
Выходятъ три раза въ мѣсяцъ въ 1111 Цѣна годовому изданію съ пересыл-
г.Кременцѣ, Волынской губерніи. ||,| кою 5 руб.,—безъ перес. 4 руб.

1 Ноября № 31 1897 года.

® часть сфоціоьвоГі
і.ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Назначенія на Епископскія каѳедры.
Государь Императоръ, въ 4-й день октября, Высочайше 

утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго 
Сѵиода о бытіи П{ «‘освященному Рижскому Арсенію Архіепи
скопомъ Казаискимч, и Свіяжскимъ, Преосвященному Тоболь
скому Агаѳангелу Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, викарію 
Вологодской епархіи. Преосвященному Великоустюжскому Анто
нію Епископомъ Тобольскимъ и Сибирскимъ и викарію Твер
ской епархіи. Преосвященному Старицкому Гавріилу Еписко
помъ Великоустюжскимъ, викаріемъ Вологодской епархіи.

Государь Императоръ, въ 4-й день октября, Высочайше 
соизволилъ увердить всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго 
Сѵнода о бытіи викарію Иркутской епархіи. Преосвященному 
Киренскому Евсевію Епископомъ Камчатскимъ, Курильскимъ и 
Благовѣщенскимъ.

Государь Императоръ, въ 4-й день октября, Высочайше 
утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго 
Сѵнода о бытіи Ректору Холмской духовной Семинаріи, Архи-

’о;
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мандриту Тихону Епископомъ Люблинскимъ, викаріемъ Холмско- 
Варшавской епархіи, съ тѣмъ, чтобы нареченіе и посвященіе 
его въ Епископскій санъ произведено было въ г. С.-Петер
бургѣ.

Высочайшія награды.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 

Сѵнодальнаго Оберъ-ГІрокурора, согласно опредѣленію Святѣй
шаго Сѵнода, Всемилостивѣйше соизволилъ, 12 сентября, на 
награжденіе, за 50-лѣтнюю службу, псаломщика Дмитріевской 
церкви, с. Задыбъ, Ковельскаго уѣзда, Ивана Зинькевича, зо
лотой медалью съ надписью «за усердіе», для ношенія на 
шеѣ, на Аннинской лентѣ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленіямъ Свя
тѣйшаго Сѵнода Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 4-й день 
мѣсяца октября сего 1897 года, на награжденіе за труды по 
народному образованію: бывшаго учителя церковно-приходской 
школы с. Бережинецъ, Острожскаго уѣзда, нынѣ священника 
Успенской церкви с. Глубочка, Житомірскаго уѣзда, Владиміра 
Банковскаго, діаконовъ церквей: Покровской с. Ходаковъ, Овруч
скаго уѣзда, Африкана Шеметило, и Параскевіевской с. Под- 
лѣсецъ, Заславскаго уѣзда, Іоанна Волосевича, псаломщика 
Параскевіевской церкви с Майкова, Острожскаго уѣзда, Ти
моѳея Богданца-Столяра, и бывшаго учителя Лексинской 
церковно-приходской школы, Иовѣнецкаго уѣзда, псаломщика 
Михаила Ошевенскаго, серебряными медалями, съ надписью «за 
усердіе», для ношенія на груди на Александровской лентѣ.

Увольненіе и назначеніе на должность Намѣстника Почаевскія 
Успенскія Лавры.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 27 августа—9 сен
тября 1897 года за № 2904, Архимандритъ Филаретъ уволенъ 
отъ должности Намѣстника Почаевскія Успенскія Лавры, а на 
сію должность опредѣленъ Архимандритъ Михаило-Архангель- 
скаго Черемисскаго монастыря, Казанской епархіи, Амвросій.
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II:
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЪСТІЯ.

Перемѣны по службѣ.
Учитель Дидковичской ц.-прих. школы, окончившій курсъ 

•Семинаріи Евгеній Викторовскій 25 сентября, согласно проше
нію, опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Зороковъ, 
Житомірскаго уѣзда.

Священникъ с. Лозовой, Староконстант. уѣзда, Іосифъ Кри
ницкій 27 сентября, по прошенію, перемѣщенъ въ с. Плесну, 
Заславск. уѣзда.

28 сентября священникъ с. Малаго-Житина, Ровенскаго 
уѣзда, Іоаннъ Захарьевичъ, по прошенію, перемѣщенъ въ с. 
Вересы, Житомірскаго уѣзда.

Священникъ с. Сосновки. Засл. уѣзда, Іоаннъ Двериицкій
6 октября, согласно прошенію, перемѣшенъ въ с. Хоровъ, 
Остр. уѣзда.

Священникъ с. Цуманя, Луцк уѣзда, Григорій Дашкевичъ, 
согласно прошенію, почисленъ за штатъ, а въ с. Цумань пере
мѣщенъ священникъ с. Дроздпей, Ковельскаго уѣзда, Алек
сандръ Шиманскій 6 октября.

Священникъ Петръ Львовичъ, согласно прошенію, назна
ченъ на священническое мѣсто въ с. Дроздни, Ковельскаго у.,
7 октября.

Того-же числа учитель Вязовецкой ц-прих. школы, окон
чившій курсъ Семинаріи Иннокентій Ковалевскій, по прошенію, 
опредѣленъ па священническое мѣсто въ с. Сосновку, Заслав
скаго уѣзда.

10 октября священникъ Алексѣй Неводскій, перемѣщенный 
въ м. Острожецъ, Дубенскаго уѣзда, оставленъ, по прошенію, 
въ с. Оржевѣ, Ровенскаго уѣзда.

Священники Ковельскаго уѣзда- с. Зачернечья Василій 
ІІомазанскій и с. Тупалъ Флегонтъ Концевичъ. согласно про
шенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другаго 11 октября.

Того-же числа священникъ Флоръ Ремезовъ назначенъ, 
на священническое мѣсто въ с. Лученки, Овручскаго уѣзда.

Священникъ м. Бѣлогородки, Заславскаго уѣзда, Ксено
фонтъ Капустинскій и м. Берестечка, Дубенскаго уѣзда, Ѳео

*
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доръ Абрамовичъ 13 октября перемѣщены одинъ на мѣсто 
другаго.

Псаломщикъ и учитель с. Вуйковичъ, Влад. уѣзда, Вла
диміръ Сѣлецкій, согласно прошенію, 13 октября опредѣленъ 
на священническое мѣсто въ с Кричильскъ, Владимірволынскаго 
уѣзда.

Учитель Дашепской школы, окончившій курсъ Семинаріи 
Леонидъ Корженевскій, назначенный въ с. Бѣлашевку, Ровенск.. 
уѣзда, 14 октября, по прошенію, перемѣщенъ въ село Лозовую, 
Староконстантиновскаго уѣзда.

Священникъ с. Сохужинецъ, Заславскаго уѣзда, Іоаннъ 
Конахевичъ, согласно прошенію, 15 октября перемѣщенъ въ 
м. Мирополь-Новый, Новоградволынскаго уѣзда.

Священникъ м. Торговицы, Дубенскаго уѣзда, Макарій 
Шавловичъ и с. Колодежно, Новоградволынскаго уѣзда, Все
володъ Левицкій, согласно прошенію, перемѣщены одинъ на 
мѣсто другаго 16 октября.

Свщенникъ с. Стараго Мирополя, Новоградволынскаго 
уѣзда, Алексѣй Радецкій 23 октября, по прошенію, перемѣщенъ 
въ с. Сохужинцы, Заславскаго уѣзда.

Псаломщикъ—діаконъ с. Рыдомля, Кременецкаго уѣзда, 
Тимоѳей Костаиовичъ и м. Вишневна, того-же уѣзда, Ананія 
Бочановскій перемѣщены, по прошенію, одинъ на мѣсто другаго.

Псаломщики м. Выжвы, Ковельскаго уѣзда, Иванъ Куль
чицкій и с. Вилій, Острожскаго уѣзда, Антоній Вечерко 11-го 
сентября, по прошенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другаго.

19 сентября псаломщики с. Печискъ, Староконстантинов
скаго уѣзда, Игнатій Ковалевскій, и с. Радоніевки, Заслав
скаго уѣзда, Порфирій Ковалевскій, по прошенію, перемѣщены 
одинъ па мѣсто другаго.

Послушникъ Владимірволынскаго монастыря Іероѳей Дядіо 
18 сент. назначенъ псаломщикомъ въ с. Каленскіе, Овручскаго 
уѣзда.

Уволенный изъ VI класса духовной Семинаріи Ѳеофилъ 
Милясевичъ назначенъ псаломщикомъ къ Воскресенской церкви 
села Тихомля, Острожскаго уѣзда, 27 сентября.

Послушникъ Кременецкаго Богоявленскаго монастыря Но
тацій Бабій 27 сентября, по прошенію, назначенъ псаломщи
комъ въ с. Забороль, Луцкаго уѣзда.

Псаломщикъ с. Раковщины, Овр. уѣзда, Андроникъ ИІа- 
равскій, по прошенію, 27 сентября уволенъ отъ должности.
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Бывшій воспитанникъ Семинаріи Иванъ Левицкій назна
ченъ псаломщикомъ въ новооткрытый приходъ с. Казимірку, 
Ровенскаго уѣзда.

Вдова псаломщика Евдокія Пискановская назначена про
сфорнею въ с. Зороковъ, Житомирскаго уѣзда.

Вакантны священническія мѣста:

въ с. Яйно, Ковельскаго уѣзда,
• — Курашѣ Ровенскаго уѣзда,
» — Пожаркахъ, Луцкаго уѣзда,
» — Маломъ-Житинѣ, Ровенскаго уѣзда.
- — Шѵбковѣ, Ровенскаго уѣзда,
• с. Бѣлашевкѣ, Ровенскаго уѣзда,
• — Старомъ-Мирополѣ, Новоградъ-Волынскаго уѣзда.

Преподаніе Архипастырскаго благословенія.

Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 29 сентября 
сего 1897 года преподано благословеніе Божіе помѣщику 
с. Лисова, Луцкаго уѣзда, Сергію Кузнецову за пожертвованіе 
имъ двухъ сотъ рублей на постройку Лисовской церковно
приходской школы и мѣстному фельдшеру В. Клецу за безмезд
ный отпускъ имъ своей квартиры йодъ помѣщеніе школы.

Церковному старостѣ Кириллу Панасюку и старшему брат
чину Петру Аврашуку, свято-Димитріевской, кладбищенской 
церкви, д. Горникъ, Ковельскаго уѣзда, преподано Его Высоко
преосвященствомъ благословеніе Божіе за усердіе къ украше
нію мѣстнаго храма.
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ОТЧЕТЪ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ мѣстныхъ суммъ по содержанію 

Житомірскаго Духовнаго Училища за 1895 годъ. 
(Продолженіе).

Счетъ Ж 3.
Расходы по содержанію дома за 1895 годъ.

Р. | К.

1) На ремонтъ училищныхъ зданій и на пріобрѣтепіе, 
а равно и починку различныхъ предметовъ для училищной 
экономіи и нр.

А)

Работы п матеріалы: плотничьи, столярные и бондарные. 
Уплачено:

за 18 досокъ дубовыхъ дюймовыхъ 5 арш., по 35 к. 6 30
» 3 доски дубовыхъ 2-хъ дюймовыхъ 4 арш., по 45 к. . 1 35
» 25 досокч, соснов. Г А дюйм. для лѣсовъ въ церкви, 

по 40 кон. .......................... ..... 10
» 2 доски 1‘А дюйм. 9 арш., ио 65 коп. ... 1 30
> 6 досокъ 2-хъ дюйм., 24 арш., ио 15 кои. арш. . . 3 60
» 3 сосновыя шалевки, по 22 коп. каждая................. — 66
» 20 сосновыхъ шалевокъ 9 арш., но 25 коп. . . . 5 —
» 20 соснов. шалевокъ 9 арш. для огорожи деревьевъ, 

по 20 коп. . . ................. 4
» 3 сосновыя кроквы 5 арш., по 30 каждая................. — 90
» 1 сосновую кровку, 11 арш., ио 8 кои. арш............... — 88
> 2 подв. дубов. “/< вер. 7 арш., 14 арш., по 20 к. арш. 2 80
» 1 подвалъ дуб. 4А вершк., 7 арш., ио 30 к. арш. 2 10
> 2 подвалы дуб. ‘А вершк., 16 арш., но 35 к. арш. 5 60
> 10 легарей дуб. “А‘А верш. 6 арш., по 65 к. каждый 6 50
» 22 сосновыхъ рейки для огорожи деревьевъ, по 20 к. 

каждая....................................... ... 4 40
» 15 копъ драни для починки крыши квартиры эконома, 

Училища и сарая при квартирѣ надзирателя В. Викторов- 
скаго, ио 35 коп. . . ...

За перевозку части строительнаго матеріала въ учи
лищный дворъ ...

5 25

__ 40
За исправленіе огорожи въ училищной усадьбѣ и сруба

въ колодцѣ . ..... 2 —
За устройство 2-хъ тачекъ, шпановку половъ по всѣмъ 

классамъ и корридорамъ, за исправленіе въ квартирѣ над
зирателя В. Викторовскаго половъ со вставкою новыхъ до-



859
Г!’. I К.

сокъ, покрытіе дранью сарая при его квартирѣ и исправ
леніе огорожи въ училищной усадьбѣ . .

За исправленіе крыши при квартирѣ эконома Учи
лища, устройство огорожей возлѣ посаженныхъ въ саду 
деревьевъ и устройство большой лѣстницы..........................

За устройство новой калитки при квартирѣ надзира
теля В. Викторовскаго и исправленіе старой .

За исправленіе половъ и оконныхъ рамъ въ спаль
няхъ, а также дверей въ училищной больницѣ, за устрой
ство новой досчатой перегородки при квартирѣ надзира
теля Н. Хотовицкаго, устройство стола въ кухнѣ для по
суды, за устройство фонарнаго столба по Мыловской ул. 
и части новаго сруба въ колодцѣ .... . .

За устройство новой калитки и исправленіе 2 старыхъ
За исправленіе двухъ дверей въ банѣ.....................
За исправленіе 4-хъ дверей въ квартирѣ надзирателя 

В. Викторовскаго . . ....................................... .... .
За исправленій дверей въ классномъ корпусѣ и при

способленіе дверныхъ пружинъ и за исправленіе дверей 
въ больницѣ . . . . ....

За исправленіе классныхъ скамеекъ, столовъ и стульевъ
За исправленіе оконныхъ рамъ и форточекъ, устрой

ство двухъ новыхъ форточехъ и 2-хъ ставень для бани
За исправленіе въ училищной банѣ пола .................
За устройство 2-хъ лѣстницъ для класснаго корпуса .
За устройство дубовой этажерки для канцелярскихъ 

бумагъ и справочныхъ книгъ . . ....
За устройство дубовой сажени и 2-хъ дубовыхъ паду

бовъ на воду .......................................
За дубовую ванну для бани..........................
За дубовый уіпатъ для носки воды съ желѣзными обру

чами . . . . ... ...
За устройство 5 лоханей для мойки половъ, но 40 к.
За 2 лохани подъ квасныя бочки, по 20 коп................
За 1 дежку . . ...................................
За 1 кадушечку для рѣзки свеклы..................................
За 1 коновку для водовоза . ..........................
За 12 шаекъ для бани, но 25 кон.....................................
За 1 лохань для мойки посуды . ...
За 3 кружка на кадки, ио 30 коп.....................................
За 2 такіе же кружка, по 20 кои.............................
За набивку лоханей, дежекъ, шаекъ, падубовъ и кадокъ 

обручами, въ количествѣ 791, ио 2Ѵ« кон. за каждый
За починку въ теченіи года бочекъ, кружковъ, паду

бовъ, ушатовъ, лоханей, кадушекъ, банныхъ шаекъ и бан
ной ванны .................

90

Итого

12
2

1

4
4

3
126

12
31
2

3

19

10
177

70

50
20

50
50

40

40
90
20
50

90
90
40

77

2
73
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Б)

Работы и матеріалы: кузнечные, лудильные и слесарные.
Уплачено:

За 37 ф. гвоздей Л» 18, по 8 коп.............................................. 2 96
» 25 ф. гвоздей Л? 21, по 7 коп.............................................. 1 75
> 8 ф. гвоздей для драни, по 10 коп...................................... — 80
> разные гвозди .... — 65
» 2 іі. 35’/. ф. кровельнаго желѣза для покрытія балкона

при квартирѣ о. смотрителя Училища, ио 2 р. 90 к. п. 8 38
» 1 п. желѣза для оковки колеса и оси въ телѣгѣ . . . 2 10
» 1 п. 15 ф. выошекъ для печекъ, по 6 к. ф...................... 3 30
» 1 замокъ для приготовительнаго класса .......................... 1 90
» 2 замка съ пробоями . .................................................... ■— 97
> 1 колоколъ для столовой . ................................... 2 75
» 5 пружинъ для дверей церкви и класснаго корпуса 4 50
» 4 Пары завѣсъ къ дверямъ въ банѣ и къ калиткамъ 2 —
» 1 пауу ніорнерныхъ завѣсъ ... ...................... — 20
» 1 нару завѣсъ къ форточкѣ ........................................... — 10
» 1 приборъ для дверей въ банѣ ...................... .... — 40
» 2 желѣзныхъ затворы къ сараю . ............... . . — 20
і 3 крючка для лампъ класснаго корпуса .... — 10
> 1 дверку для чистки сажи ................................................ *— 20
» 1 кранъ для кадки съ квасомъ ................. ■ ... . — ЗР
* 10 винтовъ ..................... ....................................... — 30
» 1 напильникъ ......................................................................... — 20
» 4 букши для телѣги........................................................ .... . 1 45
> 1 мѣдную ступку съ пестикомъ ...................... 2 50
» 2 коробки порошку для чистки ножей и вилокъ . . — 40
» 4 желѣзныя грабли, по 65 коп.............................................. 2 60
» 6 желѣзныхъ лопатъ, ио 30 коп. . .......................... 1 80
» 49 американскихъ защепокъ для рамъ, по 5 к. . . 2 45
» садовыя ножницы....................................... ................. 2 —
» 1 желѣзное ведро и 7 канатовъ для води • . 2 20
» 1 мѣдный вентиляторъ для квартиры надзирателя В.
'' Викторовскаго . .................................. 1 35

'» 3 ф. желѣзной проволоки для печекъ, по 12 к. — 36
» 14 ф. обручнаго желѣза для связи печки, ио 7 к. — 98
» 1 желѣзную щеколду въ квартирѣ эконома Училища . — 21
> 1 дюжину стальныхъ вилокъ • . 4 20
» исправленіе замковъ, устройство ключей и отточку но-

жей въ теченіе года ... 1 95
» покрытіе желѣзомъ балкона при квартирѣ о. Смотри-

теля Училища.......................................................................... 6 —
» исправленіе 2-хъ мѣдныхъ умывальниковъ...................... 1 —
> 11 желѣзныхъ кроватей, по 8 руб....................................... 88 —
» 1 желѣзную кровать ...................... 3 80
* исправленіе 21 ученической кровати.......................... 11 20
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За десятичные вѣсы для кладовой.......................................
» полуду кухонной посуди, 3-ХЪ котловъ съ крышками и

чайнаго куба, всего вѣсомъ 37 и., по 85 к. зй нудъ 
» полуду 2-хъ большихъ самоваровъ . ______ . .

Итого . . .В)
Матеріалы и работы малярные и обойные. 

Уплачено:
За 6 іі. 187» ф. коноплянаго масла, по 5 р. 30 к. • •
» 3 ф. варенаго коноплянаго масла, по 14 коп..................
» 13 ф' глейта и сурика, по 15 кон. ..................................
> 1 п. англійской муміи . ..............................
* 3 н. 20 ф. охры французской, по 1р. 80 кон................» 1 іі. цинквасу . ........................... . . .
> 77а ф. сигативу жидкаго, по 40 коп. .
» 3 іі. 15 ф. мѣлу бѣлгородскаго, по 50 к. . . . .
» 20 ф. скипидару, но 7 коп. . . ......................
» 3 іі. Графиту цейлонскаго, по 2 р. 40 к..........................
» 5 ф. ультрамарина № 000. по 50 коп. . . . . .
» 2 п. 26 ф. блейвасу, по 4 р.............................................
» 2 ф. сажи голландской, по 15 коп.......................................
» 15 ф. цинквасной краски, по 16 к,..............................
» 17« ф. лаку англійскаго, по 75 к.........................................
» 1 іі. 30 ф. кита для стеколъ .................................. .
> покраску въ Рождественскія, Пасхальныя и лѣтнія ка

никулы половъ, панелей, окоиныхч. рамъ и дверей въ 
училищныхъ зданіяхъ . .

» покраску классныхч. столовъ и досокъ въ теченіе года .
> покраску 174 ученическихъ кроватей, ио 22 к.

И того

Г)

Матеріалы и работы—стекольные и ламповые (а также 
нѣкоторые желѣзные и жестяные).

Уплачено:
За 2 ящика стекла для оконныхъ рамѣ—одинч. 12 р., 

а другой 11 р. 20 к ...
За 11 ламповыхъ стеколъ, но 15 коп..............................

13
29
35

по 12 копно 7 коп..........................................
по 6 коп. ...

3 стѣнныхъ лампы для класснаго корпуса, но 4 р
3 лампы № 8 съ фарфор. резервуарами для спаленъ, 
по 50 коп.......................... ...

1 лампѵ «Бингенъ» для комнаты Правленія Училища .

Р. К.

15 —

31 44"/«
1 70

216 657ч

34 25
— 42

1 95
2 40
6 30
5 50
3 —
1 68
1 40
7 20
2 50

10 60
—. 30

2 40
— 94

1 72

36 55
4 —

38 28
161 39

23 20
1 65
1 56
2 3
2 10

12 —

1 50
6 —
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1 Р. Е.

За 1 лампу Л» 8 для спальни ............................................... ■ т 30
» 1 лампу для училищной залы........................................... ] 20
» 1 резервуаръ съ горѣлкой къ лампѣ «Молнія» при столовой 2 50
» 4 резервуара для люстры въ залѣ, по 45 кон................. 1 80
» фитили разной величины къ лампамъ . . . • 2 45
» 1 обручъ для лампы и ножницы для лампы . . — 85
» 1 колпакъ для лампы . . . .......................... — 50
> 1 фонарь со столбомъ по Мыловской улицѣ ..... 2 50
» 1 фонарь для сортира ... ................................... 2 50
» устройство въ 5 классахъ ламповыхъ трубъ-копотеот-

водовъ. по 8 руб. . . .......................... 40 —
» 7 лампадокъ для спаленъ, по 10 коп................................. — 70
» 100 чайныхъ кружекъ, по 77» коп. . ..... 7 50
>50 » » по 7 коп. .......................... 3 50
* 2 большихъ кружки для питья воды, по 15 коп. . . . — 30
» 8 малыхъ кружекъ къ умывальникамъ, по 8 коп. - — 64
» 55 эмалированныхъ тарелокъ для столовой, по 35 к. . 19 25
» 4 » > » » по 30 к. 1 20
» большой насосъ въ кладовую для керосина .... 1 —
» 2 большихъ воронки для кладовой и 6 ведеръ разной

величины для воды . . ....................................... 4 9о
» 1 клозетъ для больницы.................................................... 4 —
» Жаровню для церкви................................................ — 15
» починку въ теченіе года лампъ, фонарей, жестяной но-

суды, водосточныхъ трубъ и жолобовъ . . . 22 85
Итого. . . 170 68

Д)

Матеріалы и работы: печные, штукатурные и мостовые.
Уплачено:

За 1000 огнеупорнаго кирпича для устройство огрѣватель-
ной печки..................... . 13 50

» 400 » » для ремонта бани, по 1 р.
45 коп. сотня . . . . 5 80

* 200 шт. водоупорнаго кирпича для ремонта бани, но
1 р. 50 коп. сотня ............. 3 —

» 100 » » » 1 30
» 150 штукъ простаго кирпича, по 80 кои. сотня . . 1 20
» 20 п. сѣрой извести для штукатурки и побѣлки спа-

ленъ и больницы, по 30 кои. ....................................... 6 —
» 5 пуд. бѣлой извести, по 80 кои................................. 4 —
» 1 п. 20 ф. мѣлу, по 40 коп. ....................................... — 60
» 27» ф. ультрамарина, по 40 кон. 1 —
» 10 конусовъ и 37» воза песку и глины для исправле-
нія мостовой но Мыловской іі Б. Бердичевской ул., по 2 р.
за конусъ и 40 коп. за возъ.................................................... 21 40

За ) возъ бѣлой глины ................................................ 1 20
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Р.

4

К.

20За 7 возовъ гравія для усыпкп мостовой, ііо 60 коп.
За 5 возовъ камня для перекладки мостовой, по 1 р. 5 —
За 2 воза камня для перекладки каменки въ банной 

печкѣ, по 1 руб. . . ... ................................................ 2 __
За исправленіе въ Рождественскія, Пасхальныя и лѣт

нія каникулы по всѣмъ зданіямъ Училища штукатурки, 
побѣлку всѣхъ училищныхъ зданій снаружи я внутри, 
устройство части пилястра при Училищной церкви, устрой
ство новой печки въ квартирѣ надзирателя В. Викторов
скаго и исправленіе старыхъ, вдѣлку чайнаго куба, укладку 
камня въ банной печкѣ и нѣкоторыя другія печныя и шту
катурныя работы, произведенныя въ училищныхъ зданіяхъ 
въ теченіи года...................................... ........ ...................... 144 20

За перекладку мостовой по Б. Бердичевской ул. въ 
количествѣ 477» саж., по 35 кон. 16 627»

Итого ................. 231 27»

Е)

Работы и матеріалы разные.
Уплачено:

За 140 арш. рѣдюги для вытиранія половъ, по 14 коп. . 19 60
» 44 арш. холста для вытиранія посуды, но 10 к. . . . 4 40
» 27 арш. » > » по 15 к. . . 4 5
> 8 арш. холста для оклейки печи, по 15 кои................ 1 20
» 45 арш. парусины для пошитья ученическихъ тюфя

ковъ, по 15 коп. . . 6 75
» 8 возовъ кулевой соломы для набивки ученическихъ 

тюфяковъ и для бани, ио 60 коп. . 4 80
» 4 воза » > » по 1 р. . . 4 —
» 8 возовъ» > » по 1 р. 70 к. . 13 60
» 300 штукъ банныхъ вѣниковъ, по 1 коп............................
> 15 половыхъ щеѣокъ, по 1 р. 40 коп.................................

3 —
21 —

» 1 щетку для чистки платья въ больницу..................... — 60
» 2 щетки для лампъ, ио 15 коп............................................. — 30
» 1 возъ углей для самоваровъ .............................. 4 15
» 1 веревочный коверъ для класснаго корпуса................. 3 —
» 1 канатъ вѣсомъ въ 267» ф.. но 11 коп. 2 917,
» 13 бочекъ воды, купленныхъ по случаю болѣзни учи

лищной лошади, по 40 к. . . . . . 5 20
» 6'Л ф. губокъ для вытиранія съ классныхъ досокъ, ио 

80 коп. ... 5 20
> 6 ф. восковыхъ фитилей для зажиганія лампъ, ио 60 к. . 3 60
» набивку льдомъ училищнаго ледника ... 9 —

Итого 116 367,
Л всего на ремонтъ училищныхъ зданій и на пріобрѣ

теніе, а равно и починку различныхъ предметовъ для учи
лищной экономіи ......................................................................... 1073 847»



— 864

II) На содержаніе училищной домовой церкви. 
Уплачено:

За 6 и. 2 ф. лампаднаго масла, по 12 р. и..........................
» 20 ф. ладану, по 12 р. п. . .....................
» 2 диптиха: одинъ—въ 1р. 70 к. и другой—въ 1р. 20 к. 
» книги для записи церковныхъ доходовъ и расходовъ

Итого . .

III) На освѣщеніе училищныхъ зданій.
Уплачено:

За 9 и. лампаднаго масла для освѣщенія ночью учениче
скихъ спаленъ, по 12 р. . . . . . .

» 218 іі. 8 ф. керосину, но 1 р. 50 к. нудъ . . . . 
> 10 ф. стеариновыхъ свѣчъ, ио 9 р. 20 к.. п. . . . . . 
» 21 ф. » » по 9 р. 50 к. п.

Итого .

IV) На отопленіе.
Уплачено за 100 кубическ. саженъ грабовыхъ дровъ, 

по 17 руб. за саженъ (съ роспилкою)....................... . .

V) На жалованье прислугѣ.
Уплачено:

Новару за 12 мѣсяцевъ, по 9 руб. въ мѣсяцъ .
Его помощнику за 10 мѣс. 20 дней, по 6 р. въ мѣс. 

й § (Одному за 11 мѣсяц. 15 дней, но 5 р. въ мѣсяцъ. . 
,©<8 (Другому за 10 мѣс. 15 дней, по 5 р. въ мѣсяцъ . . 

Третьему за 10 мѣс. 15 дней, но 5 р. въ мѣсяцъ 
Одному за 12 мѣс. (11 м. ио 5 р. и 1 м. по 5 р. 25 к.) 
Другому за 11 мѣсяцевъ, по 5 руб. . .
Третьему за 107» мѣс. (97» м. по 5 р. и за 1 м. 5. р. 25 к.).

и

« к

^ІДі
. (Одному за 12 м. (за 4 м. по 5 р., 3 м. по 4 р. и 5 м. но 1 р.). 

Другому за 12 мѣс. (за 4 м. по 5 р. 25 к., за 2 м. но
6 р. и за 6 м. но 5 р.)..........................

Третьему за 10 м. 11 дн. (за 4 м. по 5 р. 25 к., 2 м.
по 6 р. и 4 м. 11 дн. ио 5 р.) ...

и четвертому за 3 мѣс. 15 дней, но 5 р.
Правленскому и при квартирѣ о. смотрителя Учи

лища за 12 мѣс., ио 5 р..
Церковному и прп квартирѣ г. помощника смотрителя 

за 11 мѣс. 26 дн., ио 5 р. ......................
Ночному сторожу за 12 мѣсяц.. но 5 р......................
Кучеру за 12 мѣсяц., но 5 руб.................................
Служителю прп квартирѣ эконома Училища за 12 м., 3 р. 
Служителю при квартирѣ завѣдывающей училищнымъ 

и ученическимъ бѣльемъ за 10 мѣс. 15 дн. (за 5 м. по 
4 р. 25 к. и 57» м. по 4 р.........................................................

і **• К.

72 60
6 —
2 90

— 85
82 35

108
327 2974

2 30
4 9874

442 587»

1700 —

108
64 —
57 50
52 50
52 50
60 25
55 ■—
52 75
37 —

63 —

54 83
17 50

60 —

59' 32
60 —
60 —
36 —

43 25
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р К

Служительницѣ при больницѣ за 10 м. 13 дн. но 5 р. 52 17
Временному служителю при больницѣ за 9 дн., по 5

руб. въ мѣсяцъ ....... . . . . 1 61
Итого ..... 1047 18

VI) На содержаніе конюшни и возовни.

Уплачено:

1 1 корецъ ..................................................................... 1 50
і 1 2 > по 1 р. 65 к. ........................................... 3 30

12 > по 1 р. 70 к........................................................ 3 40
2 ,2 » ио 1 р. 75 к........................................................ 3 50
« 1 » . ................................................................. 1 80
® 1 » ............................................................................. 1 85
О 2 » по 1 р. 90 к........................................................ 3 80
й ІІ > ..................................................................... 1 95
« «5Ѵг » по 2 руб........................................................... 11 —

/ 2 » по 2 р. 25 к........................................................ 4 50
(2 » по 2 р. 70 к........................................................ 5 40
\ 4 » но 3 рубля........................................................ 12 —

Заковку лошади въ теченіе года 50 новыми подковами, по
25 коп......................................................................................... 12 50

и 34 старыми, по 10 к. . 3 40
» деготь и смолу для телеги, колесную мазь для выѣзд-

нихъ дрожекъ и жиръ для смазыванія сбруи . . . 2 70
> исправленіе въ теченіе года экипажей и упряжи . . 14 20

Ветеринарному врачу за лѣченіе лошади и лѣкарства. 2 50
За новый деревянный ящикъ для водовозной телѣги . . 3 —
» 8 н. 26 ф. желѣза для оковки новой телѣги, по 1 р. 80 к. 15 57
» оковку новой водовозной телѣги съ устройствомъ же-

лѣзныхъ осей . . .............................. 12 —
» покраску ея масляною краскою ... ............................... 3 —
» 2 ремня для упряжи .......................... 1 —
» 8 арш. тесьмы для вожжей, но 20 коп.............................. 1 60
» простыя вожжи къ телѣгѣ ............................... — Зэ
» пару гнутыхъ оглоблей къ выѣзднымъ санямъ ... 1 50

Внесено залогу въ Управленіе Государственными Иму- •
іцествами при отдачѣ Училищу вт, арендное пользованіе
2-хъ казенныхъ сѣнокосныхъ участковъ: «Дертянка» и
«Еремовка» .............................. .................................. 10 90

Внесено въ Житомірское Губернское Казначейство
арендной платы за пользованіе вышеуказанными участками
въ 1895 году .......................... .... 21 80

Уплачено гербоваго сбора при заключеніи контракта
на арендное пользованіе, по 1 руб. 25 коп. отъ каждаго
участка ........................................................ .......................... 2 50
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Уплачено за 3 гербовыя марки 80 копѣечнаго досто
инства каждая къ копіямъ контракта и къ вводному листу 
во владѣніе................. - . . .

Итого ....

VII) За заводъ училищныхъ часовъ въ теченіе года,ио условію .........................................................................................................
VIII) За чистку дымовыхъ трубъ, по условію . ■

IX) За очистку ретирадныхъ мѣстъ и помойныхъ ямъ,по условію ................................ ................................................
X) За страховку училищныхъ зданій ...............................

XI) Въ Житомірское Губернское Казначейство Государ
ственнаго квартирнаго налога за помѣщеніе г. помощника 
смотрителя . . . ................................................

р. К.

2 40
164 92

10 —

50 —

115 —

208 53

2 50
4896А всего на содержаніе дома
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Счетъ Ж 4-й.

о расходѣ суммы на канцелярскія потребности по Житомірскому 
духовному Училищу за 1895 годъ.

Р. К.

Уплачено:
За 1 стопу бумаги Л» 5-й........................................................ 2 40

» 1 стопу бумаги Л» 6-й................................................ 2 .20
» 1 стопу бумаги Л» 7-й.................................................... 1 ээ
» 5'Л дестей бумаги ............................................................ — 60
» бумагу лучшаго качества ... .................. . . — 70
» пропускную бумагу............................................................ — 47
> чернила .................................................... ...................... — 82
» карандаши .............................. .............................. — 30
» 2 коробки стальныхъ перьевъ, по 80 коп. ..... 1 60
» гумми-арабику . ................................... — 40
» мастику для печатей ........................................................ — 25
» 3 фунта сургуча................................................................ 2 5
» пачку иголокъ ... ........................................... — 7
» портретъ Государя Императора Николая II, въ золо

той багетовой рамѣ, для комнаты Правленія Училища 9 3
> машинку «американскій переплетчикъ» ................. 1 50
» стѣнные часы для училища........................................... 11 ■—
» абажуръ для лампы............................................................ I —
» напечатаніе бланковъ разной формы для канцеляріи 7 80
» 3 приходорасходныхъ книги въ коленкоровомъ пе

реплетѣ, по 40 коп. ....................................... 1 20
» переплетъ 8 канцелярскихъ книгъ, по 20 коп. 1 60
з переплетъ 5 журналовъ, по 20 коп. . . 1 —

Итого. . . . 47 54

Счетъ №• 5-й.
О расходѣ суммы на училищную библіотеку за 1895 годъ.

Уплачено:
За выписанныя въ теченіе года для фундаментальной и 

ученической библіотекъ:
а) книги для чтенія и учебныя пособія
б) періодическія изданія...................................

За переплетъ книгъ ..................... ...

Р. К.

5!
103

26

32
30
26

Итого. . . . 180 88
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Счетъ № 6-й.

О расходѣ суммъ на мелочные и экстраординарные расходы 
по Житомірскому духовному Училищу за 1895 годъ.

Р. | к.

Израсходовано по мелочамъ на содержаніе дома:
въ м. Январѣ...................... 5 5

» Февралѣ...................... 6 26
» Мартѣ ...................... 4 65
» Апрѣлѣ ...................... 5 33
> Маѣ........................... 6 25
» Іюнѣ........................... 7 11
» Іюлѣ........................... 4 —
> Августѣ ...................... 10 97
> Сентябрѣ .... 4 58
» Октябрѣ ...................... 10 15
> Ноябрѣ ...................... 10 3
» Декабрѣ ..................... 32 23

Итого . . . 106 61

Счетъ N1 7-й.
О расходѣ суммъ по содержанію больницы при Житомірскомъ 

духовномъ Училищѣ за 1895 годъ.
Р. К.

Уплачено за медикаменты въ теченіе года 90 82
Израсходовано по мелочамъ и на пріобрѣтеніе раз

ныхъ необходимыхъ для больницы вещей . . 91 97’Л
Итого 182 7 9’Л

(Окончаніе слѣдуете).
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О выдачѣ книги для сбора пожертвованій.

6 октября сего 1897 года за № 13516 выдана изъ Конси
сторіи книга на имя крестьянина с. Ракова-Лѣса, Ковельскаго 
уѣзда, Нестора Трофимова Мыся для сбора въ предѣлахъ 
Волынской губерніи въ теченіи одного года доброхотныхъ 
пожертвованій на ремонтировку церкви въ с. Раковомъ-Лѣсѣ.

Постановленія Епархіальнаго Попечительства о выдачѣ пособій.

По постановленіямъ Епарх. Попечительства, состоявшимся 
8 октября 1897 года съ соизволенія Его Преосвященства, 
утверждены къ исполненію росписанія о бѣдныхъ духовнаго 
вѣдомства, составленныя па предметъ выдачи изъ суммъ мѣст
ныхъ окружныхъ Попечительствъ пособій: 1) за 1-ю половину 
1897 года, при воспособленіи 3 р., со стороны Епарх. Попе
чительства, по 3-му округу Житомірскаго уѣзда слѣдующимъ 
лицамъ: священническимъ вдовамъ: Юліи Денбиовецкой 10 р., 
Іуліаніи Немоловской 8 р. и Анастасіи Корниловпчъ 8 р.; свя
щеннической сиротѣ Еленѣ Денбиовецкой 6 р.; причетническимъ 
вдовамъ: Маріи Воцеховской 7 р , Ѳеодосіи Чернецкой 7 р., 
Іустинѣ Васютинской 6 р , Еленѣ Левандовской 6 р. и Ольгѣ 
Ступііицкой 5 р. и дьяческимъ сиротамъ: Варварѣ и Таисіи 
ГІнневичамъ 7 рублей. 2) за 1 половину 1897 года, при во 
споеобленіи 7 р. 80 к. со стороны Епарх. Попечительства, по 
1 округу Новоградволынскаго уѣзда слѣдующимъ лицамъ: 
священническимъ вдовамъ: Іуліаніи Тышкевичъ 3 р., Ѳеодосіи 
Епифановичъ 7 р., Іуліаніи Дубиновичъ 6 р, Серафимѣ Жол
товской 15 р., Павлѣ Ганжулевичъ 6 р. и Домиикіи Гловац- 
кой 8 р.; священническимъ дочерямъ: Варварѣ Карвовской 3 р., 
Надеждѣ Тышкевичъ 3 р. и Олимпіадѣ Денбиовецкой 2 р; 
заштатному попомару Василію Калишевичѵ 4 р.; причетническимъ 
вдовамъ: Анастасіи Червинской 4 р., Аннѣ Иовоселецкой 4 р , 
Александрѣ Стаховской 3 р.. Аннѣ Иовоселецкой 4 р. и На
деждѣ Погольской 6 рублей. 3) за 1 половину 1897 года, 
при воспособленіи 16 р. со стороны Епарх. Попечительства, 
по 3 округу Овручскаго уѣзда слѣдующимъ липамъ: священ
ническимъ вдовамъ: Ѳеклѣ Мартиновичъ 5 р., Елизаветѣ Ѳедо
ровичъ 9 р. и Ѳеклѣ Ленчипской 6 р ; священнической сиротѣ 
Ѳсвроніи Саковичъч5 р.; причетническимъ вдовамъ: С:ефанидѣ

І(В
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Скобельской 3 р., Варварѣ Кулаковской 3 р.; просфорнямъ: 
Евдокіи Голубовичъ 5 р.. Маріи Юркевичъ 7 р. и Іустинѣ 
Переверзовой 8 рублей. 4) за 2 половину 1897 года, по 
городскому округу Новоградволынскаго уѣзда слѣдующимъ 
лицамъ: священнической вдовѣ Еленѣ Жуковичъ 6 р ; священ
ническимъ сиротамъ: Димитрію, Онисифору и Алевтинѣ Абрамо
вичамъ 5 р.; исаломщичскимъ вдовамъ: Домникіи Бобровнидкой 
6 р. и Еленѣ Гощицкой 4 рубля.

Отъ Правленія Житомірскаго духовнаго училища.
Симъ объявляется, что при Житомірскомъ духовномъ учи

лищѣ имѣетъ быть вакантна должность эконома училища и 
діакона при училищной церкви. Для занятія сей должности 
требуется лицо съ семинарскимъ образованіемъ, обладающее 
звучнымъ и пріятнымъ голосомъ и имѣющее достаточныя по
знанія по домоводству и училищному хозяйству. Жалованья 
эконому училища, при квартирѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, 
положено ЗОО р. въ годъ, и за свяіцепнослуженіе въ училищ
ной церкви по рукоположеніи во діакона—100 р. Кромѣ того 
въ распоряженіе эконома на наемъ прислуги для себя отпу
скается 50 р., а владѣющій приличнымъ почеркомъ можетъ 
расчитывать па полученіе еще 50—60 р. въ годъ за письмо
водство. Желающіе занять означенную должность, съ обяза
тельствомъ прослужить не менѣе пяти лѣтъ, подаютъ прошеніе 
въ Правленіе училища.

Объ учительскихъ вакансіяхъ.
Въ с. Великомъ-Гальчинѣ, Житомірскаго уѣзда, въ настоя

щее время вакантна должность втораго учителя при церковно
приходской школѣ. Лица, желающія занять это мѣсто должны 
имѣть образовательный цензъ, основательно знать пѣніе и руко
водить хоромъ. Жалованья въ годъ на этой должности поло
жено, при квартирѣ, отопленіи, освѣщеніи и прислугѣ, 120 р. 
Прошенія въ семъ случаѣ, съ приложеніемъ документовъ, по
даются въ Житомирское уѣздное Отдѣленіе.

При церковно-ириход. школѣ с. Рясникъ, Острожск. уѣзда, 
вакантно мѣсто учителя, годичное жалованье котораго 120 р. 
Просятъ обращаться по слѣд. адресу: Почт. ст. Тучинъ, свя
щеннику с Рясникъ Іакову Огибовскому.

Дозволено цензурою. Кременецъ. 21 Октября і 897 года.

Редакторъ П. Бѣляевъ.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
1 Ноября № 31 1897 года.

Историческое значеніе православія.
(Продолженіе).IV.Такимъ образомъ въ 1569 г. западная латинская культура одержала наконецъ побѣду надъ основами политическими и общественными, которыми жила Литовская Русь и въ частности наша Волынь. Эта побѣда была результатомъ длительнаго періода взаимныхъ столкновеній и уступокъ съ той и другой стороны и главнымъ образомъ зависѣла отъ превосходства матеріальныхъ и внѣшнихъ условій быта, сообщеннаго Польшѣ усвоеніемгь идей Возрожденія. Что же вносила эта Ла- . тинская культура въ активъ народной жизни, была-лп она зиждительною силою, поднимавшею и устроившею народное благосостояніе, являлась ли она точкой опоры для поступательнаго движенія въ дѣлѣ государственнаго и общественнаго устроенія? Самое поверхностное наблюденіе надъ исторіей Литвы и Западной Руси съ этихъ норъ приводитъ къ отрицательному отвѣту на эти вопросы. Въ самыхъ основныхъ и существенныхъ вопросахъ общественнаго устроенія эта польская культура вносила начала разложенія и разстройства. Еще при послѣднихъ Пястяхъ польское магиатство и шляхта ограничили верховную власть; при Ягеллонахъ она еще болѣе упала, а съ прекращеніемъ этой династіи выборные польскіе короли становятся украшеніемъ Рѣчи Посполнтой (республики) безъ всякаго



— 942 —почти вліянія на дѣла своего королевства. Въ тоже время восторжествовавшая польская культура нарушаетъ основное условіе общественнаго устроенія,—присвоивши всѣ права въ государствѣ одному только сословію и обездоливши народную массу. Первое благодѣяніе Польши побѣжденной ею Литвѣ—Руси было утвержденіе въ послѣдней крѣпостнаго нрава. Далѣе Польша выпустила въ Литву массы еврейства и черезъ него мало-помалу уничтожила городское православное сословіе. Съ тѣхъ поръ Западно русскіе города наполняются жидами, которые подъ покровительствомъ польскихъ королей заполняютъ села и деревни и прибираютъ къ своимъ рукамъ всю торговлю и промышленность въ Западной Руси.Рядомъ съ элементами отрицательными, съ зародышами разложенія государственнаго и общественнаго организма, преобладаніе польскихъ началъ вносило разслабленіе въ народные нравы. Отдѣленіе высшаго сословія отъ остальнаго народа дѣлало его глухимъ къ народнымъ нуждамъ, эгоистичнымъ и малодушнымъ. Забывалась прежняя доблесть боярскаго сословія, его готовность жертвовать жизнью и достояніемъ для защиты государства отъ нашествій степныхъ варваровъ. Мы имѣемъ свидѣтельства писателей XVI столѣтія, рисующія яркими чертами водвореніе тѣхъ нравовъ и поведенія среди Литовско-Русской ополяченной аристократіи, которыя въ слѣдующія столѣтія дали полный расцвѣтъ н погубили Польское государство. Литовскій писатель Михалонъ («І)е тогіЬиз Іліиапогиіп, Мозсогит еі Тагіагогит») и знаменитый Московскій бѣглецъ князь Андрей Михайловичъ Курбскій (въ своихъ «Сказаніяхъ») въ сильныхъ, исполненныхъ негодующаго юмора, выраженіяхъ отмѣчаютъ гибельное вліяніе нольщизны на нравы Литовскаго и Русскаго боярства. Слѣдствіемъ малодушія и изнѣженности служилаго сословія было постоянное раззореніе страны отъ нашествій Крымскихъ татаръ и угонъ массы народа въ плѣнъ. Рынки Крымскихъ и Анатолійскихъ городовъ переполнены были Литовскими рабами, и сами татары дивились неизсякаемости этого племени...Такъ отразилось польское вліяніе па политическомъ и общественномъ организмѣ Литовской Руси, послѣ Люблинской уніи составившей нераздѣльную часть Польскаго государства. Но это сліяніе пе могло быть полнымъ и рѣшительнымъ, не могло проникнуть въ народную глубину, пока Русь сохраняла религіозную, или вѣрнѣе, вѣроисповѣдную самостоятельность. Понятія —польскій гражданинъ и православный, или какъ стали привыкать выражаться Поляки,—схизматикъ,— не уживались



— 943 —въ головахъ польскихъ политиковъ. Притомъ папскій Римъ чрезъ подчиненное ему духовенство внушалъ, что только католики могутъ быть добрыми гражданами своего государства и возобновилъ требованіе уничтожить схизму въ предѣлахъ польской Рѣчи Посполитой. Требованія эти раздались въ тотъ моментъ, когда сбитое съ позиціи реформаціей папство воспрянуло, повидимому, въ прежнемъ блескѣ и силѣ, т. е. въ самый разгаръ, такъ называемой, католической реакціи. Не подлежитъ сомнѣнію, что возстановленіе католичества въ Западной Европѣ принадлежитъ, если ие исключительно, то главнымъ образомъ знаменитому «обществу Іисуса». Съ половины XVI вѣка судьбу Римской церкви взяли въ свои руки Іезуиты. Характеръ, цѣли, средства и способы дѣйствія этого великаго общества извѣстны. Скромные съ виду, неутомимые въ трудѣ, исполненные разнообразныхъ талантовъ, Іезуиты въ какіе нибудь пятьдесятъ лѣтъ незамѣтно забрали въ свои руки умъ, совѣсть и матеріальныя средства католическихъ народовъ и направили ихъ на возстановленіе рушившейся папской теократіи. Незримая ихъ дѣятельность вызвала безпощадныя междоусобныя войны и замѣшательство на всемъ Западѣ Европы и положила предѣлъ распространенію реформаціи. Панство снова стало грозной силой, но опять-таки не нравственной, а матеріальной и руководящейся матеріальными мотивами. Вскорѣ выяснилось, что, сообщивши католичеству внѣшній блескъ, Іезуиты окончательно уронили его въ глазахъ вѣрующихъ и были главными виновниками всеобщаго равнодушія къ вѣрѣ людей ХѴШ вѣка. Преслѣдуя мірскія цѣли, поставивши задачею во чтобы то ни стало подчинить себѣ народы, эта чисто военная фаланга внесла въ христіанскій міръ Запада новые элементы разложенія и разлада. Католическое богословіе подверглось переработкѣ іезуитскихъ ученыхъ и сообщило римской церкви еще въ большей степени духъ нетерпимости и высокомѣрія. Въ теченіе двухъ вѣковъ Іезуиты держали въ свопхъ рукахъ судьбы католическихъ народовъ Европы, пока наконецъ послѣдніе не пришли къ сознанію, что эта темная сила—главный врагъ ихъ національнаго развитія и благосостоянія, что она дѣйствуетъ во вредъ государству, разъединяя населеніе, возстановляя одну часть его противъ другой, и религію обращаетъ въ средства для достиженія мірскаго владычества.Такимъ же разрушительнымъ характеромъ сопровождалась Дѣятельность Іезуитовъ въ Польскомъ государствѣ и была одною изъ главныхъ причинъ его паденія. Кардиналъ Гозій, епископъ



944Вармійскій, вызвалъ Іезуитовъ въ Польшу около 1564 г. для борьбы съ появившимися здѣсь протестантами; затѣмъ какъ разъ въ годъ Люблинской уніи перешли они въ Литву и основали въ столицѣ ея Вильнѣ свою коллегію. Въ Литовской Руси дѣти Лойолы нашли широкое поле для своей дѣятельности. Заявивши себя отличными воспитателями, они вскорѣ проникли въ дома Литовско-Русской знати; и не прошло нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, какъ искони православные русскіе аристократическіе роды, уже раньше ополяченные, стали теперь католическими; равнымъ образомъ потомки протестантскихъ аристократовъ (Радзивиллы и др.) стали также католиками. Воспитанное Іезуитами, новое поколѣніе стало послушнымъ орудіемъ въ ихъ рукахъ и принялось ревностно помогать имъ въ окатоличеніи средняго дворянства. Жившая на земляхъ крупнаго вельможи, или магната, шляхта вслѣдъ за нимъ волей-неволей оставляла вѣру отцовъ. Такъ мало-по-малу все землевладѣльческое сословіе стало польскимъ и католическимъ и отдѣлилось отъ народной массы, жившей на его земляхъ. Связь съ народомъ порвалась, а вскорѣ между нимъ и высшими руководящими сословіями стало еврейство, устремившееся въ Литву и Русь вмѣстѣ съ Поляками и начало на этой розни созидать собственное благополучіе.Необычайные успѣхи Іезуитовъ основывались иа отсутствіи сопротивленія, какое они могли бы встрѣтить со- стороны главныхъ охранителей началъ, составлявшихъ когда-то основу жизни Литвы и Руси, т. е. со стороны православнаго духовенства. Дѣло въ томъ, что торжествовавшая нолыцизна и латинскіе порядки мало-по-малу проникли въ управленіе православной западно-русской церкви и стали подкапывать ея зданіе. Польскіе короли присвоили себѣ право раздавать въ Литвѣ епископскія каѳедры («право подаванія духовныхъ хлѣбовъ») наравнѣ съ другими урядами. 'Гакъ какъ каждая епископская каѳедра владѣла большими земельными имуществами, то епископство стало предметомъ исканій со стороны свѣтскихъ людей, видѣвшихъ въ немъ средство для роскошной жизни. Еще при жизни епископовъ являлось нѣсколько искателей его мѣста и вели между собой борьбу при дворѣ, добиваясь права быть его преемниками и получить пока титулъ нареченнаго (номината) епископа. Большую роль въ этой борьбѣ за «нарсченіе» игралъ подкупъ, и королева Бона нс стѣснялась иногда продавать будущее епископство заразъ нѣсколькимъ лицамъ. Впослѣдствіи, когда открывалась наконецъ ожидаемая вакансія, претенденты



— 945вели за нее настоящую войну, и кто былъ сильнѣе, тотъ и осуществлялъ свое право. Польско-латинское вліяніе такимъ образомъ вносило свое разлагающее дѣйствіе въ священную область православной церкви, внося въ ея управленіе тѣже порядки, какіе всегда существовали въ католическомъ церковномъ мірѣ. Уже было сказано, что высшая Іерархія католическая представляла собою аристократію въ мірскомъ значеніи этого понятія и пополнялась исключительно лицами знатнаго происхожденія, смотрѣвшими на свой санъ, какъ на источникъ роскоши и власти. Не смиренные иноки, заслужившіе святостью жизни и подавленіемъ личныхъ интересовъ свой высокій санъ и готовившіеся къ нему долгими годами созерцательной жизни и монашескаго искуса, стали вгъ XVI столѣтіи занимать мѣста верховныхъ пастырей въ Западно-Русской Церкви, а люди, проявившіе свои способности на ратномъ полѣ, или въ шумномъ кругу королевскаго двора и видѣвшіе въ епископствѣ только перемѣну наряда и обстановки, но не привычекъ и образа жизни. Дошедшіе до насъ акты отъ второй половины XVI столѣтія рисуютъ такія подробности жизни этихъ духовныхъ сановниковъ, которыя не оставляютъ никакого сомнѣнія въ ихъ несоотвѣтствіи съ своимъ положеніемъ. Подробности эти общеизвѣстны, и нѣтъ надобности на нихъ останавливаться; важно только указать ихъ верховную причину, относительно которой также не можетъ быть сомнѣнія: эта причина разлагающее вліяніе латинской культуры и римской церкви, понимаемыхъ въ качествѣ высшихъ основъ жизни и человѣческаго поведенія. Это пагубное вліяніе не могло не повести къ пониженію нравственнаго уровня во всемъ западно-русскомъ духовенствѣ. Кромѣ неустройствъ въ высшемъ церковномъ управленіи, на этомъ пониженіи отразилось и вліяніе опять только черезъ Польшу пришедшаго въ Западную Русь обычая, такъ называемаго, патроната, по котсрому владѣлецъ земли становился распорядителемъ построенной иа ней церкви и имѣлъ право ставить въ ией священника но своему усмотрѣнію. Конечно, не всегда землевладѣлецъ могъ быть свѣдущимъ и безпристрастнымъ судьею въ выборѣ духовнаго пастыря. Съ переходомъ въ католичество ЗападноРусскаго дворянства православное духовенство было заключено въ своихъ сношеніяхъ въ тѣсный кругъ общенія съ необразованнымъ іі темнымъ народомъ и лишено возможности Держаться на извѣстномъ уровнѣ образованности.Такимъ образомъ въ то время, когда католическая церковь, выведенная изъ вѣковаго нестроенія реформаціей, собралась съ



— 946 —силами, очистилась отъ злоупотребленій, постаралась подготовить свое духовенство къ борьбѣ, приложивъ не мало заботъ къ повышенію уровни его образованія, Занадно русская православная Церковь рядомъ неблагопріятныхъ условій и обстоятельствъ доведена была до состоянія слабости и разстройства, въ какомъ она раньше никогда не находилась. Не трудно было, поэтому, Іезуитамъ отнять у православія почти все высшее западно-русское общество и легко понять ихъ планъ уничтожить православную церковь въ предѣлахъ Польскаго государства; мало того, благопріятно для нихъ складывавшіяся политическія обстоятельства и отношенія Полыни къ Москвѣ давали имъ надежду распространить область своей дѣятельности на восточную Русь. По своему обыкновенію, они не замедлили подчинить политику Полыни своимъ видамъ и побудили ея правительство произвести давленіе на своихъ православныхъ подданныхъ, чтобы заставить ихъ отказаться отъ своего исповѣданія. Послѣдовалъ рядъ узаконеній, ограничивавшихъ нрава православныхъ въ польской Рѣчи Посполитой; кромѣ того, правительство если явно не поощряло, то оставалось равнодушнымъ ко всякимъ насиліямъ и обидамъ, которыя позволяли себѣ католики или ренегаты Православія по отношенію къ православнымъ. Высшая іерархія православной церкви подвергалась чувствительнымъ оскорбленіямъ и, не смотря на объявленное въ сеймовыхъ постановленіяхъ равенство исповѣданій, не допускалась въ Сенатъ; оставшіеся вѣрными православію дворяне не могли получить урядовъ и удалялись отъ двора. Словомъ, весь государственный аппаратъ средствъ пущенъ былъ въ ходъ, чтобы доставить полное торжество Римской Церкви въ Польскомъ государствѣ, большая часть подданныхъ котораго и притомъ населявшая самый благодатный край, принадлежала къ церкви православной. Грозная туча латинства все ближе надвигалась и окутывала Западную Русь. Среди аристократіи оставалось уже немого преданныхъ сыновъ своей Церкви и хранителей завѣтовъ предковъ, устоявшихъ противъ обольщеній и давленія полыцизны, и эти немногіе съ грустью сознавали безнадежность положенія и огромное неравенство силъ въ предстоявшей борьбѣ. Кромѣ государственной власти, на сторонѣ латинства было превосходство образованности. Первое проявленіе защиты поэтому должно было заключаться въ поднятіи просвѣщенія среди православныхъ, по крайней мѣрѣ среди духовенства. Къ этой цѣли и направилъ свои усилія знаменитый защитникъ православія и русскихъ началъ князь Константинъ Константиновичъ



— 947Острожскій. При слабости центральной власти этотъ богатѣйшій вельможа, владѣвшій нѣсколькими уѣздами нынѣшней Волыни, занималъ въ Польскомъ государствѣ положеніе могущественнаго вассала и представлялъ силу, съ которой должно было считаться польское правительство. Польскій король вынужденъ былъ признать его оффиціальнымъ защитникомъ православной Церкви. Въ началѣ своей дѣтельности Константинъ Острожскій думалъ отстоять дѣло своей церкви и своего народа мирною борьбою на поприщѣ просвѣщенія. Въ своихъ владѣніяхъ сталъ онъ учреждать школы, главнымъ образомъ при монастыряхъ. Въ своей резиденціи—Острогѣ онъ основалъ учебное заведеніе, названное не безъ преувеличенія Академіей, и собралъ около себя все, что было просвѣщеннаго въ Западной Руси. Съ этихъ поръ наша Волынь становится средоточіемъ силъ умственныхъ и нравственныхъ русскаго народа и главнымъ поприщемъ борьбы за его исповѣданіе и самобытность.Главный результатъ просвѣтительной дѣятельности Константина Острожскаго — энергичная литературная борьба съ католичествомъ, т. е. съ Іезуитами, и появленіе немалаго числа полемическихъ сочиненій. Это литературное движеніе показало Іезуитамъ, что прямой переходъ въ латинство западно-русскаго народа—дѣло трудно осуществимое, и подало мысль, давно и не разъ предлагаемую папствомъ, объ уніи церквей, понимаемой Римомъ въ смыслѣ подчиненія панѣ. Появилась знаменитая книга польскаго Іезуита Петра Скарги: «О ,іесіпозсі козсіоіа росі іейпупі Разіеггеш». Въ книгѣ этой доказывалось произвольное будто бы отдѣленіе греческой церкви отъ вселенскаго единства, заблужденія православія, выставлялось превосходство латинской образованности,—греческій и славянскій языки признавались неспособными выразить высокія истины вѣры и вообще служить выраженіемъ высшей культуры и т. д.Примѣръ князя Острожскаго вызвалъ къ дѣятельной жизни церковныя братства, существовавшія давно въ главныхъ городахъ Литовской Руси и ограничивавшіяся до тѣхъ поръ чисто экономическими задачами по устроенію церквей. Братства эти возникли въ городахъ, пользовавшихся, такъ называемымъ, Магдебургскимъ правомъ, и выросли изъ цехового устройства городского сословія. Пленами ихъ были, главнымъ образомъ, горожане или мѣщане, но допускались и лица другихъ сословій, т. е. дворяне и духовные. Нестроенія въ управленіи церковью и правительственное давленіе на православныхъ побудило церковныя братства расширить кругъ своей дѣятельности и взять



— 948 —на себя защиту Церкви. Появились братскія школы и типографіи, мѣщане приняли дѣятельное участіе въ защитѣ интересовъ православія. Къ сожалѣнію, эта почтенная дѣятельность встрѣтила мало сочувствія въ высшей іерархіи православной, начавшей въ то время проникаться церковными латинскими порядками, исключающими вмѣшательство мірянъ въ церковныя дѣла. Послѣдовавшее столкновеніе братствъ съ епископами ослабило силу сопротивленія со стороны православія и ускорило дѣто уніи. Литературная борьба съ латинствомъ, въ которой православные нашли союзниковъ въ протестантахъ *), мало помогла въ виду начавшагося разъединенія въ самой православной церкви и опредѣлившагося тяготѣнія къ уніи высшей іерархіи. Самъ Константинъ Острожскій и другіе защитники православія изъ дворянскаго сословія стали склоняться къ уніи, видя въ ней единственный и благопріятный исходъ изъ тяжелаго положенія, въ которомъ находилась православная церковь, гонимая извнѣ и раздираемая нестроеніями внутри. Но эти люди склонялись къ уніи йодъ условіемъ признанія ея всею православною Церковью, т. е. восточно русскою и греческою, послѣ обсужденія этого вопроса иа вселенскомъ соборѣ. Однако такое рѣшеніе вопроса, какъ показываетъ опытъ прошедшаго, казалось маловѣроятнымъ, и радѣтели уніи рѣшили произвести дѣло негласно и безъ собора. Не будемъ останавливаться на общеизвѣстныхъ обстоятельствахъ проведенія уніи Западно-русской церкви съ Римскою. Съ какой бы точки зрѣнія ни смотрѣть на это дѣло, оно является съ одной стороны актомъ измѣны и малодушія изъ корыстныхъ побужденій, съ другой—актомъ насилія и. замаскированнаго стремленія подавить и уничтожить цѣлую крупную народность. Не такими средствами создаются великія историческія явленія, имѣющія цѣлью благо человѣчества и устраненіе преградъ къ его нреуспѣяиію и единенію. Судъ исторіи въ высшемъ смыслѣ долженъ быть не только безпристрастнымъ, но и безстрастнымъ по отношенію къ лицамъ; этому суду подлежатъ начала и идеи, въ силу которыхъ дѣйствуютъ истори
*) «Апокрисисъ»—отвѣтъ на книгу Скаргп написанъ былъ ііо 

порученію кн. Константина Острожскаго протестантомъ Христофоромъ 
Вронскимъ, скрывінпмч. свое имя подъ псевдонимомъ Христофора 
Филалета. Обращеніе къ протестантству въ борьбѣ сь Іезуитами выз
вало, какъ извѣстно, энергическое порицаніе со стороны князя Курб
скаго.



949 —ческія лица. Въ данномъ случаѣ праведному осужденію исторіи подлежитъ то верховное начало въ жизни христіанскихъ народовъ, которое называется римскою церковью или католичествомъ. Въ лицѣ своего главы эта церковь знала, что люди, явившіеся въ Римъ съ предложеніемъ уніи, дѣйствовали безъ полномочій и представляли не церковь, а группу немногихъ заинтересованныхъ лицъ; польское католическое правительство знало, подъ вліяніемъ какихъ причинъ предлагалась унія и для какихъ цѣлей. Въ томъ н другомъ факторѣ латинства проявилось разлагающее дѣйствіе іезуитской морали, признающей, что благо можетъ быть достигнуто съ помощью фальшивыхъ средствъ. Но исторія вскорѣ опровергла этотъ гибельный софизмъ. Въ 1596 году въ Брестѣ собранъ былъ соборъ западно-русскихъ іерарховъ, духовенства и мірянъ, который долженъ былъ подтвердить заранѣе составленный и утвержденный напою актъ уніи съ Римской церковью, составленный и заключенный нѣсколькими епископами безъ вѣдома и согласія православной паствы. Не смотря на протесты большинства собравшихся на соборъ, въ томъ числѣ двухъ епископовъ и главнаго представителя мірянъ князя Острожскаго и почти всѣхъ представителей отч. братствъ, меньшинство, поддержанное правительствомъ, объявило унію состоявшеюся. Съ этихъ поръ оставшіеся православными составили церковь, только терпимую въ польскомъ государствѣ. Вскорѣ умерч. и главный защитникъ этой церкви, могущественный князь Константинъ ОстрожскіЙ, а его дѣти перешли въ латинство.И такъ то начало, которымъ жила половина населенія соединеннаго нольско-литовско-русскаго государства въ теченіе многихъ вѣковъ, признано было несостоятельнымъ и русскій народъ въ этомъ государствѣ долженъ былъ усвоить другую основу политической и общественной жизни, оказывавшуюся, повиднмому, болѣе жизненной и болѣе способной дать силу и крѣпость государственному организму и общественному устроенію. Побѣда западнаго, римскаго направленія христіанства казалась полною и обезпечивала дальнѣйшее побѣдоносное его шествіе на востокъ. Но эта побѣда была только призрачною и результаты ея не оправдали ожиданій побѣдителей,—и это потому, что само временно -побѣдившее начало носитъ въ себѣ стихію разлагающую и неспособно создать государство истинно- христіанское. V. 'Вскорѣ послѣ Брестскаго Собора стало очевиднымъ, что въ Польскомъ государствѣ появился новый элементъ вражды и



— 950 —«смутъ среди населенія. Въ государственномъ смыслѣ церковная унія, созданная такими средствами, могла привести только къ отрицательнымъ результатамъ. И здѣсь, какъ въ другихъ странахъ Западной Европы, обнаружилась разность между интересами государствъ и интересами Рима: унія была выгодна, увеличивала область вліянія Рима и становилась гибельною для Полыни. Это понимали нѣкоторые умные Польскіе политики, но король (Сигизмундъ ІІІ), которымъ управляли іезуиты, и большинство правительственныхъ лицъ видѣли въ уніи средство сплотить и объединить населеніе Литвы и Руси съ поляками и стали упорно ее поддерживать. Началась жестокая борьба въ средѣ западно-русскаго народа; уніаты съ рвеніемъ, свойственнымъ новообращеннымъ, стали преслѣдовать своихъ соплеменниковъ и вчерашнихъ единовѣрцевъ, отнимая у нихъ храмы и церковныя имущества и призывая противъ нихъ содѣйствіе государственной власти.Въ теченіи четверти вѣка православные, или дизуниты, какъ ихъ стали называть, оставались безъ іерерхіи, такъ какъ изъ семи западно-русскихъ епархій только епископы двухъ галицкихъ епархій не подписали Брестской уніи.Волынскіе епископы:—Луцкій—Кириллъ Терлецкій и Владимірскій—Ипатій Поцѣй, какъ извѣстно,' были главными вчи- яателями и совершителями единенія сч. Римомъ.Такимъ образомъ православная церковь въ Западной Руси должна была, невидимому, неминуемо прекратить свое существованіе. Оставленная давно своими сынами, облеченными властью и богатствомъ,—русскою аристократіею, увлекшею за собою и среднее служилое сословіе, лишенная іерархіи, гонимая государствомъ, могла ли она не погибнуть?Многимъ тогдашнимъ православнымъ людямъ казалось, да можетъ быть и теперь такъ кажется, что унія Западно-Русской церкви съ Римской не измѣняла существенно положенія православія, сохранившаго свой богослужебный обрядъ и церковный порядокъ и поступавшагося только признаніемъ главенства папы. Но для вдумывающихся въ положеніе и сущность вещей было ясно, что признаніе главенства паны вело за собой неизбѣжно въ будущемъ измѣненіе всего православнаго строя и духа церкви и должно было привести постепенно къ сліянію или принятію католическаго символа вѣры и церковнаго строенія вполнѣ. Да католичество и не скрывало, что унія только переходная ступень и временная уступка требованію обстоятельствъ. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что этотъ церковный



951 —актъ имѣлъ цѣлью вмѣстѣ съ измѣненіемъ религіозныхъ отношеній и порядка въ церкви православной конечное уничтоженіе- русской народности въ смыслѣ этнографическаго самобытнаго племени и подчиненіе ея западной латинской культурѣ, усвоенной западнымъ славянствомъ. Если бы латинству удалось этого достигнуть, исторія восточной Европы получила бы другое направленіе... Но въ нѣдрахъ западно-русскаго народа таились силы, скопленныя вѣками самобытной культуры, которыхъ нельзя было подавить такъ легко, какъ казалось іезуитамъ и полякамъ. Этотъ народъ успѣлъ уже познать, къ чему ведетъ торжество польско-латинской образованности, отнявшей у него его естественныхъ вождей и сдѣлавшей ихъ гонителями вѣры и обычаевъ предковъ. Судьба польскаго кмета, порабощеннаго и доведеннаго до состоянія «быдла» польскимъ шляхетствомъ, находившимъ въ этомъ случаѣ поддержку въ католической церкви, была слишкомъ извѣстна этому народу, чтобы онъ могъ равнодушно смотрѣть на подчиненіе своей Церкви, его опоры и защиты, латинству. Унія встрѣтила въ народной массѣ полное неодобреніе и взволновала народную душу, которая чувствовала посягательство на ея жизнь и свободу, и съ этихъ поръ зародилась въ западно-русскомъ народѣ справедливая вражда къ ляху, замыслившему его уничтожить, отнявъ его завѣтную святыню, и явилась рѣшимость отстаивать эту святыню всѣми силами. Но силы русскаго народа были не организованы; требовалось найти вождей вмѣсто прежнихъ, измѣнившихъ за чечевичную похлебку земного и преходящаго величія.Гдѣ же нашелъ русскій народъ организующую силу и своихъ вождей?Онъ нашелъ ихъ въ православныхъ монастыряхъ. Великую устроительную и просвѣтительную силу составили монастыри вообще въ христіанскомъ мірѣ,—неизмѣримое значеніе имѣютъ они въ исторіи устроенія и духовнаго развитія русскаго народа. На востокѣ Европы среди молодой Руси, пріобщенной къ христіанскому міру, такъ же, какъ и на западѣ въ первые вѣка нашей эры, монастырь являлся культурнымъ очагомъ, освѣщавшимъ полудикую окрестность. Съ теченіемъ времени русскіе монастыри стали главными средоточіями народнаго ума и охранителями народной самобытности. Въ трудные моменты народной жизни изъ монастырей выходила помощь и руководство; туда отправлялись. вожди народа за совѣтомъ и ободреніемъ.Такую именно точку опоры и руководство нашелъ западнорусскій народъ въ православныхъ монастыряхъ, когда ему



952 —пришлось бороться за свое существованіе, отстаивая главную основу своей самобытности—православное исповѣданіе.Изъ всѣхъ областей Западной Руси, вошедшей въ составъ іюльскаго государства, Волынь имѣла наиболѣе монастырей,— что указываетъ на ея сравнительно болѣе значительную культурность. Большинство этихъ монастырей, отчасти въ настоящее время уже не существующихъ, было основано русскими князьями и боярами, родоначальниками тѣхъ аристократическихъ родовъ, которые въ настоящее время считаютъ себя польскими и блистаютъ приверженностью къ католичеству. Среди нихъ въ самомъ началѣ уніи начинаетъ свое историческое бытіе Почаевская обитель. Несомнѣнно бывшая съ незапамятныхъ временъ пріютомъ отшельниковъ, подвизавшихся въ ископанныхъ въ ея нѣдрахъ пещерахъ, святая гора Почаевская съ 1597 года, т. е. ровно 300 лѣтъ тому назадъ, даетъ мѣсто общежительному монастырю. Великою святынею этого монастыря становится икона Богоматери, прославляемая чудесами Божіей благодати и небесною помощью вѣрующимъ и до нашихъ дней. Съ основаніемъ Почаевской обители и съ исторіей ея святыни связано имя Анны Тихоновны Гойской, русской и православной боярыни, сохранившей преданность своей Церкви и вѣрность своей народности среди всеобщаго крушенія всего русскаго. Она была однимъ изъ немногихъ обломковъ русскаго волынскаго вельможества, ие поддававшагося приманкамъ поль- щизны и непоколебимо остававшагося въ православіи, ие смотря на все увеличивавшійся натискъ латинства и наплывъ польскихъ дворянъ, къ которымъ стала переходить вольінская земля. Основывая монастырь, давая ему средства для существованія въ земельныхъ угодіяхъ, благочестивая жертвовательница сочла нужнымъ въ своей дарственной записи нарочито оговорить, что ея земельныя пожертвованія, равно какъ и святая икона, хранившаяся въ ея домѣ, предоставляются инокамъ восточнаго греческаго, или православнаго, обряда. Съ теченіемъ времени Почаевская обитель мало-по-малу пріобрѣтаетъ великое значеніе для всей Волыни и сопредѣльной съ ней Червоной Руси или Галиціи.Несомнѣнно, что утвержденіе этого значенія принадлежитъ великому подвижнику—преподобному Іову, ставшему игуменомъ обители около 1620 года. Личность преподобнаго Іова представляетъ идеальный типъ восточнаго монашества. Не пресыщеніе жизнью, не желаніе отдохнуть и успокоиться отъ житейскихъ волненій и напастей привело этого подвижника въ монастырь;



— 953 —— на немъ, какъ и на другихъ великихъ представителяхъ монашества, лежала печать Божьяго избранія съ самаго ранняго дѣтства. Десятилѣтнимъ отрокомъ Іоаннъ Желѣзо явился въ монашескую общину, влекомый жаждою высшаго служенія, и съ тѣхъ норъ вся жизнь его, обнявшая цѣлое столѣтіе, была непрерывнымъ подвигомъ самоусовершенствованія душевнаго и практическаго осуществленія завѣтовъ евангелія въ исканіи путей царствія Божія иа землѣ. Начиная съ лѣтъ мужества, дѣятельность Іова проходитъ на Волыни, и имя его становится народнымъ на ряду съ именами ея немногихъ народныхъ благодѣтелей, которыя сохраняетъ благодарная память потомковъ. Принявши за образецъ личной духовной жизни великихъ подвижниковъ—Іоаниа Предтечу, Савву Освященнаго, Іоанна Лѣствичника, Іовъ не могъ, однако, хотя и желалъ, отказаться отъ практической дѣятельности, —живой и разнообразной, которой требовало отъ него тогдашнее положеніе православной церкви на Волыни. Противъ своей воли онъ долженъ былъ примирить свое врожденное стремленіе къ отшельничеству и чисто созерцательной жизни съ требованіями времени. Дѣятельность его началась въ Дубенскомъ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ, куда Іовъ былъ вызванъ настоятельными просьбами князя Острожскаго для устроенія обители и поднятія просвѣщенія среди братіи и вообще окрестнаго духовенства. Двадцать лѣтъ трудится здѣсь преподобный Іовъ въ качествѣ игумена, пріобрѣтаетъ большую извѣстность, которая начинаетъ его тяготить, и устроивъ монашескую общину, рѣшается удалиться изъ городскаго монастыря, за стѣны котораго проникали шумъ и суета большаго города, какимъ тогда было Дубно, въ тихую среди лѣсовъ возникавшую обитель Почаевскую. Но и здѣсь попытка его вести чисто отшельническій, пещерный подвигъ встрѣтила препятствіе въ единодушномъ и настоятельномъ желаніи братіи имѣть его своимъ игуменомъ. Ставши во главѣ обители, иреп. Іовъ всю остальную жизнь посвятилъ ея устроенію, входя въ разнообразныя сношенія съ тогдашнимъ обществомъ для огражденія ея интересовъ, привлекая благотворительную ревность жертвователей и увеличивая средства монастыря правильной экономіей. Слѣдуя духу равенства, усвоенному восточнымъ монашествомъ, игуменъ раздѣлялъ съ братіей всѣ ея занятія и не чуждался физическаго труда, принимая личное участіе въ копаніи прудовъ, посадкѣ деревьевъ въ саду и другихъ работахъ. Бъ тоже время преподобный наставлялъ братію примѣромъ необыкновеннаго воздержанія, смиренія и снисходительности. Часто уда



— 954 —лялся онъ въ пещеру, гдѣ проводилъ иногда подъ рядъ нѣсколько дней въ неустанной молитвѣ. Но не одно это практическое воздѣйствіе на окружающую среду наполняло жизнь Іова,—съ неменынимъ рвеніемъ предавался онъ учительному подвигу. До насъ дошла большая рукопись, писанная рукою преподобнаго. Рукопись эта представляетъ работу значительной цѣнности, гдѣ на ряду съ переводными или передѣланными богословскими статьями попадаются и оригинальныя произведенія Іова.Современное положеніе православія, тѣснимаго католичествомъ и протестантствомъ, вполнѣ сознавалось Почаевскимъ игуменомъ; въ своихъ словахъ и писаніяхъ онъ старается оградить своихъ слушателей и читателей отъ опасныхъ вліяній, раскрывая и выясняя нхъ несостоятельность. Значительную часть рукописи препод. Іова составляютъ выписки изъ сказаній о жизни великихъ христіанскихъ подвижниковъ, которымъ, очевидно., подражалъ преподобный. Сравнивая поведеніе и дѣятельность послѣдняго съ его образцами, нельзя не придти къ заключенію, что Почаевскій игуменъ представляетъ цѣльную личность, у которой идея п дѣло не расходились и жизнь текла по ясному и прямому руслу, направлялась къ твердо опредѣленной цѣли, намѣченной пламенной и непоколебимой вѣрою. Только такія личности имѣютъ вліяніе на современниковъ и создаютъ нѣчто прочное. Краткое и безъискуственное «житіе» преп. Іова, составленное его ученикомъ и свидѣтелемъ его жизни игуменомъ Почаевскимъ Досиѳеемъ, можетъ служить доказательствомъ того глубокаго впечатлѣнія и вліянія, которое онъ производилъ на современниковъ. Дѣйствительно, преп. Іовъ оставилъ глубокій слѣдъ въ исторіи православія въ нашей Волыни. Съ его времени Почаевъ становится религіознымъ средоточіемъ края, какое значеніе онъ удерживаетъ и въ наши дни. Несомнѣнно и при жизни Іова, и послѣ его смерти, когда были открыты для всеобщаго поклоненія нетлѣнные останки преподобнаго, Почаевская обитель явилась великою силою, удерживавшею въ православіи населеніе Волыни и Червоной Руси и отражавшею напоръ уніи и католичества. Въ половинѣ XVII вѣка, когда католическая реакція окончательно охватила польское государство, мы встрѣчаемъ еще на Волыни православныхъ дворянъ (Домашевскихъ), отдающихъ свое достояніе на устроеніе Почаевской обители. Здѣсь же издаются сочиненія («зерцало богословія» — Транквил- ліона; слово Максима Грека иа латинскомъ языкѣ), отстаивающія православіе отъ уніи. Повидимому, уже на первыхъ порахъ



— 955 —своего историческаго существованія Почаевская обитель имѣла типографію, составлявшую въ тѣ времена, да и до сихъ поръ составляющую необходимое орудіе всякаго умственнаго средоточія. Извѣстность ІІочаева и его значеніе выходитъ за предѣлы Волыни, и Почаевскій игуменъ принимаетъ участіе на Соборѣ православной Западно Русской церкви въ Кіевѣ—послѣ возстановленія православной іерархіи (1628 г.).Такимъ образомъ значеніе Почаевской обители въ смыслѣ опоры православія, а слѣдовательно и русскаго народа на Волыни въ XVII столѣтіи,—несомнѣнно и можетъ быть сравниваемо только съ значеніемъ Кіево-Печерскаго монастыря для при-Днѣпровской Руси.Со смертію Константина Острожскаго основанная имъ академія закрылась, а его внучка возвела на мѣстѣ ея въ Острогѣ великолѣпное зданіе Іезуитской коллегіи. Тогда литературный и просвѣтительный центръ православія переходитъ въ Кіевъ. Дѣло защиты православія беретъ въ свои руки знаменитый Петръ Могила, аристократъ по рожденію, имѣвшій сильныя связи среди польскаго вельможества и располагавшій поэтому большими средствами для борьбы въ государствѣ, лишенномъ- крѣпкой центральной власти и возвращавшемся къ феодальному нестроенію. Заслуги этого знаменитаго дѣятеля въ исторіи западно-русской православной Церкви и парода слишкомъ велики, чтобы ихъ можно было выразить въ нѣсколькихъ словахъ. Сущность дѣятельности Петра Могилы сводится къ тому, что онъ спасалъ и Церковь и народъ въ самый тяжелый историческій моментъ, когда латино-польское начало готово было нхъ окончательно подавить, и силы и средства православія были истощены. Этому дѣятелю, котораго съ русскимъ народомъ связывала общность духовная, а не племенная, принадлежитъ заслуга возстановленія православной іерархіи и организація православнаго просвѣщенія, давшаго русскому народу опору и вождей въ борьбѣ за свою самобытность. Необыкновенныя организаторскія способности Петра Могилы и желѣзный характеръ сообщили западно-русскому народу новыя силы, влили въ народный духъ энергію и стойкость, которыя начинали уже покидать его въ неравной борьбѣ. Изъ устроенной имъ Кіевской Академіи стали выходить и борцы слова и пера, и люди меча и отваги, вожди народа, добивавшіеся возстановленія его историческихъ правъ. Дѣятельность Петра Могилы, ставшаго въ санѣ митрополита главой западно русской православной Церкви и духовнымъ руководителемъ народа, относится къ тому крити-
юэ



— 956ческѳму моменту, когда этотъ народъ, оставленный аристократіею, послѣдніе представители которой покинули православіе, взялъ дѣло своего спасенія въ свои руки и изъ свопхъ нѣдръ сталъ выставлять своихъ защитниковъ. Религіозная смута, созданная Іезуитами, опутавшими польское правительство, привела, какъ и слѣдовало ожидать, къ междоусобной войнѣ. Это было печальное и неизбѣжное слѣдствіе возрожденія Римской Церкви, которое пережила вся Западная Европа; но только крѣпко сплоченные организмы смогли вынести цѣною страшныхъ бѣдствій и потрясеній торжество Рима. Прошли чрезъ это кровавое испытаніе Франція, Германія, Испанія и надолго сохранили слѣды разрушительнаго дѣйствія, такъ называемой, католической реакціи. Но это были сильные и однородные народные организмы и потому не погибли; однако вынесли чувство охлажденія и затаенной вражды къ церкви, которая являлась причиною крушенія народнаго благосостоянія.Слабый государственный организмъ польской Рѣчи Посполитой, составившейся изъ разнородныхъ и при томъ равносильныхъ элементовъ, палъ жертвою воздѣйствія Римской Церкви. Съ поразительнымъ неразуміемъ, не желая внимать жалобамъ, * мольбамъ и предостереженіямъ православныхъ, которые черезъ своихъ пословъ тщетно добивались на сеймахъ справедливости для своей Церкви и народа, Польскій король, руководимый Іезуитами и своевольная польская шляхта, только въ религіозномъ вопросѣ неизмѣнно его поддерживавшая, влекли государ ство въ бездну междоусобной войны. Когда мирная и легальная борьба на почвѣ литературной и юридической не привела ни къ чему, русскій народъ нашелъ въ себѣ достаточно сознанія своего достоинства и силъ, чтобы не склониться подъ тяжкое и несправедливое иго и оружіемъ добывать себѣ право на существованіе. Нашла себѣ русская народность защитниковъ въ Днѣпровскихъ Казакахъ, которые давно защищали Русь и Польшу отъ кочевниковъ и которыхъ теперь Поляки стали называть разбойниками и варварами, когда эти люди встали на защиту своей Церкви и духовныхъ интересовъ Русскаго народа. Русь порвала мирныя связи съ поляками, соединившія эти главныя славянскія племена въ одно государственное тѣло въ теченіи нѣсколькихъ вѣковъ. Начались народныя возстанія; появился Богданъ Хмѣльницкій и потрясъ своими побѣдами все зданіе Рѣчи Посполитой. Король и вельможное шляхетство оказались не въ силахъ подавить возстаніе всего русскаго народа, нашедшаго способнаго вождя и прибѣгли къ



— 957лицемѣрному заявленію согласія на всѣ требованія Руси. Но пропасть, вырытая латинствомъ между поляками и русскимъ народомъ, была такъ велика, что никакія соглашенія не могли ее засыпать, и вскорѣ Хмѣльницкій принужденъ былъ возобновить борьбу. На поляхъ нашей Волыни, бывшей главнымъ поприщемъ этой жестокой междоусобной войны, рѣшилась на этотъ разъ участь Западной Руси. Побѣжденный подъ Берестеч- комъ Богданъ отдалъ судьбу своего народи въ руки Московскаго Государя. Долго колебалась Москва, давно отказавшаяся отъ вѣковой политики собираиія Руси: царствованіе Грознаго и смуты самозван- щины, среди которыхъ едва не погибло Московское царство йодъ натискомъ коварной Полыни, нанесли этому государству жестокія раны, еще не залѣченныя при Алексѣѣ Михайловичѣ. Но восточная Русь не могла отказаться отъ своего великаго будущаго, и возсоединеніе Литовской Руси съ Москвою совершилось цѣною огромныхъ усилій и пожертвованій со стороны Москвы. Къ сожалѣнію, Богданъ Хмѣльницкій умеръ среди войны между Москвою и Польшею, возгорѣвшейся изъ-за Западной Руси, не успѣвъ довести до конца дѣло освобожденія послѣдней, а сплетеніе политическихъ обстоятельствъ заставило Московское правительство ограничиться присоединеніемъ къ Москвѣ только . лѣвой стороны Днѣпра и Кіева, т. е. половины, такъ называемой, Малой Россіи. Такимъ образомъ половина Западно Русскаго народа, населяющая Волынь, Галицію, Иодолію и Бѣлоруссію, осталась за Польшею и обречена была снова нести Польсколатинское иго. Андрусовскій договоръ (1(567 г.), расчленившій Западную Русь, не принесъ ей успокоенія. Долго еще русскій народъ, оставшійся въ польскомъ государствѣ, волновался и проливалъ свою кровь, ища выхода изъ своего тяжелаго положенія. Но съ отдѣленіемъ Кіева у него не стало умственнаго центра, и борьба со дня на день все больше становилась безнадежной. Оставшись безъ верхняго, руководящаго слоя, страшно раззоренныя и обезлюдившія правобережныя русскія земли какъ бы замерли и покорно стали ждать спасенія отъ внѣшнихъ силъ. Этой спасающей силы приходилось ждать съ востока, оттуда, куда ушла половина Западной Руси. Присоединеніе Малороссіи усилило Московское государство и матеріальными, и духовными средствами, и съ этихъ норъ вопросъ о господствѣ на Востокѣ Европы рѣшенъ былъ въ пользу Москвы. Соперница ея Польша междоусобною войною была приведена на край погибели, и паденіе этого государства, потрясеннаго до самихъ
*



— 958 —основъ, было неизбѣжно въ близкомъ будущемъ, что и предска зывалъ слагавшій съ себя добровольно королевскую власть Янъ Еазиміръ, при которомъ разыгралась буря войнъ Хмѣльницкаго
(Окончаніе слѣдуете).

Историко-статистическое описаніе церквей и при
ходовъ Волынской епархіи.

(Пр одолженіе).

1292. с. БАЛЬКОВЦЫ *) расположено на полуостровѣ, омываемомъ съ востока, юга и запада рѣчкою Никуды, впадающею въ Коростовскій прудъ (длина ея 5 вер., а ширина 4 саж.). Кромѣ пруда и рѣки, жители берутъ воду изъ двухъ родниковъ. Мѣстность волнистая въ видѣ балокъ и вмѣстѣ съ тѣмъ болотистая и безлѣсная. Село отстоитъ отъ Житомира въ 210 вер., отъ Староконстантинова 78 в., ближ. жел.-дор. ст. Волочиска 5 в., иоч. ст. Волочиска 9 вер., ближ. прих. с. Моначинецъ 5 вер., 
с. Куриловки 5 в., с. Лозовой 5 в. и с. Иорохнн (благ.) 10 в.; волости ВолочискоЙ.Приходъ граничитъ съ сѣвера дер. Ожиговецкаго прихода —Почапинцами, Соболевкою, м. Ожиговцами, съ запада д. Фридриховною Волочискаго прихода, съ юга д. Копачевкою Немирин- скаго прихода и с. Лозовою и востока д. Янушовцами.Село это раньше состояло во владѣніи графа Іосифа По
тоцкаго, потомъ перешло къ графу Фридриху-Іосифу Могиин- 
скому, затѣмъ къ графинѣ Жозефинѣ Шсмбекъ, а нынѣ состоитъ во владѣніи Анеліи Ледоховской.Грунтовыя дороги въ селѣ узки и неудобны, прилегаютъ къ старому Волочискому тракту. Почва земли черноземная, мѣстами суглиниста. Климатъ умѣренный. Село это, по словамъ прих. лѣтописца, названо такъ оть множества небольшихъ горъ, расположенныхъ вокругъ села въ видѣ балокъ.

') При описаніи сего прихода я пользовался рукописями: «Цер
ковною лѣтописью Балъковецкаго прихода-», составленною въ 1892 г. 
приход. свянь Ѳеодосіей'!. Пекарскиме и псаломщикомъ оконч. Волин. 
Сем. Викторомъ Гурковскиме и хранящеюся въ Волын. древлехрани
лищѣ въ Житомирѣ, а также «Клировото вѣдомостью» за 1896 г.
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•Составъ прихода. Въ составъ прихода входятъ с. Баль- ковцы съ дер. Коростовой и с. Волчковцами. Д. Коростова, древній Коростовъ въ 1 вер. лежитъ при озерѣ, имѣющемъ сообщеніе съ р. Збручь, чрезъ деревню проходитъ почтовая дорога изъ Волочиска въ Староконстантииовъ;—есть водяная мельница и винокуреный заводъ Ледоховской.Слѣды древнто кладбища замѣтны въ оградѣ нынѣшней Бальковецкой церкви,—именно на погостѣ церк. есть малозамѣтныя впадины, а съ правой стороны церкви есть каменный крестъ и каменная плита, вошедшая уже въ землю; по кто тамъ похороненъ, неизвѣстно. Къ востоку отъ церкви, за плотиною, на горѣ есть другое старое кладбище, упраздненное въ 1865 г. Къ востоку отъ церкви, въ разстояніи ГЗ вер. отъ нея, находится новое кладбище, основанное въ 1750 г., длиною 123 арш., а ширин. 60 арш., ограждено землян. валомъ. На немъ имѣется фамильный склепъ Пекарскихъ, съ построенною иа немъ небольшою дер. часовнею, устроенъ быв. свящ. Герасимомъ Пекарскимъ; и вполнѣ оконченъ его сыномъ свящ. Ѳеодосіемъ Пекарскимъ въ немъ покоится свящ. Герасимъ Пекарскій. Въ августѣ 1887 г., при вспашкѣ, помѣщичьяго поля, найденъ былъ горшокъ, наполненный сверху мелкою, а снизу крупною серебр. монетою,—монеты эти—прусскіе талеры, а также польскія монеты временъ Сигизмунда Августа. Послѣднія съ надписью «Бщізішппіиз Аіщизіпз (Іпх Роіоніае». Мелкія монеты—величиною въ 10, 15, 20 и 50 коп., а большія въ нашъ серебр. рубль и 1 р. 50 к. Есть народное преданіе, что клады находятся еще въ двухъ мѣстахъ: на Волчковецкомъ церковномъ хуторѣ и въ бывшей такъ называемой «паньской насѣкѣ» —иа крестьянскихъ поляхъ, въ разстояніи одной версты отъ села къ сѣверо-востоку.Въ селѣ церковь во имя св. Архистратига Михаила. Построена въ 17йО г. на средства прихожанъ Освящена, но благословенію Луцк. ун. енискона Сильвестра, Протоіереемъ Николаемъ Хотовицкимъ. Первоначально имѣла вокругъ такъ называемое «опасане» (родъ крытой галлереи), но при исправленіи церкви въ 1853 г., когда потребовалась пристройка ризницы и притвора, мастеромъ Иваномъ Фрадынскимъ «опасане» уничтожено. Церковь стоитъ среди села, па ровномъ мѣстѣ, въ 40 саж. отъ домовъ поселянъ. Деревянная, крыта желѣзомъ, обшита досками, имѣетъ въ высоту 27 арш., ширину въ4 алтарѣ 4Ц2 арш., въ средней части 71|з арш., въ притворѣ 5 арш.,



— 960 —въ длину 19Ѵ2 арш. Длина храма отъ горняго мѣста до выходной двери 19г/з арш., высота 20 арш. Кладка стѣнъ сплошная., связи дерев., укреплѣнныя желѣз. сворами. Крыша—шатрообразная, на 8 скатовъ, желѣзная,—главы три, стоятъ на фонаряхъ. Кресты на главахъ желѣзные, позолоченные, съ полумѣсяцемъ на подножіи. Оконъ въ храмѣ 13, въ алтарѣ 2, одно1 въ 4 свѣта, другое въ 6 свѣт., въ ризницѣ два полукруглыхъ въ 4 свѣта, въ средней части—4 окна, въ трапезной части 2 окна, а въ притворѣ три окна—одно продолговатое надъ дверью, а два полукруглыхъ по сторонамъ въ 4 свѣта; всѣ окна съ желѣзными решетками. Дверей въ храмѣ трое, одиночныя, отворяются внутрь храма. Къ западу отъ церкви, въ 3 саж., отъ нея, стоитъ особо на камняхъ дерев. колокольня, построенная въ 1840 г., крыта она еловою гонтою, окрашена на верху мѣдянкою, а но стѣнамъ—бѣлилами. Колоколовъ 5: одинъ вѣсомъ въ 23 нуд. 39 фун. съ изображеніемъ Архистр. Михаила, Спасителя, Богоматери и св. Николая Чудотворца,—купленъ 1 ноября 1892 г. на церк. счетъ нрих. свящ. Ѳеодосіемъ Пекарскимъ, съ надписью: «Сей колоколъ вылитъ 1892 г. 24 октября въ память чудеснаго событія 17 октября 1888 г. за о. Ѳеодосія Пекарскаго», другой колоколъ вѣсомъ въ 3 н. 30 ф., во имя св. Архистратига Михаила, вылитъ 1769 г., третій, въ 1 п. 11 ф., вылитъ 1791 г., четвертый въ 1 и. 2 ф., вылитъ 1827 г., пятый въ 31 ф. 16 лот. нріобр. свящ. Ѳ. Пекарскимъ на церк. счетъ въ 1867 г. Вокругъ церкви дерев. ограда съ двумя воротами устроена въ 1840 г. на церк. счетъ свящ. Герасимомъ Пекарскимъ. Внутри церковь крестообразная, съ трапезою, притворомъ и ризницею. Стѣны покрашены масл. краскою, а мѣстами украшены иконописью: стѣны расписаны въ 1881 г. иконописцемъ Ипполитомъ Гаськевичемъ. Полъ дерев. Алтарь обращенъ къ востоку, маловмѣстителеиъ, безъ раздѣленія. Антиминсъ желтый шелковый, освящен. 5 іюля 1892 г. Волын. Архіеп. Модестомъ. Горнее мѣсто открыто. Иконостасъ прямой, съ колоннами, изъ дерева, въ 4 яруса. Царскія двери прямыя, рѣзныя. Солея на одну ступень возвышается отъ помоста, отдѣлена отъ храма прямой дер. решеткой. Въ церкви отопленія нѣтъ. Утварыо церковь вполнѣ достаточна. Церк. 
библіотека состоитъ изъ 224 книгъ, изъ коихъ книгъ св. Писанія 6, богослужебныхъ 83, писаній св. Отцевъ 12, догматич. 5, полемич. 3, собесѣдов. 9, по изъясненію богослуженія 1, ио церк. управленію 6, нравоучительныхъ 17, періодическихъ 82, —заведена свящ. Ѳеодосіемъ Пекарскимъ въ 1885 г. Въ библіо



— 961 —текѣ имѣются старыя рукописныя книги, а именно: а) служебникъ, б) ирмологій нотный, в) тріодь постная, г) тріодь цвѣтная, д) апостолъ, и е) шестодневъ, писанный рабомъ Божіимъ Даніиломъ въ веси Бальковцахъ року Божія 1720. Есть Евангеліе Львов. печати 1690 г. 28 ноября.
Архивъ церковный: геометрич. спеціальный планъ церковныхъ усадебныхъ земель, отмежеванныхъ по проекту объ обезпеченіи причта прав. духовенства, составленный Старок. уѣзд. землемѣромъ Юліемъ Кендзерскимъ 21 октября 1863 г.; геоме- Л'рич. спеціальный планъ церковныхъ земель съ утвержденіемъ межъ, произведенный вслѣдствіе предписанія губерн. Правленія отъ 23 марта 1867 г. за У» 3,300 Старок. уѣзд. землей. Курочкинымъ 1 октября 1867 г. и утвержденный губерн. землемѣромъ. Метрич. книги хранятся съ 1755 г., испов. росписи съ 1804 г., клиров. вѣд. съ 1807 г., ириход.-расход. книги съ 1770 г., годовые отчеты о движеніи церк. суммъ съ 1770 г. ио 1892 г., отчеты о свѣчномъ доходѣ съ 1800 г., описи цер. имущества отъ 1870 г., 1806, 1850, 1870 и 1886 гг. Церк.- нрих. лѣтопись заведена съ 1868 г.Церковь эта была посѣщаема: въ 1847 г. Острож. еп. Іерофеемъ, въ 1853 г. Архіеп. Арсеніемъ, въ 1861 г. Архіеп. Антоніемъ.Церковь эта до 1831 г. была самостоятельною, въ 1831 г., но указанію ревизора Волын. епархіи Протоіерея Сергія Платонова, она была приписана къ Волчковецкой церкви, но въ 1864 г. Бальковецкая церковь была переименована, но прошенію причта, въ самостоятельную,—ибо въ Волчковцахъ не было помѣщенія для причта; а Волчковецкая церковь стала приписною, какою и нынѣ числится.
Проводы бываютъ въ Ѳомино воскресенье, а въ с. Волчковцахъ—въ свѣтлую субботу.
Земли при церкви: усадеб. въ 4 кускахъ 3 дес.; пахатной въ 1 см. 7 дес. 2047 саж., во 2 см. 7 дес. 1908 саж., въ 3 см. 6 дес. 204 саж., всего пахат. 21 дес. 759 с., сѣнокос. 5 д. 851 саж., подъ церк. погост. 204 с. всего 29 дес. 1814 саж. Земля черноземна, средній урожай—самъ 5. Она разбросана участками и отъ церкви находится въ 1, 2, 3 и 5 вер. Земли эти. какъ неудобныя, два раза подвергались замѣнѣ. Изъ всего количества церковной земли, считая и ниже указанную землю въ с. Волчковцахъ, приходится: на долю священника пахатной 36 дес. 508 саж., луговой 4 дес. 1,700 саж.. на долю псаломщика пахат. 12 дес. 169 саж., луговой 1 дес. 1,112 саж.,



962 —и на долю просф. нах. 3 дес. Причтъ пользуется землею спокойно.
Причтъ: свящ. 300 р., псаломщ. 50 р. и просф. 16 р. Приходъ 5 кл. Для свящ. домъ построенъ въ 1893 г. на синод. счетъ; а также на средства быв. свящ. Ѳеодосія Пекарскаго. Хоз. постройки исправлены. Кромѣ того, на усадьбѣ свящ. находятся клуня, двѣ конюшни и три сарайчика, навѣсъ и манежъ, составляющія собственность быв. свящ. Ѳеодосія Пекарскаго. Для псаломщика домъ и хоз. постройки новы. Для просф. дома и хоз. построекъ нѣтъ.
Школа грамоты сущ. съ 1885 г. 4 октября, помѣщается въ общест. домѣ, въ 1895 г. учениковъ было 21 мал. и 1 дѣв. Въ иринисн. дер. Коростовой школа грамоты сущ. съ того же времени, помѣщ. въ собствен. домѣ; учениковъ въ ней 7 мал.
Исторія причта. Въ началѣ членовъ причта какъ въ Бальковецкой, такъ и въ Волчковецкой (въ бытность ея самостоятельною до 1864 г.) церквахъ было три,—свящ., псал. и ноном. Но 5 февр. 1891 г. нономар. мѣсто, за смертію пономаря Амвросія Левицкаго, упразднено. До 1843 г. причтъ получалъ отъ прихожанъ такъ наз. «роковщииу» въ 100 руб., собиравшуюся въ теченіи вел. поста. По штату 1843 г., жалованія на весь причтъ полагалось 202 р., а въ 1869 г. 402 р., изъ коихъ свящ. 300 р., псаломщ. 50 р., ноном. 38 и просф. 16 р. Священнослужителями при Бальковецкой церкви состояли: 1) Іоаннъ Лобачевскій съ 29 іюня 1755 г. но 7 апрѣля 1764 г., затѣмъ съ 7 апр. по 15 авг. 1764 г. приходъ наблюдалъ пресвитеръ Немиринецкой церкви Никита, 2) свящ. Павелъ 

Михалецкій съ 15 авг. 1764 г. по 13 января 1799 г., при немъ былъ викарный свящ. Моисей Свидерскій съ 4 авг. 1794 г. по 10 дек. 1796 г., 3) зять о. П. Михал., свящ. Михаилъ 
Каминскій съ 13 января 1799 г. ио день смерти 10 іюля 1828 г., онъ, по распоряженію Ен. Даніила, составилъ въ 1806 г. опись церк. имущества, затѣмъ съ іюля 1828 г. приходъ наблюдалъ Волчковецкій свящ. Киріакъ Лазаревичъ но 5 марта 1831 г.; затѣмъ съ 1831 г. по • 1864 г. Бальковецкая церковь была приписана къ самостоят. Волчковецкой церкви и священники той и другой были общіе. Въ 1864 г. Бальковецкая церковь стала самостоятельною, а Волчковецкая приписною къ ней, и настоятелемъ Бальковецко-Волчковецкаго соединеннаго прихода сталъ йастоятель Волковецкой церкви 4) свящ. Ѳеодосій 
Герасимовичъ Пекарскій по 1894 г. (день смерти), 5) свящеи. 
Михаилъ Авксентіевйчъ Костановичъ, с. свящ., студентъ Волын.



— 963 —д. Семин, (вып. 1889 г.), рук. во свящ. къ сему приходу 26 февраля 1894 г. Нынѣ служить. Псаломщиками были: 1) Матѳей Павловичъ Михалецкій съ 1807 г. ио 1812 г., затѣмъ съ 1812 но 1821 г. псаломщика не было, а обязанности его исполнялъ пономарь Стефанъ Михайловичъ Мартышевскій, служившій здѣсь съ 1807 по 1828 г. (съ 1828 ио 1831 г. пономарское мѣсто было праздно), 2) псал. Павелъ Михайловичъ 
Каминскій съ 1821 но 1831 г., 3) Иванъ Дымковскій съ 1831 г. ио 11 октября 1848 г., 4) крест. Василій Шевчукъ до 2 сент. 1849 г., 5) Павлинъ Конахевичъ до 19 марта 1850 г., 6) Ѳеодосій Жуковичъ до 6 мая 1867 г., 7) Алексѣй Яржем
скій до 3 января 1877 г., 8) Иванъ Саковичъ до 8 февраля 1878 г., 9) Иванъ Бѣлецкій до 24 января 1892 г., 10) Маркъ 
Костаиовичъ сь 29 іюня но 8 авг. 1892 г. и 11) Викторъ Антоновичъ Гурковскій, съ 8 августа 1892 г. донынѣ; оконч. Волын. д. Семин, въ 1890 г., с. свящ., урож. с. Розважа Остр. у. Пономаремъ съ 25 мая 1835 г. по 5 февр. 1891 г. былъ Амвросій Матвеевичъ Левитскій, за смертію его поном. мѣсто упразднено.

Ііо даннымъ за 1896 г., въ с. Бальковцахъ и д. Коростовой дворовъ 1193/4, прихож. 939 д. об. н., римско-катол. 1279 д. об. и.
О движеніи народонаселенія въ цѣломъ приходѣ можно 

судитъ па основаніи нижеслѣдующей таблицы, составленной по десятилѣтіямъ.
Годы. Ронявшихся:

Бр
ак

ов
ъ.

Умершихъ Общее колич. народонасел.[топ

Ж
ен

. і
і о

л.

Н
ез

ак
он

.

Вс
ег

о.

М
уж

. по
л.

1

6н
ф Годы. ч

он
Й

ч
о
И
Й
Ф
И Вс

ег
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1751-1760 і)і 120 291 24 17 22 1804- -1813 3860 3955 7815
1761 -1770^1 250 — 507 44 27 41 1814 -1823 4350 4213 8563
1771 -1780 2 2 9 212 — 441 131 64 82 1824-1833 4951 4943 9894
1781-1790(1^ 249 2 520 115 93 91 1834-1843 5467 5568 11035
1791 -1800 270 258 1 529 109 166 138 1844-1853 5885 6196 12081
1801-1810 288 265 — 553 136 188 172 1854-1863 5547 6233 11200
1811-1820 129 13 і — 260 108 108 106 1864-1873 6130 6365 12495
1821 -1830 231 208 1 440 132 168 157 1874-1883 6986 8985 13971
1831-1840 296 268 2 566 124 208 230 1884-1893 8419 8395 16814
1841-1850 364 358 14 736 163 359 334 1895. 927 916 1843
1851-1860 316 335 20 671 166 275 310
1861-1870 385 381 23 789 175 283 330
1871 -1880 430 414 12 856 168 308 307
1881-1890 516 504 11 1031 184 339 344

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Освященіе часовни въ с. Жорновѣ, Дубенскаго уѣзда.

Въ 29 день августа 1890 года, во время бывшаго ма
невра двухъ военныхъ округовъ, въ уѣздахъ юго-западной 
окраины, въ Бозѣ почивающій Государь Императоръ Алек
сандръ III съ Своей Августѣйшею Семьей, при многотрудныхъ 
заботахъ и попеченіяхъ о благѣ русскаго народа, присматри
ваясь къ быту крестьянъ с. Жорнова, соблаговолилъ съ Семьей 
осчастливить посѣщеніемъ избы тамошняго крестьянина Никиты 
Бемчука, гдѣ милостиво бесѣдовалъ съ нимъ и его женою и 
щедро наградилъ его за предложенное хозяйкою дома скром
ное угощеніе. Такое радостное для вѣрноподданническихъ 
чувствъ вниманіе Монарха къ бѣдной обстановкѣ крестьянина 
глубоко запечатлѣлось въ сердцахъ поселянъ и сразу породило 
въ нихъ желаніе ознаменовать это событіе сооруженіемъ въ 
с. Жорновѣ памятника. О постройкѣ часовни первую мысль 
подалъ мѣстный священникъ о. Ѳеодотъ Сѣдлецкій, прихожане 
присоединились къ осуществленію такого предположенія, а за
тѣмъ, руководимые благонамѣренными мѣстными гражданскими 
Властями, и крестьяне другихъ волостей, Дубенскаго уѣзда, 
откликнулись на зовъ къ посильному пожертвованію на возве
деніе каменной часовни въ с. Жорновѣ. Такимъ образомъ на 
пожертвованныя крестьянами деньги въ глухомъ и маленькомъ 
селѣ, близъ церковно-приходской школы, красуется небольшая, 
каменная, крытая жестью, часовня съ иконою Благовѣрнаго 
князя Александра Невскаго, сооруженная въ память посѣщенія 
Императоромъ Александромъ III съ Августѣйшею Семьей кресть
янской избы въ с. Жорновѣ.

Къ сожалѣнію, постройка этой часовни долго тянулась— 
съ 1890—1897 годъ. Такая медлительность произошла по при
чинѣ частой перемѣны персонала, руководящаго крестьянами; 
когда же дѣло о сей постройкѣ попало въ руки Власти съ 
большею энергіей — желаніе крестьянъ осуществилось: часовня 
въ короткое время вполнѣ отстроилась. Правильное отношеніе 
къ сему благому дѣлу усматривается въ дѣятельности Началь
ника губерніи и Мироваго Посредника Лазаревича.

30 Августа сего 1897 года, съ разрѣшенія и благосло
венія Высокопреосвященнѣйшаго Модеста, Архіепископа Волын
скаго и Житомірскаго, совершено торжественное освященіе ча
совни. Въ день освященія ея, утромъ, прибыли въ с. Жорновъ: 
мѣстный Благочинный, Дубенскій Уѣздный Наблюдатель школъ 
церковно-приходскихъ и грамоты—священникъ Діонисій Кири-
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ловимъ, Намѣстникъ Дерманскаго монастыри о. Зосима и свя
щенники: с. Жорнова Ѳеодотъ Сѣдлецкій, с. Княгинина Гри
горій Сѣлецкій, м. Варковичъ Викторъ Игнатовичъ, с. Моло- 
давы Сѵмеонъ Комарницкій, с. Ульбарова Антоній Гейда и 
изъ Ровенскаго уѣзда Сергій Сѣлецкій, служившій учителемъ 
въ мѣстной церковно-приходской школѣ. Предъ началомъ Бо
жественной литургіи собралось вз. храмъ значительное коли
чество народа: были люди не только изъ сосѣднихъ поселеній, 
но и изъ дальнихъ мѣстъ уѣзда, такъ что церковь не вмѣстила 
въ себѣ и половины молящихся. Почтили своимъ посѣщеніемъ 
народное торжество: Г. Начальникъ губерніи Генералъ-Маіоръ 
Треповъ, Г. Губернскій Предводитель Дворянства Уваровъ, 
Дубенскій Уѣздный Предводитель Дворянства— Свѣшниковъ, Ду
бенскій Уѣздный Исправникъ Дорошенко-Ващинскій, Мировой 
С}дья Герасимовъ, Податной Инспекторъ Зайцевъ и Мировые 
Посредники, Дубенскаго ^ѣзда. князь Шаховской и Г. Лазаре
вичъ; присутствовали также нѣкоторые окрестные помѣщики и 
другія интелигентпыя лица.

Божественная литургія совершена соборие при первенствую
щемъ мѣстномъ Благочинномъ вз, сослуженіи 6 священниковъ 
и участіи 2 діаконовъ. Литургію пѣли два хора: одинъ—Ду
бенской Соборной церкви, а другой,—составленный изъ быв
шихъ крестьянскихъ учениковъ и ученицъ Дерманскаго народ
наго училища и учениковъ княгининской церковно приходской 
школы. По окончаніи литургіи гражданскія Власти и масса 
крестьянскаго народа, во главѣ свяіценно-служителей, съ пред
несеніемъ иконъ и хоругвей, при колокольномъ звонѣ, двину
лись изъ храма торжественной процессіей къ мѣсту освяшенія 
часовни, которая къ тому времени, будучи украшена гирляндами 
изъ дубовыхъ листьевъ, при благопріятной погодѣ, представ
ляла весьма привлекательный видъ.

Здѣсь-то и совершенъ былъ чипъ освященія воды, окроп
лены св. водою стѣны часовни и освящена икона въ честь 
Александра Невскаго. Вз, концѣ освященія провозглашено было 
многолѣтіе Государю Императору, Его Августеишей Супругѣ, 
Матери, Наслѣднику и всему Царствующему Дому. Вз, отвѣтъ 
на эти провозглашенія хорз, пѣвчихъ стройно пропѣлъ три 
раза «многая лѣта», а предстоящій изъ священниковъ осѣнилъ 
молящихся св. крестомъ. Вслѣдз, за симъ Дубенскій Уѣздный 
Наблюдатель школз, церковно-приходскихъ и грамоты, священ
никъ Діонисій Кириловичъ обратился къ народу съ рѣчью, въ 
которой, выяснивъ и запечатлѣвз, въ сердцахъ слушателей
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значеніе торжества и пожелавъ, дабы доброе воспоминаніе о 
почивающемъ Царѣ-Миротворцѣ сохранялось въ родъ, и родъ, 
—трогательно закончилъ оную словами: »а Господь Богъ да 
подасть Ему во блаженномъ успеніи вѣчный покой и сотворитъ 
Ему вѣчную память». Хоръ пропѣлъ три разя «вѣчная память». 
За сим г. еще два раза провозглашено было многолѣтіе: сперва 
Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, Высокопреосвящен
нѣйшему Модесту, Архіепископу Волынскому и Житомірскому, 
Преосвященному Паисію Епископу Владиміръ-Вольшскому и 
Преосвященному Меѳодію Епископу Острожскому, а потомъ--Г. 
Начальнику губерніи, военачальникамъ, градоначальникамъ, 
христолюбивому всероссійскому побѣдоносному воинству, здѣ 
присутствующимъ и всѣмъ православнымъ христіанамъ. Закон
чилось церковное торжество цѣлованіемъ креста и окропленіемъ 
народа св. водою.

По случаю такого торжества народу предложено было 
скромное угощеніе на открытой площади, близъ часовни и 
школы, а духовенству п интеяигенціи—въ самомъ зданіи цер
ковно-приходской школы, гдѣ любезнѣйшимъ Начальникомъ гу
берніи провозглашены были тосты: за здоровье Ихъ Импера
торскихъ Величествъ, Высокопреосвященнѣйшаго Модеста, Архіе
пископа Волынскаго и Житомірскаго, и духовенства, трудяща
гося на пользу народнаго образованія, изъ сочувствія къ ко
торому, въ ознаменованіе торжества, Его Превосходительство 
вручилъ мѣстному священнику Ѳеодоту Сѣдлецкому одинъ по
луимперіалъ, пожертвованный Имъ на пріобрѣтеніе книгъ нази
дательнаго и поучительнаго содержанія для библіотеки церковно
приходской школы с. Жорнова, чѣмъ и положилъ начало воз
можнаго народнаго чтенія въ этомъ селѣ. Тому примѣру по
слѣдовали: Г. Губернскій Предводитель Дворянства Уваровъ 
и Дубенскій Уѣздный Предводитель Дворянства Свѣшниковъ. 
По отъѣздѣ Г. Губернатора народъ началъ расходиться по 
домамъ, довольный небывалымъ торжествомъ, доставпвшнмч. ему 
великое душевное наслажденіе.

С. д н.
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РѢЧЬ

Дубенскаго уѣзднаго наблюдателя ц.-пр. школъ, свящ, 
Діонисія Кириловича, произнесенная 30 августа 1897 г, 
при освященіи въ с. Жорновѣ часовни въ память въ 
Бозѣ Почившаго Государя Императора Александра ІІБ

«■Память праведнаго съ похва
лами» .

Предѣломъ жизни человѣческой здѣсь, на землѣ, служитъ 
смерть. Послѣ смерти человѣкъ лучшею частью своего существа, 
именно всѣмъ тѣмъ, чѣмъ онъ мыслитъ, чувствуетъ, любитъ 
или ненавидитъ, что побуждаетъ его дѣлать добро или зло, 
однимъ словомъ—душею переселяется въ другую, загробную, 
чисто духовную жизнь.—на земли же остаются только бренные 
останки его, въ видѣ безоружнаго тѣла, превращающагося по
степенно въ прахъ и землю. Такимъ образомъ со смертію 
человѣкъ окончательно перестаетъ существовать на землѣ, но 
не всегда, однако, окончательно перестаетъ онъ существовать 
для человѣчества. Память объ немъ, его дѣлахъ, поведеніи, 
образѣ жизни еще долго сохраняются въ средѣ того общества, 
въ которомъ онъ жилъ и подвизался. Чѣмъ чище и совершен
нѣе была жизнь человѣка, тѣмъ съ большею любовію и охо
тою мы воспоминаемъ объ немъ; чѣмъ шире и плодотворнѣе 
была его дѣятельность, тѣмъ долѣе сохраняется память объ 
немъ, передаваясь изъ рода въ родъ. Жизнь и дѣла великихъ 
подвижниковъ, оказавшихъ особыя услуги человѣчеству, пе 
умираютъ никогда, но заносятся на страницы исторіи и под
держиваются благодарнымъ потомствомъ вгь памяти общества 
разнаго рода памятниками. Къ числу такихъ подвижниковъ 
относится и возлюбленный, въ Бозѣ почившій 3 года тому 
назадъ, Монархъ. Александръ ІН. Его жизнь и дѣла такъ 
святы, такъ возвышены, такъ дороги сердцу русскаго человѣка, 
что память о Его царствованіи съ теченіемъ времени не только 
не ослабѣваетъ, но еще болѣе крѣпнетъ въ сознаніи народа 
и запечатлѣвается разнаго рода видами памятниковъ. Даже 
иностранцы—и тѣ съ похвалою и благодарностію относятся къ 
почившему нашему Императору и, какъ мы знаемъ, весь міръ 
оплакивалъ и оплакиваетъ Его преждевременную кончину. 
Чѣмъ же, спрашивается, замѣчательна жизнь этого человѣка? 
Что сдѣлалъ Императоръ Александръ ІІІ такого, чѣмъ Онъ
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заслужилъ такую міровую память о себѣ? Прежде всего Импе
раторъ Александръ ІІІ замѣчателенъ, какъ человѣкъ образ
цовой христіанской жизни, имѣвшей огромное вліяніе иа жизнь 
вѣрноподданнаго Ему народа. Въ этомъ отношеніи мы знаемъ 
Его, какъ человѣка, глубоко вѣрующаго въ Господа Бога, 
искренно преданнаго св. церкви и въ высшей степени нрав
ственнаго по своей жизни. Какъ па примѣръ Его вѣры, мы 
можемъ указать на то, какъ сильно Онъ любилъ храмы Божіи, 
какъ часто посѣщалъ ихъ и какъ горячо Онъ молился въ 
нихъ Богу! Но въ особенности рельефно высказалась въ Немъ глу
бокая вѣра въ Бога въ послѣдніе дни Его земной жизни, 
когда Опъ, чувствуя приближеніе кончины, какъ истинный хри
стіанинъ, самъ горячо молился Богу, обращался за молитвами 
къ церкви и три раза, насколько мнѣ помнится, предъ смертію 
исповѣдывался и св. Таинъ пріобщался. Приготовившись такимъ 
образомъ къ смерти, Онъ всецѣло предалъ себя въ руцѣ Божіи 
и прямо смотрѣлъ въ глаза смерти, говоря: «теперь я ие боюсь 
смерти’. Такъ говорятъ и такъ мужественно встрѣчаютъ смерть 
только праведники, искренно вѣрующіе въ Бога и полагающіе 
всю свою надежду на Него. Что касается нравственной стороны 
Его жизни, то въ этомъ отношеніи кому не извѣстно Его доб
рое, отзывчивое сердце, часто и въ особенности во время голодовки 
въ 1891 году проявившееся въ щедрой помощи нуждающимся; 
кому неизвѣстны затѣмъ Его ласковое обхожденіе съ подчи
ненными, Его образцовая семейная жизнь и Его самоотвержен
ная любовь къ ближнему, во всей силѣ высказавшаяся въ хо
лерное время, когда Онъ, презирая опасность.. Самъ съ Цари
цей посѣщалъ больныхъ, ободрялъ ихъ и заботился о ихъ по
ложеніи. Будучи въ высшей степени религіозно-нравственнымъ 
человѣкомъ но своей жизни, Импер. Александръ III такимъ же 
является и по дѣламъ своего управленія. Не перечисляя всѣхъ 
Его великихъ, высоконравственныхъ дѣлъ, укажемъ только на 
два, которыя въ особенности характеризуютъ Его доброе 
сердце, Его христіанскую любовь къ ближнимъ и гово
рятъ о высшей Его царски мудрости. Одно такое великое дѣло 
это—охраненіе мира въ цѣломъ мірѣ. То время, когда цар
ствовалъ Императоръ Александръ ІИ было самымъ смутнымъ 
временемъ во взаимныхъ отношеніяхъ народовъ и царствъ. 
Война самая кровопролитная грозила многимъ царствамъ; сотни 
тысячъ, а то даже и милліоны людей—воиновъ должны были 
сдѣлаться жертвой этой войны; другія сотни тысячъ мирныхъ 
жителей должны были разорился и лишиться: кто отца, кто



— 969 —
брата, а кто сына или мужа. Одна только мудрость нашего 
Царя Александра III, Его сердобольное сердце, Его могуще
ственное слово спасло міръ отъ огня и меча. Въ этомъ вели
комъ дѣлѣ заслуга покойнаго Императора міровая и весь міръ 
дѣйствительно оцѣнилъ эту заслугу по достоинству, назвавъ 
Его Миротворцемъ. Другое великое дѣло Его мудраго царство
ванія, касающееся главнымч» образомъ васъ, дорогіе поселяне, 
это—забота Его о просвѣщеніи народа Какъ человѣкъ глубо
ковѣрующій самъ и желающій добра своимъ подданнымъ, по
койный Государь Александръ III ясно сознавалъ, что главными 
устоями благоденствія и величія парода служатъ вѣра въ Го
спода Бога и просвѣщеніе народа. Вѣра указываетъ народу 
истинный путь, по которому долженъ идти каждый человѣкъ и 
даетъ ему путеводителя во образѣ Божеств. закона, а просвѣ
щеніе помогаетъ человѣку идти по этому пути, освѣщая, такъ 
сказать, дорогу и предлагая отъ себя всѣ необходимыя сред
ства для успѣшнаго, ровнаго несбивчиваго шествія по жизнен
ному пути. Сознавая это великое значеніе вѣры и просвѣщенія, 
покойный Императоръ обратилъ особое вниманіе на развитіе 
школъ и процвѣтаніе въ государствѣ народнаго образованія. 
А чтобы это образованіе было животворнымъ для народа, чтобы 
оно велось въ духѣ православной вѣры, поручилъ это образо
ваніе нашей св. церкви. Съ этою цѣлью данъ былъ законъ объ 
открытіи церковно-приходскихъ школъ, которыя, благодаря этому 
закону покойнаго Императора, быстро начали развиваться во 
всемъ обширномъ нашемъ отечествѣ, —и въ настоящее время, 
благодаря также живому сочувствію и щедрой помощи нынѣ 
благополучно царствующаго Государя Императора Николая 
Александровича, почти каждый приходъ, покрайней мѣрѣ въ 
нашей мѣстности, имѣетъ уже таковую школу. Вотч. въ крат
кихъ словахъ жизнь и важнѣйшія дѣла покойнаго Императора 
Александра III, побуждающія насъ съ благоговѣніемъ и благо
дарностію относиться къ памяти этого великаго Монарха! По 
своей жизни и дѣламъ Онъ вѣчно будетъ жить въ сердцѣ 
благодарнаго русскаго народа и Его имя запечатлѣется, какъ 
уже во многихъ мѣстахъ и запечатлѣвается, не однимъ памят
никомъ народной любви и признательности.

Православные христіане! То же чувство любви и благодар
ности несомнѣнно побуждало и васъ воздвигнуть въ честь по
койнаго Императора Александра III сей памятникъ—часовню. 
Пусть же ростетъ и крѣпнетъ это святое чувство къ почившему 
Монарху и вдохновляется сердце ваше преданностію и вѣрно
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стію къ Царскому Престолу! Пусть этотъ памятникъ говоритъ 
вамъ и вашему потомству о праведной жизни, человѣколюби
выхъ дѣлахъ покойнаго Императора Александра ІІІ и великихъ 
заслугахъ Его предъ человѣчествомъ и предъ вами! Дѣти и 
внуки ваши прочтутъ въ этомъ памятникѣ, напоминающемъ ве
ликаго Миротворца и Просвѣтителя народнаго, и съ благодар
ностію узнаютъ, что, только благодаря заботамч. Императора 
Александра ІН, они стали грамотными и просвѣщены свѣтомъ 
необходимыхъ для пихъ знаній. Кромѣ того, этотъ безмолвный 
памятникъ краснорѣчивѣе всякихъ словъ разскажетъ вашему' 
потомству и о томъ радостномъ событіи, которымч. осчастливи- 
лось село Жорновъ въ 1890 году, когда покойный Государь 
Императоръ удостоилъ своимъ посѣщеніемч. это село и, пе 
взирая на свое царское величіе, зашелъ вч. домъ простаго 
крестьянина, милостиво бесѣдовала, съ его семьей и щедро на
градилъ его за предложенное скромное угощеніе.

Да сохранится же во образѣ сего памятника доброе во
споминаніе о почившемъ Императорѣ Александрѣ ІІІ вч. родъ 
и родъ, а Господь Богъ да подастъ Ему во блаженномъ успе
ніи вѣчный покой и сотворитъ Ему вѣчную память!

Епархіальная хроника.

17 октября, вч. день чудеснаго избавленія отъ грозившей 
опасности Царственной Семьѣ во время крушенія поѣзда на 
ст. Корки, въ каѳедральномъ соборѣ Высокопреосвященнымъ 
Модестомъ, въ сослуженіи всего городского духовенства, была 
совершена литургія, а затѣмъ молебенъ съ провозглашеніемъ, 
многолѣтія Государю Императору, Государынѣ Императрицѣ и 
всему Царствующему Дому. На молебнѣ присутствовали: засту
пающій мѣсто губернатора, вице-губернаторъ П И. Каталей, 
представители военнаго и гражданскаго вѣдомствъ, учащіе и 
учащіеся всѣхч. учебныхъ заведеній и масса молящихся.

20 октября, въ память дня кончины въ Бозѣ почившаго 
Императора Александра ІП, вч. мѣстномъ каѳедральномъ со
борѣ, послѣ архіерейскаго Богослуженія, совершена была пани
хида по почившемъ Государѣ. Въ храмѣ присутствовали пред
ставители мѣстной администраціи, города и чины военнаго и 
гражданскаго вѣдомствъ.
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21 октября, въ день восшествія на престолъ Государя 

Императора, Божественную Литургію въ каѳедральномъ соборѣ 
совершалъ Высокопреосвященный Модестъ, Архіепископъ Во
лынскій и Житомірскій, въ сослуженіи Преосвященнаго Паисія 
Епископа Владиміро-Волынскаго. Въ храмѣ присутствовали 
представители мѣстной администраціи, чины военные и граж
данскіе.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Открыта подписка на 1898 годъ

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ, РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАН

НЫЙ, НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

4" рубля 1Р1за годъ съ не- 11 ІІІресылкой.
(0ДШ1АДДАТЫИ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

«КОРМЧІЙ» одобренъ Его Императорскимъ Высочествомъ, Госудд- 
ремъ Великимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, какъ полезное что 
ніе для солдатъ, и рекомендованъ Имъ къ выпискѣ но Россійской Артил
леріи.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ допущенъ въ библіотеки 
церковно-приходскихъ школъ.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго просвѣщенія допу
щенъ въ библіотеки народныхъ училищъ для внѣкласнаго чтенія уча
щихся и взрослыхъ.

Одобренъ и рекомендованъ Московскимъ Епархіальнымъ Началь
ствомъ.

Костромскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ объявлено чрезъ мѣст
ныя Епархіальныя Вѣдомости ($ 2, 1895 г.), что журналъ «КОРМЧІЙ» 
но своимъ внутргднимъ достоинствамъ и дешевизнѣ заслуживаетъ ра
спространенія и пріобрѣтенія въ церковныя и училищныя библіотеки.

Епархіальными Начальствами: Пензенскимъ, Тульскимъ, Томскимъ, 
Енисейскимъ, Минскимъ, Астраханскимъ, Подольскимъ и Рижскимъ 
Училищнымъ Совѣтомъ рекомендована; для выписки въ церковныя, бла
гочинническія и училищныя библіотеки, какъ журналъ полезный.

Адресъ редакціи: Москва, Ордынка, д. Бажановой, (квартира 
Протоіерея Скорбященскои церкви).

«КОРМЧІЙ» предназначается для воскреснаго и праздничнаго на
роднаго чтенія. Вь виду этого программа изданія сго носить ха-

110



— 972рактеръ общедоступности, какъ въ выборѣ статей для чтенія, такъ и въ формѣ ихъ изложенія.«КОРМЧІЙ» имѣетъ главною своею цѣлью, какъ показываетъ и самое названіе, пуіеводить православнаго христіанина, т. е. указывать ему тотъ истинно добрый путь ко спасенію, который Церковію Православною предначертанъ для всѣхъ чадъ ея. «КОРМЧІЙ» и въ 1898 году будетъ издаваться примѣняясь къ событіямъ недѣли, и такимъ образомъ, можетъ служить удобнымъ подспорьемъ для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ народомъ на весь годъ, въ особенности духовенству; а для мірянъ и христіанскихъ семей—благовременнымъ и полезнымъ чтеніемъ въ воскресные и праздничные дни.Программа журнала. 1. Календарныя свѣдѣнія. II. Объясненіе Свящ. Писанія. III. Объясненіе главнѣйшихъ истинъ Христіанскаго вѣроученія. IV. Объясненіе Церковнаго Богослуженія, обрядовъ при таинствахъ и др. церковн. службахъ, молитвъ и церковныхъ пѣснопѣній. V. Объясненіе заповѣдей; поученія Св. Отцовъ и Учителей Церкви и современныхъ проповѣдниковъ; духовныя размышленія; поучительные разсказы изъ Пролога, Четіихъ-Миней и т. іі.; сказанія о различныхъ явленіяхъ Вѣры благодатной и дивныхъ знаменіяхъ милости Божіей. VI. Разсказы изъ Свящ. Исторіи Ветхаго и Нов. Завѣта; изъ Церковной исторіи и преимущественно Русской; описанія Московскихъ и Россійскихъ святынь. VII. Обличеніе заблужденій современныхъ сектъ и лжеученій. VIII. Разсказы изъ быта: народнаго, военнаго, школьнаго, миссіонерскаго, изъ быта раскольниковъ и сектантовъ. IX. Духовно-нравственныя стихотворенія. X. Еженедѣльный обзоръ событій текущей жизни, извѣстія и замѣтки и объявленія.ЛУ6 журнала будутъ украшаться рисунками ррлигіозно-нравственнаго содержанія съ соотвѣтствующими поясненіями въ текстѣ.
Въ 1898 году въ журналѣ «КОРМЧІЙ» по прежнему бу
детъ принимать участіе своими литературными трудами 

ИЗВѢСТНЫЙ КРОНШТАДТСКІЙ ПАСТЫРЬ ОТЕЦЪ ІОАННЪ.
Въ 1898 г. Редакція «КОРМЧАГО» дастъ своимъ подписчикамъ 
безплатное приложеніе подъ заглавіемъ: «Воскресныя поученія 
по житіямъ святыхъ». Поученія будутъ разсылаться заблаго

временно.Бъ ряду другихъ статей въ 1898 году въ «Кормчемъ» будетъ печататься „Жизнь современныхъ подвижниковъ благочестія и, „Толко
ваніе на Апокалипсисъ“ гі Катехизическія поученія на символъ 
вѣры, молитву Господню, заповѣди о блаженствѣ и на 10 запо
вѣдей Закона Божія.Въ редакціи имѣются полные зкземи. «КОРМЧАГО* за 1892, 93, 94, 95 и 96 гг. Цѣна 1892 г. 2 руб., 1893 г. (сброшюрованъ) 2 р. 50 к., 1894 г. (сброш.) 3 р., 1895 г. (сброш.) 3 р., 1896 г. (сброш.) 3 р., съ пересылкой. Въ редакціи имѣется въ продажѣ хѵдож. олеографическая картина: «МОЛИТВА СПАСИТЕЛЯ ВЪ САДУ ГЕѲСИМАНСКОМЪ», которая служила преміей къ журналу «Кормчій» въ 1894 году; цѣна картины
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40 к. съ перес. Листки «Воскресныя поученія по житіямъ святыхъ» 
продаются и отдѣльно отъ журнала ио 60 к. за 100 безъ перес. и ио 
80 к. за 100 съ перес. Есть сброшюрованные листки по 40 к. съ пере
сылкой. Наложеннымъ платежомъ изданія «Кормчаго» не высылаются.

Для церковно-приходскихъ и другихъ начальныхъ школъ, Редакція, 
при выпискѣ журнала за прежніе годы, дѣлаетъ скидку 50°|,, съ объ
явленной цѣны. Подобная уступка 507» дѣлается также для тѣхъ, кото
рые выписываютъ журналъ сразу за всѣ имѣющіеся въ продажѣ годы; 
при выпискѣ же не менѣе 10 зкземнл. журнала за текущій 1897 и 
будущій 1898 года, цѣна за каждый экземпляръ 3 р. 50 кон. вмѣсто 
4-хъ рублей.

Протоіерей С. П. Ляпидевскій.Редакторы-Издателя: д
Священники: >

\В- П. Гурьева.

Открыта подписка на 1898 годъ на духовный журналъ
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

«ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛІОТЕКИ».Духовный журналъ «Странникъ» будетъ издаваться въ 1898 году но прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній богословской - философской мысли и церковно-общественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служилъ въ теченіи почти сорока лѣтъ. Но съ будущаго 1898 года редакція приступаетъ кромѣ того къ новому крупному литературному предпріятію, именно къ изданію «Общедоступной Богословской Библіотеки», имѣющей своею цѣлію сдѣлать болѣе доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской п иностранной богословской литературы. Именно:1) При редакціи журнала «Странникъ» будетъ издаваться «Общедоступная Богословская Библіотека» на весьма льготныхъ для сего подписчиковъ условіяхъ.2) Въ нее входятъ лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной богословской литературы по всѣмъ отраслямъ богословскаго знанія: по св. Писанію (гдѣ кромѣ вспомогательныхъ къ его изученію сочиненій имѣется въ виду издать я полное толкованіе на всю Библію), основному, догматическому и нравственному богословію (лучшія системы изъ русской и иностранной литературы), библейской и церковной исторіи (извѣстнѣйшія произведенія Фаррара, Шаффа и др.), проповѣдничеству и пр., причемъ для каждой отрасли
*
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представителями будутъ избраны капитальнѣйшіе труды лучшихъ 
богословскихъ писателей—русскихъ или иностранныхъ.

3) Ежегодно издается по два тома отъ 20 до 25 печатныхъ ли
стовъ въ томѣ,—всего 600—700 страницъ убористаго, но четкаго 
шрифта.

4) Цѣна въ отдѣльной продажѣ на годичное изданіе «Библіотеки» 
четыре рубля, а для подписчиковъ журнала «Странникъ»—одинъ 
рубль съ пересылкой, такъ что подписчики нашего журнала, припла
чивая по I рублю къ подписной цѣнѣ, ежегодно будутъ получать по 
два тома лучшихъ произведеній русской и иностранной богословской 
литературы и такимъ образомъ безъ обремененія себя пріобрѣтутъ 
цѣлую библіотеку этихъ произведеній, которая нрп отдѣльной покупкѣ 
потребовала бы громадныхъ расходовъ, непосильныхъ большинству 
напіихъ пастырей.

5) Для перваго года изданія «Общедоступной Богословской Би
бліотеки» мы остановились на изданіи «Православнаго Собесѣ- 
довательнаго Богословія» пок. придворнаго протоіерея, быв
шаго члена духовно-учебнаго комитета I. В. Толмачева. Это капиталь
ной и единственное въ своемъ родѣ сочиненіе въ нашей духовной 
литературѣ составляетъ безусловно необходимую книгу для всякаго 
пастыря, который по долгу служенія и совѣсти не хочетъ оставаться 
нѣмымъ при возрастающей жаждѣ къ духовному назиданію въ его 
паствѣ. «Собесѣдовательное Богословіе», заключающее въ себѣ 
планы и образцы для проповѣдей и собесѣдованій на круглый годъ 
и на всевозможные случаи пастырской дѣятельности, есть лучшій 
спутникъ и помощникъ для всякаго духовнаго пастыря.

6) Все «Собесѣдовательное Богословіе» состоитъ изъ 4 томовъ, 
цѣною но 2 рубля за каждый. Въ будущемъ году редакція «Стран
ника» издастъ два тома, которые для подписчиковъ нашего журнала 
вмѣсто 4 рублей будутъ стоить только одинъ рубль съ пересылкой. 
Къ первому тому будетъ приложенъ портретъ автора.

Журналъ но прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книжками 
въ 10—12 и болѣе неч. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).

Цѣна въ Россіи: а) за журналъ «Странникъ» шесть (6) рублей 
въ годъ, б) съ приложеніемъ «ОбщЕдоступной Богословской Библіотеки» 
(двухъ томовъ «Собесѣдовательнаго Богословія») семь (7) рублей съ 
пересылкой; заграницей на два рубля дороже.

Кромѣ того при редакціи по прежнему будутъ издаваться и 
«Памятники древне-русской церковно-учительской литературы» (вып. 
У), причемъ подписчики журнала получаютъ каждый выпускъ за одинъ 
рубль, а не-поднпсчпки—за два рубля.

Адресоваться: Въ редакцію журнала «Странникъ» С.-Петербургъ. 
Невскій ир. д. № 173.

Городскіе подписчики благоволятъ обращаться въ контору редак
ціи—'Гелѣжиый пер. д. 3—5.1’едакторъ-издатель проф. Я. Пономарева.
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ШЕСТОЙ ГОДЪ ПРАЗДНИЧНАГО ЖУРНАЛА

„РАДОСТЬ ХРИСТІАНИНА”при чтеніи Библіи какъ^Слова жизни.Возвратившись изъ заграницы съ совершенно укрѣпленнымъ здоровьемъ, редакторъ «Радости Христіанина* продолжаетъ изданіе свое, по той же программѣ и съ тою же заботою—приближать Слово Божіе къ сердцу христіанина, соотвѣтственно потребностямъ времени, и руководить къ толкованію священнаго текста Библіи, согласному съ ученіемъ древней Православной Церкви.Журналъ состоитъ изъ 12-ти книжекъ (около ста листовъ въ годъ), выходящихъ ежемѣсячно, ко днямъ большихъ праздниковъ (съ архелогическими рисунками). Годв ^Радости Хрситіанина* начи
нается св праздника Рождества Христова. 1-ая книжка—на 25-е Дек. и на Январь 1898-го года выйдетъ въ половинѣ Ноября.

Цѣна журнала: съ перее. 6 р. (съ разсрочкою: 4 р. при подпискѣ и 3 р. въ маѣ), за границу 7 р. Учебныя заведенія и цер
ковныя библіотеки могутв получать, журналв по однимв заявле
ніямъ, св уплатою вв теченіи полугода. Журналъ рекомендованъ правительственными учрежденіями.Цѣна оставшимся экземплярамъ журнала прежнихъ годовъ: 1892—1893 (18 кн.), 1895 и 1896 (12 кн. въ каждомъ) по 4 руб. 50 к., съ нерес. по 5 р. (далѣе 2000 верстъ съ доплатою за 5 фунтовъ), за границу по 6 руб.

Адресъ Редакціи: Москва, Старая Басманная ул., квартира Протоіерея Конст. Межеваго Института А. Полотебнова. Адресъ для почты'. Москва, Редакція журнала «Радость Христіанина*.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:Журналъ «Радость Христіанина» имѣетъ цѣлію своею: посредствомъ всесторонняго изученія Библіи, при руководствѣ хранителей Свящ. Преданія, преимущественно первыхъ вѣковъ Церкви Христовой, раскрывать духъ истиннаго христіанства, какъ религіи мира, свѣта и радости, дарованной для приготовленія къ вѣчному блаженству (Іоан. 15, 11), и тѣмъ способствовать къ жизненному усвоенію свѣтлыхъ истинъ Божественнаго Откровенія и огражденіи» священнаго текста Библіи отъ произвольныхъ толкованій, порождающихъ различныя печальныя явленія въ обществѣ.Книжки «Радости Христіанина» имѣютъ предметомъ своимъ: торжество праздниковъ, вызывающее, при освященія Библейскимъ ученіемъ, различныя мысли и чувства; раскрытіе истинъ Божественнаго Откровенія въ памятникахъ церковнаго Богослуженія; истолкователь- ное чтеніе текста Библіи; ученіе вѣры и нравственности, какъ выясняется оно различными мѣстами Библіи; дѣло распространенія книгъ Свящ. Писанія, домашнее чтеніе ихъ и отраженіе Библейскихъ началъ въ жизни общества.



— 976

ОТДѢЛЫ СТАТЕЙ:

I. Изъ твореній Св. Отцевъ и Учителей Церкви.
II. Изъ трудовъ представителей Церкви послѣдняго времени.

III. Памятники церковнаго Богослуженія, какъ выраженіе и выясненіе Божественнаго Откровенія: богослужебныя пѣсни и молитвы, древнія иконы и стѣнныя священныя изображенія, символы и обряды.
IV. Ученіе Библіи. Истолковательное чтеніе текста; Библейскіе очерки; раскрытіе Богооткровеинаго ученія о вѣрѣ и нравственности, въ соотвѣтствіе требованіямъ современной жизни; относящіяся къ сему церковно-историческія сказанія.
V. Духовныя стремленія въ свѣтскомъ обществѣ,какъ отраженіе Библейскихъ началъ и ученія Церкви въ жизни общества и произведеніяхъ свѣтскихъ писателей. Выдержки изъ сочиненій представителей свѣтской литературы и статьи свѣтскихъ лицъ. Законъ Божій въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ.
VI. Струи благодатной жизни. Проявленія благодатнаго дѣйствія Слова Божія въ жизни; письма, мысли и чувства при чтеніи текста Библіи: разсказы и разныя записи.
VII. Извѣстія и замѣтки. Преимущественно о распространеніи книгъ Свящ. Писанія. Библіографія. Вопросы и отвѣты при чтеніи текста Библіи. Объявленія.Приложенія. 1) Археологическіе рисунки, преимущественно иконографическіе, имѣющіе вспомогательное значеніе въ дѣлѣ жизненнаго изученія Богооткровенныхъ истинъ Библіи; иногда разные рисунки и чертежи, необходимые къ выясненію Библейскаго текста. 2) Въ концѣ книжекъ, по временамъ, съ особымъ счетомъ страницъ, болѣе значительныя по объему статьи, относящіяся къ изученію Библіи.Журналъ «Радость Христіанина»: 1) Но распоряженію г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода высылается во всѣ духовныя Семпнаріи и въ женскія училища духовнаго вѣдомства, состояіція подъ Высочайшимъ покровительствомъ Государыни Императрицы. 2) Рекомендованъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія «для фундаментальныхъ и ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, какъ изданіе, ознакомленіе- съ которымъ учащагося юношества крайне желательно и полезно». 3) Рекомендованъ главнымъ управленіемъ военно-учебныхъ заведеній «для библіотекъ военныхъ училищъ и для библіотекъ двухъ старшихъ ротъ Кадетскихъ корпусовъ».Редакторъ-Издатель Протоіерей Андрей Григ. Ііологпебпсвв.
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ОБЪ ИЗДАНІЙ ЖУРНАЛА

„ВОСКРЕССНОЕ ЧТЕНО-
въ 1898 году.Въ Воскресномъ чтеніи въ 1898 году, по прежнему, будутъ печататься:I. Поученіе и бесѣды на текущіе воскресные и праздничные дни и на разные случаи, Въ видѣ особаго безплат. приложенія къ журналу будетъ разослана всѣмъ подписчикамъ, въ январѣ мѣсяцѣ, книга «Катихизическія Поученія» на Символъ вѣры, Молитву Господню, Десятословіе, священ. Ѳ. С. Петровскаго, содержащая въ себѣ 57-мь поученій, вполнѣ пригодныхъ для внѣбогослужебныхъ чтеній. Номера журнала, въ виду срочныхъ поученій, будутъ разсылаться заблаговременно, къ тѣмъ днямъ, на которое назначены извѣстныя поученія или бесѣды.II. Статьи по Свящ. Писанію, особенно по изъясненію тѣхъ мѣстъ его, которыя извращаются вольнодумцами, противниками Церкви православной; между прочимъ—продолжено будетъ печатаніе краткихъ свѣдѣній о Новозавѣтныхъ книгахъ—Статьи объ истинахъ хри- стіан. вѣры и нравственности, о важнѣйшихъ церковныхъ обрядахъ,— о подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и проявленіяхъ благодатной силы Божіей во св. правосл. Церкви; нравственно-назидательныя разсказы, повѣсти, стихотворенія, общеполезнныя свѣдѣнія, краткія библіографіи и объявленія о болѣе важныхъ, вновь выходящихъ книгахъ духовнаго содержанія.III. Сверхъ того, по прежнему, будутъ издаваться, отдѣльно отъ журнала, Кіевскіе Листки религіозно-нравственнаго содержанія, для народнаго чтенія. Въ Листкахъ будутъ продолжены жизнеописанія св. угодниковъ Кіево-Печерскихъ, и, кромѣ того, дано будетъ 12-ть праздничныхъ листковъ—на Господскіе и Богородичные праздники.Цѣна годоваго изданія съ приложеніями и пересылкою 4 руб.Адресъ: Кіевъ, въ редакцію ^Воскреснаго Чтенія»(Подолъ, д. Ильинской церкви А» 3).Редакторъ-Издатель Священникъ Іоаннъ Богородицкій.

Содержаніе девятнадцатой книжки богословско - философскаго журнала «Вѣра и Разумъ» за 1897 годъ.1. Отдѣлъ церковный: Ученіе о богодухнівенности св. Писанія въ средніе вѣка. Д. Леонардова. Основное или Апологетическое Богословіе и его задачи. (Окончаніе). Св. Левъ Великій, его жизнь и творенія. (Продолженіе). И. Дроздова. И. Отдѣлъ философскій: Гаданіе ученыхъ о происхожденіи міра С. Глаголева. «Новый опытъ о человѣческомъ разумѣ» Лейбница. (Продолженіе). К. И—на. III. Листокъ для Харьковской епархіи.
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ОКОНЧЕНА ПЕЧАТАНІЕМЪ

въ типографіи Почаевской Лавры и поступила 
въ продажуНОВАЯ КНИГА:ПОЧАЕВСКАЯ УСПЕНСКАЯ ЛАВРА.

Трудъ профессора Нѣжинскаго Историко-филологиче
скаго Института протоіерея А. Ѳ. Хойнацкаго, исправ

ленный и дополненный Г. Я. Нрыжановскимъ. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНІЕ ПОЧАЕВСКОЙ ЛАВРЫ ПЕРВОЕ.
Почаевъ. 1897 г. 524 страницы, 29 рисунковъ.ПѢНА' на веленевой бумагѣ . * 1 р. 50 к.

‘ на простой бумагѣ . . . 1 р. 20 к.Съ требованіями обращаться: въ Типографію Почаевской Успен
ской Лавры, въ м. Почаевъ, Волынской губ.

--------- ----------------------------------------------------- -

СОДЕРЖАНІЕ: Историческое значеніе православія (продолженіе). Историко-Статистическое описаніе церквей и приходовъ Волынской Епархіи (продолженіе). Освященіе часовни въ с. Жорновѣ Дубенскаго уѣзда. Рѣчь Дубенскаго уѣзднаго наблюдателя ц.-пр. школъ, свящ. Діонисія Кириловпча, произнесенная 30 августа 1897 г. при освященіи въ с. Жорновѣ часовни вч, память въ Бозѣ Почившаго Государя Императора Александра ІІІ. Епархіальная хроника. Объявленія.Дозволено цензурою. Кременецъ. 21 Октября 1897 года.Редакторъ П. Бѣляевъ.


