
Выхолятъ ТРИ раза въ мѣсяцъ 1іI Цѣна годовому изданію съ пересня
въ г. Кременцѣ, Волынской губ. |і|| кою 5 руб.,—безъ нерѳс. 4 руб.

1 Октября № 28 1900 гола.
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НАМѢСТНИКА

Кіево-Печерской

УСПЕНСКОЙ ЛАВРЫ.

Сентября б дня 1900 года. 

Л? 11816
г. Кіевъ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
. Копія.

Даръ св. Кіевопечерской Лавры соборному храму бла
говѣрнаго князя Мстислава Изъяславовича г. Владиміра- Во лынска.
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнѣйшему Модесту 

Архіепископу Волынскому и Житомірскому.

Ваше Высокопреосвященство

Милостивый Архипастырь и Отецъ!

Согласно желанія Вашего Высокопре
освященства, для выраженія радостнаго 
чувства о совершившемся возстановленіи 
Мстиславова Успенскаго храма—этой дре
вней православной святыни на Волыни и 
въ знакъ почтительной признательности 
Вашему Высокопреосвященству за Вашу 
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глубоко-просвѣщенную нонечнтедьиость и труды но возстановле
нію замѣчательнаго памятника старины,—долгъ имѣю почти
тельнѣйше препроводить при семъ, чрезъ Лаврскаго іеромонаха 
Димитрія, въ даръ и благословеніе отъ Уснейской Кіево-Печерской 
Лавры означенному возобновленному Владиміро-Волынскому Мсти
славову Успенскому храму освященную икону Успенія Пресвя
тыя Богородицы съ частицею св. мощей въ ней преподобнаго 
Спиридона нросфориика Печерскаго.

Испрашивая святительскихъ молитвъ Вашихъ и Архипа
стырскаго благословенія, имѣю честь быть Вашего Высокопреосвя
щенства покорнѣйшимъ послушникомъ (подписано) Намѣстникъ 
Лавры Архимандритъ Антоній.

На семъ отношеніи резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 13 сентября послѣдовала такая: «Напечатать въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ».

Пожертвованіе 0. Протоіерея Іоанна Сергіева 100 руб. на нужды 
церкви и преподаніе Архипастырскаго благословенія.

Протоіереемъ Іоанномъ Сергіевымъ Кронштадскимъ пожертво
вано на нужды церкви с. Синютокъ, Заславскаго уѣзда 100 р., 
а прихожанамъ Пиляево-Тышевичскаго. прихода, того же уѣзда, 
за сдѣланныя ими пожертвованія на ремонтировку мѣстныхъ 
приходскихъ церквей Его Высокопреосвященствомъ преподано 
Божіе благословеніе.

Прихожанамъ с. Бѣльсковоли, Луцкаго уѣзда, за пожертво
ваніе па покраску мѣстной церкви и церковной ограды 450 р., 
Его Высокопреосвященствомъ преподано благословеніе Божіе.

Награжденіе скуфьями и набедренникомъ.

Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 1-го сентября 
1900 г. за Л§ 3329, священникъ села Футоровъ, Староконстан- 
тииовскаго уѣзда, Модестъ Сморжевскій награжденъ скуфьею.

Священникъ с. Подборецъ, Дубенскаго уѣзда, Никаноръ Ли
сицкій, за пастырскую дѣятельность, резолюціею Его Высоко
преосвященства, отъ 2 сент. за № 3352 награжденъ скуфьею.

Во врем^ обозрѣнія церквей Его Преосвященство, Преосвя
щеннѣйшій Паисій, Епископъ Владимірволынскій возложилъ за 
весьма усердную и полезную службу набедренники на священ
никовъ: с. Ролобъ Николая Литвиновича, м. Каменио-Копіирска 
Іоанна Дучйнскаго и с. Здомысля Александра Рафальскаго.
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О выдачѣ книги для сбора пожертвованій.

Волыискою Духовною Консисторіею на основаніи опредѣле
нія Епархіальнаго Начальства отъ 7 сент. сего года за А» 1820, 
на имя крестьянъ с. Осм.иговичъ, Владимірволынскаго у. Ананіи 
Ивановича 'Гомчука и ІІарѳепія Иванова Тубки выдана книга 
за У«' 13082 для сбора въ предѣлахъ Волынской епархіи, въ те
ченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на постройку 
церкви въ с. Осмиговичахъ, Владимірволынскаго уѣзда.

Вѣдомость о движеніи суммъ Эмеритальной кассы Волынскаго 
духовенства за августъ мѣсяцъ 19С0 года.

Наличными. ЫІМ бумагами.

І’уб. Кои. і’уб. Ііои.

Къ 1 августа 1900 года оставалось . . 2930 16 220101 3

Въ теченіи августа поступило:

а) взносовъ въ пользу Эмеритальной
кассы. 2684 64 — —

б) 25 и 5 коп. сбора на осиротѣлыя 
семейства 1258 64
в) причислено къ фонду кассы остатка 

отъ 25 п 5 кои. сбора 90 79 —
Итого въ приходѣ съ остаточными 6964 23 220101 3

Изъ этихъ денегъ въ августѣ израсходовано:

а) на выдачу пенсій 2449 90 — —
б) на выдачу единовременныхъ пособій
в) перечислено въ фондъ кассы остатка

4040 — — —

отъ 25 п о кои. сбора 90 79 — • —
г) на жалованье служащимъ кассы 71 80 — —

Итого въ расходѣ 6652 49 — —
Затѣмъ къ 1 сентября остается 311і іИй 74 220101 3

Священникъ ІІаркиссз Прокоповичъ.
Священникъ Іоаннъ 1 лаголевз.
Священникъ Модестз Вѣрхановскій.
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Списокъ лицъ, служащихъ въ Волынскомъ женскомъ 
училищѣ духовнаго вѣдомства.

Начальница училища, Александра Семеновна Старынкевичъ, 
уроженка Новгород. губ., вдова коллежскаго секретаря. По окон
чаніи въ 1857 г. курса въ Императорскомъ Воспитательномъ 
Обществѣ благородныхъ дѣвицъ, два года занималась въ спеці
альномъ классѣ для образованія наставницъ при С.-Петербург
скомъ Александровскомъ училищѣ. 4 декабря 1867 т. утвер
ждена въ должности начальницы Волынскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства. За отлично-усердную и безпорочную службу 
награждена Маріинскимъ знакомъ отличія безпорочной службы 
второй степени за 15 лѣтъ и первой степени за 25 л. и за 30 л.

Благочинный училища, каѳедральный протоіерей Николай 
Николаевичъ Трипольскій, магистра, богословія, уроженецъ Во
лынской губерніи. Въ 1871 году окончилъ курсъ Кіевской ду
ховной Академіи со степенью кандидата и въ томъ же году 
20 ноября опредѣленъ на должность преподавателя .Гомилетики^ 
Литургики и Практическаго руководства для сельскихъ пастырей 
въ Одесской духов. Семинаріи, а 12 февраля 1872 г. перемѣ
щенъ преподавателемъ тѣхъ же предметовъ въ Кіевскую духов. 
Семинарію, 30 сентября 1873 г. опредѣлена, законоучителемъ 
Жнтомірской мужской гимназіи и 2 декабря 1873 г. рукополо
женъ въ сана, священника. Съ 14 сентября 1877 г. законо
учитель Жнтомірской прогимназіи; 11 мая 1884 г. назначенъ 
вмѣстѣ съ симъ на должность смотрителя Житомірскаго духов
наго училища, съ 20 мая 1881 г. по 13 августа 1884 года 
благочинный Житомірскаго городского округа, съ 6 іюня 1884 г. 
ключарь Волынскаго каѳедральнаго собора, а съ 26 августа 
1890 г. Волынскій каѳедральный протоіерей. Сверхъ того со
стоитъ: почетнымъ членомъ Волынскаго Епарх. Училищнаго 
Совѣта, благочиннымъ Волынскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства, цензоромъ проповѣдей, попечителемъ Крошеиской 
церк.-приходской школы, членомъ Волынской духовной Конси
сторіи съ 20 ноября 1890 г., а также членомъ Волынскаго 
епархіальнаго Попечительства. Имѣетъ слѣдующія награды: На
бедренникъ, скуфыо, камилавку, наперсный крестъ, золотой съ 
драгоцѣнными камнями наперсный крестъ изъ кабинета Его 
Величества, орденъ Св. Айны 2 ст. (15 мая 1893 г.) и орденъ 
Св. Владиміра 4 ст.
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Смотритель дома Павелъ Воцлновскій^ уроженецъ Волын
ской губерніи, Обучался въ Волынской дух. Семинаріи, изъ коей 
уволенъ но прошенію 27 августа 1891 года; съ 25 октября учи
тель церковно-приходской школы въ с. Новоиолѣ, Житомірскаго 
уѣзда, 25 августа 1893 г. переведенъ на такую же должность 
въ с. Писки, Житомірскаго уѣзда, 1 октября 1893 г. переведенъ 
на должность надзирателя Волынской фельдшерской школы, а 
11 іюля 1895 г. назначенъ смотрителемъ дома Волынскаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства и 25 февраля 1896 г. 
рукоположенъ въ санъ діакона.

Законоучитель, кандидатъ богословія, священникъ Яковъ 
Ивановичъ Немоловскій, уроженецъ Волынской губерніи. Обу
чался въ Кіевской духовной Академіи, которую и окончилъ въ 
1894 г. со степенью кандидата богословія. По окончаніи семи
нарскаго курса состоялъ надзирателемъ за учениками Житомір
скаго духовн.' училища, а 9 августа 1877 года рукоположенъ 
въ санъ священника къ Свято-Михайловской церкви с. Выгнаики 
Волынской епархіи. Овдовѣвъ, въ 1890 г. поступилъ въ Кіев
скую дух. Академію. 3 августа 1894 г. назначенъ законоучи
телемъ Волынскаго женскаго училища дух. вѣдомства и сверхъ 
сего состоитъ членомъ и казначеемъ Волынск. Еиарх. Училищ
наго Совѣта, членомъ Комитета но постройкѣ зданій Волынской 
дух. Семинаріи. Награжденъ набедренникомъ и скуфьею.

Преподаватель Русскаго и церковщо- славянскаго языковъ 
съ Словесностію и Исторіею Русской литературы, коллежскій 
совѣтникъ Григорій Петровичъ Моссаковскій, уроженецъ Волын
ской губерніи. Окончилъ курсъ Кіевской дух. Академіи со сте
пенью кандидата богословія. Назначенъ на настоящую должность 
съ 15 августа 1887 г. Имѣетъ орденъ Св. Станислава 3 ст.

Преподаватель Ариѳметики, Геометріи и Физики Орестъ 
Авксеитьевичь Фотицскіщ коллежскій совѣтникъ, кандидатъ 
богословія. Женатъ. Окончилъ курсъ Кіевск. дух. Академіи со 
степенью кандидата богословія въ 1887 г. Съ 15 августа 1888 
года назначенъ преподавателемъ Исторіи, Географіи и Космо
графіи въ ВольіНі жеиск. дух. училищѣ, а съ 22 октября 1893 
года переведенъ на настоящую должность. Состоитъ письмово
дителемъ Правленія училища, завѣдываюіцимъ Волынскимъ епар
хіальнымъ древнехранилищемъ и секретаремъ Волынскаго цер
ковно-археологическаго Общества и членомъ Ревизіоннаго Комитета 
но постройкѣ зданій Волынской дух. Семинаріи. Имѣетъ орденъ 
Св. Станислава 3-й степени.
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Преподаватель Исторіи и Географіи, Космографіи и Педа
гогики Петръ Васильевичъ Березовскій, уроженецъ Костромской 
губерніи. Окончилъ курсъ Кіевской дух. Академіи въ 1898 г. 
со степенью кандидата богословія. Назначенъ на настоящую 
должность 1898 г. Холостъ.

Наставница I класса, Капитолина Ильична Левитская, вдова 
священника, уроженка Волынской губерніи, окончила курсъ уче
нія въ Волынскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства; 
30 іюля 1874 г. опредѣлена на должность помощницы настав
ницъ того же училища, а 26 декабря 1875 г. утверждена въ 
должности наставницы. 15 февраля 1877 г. уволена отъ службы,, 
по случаю выхода въ замужество. Съ 1878 но 1888 г. состояла 
учительницей въ министерскихъ училищахъ: Старосельскомъ и 
Михалыюльскомъ (Подольск. губ.); съ 1 іюня 1888 г. назначена 
на должность помощницы наставницъ Волынскаго женскаго учи
лища духов, вѣдомства, а 12 сентября того же года утверждена 
въ должности наставницы.

Наставница II класса, дѣвица Надежда Александровна Тео
доровичъ, уроженка Волын. губ. Окончила курсъ ученія въ Вол. 
женск. учил. дух. вѣдом. Съ 12 мая 1880 г. назнач. на дол
жность помощницы наставницъ того же училища, а 29 ноября 
1884 г. утверждена въ должности наставницы. Имѣетъ Маріин
скій знакъ отличія 2 ст. за XII л.

Наставница III класса, дѣвица Александра Ананьевна Лю- 
ценская, уроженка Волын губ. Окончила курсъ ученія въ Волын. 
жен. учил. дух. вѣдомства въ 1881 г.; съ 27 сент. 1886 г. 
назначена на должность помощницы наставницы, а въ 1900 г. 
на настоящую должность.

Наставница ІѴ кл., вдова священника Марія Сильвестровна 
Ясенецкая, уроженка Волын. губ. Окончила курсъ ученія въ 
Волынск. женск. училищѣ дух. вѣдомства. Съ 9 декабря 1872 г. 
назначена помощницею наставницъ того же училища, а 13 февр. 
1878 г. уволена отъ должности но случаю выхода въ замуже
ство. Овдовѣвъ, 18 сентября 1880 г. назначена вновь на дол
жность помощницы наставницъ Волын. женск. училища дух. 
вѣдомства, а 26 дек. 1891 г. утверждена въ должности настав
ницы.

Наставница V кл., дѣвица Марія Александровна Плискевичъ, 
уроженка Волын. губ. Окончила курсъ ученія въ Волын. женск. 
училищѣ духовн. вѣдомства; съ 5 ноября 1880 г. назначена 
помощницей наставиицъ того же училища, а 22 ноября 1884 г.
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утверждена въ должности наставницы. Имѣетъ Маріинскій знакъ 
отличія 2. ст. за XV л.

Наставница VI кл., дѣвица Таисія Ѳеодоровна Боржанская, 
уроженка Волынской губ., окончила курсъ ученія въ Волынск. 
женск. учил. дух. вѣдомства; 1 сентября 1876 г. назначена на 
должность помощницы наставницъ того же училища, а 13 февр. 
1878 г. утверждена въ должности наставницы. Имѣетъ Маріин
скій знакъ отличія 2 ст. за XV лѣтъ.

Помощница наставницъ, дѣвица Евгенія Іордановна Кара- 
секъ, уроженка Богеміи. Окончила курсъ ученія въ Острожскомъ 
граф. Д. Н. Блудова женск. училищѣ; съ 21 ноября 1895 г. 
утверждена въ настоящей должности.

Помощница наставницъ, дѣвица Ангстасія Ѳеодоровна Пан- 
кевичъ, уроженка Волын. губ. Окончила курсъ ученія въ Волын. 
женск. училищѣ дух. вѣдом. 5 октября 1892 г. назначена учи
тельницею чистописанія въ томъ же училищѣ, а съ 13 февр. 
1897 г. утверждена въ настоящей должности.

Помощница наставницъ, дѣвица Любовь Еннріановна Чер
винская, уроженка Волын. губ. Окончила курсъ ученія въ Вол. 
женск. училищѣ дух. вѣдомства въ 1890 г., учительница чисто
писанія въ томъ же училищѣ съ 1 августа 1899 г., въ на
стоящей должности утверждена 13 мая 1900 года.

О смерти священника и псаломщиковъ.

Благочинный 2 округа Заславскаго уѣзда священникъ 
Никаноръ Подвысоцкій отъ 16 сентября за № 297 сооб
щилъ Редакціи для напечатанія, что 5 сентября отъ стар
ческой немощи умеръ на 70 году жизни священникъ села 
Кременчукъ, Заславскаго уѣзда, Наркиссъ Михаиловъ Стру- 
мѣнскій. Такъ какъ но смерти священника Струмѣнскаго 
не осталось ни жены, ни непристроенныхъ дѣтей, то сіе 
увѣдомленіе сообщается для свѣдѣнія школьныхъ товарищей 
умершаго и знающихъ его для совершенія молитвы о упо
коеніи п реставлын аіося.

Благочинный 2 округа Ровенскаго уѣзда священникъ 
Тихонъ Недѣльскій отъ 13 сентября за X» 440 сообщилъ
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Редакціи для напечатанія, что псаломщикъ с. Губкова, Ро- 
венскаго уѣзда, Василискъ Григоріевч. Табаковскій умеръ 
12 августа сего 1900 года на 57 году отъ роду. Покойный 
оставилъ жену Іуліанію Иванову 51 года и дѣтей: Ири
нарха 29 л. окончившаго курсъ Волынской дух. Семинаріи, 
Вадима 27 л. состоящаго священникомъ въ с. Городиицѣ 
Дубенскаго у., Николая 18 л. обучающагося въ IV классѣ 
Волынской дух. Семинаріи и дочь—дѣвицу Александру 20 
лѣтъ. Покойный псаломщикъ Табаковскій 5 кои. сборъ и 
взносы въ эмеритальную кассу вносилъ аккуратно.

Благочинный 1 округа Заславскаго уѣзда священникъ 
Д. Пекарскій отъ 9 сентября за 299 сообщилъ Редакціи 
для напечатанія, что 4 сентября умеръ отъ чахотки пса
ломщикъ с. Тернавки Алексѣй Павловъ Стеблецкій 53 лѣтъ, 
оставивъ послѣ себя безъ всякихъ средствъ къ жизни жену 
Стефаниду Мироновну 49 лѣтъ и трое нснристроеиныхъ 
дѣтей: Влеоника, обучавшагося въ Заславскомъ двухклас
сномъ городскомъ училищѣ, 18 лѣтъ, Григорія 15 лѣтъ и 
Марію 30 лѣтъ, окончившихъ ученіе въ народномъ училищѣ. 
Покойный Стеблецкій взносы: 5-ти копѣечный на осиро
тѣвшія причетническія семейства и 25-ти копѣечный въ 
эмеритальную кассу духовенства епархіи вносилъ аккуратно.

Дозволено цензурою. Кременецъ 21 Сентября 1900 года.

Редакторъ П. Бѣляевъ.
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® ЧАСТЬ НІОМВДШЬИЯ. ©

Высокопреосвященный Модестъ,
Архіепископъ Волынскій и Житомірскій.

(Но поводу іпітіідесятп.іѣтніп’о іобй.іея въ священномъ сапѣ).

1849 2 Февраля—1899.
(Продолженіе).

Въ мѣстечкѣ Горошкахъ Преосвященнѣйшій Владыка торже
ственно встрѣченъ былъ духовенствомъ и массой народа; не 
смотря на то, что, согласно маршруту, Владыку ждали здѣсь не 
восемнадцатаго іюня вечеромъ, а девятнадцатаго—утромъ. При 
стройномъ пѣніи: «Достойно есть*... .Преосвященнѣйшій Архипа
стырь вошелъ во храмъ и, послѣ обычнаго моленія, обратился 
къ мѣстнымъ прихожанамъ съ слѣдующею рѣчью: ^Человѣкъ 
нѣкій сотвори вечерю вслію и зва мпош (Лук, 14, 17), Господь 
нангь Іисусъ Христосъ сказалъ однажды притчу о томъ, кто 
имѣетъ право расчитывать на участіе въ трапезѣ Господней, 
уготованной въ пебеспомі» царствіи. Одинъ человѣкъ,—говоритъ 
Іисусъ Христосъ,—сдѣлалъ большой ужинъ, и звалъ многихъ. 
И когда наступило время ужина, послалъ раба своего сказать 
званнымъ: идите, потому что все уже готово. И начали всѣ, 
какъ бы сговорившись, извиняться. Одинъ сказалъ: я купилъ
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землю, и маѣ нужно пойти посмотрѣть ее; другой—я купилъ 
пять наръ воловъ, и иду испытать ихъ; третій—я женился, и 
потому не могу придти. Тогда, разгнѣвавшись, хозяинъ дома 
сказалъ рабу своему: пойди скорѣе но улицамъ и переулкамъ 
города, и приведи сюда нищихъ, увѣчныхъ, хромыхъ и слѣпыхъ. 
Пусть же никто изъ тѣхъ званныхъ не отвѣдаетъ моего ужина! 
Въ этой, нѣкогда произнесенной Господомъ и Спасителемъ на
шимъ, притчѣ подъ образомъ большого ужина или веліей вечери, 
разумѣется царство Мессіи пли Церковь Христова какъ на землѣ 
со времени ея основанія, такъ и па небѣ, со времени второго 
пришествія и страшнаго суда Христова.,

Такая евангельская вечеря, съ ея внутреннимъ значеніемъ 
достознаменательна для всѣхъ насъ во многихъ отношеніяхъ, и 
прежде всего она важна и знаменательна для насъ по Тому 
Домовладыкѣ, Который учреждаетъ вечерю и приглашаетъ къ 
участію въ оной многихъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто учреждаетъ 
евангельскую, благодатную вечерю? Любвеобильный Отецъ Не
бесный, Царь царствующихъ и Господь господствующихъ. Отецъ 
Небесный устрояетъ вечерю, и потому все на этой вечери ды- 
шетъ любовію и щедротами. Ибо кто въ церкви Христовой здѣсь 
на землѣ повелѣваетъ изливать солнцу свѣтъ и облакамъ дождь, 
кто даетъ пищу требующимъ во благовременіи и исполняетъ 
всяко животно благоволенія, какъ не Отецъ Небесный? Кто 
столько возлюбилъ міръ, что и Сына Своего Единороднаго далъ 
есть для спасенія міра, да всякъ вѣрующій въ Него не погиб
нетъ, но имать животъ вѣчный,—кто какъ не Отецъ Небесный?— 
Господь и Царь устрояетъ вечерю,—посему все на вечери той 
сіяетъ славою и великолѣпіемъ и возбуждаетъ благоговѣніе. Тор
жественны и знамениты бываютъ тѣ вечери, кои творятъ цари 
земные для подданныхъ своихъ! Не болѣе ли знаменита и тор
жественна должна быть для вѣрующихъ въ Бога, для истинныхъ 
чадъ Его святой Церкви евангельская вечеря, которую учреж
даетъ не царь земной, а любвеобильнѣйшій Отецъ всѣхъ чело
вѣковъ и верховнѣйніій Владыка неба и земли? Поистинѣ слава 
и велелѣніе должны бытъ присущи всегда сей вечери евангель
ской, потому что любовь Господня—бездна многа, и неизречен
ной славы Его полны суть небеса и земля... Еще большее зна
ченіе получаетъ для насъ эта вечеря евангельская, когда мы 
внимательно и съ полнымъ сознаніемъ присматриваемся къ тому,, 
гдѣ вечеря эта учреждается. Она учреждается и на небѣ и на 
землѣ—въ Церкви Господней—на землѣ—благодатной и на не- 
беси—славной... Единая, святая, соборная и апостольская Цер
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ковь Господи» есть не что иное, какъ тотъ величественно-слав 
ный домъ, въ которомъ Богъ учреждаетъ совершенную вечерю 
Свою. Она есть благодатный Іерусалимъ, жилище мира, храмъ 
Бога живаго, градъ Царя великаго. Въ ней являетъ Богъ Свое 
особенное присутствіе, какъ въ возлюбленномъ Ему селеніи. Въ 
ней хранится жезлъ правоты, коимъ пасетъ Онъ стадо Свое, и 
преизобильно пребываетъ небесная манна—хлѣбъ жизни вѣчныя, 
которымъ питаетъ Онъ вѣрныхъ чадъ Своихъ. Въ пей пылаетъ 
вѣчно невещественный огнь, огнь божественной благодати, от
крывающій вѣрующимъ вѣдѣніе тайнъ царствія Божія... Какъ же 
благознаменита должна быть для насъ эта евангельская вечеря 
по тому мѣсту, въ которомъ предлагается она нынѣ и во вѣки 
въ снѣдь вѣрнымъ!... Но если мы, послѣ сего, присмотримся еще 
къ тому, какая нища предлагается на вечери евангельской, то 
несомнѣнно убѣдимся въ томъ, что вечери этой нѣтъ подобной 
въ ряду многоразличныхъ вечерей, устрояемыхъ на землѣ людьми 
и для людей. На вечери евангельской предлагается въ снѣдь 
вѣрнымъ пища обильнѣйшая и спасительная. Предлагается: пре
чистое тѣло Господа Іисуса, какъ хлѣбъ, животворящая кровь 
Его, какъ питіе, слово Его, какъ свѣтильникъ въ храминѣ, бла
годать Духа Святаго, какъ благоуханіе, псалмы и пѣсни духов
ныя, какъ сладкозвучный органъ небесный. Наконецъ, если мы 
посмотримъ на то, кто призывается на вечерю евангельскую, 
то несомнѣнно убѣдимся, что и въ этомъ отношеніи вечеря сія 
достознаменательна для насъ. На вечерю евангельскую, на свѣт
лый пиръ вѣры призываются, безъ всякаго изъятія, всѣ люди— 
и іудеи и язычники, и богатые и бѣдные, и ученые и неуче
ные, и знатные и не знатные, и мужи и жены, и юноши и 
дѣвы... Для всѣхъ отверстъ чертогъ Господень, ко всѣмъ про
стирается гласъ любви, призывающій на вечерю. Слово Божіе 
проповѣдуется всюду и всѣмъ, всѣ призываются туне—по бла
годати, и праведники и грѣшники...

Кто, послѣ сего, не согласится съ тѣмъ, коль сладка и 
достознаменательна для всѣхъ вечеря евангельская? Кто не по
желаетъ насладиться пира вѣры, принять участіе въ торжествѣ» 
любви? Но что же бываетъ на самомъ дѣлѣ? И обиліе благодат
ной трапезы и благоуханіе евангельской вечери не привлекаетъ 
сыновъ вѣка,—одинъ говоритъ: село купилъ, другой—питъ паръ 
воловъ, ^ѵі\^—жену пояхъ и сего ради не могу пріити и при
нять участіе въ благодатной вечери (Лук. 14, 18—20). Одинъ 
по гордости, другой но корыстолюбію, третій но сластолюбію 
отрекается отъ духовной вечери и теряетъ небесное сокровище,
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сладчайшее утѣшеніе души,.. Не бываетъ ли чего иибудь по
добнаго и съ вами, братіе мои?—Если внимательно присмотри
тесь вы къ вашей жизни, то несомнѣнно увидите и твердо убѣ
дитесь. что и вы не безупречны въ этомъ. Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ вчера и днесь той же и во вѣки. Онъ и нынѣ устро
яетъ вечерю велію и зоветъ многихъ на вечерю ту. Его пре
чистое тѣло и честная кровь предлагаются въ снѣдь вѣрнымъ 
въ храмѣ Божіемъ, когда совершается тамъ священнодѣйствіе 
безкровной жертвы, когда отправляется тамъ божественная служба 
литургіею или обѣднею именуемая. Къ посѣщенію храма Божія, 
къ участію въ благодатной божественной вечери призываетесь 
вы всегда звономъ церковнаго колокола. Но кто изъ васъ не 
знаетъ, какъ часто звонъ церковный раздается и въ вашемъ 
мѣстечкѣ, какъ бы среди нѣкоей безлюдной пустыни, какъ часто 
сей благовѣстъ, сей зовъ любви божественной остается безслѣд
нымъ, незамѣтнымъ для васъ, Какъ часто, вмѣсто того, чтобы 
поспѣшить во храмъ Божій на молитву и тамъ Припять участіе 
въ благодатной вечери Христовой, вы спѣшите мимо храма— 
овь убо на село свое, овь же иа купли своя... Въ церковь пойду 
послѣ,—нерѣдко говорите вы.—а теперь необходимо пойти по
смотрѣть, что. дѣлается иа моемъ іюлѣ; на службу Божію поспѣю 
пойти въ другой разъ, а теперь необходимо спѣшить на ярмарку, 
дабы не пропустить удачнаго и выгоднаго торга; буду посво
боднѣе, тогда и помолюсь въ церкви, а теперь необходимо по
смотрѣть., что дѣлается въ огородѣ и—похлопотать по хозяйству... 
А все это не суть ли тѣ извиненія, тѣ мірскіе, невидимому 
благовидные, предлоги, йодъ видомъ которыхъ отрицаетееь вы 
отъ участія въ веліей вечери Христовой, которую устрояетъ Онъ 
для блага и спасенія вѣрующихъ въ Него, По горе .тѣмъ, кото
рые, но разсѣянности; своей и но пристрастію къ земнымъ бла
гамъ, не отвѣдаютъ сладости сей божественной вечери! Горе и 
вамъ, если вы на благодатный зовъ Христа: идите, яко вся уже 
готова суть, отвѣтите разсѣянностію и невниманіемъ! Посему, 
не отвращайте слухъ вашъ отъ благодатнаго зова къ участію 
въ вечери сей. Посѣщайте возможно чаще храмъ Божій, спѣшите 
туда скорѣе и охотнѣе, нежели иа села своя и иа купли своя, 
и будетъ награда ваша многа, и будете сыйоне Вышняго во 
вѣки. Аминь»! Преподавъ, затѣмъ, благословеніе прихожанамъ 
и испытавъ дѣтей ихъ въ знаніи молитвъ, Преосвященнѣйшій 
Владыка наградилъ многихъ изъ нихъ крестиками, иконками и 
киижками и отправился въ домъ мѣстнаго священника, гдѣ и 
остался ночевать.
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Послѣ ночлега въ я. Горошкахъ, 19 іюня въ пять часовъ 
утра, Преосвященнѣйшій Владыка готовь былъ къ отъѣзду, и 
благополучно отбылъ въ село Давпдовку. Въ селѣ Давидовнѣ, 
встрѣченный духовенствомъ и достаточнымъ числомъ прихожанъ, 
Преосвященнѣйшій Архипастырь, при весьма стройномъ пѣніи: 
«Достойно есть»,.., вошелъ во храмъ и, обычно помолившись, 
обратился къ прихожанамъ съ слѣдующею рѣчью: «-Тако да 
просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ ваша 
добрая дѣла, и прославятъ Отца вашего, иже на небесѣхъ 
(Мѳ. 5, 16). Вы встрѣчаете меня, православные христіане, съ 
зажженными свѣчами въ рукахъ. Свѣчи—-предметъ вамъ знако
мый,— вы ставите ихъ предъ образами и нерѣдко держите ихъ 
въ рукахъ вашихъ во храмѣ Божіемъ, когда здѣсь совершается 
служеніе Господу Богу. Знаете также, что для того, чтобы свѣчи 
горѣли яркимъ свѣтомъ, необходимо, дабы они сдѣланы были 
изъ хорошаго воска и имѣли въ себѣ хорошій, способный къ 
горѣнію фитиль. Знайте при этомъ, что и жизнь человѣческая 
подобна бываетъ чистой восковой свѣчѣ и способна давать яркій 
свѣтъ только въ томъ случаѣ, Когда слагается она изъ добрыхъ 
дѣлъ. Потому-то Спаситель людей добрыхъ, благочестивыхъ на
зываетъ свѣтомъ міра, потому-то и всѣмъ людямъ вѣщаетъ Онъ: 
тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣка, яко да ви
дятъ ваша добрая дѣла, и прославятъ Отца вашего, иже на 
небесѣхъ (Мѳ. 5, 16).

Необходимо, такимъ образомъ, всѣмъ людямъ быть хорошими 
по жизни, украшать свою жизнь добрдѣтелями всякаго рода, 
такъ какъ добрая жизнь однихъ людей служитъ найлучшимъ 
средствомъ къ развитію такой же доброй жизни другихъ. Но 
какъ достигнуть этого, какъ достигнуть того, чтобы жизнь наша 
была свѣтомъ, а не тьмою, для другихъ людей? Необходимо, 
слѣдуя наставленію апостола, всю жизнь свою прославлять 
Бога въ тѣлесѣхъ своихъ и душахъ своихъ, яже суть Божія 
(1 Кор. 6, 20), и это непрестанное прославленіе Бога по
служитъ намъ къ совершенію дѣлъ добрыхъ, а добрыя дѣла 
содѣлаютъ жизнь нашу свѣтомъ для другихъ людей. Про
славите Бога въ душахъ аамтз—благими мыслями и чув
ствованіями, и въ тѣлахъ вашихъ—цѣломудріемъ и чистотою. 
Наполняйте души ваши богомысліемъ, молитвою и благочестіемъ, 
а для сего съ усердіемъ посѣщайте храмъ Божій и постоянно 
утверждайтесь въ любви къ Богу и къ ближнимъ своимъ. Упо
требляйте дары благодати Божіей, которыми ущедряетъ васъ Го
сподь, во спасеніе души своей, а не въ угожденіе плоти, въ
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орудіе къ чести и славѣ Божіей и ко благу своихъ ближнихъ, а не 
къ удовлетворенію прихотямъ и страстямъ своимъ. Позаботьтесь, 
чтобы все время жизни вашей проводилось не въ праздности и 
бездѣйствіи, не въ дѣлахъ пустыхъ и безплодныхъ, не въ душе
вредныхъ забавахъ и грѣховныхъ удовольствіяхъ, а въ совершеніи 
дѣлъ благихъ и полезныхъ, сообразно званію и состоянію каждаго 
изъ васъ въ обществѣ. Исполняйте каждый изъ васъ свои обязан
ности, которыя возлагаетъ на васъ положеніе ваше въ обществѣ, 
не изъ-за временныхъ только выгодъ и почестей, а но требованію 
•совѣсти и слова Божія, трудясь предъ лицемъ всевѣдущаго Судіи 
и имѣя въ виду вѣчное воздаяніе на небѣ. Всегда въ жизни 
вашей мужественно стойте въ исполненіи своего долга, въ со
храненіи святыхъ и животворныхъ заповѣдей Божіихъ иротиву 
всѣхъ соблазновъ и искушеній, и не преклоняйтесь постыдно 
вредъ всякимъ обольщеніемъ лести и предъ легкимъ звономъ 
корысти... Тако тецыте, и путь жизни вашей будетъ-путь 
свѣта, путь чистоты и правды!.. Тогда и другіе станутъ подра
жать вамъ въ совершеніи дѣлъ благихъ, и просвѣтятся свѣтомъ 
жизни вашея. Тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, 
яко да видятъ ваша добрая дѣла, и прославятъ. Отца вагиего, 
иже на небесахъ во вѣки. Аминь»! Окончивъ рѣчь, благосло
вивъ прихожанъ и наградивъ дѣтей ихъ,—оказавшихся отчетливо 
знающими молитвы,—крестиками и книжками, Преосвященнѣй
шій Владыка отбылъ въ чешскій поселокъ—Околокъ.

Весь поселокъ чешскій—-Околокъ разукрашенъ былъ фла
гами, а среди поселка возвышалась величественная тріумфальная 
арка изъ зелени, убранная роскошно букетами изъ цвѣтовъ и 
имѣвшая на себѣ надпись: «Привѣтствуемъ Васъ, Архипастырю 
и Отецъ нашъ»!—Когда карета остановилась и Преосвященнѣй
шій Владыка вышелъ изъ кареты, одинъ изъ чеховъ названнаго 
поселка поднесъ Владыкѣ хлѣбъ-соль отъ всѣхъ чеховъ поселка 
и привѣтствовалъ Архипастыря слѣдующею краткою, но прочув
ствованною рѣчью: «Преосвященнѣйшій Владыко! Милостивѣйшій 
Архипастырь и Отецъ нангь! Не находимъ словъ, чтобы раскрыть 
предъ Тобою нашу душу и изглаголать неизреченную радость, 
наполняющую наше сердце, по случаю прибытія Твоего къ намъ, 
Архипастырю и Отецъ нашъ. Давно уже души наши горятъ лю
бовію къ истинному Богу, Его святой вѣрѣ и церкви православ
ной, къ новому отечеству нашему—Россіи и къ возлюбленному 
Богомъ Монарху Всероссійскому. Давно уже,—особенно при бла
гихъ послѣдствіяхъ для пасъ жизни нашей на семъ мѣстѣ;— 
сердце наше исполняется радостію, какъ бы въ замѣнъ той
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грусти и печали, какую чувствовало оно, когда мы оставляли 
нашу родину и все въ ней дорогое для насъ,, при совершенной 
неизвѣстностн того, что ждетъ насъ и что станется съ нами 
въ землѣ новой... Теперь душа наша благословляетъ Бога за 
милости Его къ намъ недостойнымъ, а сердце искренно ра
дуется и радости его никтоже возметъ отъ насъ... Но эта вы
сокая радость усугубляется въ насъ, когда видимъ въ средѣ на
шей Тебя—Владыко нашъ, когда сознательно и наглядно убѣж
даемся въ томъ, что Ты взыскуешь насъ Твоею архипастырскою 
любовію, что Ты, посѣщеніемъ своимъ духовныхъ чадъ своихъ, 
желаешь во очію убѣдиться въ томъ, истинные ли мы чада 
Церкви Христовой и вѣрные рабы Христовы, или только наем
ники повседневные въ дому Господнемъ... Буди же благословенъ 
входъ Твой къ намъ, Владыко Преосвященнѣйшій! Да внидетъ 
съ Тобою миръ и любовь въ души и сердца наши, да Тобою 
хвалимся и мы и наши дѣти... Пребуди съ нами духомъ Твоимъ 
святительскимъ и научи насъ, какъ намъ подобаетъ въ дому 
Божіемъ жити и достойно благохвалитп всесвятое имя Господне!.. 
А какъ выраженіе любви нашей къ Тебѣ, Архипастырю и Отцу 
нашему, ирійми отъ насъ сей святый хлѣбъ и благослови насъ 
благословеніемъ благостыннымъ. Господь же и Богъ нашъ, Богъ 
милостей и щедротъ да умножитъ дни жизни Твоей во славу 
имени Его святаго, и да даруетъ намъ, руководимымъ Тобою, 
хлѣбъ нашъ насущный во вся дни жизни нашей»!—Владыка 
принялъ хлѣбъ и преподалъ общее благословеніе встрѣчавшимъ 
его чехамъ. Непосредственно послѣ сего чешскій мальчикъ, под
нося Владыкѣ вѣнокъ изъ зелени и цвѣтовъ, обратился къ нему 
съ слѣдующими словами: «Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ 
нашъ! Не только отцы наши, но и мы—дѣти ихъ отъ души 
радуемся Твоему къ намъ прибытію. Знаменателенъ для насъ 
настоящій день, глубоко напечатлѣется онъ въ нашей дѣтской 
памяти и неизгладимо сохранится въ душѣ нашей во всю нашу 
жизнь. ГІріими, Преосвященнѣйшій Владыко, отъ насъ, юныхъ 
духовныхъ чадъ Твоихъ, сей незатѣйливый, но отъ души прино
симый Тебѣ, вѣнокъ. Онъ—дѣло рукъ нашихъ, но не безъ ру
ководства отцовъ нашихъ... Благослови насъ, Архипастырю нангь! 
Моли всеблагаго Бога, да, молитвами Твоими святительскими, 
содѣлаетъ Онъ пасъ искусными дѣлателями заповѣдей Его свя
тыхъ, да тако вся жизнь наша составитъ собою одинъ общій, 
духовный и спасительный, вѣнокъ добродѣтелей христіанскихъ»! 
«Благодарю», сказалъ Владыка чешскому мальчику, благословляя 

его и принимая отъ него вѣнокъ. Не успѣлъ Владыка принять
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вѣнокъ отъ чешскаго мальчика, какъ подошла чешская дѣвочка 
и, поднося Владыкѣ роскошный букетъ цвѣтовъ, обратилась къ 
нему съ слѣдующимъ привѣтствіемъ: «Преосвященнѣйшій Вла
дыко! И мы, слабѣйшія чада нашихъ родителей и чада святой 
православной Церкви, привѣтствуемъ Тебя, благостнѣйшій Архи
пастырь и Отецъ нашъ! Нрійми отъ пасъ сей букетъ цвѣтовъ, 
и благослови насъ,—да подъ сѣнію Твоего святительскаго бла
гословенія развивается въ насъ любовь и преданность наша къ 
родителямъ нашимъ, и да благоукрашается вся жизнь наша 
цвѣтами радости духовной и тѣлесной, да дышетъ она благо
уханіемъ дѣлъ добрыхъ и спасительныхъ во славу Единаго 
истиннаго Бога и Его святой Церкви, и для чести отечества 
нашего—Богомъ хранимой Россіи!.. Да продлить Господь Богъ 
дни жизни Твоей, Архипастырю нашъ и Владыко, на многая 
лѣта въ добромъ здравіи, во всякомъ счастіи и непремѣияемомъ 
благополучіи! Хвала Богу, честь Россіи и ея Монарху, слава 
нашему Архипастырю»! «Слава» -—былъ возгласъ всѣхъ присут
ствовавшихъ здѣсь чеховъ. Выслушавъ рѣчи и поблагодаривъ 
чеховъ за торжественную и сердечную встрѣчу, Преосвященнѣй
шій Владыка послѣ обычной литіи и многолѣтія Государю Импе
ратору и всему Царствующему Дому, Св. Синоду и всѣмъ пра
вославнымъ чехамъ, самъ, здѣсь же среди поселка подъ паля
щими лучами солнца, обратился къ чехамъ съ слѣдующею рѣчью:

оставихомъ всл и въ слѣдъ тебе идохомъ: что убо бу
детъ намъ (Мѳ. 19, 27). Сынъ Божій, Спаситель міра, Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ, обходя землю и проповѣдуя людямъ свое 
спасительное ученіе встрѣтилъ однажды одного богатаго юношу, 
который налъ предъ Нимъ съ благоговѣніемъ на колѣии, и во
скликнулъ: «благій Учитель! что сдѣлать мнѣ добраго, для прі
обрѣтенія вѣчной жизни» ? Если ты хочешь получить жизнь 
вѣчную, отвѣчалъ Спаситель, то соблюдай заповѣди. Какія? 
спрашиваетъ юноша. «Не прелюбодѣйствуй, не убей, не укради,, 
не лжесвидѣтельствуй, не обижай, почитай отца и мать, люби 
ближняго, какъ самаго себя». Все это, говоритъ юноша, я со
хранилъ отъ юности моей; чего же мнѣ не достаетъ? Если ты 
все это сохранилъ, отвѣчала. Спаситель, то тебѣ ие достаетъ 
одного для полнаго совершенства: продай имѣніе и раздай ни
щимъ и будешь имѣть сокровище на небеси; а потомъ приходи, 
дабы слѣдовать за Мной, взявъ на себя крестъ».. Юноша, мо
жетъ быть, имѣлъ и рѣшительное намѣреніе слѣдовать за Іису
сомъ; но ему казалось, что богатство, какъ средство, дающее 
возможность жить, не занимаясь мірскими дѣлами, будетъ въ
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указанномъ случаѣ не только полезно, но даже необходимо. Те
перь онъ слышитъ, что Спаситель почитаетъ богатство совер
шенно лишнимъ, и желаетъ имѣть бѣдныхъ, а не богатыхъ по
слѣдователей. Не удивительно, что богатый юноша, послѣ на
ставленія Спасителя, сдѣлался печаленъ. Послѣ этого Господь 
сказалъ ученикамъ, какъ трудно спастись надѣющимся иа свое 
богатство. «Удобнѣе, говорилъ Онъ, верблюду пройти сквозь 
иглиныя уши, чѣмъ богатому войти въ царствіе Божіе». Уче
ники ужаснулись отъ этихъ словъ, и говорили между собой: 
Кто же можетъ спастись? Іисусъ Христосъ отвѣчалъ: человѣку 
это невозможно, но Богу все возможно; Богъ можетъ сдѣлать, 
что богатство не будетъ такимъ препятствіемъ, — не будетъ 
тогда, когда мы со смиреніемъ и вѣрою предадимъ себя волѣ 
Божіей. Услышавъ, что богатому трудно войти въ царствіе Бо
жіе, апостолъ Петръ пришелъ въ восторгъ отъ того, что самъ 
не богатъ, и отъ лиЦа всѣхъ учениковъ предложилъ Спасителю 
вопросъ: что же будетъ намъ за то, что мы все оставили и 
пошли вслѣдъ за Тобой,—се мы оставихомь вся, и въ слѣдъ Тебе 
идохомъ: что убо будетъ намъ!

Какъ ни бѣдны были апостолы, какъ ни незначительно 
было все то, что оставили они, послѣдовавъ за Іисусомъ Хри
стомъ, какъ-то: сѣти, лодки и бѣдныя жилища, тѣмъ не менѣе 
потеря, хотя и незначительнаго, но дѣйствительнаго достоянія, 
при неизвѣстности и неопредѣленности положенія ихъ въ буду
щемъ, невольно смущала ихъ душу и побуждала вопрошать: 
что убо будетъ намъ? Успокаивая ихъ смущенную душу, Го
сподъ Іисусъ Христосъ говоритъ имъ—за то, что вы оставили 
все дорогое для васъ, явили величайшее самоотверженіе и по
слѣдовали за Мной, васъ ожидаетъ ие столько временная, сколько 
вѣчная награда. Успокойтесь же, наслаждайтесь пока времен
нымъ покоемъ, но знайте при этомъ, что когда сядетъ Сынъ 
человѣческій—вашъ Божественный Учитель—на престолѣ славы 
Своей, тогда сядете и вы на двѣнадцади престолахъ, чтобъ про
извести судъ надъ двѣнадцатью колѣнами Израилевыми; за свое 
самоотверженіе и послѣдованіе Христу получите должную на
граду въ царствіи небесномъ... Вопросъ, смущавшій нѣкогда 
апостоловъ Христовыхъ, несомнѣнно смущалъ и вашу душу, 
братья—чехи, когда вы оставляли родную свою землю и рѣша
лись идти въ землю вамъ неизвѣстную. Вопросъ—что убо бу
детъ намъ?47 со всею устрашающею силою возставалъ въ созна
ніи вашемъ, при потерѣ извѣстнаго вамъ настоящаго и при не
извѣстности будущаго вашего положенія. Но, полагаю, вы скоро
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успокоились, прійдя въ землю, на которой теперь вы живете, и
.олучивъ достаточное вознагражденіе за утрату потеряннаго, эта 

временная награда за то, что вы оставили все дорогое для васъ 
въ прежнемъ отечествѣ вашемъ, ясно сказывается въ благо
устроенности вашего поселка и въ томъ видимомъ счастіи и 
довольствѣ, какое испытываете вы въ настоящемъ вашемъ укром
номъ уголкѣ... Но знайте и всегда твердо помните, что награда 
эта усугубится вамъ тамъ—на небѣ, поелику вы, прійдя въ 
новое отечество ваше и принявъ здѣсь православную вѣру, обра
тились отъ пути заблужденій и вступили на путь истины и 
добра, познали какъ должно единаго истиннаго Бога и Его же 
послалъ есть Іисуса Христа... А всякій, кто жертвуетъ своимъ 
временнымъ достояніемъ ради Христа и съ самоотверженіемъ 
слѣдуетъ за Іисусомъ Христомъ, тотъ въ награду за это полу
чаетъ вѣчную жизнь. Всякъ,—говоритъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ,—иже оставитъ домъ, или братію, или сестры, или 
отца, или матеръ, или жену, или чада, или села, имене Мо
его ради, сторицею пріиметъ и животъ вѣчный наслѣдуетъ 
(Мѳ. 19, 29). Вотъ какая награда обѣщается тѣмъ, которые 
идутъ за Іисусомъ Христомъ и въ недоумѣніи вопрошаютъ: «что 
убо будетъ намъ» ?—Для того же, чтобы получить такую на
граду, необходимо знать, какъ должно слѣдовать за Іисусомъ 
Христомъ. Который намъ оставилъ образъ, да послѣдуемъ сто
памъ Его (1 Петр. 2, 21). Необходимо намъ пріучать себя 
мыслить и разсуждать, чувствовать и желать, говорить и дѣй
ствовать такъ, какъ мыслилъ и чувствовалъ, говорилъ и дѣй- 
ствалъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, живя во плоти среди 
людей и съ людьми. Необходимо всегда имѣть предъ очами на
шими примѣръ Его святѣйшей жизни и, подражая сему высо
чайшему примѣру, во всѣхъ случаяхъ и обстоятельствахъ на
шей жизни поступать такъ, какъ поступалъ самъ Господь,— 
образъ бо дахъ вамъ,—говоритъ Онъ своимъ ученикамъ, а въ 
лицѣ ихъ и всѣмъ Своимъ истиннымъ послѣдователямъ,—образъ бо 
даосъ вамъ, да якоже Азъ сотворилъ, и вы творите. А какъ 
поступалъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ въ своей жизни и 
спасительной дѣятелости на землѣ? Прежде всего цѣлію своей 
жизни Онъ поставлялъ всесовершенное исполненіе воли Отца 
небеснаго и совершеніе дѣла, которое возложилъ на Него Отецъ. 
Снидохъ съ небесе,—говоритъ Онъ,—не да творю волю Мою, 
но волю пославшаго Мя Отца и—совершу дѣло Его (Іоан. 6, 38). 
Потомъ, Господь нашъ Іисусъ Христосъ, Сынъ Божій, Богъ и 
Законодатель, во всѣ установленные закономъ праздники, при-
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ХОДИЛЪ во храмъ Божій, чтобы тамъ молиться, учить ц благодѣтель
ствовать. Далѣе, Господь нашъ Іисусъ Христомъ, будучи всецѣло 
совершенъ но природѣ человѣческой, Не имѣя нужды смирять и укро
щать страсти Свои, бывъ безстрастенъ по естеству, тѣмъ ие менѣе 
постился четыредесять дней въ пустынѣ, чтобы побѣдить козни 
искусителя діавола, который, но слову Господа, не инымъ чѣмъ 
побѣждается какъ только молитвою и постомъ. Насыщая чудес
нымъ образомъ другихъ, Іисусъ Христосъ не рѣдко самъ алкалъ 
и жаждалъ. Вмѣсто отдохновенія тѣлеснаго Онъ посвящалъ ноч
ное время молитвѣ къ Отцу Своему а въ послѣднюю ночь пре
быванія Своего на землѣ, Онъ молился до кроваваго пота. На
конецъ, Господь нашъ Іисусъ Христосъ, будучи Господомъ и 
Владыкою всѣхъ, Царемъ царствующихъ и Господомъ господ
ствующихъ, въ земной жизни Своей всецѣло и смиренно по
корялся земнымъ властямъ Своего отечества. При самомъ рож
деніи Своемъ на землѣ Онъ благоволилъ вписаться въ число ра
бовъ Кесаревыхъ, и во всю жизнь Свою на землѣ платилъ дань 
Кесарю, исполнялъ въ точности всѣ законы и обычаи страны 
Своей, безпрекословно покорялся самому неправедному и безза
конному суду синедріона іудейскаго, который былъ въ то время 
законнымъ судилищемъ земли израилевой, безропотно принялъ 
неправедное осужденіе на крестную смерть отъ нечестивыхъ 
устъ Пилата, какъ представителя власти Кесаревой...

Если и вы, братья—чехи, образцомъ своей жизни и дѣя
тельности поставите земную жизнь и дѣтельнось Господа Іисуса 
Христа, то будете истинными послѣдователями Христовыми и 
получите ту награду, которую Онъ обѣщаетъ идущимъ во слѣдъ 
Его... Жизнь ваша несомнѣнно станетъ украшаться добрыми 
дѣлами, и вы удостоитесь со Христомъ быти, по непреложному 
слову Самаго Господа, Который сказалъ: аще, кто .Мнѣ слу
житъ, Мнѣ да послѣдствуетъ, п—идѣже есмъ Азъ, ті/ и 
слуга Мой будетъ, во вѣки. Аминь». По окончаніи рѣчи, на
градивъ чеховъ и дѣтей ихъ крестиками, иконками и книгами, 
Преосвященнѣйшій Владыка посѣтилъ домъ одного изъ чеховъ 
поселка, откуда, послѣ чашки чая, напутствуемый благожела
ніями со стороны чеховъ, отбылъ въ село Ивановичи.«1.

(Продолженіе слѣдуете).
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Историко-статистическое описаніе церквей и при
ходовъ Волынской епархіи.

(Продолженье).

Въ селѣ церковь во имя Успенія Пресв. Богоматери. По
строена въ 1589 году на средства помѣщика Баковецкаго а 
прихожанъ. Это-одинъ изъ древнѣйшихъ храмовъ въ епархіи. 
Деревянная, съ отдѣльною дер. колокольнею. Стоитъ среди села, 
на равнинѣ, со всѣхъ сторонъ окружена крест. усадьбами, въ 
40 саж. отъ цер.-ирих. школы, и въ четверти версты отъ свяіц. 
дома. О времени построенія храма свидѣтельствуетъ надпись, 
вырѣзанная надъ дверями, ведущими изъ притвора въ храмъ: 
«Церковь сія построена въ 1589 году»; надпись эта въ 1875 

году, при перестройкѣ храма, закрыта доской. Основателемъ 
храма, по преданію, былъ помѣщикъ Баковецкій, хотя письмен
ныхъ документовъ не сохранилось въ церкви, кромѣ портрета 
Баковецкаго, большихъ размѣровъ, гдѣ изображенъ онъ и возлѣ 
него, вверху, церковь. Портретъ этотъ прежде висѣлъ въ церкви, 
а потомъ, въ силу распоражеиія Епарх. начальства—чтобы ни 
портреты, ни картины не висѣли въ церкви, былъ выне
сенъ изъ церкви вмѣстѣ съ картиною страшнаго суда. Кар
тина эта хранится нынѣ въ колокольнѣ, а портретъ Бако
вецкаго взятъ помѣщ. Бржестовскимъ, у котораго онъ находится 
и въ настоящее время. Церковь имѣетъ форму корабля. До 
1884 г. была крыта гонтою и имѣла три главы—формы четыре- 
угольной; вокругъ церкви былъ устроенъ крытый ходъ («опи
санье»), въ видѣ галлереи (корридоръ), для крестныхъ ходовъ, 
здѣсь часто стояли молящіеся, когда бывало въ церкви душно; 
она снята при починкѣ церкви вь 1875 г. Въ томъ же 1875 
году церковь поставлена на кам. фун., положены новые под
валы, уложенъ новый полъ, обшита нов. досками, устроенъ 
новый о 3 ярусахъ иконостасъ (липовый) съ рѣзьбой, хотя 
иконы, за исключеніемъ немногихъ, оставлены прежнія. Храмъ 
перестроенъ на средства прихожанъ (мѣщан. г. Ковля Охма- 
номъ) за 1500 р. Въ 1884 г. на средства прихожанъ (1300 
рублей) перестроена верхняя часть храма (для устраненія течи) 
съ куполами, покрыта жестью и покрашена. Въ 1886 г. по
золоченъ иконостасъ. Въ 1895 г. церковь перекрашена внутри 
и снаружи. Церковь имѣетъ въ длину 38 арш. и шир. 11 арш. 
Антиминсъ шелков., освящен. Архіеп. Агаѳангеломъ и подаренъ
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«ей церкви свящ. с. Лычинъ Валеріаномъ Леичевскимъ. Перво
начально приходъ былъ уніатскій и перешелъ въ православіе, 
какъ можно заключать но метрич. записямъ, въ 1835 г. До окт. 
1798 г. метрич. акты пишутся но польски, а съ этого времени до 
конца 1801 г. употребляется русское письмо, но въ выраженіяхъ 
польскихъ. Съ конца 1801 по 1835 г. акты опять пишутся по 
польски. Съ 1835 г. они пишутся но русски. Утварью церковь 
достаточна. Одинъ потиръ небольшой, серебр., внутри позоло
ченный, съ дискосомъ и звѣздицей подаренъ этой церкви Импера
торомъ Александромъ II въ 1863 г. Большой потиръ съ дискосомъ 
и звѣздицей и двумя блюдцами, мельхіоровый, вызолоченный, 
въ 40 руб., иожертвов. прихожанами и женой священника 
въ 1889 г. Метрич. кн. хранятся съ 1790 г., испов. вѣд. 
«ъ 1852 г. Опись церк. имущ. отъ 1866 и 1885 гг. Земли'. 
усад. съ огород. 2 дес., пахатн. 31 дес., сѣнок. 29 дес. и не
удобной 3 дес. Плана и межев. книги нѣтъ. Земля разбросана 
въ 12 кускахъ въ разстояніи 2—-4 вер. отъ церкви. Почва нес- 
чана, неурожайна. Церк. лѣсу нѣтъ и причтъ покупаетъ дрова 
на отопленіе у сосѣднихъ помѣщиковъ. Изъ этого количества 
земли у священ. 45 дес., у Псал. 15 дес. и у иросф. 5 дес. 
Причтъ: свящ. 300 р., псал. 50 р. и иросф. 16 р. Для свящ. 
домъ новъ, построенъ въ 1895 г., хоз. постройки частію вновь 
построены въ 1895 г., а частью поновлены прежнія. Для псал. 
домъ новъ, построенъ тогда же, хоз. постройки составляютъ 
собствен. мѣстнаго нсаломщ. X. Логвинскаго. Церк.-нрих. школа 
сущ. съ 1886 г., съ жалов. учителю въ 100 р. въ годъ отъ 
прихожанъ. Причтъ при сей церкви сущ. еще съ 1589 г., когда 
основана была церковь, но кто былъ священникомъ съ того вре
мени до 1790 г. неизвѣстно, по неимѣнію документовъ. А съ 
1790 г.,- но метрич. книгамъ, свпщвпнослужителямгі состояли: 
1) Іоаннъ Михалевичъ съ 1790 г. до дня смерти—8 авг. 1795 г., 
погребенъ въ церкви, гробъ его найденъ былъ при Починкѣ 
церкви въ 1875 г., яри немъ былъ викарій Григорій, а затѣмч. 
викарій Іосифъ Баланда ’) до мая 1795 г., 2) свящ. Баллан- 
довичъ с/ь мая 1795 до марта 1799 г., 3) свящ. Михаилъ 
Михалевичъ съ марта 1799 г. но дек. 1800 г., 4) свящ. Іаковъ 
Антоновичъ съ дек. 1800 но день смерти 5 мая 1808 г. (по
гребенъ въ церкви с. Доротышъ Ковел. у.), викарій Афанасій 
Ёординовичъ съ мая 1808 г. но 1809 г., викарій Григорій

’} Этотъ Воланда былъ родоначальникомъ фамиліи Валландови- 
чей, столь распространенной въ Западной Россіи.
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Гриневичъ, въ 1809 г.,. 5? свяіц. Іосифъ Милешкевичъ съ ма® 
1810 г. по день смерти—-ноября 1856 г,, ум. въ м. Несухо- 
нжахъ Ков. у., гдѣ онъ нѣкоторое время завѣдывалъ приходомъ, 
6) сынъ его, Михаилъ Іосифовичъ Милешкевичъ съ ноября 1856 
но день смерти 4 дек. 1881 г., затѣмъ до февр. 1884 г. за
вѣдывалъ приходомъ зашт. свящ. изъ с. Сошична Іаковъ Ми
лешкевичъ, 7) сынъ о. Михаила Мил., Александръ Мгіхайловичъ 
Милешкевичъ съ 16 января 1884 г. по 1895 г., 8) Василій 
Васильев. ІІІиприкевичъ, с. свяіц., ур. с. Островецъ Луцк. у., 
окон. Волын. сем. въ 1886 г., въ 1889 г. 15 авг. рукой, во 
свяіцен. въ с. Надчицы Дуб. у., а 1895 г. 12 февр. нерев. къ 
сему приходу, гдѣ и нынѣ служитъ (1899 г.). Исаломщ. были: 
1) Іосифъ Григорьевичъ Логвинскій съ 1842 но 1883 г., ур. с. 
Качина, с. прич,, .2) Ѳеодоръ Іосифовичъ Логвинскій, съ 11 
февр. 1884 г. по настоящее время. Пономарями были: 1) Игна
тій Макаревичъ съ 1856 но 1857 г., 2) Хрисанфъ Григорье
вичъ Милешкевичъ, ур. с. Миляновичъ, с. прич., съ 1857 г. до- 
1876 г., когда попои, мѣсто было упразднено.

По даннымъ за 1896 г., дворовъ въ приходѣ 228х!і^ нрихож. 
1778 д. об. п., кат. 16 д. об. II., евр. 26 д. об. н, Среди прихожанъ 
ходятъ разсказы про буйство и самоволіе пановъ-номѣіциковъ въ 
обращеніи съ крѣпостными. Помѣщиковъ было нѣсколько. Нѣкто 
Здитовецкіп и его жена сильно наказывали розгами крѣпостныхъ 
за малѣйшій проступокъ и даже безъ вины. Жена Здитовецкаго- 
была очень ревнива и безчеловѣчно обращалась съ крѣпостными 
красивыми крестьянками, наказывая ихъ даже желѣзной палкой. 
Другой помѣщикъ Садовскій, жившій здѣсь въ концѣ 18 и на
чалѣ 19 вѣковъ, когда ему пехватало денегъ на безумныя пан
скія затѣи, посылалъ войта но домамъ своихъ крѣпостныхъ и 
забиралъ все, что могъ найти въ домѣ. Волъ, корова, холстъ, 
сало, хлѣбъ въ зернѣ—все забиралось къ пану и обращалось 
въ деньги. Садовскихъ было два брата, и они жили въ отдѣль
ныхъ усадьбахъ, раздѣленныхъ озеромъ. И вотъ тогъ, о кото
ромъ разсказываютъ, предположилъ устроить мостъ черезъ озера 
къ своему брату и устроилъ его до половины той части озера, 
которая раздѣляла усадьбы, но окончить начатую постройку не- 
удалось. Еще недавно можно было видѣть дубовыя сваи, на ко
торыхъ строился мостъ. Въ послѣднее время сваи эти добыты 
крестьянами изъ воды и обращены на топливо. Бывали такіе 
случаи, что Садовскій набиралъ цѣлый возъ мальчиковъ и дѣ
вочекъ, отвозилъ въ сосѣднія деревни и продавалъ другимъ на
ламъ... Крѣпостная рабская зависимость ложилась тяжелымъ
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бременемъ па крестьянъ. Въ 1840-хъ г.г. былъ голодъ, когда 
многіе крестьяне опухали отъ голода и питались древесной ко
рой, прибавляя къ ней немного муки. Вылъ нѣсколько разъ па
дежъ скота. Разъ сгорѣлъ и запасной магазинъ, такъ что обго
рѣвшее и продымленное зерно крестьяне принуждены были за
бирать къ себѣ и засыпать магазинъ свѣжимъ зерномъ. Земель
ный надѣлъ отъ 10 до 12 д. на хозяина. Разводятъ особенно 
картофель, который здѣсь хорошо родитъ. Земля малоурожайна, 
такъ что прихожанъ докупаютъ хлѣбъ ежегодно. Главное за
нятіе скотововодство. Въ послѣднее время раздѣлъ земли дошелъ 
до того, что на семью приходится отъ І1/-? до 2 дес. Проводы 
бываютъ въ Ѳомину недѣлю.

1375. с. Малый-Нарасинъ, волости Сошичанской, отъ Жи
томира 381 в., отъ Ковля—ближ. жел. дор. и почт.-телегр. ст. 
36 вер., ближ. прих. съ сѣвера с. Верховъ 10 в., съ юга м. 
Несухоижъ 15 в., съ востока д. Любарки Черемошанскаго при
хода 7 в. и м. Стобыхвы 10 в. и съ запада с. Оошичиа 17 в.

Село это расположено въ мѣстности болотистой, поросшей 
кустарниками и лѣсами. Грунтовыя дороги извилисты, узки и 
пролегаютъ но болотамъ, такъ что сообщеніе съ сосѣдними се
лами затруднительно. Нѣкогда изъ Ковля въ Карасинскій лѣсъ 
пролегала частная еврейская узкоколейная желѣзная дорога для 
вывозки дровъ для топлива на желѣзную дорогу; но нынѣ ее нѣтъ. 
Въ мѣстныхъ болотныхъ озерахъ водится много рыбы—карасей, 
отсюда, говорятъ, и самое село получило названіе Карасинъ. 
Малымъ оно называется въ отличіе отъ другого села Карасина 
Великаго, лежащаго на ночт. трактѣ изъ Говно въ Иинскъ, въ 
Луцк. у., вблизи м. Лешневки, въ 114 в. отъ Пннска (въ этомъ 
Вел. Карасинѣ имѣется ночтов. станція). Почва здѣсь торфяная, 
малоурожайная. Климатъ сырой. Болотныя испаренія способ
ствуютъ развитію заразительныхъ болѣзней.

Исторія села. Село это внервые въ документахъ упоми
нается въ началгъ 17 вѣка. Въ 1637 г. 27 апр. состоялось рѣ
шеніе Владимирскаго гродского суда но жалобѣ Владимирскаго и 
Берестейскаго епископа Іосифа Мокосѣя-Баковецкаго на князя 
Владислава-Доминика Заславскаго о томъ, что онъ наслалъ во
оруженныхъ татаръ, волоховъ и сербовъ и другихъ націй лю
дей, на епископскія села Карасинъ и Сушичаны (нынѣ Сошично), 
которые, поставивъ въ этихъ селахъ болѣе сорока заостренныхъ 
кольевъ, угрожали сажать на оные крестьянъ и, кромѣ того.,
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вѣшать ихъ, и затѣмъ нѣкоторыхъ изъ крестьянъ ограбили, 
другихъ предали истязанію, часть изъ нихъ связавъ отправили 
въ Дубно, и насильно поселили на монастырскомъ грунтѣ 
крестьянъ— «слобожанъ». Въ этомъ актѣ читаемъ, что князь 
Заславскій «въ року 1636 ноября 4, татаровъ своихъ и при 
нихъ сербовъ, волоши и иншихъ розныхъ вации людей, коней 
но 200, арматныхъ, зъ оружемъ розмаитымъ, яко до войны 
споражоныхъ, преложивши надъ ними старшимъ Алия Маленов- 
скаго, татарина Острозского, на добра подданые и кгрунты цер
ковные, до еиископии Володимерское належачие, село и дворъ 
Карасинъ и на подданные Сугиичанскне, въ томъ селе Еарасипе, 
надъ озеромъ Карасиномъ, названымъ Оселъе, и тамъ мешкаю- 
чие, моцю и кгвалтомъ наслати (отважился), и не ногледаючи 
ничего на привилея, нрава и фуидуши церковные, на право и 
носсесию спокойную скаржачихъ, которая такъ на нодданыхъ, 
яко и на кгрунты тыи, одъ зошлого кнежати его милости Ерого 
Жаславского, старосты Володимерского, нравне одысканые и до 
церкви Божое поводомъ ирисужоные, и за декретами трибуиаль- 
скими урядовне до держаня поданы,е, служитъ и належитъ, тые 
добра нреречоныё и кгрунты Карасинские, въ округу кгрунтовъ 
Суніичанскихъ лежачие, презъ скаржачихъ за декретами трнбу- 
нальскйми понрнсяжоные, и въ посесии скаржачихъ дотолъ бу
дучие, способомъ кгвалтовнымъ одняти... Татарове инснирате 
напавши съ крикомъ, кгукомъ великомъ, нодданыхъ ие толко 
зъ села 'Карасина, але и зъ села Сушинпя (т. е. Сошичиа) 
старожитпого, розогиавши съ ихъ домовъ, речи и снряты ихъ, 
такъ же збожя и лекгумина розные съ коморъ, Зъ стодолъ ко- 
ний, быдла зъ оборъ розмаитые, малые и вёликие, и добытки 
ихъ позабирали, нодданыхъ килку поймали, звезали и до Дубна 
послали, тесловъ и розныхъ ремесниковъ, дворъ въ томъ селе 
Карасйие для его милости отца епископа будуючихъ, напавши 
на дворъ, побили и оныхъ розогнали,—ледве до леса здоровемъ 
новходили, а тые кгрунты, въ спокойной посесии поводовъ ажъ 
до толъ будучие, навѣвши людей розныхъ, волямъ и слободнянъ- 
хлоновъ, которыхъ кнежа его милость иебожчикъ нанъ староста 
Володвмерский, и ее милость гга>ни ноднояориная Володимерека», 
зъ наказана декрету трибуиальского, въ тыхъ кгрунтовъ знесли 
были, и которые съ тое слободы Карасина, но знесеию се, яко 
люди волные, слободяне, розно розошлися были, зиову нозбе- 
равши ихъ но розныхъ месгцахъ, слободахъ и селахъ, и кгвал
томъ побравши, тые татарове пригнали, а на тыхъ кгрунтахъ 
церковныхъ Карасинскихъ, не далеко озера Карасина, кгвалтов-
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иымъ способомъ осадили и Волну назвали и кгрунты тые цер
ковные, въ носесыи поводовъ будучие, зъ засевками ноданыхъ 
церковныхъ, Суишчанскихъ и Карасинскихъ, власное нраци и 
роботы ихъ, такъ же зъ засивками дверными надъ речками 
Блосчицею, Любарской и Ольшанкою, около озера Стобухова. у 
врочискъ Матияшового столпа и Скородиыхь горъ, житомъ но- 
засеванымъ. больше иижли на сто мацъ, а иніние не засивиые 
•одняли, и тымъ воланомъ-хлопомъ, кгвалтомъ, кгвалтомъ носа- 
жонымъ, роздали и номерали, и на тыхъ ноляхъ и сивбахъ, 
такъ свободныхъ, яко и иодданыхъ поводовъ, тые татарове ііа- 
дювъ поостреиых болшей четырдесяти, наставляли и поуконо- 
вали, грозячи и одноведаючи, же на тые нале иодданыхъ Суши- 
манскихь и Карасинскихъ вбняти, а другихъ веніати будутъ... 
При кгвалтовномъ паезде и тыхъ добръ однятю, тые татарове 
кривды, побита иодданыхъ починили и шкоды, т, е.: Федину са
мого уладивши, до дуба увезавши, окрутне «били, змордовали 
и за умерлого зоставили. а маетность его забрали; также и 
жону его окрутне збили киями, нокалечилн и здоровья збавили, 
а взяли у нихъ: воловъ два но золотыхъ 30, кожухъ новый 
но золотыхъ 10, а збожа: гречки конъ 20, ячменю конъ 15, 
овса конъ 15, проса конь 10, кождуго кону того всего збожа 
огуломъ по золотыхъ три собе онъ шацуетъ; у Хведка Сущики 
взяли грошей готовыхъ золотыхъ 55, воловъ чотыри по золо
тыхъ 30, коний два но золотыхъ 70, хустъ белыхъ начина и 
спрятовъ домовыхъ розныхъ на золотыхъ 100; въ стодоле збожа 
ноличоного—ячменю чвертн за золотыхъ 2; въ коморе сименя 
всмачку за золотыхь два. жита конъ 80—копа по золотыхъ 4, 
гречки конъ ВО, овса копъ 40 ячменю копъ 25, проса конъ 20, 
которые вси збожа яриные кождую кону інацуиггь собе но зо
лотыхъ 3; у Ивана Пашенка взяли быдла рогатого семеро, ко
торое иіацуется на золотыхъ 100, овецъ 8 но золотыхъ 4, жита 
конъ 70, кождая кона но золотыхъ 4, гречки конъ сорокъ, овса 
копъ сорокъ, ячменю конъ 20, проса конъ 10, которые збожа 
яриные иіацуется кождая кона но золотыхь 3; у Давида взяли 
вола за золотыхъ 30, косу за золотыхъ пултретя, сошпиковь 
три, сокиръ две, што коштовало золотыхъ 7, жита конъ 15 по 
золотыхъ 4, овса конъ 7, гречки конъ 20 по золотыхъ 4; у 
Борисы йчолъ трое выдерли па голову, которые шацуетъ иа 
золотыхъ 30, Курися самого окрутне побили наиадши, и взяли 
сокиру за золотыхъ два, садъ рожайный высекли и въ пнвечъ 
спустошили—шацуетъ собе шкоды на золотыхъ 10; Омслка Ко
валя сыновъ двохъ окрутне а нелютостиве киями збили, змор-
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довали и иокаличиди, и взяли у него: жита конъ 50 но золо
тыхъ 4, овса конъ 20, гречки копъ 60, ячменю конъ 20, проса 
конъ 30, кождая копа яриная шацуется по золотыхъ три, нчолъ 
въ насици его выбили на голову чворо, которые шацуетъ но 
золотыхъ 40, хусть белыхъ жоноцкихъ и музскихъ, на золо
тыхъ 70 побрали; у Хведчуна, сына Пашенковаго, снряты до
мовые, начина розные хустые белые^ полотна, кожухи, плахты, 
желиза-згола все домовство забрали, што все шацуетъ собе зо
лотыхъ 150; Деха, Вакулиного сына, окрутне а нелютостиве 
вбили, змордовали, грошей готовыхъ конъ 10 Литовскихъ взяли, 
и спалили его зъ домомъ и будииками всимп, зъ гумномъ, съ 
стодолами, и зо всимъ на всимъ, што одно въ дому мелъ, нрезъ 
што шацуетъ собе шкоды па золотыхъ ООО; у Нилина, Иваш- 
кова сына, побрали жита копъ 30 но золотыхъ 4, овса конъ 15, 
гречки копъ 40, проса конъ 12, ячменю конъ 10..., нчолъ въ 
пасице выбито на голову улевъ 4 иа золотыхъ 40; ...трехъ 
нодданыхъ найма: Васка Олейника, Грицка и другого Васка, зъ 
жонами и зъ детми, также и двохъ парубковъ въ Карасине при 
томъ кгвалтовномъ наезде взяли, и оныхъ всихъ окрутне збивши, 
змордовавши новезали, до везена виродъ побрали, а йотомъ до 
места Дубна (до имѣнія князя Владислава Заславскаго) однро- 
вадили,... все огуломъ въ домахъ ихъ въ Карасини побрано, 
што шацуется на золотыхъ 300; а вособна ннювъ бортныхъ 
съ ичолами на голову выбили въ личъбе 70, и медъ побрали... 
Въ томъ селе Карасине у нодданыхъ поводовыхъ въ домахъ ихъ 
лекгумина. речи стравные, огородные, ярины, куры, гуси, качки, 
свини, поросята, сена нрезъ недѣль 4 тые татарове насланые 
тамъ положившисе и лежу отнравуючи, и нодданые воляие съ 
татарами носполу побрали, одно поили, иншое нонродали по 
торгахъ и но розныхъ селахъ норозвозили, и на свой пожитокъ 
обернули.—чего всего кладется шацунокъ на золотыхъ польски 
500...». Всего убытку въ имѣніяхъ было причинено на 20 тыс. 
конъ грошей Литовскихъ (=60 тыс. руб.). Архивъ ю.-зап, Рос
сіи, ч. 6, т. I, стр. 504—509. Изъ этого документа видно, что 
Карасинъ и Сошично издревле принадлежали Владимирской ени- 
сконіи и числились въ составѣ многочисленныхъ имѣній Влади
мирскаго каѳедральнаго Мстиславова Успенскаго Собора и что 
временно ими завладѣлъ князь Юрій Янушевичъ Заславскій, 
староста Владимирскій, но отъ него по суду эти имѣнія были 
возвращены вышеназванной енископіи. Какъ сказано въ томъ же 
документѣ, въ Карасинѣ быль устроенъ особый домъ для пре
быванія Владимирскаго епископа. Въ крицѣ 18 вѣка, вмѣстѣ
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съ возвращеніемъ Волыни Россіи и уничтоженіемъ уніи, имѣнія 
Владимирской епископской каѳедры, въ томъ числѣ и с. Карасинъ, 
отошли въ казну, затѣмъ были пожалованы отъ Высочайшихъ 
щедротъ разнымъ лицамъ. Въ настояще время с. Карасинъ при
надлежитъ еврею Іосифу Гольдштейну, принявшему православіе.

Въ составъ прихода входятъ, кромѣ с. Карасина, еще дер. 
Варопиловка, въ 2 в., Стобухово и Радошинъ въ 6 в. лѣтомъ, 
а зимою, при замерзаніи болотъ, Стобухово въ I1 2 в. и Ра- 
дошипъ въ 3 в. Въ д. Карониловкѣ раньше была приписная 
церковь во имя Препод. Снуфрія, но такъ какъ, но причинѣ 
бѣдности прихожанъ, содержать двѣ церкви было затруднительно, 
то она въ 1860-хъ г.г. была продана въ с. Запрудье-Сошнчан- 
скаго прихода, въ Мало-Карасинскую же приходскую церковь 
поступила изъ нея одна храмовая икона ІІреп. Онуфрія, нахо
дящаяся въ ней и по настоящее время.

Въ селѣ церковь во имя Введенія во храмъ Пресв. Дѣвы 
Маріи. Дерев., крыта жестыо, съ такою же отдѣльною коло
кольнею. Когда и кѣмъ построена, неизвѣстно. Стоитъ внѣ села, 
на самой возвышенной мѣстности, вблизи дома священника и 
цер.-прих. школы. Въ 1872 г. капитально ремонтирована. Имѣетъ 
въ длину 24 арш., въ шир. 8 арш. и выс. 12 арш. Одноку- 
нольна. Колоколовъ 9,—съ латинскими надписями. Иконостасъ 
трехъ-ярусиын, царскія врата клѣтчатыя. Жертвенникъ до 1893 г. 
имѣлъ подобіе шкапа, а вч. 1893 г. устроенъ новый жертвен
никъ. Метр. кн. хран. съ 1853 г., исн. вѣд. съ 1875 г., брач
ныя обыски съ 1853 и клир. вѣд. съ 1875 г. Остальные до
кументы истреблены пожаромъ, уничтожвшимъ въ 1866 г. свя
щен. домъ, гдѣ они хранились. Земли: усад. и огород. 5 дес. 
1236 с., пахат. песчаной 51 д. 91 саж., сѣнокосной болотистой 
съ лѣсомъ 19 д. 2240 саж. Плана на землю нѣтъ, межевыхъ зна
ковъ нѣтъ, отъ чего бываютъ частые захваты со стороны помѣ
щика и крестьянъ. Земля чрезнолосна. Принтъ: свящ. 300 р. 
и псал. 50 р. Для свящ. домъ и хоз. постройки требуютъ ре
монта, для псал. дома и хоз. ностр. нѣтъ, а живетъ онъ въ 
своемъ домѣ. Цер.-прих. школа сущ. съ 13 окт. 1886 съ жал. 
учит. въ 100 р. Священнослужителями въ семъ приходѣ были: 
1) Іоаннъ Антоновичъ съ 1810 по 1812 г., 2) Михагілъ Иван. 
Антоновичъ съ 1812 но 1853 г., 3) Іоаннъ Антоновичъ съ 
1853 по 1866 г., 4) Андрей Еогйчевскій съ 1866 по 1872 г., 
5) Алексій Антоновичъ съ 1872 но 1884 г., затѣмъ въ 1884 г. 
приходъ наблюдалъ свящ. с, Верховъ Іуліанъ АІормевскій, 6)



94 & —

Михаилъ Ѳедоровичъ Ненадкевичъ съ 1884 по 1890 г., 7) 
отецъ его, Ѳеодоръ Ненадкевичъ съ 1890 но 1891 г., въ 1891 г. 
приходъ наблюдалъ свяіц. Модестъ Сморжевскій, 8) Петръ 
Евсгпафіевичъ Еоссаковскій, ур. с. Бел. Глуши, с. свящ., окон. 
Волын. сем. въ 1889 г., въ 1891 г. 4 окт. рук. во свящ. къ 
сему приходу, гдѣ и нынѣ служитъ. ІІсал. Михаилъ Исидоро
вичъ Семеновичъ, ур. с. Неровна, съ 1877 г. служитъ здѣсь. 
Но даннымъ за 1896 г., дворовъ вь приходѣ 27% нрпх. 1380 
д. об. и. Хаты крест. большею частію курныя. Такъ какъ земля 
малоурожайна, то главное занятіе у крестьянъ скотоводство. 
Лицъ инославнаго вѣроисповѣданія въ приходѣ нѣтъ. Въ нрав
ственномъ отношеніи прихожане хороши. При переходѣ иа но
воселье пускаютъ въ домъ прежде всего пѣтуха, если онъ въ 
скорости запоетъ, то въ домѣ будетъ весело жить, а если нѣть, 
то будетъ не веселое житье }).

(Продолженіе слѣдуетъ].

Кременецкое му&ское духовное училище.
^Историческій очеркъ).

( Продолженіе).

' Г.

Начало поднятію матеріальнаго благосостоянія Крем. учи
лища положено было Высокопреосвященнымъ Антоніемъ, Архіе
пископомъ Волынскимъ, въ 1866 году. Между прочимъ, Владыка 
писалъ ректору Семинаріи: «озабочнваясь содержаніемъ учи
лищъ и учащихся въ Волынской Семинаріи и нодвѣдомыхъ ей 
училищахъ, предлагаю о. Ректору Семи паріи составить смѣту 
расходовъ, потребныхъ на улучшеніе ихъ быта, и, пригласивъ 
съ собою г. ректора Кременецкаго училища, Гуглинскаго, при
быть ко мнѣ къ 31 января (1866 г.) для совѣщанія по сему 
и другимъ дѣламъ, касающимся Семинаріи и училищъ, такъ

Описаніе самой церкви с. Малаго-Карасина составлено мною 
на основаніи Цер.-прих. лѣтописи сего села, составленной прих. 
свящ. Петромъ Коссаковскимг и хранящейся вь Волын. древлехрани
лищѣ, а также «Клир. вѣдом. за 1873 и 1896 г.г.».
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какъ къ этому времени вызываются мною и нѣкоторые болѣе 
опытные благочинные» (предложеніе Архіеписк. Антонія отъ 
5 января 1866 г. X» 1) 1).

И дѣйствительно, но «Акту отъ 2 февраля 1866 года», со
ставленному Волынскимъ духовенствомъ, чрезъ избранныхъ имъ 
представителей—благочинныхъ, и утвержденному Св. Синодомъ 
22—24 апрѣля того-же года,—для усиленія средствъ содержа
нія духовно-учебныхъ заведеній Волынской Епархіи открыты 
были слѣдующіе источники: 1) избытокъ свѣчного дохода; 2) 
30 кон. взносъ по числу браковъ; 3) 2°/о сборъ съ удвоеннаго, 
противъ штатнаго количества, жалованья принтовъ и 4) 3-хъ 
рублевый сборъ съ своекоштныхъ воспитанниковъ за нравоуче
ніе. Сверхъ того, но приглашенію Архіепископа Антонія, обяза
лись ежегодно жертвовать: архіерейскій домъ—10 руб., Не
чаевская Лавра—200 рублей; монастыри Волынской Епархіи: 
Тригуровскілі—75 руб., Дерманскій—112 руб., Мѣлецкій—150 р., 
Владимірскій—25 руб., Любарскій—15 руб., Загаецкій—100 р., 
и Загоровскій—25 руб. -). Доходы по 1, 2 и 3 статьямъ по
ступали въ духовную Вол. Консисторію и употреблялись на 
производство добавочнаго содержанія лицамъ управленія и уча
щимъ; доходы же по прочимъ статьямъ отсылались въ Семи
нарское Правленіе и, по представленіямъ его Епархіальному 
Архіерею, распредѣлялись между училищами на ихъ нужды, но 
благоусмотрѣнію Преосвященнаго.

Такимч. образомъ, но почину и съ благословенія Высоко
преосвященнаго Антонія, Волынское духовенство внервые при
влечено было къ участію въ содержаніи Кременецкаго училища. 
Это былъ, такъ сказать, первый пробный шагъ но тому пути, 
который опредѣлялся Новыми Уставомъ и Штатами духовн. учи
лищъ, Высочайше утвержденными въ 14 день м. мая 1867 г., и 
примѣненными къ духовно учебнымъ заведеніямъ па Волыни 
въ 1872 году, но силѣ которыхъ всѣ расходы по содержанію 
училищъ, за исключеніемъ жалованья штатнымъ лицамъ, воз
ложены были на училищно-окружное духовенство.

Въ 1867 году послѣдовало измѣненіе въ распредѣленіи 
класснаго учебнаго времени. До того времени уроки были до 
обѣда (2. урока) и послѣ обѣда (1 урокъ). По ходатайству Пре-

\) Уч. Арх. 1866 г.
2) Тамъ же.
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освященнаго Агаѳангела, бывшаго тогда епископомъ на Волыни, 
съ разрѣшенія Св. Синода, послѣобѣденный урокъ соединенъ 
былъ съ утренними посредствомъ сокращенія продолжительно
сти каждаго изъ трехъ уроковъ съ 2 на I1./.? часа ’). Такимъ 
образомъ всѣ эти три урока отбывались до обѣда, съ 8 часовъ 
утра до 1 часу но полудни; между вторымъ и третьимъ уро
комъ полагался получасовой отдыхъ.

Въ томъ же 1867 году, по распоряженію того же Архипа
стыря, упразднены были такъ называемые «аудиторы» 2), кото
рые до прихода въ классъ наставника, экзаменовали своихъ 
товарищей въ знаніи ими дневныхъ уроковъ и, по своему 
усмотрѣнію, ставили въ своихъ спискахъ («репортахъ») имъ 
отмѣтки. Вредъ отъ существованія «аудиторства» былъ двоякій 
—и для «аудиторовъ» и для нодвѣдомыхъ имъ товарищей: 
первые пріучались къ разнаго рода поборамъ, надменности и 
насилію, а у послѣднихъ зарождалась лесть, хитрость и низкая 
угодливость. Въ виду этого нельзя было не порадоваться но
вой разумной педагогической мѣрѣ Владыки, направленной къ 
улучшенію учебно воспитательнаго дѣла въ духовныхъ учили
щахъ нашей Епархіи.

Ко времени пріѣзда на Волынь Преосвященнаго Агаѳангела 
окончательно вывелась въ Кременецкомъ училищѣ «норка» уче
никовъ 3). Гуманныя реформы послѣ 1863 года Царя Освобо
дителя облагораживающимъ образомъ отразились и на Креме
нецкомъ училищѣ: «герои бурсы» стараго времени перевелись; 
всюду почуялось вѣяніе чего-то новаго, свѣжаго, благороднаго и 
ласкающаго душу. Въ ученикѣ стала уважаться личность; преж
нее грубое «ты», часто съ прибавленіемъ отборныхъ эпитетовъ, 
стало замѣняться деликатнымъ «вы». А частыя посѣщенія 
любвеобильнымъ Владыкою училища, его нѣжно-отеческія отно
шенія къ дѣтямъ—ученикамъ, его необыкновенная заботливость 
о ихъ здоровьѣ, столѣ, одеждѣ, постоянное напоминаніе училищ
ному начальству объ улучшеніи быта учениковъ,—все это 
въ высшей мѣрѣ благотворнымъ образомъ дѣйствовало на весь 
училищный строй,—и на учителей и на учениковъ.

Въ концѣ того-же 1867 года послѣдовало измѣненіе въ 
административномъ управленіи училищемъ. До сего времени вся 
власть сосредоточена была въ лицѣ одного смотрителя; съ но

Ц Уч. Арх. 1867 г. 2) Тамъ же.
3) Тамъ же.
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ября же 1867 года управленіе стало коллейтиввымъ: учреждено 
было «Правленіе Кременецкаго дух. училиіца», на которое возло
жено «вѣдать всѣ училищныя дѣла» х). Первое Правленіе со
ставляли: смотритель училища Семенъ Лукичъ Громачевскій, 
его помощникъ Андрей Евфимовичъ Вержбицкій, учитель Они- 
сифоръ Варѳоломеевичъ Корженевскій и священники: м. Шум
ска Антонинъ Павловичъ и с. Гнѣздична Матѳей Левицкій * 3).

Въ слѣдующемъ, затѣмъ, 1868 году организовано было дѣло 
врачебной помощи заболѣвающимъ воспитанникамъ училища. 
До сего времени на этотъ предметъ не обращено было должнаго 
вниманія, главнымъ образомъ по неимѣнію средствъ. 18 марта 
1868 года въ распорядительномъ собраніи членовъ Семинарскаго 
и училищнаго Правленій, при участіи семинарскаго врача, док
тора медицины Матвѣя Ѳеодоровича Глаголева, состоялось по
становленіе сообща содержать одну общую для учениковъ Се
минаріи и училища больницу; при этомъ, пропорціонально ко
личеству учащихся, Семинарія приняла на себя 2/з расходовъ, 
а училище х/з 3). Въ правильной огранизаціи больничнаго дѣла 
особенно живое участіе принималъ полковой врачъ Матвѣй Ѳео
доровичъ Глаголевъ, бывшій въ то же время и семинарскимъ 
врачемъ: его докладная записка на имя Преосвященнаго Агаѳан- 
гела дала толчокъ и движеніе этому дѣлу 4).

Въ 1868 году, въ м. іюлѣ ревизовалъ училище по всѣмъ 
частямъ управленія и присутствовалъ иа годичныхъ испыта
ніяхъ учениковъ Членъ Педагогическаго собранія Правленія Во
лынской Семинаріи, учитель Андрей Ѳедоровичъ Артемоновичъ 5).

Такъ, постепенно, исподволь, съ каждымъ годомъ видоизмѣ
нялось къ лучшему Кременецкое училище, отрѣшаясь отъ уста- 
рѣлыхъ обычаевъ и формъ школьной жизни и принимая новый, 
болѣе совершенный строй, пока не наступилъ, наконецъ, 
1872 годъ, завершившій своей реформой рядъ преобразованій 
и улучшеній, введенныхъ въ этомъ училищѣ въ полувѣковой 
слишкомъ періодъ его самостоятельнаго существованія (1817— 
1872 гг.).

VI.
Выше мы упоминали, что Новый Уставъ и Штаты духов

ныхъ училищъ Высочайше утверждены въ 14 день м. мая

9 Уч. Арх. 1867 г. 2) Тамъ же.
3) Уч. Арх. 1868 г. 9 Тамъ же. 9 Тамъ же.
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1867 года; но примѣнены они были къ духовно-учебнымъ за
веденіямъ Волынской Епархіи лишь со 2 половины 1872 г. *)• 
Это произошло потому, что для большаго удобства, наше оте
чество раздѣлено было на учебные районы но времени приве
денія въ дѣйствіе Новаго Устава; при этомъ, реформа могла 
быть вводима только въ четные годы, когда не бывало выпу
сковъ въ Семинаріи и въ училищѣ. Такимъ образомъ Волын
скія духовно-учебныя заведенія, въ числѣ училищъ другихъ 
7-ми Епархій (Олонецкой, Витебской, Литовской, Екатерино- 
славльской, Подольской, Орловской, и Тифлисской) стояли на 
третьей очереди по времени введенія реформы, которая падала 
на м. сентябрь 1872 г. А реформа предстояла важная, можно 
сказать, коренная. Нужно было подготовиться къ ней, чтобы 
она не застала врасплохъ. Мы уже говорили, что при новой 
организаціи училища, всѣ почти расходы но содержанію его 
должны были покрываться изъ мѣстныхъ епархіальныхъ источ
никовъ. Поэтому, прежде всего надлежало изыскать необходимыя, 
на этотъ предметъ средства. Забота объ этомъ возложена была 
на мѣстное духовенство, которое образовало съ этою цѣлью три 
окружныхъ училищныхъ Съѣзда: два въ 1871 году и одинъ 
въ м. январѣ (26—27 янв.) 1872 года * 2). На съѣздѣ окруж
ного училищнаго духовенства 26—27 января 1872 года опре
дѣлена была стоимость содержанія училища въ 1872 году 
въ 11575 руб. и,—за ие возможностію покрыть этотъ расходъ 
изъ установленныхъ раньше трехъ источниковъ (а именно: а) 
съ жалованья духовенства, б) 10°/о съ церковныхъ суммъ и 
в) 30 кои. отъ каждаго брака),—Съѣздъ открылъ еще два до
полнительныхъ источника доходовъ на содержаніе училища: а) 
3-хъ—6-ти рублевый взносъ отъ каждой самостоятельной церкви 
и б) 3-хъ конѣечный сборъ съ десятины церковныхъ земель,, 
состоящихъ въ пользованіи принтовъ 3). Послѣдніе два источ
ника утверждены были Св. Синодомъ 4), и Съѣздъ, бывшій 
15 іюля 1873 года, постановилъ начать взимать отчисленія по 
этимъ двумъ источникамъ съ 1874 года 5).

9 Уч. Арх. 1872 г. Опредѣленіе св. Синода отъ 2—11 марта 
1871 г.

2) Уч. Арх. 1871—1872 ад,
3) Уч. Арх. 1872 г. Жури. Съѣзда.
4) Уч. Арх. 1872 г. Указъ Консист. ^4 ноября А 8337.
5) Уч. Арх. 1873 г. Журналъ Съѣзда.



— 951 —

До 1872 года въ Вол. дух. Консисторіи находились слѣ
дующія суммы па содержаніе Кременецкаго училища: а) свѣч
ного сбора до 1 января 1871 года—2056 руб. 153/т кои.,
б) 10°/о съ церковныхъ суммъ за 1871 годъ 2.357 р. 48г/4 к.,
в) 2°/о съ жалованья принтовъ по 1872 годъ и г) 30 коп. 
брачныхъ сборовъ по тотъ же годъ—5839 руб. 74х/4 коп.,— 
всего 10253 рубля 41Р/4 кои. Вся эта сумма, (за исключе
ніемъ 16 р. 37 коп. на почтовые расходы т. е. 10237 руб. 
З’/'л к.) въ 1872 г. выслана была Консисторіей въ Правленіе 
училища и предписано было оо. благочиннымъ впредь высы
лать всѣ сборы на училища прямо отъ себя въ Правленія учи
лищъ

Впослѣдствіи съ каждымъ годомъ отъ училищно-окружного 
духовенства па содержаніе училища требовалось больше и больше 
и въ послѣднее десятилѣтіе годовое содержаніе Кременецкаго 
училища обходилось окружному духовенству отъ 20-ти до 25-ти 
тысячи 2). Такъ, напримѣръ, въ 1893 г. па содержаніе учи
лища израсходовано было 24.443 р. 6ѴД коп., а на 1895 г. 
расходъ исчисленъ былъ въ 21.867 руб. 30 кои.

Не менѣе заботъ предстояло и училищному Правленію. 
Нужно было озаботиться составленіемъ плана зданій и примѣр
ной смѣты ежегодныхъ расходовъ но содержанію будущаго пре
образованнаго училища, дабы, примѣнительно къ этому, Съѣздъ 
духовенства могъ безъ особеннаго затрудненія разрѣшить во
просъ о будущихъ источникахъ содержанія училища. Планъ со
ставленія зданій порученъ былъ военному инженеру Ивану Се
меновичу Эрбергу 3).

На помощь училищному Правленію и духовенству въ дѣлѣ 
примѣненія Новаго Устава пришло и высшее духовно-учебное 
начальство. Въ видахъ наиболѣе соотвѣтственнаго подготовленія 
духовно-учебныхъ заведеній Волынской Епархіи къ предстояв
шему преобразованію, Св. Синодъ призналъ полезнымъ предва
рительно обозрѣть ихъ по всѣмъ частямъ и на мѣстѣ провѣ
рить состояніе ихъ, а въ случаѣ надобности—и выяснить всѣ 
распоряженія и мѣры, необходимыя къ надлежащему введенію 
въ дѣйствіе новыхъ уставовъ. Съ этою цѣлью командированъ былъ

г) Уч. Арх. 1872 г.
2) Уч. Арх. 1885—1895 іт. Экономна, отчеты.
3) Уч. Арх. 1871 г.
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въ'Волынскую Епархію въ началѣ 1871/72 .учебиаго года членъ- 
ревизбрь учебнаго при Св. Синодѣ Комитета, Игнатій Кли
ментьевичъ Зинченко, совѣты, указанія и расцоряжеиія котораго 
принесли несомнѣнную пользу въ дѣлѣ введенія реформы въ 
этихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ ]).

Преобразованіе 1871'/72 года прежде всего коснулось клас
снаго училіпциаго состава. Вмѣсто прежнихъ: «высшаго, сред
няго и низшаго отдѣленій», съ 6-ти лѣтнимъ курсомъ ученія, 
--учреждено было 4 класса, съ годичнымъ курсомъ въ каж
домъ. Послѣ годичныхъ испытаній 1872 года, ученики распре
дѣлены были по классамъ на 1872/7з учебный годъ такъ: луч
шіе ученики высшаго отдѣленія образовали IV классъ, а мало- 
уснѣвшіе ученики того же отдѣленія III классъ; лучшіе уче
ники средняго отдѣленія образовали II классъ, а малоусиѣв- 
шіе того же отдѣленія I классъ, съ прибавленіемъ къ нимъ 
лучшихъ учениковъ низшаго отдѣленіи,—малоуснѣвшіе—оста
лись внѣ классовъ и потому, согласно уставу, могли образо
вать вмѣстѣ с/ь новичками «Приготовительный классъ», если 
бы духовенство признало возможнымъ открыть и содержать 
оный'* 2).

Затѣмъ, установлено было нормальное число учениковъ ддя 
каждаго класса—но свыше 40, а въ случаѣ многолюдства уча
щихся, окружкому духовенству предоставлено было право откры
вать п содержать на свой счетъ паралельныя отдѣленія при 
соотвѣтственныхъ классахъ, съ помѣщеніемъ въ эти отдѣленія 
сверхкомплектныхъ учениковъ на одинаковомъ положеніи съ уче
никами штатныхъ классовъ.

Реформа 1872 года существенно измѣнила также прежнюю 
постановку учебнаго дѣла и программы преподаванія. Установ
лена была возможная спеціализація предметовъ между преподава
телями: такіе разнородные предметы, какъ, напримѣръ, ариѳме
тика и славянская грамматика, или же русскій языкъ и цер
ковный уставъ,—какъ ничего общаго между собою не имѣющіе, 
—не сосредоточивались болѣе въ лицѣ одного преподавателя. 
Преподаваніе русской исторіи было отмѣнено. Число дневныхъ 
классныхъ уроковъ назначено 4, но часу каждый. Всѣ уроки 
оканчиваются къ обѣденному времени. Въ силу этого же новаго

') Уч. Арх. 1871 г.
2) Уч. Арх. 1872 г.
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уста, стало завѣдЬівать всѣми дѣлами училища, училищное 
Правленіе, учрежденное еще въ 1867 г., о чемъ упомянуто 
раныце.

Тогда же, т. е. въ 1867 году,’ на дѣлѣ съ 1872 года, 
отмѣнена была зависимость училища отъ Семинарскаго Правле
нія въ хозяйственномъ отношеніи: при Св. Синодѣ учреждено 
было Хозяйственное Управленіе, которое непосредственно вѣдаетъ 
экономическую часть училища. Въ Хозяйственное Управленіе, 
въ такъ называемый «Контроль при Св. Синодѣ», ежегодно 
отсылается училищемъ отчетъ о штатныхъ суммахъ; отчетъ 
этотъ предварительно провѣряется «Ревизіоннымъ Комитетомъ». 
Тотъ же Ревиз. Комитетъ провѣряетъ годовой отчетъ но дви
женію и Епархіальныхъ суммъ }).

Въ учебно-воспитательномъ же отношеніи училище, но преж
нему, осталось въ зависимости отъ Семинарскаго Правленія.

Далѣе, должность инспектора училища переименована въ 
должность помощника смотрителя, тоже въ 1867 г., то есть, 
тотчасъ но изданіи новаго устава, на дѣлѣ же съ 1871 г., 
т. е. со времени введенія у насъ новаго Устава.

Въ виду многолюдства училища и дѣйствительной надоб
ности въ усиленіи инспекторскаго надзора за воспитанниками, 
при училищѣ учреждена была должность надзирателей изъ сту
дентовъ Семинаріи * 2) (Указъ Св. Синода отъ 10 сентября 
1872 г. за Л» 2), съ предоставленіемъ имъ тѣхъ же преиму
ществъ при полученіи священническихъ мѣстъ, какими, въ силу 
Высочайшаго новелѣиія отъ 16 апрѣля 1869 г., должны поль
зоваться учителя духовныхъ училищъ изъ семинаристовъ. При 
Кремеисцкомъ училищѣ сначала было два надзирателя. Съ 
1877/78 же учебнаго года ихъ стало четыре, и имъ вмѣнено 
было въ обязанность репетировать учеииковъ во время вечер
нихъ занятій 3). Для вечернихъ занятій должны являться въ 
училище и квартирные ученики. Порядокъ этотъ удержанъ и 
до настоящаго времени.

Спустя годъ послѣ преобразованія, а именно въ 1873|?4 учеб
номъ году при училищѣ открытъ былъ «приготовительный классъ» 
съ жалованьемъ учителю 500 руб. (опредѣленіе училнщио-

Членовъ «Ревизіоннаго Комитета» ежегодно избираетъ посред
ствомъ закрытой баллотировки училищно-окружный Съѣздъ духовен
ства. Журналы Съѣзда послѣднихъ лѣтъ.

2) Уч. Арх. 18.72 г. 3) Уч. Арх. 1877 г.
*
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окружного Съѣзда дух., бывшаго 15 іюля 1873 г.) ]). Первымъ 
учителемъ этого класса былъ студентъ Семинаріи М. И. Вѣрханов- 
скій съ 1873 по 1881 годъ, а затѣмъ въ теченіе 14 лѣтъ (съ 1881 
но 1895 г.) студентъ Семинаріи Е, В. Сѣлецкій.

Такъ какъ въ нѣкоторыхъ классахъ училища число уче
никовъ стало превышать опредѣленную училищнымъ уставомъ 
норму (свыше 40), то училищно-окружное духовенство вынуж
дено было съ начала 1874/т5 учебнаго года открыть при учи
лищѣ и содержать на свой счетъ параллельныя отдѣленія. До 
1883/84 учебн. года при училищѣ было одно только параллельное 
отдѣленіе, которое для того класса открывалось, гдѣ учениковъ 
въ томъ или другомъ учебн. году оказывалось наибольшее 
Съ 1883/ч4 учеб. года параллельныхъ отдѣленій стало два, а 
съ 188%7 но 1893Уо4 учеб. годъ ихъ бывало по три 2). Гакъ 
какъ необходимость открывать параллельныя отдѣленія вызывалась 
главнымъ образомъ тѣмъ обстоятельствомъ, что въ Еременецкое 
училище много поступало учениковъ пносословныхъ (отъ 50 до 
70), а также иноокружныхъ (отъ 10—20), и такъ какъ содер
жаніе параллельныхъ отдѣленій тяжелымъ бременемъ ложилось 
на окружное духовенство (съ 1886/б7 но 1893/оі учеб. годъ за 
нравоученіе отъ учениковъ поступало въ годъ отъ 1000 до 
1500 руб., а содержаніе трехъ параллельныхъ отдѣленій обхо
дилось духовенству отъ 3200 р. до 3333 р. въ годъ 3), то учи
лищно-окружный Съѣздъ неразъ хлопоталъ предъ Его Высоко
преосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Модестомъ, Архі
епископомъ Волынскимъ, о закрытіи при Еременецкомъ училищѣ 
параллельныхъ отдѣленій 4).

Но закрыть сразу всѣ три параллельныя отдѣленія не пред
ставлялось никакой возможности, безъ явнаго ущерба не только 
для учениковъ пносословныхъ и иноокружныхъ, но и для мно
гихъ учениковъ окружного духовенства. Дѣло въ томъ, что въ 
число сверхкомплектныхъ могли попасть и дѣти окружного ду
ховенства, а это породило бы разнаго рода нареканія и затруд
ненія въ дѣлѣ дальнѣйшаго образованія этихъ дѣтей. Для этихъ 
злополучныхъ отцевъ, дѣти которыхъ оказались бы сверхком
плектными, было бы очень затруднительно, а для нѣкоторыхъ 
даже невозможно перевести своихъ дѣтей въ другія училища.

Уч. Арх. 1873 г.
Уч. Арх. 1874—1893 гг.
Уч. Арх. 1886—1893 гг. Экон. отчеты.

4) Уч. Арх. 1890—1894 гг. Журналы Съѣзда.
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Приходилось, такимъ образомъ, прежде подготовиться къ закры
тію при училищѣ параллельныхъ отдѣленій. Училищная админи
страція, съ одной стороны соблюдая интересы духовенства, съ 
другой, руководясь чисто педагогическими мотивами, съ 1892 г. 
стала съ большимъ разборомъ принимать дѣтей иноокружныхъ 
и иносословныхъ, дабы уменьшить число учениковъ-, въ силу 
этой мѣры представилась возможность съ 1893/ін учеб. года 
оставить при училищѣ только два параллельныхъ отдѣленія }). Да
лѣе училищно-окружной Съѣздъ духовенства 18—19 декабря 
1894 года постановилъ: «Просить Его Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнѣйшаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и 
Житомірскаго, учинить архипастырское распоряженіе, дабы Пра
вленіе училища, руководствуясь практикой Московской епархіи, 
по которой воспитанники, превышающіе норму переводятся изъ 
одной Семинаріи въ другую, ради иносословныхъ воспитанни
ковъ не открывало бы параллельныхъ классовъ, содержаніе кото
рыхъ для духовенства весьма обременительно, и переводило бы 
ихъ въ другія училища, а равно ради двухъ-трехъ воспитан
никовъ своего духовно-училищнаго округа чтобы Правленіе учи
лища также не открывало параллельныхъ классовъ, а перево
дило бы ихъ въ другія училища, съ выдачею таковымъ воспи
танникамъ изъ училищныхъ суммъ по сто рублей каждому во
спитаннику 2). Нто постановленіе Съѣзда было утверждено Вы
сокопреосвященнѣйшимъ Модестомъ, Архіепископомъ Волынскимъ 
и Житомірскимъ, 29 декабря 1894 г. Лі 705 3). И вотъ въ на
чалѣ 1895|эб учеб. года оказалось возможнымъ закрыть при 
училищѣ всѣ параллельныя отдѣленія. При этомъ Правленіе учи
лища, руководствуясь постановленіемъ Съѣзда, бывшаго въ де
кабрѣ 1894 года, ст. 1 журн. М! 5, перевело въ Клеванское 
училище 5 учениковъ 3 класса и 1 ученика 1 класса своего 
училищнаго округа и выдало каждому изъ нихъ но 100 руб. 
на содержаніе въ Клеванскомъ училищѣ 4). Училищио-окруж- 
ной Съѣздъ духовенства 17—20 дек. 1895 г. (журн. А'§ 2, 
ст. IV) по поводу этого постановилъ: «Просить Правленіе учи
лища, дабы оно, съ случаѣ превышенія нормы, переводило бы 
въ другія училища не своихъ учениковъ, а иносословныхъ, и

9 Уч. Арх. 1893 г. Иедагогич. Журналы.
2) Уч. Арх. Журналъ Съѣзда 18—19 декабря 1894 г., А» 5, ст. 1.
3) Тамъ же.
4) Уч. Арх. 1895 г. Иедагогич. Журналъ и также Журналъ Съѣзда 

17—20 декабря 1895 г. А» 2 ст. 4.
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ие выдавало имъ 100-рублеваго пособія, а, на случай превы
шенія нормы учениками своего училищнаго округа, перево
дило бы въ другія училища учениковъ только енархіально-кошт- 
ныхъ и впосило бы за содержаніе ихъ въ другомъ училищѣ 
такую сумму, какая тамъ установлена. Въ случаѣ открытія 
вакансій на другой годъ, возвращало бы ихъ обратно въ свое 
училище, при чемъ покорно просить Правленіе училища, на 
будущее время, при пріемѣ въ училище дѣтей иносословпыхъ,, 
требовать отъ родителей ихъ подписки въ томъ, что, въ слу
чаѣ недостатка вакансіи къ какомъ иибудь классѣ училища, 
они обязаны взять ихъ обратно» 1). Это постановленіе съѣзда 
Высокопреосвященнѣйшему Владыкѣ Волынскому и Житомірскому 
благоугодно было утвердить 29 дек. 1895 г. Й» 607 2).

Но закрытіи при училищѣ параллельныхъ отдѣленій, пре
подаватели этихъ отдѣленій—кандидатъ Кіевской Академіи Се
менъ Ѳедоровичъ Псаревъ (на службѣ съ 1887 г., а при Кре- 
мснецкомъ училищѣ съ 1889 года) и кандидатъ Московской 
Академіи ІІроклъ Ивановичъ Бычковскій (па службѣ съ 1892|оз 
учебнаго года) приказомъ Оберъ-Прокурора Св. Синода переве
дены были первый въ Полтавскую Семинарію помощникомъ 
инспектора, а второй въ Тульчинское училище Подольской Епар
хіи преподавателемъ параллельныхъ классовъ-, въ апрѣлѣ же 
текущаго года перевелся въ Кременецкое же женское духовное 
училище на вакантную преподавательскую должность.

Упраздненіе при училищѣ параллельныхъ отдѣленій въ 
извѣстной мѣрѣ было полезно для него (училища) какъ въ эко
номическомъ, такъ и въ воспитательномъ отношеніи: въ эконо
мическомъ потому, что окружному училищному духовенству не 
приходится уже не производительно затрачивать отъ 1000 
до 1500 рублей; въ воспитательномъ же потому, что съ умень
шеніемъ учениковъ учидищноВ инспекціи легче и удобнѣе слѣ
дить за поведеніемъ учащихся. Почти всѣ ученики въ теченіи 
большей половины дня находятся подъ постояннымъ бдитель
нымъ надзоромъ надзирателей — репетиторовъ и 'помощника 
смотрителя. Когда же существовали при училищѣ параллельныя 
отдѣленія и когда число учениковъ иногда доходило до ЗОѲ че
ловѣкъ, (въ 1892|эз учебномъ году было 298 человѣкъ)3) въ учи
лищномъ корпусѣ обыкновенно помѣщалось отъ 115 до 135 че-

’) 5 ч. Арх. 1895 г. Жури. Съѣзда А» 2 ст. IV’. 2) Тамъ же. 
8) Уч. Арх. 1892 г. Педагогич. Журналы.
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лоѣѣкъ •’), остальные же на частныхъ квартирахъ, которыхъ 
пе рѣдко бывало свыше 20. Въ 1892 же г. н въ 1893.* 2), когда 
въ учвлнщѣ въ значительной степени обнаружена была тра- 
хома 3), Въ училищномъ корпусѣ помѣщалось всего только 
90 человѣкъ, т. е. менѣе ]|з учащихся, остальные же на част
ныхъ квартирахъ; при этомъ квартирнымъ, по настоянію учи
лищнаго главнаго врача, воспрещено было являться въ училище 
на вечернія занятія. Понятно, что при такихъ условіяхъ для 
училищной инспекціи чрезвычайно затруднителенъ былъ над
зоръ за квартирными воспитанниками. Да и то нужно сказать: 
не рѣдко среди пносословныхъ, а иногда и иноокружннхъ во
спитанниковъ попадались такіе, которые оказывали вредное 
вч, нравственномъ отношеніи вліяніе на своихъ таварищей. 
Правда, такіе воспитанники тотчасъ же удалялись изъ училища 
училищнымъ начальствомъ, тѣмъ не менѣе слѣды ихъ дурного 
вліянія на товарищей иногда были замѣтны довольно продолжи
тельное время и послѣ 4). Теперь же, когда сократилось число 
учениковъ и, чрезъ удаленіе вреднаго и нежелательнаго эле
мента, улучшился въ качественномъ отношеніи самый составъ 
учащихся, 2|з которыхъ помѣщается въ училищномъ общежитіи, 
значительно выиграла училищная дисциплина; что замѣчено 
было даже училищно-окружнымъ съѣздомъ духовенства 1894 г. 5).

Въ существовавшихъ при училищѣ параллельныхъ отдѣле
ніяхъ на первыхъ норахъ преподавали штатные учителя учи-

’) Уч. Арх. 1885—1891 гг. Журналы Съѣзда.
2) Уч. Арх. 1892—93 гг.
3) Для .теченія трахомы училищнымъ Правленіемъ въ 1892 году 

приглашенъ былъ спеціалистъ по глазнымъ болѣзнямъ врачъ Мих. Мпх. 
Козловскій, съ годовымъ содержаніемъ отъ духовенства въ 600 руб. 
Благодаря 'чрезвычайно добросовѣстному отношенію къ глазнымі, боль
нымъ этого врача—спеціалиста, число больныхъ учениковъ трахомой 
къ концу 1894 г. понизилось до 30 (см. Журналъ Съѣзда 1894 г. 
Д& 5, ст. I). Такъ кака, училищно-окружный Съѣздъ духовенства 1894 г. 
назначилъ г. Козловскому годового содержанія всего только 300 руб. 
(там'ь-же) и такъ какъ ходатайство этого Съѣзда предъ Епарх. На
чальствомъ о томъ, чтобы Козловскій состоялъ вч, то же время врачемч. 
при Семинаріи н при дух. женскомъ училищѣ (тамъ-же) не увѣнча
лось уснѣхомь, то врачч, Козловскій вч, 1895 г. оставилъ службу при 
училищѣ, о чемъ нужно крѣпко пожалѣть, такъ какч, съ увѣренностью 
можно утверждать, что если бы г. Козловскій побылъ училищнымъ 
врачемч, годъ, другой, то о трахомѣ вч, училищѣ и помину нс бнло-бы.

*) Уч. Арх. 1884—1896 гг. Педагогич. Журналы.
5) Журналъ Съѣзда 1894 т. А» 8 ст. 2.
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лвща, получая сначала—лица съ академическимъ образованіемъ 
но 1 руб. 11 коп. за каждый данный урокъ, а лица съ Семи
нарскимъ образованіемъ по 35 коп., согласно училищному 
уставу. Потомъ съ 1882/ѳл учеб. года учителя—академисты, 
прослужившіе при училищѣ болѣе 5 лѣтъ, получали но 60 руб. 
за каждый годовой урокъ, а не прослужившіе 5 л.—но 50 руб., 
учителя же съ семинарскимъ образованіемъ по 35 рублей за 
каждый годовой урокъ, а учителя пѣнія и чистописанія но 25 
руб. за годовой урокъ. Впослѣдствіи же, въ 1890 году, прика
зомъ г. Оберъ-Прокурора Св. Синода въ параллельныя отдѣленія 
назначенъ былъ особый преподаватель, кандидатъ Кіевской ду
ховной Академіи С. 0. Псаревъ, а въ м. октябрѣ 1892 года въ 
тѣ же отдѣленія назначенъ былъ г. Оберъ-Прокуроромъ и другой пре
подаватель, кандидатъ Московской дух. Академіи II. И. Бычков- 
скій.. Впрочемъ, и тогда въ параллельныхъ отдѣленіяхъ по нѣ
которымъ предметамъ, какъ нанр. по русскому якыку, пѣнію, 
чистописанію и нѣкоторымъ другимъ, все таки имѣли уроки 
штатные преподаватели училища.

Резюмируя главное и существенное, принесенное послѣдней 
реформой училища въ 1872 году, нельзя не признать пользы и 
цѣлесообразности этой реформы. Такъ училищный курсъ сокра
щенъ на два года и, не смотря на это, учебное дѣло не только 
ничего отъ этого ие теряетъ, а, напротивъ, много выигрываетъ, 
благодаря болѣе разумной постановкѣ его и правильному распре
дѣленію по классамъ и между преподавателями учебнаго мате
ріала. Не подлежитъ сомнѣнію и тотъ фактъ, что чрезмѣрная 
переполненность классовъ вредно отражается на ходѣ учебнаго 
дѣла, —слѣдовательно, установленное реформой 1872 года пра
вило относительно нормы учащихся—по 40 человѣкъ въ классѣ 
—вполнѣ отвѣчаетъ требованіямъ здравой педагогики. Польза 
существованія «приготовительнаго класса», учрежденія должности 
надзирателей - репетиторовъ также очевидна. Такимъ образомъ 
1872 годъ завершилъ собою рядъ преобразованій, проведенныхъ 
черезъ 55-ти-лѣтній періодъ самостоятельнаго существованія 
Кременецкаго училища, съ 1817 по 1872 годъ, и съ тѣхъ норъ 
до настоящаго времени существенно важныхъ измѣненій въ 
общемъ строѣ училищной жизни не произошло, за исключеніемъ 
лишь кое-какихъ нововведеній и приспособленій, касающихся 
какъ учебно-воспитательной, такъ равно и экономической части 
училища. Такъ съ 1881 года учебная корпорація Кременецкаго 
училища стала обновляться притокомъ въ нее свѣжихъ моло
дыхъ силъ, лицъ съ высшимъ, академическимъ образованіемъ.
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Первымъ такимъ лицемъ былъ авторъ настоящаго «Очерка». 
Въ настоящее время большинство преподавателей Ііірем. учи
лища,—за исключеніемъ учителя греческаго языка, русскаго 
языка въ I классѣ, церковнаго пѣнія и учителя приготовитель
наго класса,—кандидаты дух. Академій. Назначеніе на препода
вательскія мѣста молодыхъ людей съ высшимъ образованіемъ 
'благотворно повліяло на ходъ учебно-воспитательнаго дѣла и иа 
развитіе въ учащихся способности къ толковому, осмысленному 
ученію, взамѣнъ стариннаго «зубренія», составлявшаго типи
ческую особенность дух.-учебныхъ заведеній дореформеннаго 
времени. Это «зубреніе» въ широкихъ размѣрахъ практиковалось 
когда-то и въ Кремепецкомъ училищѣ, ничѣмъ особеннымъ не 
отличавшемся отъ тина дух. школъ стараго времени. Это, ко
нечно, хорошо помнятъ всѣ, учившіеся въ этомъ училищѣ. Не 
подлежитъ сомнѣнію и то, что на измѣненіе системы ученія 
въ Крем. училищѣ съ другой стороны имѣла, вліяніе и «духъ 
времени», новыя педагогическія «вѣянія и требованія». Такъ 
или иначе, по крайней мѣрѣ, члены—ревизоры Учеб. при Св. 
Синодѣ Комитета, ревизовавшіе училище послѣ 1872 года, всегда 
признавали постановку въ училищѣ учебно-воспитательной части 
правильной и вполнѣ удовлетворительной. А такихъ ревизій 
послѣ 1872 года до настоящаго времени было четыре: въ 1875 г. 
ревизовалъ училище статскій совѣтникъ С. И. Мироиольскій, 
въ 1879 году ст. сов. И, К. Зинченко, въ 1883 г. ст. сов. 
М. X. Григоревскій и въ 1890 году члена, Уч. при Св. Синодѣ 
Комитета ст. сов. іі. И. Нечаевъ. Ревизоры находили только 
кое-какіе недочеты въ училищѣ но экономической части г). Но 
эти недочеты училищная администрація, совмѣстно съ училищно- 
окружнымь духовенствомъ, немедленно же устраняла: така, въ 
одномъ году улучшался столъ воспитанниковъ училища, въ дру
гомъ пріобрѣталось хорошее постельное и носильное бѣлье, 
строились болѣе добротные костюмы, въ третьемъ запасались 
столовымъ бѣльемъ, посудой, въ четвертомъ исправляли и вновь 
пріобрѣтали классную мебель, перекладывали и красили полы * 2) 
и т. д. Въ послѣдніе десять—пятнадцать лѣта, годовое содер
жаніе училища обходится окружному духовенству отъ 20-ти до 
25 тысячъ 3). Въ воловинѣ м. декабря ежегодио собирается учи-

Уч. Арх. Ревиз. отчеты 1875, 1879, 1883 и 1890 гг.
2) Журналы Съѣзда и эконом. отчеты 1875—1898 гг.
3) Журналы уч. окр. Съѣзда духовенства 1890 — 1899 гг. и эко

номна. отчеты за то же время.
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дищно-окружпый Съѣздъ духовенства, который разсматриваетъ 
и утверждаетъ представляемую училищнымъ начальствомъ смѣту 
расходовъ по содержанію училища въ будущемъ году.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Пребываніе въ селѣ Зиновинцахъ Литмнскаго уѣзда Высоко
преосвященнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Житомір

скаго.

Дни съ 26-го іюля но 2-е августа ознаменовались въ цер
ковно-приходской жизни села Зиновииецъ Ливійскаго уѣзда пре
бываніемъ здѣсь Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго.

Село Зпновинцы—родина Высокопреосвященнаго Владыки; 
здѣсь священствовали его отецъ и дѣдъ; здѣсь еще въ дѣтствѣ 
Владыка получилъ исцѣленіе отъ Знновинской чудотворной иконы 
Божіей Матери; здѣсь же положено начало его монашескому 
обѣту. Зпновинцы поэтому издавна составляютъ предметъ особыхъ 
попеченій Высокопреосвященнаго Модеста: па его средства со
зданъ въ Зиновинцахъ большой, благолѣпно украшенный, двух- 
престолыіый храмъ, воздвигнуты постройки для причта, пріобрѣ
тена для причта и поддержанія храма земля и г. п. Понятна 
отсюда всегдашнее особенное желаніе Владыки молиться въ своемъ 
родномъ селѣ- И теперь, обозрѣвая церкви и приходы въ сосѣд
немъ съ Подоліею Старо-Констаігіиновскомъ уѣздѣ, Высокопрео
священный Модестъ пожелалъ посѣтить с Зпновинцы, тѣмъ бо
лѣе, что 27 іюля исполнился 40-й день кончины роднаго брата 
Владыки, протоіерея с. Дашковецъ .Читинскаго уѣзда Хрисанѳа 
Стрѣльбинкаго.

Послѣдній приходъ, граничащій съ Подоліею, который обо
зрѣвалъ Владыка, было село Деркачи. Встрѣченный здѣсь Благочин
нымъ 6-го округа Литинскаго уѣзда, священникомъ Владиміромъ 
Снмашкевичемъ, Владыка въ сопровожденіи его прибылъ 26 іюля- 
въ м. Пилаву. Въ Пилявѣ Высокопреосвященнаго Модеста встрѣ
тили: Благочинный 5 округа Литинскаго уѣзда Александръ Бачин
скій, Литинскій уѣздный исправникъ и родственники Владыки— 
священникъ с. Зиновииецъ Николай Смирновъ и с. Дашковецъ 
Модестъ Стрѣльбицкій. Въ сопровожденіи сихъ лицъ Владыка 
направился къ с. Зиновинцамъ; по дорогѣ, въ с. Будникѣ онъ 
посѣтилъ своего родственника, протоіерея Петра Трублаевича, и
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въ м. Ново-Константиновѣ Благочиннаго Л. Бачинскаго. Около 
6 часовъ вечера 26 іюля прибылъ Высокопреосвященный Модестъ 
въ с. Зиновинцы. Мѣстные крестьяне, во главѣ съ волостнымъ 
старшиною, встрѣтили Владыку въ селѣ съ хлѣбомъ-солью. У 
входа на церковный погостъ Владыка былъ встрѣченъ протоіе
реемъ с. Дзялова Ямпольскаго уѣзда Лукою Хилитинскнмъ, прёпо* 
давателемъ Одесской духовной семинаріи священникомъ Іоанномъ 
Стрѣльбинкимъ и нѣсколькими священниками окрестныхъ селъ. 
Ко времени прибытія Высокопреосвященнаго Модеста пріѣхали 
изъ Жнтоміра протодіаконъ, иподіаконъ и около десяти душъ 
пѣвчихъ Архіерейскаго хора во главѣ съ своимъ регентомъ, свящ. 
А. Кващевдаім’ь; всѣ эти лица и принимали участіе при встрѣчѣ 
Высокопреосвященнаго. Въ храмѣ послѣ обычной эктеніи священ
никомъ с. Кожухова Евгеніемъ Татомиромъ была сказана слѣдую
щая рѣчь: «Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій 
Владыко! Съ велнкшо радостію нынѣ срѣтаетъ тебя земля По
дольская среди численнаго сонма пастырей и прихожанъ сего 
св. храма, устроеннаго и благоукраіценнаго заботами твоими. 
Невольно приходитъ на мысль притча Спасителя о виноградникѣ, 
который насадилъ господинъ, обвелъ его оградою, устроилъ то
чило и отдалъ рабамъ своимъ, чтобы они хранили, воздѣлывали 
его и въ свое время отдавали плоды господину своему. Такъ и 
ты, Высокопреосвященнѣйшій Владыко, приходишь въ храмъ сей, 
чтобы воочію увидѣть плоды труповъ твоихъ и порадоваться 
какъ внѣшнему благоустройству, такъ и внутреннему преуспѣя
нію мѣста сего. Недавно въ этомъ заброшенномъ уголкѣ Подоліи 
стоялъ убогій храмъ, поражавшій взоръ своею ветхостію, и не
подалеку отъ него такой же ветхій домикъ, въ которомъ прожи
вала бѣдная, но благочестивая семья приходскаго пастыря. Въ 
этой-то семьѣ, подъ сѣнью храма, подъ явнымъ чудеснымъ покро
вомъ Царицы небесной, возросъ и воспитался ты, великій нынѣ 
святитель Церкви Россійской. Поставленный на высокой свѣшыицѣ 
церковной іерархіи, не забылъ ты своего роднаго села, и вотъ 
оно украшено нынѣ величественнымъ и благолѣпнымъ храмомъ, 
прекраснымъ школьнымъ зданіемъ и рѣдкимъ помѣщеніемъ для 
причта, безбѣдное существованіе котораго ты щедро обезпечилъ 
и тѣчъ далъ возможность ему совершать дѣланіе свое съ ра
достью, а пе воздыхающе. Навсегда, изъ рода въ родъ будетъ 
благословенно имя твое, какъ великаго благодѣтеля и щедраго 
благотворителя веси сей. Пройдутъ годы, пройдутъ поколѣнія, 
а твое имя, Высокопреосвященнѣйшій Владыко, будетъ вѣчно 
жить въ благодарныхъ сердцахъ прихожанъ, и доколѣ будетъ
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существовать храпъ сей, будетъ поминаться предъ престоломъ 
Всевышняго. И нынѣ купно съ нами возносятъ они о тебѣ 
горячія молитвы, да благословитъ Господь тебя внегда входити 
тебѣ и псходити, да благословитъ Господь всѣ дѣла рукъ твоихъ, 
да подастъ тебѣ силу и крѣпость и сохранитъ тебя на многіе и 
многіе годы. Благослови же и насъ, Владыко святый, и вознеси о 
насъ твои святительскія молитвы, помолись о родной нашей По- 
доліп, да даруетъ ей Господь благостыню и впредь видѣть изъ 
нѣдръ своихъ сыновъ на столь высокой ступени служенія Цер
кви и Отечеству». Изч> церкви Владыка отправился въ домъ своего 
племянника, мѣстнаго священника Николая Смирнова, гдѣ и жилъ 
втеченіе всего своего пребыванія въ с. Зиновинцахъ.

По случаю кануна 49-го дня кончины брага Высокопреосвя
щеннаго Модеста, протоіерея с. Дашковецъ Хрисанѳа Стрѣльбиц- 
каго, вечеромъ того же 26 іюля было совершено за упокойиое все
нощное бдѣніе, на которомъ присутствовалъ Владыка. Литургію 
на другой день совершалъ самъ Высокопреосвященный Модестъ 
въ сослуженіи преподавателя Одесской духовной семинаріи свя
щенника Іоанна Сгрѣльбннкаго, Благочиннаго 5 округа Литин- 
скаго уѣзда А. Бачинскаго п 6-ти священниковъ. Литургію пѣли 
два хора: мѣстный - Зиновпискій и Архіерейскій — Житомірскій. Во 
время причастна священникомъ с. Думенокъ Николаемъ Симашке- 
вичемъ было сказано поученіе. Послѣ литургіи была совершена па
нихида, въ служеніи которой приняли участіе еще нѣсколько 
прибывшихъ изъ сосѣдних'ь селъ священниковъ. По выходѣ изъ 
церкви, духовенству и народу была предложена Владыкою 
трапеза.

Въ пятницу 28 іюля, какъ и вообще во всѣ тѣ дни пребы
ванія Высокопреосвященнаго Модеста въ Зиновинцахъ, въ кото
рые онъ не служилъ, совершалась литургія, во время которой 
Владыка присутствовалъ въ храмѣ. Въ пятницу же Владыка пред- 
принялъ въ экипажѣ прогулку по окрестностямъ Знновинецъ: 
посѣтилъ приписную къ Зииовинцамъ деревню Лисогорку, гдѣ 
крестьяне встрѣтили его съ хлѣбомъ-солью, былъ также въ 
с. Кожуховѣ, при чемъ заходилъ въ домъ мѣстнаго священника.

Въ субботу 29 іюля Владыкою, въ сослуженіи нѣсколькихъ 
священниковъ, былъ отпѣтч. акаѳистъ ко Пресвятой Владычицѣ. 
Всенощную совершалч. въ этотъ день въ Зииовинскомч. храмѣ 
Благочинный свиіценникч, А. Бачинскій; шестопсалміе читалъ епар
хіальный миссіонеръ (слѣпецъ) Викторъ Лотоцкій.

Вч, воскресенье 30 іюля было совершено двѣ раннихъ ли
тургіи—вч, Покровской церкви и въ Іоанно-Богословской. Предъ
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поздней литургіей въ большой Троицкой церкви была отслужена 
панихида по сродникамъ Владыки, а послѣ нея священникъ с. Зи- 
новинецъ Николай Смирновъ сказалъ собравшемуся въ большомъ 
количествѣ народу поученіе о молитвѣ, ея силѣ и значеніи. Позд
няя литургія въ Троицкой церкви началась около 91/? часовъ и 
была совершена самимъ Высокопреосвященнымъ Модестомъ въ со- 
служеніи преподавателя Одесской духовной семинаріи священника 
Іоанна Стрѣльбицкаго, Благочиннаго Л. Бачинскаго, священ
никовъ-- с. Зиновинецъ Н. Смирнова, с. Дашковецъ М. Стрѣль- 
бицкаго, с. Кожухова Е. Татомира, с. Думенокъ И. Симашкевича, 
с. Чудиновецъ 11. Дложевскаго и с Лозовой 1. Шостаковскаго. 
Пѣли два хора - мѣстный и Житомірскій. На литургіи присут
ствовали: Литинскій уѣздный исправникъ, нѣкоторыя интеллигент
ныя лица изъ окрестныхъ селъ и множество простаго народа 
какъ изъ мѣстныхъ крестьянъ, такъ и изъ пришлыхъ. Во время 
причастна епархіальнымъ миссіонеромъ В. Лотоцкимъ было ска
зано поученіе о томъ, что должно хранить православную вѣру, 
какч, единственно истинную, какъ завѣтъ предковъ и залогч, вѣч
наго спасенія. Послѣ литургіи былъ отслуженъ молебепч, ко 
Пресвятой Владычицѣ и краткая за упокойная литія. По выходѣ 
изъ церкви, Владыкою была предложена народу трапеза, а также 
раздавались по его распоряженію иконки, крестики, брошюры и 
листки религіозно-нравственнаго содержанія. Около 3 часовъ Вы
сокопреосвященный Модестч, съ духовенствомъ и нѣкоторыми го
стями сѣли за обѣденный столъ. Въ концѣ обѣда Владыка под
нялся и провозгласилъ здравицу за Преосвященнаго Подольскаго 
Христофора, при чемъ Преосвященному Христофору Высокопре
освященнымъ Модестомъ была послана слѣдующая телеграмма: 
-Имѣю великое утѣшеніе вч, томъ, что сегодня вознесена молитва 
въ родной веси о здравіи и благоденствіи Вашего Преосвящен
ства. Радуюсь случаю провозгласить здравицу за Ваше Преосвя
щенство и пожелать Вамъ благоденственнаго служенія и многихъ, 
лѣтъ*. Когда Преосвященному Христофору было пропѣто много
лѣтіе, нровозгласенъ былч, тостъ о здравіи Высокопреосвящен
наго Модеста. Затѣмч, епархіальный миссіонерч, В. Лотоцкій ска
залъ слѣдующее: «Ваше Высокопреосвященство! Волынь и Подо- 
лія по справедливости могутъ быть названы родными сестрами 
какъ по сосѣдству своего мѣстоположенія, такъ и по тѣмч, исто
рическимъ су дьбамъ, которыя онѣ переживали отъ дней древнихъ. 
Не много свѣтлыхъ страницч, можно найти въ исторической жизни 
той и другой. Искони русскія и православныя, онѣ рано сдѣ
лались частью Литвы и Польши и въ нихъ началось окатоличе-
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ніе, закончившееся уніей со всѣми ея ужасами. Дружно противъ 
общаго врага защищались обѣ сестры... Родственная связь между 
Подоліей и Волынью укрѣпляется еще болѣе по тѣмъ токамъ боже
ственной благодати, которая изливается на Нодолію чрезъ Иоча 
евскую Лавру, привлекающую своими святынями десятки и сотни 
тысячь паломниковъ-подолянъ. Наконецъ, въ настоящее время 
связь между Подоліей и Волынью закрѣплена еще тѣмъ, что свя
тительскую каѳедру Волынскую занимаете Вы, Ваше Высокопрео
священство, уроженецъ Подоліи. Мы увѣрены, что единеніе это под
держиваете и Вы, лучшимъ доказательствомъ чего служитъ нынѣш
нее посѣщеніе Вами Подоліи, въ которой Вы воздвигли себѣ 
прекрасный памятникъ какъ вещественный, въ видѣ храма веси 
сей, такъ и невещественный, въ видѣ горячей любви и предан
ности своихъ земляковъ. Да здравствуете же, Владыко свяіый, 
во благо Церкви и во славу родной Подоліи, которая гордится 
тѣмъ, что имѣетъ счастье быть родиною Вашего Высокопреосвя
щенства". На рѣчь епархіальнаго миссіонера Владыка отвѣтилъ 
приблизительно слѣдующее: „Радуюсь, что находятся люди, кото
рые сознаютъ связь между Волынью и Подоліей и что эта связь 
укрѣпляется. Задачи обѣихъ епархій дѣйствительно совпадаютъ. 
Въ исполненіи этихъ задачъ одинаково трудилось какъ духовен- 
стно Подоліи, такъ и Волыни, главнымъ образомъ вынесшее на 
своихъ плечахъ многовѣковую борьбу за вѣру православную и 
начала русской народности". Пожелавъ затѣмъ духовенству и на 
будущее время совмѣстно трудиться надъ осуществленіемъ этихъ 
великихъ задачъ, Его Высокопреосвященство провозгласилъ 
здравицу за духовенство Волыни и Подоліи.

Въ понедѣльникъ 31 іюля вечеромъ въ Троицкой церкви 
совершалось всенощное бдѣніе, въ концѣ котораго былъ взнесенъ 
Владыкою изъ алтаря на средину храма крестъ. 1 августа литур
гію совершалъ Высокопреосвященный Модестъ въ сослуженіи про
тоіерея Петра Трублаевича и 5-ти священниковъ. Послѣ литургіи 
былъ совершенъ крестный ходъ къ колодцу для освященія воды. 
Торжественное шествіе Высокопреосвященнаго Владыки съ сон
момъ духовенства, много хоругвей и возженныхъ свѣчей, умили
тельное пѣніе, масса народа—все это представляло величествен
ное зрѣлище.

2-го августа Высокопреосвященный Модестъ отбылъ изъ Зи- 
новинецъ. Въ этотъ день раннимъ утромъ была совершена литур
гія, на которой присутствовалъ Высокопреосвященный Модестъ. 
По окончаніи литургіи, около Т’/з часовъ утра Владыка отбылъ 
на станцію узкоколейной желѣзной дороги ,„Хмѣлышкъ“. Много
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народа собралось проводить Владыку и еще разъ получить отъ 
него святительское благословеніе. 'Іорога къ Хмѣлыіику лежа
ла чрезъ с. Кожуховъ. Здѣсь у церкви также собралось много 
народа, а также волостной старшина съ хлѣболъ-солыо, во главѣ 
съ мѣстнымъ священникомъ К. Татомиромъ. При проѣздѣ Владыка 
вышелъ изъ экипажа, приложился къ кресту, окропилъ себя св. 
водою, благословилъ поднесенные ему хлѣбъ-соль и затѣмъ, бла
гословивъ народъ, отбылъ въ дальнѣйшій путь. Высокопреосвя
щеннаго Модеста провожали его родственники, епархіальный мис
сіонеръ В. Лотоцкій, Благочинный 5 округа Литинскаго уѣзда А. 
Бачинскій и нѣкоторыя другія лица. Около 91/2 часовъ Владыка 
сѣлъ въ вагонъ узкоколейной желѣзной дороги и отбылъ къ мѣ
сту своего служенія въ г. Житоміръ. (-ГІод. Епарх. Вѣдом.*),

К. Син—кій.

Къ исторіи древней Жидичинской архимандріи.
(IIр одолженіе).

№ 4.
Грамота короля Сигизмунда I на имя владыки Луцкаго Арсенія 

1536 г., по дѣлу королевы Боны о войтовствѣ Луцкомъ.

Аи§Ц8і, Тггесі г Вогеу Іазкі Кгоі Роізкі, УѴіеІкі Хіа/е Ьііетѵзкі, 
Рпізкі, Кизкі 2тиукгкі, Магоѵѵіескі, Кцоѵѵзкі, УѴоІупзкі, Рокоізкі, 
Рокіазкі, Іпйаиійкі, Виюіепзкі, 8іе\ѵіегйкі у Сгегпіескоѵѵзкі, а І)гіе- 
кгісгпу Хіцге Вазкі у Еіекіог.

Огпаупшету іут іізіет Ехігакіет иазгуш копіи Іо хѵіеВгіес 
паіегу, іг ѵѵ Хі^авк Меігукі Капсеііагуі пазгеу ХѴісІкіе^о Хщгзіѵѵа 
Ьііеѵѵзкіе^о гпаукиіезіі) Ьізі котізеупу о Когкгапісгепіе Роі Кагаі- 
тоѵѵвкіск (Іо хѵоуѣохѵвіѵѵа Ьискоко Когаіехѵоіе деіе Мііозіі Вопе 
паіегасгуск г Дтепіет Рапі Ветазгкоѵѵоіе у Вупоѵѵ Леіе Ошеіеиі- 
кот у о Ргикузгсго ѵѵ Ргуѵѵііеіи ѵѵоуіоѵѵзкога орізаиоіе хѵосііе ѵѵу- 
гоки Когоіа ,]е«о тііозіі га пауіазпіеу82е§о Ргекесеззога пазге^о 
Кгоіа Лтсі Роізкіе§о у ХѴіеІкіе^о Хіцг^сіа Ьііеѵѵзкіе^о 2у§типіа ѵѵ 
Коки Тузіцсгпут Рі^сзеіпупі Тггукгіезіут Згозіут, Міезіаса Окіокга 
Іігіззіаіе^о кпіа Іпкукіа кекупазіе§о (Іапу, у 8ирр1іко\ѵапо пат 
іезі рг2б2 Рапоѵѵ Как, у ІІгг^киікоѵѵ рггу Коки пазгуш Кегукпід- 
суск, акувту Іеп Ьізі г іускге Хі^ Меѣгукі Капсеііагуі пазгеу 
УѴіеікіеу ѴѴіеікіе&о Хі^гзіѵѵа Ьііеѵѵзкіе^о рег Ехігакіит Аиікепіісе 
ѵѵукас рогѵѵоіііі, кіогу зіоѵѵо ко зіоѵѵа г Кизкіе§о ѵѵурізиіас іак 
8і<у ѵѵ зокіе та.
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2у<ітоп( кохіи Мііойііи Когоі Роізкі, \Ѵе1ікі Кпіах Ьііо\ѵзкі еі 
сеіега...

УѴІакусе Вискоти у Озігохзконпі Агзепіи а Кпіахіи ХѴазіІи 
Рекого\ѵісги СиеІ\ѵег(уп8коти, а Кпіагіи Реіги МіскауІоѵѵісги Озіго- 
хескоти гкезе іуск схазоѵѵ осге\ѵізіо іезто зтоігеіі Скогигутіи 
гетіі УѴоІупзкоіе Рапі Ыіскауіоѵѵоіе Ветазхко^ѵісг а у 8уио\ѵ ,]еіе 
—Во§каиа, Реіга, Наѵѵгуіа, ХѴазіІа \ѵ гесху Когоіеѵѵоіе иазхоіе 
Леіе Мііозіі у АѴеІікоіе Кпекіпі Вопу о Роіа Кагаітоѵѵзкц, 
у Вепохаіі, у Ргисіу82С20 ЛѴоуіо\ѵзі\ѵа Вискоко, коіогуі 8ета82ко\ѵе 
к гикага (к рукам) 8\ѵоіт кегхаіі, а Ксгоіеѵѵаіа Леіе Мііозі ха 
когѵѵоіеіііеш пазхут (оіе \ѵоуіо\ѵзі\ѵо Вискоіе 80 \ѵзіт зхіо к піети 
іезі пакапо, у и ргуѵѵіііи \ѵоу(о\ѵзкот орізапо, у хѵтоспепо га- 
схуіа кирііі, ккех ту (око козтоігехѵзху г гогзисіки пазхоко па 
іот хозІа\ѵі1і; зхіо зіа коіусгеі опуск Роі Кагаітохѵзкісіі у зепо- 
хаіеу Іо \ѵзе кагаіі іезто Когоіеѵѵоу -Іеіе Мііозіі и шос з\ѵоіи 
хѵгіаіі, у к \ѵоуІо\ѵ8Ілѵи кегхаіі хѵокіе коххѵоіепіа пазхоко, у киріі 
.Іеіе Мііозіі, іако и Ргуѵѵііі ѵѵоуіохѵзкот іезі орізапо, а хаіо Леіе 
Мііозі Виши Реіііагеу Роііогазіа кор кгозхеу, коіогаіа па Іізіе Іск 
кирсгога Ьуіа орізапа 1т оііогуіа, а зхіо зіа ікпеі Ргикузхсха ко- 
іогоіе 8етазхко\ѵе рохѵекііі, іх Ьу (Нео па82 Кахітіг Когоі 
кеію Мііозі Веки іск Вешазхки \ѵ Ітепіи Отеіепіки каі, у и 
Ргухѵііі зхѵоіеш орізаі, а па Ргухѵііі хѵоуіохѵзкот іакіе Ргикузхсхе 
іезі орізапо, іпо паш зіа хѵіёеіо Кошізагу іат ѵѵузіаіі, коіогуі Ьу 
теіі Іусіі Ргикузхсх кохѵекаіізіа, озтоігеіі, у Нгапісу Роіат Ка- 
гаітохѵзкіт, и Вепохаіет г Впепіет Ісіі Опіеіепікот роіохуіі, па 
82(02 Когоіехѵаіа пазга Леіе Мііозі Іусіі схазохѵ х гикі зхѵоіеіе га- 
схуіа и паз Котізагті хѵхіаіі \ѵаз, а 8епіазхко\ѵе іакхе х гикі 
зхѵоіеіе котізагті лѵхіаіі Агскі тапкг у (а 2укусхуп- 
зкоііо а Вхѵогап пазхуск кпіахіа УѴазііа Вѵавохѵісха Кигсехѵісха, 
а Реіга Кігкеіехѵісха, а Вок іезто (опіи хѵуіехііи Котізагзкоти 
хіохуіі оі1 (око схази, іак Когоіехѵиіи -Іеіе Мііозі и \ѵоуіо\ѵз(\ѵо 
Вискоіе ихѵіахапо Ьикеі \ѵ схоіугесіі пекеіаск ргоіох зхіоЬу іезіе 
2 опуіпі Викіаті іск розроізіа хкокіхѵзху па іоі Вок о<1 паз хіо- 
хопу іат хѵуіесііаіі, у (око зіа козіаіосхпе кохѵекаіі, у опуск 
Ргикузхсх озтоігеіі, у іезііі Ьикеі (ат окно Ргикузхсхо хпаукепо 
па хетіаск Кагаітохѵзкіск у и \ѵ Отеіепіки, а 8етазхко\ѵе Іеко 
ха Ргуѵѵііет Кахіиіега Когоіа -Іеко Мііозіі ихухѵаіі, іокку Вгаі 
пазх Аіехапкг когоі Іеко Мііозі петок схегех Ргухѵііеу ок пазхоко 
(око Ргикузхсха ЛѴоуіи Вискоти оікаѵѵаіі, у ргекзіа таіиі 8ета- 
зхкоѵѵе ргуіот Ргикузхсхи ѵѵокіе Ревѵзхоіе капіпу Кахітіга Когоіа 
Леко Мііозіі хаскохѵапу Ьуіі, а.., Ьикиі к\ѵа зіахѵізхсха па опуск 
Роіаск Кагаітохѵзкіск у \ѵ Отеіепіки хпаукепу, хѵу Ьу окно Рги-
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йузгсго ѵѵойіе Ргу\ѵі1а \ѵоуіо\ѵ8ко1ю Когоіехѵоіе йеіе МІІО8ІІ ргу- 
хѵіазгсгуіі, а (Ігиіюіе Ргийузгсго ѵѵойіе Ргуѵѵііа Когоіа «Іеію Мі- 
Іозіі Кагішіга 8етазгкот гозіаѵѵііі, іезііі Ьу осіпо Ргийузгсго іат 
Ьуіо гпауйепо. а Зетазгкоѵѵе сЬоііа у на Ргулѵііі Когоіа Кагіте- 
геѵѵот РгисІу82С20 таіиі 8оЬе орізапо, а іоію Ьу пейеггаіі, у \ѵ ро- 
гуѵѵані пеЬуІі, іоіко ЬІ8І Когоіа Кагітегеѵѵ \ѵ 8еЬе теіі іоіе Рги- 
йу82С20 ргейзі а таіеі Когоіеѵѵоу Йеіе Міійзіі оі \ѵаз ройапо Ьуіі, 
а 82Іо йоіусгеі Ьгапіс іакоЬу теіі опуі Роіа Кагаітоѵѵзкіі у 
8епогаіі г Ітсиет ІсЬ Отеіепікощ гасЬоѵѵаіі Ьуіі, іпо пат 8Іа ѵѵійеіо 
Нгапісу опут Роіат \ѵоуіоѵѵккіпі у зепогаіет роіут тезісат роіогуіі 
кийу ревѵеу іоЬо ІсЬ кіаі Кпіаг 8етеп йигіеѵѵісг 8іагозіа Ішскі, Іесг 
Ветазгкоѵѵе пат тоѵѵііі, геЬу ѴѴоуіохѵаіа Кискаіа, іако га\ѵос!са 
регей ѵѵаті Котізаппі 8іаІа, у іуі Роіа Кагаітоѵѵзкіі гаѵѵеіа, ро 
коіогут тезісат тиг -Іеіе Йап 8е§паіаг у опа зата ІсЬ йеггаіа, 
а іак ту паіот гозіаѵѵііі, іг таіиі регей ѵѵаті котізагу розіа- 
ѵѵепу Ьуіі Іийі пазгу 2аЬго1су, Кгазпозсісу, Нпісіоѵѵсу у 2уйо\ѵе 
Ейску зіагуі Іийі Кагаіпюѵѵе, коіогуі різгей іут опуі Роіа йеггаіі, 
а іуі зѵѵеікі таіиі регей ѵѵаті зѵѵеісгуіі у Ьгапісу гаѵѵезіі ѵѵойіе 
оЬусгаіа, у лѵу Ьу иго ѵѵоіозет зіа зргаѵѵоѵѵаіі, у іут гесгаіп ко- 
піес сгупііі, пі сгут ѵѵугоки паЗкоЬо пеойзіириіисгу. Різап и 
ХѴііііі рой Ьеіо Вогеііо Хагогепіа Тузесга Ріаізоі Тгуйсаі 8гезіоіе 
Мезеса ОкіеЬга Пезіаіу І)еп Іпйукі сіезіаіу. Му іейу Когоі йо 
ротепіопеу 8ирр1ікі Іазкаѵѵіе зіе зкіопіѵѵзгу,' гѵѵуг ѵѵугагопу Еізі г 
Хі<$ рггеггесгопусЬ Меігукі Капсеііагуі Хазгеу УѴіеІкіеу \Ѵіе1кіе§о 
Хі§28і\ѵа Ьііеѵѵзкіе^о Ехігакіет зігоіііе роіггеЬиіасеу ѵѵуйас у йіа 
ѵѵі^кзгеу \ѵа§і Ріеся^с ХѴіеІкіе^о Хіегзілѵа Ьііеѵѵзкіе^о рггусізшіс 
Когкагаіізту. Паи \ѵ Капсеііагуі Казгеу \Ѵ. X. Бііеѵѵзкіе^о Впіа 
XIX Міезіаса -Іапиагу Коки Рапзкіе^о МОССЫ Рапоѵѵапіа пазге§о 
XVIII Коки.

-Іап 8аріе§а Капсіег 
\Ѵ. X. Еііеѵѵзкіе§о

(автографъ).
2а зргаѵѵу -I. \Ѵ. -Ітсі Рапа Йапа 

Кгуйегука ІІгаЬі па Койпіи СгагпоЬуЬи
(Большая печать Вели- ПогоЬозіаіасЬ у 8аріегупіе 8аріеЬу Кап- 
каго Княжедтва Лптов- сіегга \Ѵіе1кіе§о \Ѵ. X. Ьііеѵѵзкіе^о Вгігаз- 
скаго па воскомастпкѣ). сіапе-Кег/гіоіѵзкіе^о Ргороузкіе&о еі сегеіа

8іагозіу.

Логеі Мікіазгеѵѵісг
теігук \Ѵ. X. Ьііе\ѵ8кіе§о.

105
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Ехігакі ІЛ8ІИ Котізеупеко о гогкгапісгепіе Роі Кагаітохѵзкісіі 
Но ѵѵоуіоѵѵзіѵѵа Ьискоко Когоіеѵѵоу Леіе Мііозіі Вопе паіегасгуск 
г Лтепіет Рапі 8етазгкоѵѵоіе у 8упо\ѵ Леіе Оінеіепікот у о 
Ргийузгсго ѵѵ Ргуѵѵііеіи УѴоуіоѵѵзкот орізапоіе ѵѵосііе ѵѵугоки Когоіа 
Леко Мііозіі іп Аппо 1536 сіапе^о.

Изъ связокъ архива Жидичинскаго монастыря.

№ 5.
Ехігакі Ьівіи гагесгпе^осіо Рапі МіскаГохтеу Зіетазгколѵі- 
сгохѵеу у 8упо\ѵ Деу, аЬу віе \ѵ 81а\ѵ ргаег Котівваі-гоѵѵ По ѴѴоуІохѵ- 

в(лѵа Ьискіе&о рггуверігопу піелѵікісгаіі—Папе^о іп Аппо 1537.

Аиорізі ѵѵіогу г Вогеу Іазкі Когоі Роізкі ХѴіеІкі Хіаге Ьііеѵѵ- 
зкі, Кизкі, Ргизкі, 2тийзкі, Магоѵѵіескі^ Куоѵѵзкі, ѴѴоІупзкі, Ро- 
йоізкі, Ройіазкі, Іпііапізкі, 8то1епзкі, 8іеѵѵіегзкі у Сгегпіескоѵѵзкі а 
Огіейгісгпу Хіаге 8азкі у Еіекіог.

Огнаутиіету іут іізіет Ехігакіет пазгут коти о іут ѵѵіс- 
йгіес паіегу. Іг ѵѵ Хіа^аск Меігукі Капсеііагуі пазгеу ХѴіеІкіеу 
\Ѵ-§о Х-ѵѵа Ьііеѵѵзкіе^о гпауйиіезі^ Іізі гагдсгпу Йо Рапі Місііаіоѵѵеу 
8етазгкоѵѵісгоѵѵеу у 8упоѵѵ Леу, акузі^ ѵѵ 81а ѵѵ рггег котізаггоѵѵ 
Йо УѴоуіоѵѵзіѵѵа Ьискоко рггузцйгопу піе ѵѵйгіегаіі, га пауіазпіеу- 
зге§о Ргейесеззога иазге^о Кгоіа йтсі Роізкіс^о у \Ѵ-§о Хі^гсіа 
Ьііеѵѵзкіе^о 2у§типіа Аи^изіа, ѵѵ Коки Тузі^сгпут Ріесзеіпут 
Тггуйгіезіут 8іойтут Міезі^са Еекгиагц Тггуйгіезіе^о йпіа (Іапу 
у зирріікоѵѵапо пат іезі рггег Рапоѵѵ Кай у игг^йпікоѵѵ рггу Коки 
пазгут гегуйиіцсуск, аЬузту іеп Іізі г іусіі ге Хі<і^ Меігукі Кап
сеііагуі пазгеу АѴіеІкіеу \Ѵ-§о Х-ѵѵа Ьііеѵѵзкіе^о рег Ехігасіит 
Аиіепіісе ѵѵуйас рогѵѵоіііі, кіогу зіоѵѵо ѵѵ зіоѵѵо г гизкіе^о ѵѵурізиіас іак 
зі§ ѵѵ зокіе та:

2укпіопі Вогеіи Муіозсіи Когоі Роізкі у ХѴеІікі Кпіаг Ьііоѵѵзкі 
еі сеіега... Скогигупоу гетіі УѴоІупзкоу Рапі Міскауіоѵѵоу 8етазг- 
коѵѵісга у 8упот Йеі Во^йапи а Реіги, а Наигуіи, а УѴазуІіи. 
Моѵѵуіа пат Кого1еѵ»гаіа назга Леу Мііозі у ѴѴеІікаіа Кпіакупіа 
В опа о іот, згіо регѵѵо зеко г ѵѵу гоки пазгоко па Кок реуѵпу 
Котузагу пазгу ѵѵуіегйуіу йіа гакгапіа бгппіи АѴоуіоѵѵзіѵѵа Ьис
коко, коіогу ѵѵу зокі пезііізгпе куіу рггуѵѵіазгсгуіу у ргузийуіу, 
Когоіеѵѵоу Леу Муіозіу ко ѴѴоуіоѵѵзіѵѵи Ьискоти зіаѵѵ, коіогу іезі 
Ыугзгу ой Мізіа Ьискоко, а йгикоіе Ргийузгсго пай йтепеш \Ѵуг- 
згут теіепікот ѵѵат газіаѵѵуіу у гогкагано ѵѵаш рой гакіайот 
пазгут зіота корату кгозгеу агеку іезіе ѵѵ іоі зіаѵѵ Когоіеѵѵоу
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-Ісу Муіозіу пусгут зіа пеизіираіу у гасІпусЬ ро/уікоѵѵ оііоі зоЬі 
петеіу, упо<іу \ѵу сгегег зисі копіізагвкі у га гики пазги ,Ло кор 
^гозгеу ргесіізіа чѵ Іоі зіачч изіираіеіезіа у гуЬу іаш па 8еЬе 1а- 
чѵуіе у чѵіаіегу зчѵоі зіачѵіаіеіе, у коіогуі чѵіаіегу чѵ іот зіачѵи.. 
Когоіечѵоу ^у Муіозіу Ьискі іак у ЬгаЬуппу Ьуі ро8іа\ѵу! чѵу 
сіуі ѵѵіаіегу рогиЬаІу у Дипочѵ г зіачѵи ісіі \ѵутеіа1у- чѵ сгот ге 
8Іа пепіаіаіа згкосіа Когоіеѵѵоу Іеу Муіозіу 0(1 чѵаз сііеі, згіог пат 
чѵеіуко сіучѵпо іезі, іг \ѵу іакочѵиіи зіпеіозі ргоіучѵ паа Нозросіага 
сіііаіеіе у гесгат зисіочѵут, коіогуі иге г чѵугоки пазге§о у Ког- 
зисіки кошізагзкоію копес ргупіаіу зргоіучѵіаіеіе. Ргеіо у іерег 
ргукагиіет чѵат росі гакіасіот пазгут Тузіасги кораті Ьгозгеу, 
аЬу іезіе сгегег іо у \ѵ опу 8іа\ѵ Когоіечѵоу Леу Муіозіу пусгут 
зіа печѵ8Іира1у, пі гасІпусЬ рогуікочѵ па 8еЬе іат петеіу, апі 
КуЬ пеіочѵііу у Іисіет зчѵоіт Іочѵуіу песіоризгсгаіу у <1аіу іети 
и чѵзет рокоу, Ьо іезіі Ьу іезіе ирогпозііи зчѵоіеіи рггезіа еЬоііІу 
чѵ іоі зіачѵ Леу шуіозіу сгут зіа изіираіу у коіогуе згкосіу Леу 
туіозіу іат сіеіаіу, чѵесіауіе речѵпо, іг іоі гакіасі пазг кагет па 
чѵаз щоспо зргачѵуіу, а оцуі зіачѵ таіеі Когоіечѵаіа Леу Муіозі 
зрокоупе сіеггаіу, чѵосііе чѵугоки пазгеЬо у гогзисіки КотізагзкоЬо. 
Різап чѵ Кгакочѵіе росі Іеіо ВогеЬо пагогепіа Тузіасга Ріаізоі Тгусі- 
сіаі зешоЬо шезіаса Речѵгаііа Тггусісіаі регчѵу Ьеп Іпсіукі сіезіаіу.

Му іесіу Кгоі сіо Рггеггеегопеу 8ирр1ікі Іазкачѵіезі^ зкіопічѵзгу 
чѵ гчѵузг чѵугагопу Іізі Ехігакіет зігопіе роіггеЪітчсеу чѵусіас у 
сііа чѵі^кзгеу чѵа^і Ріесг^с \Ѵіе1кіе§о Хіегічѵа Ьііочѵзкіе§о рггусіап<с 
гозкагаіізту.

1)аіі чѵ Капсеііагуі пазгеу \Ѵ-§о Х-чѵа Ьііечѵзкіе^о сііе XIX 
Іапиагі) Коки Рапзкіе^о МІЮСХХХІІІ Рапочѵапіа пазгеЬо XXXVII 
Коки

МісЬаІ Хіе ХѴізпіочѵіескі
Капсіег ѴѴ. X. Ьііечѵзкіе^о

(автографъ).
2а зргачѵа .Іазпе Озчѵіесопе^о Хі^сіа 

(Большая печать Вели- Ітсі МісЬаІа 8егиасее;о КогуЬиіа па 
каго Княжества Лптов- 2Ьагаги у \Ѵізгпіочѵси ѴЛзгпіочѵіескіе^о 

скаго). НгаЬі па Поізки ВоЪгочѵісу у Котагпіе
Капсіегга ХѴіеІкіе^о \Ѵ-«;о Х-чѵа Ьііечѵ- 
зкіе^о у Оепега1пе§о ХѴоузк Ке^ітеп-

іагга Ріпзкіе§о, Оііпіапзкіе^о еі 8іагозіу.
(Ігге^огг .Іогеі Коукіечѵісг .Іе§о Кгоіечѵ. Мііозіі 8екгеіагг тапи

ргоргіа.

*
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На первой страницѣ документа имѣется приписка: «Аппо 
1733 Фе 29 ОсіоЬгій. Соінрагепз регзопаШег Ргге\ѵіе1еІ)пу \ѵ Во§н 
Ііпозс X. Мікоіау Віезяупвкі ѴѴікагу ЛгсІійиапФ'уі Яуйусгупвкеу 
Іеп Ёхігакі г Меігукі хѵі^кзгеу АѴ-§о Х-\ѵа Ьііехѵзкіе^о ч, ріес/есіа 
\Ѵ. X. БИ. Капсеііагуі хѵіеквгеу рег оЫаіаш роФіІ. Зішсері ІохеГ- 
Кагітіи 2а1юго\ѵ8кі.

ІпФісідіт агі Асіа Ѳепегаііа Саріигаііа Раіаііпаінз ХѴоІІііпіаё 
Пізігісіиз Ьисеогіеіі8І8.

№ 6.
Мировая запись п. Богдана Перекальскаго Жидичинскому архи

мандриту Варсонофію 19 января 1539 года.

Под вѣдомом пана Ивана Михайловича спраского подста
росты луцкого а земяп госнодарскпх пана Федка Баевского а 
пана Михайла войсецкого я Богдан Офанасович Иерекалский даю 
знати сим моим листом которую землю презыекал охматковскую 
отец Варсонофей архимандрыт жидичпнскй на мнѣ Богдани Не- 
рекалскои а па Ивани Дутом а на Олехни Гринковичу якже на 
то архимандрыт и лист комисарскй на то што ему тую землю 
дано до права держати и став якож я Богдан о тую землю по- 
зывал архимандрыта Варсонофия перед князя старосту луцкого 
и рок пам был зложон на тую земълю выехати и судей вы
вести и мы на тот рок судей невыводили имѣли есмо приятел- 
ским дѣлом выехати и приятелей своихъ вывести ино ся пам 
и того незгодило за смертю небожчика пана Дахновою нітож 
мел небожчик в пас на той земли быти ино мы сами межи собою 
згодилися я Богдан Перекалскй не маю вступоватися в тое поле 
охматковское в дуброву и став от глубокой долины што идет отъ 
Перекали но дорогу которая идет от Краспогодо Кремяица а дорогою 
тею великою которая идет от охматкова в дуброву до той дорожки 
мает архимандрыт его милость на вѣчност держяти а за дорогу не 
мается встуно-вати ни в поля ни в дубровы и па то есм его милости 
дал сей лист мой под моею печатю и нросил есмь пана Ивана Михай
ловича подстаростего луцкого и тых земян верху писаных пана 
Федка Баевского а пана Михайла Войсицкого о печати абы нх 
милость рачили печати свои приложитъ! и их милость на мое 
жедане то вчинили и печати свои приложили к сему моему листу 
а на том и памятное их милост в иас взяли.

Нисан в Луцку ген(варя) л.л (19) деи ипдикт ві (12) 
(1539 г.)



— 971 —

Четыре печати иа носкомастикѣ съ общей бумажной кусто- 
діеіі; на печатяхъ хорошо сохранились иниціалы: Бог(данъ), 
Ивнн(ъ), Ѳ(едко), Мхл (Михаил).

Подлинипкъ на нагибахъ сильно пострадалъ отъ времени, 
источенъ молыо и въ нѣсколькихъ мѣстахъ заботливо подклеенъ.

Изъ связокъ архива Жидичинскаго монастыря. 
(Продолженіе слѣдуетъ).

0. Архимандритъ Ириней.
(Некрологъ).

Пятаго сентября сего года, въ 11 часовъ вечера, скон
чался, па 70 году жизни, проживавшій на покоѣ въ Дубенской 
пустыни о. Архимандритъ Ириней (въ мірѣ Иларіонъ Лилико- 
вичъ). Почившій —уроженецъ Волынской губерніи, сынъ свя
щенника, обучался въ мѣстной духовной Семинаріи и окончилъ 
таковую со степенью студента. По окончаніи Семинарскаго 
курса, будучи рукоположенъ 1 іюля 1856 года въ санъ свя
щенника, поступилъ на приходъ въ село Озеро Луцкаго уѣзда, 
гдѣ оставался на службѣ сельскаго пастыря почти 2 5 лѣтъ, 
до 13 декабря 1880 года. Продолжительность службы на одномъ 
и томъ-же и при томъ бѣдномъ средствами приходѣ ясно свидѣтель
ствуетъ о безкорыстіи почившаго, преданности его пастырскому 
долгу и взаимной любви пастыря и пасомыхъ. Съ обязанностью 
пастыря онъ соединялъ трудъ по должности законоучителя въ 
мѣстномъ одноклассномъ Народномъ Училищѣ и въ теченіе 
3-хъ лѣтъ состоялъ депутатомъ Мѣлецкаго окружного духовно
училищнаго Съѣзда. Лишившись еще въ молодомъ возрастѣ 
подруги жизни, покойный почувствовалъ суету мірской жизни, 
началъ все болѣе и болѣе предаваться уединенію, богомыслію 
и молитвѣ и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ подготовлялъ и 
укрѣплялъ себя въ. мысли поступить въ монастырь, что и испол
нилъ, опредѣлившись въ 1880 году въ число братіи Почаев- 
ской Лавры. Однако, какъ осторожный, опытный и разсудитель
ный пастырь, онъ не сразу рѣшился дать обѣты монашеской 
жизни: цѣлыхъ полтора года онъ оставался въ Лаврѣ мірскимъ 
священникомъ, присматриваясь и изучая монастырскую жизнь и 
испытывая свои духовныя силы, и только 20 іюня 1882 года 
послѣ продолжительнаго подготовленія и личнаго опыта, укрѣ
пивъ себя молитвою и постомъ, принялъ монашество, будучи
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постриженъ съ нареченіелъ имени ♦Ириней-. Новопостриженный 
инокъ чрезъ годъ, 28 іюля 1883 года, былъ назначенъ ти
пографомъ и членомъ духовнаго собора Лавры; 29 мая 1888 г., 
на основаніи опредѣленія Св. Синода отъ 29 марта—7 апрѣля 
того же года за № 710, былъ возведенъ въ санъ Архи
мандрита; 1 апрѣля 1891 года, на основаніи Указа Св. Синода 
отъ 30 марта того же года за № 1331, былъ назначенъ На
мѣстникомъ Лавры и проходилъ эту должность до 12 іюля 
1895 года. Съ этого времени почившій о. Архимандритъ, по
чувствовавъ упадокъ физическихъ силъ и рѣшивъ всецѣло пре 
даться уединенію, уволился на покой и поселился въ Дубенской 
Пустыни. Въ должности сельскаго священника за пастырскіе 
труды по управленію приходомъ и заботы его по приведенію 
лриходского храма въ благолѣпный видъ почившій въ 1870 г. 
былъ награжденъ набедренникомъ, въ 1871 году удостоился 
Архипастырскаго благословенія и въ 1874 году награжденъ 
скуфьею. Въ иноческомъ званіи за ревностное исполненіе воз- 
ложецныхъ на него обязанностей, какъ по должности типографа, 
такъ и по должности Намѣстника Лавры и за отзывчивость къ 
дѣламъ благотворителі пости въ 1885 году былъ награжденъ 
наперснымъ крестомъ, 15 мая 1893 года Всемилостивѣйше 
сопричисленъ къ ордену Св. Анны 3 степени, удостоился вто
рично Архипастырскаго благословенія и 31 марта 1894 года 
.получили дипломъ члена—сотрудника Волынскаго Отдѣленія 
Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества и 
установленный знакъ Общества, для ношенія па шеѣ. Вт» Ду
бенской Пустыни, куда почившій въ 1895 г. перешелъ на по
кой, Архимандритъ Ириней провелъ всѣ; послѣдніе 5 лѣтъ своей 
жизни, предаваясь молитвѣ, уединенію и проповѣданію слова 
Божія. До послѣднимъ дней своей жизни онъ пеопустителыю 
служилъ во всѣ воскресные и праздничные дни и обязательно 
за каждой обѣдней выступалъ къ пароду съ словомъ назида
нія и наставленія, произнося или собственнаго составленія по
ученія иля печатныя. Своею примѣрною иноческою жизнію, на
зидательными поученіями и весьма торжественнымъ и благолѣп
нымъ служеніемъ покойный снискалъ себѣ глубокое уваженіе 
и любовь не только въ средѣ; мѣстныхъ горожанъ, но н со сто
роны жителей окрестныхъ селъ, стекавшихся въ большомъ ко
личествѣ въ воскресные и праздничные дни въ монастырскій 
храмъ, чтобы прослушать обѣдню, совершаемую о. Архиман
дритомъ, и воспринять назидательный урокъ вѣры н благоче
стія. Погребеніе почившаго о. Архимандрита Иринея имѣло
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весьма сердечный и трогательный характеръ. Всѣ горожане 
стеклись отдать послѣдній христіанскій долгъ уважаемому слу
жителю алтаря п огромной толпой сопровождали бренные 
останки его на мѣсто вѣчнаго упокоенія. Во главѣ толпы, не
посредственно за гробомъ, удрученные горемъ шли сынъ по
койнаго съ супругой—Управляющій Люблинскимъ Банкомъ и 
родной племянникъ почившаго—свящеиникч, с. Гульчи о. Гер- 
васій Глинскій. Вч» отпѣваніи почившаго, кромѣ монашествую
щей братіи, приняло участіе все городское, какъ епархіальное, 
такъ и военное духовенство. Предъ отпѣваніемъ мѣстнымъ 
Благочиннымъ была произнесена въ похвалу почившаго над
гробная рѣчь. Погребенъ почившій о. Архимандритъ Ириней 
7 сентября, на монастырскомъ кладбищѣ, на томъ мѣстѣ, кото
рое своею жизнію и подвигами освятила, Преподобный Іовъ, 
Иг уменъ Почаевскій. Миръ праху твоему, уважаемый и люби
мый священнослужитель алтаря!.

Благочинный свящ. Д. Кгіриловичъ.

-«ОБЪЯВЛЕНІЯ.^-
>♦ > и —

Содержаніе октябрьской книжки журнала «Душеполезное Чтеніе».

I. Какое понятіе о расколѣ, его характерѣ п отношеніяхъ къ 
православной церкви даетъ нынѣшняя раскольническая литература? 
ІІроф. Н. И. Субботина. II. Внутренняя или доктринальная сторона 
спиритизма. Богословское чтеніе. М. 0. Вержболовича. III. Изъ студен
ческихъ воспоминаній. Ирот. II. I. Флоринскаго. IV. «Начало путей». 
(Къ началу учебнаго года). Законоучителя Императ. Моск. Инженернаго 
Училища о. Н. Г. Попова. V. А. С. Хомяковъ, его жизнь и поэзія. 
И. И. Ромашкова. VI. Бесѣды на Евангеліе отъ Іоанна. Святѣйшаго 
Патріарха Вселенскаго Анѳима VII. Перевелъ съ греческаго Ирот, 
А. К. Смирноиуло. VII. Смиренное мнѣніе о своихъ умственныхъ до
стоинствахъ. Преосвященнаго Виссаріона, Епископа Костромскаго. 
(Къ 1 октября). VIII. Самоотверженная преданность Христу Апостоловъ 
н награда за нее. Его-же. IX. 0 состраданіи. Его же. (Къ 15 октября). 
X. Прославленіе имени Христова словомъ и дѣломъ. Его-же. (Къ 21 
октября). XI. Значеніе слова Божія, какъ насущнаго хлѣба для души. 
Его-же. (Къ 22 октября). XII. Загробное воздаяніе. Его-же. (Къ 29 
октября). XIII. Служба воина за вѣру, Царя и Отечество. (По поводу 
звѣрствъ «Большихъ Кулаковъ» въ Китаѣ). N. N. XIV. «Старый и 
вѣчно-новый типъ» православнаго епископа. Законоучителя Харьков
скаго Коммерческаго училища Императора Александра III, о. I. I. 
Филевскаго. XV- Объ истинномъ благородствѣ. Князя Алексѣя Алексан
дровича ІНиринскаго-ИІихматова. Сообщилъ ирот. В. I. Жмакинъ. XVI.
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Въ счастьи—не забывайтесь; въ горѣ—не отчаивайтесь. Законоучители 
Александров. Военнаго училища о. Н. II. Добронравова. XVII. Наказан
ный и помилованный грѣшникъ. Свянь А. В. Анисимова. ХѴІП. Письма 
Оптинскаго старца іеросхимонаха отца Амвросія. Сообщилъ Начальникъ 
Оптинскаго Скита Іеромонахъ о. Іосифъ. XIX. Слуги католицизма. Свящ. 
Н. А. Колосова. XX. ІІреосвящеиый Ѳеофань-Затворнпкъ: о гр. Л. 
Толстомъ. XXI. Соловки и Валаамъ. (Дневникъ студентовъ паломниковъ, 
Съ приложеніемъ двухъ рисунковъ къ страницамъ 586 и 592). XXII. 
Поѣздка въ Абиссинію. Архимандрита Ефрема, бывшаго доктора М. М. 
Цвѣтаева. Объявленія. Въ приложеніи: Полное собраніе резолюцій 
Филарета митрополита Московскаго. Съ примѣчаніями Протопресвитера 
Московскаго Большаго Успенскаго собора В. С. Маркова.

Содержаніе семнадцатой книжки Богословско-философскаго 
журнала: «Вѣра и Разумъ».

I. Отдѣла церковный: Печаловаиіе древне-русскихъ пастырей за 
опальныхъ. А. Волнина.—Заслуги графа М. Н. Муравьева для православ
ной церкви въ сѣверо-западномъ краѣ (окончаніе). А. Миловидова, 
Значеніе совѣсти въ религіозно-нравственной жизни человѣка (окончаніе). 
Свящ. Д. Ѳаворскаго. II. Отдѣла философскій: Философія монизма 
(окончаніе). Профессора Харьковскаго Университета, нрот. Т. Буткевича. 
Истинная наука и ложныя притязанія современной ученности. II. И. 
Страхова. III Листока для Харьковской епархіи: Содержаніе. Отъ 
Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.—Отъ Училищнаго 
Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.—Записка о засѣданіяхъ Харьковскаго 
Миссіонерскаго Совѣта 18—20 августа и. г. съ участіемъ священниковъ 
изъ зараженныхъ сектанствомъ селеній (продолженіе). В. Давыденко.— 
Педагогическіе курсы для учителей одноклассныхъ церковно-приходскихъ 
школъ въ г. Харьковѣ въ 1900 году.—Епархіальныя извѣщенія—Извѣстія 
и Замѣтки.—Объявленія.

СОДЕРЖАНІЕ: Высокопреосвященный Модестъ, Архі
епископъ Волынскій іі Житомірскій (продолженіе).—Историко-стати
стическое описаніе церквей п приходовъ Волынской епархіи (продол
женіе).—Кременецкое мужское духовное училище (историческій очеркъ) 
(продолженіе).—Пребываніе въ селѣ Зиновинцахъ Лнтннскаго уѣзда 
Высокопреосвященнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго п Житомір
скаго.—Къ исторіи древней Жидичпнской архіімандрін (продолженіе). 
—О- Архимандритъ Ириней (некрологъ).—Объявленія.

Дозволено цензурою. Кременецъ 21 Сентября 1900 года. 
_______________ _____  Редакторѣ П. Бѣляевъ.

Типографія ІІочаево-Усненской Лавры.
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