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21 Октября
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЪСТІЯ.
Окружное Посланіе Духовенству Волынской епархіи.

Въ послѣднее время было нѣсколько случаевъ передачи 
крестьянскихъ зданій, назначенныхъ подъ церковно-приходскую 
школу, въ пользу школъ министерскихъ, причемъ церковная 
школа оказывалась выгнанной на улицу. Явленія эти были бы 
очень печальны и даже зловѣщи, еслибъ въ основаніи ихъ не 
лежалъ обманъ бѣднаго народа со стороны лицъ заинтересован
ныхъ вѣдомствъ, то прямыми приказаніями, какъ значится въ 
приговорахъ, то сокрытіями сущности дѣла, понуждавшихъ кре
стьянъ исполнять дѣйствіе, имѣвшее въ глазахъ послѣднихъ 
лишь одну цѣль: «вмѣсто малой школы устроить большую». 
Различіе вѣдомствъ крестьяне узнавали только тогда, когда че
резъ полгода выяснялось, что дѣтей ихъ перестали учить тому, 
что для нихъ всего дороже, т. е. церковному пѣнію и чтенію 
по-славянски. Тогда только начинали раздаваться въ народѣ 
горькія сожалѣнія о своей довѣрчивости и опрометчивости съ 
прибавленіемъ малороссійскихъ эпитетовъ, но сдѣлать бывало 
уже нельзя ничего, а молодое поколѣніе являлось опять отодви
нутымъ отъ алтаря Господня и отъ клироса.
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«Моихъ прихожанъ безцеремонно обманули!» жалуется мнѣ 
священникъ. Вѣрно, но могли-ли бы ихъ обмануть, еслибъ ты 
былъ добрымъ пастыремъ, знающимъ своихъ овецъ? Смотри, 
чтобы ихъ не обманули бы и самой вѣрой, какъ обманывали 
недавно Харьковцевъ ложными грамотами.

Правда, священникъ не заинтересовалъ лично характеромъ 
школы. Даже наоборотъ: школа церковная въ приходѣ не даетъ 
ему никакого вознагражденія, но возлагаетъ на него отвѣтствен
ность предъ различными представителями власти, а школа мір
ская, освобождая его отъ отвѣтственности, даетъ ему законо
учительское жалованіе отъ 60 до 120 рублей въ годъ.

Мнѣ поэтому приходилось слышать, что и самый подмѣнъ 
школъ происходитъ иногда по тайному соглашенію со священ
никомъ. Этому нельзя не печалиться, но радуюсь тому, что 
всетаки многіе священники остановили у себя такой подмѣнъ 
своимъ вліяніемъ; а теперь Правительство озаботилось, чтобы 
это безобразное явленіе не повторялось.

Но, всечестные отцы! какъ стыдно принимать отъ граждан
ской власти то, что такъ легко могли бы мы имѣть сами! 
О, еслибъ только мы всѣ сознавали свой долгъ, то, конечно, 
крестьяне сами добивались-бы, чтобы всѣ ихъ школы были бы 
церковными. А теперь, когда на нѣкоторыхъ такихъ школахъ 
виситъ замокъ отъ апрѣля до декабря, мудрено-ли, что дѣятели 
иныхъ вѣдомствъ оправдываютъ своп притязанія на эти школы?

Мы не унижаемъ гражданской сельской школы: изъ всѣхъ 
видовъ мірскихъ школъ она, -конечно, всетаки наиболѣе рели
гіозная; учители ея трудятся усердно въ предѣлахъ начертан
ныхъ имъ обязанностей и они достойны всякаго сочувствія, 
какъ и ученики ихъ. Не призываю я васъ къ тому, чтобы ста
раться о перечисленіи министерской школы въ церковную: не 
будемъ льстить нашимъ недоброжелателямъ, хотя бы мы могли 
вчетверо воздать въ нѣдро ихъ, пользуясь вліяніемъ па народъ. 
Мы лучше будемъ направлять послѣднее па открытіе новыхъ 
училищъ, ибо ихъ всетаки страшно мало; однако, знайте, что 
школа церковная имѣетъ въ своей программѣ огромное преиму
щество надъ мірскою, что народъ нашъ желаетъ учиться прежде 
всего тому, какъ молиться и какъ вѣрить. И въ этомъ отно
шеніи не только гражданская, но и церковная школа недоста
точно церковка; еще и отъ ней надо бы убавить много мірскихъ 
началъ, внушенныхъ нѣмецкой педагогикой. И если бы народные 
педагоги искренно держались либеральнаго правила—не наси
ловать народнаго ума, а только облегчать ему путь къ развитію
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присущаго его историческому направленію: то, конечно, онп бы 
не ослабляли церковнаго начала въ школѣ, не изгоняли бы 
славянскаго языка, псалтири и церковнаго пѣнія,—а намъ-то, 
учителямъ-пастырямъ, во всякомъ случаѣ надлежитъ возводить 
школьное преподаваніе на такую высоту духовную, чтобы оно 
имѣло характеръ какъ бы постояннаго богослуженія. Истинно
народная русская школа должна быть отраслью жизни церков
ной, должна научить крестьянскаго ребенка прежде всего тому, 
чтобы ясно понимать, что поютъ и читаютъ въ церкви и самому 
участвовать въ пѣніи и чтеніи церковномъ. А вѣдь это—цѣлое 
боголовское и нравственное образованіе, это сознательное усво
еніе Св. Библіи, явное усвоеніе Закопа Божія, то, единое на 
потребу, что дѣлаетъ рыбаковъ—мудрецами, сильнѣйшими язы
ческихъ риторовъ.

Небезполезна школа мірская, по для усовершенія христі
анина въ церкви она даетъ весьма мало. У ребенка, воспитан
наго въ мірской школѣ, остается раздвоеніе между Закономъ 
Божіимъ школьнымъ, господскимъ и Закопомъ Божіимъ церков
нымъ, храмовымъ. Тамъ по-русски, по-кацапски, нѣчто то сла
щавое, то сухо-законническое, а здѣсь славянское, святое, какъ бы 
съ неба сходящее, нечеловѣческое. Языкъ школьника отучается 
отъ церковно-славянской рѣчи, отъ речитативнаго чтенія- онъ 
разучивается иравильнб— по мужицки—креститься, забываетъ о 
постахъ, ничего не слышитъ о подвигахъ святыхъ Угодниковъ, 
что разсказываетъ ему бабушка, ни о Кіевскихъ пещерахъ, ни 
о Почаевской Лаврѣ. Когда старшіе говорятъ обо всемъ этомъ, 
онъ старается припомнить свои уроки, берется за учебникъ 
съ картинками, но тамъ находитъ только портреты Пушкина, 
Памятникъ тысячелѣтія, да- иллюстраціи къ баснямъ Крылова.

«А це нашъ хлопсць польскимъ панычёмъ зробывся»,— 
укоризненно замѣчаетъ крестная мать, видя, какъ онъ, по при
мѣру учительницы становится на одно колѣно, мотаетъ зря ру
кой но груди взамѣнъ истоваго креста,—-а проходящій старый 
дьякъ прибавляетъ изъ Златоуста: «тому неистовому маханію 
бѣси радуются».

Конечно, о. законоучитель могъ бы это отчасти поправить 
и, конечно, никто бы ему въ этомъ не сталъ препятствовать, 
но въ своей-то церковной школѣ сколько великаго и преслав
наго можетъ онъ сдѣлать!

Когда я проѣзжаю по малороссійской деревнѣ и вижу бѣ
лыя головки невинныхъ созданій Божіихъ, неизбалованныхъ 
свѣтскими матерями, не наученныхъ лгать и притворяться, но
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во всей чистотѣ еще сохранившихъ благолѣпный образъ Божій, 
какъ я стремлюсь тогда къ нимъ! Какъ радъ бываю выйти хоть 
не надолго изъ своей неуклюжей кареты, изъ той тяжелой атмо
сферы, которая неизбѣжно давитъ всякое высокопоставленное 
лицо среди его окружающихъ, и подойти къ этимъ Христовымъ 
любимцамъ. «Дитя! скажи мнѣ молитву, покажи какъ изобра
жаешь ты рукой спасительную страсть Христа Бога!» —

Для дитяти нѣтъ различія между сословіями и положеніями 
людей. Оно не робѣетъ, если только ласково заговорить съ нимъ 
и будетъ говорить тебѣ священныя слова такъ-же просто, какъ 
говоритъ ихъ наединѣ со своимъ Небеснымъ Отцемъ. А тутъ 
насъ окружили взрослые крестьяне. Глаголы молитвъ, внушен
ные св. отцамъ Огненнымъ Духомъ Божіимъ, произносимые 
изъ устъ младенецъ и ссущихъ, просвѣтляютъ и лица большихъ; 
послѣднія преображаются то умиленной улыбкой, то умиленною 
слезой. Два, три мгновенія такого общаго вниманія дѣтской мо
литвѣ и всѣ мы, ученые и простые, становимся лучше, ближе 
къ Богу, дальше отъ грѣха. Здѣсь исполняется слово Единород
наго: „иже аще едино отъ таковыхъ отрочамъ пріемлетъ во 
имя Мое, Мене пріемлетъ; а иже Мене пріемлетъ, не Мене 
пріемлетъ, но Пославшаго Мя“ (Марк. 9, 37).

Смотри, іерей Божій, какъ легко тебѣ принять Христа и 
Бога! Одно только дитя приласкай во имя Его! Одно дитя,—а 
вокругъ тебя ихъ сотни, тысячи. Смотри, какія сокровища тебѣ 
посылаетъ Богъ! Можно-лн не любить ихъ? Вспомни слово за
падника Некрасова:

«Кто часто ихъ видѣлъ 
Тотъ, вѣрю я, любитъ 
Крестьянскихъ дѣтей».

Когда я вхожу въ сельскую школу, когда вижу тѣхъ, кому 
подобныхъ обнцмалъ нашъ Саситель, то ие сразу могу говорить 
отъ приступающихъ къ горлу слезъ. Поистинѣ здѣсь домъ Божій.

Сядемъ же у ьихъ и разскажемъ изъ Христова ученія то, 
что наиболѣе доступно ихъ сердцамъ: о томъ, какъ Даніилъ 
являлся пастыремъ львовъ; какъ преп. Сергій кормилъ одного 
медвѣдя; какъ пахалъ па другомъ преп. Савва; какъ цѣлому
дренный Іосифъ простилъ своихъ братьевъ; какъ обрѣлъ поте
рянныхъ дѣтей своихъ великомученикъ Евстаѳій. Если хочешь 
прослѣдить степень вниманія твоихъ слушателей, то начни хо
дить взадъ и впередъ по хатѣ, и увидишь, что всѣ 40 или 50 
личиковъ правильно, какъ бы на веревкѣ, поворачиваются за 
тобою въ одну и другую сторону ловя твои слова. Говори имъ 
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все это просто, съ тою картинностью, съ тою выразительностью 
рѣчи, которая отличаетъ бесѣду малоросса и особенно малорос
сійскаго свяпіенника. Ты пользовался этими свойствами, чтобы 
восхищать своихъ товарищей на дружеской бесѣдѣ пли на пи
рушкѣ, возбуждалъ веселый смѣхъ и рукоплесканіе! Отдай лучше 
Богу этотъ даръ и учащай такіе духовные пиры вѣры съ тѣми, 
кто всѣхъ насъ предваряетъ въ царствіи Божіемъ но неложному 
слову Евангелія. Или вотъ въ старшемъ отдѣленіи школы въ 
Великороссіи тебѣ прочитали молитву за Царя. Кто же это 
сопротивншУ спрашиваешь. Мальчикъ подумалъ: «а вотъ Ки
тайцы, Турки». Зачѣмъ мы съ ними воевали?— «Значитъ за
ступались за христіанъ», одобрительно говоритъ ребенокъ. О ки
тайцахъ тоже всѣ знаютъ и знаютъ, что ихъ особенность за
ключается въ томъ, что они носятъ косы. Сообщая объ этомъ, 
дѣти премило конфузятся. Покойныхъ Царей Александра III и 
Александра II тоже всѣ знаютъ и знаютъ, что Царь—Мученикъ 
далъ крестьянамъ свободу. Знаютъ и то, что св. градъ Іеруса
лимъ находится въ рукахъ1 невѣрныхъ. Какъ все это у нихъ 
искренно, какъ задушевно, какъ прекрасно!

Священники Божіи! любите дѣтей, умиляйтесь ихъ невин
ностью, дорожите ихъ вниманіемъ Божественному закону и, видя 
все это, сокрушайте сердце свое покаянной молитвой! Вы часто 
жалуетесь на испорченность прихожанъ. Но вотъ неиспорчен
ные изъ нихъ, погруженные вами въ купель паки—бытія и 
теперь приведенные къ вамъ родителями для наученія Тайнамъ 
вѣры. Вѣдь это святыня Божія! это драгоценнѣйшій перлъ на
шей святой земли православной! Отъ васъ зависитъ сдѣлать 
ихъ навсегда поборниками Церкви пли, наоборотъ,—оттолкнуть 
отъ нея! Пусть святой храмъ всегда оглашается ихъ дѣтскимъ 
пѣніемъ п чтеніемъ, пусть родители ихъ плачутъ не отъ скорби 
о ихъ порокахъ впослѣдствіи, но пусть плачутъ теперь отъ 
умиленія, слыша ихъ голось во св. храмѣ, куда они входятъ 
съ благоговѣйнымъ страхомъ. «О чемъ ты плачешь сегодня всю ве
черню, добрая женщина?» — «А то мой Опанасъ читае кахвизьму».

Старайся объ этомъ десять, пятнадцать лѣтъ, усердный 
іерей, и у тебя запоетъ вся церковь, и чтеніе будетъ вестись 
по очереди всѣми прихожанами, какъ монахами въ хорошей 
обители. Это все въ твоихъ рукахъ, только обрати твое сердце 
къ народу Божьему, къ дѣтямъ народа твоего...

Давно пришлось мнѣ слышать одно жестокое слово, кото
раго я никогда не забуду: «то вы, монахи, можете плакать надъ 
чужими дѣтьми, а намъ свои дѣти—дѣти, а чужія дѣти —поро
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сята» .—Дѣти человѣка того скоро сдѣлались хуже поросятъ, по 
и ты знай, что Господь отмщаетъ на ослушникахъ своей воли 
«до третьяго и четвертаго рода». Никогда не извиняй своего 
нерадѣнія къ дѣтямъ твоихъ прихожанъ заботой» о собствен
ныхъ дѣтяхъ. Самъ знаешь, сколько теперь священническихъ 
дѣтей сидятъ по тюрьмамъ, сколько умираетъ пьяными подъ 
заборомъ, сколько отравленныхъ позорными болѣзнями, пости
гающими развратниковъ. Всегда, а тѣмъ болѣе въ наше печаль
ное время, никакія родительскія заботы не обезпечаютъ правиль
наго воспитанія своихъ дѣтей. Иногда почти святые юноши 
развращаются въ высшей или даже въ средней школѣ до не
узнаваемости въ какіе-нибудь полгода, теряя совѣсть, отечество, 
вѣру. Если любишь своихъ собственныхъ дѣтей, если трепе
щешь за здоровье младенцевъ, за нравственность отроковъ и 
юношей, то заработай себѣ защиту для нихъ у Бога: «иначе 
«всуе бдѣ стрегій*.  Бойся прогнѣвить Его пренебреженіемъ 
къ дѣтямъ чужимъ,—не чужимъ: оніі тоже твои; тѣхъ ты ро
дилъ по плоти, а этихъ но духу благодати; отвѣтъ же долженъ 
дать и за тѣхъ и за этихъ. Пророки говорили о Навуходоно
сорѣ: какъ ты не миловалъ дѣтей Израиля, такъ Богъ не по
милуетъ дѣтей твоихъ. То же говорю и тебѣ. Не бываетъ мира 
и любви въ семьѣ себялюбцевъ. Нѣтъ чести и родителямъ, лю
бящимъ только своихъ дѣтей, ибо и волки и тигры дѣлаютъ 
то же. Семья, замкнутая въ себѣ и безучастная къ окружаю
щимъ, лишена взаимной теплой ласки; это не домашняя цер
ковь, а торговый или акціонерный союзъ, гдѣ всѣ хлопочутъ 
о пользѣ своей компаніи. Напротивъ. Божій Ангелъ не отходитъ 
отъ семьи, гдѣ родители еще раньше полученія своихъ дѣтей, 
умѣли любить чужихъ, и на нихъ сбывается слово псалмо
пѣвца: «Л былъ молодъ и состарѣлся, и не видалъ праведни
ка оставленнымъ и дѣтей ею просящими хлѣба» (Псал. 36, 25).

Любите дѣтей, іереи Божіи, не препятствуйте имъ прихо
дить ко Христу. Бойтесь потопленія съ жерновомъ осельскимъ, 
къ которому приговорены соблазнители Вѣчнымъ Судіей. Не 
будьте безучастны къ училищамъ благочестія; разъясняйте при
хожанамъ высокое преимущество церковной школы и ограждайте 
ихъ отъ обмановъ. Но и въ школѣ мірской, какъ законоучители, 
не оставляйте дѣтей безъ теплаго сердечнаго участія. Разберите 
дѣтскія народныя книжки но Закону Божію, соберите все, что 
есть наилучшаго и назидательнаго для дѣтей и читайте имъ и 
сами, и чрезъ учителя и псаломщика, а еще лучше, если раз
говорною простою рѣчью или даже во взаимной бесѣдѣ съ дѣть
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ми будете раскрывалъ имъ то, что содержать сіи книги. Больше 
всего раскрывайте имъ о такихъ событіяхъ, въ которыхъ Богъ 
вывелъ па свѣтъ правду, въ которыхъ положившіеся па Бога 
оказывались побѣдителями надъ хитрецами, дабы—дѣти научились 
вѣрить въ правду жизни и противостоять искушеніямъ силы, 
искушеніямъ лжи. Разсказывайте имъ еще больше о томъ, какъ 
лдрдп прощали другъ друга, какъ обиженные не мстили вра
гамъ, какъ сильные и знатные преклонялись предъ добродѣтель
ными простецами, какъ святые добровольно отказывались отъ 
богатства, власти, красивыхъ женъ и уходили въ пустыню, 
смирялись предъ всѣми и служили нищимъ. Увидите, сколь 
многіе изъ учениковъ вашихъ сдѣлаются подвижниками добро
дѣтели у себя—ли въ деревнѣ плп въ монастырской обители. 
Поступая такъ, прилежа школѣ и дѣтямъ, вы и весь народъ 
приведете въ послушаніе вѣры, какъ нѣкогда Святитель Леонтій 
Ростовскій, изгнанный взрослыми, но возлюбленный дѣтьми, 
которыя потомъ и взрослыхъ къ нему обратили. Я видѣлъ самъ, 
какъ старый крестьянинъ цѣлуетъ руку учителю-мальчику. ува
жая въ немъ носителя свѣта Божія. А учителю—священнику 
народъ цѣлуетъ ноги и края его одежды. О Господи! научи насъ 
творити волю Твою. Научи насъ оправданіемъ Твоимъ. Да не 
обуяетъ соль! Да просвѣтиться свѣтъ учениковъ Твоихъ предъ 
человѣки!

Епископъ Антоній.

О выдачи книги для сбора пожертвованій.

Волынскою Духовною Консисторіею, на основаніи резолю
ціи Преосвященнаго Антонія, Епископа Волынскаго и Житомір
скаго, отъ 20 сентября сего года за № 4134, на имя крестьянъ 
с. Михиринецъ, Иовоградволынскаго уѣзда, Павла Евфиміева 
Тетерука и Евфимія Матвеева Коломейцева выдана книга за 
№ 13354 для сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ те
ченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на постройку но
вой церкви въ вышеупомянутомъ селѣ.

Отношеніе Управляющаго Московскою Синодальною Типографіею 
отъ 16 сентября 1902 года № 14489 на имя Преосвященнѣй
шаго Антонія, Епископа Волынскаго о содѣйствіи къ распро

страненіи «Житій Святыхъ» изданныхъ Синод. Типографіею.

Въ Московской Синодальной Тиопграфіп предпринято изда
ніе годового круга житій святыхъ на русскомъ языкѣ по ру
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ководству Мипей-Чстьихъ Св. Димитрія Ростовскаго, съ допол
неніями изъ Пролога и Служебныхъ Миней, откуда заимствуются 
тропари и кондаки. Житія, кромѣ того, снабжены объяснитель
ными примѣчаніями и изображеніями. Первые два тома этого 
изданія—мѣсяцъ сентябрь и октябрь—въ настоящее время вы
шли въ свѣтъ. Цѣна Каждаго изъ этихъ двухъ томовъ въ обо
лочкѣ 1 р. 85 к. Третій томъ, мѣсяцъ ноябрь, выйдетъ изъ 
печати въ самомъ скоромъ времени. Все же изданіе будетъ 
окончено въ два или три года. По мѣрѣ печатанія Четьихъ-Миней 
цѣлыми мѣсячными книгами, выпускаются въ продажу, отдѣль
ными брошюрами, житія избранныхъ святыхъ, и въ настоящее 
время уже выпущено 31 житіе святыхъ, память коихъ празд
нуется въ сентябрѣ, октябрѣ и другихъ мѣсяцахъ, цѣною въ 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 25 кои. за экземпляръ въ оболочкѣ.

Это 'изданіе основано на строго провѣренныхъ источникахъ, 
изложено простымъ, точнымъ и яснымъ языкомъ, примѣнительно 
къ пониманію простого народа, и, конечно, ни одно изъ част
ныхъ изданій не можетъ конкурировать въ этомъ отношеніи съ 
Синодальнымъ.

При исполненіи сего изданія имѣлись въ виду главная цѣль 
—именно оно должно служить духовно-нравственнымъ чтеніемъ 
вѣрующаго православнаго народа. Эта—то цѣль и обусловила 
простоту и доступность изложенія житійныхъ текстовъ.

Эту книгу можетъ читать и сельскій школьникъ, учась по 
ней родному языку и святымъ идеаламъ родной земли и чте
ніемъ вслухъ просвѣщая свою семью. Эта книга осмыслитъ и 
одухотворитъ досугъ каждаго труженика, крестьянина по пре
имуществу, ибо вѣра его еще покоится на твердыхъ основа
ніяхъ.

Русскія житія святыхъ, предназначенныя для народнаго 
большинства, удостоились Высочайшаго одобренія. На всепод
даннѣйшей запискѣ Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Си
нода по сему предмету Его Императорскому Величеству Госу
дарю Императору благоугодно было собственноручно начертать 
слѣдующую Всемилостивѣйшую резолюцію: «Выражаю мое пол
ное одобреніе всѣмъ принимавшимъ участіе въ составленіи и 
печатаніи перваго выпуска Житій Святыхъ. Изданіе это дѣлаетъ 
честь Московской Синодальной Типографіи». Затѣмъ Его Ипера- 
торское Высочество, Великій Князь Сергій Алекснндровичъ, 
изволилъ приказать рекомендовать это изданіе войскамъ Москов
скаго Округа, ввиду его благодѣтельнаго вліянія па міросозер
цаніе русскихъ солдатъ въ духѣ Православной Церкви.
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На основаніи вышеизложеннаго, имѣю честь обратиться къ 
Вашему Преосвященству съ покорнѣйшею просьбою обратить 
вниманіе на выходящее изданіе Житій Святыхъ, какъ па избран
ный и заслуживающій широкаго распространенія матеріалъ во
спитательнаго чтенія для народа, и, если возможно, рекомендо
вать это изданіе къ пріобрѣтенію духовенству ввѣренной Вамъ 
епархіи, въ церковныя библіотеки, въ церковно-приходскія школы 
и другія подобныя учрежденія, Вамъ подвѣдомственныя. Что ка
сается до стоимости изданія, то размѣры ея Вы изволите усмо
трѣть изъ прилагаемаго при семъ листка, при чемъ книги эти про
даются на общихъ основаніяхъ Синодальныхъ изданій, то есть 
при требованіи на сумму не менѣе 25 рублей дѣлается скидка 
1()°'о, не менѣе 100 рублей—15°|о, не менѣе 500 руб.—20°;о 
и на 1000 руб.—25°|о.

За Управляющаго Типографіею А. Орловъ.
На семъ отношеніи резолюція Его Преосвященства отъ 

20 сентября послѣдовала тикая: Признавая «Житія Святыхъ» 
главнѣйшимъ пособіемъ для проповѣдниковъ и самымь назида
тельнымъ чтеніемъ для всѣхъ христіанъ, прошу Ред. Еп. Вѣд. 
пропечатать сіе отношеніе и прейсъ-курантъ.

___ ____ Е. А.

ВЪ ГЛАВНОМЪ СКЛАДЪ СИНОДАЛЬНЫХЪ ИЗДАНІЙ

(Москва, Синодальная Типографія')

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ:
1.

ЖИТІЯСВЯТЫХЪ,
НА РУССКОМЪ языкъизложенныя по руководству Четыіхъ-Миней св. Димитрія Ростовскаго, съ дополненіями изъ Пролога.

Книга 1-я. Мѣсяцъ Сентябрь. XXXII (введеніе)-|-677 стр.-{—3 
(алфавитный указатель). 65 священныхъ изображеній.

Книга 2-я. Мѣсяцъ Октябрь. 642 стр. 86 священныхъ изо
браженій. Цѣна каждой, книги въ бум. 1 руб. 85 коп., въ ко
решкѣ 2 руб. 20 коп., въ коленкорѣ 2 руб. 80 кон., въ кожѣ 
3 руб. и въ шагренѣ съ золотымъ обрѣзомъ 4 руб. 25 коп.

Книга 3-я. Мѣсяцъ Ноябрь, выйдетъ въ самомъ скоромъ вре
мени. (ХВ Подписки на «Житія Святыхъ» не будетъ).
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2.
ЖИТІЯ СВЯТЫХЪ НА РУССКОМЪ ЯЗЫКѢ,

ОТПЕЧАТАННЫЯ ОТДѢЛЬНЫМИ БРОШЮРАМИ ВЪ 8 Д. Л, СЪ 

ИЗОБРАЖЕНІЯМИ СВЯТЫХЪ:

Житіе преи. Симеона Столпника, цѣна 12 коп.
» и страданіе св. муч. Маманта, цѣна 8 коп.
» св. священному]. Анѳима, цѣна 8 коп. 

Страданіе св. священному’!. Вавилы, цѣна 8 коп. 
Житіе св. пророка Моисея Боговидца, цѣна 16 коп.

» преп. Іосифа Волоколамскаго, цѣна 10 коп.
» свв. мц. Минодоры, Митродоры, Нимфодоры, цѣна 8 коп.
» св. царицы Пульхеріи, цѣна 8 коп.
» преп. Ѳеодоры, цѣна 12 коп.
» св. священному']. Корнилія, цѣна 8 коп. 

Страданіе св. великомученицы Евфиміи, цѣна 8 коп.
» мц. Вѣры, Надежды, Любви и матери ихъ Софіи, 

цѣна 8 коп. 
Житіе и страдан. св. великом. Евстаѳія Планиды, цѣна 12 коп. 
Страд. свв. муч. Михаила и Ѳеодора Черниговскихъ, цѣна 8 коп. 
Житіе св. первомученпцы Ѳеклы, цѣпа 8 коп.

» преп. Никандра Псковскаго, цѣпа 10 коп.
» преп. Евфросиніи, цѣна 8 коп.
» преп. Сергія Радонежскаго, цѣпа 25 коп.
» св. апостола и евангел. Іоанна Богослова, цѣна 16 коп. 
» преп. Харитона Исповѣдника, цѣна 8 коп.
» св. священномученика Григорія, цѣна 8 коп.
» св. апостола и евангелиста Луки, цѣна 7 коп.
» св. апостола Ѳомы, цѣна 10 коп.
» преп. Иларіоиа Великаго, цѣна 12 коп.

Страданіе свв. мч. Адріана и Наталіи, цѣна 9 коп. 
Житіе преп. Пелагіи, цѣпа 8 коп.

» преп. Сергія Нуромскаго, цѣна 8 коп.
» преп. Авраама, цѣна 9 коп.
» преп. Авраамія Ростовскаго, цѣпа 6 коп.
» великомуч. Димитрія Солунскаго, цѣна 8 коп.
» преп. Іоанникія Великаго, цѣна 10 коп.
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Письмо Де-Скроховскаго на имя Преосвященнѣйшаго Антонія 
Епископа Волынскаго и Житомірскаго.

Ваше Преосвященство! 
Всемилостивѣйшій Архипастырь!

Высокомѣріе папства и злоупотребленія латинства заста
вили меня написать книгу подъ заглавіемъ «Отъ мрака къ свѣту 
или папство и славянскій міръ».

Духовныя лица и въ ихъ числѣ Высокопреосвященный Іе
ронимъ Архіепископъ Холмско-Варшавскій признали мою книгу 
заслуживающей особеннаго вниманія. «Миссіонерское Обозрѣніе» 
въ книжкахъ за ноябрь и декабрь 1900 г. помѣстило подробную 
о ней рецензію. Холмско-Варшавская духовная консисторія, какъ 
это видно изъ прилагаемаго при семъ въ копіи отношенія за 
Аз 1625 «предписала» объ обязательной выпискѣ этихъ 
книгъ настоятелямъ всѣхъ церквей Холмско-Варшавской епархіи.

Имѣю честь довести о всемъ вышеизложенномъ до свѣдѣнія 
Вашего Преосвященства, въ томъ предположеніи, не признаетъ 
ли Ваше Преосвященство полезнымъ распространить мою книгу 
среди подвѣдомственнаго Вамъ духовенства.

Стоимость книги 5 рублей. Главный складъ ея въ книж
ныхъ магазинахъ Сытина. При непосредственной выпискѣ 
ея отъ меня дѣлается уступка 20°/о. Почтовыя расходы по 
пересылкѣ на счетъ покупателя.

Такъ какъ я проживаю въ чешской Прагѣ, то съ требова
ніемъ высылки моей книги слѣдуетъ обращаться къ Цензору 
Алексѣю Алексѣвичу Сидорову, улица Каликста 17 въ Варшавѣ.

Испрашивая святыхъ молитвъ Вашихъ, имѣю честь быть 
Вашего IIреосвященства 

Милостивый Государь и Архипастырь
Всепо корнѣ и ш имъ сл у гою.

Мой адресъ: Де-Скроховскій.
Австрія.

Пг. Егапіізек Ізка
Ргаііа 

Кошеп8кё1ю паю. 3.
Рго р. Пе-8кгое1юѵ8кейо. 

Временно проживаю въ Варшавѣ.
Гожая ул. 9 кв. 6.

На семъ письмѣ резолюція Его Преосвященства отъ 2 ок
тября послѣдовала такая: «Перепечатать въ Епарх. Вѣдомостяхъ 
и увѣдомить автора».
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О смерти священника и псаломщика.

Благочинный 1 округа Овручскаго уѣзда священникъ 
Аполлоній Гардасевичъ отъ 30 сентября за Х§ 535 сообщилъ 
Редакціи для напечатанія, что 24 сентября сего 1902 года 
умеръ на 70 году жизни отъ рака въ желудкѣ, заштат
ный священникъ села Старыхъ-Воробьевъ, Овручскаго уѣзда, 
Григорій Скалозубовъ. Покойный священникъ Скалозубовъ, 
до выхода за штатъ, 25-копѣечныЙ сборъ на осиротѣлыя 
семейства вносилъ аккуратно.

Благочинный 1 округа Дубенскаго уѣзда священникъ 
Андрей Буховичъ отъ 4 октября за Ха 352 сообщилъ Ре
дакціи для напечатанія, что 30 августа сего 1902 года 
умеръ отъ старческой немощи заштатный псаломщикъ села 
Дерманя, Маркъ Туркевичъ, 82 лѣтъ. Непристроеиной семьи 
у Туркевича нѣтъ. Пятикопѣечнаго взноса и въ эмериталь
ную кассу Туркевичъ не дѣлалъ, а потому дѣлать 5-коп. 
сборъ въ пользу осиротѣлыхъ семействъ, по поводу смерти 
его не слѣдуетъ,—ибо подобный случай не былъ въ раз
сужденія Епархіальнаго Съѣзда. Туркевичъ послѣднее время 
жилъ при своемъ сынѣ—священникѣ Ровенскаго уѣзда.

Дозволено цензурою Нечаевъ. 11 Октября 1902 года.Редакторъ П. Бѣляевъ.



ивіи
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

® Часть неоффиціальная.
Историко-статистическое описаніе церквей и при

ходовъ Волынской епархіи.
(II р одолжені е).

Въ дер. Гаругиѣ, еще до возсоединенія уніи, существовала 
большая деревянная церковь и при ней часовня. Когда была по
строена эта церковь, неизвѣстно. Документы о ея происхож
деніи уничтожены помѣщикомъ Отецкимъ. По возсоединеніи уніи, 
мѣстный помѣщикъ разобралъ эту церковь и изъ нея выстроилъ 
для себя амбаръ въ Ставецкомъ фольваркѣ, въ Турійскомъ имѣ
ніи. О часовнѣ лѣтописецъ Волоіискаго прихода, какъ уже ска
зано было, сообщаетъ, что она постоена изъ матеріала древле- 
православпой церкви, находившейся нѣкогда въ цер. уроч. Дубно 
Волошскаго прихода, и проданной Дубенцамп Гарушскимъ кресть
янамъ. Эта часовня была выстроена въ 1692 г. на кладбищѣ, 
въ 1880 г. на средства прихожанъ исправлена и въ такомъ 
видѣ существуетъ и до настоящаго времени. Издавна въ Та
русской часовнѣ находилась чудотворная икона Пресв. Бого
матери и предъ нею уніаты совершали Богослуженіе. Въ 1797 г. 
икона была перенесена въ Задыбскую церковь прих. свящ. Нико
лаемъ Кульчицкимъ, гдѣ и нынѣ находится...



Дер. Гаруша упоминается въ описи Владимирскаго замка 
отъ 1545 г., гдѣ читаемъ: «Залѣсы, Ягачинъ, Гируіиу—бывшіе 
во владѣніи Яцка Зубовича, изъ тѣхъ Зубовичей, у которыхъ 
королева (Бона) взяла мельницу, князь староста (Владимирскій, 
Ѳеодоръ Андреевичъ Сангушко) себѣ присвоилъ, тогда какъ послѣ 
Зубовича, умершаго бездѣтнымъ, все это должно было перейти 
къ господарю и король поручилъ было ему все это для сбереже
нія, а не для присвоенія себѣ. Зубовичъ былъ ловцомъ у вели
каго князя (Литовскаго) Свидригайла Негойла, изъ знатныхъ 
дворянъ, и онъ, безъ воли господарской, не долженъ былъ ни
кому отписывать имѣнія, а оно должно было наслѣдственно 
перейти къ господарю» (Памятники, изд. Кіев. археографич. 
Коммиссіею, т. 4, отд. 2, стр. 182). Отсюда видно, что дер. 
Гаруша—очень древне. Опа существовала еще въ эпоху влады
чества литовскихъ князей (въ 14 в.), была пожалована вел. кн. 
Свидрпгайломъ своему ловчему Зубовичу. Затѣмъ временно на
ходилась въ захватѣ у кн. Ѳеодора Андреевича Сангушко. Быть 
можетъ, упоминаемая здѣсь древняя церковь была построена 
первоначальнымъ владѣльцемъ Зубовичемъ—Яковомъ. Полезно 
было бы, въ интересахъ православія и русской народности, 
возсоздать здѣсь православную церковь, издревле тутъ сущест
вовавшую...

Въ с. Задыбахъ—церковь во имя Св. великомуч. Димитрія 
Мироточиваго (праздн. 26 октября). Построена въ 1766 г. па 
средства прихожанъ. Стоитъ на равнинѣ, въ центрѣ села, про
тивъ усадьбы священника и въ 10 саж. отъ школы. Дерев., па 
камеи, фунд. Въ 1839 г., при содѣйствіи свящ. Василія Мпха- 
левпча и прихожанъ, поставлена на камеи, фундаментъ. Въ 
1853 г. передѣланъ заново 4-хъ ярусный иконостасъ, и вся 
церковь снаружи обшита досками. Вь 1875 г., стараніемъ свящ. 
Модеста Михалевпча, получила православный видъ: пристроена 
колокольня, устроены притворы съ сѣвера и юга, устроено 6 
главъ (вмѣсто прежнихъ трехъ), покрыта жестыо и раскрашена 
внутри. Въ 1881 г. на горнемъ мѣстѣ устроенъ новый кіотъ 
и жертвенникъ. Въ 1886 г. устроенъ на средства священника 
Модеста Михалевпча и прихожанъ, новый иконостасъ (въ три 
яруса). Церковь эта построена на мѣсто старой Св. Ильинской 
дерев. церкви. Утварыо, ризницею и богосл. книгами церковь 
достаточна. Имѣетъ форму корабля, въ высоту 8 саж. 1 арш. 
12 в., въ шир. 3 саж. РІз арш., вмѣщаетъ до 700 душъ. Изъ 
утвари обращаетъ на себя вниманіе чаша съ приборомъ, сребро- 
позоченная, пріобрѣтена въ Кіевѣ па средства прихожанъ въ 
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память бракосочетанія Ихъ Императорскихъ Величествъ 14 но
ября 1894 г.

Въ средней части храма па боковыхъ стѣнахъ висятъ двѣ 
иконы Спасителя и Пр. Богоматери—весьма древняго проис
хожденія, писаны по дереву, съ выколотыми глазами, ушами, 
ноздрями и сердцемъ. На иконѣ Спасителя, на лицевой сторонѣ, 
находится молдаванская надпись: «Вениціи благословиціп, Парин- 
телуй міец. домощениціи...» («пріидите благословеніи Отца мо
его, наслѣдуйте...» Матф., 25, 34), далѣе надпись изгладилась 
отъ времени; отчасти виднѣются цыфры славянскія (буквы) 
«1188», указывающія, повидимому, годъ. На лицевой сторонѣ 
иконы Богоматери виднѣется, съ правой стороны—число «III», 
а съ лѣвой—«І1ІІ». Обѣ эти иконы, по преданію, сохранившемуся 
среди прихожанъ, вывезены изъ Молдавіи, куда Задыбскіе жи
тели были, во время нашествія татаръ, забраны съ подводами; 
при возвращеніи на родину, они выпросили у татаръ эти иконы, 
бывшія у нихь въ большомъ уничиженіи. Кромѣ того, имѣются 
иконы Богоматери (въ большомъ видѣ) съ 12 пророками, Велико- 
муч. Параскевы, великомуч. Димитрія съ изображеніемъ его му
ченій, а также икона «-Жезлъ изъ короче Іессеова»: лежитъ 
богатырь Іессей, опершись па руку, изъ боку его выходить де
рево со многими вѣтвьями, на которыхъ представлены сидящими 
царь Давидъ. Соломонъ п прочіе его царственные потомки до 
Пресв. Дѣвы Маріи.- Всѣ эти иконы написаны въ строго визан
тійскомъ стилѣ, въ прочной позолотѣ—мозаикѣ. Икона Свв. Ки
рилла и Мефодія устроена въ память 1000-лѣтія блаженной 
кончины Св. Мефодія—въ 1885 г. Икона Св. Владимира Равно
апостольнаго устроена прихожанами въ память 900-лѣтія кре
щенія Русп—15 іюля 1888 г., копія Нечаевской чудотворной 
иокны Богоматери устроена ими же въ память 900 лѣтія Право
славія па Волыни въ 1892 11 мая. Есть двѣ металлическія хо
ругви: одна—съ изображеніемъ па одной сторонѣ Спасителя, а 
на другой—Св. Николая пріобрѣтена прихожанами въ память 
спасенія жизни Его Императорскаго Величества Государя Импе
ратора Николая II въ Огсу (въ Японіи) 29 апрѣля 1891 г.; и 
другая—съ изображеніемъ па одной сторонѣ Иконы ІІрев. Бого
матери, а на другой—Свв. Кирилла и Мефодія—въ память 900- 
лѣтія Православія на Волыни 11 мая 1892 г. Всѣ иконы устро 
ены стараніемъ свящ. о. Модеста Михалевича.

На горнемъ мѣстѣ, въ позолоченномъ новомъ кіотѣ, помѣ
щается чудотворная Икона ІІресв. Богоматери, перенесенная 
сюда изъ Гарушской часовни; писана на липовой доскѣ—длп- 
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лою въ 1 арш. 2 верш. и шириною въ 1 аріи., безъ надписи, 
украшена мѣдною позолоченною ризою и такими же вѣнцами 
съ разноцвѣтными каменьями на главахъ Богоматери и Бого
младенца, и съ привѣсками по бокамъ—восковой золоченной 
ногой, пожертвованной въ 1886 г. крестьян. с. Задыбъ Иваномъ 
Овчарукомъ, и серебренной рукой, пожертвованной крестьян. д. 
Сельца. Послѣ перенесенія этой иконы изъ Гарушской часовни 
въ Задыбскую церковь въ 1797 г., недовольные этимъ уніаты 
и католики (въ уніи оставались еще священники с. Рокитнпцы 
Гросѣцкіп, с. Дроздень Малевичъ и с. Любитова Кипиньскій) 
стали распространять нелѣпый слухъ, будто они видѣли, какъ 
чудотворная икона, во время крестнаго хода изъ І'аруіпи въ За- 
дыбы. ушла по воздуху изъ рукъ православныхъ («схпзматы- 
ковъ») въ уніатскую церковь с. Раймѣста Луцкаго уѣз., гдѣ и 
открыли отпустъ. На время уніатамъ удалось уменьшить сте
ченіе богомольцевъ на поклоненіе иконѣ, но это продолжалось 
недолго. Около 1830 г. новыя чудотворенія отъ иконы разсѣяли 
сомнѣнія, и толпы богомольцевъ, по прежнему, стали стекаться 
сюда для поклоненія—не только православные, но и католики,, 
даже въ будни. Особенно большое стеченіе ихъ бываетъ 29 іюня, 
когда воспоминается перенесеніе иконы изъ Гарушской часовни 
въ Задыбы и бываетъ отпустъ. Всѣ чудеса, совершаемые силою 
Божіею, проявляются по молитвѣ предъ этою иконою были за
писаны въ особой книгѣ, но эта книга сгорѣла въ 1822 г. во 
время пожара въ церкви с. Боболъ, куца она была взята благо
чиннымъ Герштапскимъ для пересмотра. Благоч Герштанскій 
сообщилъ быв. здѣсь священнику Василію Мпхалевичу, что эта 
икона, судя по тѣмъ записямъ, написана св. евангелистомъ Лу
кою, о чемъ свидѣтельствовала и надпись, находившаяся на са
мой иконѣ, но потомъ, вслѣдствіе неоднократнаго обновленія*,  
иконы стершаяся. Ликъ Богоматери, въ большомъ видѣ, писанъ 
на деревѣ масляными красками. Разсказываютъ о слѣдующихъ 
чудесахъ совершившихся по молитвѣ передъ сею иконою: 1), 
крестьянинъ д. Бѣлашева Коваль получилъ въ 1827 г. 25 апр. 
исцѣленіе отъ «сляка» (паралича); 2) въ 1850 г. въ с. Зады- 
бахъ проживалъ арендаторъ имѣнія Сузивъ (католикъ). Его не
вѣстка въ теченіе трехъ сутокъ, не могла разрѣшиться отъ бре
мени. Кромѣ акушерки — еврейки Шаевой—Гершуновой (изъ Ту- 
рійска) были приглашены три врача на консиліумъ. Врачи, 
утверждали, что ребенокъ мертвъ, что необходимо вынуть его 
искуственнымъ образомъ, дабы спасти жизнь матери. Шаева 
не согласилась съ мнѣніемъ врачей, уже тронувшихъ ребенка 



— 845

ланцетомъ. Она стала убѣдительно просить домашнихъ обра
титься за помощью къ Задыбской Богоматери. Свекровь родиль
ницы поѣхала въ церковь и просила священника отворить икону 
и отслужить акафистъ Богоматери. Во время молитвы больная 
родила сына живаго и со знакомъ на лбу отъ ланцета; 3) 
крестьянинъ с. Сельца, приходившій въ сумашествіе отъ сверч
ковъ, залѣзшихъ въ ухо, получилъ исцѣленіе: во время водо
святія, при пѣніи «Спаси, Господи, люди твоя», оба сверчка 
выскочили изъ уха въ водосвятную чашу; 4) во время перене
сенія этой иконы изъ Гарушской часовни, стеченіе народа было 
такъ велико, что люди шли не по дорогѣ, но и по прилегав
шимъ полямъ и огородамъ. У крест. Наконечннковой была со
вершенно вытоптана конопля. Крестьянка—вдова плакала и 
жаловалась на причиненный ей убытокъ, такъ какъ пряжа со
ставляла для нее единственный источникъ пропитанія . Въ слѣ
дующую ночь ей во снѣ явилась Богоматерь и сказала: «не 
плачь, твоя конопля будетъ лучше другихъ. И дѣйствительно, 
на утро крестьянка увидѣла свою коноплю совершенно ожившей 
и лучше другихъ...

Ризница въ церкви очень хороша, облаченія почти всѣ 
новы. На колокольнѣ 5 колоколовъ: большій отъ 1805 г., вто
рой меньше, съ надписью: «Те І)еіші Іашіати'8, Те Пошіпшп 
сопГйепіиг»; третій отъ 1638 г. 5 окт. («Року мцл октокр. 
дна $); четвертый еще меньше, и пятый отъ 1709 г. (надпись 
славянская: «^лф-д»..)

Приходъ 7 кл. Метрич. книги хранятся съ 1822 г., испов. 
вѣд. съ того же года. Опись цер. имущ. отъ 1806 г. Земли 
при церкви: усадеб. 1 дес. 2152 саж., пахатной 35 дес. 700 
саж., сѣнок. 36 дес. 1714 саж., лѣсу дровян. 2 дес. 814 саж., 
неудобнаго болота 8 дес 593 саж..—всего 84 дес. 1173 саж. 
Планъ на землю есть отъ 1886 г. Прпчтъ: свящ. 300 р. и 
псал. 50 р. Для свящ. и псал. дома и хоз. постройки новы и 
хороши.

Въ 1 вер. отъ церкви, по дорогѣ въ Ковель, расположено 
старое кладбище, обсаженное деревьями разнаго рода и огоро
женное бревенчатымъ заборомъ, упразднено въ сентябрѣ 1894 г., 
а взамѣнъ его, на сѣверо-востокъ отъ него, въ разстояніи 50 
саж. отъ него, открыто новое кладбище, обнесено новымъ забо
ромъ, и на немъ построена новая дерев. усыпальница на камеи, 
фупд., крыта жестью.

Съ 1890 г. сущ. церк. гикола грамоты.
108
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Священпослужителями въ этомъ приходѣ били: 1) Симеонъ 
Теодоровичъ, уніатъ, съ 1766 г., священствовалъ недолго, за 
нетрезвость былъ лишенъ священства; 2) Николай Кульчицкій 
съ 1796 по май 1812 г., православный, затѣмъ приходъ наблю
далъ съ мая по ноябрь 1812 г. свящ. Игнатій Салютринскій, 
3) Андрей Кульчицкій^ сынъ Николая, съ ноября 1812 по 
1821 г., затѣмъ по 1822 г. наблюдалъ свящ. Іоаннъ Сстраш- 
кевичъ, 4) Василій Димитріевичъ Михалевичъ съ 1822 по 
1870 г., 5) Всеволодъ Радкевичъ съ 1870 по 1872 г. и 6 ^Мо
дестъ Васильевичъ Михалевичъ съ 1871 г. нынѣ служитъ. 
Псаломщ. Иванъ Васильевичъ Занькевичъ съ 1846 г. нынѣ слу
житъ (1902 г. ).

Всего прихожанъ было: въ 1830 г. 496 д. об. п. (250 ж.), 
въ 1840 г. 538 д. об. и. (240 ж.), въ 1850 г. 490 д. об. и.
(285 ж.), въ 1860 г. 517 д. об. и. (277 ж.), въ 1870 г. 601 д.
об. п. (324 ж.), въ 1880 г. 668 д. об. и., въ 1890 г. 823 д.
об. п. (413 ж.), въ 1894 г. 864 д. об. п. (423 ж.) и въ 1898 г.
884 д. об. п. (425 ж.).

(Продолженіе слѣдуетъ).

Къ исторіи древней Жидичинской архимандріи 
на Волыни.

(Продолженіе).
24.

«Привилей» польскаго короля Стефана Баторія п. Богдану 
Троховичу. 9 апрѣля 1583 года.

ХѴуріз г Хіа§ бтойякісіт Хатки Ьискіе^о.
Роки Тузщс РІ5с§еі Озпикіезіаі Тгаесіецо Міезщса аргіііз 

Вяіеѵѵіаіе^о І)піа.
Ргяейетпа Еаіеіуш Вегегескіш па іеп сгаз Цйдсут па 

тіеузси Рапа 81аіііз-1а\ѵа Ріеііоѵѵзкіе^о РогІзіагозіу Ьискіе§о \ѵ 
Хатки НозроДагзкіт Ьискіт РоМапу Де^о Кгбіеѵѵзкіеу Мозсі 
ъ зіоіа Нпігіатѵу росіаі тпіе (Іо Вак Ьізі Де^о Кгбіехѵзкіеу Мозсі 
рой Ріесжіа Когоппа у ъ Ройрізет \ѵ!азпеу Векі Де§о Кгбіетѵ- 
зкіеу Мозсі ргозха аЬу іеп Ьізѣ Йо Харізоѵѵапіа (Іо Хіа§ ѲтосІгкісЬ 
Ьискісіі Ьуі рггуіе^у, а іак Да іеп Ьізі оіі пе§о (Іо Харізо\ѵапіа 
рггуіаі у іак зі§ \ѵ зоЬіе та.

8ісіап ъ Іазкі Во/еу Кгбі Роізкі ѴѴіеІкі Хіахе Ьііеѵѵзкі, 
Влізкі, Ргизкі, Маго\ѵіескі, Хтийгкі, ІпПапйгкі у 8іе<1ті§го(1гкі.
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УѴзгет \ѵ оЬіес коти іо \ѵіе<1гіес паіеху, а тіапоѵѵіесіе 
Игобгопети Аіехапбгоѵѵі Кпіагіош Ргоіізкіети, 8іо1піко\ѵі 
ЛѴіеІкіе^о Хі§8і\ѵа Ьііеіѵзкіе^о а сіагозсіе Хазхети Ьискіепш іакге 
І\ѵапо\ѵі СхарГісоѵѵі \Ѵоузкіети Ьискіепш а \ѵзі пазгеу бпі- 
бахѵу пагѵѵапеу (Іо зіагозілѵа Ьискіе^о паіехдоеу па іеп схаз 
бхіегхаѵѵсу у Іпзгут па роіуш Пгіеггасут іеу хе ѵѵзі Ь^басут 
огпаутиіет Іх ту таіас па Васхепіи 8ІихЬу Ыізсі\ѵе§о Во^бапа 
Трос1ю\ѵісха Роббапе^о пазге&о хе \Ѵзі іѵухеу ротіепіопеу бпіба- 
\ѵу рггех Коітізігга пазге§о па \Ѵоуп§ \ѵуЬгапе§о, кібгу Ьебас 
хѵ бебпут І)опш г Оусет зѵѵоіт ХѴазкіет Тгосііохѵісхет у па 
іесіпу Кок іе Ровіи^ га Оуса з\ѵе§о обргахѵохѵаі, а іак ту ро- 
ѵѵахаіас ѵѵіаг§ у сххѵупозс іе§о \ѵ зргаѵѵасіі КусегзкісЬ, іакхе 
піеЬезріесхепзіѵѵа у піехѵсхазу кібге оп г паті па Ргхезхіусіі 
АѴоупасІі, а тіапохѵісіе па іегахпіеузхеу росі Рікохѵет робеутохѵаі, 
а сіііа іети іех 1азк§ пазх§ рокагаё у іут врозоЬет бо 8рга\ѵ 
Кусегзкісіі бги^ісіі роЬибхіс хѵебіи§ исііхѵаіу зеутохѵ ргхезхіусіі 
а ипіхѵегзаібхѵ рггег паз па хѵуЬіегапіе іусіі Ріезгусіі хѵубапусіі 
іе§о 0(1 \ѵ8ге1акіс1і КоЬоі, Сгупзхбхѵ, Хасі^бѵѵ Іпзхусіі ѵѵзгеіакісіі 
Робаікохѵ зіагозсіе у Вхегхахѵсу Казхегаи, іакхе у коти коіѵѵіек 
бшіети рохѵіппусіі ѵѵоіпе^о Схупіету ргхубаіас ти (Іо іе§о (Іо 
уѵоіпозсі ихухѵаб, бакой у іут піпіеузхут Ьізіет башту у рох- 
шіату хѵзхеІаЦ ѵѵоіпозс игуѵѵапіа таіеіпозсі бе^о кібгеу оп 
ргхебіут шіебху бппеті Роббапеті пазхеті, а піеш^сеу ихухѵаі, 
іо іезі гбі, паб іо пазхусіі Ьазбхѵ В^Ьгб\ѵ, а тіапохѵісіе 
Веібѵѵ Ьак Разху іак Ьезпеу іако Роіпеу, бехіогек, Ьоѵѵіепіа 
ВуЬ \ѵ пісіі гаЬапіа І)гхе\ѵа \ѵ ризхсхасіі у \ѵ Ьазаеіі пазхусіі, 
у кгбт 8ризіо8хеіііа бсіі, шгхепіа Рі\ѵ у Раіепіа Ѳогхаікі а іо 
іуіко па Вотоуѵа хѵіазпа Де§о роігхеЬ$, ах (Іо Ьазкі пазхеу аІЬо 
баізге^о бакіе^о коіѵѵіек розіапоуѵіепіа пазхе§о Кгбіешкіе^о, со аЬу 
вшу зкиіек хѵхіеіо ко кахбе§о ѵѵіаботозсі іо ргхушбхіету ко- 
піесхпіе іети коти іо іебпо паіехес Ь^бхіе гохкахиіас, аЬу іеп 
Во^бап ТгосЬоѵѵісх Роббапу у хѵуЬгапіес пазх зігопи іусіі ѵѵоі- 
позсі хабпусіі Тгибпозсі піепііаі а пі бо хабпусіі роѵѵіппозсі Ьуі 
ргхупшзхопу, аіе ргхупіск саіе у піепагизхепіе Ьуі гасіюѵѵап а 
іо (11а Іазкі пазхеу роб ѵѵіпапіі, кібгеу за об паз па іо розіапо- 
хѵіопе, со 61а Іерзхеу хѵіагу Кека пазхц робрізаіізту у Ріесхесіа 
Когоппа ргхуріесг^іоуѵаб гогкагаіівту, Паи \ѵ Хіероіопсхусасіі бпіа 
бѵѵибхіезіе^о згозіе^о тіезіаса Магса Коки Вохе^о Тузіас Ріесзеі 
Озтбхіезіаі Тггесіе^о, а Рапоуѵапіа ііазге§о Коки зіобте^о.

8(еГапиз Кех.
бап МІобгіеіоіѵзкі.
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Хкібгусіі у іеп ѵѵуріз росі ріесх^сіа Ѳгойхкц Ьиска іезй 
хѵусіапу різапу \ѵ Хатки Ьискіт.

На оборотѣ этого документа имѣется такая замѣтка: ОЫаіа 
Ьі8Іи Де§о Кгбіелѵзкіеу Мозсі ВоМапот ТгосЬохѵісхохѵі Роскіапеѵѵн 
Нпкіахѵзкіепш 8Іихасе§о. Аппо 1583. (Ііе 9 Аргіііз 1п Сазіго Ьи- 
сеогіепзі, Си.інз Огі^іпаіе Аппо еосіет (Ііе 26 тагііі \ѵ Хероіоп- 
схусаск.

Тут ЬІ8іет ргоЬиіе8І§, хе ѵѵоіпе тіаі ихууѵапіе Роі, 8іапо- 
х^сі \ѵ Ьіезіе 8\ѵох8кіт пагѵѵапут Кеіолѵіе.

Изъ связокъ архива Жидичнпскаго монастыря.

№ 25.
Протестація Львовскаго епископа Гедеона Болобана противъ 

князя Романа Сангушка, 1589 г. 23 мая.

Видимусъ с книг кгродскпх Замку Господаръского Луцкого.
Лѣта божого нароженья тисеча пятьсотъ осмъдесягъ девятого- 

месеца мая двадцат третего дня.
Присылалъ па вряд кгродский луцкий до мепе Лукаша 

Малаховского будучого на тотъ час па местцу подстароства Луц
кого, его милость панъ Григорей Болобанъ паместникъ Жидичин- 
скпй жалуючи и оповѣдаючп тыми словы в небытности его 
милости отца Гедеона Болобана з ласки божей епископа Лвов- 
ского Галицкого и Каменецкого аръхимандрыта Жидичипского, 
его милость князь Романъ Санъгушковпчъ воеводичъ Браслав
ской не маючи до его милости отца епископа Лвовского жадное 
слушное причины до гневу, который яко особа духовная и 
будучи чоловекомъ летыіымъ не тонко абы непокою в суседъ- 
ствѣ с кпмъ прагпутп, мел але... и купити его зычилъ бы собе 
быся стат могло, толкожъ дей неведати зъякое мѣры его милост 
князь Романъ Санъгушковпчъ таковую ненависть противно его 
милости отца епископа Лвовского взявши такъ тежъ противно 
самому манастырови Жидпчинскому светою Николы, скоро за 
вступленьемъ его милости в аръхиманъдрытство Жидичиньское, 
маючи его милость князь Романъ поблизку села свои в околицы 
по близку тое архпманъдрытское маетъностп, заразъ по вси 
прошлые годы вынайдуючи разнымъ способомъ во гругітех в 
полях в дубровах в борех входах в сеножатехъ въ боехъ въ 
грабежахъ и в инъшихь речах утискъ и укрнвженье великое 
чинячи, то пакъ и теперъ в року осмьдесять девятомъ мая 
двападцатого (поправлено позже на «19-ть») дня на ярмарку 
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въ Жидичини на денъ светого Николы приваломъ на которомъ 
не мало людей было, тамъ ж в тотъ час подданый его милости 
княжати Гомана Санъгушка воеводича Враславъского з села Три- 
-стянъкн найма Васко Сычъ зоилъ и окрутне зрапплъ который 
ажъ речъ замъкнулъ в собе подъданого манастырского з села 
Боголюбого Романа Красковича и притомъ збитъю три копы 
грошей ярмяк люньский за полъ трети копы грошей справлепый, 
шапку за чотыры грошей, со кирку за девят грошей побралъ, 
тамъ же на горячемъ учинку поймавши оиого то поддапого 
Тристянецкого повинъныи и суседы того то зраненого подданого 
Боголюбского приведши до манастыра жидичииского жалобу на 
него чинили и о вчинены справедливости жадали Я видечи 
того то чоловека Боголюбского велмп ображоного и праве смер- 
тельного яко жъ того объвиненого Васка Сыча, который ся до 
того учинку самъ доброволне зналъ хотеломъ былъ на врядъ 
кгродскип Луцкий для довоженья з нимъ справедливости ото
слати, ннжли дошла мене тая ведомость, иж врядникъ его ми
лости княжати Романовъ Серницкій найми Зипко Ивановичъ 
доведавшися о томъ забравши з немало людми заступилъ былъ 
дорогу на гостинъцу Луцкомъ, хотечи того подданого Тристяпец- 
кого Васка Сыча на дорозе отняти для чогомъ ся нашто былъ 
з нимъ задержалъ. А потомъ дей доведавшися о томъ самъ его 
милость княжаРомамъ Санъкгушко, будучи не подалеку мана
стыра Жидичииского, выменью своемъ Серъниках, маючп давшій 
гневъ и ненависть противно его милости отцу владыки Лвовъ- 
ского, року вышей писавого месеца мая двадцат третего дня 
его милость самъ особою своею зъ многими людми, шляхтичами 
и бояры своими зобравшися на то яко до бою маючп готовить 
вшелякую, ведаючи, иж в манастыре Жидичинскомъ не збройные 
люди толко чернцы спокойные безпечные мешкают, приехавши 
на взестыо слоньца рано в полку десятъ коняхъ до села Жиди- 
чпна самъ дей его милость.... передъ монастыремъ у брами 
становши, а слугъ своихъ почтомъ немалымъ наславши з ручни
цами з луками изынынимп бронями яко до бою наготоваными 
умысльне моцно кгвалътомъ на манастыръ Жидичинский на цвин- 
тар светого Николы в держанье его милости отъца епископа 
Лвовского, меповите пеякого Семена Мировицкого, Бабицкого 
Степана, Шолуху Кирыка и пныппх немало, которымъ дей его 
милость самъ лепей имена и назвиска ведаетъ, которое дей тые 
слуги и посланцы его милости за волею, ведомостью, послансмъ 
и росказанемъ его милости вшедшп кгвалтовне до манастыра 
на цвинътаръ светого Николы нанервей дей самому пану Гри- 
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горью Болобану отъ его милости княжити Романа отповед и 
пофалъкѵ учинивши а оного поддіаного-Васка Сыча яко свободъ* 
ника и мордерцу хотечи взяти яко от учинку горячого вырвати, 
ведаючи то иж тотъ збитый па смертелной постели лежалъ, за 
которою дей их похвалкою не будучи безъпечонъ панъ Григорей 
Болобапъ здоровья своего заразомъ замкнулъ себе в сенях пе- 
карняпых манастырскпхъ при ономъ збитом и при том под- 
даным княжацкимъ, а они дей з оными всими пополняючн тут 
комъ передся взятья своего хотечи дей пана Гигорья Болобана 
приправити о што злого, до тое сини пекарняные добывали и 
двери ломали и выбивали и кгды ся добыти не могли але на 
томъ мало маючи служебника его милости Насилья Бурынского 
зранили и збили, его милости отцу епископу Лвовскому и тому 
манастырви где церковь на хвалу Божию поставлена есть поко
емъ посполитымъ обварована такъ тежъ и папу Григорю Боло
бану самому кгвалтъ и безправія отъ его милости княжати 
Романа через тых посланцовъ и слугъ его милости есть учи
ненъ, и просилъ его милость папъ Григорей Болобанъ, абы тая 
протестацыя его милости для вписанья до книгъ была принята 
а возного на обвежепье и на оказанье того кгвалту абы при
дано; я ему возного придавши тое оповеданье его до книг 
кгродскпх луцких записати казалъ, с которых и сей видимусъ 
под печатью моего Щасного Кгалезкого подстаростего Луцкого 
отъ его милости вельможнаго пана Александра Семашка кашта- 
ляпа Браславского старосты Луцкого року теперешняго тисеча 
пятьсотъ деветъдееятого месеца августа двадцать пятого дня его 
милости отцу владыце Лвовскому есть выданъ. Писан у Луцку.

(Босів 8і§і11і)
Александеръ Хоротинский гродскій Луцкий ппсар 

Корпкгован с книгами.
Изъ связокъ архива Жпдичинскаго монастыря.

№ 26.
Протестація князя Станислава на Збаражѣ Воронецкаго на Гедеона 

Болобана, владыку Львовскаго и Галицкаго. 1595 г. 3 августа.

Видимус с книг кгродскпх замку господаръского луцкого.
Лѣта божого нароженя тисеча пятсотъ деветдесятъ пятого 

месеца августа третего дня.
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Цришедши па вряд кгродскип луцкий до мене Юря Коши*  
ковского буркграбего и ваместника подстароства луцкого, урожо*  
ный кііяз Станислав зе Збаража Воронецкий сам от себе и 
именем малжопки своее Ганки Богупіевичовны обътежливе и 
жалосне оповѣдалсе на велебиого Гедиона Болобана владыку 
Лвовского Галицкого іі Каменца подолского архимандрита Жиди- 
чинского и капитулы церквий и добръ манастыра Жидичин- 
ского, оповедаючп, иж дня нинешнего месеца августа третего 
дня в року ныпешнемъ деветдесять пятомъ, кгдымъ я был в 
дому ее милости папее тещи моее, панее Маруши Гулевичовны, 
маючп там мешканъе за позволенемъ ее милости в змеипцу, 
яко чоловекъ спокойный покоем права посполитого обварованый 
убезпечоный, никому ничого невинный не маючп ни с кпм ни 
якого заштья ани отповеди безпечне в дому спал, то пакъ его 
милость панъ владыка Лвовский пропомневши боязни божое 
срокгости права посполитого и пристойности стану своего духов
ною але праве не хрестянский не маючп до мене жадное при
чины не винне неотповѣдне наслалъ моцно кгвалтомъ повинного 
и наместника своего Жидичииского Грпгоря Болобана который 
за власный посланемъ и росказанемъ пана владыки Лвовского 
маючи з собою помочника до того учинку кгвалтовного способ- 
леного пана Василя Гуляницкого, пана Каспра Вптуского п 
иншихъ приятелеЙ слугъ, бояръ и подданых папа владычпных 
Жидичинских Боголюбъскихъ чоловека о полтораста конных и 
лешихъ з рознымъ оружьемъ, войне належачимъ, з луки спол- 
гаки з ручницами з рогатинами праве несвитаню наехавши 
моцно кгвалтомъ на дом мегоканя моего в змеинцу вломивпіисе 
до двора тамъ же мене самого сполгаку в ногу пострелили, 
мало на смерть не забили, аж заледво порвавши се зо сну 
праве и босо и простоволосо в одной копіули, пе маючп на 
собе оденя жадного з дому утек. А мел жонку мою так же словы 
сромотнымп злаяли и ледвосе перед...... (вырвано)... ры замкнула
же там в покою зостала. Челядь бѣл.......  (протерто)... розгоняли
слугу моего шляхтича учтивого Станислава....... рожаревского
окрутне а нелитостиве побивши по мордовавши яко яких зло- 
чинцов повезавши з собою побрали, а вломивпіисе до коморы 
розлупивши скрыню великую в которой были шаты на перве 
Лѣтник аксамитный чориый гладкий который коштовал злотых 
пятдесят, лѣтник адамашковый чирвоный коштовал злотых тридцет, 
плащъ аксамитный рытый кунами подшитый который коштовал 
злотых трпдцат, лѣтник китайчаный чирвоный злотоглавом брамо- 
ваный коштовал злотых шестдесят, лѣтник китайчаный зеленый
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коштовалъ злотых нятпадцат лѣтпик кигайчаный бурнатный 
коштовал злотых шестнадцат, делѣя аксамитная чпрвоная ат- 
ласом подшитая златоглавою лпштвованая кошговала злотых 
полтораста, жупанъ атласовый бѣлый китайкою подшитый кошто- 
валъ злотых сорокъ, жупанъ аксамиту рьггого бурнатный кошто
вал злотых пятдесят шест, ланцух золотый коштовал сто чирво- 
ных золотых, манелей (?) двое коштовали.... (протерто).... зло
тых, перстенков шест коштовали дванадцат золотых, в полю 
волов чотырцадцат, коров дванадцат....... седелъ осмь, пулгаков
осмь, пахочих дулѣ шест, жупанов шест, а то все коштовало 
мене сто и двадцать конъ грошей литовскихъ и иросил князь 
Станислав зе Збаража Воронецкій, абы ему возный з уряду на 
огледанье рап его, такъ же и на застате тыхъ слуг его ми
лости у везенью у пана Болобана был придай, на што былъ 
приданы возный енералный шляхетный Фронцъ Бромѣръский 
который ку записаню до книгъ сознал, иж дей за приданемъ 
вашей милости врядовымъ былой на справе и потребе урожоного 
князя Станислава зо Збаража Воропецкого, то ест ездиломъ за- 
стават слугъ его милости у пана Григоръя Болобана на первой 
приехаломъ до Жидичина имена пана владыки Лвовского тамъ 
же в Жидичине не засталом никого толко хлопятъ двое которые 
мп поведили иж панъ Болобанъ зо всими людми поехал до Бого
любого а кгдым оттол поехал до Боголюбого прнежджаючн до 
села поткалом выростка пана Болобанова вчервени который 
вѣдь пса князя Януша Воропецкого, тамже въехавши в село 
поткалом чоловека с петнадцат с косами вдолжъ насажопыми 
п з рогатинами, межи которыми позналомъ боярина Жидичин- 
ского улезка которогом пытал, што бы се тут деяло и если бы 
был панъ Болобанъ в дворе и отъ колбы птлп. Поведпл ми, иж 
есмо были на кгвалти с князямп Воронецкими, п поймали есмо 
двохъ слугъ князя Воронецкаго, але вже их выпущено и по- 
еднапо, Купинскому дано золотых два, оден што ем....... взято,
а другий на бал вѣръство, а потаи приехалом до двора князя 
Станислава Воропецкого, до змеипца тамъ же виделомъ....  дверы
розбитые, дошки розметаные, острогу на сажень або на два 
выбрано и розметано, до светлпцы окна выбитые полупаные, 
двери постреляные полупаные, пѣчъ побитую, в коморе скрыню 
розлупапую. Тамъ же поткаломь слугъ двохъ тоестъ пана Петра 
Кучипского, Станислава Доманьского, которые поведили мп, иж 
идутъ з везеня з Боголюбого отъ пана Грпгоря Болобана, иж 
ихъ поймал в дворе князя Станислава зе Збаража Воропецкого 
невинне и виделомъ на них—па пану Бучинъскомъ раны спросне
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кийми битые по хрыбту по плечахъ барзо шкодливые синие 
чирвоные чорные, голова вся побита спухла барзо шкодливе, 
от которого збитя не ведати если жив будет. У Станислава 
Домаиского впделомъ рапы кийми битые сиухлые чирвоные 
чорные, хрыбет увесь и руки окрутне испросне побиты, же и 
местца цѣлого не маетъ, што собе менили отъ папа Григора 
Болобапа и от помочниковъ за росказанемъ папа владыки Лвов- 
ского им сталосе. А нотой..... за оказанемъ самого его милости
князя Станислава.... виде.юмь у его милости рану с пулгаку 
стреленую.... на правой нозе, што собе и слугамъ своимъ князь 
Станиславъ менит быти от пана Григоря Болобапа за росказа
немъ и насланемъ его милости отца владыки Лвовского, в дому 
его милости сталое, якаж его милость князь Воронецкий свет- 
чилъ ее противно папу владыце Лвовскому, иж при тых слугах 
и другий его слуга Лавринъ Рожаревский у везенью у пана 
Болобана был также и шкоды при том наеханью яко се вышей 
поменило его милости сталые, ошто правые чинит хотечи, про- 
спл княз Станиславъ Воронецкий, абы тое оповедане его милости 
и сознане возного было до книгъ записано, штом записат 
росказалъ, с которых и сес видимус под печатю моею ест 
вы да и. Ппсан у Луцку.

Б. 8.
Изъ связокъ архива Жидичинскаго монастыря.

Ха 27.

Универсалъ Сигизмунда Ііі, короля Польскаго. 1610 г. 8 марта

2у§типІ8 III г Богу Іазк.і Кгоі Роізк.і ХѴіеІкіе Хге Бііе\ѵ$кіе, 
Низкіе, Ргизкіе Магоѵѵіескіе йтшігкіе ІпІІапсгкіе 8гѵѵе(1»кі бойзкі 
ѴѴаіиІаізкі (Ігіейгісгпу Кгоі.

ѴѴйгет \ѵоЬес2 у кагііети гозѳЬпа коти (о зѵіейгіес паіегу 
огпаітиіету а тіапохѵісіе Зеііхіот ТгуЬипаІзкіпі Хіетзкіт Сгоіі- 
гкіет у Соіптіззагвкііп Црггеішіе у ѵѵіегпіе пат тііут. Брггіетіе 
у міегпіе пат тііі.

ѴѴагоѵѵапо іезі соизіііисуа па 8еітіе ХѴаІпут Ыізко рггезхіут, 
іг кагсіу г іусіі, кіоту па кіогизкоіхѵек §ите іат о;сІ2ІеЬу роіггеЬа 
Кгесгу—Розроіііеу рокаго\ѵа!а (На осірагсіа піеЬезресгецѣІмга іеу 
Ьесігіе о(1 за(1о\ѵ хѵзгузгікісіі іп ^епеге ро(Ии§ сопзШисіу 2а кгоіа 
8іеГапа \ѵ Коги М. ВСХХѴІІІ исгупіопеу ѵѵоіпупі Ьус та. Те іак 
сіпѵаіейпа (11а (ІоЬге^о у Ьеѣріесгпе^о Кгесгу—Розроіііеу розіи^е 
іг рггеіізіе ѵѵгйрѵзгу Бгойгопу Асіат Хоікіелѵвк] Бѵѵоггапіп 
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ъазг іаш §(Ігіе у шу рггу Ьоки пазгупі рггесіуѵко піерггуасіоіот 
Согоппуш іесіхіе аЬу Оусхугіііе іако (ІоЬгу зуп іеу 8Іигасг уѵ 
іусіі со г Ішкті та ргауѵасіі ргге ніейогог іакі уѵіііеЬуіпозсі 
зхѵеу згкосіу у згуѵапки іакіе§о піе рорасіі. Харотіпату Црггіетіе 
у уѵіепііе УѴат сііс/асг іо тіес аЬузсіе гасіюуѵиіасг опе§б рггу 
ргауѵіе розроШет уѵ іе§о уѵсгузгікісіі вргауѵасіі (іггу аИукиІу уѵ 
сопзШису ротіепіопеу 8еути ргаезйефі орізапе уѵуіауѵзгу), кіоге 
рггеёіакіет коіуѵіек за(1ет уѵ Согопіе Ьасіг іако рогуѵапу Ьа(І2 
іе82 іако Асіог та у тіес тоге га(Іпе§о розіерки ргауѵпе^о. . . . 
аіе геЬузсіе опе уѵ іусіі іегтіпасіі у рипсіасѣ уѵзгузікісіі іегаг 
за гасігіег/еіі аг (Іо (ецо сгази (Іо кіоге^о уѵ рггурадаіасусіі па 
іеп сгаз піеЬезріесгепзІУѵасІі у роіггеЬасІі Егесгу—РозроШеу у 
пат изіи^оуѵас у роуѵіппозс зуѵоіе о(к!ауѵас Ьщігіе. Іпасеу Ирггеі- 
тіе у ХѴіегпіе пат пііі піе исгупісіе (11а Іазкі пазгу у г роуѵіп- 
ПОЗСІ зуѵеу.

Паи г ОЬоги ро(1 8то1епз.кіет (Іпіа VIII Міезіаса Магса 
Коки Рапзкіе^о МНС X Рапоуѵапіа КгоІезІУѴ пазгусіі Ро1зкіе§о 
XXIII. 8гуѵе(1зкіе§о XVI.

8і§ізтіині и з Вех (автографъ).
Іоан КисЬогзк].

Этотъ документъ, скрѣпленный хороню сохранившейся ко
ролевской печатью, писанъ на очень плотной бумагѣ, сложенной 
полулистомъ вдвое.

На оборотной сторонѣ документа имѣется замѣтка: Ехетрі 
Рапа Хоікіеуѵзкіе^о.

Изъ связокъ архива Жидичинскаго монастыря.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Освященіе и открытіе Соборной церковно-приходской школы 
въ городѣ Острогѣ.

Соборная церковно-приходская школа, съ разрѣшенія и бла
гословенія Высокопреосвященнѣйшаго, въ Бозѣ почившаго, Архі
епископа Модеста, построена на Николаевскомъ погостѣ, принад
лежащемъ Острожскому Богоявленскому Собору. Николаевскимъ 
онъ называется потому, что здѣсь была нѣкогда Николаевская 
Церковь, по преданію, самая древняя изъ церквей построенныхъ 
знаменитыми князьями Острожскими. Зданіе Соборной церковно
приходской школы построено, главнымъ образомъ, на средства, 
отпущенныя Волынскимъ Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ, 
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при небольшомъ пособіи отъ Соборной церкви и прихожанъ 
городского и сельскаго обществъ. Зданіе каменное—одно-этажное 
съ мезониномъ, отдѣлано въ русскомъ стилѣ п увѣнчанно кре
стомъ,—имѣетъ въ длину до 32 аршинъ—въ ширину до 20 
аршинъ и въ высоту отъ цоколя не менѣе 5 аршинъ,—по
крыто желѣзомъ, отштукатурено и выкрашено въ свѣтло-сѣрый 
цвѣтъ. Внутри: свѣтлыя передняя и комната для сторожа, а 
остальное помѣщеніе дѣлится на двѣ половины: правую, состоя
щую изъ большого въ 5 оконъ класса для мальчиковъ, квартиры 
изъ 2-хъ комнатъ для учителя и коридора съ наружнымъ вы
ходомъ,—лѣвую, состоящую изъ 2-хъ комнатъ для помѣщенія 
канцеляріи Отдѣленія и двухъ при немъ находящихся книж
ныхъ складовъ, а также большого о 5 окнахъ класса для дѣво
чекъ съ коридоромъ для наружнаго выхода и ходомъ въ мезо
нинъ, въ которомъ помѣщается квартира учительницы. Школь
ное зданіе начатое постройкой въ маѣ 1901 г. вполнѣ закон
ченно было въ Іюлѣ 1902 г. Постройка производилась особой 
строительной коммиссіей, состоявшей изъ 4-хъ членовъ отдѣ
ленія подъ предсѣдательствомъ й главнымъ руководствомъ пред
сѣдателя отдѣленія—настоятеля Соборной Богоявленской Церкви, 
Протоіерея Іоанна Ковалевскаго.

Острожское Уѣздное Отдѣленіе своимъ журнальнымъ опре
дѣленіемъ отъ 2-го Сентября за Ла 9 постановило: во 1-хъ, на
значить днемъ освященія и открытія Соборной церковно-приход
ской школы 15 е число Сентября, во 2 хъ, Просить почтить своимъ 
участіемъ освященіе и открытіе Соборной церковноприходской 
школы Епархіальный Училищный Совѣтъ: въ лицѣ предсѣдателя 
онаго и Епархіальнаго Наблюдателя церковно-приходскихъ школъ, 
и въ 3-хъ, ко дню освященія и открытія Соборной церковно
приходской школы, пригласить, какъ всѣхъ членовъ Уѣзднаго 
Отдѣленія, такъ и почетныхъ представителей г. Острога.

Въ воскресеніе 15-го Сентября, освященію школы предше
ствовало торжественное Богослуженіе въ Острожскомъ Богоявлен
скомъ Соборѣ, куда собрались не только почетные представители 
города, по и множество народа съ своими дѣтьми. Освященіе 
началось крестнымъ ходомъ изъ Соборной церкви къ мѣсту освя
щенія. Главную святыню крестнаго хода составляли: копія Чудо
творной Иконы Почаевской Божіей Матери, двѣ особенно мѣстно
чтимыя иконы—Св. Николая и Преподобнаго Ѳеодора, князя 
Острожскаго, и напрестольный Крестъ, несомый Настоятелемъ Со
бора. По прибытіи крестнаго хода на Николаевскій погостъ, всѣ 
эти Святыни были внесены въ главный залъ школьнаго зданія, 
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куда прибыли: уѣздный наблюдатель и еще 6 священниковъ. 
Здѣсь же собрались почетные представители города и вновь по
ступающіе въ школу мальчики и дѣвочки—числомъ около 100 
человѣкъ, во главѣ с/ь своими вновь назначенными учителемъ 
и учительницей- а во дворѣ вокругъ зданія стояло множество 
народа, невмѣстившагося въ стѣнахъ его. Во время чина освя
щенія, окропленіе школьнаго зданія св. водой п помазаніе глав
ныхъ стѣнъ его св. елеемъ сопровождалось обнесеніемъ копіи 
Чудотворной Иконы ГІочаевской Божіей Матери по всѣмъ комна
тамъ всего зданія. По совершеніи чина освященія и отпуста, 
Предсѣдателемъ Отдѣленія была произнесена ниже-помѣщаемая, 
глубоко-прочувствованная рѣчь, послѣ которой было провозгла
шено многолѣтіе ГосудАру Императору и всему Царствующему 
Дому, Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, Преосвящен
нѣйшему Антонію, Епископу Волынскому и Житомірскому и 
всѣмъ начальствующимъ и учащимъ, ревнующимъ о просвѣщеніи 
народа въ духѣ святыя Православныя Церкви. Послѣ сего, кромѣ 
многочисленнаго народа, всѣ дѣти, поступающіе въ вновь откры
тую Соборную церковно-приходскую школу, прикладывались ко 
Св. Кресту и были окроплены св. водой, и—крестный ходъ, въ 
прежнемъ порядкѣ, возвратился въ Соборъ. Народъ же еще долго 
осматривалъ и любовался прекраснымъ зданіемъ новой церковно
приходской школы, вознося молитвенные вздохи и благодарствен
ные возгласы о своемъ батюшкѣ Царь и о Его вѣрныхъ слу
гахъ, даровавшихъ его- дѣтямъ такую милость.

Учитель Соборной церковно-приходской школы
И. Малюжковшъ.

Рѣчь, произнесенная при освященіи Соборной церковно-приход
ской школы въ городѣ Острогѣ.

'■Оставите- дѣтей приходитгі ко 
Мнѣ и не браните им&» (Луки XVIII, 16).

Въ настоящее время, никто изъ благомыслящихъ людей не 
сомнѣвается въ томъ, что религіозное образованіе и воспитаніе 
должно быть полагаемо въ основу образованія и воспитанія 
подрастающихъ поколѣній. Одно научное образованіе можетъ со
общить человѣку полезныя свѣдѣнія и практическія знанія. Но 
оно, кромѣ философскихъ построеній, мало кому доступныхъ и 
къ тому-же всегда одностороннихъ, не можетъ сообщить того, 
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что составляетъ основу умственной и нравственной жизни чело
вѣчества,—полнаго и такого міросозерцанія, которое удовлетво
ряло бы всѣмъ запросамъ его духа и притомъ на всѣхъ сту
пеняхъ развитія человѣка и человѣчества. Такое міросозерцаніе 
доставляетъ человѣку только Православная вѣра и истинное 
религіозное образованіе.

Также, одна регламентація прекрасныхъ нравственныхъ пра
вилъ не въ состояніи воспитать человѣка въ добрѣ, если только 
не будетъ въ нихъ духа животворящаго,—не будетъ того нрав
ственнаго обаянія, которое развиваясь создаетъ человѣка совер
шеннаго «въ правдѣ, преподобіи и истинѣ.» Такое направленіе 
и воспитаніе можетъ дать только Православная Церковь съ ея 
назиданіемъ, установленіями, іерархіей и таинствами. Поэтому- 
то образованіе и воспитаніе юношества и человѣчества всегда 
было не разрывно съ самой жизнію Церкви,—составляя испол
неніе основной заповѣди Господа: «ніедше, научите вся языки....
учаще ихъ блюсти вся, елика заповѣдахъ вамъ.» Поэтому-то, 
гдѣ появлялось христіанство, тамъ распространялось и просвѣ
щеніе и воспитаніе человѣчества но Богу «въ правдѣ и истинѣ». 
Такъ было на всемъ пространствѣ исторической жизни Православ
ной Церкви, такъ было и у пасъ па Руси. Съ распространеніемъ 
христіанства при Св. Владимірѣ, вмѣстѣ съ возникновеніемъ ду
ховнаго просвѣщенія парода, появляется и церковная школа. 
При всѣхъ Архіерейскихъ каѳедрахъ, какъ центрахъ религіозно
нравственнаго просвѣщенія, основывается и церковная школа, 
и притомъ школа эта не принадлежитъ одному какому-нибудь 
званію или состоянію—она также какъ и Церковь, долженство
вавшая обнять людей всѣхъ званій, временъ и народовъ, по 
самому существу своему, была всесословная. Въ ней совмѣстно 
обучались дѣти и князя, и боярина и смерда. Тотъ же дьякъ 
или псалмопѣвецъ, который въ Церкви славилъ Бога, и въ школѣ 
былъ учителемъ слова. Такъ было па Руси во времена «Русской 
Правды», «Уложенія», «Регламента» и «Наказа» Посему, рус
скій человѣкъ, со времени принятія христіанства н до времени 
великой реформы, при Петрѣ Великомъ, въ образованіи видѣлъ 
не средство для разширенія своего внѣшняго благополучія, н не 
прихоть для удовлетворенія эгоистическихъ чувствованій, а удовле
твореніе насущнымъ потребностямъ своего духа, усвояющаго гла
голы «жизни вѣчной, и піющаго изъ студенца, изъ котораго, 
пія человѣкъ «не вжаждетъ вовѣки». Отъ того и книга въ гла
захъ какъ образованнаго человѣка, такъ и не образованнаго 
была рѣдкою и священною. Со времени реформы, съ доброй руки 
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Великаго Преобразователя Россіи, взглядъ на образованіе, въ со
знаніи русскаго человѣка, по крайней мѣрѣ, высшихъ его общест
венныхъ слоевъ, начинаетъ измѣняться: образованіе должно прежде 
всего служить интересамъ государства и государственной куль
туры. Поэтому, рядомъ съ церковной школой, появляется школа 
гражданская или, такъ называемая, «свѣтская». Такое выдѣленіе 
сначала касается только средней школы, а потомъ и высшей. 
Низшей образовательной школой до половины прошлаго столѣтія, 
остается церковная школа съ тѣмъ же учителемъ дьячкомъ и цер
ковно-славянскимъ букваремъ. Въ указанное время не было еще 
истиннаго понятія о народѣ, подъ которымъ разумѣлась рабочая 
сила, не было еще и школы народной. Когда въ любвеобиль
номъ сердцѣ Благочестивѣйшихъ Государей Императоровъ, Алек
сандра I и Николая 1-го, взлѣлѣяна была мысль о пародѣ, какъ 
свободномъ классѣ русскаго народонаселенія, тогда является мысль 
п о народной школѣ и для просвѣщенія народа призывается не 
какая-либо новая сила, а тоже Православное Духовенство, одной 
изъ главныхъ задачъ служенія котораго составляло просвѣщеніе 
народа.

Въ царствованіе Императора Николая І-го при церквахъ 
появляются (сельскія) первыя школы для просвѣщенія народа, 
еще стонущаго подъ игомъ крѣпостного права. Но вотъ, съ но
вымъ царствованіемъ Императора Александра 11-го, царя Освобо
дителя, осуществилась завѣтная мысль предшествующихъ царст
вованій: освобожденный народъ сталъ полноправнымъ въ эконо
мическомъ, общественномъ и государственномъ отношеніяхъ. 
Образованіе народа, ставши необходимостію, передается въ вѣ
деніе Министерства Народнаго Просвѣщенія, которое, правду ска
зать, не щадило ни средствъ, ни усилій для того, чтобы выпол
нить столь обширную задачу. Черезъ нѣсколько лѣтъ появилась 
цѣлая сѣть народныхъ школъ, захватившихъ своей волной и тѣ 
сельскія школы, которыя возникли, въ 50-хъ и 60-хъ годахъ 
прошлаго столѣтія, подъ кровомъ Св. Церкви. Вслѣдствіе отлива 
общественыхъ средствъ на министерскія школы, церковныя—или 
переименованы въ министерскія, пли стали сами собою закры
ваться. Между тѣмъ министерская школа не успѣвъ утвердиться 
на началахъ народной жизни и задавшись цѣлью сообщить на
роду сразу, какъ можно больше внѣшнихъ знаній, къ прискор
бію, въ 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія, подпала подъ вліяніе 
вредныхъ вѣяній Западной Европы. Но что отсюда произошло? 
Послѣдствія такого направленія какъ для школь;, такъ и для на
рода были весьма печальны Среди народа возросло цѣлое ново- 
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лѣніс, которое теперь у всѣхъ пасъ иа глазахъ. Общая характери
стика его—оторванность отъ основныхъ началъ русской народ
ной жизни. Охладѣвъ къ своей Матери Церкви, къ ея авторитету 
и руководству, новое поколѣніе стало подчиняться внѣшнимъ и 
стороннимъ вліяніямъ,—въ душу его стали проникать штундист- 
скія и толстовскія заблужденія. Потерявши подъ ногами религі
озно-нравственную почву, оно стало колебать семейные и общест
венные устои.—Въ семьѣ появился разладъ и нерѣдко разложеніе, 
—появилось посягательство не только па честь и собственность, 
но и на самую жизнь,—появилось неуваженіе къ старшимъ и 
начальникамъ разнаго рода, завершившееся, подъ вліяніемъ зло
намѣренныхъ агентовъ, тѣми печальными массовыми движеніями, 
которыя въ наше время нѣкоторые любители громкихъ фразъ 
назвали «аграрнымъ движеніемъ». Такое ненормальное направ
леніе жизни молодыхъ поколѣній русскаго народа, болѣе всего 
зависѣвшее отъ характера школы, не могло не укрыться отъ 
Августѣйшаго вниманія, въ Бозѣ почивающаго, Императора Алек
сандра 111-го и стало всестороннимъ предметомъ заботъ Пра
вительства. По волѣ, въ Бозѣ почивающаго, Императора Алек
сандра ІІІ-го, искренно преданнаго исконнымъ началамъ русской 
народной жизни, въ восполненіе неосуществленныхъ задачъ ми
нистерской народной школы, снова вызвана къ жизни и щед
рою рукою по всему лицу Русскія земли насаждена церковно
приходская школа. Одобренная къ существованію съ высоты 
Трона, сначала церковная школа является какъ плодъ усилій 
русскаго духовенства шире и лучше выполнить задачу своего 
пастырского служенія, а потомъ на помощь ей приходятъ сель
скія общества, земства и Правительство. И нынѣ благополучно 
царствующему Императору Николаю П-му благоугодію было не 
умалить, а возвысить и упрочить значеніе церковно-приходской 
школы рядомъ новыхъ законоположеній и ассигнованій средствъ 
па содержаніе сихъ школъ. Полюбилась опа п русскому народу 
и быстрой широкой сѣтью покрыла всю русскую землю. Полю
билась она русскому народу не потому только, что онъ охотно 
жертвуя на нее свои мѣдные гроши, до извѣстной степени, 
чувствуетъ себя здѣсь хозяиномъ, а потому, главнымъ образомъ, 
что опа удовлетворяетъ его завѣтнымъ думамъ и чувствованіямъ. 
Школа эта состоитъ подъ кровомъ Св. Церкви, дѣти его не 
удаляются отъ Церкви, а чрезъ школу дѣлаются еще болѣе близ
кими членами ея и по духу и по самому строю ея. Въ основу 
русской грамоты полагается законъ Божій съ церковно-славян
скимъ языкомъ, чтеніемъ и пѣніемъ въ Церкви, отъ чего и са-
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мая грамота глубже запечатлѣвается въ умахъ и сердцахъ из
учающихъ ее.

И насъ, братіе, Господь нынѣ сподобилъ радости освященія 
и открытія церковно приходской школы, при Острожскомъ Бого
явленскомъ Соборѣ. Вознося благодарныя молитвы ко Всевыш
нему о здравіи и долгоденствіи Государя Императора и всего 
Царствующаго Дома, Святѣйшаго Сѵнода, Епархіальнаго Началь
ства и всѣхъ поревновавшихъ и ревнующихъ объ осуществле
ніи сего святого дѣла, отъ всей души пожелаемъ сему новому 
разсаднику народнаго просвѣщенія воспитывать вѣрныхъ сыновъ 
своей Матери Церкви и дорогой родинѣ—Россіи! Пожелаемъ Со
борной церковно-приходской школѣ процвѣтанія и осуществленія 
возлагаемыхъ па нее завѣтныхъ нашихъ надеждъ на многія и 
многія лѣта.

Протоіерей Іоаннъ Ковалевскій.

Правила миссіонерской дѣятельности приходскихъ священниковъ *).
I. Общія положенія.

§ 1. Настоящія Правила даются приходскимъ священникамъ 
епархіи въ руководство ихъ миссіонерскою дѣятельностію на 
основаніи § 20 «Инструкціи Подольскому Епархіальному Мис
сіонерскому Комитету».

§ 2. Такъ какъ учрежденіе епархіальныхъ и окружныхъ 
миссіонеровъ въ епархіи, дѣйствующихъ въ указываемыхъ имъ 
предѣлахъ и только временно посѣщающихъ мѣстности, зара
женныя расколомъ или сектантствомъ, отнюдь не освобождаетъ 
приходскихъ священниковъ отъ пастырскаго долга; то каждый 
приходскій священникъ, по долгу своего пастырскаго служенія, 
есть первый миссіонеръ въ своемъ приходѣ и обязанъ непре
рывно вести въ немъ миссіонерское дѣло (и. 8 Прав. объ устр. 
мисс., утвержд. Св. Синодомъ 25 мая 1889 г., и §§ 11 и 16 
Инструкц. Нод. Еи. Мисс. Комиг.).

§ 3. Миссіонерская дѣятельность священника въ сномъ при
ходѣ должна имѣть своимъ ближайшимъ предметомъ или пре
бывающихъ въ православіи прихожанъ, или уклонившихся отъ 
спасительнаго православія раскольниковъ и сектантовъ.

§ 4. По отношенію къ православнымъ миссіонерская дѣя
тельность священника должна быть направлена: а) на утвер-') Изъ Подольскихъ Епарх. Вѣдомостей.
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ждепіе ихъ въ истинахъ вѣры іі правилахъ благочестія и б) на 
огражденіе ихъ отъ заблужденій расколо-сектантства, а по от
ношенію къ заблудшимъ, отторгнувшимся отъ тѣла Церкви Хри
стовой и вышедшимъ изъ ея спасительной ограды—раскольни
камъ и сектантамъ,—на вразумленіе и возсоединеніе ихъ съ 
Православною Церковію (§ 8 Инстр. Еп. Миссі Комит.).

II. Миссіонерская дѣятельность приходскаго священника по 
отношенію къ православнымъ.

§ 5. Для утвержденія православныхъ прихожанъ своихъ въ 
истинахъ вѣры и правилахъ благочестія священники приход
скихъ церквей обязаны:

а) проводить жизнь свою честно и благочестиво, отечески 
обращаясь съ пасомыми, въ памятованіи, что говоритъ Апостолъ: 
„образъ буди вѣрнымъ словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, 
вѣрою, чистотою" (1 Тпм. IV, 12);

б) всегда благоговѣйно и непремѣнно истово совершать на 
себѣ крестное знаменіе и преподавать благословеніе другимъ, и 
также благоговѣйно и согласно съ уставомъ Церкви совершать 
общественное богослуженіе, а равно частныя церковныя службы 
и Домашнія требы, съ вразумительнымъ и внятнымъ чтеніемъ 
и пѣніемъ молитвословій и съ приглашеніемъ къ участію въ 
таковыхь пѣснопѣніяхъ самихъ молящихся (п. 8 лпі. а. Прав. 
объ усгр. мпсс. 1883 г);

в) обучать прихожанъ истинамъ православной вѣры и пра
виламъ благочестія въ храмѣ при отправленіи требъ и молитво
словій и при всякомъ другомъ удобномъ случаѣ, памятуя завѣтъ 
Апостола: проповѣдуй слово благовременнѣ и безвременнѣ, на
стой, обличи, умоли со всякимъ долготерпѣніемъ и кротостію 
(2 Тпм. IV, 2);

г) въ житейскихъ отношеніяхъ къ своимъ пасомымъ не 
быть «чиновникомъ» для нихъ, а истиннымъ и добрымъ па
стыремъ, глашающимъ своихъ овецъ по имени, знающихъ ихъ 
скорби и нужды, готовымъ на утѣшеніе въ первыхъ и удовле
твореніе вторыхъ и чрезъ это и сему подобное—право правя
щимъ богодарованную паству и направляющимъ ее къ лучшему 
въ сей жизни п будущей.

§ 6. Для огражденія православныхъ отъ зараженія лжеуче
ніями раскола и сектантства приходскій священникъ долженъ:

а) во всякое время хорошо знать не только число заблуд
шихъ чадъ своего прихода, но и лично знать ихъ, и въ особен
ности ихъ вожаковъ и руководителей, и вести особую отъ

1С9 
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исповѣдныхъ вѣдомостей запись раскольниковъ и сектантовъ,— 
съ подраздѣленіемъ ея на двѣ части: первую—для внесенія въ 
нее означенныхъ лицъ, числящихся таковыми отъ рожденія, и 
вторую—для внесенія въ нее уклонившихся изъ православія 
впослѣдствіи, съ указаніемъ числа лѣтъ уклоненія (ук. Св. Син. 
отъ 26 мая 1900 г. за Ла 5).

б) зорко слѣдить за всѣми движеніями и явленіями, про
исходящими въ жизни расколо-сектантства въ своемъ приходѣ, 
и немедленно, въ установленномъ порядкѣ, доносить Епархіаль
ному Начальству и подлежащему епархіальному миссіонеру о 
всякомъ отдѣльномъ случаѣ отпаденія отъ православія и при
соединенія къ нему (и. 9 ук. Св. Син. отъ 26 мая 1900 г. 
за № 5).

в) своевременно имѣть точныя и вѣрныя свѣдѣнія о со
стояніи расколо-сектантства въ своемъ приходѣ, именно какія 
расколо-сектантскія мнѣнія наиболѣе распространены среди отще
пенцевъ въ данное время и соблазняютъ православныхъ; кто 
изъ главерей раскола или сектантства занимается исправленіемъ 
духовныхъ требъ для своихъ собратій по сектѣ и толку, а равно 
и распространеніемъ своихъ лжеученій въ приходѣ, и кто вообще 
руководитъ мѣстной общиной; не появляются-ли расколоучители 
и пропагандисты сектантства изъ чужихъ приходовъ, не обра
щаются ли между раскбло-сектаптами какія-либо вновь соста
вленныя сочиненія и «цвѣтники» (сборники) и другія противо
православныя изданія и рукописныя тетрадки;

г) предупреждать своихъ прихожанъ о возможности недо
браго вліянія на нихъ со стороны раскольниковъ и сек
тантовъ, выясняя имъ ихъ заблужденія и указывая, какъ от
носиться къ отпадшимъ, чтобы, напротивъ того, самимъ произ
вести на нихъ благотворное вліяніе. Для достиженія этой цѣли 
священникъ долженъ:

a) произноситъ поученія, направленныя къ раскрытію за
блужденій расколо-сектантовъ и къ разъясненію тѣхъ именно 
истинъ вѣры и правилъ дѣятельности, обрядовъ и таинствъ 
Православной Церкви, которые составляютъ предметъ разномыслія 
и лжеученій отдѣляющихся отъ Церкви (п. 8 лит. б. Прав. 
1889 г.);

b) вести домашнія и внѣбогослужебныя бесѣды и чтенія 
о тѣхъ же предметахъ;

c) сообщать въ школахъ па урокахъ Закона Божія до
полнительныя свѣдѣнія по расколо-сектовѣдѣнію, примѣнительно 



къ одобреннымъ миссіонерскими съѣздами и епархіальными 
начальствамп программамъ 1)-

1) По расколу: «Дополи. свѣдѣнія по Зак. Бож».—К. Плотникова, а также «Примѣрное распредѣл. апологетпч. матеріала въ курсѣ Зак. Бож. для ц.-пр. школъ»—М. Челъцова.
По сектантству: «О миссіонерскомъ характерѣ ц.-пр. школы среди сектантскаго населенія и примѣрное распред, программъ Зак. Божія» —I. Ольшевскаго.

(1) распространять въ народѣ книги, брошюры и листки 
съ краткимъ, но основательнымъ раскрытіемъ заблужденій рас
кольниковъ и сектантовъ, съ яснымъ и вразумительнымъ изло
женіемъ ученія Церкви Православной о пререкаемыхъ предметахъ 
вѣры и жизни (и. 8 лит. д. Прав. объ устр. мисс. 1889 г.);

§ 7. Предупреждая православныхъ, разъясняя имъ заблу
жденія уклонившихся отъ единства съ Церковію, священникъ 
долженъ вести себя и выражаться спокойно, обличать лжеуче
ніе тономъ, достойнымъ служителя алтаря, безъ всякаго раз
драженія, насмѣшки и язвительности, но съ сострадательною 
христіанскою любовію и всяческою осмотрительностію.
III. Миссіонерская дѣятельность приходскаго священника по 

отношенію къ заблуждающимся своимъ прихожанамъ.
§ 8. На всѣхъ заблуждающихся въ вѣрѣ и ученіи и уда

лившихся отъ святой Церкви священникъ долженъ смотрѣть 
какъ на желающихъ и ищущихъ путей спасенія и потому за
служивающихъ съ его стороны не пренебреженія и осужденія, 
а сожалѣнія и заботъ объ обращеніи ихь на путь православной 
истины: они—не чужія овцы, а его же собственныя, только 
заблудшія.

§ 9. Сообразно съ такимъ взглядомъ, приходскій пастырь 
долженъ относиться къ отпадшимъ съ милосердствующею отече
скою любовію, которая не ищетъ своего, не раздражается, не 
радуется неправдѣ, все переноситъ (1 Кор. ХШ, 4—7); и па
стырь-миссіонеръ долженъ терпѣливо переносить ихъ обычныя 
дерзости и грубыя выходки, стараясь дѣйствовать на заблуд
шихъ преимущественно состраданіемъ, благожеланіемъ, убѣждені
емъ, раскрывая всю душевредную пагубу ихъ отпаденія отъ 
Православной Церкви и устрашая страхомъ гнѣва и праведнаго 
суда Божія по смерти, но никакъ не угрозою наказаніи мѣрами 
«уда людскаго и полицейской расправы, — тюрьмой, ссылкой 
и проч.
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§ 10. При всякомъ удобномъ случаѣ приходскій священникъ, 
долженъ вести какъ частныя бесѣды съ своими заблуждающимися 
прихожанами о предметахъ разномыслія ихъ съ Православною 
Церковію, такъ и въ особенности, время отъ времени, и публич
ныя бесѣды такого же характера.

§ 11. Бесѣды частныя по преимуществу умѣстны и совер
шенно необходимы въ случаяхь обнаруженія въ приходѣ новыхъ 
отпаденій отъ Церкви Православной или появленія кого-либо 
новаго сектанта. Въ такихъ случаяхъ приходскій пастырь, по 
завѣту Пастыреначальника, не прибѣгая до времени къ публич
ному обличенію отпадшаго, обязанъ «пойти къ нему и обличить 
его между собою и имъ однимъ» (Мѳ. ХУШ, 15), т. е. употре
бить въ дѣло частную бесѣду.

Примѣчаніе. По буквальному смыслу сего правила, 
мѣстомъ частной бесѣды, если не во всѣхъ случаяхъ ея 
примѣненія, то въ указанныхъ въ семъ правилѣ, должно 
служить жилище обличаемаго. Неразумно поступаютъ тѣ, 
кто въ такихъ случаяхъ, вмѣсто того, чтобы самому пойти 
къ погрѣшающему въ дѣлахъ вѣры, чрезъ сельскія поли
цейскія власти посылаетъ за ними съ требованіемъ явиться 
въ домъ батюшки для бесѣды. Пасите еже въ васъ стадо 
Божіе не нуждею, но волею (1 Петр. V, 2), безъ отвлече
нія увѣщеваемыхъ и обличаемыхъ отъ мѣстъ ихъ житель
ства и отъ обыкновенныхъ ихъ трудовъ и занятій (ст. 21 
Уст. Д. Кон.).
§ 12. О времени публичныхъ бесѣдъ слѣдуетъ заблаговре

менно извѣщать всѣхъ прихожанъ, а также и заблуждающихся, 
принятымъ, по мѣстнымъ условіямъ, порядкомъ. Во время бесѣды 
нужно обращать особенное вниманіе па грамотныхъ и на болѣе 
желающихъ познать истину, а послѣ бесѣды стать съ таковыми 
въ болѣе близкое и живое общеніе и затѣмъ имѣть отъ нихъ 
воспособленіе въ бесѣдахъ.

Примѣчаніе. Сей послѣдній пріемъ самъ собою по
служитъ для священника удобнымъ поводомъ къ выбору 
изъ среды прихожанъ людей способныхъ, расположенныхъ 
къ миссіонерскому дѣлу, а слѣдов.,—и къ помощничеству 
съ ихъ стороны въ этомъ дѣлѣ своему пастырю-мпссіонеру. 
Послѣднему стоитъ только воспользоваться благопріятными 
обстоятельствами и оказать съ своей стороны необходимое 
первоначальное содѣйствіе таковымъ лицамъ въ ихъ тру
дахъ наставленіями, указаніями и особенно снабженіемъ 
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ихъ необходимыми книгами (и. 8 лит. е. ІІрав. объ устр. 
мисс. 1889 г.).
§ 13. Если, не смотря на извѣщеніе, отпавшіе не явятся 

на бесѣду, то священнику не нужно смущаться этимъ, а, объ
яснивъ это обстоятельство сознаніемъ полнаго безсилія заблуж
дающихся защитить свои вѣрованія, бесѣдовать съ одними право
славными, разъясняя имъ лживость и душепагубность ученія 
мѣстнаго расколо-сектантства, въ огражденіе ихъ отъ возмож
наго вліянія со стороны послѣдняго.

§ 14. Мѣстомъ для публичныхъ бесѣдъ могутъ служить 
помѣщенія церковныхъ и, съ надлежащаго сюгдасія, министер
скихъ школъ, волостныхъ правленій и частныхъ лицъ; въ лѣтнее 
же время, смотря по удобству, онѣ могутъ происходить и на 
открытомъ воздухѣ.

Примѣчаніе. Въ храмахъ собесѣдованія могутъ вестись 
въ случаяхъ исключительныхъ, съ большою осмотритель
ностію и тогда только, когда есть полная надежда на не
возможность причиненія оскорбленія святынѣ храма (п. 14 
тѣхъ же Прав.).
§ 15. Смотря по тому, съ кѣмъ именно изъ заблуждаю

щихся ведутся бесѣды, онѣ должны имѣть своимъ предметомъ:
а) въ отногиеніи раскольниковъ—правильное понятіе о перво

источникахъ въры: о свящ. писаніи и свящ. преданіи; разъясне
ніе значенія соборныхъ постановленій и святоотеческихъ писаній; 
отличіе ихъ отъ признаваемыхъ старообрядцами книгъ; превильное 
понятіе о догматѣ и обрядѣ и различіе между ними; обрядовыя 
разности; евангельскія заповѣди въ ихъ превосходствѣ предъ 
внѣшними обрядовыми предписаніями (Мѳ. XXIII, 23); правиль
ный взглядъ на предтечу второго пришествія Христова, на анти
христа. Но главнымъ и первымъ по времени предметомъ протпво- 
раскольническихъ бесѣдъ должно быть ученіе о Церкви Христовой, 
о существенныхъ и неизмѣнныхъ ея свойствахъ—вѣчности и 
неодолимости ея; въ частности, нужно бесѣдовать о томъ, что 
внѣ Церкви Христовой нѣтъ спасенія и что богослужебныя дѣй
ствія, совершаемыя у раскольниковъ іі по внѣшности напоми
нающія таинства Церкви, недѣйствительны, такъ какъ совер
шаются лицами, на то не призванными Богомъ, необлагодат
ствованными (и. 15 тамъ же);

б) въ отношеніи сектантовъ (штундистовъ)—выясненіе до
гмата о свящ. преданіи, дабы, твердо установивъ ученіе Право
славной Церкви объ источникахъ вѣроученія, затѣмъ въ по
слѣдующихъ своихъ бесѣдахъ обосновать на свящ. преданіи 
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православное ученіе о другихъ пререкаемыхъ сектантами во
просахъ вѣры; разъясненіе вопросовъ: о Церкви, церковной 
іерархіи, о таинствахъ, о почитаніи св. иконъ, мощей и проч.

§ 16. Каждое собесѣдованіе должно не только начинаться 
и оканчиваться, но и прерываться общимъ пѣніемъ молитвъ, 
псалмовъ и пѣснопѣній; пѣніе освѣжаетъ и обновляетъ утомлен
ную мысль и вниманіе слушателей и поднимаетъ, кромѣ того, 
духъ ревности по вѣрѣ (п. 16 Прав. объ усгр. миссіи 1888 г.).

§ 17. За разрѣшеніемъ всякаго рода недоумѣній относи
тельно собесѣдованій п по другимъ вопросамъ внутренней миссіи 
приходскій священникъ долженъ обращаться къ подлежащему 
епархіальному миссіонеру, а также къ Благочинному, который 
послѣднимъ въ дѣлѣ миссіонерскомъ не устраняется, а лишь 
вспомоществуется.

§ 18. Каждый приходскій священникъ, въ приходѣ котораго 
есть раскольники или сектанты, долженъ вести приходскую 
миссіонерскую лѣтопись, въ видѣ особаго отдѣла общей лѣтописи 
по церкви и приходу, и заносить въ нее послѣдовательное 
сказаніе: о своей миссіонерской дѣятельности вообще и о всемъ 
выдающемся въ жизни мѣстнаго расколо-сектаптства,—о затрудне
ніяхъ, встрѣчающихся при исполненіи имъ своихъ обязанностей, 
о проведенныхъ бесѣдахъ, о принимавшихъ въ нихъ участіе 
лицахъ, о дѣлаемыхъ совопросниками возраженіяхъ, о посѣщеніи 
прихода миссіонерами и т. под.

§ 19. Въ цѣляхъ вящшаго достиженія успѣха на бесѣдахъ, 
священникъ, для пріобрѣтенія необходимыхъ въ религіозной по
лемикѣ знаній и умѣній, долженъ, независимо отъ епархіальной 
и окружной миссіонерскихъ библіотекъ, озаботиться устройствомъ 
при своей церкви приходской миссіонерской библіотеки, заклю
чающей въ себѣ самонужнѣйшія для дѣла книги и періодическія 
изданія миссіонерскія (см. § 15, лит. б., в. и прпмѣч. Инстр. 
Мисс. Комит.).

§ 20. При веденіи бесѣдъ приходскому священнику необхо
димо руководствоваться слѣдующими методическими указаніями:

а) важнѣйшіе предметы нужно разъяснять съ особеннымъ 
стараніемъ и вообще не спѣшить съ окончаніемъ бесѣды, а 
добиваться того, чтобы всѣ поняли; поэтому слѣдуетъ избѣгать 
школьной терминологіи и понятій слишкомъ отвлеченныхъ, вести 
бесѣду живою рѣчью (а отнюдь не но тетрадкѣ и не по 
запискамъ);

б) на каждую публичную бесѣду должно являться послѣ 
тщательной подготовки и съ хорошо обдуманнымъ планомъ со



— 867 —

бесѣдованія, потому что въ противномъ случаѣ его бесѣда можетъ 
принести болѣе вреда, чѣмъ пользы;

в) если совой росники будутъ настаивать па рѣшеніи во
просовъ, не относящихся къ предмету данной бесѣды, то слѣ
дуетъ или отклонить рѣшеніе этихъ вопросовъ до другаго раза, 
или давать на нихъ краткіе отвѣты, а потомъ снова возвра
щаться къ главному предмету бесѣды; по окончаніи же бесѣды 
слѣдуетъ кратко повторить ея содержаніе и непремѣнно сдѣлать 
прочувствованное заключеніе, обращенное къ сердцу слушателей 
и ихъ чувству;

г) всякая бесѣда отнюдь не должна имѣть характера без
полезнаго спора, а должна бытъ серьезнымъ, спокойнымъ раз
смотрѣніемъ предмета и основательнымъ опроверженіемъ наре
каній и возраженій со стороны раскольниковъ и сектантовъ;

д) во время бесѣды священникъ долженъ соблюдать по от
ношенію къ неправомыслящимъ и православнымъ совопроснпкамъ 
полное спокойствіе, самообладаніе и безпристрастіе, потому что 
раздражительность и неприлична пастырю и вредитъ дѣлу.

§ 21. Такъ какъ полицейскія мѣры—не мѣры Церкви, то 
священникъ, по миссіонерскому долгу, не долженъ безъ крайней 
нужды, входить въ непосредственное отношеніе къ полицейской 
власти, донося лишь Епархіальному Начальству о фактахъ рѣз
каго проявленія фанатизма и дерзскаго попранія совопросниками 
законныхъ отъ нихъ требованій.

§ 22. О случаяхъ совращенія священникъ обязанъ доно
сить, въ установленномъ порядкѣ, Епархіальному Начальству 
съ подробнымъ всякій разъ описаніемъ мотивовъ совращенія 
и характера лица совратившагося.

§ 23. Независимо отъ сего, о состояніи раскола и сектант
ства, гдѣ таковое есть, приходскіе священники доносятъ Епархі
альному Преосвященному, съ описаніемъ своихъ дѣйствій какъ 
по охраненію православныхъ въ истинной вѣрѣ, такъ и по 
вразумленію заблуждающихся (ст. 20 Уст. Д. Копс.).

§ 24. Вразумленнаго въ истинной вѣрѣ и желающаго отъ 
раскола или секты присоединиться къ православію приходскій 
священникъ присоединяетъ по чину церковному, беретъ съ него 
подписку о пребываніи въ православіи и записываетъ при
соединеніе въ метрическую книгу (если присоединяемый рожденъ 
и крещенъ внѣ Православной Церкви). Въ сомнительныхъ слу
чаяхъ священникъ испрашиваетъ отъ Преосвященнаго разрѣше
ніе предварительно присоединенія (ст. 22 Уст. Д. Копс.).
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§ 25. Самое присоединеніе слѣдуетъ совершать по «чину, 
како пріимати раскольниковъ, въ соединеніе съ Православною 
Церковію приходящихъ», напечатанному въ приложеніи въ книжкѣ 
митрополита Платона: «Увѣщаніе во утйржденіе истины» и 
отдѣльно. При этомъ надъ принимаемыми чрезъ мѵропомазаніе 
(а такъ дожны быть принимаемы всѣ рожденные и крещенные 
въ расколѣ), если они присоединяются не на правахъ едино
вѣрія, таинство мѵропомазанія должно совершаться по употре
бляемому въ церкви «чиноположенію»; надъ присоединяемыми 
же на правахъ единовѣрія—по старопечатному требнику, т. е. 
съ извѣстными дополненіями при помазаніи членовъ тѣла (и. 24 
Гірав. объ устр. миссій).

§ 26. О всѣхъ возвратившихся въ православіе расколь
никахъ и сектантахъ церковные принты должны представлять, 
кромѣ особыхъ донесеній Епархіальному Преосвященному о каж
домъ присоединеніи порознь (по и. б., § 6 сихъ Прав.), общую 
вѣдомость однажны въ годъ, въ началѣ января слѣдующаго года, 
за подписью всего причта, совершавшаго присоединеніе или 
крещеніе, и тогда же представляютъ упоминаемыя въ § 24 
сихъ Правилъ подписки (ст. 29 Уст. Дух. Кон. и и. 2 § 44 
благоч. Инсгр.).

Прот. И. Бунинъ.

Отзывъ о книгѣ священника Н. Круглова «Опытъ всенароднаго 
церковнаго пѣнія въ селахъ и въ арміи».

Краткое руководство священника Николая Круглова «Опытъ 
всенароднаго церковнаго пѣнія въ селахъ и въ арміи» предста
вляетъ извлеченіе мнѣній разныхъ писателей о значеніи музыки 
и пѣнія вообще, выдержки изъ свято-отеческихъ твореній и тру
довъ архипастырей и пастырей о религіозно-воспитательномъ 
вліяніи па пародъ церковнаго пѣнія въ храмѣ Божіемъ и впѣ- 
богослужебііыхъ собраніяхъ и объ особой важности могучаго 
общенароднаго пѣнія. Сводъ этихъ благочестивыхъ пѣсней и мнѣ
ній имѣетъ конечно свое одушевляющее и окрыляющее значеніе 
для мнителей и знатоковъ священной области пѣнія,—теорети
чески выясняетъ сущность дѣла, но не даетъ руководства при 
введеніи всенароднаго церковнаго пѣнія; только въ 15 и 16 
главахъ (стр. 63 — 73) авторъ руководства коснулся методичес
кихъ пріемовъ и предлагаетъ проектъ «для поднятія положенія 
церковнаго пѣнія, какъ искусства и регентовъ, какъ исполнителей 
его» въ формѣ Церковно-пѣвческаго общества. Больше практи- 
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ческат© примѣнѣнія можетъ имѣть переложеніе о. Кругловымъ 
на два и на три голоса Церковныхъ пѣснопѣній обычныхъ рас
пѣвовъ. «Кругъ церковныхъ пѣснопѣній» издается о. Кругловымъ 
просто и примѣнительно къ силамъ парода и доступно и для 
малообразованныхъ въ музыкальномъ отношеніи. Изданіе о. 
Круглова во многомъ уступаетъ послѣднимъ изданіямъ Училищ
наго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, но по своей простотѣ, 
доступности для общенароднаго пѣнія и дешевизнѣ онѣ могутъ 
быть рекомендованы настоятелямъ приходовъ, которые озабочены 
введеніемъ въ храмахъ общенароднаго церковнаго пѣнія. Музы
кальныя произведенія (переложенія) о. Круглова напоминаютъ 
тѣ Синодальныя изданія круга церковныхъ пѣснопѣній (30— 
40-хъ годовъ прошлаго столѣтія), которыя сослужили большую 
службу въ приходахъ многоклирныхъ.

Протоіерей Б. Левитскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-

Полное собраніе сочиненій Епископа Антонія
въ 3-хъ томахъ.

Въ 1-й томь вошли проповѣди Преосвященнаго, во 2-й — 
статьи догматическаго содержанія и чтенія по пастырскому бого
словію, каковы: а) Нравственная идея догмата Пресвятой Троицы,— 
значеніе вѣры въ I. Христа, какъ Бога,- нравственная идея 
догмата о Св. Духѣ; б) Письма къ пастырямъ,—значеніе моли
твы Пастыря Церкви и проч.,

въ 3-й—статьи философско-критическаго содержанія (разборъ 
религіозно-философскихъ воззрѣній гр. Л. Толстого, Вл. Соловьева, 
Достоевскаго. Магистерская диссертація автора—о свободѣ воли 
и нравственной отвѣтственности и проч.).

Цѣна за всѣ три тома 5 руб. За каждый томь въ отдѣль
ности 2 руб. Студентамъ 25о/о уступки. Чистая прибыль отъ 
продажи сочиненій за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по изданію, 
имѣетъ поступить въ пользу «общества вспомоществованія не
достаточнымъ студентамъ Казанской духовной академіи».
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7. Заповѣди Господни.Библія въ 4 д. л., круп. церк. печ., безъ кинов., съ заставицами, съ вновь довѣренными и дополненными параллельными мѣстами. Цѣна 



— 871 —въ бум. 3 руб. 70 коп., въ колепк. съ саф. кор. 6 руб., въ бѣлой кожѣ 6 руб. и въ піагр. съ золот. обр. 10 руб.
Только что выпущено въ продажу новое роскошное изданіе:Евангеліе, въ 16 д. л.; гражд. печ., съ цвѣтными заставицами и рамками, особыми для каждаго изъ четырехъ Евангелій и съ изображеніями св. Евангелистовъ въ стилѣ XVI вѣка, въ колеи. 1 руб. 50 копм въ коленк. съ зол. тиси. 1 руб. 90 коп., въ саф. 1 руб. 90 коп.. въ кожѣ 1 руб. 65 коп. и въ шагренѣ съ золот. обр. 2 руб. 90 коп. Цѣна каждаго изъ четырехъ Евангелій въ бум.: Евангеліе отъ Матѳея 30 коп., Евангеліе отъ Марка 20 коп., Евангеліе отъ Луки 30 коп., Евангеліе отъ Іоанна 25 коп.Кромѣ этого изданія въ типографіи имѣется рядъ изданій въ изящныхъ переплетахъ для подарковъ и раздачи воспитанникамъ учебныхъ заведеній.Евангеліе: славяно-русское въ 8 д. л., церк. печ. безъ кинов.: въ 32 д. л.; гражд. печ. въ 32 д. л.; Новый Завѣтъ съ Псалтирью, гр. печ ; 16 д. л.; Новый Завѣтъ гр. печ. 16 д. л.; Молитвословъ іерейскій, церк. печ. безъ кин., въ 8 д. л; Молитвословъ гр. печ., 64 д. л. и т. п.

Готовятся новыя изданія:Синаксари тріоди постной и цвѣтной въ русскомъ переводѣ съ славянскаго, сличеннаго съ греческимъ текстомъ.Листки, для духовно-нравственнаго чтенія, содержащіе Житія Святыхъ, общедоступныя объясненія Священнаго Писанія и православнаго Богослуженія, церковныхъ службъ, пѣснопѣній, исторіи и символики христіанскаго храма, исторіи и значенія церковныхъ праздниковъ и т. п. Розничкая цѣна 2 коп. за экземпляръ, а при покупкѣ 100 экземпляровъ и болѣе производится уступка въ 30%.
ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:«Памяти Діонисія, Епископа Якутскаго п Вилюйскаго, а затѣмъ Уфимскаго и Мензелинскаго». Ивана Барсукова. Цѣна одинъ рубль. Складъ изданія, въ книжномъ магазинѣ «Новаго Времени». Петербургъ, Невскій проспектъ, домъ № 40.

Народныя изданія
ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества.

Храма Воскресенія Господня ва Іерусалимѣ и окружающія 
его святыни. Протоіерея В. Я. Михайловскаго. Съ 16 рисункамп и планомъ. 2-е изданіе, цѣна 30 коп. Но Святой землѣ. Изъ Палестинскихъ впечатлѣній 1873—1874 гг. С. II. 3 изд. Съ 46 рисунками, 



872 —цѣна 50 коп. Ііз Животворящему Гробу Господню. Разсказъ стараго паломника, В. И. Хитрово 11-е изданіе. Съ 75 рисунками въ текстѣ, цѣна 50 кои. Воспоминанія о св. Землѣ и Аѳонѣ. Преосвященнаго Никанора. Епископа Смоленскаго и Дорогобужскаго. Съ 41 рнс., цѣна 50 кои. Палестинскіе вечера. 12 чтеній Преосвященнаго Іустина, Епископа Рязанскаго и Зарайскаго, цѣна 20 коп. Русскіе люди вз 
Обѣтованной землѣ. Съ рисунк. Ѳ. Грекова (Палеологъ) цѣна 1 руб. 50 коп. Древнія Сирійскія обители и прославившіе ихз Св. подвиж
ники. II. Сладкопѣвцова. Древніе монастыри и пустыни Сиріи и Месопотаміи и подвижники благочестія въ нихъ процвѣтавшіе. Въ 2-хъ выпускахъ, по 40 коп. каждый выи. Сто видовз Іерусалима и Свя
той Земли. Іерусалимъ, Виѳлеемъ, Назаретъ. Елеонъ, Іордань, Горняя п др. евангельскія мѣста, цѣна 50 коп.Подробный каталогъ изданій общества высылается безплатно. Выписывающіе одновременно на 1 руб. и больше—за пересылку не платятъ. Книги высылаются также съ наложеннымъ платежемъ.Складъ изданій: С.-Петербургз, Вознесенскій пр. д. 36.

Для народныхъ чтеній и собесѣдованій о Святой Землѣ

поступили въ продажу слѣдующія брошюры:I. Чтенія о Святой Землѣ. По Священной географіи и Священной исторіи на Святой Землѣ, о Русскомъ паломничествѣ въ Св. Землю и о современномъ положеніи Св. Земли. Всего 70 выпусковъ, по 15 коп. за каждый выпускъ—10 руб. 50 кои.
Ко всѣмз этимз чтеніямз имѣются туманныя картины', 

раскрашенныя по 1 руб. 50 коп., нераскрашенныя по 75 коп. (Каталогъ картинъ высылается безплатно).II. Бесѣды о Святой Землѣ. О прошломъ Св. Земли, о значеніи Св. Земли для христіанскаго міра и о состояніи Православія въ ней, о благочестивомъ посѣщеніи Св. мѣстъ, о Русскомъ паломничествѣ въ Св. Землю и о цѣляхъ и дѣятельности Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества на Св. Землѣ. Всего 30 нумеровъ, за всѣ 94 коп.III На лестинскіе листки. Сказанія о двунадесятыхъ праздникахъ и описаніе Палестинскихъ Святынь. Всего 41 листокъ, но 1 коп. за листокъ, за всѣ 41 коп.Подробный каталогъ изданій общества высылается, по требованію, безплатно.Заказы на книги слѣдуетъ адресовать на имя Канцеляріи 
ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго об
щества: С.-Петербургз, Вознесенскій пр. д. № 36.
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Содержаніе октябрьской книжки журнала «Душеполезное Чтеніе».I. Случаи порабощенія власти діавола. Преосвященнаго Виссаріона, Епископа Костромскаго. II. Преуспѣяніе въ усвоеніи ученія вѣры. Его- же. III. «Переоцѣнка цѣнностей» въ области вопросовъ религіозныхъ, Ред. IV. Окружное Посланіе къ Духовенству Волынской епархіи. Епископа Антонія. V. На службѣ міру—на службѣ Богу. А. В. Круглова. VI. Православный идеалъ монашества. Редактора «Троицкихъ Листковъ», архимандрита Никона. VII. Вопросъ о «возрожденіи прихода». В. II. Дороѳеева. VIII. Письма Онтинскаго инока о. Климента (Зедергольма) къ родителю своему, лютеранскому пастору. (Съ приложеніемъ портрета о. Климента). IX. Поученіе на день Покрова Пресвятой Богородицы. Свящ. II. Туманова. X. Три слова о молитвѣ. Ирот. Н. В. Благо- разумова. XI. Завѣты исторіи русской церкви учащемуся юношеству. А. Н. Сабчакова. XII. Желаніе. (Стихотвореніе). Странника. XIII. Три встрѣчи. А. И. Соколова. XIV. Знаменательный юбилей. Свящ. П. А. Колосова. XV. Въ тяжкихъ бѣдствіяхъ открываются намъ глубочайшія тайны Божія промышленія о насъ и человѣколюбія. Инспектора классовъ Кишиневскаго епархіальнаго женскаго училища, Священника Петра Орлова. XVI. Избранныя письма Онтинскаго старца Скитоначальника схп-пгумена Анатолія къ монахинямъ. XVII. Нравственное состояніе нашего общества по выдающимся произведеніямъ современной литературы. Свящ. Н. А Колосова. XVIII. Иннокентій, архіепископъ Херсонскій и Таврическій. И. Левитскаго. Объявленія. Въ приложеніи: Полное собраніе резолюцій Филарета митрополита Московскаго. Съ примѣчаніями Протопресвитера Моск. Бол. Успен. собора. В. С. Маркова.
Изданіе И. ГІ. Сойісина. СІ1Б., Стремянная, 12.

Дешевая Библіотека РУССКАГО ПАЛОМНИКА:СКВОЗЬ МРАКЪ КЪ СВѢТУ.
Историч. повѣсть въ 2-хъ частяхъ. Ф. В. Фаррара.

2-е изд. 168 стран. Цѣна 25 к., съ перес. 40 к.Содержаніе: Ч. I. Императрица Агриппина.—Заговоръ.—Философъ Сенека. —Неронъ императоръ.—Бритаипкъ.— Онисимъ.—Мать и сынъ.— Развлеченія Нерона.—На фермѣ Веспасіана.—Ужинъ у Оттона и его послѣдствія.—Братъ и сестра.—Замыселъ братоубійства.—Пиръ Не



— 874 —рона.—Послѣдній изъ Клавдіевъ.—Агриппина терпитъ заслуженное наказаніе.—Приключенія Онисима. - Скиталецъ.—Неожиданное спасеніе. Ч. II. Мрачная эпоха.—Матереубійство.—Приключенія Онисима въ Римѣ.—Избіеніе рабовъ.—Торжество ІІоппей.—Апостолъ въ заключеніи.—Городъ въ пламени. — Адское внушеніе.—Первые мученики — Живые факелы.—Агонія императрицы. — Надвигающаяся гроза.—Въ рукахъ Немезиды,—Заключеніе.Первое изданіе Учен. Комит. М. Н. Пр. допущено въ учен., старш. возраста, библ. среди, учеб. завед., въ учительскія библ. низшихъ училищъ и въ безпл. народи, библ. и читальни.Учебн. Комит. С. Е. И. В. Канцеляріи рекомендовано для ученич. библ., среди, и старш. возраста, ср. учеби. завед. и старш. возр. Маріинскихъ учил. и низшихъ учит. заведеній Вѣдом. учрежд. Ими. Маріи.
Годъ изд. XIV.—Подписной годъ считается съ 1 ноября.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА На 1903 ГОДЪ,

на журналъ для семейнаго чтеніяПРИРОДА I ЛЮДИ.
ВСѢ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ

за ШЕСТЬ руб. ПЯТЬ изданій съ перес. и дост.:1) еженедѣльное.
ИЙЛЮСТРОВАННАГО. ЛИТЕРАТ. ЖУРНАЛА 

Въ журналѣ помѣщаются: очерки, романы, 
повѣсти, разск., популярно-научн. статьи.

ПРИРОДА и ЛЮДИ
2) ежемѣсячное.

Ч| книгъ съ рис. болѣе ■ 2400 стран.
■ Будетъ дано собраніе сочиненій 

извѣст. соврем. авт. райдеря хаггарда
БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ
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---- ПРИКЛЮЧЕНІЯ НА СУШѢ И НА МОРЪ —

3) ежемѣсячное.

12 КНИГЪ БОЛЫП. ФОРМ. 
800 стр. и до 200 гравюръ, 
портретовъ и рисунковъ.

БИБЛІОТ. для САМ00БРА30В.Давая НОВОЕ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ, редакція имѣетъ цѣлью дать подписчикамъ возможность, не затрачивая денегъ, пріобрѣсти цѣнныя сочиненія по всѣмъ отрослямъ знанія, изложенныя вполнѣ популярно и доступно для всѣхъ.Въ 1903 г., въ виду предстоящаго торжественнаго празднованія 200-лѣтія основанія Петербурга Петромъ Великимъ редакція рѣшила дать въ «БИБЛІОТЕКѢ для САМООБРАЗОВАНІЯ»
ИЛЛЮСТРИР. ИСТОРІЮ ПЕТРА ВЕЛИКАГО сочин. всемірно-извѣстнаго профессора русской исторіи А. Г. БРИКНЕРА.Первое изданіе (А. С. Суворина) стоило 15 руб., а въ настоящее время составляетъ библіографическую рѣдкость и стоитъ до 25 руб.

21 книгъ сочин.
1600 страницъ 
знай, писателя

Вас. Ив. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО
Стоимость 12 книгъ его сочин. значительно превышаетъ подписную цѣну всего журн.Только благодаря тому обстоятельству, что издатель журн. является въ то же время пздат. всѣхъ произведеній Вас. Пв Немировича- Данченко, и можно давать такія цѣнныя приложенія.

5) настольное роскошно-иллюстрир. изданіе
ПОЭМА ГЕТЕ „РЕЙНЕКЕ-ЛИСЪ1.

4) ежемѣсячное.

12 ПѢСЕНЪ до 20 печат. лист. 160 стран. болып. форм. Полный переводъ (безъ 
сокращеній) М. Достоевскаго, съ 36 рисунками художп. Каульбаха.
Заграничное нѣмецкое изданіе стоило около 30 р., русское - (А. Ф. Маркса)—12 руб.

МЫ ДАЕМЪ „РЕЙНЕКЕ-ЛИСЪ44 БЕЗПЛАТНО.Уплатившіе сполна подписную сумму получатъ „РЕЙНЕКЕ-ЛИСЪ* 4 
НЕМЕДЛЕННО (съ № 1 журнала)



— 876 —Подписавшіеся въ разсрочку—по уплатѣ послѣдняго взноса. Допускается разсрочка: прп подпискѣ 2 руб., къ 1 марта 1 руб., къ 1 мая 1 руб. и къ 1 іюля 2 руб. Безь доставки въ СПБ. пять руб.
Подписка принимается у издателя П. П. Сойкина. 

СПБ. Стремянная, 12, собств. д.

Требуется въ село Глумчу Новоградволынскаго уѣзда 
учительница, знающая пѣніе, или только окончившая Житомир
ское или Кременецкое училище. Содержанія отъ общества всего 
175 р. отъ Совѣта 80. Желательна сирота изъ недавно окончив
шихъ. Адресъ для подачи заявленія: Ст. Эмнльчино, священнику 
села Глумчп Елисею Симоновичу.

СОДЕРЖАНІЕ: Псторико - статистическое описаніе церквей и приходовъ Волынской епархіп (продолженіе).—Къ исторіи древней Жидичинской архимандріи на Волыни (продолженіе).—Освященіе и открытіе Соборной церковно-приходской школы въ г. Острогѣ. —Рѣчь, произнесенная при освященіи Соборной церковно-прпходской школы въ городѣ Острогѣ.—Правила миссіонерской дѣятельности приходскихъ священниковъ.—Отзывъ о книгѣ священника Н. Круглова; «Опытъ всенароднаго церковнаго пѣнія въ селахъ п въ арміи».—Объявленія.
Типографія Почаево-Успенской Лавры.

Дозволено цензурою. Почаевъ. 11 Октября 1902 года.Редакторъ П. Бѣляевъ.


