
1 Выходятъ вмѣстѣ съ Почаевскимъ 
Листкомъ ТРИ раза въ мѣсяцъ при 

Почаевской Лаврѣ, Волын. губ.
1 Цѣна годовому изданію съ пересыл

кою 6 руб.,—безъ перес. 5 руб. $
-—

11 Февраля I» 5 1905 года.
Ы-зЦ ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 

’ ? ‘ I-ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

царь польскій, великій князь ФИНЛЯНДСКІЙ 
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ 
подданнымъ, что Провидѣнію угодно было 
поразить Насъ тяжелою скорбію. Любезный 
Дядя Нашъ Великій Князь Сергій Алексан
дровичъ скончался въ Москвѣ въ 4-й день 
сего февраля на 48 году отъ рожденія, по- 

п
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гибнувъ отъ дерзновенной руки убійцъ, по
сягнувшихъ на дорогую для Насъ жизнь 
его. Оплакивая въ немъ дядю и друга, коего 
вся жизнь, всѣ труды и попеченія были без
прерывно посвящаемы на службу Намъ и 
отечеству, Мы твердо увѣрены, что всѣ На
ши вѣрные подданные примутъ живѣйшее 
участіе въ печали, постигшей Император
скій домъ Нашъ и соединятъ теплыя моли
твы свои съ Нашими объ успокоеніи въ 
царствѣ праведныхъ души усопшаго Вели
каго Князя.

Данъ въ Царскомъ Селѣ, въ четвертый 
день февраля, въ лѣто отъ Рождества Хри
стова 1905, царствованія же Нашего один
надцатое.

На подлинномъ Собственною Его Импе
раторскаго Величества рукою начертано: 

'НИКОЛАЙ».

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода,
I. Отъ 28-го января 1905 года, по поводу милостивыхъ словъ 

Государя Императора къ депутаціи рабочихъ *).

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе по поводу 
милостивыхъ словъ Государя Императора къ депутаціи столич
ныхъ и пригородныхъ рабочихъ. Приказали: Предписать по 
духовному вѣдомству, чтобы составленное по поводу Высочай
шихъ словъ Государя Императора поученіе къ народу и мило
стивыя слова Его Императорскаго Величествэ къ рабочимъ 
прочитаны были съ церковной каѳедры во всѣхъ церквахъ 
Имперіи въ первый, по полученіи № 5 журнала «Церковныя 

’) Поученіе и Милостивые слова Государя напечатаны въ По- 
чаевскомъ Листкѣ № 7-мъ при семъ разсылаемомъ.
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Вѣдомости», воскресный или праздничный день, и независимо 
огь сего поручить епархіальнымъ преосвященнымъ сдѣлать 
распоряженіе о напечатаніи въ мѣстныхъ типографіяхъ потребнаго 
количества экземпляровъ текста означенныхъ Высочайшихъ 
словъ, для распространенія среди прихожанъ путемъ раздачи 
или помѣщенія въ подобающихъ мѣстахъ для прочтенія, о чемъ 
и опредѣляетъ: напечатать особымъ приложеніемъ къ Ла 5 жур
нала «Церковныя Вѣдомости» помянутое поученіе въ одномъ 
экземплярѣ и текстъ Высочайшихъ словъ въ 20-ти экземплярахъ.

II. Отъ 21—26 января 1905 за №325, о совершеніи въ теку
щемъ году празднованіи въ память освобожденія крестьянъ 

отъ крѣпостной зависимости.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе о соверше
ніи въ текущемъ году празднованія въ память освобожденія 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Приказали: Прини
мая во вниманіе, что въ текущемъ году 19-е февраля, день 
празднованія въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной 
зависимости, упадаетъ на субботу мясопустную, когда обычно 
отправляется поминовеніе усопшихъ отецъ и братій напіихъ, 
Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: установленное опредѣленіемъ 
Святѣйшаго Синода отъ 5—7 февраля 1903 года («Церковныя 
Вѣдомости» за 1903 годъ Ха 6) празднованіе въ память осво
божденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости перенести въ 
текущемъ году съ вышеуказаннаго дня на недѣлю (воскресеніе) 
мясопустную 20-го февраля; о чемъ и напечатать въ журналѣ 
«Церковныя Вѣдомости».

II.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

Награжденія набедренникомъ, преподанія архипастырскаго бла
гословенія, награжденія похвальными листами и снуфіей.

Священникъ с. Сморщенъ, Заславскаго уѣзда, Леонтій Стру- 
мѣнскій, за примѣрное исполненіе пастырскихъ обязанностей, 
резолюціей Преосвященнаго Антонія отъ 16-го августа 1904 г. 
награжденъ набедренникомъ.

Резолюціею Преосвященнаго Арсенія отъ 11 декабря 1904 г. 
за Ха 7941, крестьянамъ дер. Колодянки, приписной къ Кур- 
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мальскому приходу, Новоградволынскаго уѣзда, за сдѣланныя 
ими пожертвованія на постройку церкви въ указанной деревнѣ,, 
преподано Божіе благословеніе съ выдачею крестьянамъ Борису 
Савчуку, Виктору Макарчуку, Герасиму Ильчуку и мѣстному 
землевладѣльцу Роману Закревскому похвальныхъ листовъ.

Крестьяне с. Закрутецъ, Заславскаго уѣзда: церковный ста
роста Лаврентій Сабадышикъ, Григорій Сабадышикъ, Яковъ Щу
ка, Иванъ Тарасюкъ, Тарасій Степанюкъ, Тимоѳей Тарасюкъ и 
Артемій Сабадышикъ резолюціею Преосвященнаго Антонія, отъ 
2 января за № 3, награждены похвальными листами за труды и 
усердное стараніе по постройкѣ церкви.

Крестьянину села Бѣгуня, Славеченскаго прихода, Овруч- 
скаго уѣзда, Намфилу Петриковцу, за щедрое пожертвованіе на 
благоукрашеніе св. храма, резолюціею Преосвященнаго Амвросія, 
Епископа Кременецкаго, отъ 4 января 1905 г. за № 16 препо
дается Божіе благословеніе съ выдачей похвальнаго листа.

Резолюціею Его Преосвященства Преосвященнаго Антонія, 
отъ 7 января за Уа 108, церковный староста Свято-Ильинской 
церкви г. Дубно, крестьянинъ Иванъ Тимощукъ, за заботы о 
благоукрашеніи храма, награжденъ похвальнымъ листомъ.

Сидѣлецъ казенной винной лавки въ с. Пилипахъ, Жито
мірскаго уѣзда, Димитріанъ Лысюкъ, за устройство церковнаго 
хора, резолюціею Преосвященнаго Антонія, отъ 14 января за 
АЬ 354, награжденъ похвальнымъ листомъ.

Прихожанамъ с. Бужковичъ, Владимірволынскаго у., кресть
янамъ Лукѣ Лососѣ и Петру Садовнику и священнической вдовѣ 
Іуліаніи Помазанской за ихъ посильныя пожертвованія и заботы 
о благолѣпіи храма Божія резолюціею Преосвященнаго Арсенія, 
Епископа Владимірволынскаго, отъ 14 января 1905 года за 
Уа 117, преподано Архипастырское благословеніе.

Резолюціею Преосвященнаго Амвросія отъ 22 января за 
ЛЬ 608, священнику м. Пятки, Жнтомірскаго уѣзда, Александру 
Жадановскому, за проявленную имъ энергичную дѣятельность 
по благоукрашенію храма и прихожанамъ того мѣстечка за сдѣ
ланныя пожертвованія въ мѣстный храмъ—преподается благосло
веніе, а церковный староста крестьянинъ Маркъ Пергатый, за 
ревностную заботливость его о благолѣпіи храма Божія, награ
ждается похвальнымъ листомъ.

Резолюціею Преосвященнаго Амвросія, отъ 24 января за 
ЛЬ 622, крестьянамъ с. Борисова, Острожскаго уѣзда, за пожер
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твованіе на возведеніе церковной и кладбищенской оградъ 728 р., 
преподано Архипастырское благословеніе, крестьянинъ того же 
села Стахій Кущенко., какъ болѣе другихъ потрудившійся при 
устройствѣ сихъ оградъ, награждается похвальнымъ листомъ, а 
священникъ того же села Евфремъ Бучинскій^ за примѣрное 
исполненіе пастырскихъ обязанностей, награждается скуфіей.

Постановленія Епархіальнаго Попечительства о выдачѣ пособій.

По постановленіямъ Епархіальнаго Попечительства, состояв
шимся 9-го декабря 1904 года, съ соизволенія Его Преосвящен
ства, утверждены къ исполненію росписанія о бѣдныхъ духов
наго вѣдомства, составленныя на предметъ выдачи изъ суммъ 
мѣстныхъ окружныхъ ІІопечительствъ пособій: 1) за 2 полови
ну 1904 года, при воспособленіи 10 руб. со стороны Епархі
альнаго Попечит. по 1 округу Владимірволынскаго уѣзда, слѣ
дующимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ: Маріи Кульчинской 
10 р., Зинаидѣ Теодоровичъ 6 р., псаломщическимъ вдоіамъ: 
Магдалинѣ Котовичъ 5 р., Александрѣ Литвиновичъ 5 р., Ана
стасіи Ильяіиевичъ 5 р., Домникіи Бѣлянской 5 р., Маріи Миха- 
левичъ 3 р., псаломщической сиротѣ Евфросиніи Кадазановичъ 
3 р., пономарской вдовѣ Маріи Ильяшевичъ 3 рубля; 2) за 1 и 
2 половины 1904 года, при воспособленіи 17 руб. со стороны 
Епархіальнаго Попечительства, по 3 округу Владимірволынскаго 
уѣзда, слѣдующимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ: Ѳеодо
сіи Ярмоловичь 10 р., Викторіи Шумской 10 р., священничес
кимъ сиротамъ: Февроніи Конаіиинской 6 руб., Домникіи Юсь- 
кевичъ 6 р., діаконской вдовѣ Таисіи Костецкой 8 р., заштат
ному псаломщику Ивану Подвысоцкому 6 р., псаломщическимъ 
вдовамъ: Аннѣ Уловичъ 6 р., Аннѣ Щуровской 6 р., Маріи 
Левитской 6 р., Іуліаніи Терлецкой 6 р., Маріи Вигура 8 р., 
Александрѣ Квятковской 8 р., псаломщической сиротѣ Татіанѣ 
Буткевичъ 6 руб., священнической вдовѣ Маріамнѣ Баландовичъ 
6 рублей; 3) за 2 половину 1904 года, при воспособленіи 16 р. 
со стороны Епархіальнаго Попечительства, по 2 округу Ново- 
градволынскаго уѣзда, слѣдующимъ лицамъ: священническимъ 
вдовамъ: Александрѣ Писаржевской 4 р., Александрѣ Шеметило 
5 руб., Марѳѣ Немоловской 3 р., Маріи Немоловской 6 р., 
Ѳеклѣ Корженевской 9 р., Фавстѣ Кришпиновичъ 11 р., священ
ническимъ сиротамъ: Екатеринѣ Гречинѣ 5 р., Фавсту и Кон
стантину Добржанскому 6 р., протоіерейской дочери Павлинѣ 
Добржанской 3 р., заштатному псаломщику Михаилу Божкевичу 
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3 р., псаломщическимъ вдовамъ: Александрѣ Ждановичъ 4 р., 
Аннѣ Калишевичъ 4 р. 50 к., пономарской вдовѣ Минодорѣ 
Рыбчинской 4 р., псаломщическимъ сиротамъ Петру и Виталію 
Зилитинькевичамь 3 рубля; 4) за 2 половину 1904 года, при 
воспособленіи 25 рублей со стороиы Епархіальнаго Попечитель
ства, по 1 округу Луцкаго уѣзда, слѣдующимъ лицамъ: священ
ническимъ вдовамъ: Стефанидѣ Голдаевичъ 7 р., Маріи Квасниц- 
кой 3 р., Еленѣ Береговичъ 5 р., Надеяідѣ Тиминской 4 р. 
50 к., Антонинѣ Яневичъ 8 р., Еленѣ Калихевичь 4 р., Іуліа- 
ніи Голдаевичъ 3 р., Лидіи Гвоздиковской 4 р., Александрѣ 
Хотовицкой 6 руб.. Капитолинѣ Яновской 4 р., Наталіи Гвозди
ковской 6 р., Сусаннѣ Рафальской 5 р. 50 к., священниче
скимъ сиротамъ: Анастасіи Бѣлецкой 5 р. 50 к., Ѳеклѣ Зани- 
шовской 4 р., Еленѣ Тарановичъ 7 р., діаконской вдовѣ Ѳеклѣ 
Гловинской 3 р., псаломщическимъ вдовамъ: Агафіи Костецкой
3 р., Ѳеклѣ Томашевичъ 3 р.. Аннѣ Мальчевской 6 р., Алек
сандрѣ Садовской 3 р., Параскевѣ Соколовской 3 р., Соломоніи 
Тарановичъ 5 р. 50 к., Маріамнѣ Соколовской 6 р., Анастасіи 
Крестіанполь 1 р., псалощическимъ сиротамъ Карашевичь 3 р., 
Маріи Тарановичъ 3 р., заштатному псаломщику Ѳеофилу ІІІуль- 
гачъ 4 р. 20 к. и псаломщическому сыну Андрею Вижевскому
4 руб.—

По постановленіямъ Епархіальнаго Попечительства, состо 
явшимся 10 декабря 1904 года, съ соизволенія Его Преосвя
щенства, утверждены къ исполненію росписанія о бѣдныхъ духов
наго вѣдомства, составленныя на предметъ выдачи изъ суммъ 
мѣстныхъ окружныхъ Попечительствъ пособій: 1) за 2 поло
вину 1904 года, при воспособленіи 24 руб. со стороны Епарх. 
Попечительства, по 4 округу Ровенскаго уѣзда, слѣдующимъ 
лицамъ: священническимъ вдовамъ: Аннѣ Дашкевичъ 10 р., 
Ѳеодосіи Ярмоловичъ 6 р., Александрѣ Корженевской 5 р., 
Юліи Войнѣ 5 р., Ѳеклѣ Батаревичъ 4 р., Лариссѣ Боржанской 
10 р., священническимъ сиротамъ: Аннѣ Тарановской 4 р., 
Марѳѣ и Аннѣ Шостацкимъ 8 р., Домникіи, Аннѣ и Александрѣ 
Блонскимъ 10 р., пономарскимъ вдовамъ: Аннѣ Загоровской 
3 р., Іуліаніи Анишкевичъ 3 р., Михалинѣ Левицкой 3 рубля; 
2) за 1 половину 1904 года, безъ воспособленіи со стороны 
Епарх. Попечительства, по 4 округу Ковельскаго уѣзда, слѣду
ющимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ: Неонилѣ Хомичев- 
ской 9 р. 50 к., Маріи Литвиновичъ 9 р. 50 к., Леонидѣ 
Ржепецкой 6 р. 50 к., Елисаветѣ Кушевичъ 5 р., протоіерей
ской сиротѣ Елисаветѣ Теодоровичъ 4 р. 50 к., священническимъ 
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сиротамъ: Пелагіи Стемнковской 5 р. 50 к., Аннѣ, Павлинѣ 
Анастасіи Буховичъ 6 р. 50 к., Маріи Жахановичъ 3 р., Олим
піадѣ Антоновичъ 8 р. 50 к., Валеріи Дашкевичъ 3 р. 50 к., 
Іуліаніи Гвоздиковской 4 р., причетническимъ вдовамъ: Парас
кевѣ Юзвинкевичъ 3 р., Домникіи Михаловской 4 р. 50 к., 
Екатеринѣ Теодоровичъ 3 р., Аннѣ Юзефовичъ 3 р. 50 к., Ѳеклѣ 
Борисевичъ 3 р., Іуліаніи Пинькевичъ 3 р. 50 к., псаломщи
ческой сиротѣ Маріи Яницкой 2 руб; 3) за 2 половину 1904 г. 
при воснособленіи 21 руб. со стороны Епарх. Попечительства, 
по 4 округу Житомірскаго уѣзда, слѣдующимъ лицамъ: священ
ническимъ вдовамъ: Екатеринѣ Хелонской 5 р., Домникіи Бохен- 
ской 6 р., Аннѣ Соханевичъ 10 р., священническимъ сиротамъ: 
Іуліаніи Ящинской 5 р., Ольгѣ Михайловской 5 р., Маріи 
Соханевичъ 5 р., Александрѣ Дейниковской 5 р,, Таисіи Ско- 
бельской 7 р., заштатнымъ: діакону Памерилу Лисицкому 4 р., 
пономарямъ Игпатію Крашановскому 5 р., Ивану Филонскому 
6 р., причетническимъ вдовамъ: Александрѣ Кузьминской 3 р., 
Ольгѣ Скивской 5 р., Александрѣ Петровской 3 р., Кикнліи 
Фирліевичъ 4 р., Анастасіи Желчукъ 3 р., Анастасіи Кузьмин
ской 3 рубля; 4) за 2 половину 1904 года, при воспособ- 
леніи 19 руб. со стороны Епарх. Попечительства, по 2 округу 
Заславскаго уѣзда, слѣдующимъ лицамъ: заштатному священнику 
Анастасію Букоемскому 10 р., священническимъ вдовамъ: Аѳа
насіи Бычинской 8 р., Стефанидѣ Смогоржевской 8 р., Надеждѣ 
Кудринской 6 р., Аннѣ Гордіевичъ 10 р,, Олимпіадѣ Горлецкой 
6 р., священническимъ сиротамъ: Маріи Гордасевичъ 3 р., Ѳео
досіи Корженевской 4 р., псаломщическимъ вдовамъ: Антонинѣ 
Карвовской 4 р., Стефанидѣ Тоцкой 4 р., Іулиттѣ Криницкой 
8 р., Маріи Калиновичъ 4 р., пономарскимъ вдовамъ: Евдокіи 
Новоселецкой 8 руб., Екатеринѣ Чайковской 4 рубля.—

По постановленіямъ Епархіальнаго Попечительства, .состояв
шимся 10 декабря 1904 года; съ соизволенія Его Преосвящен
ства, утверждены къ исполненію росписанія о бѣдныхъ духовнаго 
вѣдомства, составленныя на предметъ выдачи изъ суммъ мѣст
ныхъ окружныхъ попечительствъ пособій: 1) за 2 половину 
1904 года, при воспособленіи 3 руб. со стороны Епархіальнаго 
Попечительства, по 3 округу Ровенскаго уѣзда, слѣдующимъ 
лицамъ: священническимъ вдовамъ: Анастасіи Савлучинской 4 р., 
Екатеринѣ Подчашинской 3 р., Аннѣ Гловинской 4 р., Маріи 
Третьяковой 4 р., Агафіи Левандовской 4 р., Маріи Горлецкой 
3 р., священническимъ сиротамъ: Надеждѣ Юнкевичъ 2 р., 
Маріи Юнкевичъ 2 р., діаконской дочери Домникіи Теодоровичъ 
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3 р., заштатнымъ псаломщикамъ: Виктору Котлевскому 4 р., 
Григорію Лисицкому 2 р., Ѳеодору Левицкому 3 р., ГІоликарпу 
Зданевичу 2 р., псаломщическимъ вдовамъ: Параскевіи Рафаль- 
ской 3 р., Александрѣ Трофимовичъ 4 р., Ольгѣ Вержиковской
2 р , Юліи Левицкой 2 р., Домникіи Шиманской 2 р., псалом- 
щичской сиротѣ Іуліаніи Занозовской 3 р., пономарской вдовѣ 
Даріи Лепешинской 2 р., пономарской сиротѣ Екатеринѣ Недѣль- 
ской 2 рубля; 2) за 2 половину 1904 года, при воспособленіи 
22 руб. со стороны Епархіальнаго Попечительства, по 4 округу 
Дубенскаго уѣзда, слѣдующимъ лицамъ: священническимъ вдо
вамъ: Еленѣ Теодоровичъ 10 р., Наталіи Вержбицкой 6 р., Еленѣ 
Исаевичъ 6 р., священнической сиротѣ Ѳеофилѣ Данилевичъ
3 р., псаломщическимъ вдовамъ: Февроніи Данилевичъ 3 р., 
Маріи Каспровской 3 р., Капитолинѣ Жуковской 3 р., Матронѣ 
Сибиковской 3 р., священнической вдовѣ Еленѣ Полюжинской 
3 рубля; 3) на 1 половину 1904 года, при воспособленіи 15 р. 
со стороны Епархіальнаго Попечительства, по 2 округу Дубен
скаго уѣзда, слѣдующимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ: 
Александрѣ Остальской 5 р., Надеждѣ Кульчицкой 8 р., Маріи 
Лысаковской 6 руб., священническимъ сиротамъ; Варѳоломею 
Маслюкевнчу 3 р., Ольгѣ, Іуліаніи, Неонилѣ, Александрѣ и Люд
милѣ Вѣлецкимъ 10 р., заштатному священнику Хрисанѳу Гол- 
даевичу 10 р., псаломщическимъ вдовамъ Екатеринѣ ІІижицкой 
5 р., Маріи Кульчицкой 3 р., Анастасіи Петровской 3 р., Евфро- 
синіи Августиновичъ 5 р., пономарской вдовѣ Аннѣ Левицкой
3 рубля; 4) за 2 половину 1904 года, при воспособленіи 10 р. 
40 коп. со стороны Епархіальнаго Попечительства, по 2 окру
гу Владимірволынскаго уѣзда, слѣдующимъ лицамъ: священни
ческимъ вдовамъ: Февроніи Садовской 6 р., Агафіи Ленчовской
4 р., Аннѣ Ѳссовской 6 р., протоіерейскимъ сиротамъ: Стефа- 
иидѣ, Еленѣ, Маріи и Надеждѣ Шумскимъ 6 рублей, священни
ческимъ сиротамъ: Аѳанасіи Теодоровичъ 3 руб., Екатеринѣ 
Ненадкевичъ 5 р., псаломщическимъ вдовамъ: Анастасіи Нико- 
линой 4 р., Соломопіи Петровичъ 4 р., Варварѣ Рѣчинской 4 р,, 
Анастасіи Матусевичъ 3 р., Анастасіи Ленчинской 3 р., Ѳеклѣ 
Малевичъ 4 р., псаломщическимъ сиротамъ: Епистиміи Скуль- 
ской 3 р., Варварѣ Саковской 3 руб., пономарской вдовѣ Дом
никіи Вишневской 4 руб., заштатному псаломщику Клименту 
Еадазановичу 4 рубля.—



О выдачѣ книгъ для сбора пожертвованій.

Волынскою Духовною Консисторіею на основаніи резолюціи 
Преосвященнаго Амвросія, Епископа Кременецкаго отъ 24 янва
ря за Ха 646, на имя крестьянина с. Ольбле-Русскаго, Козель
скаго уѣзда, Марка Иванова Менделя выдана книга за А'а 2720, 
для сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ теченіи одного 
года, доброхотныхъ пожертвованій па обновленіе иконостаса и 
внутреннюю раскраску церкви вышеупомянутаго села.

Тою же Духовною Консисторіею на основаніи резолюціи 
Преосвященнаго Амвросія, Епископа Кременецкаго, отъ 19 янва
ря сего года за Ха 489, на имя крестьянъ с. Молочекъ, Жито
мірскаго уѣзда, Даніила Рабійчука, Андрея Назарчука и Анто
на Кищука выдана книга за № 2544 для сбора въ предѣдахъ 
Волынской Епархіи, въ теченіи одного года доброхотныхъ по
жертвованій на постройку новой каменной колокольни въ выше
упомянутомъ селѣ.

Тою же Духовною Консисторіею на основаніи резолюціи 
Преосвященнаго Амвросія, Епископа Кременецкаго, отъ 20 янва
ря сего года за Ха 540, на имя крестьянъ д. Криволуки, Мы- 
слятинскаго прихода Заславскаго уѣзда, Василія Степанова 
Дручка и Давида Иванова Янчуксі выдана книга за Ха 2596, 
для сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ теченіи одного 
года доброхотныхъ пожертвованій на постройку новой церкви 
въ д. Криволукѣ.

Тою же Духовною Консисторіею па основаніи резолюціи 
Преосвященнаго Амвросія, Епископа Кременецкаго, отъ 29 янва
ря сего года за Ха 770, на имя крестьянъ с. Ивашковки, Туль
скаго прихода Новоградволынскаго уѣзда, Максима Корками и 
Григорія Мельника выдана книга за Ха 3129, для сбора въ пре
дѣлахъ Волынской Епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ 
пожертвованій на ремонтировку церкви въ с. Ивашковкѣ.
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Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ мѣстныхъ суммъ по со
держанію Житомірскаго духовнаго училища за 1903 годъ.

СТАТЬИ ПРИХОДА.
Ассигновано 
по смѣтѣ на 
1903 годъ.

Дѣйствитель
но поступило

Руб. Коп. Руб. Коп.

Отъ 1902 года оставалось.

А. Наличными деньгами:

переходящихъ суммъ....................... 60

Б. Государственными % бумагами:
1) училищныхъ суммъ...................... - 3200
2) переходящихъ суммъ .... — — 500 —

Итого % бумагами . — — 3700 —

Къ семѵ въ 1903 году поступило:
А.

Но смѣтѣ училищнаго Правленія, раз
смотрѣнной Житомірскимъ окружнымъ ду
ховно-училищнымъ Съѣздомъ въ м. январѣ 
1903 года и утвержденной Преосвящен
нѣйшимъ Антоніемъ, Епископомъ Волын
скимъ и Житомірскпмъ.

1) 10% вычета изъ церковныхъ до
ходовъ ............................................................ 6300

•

6326
2) 2% вычета изъ жалованья причт. . 2350 — 2396 31
3) Свѣчнаго сбора 2000 — 2078 19
4) Остатковъ отъ вѣнчико-молитвен

ной суммы . ...................................... 600 _ 765 17
5) % по купонамъ листовъ Государ

ственной 4% ренты, всего на сумму 
1600 руб. составляющую, согласно волѣ 
жертвователя, священника Евстаѳія Янчин- 
скаго, стипендіальный капиталъ имени 
Императора Александра 11...................... 60 80 60 80

6) % по купонамъ 100—рублеваго 
билета той-же ренты, составляющаго капи
талъ священника Матѳея Иодмешальскаго 
на вспоможеніе одному изъ бѣдныхъ, бла
гонравныхъ успѣвающихъ учениковъ 3 80 3 80

7) % съ капитала, составляющаго сти
пендію имени священнической жены На
дежды Яроцкой и состоящаго пзъ З’Д % 
билета Государственной Комиссіи погаше
нія долговъ на 1200 р. и 2 листовъ Госу
дарственной 4% ренты на сумму 300 р. . 51 30 51 30
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СТАТЬИ ПРИХОДА.
Ассигновано 
по смѣтѣ на 
1903 годъ.

Дѣйствитель
но поступило.

Руб- Коп. Руб. Коп.

8) Взносовъ отъ пансіонеровъ за со
держаніе въ училищномъ общежитіи . .

9) Взносовъ отъ иносословныхъ, ино
епархіальныхъ я иноокружныхъ учениковъ 
за право обученія ......................................

10) Арендной платы за Бѣлостокскую
по—училищную ферму............................

11) За наемъ квартиры въ училищ
номъ флигелѣ .................................................

10300

950

120

250

__

9778

816

120

250

27

50

Итого по смѣтѣ . . 22985 90 22696 34

В.
Сверхсмѣтныя и случайныя поступленія:

1) поступленій за содержаніе въ обще
житіи по недоимкамъ ................................

2) выручено отъ продажи помоевъ .
3) > > сухарей .
4) > * свиней
5) > > грушъ

—
—

167
29
10
30
4 ! 1 1

6) выручено отъ продажи старыхъ
одѣялъ ............................................................

7) Перечислено изъ суммъ по построй
кѣ корпуса въ возвратѣ выданныхъ изъ 
суммъ но содержанію училища г. Понлав- 
скому за составленіе плана и смѣты по 
постройкѣ корпуса ......................................

4

200

25

Итого сверхсмѣтныхъ и случайныхъ 
поступленій ................................................. — — 445 92

В.
Переходящихъ суммъ...................... ІХ — 25
Итого наличныхъ поступленій . . — — 23117 26

Всего-же на приходѣ за 1903 г. съ 
остаточными 1) наличными...................... 23177 26

2) % бумагами . ... — 3700

Смотритель училища Протоіерей Константина Левитскій, 
Помощникъ Смотрителя Аѳ. Викторовскій, 
Членъ Правленія, учитель Я. Яцковскій, 
Членъ Правленія, священникъ Алекс. Денбновецкій, 
Членъ Правленія, священникъ Константина Лебедева.
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СТАТЬИ РАСХОДА.
Ассигновано 
по смѣтѣ на 

1У03 годъ.

Дѣйствитель
но ноступило.

Руб. Коп. Руб. Коп.

1) По смѣтѣ.

§ !•
На содержаніе служащихъ .... 4552 — 4499 40

§ 2.
На содержаніе учениковъ .... 11272 — 11012 3772

§ з.
На содержаніе дома............................ 6571 51 6815 90

§ 4-
51 55На канцелярію...................................... 60 —

§ 5.
На медикаменты и различные экстра-

ординарные расходы по больницѣ . . .
§ ®

200 — 30 78

На училищныя библіотеки фундамен-
тальную и ученическую............................ 200 135 79

§ 7.
На мелочные и экстраординарные ра-

сходы .... ........................................... 120 — 125 6
Итого по смѣтѣ . . 22975 51 22670 857а

II. Сверхъ смѣты:

1) Выдано, на основаніи журнальнаго
постановленія Окружнаго Съѣзда духовен-
ства 1903 г. единовременнаго' пособія:

а) больничной дамѣ Надеждѣ Воронке-
вичъ........................................... — — 20 —

б) завѣдывающей училищнымъ и уче-
ническимъ бѣльемъ Евфросиніи Григорьевой

2) Выдано надзирателю Григорію Жол-
— — 20 —

144

товскому за исполненіе обязанностей учи
теля приготовительнаго класса съ 1 сен
тября по 18 декабря .................................

Итого сверхъ смѣты .... — — 184 —

III. Переходящія суммы:

1) Выдано ученику IV класса Ксено-
фонту 'Гиминскому % съ капитала священ
ника М. Подмешальскаго........................... 3 80

2) Выдано техннку-строителю Антону н

1Поплавскому въ счетъ платы за состав-
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СТАТЬИ РАСХОДА.
Ассигновано 
по смѣтѣ на 
1903 годъ.

Дѣйствитель
но поступило.

Руб. Коп. Руб. Коп.

леніе проэкта и смѣты расходовъ по по
стройкѣ спальнаго корпуса . л . . . 200

Итого переходящихъ суммъ . — — 203 80

А всего израсходовано . . . — — 23058 65’/2

За вычетомъ изъ показаннаго выше 
прихода (наличными 23177 р. 26 к. и % 
бумагами 3700 р.) произведеннаго въ 1903 г. 
расхода (наличными 23058 р. 65'/г коп.) 
остается къ 1904 году:

а) наличными 118 р. 61 коп.
б) % бумагами 3700 руб.

Изъ показанной въ остаткѣ суммы пе
речислены въ книги мѣстныхъ средствъ: 
1904 г.—А) по содержанію училища—1) 
наличными--залоговыя: а) сапожника М. 
Гаецкаго—25 р. б) подрядчика по ассени
заціоннымъ работамъ И. І’иберманъ 15 р. 
и в) прачки Ѳ. Петровской 45 р., всего 
85 р. и 2) % бумагами—3700 р. 6) по 
постройкѣ спальнаго корпуса наличными 
33 руб. 61 коп.

Смотритель училища, Протоіерей Константинъ Левитскій. 
Помощникъ Смотрителя Аѳ. Викторовскій.

Членъ Правленія, учитель Я. Яцковскій.
Членъ Правленія священникъ Александръ Денбновецкій. 
Членъ Правленія священникъ Константинъ Лебедевъ.

Настоящій отчетъ съ книгами прихода и расхода вполнѣ согла
сенъ. Члены ревизіоннаго комитета священники: Антоній Середо- 
вичъ, Владиміръ Михалевичъ.

Съ подлиннымъ вѣрно.
Дѣлопроизводитель Правленія Я. Яцковскій.

О смерти протоіерея и священника.
Благочинный 2 округа Староконстантиновскаго уѣзда 

свящ. Аристархъ Морачевичъ, отъ 31 января 1905 года за 
К» 41, сообщилъ Редакціи для напечатанія, что 19 января 
въ селѣ Лагодинцахъ скончался протоіерей Михаилъ Сав- 
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вовъ Павловичъ—отъ старческой немощи на 82 году отъ 
рожденія, —Взносъ въ эмеритальную кассу протоіерей Ми
хаилъ Павловичъ вносилъ аккуратно. Оставшіеся послѣ про
тоіерея Павловича дѣти его всѣ пристроены.—Сыновья: 
Ѳеофилъ, священникомъ въ Подольской Епархіи въ с. Став- 
чинцахъ Проскуровскаго уѣзда, Іоаннъ священникомъ Ново- 
мѣсткой города Староконстантинова церкви, Михаилъ—учи
телемъ Тывровскаго духовнаго училища Подольской Епархіи, 
Савва священникомъ села Нижняго Славяно-Сербскаго уѣзда 
Екатеринославской Епархіи,—дочери: Вѣра—въ замужествѣ 
за священникомъ села Богдачевки Ушицкаго уѣзда Подоль
ской Епархіи Константиномъ Голоськевичемъ, Софія—за свя
щенникомъ с. ПІикиринецъ Острожскаго уѣзда Ѳеодосіемъ 
Крупскимъ, Іуліанія—за священникомъ города Славяно-Серб- 
ска Екатеринославской Епархіи и Ольга—за священникомъ 
села Лагодинецъ Староконстантиновскаго уѣзда Поліевктомъ 
Тоцкимъ.

Благочинный 4 округа Новоградволынскаго уѣзда свя
щенникъ Сергій Демчинскій отъ 29 января 1905 года за 
.У» 57 сообщилъ Редакціи для напечатанія, что 25 января 
сего года скончался на 54 году жизни отъ воспаленія ки
шокъ священникъ села Онацковецъ Новоградволынскаго у. 
Василій Александровъ Переверзевъ. Послѣ покойнаго оста
лись: жена его Марія Антонова 44 лѣтъ, дѣти ихъ: Ольга 
въ замужествѣ за учителемъ церковно приходской школы, 
Николай обучается въ 4 классѣ Волынской дух. Семинаріи, 
Елена обучается въ 4 классѣ Волынскаго женскаго училища, 
Владиміръ обучается въ Министерскомъ училищѣ, Анна въ 
1 классѣ Житомірскаго женскаго училища, Вѣра 9 лѣтъ, 
Александръ 6 лѣтъ и Константинъ одного года находятся 
дома. Имущества за исключеніемъ малоцѣннаго хозяйствен
наго реманента не осталось никакого. 25 ти копѣечный взносъ 
на осиротѣлыя семейства покойный вносилъ аккуратно.

Дозволено цензурою. ІІочаевъ, 1 Февраля 1905' года.

Редакторъ Архимандритъ Виталій.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
11 Февраля > 5 1905 года.

СЛОВО
на день Трехъ Вселенскихъ Святителей *).

*) Произнесено въ храмовой праздникъ въ церкви Волынской 
дух. Семинаріи, за всенощн. бдѣніемъ.

«Дитя мое, дитя мое, отъ пеленъ осиротѣвшее, о сиротствѣ 
прежде чѣмъ объ отцѣ своемъ узнавшее- но и въ сиротствѣ ты 
не сирота, потому что отецъ у тебя есть—Христосъ, обогатив
шій тебя дарами! Отъ меня ты родился плотію, духовную же 
жизнь ты принялъ отъ Небеснаго Отца. О молю тебя, сынъ мой: 
будь Ему сыномъ, служи Ему Одному, всю надежду свою возло
жи на Него Одного, потому что воистину въ Немъ все спасеніе 
наше... Онъ сошелъ съ небесъ, чтобы возвести насъ съ Собою 
на небеса». Такъ св. Димитрій Ростовскій передаетъ намъ пред
смертное завѣщаніе одной матери христіанки ІИ-го вѣка своему 
единственному сыну—12-лѣтнему отроку. Предъ свѣтлымъ взоромъ 
ея полуотдѣлившейся уже отъ земныхъ оковъ души открывается 
таинственная завѣса будущаго: она видитъ, что ея возлюблен
ному отроку уготованъ Господомъ вѣнецъ мученическій и умо
ляетъ свое дорогое дитя .быть терпѣливымъ и достойнымъ этой 
великой милости Божіей. И дѣйствительно, это горячее желаніе 
и вмѣстѣ пламенныя молитвы святой матери были услышаны
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Господомъ. Ея сынъ такъ быстро преуспѣвалъ въ христіанской добро
дѣтели, что уже 20-ти лѣтъ, за святость и чистоту жизни, былъ 
избранъ епископомъ одного города. Это мы говоримъ о Климентѣ, 
славномъ епископѣ и священномученикѣ Анкирскомъ. Онъ сла
венъ своей святой жизнью и ревностнымъ святительскимъ слу
женіемъ, но особенно—своими тяжкими и многолѣтними страда
ніями. Это было страшное время ужасныхъ гоненій Діоклетіана 
и другихъ мучителей христіанъ. Св. Климента нерѣдко мучили 
и терзали такъ, что все его тѣло обращалось въ сплошную 
язву. И такъ продолжалось не годъ и не два, а цѣлыхъ 28 л... 
Калачи уставали мучить святаго и смѣнялись одни другими, 
а терпѣніе его, укрѣпляемое всесильной благодатью Божіей, не 
истощалось. Сотни и тысячи язычниковъ, при видѣ такого тер
пѣнія и тѣхъ многочисленныхъ чудесъ, какія Господь совершалъ 
чрезъ своего Угодника,—обращались ко Христу и многіе изъ 
нихъ не устрашились также запечатлѣть свою вѣру мучениче
ствомъ.

Такъ, братіе, сильно, такъ поразительно и дивно проявлялось 
чудо любви Божественной въ жизни многихъ и многихъ угодниковъ 
Божіихъ. Ихъ святыя души такъ возлюбили Господа Спасителя, 
что они желали, пламенно желали подражать Ему не только въ 
святости, но и въ Его страданіяхъ. Къ числу такихъ угодни
ковъ Божіихъ принадлежитъ и та священная троица равночест
ныхъ и восхваляемыхъ нами нынѣ вселенскихъ Святителей, не
бесныхъ покровителей этого святаго храма и этой школы—столь 
близкаго нашему сердцу разсадника пастырей Волынской земли. 
Всѣ свои тѣлесныя и духовныя сокровища: и богатство; и знат
ность рода, и высокое образованіе, и поразительное совершен
ство христіанской и святой жизни—все это они съ полнымъ 
самоотверженіемъ принесли и положили къ подножію Креста Хри
стова, на св. алтарь беззавѣтнаго служенія Церкви Божіей, за 
которую они не только во всякое время были готовы претерпѣть 
невольныя мученія со стороны, но для которой сами стали до
бровольными мучениками до конца жизни.

Такъ, многотрудна и многоболѣзненна жизнь этихъ свѣтиль
никовъ Церкви, по и велика ихъ слава на небѣ и на землѣ. 
Многочисленны ихъ подвиги, но и многоцѣнны вѣнцы. Ихъ нынѣ 
и вотъ уже столько вѣковъ прославляютъ многочисленные сонмы 
христіанъ на землѣ и безчисленные лики ангельскіе на небѣ. 
Но еще и современники этихъ святыхъ мужей умѣли цѣнить 
ихъ святую дѣятельность и изобильно утѣшали ихъ подвижни
ческія души и сердца своею пламенною благодарностью и лю- 
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бовыо. Вспомнимъ, какія многочисленныя толпы народа окружали 
тѣ славныя проповѣдническія каоедры и тѣснились къ тѣмъ 
священнымъ алтарямъ, гдѣ эти вселенскіе учители и святители 
везвѣщалп уроки благодатной жизни и возносили за весь міръ 
свои пламенныя и святыя молитвы! Вспомнимъ какъ многіе го
товы были стократно пожертвовать своею жпзпыо для защиты 
отъ насилія Златословеснаго Іоанна! Вспомнимъ также и то, ка
кая несмѣтная толпа народная окружала гробъ Великаго Василія, 
желая какъ бы вырвать его жизнь изъ рукъ неумолимой смерти: 
въ этой страшной тѣснотѣ многіе лишились жизни, и кончина 
ихъ была ублажаема, какъ бы надгробная жертва Василію!

Вотъ, возлюбленные мои братіе и питомцы здѣшняго разсад
ника духовнаго,—славиые примѣры, достойные нашего подража
нія. И блаженъ тотъ юноша, который, подобно этимъ свѣтиль
никамъ Церкви, постарается съ раннихъ лѣтъ обогатить свою 
душу сокровищами цѣнныхъ знаній и святыхъ добродѣтелей, 
чтобы затѣмъ это богатство принести, какъ чистую и святую 
жертву, на алтарь служенія Богу въ пастырскомъ званіи. Бла
женъ онъ, если не устрашится и не устыдится той скромной 
доли, какая обычно сопровождаетъ жизнь добраго труженика- 
пастыря, твердо помня, что такимъ образомъ онъ является бли
жайшимъ и вѣрнымъ слугой своего ІІастыреначальника-Христа, 
Который, будучи богатымъ, обнищалъ насъ ради, жилъ въ бѣдно
сти и питался чужимъ хлѣбомъ,—дабы всѣхъ насъ обогатить 
великими дарами своей Божественной благодати. Блаженъ онъ, 
если, послѣдуя примѣру святыхъ апостоловъ, мучениковъ, свя
тителей, преподобныхъ и безчисленному сонму всѣхъ святыхъ,— 
онъ охотно и добровольно возьметъ на себя благое иго Христово 
помня святой завѣтъ первоверховнаго Апостола: «какъ Христосъ 
пострадалъ за васъ плотію, то и вы вооружитесь тою же мы
слію; ибо страдающій плотію перестаетъ грѣшить, чтобы осталь
ное во плоти время жить уже не по человѣческимъ похотямъ, 
но по волѣ Божіей» (1 Петр. IV, 1 — 2). Блаженъ такой юноша, 
ибо уже одно размышленіе объ этихъ истинахъ, одно искреннее 
стремленіе направить свою жизнь по такому пути и осуществить 
въ возможной для него степени такіе идеалы жизни,—способны 
дать ему силу для побѣды надъ низкими страстями и для испол
ненія того завѣта, какой другой первоверховный Апостолъ завѣ
щалъ своему возлюбленному ученику: «юношескихъ похотей убѣ
гай; а держись правды, вѣры, любви, мира со всѣми призываю
щими Господа отъ чистаго сердца» (2 Тим. II, 22). И доброму 
пастырю нечего бояться бѣдности и нищеты. Богъ послушаемъ, 
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что говоритъ намъ объ этомъ св. Царь и Пророкъ Давидъ: «мо
лодъ я былъ и состарѣлся и не видѣлъ праведника оставленнымъ 
и дѣтей его просящими хлѣба». Неложно также и слово Господ
не: «ищите прежде царствія Божія и правды Его, и это все 
(необходимое въ вашей земной жизни) приложится вамъ» (Мѳ. 
VI, 33). И ежедневное наблюденіе показываетъ, что въ насущ
номъ хлѣбѣ нерѣдко нуждаются не тѣ пастыри и вообще добрые 
христіане, которые прежде и больше всего ищутъ для себя и 
другихъ царствія Божія, а о сей скоротечной жизни мудрствуютъ 
согласно съ Апостоломъ: «Великое пріобрѣтеніе—быть благоче
стивымъ и довольнымъ. Ибо мы ничего не принесли въ міръ; 
явно, что ничего не можемъ и вынесть изъ него. Имѣя про
питаніе и одежду, будемъ довольны тѣмъ»: но, напротивъ, та
кія лишенія часто терпятъ тѣ, которые больше всего думаютъ 
о роскоши и богатствѣ, ибо, по ученію тогоже Апостола, «желаю
щіе обогащаться впадаютъ въ искушеніе и въ сѣть, и во многія 
безразсудныя и вредныя похоти, которыя погружаютъ людей въ 
бѣдствіе и пагубу, ибо корень всѣхъ золъ есть сребролюбіе, ко
торому предавшись, нѣкоторые уклонились отъ вѣры, и сами 
себя подвергли многимъ скорбямъ» (1 Тим. VI, 6—10).

Итакъ, боголюбезные братіе! величая и восхваляя въ на
стоящіе часы нашей общей молитвы славныхъ вселенскихъ Учи
телей и Святителей, будемъ вмѣстѣ молить Господа, да ихъ мо
литвами поможетъ Онъ намъ, сообразно силамъ и ревности каж
даго, послѣдовать стопамъ этихъ великихъ свѣтильниковъ Церкви 
Христовой, дабы намъ безбѣдно пройти предстоящее намъ попри
ще многоскорбной земной жизни и удостоиться небесной славы 
со всѣми святыми. Аминь. Е. Амвросій.

Пастыри Церкви по изображенію новѣйшей русской 
литературы предъ судомъ христіанскаго ученія о 

пастырствѣ.
Представители новѣйшей русской литературы весьма часто 

выводятъ въ своихъ произведеніяхъ православныхъ пастырей,— 
среди современныхъ намъ литераторовъ есть даже такіе, кото
рые спеціально занимаются изображеніемъ въ своихъ повѣстяхъ 
и разсказахъ быта нашего духовенства съ самыхъ различныхъ 
сторонъ. Иногда въ этихъ произведеніяхъ авторы ихъ хотять 
представить намъ отрицательный типъ пастыря со всѣми его 
нежелательными чертами, иногда же стараются вывести идеаль
ный типъ. Намъ, пастырямъ, конечно, интересно знать, что пи
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шутъ о насъ, а съ другой стороны но поводу этихъ писаній 
необходимо иногда сказать правдивое слово, чтобы все ложное 
и неосновательное не находило распространенія въ обществѣ.

Дѣло въ томъ, что нѣкоторые писатели, мало знакомые съ 
бытомъ духовенства, а иногда отрицательно настроенные въ ре
лигіозномъ отношеніи, ставятъ своею задачею выводить такіе 
типы духовенства, которые весьма далеки отъ своего идеала; 
съ другой стороны, часто и идеальный типъ (по мнѣнію автора 
извѣстнаго произведенія) съ точки зрѣнія христіанскаго ученія 
с пастырствѣ является нежелательнымъ типомъ. Въ виду этого 
необходимо критически разсмотрѣть типы духовенства, выводи
мые новѣйшими русскими писателями и опредѣлить, насколько 
они соотвѣтствуютъ съ одной стороны дѣйствительности, а съ 
другой идеалу пастыря, какъ онъ изображается въ христіан
скомъ ученіи.

Для большаго удобства въ разсмотрѣніи типовъ духовенства слѣ
дуетъ раздѣлить ихъ падвѣ категоріи—типы идеальные въ самомъ 
широкомъ смыслѣ этого слова іі тины отрицательные: это дѣле
ніе будетъ сдѣлано не по нашимъ убѣжденіямъ, а по убѣжденію 
писателей, которые мы намѣрены разсматривать.

Свѣтскіе писатели весьма рѣдко выводятъ такихъ пастырей, 
относительно которыхъ они могли бы сказать, что это хорошіе 
люди и прекрасные пастыри, но все таки это бываетъ,—и вотъ 
здѣсь то и интересно видѣть, что свѣтскіе писатели цѣнить въ 
пастырѣ Церкви.

Недавно намъ пришлось прочитать въ журналѣ «Вѣстникъ 
Знанія» путевые наброски Немировича-Данченко, здѣсь выведенъ 
священникъ хозяинъ, самъ онъ и кузнецъ, и механикъ, и сто
ляръ и все что вамъ угодно,—дечерп же. его прекрасныя музы- 
канши. Авторъ, очевидно, считаетъ выведенный имъ типъ па
стыря идеальнымъ или по крайней мѣрѣ желательнымъ.

Разумѣется здѣсь сказалось не его только личное убѣжде
ніе, а убѣжденіе многихъ. Еще въ дѣтствѣ намъ пришлось про
читать разсказъ I. Наумовича «Псалтырникъ», гдѣ между про
чимъ разсказывается объ одномъ пастырѣ, который поднялъ 
своими трудами экономическое благосостояніе цѣлаго округа. Изъ 
хода разсказа видно, что и здѣсь авторъ весьма сочувствуетъ 
выведенному ймъ пастырю. Тоже бываетъ и въ жизни: среди 
пастырей часто встрѣчаются люди съ хозяйственными талантами, 
и всѣ ихъ уважаютъ и пасомые и собратья. Но спрашивается— 
этотъ ли типъ пастыря есть идеальный и желательный типъ? 
Конечно, хорошо, если пастырь понимаетъ въ хозяйствѣ и мо
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жетъ раціонально поставить его въ назиданіе пасомымъ, но 
нужно знать, что у него есть высшія обязанности, ради кото
рыхъ онъ долженъ все забыть и всѣмъ пренебречь.

Пастырь Церкви долженъ созидать царство Божіе въ сердцахъ 
своихъ духовныхъ чадъ,—это его первая, главнѣйшая—и можно 
даже сказать, единственная задача; забота о матеріальномъ обез
печеніи пасомыхъ не входитъ въ его обязанности, какъ и во
обще онъ не обязанъ пріобщать ихъ къ такъ называемымъ бла
гамъ цивилизаціи, потому что они не есть блага въ собствен
номъ смыслѣ этого слова,—они могутъ быть и полезными, а 
чаще очень вредными для нашего спасенія. Пастырь обязанъ 
въ данномъ случаѣ только установить на нихъ правильный 
взглядъ, котораго бы держалась его паства въ своей жизни. 
Сдѣлать это необходимо потому, что при современныхъ усло
віяхъ совершенно невозможнымъ представляется жизнь внѣ общей 
цивилизованной жизни,—куда бы мы не пошли, всюду столкнемся 
с/ь ней,—это и заставляетъ точнѣе опредѣлить наше къ ней 
отношеніе, но разумѣется пастырь Церкви не будетъ ставить 
цивилизованную жизнь идеаломъ всякой жизни. Если же наши 
писатели и могутъ заблуждаться относительно этого, то только 
потому, что у нихъ нѣтъ истинныхъ понятій объ идеалѣ жизни. 
Правда, конечно, что пастыри часто не чуждаются культурной 
жизни, но это бываетъ во многихъ случаяхъ потому, что они 
хотятъ знать эту жизнь, чтобы христіански вліять на нее.

Указанный типъ пастыря—хозяина, выводимый русскими 
писателями, хотя и пользуется у свѣтскихъ сочувствіемъ, но 
далеко не въ такой мѣрѣ, какъ типъ пастыря реформатора, 
какъ онъ изображенъ напр. въ 2-й части повѣсти свящ. Григо
рія Петрова «Затѣйникъ».

Тинъ этотъ характеризуется стремленіемъ вести обществен
ную жизнь въ новыя формы. Правда, реформаторы разсматри
ваемаго типа увѣрены, что они творятъ новую жизнь, а не 
только формы ея, но это заблужденіе. Впрочемъ, эти люди и не 
въ состояніи творить новую жизнь, потому что у нихъ нѣтъ 
для этого духовнаго настроенія, потому что сами то они еще 
не возрождены нравственно, а браться за возрожденіе другихъ 
при такомъ условіи, значитъ быть слишкомъ самонадѣяннымъ. 
Въ исторіи русскаго просвѣщенія намъ извѣстно нѣсколько та
кихъ характерныхъ типовъ,—напр. Герценъ; онъ серьезно ду
малъ реформировать современное ему русское общество, забывая 
что прежде самому нужно было взять на себя подвигъ нрав
ственнаго совершенствованія. Всякое дѣло по общему мнѣнію 
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требуетъ для своего совершенія таланта и знанія,—только дѣло 
нравственнаго возрожденія людей почему то нѣкоторые думаютъ 
совершить безъ необходимыхъ нравственныхъ талантовъ и жиз
неннаго опыта. Какое заблужденіе, и тѣмъ болѣе опасное, что 
оно можетъ имѣть мѣсто и въ пастырствѣ; бываетъ, что за 
это великое дѣло люди берутся только потому, что у нихъ есть 
охота реформировать общественную жизнь, затѣвать новое, но 
понятно, что не всякій «затѣйникъ» —хорошій общественный 
дѣятель, а тѣмъ болѣе пастырь. Область его дѣятельности не 
въ реформахъ, а въ духовномъ горѣніи. Если пастырь стремится 
къ нравственному усовершенствованію, тогда онъ необходимо, 
а главное естественно произведетъ реформы въ жизни своихъ 
пасомыхъ. Если онъ смиренъ сердцемъ, если онъ постникъ и 
молитвенникъ, успѣхъ его дѣятельности этимъ самымъ вполнѣ 
обезпеченъ, ему не придется ломать общественную жизнь ради 
какихъ то реформъ, успѣхъ и польза которыхъ еще сомнитель
ны,— эта жизнь сама собою подпадетъ его вліянію. Для дока
зательства нашей мысли мы не затруднимся привести необходи
мые факты; достаточно вспомнить Серафима Саровскаго, св. Ти
хона Задонскаго, Митрофана Воронежскаго, чтобы видѣть, что 
пастырь долженъ начинать дѣло своего служенія не съ внѣшнихъ 
реформъ, а—съ молитвы. Въ виду этого мы должны сказать, что 
пастырь—затѣйникъ, выведенный о. Петровымъ, не есть жела
тельный типъ православнаго пастыря.

Въ этомъ отношеніи нѣсколько выше его стоитъ выведен
ный въ разсказѣ о. Михаила (Семенова) «Маленькая церковь» 
деревенскій пастырь; въ немъ несомнѣнно больше духовности 
и молитвеннаго настроенія, чѣмъ у священника-затѣйника; по 
этому этотъ скромный пастырь и производитъ на насъ болѣе 
симпатичное впечатлѣніе, чѣмъ реформаторъ-священникъ, иногда 
очень рѣзкій, но самымъ симпатичнымъ пастыремъ, выведен
нымъ нашими новѣйшими писателями нужно признать о. Миха
ила'—деревенскаго священника—въ разсказѣ «Будетъ и преизбу- 
детъ» Н. А. Соловьева-Несмѣлова. Разсказъ этотъ напечатанъ 
па 50-ти страницахъ въ сборникѣ «На трудовомъ пути» въ 
честь Д. И. Тихомірова, и все время вы читаете его съ захва
тывающимъ интересомъ; авторъ съ любовью рисуетъ скромную, 
тихую жизнь пастыря, всѣ мелочи семейной жизни отмѣчены 
имъ весьма ярко; но соль разсказа заключается въ томъ, что 
приходъ о. Михаила очень бѣдный, а семья большая, такъ что 
нѣтъ никакой возможности удовлетворить даже самыя необходимыя 
потребности. И вотъ въ это то время о. Михаилу и представ
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ляется перейти на другой приходъ—гораздо болѣе богатый; его 
зоветъ къ себѣ одинъ помѣщикъ, который беретъ на себя и всѣ 
хлопоты по переводу въ другой приходъ понравившагося ему 
пастыря, жена котораго тоже уговариваетъ его воспользоваться 
выпавшимъ счастьемъ. Это, такъ сказать, злой геній добраго 
пастыря; по воть что онъ отвѣчаетъ помѣщику: «премного бла 
годаренъ, ваше сіятельство. Чувствую, что въ матеріальномъ 
отношеніи въ Полтусовѣ (село, куда его зовутъ) семьѣ моей 
будетъ хорошо; по смущается духъ мой, что для этихъ матеръ 
альныхъ благъ брошу я прихожанъ моихъ,—вѣдь большинство 
изъ нихъ мною крещены, подросли на моихъ глазахъ, бѣгая 
вотъ на этихъ улицахъ; мною вѣнчаны, и стариковъ, которыхъ 
теперь уже много, я захватилъ подростками, иныхъ вѣнчалъ, 
а сколько напутствовалъ въ иную жизнь и проводилъ на по
гостъ, все это нужно оставить и, знаю, всѣ будутъ огорчены 
и въ правѣ могутъ сказать: «нашъ нестяжательный батюшка 
пошелъ искать стяжаній и лишнихъ прибытковъ. Мы дѣлились 
съ нимъ послѣднимъ, любя его, и онъ не оправдалъ нашу лю
бовь» . Смущается сердце мое, ваше сіятельство»! И, дѣйстви
тельно, смутилось сердце добраго пастыря или, по выраженію 
его отца—діакона, въ немъ «боролся умъ съ сердцемъ». Въ 
продолженіи нѣсколькихъ дней о. Михаилъ «искалъ окрыленія 
духа» и нашелъ. Авторъ разсказываетъ объ этомъ такъ: «шла, 
кажется, уже десятая ночь съ того времени, какъ уѣхалъ князь. 
О. Михаилъ, утомленный отъ долгихъ, движеній, крѣпко спалъ 
на своемъ жесткомъ диванѣ въ маленькому кабинетикѣ, и 
вдругъ, видимо охваченный какимъ то необычайнымъ видѣніемъ 
во снѣ, сильно завозился и заговорилъ шопотомъ: «Нѣтъ, угод
никъ Божій, твоего храма не оставлю»... и какъ то разомъ под
нялся и сѣлъ на диванѣ, удивленно озираясь кругомъ и крестясь. 
Въ это время луна тихо выплыла изъ набѣжавшихъ облаковъ, 
и ея мягкій фосфорическій свѣтъ скользнулъ чрезъ окно по ка
бинету и тутъ же исчезъ. О. Михаилу показалось, что какая 
то тѣнь медленно, медленно ступила и пропала въ переднемъ 
углу. Гдѣ то ясно скрипнуло что-то, словно отворилась и затво
рилась дверь. О. Михаилъ все озирался кругомъ: «неужто въ 
этомъ видѣніи былъ онъ... угодникъ Божій? опуская голову го
ворилъ самъ съ собою о. Михаилъ. Да, его ликъ, какъ изобра
женъ онъ на иконѣ, добрый взоръ и мягкій, ласковый голосъ: 
«не уходи! служи при моемъ храмѣ» и трижды повторилъ, какъ 

будто бы и теперь вотъ слышу... Онъ всталъ, перекрестился,одѣлся 
и пошелъ въ огородъ; на сердце его было легко и какъ то ра



достно, словно свѣтлый день пришелъ или какъ бываетъ съ 
выздоровѣвшимъ послѣ тяжкой болѣзни, когда человѣку отъ всего 
радостно, и онъ начинаетъ чувствовать въ себѣ приливъ небы
валыхъ силъ».

• Побѣда совершилась! Богъ міра и богатства не побѣдилъ 
скромнаго служителя алтаря Господня!

Какой утѣшительный случай!
Н. А. Соловьеву-Несмѣлову нужно поставить этотъ разсказъ 

въ особую заслугу, потому что онъ обнаружилъ самостоятель
ность убѣжденій но вопросу о томъ, какіе бываютъ пастыри 
у насъ. Обычно свѣтскіе писатели, когда изображаютъ пастыря 
Церкви, выводятъ его почти непремѣнно корыстолюбивымъ, стя
жателемъ, забывая, во первыхъ, то, что въ данномъ случаѣ со
бирать гроши заставляетъ настоятельная нужда въ семьѣ, кото
рая обыкновенно бываетъ очень большой, а, во-вторыхъ, забы
ваютъ или лучше сказать не хотятъ знать фактовъ идеальнаго 
настроенія пастырей въ отношеніи къ матеріальнымъ благамъ. 
А вѣдь они встрѣчаются довольно часто,—нестяжателями могутъ 
быть не только Іоанны Кронштадскіе, но и многіе простые па
стыри, живущіе въ самыхъ темныхъ и невѣжественныхъ угол
кахъ Россіи.

Подтвержденіемъ нашихъ словъ могутъ служить «Разсказы» 
С. Елеонскаго; цѣлый томъ ихъ посвященъ духовной средѣ—ея 
представителямъ отъ высшихъ и до самыхъ нйсшихъ. Есть здѣсь 
типы и неособенно симпатичные, но есть люди, и великаго 
сердца,—таковъ напр., о. Іоаннъ Амбразуровъ въ разсказѣ 
«Неизреченный свѣтъ». Авторъ характеризуетъ его такими чер

тами: «о. Іоанну Амбразурову было подъ семьдесятъ пять лѣтъ 
отъ роду, но онъ не утратилъ вполнѣ ни зрѣнія, пи слуха и 
двигался еще сравнительно бодро для своихъ лѣтъ. Службу въ 
приходѣ онъ оставилъ года три тому назадъ и теперь жилъ у 
зятя, замѣстившаго его въ приходѣ и тоже уже старика. Отецъ 
Іоаннъ находилъ еще возможнымъ исправлять еще кой-какія 
требы, но особенно любилъ ходить въ школу, гдѣ занимался съ 
ребятами совершенно безвозмездно (фактъ этотъ, замѣтимъ отъ 
себя, весьма характеренъ, онъ какъ нельзя лучше говоритъ за 
то, что духовенство много и самоотверженно послужило просвѣ
щенію родной земли)... Лѣтомъ, когда занятій въ школѣ не 
было, онъ не сидѣлъ дома, его тянуло на волю, на просторъ, 
словно онъ торопился насладиться послѣдними минутами земного 
бытія и хотѣлъ крѣпче запечатлѣть въ своей памяти юдоль пла
чевную и потомъ уже идти въ жизнь вѣчную».
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Духовенство на юбилеѣ его въ лицѣ благочиннаго провоз
гласило тостъ за «славнаго старца, патріарха, умиротворителя 
и старыхъ и молодыхъ, за мужа совѣта и разума». И въ этомъ 
тостѣ не было преувеличенія; дѣйствительно, для духовенства 
во всемъ округѣ и даже дальше онъ былъ непререкаемымъ авто
ритетомъ, онъ съумѣлъ помирить двухъ благочинныхъ, бывшихъ 
во враждѣ между собою. И замѣчательно: человѣкъ этотъ не вы
дѣлялся особенными умственными способностями, не имѣлъ и 
высокаго положенія,— однако это не помѣшало ему вліять на 
окружавшую его среду,—силѣ его вліянія подчиняются и благо
чинные, люди твердой воли и практическаго направленія. Вотъ 
гдѣ сказывается сила великаго, т. е. добраго сердца! Фактъ до
стойный вниманія и глубокаго изученія.

Вотъ скромный полевой цвѣтокъ, но онъ благоухаетъ, вы 
упиваетесь его ароматомъ, хотя бы и не замѣчали это малень
кое растеніе и не хотѣли пользоваться его услугами, оно овла
дѣваетъ вами, вы подчиняетесь ему, но это маленькое рабство 
вамъ даже пріятно, вы не тяготитесь имъ,—даже болѣе того— 
вы такъ привыкаете къ нему, что уже не можете представить 
себя внѣ этихъ условій. Скромный, но благоухающій цвѣтокъ 
въ жизни—это люди, подобные о. Іоанну Амбразурову,— они 
скромны, но все подчиняется благоуханію ихъ доброты, потому 
что самая большая вещь въ мірѣ это—доброта, самое великое 
и могущественное въ мірѣ—это любовь. Люди, похожіе на 
о. Іоанна, оказываютъ великую услугу человѣчеству, это свѣтъ 
и соль его, они истинные владыки міра, это тѣ праведпики, 
которыми утишается гнѣвъ Божій, праведно движимый на родъ 
людской. Жизнь съ вѣчными сомнѣніями, съ вѣчной погоней за 
благами міра сего, съ тоской, несчастьями, душевными бурями 
была бы слишкомъ тяжелой для людей, если бы среди нихъ и 
около нихъ не было такихъ лицъ, какъ добрый пастырь—отецъ 
Іоаннъ Амбразуровъ. Особенно же они нужны въ сельской глуши; 
народъ нашъ бѣденъ, забитъ, невѣжественъ, несчастенъ; около 
него нѣтъ ангела-хранителя, интеллигенція стоитъ отъ него слиш
комъ далеко, чтобы онъ могъ назвать ее другомъ своимъ и 
только добрый пастырь скрашиваетъ печальные дни существо
ванія нашего добраго, но бѣднаго народа. С. Елеонскій, выводя 
такой типъ сельскаго пастыря, какъ о. Іоаннъ, очевидно, бли
зокъ къ жизненной правдѣ; онъ не выдумалъ своего героя, а 
нашелъ его въ жизни и извлекая его оттуда на свѣтъ Божій, 
онъ понялъ свою задачу правильно, потому что его идеалъ па
стыря, дѣйствительно, есть истинный идеалъ,—можетъ быть 
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ему слѣдовало округлить выведенный типъ и охарактеризовать 
его точнѣе, но хотя онъ и не сдѣлалъ этого, все таки его заслуга 
нелика, какъ правильно уловившаго истинно христіанскія черты 
въ дѣятельности нашихъ пастырей.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Рѣчь къ призывнымъ послѣ напутственнаго молебна. 
Произнесена 9-го декабря 1904 года въ м. Кузьминѣ 

Староконстантиновскаго уѣзда.
Да не смущается сердце ва

ше; вѣруйте въ Бога и въ Мя 
вѣруйте. Іоан. XIV*.  I.

Слова Господа Іисуса Христа, Спасителя нашего, слышан
ныя въ читанномъ на молебнѣ евангеліи. Примите, возлюблен
ные, всѣмъ сердцемъ и умомъ вашимъ, въ напутствіе, эти 
слова Господни. Вѣруйте въ Бога, и не смущайтесь! Его всесвя
тою волею,—да, именно, волею Божіею, безъ которой ничто 
не совершается въ мірѣ, даже и волосъ съ главы нашей не 
надаетъ,—идете вы на ратный подвигъ: идете защищать Святую 
Православную вѣру, въ которой мы родились, воспитались и 
которая уготовляетъ и даруетъ намъ жизнь вѣчную, что по 
слову Господа, едино есть на. потребу: всего необходимѣе чело
вѣку, и о чемъ всего болѣе должно намъ помышлять и забо
титься; идете защищать Святую родину нашу, которая вскор
мила, вспоила насъ и даруетъ намъ все необходимое для вре
менной, земной нашей жизни,—лишь бы только человѣкъ не 
лѣнился трудиться,—какъ Святая вѣра подаетъ трудящимся во 
благочестіи христіанскомъ вся потребная къ жизни вѣчной, 
небесной.

Японцы, противъ которыхъ вы идете, народъ невѣрный. 
Они, вмѣстѣ съ сосѣдними имъ китайцами, обитатели тѣхъ 
языческихъ, азіятскихъ странъ, откуда, 660-тъ лѣтъ тому на
задъ, нахлынули къ намъ, какъ саранча, басурмане: монголы- 
татаре, и болѣе 200 лѣтъ пустошили нашу землю и страшно 
угнетали русскій православный народъ. Въ сѣверной-Москов- 
ской Руси народъ, подъ ютимъ монгольскимъ-татарскимъ игомъ, 
дружнѣе сплотился воедино и подъ единодержавіемъ русскихъ 
царей, ненавистное басурманское иго татарское скорѣе было 
низвергнуто, и самые татаре, образовавшіе особыя царства: 
Казанское и Астраханское, вскорѣ подчинились Россіи. Но, на 



122 —

благодатномъ югѣ,—въ Крыму долго еще господствовали татаре 
и часто опустошали и нашу благословенную Волынь: часто 
жгли, раззоряли нивы, города и села здѣсь, и тысячами уво
дили отсюда народъ въ неволю; пока, наконецъ, и эти страш
ные татаре, раззорители нашей Волынской земли, не были 
побѣждены и покорены подъ власть Россіи въ благословенное 
царствованіе Императрицы Екатерины Великой и умомъ и дѣя
ніями своими.

Вотъ, подобно этимъ сородичамъ своимъ: монголамъ-тата- 
рамъ, и японцы за скудостію своей земли, замышляютъ пора
ботить своей власти землю Русскую,— и это они явно выска
зываютъ въ своихъ воинственныхъ пѣсняхъ, которыми подба
дриваютъ другъ друга: «идти въ глубь Россіи до Москвы и 
за Москву»дать бы имъ только волю... Но благопопечитель
ное Правительство наше давно уже разгадало враждебные намъ 
воинственные замыслы японцевъ, и, съ согласія другихъ дер
жавъ, которыя также видятъ въ японцахъ опасныхъ враговъ 
всей Европѣ, воздвигло на Дальнемъ Востокѣ, въ огражденіе 
предѣловъ Россіи, сильную твердыню: крѣпость Портъ-Артурскую. 
Миролюбивѣйшій, однако, Государь Императоръ нашъ войны не 
желалъ, всячески уклонялся отъ нея и совсѣмъ не готовился 
къ ней. Это придало врагамъ нашимъ только больше смѣлости 
и задора,—и они втихомолку, при содѣйствіи другихъ всегдаш
нихъ враговъ нашихъ: англичанъ, приготовившись, въ теченіи 
нѣсколькихъ лѣтъ, къ войнѣ, начали ее безъ объявленія, вѣро
ломно напавши, ночью, на мирно стоявшій у Портъ-Артура 
Тихоокеанскій флотъ нашъ; надѣялись захватить врасплохъ и 
Портъ Артуръ. По вотъ, одинадцатый уже мѣсяцъ продолжается 
война, болѣе сотни тысячъ японцевъ полегли уже, костями 
своими, у укрѣпленій твердыни; а твердыня Портъ-Артурская, 
милостію Божіею и геройскимъ, несокрушимымъ мужествомъ 
защитниковъ, подъ славною и умѣлою командою мужественнаго 
Генерала Стесселя, держится и, дастъ Богъ, продержится, пока 
не соберутся достаточныя сиды для отраженія и пораженія 
врага.

Господь Богъ и правосуденъ и милостивъ, безконечно ми
лостивъ! Правосудіемъ Своимъ наказалъ насъ, за тяжкія безза
конія наши, настоящею тяжкою войною съ невѣрными; но еще 
не въ конецъ прогнѣвался на насъ, не воздастъ намъ по без
законіямъ нашимъ, какъ мы того заслуживаемъ, продолжаетъ 
еще являть намъ Свою милость въ несокрушимости и муже
ствѣ нашего воинства, и во время благопріятно, когда увидитъ 
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всѣхъ насъ истинное раскаяніе, пошлетъ славному воинству 
нашему всесильную помощь свою на окончательное пораженіе 
невѣрныхъ враговъ.

По зову обожаемаго Царя нашего и во исполненіе вѣрно
подданнической присяги, и вы идете присоединиться къ доблест
ному Русскому воинству, прославившему уже себя, и въ ны
нѣшнюю войну, многими необыкновенными подвигами мужества 
и вѣрности воинскому долгу своему: этимъ подвигомъ дивится 
весь міръ. Идите, спѣшите, выручайте дорогое отечество изъ 
опасности! Господь всемогущій и всеблагій—вамъ Помощникъ 
и Защититель, а подъ покровомъ всемогущей помощи и ми
лости Божіей, кого вамъ бояться и что васъ можетъ устра
шать^—Никакія силы вражьи не одолѣютъ вашего мужества, 
если вы будете съ Богомъ и Богъ будетъ съ вами. О томъ и 
старайтесь, чтобы быть вамъ всегда съ Богомъ и Господь пре
бывалъ съ вами. Для того старайтесь жить свято, богоугодно, 
но заповѣдямъ Господнимъ, и все свое упованіе возлагайте на 
Господа. Хорошо вы сдѣлали, что, собираясь въ путь на пред
стоящій бранный подвигъ, пришли въ св. храмъ для молитвы. 
Не забывайте обращаться къ Богу всесильному съ усердною 
молитвою и всегда, а по преимуществу во всѣхъ опасностяхъ 
и предъ всякимъ дѣломъ, которое придется имѣть вамъ съ вра
гомъ,— и Господь защититъ васъ, укрѣпитъ ваши мышцы на 
враги, и поженетъ ихъ предъ вами. На Господа возверзите 
и печаль вашу о разлукѣ съ родными; Господь и ихъ препи- 
таетъ: будетъ дѣтямъ, семействамъ вашимъ Отцемъ, Защитни
комъ и пошлетъ имъ благовременную и благопотребную помощь; 
не оставятъ ихъ помощію, въ потребныхъ случаяхъ, и Царь, въ 
лицѣ правительства своего, и добрые люди. Дайте только остав
ляемымъ вами роднымъ, при прощаніи съ ними, вмѣстѣ съ прощаль
нымъ поцѣлуемъ, завѣтъ крѣпкій: чтобы и они не забывали, возможно 
чаще, молиться и о васъ и о себѣ, возможно чаще приходили 
бы для того въ церковь, молились бы усердно, пламенно и 
дома, поминая имена ваши и въ утреннихъ, и въ полуденныхъ, 
и въ вечернихъ молитвахъ своихъ къ Богу: да сохранитъ и 
помилуетъ васъ. Особенно, завѣщайте имъ вести жизнь честную, 
цѣломудренную, истинно-христіанскую, благочестивую; ибо такая 
только жизнь, въ соединеніи съ частою, усердною молитвою, 
и можетъ привлечь къ намъ благословеніе Божіе и преклонить 
правосудіе Божіе на милость къ намъ грѣшнымъ. Не смущай
тесь, не унывайте, не падайте духомъ и при мысли: если, по 
не исповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ, и суждено кому изъ васъ 
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пасть на полѣ брани, война безъ того не можетъ обойтись. А 
всѣ мы смертные, умираютъ люди и безъ войны, и никто не 
избѣжитъ опредѣленія Господня: земля еси, и въ землю отъиде- 
ши; всѣ умремъ такою или иною смертію, предназначенною 
намъ Богомъ. Знаю такого человѣка, который все свое состоя
ніе потратилъ на то, чтобы откупить сына своего отъ поступ
ленія въ военную службу. Откупилъ, и что-же?—тѣ, которые, 
въ тотъ наборъ, поступили въ военную службу, отслужились 
и вернулись домой здоровы и не вредимы; а откупленный, на 
другой же годъ, послѣ откупа, захворалъ безъ видимой причи
ны, и Богу душу отдалъ, въ цвѣтѣ лѣтъ своихъ. Отецъ остался 
и безъ любимаго сына и безъ состоянія, которое потратилъ на 
откупъ сына. Не наказаніе ли Божіе?—такъ и смотрѣлъ ста
рикъ на это недостойное дѣло свое, и вскорѣ самъ, отъ туги- 
печалп, сошелъ въ могилу. Да, судьбы Божіи о насъ непре
ложны: кому нужно умереть, умретъ и на войнѣ и безъ войны: 
а кому предназначено жить, тотъ и изъ челюстей адовыхъ 
выйдетъ невредимъ. Только милостыня, говорится въ словѣ 
Божіемъ, соединенная съ молитвою усердною и покаяніемъ 
искреннимъ, избавляютъ отъ смерти нечаянныя и смерти вѣч
ныя. Пусть же родные, которыхъ вы оставляете, выражаютъ 
свою любовь къ вамъ, въ разлукѣ съ вами, усердною молит
вою о васъ къ Богу и посильною милостынею въ память о 
васъ и, между прочимъ, усердными подаяніями на блюдо въ 
пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ.

Въ заключеніе напомню вамъ слова св. Іоанна Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня, сказанныя имъ воинамъ на 
вопросъ ихъ: что намъ дѣлать? Никого-же обидите, ни окле- 
ветавайте и доволъни будите оброки вашими: вашимъ поло
женіемъ. Луки Ш. 14. Будьте и вы довольны павшимъ на васъ 
жребіемъ быть защитниками св. вѣры, Царя и отечества, вы
соко цѣните славное званіе свое воинское, и не порочте какими 
либо недостойными поступками. На войнѣ будьте стойки, муже- 
ствены, а внѣ войны и въ пути ведите себя мирно и никого 
не обижайте, никого не оклеветавайте, ни на кого не взводите 
напрасныхъ жалобъ и обвиненій по предметамъ, которые не 
подлежатъ вашему вѣдѣнію и суду, и не входятъ въ кругъ 
вашей службы. Не приставайте къ тѣмъ озорникамъ, которые, 
какъ были случаи, позволяютъ себѣ выходить изъ повиновенія 
начальству, производить разные безпорядки и обижать мирныхъ 
жителей. Не огорчайте Царя; Его любвеобильное сердце и безъ 
того обливается кровью отъ тѣхъ кровавыхъ жертвъ, которыя 
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требуются войною, начатою не по Его волѣ. Не идите на 
совѣтъ и по пути нечестивыхъ, и другихъ еще вразумляйте 
не безумствовать. Русскіе воины не башибузуки, не басурмане. 
Будьте великодушны даже и къ врагу, когда онъ сложитъ къ 
ногамъ вашимъ оружіе и попроситъ пощады. Будьте истинно 
русскими воинами Царя земнаго и Царя небеснаго? На то и 
благословляю васъ св. иконою Христа Спасителя, молящагося 
въ саду Геѳсиманскомъ предъ предстоявшими Ему Крестными 
страданіями для спасенія рода человѣческаго. И вамъ предстоитъ 
крестный путь; идите съ вѣрою и упованіемъ на милость 
Божію, съ вѣрою въ правое дѣло, къ которому призываетесь, 
и преданностью въ волю Божію. Не Моя, а Твоя воля да 
будетъ!—молился Господь Іисусъ Христосъ Отцу Своему небес
ному; взирайте на образъ Его молящагося, и сами молитесь: 
іа будетъ воля Твоя, Боже! Вѣруйте въ безконечную благость 
Его, не пощадившаго и Сына Своего единороднаго для спасенія 
міра,—и да не смущается сердце ваіие, ни устрашаетъ васъ; 
а мы, и съ своей стороны, будемъ молить всеблагаго Бога: 
да дастъ намъ, милосердіемъ Своимъ и заступничествомъ пре
благословенной Дѣвы Маріи, во имя Коей посвященъ храмъ 
вашъ, всрѣтить васъ, когда кончится война, всѣхъ здоровыми, 
невредимыми, украшенными знаками воинскихъ отличій,—встрѣ
тить съ такою же радостью, съ какою печалію провожаемъ 
васъ теперь. Аминь.

Протоіерей А. Буйницкій.

Изъ дневника богомольца.
23 января 1905 г. Недѣля 36 по Пятидесятницѣ. Сегодня 

въ церквахъ г. Житоміра оглашено было посланіе Святѣйшаго 
Сѵнода возлюбленнымъ чадамъ святой православной Всероссій
ской церкви по поводу стачекъ рабочихъ и уличныхъ безпо
рядковъ въ столицѣ и другихъ городахъ Россіи. Святѣйшій 
Сѵнодъ, въ скорби о пагубныхъ нестроеніяхъ въ современной 
жизни русскаго народа, именемъ святой Матери-церкви право
славной умолялъ всѣхъ русскихъ дѣтей ея—Бога бояться и 
Царя чтить, повинуясь всякой власти отъ Бога поставленной 
(Римл. 13, 1. 1 ІІетр. 1, 17).

Наше отечество продолжаетъ пить чашу горестей и испы
таній. Минувшій годъ былъ для него лѣтомъ гнѣва Божія, та
кимъ же является для него и новый годъ. Къ внѣшнимъ вра
гамъ, продолжающимъ угрожать намъ, присоединились еще и 
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внутренніе враги... Сердце русское измучилось и молитъ Гос
пода дать родинѣ лѣто милосердія, а не гнѣва Божія, праведно 
на ны движимаго. Обратитеся и живи будете, говоритъ намъ 
Господь. Обратитеся. ко Мнѣ и обращуся къ вамъ. Будемъ же 
дѣлать всѣ то, что велитъ намъ Христосъ и Его Церковь. Да 
запечатлѣется въ русскихъ сердцахъ преподанное выпѣ слово пра
ваго ученія. Будемъ ходить въ повелѣніяхъ Господнихъ и хранить 
Заповѣдь Его, и Тотъ. Кто сказалъ: призови Мя въ день скорби, и 
изму тя, и прославити Мя,—услышитъ моленія всѣхъ истин
ныхъ сыновъ Церкви и отечества и расточитъ всѣхъ враговъ ихъ.

30 января. Недѣля 37-я по Пят. Память трехъ святителей: 
Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго. 
Сегодня храмовой праздникъ въ церкви Волынской духовной 
Семинаріи. Наканунѣ всенощное бдѣніе, и сегодня Божественную 
Литургію въ семинарской домовой церкви совершалъ преосвя
щенный Кременецкій Амвросій, съ соборомъ духовенства, при 
чемъ Литургія была совершена, по заведенному порядку, на 
греческомъ языкѣ. На всенощномъ бдѣніи, весьма продолжи
тельномъ, преосвященный Амвросій обратился къ учащимся сь 
приличнымъ дню словомъ поученія.

2 февраля. Стрѣтеніе Господне. «Ветхій денми, давшій 
древле па Синаи законъ Моисею, днесь Младенецъ видится и 
по закопу, яко закопа Творецъ, законъ исполняя въ храмъ 
приносится». Такъ величіе соединилось съ уничиженіемъ, без
начальность времени сочеталась съ опредѣленнымъ началомъ 
времени младенчества. Необмѣстимое совмѣщено, необъяснимое 
дано видѣть во очію: Ветхій денми—Младенецъ видится, Зако
нодатель, подобію рабу—исполнителю закона, въ храмъ при
носится! Если Іосифъ и Марія и Самъ Спаситель такъ строго 
исполняли тотъ законъ, который былъ только тѣнью новозавѣт
ныхъ благъ и пѣстуномъ ко Христу (Евр. 10, 1. Гал. 3, 24), 
но не тѣмъ ли болѣе мы--христіане должны исполнять совершен
нѣйшій законъ Христовъ. Будемъ же исполнять заповѣди сего 
закона, ибо Господь нѣкогда каждому воздастъ по дѣламъ Его 
(Римл. 2, 6). В. М.

30-е Января въ Волынской духовной Семинаріи.
Ежегодно 30-го января наша семинарія молитвенно чтитъ 

память своихъ небесныхъ покровителей—трехъ великихъ все
ленскихъ учителей и святителей—-Василія Великаго, Григорія 
Богослова и Іоанна Златоуста. До перехода въ Житоміръ въ 
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старой Кременецкой семинаріи имени трехъ названныхъ святи
телей была посвящена теплая церковь. Переселившись въ новыя 
зданія въ Житомірѣ, семинарія, согласно мысли и желанію Пре
освященнаго Амвросія (въ то время еще Ректора семинаріи), 
избрала покровителями своего новаго храма тѣхъ же святителей, 
являющихъ собою высокій образецъ нравственно добродѣтельной 
жизни, истиннаго пастырскаго служенія и вселенскаго учитель
ства.

Въ настоящемъ году семинарія уже третій разъ праздновала 
свой храмовой день па новомъ мѣстѣ своего пребыванія. Боже
ственная литургія въ этотъ день (со времени пребыванія семи
наріи въ Житомірѣ) каждый разъ совершается на греческомъ 
языкѣ,—т. е. па языкѣ, родномъ для чтимыхъ и прославляемыхъ 
святителей, па которомъ они возносили свои святыя молитвы 
къ Богу, приносили Ему безкровную жертву мира и спасенія, 
на которомъ онп передали всему христіанскому міру свои учено
богословскія творенія, являющіяся неисчерпаемымъ источникомъ 
истинно-христіанской мудрости и нравственно-религіознаго вѣдѣ
нія. Умилительные церковные мотивы греческихъ литургическихъ 
пѣснопѣній какъ-то невольно обращаютъ мысль и чувства моля
щагося къ древле-православной греческой старинѣ, къ эпохѣ 
процвѣтанія великихъ столповъ восточнаго православія и кори
феевъ христіанскаго благочестія и пастырства. Духовная школа, 
приготовляющая своихъ питомцевъ къ высокому пастырскому 
служенію, имѣя такихъ святителей своими покровителями и про
славляя ихъ всякій разъ въ церковныхъ службахъ, предлагаетъ 
учащимся неизмѣнно хранить и содержать въ своемъ сердцѣ 
памятованіе объ этихъ «добрыхъ пастыряхъ», вполнѣ осуще
ствившихъ своей жизнью и дѣятельностью высокій идеалъ па
стырскаго служенія. Ежегодное богослуженіе на греческомъ язы
кѣ, совершаемое ЗО-го января всегда архіерейскимъ служеніемъ1), 
сопровождается обыкновенно большой торжественностью и бла
голѣпіемъ.

і) При многочисленномъ стеченіи народа.

Въ настоящемъ году семинарское церковное торжество совер
шилось при архипастырскомъ участіи Преосвященнаго Амвросія, 
епископа Кременецкаго. Наканунѣ праздника, въ субботу 29-го 
числа, въ семинарскомъ храмѣ была совершена всенощная архі
ерейскимъ служеніемъ. Преосвященный Амвросій прибылъ въ 
семинарію для совершенія всенощнаго бдѣнія въ 53/з час. ве
чера и былъ встрѣченъ въ парадномъ крыльцѣ главнаго семи
нарскаго корпуса духовенствомъ и двумя хорами пѣвчихъ. При 
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пѣніи «Тон Деспотин» и тропари «Яко Апостоловъ едпнонравніп» 
Владыка прослѣдовалъ въ церковь. Началась всенощная, которую 
совершалъ соборный іеромонахъ Зосима, преподаватель духовна
го училища. Нѣкоторыя пѣснопѣнія исполнялись всѣми воспи
танниками—подъ управленіемъ II. И. Троицкаго; таковы, напри
мѣръ: «Благослови душе моя Господа» (греческаго распѣва), 1-я 
стихира воскресна, догматикъ 4-го гласа (знаменнаго распѣва), 
«Свѣте тихій», «Богъ Господь»... Литію совершилъ Преосвящен
ный Владыка въ сослуженіп—соб. іеромонаха о. Зосимы, пре
подавателя семинаріи Священника о. I. Балевича, о. Управляю
щаго Епархіальнымъ свѣчнымъ заводомъ Священ. С. Бакард- 
жіева, о. духовника семинаріи свящ. А. Неводскаго, о. прото
діакона каеедральнаго Собора и нѣсколькихъ діаконовъ. На по- 
ліелей во главѣ съ Преосвященнымъ вышли (кромѣ вышеуказан
ныхъ священнослужителей) еще—и. д. Ректора семинаріи о. 
инспекторъ соборный іером. Виссаріонъ и о. законоучитель Ма
ріинской женской гимназіи свящ. Антоній Середовичъ. Вмѣсто- 
2-й каѳизмы Преосвященнымъ Владыкой было произнесено вы
соко-прочувствованное и поучительное слово1) на тему о жизни 
и дѣятельности празднуемыхъ святителей, какъ достойныхъ 
всеобщаго подражанія образцовъ пастырскаго служенія и нрав
ственно добродѣтельной жизни. Семинарскій храмъ былъ полонъ 
молящихся. Всенощная закончилась въ 9^4 ч. вечера.

1) Выше напечатано цѣликомъ.
2) Тропарь— «Яко Апостоловъ единонракніи».
3) «Достойно есть»...
4) «Да возрадуется душа твоя»...

Въ день самаго праздника, въ воскресенье 30 января, 
Преосвященный Амвросій прибылъ въ семинарію для совершенія 
греческой литургіи въ 10 часовъ утра. ГІрп входѣ въ главное 
зданіе Владыка былъ ' встрѣченъ духовенствомъ въ свѣтлыхъ 
праздничныхъ облаченіяхъ и воспитанниками 5—6 классовъ, 
которые пропѣли '2; тшѵ ’АлоатбЫѵ бцбтротаі2); въ церкви-же всѣ 
воспитанники пропѣли входное ’А$ібѵ еатіѵ3)... Правый хоръ 
стройно исполнялъ важнѣйшія пѣснопѣнія греческой литургіи 
подъ талантливымъ управленіемъ преподавателя 3. Г. Курди- 
новскаго. Во время облаченія Преосвященнаго на архіерейскомъ 
амвонѣ (предъ началомъ литургіи) какъ-то особенно торжествен
но, величественно и мелодично звучало греческое ’АуаМіааб® г, форі 
аоо...4) въ исполненіи праваго хора; это мпогосодержательное, пре
исполненное дивной церковной гармоніи, пѣснопѣніе не производитъ 
такого сильнаго впечатлѣнія, когда исполняется на славянск. языкѣ. 
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Часы были прочитаны по гречески воспитанниками семинаріи 
—V класса А. Сегенюкомь (3-й часъ) и IV класса Н. Харьке- 
вичѳмъ (6-й часъ). При совершеніи литургіи Преосвященному 
Владыкѣ сослужили: о. Смотритель мужскаго духовнаго училища 
протоіерей К. Левицкій, о. Инспекторъ семинаріи соборный 
іером. Виссаріонъ, преподаватель училища соб. іером. о. Зеспма, 
преподав. семинаріи свищ. о. 1. ВалевИчъ, священникъ о. С. 
Бакарджіевъ, о. духовникъ семинаріи, соборный протодіаконъ 
и 3 діакона. Нѣкоторыя пѣснопѣнія греческой литургіи исполня
лись всѣми воспитанниками подъ управленіемъ преподавателя 
П. И. Троицкаго; такъ, кромѣ входного ’А&ібѵ ёотіѵ, общимъ пѣ
ніемъ было исполнено Деотг ігротаоѵт|Ой)р.бѵ ’) и тйѵ ’Атоатбмоѵ... 
’Ауіоі; с Нгб? * 2 3) въ исполненіи 4-хъ мальчиковъ - исполатчиковъ 
на срединѣ церкви передъ солеей звучало какой-то неземной 
мелодіей, напоминая нѣжное пѣніе ликовъ ангельскихъ, славя
щихъ своего Творца. Другія важнѣйшія литургическія пѣснопѣ
нія, какъ напр —'О Моѵоугѵт(<; Гіб; ’), Оі та Хгроо^ір4), ’Екеоѵ еірт|Ѵ7]; 5), 

брѵоорігѵ 6), запричастенъ Аіѵеітг Кбріоѵ 7), ЕЦ тб ’Оѵоца Коріоѵ 8 9), 
въ стройномъ исполненіи праваго семинарскаго хора произво
дили неотразимое впечатлѣніе на молящихся, возвышая и усугуб
ляя ихъ религіозное настроеніе своей строго-церковной гармоніей 
и мелодичностью. Лѣвый хоръ пѣлъ подъ управленіемъ воспи
танника IV класса Е. Кульчинскаго и довольно стройно испол
нилъ въ концѣ литургіи Еібо|ш то <рй; то аЪ)Оіѵбѵ »). Заамвонная 
молитва была прочитана соб. іером. о. Зосимой.

!) «Пріидите поклонимся»...
2) «Снятый Боже»...
3) «Единородный Сыне>...
4) «Иже херувимы»...
6) «Милость мира»...
’) «Тебѣ поемъ»...
’) «Хвалите Господа»...
8) «Буди имя Господне»...
9) «Видѣхомъ свѣтъ истинный»...

Литургія закончилась около 1 ч. дня. При выходѣ изъ 
церкви ІІреосв. Владыка благословилъ воспитанниковъ и народъ, 
а затѣмъ—при пѣніи Тбѵ Деатоттр всѣми воспитанниками—про
слѣдовалъ изъ церкви въ квартиру о. Инспектора семинаріи, 
гдѣ всѣмъ священнослужителямъ былъ предложенъ чай. Затѣмъ, 
ІІреосв. Владыка благословилъ и раздѣлилъ съ корпораціей семи
наріи скромную товарищескую трапезу, въ которой приняло 
участіе и все служащее духовенство; изъ приглашенныхъ го
стей былъ о. Каѳедральный протоіерей Н. Н. Трипольскій. Въ 

13



130 — I

концѣ обѣда и. д. Ректора семинаріи инспекторъ—іером. Висса
ріонъ прочелъ полученную имъ изъ Петербурга отъ Преосвящен
наго Владыки Антонія поздравительную телеграмму, въ которой 
Владыка сердечно привѣтствуетъ подвѣдомственную ему семинарію 
съ храмовымъ праздникомъ; всѣ присутствующіе пропѣли отсут
ствующему архипастырю многолѣтіе. Затѣмъ, были провозглашены 
здравицы за Преосв. Амвросія, замѣнившаго семинаріи въ на
стоящемъ церковномъ торжествѣ отсутствующаго Волынскаго 
Архипастыря, за всѣхъ начальствующихъ, учащихъ и учащихся; 
было произнесено нѣсколько задушевныхъ рѣчей, содержаніе 
которыхъ въ общемъ сводится къ пожеланію полнаго процвѣ
танія Волынской семинаріи—подъ кровомъ ея всегдашнихъ не
бесныхъ покровителей, трехъ вселенскихъ пастырей и учителей. 
На слѣдующій день, 31-го числа, ученики съ разрѣшенія Прео
священнаго Владыки были освобождены отъ уроковъ. 77.

Нѣсколько словъ объ историческомъ прошломъ и о современ 
номъ состояніи Крестовоздвиженской Дубенской пустыни.

Время основанія Крестовоздвиженской, что на островѣ Ду
бенскомъ, пустыни, не можетъ быть установлено съ несомнѣн
ною точностью. Достовѣрная ея исторія начинается съ половины 
XVI вѣка и открывается рядомъ документовъ (такъ называ
емыхъ «фундушевыхъ грамотъ»), уже свидѣтельствующихъ о 
значительномъ благоустройствѣ внѣшняго и внутренняго быта 
обители. Грамоты эти исходятъ отъ лица Константина Констан
тиновича, «Князя Острожскаго, Воеводы Кіевскаго, Маршалка 
земли Волынскія, Старосты Владимірскаго и Бѣлоцерковскаго» 
(род. 1527 г., ф 1608 г.). Даны оиѣ монастырю въ подтвержде
ніе его правъ на землю пахатную и усадебную (отъ 4 Іюня 
1582 г.: отъ 11 Марта 1598г., отъ 15 Іюля 1599 г.), на рыбныя 
ловли (отъ 30 Марта 1571 г.), на рубку лѣса (отъ 20 Іюля 1598 г. 
и отъ 20 Марта 1598 г.), на безплатный перемолъ въ арендуе
мыхъ евреями княжескихъ мельницахъ монастырскаго хлѣба 
(отъ 20 Апрѣля 1583 г. и отъ 10 октября 1596 г.) и на нѣ
которыя другія льготы (безплатный отпускъ изъ княжеской эко
номіи соли, меду и проч.). Онѣ и понынѣ хранятся въ архивѣ 
Почаевской Лавры ]), какъ памятникъ благочестивой ревности

і) Грамоты эти писаны, частію на русскомъ, частію на поль
скомъ языкахъ и собраны въ книгѣ за № 3/з, подъ заглавіемъ: «книга, 
заключающая въ себѣ фундушевые документы бывшихъ Дубенскихъ 
Крестовоздвиженскаго и Преображенскаго монастырей». На основаніи
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князя о благѣ православія вообще и о благоустройствѣ право
славныхъ обителей въ частности. Правда, онѣ почти исключи
тельно говорятъ о внѣшней, хозяйственной сторонѣ монастыр
скаго быта. Но нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что не мень
шимъ вниманіемъ и заботливостію ихъ автора пользовался и 
внутренній, нравственный строй обители Дубенской. По край
ней мѣрѣ, за это говоритъ слѣдующее. Князь К. К. Острожскій 
вызвалъ изъ Галиціи въ Дубно извѣстнаго подвижника право
славной вѣры преподобнаго Іова Желѣзо, который и игумен
ствовалъ здѣсь около 20 лѣтъ до удаленія своего на гору Не
чаевскую. Строго-подвижническая жизнь преподобнаго и его не
устанныя заботы о распространеніи просвѣщенія въ православ
но-русскомъ духѣ стяжали ему въ свое время довольно громкую 
извѣстность. При немъ монастырь Дубенскій сталъ своего рода 
умственнымъ центромъ; туда собрались иноки и принялись рев
ностно за книжное дѣло. Живѣйшее участіе въ перепискѣ книгъ 
и ихъ распространеніи принималъ и самъ преподобный. Можно 
думать съ увѣренностію, что и ближайшіе его преемники по 
игуменству продолжали начатое имъ дѣло. [Іо крайней мѣрѣ, 
князь К. К. Острожскій искалъ для игуменства въ Дубнѣ лю
дей способныхъ и достойныхъ сего. Въ грамотѣ своей, отъ 
11 Марта 1598 г. онъ отзывается о вновь назначаемомъ игу
менѣ Глѣбѣ, какъ о человѣкѣ «въ справахъ церковныхъ вѣдо
момъ и умѣстномъ, въ службахъ вѣрномъ и зычливомъ. а до 
тыхъ справь духовныхъ хутливомъ и склонномъ, тихомъ и 
смирномъ». Нельзя не упомянуть и о томъ, что, именно, Ду
бенскую обитель князь избиралъ себѣ для исполненія христіан
скаго долга исповѣди и св. причастія. Сюда обычно удалялся 
онъ для подвиговъ поста и молитвы на первую седмицу св. че
тыредесятницы. Къ сожалѣнію, до нашего времени не сохрани
лось никакихъ документальныхъ данныхъ, на основаніи кото
рыхъ была бы возможность полностію прослѣдить всѣ заботы 
князя К. К. Острожскаго о внутреннемъ, нравственномъ благо
устройствѣ обители Дубенской. Во всякомъ случаѣ, не будетъ 
ошибкой сказать, что при жизни этого ревнителя и защитника 
православія обитель достойно могла выполнять свое высокое назна- 
этихъ же грамотъ можно строить и болѣе или менѣе вѣрныя заключе
нія о времени основанія обители Дубенской. Именно, изъ нихъ видно, 
что обитель эта пользовалась вниманіемъ не только кн. Константина 
Константиновича Острожскаго, но и его предковъ (можно думать: отца 
(род. 1463 г. 1533 г.) и дѣда); слѣдовательно время ея возникнове
нія можно отодвинуть къ первой половинѣ XV вѣка, или даже къ 
концу ХІѴ-го.

* 
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ченіе, могла стоить и дѣйствительно стояла на стражѣ православія? 
противъ надвигающагося съ запада воинствующаго католицизма.
XVI вѣкъ (въ частности вторая его половина)—это лучшіе дни 
ея исторической жизни. И эти дни скоро окончились. Въ 1608 г. 
князь К. К. Острожскій умеръ. Онъ былъ послѣднимъ предста
вителемъ православно-русской аристократіи края. Къ его време
ни всѣ другіе важнѣйшіе аристократическіе роды,—князья Слуц
кіе, Заславскіе, Вишневецкіе, Любомірскіе, уже успѣли окато
личиться. Понятно, что отъ ренегатовъ православія нечего было 
обители ожидать себѣ какой либо поддержки матеріальной или 
нравственной. И, дѣйствительно, послѣдующая ея исторія пред
ставляетъ собою рядъ страницъ очень грустнаго свойства. Зло
счастная Брестская унія 1596 года постепенно входила въ силу 
во всѣхъ искони православныхъ областяхъ западной Россіи; не 
миновала она и монастыря Дубенскаго: уже съ половины
XVII вѣка настоятелями его назначаются исключительно уніаты.. 
При такомъ положеніи дѣла попятно, что первоначальное наз
наченіе монастыря: служить интересамъ православія—пошло на 
смарку. Настоятели—уніаты ’) радѣли не о пользѣ православія 
и даже не о пользѣ принятой ими самими уніи, а о пользахъ, 
частью личныхъ, частію узко-національныхъ и узко-исповѣдныхъ, 
латино-польскихъ. Насколько можно судить по немногимъ, дошед
шимъ до нашего времени, документамъ, монастырь сталъ постепенно 
приходить въ упадокъ, какъ со стороны внутренней жизни, такъ и 
со стороны внѣшняго благоустройства. Не пользуясь никакой 
поддержкой со стороны мѣстной латино-польской власти, мона
стырь за это время утратилъ почти всѣ евои земельные надѣлы, 
права и льготы. При тѣхъ неурядицахъ и полной безнаказан
ности всякаго произвола и насилія, какими характеризуется 
внутреннее состояніе Польскаго королевства за послѣдній пері
одъ его самостоятельнаго существованія, искать справедливости 
и защиты монастырю было не у кого. Правда, монастырь ве
детъ за все это время безконечныя тяжбы * 2) то съ помѣщиками, 
то съ крестьянами, но въ большинствѣ случаевъ эти тяжбы 

’) По большей части номинальные, такъ какъ игуменство въ 
Дубнѣ переходило обычно отъ одного уніатскаго митрополита или 
архіерея къ другому.

2) Такъ, напр., дѣло <о спорной землѣ съ Дубенскими мѣщанами,
принадлежавшей Дубенскимъ монастырямъ» (но описи Лавр. Арх. за 
№ 3/ю7) началось 4 Сент. 1654 г,, а окончилось 29 Мая 1727 г. Дѣло
<о спорѣ за владѣніе островомъ Горбачинымъ. и другими земельными 

угодьями» (по описи Лавр. Арх. за № 4/зіб) началось 10 Дек. 1734 г., 
а окончилось 28 Іюня 1808 г.
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кончались ничѣмъ. И монастырь годъ отъ году бѣднѣлъ все 
болѣе и болѣе. Параллельно съ оскудѣніемъ обители внѣшнимъ 
шло и ея оскудѣніе внутреннее. Служеніе интересамъ духовнаго 
просвѣщенія было давно позабыто. А о. о. настоятели изъ уні
атовъ, сами не живя въ монастырѣ, видѣли въ немъ источ
никъ доходовъ—и только. Изъ какихъ средствъ составлялись эти 
доходы, въ этомъ вопросѣ они не были строго разборчивы. 
Въ числѣ дѣлъ, взятыхъ изъ Лаврскаго архива въ Кіевскую Ду
ховную Академію, между прочимъ, значится дѣло «объ отдачѣ 
Дубенскимъ Крестовоздвиженскимъ монастыремъ корчемныхъ 
арендъ въ селахъ, сему монастырю принадлежащихъ, евреямъ 
Гершелю Гандзелевичу, Хаиму Абрамовичу и другимъ» }). Въ 
1792 году монастырь домогается получить съ корчемныхъ арен
даторовъ, «кромѣ условной денежной суммы за содержаніе кор
чемъ по пуду свѣчного сала и меду въ годъ и по двѣ бочки 
пива въ каждую недѣлю» 2). Но благосостояніе монастыря было 
подорвано окончательно такъ, что никакія молумѣры не могли 
оказаться дѣйствительными. Съ 1800 года монастырь перехо
дитъ къ базиліанамъ, но бѣдственное его положеніе отнюдь не 
улучшается. Изъ указа Римско-католической Духовной Коллегіи 
Луцкому уніатскому епископу Стефану о назначеніи въ 1802 г. 
на должность настоятеля Дубенскаго монастыря іеромонаха бази- 
ліанскаго ордена Климента Веселовскаго мы узнаемъ, что «Ду
бенской архимандріи весь фундушъ нѣсколько годовъ стоитъ 
подъ смотромъ казеннымъ, а сверхъ того по причинѣ нерадива
го владѣнія бывшаго архимандрита Еловицкаго подлежитъ раз
нымъ претензіямъ и процессамъ» 3). Указъ выражаетъ надежду, 
что «означенный Веселовскій, когда архимандритомъ тамошнимъ 
будетъ поставленъ, вырачительнѣйше и дѣйствительнѣйше охра
нять оную будетъ силенъ». Дѣла однакоже нисколько не улучши
лись ни при Веселовскомъ, ни вскорѣ послѣ него. Такъ что ко 
времени перехода обители къ православнымъ въ 1812 году отъ 
обители осталась лишь церковь да нѣсколько негодныхъ для 
жилья полуразрушенныхъ строеній. За то рядомъ съ бывшей 
обителью на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ пролегала единственная 
проѣзжая дорога, сообщавшая островъ съ городомъ Дубно, рас
положился католическій женскій монастырь кармелитокъ. Онъ 

’) По описи Лаврскаго архива за Л» 5/255. Сравни съ такимъ же 
«дѣломъ» изъ времени господства въ Дубенскомъ монастырѣ базиліанъ 
— 1807 г., за № 5/шв.

г) По описи Лавр. архива за А? 3/вв5.
3) По описи Лаврск. арх. № 4/іо7*.
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былъ устроенъ еще въ 1660 году—и не безъ умысла. Имѣ
лось въ виду совершенно окатоличить мѣстное частію уніатское, 
частію православное населеніе, уничтожить рѣшительно все, что 
такъ или иначе могло напоминать ему о православіи. Главными 
дѣятелями въ этомъ направленіи здѣсь, какъ почти и вездѣ, 
были о. о. іезуиты. Для нихъ монастырь Дубенскій, какъ мѣ
сто трудовъ и подвиговъ великаго ревнителя православія претг. 
Іова Ііочаевскаго, былъ своего рода бѣльмомъ на глазу. И они 
рѣшились во что бы то ни стало стереть его съ лица земли. 
Когда на указанномъ мѣстѣ устроился монастырь кармелитокъ, 
главнымъ обѣтомъ которыхъ считался строжайшій затворъ, обита
тели монастыря Дубенскаго оказались безвыходно запертыми на 
своемъ островѣ. Средства сообщенія сь городомъ у нихъ были 
отняты. Пахатныя земли, равно и принадлежавшій монастырю 
островъ Климентъ перешли въ казенное вѣдомство. Огороды, 
также острова Пантелеймонъ и Горбачинъ перешли въ руки 
владѣльцевъ—католиковъ. О «десятинѣ», когда то назначенной 
монастырю княземъ К. К. Острожскимъ, теперь не могло быть 
и помину. Естественно, что имъ не оставалось ничего болѣе, 
какъ самимъ добровольно покинуть островъ, чтобъ не умереть 
съ голоду. Они дѣйствительно такъ и сдѣлали. Принятая въ 
православное вѣдомство, монастырская церковь была приписана 
на первое время къ Дубенскому Николаевскому собору, а по
томъ къ ней былъ назначенъ и самостоятельный причтъ, съ 
содержаніемъ отъ казны ежегодно по 500 рублей. Но положеніе 
причта было отнюдь не завидное. Около церкви не было ника
кого сколько пибудь сноснаго помѣщенія и члены причта вы
нуждены были проживать въ городѣ 1). Поддерживать церковь 
въ должномъ благолѣпіи, Въ виду полной изолированности ея поло
женія на островѣ было затруднительно. И самое ея существо
ваніе па безлюдномъ островѣ казалось простымъ недоразумѣ
ніемъ. Хитрый планъ о. о. іезуитовъ, повидимому, удался вполнѣ: 
монахини кармелитки дѣйствительно съумѣли выжить изъ остро
ва православныхъ монаховъ и свести къ нулю значеніе устроен
ной тамъ на мѣстѣ бывшаго монастыря православной приходской 
церкви. Но положеніе, что исторія своенравна, не всегда бываетъ 
только красивымъ софизмомъ: иногда оно звучитъ и какъ не
пререкаемая истина. Въ самомъ дѣлѣ, все было разсчитано во

’) Въ 1861 г. ко временп передачи церкви въ вѣдѣніе Нечаев
ской Лавры при ней, кромѣ священника, состояли дьячекъ и поно
марь. Указомъ Волынской Дух. Консисторіи отъ 31 Марта 1861 г., за 
№ 5078 они опредѣлены на другія мѣста.
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вредъ православію, пущены были въ ходъ всѣ пружины тонкой 
іезуитской политики, чтобы разъ навсегда изгладить изъ исто
ріи память о мѣстѣ трудовъ и подвиговъ ревнителя православія 
преподобнаго Іова ІІочаевскаго. Между тѣмъ приговоръ исторіи 
оказался совершенно противоположнаго свойства: обитель Дубен
ская должна была не изчезнуть, а быть возстановленной. Та
кова была о ней благая воля Божія и обитель, дѣйствительно, 
возстала изъ развалинъ. Здѣсь мы подходимъ ко второму пе
ріоду ея исторической жизни.

II.
Мысль о возстановленіи обители Дубенской, равно и до

брый починъ въ этомъ дѣлѣ, принадлежитъ покойному Архіепи
скопу Варшавскому и Новогеоргіевскому Арсенію (Москвину), съ 
1848 г. по 1860 управлявшему и Волынской епархіей. Именно, 
имъ было направлено въ 1860 году въ Св. Синодъ соотвѣт
ствующее ходатайство, каковое и удостоилось 2 Іюля того же 
года Высочайшаго утвержденія. Но за переходомъ его (въ томъ 
же году) въ Кіевъ, бремя трудовъ по устройству возобновля
емой обители выпало на долю его преемника Архіепископа Ан
тонія (Павлинскаго, съ 1860 г. по 1866 г.), при чемъ ближай
шимъ сотрудникомъ послѣдняго является Архимандритъ Амвросій, 
Намѣстникъ Ночаевской Лавры, къ которой на первое время 
былъ приписанъ монастырь Дубенскій. А трудовъ было не мало. 
Согласно Высочайше утвержденному опредѣленію Св. Синода отъ 
и|іт Февраля 1860 года, предстояло лишь возстановить обитель 
Дубенскую, но на самомъ дѣлѣ это возстановленіе оказалось 
равносильнымъ созданію вновь, изъ ничего, такъ какъ, кромѣ 
церкви, требовавшей неотложнаго ремонта, да «развалившейся 
лачужки», на островѣ никакихъ построекъ не было ]), и самый 
островъ, по отсутствіи къ нему свободнаго проѣзда, былъ, 
можно сказать, необитаемымъ жилищемъ. Между тѣмъ средства 
для предположенной цѣли были весьма недостаточны: на устрой
ство необходимыхъ для обители зданій было отпущено едино
временно Св. Синодомъ 3000 рубл., а на содержаніе братіи на
значенъ ежегодный окладъ въ 500 рублей 2). Расходы же и

і) См. письмо Дубенскаго Протоіерея М. Лучицкаго на имя На
мѣстника Лавры Арх. Амвросія, пріобщенное къ «дѣлу о возстановле
ніи на Дубенскомъ островѣ Крестовоздвиженской обители» (по описи 
Лавр. Арх. А» в0/70вз). Въ этомъ дѣлѣ собраны всѣ документы сюда 
относящіеся по 1871 г. включительно.

г) Къ этимъ .3500 р. нужно присоединить еще 804 р. 12 к., ра
нѣе отпущенныхъ Св. Синодомъ на постройку на Дубенскомъ островѣ 
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издержки сверхъ сей суммы должны были покрываться исклю
чительно изъ средствъ Лавры, такъ какъ на первыхъ порахъ 
своего существованія обитель сколько нибудь значительныхъ 
собственныхъ поступленій имѣть не могла. Изъ архивныхъ 
дѣлъ видно, что Лавра оказывала новой обители большую под
держку и не только матеріальную, но (что не менѣе важно) и 
нравственную, при чемъ эта послѣдняя выражалась въ особенно 
заботливомъ отношеніи къ нуждамъ обители Лаврскаго началь
ства вообще и Намѣстника Лавры Архим. Амвросія въ особен
ности. Именно, за это послѣднее говоритъ масса черновыхъ за
писокъ, соображеній и проэктбвъ, писанныхъ о. Намѣстникомъ 
собственноручно, хранящихся въ дѣлахъ архива и доселѣ. За- 
вѣдывающимъ дѣлами возстановляемой обители былъ назначенъ 
Владыкою Антоніемъ іеромонахъ Лавры о. Модестъ (въ мірѣ Ми
хаилъ Коммисаревскій) х), въ лицѣ котораго Владыка Антоній и 
о. Намѣстникъ Амвросій нашли дѣятельнѣйшаго исполнителя 
всѣхъ своихъ плановъ и предначертаній. Со дня своего назна
ченія о. Модестъ является дѣйствительнымъ «строителемъ Дубен
ской пустыни», хотя это званіе «строителя» было усвоено ему нѣ
сколько позже. За отсутствіемъ жилыхъ строеній на островѣ, 
самъ онъ и двое командированныхъ въ его распоряженіе послуш
никовъ первое время должны были проживать въ городѣ. Со
общеніе острова съ городомъ было весьма неудобное и соединяв
шая ихъ плотина требовала исправленія. При такомъ положеніи 
дѣла самое существованіе вновь открытой обители являлось въ 
нѣкоторомъ родѣ фиктивнымъ. И потому первой заботой о. Мо
деста было устройство при церкви *на  островѣ деревяннаго 
братскаго дома и исправленіе испорченной плотины. При этомъ 
доставка изъ г. Дубпо лѣса, кирпича и другихъ матеріаловъ 
необходимыхъ въ постройкѣ, не обошлась безъ затрудненій. 
Дорога на островъ шла чрезъ дворъ женскаго католическаго 
монастыря кармелитанокъ. Послѣднія рѣшительно заявили о. Мо
десту, что, «если онъ станетъ возить чрезъ это ихъ подворье лѣсъ 
на постройку, то онѣ этого не дозволятъ и запрутъ ворота» 2). 
Этимъ обстоятельствомъ начинается длинная и грустная исторія 
цѣлаго ряда взаимныхъ недоразумѣній, пререканій и споровъ 
между новыми насельниками острова православными монахами

причтоваго дома и теперь переданныхъ въ распоряженіе Дух. Собора 
Лавры.

і) Резолюціей отъ 9 Іюня 1861 года. -
а) См. репортъ о. Модеста отъ 30 сентябр. 1861 г. на имя Дух. 

Собора Лавры.
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съ одной стороны и монахинями кармелитанками—съ другой. 
Не входя во всѣ подробности '), интересныя лишь для спеціали
стовъ, мы постараемся отмѣтить лишь важнѣйшіе, такъ сказать, 
поворотные пункты этой исторіи.—О своихъ недоразумѣніяхъ 
съ кармелитанками о. Модестъ сообщилъ Духовн. Собору Лавры. 
Послѣдній, по соображеніи всѣхъ обстоятельствъ дѣла, опредѣлилъ: 
отъ имени Его Высокопреосвященства представить о семъ Св. 
Синоду * 2). Владыка съ мнѣніемъ Дух. Собора согласился п дъло 
пошло въ С.-Петербургъ. Одновременно съ этимъ Владыка Ан
тоній входилъ съ отношеніями къ начальнику Волынской губер
ніи, къ Кіевскому Генералъ-Губернатору и къ Оберъ-Прокурору 
Св. Синода. Оберъ-Прокуроръ тоже входилъ въ переписку съ 
Кіевскимъ Генералъ-Губернаторомъ іі копію съ полученнаго отъ 
него по сему дѣлу отзыва (въ общемъ мало благопріятнаго) пре
проводилъ Владыкѣ для свѣдѣнія 3). Св. Синодъ указомъ отъ 
4 Августа .1862 года спрашивалъ Владыку о результатахъ его 
сношеній съ мѣстнымъ губернскимъ начальствомъ. Но резуль
таты эти достигались очень медленно и пока были довольно 
неопредѣленнаго свойства. Переписка постепенно затягивалась. 
Въ тоже время кармелитанки рѣшили отстаивать свои интересы 
до предѣловъ послѣдней возможности. Изъ письма католическа
го Луцко-Житомірскаго Епископа Воровскаго къ Высокопр. 
Антонію мы узнаемъ, что настоятельница кармелитанокъ Тере
зія Орженцкая подавала съ своей сторопы прошеніе даже на 
Высочайшее Имя. Когда Министерство Внутреннихъ Дѣлъ чрезъ 
римско-католическую коллегію предложило ей «впредь до окон
чательнаго рѣшенія вопроса о проложеніи дороги къ Кресто
воздвиженской обители не дѣлать препятствія къ свободному 
сообщенію съ сею обителью чрезъ монастырское подворье» 4), 
она продолжала упорно стоять на своемъ. Между тѣмъ дѣло 

9 Отъ этого освобождаетъ насъ существованіе «Исторической 
записки о Кресто-воздвиженскбй Дубенской пустыни», принадлежащей 
перу г. М. Щеглова и напечатанной въ Вол. Епарх. Вѣд. за 1884 г.. 
О 23, 24 и 25 неоф. ч. Въ запискѣ эта исторія изложена очень 
подробно, впрочемъ, до конца не доведена, такъ какъ въ 1884 г. Ду
бенскій монастырь кармелитокъ еще существовалъ и вопросъ о правѣ 
на дорогу къ острову оставался открытымъ.

2) Журналъ Дух. Соб. Лавры отъ 3 окт. 1861 г.
3) Нѣсколько позже была прислана на имя Владыки изъ канце

ляріи Оберъ-Прокурора и копія отношенія Министра Вн. Дѣлъ къ 
Оберъ-Прокурору. Отношеніе это всецѣло основано на отзывѣ г. Кіев
скаго Генералъ-Губернатора.

4) Предложеніе Министерства Вн. Дѣлъ дано Коллегіи 12 Сентя
бря 1862 года.
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вступило въ новый фазисъ. Министерство Внутр. Дѣлъ пришло 
къ мысли объ отчужденіи спорной земли въ пользу Кресто
воздвиженской пустыни путемъ выкупа. Была составлена оцѣ
ночная комиссія изъ лицъ заинтересованныхъ вѣдомствъ *),  
которая и опредѣлила стоимость отчуждаемой у кармелитанокъ 
земли въ 1926 рублей, т. е. по 1 р. 50 коп. за каждую изъ 
1284 квадратн. сажень. Нѣтъ нужды добавлять, что уплатить 
такой суммы монастырь Дубенскій не могъ. Съ другой стороны, 
и Лавра, не имѣя въ своемъ распоряженіи свободныхъ капита
ловъ, ничего не пожелала предпринять въ этомъ направленіи 
и вопросъ о выкупѣ продолжалъ оставаться открытымъ. Въ та
комъ, именно, положеніи дѣло находилось при вступленіи на 
Волынскую каѳедру преемника Владыки Антонія преосвящ. Ага- 
ѳангела (Соловьева, 1866—76 г.). Дальнѣйшаго движенія оно 
не получило ни при немъ, ни при его ближайшихъ преемникахъ. 
Правда, преосвященнымъ Агаѳангеломъ было возбуждено предъ 
Генералъ-Губернаторомъ ходатайство о переводѣ кармелитанокъ 
въ какой либо другой монастырь и о передачѣ ихъ монастыря 
православнымъ, но это ходатайство, «какъ неосновательное, 
было оставлено безъ послѣдствій»2). Между тѣмъ монастырь Ду
бенскій, пока велась эта тяжба, не смотря на препятствія его 
вызванныя, начиналъ понемногу обстраиваться. Церковь, кото
рую о. Модестъ нашелъ въ состояніи крайняго запустѣнія3), 
была по мѣрѣ возможности приведена вскорѣ же въ приличный 
видъ; убогая ризница нѣсколько пополнена за счетъ Лавры. 
Уже къ осени 1861 года былъ готовъ и ■ новый деревянный 
флигель для помѣщенія братіи.- Флигель былъ разсчитанъ на 
3 комнаты съ кухнею и имѣлъ въ длину 16, а въ ширину 8 
аршинъ. Несравненно болѣе сложнымъ оказалось дѣло объ испра
вленіи плотины. Первый подрядчикъ еврей, согласившійся было 
взять на себя постройку моста (плотины) и дома за 2150 руб., 
отказался. Духовный Соборъ по представленію о. Модеста согла
сенъ былъ сдать работу двумъ другимъ подрядчикамъ, то же 
евреямъ за 2450 руб. и въ этомъ смыслѣ докладывалъ дѣло 

]) Вь составь этой коммисіи вошли: уѣздный предводитель дво
рянства, членъ уѣздной полиціи и два депутата отъ православнаго и 
римско-католическаго духовенства.

2) Отношеніе Волынск. Губернатора на имя ІІреосв. Агаѳангела 
отъ 23 Янв. 1868 г.

3) «Стекла въ окнахъ нѣкоторыя разбиты; замки въ дверяхъ 
испорчены; обшивка снаружи стѣнъ церковныхъ покоробилась; досча
тые полы на крыльцѣ и сосновые подъ ними балки сгнили»... и т. д. 
см. рапортъ I. Модеста въ Дух. Соб. Лавры отъ 23 Авг. 1861 г.
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Владыкѣ. Но тутъ произошло прискорбное, трудно объяснимое 
недоразумѣніе, принесшее о. строителю много огорченій. Суть 
этого недоразумѣнія представляется въ слѣдующемъ видѣ. Вла
дыка резолюціей отъ 27 Сент. 1861 г. далъ свое согласіе на 
постройку только одного моста; постройка дома ’) была имъ 
отложена. Но евреи—подрядчики не соглашались строить мостъ 
отдѣльно отъ постройки дома. Резолюція Владыки своевременно 
сообщена о. Модесту не была. Мало того, онъ, въ отсутствіе 
изъ Лавры о. Намѣстника Архим. Амвросія, получилъ * 2) отъ 
Дух. Собора предписаніе заключить контрактъ на постройку 
моста и дома. Контрактъ имъ былъ сряду же заключенъ, боль
шая часть матеріала была уже доставлена подрядчиками на мѣ
сто, но, когда дѣло дошло до отпуска денегъ, Дух. Соборъ, на 
основаніи резолюціи отъ 27 Сент. 1861 г., отвѣчалъ отказомъ. 
Дѣло это тянулось довольно долго. Повѣренный подрядчиковъ еврей 
Вайнштокъ восходилъ по сему дѣлу съ жалобою даже въ Св. Си
нодъ. Въ 1871 г. Св. Синодъ опредѣлилъ искъ Вайнштока къ Ду
бенской пустыни въ размѣрѣ 250П р. оставить безъ послѣдствій; 
Арх. Амвросій (тогда—настоятель Мѣлецкаго монастыря) и іером. 
Модестъ (тогда игуменъ) получили выговоръ 3). Въ то же самое 
время Контроль при Св Синодѣ настойчиво требовалъ отъ Дух. 
Собора отчета въ израсходованіи отпущенной въ 1861 г. 
изъ Синода суммы 4304 р. 12 к. Въ концѣ того же 1871 г. 
отчетъ былъ готовъ и представленъ по принадлежности. Изъ 
этого отчета можно видѣть, что было сдѣлано по возстановленію 
Дубенской обители за истекшіе 10 лѣтъ, и въ какую именно 
сумму обошлась каждая постройка. Церковь была отремонтиро
вана и внутри, и снаружи; вмѣсто прежней ветхой была по
строена новая, деревянная же колокольня. То и другое обошлось 
обители въ 2587 р. 8944 к ; вышеупомянутый братскій флигель— 
въ 562 р. 2’/з к. Наконецъ, на починку плотины израсходовано 
912 р. 5217з к. Общая сумма расходовъ опредѣлилась цифрою 
4062 р. 444'4 к. Передержанные 258 р. 3244 к. восполнены, 
какъ гласитъ отчетъ, изъ доходовъ и пожертвованій въ пользу 
обители, а 500 р. на жалованье братіи израсходованы па сей 
предметъ въ 1861 — 63 годахъ. Въ общемъ отчетъ производитъ 
пріятное впечатлѣніе.' видно, что отпущенная Св. Синодомъ 
сумма попала въ надежныя руки. Монастырь былъ дѣйстви

’) Не флигеля, а другого болѣе обширнаго, который по смѣтѣ 
архитектора Галунскаго долженъ былъ обойтись въ 134<і р. 76 к.

2) Отъ 3 Ноября 1861 г., за А» 1325.
3) Указъ Синода отъ 13 Ав. 1871 г., № 1848.
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тельно возстановленъ. Въ 1871—72 годахъ братію въ немъ 
составляли, кромѣ строителя игумена: два іеромонаха, іеродіаконъ 
и нѣсколько послушниковъ. По сравненію съ 1861 г. приростъ, 
хотя и незначительный, но и не совсѣмъ ничтожный.

(Иродолженіе слѣдуете).

XXXI.
Инвентарь Почаевскаго монастыря—съ описаніемъ его имуще
ства движимаго и недвижимаго—отъ 17 сентября 1736 года, 
а также двѣ вѣдомости о немъ,—одна отъ 2 января 1798 г, 
и другая отъ 1 декабря 1822 года, и краткая исторія судеб 
ныхъ процессовъ монастыря съ Фирлеями и графами Аморъ- 

Тарнавскими.

(Къ исторіи Почаевской Лавры). 
(Продолженіе).

Кггуге згеЬгпе у рогіасопе.
Лесіеп 8іИо рогіасапу г когризеіп згеЬгпут обііѵѵапу. І)ги§і 

згеЬгпу 2 Зейевеш, на кіогут когриз огіііѵѵапе згеЬгпе рогіасапе. 
Тггесі тппіеузгу зиіо рогіасапу г кггузгіаіеш аЬ ехіга, а Расіе 
когризепі рогіасопуіп. Рщіу <іге\ѵпіапу ѵѵе згеЬго оргахѵпу (ех 
тріо 82хѵагіу іп огйіпе баѵѵпіц ѵѵігуіа ѵѵугагопу па КіеІісЬ оЬго- 
сопу), 8гозіу 8геЬгпу 8иіо рогіасапу Ьег зебези, па кіогупі Когаіі- 
ко\ѵ іггу. ЬісЫагге згеЬгпе. ЬісЫаггоѵѵ хѵіеІкісЪ згеЬгпусЬ і 
вгораті пагухѵаіасусіі 8іе Коііаіоге рага. Леш раса осгарІусЬ 
к\ѵа(1гаі гоЬіопусІі сгіегу. ЗгеЬгпусЬ 1 и 81 г о хѵ аііаз Іісіаггоѵѵ ѵѵ 
Езу гоЬіопусІі, Оуѵа. Ь а т р іггу згеЬгпусЬ, іейпа ѵпеіка г Егаті 
рзіго рогіасопа. І)ги<га тпіеузга па ІапсисЬасЬ рикіе згеЬгпе 
таіаса, Тггесіа тпіеузга. Аі^епіегіе \ѵ зсЬоѵгапіи іисігіег па 
ОЬгагасЬ гпауііищсе зі§. Ко го па згеЬгпа рогіасапа, па кіо- 
геу катіепі хѵіеікісіі у таІусЬ Оѵѵасігіезсіа зіебт. Пубетка г си- 
(Іоѵѵпе^о ОЬгагіі г когопкаті па зоЬіе Вѵѵ^іета рогіасопеті у 
Охѵіагсіа ягтекоѵѵап^. Кггугук па ѵѵіеггсііи г гиЬіпкоѵѵ 7, па бпі- 
§іеу когопіе гиЬіпек оргаѵѵпу таіаса. Когоп згеЬгпусЬ г ОЬгагохѵ 
дѵѵіе ѵѵі^кзгусЬ і'егсусіюѵѵапусіі , затусЬ згеЬгпусЬ. Ріфс тпіеу- 
згусЬ, 8гозіа г когаіікаті 5. 8І0(1та піалка, іакай згеЬгпа, 
ѵѵзгузікіе 2 кггугукаті згеЬгпеті. 8гіисгка гіоіа г згтеісет 
Ьіаіут у катукаті гогпеті \ѵ гога гоЬіопа. Капасгкохѵ і Регеі- 
каті у гогпеті Раеіогкаті (1\ѵа ѵѵі^кзгусЬ, сгіегу тпіеузгусіі. 
8іос1ту газ зат рггег зіе. ’ Регеі згпигкоѵѵ Рі^іпазсіе, ѵѵі^кзгеті 
регіаті рггеіукапусЬ. -ЕапсисЬ гіоіу г ОЬгаги Каузѵѵі^ізгеу Раппу 
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\ѵ О^піѵѵка ріазкаіо гоЬіопу ѵѵаязсу сгегѵѵопусЬ гІоіусЬ риізіедт- 
пазіа іп ропдеге поп іп. 1)гиці гіоіа Ьагдго ро(11е§о ѵѵ о^піѵѵка 
окгд§1е хтдсу сзегхѵопуск іедупазсіе. Ріегзсіопек рогіасапу и 
Регіоѵѵіі тасіса па ѵѵіеггсЬи у па пісу ѵѵугаЬіапут ОЬгагет 
Каузѵѵі^ізгеу Раппу гіоіет. Регзсіопек згсгегогіоіу 2 гіеіопут у 
схегѵѵопут катукіет. Вгу^і іакі.іге іпаіепкі згезс гиЬіпкочѵ таіц- 
су. ОЬгасгек (Іѵѵіе згеЬгпусІі рогіасопу сіі. А§пизікоѵѵ сгіегу кггу- 
згіаіоѵѵусіі, г пісЬ ]едеп ѵѵі^кзгу, кггуйук ргозіеу гоЬоіу згеЬгпу; 
Когаіікоѵѵ сіѵѵа згпигкі: Катук Ы^кііпу ѵѵе гіоіо оргаѵѵпу о(1 ]е§о 
ПЮ8СІ Рапа НгаЬі (іагоѵѵапу; ііісіет катук ѵѵе гіою оргаѵѵпу 2 
вгтеісет зросіет аезі Ы^кііпу. Род^агіе хѵ Міезіцс ѵѵугаЬіопе 
згеЬгпе рогіасопе. Таса вата 8геЬгпа 0(1 ]е§о тозсі Рапа Ьепіеѵѵ- 
вкіе§о Котогпіка Кггетіепіескіе^о пасіапа. Бги^а згеЬгпа г Іііе- 
гаті гивкіеті ггеізіа Аііпес рвіго розіасопа. Тггесіа окп^Іа згеЬгпа 
аііаз іесіпа г пісЬ ро(11и§оѵѵаіа, Вѵѵіе оЩ§1усЬ. 8гаЫа аііаз 
Огдупка ѵѵе згеЬго оргаѵѵпа. Тггесіа г ІусЬ икгадгіопа Іаса. Тгу- 
Ііиіаггоѵѵ згеЬгпусІі Рі§с, іедеп 2 Погезаші огіііѵѵапеті 2 д§кіет 
ѵѵузгсгегЬіопут, раггузіусЬ дѵѵа, сгѵѵагіу іп тодит §гизгкі гоЬіо
пу ѵѵіеггсЬ таі^су. Ріепіу г Погезаші у кггугукіет огііатапуш 
ѵѵ ѵѵіеггсііу.

Аррагепсіапа ОЬгагасІі і(Ц па Веіззизіеѵѵіеі- 
кіеу—Сегкѵѵі 2 п а у (I и і а са зі§.

Ка оЬгазіе 8а1ѵѵаіогіз па сіе Вггѵѵіаті ро ргаѵѵеу зігопіе (Іо 
«ате^о Оііагга ѵѵсііосі сгупщсеті. 8га Іу згеЬгпа саіа ѵѵуЬі.іапа, 
іатйе кггугу згеЬгпу б^у рогіасапу па іапсизгки згеЬгпут, .]е(1у- 
пазсіе рикіоѵѵ ѵѵ кѵѵадгаі гоЬіопусЬ рогіасопусіі іпащсут па ѵѵіе- 
гхсЬи когопа ряіго рогіасапа 2 (Іѵѵота СЬегиЬіпаті у рготіепіаті 
ѵѵкоіо згеЬгпеті. N8 Іеѵѵеу зігопіе па ОЬгазіе Хаузѵѵі^ізгеу Раппу 
ЗітіШег Іокоѵѵапут згаіа ііісіет згеЬгпа Саікоѵѵііа ѵѵу})цапа7 
Оѵѵіагсіка іесіпа пасі сгоіет Іе§ог оЬгаги у (Іги^а па Ьоки рогіа- 
сопа г Вуадетка аііаз КѵѵеГет окоіо Оіоѵѵу, іатге Когопу ѵѵі^кзга 
у тпіеузга оЬіе рогіасапе; па іутге оЬгаги Регеі згпигкоѵѵ Вѵѵа- 
пазсіе рггу кіогусЬ кггуйук 8гте1соѵѵапу 2 парізст (1а ѵѵозкгез- 
пеі Воіі, Лет Регеі 2 когаіікаті згпигкоѵѵ сгіегу, затусЬ кога- 
іоѵѵ гогпеу ргорогсіі згпигкоѵѵ іггупазсіе. Ка ОЬгагіе сікіоѵѵ- 
пут Каузѵѵі^ізгеу Раппу па(і Сагзкіѳті ѴѴгаіу Ь§(1асут па рггосі 
ЫасЬа тіегігіапо зиіо рогіасапа, іпзіаг ТаЬиіаіу, (Іо кіоге.у хату 
згеЬгпе ѵѵайцсе Ѳгуѵѵіеп Озіт сіоріого х гоЬоіу гпаудоѵѵаіу зід. 
Зхаіаі газ іегіпа х Регеі затусЬ гоЬіопа, згезс катукоѵѵ, ѵѵе 
гіоіо оргаѵѵпусЬ пасі Ѳіоѵѵ^, па зикі^се гіеіопусіі згезс, іедеп ѵѵе 
гіоіо оргаѵѵпу ѴѴісгпіоѵѵу, а Озіт гогпе^о коіоги- Вѵѵадгіезсіа асзі 
КиЬіпоѵѵ у Вуат§сікоѵѵ 13 таіас. Вги^а зикі§ка до ОЬгаги 
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па Кигоѵѵуіп Вгойеіогге Регіаші у гогпеші каіпіепіапіі засігопа. 
N8 ОЬгазіе Ко г о па 8геЬгпа рогіасапа 8 кггугукіеш у Капіу- 
каші ргозіеіпі, іакге па Рапіе ДЕ21І8ІЕ гиЬіапкаші огсІоЬіопа. 
Когаіоѵѵ ѵѵ Агкаіігіе ѵѵузгасусЬ, ѵѵі^кзгусіі згпигоѵѵ Вѵѵа 2 шепіа- 
Іеш ріаіапе^о огіа, Когаіоѵѵ гогпусЬ згпигкоѵѵ 46. Міепіаі ъ іе(І- 
пеу зігопу Тгоусу 8., а г (Іги^іеу Аззитрсу^ тащсут па Іап- 
сизгки згеЬгпут. ЙѴоіоѵѵ аііаз іаЫіс згеЬгпусІі гогпусЬ іп питего 
15, ті^сігу іетіг г кггуяіаіет ѵѵзггоііки оргаѵѵпут; Ііет кгхух 
згеЬгпу г Иазріаіцет па зоЬіе, ііет кггугук згеЬгпу ъ Згезоіа 
гиЬіпкаті па N1111 Ітіе 1Е21І8, іатге Викаі рогіасапу, па кіо- 
гут ВоЬоіаѵѵІепі.іе; РегІоѵѵусЬ тасіс іатге іггу; іеііпа рогіасапа 
зиіо г катукіѳт 2ісІопут ргозіуш; (Іги$а рзіго рогіасопа 2 5 ка- 
тукаті. Тггесіа г 4 катукаті \ѵко!о рогіасопа. А^пизек згеЬгпу 
рогіасапу окга^іу, па кіогут г іесіпеу зігопу іпіго (иі геГегеЬа- 
іиг) Вггеѵѵо Кг/уга 8 ѵѵ і і е о.. 2 (Іги^іеу зігопу Іпііе ЙІа- 
гуіа іпзіаг ѵоіі Вуасіетка згеЬгпа г парізет Оі'ігиіи.

N8 АрозіоІасЬ 8ѵѵі(^іусЬ когоп 12 згеЬгпусІі, розггоііки газ 
па ОЬгазіе 8аіѵаіогіз Когопа згеЬгпа рогіасапа г каіпіепіапіі ргоз- 
іеті; іатге кггуг згеЬгпу (Ісіу рогіасапу 2 катукаті па Іап- 
сизгкаск г Ыазгкаті ѵѵ кѵѵа(1гаі гоЬіопеті рогіасоп'еті.

Ёѵѵап§еІіе ѵѵе згеЬго оргаѵѵпе.
Еѵѵап^еііа ѵѵіеіка зиіо оргаѵѵпа ѵѵе згеЬго, ѵѵагасусіі Ыаеіі 

(іггуѵѵіеп 43, па рогіоіе сгегѵѵопуск зіоіусіі 44 па зоЬіе іпаіцса: 
Вгики М о з к і е ѵѵ з к і е § о, па кіогеу згіик рггу Ьііусіі згеЬгпусІі 
рогіасопусіі 15, ро згоііки згіика ѵѵ ХіеЬо ѵѵгіесіе Яаузѵѵі^ізгеу 
Раппу; окоіо іеу' згіцкі 8егаі‘іпоѵѵ 4 па ѵѵіеггсЬи згіик 3, роз- 

■ Т2о(1ки Во<5 Осіес ѵѵ ОЫакасЬ; а ро Ьокасіі Еѵѵап^еіізіоѵѵ сгіегу, 
тіесігу кіогеті гатосгкі, зроііет окоіо ^гоЬи Арозіоіоѵѵіе, зіирікоѵѵ 
(Іѵѵа ѵѵ Погезу гоЬіопусЬ (Іо кіаѵѵгиг. N0 (Іги^іеу зігопе згіик ѵѵіеі- 
кісЬ у таІусЬ 30 ро згга/Іки згіика ѵѵіеіка, па кіогеу Лтіе Ма- 
гіа г рготіепіаті, окоіо іеу згіикі 12 ^ѵѵіаггіек па го§асЬ рикіе 
ѵѵіеікіе, ро кіогусЬ Іпзі§піа Еѵѵаіщіеіізіоѵѵ; рггу рикІасЬ пагогпісг- 
коѵѵ 4 у гатек 4 па ѵѵіегхсіі Когопа г кггугукіет па зросігіе 
Яіорка Йаузѵѵі^ізгеу Раппу, кіаѵѵгиг 2 ѵѵ Погезу у дгопка гоЬіопе 
па коггепіи іеуге Еѵѵап^еіі.) згіик 9 Клѵасігазіусіі 5 а ѵѵ Погезу 
гоЬіопусЬ 4 ѵѵзгузікісЬ іесіу згіик рогІасапусЬ 54. ТаЬиІаіу газ 
зате згеЬте ѵѵусіпапе роіі іетіг згіикаті ѵѵзгузікіеті ѵѵі^кзгеші. 
Вги^а Еѵѵап^еііа Вгики Ь ѵѵ о ѵѵ з к і е {$ о, ТаЬиІаіу згеЬгпе та
іаса, пе іесіпеу зігопіе згіик 15, іо іезі сгиоіПхи N. Р. у 8. Лапа 
оііііѵѵапе, ро ЬокасЬ рикіоѵѵ 4 ѵѵуЬі)апусЬ, па кіогусЬ Еѵѵап^е- 
Іізіоѵѵіе огіііѵѵапі, іпіга Апіоіоѵѵіе 4 г зкггусііаті; па го§аск пагог-



143 —
пікоѵѵ 4 у зіирікоѵѵ сіо кіаѵѵзиг 2 ѵѵ Погезу оЛіѵѵапуск, па (Іги- 
§іеу зігопіе зхіика (іига, па кіогеу N. Раппа ѵѵуЬцапа, іггутаіаса 
Зсерігит, па схіегесЬ го§асЬ пагогпікоѵѵ у рикіоѵѵ 4 одІіѵѵапусЬ 
гахѵугагепіет іпзі§піегит Еѵѵап^еіізіоѵѵ; Кіаѵѵгиг 2 хе 4 згіисгка- 
ті оШіѵѵапеті па коггепіи згіикі ѵѵ Погезу Еѵѵапцеііі; до кіогеу 
закіасіка 2 ѵѵзі§гкаті гиЬіпкаті зайгопа. Тггесіа Е ѵѵ а п § е I і а у 
сг ѵѵ а г іа ѵѵ ]едпако\ѵеу гіеіопу Ахатіі оргаѵѵпе, таіасе па зоЬіе 
ро 5 згіик згеЬгпусЬ рогІасопусЬ, іо іезі, па згггейпіеу КгисіГіх 
зхіусіюѵѵаііу, ро го§асЬ Еѵѵап^еіізіоѵѵіе 4 у когопкі ѵѵкоіо 2 Кіаѵѵ- 
хигкаті, а іег§о газ ро 5 рикіоѵѵ згеЬгпусЬ рогІасопусЬ ѵѵ зоЬіе 
таіасе. Ріаіа Еѵѵап§е1іа ѵѵ сгегѵѵопу Ахатіі оргаѵѵпа таіаса 
па зоЬіе згіусгек г іесіпеу зігопу 9 згеЬгпусЬ рогІасопусЬ, ро 
згг20(Іки сгисіііх згіусЬоѵѵапу, ро го^асЬ Еѵѵап^еіізіоѵѵіе, ро ЬокасЬ 
когопкі одііѵѵапе Кіеѵѵгиг 2 згеЬгпусЬ рогІасопусЬ па (Іги^іеу 
зігопіе згіисгек 5 згеЬгпусЬ аііаз ро згхоЬки Вевиггесііа, па 
ѵѵіеггсЬпісЬ пагогпісасЬ Апіоікоѵѵіе, па зросІпісЬ 88. Апіопі у Тео- 
догуі. 8хозіа Еѵѵап^еііа Огикоѵѵапа ѵѵ Ахатіі сгегѵѵопу 
оргаѵѵпа таіаса згеЬгпусЬ рогІасопусЬ згіисгек 15, іо іезі розггосі- 
ки Еі'і'і^іет СгисіГіхі піЬу згпигкіеіп ге згеЬга ѵѵугаЬіаиут оЬѵоІи- 
іат, г ѵѵіеггсЬи 8егаі'іпек ро ЬокасЬ у ге зрогіи Апіоікоѵѵ таіеп- 
кісЬ 3, Еѵѵап^еіізіоѵѵ 4 ро го^асЬ когопек 4 іііЬепі ро ЬокасЬ г 
зіирікаті 2 (іо кіаѵѵгигек, па (Іги^іеу зігопе Ьаѵѵе згеЬгпу у ѵѵ 
Ьаѵѵсхе N. Р. ЕГГі^іет г Рапет Дегизет осіііѵѵапе у рогіасопе, 
рикіікоѵѵ 4 згеЬгпусЬ ро го^асЬ, кіаѵѵгигек 2 ііісіет згеЬгпусЬ 
таіцса. 8іо(1та ѵѵ сгегѵѵопу Ахатіі оргаѵѵпа, таіаса па зоЬіе 
згіисгек згеЬгпусЬ 5, іо іезі, па .іеііпеу зігопіе Еі'і'і^іет сгисіііхі,. 
ро зггосіки па пагогпікасЬ газ 4 Еѵѵап§е1ізіоѵѵ, на (Іги^іеу зігопіе 
рикіоѵѵ 4 у кіаѵѵгигкі згеЬгпу. 0(1 Озтеу Еѵѵап^еііі ѵѵ згіи- 
касЬ 10 и 2 кіаѵѵгигкасіі згеЬго а рагіе гпау(1оѵѵа1озі^ родоЬпе 
іітпе(1іаііз, іуіко а іег§о па Віазге ^узѵѵі^ізга Раппа. ОгіеѵѵіаІ а 
В.іики Ьѵѵоѵѵзкіе^о ѵѵ сгегѵѵоіщ згкигд оргаѵѵпа, 0(1 НгеЬепкі 
тіезгсгапіпа Ілѵоѵѵзкіе^о (Іагоѵѵапа.

А р р а г а і у К а р 1 а п з к і е п і е (I а ѵѵ п о зроггайгопе.

1. Аррагаі па Ьіаіит (Іпіе г гіоіут кѵѵіаіет у зяегокіт §а- 
Іопет гіоіут ѵѵкоіо, рогізгуіу тизиІЬазет сгегѵѵопут, а ро Ьгге- 
§асЬ Ііиіапет г ЕреігасЬуІет у пагакѵѵісаті у ѵѵох(1изгкаті та- 
Іепкіті іакіетіг.

2. Аррагаіоѵѵ сіѵѵа па Ьіаіут (Іпіе г кѵѵіаіаті гіоіеті у сгег- 
іѵопеті г ^аіопет гіоіут згегокіт г ЕреігасЬіІет у ^гакѵѵісаті 
Ьег ^аіоиоѵѵ.
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3. Аррагаі Ьапюѵѵу Ьіаіу г баіопкіет гіоіут л'^гкіт роб- 
згуіу кгазгепіп^ ХіеЬіезкі§ оЫогопу. Абатэзгкіет г Ереігасііііет 
Ѳакікоѵѵапуіп у хѵогбисііепі ѵѵіеікіт, іигігіег 2 таіепкіті.

4. Аррагаіосѵ 2 кііаузкі ѵѵ разкі рікоѵѵапеу 2 Каті.іаті, 82а- 
йгоѵѵе^о коіоги \ѵ кѵѵіаіу гіоіе і котрапк§ 21оіа окоіо кат ро(І- 
8гуіе. кгазгепіп^ зате рггег зіе.

5. Аррагаіоѵѵ 2 раііугкоѵѵусіі па сгепѵопут сіиіе г Ѳаі^каті 
згускосѵапеті ройзгуіе кгазгепіп^ КіеЬезка 2 Ереігасііеіаті у 
Хагакхѵісаті 6а1ако\ѵапепіі. 1)\ѵа ѵѵогсіисгкі таіепкіе тащсе.

6. Аррагаі па гіеіопут <1піе г котрапка згусіюѵѵ^ го1і§ роіі- 
ггуіу кгазгепігщ ротагапсгоѵѵ^, г Ереігасііііет у Каг^кѵѵісаті 
згусііет оЫогопеті.

7. Аррэгаі гіеіопу Ьисіапоѵѵу г ксѵіаіеш гіоіут у 0а1і|пкіет 
гіоіут ѵѵцгкіт у г Ереігасііііет іакітге.

8. Аррагаі ХіеЬезкі раірагіугкосѵу пе (Іпіе піеЬіезкіет г 
кхѵіаіет Ьіаіут г кггугет оііхѵкоѵѵеу Маіегіі гіоіо^іасѵпеу розггоб- 
ки згусііет гоііут оЫогопут г Ереігасііеіет пазгуѵѵапут гіо- 
іет у згеЬгот кгазгетпа росізгуіу.

9. Аррагаі заі§еіко\ѵе§о сгегѵѵопе^о 4па 2 гіоіут кѵѵіаіепі 
г котрапк$ згусіюѵѵз, рібіпет Ьіаіут росізгуіу, кгазгепіпц іпіиз 
оЫогопу, г Ераігасііеіет іакітге.

10. Аррагаі гіеіопу (ігосіеіогоѵѵу 2 коіитп^ таіегц кагтагу- 
поѵѵеу Тигескіеу; котрапк^ 2 згусііи Ьіа1е§о оЫогопу г Ереігасііе
іет, ѵшііисііет у Рагакѵѵісаті іакіетіг.

Ваітаіукі Рііакопзкіе піесіахѵпо зрогг^бгопе.
1. Оаітаіука ТаЬіпохуа гіеіопа г ОЬзгІаздті хѵкоіо сгето- 

петі; Катіа іигескіеу таіегц г баі^кіет згусЬол’апут робзгуіа 
Ьигіа піеЬіезк^.

2. Баітаіусіі гіеіопусіі Ьтіапохѵусіі 2 сѵ кѵѵіаіу гіоіе г згу- 
сіюѵѵут Ѳаіопет.

3. Оаіпіаіук 2 ТгіитГапіохѵусЬ гіеіопусіі г огагаті.
4. Ваітаіук 2 ЬіаІусЬ кііаукохѵусЬ \ѵ разкі г ^аі^каті 

згусіюѵѵеті у огагаті іеуге таіегц. Леш Ваітаіук 2 Ьіаіусіі 
риІЬаіІазкоѵѵусІі г згусііет Ьег огагоуѵ.

Аррагаіа сіаѵѵпіеузг^ ѵѵігуіа зрізапе.
1. Аррагаі гіоіо^іосѵпу па (Іпіе гигосѵут 2 катщ гіоіа зиіеу 

Маіегі] Кѵѵіаіаті Каппагупоуѵеті г Ііаі’іет па зггоіікп ЕіТі^ісц 
Заіѵаіогіз Когопа Магсірапохѵеу гоЬоіу гіоіа робзгуіу кгазгепіпа 
КіеЬіезка г Ереігасііеіет у Хагакхѵісаті іакіетіг.

2. Аррагаі Ьибапосѵу Ыаіу г Катіц сгегсѵоп^ іазта Кагпіа- 
гупосѵа у ігепгеікц іеЛѵаЬіщ оЫогопу росізгуіу кгазгепіті вгапаі^
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3. Аррагаі Рагіугойу (ігікаѵѵу г Кашіу 2іе1оп§ рагіугоѵѵу 
цаіопет згусіюѵѵеш гиііупі; Ереігасііуі іеуге Маіегі) ройгзуіу 
Вийц.

4. Аррагаі гіеіопу іаЬіпоѵѵу г Ереігасііеіеш у Кагакхѵісаші 
іакіешіи г §а1укіет зхусіюѵѵут у Кггугет ѵѵгіііиг розггойки г р- 
І^коѵѵ іусііхе ѵѵугаЬіапут. 5. у 6. Аррагаіоѵѵ ЕіаІкоѵѵусЬ г ка- 
тіаті сгегѵѵопеті ЬіиІапоѵѵусЬ г ёа^іет згускоѵѵуш Ьіаіуш ёхѵа; 
Лет аррагаіоѵѵ КаткоѵѵусЬ гіеіопусіі г катіаті сгегѵѵопеті г §а- 
Іопеш сгусЬоѵѵут (Іѵѵа.

7, 8. Аррагаіоѵѵ 2 ѵѵіезеізгуск і'іаікоѵѵусіі ІшІапоѵѵусЬ г ка- 
тіаті сгегѵѵопеті г ^аіакіет згусЬоѵѵут; іесіеп (Іо Ызусгупіес, а 
(Іги^і (Іо Котпаікі рогусгопуск.

9. Аррагаі рагіугоѵѵу сгегѵѵопу 2 катіу Айатазгкоѵѵу.
10. Аррагаі г1оіо§Іоѵѵпу па (Іпіе Кагтагупоѵѵут, г Ереіга- 

сійіет Ьаріоѵѵапут, ро(1§гуіу тазиІЬазет сгегѵѵопут.
11. Аррагаі сгегѵѵопу ѵѵ кѵѵіаіу гогпе еГГі^іет N. Р. таіусу 

г когопку згеЬгпу па (Иоп згегоку г Ереігаіісііеш іакітхе.
12. Аррагаі Ахатііпу гіеіопу г НаГіет Тгоусу 88. і ко- 

гопку піагсурапоѵѵу у ЕреігаЬсіІе іакітге.
13. 14. Аррагаіоѵѵ (іѵѵа па (Іпіе сгегѵѵопут ѵѵ кѵѵіаіу гіоіе 

Ггепхеіку іедѵѵаЬпу у ^аіопет гіоіут оЫогопе г ЕреігасЬеІеті 
іакіетіг.

15. 16. Ііет (Іѵѵа раггузіе па (Іпіе ^огйгікоѵѵут ѵѵ кѵѵіаіу 
гіоіе. Ііет Ьийапоѵѵусіі схегѵѵопусЬ г катіаті піеЬіезкіеті Кот- 
рапксі згусЬоѵѵу оЫогопусЬ рага.

17, 18. Бѵѵа ІаЬіпоѵѵусЬ гіеіопусіі г катіу Ахатііпу сгег
ѵѵопу г іазту гіеіопа окоіо ѵѵе зггойки у ро кгаіи згеЬгпе рг§§і 
таіуса у Ггепгеіку сгегѵѵопу оЫогопусЬ.

19. Аррагаі гіеіопу гіоіо^іоѵѵпу гуіу г Казріаііет НаГіоѵѵа- 
пут г когопу згеЬгпу у х Ереігасііеіеш іакітге.

20. Аррагаі Агіашазгкоѵѵу Кагтагупоѵѵу па катіи Рап Іегиз 
ѵѵуагуіу г когопку кагтагупоѵѵу ѵѵкоіу.

21. Аррагаі гіеіопу Аііагоѵѵу г когопу Магсурапоѵѵу у 
Ереігасііеіеш іакітге.

22. Аррагаі Іийапоѵѵу ^гапаіоѵѵу г Іііегу М у Кгхугет, у 
кѵѵіаіаті окоіо ІіаГіоѵѵапеті па 8ро(1гіе.

23. Аррагаі іаЬіпоѵѵу гиііу, г а;а1укіепі згусЬоѵѵут Йиііут.
24. Аррагаі іаЬіпоѵѵу МеЬіезкі г кггугет игсііиг г іаату 

гоііеу гоЬіопупі.
25. Аррагаі Ьіаіу Аііазоѵѵу сиіп ЕіТі^іе N. Р. ѵѵ 8іе1І8гсхасЬ.
26. 27. Аррагаіоѵѵ (Іѵѵа раригусЬ зіагусіі Адапіаагкоѵѵусіі г 

катіу ^гапаіоѵѵу Аііазоѵѵу.
и
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28. Аррагаі Асіатапгкоѵѵу сгегѵѵопу йіагу г катіа Ахатііпа, 
2уіа йоіеіохѵа.

29. Аррагаі кііаукоѵѵу Хіеіопу г когопка згусіюѵѵа Ьіаіа у 
кггугет г Іеуйе па кгиЫіки 2пау(ІохѵаІ8І§.

31, 32. І)ѵѵа Аррагаіу каткоѵѵусЬ сгегѵѵопусЬ г катіаті 
КіеЬіезкіеті когопка згусЬоѵѵа Магсурапоѵѵа оЫогопусЬ ріоіпет 
ройзгуіусЬ; кіогусЬ г (іаѵѵпіеузгуті 6 гпаусіиіезіа.

Аррагаіу гаіоЬпе.
1. Ахатііпу §о2<1гікоѵѵу ѵѵ коіо у рорггек ^аіакіет 2 згеЬгпа 

гіоіут оЫагопу; кггуг г Іііегаті па рІесасЬ па Еіоіеіоѵѵеу таіегу 
Ьаііоѵѵапу ѵѵкоіо гіоіут §а1опет оЛогопу; ро §а1опіе когаіоѵѵ 12; 
па кггуги г ѵѵіеггсЬи гуЬіпек оргаѵѵпу ѵѵ гіоіо, ро ЬокасЬ кггуга 
регеіек 2; па доіе катук Ьіаіу у окоіо іе§о 4 катукоѵѵ ЬіаіусЬ 
хѵ згтеіі оргаѵѵпусЬ; ЕреігасЬеІ іеуге таіегу у іутге оЫогопу.

2. Оги^і Аррагаі Ахатііпу сгагпу котрапка ѵѵагка згеЬгпа 
гіоіа ѵѵкоіо оЫогопу ѵѵ рорггек ззегзга; па рІесасЬ кггуй сгагпе^о 
Ахатііи каті§ па зоЬіе роріеіаіа таіаеу г когопа Магсурапоѵѵа.
3. Тггесі коіоги о1іѵѵкоѵѵе§о іазта сгегѵѵопа ѵѵагка оЫогопу ѵѵкоіо 
у кггуг ѵѵгЛиг г іеусе піаіасу. ЕреігасЬеІ іакеуге Маіегу.

4. Сгѵѵагіу Ахатііи гуіе^о кггуг ѵѵгЛиг Ьіаіу згусЬоѵѵу па 
зоЬіе таіаеу. 5. Рі§іу г роі Ахатііки гуіе§о зіагу ^аі^кіет згу- 
сЬоѵѵут гиііут оЛогопу. 6. 8гозіу і'іоіеіоѵѵу Аііазоѵѵу катіе 
сгагпу Ахатііпу таіаеу; оргосг іусЬ гогпеу таіегу сгіегу гаіоЬ- 
пусЬ; ЕреігасЬеІоѵѵ роЛеузгусЬ гаіоЬпусЬ згезб; Ііагакѵѵіс Аха- 
тііпусЬ раг іггу; (ІгікаѵѵусЬ іесіпа; ГіоІеіоѵѵусЬ іеііпа рага; іусіі 
Іейу раг 5; іппусЬ'газ ѵѵуіагіусЬ сгіегу рагу.

И а 1 т а і у к і гаіоЬпе.
Ахатііпа 2 рагатапет гіоіо^іоѵѵпут у когопка- Леш сіѵѵіе 

раггузіусЬ аіІазоѵѵусЬ г огагаті. Ііет 1‘іаІкоѵѵусЬ раггузіусЬ дѵѵіе 
АіІазоѵѵусЬ огагохѵ (Іо іусЬ рі§с поѵѵзгусЬ іггу зіагзгусЬ.

В а 1 т а і у к і .] а з п е $ о коіоги.
1. Дебпа Ьидапоѵѵа Ьіаіа і катіа сгегѵѵопа у іазта Кагта- 

гупоѵѵа огагет іакоѵѵіѵѵйе; гиііут згусііет оЫогопут. 2, 3., І)а1- 
таіук рага ^гапаіоѵѵусЬ ЬтІапоѵѵусЬ г катіа сгегѵѵопа г §а1оп- 
кіет згусіюѵѵут Ьіаіут. 4, 5. Ііет рага ЬиёапоѵѵусЬ сгегѵѵопусЬ 
ѵѵ кѵѵіаіу йоііу г катіаті Гіаікоѵѵеті г Ггепгеіка іегіѵѵаЬпа у §а1а- 
кіет згусЬоѵѵут Ьіаіут, до іусЬ огагу АЛітазгкоѵѵе сгегѵѵопе 
зіаге. 6., Баітаіука гіоіо&іоѵѵпа рарига іакоѵѵай па Лііе сгегѵѵо- 
пут г згеЬгпут §а1опет разкоѵѵаіа. 7, 8. Ііет АхатііпусЬ рага 
кіоге рггегоЬіопу па ]е<1еп Аррагаі. Хпаудиіе зі§ Оигікоѵѵ 10 



згеЬгпосЬ рггу Ваішаіусе гіоіо^іохѵпут па (Іпіе раригущ. 9, 10,
11. Лет йаітаіук рага разкоѵѵаіусіі риі іе<ІѵѵаЬпусЬ. Леш Ьи- 
(Іапоѵѵу хѵізгпіохѵу г катіа Ахатііпа. 12, 13. ХіеЬіезкіе^о ко- 
Іоги ЬидапохѵусЬ рага 2 катіаті сгегхѵопеті. 14, 15. Міепіопеу 
кііаукі рікоѵѵапеу оЫогопусЬ гіеіоті г катіаті г газіапек <1о- 
гаЬіапеті рага. 16. Роріеіаіа Іиііапохѵа іесіпа зіага. Огагу. 
Огаг схегхѵопу АЙазоѵѵу х кіогс^о регіу па зхаіе N. Раппу оЬго- 
сопе, (Іги§і ЬаГіохѵапу па Аііазіе Ьіаіут, Лет ]едеп па Ьіаіут 
Аііазіе ЬаГіоѵѵапу зиіо росізгуіу Аііазет схегхѵопу т хѵзхузікісЬ 3.

Кагакѵѵісе. Наг^кѵѵіс рага АхатііпусЬ ЬаГіоѵѵапусЬ х 
Арозіоіаті. Ііет па гіеіопут Ахатісіе ЬаГіохѵапусЬ рага х гхѵіа- 
зіохѵапіет N. Р. Ііет АхатііпусЬ сгегхѵопусЬ раг 3 згусііет оЫо
гопусЬ. АІІазоѵѵусЬ піеЬіезкісЬ раг сіѵѵіе Ьіаіут згусііет оЫого
пусЬ. АхатііпусЬ зіагусЬ гийоѵѵусЬ раг сіѵѵіе. І)хѵіе рагу па Аікъ 
зі^ сгегхѵопут г ^хѵіахсіесгкаті ІіаГіоѵѵапепіі ргосг іусіі раг хе 
іггу росіагіусіі рагу хпауДиіе зі§.

А1Ь у. АІЬа зиіо ЬаГіоѵѵапа гіоіет 2 іесІѵѵаЬіет гіеіопут 
хѵ гіоіе. Лет АІЬ ЬаГіоѵѵапусЬ гіоіет хѵ (Іоіе раге, Ііет схегхѵопу 
ЬаГіохѵапа г ДесІхѵаЬіет гіеіопут АІЬа згхѵаЬзкіе&о ріоіпа г когоіщ 
па рі^сіг згегока хѵ роіе па А(1атазхки сгегхѵопут у окоіо эдка- 
ѵѵоѵѵ 2 когопкі^ згеЬгші піесіахѵпо зрогха/ігопа. ііет АІЬа (Іги^а 
ріиіпа ргхуіагіе^о хѵ (Іоііе па ріоіпіе г ЬаГіет хѵ кхѵіаіу згеЬгпе 
у гіоіе хѵ когопесгЦ г озоЬпа згеЬгпц. АІЬ гохпусЬ іп питего 34 
хпаубохѵаіо зі§ ргосх хѵуЗеу хѵугаиопусЬ.

Разкі. РазкохѵіесІхѵаЬпусІі сгегхѵопусЬ риізхаіохѵусіі сіѵѵа, гіеіо
пусіі (іхѵ.і, Лет сгегхѵопусЬ 1. Разкохѵ Ьіаіусіі г МеЬіезКіт коіогет 
7, ВіаІусЬ пісіапусЬ 4, Разек г іазіеткі $гапо,іохѵеуі есіхѵьЬпеу г коіа- 
зікаті іедеп. Тохѵаіпіе. Іесіпа г сЬизіек ЬаГіоѵѵапусЬ г згеЬгет 
у гіоіет, (Іхѵіе іакохѵех, іеіІхѵаЬіет рггезгухѵапе зеи роііиз, Тггесіа 
затуш іесІхѵаЬіет ЬаГіохѵапа. Лет Тохѵаіпіа ріоіпа Рггехѵогзкіе^о 
ЬаГіохѵапа іеЛѵаЬіет піеЬіезкііп у гіеіопут ргхеіукапа гіоіет у 
згеЬгет. ОЬгизохѵ ЬіаІусЬ па ОІІагге гохпе&о ріоіпа хпауііохѵаіо 
зі§ іп питего 46. Апіересііа. Легкіе па зикпіе кагтазупохѵут 
гіоіет ЬаГіохѵапе зиіа з хѵугагепіет розггтіки Ітіе Магу іа. Вги§іе 
па кготгазіе Ьіаіут хѵіосхка гохпд хѵугаЬіапе па кіогут N. Р. 
зіорка еі геіічиа. АпіереЫа (Іѵѵоіе па зикпіе ^гапаіохѵут хѵузху- 
хѵапе хѵіосгкц. Ііет зхкагіаіпе зіаге, а <Іги&іе зикпет паЬуапе 
па ріоіпіе. Хазіопу у газіопкі. ЬатохѵусЬ ЬіаІусЬ похѵііег 
зрогхосІгопусЬ (Іхѵіе па ОЬгагу ^тіезпе. Ііет Аііазохѵа Ьіаіа 
ЬаГіохѵапа о(1 ОЬгаги Стіохѵпе^о. Вхѵіе (ІгікахѵусЬ г кхѵіаіет хіо- 
іут роГагЬоѵѵапусЬ. Роріеіаіа зесіпа газіопа ,)е(1па ѵѵіеіка и саг- 
зкісЬ (ігзуѵі піеЬіезка ^годеіогоѵѵа Іусгакіет пасііосхопа. И зхѵі^іеу 



148 —

ВегЬагу газіопа іаЬіпохѵа сгепѵопа. И ВЫюѵѵіезгсгепііа кііаукоѵѵа 
роріеіаіа зіата. И 8. Теойога гіеіопа. И ІѴозкгезепца Іусгакоѵѵа 
піалка. Ііет гиііа хѵкоіо Іибапет оЫоІюпа зіага. \Ѵ геГекіагги 
ри1)е<1\ѵаЬпа зіага.

(Продолженіе слѣдуете).

Безплатная доставка посылокъ въ дѣйствующую армію.

Отъ Управленія Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ нами 
получены слѣдующія свѣдѣнія, которыми считаемъ нужнымъ 
подѣлиться съ нашими читателями.

На всѣхъ станціяхъ Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ^ 
а равно на городскихъ станціяхъ и транспортныхъ конторахъ, 
согласно правилъ, опубликованныхъ въ А'Ь 1633 Сборника Та
рифовъ Росс. ж. дор. открытъ пріемъ посылокъ, вѣсомъ каждая 
не свыше 1 пуда, адресованныхъ въ дѣйствующую армію на 
имя офицеровъ, должностныхъ лицъ интендантскаго вѣдомства, 
нижнихъ чиновъ, врачей, сестеръ молосердія, фельдшеровъ и 
санитаровъ.—Такія посылки должны быть упакованы въ дере
вянные ящики или же зашиты въ холстъ или клеенку, обвя 
заны бичевкою и концы бичевки либо припечатаны печатью 
отправителя, либо на увязкѣ должна находиться пломба отпра
вителя. На каждой посылкѣ требуется обозначать подробный 
адресъ получателя, какъ-то: имя, отчество и фамилію адресата; 
чинъ, должность или званіе; ту войсковую часть или учрежденіе, 
куда адресуется посылка и мѣсто нахожденія адресата, если 
послѣднее отправителю извѣстно.—

Въ посылкахъ запрещено отправлять скоропортящіеся грузы 
и жидкости въ хрупкой посудѣ.—

Въ Кіевѣ, Одессѣ, Бердичевѣ, Винницѣ, Дунаевцахъ, Каме- 
пецъ-Подольскѣ, Кишиневѣ, Бендерахъ, Тирасполѣ, Кременцѣ, 
Могилевѣ и Острогѣ рекомендуется по преимуществу обращаться 
для сдачи посылокъ на городскія станціи: въ Кіевѣ—Фундукле- 
евская № 14, въ Одессѣ—Николаевскій бульваръ У® 14. въ Ки
шиневѣ—уголъ Александровской и Пушкинской ул. д. Дончевой, 
въ Бендерахъ—Андреевская ул. домъ Перельмана, въ Тирасполѣ- 
—Покровская ул. д. Когана 10.—

Лица, желающія сдать посылки, приглашаются обращаться 
къ начальникамъ станцій или дежурнымъ по станціи, распо
ряженіемъ которыхъ посылки немедленно будутъ приняты. На 
большихъ станціяхъ, гдѣ имѣются швейцары, послѣднимъ вмѣ
нено въ обязанность указывать публикѣ мѣста пріема посыловъ 
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и лицъ, непосредственно вѣдающихъ этимъ дѣломъ. Во избѣ
жаніе отказа въ пріемѣ посылокъ, Управленіе приглашаетъ пуб
лику доставлять таковыя въ прочной, исправной упаковкѣ и съ 
вѣсомъ, не превышающимъ 1-го пуда. Собранныя посылки разъ 
въ недѣлю распоряженіемъ ст. Кіевъ отправляются въ особыхъ 
вагонахъ въ Сызрань, откуда отдѣльными поѣздами слѣдуютъ 
въ Харбинъ. Перевозка на всемъ протяженіи совершается без
платно. Въ пріемѣ посылокъ каждая станція выдаетъ отправи
телю квитанцію.—

Для пріема посылокъ станціи Юго-Западныхъ дорогъ от
крыты: въ будніе дни—отъ 8 час. утра до 12 час. дня и отъ 
1 часа до 4 час. по полудни, въ праздничные дни—отъ 8 час. 
утра до 12 час. дня и, кромѣ того, ежедневно, какъ въ будніе, 
такъ и въ праздничные дни, еще и въ часы, когда открыты 
багажныя кассы для пріема багажа, а именно: на станціяхъ: 
Бердичевъ, Бендеры II, Бирзула, Бобринская, Бѣльскъ, Бѣльцы, 
Бѣлая Церковь, Вапнярка, Волочискъ, Голта, Граево, Дубно, Жме
ринка, Звенигородка, Казатинъ Пасс., Кіевъ, Киверцы, Киши
невъ, Ковель, Корсунъ, Коростень, Могилевъ, Ново-Украинка, 
Одесса Главная, Окннца, Проскуровъ, Радзивиловъ, Раздѣльная, 
Рыбница, Сарны, Слободка, Славута, Умань, Фастовъ, Школа и 
Цвѣтково—за одинъ часъ, а на остальныхъ—за 30 минутъ 
до отхода пассажирскаго поѣзда.—

Т. А. Макаревичъ.
(Некрологъ).

2 января сего 1905 г. въ квартирѣ помощники Смотри
теля Мѣлецкаго въ м. Маціовѣ дух. училища тихо и безболѣ
зненно скончался отъ разрыва кровеносныхъ мозговыхъ сосу
довъ иа 78 г. жизни его отецъ, заштатный причетникъ За- 
славльской соборной церкви Трифонъ Андреевичъ Макаревичъ. 
Почившій принадлежалъ къ старому типу причетниковъ, встрѣ
чающихся въ настоящее время, къ сожалѣнію, все рѣже и 
рѣже. Искренняя религіозность сердечная привязанность ко 
храму Божію, строгое исполненіе всѣхъ предписаній прав. вѣры, 
жизнь сообразная церковнымъ уставамъ и безусловное повино
веніе своему начальству составляли главную основу его жизни. 
Родился почившій 1 февр. 1827 г. въ семьѣ дьячка с. Тернав- 
ки Заслав. у. Послѣ домашняго воспитанія почившій, 17 лѣтъ 
отъ роду, былъ назначенъ преосв. Никаноромъ причетникомъ 
нъ Христорождественской церкви г. Заславля, гдѣ въ одной и 
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той же должности безсмѣнно и безпорочно прослужилъ 44 г. 
до выхода по болѣзни за штатъ. Исполненіе служебнаго долга 
почившій ставилъ выше всего на свѣтѣ. Ревность его ко хра
му, благоговѣйное его отношеніе къ совершающимся въ немъ, 
церковнымъ службамъ, его забота о чистотѣ и благолѣпіи 
предметовъ церковнаго обихода невольно вызывали уваженіе 
къ нему со стороны всѣхъ прихожанъ, начиная съ чиновни
ковъ и оканчивая крестьянами. Къ старшимъ почившій былъ 
въ высшей степени почтителенъ и покорливъ, къ равнымъ и 
низшимъ привѣтливъ и дружелюбенъ, а къ бѣднымъ милостивъ 
и благожелателенъ. Домъ его всегда былъ открытъ для стран
никовъ, прохожихъ и нищихъ. За то и Богъ не оставилъ его 
безъ Своей милости: изъ трехъ его сыновей два окончили дух. 
академію; всѣ знавшіе его искренне уважали, и заславльскіе 
прихожане-крестьяне подарили ему и его наслѣдникамъ усадеб
ную землю въ городѣ. Съ своимъ храмомъ, со своимъ мѣстомъ 
и со своими прихожанами почившій такъ сроднился, что, не 
смотря на бѣдность прихода и частую нужду, какую приходи
лось испытывать ему и его семейству, онъ не только не про
сился на лучшее мѣсто, но и не любилъ, когда ему другіе это 
предлагали. Несомнѣнно, онъ и умеръ бы на томъ же мѣстѣ? 
если бы не тяжкій недугъ, нажитый трудовою жизнію и 
постояннымъ пребываніемъ на ногахъ, не вынудилъ его выйти 
за штатъ. Послѣдніе 16 лѣтъ своей жизни почившій жилъ у 
своихъ дѣтей, проводя лѣто у старшаго сына, въ Кіевѣ, гдѣ 
въ Кіевскихъ монастыряхъ и Лаврѣ неопустительно выстаивалъ 
всѣ церк. службы, и зиму у младшаго сына, въ м. Маціовѣ, 
гдѣ онъ ежедневно въ своей комнатѣ прочитывалъ всѣ службы, 
положенныя по уставу. Вѣчная память тебѣ, скромный тружен- 
никъ и вѣрный стражъ Христовъ!

о в ъ я: в л е ы т я.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ РЕЛИГІОЗНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ
Воскресный Благовѣстъ.

на 1905 годъ.
(годъ ИЗДАНІЯ третій)

Въ годъ будетъ дано 52 выпуска по 32 страницы каждый. Та
кимъ образомъ составится томъ въ І664 страницы.
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Въ Воскресномъ Благовѣстѣ будутъ помѣщаться статьи: Е. Поселя

нина, И. П. Смоленскаго, Н. И. Розанова, II. А. Чаадаевскаго, Д. И. Боголю
бова, Д. И. Введенскаго. И. II. Мордвинова, свящ. М. И. Менстрова, бесѣды 
изъ жизни святыхъ II. 11. Полякова, размышленія и статьи протоіерея 
С. И. Остроумова, поученія на воскресные дни свящ. Галахова, и нрот. Д. 
Троицкаго, разсказы М. Горева.

Сверхъ того подписчики получатъ беплагное приложеніе—книгу.
ХРИСТІАНСКІЯ ДОБРОДѢТЕЛИ.

Сборникъ разсказовъ, статей и поученій. 
Въ книгѣ около 200 страницъ.

Подписная цѣна на Воскресный Благовѣстъ 
1 руб. съ доставкой.

Подписка принимается въ конторѣ Александро-Невскаго Общества 
трезвости: С.-Пб., Обводный каналъ 116.ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ (пятый годъ изданія)
на ежемѣсячный иллюстрированный религіозно-назидательный 

журналъ

издается при ближайшемъ и постоянномъ- 
участіи извѣстнаго духовнаго писателя Іеромонаха Михаила.

Въ годъ будетъ дано 12 КНИЖЕКЪ ЖУРНАЛА
отъ 10 до 12 печ. листовъ каждая.

Въ качествѣ безплатныхъ приложеній
БУДУТЪ ДАНЫ ДВѢ КНИГИ:1) СВѢТЪ ВО ТЬМѢ СВѢТИТЪ.

И. П. Смоленскаго.
Разсказы изъ жизни первыхъ христіанъ.

Въ книгѣ большого формата будетъ свыше 400 страница са рисунками.2) НА СЛУЖБѢ БОГУ.
М. Рорева.

(Очерки и разсказы изъ жизни русскихъ подвижниковъ XIX столѣтія). 
Въ книгѣ будетъ около 500 страницъ съ рисунками. 

Подписная цѣна въ годъТРИ РУБЛЯ
Съ доставкой и пересылкой.

С.-Петербургъ. Обводный каналъ, д. № 116.

Редакторы свяіц.:|
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1905 г.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ духовный журналъ 
„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ" 

съ прибавленіемъ газетнаго отдѣла: 
ВѢСТНИКЪ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

(21-й годъ изданія).
Въ наступающемъ 1905 г. Пастырскій Собесѣдникъ будетъ издаваться 
ио прежней программѣ, обнимающей собою всѣ отрасли пастырскаго 

служенія и церковно-общественной дѣятельности.
Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣсячно изда

ваться книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА".
Въ книжкахъ «Христіанской Еесѣды> печатаются, отличающіяся про
стотой изложенія и примѣнимостію къ условіямъ народнаго быта, по
ученія на предстоящіе воскресные и праздничные дни, а также статьи 
для назидательнаго чтенія при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. 
Сверхъ того, какъ пособіе для проповѣдниковъ, будутъ ежемѣсячно 

высылаться книжки подъ общимъ заглавіемъ:
ПРОПОВѢДНИЧЕСКІЙ ЦВѢТНИКЪ.

Въ означенныхъ книжкахъ будутъ печататься, какъ образцы, въ пол
номъ изложеніи или въ краткихъ извлеченіяхъ, проповѣди извѣстныхъ 

проповѣдниковъ текущаго и прошлаго столѣтія.
Въ видѣ безплатнаго приложенія къ журналу, будутъ разсылаться 
проповѣдническіе листки (не менѣе 50 ЛУё) для народнаго чтенія, 

• подъ общимъ заглавіемъ:

НАРОДНЫЙ Б/ІАГОВЪСТНИКЪ.
Какъ дополненіе къ церковно-практическому отдѣлу «Пастыр.-Собесѣд.» 

всѣмъ подписчикамъ будетъ выслана книга:
О степеняхъ родства и свойства, препятствующихъ заклю

ченію брака.
Особенность означенной книги въ ряду другихъ однородныхъ изданій 
состоитъ въ томъ, что степени родства и свойства здѣсь изъясняются 
на примѣрахъ изъ практики главнымъ образомъ въ видѣ отвѣтовъ на 
недоумѣнные вопросы, предлагавшіеся на обсужденіе и рѣшеніе пе

ріодической духовной печати.
Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ доставкой и 

пересылкой: на годъ ПЯТЬ руб., на полгода ТРИ руб.
Требованія адресовать: ве Москву, ве редакцію духовнаго журнала 

^Пастырскій Собесѣдника.
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Въ Канцеляріи Преосвященнаго Никанора, Епископа 
Гродненскаго, моЖно получать книги:

Толковый часть 1 . .
часть 2 . . .

Апостолъ часть 3 . .
Слова и рѣчи.........................
Изслѣдованіе о посл. къ Евреямъ
Изображеніе Мессіи въ Псалтири
Церковныя чтенія....................
Выписывающимъ на 25 рублей 

10°/о и болѣе.

ц. 3 
ц. 3 
ц. 2 
ц. 2 
Ц. 2
Ц. 1

и болѣе дѣлается

руб. 
РУб- 
руб. 
руб. 
руб.
р. 50 к. 
р. 50 к. 
уступка

. ц. 1

„Д Ъ Я Т Е Л Ь“.
Десятый годъ изданія.

—Программа журнала слѣдующая:—
1) Правительственныя распоряженія.
2) Статьи литературнаго, экономическаго, гигіеническаго, педа

гогическаго и медицинскаго содержанія.
3) Повѣсти, разсказы, стихотворенія и другія статьи бытового, 

нравственнаго и историческаго содержанія.
4) Письма изъ провинціи.
5) Свѣдѣнія, полезныя въ жизни.
6) Изъ жизни и печати.
7) Свѣдѣнія о дѣятельности благотворительныхъ учрежденій.
8) Борьба съ пьянствомъ въ Россіи и другихъ странахъ.
9) Свѣдѣнія о дѣятельности Обществъ Трезвости въ Россіи и за 

границею.
10) Протоколы Казанскаго Общества Трезвости.
11) Критика и библіографія.
12) Объявленія.

Подписная цѣна за годъ 2 рубля.
Адресъ редакціи: Казань, Типографія Университета.

Новая книга
ОСНОВНЫЯ НАЧАЛА

ХРИСТІАНСКАГО ВОСПИТАНІЯ 
СЪ ИЗЛОЖЕНІЕМЪ 

способовъ обученія Закону Божію.
Харьковъ. 1902 г. Цѣна 90 коп., съ пересылкою 1 р

Мнѣніемъ Учебнаго Комитета названную книгу опредѣлено допу
стить въ библіотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній Мини
стерства, а также въ библіотеки учительскихъ институтовъ и семинарій.
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Опредѣленіемъ Си. Синода та же книга допущена въ библіотеки 

учительскихъ школъ и въ библіотеки прочихъ церковныхъ школъ.КНИГУ МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ ОТЪ СОСТАВИТЕЛЯ:
Харьковъ, Пушкинская улица, Епархіальному Наблюдателю В. 

Ѳ. Давыденко.

Содержаніе Февральской книжки журнала «Душеполезное Чтеніе».

I. Царское слово къ рабочимъ. II. Посланіе Святѣйшаго Сѵнода. 
III. Срѣтеніе Господне. IV. Одно изъ поученій въ военное время. Прео
священнаго Виссаріона, Епископа Костромскаго. V. Покаяніе по руко
водству покаяннаго псалма Давидова (50-го). Его-же. VI Страшный 
судъ Христовъ п участіе вь немъ святыхъ. Его-же. VII. Дѣло воспи
танія. Его-же. VIII. Святитель Евстаѳій, Епископъ Антіохійскій, испо
вѣдникъ и защитникъ истинной Вѣры Христіанской. (Съ приложеніемъ 
рисунка). Евстаѳія Воронца. IX. Новѣйшія пониманія Христа и Хри
стіанства. Протоіерея I. Д. Петропавловскаго X. Избранныя письма 
оптпнскаго старца скитоначальника схи-игумена Анатолія къ мона
хинямъ. Сообщилъ свящ. С. Четвериковъ. XI. Братія Господни. Проф. 
А. II. Лебедева. XII. Хвала Господу вездѣсущему и премудрому. Проф.
II. И. Казанскаго. XIII. Въ объятіяхъ Отчихъ. (Изъ дневника инока), А. 
1. XIV. Божественность Христіанства. Проф. С. С. Глаголева. XV. Па
ломничество въ Обитель преподобнаго Серафима. Д. С. Дмитріева. 
XVI. Десять писемъ пастыря къ тяжело больной духовной дочери 
ІІрот. А. Смирнопуло. XVII. Мнимое «Крушеніе вѣры» въ разсказѣ 
Леонида Андреева «Жизнь Василія Оивейскаго». Свящ. Н. А. Колосова. 
XVIII. Блаженный Софроній, 3-й Епископъ иркутскій. Протоіерея Ми- 
лія Чефранова, настоятеля церкви при Императорскомъ Русскомъ Ге
неральномъ Консульствѣ въ г. Ургѣ. XIX. Размышленія въ недѣдю о 
блудномъ сынѣ А. 3. (онъ же А. В. Кодратовъ). XX. Утвержденіе въ 
вѣрѣ. (Къ 12-му февраля—дню памяти Святителя Алексія митрополита, 
всея Россіи чудотворца). Его же. XXI. Уроки Христіанскаго дѣланія по 
руководству патерика печерскаго. «При дверехъ судъ». (Къ 14-му 
февраля—дню памяти преподобнаго отца нашего Исакія, затворника 
Печерскаго, и къ началу великаго поста) Его-же. XXII. Надъ пись
мами Гоголя. А. В. ХХ1І1. Отклики на современность. Іерархъ великой 
учености. Свящ. Н. А. Колосова. —Чего намъ недостаетъ для побѣды 
надъ японцами? Г. А. ІІІечкова. Объявленія.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1905 г.
(Годъ изданія 2-ой)

на общедоступный еженедѣльный журналъ для ремесленнпковъ-спеціа- 
листовь, ремесленниковъ-любителей, кустарей, техниковъ-практиковъ 

и ремесленныхъ мастерскихъ—

„Ремесленникъ-Любител ь“.
Журналъ посвященъ спеціальнымъ кустарнымъ и любительскимъ реме
сламъ, а также некрупнымъ техническимъ производствамъ, правильное 
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веденіе коюрыхъ возможно и доступно какъ для ремесленниковъ-спеці- 

алистовъ, такъ и для любителей техники и ремеслъ.
Журналъ «Ремесленникъ-Любитель» ставитъ себѣ слѣдующія задачи:
1) Держать своихъ подписчиковъ въ курсѣ ремеслъ и техники, 

постоянно сообщая всѣ новости, открытія, изобрѣтенія и усовершенство
ванія, въ формѣ, доступной пониманію всякаго. 2) Знакомить своихъ под
писчиковъ съ новѣйшими пріемами работы, наиболѣе практическими, 
уже принятыми, ио мало распространенными въ Россіи. 3) Приходить 
па помощь ремесленникамъ, техникамъ-практикамъ и любителямъ ре
меслъ и техники совѣтами и всевозможными разъясненіями. 4) Сооб
щать гг. подписчикамъ о предстоящихъ выставкахъ, конкурсахъ и 
вообще обо всемъ, что можетъ интересовать ремесленниковъ, техни- 
ковъ-практиковъ, кустарей и любителей техники и ремеслъ. 5) Снаб
жать ремесленнпковъ-спеціалистовъ и любителей выдающимися по 
красотѣ, изяществу и практичности образцами, достойными подража
нія, какъ иностранными, такъ и русскими.

Въ видѣ преміи подписчикамъ предоставляется выбрать изъ при
водимаго списка альбомовъ и руководствъ наиболѣе подходящія на 
сумму 14 рублей.
I. Риттеръ *.  Альбомъ рисунковъ образцовъ кузнечно-слесарныхъ ра

ботъ во всѣхъ стиляхъ—желѣзныхъ воротъ, оградъ, рѣшетокъ 
для балконовъ и фронтоновъ, лѣстницъ, крестовъ для могилъ, 
дверныхъ зонтовъ и т. п. Великолѣпный альбомъ, сост. пзъ 
26 таблица съ объяснительнымъ текстомъ. Въ отд. продажѣ— Ц. 2 р.

II. Н. Греминъ. Альбомъ рисунковъ образцовъ столярно-мебельныхъ
издѣлій: образцы мебели для гостинныхъ, спаленъ, переднихъ и 
т. п. въ стилѣ «модернъ» и друг. модныхъ стиляхъ. Въ отд. 
продажѣ—Ц. 2 р.

III. Г. Грантъ. Альбомъ рисунковъ образцовъ столярно-плотничныхъ
издѣлій: окна для магазиновъ, витрины, панели, входныя двери, 
внутренняя отдѣлка, деревянныя ограды и детали деревянной 
архитектуры: наличники, консоли, коньки, фронтоны, п т. и. Въ 
отд. продажѣ—Ц. 2 р.

IV’. И. Алексѣевъ. Альбомъ рисунковъ образцовъ обойно-драпировочныхъ 
работъ —мягкой мебели, драпри, цѣлыхъ гарнитуръ, обстановокъ 
для квартиръ и пр. Въ отд. продажѣ—Ц. 1 р. 50 к.

V. С. Туркестановъ. Альбомъ рисунковъ для выжиганія по дереву,
кожѣ и тканямъ. Въ отд. продажѣ—Ц. 1 р. 50 к.

VI. Арт. Мартенсъ. Альбомъ рисунковъ для выпиловочныхъ, токарныхъ
и рѣзныхъ работъ съ объяснительнымъ текстомъ. Въ отд. прода
жѣ—Ц. 1 р. 50 к.

VII. Резлеръ *.  Школа начальнаго рисованія для взрослыхъ и дѣтей.
Альбомъ, сост. изъ 27 табл. съ объяснпт. текстомъ. Премирован
ная метода для желающихъ научиться владѣть карандашомъ. Въ 
отд. продажѣ—Ц. 1 р. 50 к.

VIII. Н. Берсеневъ. Сборникъ проектовъ небольшихъ домовъ, дачъ и 
сельско-хозяйственныхъ построекъ. Въ отд. продажѣ—Ц. 2 р.
1. М. Калининъ. Какъ устроить домовую канализацію и водопро

водъ при наличности городской сѣти и при отсутствіи послѣдней. 
1‘уковод. для техниковъ, мастеровъ и домовладѣльцевъ. Ц. 70 коп.
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2. Фр. Фоссъ. *)  Какъ самому травить и окрашивать дерево въ 

декадентскіе и пр. цвѣта. І(. 1 руб.
3. Л. Воловъ. Лекціи по бухгалтеріи. Какъ самому научиться 

вести бухгалтерскія книги. 17-лекцій, предназначенныхъ для самообу
ченія. Съ приложеніемъ образцовыхъ бухгалтерскихъ книгъ. Ц. 3 руб.

4. В. Дембо. Какъ самому изготовлять скрипку, какъ починять 
и содержать въ исправности цѣнныя скрипки. Ц. 75 коп.

5. Н. Савинъ. *)  Простое слово о новооткрытомъ элементѣ «ра
дій». Ц. 30 коп.

6. Ф. Фогель. *)  Велосипедъ съ двигателемъ или двухъ-колесный 
моторъ. Его устройство и уходъ за нимъ. Ц. 1 руб.

7. Г. Ермоловъ *.  Какъ самому серебрить, золотить, бронзировать, 
оксидировать, никкелировать, оцинковывать, покрывать патиной, ими
тировать подъ старое серебро и окрашивать металлы безъ помощи 
электрическаго тока Ц. 80 к.

8. Его же. Какъ самому серебрить, золотить, бронзировать, окси
дировать, никкелировать, оцинковывать, покрывать патиной, имити
ровать подъ старое серебро и окрашивать металлы—помощью электри
чества. Гальваническое осажденіе метал., гальванонластич. работы 
Ц. 80 коп.

9. Его же. *)  Какъ самому изготовлять сухіе элементы. Ц. 40 к.
10. М. Марусинъ. *)  Какъ самому устроить у себя въ кварти

рѣ электрическое освѣщеніе лампочками накаливанія. Ц. 60 коп.
11. 10. Оболенскій. Какъ, самому наводить зеркала, паять и оги

бать стекло. Ц. 60 коп.
12. Н. Буховецкій. *)  Какъ самому строить маленькія динамо- 

машины. Для спеціальныхъ и любительскихъ мастерскихъ. Съ рис. въ 
текстѣ Ц. 1 руб.

13. і>. Картинъ. *)  Какъ самому исходатайствовать привилегію 
на. свое изобрѣтеніе. Руководство для изобрѣтателей. Ц. 50 к.

14. Г. Фурноль. Приготовленіе лаковъ и замазокъ, употребляем. 
въ ремеслен. дѣлѣ. Ц. 60 коп.

15. И. Герасимовъ. Проведеніе электрическихъ звонковъ, снаря
женіе безъ мастера батареи и уходъ за ней. Ц. 40 кон.

16. Г. Найденовъ. Картоняжное производство и переплетное дѣло. 
Ц. 75 коп.

17. Л. Германъ. Штукатурныя и лѣпныя работы—изготовленіе 
гипсовыхъ и лѣпныхъ украшеній. Ц. 60 коп.

18. Забе. Практическое руководство по закалкѣ стали. Ц. 80 к.
19. А. Лейвандъ, ннж. ’) Какъ самому строить небольшіе дома 

и сельскохозяйственныя каменныя и деревянныя постройки и руко
водить строительными работами. Съ 229 рис. въ текстѣ. Ц. 1 р. 50 к.

20. М. Блокъ, ннж. Центральное отопленіе, его расчетъ, проекти
рованіе, устройство и монтажныя работы. Для монтеровъ, архитекто
ровъ, техниковъ и техническихъ конторъ, а также для подрядчи
ковъ. Ц. 1 р. 50 коп.

21. Его же. Курсъ техническаго черченія. Для техническихъ и 
ремесленныхъ училищъ, а также для самообученія. Ц. 1 р. 60 коп.
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Преміи, обозначенныя звѣздочкой, высылаются вмѣстѣ съ первымъ 
нумеромъ журнала.

Подписная цѣна: 5 р. 50 к. св пересылкой и доставкой на года. 
Редакторъ-изд. С. К. Родіоновъ.

Подписку адресовать: Москва, Поварская, Борисоглѣбскій пер., Кни
гоиздательство «Мастеръ», М. Блоку.

свътъ“.
Газета для Православныхъ Русскихъ людей въ Америцѣ и органъ 

Православнаго Общества Взаимопомощи въ С.-А. С. Ш.
Выходитъ що-тьпкня въ Четвергъ 

въ Бриджпортъ, Конн. 
СУЩЕСТВУЙ съ 1897 г.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДЪ:

для членовъ Об-ва Взаимопом. . . . 1.00
для всѣхъ другихъ подписчиковъ:

въ Соед. Штатахъ и Канадѣ. . . 1.50
за границу.................................................. 2.00

Отдѣльный номера по 2 центы.
За оголошеніе платится по соглашенію съ Редакціею. 

Безъименнып дописи не пріймаются.
При перемѣнѣ адреса непремѣнно треба присылати и старый 

адресъ.
Реда кторъ-изда тел ь 

Свящ. Венедиктъ I. Туркевичъ. 
Адресъ:

«8ѴІТ» 681 ВК00К8 8Т. ВКЮѲЕРОКТ. ССЖ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА
„АМЕРИКАНСКІЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ВѢСТНИКЪ**

«и Англійскія приложенія»
(Органъ Православной Американской Миссіи)

въ 1905 году.
Русское изданіе остается по существу вѣрнымъ первоначальной, 

утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ, программѣ:
Возвѣщать въ инославной средѣ догматическую и историческую 

правду Православія, какъ путемъ раскрытія положительнаго ученія 
церкви, такъ и путемъ разъясненія и опроверженія заблужденій про
тивниковъ:
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Защищать правоту русскаго православнаго дѣла отъ непріязнен
ныхъ выходокъ нѣкоторыхъ мѣстныхъ газетъ, враждебно относящихся 
къ успѣхамъ русскихъ миссіонеровъ въ этой странѣ;

Всѣмъ православнымъ—переселенцамъ изъ «стараго края» внушать 
чувства любви и преданности своей вѣрѣ и родинѣ, воодушевляясь 
которыми они могли бы не только противостоять неблагопріятному 
вліянію окружающей инославной среды, но и сами—вліять на нее;

Пріобщая путемъ печати душу и сердце этихъ людей къ жизнп 
роднаго народа—одновременно и въ читателяхъ Стараго Свѣта вызы
вать участіе къ жизни и быту ихъ далекихъ земляковъ.

Постепенно знакомить мѣстныхъ иностранныхъ читателей—Аме
риканцевъ съ дѣйствительнымъ топомъ русскаго человѣка, съ духомъ 
и обычаями русской страны, поселяя въ Американской средѣ—на мѣ
сто предубѣжденія —симпатіи къ нашему родному народу.

Содержаніе «Англійскихъ приложеній» составятъ какъ оригиналь
ныя, такъ и переводныя статьи и замѣтки—догматическія литурги
ческія, историко-полемическія, бытовыя, и др. посвященныя: выясне
нію правды Православія, обозрѣнію современныхъ церковныхъ событій 
въ православной Россіи, на Востокѣ и въ нашихъ заграничныхъ мис
сіяхъ, по преимуществу въ миссіи Алеутской и Сѣверо-Американской; 
біографіямъ выдающихся православныхъ дѣятелей п т. д.

УСЛОВІЯ подписки.-
Одно русское изданіе «Американскаго Православнаго Вѣстника» 

(24 выпуска въ году, не менѣе 16 стр. большаго формата въ каждомъ) 
два доллара или четыре руб. «Англійскія Приложенія» къ А. II. Вѣст
нику (ежемѣсячно, книжками отъ 32 стр.) 1 дол.ч. 50 ц., или три р.. 
«Американскій Православный Вѣстникъ» съ Англійскими приложеніями: 
три доллара или шесть рублей

Адресъ: Кеѵ. А. А. Ноіоѵіігку 15 Е. 97111 8іг. Кеѵѵ Уогк 8ііѵ.ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
„с в ъ т ъ“ 

въ 1905 году 
подъ редакціею В. В. КОМАРОВА.

Самая дешевая и распространенная въ Россіи ежедневная газета
«СВѢТЪ» въ 1905 году будетъ выходить по той же программѣ, 

которой держится со дня своего основанія, съ тою же святою вѣрою въ 
великую будущность русскаго народа и съ тѣмъ же твердымъ упова
ніемъ на русскпх'ь людей, которые своею тысячелѣтнею исторіею до
казали стойкость и святость русскихъ началъ, ими самими создан
ныхъ. Постигшая Россію война съ Японіей» есть великое историческое 
дѣло, указывающее на ростъ государственный. Она непремѣнно кончится 
въ 1905 году къ чести и славѣ Россіи. Невѣроятно, чтобы усилія рус
скаго народа были окончены иностраннымъ вмѣшательствомъ, чѣмъ-ни
будь, вродѣ Берлинскаго конгресса, или чѣмъ-нибудь недостойнымъ 
Россіи. Мы увѣрены въ безусловномъ осуществленіи словъ нашего Мо
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нарха о предстоящемъ развитіи русской силы на берегахъ Великаго 
Океана. Все касающееся военныхъ дѣйствій не будетъ упущено въ 
«СВѢТѢ» и всегда будетъ дано своевременно.

«СВѢТЪ» работаетъ для русскаго народа и ради русскаго народа. 
«СВѢТЪ»' будитъ мысль въ русскомъ человѣкѣ и тѣмъ предохраняетъ 
его отъ опасностей, которыя, благодаря иноземной и инородческой 
интригѣ и иаростающему нѣмецкому вліянію, со всѣхъ сторонъ надви
гаются на него, прикрытыя ложью, лестью и обманомъ.

«СВѢТЪ» убѣжденъ, что русскій народъ, создавая великое, міро- 
вое государство, трудится не ради отвлеченныхъ интересовъ и не для 
иноземцевъ, но для самаго себя. Благо русскаго народа въ русскомъ 
государствѣ естественно должно стоять выше всего. Самодержавіе, 
православіе и народность—незыблемыя основы русской государственно
сти; ихъ охраненію, развитію и укорененію въ разныхъ сферахъ рус- 
каго общества, по мѣрѣ силъ, посвятила себя газета «СВѢТЪ» и твер
до и неуклонно будетъ держаться и впредь этого же направленія.

«СВѢТЪ» не смотря на свой небольшой размѣръ, идетъ впереди 
другихъ газетъ по свѣжести извѣстій и изложенію событій.

«СВѢТЪ», основанный съ 18^2 года и теперь остался самою де
шевою ежедневною газетою въ Россіи, такъ какъ другія газеты, съ нимъ 
конкурировавшія, или прекратили изданіе, или повысили цѣну. Притомъ 
размѣрѣ, въ которомъ издается «СВѢТЪ», русскій читатель получитъ 
все, что ему необходимо. Ничто важное не будетъ упущено. 
Подписная цѣна сз пересылкою и доставкою остается безз перемѣны: 

на годъ съ 1 января по 31 декабря 4 на полгода съ I 
января или 1 іюля 8 ₽., на 3 мѣс. съ 1 янв., 1 апр., 1 іюля или 
1 окт. 1 Н*.

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету «СВѢТЪ» 
и «СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ» и посылать деньги въ одномъ конвертѣ, 
благоволятъ высылать:

на годъ съ 1 января по 31 дек. газета и 12 книгъ романовъ 8 р. 
на полгода съ 1 января или 1 іюля газета п 6 книгъ романовъ 
4 р., на 3 мѣс. съ 1 янв., 1 апр., I іюля или 1 окт. газ. и 3 книги 
романовъ. 2 р.
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція «Свѣтъ» 

Невскій, 136

ЦЕРКОВНыГвЕЩИ

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
САМЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ

В М ФОЛОМИНА
въ Кіев$,

Подолъ, Александровская ул. соб. домъ.
- ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ —П РЕЙСЪ-КУ РАНТЫ БЕЗПЛАТНО.
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Отъ Правленія Волынскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства

Обь отпускѣ воспитанницъ въ дома родителей и родственниковъ.

Правленіе Волынскаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства симъ доводитъ до свѣдѣнія родителей и родственниковъ 
воспитанницъ слѣдующее:

1) Воспитанницы училища могутъ быть отпускаемы къ 
родителямъ и родственникамъ на масляницу, но не больше какъ 
на послѣдніе четыре дня этой недѣли, съ объязательнымъ усло
віемъ—быть въ училищѣ къ понедѣльнику 1-ой седмицы Вели
каго поста.

2) Родители и родственники, забирая дѣтей изъ училища, 
должны снабжать ихъ всѣмъ необходимымъ изъ бѣлья, одежды 
и обуви. Казенныя вещи никому выдаваться не будутъ.

3) Воспитанницы отпускаются изъ училища съ родите
лями, родственниками или лицами довѣренными, т. е. извѣст
ными училищному начальству, или представившими отъ роди
телей письменное удостовѣреніе, что имъ именно поручено 
доставить дѣвочку въ домъ родителей.

4) Воспитанницы должны являться изъ отпуска въ учи
лище аккуратно въ срокъ, обозначенный въ отпускномъ билетѣ. 
Не явившіяся безъ уважительныхъ причинъ будутъ подвергнуты 
дисциплинарному взысканію.

Начальница училища Е. фонъ-Штейнъ.

При семъ номерѣ разсылается Почаевскій 
Листокъ №№ 6—7 съ приложеніемъ.

СОДЕРЖАНІЕ: Слово на день Трехъ Вселенскихъ Святи
телей.—Пастыри Церкви по изображенію новѣйшей русской литера
туры предъ судомъ христіанскаго ученія о пастырствѣ.—Рѣчь къ при
зывнымъ посліі напутственнаго молебна. Произнесена 9-го декабря 
1904 г. въ м. Кузьминѣ Староконстантиновскаго уѣзда.—Изъ дневника 
богомольца.—30-е января въ Волынской дух. Семинаріи.—Нѣсколько 
словъ объ историческомъ прошломъ и о современномъ состояніи Кре
стовоздвиженской Дубенской пустыни.—Къ исторіи Почаевской Лавры 
(продолженіе).—Безплатная доставка посылокъ въ дѣйствующую армію. 
—Т. А. Макаревичъ (некрологъ).—Объявленія.

Дозволено цензурою. ІІочаевъ, 1 Февраля 1905 года. 
Редакторъ П. Бѣляевъ.

Типографія ДІочаево-Успенской Лавры.
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