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Часть оффиціальная.

Опредѣленія Святѣйшаго Синода,
I. Отъ 14—30 іюня 1912 года, за № 5250, о передачѣ 
церквамъ невостребованныхъ своевременно адресатами камен
ныхъ могильныхъ плитъ и другихъ могильныхъ памятниковъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе Г. 
Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 22 мая 1912 г. за№ 5440, 
о томъ, что управленіе желѣзныхъ дорогъ, согласно опредѣленію 
Святѣйшаго Сѵнода отъ 6—23 сентября 1911 года за № 6741,



 
 

 

422

сдѣлало циркулярное распоряженіе начальникамъ казенныхъ 
и управляющимъ частными желѣзными дорогами, правленіямъ 
желѣзнодорожныхъ обществъ и завѣдывающимъ подъѣздными 
путями общаго пользованія о томъ, что оказывающіеся невостре
бованными своевременно адресатами каменныя могильныя плиты 
и другіе могильные памятники, имѣющіе на себѣ изображенія 
креста или ангеловъ, или признаваемыхъ Церковью святыхъ, 
а равно и принадлежащіе къ симъ памятникамъ пьедесталы 
не могутъ быть обращаемы въ публичную продажу, а должны 
быть, подобно предметамъ религіознаго почитанія (постановленіе 
министра путей сообщеніе отъ 9 апрѣля 1893 года № 4575), 
передаваемы въ ближайшія къ станціямъ храненія этихъ пред
метовъ церкви. И, по справкѣ, приказали: Настоящее 
предложеніе Г. Оберъ-Прокурора, принявъ къ свѣдѣнію о сдѣ
ланномъ управленіемъ желѣзныхъ дорогъ распоряженіи отно
сительно передачи желѣзными дорогами невостребованныхъ 
могильныхъ памятниковъ въ церкви, напечатать, во всеобщее 
извѣстіе по духовному вѣдомству, въ «Церковныхъ Вѣдомо
стяхъ».

И. Отъ 14 іюня—1 іюля 1913 года, за № 5343, объ 
освобожденіи дѣтей церковныхъ старостъ отъ платы за 

обученіе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе 
Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, отъ 7 іюня сего 
года за № 19629, по ходатайству бывшаго преосвященнаго 
Псковскаго о разрѣшеніи правленіямъ Псковской духовной 
семинаріи и духовныхъ училищъ Псковской епархіи освобож
дать на будущее время обучающихся въ этихъ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ дѣтей церковныхъ старостъ, кои не менѣе 
9 лѣтъ съ пользою и безпорочно прослужили въ означенномъ 
званіи, отъ платы за право ученія. Приказали: Принимая- 
во вниманіе, что церковные старосты, вообще, дѣйствительно 
несутъ по своему званію нелегкій безмездный трудъ, часто
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сопряженный съ матеріальными затратами изъ ихъ личныхъ 
средствъ на пользу церквей, и что предлагаемая бывшимъ 
преосвященнымъ Псковскимъ мѣра окажется справедливымъ 
поощреніемъ церковныхъ старостъ къ дальнѣйшей полезной 
дѣятельности, Святѣйшій Сѵнодъ, согласно настоящему пред
ложенію Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, опредѣляетъ: 
разрѣшить правленіямъ всѣхъ ’ духовныхъ семинарій и муж
скихъ духовныхъ училищъ освобождать, начиная съ будущаго 
1912—13 учебнаго года, отъ платы за обученіе въ сихъ 
учебныхъ заведеніяхъ дѣтей тѣхъ церковныхъ старостъ, кои, 
по удостовѣренію мѣстнаго епархіальнаго начальства, прослу
жили въ семъ званіи безпорочно и съ пользою для Церкви 
не менѣе 9 лѣтъ, но съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ непоступленія 
обучавшихся въ духовныхъ семинаріяхъ дѣтей церковныхъ 
старостъ, по выходѣ ихъ изъ семинаріи, на службу по духов
ному вѣдомству, они полностію уплачивали сумму за обученіе 
въ семинаріи, по разсчету изъ установленнаго оклада—40 
рублей въ годъ, о чемъ для исполненія и всеобщаго свѣдѣнія 
напечатать въ журналѣ «Церковныя Вѣдомости».

По резолюціямъ Его Высокопреосвященства, отъ 12 и 13 
сего іюля, преподано архипастырское благословеніе, съ выдачею 
похвальныхъ листовъ, крестьянамъ с. Саливонокъ, Васильков
скаго уѣзда, Андрею Грицаю, Ивану Яценко, Маріи Кири
ченко, Анастасіи Мельниковой и Анастасіи Оношко и жите
лямъ г. Черкассъ Петру Озирану, Максиму Шаповалу, Васи
лію и Антонинѣ Портяченко, Петру и Евгеніи Кудря, Пара
скевѣ ІІедько и Гавріилу Токаренко, за сдѣланныя ими въ 
мѣстныя церкви пожертвованія.

По резолюціи Его Высокопреосвященства, отъ 13 сего 
іюля за № 3898, преподано благословеніе Божіе церковному 
старостѣ Кіево-Андреевской церкви, купцу Андрею Петровичу 
Слинко, за сдѣланныя имъ въ церковь пожертвованія.
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Резолюціей Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Флавіана, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, 
отъ 16 іюля с. г. за № 3941, послѣдовавшей на .журналѣ 
Кіевскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта за № 19, утвер
ждены: 1) священникъ с. Русаловки, Уманскаго уѣзда, Савва 
Богдановичъ, въ должности постояннаго члена Уманскаго 
уѣзднаго отдѣленія, 2) священникъ м. Шендеровки, Каневска- 
го уѣзда, Николай Завадскій, въ должности постояннаго члена 
Каневскаго уѣзднаго отдѣленія; 3) священникъ с. Нетеребкп. 
того же уѣзда, Владимиръ Кудрицкій, въ званіи почетнаго 
члена того же отдѣленія и 4) крестьянинъ с. Городка, Бер
дичевскаго уѣзда, Терентій Музыка, въ званіи попечителя 
мѣстной церковно-нриходской школы.

Резолюціями Его Преосвященства отъ 19 іюля с. г. за 
№ 3285, утверждены на должности церковныхъ старостъ со
борной церкви г. Сквиры, надворный совѣтникъ Алексѣй 
Остапцовъ, с. Хрещатыхъ Яровъ, Таращанскаго уѣзда, Ро
манъ Каменскій, с. Улашовки, Таращанскаго уѣзда, Діомидъ 
Чепорскій, д. Королевки, Кіевскаго уѣзда, Іоаннъ Мищенко, 
с. Липовки, Кіевскаго уѣзда, Андрей Сидоренко д. Езери- 
цинской, Макарій Лихицкій и с. Багвы, Уманскаго уѣзда, 
Никифоръ Желѣзный.

Движенія и перемѣны по службѣ.

Опредѣлены на священническія мѣста: окончившій 
курсъ семинаріи Евфимій Григоровичъ—въ с. Черкасъ, Ва
сильковскаго уѣзда, 24 іюля и окончившій курсъ семинаріи 
Николай Чулаевскій—въ с. Пиковецъ, Бердичевскаго уѣзда, 
24 іюля.

Рукоположены въ санъ священника: штатный діаконъ 
с. Мазепинецъ, Васильковскаго уѣзда, Автономъ Новоселец-
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кій, съ оставленіемъ на занимаемомъ мѣстѣ; окончившій курсъ 
семинаріи Лука Захаріевичъ—къ церкви с. Веремья, Кіевскаго 
уѣзда и окончившій курсъ семинаріи Іаковъ Мацкевичъ—къ 
церкви с. Обозовки-Ягубецъ, Уманскаго уѣзда.

Назначены въ должности: священникъ с. Ольховца, Ѳе
одоръ Кпижниченко—духовнымъ слѣдователемъ 7 округа, Ка
невскаго уѣзда, 25 мая; священникъ с. Малой Солтановки, 
Димитрій ІІашковскій—вторымъ духовникомъ 1 округа, Ва
сильковскаго уѣзда, 8 іюня; священникъ с. Лѣсовичъ, Іоаннъ 
Штангеевъ—помощникомъ благочиннаго, и священникъ с. 
Керданъ, Поликарпъ Соломоновскій—членомъ благочинниче
скаго совѣта 1 округа, Таращанскаго уѣзда, 16 іюня; священ
никъ с. Лѳвковки, Илія Торскій—помощникомъ благочиннаго 
3 округа, Уманскаго уѣзда, 18 іюля; законоучитель Черкас
ской гимназіи протоіерей Давидъ Корсуновскій—членомъ бла
гочинническаго совѣта и заштатный протоіерей Іаковъ Кудре- 
внчъ, духовникомъ 1 округа, Черкасскаго уѣзда, 18 іюля.

Уволенъ онъ должности благочиннаго 5 округа, Сквир
скаго уѣзда, протоіерей Евтихій Бедрицкій, согласно про
шенію.

Опредѣлены на псаломщическія мѣста: учитель Иванъ 
Жерновой—въ с. Маньковку, Уманскаго уѣзда, 20 іюля; учи
тель Иванъ Остапенко—въ с. Щербачинцы, Звенигородскаго 
уѣзда, 20 іюля; учитель Іоакимъ Онищенко—въ с. Черня- 
ховъ, Кіевскаго уѣзда, къ Іоанно-Богословской церкви, 20 
іюля и учитель Савва Кравчукъ—въ с. Мохначку, Сквирска
го уѣзда, 16 іюля.

Перемѣщенъ на псаломщическое мѣсто: діаконъ с. Па- 
никарчи, Кіевскаго уѣзда, Тимофей Катюкъ—въ с. Северинов- 
ку, Таращанскаго уѣзда, 20 іюля.

Умеръ священникъ с. Бѣльковецъ, Радомысльскаго уѣз
да, Симеонъ Старжевскій, 14 іюля.
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Праздныя священническія мѣста.
Въ с. Ташлыкѣ, Черкасскаго уѣзда, съ 14 іюня; земли 

церковной 36 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 2919 душъ.

— с. Небелицѣ Радомысльскаго уѣзда, съ 24 іюня;
земли церковной 33 дес., помѣщеніе есть, при
хожанъ муж. пола 978 душъ.

— с. Вышевичахъ, Радомысльскаго уѣзда, съ 23 іюня;
земли церковной 50 дес., помѣщеніе ветхое, при
хожанъ муж. пола 1760 д.

При Кіевской мѣщанской богадѣльнѣ, съ 1 августа; по
мѣщеніе есть, жалованья 320 руб. въ годъ.

По указу Св. Синода, отъ 9 іюля с. г. за № 10430, 
открыты вторые причты при Старо-Кіевской Іоан- 
но-Златоустовской церкви и Вознесенской на Бай
ковомъ кладбищѣ.

Въ с. Бѣльковцахъ, Радомысльскаго уѣзда, съ 14 іюля; 
земли церковной 43 дес., помѣщеніе есть, при
хожанъ муж. пола 984 души.

Праздныя псаломщическія мѣста.
Въ с. Туріи, Чигиринскаго уѣзда, сь 16 апрѣля; земли 

церковной 41 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 1154 души.

— с. Малой Солгановкѣ, Васильковскаго уѣзда, съ 13
марта, земли церковвой 43 дес., помѣщеніе есть, 
прихожанъ муж. пола 697 душъ.

— с. Спичинцахъ, Сквирскаго уѣзда, съ 22 марта; земли
церковной 76 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 1050 душъ.

— с. Кожанкѣ, Липовецкаго уѣзда, съ 24 мая; земли
церковной 65 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 931 душа.
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с. Песчаной, Звенигородскаго уѣэда, съ 6 іюня; 
земли церковной 36 дес., помѣщеніе есть, при
хожанъ муж. пола 736 душъ.

м. Трипольѣ, Кіевскаго уѣзда, при Введенской цер
кви, съ 5 іюня; земли церковной 80 дес., помѣще

ніе есть, прихожанъ муж. пола 1387 душъ.
с. Перегоновкѣ, Васильковскаго уѣзда, съ 7 іюня; 

земли церковной 39 дес., помѣщеніе старое, прихо
жанъ муж. пола 639 душъ.

с. Радивановкѣ, Чигиринскаго уѣзда, съ 15 іюня; зем
ли церковной 37 дес., помѣщеніе есть, прихож. 
муж. пола 735 д.

с. Копіеватой, Каневскаго уѣзда, съ 15 іюня; земли 
церковной 33 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 535 душъ.

м. Корсунѣ, Каневскаго уѣзда, въ Ильинскомъ при
ходѣ, съ 25 іюня; земли церковной 42 дес., помѣ
щеніе есть, прихожанъ муж. пола 1198 душъ.

с. Волыпкѣ, Кіевскаго уѣзда, съ 6 іюля; земли 
церковной 35 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 946 душъ.

с. Клитенкѣ, Бердичевскаго уѣзда, съ 6 іюля; земли 
церковной 33 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 335 душъ.

с. Водяникахъ, Звенигородскаго уѣзда, съ 5 іюля; 
земли церковной 37 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 1412 душъ.

с. Петриковкѣ, Звенигородскаго уѣзда, съ 15 іюля; 
земли церковной 39 дес., помѣщеніе есть, прихо

жанъ муж. пола 703 души.
с. Паникарчѣ, Кіевскаго уѣзда, съ 20 іюля; земли 

церковной 45 дес., помѣщеніе есть, црихожанъ 
муж. пола 2207 душъ.
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О О ТЕ» Л В Л О И 1 ЯС

Кіевская Губернская Земская Касса Мелкаго Кредита 
принимаетъ вклады и платитъ по нимъ:

по текущему счету . . . 4%
по срочнымъ на одинъ годъ 41/2% 

сзыше 1 до 3 лѣтъ. . . 5% 
свыше 3 лѣтъ .... 6%

Вкладчики земской кассы пользуются исключительными 
льготами (вкладныя книжки и записи въ нихъ освобождены 
отъ гербоваго сбора: °/0°/0 по вкладамъ не оплачиваются сборомъ 
съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ. Касса принимаетъ 
вклады условные и завѣщательные на случай смерти вкладчика, 
Завѣщательные вклады при переходѣ ихъ къ наслѣдникамъ 
не подлежатъ оплатѣ наслѣдственною пошлиною, если причита
ющаяся каждому наслѣднику сумма не превышаетъ тысячи 
рублей.

Гарантируется абсолютная тайна вкладовъ.

Всѣ обязательства кассы обезпечиваются отвѣтственностью 
Кіевскаго Губернскаго Земства.

Касса открыта—отъ 10 до 3 часовъ дня, кромѣ празд
ничныхъ и воскресныхъ дней.

Адресъ—Кіевъ, Рыльскій переулокъ № 5. 3—6

Редакторъ Н. Лузгинъ.

Отъ Кіевскаго духовнаго цѳнзурнаго-Комнтѳта печатать дозволяется 
27-го іюля 1912 г.

Цензоръ протоіерей С. Трегубовъ.

Кіевъ. Тип. акпіонѳр. О-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, Мѳрингов. у. 6-
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КІ6 Б 6К ІА І НИ Г ШИ НН II Ы іі К $ ІЬ' ІШ Т И
Еженедѣльное изданіе

№ 30. Воскресеніе, 29 іюля.

Къ 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, по 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 обіпирііыя описанія юбилеевъ, не
крологи и др. подобныя статьи не могутъ быть печатаемы въ К. В. В. въ настоящее время, 

когда бьющая ключемъ церковно-общественная жизнь требуетъ иныхъ статей.

Рукописи должны доставляться въ Редакцію Статьи, присланныя безъ указанія гонорара 
четко переписанными, за полною подписью считаются безплатными. Непринятыя для пе- 
автора и съ обозначеніемъ адреса. По усмот- чати авторамъ или
рѣнію Редакціи, рукописи подвергаются со- лично, или по почтѣ. присланы марки
вращеніямъ и исправленіямъ; авторы, несо- на г^т^р^г^^сы^г^уг. невостребованныя
гласные съ этимъ, должны дѣлать оговорку въ теченіе года, уничтожаются.

предъ заглавіемъ рукописи. —

Часть- неоффиціальная.

Поученіе въ день столѣтняго юбилея Отечественной войны 
1812 года.

Помыслихъ дни первыя, и лѣта 
вѣчная помянухъ, и поучахся. ІІсал. 
76, ст. 6.

Прошелъ цѣлый вѣкъ, прошло 100 лѣгъ-со времени 
грознаго, кровопролитнаго и во вѣки незабвеннаго Бородин
скаго боя. И этотъ великій день мы и вся Россія вспоми
наемъ нынѣ, погружаясь мысленно и благоговѣйно въ минув
шія судьбы св. Руси, имѣвшія мѣсто 100 лѣтъ предъ симъ. 
Тяжкія бѣды, великіе страхи пережила наша дорогая родина 
въ эти дни.

Братіе! Чему же поучаетъ насъ минувшая Отечественная 
война 1812 года? Лѣта вѣчныя поманухъ, внушаетъ намъ 
Парь Давидъ, и поучахса.
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Въ первой половинѣ іюня 1812 года „великая армія“ 
Наполеона, въ составъ которой входило двадесятъ языкъ, ста
ла на границѣ Россіи. Съ глубины вѣковъ принято, когда 
полководецъ ведетъ свои войска на противную сторону, обык
новенно онъ предварительно объявляетъ: „иду на тя". Напо
леонъ перешелъ нашу границу безъ предупрежденія о наступ
леніи. Братіе! у насъ еще не зажили сердечныя раны отъ 
тѣхъ тяжелыхъ огорченій, какія мы получили съ Дальняго 
Востока, когда въ послѣднюю войну нашъ противникъ от
крылъ военныя дѣйствія, не предваривъ, что онъ идетъ на 
насъ... И мы можемъ понять, какой страхъ поразилъ русскій 
народъ, когда въ 1812 году пронеслась по Россіи вѣсть о 
томъ, что несмѣтныя полчища двадесяти языкъ вторглись въ 
предѣлы пашей дорогой родины. Ужасъ народа увеличивался 
еще тѣмъ, что Наполеонъ уже пріобрѣлъ славу великаго и 
непобѣдимаго завоевателя, покорившаго и разгромившаго уже 
почти всѣ главныя тогда государства Европы. „Божія метла", 
въ страхѣ говорилъ народъ о нападеніи Наполеона на Рос
сію. И, дѣйствительно, сей гордый побѣдитель народовъ, всту
пая въ предѣлы необъятной Россіи, говорилъ: „Боже! Тебѣ 
небо, а мнѣ земля".

Но Наполеонъ повстрѣчалъ въ лицѣ Императора Алек
сандра Благословеннаго того повелителя Россіи, который всей 
душой вѣрилъ, что „Богъ не въ силѣ, а въ правдѣ". А въ 
„каждомъ дворянинѣ русской земли онъ нашелъ Пожарскаго, 
въ каждомъ духовномъ—келаря Аврамія Палицына и въ каж
домъ гражданинѣ Козьму Минина". (Изъ манифеста Алексан
дра Благословеннаго).

Церковное поученіе не есть военная лѣтопись. Мы не 
будемъ слѣдить шагъ-за-шагомъ за отступленіемъ нашихъ 
войскъ отъ родной границы до Москвы—„сердца Россіи". 
Это отступленіе безусловно требовалось не слабостію нашихъ 
войскъ, а тѣмъ, что русскую армію необходимо было раздѣ
лить на три части, чтобы заслонить путь непріятелю, съ одной 
стороны, къ Петербургу, а съ другой—къ югу Россіи, къ Ма-



 

 

лороссійскимъ областямъ, а слѣдовательно и къ нашему Кіеву 
—„матери городовъ Россійскихъ". Третья—держала путь къ 
Москвѣ.

Мы остановимся на Бородинскомъ полѣ. Сегодня тамъ 
возносятся многотысячныя молитвы Богу о спасеніи Россіи въ 
12 году.

Августа 26 дня 1812 года лишь только солнце взошло 
надъ Бородино, какъ уже двѣ могучія арміи стояли въ гроз
ной силѣ одна противъ другой. „Помните, что за нами Мо
сква", сказалъ главнокомандующій русскими силами князь 
Кутузовъ И, дѣйствительно, отъ Бородино до Москвы немного 
болѣе 100 верстъ.

Желая молитвенно подготовить къ страшному, великому 
бою войско, нашъ главнокомандующій отдалъ приказъ, чтобы 
наканунѣ сраженія была пронесена по всей линіи арміи, при 
молебномъ пѣніи, св. икона Смоленской Божіей Матери—Оди- 
гитріи—путеводительницы. Сія священная путеводгітелъница 
была вынесена изъ Смоленска послѣ отступленія нашихъ 
войскъ изъ этого города. Преклонивъ колѣна предъ этой ико
ной, горячо молился и самъ главнокомандующій. Поучитель
ный примѣръ для христолюбиваго воинства!

Бородинскій бой—ужасный бой. Исторія мало знаетъ 
такихъ кровопролитныхъ сраженій. Когда закатилось солнце 
и къ полуночи взошла луна, то опа освѣтила многія тысячи 
тѣлъ русскихъ воиновъ, павшихъ въ Бородинскомъ бою, про
лившихъ свою кровь за Вѣру, Царя и Отечество. Велика эга 
жертва! Вчера, т. е. 25 августа, надъ этими, дорогими для 
русскаго сердца, могилами, была совершена трогательная па
нихида, съ провозглашеніемъ имъ „вѣчной памяти". Вѣчная 
вамъ память, вѣчная вамъ память, вѣчная и блаженная вамъ 
память, доблестные сыны Россіи! Мы твердо вѣруемъ Еван
гельскому слову, что больше любе къ ближнему никтоже 
имать, да кто душу свою положитъ за други своя (Іоан.



 
 

 

676

Послѣ кровопролитнаго Бородинскаго боя не знали тог
да, (какъ свидѣтельствуетъ исторія) не знаютъ и теперь, кто 
былъ побѣдитель, кто— побѣжденный. Одно ясно, что обѣ 
арміи были крайне истощены. Наши войска отступили къ 
Москвѣ.

Сентября 2 дня Наполеонъ съ Поклонной горы озиралъ 
златоглавую Москву. Но Москва была уже пуста. И засимъ 
древнепрестольная столица была сожжена. Всѣ планы гордаго 
завоевателя разрушились въ прахъ.

Богъ спасъ Россію отъ порабощенія чужеземному игу. 
Что могло бы остаться русскаго, родного, если бы врагъ въ 
12 году одолѣлъ насъ?! Страшно и подумать.

Съ 6 на 7 октября въ ночь началось выступленіе фран
цузовъ изъ Москвы. Это выступленіе скоро обратилось въ 
бѣгство. Бѣгство сіе было потрясающее, по своимъ ужасамъ 
и страданіямъ. Наконецъ, Наполеонъ тайно покинулъ свою 
армію и ушелъ во Францію. Къ празднику Рождества Хри
стова въ Россіи не было болѣе галловъ. И русскій народъ, 
по окончаніи Божественной литургіи въ праздникъ Рождества 
Христова, воззвалъ къ Богу: Съ нами Богъ, разумѣйте языцы 
и покоряйтеся: яко съ намп Богъ. Услышите о семъ до по
слѣднихъ земли...

Что же спасло Россію? Есть такіе люди, которые любятъ 
утверждать, что насъ спасли русскіе трескучіе морозы. Это 
невѣрно. Въ 12 году настоящіе русскіе морозы начались лишь 
съ „крещенскихъ морозовъ®, когда отъ „великой арміи® На
полеона не осталось уже строевыхъ солдатъ. Что же спасло 
русскихъ? Глубокая вѣра въ помощь Божію Императора Але
ксандра Благословеннаго, старческая опытность главнаго на
шего полководца Кутузова, самоотверженный подвигъ русска
го христолюбиваго воинства и подвигъ нацгогіалънаго чувсгпва 
всего русскаго парода. О! если бы этотъ всеобщій подъемъ 
русскаго патріотизма пробудился теперь во всей жизненной 
своей силѣ, какъ это было въ 1812 году... Мы бы, при тепе
решнемъ представительствѣ народа, увидѣли бы такое величіе,
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такую славу Россіи, какую имѣла она въ 1814 году, когда 
Александръ Благословенный торжественно и побѣдоносно 
ввелъ русскія войска въ Парижъ—столицу Франціи. А, статься 
можетъ, и больше этого.

„Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его“, сказалъ 
старый священникъ подъ-Московнаго села Покровскаго, встрѣ
чая съ крестомъ въ рукахъ Александра Благословеннаго, по 
пути его въ первопрестольную столицу для призыва русскаго 
народа къ общему русскому ополченію.,,Да воскреснетъ Богъ!“ 
скажемъ и мы, братіе! и да воскреснетъ общее объединеніе 
русскаго народа во всякую годину, требующую подъема рус- 
каго духа... Въ годину подъема русской народности да бу
детъ и теперь всякій дворянинъ Пожарскимъ, каждый духов
ный—Пэлицынымъ и каждый гражданинъ—Мининымъ...Буди, 

буди!
Закончимъ наше сегодняшнее торжество молитвою Богу: 

,,даждь намъ, Господи! память сего славнаго Твоего посѣще
нія тверду и непрестанну имѣти въ себѣ“. Аминь.

Протоіерей Кл. Ѳоменко.

Паломничество въ г. Бѣлгородъ и с. Козелыцину. О

Съ 21-го по 28-е мая сего года состоялось, съ благосло
венія Преосвященнѣйшаго Никодима, епископа Чигиринскаго, 
паломничество крестьянъ преимущественно Чигиринскаго уѣзда 
въ количествѣ 286 человѣкъ отъ ж. д. станціи Златополь въ

*) Рекомендуемъ особенному вниманію нашихъ читателей на
стоящую статью. Въ ней описывается одинъ изъ первыхъ въ нашей 
епархіи, опытовъ массоваго паломничества простыхъ русскихъ лю
дей, подъ руководствомъ своихъ приходскихъ пастырей, къ святы' 
нямъ русской земли. Можно отъ всего сердца пожелать, чтобы подоб 
ныя, безъ}1 сомнѣнія, весьма важныя и полезныя въ религіозно-нрав
ственномъ отношеніи паломническія путешествія вошли въ обыкно
веніе среди православнаго населенія нашей епархіи. Ред.
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городъ Бѣлгородъ Курской губерніи для иоклоненія честнымъ 
мощамъ Святителя Іоасафа. Бѣлгородскаго Чудотворца, и въ 
село Козелыцину Полтавской губерніи для поклоненія Чудо
творному образу Пресвятыя Богородицы, именуемому „Козель- 
щанскимъ."

Организаторами этого паломничества были: священникъ 
с. Липянки о. Іоаннъ Максимовичъ, села Нечаева священ
никъ о. Димитрій Чайковскій и села Масловой священникъ 
о. Аполлонъ Баккановскій. За полтора мѣсяца до поѣздки 
ими исходатайствовано было, при посредствѣ члена 3-й Государ
ственной Думы священника о. Александра Трегубова отъ г. 
начальника эксплоатаціоняаго отдѣла при Министерствѣ Путей 
сообщенія разрѣшеніе на полученіе для ноклопниковъ ваго
новъ 4-го класса, а для сопровождающихъ одного вагона 3-го 
класса, по тарифу 4-го класса, которые бы слѣдовали уско
ренными поѣздами, безъ особыхъ задержекъ и безъ пересадокъ 
на тѣхъ станціяхъ, на которыхъ положена пересадка обык- 
новенымъ пассажирамъ.

За двѣнадцать дней до поѣздки однимъ изъ организаторовъ 
паломничества было подано г. начальнику желѣзнодорожной 
станціи „Златополь“ письменное заявленіе о числѣ подойни
ковъ и о времени отъѣзда ихъ. Это необходимо было для 
своевременнаго заготовленія достаточнаго количества вагоновъ 
и согласованія этого поѣзда съ другими ускоренными поѣздами.

21-го мая, въ назначенный часъ, всѣ паломники изъ 
селъ: Лигіянки. Нечаевой, Масловой, Листопадовой, Лебедина 
и Лебединскаго женскаго монастыря Чигиринскаго уѣзда, 
Топильной и Водяной Звенигородскаго уѣзда и нѣкоторыхъ 
ближайшихъ къ Липянкѣ селъ Херсонской губерніи, мужчины, 
женщины, дѣвицы и нѣсколько душъ дѣтей, въ возрастѣ отъ 
5 до 10 лѣтъ, собрались на станціи п3латополь“. По провѣркѣ 
всѣхъ записавшихся въ паломники и заблаговременно внес
шихъ избранному казначею проѣздную плату (6 рублей съ 
каждаго взрослаго человѣка за оба конца и 1 р. 50 к. за 
малолѣтнихъ отъ 5 до 10 лѣтъ), прежде чѣмъ садиться въ



вагоны священникомъ села Папужинецъ Уманскаго уѣзда о. 
Павломъ Леоновичемъ, при участіи учителя села Нечаевой, 
былъ составленъ хоръ изъ лицъ, сколько нибудь способныхъ 
къ этому, преимущественно изъ инокинь Лебединскаго женскаго 
монастыря, который въ пути пѣлъ, при совершеніи вечерняго 
богослуженія, обѣдницы и акаѳисты, которые служились по
очередно священниками, сопровождавшими паломниковъ. Когда 
поданы были вагоны (7 вагоновъ 4-го класса и одинъ вагонъ 
3-го класса), то было предложено всѣмъ паломникамъ соеди
ниться въ партіи приблизительно по 40 человѣкъ изъ односель
чанъ, илц близкихъ по родству, сосѣдству, знакомству и проч. 
и размѣститься въ вагонахъ такъ, чтобы каждый вагонъ пред
ставлялъ собою какъ бы одну семью, въ которой бы каждый 
помогалъ другъ другу во время пути. Въ пути выработано 
было еще одно условіе для болѣе удобнаго и благонадежнаго 
слѣдованія, а именно: такъ какъ на нѣкоторыхъ станціяхъ въ 
паломническіе вагоны, никого не спросясь, садились обыкно
венные пассажиры, которые могли стѣснять богомольцевъ и 
даже смущать ихъ какими либо неумѣстными, а то и умыш
ленно кощунственными разговорами: то въ каждомъ вагонѣ 
было установлено при каждой двери строгое дежурство изъ 
паломниковъ, обязаныхъ въ свой вагонъ никого посторонняго 
не допускать. Это же дежурство необходимо было еще и для 
огражденія отвѣтственнаго организатора отъ уплаты штрафа 
за провозъ лишнихъ пассажировъ. Всѣ паломники ѣхали не 
по отдѣльнымъ билетамъ, а по общей накладной, въ которой 
было указано, сколько человѣкъ богомольцевъ, сколько лицъ, 
сопровождающихъ ихъ, сколько дѣтей отъ 5 до 10 лѣтъ, въ 
сколькихъ вагонахъ помѣщаются паломники, какого типа ва
гоны и сколько уплочено за всѣхъ. Если бы при контролѣ 
оказалось ѣдущихъ болѣе, чѣмъ показано въ накладной, то за 
каждое лишнее лицо, превышающее общее число паломниковъ, 
отвѣтственный организаторъ долженъ былъ бы уплатить штрафъ 
въ размѣрѣ двойной стоимости за все разстояніе.
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Въ этой поѣздкѣ, кромѣ выше указанныхъ священниковъ 
изъ селъ Линянки, Нечаевой и Масловой, участвовали еще 
священники села Топильной Звенигородскаго уѣзда о. Іосифъ 
Ильяшевичъ и села Папужинецъ Уманскаго уѣзда о. Навелъ 
Леоновичъ, а также нѣкоторые учителя и учительницы церков
но-приходскихъ школъ. Всѣ они являлись въ пути помощ
никами главнаго распорядителя, вели религіозныя чтенія, читали 
утреннія и вечернія молитвы, смотрѣли за порядкомъ какъ въ 
вагонахъ, такъ и на станціяхъ при остановкахъ, въ особенности 
когда выходили изъ вагоновъ за кипяткомъ для чаю' или прп 
удлиненныхъ остановкахъ за покупкой пищи на привокзаль
ныхъ базарахъ.

23 мая въ 5 часовъ утра паломники радостно прибыли 
въ г. Бѣлгородъ, проѣхавъ 550 верстъ пути какъ бы не
замѣтно. Когда же вышли изъ вагоновъ и за вокзаломъ вы
строившись въ длиный рядъ, при ясной утренней пріятнѣйшей 
погодѣ, тронулись съ непокрытыми головами къ главной цѣли 
своего паломничества—Свято-Троицкому мужескому монасты
рю, въ которомъ почиваютъ честныя мощи святителя Іоаса
фа, то всѣхъ наполнило такое чувство священнаго восторга, 
которое не поддается описанію. Больные, старцы и калѣки, 
которые при обыденной обстановкѣ едва могли съ трудомъ 
передвигаться съ мѣста на мѣсто, здѣсь—въ Бѣлгородѣ—шли 
въ стройной вереницѣ, нисколько не отставая отъ полныхъ 
здоровья и силъ. По пути встрѣчались и виднѣлись величествен
ные храмы, которыми украшается сѣдой Бѣлгородъ, бывшій 
нѣкогда епархіальнымъ городомъ обширнѣйшей Бѣлгородской 
митрополіи, обнимавшей собою нынѣшнія губерніи Курскую 
и Харьковскую. 18 храмовъ, въ томъ числѣ 12 приходскихъ, 
составляютъ лучшее украшеніе небольшого города, свидѣтель - 
ствуя о благочестіи его жителей, любящихъ устроятъ и укра
шать не свои жилища, но жилища Бога Живаго.

На пути отъ вокзала къ Свято-Троицкому монастырю 
и на разстояніи отъ послѣдняго не болѣе !/« версты распо
ложенъ женскій монастырь. Когда поломники подошли къ
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нему, то къ нимъ подошли двѣ монахини и, освѣдомившись 
о числѣ паломниковъ, ихъ родинѣ и составѣ, любезно пред
ложили помѣстить всѣхъ ихъ въ монастырскомъ, отдѣльномъ 
отъ монастыря, подворьѣ, въ которомъ имѣются благоустро
енныя гостиницы съ номерами для интеллигентныхъ палом 
никовъ и общія обширныя помѣщенія для простолюдиновъ. 
Монахинь 'же Лебединскаго 'женскаго монастыря, кото
рыхъ было 36 душъ, забрали онѣ къ себѣ—въ свои кельи. 
Устроившись кто какъ нашелъ для себя удобнымъ, припря
тавши свои узелки и корзинки въ отведенныхъ помѣщеніяхъ 
и надлежаще оправившись, паломники съ благоговѣніемъ 
подошли, наконецъ, къ желанной цѣли своего путешествія, 
къ Свято-Троицкому монастырю. Но каково же было ихъ 
смущеніе, когдя они увидѣли ворота, ведущія въ монастыр
скую ограду, закрытыми и у воротъ стояло нѣсколько человѣкъ 
полицейскихъ! Въ монастырѣ, какъ узнали паломники, ожи
дали пріѣзда съ вокзала Первосвятителя русской Церкви 
Высокопреосвященнѣйшаго Антонія, Митрополита С.-Петер
бургскаго, слѣдовавшаго на Кавказъ для поправленія своего 
разстроеннаго здоровья и непреминувшаго помолиться предъ 
честными мощами святителя Іоасафа. По просьбѣ священника 
о. Максимовича, паломники были впущены въ монастырскую 
ограду чрезъ особую дверь въ теплую церковь и расположи
лись въ ожиданіи Владыки-Митрополита по обѣимъ сторо
намъ хода между колокольней и храмомъ. Около 10 часовъ 
утра, вѣроятно, по заранѣе изъявленому желанію, тихо, безъ 
колокольнаго звона, явился Высокопреосвященнѣйшій Владыка 
во храмъ и здѣсь безъ торжественной встрѣчи, скромно, какъ 
обыкновенный паломникъ, съ величайшимъ смиреніемъ и бла
гоговѣніемъ подошелъ къ ракѣ святителя Іоасафа и, выслу
шавъ молебное [пѣніе святителю, совершенное преосвящен
нымъ Іоанникіемъ, епископомъ Бѣлгородскимъ, въ сослу
женіи только одного іеродіакона, приложился къ святымъ 
мощамъ. Помолившись затѣмъ въ усыпальницѣ, находящейся 
въ южной части храма, гдѣ покоились мощи святителя до
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ихъ открытія для всенароднаго чествованія, осмотрѣвъ выставлен
ныя въ отдѣльномъ шкафѣ святительскія одежды св. Іоасафа, 
въ которыхъ онъ былъ погребенъ и которыхъ нисколько не кос
нулось тлѣніе, владыка вошелъ въ св. алтарь, и, поклонившись 
св. престолу, обратился къ немногимъ посѣтителямъ св. храма, 
преподалъ всѣмъ общее благословеніе и также скромно, какъ 
вошелъ, отбылъ въ покои преосвященнѣйшаго Іоанникія, гдѣ 
пребывалъ до вечера.

Тотчасъ по выходѣ изъ храма Высокопреосвященнѣйшаго 
Владыки, наши паломники, равно какъ и другіе богомольцы, 
которыхъ было душъ до 500, вошли въ храмъ, и нужно самому 
видѣть то неподдѣльное чувство благоговѣнія и умиленія, съ 
которымъ каждый подходилъ къ святымъ и многоцѣлебнымъ 
мощамъ, чтобы понять, что тамъ присутствуетъ особая—сугубая 
благодать Божія. Тамъ, предъ этой святыней, забывается все 
житейское и, кажется, стоялъ бы предъ нею и молился бы безъ 
конца....

Вечеромъ того же дня всѣ паломники исиовѣдывались, а 
на другой день—24 мая—на ранней литургіи, которую совер
шали въ теплой церкви сопровождавшіе паломниковъ священ
ники, пріобщились св. Таинъ Христовыхъ. Священникъ же о. 
Максимовичъ, какъ старѣйшій между прибывшими священни
ками, былъ удостоенъ служить раннюю литургію въ большой 
церкви на второмъ престолѣ, находящемся надъ усыпальницей 
святителя, вмѣстѣ съ Высокопреосвященнѣйшимъ Владиміромъ, 
архіепископомъ Донскимъ и Новочеркасскимъ, прибывшимъ въ 
г. Бѣлгородъ раньше Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита 
Антонія на поклоненіе и пожелавшимъ отслужить раннюю 
Божественную литургію въ сослуженіи только двухъ священ
никовъ безъ торжественности; самъ онъ предстоялъ св. пре
столу, какъ обыкновенный священникъ, самъ начиналъ литур
гію и дѣлалъ положенные возгласы, которые приходились по 
очереди.

Послѣ ранней литургіи всѣ паломники ходили въ пред
мѣстье г. Бѣлгорода—село Кашары, или Архангельское, отдѣ-
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ленное отъ города небольшимъ ручейкомъ и отстоящее отъ 
Свято-Троицкаго монастыря на двѣ версты. Въ Кошарскомъ 
храмѣ есть мѣстпая святыня—чудотворный крестъ. Исторія 
этого креста описана въ изданной на средства мѣстной при
ходской церкви небольшой брошюрѣ. Въ краткомъ извлеченіи 
она такова. Послушникъ одного изъ Аѳонскихъ монастырей 
прислалъ въ даръ своему родному брату, помѣщику села 
Кошаръ—современнику святителя Іоасафа, сдѣланный на Аѳонѣ 
крестъ. Помѣщикъ этотъ поставилъ его въ своемъ домѣ, но, 
будучи самъ весьма нечестивымъ, часто смущался при видѣ 
его и однажды, послѣ неудачной какой-то охоты, приказалъ 
своимъ слугамъ вынесть его изъ дома и закопать въ находя
щейся невдали отъ его усадьбы тинѣ. Спустя долгое время 
послѣ лютой смерти этого помѣщика-нечестивца, одному 
слѣпцу было во снѣ открыто о мѣстѣ нахожденія этого креста 
съ повелѣніемъ откопать его и обѣщаніемъ исцѣленія. При 
помощи нѣсколькихъ лицъ, слѣпцу удалось отыскать этотъ 
крестъ и какъ только онъ облобызалъ его, то тотчасъ про
зрѣлъ. Крестъ этотъ помѣстили первоначально въ часовнѣ, а 
современемъ устроили и небольшой храмъ, въ которомъ онъ 
нынѣ привлекаетъ благоговѣйное вниманіе поклонниковъ сво
имъ величественнымъ видомъ, находясь въ сѣверной части 
иконостаса, занимая уголъ. Крестъ—деревянный, высотою 
около 2’/2 аршинъ, шириною въ вершка З’/г, оправленный 
кругомъ въ массивное серебро и съ довольно сохранившеюся 
живописью, нисколько переставрировапною.

Въ церковной лѣтописи, какъ сообщалъ намъ почтенный 
о. настоятель (тамъ два священника) этого храма, записано 
много случаевъ чудеснаго исцѣленія больныхъ, молившихся у 
этого св. креста и нѣкоторые изъ нихъ засвидѣтельствованы 
комиссіей, бывшей въ 1909 году 22 мая подъ предсѣдатель
ствомъ высокопреосвященнѣйшаго ІІитирима, архіепископа 
Курскаго и Обоянскаго. Святыня эта привлекаетъ много бо
гомольцевъ, какъ изъ близкихъ, такъ и изъ отдаленныхъ мѣ-
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стностей. Всѣ же, посѣщающіе г. Бѣлгородъ, обязательно» 
идутъ^и въ с. Кошары на поклоненіе св. кресту.

Поклонившись св. кресту и отслушавши акаѳистъ отра
стемъ Христовымъ, паломники возвратились въ Бѣлгородъ и, 
немного отдохнувши, осматривали женскій монастырь и нѣко
торые ближайшіе храмы, послѣ чего опять пошли въ церковь. 
Свято-Троицкаго монастыря ко всенощному бдѣнію, на кото
ромъ присутствовалъ мѣстный владыка, преосвященный Іоан 
никій. Послѣ всенощнаго бдѣнія всѣ наши священники, при
сутствовавшіе въ алтарѣ, представились владыкѣ и испросили 
у него благословеніе участвовать съ нимъ 25 мая въ совер
шеніи поздней Божественной литургіи, по случаю дня рожде
нія Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны. Рань
ше этого времени наши священники не могли представиться 
владыкѣ, по случаю пребыванія у него высокихъ гостей.

25 мая послѣ поздней архіерейской литургіи, закончив
шейся благодарственнымъ молебнымъ пѣніемъ съ участіемъ 
градскаго духовенства, наши паломники—священники, пока- 
Владыка благословлялъ богомольцевъ, совершили соборнѣ предъ 
мощами молебенъ съ акаѳистомъ святителю Іоасафу. По окон
чаніи же его, они были лично приглашены владыкой въ его покои 
и, отпивъ чай, осматривали, подъ благосклоннымъ руковод
ствомъ Владыки, бывшіе покои святителя Іоасафа—пріемный 
залъ и кабинетъ, недавно реставрированные и украшенные 
живописью—событіями изъ жизни святителя—и фресками,, 
рисунки для коихъ взяты изъ одеждъ его. Осмотрѣвъ покои, 
получивъ въ даръ отъ щедраго владыки нѣсколько книгъ его 
поученій, брошюръ и листковъ для раздачи народу и испро
сивъ у него благословеніе, наши священники-иаломники еще- 
разъ зашли въ соборъ къ мощамъ святителя и, помолившись 
предъ ними въ послѣдній разъ, умиротворенные духомъ вы
шли изъ храма. Отъ близости благодати Божіей испытыва
лась какая то особая духовная радость. Но какъ только вы
шли на улицу, тотчасъ начало примѣшиваться и грустное 
чувство. Послѣ нѣкоего духовнаго обновленія, какое каждый.
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возчувствовалъ въ себѣ, скоро предстояло опять погрузиться 
въ мелочи житейской суеты и странствовать среди всякаго 
рода искушеній—оставить поэзію духа и начать прозу жизни. 
Жаль было разставаться съ такимъ возвышеннымъ настроеніемъ.

Паломникъ.
(Окончаніе слѣдуетъ).

Заслуги духовенства во время Отечественной войны 1812 г.
Подвиги православнаго духовенства въ дѣлѣ защиты и 

спасенія русскаго царства, проявлявшіеся на всемъ протяже
ніи отечественной исторіи, проявились въ значительной сте
пени и во время тяжелой войны „двѣнадцатаго года“. Неда
ромъ Императоръ Александръ I, подобно своимъ благочести- 
вынъ предкамъ, счелъ необходимымъ передъ войной обратить
ся къ русскому духовенству и народу съ призывомъ ихъ со
дѣйствовать защитѣ отечества и отраженію врага. Изданный 
имъ манифестъ гласилъ такъ: „Мы взываемъ ко всѣмъ на
шимъ вѣрноподданнымъ, ко всѣмъ сословіямъ и состояніямъ 
духовнымъ и мірскимъ, приглашая ихъ вмѣстѣ съ Нами 
единодушнымъ и общимъ возстаніемъ содѣйствовать проти
ву всѣхъ вражескихъ замысловъ и покушеній... Да встрѣ
титъ онъ въ каждомъ дворянинѣ Пожарскаго, въ каждомъ 
духовномъ—Палицына, въ каждомъ гражданинѣ—Минина... 
Святѣйшій Сѵнодъ и духовенство, вы всегда теплыми мо
литвами своими призывали благодать на главу Россіи... Со
единитесь всѣ со Крестомъ въ сердцѣ гг съ оружіемъ въ ру
кахъ, и никакія силы человѣческія васъ не одолгьютъ“.

А 6 іюля 1812 года, во время приближенія непріятелей 
къ Смоленску Государь непосредственно обратился къ духо
венству и въ рескриптѣ на имя преосвященнаго Иринея, епи
скопа Смоленскаго, говорилъ: „Узнавъ, что нѣкоторые по
селяне и жители, оставляя поля и работы свои, скрыва
ются и бѣгугпъ отъ малочисленныхъ непріятельскихъ разъ
ѣздовъ, появляющихся въ далекомъ еще разстояніи отъ Смо-
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ленска, возлагаемъ Мы на васъ пастырскій долгъ: вгіушені- 
ями и увѣщаніями своими собирать ихъ и не токмо от
вращать отъ страха и побѣга, но, напротивъ, убгъждатъ, 
какъ того требуетъ вгьра и долгъ хрисгпіанина, чтобы они, 
совокупляясь вмѣстѣ, старались вооружаться, чѣмъ только 
могутъ, дабы, не давая никакого пристанища врагамъ, вездѣ 
и всюду истребляли ихъ вмѣсто робости наносили имъ 
самимъ великій вредъ и ужасъ“ 1). Послѣдствіемъ такого об
ращенія монаршаго было то, что сельскій народъ, воодушев
ляемый и увѣщеваемый духовенствомъ, началъ вооружаться, 
составилъ изъ себя воинскія партизанскія дружины, сталъ на
падать на разъѣзды непріятеля, обращалъ ихъ нерѣдко въ 
бѣгство и преслѣдовалъ бѣгущихъ.

Самъ царственный герой Императоръ Александръ I на
ходилъ себѣ утѣшителя въ тяжелую и трудную для него го
дину войны въ лицѣ тогдашняго митрополита Московскаго 
Платона. Этотъ престарѣлый владыка, будучи удрученъ стар
ческими болѣзнями, проживалъ въ то время на покоѣ въ 
Троице-Сергіевской Лаврѣ, а дѣла церковнаго правленія велъ 
викарій преосвященный Августинъ, епископъ Дмитровскій. Не 
смотря на крайнюю старческую немощь, владыка Платонъ 
вознамѣрился поѣхать въ Москву, чтобы увидѣться съ Госуда
ремъ и благословить Его на великій подвигъ. Уже и карета 
стояла готовая къ отъѣзду, но, не доходя до кареты, старецъ 
архипастырь почувствовалъ такую слабость силъ, что долженъ 
былъ отказаться отъ поѣздки. Тогда онъ послалъ Государю 
съ намѣстникомъ Лавры икону нреп. Сергія, сопутствовавшую 
когда то Петру Великому въ его походахъ и сраженіяхъ. 
При этомъ владыка написалъ посланіе Государю, сравни
вая его съ ветхозавѣтнымъ Давидомъ, а Наполеона съ Голі- 
афомъ и предсказалъ побѣду въ такихъ словахъ: „Перво
престольный градъ Москва, сильный Іерусалимъ, пріемлетъ

*) См. кн. Военскаго: „Русское духовенство и Отечественная 
война 1812 года".
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Христа своего, яко мать, во объятія усердныхъ сыновъ сво
ихъ... и поетъ въ восторгѣ: Осанна, благословенъ Грядый! 
Пусть дерзкій и наглый Голіафъ отъ предѣловъ Франціи об
носитъ на краяхъ Россіи смертоносные ужасы; но кроткая 
вѣра, сія праща Россійскаго Давида, сразитъ внезапно главу 
кровожаждущей его гордыни. Се образъ преподобнаго Сергія, 
древняго ревнителя о благѣ нашего отечества, приносится Ва
шему Императорскому Величеству, болѣзную, что слабѣющія 
мои силы препятствуютъ мнѣ насладиться любезнѣйшимъ Ва
шимъ лицезрѣніемъ. Теплыя возсылаю къ небесамъ молитвы, 
да Всесильный возвеличитъ родъ правыхъ и исполнитъ во 
благихъ желанія Вашего Величества41. На это посланіе вла
дыка удостоился милостиваго отвѣта, въ которомъ Монархъ 
выразилъ ему особое благоволеніе.

Какъ и всегда, духовенство возсылало къ Небесному 
Царю усердныя и горячія молитвы о спасеніи Царя и Оте
чества. Повсемѣстно совершались богослуженія съ молебнами 
объ избавленіи отъ врага.

По случаю войны епископомъ Августиномъ, краснорѣчи
вымъ духовнымъ витіей того времени, была составлена особая 
молцтва, читавшаяся въ церквахъ за богослуженіемъ. Текстъ 
этой молитвы вкратцѣ такой: „Господи Боже силъ, Боже спа
сенія нашего. Призри нынѣ въ милости и щедротахъ на 
смиренныя люди Твоя, и человѣколюбно услыгии и пощади, 
и помилуй насъ. Се врагъ, смущали Землю Твою и хотяй 
положитъ вселенную всю пусту, возста на ны. Се людіи 
беззаконніи собрашася, еже погубити достояніе Твое, раззо- 
рити честный Іерусалимъ Твой, возлюбленную Твою Россію- 
осквернити храмы Твои, раскопати алтари и поругатися 
святынѣ нашей. Доколѣ, Господи, доколѣ грѣшницы во- 
Схвалятся? Доколѣ употреблять имать законопреступный 
власть?“ и т. д.

Приходя на помощь государству моральными средствами 
и молитвой, духовенство оказало тогда отечеству и значитель
ную матеріальную помощь. По обнародованіи манифеста 0
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войнѣ, сейчасъ же собрался Св. Сѵнодъ въ полномъ своемъ 
составѣ и сдѣлалъ рядъ постановленій о матеріальныхъ по
жертвованіяхъ на нужды войны. Такъ, напримѣръ, изъ при - 
былей отъ продажи свѣчей въ церквахъ было ассигновано І'/г 
милліона рублей на составленіе воинскихъ ополченій. Все ду
ховенство и міряне приглашены были къ пожертвованіямъ, 
чѣмъ кто можетъ: деньгами, серебряными и золотыми веща
ми, и пожертвованія поступали въ большомъ количествѣ.

Наконецъ, помимо моральной и матеріальной помощи го
сударству въ борьбѣ съ врагомъ, нѣкоторыя лица духовнаго 
званія сами ставали въ ряды войскъ и сражались съ непрі
ятелемъ. Такъ, напримѣръ, сыновья священниковъ и причет
никовъ, даже обучавшіеся въ духовныхъ семинаріяхъ, посту
пали въ ряды войскъ и при этомъ, щадя государственную 
казну, содержали себя на церковныя средства. Изъ такихъ 
добровольцевъ-защитниковъ Россіи духовнаго званія нѣкоторые 
особенно прославились геройствомъ и подвигами воинскими.

Такъ содѣйствовало и помогало благу родины въ войну 
двѣнадцатаго года православное духовенство, начиная съ выс
шихъ іерарховъ и кончая сельскими пономарями, за что и 
награждено было особымъ наперснымъ крестомъ на лентѣ со 
смиренномудренной надписью на немъ: ,,Не намъ, не намъ, а 
имени Твоему“. Священникъ Іустинъ Шиманскій.

Изъ епархіальной хроники,

Возвращеніе Архипастыря. 23 іюля, утреннимъ поѣз
домъ, Высокопреосвященный Флавіанъ, Митрополитъ Кіевскій 
и Галицкій, возвратился изъ поѣздки въ г. Екатеринославъ.

Освященіе памятника Царю-Освободителю въ с. Собо- 
ліевкѣ Сквирскаго уѣзда. 1 Іюля сего года въ с. Соболіевкѣ 
Сквирскаго уѣзда, былъ торжественно освященъ памятникъ 
Царю-Освободителю. Памятникъ сооруженъ на средства мѣст-
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ныхъ крестьянъ, но иниціативѣ настоятеля прихода священни
ка А. Андріевскаго. Крестьяне, кажется, употребили всѣ свои 
усилія къ тому, чтобы ихъ церковно-гражданское торжество 
прошло съ возможно большею торжественностію. Самый день 
освяшенія, 1-е іюля, выдался дождливый; казалось, что вслѣд
ствіе ненастной погоды, сельское торжество выйдетъ весьма 
бѣднымъ. Но вотъ раздался звонъ, двинулся крестный ходъ, 
—дождь прекратился, показалось солнце. Какъ бы сама при
рода, сочувствуя сельскому торжеству, сжалилась надъ обы
вателями с. Соболіевки. Съ пѣніемъ: „Спаси Господи" крест- 

'ный ходъ направился къ памятнику, гдѣ былъ встрѣченъ 
оркестромъ, исполнившимъ: „Коль славенъ"...

На площади возлѣ памятника тремя священниками: мѣ
стнымъ благочиннымъ А. Лебедовичемъ, М. Росновскимъ и А. 
Андріевскимъ былъ отслуженъ благодарственный молебенъ съ 
произнесеніемъ многолѣтій, приличнаго случаю поученія и 
вѣчной памяти въ Бозѣ почивающему Императору Александ
ру ІІ-му, во время пѣнія которой была снята пелена, покры
вавшая бюстъ Императора. Затѣмъ, оркестромъ и хоромъ 
былъ исполненъ національный гимнъ, послѣ чего крестный 
ходъ подъ звуки „Коль славенъ", съ пѣніемъ тропаря „Спаси 
Господи" двинулся обратно къ храму. Скромное сельское тор
жество закончилось посланіемъ телеграммы Его Император
скому Величеству, съ выраженіемъ вѣрноподданническихъ 
чувствъ священнослужителями, прихожанами и мѣстной адми
нистраціей. Воспитанникъ семинаріи М. Л.

По епархіи.
( Посѣщеніе ІІреосвягценнъімъ Димитріемгъ,епгияіопомъ Уман
скимъ церквей 6-го и 7-го округовъ Уманскаго уѣзда съ 14-го 

по 31-е мая). *)  \ “
16-го мая, среда.

Рано, часовъ въ 7, выѣхали изъ Орадовки. Село отъ 
церкви нѣсколько живописнѣе. ѣдемъ верстъ 6-ть до Обозовки

Ч (Продолженіе). См. Кіевск. Епарх. Вѣд. за 1912 г. № 29.
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или Ягубца. Это село съ историческимъ прошлымъ и назва. 
ніемъ. Здѣсь когда-то стояли казацкіе обозы на границѣ съ 
турецкими владѣніями (нынѣшняя Подольская губернія). Здѣсь 
же и произошло одно изъ самыхъ кровавыхъ столкновеній 
казаковъ съ татарами. Татары вырѣзали (загубили) весь 
казацкій обозъ, отчего и названіе Ягубецъ. Позже часть обоза 
была у татаръ отбита, въ томъ числѣ и мѣстно чтимая, 
доселѣ въ храмѣ сохраняемая, икона Божіей Матери. Бывшая 
здѣсь помѣщица кн. Трубецкая сдѣлала на икону дорогую 
серебряную ризу.

Обозовка во всей окружности славится, какъ самое мирное 
и самое честное село. Даже старожилы не помнятъ ни одного 
убійства, буйства или большой кражи. Въ церкви много весьма 
цѣнныхъ вещей, а нѣтъ даже обычныхъ желѣзныхъ рѣшотокъ 
на окнахъ.

Въ настоящее время здѣсь нѣтъ священника. Прежній 
настоятель, о. Григорій Тѳрлецкій, скончался, а новаго еще 
не было назначено. За болѣзнью покойника года три 
справлялъ его обязанности іеромонахъ. Крестьяне крѣпко 
истомились въ ожиданіи священника.

Послѣ обычной архіерейской встрѣчи одинъ изъ сосѣд
нихъ священниковъ о. Гурскій отслужилъ литургію. Вмѣсто 
причастнаго я сказалъ поученіе о пастыряхъ церкви, какъ 
водителяхъ христіанъ ко спасенію. Послѣ литургіи Преосвящен
ный сказалъ поученіе о томъ, что каждый Христіанинъ дол
женъ въ земной жизни готовиться послѣ смерти дать отчетъ 
Небесному Судіи и что самый большій отвѣтъ дадутъ на 
загробномъ судѣ пастыри Церкви. Поэтому, пасомые дол
жны всячески облегчать отвѣтственность пастырей и послѣ ихъ 
смерти молиться за нихъ Богу. Преосвященный вышелъ съ 
проводомъ на погостъ, къ могилѣ покойнаго о. Григорія и 
здѣсь отслужилъ панихиду за упокой души его и всѣхъ от
цовъ и братій, здѣ лежащихъ и повсюду православныхъ.

Послѣ службы чаемъ потчевала вдова покойнаго. Преосвя
щенный посѣтилъ прекрасное помѣщеніе новой земской школы
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и убогое—церковной. Земская отняла у церковной около 50 
учениковъ. Но здѣсь церковной школѣ принадлежитъ обезпечи
вающій ее участокъ земли и Богъ дастъ церковная школа 
оправится еще...

Около 1 часу дня прибыли въ село Талалаевку. По пути 
остановились у кладбища. Здѣсь Преосвященпаго ожидала 
церковная процессія. Преосвященный облачился въ мантію, 
омоѳоръ и митру, вышелъ на кладбыще и остановился на 
полянкѣ среди могилъ. Кругомъ стали хоругви, впереди кресты. 
Началась панихида. Когда запѣли стихиры на непорочны, 
Преосвященный обошелъ кругомъ все кладбище, окаживая 
могилы. Послѣ вѣчной памяти онъ здѣсь же сказалъ поученіе 
о молитвахъ за умершихъ. Этимъ служеніемъ народъ былъ 
чрезвычайно тронутъ. Тихо, въ какой-то задумчивости, пошли 
всѣ крестнымъ ходомъ отъ кладбища къ церкви. Не было 
обычной толкотни, ни забѣганій впередъ, пи перебѣганій съ 
одной стороны на другую... Даже молебныя пѣснопѣнія хора 
по дорогѣ звучали какъ-то необыкновенно печально. Пѣли 
молебенъ св. Безсребренникамъ. Конецъ его пришелся уже въ 
самомъ храмѣ. Преосвященный посѣтилъ псаломщика, школу 
и домъ священника. Здѣсь много говорили о томъ разбойномъ 
нападеніи, которое совершилось въ недавнее смутное время 
на домъ стараго священника о. Робаковскаго. Сколько было 
ихъ, этихъ нападеній, на священниковъ нашей епархіи и какъ 
жаль, что глубоко-трагическія подробности мучительства надъ 
невинными пастырями намъ такъ мало вѣдомы.

Послѣ обѣда, часа въ четыре, направились въ дальнѣй
шій путь. Пришлось проѣзжать чрезъ приписную с. Талала- 
евки деревню Свинарку. Посѣтили школу [грамоты. Встрѣтив
шіе здѣсь Преосвященнаго крестьяне крѣпко просили о вклю
ченіи ихъ школы въ школьную сѣть. Преосвященный посѣтилъ 
и здѣшнюю церковь, маленькую, съ очень хорошимъ старин
нымъ иконостасомъ. Здѣсь собралась, можно сказать, вся 
деревня, осчастливленная архіерейскимъ посѣщеніемъ. Отслу
живъ краткій молебенъ, Преосвященный сказалъ народу по
ученіе, похваливъ ихъ усердіе къ св. храму и школѣ.
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Но дорогѣ встрѣтилась еще деревня этого же прихода. 
Малая Севастьяновна, лежащая уже на территоріи Подоль
ской губерніи. Здѣсь находится хорошая церковная школа, на 
которую отпускаетъ средства подольское земство.

Къ шести часамъ прибыли въ село Сычевку. Здѣсь обшир
ный храмъ, построенный трудами мѣстнаго священника. Преос
вященный отслужилъ вечерню съ благословеніемъ хлѣбовъ и 
сказалъ поученіе, примѣнительно къ житію храмоваго святаго, о 
покаяніи’искреннемъ, открывающемъ двери въ царство небесдое и 
лицемѣрномъ, не спасающемъ отъ гибели. Здѣсь старая, плохая 
школа. Домъ священника тоже очень старый, потребовавшій 
отъ хозяевъ большихъ хлопотъ, чтобы приготовить его къ 
ночлегу преосвященнаго. А туда какъ разъ надвигаются тучи 
и угрожаетъ дождь... Кругомъ дома густой запущеннкй садъ... 

Священникъ С. Потѣхинъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Обозрѣніе иноепархіальной печати.
По вопросу о слѣдствіяхъ надъ духовными лицами по доносамъ и 
жалобамъ на нихъ.-Клеветники изъ среды австрійскаго священства 

на православное духовенство.
„Волынскія Епарх. Вѣдом.“ (№№ 22 и 23) обсуждаютъ 

злободневный, можно сказать, вопросъ о доносахъ и жало
бахъ на духовенство. Обсуждаютъ этотъ вопросъ духовные 
слѣдователи, значитъ, лица опытно знающіе, сколько зла при- 
чиняють духовенству доносы и жалобы и какъ вредно отра
жается на подслѣдственныхъ духовныхъ лицахъ самое произ
водство падъ ними слѣдствій. О.о. слѣдователи прежде всего 
устанавливаютъ фактъ, что въ большинствѣ случаевъ жалобы 
и доносы на духовенство являются ябедами, которыя пи
шутся не благочестивыми прихожанами, съ кротостію и терпѣ
ніемъ переносящими даже и дѣйствительные недостатки нѣко
торыхъ духовныхъ лицъ, а разнаго рода деревенскими подон
ками, добивающимися ябедами своими потѣшиться, сорвать
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злобу, позабавиться надъ духовными лицами. И при настоя
щей постановкѣ духовныхъ слѣдствій ябедники достигаютъ 
своей цѣли. Почему то во всѣхъ случаяхъ разслѣдованія, по 
жалобѣ на духовныхъ лицъ, принято производить его на 
мѣстѣ, въ томъ приходѣ, гдѣ живетъ обвиняемое духовное 
лицо. Гражданскій слѣдователь и полиція вызываютъ обви
няемаго и свидѣтелей въ камеры, за 25—30 верстъ, кромѣ 
случаевъ особенной важности, когда надо произвести осмотръ 
или выемку на мѣстѣ. Этого порядка надо бы держаться и 
духовнымъ слѣдователямъ: тогда отбило бы охоту ябедни
чества— это путешествіе ябедниковъ въ камеру духовнаго слѣ
дователя за десятки верстъ, да и достоинство духовнаго под
слѣдственнаго лица, на котораго возведена напраслина менѣе 
пострадала бы, чѣмъ при разслѣдованіи на мѣстѣ.

Второй и притомъ крупный недостатокъ духовнаго раз
слѣдованія заключается въ томъ, что доноситель-жалобщикъ 
считается въ то же время и свидѣтелемъ. Въ гражданскихъ 
судахъ нѣтъ такого порядка трактовать жалобщика нараввѣ 
съ свидѣтелями.

Очень часто страдаютъ духовныя лица, состоящія подъ 
слѣдствіемъ, по жалобамъ на нихъ, по той причинѣ, что ду
ховный слѣдователь, при допросѣ свидѣтелей, записываетъ не 
только относящіяся къ данпому дѣлу, а иногда совершенно новыя 
жалобы, дающія поводъ начать новое дѣло надъ подслѣд
ственнымъ лицомъ.

Чтобы парализовать недостатокъ слѣдствій надъ духов
ными лицами, предлагается слѣдующее: 1) Надо при слѣд
ствіяхъ проявлять болѣе довѣрія къ духовному лицу, если 
оно разумно обосновываетъ свои отвѣты, и безъ дальнѣйшаго 
разбирательства прекращать дѣло. 2) При настояніи жалоб
щика, передавать слѣдственное дѣло на отзывъ благочинни
ческому съѣзду, и если отзывъ будетъ благопріятенъ обви
няемому, дѣло прекращать. 3) Дознаніе производить безъ 
выѣзда на мѣсто, а если и съ выѣздомъ, то безъ кричащихъ 
яркостей. 4) Формальное слѣдствіе производить съ согласія



694

обвиняемаго. Это въ томъ разсчетѣ, что подлинно виновный 
предпочтетъ сдаться безъ боя; а невинный сумѣетъ себя от
стоять и наказать ябедниковъ. Наконецъ, 5), въ виду въ выс
шей • степени трудности духовнаго слѣдовательства, требую
щаго большой опытности, надо бы какъ нибудь иначе назна
чать духовныхъ слѣдователей, чѣмъ изъ наличнаго состава 
духовенства, среди котораго можетъ въ какомъ либо округѣ 
и не окажется способнаго быть хорошимъ духовнымъ слѣдо
вателемъ.

— Въ „Оренбургскихъ Епарх. Вѣдом.“ была напечатана 
статья—,,Обличеніе австрійской клеветы" (№№ 9 и 10). 
Статья эта написана по частному поводу, а именно вслѣдствіе 
появившихся въ старообрядческой газетѣ „Церковь" инсину
ацій, направленныхъ противъ перешедшаго въ православіе 
старообрядческаго іерея Шипулина. Лукавнующіе писатели 
австрійской „Церкви" сумѣли заглянуть въ самое сокровенное 
мѣсто души о. Шипулина и тамъ, будто бы, увидѣли, что 
онъ присоединился къ православной Церкви не по убѣжде
нію, а по мотивамъ, ничего общаго съ вѣрой не имѣющимъ. 
Разобравъ эту старообрядческую клевету, Оренбургскія Епарх. 
Вѣдомости рекомендуютъ австрійскимъ писателямъ церкви 
заняться искорененіемъ вопіющихъ безобразій въ своей средѣ. 
Въ примѣръ приводится лицо изъ старообрядческаго духо
венства, проживающее въ Кіевѣ.

— Въ журналѣ „Старообрядческая Мысль" за 1911 г. въ 
№ 5 (стр. 405) сообщалось о судѣ архіепископа австрійскаго 
Іоанна Картушина надъ Кіевскимъ лжеіереемъ Поликарпо
вымъ. Обвиняется этотъ іерей въ томъ, что онъ „на исповѣди 
не прощаетъ враговъ своихъ",—что онъ „кощунничаетъ во 
время своихъ проповѣдей, богохульничаетъ, не разъ называлъ 
Іоанна Крестителя звѣремъ, манекеномъ; Христа называлъ 
чуть не обманщикомъ, а себя называлъ вторымъ Злато
устымъ". На судѣ Поликарповъ во всемъ признавался и про
силъ прощенія.



 

 
 
 

Такъ ли это было въ дѣйствительности, и правда ли 
разсказана въ старообрядческомъ журналѣ объ ихъ же іереѣ, 
въ обсужденіе этого не входимъ. Одно лишь правда, что 
много лжи и клеветы разглашается теперь о православномъ 
духовенствѣ и со стороны старообрядцевъ, и со стороны сек
тантовъ. А выводъ изъ всего этого такой: блюдите, пастыри 
православные, како наши дни и люди нынѣ лукавы!

физіографическая замѣтка.
Обзоръ новой миссіонерской литературы.

IV) Брошюры миссіонерскаго содержанія, составленныя 
уѣзднымъ миссіонеромъ Кіевской епархіи іеромонахомъ Фи

липпомъ.

Къ трудамъ уѣзднаго миссіонера Кіевской епархіи, іеро
монаха Филиппа, кромѣ отмѣченныхъ въ предшествующемъ 
номерѣ Кіевскихъ Епархіал. Вѣдомостей миссіонерскихъ лист
ковъ, издаваемыхъ Кіево-Печерскою Лаврою, относятся еще 
слѣдующія миссіонерскія брошюры: 1) „Церковь и враги ея*  
(1911 г. 22 стр.); 2) „Христосъ Спасителъ и Его святая 
Церковь*  (1912 г. стр. 54), и 3) „О поклоненіи Богу въ 
духѣ и истинѣ*  (1911 г. стр. 14). Въ первой части отмѣ
ченной брошюры излагается православное ученіе о Церкви 
Христовой и ея устройствѣ и о томъ, что только въ Церкви 
хранится истина Христова (1—10 стр.). Во второй части той 
же брошюры указываются современные враги Церкви трехъ 
родовъ: богохульники, носящіе христіанское имя, но сквер
нящіе это святое имя своимъ срамнымъ житіемъ, и, наконецъ, 
сектанты. Охарактеризовавъ всѣхъ этихъ враговъ Церкви 
(стр. 11—20), о. миссіонеръ высказываетъ въ заключеніе, 
предостереженія православнымъ отъ увлеченія хитрыми вра
гами Церкви (21—22 стр.).

Въ другой брошюрѣ іеромонаха Филиппа—„Христосъ 
Спаситель и Его Святая Церковь"—въ во просо-отвѣтной фор-
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мѣ излагаются истины вѣры—въ первой части: Христосъ— 
Спаситель міра; во второй части: о Церкви Христовой,— 
ея основаніе, священство въ Церкви Христовой, един
ство въ Церкви, Церковь—-хранительница истины Христо
вой, спасеніе—только въ Церкви Христовой. Вторая часть 
этой брошюры, какъ видѣть можно, сходна съ первой указан
ной брошюрой; различіе только въ формѣ изложенія предмета 
рѣчи. Въ третьей части брошюры (29—54 стр.) приведены 
мысли о Церкви изъ твореній мужей апостольскихъ и св. 
отцовъ и учителей Церкви первыхъ 3-хъ вѣковъ христіанства.

Обѣ названныя брошюры даютъ много матеріала для 
миссіонерскихъ бесѣдъ о Церкви Христовой.

Третья брошюра іеромонаха Филиппа—„О поклоненіи 
Богу въ духѣ и истинѣ*  представляетъ собою слово, сказанное 
авторомъ на одной изъ -миссіонерскихъ вечерень, совершав
шихся въ прошломъ году въ Кіевѣ. Эту брошюру можно по
рекомендовать тѣмъ сельскимъ священникамъ, которые жела
ли бы знать, о какихъ предметахъ и какъ говорятся поученія 
на миссіонерскихъ вечерняхъ.

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