
 

 

 
 
 
 

Еженедѣльное 
изданіе.

Воскресеніе,
3 ноября.№ 44.

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

Часть оффиціальная.

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода
отъ 24—27 августа 1913 года за № 7536, о мѣрахъ къ 

распространенію книги „Сказанія о Русской Землѣ*.

По указу Его Императорскаго Величества Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе исп. об. 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, отъ 16 августа сего 
года за № 8733, по письму командующаго Императорскою 
Главною квартирою графа Фредерикса, отъ 5 того же авгу
ста за № 3330, на имя Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵло- 
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да, въ коемъ изъясняя, что Государь Императоръ, лично 
ознакомившись съ первыми четырьмя частями доставляемаго, 
вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія, генералъ-маіоромъ Нечво- 
лодовымъ труда, подъ заглавіемъ: „Сказанія о Русской Землѣ", 
доведеннаго до избранія и вѣнчанія на царство Михаила Ѳеодо
ровича Романова, призналъ необходимымъ принять всѣ мѣры 
для самаго широкаго распространенія этой книги, графъ Фре
дериксъ проситъ объ объявленіи всѣмъ подвѣдомственнымъ 
Святѣйшему Сѵноду учрежденіямъ приложенныхъ къ письму 
льготныхъ условій пріобрѣтенія означенной книги. Приказа
ли: Выслушавъ настоящее предчоженіе исп. об. Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: объ изъ
ясненной Его Императорскаго Величества волѣ, для объявленія 
ея по духовному вѣдомству, напечатать въ журналѣ „Церков
ныя Вѣдомости", помѣстивъ въ ономъ и условія для пріобрѣ
тенія означенной книги генералъ-маіора Нечволодова.

Условія для льготнаго пріобрѣтенія 'составленной и изда
ваемой по Высочайшему повелѣнію генералъ-маіоромъ Нечво- 
лодовымъ общедостуггной исторіи Россіи, подъ заглавіемъ: 

„ Сказанія о Русской Землѣи.

(Трудъ этотъ излагаетъ исторію Россіи въ связи съ исто
ріей ІІолыпп и Литвы, а также и въ связи сь важнѣйши
ми событіями міровой исторіи).

Въ настоящее время вышли въ свѣтъ четыре части озна
ченной книги, отпечатанныя государственною типографіей 
двумя изданіями:

1) Роскошнымъ—для библіотекъ войсковыхъ, фундамен
тальныхъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній и част
ныхъ, формата въ четвертую долю листа, на превосходной ве
леневой бумагѣ цвѣта кремъ, съ рисунками, художественно 
исполненными двухтонной сепіей и

2) Простымъ—нѣсколько меньшаго формата, па плотной 
бѣлой бумагѣ, съ тѣми же рисунками и приложеніями, что и въ 
роскошномъ изданіи, но отпечатанными черной краской.
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Содержаніе вышедшихъ частей:
Первая частъ. Съ древнѣйшихъ временъ до расцвѣта 

Русскаго могущества при Ярославѣ Мудромъ—Х+320 стр. 
266 рисунковъ въ текстѣ и карта.

Вторая частъ. Отъ раздѣленія власти на Руси при пре
емникахъ Ярослава Мудраго до конца великаго княженія Ди
митрія Іоанновича Донского—488 стр., 427 рисунковъ въ 
текстѣ, родословная таблица в карта.

Третья частъ Образованіе Московскаго государства при 
преемникахъ Димитрія Іоанновича Донского —236 стр., 282 
рисунка въ текстѣ и карта.

Четвертая частъ. Іоаннъ Грозный и Смутное время. 
Избраніе на царство Михаила Ѳеодоровича Романова—640 
стр. и 409 рисунковъ въ текстѣ.

Всего во всѣхъ частяхъ около 1800 страницъ текста и 
1500 рисунковъ. Значительная часть рисунковъ представляетъ 
воспроизведеніе миніатюръ XIV, XV, XVI и XVII вѣковъ, 
изъ коихъ большинство впервые появляются въ свѣтъ: 
изъ Царственнаго лѣтописца, Царственной книги, Радзивил- 
ловской лѣтописи, Казанскаго лѣтописца и лицевой Сибир
ской (Кунгурской) лѣтописи; изъ лицевыхъ житій св. Нико
лая Чудотворца, свв. Бориса и Глѣба, св. Всеволода-Гавріила, 
св. Сергія Радонежскаго, св. Нифонта Сійскаго, свв. Зосимы 
и Саватія, свв. Гурія и Варсонофія, св. Царевича Димитрія 
и друг., также съ древнихъ рукописей греческихъ, болгар
скихъ, джагатайскихъ, китайскихъ и друг,; со стѣнописи ста
ринныхъ храмовъ, со скиѳскихъ и византійскихъ древностей, 
съ изображеній иконъ, вкладовъ, грамотъ и проч., хранящихся 
въ ризницахъ Троицко-Сергіевской и Кіево-Печерской лавръ, 
въ Псково-Печерскомъ, Кирилло-Бѣлозерскомъ, Іосифо-Воло- 
коламскомъ, Суздальско-Покровскомъ и друг. монастыряхъ; 
въ Императорскихъ музеяхъ имени Императора Александра ПІ 
въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, Академіи Наукъ, Академіи 
Художествъ, Эрмитажѣ, въ Московской Оружейной Палатѣ— 
въ Главномъ Московскомъ архивѣ Министерства Инострав- 
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ныхъ Дѣлъ, въ музеѣ II. И. Щукина въ Москвѣ идр, Кромѣ 
того, имѣется значительное количество снимковъ съ современ
ныхъ портретовъ, картинъ, рукописей п печатей, имѣющихъ от
ношеніе къ Русской исторіи и хранящихся въ датскихъ и 
шведскихъ королевскихъ замкахъ, въ Британскомъ музеѣ, въ 
Лондонской Національной галлереѣ, въ галлереѣ Уфицци въ 
Флоренціи, во Французскомъ Національномъ музеѣ и пр.; въ 
въ Несвижскомъ замкѣ князей Радзивиллъ, въ замкѣ Вишне- 
вецъ, въ замкѣ Виляновѣ, въ библіотекахъ графовъ Замоп- 
скихъ и Красинскихъ въ Варшавѣ и др. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ 
книгѣ приведены снимки съ произведеній всѣхъ новѣйшихъ 
художниковъ, относящихся къ Русской исторіи.

Главный складъ изданія. Книжный магазинъ „Новаго 
Времени"—С.-Петербургъ, Невскій цр., д. 40.

Роскошное изданіе продается по цѣнѣ 36 руб. за всѣ 
четыре части, причемъ всѣмъ лицамъ, состоящимъ на госу
дарственной службѣ, допускается разсрочка па годъ, при вы
писываніи книги черезъ подлежащее начальство и казначеевъ, 
съ уплатою по три руб. въ мѣсяцъ. Обложка для переплетовъ 
и форзацы (бумага для внутренней оклейки переплетовъ, въ 
видѣ русской ткани XV вѣка) высылается за 4 руб.

По полученіи перваго взноса высылаются всѣ четыре 
части.

Простое изданіе продается по цѣнѣ 2 рубля за каждую 
часть.

Всѣмъ лицамъ, состоящимъ на государственной службѣ,, 
при выпискѣ всѣхъ четырехъ частей простого изданія черезъ 
подлежащее начальство и казначеевъ—допускается разсрочка 
на восемь мѣсяцевъ, съ уплатой денегъ въ четыре срока, при
чемъ, также какъ и выписавшимъ роскошное изданіе, всѣ че
тыре части высылаются по полученіи перваго взноса.

Всѣ учебныя заведенія, выписывающія не менѣе 100эк
земпляровъ простого изданія, пользуются скидкой въ 20°/о.

Кромѣ роскошнаго изданія, имѣется отпечатанное на па
левой бумагѣ, въ количествѣ тридцати экземпляровъ, изъ
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коихъ каждый нумерованъ. Цѣпа экземпляра 120 руб. Лицамъ, 
состоящимъ на государственной службѣ, при выпискѣ черезъ 
подлежащее начальство и казначеевъ, допускается разсрочка 
—съ уплатою по десяти рублей въ мѣсяцъ.

Генералъ-маіору Басканову, группѣ прихожанъ и при
хожанамъ Роману и Маріи Алексѣйчукъ, за сдѣланныя ими 
пожертвованія въ свой приходской храмъ с. Андрушекъ, 
Сквирскаго уѣзда, св. иконъ, преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства; при чемъ Роману и 
Маріи Алексѣйчукъ съ выдачею похвальнаго листа.

По резолюціи Его Высокопреосвященства, отъ 12 сего 
октября, преподано благословеніе Божіе, съ выдачею похваль
ныхъ листовъ, священнику с. Довгенькаго, Уманскаго уѣзда, 
Михаилу Павловичу, вдовѣ священника Аннѣ Буйницкой и 
крестьянину с. Мошурова, Арсенію Барабану, за сдѣланныя 
ими въ церкви с.с. Бѣлашекъ и Мошурова пожертвованія.

Сторожу церкви м. ІІлискова, Липовецкаго уѣзда, Мо
исею Загоруйко, за его 14-лѣтнюю усердную, безпорочную 
службу, преподано Архипастырское благословеніе Его Высо
копреосвященства.

■> аг:-';!; V .> ; ) т еотищгп.-ояон

Резолюціей Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Флавіана, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, 
отъ 16 октября с. г. за № 6434, послѣдовавшей па журналѣ 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта за № 31, протоіерей Сквир
скаго собора Моисей Руткевичъ, утвержденъ въ званіи по
четнаго члена Сквирскаго уѣзднаго отдѣленія.
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Резолюціей Его Высокопреосвященства, утвержденъ цер
ковнымъ старостой Кіево-Пріорской Покровской церкви мѣ
щанинъ Трофимъ Кихно и резолюціями Преосвященнаго На
зарія, епископа Черкасскаго, утверждены церковными старо
стами: села Новой-Гребли, Бердичевскаго уѣзда, кр. Петръ 
Горбатюкъ, села Яроіповки, Звенигородскаго уѣзда, кр. Еми- 
ліанъ Климентовъ Калниболоцкій, с. Шпитекъ, Кіевскаго уѣз
да, кр. Сергій Евтропіевъ Черноволъ, дер. Малой-Рачи, Ра
домысльскаго уѣзда, кр. Михаилъ Михаиловъ Максименко, 
с. Сычевки, Уманскаго уѣзда, кр. Аѳанасій Курницкій, с. 
Малой-Половецкой, Васильковскаго уѣзда, кр. Евфимій Аѳа
насіевъ Котляръ, с. Романовки, Звенигородскаго уѣзда, кр. 
Стефанъ Ивановъ Слива и м. Обухова, Кіевскаго уѣзда, кр. 
Кириллъ Чирикалъ.

Крестьянинъ Іоакимъ Алексѣевичъ Чухновъ утвержденъ 
въ должности старосты домовой церкви Кіево-Кирилловской 
земской богадѣльни.

Движенія и перемѣны по службѣ.

Опредѣленъ на священническое мѣсто Таращанскіи 
уѣздный миссіонеръ, священникъ Филиппъ Хижняковъ—на 
новооткрытое третье мѣсто при Таращапскомъ уѣздномъ со
борѣ, 15 октября.

Перемѣщены на священническія мѣста, согласно- про
шенію'. священникъ с. Непедовки, Бердичевскаго уѣзда, Па
велъ Оцпоковъ—къ Покровской церкви м. Дзюнькова, Берди
чевскаго уѣзда, 22 октября; протоіерей с. Стецовки, Звениго
родскаго уѣзда, Николай Грушецкій— въ с. Желѣзнячку, того 
же уѣзда, 21 октября и священникъ с. Яцюковъ, Каневскаго 
уѣзда, Никита Еленецкій—въ с. Станиловку, Бердичевскаго 
уѣзда, 23 октября.
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Рукоположенъ въ санъ священника окончившій курсъ 
Кіевской духовной семинаріи Андроникъ Загайкевичъ—къ цер
кви с. Марьяновки, Васильковскаго уѣзда, 21 октября.

Опредѣленъ на псаломщическое мѣсто—крестьянинъ 
Владимиръ Грендышъ—въ с. Салиху, Васильковскаго уѣзда, 
30 октября.

Перемѣщены на псаломщическія мѣста: діаконъ-пса
ломщикъ с. Паникарчи, Кіевскаго уѣзда, Димитрій Кучеренко 
и псаломщикъ с. Ломоватаго, Черкасскаго уѣзда, Тимофей 
Базилевичъ—одинъ на мѣсто другого, 23 октября; діаконъ 
церкви при Кіевской 2-й гимназіи Василій Старжевскій—на 
псаломщическое мѣсто при Кіевской Троицкой Лыбедской цер
кви, 26 октября; псаломщикъ с. Молодецкаго, Уманскаго уѣз
да, Иванъ Барвинскій—въ с. Сигнаевку, Бердичевскаго уѣз
да, 26 октяоря и псаломщикъ-діаконъ с. Лащевой, Уманскаго 
уѣзда, Стефанъ Безпалько—въ с. Молодецкое, того же уѣзда, 
26 октября.

Освобождены отъ мѣстъ, согласно прошенію: псалом
щикъ с. Сигнаевки, Бердичевскаго уѣзда, Іаковъ Проценко, 
26 октября и и. д. псаломщики с. Тереховой, Бердичевскаго 
уѣзда, Сергѣй Туранскій 25 октября.

Уволены за штатъ: священникъ Покровской церкви м. 
Дзюнькова, Бердичевскаго уѣзда, Антоній Василевскій, со
гласно прошенію, по болѣзни, 22 октября и священникь с. 
Самородни, Каневскаго уѣзда, Николай Слуцкій, согласно 
прошенію, 28 октября.

Умерли: священникъ с. Липоваго Рога, Кіевскаго уѣзда, 
Ѳока Вйнявскій, 29 сентября и заштатный священникъ с. Де- 
мовщины, Каневскаго уѣзда, Ѳеодоръ Загродскій.

Праздныя священническія мѣста.
Въ с. Гуровцахъ, Бердичевскаго уѣзда, съ 2 сентября; 

земли церковной 42 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 695 душъ.
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Въ с. Заборьѣ, Кіевскаго уѣзда, съ 5 сентября; земли 
церковной 36 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ муж. 
ила 1034 души.

— с. Кожуховкѣ, Уманскаго уѣзда, съ 13 октября;
земли церковной 35 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 371 душа.

— с. Непедовкѣ Бердичевскаго уѣзда, съ 22 октября;
земли церковной 47 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 766 душъ.

— с. Ключникахъ Каневскаго уѣзда, съ 12 октября;
земли церковной дес., 38 помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 1665 душъ.

— с. Липовомъ Рогѣ, Кіевскаго уѣзда, съ 29 сентября;
земли церковной 37 дес., помѣщеніе есть, при
ложатъ муж. пола 1643 души.

— с. Стецовкѣ , Звенигородскаго уѣзда, съ 21 октября
земли церковной 33 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 1501 душа.

— с. Самороднѣ, Каневскаго іуѣзда, съ 28 октября;
земли церковной 46 дес., помѣщеніе есть прихо- 
хожанъ муж. пола 591 душа.

—■ с. Яцюкахъ, Каневскаго уѣзда, съ 23 октября; земли 
церковной 55 дес , помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 854 души.

Н< П

Штатныя діаконскія мѣста.
*. ■ ‘ ‘Ѵ<ТП’ГоТ< !/*?•  И К ’’ . 12 ■> У г.• І’ЯО».

Въ м. Хабно, Радомысльскаго уѣзда, при Николаевской 
церкви; земли церковной 42 дес., помѣщеніе есть, 
прихожанъ муж. пола 3315 душъ.

— г. Черкассахъ, при Троицкой церкви, съ 18 октября; 
церковной 70 дес., помѣщенія нѣтъ, прихожанъ 
муж. ноля 2719 дущъ.
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Праздныя псаломщическія мѣста.
Въ с. Залѣсскомъ, Звенигородскаго уѣзда, съ 17 іюня; 

езмли церковной 49 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 1206 душъ.;

— с. Нещеровѣ, Кіевскаго уѣзда, съ 1 августа; земли
церковной 41 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 1118 душъ.

— с. Тихомъ Хуторѣ, Таращанскаго уѣзда, съ 19 сен
тября; земли церковной 66 дес., помѣщеніе есть, 
прихожанъ муж. пола 1006 душъ.

— с. Подгорцахъ, Кіевскаго уѣзда, съ 30 сентября; земли
церковной 42 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 1311 душъ.

— с. Пугачевкѣ, Таращанскаго уѣзда, съ 20 іюня;
земли церковной 83 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 983 души.

— с. Тростинкѣ, Васильковскаго уѣзда, съ 2 октября;
земли церковной 65 дес., помѣщеніе есть, при
хожанъ муж. пола 1564 души.

— с. Конончѣ, Черкасскаго уѣзда, съ 17 октября;
земли церковной 36 дес., помѣщеніе есть, при
хожанъ муж. пола 690 душъ.

— с. Шамраевкѣ, Васильковскаго уѣзда, съ 19 апрѣля,
1-е мѣсто; земли церковной 55 дес.^помѣщѳніе есть, 
прихожанъ муж. пола 2197 душъ.

— с. Лащевой, Уманскаго уѣзда, съ 26 октября; зем
ли ‘церк. 55 д., помѣщ. есть, прихож. муж. пола 
916 душъ.

—- с. Тереховой Бердичевскаго уѣзда, съ 25 октября; 
земли церковной 34 дес., помѣщеніе есть, .при
хожанъ муж. пола 563 души.



 

622

Краткая вѣдомость о состояніи Кіевскаго Епархіальнаго 
свѣчного завода за м. сентябрь 1913 г.

Денежная частъ.

Къ 1 сентября 1913 года состояло: Руб. К.
Наличными деньгами въ кассѣ завода и въ

конторахъ банковъ.................................... . 39946 65
Въ долгахъ за церквами и складами . . . :70679 96
Долга за Кіевскою Духовною Консисторіею 5000 —
Въ долгахъ за складомъ церковныхъ вещей и

утвари................................................................... 27000 —

Итого . . . 142626 61

Въ лі. сентябрѣ поступило:

Отъ продажи 1026 и. ЗЗ'Д ФУН- свѣчъ . . . 34526 10
Отъ продажи 979 бут. церков. вина . . . 599 20
Отъ продажи ладона, смирны, оливы и проч. 1168 92
Въ возвратъ упаковочныхъ и пересылочныхъ

расходовъ....................................................... 106 95
Долговъ за свѣчи и вино, съ установ. на свѣч.

по долгое, обязательствамъ пенею. . . 10391 01
Налога съ церквей за электрическое освѣщеніе 19 40
Штрафа за недобранное церквами епархіи

церковное вино ............................... 26 90
Комиссіонныхъ за проданное церковное вино

церквамъ епархіи............................  95 05
Отъ разныхъ церквей въ счетъ будущихъ за

казовъ .............................................................. 75 36
За доставку огарковъ съ вокзала ж. дор. на 

заводъ ..................................................... ; 18 66

Итого . . . 47027 55

И з р а с х о д о в а н о:

На пріобрѣтеніе свѣчныхъ и другихъ матері
аловъ (воска, огарковъ и пр.) . . . 16683 28



 

 
 

 

623

(Окончаніе будетъ).

По счету выдѣлки свѣчъ (жалованье, содер-
жані'е зданій, аренда, канцелярскія при
надлежности и пр.)........................................ 4012 09

По счету воскобѣлильни (жалованье, содержа
ніе зданій, пріобрѣтеніе орудій произ-
водства и пр.). . . . .... 878 52

На безвозвратныя выдачи разнымъ учрежде
ніямъ духовнаго вѣдомства, по опредѣ-
ленію епархіальныхъ Съѣздовъ . . 4472 72

Итого. . . 26046 61

Къ 1 октября 1913 года остается:

Наличными въ кассѣ завода я банкѣ. .. . 46771 73
Долга за складами и церкв. за свѣчи и вино. 74419 46
Долга за Кіевскою духовною Консисторіею . 5000 —
Долга за складомъ церковн. вещей и утвари 27000 —

Итого . . . 153191 19

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ИКОНОСТАСНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

ОНИСИМА ТИМОѲЕЕВИЧА ШВЕДА 
.(бывшая МУРАШКО).

Исполняю заказы художественно иконостасныхъ работъ, пере- 
золота старыхъ иконостасовъ, крестовъ и куполовъ, роспись 

церквей художественной живописью и проч.

Принимаются подряды по постройкѣ церквей подъ наблюде
ніемъ отвѣтственнаго техника. Съ предложеніемъ прошу обра
щаться: г. Кіевъ, Печерскъ, Никольская, №16,0. Т. Шведу.

7—8
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шкиіаііішішиыа В'Вію«і;то
Еженедѣльное изданіе

ЛГе 44. Воскресеніе, 3-го ноября.

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

когда бьющая ключомъ церковно-общественная жизнь требуетъ иныхъ статей.

Рукописи должны доставляться въ Редакцію Статьи, присланныя безъ указанія гонорара 
четко переписанными, за полною подписью считаются безплатными. Непринятыя для пе- 
автора и съ обозначеніемъ адреса. По усиот- чати рукописи возвращаются авторамъ пли 
рѣнію Редакціи, рукописи подвергаются со- лично, илп по почтѣ, если присланы марки 
вращеніямъ и исправленіямъ; авторы, несо- ! на пересылку. Рукописи, невостребованныя 
гласные съ этимъ, должны дѣлать оговорку ; въ теченіе года, уничтожаются.

предъ заглавіемъ рукописи. —

Часть неоффиціальная.

Святитель Павелъ, митрополитъ Тобольскій и Сибирскій. *)
(Къ 4 ноября 1913 года).

Святитель Павелъ исполнялъ обязанности проповѣдника 
Московской Академіи въ теченіе двухъ лѣтъ (1741—1743 г.г ). 
Въ 1743 году онъ перешелъ изъ Москвы въ Новгородскую 
епархію, гдѣ архіеиископомъ былъ тогда Амвросій Юшкевичъ. 
Послѣдній былъ, можно думать, учителемъ святителя Павла 
въ Кіевской Академій и потому могъ хорошо знать его. Къ 
тому же онъ могъ видѣть и еще ближе узнать его въ 1740— 
1741 г.г., когда святитель Павелъ вмѣстѣ съ Кіево-Печерскимъ 
архимандритомъ находился въ Петербургѣ. Архіепископъ Ам 
вросій Юшкевичъ былъ ревностнымъ насадителемъ духовнаго 
образованія въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ бывалъ архіереемъ. Въ

*). (Продолженіе). См. Кіевек. Епарх. Вѣдом. № 43 за 1913 г. 
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Великомъ Новгородѣ онъ, тотчасъ же по своемъ пріѣздѣ туда, 
завелъ духовную семинарію. Сюда онъ началъ созывать кіев
скихъ ученыхъ монаховъ для учительства и вообще для про
свѣтительной дѣятельности.

Съ тою же . цѣлію онъ, можно думать, взялъ къ себѣ и 
святителя Павла. Его, какъ ученаго монаха, бывшаго учите
ля одной и проповѣдника другой Академіи, онъ желалъ по
ставить на какое либо почетное мѣсто въ своей новой епар
хіи, чтобы онъ могъ быть ему помощникомъ въ управленіи и 
устроеніи епархіи.

25 іюля 1743 года Св. Синодъ уволилъ святителя Пав
ла въ Новгородскую епархію для произведенія его на какую 
либо первостепенную архимандрію. Въ это время была сво
бодною Юрьевская архимандрія, которую и занялъ 18 февраля 
1744 года святитель Павелъ.

Это назначеніе для сравнительно молодого еще ученаго ино
ка было весьма почетнымъ и краснорѣчиво говоритъ о томъ, 
какимъ уваженіемъ святитель Павелъ пользовался .тогда въ 
глазахъ высшей церковной власти за свои труды.

Юрьевскій монастырь находится недалеко оѵь Великаго 
Новгорода: къ югу отъ него, на лѣвомъ берегу рѣки Волхо
ва, почти при самомъ истокѣ ея изъ озера Ильменя. Онъ из
вѣстенъ среди русскихъ монастырей, прежде всего, своею древ
ностію. Основаніе его приписывается второму христіанскому 
великому князю Кіевскому Ярославу Мудрому, въ христіан
ствѣ именовавшемуся Георгіемъ (Юріемъ). Ярославъ постро
илъ около Новгорода, гдѣ онъ былъ сначала кпяземъ, храмъ 
Георгіевскій, около котораго образовался монастырь, сдѣлав
шійся въ исторіи извѣстнымъ подъ именемъ Юрьевскаго.

Пользуясь любовію и покровительствомъ русскихъ кня
зей и потомъ царей, а также новгородскихъ архіереевъ, Юрь
евскій монастырь былъ однпмъ изъ самыхъ благоустроенныхъ 
и благолѣпныхъ среди русскихъ иноческихъ обителей. Насто
ятели его, съ своей стороны, заботились о благоустройствѣ 
своего монастыря. Къ ХѴП вѣку, т. е. ко времени управле- 
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вія имъ святителемъ Павломъ онъ имѣлъ въ своемъ вѣдѣніи 
многіе (до 15) приписные монастыри, а также много разныхъ 
земельныхъ владѣній. Благодаря своей древности, многочи
сленности братіи и обширности своего устройства, Юрьевскій 
монастырь назывался иногда даже лаврою.

Настоятелямъ Юрьевскаго монастыря были присвоены 
особенныя, исключительныя преимущества чести. Въ своей 
обители они совершали богослуженіе по особому церковному 
чину, съ отличіями, какія присвоены только архіерейскому 
служенію. А непосредственные предшественники и преемники 
святителя Павла въ Юрьевскомъ монастырѣ были даже ивъ 
архіерейскомъ санѣ.

Святитель Павелъ оставался въ званіи настоятеля Юрьев
скаго монастыря 14 лѣтъ. Главнымъ предметомъ его заботъ 
въ это время было поддержаніе внѣшняго благоустройства и 
внутренняго благолѣпія въ столь древнемъ и славномъ мона
стырѣ. Памятниками такой заботливости его о своемъ мона
стырѣ доселѣ остаются: зданіе для ризницы, построенное въ 
1745 г., устройство ограды съ восточной стороны, на значи
тельномъ пространствѣ (въ 1752 — 1757 г.г.) и нѣкоторыя изъ 
священныхъ облаченій.

Находясь на службѣ въ Юрьевскомъ монастырѣ, святи
тель Павелъ, должно думать, принималъ дѣятельное участіе 
въ управленіи Новгородскою епархіею. Хотя мы и не имѣемъ 
пока точныхъ свѣдѣній о семъ, но это естественно предпола 
гать па томъ основаніи, что Юрьевскіе архимандриты всегда 
привлекались къ непосредственному участію въ епархіальной 
жизни. Между тѣмъ въ годы пребыванія святителя Павла въ 
Юрьевѣ новгородскими архимандритами были его бывшіе на
ставники по Кіевской Академіи—Амвросій Юшкевичъ (съ 1740 
—1745 г.г.) и Стефанъ Калиновскій (съ 1745—1753 г.г.), а 
въ послѣдніе четыре года пребывапія святителя Павла на 
Юрьевской архимандріи (съ 1753 — 1757 г.г.)—въ Новгородѣ 
даже совсѣмъ не было архіепископа. Невозможно допустить, 
чтобы, при такпхъ условіяхъ, архимандритъ (считавшійся гтер- 
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вымъ среди новгородскихъ архимандритовъ) Юрьева мона
стыря, находившагося подъ самымъ Новгородомъ, бывшій пер
вымъ членомъ Новгородской духовной консисторіи, не прини
малъ дѣятельнаго и даже важнаго участія въ епархіальномъ 
управленіи. Но объ этомъ у насъ пока, повторяемъ, не имѣ
ется точныхъ свѣдѣній.

Въ бытность свою архимандритомъ Юрьевскаго мона
стыря, святитель Павелъ поддерживаетъ живыя отношенія и къ 
своей духовной матери—Кіево-Печерской Лаврѣ, которую го
рячо любилъ. Изъ многихъ другихъ примѣровъ такого отно
шенія его къ Печерской обители отмѣтимъ здѣсь слѣдующій 
одинъ. Въ 1752 году произошла перемѣна Кіево-Печерскаго 
архимандрита. Архимандритомъ Печерской Лавры 'сдѣлался 
Лука Бѣлоусовичъ. Онъ былъ хорошо знакомъ святителю Пав
лу, такъ какъ они одновременно полагали начало своему мо
нашескому служенію, подъ руководствомъ общаго учителя— 
архимандрита Романа'Копы. Лѣтомъ и осенью 1752 года архи
мандритъ Лука Бѣлоусовичъ пріѣзжалъ въ Петербургъ. Тогда 
онъ былъ въ Новгородѣ и, въ частности, въ Юрьевѣ мона
стырѣ. Тогда же очевидно, Кіево-Печерскій архимандритъ Лука 
еще болѣе и осязательнѣе, чѣмъ когда-либо, могъ убѣдиться 
въ томъ, какую глубокую любовь и преданность къ Лаврѣ 
питалъ ея постриженникъ—Юрьевскій архимандритъ Павелъ.

Архимандритомъ Юрьевскаго монастыря святитель Па
велъ пробылъ до 1758 года, когда онъ былъ назначенъ ми
трополитомъ Тобольскимъ. 23 мая 1758 года въ С.-Петер
бургѣ онъ былъ хиротонисанъ въ санъ епископа и возведенъ 
въ званіе митрополита.

Такъ, Богъ судилъ святителю Павлу послужить святой пра
вославной русской Церквп въ званіи архіерейскомъ на далекой 
окраинѣ Россіи. Служеніе это было сколько высоко, столько 
же и трудно. Самый суровый климатъ края и отдаленность 
его отъ внутренней Россіи побуждали многихъ отказываться 
отъ служенія въ немъ, а другихъ—достойныхъ архипастырей— 
проситься изъ Тобольска на покой въ Россію.
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Съ другой стороны, Тобольская епархія того времени 
была необычайно обширна, обнимая нѣсколько нынѣшнихъ 
нашихъ губерній и епархій (Тобольскую, Томскую, Екатерин
бургскую). Паства Тобольской епархіи, въ свою очередь, пред- 
ставляла трудно поддававшееся воздѣлыванію духовное поле. 
Кромѣ множества бѣглыхъ изъ разныхъ монастырей и ссыль
ныхъ, здѣсь находилось въ то время весьма большое количе
ство старообрядцевъ, которые частію добровольно, частію же 
вынужденно переселялись сюда. Среди жителей Тобольской 
епархіи было также немало инославныхъ (протестантовъ) и 
новокрещенныхъ (изъ татаръ и калмыковъ) христіанъ.

При такомъ состояніи весьма многочисленной и разсѣ- 
янной на большомъ пространствѣ паствы, дѣятелей просвѣ
щенныхъ, хорошо подготовленныхъ къ своему высокому слу
женію, въ Тобольской епархіи было очень недостаточно. Еще 
чувствительнѣе сказывался здѣсь крайній недостатокъ въ хра
махъ.

Святитель Павелъ съ великою ревностію принялся за 
исполненіе высокаго долга, посланнаго ему Провидѣніемъ Бо
жіимъ. 20 ноября 1758 года онъ прибылъ въ свой каѳедраль
ный городъ. Вступленіе его на архіерейскую каѳедру совре
менная лѣтопись изображаетъ такъ. „Прибывъ въ Тобольскъ,, 
митрополитъ переночевалъ въ Знаменскомъ мужскомъ мона
стырѣ. Назавтра утромъ пришелъ, не смотря па морозъ, въ 
лѣтнюю Преображенскую церковь. Туда прибыли соборный 
протоіерей со священниками. Преосвященнѣйшій облачился и 
торжественно шелъ въ нагорный городъ. На прямскомъ взвозѣ, 
въ городскихъ воротахъ, совершилъ молебенъ и пришелъ въ 
лѣтній Успенскій соборъ, гдѣ и совершилъ литургію8.

Въ первое же время своего служенія въ Тобольскѣ свя
титель Павелъ обратилъ самое серьезное вниманіе на семи
нарію при архіерейскомъ домѣ, гдѣ подготовлялись кандида*  
ты въ священники. Эта школа была заведена въ Тобольскѣ 
еще въ самомъ началѣ ХѴШ вѣка (въ 1703—1704 г.г.). Но, 
главнымъ образомъ, благодаря недостатку хорошихъ учителей 
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и трудности достать ихъ въ такой дали, опа не имѣла пол
наго числа классовъ и вообще была поставлена плохо.

Святитель Павелъ позаботился, прежде всего, объ от
крытіи высшаго богословскаго класса въ Тобольской семина
ріи, назначивъ его учителемъ и ректоромъ [семинаріи архи
мандрита Михаила Миткевича изъ числа воспитанниковъ Кі
евской Академіи (въ 1760 г.). Вскорѣ иослѣ того святитель 
Павелъ исходатайствовалъ постоянное казенное содержаніе 
для Тобольской семинаріи по 420 рублей въ годъ (съ 1765 г.).

Одну изъ труднѣйшихъ заботъ относительно семинаріи 
для святителя Павла, какъ и для его предшественниковъ, со
ставляло пріисканіе хорошихъ учителей. Отдаленность края, 
суровость климата и скудость содержанія, какое получали на
ставники семинаріи, дѣлали то, что академическіе воспитан
ники съ величайшею пеохотою соглашались ѣхать на службу 
въ Тобольскую семинарію.

Святитель Павелъ въ розыскахъ хорошихъ учителей для 
Тобольской семинаріи, прежде всего, обращался къ родному 
Кіеву, при чемъ не столько къ Академіи, сколько къ Кіево- 
Печерской Лаврѣ, съ которою у него, видимо, было больше 
связей и которая имѣла у себя всегда готовый запасъ свобод
ныхъ ученыхъ иноковъ. Такихъ ученыхъ кіевскихъ монаховъ 
онъ выписывалъ въ Тобольскъ обыкновенно черезъ Москву, 
при содѣйствіи своихъ московскихъ знакомцевъ, быть можетъ, 
изъ среды кіевлянъ же.

Въ началѣ 1764 года два ученыхъ іеромонаха, изъ числа 
воспитанниковъ Кіевской Академіи и постриженниковъ Кіево- 
Печерской Лавры, были отправлены архимандритомъ сей по
слѣдней Зосимою Валкевичемъ въ Москву, откуда они, уже 
при содѣйствіи Высоко-Петровскаго архимандрита Сильвестра, 
выѣхали съ однимъ тобольскимъ купцомъ къ святителю Пав
лу. Этими учеными иноками были іеромонахи Савватій Иса
евичъ и Веніаминъ Бялковскій.

Къ сожалѣнію, выборъ посланныхъ къ святителю Павлу 
ученыхъ монаховъ оказался неудачнымъ, .по крайней мѣрѣ,- 
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относительно Савватія Исаевича. Послѣдній современенъ горь
ко обидѣлъ своего архипастыря, сдѣлавъ на него ложный до
носъ.

Но семинарія была не единственнымъ и даже далеко не 
главнымъ предметомъ заботливости святителя Павла въ То
больскѣ. Гораздо большихъ и несравнено болѣе сложныхъ, 
исключительно трудныхъ заботъ требовала отъ него сама То
больская епархія. Кромѣ обширности и разбросанности своей, 
эта послѣдняя была особенною епархіей и по составу своей 
паствы. Тобольская епархія, по словамъ одного изъ значи
тельно позднѣйшихъ дѣятелей въ ней (конца XIX в.), „пред
ставляетъ невообразимую смѣсь разноплеменностей, людей раз
ныхъ націй, умственнаго и нравственнаго развитія, религіоз
наго созерцанія, бытовыхъ особенностей и пр. По преимуще
ству это пришлый элементъ, водворившійся вь не столь отда
ленной Сибири волей или неволей, въ послѣднемъ случаѣ 
большею частію въ цѣляхъ исправительныхъ, или каратель
ныхъ предъ закономъ за разныя дѣйствія криминальнаго свой
ства. Здѣсь вы встрѣтите и закоренѣлаго раскольника, сек- 
танта-фанатика, ссыльнаго поселенца, нерѣдко озлобленнаго 
на всѣхъ и все за свои неудачи въ жизни, и многихъ дру
гихъ. Каждый изъ нихъ оставляетъ на мѣстѣ своего обита
нія, въ средѣ приходящихъ съ нимъ въ общеніе людей, слѣды 
своего нравственнаго характера, подчасъ полнаго деморали
заціи “.

Вотъ среди такой паствы святитель Павелъ долженъ 
былъ исполнять свой архипастырскій долгъ. Кромѣ приготов
ленія путемъ школы достойныхъ кандидатовъ священства, онъ 
старался воздѣйствовать на священниковъ своей епархіи дру
гими способами и средствами. Онъ часто вызывалъ къ себѣ 
священниковъ, испытывалъ-ихъ, а виновныхъ подвергалъ взы
сканіямъ и наказаніямъ, которыя, соотвѣтственно общему духу 
того времени, отличались преимущественно строгостію и даже 
суровостію. Допускались при этомъ и тѣлесныя наказанія, 
бывшія тогда въ обычномъ ходу.
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Святитель Павелъ въ Тобольскѣ очень много заботился 
объ устроеніи новыхъ храмовъ. Въ годы его архіерейства 
здѣсь было сооружено болѣе 20 каменпыхъ храмовъ и откры
то нѣсколько новыхъ приходовъ въ селахъ и на заводахъ, гдѣ 
были построены деревянные храмы.

Но самое главное вниманіе святитель Павелъ въ То
больскѣ обращалъ, кажется, на борьбу съ старообрядцами. 
Послѣднихъ здѣсь было очень много. Они отличались крайне 
непримиримымъ настроеніемъ. Святитель Павелъ, безъ сомнѣ
нія, съ первыхъ же соприкосновеній съ старообрядцами былъ 
пораженъ ихъ глубокимъ невѣжествомъ и духовною темнотою. 
Святитель, одушевленный высшими побужденіями, желалъ 
всячески просвѣтить темныхъ людей, присоединить ихъ къ 
лону православной Церкви. Но старообрядцы отвѣчали на 
всѣ мѣры архипастырскихъ воздѣйствій рѣшительнымъ упор
ствомъ. Очень возможно, что со стороны исполнителей воли 
и намѣреній святителя-миссіонера были допущены и мѣры 
строгости въ отношеніи къ упорнымъ старообрядцамъ. По
слѣдніе, увлеченные своими вожаками-фанатиками, начали тог- 
га употреблять дикіе способы сопротивленія вплоть до само
сожженія. Послѣ того святитель Павелъ измѣнилъ способы 
борьбы съ грубымъ заблужденіемъ темной массы. Онъ ста
рался внушить членамъ, такъ называемой, раскольнической ко
миссіи, чтобы „они дѣйствовали па заблуждающихся духомъ 
кротости и любви христіанской “.

Кромѣ старообрядцевъ и другихъ разновѣрцевъ, въ пре
дѣлахъ Тобольской епархіи, при святителѣ Павлѣ, было очень 
много чистыхъ яаычниковъ, идолопоклонниковъ. Архипастырь 
болѣлъ душою объ этихъ несчастныхъ жителяхъ Тобольскаго 
края, невѣдавшихъ истиннаго Бога.

Онъ старался среди тобольскаго духовенства возбуждать 
духъ миссіонерской ревности. Кромѣ того, по его нарочитому 
ходатайству, 20 февраля 1764 года въ Тобольской епархіи 
положено было имѣть двухъ миссіонеровъ для проповѣди хри
стіанства среди иновѣрцевъ-идолопоклонниковъ и дня утверж
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денія новообращенныхъ изъ язычества въ истинахъ право
славной вѣры. Святитель Павелъ тогда же назначилъ такими 
проповѣдниками двухъ образованныхъ протоіереевъ—Тоболь
скаго и Красноярскаго соборовъ.

Нѣсколько словъ по поводу современнаго богоискательства*).

*) Окончаніе. См. Кіевек. Епарх. Вѣдом. № 43 за 1913 г.

Современная жизнь требуетъ отъ пастыря живого слова; 
живое устное слово пріобрѣло въ наши дни особое зна
ченіе, и потому умѣніе говорить, умѣніе убѣждать и пропо- 
вѣдывать рѣшительно необходимо для пастырей. Въ живомъ 
словѣ ощущается такая же потребность, какъ въ чудѣ. Что
бы видѣть чудо, люди идутъ за сотни верстъ къ святымъ мо
щамъ угодниковъ. Чтобы слышать живое слово, нынѣ тоже бѣ
гутъ за десятки верстъ, но, къ сожалѣнію, не въ церковь, не 
къ пастырямъ, а къ „братцамъ" и разнаго рода „старцамъ", 
на разныя сектантскія радѣнія, гдѣ толпами стоитъ нашъ на
родъ-по цѣлымъ часамъ, ожидая выхода „братца", и встрѣча
етъ его, какъ святого, съ безграничнымъ благоговѣніемъ и во
сторгомъ. И нужно послушать, что говорятъ эти братцы, чѣмъ, 
какимъ жалкимъ, скуднымъ содержаніемъ они питаютъ на
родъ!

Вся бѣда въ томъ, что живая проповѣдь съ нашей цер
ковной каѳедры не всегда раздается. Въ самомъ дѣлѣ, въ 
общемъ составѣ нашей русской мысли церковная каѳедра 
представляется какъ бы гедниш іп ге§по,—совершенно обо
собленною и замкнутою областью. Богословскіе проповѣдники 
обыкновенно работали не въ виду запросовъ общественной 
жизни, но по внутреннему требованію своихъ собственныхъ 
изысканій и гомилетическихъ правилъ. И весьма естественно, 
поэтому, что люди, чуждые спеціально—богословскаго обра
зованія, выслушивали въ храмѣ проповѣди не часто и не 
охотно, и если входили въ храмъ съ самыми лучшими искрен
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ними желаніями поучиться чему либо, найти ясные отвѣты на 
мучительные вопросы, то оставались въ немъ не долго и 
скоро утомлялись слушать длинные и непонятные богослов
скіе монологи. И вотъ мы слышимъ около себя, особенно ча
сто именно въ послѣднее время, протестующіе противъ такого 
характера проповѣди голоса, нерѣдко даже среди самихъ пред
ставителей духовенства. И нельзя, конечно, относиться безу
частно къ такому, напр., явленію (а вѣдь это фактъ и не еди
ничный), что православный прихожанинъ заявляетъ, будто у 
нашихъ священниковъ онъ тщетно искалъ разъясненія того 
или другого вопроса, а вотъ у г. г. Розанова или Мережков
скаго нашелъ... Печально это, но бываетъ.

Нужно-ли удивляться послѣ всего этого,’ что современ
ное богоискательское движеніе, не имѣя предъ собой спаситель
наго маяка—православія, все болѣе и болѣе направляется раз
ными проселочными дорогами религіознаго сознанія въ сторо
ну отъ прямого вѣрнаго пути—церковнаго.

Истомленная невѣріемъ, душа интеллигента спѣшитъ за
полнить свою пустоту туманомъ призрачной мудрости въ та
инственной колыбёли человѣчества, сѣдой Азіи, и ищетъ жи
вой воды въ источникахъ буддизма, спиритизма, теософіи,—не 
вѣрный ли это признакъ, что въ духовной болѣзни современ
наго культурнаго общества назрѣваетъ кризисъ. Явись къ по
стели болящаго опытный операторъ, вскрой язву,—и можетъ 
послѣдовать быстрое выздоровленіе. Нужны только заботли
вость и надлежащія мѣры. Внутренній поворотъ въ сторону 
идеализма и даже религіозности, который наблюдается теперь 
въ глубинѣ общественнаго сознанія, нельзя не учесть, какъ 
благой предвѣстникъ будущаго. Но мало только учитывать 
благопріятные признаки, появленіе которыхъ во всякомъ слу
чаѣ не отъ насъ зависѣло, нужно постараться создать для но
ваго теченія благопріятную среду. Здѣсь мало обычной теку
щей работы ученыхъ богослововъ и духовныхъ публицистовъ, 
нужно особое объединеніе научныхъ силъ, строгое выполненіе 
опредѣленнаго плана; теперь сама жизнь вызываетъ нашихъ 
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богослововъ, на какомъ бы поприщѣ они ни находились, ра
ботать не для науки только, но и для просвѣщеннаго служе
нія Церкви въ духѣ православія. „Долгъ нашихъ богослововъ 
поднять въ мнѣніи общества на должную высоту авторитетъ 
православной Церкви, какъ единственной непогрѣшимой хра
нительницы и истолковательницы истинъ христіанской религіи 
и нравственности, и авторитетъ ея служителей и православ
ныхъ богослововъ. Разъясняя съ должною основательностью 
несостоятельность современныхъ теософскихъ заблужденій, 
наши богословы должны выяснить предъ обществомъ ученіе 
православной Церкви, какъ единственный источникъ, могущій 
удовлетворить всѣхъ ищущихъ и жаждущихъ истиннаго духов
наго просвѣщенія и образованія. Какимъ бы кто ни былъ за
раженъ лжеученіемъ, въ ней можетъ получить успокоеніе 
своему взволнованному и томящемуся сердцу, вразумленіе сво
ему смущенному сомнѣніями и ‘неудоборѣшимыми вопросами 
уму, умиротвореніе своей совѣсти, угрезаемой допущенными 
увлеченіями и тяжкими грѣхами11. *)

*) Съ особою обстоятельностью значеніе православія выяснено 
въ послѣднее время въ сочиненіи Ѳ. Тернера: „Церковь. Философско
историческій очеркъ*,—М. 1895 г„ которымъ отчасти и мы пользой 
вались.

Средствами для достиженія этой цѣли прежде всего мо
гутъ служить: живое личное воздѣйствіе на общество чрезъ 
истинно-христіанскую жизнь въ духѣ православія и чрезъ жи
вое слово при личныхъ сношеніяхъ, затЬмъ популярныя пу
бличныя бесѣды и чтенія, журнальныя статьи и отдѣльныя со
чиненія и листки церковно-историческаго содержанія и, на
конецъ, общества или братства для распространенія и защиты 
христіанскихъ строго православныхъ началъ жизни въ нашемъ 
отечествѣ. Дѣятельность обществъ подобнаго рода можетъ быть 
въ особенности плодотворна, но лишь въ томъ случаѣ, если 
они будутъ многочисленны и будутъ пользоваться общимъ до
вѣріемъ и сочувствіемъ, если они будутъ состоять не изъ бо
гослововъ только, но и изъ лицъ съ свѣтскимъ образованіемъ, 
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и если, наконецъ, имп будутъ приниматься мѣры къ распро
страненію въ обществѣ твореній свв. отцовъ, учителей Церкви, 
проповѣдей и сочиненій извѣстныхъ знаменитыхъ ученыхъ 
авторовъ и къ цѣлесообразному пользованію ими со стороны 
лицъ, получающихъ эти изданія.

Нужны, наконецъ, большія силы и для того, чтобы ох
ранить народъ отъ совращеній его въ сектантство, чтобы обез
силить вліяніе и дѣятельность разныхъ шатающихся по дерев
нямъ пропагандистовъ. Какъ бы ни былъ преданъ своему дѣлу 
священникъ, какою бы ни обладалъ онъ опытностью и умѣні
емъ дѣйствовать на своихъ пасомыхъ, —единичными своими 
усиліями онъ не можетъ достигнуть того, что здѣсь нужно. 
Нужно, необходимо нужно содѣйствіе ему общественныхъ силъ. 
Магометане, штундпсты, вообще разные сектанты и отщепенцы 
представляютъ сплошной миссіонерскій станъ. Тамъ каждый 
считаетъ своимъ долгомъ—защищать свою вѣру. Въ такой 
станъ должна обратиться и православная паства. Каждый при
ходъ долженъ сплотиться въ религіозное братство, „поддер
живая, по заповѣди Апостола, слабыхъ, утѣшая малодушныхъ 
и вразумляя безчинныхъ14. Отсутствіемъ этой сплоченности и 
единства, а ничѣмъ инымъ пользуются какъ нельзя лучше 
враги нашей вѣры и Церкви; мы очищаемъ для нихъ поле дѣя
тельности. свободное отъ всякой конкурренціи; мы предоста
вляемъ имъ разносить въ народѣ свою гибельную проповѣдь, 
которая, не встрѣчая смѣлаго и дружнаго отпора, легко и цѣ
ликомъ ложится на непросвѣщенную душу народную. Въ этомъ 
настоящее наше національное бѣдствіе!

Кир. Тихомировъ.

По вопросу о народныхъ нравахъ въ современной деревнѣ.
На нашихъ глазахъ въ послѣдніе 10—15 лѣтъ народная 

нравственность въ деревняхъ претерпѣла существенныя измѣ
ненія, выразившіяся въ народной психологіи и неуспокоен
номъ до настоящаго времени шатаніи умовъ. Въ недавніе 
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годы жизнь деревни можно было характеризовать, какъ тру
довой, патріархально-покойный и тихій бытъ, основанный на 
преданности народной массы Церкви и Отечеству. Но въ на
чалѣ 1900 годовъ, въ связи съ войной и вспыхнувшимъ за
тѣмъ мятежнымъ движеніемъ, въ народной психикѣ произо
шелъ переворотъ, всколыхнувшій деревенскую жизнь. Поли
тическія волненія, приводившія иногда жизнь на мѣстахъ въ 
состояніе полной анархіи,—съ одной стороны, а съдругой,— 
систематическое питаніе народной мысли агитаціонной пропо
вѣдью разрушительнаго содержанія,—подрывали постепенно 
довѣріе народа къ авторитету Церкви и къ авторитету власти, 
возбуждали его къ проявленіямъ произвола и создавали раз
валъ сложившагося быта, не замѣняя въ то же время разру
шаемыхъ устоевъ какими либо новыми. Въ результатѣ—массо
вое народное сознаніе, оказавшись какъ бы безъ руля и вѣт
рилъ, стало открытымъ и благодарнымъ матеріаломъ для воз
никновенія и распространенія нравственной распущенности, 
религіозныхъ заблужденій, озорства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и въ 
зависимости отъ этого начало развиваться пьянство, въ кото
ромъ опустошенная народная душа ищетъ себѣ хотя бы ми
нутнаго нездороваго забвенія.

Особенно грустное настроеніе вызываетъ въ наблюдате
лѣ современной деревни крестьянская молодежь, выросшая въ 
эпоху политической разрухи, побывавшая на отхожихъ про
мыслахъ въ фабричныхъ центрахъ, или въ Америкѣ, вкусив
шая изнанку городской культуры; эта молодежь не имѣетъ 
устойчивости міросозерцанія, нерѣдко она безрелигіозна, буй
на, самовольна. Несдерживаемые велѣніемъ религіозно-нрав
ственнаго долга, деревенскіе парни отдаются иногда безудерж
ному разгулу, сопровождаемому, благодаря неизбѣжной въ 
этихъ случаяхъ выпивкѣ, проявленіями того, что принято на
зывать хулиганствомъ. Самое грустное въ этомъ отношеніи, 
это, такъ сказать, нравственная пустота озорствующей моло
дежи, отсутствіе правильнаго сознанія своего долга предъ ро
дителями, однообщественниками, Церковью и государствомъ,
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гибельная „свобода" отъ нравственныхъ обязанностей, соче
таемая съ невыполнимыми требованіями и запросами. Между 
тѣмъ, эти требованія и запросы сосредоточиваются, къ сожа
лѣнію, главнымъ образомъ на матеріальныхъ интересахъ, на 
служеніи тѣлу, а не душѣ, а въ погонѣ за матеріальными 
выгодами, если онѣ поставлены на первый планъ, не трудно 
выйти за предѣлы, поставленные и Божескими и человѣче
скими законами.

Такой религіозно-нравственный индифферентизмъ опасенъ 
не только заключающейся въ немъ угрозой церковно-общест
венному миру и тишинѣ, но и тѣмъ, что образовавшійся про
бѣлъ въ духовной жизни народа можетъ быть заполненъ, при 
отсутствіи противодѣйствія, не менѣе печальнымъ содержа
ніемъ. Въ этомъ отношеніи на народную душу направлены 
два рода вредныхъ вліяній: съ одной стороны, въ видѣ раз
наго рода сектантскихъ ученій, а съ другой, въ формѣ ра
спространенія разрушительныхъ повременныхъ изданій.

Сектанты свое вѣроученіе трактуютъ, какъ протестъ про
тивъ пе-христіанской вокругъ нихъ жизни, проповѣдуютъ, 
что могутъ они возстановлять въ высокой чистотѣ духъ апо
стольскаго благочестія. Такое, повидимому, идеальное ученіе 
сектантовъ, желаніе ихъ, якобы, устроить свою жизнь по об
разцу жизни первенствующихъ христіанъ, стремленіе ихъ 
плѣнить православныхъ своею порядочностью, своимъ еванге
лизмомъ, своими общинными порядками, все это—эта внѣш
ность сектантства, его казовая сторона, несомнѣнно, имѣетъ 
сильное вліяніе на темный, значительно еще пе просвѣщен
ный народъ и не можетъ не смущать его. Простой народъ не 
можетъ самъ разобраться въ сектантскомъ движеніи, не мо
жетъ постичь его сущность. Священнику не трудно раскрыть 
это заблужденіе, но нелегко бываетъ побороть въ крестьяни
нѣ влеченія къ сектантству по соображенію, что оно освобо
ждаетъ отъ тѣхъ матеріальныхъ лишеній, какія связаны съ 
исповѣданіемъ православной вѣры.

Священникъ Ѳеодосій Павловскій. 
(Окончаніе будетъ}.
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Изъ епархіальной хроники.

Миссіонерскія вечерни. Въ воскресеніе, 27 октября, тор
жественныя миссіонерскія служенія совершены были въ Ус
пенскомъ Кіево-Подольскомъ соборѣ и въ Маріе-Магдалинской 
церкви на Шулявкѣ.

Въ Успенскомъ Кіево-Подольскомъ соборѣ преосвящен
нымъ Никодимомъ, епископомъ Чигиринскимъ, совершено 
было всенощное бдѣніе, по случаю престольнаго праздника, 
Въ служеніи бдѣнія принимали участіе: протоіерей I. Богоро
дицкій, священники—Н. Дядьковъ, М. Иваницкій и др. Мис
сіонерское поученіе произнесъ на всенощной епархіальный 
миссіонеръ А. Демяновскій на тему: о законѣ вѣры и за
конѣ дѣлъ. Въ концѣ богослуженія преосвященнымъ Никоди
момъ произнесено было Архипастырское поученіе на тему: 
поучительные уроки изъ жизни св. великомученицы Пара
скевы.

Въ Маріе-Магдалининской Шулявской церкви миссіонер
скую вечерню съ акаѳистомъ Божіей Матери совершалъ пре
освященный Назарій, епископъ Черкасскій, въ сослуженіи о.о. 
протоіереевъ: Н. Браиловскаго,. С. Потѣхина, П. Головкова, 
священниковъ—А. Черняховскаго, В. Словачевскаго и В. Де- 
мяновскаго. Миссіонерское поученіе произнесъ протоіерей С. 
Потѣхинъ на тему: наши грѣхи не оскверняютъ Церкви 
Христовой.

+
Памяти А. Г. Саббатовскаго, помощника смотрителя Кіево- 

Подольскаго духовнаго училища.
8 октября 1913 года, послѣ кратковременной тяжкой бо

лѣзни, скончался помощникъ смотрителя Кіево-Подольскаго 
духовнаго ѵчилиша, Аристархъ Гавриловичъ Саббатовскііі.
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Его имя, его личность хорошо извѣстны весьма многимъ свя
щенникамъ Кіевской епархіи. Аристархъ Гавриловичъ, вѣдь, 
всѣ свои 32 года службы провелъ въ Кіевской епархіи, въ 
духовныхъ училищахъ—Черкасскомъ, потомъ Уманскомъ, 
Богуславскомъ и, наконецъ, Кіево-Подольскомъ. За 32 года 
нѣсколько тысячъ питомцевъ расли и развивались подъ его 
руководствомъ.

Родомъ Аристархъ Гавриловичъ изъ Кіевской губерніи. 
Отецъ его жилъ въ бѣдномъ приходѣ с. Петрашевки Сквир- 
скаго уѣзда. Самъ въ высшей степени скромный, честный, 
смиренный въ своей службѣ, о. Гавріилъ и своимъ дѣтямъ 
внушилъ тѣ же качества. Семья у о. Гавріила была не малая: 
6 сыновей и 1 дочь. Изъ сыновей доселѣ здравствуютъ братья 
Аристарха Гавриловича: протоіерей Уманскаго собора Андрей, 
священники Николай и Виссаріонъ, и одинъ сынъ на частной 
службѣ; дочь и сынъ, кромѣ А. I1., умерли.

При многочисленной семьѣ, о. Гавріилу пришлось всѣ 
свои старанія приложить къ тому, чтобы воспитать дѣтей, 
дать имъ надлежащее образованіе. Двумъ изъ сыновей уда
лось поступить въ высшее учебное заведеніе. 'Гаковы: Ари
стархъ и Андрей, окончившіе Кіевскую Гідуховную Академію, 
остальные окончили среднюю школу. По окончаніи Академіи 
въ 1881 г., Аристархъ Гавриловичъ назначенъ былъ учите
лемъ латинскаго, а потомъ русскаго языка въ Черкасскомъ 
духовномъ училищѣ. Въ февралѣ 1887 г. онъ назначенъ по
мощникомъ смотрителя въ Уманское духовное училище. 
Чрезъ годъ и 2 мѣсяца перемѣщенъ на ту же должность въ 
Богуславское духовное училище, а, по соединеніи послѣдняго 
съ Кіево-Подольскимъ, перемѣщенъ въ соединенное Кіево-ІІо- 
дольское училище, и здѣсь оставался до послѣднихъ дней 
жизни.

Нелегкая, отвѣтственная служба въ должности помощника 
смотрителя въ Кіево-Подольскомъ училищѣ съ его 10 классами, 
съ пансіономъ до 300 человѣкъ, требуетъ много-много труда, 
энергіи и силъ. На видъ Аристархъ Гавриловичъ казался
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очень крѣпкимъ, при переходѣ въ Кіевъ. Тѣмъ не менѣе, при 
самомъ скромномъ и строгомъ образѣ жизни, труды по служ
бѣ оставляли свои слѣды и подтачивали здоровье. Еще нѣ
сколько лѣтъ тому назадъ было установлено врачами склероз
ное состояніе его организма- Годы шли, труды не уменьша
лись, организмъ, видимо, поддавался времени и слабости. И 
вотъ въ маѣ текущаго года Аристархъ Гавриловичъ на экза
менѣ почувствовалъ обморочное состояніе. Эю было какъ бы 
первымъ грознымъ звономъ колокола... Испрошенъ былъ 2-хъ 
мѣсячный отпускъ для поправленія здоровья. Жизнь въ де
ревнѣ, повидимому, нѣсколько укрѣпила Аристарха Гаврило
вича. Но оказалось не надолго... Аристархъ Гавриловичъ, 
видимо, замѣчалъ дурное состояніе здоровья, онъ видѣлъ необ
ходимость оставить службу и ждалъ только первой возможно
сти, чтобы выйти въ отставку съ правомъ на пенсію по но
вому закону.

Однако человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ. 
Еще въ первыхъ числахъ октября сослуживцы видѣли Ари
старха Гавриловича, какъ бы въ прежнихъ силахъ и настро
еніи и думали, что онъ сможетъ и закончить начатый учеб
ный годъ.

И вотъ, 5 октября, послѣ обычнаго ранняго выхода на 
службу, онъ—въ церкви на райцей обѣднѣ съ учениками. 
Здѣсь закружилась голова. Выйдя изъ церкви, онъ жаловался 
на усталость и боль въ груди Въ 11-мъ часу поразилъ ударъ 
съ потерей языка и рѣчи. Къ 3 часамъ Аристархъ Гаврило
вичъ лишился движенія правой руки и ноги. 6 числа совер
шено напутствіе св. тайнами, 7 числа—соборованіе, а утромъ 
8 числа уже душа оставила тѣло.

Сослуживцы, окружавшіе одръ умирающаго, одѣли его. 
Въ 1 часъ дня была совершена о. смотрителемъ училища 
вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ о.о. депутатовъ съѣзда первая па
нихида въ училищномъ залѣ и литія въ квартирѣ. Въ 4 часа 
совершенъ былъ выносъ тѣла въ училищную церковь. Въ вы
носѣ участвовали: членъ Государственнаго Совѣта прот. Си- 
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меопъ Трегубовъ (товарищъ покойнаго ‘по семинаріи и Ака
деміи), смотритель училища и о.о. депутаты съѣзда. Погребе
ніе совершено было 10 октября. Божественную литургію и 
отпѣваніе совершилъ преосвященный Димитрій, епископъ Уман
скій, вмѣстѣ съ ректоромъ семинаріи, о. ключаремъ Кіево- 
Софійскаго собора и многими о.о. протоіереями и священни
ками г. Кіева и о.о. депутатами съѣзда.

Память покойнаго Аристарха Гавриловича почтилъ сво
имъ прочувствованнымъ словомъ преосвященный Димитрій. 
Въ своей теплой, задушевной рѣчи преосвященный вла
дыка изволилъ отмѣтить, что покойный Аристархъ Гаври
ловичъ получилъ отъ Бога не одинъ, а нѣсколько талан
товъ, въ томъ числѣ особый талантъ любви къ дѣтямъ. 
Полученный талантъ онъ пріумножилъ въ своей жизни до 
полной мѣры. Дѣти, окружающія гробъ, плачущія и скорбя
щія о кончинѣ своего любимаго наставника, являются луч
шими свидѣтелями той любви, какую проявлялъ онъ въ от
ношеніи къ нимъ. Они часто пользовались его подарками, 
сластями, они ходили за нимъ при его жизни, какъ за род
ной матерью, отцомъ, и знали, что въ его карманахъ они най
дутъ для себя приготовленныя для нихъ, его любимцевъ, сла
сти. Потому и на страшномъ судѣ почившій Аристархъ Гав
риловичъ, по слову владыки, можетъ съ дерзновеніемъ пред
стать, какъ вѣрный рабъ, пріумножившій свои дарованія, и 
можетъ надѣяться услышать отъ Своего Владыки и Господа 
отрадный гласъ: „войди въ радость Господа Твоего®.

Далѣе владыка засвидѣтельствовалъ, что покойный Ари
стархъ Гавриловичъ пользовался вполнѣ искреннимъ и заслу
женнымъ уваженіемъ епархіальнаго начальства, какъ честный, 
вѣрный и самоотверженный наставникъ.

Рѣчь владыки, выслушанная всѣми находившимися въ 
храмѣ воспитанниками и учителями, произвела неотразимо 
глубокое впечатлѣніе. То тамъ, то здѣсь текли искреннія сле
зы изъ очей слушателей.
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Во время отпѣванія произнесли рѣчи: смотритель учили
ща священникъ Н. Шпачинскій, учитель Р. Сапинъ. Вовре
мя причастнаго стиха слово было сказано священникомъ Н. 
Яновскимъ, преподавателемъ отечественной исторіи въ учили
щѣ, бывшимъ ученикомъ А. Г. по Богуславскому училищу.

Кромѣ того, о. ректоромъ семинаріи, архимандритомъ 
Амвросіемъ, была сказана рѣчь на панихидѣ 9 октября, со
вершенной по просьбѣ п при участіи бывшихъ питомцевъ 
А. Г., —воспитанниковъ семинаріи. Отъ лица бывшихъ питом
цевъ выступилъ съ рѣчью при погребеніи воспитанникъ се
минаріи Н. Аѳонскій. При погребеніи же было сказано крат
кое слово и воспитанникомъ 4 класса училища, Б. Бутов
скимъ, а при опусканіи гроба въ могилу—студентомъ Акаде
міи (бывшимъ питомцемъ) С. Аѳонскимъ.

Рѣчь о. ректора семинаріи была приблизительно такова. 
Человѣкъ—созданіе Божіе, надѣленное богоподобными свой
ствами, умомъ, волею, силою. Богъ—Существо безконечное и 
въ Своихъ свойствахъ; человѣкъ,—созданный по образу Бо
жію, имѣетъ свое назначеніе въ томъ, чтобы полученныя отъ 
Бога силы, способности и дарованія развить до возможной 
степени уподобленія Богу. Одно изъ свойствъ или качествъ 
человѣка, значительно возвышающихъ его надъ животными, 
есть чувство благодарности. Оно возвышаетъ человѣка и при
ближаетъ его къ высшимъ разумнымъ тварямъ—Небеснымъ 
Силамъ, которыя непрестанно прославляютъ и благодарятъ 
своего Творца. Это высокое чувство благодарности къ почив
шему наставнику побудило питомцевъ собраться подъ сѣнью 
храма св. Апостоловъ, чтобы отдать послѣдній долгъ бывшему 
наставпику. Указавъ на то, что приглашеніе семинаристовъ 
помолиться у гроба Аристарха Гавриловича было встрѣчено- 
имъ весьма сочувственно, о. ректоръ приглашалъ семинари
стовъ и всегда быть благодарными къ своимъ наставникамъ, 
развивать въ себѣ чувство благодарности къ своимъ настав
никамъ и другія высокія чувства до степени уподобленія Вы
сочайшему Безконечному Существу.
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Панихиду спѣли семинаристы, подъ управленіемъ г. по
мощника инспектора Гопцуса, весьма тонко, художественно.

Что касается рѣчей, произнесенныхъ при отпѣваніи, то 
всѣ онѣ трогали слушателей искренностью, неподдѣльною глу
биною скорби и грусти о кончинѣ Аристарха Гавриловича. 
Какъ во время погребенія и при прощаніи, такъ особенно во 
время рѣчей у сослуживцевъ и воспитанниковъ лились искрен
нія слезы. Въ рѣчахъ высказано было не только то, что и 
сослуживцы и воспитанники любили Аристарха Гавриловича, 
но и то, за что его любили: за простоту, доступность, за 
незлобіе, за искреннюю привязанность къ дѣтямъ, за ласку, 
за любовное отношеніе. Словомъ, училище въ лицѣ Аристар
ха Гавриловича потеряло лучшаго изъ людей, опытнаго педа
гога, добраго, честнаго труженника, уважаемаго и началь
ствомъ и сослуживцами, любимаго воспитанниками наставника.

Несомнѣнно, весьма многочисленные ученики Аристарха 
Гавриловича, разсѣянные не только въ городахъ и селеніяхъ 
Кіевской епархіи, но и за предѣлами губерніи, искренно по
жалѣютъ о своемъ бывшемъ наставникѣ. Многіе изъ нихъ 
еще при жизни слали ему благодарственныя письма за на
ставленія, за поддержку въ юные годы. Пусть же всѣ бывшіе 
питомцы помянутъ не только добрымъ словомъ, но главное— 
въ молитвѣ своего бывшаго наставника.

Миръ усопшему собрату! А душѣ его да будетъ вѣчная 
память въ родѣ семъ и вѣчная радость въ селеніяхъ правед
ныхъ! С. н. ш.

Обозрѣніе иноепархіальной печати.
Значеніе кружковъ ревнителей православія въ борьбѣ съ расколо
сектантствомъ.- Значеніе долговременной службы на одномъ при

ходѣ.

Высочайшимъ указомъ 17 апрѣля 1905 года раскольни
камъ и сектантамъ дана была полная свобода проповѣди сво
ихъ ученій, свобода публичнаго оказательства своей вѣры на
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соблазнъ православнымъ, свободная организація миссіонер
скихъ учрежденій. И вотъ расколъ и сектантство, не сдержи
ваемые никакою внѣшнею силою, особенно въ настоящее вре
мя настойчиво и свободно ведутъ свою пропаганду и открыто 
вступаютъ въ борьбу съ православіемъ. Поэтому всѣ, кому 
дороги интересы православія, должны подумать и позаботить
ся о томъ, что имѣетъ прямое или косвенное отношеніе къ 
дѣятельности православной миссіи, направленной къ огра
жденію чадъ православной Церкви отъ увлеченія расколомъ или 
сектантствомъ, а также и къ возвращенію самихъ отпавшихъ 
въ лоно православной Церкви.

Какъ на одно изъ надежныхъ и вѣрныхъ средствъ въ 
борьбѣ съ расколо-сектантствомъ, имѣющихся въ рукахъ пра
вославной Церкви и ея пастырей, можно указать на образо
ваніе въ приходахъ такъ называемыхъ кружковъ ревнителей 
православія. Организація подобныхъ кружковъ, какъ справед
ливо указывается въ статьѣ „Значеніе кружковъ ревнителей 
православія въ борьбѣ съ расколо-сектантствомъ*  (Екате
ринбургскія Епарх. Вѣдом. 1913 г. № 38), можетъ сослужить 
великую службу православной Церкви. Эти кружки, подъ ру
ководствомъ приходскаго пастыря и вмѣстѣ съ нимъ, объеди
ненные одною высокою идеею спасенія заблуждшихся, въ одно 
и то же время будутъ ревностно оберегать интересы право
славія и ограждать чадъ православной Церкви отъ пропага- 
торскихъ вліяній со стороны раскольниковъ и сектантовъ. По
требность въ подобныхъ кружкахъ сознана была еще 15 лѣтъ 
тому назадъ Казанскимъ миссіонерскимъ съѣздомъ (въ 1897 г.) 
и образованіе ихъ было предписано Св. Синодомъ. И никог
да. какъ теперь, обстоятельства времени заставляютъ вспом
нить это и осуществить*  въ дѣйствительности. Правда, дѣло 
требуетъ, особенно въ первое время, большого труда, но не 
нужно забывать, что съ нами Богъ, не нужно упускать изъ 
виду тѣхъ благодатныхъ результатовъ, какіе могутъ быть до
стигнуты чрезъ устройство этихъ кружковъ. „Когда свѣдущіе 
люди займутъ подобающее имъ мѣсто, и приходскіе пастыри
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будутъ оживлено работать на миссіонерскомъ поприщѣ, рев
ниво охраняя каждый свою паству, и общество мірянъ всѣхъ 
званій и состояній выдѣлитъ болѣе или менѣе значительное 
количество людей, способныхъ вести активную борьбу, а всѣ 
другіе отнесутся къ нимъ сочувственно и съ нравственной 
поддержкой, еловомъ, когда вся Церковь выступитъ на дѣло 
Божіе, тогда можно надѣяться на желанный успѣхъ въ борь
бѣ съ расколо-сектантствомъ“...

Немаловажное значеніе въ борьбѣ съ расколо-сектант
ствомъ имѣетъ и другая мѣра, предлагаемая въ статьѣ — 
„Значеніе долговременной службы пастыря на одномъ при- 
ходѣи (Вятскія Епарх. Вѣдом. 1913 г. № 35). Если бы свя
щенникъ сразу по рукоположеніи и мысли не могъ имѣть о 
переходѣ на другой приходъ, если бы сразу вошелъ въ поло
женіе отца по отношенію къ „малымъ симъ“, то постепенно 
пріобрѣталъ бы у прихожанъ извѣстный вѣсъ, авторитетъ, 
уваженіе и любовь. Ему все болѣе и болѣе были бы послуш
ны овцы, зная его гласъ, шли бы за нимъ, по крайней мѣрѣ, 
въ большинствѣ. А за малознакомымъ пастыремъ, не зная 
чуждаго гласа, пе пойдутъ... Долголѣтнее пребываніе на од
номъ и томъ же мѣстѣ, когда постепенно выростаетъ моло
дежь, крещенная и воспитанная пастыремъ, даетъ послѣднему 
извѣстныя права надъ людьми, даетъ нравственную силу гово
рить съ паствой, какъ власть имущему, даетъ возможность 
„настоять благовременнѣ и безвременнѣ, обличить кого иног
да нужно, умолить, запретить11. А двухъ или трехлѣтнее пре
бываніе на приходѣ, какъ это, въ дѣйствительности, часто бы
ваетъ, такой силы не даетъ: прихожане, особенно современ
ные, не признаютъ за пастыремъ ни такого права, ни власти, 
да трудно, чтобы священникъ и самъ почувствовалъ въ себѣ 
такую силу. Поэтому, съ полною увѣренностію можно думать, 
что пожизненное пребываніе священника на одномъ приходѣ 
оказало бы незамѣнимую услугу его пастырско-просвѣтитель
ной дѣятельности вообще, а тѣмъ болѣе дѣятельности миссі
онерской. Недаромъ, вѣдь, въ Константинопольской церкви па-
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стыри пребываютъ пожизненно въ тѣхъ мѣстахъ, куда были 
рукоположены, и только по причинѣ преступленій отрѣшаютъ 
ихъ отъ прихода. Очевидно, сознана польза отъ такого по
рядка для возможно полнаго успѣха нравственно религіозной 
жизни прихода. Необходимо сознать ее и для Россіи...

И. Т.

библіографическая замѣтка.
Культурны сокровища Россіи. Выпускъ второй. 3. Шамурина. 

Кіевъ.
Изданіе Т-ва „Образованіе* . Москва. 1912 г. 83 стр.

Съ прошлаго—1912—года книгоиздательское Т-во „Об
разованіе", подъ вліяніемъ замѣтно усилившагося въ послѣд
ніе годы въ русскомъ обществѣ интереса къ изученію памят 
никовъ отечественной старины, предприняло изданіе цѣлаго 
ряда сочиненій, посвященныхъ обозрѣнію и описанію исто
рическихъ достопримѣчательпостей наиболѣе важныхъ и доро
гихъ для русскаго сердца городовъ и мѣстностей. До насто
ящаго времени книгоиздательство успѣло уже издать въ 
свѣтъ, подъ общимъ заглавіемъ „Культурныя сокровища Рос
сіи*,  пять выпусковъ этихъ сочиненій. Изъ нихъ второй вы
пускъ, подъ заглавіемъ „Кіевъ*,  весь цѣликомъ посвященъ на
шему родному городу.

Содержаніе этого выпуска слѣдующее. Послѣ краткаго 
предисловія (стр. 3—7), ,въ которомъ изображаются личныя 
впечатлѣнія, думы и настроенія автора, при посѣщеніи имъ 
современнаго Кіева, сначала, въ первой главѣ (стр. 9—22) 
излагается краткая же исторія города съ первыхъ вре
менъ его существованія до окончательнаго включенія его въ 
составъ русскаго государства. Далѣе слѣдуетъ вторая глава 
(стр. 23—42), въ которой содержится описаніе памятниковъ 
великокняжеской эпохи, не только сохранившихся въ своемъ 
болѣе или менѣе первоначальномъ видѣ (а именно: Софійска
го собора, Лавры, Михайловскаго монастыря, Кирилловской 
церкви), но и такихъ, которые отъ своего первоначальнаго 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

вида ничего не сохранили, хотя, несомнѣнно, связаны съ тою 
же эпохою. Таковы, напр., Трехсвятительская церковь, цер
ковь св. Иліи на Подолѣ, Десятинная церковь и кладбище 
„Аскольдова Могила". Затѣмъ въ третьей главѣ (стр. 43—5 8 
описываются памятники временъ расцвѣта украинской культуры, 
сохранившіеся до нашего времени, напр., Военный соборъ, 
Богоявленская Братская церковь, Лавра въ большей части 
своихъ построекъ и др. Послѣдующія главы посвящены опи
санію: четвертая (стр. 59—66)—Андреевской церкви, име
нуемой соборомъ, пятая (стр. 67—78) -Владимірскаго собо. 
ра и, наконецъ, шестая (стр. 79— 83) памятниковъ современ
наго Кіева.

При всей сравнительной краткости своего содержанія, 
указанный выпускъ даетъ достаточно матеріала для знакомства 
съ прошлой исторіей Кіева, насколько она отразилась въ до
шедшихъ до нашего времени памятникахъ старины или не- 
посредствцнно, пли же на основаніи письменныхъ свидѣ
тельствъ исторіи. Въ собственно исторической части содержанія 
книги встрѣчаются серьезныя ошибки, показывающія въ ав
торѣ недостаточное знакомство съ прошлыми судьбами Кіева 
и южной Россіи. Книга украшена множествомъ хорошо испол
ненныхъ иллюстрацій, которыя заимствованы или изъ пись
менныхъ памятниковъ нашей старины, какъ, напр., гравюры, 
или же сняты съ художественныхъ произведеній искусства не
посредственно, напр., виды храмовъ и памятниковъ.

//. Т.

Редакторъ протоіерей Ѳ. Титовъ.
Помощникъ редактора протоіерей 1. Троицкій.
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