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е ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I.

I!РАВИТЕЛЬСТВЕННЬІЯ РАСПОРЯЖЕІІШ.

Отъ главнаго управленія Россійскаго общества Краснаго Креста.Въ текущемъ году неурожай охватилъ значительную полосу Россійской Имперіи, причемъ положеніе населенія въ пострадавшемъ районѣ ухудшается тѣмъ, что во многихъ мѣстахъ оно не успѣло оправиться отъ предшествующихъ неурожаевъ.Правительствомъ уже приняты энергичныя и широкія мѣры къ оказанію помощи пострадавшимъ, но вслѣдствіе обширности района, постигнутаго неурожаемъ, большого числа лицъ, ие имѣющихъ права на правительственную ссуду, и возможныхъ послѣдствій плохого питанія въ видѣ развитія эпидемій цынги, тифа и т. д., правительство признало полезнымъ обратиться къ испытанному въ такихъ случаяхъ содѣйствію Краснаго Креста въ борьбѣ съ послѣдствіями неурожая.Въ материнскихъ заботахъ объ улучшеніи положенія близкаго сердцу Ея Императорскаго Величества страждущаго населенія, Государынь Императрицъ Маріи Ѳеодоровнѣ Всемилостивѣйше благоугодно было повелѣть Россійскому обществу Врано



892снаго Креста выступить съ помощью населенію, пострадавшему отъ неурожая.Во исполненіе таковой Высочайшей воли, общество Краснаго Креста приступаетъ кь организаціи какъ вречебно-санн- тарной помощи населенію, такъ и къ устройству столовыхъ для неспособныхъ къ труду, снабженію неимущихъ хлѣбомъ, бѣльемъ, одеждой и топливомъ.Вь твердомъ убѣжденіи, что все населеніе Имперіи, всегда отзывчиво откликающееся на всякую нужду народную, и нынѣ обильной лептой поможетъ Красному Кресту въ предстоящей ему обширной дѣятельности, средствами на которую общество не располагаетъ, главное управленіе Россійскаго общества Краснаго Креста открываетъ сборъ пожертвованій во всѣхъ учрежденіяхъ Краснаго Креста въ Имперіи на помощь страждущему населенію въ пострадавшемъ отъ неурожая районѣ. Въ главномъ управленіи общества, С.-Петербургъ, Инженерная ул., д. № 9, пріемъ пожертвованій производится ежедневно отъ 10 до 4 ч. дня.
II.ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЪСТІЯ.

Преподаніе Архипастырскаго благословенія и награжденіе на
бедренникомъ и похвальнымъ листомъ.Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 10 октября за № 4319, священнику с. Мошекъ, Овручскаго уѣзда, Николаю Словинскому за пастырскую дѣятельность и крестьянамъ села Малой-Фосни, того-же уѣзда, за пожертвованія на постройку въ ихъ селѣ новой деревянной церкви преподано Божіе благословеніе съ выдачею похвальнаго листа старостѣ Мало-Фосненской церкви крестьянину Евфимію Коновальчуку.Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 19 октября за 438, на журналѣ Клеванскаго училищнаго Правленія преподано Божіе благословеніе фельдшеру при больницѣ Клеванскаго духовнаго училища Димитрію Кушнируку и больничной дамѣ или сидѣлкѣ Евфросиніи Тышкевичъ за ревностное исполненіе ими своихъ служебныхъ обязанностей при эпидеміи кори, бывшей среди учениковъ училища.Крестьянинъ села Колесца, Староконстантиновскаго уѣзда, Григорій Рыбакъ за ножертвованіе 1000 р. на постройку мѣстной церкви, Его Высокопреосвященствомъ награжденъ похвальнымъ листомъ а крестьянину м. Теофиноля того же уѣзда Да-



— 893ніилу Сурмѣ за пожертвованіе въ мѣстную церковь 100 р.— преподано благословеніе Божіе.Церковный староста с. Хлуплянъ, Овручскаго уѣзда, Антоній Горбъ за усердное и безпрерывное исполненіе служебныхъ обязанностей въ теченіи двѣнадцати лѣтъ награжденъ Его Высокопреосвященствомъ похвальнымъ листомъ.Прихожанамъ с. Русивля, Острожскаго уѣзда, за пожертвованіе ими 500 р. на покраску мѣстной церкви внутри масляными красками Его Высокопреосвященствомъ преподано благословеніе Божіе-Крестьянамъ с. Бесѣдокъ, ириписнаго къ селу Чернока- ламъ, Новоградъ-Волынскаго уѣзда, за различныя пожертвованія въ мѣстную церковь, Его Высокопреосвященствомъ преподано благословеніе Божіе.Прихожанамъ с. Обарова, Ровенскаго уѣзда, за пожертвованія въ пользу мѣстной церкви Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Паисіемъ преподано благословеніе Божіе, а мѣстный священникъ Николай Дублянскій за пастырскую дѣятельность награжденъ набедренникомъ.
Постановленія Епархіальнаго Попечительства о выдачѣ пособій.По постановленіямъ Епархіальнаго Попечительства, состоявшимся 11 октября 1901 года, съ соизволенія Его Преосвященства, утверждены къ исполненію роспйсанія о бѣдныхъ духовнаго вѣдомства, составленныя на предметъ выдачи изъ суммъ мѣстныхъ окружныхъ попечительствъ пособій: 1) за 1 половину 1901 года, при воспособленіи 3 р. со стороны Епархіальнаго Попечительства, по 3 округу Житомірскаго уѣзда, слѣдующимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ: Іюліи Денбновец- кой 10 р., Іуліаніи Немоловской 7 р., Анастасіи Корниловичъ 7 р.: священнической сиротѣ Елеиѣ Денбновецкой 5 р.; заштатному дьячку Петру Зинькевичу 6 р.; причетническимъ вдовамъ: Ѳеодосіи Чернецкой 7 р., Маріи Бойцеховской 6 р., Іустинѣ Васютинской 6 р., Еленѣ Левандовской 6 р., Ольгѣ Стунницкой 5 р.- дьяческой сиротѣ Таисіи Пиневичъ 5 руб. 2) За 1 половину 1901 года, при воспособленіи 7 р. 50 кон. со стороны Епархіальнаго Попечительства, по 2 округу Ковельскаго уѣзда, слѣдующимъ лицамъ: заштатному священнику Андрею Ирокоііо* вичу 20 р.; священническимъ вдовамъ: Александрѣ Гловин- Ской 4 р., Наталіи Ставицкой 4 р. и Домникіи Скалицкой 5 р.; заштатному причетнику Павлу Ковзаловичу 3 р.; нричетнпче-



— 894 —сеймъ вдовамъ: Маріи Ковзаловичъ 3 р., Іуліаніи Данилевичъ 3 р., Евфросиніи Янулевичъ 5 р., Аннѣ Михалевичъ 3 р., Анастасіи Логвиновой 6 р., Маріи Литвиновичъ 3 р.; священническимъ сиротамъ: Анатолію и Леониду Скалицкимъ 10 р., Марій, До- мникіи, Антонинѣ и Агафіи Янкевичъ 3 р. и Пелагіи Таранов- ской 4 р.; причетническимъ сиротамъ: Пантелеимону Торочин- скому 3 р., Кикиліи Лукьяновичъ 3 р. и Александрѣ Галевичъ 3 р.; исаломіцичской вдовѣ Параскевѣ Михалевичъ 3 руб. 3) За 1-ю половину 1901 года, нри воснособленіи 20 р. со стороны Епархіальнаго Попечительства, ио 3 округу Овручскаго уѣзда, слѣдующими лицамъ: священническимъ вдовамъ: Ѳеклѣ Мартиновичъ 5 р., Елисаветѣ Ѳеодоровичъ 8 р., Ѳеклѣ Ленчипской 5 р., Домникін Жуковнчъ 3 р. и Елисаветѣ Янчииской 5 рд священническимъ сиротамъ: Февроніи Саковичъ 5 р. и Александрѣ Саковичъ 3 р.; просфорнямъ: Евдокіи Голубовичъ 5 р., Маріи Юркевичъ 6 р., Іустинѣ Переверзевой 8 р. и Анисіи Литвиновичъ 4 руб. 4) За 1 половину 1901 года, нри воснособленіи •5 р. со стороны Епархіальнаго Попечительства, по 2 округу Ровенскаго уѣзда, слѣдующими лицамъ: священническимъ вдовамъ: Даріи Лотоцкой 7 р., Юліи Радковской 7 р. и Олимпіадѣ Денбновецкой 7 р.; священническимъ сиротамъ: Аполлинаріи Вартминской 8 р. и Екатеринѣ Новоселецкой 8 рд причетническимъ вдовамъ: Софіи Недѣльской 6 р. 50 к , Ѳеклѣ Власе- вичъ 4 р., Гликеріи Жолткевичъ 4 р. и Аннѣ Шндловской 5 р.; псаломщичскон сиротѣ Александрѣ Цегельской 4 рубля.
О выдачѣ книгъ для сбора пожертвованій.Волынскою Духовною Консисторіею на основаніи резолюціи Высокопреосвященнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго отъ 9 октября 1901 года за 4284, на имя крестьянъ с. Москвнтяиовки, Заславскаго уѣзда, Кассіана Тимощука и Макарія Жвалюка выдана книга за > 17724 для сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на устройство новаго иконстаса въ св. Михайловской церкви села Москвитяновки.Тою же Консисторіею, на основаніи опредѣленія Епархіальнаго Начальства отъ 10/н октября 1901 г., на имя крестьянъ села Влаженника, Владимірволынскаго уѣзда, Андрея Иванова Домбровскаго и Андрея Иванова Троцюка выдана книга за 

М 17957, для сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ те



— 895 —ченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на окончаніе постройкой церкви въ селѣ Блаженннкѣ.Тою же Консисторіею, на основаніи революціи Преосвященнаго Паисія, Епископа Владимірволынскаго отъ 15 октября 1901 г. № 2282, на имя крестьянъ села Кропивны, Заславскаго уѣзда, Іереміи Лещинскаго и Сильвестра Мачульскаго выдана книга за № 18103 для сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на ремонтировку церкви села Кропивны.Тою же Консисторіею, на основаніи резолюціи Преосвященнаго Паисія, Епископа Владимірволынскаго отъ 16 октября 1901 года 2295, на имя крестьянъ деревни Закружецъ—Чн- жовскаго прихода, Заславскаго уѣзда, Тарасія Максимова Степанюка и Харитона Корниліева Харчука выдана книга за 18194 для сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на окончаніе постройкою церкви въ дер. Закружцахъ.
Ко п г іі.

Утверждены Г. Управляющимъ Мини
стерствомъ Земледѣлія п Государственныхъ 
Имуществъ по докладу Департамента Земле
дѣлія отъ 21 августа 1901 г. за .V» 24199.

Вѣрно:

За Управляющаго Департаментомъ 
(подпись неразборчива.)ПРАВИЛА

для низшей женской практической школы сельскаго хозяйства я домовод
ства, учрежденной вдовою полковника генеральнаго штаба Е. В. Ребезовой 

въ имѣніи ея „Вильгоръ11 Острожскаго уѣзда Волынской губерніи- *)(Ст. Оженинъ Ю.-З. ж. д.).1.Школа имѣетъ цѣлью обученіе дѣвушекъ домоводству и необходимымъ для деревенской хозяйки свѣдѣніямъ но молочному хозяйству, птицеводству и огородничеству. Желающія могутъ поступать для ознакомленія только съ одной изъ вышеуказанныхъ отраслей. *
’) Печатается но распоряженію Епархіалыг. Начальства. Рвд.



— 896 —3.Денежныя средства школы состоятъ изъ ежегоднаго пособія въ размѣрѣ 1275 руб., отпускаемаго Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ вѣдѣніи коего находится означенная школа, въ теченіи четырехъ лѣтъ (съ 1-го января 1901 г. по 1 января 1905 г.), изъ взносовъ, которые могутъ быть дѣлаемы частными лицами и обществами на содержаніе въ школѣ стипендіатокъ и другія надобности школы.Ѳ.Непосредственное завѣдываніе школою какъ въ хозяйственномъ, такъ и въ учебномъ отношеніяхъ возлагается на ея учредительницу. Она нанимаетъ и увольняетъ лицъ, служащихъ при школѣ, принимаетъ ученицъ и заботится о пріисканіи имъ но окончаніи курса мѣста въ частныхъ хозяйствахъ.4.Полный курсъ ученія двухлѣтній, но неграмотныя и малоспособныя могутъ быть оставляемы при школѣ и на болѣе продолжительный срокъ.
5.Курсъ ученія въ школѣ начинается съ 1 марта и съ 1-го сентября, пріемъ ученицъ на отдѣльные курсы можетъ производиться не только въ эти сроки, но и въ теченіи всего года.
Ѳ.Въ школу принимаются дѣвушки, преимущественно крестьянскаго сословія, 16—19 лѣтняго возраста (въ исключительныхъ случаяхъ 14), способныя къ физическому труду.Комплектъ ученицъ въ школѣ полагается не менѣе 10 человѣкъ. На счетъ правительственнаго пособія, расчитываемаго по 75 руб. на ученицу, содержатся въ школѣ 5 пансіонерокъ, а остальные 5 ученицъ содержатся на средства учредительницы или другіе мѣстные источники. Кромѣ безплатнаго обученія онѣ пользуются нищей, постельнымъ бѣльемъ, фартуками и учебными пособіями. На означенныхъ выше условіяхъ могутъ помѣщать въ школу своихъ стипендіатокъ какъ земства, такъ и опекуны сиротъ. Ѳ_Учредитедьницф предоставляется принимать и частныхъ пансіонерокъ, а равно и приходящихъ ученицъ и практикантокъ, послѣднія изъ числа лицъ, получившихъ предварительно достаточное общее образованіе, Для тѣх,ъ, и другихъ мргутъ



— 897 —быть устраиваемы іі болѣе кратковремеииые курсы. Частныя пансіонерки платятъ за обученіе и полное содержаніе но 15 р. въ мѣсяцъ. Ѳ.Ученицы какъ пансіонерки, такъ и приходящія, во все время пребыванія въ школѣ обязаиы исполнять всѣ работы, которыя имъ будутъ поручаемы и вообще строго подчиняться всѣмъ правиламъ школы.
ІО.Обученіе ведется преимущественно практически, теоретическія же объясненія даются во время производства работъ и зимой въ свободное отъ текущихъ работъ время.Въ полный курсъ обученія входятъ:

1. Домашнее хозяйство—приготовленіе простыхъ блюдъ, печеніе булокъ и хлѣба, приготовленіе разныхъ запасовъ, стирка, глаженіе, уборка комнатъ. Ученицы назначаются по очереди на дежурство на кухню и для уборки комнатъ и стирки.
2. Молочное хозяйство и скотоводство—разведеніе и содержаніе домашняго крупнаго скота, уходъ за телятами и скотомъ, выборъ илемяннаго скота и молочныхъ коровъ, доеніе коровъ, отстаиваніе молока, сепарированіе, приготовленіе сметаны, масла и сыровъ. Дойка коровъ должно быть производима всѣми ученицами ио очереди, а въ сыроварнѣ учреждается дежурство еженедѣльно.
3. Откармливаніе свиней—ученицы дежурятъ въ свинарникѣ но очереди ио 3 мѣсяца.4. Птицеводство—естественный и искусственный способы вывода цыплятъ, кормленіе и уходъ за цыплятами и взрослой птицей. Откармливаніе птицы. Ученицы дежурятъ при птичникѣ тоже по три мѣсяца.
5. Огородничество—закладка парниковъ, посѣвъ па грядкахъ, уходъ за огородомъ, устройство клумбъ. Занятія лѣтомъ но 2 часа въ день. Кромѣ того желающія могутч. заняться шелководствомъ и пчеловодствомъ на содержимыхъ при школѣ пасѣкѣ и небольшихъ размѣровъ шелководнѣ. Общимъ наукамъ обучаются въ зимнее время, повторяя курсъ народныхч, школъ по учебникамъ, одобреннымъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія и по указанію мѣстной дирекціи народныхъ училищъ.11..Испытанія ученицъ въ знаніи курса производятся въ концѣ второго года пребыванія ихъ въ школѣ. Испытанія эти состоятъ



898 —какъ въ устныхъ отвѣтахъ, такъ и въ производствѣ ученицами соотвѣтствующихъ работъ. Испытанія производятся въ присутствіи назначеннаго Департаментомъ Земледѣлія спеціалиста. О времени, назначаемомъ для производства испытаній, навѣдывающая школою должна заблаговременно увѣдомить Департаментъ Земледѣлія. •
Примѣчаніе. На испытаніяхъ могутъ присутствовать и постороннія лица. іе.Ученица, прошедшая полный курсъ обученія въ школѣ, получаетъ за подписью, завѣдывающей и учительницы школы свидѣтельство, въ которомъ обозначаются успѣхи и поведеніе ея, срокъ пребыванія въ школѣ, а также возрастъ, вѣроисповѣданіе и сословіе.

іа.Завѣдываніе школою и преподаваніе спеціальныхъ предметовъ возлагается на учредительницу, которая завѣдыйастъ школою какъ въ учебномъ, такъ и въ хозяйственномъ отношеніяхъ. Кромѣ учредительницы, завѣдывающей школою, приглашается учительница общихъ паукъ, которая должна наблюдать за нравственностью ученицъ и помогать въ теоретическомъ преподаваніи спеціальныхъ наукъ. Законоучитель избирается учредительницей школы но сношеніи съ мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ. Остальные руководители спеціальныхъ предметовъ (экономка, сыроваръ, садовникъ, скотникъ и птицеводъ) выбираются изъ служащихъ въ имѣніи сь добавочнымъ жалованьемь за обученіе ученицъ изъ суммъ, отпускаемыхъ Департаментомъ Земледѣлія въ пособіе на содержаніе школы. Помѣщеніе всѣмъ служащимъ и содержаніе дается учредительницею школы.14.Денежное пособіе отъ правительства въ размѣрѣ 1275 р. въ годъ переассигновывается Департаментомъ Земледѣлія въ Острожское уѣздное казначейство, въ распоряженіе Управленія Государственными Имуществами Волынской губерніи для отпуска завѣдывающей школою по прямымъ ассигновкамъ на три мѣсяца впередъ.
15.Упомянутое (п. 14) денежное пособіе употребляется на слѣдующія надобности:Жалованье учительницѣ общихъ наукъ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 250 р.



899 —Законоучителю.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50 р.Добавочное жалованье учащему персоналу: экономкѣ, сыровару, скотнику, садовинку, птицеводкѣ и друг. • 480 р.На учебныя пособія.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 120 р.На содержаніе 5 ученицъ по 75 р. въ годъ на каждую . 375 р.Итого • 1275 р.
16.Если къ концу учебнаго года будетъ предвидѣться остатокъ отъ правительственнаго пособія, то объ употребленіи этого остатка на разныя другія нужды школы, какъ то: на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, сельско-хозяйственныхъ орудій и машинъ, иа выдачу служащимъ въ школѣ денежныхъ наградъ и т. п., завѣдывающая школой входитъ съ ходатайствомъ въ Департаментъ Земледѣлія.
1*7.Суммы, отпускаемыя школѣ въ пособіе отъ правительства, записываются на приходъ въ особую шнуровую приходо-расходную книгу, выдаваемую Управленіемъ Государственными Имуществами Волынской губерніи; въ эту же книгу записываются и расходы но мѣрѣ ихъ производства. Жалованье служащимъ выдается йодъ росписку въ самой книгѣ, ио прочимъ же расходамъ прилагаются оправдательные документы.1Ѳ_Управляющій Государственными Имуществами Волынской губерніи наблюдаетъ за употребленіемъ казеннаго пособія, согласно симъ правиламъ и разрѣшеніямъ Департамента Земледѣлія, а также за правильнымъ веденіемъ приходо-расходной книги но казеннному пособію. Общее наблюденіе за школою и за преподаваніемъ въ ней возлагается Департаментомъ Земледѣлія на мѣстнаго представителя Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ по сельско-хозяйственной части. О всѣхъ замѣченныхъ недостаткахъ и упущеніяхъ но школѣ означенный представитель Министерства сообщаетъ Завѣдывающей школою, а въ болѣе важныхъ случаяхъ доноситъ Департаменту Земледѣлія.
1Ѳ_Ежегодно не позже 1 февраля, завѣдывающая школою обязана представить въ Департаментъ Земледѣлія отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекшій годъ.



— 900 — 901 —Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ, ассигш іаиныхъ съѣздомъ духовенства изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ на содержаніе Мѣлецкагнъ м. Маціовѣ духовнаго училища въ 1900 году.
а 3 к зСТАТЬИ ПРИХОДА. И

ф
к РчРуб. Кон Рѵб.ІКО!

о б гь яс о ее е ег і яс_

Къ 1 января 1900 года осталось:а) По статьѣ на содержаніе служащихъ при училищѣ .б) По ст. на содержаніе воспитанниковъв) Но статьѣ на содержаніе фундаментальной библіотекиг і По ст. на содержаніе ученической библіотеки .д) Йо ст. на содержаніе канцеляріие) Йо ст. на содержаніе больницы и аптекиж) По ст. на экстраординарные расходыз) Ио ст. иа содержаніе продажной библіотекии) По ст. на содержаніе лавочки письменныхъ принадлежностейі) Строительнаго капиталак) Ио ст. на выдачу залоговъ Итого . .

11 60514 6610 32113 67— 78— 17— 9112 —1 5367 5372 5 — 4372560001757 69

1500

51225

Сверхъ сего гербовыми марками (сталось тридцать (30) рублей.

йиіінэт;

Кредитными бумагами осталось: а) свидѣтельствами 4% ренты: 
! листа по пяти тысяче рублей: серіи 101 Л«Л» 149 и 150; 24 листа 
іо тысячѣ рублей—серіи 99 ЛУІ» 489 и 490, серіи 143 ЛгЛ» 1156—1163, еріи 170 Л» 2563 серіи 189 Л° 1140, серіи 13 Л» 1834, серіи 38 № 2739, еріи 199 Л» 22, серіи 194» 202—206, серіи 39 Л» 3616, серіи 42 Л» 3, еріи 108 Л» 3936, серіи 119 Л» 3154; 13 листовъ по пятисотъ рублей: еріи 98 .» 186—212, серіи 177 Л° 1484, серіи 185 Лі 653, серіи 195 № 5805—5807 и 5821, серіи 204 » 2821—2825; 18 листовъ по двѣ- 
ти рублей: серіи 23 Л»Л» 1129—1130, серіи 98 Л» 621, серіи 171 Л» 79, еріи 196 » 1042—1053, серіи 188 Л°Л° 443—444; 30 листовъ по сто 
у блей—серіи 31 Л’? 13105, серіи 60 Л» 3078, серіи 82 Л» 5671, серіи 83 & 4158, серіи 84 Л» 5158, серіи 96 Л° 1459, серіи 102 » 5286—5287, іеріи 118 Л» 207, серіи 151 Л» 13117, серіи 159 Л» 4195, серіи 161 № 4254; серіи 162 Л» 5564, серіи 165 Л» 48340, серіи 189 Л» 300, сер. 58 201, серіи 67 Л» 3216, серіи 104 Л° 2599, серіи 147 Л» 1846, сер. 176еріи 176 А; 7741 348,179б) 5% билетовъ 2 внѣшняго займа (1854 г.) Л; 63 179в) расчетными книгами Ковельской сберег. кассы за Л» 4167за Л° 4456и г) Лаквидаціоннымъ 4% билетомъ банка Л» 104573 .

47100 руб-560 руб.2025 руб-1500 руб-100 руб-
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С Т А Т Ь II II Г II ХОДА. объяоні-еьз:, ія

Руб. Коп
ІЗз 1900 году поступило:А. Иа устройство училищныхъ зданій.1) Пятикопеечнаго сбора по числу десятинъ церковной землн, находящейся въ пользованіи принтовъ Мѣлецкаго ду- ховио-училищнаго округа2) Полуторакопеечнаго сбора съ доходовъ церквей по числуисповѣдныхъ душъ въ приходахъ Мѣлецкаго духовно-училищнаго округа . ' •3) Пятирублеваго (со священниковъ), двухъ-рублеваго (отъ діаконовъ) и однорублеваго (отъ псаломщиковъ) сборовъ4) % отъ строительнаго капитала................................................

1452 40
5985 —1973 32 1425 27

Подробный приходъ этихъ денегъ показанъ въ вѣдомости' о сборахъ.
Деньги эти поступили: а) отъ размѣна въ Государственной Коммиссін Погашенія долговъ двухъ купоновъ на срокп 1 апрѣля и 1 октября 1909 г. отъ 5% билета внѣшняго займа въ 500 р. 24 р. 30 к.б) Отъ размѣна купоновъ на сроки 1 декабря 1899 года отъ 800 р. Государственной 4% ренты и 1 марта 1900 г. отъ 41200 р. . . 399 р.в) Отъ размѣна купона на срокъ 1 іюня 1900 г. въ 41200 р. Госу-іарственной 4% ренты 391 р. 40 к.г) Отъ размѣна купоновъ на срокъ 1 сентября 1900 г. отъ 25700 р Государственной 4% рентыд) Оть размѣна купоновъ на срокъ 1 декабря 1900 г 244 р 15 к.отъ 5200 р 49 р. 40 к.1900 г. отъ 5000 руб.47 р. 50 к.ж) Процентовъ по купонамъ на срокъ 1 сентября 1900 г. за 78 дней съ 1 іюня по 19 августа) отъ 12000 р. Государ. 4% ренты 98 р. 80 к.з) Процентовъ по купонамъ отъ свидѣтельствъ 4% ренты въ 7500 р.(а сроки 1 декабря.за 28 дней (—1—28 сентября) 22 р. 17 к.и) Процентовъ по купонамъ отъ свидѣтельствъ 4% рен. въ 13000 р.іа срокъ 1 декабря 1900 г. 119 р 39 к.і) Процентовъ за 1899 годъ по книжкѣ Ковельской сберегательной ассы за А» 4167 . ■ 29 р. 16 к.

1°/о рентые) Процентовъ по купону 
і°/о ренты серіи 224 А» 125 на срокъ 1 іюня

Итого 1425 р. 27 к.
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СТАТЬИ II Р И X 0 Д А. Руб. КоіВ. На содержаніе училища.1) Остатковъ отъ вѣнчико-молитвенной суммы за 1899 г. . 676 632) 2% вычета изъ жалованья принтовъ Мѣлецкаго духовно-училищнаго округа . .... 2270 213) Шестидесятикопеечнаго сбора съ доходовъ церквей по числу браковъ, бывшихъ въ приходахъ Мѣлецкаго духовно-учи-лищиаго округа . . 34714) Платы за право ученія иносословныхъ и иноепархіаль-ныхъ учениковъ............................................................ . . ,

•
680

5) Сбора съ доходовъ церквей (по 10, 9, 6 и 3 р.), замѣнившаго въ 1897 г. свѣчной трехъ-рублевый поиудный сборъ 2247 --6) Доходовъ отъ сада и сѣнокоса въ училищной усадьбѣ . 800 --
7) Платы за содержаніе учениковъ въ общежитіи 670 —8) Доплаты къ полуепархіальному содержанію 206Итого изъ епархіальныхъ средствъ по смѣтѣ, разсмотрѣн- 89ной съѣздомъ духовенства .................................................................................... 21856

о б гь я: с ьз: е ы і я:.

Деньги эти поступили изъ Волынской духовной Консисторіи, при отношеніи отъ 23 декабря 1899 года за Л» 20896.
Подробный приходъ этихъ денегъ показанъ въ вѣдомости о сборахъ.
Деньги эти поступили отъ иносословныхъ и иноепархіальныхъ учениковъ за право ученія въ училищѣ:а) во второй половинѣ 1899—1900 учебнаго года:1) Куликовскаго Николая 20 р.Козицкаго Виталія 20 р.Костецкаго Аполлона 20 р.Тынпхевича Александра. 20 р.5) Л ненецкаго Александра. 20 р.Дмитревича Павла . . 20 р.Дубчука Владимира . 20 р.Старкевича Павла . 20 р.Березовскаго Антона . 20 р.

б) въ первой половинѣ1) Вржескаго Владимира . 20 р.Дмитревича Павла . - 20 р.Лиснецкаго Александра 20 р.Сосновскаго Арсенія 20 р.5) Каменскаго Антона 20 р.Тынпхевича Александра. 20 р.Козицкаго Виталія . 20 р.Старкевича Павла 20 р.Всего—6Подробный приходъ этихъ денегъ показанъ въ вѣдомости о сборахъ.

10) Вржескаго Владимира . 20 р. Шастала Ивана 20 р.Строкина Константина 20 р. Лысяка Григорія . 20 р.Кротюка Александра . 20 р.15) Лысяка Петра . 20 р.Литвинчука Ивана . 20 р.Войцеховскаго Алексан. 20 р.18) Садовскаго Андрея ■ 20 р.Итого . 360 р.1900—1901 учебнаго года:Войцеховскаго Алексан. 20 р.10) Березовскаго Антона . 20 р.Лысяка Григорія . 20 р.Дубчука Владимира .20 р.Шастала Ивана 20 р.Лысяка Петра 20 р.15) Кротюка Александра . 20 р.16) Литвинчука Ивана .20 р.0 нѵб. Итого . . 320 р.
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С Т А Т Ь II II Р II X ОДА. о б гь я: с ьз: е н: і я.Руб. Ко

Сверхъ смѣты поступило:а) За проданные учебникиб) За проданныя письменныя принадлежностив) Пожертвовано на ученическую библіотекуг) За разбитыя стеклад) Перечислено изъ стипендіальной суммы въ епархіальную за содержаніе въ 1900 г. въ училищномъ общежитіи стипендіата имени Жижкевичае) Ие полученныхъ прачкой за стирку ученическаго бѣльяж) Процентовъ по книжкѣ сберегательной кассы Л» 4456 за 1898—1899 г.г.з) Вынуто строительнаго капитала но книжкѣ сберегательной кассы А» 4167и) Получено отъ продажи 32500 рублей Государственной 4% ренты по курсу дня (96,25 р. за 100 р.)

203804614
5010662547

31118

362
?.5(71

і) Получено отъ В. Гуминскаго залоговыхъ денегъ1) свидѣтельствомъ 4% ренты серіи 195 А» 5805 съ купонами па срокъ 1 сентября 1900 г.—500 руб. и2) тѣмъ же свидѣтельствомъ серіи 202 Л» 396 съ купонами на срокъ 1 сентября 1900 г.— 200 р.к) Вписано въ книжку сберегательной кассы А» 4456 для приращенія процентамил) Пріобрѣтено на наличныя деньги строительнаго капитала свидѣтельство 4% ренты серіи 224 Л» 125м) Вписано вл» книжку сберегательной кассы заЛ» 4167 для приращенія процентами_________________Итого сверхъ смѣты
Всего въ 1900 году въ приходѣ
Съ остаткомъ отъ 1899 года

Ян Ир* Фи•=!сЗ М73 ф 8И
Ко

65994 11 12127
6335257751 80

34
34

34
34

120
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ВѣдОійОС'ТБ' о денежныхъ сборахъ, ■поступйЯіпихъ Съ 1 января По 2 Дкабря ШѲѲ- года чрезъ-^.вг-Благочинныхъ*на содержаніе- училища.
и на устройство новыхъ зданій дл іилища за 1899—1900 годы. 'На устройств о у ч и.1 и іц й ыхъ зданій. Н А С О Д Е Р Ж А И I Е У Ч И .1 П ІЦ А.
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47

46
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въ 18

450

469

908
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465

посту 
въ 18

313

407

34
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28

34
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пилъ 
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84
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34
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*) За первую поло
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0 смерти протоіерея и псаломщиковъ.Благочинный 3 округа Дубенскаго у., священникъ I. Кара- шевичъ отъ 20 октября за № 970 сообщилъ Редакціи для напечатанія, что 19 августа сего года умеръ на 80 году своей жизни заштатный протоіерей м. Боремля Іосифъ Моссаковскій, оставивъ послѣ себя ненрйстроенную дочь дѣвицу Александру. Положенныя взносы до выхода въ заштатъ покойный протоіерей вносилъ аккуратно, а потому и оставшаяся его дочь имѣетъ право на полученіе пособія изъ 25 кон. сбора.Благочинный 2 округа Дубенскаго уѣзда, священникъ Анатолій Левицкій отъ 29 октября за Уа 372 сообщилъ Редакціи для напечатанія, что въ ночь съ 3 на 4 іюля текущаго года въ селѣ Аршичинѣ, Дубенскаго уѣзда, умеръ отъ водянки па 72 году жизни . заштатный псаломщикъ мѣстечка Млынова Антонъ Димитріевъ Осовскій, оставивъ послѣ себя вдовою жену свою Марію Іаковлеву 63 лѣтъ, сыновей: Аѳанасія—священникомъ въ селѣ Малыхъ Микуличахъ, Владимірволынскаго уѣзда, и Константина—священникомъ въ селѣ Большихъ Микуличахъ того же уѣзда, и вдовыхъ дочерей Софію и Анну.—До выхода своего заштатъ въ 1894 году покойный псаломщикъ Осовскій 5 ти конѣечиый сборъ въ пользу осиротѣлыхъ семействъ вносилъ.Благочинный 1 округа Житомірскаго уѣзда, протоіерей Василій Денбновецкій отъ 17 октября за М 479 сообщилъ Редакціи для напечатанія, что 5 октября въ м. Левковѣ, Житомірскаго уѣзда, умеръ псаломщикъ Меѳодій Шаравскій на 54 .году жизни, отъ хроническаго катарра желудка. Послѣ покойнаго остались—жена Гликерія Николаева 56 лѣтъ и трое непристроенныхъ дѣтей, изъ иихъ Аполлинарія 30 л., Анастасія 17 лѣтъ и Николай 12 лѣтъ—обучается въ Жи- томірскомъ духовномъ училищѣ. Имущества послѣ покойнаго не осталось почти никакого. 5-коиѣечиый сборъ и эмеритуру псаломщикъ Меѳодій Шаравскій вносилъ аккуратно.

Дозволено цензурою. Кременець 1 Ноября 1901 года.
Редакторъ П. Бѣляевъ.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 
11 Ноября ’М 32 1901 іо.ііі.
® ЧАСТЬ НВОФФИЦІАЛЬНАЯ. ®

Высокопреосвященный Модестъ,Архіепископъ Волынскій и Житомірскій.(По поводу пятпдесятилѣтняго юбилея въ священномъ санѣ).
1849—2 Февраля—1899.

(Продолженіе).Возбужденные Архипастыремъ въ прошломъ году вопросы объ учрежденіи Епархіальнаго свѣчнаго завода, эмеритальной кассы и церковно-археологическаго общества съ древнехраиили- щемъ и Епархіальною библіотекой, въ настоящемъ (1893),—по обсужденіи на Епархіальныхъ съѣздахъ и Духовной Консисторіи, получаютъ дальнѣйшее движеніе, и во всѣхъ случаяхъ Высокопреосвященнѣйшій Владыка Модестъ даетъ свой авторитетный отзывъ, восполняетъ недостающее и надлежащее направляетъ. ' .Къ 25 октября Архіепископъ вызываетъ членовъ свѣчной Комиссіи для рѣшенія дѣла объ учрежденіи въ г. Житомирѣ свѣчнаго завода !), принимаетъ личное участіе въ обсужденіи этого существенно-важнаго для церквей и приходовъ Епархіи вопроса и, по представленіи предсѣдателемъ комиссіи но устройству Епархіальнаго свѣчнаго завода рапорта съ актомъ комиссіи дла за-*-- -- -- -- --:~   Т» ^7—: 59 Резолюція отъ 29 сентября 1893 г. за & 3478.



954ключенія условій на поставку свѣчей и устройство свѣчнаго завода, Владыка предлагаетъ и Духовиой Консисторіи «немедля разсмотрѣть и сдѣлать постановленіе но всѣмъ частямъ сего, съ тѣмъ, 1) чтобы теперь же начинать дѣло о пріобрѣтеніи земли у Успенской церкви; 2) найти капиталлъ или мѣсто, гдѣ бы можно взять взаймы денегъ для завода, если это нужно; 3) предписать благочиннымъ доставить свѣдѣнія, гдѣ по моему предложенію заведены пасѣки и гдѣ нѣтъ и почему, и на благочинническихъ совѣтахъ выработать правила, гдѣ и какъ учредить пасѣки съ обязательствомъ для принтовъ; 4) чтобы иа благочинническихъ соборикахъ было рѣшено, на основаніи числа прихожанъ, праздниковъ и отпустовъ, сколько каждая церковь должна брать свѣчей, не смотря на приносъ своихъ свѣчей. Въ означенные съѣзды пригласить старостъ для участія въ рѣшеніи. При чемъ было бы хорошо, если бы прихожане, желающіе приносить свои свѣчи, вмѣсто свѣчь жертвовали бы воскъ, подъ запись и счетъ жертвъ причта и старосты. Духовная Консисторій, выработавъ ироэктъ, представитъ» !).Представляетъ Духовная Консисторія составленный съѣздомъ духовенства, разсмотрѣнный и исправленный членами Консисторіи ироэктъ эмеритальной Кассы для духовенства съ отзывомъ, что признаетъ ироэктъ (въ такомъ видѣ) цѣлесообразнымъ и находитъ возможнымъ выслать его на утвержденіе Святѣйшаго Синода, Владыка находитъ нѣкоторые §§ нужнымъ исправить (§ 15 и 12) такъ, чтобы сумма назначенная на церкви была замѣнена взносами увеличенными съ духовенства, потому что цѣль эмеритуры—обезпеченіе не церквей, а духовенства и чтобы ироэктъ былъ подтвержденъ математическими выкладками * 2).Учредитель археологическаго музея въ г. Холмѣ и древлехранилища въ Нижнемъ Новгородѣ, дѣйствительный членъ Церковно-археологическаго общества нри Кіевской духовной Академіи, въ даръ которому, будучи еще ректоромъ Иркутской духовной Семинаріи,—Преосвященнѣйшій Модестъ—время отъ времени препровождалъ книги и рукописи, напримѣръ въ 1875 г. отъ 8 октября препровождено 9 рукописей, касающихся большею частію церковной исторіи, сносился съ различными—важными въ церковно-археологическомъ отношеніи—пунктами Сибира и за сдѣланныя пожертвованія и за предпринимаемыя изыска!) Резолюція отъ 2 ноября 1893 г. за Д» 4030.2) Резолюція отъ 4 ноября А» 4055 и отъ 24 ноября за Д» 4282.



— 955 —нія въ области церковно-археологической не разъ получалъ огь общества глубокую и искреннюю благодарность '), Архіепископъ Модестъ и на Волыни учреждаетъ церковно-археологическое общество (въ г. Житомірѣ) съ Древлехранилищемъ и библіотекою при Архіерейскомъ домѣ и съ отдѣленіемъ древлехранилища при Почаевской Лаврѣ «в'ь намять 900-лѣтія Волынской Епархіи и столѣтія со времени возсоединенія Волыни съ Россійскою Имперіею, для поддержанія въ мѣстномъ населеніи преданности православію и сознанію своихъ національныхъ особенностей и для охраненія отъ истребленія драгоцѣнныхъ памятниковъ старины». Въ своемъ представленіи Святѣйшему Синоду Высокопреосвященнѣйшій Модестъ выяснилъ, что иа Волыни не мало со\|а- ннлосъ до настоящаго времени церковно-историческихъ памятниковъ, представляющихъ большой интересъ не только для историка, но и для всякаго, кому дороги судьбы этого искони православнаго края, и большинство изъ сихъ памятниковъ составляютъ достояніе церковныхъ и монастырскихъ архивовъ, и что въ видахъ охраненія этихъ драгоцѣнныхъ памятниковъ, собранія ихъ воедино и предоставленія возможности людямъ, интересующимся историческими судьбами Волыни, ознакомиться съ историческими ея памятниками, учрежденная Его Высокопреосвященствомъ комиссія признала болѣе цѣлесообразнымъ и болѣе обезпечивающимъ успѣхъ предпріятія учредить церковно-археологическое общество... Представляя выработанный комиссіею проэктъ устава церковно-археологическаго общества на благоусмотрѣніе и утвержденіе Святѣйшаго Синода, Его Высокопреосвященство ходатайствовалъ о разрѣшеніи учредить въ г. Житомирѣ означенное общество иа условіяхъ, прописанныхъ въ уставѣ, съ древлехранилищемъ и Епархіальною библіотекою при немъ и съ отдѣленіемъ древлехранилища при Почаевской Лаврѣ, и Святѣйшій Синодъ, признавая учрежденіе церковно- археологическаго общества въ г. Житомирѣ,—въ цѣляхъ сохраненія древнихъ церковно-историческихъ памятниковъ и правильнаго ознакомленія съ ними въ научномъ отношеніи,—дѣломъ благимъ и полезнымъ, по сношеніи г. Синодальнаго Оберъ- Прокурора съ Министромъ внутреннихъ дѣлъ, опредѣлилъ 16/22 марта 1893 года, согласно ходатайству Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и’) Какъ свидѣтельствуетъ, напримѣръ, благодарственное письмо Общества, за подписью Преосвященнаго Предсѣдателя Епископа Филарета отъ 6 декабря 1875 г. за Л6 183, имѣющееся у Высокопреосвященнаго Модеста.



956Житомирскаго, означеиое общество съдревлехранилищемъ и библіотекою при архіерейскомъ домѣ, съ отдѣленіемъ древлехранилища при Почаевской Лаврѣ и утвердить уставъ онаго. Но, принимая во вниманіе, что въ древлехранилище, по уставу общества, поступаютъ предметы, освященные употребленіемъ нри богослуженіи, каковы: древнія чаши, потиры, Евангелія, напрестольные кресты, коихъ мірянамъ не надлежитъ касаться, Святѣйшій Синодъ предписывалъ обратить особое вниманіе на храненіе ихъ для сей цѣли: а) устроить приличныя для храненія ихъ витрины съ крестами на оныхъ и соотвѣтствующими надписями- б) храненіе означенныхъ предметовъ поручить лицу въ священномъ санѣ; в) при обозрѣніи священныхъ предметовъ отнюдь ие давать ихъ въ руки мірянъ, для удовлетворенія празднаго любопытства, и не допускать ничего, могущаго вызвать соблазнъ и порицаніе въ людяхъ благочестивыхъ и вѣрующихъ, но обращаться сь сими предметами сь подобающимъ святынѣ церкви благоговѣніемъ и г) на домъ же означеныхъ предметовъ отнюдь не выдавать }).Съ полученіемъ извѣстія объ увержденіи устава новооткрываемаго Общества, Его Высокопреосвященствомъ давались необходимыя распоряженія и дѣлались соотвѣтственныя приготовленія... Архиваріусу Духовной Консисторіи поручено было разсмотрѣть древній Консисторскій архивъ, нѣтъ ли тамъ древнихъ грамотъ, актовъ, визитъ, ставленныхъ грамотъ, остатковъ отъ уніи, иконъ, крестовъ и нроч., чтобы монжо было помѣстить въ древлехранилищѣ; потребованы были Владыкой для размотрѣнія нѣкоторые документы Лавры и монастырей, заведена вновь переписка о возвращеніи документовъ, взятыхъ въ Кіевскій Музей 2). Лишь только стало извѣстнымъ объ учрежденіи въ г. Житомирѣ древлехранилища, время отъ времени стали поступать сюда различныя предметы древности; вещи и вещественные памятники, рукописи, книги (попадались старопечатныя и рѣдкія изданія, а также и современныя). Такими жертвователями были духовныя и свѣтскія лица Волынской и другихъ сосѣднихъ Епархій 3).16 мая 1893 года (вмѣсто 27 марта) въ день Святыя Троицы Волынь торжественно праздновала столѣтіе возсоеднне-
9 Волынск. Енарх. Вѣдом. Д« 34 за 1893 г, ч. оффиц.2) Резолюція отъ 30 января 1893 г. за Д« 409, см. отъ 30 же января за Д» 32 (ио реестру Д» 593).3) См. краткое описаніе предметовъ древности, пожертвованныхъ въ Волннское Епархіальное Древлехранилище: Волын. Енарх. Вѣдом. за 1893 г. Д»Д» 29, 30, 31, 32 и 35, ч. неофф.



— 957«ія своего съ Россійской Имперіей. Къ этому то времени, пмено къ 15 мая, Высокопреосвященнѣйшій Модестъ пріурочилъ открытіе Волынскаго Епархіальнаго древлехранилища. Открытіе состоялось въ помѣщеніи древлехранилища, подъ которое временно приспособлена бывшая архіерейская домовая церковь. Царскія врата, иконостасъ, ризы, священныя сосуды, паникадило и другіе предметы въ церкви—все это памятники древности, полученныя въ даръ отъ разныхъ Волынскихъ церквей и частныхъ обывателей Волыни и другихъ губерній. Предъ открытіемъ древлехра нилища Высокой реосвяіценнымь Модестомъ было отслужено молебствіе въ присутствіи г. Начальника Края и представителей военнаго и гражданскаго вѣдомствъ, при чемъ Владыка Модестъ пе только былъ одѣтъ въ фелонь древняго шитья, по при многолѣтіи благословлялъ присутствующихъ крестомъ XIII вѣка. По окончаніи молебна преподавателемъ Житомирскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства О. А. Фотнн- скимь была прочитана рѣчь, въ которой авторъ, между прочимъ, сказалъ, что ничѣмъ такъ не возбуждается интересъ къ изученію прошлаго, какъ археологическими собраніями,—нѣмые памятники старины говорятъ намъ краснорѣчивѣе многихъ из- сіѣдованій, возбуждая въ то же время интересъ къ изученію этихъ послѣднихъ... По возможности разработать заключающіяся въ сохранившихся памятникахъ данныя, собрать оставшееся— вотъ главная задача древлехранилища. Изъ наиболѣе выдающихся вещественныхъ пожертвованій въ древлехранилищѣ въ день открытія его находились слѣдующія: рукописныя—Октоихъ 1739, литургія Іоанна Здатоустаго, Евангеліе 1636 года, различныя книги «здрукарни Острога» 1594 года, рѣдкое рукописное сказаніе о Йагдоиѣ, серебряная привѣска съ изображеніемъ вола и надписью: «Року 1711 Бидло барзо здихало. ІІріими офѣру чистая Дѣво Мати вола срибиого. Ратуй остатокъ бидла у людей и у мене бидного», старинная деревянная чаша, коллекція древнихъ антиминсовъ и иконъ уніатскихъ, складни, гетманская нозолоченая съ камнями булава и такой же перначъ, гербъ князей Вишневецкихъ, желѣзный «огненный столпъ» съ мѣднымъ крестомъ на верху—символъ базиліанскаго ордена, старинный тронъ князей Острожскихъ, бронзовая статуя Василія Великаго—патрона базиліанскаго ордеиа и многое другое. Въ древлехранилищѣ устроена была археологическая выставка, гдѣ находились автографы—Кочубея, Мазепы, Богдана Хмѣльницкаго, Петра Великаго, а также древне-греческія издѣлія, найденныя на берегу Чернаго моря, и многія археологическія вещи, выры



— 958 —тыя изъ Волынскихъ кургановъ 1). Торжество открытія закончилось гостепріимной трапезой въ покояхъ Архіепископа Модеста—главнаго иниціатора и устроителя Епархіальнаго древлехранилища. И древлехранилище навсегда останется однимъ изъ лучшихъ памятниковъ заботливости Высокопреосвященнѣйшаго Модеста о древле-православной Волыни.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Преподобный Іовъ Желѣзо, игуменъ Почаевскій и 
чудотворецъ.

(Къ 250-лѣтію со времени его блаженной кончины).На западной окраинѣ нашего обширнаго отечества, въ 8 верстахъ отъ австрійской границы, на высокой каменистой горѣ, среди чудной растительности величественно возвышается святая обитель, видимая еще издалека и представляющаяся какъ бы висящею на воздухѣ. Это—знаменитая Иочаевская лавра.250 лѣтъ тому назадъ, 28 октября 1651 г., въ Почаевской обители отошелъ ко Господу настоятель ея—преподобный Іовъ Желѣзо, Почаевскій чудотворецъ, нетлѣнно тамъ почивающій.Преподобный Іовъ, въ мірѣ Іоаннъ Желѣзо, родился въ 1551 г. въ Галиціи, въ той части ея, называемой Иокутьемъ (между Карпатами и Днѣстромъ), которая прежде принадлежала польско-литовскому королевству, а ио первому раздѣлу Польши въ 1773 г. отошла къ Австріи и составляетъ теперь такъ называемый «Коломыйскій повѣтъ».Родители преподобнаго Іова, принадлежавшіе, невидимому, къ дворянской фамиліи, были люди набожные. Они воспитывали своего сына въ страхѣ Божіемъ,, обучали книжной премудрости. Съ раннихъ лѣтъ молодой Желѣзо отличался добродѣтельною жизнію, глубокою вѣрою, стремленіемъ работать Господу. Имѣя предъ собою примѣры святаго Саввы Освященнаго, который удалился въ монастырь на восьмомъ году своей жизни, и Іоанна Лѣствичника, который отрекся отъ міра 15-лѣтнимъ юношею, Іоаннъ Желѣзо, будучи десятилѣтнимъ мальчикомъ, удалился въ Угорннцкій Преображенскій монастырь. Настоятель, провидя въ пришедшемъ отрокѣ избранника Божія, принялъ его съ любовію и, наставивъ его «многою духовною бесѣдою», поручилъ екклезіарху научить его церковному послушанію. Но юный по-’> Брошюра: Посѣщеніе Его Сіятельствомъ, Графомъ А. II. Игнатьевымъ, Господиномъ Начальникомъ Края, Волыни въ 1891 —1893 годахъ, стр. 34 — 36.



— 959 —движннкъ не довольствовался однимъ послушаніемъ, всячески сѣаралбя онъ служить и угождать каждому ивъ иноковъ, «труж- дающихсщ добрѣ», и даже каждому изъ наименьшихъ монастырскихъ работниковъ. Его добрый нравъ, кротость, глубокое смиреніе, истинно монашеское послушаніе привлекли къ нему сердца всѣхъ иноковь, такъ что игуменъ, но согласію съ братіей, рѣшилъ принять отрока въ число иноковъ и на 12 г. его жизни постригъ его въ монашество съ именемъ Іова, въ честь праведнаго и многострадальнаго Іова, которому преподобный желалъ подражать терпѣніемъ въ страданіяхъ. Добродѣтельная и благочестивая жизнь молодого инока, его подвиги, слава о которыхъ распространилась далеко за стѣны обители, имѣли своимъ послѣдствіемъ то, что преподобный Іовъ, едва достигнувъ совершеннѣйшаго возраста (годъ неизвѣстенъ), но настоянію настоятеля былъ рукоположенъ въ священный санъ. Слава о подвижникѣ росла и распространялась не только въ мѣстахъ близкихъ, но и дальнихъ. Но преподобный Іовъ не искалъ п не желаль этой суетной славы міра; душа его жаждала уединенія, никому невидимыхъ подвиговъ. И вотъ, вскорѣ послѣ своего рукоположенія въ священный санъ, преподобный Іовъ принимаетъ схиму съ именемъ Іоанна, даннымъ ему при крещеніи. Но тщетио! Слава о подвигахъ и добродѣтельной жизни преподобнаго Іова распространялась все больше и къ нему стали приходить знатныя лица страны за духовными наставленіями. Дошелч. слухъ о преподобномъ Іовѣ и до князя Константина Острожскаго. Стремясь поднять уровень духовнаго просвѣщенія между православными и благоустроить монастыри въ своихъ обширныхъ владѣніяхъ, онч. сталъ просить Угорницкаго игумена прислать къ нему «блаженнаго трудолюбца» въ Дубенскій Крестный монастырь }), дабы «показати образъ трудолюбиваго и богоугоднаго житія» инокамъ этой обители. Долго не соглашался игуменъ на просьбу князя Константина Острожскаго, не желая лишать свою обитель великаго подвижника, но, уступая «ненереставаемымъ мольбамъ» князя, наконецъ, со скорбію отпустилъ преподобнаго Іова на новое служеніе.Вскорѣ по прибытіи въ Дубенскій Крестный монастырь, преподобный Іовъ съ понужденіемъ со стороны братіи, какъ раз-г) Дубенскій Крестный монастырь существуетъ и доселѣ при гор. Дубно на островѣ, образуемомъ рѣкою Иквою. Время основанія его не извѣстно. Въ началѣ XVII в. онъ былъ закрытъ, но въ 1860 г. возстановленъ но ходатайству преосвященнаго Арсенія, впослѣдствіи митрополита Кіевскаго.



— 960 —сказываетъ ученикъ его игуменъ Досиѳей, былъ избранъ во игумена обители и въ этой должности пробылъ больше 20 лѣтъ.Тяжелое было для православія время, когда преподобный Іовъ жилъ и дѣйствовалъ въ Дубно,—время появленія и утвержденія церковной уніи и послѣдовавшихъ затѣмъ гоненій на православную вѣру и русскую народность въ юго-западной Руси. Конечно, нодь защитою могущественнаго кинза Оетрожскаго преподобный Іовъ могъ не испытывать горькихъ послѣдствій церковной уніи; ио онъ не могъ равнодушно смотрѣть на стѣсненія православія и выступилъ дѣятельнымъ помощникомъ князю Константину въ борьбѣ съ врагами православія.И словомъ, и особенно примѣромъ своей строго-иноческой жизни, наставляя братію, преподобный Іовъ собралъ вокругъ себя многочисленное братство, члены котораго изучали Священное Писаніе и творенія святыхъ отцевъ церкви, дѣлали переводы на славянскій языкъ; избранные писцы, по указанію преподобнаго, переписывали лучшія книги и распространяли ихъ между православными. Самъ преподобный Іовъ «писаніемъ книгъ церковныхъ трудяшеся». Къ этому періоду дѣятельности преподобнаго Іова относится не мало его поученій, частію собственныхъ, частію извлеченныхъ изъ твореній другихъ лицъ,— поученій, направленныхъ противъ разныхъ иновѣрцевъ и сектантовъ, волновавшихъ тогдашнее общество. Эти поученія преподобнаго вошли въ сборникъ, сохранившійся въ Почаевской лаврѣ до настоящаго времени (хотя и не въ полномъ видѣ) съ иаднисаніемъ какого-то инока обители; «книга блаженнаго Іова Почаевскаго властною рукою его писанная» . Плоды указанной дѣятельности преподобнаго Іова для православной церкви были обильны и не мало лицъ колеблющихся и слабыхъ, готовыхъ уклониться отъ православія, сохранены въ своей святой вѣрѣ, благодаря именно просвѣтительной дѣятельности преподобнаго Іова и его сподвижниковъ.Дѣятельность преподобнаго Іова въ Дубенскомъ Крестномъ монастырѣ но устроенію обители и на пользу православной церкви, его радѣніе и стояніе за православную вѣру, иноческіе подвиги и добродѣтельная жизнь послужили къ распространенію славы о преподобномъ подвижникѣ, такъ чт<^ по свидѣтельству Досиѳея «начаша вся окрестная страны, собирающеся, честію и похвалами стужати ему»; но эта «суетная слава отъ человѣкъ» только смущала скромнаго трудолюбца, который хотѣлъ «отъ единаго точію тайпозрительнаго Бога славимъ быти». И вотъ



- 961 —преподобный Іовъ ищетъ нового мѣста дли подвиговъ и взоръ его останавливается на Почаевской обители.Почаевская обитель, основанная по преданію около половины XIII вѣка иноками, бѣжавшими изъ Кіева во время нашествія Батыя, издревле до самаго конца ХѴ‘І вѣка славилась пустынною, затворническою жизнію иноковъ. Легко понять, почему преподобный Іовъ, любитель безмолвія и уединенія, избралъ мѣстомъ своихъ новыхъ подвиговъ именно эту обитель, гдѣ онъ надѣялся работать Господу въ званіи простого инока, упражняясь въ никому невидимыхъ подвигахъ. Но оказалось, обстоятельства измѣнились и на Почаевской горѣ...Бъ самомъ концѣ ХѴ’1 вѣка благочестивая православная но- мѣщнца Анна Гойская, жившая въ мѣстечкѣ Орлѣ (нынѣ Урля), владѣтельница Почаева, передала въ Успенскую ГІо- чаевскую церковь «на вѣчное храненіе» икону Божіей Матери, подаренную Гойской митрополитомъ греческимъ Неофитомъ въ 1559 г. и прославившуюся многими чудесами во время пребыванія въ домѣ ея и особенно исцѣленіемъ (въ 1597 г.) слѣпого отъ рожденія Филиппа Ковинскаго, родного брата Гойской. По перенесеніи святой иконы въ Почаевскую обитель, Гойская по- жертвала въ этотъ монастырь богатыя угодья и даже крестьянъ въ Нечаевѣ, чтобы иа Почаевской горѣ содержалось восемь иноковъ «ііобожнбй жизни» православнаго исповѣданія, на правахъ общежитія.Такъ иустынножительная обитель должна была преобразоваться вь общежительную. Въ это-то время сюда и прибылъ (около 1600 г.) преподобный Іовъ. Устроеніе обители на условіяхъ общежитія потребовало отъ братіи избранія игумена. Иноки обители избрали настоятелемъ преподобнаго Іова и послѣдній, уступая слезнымъ увѣщаніямъ братіи, сталъ во главѣ обители. Здѣсь преподобному Іову предстояло гораздо больше трудовъ и заботъ, чѣмъ въ Дубенскомъ монастырѣ, какъ но устроенію обители, такъ и но огражденію православія отъ его сильныхъ враговъ въ наступившее тяжелое время совращеній въ унію и латинство и сильныхъ гоненій на православныхъ.Заботы преподобнаго Іова относительно обители касались увеличенія числа иноковъ, устроенія новаго храма, матеріальнаго обезпеченія монастыря, защищенія его отъ разныхъ притѣснителей и нроч. Пока Почаевская обитель была пустынножи- тельною, въ ней было небольшое число иноковъ; но при преподобномъ Іовѣ, съ введеніем'і. общежитія, число монашествующихъ, ищущихъ духовнаго руководства святаго игумена, стало быстро



— 962 —возрастать ]) и обитель преподобнаго Іова сдѣлалась предметомъ вниманіи и почета со стороны православныхъ сосѣднихч. областей. При возрастающемъ числѣ иноковъ, при устроеніи обители, нри множествѣ богомольцевъ, начинавшихъ стекаться на поклоненіе чудотворному образу Богоматери, необходимо было созданіе новаго каменнаго просторнаго храма вмѣсто прежняго деревяннаго и тѣснаго. Созданіе этого храма и составляетъ одно изъ важнѣйшихъ дѣлъ преподобнаго Іова по благоустроенію обители. Въ то время еще многія богатыя дворянскія фамиліи на Волыни твердо держались православіи. Преподобный Іовъ святостію своей жизни, примѣрнымъ благочестіемъ умѣлъ располагать сердца такихъ ревнителей православія къ себѣ и устрояемой имъ обители, вызывая ихъ на жертвы для украшенія храмовъ Божіихъ, благоустройства монастыря и улучшенія жизни иноковъ. Первою жертвовательницею была Анна Гойская, затѣмъ пани Добрынская, Ирина Ярмолинская, нѣкто Сергій Петровичъ и панъ Жабокриц- кій. Но особенно щедрыя приношенія Почаевской обители были сдѣланы супругами Домашевскими Ѳеодоромъ и Евою. На свои средства они соорудили на Почаевской горѣ новый каменный храмъ во ими Святой Троицы. Храмъ этотъ, устроенный съ двумя придѣлами въ честь Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы и свитаго великомученика Ѳеодора, былъ оконченъ не задолго до кончины преподобнаго Іова—въ 1649 г. Домашевскіе украсили его «всѣми потребами, приличествующими таковой церкви» и пожертвовали въ монастырь большія денежныя суммы (33 т. злотыхъ) и наслѣдственныя, свои сокровища изъ золотыхъ и серебряныхъ вещей и другихъ драгоцѣнностей, чтобы игуменъ и братія ио ихъ смерти молились «за отпущеніе грѣховъ ихъ».Новый храмъ въ Почаевской обители, по желанію и указанію преподобнаго Іова, былъ построенъ такъ, что въ него вошла скала съ цѣльбоносною стопою; въ ту же церковь былъ перенесенъ и чудотворный образъ Богоматери изъ Успенской церкви и поставленъ въ иконостасѣ надъ царскими вратами. Приходилось обители переживать и тяжкія испытанія. По смерти Гойской ея имѣнія перешли къ наслѣднику Андрею Фирлею. Фирлей былъ человѣкъ дерзкій, заносчивый, характера буйнаго; какъ протестантъ но вѣрѣ, онъ враждебно относился къ православной обители и ея святынямъ, а пожертвованія ей со сто- ропы Гойской онъ никакъ не могъ допустить и простить ей. И!) Но во время войны казаковъ съ Иолыпею число иноковъ въ .Иочаевскомъ монастырѣ сильно сократилось. Это было уже предъ кончиною преп. Іова.



— '963вотъ онъ сначала отнялъ у монастыря ноля, лѣса и сѣпокоеъ* потомъ присвоилъ себѣ крестьянъ, истребилъ разные монастырскіе матеріалы, уничтожилъ пограничные знаки для нарушенія фундуша, хваталъ за монастыремъ иноковъ, билъ и тиранилъ ихъ; наконецъ, запретилъ даже брать воду изъ Почаевскихъ колодцевъ, между тѣмъ какъ на горѣ, въ монастырѣ тогда не было колодца. Это запрещеніе прямо дѣлало невозможнымъ пребываніе иноковъ на Почаевской горѣ, чего и добивался Фирлей.Преподобный Іовъ, съ душевною скорбію и терпѣніемъ перенося всѣ обрушившіяся на обитель бѣды, возложивъ упованіе на Господа, обратился съ молитвою къ Богоматери предъ Ея чудотворною иконой и велѣлъ инокамъ рыть колодецъ на горѣ, гдѣ стоитъ монастырь. Молитва преподобнаго игумена и труды братіи оказались успѣшными: не успѣли оии прокопать на 64 локтя, какъ явилась вода, которою и доселѣ снабжается монастырь.Неудача Фирлея лишить монастырь столь необходимаго предмета, какъ вода, только еще больше озлобила его противъ православной обители и въ 1623 г. онъ велѣлъ своимъ слугамъ ограбить монастырь и захватить чудотворный образъ Богоматери въ томъ ожиданіи, что, лишившись святой иконы, иноки не захотятъ оставаться на Почаевской горѣ. Дерзкое приказаніе Фирлея было исполнено и чудотворная икона Пресвятой Дѣвы вмѣстѣ съ золотомъ, серебромъ, фелонями, бисеромъ и т. и. похищена была изъ обители и отнесена въ городокъ Козинъ въ домъ Фирлея, гдѣ и находилась въ полномъ небреженіи.Около 20 лѣтъ преподобный Іовъ терпѣливо переносилъ несправедливости отъ Фирлея, притѣсненія и обиды, причиняемыя имъ обители, стараясь примириться съ своимъ врагомъ и прося возвратить похищенное. Но въ виду безуспѣшности попытокъ къ мирному окончанію дѣла съ Фирлеемъ, преподобный игуменъ отъ себя и братіи обители обратился къ «намѣстникамъ староства Луцкаго» и протестовалъ противъ притѣсненій Фирлеемъ святой обители. Ища помощи и защиты въ Луцкомъ судѣ, святой игуменъ съ братіею, вмѣстѣ съ тѣмъ, неустанно молилъ Господа и Его Пречистую Матерь—вразумить святотатца, чтобы онъ возвратилъ обители похищенное. И Господь услышалъ моленіе своихъ рабовъ. Однажды Фирлей рѣшился на такое кощунство—нарядилъ свою жену въ «фелонь», далъ ей въ руки церковную чашу и началъ вмѣстѣ съ нею и другими, бывшими въ его домѣ, хулить Матерь Божію предъ Ея пречистымъ ликомъ на Почаевской иконѣ. Богохульство это было наказано: жена Фирлея тотчасъ же подверглась страшнымъ припадкамъ бѣшенства
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и страдала долгое время, пока святая икона не была возвращена на Почаевскую гору.Такъ важнѣйшая драгоцѣнность обители—чудотворный образъ Богоматери —возвращена была ен не но суду человѣческому, а но волѣ Божіей. Дѣло же объ имуществѣ обители и дѣла поземельныя закончены были уже по смерти преподобнаго игумена его преемниками съ наслѣдниками Фирлея.Устраивая Почаевскую обитель, стоя на стражѣ ея интересовъ, преподобный Іовъ ие переставалъ быть борцомъ за православную вѣру, гонимую и угнетаемую католиками и уніатами, сосредоточившими свою губительную дѣятельность противъ ират вославія преимущественно на Волыни. Своихъ сподвижниковъ— Почаевскихъ иноковъ преподобный Іовъ наставлялъ въ твердой вѣрности православію,, а такая твердость въ вѣрѣ, конечно, передавалась и пароду, искавшему религіознаго утѣшенія въ обители Почаевской. Его дѣятельности и радѣнію о православіи обязана своимъ существованіемъ Загаецкая обитель Іоанна Милостиваго на Волыни, устроенная Ириною Ярмолинскою, у которой преподобный Іовъ былъ духовнымъ отцомъ. Есть преданіе, что первые иноки для устроенія этого монастыря были присланы, по просьбѣ Ярмолинской, преподобнымъ Іовомъ изъ обители Почаевской.Преподобный Іовъ присутствовалъ въ 1628 г. на Кіевскомъ соборѣ изъ западно-русскихъ епископовъ, архимандритовъ и игуменовъ, созванныхъ митрополитомъ Кіевскимъ Іовомъ Борецкимъ. На этомъ соборѣ извѣстный отступникъ отъ православія Меле- тій Смотрицкій, бывшій ревностный православный архипастырь, отрекся отъ уніи, къ которой незадолго предъ тѣмъ склонился, доставивъ своимъ раскаяніемъ великое утѣшеніе православнымъ (къ сожалѣнію, лишь на непродолжительное время). 16 августа отъ лица собора было издано объявленіе, въ которомъ всѣ бывшіе на соборѣ заявили, что они «твердо стоятъ въ православной вѣрѣ, не мыслятъ обь отступленіи въ унію и йодъ клятвою обѣщаются не отступать и къ тому же увѣщеваютъ весь православный народъ». Въ числѣ лицъ, подписавшихъ это объявленіе, былъ и «Іовъ Желѣзо, игуменъ Нечаевскій».Однимъ изъ важныхъ способовъ дѣйствія преподобнаго Іова на защиту православія отъ враговъ его, какъ и въ Дубенскомъ монастырѣ, было распространеніе среди православныхъ нужныхъ 

и полезныхъ книгъ. Для этой дѣятельности Почаевская лавра представляла больше удобствъ, чѣмъ Дубенская обитель. Въ Почаевской лаврѣ давно уже существовала типографія, заведен



— 965ная, по преданію, Гойской; когда на гору Ночаевскую прибылъ преподобный Іовъ, эта типографія находилась въ цвѣтущемъ состояніи. Скоро она осталась даже единственною на Волыни, такъ какъ другія славяно-русскія типографіи, какъ Острожская, Кременецкая и пр., въ первой половинѣ XVII вѣка мало-но-малу стали прекращать свое существованіе. Въ 1618 г. въ Почаевской типографіи была напечатана книга Кирилла Транквнлдіона-Ставровецкаго: «Зерцало богословія», направленная противъ латинянъ; печатались также письма и посланія православныхъ архипастырей, проскомидійныя листы для разсылки но православнымъ церквамъ и т. и. Памятникомъ литературныхъ трудовъ преподобнаго Іова въ Почаевѣ служитъ «Книга блаженнаго Іова Почаевскаго» 1). Содержаніе трудовъ преподобнаго Іова разнообразно; въ нихъ можно различать такіе отдѣлы: житія и сказанія на нарочитые дни и неподвижные праздники церковнаго года за мѣсяцы августъ, сентябрь и декабрь; выписки изъ патериковъ и особенно Лѣствицы преподобнаго Іоанна Синайскаго; слова и бесѣды на страстную и свѣтлую седмицы и на нѣкоторые подвижные праздники и нарочитые дни церковнаго года;—выписки изъ разныхъ книгъ, замѣтки, краткія поученія компилятивныя, подражательныя и оригинальныя.—Главныя усилія преподобнаго Іова были направлены па обличеніе протестантствующнхъ секть и. можетъ быть, труды такого рода стоять въ связи съ дѣломт. протестанта Фнрлея. Въ своихъ поученіяхъ, словахъ и наставленіяхъ преподобный касается важнѣйшихъ догматовъ православія (о Пресвятой Троицѣ, о божествѣ Іисуса Христа, о Пресвятой Богородицѣ, о крещеніи, о пречистыхъ тайнахъ тѣла и крови Господа нашего Іисуса Христа и нроч.), извращаемыхъ или прямо отвергаемыхъ разными сектантами.— Богословствующая мысль преподобнаго Іова ясна, тверда; святой игуменъ Почаевскій всецѣло стоитъ на почвѣ Священнаго Писанія, церковнаго преданія и свято-отеческихъ твореній; онъ не столько вступаетъ въ пренія съ другими, сколько раскрываетъ и уясняетъ истины православія, тѣмъ самымъ обличая неправомысліе противниковъ. По широтѣ круга, захватываемаго полемикой препоподобнаго Іова, какъ говоритъ профессоръ Петровъ, основательно изучившій «книгу блаженнаго Іова», онъ можетъ идти въ сравненіе лишь съ наиболѣе капитальными трудами того времени въ этой области, отличаясь9 Напечатана въ 1884 г. въ типогр. Почаевской Лавры подъ именемъ: «Пчела Почаевская».
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— 966вмѣстѣ сь тѣмъ іі высокими внутренними достоинствами *).Отрывочность многихъ статей „книги блаженнаго Іова'-’ можетъ показывать, что они служили матеріаломъ для живой импровизаціи.Личность преподобнаго Іова представляетъ собою цѣльный, строго выдержанный характеръ, въ которомъ слово и дѣло не расходились. Идеаломъ своей иноческой жизни онъ поставилъ безмолвіе и уединеніе, къ которымъ всегда стремился и отъ которыхъ, къ своему огорченію, невольно долженъ былъ отрываться но должности настоятели монастырей. Но при множествѣ дѣлъ по обители, ведя притомъ борьбу на защиту православія съ католицизмомъ и уніей, преподобный не оставлялъ своихъ любимыхъ подвиговъ уединенія.Днемъ преподобный Іовъ, какъ говоритъ игуменъ Досиѳей, „безпрестанными рукодѣліи унражняшеся1"—то садилъ деревья, то расчищалъ садъ, то насыпалъ плотины, служа для братіи примѣромъ труда, и „при каждомъ дѣлѣ и движеніи'" творилъ молитву: „Господи Іисусе Христе, помилуй мяи! А ночь посвящалъ на уединенную молитву къ Богу. Иногда святой игуменъ на нѣсколько дней, даже на цѣлую недѣлю, удалялся для безмолвной молитвы. Любимымъ мѣстомъ его молитвенныхъ подвиговъ была каменная пещера, со всѣхъ сторонъ обросшая лѣсомъ, закрытая такимъ образомъ отъ взоровъ человѣческихъ и представлявшая падежное убѣжище для богомыслія и молитвы вдали отъ шума мірской суеты. Эта пещера, безмолвная свидѣтельница подвиговъ преподобнаго Іова, существуетъ и доселѣ. Входъ въ нее тѣсенъ, узокъ и сопраженъ съ немалыми трудностями: туда нужно спускаться въ согнутомъ положеніи, вытянувъ руки впередъ, проползая между камнями около пяти аршинъ. Самая пещера мала—въ ней съ трудомъ могутъ стоять человѣкъ семь и то наклонившись и прислонясь къ стѣнѣ; нѣтъ въ ней мѣста пи для сидѣнья, ни для лежанья, развѣ можно прислониться къ стѣнѣ полустоя или сѣсть на нолу. Въ такой-то пещерѣ, иногда но нѣскольку дней сряду, пребывалъ въ молитвѣ святой игуменъ Почаевскій, одинъ, затворенный, безъ нищи, «питаемый, какъ говоритъ Досиѳей, только слезами, изливаемыми отъ чистаго сердца». Предъ образомъ Богоматери, поставленнымъ на уступѣ скалы, на твердомъ, холодномъ нолу, одѣтый въ схиму, скрывающую жесткую власяницу и тяжелыя желѣзныя вериги9 См. Стран. 1883 г. III, 203 стр. ,,ІІреп. Іовъ Желѣзо, игуменъ Почаевскій, какъ духовный писатель".



— 967 —на тѣлѣ, колѣнопреклоненный, молился преподобный Іовъ Господу й Его Пречистой Матери. Отъ «изможденія плоти», которому преподобный Іовъ предавался въ Почаевской обители, «согнися тѣло его и даже отъ костей отпаданіе», ноги отекли и покрылись множествомъ ранъ отъ долгихъ напряженныхъ стояній.Иногда преподобнаго игумена на его молитвенные подвиги въ пещерѣ сопровождалъ ученикъ его Досиѳей. Этотъ сподвижникъ преподобнаго былъ и свидѣтелемъ Небеснаго явленія, вѣнчавшаго подвиги святаго игумена. Однажды, когда преподобный Іовъ молился въ пещерѣ, ее вдругъ озарилъ необыкновенный свѣтъ, который, но свидѣтельству Досиѳея, болѣе двухъ часовъ отражался на противолежащей церкви.Въ обхожденіи съ другими преподобный Іовъ былъ братолюбивъ, смиренъ, послушливъ, кротокъ, милосердъ. Всегда онъ велъ себя какъ послѣдній между старшими, какъ самый грѣшный между праведниками. Если онъ былъ свидѣтелемъ чьего- либо грѣха, онъ являлся не обличителемъ грѣшника, а соболѣз- нователемъ о немъ, призывавшимъ согрѣшившаго къ покаянію. Разъ преподобный Іовъ засталъ на монастырскомъ гумнѣ человѣка, крадущаго пшеницу. Въ испугѣ воръ налъ къ ногамъ святаго и молилъ его не говорить объ этомъ никому. Преподобный не только не укорилъ вора, но помогъ ему поднять накраденное на плечи и, наставивъ «смиренно-мудрыми словесы» пе дѣлать впередъ ничего подобнаго и помнить отвѣтственность предъ Господомъ, отпустилъ его.Какъ прозорливца, нроницателя въ сокровенное души ближняго, всѣ боялись преподобнаго Іова, но и всѣ любили его, какъ всепрощающаго брата, въ любящей и кроткой душѣ котораго всегда жилъ образъ Того, Кто приходилъ на землю не за тѣмъ, чтобы служили Ему, а чтобы Самому послужить другимъ.— Многіе обращались къ преподобному Іову за помощію въ труд- ныхь обстоятельствахъ своей жизни и находили въ немъ добраго помощника, утѣшителя въ бѣдахъ, защитника въ напастяхъ. Объ этомъ, напримѣръ, свидѣтельствуетъ панъ Жабокрицкій, нашедшій себѣ радушный пріемъ въ Почаевской обители во время войны казаковъ съ Польшею, когда преподобный Іовъ не только принялъ его съ сыномъ ласково, но и «достаточками своими содержалъ».Такъ подвизался преподобный Іовъ до столѣтняго возраста. За два года (съ небольшимъ) до кончины (въ 1649 г.), достигши 98 лѣтъ отъ рожденія, преподобный, обращая вниманіе на слабость своихъ силъ, рѣшилъ передать игуменство другому при
*



— 968 —своей жизни и но своему избранію. Умудрениый многолѣтнимъ, житейскимъ опытомъ, преподобный Іовъ, со свойственной ему проницательностію, могъ опасаться за устроенную нмъ обитель, оставшуюся оплотомъ православія на Волыни, какъ бы и она не сдѣлалась достояніемъ уніи. И вотъ онъ самъ спѣшитъ поставить во главѣ обители надежнаго дѣятеля, твердаго правителя іі указываетъ себѣ преемника въ лицѣ іеромонаха Самуила Добринскаго. Братія согласилась съ волею и избраніемъ преподобнаго, которому привыкла довѣряться и къ которому относилась съ глубочайшимъ уваженіемъ. Актъ о передачѣ преподобнымъ Іовомъ управленія Почаевскою обителію новому настоятелю и о согласіи братіи на избраніе во игумена отца Самуила былъ составленъ 13 марта 1649 года и подписанъ братіей)! Конечно и послѣ этого преподобный Іовъ не оставлялъ своего духовнаго руководительства обителію; онъ до смерти даже носилъ званіе игумена Почаевскаго и въ важнѣйшихъ случаяхъ являлся первымъ представителемъ монастыря (напр. въ. 1650 г. ио дѣлу о внесеніи завѣщанія пана Жабокрицкаго въ градскіе Кремеиецкіе акты), Но уже угасала долгая, трудолюбивая и добродѣтельная жизнь великаго подвижника православія! 21 октября 1651 г., ио откровенію свыше, преподобный Іовъ предсказалъ, что чрезъ 7 дней онъ оставитъ этотъ міръ. 28 октября 1651 г. преподобный Іовъ самъ совершилъ божественную литургію и, по окончаніи ея, трогательно прощался съ братіею іі «въ тотъ самый часъ въ который предсказалъ», безъ всякой болѣзни отошелъ ко Господу. Со слезами братія обители благочестно предала землѣ «изсохшее отъ поста и трудовъ» тѣло своего наставника и отца. Тяжело было инокамъ обители и всѣмъ, знавшимъ преподобнаго Іова, разставаться съ нимъ; всѣ понимали, что незамѣнима утрата этого великаго подвижника и борца за православіе, но утѣшались тѣмъ, что преподобный и по своей кончинѣ не оставитъ Почаевской обители своимъ ходатайствомъ предъ престоломъ Божіимъ.Семь лѣтъ пребывало въ землѣ тѣло преподобнаго Іова и въ это время надъ могилой его часто являлся необычайный свѣтъ, изумлявшій многихъ. Наконецъ, въ 1659 г. преподобный Іовъ «въ сонномъ видѣніи» явился митрополиту Кіевскому Діонисію Балабану, лично знавшаго святаго при жизни его, и объявилъ ему: «тобою хощетъ Богъ открыли кости моя». Чрезъ нѣсколько времени видѣніе повторилось. Но митрополитъ сначала не обратилъ на него вниманія, «приписывая это сонному мечтанію». Тогда преподобный Іовъ въ третій разъ явился митрополиту Ді-



— 969 —описію и митрополитъ «со всѣмъ клиромъ своимъ» отправился въ Почаевскую обитель. Здѣсь, «извѣдавъ благія дѣла преподобнаго, Богу угодныя», велѣлъ открыть гробъ Іова, въ которомъ найдены святыя мощи «безъ всякаго нетлѣнія», какъ бы сейчасъ погребенныя и исполненныя невыразимаго благоуханія. 28 августа 1659 г., при большомъ стеченіи народа, митрополитъ перенесъ святыя мощи съ подобающею честію въ церковь Святой Троицы и по древнему обычаю поставилъ ихъ въ притворѣ. Торжество это сопровождалось множествомъ чудесъ. Особенно замѣчательно чудо, совершенное преподобнымъ Іовомъ въ томъ же 1659 г. надъ игуменомъ обители Досиѳеемъ, который заболѣлъ «огнемъ црезѣльнымъ», такъ что не было надежды на его выздоровленіе. II потекли чудеса отъ многоцѣлебныхъ мощей преподобнаго Іова для всѣхъ, притекающихъ къ нимъ съ вѣрою. Сама Иочаевская обитель въ 1675 г. заступленіемъ Богоматери но молитвамъ преподобнаго Іова избавилась отъ великой опасности—быть разоренною татарами. Такъ, преподобный Іовъ болѣе полустолѣтія ио открытіи мощей его не преставалъ являть благодатную силу своей святости во свидѣтельство истины православія. Обитель, вѣрная его завѣтамъ, еще была оплотомъ святой вѣры. Но хитрая латино-уніатская пропаганда запутывала въ свои сѣти и ее и, къ сожалѣнію, успѣла въ своемъ намѣреніи. Это было въ 1720 г. Мощи преподобнаго Іова были закрыты. Но угодникъ Божій не переставалъ являть свою чудодѣйственную силу и врагамъ православія и эти чудеса его засвидѣтельствованы самыми уніатами. Слѣдствіемъ этого было то, что и уніаты стали съ уваженіемъ относиться къ памяти преподобнаго Іова, признали его блаженнымъ, нетлѣнно почивающимъ, имѣли у себя его икону, стали ставить свѣчи предъ мощами еТо п даже тайкомъ совершать Молебны. Во второй половинѣ XVII в., при благодѣтелѣ Почаевской обители, графѣ Николаѣ Потоцкомъ, уваженіе базиЛіанъ Къ преподобному Іову такъ увеличилось, что они стали хлопотать о канонизаціи его предъ папою. Въ ожиданіи благопріятнаго исхода своей просьбы уніаты составили и напечатали пѣснопѣнія въ честь преподобнаго Іова. Но пана, конечно, не рѣшился канонизовать ревностнаго защитника православія.Въ 1831 г. но Высочайшему новелѣнію Государя Императора Николая Павловича святая обитель была возвращена православнымъ и чрезъ два года переименована въ лавру. Вмѣстѣ съ этимъ возстановлено чествованіе памяти преподобнаго Іова. 28 августа 1833 г. мощи его Торжественно открыты для все



— 970общаго поклоненія. Они покоятся теперь въ серебряной ракѣ.* устроенной графиней Орловой - Чесменской (въ 1842 г.) подъ балдахиномъ, сдѣлаинымъ при архіепископѣ Палладіи, въ пещерной церкви, гдѣ въ 1858 г. устроенъ храмъ во имя преподобнаго Іова, и тогда же постановлено 28 октября праздновать «наравнѣ со всѣми остальными важнѣйшими праздниками» (иа Волыни). Многоцѣлебныя мощи преподобнаго Іова и доселѣ источаютъ исцѣленія всѣмъ, притекающимъ къ нему съ вѣрою. (Изъ 43 № «Прибавленій къ Церковнымъ Вѣдомостямъ»).
Н. ./.

ЮНОСТЬ *)•
Рѣка жизни нашей пресѣкается волнистою полосою юности. 

Это время воскипѣнія тѣлесно-духовной жизни. Тихо живетъ 
дитя и отрокъ, мало быстрыхъ порывовъ у мужа, почтенные 
сѣдины склоняются къ покою; одна юность кипитъ жизнію. 
Надобно имѣть очень твердую опору, чтобы устоять въ это время 
отъ напора волнъ. Самач безпорядочность и порывистость дви
женій опасна. Начинаются первыя его собственныя движенія— 
начатки пробужденія его силъ, и имѣютъ для него всю прелесть: 
силою своего вліянія они вытѣсняютъ все, что прежде было 
положено на мысль и сердце. Прежнее ддя него станетъ мечтой, 
предразсудкомъ. Только настоящія чувства истины, только они 
имѣютъ дѣйствительность и значеніе. Но если онъ, прежде про
бужденія снхъ силъ, связалъ себя обязательствомъ исповѣданія 
и жизни христіанской, тогда всѣ возбужденія, какъ уже вторичныя, 
будутъ слабѣе и легче, уступить требованію первыхъ, уже 
потому, что тѣ старѣе, прежде испытаны и избраны сердцемъ, 
а главное— скрѣплены обѣтомъ. Юноша рѣшительно хочетъ 
держать всегда свое слово. Что сказать о томъ, кго не только 
не любилъ христіанской жизни и истины, и даже не слыхалъ 
о нихъ?

Въ этомъ случаѣ онъ—домъ безъ ограды, преданный раз
грабленію, или сухой хворостъ, преданный горѣнію въ огнѣ. 
Когда своеволіе юношеской жизни на все кидаетъ тѣнь сомнѣ
нія, когда вся душа наполняется искусительными помыслами 
и движеніями,—юноша въ огнѣ. Кто дастъ ему каплю росы 
для прохлады, или подастъ руку помощи, если изъ сердца не 
выйдетъ голосъ за истину, за добро и чистоту? А онъ не

') Изъ соц. ен. Ѳеофана: «Путь ко спасенію». Спб. 1875 г., стр.42—52 •
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выйдетъ, если любовь къ нимъ не поселена прежде. Даже со

вѣты, въ этомъ случаѣ, не помогутъ. Ихъ тогда не къ чему 

привлечь. Силенъ совѣтъ и убѣжденіе, если, сходя чрезъ слухъ 

въ сердце, они пробудятъ тамъ чувства, кои есть и имѣютъ 
для насъ цѣну, но только въ настоящій моментъ отстранены 

другими, а сами мы не найдемся, какъ ихъ высвободить и со

общить имъ свойственную силу. Въ этомъ случаѣ совѣтъ—драго

цѣнный даръ юношѣ отъ совѣтника. Но если въ сердцѣ пѣтъ 

начатковъ чистой жизни, онъ безполезенъ.

Юноша живетъ самъ по себѣ, и кто изслѣдуетъ всѣ дви

женія и уклоненія его сердца? Это тоже, что изслѣдовать путь 
птицы въ воздухѣ или бѣгъ корабля въ водѣ1! Что броженіе 

вскисающей жидкости, что движеніе стихій при разнородной нхъ 
смѣси, то сердце юноши. Всѣ потребности такъ называемой 

природы въ живомъ возбужденіи, каждая подаетъ голосъ, ищетъ 
удовлетворенія. Какъ въ природѣ нашей господствуетъ раз

стройство, такъ и совокупность эгихъ голосовъ тоже, что безпо
рядочные крики шумной толпы. Что-жъ будетъ съ юношею, если 

онъ впередъ не пріученъ, влагать въ нѣкоторый строй свои 
движенія и не наложилъ на себя обязательства хранить ихъ 

въ строгомъ подчиненіи нѣкоторымъ высшимъ требованіямъ. 
Если сіи начала глубоко напечатлѣны въ сердцѣ въ первона

чальномъ воспитаніи и потомъ сознательно приняты въ правило, 
то всѣ волненія будутъ происходить какъ бы на, поверхн >сти, 

переходно, не сдвигая онованія, не колебля души.

Какими мы выходимъ изъ лѣтъ юношескихъ, очень много 

зависитъ отъ того, какими вступаемъ въ нихъ. Вода, падающая 

съ утеса, кипитъ внизу и клубится, а потомъ идетъ уже тихо 
разными протоками. Это- образъ юности, въ которую каждый 

ввергается, какъ вода въ водопадъ. Изъ ней выходятъ два 

порядка людей: одни сіяютъ добротою и благородствомъ, другіе 

омрачены нечестіемъ и развратомъ, а третій—средній классъ, 

смѣсь добра со зломъ, коимъ подобіе—головня отъ огня, кои 

склоняются то на добро, то на зло, какъ испорченные часы то 

идутъ вѣрно, то бѣгутъ или отстаютъ.

Кто заранѣе скрѣпилъ себя обязательствомъ, тотъ какъ 

бы укрылся въ крѣпкомъ, непропускающемъ въ себя воды ко
рабликѣ, или провелъ по водовороту покойный желобъ. Безъ 

этого же и доброе воспитаніе на всегда спасетъ. Пусть иной 

и не впадетъ въ грубые пороки, но все же, если онъ не сом

кнетъ въ себѣ, то сердце его, не отрѣшенное отъ всего обѣтомъ,
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будетъ изорвано увлеченіями, и онъ неминуемо выйдетъ изъ 
лѣтъ юности охлажденнымъ, не приставшимъ не туда, ни сюда.

Такъ спасительно прежде лѣтъ юности не только получить 
доброе настроеніе, но и скрѣпить себя обѣтомъ—быть истин
нымъ христіаниномъ. Рѣшившійся пусть боится самой юности, 
какъ огня, и потому бѣгаетъ всѣхъ случаевъ, въ коихъ юность 
легко развязывается и дѣлается неукротимою.

И сама по себѣ юность опасна; нокч, этому присоединяются 
еще два, свойственные этому возрасту, влеченія, отъ которыхъ 
юношескія возбужденія сильнѣе разгораются и пріобрѣтаютъ 
большую силу и опасность. Это: а) жажда впечатлѣній, н б) 
склонности къ общенію. Поэтому, какъ средство къ избѣжанію 
опасности юношескаго возраста, можно с >вѣтовать— подчинить 
правиламъ эти влеченія, чтобъ вмѣсто добра оии не приносили 
зла. Добрыя расположенія, возбужденныя прежде, останутся во 
всей силѣ, если ихъ не погашать и не утѣснять.

а) Жажда впечатліьній сообщаетъ нѣкоторую стремитель
ность, непрерывность и разнообразность дѣйствіямъ юноши. Ему 
хочется все испытать самому, все видѣть, все слышать, вездѣ 
побывать! Ищите его тамъ, гдѣ есть блескъ для очей, гармонія 
для слуха, просторъ для движенія. Онъ хочетъ быть подч, без
прерывнымъ потокомъ впечатлѣній всегда новыхъ и потому 
разнообразныхъ Ему не сидится дома, не стонтся на одномъ 
м'іістѢ, не вішмается къ одному предмету. Его стихія—развле
ченія. Ио этого для него мало; онь не довольствуется дѣйствитель
нымъ, личнымъ испытаніемъ, а хочетъ усвоить и какъ бы пере
неси, па себя впечатлѣнія другихъ, извѣдать, что чувствовали, 
какъ дѣйствовали другіе сами по себѣ, или въ подобныхъ ему 
обстоятельствахъ. Затѣмч, онъ кидается на книги и начинаетъ 
читать: перебираетъ одну книгу за другою, часто не разбирая 
содержаній ихъ; у него главное—найти такъ называемый эффектъ, 
изч, какого бы рода вещей онч, ни бы.іч, и чего бы ніт касался. 
Ново, изобразительно, остро—самая лучшая для него рекомен
дація книгѣ. Здѣсь обнаруживается н образуется склонность къ 
легкому чтенію—та же жажда впечатлѣній, только въ другомъ 
видѣ. ГІо н здѣсь еще не все. Юноша часто наскучиваетъ дѣй
ствительнымъ, тѣмъ, что какъ бы навязываютъ ему со стороны: 
это связываетъ его и заключаетъ слишкомъ вч, опредѣленныхъ 
границахъ, а онъ ищетъ нѣкоторой свободы. Затѣмъ онъ часто 
отрывается отъ дѣйствительнаго, уходитъ вч, свое—•созданный 
міръ и тамч, начинаетъ дѣйствовать на славу. Фантазіи строитъ 
ему цѣлыя исторіи, гдѣ; большею частію герой--его собствен-
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тое лице. Юноша только вступаетъ въ жизнь. Предъ нимъ 
обольстительное, заманчивое будущее. Со временемъ и ему такимъ 
надобно быть- что же онъ будетъ? Нельзя ли какъ приподнять 
эту завѣсу и посмотрѣть? Фантазія, очень подвижная въ эти 
лѣта, не медлитъ удовлетвореніемч. Здѣсь обнаруживается и 
въ такомъ родѣ дѣйствій воспитывается мечтательность.

Мечты, легкое чтеніе, развлеченія, все это одно почти по 
духу—дѣти жажды впечатлѣній, жажды новаго, разнообразнаго, 
й вредъ отъ нихъ одинаковъ. Ничѣмъ нельзя лучше заморить 
добрыхъ сѣмянъ, положенныхъ прежде на сердце юноши, какъ 
ими. Молодой цвѣтъ, посаженный на такомъ мѣстѣ, гдѣ со всѣхъ 
-сторонъ дуютъ на него вѣтры, немного потерпитъ и засохнетъ; 
трава, по которой часто ходятъ, не растетъ; часть тѣла, ко
торую подвергаютъ долгому тренію, нѣмѣетъ. Тоже бываетъ 
и съ сердцемъ и съ добрыми въ немъ расположеніями, если 
предаться мечтамъ, или пустому чтенію, или развлеченіямъ. Кто 
долго стоялъ на вѣтрѣ, особенно сыромъ, тотъ, заиіедши въ 
затишье, чувствуетъ» что все въ немъ будто какъ пе на своемъ 
мѣстѣ; тоже бываетъ и въ душѣ, развлекшейся какимъ бы ни 
было образомъ. Возвратившись изъ разсѣянія въ себя, юноша 
находитъ въ душѣ своей все въ извращенномъ порядкѣ; а 
главное нѣкоторымъ покрываломъ забвенія задергивается гсе 
доброе, и на пер.вомч, планѣ стоятъ одни прелести, оставленныя 
впечатлѣніемъ; слѣдовательно, уже не то, діто было и чему 
всегда слѣдуетъ быть: расположенія помѣнялись главенствомъ. 
Отъ чего, возвратившись въ себя послѣ какого-нибудь разсѣянія, 
душа начинаетъ тосковать? Отч, того, что находитъ себя скра
денною. Разсѣянный сдѣлалъ душу свою большою дорогою, по 
которой, чрезъ воображеніе, какъ тѣни, преходятъ соблазни
тельные предметы и манятъ за собою душу. Но тогда, какъ 
Оііъ такимъ образомч. оторвется какъ бы отъ себя, тайно под
ходить діаволъ, уноситъ доброе сѣмя и полагаетч, злое. Такъ 
учитъ Спаситель, когда объясняетъ, кто похищаетъ посѣянное 
ери пути и кто есть всѣнвый плевелы. То и другое врагъ чело 
вѣчь творитъ.

Итакъ, юноша! Желательно тебГ, сохранить чистоту и не
винность дѣтства, или обѣтъ христіанскаго житія безъ укоровъ? 
Сколько есть силъ и благоразумія, удерживайся отч. развлеченій, 
безпорядочнаго чтенія соблазнительныхъ книгъ,и мечтаній. Какъ 
Хорошо подчинять себя въ этомъ случаѣ строгой и престрогой 
Дисциплинѣ и быть во все время юношества подъ руководитель
ствомъ. Тѣхъ юношей, коимъ не позволяютъ распоряжаться самимъ
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своимъ поведеніемъ до возмужалости, можно назвать счастли
выми. И всякому юношѣ надобно радоваться; если оиъ постав
ленъ въ такихъ обстоятельствахъ. Самъ юноша Очевидно дойтй 
до этого едва-ли можетъ, но онъ покажетъ много ума. если 
повѣритъ совѣту быть больше дома за дѣломъ, ие мечтать и 
не читать пустого, Развлеченія пусть отклонитъ трудолюбіемъ^ 
мечтательность — серьезными занятіями подъ руководствомъ, ко
торому особенно должно быть подчинено чтеніе, и въ выборѣ 
книгъ, и въ образѣ чтенія. Какч> бы, впрочемъ, это кто ни 
сдѣлалъ, пусть только сдѣлаетъ. Страсти, сомнѣнія, увлеченій 
разгораются именно въ этомъ, такъ сказать, шаткомъ броженіи 
ума юноши.

Вторая, столь же опасная, склонность у юноши есть склон
ность къ общенію. Она обнаруживается въ потребности това
рищества, дружбы и любви. В;ѣ они въ истинномъ порядкѣ 
хороши, но вставить пхъ въ этотъ порядокъ должно не юношѣ.

Юношескій возрастъ есть время живыхъ чувствъ. Оии у 
его сердца-какъ приливъ и отливъ у береговъ моря. Его в'е 
запинаетъ, все удивляетъ. Природа и общество открыли предъ 
нимъ свои сокровища. Но чувства не любятъ быть скрытыми 
въ себѣ, и юноша хочетъ дѣлиться ими Затѣмъ имѣетъ нужду 
въ лицѣ, которое бы могло раздѣлять его чувства, т. е. въ 
товарищѣ и другѣ. Потребность благородная, но она можетъ 
быть и опасною! Кому ввѣряешь свои чувства, тому даешь нѣко
торымъ образомъ власть надъ собою. Какъ же надобно быть 
осторожнымъ въ выборѣ близкаго лица! Встрѣтишь такого, ко
торый далеко, далеко можетъ завести отъ прямого пути. Само 
собою разумѣется, что добрый естественно стремится къ доброму,, 
а отклоняется отъ недобраго. Есть на это нѣкоторый вкусъ 
у сердца. По опять, какъ часто случается простосердечію быть 
завлеченнымъ хитростію? Затѣмъ справедливо всякому юношѣ 
совѣтуютъ быть осторожнымъ въ выборѣ друга. Еще лучше 
имѣть первыми другомъ отна, или того, кто во многомъ замѣ
няетъ отца, или кого изъ родныхъ—опытнаго и добраго. Для 
положившаго жить по христіански первый, Богомъ данный, 
другъ это духовный отецъ; съ нимъ бесѣдуй, ему повѣряй 
тайны, взвѣшивай и поучайся. Подъ его руководствомъ, при 
молитвѣ, Богъ пошлетъ, если нужно, и другого друга. Ие столько 
впрочемъ опасности въ дружбѣ, сколько въ товариществѣ. Рѣдко 
видимъ друзей, но больше знакомыхъ и пріятелей. А здѣсь 
сколько возможно и сколько бываетъ зла! Есть кружки пріятель
скіе, съ очень недобрыми правилами. Склонившись къ нимъ, не
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замѣтишь, какъ объединишься съ ними въ духѣ, подобно тому, 
какъ незамѣтно наполнишься смрадомъ въ смрадномъ мѣстѣ. 
Оии сами часто теряютъ сознаніе непотребства своего поведенія 
и покойно грубѣютъ въ немъ. Если и пробуждается въ комъ 
это сознаніе, онъ не имѣетъ силъ отстать. Каждый опасается объ
явить о томъ, ожидая, что его послѣ всюду будутъ преслѣдовать 
колкостями, и говорить: «такъ и быть, можетъ быть, пройдетъ». 
Тлятъ обычаи благи бесѣды злы. Избави, Господи, всякаго отъ 
этихъ глубинъ сатаниныхъ Для рѣшившагося работать Господу 
одно товарищество съ благочестивыми, ищущими Господа; отъ 
другихъ же надо удаляться и искренно съ нимъ не общаться, 
послѣдуя примѣру святыхъ Божіихъ.

Самый верхъ опасности для юноши—отъ обращенія съ 
другимъ поломъ. Тогда какъ въ первыхъ соблазнахъ юноша 
только сбивается съ прянаго пути, здѣсь онъ, кромѣ того, те
ряетъ себя. Въ первомъ своемъ пробужденіи дѣло это смѣ
шивается съ потребностію прекраснаго, которая со времени про
бужденія своего заставляетъ юношу искать себѣ удовлетворенія. 
Между тѣмъ, прекрасное мало по налу начинаетъ въ душѣ 
его принимать образъ, и обыкновенно человѣческій, потому что 
мы ие находимъ ничего краше его... Созданый образъ носится 
въ головѣ юноши. Съ этого времени онъ ищетъ будто прекрас
наго, т. е. идеальнаго, не земнаго, а между тѣмъ встрѣчается 
съ дщерью человѣческою и ею уязвляется. Этого-то уязвленія 
больше всего надлежитъ избѣгать юношѣ, потому что это есть 
болѣзнь и болѣзнь тѣмъ опаснѣйшая, что больному хочется 
болѣть до безумія.

Какъ отвратить эту язву?—Не ходи тѣмъ путемъ, которымъ 

ходятъ до уязвленія.
Этотъ путь вотъ какъ изображенъ въ одной психологіи. 

Онъ имѣетъ три поворота:

1) Сначала пробуждается у юноши какое-то горестное 

чувство неизвѣстно о чемъ и отъ чего, отзывающееся однако-жъ 

тѣмъ особенно, что онъ будто одинъ. Это—чувство одино
чества. Изъ этого чувства тотчасъ отрождается другое—нѣкоторая 

жалость, нѣжность и вниманіе къ себѣ. Прежде онъ жилъ, какъ 
бы не замѣчая самъ себя. Теперь онъ обращается къ себѣ, 

осматриваетъ себя и всегда находитъ себѣ, что онъ не худъ, 
не изъ послѣднихъ, есть лице стоющее: начинаетъ чувствовать 
свою красоту, пріятность формъ своего тѣла, или—нравится 
себѣ. Этимъ оканчивается первое движенье соблазна къ себѣ. 
Съ сихъ поръ юноша обращается къ внѣшнему міру.
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2) Это вступленіе въ внѣшній міръ воодушевляется увѣ

ренностію, что -онъ долженъ нравиться другимъ. Въ сей увѣ
ренности онъ смѣло и какъ бы побѣдительно выходитъ на 
поприще дѣйствія, и—можетъ быть, внервые поставляетъ себѣ 
закономъ опрятность, чистоту, нарядность до щегольства: начи
наетъ бродить, или искать знакомствъ, какъ будто безъ опредѣлен
ной цѣли, по тайному однакожъ влеченію чего-то ищущаго 
сердца, и при этомъ старается блистать умомъ, пріятностію 
въ обращеніи, предупредительнымъ вниманіемъ, вообще всѣмъ, 
чѣмъ надѣется нравиться. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ даетъ всю волю 
преимущественному органу душеобращенія—глазу.

3) Въ этомъ настроеніи онъ похожъ на порохъ, постав
ленный подъ искры, и скоро встрѣчается съ своею болѣзнію. 
Взоромъ очей или голосомъ особенно пріятнымъ, какъ стрѣ
лою пораженный или подстрѣленный, стоитъ опъ сначала нѣ
сколько въ изступленіи и остолбенѣніи, отъ котораго пришедши 
въ себя и опомнившись, находитъ, что его вниманіе и сердце 
обращены къ одному предмету и влекутся къ нему съ непре
одолимою силою. Съ сей поры сердце начинаетъ снѣдаться 
тоскою; юноша унылъ, —погруженъ въ себя, занятъ чѣмъ то 
важнымъ, ищетъ, какъ-будто что потерялъ, и что ни дѣлаетъ, 
дѣлаетъ для одного лица, и какъ-бы въ присутствіи его. Онъ 
точно потерянный, сонъ и дѣла нейдутъ ему на умъ, обычныя 
дѣла забыты и приходятъ въ разстройство; ему ничто не до
рого. Онч, боленъ лютою болѣзнію, которая щемитъ сердце, 
стѣсняетъ дыханіе, сушитъ самые источники жизни. Вотъ по
степенный ходъ уязвленій! И само собою видно, чего должно 
опасаться юношѣ, чтобъ не впасть въ . э гу бѣду. Не ходи этою 
дорогою! Прогоняй предвѣстниковъ — неопредѣленную грусть и 
чувство одиночества. Дѣлай имъ наперекоръ; стало грустію — 
не мечтай, а начни дѣлать что-нибудь серьезное съ вниманіемъ 
-—и пройдетъ. Стала зарождаться жалость къ себѣ или чувство 
своего хорошества,— поспѣши отрезвить себя и отогнать эту 
блажь какою-нибудь суровостію и жестокостію къ себѣ, особенно 
выясненіемч, здраваго понятія о ничтожности того, что лѣзетъ 
въ голову. Случайное или намѣренное униженіе въ этомъ слу
чаѣ оыло бы, какч, вода на огонь... Подавить и прогнать это 
чувство надобно озаботиться особенно потому, что тутъ начало 
движенія. Останови тутъ---дальше не пойдешь: не родится ни 
желаніе нравиться, ни исканіе нарядовъ и щегольства, ни охоты 
на посѣщенія. Прорвутся эти—съ ними борись. Какая надежная 
въ семъ случаѣ, ограда—строгая дисциплина во всемч,, трудъ
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тѣлесный и еще болѣе головной! Усиль занятія, сиди дона, не 
развлекайся. Нужно выйти,— храни чувства, бѣгай другого пола, 
главное же—молись.

Кромѣ этихъ опасностей, вытекающихъ изъ свойствъ юно
шескаго возраста, есть еще двѣ: во 1-хъ—настроеніе, по 
которому до небесъ возносится знаніе разсудочное, или свое- 
личное постиженіе. Юноша считаетъ преимуществомъ—на все 
налагать тѣнь сомнѣнія, и все то ставить въ сторонѣ, что ие 
совпадаетъ съ мѣркою его пониманія. Этимъ однимъ онъ от
сѣкаетъ отъ сердца все настроеніе вѣры и Церкви, слѣдова
тельно отпадаетъ изъ нея и остается одинъ. Ища замѣны остав
ленному, кидается на теоріи, построенныя безъ соображенія 
съ откровенною истиною, опутываетъ себя ими и изгоняетъ 
изъ своего ума всѣ истины вѣры. Еще больше бѣды, если поводъ 
къ тому подаетъ преподаваніе наукъ въ училищахъ и если 
подобный духъ становится тамъ преобладающимъ. Думаютъ 
обладать истиною, а набираются туманныхъ идей, пустыхъ, 
мечтательныхъ, большею частію противныхъ даже здравому, 
смыслу, которыя, однакожь, увлекаютъ неопытныхъ и становятся 
идоломъ для юноши любознательнаго. Во 2-хъ — свѣтскость. 
Пусть она можетъ представлять нѣчто полезное, но преоблада
ніе ея въ юношѣ пагубно. Она знаменуется жизнію по впечат
лѣніямъ чувствъ, такимъ состояніемъ, въ коемъ человѣкъ мало 
бываетъ въ себѣ, а все почіп во внѣ, или дѣломъ, или мечтою. 
Съ такимъ настроеніемъ ненавидятъ внутреннюю жизнь и тѣхъ, 
кои говорятъ о ней, живутъ ею. Истинные христіане для нихъ 
мистики, запутавшіеся въ понятіяхъ, или лицемѣрь' и проч. 
Разумѣть истину мОнаетъ имъ духъ міра, качествующій въ 
кругу свѣтской жизни, соприкасаться которой невозбранно поз
волилъ и даже совѣтуютъ юношамъ. Этимъ соприкосновеніемъ 
міръ, со всѣми своими растлѣнными понятіями и обычаями, на
бивается вт, воспріимчивую душу юноши, не предвареннаго, не 
настроеннаго противно тому, а еще только принимающаго на
строеніе, а отпечатлѣвается на ней, какъ на воскѣ,—и онъ 
невольно становится чадомъ его. А эго чадсгво противно чад- 
ству Божію, во Христѣ Іисусѣ.

Вотъ опасности для юношей отъ юности! И какъ трудно 
устоять! Но хорошо воспитанному и рѣшившемуся посвятить 
себя Богу прежде лѣтъ юности—она не такъ опасна. Немного 
потерпѣть, а тамъ настанетъ покой чистѣйшій и блаженнѣйшій. 
Сохрани только обѣтъ христіанской чистой жизни въ это время, 
а послѣ будешь жить съ нѣкоторою святою непоколебимостію.
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Кто прошелъ безопасно юношескія лѣта, тотъ какъ будто 
переплылъ бурную рѣку и, оглянувшись назадъ, благословляетъ 
Бога А иной со слезами на глазахъ, въ раскаяніи, обра 
ищется назадъ и окаяваетъ себя. Того никогда ие воротишь, 
что потеряешь въ юности. Кто падалъ, тотъ достигнетъ ли 
еще того, чѣмъ обладаетъ не падавшій.

0. Іоаннъ въ селѣ Коннанскомъ.Извѣстио, что на мѣстѣ деревянной Суворовской церкви въ селѣ Кончанскомъ, перенесенной въ С.-Петербургъ, рѣшено было воздвигнуть новую, каменную церковь по тому же плану, ио какому была построена старая церковь. Нынѣ церковь эта окончена постройкой, и о. Іоаннъ Кронштадтскій былъ приглашенъ освятить ее. Вотъ что произошло тамъ, какъ телеграфируетъ корреспондентъ «Новаго Времена». Наканунѣ освященія, 29 августа вечеромъ, о. Іоаннъ прибылъ въ село Сонино, гдѣ служилъ Всенощную и канонъ читалъ самъ. Ночевалъ онъ въ домѣ священника Львова. Утромъ 30-го о. Іоаннъ прибылъ къ Кончанское, освятилъ Суворовскую каменную церковь, копію прежней деревянной, и произнесъ сильное, задушевное слово, проведя параллель между не знавшимъ пораженій витяземъ Александромъ Невскимъ и соименнымъ ему Суворовымъ, также не знавшимь воинскихъ неудачъ, отмѣтилъ простоту сердца и величіе души и подвиговъ Суворова, беззавѣтную его преданность вѣрѣ, Царю и отечеству и благородство задачъ русскаго воинства но завѣтамъ Суворова. Погода стояла прекрасная. При стеченіи народа до 10,000 человѣкъ, торжество удалось блестяще. Ио окончаніи освященія, о. Іоаннъ былъ приглашенъ Суворовской комиссіей въ новую Коичанскую имени Суворова школу на завтракъ, во время котораго были произнесены тосты за Ихъ Императорскихъ Величествъ нри громогласныхъ кликахъ «ура». Много произнесено было рѣчей. Несмотря на то, что входъ въ школу охранялся многочисленною полиціей, вдругъ во время завтрака толпа насильно ворвалась, ио затѣмъ была от- тѣснена; остались только двое мужиковъ и двѣ бабы, которые вчетверомъ почти несли на рукахъ, казалось, безжизненную женщину. Женщина эта страдала эпилепсіей и въ данномъ случаѣ была въ обморокѣ; глаза ея были закрыты и больная мало походила иа живое существо. Женщину эту принесли къ о. Іоанну. Послѣдній спросилъ сперва, какъ ее зовутъ, всталъ передъ ней и, пристально на нее глядя, громкимъ голосомъ при



— 979казалъ ей открыть глаза. Послѣ нѣсколькихъ повтореній Авдотья (такъ знали параличную) открыла глаза.- Смотри мнѣ. въ глаза прямо,—говорилъ о. Іоаннъ.— Теперь крестись.И медленно, съ большимъ трудомъ больная усиливалась сдѣлать крестное знаменіе.— Крестись еще, еще разъ!И больная болѣе увѣреннымъ жестомъ клала кресты.— Встань,—сказалъ о. Іоаннъ, и она встала. Затѣмъ о. Іоаннъ отошелъ на свое мѣсто и велѣлъ больной подойти къ іі ему.— Теперь обойми меня,—говорилъ о. Іоаннъ.Недавно лежащая какъ трупъ женщина подошла и припала къ плечу о. Іоанна.— Иди и молись, Авдотья,—благословилъ ее о. Іоаннъ.Получивъ благословеніе, больная вышла безъ посторонней помощи. Эго совершилось на глазахъ болѣе семидесяти человѣкъ присутствовавшихъ, которые не могли удержаться отъ слезъ.Въ часъ дня о. Іоаннъ осматривалъ Суворовскую свѣтелку и выѣхалъ изъ Кончаискаго въ сопровожденіи генераловъ Орлова, Мышлаевскаго, архитектора Строганова и прочихъ бывшихъ на освященіи. Оттуда прибыли въ Боровичи въ домъ юродскаго головы Шульгина. Вѣсть о прибытіи батюшки быстро разнеслась по городу. І'е прошло и получаса, какъ передъ домомъ собралось нѣсколько тысячъ человѣкъ, со слезами на глазахъ прося благословенія. О. Іоаннъ нѣсколько разъ выходилъ па балконъ, благословлялъ народъ. Въ домъ не было возможности всѣхъ пропустить. Въ 6 час. вечера хозяиномъ дома была предложена трапеза, во время которой батюшка не имѣлъ покоя: приносили много больныхъ, дѣтей, одного разслабленнаго. Батюшка благословлялъ его и утѣшалъ. Въ 7 час. 15 мин. о. Іоаннъ отбылъ на вокзалъ.Редакція «Русскаго Паломника», въ виду появившихся въ газетахъ противорѣчивыхъ свѣдѣній о чудесномъ исцѣленіи больной женщины въ селѣ Кончанскомъ но молитвѣ о. Іоанна Ильича Сергіева, удовлетворяя запросамъ своихъ подписчиковъ, благоговѣйно относящихся къ горячо любимому всѣми пастырю, обратилась за разъясненіемъ этихъ противорѣчій къ настоятелю Кон- чанской церкви отцу Льву Матвѣеву. Послѣдній любезно сообщилъ редакціи слѣдующее:«ЗО-го августа, по окончаніи литургіи въ только что освященномъ отцомъ Іоанномъ Кронштадтскимъ Кончанскомъ камеи-



— 980номъ храмѣ, Суворовская коммиссія, въ лицѣ ея представителей профессоровъ академіи генеральнаго штаба, генераловъ: Орлова, Мышлаевскаго и полковника Сулимы-Самуйлло, предложила духовенству и почетнымъ гостямъ завтракъ въ мѣстной Суворовской земской школѣ. Во время этого завтрака отцу Іоанну Ильичу была поднесена на рукахъ бывшая въ этотъ моментъ въ безсознательномъ состояніи жена крестьянина Румянцевой Горки, Авдотья Афанасьева, 32 лѣтъ, находящаяся въ замужествѣ болѣе семи лѣтъ и одержимая злымъ духомъ. Отець Іоаннъ Ильичъ спросилъ мѣстнаго настоятеля: «что это бѣсноватая?» Послѣ утвердительнаго отвѣта отецъ Іоаннъ приказалъ больной с.мотрѣть на него.Больная, бывшая въ безчувственномъ состояніи, казалось,, не слышала приказанія, каковое мягкимъ, но повелительно-настойчивымъ голосомъ было повторено во второй н третій разъ. И только тогда, когда пастырь нѣсколько приподнялъ вѣки больной, присутствующіе увидѣли ея мутный и блуждающій взглядъ,, постепенно прояснявшійся и устремлявшійся въ лицо о. Іоанна. Батюшка велѣлъ ей встать. Принесшіе больную возразили, что она стоять, пе можетъ, очевидно, относя эту невозможность къ тому состоянію, въ коемъ была больная въ данный моментъ. Батюшка нервно возвысилъ голосъ и сказалъ: «оставьте ее, она будетъ стоять». Больная осталась на ногахъ, сперва нѣсколько шатаясь и какъ бы ища равновѣсія, а затѣмъ совершенно твердо и увѣренно. «Перекрестись»,—сказалъ о. Іоаннъ. Видно было колебаніе и какъ бы неподчиненіе этому приказанію. Глаза больной стали закрываться. «Перекрестись же, перекрестись; говорю тебѣ; перекрестись», раздался на этотъ разъ властный и повелительный голосъ. Сначала съ трудомъ, но постепенно свободнѣе осѣнила себя крестнымъ знаменіемъ больная. На лицѣ была вялость, глаза полузакрыты.«Открой же глаза, перекрестись еще!» Глаза открываются. Увѣреннымъ движеніемъ руки больная крестится и цѣлуетъ пастыря въ уста. Отецъ Іоаннъ отходитъ отъ больной шага на два и приказываетъ ей подойти къ нему. Первый неувѣренный шагъ—опять полузакрываются глаза. Вновь приказаніе смотрѣть на батюшку и перекреститься. Больная повинуется. Глаза открываются. Взоръ совершенно ясенъ. Крестное знаменіе твердое. Движеніе руки плавно. Поступь твердая. «Обойми меня!» Больная припадаетъ къ плечу батюшки, цѣлуетъ его въ уста. Батюшка молитвенно склоняется надъ нею. Въ мертвой тишинѣ



— 981оцѣпенѣлыхъ зрнтелелей ближайшимъ къ батюшкѣ едва слышится его слово: «Изыди».За симъ отецъ Іоаннъ нервно встряхиваетъ головой и уже громко говоритъ больной: «Иди и молись Богу».Замѣтивъ движеніе родныхъ исцѣленной, желавшихъ поддержать ее, отецъ Іоаннъ сказалъ:«Оставьте, она сама пойдетъ». Больная сама повернулась лицомъ къ присутствующимъ. Эго лицо лучилось какою то неземною радостной улыбкой.Нервное напряженіе присутствующихъ разразилось рыданіемъ. Всѣхъ, за какимъ-нибудь единичнымъ исключеніемъ, охватило единое и общее чувство умиленія. Рыдали простолюдины и плакали интеллигенты. Глаза генерала, за нѣсколько мѣсяцевъ до этого случая, орлинымъ полетомъ прошедшаго всю Манчжурію, глаза, видѣвшіе всѣ ужасы Китайской войны, увлажнились слезою. Тщетны усилія самообладанія. Эта умиленная и въ тоже время предательская слеза медленно катилась но щекѣ».Авторъ этого сообщенія, священникъ Левъ Матвѣевъ, твердо вѣритъ въ то, что въ данномъ случаѣ имѣло мѣсто изгнаніе злого духа. Эта вѣра прежде всего опирается на Евангеліе, а засимъ іі на тѣ факты, которые лично извѣстны автору сообщенія. Исцѣленная вотъ уже восемь дѣтъ прихожанка отца Матвѣева. За все это время опа ни одного раза не могла со знательно поцѣловать Святой Крестъ или причаститься Святыхь Таинъ. Когда ее подводили ко Кресту или Святому Причастію, то она какъ бы дѣлалась мертвою. А когда измученные родные обратились къ мѣстному священнику съ просьбою прочесть надъ больною заклинательныя па бѣсовъ молитвы, то отецъ Матвѣевъ, не смотря на семнадцатилѣтнюю пастырскую въ то время опытность и на видѣнные имъ до того многіе случаи кликушества и эпилепсій, пришелъ прямо въ ужасъ отъ того, что дѣлалось съ больною во время чтенія заклинателыіыхъ молитвъ. Вольиая шипѣла ио змѣиному, мяукала по кошачьему, лаяла совершенно, какъ собака, и кричала крикомъ различныхъ птицъ, свистала, нечеловѣчески кричала: «выйду». Ея животъ вздувался при этомъ на три четверти аршина. Засимъ больная катилась бревномъ по церковному полу, при чемъ это верченіе остановилось лишь при преградѣ—амвонѣ. Особенно ужасны для присутствующихъ были два послѣднихъ явленія.Авторъ сообщенія знаетъ, что поклонники Шарко эти явленія считаютъ классическими формами пстеро-эиилеисіи (Огаікіе
122



982 —Нізіёгіе)- по два послѣднія явленія въ курсахъ нервпо-патолбговъ не описаны. Въ леченіп нстеро-энилеНтиковъ указывается, что нѣкоторые частные случаи этой болѣзни иногда излѣчиваются внушеніемъ, но не говорится о значеніи внушенія для случаевъ классическихъ, которые признаются крайне рѣдкими.Впрочемъ въ описанномъ случаѣ не можетъ быть рѣчи о внушеиіи уже и потому, что самое событіе исцѣленія протекло чрезвычайно быстро,—отъ момента принесенія больной и до ея самостоятельнаго ухода прошло какихъ-нибудь двѣ—три минуты.Отецъ Матвѣевъ прежде отвѣта на вопросъ редакціи, получилъ благословеніе своего архипастыря, Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Новгородскаго и Старорусскаго Гурія, повсюду свидѣтельствовать обь этомъ воистину чудесномъ исцѣленіи тяжкаго и мучительнаго для окружающихъ недуга по молитвѣ отца Іоанна Ильича Сергіева.Послѣ этого событія, исцѣленная стала, по словамъ отца Льва Матвѣева, совершенно нормальною женщиною. 8 сентября, въ мѣстный церковный праздникъ, при массѣ народа, въ томъ числѣ и односельчанъ исцѣленной, она увѣренно, въ первый разъ послѣ восьми лѣтъ, подошла по окончаніи литургіи ко Кресту, получила окропленіе Святой водой, выслушала благодарственный молебенъ и вторично прикладывались ко Святому Кресту.Радостное религіозное настроеніе отч. сего событія ие могло омрачиться единичною попыткой подъ видомъ уваженія къ личности отца Іоанна Ильича Сергіева поставить вч. кавычки слова «чудо» и «исцѣленіе». Изъ семидесяти свидѣтелей событія шестьдесятъ девять воздали и воздаютъ славу Господу за то, что удостоились быть очевидцами непостижимой Божьей благодати по молитвѣ непостижимо добраго пастыря.
{Русскій Паломникъ).

Изъ дневника Кременецкаго уѣзднаго Наблюдателя церковныхъ 
школъ.

29—30 ноября 1900 года и 18-го 
апрѣля 1901 годаОбозрѣвая церковныя школы Кременецкаго уѣзда, 29— 30 ноября 1900 года я посѣтилъ открытую, но опредѣленію Св. Сѵнода отъ 12 — 19 августа 1898 года, церковно-приходскую школу имени покойной дочери землевладѣльца села Малой Аи- други, Кременецкаго уѣзда, ст. сов. Александра Михайловича



— 983 —ЛобкОвскаго, Софіи Александровны Лобковской. Въ школѣ все найдено въ порядкѣ: учитель Стефанъ Еошаровскіп изъ окончившихъ курсъ Житомірской церковно-учительской школы, назначенный сюда въ м. августѣ 1900 года, относится къ школьному дѣлу съ должнымъ вниманіемъ и стараніемъ, хорошо знаетъ церковное пѣніе и успѣлъ уже организовать церковно-школьный хоръ изъ 9-ти мальчиковъ и 4 дѣвочекъ, а также въ воскресные и праздничные дни ведетъ религіозно-нравственныя чтенія и устраиваетъ въ школѣ частыя спѣвки; учащіеся, которыхъ при моемъ посѣщеніи было 23 мальчика и 3 дѣвочки (изъ 25 мальчиковъ и 5 дѣвочекъ, записанныхъ въ классномъ журналѣ), бойки, привѣтливы и успѣваютъ въ ученіи очень хорошо; устроители и попечители школы—помѣщики Лобковскіе со вниманіемъ и любовью относятся къ школѣ: аккуратно и своевременно выдаютъ жалованье учителю и на содержаніе школы, слѣдятъ за исправнымъ посѣщеніемъ дѣтьми школы, даютъ учителю свои практическіе совѣты и добрыя руководственныя указанія, причемъ своимъ сердечнымъ вліяніемъ внѣдряютъ тотъ духъ бодрости и энергіи, который необходимъ учителю для его доброй и усердной работы въ школѣ.—При настояніемъ посѣщеніи школы я узналъ отъ устроителей ея г.г. Лобковскихъ о перенесеніи праха (изъ гор. Ковно) покойной дочери ихъ Софіи Александровны Лобковской въ семейный склепъ ’) нри храмѣ Св. Апостола Луки въ селѣ Андругѣ Кременецкаго уѣзда 28-го сентября 1900 года, въ виду чего мною 30 ноября, въ 10 часу утра была совершена панихида но почившей р. В. Софіи надъ ея прахомъ въ склепѣ, въ присутствіи родителей почившей, при участіи всѣхъ учащихся въ мѣстной школѣ, при стройномъ пѣніи школьнаго хора, подъ руководствомъ учителя Кошаровскаго. Предъ панихидой мною была сказана слѣдующая краткая рѣчь: «Итакъ теперь при васъ, дѣтки, при вашемъ приходскомъ храмѣ и при вашей церковно-приходской школѣ покоится прахъ почившей въ Бозѣ приснопоминаемой рабы Божіей дѣвицы Софіи, въ память которой заботами ея родителей устроена въ вашемъ селеніи церковно-приходская школа. Поминайте же, дѣти, почившую въ своихъ усердныхъ дѣтскихъ молитвахъ, молитесь всегда Богу объ упокоеніи души ея въ блаженныхъ обителяхъ Отца Небеснаго, а также просите своихъ родителей записать это близкое и дорогое для всѣхъ васъ имя нриснопоминаемой дѣвицы Софіи въ свои поминальныя книжки для вѣчнаго поминовенія въ обще-церков-Ч Склепъ каменный, устроенъ вблизи храма села Малой Андруги, на церковномъ погостѣ. *



984 —ной молитвѣ предъ престоломъ Божіимъ за упокой души ея, дабы сохранилась вѣчная намять о благодѣтельницѣ вашей церковноприходской школы въ вашемъ приходѣ на вѣки! Это будетъ отъ васъ и отъ вашихъ родителей и всѣхъ селянъ сего прихода самый лучшій и неувядаемый вѣнокъ на могилу ея.—Въ настоящую же трогательную минуту пашей церковно-школьной молитвы объ упокоеніи рабы Божіей дѣвицы Софіи, считаю благовременнымъ оть себя и отъ всѣхъ сихъ малютокъ,—питомцевъ школы и ихъ родителей, принести вамъ, дорогіе и высокопочитаемые Александръ Михайловичъ и Софья Ивановиа, какъ попечителямъ школы, глубокую благодарность за устройство въ семъ селеніи церковной школы въ память почившей вашей дочери и за тѣ высокія и благопонечнтелыіын ваши заботы о благоустройствѣ школы, которыя вы проявляете уже въ продолженіи двухъ лѣтъ со времени открытія ея. Вѣрьте, глубоконочитаемые устроители и попечители школы, что отъ всѣхъ сихъ дѣтей и отъ всего прихода будетъ возноситься всегда ко Господу Богу усердная обще-церковная молитва объ упокоеніи вашей незабвенной дочери—дѣвицы Софіи, а также о вашемъ здравіи, спасеніи и долголѣтіи» .—Во время панихиды усердно творили заупокойную молитву всѣ дѣти школы, а также со слезами умиленія и высшей духовной радости возносили ко Господу молитву и родители почившей, чувствуя съ ней теперь близкое—духовное единеніе н, но окончаніи панихиды, они,—духовно удовлетворенные и благодарные, выразили предо мною свое желаніе построить надъ семейнымъ склепомъ вмѣстительную и благолѣпную часовню, которая современемъ могла-бы служить одною изъ трехъ частей новаго приходскаго храма ]), а тогда устроители и попечители церковно приходской школы явятся усердными благотворителями п высокими ктиторами сельскаго храма въ небольшомъ и бѣдномъ приходѣ.— Такимъ же торжественнымъ образомъ мною была совершена въ семейномъ склепѣ г.г. Лобковскихъ панихида 18 апрѣля 1901 года, въ знаменательный день для церковноприходской школы села Малой Андруг.и но случаю перваго вы- пускиаго экзамена, когда удостоены были 4 мальчика льготныхъ свидѣтельствъ ио отбыванію воинской повинности, а 1 дѣвочка —свидѣтельства объ успѣшномъ окончаніи курса церковно-приходской школы. По окончаніи экзамена, въ 4 часу дня мною была совершена панихида въ склепѣ, при участіи мѣстнаго священника о. Іоанна Зииькевнча, въ присутствіи попечителей
9 Въ селѣ Малой Андругѣ церковь построена въ 1742 году.



— 985 —школы г.г. Лобковскихъ, при стройномъ пѣніи всѣхъ учащихся въ школѣ, подъ руководствомъ учителя Кошаровскаго. Затѣмъ въ приходскомъ храмѣ былъ совершенъ благодарственный Господу Богу молебенъ, въ концѣ котораго мною въ краткой рѣчи было преподано наставленіе оканчивающимъ курсъ церковной школы о томъ, какъ они должны вести себя по выходѣ нзъ школы, дабы быть добрыми чадами Церкви Христовой и полезными членами своего сельскаго общества. При цѣлованіи креста и окропленіи св. водою, выпускные мальчики и дѣвочки получили отъ меня по крестику, а отъ г. Попечителя школы но молитвеннику и Евангелію. Получая такіе знаки вниманія и награжденія за добрые успѣхи и благонравіе, учащіеся искренно благодарили попечителей и руководителей воспитывавшей ихъ церковной школы и давали обѣщаніе никогда не забывать своей школы и школьной науки, а также всегда помнить въ своихъ молитвахъ о школьныхъ попечителяхъ и воспитателяхъ. Такимъ образомъ благополучно окончилось первое трехлѣтіе церковно-приходской школы, устроенной г.г. Лобковскими въ память покойной дочери ихъ Софіи Александровны, и школа дала хорошій первый выпускъ учившихся въ ней. Да будетъ же это доброе начало, явленное въ школѣ села Малой Андруги въ минувшее первое трехлѣтіе, поучительнымъ и примѣрнымъ и па будущее время.Считаю необходимымъ и благовременнымъ прибавить здѣсь замѣтку, какъ доброе завѣщаніе устроителей и попечителей для церковно приходской школы въ селѣ Малой АндругЬ Кременецкаго уѣзда, записанную рукою самого же устроителя школы въ книгѣ, выданной, согласно распоряженію Волынскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, изъ Кременецкаго Уѣзднаго Отдѣленія Совѣта для записи посѣщеній уѣзднымъ Наблюдателемъ школы въ селѣ Малой Андругѣ. Вотъ эта замѣтка: «Съ разрѣшенія Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, опредѣленіемъ 12— 19 августа 1898 г., помѣщикомъ Волынской губ., владѣльцемъ имѣнія «Софія - Андруга», Кременецкаго у., статс. совѣт: Александромъ Михайловичемъ Лобковскимъ и супругой его Софіей Ивановной (рожденной Козаченко), въ пожертвованномъ ими домѣ съ усадебной ври немъ землей, находящимися въ селѣ Малой Андругѣ, 17 ноября того же года открыта церковно-приходская школа имени дочери ихъ Софіи Александровны Лобковской, родившейся 25 апрѣля 1870 г. въ С.-Петербургѣ и почившей 29 апрѣля 1886 г. въ Рива, Австрійскомъ Тиролѣ, на слѣдующихъ основаніяхъ: владѣлецъ означеннаго имѣнія обязанъ уплачивать учителю этой Школы жалованья ежемѣсячно но десяти



986рублей со столомъ отъ владѣльца того имѣнія, или пятнадцать рублей безъ стола, нанимать для школы сторожа п безплатно освѣщать н отапливать ту школу и помѣщеніе въ ней для учителя, который во время служенія пользуется землей, при той школѣ находящейся. Въ дни памяти почившей Софіи Александровны Лобковской, именно: '25 апрѣля—день рожденія, 29 апрѣля—день кончины, 17 сентября—день Ангела и 28 сентября —день погребенія ея въ семейномъ склепѣ нри храмѣ Св. Луки въ селѣ Андругѣ, должны быть совершаемы ежегодно заупокойныя литургіи о поминовеніи за упокой: Софіи, Михаила, Маріи, Іоанна, Евѳиміи и сродниковъ ихъ и панихиды при гробѣ ея въ означенномъ склепѣ, при участіи школьныхъ пѣвчихъ и въ присутствіи всѣхъ учащихся въ той школѣ, а ежегодно въ день открытія школы—17 ноября и 22 ноября, въ день приноса въ школу въ 1898 г. Почаевской Чудотворной Иконы Божіей Ма
тера, долженъ быть отслуженъ въ той школѣ благодарственный Господу Богу молебенъ. По кончинѣ же настоящихъ устроителей той школы, и они должны быть поминаемы за упокой въ показанное выше время.— Владѣлецъ означеннаго имѣнія, если только онъ православнаго вѣроисповѣданія, считается попечителемъ поименованной школы и выборъ учителя долженъ быть производимъ съ его согласія. Ноября 29 дня 1900 года. Имѣніе Софія - Аидруга, Кременецкаго уѣзда. Помѣщикъ, статскій совѣтникъ Александръ «Іобковскій».Кременецкій Уѣздный Наблюдатель церковныхъ школъ, священникъ Василій Левитскій.25 августа 1901 года.
Освященіе соборной одноклассной церковно-приходской школы 

въ г. Новоградволынскѣ.Въ многосложной церковно-религіозной жизни прихода бываютъ мометны, которые съ внѣшней стороны невидимому" не производятъ особеннаго впечатлѣнія, но но идеѣ своей имѣютъ весьма важное значеніе, оставляя глубокій слѣдъ въ душѣ тѣхъ, кто сознаетъ, чувствуетъ и понимаетъ ихъ. Что можетъ быть скромнѣе торжества открытія школы для дѣтей? А между тѣмъ, какую величавую работу совершаетъ, какое великое дѣло созидаетъ тихо и незамѣтно даже самая неприглядная, убогая сельская школа, нри скудномъ освѣщеніи лучины? какіе великіе и святые зародыши будитъ и развиваетъ она въ душѣ дитяти! Сколько благодатнаго свѣта вноситъ она во тьму невѣжества и



— 987суевѣрій! какую великую силу представляетъ изъ себя она въ рукахъ пастыря въ дѣлѣ вліянія на паству!Вотъ такую-то радость ниспослалъ Господь прихожанамъ Соборнаго храма въ г. Новеградволыискѣ: 16 сентября, съ Божьей помощью, состоялось торжество освященія новаго помѣщенія для церковной школы, открытой уже два года назадъ. Новое зданіе, украсившее собою церковный погостъ и занявшее самое лучшее и удобное мѣсто, съ прекраснымъ видомъ иа рѣку Случъ, представляетъ полную противоположность старому помѣщенію, гдѣ до сихъ поръ ютилась соборная школа: насколько прежняя школа была тѣсна и неудобна, настолько нынѣшняя—обширна и удобна во всѣхъ отношеніяхъ, отличаясь обиліемъ свѣта и воздуха.Почти годъ тому назадъ состоялась торжественная закладка новаго зданія, сооруженнаго на средства, отпущенныя Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ. Чинъ освященія мѣста для будущаго зданія совершалъ прибывшій изъ г. Житоміра почетный членъ Училищнаго Совѣта, каѳедральный протоіерей о. Николай Трипольскій, во главѣ съ мѣстнымъ духовенствомъ. Торжество закладки началось совершеніемъ Божественной литургіи соборнѣ, въ концѣ которой о. Каѳедральнымъ протоіереемъ была произнесена проповѣдь на рядовое евангеліе «о прощеніи обидъ». Затѣмъ изъ собора духовенство, нри колокольномъ звонѣ, съ крестнымъ ходомъ направилось къ мѣсту закладки. Совершивъ малое водоосвященіе и окропивъ выкопанные рвы, въ присутствіи почетныхъ гостей и представителей города, о. Каѳедральный протоіерей произнесъ новую рѣчь, спеціально приноровленную къ настоящему событію и обращенную къ родителямъ учащихся— мѣщанамъ о необходимости и святости воспитанія дѣтей, въ которыхъ—счастье родителей, и о необходимости со всею серьезностью отнестись къ столь важному дѣлу, какъ устроеніе школы. Рѣчь, сказанная на погостѣ, громко, внятно, съ воодушевленіемъ, произвела сильное впечатлѣніе и не осталась безплодной: мѣщане съ живымъ участіемъ отнеслись къ устройству школы, то давая пожертвованія на содержаніе ея, то помогая натурою— вывозкою матеріаловъ на своихъ подводахъ.1 сентября 1901 г. постройка школы была уже окончена и не далѣе, какъ черезъ двѣ недѣли состоялось и торжество освященія. Наканунѣ 16 сентября, подъ Воскресенье, торжественно совершена была всенощная соборнѣ, нри чемъ въ служеніи принимали участіе священники Св. Троицкой церкви гор. Новоградволынска и сосѣдняго села Жадковки. По случаю тор-



988 —жества всенощное бдѣніе совершалось съ литіей, благословеніемъ хлѣбовъ и елеономазаніемъ—вполнѣ но праздничному. На другой день, за литургіей, соборнымъ протоіереемъ произнесено было на текстъ: «Се есть Животъ вѣчный»... (Іоан. 17, 3) слѣдующее поученіе:«Вѣчная жизнь, братіе, заключается въ знаніи Единаго Бога. И какъ намъ ие знать Того, отъ Кого мы произошли, Кто да роваль намъ и жизнь и дыханіе и все, въ рукахъ Котораго наша жизнь и смерть? Какъ не познавать Того, Кто сотворилъ изъ ничего эготь прекрасный міръ, столь богатый тайнами, эти дивныя свѣтила, эти миріады звѣздъ? Но если все это знать — для насъ весьма естественно и необходимо, то можно спросить: какимъ же образомъ это знаніе ведетъ насъ къ животу вѣчному?-Воть мы привыкли собираться въ этоть храмъ, чтобы молиться. Великая услада для души эта молитва, если она совершается разумно и сознательно. Но можно ли сь душой и сердцемъ молиться, не зная Того, Кому мы молимся, не зная того, о чемъ и какъ мы должны молиться. Не будетъ ли такая молитва похожа на «мѣдь звенящую»? И не здѣсь, въ храмѣ только, но и на всякомъ мѣстѣ—всю жизнь свою мы должны славословить, просить и благодарить Господа; но можно ли сознательно все это дѣлать, ие зная напередъ, Кто—Богъ и кто— мы и чѣмъ мы грѣшные въ особенности Ему обязаны, не зная, о чемъ просить и за что славословить и благодарить Господа? Словомъ,—безъ знанія Господа, самая молитва не будетъ имѣть должнаго успѣха и теряетъ свой истинный смыслъ. Разсудимъ сами: не зная церковнаго устава и содержанія богослужебныхъ чиновъ, ие понимая того, что ноютъ и читаютъ въ церкви, пе понимая глубокаго смысла нашихъ Дивныхь обрядовъ, символовъ, священнодѣйствій, не постигая красотъ священной поэзіи, которыми такъ богата наша Св. Церковь, можно ли, ие зная всего этого, съ душой и сердцемъ участвовать въ церковныхъ службахъ, вперивъ умъ въ высоту небесную и забывъ все земное? Не потому ли враги Церкви все это отвергаютъ, что не знаютъ ни смысла, ни силы нашихъ обрядовъ и Св. Таинствъ? Скажемъ еще проще: можно ли всею душею и крѣпостію любить и но* читать Господа, не зная Его, можно ли вѣровать, ие зная какъ и во чтб вѣровать? А можно ли, наконецъ, угождать Богу во всемъ, исполнять Его святую волю, св. законъ, ие зная, чего онп отъ пасъ требуютъ?Итакъ ясно, что безъ знанія Господа нельзя узнать и Вѣчной жизни и, слѣдовательно, каждый изъ насъ съ колыбели,



989 —съ малыхъ лѣтъ—до конца жизни долженъ познавать своего Творца, Владыку и Господа, Его Божественныя свойства, див
ныя дѣла и совершенства и черезъ это познаніе все болѣе и болѣе утверждаться въ вѣрѣ, сильнѣе любить и почитать Бога, благоговѣть и преклоняться предъ Нимъ, сознавая Божіе величіе и свое собственное ничтожество,—исполнять Его всеблагую и всесовершенную волю и, такимъ образомъ, постепенно достигать вѣчной жизни въ Богѣ. И какъ не понять этой простой истины, столь очевидной для всякаго? Нашъ слабый—ограниченный умъ— многое хотѣлъ бы познать, но, посудимъ, какое знаніе есть самое необходимое и полезное для насъ, какъ не знаніе «единаго на потребу» —вѣчной жизни?Послѣ всего этого станетъ понятной и та радость, которой Господь посѣтилъ насъ и которая собрала насъ сюда—йодъ сѣнь храма, чтобы вознести Богу всяческихъ жертвы хвалы и благодаренія. Кто, какъ не церковная школа, несла и несетъ на себѣ эту великую и святую задачу—наученія насъ самому главному и полезному? Кто, какъ не церковная школа, должна научить дѣтей нашихъ тѣмъ святымъ истинамъ, которыя каждый изъ насъ долженъ знать, какъ свои пять пальцевъ? Кто, какъ не церковная школа, должна развивать, возращать, укрѣплять въ душѣ дитяти эти святыя сѣмена и задатки, эти великія начала вѣры, любви и благочестія? Кто, какъ не церковная школа, дѣлала и дѣлаетъ изъ дѣтей нашихъ не только полезныхъ членовъ семьи и общества, ио и самоотверженныхъ слугъ Царя и Отечества,— наслѣдниковъ вѣчной жизни? Кто, какъ не та же школа выростила и воспитала во славу имени Божія такихъ великихъ свѣтилъ,—какъ Василій Великій, Григорій * Богословъ, Іоаннъ Златоустъ, которые ио собственнымъ ихъ словамъ въ дѣтствѣ знали двѣ дороги, одну,—ведущую въ храмъ, другую,—въ школу? О если бы мы, братіе, достаточно ясно сознавали, что значитъ въ наше грѣшное и тревожное время—воспитаніе дитяти въ духѣ вѣры и благочестія! Что значитъ религіозно-нравственный закалъ души его! Вѣдь св. вѣра—это сила, способная творить чудеса. А эту силу и можетъ воспитать церковная школа,—эта первая и лучшая пособница и союзница Церкви, съ которой она преслѣдуетъ одну и ту же цѣль—умудрить во спасеніе христіанина и даровать ему вѣчную жизнь.Какъ же пе радоваться и ие благодарить Господа за то, что Онь Милосердый помогъ намъ, братіе. окончить столь важное Дѣло во славу Его Пресвятому Имени! Слава Богу, Благодателю нашему, во вѣки вѣковъ! Аминь».



— 990 —Послѣ литургіи изъ церкви,—при колокольномъ звоиѣ, сд> несеніемъ братчиками свѣчей, тронулся крестный ходъ, во главѣ съ благочиннымъ 1 округа протоіереемъ о. Іаковомъ Петровскимъ, къ новому школьному зданію, которое, будучи украшено флагами и зеленью, производило пріятное впечатлѣніе—и снаружи и внутри. Здѣсь—въ школѣ сначала совершенъ былъ чинъ малаго водосвятія,—а затѣмъ и самое освященіе дома съ троекратнымъ обхожденіемъ вокругъ него и окропленіемъ всѣхъ помѣщеній. Радостное торжество закончено было совершеніемъ молебна «предъ началомъ ученія отроковъ» о ниспосланіи Божьей помощи учащимъ и учащимся, съ возглашеніемъ въ концѣ служенія обычнаго полнаго многолѣтія. Послѣ освященія духовенству, почетнымъ гостямъ и представителямъ города предложена была,—въ освященномъ зданіи,—скромная трапеза, причемъ во время завтрака соборнымъ школьнымъ хоромъ исполнялись, подъ руководствомъ псаломщики, учителя пѣнія, различные религіозные гимны. Школьному торжеству много способствовала тихая и ясная погода. И. П.

Отъ Совѣта Покровскаго Братства с. Кричильска Ровенскаго уѣзда.«Въ силу указа Волынской духовной Консисторіи, отъ 8 іюня сего 1901 года за АГа 8736, на основаніи резолюціи Высокопреосвященнѣйшаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго, отъ 17 марта с. г. за Аѣ 1225, въ память пребыванія Ихъ Императорскихъ Величествъ па Волыни въ г. Ровно въ 1890 г. и въ память исполнившагося въ 1892 г. девятисотлѣтія православія иа Волыни для служенія нуждамъ и пользамъ Корбсто Кричильскаго прихода съ цѣлью благотворительною и духовно-просвѣтительною 1 октября сего 1901 года въ селѣ Кричильскѣ, Ровенскаго уѣзда, торжествеі но открыто церковио-нриходское Братство въ честь Покрова Пресвятой Богородицы—Небесной Покровительницы прихода. Читателей сего объявленія Совѣтъ новооткрытаго Братства покорно проситъ направлять свои носильныя пожертвованія въ пользу братства по слѣдующему адресу: «м. Станань—село Кричильекъ Ровенскаго у., Предсѣдателю Братства, священнику Владиміру Наркиссову Сѣ- лецкому*.N. В. § 12 Устава Братства: званія почетнаго братчики удосто- иваются: а) лица, оказавшія особыя услуги Братству въ достиженіи преслѣдуемыхъ имъ цѣлей, б) лица, выразившія свое сочувствіе дѣятельности Братства болѣе значительными ножертво-



ваніями не менѣе 25 р. единовременно или 5 р. ежегодно и в) лица, извѣстныя по своему высокому положенію въ обществѣ и по сочувствію дѣлу распространенія и утвержденія православія.§ 13. Дѣйствительные члены раздѣляются на старшихъ братчиковъ и младшихъ братчиковъ (обоего пола).§ 14. Старшими братчиками признаются лица, вносящія въ кассу Братства не менѣе одного рубля ежегодно.§ 15. Младшими братчиками считаются лица, вносящія въ кассу Братства не менѣе 30 коп. ежегодно.§ 16. Членами-соревнователями признаются лица обоего пола, помогающія Братству въ достиженіи его цѣлей своимъ личнымъ трудомъ или какимъ-либо добровольнымъ взносомъ въ пользу Братства. Члеиы-соревнователи званія братчиковъ не имѣютъ.—§ 68. Имена всѣхъ братчиковъ и сестричекъ, какъ почившихъ, такъ и живущихъ, вносятся въ братскій сѵнодикъ—по- мяннпкъ, хранящійся въ церкви, и поминаются на проскомидіи, а состоящіе въ живыхъ кромѣ того на—литургіи на сугубой эктеніи за каждымъ праздничнымъ и воскреснымъ богослуженіемъ. Предсѣдатель, священникъ Владиміръ Сѣлецкій. Серкретарь, Іустинъ Зданевичъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ журнала «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ», 
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— 993НОВАЯ КНИГА.
ЗАДУШЕВНЫЯ ДРУЖЕСКІЯ БЕСѢДЫ ПАСТЫРЯ

СЪ ВОИНАМИ ВЪ ЧАСЫ ДОСУГА.Священника С. Ляпидевскаго.Бесѣды эти написаны самымъ общедоступнымъ, живымъ языкомъ, приспособительно къ пониманію и положенію простого народа и, но своему разнообразному содержанію, могутъ служить добрымъ чтеніемъ не только для Христолюбиваго воинства, но и вообще для православнаго народа русскаго.
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Содержаніе октябрской книжки журнала «Богословскій Вѣстникъ» 

за 1901 годъ.Снятаго отца нашего Кирилла, Архіепископа Александрійкаго толкованіе на Евангеліе отъ Іоанна. Рѣчь нри постриженіи въ монашество и. д. доцента Московской Академіи Ивана Петровыхъ, въ иночествѣ Іосифа, сказанная въ церкви Геосиманскаго скита 26 Августа 1901 года Ректоромъ Академіи, Епископомъ Арсеніемъ. Имущественное право Церкви. (Изъ лекцій покойнаго профессора Московскаго Университета, А. С. Павлова.). А. С Павлова. Браманизмъ. А. И. Введен
скаго. Религія финикіянъ. С. С I 'лаголева. «Сущность Христіанства», ио изображенію Церкковнаго историка Адольфа Гарнака. (Изъ университетскихъ лекцій но Исторіи Церкви). А 11. Лебедева. Въ странѣ священныхъ воспоминаній. (Описаніе путешествія въ Св. Землю, совершеннаго лѣтомъ 1900 года преосвященнымъ Арсеніемъ, Епископомъ Волоколамскимъ, Ректоромъ Московской духовной Академіи, въ сопровожденіи нѣкоторыхъ профессоровъ и студентовъ. Обзоръ русскихъ журналовъ. Статьи по Священиомому Писанію Ветхаго Завѣта. В. П. 
Мышиына. Библіографія. И. і\1. Ивакинв. Князь Владиміръ Мономахъ и его поученіе. Часть I. Поученіе дѣтямъ. Письмо къ Олегу и отрывки. Москва, 1901. С. Автобіографическія записки Высокопреосвященнаго Саввы, Архіепископа Тверскаго. Отчетъ о состояніи Московской духовной Академіи въ 1900 — 1901 учебномъ году. Объявленія.
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Содержаніе двадцатой книжки журнала «Вѣра и Разумъ» за 1901 г.I. Отдѣлъ церковный: 'Слово но освященіи храма въ честь Благовѣщенія Пресвятой Богородицы. Преосвященнаго Иннокентія, Епи
скопа Сумскаго. Ученіе Якоби о религіи н ея сущности. Профессора 
Харьковскаго Универстпета, Нрот. Т. Буткевича. Св. Петръ Александрійскій (его жизнь и дѣятельность). Сергѣя Чистосердова. Голосъ пастырей русской Церкви о крѣпостной зависимости въ эпоху Императрицы Екатерины ІІ-й 11. Потоцкаго. II. Отдѣлъ философскій: Мысли о Богѣ Л. А. Сенеки въ ихъ отношеніи къ христіанству. 
Свящ. II. ІІобгьдинскаго. Философскія воззрѣнія ІІреосвященнао Никанора, Архіепископа Херсонскаго и Одесскаго (род. 1817 г., ум. 1890 г.) (окончаніе). А. Никольскаго. Къ вопросу и происхожденіи въ древнехристіанской Церкви «Тайноводственнаго ученія» К. Силъчеккова. III. Листокъ для Харьковской епархіи.

Мин. Пар. ІІр. разрѣга. кз выпискѣ вз безпл. библ. и чит.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 г. (XIII г. изданія). Подписный годъ начин. 

съ 1 ноября.Въ теченіе 1902 года всѣ подписчики ПОЛУЧАТЪ: к л ИЛЛЮСТРИРОВ. въ которыхъ будутъ помѣщаться выдающіясяу событія всего міра, очерки и разсказы изъ исторіи науки, иуте- V О шествій и изобрѣтеній, романы и повѣсти, живописныя описанія чудесъ и великихъ явленій природы, фокусы, забавы и развлеченія.
і л КНИГЪ съ тис., объем. свыше 2,000 страницъ, въ которыхъ бу- '1 / дутъ помѣщаться сочиненія извѣстныхъ писателей, состоящія 1 ДІ изъ романовъ, разсчитанныхъ на занимательное, но поучительное чтеніе, подъ общимъ заглавіемъ:

а5? БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ(Приключенія на сушѣ и на морѣ).1. Великій лѣсз. Ж. Верна.2. Островз сокровище. Р. Стивенсона.3. Лагерь вз горахз. Э. Эллиса.4. Потерпгъвшіе крушеніе. Р. Стпвенсонова. 5 Понгпіакз, вождь Оттавовз. Э. Эллиса.6. Искатели каучука. Его-же.7. Желѣзный пиратз. Макса Пембертона.8. Морскіе волки. Его-же.9. Исторія Жанз-Мари Еабидулина.(Ж. Верна.
Приключенія капитана Маріэтта.

1011.12.



995 —
И тай Ж в Е 3 11.1 А ТII0могут'і» получить, но желанію, на выборъ:

ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХЪ БРЭМА
подъ редакціей д-ра зоологіи А. ІЯ. Никольскаго.

Роскошное изданіе се массою рисупковв и хромолитографіями.1 ИЛЛЮСТРИРОВАНН. ВЫПУСКОВЪ і (\(\(\ стРа,?иЧъ О тома,
Г, большого формата на веленей бу- | 8II1! I убористой Л 60 печати. 
■* магѣ, свыше 600 рисунковъ. печати. листовъ.

ИЛИ

ЭНЦНКЛОПЕД. СЛОВАРЬ
вполнѣ законченный, подъ редакціей д-ра философіи м. м. филиппова.

іл ВЫПУСКОВЪ формата ПО Ай столбцовъ л тома,
словарей о і)М0 убористой л 120 печати.

БРОКГАУЗА и МЕЙЕРА. печати. листовъ.

ПОДПИСНАЯ ПЪНА "а жУРналъ «природа п люди>11 ѵ/-І,І I »І V П г\і I ЦОПп со пеѣми приложеніями остается прежняя:

мь РУБЛЕЙ за годъ безъ доставки; съ доставкою и пересылкою по всей Россіи 
ШЕСТЬ РУБ. Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1 марта 1 р., 
къ 1 мая 1 р. и къ 1 іюля остальные, или по одному рублю въ мѣсяцъ до пол

ной уплаты подписной цѣны.

Главная контора и редакція: СПБ., Стремянная, собств. д. № 12.Издатель И. Сойкине. Редакторъ Ф. Груздеве.ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ — ГѴ-й годъ изданія —НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ

„СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ11подъ редакціей и при ближайш. участіи Гг. ПРОФЕССОРОВЪ и врачей ио ихъ спеціальностямъ.
помора журнала даютъ своимъ читателямъ массу полезныхъ статей и свѣдѣній, 
изложенныхъ вполнѣ доступнымъ и понятнымъ языкомъ, по всѣмъ вопросамъ по

пулярной медицины, гигіены и санитаріи, освѣщающихъ всѣ могущіе интересовать 
чителя вопросы сохраненія его здоровья;

приложенія, содержащія въ себѣ полезныя и необходимыя свѣдѣпія по домовод-
____ I ству, домохозяйству, фальсификаціи продуктовъ, сельскому хозяйству, вертери-
наріи и т. д. посколько они затрагиваютъ вопросы о человѣч. здоровьѣ и вполнѣ при
мѣнимы при каждой семейп. обстановкѣ. Кромѣ того,

въ теченіи 1902 года подписчики получатъ БЕЗПЛАТНО 
и безъ всякой доплаты за пересылку

ПРИЛОЖЕНІЙ ВЕСЬМА ПОЛЕЗ
НЫХЪ въ каждой семьѣ:16
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12 книгъ ощедост. библіотеки «ДОМАШНІЙ ВРАЧЪ»

ПОДАЧА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ профес, Эсмарха, съ рисунками.
ЗДОРОВЫЕ И БОЛЬНЫЕ НЕРВЫ профес. Крафть-Эбинга.
ИСКУССТВО ПРОДЛИ ТЬ ЖИЗНЬ профес. Эбштейна.
ПОВАРЕННАЯ КНИГА Діэтетика для желудоч. больныхъ профес. Бидерта. 
МАССАЖЪ И ЕГО примѣненіе. Д-ра Бернъ, съ рисунками.
ВОДОЛЕЧЕШЕ (Дома у себл2-Д-ра Дюваль сочин. удостоен. преміи. Пар. Академіи^ 
ГИГІЕНА ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ профес. Гравицч.
КАКЪ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ дѣтей профес. Фишль.
ГИГІЕНА КОЖИ, ВОЛОСЪ И ногтей профес. Ралле.
ГИГІЕНА ЗУБсВЪ И РТ.-і профес. Бертенъ.
ГЛАЗЪ II УХОДЪ ЗА НИМЪ профес. Фика.
ДОМАШНЯЯ ГИМНАСТИКА Д-ра Ангерштейна иОБЩЕДОСТУПНОЕ РУКОВОДСТВО къ

ПРЕДУПРЕЖДЕНІЮ БОЛѢЗНЕЙ
И СОХРАНЕНІЮ ЗДОРОВЬЯ. Въ 4-хъ томахъ.

Подъ редакціей ІІроф. [• В- ХЛОПЕНЭ-— Введеніе ІІроф. ф. ф. ЭрИСМаНЭ-
Подписавшіес.ч на 1902 г. и внесшіе годоп. плату до 20 декабря 
с. г. получ. 8 номер. жѵрн. съ двумя къ нимъ приложеніями 

^22) за НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ 1901 года (2^и кролѣ того, ігь началѣ года одновременно всѣ 4 тома Руководства къ предунр. болѣзней.
Цѣна сз пересылкой на годъ—5 руб. Разсрочка допускается. Подписка принимается въ Главной конторѣ журнала «С'нутн. Здоровья». СІІБ.. Коломенская у.т., соб. д. Отв. Редакт. Л. О. Дукатв.

БЕЗПЛАТНО

СОДЕРЖАНІЕ', Высокопреосвященный Модестъ, Архіепископъ Волынскій п Житомірскій (продолженіе).—Преподобный Іовъ Желѣзо, игуменъ Почаевскій и чудотворецъ.—Юность. —0. Іоаннъ вт» селѣ Кончанскомъ.—Изъ дневника Кременецкаго уѣзднаго Наблюдателя церковныхъ школъ.—Освященіе соборной одноклассной церк.-приход. школы вь г. Новоградволынскѣ.—Отъ Совѣта Покровскаго Братства с. Кричильска Ровенскаго у,—Объявленія.Дозволено цензурою. Кременецч. 1 Ноября 1901 года.
Редакторъ П. Бѣляевъ.Типографія Почаево-Усгіенской Лавры.


	№ 32



