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Обзоръ военныхъ дѣйствій
по оффиціальнымъ сообщеніямъ отъ 7-го января 1916 г.

■
Бои въ Буковинѣ ведутся противникомъ съ 

необыкновеннымъ упорствомъ. Это упорство объ
ясняется важностью пунктовъ, за которые идетъ 
борьба. У Черновицъ, по мнѣнію военныхъ ав
торитетовъ, наши Еойска, захвативъ сильныя 
параллельныя укрѣпленія противника верстахъ въ. 
двѣнадцати отъ города, сёрьезно угрожаютъ Чер- 
новицамъ и желѣзнодорожному узлу, сосредото
ченному у этого города. , .

Съ кавказскаго фронта идутъ вѣсти, про
должающія раскрывать все полнѣе и полнѣе » 
картину разгрома турецкой арміи, о которомъ 
мы говорили въ прошломъ обзорѣ. Такъ, несо
общенію отъ 7-го января, турки, пытаясь опра
виться отъ предшествующаго удара, думали бы
ло потѣснить наши войска на широкомъ фронтѣ 
приморскаго района, но были съ большими по
терями отброшены назадъ. Наши войска преслѣ
довали противника и заняли городъ Гассанъ-Ка- 
лу. Преслѣдуемый противнику бѣжалъ къ фор
тамъ эрзерумской крѣпости, а наши части изру
били и захватили въ плѣнъ до 1500 нижнихъ 
чиновъ, нѣсколько орудій, много боевыхъ при
пасовъ. Повсюду замѣтно полное разстройство 
непріятельской арміи. Со всѣхъ сторонъ турки 
бѣгутъ подъ защиту эрзерумской крѣпости, бро
сая артиллерійскіе склады, продовольствіе и сна
ряженіе.

Тоже самое продолжалось и въ слѣдующіе 
дни, причемъ 8-го января отрядъ нашихъ каза
ковъ атаковалъ ' турецкій арьегардъ у самыхъ

Затишье на главномъ участкѣ нашего фрон
та—бу ковинскомъ мало-помалу перестаетъ быть 
затишьемъ. За послѣдніе дни мы имѣемъ съ 
этого фронта два извѣстія, которыя говорятъ 
за то, что наши доблестныя войска, нёсмотря 
на то, что противникъ къ данному фронту под
тянулъ значительныя силы, продолжаютъ нано
сить ему крупные удары, заставляя/ его -изну
рять себя въ непрерывныхъ контръ-атакахъ, ко
торыми онъ пытается возвратить занятыя наши
ми войсками позиціи.

Первое извѣстіе отъ-7-го января сообща- 
'етъ, что къ сѣверо востоку'отъ Черновицъ въ 
районѣ деревни Раранче наши войска овладѣли 
участкомъ непріятельской укрѣпленн.оѣ позиціи. 
Деревня Раранче расположена на правомъ бере: 
гу рѣчки Ракдтня въ разстояніи ч нѣсколькихъ 
верстъ,отъ Черновицъ въ направленіи на- сѣве
ро-востокъ. Взятіе этого участка непріятельской 
позиціиимѣетъ весьма важное ‘значеніе. Это 
видно уже изъ того, что пунктъ Раранче, распо
ложенный прямо передъ Черновцами, очевидно, 
защищалъ подступы къ этому городу и, какъ 
опорный пунктъ, вѣроятно,- былъ сильно укрѣп
ленъ. Самъ противникъ придавалъ этому пункту 
серьезное значеніе, ибо, согласно оффиціальному 
сообщенію, „съ цѣлью возвратить обратно этотъ 
участокъ противникъ произвелъ1 пять ожесточен
ныхъ контръ-атйкъ,1" которыя” были отбиты съ 

• громадными дл$ врага потерями. Ожесточенныя 
контръ-атаки подъ убійственнымъ огнемъ нашей 
артиллеріи нехмогли обойтись безъ громадныхъ 
потерь для непріятеля. Такой дорогой цѣной фортовъ эрзерумской крѣпости и изрубилъ нѣ- 
стараются возвратить только самое важное и сколько сотъ турокъ,, и взялъ въ плѣнъ свыше 
цѣнное. А что наша артиллерія въ состояніи тысячи аскеровъ. Въ тотъ же день наша артпл- 

. ’4 причинять врагу громадныя потери, это видно уіерія обстрѣливала форты Эрзерума.
изъ' признанія самого врага. По сообщенію ав- -
стрійскаго генеральнаго штаба, наша ' артиллерія 
въ послѣднихъ бояхъ развиваетъ/ураганный'

Вообще ударъ, нанесенный нашимй войска
ми туркамъ, мало-по-малу превращается въ круп-

«ь им^ьдниль осиль Побѣду І1 Серьезный разгрёмъ ТурёЦКОЙ
огонь, доводя до пойнаго опустошенія обслужи- / . н
ваемую площадь/ „Полное опустошеніе* —-луч-4г аР •
шій показатель громадныхъ потерь противника. 

Второе извѣстіе отъ 9-го января сообщаетъ, 
что на, нижнемъ реченіи Стрипы, ища Днѣстрѣ 
наши войска атаковали противника, занимавша
го высоту къ сѣверо-востоку отъ Язловёцъ и с. 
Доброва къ юго-востоку отъ Латачъ и что се
леніе Добровй уже занято. нашими войсками. 
Какъ видимъ; на указанномъ' участкѣ фронта 
наши доблестныя войска попрежнему продолжа
ютъ продвигаться впередъ, малб-по-малу прео
долѣвая преграды противника и1 заставляя его 
сдавать щагъ за шагомъ свои позицій.

Въ дополненіе, къ этому туркамъ за по
слѣднее время нанесенъ существенный уронъ на 
Черномъ морѣ у Анатолійскаго побережья. 4-го" 
января набѣгомъ нашихъ Миноносцевъ уничто
жено 163 парусныхъ судна, изъ которыхъ 73 
груженыхъ. 8-го января сдѣланъ былъ второй 
набѣгъ, причемъ было уничтожено 40 парусныхъ 
судовъ. .
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<5^ Часть оффиціальна^.

Копія Рескрипта ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ
СТВА, ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИСА8ЕТЫ ѲЕОДОРОВ
НЫ, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 30-го 

декабря 1915 года за № 49765.

ВЫСОЧАЙШЕ возложенное на состоящій 
подъ Моимъ Предсѣдательствомъ Комитетъ дѣ
ло по оказанію помощи семьямъ лицъ, призван
ныхъ на войну, а также семьямъ убитыхъ и 
увѣчныхъ воиновъ, требуетъ значительныхъ 
средствъ для развитія дѣятельности Комитета 
по облегченію участи обращающихся къ нему 
за помощью лицъ.

Въ постоянныхъ заботахъ объ изысканіи 
средствъ Комитетъ старается привлекать добро
вольныхъ жертвователей, выпускать изданія, 
производить однодневные сборы и т. п., но не
смотря на всѣ прилагаемыя усилія учрежденій 
Комитета въ этомъ дѣлѣ, потребность его въ 
денежныхъ средствахъ въ значительной мѣрѣ 
является неудовлетворенной.

Особенно настоятельной и неотложной яв
ляется необходимость оказанія помощи семьямъ, 
лишившимся своихъ кормильцевъ на войнѣ и 
для дальнѣйшаго своего существованія нужда
ющихся въ немедленной помощи.

Сознавая всю важность возложенной на Ко
митетъ задачи облегченія участи семей доблест
ныхъ нашихъ воиновъ, вполнѣ заслуживаю
щихъ отъ родины особаго къ нимъ вниманія, 
по Моему указанію, въ цѣляхъ привлеченія 
средствъ для расширенія дѣятельности, Комитетъ 
вошелъ въ Святѣйшій Правительствующій Си
нодъ съ ходатайствомъ о разрѣшеніи производ
ства особаго всероссійскаго церковно-тарелочнаго 
сбора въ праздникъ Срѣтенія Господня, 2-го 
февраля 1916 года, за литургіями и, на канунѣ, 
за всенощнымъ бдѣніемъ, каковое ходатайство и 
удовлетворено опредѣленіемъ Святѣйшаго Сино
да отъ 28-го октября с. г. за № 8751.

Не сомнѣваясь, что Православное духовен
ство, руководимое своими Архипастырями, от
кликнется на призывъ Комитета и окажетъ свою 
помощь при производствѣ сбора, Я тѣмъ не ме
нѣе, считаю необходимымъ обратиться къ Вамъ, 
Владыко, со смиренной просьбой оказать свое 
Архипастырское содѣйствіе по организаціи таре
лочнаго сбора во ввѣренной Вамъ Епархіи и 
тѣмъ помочь Моему Комитету исполнить воз
ложенную на него задачу призрѣнія семей на
шихъ дорогихъ воиновъ, защищающихъ своею 
кровью Православную Вѣру, Царя и Святую 
Русь, а также и положившихъ свой животъ на 
полѣ брани.

На Рескриптѣ этомъ резолюція Его Высо
копреосвященства, отъ 8 января 1916 года за 
№ 158, послѣдовала такая. „Прошу откликнуться 
на это святое дѣло. Рескриптъ напечатать въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ “.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Перемѣны по службѣ.

22 декабря 1915 года, псаломщикъ с. Смолявы, 
Дубенскаго уѣзда, Михаилъ Полищукъ назначенъ ис
полняющимъ обязанности не штатнаго псаломщика при 
Св. Николаевской церкви пос. Козынки, Верхенеднѣ- 
провскаго уѣзда, Екатеринославской епархіи.

4 января, вдова священника Ольга Михалевичъ 
назначена просфорнею въ с. Соминъ, Владимірволын
скаго уѣзда.

4 января, просфорня с. Яполоти, Ровенскаго уѣзда, 
Александра Левицкая, согласно прошенію, перемѣщена 
въ м. Ксаверовъ, Овручскаго уѣзда.

4 января, священникъ Амосъ Янкевичъ, согласно 
прошенію, отчисленъ отъ прихода с. Дроздова, Ровен
скаго уѣзда.

4 января, окончившій Житомірскіе псаломщиче
скіе курсы Сергѣй Петрощукъ назначенъ псаломщи
комъ въ с. Черепинъ, Овручскаго уѣзда.

7 января, псаломщики: с. Островца, Луцкаго уѣз
да, Палладій Тоцкій и м. Рафаловки, того же уѣзда, 
Петръ Тишинскій, согласно прошенію, перемѣщены 
одинъ на мѣсто другого.
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8 января, псаломщикъ с. Острожка, Новоградво
лынскаго уѣзда, Петръ Костянскій, согласно прошенію, 
уволенъ отъ должности.

8 января, псаломщикъ с. Великихъ Коськовецъ, 
Кременецкаго уѣзда, Антонъ Тимотіевичъ, согласно 
прошенію, переведенъ въ с. Вербородинцы, Старокон- 
стантиновскаго уѣзда.

8 января, вдова священника Стефанида Коваль 
ская назначена просфорнею въ с. Великіе Каленичи, 
Изяславльскаго уѣзда.

8 января, псаломщикъ с. Новаго, Села. Изяславль
скаго уѣзда, окончившій курсъ духовной семинаріи 
Александръ Терешкевичъ назначенъ на священниче
ское мѣсто въ с. Дроздовъ, Ровенскаго уѣзда.

9 января, священникъ с. Пескова, Ровенскаго уѣз
да, Александръ Комаревичъ, согласно прошенію, пере
веденъ въ с. Подрижи, Ковельскаго уѣзда.

11 января, священникъ Константинъ Романовскій, 
согласно прошенію, оставленъ въ с. Студянкѣ, Дубен
скаго уѣзда.

11 января, священникъ с. Новожукова, Ровенска
го уѣзда, Стефанъ Гутовскій, согласно прошенію, пе
реведенъ въ с. Малые Дорогостаи, Дубенскаго уѣзда, 
а на его мѣсто въ с. Новожуковъ переведенъ, соглас
но прошенію, священникъ с. Суховецъ, Ровенскаго 
уѣзда, Александръ Карповичъ.

11 января, священники с. Посягвы, Острожскаго 
уѣзда, Петръ Новоселецкій, согласно прошенію, пере
веденъ въ с. Хринники, Дубенскаго уѣзда, а на его 
мѣсто въ с. Посягву переведенъ священникъ с. Още- 
ва, Владимірволынскаго уѣзда, Павелъ Буховичъ.

11, января, священникъ с. Маневичъ, Луцкаго 
уѣзда, Михаилъ Зилитинкевичъ, согласно прошенію, 
переведенъ въ м. Бережницу, того же уѣзда.

Вакантныя мѣста.
а) священническія:

При Владиміръ-Волынской соборной церкви (мѣсто 
настоятеля); жалованья настоятелю собора 500 рублей 
въ годъ; земли при церкви 674 десятины; прихожанъ 
4015 душъ; помѣщеніе есть.

При Козельской соборной церкви [мѣсто насто
ятеля); жалованья настоятелю 500 рублей въ годъ; земли 
при соборѣ 220 десятинъ; прихожанъ 2474 души; по
мѣщеніе есть.

Въ селѣ Гатчинѣ, Дубенскаго уѣзда, жалованья 
священнику 300 рублей въ годъ; земли при церкви 43 
десятины; прихожанъ 1630 душъ; помѣщеніе есть.

Въ селѣ Носовицѣ, Дубенскаго уѣзда; жалованья 
священнику 300 рублей въ годъ; земли при церкви 54 
десятины; прихожанъ 1254 души; помѣщеніе есть.

Въ селѣ Гараимовкѣ, Луцкаго уѣзда; жалованья 
священнику 300 рублей въ годъ; земли при церкви 76 
десятинъ; прихожанъ 2800 душъ, помѣщеніе есть.

Въ селѣ Бубновѣ, Владиміръ-Волынскаго уѣзда; 
жалованья священнику 300 рублей въ годъ; земли при 
церкви 56 десятинъ; прихожанъ 1283 души; помѣщеніе 
есть.

Въ селѣ Шельвовѣ, Владиміръ-Волынскаго уѣзда; 
жалованья священнику 300 рублей въ годъ; земли при 
церкви 80 десятинъ; прихожанъ 1654 души; помѣще
ніе есть.

Въ селѣ Холоневѣ, Владиміръ-Волынскаго уѣзда; 
жолованья священнику 300 рублей въ годъ, земли при 
церкви 132 десятины; прихожанъ 2207 душъ; помѣщеніе 
есть.

Въ селѣ Штунѣ, Владиміръ-Волынскаго уѣзда; 
жалованья священнику 300 рублей въ годъ; земли при 
церкви 80 десятинъ; прихожанъ 2540 душъ; помѣщеніе 
есть.

Въ селѣ Птичѣ, Дубенскаго уѣзда; жалованья свя
щеннику 300 рублей въ годъ; земли при церкви 67 де
сятинъ; прихожанъ 2253 души; помѣщеніе есть.

Въ селѣ Колодежахъ, Луцкаго уѣзда; жалованья 
священнику 300 рублей въ годъ; земли при церкви 152 
десятины, прихожанъ 1174 души; помѣщеніе есть.

Въ селѣ Башаровкѣ, Кременецкаго уѣзда; жало
ванья священнику 300 рублей въ годъ; земли при цер
кви 36 десятинъ; прихожанъ 856. душъ; помѣщеніе есть.

Въ селѣ Лосятинѣ, Кременецкаго уѣзда; жало
ванья священнику 300 рублей въ годъ; земли при цер
кви 35 десятинъ; прихожанъ 1900 душъ; помѣщеніе 
есть.

Въ селѣ Кречевичахъ, Ковельскаго уѣзда; жало
ванья священнику 300 рублей въ годъ; земли при цер
кви 60 десятинъ; прихожанъ 2146 душъ; помѣщеніе 
есть.

Въ селѣ Жуковцѣ, Луцкаго уѣзда; жалованья свя
щеннику 300 рублей въ годъ; земли при церкви 52 де
сятины; прихожанъ 1550 душъ; помѣщеніе есть.

Въ селѣ Дубечно, Владиміръ-Волынскаго уѣзда; 
жалованья священнику 300 рублей въ годъ, земли при 
церкви 119 десятинъ; прихожанъ 3048 душъ; помѣще
ніе есть.

Въ селѣ Поддубцахъ, Луцкаго уѣзда; жалованья 
священнику 300 рублей въ годъ; земли при церкви 66 
десятинъ; прихожанъ 1478 душъ; помѣщеніе есть.

Въ мѣстечкѣ Локачахъ, Владиміръ-Волынскаго у.; 
жалованья священнику 300 рублей въ годъ; земли при 
церкви 141 десятина; прихожанъ 2114 душъ; помѣщеніе 
есть.

Въ селѣ Вербнѣ, Дубенскаго уѣзда; жалованья 
священнику 300 рублей въ годъ; земли п;.и церкви 34 
десятины; прихожанъ 995 душъ; помѣщеніе есть.

Въ селѣ Стракловѣ, Дубенскаго уѣзда; жалованья 
священнику 300 рублей въ годъ; земли при церкви 37 
десятинъ; прихожанъ 869 душъ; помѣщеніе есть.

При Крестовоздвиженской церкви гор. Ковеля; 
жалованья священнику 400 рублей въ годъ; земли при 
церкви 28 десятинъ; прихожанъ 1489 душъ; помѣщеніе 
есть.

Въ селѣ Малой Осницѣ, Луцкаго уѣзда; жалованья 
священнику 300 рублей въ годъ; земли при церкви 72 
десятины; прихожанъ 2696 душъ, помѣщеніе есть.

Въ мѣстечкѣ Трояновкѣ, Луцкаго уѣзда; жало
ванья 300 рублей въ годъ; земли при церкви 92 деся
тины; прихожанъ 2236 душъ; помѣщеніе есть.

Въ селѣ Залазьѣ, Ковельскаго уѣзда; жалованья 
священнику 400 рублей въ годъ; земли при церкви 31 
десятина; прихожанъ 834 души; помѣщеніе есть.

Въ селѣ Сельцѣ, Владиміръ Волынскаго уѣзда; 
жалованья священнику 300 рублей въ годъ; земли при 
церкви 53 десятины; прихожанъ 1663 души; помѣщеніе 
есть.

Въ селѣ Заборолѣ, Ровенскаго уѣзда; жалованья 
священнику 300 рублей въ годъ; земли при церкви 35 
десятинъ; прихожанъ 907 душъ; помѣщеніе есть.

Въ селѣ Хорупанѣ, Дубенскаго уѣзда; жалованья 
священнику 300 рублей въ годъ; земли при церкви 59 
десятинъ; прихожанъ 1304 души; помѣщеніе есть.

Въ селѣ Обычахъ, Кременецкаго уѣзда; жалованья 
священнику 300 рублей въ годъ; земли при церкви 62 
десятины; прихожанъ 926 душъ, помѣщеніе есть
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Въ селѣ Голузіи, Луцкаго уѣзда; жалованья свя
щеннику 300 рублей въ годъ; земли при церкви 108 
десятинъ; прихожанъ 1754 души; помѣщеніе есть.

Въ селѣ Иванчицахъ, Луцкаго уѣзда; жалованья 
священнику 300 рублей въ годъ; земли при церкви 63 
десятины; прихожанъ 1220 душъ; помѣщеніе есть.

Въ селѣ Уніевѣ, Острожскаго уѣзда; жалованья 
священнику 300 рублей въ годъ; земли при церкви 46 
десятинъ; прихожанъ 974 души; помѣщеніе есть.

Въ селѣ Старомъ Почаевѣ, Кременецкаго уѣзда; 
жалованья священнику 300 рублей въ годъ, земли при 
церкви 69 десятинъ; прихожанъ 4265 душъ; помѣщеніе 
есть.

Въ селѣ Войтовцахъ, Новоградволынскаго уѣзда; 
жалованья священнику 300 рублей въ годъ; земли при 
церкви 48 десятинъ; прихожанъ 417 душъ; помѣщеніе 
есть.

Въ селѣ Песковѣ, Ровенскаго уѣзда; жалованья 
священнику 300 руб. въ годъ; земли при церкви 64 
десятины; прихожанъ 1439 душъ; помѣщеніе есть

Въ селѣ Городищахъ, Луцкаго уѣзда; жалованья 
священнику 300 рублей въ годъ; земли при церкви 
59 десятинъ; прихожанъ 902 души; помѣщеніе есть.

Въ селѣ Бобичахъ, Владимірволынскаго уѣзда; жа
лованья священнику 300 рублей въ годъ; земли при 
церкви 77 десятинъ; прихожанъ 980 душъ; помѣщеніе 
есть.

Въ селѣ Ощевѣ, Владимірволынскаго уѣзда; 
жалованья священнику 300 рублей въ годъ; земли при 
церкви 72 десятины; прихожанъ 1730 душъ; помѣщеніе 
есть.

Въ селѣ Суховцахъ, Ровенскаго уѣзда; жалованья 
священнику 300 рублей въ годь; земли при церкви 39 
десятинъ; прихожанъ 1560 душъ; помѣщеніе есть.

Въ селѣ Маневичахъ, Луцкаго уѣзда; жалованья 
священнику 300 руб. въ годъ; земли при церкви 42 
десятины; прихожанъ 1284 души; помѣщеніе есть.

б) псаломщическія:

Въ селѣ Цеговѣ, Владиміръ-Волынскаго уѣзда; 
жалованья псаломщику 50 рублей въ годъ; земли при 
церкви 34 десят.; прихожанъ 2372 души; помѣщеніе 
есть.

Въ селѣ Подберезьѣ, Владиміръ Волынскаго уѣзда; 
жалованья псаломщику 50 рублей въ годъ; земли при 
церкви 38 десятинъ; прихожанъ 1440 душъ; помѣщеніе 
есть.

Въ селѣ Городно, Владиміръ-Волынскаго уѣзда; 
жалованья псаломщику 50 рублей въ годъ; земли при 
церкви 145 десятинъ; прихожанъ 1414 душъ; помѣще
ніе есть.

Въ селѣ Мокрецѣ, Владиміръ-Волынскаго уѣзда; 
жалованья псаломщику 50 рублей въ годъ; земли при 
церкви 72 десятины; прихожанъ 1642 души; помѣщеніе 
есть.

Въ мѣстечкѣ Новомъ-Ратно, Ковельскаго уѣзда, 
жалованья псаломщику 50 рублей въ годъ; земли при 
церкви 160 десятинъ; прихожанъ 3944 души; помѣщеніе 
есть.

Въ селѣ Гривѣ, Ковельскаго уѣзда; жалованья
псаломщику 100 рублей въ годъ; земли при церкви 44
десятины; прихожанъ 1034 души; помѣщеніе есть.

Въ селѣ Черемошно, Ковельскаго уѣзда; жало
ванья псаломщику 100 рублей въ годъ; земли при цер
кви 70 десятинъ; прихожанъ 2112 душъ; помѣщеніе 
есть,

Въ селѣ Дерно, Дубенскаго уѣзда; жалованья пса
ломщику 50 рублей въ годъ; земли при церкви 53 де
сятины; прихожанъ 1968 душъ; помѣщеніе есть.

Въ мѣстечкѣ Городкѣ, Луцкаго уѣзда; жалованья 
псаломщику 100 рублей въ годъ; земли при церкви 
80 десятинъ; прихожанъ 1736 душъ; помѣщеніе есть.

Въ селѣ Подгородно, Владиміръ-Волынскаго уѣз
да; жалованья псаломщику 50 рублей въ годъ; земли 
при церкви 80 десятинъ; прихожанъ 2055 душъ; помѣ
щеніе есть.

Въ селѣ Хоровѣ, Владиміръ-Волынскаго уѣзда;, 
жалованья псаломщику 50 рублей въ годъ; земли при 
церкви 57 десятинъ; прихожанъ 1307 дущъ; помѣщеніе 
есть.

Въ селѣ Бытенѣ, Ковельскаго уѣзда; жалованья 
псаломщику 100 рублей въ годъ; земли при церкви 58 
десятинъ; прихожанъ 1010 душъ; помѣщеніе есть.

Въ с. Великихъ-Коськовцахъ Кременецкаго уѣзда; 
жалованья псаломщику 50 рублей въ годъ; земли при 
церкви 48 десятинъ; прихожанъ 1463 души; помѣщеніе 
есть.

Въ с. Острожкѣ, Новоградволынскаго уѣзда; жа
лованья псаломщику 50 руб. въ годъ; земли при цер
кви 61 десятина; прихожанъ 2374 души; помѣщеніе 
есть.

Въ селѣ Новомъ-Селѣ, Изяславльскаго уѣзда; 
жалованья псаломщику 50 руб. въ годъ; земли при 
церкви 71 десятина; прихожанъ 1998 душъ; помѣщеніе 
есть.

0 смерти священниковъ.

29 декабря 1915 г. умеръ отъ воспаленія лег
кихъ проживавшій въ с. Ляховцахь заштатный 
священникъ с. Каменки, Житомірскаго у., Іуліанъ 
Ѳеодотовичъ Шиманскій, 80 л. отъ роду. Послѣ 
покойнаго остались: жена Анастасія Іероѳеевна, 
76 лѣтъ и дочь Любовь, въ замужествѣ за свя
щенникомъ Андреемъ Судилковскимъ. Взносы на 
осиротѣлыя семьи покойный до выхода за штатъ 
вносилъ аккуратно.

30 декабря 1915 г. умеръ отъ простуды, ко
торую получилъ при исполненіи служебныхъ обя
занностей, священникъ м. Бережницы, Луцкаго у., 
Іоаннъ Зилитинкевичъ. Покойный оставилъ послѣ 
себя жену Елену Константиновну—24 л. и дѣтей— 
Нину 2 л. 7 м. и Адріана—1 г. 4 м. Взносы въ 
эмеритальную кассу и на осиротѣлыя семейства 
покойный вносилъ аккуратно.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь 
Духовной Консисторіи В. Добровольскій.
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Часть ^оффиціальная-

Подвигъ и мученическая кончина крестьянина- 
волынца Стефана Веремчука.

Настоящая великая война всколыхнула ве
ликую стихію русскаго народнаго духа и дока
зала, что не перевелись еще на Руси богатыри 
духа, подобные великому Сусанину или герою 
японской войны Рябову.

Такимъ же героемъ недавно умеръ мучени
ческою кончиною крестьянинъ нашего дубенскаго 
уѣзда Стефанъ Веремчукъ. Подвигъ его пред
ставляется въ слѣдующемъ видѣ.

Командующій пѣхотной дивизіей, генералъ- 
маіоръ Нечволодовъ, донесъ командиру корпуса, 
что 7-го сентября сего года, какъ только части 
76-го пѣхотнаго Кубанскаго полка подошли къ 
правому берегу рѣки Иквы, крестьянинъ дер. 
Бабалоки, Княгининской волости, Дубенскаго у., 
Волынской губерніи, Стефанъ Веремчукъ, 30 лѣтъ 
отъ роду, переправился на лодкЬ съ противопо
ложнаго берега изъ своей деревни и доложилъ 
командиру 2 й роты названнаго полка, подпо
ручику Лисицыну, о силѣ и расположеніи про
тивника, занимавшаго позицію на лѣвомъ берегу 
Иквы у дер. Бабалоки, послѣ чего немедленно 
возвратился къ своимъ односельчанамъ, укрыв
шимся отъ выстрѣловъ въ вырытыхъ ими ямахъ. 
Сообщеніе Стефана Веремчука оказалось суще
ственно важнымъ. Послѣ его донесенія, благо
даря правильному направленію нашего огня, по
ложеніе австрійцевъ сдѣлалось настолько тяже
лымъ. что они вынуждены были бросить бли
жайшіе къ рѣкѣ Иквѣ окопы, сжечь деревню и 
отойти на вторую линію укрѣпленій у опушки 
лѣса. На другой день утромъ Стефанъ Веремчукъ, 
видя, что группа развѣдчиковъ 76 го пѣхотнаго 
Кубанскаго полка хочетъ переправиться черезъ 
рѣку Икву, быстро переѣхалъ черезъ нее въ 
лодкѣ и перевезъ ихъ на свою сторону. Пере
возилъ онъ ихъ по очереди, такъ какъ лодка 
была небольшая. Затѣмъ Стефанъ Веремчукъ по
казалъ развѣдчикамъ тѣ окопы, которые занима
лись австрійцами, послѣ чего они прошли черезъ 
село и направились къ лѣсу. Непріятель, замѣ
тивъ русскихъ, открылъ по нимъ сильный огонь 
и, видя ихъ малочисленность, перешелъ въ на
ступленіе; подъ натискомъ противника развѣд
чики бросились черезъ село къ рѣкѣ. По словамъ 
присутствовавшихъ при этомъ односельчанъ Сте
фана, одинъ изъ отходящихъ солдатъ сказалъ 
находившемуся съ ними Веремчуку: „ну, теперь 
мы пропали, не избѣжать намъ смерти, или плѣ
на". Стефанъ успокоилъ ихъ словами: „надѣйтесь 
на Бога, Онъ васъ спасетъ* 1, и посовѣтовалъ имъ 

не бѣжать вразбродъ, но быстро идти и отстрѣ
ливаться, а самъ побѣжалъ къ рѣкѣ, приготовилъ 
лодку и, -подогнавъ ее къ берегу, крикнулъ: „те
перь по одному въ лодку ложись, перекрестись 
и съ Богомъ; лодку я буду гнать". Затѣмъ Сте
фанъ снялъ шапку, перекрестился и сталъ пере
правлять развѣдчиковъ. Помогая . высаживаться 
изъ лодки одному изъ нихъ, онъ, по словамъ 
очевидцевъ, взмахнулъ руками, пуля попала ему 
въ бедро на вылетъ. Тѣмъ не менѣе, несмотря 
на рану онъ отправился съ оставившимися раз
вѣдчиками и перевезъ ихъ всѣхъ. Залегшіе на 
нашемъ берегу солдаты и перевезенные развѣд
чики не пускали Стефана назадъ и убѣждали 
его не возвращаться въ деревню, увѣряя, что 
мадьяры его тамъ убьютъ, но Стефавъ умолялъ 
ихъ отпустить его, такъ какъ у него была тамъ 
семья, и со словами: „я еще нуженъ своимъ од
носельчанамъ" погналъ лодку обратно. Прича
ливъ лодку и выйдя на берегъ, Стефанъ, по 
словамъ слѣдившихъ за нимъ нѣкоторыхъ одно
сельчанъ и солдатъ, тутъ-же упалъ отъ потери 
крови. Затѣмъ всталъ и, пробѣжавъ до коно
плянаго поля, вновь упалъ, потомъ поползъ по 
этому полю на четверенькахъ, направляясь къ 
своей хатѣ Непріятель къ эгому времени вновь 
занялъ окопы около рѣки, а также помѣстился 
въ уцѣлѣвшихъ отъ пожара восьми хатахъ.

Когда Стефанъ Веремчукъ былъ уже близко 
отъ своей хаты, нѣсколько мадьяръ бросились 
къ нему и затащили его въ къ себѣ въ ближай
шій окопъ Многіе изъ жителей слышали, какъ 
онъ кричалъ при эгомъ: „Ой, ратуйте, ітраво- 
славні, я же васъ виручавъ". Изъ окопа, куда 
втащили Стефана, неслись душу-раздирающіе 
крики и стоны. Сидѣвшіе въ ближайшемъ къ это
му окопу ямѣ крестьяне передаютъ, что онъ кри
чалъ: „за васъ православіи, за Царя муки пріймаю", 
и много разъ повторялъ, обращаясь къ любимой 
имъ матери: „ой, мамо, мамо, якъ мені тяжко". 
Ближайшимъ къ окопу жителямъ слышно было 
затѣмъ, какь ему чѣмъ то затыкали ротъ, такъ 
какъ стоны его дѣлались болѣе глухими. Долго 
слышались эти заглушенные стоны несчастнаго; 
по словамъ спрошенныхъ,—часовъ около двухъ.

Къ утру слѣдующаго дня, 9 сентября, мадьяры 
подъ натискомъ нашихъ войскъ ушли за дерев
ню къ лѣсу, на вторую линію окоповъ. Жена 
Стефана Веремчука Іустинія, не видя до сего 
времени мужа и узнавъ отъ проходящихъ мимо, 
что Стефанъ наканунѣ ползъ, волоча ногу и 
взывая: „ой, брагці, ратуйте", пошла искать сво
его мужа и нашла его въ шагахъ тридцати отъ 
своей хаты передъ окопомъ, куда его выбросили 
австрійцы. Онъ лежалъ лицомъ внизу, и въ крови. 
По словамъ жителей, наблюдавшихъ, какъ ползъ 
Веремчукъ, никто изъ нихъ не рѣшался ему 
тогда помочь, такъ какъ въ эго время начался 
уже сильный артиллерійскій и ружейный бой.
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При осмотрѣ трупа, по свидѣтельству жите
лей и семьи покойнаго Стефана, оказалось, что 
кромѣ огнестрѣльной раны, было нѣсколько коло
тыхъ, руки были порѣзаны, плечи подрублены 
съ пересѣченіемъ ключицъ, сухожилія подъ ко
лѣнями перерѣзаны и концы сухожилій вытянуты, 
лицо разбито, въ ротъ въ большомъ количествѣ 
набита глина. Кромѣ того, по показанію чиновъ 
76-го пѣхотнаго Кубанскаго полка, 9 сентября 
занявшихъ деревню, у Стефана были вырѣзаны 
мышцы на груди, на спинѣ, на рукахъ и на но
гахъ. Жена покойнаго Стефана просила солдатъ 
сдѣлать для него гробъ, но для этого не было 
ни времени, ни матеріала. Поэтому крестьяне, 
омывши тѣло мученика, одѣли на него чистое 
бѣлье и такъ предали землѣ на мѣстномъ клад
бищѣ. Креста не удалось поставить, но жена и 
односельчане точно знаютъ мѣсто, гдѣ онъ пог
ребенъ.

Замученный Стефанъ Веремчукъ, по свидѣ
тельству односельчанъ и семьи, отличался замѣ
чательной религіозностью, совершенной незло
бивостью, сильной любовью къ матери, дѣтямъ 
и женѣ, очень доброй и трудолюбивой женщинѣ, 
и выдающеюся добротой, причемъ, несмотря на 
свою крайнюю бѣдность, онъ со всякимъ готовъ 
былъ подѣлиться послѣднимъ и всегда чрезвы
чайно близко принималъ къ сердцу нужду и 
горе постороннихъ людей. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ 
горячо любилъ свою родину.

Послѣ Стефана Веремчука остались: слѣпая 
мать Марія Веремчукъ 62 лѣтъ, жена Іустинія 
28 лѣтъ и трое сыновей—Макаръ 7 лѣтъ, Леонтій 
5 лѣтъ и Федоръ 1 года и трехъ мѣсяцевъ.

Командующій пѣхотной дивизіей, генералъ- 
маіоръ Нечволодовъ принялъ на себя обязанности 
попечителя осиротѣвшей семьи Веремчука, от
правленной имъ до окончанія войны подъ бли
жайшій призоръ монахини Маріи—настоятельницы 
Воскресенско-Покровскаго женскаго монастыря у 
ст. Плюссы, Сѣверо-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Главнокомандующимъ арміями фронта семьѣ 
погибшаго Стефана Веремчука было назначено 
единовременное пособіе въ 200 рублей.

По всеподданнѣйшемъ докладѣ начальни
комъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго о 
подвигѣ и мученической кончинѣ Стефана Ве
ремчука. Его Императорское Величество, въ 1-й 
день декабря 1915 г., Всемилостивѣйше повелѣть 
соизволилъ:

1) Назначить пенсію матери и вдовѣ покой
наго Стефана Веремчука, первой въ размѣрѣ 
120 руб. въ годъ, а второй—въ размѣрѣ 240 
руб. въ годъ.

2) Малолѣтнихъ сыновей его—Макарія, Ле
онтія и Федора опредѣлить, по достиженіи ими 
соотвѣтствующаго возраста, на казенный счетъ 
въ одно изъ учебныхъ заведеній, по усмотрѣнію 

матери, съ спеціальнымъ сельско-хозяйственнымъ 
образованіемъ.

3) Разрѣшить открыть повсемѣстную под
писку и сборъ на постановку памятника-часовни 
на могилѣ мученика.

4) Предписать настоятелямъ всѣхъ мірскихъ 
и монастырскихъ церквей, путемъ проповѣдей и 
бесѣдъ, объяснить прихожанамъ глубокій смыслъ 
и значеніе праведной жизни и высокаго подвига 
Стефана Веремчука, и

5) Въ виду чистой и глубоко религіозной 
жизни Стефана Веремчука, описаніе его жизни 
и подвига, составленное по показаніямъ семьи 
покойнаго, его односельчанъ и чиновъ 76-го пѣ
хотнаго Кубанскаго полка, бывшихъ очевидцами 
геройскаго подвига и мученической кончины Ве
ремчука, издать для широкаго распространенія, 
какъ среди всѣхъ частей и командъ русской ар
міи, такъ и повсемѣстно среди мирнаго населенія 
имперіи.

Письма съ позицій
учителей церковныхъ тколъ Острожскаго уѣзда, 

призванныхъ на войну.

Уѣзднымъ наблюдателемъ церковныхъ школъ 
Острожскаго уѣзда, священникомъ Михаиломъ 
Тучемскимъ полученъ рядъ писемъ съ театра 
военныхъ дѣйствій отъ учителей-воиновъ. Нѣко
торымъ изъ этихъ писемъ, какъ живымъ от
кликамъ переживаемаго непосредственными участ
никами настоящей міровой войны, мы съ удо
вольствіемъ даемъ мѣсто на страницахъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей.

На Черномъ морѣ.

Волею Всевышняго, повелѣніемъ Государя 
Императора нежданно призванъ я, какъ запас
ный морякъ, на русскій флотъ для защиты ро
дины отъ коварнаго врага. Съ радостью при
нялъ я этотъ призывъ, и буду счастливъ, если 
нашъ броненосецъ, на которомъ я теперь нахо
жусь, помѣряется силами съ непріятелемъ. Од
на только мысль, мысль о семьѣ, оставшейся 
одинокой въ школѣ, всегда мучаетъ меня. Въ 
настоящую минуту, стоя на борту броненосца, 
я мысленно обращаюсь къ Вамъ, о. Наблюда
тель, съ мольбой,—не оставьте безъ заботы мо
ей семьи, проживающей въ с. Вильгорѣ,—урав
няйте ее съ прочими семьями учителей'Острож
скаго уѣзда, призванными подъ знамена,—А я, 
какъ вѣрный слуга Царя, съ гордостью буду за
щищать Андреевскій флагъ до послѣдней капли 
крови и, при обезпеченіи семьи, душа моя бу
детъ спокойна даже въ минуту смертельнаго боя. 
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Свѣдѣній о движеніи судовъ давать нельзя, по
сему адреса и названія судна не сообщаю. На 
морѣ маленькая зыбь.

Прошу благословенія и молитвъ.
Учитель ц. школъ с. Вильгора

Іоакимъ Мацута.
30 іюля 1914 г.

Съ объявленіемъ войны Турціей, насталъ 
тяжелый періодъ для черноморскихъ моряковъ, 
а въ особенности въ эти холодныя полуснѣж
ныя бури, когда гиганты броненосцы кажутся 
щепками въ разсвирѣпѣвшихъ черныхъ волнахъ 
необъятнаго моря. Тяжело, но у насъ есть ду
ховное утѣшеніе. У насъ на броненосцѣ есть 
благоговѣйный священникъ. Съ нимъ мы слу
жимъ и просимъ Всемилостивѣйшаго, чтобы Онъ 
удостоилъ насъ быть зрителями сіяющаго Кре
ста на св. Софіи, вмѣсто тусклаго полумѣсяца. 
Молитесь и Вы, высокочтимѣйшій о. Михаилъ, 
и въ своихъ молитвахъ не забывайте плаваю
щихъ съ крестомъ противъ полумѣсяца. Здѣсь 
съорганизовался хорошій хоръ и въ свободное 
время Батюшка служитъ молебны и читаетъ 
лекціи о борьбѣ креста съ полумѣсяцемъ. Не 
смотря на то, что каждую минуту можетъ слу
читься кризисъ, духъ команды бодрый. Всѣ смот
рятъ на событія трезво и сознательно. Важность 
переживаемаго историческаго момента всѣми 
сознается. Дай Богъ, чтобы Вы вскорѣ услыша
ли о новыхъ нашихъ побѣдахъ, а я съ Его по
мощью смогъ добыть въ Царьградѣ подарокъ 
Острожскому музею.

Благословите.
Учитель Іоакимъ Мацута.

25 октября 1914 г.

На позиціи.

Меня внезапно забрали изъ запаса въ дѣй
ствующую армію. Въ настоящую время я нахо
жусь въ Люблинской губерніи, въ нѣсколькихъ 
верстахъ отъ австрійской границы. Не удивляй
тесь, что пишу скверно, ибо нахожусь въ поле
вомъ караулѣ, и царапаю сіе на винтовкѣ, лежа. 
Съ часу на часъ, и того меньше, ожидаю смер
ти. Острожскаго уѣзда и Долочской школы мнѣ 
уже, конечно, не видѣть. Непріятель прорвался 
черезъ пограничную цѣпь нашей арміи и въ ок
рестностяхъ жжетъ все, издѣваясь самимъ без
пощаднымъ образомъ надъ мирными жителями. 
Въ концѣ іюля нѣсколько человѣкъ изъ ихъ ар
міи намъ удалось поймать: одѣты они были или 
въ самую плохую мужскую одежду или въ жен
скую.

Прошу Васъ, о. Наблюдатель, одного: помо
литесь за меня Господу Богу.—Ключи отъ До
лочской школы у сельскаго старосты д. Долоче, 

мои вещи въ школѣ; распорядитесь ими по от- 
цовски. Сердечно благодарю за службу и прошу 
прощенія, если когда чѣмъ обидѣлъ.

Учитель ц.-школъ д. Долоче
Иванъ Рыжко.

10 октября 1914 г.

На полевой почтовой подставѣ.

Приближается 1-ое сентября—время откры- 
школьныхъ занятій. Сознаніе оторванности 

отъ милыхъ 
грусть и тос- 
оставилъ Де- 
въ ней все 
расположен- 
и бывшихъ 
въ свободное

тія 
отъ привычнаго любимаго дѣла, 
дѣтскихъ лицъ вызываетъ во мнѣ 
ку. Прошелъ уже мѣсяцъ, какъ я 
нисовку, свою церковную школу, и 
дорогое для меня—-семью, любовно 
ное ко мнѣ населеніе, настоящихъ 
моихъ учениковъ, съ которыми я 
лѣтнее время, при всякой возможности, старал
ся имѣть общеніе, оставилъ любимыя педагоги
ческія книги, словомъ—все, чѣмъ жилъ въ те
ченіе 8 лѣтъ. „Отче нашъ, да будетъ воля Твоя! “ 
Теперь состою на службѣ въ почтовомъ воен
номъ вѣдомствѣ вмѣстѣ съ учителями Симео
номъ Зинькевичемъ и Александромъ Лѣвшукомъ. 
Много ужасовъ приходится здѣсь видѣть, много 
испытаній пережить, но всѣ мы цѣлы и здоровы. 
Вѣримъ, что Богъ сохранитъ насъ. Скучаемъ по 
книгамъ—духовно голодаемъ.

Будьте здоровы и счаслливы.
Учитель и.-тколъ с. Денивовки

Анатолій Антиповичъ. 
26 августа 1914 г.

По Галиціи.

Недавно я получилъ отъ жены письмо, въ 
которомъ она, между прочимъ, сообщаетъ, что 
получила мое жалованье по учительству. Вы се
бѣ представить не можете, отецъ Михаилъ, какъ 
я былъ радъ и безпредѣльно Вамъ благодаренъ 
за участіе въ моемъ положеніи. Бродить по всей 
Галичинѣ, испытывать всякаго рода лишенія и 
даже подвергаться опасностямъ,—все кажется 
не заслуживающимъ вниманія, когда чувствуешь, 
что дома есть люди, которые заботятся о тво
емъ близкомъ. Что было бы—я здѣсь нуждаюсь, 
и тамъ—дома тоже,—это ужасно! Теперь я нѣ
сколько словъ напишу о своемъ скитаніи. 12 ав
густа я вступилъ за границу у Радзивилова и 
до сего времени исколесилъ всю Галицію или 
Галичину, какъ здѣсь говорятъ руссофилы (за 
слово „Галиція" злятся, говорятъ—это польское 
слово, а не слово искони Червонной Руси). 
Былъ въ Бродахъ, Подгорцахъ, Красномъ, Льво
вѣ,—на западѣ отъ Львова: Жалкевѣ, Рудѣ, 
Равѣ-Русской, Каменкѣ, Бускѣ и теперь въ 
Цѣшанувѣ—въ 35 верстахъ отъ русскаго города 
Томашова. Вездѣ все опустошено, разгромлено, 
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сожжено, однѣ лишь голыя черныя трубы тор
чатъ, какъ призраки, да груды пепла, покрытаго 
жестью изъ обвалившихся сгорѣвшихъ крышъ, 
а около уцѣлѣвшихъ домовъ валяются обломки 
домашней рухляди и обстановки, иногда даже 
довольно дорогой. Всюду клочья бумаги и об
шивки мягкой мебели. Дома большею частью 
необитаемы, вмѣсто оконъ зіяютъ какія-то чер
ныя отверстія—все выбито. На стѣнахъ снаружи 
обитаемыхъ домовъ висятъ иконы польской жи
вописи. Жители полунагіе и босикомъ. Спраши
ваетъ: почему такая нищета? Отвѣтъ одинъ: 
„Мы уцѣкали отъ огню, ходзили съ своимъ вой
скомъ чжи недзѣли, пришли назадъ и вшиско 
понищено, пограблено, нима ни коровы, ни ко
ня, ни ковалечка хлѣба, нисоли“. Слезы, стоны. 
Какъ только остановится нашъ иэбозъ, вдругъ 
окружаетъ насъ толпа плачущихъ, съ просьбой 
о помощи. Отступая, австрійцы пугали галичанъ 
русскимъ войскомъ, какъ головорѣзами; русси- 
новъ арестовывали и по тюрьмамъ отправляли, 
многихъ пострѣляли, а многихъ наше войско 
освободило, если захватило еще невывезенными. 
Какъ только прошло войско, моментально явля
ются банды изъ своихъ же крестьянъ и горо
жанъ, и все разграбляютъ, прячутъ по ямамъ. 
Убѣжавшіе возвращаются и ничего своего не 
находятъ. Теперь стоимъ мы въ городѣ, гдѣ 
лишь нѣсколько домовъ по окраинамъ уцѣлѣло, 
мадъяры отступая сами сожгли. Былъ я нѣ
сколько разъ въ уніатской церкви подъ Рожде
ство Пресв. Богородицы и на Рождество Хри
стово, когда читалъ апостола. Пора'жаетъ кос
ность. Вездѣ набито католицизмомъ.

Учитель Острожской соборной школы
Василій Зайцевъ.

18 января 1915 г.

Учитель Георгіевскій Кавалеръ.

Учился я въ Новомалинской двухклассной 
цер.-прих. школѣ, гдѣ окончилъ образованіе по 
курсу второклассной школы. Въ 1913—1914 
учебномъ году былъ учителемъ въ церковно-при
ходской школы с. Воробіевки. Началась отече
ственная война съ коварнымъ врагомъ нѣмца
ми. Я оставилъ школьное дѣло и добровольцемъ 
поступилъ въ дѣйствующую армію, въ запасной 
баталіонъ. Скоро меня зачислили въ Ы-скій 
полкъ и отправили на позицію. Въ одномъ изъ 
сраженій въ Карпатахъ я съ товарищемъ захва
тили полевой австрійскій караулъ, за что полу
чилъ крестъ 4-ой степени св. Георгія, а за дру
гія молодецкія дѣла былъ представленъ на пер
вый день св. Пасхи къ Георгіевской медали.

Учитель цер.-школы с. Воробіевки Ѳеодоръ Сте
пановичъ Хомичъ, нынѣ младшій унтеръ офицеръ 
ГІ-пгаго полка.

1915 г.

Въ баталіонной канцеляріи.

Въ настоящее время я нахожусь въ баталі
онной канцеляріи писаремъ. Работаю по пере
сыльной части. Приходится сидѣть по 12 часамъ 
въ сутки, съ пріятностью вспоминаю свое учи
тельское дѣло, своихъ дорогихъ питомцевъ, род
ную сельскую школу. Всѣ мы учащіе съ боль
шимъ вниманіемъ слѣдимъ по газетамъ за воен
ными событіями. Молю Бога, чтобы наша мѣст
ность осталась нераззоренной.

Учитель цер.-школы с. Сушевецъ
Павелъ Кири люкъ.

13 октября 1915 г. ш
(Окончаніе слѣдуетъ).

Храмозданіе на Волыни.
(Историческій очеркъ).

Древняя церковь и Георгіевская. Она находи
лась на Старо-Полопскомъ предмѣстьѣ на Ши
рокой улицѣ. Построеніе ея относятъ къ поло
винѣ 16 вѣка. Въ визитѣ (ревизіонный листъ) 
отъ 20 января 1778 года, составленный Насто
ятелемъ Полонской Свято-Троицкой церкви За- 
валевичемъ о Георгіевской церкви сказано, что 
неизвѣстно точно, когда и кѣмъ она первоначаль
но сооружена, но, „судя но устарѣлому и сгнив
шему уже по угламъ дереву, видно, что она 
очень древняя". По этой визитѣ, она построена 
была изъ разнаго дерева, тесаннаго съ внутрен
ней стороны, покрыта гонтами, ошалевана (обшита) 
досками, съ опаясаньемъ кругомъ, также крытымъ 
гонтой, трехкупольна съ желѣзными на куполахъ 
крестами. При ней находились колокольня на 
погостѣ, изъ дубоваго дерева въ срубъ, съ кла
довою внизу. Такого же типа была и Кресто
воздвиженская церковь въ Подонномъ въ Старо- 
константиновскомъ предмѣстьѣ при самой широ
кой улицѣ), построенная, по сохранившейся въ 
ней визитѣ отъ 1771 года, въ 1721 году въ 
имѣніи князя Мечникова Короннаго Презентою 
князя Юрія Любомирскаго отъ 4 сентября 1721 
года церкви этой дано было право „варить и 
продавать медъ въ праздникъ во славу Божію 
безъ всякаго препятствія со стороны евреевъ или 
вымогательства или платы" [что евреи тогда 
могли дѣлать на правахъ откупщиковъ].

На томъ жо Старополонскомъ предмѣстьѣ, 
въ части его именуемой Гербовкой, по фамиліи 
Запорожскаго казака Герба—перваго здѣсь посе
ленца, находилась и древняя Срѣтенская церковь. 
И хотя она, по визитѣ, сохранившейся въ ней 
отъ 24 мая 1765 года, значится построенною 
около 1725 года, по распоряженію князя Любо
мирскаго, но на самомъ дѣлѣ церковь эта—стро
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еніе несомнѣнно болѣе раньше 85) если не 16 вѣ
ка, то по крайней мѣрѣ начала 17 вѣка такъ какъ 
въ 1638 году она уже существовала, и въ этой 
именно церкви приносили присягу уполномочен
ные и со стороны Остраницы съ его побѣдо
носными войсками и со стороны Полонскаго на
селенія.

8Б) Несомнѣнно, что и Крестовоздвиженская, Геор
гіевская, Усненская церковь не впервые созидаются въ 
16—17 вѣкахъ, а только возсозидаются или возста- 
новляются, сооруженіе же ихъ первоначальное болѣе 
раннее. Объ Успенской церкви это подтверждается и 
документально—лѣтописными сообщеніями, обнаружи
вающими слѣды существованія ея—подъ именемъ Бо
городичной церкви—съ 12 вѣка (подъ 1169 и подъ 1172 
годами).

На мѣсто трехъ древнихъ церквей Крестовоздви
женской, Георгіевской и Срѣтенской въ концѣ 70 го
довъ прошлаго столѣтія построена церковь во имя 
чудотворной Иконы Божіей Матери, именуемой Поча- 
евскою, стараніемъ бывшаго мѣстнаго священника Сте
фана Ѳеодоровича Хойнацкаго, Преображенскую церковь 
замѣнила Свято-Владимірская церковь. Свято-Троицкая 
находится въ валахъ бывшей крѣпости и быть можетъ, 
была замковою во времена удѣльныхъ князей и даль
ше—въ цвѣтущій періодъ православія—до перехода 
Полоннаго въ руки католиковъ.

Полонскія укрѣпленія и грозный древній замокъ, 
судя по остаткамъ, напоминаютъ собою тѣ укрѣпленія 
и замки, какія устроены былл князьямм Острожскими 
и въ Острогѣ и Дубно, и въ Дермани и Межиричѣ, 
и др. съ обнесенными вокругъ валами, съ проведенными 
вокругъ вала глубокими рвами, снабженными изъ пру
да или рѣки водою, съ висячими на желѣзныхъ цѣпяхъ 
подъемными мостами.

Все это еще больше даеть основанія признать 
находившуюся въ валахъ крѣпости церковь именно 
Замковою, какъ неотъемлемую принадлежность древ
нихъ замковъ.

Весьма древняя церковь во имя Преображе
нія Господня и вблизи ея Свято-Николаевская, 
находившіяся на такъ называемомъ „Старомъ 
мѣстѣ", на горѣ, посреди острова, омываемаго 
кругомъ рѣкою Хоморомъ (притокъ Случи). 
Строители и благотворители мѣстныхъ древнихъ 
храмовъ были по преимуществу владѣльцы По
доннаго, и въ то время, когда оно принадлежало 
удѣльнымъ князьямъ изъ дома Владимирова, бы
ло уже нѣсколько церквей. Внесли несомнѣнно 
и здѣсь свою христіанскую лепту князья Ост- 
рожскіе, которымъ принадлежало Подонное съ 15 
вѣка. Благотворили храмамъ и монастырямъ въ 
Подонномъ и князья Любомирскіе: въ 1621 году, 
напримѣръ, Станиславъ Любомирскій, какъ вид
но изъ документовъ бывшаго Полонскаго мона
стыря, надѣлилъ этотъ монастырь разными уго
діями. Надпись на мѣстной иконѣ Спасителя 
внизу, принадлежавшей церкви во имя Успенія 
Божіей Матери на Карповщизнѣ, фундаторомъ 
Полонскаго дѣвичьяго монастыря называетъ ар
химандрита Леонтія Полянежскаго [Пелаговскаго]. 
Жертвователемъ земли Полонскому мужскому 
монастырю является въ 1611 году и священникъ 

приходской Полонской Воскресенской церкви Ге
расимъ Войнетохъ; въ этомъ монастырѣ подъ- 
конецъ своей жизни онъ и самъ постригся въ 
монахи.

И до нынѣ красуется Подонное своими хра
мами: на такъ называемомъ „Новомъ Мѣстѣ" 
свѣтосіяетъ храмъ во имя святыхъ Апостоловъ 
Петра и Павла [по народному выраженію „Пет- 
ріевская церковь"]; въ урочищѣ, именуемомъ 
„Марьяномъ" (на „Марьяновкѣ")—во имя Покро
ва Пресвятыя Богородицы; въ центрѣ мѣстечка 
на Валу—во имя Святыя Живоначальныя Троицы; 
на предмѣстьѣ „Бортники"—во имя Рождества 
Пресвятыя Богородицы; на „Старо-Полонскомъ" 
предмѣстьи—Почаево-Богородичный съ двумя при
дѣлами Крестовоздвиженскимъ и Свято-Георгіев
скимъ и Кладбищенскимъ храмомъ—во имя Пре
подобныхъ Іова ІІочаескаго и Ѳеодора Острожскаго 
и на „Старомъ Мѣстѣ"—Свято-Владимірскій, 
смѣнившій древнюю Спасскую церковь и Свято- 
Николаевскую.

Такимъ значительнымъ числомъ церквей и 
занимаемымъ пространствомъ (Подонное въ ок
ружности имѣетъ болѣе 15 верстъ), равно также 
остаткомъ укрѣпленій и рвовъ довольно глубо
кихъ и слѣдовъ каменныхъ стѣнъ и башень По
донное ясно показываетъ и доказываетъ, что 
это нѣкогда былъ дѣйствительно укрѣпленный 
многолюдный, богатый святынями своими го
родъ.

Хранитъ связь съ священною стариною и 
третье мѣсгечко Новоградволынскаго уѣзда— 
Любарь, въ- древности городъ Любартовъ, наз
ванный такъ (въ половинѣ 14 вѣка) по имени 
перваго князя Любарта Гедиминовича—ревност
наго строителя храмовъ и монастырей.

Главнымъ звеномъ единенія и центромъ 
церковно-религіозной жизни служитъ здѣсь жен
скій монастырь, облагоустроенный въ наши дни 
личными трудами подвижницъ-инокинь. Какъ от
расли—вѣтви историческаго корня въ м. Люба- 
рѣ, церкви: во имя Воскресенія Христова, во имя 
Покрова Пресвятыя Богородицы, во имя Святыя 
Живоначальныя Троицы, во имя Святого Велико
мученика и Побѣдоносца Георгія, во имя Успенія 
Пресвятыя Богородицы и во имя Воздвиженія 
Честнаго и Животворящаго Бреста Господня (на 
предмѣстьѣ Юровкѣ).

Дорогой памятникъ старины находится и 
въ мѣстечкѣ Острополѣ Новоградъ-Волынскаго 
же уѣзда: это Преображенская или Спасская 
церковь—строеніе въ первоначальномъ своемъ 
видѣ князя Константина Константиновича Ост
рожскаго, который былъ владѣльцемъ этого мѣ
стечка въ 1586 -1596 г.г. Приходомъ она очень 
древняя: при Остропольской протопопіи она су
ществовала еще въ 1596 году. Протопопъ ея Ки
риллъ подписался на протеста Брестскаго собора 
противъ уніи и на обязательствѣ всѣми силами 
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противодѣйствовать ея распространенію въ 1596 
г. 9 октября, а также на синодальномъ универ
салѣ, изображающемъ событія, совершившіеся на 
Брестскомъ соборѣ, предложенія присланныхъ 
на соборъ депутатовъ отъ духовенства и дво
рянства, переговоры съ послами королевскими и 
торжественный обѣтъ крѣпко стоять за вѣру 
православную. Не обошлось конечно и въ этомъ 
отношеніи безъ мощнаго покровительственнаго 
вліянія и воздѣйствія неутомимаго борца за вѣру 
и вѣрнаго стража церкви православной князя 
К. К. Острожскаго.

Строителями и Благотворителями Остро
польскихъ церквей были и князья Любомірскіе: 
при матеріальномъ содѣйствіи князя Каспера 
Любомірскаго построена здѣсь церковь во имя 
Святителя и Чудотворца Николая и обѣ церкви 
надѣлены имъ землею, на которую дана и 
эрекція.

{Продолженіе слѣдуетъ).

Н 1 Ч А Т Ь.
Въ „Новомъ Времени1' въ статьѣ „Національ

ная школа" высказывается нѣсколько цѣнныхъ 
мыслей о необходимости для Россіи національ
наго характера культуры и о необходимости на
ціональной русской школы.

„Печальная участь, говорится въ статьѣ, грозитъ 
нашей родинѣ, если у насъ не будетъ національной 
школы.

Для насъ, Русскихъ, необходимо воспитывать 
юношество прежде всего на народныхъ твореніяхъ, 
знакомить учащихся преимущественно съ родною куль
турою наиболѣе характерными умственными и нрав
ственными свойствами своего народа и, такимъ обра
зомъ, открыть подростающему поколѣнію высшее 
нравственное содержаніе и духъ родного народа. Толь
ко черезъ свою родную національность новое поколѣ
ніе можетъ придти къ проявленію своихъ высшихъ, 
общечеловѣческихъ чертъ и создать безсмертные об
разцы”.

Но останавливаясь надъ работой особаго 
совѣщанія при министерствѣ народнаго просвѣ
щенія, которое признаетъ необходимость націона
лизаціи нашей школы и вырабатываетъ проектъ 
ея реформы, указанная статья съ недоумѣніемъ 
касается той части этого проекта, гдѣ говорится 
о преподаваніи въ новой школѣ иностранныхъ 
языковъ и въ частности нѣмецкаго.

„Въ краткой статьѣ пѣтъ возможности приводить 
всего перечня предлагаемыхъ программою для клас
снаго чтенія нѣмецкихъ книгъ, имѣющихъ цѣлью по
знакомить учащихся съ „нѣмецкою культурою, нѣмец
кими нравами и обычаями, нѣмецкими племенами и 

мѣстностями, нѣмецкою жизнью и исторіей нѣмецкой 
литературы" [названія различныхъ нѣмецкихъ книгъ, 
рекомендуемыхъ совѣщаніемъ]. Еще затруднительнѣе пе
редавать здѣсь хотя бы вкратцѣ ихъ крайне „интересное11 
содержаніе. Приходится, поэтому, для характеристики 
указанныхъ руководствъ, рекомендуемыхъ совѣща
ніемъ въ качествѣ наиболѣе подходящихъ, ограни
читься разборомъ наиболѣе крупныхъ по объему про
изведеній, а именно исторіи нѣмецкой культуры Штейн- 
гаузена и исторіи нѣмецкой литературы Фохта и Коха.

Обѣ книги предоставляютъ собою сплошной гимнъ 
нѣмецкому генію и осмѣяніе религіозныхъ догматовъ, 
культа и даже всѣхъ основъ христіанской религіи. 
Самая беззастѣнчивая проповѣдь превосходства гер
манской культуры передъ славянской чередуется въ 
нихъ съ яркими и ужасными картинами соціально-по
ловой жизни, ознакомленіе съ которыми врядъ ли мо
жетъ входить въ задачи школы, разъ школа должна 
носить характеръ воспитательный и чистый.

Такимъ образомъ мы видимъ, что программа по 
нѣмецкому языку въ новой школѣ преслѣдуетъ впол
нѣ опредѣленныя цѣли—расшатать прежде всего 
нравственныя, а за ними—національныя и политиче
скія основы славянской культуры и внѣдрить въ нихъ 
глубокое и слѣпое преклоненіе предъ яко бы всесиль
ной нѣмецкой культурой. Эго не что иное, какъ гер
манизація русскаго юношества посредствомъ педагоги
ки. Неужели въ этомъ, по мнѣнію совѣщанія, заклю
чается назначаніе новой—національной школы?

Въ истинной національной школѣ иностранные 
языки могутъ изучаться только съ практической точ
ки зрѣнія и должны преслѣдовать лишь практическія 
цѣли: филологическое же образованіе въ такой школѣ 
должно носить характеръ исключительно національный 
въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова. Если у 
насъ въ Россіи кромѣ родного языка и родной лите
ратуры необходимо широкое и глубокое теоретическое 
изученіе какихъ-нибудь другихъ языковъ, то конечно 
таковыми должны быть въ истинно-національной шко
лѣ языки и литература родственныхъ намъ славян. 
скихъ народовъ. Только черезъ сравненіе специфиче
скихъ особенностей различныхъ славянскихъ племенъ 
можемъ мы получить ясное представленіе о славянской 
расѣ, характерѣ славянскихъ народовъ и ихъ куль
турѣ.

Мы пережили великія событія, но стоимъ вѣро
ятно на рубежѣ событій еще болѣе великихъ. Русское 
государство переходитъ въ новый, третій фазисъ сво
его развитія. Если первымъ изъ нихъ было то время, 
когда великорусская народность расширилась черезъ 
включеніе въ свою среду народностей малорусской и 
бѣлорусской, и создала новую всероссійскую народ
ность и Московское царство, то вторымъ важнѣйшимъ 
событіемъ въ жизни Россіи было преобразованіе ея 
при Петрѣ Великомъ уже во всероссійскую Имперію. 
Нынѣшняя же грозная война, каковы бы ни были ея 
результаты, показала какъ намъ, такъ и всѣмъ дру
гимъ славянскимъ народамъ, что русская народность 
и русскій націонализмъ должны расшириться и углу
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биться во всеславянскіе. Такимъ образомъ назначеніе 
національной школы въ настоящее время—приложить 
всѣ усилія къ тому, чтобы въ грядущихъ поколѣ
ніяхъ осуществить этотъ нашъ общій славянскій 
идеалъ".

Отъ себя мы прибавили бы, что наиболѣе 
близкой къ русскому національному духу бу
детъ школа, не порывающая съ исконно-русскими 
началами нашего русскаго православія.

НО ОАФХІ-Ж
1.

Крещенскій парадъ въ г. Житомірѣ.

Въ день Богоявленія Господня божественную ли
тургію въ каѳедральномъ соборѣ совершалъ высоко
преосвященный Евлогій, архіепископъ Волынскій и Жи
томірскій. По окончаніи литургіи, состоялся крестный 
ходъ для освященія воды Ровно въ 12 час. дня вышла 
изъ собора церковная процессія, возглавляемая влады- 
кою-архіепископомъ. Духовенство въ золотыхъ ризахъ 
стройно слѣдовало изъ собора къ фонтану, находяще
муся въ соборномъ паркѣ. По обѣ стороны, гдѣ слѣ
довала процессія, стояли шпалерами войска. Лишь ду
ховенство показалось на соборной площади, какъ за
играла военная музыка „Коль славенъ" и звуки музыки 
слились съ торжественнымъ колокольнымъ звономъ. 
По прибытіи процессіи къ фонтану, владыкой совер
шенъ былъ чинъ освященія воды. При погруженіи св. 
креста въ воду, во время пѣнія духовенствомъ тропаря 
—„Во Іорданѣ крещающуся Тебѣ, Господи**...,  по осо
бой командѣ военныхъ властей данъ былъ ружейный 
залпъ, продолжавшійся нѣсколько минутъ. Многіе изъ 
молящихся, какъ-бы вспоминая тѣ ружейные залпы, кои 
раздаются теперь не краткіе моменты, а по нѣсколько 
часовъ и даже дней тамъ..., гдѣ ихъ дѣти, братья и 
мужья... на позиціяхъ, многіе—при воспоминаніи о 
своихъ близкихъ, прослезились. Послѣ освященія воды 
церковная процессія двинулась далѣе. Она медленно 
шествовала среди войскъ и молящихся по площади 
Императора Александра II, вышла на Иларіоновскую и 
затѣмъ на ул. 1812 г. Владыка-архіепископъ самъ окро
плялъ по пути слѣдованія находящіяся войска. Около 
часу дня процессія возвратилась въ соборъ, а для войскъ 
состоялся парадъ.—Какъ путь процессіи, такъ и въ 
особенности мѣсто Іордани украшено было стараніями 
и распоряженіемъ г-на начальника мѣстнаго гарнизона 
зеленью. Соборный фонтанъ и площадь около него вся 
убрана была елками. Все это было дѣломъ рукъ мѣстныхъ 
войскъ, кои сдѣлали все по непосредственному указанію 
начальника гарнизона, генерала - маіора Карташева. 
Глубоко - умилительная картина крестохожденія, гдѣ 
войска сливались съ народною толпою, а архипастырь 
ихъ окроплялъ „крещенскою" святою водою—все это 
глубоко запало въ сердце молящихся и несомнѣнно 
надолго оставило слѣдъ религіознаго подъема и вооду
шевленія, какъ войскъ, такъ и обывателей. Даже мѣстные 
инородцы выражали восхищеніе отъ обычая крещен
скаго водосвятія.

2.

Въ Волынскомъ Владиміро Васильевскомъ Братствѣ.
8-го января въ покояхъ Его Высокопреосвящен

ства состоялось засѣданіе Совѣта Владиміро-Васильев- 

скаго Братства, въ которое были приглашены и инте
ресующіеся дѣлами Братства члены его. Между про
чимъ, въ засѣданіи присутствовалъ только что при
бывшій изъ Петрограда членъ Братства и Государ
ственной Думы В. И. Мельниковъ. Въ началѣ засѣда
нія онъ сдѣлалъ сообщеніе о движеніи возбужденнаго 
Св. Синодомъ и весьма не безъинтереснаго для Во
лынскаго духовенства ходатайства объ отпускѣ изъ 
средствъ Государственнаго Казначейства 26 милліоновъ 
рублей на улучшеніе положенія эвакуированнаго духо
венства и на пособіе всему русскому духовенству въ 
виду дороговизны жизни. Какъ лично слѣдившій въ 
Петроградѣ за движеніемъ означеннаго ходатайства и 
отношеніемъ къ нему членовъ бюджетной комиссіи Го
сударственной Думы, а потому вполнѣ освѣдомленный 
въ этомъ вопросѣ, В. И. Мельниковъ имѣлъ любез
ность подѣлиться съ присутствующими слѣдующими 
свѣдѣніями. Отношеніе членовъ Государственной Думы 
къ данному вопросу вполнѣ благожелательно и возра
женій противъ его разрѣшенія въ утвердительномъ 
смыслѣ почти не встрѣчается. Но въ министерствѣ 
финансовъ возникло по этому вопросу затрудненіе въ 
виду значительности испрашиваемой суммы. Въ бесѣдѣ 
члена Государственной Думы В. И. Мельникова съ То
варищемъ Министра Финансовъ Т. С. Кузьминскимъ 
послѣдній по этому вопросу высказалъ пожеланіе, что
бы Духовное Вѣдомство расчленило свое ходатайство 
на два отдѣльныхъ вопроса—о пособіи эвакуирован
ному духовенству (6 милліоновъ) и на пособіе всему 
вообще духовенству (20 милліоновъ), что хозяйзт- 
веннымъ Управленіемъ немедля было исполнено. 
Первый признанъ вопросомъ неотложной важно
сти и министерство финансовъ рѣшило удовлетворить 
ходатайство объ отпускѣ шести милліоновъ въ первую 
очередь, а потому разрѣшенія его нужно ждать въ 
ближайшіе дни. Предположено, что эти шесть миллі
оновъ будутъ составлять годичное жалованіе всего 
эвакуированнаго духовенства по расчету: 1200 рублей 
священнику, 600 рублей діакону и 400 рублей псалом
щику. Жалованье будетъ выдано со дня эвакуаціи. 
Что касается ходатайства объ отпускѣ двадцати мил
ліоновъ на пособіе духовенству, то это.ъ г опросъ бу
детъ подвергнутъ подробному обсужденію въ мини
стерствѣ финансовъ и, по мнѣнію г. Мельникова, 
имѣется до 90% шансовъ на удовлетвореніе и этого 
ходатайства.

Затѣмъ Высокопреосвященный Предсѣдатель Брат
ства предложилъ на обсужденіе собранія слѣдующій 
вопросъ.—При послѣдней своей поѣздкѣ въ Петроградъ 
Владыка исходатайствовалъ у Западно-Русскаго Обще
ства пятнадцать тысячъ рублей на организацію помощи 
бѣженцамъ при посредствѣ Братства. Въ настоящее 
время эти деньги Братствомъ получены причемъ Запад
но-Русское Общество при отпускѣ этихъ денегъ выс
казало пожеланіе, чтобы Братство по преимуществу 
организовало трудовую помощь бѣженцамъ. Въ виду 
этого Владыка съ ‘своей стороны высказалъ мысль объ 
устройствѣ на средства Братства швейной и сапожной 
мастерской, а при ней бюро для пріисканія работы бѣ
женцамъ. По обсужденіи этой мысли рѣшено было 
избрать особую Комиссію, которая бы детально обсу
дила этотъ вопросъ, составила бы приблизительную 
смѣту на оборудованіе мастерской и занялась бы подъ- 
игканіемъ помѣщенія.

Въ составъ этой комиссіи вошли присутствовавшіе 
въ засѣданіи: протоіерей Н. М. Бурчакъ-Абрамовичъ, 
священникъ А. Викторовскій, М. П. Лобановская и др., 
причемъ имъ предоставлено право пригласить въ составъ 
Комиссіи и другихъ лицъ, сочувствующихъ дѣлу и 
могущихъ оказать помощь Братству въ предлоложен- 
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номъ предпріятіи. Кромѣ оказанія бѣженцамъ трудо
вой помощи предположено, по мѣрѣ средствъ Братства 
оказывать помощь воспитанію дѣтей бѣженцевъ взно
сомъ за нихъ платы за обученіе.

По обсужденіи этого вопроса присутствовавшій 
въ засѣданіи предсѣдатель Совѣта Братства, преосвя
щенный Аверкій, епископъ острожскій предложилъ вни
манію собранія отчетъ по закупкѣ Братствомъ рожде
ственскихъ подарковъ воинамъ и отправкѣ ихъ на фронтъ, 
произведенной по порученію Братства самимъ преосвя
щеннымъ вмѣстѣ съ протоіереемъ Ѳ. П. Казанскимъ и 
изъявившимъ желаніе сопровождать ихъ священникомъ 
В. И Вишневскимъ. Изъ отчета по закупкѣ подарковъ 
выяснилось выдающееся усердіе въ этомъ дѣлѣ клю
чаря собора протоіерея А. А. Голосова, а также въ 
высшей степени сочувственное отношеніе къ нуждамъ 
Братства командира 8-й пулеметной роты г. полковника 
Горбачевскаго, отпустившаго грузовые автомобили для 
отправки подарковъ къ фронту. Въ виду этого рѣшено 
было выдать протоіерею Голосову и полковнику Гор
бачевскому братскій знакъ 3-й степени. Преосвященный 
Аверкій затѣмъ сдѣлалъ сообщеніе о своей поѣздкѣ 
съ подарками на фронтъ. Въ этомъ сообщеніи Вла
дыка въ художественныхъ чертахъ и съ глубокимъ 
чувствомъ описалъ тѣ трогательныя минуты, какія 
имъ пришлось пережить въ единеніи съ нашими геро- 
ями-защитниками и то религіозное утѣшеніе, которое 
было доставлено воинамъ торжественнымъ богослуже
ніемъ у позицій. Въ виду общаго интереса отчетъ о по
ѣздкѣ на фронтъ постановлено было напечатать въ 
газетахъ.

Въ связи съ сообщеніемъ преосвященнаго о томъ 
высокомъ духѣ и бодромъ настроеніи войскъ, въ кото
ромъ ему лично пришлось убѣдиться, Владыка Архіепи
скопъ предложилъ на обсужденіе собранія вопросъ, 
какъ Братству слѣдуетъ реагировать на подвигъ силь
наго духомъ волынскаго героя крестьянина Стефана 
Веремчука, павшаго жертвою жестокости варваровъ- 
мадьяръ за услугу, оказанную нашимъ развѣдчикамъ. 
Дѣло Веремчука, подробности котораго, на основаніи 
оффиціальнаго донесенія, сообщены въ газетахъ, явля
ется дѣйствительно выдающимся подвигомъ, свидѣтель
ствующимъ о величіи духа нашего народа и заслужи
вающимъ увѣковѣченія его.

Рѣшено было издать отъ Братства особую бро
шюру, заключающую въ себѣ возможно больше свѣдѣ
ній о жизни героя Веремчука. Собрать эти свѣдѣнія 
и составить брошюру поручено протоіерею К. Я. Ле
витскому, который уже вошелъ въ переписку съ насто
ятелемъ прихода, въ предѣлахъ котораго жилъ и во
спитывался Веремчукъ. Кромѣ того, рѣшено устроить 
черезъ членовъ Братства сборъ пожертвованій отъ Во
лыни для созданія на могилѣ Веремчука храмъ и при 
немъ церковной школы.

По предложенію Владыки Архіепископа присут
ствующими была пропѣта „Вѣчная память" герою- 
ліученику.

Изъ жизни другихъ епархій.
1.

Вліяніе отрубного хозяйства на религіозно-нравствен
ное состояніе крестьянства по отчетамъ благочин

ныхъ Харьковской епархіи.
Въ послѣдніе годы населеніе слободъ и хуторовъ 

стало выходить на такъ назыв. „отруба". Благочинные 
не обходятъ молчаніемъ этого явленія и отмѣчаютъ, 
какъ отражается на нравственности народной это хо
зяйственное обособленіе крестьянъ. Нѣкоторые свидѣ
тельствуютъ, что отруба не внесли никакихъ измѣне
ній въ церковно-религіозную жизнь отрубіциковъ: они 
по прежнему усердны къ храму, радушны и почти
тельны кь духовенству. Но другіе отмѣчаютъ тревож
ные симптомы, заставляющіе опасаться за доброе напра
вленіе огрубщяковъ въ дальнѣйшемъ. Такъ, по сло
вамъ одного благочиннаго отрубщики рѣдко бываютъ 
въ храмахъ, не всѣ посылаютъ дѣтей въ школы; за 
разбросанностію ихъ жилищъ духовенству становится 
затруднительнымъ посѣщать ихъ. Болѣе глубокія ви
доизмѣненія въ настроеніи отрубщиковъ отмѣчаетъ 
другой благочинный. Такъ какъ землеустройство, го
ворить онъ, стало уже очевиднымъ фактомъ, противъ 
котораго нельзя спорить, то въ народѣ происходитъ 
броженіе, идетъ переоцѣнка вѣками установившихся 
взглядовъ и отношеній. Устанавливается правовой по
рядокъ, при которомъ о взаимопомощи, милосердіи и 
состраданіи никто не думаетъ. „Это мое* —говоритъ 
крестьянинъ, а „это твое", „я на твое не пойду, а 
ты на мое не ходи и скота не паси". Народъ несом
нѣнно грубѣетъ и черствѣетъ. Одинъ крестьянинъ, въ 
разговорѣ со мною сѣтовалъ, что землеустройство на
рушаетъ заповѣдь Христовой о любви къ ближнимъ: 
„Христосъ, говорить, „заповѣдалъ дѣлиться всѣмъ и 
помогать другъ другу, а теперь каждый говоритъ— 
это мое, а то твое; бѣдная вдова или солдатка проситъ 
перевезти съ поля снопы, а ей отвѣчаютъ: заплати, 
теперь я твоимъ ничѣмъ не пользуюсь, общаго нѣтъ 
теперь. Къ богатымъ и накупившимъ много земли ма
лоземельные относятся съ недоброжелательствомъ. Да
же въ такомъ святомъ дѣлѣ, какъ молитва, нѣтъ еди
нодушія: напр., прекратились, обычные весною, крест
ные ходы по полямъ: .пусть кто хочетъ приглашаетъ 
причтъ и на своей нивѣ молится". Это результаты 
разрушенія общины. Рушилась община, уменьшилось 
единодушіе и общеніе въ приходѣ, который представ
ляетъ собою также общину. Народъ занятъ новымъ 
земельнымъ положеніемъ и ему не надо нуждъ при
ходской церкви. Выселишіеся на хутора рѣдко быва
ютъ въ церкви. Старики, привыкшіе ходить въ цер
ковь, и выселившіеся съ сыновьями хозяевами на ху
тора, горько жалуются на лишеніе церковной молитвы. 
Возить ихъ къ церкви дѣтямъ недосугъ, а ходить пѣш



36 ВОЛЫНСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

комъ далеко. Еще лѣтомъ кое какъ, а осенью и зи
мой совсѣмъ лишены возможности побывать въ церкви. 
Но пока еще на хуторскіе участки выселились очень 
не многіе, а что дальше будетъ—неизвѣстно. Еще 
рѣзче и печальнѣе отзывается о будущихъ перспекти
вахъ выхода на отруба третій благочинный: «беру 
смѣлость думать, что разселеніе населенія вдали отъ 
храма, школы и пастыря—можетъ повести къ одичанію, 
къ упадку просвѣщенія и къ облегченію пропаганды 
сектантства".

[Паст. и Паства].

2.

Епархіальныя училища и земства.

На Курскомъ губернскомъ земскомъ собраніи 
слушается ходатайство о пособіи на содержаніе 7 и 8 
классовъ епархіальнаго училища 9.180 р. Я. В. Крив
цовъ говоритъ, что это очень симпатичное и полезное 
училище, но тѣмъ не менѣе училище не земское, и 
тратить на одно это не земское училище 10 тыс. руб. 
въ годъ онъ считаетъ несправедливымъ и что земству 
необходимо возбудить вопросъ, чтобы правительство 
приходило на помощь такимъ училищамъ, которыя вы
пускаютъ учителей, ибо эта задача государства, а не 
земства. Въ данномъ случаѣ на училище дать, конеч
но, необходимо, ибо иначе оба класса будутъ закрыты, 
но дать нужно съ оговоркой, что это дается на 1 годъ.

И. П. Старовъ считаетъ, что ни временно, ни по
стоянно давать епарх. училищу не слѣдуетъ, т. к. это 
училище епархіальное.

М. Я. Говорухо-Отрокъ говоритъ, что помощь эта 
въ высшей степени справедлива, такъ какъ епарх. 
училище • даетъ земству цѣлый кадръ необходимыхъ 
ему учительницъ, при томъ очень полезныхъ, о кото
рыхъ поступаютъ лучшіе отзывы изъ уѣздовъ.

В. В. Павловъ горячо поддерживаетъ необходи
мость ассигнованія и обрисовываетъ ту огромную 
пользу, которую приноситъ земству епарх. училище 
выпускомъ прекрасныхъ и полезныхъ народныхъ учи
тельницъ. Гласный напоминаетъ, что именно по пред
ложенію Я. В. Кривцова была выработана особая про
грамма для педагог. классовъ епарх. училища, не су
ществующая ни въ одномъ другомъ училищѣ въ Рос
сіи и спеціально разрѣшенная только для курскаго 
училища. Въ эту программу входятъ: садоводство и 
огородничество, кулинарія, рукодѣлье, шитье обуви 
и проч.

Собраніе постановило: ассигновать на епарх. учи
лище 9.180 р., но оговорить, что ассигновка дѣлается 
только на 1 годъ.

з.
Въ Пермской епархіи въ ноябрѣ минувшаго года 

происходилъ съѣздъ духовенства одного округа Чер- 
дынскаго уѣзда съ цѣлью выяснить религіозно-нрав

ственное состояніе пермяцкаго населенія. На журналѣ 
этого съѣзда преосвященный пермскій Андроникъ по
ложилъ такую пространную резолюцію:

Журналъ миссіонерскаго съѣзда духовенства 
Чердынскаго уѣзда, бывшій 18—19 ноября с. г., засви
дѣтельствовалъ, что у пермяковъ края вѣра самая 
живая и дѣтская, исполненная благоговѣнія ко всему 
священному и благочестивому. Но эта набожность его 
какъ въ дѣлѣ вѣры, такъ и въ жизни перемѣшана съ 
суевѣріями самыми языческими, съ двойственностью 
въ самомъ укладѣ жизни. Представляется дѣло такъ, 
что они, давно-давно крестившись во имя Господа Іи
суса Христа, такъ и остались почти на этой ступени 
своего духовнаго развитія: крестились, но, ненаучен
ные въ вѣрѣ, удержали и отъ прежняго язычества 
значительно многое. Чтобы природные благочестивые 
зачатки въ душѣ народа пермяцкаго направить къ 
искорененію сорныхъ наростовъ оставшагося языче
ства, слѣдуетъ использовать несомнѣнную горячность 
пермяковъ къ благочестію. Для сего предлагаю духо
венству приходовъ съ пермяцкимъ населеніемъ устра
ивать и въ предѣлахъ отдѣльныхъ приходовъ, и меж
ду сосѣдними приходами торжественныя, воодуше
вленныя церковныя празднества, паломничества, кре
стохожденія съ воодушевленною проповѣдью и на 
русскомъ и на пермяцкомъ языкѣ, съ общенароднымъ 
пѣніемъ, съ раздачей самыхъ простыхъ народныхъ 
листковъ, съ продажей таковыхъ, а равно духовныхъ 
книжекъ, книгъ св Писанія, набожныхъ картинокъ. 
На такія торжества духовенству края слѣдуетъ соби
раться вмѣстѣ, чтобы принять всѣмъ посильное живое 
участіе въ святомъ дѣлѣ. Хорошо устроить паломни
чества съ крестными ходами къ возникающимъ въ 
краѣ обителямъ мужской Спаеской Кочевской и жен
ской Кочинской. Во время такихъ паломничествъ и 
богомоленій слѣдуетъ выразительно разсказывать жи
тія святыхъ, огласительно утверждая пермяковъ въ 
знаніи вѣры, въ проникновеніи духомъ ея и въ спо
собности проводить ее въ жизнь. Когда создается свя
тое воодушевленіе въ пермякахъ такимъ путемъ, тогда 
ближе къ душевному воспріятію ихъ будутъ и всѣ 
прочіе способы пастырскаго на нихъ воздѣйствія, не 
исключая и начальной школы, а тѣмъ болѣе церков
наго богослуженія.

Посему предлагаю духовенству округа составить 
росписаніе подобныхъ празднествъ и представить оное 
въ Миссіонерскій Комитетъ до Снятій Пасхи, чтобы 
миссіонеры могли условиться между собою и раздѣ
лить трудъ личнаго участія въ такихъ народныхъ бо
гомоленіяхъ для руководства и для проповѣди Слова 
Божія".

Печатать разрѣшается: цензоръ
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Священникъ 3. Саплинъ.

СОДЕРЖАНІЕ НОМЕРА:
I. Часть оффиціальная. II. Часть неоффиціальная. 1) Подвигъ 
и мученическая кончина крестьянина-волынца Стефана Веремчука 
2) Письма съ позицій учителей церковныхъ школъ Острожскаго 
уѣзда, призванныхъ на войну. 3) Храмозданіе на Волыни. 4) Пе. 

чать. 5) По епархіи. 6) Изъ жизни другихъ епархій.
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і Годъ изданія ХІЛІ-й. Съ м. января 1916 г. „Цер- 
/л?в«&ш В/&с/?г«ик&“, издававшійся при ІІедрогпад. Дух. 
Академіи, будетъ издаваться Миссіонерскимъ Совѣтомъ 
при Св. Синодѣ, по измѣненной и весьма ѵ широкой 
программѣ, съ иллюстраціями. Въ программу журнала 
войдутъ: 1) Церковныя и государственныя мѣропріятія, 
распоряженія, указы, опредѣленія, , законы и т. п,—по 
религіознымъ и особенно по миссіонерскимъ дѣламъ.
2) Вопросы православныхъ миссій: противосектант., 
противораскольничесц., Ііротивоинославксй, Противо
еврейской, ііротивоматометаш, противоязыческ., проти- 
восоціалистическ., противоатеистической в миссій за- і * * 4 
граничныхъ. 3) Обсужденіе, съ правосл. т. зр. \ всѣхъ 
противоцерковныхъ явленій. 4) Разрѣшеніе всѣхъ во
просовъ Вѣры и Церкви, а ра’вно и вопросовъ госу-. 
дарственной, общественной, семейной и личной жизни 
и мысли, въ границахъ соприкосновенія ихъ съ ученьемъ 
Православной -Вѣры и жизнью Правосл, Церкви. 5У 
Вопросы жизни (епархіальной и церковно-приходской; 
вопросы пастырства и яаствы. 6) Вопросы духовной и 
церковной школы. 7) Обозрѣніе современной прессы. 
8) Библіографія и критика. 9) Почтовый ящикъ: отвѣты 
на запросы'читателей. 10) Объявленія...

$ ; :
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ВОЛЫНСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ.
і.

ч В

Церковная школа за полярнымъ кругомъ.

Въ училищномъ совѣтѣ при Св. Синодѣ получе
ны отъ Архангельскаго епархіальнаго училищнаго со
вѣта свѣдѣнія, о положеніи церковно-приходскаго об-' 
разованія эа полярнымъ кругомъ.

На островѣ „Новая земля“ имѣются двѣ постоян
ныя школы: церковно-приходская и школа грамоты. 
На Югорскомъ Шарѣ—временная церковная школа' 
грамоты, такая же школа и на островѣ Калгуевѣ. Кро
мѣ того, на островѣ Вайгачѣ' впервые въ минувшую 
зиму., приступлено было къ обученію дѣтей священни
комъ мѣстнаго прихода. Въ Новоземельркой Бѣлужской 
церковно-приходской школѣ въ минувшій учебный 
гбдъ былъ первый выпускъ ОКОНЧИВШИХЪ полный 
курбъ дѣтей. Окончило два мальчика и двѣ дѣвочки.

Во всѣхъ школахъ занятія шли всю 'ѢЖмуАа на 
ІОгорскомѣ Шарѣ'занятія начались 23 мая и закончи
лись 18 іюля. Всѣмъ дѣтямъ, учащимся въ школахъ, 
была привита оспа. По отзыву учителей и законоучи
телей, дѣти самоѣдовъ, а также и взрослые саміііщы 
сказываются очень способными къ грамотѣ и Легко 
понимаютъ преподаваніе Закона Божія и началы|Ыхъ 
свѣдѣній изъ исторій и географіи.

Въ теченіе цѣлой зимы въ школахъ неѵ получа
лось никакихъ извѣстій съ материка.

2.

,.Дешевыя школьныя чернила?
•

Въ „"Омскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ" былъ напеча
танъ слѣдующій рецептъ дешевыхъ чернилъ для 
школъ: Ѵі фунта экстракта (шубной краски), 3 золот
ника гумми-арабика и 3 золотника хромпика (также 
употребляется при черненіи-овчинъ); истолочь отдѣль
но въ тряпкѣ или ступкѣ въ порошокъ и всыпать 
въ четверть ведра1 горячей воды: потомъ влить туда же 
3 золотника глицерина и % соляной кислоты. Чефни- 
ла будутъ готовы черезъ 1—2 часа и не требуютъ 
продолжительнаго взбалтыванія.

Приготовленныя по этому рецепту чернила не 
считая посудц, стоятъ около 5 коп. бутылка или 25 к. 
четверть. По своему качеству чернила получаются, ес
ли не лучше, то в? всякомъ случаѣ не хуже, чѣмъ 
изъ чернильнаго порошка.

За неимѣніемъ глицерина и гумми-арабика, мож
но приготовить чернила и безъ нихъ. Въ такомъ слу
чаѣ будетъ единственный дефектъ: чернила будутъ 
нѣсколько расплываться.

Относительно соляной кислоты нужно замѣтить, • 
что въ продажѣ она существуетъ въ слабомъ раство
рѣ. Поэтому приходится вливать ея нѣсколько.больше 

фунта. Если въ чернила будетъ влито кислоты 
слишкомъ много, въ такомъ случаѣ чернила будутъ 
съ болѣе краснымъ _отлив(/мъ, замѣтный^, впрочемъ, / 
только при письмѣ, и' будутъ сильно врѣзаться въ 
бумагу, особенно при значительномъ нажимѣ пера. ~
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Къ сотрудничеству въ журналѣ приглашены луч

шія богословскія и миссіонерскія" силы православнаго 
пастырства и паствы.^.Журналъ будетъ выходить еже
недѣльно и только въ лѣтніе мѣсяцы нѣсколько/рѣже, 
но зато въ увеличен. объемѣ. Годовая цѣна журнала 
пять руб., за. Ѵ/‘2 года 3 руб., съ доставк.Г и иересыл., 
Заграницу 7 руб. Адресъ Редакціи и Конторы жур
нала: „Петроградъ, Васильевскій Островъ 11 лцн., д. 52. 
Тел. 487-67“. Подписка принимается и въ Конторѣ кури
вала—ежедневно съ 2—6 час. дня-и во всѣхъ боль
шихъ книжн.-. магазинахъ. ЛитераТурный_мат^ріалъхдля , 
„Церк. Вѣст.*  направлять но адресу реЯакі(іи журна
ла; статьи.д. б. написаны- четко и на одной сторонѣ, і 
листа. Редакція имѣетъ право измѣнять и сокращать 
статьи,'не нарушая ихъ смысла. Статьи, отмѣченныя 
авторами; „платная", оплачиваются но усмотрѣнію Ре
дакціи, а безъ означен. помѣтки—счйтжют/я безплат
ными. Непригодныя кѣ печатанію статьи Не возвраща
ются. Редакція открыта ежедневно съ 2—4 час. дня.

Редакторъ „'Церковнаго Вѣстника" членъ' Государ
ственнаго Совѣта и Миссіонерскаго , Совѣта при Св. 
Синодѣ профессоръ - протоіерей Тимоѳей Ивановичъ 
Буткевичъ . ’ > - .
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г < Принимается подписка на проповѣдническій журналъ 

уховная Бесѣда“ 
который будетъ выходить въ 1916 г. ежемѣсячно, по слѣдующей программѣ:

Годъ VIII. л Годъ VIII.

чело- ниманія

1) Статьи и замѣтки по вопросамъ пастырскаго 
служенія вообще» и проповѣдническаго въ особенности. 
2) Избранныя и составленныя по лучшимъ проповѣд
ническимъ образцамъ слова и поученія на дни воскрес
ные, праздничные и на разные случаи изъ практики 
пастыря и жизни христіанина. 3) Поученія катехизи
ческія, миссіонерскія, воинамъ, инокамъ и заключен
нымъ въ темницѣ. 4) Бесѣды по гігіенѣ, а также о 
болѣзняхъ человѣка и ихѣ врачеваніи. 5) .0 коопера
тивныхъ товариществахъ, каковы: потреб. рбіцества, 
пожарн. дружины, сельск. банки, ссудо-сберег. товари
щества, приходскія попечиъ, братства и т. п. 6) На 
злобы дня или отклики на современные запросы
вѣческаго духа, въ которыхъ будутъ обстоятельно вы
яснены съ христіанской точки зрѣнія причины и по
слѣдствія недуговъ нашего времени и указаны сред
ства къ исцѣленію этихъ недуговъ. Этотъ отдѣлъ пред
назначается, главн. образомъ, для интеллигенціи и 
людей образованныхъ, питающихъ серьезный 'Интересъ 
къ религіи и знакомыхъ съ религіозными сомнѣніями. 
7) Проповѣди для дѣтей или задушевныя бесѣды за- 

. коноучителя съ дѣтьми о предметахъ вѣры и благопо
веденія христіанскаго во храмѣ, школѣ и дома. 8) По
ученія во время войны.

Кромѣ всего этого, шесть безплатныхъ приложеній.
1) Календарь-справочникъ на 1916 годъ; заключа

ющій въ себѣ массу всевозможныхъ справокъ необхо
димыхъ въ служебной и проповѣднической практикѣ 

? пастыря и мірднина. ' .
2. Живое слово. Оно будетъ заключать темы/пла

ны и подроб. конспекты проповѣдей на весь годъ съ 
текстами, мыслями, изреченіями, подобіями и сравне
ніями, заимствованными изъ произведеній знаменитыхъ 
проповѣдниковъ и примѣрами изъ'современной кивни 
для проповѣдующихъ слово Божіе безъ книжки и тет- 

„ радки, лоставл. свящ. В. Бесѣдою.
3) Благовѣстникъ. Систематическій, разнообраз

ный и сгмый полный сборникъ поученій и рѣчей на 
всевозможные случаи, обнимающій собою^. всю жизнь 
христіанина отъ рожденія до могилы. По полнотѣ и 
разнообразію предметовъ этотъ сборникъ будетъ пре
восходить всѣ изданія подобнаго рода и состоятъ изъ 
нѣсколькихъ большихъ томовъ. Въ 1916 году данъ бу
детъ 5-й томъ 1, 2, з и 4-й томы высылаются по 65 к 
каждый/ и 2 р. всѣ' вмѣстѣ, при одновременномъ тре
бованіи. ,

4) Бесѣды о правосл. богослуженіи въ очеркахъ' 
и разсказахъ.

5) Жизнь на войнѣ подъ руководствомъ ‘ церкви 
и духовенства. Назидат. сборникъ для проповѣди и 
внѣбогослужебныхъ чтеній.

6) Наша любовь. Катехизич. бесѣды на 10 запов.
3. Моисеева, составленныя свящ. В. Бесѣдою, съ ту
манными картинами.

„ДУХОВНАЯ БЕСѢДА" дастъ своимъ подписчи
камъ \ произведенія только лучшихъ проповѣдниковъ, 
отличающіяся краткостью, простотою искренностью, 
теплотою и задушевностью, вполнѣ доступныя для по- 

самыхъ простыхъ слушателей и интересныя
для городскихъ, т. к. поученія, вход. въ составъ',Дух. 
Бес.“, будутъ отвѣчать на запросы духа, сильно вол-' 
нующіе современныхъ христіанъ иначе сказать, темами 
поученій будетъ служить современная жизнь со всѣми 
ея свѣтлыми’и темными сторонами. Поэтому „Духовц. 
Бес.“'41 необходима и полезна не только начинающимъ 
проповѣдникамъ, но, и долголѣтнимъ сѣятелямъ Слова 
Божія. '< ' ' ' .

Въ пред. годы „Духовная Бесѣда" имѣла значи
тельный успѣхъ и большое распространеніе, встрѣтивъ 
полное сбч\вствіе въ печати и у подписчиковъ.

Подписная цѣна: въ Россіи 2 р. 50 к., заграницу 
3 р 50 к. въ годъ съ перес. За Г909—1913 и 1915 г.г. 
Журналъ разошелся, а за 1914 г. высылается за 2 руб. 
50 КОП. ' .

На 1/г года, наложС платеж. и по безденежнымъ 
заявленіямъ журналъ не высылается.

Адресъ: ПаволГочъ, Кіевск. губ., въ ред. „Духов
ной Бесѣды"? х • ,
По тому же адресу можно выписывать слѣд книги: 

Сборникъ поученій, Церкавная лѣтоинеь, 4иуппт> па
стыря, Очерки п разеказы. по 1 р. 50 коп. за каждую книгу, 
Война русскихъ съ германцами въ 3-хъ выпускахъ 3 р. Наша 
вѣра и ’наш^ надежда. Сббрн. ббс. Гна симв. вѣры, и молитву 
Господнюю съ туман. каргин. по 65/коп. каж. Благовѣстникъ 

'сборн. поученій и рѣчей на всевозм, случаи въ 4 вып. по 65 к. 
каждый. Евйнг. путь въ цар. неб. ц.(35 к. Азбука добродѣтели, 
ц. 35 к. Другъ трезвости, ц., 40 коп. Вразумитель заблудшихъ 
ц. 50 к. Какъ жить, ц 80 к. Добрый, путь, ц. 65 коп. Указатель 
„Дух. Бес.“ за.5 лѣтъ, ц. 50 к. Досугъ школьника, ц. 1 р. 50 к. 
и др — всего 25 книгъ.

Книги одобрены ці рекомендованы. Подписчикамъ «Дух. 
Вес.» на 1916 г. всѣ изданія ея стоюдія свыше 20 р. высыла
ются за 14 р., съ журналомъ на 1914 годъ за 16 р., а съ „Дух. 
Бес.“ на 1916 г. 18 руб. съ пересылкой, за досылку въ Сибирь 

іна Гр. доКожѳ. '
Редакторъ-издатель, прот. Серапіонъ Брояковскій.

..................................■ „ ................,1— -.....■ * , ■ ....................
4 I V

Вт» 1916 году
духовный учено - литуратурный журналъ

; „Чтенія бъ Обществѣ /юбителей Эухобхаго Лросбѣщехія”
. будетъ издаваться по прежней программѣ выпусками въ количествѣ четырехъ и въ объемѣ отъ 5— 

'листовъ каждый.

' Цѣна журнала на годъ съ доставкою и пересыл- Ц —3 руб., 2) для лицъ, не состоящихъ членами Общ» 
кою: 1) для членовъ Общества и всѣхъ его отдѣловъ і ства или какого-либо изъ его отдѣловъ—4 руб.

Подписка принимается въ Епархіальной библіотекѣ (Москва, Лиховъ пер., Епархіальный домъ).

Дозволено военной цензурой
' і ■ » э

Житоміръ, типографія X. М. Швеца.
; I
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