъ—политической жизни. Еще препод. 
Несторъ Лѣтописецъ отмѣтилъ двѣ характеристическія черты 
Печерскаго монастыря! то, что онъ возникъ изъ народной 
стихіи, и то, что онъ сталъ на Кіевскихъ горахъ. Эти-то двѣ 
черты Кіево-Печерскаго монастыря и сдѣлали его вліяніе об
щерусскимъ, или, по выраженію Патерика „архиыандріен всей 
Русской земли0 (стр. 59). Вотъ почему исторія Печерскаго
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монастыря переплелась, такъ сказать, съ исторіею всей цер
ковной жизни того времени. И „Патерикъ," излагающій въ 
религіозныхъ разсказахъ исторію этого монастыря, является 
важнымъ церковно-историческимъ памятникомъ. Вотъ почему 
и лѣтописецъ, излагая исторію русскаго государства, даетъ въ 
своей „Лѣтописи" видное мѣсто Печерской обители.

И прежде всего Патерикъ представляетъ много цѣннаго 
матеріала для исторіи Печерскаго монастыря какъ съ внѣш
ней стороны, такъ и съ внутренней. Въ первомъ случаѣ онъ 
разсказываетъ намъ исторію возникновенія обители, постепен
ное ея развитіе, внѣшнее устройство и лѣтопись внѣшнихъ 
событій. Во второмъ случаѣ здѣсь дается полная к живая 
картина внутренней жизни  монастыря и міровоззрѣнія его 
обитателей. Затѣмъ въ „Патерикѣ" рельефно обрисовывается 
церковно-общественная дѣятельность Печерской обители: ея 
просвѣтительная дѣятельность въ обширномъ смыслѣ этого 
слова, и фактическое вмѣшательство ея въ жизнь міра. Просвѣ
тительная дѣятельность Печерскаго монастыря распадается: 1) 
на миссіонерскую дѣятельность среди инородцевъ—нехристіанъ; 
а) чрезъ иноковъ—плѣнниковъ, б) святость жизни и чудеса, 
и в) чрезъ иноковъ—іерарховъ: епископовъ и игуменовъ,—и 
2) па просвѣщеніе русскаго, уже христіанскаго общества: а) 
чрезъ книжное образованіе иноковъ, б) чрезъ библіотеку или 
собраніе книгъ въ монастырѣ, в) чрезъ нравственное обаяніе 
самой жизни иноковъ. Что касается фактическаго вмѣша
тельства Печерской обители въ жизнь древне-русскаго міра, 
то его составляютъ: широкая благотворительность, „печадь- 
ничество" ц вліяніе въ политической ж из ни  святыхъ настоя
телей обители.

Наконецъ,-—въ содержаніи Кіево-Печерскаго Патерика 
разсѣяны различныя данныя, нерѣдко древнѣйшія, касающіяся 
разныхъ сторонъ церковшЗП жизни и главнымъ образомъ бо
гослужебной и обрядовой практики.
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I.

«Много монастырей поставлено 
золотомъ и серебромъ отъ князей и бо
яръ, но не таковы они, какъ поставлен
ные слезами, ношеніемъ, молитвою и 
бдѣніемъ».

Въ самомъ началѣ разсказа о происхожденіи Печерскаго 
монастыря мы встрѣчаемся съ двумя религіозно-историчес
кими явленіями древне-русской жизни: паломничествомъ па 
Аѳонъ и въ Царьградъ и перениманіемъ византійскаго хри
стіанства съ внѣшней стороны. Примѣромъ перваго служатъ 
путешествія Антонія, Варлаама и Ефрема, примѣромъ второго 
явленія—монастыри, поставленные „золотомъ и серебромъ" 
князей. „Но не таковы они", замѣчаетъ Лѣтописецъ, какъ по
ставленные слезами, пощеніемъ, молитвою и бдѣніемъ свя
тыхъ." Прототипомъ послѣднихъ и является Печерскій мо
настырь нреп. Аптонія и Ѳеодосія.

Фактическое существованіе Печерскаго монастыря въ 
собственномъ смыслѣ этого слова начинается съ 1062 года. 
Но лѣтописецъ Несторъ сохранилъ намъ болѣе глубокій ко
рень и даже первичный зачатокъ обители. Въ этомъ случаѣ 
пр. Несторъ связываетъ происхожденіе монастыря съ фактомъ 
избранія русскаго [Митрополита Иларіона, священника иод- 
столичнаго села Берестова. Дѣло въ томъ, что Иларіонъ, ища 
мѣста для созерцательной жизни и молитвы, воспользовался 
для этой цѣли такъ называемыми „варяжскими" кіевскими 
пещерами, обративъ, такимъ образомъ, мѣсто склада награблен
ной добычи въ мѣсто молитвы, (ср. „Служба пр. Печерскимъ" 
стих, на стих.). Когда въ 1051 году Иларіонъ былъ постав
ленъ митрополитомъ, житель города Любеча—Антоній, воз
вратясь съ Аѳова, искалъ удобнаго мѣста для подвиговъ. 
Естественно, что онъ остановился * на пещерѣ Иларіона. Но 
въ то время, время усвоенія христіанства, въ русскомъ народѣ
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было много лицъ жаждавшихъ практическаго осуществленія 
идей христіанства. И въ самомъ непродолжительномъ времени 
уединеніе Антонія нарушилось. Прежде всѣхъ является при 
Антоніѣ пресвитеръ Никонъ, который постригалъ всѣхъ, при
ходившихъ въ пещеру св. Антонія для подвиговъ. Вскорѣ за 
нимъ пришелъ , изъ г. Курска Ѳеодосій, будущій организаторъ 
монастыря. Чрезъ четыре года послѣ этого, т. е. около 1054 г., 
уединеніе этихъ трехъ лицъ было нарушено приходомъ матери 
Ѳеодосія, искавшей его „но всей странѣ". Но дѣло кончилось 
тѣмъ, что сама она поступила въ Николаевскій женскій мона
стырь, содержавшійся на средства „княгини" („Жит." стр. 140), 
благодаря содѣйствію пр. Антонія. На основаніи замѣчанія 
еп. Симона, что Леонтій, еп. Ростовскій, былъ престольникъ 
изъ Печерской обители („Пат." стр. 27), можно думать, что 
и онъ принадлежитъ къ самымъ раннимъ постриженикамъ 
св. Антонія.

Между тѣмъ, въ столицѣ Кіевѣ совершилось важное со
бытіе: послѣ Ярослава въ 1054 г. вступилъ на престолъ Изя- 
славъ. Слыша о подвигахъ пещерниковъ, жив ших ъ  около 
столицы, Изяславъ посѣщаетъ пр. Антонія, испрашивая у него 
себѣ благословенія и молитвы. Это великокняжеское посѣщеніе 
пещеры еще болѣе привлекло вниманіе всего Кіева на св. 
Антонія. Послѣ этого начинаются сношенія бояръ и ихъ дѣтей 
съ пр. Антоніемъ на почвѣ нравственно-поучительныхъ бесѣдъ. 
Около этого времени, по указанію Патерика (стр. 115—116), 
къ Антонію прошелъ Моисей Угрипъ, измученный знатной 
полькой. Теперь же состоялось принятіе въ пещеру боярскаго 
сына Іоанна, названнаго Варлаамомъ, и евнуха княжескаго 
дома, названнаго Ефремомъ. Это вступленіе въ пещеру Антонія 
двухъ близкихъ великому князю лицъ вызвало сильный гнѣвъ 
Изяслава. И онъ, еще такъ недавно принимавшій благослове
ніе Антонія, грозилъ уничтожить его пещеру и иноковъ отпра
вить въ заточеніе. Но смерть Болеслава Польскаго, предска-
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занная Моисеемъ Угриномъ, мученія котораго отъ знатной 
польки онъ дозволялъ, остановила князя отъ этого. Бояринъ 
же Іоаннъ, вступившійся было за сына, доляіенъ былъ усту
пить рѣшимости сына. Характерно здѣсь было то, что, когда 
Варлаамъ оставлялъ навсегда свой домъ, „былъ великій плачъ 
по немъ, какъ по мертвомъ". Эта борьба съ высшимъ столич
нымъ міромъ отразилась на жизни Антоніевой пещеры: съ 
одной стороны, это привлекло сюда новыхъ послѣдователей, 
съ другой—возбудило въ нѣкоторыхъ инокахъ желаніе искать 
новаго, болѣе спокойнаго мѣста для подвиговъ. Быть можетъ, 
въ это время пришли къ прей. Антонію упоминаемые Не
сторомъ въ Лѣтописи: Даміанъ—пресвитеръ, Іеремія, пом
нившій крещеніе Руси, Матѳей, Исаакій, келарь Ѳеодоръ, ко
торому мать преп. Ѳеодосія разсказывала дѣтство послѣдняго 
(„Жит.“ 141), Стефанъ преемникъ Ѳеодосія, наконецъ— 
Анастасій—экономъ при Ѳеодосіѣ. Такимъ образомъ, около 
Антонія собралось 12 братій, а ио житію Ѳеодосія—даже 
15. Зато Никонъ удалился па островъ Тмутарокань, гдѣ ос
новалъ церковь, а Ефремъ—въ Константинополь. Все-таки 
„мрачная и тѣсная пещера" („Жит. 138") Антонія была уже 
мала для такого числа братіи. Поэтому они вырыли большую 
пещеру, устроили здѣсь кельи и церковь, такъ что образова
лось здѣсь нѣчто въ родѣ пещерной улицы („Пат." 14). Та
ково было внѣшнее состояніе будущей обители при св. Анто- 
ніѣ. Въ правѣ былъ говорить Лѣтописецъ, что она образовалась 
„постомъ"—по скудости пищи, „бдѣніемъ"—по тѣснотѣ мѣста, 
„молитвою и слезами" ради подвиговъ. Такъ то, по словамъ 
церковной нѣени: „пещеру разбойниковъ святилище сотвори 
Израиль; постницы же разбойниковъ обитанія храмы Божія 
содѣлаша..." („Служба преп. Печерскимъ." Стих, па стиховнѣ).

Скопленіе и умноженіе ииоковъ заставило самого Анто
нія удалиться въ другое мѣсто уединенія. Преемникомъ себѣ 
онъ поставилъ во главѣ братіи Варлаама. Съ этого времени
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начинается новая стадія въ развитіи обители: изъ мрачныхъ, 
подземныхъ пещеръ она стремится ва свѣтъ. Прежде всего 
оказалась тѣсною церковь, въ которой приходилось собираться 
всей братіи. Поэтому была поставлена церковь во имя Успе
нія Преев. Богородицы, по уяіе внѣ пещеръ. Вскорѣ стали 
заботиться о томъ, чтобы перенести къ ней и кельи. Съ бла
гословенія Антопія и разрѣшенія великаго князя Изяслава, 
иноки заияли всю гору, построивъ на ней кельи, большую 
новую церковь и все это обнесли оградой. Такъ началъ об
разовываться настоящій монастырь. Это было около 1058 г. 
Но первоначальное пещерное житіе навсегда осталось увѣко
вѣченнымъ въ самомъ имени „Печерскаго11 монастыря. Видъ 
этого монастыря, какъ-бы выросшаго изъ йодъ земли, возбу
дилъ соревнованіе въ великомъ князѣ. Вскорѣ Изяславъ по
строилъ монастырь св. Дмитрія и „выведе Варлаама на нгу- 
меньство къ святому Дмитрію", замѣчаетъ Лѣтописецъ („Учен. 
Зап“. 68). Печерскій монастырь лишился опять игумена. Из
браніе пало теперь на пр. Ѳеодосія.

Время правленія пр. Ѳеодосія было лучшимъ временемъ 
монастыря. При этомъ мгуменѣ совершается замѣчательно 
быстрый ростъ обителн. Первымъ дѣломъ Ѳеодосія было то, что 
при немъ иноки переселились въ устроенный на горѣ монастырь. 
Это было въ 1062 году. Эта, повидимому, внѣшняя перемѣна 
сопровождалась внутреннимъ преобразованіемъ: затворничество 
смѣнилось общежитіемъ. Личность црен. Ѳеодосія, окруженная 
добродѣтельными иноками, все болѣе и болѣе привлекаетъ къ 
себѣ вниманіе столицы. Самъ великій князь посѣщаетъ пре
подобнаго,—совѣтуется съ нимъ о государственныхъ дѣлахъ. 
За нимъ и бояре приходили въ монастырь, жертвуя деньги 
н даже села. („Жит.“ 152). Сильно возрастало и число ино
ковъ: съ 20 братій оно поднялось до 100. „По сихъ же,“ го
ворится въ житіи Ѳеодосія: „множащися братии и пужа бысть 
славному отцу нашему Ѳеодосію распространит монастырь
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на доставление велии, множества ради приходящихъ и бы
вающихъ мнихомъ0 (Изд. Бод. въ „Чт. въ общ. и Др.“ 17). 
Впрочемъ, первоначально и при Ѳеодосіи царила въ обители 
бѣдность. По крайней мѣрѣ, онъ самъ заявлялъ Симону Ва
рягу: „ты янаешь наше убожество: часто хлѣба недостаетъ 
въ дневную пищу, а другаго, не знаю, и есть-ли что-нибудь0 
(„Пат.° 62). Поэтому то „бѣ самъ съ братиею дѣлая и го
родя дворъ монастырьскый0 (Изд. Бод. „Чт. въ Общ. и Др.°) 

Между тѣмъ и событія гражданской исторіи отражались 
на обители. Въ 1066 году жители острова Тмуторокани от
правили Никона „въ челѣ народа0 къ князю Святославу, 
чтобы онъ отпустилъ къ нимъ своего сына для занятія престола, 
остававшагося пустымъ послѣ смерти Ростислава. Благодаря 
этому, произошло трогательное свиданіе Никона съ прей. Ѳео
досіемъ. Никонъ снова остался въ Печерскомъ монастырѣ. 
Во время отлучекъ Ѳеодосія, Никонъ замѣнялъ его и иногда 
поучалъ братію. Вскорѣ ссора трехъ братьевъ—князей (въ 
1073 г), заставила прей. Антонія нарушить свой затворъ и 
даже бѣжать отъ столицы въ Черниговъ. Up. Ѳеодосій дол
женъ былъ взять на свое попеченіе больного Исааісія, за ко
торымъ ходилъ бѣжавшій Антоній („Пат.°15). Въ то же 
время слава Ѳеодосія и его монастыря росла; сношенія съ 
княземъ и боярами не превращались; средства обители уве
личивались отъ ихъ жертвъ. Это дало возможность св. Ѳео
досію устроить страннопріимный домъ и при немъ церковь 
Стефана для больныхъ и нищихъ („Жит.° 167). Но вдругъ 
Святославъ изгоняетъ изъ Кіева своего брата Изяс.іава. Пр. 
Ѳеодосій сильно вступился за своего любимаго князя. Онъ 
даже написалъ обширное обличительное посланіе Святославу, 
которое не дошло до насъ („Жит°. въ „Уч. Зан. 176). На 
эктевіяхъ велѣлъ поминать прежняго князя. И настолько ве
лика была слава Преподобнаго, что Святославъ безмолвно 
спосилъ его обличенія и искалъ случая сблизиться съ нимъ.
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Эта смута снова побудила Никова „отыти съ ивѣма дъвѣма 
чьрпоризьцамЯ въ прѣже речений островъ", гдѣ онъ основалъ 
уже монастырь („Жит.“ 26 Изд. Бод. „Чт. въ Общ. и Др.“). 
Но самому Ѳеодосію это несогласіе съ великимъ княземъ не 
препятствовало продолжать свою дѣятельность по устройству 
монастыря. „Въ томъ же году заложена каменная Печерская 
церковь", читается въ лѣтописи: „игуменомъ Ѳеодосьемъ и 
епископомъ Михаиломъ, митрополиту Георгію тогда сущю въ 
Грьцѣхъ, Святославу въ Кыевѣ сѣдящу" („Лѣт.“ 178 въ „Уч. 
Зап.“). Въ Патерикѣ подробно описываются всѣ обстоятель
ства, способствовавшія постройкѣ каменной церкви (стр. 62). 
Варягъ Симонъ далъ средства на устройство храма. Зодчіе 
чудеснымъ образомъ прибыли изъ Царьграда. Сама Пречистая 
Богородица послала пхъ изъ Влахерны, давъ пмъ мощи семи 
мучениковъ. Небесная роса указала мѣсто для храма, а не 
бесный огнь очистилъ это мѣсто отъ зарослей. Все это за
ставило преп. Ѳеодосія не медля приступить къ устройству 
новаго монастыря. Святославъ случайно увидѣлъ начавшіяся 
работы, самъ своими руками началъ копать ровъ, и опредѣ
лилъ размѣры церкви съ помощію пояса; далъ сто гривенъ 
золота на постройкіі(„ІТат“. 61—62;Жит. въ„Уч. Зап, 179). Но 
преи. Ѳеодосію пришлось заложить только фундаментъ, со
хранившійся, по словамъ проф. Голубинскаго, ') донынѣ: онъ 
имѣетъ около 14 саж. длины и 13 с. ширины, или говоря 
словами Патерика, въ длину 30 лактей, въ ширину 20, въ 
высоту и съ верхомъ 50 (стр. 61).

3 мая слѣдующаго—1074 г. преп. Ѳеодосій скончался, 
чрезъ годъ послѣ смерти св. Антонія (1073). Передъ кончи
ною Преподобный утвердилъ игуменомъ избраннаго братіею 
Стефана.

Новый игуменъ дѣятельно продолжалъ работы въ мона
стырѣ. Чрезъ три года уже кончена была каменная кладка *)

*) „Исторія Русской Церкви“ Т. I, Ч. П. стр. 72.
3
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храма. Теперь же былъ сдѣлавъ и каменный полъ, къ ко
торому, по разсказу Патерика, „промерзали ноги Исаакія“ 
(стр. 16). Другія монастырскія постройки были совершенно 
кончены. Братія переселилась въ новый монастырь. Въ эго 
время весь монастырь состоялъ изъ нѣсколькихъ частей. Вверху 
располагался новый монастырь, внизу— старый, а въ срединѣ 
помѣщался устроенный ев. Ѳеодосіемъ дворъ для бѣдныхъ. 
Все это было обнесено оградой. Въ старомъ монастырѣ оста
вались лишь погребающіе умершихъ. Въ ветхой церкви еже
дневно совершалась заупокойная литургія. Но игуменъ Сте
фанъ скоро былъ изгнанъ братіею. Окончательное внутреннее 
убранство и устройство каменнаго храма выпало на долю его 
преемника,— знакомаго намъ уже Никона. По смерти преп. 
Ѳеодосія, онъ снова возвратился изъ Тмуторокани въ Печерскій 
монастырь. Въ это именно время, чрезъ десять лѣтъ послѣ 
смерти преподоб. Антонія и Ѳеодосія (въ 1083 г.), изъ Царь
града пришли икопописцы, нанятые самою Богородицею. Полу
чивъ изъ Ея пречистыхъ рукъ золото и икову, которая сдѣлалась 
на*мѣстною, иконописцы черезъ 10 дней прибыли въ Печерскій 
монастырь.

Освященіе церкви совершилось при слѣдующемъ игуменѣ 
Іоаннѣ въ 1089 году. Самъ митрополитъ торжественно со
вершалъ обрядъ освященія. На торжество были чудесно по
званы и прибыли епископы: Іоаннъ черниговскій, Исаія Ро
стовскій, Лука Бѣлогородскій. Благоустроенный храмъ ка
зался современникамъ великолѣпнымъ и вызывалъ неподдѣль
ное ихъ удивленіе. Владиміръ Мономахъ въ Ростовѣ, а сынъ 
его Юрій въ Суздалѣ построили церкви, которыя по размѣ
рамъ иконъ должны были быть точною копіею съ Печерской 
церкви. При своихъ большихъ размѣрахъ, храмъ былъ камен
ный, а это въ то время было большою рѣдкостью. По его 
устройству можно судить о храмахъ того времени. Въ немъ 
было три части: алтарь, отдѣлявшійся отъ средней части за
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вѣсою („Пат.“ 78, 149;) средняя часть, кругомъ которой шли 
хоры или „полати" ') (ib. 75), и притворъ. Въ послѣднемъ 
въ 1091 году были положены мощи преп. Ѳеодтсія (іЪ. 3). 
Вскорѣ въ томъ мѣстѣ, гдѣ былъ всходъ на „полати", игу
меномъ Іоанномъ была устроена церковь, или придѣлъ во 
имя Іоанна ІІредтечи на средства боярина Захаріи. Алтарь 
былъ украшенъ мозаикою, привезенною изъ Царьграда. Пре
столъ былъ деревянный, утверждался на столбикахъ; верхняя 
доска была каменная. Надъ престоломъ былъ повѣшенъ вѣ
нецъ, пожертвованный варягомъ Симономъ. („Пат." 61). На 
алтарной преградѣ, довольно высоко (ib. 148), находилась 
икона Божіей Матери, принесенная иконописцами. Куполъ 
былъ украшенъ образомъ Спасителя. На стѣнѣ противъ 
мощей семи мучениковъ были ихъ изображенія.

Уже въ то время существовалъ обычай дѣлать къ ико
намъ золотые и серебряные оклады, и вѣнцы, и цаты. Инокъ 
•Эразмъ истратилъ все свое состояніе на иконы, оковывая 
ихъ золотомъ („Пат.“. 52). Впослѣдствіи— въ ИЗО г. Геор
гій, сынъ Симона, оковалъ золотомъ гробъ преп. Ѳеодосія, 
употребивъ на это 50 гривенъ золота и 500 гривенъ серебра 
{„Пат." 67).

Изъ церковной утвари въ Патерикѣ упоминаются: кан- 
дило („Жит." 169), кадило („Пат." 157), съ ѳиміамомъ (ib. 9), 
свѣчи лампады („Ж". 170). Вещи церковной утвари были 
металлическія. По крайней мѣрѣ, по разсказу Патерика, же
лѣзныя оковы, снятыя съ Никона Сухого, были употреблены 
на вещи, необходимыя для алтаря (37). Еще при св. Ѳеодосіѣ 
было било („Жит". 161). Вѣроятно, оно висѣло на двухъ 
столбахъ. Въ Паперикѣ разсказывается, что Матѳей Прозор
ливецъ, выйдя изъ церкви, сѣлъ подъ биломъ немного отдо-

х ) Ср. „лѣт.“ въ ,,Уч. Зап. 224:“ И придоша половцы на монастырь 
ІІечерскый, намъ сущимъ по кельямъ, почивающимъ по заутрѳпп, и клпквуша... 
мамь же бѣжащнмъ, а другимъ взбЬгшимъ на полати'*...
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хнуть (13). Къ сожалѣнію, въ 1096 году Печерскій мона
стырь подвергся нападенію Половцевъ. Многія церковныя 
вещи были похищены, иноки убиты или отведены въ плѣнъ... 
На этомъ и кончается лѣтопись внѣшнихъ событій въ Пе
черскомъ монастырѣ но даннымъ „Кіево-Печерскаго Патерика”.

И.

«Охъ Печерскаго же монастыря 
переяша вся монастыреве уставъ».

Переходя отъ внѣшней исторіи -Печерскаго монастыря 
ко внутреннему устройству жизни иноковъ, ихъ міровоззрѣ
нію и подвигамъ, нужно опять говорить о состояніи при св. 
Антоніи и потомъ о состояніи во все послѣдующее время.

Первоначальная пещерная жизнь иноковъ и съ внутрен
ней стороны была однообразна. Всѣ иноки подъ руководствомъ 
Антонія нодвизались въ затворѣ, съ тою лишь разницею, что 
одни изъ нихъ, какъ Исаакій, въ теченіе цѣлыхъ семи лѣтъ 
и самъ Антоній, простирали свой затворъ до такой суровости, 
что засыпали самый входъ въ келью, не имѣя вовсе общенія 
ни съ кѣмъ, а другіе сообща жили въ подземном ъ, мрачномъ 
помѣщеніи. Они сами себѣ добывали пищу. Физическій трудъ 
ихъ чередовался съ молитвою („Жиг.” 146).

Преподобный Ѳеодосій считается отцемъ русскаго ино
ческаго общежитія. Онъ досталъ списокъ студійскаго устава 
и по нему устроилъ иноческую жизнь въ Печерскомъ мона
стырѣ. „Отъ того же монастыря”, замѣчаетъ Лѣтописецъ: 
„переяша вси монастыреве уставъ".

Что касается управленія монастыремъ и братіею, то во 
главѣ его стоялъ игуменъ. Назначеніе послѣдняго сначала, какъ 
мы видѣли, завпсило отъ основателей, а впослѣдствіи опредѣля
лось свободнымъ выборомъ всей монастырской братіи. Послѣ
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игумена шли другія должностныя лица,—хозяйственныя и цер
ковныя. Вотъ эти лица по даннымъ Кіево-Печерскаго мона
стыря: экономъ, въ вѣдѣніи котораго находилось все монастыр
ское имущество („Жит." 159), даже ключи на ночь отда
вались ему („Пат. 159). Келарь завѣдывалъ братскою трапе
зою, просфорнею, съѣстными припасами. („ЖитЛ 166, 165, 
168— 169). Ключарь держалъ ключи отъ съѣстныхъ припа
совъ. („Жит." 170). Пономори— ихъ было нѣсколько—или 
„строители церковные" (изд. Бодянскаго) завѣдывали виномъ 
и масломъ („Жит." 167). Доместикъ управлялъ церковнымъ 
пѣніемъ и чтеніемъ. Вратарь нивого не пропускалъ въ мо
настырь и изъ монастыря безъ разрѣшенія игумена. Упоми
наются еще: церковные служители, будившіе братію, старшій 
изъ пекарей („Жит.“ 171). Всѣ иноки одинаково участвовали 
въ черныхъ работахъ по кухнѣ, огороду и т. н. Самъ игу
менъ не исключался отъ этого. А преп. Ѳеодосій всегда по
давалъ примѣръ въ этихъ занятіяхъ. И вообще главнымъ 
правиломъ общежитія было полное равенство во всемъ: въ 
пищѣ, одеждѣ, въ исполненіи работъ. Соотвѣственно этому 
главными добродѣтелями были: нестяжательность, послушаніе, 
смиреніе. Вотъ лучшее описаніе этого общежитія, сдѣланное 
Несторомъ: „и жили всѣ въ постоянной любви. Меньшіе 
покорялись старшимъ и не смѣлп говорить предъ нпми, но 
все дѣлали съ покорностію и съ великимъ послушаніемъ. 
Также и старшіе имѣли любовь къ меньшимъ, научали и 
утѣшали, какъ дѣтей возлюбленныхъ. Если братъ впадалъ 
въ какое-нибудь прегрѣшеніе, другіе утѣшали его, и по ве
ликой любви своей эпитимію раздѣляли трое или четверо" 
(„Пат." 10— 11). „Такова бо бяше любы въ братьи той, издер- 
жанье велико",— замѣчаетъ Лѣтописецъ (Въ „Уч. Зап.“). По
слушаніе и подчиненіе старшимъ ставилось выше всего. Безъ 
этихъ добродѣтелей самые подвиги теряли свою цѣну („Пат." 
24). Аѳанасій затворникъ па всѣ разспросы окружающихъ
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отвѣтилъ: „имѣйте во всемъ послушаніе игумену, цребывайте 
во всякое время въ покаяніи, а самое главное—молитесь, 
чтобы здѣсь окончить вамъ жизнь и сподобиться погребенія 
въ пещерѣ со святыми. Вотъ три самыя полезныя вещи“ 
(„Пат." 41). Все въ обители совершалось съ благословенія 
игумена или старшаго. „Когда братія монастыря сего хотятъ 
варить что-нибудь или печь хлѣбы",— самъ Ѳеодосій гово
рилъ великому князю Изяславу: „то прежде всего одинъ изъ 
нихъ идетъ и принимаетъ благословеніе отъ игумена. Когда 
вливаетъ воду въ котелъ, то говоритъ старшему: благослови, 
отче,— и сей отвѣчаетъ: „Богъ да благословитъ тебя, братъ, 
и такимъ образомъ совершаютъ всѣ службы" („Жит." 164). 
Всякій продуктъ работы, совершенной безъ благословенія, 
истреблялся Ѳеодосіемъ и на виновнаго налагалась эпигимія 
(„Жит. 168). Точно также поступалъ прей. Ѳеодосій при на
рушеніи иноками и другаго обѣта— нестлжательности („Жит." 
165). А чтобы замѣтить уклоненія отъ этой добродѣтели, онъ 
иногда обходилъ кельи. Съ этой же цѣлію Ѳеодосій, при 
вступленіи въ число иноковъ, отъ приходящаго не требовалъ 
ничего. Когда-то самъ преподобный испыталъ тягость этого 
условія—вклада денежнаго, существовавшаго въ княжескихъ 
монастыряхъ. Былъ примѣръ, что Ѳеодосій бросилъ въ печь 
все, что принесъ одинъ, пожелавшій вступить въ число бра
тіи (ib. 166). Ѳеодосій принималъ въ монастырь всѣхъ при
ходящихъ безъ изъятія. Эгимъ то объясняется разнообразіе 
лицъ, подвизавшихся въ Печерской обители. Здѣсь мы видимъ 
представителей отъ многихъ городовъ и селъ древней Руси: 
Любеча, Курска, Полоцка, Смоленска, Торопца, Кіева и др. 
Здѣсь встрѣчаются лица всѣхъ сословій тогдашняго времени: 
князья и бояре, купцы и смерды. Нѣтъ различія и по наці
ямъ: здѣсь можно было найти и армянина, и угра, и грека, 
и половчанииа, и еврея и даже сирійца.

Каждый приходящій долженъ былъ пройти четыре сте
пени испытанія. Сначала, живя въ монастырѣ, новый инокъ
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ходилъ въ мірской одеждѣ, пока не привыкнетъ ко всему мона
стырскому порядку; затѣмъ облекался въ монастырскую оде
жду и испытывался во всѣхъ послушаніяхъ; послѣ того по
стригался и облекался в ь мантію. Наконецъ, если онъ стоялъ 
на высотѣ своего новаго званія удостоивался святой схимы.

Свободное отъ трудовъ и молитвы время иноки упо
требляли на занятіе рукодѣліями и домашнюю молитву. 
Изъ рукодѣлій въ Печерскомъ монастырѣ были извѣстны: 
плетеніе клобуковъ и камилавокъ (Антоній и Ѳеодосій), пе
реплетъ книгъ (Никонъ), иконописаніе (Алимпій), врачеваніе 
(Агапитъ), воздѣлываніе сада (Григорій чудотворецъ) и чте
ніе книгъ. Что касается богослуженія, то, какъ видно изъ 
Патерика и поученій съ Ѳеодосія, оно распредѣлялось въ тече
ніе сутокъ па „заутреннее, обѣденное и повечернее“. (Въ 
„Уч. Зап.“ 211). Въ отдѣльности упоминаются слѣдующія 
службы: повечерница („Пат.“ 153), полунощница („Жит.“ 
182), заутреня („Жит. 162); пѣніе часовъ („Жит.“ 146) и 
литургія. Всѣ иноки должны были неонустителъво посѣщать 
всѣ эти церковныя службы. Такова была норма иноческой 
жизни въ Печерской обители, насколько она обрисовывается 
въ назидательныхъ разсказахъ Патерика.

Но уже при св. Ѳеодосіѣ замѣчаются въ инокахъ укло
ненія даже отъ главныхъ требованій устава.

Поученія преподобнаго къ инокамъ обличаютъ корысто
любіе, непослушаніе и нехожденіе въ церковь. Въ свою оче
редь разсказы Патерика представляютъ намъ примѣры всѣхъ 
этихъ уклоненій. Нарушеніе обѣта нестяжательности мы ви
димъ въ инокѣ Ѳеодорѣ („Пат.“ 130 —138), черноризцѣ Ареѳѣ 
(ib. 55); нарушеніе обѣта послушанія и лѣпность къ церков
ной службѣ представлены въ разсказѣ о прозорливцѣ Матѳеѣ 
(ib. 12— 13); наконецъ, иногда самое общежитіе подрывалось 
въ принципѣ, когда, напр., иноки не хотѣли погребать 
Аѳанасія ради его бѣдности, когда въ другомъ случаѣ отка-
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его болѣзни (ib. 40, 160— 161).

Добровольные спасительные подвиги печерскихъ ипоковъ 
отличались разнообразіемъ и свободою. Вотъ подвиги, по сло
вамъ самого Ѳеодосія, общіе въ той или иной степени всѣмъ 
инокамъ: постъ и молитва, рыданіе и слезы, пощеніе ц бдѣніе, 
покорность и послушаніе, ненависть къ міру и ко всему мір
скому, во всякой неправдѣ и покаяніе („Жит." 151). Но каж
дый изъ этихъ подвиговъ особенно выдавался въ комъ- 
нибудь. Чрезмѣрные постники были Еветратій и Пименъ; 
Ѳеофилъ показалъ въ себѣ подвигъ слезоиспусканія, накопивъ 
два сосуда слезъ; самъ Ѳеодосій явилъ въ себѣ покорность 
и послушаніе. Какъ велико было иногда отреченіе иноковъ 
отъ міра, можно видѣть изъ того, что пр. Ѳеодосій не хотѣлъ 
видѣть даже своей матери. Агапитъ на приглашеніе къ вели
кому князю отвѣчалъ: „спаси меня, Госноди, ради славы 
человѣческой выйти за моцастырскія ворота" („Пат." 90). 
Уже при св. Ѳеодосіи начинается осторожное отношеніе къ 
подвигамъ затвора ради ихъ трудности. Лаврентію братія ни
какъ не дозволяла войти въ затворъ („Пат/" 86);— также Ни
китѣ (ів. 83). Все-таки многіе иноки предавались атому под
вигу: Іоаннъ, Исаакій и др. Особенно удивительны по своей 
необычайности подвиги Іоанна многотерпѣлйваго. Въ Исааісіѣ 
встрѣчается даже подвигъ юродиваго („Пат." 16— 17). Всѣ 
эти подвиги имѣютъ одну общую чррту ду, что всѣ они на
правлены главнымъ образомъ къ истребленію и умерщвленію 
требованій плоти. Они выходятъ ивъ крайняго взгляда на 
земную жизнь и ея задачи. „Лучше мнѣ всему изгнить въ 
этой жизни, чтобы только тамъ мое тѣло было безъ тлѣнія" —  
говорилъ Пименъ (ib. 162). Другой отецъ— Моисей на во
просъ инока о средствѣ удобнѣе спастись отвѣтилъ: „никогда 
въ жизни не разговаривай съ женщиной (ib. 115). Самъ 
Ѳеодосій запретилъ князю музыку и нѣніе потому, что этого
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пе будетъ на небѣ. Словомъ,— идея самобичеванія и страда
нія ставилась очень высоко.

Другою чертою міровоззрѣнія иноковъ было то, что они 
на все смотрѣли съ религіозной точки зрѣнія. Самое знаніе 
одобрялось, какъ средство выучить наизусть псалтырь и пѣть 
при богослуженіи. По крайней мѣрѣ, одно чтеніе исключи
тельно книгъ Ветхаго Завѣта было объяснено внушеніемъ 
діавола. Въ другой разъ подобнымъ же образомъ объяснили 
знаніе еврейскаго и греческаго языковъ (ib. 84,87).

Изъ этой крайней религіозной ревности вытекало и не
терпимое отношеніе иноковъ къ иновѣрцамъ, если они оста
вались въ своей вѣрѣ. Въ поученіи Ѳеодосія „о казняхъ 
Божіихъ" прямо говорится: „Божіи суть врази: жидове, ере- 
тицы, держаще кривую вѣру и прящейся по чужой вѣрѣ" 
(Въ „Уч. Зап." 196). И въ посланіи къ Изяславу „о лати- 
нѣхъ" Преподобный настаиваетъ: „не нодобаетъ хвалити 
чюжой вѣры" (ib. 216). И дѣйствительно, самъ Ѳеодосій 
„многократно ночью вставалъ и тайно отъ всѣхъ ходилъ къ 
жидамъ; укорялъ и досаждалъ имъ, называя ихъ отступни
ками и беззаконнііками" („Щит." 174). Агапитъ, узнавши, 
что пришедшій къ нему врачъ былъ армянинъ, сказалъ: „какъ 
же смѣлъ ты войти и осквернить мнѣ теелію, и держать мою 
грѣшную руку! Иди прочь отъ меня, иновѣрный!" („Пат." 92).

Такимъ образомъ, на ряду съ лучшими н свѣтлыми 
идеями христіанства: самоотреченія, смиренія, правды и любви, 
шли изъ Печерскаго монастыря и завѣты крайняго аскетизма, 
съ его крайними взглядами па жизнь, женщинъ, иновѣрцевъ... 
И пути распространенія этихъ добрыхъ и крайнихъ взгля
довъ въ русское общество изъ Обители были многочисленны 
и разнообразны. Вотъ почему эти взгляды такъ прочно и 
укрѣпились на "древней Руси. Но здѣсь рѣчь сама собой 
переходитъ къ церковно-общественной дѣятельности Печер
скаго монастыря.
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III.

FIuobd „ сіяли какх звѣзды въ землѣ 
русской**.

„Люди, а ио житію точные ангелы** •

Среди церковно-общественной дѣятельности Печерскаго 
монастыря на первый планъ выступаетъ просвѣтительная 
дѣятельность. Прежде всего многіе иноки обители сдѣлались 
миссіонерами, хотя и невольными, среди инородцевъ. ІІр. 
Епстратій былъ взятъ въ плѣнъ въ 1096 г. половцами и проданъ 
въ Крымъ евреямъ вмѣстѣ съ другими плѣнниками изъ Кіева. 
Всѣхъ было 50 человѣкъ: 30 изъ монастырскихъ работни
ковъ, да изъ Кіева 20 плѣнниковъ. Чрезъ десять дней всѣ 
плѣнники умерли изъ голода и жажды. Въ живыхъ остался 
одипъ Евстратій. Всѣ эти плѣнники погибли, по убѣжденію 
Евстратія, лишивъ еврея денегъ, которыя онъ думалъ полу
чить отъ ихъ продажи. Въ гнѣвѣ на Евстратія, еврей рас
пялъ его на крестѣ и ребра пронзилъ копьемъ. Въ послѣдніе 
предсмертныя минуты Евстратій предсказалъ гибель своему 
мучителю и его соплеменникамъ. Предсказаніе вскорѣ сбылось. 
Пораженные этимъ евреи крестились. Другой иновъ Печер
скаго монастыря—Никонъ Сухой, взятый въ плѣнъ полов
цами, послужилъ къ обращенію въ христіанскую вѣру и даже 
постриженію цѣлаго половецкаго рода („Пат.“ 38). Кукша 
крестилъ славянское племя Вятичей, медлившее принять хри
стіанство дольше другихъ славянъ („Пат.“ 39).

Былъ и другой способъ распространенія вѣры Христовой 
чрезъ печерскихъ иноковъ: многіе изъ нихъ „за добродѣтели* 
(ib. 85) или „за добрый нравъ" („Жит." 154) удостоились 
быть епископами въ разныхъ концахъ древней Руси или 
игуменами въ обителяхъ.

„Какъ отъ Христа, Бога нашего, во всю вселенную посланы 
были апостолы" говоритъ еп. Симонъ:- „такъ изъ Печерскаго
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монастыря Пречистой Богоматери многіе епископы поставлены 
били и какъ свѣтила свѣтлыя освятиша всю русскую землю 
святымъ крещеніемъ. Первый изъ нихъ великій святитель 
Леонтій Ростовскій". („Пат." 27). Дальнѣйшія слова Симона 
ясно показываютъ, сколь много епископовъ было изъ постри
жениковъ Печерской обители. „Да если хочешь узнать всѣхъ", 
говоритъ онъ: „читай Ростовскую лѣтопись: тамъ всѣхъ ихъ 
болѣе тридцати; а послѣ нихъ и до насъ грѣшныхъ будетъ 
я думаю, около пятидесяти". Вотъ мѣста и города древней 
Руси, гдѣ эти епископы подвизались въ защитѣ и распро
страненіи Вѣры Христовой: Николай, Ефремъ въ Переяславлѣ, 
Исаія въ Ростовѣ („Жит." 154);—Германъ, Никита („П.“ 85), 
Нифонтъ— въ Новгородѣ, Стефанъ— во Владимірѣ(„Жит.“1б5), 
Маринъ—въ Юрьевѣ, Мина—-въ Полоцкѣ, Николай— въ Тму- 
тороканѣ, Ѳеоктистъ— въ Черниговѣ, Лаврентій—въ Туровѣ, 
Лука— въ Бѣлгородѣ, Ефремъ въ Суздалѣ... („Пат." 27, 85). 
Многіе изъ нихъ, какъ свв. Леонтій и Исаія ростовскіе, про
славились именно какъ первые насадители Вѣры Христовой.

Не мало иноковъ Печерскихъ насчитывается и въ числѣ 
игуменовъ разныхъ обителей, разносившихъ и возращавшихъ 
въ себѣ сѣмена Вѣры христіанской. Никонъ основалъ мона
стырь въ Тмуторокапи. И этимъ онъ много способствалъ 
утвержденію христіанства въ этомъ краѣ. Стефанъ устроилъ 
Кловскій монастырь. Варлаамъ и Исаія были игуменами въ 
княжескомъ монастырѣ Св. Дмитрія.

Наконецъ, какъ бы во исполненіе словъ Спасителя: „тако 
да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ ваша 
добрая дѣла и прославятъ Отца Нашего, Иже на небесѣхъ" 
(Мѳ. У, 16),— часто святая жизнь иноковъ и ихъ чудеса давали 
поводъ къ обращенію къ Вѣрѣ инородцевъ. Примѣромъ этого 
можно указать обращеніе въ Православную вѣру латинянина 
Симона Варяга и съ нимъ до 3000 человѣкъ, въ числѣ кото
рыхъ были и священники („Пат." 64). Одинъ армянинъ по-
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стригся въ монашество чрезъ знакомство съ инокомъ Агапи
томъ („Пат." 93).

Такъ Печерскій монастырь содѣйствовалъ насажденію 
Вѣры Христовой среди инородцевъ и иновѣрцевъ. Но у него 
была другая просвѣтительная миссія— просвѣщать самое рус
ское общество, недавно еще озаренное свѣтомъ христіанства.

И дѣйствительно, книжное образованіе и духовное про
свѣщеніе того времени сосредоточивалось именно въ Печерской 
обители. Да это и попятно. По Студійскому уставу чтеніе 
религіозно-нравственныхъ книгъ вмѣнялось иноку въ непре
мѣнную обязанность. И мы узнаемъ изъ Патерика, что боль
шинство печерскихъ иноковъ были грамотны: Пр. Ѳеодосій, 
Никонъ, Иларіонъ, пр. Несторъ, князь Никола, Никита, По
ликарпъ, Симонъ и всѣ иноки-епископы. „О Даміанѣ, по сви 
дѣтельству Нестора, всѣ знали его бодрствованіе во всѣ ночи, при
лежное чтеніе книгъ" („Жит." 160). Спиридонъ пришелъ въ 
монастырь „невѣжею словомъ", но началъ учиться книгамъ 
и выучилъ весь Псалтырь наизустъ" („Пат." 146). Любимою 
и первою книгою чтенія была именно Псалтырь и другія книги 
Св. Писанія. Многіе иноки знали Псалтырь наизустъ и пѣли 
псалмы при всякомъ занятіи (Ѳеодосій, Спиридонъ и др.). Ни
кита впалъ наизусть и прочія книги Ветхаго Завѣта. А. о св. 
Ѳеодосіи въ житіи замѣчается: „многашьды же сего князи и 
епископы хотѣли искусит, осиляюще словесы, нъ не възмо- 
гоша и акы о камыкъ бо приразившися отскакаху" („Житіе" 
по изд. Бод. 27). Въ своихъ поученіяхъ пр. Ѳеодосій обна
руживаетъ знакомство съ твореніями свв. отцевъ: Антонія Ве
ликаго, Евѳимія и Саввы („Уч. Зап." 201). Поликарпъ под
тверждаетъ это знакомство иноковъ съ твореніями пустынни
ковъ и аскетовъ, когда замѣчаетъ: „древніе святые сложили 
Патерики, которые мы читаемъ и наслаждаемся тѣми духов
ными рѣчами („Пат." 124). Съ другой стороны,—въ Печерской- 
же обители было и главное средоточіе книгъ.



575

Книги пріобрѣтались въ монастырь разными путями: или 
онѣ покупались въ Греціи, или списывались иноками; частію 
оставались здѣсь послѣ иноковъ, напр., отъ отъ черниговскаго 
князя Николая („Нат.“ 44). Григорій Чудотворецъ не имѣлъ 
въ своей кельѣ ничего кромѣ книгъ (ib. 95). Иларіонъ умѣлъ 
хорошо писать книги, Никонъ переплетать ихъ, а Ѳеодосій 
плелъ нитки для переплета („Жит.“ 156, 159). Вотъ почему 
многіе люди того времени, жаждавшіе христіанскаго просвѣ  ̂
щенія, шли въ монастырь. Въ то время Печерскій монастырь 
былъ лучшею и единственною почти школою. Здѣсь только 
и могли приготовляться столь многіе и столь просвѣщенные 
епископы. Онъ же былъ разсадникомъ почти всѣхъ духовныхъ 
писателей этого періода. Въ Кіево-Печерскомъ Патерикѣ въ 
первый разъ произнесено имя нашего Лѣтописца—,,Несторъ”, 
и съ тѣхъ поръ утвердилось за нимъ на вѣки („Пат.“ 94), 
какъ ясно свидѣтельствуетъ надпись на металлической доскѣ 
надъ ракою Преподобнаго, сдѣланная обществомъ любителей 
Исторіи. Ѳеодосій съ его поученіями, Григорій— творецъ кано
новъ, Іаковъ Мнихъ, Симонъ, Поликарпъ,— всѣ они были по
стрижениками Печерской обители. По разсказу Патерика, былъ 
распространенъ сильно обычай приходить къ печерскимъ по
движникамъ для исповѣди и бесѣды. Многіе бояре исповѣды- 
ва.іись у нр. Ѳеодосія; у Стефана также многіе бояре по 
таинству покаянія были дѣтьми („Ж .“ 186). Съ другой сто
роны,—князь и бояре приходили къ Ѳеодосію и уходили съ 
великою пользою отъ него (ib. 152). „Святый наставникъ училъ 
и другихъ. Они же принимали слово, иринося труды плодовъ 
своихъ Богу.“ Еще болѣе добрый примѣръ дѣйствовалъ па 
простыхъ людей. Въ Патерикѣ разсказывается трогательный 
случай, какъ разбойники, хотѣвшіе обокрасть Григорія Чудо
творца, сами сдѣлались иноками Печерскаго монастыря („Пат.“ 
97— 99, ср. „Жит. “ 167).
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Дѣлая характеристику св. Ѳеодосія, пр. Несторъ говоритъ, 
что „для вдовицъ оаъ билъ заступникомъ, для сиротъ помощни
комъ, для убогихъ защитникомъ, короче,—училъ всѣхъ при
ходящихъ къ нему" (Жит. 179). Въ эгихъ словахъ Нестора 
ясно указывается на „печальничество" пр. Ѳеодосія. Въ житіи 
его разсказывается, какъ онъ защитилъ одну женщину отъ 
насилія судьи („Жит." 180). „Тако же сии блаженный отецъ 
вашъ Ѳеодосій многыимъ заступникъ бысть предъ судьями и 
князи, избавляя тѣхъ. Не бо можахуть ни въ чемъ прѣслу- 
шати его, вѣдуіце и праведна и свята" („Жит." по изд. Бод. 27). 
Даже болѣе. Можно сказать, что пр. Ѳеодосій имѣлъ полити
ческое вліяніе, по крайней мѣрѣ при вел. князѣ Изяславѣ. 
„И вельми послушаше его," говоритъ житіе Ѳеодосія объ 
Изяславѣ: „и творяше вся навел ѣ на и ему отъ великаго отца 
нашего Ѳеодосія" (ib. 13). При Святославѣ это вліяніе уже 
ослабло. Само собою понятно, что въ бесѣдѣ съ княземъ и 
■боярами Ѳеодосій проводилъ идеи, до которыхъ тѣ не могли 
возвыситься,— поучалъ ихъ правосудію, понечительности о наро
дѣ, милосердію. „Наше дѣло обличать," говаривалъ преподобный 
Святославу: „и сказать вамъ, что относится до спасенія души, 
а вамъ прилично послушати сего" („Жит." 177).

На ряду съ такою духовною помощію древне-русскому 
обществу, Печерскій монастырь часто оказывалъ ему и помощь 
матеріальную.

Естественно, что добрыя отношенія великаго князя и 
бояръ къ монастырю и его обитателямъ сопровождались жер
твами. И дѣйствительно, бояре неоднократно давали монастырю 
„отъ имѣній своихъ" („Жит." 152) иногда цѣлыя села; то 
бояринъ присылаетъ три воза пищи (ib. 166), то женщина, 
управляющая всѣмъ домомъ Всеволода, присылаетъ три воза 
съ виномъ (ib. 168). Эти жертвы и приношенія дали возмо
жность преп. Ѳеодосію вполнѣ удовлетворить присущую ему 
потребность „благотворить". Мы видѣли, что онъ устроилъ



577

страннопріимный домъ. Теперь добавимъ, что онъ отпускалъ 
иа его содержаніе десятую часть дохода. Каждую субботу 
возъ хлѣбовъ посылался заключеннымъ въ темницѣ (ib. 167). 
Иногда помогалъ приходскимъ церквамъ. Если вспомнимъ, 
какъ А лимпій безмездно писалъ иконы, исправлялъ обветша
лыя (ib. 149);— какъ Агапитъ безмездно лечилъ многихъ при
ходящихъ въ нему изъ столицы („Нат.“ 88),— какъ Прохоръ, 
чудесно приготовлявшій хлѣбъ изъ лебеды и соль изъ пепла, 
спасалъ многихъ отъ голодной смерти („Пат.“ 117— 119),— 
то мы поймемъ, сколь широка была благотворительная дѣятель
ность Печерскаго монастыря и сколь разнообразными путями 
проникала она въ общество...

Изъ разныхъ извѣстій и замѣтокъ, разсѣянныхъ въ на
зидательныхъ разсказахъ Кіево-Печерскаго Патерика предъ 
нами обрисовалась одна цѣлостная картина: предъ нашими 
умственными взорами какъ бы въ рельефъ вылилась скромная 
по внѣшности, но мощная своею духовною силою фигура 
Печерскаго монастыря съ его первоначальною лѣтописью; 
мы подивились и духовной плодовитости его святыхъ под
вижниковъ, оцѣнили и церковно-общественное значеніе оби
тели, на своихъ плечахъ вынесшей религіозно-нравственное 
воспитаніе древней Руси... Но кто хочетъ какъ бы оживить 
все описавние, видѣть во-очію и сердцемъ своимъ пережить, 
тотъ пусть спѣшитъ въ Кіево-Печерскую Лавру, пусть спу
стится въ подземныя пещеры преподобныхъ Ѳеодосія и Антонія. 
Здѣсь-то, нереходя отъ однихъ мощей къ другимъ, отъ од
ного крошечнаго отверстія свв. затворниковъ къ другому, 
оживится и перечувствуется все содержаніе отдѣльныхъ раз
сказовъ Патерика, и обильныя, искреннія слезы умиленія 
прольются въ подземныхъ церквахъ, гдѣ когда-то молились п 
плавали почивающіе кругомъ свв. подвижники...

М . П ят ницкій .
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Извѣстія и замѣтки,
А р х і е р е й с к і я  б о г о с л у ж е н і я .  25-го мая 

литургію въ каѳедральномъ Софійскомъ соборѣ совершалъ 
преосвященный Сильвестръ, епископъ каневскій, а молебенъ 
и преосв. Сергій, епископъ уманскій.

12 іюня, въ день хиротонія Его Высокопреосвященства, 
въ крестовой Лаврской церкви благодарный молебенъ совер
шалъ преосвященный Сергій, епископъ уманскій.

13 іюня въ трапезной Лаврской церкви литургію совер
шалъ Высокопреосвященный Іоанникій, митрополитъ кіевскій 
и галицкій, въ сослуженіи сь преосвященнымъ Димитріемъ, 
епископомъ Чигиринскимъ. Въ тотъ-же день въ храмовые 
праздники преосвященный Сильвестръ совершалъ литургію въ 
своемъ монастырѣ, а преосвященный Сергій въ скиту „Ѳео- 
фанія“.

15 іюня въ трапезной Лаврской церкви литургію и на
канунѣ всенощную совершалъ преосвященный Сергій, епис
копъ уманскій.

30 іюня въ каѳедральномъ Софійскомъ соборѣ литургію 
совершалъ преосвященный Сильвестръ, епископъ каневскій, 
а навихиду по Наслѣдникѣ Цесаревичѣ Георгіѣ Александро
вичѣ Высокопреосвященный Іоанникій, митрополитъ кіевскій 
и галицкій.

21 іюня во Флоровскомъ монастырѣ литургію и отпѣ
ваніе итуменьи Елеазары совершалъ преосвященный Силь
вестръ, епископъ каневскій.

7 іюля въ томъ же монастырѣ, въ двадцатый день, па
нихиду совершалъ преосвященный Сергій, епископъ уманскій.

9 іюля въ трапезной Лаврской церкви всенощную со
вершалъ преосвященный Арсеній, епископъ волоколамскій.

10 іюля въ трапезной Лаврской церкви литургію и мо
лебенъ совершалъ Высокопреосвященный Іоанникій, митро-
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политъ кіевскій и галицкій, въ сослуженіи съ преосвящен
ными—Сергіемъ, епископомъ уманскимъ, и Арсеніемъ, епис
копомъ волоколамскимъ, j

14 іюля всенощную во Владимірскомъ соборѣ совершалъ 
преосвященный Сергій, епископъ уманскій, при пѣніи учите
лей и учительницъ церк.-приходскихъ школъ, состоящихъ 
па курсахъ.

15 іюля литургію въ Софійскомъ каѳедральномъ соборѣ 
совершалъ преосвященный Сильвестръ, епископъ каневскій, а 
во Владимірскомъ—преосвященный Сергій, епископъ уман- 
сісій; крестный же ходъ и освященіе воды были совершены 
Высокопреосвященнымъ Іоанникіемъ, митрополитомъ кіев
скимъ и галицкимъ.

По окончаніи хода въ Рождественской церкви по на
стоятелѣ опой, протоіереѣ Іосифѣ Желтоножскомъ, преосвя
щеннымъ Сергіемъ, епископомъ уманскимъ, била совершена 
панихида.

Закладка зданія Кіевсной духовной семинаріи.

20 іюля состоялась торжественная закладка новаго зданія 
Кіевской дух. семинаріи. Въ 9 час. утра въ Срѣтенской (Скорбя- 
щенской) церкви преосвященнымъ Сергіемъ, епископомъ Уман
скимъ, въ сослуженіи двухъ архимандритовъ и 6 протоіе
реевъ и священниковъ была отслужена, при пѣніи капеллы 
Я. С. Калишевскаго, торжественная литургія. По окончаніи 
литургіи, въ 11 часовъ, изъ Срѣтенской церкви направился, 
во главѣ съ преосвященнымъ Сергіемъ, епископомъ Уман
скимъ, крестный ходъ, который, прослѣдовавъ черезъ Сѣн
ную площадь, часть Львовской улицы, Вознесенскаго спуска, 
и прибылъ на усадьбу Софійскаго митрополитанскаго дома 
„Кудрявецъ", гдѣ строится повое зданіе духовной семина
ріи. Многочисленное духовенство, принимавшее участіе въ 
крестномъ ходѣ, несло иконы, и въ томъ числѣ икону трвхъ
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святителей—Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна 
Златоустам),—въ честь которыхъ будетъ устроена въ зданіи 
семинаріи домовая церковь. На мѣстѣ постройки крестный 
ходъ былъ встрѣченъ также многочисленнымъ духовенствомъ, 
съ высокопреосвященнымъ Іоанникіемъ, митрополитомъ Кіев
скимъ и Галицкимъ, и преосвященнымъ Сильвестромъ, епис
копомъ Каневскимъ, во главѣ. Мѣстомъ закладки служилъ 
будущій актовый залъ, непосредственно къ которому иримы- 
каетъ церковный алтарь. Надъ мѣстомъ будущаго алтаря ко 
дню закладки была возведена большая деревянная бесѣдка, 
изящно декорироваиная зеленью и флагами. Вся же площадь 
зала была покрыта помостомъ. На мѣстѣ будущаго престола 
водруженъ дубовый крестъ, а по сторонамъ котораго стоя іи 
тропическія и мѣстныя растенія. Съ лѣвой стороны бесѣдки 
на особомъ возвышеніи были расположены проекты строго- 
щагося зданія, первоначально составленные состоящимъ при 
Святѣйшемъ Синодѣ архитекторомъ Морозовымъ и детально 
разработанные въ Кіевѣ епархіальнымъ архитекторомъ Е. Ѳ. 
Ермаковымъ. Во время чина освященія, совершеннаго высо
копреосвященнымъ Іоаникіемь, митрополитомъ Кіевскимъ и 
Галицкимъ, протодіакономъ была нрочитаиа надпись, вырѣ
занная на металлической доскѣ. Вслѣдъ за этимъ 'закладная 
доска была положена высокопреосвященнымъ Іоаникіемъ ми
трополитомъ Кіевскимъ и Галицкимъ въ основаніе церков
наго престола. Послѣ этого преосвященнымъ Сергіемъ, епи
скопомъ Уманскимъ, состоящимъ предсѣдателемъ строитель
наго комитета по сооруженію зданія семинаріи, были поло
жены кирпичи въ основаніе боковыхъ стѣнъ актоваго зала. 
Въ основаніе-же стѣны, лежащей противъ церковнаго алтаря, 
нервый кирпичъ былъ положенъ и. д. кіевскаго губернатора 
барономъ Ф. А. ПІтакельбергом'ь, затѣмъ кирпичи иоложены 
были управляющимъ государственными имуществами Кіевской 
и Подольской губерній Г. А. Чуйкевпчемъ, производителемъ 
работъ Е. Ѳ. Ермаковымъ и др. лицами. Къ концу закладки
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крестный ходъ обошелъ кругомъ осе зданіе, при чемъ стѣны 
послѣдняго окроплялись освященной водой. Послѣ священно
дѣйствіи закладки, представители отъ духовенства (два про
тоіерея) отъ лида всего духовенства епархіи выразили Его 
Высокопреосвященству, Митрополиту Іоанникію, въ самыхъ 
задушевныхъ выраженіяхъ глубокую благодарность за его 
великую милость въ заботахъ объ устройствѣ для дѣтей ду
ховенства такого прекраснаго зданія. По окончаніи торже
ства всѣмъ участникамъ крестнаго хода, преподавателямъ 
семинаріи и почетнымъ лицамъ города, принимавшимъ уча
стіе въ закладкѣ, была предложена братская трапеза въ по
мѣщеніи Михайловскаго монастыря.

Работы по постройкѣ заложеннаго зданія, сданныя съ 
подряда Кучерову, начаты еще весной. Въ настоящее время 
уже выведенъ весь фундаментъ и часть цоколя, на что упо
треблено около 2,000,000 штукъ кирпича. На постройку-же 
всего зданія, имѣющаго въ длину 5 7 ^  саж., при ширинѣ въ 
49 саж., пойдетъ болѣе 8 мил. кирпича Въ общемъ это бу
детъ одно изъ обширнѣйшихъ сооруженій въ Кіевѣ. Оно бу
детъ состоять изъ одного главнаго и трехъ боковыхъ корпу
совъ, сомкнутыхъ между собою въ задней части. Посреди 
зданія будетъ находиться два внутреннихъ двора. Имѣя ча
стью 3, частью 4 этажа, не считая подвальнаго, зданіе раз
считано па 5Ь0 душъ живущихъ въ немъ воспитанниковъ. 
Вся стоимость зданія, включая сюда и расходы по устрой
ству электрическаго освѣщенія, при помощи собственной паро 
динамо машины, паровой вентиляціи, водяного отопленія и 
т. д., а также стоимость постройки нѣсколькихъ небольшихъ 
отдѣльныхъ корпусовъ, предназначающихся для помѣщенія 
больницы иа 36 кроватей, бани, прачепшой и проч., дости
гнетъ почти 800,000 рублей. Совершенно готово зданіе бу
детъ къ августу 1901 года. Къ зимѣ же нынѣшняго года оно 
будетъ вчернѣ окончено и покрыто. (Изъ „Кіевл.").
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Археологическій съѣздъ  въ Кіевѣ.

1 августа текущаго года откроетъ свои засѣданія въ 
Кіевѣ одиннадцатый руссаій археологическій съѣздъ. Русскіе 
археологическіе съѣзды организованы были но иниціативѣ 
покойнаго графа А. С. Уварова; первый изъ нихъ собирался 
въ Москвѣ въ 1868 г. и съ того времени регулярно черезъ 
каждые 3 года собирались съѣзды каждый разъ въ томъ или 
другомъ городѣ; въ двухъ только городахъ съѣзды назначены 
были по 2 раза: въ Москвѣ (1 и 8-й) и въ Кіевѣ (3 и 11-й). 
Излишне было-бы говорить о той пользѣ, какую іірипесли 
археологическіе съѣзды русской наукѣ: археологіи и исторіи 
и вообще русскому самопознанію. Возможность обмѣняться 
мыслями съ лучшими знатоками русскихъ древностей и рус
ской исторической старины, возможность къ кругу спеціа
листовъ выдвинуть новые, нерѣшенные въ наукѣ или не
ясные вопросы, наконецъ побужденіе изготовить къ съѣзду 
извѣстное количество докладовъ, которые безъ этого побуж
денія залежались-бы въ портфеляхъ и, можетъ быть, никогда 
не были-бы изданы,—вотъ тѣ стимулы, которые, благодаря 
съѣздамъ, сообщаютъ болѣе живой ходъ научнымъ изслѣдо
ваніямъ. Интеллигентная русская публика оцѣнила это зна
ченіе съѣздовъ и сочувствіе ея выразилось постояннымъ 
приростомъ количества членовъ съѣзда (цифра которыхъ съ 
200 возрасла до 1200), значительнымъ увеличеніемъ коли
чества рефератовъ, представляемыхъ для доклада, и оживлен
ностью происходящихъ на засѣданіяхъ дебатовъ.

Засѣданія съѣзда будутъ происходить по секціямъ, ко
торыхъ по программѣ предварительнаго комитета предиола- 
гается 11: 1) древности первобытныя, 2) историческая гео
графія и этнографія, 3) памятники искусствъ и художествъ,
4) быть домашній, юридическій и общественный, 5) памят
ники языка и письма, 6) древности церковныя, 7) древности 
классическія и византійскія, 8) древности занадиыхъ и юж-
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пыхъ славянъ, 9) древности восточныя, 10) нумизматика и 
сфрагистика, 11) археологія. Ученый комитетъ съѣзда обы
кновенно старается распредѣлить засѣданія такимъ образомъ, 
чтобы предоставить членамъ съѣзда возможность присутство
вать на засѣданіяхъ всѣхъ секцій; только, въ случаѣ слиш
комъ большого скопленія представленныхъ рефератовъ двѣ 
секціи засѣдаютъ параллельно въ одно и тоже время.

При съѣздѣ будетъ устроена въ зданіи университета 
выставка предметовъ древности, которая будетъ состоять изъ 
слѣдующихъ отдѣловъ: 1) древности первобытныя, 2) древ
ности историческія, 3) древности церковныя, 4) старопечатныя 
книги и р) копией, 5) историческія карты. Сверхъ того, учреж
денія и лица, владѣющія обширными коллекціями древностей 
въ Кіевѣ,(.откроютъ свои музеи для членовъ съѣзда. Обѣщанія 
въ этомъ отношеніи даны: церковно-археологическимъ обще
ствомъ, городскимъ музеемъ древностей и искусствъ, и г. г. 
Ханенко, Тарновскимъ и Хойновскимъ.

Во время съѣзда предполагается совершить рядъ экскур
сій какъ для осмотра древнихъ памятниковъ Кіева, такъ и 
для расконокъ на одномъ изъ ближайшихъ къ городу могиль
никовъ, а также экскурсія по Днѣпру съ цѣлью посѣтить: 
Трпнолье, Переяславль и Каневъ. (Изъ „Волыни11).

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Московская Синодальная Типографія.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 12/19 марта 1896 

года, за JV; 827, па Московскую Синодальную типографію 
возложена вся книжная торговля какъ синодальными, такъ и 
другими изданіями, для всѣхъ иногороднихъ покупателей, за 
исключеніемъ губерній: С.-Петербургской, Олонецкой, Новго
родской, Псковской, Эстляндской, Курлядской, Лифляндекой



584

іі Финляндской. Вслѣдствіе сесо съ требовании на книги 
гг. покупатели всѣхъ губерній Россійской Имперіи благово
лятъ обращаться въ Управленіе Московской Синодальной ти
пографіи (Москва, Никольская улица); покупатели же изъ 
выше иеречисленыхъ мѣстностей должны направлять свои 
требованія въ С.-Петербургскую Синодальную типографію.

Подробныя условіи продажи н высылки книгъ изъ Мо
сковской Синодальной Типографіи изложены въ каталогѣ 
1899 года, высылаемомъ желающимъ безплатно.

Въ пастоищее время поступили въ продажу слѣдующія 
книги.

Библі я ,  на русскомъ языкѣ, въ 4 д. л., больш. форм, 
гражд. и ей., въ бум. 3 р. 10 к., въ кожѣ или колени, съ 
золот. тисн. 5 р. 50 коп.

По своей крупной печати это изданіе весьма удобно для 
слабыхъ зрѣніемъ. Приготовляется къ печати подобное изда
ніе и церковной печати.

Псалтирь,  церк. печ. сь кивов., въ 4 д. л. больш. 
форм., въ бум. 3 р. 60 кон., въ кожѣ 5 р., въ колени, съ 
сафьян, корешк. съ золот. тиса. 6 р.

По качеству бумаги и типографскому исполненію эта 
книга представляетъ собою изданіе наиболѣе удобное для 
подарка или подношенія; по крупному же шрифту оно при
годно и для слабыхъ зрѣніемъ.

Псалтирь,  церк. печ. безъ кипов. въ 8. л., въ бум. 
40 коп., въ коленк. 70 кои.

Это повое изданіе заключаетъ въ себѣ, между прочимъ, 
многочисленныя объяснительныя подстрочныя примѣчанія.

Новый За в ѣт ъ ,  на русск. яз., въ 16 д. л., въ бум. 
22 к., въ коленк. 35 к., въ сафьян. 75 к.

Новый З а в ѣ т ъ  съ Пс а лт ирь ю,  на русск. яз., въ 
16 д. л., въ бум. 30 к., въ коленк. 45 к.



585

Молит в ос ловъ ,  гражд. печ., въ 64 д. л., (576 стр.), 
въ бум. 12 коп., въ колена. 25 к., въ кожѣ 35 в.

Мо л и т в о с л о в ъ  і е рейс к і й ,  церв, печ., въ 16 д. л., 
въ бум. 1 р. 40 к., въ сафьянѣ 2 р.

Пр а в и л о  м о л и т в е н н о е  г о т о в я щимс я  во С в. 
Прича ще ні ю,  въ 16 д. л., церв, печ., съ кинов., въ бум 
45 коп.

Содержаніе: і) Правило готовящимся въ служенію ли
тургіи 2) Малое повечеріе 3 — 4) Акаѳисты Іисусу и Пр. Бо
городицѣ. 5 — 6) Каноны: 11р. Богородицѣ, Ангелу Храни
телю, Св. Іоанну Предт., Покаянный и Св. Апостоламъ. 10) 
Акаѳистъ Св. Николаю. 11—12) Каноны Честному Кресту 
и Всѣмъ Святымъ. 13) Послѣдованіе за усопшихъ. 14—.5) 
Тропари дневніи и воскресни. 16—17) Молитвы на сонъ 
грядущимъ и утреаіи. 18) Правило готовящимся къ Си. При
чащенію. 19) Правило отъ оскверненія. 20—23) Часы (1-й, 
3-й, 6-й и 9-й). 24) Чипъ обѣдницы. 25—26) Послѣдованія 
ко Си. Причащенію и по Св. Причащеніи.

Чи н ъ  о с в я ще н і я  храма ,  отъ А р х і е р е я  тво
римаго,  церв, печати съ вин. въ 4 д. л., въ бум. 40 коп., 
въ кожѣ 75 к.

По мина нь я ,  церковн. или гражд. печ., въ 32 д. на 
плотной бум., съ священп. изображ. и помянниковъ живыхъ 
и усопшихъ, въ колеи. 15 кон. и 20 кои., въ сафьянѣ 25 к.

Соб ра н і е  акаѳистовъ,  въ 32 д. л., церковн. печ. 
безъ кинов. Томъ первый (Акаѳисты: Іисусу Сладчайшему, 
ІІресвятѣй Троицѣ, Воскресенію Христову, Божествен. Страст. 
Христов.). Цѣна въ бум. 30 кон.

Х р и с т і а н с к і я  н а ч а л а  с е ме йно й  жиз ни.  Новое 
издаиіе К. П. Побѣдоносцева. Цѣна 75 коп.

Пр е д ме т ный  Ук а з а т е л ь  к ъ С в. Ч е т в е р о е в а н 
гелію.  Цѣна 20 кон.
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П Е Ч А Т А Ю Т С Я :
Со б р а н і е  а к а ѳ ис т о в ъ .  Томъ второй, состоящій 

изъ семи акаѳистовъ: 1) ІІресвлтѣй Богородицѣ. 2) Успенію 
БМ. 3) Покрову Преев. Богородицы, 4) Ик. БМ. Утоли моя 
печали. 5) Ик. БМ. Троеручицѣ. 6) Ик. БМ. Толгской, 7) 
Ик. БМ. Неопалимой Купинѣ.

Из б р а н н ыя  молитвы и п ѣ с н о п ѣ н і я ,  въ 8 д. 
церк. печ.

Книга преданачаетсн для участвующихъ въ общенарод
номъ пѣніи, для пѣвческихъ хоровъ и вообще для любителей 
церковнаго пѣнія. Составъ ея: а) Молитвы и пѣснопѣнія на 
всенощномъ бдѣніи и литургіи; б) стихиры, тронари, кондаки 
ирмосы и прокимны воскресной службы всѣхъ осми гласовъ; 
в) пѣснопѣнія великаго поста и страстной седмици; г) пѣсно
пѣнія пасхальныя и воскресныхъ службъ пятидесятницы; д) 
стихиры, тронари, кондаки, величанія, ирмосы и прокимны 
минеи праздничной; е) пѣснопѣнія молебеновъ, водоосвященія, 
панихиды и другихъ службъ, ц. 50 коп.

Неоффиціальной части редакторъ, ирот. Павелъ Троцкій.

С о д е р ж а н і е :  Поученіе 22 іюли иъ день сп. равиоаи. Марія Магдалины.— 
Кіево-Печерскій монастырь по даннымъ Кіево-ІІечерскаго „Цаторика1*. Извѣстія 
и замѣтки: Архіер. богослуж.—Закладка зданія Кіев. дух. сем.—Археологиче
скій съѣздъ вь Кіевѣ -  Объявленія.

Отъ Іііевск. духови. нензурн. Комитета нечат. лозв. 29 іюля 1899 года. 
Цензоръ, проф. Акнд. прот. I .  Корольковъ.
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