
Выходятъ три раза въ мѣсяцъ въ ІПІ Цѣна годовой) изданію съ нересыл-
г. Кременцѣ, Волынской губерніи. |||| кою 5 руб.,—безъ перес. 4 руб.

11 Декабря № 35 1897 года.

ѳшп оФФиципьндя. ©т.ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.К о в і я.
Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссій
скаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, Преосвя
щенному Модесту, Архіепископу Волынскому и Житомірскому, 

Почаевскія Успенскія Лавры Священно-Архимандриту.

О назначеніи бывшаго Намѣстника Почаевской Успенской Лавры 
Архимандрита Филарета Настоятелемв Нустынскаю Успенскаго 

монастыря, Могилевской епархіи.По указу Его Императорскаго Величествя, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: рапортъ Преосвященнаго Могилевскаго отъ 11 октября сего года за А§ 578, въ коемъ ходатайствуетъ о замѣщеніи должности Настоятеля Пустынскаго Успенскаго монастыря лицомъ но усмотрѣнію высшей духовной власти. Приказали: На основаніи бывшихъ разсужденій, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: на должность Настоятеля Пустынскаго Успенскаго монастыря назначить бывшаго Намѣст-
123



— 940 —ника Почаевской Успенской Лавры Архимандрита Филарета; о чемъ, для зависящихъ распоряженій, послать Вашему Преосвященству указъ. Декабря 2 дня 1897 г., Аз 6701.Оберъ-Секретарь В. Самуиловъ.Исп. об. Секретаря В. Гей.На семъ указѣ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 6 декабря 1897 года, послѣдовала такая: «Напечатать въ Епарх. Вѣд. А. М.».Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Канцеляріи Енархіальн. Архіерея И. Червинскій.
II.ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЪСТІЯ.

Перемѣны по службѣ.Ровенскій уѣздный Наблюдатель, священникъ Константинъ Букоемскій опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Малый- Житинъ, Ровенскаго уѣзда, 6 ноября, съ оставленіемъ въ должности Наблюдателя.Священникъ с. Ласокъ, Овручскаго уѣзда, Епифаній По- гольскій, согласно прошенію, 6 ноября перемѣщенъ въ с. Ста- рый-Мироноль, Новоградволынскаго уѣзда.Учитель с. Старыхъ-Воробьевъ, Овручскаго уѣзда, окончившій курсъ Семинаріи Евгеній Скалозубовъ, но прошенію, 6 ноября опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Колки, Житомірскаго уѣзда.Учитель Новоставецкой второклассной 'церковно-нриходской школы, окончившій курсъ Семинаріи Адріанъ Кресовичъ, согласно прошенію, 17 ноября опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Мокрецъ, Владимірволынскаго уѣзда.Того же числа учитель церк.-приходской школы с. Яблоннаго, Ровенскаго уѣзда, окончившій курсъ Семинаріи Иванъ Гловинскій, но прошенію, опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. НІубково, Ровенскаго уѣзда.Священникъ Губино-Хворостовскаго прихода, Владимірволынскаго уѣзда, Антоній Александровичъ, согласно прошенію, 19 ноября перемѣщенъ въ м. Киликіевъ, Острожскаго уѣзда.22 ноября діаконъ Житомірской Успенской церкви Іоаннъ Никольскій, выдержавшій испытаніе по богословскимъ предме



— 941тамъ, опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Бѣлашевку, Ровенскаго уѣзда.Священники Острожскаго уѣзда с. Тихомля Іосифъ Яроцкій и с. Туровки Іаковъ Ковалевскій, но опредѣленію Епархіальнаго Начальства, перемѣщены одинъ на мѣсто другаго.На основаніи Указа Св. Сѵнода отъ 18 ноября за 6284, священникъ Варлаамъ Крпіечковскій 24 ноября перемѣщенъ изъ Штуньскаго прихода въ с. Бужковичи, Владимірволынскаго уѣзда.Священникъ м. Тучина, Ров. у., Ѳеодорі. Сагайдаковскій, по прошенію, ночисленъ за штатъ, а въ Тучинъ 28 ноября перемѣщенъ священникъ с. Князь-Села, того же уѣзда, Никаноръ Сибиковскій.Учитель Песоченской ц.-прих. школы, окончившій курсъ Семинаріи Иванъ Теодоровичъ 2 декабря, по прошенію, опредѣленъ на священнич. мѣсто въ с. Песочно, Ковельск. у.Священникъ с. Сохужинецъ, Засл. у., Алексѣй Радецкій, по прошенію, 3 декабря перемѣщенъ въ с. Шуляйки, ІІовоград- волынскаго у.Священникъ с. Угловъ, Ковельскаго у., Ѳеодоръ Кушевичъ, согласно прошенію, 4 декабря перемѣщенъ въ с. Пожарки, Луцкаго уѣзда.Того-же числа священникъ с. Гнойницы, Острожскаго у., Никаноръ Щуровскій перемѣщенъ въ с. Шельвовъ, Владимірволынскаго у., согласно прошеніи».Священникъ с. Даничева, Ровенск. уѣзда, Виссаріонъ Кра- шановскій, согласно просьбѣ, того-же числа перемѣщенъ въ с. Осники, Житомірскаго уѣзда.Діаконъ церкви Житомірскаго дух. Училища Николай Шумскій, выдержавшій испытаніе ио Богословскимъ предметамъ, назначенъ 4 декабря на священническое мѣсто, согласно прошенію, въ с. Курашъ, Ровенскаго у.
Вакантны свягценническія мѣста въ слѣдующихъ приходахъ:Въ с. Яйно, Ковельскаго у.» » Лычинахъ, Ковельскаго у.» » Залѣшанахъ, Ровенскаго у.» » Яхновцахъ, Староконстантиновскаго у.» » Сущанахъ, Овручскаго у.» » Ласкахъ, Овручскаго у.» » Хворостовѣ, Владимірволынскаго у.» » Обычахъ, Кременецкаго у.» » Штунѣ, Владимірволынскаго у.



— 942 —» » Забродьѣ, Житомірскаго у.» » Князь-Селѣ, Ровенскаго у.» » Сиигаяхъ, Овруч. у. (новооткр.).> » Сохужйнцахь, Заславскаго у.» » Даничёвѣ, Ровенскаго у.» » Гнойницѣ, Острожскаго у.» » Пипікахъ, Новоградволынск. у. (новооткр.).» » Углахъ, Ковельск. у.
Преподаніе Архипастырскаго благословенія.Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 19 минувшаго ноября за У» 4441, благочинному 2 округа Староконстантиновскаго уѣзда, священнику Аристарху Морачевичу за сдѣланный имъ вкладъ въ церковь м. Кульчинъ въ количествѣ 12000 руб. на вѣчное поминовеніе его родственниковъ, преподано Божіе благословеніе со внесеніемъ въ формулярный списокъ.Его Высокопреосвященствомъ 8 минувшаго ноября преподано Божіе благословеніе крестьянамъ д. Антоновки, Берестеч- скаго прихода, Дубенскаго уѣзда, много потрудившимся при постройкѣ у себя новой церкви, нынѣ оконченной, и израсходовавшимъ на то немало своихъ средствъ.Его Высокопреосвященствомъ 8 минувшаго ноября преподано Божіе благословеніе прихожанамъ с. Вонжулова, Кременецкаго уѣзда, много потрудившимся вт. дѣлѣ постройки вт, томъ селѣ новаго храма, на каковую пмп израсходовано болѣе 6000 р. изъ собственныхъ средствъ.

Копіи доклада Волынскою Епархіальнаго Попечгітелъства на 
имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Мо
деста, Архіепископа Волынскаго гі Міитомірскаго, отъ 13 ноя

бря 1897 года за № 785.*Отношеніемъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Синодѣ, отъ 7 февраля сего года за У» 3267, сообщено было Вашему Высокопреосвященству, что опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, оть 20--31 декабря 1896 года за Л® 4375, постановлено, въ виду уменьшенія дохода по капиталу духовенства заи. Края, прекратить съ 1897 года выдачу изъ Святѣйшаго Синода Волынскому Епархіальному Попечительству ежегодно пособія въ



— 943размѣрѣ 1170 р. въ годъ на удовлетвореніе потерпѣвшихъ отъ пожара священио-церновно служителей епархіи. Вслѣдствіе сего, Епархіальнымъ Попечительствомъ возбуждено было отъ имени Вашего. Высокопреосвященства ходатайство предъ Святѣйшимъ Синодомъ, отъ 25 февраля сего же года за 149, о продолженіи выдачи пособія Епархіальному Попечительству для погорѣльцевъ Волынской епархіи, если не въ размѣрѣ 1170 р. въ годъ, то хотя бы въ размѣрѣ 600 р., но указанное ходатайство, какъ видно, изъ отношенія Г. Оберъ Прокурора Святѣйшаго Синода, отъ 4 апрѣля за А'у 7613, ие уважено. Въ настоящее время въ Епархіальномъ Попечительствѣ изъ остатковъ отъ указаннаго пособія въ 1170 р., высылавшихся съ 1867 г., образовался пожарный капиталъ, простирающійся до 17.969 р. 57 к., но эта сумма, въ виду слишкомъ большаго количества просьбъ о выдачѣ пособій погорѣвшимъ, настолько незначительна, что изъ однихъ °/о оть этой суммы, ие тратя капитала, нельзя удовлетворить всѣхъ просьбъ, такъ какъ въ Волынской епархіи существуетъ болѣе 1300 приходовъ и пожарныхъ случаевъ бываетъ сравнительно большое количество, почему Епархіальное Попечительство затрудняется удовлетворять всѣ прошенія лицъ, потерпѣвшихъ убытки отъ пожаровъ.Въ виду изложеннаго и руководствуясь прилагаемою при семъ копіею циркулярнаго указа .Святѣйшаго Синода, отъ 27 января 1868 г. за М1 6, о томъ, что правительство, не принимая на себя ооязанпости воснособлять всѣмъ безъ разбора лицамъ, понесшимъ убытки .отъ пожаровъ, можетъ въ подобныхъ случаяхъ оказывать вспомоществованіе лишь такимъ погорѣльцамъ, которые, при бездоходности имуществъ и дознанной бѣдности ихъ, не были въ состояніи удѣлить частицу своего достатка на взносъ такой преміи, при которой могли страховать свое имущество, хотя въ ’/з, части стоимости онаго, Епархіальное Попечительство считаетъ нужнымъ поставить въ извѣстность иа будущее время чрезъ благочинныхъ духовенство Волынской епархіи, что поступающія въ Попечительство прошенія священно-церковно-служителей о выдачѣ пожарныхъ пособій не всѣ будутъ удовлетворяемы, а многіе и совсѣмъ не будутъ разсматриваемы, если по самымъ точнымъ справкамъ окажется, что просители могли страховать свои имущества, но не застраховали ихъ. Въ ст. 92 Уст. ножар. (свод. зак. т. XII) указано, что для вознагражденія убытковъ претерпѣваемыхъ отъ пожаровъ, предоставляется застраховывать имущества въ страховыхъ отъ огня обществахъ и потому лица, обладающія



— 944хотя какимъ-нибудь достаткомъ отъ своего имущества, должны позаботиться о застраховали таковаго и. въ случаѣ пожара, они могутъ получить страховую премію въ большемъ количествѣ, чѣмъ пособіе изъ Еиархіальнаго Попечительства. Пособія же со стороны Епархіальнаго Попечительства будутъ выдаваться лишь такимъ потерпѣвшимъ убытки отъ пожара лицамъ, которые, но наведеніи точныхъ справокъ, окажутся настолько бѣдными, что не могли изъ достатка своего имущества застраховать таковое хотя въ Ѵ3 части стоимости его.На подлинномъ докладѣ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 15 ноября 1897 г. за № 4401, послѣдовала такая: «Исполнить съ напечатаніемъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ доклада».
Постановленія Епархіальнаго Попечительства о выдачѣ пособій.По постановленіямъ Епарх. Попечительства, состоявшимся 18 ноября 1897 года съ соизволенія Его Преосвященства, утверждены къ исполненію росписанія о бѣдныхъ духовнаго вѣдомства, составленныя на предметъ выдачи изъ суммъ мѣстныхъ окружныхъ Попечительствъ пособій: 1) за 2-ю 1896 и 1-ю половины 1897 года, но 3 округу Староконстантиновскаго уѣзда, слѣдующимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ: Маріамнѣ Долинской 10 р., Евгеніи Волковской 10 р., Ольгѣ Хотовицкой 10 р., Маріи Кроткевичъ 12 р. и Антонинѣ Голдаевичъ 10 р.; священническимъ сиротамъ: Даніилу, Лариссѣ и Льву Яржем- спимъ 10 р., Виктору Качковскому 8 р., Стефанидѣ Тучемской 7 р.; діаконской вдовѣ Надеждѣ Варницкой 8 р.; діаконскимъ сиротамъ: Людмилѣ, Іуліаніи и Лидіи Суражкевичамъ 8 р.; причетническимъ вдовамъ: Минодорѣ Шокотовичъ 7 р., Маріи Веселовской 7 р., Александрѣ Яржемской 7 р., Іустинѣ Сатаневичъ 7 р., Маріи Сукманской 7 р. и Акилинѣ Павловичъ 6 рублей. 2) за 2-ю половину 1897 года, при воспособленіи 12 р. со стороны Епарх. Попечительства, но 2 округу Нбвоградво- лынскаго уѣзда слѣдующимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ: Александрѣ Писаржевской 8 р., Аннѣ Красицкой 3 р., Александрѣ ПІеметило 5 р. и Марѳѣ Немоловской 3 р.; священническимъ сиротамъ: Екатеринѣ Гречинѣ 3 р., Фавсту и Константину Добжанскимъ 4 р. и Анполоніго Совицкому 5 р.; заштатнымъ псаломщикамъ: Василію Волынскому 5 р., Михаилу Вожкевичу 4 р. и Ананіи Божкевичу 4 р.; псаломщичскимъ



— 945 —вдовамъ: Александрѣ Бунинской 3 р. и Александрѣ Ждановичъ 6 р.; псаломщичскимъ сиротамъ: Ананіи. Евлампію и Арсенію Езерскимъ 5 р., Петру и Виталію Зилитинькевичамъ 4 рубля.
Копія съ письма чиновника особыхъ порученій при Оберъ-Про
курорѣ Св. Сѵнода. Статскаго Совѣтника В. Скворцова, на имя 
Его Высокопреосвященства, отъ 11 ноября сего 1897 года за 

№ 250.Имѣю честь почтительнѣйше представить просвѣщенному вниманію Вашего Высокопреосвященства только что вышедшее въ свѣтъ мое изданіе: «Дѣянія» 3 всероссійскаго миссіонерскаго съѣзда въ Казани съ приложеніями. При составленіи настоящаго труда, я имѣлъ въ виду, чтобы онъ могъ послужить о.о. пастырямъ и миссіонерамъ справочною книгою по всѣмъ разработаннымъ двумя всероссійскими съѣздами вопросамъ миссіонерства и сектовѣдѣнія. Уповая, что сей новый трудъ мой, предпринятый на пользу миссіонерскаго дѣла будетъ не безполезенъ для возвышенія успѣховъ пастырской миссіонерской дѣятельности духовенства, пріемлю смѣлость всеночтительнѣйше просить Вашего, Милостивѣйшій Архипастырь, содѣйствія къ распространенію книги «Дѣянія» среди ввѣренныхъ Вашему Архипастырскому водительству пастырей и миссіонеровъ. Цѣна книги при выпискѣ значительнаго количества экземпляровъ 1 рубль. На письмѣ этомъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 12 ноября за 4366, послѣдовала такая: «Духовная Консисторія, чрезъ напечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ сего письма, порекомендуетъ духовенству выписывать упомянутое изданіе».
Еоп ія.

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнѣйшему Модесту, Архіепископу 

Волынскому.
Священника Гурійско- 

Мингрельской епархіи, Дму- 
рукветской Св. - Николаев
ской церкви Епифанія Чха
идзе.

П рошеніе.Прихожане ввѣренной мнѣ церкви соорудили каменный храмъ, что ввело ихъ въ неоплатный долгъ вслѣдствіе крайней



946 —бѣдности и малочисленности ихъ. Поэтому они пе могли пріобрѣсти для своей церкви самыхъ необходимыхъ вещей, такъ что въ ней не имѣется иконъ (ихъ неболыне трехъ), колокола, креста, священническихъ и престольныхъ облаченій, плащаницы и друг.; и турки, на границѣ съ которыми расположенъ нашъ храмъ, смѣются надъ бѣдностью нашего храма. Все это заставляетъ насъ прибѣгнуть къ стонамъ Вашего Высокопреосвященства съ покорнѣйшею просьбою объ оказаніи намъ милости и пожертвованіи вышеназванныхъ вещей изъ Почаевской Лавры, или другихъ богатыхъ церквей въ нашу церковь и тѣмъ сдѣлать насъ, далекихъ кавказцевъ, постоянными молитвенниками предъ престоломъ Всевышняго о здравіи и благоденствіи Вашего Высокопреосвященства. Надѣемся, что наша просьба удостоится вниманія и вещи благоволятъ выслать ио слѣдующему адресу: въ м. Ланчхуты, Закавказской желѣзной дороги, священнику Епифанію Чхаидзе. Въ случаѣ надобности нами будетъ представлено свидѣтельство о бѣдности нашего храма. Подпись нашу и попечителя церкви удостовѣряемъ приложеніемъ церковной печати. 23 октября 1897 года. Священникъ Епифаній Чхаидзе. Попечитель церкви дворянинъ Димитрій Гитнейшвили (И. II.).На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 15 ноября 1897 года за № 507, послѣдовала таковая: «На разсмотрѣніе Духовнаго Собора Почаевской Лавры и напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. А. М.»
Отъ Правленія Эмеритальной кассы Волынскаго духовенства.Правленіе кассы симъ доводитъ до свѣдѣнія оо. благочинныхъ для объявленія вдовамъ и сиротамъ священно и церковнослужителей, мужья и отцы которыхъ умерли во 2-й половинѣ 1896 года, чтобы они поспѣшили подачей въ правленіе кассы прошеній, носвидѣтельствоваииыхъ благочинными, съ документами, указанными въ § 29 уст. эмерит. кассы, для выдачи съ 1 половины будущаго 1898 года эмеритальной пенсіи. Въ прошеніяхъ этихъ должны быть также указаны возрастъ и количество членовъ осиротѣлой семьи.Предсѣдатель Правленія, священникъ II. Прокоповгічъ.Членъ-дѣлопроизводитель, священникъ М. Вѣрхановскій.
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О вакантныхъ учительскихъ мѣстахъ въ Владиміро-Волынскомъ 

уѣздѣ.Въ настоящее время вакантны учительскія мѣста: въ с. Мирковѣ, Владнміро-Волынскаго уѣзда, съ содержаніемъ 120 р. іп» годъ (собственно учителю), въ с. Завидовѣ, того же уѣзда, съ содержаніемъ учителю 96 р. въ годъ, и въ с. Оіцевѣ, того же уѣзда, съ содержаніемъ учителю до 150 р. Приглашаются на занятіе этихъ мѣстъ лица, могущія обучать дѣтей церковному пѣнію. Прошенія о назначеніи на эти мѣста, при моемъ посредствѣ, должны быть подаваемы на имя Владнміро-Волынскаго уѣзднаго Отдѣленія Еиархіальнаго училищнаго Совѣта.Наблюдатель церковно-приходскихъ школъ Владиміро-Волын- скаго уѣзда священникъ Арсеній Бордюговскій.Въ д. Рымачахъ, Владиміръ-Волынскаго уѣзда, съ 16 декабря сего года открывается свободное мѣсто учителя въ церковноприходской школѣ. Содержаніе положено слѣдующее: учителю 100 р., на письменныя принадлежности 15 р., на отопленіе 18 р. и сторожу 15 р., а всего 148 р. Желателенъ учитель окончившій курсъ Семинаріи въ виду того, что эта школа содержится на средства католическихъ обществъ и посѣщаютъ еще почти одни католическіе мальчики; слѣдовательно, учитель требуется съ нѣкоторой подготовкой. Считаю не лишнимъ предупредить желающихъ занять мѣсто учителя г.ъ Ррімачской школѣ, что помѣщеніе піколы очень старое, но въ слѣдующемъ году будетъ приступлено къ постройкѣ новаго школьнаго зданія.Желающіе занять означенное учительское мѣсто, благоволятъ обращаться за болѣе подробными свѣдѣніями ио слѣдующему адресу: Ст. Любомль Прнвисл. жел. дор. священнику с. Бережсцъ Михаилу Мальчевскому.
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ОТЧЕТЪ

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ мѣстныхъ суммъ по одержанію Кременецкаго Духовнаго Училища
за Ш дъ. (Продолженіе).
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VIII.
Сверхсмѣтные расходы:

На содержаніе шести воспитанниковъ, переведен
ныхъ въ Клеванское духовное Училище...................... — — 600 —

IX.
Переходящія суммы:

1) Наличными деньгами:
а) эконому Училища Флору Лукьяновичу . . , 25

б) переведено къ штатнымъ суммамъ..................... — — 597 98

в) возвращено излишне внесенныхъ за содержаніе
въ училищномъ общежитіи........................... • . . . 33 ■ "

г) въ Кременецкое Уѣздное Казначейство квартир-
наго налога ................................................. — — 14 25

д) въ Сберегательную кассу при Кременецкомъ
уѣздномъ Казначействѣ , ...... — — 3000 —

2) % бумагами:
а) на пріобрѣтеніе свидѣтельства Государствен

ной 47О ренты въ 1090 р., серія вторая Л» 4081 . — — 993 23

Согласно постановленію Съѣзда духовенства, отъ 18—19 декабря 
1894 г., за Л» 5, пять воспитанниковъ Ш-го класса и одинъ І-го класса, 
превышавшіе положенную ио штату норму, по журнальному опредѣле
нію училищнаго Правленія, отъ 9/11 сентября за Д» 20, переведены въ 
Клеванское духовное Училище. Согласно тому же опредѣленію Съѣзда и 
по тому же журнальному опредѣленію Правленія, на содержаніе каждаго 
изъ шести воспитанниковъ выдано 100 р. Родители воспитанниковъ: Ва
дима и Михаила Даиилевичей, Георгія Коговскаго и Андроника Юхнов- 
екаго, получили деньги на руки, въ количествѣ 400 р., 200 же рублей 
на содержаніе воспитанниковъ Гобчанскаго Иліи и Скивскаго Александра 
высланы въ Правленіе Клеванскаго духовнаго Училища, при отношеніи 
отъ 23 сентября за А; 1031,

Деньги эти выданы эконому Училища Флору Лукьяновичу да мелоч
ные расходы.

580 руб. 35 к. переведены къ штатнымъ суммамъ заимообразно, на 
выдачу штатнаго жалованья служащимъ при Училищѣ лицамъ и пенсій 
за мѣсяцъ январь, а 17 р. 63 к., 2°/0 вычета изъ жалованья преподава
телей параллельныхъ классовъ, переведены къ штатнымъ, какъ ошибочно 
записанные на приходъ въ книгу епархіальныхъ суммъ.

По журнальному опредѣленію Училищнаго Правленія, отъ 27 сен
тября за Л: 29, 30 р. возвращены дѣду воспитанника Рея Доната, свя
щеннику Михаилу Дублинскому, такъ какъ названный воспитанникъ былъ 
принять на полное епархіальное содержаніе, и 3 р. возвращены матери 
воспитанника Рафаловича Леонтія, но той же причинѣ.

Деньги эти, поступившія отъ служащихъ при Училищѣ лицъ, вне
сены въ Кременецкое Уѣздное Казначейство при отношеніи отъ 26-го 
августа за Л; 951.

Деньги эти въ іюлѣ и аягустѣ внесены въ Сберегательную кассу при 
Кременецкомъ Уѣздномъ Казначействѣ, для приращенія 70, по книжкѣ 
Сберегательной кассы А; 1106.

Деньги эти израсходованы на пріобрѣтеніе именного, иа имя Правле
нія Кременецкаго духовнаго Училища, свидѣтельства Государственной 47О 
ренты, серія вторая, А; 4081, въ 1000 рублей.



950 — 951

СТАТЬИ РАСХОДА.

. А
сс

иг
но

ва
но

по
 см

ѣт
ѣ н

а
18

95
 г. , 5 ®вз Й- ®и 22

н к и ° о В « а ? л 7,
- н

Руб Кон. Руб. Коп

ж) переведено въ наличность но книжкамъ Сбере
гательной кассы при Кременецкомъ Уѣздномъ Казна
чействѣ ................................................................................. — 5791 51

з) возвращено залога поставщику припасовъ . .

«

400

О Б Ъ Я С Ьі Е Ы I я:.

Деньги эти разновременно переведены въ наличность ііо книжкамъ
Сберегательной кассы. а именно:

по книжкѣ А? 290 .. . . 500
— А» 729 . . . 997
—. Л» 730 . . . . 895
— А» 731 875
— А» 1106 2524

Итого 5791
51 к.

Вдовѣ умершаго поставщика припасовъ Абрама Розенфельда, Хаѣ 
Розенфельдъ, выданъ залогъ, внесенный Абрамомъ Розенфельдомъ, а именно:

5% билетъ втораго внутренняго съ выигрышами займа 
серія 07023, А» 3. въ............................................................................100 р.

4°/0 облигація внутренняго займа выпуска 1887 года,
А» 015234, въ........................................................................................... 100 р.

Свидѣтельство Государственной 4°/0 ренты серія 98,
А» 0670, въ........................................................... ..................................... 200 р.

Итого . . . 400 р.
Всего вт, 1895 году израсходовано двадцать три тысячи пятьсотъ 

пятьдесятъ три рубля тридцать восемь съ половиною копѣекъ (23553 р. 
387а кон.) наличными деньгами и семь тысячъ сто восемьдесятъ четыре 
рубля семьдесятъ четыре копѣйки (7184 руб. 7$ кои.) Государственными 
процентными бумагами, а за вычетомъ этого расхода изъ суммы, пока
занной на приходѣ, къ 1-му января 1896 года, осталось семьсотъ двад
цать девять рублей четыре копѣйки (729 р. 4 к.) наличными деньгами и 
десять тысячъ восемьдесятъ одинъ рубль шестьдесятъ одна копѣйка 
(10081 р. 61 к.) Государственными процентными бумагами.

Примѣчаніе 1. Процентныя бумаги, оставшіяся къ 1 января 1895 г. 
таковы: 4 свидѣтельства Государственной 4°/0 ренты, а именно:

1) Серія 2, «V; 4081, въ 1000 руб.
2) Серія 99, А» 0413, въ 1000 руб.
3) Серія 103 А» 0507, въ 100 руб.
4) Серія 103, Л'; 0508, въ 100 руб.

и 5 книжекъ Сберегательной кассы при Кремененкомъ Уѣздномъ Казначействѣ 
(ЛУі» 290, 729, 730, 731 и 1106) по коимъ числится 7881 руб. 61 кон.

Примѣчаніе 2. Остатокъ къ 1-му января 1896 г въ такомъ же коли
чествѣ (729 р, 4 к. наличными деньгами и 10081 р. 61 к. °/0 бумагами) 
показанъ и въ приходо-расходной книгѣ епархіальныхъ суммъ за 1895 г.
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о денежныхъ поступленіяхъ на содержаніе Училища въ 
ными складами Кременец

Приложеніе къ отчету с

Ъ/Е О С Т Ъ
1893 году отъ оо. Благочинныхъ и завѣдующихъ свѣч- 
каго Училищнаго округа. 
приходѣ за 1895 г. № 1.

Въ 1895 году поступило на содержаніе Кременецкаго духовнаго

Наименованіе благочиній. 2°10 вычета изъ жа

лованья духовенства.

За 2 по
ловину

За 1 по
ловину 
1895 г.

За 2 и 
ловиву 
1895 г1894 г.

Р. К. Р. К. Р. к.

Кременецкаго уѣзда: Городскаго округа...................... 18 20 18 20> > І-го округа................................... 60 — 60 — 60 -> » И-го округа................................... 79 88 79 88 — -» > Ш-го округа................................... 105 — 104 50 — -> > ІѴ-го округа................................... 42 87'/. 49 50 — -> » Ѵ-го округа................................... 49 40 52 50 —

Заславскаго уѣзда: . Городскаго округа...................... 3862’Д. 38 62'/„ — 4» > І-го округа................................... 79І87 81 — -> » ІІ-го округа...................... . . 82 12-Д 81 64 —» > Ш-го округа................................... — — 77 25 — -» » ІѴ-го округа.............................. .... — - 60 75 — 4

Староконстантинов. уѣзда: Городскаго округа...................... 36 50 36 - — 4> > І-го округо ................................... 63 50 63 50 — 1
> » ІІ-го округа................................... 60 75 60 75 — 4> > Ш-го округа.......................... . . 74 40 80 25 — 4> > ІѴ-го округа................................... 52 52 55 52 

|
—

ІѴ-го округа Дубенскаго уѣзда....................................... 66 73 66 73
1

—

Итого...................... 910 377„ 1066 59’/г 6°

Училища отъ оо. Благочинныхъ и завѣдующихъ свѣчными складами.
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Александра III.

Свѣч ио го сбора.

За
1895 Г.

■ 3 
189

а
5 г.

За 1-ю 
половину 

1895 г.
За

1895 г.
За 2-ю 

половину 
1894 г.

За
1894 г

За 1-ю 
половину 

1895 г.

За 2-ю 
половину 
1895 г.

За
1895 г.

Р. 1 К- Р. 1 к- Р. 1 к- Р. к. Р. К. Р. 1 К- Р. 1 К- Р. 1 К- Р. К.

3 96 61 30
26 1 389 80 — — 60 — 67 95 — — 54 97 — — — —
39 27 440 25 - — — — 60 __> — 54 — — — —
62 60 594 75 — — — — 39 — 60 — — — — — — —
25 89 269 25 — — — — 13 127. — — 17 70 — — — —
28 21 289 10 - — -— — — — — 33 75 — — - —

19 53 310 99 __ __ _ _ _ __ _ 99 __
42 56 612 26 — — — — — — — 75 — — — -
42 16 465 50 — — — — 62 63 — — — — — — —
54 — 394 50 37 50 — — 72 -- — — — — — — — —
26 52 606 — 30 — — — -- — 96 75 — — — - — —

16 41 207 75 __ _ __ __ __ __ _
32 40 320 75 — — — — — — — 45 — 55 50 — —
32 69 316 50 30 — — — 45 50 — — 60 — — — —
39 4 499 60 — — — — — ... 164 25 — — --- — — —
23 39 340 40 — — — - 54 ... — — 54 — — — — -

37 28 422 50 33 — — - — — - — — - — — — —

551 92 6541 20 130 50 60 — 414 20 7, 321 — 394 42 55 50 99 —
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Счетъ денегъ, поступившихъ етъ воспитанниковъ Кременецкаго 
духовнаго Училища въ 1895 году.

Приложеніе къ отчету № 2.
ю
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Руб. |К. Рѵб.| К.

Отъ восп итапныковъ:

Александровича Николая ................. . 25 — — —
Макаревича Александра . . ... 25 — — —
Боучека Ярослава ................. 25 — — —
Скаржевскаго Владиміра . . 25 — 25 —
Лозинскаго Александра .................................. 25 — — —
Баргасова Алексѣя . . .............................. 35 — — —
Рудакова Авксентій ....................................... 25 — 25 —
Гроха Якова ........................................... 25 — 25 —
Садовскаго Александра ................................... 25 — 25 —
Шашкова Алексѣя . .......................... 25 — 25 —
Козицкаго Степана ....................................... 45 — 25 -
Верпіигоры Петра ....................................... 25 — 15 —
Надежнаго Павла .................................. 25 — 25 —
Сивпцклго. Владиміра .................................. 25 — _  __'
Рудакова Ивана ....................................... 25 — 25 —
Шедлера Ѳеодора ...................... .... 25 — 25 — ■
Кириловпча Николая .............................. 25 — — —
Иомяновскаго Михаила ....... 25 — 25 —
Подольскаго Николая ....................................... 25 — 25 —
Венуінковскаго Николая .......................... 25 — 25 —
Томашека Кирилла ................. , 25 — — —
Журавскаго Константина ........ 35 — 25 —
Домбровскаго Константина ...................... 25 — 25 -
ІОхимовича Георгія .............................. 27 — 20
'Гурчинскаго Антона. .... 0 ді>
Христофорова Константина .......................... 25 — 25 —
Погорѣлова Николая .................................. 25 — 20 —
Бур'жинскаго Михаила . . ...................... 5о — 10 —
Абрамовича Петра . .......................... 25 — — —
Билича Александра .............................. 25 — 25 —
Грисюка Николая ................................... 25 — 25 —
Лясковскаго Ѳеодора ... . ... 45 — 25 —
Черкасскаго Михаила ...................................... 45 — — —
Бойко Леонтія ....................................... 45 — 25 —
Брыныха Владиміра ................. 25 — — —
Брыныха Зиновія .......................... • 25 —
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Трукса Александра . . . 25 _ _ __
Гиѣздц Вячеслава ... 25 — — —
Цѣховскаго Константина................. — — 25 —
Яржемскаго Святослава ... — — 25 —
Ржондковскаго Николая 25 — 25 —

Итого 1087 — 64о —

Ппнсіонерскаго взноса
отъ воспитанниковъ:

Слодкевнча Леонида ..................... 40 — — —
Стефановича Виктора ..................... 35 — — —
Горлецкаго Пантелеймона .... 25 — 30 —
Соботовпча Димитрія ..................... 40 — 25 —
Берестовскаго Ивана . . . '. 42 — — —
Суражкевича Анатолія................. 40 — 30 —
Копачевскаго Ивана .......................... 30 — 30 —
Данилевича Евфросина .... 20 — — —
Рыбчинскаго Мелетія 50 — — —
Берестовскаго Стефана..................... 30 — — —
Рогозинскаго Евстафія ..................... 31 — 23 —
Савлучинскаго Александра . . 42 50 — —
Гаськевпча Ѳеодора .......................... 40 — — —
Дучинскаго Антонина ................. 35 — — —
Рудпкова Авксентія .......................... 70 — 20 —
Рудикова Ивана .......................... 70 — 20 —
Левицкаго Ростислава ..................... 40 — 20 —
Данилевича Вадима .......................... 22 — — —
Рогальскаго Николая . . ... 20 — — —
Матусевича Константина ................. 20 — 30 —
Садовскаго Александра ..................... 25 — 45 —
Помяновскаго Михаила..................... 30 — 45 —
Макаревича Александра ...... 25 — — —
Лучннскаго Сергѣя ................. 14 — 30 —
Олеснпцкихъ Михаила и Леонтія 65 — — —
Брыныха Владиміра ..................... 25 •— — —
Брыныха Зиновія .............................. 25 — — —
К'ресовича Василія ..................... — — 30 —
Скаржевскаго Владиміра..................... — — 45 —
Шашкова Алексѣя.............................. — — 45 —
Александровича Николая................. — — 30 —
Подольскаго Николая .......................... — — 45 —

2 24
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Островскаго Василія . . 6
Яржемскаго Евгенія . — — 30 —
Борщевскаго Михаила — — 30 —
Лотоцкаго Сергѣя . — — 22 —
Либацкаго Петра . . — — 30 —
Хоренчуковскаго Василія — — 30 —
Борщевскаго Лавра — — 30 —
Кульчицкаго Романа . — — 30 —
Скалицкаго Сергѣя . — — 30 —
Бендеровскаго Николая —■ — 30 —
Абрамовича Петра . . — — 30 •—
Кроткевича Арсенія . — — 30 —
Селецкаго Іустина — — 5 —
Корніевича Константина —■ — 10 —
Сатаневича Евстафія . . — — 10 —
Лотоцкаго. Михаила . . — — 30 —
Скалицкаго Бориса . . —* — 30 —
Гутовекаго Владиміра —• — 30 —
Струмѣнскаго Петра . — — 30 —
Яржемскаго Святослава . — — 30 —
Соколовскаго Василія . —• — 10 —
Волковскаго Аркадія — — 30 —
Ианкевича Филимона . . —■ — 30 —
Рафаловича Леонтія . . — — 3 —
Иваницкаго Арсенія . . —* — 10 —
Малевича Владиміра — — 30 —
Нарушевпча Геннадія — — 30 —
Лукашевича Александра • — — 30 —
Карнковскаго Порфирія . — — 2Ъ —
Санкевича Виктора . . — — 30 —
Жолткевича Алексѣя . . — — 30 —
Рея Доната . . . — — 30 —
Двериицкаго Арсенія . — — 30 —
Боговскаго Георгія — — 5 —
Даниловича Николая . . — — 15 —
Бѣлецкаго Владиміра . . — — 30 —
Волосевича Александра . — — 10 —
Лясковскаго Ѳеодора . . — — 30 —
Веселовскаго Ѳеодосія —■ — 25 —
Ковалевскаго Евлампія * . • — — 3 —
Конахевича Александра . — — 20 --

Итого .... 951 50 15021—
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Б) Полупансіоннаго взноса.
Отъ воспитанниковъ:

Либацкаго Петра ...................... . . 10 _ _ —.
Юхновскаго Андроника . ........................... 10 — _ —
Ленчевскаго Димитрія ............................... 10 — — —
Голинковскаго Николая.......................... 10 __ _ —
Бычковскаго Евсевія . . .................. 10 _ _ —
Осташевскаго Ипполита............................... 6 __ _ —
Волосевича Александра .......................... 10 _ _ —
Саикевича Ивана ... ... 10 _ _ —
Карнковскаго Александра.......................... . 10 — — —
Соколовскаго Василія ............................... 10 _ — —
Жуковича Луки ....................................... 7 __ — —
Юхновскаго Николая ................................... 10 _ — —
Романовскаго Михаила ............................... 10 __ _ —
Снигуровскаго Михаила . .... 10 — — —
Гайденко Григорія ................................... 5 — — —
Тоцкаго Константина ................................... 10 _ — —
Тоцкаго Мелетія ................................... 10 _ — —
Горлецкаго Іова ............................... 10 ■іи —’ —
Горлецкаго Пантелеймона . ................. Ю — —
Гутовскаго Михаила . ............................... 5 — — —
Гутовскаго Арсенія....................................... 5 — — —
Бычковскаго Меѳодія .............................. 10 _ — —
Доброгорскаго Леонтія .............................. 10 — — —
Новоселецкаго Михаила . . . . 2 _ — —
Григоровича Александра .............................. 6 — —: —
Жприцкаго Алексѣя . ...................... 5 — — —
Рошковскаго Павла................................... 10 _ — —
Кульчицкаго Романа ....................................... 5 — — —
Осташевскаго Степана ............................... 5 — — —
Кроткевича Арсенія . .............................. 5 — — —
Кроткевича Александра .................................. 5 — — —
Данилевича Николая ................................... 9 42 — —
Иваницкаго Ивана .............................. 5 — — —
Гаськевича Ивана . ................................... — _ 5 —
Червинскаго Алипіл . . .... — _ 10 —
Лупинскаго Владиміра ... ... — 10 —
Бычковскаго Александра .......................... _ _ 10 —
Стефановича Виктора — 5

Итого..................... 265 12 \ | —

(Окончаніе слѣдуете).
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О смерти священниковъ.Благочинный 2 округа Владиміро-Волынскаго уѣзда священникъ Василій Курганокичъ отъ 22 ноября за № 311, сообщилъ Редакціи для напечатанія, что 17 ноября умеръ отъ болѣзни печени духовникъ 2 половины округа, священникъ с. ІНельвова Григорій Стефановъ Рафальскій, имѣвшій отъ роду 61 годъ. Послѣ покойиаго остались больная жена и родная сестра—калѣка. Двое дѣтей покойнаго —сынъ и дочь пристроены къ жизни. Положенные взносы представлялись аккуратно.Благочинный 1 округа Житомірскаго уѣзда священникъ Василій Денбновецкій отъ 24 ноября за У» 504 сообщилъ Редакціи для напечатанія, что священникъ с. Забродья, Житомірскаго уѣзда, Николай Карашевичъ умеръ 20 ноября, оставивъ послѣ себя жену Александру Павловну и двое сиротъ: Владиміра, 16 лѣтъ, воспитывающагося въ Волынской духовной Семинаріи и дойь Зиновію 18 лѣтъ, окончившую Житомірское женское духовное училище. Недвижимаго имущества священникъ Карашевичъ неимѣлъ, а движимое—оцѣнено на сумму 347 р. Двадцатинятико- иѣечный сборъ въ пользу осиротѣлыхъ семействъ духовенства и соотвѣтствующіе взносы въ Эмеритальную Кассу покойный священникъ Карашевичъ вносилъ аккуратно.

Дозволено цензурою. Кременецъ. 1 Декабря 1897 года.

Редакторъ П. Бѣляевъ.



1ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
11 Декабря № 35 1897 года.

© чдстьнвомащільндя. ©
Изъ исторіи Почаевской обители.

(Къ празднованію трехсотлѣтняго пребыванія въ По
чаевѣ чудотворной иконы Божіей Матери).

(Око н ч а н і е).За три дня до коронованія въ Почаевъ прибылъ коронаторъ Епископъ Рудницкій. Встрѣча ему была устроена самая торжественная: съ колокольнымъ звономъ, пѣніемъ, музыкой, пушечной и ружейной пальбой, съ процессіей духовенства и т. и. Въ тотъ же день прибылъ съ блестящей свитой и былъ такъ же торжественно встрѣченъ графъ Потоцкій, а 7-го утромъ пріѣхалъ и Холмскій Епископъ Максимиліанъ Рыло.Съ 5 сентября въ Почаевѣ по порядку, установленному Ватиканскимъ Капитуломъ, начались уже, по выраженію «Преславной Горы Почаевской», разные «зиакі ѵѵевоіозсі», предвѣщавшіе и предначинавшіе наступающее великое торжество. День начинался совершавшимся при восходѣ солнца утреннимъ богослуженіемъ. Окончаніе его возвѣщалось продолжительной пушечной и ружейной пальбой, сопровождавшейся также торжественнымъ колокольнымъ звономъ. Вт. тоже время помѣщенная иа хорахъ ближайшей къ церкви тріумфальной арки музыка играла и пѣла литанію Пресвятой Дѣвѣ и разныя духовныя пѣсни, направленныя какъ «ііо \ѵевоІО8СІ», такъ и «ііо паЬойеГшЬѵа і роЬохпозсі рга\ѵо\ѵіепіус1і». Такъ проходило время



— 1104 —до 9-ти часовъ утра, когда въ храмахъ начиналось совершеніе божественной литургіи въ присутствіи множества желавшихъ причаститься богомольцевъ.Такимъ же образомъ проходило время и отъ полудня до двухъ часовъ дня. А съ этого времени нарочито вызванные изъ Кременецкаго, Кристнноцольскаго и Пугинскаго монастырей миссіонеры собирали народъ около коронаціонной каплицы и до начала вечерняго богослуженія поучали его начаткамъ православной (?!) вѣры, сообщая въ тоже время способъ полученія индульгенціи. Какъ только раздавался звонъ къ вечерней службѣ, миссіонеры раздѣляли весь народъ на двѣ половины—въ одной мужчины, а въ другой женщины—и такъ, съ пѣніемъ различныхъ духовныхъ пѣснопѣній', относящихся главнымъ образомъ къ Пресвятой Дѣвѣ, вели его въ храмъ. По окончаніи богослуженія одинъ изъ нихъ говорилъ народу проповѣдь и затѣмъ день оканчивался, какъ и начинался, колокольнымъ звономъ, орудійными выстрѣлами, пѣніемъ и музыкальнымъ исполненіемъ литаній и разныхъ религіозно-нравоучительныхъ пѣснопѣній. И долго еще по заходѣ солица раздавались въ ночной тишинѣ эти громогласныя оповѣщенія о предстоящемъ торжествѣ 1).Утромъ 7-го сентября, когда въ Почаевѣ собралось уже много знатныхъ гостей, устроено было торжественное перенесеніе въ церковь привезенныхъ Физикевичемъ коронъ. По распоряженію полковника, нодкоморія королевскаго, графа Игнатія Стемпковскаго предъ домомъ, въ которомъ остановился въ Почаевѣ Потоцкій, выстроился отрядъ конныхъ жолнеровъ. Сюда же явились знатнѣйшіе паны Волынскаго воеводства и базили- анскіе монахи-клерики. Подъ непрерывный гулъ пушекъ, при громѣ военной музыки, колокольномъ звонѣ и пѣніи клериковъ процессія двинулась къ монастырю. Впереди по два въ рядъ шли съ зажженными свѣчами монахи. За ними, окруженный блестящей свитой пановъ, шелъ подъ роскошнымъ балдахиномъ самъ графъ Потоцкій, неся на богато украшенной подушкѣ зололыя короны для образа Богоматери. У вратъ обители процессія была встрѣчена соборомъ монастырскаго духовенства, въ предшествіи котораго и двинулась дальше. Въ церкви ее ожидала уже масса народа, радовавшагося, ио замѣчанію «Преславной Горы Почаевской», тому, что скоро увидитъ коронованіе
’) РгаевГ. О. Р. КогіІіаГ IV. С/дзІка I.' О 2пакасѣ -ѵѵезоіовсі і (і/.іеіасіі сЬлѵаІеЬпусЬ Ігаета (Іпіаті ргёей Сѵѵіесгепіет ойѵѵіайсгопусіь Стр. 119—120.



1105 —Царицы Ангеловъ. Когда процессія вошла въ храмъ, коровы были переданы провинціалу базиліанъ Онуфрію Братковскому и имъ, прп громѣ салюта изъ пушекъ, положены были иа престолѣ главнаго алтаря. Ііослѣ этого Холмскій епископъ Максимиліанъ Рыло началъ совершать литургію, по окончаніи которой одинъ изъ Кременецкихъ миссіонеровъ- предложилъ народу поученіе о томъ, какъ слѣдуетъ проводить дни предстоящаго торжества. чтобы это принесло пользу для душиВечеромъ въ этотъ день епископомъ Рудницкимъ была совершена торжественная вечерня. Начался но церковному счету день торжества. Началось и самое торжество.По нѣсколько измѣненному противъ обычнаго порядку коронованія требовалось перенести св. икону изъ церкви въ коронаціонную каплицу. Образовался крестный ходъ. Во главѣ его стало мѣстное братство св. Великомученицы Варвары. За нимъ въ строгомъ порядкѣ, съ крестами, хоругвями, иконами и зажженными свѣчами, двинулись сосѣднія братства, явившіяся на торжество. Дальше въ предшествіи и подъ руководствомъ миссіонеровъ шелъ и пѣлъ народъ. Еще дальше въ перемежку съ разными приходскими священниками съ пѣніемъ Богородичныхъ догматиковъ двигались въ своихъ мантіяхъ базиліане, собранные въ Почаевъ почти со всей провинціи. За этимъ многочисленнымъ духовенствомъ, неся въ рукахъ богатые подсвѣчники съ зажженными свѣчами, шло восемь клериковъ вч» блестящихъ бѣлыхъ комшахъ. Самую икону подъ великолѣпнымъ балдахиномъ, который поддерживали знатнѣйшіе паны Волынскаго воеводства, несли иа особомъ тронѣ провинціалъ польско-русской провинціи Онуфрій Братковскій и протоархимандритъ базнліап- скаго ордена на Руси Порфирій—Асарбекъ Важинскій. Шествіе замыкалъ Холмскій епископъ Рыло, за которымъ дальше слѣдовала блестящая свита пановъ и шляхты. Вся эта длинная и пышная процессія медленно двинулась къ коронаціонной каплицѣ. По сторонамъ пути, залитаго огнями отъ множества разноцвѣтныхъ плошекъ, фонарей и лампочекъ, стояли шпалерами войска, а дальше—необозримая масса народа, терявшаяся во мракѣ темной осенней ночи... Къ неумолкавшему гулу колоколовъ и пушекъ при прохожденіи процессіи черезъ тріумфальныя арки присоединялись ружейные салюты жолнеровъ, музыка и пѣніе съ устроенныхъ на аркахъ хоръ. Зрѣлище было величественное
1) Ргге.4. О. Р. Ко2(1. V. О игосгузіуш рггег I. \Ѵ. рпсі Рапа Еипйаіога Когоп Во сегкхѵі ѵѵпіезіепіи. Стр. 120—121.



— 1106 —и своею пышностью и грандіозностью невольно поражало умы и фантазію народа.Но вотъ процессія приблизилась къ каплицѣ. Раздался послѣдній громъ салютовъ, привѣтствовавшій ея прибытіе сюда, и затѣмъ все смолкло. Икона была внесена въ каплицу и поставлена на реликвіарій. Епископъ окадилъ ее и, преклонивши колѣна, началъ совершать иа славянскомъ языкѣ литанію Пресвятой Дѣвѣ. Величественные звуки умильныхъ церковныхъ пѣснопѣній одни нарушали наступившую тишину, далеко разносясь но обширной равнинѣ и высоко уходя въ глубокое темное небо, еще болѣе темное отъ освѣщавшихъ торжественную церемонію сотенъ переливающихся огней...Въ концѣ литаніи епископъ запѣлъ «Подъ Твою милость» . Весь народъ, окружавшій каплицу, сразу же подхватилъ эту знакомую ему умильную пѣснь и звукъ ея мгновенно разросся до необычайной мощи и широты. И можно представить себѣ, съ какимъ воодушевленіемъ, съ какимъ сильнымъ религіознымъ порывомъ была спѣта эта чудная пѣснь Царицѣ Небесной, какъ захватывало участниковъ это всенародное моленіе среди такой почты сферической обстановки! Вѣроятно, не одни глаза отуманила невольная слеза умиленія, не въ одной груди занялся духъ отъ переполнившаго ее высокаго религіознаго востоога...По окончаніи церемоніи перенесенія св. иконы въ каплицу, очередные монахи нычали совершать здѣсь повечеріе, иолуноіц- ницу и воскресную заутреню ]). Ио шестой пѣсни канона началось чтеніе акаѳиста Пресвятой Богородицѣ, надѣленнаго отпустомъ отъ папы Бенедикта XIV. Дальше послѣдовали разныя молитвы, литаніи и т. д., пока занявшаяся на востокѣ заря не возвѣстила, что пора уже начинать литургію для пріобщенія народа, во множествѣ всю ночь окружавшаго каплицу.Въ то время, какъ на мѣстѣ коронованія совершалось это всенощное бдѣніе стотысячной массы народа, въ церкви богослуженіе шло своимъ чередомъ. Благовѣстъ къ заутренѣ начался въ два часа ночи, послѣ пушечнаго сигнала. Совершало ее со- борне бѣлое и черное духовенство. Пѣніе величанія и 9-й пѣсни канона и чтеніе евангелія сопровождались продолжительными пушечными салютами. Въ то-же время въ исповѣдальняхъ шла непрерывная исповѣдь, а латинскіе монахи, кромѣ того, совершали на боковыхъ престолахъ читанныя мши. По окончаніи утрени, въ придѣлѣ Благовѣщенія Божіей Матери при громѣ
■) 8-е сентября падало на воскресенье.



— 1107 —музыки, помѣщавшейся на стоявшей у входа въ церковь аркѣ, началось совершеніе первой гласной обѣдни, а послѣ нея образовался многочисленный крестный ходъ для перенесенія въ каплицу освященныхъ ватиканскихъ коронъ. Несли ихъ на богатой подушкѣ подъ великолѣпнымъ балдахиномъ окруженные діаконами и клериками съ кадильницами и свѣчами провинціалъ Братковскій и сунеріоръ Почаевскаго монастыря Домиціанъ Яновскій. Во главѣ шествія, какъ и наканунѣ, стоялъ Холмскій епископъ Максимиліанъ Какъ наканунѣ же, за нимъ слѣдовала блестящая свита пановъ со свѣчами въ рукахъ. Отъ вчерашней эта блестящая процессія отличалась только тѣмъ развѣ, какъ замѣчаетъ «Преславная Гора Почаевская», что въ ней участвовало больше народа: кромѣ того, что къ этому времени прибыли въ Почаевъ новые богомольцы,—и старые всѣ собрались, чтобы не пропустить главнаго момента торжества.Прибытіе коронъ къ каплицѣ было встрѣчено музыкой и ружейной и орудійной пальбой. Окруженный духовенствомъ и нѣкоторыми гражданскими и военными чинами Рудницкій, прибывшій сюда еще съ 7-ми часовъ утра, принялъ короны изъ рукъ Братковскаго и Яновскаго и возложилъ ихъ на приготовленное мѣсто на престолѣ. Братковскій, обращаясь къ корона- тору, произнесъ въ это время латинскую рѣчь, въ которой просилъ его принять даръ Ватиканскаго капитула и довершить дѣло коронованія, возложивъ вѣнцы на св. икону. Этимъ, говорилъ оиъ, удовлетворяется желаніе ие только фундатора монастыря, ио и горячія ожиданія пановъ, народа и всей отчизны. На эту рѣчь Рудницкій отвѣтилъ краткимъ выраженіемъ благодарности Ватиканскому капитулу и Потоцкому. А затѣмъ Братковскій и Яновскій ио его приказанію, преклонивши колѣна, принесли прочитанную писаремъ Острожской и Луцкой Консисторіи, Апостольскимъ Надворнымъ Екзархомъ, ксендзомъ Людвигомъ Яросевичемъ присягу въ томъ, что ватиканскія короны будутъ вѣчно храниться иа чудотворномъ Почаевскомъ образѣ. Тотъ же ксендзъ Яросевичъ прочелъ затѣмъ и декретъ Ватиканскаго капитула о разрѣшеніи Луцкому и Острожскому епископу Сильвестру Рудницкому произвести торжественное коронованіе Почаевской иконы. Послѣдовалъ орудійный и ружейный салютъ, привѣтствовавшій этоть декретъ, и Яновскій обратился къ Рудницкому съ краткой рѣчью, прося его удовлетворить горячія ожиданія народа и, благословивъ освященныя короны, возложить ихъ на св. икону. Послѣ этого, но порядку предписанному присланнымъ изъ Рима чиномъ коронованія, Рудницкій приказалъ



) — 1108 —прочесть въ слухъ народа папское бреве о дарованіи Нечаевскимъ паломникамъ отпуста на восемь дней торжества. Затѣмъ съ молитвой «Подъ Твою милость» епископъ благословилъ короны и окропилъ ихъ св. водою. Началось пѣніе «Достойно есть», за которымъ послѣдовалъ и самый актъ коронованія.. Гулъ народной массы, подобно морскому прибою волнами перекатывавшійся ио обширной равнинѣ, сразу замолкъ. Толпа притаила дыханіе и вся обратилась въ зрѣніе и слухъ, жадно ловя все то, что происходило въ каплицѣ. И среди этой напряженной тишины далеко по равнинѣ разносились слова епископа, благоговѣйно возлагавшаго вѣнецъ на главу Богомладенца: «какъ 
руками нашими вѣнчаешься на земли, такъ и ми да удосто
имся отъ Тебя вѣнчаться славою и честію иа небѣ». Раздался залпъ пушекъ и громъ музыки, вся площадь какъ бы перевела духъ, и—опять все замерло. Епископъ возложилъ корону на главу Богоматери, «какъ руками нашими вѣнчаешься 
на земли, такъ и ми да удостоимся отъ Христа славою и 
честію вѣнчаться, нсі небѣ*, гулко раздались слова его, такъ славные своею простотой и повтореніемъ уже высказанной разъ мысли. Послѣдовалъ новый оглушительный залпъ изъ пушекъ и ружей и раздались звуки трубъ, барабановъ и бубновъ. Вся площадь заколыхалась и пришла въ движеніе. Радость народа, воочію узрѣвшаго исполненіе завѣтныхъ желаній еще своихъ предковъ, какъ говоритъ описатель торжества въ «Иреславной Горѣ Почаевской», не поддавалась никакому изображенію.Но вотъ опять все притихло. Преклонивши колѣна, епископъ началъ молиться объ упокоеніи души изобрѣтателя коронованія иконъ Богоматери—Александра Паллавнчиии: «Боже, подателю щедротъ и рачителю спасенія человѣковъ! Молимъ Твою благость, да предстательствомъ Преблаженной Приснодѣвы Маріи удостоиши душу нреставлыиагося благотворителя Александра общенія въ вѣчномъ блаженствѣ со всѣми святыми Твоими чрезъ Христа Бога нашего. Аминь». На эту молитву, послѣ всего блеска и шума торжества невольно и тѣмъ сильнѣе заставлявшую каждаго углубиться въ себя и умѣрить свою радость, свое праздничное настроеніе, клиръ отвѣтилъ тихимъ и проникновеннымъ «да почіетъ въ мирѣ». Но это минорное настроеніе народа продолжалось только минуту. Его сейчасъ же нарушила торжественная сугубая ектенія діакона о здравіи и благоденствіи главныхъ устроителей и участниковъ торжества: паны Кли мента XIV', короля Станислава Августа, кардинала Генриха-де- Іоркъ и всего Ватиканскаго капитула, коронатора епископа



1109 —Рудницкаго іі фундатора монастыря Графа Николая Потоцкаго. На каждое прошеніе ектеніи клиръ, а за нимъ и весь народъ, взывали «Господи помилуй». Дальше послѣдовалъ отпустъ и опять, какъ и вчера, всю равнину наполнили звуки умильной пѣсни «Подъ Твою милость», спѣтой всѣмъ народомъ. А затѣмъ четыре архимандрита подняли увѣнчанную икону иа свои руки, ихъ окружили со свѣчами и кадильницами діаконы и клерики, впереди стройно вытянулась линія духовенства по два въ рядъ, сзади за иконою въ полномъ блестяіцелгь облаченіи стали оба епископа и вся процессія, окруженная множествомъ народа, медленно и торжественно, шагъ за шагомъ двинулась обратно иа Гору Почаевскую. Гулъ стотысячной массы людей, пѣніе и музыка, непрерывный колокольный звонъ и пушечная и ружейная пальба наполнили воздухъ цѣлымъ водоворотомъ звуковъ. Сама отживавшая природа, казалось, приняла къ сердцу радость народа и собрала всѣ свои силы, чтобы ничѣмъ не омрачить ее: солнце какъ бы улыбалось, мягко осіявая картину народнаго религіознаго торжества; пи малѣйшій вѣтерокъ ие задувалъ ярко горѣвшихъ свѣчей, этихъ символовъ ' пылающей молитвеннымъ настроеніемъ души; теплынь стояла замѣчательная: какая-то, какъ это иногда бываетъ осенью, тихая умиряющая, ио въ то же время заставляющая сердце трепетать какимъ то невыразимымъ восторгомъ...При прохожденіи черезъ арки несшіе чудотворный образъ архимандриты высоко поднимали его и на всѣ четыре стороны благословляли имъ народъ. И народъ благоговѣйно падалъ ницъ нредъ Царицей неба—своей исконной Покровительницей и у с е р д и о и 3 а ст у и н и це й...Когда крестный ходъ вошелъ въ церковь, икона была поставлена на главномъ престолѣ и началась торжественная литургія св. Іоанна Златоустаго. Священнодѣйствовалъ ее епископъ Рудницкій. Хоръ составляли избранные пѣвцы—монахи. Нѣкоторыя священныя пѣснопѣнія исполняла помѣщавшаяся тутъ же вч. церкви музыка. Чтеніе евангелія, подношеніе св. даровъ при возгласахъ: «Твоя отъ твоихъ тебѣ нриносяще» и «Святая святымъ», пѣніе задостойпика и «Тебѣ Бога хвалимъ» сопровождалось въ церкви звуками трубъ и барабановъ, а извнѣ залпами орудій. Послѣ Евангелія извѣстный своею родовитостью, образованностью и заслугами церкви и отечеству ксендзъ Божи- даръ Подгородеискій, докторъ права, произнесъ рѣчь на похвалу Богородицы. По окончаніи литургіи предъ блестящее собраніе бывшихъ въ церкви нанокъ, шляхты, поспольства и духовенства



— 1110выступилъ съ изящною ораторскою рѣчью иротоархимандритъ Асарбекъ Важинскій. Указавъ на милости Божіей Матери, явленныя ордену базиліанъ, оиъ закончилъ свое слово пожеланіемъ милостей Ея и всѣмъ кто такъ или иначе потрудился для дѣла коронованія Ея пречистаго образа. Вь это время народу на намять о торжествѣ раздавались различные медальоны, надѣленные отпустами, иконныя изображенія Богоматери и разныя книжечки на похвалу Ея. Брошюръ было роздано нѣсколько сотенъ, медальоновъ разныхъ размѣровъ и сь различными изображеніями нить тысячъ, а иконокъ, начиная отъ сдѣланныхъ на китайкѣ н до небольшихъ бумажныхъ, одиннадцать тысячъ.Послѣ нѣкотораго перерыва, во время котораго почетнымъ гостямъ предложено было богатое угощеніе, послѣдовала торжественная вечерня и затѣмъ день закончился блестящей иллюминаціей, продолжавшейся до 2 часовъ ночи. Въ разныхъ мѣстахъ играла музыка, зажжены были тысячи плошекъ и факеловъ, пускались ракеты, показывались народу искусственные разноцвѣтные огин, горящіе вензеля, надписи и гербы и проч., что только могли изобрѣсти фантазія и искусство для развлеченія и привлеченія народа. Устройствомъ этой иллюминаціи завѣдывалъ нарочно приглашенный изъ Варшавы инженеръ - майоръ Готфридъ Дейбель-де-Гаммеро. Обошлась она Потоцкому въ 20 тысячъ польскихъ злотыхъ ’).Слѣдующіе дни октавы проходили такимъ же порядкомъ: съ утренними и вечерними торжественными богослуженіями при громѣ музыки и выстрѣловъ, съ катихизическими наставленіями народу миссіонеровъ, съ различными увеселеніями для простолюдиновъ и пановъ, въ видѣ богословскихъ диспутовъ монаховъ разныхъ орденовъ, иллюминацій и т. д. Я).12-го сентября оба епископа—Холмскій и ОстрожскіЙ уѣхали изъ Почаева, предоставивъ продолжать и заканчивать торжество важнѣйшимъ архимандритамъ, провинціаламъ, кон- сульторамъ, оиатамь п пр. Начали по немногу разъѣзжаться и папы, ио число народа не только не убывало, а напротивъ все болѣе п болѣе увеличивалось. Мѣста ушедшихъ богомольцевъ занимали тысячныя толпы новыхъ. Каждый день являлись съ крестными ходами въ сопровожденіи массы паломниковъ все новыя и новыя церковныя Братства, приносившія свои дары пречсстному образу. Церковное Братство изъ города Бродъ яви-
’) РгезІ. в. Р. стр. 121—131. 2) ІЬЫ, стр. 132—141.



- 1111 —лось еще 7 сентября; утромъ 8-го прибыло Жабокрицкое братство; въ слѣдующіе дни пришли братства Лешнсвское, Лоиушнян- ское, Конюшковское, Олесковское, Подгорецкое, Фастовское, Зба- ражское, Кременецкое Св.-ІІиколаевское и Кресто-Воздвнженское, Туницкое Рождество-Богородичное и др. Желающихъ исповѣдываться и причаститься было безчисленное множество. Болѣе тридцати духовниковъ почти постоянно сидѣли на своихъ мѣстахъ и едва успѣвали удовлетворять требованіямъ кающихся. Служеніе литургій, особенно такъ называемыхъ шептанныхъ, шло почти непрерывно. Но собраннымъ базиліанами свѣдѣніямъ у исповѣди и св. причастія было 24 тысячи лицъ греческаго обряда, т. е. уніатовъ, и 9,300 католиковъ. Погода все время стояла великолѣпная и вполнѣ благопріятствовала торжеству: дождей ие было, дпп были ясные, вечера и ночи тихіе и теплые. Масса народа, которую не было никакой возможности помѣстить въ какихъ-нибудь закрытыхъ постройкахъ, безъ всякаго неудобства проводила дни и ночи подъ открытымъ небомъ. Подъ открытымъ же небомъ происходила исповѣдь народа и раздавалась проповѣдь миссіонеровъ.15 сентября было заключительнымъ днемъ коронаціонныхъ торжествъ въ Почаевѣ. Торжественную обѣдню совершилъ въ этотъ послѣдній день октавы самъ протоархимандритъ Порфирій Важинскій. Оиъ же съ наступленіемъ вечера служилъ въ большой церкви торжественную вечерню. По окончаніи ея съ чудотворною иконою совершенъ былъ къ мѣсту коронованія ея и вокругъ всего монастыря крестный ходъ. Когда онъ возвратился въ церковь, здѣсь было пропѣто «Тебѣ Бога хвалимъ», Важии- скій, уполномоченный папою, преподалъ присутствующимъ благословеніе апостольскаго престола, а затѣмъ, по сугубой эктепіи за пану, мѣстнаго епископа, фундатора Потоцкаго и за всю братію и христіанъ, послѣдовалъ обычный отпустъ и церковное торжество закончилось. Для народа же вечеромъ этого дня опять устроена была блестящая иллюминація, съ новыми ракетами, искусственными огнями, горящими вензелями и т. и.Вся внѣшняя обстановка торжества: украшеніе церкви,, устройство коронаціонной каплицы и тріумфальныхъ арокъ се всѣми ихъ принадлежностями, устройство иллюминаціи и другихъ увеселеній какъ для простаго народа, такъ и для высшей знати—духовной, свѣтской и военной,—угощеніе присутствовавшихъ иа торжествѣ -все это было сдѣлано главнымъ образомъ на средства графа Потоцкаго и при его ближайшемъ участіи.



1112 —Черезъ годъ, 8 сентября 1774 г., въ годовщину коронованія чудотворной иконы, въ Почаевѣ опять было блестящее торжество, съ архіерейскимъ служеніемъ (служилъ тотъ же епископъ Сильвестръ Рудницкій), съ крестнымъ ходомъ й новыми тріумфальными арками, съ музыкой и орудійными салютами, съ раздачей народу надѣленныхъ отпустами медальоновъ, блестящей иллюминаціей и т. и. Но все это совершрлосв уже далеко не съ такимъ богатствомъ и великолѣпіемъ, цакъ во время самаго празднованія въ 1773 году ]).
Мы окончили болѣе или менѣе подробныя ицторіій и описаніе коронованія Почаевской иконы Божіей Матерц Пойаевскими базиліанами съ разрѣшенія и благословенія папы. Нельзя не сознаться, что торжество это было великолѣпно, что православная церковь едва-ли можетъ указать въ своей исторіи хотя одно событіе, отпразднованное съ такимъ богатствомъ и блескомъ, съ такою пышностью и помпой. Невольно напрашивается на мысль Евангельскій текстъ: «сынова вѣка сего щудріЪйши паче 

сыновъ свѣта въ родѣ своемъ суть* (Лук. XXI, 8). Но подлинно ли «умнѣйіии* ? Этотъ вопросъ тоже невольно напрашивается на мысль...Много замѣчательнаго и интереснаго въ исторіи и совершеніи этого коронованія Почаевской чудотворной иконы. Замѣчательны какъ личность, такъ и энергія, настойчивость графа Потоцкаго; невольно останавливаютъ на себѣ вниманіе медлительность Рима въ исполненіи желанія Потоцкаго, какъ и послѣдовавшее въ концѣ концовъ согласіе его на исполненіе этого желанія; поражаютъ блескъ и великолѣпіе торжества, какъ и вее его устройство вообще, и т. д. Но почти во всемъ этомъ есть и обратныя стороны. Кое-что изъ этого, какъ напр. не вполнѣ еще разгаданную исторіей личность Потоцкаго, а отсюда и его участіе въ разсматриваемомъ дѣлѣ, мы оставимъ, но кое о чемъ хотимъ поговорить.Прежде всего, медлительность Рима въ исполненіи ходатайствъ Потоцкаго о разрѣшеніи коронованія Почаевской иконы. Отказывать въ чемъ нибудь такимъ знатнымъ, богатымъ и вліятельнымъ людямъ, какъ Потоцкій, никогда не было въ правилахъ Рима. Не отказываетъ онъ Потоцкому въ данномъ случаѣ, но за то затягиваетъ исполненіе его просьбы на цѣлыхъ
О РггеяІ. О. Р. стр. 141 —143.



— 1113десять лѣтъ. Чѣмъ это объясняется? «Гора Почаевская» въ объясненіе этого ссылается на «многоразличныя въ Отечествѣ нашемъ смятенія и молвы укрѣпляющаяся, умышленію его (т. е. Потоцкаго) достославному въ дѣло произыти не попускавшія»х), но что это за «смятенія», что за «молвы».—не говоритъ. По всей вѣроятности подъ ними надо разумѣть политическія и общественныя нестроенія въ Польшѣ предъ ея первымъ раздѣломъ. Эти нестроенія дѣйствительно могли мѣшать какъ слѣдуетъ заняться вопросомъ о канонизаціи Почаевской иконы, тѣмъ болѣе, что вопросомъ было еще и то, останется ли за Полыней Почаевъ. Этотъ послѣдній вопросъ, очевидно, не могъ не задерживать дѣла: странно было бы, въ самомъ дѣлѣ, и совсѣмъ не выгодно для Рима канонизовать отнятую у православныхъ икону въ виду событія, грозящаго сейчасъ же опять возвратить ее православнымъ.Но у насъ есть еще и другое, и кажется не менѣе важное, объясненіе указанной медлительности папы. Потоцкій, какъ извѣстно, хлопоталъ и о канонизаціи Прен. Іова. Въ отвѣтъ на его письмо объ этомъ, Бѣлинскій писалъ ему, что «этотъ предметъ труденъ къ выполненію въ настоящее время, ибо. . Преп. Іовъ ие былъ мученикомъ, и, хотя отъ мѣстнаго Епископа, Кіевскаго Митрополита Діонисія Балабана, признанъ, по чудесамъ, за святаго, но въ Римѣ на Кардинальскомъ засѣданіи это перецѣживаютъ и перетрушиваютъ по нѣсколько разъ (кгіЬшіц і рггеігащащ ро кііка гагу)»* 2). Что вызвало Римъ иа это пере- цѣживаніе и перетрушиваніе? Вѣдь святость жизни Преподобнаго и достовѣрность его чудесъ не могли подлежать сомнѣнію. Намъ думается, что мы не ошибемся, если скажемъ, что причиной его было православіе Преподобнаго Іова, его связь съ злѣйшимъ врагомъ католицизма и уніи княземъ Константиномъ Константиновичемъ Острожскимъ и его личная дѣятельность въ защиту православія и народности въ краѣ противъ замысловъ римско- католической церкви. Это то, кажется, и надо считать главнымъ основаніемъ того, почему Римъ послѣ длинныхъ перетрушиваній и перецѣживаній не только не согласился на канонизацію Прен. Іова, по и запретилъ Почаевскимъ базиліанамъ вообще оказывать ему какіе бы то пи было знаки почтенія и благоговѣнія, вродѣ молебныхъ пѣній, возженія свѣчей и т. п.Съ этой точки зрѣнія можно, кажется, смотрѣть и на указанную медлительность Рима но вопросу о коронованіи Почаев-
') «Гора ІІоч.*, стр. 49—50.
2) Архим. Амвросій, стр. 97.



— 1114 —ской иконы. Прошло только какихъ нибудь пятьдесятъ лѣтъ съ тѣхъ норъ, какъ базиліане овладѣли Почаевской чудотворной иконой, н въ памяти народа безъ сомнѣнія еще жило воспоминаніе о ней, какъ о православной. Короновать такую икону, признать ее своею святыней, значило для католиковъ поступиться своимъ вѣроисповѣднымъ самолюбіемъ, если можно такъ выразиться. Ихъ нетерпимость къ православію и его святынямъ, характеризовавшая ихъ всегда и такъ рѣзко обнаруживавшаяся именно въ это время и именно въ югозападномъ краѣ, никакъ не мирилась съ этимъ. Ие удивительно послѣ этого, что Римъ медлитъ рѣшиться иа такой шагъ, очень долго обсуждаетъ его. Правда, здѣсь дѣло обстояло нѣсколько проще, чѣмъ съ вопросомъ о канонизаціи Преи. Іова. Объ иконѣ всегда можно было сказать, какъ это и говорили католики, что она исконное достояніе не православной, а римской церкви, что православные владѣли ею незаконно. Притомъ же и дѣятельности такой, какою заявилъ себя Преи. Іовъ, за иконой не было, что тоже значительно облегчало Риму его согласіе иа коронованіе -- канонизацію ея. Но въ виду вывода, какой можно сдѣлать изъ сказаннаго выше,—и именно, что святость и чудотворность иконы не могли имѣть рѣшающаго значенія вч» вопросѣ о ея коронованіи, какъ не имѣли значенія они и въ вопросѣ о Прен. Іовѣ, —мы должны сказать, что если Римъ въ концѣ концовъ поступился своимъ вѣроисповѣднымъ самолюбіемъ, согласился на коронованіе Почаевской иконы, то сдѣлалъ это въ виду какихъ нибудь особыхъ разсчетовъ и выгодъ. Такое объясненіе дѣла кажется намъ единственно вѣрнымъ. А какіе разсчеты, какія выгоды преслѣдовалъ Римъ, давая свое согласіе на коронованіе Почаевской иконы, объ этомъ ясно говоритъ какъ смыслъ всей его многовѣковой дѣятельности вообще, такч» и дѣятельности его въ нашемъ краѣ въ это время въ частности.Страсть къ всемірному владычеству, характеризовавшая Римъ цезарей и императоровъ, характеризуетъ и Римъ папъ. Эта страсть—идея панства и католицизма, и къ осуществленію ея они стремились и стремятся всегда и вездѣ. Такимъ стремленіемъ характеризуется и дѣятельность ихъ въ нашемъ краѣ. Окатоличить весь этотъ край и совершенно уничтожить въ немч» схизму, искоренить въ насельникахъ его чувства народности и покорить ихъ папѣ—вотъ, чего добивались они здѣсь. Унія, которую они такъ настойчиво вкореняли здѣсь въ изображаемое время,— являлась только главнымъ средствомч» для этого. Побочныхъ же, менѣе важныхъ средствь для этого было



1115 —безчисленное множество: характеръ ихъ носила вся ихъ дѣятельность здѣсь. И въ ряду безконечной цѣни ихъ одно изъ звеньевъ составляло и коронованіе Почаевской чудотворной иконы.Эта икона была, какъ и теперь остается, величайшей святыней нашего края. Привлекая въ Почаевъ массу поклонниковъ, какъ уніатовъ, такъ и православныхъ, она дѣлала его религіознымъ центромъ края, центромъ около котораго витала вся его духовная жизнь, откуда онъ почерпалъ силы для борьбы съ окружавшими его невзгодами и для твердости въ своей вѣрѣ и народности. Овладѣть этимъ центромъ, этой святыней было необходимо для католиковъ, желавшихъ держать въ свопхъ рукахъ умы и сердца нашего народа. Онн и достигли этого. Съ переходомъ Почаева въ ихъ вѣдѣніе исконная святыня края оказалась вь ихъ рукахъ. Но этого было мало. Мало было такъ сказать внѣшнимъ образомъ держать ее въ своихъ рукахъ. Требовалось сдѣлать ее своей святыней. Эту идею и подалъ Риму Потоцкій. Римъ, йодъ вліяніемъ чувства своего вѣроисповѣднаго самолюбія и удерживаемый неизвѣстностью того, останется ли за Полыней ІІочаевъ, сначала колеблется, но потомъ сознаніе своихъ выгодъ беретъ верхъ, и —православная святыня канонизуется имъ. Весь край, благодаря этому какъ бы ноне- волѣ окатоличивается или приводится къ уніи. Со всѣми своими духовными нуждами онъ ноневолѣ долженъ идти въуніатскій монастырь и прибѣгать къ католической святынѣ, Съ теченіемъ времени это должно войти въ привычку , должно сгладить въ глазахъ народа разницумежду православіемъ, уніей и католицизмомъ. Кромѣ того, это коронованіе православной святыни и само по себѣ, сразу же должно показать народу нроиовѣдываемое ему католиками и уніатами отсутствіе существенной разницы между этими исповѣданіями: оно па самомъ фактѣ говоритъ имъ, что святое у православныхъ—свято и для уніатовъ и для латинянъ. Но и этого мало. Признавая и канонизуя православную святыню, католицизмъ этимъ самымъ невольно долженъ привлекать къ себѣ симпатіи православныхъ. Къ этому остается прибавить еще блескъ и пышность самаго акта коронованія и въ народѣ вмѣстѣ съ симпатіями къ католицизму должно само собою возникнутъ и чувство предпочтенія ему предъ православіемъ за умѣніе такъ почтить его святыню. Народу мало будетъ дѣла до того, какъ смотритъ на коронованіе иконъ православная церковь: онъ будетъ видѣть только, что католики и уніаты больше дѣ
124



1116 —лаютъ для прославленія его драгоцѣннѣйшей святыни, чѣмъ православные. Результатомъ всего этого должно явиться утвержденіе уніатовъ въ единеніи съ Римомъ и привлеченіе къ этому единенію и православныхъ, покореніе тѣхъ и другихъ папѣ. И къ этому именно и стремился Римъ, давшій свое согласіе на торжественное коронованіе Почаевской чудотворной иконы. Все устройство торжества говоритъ объ этомъ—какъ ие надо лучше.Возьмемъ нанр. такую мелочь въ этомъ устройствѣ его, какъ надписи изъ свяіц. книгъ, украшающія стѣны храма и коронаціонной каплицы, арки, иконы, портреты и т. п. Прежде всего смыслъ ихъ очень часто совершенно произвольный. На чемъ напр. основано примѣненіе къ папѣ текста изъ ис. ХСІѴ, ст. 4: «бй руцѣ Его вси концы земли, и высоты горъ того 
суть»?! Съ другой стороны тексты Св. Писанія и прямо измѣняются, какъ измѣнено напр. «далъ Ему корону» (1 Мак. VI, 15) -далъ Ей корону-. Вообще же объ этихъ надписяхъ надо сказать, что ихъ брали изъ священныхъ книгъ, не обращая никакого вниманія иа связь ихъ съ контекстомъ священной рѣчи. Такъ напр. въ уста изображенія Полыни на западномъ фронтонѣ первой тріумфальной арки влагается такое обращеніе къ изображенной тутъ же Божіей Матери: «пріиди гі царствуй 
надъ нами- (Суд. IX, 10), съ какими словами обращались дикія древа къ смоковницѣ,—и приэтомъ совершенно опускается изъ вида отвѣтъ смоковницы этимъ деревамъ: «еда оставивши 
мою сладость, и плодъ мой благій, пойду владѣти древами-? (ст. 11). Или другой примѣръ: въ уста Литвы на томъ же изображеніи влагаются слова евреевъ Гедеону: «-владѣй нами и 
ты и сынъ твой» }) (Суд. VIII, 22) и опять забывается отвѣтъ Гедеона евреямъ иа это призваній: -не возобладаю азъ вами, и 
не возобладаетъ сынъ мой вами» (ст. 23). О чемъ говоритъ все это? Отвѣтъ можетъ быть одинъ только: устроителямъ торжества важно подѣйствовать на умы и фантазію народа. Для этого они и стараются выдвинуть на первый планъ авторитетъ Св. Писанія, какъ бы освятить имъ каждый шагъ свой.То-же стремленіе поразить народъ блескомъ и великолѣпіемъ характеризуетъ и всю вообще внѣшнюю сторону торжества. Эти блестящіе и частые крестные ходы, эти непрерывные звуки музыки и салютовъ, музыки въ самомъ храмѣ и при совершеніи богослуженія, эта непрерывная проповѣдь миссіонеровъ, эти всенародныя пѣнія, эти богатѣйшія иллюминаціи съ трескомъ

') Вмѣсто «сынове твои».



— 1117 —.роскошныхъ фейерверковъ—все это разсчитано на эффектъ, на то, чтобы польстить чувственности массы и въ результатѣ— заставить ее сказать себѣ, что въ православной церкви нѣтъ ничего подобнаго, пробудить въ ией симпатіи къ устроителямъ такихъ блестящихъ торжествъ и ихъ проповѣди подчиненія Риму... Вотъ цѣль, какая преслѣдуется коронованіемъ Почаевской чудотворной иконы.Спрашивается теперь: достигалась ли имъ эта цѣль? Безъ сомнѣнія,—да. Мы можемъ сомнѣваться въ томъ, что это торжество поднимало религіозное настроеніе народа, возвышало духъ его къ Богу. Ужь очень сильно приковывало оно вниманіе его къ блестящимъ и гремящимъ земнымъ картинамъ. А все подобное, льстящее чувственности и основанное на эффектахъ, не способствуетъ такимъ настроеніямъ, а напротивъ—разрушаетъ ихъ. Для нихъ нужна сосредоточенность, удаленіе отъ того, что увлекаетъ, что сильно бьетъ по нервамъ. Слова Спасителя: «егда молишися, вниди въ клѣть твою, и затворивъ 
двери твоя, помолгіся» (Мѳ. VI, 9) имѣютъ глубокое психологическое основаніе. Поэтому-то молитвенное, высокое религіозное настроеніе могло являться въ пародѣ на этомъ торжествѣ только какъ исключеніе, какъ минутный порывъ. Но мы ие имѣемъ никакого основанія сомнѣваться въ томъ, что своею внѣшнею стороною, своимъ блескомъ и великолѣпіемъ это торжество сильно вліяло па народъ и па его отношенія къ православію, уніи и католицизму, и принтомъ далеко не въ пользу перваго. И всетаки, ие смотря на это, мы позволяемъ себѣ задать вопросъ: что же въ концѣ концовъ дало католичеству и уніатамъ описанное нами торжество?Прочно только то, что далеко проникаетъ въ душу, что затрогиваетъ глубины ея, а ие скользитъ только по поверхности, льстя чувственности человѣка. Почаевское же торжество 8—15 сентября 1773 года съ своими свѣтовыми эффектами, съ своими блескомъ, богатствомъ и шумомъ было именно послѣдняго рода. А потому и устроители этого торжества, сначала достигшіе своей цѣли, привлекшіе въ Почаевъ массу народа, поразившіе его воображеніе и вызвавшіе въ немъ чувства благодарности и симпатіи къ себѣ, оказались впослѣдствіи посрамленными исторіей края. Мало того, что въ народѣ совершенно исчезла намять объ этомъ торжествѣ,—исчезла такъ же легко и скоро, какъ разсѣевался дымъ выстрѣловъ, непрерывно гремѣвшихъ во дни его,—черезъ нѣсколько, десятилѣтій этотъ народъ началъ постепенно оставлять и унію, насажденную ими

*



- 1118 -сь такими заботами и трудами. А въ настоящее время отъ нея не осталось почти и слѣдовъ у насъ...
В. Туркевичъ.

Историко-статистическое описаніе церквей и при
ходовъ Волынской епархіи.

(Продолженіе).

1295. с. ЗОЗУЛИНЦЫ-ВЕЛИКІЕ расположено иа шести возвышенностяхъ, межъ которыми протекаютъ 4 небольшихъ ручья, впадающіе въ прудъ, находящійся въ селѣ. Почти сь трехъ сторонъ оно окружено тремя большими прудами. По землямъ его проходитъ р. Случь (въ 2 вер. отъ села), образующая въ урочищѣ Пустякъ громадный прудъ. На Зозулинецкнхъ поляхъ стоятъ три мельницы. Мѣстность холмистая. ІІочві большею частью черноземная, но есть и глинистая. Не такъ давно село окружалъ съ двухъ сторонъ лѣсъ, и въ самомъ селѣ было много садовъ, такъ что село имѣло привлекательный видъ. Нынѣ только отчасти сохранился помѣщичій лѣсъ, а на крестьянскихъ сѣнокосахъ остались кустарники отъ вырубленнаго лѣса. Сады въ запустѣніи. Дороги пролегаютъ между холмами, извилисты, но не болотисты. Климатъ чистый и здоровый. Въ селѣ имѣется винокуренный заводъ (при прудѣ) и два большихъ фольварка. Пространство, занимаемое селомъ, имѣетъ въ длину 3 вер. и въ ширину 2 вер. Въ селѣ есть много колодцевъ, изъ которыхъ жители пользуются водою. Село это волости Кунель- ской, въ разстояніи отъ Житомира 180 в., отъ Староконстан- тинова 47 в.. ближ. ж.-дор. ст. Чсриоострова въ 20 в., ближ. почт. ст. Купеля 12 в., ближ. прих. с. Малыхъ-Зозулинецъ 2 в., с. ІПмырекъ 4 вер., с. Индыкь 5 вер., с. Мпхиринецъ б вер. и с. Норохни (благоч.) 25 вер. Приходъ 5 кл.
Исторія села. Ио времени происхожденія село это очень древне. Оно подъ именемъ Зозулинокъ, какъ имѣніе бояръ Кузьминскихъ, принадлежавшее къ замку Красиловскому и отданное королемъ Сигизмундомъ I князю Константину Ивано

вичу Острожскому, упоминается въ описи Кременецкаго замка 
отъ 1545 г., гдѣ въ числѣ селъ, отданныхъ Сигизмундомъ нер- вымъ кн. Константину Ивановичу Острожскому, значатся «села ^ояръ Кузьминскихъ. принадлежавшія къ замку Красиловскому: дковородки, Семеринки, Самчннцы, Еремевцы, Дашковцы, Котю-



— 1119жинцы, Зозулинки, Майкопцы, Стебловцы, Чухилевцы, Клетия, Муичицы, Малинііицы, Дубиіце, Прохня, Кульчинъ, Кнуты, Мулеевцы, Кульчаевцы, Вламевцы, «Лецки, Погорѣла, Прилиііка, Вронковцы, Лииковцы, Зѣнковцы, Гнидиче, Тріавішцы, Свнияевъ, Остринковцы, Нестарова, Ланевцы, Тернявка; число этихъ боярскихъ селъ 33, а всѣхъ бояръ 4: Федко, Грицко, Гіузырковичъ и Годорачичи» (Памятники, изд. Кіев. Археогр. КоммнссіеЙ, т. 4, отд. 2, стр. 228). Сигизмундъ же 1 подтвердилъ право владѣнія этимъ селомъ кн. Константину Мв. Острож. грамотою отъ 
9 сентября 1517 года,—въ коей король этогъ подтверждаетъ сему князю м. Красиловъ и всю волость Кузьминскую, которая индана была ему еще королемъ Александромъ и въ составъ которой входило и село Зегзуленцы (Хеішііевсге) 1).Отсюда видно, что село это въ древности именовалось 
Змзултцы, а йотомъ Зозулинки. Мо всей вѣроятности, названіе это произошло отъ древне-славянскаго слова «зегзица», что равносильно малороссійскому—«зозуля», что значитъ кукушка: какъ зегзица превратилось вь зозуля, такъ и произведенное— Зегзулинцы (или Зегзнлинцы) могло перейти въ Зозулинцы. Если это такъ, то само названіе Зозулинецъ указываетъ на древность сего поселенія и на обиліе птицъ (кукушекъ) въ сосѣднихъ лѣсахъ 2).Въ 1593 г. село это, въ числѣ многихъ др. городовъ, мѣстечекъ и сель Волыни, было опустошено и разорено татарами, какъ эго видно изъ донесенія возныхъ Криштофа Щуки и Станислава Янковскаго, отъ 7 декабря 1601 года, Луцкому гродскому суду объ осмотрѣ ими этихъ мѣстечекъ и селъ. Въ числѣ ихъ упоминается и наше село, подъ именемъ с. Зу жи
линецъ- Старыхъ Базалійской волости (Архивъ юго-запад. Россіи, ч. 6 т. 1, стр. 291).Во владѣніи князей Острожскихъ село находилось до 1620 г., когда, со смертію князя Януша Константиновича Острожскаго, окончательно угасъ этотъ славный древне-русскій

') А г с Ь і \ѵ и т к з. 8 а и ід и 8 2 к б \ѵ, 1,3, стр. 158.
О При составленіи описанія сего прихода я пользовался руко

писями: <ЛІрр пзао-присгдаою лѣтописью Зозулипецкаго прихода*, 
составленною вт. 1895 г. приход. свящ. Василіемъ Гловачевскимъ и 
хранящеюся въ Вол. церк. древле-хранилищѣ, ьъ Житомирѣ, іКлиро- 
вою вѣдомостью за 1896 г.», краткими этнографическими свѣдѣніями 
объ этомъ селѣ, сообщенными мнѣ въ 1894 г. уроженцомъ сего села 
Волынскимъ землевладѣльцемъ Андреемъ Васильевичемъ Гловачевскимъ, 
и цитуемыми печатными архивами,



1120 —княжескій родъ. Въ числѣ другихъ Острожскихъ орднііаційііыхъ имѣній, село это въ 1620 г. перешло къ единственной дочери кн. Януша, Евфросиніи (ф 1628 г.), вышедшей замужъ за кн. Александра Янушевича Заславскаго (ф 14 ноября 1629 г.) и внесшей въ домъ мужа всѣ имѣнія кн. Острожскихъ. Въ 1673 г., со смертію внука кн. Евфросиніи, князя Александра Владиславовича Заславскаго, окончательно угасъ древне-русскій родъ кн. Заславскихъ, только въ другой линіи продолжавшихъ родъ князей Острожскихъ.Единственная родная сестра умершаго кн. Александра Владиславовича княжна Теофнлія-Людовика Заславская вышла замужъ, вторымъ бракомъ, за князя Іосифа Карла Любомирскаго (въ 1682 г.) и внесла въ домъ мужа всѣ обширныя имѣнія князей Заславскихъ и ординаційныя кн. Острожскихъ, въ томъ числѣ и село Великіе-Зозулиицы.Дочь Теофиліи отъ этого князя Любомирскаго. Анна-Марія, княжна Любомирская, вышла замужъ за князя Павла-Карла Сангушка и всѣ материнскія имѣнія внесла въ домъ мужа, въ томъ числѣ и с. Зозулинцы-Великіе. .V этого князя Сангушко отъ второй его жены, Анны-Маріи, кн. Любомирской, быль единственный сынъ, князь Янушъ-Александръ Сангушко, унаслѣдовавшій послѣ смерти матери всѣ ея обширныя имѣнія, въ томъ числѣ и это село.Бездѣтный князь Янушъ-Александръ Сангушко, въ 1753 г. 
7 декабря, въ Колъбушовѣ (уѣздный городъ въ Галиціи), совершилъ извѣстную транзакцію, или—иначе—переводный или передаточный актъ, по которому всѣ многочисленныя имѣнія Острожской ординаціи онъ раздарилъ разнымъ лицамъ, въ томъ числѣ и многимъ своимъ родственникамъ и даже своимъ роднымъ братьямъ, родившимся отъ Варвары Дуниной.На основаніи этого дарственнаго акта, сс. Великіе и Малые 
Зозулинцы, вмѣстѣ съ мм. Красиловымъ, Базаліей и нѣсколькими др. окрестными селами, досталось кн. Игнатію Сапѣгѣ, чашнику Литовскому, сыну кн. Владислава-Іосафата Сапѣги, воеводы Минскаго и Брестскаго (ф 1732 г.).Князь Игнатій Сапѣга вступилъ во владѣніе этими имѣніями послѣ смерти кн. Януша-Александра Сангушки (ф 13 сент. 1776 г.).Родъ князей Сапѣговь существовалъ въ этомъ селѣ до 
1893 г. Послѣдняя изъ рода Сапѣговъ. жившихъ въ Зозулин- цахъ, княжна Анна Ивановна Сапѣга умерла въ 1893 г. въ



1121глубокой старости. Это была прекрасно образованная н высоконравственная женщина, отличавшаяся всегда добротою іі сострадательностію къ ближнему. Отъ зтихъ князей здѣсь остался старинный дворъ-иалацъ, гдѣ, при жизни этой княжны, находилось значительное количество древнихъ историческихъ и художественныхъ предметовъ, фамильный архивъ и много фамильныхъ портретовъ-. Нѣкоторыя изъ архивныхъ документовъ взяты отсюда помѣщикомъ с. Берега Мукосѣевскаго Дубен. у. Сигизмундомъ Владимировичемъ Люба-Радзиминскимъ, извѣстнымъ редакторомъ «АгсЬіхѵиіи 1(8. Заіщішхкбѵѵ». Нѣкоторыя историческія рѣдкости княжна Анна Сапѣга, при жизни еще своей, подарила своимъ роднымъ. Наслѣдниками княжны Анны были ея внуки по родной сестрѣ Саріуіиъ-Залѣсскіе, къ коимъ перешли, ио наслѣдству, и всѣ рѣдкости Сапѣжанскаго дома. Еще въ началѣ настоящаго столѣтія князья Санѣги были очень богатыми и крупными землевладѣльцами, но послѣдній изъ нихъ Мартинъ Сапѣга успѣлъ все расточить, вошелъ въ неоплатные долги и скончался несостоятельнымъ должникомъ. Послѣ его смерти, надъ Сапѣжанскими имѣніями было учреждено конкурсное управленіе. Княжна Анна Сапѣга и ея родная сестра Саріупгь-Залѣсская получила въ свою пользу 34 села Зозулн- нецъ. Проживавшіе вч» Зозулинцахч» Санѣги похоронены въ мѣстечкѣ Базаліи, гдѣ находится фамильный склепъ князей Санѣговъ. Въ Базалійскомь костелѣ находятся и всѣ метрическіе акты о Зозулинецкнхъ Сапѣгахъ. Разсказываютъ, что одинъ изъ садовниковъ князей Санѣговъ возпроизвелъ извѣстный сортъ грушъ, названный въ память Санѣговъ «санѣжанками» (весьма распространенными, впрочемъ, ие столько на Волыни, сколько въ Гродненской и Виленской губерніяхъ).Въ настоящее время одна половина этого села принадлежи!'ь дворянину Милославу Саріушъ-Залѣсскому (катол.), а другая — нѣсколькимъ мелкимъ землевладѣльцамъ (катол.).
На древность с. Вел.-Зозулинецъ, между прочимъ, можетъ указывать слѣдующее обстоятельство. Среди с., въ усадьбѣ одного крестьянина, при постройкѣ клуни, при выкапываніи ямь на сохи, нашли огромный глиняный горшокъ сч» такой же крышкой, гдѣ оказались сожженныя человѣческія кости, переслоенныя золою и углемъ. Горшокъ стоялъ въ землѣ нс глубже около аршина. Рабочій нечаянно разбилъ его и крышку. Эта находка тамъ же и оставлена. По внѣшнему виду, мѣстность, гдѣ найденъ этотъ горшокъ, представляетъ собою курганъ, гдѣ произво



1122 —дилось труносожжеиіе. Подъ священническимъ садомъ существуетъ древнее кладбище, гдѣ умершіе похоронены иа глубинѣ отъ х/2 до 1 арш. На этомъ кладбищѣ нѣтъ признаковъ принадлежности его христіанамъ. Между тѣмъ рядомъ съ этимъ кладбищемъ, какъ бы его продолженіе, на церковномъ погостѣ, кругомъ церкви, существуетъ тоже древнее, ііо христіанское кладбище, закрытое съ незапамятныхъ временъ; тутъ есть нѣсколько каменныхъ крестовъ грубой работы, безъ надписей; найдено также, при устройствѣ фундамента церкви въ 1849 г., множество человѣческихъ костей. Нынѣшнее кладбище отстоитъ отъ церкви въ 3/т вер., окопано валомъ и занимаетъ пространство въ 46 саж. длиною и шириною.Существуетъ мѣстное преданіе, что, когда то малороссійскіе козаки послѣ войны проводили границу съ Польшей, проходившую чрезъ Зозулинскую землю, и что на одной изъ могилъ онн закопали столбъ, по однимъ сказаніямъ—желѣзный, а но другимъ—каменный, а подъ столбомъ закопали желѣзный ящикъ съ документами. На Зозулинскихъ земляхъ есть нѣсколько могилъ (кургановъ), но къ каковой изъ нихъ относится это преданіе, неизвѣстно. Самая большая могила находится по лѣвую сторону р. Случи за урочищемъ Пустякъ иа самомъ высокомъ мѣстѣ. Изъ этой могилы открывается очень интересный видь на десятки верстъ въ сторону. О происхожденіи этой могилы и другихъ подобныхъ въ народѣ не сохранилось никакихъ преданій. Бо быть можетъ относится къ преданію о проведеніи границы и о желѣзнойь столбѣ извѣстная запорожская маршевая пѣсня—дума: «Ой, недывуйте, добріі люди»? Въ этой думѣ слѣдующія мѣста какъ бы указываютъ на Зозулннецкое преданіе: «Ой, чи бачъ ляше, що по .Случь— наше—но косцяную могылу. Якъ несхотілы—забуптовалы, тай утыралы Вкраіину». II дальше: «Перебійнисъ пробыть немного—спмсотъ Козаковъ зъ собою: рубае мечемъ головы сь нлечый. а решту топыть водою»... Ііо разсказамъ старожиловъ, фамилія Перебійнисовъ съ давнихъ временъ проживаетъ въ Вел. Зозулиицахъ. Кромѣ этого, мѣстныя преданія гласить о козачьпхъ войнахъ, о татарскихъ и турецкихъ нашествіяхъ. Ио эти преданія темны и неопредѣленны. Пѣть сомнѣнія, что Зозулинецкая мѣстность нѣкогда была ареною военныхъ дѣйствій, что видно изъ исторіи древней Руси, а также Малороссіи и Полыни, на это также указываютъ присутствіе здѣсь могилъ, находки древняго оружія и т. и. Такъ, въ 1860 годахъ одинъ крестьянинъ нашелъ на Зозулинецкихъ поляхъ огромный древній мечъ съ мѣдной



- 1123 —рукояткой, форма меча особенная: клинокъ отъ рукоятки постепенно расширялся, конецъ его наукосъ усѣченный, клинокъ иолуизогнутъ по линіи острія. Мѣстный кузнецъ госпользовался находкой и передѣлалъ ее на ножи и другіе предметы. Изъ преданій прошлаго столѣтія Аид. В. Гловачевскій сообщаетъ слѣдующіе разсказы о дѣятельности въ Вел.-Зозулинцахъ католической миссіи п уніатовъ, дѣйствовашнхъ подъ покровительствомъ кн. Сапѣговъ. Говорятъ, что католич. миссіонеры въ ■союзѣ съ уніатскимъ свящ. Вукоемскимъ завлекли въ свои сѣти одну мѣстную пригожую собой и смышлениую дѣвушку, научили се исполнять роль отшельницы, устроили для нея подземельную келыо (гротъ) въ саду священника, около церкви. Въ кельи ■было устроено нѣчто въ родѣ католическаго «олтаржа», или кіота съ иконами, предъ которыми стояли свѣчи. За олтаржемъ было другое потаенное помѣщеніе. Въ опредѣленное ксендзами —миссіонерами время отшельница приходила въ церковь и становилась на особомъ мѣстѣ. Сначала богомольцы обращали вниманіе на внѣшній видъ дѣвушки. Но чрезъ нѣкоторое время она сподобилась дара: хитрыми ксендзами устроено было такъ, что, при появленіи дѣвушки въ церкви, незажженныя свѣчи предъ той иконой, у которой она начинала молиться, или даже всѣ свѣчи предъ иконостасомъ вдругъ сами собой зажигались. Извѣстіе объ этомъ скоро распространилось. Народъ толпами началъ стекаться посмотрѣть отшельницу—«святую». Появились особыя «набоженства», «казанья». а затѣмъ и «отпусты». Стали посѣщать отшельницу въ ея келліи и просить ея молитвъ. Тутъ же обыкновенно быль п ксендзъ, который отчитывалъ «литаніи» и др. набоженства. Но этого было мало: «святая» отшельница, при посредствѣ ксендзовъ, удостоилась іі высшаго дара—прозорливости. Обыкновенно опа молилась предъ «о.ггажнкемъ», за которымъ въ потаенномъ мѣстѣ сидѣлъ ксендзъ. Приходили поклонники, приносили свои дары и просили у отшельницы ея молптвь и совѣтовъ въ своихъ дѣлахъ, о которыхъ чистосердечно и обстоятельно разсказывали. А ксендзъ изь потаеннаго мѣста все выслушивалъ. Отшельница обыкновенно обѣщала помолиться и сказать чрезъ опредѣленное время, что укажетъ ей небо. Чрезъ нѣкоторое время отшельница указывала іі предсказывала, что нужно было,— конечно, при посредствѣ хитраго ксендза, направлявшаго все къ цѣли своей «справы». Къ этому времени относятся и преданія о явленіи въ «свяченой криницѣ» иконы съ зажженными свѣчами и о другихъ подобныхъ чудесахъ. Но—такая вредная дѣятельность



— 1124ксендзовъ была пресѣчена съ возвращеніемъ Волыни Россіи въ 1793—5 г.г. Сподвижникъ миссіи уніат. священникъ Букуемскій внезапно умеръ и его мѣсто занялъ православный свящ. Петръ Токаржевскій-Карашевичъ. Католическая миссія разсѣялась. У отшельницы родились два близнеца—мальчика, крещенныхъ свящ. Ток.-Карашевичемъ и названныхъ имъ Петромъ и Павломъ. Чрезъ нѣкоторое время «отшельница», пренебрегаемая всѣми и никѣмъ не поддерживаемая, умерла въ крайней бѣдности. Отъ ея сыновей—Петра и Павла произошла довольно большая фамилія, которая именуется Святыми и существуетъ въ с. Вел.-Зозулинцахъ. Отъ бывшей келлій отшельницы нынѣ остается въ священническомъ саду значительная котловина.
Въ селѣ церковь во имя Рождества Пресвятыя Богоро

дицы. Стоитъ на возвышенномъ ровномъ мѣстѣ среди села, вь 30 саж. отч» ближ. крестьянскихъ построекъ. Когда и кѣмъ она построена, неизвѣстно, ибо объ этомъ не сохранилось документовъ, кромѣ записи, вырѣзанной на двери при входѣ во храмъ славянскими буквами, отчасти сохранившимися: «Храмъ сей 
основася року Божьяго 1742 м. іюня 2 дня гі освященъ во 
имя Преображенія Господня» 1). Когда этотъ храмъ перешелъ въ руки уніатовъ, неизвѣстно. Изч» частныхъ записей въ сохранившемся до сего времени акаоистникѣ видно, что въ прошломъ столѣтіи настоятелями вь сей церкви были уніатскіе священники—Василій Чернявскій, Андрей Чернявскій и Іоаннъ Букуемскій. Въ 1799 г. сюда назначенъ быль православный свящ. Петръ Токаржевскій-Парагаевичъ, рукоположенный въ этой церкви Подольскимъ Архіеп. Іоанникіемъ (этотъ свящ. II. Карашевичъ умеръ здѣсь заштатомъ 20 іюля 1848 г.). Церковь эта капитально исправлена и обновлена въ 1849 и 1850 гг. и въ сент. 1851 г. освящена благоч. протоіереемъ Константиномъ Лоржецкимь. Старинныхъ документовъ при церкви не сохранилось, вслѣдствіе истребленія ихъ пожаромъ, бывшимъ

’) Въ сообщеніи Анд. В. Гловачевскаго сказано, что эта надпись 
гласитъ о существованіи этой церкви еще вт. 14 вѣкѣ. Судя по чрез
вычайно вывѣтрившимся слоямъ дубоваго дерева, изч, какого сложена 
церковь эта, можно быть увѣреннымъ, что она построена въ глубокой, 
древности, и что эта надпись относится именно- къ этому зданію, 
а не принесена изъ другой церкви. Переименованіе же церкви изъ 
Преображенской вт, Рождество-Богородичную произошло или но слу
чаю капитальной починки, или вслѣдствіе опустошенія или оскверне
нія зданія во время татарско-турецкихъ нападеній, бывшихъ здѣсь 
довольно часто въ прошлыя времена, послѣ чего обыкновенно освя
щали церковь.



1125въ 1834 г. въ домѣ- протоіерея Караіпевпчя, гдѣ хранились церк. записи. Церковь эта деревянная, обшита досками, имѣетъ въ вышину 22ѣо арш., въ длину 24 арш. и въ ширину въ срединѣ УѢъ арш. и въ алтарѣ 7 арш. Устроена въ видѣ креста, съ тремя отдѣльными шарообразными куполами, крыта жестью, покрашена зеленою краскою, кресты на всѣхъ трехъ куполахъ желѣзные прорѣзные крашеные. Оконъ 15 въ 2 свѣта съ желѣзными въ нижнемъ ярусѣ рѣшетками, дверей одиночныхъ 4, отворяются въ средину храма. Колокольня устроена отдѣльно въ два яруса въ 1864 г. Колоколовъ 5: первый въ 21 и. 27 ф., второй въ 7 и., третій 5 и., четвертый 2 и. и пятый 1 и. 10 ф. Досчатая ограда вокругъ церкви устроена прихожанами. Св. Антиминсъ освященъ Архіеп. Волын. Антоніемъ 5 мая 1895 г., изъ полотна. Надъ правымъ клиросомъ, въ особомъ кіотѣ, находится икона Пресв. Богоматери, а надъ лѣвымъ въ кіотѣ икона Пресвятыя Троицы съ 1769 г. съ иконами и мѣдными позолоченными разами; ио преданію, обѣ эти иконы—даръ быв. помѣщиковъ Саиѣгъ.Метрич. книги хранятся съ 1822 г., исиов. вѣд. съ 1832 г.г брачные обыски съ 1832 г., клиров. вѣдомости съ приходо- расх. сь 1832 г. Опись церк. имущества имѣется отъ 1868 г. Проводы бываютъ въ свѣтлую субботу и въ праздникъ Вознесенія Господня. Утвари церк. недостаточно.
Земли: усадеб. 3 дес., изъ коихъ Ѵ/з дес. дорѣзано въ 1859 г., пахати. въ 3 смѣн. 31 дес. 1889 саж., сѣнокосной съ дубовымъ лѣсомъ 14 дес. 2.109 саж. и 20 морговъ съ лѣсомъ, выдѣленнымъ, по указу гражданской Палаты, въ 1859 г. изъ помѣщичьихъ лѣсовъ для отопленія церк. домовъ (что составитъ всего 10 дес. 2340 саж.),—всего 60 дес. 1,598 саж. Хотя документовъ на эти земли нѣть, однако оиѣ состоятъ въ неизмѣнныхъ межахъ и причтъ пользуется имп свободно. 

Причтъ: свящ. 300 р., псаломщ. 50 р., поном. 38 р. и иросф. 16 р. Для свящ., псал. и ноном. дома и хоз. постройки исправлены и хороши. Для просф. дома пѣтъ.
Церк.-прпх. школа сущ. съ 1 окт. 1886 г., помѣщ. въ обществен. домѣ, съ жалов. учителю 50 р. въ годъ отъ прихожанъ. Въ 1895 г. учениковъ было 46 м. и.
Священникомъ состоитъ Василій Анатоліевичъ Гловачев

скій, с. свящ., урож. с. Карповецъ Житом. у., оконч. Волын. д. Семин, въ 1845 г., 20 іюля 1846 г. рук. во свящ. къ сему приходу, гдѣ и нынѣ служитъ. Псал. Петръ Васильевичъ Гутовскій, с. псал., урож. с. Пожарокъ Луц. у., обуч. въ Мѣлец.
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д. училищѣ, съ 11 февр. 1895 г. служитъ иа семъ приходѣ. Пономарь Терентій Константиновичъ Пекарскій, съ 1870 г. служитъ и а семъ приходѣ.

По даннымъ за 1896 г, дворовъ въ приходѣ 2231 4, прихож. 1757 д. об. и.; рим.-катол. 108 д. об. и. (въ селѣ есть рим.-католич. каплица), евреевъ 70 д. об. и.
О движеніи народонаселеніи въ приходѣ можно судить на основаніи нижеслѣдующей таблицы, составленной но десятилѣтіямъ:

ГОДЫ.
родившихся:

ф

умершихъ:
ОБЩЕЕ ЧИСЛО

населенія:Муж.
пола.

Жен.
пола.

Неза-
конор.

Всего.
Муж.
ПОЛгІ.

Жен.
пола.

1822 36 21 1 62 11 17 26
1832 15 24 1 40 13 8 10 1032
1812 25 15 1 41 7 14 19 1185
1852 21 29 3 53 6 31 24 1277
1862 30 29 3 62 14 30 38 —
1872 28 32 1 61 21 42 31 1337
1882 49 35 4 88 18 29 32 1574
1892 33 29 2 64 15 27 20 1772
1895 42 36 1 79 13 71 53 1824Село это, но количеству населенія и пространству, ямъ занимаемому, довольно большое. Кромѣ православныхъ крестьянъ, есть здѣсь много католиковъ, кон всѣ дворяне—Вержбицкіе, Столѣцкіе, Хоецкіе, Баклицкіе. Поилавс'кіе, Паиередковскіе, Беневскіе, Богацкіе, Зимборскіе, Панасевичи и др., па которыхъ слѣдуетъ смотрѣть, какъ па потомковъ древне-русскихъ православныхъ бояръ, получившихъ здѣсь за военныя заслуги отъ великихъ князей русскихъ земли; потомки этихъ бояръ, въ эпоху латино-польскаго преобладанія, окатоличились и ополячились и въ настоящее время, быть можетъ, и забыли свою исконную принадлежность къ русскому народу и церкви православной. Между крестьянами есть потомки малороссійскихъ казаковъ, напр., ІІеребійносы. Населеніе отъ малоземелья и отсутствія заработковъ, вообще бѣдно.Въ 1848 г. въ іюнѣ--августѣ, а также въ 1872 г. въ приходѣ свирѣпствовала холера. Среди прихожанъ есть знахари 

и «личманы», которые посредствомъ нашептываній лечатъ якобы отъ болѣзней, съ цѣлью выманить у довѣрчивыхъ людей хлѣбъ,



— 1127одежду, водку и деньги. Одинъ изъ нихъ узнаетъ родъ болѣзней съ помощію воды, соды и кислоты. Отъ смѣшенія всего этого получается шумъ и пѣна и онъ уподобляетъ это внутренней болѣзни больнаго и говоритъ, что много нужно трудовъ, чтобы привести въ нормальное состояніе больнаго. А болѣзнямъ онъ даетъ свои особыя названія, какъ то «колинкуръ» «лютри- нія», «нанарыска», «внтраныця», «сключенія» и др.
(Продолженіе слѣдуете).

ОТЧЕТЪ
о состояніи Шепетовскаго Православнаго Архангело-Михаилов- 
скаго Братства и учрежденной при немъ библіотеки-читальни за 

время 1893—1897 г.
( Окончаніе).IV.

Обзоръ дѣятельности Шенетовской братской библіотеки— 
читальни.Шенетовская братская библіотека—читальня существуетъ на слѣдующихъ началахъ, изложенныхъ въ ея уставѣ:1) Цѣль Шенетовской братской библіотеки—читальнн-до- ставнть всѣмъ жителямъ Шепетовскаго прихода безплатное пользованіе книгами для чтенія на дому, а также для чтенія всѣмъ желающимъ въ помѣщеніи читальни и для публичныхъ народныхъ чтеніи и внѣбогослужебныхъ собесѣдованій но воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. 2) Въ составъ библіотеки— читальни входятъ: а) кингн, указанныя духовнымъ вѣдомствомъ Православнаго Исповѣданія для употребленія въ церковно-приходскихъ школахъ и допущенныя въ церковныя библіотеки, а равно всѣ книги и журналы, издаваемые съ разрѣшенія духовной цензуры и вообще духовнаго начальства, за исключеніемъ тѣхъ, кои признаны будутъ духовнымъ вѣдомствомъ не пригодными для народныхъ безплатныхъ читаленъ, б) книги, одобренныя ученымъ комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія,, по соглашенію сь духовнымъ вѣдомствомъ, для обращенія въ народныхъ читальняхъ, а также, въ случаѣ нужды, книги, значащіяся въ каталогахъ сего Министерства, и предназначенныя для употребленія въ ученическихъ библіотекахъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, в) книги и журналы, нздавае-



1128 —мые Правительствомъ и г) тѣ періодическія изданія частныхъ лицъ и учрежденій, кон будутъ рекомендованы Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, по соглашенію съ Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода. 3) Общее наблюденіе за библіотекою—читальнею возлагается на Совѣтъ Братства и въ особенности на Предсѣдателя Братства, или вообще на лица завѣдывающій читальнею, которыя обязываются слѣдить, чтобы въ читальнѣ не было въ обращеніи никакихъ другихъ книгъ и повременныхъ изданій, кромѣ допущенныхъ дѣйствующими узаконеніями и правилами, а также, чтобы соблюдался въ пей должный порядокъ и подобающее тому священному мѣсту, въ которомъ она открыта, благоговѣніе. Кромѣ того, на обязанности того же Совѣта лежитъ: а) составленіе списковъ книгъ и повременныхъ изданій для пополненія библіотеки — читальни, б) изысканіе средствъ на ихъ пріобрѣтеніе и в) представленіе ежегоднаго отчета о своихъ дѣйствіяхъ. Общему же собранію Братства предоставляется—назначеніе дней и часовъ, когда библіотека —читальня должна быть открыта для пользованія и вообще установленіе подробныхъ правилъ пользованія библіотекою и самый выборъ статей для общенародныхъ воскресныхъ и праздничныхъ чтеній. 4) Отвѣтственность за соблюденіе въ библіотекѣ—читальнѣ дѣйствующихъ на этотъ предметъ укаконеиій и правилъ возлагается на предсѣдателя Братства и вообще на лица завѣдующіе библіотекою—читальнею. 5) Для ближайшаго завѣдыванія библіотекою—читальнею,, кромѣ предсѣдателя Братства, избирается Совѣтомъ и, но усмотреніи Предсѣдателя, особое лицо, которому и присвоено названіе библіотекаря. Въ библіотекари избирается изъ наличнаго состава членовъ Братства такое лицо, которое отличается особою ревностію и, болѣе или менѣе, достаточнымъ запасомъ знаній, могущее руководить дѣломъ народной читальни. 
6) Дѣятельность библіотекаря состонтл, въ томъ, что онъ 1) ведетъ систематическій каталогъ книгъ, 2) участвуетъ въ составленіи списковъ для выписки новыхъ книгъ, 3) ведетъ записи выдаваемыхъ книгъ и читателей и, невозможности, провѣряетъ прочитанное,

Примѣч. Для храненія въ цѣлости библіотечной мебели и волшебнаго фонаря, предназначеннаго для демонстрированія публичныхъ чтеній свѣтовыми картинами, избирается Братствомъ особое лицо, которое вмѣстѣ съ тѣмъ несетъ и обязанности помощника библіотекаря. 7) Для записи всѣхъ поступающихъ въ библіотеку—читальню книгъ и періодическихъ изданій



— 1129 —имѣется за скрѣпою и подписью Предсѣдателя Братства особый каталогъ, въ которомъ точно обозначается полное заглавіе каждой книги, какъ то: ея названіе, годъ и мѣсто напечатанія, цѣна книги, имя автора пли издателя. 8) Кромѣ того, въ библіотекѣ имѣется также книга для записи выдаваемыхъ книгъ и читателей, а равно и особый журналъ, въ который аккуратно вносится библіотекаремъ или же дѣлопроизводителемъ Братства запись общенародныхъ чтеній и внѣбогослужебпыхъ собесѣдованій, съ точнымъ и подробнымъ обозначеніемъ года, мѣсяца и дня, числа чтеній, о чемъ было читано, и кто читалъ, числа слушателей и т. под. 9) Шепетовская братская библіотека—- читальня содержится на средства Братства и церкви и пользованіе ею безплатное. Ни платы за чтеніе, ни залоговъ, ни платы за просрочку книгъ не взимается; но съ лица утерявшаго или испортившаго книгу, взыскивается плата ея стоимости. 10) Лица, нарушающія вышеизложенныя правила библіотеки читальни, или же безъ всякой уважительной причины, часто удерживающія у себя книги, въ случаѣ нужды, вовсе лишаются права на пользованіе библіотекою. 11) Уставъ братской библіотеки и правила пользованія ею выставляются на видномъ мѣстѣ для всеобщаго свѣдѣнія въ помѣщеніи читальни.Основанная на такихъ началахъ Шепетовская братская библітека-читальня открыла свои дѣйствія 8 ноября 1896 года, послѣ торжественнаго освященія новоустросинаго для нея зданія и бож. литургіи, на которой Предсѣдателемъ Братства, священникомъ Г. Виленскимъ, было сказано поученіе, посвященное между прочимъ, въ виду обуявшаго теперь всѣ классы общества стремленія къ учительству, пораждающему неразъ самозванныхъ учителей, противящихся Церкви Христовой, уясненію истинныхъ задачъ новоучрежденной при церкви народной библіотеки-читальни. А вскорѣ затѣмъ составился небольшой кружокъ, болѣе или меиѣе, знакомыхъ съ этимъ дѣломъ лицъ, которыя подъ руководствомъ церкви и принялись за устройство библіотеки и за самыя чтенія. Въ составъ этого кружка, помимо Предсѣдателя Братства, священника Г. Виленскаго, вошли сельскій врачъ 1-го уч. Заславскаго уѣзда Т. И. Горощенко, жена Л. И. Горощенко и учитель Шепетовскаго народнаго училища А. В. Кикецъ, которые и распредѣлили свои занятія такимъ образомъ: Священникъ Г. Виленскій принялъ иа себя обязанность вести религіозно-нравственныя чтенія и бесѣды, учителъ А. В. Кикецъ сталъ читать преимущественно о св.



— изомѣстахъ Палестины и святыняхъ земли Русской и Л. И. Горощенко взяла на себя трудъ вести чтенія ио русской исторіи и беллетристикѣ, а Т. И. Горощенко принялъ на себя завѣдываніе братской библіотекой и раздачею книгъ. Независимо отъ этого, въ декабрѣ того же года мѣстный владѣлецъ, графъ I. А. Потоцкій пожертвовалъ въ пользу Шенетовской братской библіотеки-читальни 50 р., а кассиръ ж.-дорожной станціи «НІене- товка» 1. Г. Кевличъ—волшебный фонарь.Въ настоящее время Шенетовская братская библіотека- читальня имѣетъ уже болѣе или менѣе правильную организацію и вполнѣ благоустроенный видъ. Руководствуется она особымъ уставомъ, утвержденнымъ Волынскимъ Епарх. Начальствомъ (резол. Высокопреосвящ. Модеста Арх. Волын. отъ 1 мая 1897 года за № 1766; ук. Вол. Дух. Конс. отъ 15 мая того же года за Ха 6177) и помѣщается въ довольно просторномъ деревянномъ зданіи, имѣющемъ въ длину 7 саж. 2 арш., въ ширину 2 саж. 1 арш. и въ вышину до потолка 2І/з саж.; на правой и на лѣвой стѣнѣ этого зданія имѣется по два большихъ готическихъ окна, укнашенныхъ разноцвѣтными стеклами. Всѣ стѣны зданія внутри и снаружи раскрашены масляными красками, а иа потолкѣ и надъ входными дверями, ведущими въ церковь, имѣются изображенія—одно на текстъ 22—24 ст. 12 гл. посл. къ Евреямъ, а другое, представляющее снимокъ съ картины профес. В. Васнецова «Преддверіе рая», и по сторонамъ дверей—изображенія двухъ ангеловъ—хранителя и утѣшителя. Въ лѣвомъ углу залы и недалеко отъ входа въ читальню сдѣланъ въ стѣнѣ довольно большой шкафъ для храненія книгъ, а по сторонамъ и вдоль стѣнокъ поставлено три длинныхъ, покрашенныхъ масляными красками, скамейки. Одинъ только недостатокъ Шенетовской библіотеки-читальни, какъ народной аудиторіи въ полномъ смыслѣ этого слова—это отсутствіе возможности поставить въ ней больше скамеекъ, отъ чего во время чтенія многимъ приходится стоять, а также, что зимою нельзя отапливать. Всѣхъ публичныхъ чтеній и бесѣдъ въ теченіе времени съ 8 ноября 1896 г. по 17 октября 1897 года даио было до 100, и на нихъ каждый разъ присутствовало среднимъ числомъ отъ 25 до 150 слушателей, а всего перебыло 3539 человѣкъ. Чтенія эти всегда происходили ио воскреснымъ и праздничнымъ днямъ вечеромъ послѣ вечерняго богослуженія въ церкви и сопровождались пѣніемъ при помощи церковнаго хора пли же всѣми присутствовавшими и подъ руководствомъ учителя А. В. Кикеца или же псаломщика С. П.



1131Бунинскаго общеупотребительныхъ молитвъ и болѣе извѣстныхъ церковныхъ пѣснопѣній. Предметами чтеній служили преимущественно истины нравственно догматическія и важнѣйшія событія изъ отечественной исторіи. Въ частности, содержаніе чтеній составляли: поучительность и нравственная обязанность знать самыя необходимыя религіозно-нравственныя истины православной вѣры и имѣть хотя элементарныя свѣдѣнія о своемъ историческомъ прошломъ. Съ этою цѣлію въ теченіе отчетнаго года священникомъ Г. Виленскимь было предложено нѣсколько чтеній и бесѣдъ «о томъ, что такое православный христіанинъ, православная вѣра и православная церковь и на сколько нужно дорожить званіемъ христіанина» «о Бож. откровеніи или о томъ какъ Самъ Богъ передалъ намъ Свое Бож. ученіе и открылъ Себя людямъ», «О естественныхъ религіяхъ и причинахъ появленія многобожія и язычества», «Что такое вѣра вообще и что значитъ вѣровать въ Бога», «о Богѣ единомъ ио существу, но Троичномъ въ Лицахъ и о свойствахъ Божіихъ» «о Символѣ Вѣры» и подробное объясненіе всѣхъ его членовъ; разсказы объ ангелахъ и злыхъ духахъ; объясненіе многихъ воскресныхъ и праздничныхъ евангельскихъ чтеній и т. под. А. В Кикецемъ прочитаны были всѣ 12 чтеній нрот. Пѣвцова «о Св. Землѣ»; 3 чтенія «Богомольцы у святынь Кіева» В. и И. Хрущевыхъ; «Свято-Троицкая Сергіева Лавра» И. Петрова; «Соловецкая обитель» А. Владиміровой; «Іоаннъ Дамаскинъ» А. Толстаго; 2 чтенія «о святой Почаевской Лаврѣ» О. Четыркина; 2 чтенія «о Богданѣ Хмельницкомъ»; 2 чтенія «о Владимірѣ Мономахѣ и его завѣщаніи» И. Хрущова; «Наши воины православные» Мелиховской; 1 чтеніе объ уніи и уніатахъ; 6 чтеній изъ журнала «Бесѣда» на различныя темы; 1 чтеніе изъ журн. «Мис. Обозр. о раскольникахъ и въ особенности о сектѣ» «Морильщиковъ» и и. др., а всего 32 чтенія. Л. И. Горощенко по русской исторіи дано было 18 чтеній—«о жизни нашихъ предковъ Славянъ за тысячу лѣтъ до нашего времени» 2 чтенія, «Призваніе князей—Варяговъ» 1 чтен.; «О языческой вѣрѣ нашихъ предковъ и о томъ, какъ задумалъ князь Владиміръ креститься»; «Испытаніе вѣры при св. Владимірѣ»; «О св. княгинѣ Ольгѣ», «О Крещеніи Владиміра и о томъ, какъ онъ княжилъ на Руси»,«Какъ началось Русское царство», «О Ярославѣ—Мудромъ», «О Святополкѣ окаянномъ», «О Борисѣ и Глѣбѣ», «О Кіевскихъ угодникахъ Антоніи и Ѳеодосіи» 4 чтенія; «О св. Стефанѣ Пермскомъ», «О жизни и дѣяніяхъ Александра II Царя Освободителя» , «Объ избраніи Михаила Ѳеодоровича на царство»,
125



1132«Разсказы старушки о 12 годѣ» Толычевой 3 чтенія. Кромѣ того, Г-жею Горощенко устроено было 5 чтеній духовно нравственнаго характера: «Св. Іоаннъ Воинъ»; «Св. Николай Чудотворецъ» ; О Крещеніи Господа Нашего Іисуса Христа», «о Торжественномъ входѣ Его въ Іерусалимъ», о «Воскресеніи Его изъ мертвыхъ», а также 7 чтеній но беллетристикѣ— «Кавказскій плѣнникъ», «Сигналъ», «Уральцы-рыболовы», «Много ли человѣку земли нужно», «Дядя Мартынъ», или «сонъ на нву», «Скотъ наше богатство», «Похвали свою жену» и др., при чемъ прочитаны были тѣми же самыми лицами и біографическіе очерки нѣкоторыхъ русскихъ дѣятелей и знаменитыхъ людей, какъ напр. о жизни и подвигахъ Иннокентія, Арх. Камчатскаго, Курильскаго и Алеутскаго, впослѣдствіи Митрополита Московскаго, о Суворовѣ, Ломоносовѣ и т. под. Сверхъ всего этого, содержаніе Шепетовскихъ народныхъ чтеній часто примѣнялось ко времени и къ извѣстнымъ событіямъ. Такъ, во дни Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ Государя Николая Александровича и Государыни Александры Ѳеодоровны прочитана была статья объ обрядѣ Священнаго Коронованія русскихъ православныхъ Государей, въ воскресеніе нредъ 19 февраля сего года устроено было чтеніе о жизни и объ освободительныхъ реформахъ Царя-Освободителя Александра II, а во время послѣднихъ празднествъ въ Почаевской Лаврѣ, дано было нѣсколько чтеній о Почаевской Обители и о происхожденіи Чудотворной Иконы Почаевскія Бож. Матери, а равно и о фундаторѣ Ночаевской Лавры Николаѣ Потоцкомъ, старостѣ Каневскомъ и т. и. Остается пожалѣть только, что пока нѣтъ возможности для поясненія прочитаннаго пользоваться волшебнымъ фонаремъ, такъ какъ хотя .и имѣются уже къ нему всѣ приспособленія, какъ то—экранъ и даже столикъ и свыше двадцати свѣтовыхъ картинъ, пожертвованныхъ частію Л. И. Горощенко и I. Г. Кевличемъ, но такъ какъ картины эти представляютъ почти исключительно виды различныхъ городовъ и семи чудесъ древняго міра, то по этому не могутъ имѣть надлежащаго примѣненія; пріобрѣтеніе же нужныхъ картинъ, вслѣдствіе значительной дороговизны ихъ представляется затруднительнымъ. Впрочемъ въ настоящее время есть надежда; что Кіевская Коммиссія Народныхъ Чтеній не откажетъ снабжать Шепетовскую братскую читальню безвозмездно своими туманными картинами.Второю отраслію дѣятельности Шепетовской братской библіотеки-читальни является пріобрѣтеніе книгъ не только полезныхъ, ио и пригодныхъ для пониманія простаго народа. И въ



— 1133 —этомъ отношеніи Братство пользуется услугами тѣхъ же самыхъ лицъ, которыми ведутся и братскія чтенія. При выборѣ книгъ обыкновенно обращается особенное вниманіе на то, чтобы дать правильное направленіе народному чтенію и прилагается особая забота, чтобы не попадались въ руки народа книги съ личными тенденціями ихъ авторовъ, и доставляли бы ему что-, нія избранныя въ классическомъ значеніи этого слова и удовлетворяющія высшимъ и главнымъ запросамъ жизни религіозной, интеллектуальной, нравственной, общественной и государственной. Поэтому раньше выписки книги обыкновенно всегда составляется Совѣтъ изъ двухъ-трехъ, знакомыхъ съ этимъ дѣломъ лицъ и сначала, согласно 2 § устава Шепетовской братской библіотеки-читальни, просматриваются указатели и каталоги книгъ, одобренныхъ для обращенія въ народныхъ читальняхъ, а затѣмъ забираются объ нихъ справки ио разнымъ журнальнымъ отзывамъ и рецензіямъ, какъ напр.,— «Церковноприходской школы», «Миссіоиер. Обозрѣнія», книги «Что читать народу» и т. под.,—и тогда только книги эти выписываются для библіотеки. Такимъ образомъ, начиная съ 4 марта сего года, по 17 октября того же года въ Шенетовскую библіотеку-читальню пріобрѣтено уже свыше 400 книгъ, которыя распадаются иа слѣдующіе отдѣлы:1) Религіозно-нравственныя . - 117 наз. 134 экз.2) Историческія .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 34 наз. 36 экз.3) Географическія и этнографическія 40 наз. 41 экз.4) Ио естествознанію, сельскому хозяйству, медицинѣ игигіенѣ ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36 назв. 39 экз.5) Біографіи знаменитыхъ русскихъ и иностранныхъ дѣятелей .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 16 назв. 18 экз.6) Произведенія образцовыхъ писателей и вообще лучшіябеллетристическія произведенія, спеціально написанныя для народныхъ аудиторій • 89 наз. 94 экз.7) Книги для интеллигентныхъ читателей 4 назв. 3 экз.
Примѣчаніе 1 е. Сверхъ того, въ распоряженіи Шепетовской библіотеки-читальни въ отчетный періодъ имѣлось еще 31 названіе книгъ для внѣкласснаго чтенія, принадлежащихъ Климентовнчской школѣ грамоты.Всѣ книги, поступившія въ Шенетовскую библіотеку- читальню, изданы большею частію Высоч. утвержд. «Постоянною Коммиссіею Народ. Чтеній» «Южно-Русскимъ Общ. Печат. Дѣла», «Книж. Магаз. «Народная Польза», книгопродавцемъ

*



— 1134 —Тузовымъ, и др. и многія изъ нихъ пожертвованы—Л. И. Горощенко, Е. II. Прессовою и священ. Г. Виленскимъ. Раздача книгъ изъ Братской библіотеки производится обыкновенно почти каждый воскресный и праздничный день передъ вечернею, или же послѣ чтеній. Всѣхъ подписчиковъ въ теченіе времени съ 4 марта 1897 года но 17 октября сего же года числилось 308 человѣкъ и въ числѣ ихъ значилось—232 мужч., 70 жен.; 159 человѣкъ взрослыхъ, 102 подростка и 47 малолѣтокъ.
Примѣчаніе 2-е. Какъ показываетъ нижеслѣдующій перечень, больше всего подписчиковъ на книги было въ сентябрѣ; самыхъ же книгъ больше всего взято въ іюнѣ. Такъ въ мартѣ раздача книгъ производилась въ теченіе 5 воскресныхъ и праздничныхъ дней; всѣхъ подписчиковъ было 143, а взято книгъ 291, въ томъ числѣ дух.-нрав- ственныхъ 201, историческихъ 10, географичес. 2, ио естествозн.—3, біографич. 4, беллетристическихъ 71; въ апрѣлѣ 3 воскрес.,—218 подписи., взято книгъ 308,— дух.-иравст. 168, историч. 19, геораф. 2, естествоз. 11, біограф. 5, беллетр. 103; въ маѣ—3 воскрес., 252 иодписч.г взято книгъ—220,—духов.-нравст. 121, истор. 9, географ. 2, естест. 8, біографическ. 1, беллет. 79; въ іюнѣ—4 воскрес., 289 подписчик., взято книгъ 325, — дух.-нравст. 126, истор. 47, географ. 17. естеств. 18, біографич. 10, беллет. 107; въ іюлѣ—4 воскреси. 296 подннеч., взято книгъ 269.— 'дух.-нрав. 80, истор. 52, географ. 11, естест. 15, біограф. 19, беллет. 92; въ августѣ—5 воскрес. 306 ноднисч., взято книгъ 288,—дух.-нравст. 91, истор. 36, географ. 38, естест. 15, біогр. 19, беллет. 89; въ сентябрѣ—2 воскрес., 308 ноднисч., взято 155 книгъ, духов.-нравст. 61, истор. 18, географ. 17, естест. 7, біограф. 6, беллет. 46.
Примѣчаніе 3-е. Изъ имѣющихся въ Шенетовской библіотекѣ книгъ больше всего берутъ изъ религоізно-нрав- ственнаго отдѣла и меньше всего по естествовѣдѣнію. Въ свою очередь изъ духовно-нравственныхъ книгъ дѣти преимущественно просятъ житія святыхъ, а взрослые берутъ слѣдующія книги: «Свято-отеческая хрестоматія», изд. кн. лгаг. «Народ. Польза», «Сокровище духовное отъ міра собираемое». соч. Бажанова, «Христіанскія добродѣтели», соч. Наумовича, «Двунадесятъ праздниковъ» Арономова, «Храмъ Божій и его священная важность для христіанина» сочиненіе Булгаковскаго, «Молитва—царица добродѣтелей»,



— 1135 -сочин. его же, «Подвижники и страдальцы за вѣру христіанскую и землю святоотеческую», соч. Едлинскаго, «Святыя мѣста и святыни на Востокѣ и въ Россіи», соч. Петрушевскаго, «Жизнь Господа Н. I. Хр.» соч. Пуцыковича; «Четыре путеводителя доброй жизни» Наумовича, «Неизбѣжный путь» Ивина, «6 святой землѣ» Пѣвцова, «Объ антихристѣ» изд. Сытина, «Разговоръ священника съ прихожаниномъ о заговорахъ» Граникова и др. Но исторіи— много берутъ соч. Разина «9'гкуда пошла Русская земля», Жизнеописанія русскихъ царей («царь Петитѣ Нелйкій, Императоръ Николай I й, Александръ I й и II Й и друг.»), «Разсказы о севастопольцахъ» и др. По географіи: «Гдѣ на Руси какой народъ живетъ и чѣмъ промышляетъ» Александрова, «Наша родина и чужія страны» Андреева, а по народовѣдѣнію больше всего берутъ сочиненія Пуцыковича; «Очеркъ жизни Евреевъ» Алексѣева и др. По естественному отдѣлу больше всего берутъ: «Разсказы о землѣ и небѣ» Иванова, «Свѣтъ Божій», переводъ съ южно-русскаго, «О землетрасеиіяхъ и горахъ огнедышащихъ» Ланченко, «Разсказы о великихъ и грозныхъ явленіяхъ природы» Рубакина, «О грозѣ» Животовскаго, «Обь огнедышащихъ горахъ» Голикова, «Книгу для чтенія ио сельскому хозяйству» Наумовича, «Пчела и ея жизнь» Бутлерова и др. Біографіи съ удовольствіемъ читаютъ —о. Іоанна Кронцітад- скаго, Христофора Колумба, Фультона, Стефенсона, Кольцова, Суворова, Ганса, Эгеде и др.; Изъ беллетристическихъ же произведеній больше всего просятъ: Гоголя, Григоровича, Погосекаго.Какъ вообще великъ спросъ на книги можно судить уже потому, что, хотя въ Шепетовской братской библіотекѣ имѣется свыше 400 книгъ, но онѣ почти никогда не лежать въ библіотечномъ шкафу, а разбираются на руки. Этимъ достигается еще и та цѣль, что ІПенетовскій православный народъ, благодаря существованію такой библіотеки, можетъ находить теперь вполнѣ свѣжую и здоровую духовную пищу и избавиться такимъ образомъ отъ разныхъ безсодержательныхъ, а подчасъ и вредныхъ книгъ, распространяемыхъ разными сектантами и вообще злонамѣренными просвѣтителями народа. Словомъ, есть надежда, что при живомъ, просвѣщенномъ и энергичномъ содѣйствіи. вышепоименованныхъ лицъ Шенетовская библіотека-ЧиТальия будетъ не номинальнымъ лишь учрежденіемъ, но дѣйствительнымъ разсадникомъ духовнаго просвѣщенія народа, разливающимъ



1136 —свѣтъ ученія Христова и сообщающимъ запасъ лучшихъ и полезныхъ знаній. V.
Матеріальныя средства Братства.Такъ какъ ІІІепетовское Архангело-Миханловское Братство, но своему уставу, преимущественно преслѣдуетъ религіозно- нравственныя и духовно просвѣтительныя задачи и о матеріальныхъ средствахъ вообще заботится мало, то поэтому онѣ и не могутъ быть особенно вейки. Такъ, въ теченіе отчетнаго періода всѣхъ денежныхъ взносовъ и др. поступленіи значится на приходѣ всего 631 р. 17 коп , а въ расходѣ 502 р. 30 к.,каковыя суммы распредѣляются слѣду ю щ и мъ о б р а з о мт..Годы. Приходъ. Расходу. Остатокъ.1893 • 35 р. — к. • не было . 35 р. — к.1894 • ■ 104 » — » 3 р. 69 к. • 135 » 31 »1895 . • . 84 » 60 » • • 126 » 70 » 93 » 21 »1896 . • • 156 » 87 » • • 140 » — » .110 » 8 »1897 • • ■250 » 70 » ■ . 231 » 91 » • 128 » 87 »При этомъ цифры прихода распадаются на слѣдующія ка-тегоріи:1) Случайныя поступленія • • 200 р.Отъ графа I. А. Потоцкаго.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50 »— Предсѣдателя Братства свящ. Г. Виленскаго полученные имъотъ еврея—купца Я. Волошина.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60 р.— Свящ. Г. Виленскаго, получено имъ въ пользу причта ипѣвчихъ отъ Г. Волынскаго Губернатора Ѳ. Ѳ. Трепова за панихиду надъ тѣлом/. скончавшагося иа ст. ПІене- товка Министра князя А. Б. Лабанова-Ростовскаго. 20 р.— Членовъ Братства—Як. Пнзнюра и Хр. Пизнюровой напріобрѣтеніе въ русскомъ Пантелеймоновскомъ монастырѣ иа св. Аѳонской Горѣ иконы Божіей Матери «Скоропослушницы» ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • 70 р.2) Частныя кружечныя пожертвованія . • 187 р. 47 к.а) Членомъ Братства И. Кор. Смирновымъ собрано поподпискѣ. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23р.б) Членами Братства Р. Полончука,' ІІр. Кузьменко и В.Стойко но такой же подпискѣ собрано въ мѣстномъ сахарномъ заводѣ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 р.в) Членомъ Братства Л. Христюкомъ собрано въ братскуюкружку .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 90 р.



— 1137г) Отъ разныхъ частныхъ лицъ н въ числѣ ихъ отъ Начальн. Шспетовской — почтово-телеграфной Конторы Б. И. Нивинскаго 1 р. 90 к., помощника его В. С. Гурандо 1 р., крест. Ѳ. Бензыма 1 р., II. Сычука 1 р., Л. Слюсарчука 1 р., М. Кротовичъ 1 р., А. Садовской 1 р., И. Марчука 1 р. 50 к., Е. Кириневичъ 1 р. 20 к., Б. Неродюкъ 1 р., и мн. др. поступило всего пожертвованій... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 53 р. 47 к.3) Членскіе взносы.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 243 » 70 »Отъ Начальника 8 дистанціи юго-западной ж. д. Б. II. Смирнова 45 р.. начальн. желѣзно-дорожной ст. «Шенетовка» С. И. Крессова 10 р., дворянки Е. II. Ерессовой 10 р., сельскаго врача 1 уч. Заславскаго уѣзда Т. И. Горощенко 2 р. 50 к., жены его Л. И. Горощенко 2 р. 50 к., учит. Заславскаго городскаго училища Б. А. Гандера 2 р., священника м. Шепетовки Г. Виленскаго 5 р.. с. Городищъ I. Яремы 2 р , с. Бѣлокри- ничья И. Яцковскаго 1 р., с. Плеіцнна Б. Садовскаго 1 р., псаломщ. м. Шепетовки С. Бучинскаго 2 р., отставнаго маіора А. Зацѣпина 3 р., Шенетовскаго волостнаго старшины М. Ковальчука 3 р., фельдфебеля 128 Старооскольскаго полка Н. А. Захожаго 3 р., унтеръ-офицера Я. Гуменюка 2 р., Б. Ляшука 1 р. 50 к., Ѳ. Солопко 2 р. 50 к., Я. Познюра 5 р. 50 к., заводскаго фельдшера И. Гаврилюка 4 р. 00 к., крестьяйъ м. ПІене- товкн Н. Чериоиыскаго 5 р., Л. Христюка 5 р., С. Солопко 6 р., Р. Нолоичука 4 р. 50 к.,' С, Лещука 3 р. 50 к., К. Ищука 3 р. 50 к., С. Верещака 3 р., Н. Марчука 2 р. 50 к., П. Кузь- менка 3 р., Б. Стойка 3 р., И. Герасимовича 3 р., И. Неро- дюка 2 р. 50 к.. С. Андрощука 2 р. 50 к., Г. Барана 2 р. 20 іі., Г. Лещука 2 р., Я. Музы 2 р., Кирилла Гончарука 2 р., Маріи Берещаковой 3 р. 50 к., А. Рудинова 2 р. 65 іі., М. Черкососой 4 р., X. ІІознюровой 4 р. 15 іі., М. Перестюко- вой 2 р. 50 к., М. Христюковой 2 р. 20 іі., П. Лещуновоп 2 р. 50 к., М. Чернопыской 3 р. 60 к., Ѳ. Гѵ.менюковой 1 р. 50 к., С. Гаврилюковой 1 р. 30 к., Т. Дорогаука 1 р. 50 к., Б. Ко- стюка 1 р. 50 іі.. Е. Ремеза 1 р. 50 к., И. Верещака 1 р., Т. Лещука 1 р., А. Ищука 1 р., 3. Костюковой 1 р. 40 к., Д. Демедюковой 1 р. 40 к., А. Ищуковой 1 р., А. Герасимо- вичевой 1 р., М. Гончаруковой 1 р., А. Неродюковой 1 р., М. СеньковоЙ 1 р.. II. Берещаковой 1 р. 60 іі., М. Лещуко- г.ой 2 р. II. Костюка 50 іі. и др.
Расходъ въ отчетное время выражается слѣдующими цифрами'.1) Бъ пособіе бѣднымъ выдано .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 р. 69 к.



— 11382) За деревянный матеріалъ и ограду древ. христіан. кладбища въ м. ПІепетовкѣ израсходовано . 98 р. — к.3) На покупку воска и заготовленіе братскихъ свѣчейупотреблено... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18 р. — к.4) За братскіе хоругви уплачено .... 160 р. — к.5) На устройство празднества и угощеніе пѣвчихъ въдень Свящ. Коронованія израсходовано • • 30 р. — к.6) За икону Боя». Матери «Скоропослушницы» и кіотъкъ ней уплочено.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 110 р — к.7) На выписку и переплетъ книгъ для братской библіотеки-читальни употреблено.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 64 р. 66 к.8) На заготовленіе бланковъ и др. мелочные расходы употреблено .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 17 р. 95 к.Итого.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 502 р. 30 к.Остатка.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 128 р. 87 к.
Примѣчаніе 4-е. Въ означенныя цифры братскихъ расходовъ не внесены: а) весь расходъ, употребленный на устройство помѣщенія для братской библіотеки-читальниб) часть расхода по огражденіи древ.-хрпст. кладбища въ въ м. ПІепетовкѣ и пріобрѣтеніе братскихъ хоругвей, такъ какъ эти статьи расхода были пополнены частію, такъ наз. «Складочными» суммами, а частію церковными,в) не включены также въ братскія суммы 150 р., пожертвованные въ отчетный періодъ графомъ I. А. Потоцкимъ для раздачи бѣднѣйшимъ православнымъ жителямъ м. НІепе- товки и г) расходъ ио напечатаніи 30 экз. Шепетовскаго братскаго устава, каковой расходъ былъ любезно принятъ на свой счетъ г. Редакторомъ Волынскихъ Епарх. Вѣдомостей II. И. Бѣляевымъ.Такова въ общихъ чертахъ дѣятельность Шепетовскаго православнаго Архаигело-Миханловскаго Братства. Не много, правда, оно еще сдѣлало: но немного и просуществовало. Для того, чтобы достичь полнаго осуществленія всѣхъ тѣхъ цѣлей и задачъ, какія приняло оно на себя, необходимо болѣе живое отношеніе къ нему общества, а между тѣмъ, какъ показалъ нятнлѣтній опытъ, такимъ отношеніемъ -оно ие всегда пользовалось: много было званныхъ, мало же избранныхъ. Поэтому, возлагая надежду на лучшее отношеніе къ себѣ нашего въ особенности просвѣщеннаго общества, Шеиетовское православное Братство считаетъ своею священнѣйшею обязанностію принести



-- 1139 —свою особую и глубокую благодарность всѣмъ тѣмъ лицамъ, которыя были въ числѣ избранныхъ и впредь не престанутъ принимать въ этомъ святомъ дѣлѣ свое участіе—живое, дѣятельное, сердечное .. Свящ. 7’. В—скій.
17 октября 1897 года 

м. ІИЕПЕТ0ВКА.

О В Ъ Я В Л Е II 1 я.

Открыта подписка на 1888 годъ
на издаваемый при Святѣйшемъ Сѵнодѣ еженедѣльный журналъ„ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ11.

«Церковныя Вѣдомости», издаваемыя при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, 
имѣютъ выходить въ 1898 г. (11-й годъ изданія) но утвержденной Свя
тѣйшимъ Сѵнодомъ программѣ, въ объемѣ до 3-хъ печатныхъ листовъ 
еженедѣльно. Кромѣ офиціальной части, заключающей узаконенія и ра
споряженія ио духовному вѣдомству, «Церковныя Вѣдомости» имѣютъ 
«Прибавленія» (часть неоффиціальная), въ которыхъ печатаются статьи 
по слѣдующимъ отдѣламъ: 1) Слова, рѣчи, бесѣды и поученія. 11) Статьи 
нравственно-назидательнаго содержанія. 111) Статьи ио церковной исто
ріи и археологіи. IV) Статьи по церковному управленію, церковному 
хозяйству и пастырской практикѣ. V) Братства и общества, духовно- 
просвѣтительныя и блак творительныя учрежденія, духовно-нраю твенныя 
чтенія п собесѣдованія. VI) Церковныя торжества. ѴН) Изъ жизни ду
ховно-учебныхъ заведеній. ѴШ) Церковно-приходскія школы. IX) Мона
стыри, общины, храмы и часовни. X) Расколъ, сектантство и миссіонер
ское дѣло. XI) Православная Церковь внѣ предѣловъ Россіи. XII) Извѣ
стія и замѣтки. XIII) Некрологи XIV,) Библіографія. XV) Извѣстія изъ 
заграницы. XVI) Отвѣты редакціи. Объявленія.

Въ «Прибавленіяхъ къ Церковнымъ Вѣдомостямъ» помѣщаются 
также нерѣдко и рисунки наиболѣе замѣчательныхъ храмовъ, монасты
рей, церковно-приходскихъ школъ и проч. п разсылаются отъ времени 
до времени всѣмъ подписчикамъ безплатныя приложенія.

.Цѣна «Церковныхъ Вѣдомостей» съ доставкою и пересылкою 3 р, 
за границу 4 руб. Иноіородные частные подписчики адресуютъ свои 
требованія иа «церковныя Вѣдомости» въ Хозяйственное Управленіе при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Сть частныхъ же лицъ, живущихъ въ С.-Петер
бургѣ, подписка принимается въ коі торѣ Редакціи (Коиноігарденскій 
бульваръ, домъ 5, кв. 7), сть 10 час. утра до 4 час. ежедневно, за 
исключеніемъ воскресныхъ, праздничныхъ и табельныхъ дней.

Въ Москвѣ подписка принимается въ Сѵнодальной книжной лавкѣ 
иа Никольской улицѣ).
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Частныя объявленія, соотвѣтствующія назначенію изданія, прини

маются съ платою но 30 кои. за мѣсто, занимаемое строкою петита въ 
одинъ столбецъ. За полную страницу—42 руб. Частныя объявленія на 
первой и послѣдней страницахъ не печатаются.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА
въ 1898 году.

Изданіе' богословско-философскаго журнала «Вѣра и Разумъ» будетъ про
должаемо въ І8э8 году ио прежней программѣ. Журналъ, какъ и 
прежде, будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ: 1) Церковнаго, 2) Фило

софскаго и 3) Листка для Харьковской епархіи.
Журналъ выходить отдѣльными книжками ДВА РАЗА, въ мѣсяцъ, по 
девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т е. годичное 
изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско- 

философскаго содержанія до 220 и болѣе печатныхъ листовъ.
Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 руб., а за

границу 12 руб. съ пересылкою.
Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьковѣ: въ Редакціи журнала 
«Вѣра и Разумъ» при Харьковской духовной Семинаріи, при свѣчной 
лавкѣ Харьковскаго Покровскаго монастыри въ Харьковской конторѣ 
«Новато Времени», во всѣхъ остальныхъ книжныхъ магазинахъ г. Харь
кова н въ Конторіі «Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей»; въ Мо
сквѣ: въ кошерѣ II. Печковскон, Петровскія линіи, контора В. Гиля
ровскаго, Столѣтниковъ переулокъ, д. Корзинкина; въ Петербургѣ: 
въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, Садова і. домъ А» 1(5. Въ остальныхъ 
городахъ Иміг ріи подписка на журналъ принимается во всѣхъ извѣст
ныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ конторахъ «Новаго Времени». 
Въ Редакція журнала «Вѣра и Разумъ» можно получатъ полные экзем
пляры ея изданія запрошлые 4 884—1890 юды включительно по умень
шенной цѣнѣ, именно но 7 р. за каждый годъ; но 8 руб. за 1891 г.,

и ио 9 р. за 1892, 1893, 1894.
Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ годы, журналъ можетъ 

быть уступленъ за 70 руб. съ пересылкою, за исключеніемъ текущаго г. 
Кромѣ тою вз Редакціи продаются слѣдующія книіи:

I. «Живое Слова». Сочиненіе преосвященнаю Амвросія. Цѣна 
50 кои. сь перес.

2 «Древніе и современные софисты». Сочиненіе Т. Ф. 
Брентано. Съ французскаго перевелъ Яковъ Новицкій Цѣна 1 р 50 к. 
съ пересылкою.

3. Справедливы ли обвиненія, взводимыя графомъ 
Львомъ Толстымъ на православную Церковь въ его со
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чиненіи «Церковь и государство»? Сочиненіе А. Рождествина. 
Цѣна (ІО коп. съ пересылкою.

4. «Папство, какъ причина раздѣленія Церквей, 
или Римъ въ своихъ сношеніяхъ съ Восточною Церко
вію». Докторское сочиненіе о. Владиміра Гетто. Переводъ съ француз
скаго К. Истомина. Харьковъ. 1895. Цѣна 1 рубль съ пересылкою.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 18Э8 годъ

(четвертый года изданія)НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ
„С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ ДУХОВНЫЙ ВЬСТНИКЪ“
издаваемый «Обществомъ распространенія религіозно
нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной 

Церкви» въ С.-Петербургѣ.
Въ журналѣ «Спб. Духовный Вѣстникъ» печатаются житія святыхъ 

въ видѣ краткихъ бесѣдъ, слова бесѣды и поученія на иредсто.лніе 
праздники или церковныя событія.

Будуть продолжены печатаніемъ письма епископа Ѳеофана-затвор- 
ника кз II. В. Елагину и его-же письма кз В. В. Швидковской и 
дневники протоіерея I. II. Сергіева (Ерониітадтскаго).

Руководящія статьи посвящаются важнымъ вопросамъ и событіямъ 
изъ столичной и общей церковной жизни. Будутъ печататься свѣдѣнія 
о состояніи раскола и сектантства въ столицѣ, епархіи и Россіи, о 
прошлой церковной жизни ио памятникамъ старины и письмамъ исто
рическихъ дѣятелей, о состояніи церковной и общественной жизни и 
просвѣщенія въ дрѵіпхъ епархіяхъ и яа-іраницей.

Служа органомъ «Общества распространенія религіозно-нравствен
наго просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви» и С.-ІІстербуріской 
епархіи, «Спб. Духовный Вѣстникъ» имѣетъ задачей дать полную кар
тину жизни, просвѣщенія и благотворительности въ столицѣ и епархіи, 
совершающихся подъ покровомъ Православной Церкви —и обзоръ рели
гіозно-просвѣтительной дѣятельности «Общества-.

Программа журнала слѣдующая:
Слова, поученія, бесѣды и статьи богословскаго характера.
Руководящія статьи но вопросамъ церковно-общественной жизни, 

особенно же но вопросамъ пастырской практики и религіозно-нравствен
наго просвѣщенія народа въ духѣ православной церкви.

Петербургская хроника, сообщающая свѣдѣнія о выдающихся явле
ніяхъ церковной и общественной жизни народа, о состояніи церковно
приходскихъ школъ въ С.-Петербургской епархіи, пастырской дѣятель
ности духовенства въ С.-ІІетербуріѣ и его уѣздахъ, о дѣятельности 
«Общества распространенія религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ 
духѣ Православной Церкви», о мѣстныхъ праздникахъ, мѣстно-чтимыхъ 
иконахъ, крестныхъ ходахъ, благочестивыхъ обычаяхъ и т. и,
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Церковно-историческія и археологическія сообщенія и воспоминанія.
Свѣдѣнія о церковной жизни въ другихъ епархіяхъ.
Извѣстія о церковной жизни за границей.
Библіографическія замѣтки.
Корреспонденціи о предметахъ церковной жизни.
Разныя извѣстія.
Извѣстія по С.-Петербургской епархіи.
Подписная цѣня въ.юдъ съ доставкой и пересылкой—5 р..’/« іода 

—3 р. за границу—6 р. Бъ розничной продажѣ ІО к. за Л».
Журналъ выходить по' нятниц мъ, вь размѣрѣ не менѣе I1/, пе

чатнаго листа каждый А'?.
Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Николаевская ул., 

д. А» 5. Редакція, для личныхъ обьясненій съ редакторомт, открыта но 
четвергамъ оть 2 до 3 час. дня.

Подписка принимается въ конторѣ, которая открыта ежедневно 
съ 10 час. утра до 4 час. пополудни, кромѣ воскресныхъ и празднич
ныхъ дней Въ конторѣ продаются и отдѣльные АЛ" журнала. Имѣются 
экземпляры журнала за 1895, 1 896 и 1897 г.г. ио 5 р

Редакторъ, Священникъ Философъ Орнатскій.

О подпискѣ въ 1898 году па журналъ

издаваемый состоящимъ подъ Августѣйшимъ покрови
тельствомъ Его Императорскаго Высочества Государя 
Великаго і-Снязя Сергія Александровича, Братствомъ 

св. Василія, Епископа Рязанскаго.
(ГІИ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

«Миссіонерскій Сборникь» имѣеть своею цѣлые служить интере
самъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ сь рясколомь старообрядчества, 
русскимъ сектантствомъ раціоналистическаго гг мистическаго направле
нія и магометанствомъ.

Издается по программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ и 
состоящей изъ 4-хъ отдѣловъ, Отд. I: Узаконенія и распоряженія граж
данской и ц рковной власти. Оффиц-зліные отчеты. Стд. 11: Научно- 
литературныя статьи. Бесѣды и поученія. Неизданные памятники древ
ности. Библіографія. Списки книгъ. Отд. ІГ: Извѣстія по Рязанской епар
хіи. Отд. IV: Обзорь текущихъ событій въ иныхъ епархіяхъ.

Третій всероссійскій миссіонерски Съѣздъ (въ г. Казани), призна
вая журналъ атоть полезнымъ пособіемъ при Сорьдѣ сь расколомъ и 
сектантствомъ, рекомендовалъ его для пріобрѣтенія во всѣ церковно
приходскія и благочинническія противораскольническія гі противо- 
сектантскія библіотеки.

Выходить разъ въ два мѣсяца, книжками не мѣнѣе пяти печат
ныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна за годовое паданіе 2 рубля, съ пересылкой.
Адресъ: гор. Рязань, въ редакцію Миссіонерскаго Сборника*.
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Объявленіе объ изданіи «Проповѣдническаго Листка» въ 1898 г.
(Взамѣнъ и дополненіе къ напечатанному раньше).

Въ 1X08 году «Проповѣдническій Листокъ*, будетъ выходить съ 
прибавленіемъ «Внѣбогослужебныхъ собесѣдованій».

Предметы для «Іінѣбоюслужебныхъ собесѣдованій» будутъ заим
ствованы изь области релшіи и нравственности, обыденной и истори
ческой жизни человѣка, изъ области жизни и подвиговъ святыхъ и изъ 
области природы. «Собесѣдованія» будутъ сполна заканчиваться съ кон- 
цемъ каждаго іода, и будутъ увеличены но объему.

Такъ какъ начало «Внѣбогослужебныхъ собесѣдованій» находится 
въ 1X94 году, то несостоявіпіе подписчиками съ итого года или ие во 
всѣ зти годы состоявшіе и подписавшіеся на 1898 г. получатъ (по 
заявленію въ письмѣ) безплатно всѣ «Внѣбог. собесѣдованія» за всѣ 
годы, начиная съ 1894 года; благоволятъ приложить только на пересылку 
50 кон. за всѣ годы (или 15 к. за каждый іодъ). Въ случаѣ желанія 
получить съ «Собесѣдованіями» и «Ироп. Листокъ» (проповѣди) при
лагаютъ одинъ рубль за каждый іодъ (сь 1894 года). Слѣд., желающіе 
получитъ «Ііроновѣд. Листокъ» съ «Внѣб. Собесѣдованіями» съ 1894 
но 1898 іодъ включительно прилагаютъ б р. 5п коп.; съ 1895 ио 
1898 годъ включительно—5 руб. 40 к; съ 96 ио 98 г. включительно 
—4 р. 25 к; за 97 ио 98 г. 3 руб. 15 кон.

«Поученія» будутъ издаваться вл, прежнемъ видѣ: 1) онн будутъ 
кратки, но содержательны; 2) ио изложенію будутъ просты, обще до
ступны; 3) будутъ выходить за мѣсяцъ до того времени, на которое 
назначены; 4) будутъ помѣщаться поученія на различные случаи (по
гребеніе. вѣнчаніе-и т и.) и темы для самостоятельнаго составленія 
проповѣдей.

Цѣна «Врой. Листка» на 1898 годъ сь «Внѣбог. собесѣдованіями» 
2 рубля.

За прежніе одиннадцать лѣтъ (1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 
1888, 1889, 1890, 1891. 1892, 1893) можно получать «Ііроиов. Лист.» 
но 80 к. за іодъ; а за 1887 г. (въ расширенномъ видѣ) по 1 р. 50 к.

Сь требованіями обращаться исключительно на имя редактора- 
издателя, профессора Кіевской духовной Академіи, Маркеллина Алек
сѣевича Олесниѣкию.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА иа 1898 годъ на

Московскія Церковныя Вѣдомости"
еженедѣльное изданіе Общества Любит. духовн. просвѣщ. въ Москвѣ. 

Каждый Л’ въ размѣрѣ 2-хъ печатныхъ листовъ.
«Московскія Церковныя Вѣдомости» имѣютъ своею цѣлію достав

лять серьезное чтеніе по вопросамъ религіозно-нравственнымъ, цер
ковно-историческимъ и практическимъ не для духовныхъ только, но и 
свѣтскихъ лицъ, интересующихся означенными вопросами.
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Согласно .утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ программѣ, въ со

ставъ «Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей» будутъ входить:
1) Слова и поученія особенно выдающіяся.
2) Статьи (по временамъ передовыя), обсуждающія различные 

вопросы п явленія жизни общественной, имѣющіе то или иное сопри
косновеніе съ жизнію Церкви, а также рефераты, читанные п обсуж
даемые въ очередныхъ собраніяхъ Общества.

3) Очерки изъ исторіи Церкви—преимущественно русской, въ 
которыхъ будутъ сообщаться свѣдѣнія о замѣчательныхъ эпохахъ и 
дѣятеляхъ въ пользу православія, а также о движеніи въ расколѣ и 
проявленіяхъ сектантства съ обсужденіемъ нхъ.

4) Замѣтки и сужденія ио вопросамъ пастырской практики.
5) Свѣдѣнія о благотворительныхъ и учебно-воспитательныхъ 

учрежденіяхъ Московской епархіи, куда войдутъ сообщенія изъ жизни 
церковйо-ирпходскихъ школъ.

6) Московская хроника, сообщающая недѣльныя свѣдѣнія о вы
дающихся явленіяхъ церковной и гражданской жизни и пастырской 
дѣятельности духовенства

7) Библіографія: замѣтки о вновь появляющихся въ свѣтъ кни
гахъ. выдающихся чѣмъ либо журнальныхъ и газетныхъ статьяхъ,— 
обозрѣніе духовныхъ журналовъ.

8) Извѣстія и замѣтки, гдѣ будутъ отмѣчаться разнообразныя 
свѣдѣнія о событіяхъ современной жизни (церковной и общественной) 
—мѣстныя, пногородныя,—корреспонденціи.

9) Оффиціальный отдѣлъ, въ которомъ печатаются Высочайшія 
повелѣнія, Указы Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, распоря
женія Московскаго епархіальнаго начальства, распоряженія и отчеты 
мѣстныхъ епархіальныхъ учрежденій и т. и.

Кромѣ этого, въ 1898 году въ «Московскихъ Церковныхъ Вѣдомо
стяхъ» будутъ помѣщаться: а) имѣющія то или другое приложеніе къ 
существеннымъ вопросамъ жизни извлеченія изъ твореній св. отцевъ 
церкви и б) статьи съ историко-археологическимъ описаніемъ Москов
ской церковной старины и чтимой святыни.

«Московскія Церковныя Вѣдомости» имѣютъ въ виду предлагать 
сужденія о фактахъ и явленіяхъ жизни съ точки зрѣнія ученія пра
вославной Церкви,—подвергать обсужденію тѣ вопросы, которые вы
зываются самою жизнію и потребностями времени и потому должны 
представлять живой, современный интересъ. По временамъ будутъ 
помѣщаться пллюстраціи.

Подписка принимается: а) въ Епархіальной библіотекѣ, въ Пе
тровскомъ монастырѣ, на Петровкѣ, б) въ редакціи: Больш. Якиманка, 
церковь Петра и Павла, квартира священника Іоанна Ѳеодоровича 
Мансветова, в) въ конторѣ Печковской—на Петровкѣ и въ извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ г. Москвы.

Подписная цѣна:
На годъ: На нолгода:

съ перес. 5 р. | безъ пер. 3 р. 50 к. || съ пер. 3 р. | безъ пер. 2 р.
Редакторъ священникъ Іоппне Мапс.ветовв.
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4-й г. изданія. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 4-й г. изданія

на 1898 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ САМУЮ ДЕШЕВУЮ 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ, ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И ЛИ
ТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

..РУССКОЕ СЛОВО"
БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ.

Галета заключаетъ въ себѣ слѣдующіе отдѣлы: руководящія (пере
довыя) статьи. Телеграммы. Внутреннія извѣстія. Внѣшнія извѣстія. 
Свѣдѣнія мѣстнаго характера (происшествія, театръ, музыка, картины). 
Корреспонденціи изъ провинціи н изъ-за границы. Выдержки изъ жур
наловъ н газетъ. Критическія и библіографическія замѣтки. Изложеніе, 
истолкованіе и разъясненіе законовъ, мѣропріятіи и распоряженій пра
вительства. Фельетоны научнаго и беллетристическаго (романы, повѣсти, 
разсказы, стихотворенія и т. и.) характера. Портреты н политипажи, 
относящіеся до событіи текущей жизни. Смѣсь. Объявленія.

Срокъ выхода—ежедневный (кромѣ дней, слѣдующихъ за большими 
праздниками).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
Съ пересылкою и доставкою НА ГОДЪ: 5 р. на 0 мѣсяцевъ 3 р., на 

3 мѣсяц. 1 р. 75 кои., на 1 мѣсяц 60 кои.
Несмотря на крайне дешевую цѣну, газета будетъ заключать въ 

себѣ, еъ достаточною полнотой, всѣ отдѣлы большихъ столичныхъ га
зетъ и постарается быть вѣрною отразительиицеіі явленій нашей обще
ственно-государственной—въ столицахъ и въ провинціи жизни. Особое 
вниманіе редакція отведетъ вопросамъ народнаго образованія въ широ
комъ смыслѣ этого слова. Событія международнаго характера н жизнь 
иностранныхъ государствъ будутъ съ возможною полнотой отмѣчаться 
въ газетѣ. За успѣхами нашей общественности, за. явленіями въ русской 
наукѣ и въ родной словесности «Русское слово» будетъ слѣдить съ 
особою внимательностью.

Адресъ редакціи: Москва, Тверской бульваръ, домъ Яголковскаго.
Кромѣ того, подписка принимается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ 

Москвы, Петербурга н другихъ городовъ.
Газета «Русское Слово» допущена Министерствомъ Народнаго Про

свѣщенія къ обращенію въ безплатныхъ народныхъ читальняхъ.ОТКРЫТА. ПОДПИСКА на 1898 годъ
на большую ежедневную, политическую, литературную, научную,

Выходите ежедневно, не исключая и понедѣльникове.
Па глазахъ нашихъ постоянныхъ читателей въ «Одесскихъ Ново' 

стахъ» за истекшій годъ произошли крупныя перемѣны. Оставшись вѣр'
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ними разь навсегда усвоенному направленію, чуждому узкой партійно
сти и всякой нац;ональной исключительности, поставивъ своей задачей 
неуклонное служеніе вѣчнымъ идеаламъ человѣчества—прогрессу и куль
турѣ, гуманности и вѣротерпимости,—газета наша за послѣднее время 
дѣлала вее возможное, чтобы шагнуть впередъ по пути дальнѣйшихъ 
усовершенствова ній

Поочередно вз газетѣ появляются фельетоны:
Обіцественно-нублистпческаго характера Г. К. Градовекаго—Гаммы 

(«Ііо общимъ вопросамъ»). Литературно-критическіе—М. А. Тротопонова 
(«Жизнь и литература»). Журнальныя обозрѣнія—В Іі. Преображенскаго 
(«Между жизньв) н книгой»). Еженедѣльное обозрѣніе мѣстной обще
ственной жизни г. Слово Глаголя («Наброски и недомолвки»). Ежене
дѣльное обозрѣніе провинціальной жизни («Провинціальныя Палестины»), 
«Петербургскія письма»—Ното Коѵпв. Московскія фельетоны—г. Арсе
нія Г. («Москва и Москвичи»), Сельско-хозяйственныя бесѣды—-В. А. 
Вертенссна. Юридическія—Е. В. Васьковскаго. Медицинскія—д-ра Бен
дерскаго. Очерки иностранной литературы и жизни—11. Іі. Звѣздича 
и проч.

Кромѣ того, удѣляя особое вниманіе нуждамъ нашего края, мы 
помѣщаемъ, сверхъ корреспонденцій, руководящіе фельетоны подъ чагл. 
«Свѣтъ и тѣни».

Въ отдѣлѣ беллетристики были напечатаны у насъ вь текущемъ 
году повѣсти и разсказы гг. К. С. Баранцевича, А. С. Грузинскаго, Д. 
Л. Мордовцева, М. ІІ. Нсвѣжина и др., а также выдающіяся новинки 
иностранной литературы.

Въ 1898 году, между прочимъ, будуть напечатаны два большихъ 
романа нашихъ извѣстныхъ беллетристовъ 1) «Пекло» ром. Вл. И Не
мировича-Данченко, и 2) «Дѣти Солнца» ром. въ 2-хъ част. И. К. 
Потапенко.

Вь настоіщее вр:мд въ «Одесскихъ Новоетіхъ» иринимають уча
стіе и обѣщали впредь свое сотрудничество слѣдувшіл лица: Арсеній 
Г., нроф. I'. Е Афанасьевъ, Я. С. Балабанъ, К. С. Баранцевичъ, д-ръ 
И. Бендерскій, В. А Бертенсонь, Е В. Васьковскій, Г. К. Градовскій 
(Гамма), ироф. И. Я Гур.іяндъ, А. Грузинскій, Герцогъ .Іоранъ (нсевд.), 
II. Г. Михайловскій-Гаринъ. С. С. Гусевъ (Слово-Глаголъ), Ното Ноѵиз 
(нсевд ), Далинъ (Д. А. Линевъ). С. С. Закъ, II. II. Звѣздичь (нсевд), 
Г. В. Зуевъ, профес. С. И. Иловайскій, А. Е. Кауфманъ, профес. А. И. 
Кирпичниковъ, Л. А. Купсрникъ, профес. А. И. Маркевичъ, Д. Л. Мор
довцевъ, Митри.датъ (нсевд ), В. В. Наако (хѵд.), II. М. Невѣжинъ, Вл. 
И. Немировичъ-Данченко, нрии.-доцентъ Г М. Оржецкій, нрив-дгцентъ 
М. Г. ІІонруженко, О. Я. Пергаментъ, II И. Потапенко, М. А. Протоно- 
новъ, В II. Преображенскій, П. С. Гашковскій, И. М. Рева, проф. 0. И. 
Успенскій, И. М. Хейфецъ, А. И. Черкассъ, С. II. Южаковъ, А. С. Эр- 
мансь и др. ____

Подписная цѣна 
Безъ доставки.

ІІа годъ ... 8 р. — к.
» */» ... 4 > 50 »
» 3 мѣсяца . 2 > 50 »
» 1 » . — > 90 .

въ Одессѣ.
Съ доставкой.

9 р. — к. і > 
5 » - ’ ; )
2 > 75 »
1 > — > г (

Подписная цѣна 
съ пересылкой въ города.

На годъ................. Юр. — к.
» ’/» .................. 5 > 50 >
> 3 мѣсяца ... 3 » — » 
,1 » ... 1 . — »
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За границу доплачивается кг подписной цѣнѣ 60 коп. вг мѣсяцг. 
Для годовыхг подписчиковг допускается разсрочка во взносѣ под
писной платы. Для иногороднихг: при подпискѣ 5 руб. и до начала 
второго полугодія 5 руб.; для городскихг—при подпискѣ 5 руб. и до 

начала второго полугодія 4 руб.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ Одессѣ въ Главной Конторѣ на Ланжероновской ул. 
д. № 30. Телефонъ 230.

Редакторъ-издатель Л. 11. Старковг. 
Редакторъ К В. Васъковскій.ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 Г.

29-й годъ 

ИЗДАНІЯ.

29-й годъ 

ИЗДАНІЯ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ журналъ
литературы, политики и современной жизни,СО МНОГИМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢПА ПА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ „НИВЫ“ 1898 г. 
■и со всѣми приложеніями: ■■

Безъ дост. въ С.-Пе
тербургѣ . ...
Съ доставк. въ С.-Пе
тербургѣ ..................
Безъ дост. въ Москвѣ, 
въ Копт. Ііечковской

5

6 
6

р. 50 

р. 50 

р. 25

к.
к.
к.

Съ пересылкою во всѣ го
рода и мѣстности Евро
пейской и Азіатской Рос-
с>и...............................• . .
Съ пересылкою за гра
ницу ...............................

7
ю

РУБ.

РУБ.

Разсрочка подписной платы для Гг. иногороднихъ подписчиковъ допу
скается на слѣдующихъ условіяхъ: Въ два срока: при подпискѣ
4 руб , и I іюня 1898 г. 3 руб. Въ три срока: при подпискѣ

3 руб., 1 мая 1898 г. 2 руб. и 1 августа 1898 г. 2 руб.
■■ Для Гг. служащихъ какъ г.ъ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учре
жденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и др. городахъ) допускается раз

срочка за ручательствомъ Гг. казначеевъ и управляющихъ.
Вступая въ двадцать девятый годъ своею существованія, «Нива» 

дасть читателямъ н въ 1898 г. тщательно избранный и обширный ли
тературный, художественный н популярно-научный метеріалъ для семей
наго чтенія.

Главная цѣль «Пнвы»—служить въ области печатнаго слова куль
турнымъ задачамъ дорогого нашего отечества. Въ зтомъ она полагаетъ 
и все свое значеніе, и гее свое честолюбіе; зтимъ опредѣляется и со
держаніе ея приложеній. Сдѣлать выдающихся нагиихг писателей 
общедоступными—одно изъ вѣрныхъ средствъ достиженія зтой плодо
творной цѣли. «Нива» уже дала своимъ подписчикамъ цѣлый рядъ 
выдающихся русскихъ писателей, старыхъ и новыхъ. Нынѣ, не иоіца-
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дивъ усилій и значительныхъ жертвъ, «Нива» можетъ предложитъ сво
имъ читателямъ на будущій іодъ, въ видѣ безплатнаю приложенія,

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
И. С, ТУРГЕНЕВА.

Какъ много говоритъ это имя сердцу іі уму русскаго читателя! 
Тургеневъ—слава и гордость русской литературы. Родное слово онъ 
обогатилъ произведеніями, которыя но художественному своему значе
нію упрочили за нимъ мѣсто среди нашихъ классическихъ писателей 
и создали ему европейское имя; русскій народъ называетъ его однимъ 
изъ вдохновеннѣйшихъ и стойкихъ борцовъ своего освобожденія отъ 
крѣпостнаго нрава; русская женщина признаетъ его истолкователемъ 
возвышеннѣйшихъ ея стремленіи; наконецъ, все русское общество ви
дитъ въ немъ писателя, который далъ самое полное и вѣрное выраже
ніе тому, чѣмъ оно живетъ, къ чему стремится, 'что его волнуетъ, за
ботитъ... Сколько неувядаемыхъ лавровъ въ вѣнкѣ славы одного чело
вѣка, и какая благодарная задача—содѣйствовать широкому распростра
ненію произведеній такого писателя!

«Нива» будетъ и въ другихъ своихъ частяхъ слѣдовать избран
ному сю пути. Талантливые писатели, трудящіеся въ духѣ великихъ 
своихъ предшественниковъ, слава Богу, на Руси не вывелись. Они встрѣ
чаютъ въ «Нивѣ» радушное гостепріимство, и редакціонный ея порт
фель постоянно пополняется ихъ произведеніями, которыя иопрежнему 
будуть печататься въ самой «Нивѣ» и въ

„ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯХЪ",
Открывай свои столбцы не только старымъ, испытаннымъ силамъ, 

но и всякому новому таланту, и представляя въ критической своей 
части ио возможности полную и безпристрастную оцѣнку литературныхъ 
трудовъ, «Пива» вполнѣ обезпечиваетъ свое литературно-обществен
ное значеніе.

Журналъ долженъ быть зеркаломъ жизни, отражая ее въ неиска
женномъ видѣ, содѣйствуя зтимъ сознательному къ ней отношенію и 
постепенному ея усовершенствованію. Могущественнымъ подспорьемъ 
служатъ тутъ наука и искусство. Поэтому «Нива* всегда стремилась къ 
популяризаціи, на ряду съ произведеніями искусства, и паучныхв 
свѣдѣніи. Такъ будетъ и въ наступающемъ году. Иллюстрированныя 
для наглядности статьи этнографическаго, естественно-научнаго, сельско? 
хозяйственнаго и техническаго содержанія восиолн .ть богатый запасъ 
чтенія, представляемый «Нивой», и придутъ па помощь всѣмъ, желаю
щимъ трудиться въ жизни для жизни, чтобы обезпечить собственное 
благополучіе и благополучіе родины, а вмѣстѣ съ тѣмъ двинутъ ея куль
турные’ успѣхи.

Особенное вниманіе, кадь н до сихъ нор г, будетъ обращено «Ни
вою» на освѣщеніе словомъ и рисункомъ всѣхъ существенныхъ теку- 
щихв событіи. Отзывчивость «ІІивы» въ этомъ отношеніи хороню извѣ
стна чигатёлямь. Ііъ истекающемъ году она да іа, между прочимъ, чрез
вычайно обстоятельное описаніе такихъ событій, какъ пріѣздъ въ Истср-
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бургъ сперва германскаго императора Вильгельма ]!, а потомъ главы 
дружественнаго и союзнаго намъ народа, президента французской рес
публики Феликса Фора, торжественная встрѣча, устроенная городомъ 
Варшавою Ихъ Величествамъ и т. д.

Остальные отдѣлы журнала получатъ также дальнѣйшее развитіе. 
Въ ежегодныхъ объявленіяхъ о подпискѣ на «Пиву» отмѣчаются только 
главные фазисы постепеннаго совершенствованія журнала, указываются 
только наиболѣе существенные изъ достигнутыхъ имъ успѣховъ. Но чи
татель, конечно, самъ видитъ ту многотрудную н сложную работу, ко
торая въ концѣ концовъ дала журналъ, пользующійся довѣріемъ публики, 
потому что оиъ удовлетворяетъ ея потребности въ популярномъ органѣ 
для семейнаго чтенія. Прошлое служитъ ручательствомъ за будущее.

Послѣднее (посмертное) «Полное собраніе сочиненій Тургенева», 
иь 10 томахъ, было просмотрѣно самимъ авторомъ, снабжено біографи
ческимъ очеркомъ и предисловіемъ М. И. Стасюлевича, нынѣ дополнен
нымъ нами его же «Воспоминаніями о послѣднихъ дняхъ И. С. Турге
нева и его похоронахъ», а также подробными алфавитнымъ и хроноло
гическимъ указателями. Оно распадается на 5 отдѣловъ. Въ первый 
вошли безсмертныя «Записки охотника»; во второй—капитальнѣй
шія произведенія знаменитаго нашего писателя, большіе его романы, 
составившіе каждый эпоху въ нашей литературѣ и въ общественномъ 
самосознаніи: «Рудинъ», «Дворянское гнѣздо», «Наканунѣ», 
♦ Отцы и дѣти», «Дымъ», и «Новь»; въ третій—всѣ повѣсти 
и разсказы, изъ которыхъ большинство—истинные перлы художествен
наго творчества и общественнаго проникновенія; въ четвертый—сцены 
и комедіи; наконецъ, въ пятый—литературныя н житейскія воспомина
нія, критическія статьи, некрологи, переводы и т. д. Продажная цѣна 
этого полнаго собранія сочиненій Тургенева составляетъ 15 руО.

Но полнымъ его, въ дѣйствительности, назвать нельзя. Въ него 
не вошли „Стихотворенія14 Тургенева, въ томъ числѣ поэма «Па
раша», положившая начало его славѣ іі вызвавшая восторженный отзывъ 
со стороны такого критика, какъ незабвенный Бѣлинскій. Всѣ стихотво
ренія Тургенева распадаются на 4 отдѣла: поэмы (въ томъ числѣ' очень 
значительныя, какъ «Параша» и «Андрей»); небольшія стихотворенія, пре
имущественно лирическаго характера; переводы изъ Байрона н ГОте; не
оконченныя стихотворенія и эпиграммы. Продавались они до сихъ поръ 
отдѣльно оть полнаго собранія сочиненій за 1 р. 50 к. «Пивѣ» уда
лось пріобрѣсти для своихъ подписчиковъ и эти цѣнныя произведенія 
Тургенева.

Такимъ образомъ подписчики «ТІнвы» получатъ какъ «Сочиненія», 
такъ и «Стихотворенія» безплатно, въ объединенномъ видѣ, и «Сбор
никъ Нивы» па 1898 г. въ 12 томахъ составитъ фактически—

ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ11 (5. ТУРГЕНЕВА.
Сборники «Нивы» на 1898 г. будетъ отпечатанъ иа хорошей 

бѣлой глазированной бумагѣ еще болѣе четко, чѣмъ въ предыдущіе годы,
X



1150

и будетъ выходить, какъ всегда, въ началѣ каждаго мѣсяца. Содержаніе 
отдѣльныхъ томовъ слѣдующее:

Томъ I. Портретъ и факсимиле И. С. Тургенева.- Преди
словіе къ 1-му посмертному изданію 1883 г. и по поводу второго изда
нія. 3/. Стасюлевича.-—Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Біографическій 
очеркъ М. Стасюлевича.—Предисловіе автора къ 1 тому изданія 
1880 г.—Записки охотника: 1) Хорь и Калинычъ. 2) Ермолай и мель
ничиха. 3) Малиновая вода. 4) Уѣздный лѣкарь. 5) Мой сосѣдъ Ради- 
ловъ. (>) Однодворецъ Овсянниковъ. 7) Льговъ. 8) Бѣжинъ лугъ. 9) 
Касьянъ съ Красивой Мечи. 10) Бурмистръ. 11) Контора. 12) Бирюкъ. 
13) Два помѣщика. 14) Лебедянь. 13) Татьяна Борисовна и ея племян
никъ. 16) Смерть. 17) Пѣвцы. 18) Петръ Петровичъ Каратаевъ. 19) Сви
даніе. 20) Гамлетъ Щигроьскаго уѣзда. 21) Чертопхановъ и Недопю- 
скинъ. 22) Конецъ Чертопханова. 23) Живыя мощи. 24) Стучитъ. 
25) Эпилогъ.—Лѣсъ и степь.

Томъ II. Предисловіе автора къ собранію его романовъ, 1880 г.
— Отцы и дѣти. Романъ.—Наканунѣ. Романъ.

Томъ ІІІ. Дымъ. Романъ.—Дворянское гнѣздо. Романъ.
Томъ IV*. Новъ. Романъ.—Рудинъ. Ром.
Томъ V. Андрей Колосовъ. Разск.—Вреттеръ. Повѣсть.-- Жидъ. 

Разсказъ.—Пѣтушковъ. Повѣсть.—,Дневникъ лишняго человѣка. Повѣсть.
— Три встрѣчи. Разсказъ.- Муму. Разсказъ—Постоялый дворъ. По
вѣсть.

Томъ VI. Два пріятеля. Повѣсть.—Загпигиъе. Повѣсть.—Пере
писка. Разсказъ въ письмахъ.—Яковъ Пасынковъ. Ѵмск.—Фаустъ. Раз
сказъ въ девяти письмахъ.—Поѣздка въ полгьсье. Разск.—Ася. І’азск.

Томъ VII. Первая любовь. Ѵкмжяяъ.—Призраки. Фантазія.— 
Довольно. Отрывокъ изъ записокъ умершаго художника — Собака. Раз
сказъ.—Исторія лейтенанта Ергунова. Разсказъ.—Бригадиръ. По
вѣсть.—Несчастная. Разск.— Странная исторія. Разсказъ.— Степной 
Король Лиръ. Повѣсть.

Томъ VIII. Вешнія воды. Повѣсть.— Стукъ!., стукъ!., стукъ!.. 
Студія.—Пунинъ и Бабуринъ. Разсказъ — Часы. Разсказь старика.— 
Сонъ. Разск.—Разсказъ отца Алексѣя. Отрывки изъ воспоминаній 
своихъ и чужихъ: I) Старые портреты. 2) Отчаянный. Пѣснь торже
ствующей любви. І’азсказъ.

Томъ IX. Клара Миличъ. Повѣсть.— Стихотворенія въ ггрозгь. 
—Стихотворенія.

Томъ X Вмѣсто предисловія.—Неосторожность. Комедія гъ 
1-мь дѣйствіи—Безденежье. Сцены изъ петербургской жизни молодого 
дворянина.—Гдѣ тонко, тамъ и рвется. Ком. въ 1-мъ дѣйствіи -— 
Нахлѣбникъ. Ком. въ 2-хъ дѣйствіяхъ,—Холостякъ. Ком. въ 3-хъ дѣй
ствіяхъ.

Томъ. XI. Завтракъ у предводителя. Ком. въ 1 дѣйствіи.— 
Мѣсяцъ въ деревнѣ. Ком. въ 5 дѣйствіяхъ.—Провингі,іалка. Ком. въ 
1 дѣйствіи.—Разговоръ на большой дороггь. Сцѣна.—Вечеръ въ Сор- 
рентѣ. Сцѣна.

Томъ XII. Литерагпурныя гг житейскія воспоминанія.—Кри
тическія статьи и рѣчи.—Некрологи, письма.—Переводы: 1) Ле
генда о св. Юліанѣ Милостивомъ, Густава Флобера. 2) Иродіада, Флобера.
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— Хронологическій указатель къ сочиненіямъ И. С Тургенева —Алфа
витный указатель къ 12 томамъ.

При первомъ томѣ будутъ приложены два автографа и портретъ 
И. С. Тургенева, гравированный на стали Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

■И Обращаемъ вниманіе гг. подписчиковъ, что, въ силу заклю
ченнаго нами договора, полное собраніе сочиненій Тургенева 
можетъ быть приложено съ «Нивѣ» исключительно въ те
ченіе 1898-го подписного года и отдѣльно огъ журнала продаваться не 
будетъ, кв
Но примѣру прежнихъ лѣтъ, при «Нивѣ» 1898 г. будетъ приложено:

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ,
заключающій въ себѣ 12 новѣйшихъ «Парижскихъ модъ» и болѣе 
300 прекрасно выполненныхъ модныхъ гравюръ и рисунковъ ио послѣд
нимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. Па отдѣльно приложенныхъ 12 боль
шихъ листахъ будетъ помѣщено болѣе 300 рисунковъ рукодгълъныха и 
выпильныха работа и около 300 чертежей выкроека ва натураль
ную величину.

По заключенному «Нивою» контракту сь одной изъ 
лучшихъ фирмъ въ Парижѣ, модныя гравюры при 
«Нивѣ» и въ 1898 году будутъ ВЫХОДИТЬ ОДНОВРЕМЕННО 
съ парижскими изданіями, и такимъ образомъ въ мод
номъ отдѣлѣ «Нивы» будугъ появляться послѣднія но
винки лучшихъ фасоновъ парижскихъ модъ.

Многіе нзъ помѣщаемыхъ въ атомъ моднома журналѣ рисунковъ 
исполнены французскими художниками-граверами но фотографіямъ съ 
моделей, шитыхъ у лучшихъ парижскихъ портныхъ, и поэтому явля
ются не только художественными картинками, но съ полнѣйшей точ
ностью передаютъ и общее впечатлѣніе, производимое нарядомъ, и всѣ 
подробности отдѣлки.

Въ томъ же моднома журналѣ читатели найдутъ, въ отдѣлѣ 
«Почтовый ящикъ», цѣлую серію рецептова гго хозяйству гі домовод
ству, одинаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и не распо
лагающихъ значительными средствами.

При первомъ Л; «Пивы» подписчики получалъ СТЪННОЙ 
КАЛЕНДАРЬ, отпечатанный въ нѣсколько красокъ.

При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ слѣдуетъ обо
значать непремѣнно на самомъ переводѣ (а ие въ отдѣльномъ 
письмѣ), на что именно предназначаются деньги, я также адресъ (по
дробный и четкій). Но, во избѣжаніе недоразумѣній и ва ингпересаха 
самиха подписчикова, -Контора убѣдительно проситъ присылать 
требованія вмѣстѣ са подписными деньгами въ обыкновен
ныхъ денежныхъ письмахъ, а не почтовыми перево
дами, такъ какъ, вслѣдствіе недостаточнаго размѣра огпрывныха 
купонова, подписчикамъ трудно подробно и ясно изложить на нихъ 
свои требованія, а при зпачительномь скопленіи такихъ купоновъ сь 
неясными адресами и требованіями для Конторы возникаютъ серьезныя
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неудобства. Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ на -ІІцву“ 
1898 г. высылается безплатно.

Требованія и подписныя деньги адресовать: въ Контору жур- 
нала «Нива» (А. Ф. МАРКСУ), С.-Петербургъ, Мал. Мор
ская, № 22,

(ГОДЪ ТРИНАДЦАТЫЙ)
ИА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

и рI в
ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

1 КНИЖЕКЪ ВЪ ГОДЪ
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами.

12 ПРЕМІЙ-ИГРУШЕКЪ
для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія. 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ доставкой на домъ и пересылкой во 
всѣ города Россіи 2 Р- 50 н.

Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія исключи
тельно:

въ Москву, въ Редакцію журнала МАЛЮТКА.

Содержаніе ноябрьской книжки
БОГОСЛОВСКАГО ВѢСТНИКА.

Отдѣлъ I. Снятаго отца нянино Ефрема Сирина толкованіе на Чет
вероевангеліе.

Отдѣлъ II. Дары земные небесному жителю. Іером. Иннокентія. 
Церковно-практическое и научнс-богословское значеніе славянскаго пе
ревода Новаго Завѣта вт. трудѣ святителя Алексія Митрополита Кіево- 
Московскаго и Всероссійскаго М. Д. Муретова. Эпоха преобразованій за
падно-русскихъ церковныхъ братствъ. (1580—1600 гг.). А. А. ІІапкова. 
Художественное творчество и религіозное познаніе. 11. В. Тохоммрова.

Отдѣлъ ІП. Страница изъ исторіи православной русской миссіи 
въ Китаѣ. (Письма миссіонера). Третій Всероссійскій миссіонерскій 
съѣздъ. (Факты п впечатлѣніе). И. М. Гром&гласова. Иннокентій, мит
рополитъ Московскій и Коломенскій, вь его отношеніи къ Московской 
духовной Академіи. (Къ столѣтію со дня его рожденія 26 августа 
179 7—1897 г.) 11. 11. Корсунскаго.

Отдѣлъ IV. Астрономія и Богословіе. С. С. Глаголева. І’игуру. 
Руководство кь чтенію и изученію Библіи, общедоступный и изложен
ный въ связи съ новѣйшими изысканіями курсъ Священнаго Писанія.
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Ветхій Завѣтъ. Томъ 1. Общее введеніе. Пятокнижіе. Съ иллюстраціями 
ио памятникамъ. Переводъ сь послѣдняго (9-го) французскаго изданія. 
В. В. Воронцовъ. Москва. 1897 г. В. 11. Мишцина. Книги и брошюры, 
поступившія въ редакцію.

Отдѣлъ V. Автобіографическія записки высокопреосвященнаго Саввы, 
архіепископа Тверскаго. Отчетъ братства Преподобнаго Сергія для вспо
моществованія нуждающимся студентамъ и воспитанникамъ Московской 
духовной Академіи за 1890 годъ. Объявленія.

Вь 1898 году Московская духовная Академія будетъ продолжатъ 
изданіе «Богословскаго Вѣстникв» ежемѣсячно книжками отъ двѣнадцати 
до н.ітнацати и болѣе листовъ, по слѣдующей программѣ:

Въ журналѣ будутъ помѣщаться переводы святоотеческихъ творе
ній, изслѣдованія и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и 
историческимъ, обозрѣнія современныхъ событій изъ церковной жизни 
Россіи, православнаго Востока, странъ славянскихъ и западно-европей
скихъ. Критика и библіографія. Въ приложеніяхъ къ журналу, между 
прочимъ, будуть продолжаться печатаніемъ автобіографическія записки 
высокопреосвященнаго Саввы, архіеп. Тверскаго.

Подписная цѣна на Богословскій Вѣстникв за годъ: безъ пере
сылки шесть руб., съ пересылкой семь руб., за границу восемь руб.

Продолжается подписка на текущій 1897 годъ. (Адресъ: Ссргіевъ- 
Посадъ, Московской, губ., редакція Богословскаго Вѣстника).

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1898 Г. ЕЖЕДНЕВНОЙ ГАЗЕТЫ:»п. „ГЛАСНОСТЬ" гда п.
Газета пріостановлена редакціею съ 1-го апрѣля но причинамъ, 

своевременно объясненнымъ въ Л° 87-омъ самой газеты и въ Л» 4 
«Наблюдателя».

Въ вышедшихъ нумерахъ «ГЛАСНОСТИ» (№№ 1—87), кронѣ обычныхъ газет
ныхъ отдѣловъ, помѣщены статьи: «На рубежѣ», К.; «Московская жизнь», Москвича; 
«Съ береговъ 'Темзы», Лондонскаго Наблюдателя; «На краю свѣта», А. Осипова; 
«Парижскія письма», Ѵіііі; «За недѣлю» (воскресные фельетоны), Авгура; «Либераль
ный деспотизмъ»; «Наканунѣ тюремной реформы»; «Борьба съ росгоеіцичествомъ», 
11. П.; «Памяти М. И. Розенгейма», М. Бородкина; «Хлѣбная торговля и народное 
благосостояніе», А. II. Котельникова; «Первая перепись населенія Россіи», Его же; 
«О целибатѣ римско-католическаго духовенства»; «Нзъ страны янки», А. Ровинскаго; 
«Журпальпые очерки», А—ій; «Взглядъ «Отечественныхъ Записокъ» па еврейскій 
вопросъ»; «Женщина на государственной службѣ», А. И. Фаресова; «Существуетъ ли 
еврейскій кагалъ?»; «Долгъ науки и грѣхъ науки»; «Колонизація киргизскихъ степей», 
Ф. Лобысевича; «О китобойномъ промыслѣ», П. Нантелѣева; «Россія и Европа въ 
критскихъ водахъ»; «Порабощеніе Кіева евреями»; «Общество охраненія пароднаго 
здравія», проф. II. Барсова; «Провинціальныя новости и картинки», Новаго Аргуса; 
«Нѣмецкое.землевладѣніе»; «Новый юридическій журналъ»; «Музыкальные наброски»; 
«Евреи и воинская повинность»; «Какъ проводить время великимъ постомъ?» АІ В. 
Круглова; «Современные болгарскіе поэты и беллетристы», II. II. Филипова; «Лите
ратурные типы нашихъ дней»; «Къ вопросу о почтово-телеграфнон сѣти», В. Крупе- 
никова; «Байкальскій пароходъ-ледоколъ», В. Вельскаго; «Преступныя гипнотическія 
внушенія», В. ІГ; «Дѣйствительное значеніе пашей народной школы», К. И. Маслян- 
никова; «Положеніе земледѣльческаго класса въ Голландіи»; «Результаты франко-рус
скаго союза»; «Изъ военной жизйи» (рядъ замѣтокъ), II—ва; «Нѣмецкая колонизація 
на о;раинахъ»; «Вопросъ о выкупѣ конки передъ судомъ обще тва»; «Римская ма
лярія» , II. Попова; іФйнляндская фронда»; «Записки оптимиста»; с «Торговыя сношенія
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Россіи съ Балканскимъ полуостровомъ»; «Крымское духовенство и вѣчная коммиссія по 
вакуфамъ»; «Современная норвержская литература»; «Человѣконенавистническій 
союзъ» (по поводу книги А. С. Шмакова: «Еврейскія рѣчи»); «Новое движеніе въ 
нашемъ консервативномъ лагерѣ»; «Въ наши дни», разсказъ В. Э. Фирсова; «Сезон
ный мужъ», И. А. Гофштеттера; «Загробный гость» (психіатрическій этюдъ) 2.; «За
мѣтки сельскаго счетчика, Старожила; стихотворенія: А. В. Круглова,- К. Бальмонта, 
X Афанасьева, А. Мейснера, ІІ. Петровскаго, Хмураго Варда, Стараго Капрала и 
Невскадо Жителя; «Татарка» (эскизъ), И. Норовіииа; «За цѣлый день», разсказъ А- 
Осипова; «Пока до поста»... Его же; «На рельсахъ», разсказъ Новогодова; «Труже
никъ» (этюдъ) А. Молотова и ир.

Къ тексту приложены портреты: А. П. Боголюбова, И. ('. Акса
кова, Н. В. Муравьева, графа Н. П. Игнатьева и М. Е. Салтыкова.

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА
на газету „ Г Л А С Н О С Т ЬНа годъ. На 6 мѣс. На 3 мѣс. На 1 мѣс.

Съ доставкою въ С.-Пе
тербургѣ и съ перее. 
пногороднымъ . . 10 р.

Съ перее. за границу 22 » 
При совмѣстной подпискѣ

2 р.
6 » — > 
«НАБЛЮДАТЕЛЬ»

50 к.5 р.
11 >

на журналъ
зету «ГЛАСНОСТЬ», цѣна: на годъ, съ дост. и перее. въ Россіи, 22 р.; 
на полгода 11 р.; на 3 мѣсяца 5 р. 50 к. Съ нерес. за границу: на 
годъ—36 р., на полгода—18 р., на 3 мѣс.—10 р.

1 р.
2 »и га-

Книгопродавцамъ, за совмѣстную годовую подписку, уступка 1 р.; за полугодо
вую—50 к. Принимающимъ подписку порознь—уступка по 50 к. съ годоваго экз. 
журнала и газеты. Служащимъ—разсрочка за поручительствомъ гг. казначеевъ.

Вышедшіе №№ газеты (1—87) выписываются: съ дост. въ Петербургѣ—2 р., съ 
перее. пногороднымъ —3 р.

Газета, будетъ выходить въ прежнемъ форматѣ (форматѣ «Го
лоса»), но прежней программѣ, но при значительно уменьшенной 
цѣнѣ п при болѣе льготныхч. условіяхъ подписки ио мѣсяцамъ.

Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, Редакція «Гласности».
Телефонъ Редакціи и Конторы—Л» 2237.
Редакція отвѣчаетъ только за подписку, принятую въ Главной Конторѣ газеты.
Редакція «Гласности» считаетъ своимъ долгомъ выразить искрен

нюю благодарность тѣмъ изъ гю подписчиковъ (наибольшая часть), 
которые, изъявляя полное сочувствіе національно-прогрессивному на
правленію газеты, согласились ожидать ея возобновленія. Разсчетъ 
будетч. сдѣланъ имъ по уменьшенной стоимости газеты: такч» напр,, 
подписчики, имѣющіе за редакціей 5 руб., будутъ получать газету въ 
теченіе 0-ти мѣсяцевъ со дня возобновленія и т. д.

Редакторъ-Издатель Л. II. Иятковскій.

С О ДЕ Р Ж АІІ ІЕ: Изъ исторіи Ночаевской обители (оконча
ніе). Историко-статистическое описаніе церквей и приходовъ Волынской 
Епархіи (продолженіе). Отчетъ чо состояніи Шепетовскаго православ
наго Лрхаигело-Мнхаи.човскаго братства и учрежденной при немъ 
библіотеки—читальни за время 1893—1897 г. (окончаніе). Объявтенія.

Дозволено цензурою. Кременецъ. 1 Декабря 1897 года.

Редакторъ П. Бѣляевъ.


