
Выходятъ три раза въ мѣсяцъ въ к| Цѣна годовому изданію съ пересыл-
г.Кремонцѣ, Волыпской губерніи. | | кою 5 руб.,— безъ перес. 4 руб.

1 Февраля № 4 181» 7 года.

© чдеть ошцшшя, ©і.ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Высочайшее повелѣніе.

Объ увеличеніи съ 1897 г. кредита на содержаніе городскаго 
и сельскаго духовенства.Государственный Совѣтъ, въ департаментѣ Государственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-ГІрокурора Святѣйшаго Сѵнода объ увеличеніи съ 1897 года кредита на содержаніе городскаго и сельскаго духовенства, мнѣніемъ положилъ: въ дополненіе къ суммамъ, ассигнуемымъ на содержаніе городскаго и сельскаго духовенства, отпускать изъ Государственнаго Казначейства, начиная съ 1-го январи 1897 года, по пяти

сотъ тысячъ рублей въ годъ, со внесеніемъ сего расхода въ



— 30 —подлежащее подраздѣленіе финансовой смѣты Святѣйшаго Сѵнода. Означенное мнѣніе Государственнаго Совѣта, 18 ноября 1896 г., Высочайше утверждено.
Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода

Отъ" 27 ноября—5 декабря 1896 года за № 4000, объ изда
ніи списка учебныхъ руководствъ и пособій для второклассныхъ 

церковно-приходскихъ школъ.По указу Его II м и е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: представленные Предсѣдателемъ Училищнаго при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣта, отъ 22 ноября 1896 года за № 1959, а) журналъ Совѣта, за .Ѵа 536, объ изданіи списка учебныхъ руководствъ и пособій для второклассныхъ церковно-приходскихъ школъ и б) списокъ вышеупомянутыхъ руководствъ и пособій. Приказали: По выслушаніи настоящаго журнала, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: составленный Училищнымъ Совѣтомъ списокъ учебныхъ руководствъ и пособій для второклассныхъ церковно-приходскихъ школъ, въ числѣ 72 названій, напечатать въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ» и журналѣ «Народное Образованіе» къ свѣдѣнію и руководству зацѣдывающихъ второклассными церковными школами и учителей оныхъ, при чемъ пояснить, 1) что о всѣхъ измѣненіяхъ и дополненіяхъ сего списка, какія признаны будутъ полезными, своевременно будетъ сообщаемо въ названныхъ изданіяхъ; 2) что выборъ тѣхъ или другихъ учебныхъ руководствъ и учебныхъ пособій, поименованныхъ въ спискѣ въ числѣ нѣсколькихъ названій но одному и тому же предмету, предоставляется епархіальнымъ училищнымъ совѣтамъ, но съ тѣмъ, чтобы избранныя учебныя руководства для учениковъ не были перемѣняемы въ теченіи всего курса, т. е. ранѣе трехъ лѣтъ но введеніи въ школѣ того или другого учебника, и притомъ на каждую перемѣну одного учебника, но истеченіи означеннаго срока, на другой должно быть испрошено разрѣшеніе епархіальнаго училищнаго совѣта, съ объясненіемъ причинъ, коими вызывается необходимость таковой перемѣны; 3) что сверхъ указанныхъ въ семъ спискѣ учебныхъ руководствъ никакія другія во второклассной школѣ употребляемы быть не могутъ; если же



— 31 —епархіальными училищными совѣтами признано будетъ необходимымъ ввести въ употребленіе во второклассныхъ школахъ тѣ или другія учебныя руководства, не поименованныя въ спискѣ, то на сіе надлежитъ испросить разрѣшеніе отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ; что же касается учебныхъ пособій по всѣмъ предметамъ курса второклассной школы, то законоучителямъ и учителямъ предоставляется пользоваться всѣми книгами, одобренными и допущенными въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ, и 4) что поименованныя въ спискѣ книги могутъ быть выписываемы изъ книжнаго склада Училищнаго Совѣта При Святѣйшемъ Сѵнодѣ въ С.-Петербургѣ по цѣнамъ, въ спискѣ указаннымъ, при чемъ пересылка книгъ будетъ производиться за счетъ покупателей.
СПИСОКЪ

учебныхъ руководствъ и пособій для второклассныхъ церковно
приходскихъ школъ *).

А. Учебныя руководства.

По Закону Божію.

1. Учебное руководство по Закону Божію. Изданіе Училищнаго Со
вѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Спб. 1896 года, цѣна 20 коп.

2. Священная Исторія Ветхаго Завѣта въ объемѣ гимназическаго 
курса. Протоіерея II. Смирнова. Спб. 1894 г., цѣна 00 кои.

3. Священная Исторія Новаго Завѣта. Протоіерея II. Смирнова. 
Спб. 1893 г., цѣна 40 кои.

4. Священная Исторія Ветхаго Завѣта. Протоіерея Л. Рудакова. 
Спб. 1894 г., цѣна 50 коп.

5. Священная Исторія Новаго Завѣта. Протоіерея А. Рудакова. 
Спб. 1894 г., цѣна 50 коп.

0. Пространный Христіанскій Катихизисъ Православныя Каѳоличе
скія Церкви. Москва, 1894 г., цѣна 15 коп.

7. Начальныя свѣдѣнія но Исторіи Церкви. Протоіерея II. Смир
нова. Спб. 1892 г., цѣна 15 коп.

8. Краткое обозрѣніе богослужебныхъ книгъ Православной Церкви 
ио отношенію ихч, къ церковному уставу, съ приложеніемъ таб
лицъ, изображающихъ вседневныя службы, и словаря названій 
молитвословіи п пѣснопѣній церковныхъ. Протоіерея К. Николь
скаго. Изданіе 4-е. Спб. 1895 года, цѣна 25 коп.

*) Списокъ сеи составленъ въ дополненіе къ руководствамъ и пособіямъ, ука
заннымъ въ программахъ для одноклассныхъ и двуклассныхъ церковно-приходскихъ 
школъ.

#
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Богослужебныя книги.

9. Типиконъ. 8 д. л., въ кожѣ, цѣна .3 р. 40 кон.
10. Служебникъ. 12 д. л., въ кожѣ, ц. 1 р. 10 кон.
11. Слѣдованная Псалтирь. 8 д. л., въ кожѣ, ц. 2 руб. 85 кон.
12. Октоихъ. 8 д. л., въ кожѣ, ц. 3 руб. 45 кон.
13. Минея общая. 8 д. л., въ кожѣ, ц. 1 р. 70 коп.
14. Минея праздничная. 8 д. л., въ кожѣ, ц. 3 руб. 45 кон.
15. Тріодь постная и цвѣтная. 8 д. л., въ кожѣ, ц. 3 руб.
10. Ирмологіонъ. 8 д. л., въ кожѣ, цѣна 00 к.
17. Требникъ. 8 д. л., ц. 1 р. 20 кои.
18. Послѣдованіе молебныхъ пѣній. 8 д. л., въ кожѣ. ц. 70 кон.
19. Апостолъ съ зачалами. 8 д. л., въ кожѣ, ц. 2 руб. 25 кои.

По церковному пѣнію.
20. Краткое руководство къ первоначальному изученію церковнаго 

пѣнія но квадратной нотѣ. Д. Соловьева. Изданіе (0-е) Училищ
наго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Спб. 1892 г., ц. 25 к.

21. Стихиры и тропари воскресни и неизмѣняемыя пѣснопѣнія все
нощнаго бдѣнія и литургіи. На два и на три голоса положилъ 
Д Соловьева. Цѣна 50 коп.

22. Азбука хореваго пѣнія. Д. Соловьева. Изданіе Училищнаго Со
вѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ (печатается).

23. Обиходъ учебный, цѣна 40 кон.
24. Октоихъ нотнаго пѣнія. Изданіе Святѣйшаго Сѵнода, ц. въ 

колом. 70 к.
25. Ирмологін нотнаго пѣнія. Изданіе Святѣйшаго Сѵнода, цѣна въ 

колом. 1 р. 15 к.

По церковно славянскому языку.
20. Часословъ учебный. Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣй

шемъ Сѵнодѣ, цѣна 20 кон.
27. Псалтирь учебная. Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 

Сѵнодѣ, цѣна 25 кон.
28. Октоихъ Учебный. Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 

Сѵнодѣ, цѣна 20 коп.
29. Евангеліе на славянскомъ языкѣ. Изданіе Училищнаго Совѣта при 

Святѣйшемъ Сѵнодѣ, ц. 20 коп.
30. Обученіе церковнославянской грамотѣ. //. Ильмипскаго. Вы

пускъ 1-й для учителей, ц. 15 к. Выпускъ Н-й для учениковъ, 
ц. 20 коп. (Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ).

31. Краткая грамматика церковно-славянскаго языка новаго періода. 
Курсъ элементарный. С. Мирополъскало. Изданіе 8-е. Спб. 
1890 г., ц. 00 к.

По русскому языку.
32. Этимологія русскаго языка для низшихъ классовъ гимназій. А 

Кирпичникова и О. Гилярова. Москва. 1893 г., ц. 40 коп.
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33. Синтаксисъ русскаго языка, примѣнительно къ правописанію

■ Л. Кирпичникова. Москва. 1894 г., ц. 40 к.
34. Учебникъ русской грамматики для младшихъ классовъ среднихъ 

учебныхъ заведеній. II. Смирновскаго. Часть І-я. Этимологія. 
Спб. 1894 г., цѣна 55 к. Часть ІІ-я. Элементарный синтаксисъ. 
Спб. 1894 г., ц. 65 к.

35. Родина, сборникъ для класснаго чтенія съ упражненіями въ раз
борѣ устномъ и письменномъ изложеніи. .4. Радонежскаго. 
(нб. 1895 г., ц. 75 к.

36. Сборникъ статей изъ образцовыхъ произведеній русской словес
ности. Н. Невзорова. Часть 11 (для учительскаго курса). Изда
ніе 7-е. Спб. 1894 года, цѣна 70 кои. съ перес.

По чистописанію.
37. Методическое руководство къ обученію письму (для учителя). 

В. Гербача. Спб. 1893 г., ц. 40 к.
38. Прописи русскія. В. Гербача. Спб. 1895 г., ц. 7 к.
39. Уроки чистописанія. В. Гербача. Спб. 1893 г., ц. 15 к.
40. Русская скоропись. В. Гербача. Спб. 1887 г., ц. 50 к.

По Русской Исторіи.
41. Отечественная исторія для народныхъ училищъ. С. Рожде

ственскаго. Цѣна 30 коп.

По Географіи.
42. Учебная книга Географіи. Общія свѣдѣнія. Курсъ низшихъ учеб

ныхъ заведеній. К Смирнова. Спб. 1895 года, ц. 40 к.
43. Краткая отечественная Географія. И. Михайлова. Спб. 1888 г., 

ц. 60 к.
44. Учебный географическій атласъ для церковно-нриходскихъ школъ. 

И. Поддубнаго. Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ. Спб. 1892 г., ц. 50 к.

45. Глобусъ.
46. Стѣнныя картины:

Полушарій, 2 руб. 50 коп., наклееныя, размѣръ 2’А, арш.
Европы—масшт. 300 в. въ дм.—ц. 30 к.

— — около 200 в.—ц. 1 р.
— — — 100 в.—ц. 2 р.
— — — 60 в.—ц. 5 і».

Россіи: Европейская Россія (100 верстъ въ дм— ц. 60 к., 
110 верстъ—ц. I р. 25 к.); Азіатская Россія (500 верстъ— 
ц. 25 к., 100 верстъ—ц. 4 р. 20 к., 250 верстъ—ц. 30 к.).

Б. У ч е б н ы я и оіе о б і я.
По Закону Божію.

1. 1. Дьяченко, свящ. «Уроки и примѣры христіанской вѣры». 
4-е изданіе. Москва. 1894 г., ц. 2 р. .Его же. «Уроки и при
мѣры христіанской надежды». 3-е изданіе. Москва. 1894 г., ц. 2 р.
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Его же. «Уроки и примѣры христіанской любви». 3-е изданіе' 
Москва. 1894 г., ц. 2 руб.

2. Титовз Г., протоіерей. Уроки но пространному христіанскому 
катихизису православныя Восточныя каѳолическія Церкви. Двѣ 
книги. Снб. 1889 года, цѣна 4 руб.

3. Богословскій М., протоіерей. Священная Исторія Ветхаго и Но
ваго Завѣта. 2 ч. Москва. 1890—1891 гг., ц. 2 р. 75 к.

4. Веніаминз, архимандритъ. Новая скрижаль, или объясненіе о 
Церкви, о литургіи и о всѣхъ службахъ и утваряхъ церковныхъ, 
въ 4-хъ частяхъ. Изданіе 15-е. Спб. 1891 г., ц. 2 р., въ изящн. 
коленк. перепл. 3 р.

5. Никольскій К., протоіерей. Пособіе кч, изученію устава бого
служенія православной Церкви. Изданіе 5-е. Спб. 1894 г., ц. 3 р.

6. Деболъскій Г. С., протоіерей. Дни богослуженія православной 
каѳолической восточной Церкви. 2 тома, вт, 6 частяхъ. Изданіе 9-е. 
Снб. 1894 г., ц. 3 р.

. 7. Толстой М. В., графъ. Разсказы изъ исторіи русской Церкви. 
Изданіе 5-е. Москва. 1887 г., ц. 3 р.

8. К. II. Побѣдоносцевъ. Исторія православной Церкви до раздѣ
ленія церквей. Спб. 1895 г., ц. 75 к.

9. Бахметева А. И. Разсказы изъ исторіи христіанской Церкви 
отъ I вѣка до половины XI. Чтеніе для дѣтей старшаго возраста. 
Изданіе 6-е, 2 части. Москва. 1889 г., ц. 1 р. 75 к.

10. Ея же. Разсказы изъ русской церковной исторіи. Чтеніе для 
дѣтей старшаго возраста. 2 части. Москва. 1894 г., ц. 2 р. 50 к.

11. Курочкинз И. Разсказы изъ исторіи русской Церкви. Томскъ. 
1895 г., ц. 1 р. 50 к.

12. Учебное руководство ио русской церковной исторіи. II. Знамен
скаго. Спб. 1896 г., ц. 1 р.

По церковному пѣнію.
13. Ряжскій А. Учебникъ церковнаго пѣнія. Мелодическое пѣніе. 

Москва. 1890 года, ц. 75 к.
14. Фаминцынз А. С. Начатки теорія музыки. Курсъ среднихъ 

учебныхъ заведеній. Спб. 1895 г., ц. 85 к.
15. Миропольскій С. Божественная литургія нже во святыхъ отца 

нашего Іоанна Златоустаго, положенная для пѣнія на одинъ 
голосъ. Ц. 25 к.

По русскому языку.
16. Галаховз А. Русская христоматія. 2 т. Спб. 1892 г., ц. 1 р. 75 к.
17. Его же, Исторія русской словесности, древней и новой. 2 т. 

3 книги. Москва. 1894 г., ц. 3 р.

По ариѳметикѣ.
18. Шохорз-Троцкій. С. Ариѳметическій задачникъ для учениковъ 

начальныхъ школъ. Снб. 1896 г., ц. 20 к.
19. Его же. Ариѳметическій задачникъ для учителей начальныхъ 

школъ. Снб. 1896 года, ц. 30 к.



20. Его же. Методика ариѳметики. Москва. 1892 г., ц. 1 р. 20 к.
21. Тентиева Б., князь. Сборникъ ариѳметическихъ задачъ. Спб. 

1896 г., ц. 20 кои. (Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ).

22. Гольденбергв. Сборникъ ариѳметическихъ задачъ и примѣровъ. 
2 внн. Спб. 1894 г., ц. 30 к.

23. Его же. Методика начальной ариѳметики. Спб. 1895 г., ц. 75 к?

По русской Исторіи.

24. Бесѣды но русской исторіи. Изданіе Училищнаго Совѣта при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Ц. 60 к.

25. Соловьевъ С. Общедоступныя чтенія о русской исторіи. Изда
ніе 3-е. 1895 г., ц. 75 к.

По дидактикѣ.

26. Мирополъскій С. Учебникъ дидактики. Выи. I. Общая дидактика. 
3-е изд. Спб. 1895 г., ц. 60 к.

II.ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЪСТІЯ.
Изъявленіе Архипастырской благодарности о. Протоіерею Іоанну 

Сергіеву за пожертвованіе.Его Высокопреосвященствомъ изъявлена благодарность о. Іоанну Сергіеву Кронштадтскому за пожертвованіе 100 р. на постройку церкви въ селѣ Гаяхъ Ловятинскихъ, Кременецкаго уѣзда.
Преподаніе Архипастырскаго благословенія и награжденіе 

похвальнымъ листомъ.Прихожанамъ с. Колодежно, Новоградволынскаго уѣзда, за сдѣланныя ими пожертвовапія на мѣстную церковь, резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 15 ноября 1896 г. за Аа 4064,.



36преподано благословеніе Божіе; церковный же староста того же села Иванъ Мамотюкъ, за усердіе къ благолѣпію храма Божія, награжденъ похвальнымъ листомъ.
Назначеніе на должности уѣздныхъ наблюдателей церковно

приходскихъ школъ.На должности уѣздныхъ наблюдателей назначены; въ Ново- градъ-Волыискомъ уѣздѣ священникъ Ѳеодоръ Тарановскін, и. ст. Дюбарь, с. Бѣлецкъ; въ Овручскомъ уѣздѣ священникъ Петръ Загоровскій, и. ст. гор. Овручъ, с. Закусилы; въ Луцкомъ— священникъ Петръ Огибовскій, и. ст. городъ Луцкъ, с. Гнидава; въ Ковельскомъ— священникъ Іоаннъ Волкановичъ, н. ст. гор. Ковель, с. Боровно; въ Владиміръ-Волыискомъ—священникъ Арсеній Бордюговскій, п. ст. Дружконоль, село Квасовъ; въ Дубенскомъ—священникъ Діонисій Кириловичъ, почт. ст. гор. Дубно; въ Кременецкомт, уѣздѣ священникъ Василій Левитскій, и. ст. м. Шумскъ, с. Брыковъ; въ Острожскомъ—священникъ Василій Котульскій, н. ст. гор. Острогъ; въ Староконстангиновскомъ уѣздѣ священникъ Петръ Каспровскій, п. ст. гор. Староконстан- тиновь; въ Заславскомъ уѣздѣ Священникъ Николай Чайковскій, п. ст. гор. Заславль.
Постановленія Епархіальнаго Попечительства о выдачѣ пособій.Ио постановленіямъ Епархіальнаго Попечительства, состоявшимся 20 декабря 189(5 года съ соизволенія Его Преосвященства, утверждены къ исполненію роснисанія о бѣдныхъ духовнаго вѣдомства, составленныя на предметъ выдачи изъ суммъ мѣстныхъ окружнымъ Попечительствъ пособій: 1) за 2-ю половину 1896 года, при воспособленін 8 руб. со стороны Енарх. Попечительства, ио 4 округу Овручскаго уѣзда слѣдующимъ лицамъ; священническимъ вдовамъ: Надеждѣ Баторевичъ 8 р., Аннѣ Малеванской 20 р. и Юліи Голинковской 3 р., заштатнымъ причетникамъ: Косьмѣ Шеметило 4 р., Василію Варшавскому 4 р. и Игнатію Сунруновичу 4 рубля. 2) За 2 половину 1896 года, при воспособленін 7 руб. со стороны Епархіальнаго Попечительства, но 3 округу Луцкаго уѣзда слѣдующимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ: Евпраксіи Шумской 3 р.,



- 37Домникіи Моргаевской 7 р., Аннѣ Ненадкевичъ 2 р., Таисіі Юзвинкевичъ 8 р. и Марѳѣ Фаровичь 2 р., заштатнымъ псаломщикамъ: Ивану Бубаловичу 4 р. и Николаю Лопуховичу 6 р., причетническимъ вдовамъ: Евдокіи Пашкевичъ 2 р., Евфросиціи Ненадкевичъ 4 р., Маріи Демяновичъ 2 р. и Іуліаніи Викгоров- ской 2 р., причетническимъ сиротамъ: Еленѣ Соболевской 3 р., Маріи Рѣчицкой 2 р. и Параскевѣ Литвиновичъ 2 рубли.Но постановленіямъ Епархіальнаго Попечительства, состоявшимся 20 декабря 1836 года съ соизволенія Его Преосвященства, утверждены къ исполненію роснисанія о бѣдныхъ духовнаго вѣдомства, составленныя иа предметъ выдачи изъ суммъ мѣстныхъ окружныхъ Понечительствъ пособій: 1) за 2-ю половину 1836 года, по 4 округу Владимірволынскаго уѣзда слѣдующимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ: Маріи Кульчицкой 10 р., Маріи Жахановичъ 15 р., Маріи Малиновской 10 р, и Софіи Ценгеловичъ 10 р , священнической сиротѣ Іуліаніи Лобачевской 10 р., діаконской вдовѣ Аннѣ КречковскоЙ 6 р., заштатнымъ причетникамъ: Ивану Янкевичу 6 р., Емельяну Жахановичу 4 р., причетническимъ вдовамъ: Анастасіи Бѣлянской 4 р., Маріи Дашкевичъ 5 р., Антонинѣ Фронской 6 р. и Лукіи Левковичъ 5 рублей. 2) За 2 половину 1896 года, но 1 окр. Овручскаго уѣзда слѣдующимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ: Аннѣ Сокоревичъ 5 р., Екатеринѣ Да- нилевичъ 6 р., Елисаветѣ Гаргуновской 6 р. и Варварѣ Козловской 3 р., священнической сиротѣ Александрѣ Страшкевичъ 4 р. 50 к., діаконской вдовѣ Иринѣ Юркевичъ 5 р., заштатнымъ псаломщикамъ: Виктору Герусу 3 р. 50 кон., Іосифу Дидков- скому 5 р. и Александру Комаревичу 3 р., причетническимъ вдовамъ: Елисаветѣ Доросевичъ 3 р.„ Аннѣ Теодоровичъ 3 р. и Ольгѣ Гречинѣ 4 рубля.
О выдачѣ книги для сбора пожертвованій.■ На основаніи опредѣленія Волынскаго Епархіальнаго Начальства, отъ 31 декабря 1896 г., 2 января 1897 года крестьянамъ с. Каменя, Новоградволынскаго уѣзда, Евдокиму Харчуку, Ефрему Артемчуку и Карпу Моргуну выдана изъ Волынской дух. Консисторіи книга за 208 для сбора въ предѣлахъ Волынской епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на перестройку церкви с. Каменя.
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О смерти священника.Благочинный 2 округа Житомірскаго уѣзда Протоіерей Іосифъ Сольскій, отъ 8 января 1897 года, сообщилъ Редакціи для напечатанія слѣдующее: «О смерти уволеннаго въ 1893 году за штатъ священника с. Боидаровки, Житомірскаго уѣзда, Павла Равицкаго, умершаго въ г. Житомірѣ въ Богоугодномъ заведеніи въ 1894 году. Благочинный градскихъ Житомірскихъ церквей Домбровскій донесъ редакціи, я же съ своей стороны сообщаю редакціи, что покойный священникъ Равицкій 25 коп. взносъ до увольненія его за штатъ въ 1893 году аккуратно вносилъ, имущества послѣ смерти его не осталось, всѣ деньги потеряны на его лѣченіе въ гг. Кіевѣ и Житомірѣ, а остались сиротствующіе: жена его Марія Антонова 49 л., сынъ Николай 21 г., обучающійся въ 3 классѣ Волынской Духовной Семинаріи и дочь Анисія 18 лѣтъ».

Дозволено цензурою. Кременецъ. 21 Января 1897 года.Редакторъ П. Бѣляевъ.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
1 Февраля № 4 1897 года.
® шть ввоіідціоьаЖё~"

Историко-статистическое описаніе церквей и при
ходовъ Волынской епархіи.

(ІІр о д о л ж е н і е).

Бытъ прихожанъ. Крестьян. избы построены изъ дерева и глины, крыты соломой, выходы имѣютъ сквозные—на улицу и обыкновенно на огородъ. Внутри украшаются иконами, покупаемыми большею частію у русскихь ходебщиковъ. При нѣкоторыхъ хатахъ имѣются маленькіе, исключительно вишневые садики. Исключительную одежду крестьянъ обоего пола составляютъ: лѣтомъ легкіе домашняго полотна кафтаны, а зимою бараньи шубы, называемые кожухами, и домашняго сукна свитки. Обувь зимняя для мужчинъ и женщинъ—большіе кожаные сапоги. Заработки прихожанъ ограничиваются исключительно мѣстною экономіей), гдѣ они лѣтомъ большею частію косятъ и жнутъ хлѣбъ «за снопъ», такъ какъ своего хлѣба у весьма немногихъ хватаетъ до новаго, а зимою тамъ же нанимаются для молотьбы, вывозки навоза и т. и. Недостатокъ кормовыхъ травъ, сѣна и даже соломы препятствуетъ развитію скотоводства. Скотъ и лошади разводятся въ необходимомъ дла хозяйства количествѣ и самыхъ худшихъ породъ. Сравнительная бѣдность прихожанъ не остается безъ вліянія и на ихъ общественное самоуправленіе: голотьба, не входя въ разборъ извѣстнаго дѣла, держитъ сторону того изъ болѣе состоятельныхъ, кт» можетъ поставить міру больше водки. Большинство крестьянъ



126 —стараются по возможности уклоняться отч» участія въ сходахъ, не сулящихъ выпивки, смотрятъ на нихъ, какъ на препятствіе въ работѣ особенно въ страдную пору и вообще къ мірскимъ дѣламъ относятся довольно индифферентно. Каждый норовитъ какъ бы нолегче и какими бы то ни было способами удовлетворить собственныя потребности, не заботясь о другихъ, даже во вредъ ближнимъ. На ряду съ антисоціальными понятіями и поступками въ прихожанахъ замѣчается въ довольно высокой степени религіозность, насколько таковая можетъ проявляться во внѣшности. Каждую воскресную и праздничную службу, даже въ самые небольшіе праздники, церковь бываетъ до тѣсноты полна молящимися. Среда, пятница и всѣ вообще посты соблюдаются строго не только взрослыми, но и дѣтьми. Многіе, особенно изъ женщинъ и дѣвушекъ, кромѣ среды и пятницы, постятся еще и въ какой-либо другой день недѣли. Всѣ вообще прихожане говѣютъ въ вел. посту, а многіе два, три и болѣе разъ въ году. Въ день храмоваго праздника обыкновенно устрояется складочный обѣдъ для нищихъ; такіе же обѣды бываютъ во дни поминовенія на Ѳоминой недѣлѣ, и иногда отдѣльные хозяева выдаютъ обѣдъ въ другіе дни года при освященіи дома или но иному случаю, при чемъ въ такихъ случаяхъ обыкновенно просятъ отслужить заупокойную или заздравную литургію. Въ чествованіи праздника Куналы принимаютъ участіе главнымъ образомъ дѣвушки. Еще за недѣлю до дня Куналы (т. е., до 24 іюня) они собираются по вечерамъ на улицѣ кружками, ставятъ но срединѣ убранную цвѣтами палку и поютъ различныя пѣсни, преимущественно любовнаго содержанія. Значеніе праздника, связанныя съ нимъ воспоминанія и обрядности до того перепутались и изгладились изъ памяти народа, что, но словамъ лѣтописца прихода, рѣшительно нѣтъ возможности придти къ чему-либо опредѣленному. Изъ другихъ народныхъ праздниковъ еще довольно опредѣленный характеръ сохранилъ канунч» Новаго Года, т. е. «богатый вечеръ». Въ этоть вечеръ «пробуютъ щастъе». Проба состоитъ въ томъ, что при посѣщеніи другъ друга стараются что нибудь стащить и кому это удастся, тотъ будетъ имѣть удачу во всемъ цѣлый тодъ. Дѣти, преимущественно мальчики, ходятъ подъ окнами пѣть пѣсни, въ которыхъ восхваляютъ хозяина дома, его домашнихъ, самый вечеръ, выражаютъ всякія пожеланія, поздравленія и въ заключеніе просятъ чѣмъ-пибудь ихъ одарить, обыкновенно пирогами... У большинства дѣтей замѣтно стремленіе къ школѣ, является интересъ къ знанію, благодаря чему



127 —процентъ грамотныхъ значительно возрастаетъ. Нынѣ грамотныхъ въ приходѣ считается около 150 человѣкъ, т. е. 10% всего населенія, изъ коихъ 30 чел. умѣютъ читать и писать, а остальные только читать. Съ поднятіемъ образовательнаго уровня, нѣсколько, хотя слишкомъ мало, ослабѣваетъ вѣра въ знахарство, заговоры, заклинанія и въ силу различныхъ, часто очень нелѣпыхъ, средствъ, употребляемыхъ при леченіи. Наиболѣе употребительное средство противъ многихъ болѣзней—напаиваніе вольнаго отваромъ зельевъ и травъ, собираемыхъ бабами—знахарками. При употребленіи такихъ напитковъ крестьяне не говорятъ, что такому то больному данъ быль извѣстный настой или отваръ зелья, корней или травы, но для большей силы н таинственности выражаются такъ: «давъ или дала чогось на- 
пыіпыся». Особенно оригинально и часто практикуемо леченіе отъ испуга, обозначаемое терминомъ: «выкачаты перелякъ». Итого рода леченіемъ занимаются исключительно женщины и оно состоитъ въ слѣдующемъ. Лицо «переляканное», т. е., чѣмъ—или кѣмъ-либо испуганное, или же только возмиивпіен себя таковымъ, приглашаетъ бабу—ворожею, и проситъ «выка- 
чаты ему перелякъ». Баба беретъ стаканъ чистой воды и свѣжее куриное яйцо, прикасается послѣднимъ нѣсколько разъ къ больному, произноситъ надъ нимъ нѣкоторыя общеупотребительныя молитвы, какъ «Отче нашъ», «Богородице Дѣво»... и др.,. шепчетъ неимѣющія никакого смысла и отношенія къ болѣзни слова и, разбивъ яйцо, выливаетъ содержимое въ стаканѣ съ водою. По формѣ, какую приметъ вылитый въ стаканъ желтокъ и бѣлокъ, баба заключаетъ о предметѣ испуга и категорически увѣряетъ, что съ этихъ поръ болѣзнь какъ рукой сниметъ^ Если же, паче чаянія, болѣзнь съ перваго раза не пройдетъ, то туже самую операцію слѣдуетъ повторить еще одинъ или два раза, послѣ чего уже никакой перелякъ не выдержитъ. Такіе и подобные имъ способы леченія имѣютъ еще преобладающее число приверженцевъ, но у меньшинства замѣчается реакція. Нѣкоторыя лица къ подобнымъ экспериментамъ относятся скептически. ' Вѣра въ знаніе врачей и авторитетъ пауки возрастаетъ все болѣе и болѣе, и обращенія къ врачамъ въ случаѣ болѣзни уже не рѣдки...Къ этому приходу приписаны двѣ церкви,—въ дер. Коше- левкѣ въ іуа вер. и другая въ с. Зозулиицахъ въ Ѵ2 вер.1264. с. Кошелевка, волости Кунельской. Церковь во 
имя св. Благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго. Деревянная, совмѣстно сч» такой же колокольней, на камеи.



— 128фундаментѣ. Постройкой окончена въ 1892 г., а въ 1893 г. 20 дек. освящена. Построена на средства крестьянъ д. Коше- левки въ намять избавленія ихъ отъ крѣпостной зависимости. Утварью и богосл. книгами недостаточна. Земли при сей церкви для причта не имѣется. Въ д. Кошелевкѣ дворовъ 631/?, нрихож. 482 д. об. и. Церковь эта приписана къ предшествующему приходу с. Великой-Клитиы въ Ѵ/з вер.1265. с. Малы е-3 озулинц ы, волости Купельской. Внервые село это упоминается въ описи Кременецкаго замка 
отъ 1545 г., подъ именемъ Зезулина, какъ имѣніе двухъ братьевъ Зезулекъ (Памятники, іізд. Кіев. Археогр. Комиссіей, т. 4, отд. 2, стр. 229). Во второй половинѣ 16 вѣка село это перешло во владѣніе князей Острожскихъ, послѣ угасанія сего рода (въ 1620 г.), вошло въ составъ такъ называемой Острожской ординаціи и въ дальнѣйшемъ раздѣляло судьбу многочисленныхъ имѣній этой ординаціи. По извѣстной Кольбу шовской тран
закціи, совершенной въ 1753 г. 7 дек. послѣднимъ Острож- скимъ ординатомъ кн. Янушомъ-Александромъ Сангушко, оно, подъ именемъ с. Малыхъ-Зезулипецъ, вмѣстѣ съ м. Базаліей и мн. др. селами, досталось Игнатію Сапѣгѣ, воеводѣ Мстиславскому. Дальнѣйшая судьба его была тожественна съ судьбою с. Великой-Клитиы.Въ селѣ церковь во имя св. Апостола и Евангелиста 
Іоанна Богослова. Построена въ 1796 г. на средства прихожанъ. Деревянная. Иконостасъ устроенъ въ 1876 г. па средства прихожанъ. Колокольня деревянная, построена прихожанами въ 1858 г. Утварью церковь недостаточна. Метрич. книги хранятся съ 1816 г. Опись церк. имущества имѣется отъ 1806 г. 
Земли: усад. 1 дес. 992 саж., пахатн. 21 дес. 1059 саж., подъ лѣсомъ 7 дес. 1158 саж., сѣнокосной при р. Случи 2 дес. 1674 саж.,- всего 33 дес. 83 саж. Сѣнокосъ болотистъ, покрытъ камышемъ и лозой. Причтъ пользуется землею спокойно. Планъ на эту землю, составленный въ 1859 г., хранится при церкви. .Лѣсъ строевой. Дворовъ въ селѣ Малыхъ-Зозулинцахъ 68, нрихож. 556 д. об. іі. Церковь эта съ 1834 г. приписана къ предшествующему приходу с. Великой-Клитиы въ 1 2 вер.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Исторія первоначальнаго устройства Волынской духов
ной Семинаріи и списки воспитанниковъ, окончившихъ 
курсъ ученія въ ней въ теченіи столѣтія ея существо

ванія (1796—1896 г.).

(ІІр о д о л же ніе).
Выпускъ седьмой 

1807 года і).1. Аѳанасій Зероновичъ, 23., ност. 26 окт. 1796 г., сынъ ум. свящ. м. Чарторыйска Луц. у. Стефана Зер.: «Сарах, сіііі- §еіі8, ргоГесіі оріігае, гаогез інсиіраіов ргаевііііі». Обучался вра- чеб. наукѣ съ 14 іюня 1804 г. Увол. 2 іюля 1807 г. съ билетомъ на женитьбу, съ надеждою получить священство.2. Василій Немоловскій, 23 л., ност. 13 сент. 1796 г., сынъ ум. свящ. с. Ивановичъ Овр. у., Іоанна Немол.»: Сарасі- Іаіів еі (1і1і§епйае тесііосгів, ргоГесІизяие едизсіеіц' тогит іипо- сеніІ88Ітогнт». Обуч. врачеб. паукѣ. Увол. 2 іюля съ билетомъ на женитьбу.3. Григорій Теодоровичъ, 23 л., пост. 26 окт. 1796 г., сынъ свящ. съ ногорѣловки Ров. у. Максима Теод.: «Сарасііа- ІІ8 е§ге§іае, сіііі^еиз, ргоГесіі ехсе11епіІ88Шіе, гаогіЬив Ііопезііа». Обуч. врачеб. наукѣ (анатоміи). Увол. 2 іюля съ билетомъ на женитьбу и промоціею во священство. Въ 1808 г. 21 ноября рукой, во свящ. въ с. Иванье Дуб. у., въ 1838 г. 28 сент. иеревед. въ с. ІІодборцы Дуб. у.4. Даніилъ Ферлеевичъ, 22 л., ност. 13 сент. 1796 г., сынъ свящ. с. Тарановки Нов. у. Григорія Ферл.: «Сарах, (Іііі- §еіі8, ргоГесіі оріігае, шогіЬиз гесііз». Обучался врачеб. наукѣ съ іюня 1804 г. Увол. 2 іюля съ билетомъ на женитьбу съ надеждою получить священство.
’) См. ^Вѣдомость объ обучающихся въ Волынской Семинаріи 

Волынской епархіи евященно-и церковно-служительскихъ дѣтяхъ..., 
учиненную 1807 г. съ генваря по генварь же мѣсяцъ 1808 года» — 
въ «Дѣлѣ» за 1807 г.; и «Саіаіощіз бетіпагіі ѴоІЬупіепвів йІиДіово- 
гит аппо 1807—іиііі 1 Оіе ГасГив»—въ «Дѣлѣ» за 1807 г. Д« 2. Ио 
«экстракту», въ 1807 г. въ Волын. дух. Сем. священно-н церковно- 
служительскихъ дѣтей было 806 чел., изъ нихъ на казен. содерж. 
71 чел., другихъ епархій 1 чел., выбывшихъ 09 чел., разночинцевъ 
29 чел.,-—всего къ концу 1807 г. состояло 767 чел. учениковъ. Семи
нарія до 1817 г. была соединена съ дух. училищемъ.



- 1305. Иванъ Малевансній, 22 л., пост. 4 сент. 1796 г., сынъ протоіереи с. Сераховичъ Еов. у. Іоанна Мал.: «Сарасііаііз еі (Иіі^епііае е»гс§іае, ргоіесіиз еХсеІГепІіззіті, тогіЬиз оріі- тіз». Обучался врачеб. наукѣ. Увол. 2 іюля съ билетомъ на женитьбу.6. Игнатій Малевансній, 25 л., пост. 4 сент. 1796 г., сынъ свящ. с. [Іроваловки Нов. у. Стефана Мал.: «Сарасііаііз еі йііі^епііае е^ге^іае, ргоіесіі ехсеііенііззіше, тогіЬиз Ьопезііз- зітіз». Обучался врачебной наукѣ. Увол. 2 іюля 1807 г. сч» билетомъ на женитьбу. Въ 1808 г. 21 марта рук. во свящ. въ с. Кохановку Засл. у. Съ 1821 г. 26 анр. былъ благочиннымъ.7. Іаковъ Малевансній, 23 л., пост. 4 сент. 1796 г., сынъ свящ. с. ІІроваловки Нов. у. Стефана Мал.: «Сарах, <1і1і- ^енз, ргоіесіі орііше, тогит езі Ьопогит». Обучался врачебн. наукѣ съ 14 іюня 1804 г.8. Кипріанъ Турчаковскій, 22 л., пост. 30 окт. 1796 г., сынъ свянь с. Крунца Остр. у., Григорія Турч.: «Сарасііаііз еі <1і1і§епііае, е§ге§іае, ргоіесіиз ехсеНепііззіті, тогіЬиз Ьопезііз». Обучался врачебн. наукѣ съ 14 іюня 1804 г. Увол. 2 іюля съ билетомъ на женитьбу. Былъ нѣкоторое время домашнимъ учителемъ въ Радзивилловѣ Еремен у., у тамож контролера Степана Андріевскаго.9. Левъ Пекарскій, 27 л., пост. 30 окт. 1799 г., сыпъ свящ. с. Кащийецъ Остр. у. Ѳеодора Пей.: «Сарах, (Іііфщнз, ргоіесіі Ьепе, тогіЬиз езі ѵепегаінііз». Обучался врач. наукѣ. Увол. 2 іюля 1807 г. съ билетомъ на женитьбу. Въ 1815 г. 16 іюля рукой, во свящ. въ с. Окнины Крем. у., быль благо- чин. 3 года.10. Петръ Дунинъ-Борковскій, 22 л., ност. 17 марта 1798 года, сынъ свящ. с. Жабче Засл. у. Григорія Бор.: «Сарасііаііз еі (Іііі^епііае е§ге&іае, ргоіесіиз ехсеНепііззіті, тогіЬиз Ьопезііз- зітіз». Обучался врачеб. наукѣ. Увол. 2 іюля съ билетомъ на женитьбу. Былъ протоіереемъ г. Бердичева Еіев. губ. и первымъ смотрителемъ Бердичев. нриход. дух. училища.11. Ѳеодоръ Соботовичъ, 26 л., ност. 2 окт. 1796 г., сынъ свящ. с. Хролинъ Засл. у. Сильвестра Соб.: «Сарах, (Іііі- §енз, ргоіесіі орііше, тогіЬиз Ьопіз». Обучался врачеб. наукѣ съ 14 іюня 1804 г. Увол. 2 іюля 1807 г. съ билетомъ на женитьбу. Вь 1807 г. 18 дек. рук. во свящ. къ Покров. цер. с. Вел. Медвѣдовки Засл. у., а до 1807 г. съ 1805 г. быЛъ учителемъ русской школы при Волын. Семин.; съ 1809 г. по 1824 г. быль благочиннымъ.



18112. Ѳеофилъ Стеткевичъ, 26 л., пост. 26 окт. 1796 г., сыиъ свящ. м. Березны Ров. у. Григорія Стетк.: «Сарасііаііз, «Ыф;еиІіае еі ргоіесіиз шеіііосгіз, шогіЬиз оріііиіз». Обучался врачей. наукѣ съ 14 іюня 1804 г. Увол. 2 іюля съ билетомъ на женитьбу. Въ 1809 г. 12 марта рук. во свящ. въ с. Невѣровъ Ров. у.13. Ѳома Озоркевичъ, 23 л., ност. 31 октябр. 1797 г., сынъ свящ. м. Чуднова Жит. у. Павла Озор.: «Іпііоііз ас (Іііі- §епІіае іаиііанііае, ѵаіііе Ьепе ргоіесіі, шогіЬиз езі Іпіе^еггіпііз ас 1ПІІІ38І1ПІ8». Увол. ВЪ 1807 г.Вышепоименованные 13 человѣкъ выпущены изъ богословскаго класса.Въ томъ же 1807 году изъ философскаго класса выпущены:14. Григорій Діятеловичъ, 20 л., ност. 15 сент. 1799 г., сынъ свящ. м. Барановкн Нов. у. Петра Діат.: «ЕаЬоге роііаз, іціапі асіе іп&епіі ргоіесіиш асдиізіѵіі ехішіиіи, §егеЬа( зе ііесепіег».15. Евѳимій Ендржеевичъ, 18 л., пост. 19 окт. 1799 г., сынъ свящ. с. Вельбовна Остр. у. Іоанна Ендр.: «Кепю Ьиіс іи сіаззе, іщоаіі сарасііаіет, і1і1і§орІіаіп, ргоедеззиз еі тогез, ргаегіриіі раітат». (атт. учнт. риторики священника Михаила Бсидеров- скаго за 1807 г.); а въ 1806 г. тотъ же учитель аттестовалъ его»: «Ли ііізрегііепіііз (ІоііЬиз, паіигаш ЬаЬиіІ шаігеш Іепеггішо аііііісіаіп ашоге, іііі^епііа пешіпі розіегіог, ргоіесіі ргаезіапііз- зініе, шогіЬиз езі ргоЬіз». 18 октября 1807 г. отправленъ въ Медико-хирургическую Академію.16. Иванъ Дамашкевичъ, 21 г., ност. 25 сент. 1796 г., сыпь свящ. Рождество-Богор. церкви с. Вел. Мацевичъ Засл. у. Павла Дам.: «Кеіісі паіига, <П1і§епІіа шеіііоегі, ргоіесіі ІаікІаЬіІіІег, шогіЬиз Ьопезіиз». Увол. 28 февр. изъ Сем.17. Родіонъ Варжанскій, 19 л., пост. 9 окт. 1799 г., сынъ ум. свящ. с. Малыхъ Юначекъ Засл. у. Василія Варж.: «8аІіз сарах еі ііііі^епз, ѵаіііе гесіе ргоіесіі, шогіЬиз Ьопезіиз». 2 ноября 1807 г. отправленъ въ Медико-хирургич. Академію.18. Іаковъ Лобачевскій, 20 л., пост. 7 декабр. 1799 г., сынъ свящ. Симеонов. церкви с. Облавъ Ков. у. Ѳеодора Лоб.: «Егесііогіз іпііоііз, ша^пізцие ііисі аііоіеясепіепі Ьиис, риіа. Вііі&епііззішиз, ехсёііепііззішиш ргоіесіиш еііііііі, шогіЬиз Ьопезііз- 8ІШІ8». Аттестація учителя философіи Іером. Іеронима за 1807 г. А въ 1806 г. тотъ же учитель аттестовалъ его: «Оріішае зреі зіиіііозиз, іпііоііз Іеіісіззішае, ііііі^епііае Іаиііанііае, ргоіесіі ехееі- Іепііззіпіе, шогіЬиз езі Ьопезііззішіз». Въ 1805 г. учитель рито



— 132рики свящ. Маркъ Варжанскій аттестовалъ его.: «Іпщнііі іеіісіз- зіпіі, ііііщепііа тіга, ргоГесіі еіе^аиііззіте іп сотрозіііопе, ѵегзі- опе, Кііеіогіса еі СаіесЬезі, іп Нізіогіа ІаисІаЬіІііег, іпогіЬиз езі оріітіз». 8 октября 1807 г. отправленъ въ Кіев. дух. Академію для продолженія образованія (вмѣстѣ съ нимъ назначенъ былъ въ дух. Академ. и его товарищъ и двоюродн. братъ Григорій Рафальскій, но внезапно постигшая его болѣзнь, продолжавшаяся 12 недѣль, помѣшала ему отправиться въ Академію) и оконч. ее въ 1811 г. Въ томъ-же 1811 г. 15 сент. онредѣл. учителемъ высшаго грамматич. класса (синтаксмы), нѣмец. яз. и 1 части ариѳметики въ Волын. Сем. Въ 1812 г. 20 авг., но случаю нашествія непріятеля въ предѣлы Волын. губ., по Высочайшему повелѣнію, былъ отправленъ съ казен. транспортомъ во внутрь Россіи—въ г. Кобеляки Полтавской губ., гдѣ находился на собственномъ иждивеніи по 1 іюня 1813 г. Въ 1814 году 6 августа по нрииятіи монашества, съ именемъ Іероѳея, онъ былъ рукоіт. во іеродіакона, а 9 августа во іеромонаха. Въ 1814 г. 13 сент. опредѣленъ учителемъ риторики и ио прежнему нѣмец. яз. и возложена на него обязанность изъясненія ученикамъ воскр. евангелій. Затѣмъ въ томъ же 1814 г. онредѣл. въ Загаец. монастырь съ званіемъ строителя. Въ 1815 г. 24 сент. онредѣл. учителемъ философіи, а съ 1817 г. физики я первымъ инспекторомъ Волын. Семинаріи. Въ 1822 г. оставилъ службу въ Семинаріи и опредѣленъ настоятелемъ—* архимандритомъ Загаецкаго (1822—1828 г.) и Дерманскаго (1828—1845 г.) монастырей. По представленію своего двоюроднаго брата и друга Антонія—митрополита СПБ., былъ хиротонисанъ въ маѣ 1845 г. во епископа Острожскаго и оставленъ настоятелемъ имъ любимаго и благоустроеннаго Дерманскаго первокласснаго монастыря, гдѣ онъ прослужилъ 43 
года. Скончался въ Дерманп въ 1871 году 17 апрѣля, на 84 году жизни и погребенъ въ монастырской церкви.19. Ѳома Корчинскій, 19 л., ност. 16 окт. 1800 г,, сынъ свящ. с. Севру къ Стар. у. Климента Кор.: «Еі (ІоііЬнз иаіигае, еі рго§геззи етіпепііззішиз, тогіЬиздце сашіійиз» (атт. учителя риторики свящ. Михаила Бендеровскаго за 1807 ог.). Тотъ-же учитель риторики въ 1806 г. писалъ о немъ: «фіасі сарасііа- іеш, (Іііі^епііані аісріс рго^геззит пегао раііиат ргасгірніі сі, тогіЬизцие езі зегепіз». 8 октябр. 1807 г. отправленъ въ Кіев. дух. Академію—для приготовленія къ учительск. должности, гдѣ обучался философіи и богословіи, греч. и франц. языкамъ и высшему краснорѣчія». По оконч. Академіи, въ 1811 г. 15



— 133 —сентября онредѣл. учит. средняго грамматич. класса и француз. яз. къ Волын. дух. Сем. Въ 1812 г. 20 авг., по случаю нашествія непріятеля въ предѣлы Волын. губ., былъ, но Высочайшему повелѣнію, отправленъ съ казен. Семин, транспортомъ" во внутрь Россіи, въ г. Кобеляки ГІолт. губ., гдѣ находился иа собств. иждивеніи но 1 іюня 1813 г. Въ 1819 г. былъ Протоіереемъ—Настоятелемъ соборн. церк. въ г. Дубно.Въ томъ же 1807 году изъ класса риторики выпущены:20. Адамъ Яницкій, 19 л., пост. 15 сентября 1800 г., сынъ умершаго діакона м. Корца Нов. у. Лаврентія Ян.: «Сарах, Дііі^енз, ргоіесіі зиііісіеніег, ніЬіЬ|ие тогіЬиз е^из, (|по<1 ѵііирегіо <1і<$пиііі еззеі асІЬаезіі». Увол. 7 февр. изъ Сем. и опредѣленъ къ иисьмен. Волын. дух. Консисторіи дѣламъ.21. Алексадръ Васютинскій, 22 л., пост. 19 сент 1800 года, сынъ ум. свящ. с. Тумина Влад. у. Павла Вас.: «Іікіоііз іпе(1іосгі8, ргоіесіі Ьепе, тогіЬиз езі Ьопезііз». Увол. 7 сент. 1807 г. изъ Сем.22. Антонъ Босяцкій, 22 л., ност. 15 янв. 1801 г., сынъ свящ. с. Печихвостъ Влад. у. Симеона Восяц.: «Ішіоііз шіпіше ісіісіз іітіс1ппн|ие ной іпзі(|нет ех Ііііегіз геіиііі, шогіЬиз сошшен- ііашіиз». Увол. 6 марта 1807 г. съ билетомъ па женитьбу.23. Василій Нущинскій, 22 л., ност. 10 окт. 1800 г., сынъ свящ. с. Лисинецъ Засл. у. Іоанна Кущ.: «Ішіоііз поп ѵііирсгашіае, зеіі оі» інзиііісіепіені (Іііі^енііаш ргоіесіі рагиш, ніогі- 1ні8 Ьаші ргаѵіз». Увол. 29 іюня съ билетомъ на женитьбу. Въ 1807 г. 22 дек. рук. во свящ. въ с. Терешки Старок. у. Съ 1820 г. 4 іюня по 1837 г. 30 апр. былъ благочин.24. Василій Сурмачевскій, 20 л,, ност. 25 сент. 1801 г., сынъ ум. свящ. с. Глинска Ров. у. Михаила Сурм.: «Іп^епіо асиіиз, (1і1і§епііа еі ргоіесіи соиннешіашіиз шогіЬизпие Ьопезіиз». 17 октября 1807 г. отправленъ въ Медикохирургнч. Академію.25. Григорій Голинковскій, 22 л., пост. 24 мая 1796 г., сынъ свящ. с. Иашукъ Засл. у. Іоанна Гол.: «Сарасііаііз еі (Іііііщпііае рагѵае, ргоіесіі аПциі)!, тогіЬиз езі ргоЬіз». Увол. 28 мая 1807 г. съ билетомъ на женитьбу.26. Даніилъ Красинскій, 20 л., пост. 25 сентября 1801 г. сынъ псаломщика с. Антоновецъ Кр. у. Ивана Крас.: «Ішіоііз Ьопае еі іІі1і§епз, ргоіесіі ехіініе, дегсЬаі зе, ніі <1есеі». Отправленъ 17 октября 1807 г. въ Медико-хирургич. Академію»,27. Иванъ Ковалевскій, 19 л., пост, 15 окг. 1801 г., сынъ свящ. Преображен. церкви г. Житомира Льва Ков.: «Мадо- гІ8 <1і1і§енііае, диат сарасііаііз, ргоіесіі заііз, шогіЬиз інносепз».



— 134 —Увол. 7 сент. 1807 г. и онредѣл. кт. нисьмен. Волыи. дух. Кон. дѣламъ.28. Кириллъ Ганжулевичъ, 1!) л., пост. 22 октября 1802 года, сынъ свящ. с. Ватина Влад. у. Іоанна Ганж.: «Ін^епіі ай зіийіа аріі, йііі^епііззіпшз, ргоГесіі орііте, іпогіЬиз ріасійіз». 17 октября 1807 г. отправленъ въ Медико-хирургич. Академію.29. Матѳей Килихевичъ, 18 л., пост. 21 окт. 1802 г., сынъ свящ. с. Порванча Влад. у. Іакова Кил.: «Геііх іпрцпіо, йііі- §епІіае ІаЬйапйае, ргоГесіі зиГГісіенІег, шогіЬиз Ьопіз». 2 ноября 1807 года отправленъ въ Медико-хирургич. Академію.30. Мокій Туркезичъ, 20 л., ност. 10 окт. 1799 г., сынъ ум. свящ. с. ІІІарлаевки Заславскаго у. Іоанна Турк,: «Сарах, Йі1і§еп1іае йеЫіае, ргоГесіі ІаийаЬіЫег, іпогіЬиз езі ноп соггирііз». Увол. 2 ноября во священство. Вылъ свящ. въ с. Краснловкѣ Новогр. у.31. Онуфрій Захаріяшевичъ, 25 л., пост. 30 октября 1800 года, сынъ свящ. Ризо-ноложенской церкви с. Менчичъ Влад. у. Николая Зах.: «Сарасііаііз еі йііі^енііае шейіосгіз, рго- Госіиз іп сотрозіііопе еі ѵегзіопе ^гасіііз, ін Кііеіогіса еі СаіесЬезі ной рагѵі, іп Нізіогіа (ІеЬіІіз, іпогіЬиз езі ргоЬіз». Увол. 25 іюня во священ.32. Іосифъ Журковскій, 21 г., пост. 13 сент. 1800 г., сынъ свящ. м. Ляховецъ Остр. у. Павла Журк.: «Сарах, йііі- $епз, ргоГесіі Ьене, іпогіЬиз Ьопезіиз». Увол. 30 янв. 1807 г. изъ Семин.33. Іосифъ Яроцкій, 18 л., ност. 18 сент. 1800 г., сынъ ум. свящ. с. Бѣлашева Остр. у. Николая Нроц.: «Сарасііаііз, йііфцнііае аіцие рго^гсззиз ІашІаЬіІіз, іпогіЬиз ргоЬіз». 2 ноября 1807 г. отправленъ въ Медико-хирургич. Академію.34. Петръ Ненадкевичъ, 20 л., пост. 1 окт. 1801 г., сынъ ум. свящ с. Бѣлобережі.я Дуб. у. Филиппа Нен.: «Сарах, йіінцтііае йеЬіІае, ргоГесіі ноІаЬіІіІег, іпогіЬиз езі Ьопіз». 17 октября 1807 г. отправленъ въ Медико-Хирургич. Академію.35. Симеонъ Пашковскій, 19 л., ност. 25 окт. 1801 г., сынъ ум. свящ. с. Огіевецъ Старой, у. Андрея Иаінк.: «Ін^епіо ай зіийіа ргаейііиз Геіісіззііио, йііі^енііа аззійиае, ргоГесіі зиГРсі- еиіег, іпогіЬиз езі ргоЬіз». 17 окт. 1807 г. отнравл. въ Мсдико- Хирургич. Академію.36. Симеонъ Малевичъ, 18 л., ност. 19 окт. 1800 г., сынъ свящ. с. Сербовъ Нов. у. Исаіи Мал.: «Іпр; піо ай зіийіа ргаейііиз Геіісіззііио, йііі^епз, ргоГесіі ІаийаЬіЫег, іпогіЬиз езі рго-



— 135 —Ьіз». Увол. 7 февр. 1807 г. изъ Сем. и опредѣленъ къ письмен. Волын. дух. Кон. дѣдамъ.37. Сильвестръ Зиновичъ, 21 гп ност. 3 окт. 1799 г., сынъ ум. свяіц. м. Чуднова Житом. у. Іоанна Зин.: «Рагѵае сарасііаііз, ііііі^енз, ргоіесіі пои Шаіе, шогіЬиз Ьопезіиз». Увол. 30 янв. съ билетомъ иа женитьбу. Въ 1807 г. 31 марта рук. во свяіц. къ Георгіев, церкви м. Лабуня Засл. у.38. Стефанъ Яновицкій, 17 л., ност. 10 окт. 1799 г., сынъ протоіерея с. Троковичъ Овруч. у. Евстаѳія Янов.: «Рагиш сарах, пес;1і§еіі8, ргоіесіі рагиш. шогіЬиз Ьопезіиз». Увол. 28 февр. съ билетомъ на женитьбу.39. Стефанъ Жизневскій, 20 л., пост. 20 дек. 1801 г., сынъ нсал. Рождество-Богород. цер. м. Полоннаго Иов. у. Ѳеодора Жиан.: «Ооііз Іаікіаікіае, ііііі^епііае іІеЬіІае, ргоіесіі заііз Ьепе, шогіЬиз езі ргоЬіз». 17 октября 1807 года отправленъ въ Медико-Хирургич. Академію.40. Ѳеодоръ Соханевичъ, 23 л., ност. 4 окт. 1800 г., сынъ свящ. с. Антонинъ Засл. у. Гавріила Сох.: «Сарасііаііз еі і1і1і$епІіае ехі§иае, ргоіесіі рагиш, шогіЬиз езі іпсоггирііз». Увол. 6 марта съ билетомъ иа женитьбу.41. Ѳеодоръ Прокоповичъ, 19 л., ност. 9 ноябр. 1800 г., сынъ свяіц. с. Счасновки Кр. у. Іакова ІІрок.: «Ін§епіі Іеіісіз- зііні, (Іііі^енііззішиз, рго&геззит ргаезііііі Іаікіе ііцшит, шогіЬиз езі іпсиіраііз». 17 октября 1807 г. отправленъ въ Медико-хирургич. Академію.42. Ѳеодоръ Александровичъ, 19 л., ност. 19 окт. 1801 года, сыпь свящ. с. Юровки Остр. у. Адама Алек.: «Іпііоііз Ьопае, ехішіае ііііі^епііае, ргоіесіі тнііііпі, шогіЬиз ріасііііз». Увол. въ 1807 г. изъ Семин.Въ томъ же 1807 году изъ класса поэзіи выпущены:43. Андрей Левицкій, 20 л., ност. 4 окт. 1802 г., сынъ свящ. с. Мухарева Нов. у. Григорія Лев.: «іпііоііз іпіішз Іанзіае, ііііі&епііас поп Іаиііанііае, аііеоцие рагѵі ргоіесіиз». Увол. 3 мая въ причетники.44. Филиппъ Петровскій, 21 г., ност. 5 окт. 1800 г., сын. ум. свящ. с. Свинной Засл. у. Іоанна Петр.: «Мізегае паіигае, ііііі^ёпз, ргоіесіі рагиш, шогіЬиз Ьопіз». Увол. 28 окт. въ причетники.
(Продолженіе слѣдуете).
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ОТЧЕТЪ
о состояніи Сковородецкаго Покровскаго Попечительства Старо- 

константиновскаго уѣзда, 1896 г.1) Составъ Попечительства.Въ отчетномъ 1896 г. Сковородецкое Покровское Попечительство, 12 мая 1870 г. учрежденное, по благословенію покойнаго Высокопреосвященнаго Агаѳангела, Архіепископа Волынскаго й Житомірскаго, покойнымъ прйх. священникомъ Іоанномъ Іосифовичемъ Дунинымъ-Борковскимъ, состояло изъ почетныхъ пожизненныхъ членовъ: Протоіерея г. Кронштадта Іоанна Ильича Сергіева, жены священника Клавдіи Андреевны Дуниной-Борковской, жителей г. С.-Петербурга—Петра Григорьевича Чумакова, Николая Ивановича Аристова, Евдокіи Корнѣевны Щукиной, дѣйствительныхъ членовъ: ирих. священника Флегонта Ивановича Борковскаго, Надворнаго Совѣтника Семена Ивановича Борковскаго, нрнх. церковнаго старосты крестьянина Андрея Калениковича Цымбалюка, крестьянина Ѳомы Ѳедоровича Слободянюка, старшаго Фейерверкера Терентія Ивановича Шныры, жителей г. С.-Петербурга—Параскевы Степановны Петровой, Ольги Ивановны Богдановой, Евдокіи Никитишны Михайловой, Степаниды Никитишны Михайловой, Ивана Михайловича Михайлова, Маріи Трофимовны Косминой, и соревнующихъ членовъ: Сковородецкаго волостнаго старшины крестьянина с. Немири- нецъ А. Ѳ. Сулемы, Сковородецкихъ крестьянъ—Г. П. Романюка, Ф. Л. Романюка, Р. Д. Романюка, Ф. В. Павлюка, С. Г. Чумака, II. И. Канелюшняго. Р. С. НІкробтака, Г. А. Дмитрука, Н. II. Панчука, М. К. Ешикарука и Сковородецкаго сельскаго старосты Е. II. Лисоваго, Круглецкнхъ крестьянъ- В. И. Матіаша, Ф. С. Шныры, М. И. Гринюка и Вруглецкаго сельскаго старосты Ѳомы Филипповича Дьячука, и Новоселецкихъ крестьянъ— Р. Г. Корнійчука, К. П. Шлапака, С. Ф. Корнійчука, А. Ф. Цисара и Новоселецкяго сельскаго старосты Павла Саввовича Ляшука. 2) Перемѣни въ составѣ Попечительства.Въ отчетномъ 1896 г. 22 февраля умеръ соревнующій членъ—крестьянинъ д. Круглика Каленикъ Максимовичъ Дья- чукъ и 1 марта оставилъ, по причинѣ продолжительной болѣзни, должность прйх. церковнаго старосты дѣйствительный членъ крестьянинъ с. Сковородокъ Иларіонъ Николаевичъ Коцюба. Въ



137 —должность послѣдняго вступилъ дѣйствительный членъ крестьянинъ с. Сковородокъ Андрей Калениковичъ Цымбалюкъ.3) Составъ Совѣта Попечительства.Въ составѣ Совѣта Попечительства были: Предсѣдатель Попечительства ирих. священникъ Ф. И. Борковскій, членъ— ирих. церковный староста А. К. Цымбалюкъ, членъ казначей крестьянинъ Ѳ. Ф. Слободянюкъ, членъ—старшій фейерверкеръ Т. И. Шныра и членъ—дѣлопроизводитель Помощникъ Смотрителя Кременецкаго дух. училища С. И. Борковскій.4) Дѣятельность Попечительства.Въ своей дѣятельности Попечительство, руководясь соотвѣтствующими §§ иолож. о ирих. Попеч. при прав. церкв. отъ 2 авг. 1864 г., заботилось о достиженіи всѣхъ указанныхъ положеніемъ задачъ Попечительства. Такъ, оно, согласно § 1 Полож., заботилось о благоукрашеніи -ирих. св. храма, благосостояніи ирих. причта и удовлетвореніи нуждъ прихода. Въ ряду дѣйствительныхъ членовъ проявили особенно полезную дѣятельность старшій фейерверкеръ Т. И. НІныра, который уже въ теченіи трехъ съ половиною лѣтъ безмездно велъ операцію продажи иконъ и книжекъ въ Попечительской лавкѣ, и крестьянинъ А. К. Цымбалюкъ, который постоянно наблюдалъ за раскраскою прих. св. храма живописцемъ Семеномъ Петраковскимъ. Въ ряду соревнующихъ членовъ Попечительства проявилъ крайнюю бездѣятельность Сковородецкій волостной старшина крестьянинъ с. Немиринецъ А. О. Сулема, который, по примѣру прежнихъ лѣтъ, не смотря на то, что онъ, ио § 2 Полож., непремѣнный членъ Попечительства, старался подъ разными предлогами уклониться даже отъ присутствія въ засѣданіяхъ членовъ Попечительства.
Примѣчаніе. Попечительская лавка для продажи иконъ и книжекъ религіозно-нравственнаго содержанія, 25 марта 1893 г. открытая покойнымъ прих. священникомъ Іоанномъ Іосифовичемъ Дунинымъ-Борковскимъ въ память девяти сотлѣтія' со дня учрежденія Волынской Епископской ка- оедры (992—1892) и 12 октября того же года за У» 3.448 утвержденная Высокопреосвященными Модестомъ, Архіепископомъ Волынскимъ и Житомірскимъ, содержится на средства: а) Сковородецкаго Покровскаго Попечительства, б) протоіерея г. Кронштадта Іоанна Ильича Сергіева и в) Надворнаго Совѣтника Семена Ивановича Борковскаго. Въ от-



— 138 —четномъ 1896 г. въ приходѣ было пятьдесятъ рублей н пятьдесятъ три копѣйки, въ расходѣ было двадцать четыре рубля и семьдесятъ одна копѣйка и въ выручкѣ было двадцать пять рублей и восемьдесятъ двѣ копѣйки.5) Приходъ Попечительства.Въ кассу Попечительства, согласно съ приходными книгами подъ Лит. А, В и В, поступило—а) въ пользу прих. св. храма:Въ остаткѣ отъ 1895 г. двѣсти рублей - • 200 р. — к.Отъ кружечнаго сбора двѣнадцать рублей идевяносто двѣ кон.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ■ ■ 12 » 92 »Отъ продажи иконъ и книжекъ двадцатьпять рублей и восемьдесятъ двѣ копѣйки ... 25 » 82 »Отъ Сковородецкихъ . прихожанъ восемьсотъшестьдесятъ восемь рублей и семнадцать кон. • 868 » 17 »Отъ прих. священника Флегонта ИвановичаБорковскаго, одолжившаго срокомъ на нолгодадвѣсти рублей .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 200 » — •Отъ Надворнаго Совѣтника Семена Ивановича Борковскаго сорокъ рублей ..... 40 » — »Отъ крестьянъ Р. Шкробтака, Ф. Василюко-вой и В. Еорнійчука два рубля.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 » — *Отъ крестьянъ М. Кишкарука, М. Горленкои С. Сушки три рубля • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 » — »Отъ крестьянина М. Гринюка три рубля 3 » — »Отъ крестьянки М. Дубовой десять рублей ■ 10 » — »Оть крестьянина Н. Коцюбы четыре рубляи пятьдесятъ кон. • ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 » 50 »Отъ крестьянки К. Панчуковой двадцать рублей и семьдесятъ пять коп.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20 » 75 »Оть Круглецкаго Сельскаго Старосты на пріобрѣтеніе иконы Св. Ев. Луки пять рублей идесять кон.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 » 10 »Оть Новоселецкаго Сельскаго Старосты напріобрѣтеніе иконы св. Космы и Даміана пятьрублей.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - • 5 » — »Итого тысяча четыреста рублей и двадцатьшесть кон.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1400 » 26 »
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лей

б) в» пользу прйх. причта.
Въ остаткѣ отъ 1895 г. двадцать пять руб-

25 р. —- к.Отъ Сковородецкихъ прихожанъ сто рублей. 1(10 »Итого сто двадцать пять рублей.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 125 » — »в) оъ пользу прихода.Въ остаткѣ отъ 1895 г. двадцать шесть рублей и сорокъ четыре копѣйки.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 26 » 44 »Отъ Сковородецкихъ прихожанъ сорокъ девять рублей и двадцать кон. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 49 » 20 »Итого семьдесятъ пять рублей и ніеетьде сятъ четыре коп.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 75 » 64 »Всего поступило тысяча шестьсотъ рублей 
и девяносто кон.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  1600 » 90 »6) Расходъ Попечительства.Согласно съ расходными книгами Попечительства подъ Лит. А, В и В, израсходовано:

а) въ пользу прйх. св. храма:На пріобрѣтеніе копіи чудотворной иконы Почаевской Божіей Матери восемьдееять одинъ рубльи одна коп.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 81 рНа пріобрѣтеніе плащаницы для св. престолапятнадцать рублей .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 »На устройство новыхъ оконныхъ рамъ въ св. храмѣ семнадцать рублей и девяносто шесть кон. 17 »На позолоту шести купольныхъ крестовъ и внѣшнюю покраску св. храма тысяча триста семь рублей и сорокъ пять кои.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1307 »На пріобрѣтеніе крестиковъ и книжекъ въ лавку шесть рублей и пятнадцать коп. - ■ 6 »Итого тысяча четыреста двадцать семь рублей и пятьдесятъ семь коп.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1427 »

1 к.— »96 »
45 »15 »57 ».ІІримѣч. Въ расходѣ въ пользу св. храма образовалась передержка на 27 р. 31 к., которая покрыта изъ суммъ, поступившихъ въ пользу нрих. причта.

6) въ пользу прйх. причта:На ремонтъ дома нрих. священника двадцать три рубля восемьдесятъ коп.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 23 > 80 »



140 —На чистку дымовыхъ трубъ въ Домахъ причта восемь рублей.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 р. — к.На покрытіе передержки въ пользу св. храма двадцать семь рублей и тридцать одна кон. 27 » 31 »На покрытіе передержки въ пользу прихода шесть рублей и девяносто одна коп.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 » 91 »Итого шестьдесятъ шесть рублей и двѣ коп. . 66 » — »
в) въ пользу прихода'.На устройство обѣда 8 сентября по случаю перенесенія копіи чудотворной иконы Нечаевской Божіей Матери изъ с. Высшей-Ногорѣлы въ село Сковородки двадцать рублей 20 » --- »На отправку телеграммы въ г. Кременецъ по случаю исполнившагося столѣтія Волынской духовной Семинаріи одинъ рубль и пятьдесятъ пять коп. - • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 » 55 »На содержаніе церковнаго старосты Иларіона Коцюбы тридцать пять рублей.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 35 » — »На содержаніе и. д. пономаря Евсигнія Слободянюка двѣнадцать рублей.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12 » — >На содержаніе церков. сторожа Аптона Дміп рука четырнадцать рублей.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14р. — »Итого восемьдесятъ два рубля и пятьдесятъ пять коп.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 82 » 55 »ІІримѣч. Вь расходѣ въ пользу прихода образовалась передержка на 6 руб. 91 к., которая покрыта изъ суммъ, поступившихъ въ пользу прих. причта.Всего израсходовано тысяча пятьсотъ сорокъ одинъ рубль и девяносто двѣ кои.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1541 » 92 »7) Остатокъ Попечительства.Согласно съ приходо-расходными книгами Попечительства подъ Лит. А, Б и В, осталось къ 1897 г.а) въ пользу прих. св. храма остатка нѣтъ.б) въ пользу прих. причта пятьдесятъ восемьрублей и девяносто восемь коп.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 58 * 98 »в) въ пользу прихода остатка нѣть.Изъ остатка 58 р. 98 к. часть 31 р. 61 к. хранится па книжкѣ за Аѵ 1245 въ Сберегательной кассѣ Староконстанти-



— 14І —невскаго уѣзднаго Казначейства, а часть 27 р. 37 к. храните» въ ящикѣ, поставленномъ въ нрих. св. храмѣ, запертомъ казначеемъ Ѳомою Слободянюкомъ и утвержденномъ печатями прйх. священника Ф. И. Борковскаго и нрих. церковнаго старосты А. В. Цымбалюка.1897 г. м. января 18 дня. Предсѣдатель Попечительства нриход. священникъ Флегонтъ Борковскій.Членъ Попечительства, нрих. церковный староста Андрей Цымбалюкъ.Членъ-казначей Пі печительства крестьянинъ Ѳома Слободянюкъ.Членъ Попечительства, старшій фейерверкеръ Терентій Шныра.Членъ-дѣлопроизводитель Попечительства, надворный совѣтникъ Семенъ Борковскій.Съ подлиннымъ вѣрно:Дѣлопроизводитель Семенъ Борковскій.

Историческій юбилей въ Почаевской Лаврѣ.Въ настоящемъ 1897 году исполняется ровно 300 лѣтъ существованія Чудотворной Иконы Пресвятой Богоматери на Горѣ Почаевской.Ровно 300 лѣтъ тому назадъ Православная владѣлица Нечаева, жившая въ своемъ помѣстьи Орлѣ, нынѣ именуемомъ Урлею, въ 9 вер. иа сѣверо-западъ отъ Почаева, Анна Тихоновна Гойская, видя неоднократныя явленія чудодѣйственной силы отъ святой Иконы, подаренной ей, въ благодарность за гостепріимство, въ 1559 году, проѣзжавшимъ тогда чрезъ Волынь греческимъ митрополитомъ Неофитомъ, и затѣмъ въ теченіи 38 лѣтъ находившейся въ ея домашней часовнѣ, и считая себя недостойною обладать такою святынею, пригласила епископа, священниковъ и иноковъ, и торжественно, при многочисленномъ стеченіи народа, съ крестнымъ ходомъ и «пѣніемъ богодухновеннымъ», перенесла се на гору Почаевскую, и тамъ «въ пещерѣ обитающимъ инокамъ отдала оную на вѣчное храненіе» (по словамъ хранящейся въ Нечаевѣ книги «Горы Почаевской», напечатанной въ 1772 году но распоряженію уніат. епископа Сильвестра Лубенецкаго-Рудницкаго). Съ тѣхъ поръ до настоящаго времени, въ теченіи трехъ вѣковъ эта святая



142Икона пребываетъ въ Почаевской обители, являя благодатную ■силу на всѣхъ, съ вѣрою молящихся предъ нею.Почаевская икона Пресвятой Богоматери имѣетъ 6'/4 верні. длины и бѴз верні. щирины. Писана она византійскимъ стилемъ на липовой доскѣ. Голова Богоматери наклонена къ головкѣ Богомладенца Іисуса, Который покоится на правой рукѣ Богоматери, держащей въ лѣвой рукѣ плащъ, обвивающій ноги и спину младенца. Лѣвая рука Спасителя лежитъ на плечѣ Божіей Матери, а правая благословляетъ. Надъ ликомъ греческая надпись „АѴ|.Ѳа“, т. е. Матерь Божія, а при ликѣ Спасителя— т. е., Іисусъ Христосъ, Икона окружена предстоящими^—ликами святыхъ, въ нимбѣ которыхъ выставлены ихъ имена: св. пророка Иліи и св. Мины—съ лѣвой, архидіакона Стефана и нрепод. Авраамія—съ правой сторонъ, и мученицъ Параскевы, 
Екатерины и Ирины внизу иконы. Всѣ эти имена написаны ио славянски. Икона эта была, очевидно, фамильною святынею митрополита Неофита, славянина но происхожденію.Переиесши драгоцѣнную святыню на Почаевскую гору, Анна Гойская, вмѣсто бывшей доселѣ иа горахъ Почаевскихъ простой пустынной обители въ пещерахъ, положила основаніе при существовавшей уже каменной Успенской церкви (гдѣ была поставлена чудотворная икона Пресвятой Богоматери), общежи
тельнаго монастыря. Въ 1597 году 14 ноября она выдала сему монастырю дарственную запись, въ коей она говоритъ, что «маючи от» давнихъ часовъ въ маетности моей при селе ІІочаеве церковь каменную заложена Успенія святое пречистое 
Богоматере, при которой церкви, нжъ бы уставичная хвала Божія была, умыслила есми монастырь збудовати и его фундо- ватн такимъ обычаемъ, абы у томь монастыри чернецовъ людей добрыхъ нобожиаго живота ннякого иншого закону (исповѣданія), только Греческаго Восточной церкви нослушенства личною осямъ, и дяковь два и для выживеня ихъ въ томъ монастыри будучихъ, на тую церквовь Успенія святое пречистое м на монастырь, при ней будучій», падала на вѣчныя времена разныя угодія, какъ-то: земли, сѣнокосы, шесть осѣдлыхъ семействъ крестьянъ и десятину всякаго хлѣба, собираемаго съ принадлежащаго ей, въ числѣ прочихъ, имѣнія Почаёвскаго,Такъ какъ эта запись дана въ ноябрѣ 1597 года, а перенесеніе иконы, конечно, происходило ДО дачи этой записи — приблизительно въ августѣ или сентябрѣ, то, слѣдовательно, празднованіе сего перенесенія и дарованія этой святыни Почаев-



143 —екой горѣ можно пріурочить или къ 15 авгуат—хултымту празднику Почаевокой обители, или къ 8 сентября.Съ этимъ же юбилейнымъ торжествомъ совпадаетъ и другое событіе—ЗОО-лѣтіе существованія общежительнаго ІІочаевскаге монастыря, основаннаго Анною Гойскою, взамѣнъ прежней 
пустынной обители въ пещерахъ.Весьма желательно, чтобы оба эти первостепенной важности историческія событія не прошли въ ПочаевскоЙ Лаврѣ, незамѣченными и были отпразднованы надлежащимъ образомъ.

Николай Теодоровичъ.

Столѣтній юбилей 41-го пѣхотнаго Селенгинскаго 
полка.29 ноября 41 пѣхотный Селенгинскій полкъ торжественно- праздновалъ свой столѣтній юбилей. Сформированный 29 ноября 1796 года, но повелѣнію Императора Павла I, изъ 3-го и 4-го Сибирскихъ полевыхъ баталіоновъ въ г. Селенгинскѣ, полкъ за свою вѣковую жизнь сослужилъ не малую службу Царю и Отечеству. Разставшись въ 1811 году съ материнскимъ лономъ- земли Сибирской, Селенгинскій полкъ, дѣятельно участвуя во всѣхъ веденныхъ съ того времени Россіей) войнахъ, потоками пролитой крови и подвигами личнаго мужества полковыхъ чиновъ составилъ себѣ славное имя въ военной исторіи.За отечественную войну 1812 года, въ которой полкъ два раза перемѣнилъ личный составъ, онъ получилъ «Гренадерскій бой».За Турецкую войну 1828 и 1829 годовъ полку Высочайше пожалованы знаки на кивера: «за отличіе». Но собственно боевую славу Селенгинскій полкъ упрочилъ за собою въ Крымскую кампанію.Святыя числа 23 октября 1853 года, 24 октября 1854 года, 10 и 11 февраля 1855 года и роковое 27 августа 1855 года составляютъ справедливую гордость Селенгинца.Въ первое изъ этихъ чиеелъ, въ битвѣ съ турками подъ Ольтеницей убито и ранено офицеровъ 32 человѣка, нижнихъ чиновъ 926 человѣкъ. Скромный памятникъ украшаетъ въ настоящее время могилу Ольтепицкихъ героевъ—Селенгинцевъ, беззавѣтно положившихъ души свои въ этомъ жаркомъ сраженіи.



— 144 —Подъ Севастополемъ имя Селеигинца увѣковѣчено Селенгнн- скимѣ редутомъ, существующимъ до сихъ поръ, увѣковѣчено оно 2811 Селенгинцамн, которые пали, отстаивая Севастополь. Невозможно перечислить всѣхъ подвиговъ мужества и беззавѣтной храбрости, явленной подъ Севастополемъ чинами Селепгин- скаго полка: каждый Седенгииецъ подъ Севастополемъ былъ герой, имя каждаго долженствовало бы быть золотыми буквами записаннымъ на славныхъ страницахъ отечественной исторіи. Подъ перо невольно просится слѣдующій, прекрасно характеризующій нашего Христолюбиваго воина, эпизодъ того времени, какъ онъ передается въ «матеріалахъ для исторіи Селенгинскаго полка». Въ самый разгаръ бомбандировки нѣсколько начальниковъ спѣшатъ на Малаховъ курганъ; навстрѣчу имъ бѣжитъ Селенгинскій солдатикъ съ какимъ-то узломъ въ рукахъ. Ты куда? «Маіора хоронить бѣгу, баталіонъ приказалъ, Ваше Превосходительство»! отвѣчаетъ солдатикъ. «Какого Маіора?» «А вотъ этого, нашего», и предъ очами изумленныхъ начальниковъ солдатикъ раскрываетъ окровавленный узелъ, въ которомъ они видятъ оторванную руку, сердце, истерзанныя внутренности, нѣсколько пуговицъ—все, что осталось отъ храбраго Маіора, разорваннаго гранатой. «Некогда—съ, извиняется солдатикъ, надо похоронить и назадъ: тамъ люди очень нужны!» и онъ -быстрѣе прежняго побѣжалъ къ соборной оградѣ.Высокая почесть герою: стоящій въ огнѣ баталіонъ посылаетъ нужнаго человѣка похоронить драгоцѣнные останки любимаго начальника. Великъ и солдатикъ. О, такіе Селенгинцы достойны но истиннѣ вѣчной памяти! Недаромъ 29 октября 1855 года Государь Императоръ Александръ Николаевичъ пріѣхалъ на Мекензіевы высоты, чтобы лично поблагодарить за молодецкую службу оставшихся въ живыхъ тружениковъ 11-й пѣхотной дивизіи. «Я счастливъ», сказалъ Государь, «что могу лично благодарить васъ ребята за геройскую службу; давно желалъ Я этого».Въ награду за мужество, оказанное при защитѣ Севастополя, полку Высочайше пожалованы Георгіевскія знамена съ надписью «за Севастополь въ 1854 и 1855 годахъ».Въ русско-турецкую войну 1877—1878 гг. полкъ участія въ большихъ дѣлахъ не принималъ; онъ все время ст. полнымъ самоотверженіемъ несъ тяжелую сторожевую службу, требующую не единовременнаго, моментальнаго увлеченія, а постояннаго, настойчиваго исполненія предписываемыхъ уставомъ обязанностей. И его служба была по достоинству оцѣнена: 17 апрѣля



145 —1878 года полку Высочайше дарованы Георгіевскія серебряныя трубы съ надписью «за отличіе въ Турецкую войну 1877 и 1878 род.'».Задолго до торжества Командиромъ и обществомъ офицеровъ полка были разосланы многочисленныя приглашенія почетнымъ гостямъ и офицерамъ, когда либо служившимъ въ полку. Между прочимъ въ г. Житоміръ былъ командированъ полковой священникъ просить отъ имени полка Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго совершить въ полковомъ храмѣ юбилейное Богослуженіе. Несмотря на дальность разстоянія, отдѣляющаго городъ Дубно, гдѣ расположенъ полкъ, отъ Житоміра и зимнюю пору года, Маститый Архипастырь милостиво изъявилъ свое согласіе.Утромъ 28 числа звонъ колоколовъ церковныхъ возвѣстилъ гор. Дубно и обрадованному полку, что Владыка дѣйствительно прибылъ. Встрѣченный въ вокзалѣ желѣзной дороги Командиромъ полка Генералъ-Маіоромъ саскимъ, Благочиннымъ Дубенскаго городскаго округа Протоіереемъ Колядиискимъ, Благочиннымъ 11-й пѣхотной дивизіи свящеииикомъ Селинниымъ и мѣстиыми военными священниками, Высокопреосвященный Архіепископъ прослѣдовалъ въ приготовленяымь ему полкомъ удобномъ экипажѣ между рядами в встроенныхъ но дорогѣ (вблизи своихъ казарменныхъ помѣщеній) ротъ полка въ Дубенскій монастырь, гдѣ онъ всегда имѣетъ пребываніе при посѣщеніяхъ г. Дубно.Въ тотъ день утромъ въ 10 часовъ въ полковой церкви полковымъ свящеииикомъ была совершена заупокойная литургія и послѣ оной панихида но Государѣ Императорѣ Павлѣ 1 и о всѣхъ положившихъ животъ свой за Вѣру, Даря и Отечество чинахъ полка. Панихида была отправлена о. Намѣстникомъ ПочаевскоЙ Лавры, Архимандритомъ Филаретомъ въ сослуженіи духовенства всѣхъ волковъ 11-й пѣхотной дивизіи, при пѣніи хора Почаевскихъ пѣвчихъ. На литургіи и панихидѣ присутствовали всѣ чины полка, полковыя дамы, прибывшіе на юбилей гости и многіе горожане.Вечеромъ, въ 52/2 часовъ, началась торжественная всенощная, которую совершалъ о. Намѣстникъ Лавры въ сослуженіи о. Протодіакона Житомірскаго Каѳедральнаго Собора при пѣніи Лаврскаго Архіерейскаго хора, при чемъ на литію и поліелей выходиловсе дивизіонное духовенство. Прекрасная по своей архитектурѣ полковая церковь (большой двухсвѣчный залъ, бывшій кон



— 146 —цертнымъ въ замкѣ князей Любомирекихъ, съ неподражаемо сдѣланными нодт» мраморъ колоннами и хорами кругомъ всего помѣщенія), изящно декорированная ко дню юбилея зеленью и искусственными цвѣтами, вся залитая свѣтомъ, была переполнена молящимися.На другой день, въ 10 часовъ утра, Высокопреосвященный Модестъ, прослѣдовавъ между выстроеннымъ по пути его слѣдованія шпалерами полкомъ, сопровождаемый звуками исполненнаго полковымъ оркестромъ молитвеннаго гимна «коль славенъ» прибылъ въ полковую церковь, гдѣ быль торжественно встрѣченъ сослужившимъ ему за литургіей духовенствомъ, къ которому въ этотъ день, кромѣ упомянутыхъ выше, присоединились: Настоятель Дубенскаго собора о. Протоіерей Колядинскій и Игуменъ Почаевской Лавры о. Серапіонъ. За литургіею присутствовали: Командующій войсками Кіевскаго военнаго Округа Генералъ-Адъютантъ ЛІ. И. Драгомировъ. Командиръ 11 армейскаго корпуса Генералъ-Лейтенантъ Дохтуровъ и др. высокопоставленныя лица. Во время малаго входа, но просьбѣ Командира и офицеровъ Селенгинскаго полка и во вниманіе къ великому въ полковой жизни дню столѣтія, полковой священникъ былъ награжденъ Его Высокопреосвященствомъ скуфьею, а одинъ изъ сослужившихъ—священникъ Камчатскаго полка о. Ѳеодоръ Волковъ—набедренникомъ. Въ обычное время Архипастырь сказалъ посвященное торжеству, глубоко-прочувствованное слово, которое съ глубокимъ вниманіемъ было выслушано присутствовавшими и видимо произвело на всѣхъ сильное впечатлѣніе.Ио окончаніи литургіи Владыка съ сонмомъ сослужившаго ому духовенства вышелъ на замковый дворъ, гдѣ предъ развернутымъ фронтомъ полка была прочитана Высочайшая грамота о дарованіи полку новаго Георгіевскаго знамени и нижнимъ чинамъ объявлено, что Государь Императоръ Всемилостивѣйше жалуетъ каждому изъ нихъ на намять объ этомъ диѣ но 1 серебряному рублю новой чеканки. Вслѣдъ за тѣмъ Командиръ Охотскаго полка, сформированнаго изъ Селенгинскаго, Полковникъ Ралгинъ отъ имени полка, «какъ вѣрный сынъ, принесъ въ даръ и на молитвенную намять своему дорогому отцу» *) богато украшенную икону Преображенія Господня (полковой праздникъ Охотцевъ), послѣ чего былъ отслуженъ благодарственный молебенъ и войска окроплены Его Высокопреосвященствомъ святою водою. Послѣ церковнаго парада Командиръ полка,*) Надпись на образѣ.



— 147принявъ изъ рукъ Командующаго войсками Генералъ -Адъютанта Драгомирова чарку, предъ фронтомъ полка провозгласилъ тостъ за здоровье Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Подеста, который благоволилъ почтить полковое торжество личнымъ присутствіемъ. Разоблачившись во время парада, Владыка изъ церкви перешелъ въ сосѣднее помѣщеніе военнаго собранія, гдѣ изволилъ принять участіе въ братской.юбилейной трапезѣ, которая прошла весьма оживленію въ бесѣдѣ, главнымъ образомъ, о Славномч» прошломъ Селенгинскаго полка.Бесѣда эта оживлялась личными воспоминаніями нѣсколькихъ Севастопольцевъ—Селенгинцевъ, которые издалека прибыли на праздникъ.Съ особеннымъ интересомъ всѣ вслушивались въ разсказы о славныхъ дняхъ Севастопольской обороны одного изъ героевъ — участниковъ ея бывшаго рядоваго 4 гренадерской роты, Труб- чевскаго—бездомнаго, 7€ лѣтияго старика, который въ прошломъ году явился въ полкъ, чтобы въ родной ему семьѣ сложить свои старыя кости. Еще довольно бодрый сѣдой ветеранъ, съ украшенною Георгіемъ и медалями грудью, возбуждалъ общее сочувствіе. Его безхитростные, безъ малѣйшей тѣни рисовки, разсказы о томъ, какъ онъ подъ Севастополемъ, все время находясь въ огнѣ («небеса горѣли, земля тряслась, настоящій страшный судъ!») 11 мѣсяцевь нроходиль въ одной рубашкѣ {«запро- казился»), вмѣсто воды нерѣдко ѣлъ порохъ («кисленькій»), вмѣсто табаку курилъ мохъ,—приковали къ себѣ вниманіе всѣхъ.Во время обѣда, отъ имени квартирующаго въ г. Дубно, совмѣстно съ Селенгинскимъ Чугуевскаго драгунскаго Еа Величества Государыни Императрицы Магіи Ѳеодоровны полка, Командиромъ онаго вь даръ юбиляру была поднесена дорогая братина (серебряный вызолоченный котелокъ на скрещенныхъ никахъ сь серебряными же кружками), причемъ Командиръ Чугуевскаго полка произнесъ задушевную рѣчь о боевомъ товариществѣ и взаимной солидарности и симпатіи, издавна соединяющихъ оба эти полки.Послѣ тоста за драгоцѣнное здоровье Государя Императора послѣдовалъ рядъ другихъ тостовъ и рѣчей. Изъ нихъ особеннымъ, только автору ея свойственнымъ, остроуміемъ и оригинальностью языка отличалась рѣчь Его Высокопревосходительства, Генералъ-Адъютанта М. И. Драгомирова. «Въ жизни отдѣль13



148наго человѣка, сказалъ М. И. *) сто лѣтъ слишкомъ большой періодъ и, нѣтъ сомнѣнія, никого изъ насъ не будетъ въ живыхъ, когда Селенгинскій полкъ будетъ праздновать слѣдующее 200-лѣтіе. Въ жизни же такой большой собирательной единицы, какъ полкъ сто лѣтъ не имѣютъ такого значенія.Селенгинскій полкъ—это мальчикъ, вступающій во второй годъ—періодъ жизни своей. Мальчикъ этотъ, продолжалъ высокопоставленный Генералъ удался на славу и вышелъ, къ слову сказать, большимъ драчуномъ. Его отроческій возрастъ такъ замѣчателенъ, что нѣтъ нужды желать Селенгинскому полку чего либо другаго, кромѣ того, чтобы онъ и на будущее время такъ же высоко держалъ свое знамя, какъ въ истекшій вѣкъ, чтобы не умалялъ лишь уже добытой славы.Въ послѣднее время и въ обществѣ, и въ печати о войнѣ и войскѣ говорятъ разно. Одни говорятъ: войны будутъ и даже, можетъ быть, скорѣе, чѣмъ нѣкоторые думаютъ; другіе, преимущественно люди либерально-сантиментально — коммерческаго направленія, утвержаютъ, что война недостойна культурнаго человѣка, и войско и военныхъ люди этого лагеря зовутъ дармоѣдами. Л вотъ сегодня, въ храмѣ Божіемъ, изъ устъ представителя христіанской религіи мы слышали, что воинское сословіе есть необходимый и очень важный элементъ въ благоустроенномъ государственномъ организмѣ, и аналогію и начало нашему служенію христіанскій проповѣдникъ усматриваетъ даже въ небесномъ духовномъ мірѣ Ангеловъ. И я не сомнѣваюсь, закончилъ свою рѣчь М. И., что Селенгинскій полкъ, чье имя съ Крымской кампаніи стало нарицательнымъ въ русскомъ военномъ мірѣ, (а это, изъ исторіи (Цезарь) мы знаемъ, очень и очень трудное дѣло) въ будуіцемъ съ такимъ же самоотверженіемъ будетъ служить великому завѣту Христа: «больше сея любви никтоже имать, да кто душу свою положитъ за други своя».Въ 4 часа Владыка, провожаемый благодарными ему за честь посѣщенія Селенгинцамн и духовенствомъ, отбылъ изъ собранія и съ 6-ти часовымъ поѣздомъ отправился изъ Дубна въ Почаевь.Вечеромъ замокъ былъ красиво иллюминованъ, въ залахъ собранія состоялся блестящій балъ.Полковой Священникъ Р. Прозоровскій.

*) Передаемъ приблизительно.
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«Пастырь добрый».

Въ № 258 ♦Курскихъ губернскихъ Вѣдомостей- напеча
тано сообщеніе генерала А. И. Носима въ Кіевскомъ обществѣ 
грамотности подъ заглавіемъ: -замѣчательный сельскій учитель».. 
Въ селѣ Брыковѣ мнѣ пришлось побывать въ 1887 году, 
лѣтомъ. Въ то время священника, о которомъ упоминаетъ 
генералъ Косичъ, въ Брыковѣ уже не было, но память о немъ 
еще слыла въ народѣ, а при пріемникѣ его не только не за
глохло посѣянное, но возросло сторицею.

Въ село Брыковъ мы пріѣхали часовъ въ 9 утра, въ 
одно изъ воскресеній, когда на колокольнѣ начался благовѣстъ. 
Церковь была пуста, и только около клироса стояли четыре 
крестьянскихъ мальчика, изч. коихч. одинъ громко и внятно чи
талъ, часы. Священникъ совершалъ, проскомидію, и черезч, боко
выя врата а увидѣлъ четырехъ мальчиковъ, стоявшихъ па, 
колѣняхч, у престола и читавшихъ поминанья. На сіѣнѣ, около 
которой я сталъ, висѣлъ листъ бумаги съ надписями, смыслъ 
которыхч, я понялъ лишь впослѣдствіи: «Руку будетъ давать 
Иванъ, «Вѣрую» прочитаетъ, Марія. Апостолъ прочитаетъ. 
Дарья, 1 часъ - Захаріи и пр ». Между тѣмъ богомольцы на
чали дружно собиратіся, раздѣляясь на двѣ половины и остав
ляя широкій проходъ посрединѣ: женщины становились на лѣво, 
мужчины—на право, дѣти заняли мѣста впереди рядами. Къ 
началу литургіи церковь наполнилась, и входяшнхч, и выходя
щихъ. больше я ие замѣчалъ.

Послѣ возгласа: благословено царѵтвд, всѣ присутствовав
шіе дружнымъ и стройнымъ, хоромъ пропѣли аминъ, и затѣмъ 
всѣ пѣснопѣнія, вч. теченіе всей обѣдни, пѣли всѣ молящіеся, 
и, повторяю, пѣли очень стройно. Впереди стоялъ, мальчикъ, и 
-давалъ, руку-—дирижировалъ поющими, иногда прислушиваясь 
къ камертону. Возгласы священника (служба происходила безъ 
діакона) были внятны и слышались во в:ѣхч> концахъ церкви. 
Изъ посланій апостоловъ, прочла дѣвушка, чтеніе было удиви
тельно осмысленное, а послѣ евангелія объ исцѣленіи крово
точивой жены, священникъ объяснилъ прочитанное, заключивъ 
зказанное назиданіемъ о силѣ вѣры. Символъ вѣры былъ про
чтенъ громко и внятно одною изч, дѣвушекъ^ и всѣ молящіеся 
вполголоса повторяли каждое слово. Передъ причастными сти
хами, священникъ, объяснивъ о землетрясеніи, постигшемъ г. 
Вѣрный, пригласилъ кч, пожертвованіямъ, и когда ему была

*



150 -
подана тарелка ст, приношеніями, онъ произнесъ молитву: 
♦ ІІріимн, Господи, сказалъ-оііъ, между прочими, и нашу трудо
вую, потомъ добываемую, копѣйку... «За причастными стихами» 
слѣдовало пѣніе опять всѣми молящимися: «Кресту Твоему по
клоняемся*, «Достойно есіь«... и проч. Кто не слышалъ общаго 
пѣнія въ церкви, тотъ не можетъ себѣ и представить, какое 
сильное впечатлѣніе производитъ оно. Ііи единъ изъ чудныхъ 
хоровъ не можетъ сравпптіся ст. нимъ; опасеніямъ па отсут
ствіе стройности въ пѣніи пѣтъ мѣста, тѣмъ больше, что наши 
церковные напѣвы просты и въ этой простотѣ велики, а глав
ное, всѣ; молящіеся принимаютъ участіе въ богослуженіи; такимъ 
оно, несомнѣнно, было издревле Все поражало меня въ этомъ 
бѣдномъ сельскомъ храмѣ: и общее пѣніе молящихся малорост 
совъ въ сѣрыхъ свиткахъ и необыкновенная простота и жиз
ненность, если такъ можно выразиться, богослуженія. Но удив
ленію моему не было конца, и слезы невольно навернулись, 
когда, послѣ обѣдни, священникъ, вышедши на амвонъ, произ
несъ: «Наступаетъ рабочая пора, Богъ послалъ намъ урожай, 
возблагодаримъ же Господа и помолимся ему, да укрѣпитъ 
Онъ наши силы въ наступающемъ трудовомъ времени*. Всѣ; 
молящіеся ринулись вмѣстѣ съ священникомъ на колѣни, и но
вый могучій вопль къ Богу огласилъ стѣны убогаго храма въ 
молебномъ пѣснопѣніи ..

Прочитавши отпустъ, священникъ осѣпнлч» крестомъ сторону, 
гдѣ стояли женщины, и сначала дѣти, а затѣмъ н взрослые 
рядами, тихо и благоговѣйно начали выходить изъ церкви; 
затѣмъ священникъ' осѣпнлч» крестомч» оставшихся мужчипч-, и 
они тѣмч» же порядкомъ оставили церковь Богослуженіе окон
чилось въ началѣ; 1 часа. Все эго было такъ ново для меня и 
такъ, повторяю, поразило меня, что я тогда же обратился за 
разъясненіями. Начать обѣдню раньше 9 часовъ, сказали лиѣ„ 
значило-бы лишить дѣтей возможности бывать вч» церкви, такъ 
какъ они выгоняютъ скотч» на росу и насутч. его до 9 часовъ 
—начала жары. По преслѣдуется и другія, болѣе деликатныя, 
цѣли. Кабаковъ до обѣдни не откроютъ, а пробывши въ церкви 
до 12’/з часовъ, крестьянинъ поспѣшить домой обѣдать, а вч» 
4 часа звонятч» къ вечернѣ, послѣ которой священникъ устраи
ваетъ чтенія и бесѣды съ пѣніемъ. Снмволч» вѣры читается, а 
не поется потому: 1) что это установлено обычаями, а .2) и 
главное, населеніе, нѣкогда уніатское, будетч» лучше запоми
нать символъ вѣры. Священникъ, къ сожалѣнію мы теперь це- 
можсмч, вспомнить его имени и фамиліи, пользуется любовью и



уваженіемъ не только своихъ прихожанъ, но даже евреи какъ 
панъ передавали, откликнулись сочувственно къ священнику, 
когда у него сгорѣлъ домъ, и пришли къ нему на помощь.

На другой и третій день послѣ посѣщенія на.ѵін церкви 
с^ла Брыкоко, въ полѣ, мы слышали чудное, стройное пѣніе 
• Хвалите имя Господне•, •Спася Господи» и пр. То пѣли 
крестьяне села Брыково, возвращаясь съ полевыхъ работъ. На 
этихь поляхъ нѣкогда Даніилъ Галицкій разбилъ угровъ 
(венгровъ). (Курскія Губернск. Вѣй. № 265, 1896).

В-ъ.

Александръ Семеновйчъ Юкельсонъ
(некрологъ).30 декабря 1896 года въ г. Варшавѣ скончался отъ разрыва сердца врачъ 10-й пѣхотной дивизіи Ст. Сов. Александръ Семеновичъ Юкельсонъ. Выносъ тѣла совершился 2 сего января въ 10 часовъ утра въ Подвальную церковь (на Подвальной ул.), гдѣ послѣ литургіи совершено отпѣваніе протоіереемъ Подвальной церкви Ѳеодоромъ Леваніевымъ совмѣстно со священникомъ отъ 10-й пѣхотной дивизіи Николаемъ Селецкимъ, при діаконѣ тойже церкви и хорѣ пѣвчихъ отъ 40 пѣхотнаго Колыванскаго полка. Многочисленные воинскіе чины отъ всѣхъ четырехъ полковъ, во главѣ съ начальникомъ дивизіи Генералъ-Лейтенантомъ Войде, провожали вмѣстѣ со священнослужителями тѣло почившаго на мѣсто его вѣчнаго упокоенія—на Варшавское Вольское кладбище, гдѣ 7 лѣтъ тому назадъ погребенъ также бывшій врачемъ Волынской Семинаріи въ 1866—73 гг. корпусный врачъ Мат. Ѳеод. Глаголевъ. Послѣ почившаго осталась жена— вдова н четверо малолѣтнихъ дѣтей.Покойный, между прочимъ, служилъ въ г. Кременцѣ при 31 драгунскомъ Рижскомъ полку и въ туже пору состоялъ врачемъ и при Волынской духовной Семинаріи въ теченіи ок. 8 лѣтъ (съ 1880 по 1889 г.). Изъ Ерсменца Александръ Семеновичъ переведенъ быль въ Курскъ полковымъ врачемъ и назадъ тому года два былъ назначенъ врачемъ ТО пѣхотной дивизіи, штабъ которой находится въ г. Варшавѣ. Образованіе свое А. С. получилъ въ военной Медико-Хирургической Академіи,Памъ помнится А. С., какъ человѣкъ доброй души, веселаго характера и по отношенію къ больнымъ воспитанникамъ нашей



— 152 -Семинаріи онъ былъ всегда ласковъ и привѣтливъ. Думается при этомъ, что почившій многихъ юныхъ питомцевъ Семинаріи м ихъ воспитателей не разъ вырывалъ изъ рукъ смерти, а потому его бывшіе благодарные націэпты—теперь служители св. алтаря вознесутъ свою горячую молитву къ Вогу объ упокоеніи души новопреставленнаго р. б. Александра...!
Привислинскій Вольтецъ.

Б И Б Л I О Г Р А Ф I Я.
Анты, издаваемые Виленсною коммиссіею для разбора древ
нихъ актовъ. Томъ XXIII—Акты Холмскаго гродскаго суда. 

Вильна, 1896.Наиболѣе выдающеюся и древнѣйшею русскою областью на западной окраинѣ Россіи, безъ сомнѣнія, является Холмъ или древняя Холмская земля или еще древнѣе Червонная (прекрасная, райская) Русъ, пріобрѣтеніе и достояніе святаго равноапостольнаго великаго князя Кіевскаго Владиміра и его преемниковъ—русскихъ православныхъ князей. Изученію исторіи этой важной для Россіи области въ настоящее время посвятилъ себя извѣстный б. галицко-русскій патріотъ, нынѣ ученый членъ нашей почтенной Виленской археографической коммиссіи и русскій цензоръ но внутренней цензурѣ, глубокоуважаемый Вене
диктъ Михайловичъ Площанскій. Прекрасный знатокъ латинскаго языка и исторіи западной Россіи и смежной съ нею земли—Галицкой Руси, Венедиктъ Михайловичъ обратился къ изученію и изслѣдованію того источника, который одинъ даетъ наиболѣе правдивыя свѣдѣнія и раскрываетъ предъ нами безпристрастную и прямую истину, къ древнимъ Холмскимъ 
актамъ, древнимъ мѣстнымъ судебнымъ памятникамъ, въ которыхъ, какъ извѣстно, сокрыта почти вся народная жизнь даннаго географическаго раіона. Спеціальнымъ трудомъ почтеннаго ученаго былъ XIX томъ Холмскихъ гродскихъ актовъ Виленской археографической коммиссіи; такимъ же спеціальнымъ трудомъ его является и нынѣшній ХХШ томъ тѣхъ же Холмскихъ актовъ за XVII столѣтіе. Насколько намъ извѣстно, много пришлось вынести автору трудностей какъ но предыдущему, такъ и но настоящему тому, угрожавшихъ при чтеніи мелкихъ, слѣпящихъ древнихъ латинскихъ почерковъ, нерѣдко самому зрѣнію его...



153 —Ио трудъ тяжелый и самоотверженный, какъ тогда, такъ и нынѣ далъ богатые результаты для науки. Въ обоихъ случаяхъ мы дѣлаемся свидѣтелями весьма нечальиой исторической картины: до появленія измышленной іезуитами «церковной уніи» римско-католическое духовенство, ободряемое и подкрѣпляемое іюльскимъ правительствомъ, усиливалось Холмскую православную Русь обратить въ котолическую страну и польскую область; теперь же нововведенная злополучная «церковная унія», въ соединеніи сь тѣми же враждебными силами, стихійно и неумолимо надвигается на православныхъ русскихъ людей, чтобы склонить ихъ головы къ панскимъ стопамъ; православнымъ сынамъ искони древней православной Холмской церкви нрихо дится теперь вести отчаянную борьбу съ нападающими на нихъ съ четырехъ сторонъ, съ уніею, католицизмомъ, польскими королями и польскою шляхтою! И какія картины рисуются въ настоящемъ томѣ актовъ? взять хотя бы одну эпоху (1630— 1649 годы) Холмскаго уніатскаго епископа Меѳодія Терлецкаго, этого величайшаго фанатика, но дѣйствіямъ своего насилія родного брата извѣстнаго «душехвата» полоцкаго архіепископа Іосафата Кунцевича и избѣжавшаго равной съ нимъ участи отъ руки Козаковъ, благодаря только заблаговременному бѣгству... X жадность римско-католическаго духовенства въ Холмѣ, безпощадио и безправно, даже вопреки явнымъ панскимъ запретимъ, взыскивавшаго десятину одинаково съ православныхъ и съ уніатовъ..! Но какъ ни много страдали въ настоящемъ XVII столѣтіи нравоелавные люди Холмской земли, великимъ утѣшеніемъ для ихъ потомковъ и всѣхъ насъ русскихъ людей служитъ то, что за неприкосновенность своего исповѣданія, за свою матерь православную церковь, за право и свободу своей русской народности они стояли съ изумительнымъ мужествомъ и выносили всѣ удары судьбы, не склоняя выи своей предъ вопіющими насиліями, которыя подобно морскимъ волнамъ неумолчно и неослабно катились чрезъ ихъ головы... Въ этомъ отношеніи весьма достопримѣчательнымъ является тотъ фактъ, что самъ Холмскій уніатскій епископъ Суша въ своемъ донесеніи Риму о распространеніи вѣры въ 1664 году откровенно сознается, что, изъ 700 приходовъ въ Холмской его епархіи,, только около 300 можно было считать дѣйствительно уніатскими (предисл. СХХХ). Параллельно съ описанною здѣсь борьбою въ настоящій томъ входитъ еще множество второстепенныхъ, мелкихъ статей и предметовъ, имѣющихъ болѣе близкое или далекое отношеніе къ главной темѣ, какъ-то: уніатскія и като-



— 154лнческія школы, евреи, церковныя и католическія имѣнія и т. п. Все это авторомъ въ обширномъ, прекрасно составленномъ предисловіи, состоящемъ изъ 214 страницъ, но каждой статьѣ сведено въ одну цѣльную полную картину, что для ученыхъ, особенно начинающихъ, не достаточно еще сильныхъ въ юридическомъ языкѣ древней латыни, является самымъ благодарнымъ матеріаломъ и пособіемъ, своего рода кладомъ.Въ настоящій XXIII томъ входятъ акты, какъ помянуто выше, Холмскаго тройскаго суда за XVII столѣтіе (1604—1691 годы); кромѣ указаннаго предисловія, онъ состоять изъ 352 актовъ, которые вмѣстѣ съ алфавитнымъ указателемъ напечатаны на 399 страницахъ; къ нему приложено 22 палеографическихъ снимка собственноручныхъ подписей Холмскихь уніатскихъ еішсконовъ, священниковъ. Кіевскаго православнаго митрополита Сильвестра Коссова, католическихъ духовныхъ лицъ и нѣкоторыхъ Холмскихь русскихъ мѣщанъ. Цѣна тома 2 руб. безъ пересылки.Искренно привѣтствуемъ Виленскую археографическую ком- миссію и спеціальнаго автора В. М. Илощанскаго съ настоящимъ прекраснымъ ученымъ трудомъ! Трудъ этотъ является какъ нельзя болѣе благовременио и имъ будетъ данъ весьма поучительный урокъ и сильный отпоръ всѣмъ тѣмъ, которые въ настоящее время въ злополучной Галицкой Руси устрояютъ торжественныя и восторженныя празднества въ честь сохраненной тамъ еще іезуитами злосчастной «церковной уніи», этого самаго неудачнаго и прискорбнаго единенія русскаго народа съ Римомъ... (Литовскія Епарх. Вѣдомости).

Виленскій календарь на 1897 г. Вилька 1896 г., цѣна 30 к.По заведенному порядку, книжка «календаря» на 1897 годъ въ 304 стр. текста, кромѣ общихъ календарныхъ свѣдѣній, некрологовъ и практическихъ наставленій но лѣсному хозяйству и пчеловодству, заключаетъ въ себѣ восемь отдѣльныхъ статей, посвященныхъ разнымъ событіямъ, между которыми, весьма понятно, выдѣляется Священное Коронованіе Ихъ Императорскихъ Величествъ 14 мая 1896 года въ Москвѣ,—кратко и живо переданное въ статьѣ, мастерски составленной редакціей «Календаря» . Среди этихъ статей особенное вниманіе обращаетъ на себя «Сооруженіе въ г. Вильнѣ храма во имя св. Духа»—
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г. А. В. Бѣлецкаго. Изъ этой статьи мы видимъ, что существованіемъ св. Духовскаго храма при нынѣшнемъ мужскомъ монастырѣ мы обязаны двумъ православнымъ женщинамъ—сестрамъ: Аннѣ-Доротѣ Абрамовичъ, воеводинѣ брестской, и Ѳеодорѣ Зе- новичъ, воеводинѣ смоленской, въ 1597 году уступившимъ плацъ своей земли подъ постройку деревянной Св.Духовской церкви, при которой потомъ Св.-Троицкимъ, впослѣдствіи Св.- Духовскимъ православнымъ Виленскимъ братствомъ, открыть былъ мужскій монастырь, существующій до сихъ норъ. Весьма интересна и статья г. Брянцева: «Ввозстаніе поляковъ», заключающая въ себѣ сжатый очеркъ исторіи польскаго мятежа 1831 года. Въ «церковномъ отдѣлѣ» помѣщены двѣ интересныя статьи свящ. Н. II. Пашкевича о новоявленномъ святителѣ и чудотворцѣ Ѳеодосіи Углицкомъ и біографическій очеркъ св. Аѳанасія (Филипповича), игумена брестскаго. Весьма интересна но историческому своему содержанію статья г. Жудро «церковноприходскія богадѣльни въ Могилевѣ въ XVI—XVIII вв.». Теперь, когда наши приходскія сельскія общины такъ озабочены введеніемъ у себя обученія грамотѣ въ церковно приходскихъ школахъ. г. Жудро своевременно возбуждаетъ и иа| аллельный вопросъ о правильной постановкѣ у насъ церковно-приходской благотворительности; въ этомъ отношеніи предложенный имъ очеркъ исторіи этого дѣла въ Могилевѣ весьма поучителенъ. Вызываетъ интересъ помѣщенная въ той же книжкѣ статья г. Миловидова изъ исторіи православія на Полѣсьѣ—о пинскомъ Богоявленскомъ монастырѣ. Въ книжкѣ имѣется два портрета въ коронаціонныхъ одѣяніяхъ Государя Императора Николая Александровича іі Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, прекрасно исполненные въ Петербургской фототипіи г. Вильборга; изъ рисунковъ же по художественному исполненію и чистой отдѣлкѣ въ типографіи А. С. Суворина выдѣляется видъ Московскаго Кремля изъ Замоскворѣчья. Хорошіе рисунки: пещерная церковь и рака св. Виленскихъ мучениковъ и пинскій Богоявленскій монастырь. Ненреувеличивая можно сказать, что литературный отдѣлъ «Виленскаго Календаря» сь каждымъ годомъ становится болѣе и болѣе интереснымъ но подбору статей но интересующимъ общимъ вопросамъ злобы даннаго года. Самая же цѣна его въ 30 кон. дѣлаетъ книжку обще1 доступною для каждаго грамотнаго человѣка.



ВЫШЛА. ВЪ СВѢТЪ

новая книга
ХУ

ЕГО ВРЕМЯ, ЖИЗНЬ И ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ “
С. А. Песоцкаго.

Кіевъ, 1897 г. стр. ІѴ+491. Цѣна 2 р. 75 к. съ пересылкой^
Съ требованіями обращаться по адресу: Кіевъ, Кіевская Духовная 

Академія, Сергѣю Александровичу НЕСОЦКОМУ.

ПЕРІОДИЧЕСКІЙ ДУХОВНЫЙ ЛИСТОКЪ

НАСТАВЛЕНІЯ И УТЪШЕНІЯ СВ. ВЪРЫ ХРИСТІАНСКОЙ.
Движимый желаніемъ вмѣстѣ съ молитвою служить духовному 

назиданію русскаго народа, при посредствѣ его же вещественныхъ 
даровъ, русскій на Аѳонѣ общежительный скитъ св. апостола Андрея 
Первозваннаго предпринялъ въ 1887 году изданіе въ г. Одессѣ пері
одическаго духовнаго листка подъ названіемъ «Наставленія и Утѣше
нія св. вѣры христіанской». Непрерывно съ тѣхъ поръ ведя это изда
ніе, скитъ будетъ продолжать оное ивъ 1897 г., по той же программѣ, 
утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ, по какой изданіе было ведено въ 
теченіи предшествующихъ лѣтъ.

Въ составь изданія будутъ входить: 1) Выписки изъ Священнаго 
Писанія по разнымъ предметамъ вѣры и нравственности христіанской, 
имѣющія отношеніе къ воспоминаемымъ св. Церковью событіямъ изъ 
исторіи нашего спасенія, а также наставленія изъ библіи, вызываемыя 
потребностями нашего времени. Выписки эти будутъ печатаемы въ 
два столбца но славянскому и русскому текстамъ изъ изданной Свя
тѣйшимъ Синодомъ Библіи. 2) Выписки изъ богослужебныхъ молитвъ 
и пѣснопѣній церковныхъ въ славянскомъ текстѣ съ прибавленіемъ 
русскаго текста, если окажется таковой въ духовныхъ изданіяхъ, одоб
ренныхъ цензурою (какъ, напр., вз. трудахъ, профессора СНВ. акаде
міи Ловягина, въ журналѣ «Душеполезное чтеніе» и т. іі.). 3} Выписки 
изъ твореній св. бтцевъ Церкви, вызываемыя потребностями нашего 
времени, но переводнымъ, изданіямъ въ различныхъ духовныхъ жур
налахъ, бывшихъ уже въ разсмотрѣніи духовной цензуры. 4) Выписки 
язь произведеній русскихъ богослововъ и благочестивыхъ, писателей
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преимущественно позднѣйшаго времени. .'») Назидательныя сказанія 
изъ житій святыхъ мужей и женъ, вызывающія размышленія христі
анина о дѣлахъ благости Божіей въ спасеніи грѣшника, въ ободреніи 
и укрѣпленіи ищущаго духовнаго совершенства и въ прославленіи 
угодниковъ Божіихъ. 6) Сказанія о проявленіи благодатной силы Бо
жіей въ разнаго рода исцѣленіяхъ, извлекаемыя изъ оглашаемыхъ въ 
печати извѣстій. 7) Описаніе особенныхъ торжественныхъ праздниковъ 
и обрядовъ, совершаемыхъ во славу Господа и Святыхъ Его. 8) Крат
кія размышленія и поученія духовнаго содержанія, имѣющія цѣлью 
назиданіе ближняго. 9) Описаніе путешествій къ св мѣстамъ, а также 
храмовъ, обителей, священныхъ предметовъ богопочитанія и иныхъ 
памятниковъ, общепризнанной христіанской святыни въ иаінемъ оте
чествѣ и внѣ онаго (съ рисунками). 10) Жизнеописанія іерарховъ, 
подвижниковъ и дѣятелей вертограда христіанскаго Грековосточныя, и 
Россійскія церкви. 11) Текущій мѣсяцесловъ, 12) Библіографическіе 
указатели и объявленія о выходѣ книгъ и изданій церковнаго, духов
наго и нравственнаго содержанія.

Изданіе выходить но прежнему одинъ разъ, въ мѣсяцъ.
Цѣна на годъ ТРИ рубля съ доставкою городскимъ подписчикамъ 

и съ пересылкою иногброднимъ.
Подписку на изданіе просятъ адресовать: въ гор. Одессу на под

ворье русскаго на Абонѣ Свято-Андреевскаго общежительнаго скита, 
Рыбная ул., д. А; 58, довѣренному скита.

Редакторъ Инспекторъ Одесской дух. Семинаріи Б. Анисимовъ

ДВѢНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ
иллюстрированнаго народнаго журналаг Е С Ъ Д А“. 1397 г-

«Б Е С Ѣ Д А» выходитъ 2 раза 
въ мѣсяцъ: 1-го и 15-го чиселъ. 
Годовая цѣна з і экземпляръ, 

съ пересыл.— 1 р. 50 к.

II о д п и с к а принимается въ | 
редакціи <БЕСТ,Д1,І», въ городѣ 

Варшавѣ, въ Брюлевскомъ 
дворцѣ.

«Бесѣда», существующая съ 1886 года, будеть издаваться и въ 
1897 году въ прежнемъ направленіи и но прежней программѣ, съ 
возможными улучшеніями.

«Бесѣда» ямѣетч. цѣлью доставить православному сельскому на
селенію чтеніе, изч, котораго оно Могло бы почерпать свѣдѣнія, полез
ныя въ религіозномъ, нравственномъ и бытовомъ отношеніяхъ.

Въ 1897 году, но примѣру предшествующихъ лѣтъ, въ «Бесѣдѣ» 
будутъ помѣщаться:

Статьи вѣроучительнаго и нравственнаго содержанія, вч, духѣ 
Православной Церкви.
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Статьи но церковной исторіи и жизнеописанія святыхъ, чтимыхъ 

Православною Церковью.
Статьи историческія, преимущественно—очерки изъ прошлаго 

Западной Россіи вообще и Забужнаго края (Холмщинн и Иодляшья) 
въ частности.

Сообщенія о новыхъ законахъ и распоряженіяхъ Правительства 
и ихъ разъясненія.

Извѣстія о важнѣйшихъ событіяхъ изъ текущей жизни, какъ 
русской, такъ и иностранной.

Описанія достопримѣчательныхъ нѣсть, историческихъ памятни
ковъ и святынь, дорогихъ русскому человѣку.

Жизнеописанія выдающихся людей.
Разсказы изъ быта крестьянъ, народныя преданія, пѣсни, суе

вѣрія и проч.
Статьи но народному здравію: описанія различныхъ болѣзней— 

отчего онѣ происходятъ, какъ ихъ распознавать, какъ остерегаться 
ихъ и лѣчиться отъ нихъ; наставленія—какъ предотвращать различ
ные несчастные случаи и какъ подавать первоначальную помощь въ 
такихъ случаяхъ.

Различные совѣты, рецепты и замѣтки, полезные въ домашнемъ 
обиходѣ.

Статьи но всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства, а именно:
II о земледѣлію—объ обработкѣ земли, удобреніи ея, посѣ

вахъ, земледѣльческихъ орудіяхъ и т. п.
II о садоводству и лѣсоводству—о разведеніи лѣсовъ и 

садовъ, объ уходѣ за деревьями и кустами и о предохраненіи ихъ 
оть вредныхъ насѣкомыхъ.

II о скотоводству—о посѣвѣ кормовыхъ травъ, разведеніи 
хорошихъ породъ скота, уходѣ за нимъ.

II о п чел о в о д с т в у—о жизни пчелъ, ихъ потребностяхъ, 
уходѣ за ними, описаніе различнаго устройства ульевъ, —о сохраненіи 
и употребленіи меда.

Въ каждомъ номерѣ «Бесѣды» помѣщаются рисунки. Въ 1896 
году ихъ помѣщено на страницахъ «Бесѣды» 120.

Православный Собесѣдникъ
■будётъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же строго-право
славномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, какъ издавался 
доселѣ, съ 1'Го января, ежемѣсячно, книжками отъ 10 до 12 печат

ныхъ листовъ въ каждой.

«Журналъ Православный Собесѣдникъ» рекомендованъ Святѣй
шимъ Сѵнодомъ для выписыванія въ церковныя библіотеки, «какъ 
изданіе полезное для пастырскаго служенія духовенства» (Сѵнод. онр. 
8 сент. 1874 г. А» 2792).
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Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ нему 
остается прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи—семь руб.

При журналѣ «Православный Собесѣдникъ» издаются

Извѣстія по Казанской епархіи,
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа въ 
каждомъ, убористаго шрифта. Принты Казанской епархіи, выписываю
щіе «Православный Собесѣдникъ», получаютъ за ту же цѣну и «Извѣстія»

съ приплатою 1 руб. за пересылку по почтѣ.
Цѣпа «Извѣстій» для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и другихъ 

вѣдомствъ, за оба изданія вмѣстѣ съ пересылкою—десять рублей.
Подписка принимается въ редакціи Православнаго Собесѣдника, 

при духовной академіи, въ Казани.

С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ ДУХОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ
съ ИЗВѢСТІЯМИ ИО С.-1ІЕТЕРВУРГСКОЙ ЕПАРХІИ въ 1897 г.

третій годъ изданія.
Журналъ издается «Обществомъ распространенія религіозно-нрав

ственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви» въ Спб. и да
етъ лицамъ всѣхъ сословій назидательное чтеніе въ духѣ Св. Право
славной Церкви.

Особенное вниманіе въ статьяхъ журнала дается церковной про
повѣди. Вопросы, выдвигаемые на очередь жизнью, находятъ въ жур
налѣ носильное разрѣшеніе съ церковной точки зрѣнія. Секты, расколъ, 
уклоненія отъ церковныхъ правилъ въ жизни, все находитъ подоба
ющее обличеніе и освѣщеніе въ журналѣ.

Дѣятельнымъ сотрудникомъ журнала состоитъ протоіерей Іоаннъ- 
Ильичъ Сергіевъ (Кронштадтскій). Въ журналѣ за 1895 и 1896 г.г. 
печатались его слова и рѣчи, произнесенныя но разнымъ случаямъ, 
а также дневники, нигдѣ не напечатанные ранѣе, за 1861, 1894 н 
1895 г. Въ 1897 году будетъ продолжаться печатаніе дневниковъ 
1861 и 1895 годовъ, а также слова и рѣчи о. Іоанна.
Подписная цѣна на журналъ—5 руб. въ годъ, 3 руб; 

за ’/а года, съ доставкой и пересылкой.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи: Спб., Николаевска» 

уд., Л" 5, ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъ 10 до 4 час. дня,
Тамъ же можно получить журналъ за 1895 г. но 5 руб. и.отдѣлъ- 

ные журнала но 10 кон. за Л».
Редакторъ, Священникъ Философа Орнатскій.



— 160 —
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1897 ГОДЪ

на ежемѣсячный журналъ съ 1 сентября 1896 годаВ1? 6 Т И И Іі Ъ ТI» В 3 В о с т и
какъ полезное пособіе для духовенства, школъ, войска и для народа 

въ борьбѣ съ пьянствомъ.
111-й годъ изданія.

Цѣна 1 рубль за 12 ДУ& въ годъ съ пересылкою.

Программа журнала: I, Правительственныя распоряженія, касаю
щіяся употребленія спиртныхъ напитковъ, торговля ими и т. н. II. 
Свѣдѣнія о дѣятельности различныхъ Обществъ Трезвости, русскихъ 
и иностранныхъ. III. Статья юридическаго, экономическаго, гигіениче
скаго и медицинскаго содержанія, относящіяся къ вопросамъ о трез
вости и пьянствѣ. IV. Письма изъ провинціи? V. Изъ газетъ и журна
ловъ. VI. Стихотворенія, разсказы, повѣсти и друг. статьи битоваго, 
нравственнаго и историческаго содержанія. ѴІІ. Критика и библіогра
фія. VIII. Объявленія.

«Вѣстникъ Трезвости» допущенъ особымъ отдѣломъ Ученаго Ко
митета Министерства Народнаго Просвѣщенія, для учительскихъ библі
отекъ начальныхъ школъ, для ученическихъ библіотекъ учительскихъ 
семинарій и институтовъ и для безплатныхъ библіотекъ и читаленъ.

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ рекомендованъ для пріобрѣ
тенія въ библіотеки духовныхъ семинарій, а равно и въ приходскія 
библіотеки при городскихъ и сельскихъ церквахъ.

Училищнымъ совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ допущенъ въ учительскія 
библіотеки церковно-приходскихъ школь.

«Вѣстникъ Трезвости» есть первый русскій журналь посвящен
ный вопросамъ, какъ бороться съ пьянствомъ.

«Вѣстникъ Трезвости» предназначается быть тѣмъ звеномъ, кото
рое должно соединить между собою всѣ русскія Общества Трезвости 
для Дружной и единодушной дѣятельности въ достиженіи ихъ задачъ, 
а послѣднія у всѣхъ сводятся къ одному-—кт, борьбѣ съ пьянствомъ.

Страницы журнала открыты для всѣхъ и каждаго, кто пожелалъ- 
бн сообщить что-либо но вопросамъ, которымъ посвящаетъ себя жур
налѣ».

Подписная цѣна въ годъ ОДИНЪ рубль съ доставкою и пере
сылкою.

Подписка принимается въ С.-ІІетербургѣ, въ конторѣ редакціи: 
Гороховая, 32, и въ книжныхъ магазинахъ: «Новаго Времени», К. Рик- 
кера, Еарбасникова, Калмыковой (Литейный нр.), «Развѣдчикъ», Мар
тынова, Попова (Пассажъ) и др. Есть небольшое количество экземпля
ровъ журнала за 1895 г. (1 — 8 УеЛ») ц. 70 к., за 1895 (1 янв.) ц. 1 р., 
за 1895—96 (1 сент.) ц. 1 р.

Редакція беретъ на себя высылку книгъ о вредѣ пьянства и 
борьбѣ съ нимъ.

Редакторъ-издатель врачъ Н. И. Григорьевъ.
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ИЗД А ВАЕМЫІі

Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

По слѣдующей программѣ: 1. Отдѣлъ оффиціальный. Правитель
ственныя распоряженія. II. Статьи общаго характера по вопросамъ 
воспитанія, обученія и устройству школъ. III. Исторія школъ. Замѣ
чательные дѣятели по народному образованію въ Россіи и за границей. 
IV'. Современное положеніе начальныхъ школъ въ Россіи и въ славян
скихъ земляхъ. V. Очерки и разсказы изъ школьной жизни. VI. Критика 
и библіографія. VII. Хроника приходской жизни. VIII. Замѣтки. Извѣ
стія. Полезныя свѣдѣнія для сельской жизни. Отвѣты редакціи на за
просы. IX. Приложенія: книги, рисунки и музыкальныя. изданія. Объ
явленія.

Журналъ «Народное Образованіе» выходить, безъ предваритель
ной цензуры, ежемѣсячно, книжками, въ размѣрѣ отъ 5 до 10 печат
ныхъ листовъ.

Подписная цѣна на журналъ за годъ полагается 5 руб.: но для 
законоучителей и учителей начальныхъ школъ она понижена до 3 руб. 
въ годъ.

Журналъ «Народное Образованіе» имѣетъ цѣлью выясненіе исто
рически сложившихся основъ, на которыхъ должно утверждаться наше 
пародііое образованіе и создаваться наша начальная школа. Желатель
нымъ образцомъ ея служитъ школа приходская, находящаяся подъ не
посредственнымъ руководствомъ церкви православной и потому назы
ваемая церковно-приходскою. Школа эта, воспитывая подрастающія 
поколѣнія въ духѣ вѣры и православной церковности, является живою 
хранительцею всѣхъ историческихъ завѣтовъ Русскаго народа. Отвѣчая 
духовнымъ потребностямъ народа, школа церковно-приходская воспи
тываетъ подростающія поколѣнія, сообщаетъ ему грамотность, въ ши
рокомъ значеніи этого слова, и распространяетъ въ то же время по
лезныя знанія ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, РЕМЕСЛАМЪ. РУКОДѢЛІЮ, живо
писи и икоиоиисАШЮ. Удовлетворяя задушевной потребности народа 
въ церковномъ пѣніи, она обращаетъ особенное вниманіе на участіе 
дѣтей въ богослуженіи. Церковные хоры изъ учащихся должны состав
лять повсемѣстную принадлежность церковно-приходской школы. Въ 
цѣляхъ обезпеченія правильнаго самообразованія народа и удовлетво
ренія его любознательности православное духовенство прилагаетъ за
боты объ устройствѣ приходскихъ и школьныхъ библіотекъ, читаленъ, 
народныхъ чтеній и вообще способствуетъ путемъ церковной школы 
и связанныхъ сч» нею учрежденій подъему духовной и матеріальной 
жизни народа. Настоящее положеніе церковной школы и способы даль
нѣйшаго ея развитія будутъ выясняться путемъ сравненія съ суще-
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етвующими начальными школами иныхъ вѣдомствъ, а также со шко
лами заграничными. Возможно полное выясненіе тина этой школы, ея 
задачъ, воспитательныхъ н учебныхъ средствъ и ея вліянія на религі
озно-нравственный и экономическій строй народной жизни—составля
етъ главную задачу журнала <Народиое Образованіе».

Подписка адресуется: въ С.-Петербургъ, въ Издательскую Ко
миссію Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

Статьи и письма по дѣламъ журнала адресуются: въ С.-Петер
бургъ, въ редакцію журнала «Народное Образованіе», зданіе Святѣй
шаго Сѵнода.

Содержаніе первой книжки богословско-философскаго журнала 
«Вѣра и Разумъ» за 1897 годъ.

I. Отдѣлъ церковный: Слово на новый годъ о двоедупііп въ дѣлѣ 
вѣры. Преосвященнаго Амвросія. Современный нравственно-религіозный 
кризисъ на Западѣ. П. Соколова. Зло, и его сущность и происхожденіе 
(продолженіе). Проф. богословія, Прот. Т. Буткевича.

II. Отдѣлъ философскій: 0 необходимости метафизики. Проф. И. 
Линицкаго. Идея Бога и безсмертіе души передъ судомъ новѣйшихъ 
критиковъ. Каро, члена Парижской Академіи Наукъ (продолженіе).

III. Листокъ для Харьковской Епархіи.

При семъ N° разсылается гі рейсъ-курантъ церковн. 
вещ. Торг. Дома М. и А. Камушкины въ Харьковѣ.

С ОДЕРЖАНІЕ: Историко-статистическое описаніе церквей 
н приходовъ Волынской епархіи (продолженіе). Исторія первоначаль
наго устройства Волынской духовной Семинаріи л списки воспитан
никовъ. окончившихъ курсъ ученія въ ней въ теченіи столѣтія ея 
существованія (1796—1896 г.) (продолженіе). Отчетъ о состояніи 
Сковородецкаго Покровскаго Попечительства Староконстантиновскаго 
уѣзда, 1896 года. Историческій юбилей вч» Почаевской Лаврѣ. Столѣт
ній юбилей 41-го пѣхотнаго Селенгинскаго полка. «Пастырь добрый». 
Александръ Семеновичъ ІОкельсонъ (некрологъ). Библіографіи. Объ
явленія.

Дозволено цензурою. Кременецъ. 21 Января 1897 года.
Редакторъ П. Бѣляевъ.

Типографія Почаевской Лавры.


