
Выходятъ три раза въ мѣсяцъ въ 
г. Кременцѣ, Волынской губерніи.

Цѣна годовому изданію съ пересыл
кою 5 руб.,—безъ перес. 4 руб.

1
III

Ж 22 1898 года.
©ЧАСТЬ Ѳ Ф Ф НЦIА Л Ь , Е Д Я, ®I.ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Копія.Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, Преосвященному Модесту, Архіепископу Волынскому и Житомірскому, Почаевскія Успенскія Лавры Священно-Архимандриту.По указу Его Императорскаго Величества , Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: Высочайше утвержденный, въ 11 день истекшаго іюля, всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи ректору Тифлисской духовной Семинаріи Архимандритх Серафиму Епископомъ Острожскимъ, вторымъ викаріемъ Волынской епархіи, съ тѣмъ, чтобы нареченіе и посвященіе его въ Епископскій санъ произведено было въ С.-Петербургѣ. Приказали: Объ изъясненномъ Высочайше утвержденномъ всеподданнѣйшемъ докладѣ Святѣйшаго Сѵнода
ео



— 472 —объявить указомъ Вапіемѵ Преосвященству. Іюля 21 дня 1898 года 3887.Оберъ-Секретарь В. Самуиловъ.За Секретаря В. Мудролюбовъ.На семъ указѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 25 іюля 1898 года за У® 2973 послѣдовала такая: «Напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ».
XI •ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЪСТІЯ.

Преподаніе Божія благословенія и изъявленіе Архипастырской 
благодарности и награжденіе похвальнымъ листомъ.Священнику с. Кулешовъ, Новоградъ-Волынскаго уѣзда, Виктору Терлецкому за устройство церковнаго хора изъ взрослыхъ крестьянъ, мальчиковъ и дѣвочекъ церковно-приходской школы Его Высокопреосвященствомъ преподано благословеніе Божіе.Гражданскому инженеру Николаю Грушевскому за пожертвованіе въ пользу НІепетовскаго Братства 106 р. и въ мѣстную церковь старинной иконы Божіей Матери, Его Высокопреосвященствомъ преподано благословеніе Божіе.0. протоіерею Іоанну Сергіеву, за пожертвованіе на нужды св.-Николаевской церкви м. Березно, Ровенскаго уѣзда, 125 р., Его Высокопреосвященствомъ изъявляется благодарность.Крестьянамъ с. 'Гроковичъ, Житомірскаго уѣзда, Онуфрію Сычу и Василію Ирокопчуку, за пріобрѣтеніе въ мѣстную церковь двухъ паникадилъ стоимостью 110 р., Его Высокопреосвященствомъ преподано благословеніе Божіе.Прихожанамъ с. Корыстова, Острожскаго уѣзда и приписного къ нему с. ІІлыски, за пожертвованія на благоустройство мѣстныхъ церквей Его Высокопреосвященствомъ преподано благословеніе Божіе.Прихожанамъ с. Шимковецъ, Острожскаго уѣзда и приписного къ нему с. Курьяновъ за пожертвованія въ мѣстныя церкви Его Высокопреосвященствомъ преподано благословеніе Божіе.Священнику Озадовскаго, Житомірскаго уѣзда, прихода Александру Кроткевичу и прихожанамъ означеннаго прихода



— 473за усердіе къ благолѣпію храма преподано благословеніе Божіе, а церковный староста с. Озадовки Пантелеймонъ Литвинюкь награжденъ похвальнымъ листомъ.
Перемѣны по службѣ.Окончившій курсъ Семинаріи Иванъ Гловинскій 16 іюля, за продолжительную неявку къ рукоположенію, лишенъ предоставленнаго ему священническаго мѣста въ с. ИІубковѣ, Ровенскаго уѣзда.Священникъ Василій Мартышевскій, перемѣщенный 8 іюля въ с. Елисаветполь, Староконстантиновскаго уѣзда, 12 того же іюля оставленъ, согласио прошенію, на прежнемъ приходѣ въ с. Северинахъ, Новоградъ-Волынскаго уѣзда, а назначенный въ Северины священникъ Флоръ Лотоцкій перемѣщенъ въ с. Елисаветполь.Учитель церковно приходской школы с. Вельбовно, Острожскаго уѣзда, окончившій курсъ Семинаріи Ювеналій Бѣльскій20 іюля, согласно прошенію, опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Шубковъ, Ровенскаго уѣзда.Священникъ Архангельской епархіи Петръ Красновскій21 іюля принятъ въ Волынскую епархію и назначенъ на священническое мѣсто въ село Собичинъ, Овручскаго уѣзда.Священникъ с. Боболъ, Ковельскаго уѣзда, Антоній Михалевичъ 23 іюля, согласно прошенію, перемѣщенъ въ м. Киси- линъ, Владиміро-Волынскаго уѣзда.Учитель Тростянецкой церковно-приходской школы, Дубенскаго уѣзда, окончившій курсъ Семинаріи Ипполитъ Шидловскій 15 іюля, по прошенію, опредѣленъ псаломщикомъ при Дубенскомъ Соборѣ.Окончившій курсъ Семинаріи Яковъ Сииякевичъ, согласно прошенію, назначенъ псаломщикомъ при Крестовой Архіерейской церкви.Псаломщики с. Забродья, Житомірскаго уѣзда, Семенъ Денисевичъ и Милостова, Ровенскаго уѣзда, Павелъ Вишневскій 21 іюля, согласно прошенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другаго.

Въ настоящее время вакантны священническія мѣста:въ с. Полицахъ, Ковельскаго уѣзда.» — Боголюбахъ, Луцкаго уѣзда.
=»



— 474 —вь с. Станишевкѣ, Житомірскаго уѣзда. » — Воблахъ, Ковельскаго уѣзда.» — Антоновцахъ, Кременецкаго уѣзда. » — Погорѣловкѣ, Ровенскаго уѣзда.» м. Уіномирѣ, Житомірскаго уѣзда.и » — Трояновкѣ, Луцкаго уѣзда.
С п И С о к ъ

(продолженіе см. Л‘ 32 Епарх. вѣдом. за 1897 годя)

приходовъ, по которымъ отпущены Святѣйшимъ Сѵнодомъ 
суммы на причтовыя постройки.

Д
У
&

 по
 по


ря

дк
у.

Время
отпуска
денегъ.

Названіе приходовъ.
Размѣръ 
отпущен

ной суммы.

Руб. Коп.

71
25 іюня 
1898 г.

А) На окончаніе причтовыхъ построекъ, 
начатыхъ по закону 11 апрѣля 1872 года, 
и на уплату строителямъ за возведенныя 

по тому же закону строенія:

Ново-Котелянскій, Житомірскаго уѣзда . . 1505
72 Башукскій, Кременецкаго уѣзда . . . 588 —
73 Бѣлокриницкій, Кременецкаго уѣзда . . 347 28
74 Каіцинецкій, Острожскаго уѣзда . . . 770 —
75 Верховскій, Ковельскаго уѣзда .... 900 —

455
8 мая 
1898 г.

Б) На возведеніе причтовыхъ строеній 
по закону 14 іюня 1888 года:

Каменскій, Житомірскаго уѣзда................. 2038
456

457

Народичскій (для втораго причта), Овруч
скаго уѣзда . .................

Еазимірскій, Ровенскаго уѣзда ....
1390
1738

—

458 Лишнянскій, Кременецкаго уѣзда .... 1516
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О выдачѣ книгъ для сбора пожертвованій.Волынскою духовною Консисторіею на основаніи резолюціи Высокопреосвященнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго, отъ 25 іюня сего года за № 2561, иа имя крестьянъ с. Шоломокъ, Овручскаго уѣзда, Конона Зубрійчука и Александра Зубрія выдана книга за А§ 10005, для сбора въ предѣлахъ Волынской епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на устройство въ св.-Николаевской церкви с. Шоломокъ, Овручскаго уѣзда, новаго иконостаса.Тою же Консисторіею, на основаніи резолюціи Высокопреосвященнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго, отъ 2 іюля сего года за № 2622, на имя крестьянина с. Яйна, Ковельскаго уѣзда, Андрея Савонюка выдана книга для сбора въ предѣлахъ Волынской епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на нужды храма вышеупомянутаго села.Тою же Консисторіею на основаніи резолюціи Высокопреосвященнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго, отъ 9 іюля сего года за А» 2748, на имя крестьянъ: с. Рожичной, Заславскаго уѣзда, Саввы Кирилюка и д. Установки Мокрея Тимощука— выдана книга за А§ 10397 для сбора въ предѣлахъ Волынской епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на постройку въ с. Рожичной, Заславскаго уѣзда, новой церкви.

РАЗРЯДНОЙ СПИСОКЪ
воспитанницъ Волынскаго Епархіальнаго женскаго училища, со
ставленный послѣ испытаній, бывшихъ въ концѣ 1897—98 

учебнаго года.

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ.
Разрядъ первый.

1. Павлючикова Екатерина 
Трплѣсская Евгенія 
Балицкая Хрисія 
ИІуликовская Анисія

5. Метельская Лидія 
Кваснецкая Елизавета 
Качоровская Марія
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Макаревичъ Марія
Романовская Александра
Левковская Маріонилла
Сѣницкая Зина
Должанская Екатерина

Разрядв второй.

Опатовичъ Стефанида
Гутовская Лидія
Назаркевичъ Александра
Сингалевичъ Надежда
Бариловичъ Софья
Пожарская Надежда
Палецкая Ѳеоктиста
Сингалевичъ Елена
Петровская Ѳеофанія
Клнжовская Зина
Домбровская Іустина
ІНиприкевичъ Юлія
Вакуловичъ Ольга
Жуковская Зинаида
Кириловичъ Галина
Яроцкая Марія
КрыжаноЯская Евгенія—назначается къ переэкзаменовкѣ но Фран

цузскому языку.
КужеАко Марія
Кудрявцева Александра
Троицкая Зоя і Назначаются къ переэкзаменовкѣ по
Керша Ѳеоктиста ’
Левицкая Вѣра | Диктовкѣ.

Разрядв третій.

Павловская Глафпра ) Назначаются къ переэкзаменовкѣ по
Струмѣнская Вѣра і Диктовкѣ и Французскому языку.
Александровичъ Лидія—по Диктовкѣ и Ариѳметикѣ.
Боно Антонина—по Диктовкѣ и Русскому языку.
Огибовская Анна—но Русскому языку, Диктовкѣ и Французскому

языку.
Волковская Марія—по Русскому языку. Диктовкѣ. Ариѳметикѣ и 

Французскому языку.
Марченко Надежда, не державшая экзамена по Дриометикѣ цр бо
лѣзни, допускается къ экзамену но этому предмету послѣ каникулъ. 
Бѣлецкая Зинаида, Трилѣсская Василиса и Мнхаіевичъ Вален

тина, не явившіяся къ экзаменамъ по болѣзни, допускаются
къ таковымъ по всѣмъ предметамъ послѣ каникулъ.

Шеметило Лидія, не явившаяся въ теченіе майской трети но не
извѣстнымъ причинамъ, увольняется изъ училища.
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ВТОРОЙ КЛАССЪ.

Разряда первый.

1. Гаскевичъ Марія 
Сикорская Анна 
Лебединецъ Алла 
Крииіпиновичъ Анна

5. Зинькевичъ Евдокія 
Абрамовичъ Варвара 
Кочаровская Іуліаніи 
Хотовицкая Надежда 
Левицкая Анна

10. Домбровская Агнія 
Александровичъ Софья 
Петровская Александра 
Дашкевичъ Цецилія.

Разряди второй.

Лебединецъ Марія
15. Стрункина Ирина 

Селинина Елизавета 
Волковская Елена 
Рихтеръ Зинаида 
Дверницкая Марія

20. Кущевская Лидія

Назначаются къ переэкзаменовкѣ послѣ каникулъ:

Абрамовичъ Людмила 
Яновская Наталія 
Соботовичъ Елизавета 
Вонсикъ Анна

25. Свидерская Антонина 
Ланинская Ларисса 
Гречина Зинаида 
Дашкевичъ Людмила—и о 
Конахевичъ Олимпіада

30. Вариловичъ Ольга 

ІНмпдтъ Софья

' по Диктовкѣ.

Французскому языку.

но Диктовкѣ.

Разряда третій.
Козицкая Марія ,
Жахановичъ Галина но Дпктовкѣ и Французскому языку.
Добротворская Надежда

35. Каснровская ІОнія—къ переэкзаменовкѣ но Диктовкѣ и—къ до
полнительному экзамену по Ариѳметикѣ.

Струтинская Александра—къ переэкзаменовкѣ ио Русскому языку 
и къ дополнительному экзамену по Диктовкѣ.
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Соботовичъ Вѣра—къ переэкзаменовкѣ по Русскому языку п Дик 

товкѣ и къ дополнительному экзамену ио Французскому языку.
Боно Наталія —къ переэкзаменовкѣ по Русскому языку’ и Диктовкѣ 

и къ дополнительному экзамену ио Французскому языку.
Концевичъ Марія / къ переэкзаменовкѣ по Русскому

40. Бойко Александра » языку и Диктовкѣ.
Лысаковекая Неонила—къ переэкзаменовкѣ по Гражданской Исто

ріи, Диктовкѣ и Французскому языку.

ТРЕТІЙ КЛАССЪ.

Разряда первый.

1. Яновская Марія 
Нодлявская Ангелина 
Кульчицкая Лидія 
Крипіпиновичъ Анастасія

5. Абрамовичъ Лидія 
Керша Неонила 
Данилевичъ Марія 
Гаскевичъ Вѣра 
Ковальская Нина

10. Рафальская Ольга 
Владимирская Любовь 
Сѣницкая Леонида

Разряда второй.

Бѵдиловичъ Ксенія 
Дашкевичъ Алевтина

15. Кольчинская Діонисія 
Петровская Неонила 
Жирпцкая Марія 
Храневичъ Надежда 
Троицкая Марія

20. Шафранская Александра 
Новоселецкая Екатерина 
Комарницкая Лидія 
Голоскевичъ Аполлинарія 
Лясковская Софья

25. Палецкая Марія
Бочановская Параскева 
Александровичъ Марія 
Яссіевичъ Анна 
Новоселецкая Марія

30. Дейниковская Параскева 
Дашкевичъ Валерія 
Дашкевичъ Елизавета
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Еорженевская Ольга 
Боцяновская Марія

35. Болкановичъ Валентина 
Лозинская Марія 
Добротворская Марія 
Дашкевичъ Людмила
Еужелко Анна—назначается къ переэкзаменовкѣ по Гражданской 

Исторіи

Отъ Острожскаго уѣзднаго отдѣленія Волынскаго Епархіальнаго 
училищнаго Совѣта.Въ настоящее время свободны учительскія вакансіи въ церковно-приходскихъ школахъ слѣдующихъ селеній Острожскаго уѣзда:1) Новаго-Мѣста г. Острога съ содержаніемъ 120 р. въ годъ. 2) с. Головель—за учеб. мѣсяцъ 8 р., 3) д. Лисичъ—столъ и за учеб. мѣсяцъ 5 р., 4) д. Хоняковъ—столъ и за учеб. мѣсяцъ 3 р., 5) д. Ильина—за учебный годъ 25 р., 6) с. Плоска Хоровской волости 60 р., 7) с. Глинки (Ровенскаго уѣзда) 60 р.,8) с. Подлѣски 80 р., 9) с. Симоновъ 120 р., 10) д. Нара- евка 30 р., 11) с. Милятинъ 150 р., 12) с. Новоселки 100 р., 13) с. Ераева 60 р., 14) с. Волосковецъ 60 р., 15) с. Каймаковъ 25 р., 16) с. Ровокъ 100 р., 17) д. Доноры 60 р.. 18) с. Виліи 120 р., 19) с. Сушовець 50 р., 20) с. Моги- лянъ 50 р., 21) с. Клепачъ 25 р., 22) с. Чолгузова 150 р.. 23) с. Горбакова 60 р., 24) м. Межиричъ 120 р., 25) с. Сія- нецъ 49 р., 26) с. Вельбовна 150 р., 27) с. Нетишина 100 р. 28) с. Мнишина 60 р., 29) с. Курозванъ 75 р. и 30) д. Красно селокъ 40 р.Желающіе занять сіи мѣста должны обратиться въ Отдѣ леніе съ представленіемъ документовъ.
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> 2-й. Счетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денеж 

содержанію воспитанниковъ по Житомір
(И р о д о л

нн'хъ суммъ на припасы и разныя потребности по 
скому духовному училищу за 1890 годъ.
к е н і е).

А. На пищу:

Хлѣба: ржаного . . . .

ситняго .....................

Булокъ .......

Муки: ржаной.....................

пшеничной У» 1 . .
№ 2 . . 

У» ООО . 
гречневой . . . .

Крупы: гречневой . . . .

смоленской. . . .
ячменной . . . .

перловой , .

Говядины...............................

Свиного сала.........................

Пшена ....................................

Рису.........................................

Фасоли...................................

Грибовъ ....................................
Картофеля...............................

Маку.........................................

Луку.........................................
Творогу свѣжаго . . . .

соленаго . . . .
Соли: крупной.....................

мелкой .....................
Черники....................................

Черносливу..........................

Снятковъ ...............................
Сельдей ....................................
Яицъ.........................................
Масла: коноплянаго . . .

Отъ 1895 года оставалось Въ 1896

По какой На какую
Сколько.Сколько.

цѣнѣ. сумму.

р. к. р. К.

35 п. 20 ф. — 60 21 30 ( 126 п. 32 ф. 
(1791 п. 18 ф.
( 22 п. 39 ф.

— (128 п. 16 ф.
— — — — — 5447 шт.

( 5 п.
— (15 іі. 30 ф.

__ — — 148 п.
6 п. 34 ф. 1 — 6 85 10 п.

( 2 іі.
— — ( 11 п.

4 п. 36 ф. 1 60 7 84 16 п.

2 п. 327, Ф- 1 40 3 94
( 6 п.
( 33 п.

3 п. 6’/. ф. 2 50 7 ■ 91 27 п. 6 ф.
6 п. 35 ф. — 90 6 19 29 л. 20 ф.

1 п. 21 ф. 1, 90 2 90 ( 5 п. 20 ф.
( 42 п. 30 ф.
( 7 п. 18 ф.
(380 п. 38*/,ф.

1 ф. — 17 — 17 ( 1 п. 13 ф.
( 43 п. 39 ф.

7 п. 29 ф. '/.-г 90 6 95 ( 5 п.
( 42 п.

7 п. з 20 22 40 14 п.
( 3 п. 20 ф.

— н •. ( 19 п. 30 ф.
13 ф. 27 — 8 78 8 п. 8 ф.

189 п. 36 ф. ,-и—'• • 20 .37 98 852 п. 18 ф.

14. ф. .3 20 1 12
( 8 ф.
( 6 п. 20 ф.

10 п. З6'/а Ф- __ 80 8 73 28 п. 15 ф.
__ __ — — 11 п. 39 ф.
__ __ _ — — 1 п. 15 ф-

1 п. 87. ф. — 35 — 42 26 іі.
__ — — 13 іі.

— __ — — — 3 и. 32 ф-
( 5 п. 21 Ф- 
( 20 ф.

4 іі. 27 Ф-
1 п. 30 ф. 3 90 6 83

__ __ __ _
__ _ с. — — — 550 шт.

— — — — 1183 шт.
1 п. 37 ф. 6 40 12 32 —•

году пріобрѣтено. Въ 1896 году израсходовано. Затѣмъ въ остаткѣ къ 1897 г.

ІІо какой На какую ІІо какой [а какѵю с а
Сколько. Сколько. сз сз ►*

цѣнѣ. су ММ цѣнѣ. сумму.
сз

►--і О
р. к. р- 1 к. Р- 1 к. Р. ! К. р.1 к. р. к.

—

■

60
65

76
1164

8
42

}і941 п. 30 ф. 1254 12 п. 65 7 80
1 — 22 977,
1 30 166 92

— 27? 136 18

__
60
65

3
10 24

17 п. 37 ф. — - 11 41 2 и. 33 ф. — 65 1 83
1 10 162 80 130 п. 23 ф. 1 10 143 63 17 п. 17 ф. 1 10 19 17
1 — 10 __
1 16 2 32
1 20 13 20
1 60 25 60 18 п. 67, Ф- 1 60 29 і 6 2 іі. 297а ф. 1 СО 4 38
1
1

40
30

8
42

40
90

^39 п. 57а ф. — 51 76 2 п. 27 ф. 1 30 3 48
2 40 65 16 28 п. 14’ /, Ф- — 4- .68 39 1 п. 38 ф. 2 40 4 68

— 80 23 60 34 п. 9 ф. — — 28 7 2 п. 6 ф. — 80 1 72
1 ’
1

90
80

10
76

45
95

^47 п. 32 ф. — — 86 74’/, 1 п. 39 ф. 1 80 3 55’/,

3 50 26 77,
3 20 1219 8
7
6 40

9
281

277,
44

*43 п. ІЭ’/аФ-

^55 п. 31 ф. 

20 п. 22 ф.

— _ — 277 68’/, 2 п. 2ф. 6 40 13 20

1
90 4

49
50 — — 54 90 5 п. 38 ф. 1 — 5 55

3 — 42 — — — 63 5 18 ф. 3 — 1 35
1
1 •

50
40

5
27

25
65 ^21 п. 29 ф.

8 п. 16’/7 ф.

— — 30 767, Гп. 21 ф. 1 40 2 137,

27 — 221 397, 27 — 226 96’/, 47/ ф. 27 — 3 21
— 18 153 43 746 п. Ц ф. — — 138 117, 296 в. 3 ф. — 18 53 29’/,

3
2

20
80 . 18

64
20 5 п. 34 ф. — — 16 60 1 л. 8 ф. 2 80 оО 36

— 80 22 70 37 п. 127а ф. — 80 29 85 1 п. 39 ф. (іік 80 1 58
2 40 28 74
2 — 2 75

— 35 9 10 25 п. 127, ф 35 8 857, 1 п. 36 ф. 35 66’/.,
—.. 45 5 85
8 30 40
3 20 17 68
3 90 1 95
5 60 26 18..

27, 13 75 ’ЩНІІ .СП 010
Г/, 17 747, і
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Отъ 1895 года оставалось. Въ 1896

Сколько.
Ио какой

цѣнѣ.

Р. К.

На какую 

сумму.

Р. | К.

Сколько.

году вновь куплено. Въ 1896 году израсходовано. Затѣмъ въ остаткѣ къ 1897 г 1
По какой

цѣпѣ.

На какую

сумму.

*

Сколько.
Іо какой

цѣнѣ.

ІІа какую

сумму.
Сколько.

5~
С

а

2

д &
о

1

Р. і к. Р. і к. Р. Іі. Р. : Іі. Р. К. Р. ; К.

20
41 п. 7 ф. 256 75подсолнечнаго . 

коровьяго . .

Судака вяленаго . . .

Свѣжей рыбы....................

Лещей малосольныхъ .

Капусты ....................
Свеклы..............................
Огурцовъ.........................
Солоду: ржаного . . . 

явнаго . . . .
Гороху ..........................
Ветчины .........................
Колбасы .........................

Поросятъ.........................

Яблоковъ ..................... .

Чаю.........................................

Колотаго сахару . . .

Сахарнаго песку..........................

Выдано въ лѣтніе вакаціонные 
мѣсяцы столовыхъ денеіъ служащимъ 
при училищѣ, по 7 руб. въ мѣсяцъ 
на каждаго: надзирателю Василію 
Викторовскому—9 р. 50 к., надзира
телю Николаю Хотовицкомѵ 17 руб. 
50 коп., эконому Николаю ПГумскомѵ 
—17 руб. 50 коп., больничпой дамѣ 
Аннѣ Лапинской 9 руб. 50 коп. 
и бѣльевой ламѣ Е. Григорьевой—13 
руб., а всего...................................................

Выдано таковыхъ же денегъ, слу
жителямъ по 5 р. на каждаго въ мѣ
сяцъ ...................................................................

Израсходовано по мелочамъ въ 
теченіи года . • • ■

Итого на пищу

3 п. 4 ф.

2 п 30 ф. 
2 п. 14 ф. 
1 л. 25 ф.

3 ф. 63 зол,

9 п. 20’;', Ф-

3 п. ЗО’7< і

20

60

70

25

16

54

15

265

12

( 8 п. 10 ф
( 33 п. 22 ф

7 п. 21 ф.
( 6 п. 12 Ф-
(32 іі. 15 ф.
, 2 п. 36 ф.

12 п. '/, ф.
1 1 п. Ю Ф-
( 3 п. 30 ф.
( 4 п.
120 п.
207 п.

воза.
11 п.
8 п.

12 п. 10 ф. 
4 п. 14 ф. 

I1/, в.9
( 2 п.
( 6 п.

90 65’/4 фун.
33 п. 7 ф.

117 іі. 4 ф.
5 п. 5 ф.

19 6 пуд.
21 п. 11 ф.
17 п. 18 ф. 

6 п. 20 ф. 
6 п.
1 п.

99

25

20

60

75
80
35
15

20
60
”0
40
60
35
45
15
77
60
70
90
20
7.1/,
15
10
70

5
7

59 40
201 зо

67 71’/,
32 76

129 50
20 30
67 27

5 —
6 56’ /4
7 20

42 —
31 5
12 —
24 20
12 80
8 57’/,

27 85
11 40

2 70
1 45
2 30

Ю 60

39 іі. 8 ф.

13 п. 10 ф. 
9 п.

10 п. 35 ф.

104
189
100

31
30

130
106

30
30

5

67

102

81
6050

168

95

8

25 фун.

2 п. 23 ф. 10 30

60

29
14
7

15
87

61’/,

20 фун.
1 п. 14 ф. 
3 п.

10
16
1?

80
10
83 
78 
45
84 
45 
55 
30

7

50

5
683у.

68 ф. 43 зол.

I

1 09п.243/3ф.

; 16п 27’/, ф.

60 108

643

79

6161

87

58’/

72’/4

59 золоти.

‘/4 Фун.

23 ф.

60

10

83

11'/.

90

154 21’/,
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Въ 1896 году вновь куплено

и израсходовано.

1
По какой На какую

Сколько. цѣнѣ. сумму.
•

Р. 1 к. р. К.
Б. На одежду, бѣлье, обувь, письменныя при
надлежности и другія потребности учениковъ:

а) на одежду, бѣлье и обувь епархіальпо-
коштныхъ воспитанниковъ —

Уплачено:
за ЗЗЭ'/2 арш. карусета для лѣтнихъ ко-

стюмовъ, по 24 коп. аршинъ......................... 339’Д арш. - 24 81 48
За 124 носовыхъ платка, по 9 к. каждый .
За 36 кожаныхъ поясовъ со стальными

124 — 9 11 16

пряжками, по 28 коп . 36 — 28 10 8
За 32 лѣтнихъ фуражки, по 40 к. . . .
За пошитье 62 лѣтнихъ костюмовъ, по 70

32 — 40 12 80

коп. за каждый . . . 62 — 70 43 40
За пошитье бѣлья для СО епархіальпо-

коштныхъ воспитанниковъ, состоящаго изъ 3-хъ
рубашекъ, 3-хъ кальсонъ, 2-хъ носовыхъ п.іат-
ковъ и 2 паръ портянокъ , по 80 к. съ каждаго 60 — 80 48 —

За пошитіе 111 паръ сапоговъ, по 3 р.
40 коп..................................... 111 3 40 377 40

Итого на одежду, бѣлье и обувь . . — — 584 32

б) на письменныя принадлежности для
епархіально-коштныхъ воспитанниковъ—

Куплено:
10бумаги № 6-й 98 дестей, по 10 коп. . . . 98 — 9 80

.0» 7-й 98 дестей, по 7//2 к. . . . 98 П 7 35
Ручекъ 98, по 1 к. 98 1 — 98
Карандашей 98, по 1’/2 к................................. 98 1‘/2 1 47
Перьевъ 124 дюжины........................................ 124 — 2*1, 2 90

Итого на письменныя принадлежности . — — — 22 50

в) на разныя потребности для учениковъ:
Уплачено --

За выслушаніе исповѣди учениковъ въ 1
недѣлю Великаго поста священнику С. Жура-
ховскому 5 р. и въ Страстную седмицу свя-
щенпику П. Скоробацкому—2 р., а всего . . — — — 7 —

За /4 ведра церковнаго вина на теплоту
для учениковъ во время 
седмицу Великаго поста

пріобщенія ихъ въ 1
__ ___ _ — 5 —

За 2 бутылки того же вина на теплоту
для учениковъ во время пріобщенія ихъ въ
Страстную седмицу Велиюго поста ... 2 бут. — 60 1 20

За 3 ф. восковыхъ свѣчъ для учениковъ
въ Страстную седмицу по 76 к.................................. 3 Ф- ~г —• 2 25

За машинку для стрижки волосъ . . . — — — 6 50
За стрижку волосъ 

лища въ теченіи года, 
воспитанника за каждый

воспитанникамъ учи- 
ю 2’/-2 к. съ каждаго
разъ.............................. —1 — -4 17 41

За обученіе учепиковъ ручной гимнастикѣ
и шагистикѣ.................... 16

1
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Въ 1896 году вновь куплено 

и израсходовано.

Сколько.

По какой

цѣнѣ.

На какую

сумму.

Р. к. р. К.

За питки, пуговицы и матеріалы для
исправленія ученическихъ костюмовъ .... — — — 3 20

За 30 коробокъ ваксы для чистки сапогъ,
по 3 коп................................................................................. 30 'Л. 3 __ 90

За 4 п. 33 ф. мыла для учениковъ во
время бани, по 3 р......................................................... 4 п. 33 ф. 3 — 14 47

За 20 ф. мыла, по 3 р. 20 к. пудъ . . . 20 ф. 3 20 1 оо
Прачкѣ за стирку училищнаго и учепиче-

скаго бѣлья въ теченіи 9 мѣсяцевъ, по 30 р.
въ мѣсяцъ .... ........................................ 9 30 — 270 —

Всего на одежду, бѣлье, обувь, пись- Ито ГО 345 53
менныя принадлежности и другія потреб-
пости учениковъ ............................................. — — — 952 35

А всего на припасы и разныя потреб-
пости ііо содержанію училища......................... 7003 з3/,

(Продолженіе слѣдуете).
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Отъ Совѣта Волынскаго Епархіальнаго женскаго училища.Совѣтъ Волынскаго епархіальнаго жеискаго училища, на основаніи журнальнаго опредѣленіи отъ 20 іюня сего года, утвержденнаго резолюціей Высокопреосвященнѣйшаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго, отъ 17 іюля за Х§ 268, доводитъ до свѣдѣнія духовенства Волынской епархіи, что въ наступающемъ 1898—99 учебномъ году пріема дѣвочекъ въ І-й классъ училища (на 2-й годъ), въ виду замѣщенія всѣхъ вакансій и крайней тѣсноты училищныхъ помѣщеній, ни въ какомъ случаѣ не будетъ.

•2»--

Дозволено цензурою. Кременецъ. 21 Іюля 1898 года.

Редакторъ П. Бѣляевъ.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
ЦЕРКВИ и ШКОЛЫ.

Англичанинъ Диксонъ, описывай однообразную ѣзду по 
пустыннымъ равнинамъ сѣверной Россіи, вспоминаетъ о томъ 
отрадномъ впечатлѣніи, которое производитъ на усталаго па
ника слишкомъ рѣдкій видъ бѣлой церкви, возвышающей свои 
зеленые куполы надъ темною линіей лѣснаго горизонта.

Кто изъ насъ, при разъѣздахъ по глухимъ полосамъ на
шего лѣснаго края, не испытывалъ того же впечатлѣнія? Одно
образная смѣна болотъ и ельника, пустынныхъ полей и сѣрыхъ 
деревень только и прерывается видомъ погостовъ, обыкновенно 
расположенныхъ на мѣстахъ возвышенныхъ. Церкви—единствен
ныя иа пути зданія, говорящія намъ о прошломъ и обѣщающія 
уцѣлѣть въ будущемъ, носящія на себѣ печать прочности и 
стремленія къ красотѣ; Вокругъ нихъ, на кладбищахъ, на 
усадьбахъ причта, уцѣлѣли и старинныя деревья. Вч. изобиліи 
около нихъ растетъ красная верба—дерево, вч. сѣверной Рос
сіи не дико растущее, ио издавна разводимое для употребленія 
церковнаго, ради темнобагроватаго лака его вѣтвей и круп
ныхъ, серебристыхч, сережекъ. Но мѣрѣ приближенія къ церкви 
учащаются деревни, вокругъ нея постоянно разбросаны помѣщичьи 
усадьбы и усадебки, по большей части запущенныя, но еще 
радующія взоръ высокими купами вѣковыхъ липъ и березъ.

И эта внѣшняя красота—лишь символъ красоты внутрен
ней. Господствующее положеніе дома Божія надъ жилищами 
человѣческими говоритъ намъ о великой собнрате.іі пой силѣ,

81
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объединяющей разбросанное по безмѣрнымъ пространствамъ 
населеніе. Его прочность и стройность и блескъ его крестовъ, 
среди сѣрой бѣдности, его окружающей, гласятъ о первенствѣ 
потребностей духа надъ нуждами житейскими. Зовущій голосъ 
его колоколовъ—грлосъ иного, лучшаго міра.

И къ этой красѣ за послѣднія десятилѣтія прибавилась 
краса знаменательная и новая. Мало осталось на Руси сель
скихъ церквей, въ сѣни коихъ не появилось бы скромное зда
ніе. все пронизанное свѣтлыми окнами. Къ этому зданію по 
дорогамъ и тропинкамъ, сбѣгающимъ къ церкви, въ зимніе мѣ
сяцы, два раза въ день, тянутся толпы ребятишекъ, между 
коими все чаще и чаще попадаются дѣвочки. Зданіе это— 
школа, того или иного наименованія, —но, во всякомъ случаѣ 
— созданіе церкви, съ давнихъ временъ питавшей вч. народѣ 
высокое уваженіе къ грамотности и истинный взглядъ на ея 
значеніе, плодившей въ безвѣстной глуши отдѣльныхъ скро
мныхъ грамотеевч. к тѣмъ, наконецъ, пробудившей общее 
стремленіе къ школьному ученію

Ибо намъ, дѣлателямъ одинадцатаго часа, пе слѣдуетъ 
обольщаться. Не льготы по воинской повинности (многимъ уче
никамъ, по ихъ семейному положенію, онѣ даже вовсе не нужны), 
не улучшеніе способовъ обученія чтенію, письму и счету, не 
гадательная матеріальная выгода отъ умѣнья по этимъ частямъ 
заставляетъ безграмотныхъ родителей добиваться грамотности 
своихъ дѣтей, посылать ихъ въ отдаленныя школы, выносить 
на своихъ плечахъ постоянно возрастаніе издержекъ иа школь
ное дѣло; но именно исконная и доселѣ живая связь школы 
сч. церковію и стремленіе кч. единственному знанію, до сихъ 
поръ сообщаемому нашею начальною школой—къ знанію слова 
Божія и церковныхъ молитвъ, до недавняго времени служив
шихъ нашему темному люду единственнымъ источникомъ поу
ченія. Впрочемъ, это нисколько ие мѣшаетч. симъ безграмотнымъ 
ревнителямъ просвѣщенія цѣнить и способность писать толково 
и четко, и бойко считать; не мѣшаетч. имъ дорожить и тѣми 
практически-полезными умѣньями и знаніями, которыя кое-гдѣ 
начинаютъ прививаться ученикамъ школьнымъ ученіемъ. Равно
душны они только, даже враждебны, къ той голой грамотности, 
приправленной жалкими обрывками энциклопедическихъ знаній, 
которая одна выносится изъ школъ, почему-либо лишенныхъ 
правильнаго воздѣйствія церкви, и можетъ повести лишь къ 
чтенію безполезному или вредному. Они твердо вѣрятъ, что 
школа можетъ быть полезна ихъ дѣтямъ, лишь поскольку она
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приближаетъ ихъ къ церкви; поэтому, они особенно дорожатъ 
и матеріальною близостью школы къ храму Божію, съ его 
службами, съ непосредственнымъ сосѣдствомъ священника- 
законоучителя

Но вотъ, потребность въ школахъ, уже возрасла до того,- 
что явилась необходимость заводить иныя школы, въ подмогу 
школамъ при церквахъ. Размножились искони существовавшія 
деревенскія школы, церковный характеръ коихъ обезпеченъ 
твердымъ преданіемъ и контролемъ самой деревни, нынѣ же 
огражденъ отъ всякихъ нарушеніи этого характера обязатель
нымъ надзоромъ приходскаго, духовенства. Но этого мало: въ 
обширныхъ приходахъ оказалось необходимымъ открытіе вто
рыхъ и третьихъ школъ съ полнымъ трехлѣтнимъ курсомъ 
начальныхъ училищъ, съ полноправнымъ учителемъ. Но стран
ной, но легко объяснимой, аномаліи, эти добавочныя школы, 
возникающія по силѣ вещей, вдали отъ церквей, по большей 
части церковно-приходскія. Объясняется это тѣмъ, что при цер
квахъ мѣста уже давно заняты школами земскими пли мини
стерскими, размноженіе коихъ предшествовало размноженію 
школъ церковныхъ. Обстоятельство это, разумѣется, затрудня
етъ участіе причта въ преподаваніи при школахъ, спеціально 
имъ ввѣренныхъ; но, съ другой стороны, способствуетъ равно
мѣрности этого участія при школахч» всѣхъ наименованій. 
Нѣтъ сомнѣнія, что удаленіе отъ церкви— одна изч» причинъ, 
наиболѣе тормазящихъ возникновеніе школъ полноправныхч, и 
многолюдныхъ,—ибо школы грамоты привлекаютъ лишь учени
ковъ самыхч, ближайшихъ. Но такъ какъ» потребность въ на
чальномъ обученіи постоянно возрастаетъ, и всякая живая 
школа грамоты стремится, при первомч, стеченіи благопріят
ныхъ обстоятельствъ, обратиться въ школу полноправную, то 
возникаетч, вопросъ: хватитъ-ли въ ближайшемъ будущемъ 
силъ нашего сельскаго духовенства иа исполненіе его школь
ны хч» обязанностей.

Вопросъ этотъ давно озабочиваетч» наше духовное началь
ство. Въ помощь священникамъ повсемѣстно назначаются діа
коны, по возможности, изъ лицъ, практически' знакомыхъ со 
школьнымъ дѣломъ. Привлекаются кч» этому дѣлу и маломаль- 
ски умѣлые причетники. Въ приходахъ обширныхъ и богатыхъ 
учащается назначеніе вторыхч» священниковъ.

Если всѣ эти мѣры для настоящей минуты и могутъ быть 
сочтены достаточными, то все-таки близко то время, когда
школьное дѣло станетъ чахнуть, если размноженіе сельскихъ *
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шкалъ не будетъ поддержано соотвѣтствующимъ умноженіемъ 
сельскихъ церквей.

Дѣйствительно; сельскихъ церквей у пасъ слишкомъ мало. 
Пусть сельскій читатель вспомнитъ топографію извѣстныхъ ему 
приходовъ, іі ему неминуемо прилегъ на умъ три-четыре пун
кта, крайне нуждающіеся вч. повой церкви. Не одни школь
ныя соображеніи ведутч. къ атому заключенію. Деревни, отсто
ящія на 15—20 верстч, отч, своего приходскаго храма, не 
составляютъ рѣдкости; зайдите зимой въ одну изъ нашихч» 
сельскихъ церквей: трудно отстоять службу отч, тѣсноты и ду
хоты. Свѣчи гаснутъ отч, недостатка кислорода.

Дѣло вч, томъ, что. какч, узнали мы пзъ недавней пере
писи. вч, теченіе ста лѣтч, сельское населеніе Россіи болѣе 
чѣмч, утроилось. Не имѣю данныхъ о количествѣ сельскихъ 
церквей въ концѣ прошлаго столѣтія. Но, можно сказать 
съ увѣренностью, что сч, тѣхч, поръ число ихъ далеко не 
удвоилось.

Большинство нашихъ сельскнхч, погостовч, считаетч, свое 
существованіе вѣками. Нынѣшнія каменныя ихч, церкви замѣ
нили цѣлый рядч, церквей деревянныхъ, обветшавшихъ или 
сгорѣвшихъ. Въ огромномч, большинствѣ случаевъ онѣ постро
ены въ эпоху Екатерининскую и Александровскую, и вмѣстимость 
ихъ соотвѣтствуетъ потребностямъ временъ мипувшнхч,. Въ эта 
недавнее прошлое сельское населеніе, еще крайне малочислен
ное, почти все располагалось вдоль рѣкъ по узкимч, полосамъ, 
очищеннымъ отч, лѣса. Всѣ же громадныя пространства, проле
гающія между рѣками, были заняты сплошными лѣсами, вла
дѣльческими и казенными, и питаемыми ими болотами. Сообразно 
этому расположились и погосты, и притомъ по большеіі части 
парами, по обоимъ берегамъ рѣкъ, иа самыхъ населенныхъ пун- 
ктахч, ихъ теченія. Это расположеніе церквей, вообще столь 
рѣдкихъ, увеличиваетъ ихч, отдаленіе отъ новыхъ поселеній и 
приходовъ. А таковыхъ возникло множество. Прежнія громад
ныя лѣсныя дачи, проданныя, вырубленныя и раздробленныя, 
замѣнились иахатной землей; постепенно высыхающія болота— 
покосами и дали мѣсто многочисленнымъ новымъ деревнями, и 
болѣе мелкимъ поселкамъ, основаннымъ выходцами пзъ мѣст
ностей, болѣе густо населенныхъ. Особенно быстро размножи
лись такія новыя поселенія за послѣднія тридцать лѣтъ. Такимч, 
образомъ увеличилось число прихожанъ старинныхъ погостовъ, не
зависимо отъ повсемѣстнаго естественнаго прироста населенія.
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Въ эпоху построенія всѣхъ этихъ церквей помѣстное наше 

дворянство, болѣе чѣмъ когда-либо, жило по деревнямъ. Въ 
то время всякій богатый помѣщикъ долгомъ считалъ украсить 
свою резиденцію каменнымъ храмомъ, по возможности бла
голѣпнымъ.

И нынѣ строятся церкви, хотя и болѣе скромныя, пре
имущественно на пожертвованія крестьянъ. Но строятся онѣ 
слишкомъ рѣдко Богатые помѣщики покинули свои родовыя 
гнѣзда или продали ихъ лѣсопромышленникамъ. Это обстоя
тельство, разумѣется, значительно затрудняетъ церковностро- 
ительство, въ особенности же необходимое его дополненіе — 
отводъ для причта достаточнаго количества земли. Это послѣд
нее условіе заслуживаетъ особеннаго вниманія. Можно сказать 
безъ преувеличенія, что на каждомъ пунктѣ, по своей насе
ленности и условіямъ мѣстнымъ, дѣйствительно нуждающемся 
въ церкви, таковая возникаетъ, если только найдется жертво
ватель, готовый надѣлить ее указаннымъ количествомъ земли. 
Дѣло въ томъ, что тѣ немалые денежныя средства, которыя 
требуются на построеніе храма, просторнаго и прочнаго, посто
янно находятся, въ какой безвѣстной н бѣдной мѣстности ни 
предпринималась бы постройка. Для этого нуженъ только че
ловѣкъ, готовый посвятить нѣсколько лѣтъ своей жизни на хож
деніе по градамъ и весямъ нашего обширнаго отечества, для 
сбора копеекъ и рублей. Несомнѣнно, перепадутъ ему и сотни 
и тысячи. А такіе люди, благодареніе Богу, на Руси еще не 
перевелись.

Обращаюсь съ этими соображеніями именно къ ревните
лямъ школьнаго дѣла, ибо ревнители церковнаго строительства 
въ напоминаніяхъ моихъ не нуждаются.

Всякому истинному ревнителю школьнаго дѣла необходимо 
сознать и помнить, что это дѣло, даже въ тѣхъ размѣрахъ, 
которые оно приняло нынѣ, безмѣрно превышаетч. силы всѣхъ 
органовъ правительства, завѣдующихъ школами, въ томъ числѣ 
и земства. Ибо дѣло это требуетъ надзора и руководства повсемѣ
стнаго и близкаго, постояннаго и авторитетнаго въ глазахъ населе
нія Такой надзоръ, такое руководство посилыіы только органамъ 
церкви, только духовенству. Сплотить его ряды, поднять его нрав
ственный уровень—должно быть заботой не одного духовнаго вѣ
домства, но всякаго, кому близки интересы духовные Школы 
—конечно, церковныя—столь же необходимы духовенству, какъ 
духовенство школѣ. Расширеніе пастырской дѣятельности, нала
гаемое на наше сельское духовенство обстоятельствами времени,
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уже начинаетъ оказывать на него свое возвышающее дѣйствіе, 
и всѣ люди достатка матеріальнаго и мысленнаго обязаны под
держивать благое вѣяніе, поднявшееся въ лонѣ нашей церкви, 
въ связи съ повсемѣстнымъ, размноженіемъ школъ.

Много толкуютъ о дополненіи слишкомъ бѣдной нашей 
школьной сѣти. Исправимъ, дополнимъ сѣть нашихъ сельскихъ 
приходовъ, и половина дѣла будетъ сдѣлана. Другая, еще 
.болѣе трудная—медлительная н глубокая—побѣда надъ зако
ренѣлыми язвами нашего сельскаго духовенства. Но все пред- 
возмогаютъ любовь н терпѣшіе. Не обличеніе , падшихъ, не 
глумленіе надъ зломъ тутъ нужно, но поддержка добра, но 
помощь погибающимъ. И тутъ наилучшею почвой дѣланія явля
ется та же школа, уже многихъ спасающая, многихъ отклоняю
щая отъ путей погибельныхъ.

Много толкуютъ нынѣ и .о подъемѣ народной нравствен
ности. . Но нынче радѣтели этого дѣла возлагаютъ- свои на
дежды иа чайныя, на волшебные фонари, на невинныя гим
настическія увеселенія, на абсолютно невозможные въ сель
скомъ .быту народные театры, на попечительства о народной 
трезвости, въ своихъ уставахъ не идущія далѣе этихъ ребя
ческихъ затѣй. И неужели никому не приходитъ на мысль, 
что съ роковыми пороками, разъѣдающими самую сердцевину 
народной жизни, можно бороться не поверхностными развле
ченіями, а лишь подъемомъ и углубленіемъ народнаго духа? 
Не гимнастика и чай могутъ побороть . кабакъ и винную лавку, 
а церковь и освященная церковью школа.

Безмѣрно и вѣчно значеніе церкви, и отдѣльному міря
нину н.е дано вліять на ея неисповѣдимыя судьбы Но каждому 
изъ насъ дано, по мѣрѣ силъ, способствовать созиданію отдѣль
ныхъ ячеекъ, пзъ коихъ слагается великое церковное тѣло. 
Эти ячейки-приходы, по преимуществу сельскіе, несравненно 
крѣпче .связующіе, чѣмъ быстро мѣняющіеся въ своемъ составѣ 
приходы городскіе. Безмѣрно дорога, въ этомъ смыслѣ, каж
дая кирпичина, каждая копейка, идущія на созиданіе сель
скаго храма. .

Преходитъ образъ міра, сего и въ смыслѣ матеріальномъ. 
Быстро изчезаютъ дремучіе лѣса, краса и слава нашего об
ширнаго сѣвера. Па дѣвственной ихъ почвѣ; быстро . разроста- 
■ются новыя поселенія, удаленныя отъ церквей и школъ, лишен
ныя между собою всякой- духовной связи. Безотраденъ и си
ротливъ видъ этихъ новыхъ поселковъ, вокругъ коихъ раз- 
,р\шеиа всякая красота естественная, не успѣло создаться ни
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какой красоты культурной. При видѣ оголеннаго холмика, го
сподствующаго надъ такою мѣстностью, невольно воображеніе 
создаетъ призракъ бѣлокаменной церкви, окруженной деревья
ми, не подлежащими вырубкѣ, и при ней просторной школы, 
отъ которой во всѣ стороны разбѣгаются протоптанныя ребя
тами тропинки Нынѣ же сколь немногіе изъ этихъ ребятъ 
имѣютъ возможность переселяться на зимнее житье въ отдален
ное село,—а безъ этого школьное обученіе для нихъ невоз
можно. Сколь рѣдко остальные, сколь рѣдко ихъ родители по
падаютъ въ церковь? Земли куплены въ доліъ, приведеніе 
ихъ въ культурное состояніе требуетъ усиленныхъ, медлитель
ныхъ трудовъ. Ие скоро накопится избытокъ, позволяющій ду
мать о построеніи храма. Но земли иа это дѣло чока еще 
вдоволь, и почти вездѣ, при помощи человѣка убѣжденнаго 
и'добраго, располагающаго хотя малыми денежными средствами, 
можетъ быть приступлено къ дѣлу.

Въ дѣлѣ церковнаго строенія, какъ убѣдили меня долго
лѣтнія наблюденія, всякая невозможность оказывается лишь мни 
мою. Тѣ' прозрачныя церкви и школы, тѣ новыя дубравы, 
которыя иеволню рисуетъ намъ неугомонное воображеніе, 
онѣ; въ дѣйствителі ности украсятъ оголенныя вершины холмовъ, 
осѣнятъ и просвѣтятъ сиротѣющіе поселки, если только сосре
доточить наши мысли, наше хотѣніе на Существенномъ и главномъ, 
къ чему приложилось бы все прочее—иа размноженіи церквей.

(Изъ журн. «Русское обозрѣніе», янв. 1898 г., ст. С. А. Рачйн- 
скаго.)

Историко-статистическое описаніе церквей и при
ходовъ Волынской епархіи.

(Іір одо л же ніе).

1312. с. ОВИННАЯ , или ЕЛИЗАВЕТПОЛЬ, волости отъ Житомира 195 в., отъ Староконстаитинова 75 в., отъ ближ. почт. ст. Теофииоля 12 в., ближ. жел.-дор. ст. Войтовецъ 27 в., ближ. прих. с. Гальчинецъ 3 в., с. Авратина 7 в., м. Базаліи 5 в. и с. Порохни 30 в. Приходъ 7 кл.Село это расположено на трехъ, продольныхъ съ сѣвера на югъ, холмахъ, наклонныхъ къ востоку и западу. Въ доли



— 774 —нахъ между холмами протекаютъ съ сѣвера на югъ источники, берущіе начало изъ нолевыхъ ключей, изъ этихъ родниковъ составляются на южной сторонѣ селенія два пруда,—малый, состоящій въ пользованіи сельскаго общества, и большій съ бухтой, врѣзывающійся въ помѣщичій садъ съ южной стороны, и принадлежащій исключительно мѣстному помѣщику отставному ротмистру гусарскаго полка дворянину Константину Ясенскому (катол.). Крестьянскія избы и холодныя но стройки расположены правильно на трехъ улицахъ, но направленію съ сѣвера на югъ, соединенныхъ двумя промежуточными переулками, на каковыхъ расположены также усадьбы съ жильцами. Грунтов. дороги удобны. Чрезъ село, по самой большой западной улицѣ, пролегаетъ трактовая участковая дорога Волочиско-Теофипольская. ІІочва черноземна. Находясь на открытой возвышенной мѣстности, село подвержено вліянію рѣзкихъ степныхъ вѣтровъ, чтб способствуетъ появленію эпидемическихъ болѣзней.
Границы прихода: на сѣверѣ д. Медисовка Крем. у., и д. Коростна, на югѣ д. Чухили и юго-востокѣ д. Новая-Гребля, на вост. м. Базаліи, на западѣ с. Гальчинцы и юго-зап. с. Авратинъ.
Исторія села. Въ половинѣ 18 вѣка село это принадлежало князю Михаилу—Сервацію Вишневецкому. Потомъ оно долгое время принадлежало Хоментовскимъ и Сѣницкимъ. Въ 1850 годахъ его пріобрѣлъ отставной ротмистръ Гусарскаго полка Еонстанпіипъ Ясенскій, нынѣшній владѣлецъ его. Въ началѣ 1860 годовъ Ясенскій переименовалъ это село въ Ели- 

заветполъ, въ честь своей жены Елизаветы. Это названіе въ 1892 г. Высшимъ начальствомъ было узаконено.
Въ составъ прихода входятъ, кромѣ сего села, еще д. Яновксі въ 3 в. Расположеніе ея правильное въ формѣ буквы Т. Восточная ея часть, гдѣ имѣются, кромѣ крестьянскихъ усадебъ, и помѣщичьи, расположена на равнинѣ надъ оврагомъ, тянущимся съ южной стороны отъ нолей въ наклонномь направленіи на сѣверъ къ пруду, омывающему деревню съ сѣверной стороны. Эга часть деревни, омываемая прудомъ, составляетъ большую половину. Она на западѣ ограничивается оврагомъ, изъ котораго вытекаетъ ключевой источникъ, отчасти служащій для пополненія мѣстнаго пруда, омывающаго эту часть деревни съ южной стороны въ направленіи сь запада на во-



— 775 —•стокъ, до вышеописаннаго оврага, пересѣкающаго деревню на двѣ неравныя части—восточную, составляющую ’/з, и западную большую, составляющую 2/з всей деревни. Деревня эта образована изъ переселенцевъ, перемѣщенныхъ въ старину во времена барщины изъ села Свинной. и названа такъ но имени своего основателя помѣщика Яна. Въ началѣ нынѣшняго столѣтія владѣльцами ея были двѣ родственныя между собою фамиліи дворянскія— Хоментовскіе и Сколимовскіе. Въ 1860 годахъ часть Хоментовскихъ перешла во владѣніе военнаго врача Ііон- 
драцкаго (жив. въ Каменцѣ-Подольскѣ), какъ приданное за его женой, урожденной Хоментовской, каковое имѣніе въ настоящее время арендуется мѣщаниномъ Верницкимъ (катол.), а часть Скодимовскихъ пріобрѣли Хвалинскій и Слупскіи, кои и нынѣ ню владѣютъ.Въ с. Свинной—церковь во имя св. Великомученика Ди
митрія Мироточиваго. Стоитъ внѣ села, на равнинѣ, вблизи причтов. и крестьян. домовъ. Построена въ 1891 г. на средства прихожанъ взамѣнъ старой, стоящей еще нынѣ, св.-Димитріев- ской церкви, о которой неизвѣстно, когда и кѣмъ она построена. Постройка новой церкви началась въ 1888 г. и закончена въ 1891 г., производилась мастеромъ крестьян. Калуж. губ. Лаврентіемъ Молодченкомъ, обошлась въ 7,800 р. и 60 корцевъ ржи, въ качествѣ ссыпки отъ прихожанъ на прокормленіе рабочимъ. Освящена 27 дек. 1891 г. Деревянная, обшита досками, окрашена маслян. красками, имѣетъ въ выс. 18 арш., въ ширину 16 арш. и въ длину 25 арш., а вмѣстѣ съ колокольней 32 арш. Имѣетъ видъ продолговатаго креста, крыта желѣзомъ; крыша шатрообразная на 2 и 4 свата, а колокольня остроконечная, покрашена зеленою краскою. На храмѣ одна глава, крыта бѣлою жестью на фонарѣ. Кресты на главѣ храма и на куполѣ колокольни желѣзные, позолоченные. Колокольия въ непосредственной связи съ храмомъ, дерев., на кам. фунд., четырехэтажная, въ выс. 20 арш., въ ширину 6 арш. 4 вер. и въ длину 6 арш. 4 вер. Колоколовъ 5: большій вѣс. 11 нуд. 12 фун., лит. 1709 г., ц. 231 р., второй въ 4 и. 20 ф., лит. 1866 г., ц. 75 р., третій въ 2!/з н., лит. 1866 г., купл. прихож. за 43 р., четвертый въ 3 и., лит. въ 1792 г., ц. 45 р., и пятый въ 31 ф. Ограда вокругъ церкви досчатая въ столбы устроена на церк. счетъ. Антиминсъ на престолѣ шелковый, священ. 22 сент. 1874 г. Архіеп. Агафангеломъ. Иконостасъ въ два яруса, рѣзной, прямой, съ колоннами, старый.



776 -Изъ богосл. книгъ заслуживаетъ вниманія старопеч. евангеліе Львовской печати 1722 г., въ полулистъ, въ бархат. малинов. переплетѣ, съ нзображен. на верхней сторонѣ Распятія Спасителя литымъ, а на нижней—Ангела, украшено накладными звѣздами изъ желтой мѣди. Есть тріодь цвѣтная Иочаев. печати 1747 г. и Тріодь постная Львов. печати 1717 г.Утварью и ризницею церковь достаточна. Въ церк. архивѣ хранятся: а) отдаточный листъ отъ 11 апр. 1836 г., б) нро- эктъ по обезпеченію причта отъ 20 іюля 1842 г., в) опись причтов. домамъ отъ 2 сент. 1887 г., г) метрич. книги съ 1801 г., д) испов. вѣд. съ 1805—1809 г. въ отрывкахч», за 1818—1841 г., 1844 — 58, 1860—72, 1874 іі за 1875 г. (въ отрывкахъ), е) брачные обыски съ 1804 г., ж) клиров. вѣд. за 1833, 1842 —46, 1853 — 56, 1858, 1860, 1862, 1863, 1865, 1867, 1876 и съ 1880 г., з) прих.-расх. кн. съ 1809 г., 
і) годов. отчеты за 1827—32, 34—38 гг и) журналъ богосл, требъ съ 1889 г.Проводы бываютъ во вторникъ и субботу па свѣтлой недѣлѣ.

Земли при церкви: усад. 1 дес. 1091 саж., нахатной въ 1 смѣй. 8 дес. 1563 саж., во 2 смѣнѣ 8 дес. І583х/а саж., въ 3 см. 12 дес. 17071/з саж. и въ 4 см. сѣнокосной, обращенной въ нахатное поле, 10 дес. 791 саж., подъ церк. иогост. 100 саж. и неудобной 94 саж.,— всего 42 дес. 540 саж. Изъ итого количества 1 дес. 1991 с. захватили крестьяне д. Яновки. Планъ на землю отосланъ въ Волынск. дух. Консисторію. 
Причтъ: свящ. 300 р. и псаломщ. 50 р. Причтов. дома и хоз. постройки новы, построены въ 1887 г. на средства большею частію мѣстнаго помѣщика Константина Ясенскаго.

Исторія причта. До 1831 г. причтъ состоялъ изъ свящ., псаломщ. и пономаря. Священнослужителями здѣсь состояли: 1) Стефанъ Цихоцкій, сь основанія прихода до 16 ноября 1813 г.', затѣмъ приходъ наблюдали— свящ. с. Гальчинецъ 6Ы- 
фанъ Фостекъ но іюль 1814 г., свящ. с. Левковецъ Іаковъ- 
Шумскій съ авг. 1814 г. по февр. 1816 г., 2) прих. свящ. 
Димитрій Дачковскій съ марта 1816 г. но 1829 г. включительно, затѣмь съ 1821 г. но янв. 1824 г. приходъ наблюдали свящ. Стефанъ Арламовс-кій, Іаковъ Шумскій и Стефанъ 
Фостекъ, 3) свящ. Павелъ Дучинскій съ февр. 1824 г. но іюль 1826 г., затѣмъ съ авг 1826 г. по анр. 1827 г. наблюдалъ свящ. Стефанъ Фостекъ, 4) свящ. Даніилъ Ионткевичъ



т —съ мая 1827 г. но день смерти—-6 августа 1858 г., въ авг.,. сент. и окт. .1858 г. наблюдалъ свящ. Базалійской Успен. церкви Іосифъ Волковскій, 5) свящ. Андрей Дунаевскій съ ноября 1858 г. ио февр. 1874 і\ (нынѣ въ Авратинѣ) 6) свяіц. 
Іоаннъ Бояковскій съ марта 1874 г. по авг. 1877 г. (нынѣ въ Шибенной), 7) свяіц. Лаврентій Конахевичъ съ сент. 1877 по іюль 1884 г. (нынѣ заштатомъ), 8) свящ. Илія 
Шумскій съ авг. 1884 г. но анр. 1889 г. и 9) свящ. Николай 
Павловичъ Конахевичъ, урож. с. Студянки Дуб. у., с. свящ., студ. Болын. сем. вын. 1881 г., въ 1881 г. 22 окт. рук. во свящ. въ с. Бѣлокриницу Кр. у., а 20 анр. 1889 г. перев. къ сему приходу. Причетниками были: Евстафій Хотовицкій, 
Петръ Бачинскій, Григорій Бачинскій, Петръ Крупскій, Фео
доръ Франковскій, Тимофей Цихоцкій, Иванъ Рожукъ, Илія 
Сатаневичъ, Александръ Цихоцкій, Василій Дунаевскій, Тимо
фей Коссовскій, Іоаннъ Дунаевскій, Григорій Должанскій, Игна
тій Пашинскій, Іосифъ Дужовскій, Иннокентій Веселовскій, 
Феодосій Жуковичъ, Бонифатій Пковкевичъ, Иванъ Викторовскій. Нынѣ нсаломщ. Семенъ Иван. Пашинскій, с. прич., урож. м. Чуднова Жит. у., съ 27 іюня 1894 г. служить на семъ приходѣ.По даннымъ за 1896 г., дворовъ въ приходѣ 172, прихож. 
1357 д. об. и., р.-катол. 16 д. об. и.

О движеніи населенія въ приходѣ можно судить на основаніи нижеслѣдующей таблицы, составленной по десятилѣтіямъ:
ГОДЫ. РОДИВШИХСЯ.

Крако
въ. Умершихъ. Всего.

Общее количество населенія.
В СЕГО.Муж.

пола.
Жен.
пола.

ео И* 8я ' 6
фф

со

Муж.1 
пола.

Жен.
пола. ГОД/,Г. і

Муж. | Жен. 
пола, і пола.

№(« -7Я7О 138 153 291 54 108 113 221 1819—28 3150 3187 6337
ізп-ізоо 131 134 — 265 68 102 101 203 1829—38 3562 3792 7354
1821 -юзо 142 136 — 278 73 115 118 233 1839- 48 4242,4657 8899
1831 -1810 151 201 — 352 85 116 131 247 1849—58 4333 4656 8989
1841-1850 295 242 11 548 111 203 228 431 1859— 68 4602 4938 9540
1851-1860 215 207 9 431 92 145 139 284 1869 - 78 4933:5802 ін.
1861-1870 237 245 12 484 107 193 223 425 1879—88 5787:5488 11. 275
1871 -1880 280 264 4 548 126 160 222:382 1889—82 2657 2466 5123
1881-1800 303 267 4 574 125 195 193 389 Йинчг.

1801 -1802 56 67 1 124 24 50
' •

47 | 97 ^1ГНН-»(]Х я



Въ 1848 г. много народу умерло отъ холеры, скарлатины и оспы, въ 1870—71 гг. отъ крупа, скарлатины, оспы и кори, я въ 1872 г. отъ холеры.Приходъ въ этомъ селѣ образовался въ 1723 г., когда стараніемъ прихожанъ была построена здѣсь первая приходская 
церковь. Земельный надѣлъ у крестьянъ весьма умѣренный: у полногрунтовыхъ ііо 16 морговъ. Кромѣ хлѣбопашества, крестьяне занимаются еще извозомъ. Есть также плотники, сапожники, ткачи, столяры. Мельницъ въ приходѣ три: двѣ вѣтряныхъ принадлежать крест. Ивану Степанюку и Діомиду Максимюку, и одна водяная о двухъ поставахъ—помѣщика Ясеневаго ’)•Школа въ приходѣ еще не открыта.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Церковно-яриидская лѣпись сш Глуйчи, Жимиирекаго уѣзда 
Волымй епархіи *).

(Продолженіе).Въ настоящее время храмъ села Глубочка представляетъ собою деревяное (устроенъ изъ сосновыхъ бревенъ «въ срубъ») «обшалеванное досками зданіе, имѣющее въ длину 27 аршинъ, въ ширину: въ средней части 8 ар., въ алтарной 6 ар. и въ колокольнѣ 7 аршинъ и въ высоту сь крестомъ 24 аршина, а въ колокольнѣ съ крестомъ 30 аршинъ. Зданіе храма имѣетъ форму удлиненнаго креста, въ одинъ этажъ, безъ онасанья; кровля шатрообразная въ два ската, крыта жестью. Надъ средней частью храма на шатрѣ устроенъ восьмиугольный фонарь и на немъ утверждена одна большая глава, въ видѣ луковицы.
При составленіи описанія сего прихода я пользовался руко

писями: іЦер.-прих. лѣтописью с. Стѣной, Елисаветполя тожъ*, 
составленною въ февралѣ 1893 г. нрнх. свяіц. Николаемъ Конахеви- 
чемъ, и хранящеюся въ Волын. цер. древле-храиилищѣ въ Житомирѣ, 
а также СКлиров. вѣдом. за 1896 г.».



— 779 -Зданіе храма увѣнчивается желѣзнымъ ажурнымъ, золоченнымъ крестомъ. Оконъ въ храмѣ 9; всѣ въ одинъ свѣтъ, имѣютъ форму продолговатаго четыреугольника, съ желѣзными рѣшетками; разстояніе отъ пола до подоконника равняется 2 арш- Кромѣ этихъ 9 большихъ оконъ, въ фонарѣ устроено 8 восьмиугольныхъ оконъ (въ діаметрѣ 1 ар.) и одно круглое въ ризницѣ. Дверей всѣхъ 7. Изъ нихъ 4 створчатыхъ и 3 одиночныхъ- —всѣ отворяются наружу. Паперти устроены съ трехъ сторонъ: съ западной стороны храма крытая съ ступеньками съ одной стороны, а съ сѣверной и южной открытыя—ступеньки съ одной стороны. Колокольня соединена съ церковью, такъ что нижній ярусъ ея составляетъ притворъ храма. Всѣхъ же ярусовъ устроено 4. Въ четвертомъ ярусѣ съ 4 окнами, которыя закрываются деревяными створчатыми ставнями, помѣщаются колокола. Всѣхъ колоколовъ шесть. Самый большій вѣсомъ 12 н. 15 ф., стоитъ 221 р. Купленъ онъ на церковыя деньги въ м. октябрѣ 1870 года. На немъ съ одной стороны есть изображеніе Успенія Божіей Матери, а на противоположной св. Іоанна Предтечи. Другой вѣситъ 4 пуда 35 ф. стоитъ 80 р. Купленъ въ томъ же году на средства крестьянъ: Гордія и Иродіона Чумаковъ и Василія Осмаляннаго 1). Остальные четыре перенесены изъ старой колокольни 2). Кромѣ этихъ колоколовъ на церковномъ погостѣ возлѣ западной паперти лежитъ безъ употребленія разбитый чугунный колоколъ, вѣсомъ до 3 пудовъ. Исторіи его намъ никто не могъ сообщить.Все зданіе церкви снаружи выкрашено бѣлой масляной краской, а крыша мѣдянкой.Вокругъ церкви сдѣлана изъ сосновыхъ досокъ ограда («парканъ») съ двумя калитками: одна съ сѣверной стороны (съ улицы), другая съ западной. Устроена эта ограда на средства прихожанъ въ 1890 году. Церковный погостъ имѣетъ въ длину 20 саженей, въ ширину 17 саж. Вокругъ посажены деревья. Въ юго-восточномъ углу погоста есть двѣ могилы: одна священиика Даміана Войцѣховскаго, а другая помѣщика Фрейбинга. Первая обнесена оградою и украшена деревянымь крестомъ, а вторая нѣтъ. Кромѣ того съ южной стороны храма едва замѣтны два каменныхъ креста. Это указываетъ на тот
>) См. опись 1806 г. стр. 11 на обор.
2) См. нашу лѣтопись стр. 29.



780 —что въ былое время погостъ былъ вмѣстѣ и кладбищемъ. Подробнѣе объ этомъ смотри въ первой части лѣтописи стр. 670 —671.Поднявшись но шести ступенькамъ на паперть съ западной стороны храма и отворивши створчатую дверь, запирающуюся желѣзнымъ болтомъ съ висячимъ замкомъ, мы войдемъ въ притворъ (нижній ярусъ колокольни)—-длиною въ 5 ар., шириною въ 3 ар., высотою въ 6 ар. Въ притворѣ кромѣ входныхъ три двери: створчатая ведетъ въ среднюю часть храма; «дна—налѣво—въ отдѣленіе, гдѣ устроенъ ходъ на колокольню, другая — направо — въ церковную кладовую—обѣ эти двери одиночныя. Оба эти отдѣленія въ высоту 6 ар., ширину 1х/з и длину 5 ар.; въ нихъ по одному большому окну. Отворивши затѣмъ створчатую дверь прямо предъ собою, которая, кстати, запирается коробочнымъ замкомъ, мы войдемъ въ среднюю часть храма.Средняя часть храма длиною отъ входныхъ дверей до иконостаса 18 ар.; шириною возлѣ входныхъ дверей 6 ар., а между сѣверными и южными дверьми 8х/з ар., высотою въ куполѣ 15 ар., а въ другихъ частяхъ б’/з ар. Въ ней 6 большихъ «конъ и 8 восьміугольныхь въ фонарѣ. Полъ, какъ въ этой части храма, такь и въ алтарѣ, притворѣ іі папертяхъ устроенъ пзъ двудюймовыхъ сосновыхъ досокъ и выкрашенъ желтой краской; стѣны выкрашены бѣлою краской, при чемъ внизу сдѣлана панель; потолки выкрашены голубой краской. На стѣнахъ храма нѣтъ никакихъ, ни живописныхъ, ни иконописныхъ изображеній.Полукруглая солея возвышается отъ пола средней части храма на три ступеньки, рѣшеткой не отдѣлена. Съ сѣвернаго и южнаго концовъ ея устроены клиросы. Хоръ нѣтъ.
Алтарь обращенъ къ востоку; устроенъ безъ раздѣловъ; длиною 6 ар., шириною 7 ар. и высотою 6 ар.; углы обрѣзаны. Окно одно, въ сѣверной стѣнѣ. Стѣны выкрашены бѣлою, а потолокъ голубой краской. Въ южной стѣнѣ дверь въ ризницу. Ризница пристроена—въ длину 3 ар., въ ширину 2 ар., въ высоту 4 ар.Церковь холодная, однойрестольная.По срединѣ Алтаря на каменномъ основаніи утвержденъ Святый Престолъ. Верхняя доска сдѣлана изъ сосноваго дерева,



— 781а ножки и скрѣпленія изъ дубоваго. Длина и ширина его въ 13/л аршина, а высота 1 ар. 7 вершковъ.Св. Антиминсъ изъ бѣлаго атласа, священнодѣйствовавъ Высокопреосвященнѣйшимъ Агаѳангеломъ Архіепископомъ Волынскимъ въ 1873 г. 28 октября. Литинъ изъ красной полушелковой матеріи. Подъ престоломъ утвержденъ деревяный крестъ, въ которомъ въ небольшомъ жестяномъ ящичкѣ хранятся частицы св. мощей, но какого святого намъ неизвѣстно.Горняго мѣста нѣтъ. Жертвенникъ устроенъ въ сѣверо-восточномъ углу алтаря, высотою въ 1 ар. 6 вер., длиною въ 1 ар. 13 вер. и шириною 8 вер. На восточной стѣнѣ алтаря въ деревиной позолоченно'і рамѣ помѣщена икона Бога Отца, въ видѣ «Старца сѣда» съ распростертыми руками. Писана иа холстѣ. Величиной съ рамой въ длину 21/з ар., ширину 2 аршина. Надъ жертвенникомъ въ кіотѣ изъ липоваго дерева помѣщена икона Спасителя. Спаситель изображенъ стоящимъ за столомъ, на которомъ стоитъ чаша съ виномъ; въ лѣвой рукѣ Онъ держитъ хлѣбъ, а правой благословляетъ. Писана иа холстѣ, (1 ар. 4 вер.ХІ ар. 1 вер.) въ деревиной, золоченой рамѣ. По сторонамъ двѣ колонки «подъ мраморъ» сь золочеными капителями. Вверху въ сіяніи чаша. На южной стѣнѣ помѣщены два кіота съ плащаницами. Старая плащаница (2 ар. 1 вер.ХІ ар.) изъ малиноваго сильновыцвѣтшаго бархата. По срединѣ изображенъ лежащій во гробѣ Спаситель. По угламъ 4 Архангела. Вокругъ вышить тропарь. Новая плащаница (2 ар. 6 вер.ХІ ар. 9 вер.) малиноваго бархата, богато расшита серебряными и золотыми нитями. Вокругъ тѣла Спасителя стоятъ св. Іосифъ Аримаѳейскій, св. Никодимъ, Пресвятая Богоматерь, св. Іоаннъ Богословъ, св. Марія Магдалина, Соломія и 2 Ангела. По угламъ Евангелисты. Тѣло Спасителя и лица и руки предстоящихъ писаны красками, а одежды шиты серебряными и золотыми нитями и украшены бисеромъ. Вокругъ вышитъ тропарь: «Благообразный Іосифъ»... Отторочена плащаница бахромой съ кистями. Подкладка изъ малиноваго коленкора. Кіотъ дубоваго дерева съ стекляной крышкой. Въ этомъ же кіотѣ хранится третья плащаница, писанная масляниыми красками на холстѣ, присланная въ даръ Троице-Сергіевой Лаврой. Новая бархатная плащаница пріобрѣтена на церковныя средства.Алтарь отъ средней части храма отдѣляется иконостасомъ. Иконостасъ деревяный, полукруглый (ломанный), въ одинъ ярусъ. Весь иконостасъ выкрашенъ бѣдой масляной краской съ позоло-



— 782 —чеиными карнизами, капителями, розетками и таблами. Царскіе врата прямые, ровные. На царскихъ вратахъ слѣдующія иконыг1) икона Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы въ двухъ медальонахъ и 4 Евангелиста: по лѣвой сторонѣ: св. Матѳей и Маркъ, но правой св. Лука и Іоаннъ. Всѣ эти изображенія писаны на жести. I. По правую сторону царскихъ вратъ:1) Намѣстная икона Спасителя (2 ар. 2в.ХІ1 вер.) писана на холстѣ. Іисусъ Христосъ изображенъ стоящимъ (во весь ростъ), десницею благословляетъ, а въ шуйцѣ держитъ шаръ.2) Ниже, въ пьедесталѣ, подъ иконой Спасителя, написана иа холстѣ икона Рождества Пресвятыя Богородицы (91|зХ8 вер.). Ближе къ зрителямъ свв. Іоакимъ и Анна, а дальше лежитъ спеленанный младенецъ—Марія. 3) Надъ иконой Спасителя небольшая (11x11 вер.) икона Воскресенія Христова. Писана на на холстѣ. 4) На южной вратницѣ во всю величину ея (3 ар. 6 вер. X14 вер.) написанъ св. Архистратигъ Михаилъ въ короткой бѣлой туникѣ и длинномъ красномъ плащѣ на одно плечо; въ правой рукѣ держитъ пылающій мечь, а лѣвая покоится иа щитѣ. Грудь закована въ броню. Икона писана на холстѣ. 5) Надь вратннцей помѣщены двѣ иконы: Входъ Господень въ Іерусалимъ и Крещеніе Господа нашего Іисуса Христа. Размѣръ ихъ 10X7 вер. Писаны на холстѣ. 6) За южной вратницей помѣщается храмовая икона Успенія Божіей Матери (2 ар. 2 вер.ХІІ вер.). Писана на холстѣ. Богоматеръ изображена лежащею на одрѣ, кругомъ плачущіе Апостолы. 7) Выше этой иконы—икона Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы (10x11 вер.). Писана иа холстѣ.II. По лѣвую сторону царскихъ вратъ:1) Намѣстная икона Божіей Матери (2 ар. 2 в.ХІІ вер.). Писана иа холстѣ. Богоматерь изображена стоящею (во весь ростъ). На рукахъ у нея Богомладенецъ, въ лѣвой рукѣ котораго—держава, а правая сложена для благословенія. 2) Въ пьедесталѣ подъ этой иконой изображена икона Рождества Христова (поклоненіе пастырей). Писана на холстѣ (9’|2X8 вер.). 3) Выше иконы Богоматери помѣщена икона Вознесенія Господа нашего Іисуса Христа (11X11 вер.) на холстѣ. 3) На сѣверной вратницѣ во всю величину ея (3 ар. 6 вер. X14 вер.) на холстѣ



783написанъ св. Архистратигъ Гавріилъ въ бѣлоснѣжной одеждѣ съ цвѣткомъ въ лѣвой рукѣ. Опоясанъ крестъ на крестъ синей лентой. 5) Надъ вратницей двѣ иконы: Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста Христова и Преображенія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа. Писаны обѣ на холстѣ (10X7 вер.). 6) За вратницей икона Святителя Николая Чудотворца Мирликійскаго (2 ар. 2 вер.ХИ .вер.). Св. Николай изображенъ въ полномъ архіерейскомъ облаченіи, но безъ митры; въ лѣвой рукѣ держитъ Евангеліе, десницей благословляетъ. 7) Выше иконы Свят. Николая помѣщена икона Срѣтенія Господня. На холстѣ (ЮхИ вер.).III. Надъ царскими вратами въ сіяніи въ видѣ бѣлаго (но- серебряннаго) голубя изображенъ Св. Духъ. Выше помѣщена икона съ изображеніемъ Тайной вечери въ полуовальной рамѣ. На холстѣ. Композиція обычная. По правую сторону икона Покрова Пресвятыя Богородицы; по лѣвую—Сошествія Св. Духа на Апостоловъ. Обѣ иконы на холстѣ въ полуовальныхъ рамахъ. Иконостасъ увѣнчивается деревянымъ, золоченымъ крестомъ съ живописнымъ изображеніемъ Распятаго Спасителя.IV. На стѣнахъ шатра находятся слѣдующія иконы, взятыя изъ иконостаса св. Михайловской церкви: 1) Надъ иконостасомъ икона Спасителя. (Подробное описаніе-этой иконы смотр. на стр. 743 — 744 настоящей лѣтописи). 2) По обѣимъ сторонамъ этой иконы на склонахъ того же шатра но 3 иконы. На каждой иконѣ по два изображенія св. Апостоловъ во весь ростъ, а выше ихъ въ круглыхъ медальонахъ по 2 поясныхъ изображенія царей и пророковъ ветхозавѣтныхъ. Тѣ и другіе изображены съ разными аттрибутами. ІІапр., царь и пророкъ Давидъ изображенъ съ арѳой; царь Соломонъ держитъ въ рукѣ модель храма, при чемъ храмъ трехкуиольный съ крестами; св. Моѵсей съ скрижалями завѣта, св. Іаковъ съ лѣстницей и т. д. Св. Апостолы съ книгами въ рукахъ, нѣкоторые держатъ мечи напр. св. Ап. Павелъ, другіе пики, одинъ держитъ пилу, одинъ съ чашей въ рукахъ, а св. Андрей Первозванный крестъ, въ видѣ буквы «X». На этихъ иконахъ никакихъ подписей мы не замѣтили. Иконы писаны на холстѣ, въ чорныхъ рамахъ.V. За правымъ клиросомъ на аналогіи стоитъ «дѣвичья» выносная икона. Устроена она на добровольныя приношенія дѣвицъ Глубочецкаго прихода. Имѣетъ видъ кіота. Сдѣланъ онъ
82



— 784 —изъ дерева и весь раззолоченъ. На одной сторонѣ его изображена икона Почаевскія Божія Матери со стопою, а на другой Преподобный Іовъ Почаевскій. Икона эта украшена цвѣтами и лентами. Во время крестныхъ ходовъ дѣвушки носятъ эту икону. Размѣръ ея: 2 ар.ХІ ар. 2 вер.VI. За лѣвыми клиросомъ въ кіотѣ и рѣзномъ деревяномъ футлярѣ за стекломъ икона Божіей Матери, почитаемая народомъ, какъ явленная, (обновленная) и чудотворная. О времени ея обновленія и явленія существуетъ слѣдующее сказаніе. Икона эта первоначально находилась въ домѣ крестьянина Остапа Ха- лимончика, была иконой фамильной и переходила изъ рода въ родъ. Съ теченіемъ времени отъ различныхъ причинъ она потемнѣла, ликъ Богоматери постепенно стушевался и наконецъ сошелъ совсѣмъ, такъ что уже ничего нельзя было разобрать, различить: «Гіідиа дошка зосталась»--говорили крестьяне. Поэтому мать Халпмончика вынесла эту доску съ невидимымъ ликомъ Богоматери «въ комору» и положила «на полыці». Сколько времени лежала она здѣсь опредѣлить трудно. Скачала она лежала, какъ мы сказали «на полыці», а потомъ была сброшена (можетъ быть и не нарочно) на полъ и завалилась за «бодню». Разъ мать Остапа Халпмончика стала «ирибираты въ комори» и нашла за бодней кусокъ доски. Она хотѣла было бросить ее, но потомъ ей пришло на умъ не та ли это доска, что на ней была икона... Поэтому она, смахнувши пыль, хотѣла опять положить ее «на иолыци»... Каково же было ея удивленіе и страхъ когда она замѣтила, что на доскѣ очень ясно видѣнъ ликъ Богоматери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ на правой рукѣ т. е. въ такомъ видѣ, въ какомъ онъ былъ раньше написанъ. Прійдя въ себя, она благоговѣйно внесла икону въ «хату», а сама пошла объявить сосѣдямъ. Все село перебывало въ хатѣ Халпмончика, удостовѣряя чудо обновленія иконы Богоматери. Событіе это случилось въ 1845 году, во время наблюденія приходомъ села Глубочка свящ. Михаиломъ Рябчинскимъ, незадолго предъ поступленіемъ на приходъ свящ. Іоанна Заіончковскаго. Крестьяне не замедлили довести о чудѣ до свѣдѣнія о. Михаила Рябчинскаго. Оиъ прибылъ въ воскресный день въ Глубочекъ и но желанію Халимончиковъ торжественно перенесъ икону въ церковь. Долго эта икона была безъ кіота. Только въ 1865 году священникомъ М. Кушевичемъ былъ устроенъ существующій и нынѣ кіотъ. Икона эта написана довольно не отчетливо. Пресвятая Дѣва изображена въ коронѣ,



785 —на правой рукѣ держитъ младенца Іисуса. Онъ прижался лицомъ къ лицу Своей Матери; правая рука Его сложена для благословенія. Икона эта, кажется намъ, есть копія съ чудотворной иконы Божіей Матери, именуемой «Почаевская». Она очень не большая (7X6 вер.).VII. Есть иконы и въ другихъ мѣстахъ храма. Надъ западными выходными дверьми въ дерева ной рам ѣ помѣщается икона св. Великомученицы Варвары. Икона довольно большая: 
2 арш. 3 верш. х 1 арш. 2 верш.; на холстѣ. Св. Варвара изображена во весь ростъ, въ очень богатой одеждѣ съ вырѣзомъ на груди. Распущенные волосы перевиты лентами и нитями жемчуга. На открытой шеѣ богатое колье изъ жемчуга; въ ушахъ серьги. На йогахъ чулки и туфли. Въ правой поднятой къ верху рукѣ чаша, надъ пей въ сіяніи слѣд. изображеніе: хр въ лѣвой рукѣ, опущенной внизъ, мечъ. Выше чаши два 11П КАхерувима. Лѣвую сторону иконы (отъ зрителя) занимаетъ -- -- --изображеніе замка съ флюгеромъ, а внизу, съ правой стороны миніатюрное изображеніе колѣнопреклоненной Варвары, а подлѣ нея Діоскоръ съ поднятымъ мечемъ. Перспектива въ обоихъ случаяхъ совершенно отсутствуетъ. Въ нравомъ углу подпись славянскими буквами: «Сбач'ла йеликомаченицд йдрклрл», а подъ иконой ио польски: «8. ВагЬага \Ѵ. М.». Живопись оставляетъ желать много лучшаго.ѴІІІ. По лѣвую сторону оть входныхъ дверей на сѣверной стѣнѣ иконы: 1) Архистратиха Михаила (безъ рамы); писана на деревѣ иконописью, довольно хорошо. Въ одной рукѣ мечъ, въ другой ножны (1 ар.х3/т ар.). 2) Икона Покрова Пресвятыя Богородицы. Вверху въ облакахъ, ликъ Богоматери съ омофоромъ на рукахъ. Ниже на колоннахъ иконы: Спасителя (съ правой стороны отъ зрителя) и Божіей Матери (лѣвая сторона). Средину иконы занимаетъ тучный діаконъ съ свиткомъ въ лѣвой рукѣ, гдѣ озображено: «Дѣва днесь предстоитъ въ церкви съ лики». Въ лѣвомъ углу въ низу написано «1879 года». Живопись далеко не художественная. Размѣръ: 1 ар. 5 вер. X 1 ар. Икона въ деревяной рамѣ. 3) На противоположной (южной стѣнѣ) икона Божіей Матери Почаевскія со стопою. Икона писана на холстѣ (1 ар. 7 вер. X 1 ар.) въ деревяной рамѣ. Подъ ликомъ ^Богоматери на бѣлой лентѣ слѣд. надпись: «Истинное йзокрджснТе Ч^доткорныл Іконы Претыл Богородицы Почлскскиа... Нани- сана 188*0 г. м. Анр. 1 дня». Писана очевидно не художникомъ.

*



— 786 —4) Образъ Маріи Египетской. Икона писана на бумагѣ (1ОХО вершк.) въ фольговой ризѣ, въ кіотѣ. За стекломъ. Подпись: «Образ Ма Егин.» .IX. Кромѣ указанныхъ иконъ въ церкви есть еще слѣдующія иконы аналогій ные.На деревѣ: 1) Спасителя (8X6 вер.). Вокругъ головы серебряный (84°) и вызолоченный вѣнецъ. Икона эта прислана въ даръ отъ Московскаго Воскресенскаго монастыря въ 1893 г„2) Икона Рождества Христова (8’/2 X б1/^ вер ) обычной композиціи. 3) Икона Воскресенія Христова (9X7 вер.). 4) Икона Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы (9 X 7 вер.). Пресвятая Дѣва изображена колѣнопреклоненною. Надъ ея головой Св. Духъ къ видѣ голубя. По правую сторону (отъ зрителя) стоитъ св. Архангелъ Гавріилъ съ райской вѣтвью въ рукахъ. Между нимъ и ІІресв. Дѣвой стоитъ кувшинъ съ цвѣтами. 5) Рождества Пресвятыя Богородицы (б'/зХб1/^ вер.). Св. Лина полулежитъ иа постели; подлѣ столикъ съ раскрытой книгой: за столомъ стоитъ св. Іоакимъ. За постелью съ лѣвой стороны двѣ женщины: у одной на рукахъ спеленатый младенецъ, а другая держитъ иа подносѣ кувшинъ. 6) Спаситель въ терновомъ вѣнцѣ (6x5 в.). Руки связаны, въ рукахъ трость. Беѣ эти иконы (съ 2 М1 по 6 включительно) пожертвованы мѣстной помѣщицей княгиней В. Баратовой. 7) Св. Николай Чудотворецъ (8x6) старая очень икона. 8) Св. Александръ Невскій (4x3).II. На бумагѣ—наклеены на дерево слѣд. иконы: 9) Крещеніе Господне; 10) Срѣтеніе Господне; 11) Входъ Господень въ Іерусалимъ; 12) Вознесеніе Господне; 13) Преображеніе Господне; 14) Нерукотворенный Образъ; 15) Воздвиженіе Честнаго и Животворящаго Креста Господня; 16) Введеніе въ храмъ Пресвятыя Богородицы; 17) Св. Николая Мирликійскаго Чудотворца; 18) Св. Пророка Иліи; 19) Св. Князя Владиміра;—всѣ эти иконы размѣромъ: вер. 20) Преподобнаго Іова Почаевскаго (6Х5) и 21) Успеніе Божіей Матери (бХб’/з вер.). 22) Икона св. Великомуч. Пантелеймона; 23) Св. Велнкомуч. Варвары; 24) Изображенія святыхъ, празднуемыхъ 17 октября—копія съ иконы, поднесенной Императору Александру ІП Митрополитомъ Кіевскимъ Платономъ; 25) Икона Пресвятой Троицы; 26) Сошествіе Св. Духа на Апостоловъ; 27) Божіей Матери Казанскія. Размѣръ иконъ 23—27—6’/-'Х51/2 веР- Иконы съ №' 9 по 27 пріобрѣтены на церковныя средства. 28) Св. Великомученицы Ека-



— 787 —•терины (6+5) на бумагѣ въ рамкѣ изъ багета; 29) Икона Божіей Матери Казанскія (11x8) на бумагѣ въ деревиной рамѣ;30) Божіей Матери «Неопалимая Кунина» (11x8 вер.)—тоже на бумагѣ. 31) Божіей Матери «Ѳеодоровскія» (7 X 5) на бумагѣ въ рамѣ; 32) Божіей Матери «Ченстоховскія» (4X3 вер.) на жести, масляниыми красками, въ жестяной рамѣ. 33) Казанскія Божія Матери (7+6); 34) Владимірскія Божіей Матери (9-+8)—обѣ послѣднія иконы въ кіотахъ съ фольговыми ризами.X. Въ притворѣ надъ дверью, ведущею въ церковь икона Св. Великомученицы Варвары. Средину иконы занимаетъ фигура Св. Великомученицы, одѣтой въ броню, съ чашей и мечемъ въ рукахъ. Вокругъ въ 12 круглыхъ медаліонахъ изображены страданія Варвары (2 ар. 8 вер.ХІ ар. 4 вер.).
Напрестольныя Евангелія.1) Евангеліе іп Гоііо, переплетено въ малиновый бархатъ. На верхней доскѣ посрединѣ на металлической пластинкѣ изображеніе Воскресенія Христова, а но угламъ 4 хъ Евангелистовъ. Внутри есть на отдѣльныхъ листахъ гравированныя изображенія св. Евангелистовъ. Печатано зто Евангеліе въ Москвѣ въ 1879 году Індікта 7 м. мая.2) Евангеліе іп Гоііо, обложено мѣдными носеребрянными досками съ финифтевыми изображеніями Воскресенія Христова и св. Апостоловъ—Евангелистовъ. Въ текстѣ есть много политипажей. На отдѣльныхъ листахъ гравированы изображенія св. Евангелистовъ. Время и мѣсто изданія намъ неизвѣстно, такъ какъ заглавный листъ утерянъ. Старое.. 3) Евангеліе іп циагіо, переплетено въ малиновый бархатъ. Верхняя доска покрыта тонкою металлическою доской. На отдѣльныхъ листахъ хромолитографическія изображенія св. Евангелистовъ. Издано въ Москвѣ въ 1889 году індікта 2 м. февраля. Пожертвовано.

Кресты напрестольные. Всѣхъ крестовъ въ храмѣ семь: два сь подножіями, а пять безъ подножій. 1) Крестъ съ подножіемъ серебряный (безъ пробы), съ серебрянымъ вызолоченнымъ рельефнымъ изображеніемъ Распятаго Господа. Высота съ подножіемъ 11 вер., ширина 4х/з вершк. Подножіе овальное, серебряное. Вѣсу—3 фунта. Крестъ этотъ поступилъ въ нашъ храмъ



— 788изъ св. Михайловскаго храма. 2) Крестъ съ подножіемъ накладного серебра съ финифтевыми изображеніями: Бога Отца, Распятія Христова, Божіей Матери, св. Іоанна Богослова и мертвой головы. Высота 13 вер., ширина 5. Подножіе круглое—въ діаметръ БѴз верш. Вѣсу 2 фунта. 3) Серебряный 84 пробы съ круглой ручкой. Длина собственно креста З’Д вер., а съ рукоятью 5 вер., ширина 2’/2 вер. Вѣсу 10 лотовъ. Обычныя изображенія сдѣланы чернью. 4) Серебряный вызолоченный 84°, длиною б1/», шириною 4 верш. Обычныя изображенія сдѣланы чернью на отдѣльныхъ серебряныхъ пластинкахъ. На рукояти рэльефно сдѣланы: столпъ, съ стоящимъ на немъ пѣтухомъ, лѣстница, копье, трость съ воткнутой на нее губой и гвбзди. Вѣсу 32 лота. Этотъ крестъ, кажется намъ, упоминается въ описи церковной 1806 года. 5) Накладного серебра (8 X 5 вер.) съ живописными изображеніями на отдѣльныхъ мѣдныхъ пластинкахъ. Вѣсу 1]/з фун. Присланъ въ даръ отъ Троице-Сергі- евой Лавры. 6) Накладного серебра съ финифтевыми изображеніями (5 X 3 вер.). Вѣсу 1 ф. 7) Накладного серебра (6 X 4) съ финифтевыми изображеніями. Старый. 1 фунтъ.
Выносныхъ крестовъ три. Всѣ деревяные. На двухъ изображенія Распятаго Спасителя живописныя, а на третьемъ рельефное, сдѣланное тоже изъ дерева.
Хоругви: 1) Полотняная хоругвь съ изображеніемъ Неруко- твореннаго Образа съ одной и свят. Николая—съ Другой стороны; 2) такая же хоругвь съ изображеніями: Воскресенія Христова и Божіей Матери «Казанскія»; 3)—краснаго сукна съ изображеніями на полотнѣ: Воскресенія Христова и Свят. Николая Мирликійскаго; 4) Такая же съ изображеніями: Крещенія Господня и Божіей Матери «Казанскія» —всѣ этн хоругви новыя, пріобрѣтены на средства церкви въ 1893 году; 5)-—зеленаго сукна съ изображеніями: чуда Архистр. Михаила, иже въ Хи- нѣхъ и препод. Никодима Печерскаго. 6) — краснаго сукна съ изображеніемъ съ одной стороны Покрова Пресвятыя Богородицы. Всѣхъ фигуръ пять. Средину занимаетъ человѣкъ въ діаконскомъ облаченіи, надъ головою его надписано: «Св. Стефанъ»; по правую сторону св. Андрей съ Епифаніемъ и подпись «Св. Андрей»; по лѣвую сторону—мужчина и женпцша вз. коронахъ, подписано: «Св. Константинъ и Елена». Съ другой стороны изображенъ человѣкъ въ воинскихъ доспѣхахъ, подписано: «Св. Ѳюдоръ Тиронъ». Эти двѣ хоругви (4 и 5) довольно хорошія. 7) Старая



— 789 —полотняная хоругвь съ иконами: Воскресенія Христова и Свят. Николая; 8) Старая полотняная розоваго цвѣта съ иконами Крещенія Господня и Свят. Николая; 9) Старая краснаго сукна съ изображеніями: Георгія Побѣдоносца, поражающаго змія и Архистратига Михаила поражающаго діавола. 10) Старая желтаго сукна съ иконами: воздвиженія Честнаго Креста Христова и Знаменія Божіей Матери.
I. Утварь церковная'.1) Дарохранительница. Она имѣетъ видъ четыреугольной5-ти главой церкви. Высота 13 вер., ширина 3 верш. и длина 4 вершк. Мѣдная, вся вызолоченая, ажурной работы. Передняя стѣнка сдѣлана въ видѣ царскихъ вратъ съ изображеніемъ иа пихъ на 2 хъ пластинкахъ живописью Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы; надъ царскими вратами такое же изображеніе св. Апостола и Евангелиста Матѳея. На остальныхъ трехъ стѣнкахъ Дарохранительницы изображены свв. Апостолы и Евангелисты Лука, Маркъ и Іоаннъ Богословъ. Внутри помѣщается металлическій вызолоченный гробъ для храненія запасныхъ Даровъ. Пріобрѣтена она иа средства прихожанъ въ 1893 году. Она стоитъ па св. Престолѣ подъ большимъ стеклянымъ колоколомъ, пожертвованнымъ священникомъ Іаковомъ Ящинскимъ.2) Дароносица, мѣдная высеребряиая. Небольшая (21/^ X П/з вер.). Внутри имѣется: чаша, лжица, бутылочка для вина, сосудецъ для св. Даровъ и губка.3) Потировъ всѣхъ четыре, дискосовъ три, звѣздицъ три и лжицъ три, а именно:а) Потиръ серебряный 84° весь вызолоченный, въ діаметрѣ 21/? вер., высотою б1/^ верш. Па немъ есть слѣдующія выгравированныя изображенія: на чашѣ: Іисуса Христа, Божіей Матери, Іоанна Предтечи и Животворящаго Креста Христова и иа подножкѣ четырехъ Евангелистовъ. Кромѣ того потиръ богато украшенъ рѣзьбой. По краямъ потира надпись: «Тѣло Христово нріимите, источника безсмертнаго вкусите». На подножкѣ: «II. Авчинниковъ». Къ нему: Дискосъ серебряный 84° вызолоченный; высота У/-2 вер.; въ,діаметрѣ Зв/і вер. Иа немъ слѣд. чеканное изображеніе: въ облакахъ лежитъ Младенецъ Іисусъ Христосъ, а но сторонамъ два Ангела на колѣняхъ. Вверху Св. Духъ въ видѣ голубя. Вокругъ надпись: «Се Агнецъ Божій вземляй трехъ



— 790 —міра». Звѣздица серебряная 84° вызолоченная. Украшена рѣзьбой и четырьмя изображеніями Херувимовъ. Лжица 84° вызолоченная, длиною 42/з вер. украшена рѣзьбой. Вѣсъ этихъ сосудовъ 2 ф.б) Потиръ серебряный 84°, весь вызолоченный. Потиръ этотъ до мельчайшихъ деталей похожъ на потиръ, описанный подъ литерою «а», только меньшихъ размѣровъ, а именно: высота его 4^2 вер., а діаметръ 2 вер. Къ нему: Дискосъ серебряный 84°, вызолоченный. Высота Ѵ/і вер., діаметръ 21/- веР- Изображенія и надпись на немъ такія же, какъ и на Дискосѣ, описанномъ подъ литерою «а». Звѣздица серебряная 84° вызолоченная, гладкая. Лжица 84° серебр. вызолоченная, длиною З1/^ вершк. Вѣсъ сосудовъ~1]/2 фунт. в) Потиръ мѣдный, вызолоченный, высотою 5^4 вер. въ діаметрѣ 2 вер.; на подножкѣ 4 изображ. Архангеловъ. Къ нему: Дискосъ тоже мѣдный вызолоченный безъ всякихъ изображеній и надписей, въ діаметрѣ З1 з вер., высотою въ 21/а верш. Къ нему такая же звѣздица и лжица. Вѣса въ нихъ 24/2 фунта, г) Потиръ серебряный, вызолоченный, безъ пробы, богато украшенъ рѣзьбой. Вѣсу 1 фунт. Къ нему есть крышка. Сверху на этой крышкѣ въ сіяніи четыреконечный крестъ, поддерживаемый 2 Ангелами, а подъ крестомъ: «I. Н.8.». Эти буквы выдаютъ происхожденіе этого сосуда. Онъ сохранился въ нашемъ храмѣ со времени уніи и вѣроятно о немъ подъ именемъ «гробницы» упоминаетъ составитель описи 1806 года. 4) Копіе одно съ бѣлой костяной ручкой, а другое съ деревиной.5) Блюдецъ три: а) серебряное, вызолоченное 84°. На немъ вырѣзана икона «Знаменія» Божіей Матери и вокругъ надпись: «Достойно есть, яко воистину», б) Тоже серебряное 84° вызолоченное съ изображеніемъ Животворящаго Креста Христова и надписью: «Кресту Твоему покланяемся Владыко». в) Мѣдное, вызолоченное, старое. Это вѣроятно тотъ «дискосъ малій» (безъ подножія), о которомъ упоминается въ описи 1806 года.6) Сосудъ для теплоты съ блюдцемъ. Серебряные, 84" вызолоченные. На сосудѣ съ наружной стороны надпись: «теплота вѣры исполни Духа Святаго».7) Всенощное блюдо—накладного серебра. Оно имѣетъ видь чаши, стоящей на широкомъ подножіи. На немъ утверждены трехсвѣчннкъ и сосуды для пшеницы, вина и елея.



7918) Водосвятная чаша сь крышкой. Видь обыкновенный; накладного серебра.9) Кропило одно, сь ручкой накладного серебра.10) Запрестольный семисвѣщникъ. Высота арш., ширина 1 арш. 10 вер. Мѣдный, посеребрянный, съ золоченными украшеніями. Купленъ на средства прихожанъ.11) Пасхальный трехсвѣчникъ,— накладного серебра. Изображенъ открытый гробъ, надъ гробомъ въ сіяніи воскресшій Господь, а подлѣ гроба на камнѣ сидитъ Ангелъ.12) Паникадилъ 2. а) Новое паникадило накладного серебра съ нѣкоторыми золочеными частями. Столпъ дутый, а вѣтви литые; въ 2 яруса, въ каждомъ 9 свѣчей. Украшено разноцвѣтными стекляными привѣсками. Куплено на средства прихожанъ въ 1891 доду. в) Паникадило накладного серебра,—всѣ части дутые, въ два яруса: въ нижнемъ на 12 свѣчей, въ верхнемъ на 6 свѣчей. Паникадило это, видно, неновое, но изящное. Оно прислано въ даръ отъ Троице-Сергіевой Лавры.13) Лампадъ для свѣчей, на цѣпяхъ, —восемь. Всѣ накладного серебра, всѣ для одной свѣчи.14) Елейная лампада въ три стаканчика; фражетъ. Пожертвована.15) Елейныхъ лампадъ въ одинъ стаканчикъ двѣнадцать, -а) Шесть изъ нихъ мѣдныя вызолоченныя. Четыре изъ послѣднихъ—ажурной работы. Величина и вѣсъ этихъ шести лампадокъ неодинаковы: одна вѣситъ 1 фунтъ; одна—16 лотовъ; одна—12 лотовъ; одна ІІ) лотовъ и 2 но 8 лотовъ, б) Одна лампадка серебряная 84 пробы, вѣсомъ 16 лотовъ и в) нить накладного серебра, каждая вѣсомъ 16 лотовъ. Всѣ эти лампадки пожертвованы разными лицами.16) Большой подсвѣчникъ—ставникъ, предъ Чудотворной иконой Божіей Матери. Накладного серебра съ металлической ■свѣчей. Пріобрѣтенъ на церковныя средства.17) Выносной подсвѣчникъ—накладного серебра съ металлической свѣчей.18) Небольшихъ аналогійныхъ подсвѣчниковъ четыре. Два серебряныя съ украшеніями рельефными, а два гладкіе, накладного серебра.



— 792 —19) Кадилъ три. Всѣ мѣдныя, носеребряныл.20) Брачныхъ вѣнцовъ два. Оба жестяныя съ финифтевыми изображеніями Спасителя, Божіей Матери и святыхъ.
(Продолженіе слѣдуете).

Заставная запись каштеляна Волынскаго, князя Николая Чарто
рыйскаго, данная дворянамъ Адаму и женѣ ето Констанціи 
Клунскимъ на имѣнія сс. Рыдомль и Хотовицу въ обезпеченіе 
долга 60 тысячъ злотыхъ польскихъ, отъ 13 января 1645 года.

(Къ исторіи ІІочаевской Наври).Князь Николай Юрьевичъ Чарторыйскій, каштелянъ Волынскій, взялъ взаймы у Адама и жены его Констанціи Клунскихъ 60,000 злотыхъ польскихъ подъ залогъ своихъ имѣній—сс. Ры~ 
домля и Хотовици (нынѣ Кременецк. уѣзд.) и предоставилъ имъ право распоряжаться этими имѣніями, на правахъ владѣльца, въ теченіи трехъ лѣтъ, начиная съ 26 марта 1645 г. Въ случаѣ, если, по истеченіи этого срока, князь Чарторыйскій не выкупитъ этихъ имѣній, то послѣднія становятся собственностью Клунскихъ, за исключеніемъ только той части въ этихъ имѣніяхъ, которая заложена каиггсляномъ Кіевскимъ Романомъ Гавриловичемъ Гойскимъ и его сестрою Ириною княгинею Со- ломерецкою, канітелянкою Смоленскою, коморнику Кременецкому Ѳеодору Домаіиевскому и составляетъ потому владѣніе послѣдняго.Эта запись занесена въ Кременецкія гродскія книги и еы- 
ііись изъ нихъ выдана 14 января того-же 1645 г. Въ подлинникѣ эта выпись хранится въ «Дѣлѣ» дух. Собора Почаевской Лавры за № 1/б5, на стр. 14—15, откуда она и нами взята. Въ настоящее время Дѣло это, въ числѣ многихъ другихъ, хранится въ Библіотекѣ Кіевской дух. Академіи.Вотъ эта, запись отъ 13 января 1645 года:2арі§ ой Хе/^сіа Де§о іпозсі Рапа \Ѵоіупякіе§о Ле§о пі о 8 с і Раин Айашохѵі Кіипвкіеши у Маігасе
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Іе§о на 8 и иі ше рогусгоие згезс Кгіезіііі ТѴукі^еу 
гіоіусіі Роізкісіі у па газіаѵѵ^ \ѵ 8 і КуКошІа, ѵѵзі Ко- 
і о ѵѵ і с у 2 е ѵѵ з г у з і к і е пі і (ІоЬг р о пі і е п і о п у с Іі р о г у і- 
капіі (Іану у зіигасу Коси 1645 пііезіаса 8 і у с 2 и і а 
13 (іпіа.

«ѴѴуріз г Хщ§ ОгоКзкісІі Кггепііепіескісіі.

Коки Тузіас згезс зеіЬ сгіегуКгіезіе^о Ріаіе^о, Міезі^са 8іус2- 
піа Сгіегупазіе^о (Іпіа.

Рг2С(і ИггаКеш у Асіаші піпіеузгепіі бгоКгкіепіі Кггетіепіес- 
кіепіі, ртгейейщ -Іогеіеіп Ргуказгепі 8е(1гіа бгоіігкіш у Хапііезіпі- 
кіспі зіагозіѵѵа Кггеіпіепіескіе^р, зіашіѵѵзгу осгеѵѵізсіе -Іазпіе Озѵѵіе- 
сопу Хіахе -Іе§о Мозс Мікоіау па Кіеѵѵапіи Сгагіогузку, 
Казгіеіап ѴѴоІупзку, (!1а ѵѵрізапіа ѵѵ Хі^і піпіеузге Кгоіігкіе Кгге- 
тіепіескіе росіаі у осгеѵѵізсіе іаѵѵпіе Іізіпіе у (ІоЬгоѵѵоІпіе гегпаі 
Іізі (1оЬго\ѵо1пу гаріз зѵѵоу \ѵс<І1и^ Ргаѵѵа зргаѵѵіопу, 0(1 зіеЬіе 
ЕгоКгопуПі ,Іе§о Мозсі Рани АКапіоѵѵі Кіипзкіеш и у ра- 
п і е у К о п 81 а п с і е у г С Іі о у п а Кіипзкіеу, Маігопкопі, па ро- 
2ус2оп<2 зипипе згезс (Ігіезіаі Тузіесу гіоіусіі РоІзкісЬ у па газіаѵу^ ѵѵ 
піеу ѵѵзі Куііошіа у зіоіа Коіоѵѵісу ге ѵѵзгузікіеті (ІоЬг ротіепіоп усіі 
рогуікаті у рггупаіегпозсіаті Капу у зіигасу. Кіоге^о гарізи і§ 
за зіоѵѵа: Іа N ікоіау Хігіге Сгагіогузкі па Кіеѵѵапіи, 
Сазгіеіап ХѴоІупзкі, оіізігіріѵѵзгу зѵѵеу ѵѵіазпеу паіегнеу іиіізііісііеу 
ХѴоіеѵѵоКгзіѵѵа Ргаѵѵа Роѵѵіаіи А роКіеп Іізі (ІоЬгоѵѵоІпу гарізто у 
газіаѵѵпу тпіе зате^о 2 Роіоткаті у (ІоЬгаті тоіеті роККаіас у 
ѵѵсіеіаіа/:, гКгоѵѵу па сіеіе у па Итузіе іаѵѵпіе у (ІоЬгоѵѵоІпіе ге- 
гпаѵѵат у огпаутиіе кагКепш, коти оіуіп ѵѵіеКгіес паіегу, Ігет 
0(1 Ыго(І2опус1і ісіі тозсіоѵѵ Рана Аііата Кіипзкіе^о у Копзіапііеу 
г Сіюупа Кіипзкіеу, Маігіікоѵѵ, 8 и тпіе згезс (ігіезіаі Ту- 
зі^су гіоіусіі роізкісіі ѵѵгіаТ у геаіііег оКе.ЬгаІ, ѵѵ кіогеу 
зитіпіе КоЬга тоіе ѵѵіазпе пікоти рггеіі іут піегаѵѵіеКгіопе зіоіо 
КуКошІ у зіоіо Коіоѵѵісе, ѵѵ XV о і е ѵѵ о (I г з I ѵѵ і е АѴоІуп- 
зкіш а Роѵѵіесіе Кггеіпіепіескіепі Ікрігісе, ге ѵѵзгузікіеті 
(ІоЬг рошіеіііопусіі рогуікаті у рггупаіегпозсіаті, 2аткіет, 1)ѵѵо- 
гет, Роіѵѵагкіеш, РоіКІапеті сщ&іеті у піесіа^іеті, гоЬосігпа (Іапігі 
ѵѵзгеіакіі у геѵѵзгузікісші ісіі роѵѵіппозсіаті, Коіагаті Рипеті у 
Рапсегпеші г гоіаші, огапеті у піеогапеті, Ьазаті, Когаті, §а- 
іаші, гаризіаті, гагозіеті г ггекаші, г зіаѵѵаті зризіпеті у піе- 
зризіпеті, Міупаті, Тегіогаті, Ыоіаті, у геѵѵзгузікіепп іусіі (ІоЬг 
рггусіпкіаші іак, іакот іі* (ІоЬга зат (ггуіпаі у гагуѵѵаі, у іако 
ѵѵ зѵѵусіі ті^ІгасЬ, оЬеІюіІасЬ, ^гапісасіі гКаѵѵпусІі сгазоѵѵ гозіа-



— 794 —ѵѵаіу, піс па зіеЬіе, апі на роіошкі аѵѵоіе ѵѵ (ІоЬгасЬ рошіепіопусЬ у зіоІасЬ піегозіаѵѵищс апі Ехсіриіас аіе УѴзгузіко о§и1еш гапіу- каіас іак, аЬу ^епегаіііаз зресіаіііаіі еісопігазре- -сіаіііаз §епегаіііаіі ѵѵ піѵѵсгупі иіегіего^оѵѵаіа у піе ѵѵупіо- ѵѵаіа рошіепіопусЬ ІсЬ пюзсіоіп Рапот Кіипзкіт, Маігіікот у ісЬ Роіоткот (Іо Іаі іггесЬ гиреіпусіі ро зоЬіе піегоггігіеіпіе ЫасусЬ, (о іезі 0(1 (Іпіа (Іѵѵи (Ігіезіецо згозіе^о Міезіаса Магса ѵѵКоси іегагпіеузгут Тузіас згезс зеііі сгіе гугігіезіу т Ріа- іут а г (Іоіакоѵѵе«;о2 (Іпіа (1\ѵи(1гіезіе§о 82озіе<го Міезіаса Магса ѵѵ гоки (Іа Рап Во§ Ыігко рггузгіут Тузіас згезс зеііі сгіег- Мгіезіут озтут, А ѵѵ піеѵѵукиріепіи па іеп сгаз іеііу о<1 іггесіі Іаі (Іо іггесіі Іаі розоЬіе гагаз у піегогЬгіеІпіе ЫасусЬ у па- йЦриіасусІі у (ак оіі іггесіі Іаі, (Іо іггесіі Іаі аг (Іо зкиіесгпе^о у ізіоіпе^о зиітпу ѵѵзгуікіеу згезсіи (Ігіезіаі Тузі^еу гіоіусіі Роізкісіі г пагпасгепіеш шЫаиіа іеу зиітпу рггу асіасіі ОгоіІгкісЬ Ьѵѵоѵѵ- вкісЬ па (Ігіеп іггупазіу Міезіаса 8іусгпіа, ѵѵ кіогут гоки іо окирпо Маі^іиозсі іусіі ЬеЬгіе рггураЬаІо гаѵѵоЬге у газіа- ѵѵиіа, хѵоіпо Ь^Ьгіе ротіепіогіут ІсЬ Мозсіот Рапот Кіипзкіт Маігакот у ісЬ Роіоткот <ІоЬг рошіепіопусЬ гагуѵѵас, ѵѵ пісЬ зоЬіе рогуікоѵѵ ѵѵзгеІакісЬ рггутпагас, Ргаѵѵа зѵѵе§о па іпзгц озоЬ§ изіаріс, Аг(^(1оѵѵас у гпіті зоЬіе, ѵѵегііш* хѵоіі у ІІроіІоЬапіа зѵѵе§о, ки паіерзгети зѵѵети тоса іе§о гарізи газіаѵѵпе^о розіероѵѵас, ѵѵ кіогеіо іа (ІоЬга Кучіоті, Коіоѵѵісе г ѵѵзгеіакіті рогуікаіпі у ісЬ рггупаіегпозсіаті (Іоризгсгат у рогѵѵаіат Іпіготіззіеу у ѵѵ \Ѵіа- гапіа гагаг рггег ѵѵогпе^о у згіасіісісоѵѵ (ІѵѵосЬ, кіогеіо у кіогусЬ зоЬіе сЬос Ьег рггуііапіа ІІгг^Ьоѵѵе^о гпаіезс у зрозоЬіс Ьеііа то§1і, ѵѵ кіогусЬ (ІоЬгасЬ зрозоЬет ротіепіопут газіаѵѵпут ІсЬ Мозсіот Рапот Кіипзкіт Маігакот рггегетпіе ризгсгонусЬ у ѵѵ пау- піпіеузгеу ісЬ сгезсі ,1а, а рошпіе, Роіоіпкоѵѵіе тоі, зат рггег зіе, а піе рггег гаііпе паіо паргаѵѵпе у зиЬоічІіпоѵѵапе озоЬу гаііпеу рггегкоЬу у рггег па^аЬапіа сгупіс аіе у оѵѵзгет ІсЬ Мозсіот у Роіоткот ІсЬ Мозсіоѵѵ о(1 ѵѵзгеІакісЬ ІтреЬітепіоѵѵ ргаѵѵпусЬ у піергаѵѵпусЬ г іакіеу коіѵѵіек шіагу іе Маіеіпозс гасЬоЬгасусЬ -озоЬ ѵѵзгеІакісЬ іакіеа;о коіѵѵіек зіапи у сошііііеу ЬеіІасусЬ гарізоѵѵ ріегѵѵзгусЬ у розІеЬпіеузгусЬ роза^оѵѵ рггуѵѵіапкоѵѵ (Іо гуѵѵосіа гузкоѵѵ рггсгузкоѵѵ, рогѵѵоѵѵ рггурогѵѵоѵѵ ргосеззоѵѵ ргаѵѵпусЬ о(1 ко§о коіѵѵіек у о іака коіѵѵіек ггесг па (ІоЬгасЬ рошіепіопусЬ рггеѵѵіеЬгіопусЬ па іакіт коіѵѵіек рипксіе у віорпіи Ргаѵѵпупі гозіаѵѵаіасут рггеіі ѵѵзгеіакіш заЬет у БггеЬет зѵѵут ѵѵіазпут козгіет у пакІаЬет Ьгопіс га- зіероѵѵас у сиіпсоѵѵас іак, аЬу ІсЬ Мозс Рапоѵѵіе Кіипзсу МаІ- гакоѵѵіе у когЬу оіі пісЬ (Ігіеггасу (ІоЬг рошіепіопусЬ ѵѵзрокоупут гозіаѵѵаіі Ыгуѵѵапіи, у о пусЬ рггег ѵѵзгеіакіу рггезгкоЬу рггег



— 795ѵѵзгуз’ск сгаз йгіеггаѵѵу 8ѵѵеу гагуѵѵаіі, тапі у роѵѵіпіеп Ь^йе ъ, роіоткаті теті у геѵѵзгуікусіі ЙоЬг тоіск г роіоткаті теті га- різиіа зіе. То і е сі п а к ѵѵ а г и і е, I г е § о М о 8 с Раи Т Іі е о сі о г В о іи а 8 г е \ѵ 8 к і, Котогпік бгапісгпу К г г е т і е п і е с к і, г М а 1 г а к о 8 ѵѵ о і а і п 8 і пі и 1 е і сі і ѵѵ і 8 і т іи іо Iо ѵѵ е сП и Ргаѵѵ зѵѵоуск осі йе<$о Мозсі Рана Кііоѵѵзкіе^о у «Іеу М о 8 с і Р а и і е у 8 т о 1 еп 8 к і е у пайапуск т а і а Ь у (1г га- скоѵѵапі у г а сі п е у ѵѵ йгіеггаѵѵіе 8\ѵоіеу и іо тіес рггезгкосіу, А іезіі Ьут па іеппіп ѵѵузгіпіапоѵѵапу, ѵѵейіи^ га- різіі іе§о, сксіаі іе йокга окиріс у зитте ротіепіопут зрозоЬет осЫас, Тесіу рггесі ѵѵукиріеиіепі іуск сіокг га піесігіеі (Ьѵапазсіе тат Ісіі Мозсіот Рапот Кіигізкіт Маігакот рггег ѵѵогпе^о у згіаскіа о лѵукирпіе окѵѵіезсіс у геіаііа сіо Хиіа; Огосігкісіі Кгге- тіепіескіск рггугпас кагас, 2арізиі§ зі§ у гаіо Іг іпіга сіесигзипі Впіиз аппі еі йиойесіт зерііиіагит тат у роѵѵчпіеп Ьсріе зіаѵѵіс Хіегпсі «Іеу Мозс Маігаке тоіе сіо гегпапіа гарізи 1е§о іегагпіеу- зге^о рггей кіогеші кокѵіек Асіаші Аиіепіусгііеті, с2е§о роѵѵіпеп ЦЙе до іггутас, Росі гакіасіет іакоѵѵеу ге зитту згезсіи сігіеаіаі Тузіесу гіоіуск РоІзкісЬ, о кіогу гакіасі лѵзрггесілѵіепіи зіе іети гарізоѵѵі у піейозіс Есгупіепіи кіогеу коіѵѵіек Сопсііііеу Ъ^скус рог- ѵѵапут іак іа зйт іако у Роіоткоѵѵіе тоі, Тесіу ойзіаріѵѵзгу зѵѵеу ѵѵіазпеу паіегпеу іако ѵѵугеу ііігізсіісііеу рггед ѵѵзгеіакіт зайепі у Вггейет скос іа, у итіе у сІоЬгат тоіт піс паіегасут га- ѵѵісіе зіаітс у ойроѵѵіайас Ь§йе, Роѵѵіиіет ріегѵѵзге§о Тегтіпи у іпзгуск гіасі росЬосІгасусЬ гасіпеті йііаііаті, Ехсерііаті гргаѵѵа ѵѵіекзга сЬогоЬа розеізіѵѵет ехіга еі іпіга ге^иит Арреііаііаті, Ргоіезіаііаті, ргозедииііаті, зизрепзаті йаѵѵпозсіа' таіозсіа Іаі у гасіпеті оЬгоиаті ргаѵѵпеті піегакіасіаіас зіе, аіе іети гарізоѵѵі у іеа;о ѵѵзгуікіт Сопйіііот гакіасі гаріасіѵѵзгу іуіе кгос ііе кгос ро- іггеЬа Ьесігіе сіозус сгупіс зіеЬіе зате&о г роіоткаті у йоЬгаті зѵѵеті оЫі§іііас у опетіас. I па іо сіаіет іеп Іізі шоу доЬгохѵоІпу гаріз г ріесг^сіа у росірізет гекі шоіеу, іакіег г ріесгесті у рой- різаті гак Ісіі Мозсіоѵѵ Рапоѵѵ Рггуіасіоі иа росірізіесіі тіапоѵѵа- пусіі. Вгіаіо зіе ѵѵ Кггетіепси йпіа іггупазіе^о Міе- 8 іа с а Зіусгпіа Коки Тузіас згезс зеік сгегсігіезіе^о ріаіео;о и іе§о гарізи газіаѵѵпе^о рггу ріесг^сіаск росірізу гак іеті зіоѵѵу ѵѵугагопе 8а. Мікоіау Хіаге Сгагіогузкі, Казг- іеіап УѴоІупзкі. Аіехапсіег Сеіпег СЬогипгу Ройоі. т. р., Апсіггеу В о 1Ъ а 8 Козіоскі трг., ТЬеойог Вотазгеѵѵзкі Котогпік бгапісгпу Роѵѵіаіи Кггетіепіескіе§о, трг., Кіогу геіо гаріз га росіапіет у осгеѵѵізіут рггугпаиіепі ѵѵузгтіапоѵѵапеу озоЬу, А га рггуі^сіет шоут Еггайоѵѵупі хѵзгуіек осі зіоѵѵа сіо зіоѵѵа йо



- 796 —Хі'4§ ІС8І ѵѵрізап- ъ кіогусіі у (еп Ехігасі і Ріесг^сщ Ѳгобгка Кг/е- іпіепіеска іезі ѵѵубапу Різайу ѵѵ Кггешіепси. Аіехаікіег Ойгуппіску, робзіагозіа забоѵѵу Кггетіепіеску. СоггехіТ Макагоѵѵіся трг. Ьесі сшп асііз 8(гпріп8ку. Слѣдуетъ печать на воскомастикѣ съ надписью вокругъ герба (Ро^опіа): «Іоаппез Сагоіиз бих Схагіогузкі, сарііапеіщ Кгетіепесеп8І8>.Въ концѣ документа позднѣйшею рукою сдѣлана приписка: <ЛѴ іут гаріѣіе ѵѵагоѵѵапе іезі ѵѵіез Чз іесг ко, аііаз Вгіеггаѵѵа Леа; о Мозсі Рапа Вотазгеѵѵзкіе^о у Маігопкі іе§о у ргаѵѵа, па (о зіигцсе. Теп гарІ8 сЬоѵѵаск рггу зргаѵѵасіі па Бзіеско зіи/а сусіі». Дѣло въ томъ, что с. Устечко принадлежало къ Рыдомльскому ключу имѣній Романа Гавриловича Гойскаго, который заложилъ это село и свою часть Рыдомля Ѳеодору и Евѣ Домашевскимъ за 2,500 злотыхъ польскихъ. Съ переходомъ большей части с. Рыдомля,— владѣнія кн. Чарторыйскаго, къ дворянамъ Адаму и Констанціи Клунскимъ, Домашевскіе, по смыслу сего документа, сохранили въ неприкосновенности право владѣнія с. Устечкомъ и частію с. Рыдомля іі потому въ вышепомѣщенномъ завѣщаніи своемъ 
отъ 20 мая 1649 года могли завѣщать на этихъ имѣніяхъ По- чаевскому монастырю сумму въ 2,500 злотыхъ польскихъ.

Николай Теодоровичъ.
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комментарій нѣкоторыхъ книгъ Ветхаго Завѣта. Первый томъ вышелъ 
въ 1875 году, въ нынѣшнемъ 1898 году заканчивается пятый и по

слѣдній томъ этого труда Георгія Пластова.

СОДЕРЖАНІЕ: Первые три тома содержащіе толкованіе на Пято
книжіе Моисеево, опредѣленіями Св. Сѵнода 7 окт. 1877 за Л» 80 и 
1—12 февр. 1878, Л» 165, признаны полезными не только для сред. 
учеб. заведеній, но и для приходскихъ священниковъ, а потому Св. Пр. 
Сѵнодъ приказалъ одобрить ихъ для фундаментальныхъ и учениче
скихъ библіотекъ дух. семинарій, сообщить о томъ Ученому Комитету 
Мин. Народ. Просв. и предложить черезъ Епархіальныхъ Преосвяіцен- 
ныхъ приходскимъ священникамъ «пріобрѣсти означенныя сочиненія 
Г. Пластова для церковныхъ библіотекъ на счетъ кружечно-кошель
ковыхъ суммъ, гдѣ таковыхъ достаточно». (Первые три тома прода
ются у Тузова: Гостин. дворъ, 45 ве Санктпетербургѣ).

ЧЕТВЕРТЫЙ ТОМЪ Св. Лѣтописи вышелъ въ 1893 году. Содер
житъ въ себѣ обзоръ историческихъ книгъ Ветхаго Завѣта отъ книги 
Іисуса Навина до временъ пророка Іоны. Кромѣ того въ немъ разборъ 
священныхъ книгъ (гагіографовъ) этого періода, а именно книгъ: 
Псалтири, Іова, Пѣснь Пѣсней, Притчъ и Екклезіаста. (Отзывы объ 
книгѣ см. въ нриб. къ Церк. Вѣд. 1894, А» 4. стр. 124).

Книга эта Одобрена Св. Пр. Сѵнодомъ 20 янв. 1894 для прі
обрѣтенія въ фундаментальныя и ученическія библіотеки духовныхъ 
семинарій. (Отзывъ къ автору Учебн. Комит. при Св. Сѵнодѣ отъ 23 
янв. 1894 г. Аі 59).

Рекомендована ио военному вѣдомству для фундам. библіотекъ 
и для чтенія юнкерами военныхъ Училищъ и воспитанниками стар
шихъ ротъ кадетскихъ корпусовъ и военныхъ школъ. (Отзывъ 
къ автору Главн. Унр. военно-ученб. заведеній отъ 9 января 1894, 
А» 25(1).

Одобрена по Мин. Нар. Просв. для фундаметальныхь библіотекъ сре
днихъ учебныхъ заведеній. (Отзыва Деи. Мин. Наир. Просв. отъ 17 
февр. 1894 года за А» 3534).

Рекомендована для библіотекъ фундаментальныхъ и ученическихъ 
старшаго возраста учебныхъ заведеній Вѣдомства учрежденій Импера
трицы Маріи. (Утвержденный Господиномъ Главноуправляющимъ жур
налъ Учебнаго Комитета 19—28 февр. 1894 за А» 6. Сообщеніе Графа
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Н. А. Протасова-Бахметева автору отъ 4 марта 1894 А; 4357 и сооб
щеніе Г. Тов. Главн. II. М. фонъ Кауфмана 4 марта того же года 
за Л» 3785).

Складъ и продажа этой книги сосредоточены въ рукахъ 
автора: адресоваться какъ указано ниже.

Въ настоящемъ 1898 году печатается
Пятый и послѣдній томъ Священной Лѣтописи въ двухъ ча

стяхъ. Первая часть V томъ вышла въ свѣтъ; вторая часть выйдетъ 
къ концу года.

Пятый томъ заключаетъ въ себѣ: нѣсколько словъ отъ автора,, 
обширное историческое вступленіе и толкованіе на всю пророческую 
книгу Исаіи пророка.
Складъ и продажа и V* тома сосредоточены въ рукахъ 

автора: адресоваться какъ указано ниже.

Продаются четвертый и пятый томъ Священной Лѣтописи ио 
самымъ уменьшеннымъ цѣнамъ для возможно большаго ихъ распро
страненія, не покрывая даже издержекъ на изданіе, но только въ 
складѣ автора.

ЧЕТВЕРТЫЙ ТОМЪ продается св пересылкою по два рубля, 
безе пересылки 1 р. 50 к.

ПЯТЫЙ ТОМЪ.

Часть первая сч. пересылкой ... 1 р. 50 к.
Часть вторая (выйдетъ въ концѣ года,

но подписываться можно нынѣ)— 
также съ пересылкою .... 1 р. 50 к.

(Каждая часть пятаго тома безъ пересылки но ... 1 р. 20 к.).

Ио вышеозначеннымъ цѣнамъ можно получать только но слѣду
ющему адресу.

АДРЕСЪ СКЛАДА:
Его Высокоблагородію Игнатію Осиповичу Буковецкому. Въ

С.-Петербургъ, Чернышевъ переулокъ А» 9. (Въ зданіи Спб.
Коммерч. Училища).
Книги могутъ быть высылаемы съ наложеннымъ платежемв.
Книгопродавцамъ уступка по соглашенію сч, Г. Буковецкимъ. 

Лично видѣть его можно ежедневно отъ 12 до 1 ч. дня.

Другія сочиненія Властова.

У Тузова. Опытч, Изученій Евангелія Св. Іоанна Богослова.
1887 г. 3 р. 50 к. безъ пересылки.
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У Глазунова. Спб. Садовая, 20.

Исторія фараоновъ переводъ съ нѣм. 
Бругша. 1880 года, семь рублей.

РготеЙіее, Рапйоге, еіс. 1883 г. дваруб. 
Гезіодъ, 1885 г. два рубля 50 к. 
Теогонія Гезіода и Прометей 1897 г.

три руб.

(Цѣны безъ пересылки).

0 ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА"
въ 1898—1899 подписномъ году (съ 1 августа 1898 года но 1 августа 

1899 года).

Журналъ «ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА» въ наступающемъ 
съ 1-го августа двѣнадцатомв году изданія своего останется неиз
мѣнно вѣрнымъ утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ программѣ, при 
чемъ редакція позаботится о возможно полномъ и разностороннемъ 
выполненіи ея. Во И отдѣлѣ, по примѣру прошлаго подписного года, 
будутъ помѣщаться въ систематическомъ порядкѣ статьи и очерки 
извѣстнаго писателя для народа покойнаго протоіерея Іоанна На
умовича, которые въ.концѣ года составятъ собою полный и закон
ченный томв религіозно-нравственныхъ статей и статей но разнымъ 
отраслямъ знанія для внѣкласснаго чтенія.

Программа журнала:

Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Училищнаго 
при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распоряженія епархіальныхъ 
преосвященныхъ и училищныхъ совѣтовъ.

Методическія и дидактическія статьи ио предметамъ обученія, 
входящимъ въ учебный курсъ церковно-приходскихъ школъ.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о лучшей 
постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно-приходскихъ и 
вообіце народныхъ школахъ.

Свѣдѣнія о церк.-приход. школахъ въ епархіяхъ.
83
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Изъ школьнаго міра (хроника).
Педагогическое обозрѣніе.
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному народ

ному образованію.
Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьному народному образованію 
Корреспонденціи.

Небольшія статьи для чтенія въ школѣ н дома:
а) Размышленія о предметахъ вѣры и нравственности право

славной.
б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жизни 

человѣческой.
в) Повѣсти и разсказы религіозно-нравственнаго содержанія.
г) Разсказы изъ отечественной и общей исторіи.
д) Притчи.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою ТРИ руб. сер.

Подписка пр и н и м а с т с я:

Ііъ Кіевѣ: 1) въ редакціи журнала «Церковно-приходская Школа», 
при Кіевскомъ епархіальномъ училищномъ со
вѣтѣ;

2) въ редакціи журнала «Руководство для сельскихъ 
пастырей», при Кіевской духовной семинаріп.

Пъ С.-ІІетербургѣ: 1) въ Синодальной книжной лавкѣ;

2) въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова.

Въ Москвѣ: въ книжномъ магазинѣ К. И. Тихомирова.Въ редакціи журнала имѣются въ ограниченномъ количествѣ экземпляры прежнихъ подписныхъ годовъ.
Редакторъ II. Имитовиче.
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Подъ симъ заглавіемъ составлена книга г. Жукомъ, авторомъ 

извѣстной книги «Дитя и мать». Книга «Ребенокъ» отличается отъ 
другихъ подобныхъ книжекъ полнотою своего содержанія, разносто
ронностію и обширностію программы. Она назначается главнымъ 
образомъ для небогатой сельской интеллигенціи, каково именно сель
ское .духовенство. 208 стр. цѣна 1 руб.

Продается въ Одессѣ. Въ книжныхъ магазинахъ Высочайше 
утвержденнаго Южно-Русскаго Общества Печатнаго Дѣла: 1) Дериба
совская ул. д. Новикова, 2) Пушкинская, соб. д. № 20.

Содержаніе Іюньской книжки журнала «Богословскій Вѣстникъ».

Отдѣла I. Святаго отца нашего Кирилла Архіепископа Але
ксандрійскаго толкованіе на пророка Захарію.

Отдѣла II. 0 грѣхопаденіи человѣка. (По поводу нѣкоторыхъ 
новѣйшихъ мнѣній о его первобытной дикости и постепенномъ усо
вершенствованіи). Священника Іоанна Арсеньева.—Философъ Аристидъ 
и его недавно открытая апологія. А. И. Покровскаго.—Пресуществленіе 
Святыхъ Даровъ въ таинствѣ Евхаристіи. В. Я. Малахова.

Отдѣла III. Изъ церковной жизни православныхъ славянъ. Г. Я. 
Воскресенскаго.—Страница изъ исторіи православной русской миссіи 
въ Китаѣ. (Письма миссіонера). Пекинъ.

Отдѣла IV. Новыя книги по исторіи философіи на русскомъ 
языкѣ. II. В. Тихомирова.

Отдѣла V. Автобіографическія записки Высокопреосвященнаго 
Саввы. Архіепископа Тверскаго.—Протоколы засѣданій Совѣта Москов
ской Духовной Академіи за 1897 годъ.—Объявленія.
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Содержаніе тринадцатой книжки богословско-философскаго 

журнала «Вѣра и Разумъ» за 1898 годъ.

I. Отдѣлъ церковный: Разборъ ученія Лютера о Папѣ, какъ анти
христѣ. Профессора А. Бѣляева.—0 необходимости изученія аскетиче
скихъ твореній въ дѣлѣ пастырскаго служенія (окончаніе) I. Е.— 
Современныя общества «независимой нравственности» среди христіан
скихъ народовъ (окончаніе) К. И—на.

II. Отдѣлъ философскій: Законы мышленія съ психологической 
точки зрѣнія (продолженіе). С. Кулюкина.—Избранныя трактаты Пло
тина (продолженіе). Профессора Г. В. Малеванскаго.

III. Листокъ для Харковской Епархіи.

Содержаніе іюньской книжки журнала «Миссіонерское Обозрѣніе» 
за 1898 годъ.

I. Истинный смыслъ и значеніе ученія гр. Л. Н. Толстого. М. 
Гнѣвушева. II. Одинъ изъ методическихъ вопросовъ протнворасколъ- 
ничьей полемики. 9. Я. III. Никейскій Сѵмволъ или Нагорная проповѣдь? 
Препод. Полтав. Сем. В. Терлецкаго. IV. Правда о житьѣ-бытьѣ и по
литическихъ воззрѣніяхъ закавказскихъ «христіанъ всемірнаго брат
ства», т. е. духоборъ-постниковъ, или анархистовъ. В. Скворцова. V. 
Армія Спасенія: Бригады. Брпгада для спасенія падшихъ женщинъ. 
Бригада, занимающаяся продажей печатныхъ трудовъ арміи. Брпгада, 
заботящаяся объ участіи освобожденныхъ изъ тюрьмы. Бригада для 
страдающихъ запоемъ. Бригада для пропаганды салютизма въ каба
кахъ, кафе и увеселительныхъ заведеніяхъ. Аванъпостъ. ІІрот. Ар. Рож
дественскаго. VI. Архимандритъ о. Павелъ (Прусскій) и его миссіонер
ская дѣятельность. Отъѣздъ изъ прусскаго монастыря и присоединеніе 
о. Павла къ православной Церкви. II. Верейскаго. VII. Вѣрованіе и 
культъ вотяковъ—язычниковъ и крещеныхъ. (ІІо поводу Мультанскаго 
дѣла). И. Діаконова. Какъ возражаютъ сектанты и раскольники и что 
отвѣчаютъ православные миссіонеры. VIII. Седьмое полемико-аполо
гетическое собесѣдованіе съ Кіевскими штундистами объ оправда
ніи и освященіи человѣка въ Церкви Христовой. IX. Мои двунедѣль
ныя миссіонерскія бесѣды съ раскольничьимъ апологетомъ 0. В. Шве
цовымъ. Соратов. епарх. миссіон. Свящ. Шалкинскаго. Изъ миссіонерскихъ
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дневниковъ и записокъ. X. Похожденія Алеши Щетинина, хлыстовскаго 
лжехриста. ІІензен. епарх. мисіон. свяіц. К. Попова. XI. Миссіонер
ство, секты и расколъ. (Хроника). Весѣдн Казанскаго архіепископа съ 
миссіонерами. Оконченіе кіевскихъ собесѣдованій со штундистами п 
адресъ ревнителей православія. Новочеркасскія собесѣдованія съ рас
кольниками. Въ мірѣ раскола: соборъ раскольничьихъ австрійскихъ 
лжеархіереевъ, увольненіе на покой Савватія, московскаго раскольничь
яго лжеархіепископа и назначеніе на его мѣсто Арсенія ІНвецова. Я. 
ХІІ. Библіографія: Проф. Свящ. II. Свѣтлова, а) Значеніе Креста въ 
дѣлѣ Христвомъ. б) Недостатки западнаго богословія въ ученіи объ 
искупленіи, в) Православное ученіе объ искупленіи и его изложеніе въ 
кн. проф. Бѣляева: Любовь Божественная, г) Мысли Гладстона объ 
искупленіи. С. Потѣхина.

Содержаніе нн. третьей (іюль —сентябрь приложенія къ журналу 
«Миссіонерское Обозрѣніе» за 1898 годъ.

I. Слова и рѣчи высокопреосвященнаго Іоанникія, Митрополита 
Кіевскаго на высокоторжественные и праздничные дни: 1) Слово въ 
субботу свѣтлыя седмицы и въ день рожденія Его Императорскаго 
Высочества, Благовѣрнаго Государя Наслѣдника, Цесаревича и Вели
каго Князя Александра Николаевича. II. Изъ твореній св. отецъ. 2) 
Святоотеческія наставленія уничижающимъ священниковъ. Доц. Акад. 
В. Рыбинскаго. 3) Святоотеческія увѣщанія къ христіанамъ немир- 
ствующимъ съ пастырями и удаляющимся отъ единства Церкви Хри
стовой. Н. В. Переверзева. 4) Ученіе св. Исидора Пелусіота объ отно
шеніи пастырей къ пасомымъ. С. Нсдешевъ. III. Полемикоистолкова- 
тельный разборъ мѣстъ св. Писанія, извращаемыхъ сектантами: 5) 
Изъясненіе ученія св. апост. Павла въ носл. къ Евр. о единствѣ жер
твы Христовой. С. В. Кбхомскаго. IV. Апологетическія чтенія и внѣ- 
богослужебн. собесѣдованія. 6) Объ оправданіи и освященіи человѣка. 
Свяіц. Н. Стеллецкаго. 7) 0 таинствахъ, какъ богоустановленныхъ 
средствахъ, чрезъ которыя подается вѣрующимъ благодать Св. Духа. 
Доц. Акад. Свящ. Ѳ. Титова. 8) Назидательные уроки изъ исторіи 
обрѣтенія и воздвиженія честнаго и животвор. Креста. (14 сент.) 
свящ. С. Брояковскаго. V. Бесѣды изъ твор. свв. отецъ на евангельскія 
и Апостольскія чтенія: 9) Въ нед. шестую по Пятидесятницѣ. Жизнь 
согласная съ ученіемъ Христовымъ—наидѣйствительнѣйшее средство
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для обращенія невѣрующихъ и вразумленія заблуждающихся Д. I. Р— 
ва. 10) Въ иед. восьмую по Пятидесятницѣ. Пагубные раздоры и 
отдѣленіе отъ Церкви происходятъ отъ гордости. 0. Д. Р. 11) Въ 
нед. девятую по Пятидесятницѣ. 0 единодушномъ созиданіи спасенія 
подъ руководствомъ мудрыхъ строителей—пастырей и учителей Цер
кви. 0. Д. Р. 12) Въ. день св. пророка Божія Иліи. Всѣ мы должны со
дѣйствовать спасенію блаженихъ и охранять другъ друга отъ грѣха. 
13) Въ день Успенія Пр. - Богородицы, 0 приснодѣвствѣ Пресвятой 
Богородицы. 0. Д. Р. УІ. Поученія: 14) нед. шестую ио Пятидесят
ницѣ. Молитва пастырей имѣетъ великую силу у Бога п спасительное 
дѣйствіе для пасомыхъ. Свящ. С. Брояковскагс. 15 Въ нед. восьмую 
по Пятидесятницѣ. Апостольское увѣщаніе отдѣляющимся отъ един
ства Церкви въ ереси и расколы. 16) Въ день происхожденія чест
ныхъ древъ животвор. Креста Господня (1 августа). Откуда ведутъ 
свое начало крестные ходи, нхъ чудодѣйственная сида и таинствен. 
значеніе. Свящ. С. Брояковскаго. 17) Въ день Нерукотвореннаго Образа 
(16 августа.) Иожно-ли любить Бога п не почитать Его образа? 
Свящ. С. Брояковскаго. 18) Въ день Рождества Ир. Богородицы. Что 
возвеличило Дѣву Марію превыше всѣхъ ангеловъ и человѣковъ? Св* С1 
Б. УІТ. На Молитву Господню. 19) Поученіе 3 «Да будетъ воля Твоя». 
М. Соловьева. 20) Поученіе 4-е «Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ 
днесь». Его-же. УІІІ. Въ огражденіе чадъ иравосл. Церкви отъ раскольн, 
суемудрія. 21) Поученіе о таинствѣ Покаянія. Свящ. Д. А—ва. 22) 
0 таинствѣ Священства. Самар. еп. мис. свящ. Д. Александрова. IX. 
Въ огражденіе отъ лжеученій раціоналистическаго сектанства: 23) По
ученіе 7-е. Истинное ученіе Церкви въ Словѣ Божіемъ—неписанномъ. 
С. М. Потѣхина. X. Для внѣцерковнаго чтенія грамотному народу и 
дѣтямъ-школьникамъ: стихотворенія, очерки и разсказы. 24) Хвала св. 
Ѳеодосію Углпцк., чудотворцу Черниговскому (стихотвореніе). Свящ- 
I. Ганицкаго. 25) Исканіе истоваго благочестія. (Очерки современнаго 
раскола Оренбургскаго края). П. Юдина. 26) Херувимская пѣснь. 
(Разсказъ). I. Юрлова. 27) Два брата, разлучаемые кознями супостата. 
Свящ. Березницкаго. 28) Штуида и псаломъ 113-й Д. Нравосудъ. XI- 
Миссіонерскій листокъ. 29) Отвѣты изь Слова Божія о пребываніи и 
дѣйствіи Дуда .Святаго въ Церкви Христовой Свящ. Д. Слюсарева- 
XII. Объявленія
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Въ кн. маг. прод. НОВ. бр. д-ра Евг. Гурина. 1) Способъ скораго 
* ”■ " — и-дешеваго .теченія ■'

ЧАХОТКИ,
смѣшанной дезинфекціей, изд. . 7; 2) «РЕВМАТИЗМА; 3) ГЕММ0Р0Я и 
12 др. бронь О ДЕЧЕНІИ внутреннихъ болѣзней. Предупрежденіе 
чахотки (по 20—30 коп.). ■ Иереоыл. 10 к. Цѣна всѣхъ 2 руб. По 
тел. адр. КІЕВЪ. Д-ру ГУРИНУ.

МАСТЕРЪ ЦЕРКОВНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Серафимъ Антоновичъ ТРАВЛИНСКІЙ
принимаетъ заказы чеканки ризъ, серебренія и золоченія, всѣ требо

ванія исполняются аккуратно и добросовѣстно.

Адресъ: Ііочт. ст. Ямполъ, (Волынской губ.), с. Орышковцы, 
Кременецкаго уѣзда, Вѣлозорецкой волости.

Плодовыя деревья.Съ кронами, съ упаковкою и доставкою ихъ на вокзалъ Деражни или Баръ ио 35 копѣекъ но желѣзной дорогѣ провозъ одного деревца обходится въ 1 коп, за каждые 100—150 верстъ. Каталоги и прейсъ-курантъ высылаются безплатно. Адресоваться: въ Осламовское имѣніе А. О. Шмита, въ Воньковецкое почтовое отдѣленіе, Подольской губерніи, къ управляющему И. Я. Зейхману.
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НОВАЯ КНИГА.

ТОЛКОВАНІЕ НА СОБОРНОЕ ПОСЛАНІЕ СВ. АПОСТОЛА ІАКОВА.Трудъ Ник. Не. Теодоровича. Стр. 1—146. Цѣна 60 коп., а съ перес. 65 коіі.
Съ требованіями обращаться на имя автора—преподавателя Во

лын. д. Семинаріи Николая Ив. Теодоровича—въ г. Кременецъ Волын. 
губ., а также въ книжные магазины—И. Л. Тузова въ СПВ. и—Н. Я. 
Оглоблина въ Кіевѣ.

С О ДЕ РЖАНІЕ: Церкви и школы. Историко-статистиче
ское описаніе церквей и приходовъ Волынской епархіи (продолженіе). 
Церковно-приходская лѣтопись села Глубочка, Житомірскаго уѣзда Во
лынской епархіи (продолженіе). Заставная запись каштеляна Волын
скаго, князя Николая Чарторыйскаго, данная дворянамъ Адаму и женѣ 
его Констанціи Клунскимъ на имѣніе сс. Рыдомль и Хотовицу въ обез
печеніе долга 60 тысячъ злотыхъ польскихъ отъ 13 января 1645 года. 
Объявленія.

Дозволено цензурою. Кременецъ 21 Іюля 1898 года.

Редакторъ П. Бѣляевъ.


