
Выходятъ три раза въ мѣсяцъ въ ІІІІ 'Цѣпа годовЙІу изданію съ пересыл- 
г. Кремепцѣ, Волыпской губерніи. |||| кою 5 руб.;—‘безъ нерес. 4 руб.

11 Іюня № 17 1899 года.
® ч д с т ь о ТТн’цТддьід’яТ®’

I.
ПРЛВИТЕЛЬСТВКНІ’ЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Высочайшій рескриптъ,
данный на имя Преосвященнаго Нларіона, Еписнопа Полтавскаго.

Преосвященный Епископъ Полтавскій Иларіонъ.

Доброе воспитаніе крестьянскихъ дѣвочекъ для семейнаго 
быта Я считалъ всегда за одну изъ главныхъ задачъ началь
наго обученія. Великая будетъ польза для наррда. когда будущія 
жены и матери крестьянъ, вынесутъ изъ школы въ с§мыо свою 
твердыя начала вѣры и нравственности, привычку къ порядку 
и труду, знаніе церковнаго богослуженія и любовь къ пѣнію; 
а тѣ изъ нихъ, кои сами станутъ учительницами, устроятъ 
такое же обученіе для слѣдующихъ поколѣній. Къ этому вели
кому дѣлу призвана преимущественно церковная школа, и по
тому Мнѣ пріятно изъявить вамъ Мою признательность за особ
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ливое попеченіе, которое прилагаете вы въ Полтавской епархіи 
къ этому великому и важному для Россіи дѣлу.

Поручая Себя молитвамъ вашимъ, пребываю къ вамъ 
благосклонный.На подлинномъ Собственною Его И м и ер ат о р с к а г о Величества рукою написано:

„НИКОЛАИ*.
Въ Царскомъ Селѣ 
6 Мая 1899 года.

Высочайшій рескриптъ,
данный на имя почетнаго попечителя церковно приходскихъ 
школъ IV благочинническаго округа Бѣльскаго уѣзда, Смолен

ской губерніи, С. А. Рачинскаго.
Сергѣй Александровичъ. Многолѣтняя ваша дѣятельность 

на пользу народную обращаетъ на себя особливое Мое вниманіе. 
Обширное образованіе ваше и опытность, пріобрѣтенную на 
государственной службѣ въ Московскомъ университетѣ, посвя
тили вы, съ раннихъ лѣтъ, дѣлу просвѣщенія посреди населе
нія, наиболѣе въ немъ нуждающагося. Поселясь безвыѣздно 
въ отдаленномъ родовомъ имѣніи, вы явили для всего благород
наго сословія живой примѣръ дѣятельности, сотвѣтствующей 
государственному и народному его призванію. Труды ваши по 
устройству школьнаго обученія и воспитанія крестьянскихъ 
дѣтей, въ нераздѣльной связи съ церковью и приходомъ, по
служили образованію уже нѣсколькихъ поколѣній въ духѣ 
истиннаго просвѣщенія, отвѣчающаго духовнымъ потребностямъ 
народа. Школы, вами основанныя и руководимыя, состоя 
въ числѣ церковно-приходскихъ, стали питомникомъ въ томъ 
же духѣ воспитанныхъ дѣятелей, училищемъ труда, трезвости 
и добрыхъ нравовъ и живымъ образцомъ для всѣхъ подобныхъ 
учрежденій.

Близкая сердцу Моему забота о народномъ образованіи, 
коему вы достойно служите, побуждаетъ Меня изъявить вамъ 
искреннюю Мою признательность.

Пребываю къ вамъ благосклонный.На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:
„НИКОЛАИ*.

14-го Мая 1899 года 
Петергофъ.
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Назначеніе на Епископскую каѳедру.
Государь Императоръ, въ 30 день апрѣля сего 1899 

года. Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Сѵнода о бытіи ректору С.-Петербургской духовной 
академіи архимандриту Борису епископомъ Ямбургскимъ, первымъ 
викаріемъ С.-Петербургской епархіи, съ оставленіемъ его въ дол
жности ректора академіи и съ тѣмъ, чтобы нареченіе и посвя
щеніе его въ епископскій санъ произведено было въ г. С.-Пе
тербургѣ.

II.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

О воспрещеніи отдавать евреямъ ремонтировку церквей и устрой
ство иконостасовъ.

Волынская Духовная Консисторія симъ объявляетъ, къ свѣ
дѣнію духовенства епархіи, послѣдовавшую резолюцію Его Вы
сокопреосвященства, отъ 15 мая сего 1899 года за X» 2008,— 
слѣдующаго содержанія: «Духовная Консисторія предпишетъ 
благочиннымъ епархіи, что такъ какъ по частнымъ слухамъ 
ремонтировки церквей и устройство иконостасовъ въ нѣкото
рыхъ церквахъ отдаются евреямъ, то 1) чтобы благочинные 
разслѣдовали въ какихъ церквахъ дѣлали ремонтировку и иконо
стасы евреи; 2) чтобы благочинные лично объявили принтамъ 
и прихожанамъ, что отдавать евреямъ ремонтировку церквей и 
устройство иконостасовъ прежде было воспрещено и теперь 
вновь строго воспрещается».

Перемѣны по службѣ.
24 мая священникъ с. Вабушокъ, Житомірскаго уѣзда, Кон

стантинъ Варжанскій, согласно прошенію, почисленъ за штатъ, 
а на его мѣсто въ с. Бабушки того же числа перемѣщенъ свя
щенникъ села Обиходовъ, Овручскаго у., Димитрій Варжанскій.

24 мая священникъ села Васьковецъ, Заславскаго уѣзда, 
Михаилъ Гвоздиковскій, согласно прошенію, перемѣщенъ въ село 
Липно, Новоградволынскаго уѣзда.

•*
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Учитель Яблонецкой, Ровенскаго у., церк.-прихбдск. школы, 
окончившій курсъ Семинаріи Иванъ Гловинскій, но прошенію, 
26 мая назначенъ на священническое мѣсто въ с. Любомірку, 
Новоградволы иска і’о уѣзда.

Священникъ с: Маневичъ, Луцкаго у., Іустинъ Борецкій 26 
мая перемѣщенъ, согласно прошенію, въ с. ІІиляи, Заславск. у.

Учитель Бугринской ц.-нрйходск. школы, окончившій курсъ 
Семйдаріи Евграфъ Якимовичъ, но прошенію. 28 мая назначенъ 
на священническое мѣсто въ с. Сморжевъ, Ровенск. у.

Священникъ с. Радовля, Овручскаго у., Леонидъ Лепчевскій, 
согласно прошенію, 31 мая перемѣщенъ въ с. Васьковцы, За
славскаго уѣзда.

Безмѣстный священникъ Михаилъ Росинскій опредѣленъ 
исправляющимъ должность настоятеля въ с. Радовль, Овручск. у.

Священникъ с. Повитья, Ковельскаго у., Аѳанасій Левицкій, 
но прошенію, 1-го іюня перемѣщенъ въ с. Арестовъ, Ровенск. у.

Вь настоящее время вакантны, свягценническіл мѣста въ слѣ
дующихъ' прихбнать:.. .. .. .. .. .. .. .. ..

Въ с. Закусилахъ, Овручскаго уѣзда.
» — Жавровѣ, Острожскаго уѣзда.
» — Маневичахъ, Луцкаго уѣзда.
» — Смолдыревѣ, Новоградволынскаго уѣзда.
» — Обиходахъ, Овручскаго уѣзда.
» — Нискиничахъ, Владимірволынскаго уѣзда.
» —- Сильно, Луцкаго уѣзда.
» — Повитьѣ, Ковельскаго уѣзда.

Изъявленіе Архипастырской благодарности.
Согласно опредѣленію Волынскаго Епархіальнаго Началь

ства, отъ 17—18 мая, отъ имени Его Высокопреосвященства 
изъявлена благодарность Преосвященному Сильвестру, Викарію 
Кіевской епархіи, за пожертвованіе имъ 50 руб. иа нужды 
новосозидаемаго храма въ селѣ Киковой, Новоградволынскаго 
уѣзда.

Благочинному 2 го округа, Луцкаго уѣзда, священнику 
Іоанну Михалевичу, за его благоразумное распоряженіе и труды 
ио исповѣди крестьянъ села Грузнтина, объявляется благодар
ность Епархіальнаго Начальства съ помѣщеніемъ сего въ фор
мулярномъ спискѣ.



Вѣдомость о движеніи суммъ эмеритальной кассы Волынскаго 
духовенства за май мѣсяцъ 189Ѳ года.

Наличными. %бумагами.Губ. Коп. Руб. Кон.Къ 1-му мая 1899 г. оставалось . . •Въ теченіи мая поступило: 5174 11 164033 44
а) взносовъ въ пользу эмеритальнойкассы 45 27 — —6) причислено къ фонду кассы остатка отъ 25 и 5 к. сбора на осиротѣлыя се-мейства . 1706 84 — —в) получено о/о отъ 4% закладныхълистовъ Государствен. Дворян. Зем. Банка. 57 — — — •г) получено списанныхъ но книжкѣсберегат. кассы . . 10 — — —д) пріобрѣтено о/0 бумагъ на сумму — — 5000 —Итого въ приходѣ съ остаточными . 7053 22 169033 44Изъ этихъ денегъ въ теченіи мая израсходовано:а) на покупку о/о бумагъ . ... 5056 75 — —б) на выдачу пенсій . ... 58 80 — —в) на выдачу единовременныхъ пособій . 40 — — —г) списано по книжкѣ сберегательн. кассы — — 10 —д) причислено къ фонду кассы остатка отъ25 и 5 коп. сбора . . 1766 84 — —в) на.жалованье служащимъ кассы. 125 98 — —Итого въ расходѣ 7048 37і 10 —Затѣмъ къ 1-му іюня остается 4 85 169023 44

Членъ-Казначей, священникъ Іоатщ Ілаг0.1СѲ5
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о дѣятельности Волынскаго Епархіальнаго Владиміро-Василь- 
евскаго Братства при Житомірсномъ Каѳедральномъ соборѣ 

за 1898 годъ.

Совѣтъ Волынскаго Епархіальнаго Владияіро-Васильевскаго 
Братства, на основаніи 23 § Устава, честь имѣетъ представить 
общему собранію гг. членовъ отчетъ о дѣятельности Братства 
и о состояніи его денежныхъ средствъ за 1898 г.

Составъ Братства.

Волынское Свято-Владиміро-Васильевское Братство, нахо
дящееся подъ непосредственнымъ покровительствомъ и особен
ною заботливостью Высокопреосвященнаго Модеста, Архіепи
скопа Волынскаго и Житомірскаго, въ отчетный годъ состояло 
изъ почетныхъ членовъ, дѣйствительныхъ и члеиовъ-соревно- 
вателей. Почетными членами были:

Высокопреосвященный Модестъ, Архіепископъ Волынскій 
и Житомірскій.

Обеоръ - Прокуроръ св. Синода, Дѣйствительный ■ Тайный 
Совѣтникъ, Константинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ.

Товарищъ Оберъ-Прокурора св. Синода, Тайный Совѣтникъ, 
Владиміръ Карловичъ Саблеръ.

Бывшій Кіевскій. Волынскій и Подольскій Генералъ Гу
бернаторъ, нынѣ Членъ Государственнаго Совѣта, графъ Але
ксѣй Павловичъ Игнатьевъ.

Бывшій предсѣдатель Житомірскаго Окружнаго Суда, нынѣ 
Предсѣдатель Харьковской Судебной Палаты, Николай Нико
лаевичъ Крёстьяновъ.

Волынскій Каѳедральный протоіерей Николай Николаевичъ 
Трипольскій.

Бывшій Волынскій Вице-губернаторъ Статскій Совѣтникъ 
Димитрій Сергѣевичъ Ѳедоровъ.

Бывшій Волынскій, нынѣ Ковенскій губернаторъ, Сергѣй 
Петровичъ Суходольскій.

Протоіерей Матѳей Левицкій.
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Михаилъ Григорьевичъ 

Барскій.
Бывшій Волынскій, нынѣ Кіевскій губернаторъ, Ѳеодоръ 

Ѳеодоровичъ Треповъ.
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Предсѣдателъ Житомірскаго Окружнаго (Зуда, Дѣйствитель
ный Статскій Совѣтникъ Михаилъ Моисеевичъ Меркуловъ.

Дѣйствительными членами считаются лица, внесшія не менѣе 
3 р.: внесшія не менѣе 1 р. считаются членами-спревновате- 
лями.

Составъ и дѣятельность Совѣта Братства.
По 15 § Устава Братства Предсѣдателемъ Совѣта его 

былъ Преосвященный Паисій, Епископч. Владиміръ-Волынскій. 
По избранію общаго собранія членовъ Братства Товарищемъ 
Предсѣдателя былъ Предсѣдатель Житомірскаго Окружнаго 
суда д. ст. сов., Михаила. Моисеевича. Меркуловъ. Членами 
Совѣта были:. Каѳедральный протоіерей Николай Николаевича. 
Трипольскій, Начальникъ женской гимназіи д. ст. сов. Ногай
скій, ст. сов. Александра. Петровичъ Старосвѣтскій, Директоръ 
1 гимназіи Петръ Аполлоновичъ Сидоровъ, Якова. Ивановича. 
Муравьевъ и Михаилъ Григорьевича. Барскій, послѣдній испол
няла, въ отчетномъ году обязанности казначея и секретаря.

Дѣятельность Братства ва. отчетномъ году выразилась 
ва, слѣдующемъ:

1. Совѣтъ Братства, исполняя одну изъ главныхъ задачъ, 
разсматривалъ всѣ прошенія и заявленія принявщиха, св. кре
щеніе или присоединившихся къ православію и оказывалъ та
кимъ, лицамъ пособіе по мѣрѣ возможности и средства, Брат
ства.

2. При увеливающемся са, каждымъ годомъ распростра
неніи грамотности въ пародѣ усиливается и стремленіе къ чте
нію, особенно въ мѣстностяхъ, удаленныхъ отъ городова, и 
большиха, населенныхъ пунктовъ, гдѣ книга для чтенія быва
етъ рѣдкость. Поэтому раздача книгъ, брошюра, въ такія мѣ
стности приноситъ, несомнѣнную пользу. Братство пользовалось 
всякимъ случаемъ для раздачи такихъ книжекъ народу, любя
щему такое чтеніе и нуждающемуся въ немъ. Поэтому, восполь
зовавшись пребываніемъ, въ Житомірѣ благодатной иконы По
чаевской Божіей Матери, Братство роздало значительное коли
чество таковыхъ брошюра, и листковъ.--Кромѣ того изъ книгъ 
Братства было выдано по одному экземпляру книга, для обра
зованія библіотеки для чтенія воспитанниковъ въ Житомірскомъ 
пріютѣ Императрицы Маріи.

3. Изъ средства, Братства и ва, нынѣшнемъ отчетномъ 
году, по примѣру прежнихъ лѣтъ, выдавалось пособіе архі
ерейскому хору для увеличенія онаго, такъ кака, этотъ хоръ
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при двухъ архіерейскихъ служеніяхъ въ воскресные дни дол 
женъ былъ дѣлиться на двѣ части.

Отчетъ по приходу и расходу суммъ, принадлежащихъ Волын 
скому Владиміро-Васильевскому Братству въ 1898 году.

А) Приходъ Братскихъ суммъ:
Къ 1 января 1898 года оставалось: На

личными .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 64 р. 7 к
°/о бумагами а) Неприкосновенный капиталъ 

Братства — 2 облигаціи 4°/о Государственной 
ренты по 1000 р. каждая • • ..... 2000 » —

б) По книжкѣ сберегательной кассы Житом.
Отдѣл. Госуд. Банка.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 526 • 8

Всего- • • 2590 « 15

Въ 1898 году поступило:
а) Членскихъ взносовъ отъ дѣйствительныхъ 

членовъ н членовъ-соревнователей .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100 • 50
Въ томъ числѣ отъ Высокопреосвященнаго 

Архіепископа Модеста 25 р. и Ѳеодора Ѳеодо
ровича Трепова 7 р. 50 к.

б) Кружечнаго сбора и пожертвованій отъ 
церквей Волынской Епархіи • ..... 85 • 80

. в) Получено процентовъ отъ неприкосновен
наго капитала Братства.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 76 » —

г) Приписано процентовъ къ книжкѣ сбере
гательной кассы Житомірскаго Отдѣленія Госу- 
дарств. Банка за 1897 г.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18 <- 3

д) Внесено на ту же книжку сберегательной
кассы.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. 40 » —

Всего. • • 320 .» 33
и съ остаткомъ къ 1 января 1898 г • ■ 2910 • 48

Б) Расходъ Братскихъ суммъ:
а) Выдано пособій принявшимъ св. Крещеніе,

присоединившимся къ православію и нѣкоторымъ 
безпомощнымъ бѣднымъ ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - • 61 • —

б) Выдано архіерейскому хору въ пособіе
ему ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

в) Пріобрѣтено книгъ для народнаго чтенія
120 •
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религіознаго, естественно-историческаго содержа
ніи для раздачи народу .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

г) Употреблено на напечатаніе отчета и
штемпельные конверты, на переписку по дѣламъ 
Братства. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

д) Разсыльному и сторожу за труды его по
дѣламъ Братства.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .

. е) Уплочено за храненіе облигацій непри
косновеннаго капитала въ Житомір. Отд. Госуд.
Банка .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

ж) Внесено на книжку сберегательной кассы
Жит. Отд. Гос. Байка.. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Всего-

75» — •

4 • 55 *

20 • — •

— . 50 •

40 » — » 
311 • 5~’

В) Остатокъ Братскихъ суммъ:
Кч, 1 января 1899 вч, остаткѣ.. .. .. .. .. .. .. .. 2599 • 43 <•
Вч, этой суммѣ:
а) Неприкосновенный Капиталъ Братства—2 

облигаціи 4°/о Гос ренты по Ю00 р. каждая • 2000 • — »
61 По книжкѣ сберегательной кассы Жит.

Отд. Госуд. Банка .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 584 - 11 »
ві Наличными ѵ казначея.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15 » 32 *
Изъ вышеприведеннаго отчета о приходѣ и расходѣ суммъ 

Браства видно, что прихода было только немного больше, чѣмъ 
расхода. Совѣтъ Братства старается по возможности увеличи
вать свой капиталъ, видя вч, немъ гарантію для разиіиренія 
будущей его дѣятельности при постоянномч, уменьшеніи член- 
скпхч, взносовъ и кружечнаго сбора.

Братство имѣетъ складъ книгъ религіозно-нравственнаго 
и историческаго содержанія, троицкихъ книжекъ, листковъ, кре
стиковъ и медальоновъ. Все это пріобрѣтено было на средства 
Братства и только небольшая часть книгъ поступила безплатно. 
Послѣ раздачи ихч, въ отчетномч, году осталось:

1 422 экземпляра книгъ въ 140 названіяхъ на 1 50 • 15 • 
860 троицкихъ книжечекъ и листковъ на • 7 » 10 »
250 небольшихъ троицкнхч, иконокъ на бу

магѣ на.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 • 35 »
169 такихч, же иконокъ на деревѣ или папье-

маше на.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15 » 35 •
2 5 троицкихъ иконъ большаго размѣра на 

бумагѣ на.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..-.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 • 50 •
12 такихъ же иконъ на деревѣ и папье-маше на 9 » 60 •
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46 крестиковъ и Медальоновъ серебряныхъ
позолоченныхъ на.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 • 60 -

310 крестиковъ и медальоновъ металиче-
скихъ на.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 9 • 14 »

Всего на сумму • • - . 204 • 79 »
Братству принадлежитъ фисгармонія, пожертвованная не

извѣстнымъ для существовавшаго въ прежніе годы при Брат
ствѣ любительскаго хора пѣвчихъ, нѣсколько тетрадей и книгъ 
нотъ. Кромѣ того Братство имѣетъ концертино, пожертвованное 
Подполковникомъ К. И. Абрамовичемъ.

Волынское Епархіальное Владиміро-Васильевское Братство 
получило свое начало въ 1888 году, когда исполнилось 900 
лѣтіе просвѣщенія всей Русской земли при Владимірѣ Святомъ. 
Въ отчетномъ году окончилось десятилѣтнее существованіе 
Братства. Обозрѣвая десятилѣтнюю его дѣятельность, нельзя 
сказать, чтобы оно мало сдѣлало во время своего существо
ванія. Отч. него пошло много начинаній и приведеніе большей 
части ихъ въ исполненіе. Такъ по мысли Братства началось 
ходатайство о перенесеніи части мощей Святыхъ угодниковъ, 
подвизавшихся па Волыни. На его средства сдѣлана, серебря
ный золоченный окладъ па св. икону Василія глубокой древности. 
Священниками-благочинными начаты народныя чтенія въ Жи
томірѣ, для которыхъ потомъ образовалась Коммиссія народ- 
ныхъ чтеній, такъ какъ вч. то время вч. нихч. безч. правитель
ственнаго разрѣшенія не могли участвовать липа, не облечен
ныя духовнымъ званіемъ. Братство приняло участіе вч. празд
нованіи 900 лѣтія учрежденія епископской каѳедры на Волыни. 
Братство пустило вч. народъ болѣе 8000 экземпляровъ книгъ 
и брошюрч. и проч. Съ неизмѣннымъ и твердымч, упованіемъ 
на помощь Божію и на посильную помощь и усердіе братчи- 
ковч. оно будетъ неизмѣнно и твердо относиться къ намѣченнымъ 
имъ цѣлямъ и по мѣрѣ средствъ выполнять ихъ. Вступивч» 
въ одиннадцатый годъ своего существованія, оно не теряетъ 
надежды на будущее его возрастаніе. И да поможетъ ему 
въ томъ Всемогущій Богч. и пусть помогутъ, ему люди, горячо 
любящіе Православную Вѣру и дорогую родную Россію.

Предсѣдатель Совѣта Епископъ ІІаисій.
{ В. Ногайскій.

Члены Совѣта [ Каѳедральный Протоіерей П. Трипольскій.
{ Я. Муравьевъ.

Членъ Совѣта и Казначей М. Барскій.
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31 января 1899 года въ Житомірскомъ Каѳедральномъ 
Соборѣ Преосвященнымъ Паисіемъ, Епископомъ Владимір- 
волынскимъ, совершена была заупокойная литургія и потомъ 
панихида по почившемъ основателѣ Братства Архіепископѣ 
Палладіи и всѣхъ умершихъ членахъ Братства.

14 февраля того же года, послѣ богослуженія и молебна 
св. Владиміру съ поминаніемъ всѣхъ братчиковъ, совершен
ныхъ Высокопреосвященнѣйшимъ Модестомъ, Архіепископомъ 
Волынскимъ и Житомірскимъ, въ сослуженін Паисія, Епископа 
Владимірволынскаго, въ покояхъ Высокопреосвященнаго Мо
деста состоялось Общее Собраніе Волынскаго Владиміро-Ва- 
сильевскаго Братства. Послѣ открытія собранія Высокопреосвя
щеннѣйшимъ Модестомъ

1. Заслушанъ отчетъ Братства за 1898 годъ и утвержденъ.
2. Членами Совѣта Братства оставлены тѣ же лида, а 

равно и члены ревизіонной Коммиссіи.
3. Единогласно избраны въ почетные члены: Его Пре

освященство Паисій, Епископъ Владимірволынскіп, и Волынскій 
Губернаторъ Іосифъ Яковлевичъ Дунинъ-Борковскій.

Отъ Правленія Волынскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства.

Правленіе училища, крайне затрудняясь отчетностію о 
денежныхъ сборахъ съ епархіи, за непредставленіемъ нѣкото
рыми о.о. благочинными вѣдомостей о сихъ сборахъ, покор
нѣйше проситъ о.о. благочинныхъ всѣ денежные сборы достав
лять въ Правленіе училища непремѣнно при вѣдомостяхъ, по 
формѣ, опубликованной въ Волынскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ за 1898 годъ.

Отъ Луцкаго Уѣзднаго Отдѣленія Волынскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта.

О вакантныхъ учительскихъ мѣстахъ.
Въ настоящее время въ Луцкомъ уѣздѣ вакантны учитель

скія мѣста при церковно приходскихъ школахъ: с. Буянь—жа
лованья 100 р.„ с. Радомышля—105 руб., с. Гудки—100 руб., 
с. Ратнева—100 р., с. Бородинъ—100 р., м. Гулевичева 110 р.; 
при школахъ грамоты—с. Пулганова —100 р., с. Ватила—100 р., 
с. Березолунъ—100 р. и с. Осовы —104 руб.
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Желающіе получить одно изъ означенныхъ учительскихъ 
мѣстъ должны направлять прошенія съ документами въ Луцкое 
Уѣздное Отдѣленіе Волынскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Предсѣдатель Отдѣленія, Протоіерей X Бродовичъ. 
Дѣлопроизводитель, Священникъ Гр. Рыжковскій.

О смерти священниковъ.
Благочинный 2 округа, Луцкаго уѣзда, священникъ 

Іоаинъ Михалевичъ, отъ 24 мая за А'ё 232, сообщилъ Ре
дакціи для напечатанія, что 14 мая сего 1899 года умеръ 
отъ пароксизма сердца священникъ села Сильно Павелъ 
Свидерскій 50 лѣтъ отъ роду. Покойный священникъ Сви
дерскій оставилъ послѣ своей смерти безпріютныхъ сиротъ: 
жену Екатерину Иванову 50 лѣтъ, сына Илію 29 лѣтъ, 
дочь Анну 23 лѣтъ, дочь Марію 20 лѣтъ, дочь Стефаниду 
21 года и дочь Елисавету 17 лѣтъ. ІІо смерти священника 
Свидерскаго осталось имущества на ООО рублей и долговъ 
на ООО рублей. Священникъ Свидерскій эмеритальные взносы 
и 25 конѣечный сборъ на осиротѣлыя семейства вносилъ 
аккуратно и потому имѣетъ право семейство священника 
Свидерскаго воспользоваться какъ эмеритальною пенсіею, 
такъ и временнымъ пособіемъ.

Благочинный Іокруга, Заславскаго уѣзда, священникъ 
Димитрій Пекарскій, отъ 24 мая за Уе 250, сообщилъ Ре-' 
дакціи для напечатанія, что 18 мая сего 1899 года умеръ 
священникъ с. Пиляевъ Александръ Малевичъ, оставивъ 
послѣ себя жену Александру Артеміеву 39 лѣтъ и шесть 
душъ непристроенныхъ дѣтей, изъ которыхъ Навелъ 17 
лѣтъ и Михаилъ 14 лѣтъ обучаются въ Кременецкомъ ду
ховномъ училищѣ, Николай 10 лѣтъ уволенъ изъ Креме
нецкаго духовнаго училища, а Сергій 9, Владиміръ 0 и 
Вячеславъ 2 лѣтъ живутъ при матери. Покойный свя
щенникъ Малевичъ установленный сборъ въ пользу эме
ритальной кассы Волынскаго духовенства, а также 25 ко- 
пѣечный сборъ на осиротѣлыя священническія семейства 
вносилъ неопустительно.

Дозволено цензурою. Кременецъ. 1 Іюня 1899 года.Редакторъ П. Бѣляевъ.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 
11 Іюня № 17 1899 года.

® ЧАСТЬ ООФФНЩІДЛЬИЯ,

Высшій видъ служенія блшкнимъ.(Слово предъ панихидою . ло А. С. Пушкинѣ 1)-
Обильны, разнообразны дары Божіи человѣку, и 

всѣми ими долткенъ пользоваться онъ на благо не 
себѣ одному, но и своимъ ближнимъ. Благотворитъ 
себѣ человѣкъ, когда правильно развиваетъ данные 
ему отъ Бога таланты; благодѣтелемъ ближнихъ назы
вается онъ, когда отдаетъ свои таланты на служеніе 
другимъ. Но какъ разнообразны таланты, такъ разно
образны и виды служенія ближнимъ. Господу Богу 
одинаково - пріятенъ всякій видъ служенія ближнему, 
согласный съ Его закономъ и волею; люди же разли
чаютъ и размѣщаютъ ихъ по степени пользы, прино
симой ими въ общежитіи. Предпочтеніе одного вида 
служенія человѣчеству другому часто дѣло личнаго 
вкуса; но должно сказать, что неизвращенный христі
анскій умъ всегда отдастъ преимущество тому служе
нію, которое приноситъ наибольшую сумму благъ ду
ховныхъ. Бъ наше время подобное положеніе многимъ 
можетъ показаться неправильнымъ: не матерія ли 
нынѣ вездѣ и всюду подавляетъ духъ и преимуще-

’) Произнесено въ церкви Волынской духовной Семинаріи 26 мая.
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ствуетъ предъ нимъ? не такъ ли бывало н въ вѣка 
минувшіе? Повидимому такъ; но присмотритесь ближе 
къ тѣмъ, кому, какъ говорятъ, богъ—злато, и вы за
мѣтите, что, желая увѣковѣчить имена свои въ исто
ріи, они употребляютъ свои богатства на дѣла, спо
собствующія увеличенію въ мірѣ духовныхъ благъ. 
Благодаря чему сохранились для потомковъ имена кре
зовъ древняго и новаго міра, какъ не дѣламъ широкой 
благотворительности и покровительству наукамъ и 
искусствамъ? Никто и никогда не убѣдитъ насъ, что 
тлѣнныя богатства—главная цѣль человѣческой жизни. 
Великое, нравственное удовлетвореніе получаетъ чело
вѣчество не тогда, когда чествуютъ богатаго и силь
наго, но когда отдаютъ должное разумному, геніаль
ному. Послѣдній родъ чествованій бодритъ духъ чело
вѣческій, укрѣпляетъ въ немъ вѣру въ себя, окры
ляетъ его надеждою на конечное торжество правды 
въ мірѣ.

Въ длинной лѣстницѣ духовныхъ служеній, воз
можныхъ для человѣка, высшее мѣсто занимаетъ слу
женіе словомъ, всегда и у всѣхъ просвѣщенныхъ на
родовъ предпочитавшееся другимъ служеніямъ. Будить 
человѣческую мысль, указывать человѣчеству путь 
къ нравственному совершенству, силою слова двигать 
•его по этому пути,—что можетъ быть выше и духов
нѣе этого служенія?’

Для насъ, христіанъ, важно, что высокое значеніе 
«словеснаго служенія» признано и освящено величай
шими и безкорыстнѣйшими служителями Слова—св. 
апостолами. Когда, силою обстоятельствъ, въ первые 
дни Церкви Христовой они должны были дѣлить свои 
труды между проповѣдью и служеніемъ трапезамъ, т. е. 
дѣламъ благотворительности, то вызванное послѣд
ними сокращеніе времени для проповѣди сочтено было 
прямымъ ущербомъ для великой миссіи апостоловъ, 
и вся тогдашняя христіанская община рѣшила, что 
нехорошо апостоламъ, оставивъ Слово Божіе, пещись 
о трапезахъ (Дѣян. 6 гл. 2—5 ст.). «Христосъ послалъ 
меня не крестить, а благовѣстить» (1 Кор. 1, 17), го
ворилъ о. себѣ и великій глашатай истины св. Павелъ, 
давая понять читателямъ своихъ посланій, что трудъ, 
необходимый для того, чтобы перемѣнить расположе
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ніе человѣческаго духа посредствомъ слова, исправить 
нравъ, уничтожить заблужденія и насадить истину, 
выше всякаго другого духовнаго служенія.

Если такъ высоко служеніе человѣчеству словомъ, 
то нужно признать вполнѣ естественнымъ, что безко
рыстными, великими служителями слова гордились и 
гордятся отдѣльныя народности, царства и даже цѣ
лыя расы. Имена ихъ священны для людей, и память 
о нихъ переходитъ изъ рода въ родъ. Въ нарочито 
установленные дни ихъ поминовенія всѣ наперерывъ 
стремятся проявить возможно-осязательнѣе свою лю
бовь и свое уваженіе къ ихъ памяти и въ нравствен
ной высотѣ ихъ ищутъ почерпнуть силы и для своего 
нравственнаго обновленія. Принято,—и вполнѣ спра
ведливо,—по степени уваженія націи къ ея великимъ 
учителямъ судить о степени ея культурнаго развитія.

Такое, именно, возвышающее душу торжество 
переживаетъ нынѣ, братіе, наше дорогое отечество, 
чествуя столѣтіе со дня рожденія величайшаго изъ 
сыновъ своихъ, своей славы—А. С. Пушкина. Нс мнѣ 
и не съ этого мѣста говорить о великихъ заслугахъ 
для отечественнаго языка и исторіи этого, по словамъ 
другаго великаго русскаго поэта, дивнаго генія, какъ 
свѣточь преждевременно угасшаго. Къ тому же, врядъ 
ли можно опредѣлить права на безсмертіе въ потом
ствѣ великаго поэта глубже и лучше его самаго. Зная 
русскій народъ, онъ предвидѣлъ, что его имя будетъ 
любезнымъ для него за то, что лирою его пробужда
лись добрыя чувства, что въ жестокій вѣкъ воспѣва
лась имъ свобода человѣческой личности и призыва
лась милость къ падшимъ.

Не на внѣшнюю, иногда блестящую сторону 
«словеснаго служенія» я хочу, однако, обратить нынѣ 
ваше вниманіе, братіе, но на громадную отвѣтствен
ность служителей слова за ихъ произведенія предъ 
судомъ исторіи и Божіимъ. Въ дни торжествъ, въ честь ихъ 
устраиваемыхъ, среди потока похвальныхъ рѣчей и 
пѣнія гимновъ, мнѣ слышится неумытный приговоръ 
творцамъ словесныхъ произведеній: «за всякое празд
ное слово, какое скажутъ они, отвѣтъ дадутъ въ день 
суда: ибо отъ словъ своихъ оправдаешься и отъ словъ 
своихъ осудишься» (Мѳ, 12, 36—37). Искренни ли по
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хвалы и плодъ ли дѣйствительнаго вдохновенія звуч
ныя пѣсни, мы не знаемъ; въ непреложности же при
веденныхъ словъ св. Писанія мы должны быть увѣ
рены, такъ какъ, по свидѣтельству Божественнаго 
Учителя, ихъ произнесшаго, «небо и земля мимоидутъ, 
а словеса Его не имутъ прейти» (Л. 21, 33): Неизмѣ
римо— высокое служеніе слову является, слѣдовательно, 
и чрезвычайно—отвѣтственнымъ. Такъ и должно быть. 
Слова суть выраженіе мыслей и чувствъ человѣка и 
вообще нравственнаго его состоянія; по нимъ узнается 
человѣкъ, какъ дерево по плоду. Правдивы слова, 
честны, благочестивы и назидательны: они показы
ваютъ хорошаго человѣка въ произносящемъ и пишу
щемъ ихъ. Наоборотъ, если слова лживы, нечестивы,— 
они указываютъ на злое сердце человѣка. Къ сожа
лѣнію, ложь и нечестіе слишкомъ глубоко проникаютъ 
нерѣдко въ словесныя произведенія, и въ силу-ли 
привлекательности внѣшней оболочки, въ какую они 
заключаются, или потому, что «прилежитъ помышле
ніе человѣку на злая отъ юности его» (Быт. 8, 21), 
имѣютъ широкій доступъ въ умы и сердца читателей 
и способствуютъ ихъ развращенію. Великую и тяже
лую отвѣтственность несутъ тѣ служители слова, ко
торые, въ угоду времени и людямъ, поставляютъ та
кого рода литературныя произведенія... Долгъ служи
телей Божественнаго Слова и воспитателей юношества— 
ограждать врученныя имъ христіанскія души отъ увле
ченія подобными твореніями, которыя медленно, но 
вѣрно ведутъ къ разрушенію лучшихъ духовныхъ сто
ронъ человѣческой природы. Къ счастью для насъ, 
Слово Божіе—вѣрный руководитель нашъ въ жизни 
духовной—научаетъ насъ и здѣсь, какъ отличать 
въ словесныхъ произведеніяхъ Духъ истины отъ духа 
лестча (1 Іоан. 4, б), т. е. духа зблужденія; слѣдуя ему 
укажемъ и такихъ учителей, которые, по апостолу, 
нечисто проповѣдуютъ слово (2 Кор. 2, 1.7) и отличи
тельныя черты ихъ твореній.

Христіанину, слушающему учителей слова или
читающему ихъ творенія, прежде всего должно обра
щать вниманіе на цѣли, ими преслѣдуемыя. Вѣрный 
служитель слова — безкорыстный труженикъ, въ самомъ 
трудѣ находящій себѣ удовлетвореніе; служитъ онъ
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одной истинѣ, а не преслѣдуетъ ничего общаго съ исти-1 
ною не имѣющихъ цѣлей, напр. популярности, обога
щенія. А лжеучители въ своемъ стремленіи къ дости
женію послѣднихъ забываютъ все: стыдъ, совѣсть, 
правду, льститъ даже дурнымъ наклонностямъ людей. 
Въ ихъ, именно, твореніяхъ находитъ полное свое 
оправданіе изреченіе Господне: «леегь богатства по
давляетъ слово и безъ (добраго) плода бываетъ» (Мѳ. 
13, 22). Появленіе подобный» служителей сл ва среди 
христіанъ предвидѣли апостолы и предостерегали хрй- 
егіанъ не увлекаться льстивыми ихъ словами, какъ бы 
они красивы ни были, гакъ какъ все ихъ краснорѣчіе 
вызывается своекорыстными побужденіями: «изъ любо
стяжанія бидутъ уловлять васъ льстивыми словами..» 
(2 Петр. 2,‘3).

Одни изъ сихъ лжеучителей обращаюп. свое пре
имущественное вниманіе на людей незлобивыхъ, про
стыхъ, раздражаютъ ихъ любопытство, облекая свое 
ученіе таинственнымъ покровомъ; когда же вниманіе 
послѣднихъ достаточно возбуждено «благими словесы 
и Ласкательствомъ» (Рйм. 3, 2), т. е. словами пріятными 
для слуха и льстивыми сердцу, они увлекаютъ ихъ въ 
свои сѣти. Другіе—свой льстивыя слова направляютъ 
ко всѣмъ вообще хрйсТі'анамъ и, желая подорвалъ въ 
нихъ уваженіе къ истинамъ вѣры и нравственности, 
пользуются всякимл. случаемъ, чтобы ослабить довѣріе 
кѣ источнику сихл» Истинъ и его обяза гсльности для 
всѣхъ. Благодаря ймъ, бдительность христіанъ надъ 
самими собою ослабляется, а въ связи съ этимъ ослаб
ляются религіозные и нравственные узы. Есть еще 
третій родъ лжеучителей, наполняющихл. свои произве
денія гнилыми словами, которыя, по апослолу, нс 
Должны и изъ устъ нашихъ исходилъ (Ефес. 4, 29). 
Печально, что эли послѣдніе имѣютъ въ наше время 
едва ли не болѣе другихъ читателей и почитателей.

Чтобы нагляднѣе показалл. опасность со стороны 
такихъ служителей слова для іѣла Церкви, апостолъ 
Павелъ сравниваетъ дѣйствіе ихъ ученій на духовный 
организмъ человѣка сь одной изъ тяжелыхъ болѣзней 
организма тѣлеснаго—гангреною (2 Тим. 2, 17), почти 
неизбѣжно приводящею пораженнаго ею человѣка 
къ смертному одру. Божественное возмездіе постигаетъ

ьь
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такъ злоупотребляющихъ великимъ даромъ Бога чело
вѣку, отличающимъ его отъ безсловесныхъ, часто 
въ жизни земной настоящей, и несомнѣнно постигнетъ 
въ жизни будущей: «судъ ихъ давно готовъ», говоритъ 
Слово Божіе (2 Петр. 2, 3).

Не таковы тѣ божественные избранники, кото
рымъ суждено вести человѣчество къ совершенству, 
и словесныя произведнія которыхъ служатъ источни
комъ высокаго эстетическаго наслажденія и нравствен
наго обновленія человѣчества въ теченіе многихъ вѣ
ковъ. «Въ ихъ ученіи нѣтъ ни нечестивыхъ побужде
ній, ни лукавства; но какъ Богъ удостоилъ ихъ того, 
чтобы имъ ввѣрено было словесное служеніе ближ
нимъ, такъ они и говорятъ». Не человѣкоугодники 
они: ибо «нѣтъ у нихъ ни словъ ласкательства, ни 
видовъ корысти»... (1 Солун. 2 гл. 3—5).

Въ мрачные періоды жизни человѣчества, когда 
матерія беретъ перевѣсъ надъ духомъ, господствуетъ 
и первый—худшій классъ служителей слова; это ихъ 
година (Л. 22, 53). Но когда лучи истины прорѣзы
ваютъ грѣховную тьму и ярко освѣщаютъ въ созна
ніи человѣчества вѣчныя и неизмѣнныя начала вѣры 
и нравственности, тогда мишурная пелена спадаетъ 
съ словесныхъ произведеній сихъ лжеучителей; все 
умственное и нравственное убожество ихъ вынаружи- 
вается, и человѣчество стыдится бывшихъ своихъ без
душныхъ кумировъ и ищетъ нравственной опоры 
въ тѣхъ краеугольныхъ камняхъ, которые оно долго и 
неразумно отвергало.

Не такой ли глубоко-знаменательный моментъ пе
реживаемъ и мы нынѣ, братіе, чествуя свою гордость 
и славу—А. С. Пушкина? Не было ли и у насъ на 
Руси времени, когда дѣлали усилія отвратить читате
лей отъ чистыхъ родниковъ его высоко-художествен
ныхъ и здоровыхъ произведеній? Сегодняшнее всерос
сійское торжество показываетъ, что трезвый русскій 
умъ не долго шелъ вслѣдъ этихъ злыхіэ дѣлателей, 
наемниковъ, но нс пастырей.

Но развѣ нынѣ чествуемый поэтъ не грѣшилъ 
тѣмъ, чѣмъ и многіе другіе служители русскаго слова? 
Развѣ нс преподноситъ онъ намъ, особенно въ пер
воначальныхъ своихъ твореніяхъ, камень вмѣсто хлѣба?
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Никто не отвергаетъ этого. Но «кто не согрѣшаетъ 
въ словѣ, тотъ, по слову апостола, совершенный че
ловѣкъ» (Іак. 3, 2;, а безусловнаго совершенства не 
было и нѣтъ на землѣ.

Впрочемъ, самъ поэтъ какъ бы даетъ указаніе, 
какъ подобаетъ намъ относиться къ его вольнымъ и 
невольнымъ прегрѣшеніямъ. Воскрешенный имъ древ
ній лѣтописецъ, излагая въ назиданіе «потомкамъ пра
вославныхъ земли родной минувшую судьбу», настав
ляетъ будущихъ, невѣдомыхъ ему читателей лѣтописи, 
чтобы они «своихъ царей великихъ поминали за ихъ 
труды, за славу за добро, а за грѣхи и темныя дѣянья 
Спасителя смиренно умоляли».

Высокій, истинно-христіанскій завѣтъ! Послѣдуемъ 
и мы ему, слушатели благочестивые, и усугубимъ наши 
молитвы ко Господу, да проститъ Онъ, Праведный 
Судья, грѣхи слова и дѣла царю русской поэзіи и 
творцу русскаго слова—рабу Божію Александру. Аминь.

А. Ѳ.

Высокопреосвященный Модестъ,
Архіепископъ Волынскій и Житомирскій.(Но поводу пятидесятилѣтняго юбилея въ священномъ санѣ).

1849 — 2 Февраля—1899.
(Пр одолженіе).

Прибывъ въ Яффу подъ вечеръ узнали }), что 22 іюля, въ 
воскресеніе, отходитъ въ Александрію пароходъ Французскій. 
Выслушавъ Литургію на Патріаршемъ нодворьи, гдѣ мы остано
вились, въ 4 часа по полудни отправились на пароходъ и въ 
чуть. Французскій пароходъ былъ хорошей конструкціи, но сами 
Французы нечистоплотны, пьянствующіе, часто ссорятся между 
собою, народъ очень грубой и безнравственный. Въ Александріи 
мы пересѣли на Турецкій пароходъ и благополучно прибыли въ 
Цареградъ. Турки и греки были очень вѣжливы къ намъ, лучше

т) Продолжаю описаніе по путевымъ рукописнымъ замѣткамъ Преосвященнаго Модеста.
*
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французовъ несравненно. Въ Цареградъ мы не вступали, а пе
ресѣли прямо на русскій пароходъ «Нахимовъ». Въ 4 часа, 
послѣ обѣда, 29 іюля отправились въ Одессу. Проѣзжая «Буюк- 
дере» —лѣтнюю резиденцію русскаго посланника, султана и др. 
сановниковъ, мы увидѣли стоящій па карантинѣ русскій паро
ходъ «Царь», на которомъ мы ѣхали въ Александрію изъ Царь
града. Капитанъ этого парохода—-нѣмецъ грубой человѣкъ. Когда 
мы просили у него совѣта, какъ бы намъ избавиться отъ ка
рантина, которому мы подлежали въ Бейрутѣ и о которомъ намъ 
объявили въ Александріи, онъ отвѣчалъ: «если бы вы были 
Богъ, то и тогда ничего не можете сдѣлать». Но Господь по 
нашей вѣрѣ спасъ насъ отъ карантина, какъ выше упомянуто, 
потому что въ Бейрутѣ намъ объявили, что карантинъ снятъ, 
а теперь въ виду всѣхъ кораблей пароходъ этотъ долженъ былъ 
стоять въ карантинѣ, ириінедши вновь изъ Одессы, по распо
ряженію Турецкаго правительства, опасавшагося, что въ Одессу 
холера могла быть занесена изъ Франціи.

Въ своихъ запискахъ Преосвященный Модестъ отмѣчаетъ 
и нѣкоторые выдающіеся па Аѳонѣ и въ Палестинѣ церковные 
обычаи.

На Аѳонѣ есть, напримѣръ, обычай, Замѣчаетъ Владыка, 
на вечерни и утрени на эктеиіхъ поминать но именамъ дав
шихъ на молитву; въ русскихъ монастыряхъ поминаютъ Цар
скихъ Особъ, Патріарха и Синодъ. На великомъ входѣ поминаютъ, 
кромѣ извѣстныхъ лицъ, еще давшихъ на молитву. Послѣ освя
щенія даровъ монахъ- подноситъ антндоръ и служащій благо
словляетъ его. При служеніяхъ Архіерейскихъ первый и вторый 
діаконы читаютъ эктеніи съ возженнымн дикиріями и трикиріями 
и, когда нужно, даютъ Архіерею. Когда Архіерей произноситъ; 
«призри съ иебесе Боже». тогда на клиросѣ ноютъ «Святый Боже», 

когда скажетъ «...и посѣти виноградъ сей» (обращаясь на югъ), 
ноютъ «Святый крѣпкій», а когда скажетъ «и утверди и»... 
ноють «Святый безсмертный»... Если Архіерей не служитъ, то 
сидитъ или стоить въ церкви въ фортѣ, возлѣ праваго клироса 
и возглашаетъ: «миръ всѣмъ».., «Вѣрую»... (Символъ вѣры) и 
«Отче нашъ».., а послѣ «Буди имя Господне»... раздаетъ анти- 

доръ. Въ Іерусалимѣ и окрестныхъ святыхъ мѣстахъ соблю
дается тоже. Архіереи облачаются въ алтарѣ. Въ русскихъ мо
настыряхъ на Аѳонѣ строго соблюдается церковно-богослужебный 
уставъ и служба продолжается долго. Архимандритъ Пантелеи- 
моновскаго монастыря даетъ въ томъ примѣръ своею неутомимою
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дѣятельностію и почти ежедневнымъ совершеніемъ Божественной 
Литургіи.

Духовникъ монастыря іеромонахъ Іеронимъ славится своею 
подвижническою жизнію, опытностію и мудростію въ руковод
ствѣ другими. Изъ братіи Иантелеимоиовскаго монастыря на 
всѣхъ насъ произвелъ прекрасное впечатлѣніе ризничій мона
стырскаго собора іеромонахъ Рафаилъ. Будучи изъ дворянъ 
одной изъ русскихъ губерній, получивъ образованіе въ гимназіи, 
онъ, но благочестивому настроеиію, иосѣтилъ Аѳонъ, не захотѣлъ 
возвращаться на родину и тамъ уже 15 лѣтъ подвизается въ 
пользу обители. Зная отлично Аѳонъ, исторію монастырей и 
все, что есть замѣчательнаго въ нихъ, онч» обладаетъ отлич
нымъ знаніемъ греческаго языка, очень добръ и услужливъ. О. 
Архимандритъ въ немъ имѣетъ отличнаго помощника но церкви. 
Онъ то есть и наилучшій путеводитель знатныхъ паломниковъ 
по Аѳону. Мы ему очень обязаны за руководство въ поклоненіи 
нѣкоторымъ монастырскимъ святынямъ на Аѳонѣ. Съ нимъ мы 
совершили путешествіе ио Аѳонскимъ обителямъ съ пользою и 
пріятностію. И въ будущемъ отъ него можно ожидать много 
пользы для обители святаго Пантелеймона. Въ Ильинской оби
тели живетъ братія—больше малороссы, отличающіеся простотою, 
усердіемъ къ молитвамъ и трудолюбіемъ. Особенною скромностію 
отличается игуменъ этой обители. Въ іерусалимѣ слышалъ я 
отъ русскихъ прекрасный отзывъ о Патріархѣ Никодимѣ. Изъ 
Іерусалимскихъ грековъ, ио образованію и вниманію къ рус
скимъ. особенно отличаются: митрополитъ Іорданскій Епифаній, 
о. Архимандритъ и Казначей живоноснаго Гроба Евфимій. Само 
собою разумѣется, что Начальникъ миссіи о. Архимандритъ 
Антонинъ (покойникъ)—дорогой представитель для русской церкви 
іГ государства. Онъ своимъ рѣдкимъ усердіемъ, -историческимъ 
знаніемъ, тактомъ много пріобрѣлъ мѣстъ, замѣчательныхъ но 
своей древности, много испыталъ непріятностей и огорченій даже 
отъ такихъ лицъ, которыя въ существѣ дѣла должны были ему 
помогать и содѣйствовать.

По сравненіи Палестины съ Аѳономъ, независимо отъ 
свято-историческаго значенія, на меня, заключаетъ Преосвящен
ный Модестъ свои путевыя впечатлѣнія, Іерусалимъ и Палестина 
произвели особенное вліяніе. Прекрасное мѣстоположеніе и воз
духъ, менѣе жаркій, чѣмъ на Аѳонѣ. Мѣстоположеніе у Дуба 
Мамврійснаго и теперь еще цвѣтетъ остатками красоты и ве
личія, о которыхъ въ Библіи выражено, что эта страна была 
яко рай Божій. Кажется, тутъ бы оставаться и жить для Бога
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и внѣ міра, такъ хорошо и пріятно это мѣсто! Кто вкусилъ 
сладкаго, тому хочется больше и больше наслаждаться этимъ 
добромъ. Такъ и я, побывавши въ Іерусалимѣ и его окрестно
стяхъ, хотѣлъ бы еще когда тамъ побывать. Ибо путешествіе 
мое въ Іерусалимъ и другія священныя мѣста Востока больше 
было прохожденіемъ и какъ бы удивленіемъ, хотя восторженнымъ, 
за то краткимъ созерцаніемъ.

Счастіе отъ моего краткаго (10-ти дневнаго) пребыванія 
чувствуется и теперь вдали отъ Св. Града. Читая псалмы Да
видовы я восхищаюсь описаніемъ Св. Града и величія Св. Земли. 
Я удостоился совершать Божественную Литургію па Голгоѳѣ, въ 
Св. Гробѣ Господнемъ, у Дуба Мамврійскаго, въ Виѳлеемѣ, Геѳ
симаніи, въ Лаврѣ св. Саввы.

1 августа Владыка возвратился въ Одессу и чрезъ Кіевъ 
въ Варшаву прибылъ 4-го числа, а 7-го—въ Холмъ, гдѣ и воз
благодарилъ Господа за мирное путешествіе и благополучное 
возвращеніе въ здравіи.

Посѣщеніе Палестины и Аѳона въ сердцѣ Преосвященнаго 
Модеста оставило неизгладимый слѣдъ; добрую память Архипа 
стырь—паломникъ оставилъ по себѣ въ инокахъ горы Аѳонской 
и въ представителяхъ русскаго монашества въ Іерусалимѣ: долгое 
время поддерживали они съ Преосвященнымъ письменное обще
ніе, за любовь и вниманіе платили ему молитвою, часто писалъ 
къ знакомымъ инокамъ Востока и Владыка, посылалъ щедрыя 
жертвы на украшеніе храмовъ, для благолѣпія святыни, дарилъ 
свои собственныя сочиненія и изданія Холмскаго братства, 
просилъ выслать ему частицы святыхъ мощей, частицу Живо
творящаго Креста Господня... «Повергая себя со всею о Христѣ 
братіею скита нашего (Свято-Андреевскаго общежительнаго) къ 
стопамъ Вашимъ, пишетъ отъ 4 августа 1884 года іеромонахъ 
Іезекіиль, спѣшимъ привѣтствовать Васъ отъ честного жребія 
Царицы Небесной—св. горы Аѳонской съ благополучнымъ воз
вращеніемъ въ Богоспасаемую паству Вашу, къ духовнымъ ча
дамъ, коимъ Вы не токмо пѣстунъ и Владыка, но воистину и 
чадолюбивый Отецъ, ибо и смиренныя сердца иноковъ обители 
нашей отъ мала до велика, въ незабвенное посѣщеніе Ваше, 
хотя и краткое, но въ силу Вашего милостиво-дружескаго при
вѣта, уязвились къ Вамъ крѣпкою сыновнею любовію. Не вѣмы, 
Владыко Святый, что воздадимъ достойное Вашему къ намъ 
отеческому вниманію, точію помолимся изъ глубины благодар
ныхъ сердецъ нашихъ ко Всемилостивому Спасу душъ и тѣлесъ, 
да продлитъ иа многія лѣта Ваше драгоцѣнное здравіе въ благо
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денствіи многомъ, мирѣ и духовной радости, о спасеніи не 
токмо чадъ Вашихъ бывшихъ, но и о любви святой новыхъ 
смиренныхъ послушниковъ и чадъ Вашихъ—-иноковъ пустынной 
обители нашей, вмѣнившихъ себѣ въ священную обязанность 
молитвенно воспоминать въ теплыхъ воздыханіяхъ своихъ ко 
Господу отца и благодѣтеля нашего Епископа Модеста о здравіи 
и спасеніи его. А равно и о упокоеніи въ Бозѣ почившихъ ра
бовъ Божіихъ Карпа и Маріи и сродниковъ Вашихъ преставив
шихся».— «Письмо Ваше отъ 25 сентября я удостоился полу
чить, отвѣчаетъ духовникъ Свято-Аѳонскаго Русскаго Пантеле
ймонова монастыря Іеронимъ, и оно доставило мнѣ искреннее 
утѣшеніе. Пріимите, Преосвященнѣйшій Владыко, душевную мою 
благодарность глубокую за толикую любовь и вниманіе 
къ моему недостоинству. Благодарю Господа, что посѣщеніе Св. 
горы оставило въ сердцѣ Вашемъ воспоминаніе доброе и прі
ятное. Да исполнитъ Онъ—Всещедрый и всѣ во благихъ желанія 
Ваша! Да укрѣпить вседѣйственная благодать Его Ваши силы 
въ пастырскихъ Вашихъ подвигахъ, особенно въ такой паствѣ, 
гдѣ наиболѣе необходимы и трудъ усугубленный и неусыпное 
бодрствованіе! Вмѣняю себѣ въ священную обязанность возно
сить о семъ смиренныя молитвы свои» (13 октября 1884 г.). 
«Сыновне кланяемся, цѣлуемъ святую Архипастырскую Вашу Де
сницу, пишетъ Архимандритъ Священио-Славяно-Болгарской обще
жительной Зографской, на Аѳонской горѣ, обители Климентъ отъ 
лица всей братіи. Мы имѣли честь получить Ваше Архипастыр
ское письмо съ приказаніемъ о выдачѣ житія святыхъ 26 нре- 
подобномучениковъ нашимъ собратіямъ св. Пантелеймонова мо
настыря для переписи. Предъ полученіемъ письма Вашего Прео
священства мы отдали и два экземпляра Св. Модеста Патріарха 
Іерусалимскаго и свв. пренодобномучениковъ нашихъ о. Архи
мандриту Макарію Игумену Св. Пантелеймонова монастыря для 
переписи по желанію Вашего Преосвященства. Какъ мы получили 
письмо Ваше, тотчасъ же сдѣлали вопросъ объ этомъ предметѣ, на 
который получили отговоръ, что обоимъ книгамъ приближаются 
къ окончанію переписи и немедленно будутъ присланы Вашему 
Преосвященству» (30 ноября 1884 г.). Но этому же предмету 
Преосвященный велъ переписку съ духовникомъ и ризничимъ 
Св. Пантелеймонова монастыря іеромонахомъ Рафаиломъ и тотъ 
отъ 1 декабря 1884 г. сообщаетъ слѣдующее: «Премногоува
жаемое и любвеобильное письмо Вашего Преосвященства я имѣлъ 
счастіе удостоиться получить своевременно съ истиннымъ утѣ
шеніемъ. Приношу искреннее благодареніе за отеческое Ваше
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вниманіе и, повергаясь смиренно земнымъ поклоненіемъ къ сто
намъ Вашимъ сыновне испрашиваю Архипастырскаго благосло
венія п святыхъ молитвъ. Порученіе Вашего Преосвященства 
касательно службы Св. Модеста и житія св. 26 мучениковъ 
Зографскихъ исполняю тщательно и уже приходитъ къ концу 
перепискою, а затѣмъ и отсылка къ Вамъ переписанныхъ. Это 
было бы исполнено и успѣшнѣе, ио отчасти замедлилось со 
стороны владѣльцевъ рукописей; Ваше же письмо на имя мое 
по сему дѣлу поощрило успѣхомъ къ исполненію полезныхъ 
идей—борьбы православія съ уніей. Дай Господи, чтобы благо
датное сѣмя пало на сердца доброй земли и принесло сторичный 
плодъ! Касательно же порученія о Святынѣ буду помнить и 
стараться иривесть въ исполненіе. Приношу искреннѣйшее бла
годареніе Вашему Преосвященству за полученный мною Холмскій 
Календарь, а также за Акаѳистъ ко Святому причащенію».

Переписывался Преосвященный Модестъ и сь митрополи
томъ Іорданскимъ Епифаніемъ, который въ свою очередь выра
жалъ ему благодарность за любовь и добрую память... «Не смо
тря на то, пишетъ митрополитъ Епифаній въ октябрѣ мѣсяцѣ 
1884 года, что отдѣляетъ насъ такое дальнее разстояніе, однако 
я всегда помню Васъ и поминаю во всѣхъ молитвахь мною 
возсылаемыхъ къ Господу Богу предъ Живоноснымъ Гробомъ 
Господнимъ, па Голгоѳѣ и другихъ св. мѣстахъ св. града Іеру
салима... Присланную книгу Вашего сочиненія я получилъ. Отно
сительно просимой частицы Животворящаго Креста я уже входилъ 
въ бесѣду съ Блаженнѣйшимъ, который и обѣщаль написать 
къ Вамъ- Братски о Христѣ Васъ лобызая съ глубочайшимъ почте
ніемъ и искреннѣйшею преданностію имѣю честь быть Вашего 
Преосвященства о Христѣ братомъ и покорнымъ послушникомъ»...

ІІо особенно частую и любвеобильную переписку съ Прео
священными Модестомъ велъ Архимандритъ Антонинъ—началь
никъ русской миссіи въ Іерусалимѣ. Въ нервомъ своемъ письмѣ 
о. Архимандритъ ходатайствуетъ о сынѣ регента пѣвческаго 
хора въ Іерусалимѣ (уроженца Волыни), двѣиадцати-лѣтнемъ 
отрокѣ, ио неблагопріятнымъ условіямъ не имѣющемъ соотвѣт
ствующей возрасту научной подготовки въ русскія школы и 
проситъ заступить мѣсто отца бѣдному ребенку, здѣсь неми
нуемо имѣющему затеряться... (Письмо отъ 9 іюня 1885 года). 
И когда Пре,освященный выразилъ согласіе оказать помощь 
бѣдному ребенку, о. Архимандритъ пишетъ: «Ваше Преосвящен
ство, дорогой памяти боголюбивѣйшій Владыко, Милостивый 
Архипастырь. Приношу Вамъ сердечную благодарность за Вашъ
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любезно-обязательный откликъ на мое письмо... такъ живо вос
кресившій предо мною Вашъ образъ «добраго настыря», на столько 
заботливаго, но слову Господнему, о стадѣ, что каждую овцу 
можете глашать но имени. Сугубо радуюсь я потому за наше 
ягня, по милостивому глашенію Вашему, вчера отбывшее подъ 
кровъ и отеческій призоръ Вашего Преосвященства !). Отецъ 
его нс мало смущенъ его неразвитостію въ смыслѣ научнаго 
школьнаго образованія и утѣшаетъ себя только тѣмъ, что онъ, 
но исключительнымъ обстоятельствамъ, мѣстнымъ и семейнымъ, 
порядочно владѣетъ языками греческимъ и арабскимъ, которые 
достаточно ему пе забыть, чтобы совремеиемъ быть иа томъ 
или другомъ служебномъ поприщѣ полезнымъ» (Письмо отъ 
12 іюня 1885 года). Въ томъ же письмѣ о. Архимандритъ 
Антонинъ продолжаетъ: «въ дорогой телеграммѣ Вашей отъ 25 
мая сего (1885) года Ваше Преосвященство возобновляете свое 
благосклонное слово о желаніи Вашемъ пріобрѣсти участокъ при 
Священномъ Дубѣ Мамврійскомъ. Мой драгоманъ и Еас—Гоіит 
во всемъ Хевронскомъ дѣлѣ ие разъ, правда, припоминалъ 
въ слухъ мой нашу общую бесѣду подъ тѣнію одного изь 
отпрысковъ Мамврійской дубравы (свидѣтелемъ коей, къ нема
лому моему удивленію, была прятавшаяся въ вѣтвяхъ дерева 
сова—символъ мудрости, ио мнѣнію мужей аэллейскихъ), изъ 
которой неизгладимо памятною для иего осталась цифра 500. 
Но я зная, что есть время всякой вещи подъ пебесемъ, пола
галъ, что время бесѣды оной «было но прошло», по присловію 
народному, и оставлялъ безъ послѣдствій ннтеиціозиыя ири- 
намятованія практическаго человѣка. Ваше Преосвященство сами 
благосклонно призываете меня къ продолженію упомянутой бе
сѣды, требуя отъ меня (оніез ініоітнаііонв песевваіге» о дѣлѣ. 
Нужныя свѣдѣнія сводятся къ слѣдующему: ио обѣ стороны 
(къ востоку и западу) русской территоріи при троичномъ Древѣ 
есть смежныя сь нею полосы земли, принадлежащія частнымъ 
владѣльцамъ изъ г. Хеврона, которыя безъ большихъ затрудне
ній можно купить, одну примѣрно за 450, другую за 500 
сь чѣмъ по. рублей. Вторая (западная) ближе подходитъ къ дому 
нашему и наиболѣе желательна въ смыслѣ округленія нашего 
мѣста, да и протяженіемъ больше первой, хотя въ настоящемъ 
своемъ видѣ представляетъ необработанную, риторически говоря 
—дѣвственную почву, тогда какъ первая усажена виноградными 
кустами и двумя—тремя маслинами»...’) Впослѣдствіи мальчикъ этотъ принятъ билъ въ Холмское духовное училище.
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Дѣлится о. Архимандритъ съ Преосвященнымъ и своими 
новостями, какъ съ близкимъ человѣкомъ. «Въ домѣ, гдѣ мы 
обитаемъ и гдѣ Ваше Преосвященство провели нѣсколько дней, 
въ настоящее время производится повсемѣстная безжалостная 
ломка, за коею послѣдуетъ общее переселеніе духовной миссіи 
на южную половину зданія. Вся же сѣверная половина въ обо
ихъ этажахъ отводится подъ Дворянскій пріютъ и зданіе пере
стаетъ именоваться Домомъ миссіи. Таково распоряженіе б. здѣсь 
посла Царскаго Б. И. Мансурова, удостоившееся Высочайшаго 
одобренія. Все мое теперешнее помѣщеніе, исключая большой 
залы и верхней обсерваторіи, отходитъ подъ пріютъ, а Ваша 
бывшая квартира и за иею квартира Іеромонаха Веніамина 
дѣлаются моимъ жилищемъ. Б. помѣщеніе свиты Вашей 14} 
разсѣкается на нѣсколько отдѣльныхъ комнатъ и нр. и нр.».

Простите, Ваше Преосвященство, дорогой и любезнѣйшій Вла
дыко, Милостивый Архипастырь, что такъ долго не поздравилъ 
Васъ съ нежданнымъ для меня новосельемъ Вашимъ въ шум
ную столицу ярмарочной дѣятельности Всероссійской, пишетъ 
о. Архимандритъ отъ 10 декабря 1885 г. Но сердцу ли при
шлась Вашему боголюбію новая каѳедра Ваша, не знаю, по 
сомнѣваюсь въ томъ, имѣвъ случай убѣдиться въ стремленіи 
духа Вашего къ тихому пустыпножительному подвигу. Пусть 
надъ всѣмъ будетъ всеблагое и всемудрое устроеніе Божіе! 
Вмѣсто борьбы съ латинствомъ предстоитъ Вамъ теперь не 
меньшая съ нашимъ отщепенствомъ, также фанатичнымъ и не 
отступающимъ ни предъ какими аргументами здраваго смысла. 
Чцтаю путевыя замѣтки (въ Странникѣ) о. А. Ковальницкаго и 
съ любовію припоминаю счастливые дни Вашего пребыванія 
здѣсь. И Сему рѣдкому въ Святой Землѣ явленію минуло уже 
полтора года! Какъ все неудержимо мчится къ своему фаталь
ному термину—забытью. Съ тѣхъ поръ и Вашъ нижайшій слуга 
двинулся уже ие на одну ступеньку но «долѣ ревностной» 
(рцаі лѣстницѣ жизни. Старость, съ ея многочисленными
неблагосклонными спутниками, поминутно даетъ себя знать 
бѣдному составу тѣлесному, износившемуся какъ бы совсѣмъ 
безъ вѣдома его хозяина. Одновременно чувствуешь боль въ 
двухъ—трехъ мѣстахъ ветшающей плоти, не къ ободренію, 
впрочемъ, воюющаго—по Евангелію—на нее духа. Въ этомъ то 
и бѣда наша. Найдешься иногда слово благо сказать въ ушеса 
другихъ, а свой-то слухъ остается глухъ ко всему, даже къ бо
лѣзненному воплю плоти. Наши старцы съ юиотами (б. ч. сѣ
дыми) просятъ Вашего Архипастырскаго благословенія, отъ нихъ
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же первый есть мой Драгбмонъ-, спутствовавшій Вамъ здѣсь во 
время поѣздокъ Вашихъ» .—

... «Простите великодушно, пишетъ о. Архимандритъ отъ 26 
марта 1886 года, что столько времени медлилъ увѣдомленіемъ 
Васъ о полученіи Мамврійской жертвы Вашей, за которую со 
всѣмъ честнымъ Хеврономъ кланяемся въ честныя стопы Ваши. 
Въ многохлопотный сезонъ зимній у насъ тутъ не выпадаетъ 
досужаго дня и часа, чтобы отправиться въ помѣстья Авра
амовы и лично начать и благословить дѣло о прикупкѣ къ та
мошней русской территоріи земли на Ваше всечестное имя. Но 
сь однимъ, компетентнымъ для дѣла, лицомъ тамошнимъ я уже 
говорилъ о немъ. Послѣ Пасхи сочту первымъ долгомъ восполь
зоваться досугомъ и отправиться въ излюбленную мѣстность 
библейскую, чтобы приступить къ дѣлу. Изъ Холма имѣю успо
коительныя извѣстія о рекомендованномъ Вашему Преосвящен
ству мальчикѣ, сынѣ бывшаго здѣсь регента Козубскаго. Оиъ 
самъ писалъ сюда и хвалился, что живетъ въ архіерейскомъ 
домѣ и ходитъ въ школу. Чего-жъ еще нужно? Слава Вогу и 
глубокая благодарность Вамъ, призрѣвшимъ на бѣдняка. Отецъ 
его, тронутый безпріютнымъ и безвыходнымъ его положеніемъ 
въ Россіи, но выбытіи Вашего Преосвященства изъ краевъ 
тѣхъ, оставилъ совсѣмъ здѣшнее мѣсто свое и вседомовне от
правился на свою Волынь... Чего нибудь особенно выдающагося 
въ нашей миссіи тутъ пе случилось за весь періодъ истекшаго 
года. Объ одномъ развѣ можно упомянуть,—о перемѣщеніи 
всего персонала Духовной миссіи съ сѣверной на южную поло
вину дома, и затѣмъ остракизаціи самаго названія: «Домъ Ду
ховной миссіи». Зилотамъ правительственнаго престижа, не 
успѣвшимъ обратить Духовную миссію въ Консульскую церковь, 
удалось но крайней мѣрѣ доканать ее локальио. Комната, въ ко
торой пребывали Ваше Преосвященство, теперь служить гостин
ной въ начальническомъ помѣщеніи и, сидя въ ней, я утѣшаю 
себя памятію гостившихъ въ ней владыкъ: Александра (блажен
ной памяти) и Модеста (блаженной жизни). Имѣю телеграфиче
ское извѣстіе изъ С.-Петербурга, что церкви мои здѣшнія (въ Гор
ней и иа Елеонѣ) признаны Синодальными, но будутъ въ моемъ 
вѣдѣніи. Этого желалъ и Патріархъ. Здѣсь я познакомился 
сь Нижегородскимъ публицистомъ г. Жуковымъ. Славимое имъ 
всечестное имя Ваше имѣло дѣйствіе бальзама на сердечный 
слухь мой. Онъ утѣшилъ меня разсказами об'ь аскетизмѣ мѣст
наго (Нижегородскаго) архипастыря».

...«Вторичные 500 рублей Мамврійскнхъ, отправленные Вами
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въ Православное Палестинское Общество, еще пребываютъ въ его 
кассѣ. Весьма обрадованъ я вѣсточкою отъ Васъ о томъ, что обще
ство наше сочувствуетъ мысли о русской церкви при Святомъ Дубѣ. 
Дан Богъ, чтобы это осуществилось! Но ие забудьте того, что я уже 
говорилъ Вамъ подъ самымъ Дубомъ. Посольство наше Цареград
ское дало слово Высокой Портѣ, что тамъ мы не будемъ имѣть 
ні Е(|1і§е пі Мопавіёге, Пусть бы, молитвами Вашими, этотъ не
достойный имени русскаго зарокъ обратился въ пустой словъ 
нотокъ... Простите и благословите и помолитесь, чтобы Св. Дубъ 
намъ не засохъ окончательно, къ чему онъ невидимому неудержимо 
стремится» (Письмо отъ 26 мая 1886 года).

... «Поспѣшествующими святыми молитвами Вашими, я, о. 
Веніаминъ и прочіе члены здѣшней миссіи пашей, ио милости 
Божіей, живемъ и, относительно говоря, здравствуемъ, продол
жая каждый, по мѣрѣ силъ своихъ, дѣлать свое дѣло, и мало 
по малу близиться къ фатальному термину покоя, уже пе за 
горами сущему для нѣкоторыхъ изь насъ. Разными путями 
бренному составу—фактору умаляющейся жизни—даются ясные 
намеки па благовременность служебнаго отдыха, —передачи дѣлъ 
въ болѣе крѣпкія и способныя руки и удаленія сь того по
прища, иа которомъ уже пе «тещи» истомленнымъ стопамъ, 
еще менѣе— «постигнуть» то, для чего и существуетъ самое 
поприще. Всесоставное это утомленіе знаменуется со стороны 
тѣла какою то повсечасною неотразимою дремотою, почти прямо 
— спячкою, а съ духовной стороны—потерею памяти, ослабле
ніемъ энергіи, равнодушіемъ къ порядку, къ долгу, къ жизненной 
обстановкѣ, и—всего прискорбнѣе—умственнымъ отупѣніемъ. 
Служебное положеніе требуетъ множества сношеній со множе
ствомъ лицъ, частныхъ бесѣдъ, публичныхъ собесѣдованій, кан
целярской переписки, оффиціальной отчетности... Все это состав
ляетъ тяготу, уже совсѣмъ непосильную. А уйти отъ дѣлъ не 
достаетъ духа! Именитый «подножный кормъ» не имѣетъ для 
меня той убаюкивающей привлекательности, которою онъ обы
кновенно ловить такъ называемые: «восьмые десятки». Съ другой 
стороны, и Ѳеофановскій затворъ сь его ублажающимъ отрече
ніемъ отъ всего, что зовется или представляется «міромъ», не 
подходитъ къ облѣненному духу моему. Онъ кажется мнѣ даже 
совсѣмъ напраснымъ и даже незаконнымъ... У Дуба МамвріЙ- 
скаго, не смотря на обѣщаніе двухъ патріарховъ, никто пе по
мышляетъ о возведеніи храма Божія. Геѳсиманская церковь 
совсѣмъ уже покончена и, надѣемся, въ грядущемъ сентябрѣ 
будетъ освящена въ присутствій самихъ Высокихъ ктиторовъ ея.



Какъ идутъ Ваши ученыя изслѣдованія о жизни и дѣятель
ности Св. Модеста. Если что нибудь будетъ напечатано неуто
мимымъ трудолюбіемъ Вашимъ по сему предмету, не оставьте 
поставить меня въ извѣстность о томъ.

Св. Божій градъ Іерусалимъ 1888 г. Іюня 2(5 дня 
(Продолженіе слѣдуете).

Ииорвчесие и обцеетвениое значеніе Почаевской Лавры.
(ІІрод о лж е н і е).

Практическая дѣятельность преп. Іова, постоянный физи
ческій трудъ чередовались съ необыкновеннымъ религіознымъ 
подвижничествомъ. Преи. Іовъ Почаевскій въ жизни своей по
дражалъ древнимъ пустынножителямъ, аѳонскимъ отшельникамъ 
и молчальникамъ и преподобному Антонію Печерскому. Преда
ваясь посту и безпрестанной молитвѣ съ колѣнопреклоненіями 
и слезами, преп. Іовъ до того удручалъ свою плоть, что тѣло 
отъ изможденія стало гнить и отпадало отъ костей, ноги отекли 
и покрылись множествомъ ранъ. Въ горѣ Почаевской, въ ны
нѣшней Іовлевской церкви сохранилась природная каменная 
пещера, въ которую можно пролѣзть ползкомъ, да и то человѣку 
тощаго тѣлосложенія. Эта-то пещера и была обыкновеннымъ 
мѣстомъ нодвиговь преподобнаго. Въ ней преп. Іовъ затворялся 
на цѣлые дни, даже седмицы и, по выраженію Досиѳея, «о бла- 
гопостояиіи свѣта, въ злѣ лежащаго, моляшеся», питаясь только 
слезами, изливаемыми отъ чистаго сердца. Подобно древнимъ 
молчальникамъ преп. Іовъ былъ настолько молчаливъ, что отъ 
него можно было слышать развѣ только одну молитву Іисусову, 
произносимую при каждомъ дѣлѣ и движеніи. О необыкновен
номъ аскетизмѣ нрен. Іова свидѣтельствуетъ и сохранившійся 
въ Лаврѣ образъ преподобнаго съ тощими, какъ скелетъ, про
свѣтленными чертами лица.

Такая святая глубокоподвнжническая, исполненная при 
томъ любви къ ближнимъ, жизнь преп. Іова Почаевскаго доста
вила ему еще большее уваженіе и довѣріе, нежели какими онъ- 
пользовался въ Дубенскомъ монастырѣ. Многіе знатные сосѣдніе 
помѣщики, подобно Константину Острожскому, избираютъ его 
своимъ духовникомъ, а нѣкоторые ищутъ у него убѣжища 
въ трудныхъ обстоятельствахъ жизни. Многіе знатные роды
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дѣлаютъ въ обитель добровольные вклады, или же въ пред
смертныхъ завѣщаніяхъ оставляютъ ей капиталы на помино
веніе и тѣмъ способствуютъ ея благоустроенію, а сосѣдніе бо
гатые помѣщики изъ с. Бережецъ Ѳеодоръ и Ева Домашевскіе 
жертвуютъ свое имущество иа построеніе на горѣ Почаевской 
надъ Цѣльбоиосной Стопой прекрасной каменной церкви и сверхъ 
того дѣлаютъ большой вкладъ на содержаніе ея и завѣщаютъ 
здѣсь похоронить себя. Сынъ ихъ Василій Домашевскій передъ 
походомъ на войну съ своей стороны завѣщавастъ Почаевскому 
монастырю значительную сумму и проситъ, чтобы тѣло его, 
гдѣ бы оиъ ни умеръ, похоронено было въ этомъ монастырѣ 
вмѣстѣ съ его родителями. Извѣстность Почаевскаго игумена 
простиралась далеко за предѣлы Волыни. Въ 1628 году въ Кіевѣ 
составился соборъ противъ извѣстнаго отступника отъ право
славія Полоцкаго архіепископа Мелетія Смотрицкаго. На соборѣ 
этомъ, ио пригласительной грамотѣ Кіевскаго митрополита Іова 
Борецкаго, присутствовалъ и преп. Іовъ Почаевскій и оказалъ 
здѣсь православной церкви большую услугу, заставивши Меле- 
тія вмѣстѣ съ прочими участниками собора отречься отъ своихъ 
заблужденій и громко провозгласить неизмѣннымъ принципъ 
православія. Въ граматѣ, составленной отъ лица соборика ко 
всему православному русскому народу, всѣ бывшіе на соборѣ, 
въ томъ числѣ и обвиненный въ вѣроотступничествѣ Мелетій 
Смотрицкій, удостовѣряли, что они какъ доселѣ не мыслили ни 
о какомъ отступничествѣ въ унію, такъ и впредь клятвенно 
обѣщаются беречься отъ того, при помощи Божьей, до самой 
.своей кончины, а вмѣстѣ съ тѣмъ просили и убѣждали всѣхъ 
православныхъ пребывать твердыми въ христіанскомъ благоче
стіи и въ вѣрѣ. Богомъ преданной, апостолами проповѣданной, 
соборами вселенскими утвержденной и кровію мучениковъ зане- 
чатлѣнной '). Грамату эту вмѣстѣ съ Кіевскимъ митрополитомъ 
подписали и всѣ прочіе участники собора и въ числѣ ихъ 
Луцкій епископъ Исаакій и „Іоаннъ (схимническое имя преп. 
Іова) Желѣзо Игуменъ Почаевскііі“ 2).

Жизнь пренод. Іова продолжалась сто лѣтъ и была на
столько угодна Богу, что день смерти его былъ открытъ ему 
за семь дией. Кончина преподобнаго была безболѣзненна: сове-

]) Исторія Русской церкви Макарія, митрополита Московскаго и Коломенскаго. Т. XI, стр. 360.2) Аноллія Апологіи..., перепечатанная г. Голубевымъ въ «Трудахъ Кіевской дух. Академіи» за 1878 годъ.
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ршивъ 21 октября 1651 года литургію и воздавъ сѣтующей 
братіи послѣднее цѣлованіе, онъ мирно отошелъ къ Господу, 
оставивъ какъ въ обители, такъ и во всей Волынской землѣ 
благоговѣйное воспоминаніе о своихъ высокихъ добродѣтеляхъ.

Впрочемъ, отшествіе преподобнаго было только видимое; 
духомъ онъ продолжалъ пребывать въ излюбленной имъ оби
тели, направляя братію по установленному имъ пути, а спустя 
семь лѣтъ и десять мѣсяцевъ, въ 1659 году, возвратился 
въ обитель и тѣлеснымъ образомъ, нетлѣнными своими мощами. 
Съ этого времени прен. Іовъ вмѣстѣ съ Божіей Матерью Поча- 
евскою непрестанно ходатайствуетъ предъ Богомъ за свою оби
тель и за весь православный народъ. Чудесныя знаменія и 
благодатныя исцѣленія, совершившіяся и совершающіяся непре
рывно со времени открытія нетлѣнныхъ останковъ угодника 
Божія, всегда привлекали къ цѣльбоносному гробу его безчи
сленныя толпы благочестивыхъ поклонниковъ и въ настоящее 
время едвали есть въ Россіи, даже въ отдаленной Сибири,— 
уголокъ, гдѣ бы не было извѣстно имя св. горы ІІочаевской. 
Храненіе завѣтовъ преподобнаго помогло Почаевской обители 
пережить тяжелые годы политической и религіозной смуты и 
выйти съ торжествомъ побѣдительницей въ борьбѣ за право
славную вѣру и русскую народностъ. Въ свою очередь обитель 
Почаевская помогала православному Галицко-Волынскому народу 
сохранить свою вѣру и самобытность, за которыя многія ты
сячи людей предпочитали скорѣе понести мученическій вѣнецъ, 
нежели измѣнить завѣтамъ предковъ. ХѴІІ-й вѣкъ въ исторіи 
западпо - русскаго края представляетъ славную эпоху борьбы 
казачества съ католицизмомъ и полонизмомъ за православную 
вѣру и самобытность, и мы имѣемъ достаточно основаній от
вести Почаевскому монастырю въ этой борьбѣ выдающееся 
мѣсто.

Выше мы сказали, что Поляки, завладѣвъ Западно-рус
скимъ краемъ, употребляли всѣ усилія къ тому, чтобы ока
толичить его и съ этою цѣлью выслали противъ православныхъ 
цѣлыя полчища іезуитовъ, которые съ необыкновенною лов
костью вкрадывались въ довѣріе православныхъ дворянъ, вти
рались въ ихъ дома въ качествѣ домашнихъ учителей и неза
мѣтно воспитывали ихъ дѣтей въ духѣ католичества и нена
висти къ православію. Послѣ того, какъ старые православные 
дворянскіе роды повымерли, а молодое поколѣніе было окатоли
чено, Поляки принялись за совращеніе въ католичество искони 
православнаго простого народа. Но на этотъ разъ стали уио-
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требллться не хитрость, не приманки, а насилія и гоненія. 
Кровавою нитью проходятъ они почти черезъ весь XVII вѣкъ, 
составляя позорнѣйшую страницу въ исторіи Полыни. Въ горо
дахъ и селахъ церкви обращались въ костелы или запечаты
вались и отдавались въ аренду жидамъ. Требы можно было 
совершать только заплативши жиду значительную сумму и по
лучивши его разрѣшеніе. Поэтому нерѣдко народъ православный 
оставался безъ богослуженія, дѣти безъ крещенія, а умершіе 
безъ погребенія. Иногда пьяные шляхтичи нападали на право
славныя церкви, побивали священниковъ, забирали сосуды или 
оклады съ иконъ и пропивали ихъ въ шинкахъ у жидовь. 
Жидовки нерѣдко щеголяли въ передникахъ, сдѣланныхъ изъ 
церковныхъ облаченій. Казацкія возстанія за вѣру и самобыт
ность сопровождались со стороны Поляковъ жестокими казнями 
и новыми притѣсненіями православію. На варшавской площади 
казаковъ колесовали, пробивали на сквозь спицами и сажали 
па колья; казацкихъ дѣтей жгли предъ глазами отцовъ, у ка
зачекъ отрѣзывали груди и били ими мужей по лицу. Подобныя 
же явленія происходили и но городамъ Украйны. Народъ право
славный долго страдалъ и терпѣлъ, но наконецъ у него не 
стало силъ переносить свои тяжкія страданія и онъ поднялся 
за свою вѣру и народность подъ начальствомъ знаменитаго ка
зацкаго гетмана Богдана Хмельницкаго. Въ два года казаки 
отняли у Поляковъ воеводства Кіевское, Подольское и Волынское, 
разрушили множество польскихъ замковъ и костеловъ, истребили 
массу католиковъ, уніатовъ и евреевь и потрясли до основанія 
Польское государство. Впрочемъ, воспользоваться вполнѣ пло
дами своего торжества казакамъ не пришлось: 20 іюня 1651 г. 
казаки, благодаря измѣнѣ союзника своего Крымскаго хана, 
потерпѣли недалеко отъ Почаева, йодъ м. Берестечкомъ Дубен
скаго уѣзда, страшное пораженіе и принуждены были заключить 
въ Бѣлой Церкви невыгодный для себя миръ. Но за то это по
раженіе послужило поводомъ къ славному дѣлу возсоединенія 
Малороссіи съ Московской Русыо. Почаевскій монастырь не 
оставался простымъ зрителемъ политическихъ событій XVII вѣка; 
напротивъ, онъ принималъ въ нихъ самое дѣятельное участіе; 
поддерживалъ духъ народный въ борьбѣ за вѣру и самобыт
ность, давалъ у себя пріютъ цѣлымъ дворянскимъ семействамь 
въ трудныя обстоятельства ихъ жизни и т. п. Такъ, преп. Іовъ 
въ сороковыхъ годахъ далъ въ своей обители убѣжище извѣст
ному ревнителю православія на Волыни и благотворителю Не
чаевскаго монастыря дворянину Ивану Жабокрицкому и во все
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время Берестечскаго погрома содержалъ его у себя съ дѣтьми 
на полномъ иждивеніи. Въ Почаевской Лаврѣ сохранилось много 
старопечатныхъ богослужебныхъ книгъ Кіевской, Львовской и 
Московской печати XVII в. съ дарственными записями Почаев- 
скому монастырю (на нижнихъ ноляхъ книгъ) разныхъ ка
зацкихъ старшинъ, войска Запорожскаго. Къ сожалѣнію листы 
отъ частаго употребленія книгъ истрепались и записи повреж
дены настолько, что не сохранилось ни собственныхъ именъ 
жертвователей, ни дарственныхъ датъ, вслѣдствіе чего нельзя 
точно установить времени пожертвованія этихъ книгъ мона
стырю. Во всякомъ случаѣ несомнѣнная принадлежность дар
ственныхъ записей войсковымъ казацкимъ старшинамъ, а также 
извѣстная исторія сношенія съ Почаевскою обителью гетмана 
Мазепы, притворявшагося преданнымъ православію и вѣрнымъ 
слугою Петра Великаго и, благодаря этому, присвоившаго себѣ 
не мало историческихъ драгоцѣнностей Почаевскаго монастыря, 
взятыхъ имъ якобы на храненіе,—все это свидѣтельствуетъ, 
что Почаевская обитель принимала непосредственное участіе въ 
политическихъ событіяхъ второй половины XVII и начала ХѴШ 
вѣка и играла не маловажную роль въ борьбѣ западно-русскаго 
народа за православную вѣру и національную независимость, 
насколько но крайней мѣрѣ эта борьба кцсалась Волыни. Это 
политическое и общественное значеніе Почаевской обители спо
собствовало быстрому ея развитію и благоустроенію. Во второй 
половинѣ XVII вѣка мы находимъ на горѣ Почаевской кромѣ 
большой Троицкой церкви, построенной Домашевскими, еще 
шесть меньшихъ церквей. Число этихъ церквей, которому ко
нечно соотвѣтствовало и число монашествующихъ, свидѣтель
ствуетъ о многочисленномъ стеченіи въ Ночаевскую обитель 
нь XVII вѣкѣ богомольцевъ. Кромѣ Апны ГойскоЙ и Домашев- 
скихъ, благотворителями Почаевской обители въ это время 
являются князья: ЙІалынскіе, Пузыны, Сташкевичи, Куликовскіе, 
Янковскіе, Долинскіе, Жабокрицкіе, Ясногорскіе и другіе кня
жескіе и дворянскіе роды, хранившіе еще православную вѣру 
своихъ предковъ и неподчпнившіеся уніи. Изъ монастырскихъ 
актовъ видно, что они старались поддерживать послѣдній пріютъ 
нравославія на Болы ни въ Почаевской обители. Доброхотными 
пожертвованіями нхъ и вкладами обитель устроилась, украша
лась, укрѣплялась, стала крѣпостію не только духовною, но и 
матеріальною и получила возможность еще больше распростра
нить свое вліяніе, даже за предѣлами Волыни, а духъ великаго 
І,0Движннка вѣры и благочестія преп. Іова, невидимо нребы-

го
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вавшій въ обители, давалъ ей силы пережить тяжкія испытанія 
и сохранить для послѣдующихъ поколѣній православную вѣру, 
если не во всей неприкосновенности, съ ея обрядностью, то по 
крайней мѣрѣ въ ея существѣ.

По смерти Богдана Хмѣльницкаго юго-западная правобе
режная Русь до возсоединенія съ Россіей въ 1793 году оста
валась за Польшей и впослѣдствіи была раздѣлена на части 
между Польшей и Турціей. Насильственная пропаганда уніи 
между православными и притѣсненія со стороны католиковъ въ 
это время не знали границъ. Самыми ревностными поборниками 
уніи были перешедшіе въ унію или въ католичество бывшіе 
православные епископы; стараніями ихъ были 'совращены въ 
унію цѣлые милліоны православныхъ. Съ особенною рѣшитель
ностью стала распространяться унія въ русскихъ областяхъ 
Польши послѣ 1686 года (послѣ «вѣчнаго мира»), когда фана
тизмъ Поляковъ достигъ крайнихъ предѣловъ. «За вѣчнымъ ми
ромъ, говорилъ Львовскій епископъ Іосифъ Щумлянскій русскому 
резиденту Михайлову въ 1692 году, мало не все благочестіе 
(православіе) привели неволею въ унію» 1).' Въ.это то время 
отпали отъ православія со всѣми своими духовными учрежде
ніями двѣ древиеправославныхъ родственныхъ Волыни, прослав
ленныхъ ревностною' борьбою съ притязаніями католичества, 
епархіи: Львовская и Перемышльская, пребывающія въ уніи и 
до нашихъ дней. Волынь оставшаяся но смерти Хмѣльницкаго 
такъ же во власти Польши, какъ (бывшая) составная часть 
Малороссіи до начала XVIII вѣка, находила еще для себя нѣко
торую защиту отъ латино-нольскихъ притѣсненій у заднѣпров
скихъ своихъ гетмановъ и полковниковъ, въ особенности Семена 
Палія. Но со смертію послѣдняго, послѣдовавшей въ 1710 году, 
православное населеніе Волыни у себя дома не находило уяге 
никакой матеріальной поддержки, а русское правительство, по
кровительствовавшее своимъ единовѣрцамъ въ Польшѣ, не же
лало вмѣшиваться во внутреннія дѣла Полыни и нерѣдко даже 
помогало Полякамъ подавлять движеніе среди русскихъ поддан
ныхъ ихъ. Впрочемъ и защита со стороны казачества не могла 
охранить населеніе Волыни отъ произвола и фанатизма Поля
ковъ. Послѣдній во второй половинѣ XVII в. бушевалъ на Во
лыни съ неменьніею силою, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ Юго- 
Западной Руси, упорно преслѣдуя намѣченную цѣль.

г) Чистовичъ. Очерки ист. Зап. ц. II, 318.
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Исторія въ трехьвѣковой упорной борбѣ католичества съ 
православіемъ Юго-западнаго края усматриваетъ двѣ задачи, къ 
осуществленію которыхъ стремилось католичество и полонизмъ: 
въ то время какъ польское правительство старалось привести 
православное русское населеніе польскихъ областей къ полному 
единенію съ польскимъ элементомъ цѣною уничтоженія русской 
народности, самобытности, католичество чрезъ тоже польское 
правительство стремилось къ подчиненію православныхъ Польши 
панскому престолу, путемъ совращенія въ унію, а затѣмъ и 
въ католичество. Обѣ эти задачи проникались одна другой и 
другъ друга дополняли. Католичество сознавало, что православіе 
и русская народность органически связаны между собою, что 
православіе служитъ охраною русскаго націонализма и само
бытности, и въ свою очередь составляетъ драгоцѣннѣйшую свя
тыню русскаго. народа, какъ завѣтное достояніе предковъ, за 
которое русскій человѣкъ готовъ положить душу свою. Поэтому, 
тогда какъ польскіе короли чрезъ польскихъ помѣщиковъ—ка
толиковъ или же русскихъ окатоличившихся, продавшихъ вѣру 
своихъ предковъ за мірскія выгоды, и чрезъ ихъ приспѣшни
ковъ—жидовъ старались полонизировать древній русскій край, 
закрѣпостивши и совершенно поработивши свободный малорус
скій народъ,— католицизмъ всѣ усилія употребилъ на уничто
женіе въ немъ православія. Мы сказали уже, что главными 
-хранителями православія и защитниками русской народности 
въ Польшѣ служили православные монастыри. Волынь особенно 
была богата монастырями. Нѣкоторые изъ нихъ, какъ паир. 
Жидичинскій, имѣли за собою блестящее прошлое и измѣряли 
свою исторію многими вѣками. Владѣя землею на правахъ соб
ственниковъ, будучи независимы отъ помѣщиковъ и представляя 
изъ себя крѣпко сплоченныя корпораціи, монастыри способны 
были отразить внѣшнее давленіе болѣе, чѣмъ отдѣльныя лица, 
и потому Волынскіе монастыри оказали на первыхъ порахъ 
Упорное сопротивленіе уніи. Но вскорѣ большинство изъ нихъ, 
пъ томъ числѣ и Почаевскій, были приписаны къ архіерейскимъ 
Ііаеедрамъ и потому ноиеволѣ должны были послѣдовать за 
своими настоятелями въ унію. Къ коицу XVII вѣка почти всѣ 
нравославные монастыри на Волыни были совращены въ унію; 
°ДНа Нечаевская обитель, управляемая воспитанниками великаго 
поборника православія преп. Іова, продолжала стоять па стражѣ 
православія и русской народности. Мало того, въ то время какъ 
ДРугіе монастыри масильно отнимались у православныхъ и пе
редавались уніатамъ, Почаевскій монастырь въ 1700 году ііо-
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лучилъ отъ польскаго короля Августа II замѣчательную грамату, 
которою подтверждаются всѣ имущественныя нрава монастыря 
и объявляется полная неприкосновенность православнаго греко
восточнаго исповѣданія и на дальнѣйшія времена. «Желаемъ, 
говорится въ этой граматѣ, чтобы и древній чудотворный мо
настырь Иочаевскій Греческаго исповѣданія, одобреннаго предъ 
нами панами совѣтниками нашими, находящійся въ воеводствѣ 
Волынскомъ, во имя Успенія Пресвятыя Дѣвы Маріи благоче
стивыми пожертвованіями основанный и набожными иноками 
Греческаго исповѣданія, подчиненными Восточной церкви, надле
жаще устроенный, не состоящій въ уніи, и на будущія времена 
и лѣта не ослабѣвалъ въ умноженіи славы Господа и Бога на
шего и Пречистой Его Матери, а паче па вѣчныя времена про
должалъ свое существованіе». Подтверждая всѣ фундуши и за
писи въ пользу монастыря, Король продолжаетъ: «Мы утвер
ждаемо и укрѣпляемъ: свободу богослуженія Восточнаго испо
вѣданія древней церкви, безпрерывно и безпрепятственно доселѣ 
совершаемаго, торжественные обряды, уставы, обрядные ка
ноны, древнія церковныя службы, безъ всякаго измѣненія, и 
свободное ихъ совершеніе ненарушимо сохраняемъ: духовныя 
ихъ лица и имѣнія, имъ принадлежащія, всѣ вообще и въ ча
стности, въ особую нашу милость и подъ особенное наше по
кровительство королевское, какъ верховные защитники и покро
вители мѣстъ посвященныхъ Богу и лицъ духовныхъ, принимаемъ 
и навсегда сохраняемъ: отъ всякихъ обидъ, насилія и утѣсненій, 
чинимыхъ на монастырь и ихъ имѣнія отъ лицъ какого бы то 
ни было состоянія, чина, достоинства и званія, въ особенности 
же отъ навѣтовъ и упорныхъ преслѣдованій со стороны ве- 
лебныхъ: митрополитовъ, епископовъ, архимандритовъ, игуме
новъ, въ соединеніи съ Римскою церковью нынѣ состоящихъ и 
потомъ будущихъ, защищать и охранять обѣщаемъ и въ томъ 
неизмѣнно на вѣчныя времена ручаемся... Затѣмъ повелѣваемъ, 
чтобы сія грачата паша въ пользу упомянутаго монастыря, не 
въ унія состоящаго, была надлежаще сохраняема и цѣлостно 
исполняема всѣми лицами духовными и свѣтскими, въ особен
ности же вельможными сенаторами, гетманами, сановниками, 
урядниками коронными и великаго княжества Литовскаго, старо
стами и ихъ урядниками (которые въ случаѣ нужды, должны 
оказывать и свою помощь), также велебными—митрополитами, 
епископами, архимандритами, игуменами и прочими, находящи
мися въ соединеніи съ Римскою, и то подъ штрафомъ десяти 
тысячъ червонцевъ, предоставляя Есякому уряду и суду коро-
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левсгва не опустнтельное взысканіе половины этого штрафа въ 
пользу королевской нашей казны, и другой половины въ пользу 
обиженной стороны—съ лицъ, которыя не оказали бы, ради 
нашего благоволенія, должнаго повиновенія но своей возмож
ности и воспротивились бы явной нашей волѣ и праву корон
ному» ’).

(Продолженіе слѣдуете).
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Содержаніе іюньской книжки журнала «Душеполезное Чтеніе».I. Церковь и Общество. Публичное богословское чтеніе Товарища ІІредсѣд. Учил. Сов. при Св. Синодѣ нрот. М. I. Хитрова. И. Памяти протоіерея, доктора богословія Іоанна Михаиловича Скворцова, какъ профессора философіи и богословія. Нрот. Н. I. Флоринскаго. ІІІ-. Изъ Автобіографіи игумена Йароенія. Сообщилъ редакторъ «Троцкихъ Листковъ» . Архпмандр. Нікрнъ. IV. Разсказъ, какъ погибалъ 48 часовъ на отвѣсныхъ скалахъ, обрывахъ и горныхъ утесахъ, въ пропастяхъ и ущельяхъ Аѳонскихъ. Іеродіакона Сераніона. V. Бесѣды на Евангеліе отъ Іоанна. Святѣйшаго Патріарха Вселенскаго Анѳима VII. Перевелъ съ греческаго Нрот. А. К. Смирнонуло VI. Ученіе о Св. Духѣ но руководству церковнаго пѣснопѣнія. Преосвященнаго Виссаріона, Епископа Костромскаго. (Къ 6 іюня). УІІТ Подвигъ терпѣнія за вѣру во Христа. Его-же. (Къ 13 іюня). VIII. Смерть во славу Божію. Его-же. (Къ 29 іюня). IX. О воспитаніи благородной дѣвицы и обращеніи ея въ мірѣ. Князя Алексѣя Александровича ИІирннскаго-Шихматова. Сообщилъ нрот. В. I. ЖмакцнЪ. X. Поѣздка въ Псково-Печерскій монастырь. (Съ приложеніемъ рисунка). Е. А. Вороновой. XI. У священнаго дуба Мамврінскаго. Священника А. В. Анисимова. XII. Религіозные мотивы въ русской поэзіи. Стихотворенія А. С. Пушкина: 1) Странникъ, 2) Молитва, 3) Подражаніе итальянскому и 4) Безвѣріе. XIII. Митрополитъ Филаретъ и А. С. Пушкинъ. ХІѴ. Катйхизическія бесѣды Свящ. С. М. Садовскаго. XV. Письма Иреосвященаго Ѳеофана затворника къ Н. И. К. XVI. Письма Оіітинскаго старца Іеросхймонаха отца Амвросія. Сообщилъ Начальникъ Оіітинскаго скита Іеромонахъ 0. Іосифъ. XVII. «Солнце». Товарища Предсѣдателя Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ Прот. М. I. Хитрова. XVIII. Изъ воспоминаній о Протоіереѣ М. I. Хитровѣ. ІІХ. На добрую



— 535 —память о незабвенномъ сотрудникѣ. (Съ приложеніемъ его портрета.) Архпм. Нікона.Отъ Редакціи. Объявленія. Воззваніе. Въ приложеніи: полное собраніе резолюцій Филарета Митрополита Московскаго.
Содержаніе майской книжни «Богословскаго Вѣстника за 1899 г.Святаго отца Кирилла Архіепископа Александрійскаго толкованіе на Евангеліе отъ Іоанна. Евенгеліе по Матѳею. М. Д. Муретова. Греческія школы—общеобразовательныя и духовныя вз. Константинопольскомъ патріархатѣ турецкаго періода. А. II. Лебедева. Религіозная вѣра, какъ гіегеническій принципъ въ психологіи. Алексѣя Ив. Введенскаго. Духовное лицо въ званіи третейскаго судьи. Н. А. Заозерскаго. Рѣчь предъ благодарственнымъ молебномъ о здравіи Государя Императора, 6-го мая 1899 г., произнесенная Ректоромъ Московской Духовной Академіи Епископомъ Арсеніемъ. Академикъ А. Ѳ. Бычковъ, почетный членъ Московской Духовной Академіи (ум. 2 апрѣля 1899 г.). Г. А. Воскресенскаго. Библіографія. Новыя книги по исторіи философіи. И. В. Тихомирова.Автобіографическія записки Высокопреосвященнаго Саввы Архіепископа Тверскаго. Протоколы засѣданій Московской Духовной Академіи за 1898 годъ. Объявленія.

ИКОННАЯ И КІОТНАЯ ТОРГОВЛЯИв. Ив. ЗОТОВА
въ г. Черниговѣ, близь Собора, д. Мацка.Въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ имѣются иконы Св. Ѳеодосія своей собственной мастерской, писанныя съ подлиннаго снимка со стариннаго пещернаго образа Св. Ѳеодосія, на кипарисѣ, съ чеканкою по червонному золоту съ украшеніемъ эмалью, а также иконы Другихъ святыхъ, всѣхъ размѣровъ и также въ серебряныхъ и апли- Мвыхъ ризахъ. При магазинѣ имѣются всевозможные мелкіе образа и кресты, съ изображеніемъ Св Ѳеодосія, залотые, серебряные а также лампады, ставники, кадила, евангелія, чаши, блюда все- йощныя, панихидницы, кресты, аналои, хоругви, воздухи. металлическія свѣчи и друтая церковная утверь, корр- націонные кресты для священниковъ. При магазинѣ имѣется мастерская 1(0 живописи; принимаются заказы. Здѣсь же принимаются Заказы на Серебрянныя и анлйковыя ризы для иконъ и кіоты для больныхъ иконъ. Полное описаніе житія и чудесъ св. Ѳеодосія Чѳрни- г°вскаго. ________ ______ ’

Цѣны на всѣ товары фабричныя.
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П РЕЙСЪ-КУРАНТЪ
Иконъ художественной работы собственной мастерской на кипарисныхъ доскахъ съ чеканкою по червонному золоту съ украшеніемъ эмалью, размѣръ: длина 3 арш. 140 р., 2% арпі. 130 руб., 27* арш. 110 р., 274 арш. 90 р., 2 арш. 80 р., I3/-* арш. 70 руб., Р/2 арш. 00 р., 174 арш. 30 руб., 1 арш. 35 р., 12 вершк. 20 руб., 10 вершк. 15 р., 8 вершк. 10 руб., 7 вершк. 9 руб., 6 вершк, 7 руб., 5 верш. 5 р., 4 верш. 3 р., на полотнѣ п на простыхъ доскахъ безъ золота на 30% дешевле. Иконы при выпискѣ освящаются у мощей Св. Ѳеодосія прикосновеніемъ, высылаются во всѣ города и селенія Россійской Имперіи при задаткѣ одной четверти стоимости, остальныя съ наложеннымъ платежемъ. Заказы исполняются при личномъ моемъ наблюденіи. Съ почтеніемъ Ив. Зотовъ.

СОДЕРЖАНІЕ: Высшій видъ служенія ближнимъ. (Слово предъ панихидою ио А. С. Пушкинѣ).—Высокопреосвященный Модестъ. Архіепископъ Волынскій и Житомирскій (продолженіе).—Историческое и общественное значеніе Почаевской Лавры (продолженіе).—Объявле- нія.—Въ приложеніи: Краткое описаніе памятниковъ древностей, поступившихъ въ Волынское Епархіальное Древлехранилище.Дозволено цензурою. Кременецъ 11 Іюня 1899 года.Редакторъ П. Бѣляевъ
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