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Часть оффиціальная.
Перемѣны по службѣ:

4 ноября, псаломщики: с Великаго Вербча, 
Ровенскаго уѣзда, Василій Морозовскій и с. Ста- 
ропорицка, Владимірволынскаго уѣзда, Моисей 
Дмитрукъ, согласно прошенію, перемѣщены одинъ 
на мѣсто другого.

4 ноября, псаломщикъ с. Оконска, Луцкаго 
уѣзда, Петръ Нарушевичъ, согласно прошенію, 
почисленъ за штатъ, а на его мѣсто назначенъ 
послушникъ Загоровскаго монастыря Несторъ 
Кульчицкій.

4 ноября, псаломщикъ с. Волковецъ, Изя- 
славльскаго уѣзда, Василій Бехъ, согласно про
шенію, переведенъ-въ с. Сѣянцы, Острожскаго 
уѣзда.

4 ноября, окончившій церковно-учительскую 
школу Борисъ Левицкій назначенъ псаломщикомъ 
въ с. Пустоиванье, Дубенскаго уѣзда.

4 ноября, псаломщикъ м. Новаго Ратно, Ко
вельскаго уѣзда, священникъ Андрей ПИНЬКѲВИЧЪ, 
назначенный вторымъ священникомъ Зимнен- 
скаго женскаго монастыря, согласно прошенію, 
оставленъ въ м. Новомъ Ратно.

6 ноября, окончившій духовную семинарію 
Константинъ Цѣховскій назначенъ на священни
ческое мѣсто въ село Семеновъ, Острожскаго 
уѣзда.

6 ноября, выдержавшій экзаменъ на званіе 
псаломщика крестьянинъ Михаилъ Тлуховскій 
назначенъ псаломщикомъ въ с. Смордву, Дубен
скаго уѣзда.

6 ноября, б. воспитанникъ духовной семина
ріи Константинъ Богуславскій назначенъ псалом
щикомъ въ с. Бѣлевъ, Изяславльскаго уѣзда.

6 ноября, священникъ с. Конотопъ, Изя
славльскаго уѣзда, Іоаннъ Крыжановскій переве
денъ въ с. Чесновскій-Раковецъ, Кременецкаго 
уѣзда.

8 ноября, просфорня м. Пугинъ, Овручскаго 
уѣзда, Анна Новоселецкая уволена отъ должности, 
а на ея мѣсто назначена безмѣстная просфорня 
Елисавета Порхунъ.

9 ноября, протоіерей м. Козина, Дубенскаго 
уѣзда, Андроникъ Багриновскій, согласно прошенію, 
почисленъ за штатъ, а на его мѣсто—въ м. Ко

зинъ переведенъ священникъ с. Хорошева, Острож
скаго уѣзда, Димитрій Левицкій и въ с. Хоро- 
шевъ назначенъ заштатный священникъ Антоній 
Воеводко.

Вакантныя мѣста.

а) діаконское:

При Житомірской Крестовоздвиженской церк
ви, жалованья діакону 300 руб. въ годъ; земли 
при церкви 10 дес.; прихожанъ 1269 душъ; помѣ
щеніе есть.

о) псаломщическія:

При Житомірскомъ Каѳедральномъ соборѣ; 
жалованья псаломщику 250 руб. въ годъ; помѣ
щеніе есть.

Въ м. Новомъ Ратно, Ковельскаго уѣзда; жа
лованья псаломщику 100 руб. въ годъ; земли при 
церкви 160 десят.; прихожанъ 3868 душъ; помѣ
щеніе ветхое.

Въ С. Конотопахъ, Изяславльскаго уѣзда; жа
лованья псаломщику 150 руб. въ годъ; земли при 
церкви нѣтъ; прихожанъ 703 души; помѣщенія 
нѣтъ.

Въ С. Погорѣльцахъ, Кременецкаго уѣзда; жа
лованья псаломщику 50 руб. въ годъ; земли при 
церкви 66 дес ; прихожанъ 1062 души; помѣщеніе 
есть.

НАГРАДЫ.
і.

Его Высокопреосвященствомъ, Высокопрео
священнѣйшимъ Антоніемъ, Архіепископомъ Во
лынскимъ и Житомірскимъ, священники: с. Ве- 
ликой-Медвѣдовки, Изяславльскаго уѣзда, Мелегій 
Стефановичъ, с. Перерослаго, Острожскаго уѣзда, 
Владиміръ Корнѣевичъ и Успенской церкви м. 
Чарторійска, Луцкаго уѣзда, Александръ Сако
вичъ, за примѣрное исполненіе пастырскихъ обя
занностей, награждены скуфьею.

II.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 

Гавріиломъ, Епископомъ Острожскимъ, священ
никъ церкви с. Бѣльчина, Острожскаго уѣзда, 
Владиміръ Скалозубовъ, за примѣрное исполненіе 
пастырскихъ обязанностей, награжденъ набедрен
никомъ.
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въдомооть
о движеніи суммъ Эмеритальной Кассы духовенства Волынской епархіи

за мѣсяцъ Октябрь 1913 г.

! ПРИХОДЪ. РАСХОДЪ
Наличны- °|о°|о Наличны-

МИ. бумагами. ми. бумагами.
• РУБ. К. РУБ. к. РУБ. К. РУВ. к і

Къ 1-му окт. 1913 г. оставалось 4597 86 682000 — Въ м. октябрѣ израсходовано:

Въ м. октябрѣ поступило: 1) на пенсіи ..... 47 40 — —

2) на пособія изъ 25 и 5 к. сбора 200 _ - _ —
1) членскихъ взносовъ . 30 — —- _ *

3) на покупку °|о°|о бумагъ — — — —
2) 25 и 5 коп. сбора . — — — —

4) на возвратъ членскихъ взносовъ 45 37 — —
3) возвратной пенсіи 28 67 — —

5) на жалованье служащихъ въ
4) °]о°|о отъ капитала — — — — Правленіи Кассы 143 32 — —.

5) переходящихъ суммъ . — — — — 6) на канцелярскія нужды 1 5 — —

6) пени ...... — — — — 7) переходящихъ суммъ . — — — —

7) °|о°|о бумагами .... — — — — 8) °/о°/о бумагами . . . — — — —

8) пожарнаго сбора. — —- — — 9) на пожарныя пособія . — — — —

9) депутатскаго сбора — — — — 10) на прогоны депутатамъ Съѣзда . — — — —

ИТОГО въ приходѣ съ остаткомъ 4656 53 682000 ИТОГО. 437 24 _

Къ 1 ноября 1913 г. остается .
1

4219 29 682000

Изъ означенныхъ денегъ на текущсІМ'ь счетУ Iіъ мѣстныхъ отдѣленіяхъ Соединігннаго И Госу-
дарственнаго Банковъ числилось 4107 р. 95 коп. и въ Эмеритальномъ несгораемомъ шкафу
111 руб. 34 коп.; % же бумаги хранятся въ Казначействѣ. Кромѣ сихъ денегъ числится
15000 руб. долга за Епархіальнымъ свѣчнымъ заводомъ и передано въ Ссудную Кассу на

выдачу ссудъ 20000 рублей.
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.Отъ Епархіальнаго Попечительства.

По постановленіямъ Епархіальнаго Попечи
тельства, состоявшимся 11—12 октября с. г., съ 
соизволенія Его Высокопреосвященства, утверж
дены къ исполненію росписанія о бѣдныхъ духов
наго вѣдомства, составленныя на предметъ выда
чи изъ суммъ мѣстныхъ окружныхъ попечительствъ 
пособій: 1), за 1-ю половину 1913 года, безъ во- 
способленія со стороны Епархіальнаго Попечи
тельства, по 2-му округу Изяславльскаго уѣзда, 
слѣдующимъ лицамъ: заштатному священнику 
Анастасію Букоемскому 8 руб., священническимъ 
вдовамъ- Аннѣ Гордіевичъ 8 руб., Надеждѣ Куд
ринской 4 руб., Анисіи Либацкой 5 руб., Домни- 
кій Кресовичъ 4 руб. священническимъ сиротамъ— 
Николаю Герусу 6 р„ Іустинѣ Корженевской 4 р., 
псаломщическимъ вдовамъ—Антонинѣ Карвовской 
4 р., Іулитѣ Криницкой 4 руб., Маріи Калино- 
вичъ 5 руб., Домникіи Иваницкой 7 руб., Евгеніи 
Доброчинской 4 р. и пономарской—вдовѣ Екате
ринѣ Чайковской 5 руб, 50 коп.; 2), за 1-ю по
ловину 1913 года, безъ воспособленія со стороны 
Епархіальнаго Попечительства, по городскому 
округу Староконстантиновскаго уѣзда слѣдующимъ 
лицамъ: священнической вдовѣ—Евфросиніи Доб
рогорской 5 руб. и пономарской вдовѣ—Фаинѣ 
Москалевичъ 5 руб.; 3), за І ю половину 1913 года, 
безъ воспособленія со стороны Епархіальнаго По
печительства, по 5-му округу Ковельскаго уѣзда, 
слѣдующимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ— 
Маріи Левицкой 5 руб., Аннѣ Янцевичъ 8 руб., 
псаломщическимъ вдовамъ—Аннѣ Шелѣской 4 р. 
и псаломщической сиротѣ—Маріи Гриневецкой" 
4 руб.; 4), за 1-ю половину 1913 года, безъ вос
пособленія со стороны Епархіальнаго Попечитель
ства, по 2-му округу Дубенскаго уѣзда слѣдую
щимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ—Ека
теринѣ Тучемской 5 руб., Стефанидѣ Лобачевской 
7 руб , Евгеніи Гаськевичъ 6 руб., Маріи Левиц
кой 5 руб., Вѣрѣ Кореневичъ 8 р. 50 коп., про
тоіерейской дочери—Анисіи Васькевичъ 5 р. 50 к., 
священнической дочери—Ольгѣ Ковальской 5 р. 
50 коп., псаломщическимъ вдозамъ—Маріи Чер
винской 3 р. 50 коп., Ольгѣ Стефановичъ 3 р. 
50 коп., Аннѣ Задворной 3 руб. 50 коп., Екате
ринѣ Вишневской 4 р. 50 к., псаломщической до
чери—Евгеніи Шендеровской 4 руб. 50 коп., псалом
щическому сыну—Стефану Шендеровскому 3 р. 
и пономарской вдовѣ—Ѳеодосіи Шендеровской 
4 руб. 50 коп.

За редактора оффиціальной части, вр. исп. об. 
Секретаря Духовной Консисторіи И. Карповичъ.

Часть неоффиціальная.
Вопль изъ русской Галиціи.

Въ Австровенгріи на границѣ съ нашею 
Волынскою, Подольскою и Холмскою губерніей 
находятся провинціи, населенныя малоросами въ 
числѣ четырехъ милліоновъ человѣкъ; провинціи 
эти—Галиція и Буковина—были вотчинами рус
скихъ князей, а послѣ татарскаго разоренія по
степенно отвоеваны поляками, венграми и тур
ками.

Населеніе Буковины исповѣдуетъ православ
ную вѣру и имѣетъ православнаго митрополита 
въ г. Черновцахъ; малороссы въ Галиціи послѣ 
долгой борьбы 200 лѣтъ тому назадъ обращены 
въ латинскую унію, но, молясь по нашимъ бого
служебнымъ книгамъ, всегда тяготѣли къ пра
вославію, а за послѣднія пять лѣтъ начали сотня
ми и тысячами принимать православную вѣру, 
несмотря на гоненія отъ поляковъ и католиче
скаго правительства. Въ настоящее время наши 
единоплеменники испытываютъ страшное бѣдствіе 
—голода, и обращаются къ намъ съ нижеслѣ
дующимъ воззваніемъ:

Помогите роднымъ братьямъ!
„Три года уже подрядъ навѣщаютъ стихій

ныя бѣдствія земледѣльческое населеніе Галичи
ны и Буковины. Въ позапрошломъ году недородъ, 
въ прошломъ году дождь во время уборки и раз
ливы рѣкъ испортили особенно яровые хлѣба, 
уничтожили совершенно вторые покосы сѣна и 
помѣшали въ значительной степени посѣву ози
мыхъ хлѣбовъ. Въ многихъ же мѣстахъ приш
лось совершенно отъ посѣвовъ отказаться за не
возможностію въѣхать на поле.

„Но послѣдній годъ, по небывалымъ доселѣ 
размѣрамъ и силѣ стихійныхъ бѣдствій, превзо
шелъ предыдущіе и довелъ окончательно земле
дѣльческое населеніе до полнаго разоренія и ни
щеты. Все лѣто и до послѣднихъ дней сентября 
шли почти безпрерывно дожди, тутъ и тамъ пе
ремежавшіеся градобоемъ, сопровождавшимися 
страшными, по нѣсколько разъ повторявшимися, 
разливами рѣкъ и горныхъ потоковъ. Почти весь 
годичный трудъ земледѣльца уничтоженъ. Мѣ
стами воды снесли не только землеплоды, но и 
урожайный слой почвы или занесли его камнями 
и пескомъ; унесены водами тутъ и тамъ жилыя 
и хозяйственныя постройки и домашній скотъ. 
Въ тѣхъ же мѣстностяхъ, гдѣ хлѣба остались 
на корню до времени уборки, вслѣдствіе постоян
ныхъ дождей и недостатка солнца ихъ зерно ока
залось легковѣсное, а во время уборки и это 



ВОЛЫНСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ 829
проросло или сгнило, такъ что совершенно не 
хватаетъ здоровыхъ сѣмянъ для новаго обсѣме
ненія полей. Но и всходы новыхъ озимыхъ посѣ
вовъ поѣдаются сейчасъ червями и мышами.— 
Картофель, составляющій главную пищу бѣднаго 
здѣшняго населенія, или вымокъ или же далъ 
скудный урожай, ной онъ теперь гніетъ. Куку
руза, главное средство пропитанія юговосточной 
части Галичины и Буковины, не успѣла надлежа
ще вызрѣть.

„Въ добавокъ къ этому всему, по поводу 
военной тревоги, пришлось населенію прошлой 
зимой вынести на себѣ всѣ тяжелыя послѣдствія 
нѣсколькомѣсячной мобилизаціи.

„Но самое большое бѣдствіе, это почти пол
ный недостатокъ кормовъ для скота. Сѣно или 
унесено водами, или совершенно сгнило, а если 
гдѣ и собрано подъ дождями, то представляетъ 
плохой и нездоровый кормъ. Такимъ же является 
и солома, пригнившая и выщелоченная дождями. 
Мѣстами скотъ уже лѣтомъ страдалъ безкорми
цей, такъ какъ пастбища заливались надолго во
дами и ихъ травы заносились иломъ. Вслѣдствіе 
этого уже теперь распространяются болѣзни и 
падежъ скота; массовая распродажа скота за 
безцѣнокъ въ полномъ ходу.

„Что же будетъ дальше, къ веснѣ?!
„Населеніе края, лишенное здѣсь всякихъ 

постороннихъ заработковъ, ожидаетъ недоѣданіе, 
голодовки, сопровождаемыя всякаго рода болѣз
нями, изъ которыхъ голодный тифъ уже теперь 
уноситъ жертвы; хозяйства же будутъ на долго 
подорваны или разорены.

„Разорительныя стихійныя бѣдствія постигли 
одинаково все населеніе края. По оффиціальнымъ 
подсчетамъ изъ 6,218 сельскихъ общинъ всей 
Галичины пострадали отъ этихъ бѣдствій 6000 
общинъ, а сумма непосредственныхъ убытковъ 
составляетъ около 130 милліоновъ рублей. Въ 
дѣйствительности же убытки эти, въ своихъ 
дальнѣйшихъ послѣдствіяхъ, будутъ многократно 
больше.

„Но сильнѣе всего, чувствительнѣе всего 
пострадаетъ отъ страшныхъ послѣдствій этихъ 
стихійныхъ бѣдствій русское населеніе края, рус
скій крестьянинъ—земледѣлецъ.

„Русскій народъ Прикарпатской Руси, исто
рическими судьбами лишенъ своего дворянства, 
купечества и мѣщанства, словомъ зажиточныхъ 
сословій, и представляетъ теперь только кресть
янскую, малоземельную бѣдноту съ немногочи
сленной служилой интеллигенціей. На помощь отъ 
своихъ здѣсь нечего надѣяться русскому кресть
янину, тѣмъ паче, что вслѣдствіе ужасной доро
говизны, по причинѣ стихійныхъ бѣдствій, стра
даютъ и всѣ прочіе слои населенія.

„Австрійское же правительство, обязанное 
придти съ надлежащей помощью своимъ граж
данамъ, несущимъ тяжелое бремя налоговъ день

гами и кровью, начало спасательную дѣятель
ность, но въ основанный имъ спасательный коми
тетъ пригласило только представителей польской 
народности и „мазепинской“ партіи и имъ выда
ны изъ казны кое-какія суммы для закупокъ по
сѣвныхъ сѣмянъ и для выдачи дешевыхъ креди
товъ пострадавшимъ. Представители населенія 
русскаго направленія не приглашены правитель
ствомъ къ участію въ этой спасательной работѣ.

„Впрочемъ польское населеніе, несмотря 
на правительственную помощь, устраиваетъ забла
говременно въ широкихъ размѣрахъ самостоя
тельно свою самопомощь и обращается за под
держкой къ своимъ соплеменникамъ въ Герма
ніи, Америкѣ и Россіи.

„Русское населеніе Галичины, идя за при
мѣромъ поляковъ, потребовало отъ „Народнаго 
Совѣта" галицкихъ русскихъ, стоящаго на стра
жѣ ихъ гражданскихъ, правъ устроить самопо
мощь. И по почину „Народнаго Совѣта" осно
вался „Русскій Спасательный Комитетъ*  во Льво
вѣ, въ составъ котораго вошли представители 
главныхъ сельско-хозяйственныхъ, просвѣтитель
ныхъ и экономическихъ обществъ (Общества им. 
Мих. Качковскаго, Рольничаго Союза, Защиты 
Земли, Центральнаго Молочнаго Союза и др.), а 
также представители земледѣльческаго населенія.

„Цѣль комитета: дать помощь пострадавшимъ 
собираніемъ пожертвованій, насколько возможно 
на мѣстахъ въ краѣ, но главное обратиться съ 
просьбой о пожертвованіи къ роднымъ братьямъ 
по крови въ Россіи и также къ болѣе счастли
вымъ землякамъ, переселившимся въ Америку и 
другіе края.

„Пострадавшее польское населеніе Галичины, 
помимо значительной правительственной помощи, 
получаетъ уже обильную и разностороннюю по
мощь отъ своихъ братьевъ изъ Познанщины и 
Россіи. Питаемъ глубокую надежду, что и наши 
родные братья окажутъ намъ въ тяжеломъ не
счастьѣ посильную помощь и не допустятъ, что
бы нашъ галицкій русскій крестьянинъ, разорив
шись и выбившись изъ силъ, спасаясь отъ го
лодной смерти и бѣжа въ Америку, бросилъ от
цовскую землю и отдалъ ее въ чужія, нерусскія 
руки.

„Вотчина св. Владиміра должна остаться 
русской!

„Братья и сестры, граждане необъятной и бо
гатой Россіи, руководимые братской любовью и 
памятуя великую заповѣдь Христа о любви ближ
няго, поспѣшите дружно съ посильной помощію ра 
зоренному русскому населенію Прикарпатья, -отри
те слезы голоднымъ и безпомощнымъ дѣтямъ и 
старцамъ, спасите несчастныхъ отъ голодной 
смерти!

„Пожертвованія принимаются наличными и 
въ натурѣ. Кромѣ пожертвованій въ зернѣ раз
ныхъ хлѣбовъ, очень желательны пожертвованія 
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отрубей и жмыховъ для корма скота и также ку
курузы, могущей всесторонне заступить недоста
токъ картофеля. Къ веснѣ же понадобится, кро
мѣ сѣмянъ яровыхъ хлѣбовъ, также недостаточ
ной картофель и сѣмена краснаго клевера.

„Денежныя пожертвованія просимъ направ
лять прямо въ центральное кредитное общество 
„Защита Земли" во Львовѣ, Армянская ул.З, на 
текущій счетъ № 2250 Русскаго Спасательнаго 
Комитета. Для сбора пожертвованій въ натурѣ 
будетъ цѣлесообразнѣе образовать комитеты и 
собранные ими продукты, по возможности въ 
цѣловагоновыхъ посылкахъ, просимъ отправлять 
по адресу президіума Русскаго Спасательнаго 
Комитета во Львовѣ, Валовая ул. 14.

„Да не оскудѣетъ рука дающаго!
„Отъ Русскаго Спасательнаго Комитета во Львовѣ

Октября 5 (18) дня, 1913 года.
„Предсѣдатели: Филиппъ Ив. Свистунъ, Вла

диміръ М. Куриловичъ, Ярославъ О. Лепкій, Се
кретари: Григорій С. Малецъ, Илья И. ІДьорохъ; 
Кассиръ: Иванъ А. Площанскій, Члены: д-ръ 
Вл. И. Антоневичъ, свящ. Іоаннъ Билинкевичъ, 
свящ. Николай Винницкій, свящ. Юліанъ Гумец- 
кій, д-ръ И. Л. Гриневецкій, д-ръ В. Ѳ. Дудыке- 
вичъ, д-ръ И. Н. Дрогомирецкій, крест. Ѳ. Дья
ковъ, д-ръ Ѳ. С. Заяцъ, крест. Гр. Кошицкій, 
Меланія Н. Котлярчукъ, свящ. Вл. Г. Коломыецъ, 
свящ. Р. В. Кокотайло, ред. С. А. Лабенскій, 
Ѳ. Н. Липецкій, свящ. М. Матковскій, депут. 
сейма и парламента д-ръД. А Марковъ, земле
владѣлецъ 3. И. Мохнацкій, мѣщ. Г. Мульке- 
вичъ, д-ръ Л. А. Павенцкій, ред. Ив. Н. Пелехъ, 
свящ. М. Роставецкій, свящ I. Станчакъ, д-ръ 
М. Э. Сохоцкій, крест. Л. К. Старицкій, 3. П. 
Филиповскій, Іоанна Вл. Чьорохъ и В. Ѳ. Яво- 
ровскій".

Этотъ вопль, эта мольба о помощи къ намъ 
русскимъ является для насъ не только обраще
ніемъ къ свойственному намъ человѣколюбію, но 
и великимъ для насъ экзаменомъ, который по
кажетъ нашимъ собратьямъ, насколько крѣпко 
въ насъ сознаніе своего народнаго русскаго един
ства, каковое должно простираться не только на 
русскихъ жителей нашей Имперіи, но и на иныхъ 
русскихъ, которые попущеніемъ Божіимъ должны 
жить подъ чуждою имъ властью нѣмцевъ, поля
ковъ и евреевъ, хотя впродолженіи столѣтій 
устремляютъ свои взоры и свое сердце къ Руси 
Православной, Кіевской и Московской.—Кто бы 
то ни былъ, русскій читатель сего воззванія, но 
знай, что ты поставленъ предъ великимъ исто
рическимъ запросомъ твоихъ обездоленныхъ и 
угнетенныхъ братьевъ. Если твоя рука и руки 
нашего народа протянутся къ нимъ со щедрою 
жертвою и выведутъ ихъ изъ голодной нужды, 
то они никогда не забудутъ, какая вѣра и какой 

народъ ихъ друзья, ихъ родные; если же скудна 
и не любвеобильна будетъ имъ наша помощь, то 
быть можетъ эти милліоны Русскаго Народа на
всегда будутъ отторгнуты отъ насъ и отъ Пра
вославной Церкви своими инославными и ино
родными поработителями, и уже будетъ поздно 
простирать къ нимъ братскія объятія, если те
перь не будетъ къ нимъ голодающимъ простерта 
братская рука помощи. Православные русскіе 
люди! Дорогіе соотечественники! предъ вами ве
ликое историческое дѣло! Предъ вами дѣло свя
тое, евангельское! Да умножатся на него ваши 
братскія лепты. Присылать ихъ можете въ Жи- 
томіръ въ канцелярію Архіепископа и въ Петер 
бургъ, въ редакцію газеты „Свѣтъ". Вскорѣ вѣ
роятно устроются Комитеты и по губернскимъ 
городамъ.
Отъ Галицко Русскаго Благотворительнаго Общества: 
(подписано) Предсѣдатель Графъ Вл. Бобринскій.

Пожизненный членъ Архіепископъ Антоній.

Слово Дрхіепиекопа Дйтонія по отпѣваніи 
еввщенййка Крестовоздвиженской церкви въ

Житомірѣ о. Николая Бычковскаго.
(4 ноября 1913 года).

Передъ нами гробъ съ останками почившаго 
раба Божія смиреннаго іерея Николая. Почившій 
занималъ скромное мѣсто священника на діакон
ской вакансіи; слѣдовательно, уже по самому сво
ему положенію не принадлежалъ къ числу тѣхъ 
высокопоставленныхъ въ священническомъ санѣ, 
предъ которыми другіе преклоняются и почита
ютъ, какъ имущихъ внѣшнюю власть. Не получилъ 
онъ и надлежащаго богословскаго образованія, но 
былъ удостоенъ ея за свою благочестивую жизнь. 
И однако вотъ какое торжественное и какое сер
дечное погребеніе запечатлѣваетъ его земную 
жизнь. И не напрасно. Усопшій высоко ставилъ 
свой пастырскій долгъ, высоко дорожилъ честью 
возложеннаго на него пресвитерства. Не всѣ даже 
кандидаты и магистры богословія, окончившіе курсъ 
академіи, не относятся съ такимъ благоговѣніемъ 
къ этому высокому служенію на землѣ, какъ по
чившій простой іерей. Не зная отдыха и устало
сти, онъ исполнялъ возложенныя на него пору
ченія. Въ холодъ и въ слякоть онъ пѣшкомъ про
бирался по скользкимъ крутизнамъ берега рѣки 
Тетерева къ скромной церкви деревни Псыщъ, 
гдѣ утѣшалъ своею истовою службой простыхъ 
сепянъ, поучалъ ихъ безхитростнымъ словомъ бо
гоугодной жизни, боролся съ появившейся про
пагандой латинской ереси, убѣждалъ свою паству 
любить храмъ Божій, заботиться о благолѣпіи 
его. И его горячія слова отъ чистаго сердца глу
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боко западали въ душу его духовныхъ дѣтей, ко
торые въ такомъ множествѣ наполняютъ сейчасъ 
этотъ святый храмъ, и проливаютъ надъ его гро
бомъ нелицемѣрныя слезы. И это многочисленное 
собраніе народа, и сонмъ городскихъ священни
ковъ, стекшихся сюда по своей доброй волѣ безъ 
всякаго приглашенія, свидѣтельствуютъ о томъ, 
что Господь за смиренное и терпѣливое несеніе 
своего пастырскаго креста уже здѣсь на землѣ 
открылъ предъ нами лучъ той славы, какою на
градитъ его тамъ на небѣ. Если бы случайно за
шелъ сюда какой-либо посторонній человѣкъ, то 
онъ рѣшилъ бы, что хоронятъ архіерея, или дру
гое какое-либо знатное лицо, или богача, щедро 
одарившаго огромный сонмъ предстоящаго духо
венства, а не бѣднаго труженика.

Чѣмъ же стяжалъ покойный такую любовь 
своихъ сопастырей, своей семьи, проливающей 
теперь надъ бездыханнымъ трупомъ неутѣшныя 
слезы? Своимъ христіанскимъ взглядомъ на жизнь, 
христіанскимъ приготовленіемъ къ смерти и за
тѣмъ самой встрѣчей ея лицомъ къ лицу съ спо
койной покорностью Богу и прощальнымъ нази
даніемъ своихъ дѣтей. Смерть -это самый глав
ный экзаменъ въ жизни каждаго человѣка, на 
которомъ выясняется осмысленность его бытія 
земного, правдивость его души, его жизни. Если 
умирающій передъ смертью мучается, трепещетъ; 
если заботы о земномъ не покидаютъ его и на 
смертномъ одрѣ и онъ вѣритъ суетнымъ обманамъ 
родственниковъ о выздоровленіи; такой человѣкъ, 
хотя бы и стяжалъ при жизни уваженіе, обли
чается въ смертномъ часѣ, какъ не имѣющій въ 
себѣ залога вѣчной жизни, но нашъ покойный 
іерей Николай, какъ истинный христіанинъ при 
разставаніи съ міромъ и съ семьей своей обна
ружилъ иное попеченіе; онъ благословляетъ сво
ихъ дѣтей, даетъ имъ послѣднія наставленія, 
чтобы они были искренно вѣрующими, благоче
стивыми людьми, слушали свою мать, любили 
другъ друга. Господь и сподобилъ его принять 
такую тихую мирную кончину. И если сейчасъ въ 
чинѣ отпѣванія, совершаемаго такъ умилительно 
надъ почившимъ іереемъ, мы съ сокрушеннымъ 
сердцемъ соединяли молитвенное упованіе на по
миновеніе души его за гробомъ: то онъ и уйдетъ от
сюда съ такимъ же молитвеннымъ настроеніемъ; 
и пусть въ памяти нашей многократно возста
нетъ духовный обликъ почившаго іерея Божія и 
его христіанское понятіе о жизни и смерти, о 
временности земного и о вѣчности небеснаго, 
дабы и намъ встрѣтить такъ же тихо и мирно 
неизбѣжный конецъ жизни человѣческой. Взирая 
на духовное просвѣтлѣніе своей паствы, почившій 
пастырь будетъ радоваться на нее изъ загроб
наго міра, а когда вы, его духовныя чада, под
ражая его благочестивой жизни, и окончивъ съ 
вѣрою и упованіемъ, въ свое время предстанете 
предъ Вѣчнымъ Судьей, то онъ съ радостью ска

жетъ Господу: се азъ и дѣти мои, ихъ же далъ 
ми суть Богъ. Аминь.

Изъ воспоминаній о прошломъ Волын
ской духовной семинаріи.

(Изъ разсказовъ Ѳ. Л. Доброленскаго).

До перехода въ г. Кременецъ Волынская ду
ховная семинарія нѣкоторое время помѣщалась 
въ мѣстечкѣ Анополѣ. Въ это время м. Анополь 
было столь мало и незначительно, что многіе 
недоумѣвали, почему это мѣсто было избрано 
для православной семинаріи. Для того, чтобы ра
зобраться въ этомъ повидимому странномъ явле
ніи—не только перенесеніи семинаріи въ мѣстеч
ко, но и переѣздъ епархіальнаго архіерея, надо 
вспомнить положеніе семинаріи въ г. Острогѣ. 
Здѣсь семинарскія зданія горѣли не разъ; но 
послѣ поврежденія зданій пожаромъ, они были 
исправляемы и вновь были пригодны для помѣ
щенія. Но при епископѣ Стефанѣ произошелъ 
страшный пожаръ. Какъ передавали, пожаръ на
чался съ еврейскаго дома и, охвативши всѣ 
зданія, совершенно уничтожилъ ихъ. Положеніе 
семинаріи было крайне печальное. Пробовали 
сначала собираться на уроки въ обгорѣлыхъ зда
ніяхъ, но въ дождливое время они наполнялись 
водой, вслѣдствіе чего занятія прекращались по 
цѣлымъ недѣлямъ; наняли затѣмъ у князя Карла 
Яблоновскаго „Старый замокъ и домъ подъ на
званіемъ „обержа", но съ одной стороны много
людство семинаристовъ, а съ другой—тѣснота 
зданій были причиной того, что положеніе семи
наріи было крайне неудобно.

Поляки, видя безвыходное положеніе семина
ріи, подъ видомъ глубокаго уваженія къ тогдаш
нему православному епископу Стефану, предложи
ли воспользоваться зданіями польскаго магната 
князя Антонія Яблоновскаго въ мѣстечкѣ Ано
полѣ. Они сумѣли такъ войти въ довѣріе къ епи
скопу Стефану, прикинуться такими преданными 
русскому правительству и заботливыми о право
славной семинаріи, что преосвященный Стефанъ, 
не сомнѣваясь въ ихъ искренности, донесъ въ 
Святѣйшій Сѵнодъ о самомъ жалкомъ положеніи 
остатковъ зданій послѣ пожара и о желаніи 
помѣстить Волынскую семинарію въ предлагае
мыхъ зданіяхъ князя Антонія Яблоновскаго, такъ 
какъ старыя зданія при всемъ желаніи нельзя 
привести въ надлежащій видъ. Въ Петербургѣ, 
не догадавшись о польской интригѣ, согласились 
на переводъ Волынской семинаріи изъ г. Острога 
въ глухое мѣстечко Анополь.

Однако, въ данномъ случаѣ поляки руково
дились тайными мыслями не допустить право
славнаго епископа и питомцевъ семинаріи въ г. 
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Житоміръ, въ случаѣ, если бы послѣдній былъ 
избранъ мѣстопребываніемъ Волынской семинаріи 
и вмѣстѣ съ тѣмъ выжить православныхъ 
епископовъ изъ г. Острога. Съ этой цѣлью князь 
Антоній Яблоновскій уступилъ подъ помѣщеніе 
семинаріи, архіерейскаго дома и консисторіи не 
только всѣ свои зданія, но и княжескія конюшни, 
въ которыхъ и была помѣщена Волынская семи
нарія за недостаткомъ мѣста въ палацахъ, заня
тыхъ подъ архіерейскіе покои, консисторію и по
мѣщенія семинарскаго начальства. Говорятъ, что 
эти конюшни были съ отверстіями, черезъ кото
рыя часто во время уроковъ входили собаки, а 
зимой валилъ снѣгъ прямо на парты.

Въ такомъ жалкомъ помѣщеніи семинарія 
находилась съ 1825 по 1836 годъ, пока не была 
переведена въ г. Кременецъ въ зданія бывшаго 
Кременецкаго лицея. Зданія Кременецкаго лицея 
куплены были въ 1832 году учебнымъ вѣдом
ствомъ за 200 тысячъ ассигнацій, но сдача ихъ 
духовному вѣдомству тянулась около пяти лѣтъ 
и закончилась въ 1837 году, т. е. годъ спустя 
послѣ перехода семинаріи въ эти зданія.

Въ новыхъ зданіяхъ было гораздо просторнѣе. 
Храмъ, построенный еще іезуитами, былъ вели
чественный, обширный и свѣтлый. На всѣхъ две
ряхъ и рѣшеткахъ оконъ виднѣлись іезуитскіе 
монограммы I. Н. 8. Эти монограммы для профа
новъ читались: „Іисусъ", а для посвященныхъ— 
„Іезиііае Ьотілез згрклііззіті". Вообще этими зданія
ми интересовались многіе. Такъ, напримѣръ, ког
да въ Почаевъ проѣзжалъ изъ Петербурга архи
текторъ для установки въ Успенскомъ соборѣ 
иконостаса, пожертвованнаго императоромъ Алек
сандромъ Вторымъ въ память посѣщенія лавры 
въ октябрѣ 1857 года, то онъ со своимъ помощ
никомъ пріѣзжалъ въ Кременецъ для ознакомле
нія съ постройками. И когда ему были показаны 
зданія и церковь, то въ послѣдней онъ нашелъ 
легкость стиля и изящество.

Но въ общемъ, новое помѣщеніе Волынской 
семинаріи съ самаго начала не отличалось бла
гоустройствомъ, къ тому же оно къ 50-мъ годамъ 
было доведено до полнаго упадка ректоромъ се
минаріи архимандритомъ Ефремомъ (бывшимъ 
протоіереемъ Рязановымъ). Со вступленіемъ на 
должность ректора семинаріи архимандрита Ѳео
филакта (впослѣдствіи викарія Новгородскаго и 
скончавшагося на каѳедрѣ Ставропольской), по
слѣдній задался цѣлью поднять экономическое 
состояніе семинаріи, полученной имъ въ полномъ 
разореніи. Было приступлено къ исправленію пе
чей въ классныхъ помѣщеніяхъ, гдѣ они стояли 
при прошломъ ректорѣ лишь для формы и никог
да не топились, несмотря на дешевизну дровъ, 
квадратная сажень которыхъ оплачивалась 6 рублей; 
нѣкоторые печи въ предупрежденіе паденія были 
связаны веревочками. Такъ какъ въ классахъ въ 
зимнее время печи не топились и двойныхъ рамъ 

не было, то всѣ присутствующіе должны были 
сидѣть на урокахъ въ тепломъ. Ученики одѣва
лись во что попало—въ пальто, полушубки толь
ко безъ шапокъ, а учителя были въ шубахъ и 
калошахъ. Затѣмъ въ окна были вставлены двой
ныя рамы; скамейки для учениковъ были сдѣланы 
заново, нѣкоторые поправлены. До чего было все 
запущено, можетъ свидѣтельствовать тотъ фактъ, 
что когда хотѣли передѣлывать скамейки и пар
ты, на которыхъ сидѣли ученики и лежали кни
ги, то столяра отказывались исправлять. Заботли
вость архимандрита Ѳеофилакта доходила до того, 
что по исправленіи скамеекъ въ правленіи семи
наріи даже былъ поднятъ вопросъ, какъ предо
хранить на будущее время парты, чтобы семина
ристы не портили ихъ. Особенно на совѣтѣ отли
чался секретарь, который между дѣломъ доло
жилъ правленію совѣта, что англійскимъ лордамъ, 
когда они засѣдаютъ въ парламентѣ, каждому 
кладутъ палочку и ножикъ, чтобы онъ не портилъ 
пюпитровъ. Когда секретарь разсказалъ это, всѣ 
члены совѣта улыбнулись и рѣшили поручить 
одному изъ учениковъ наблюдать за своими со
сѣдями, которыхъ на одной скамейкѣ было 8 или 
10, чтобы не портили скамеекъ. Изъ нововведеній 
новаго ректора было замѣчательно еще и то, что 
перенесена была кухня изъ отдѣльнаго корпуса 
подъ ученическую столовую. А чтобы удобнѣе 
было подавать обѣдъ, рѣшено было устроить подъ
емную машину изъ кухни въ столовую. Но такъ 
какъ стѣны зданія были слишкомъ толсты, то 
придумали продѣлать дыру вверху между двумя 
входными дверьми. Когда надо было подавать, 
машину спускали, ставили пищу и подымали вверхъ, 
а по окончаніи обѣда снова укрѣпляли вверху и 
дверь свободно открывалась.

Надо сказать, что архимандритъ Ѳеофилактъ 
былъ человѣкъ очень дѣятельный. Видя обшир
ность зданій бывшаго лицея и зная всѣ неудоб
ства помѣщенія учениковъ въ квартирахъ город
скихъ обывателей, онъ хотѣлъ устроить такъ, 
чтобы всѣхъ воспитанниковъ помѣстить въ семи
нарскомъ зданіи. Для этого было предложено 
воспользоваться для какихъ то надобностей под
вальными помѣщеніями подъ зданіями семинаріи. 
Подвальныя помѣщенія во всемъ бывшемъ лицеѣ 
находились только подъ церковью Тамъ были 
просторныя, свѣтлыя и довольно высокія комна
ты (4 или 5). Въ подвальныя помѣщенія вели два 
подземныхъ хода;—одинъ въ олтарѣ у жертвенни
ка, другой изъ помѣщенія, гдѣ находилась ризни
ца. Былъ и еще одинъ подземный ходъ изъ-подъ 
церкви черезъ училищный дворъ; по разсказамъ 
этотъ ходъ велъ къ дому, который въ Кремен- 
цѣ принадлежалъ раньше Кременецкому іезуит
скому лицею, а съ переходомъ лицейскихъ зда
ній къ Волынской духовной семинаріи, перешелъ 
во владѣніе послѣдней. Домъ этотъ назывался 
„Тринитаръ (отъ латинскаго слова ігіпііаа) и былъ 
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построенъ въ зидѣ латинской буквы Т. При пе
редѣлкѣ этого дома въ одной нишѣ, замазанной 
сверху известью, найдены были даже какія-то ла
тинскія печатныя книги, правда неважнаго содер
жанія. Преданіе говоритъ, что этоть подъземный 
ходъ былъ сдѣланъ іезуитами и что къ этому 
дому черезъ значительную часть города, квартала 
четыре, проведенъ былъ этотъ ходъ къ бывшему 
католическому костелу, нынѣ семинарской церкви. 
Это преданіе отчасти подтверждалось тѣмъ, что 
уже въ то время, какъ въ самомъ семинарскомъ 
саду, такъ и на училищномъ дворѣ было нѣсколь
ко проваловъ и никто не рѣшался ходить по этимъ 
подземнымъ ходамъ. Раньше, когда тамъ былъ 
Кременецкій лицей въ этихъ подвальныхъ помѣ
щеніяхъ погребали аристократовъ. При пересмот
рѣ этихъ помѣщеній оказалось, что тѣла набаль 
замированныхъ особъ сохранились въ цѣлости, 
тѣла же ненабальзамированныхъ послѣ погребе
нія вынимались изъ гробовъ, опускались въ не
гашенную известь, въ которой лишнія мягкія ча
сти сгорали, кости же ссыпались въ отдѣльную 
кучу. Съ переходомъ всего этого въ руки пра
вославныхъ и съ перемѣщеніемъ туда семинаріи, 
семинаристы часто ходили въ эти подвальныя 
помѣщенія и тревожили покой усопшихъ. Поэто
му начальствомъ было рѣшено всѣ гробы съ тѣ
лами и кости снести въ одну угловую темную 
комнату, смежную съ садомъ и закрыть ее отъ 
взора любопытныхъ, что и было сдѣлано.

Теперь же, когда понадобились эти помѣще
нія, экономъ съ работникомъ, взявши фонарь, 
спустились съ ризницы и отправились для осмот
ра. По дорогѣ большей частью попадались набаль
замированные тѣла, въ одномъ гробѣ было на
бальзамированное тѣло ксендза: также сохранил
ся гробъ съ тѣломъ ксендза въ одеждѣ, только 
тѣло прогнило возлѣ горла и на груди; Тамъ же 
на серединѣ подземелья сохранился въ цѣлости 
небольшой гробикъ младенца, но его не раскры
вали. Особенно, что замѣчательно,--это одинъ 
гробъ съ хорошо сохранившимся скелетомъ огром
ной величины, но къ сожалѣнію нельзя было ви
дѣть всего, такъ какъ гробъ стоялъ подъ други
ми гробами, а тревожить прахъ не хотѣлось. 
Когда вошли въ комнату, гдѣ были сложены гро
ба съ находящимися въ нихъ тѣлами и кости, 
то отъ удушливаго и затхлаго воздуха работникъ 
лишился голора на цѣлую недѣлю, экономъ же 
пострадалъ меньше. Далѣе слѣдовалъ вышеопи
санный подземный ходъ.

Въ экономическомъ отношеніи въ 50-хъ го
дахъ Волынская семинарія оказывалась далеко 
неудовлетворительна, хотя волынскіе преосвящен
ные и принимали мѣры къ улучшенію. Такъ, на 
каждаго казеннокоштнаго отпускалось изъ Сино
дальныхъ суммъ по 34 рубля въ годъ; изъ этихъ 
денегъ нужно было прокормить, дать одежду и 
обувь. Но въ виду того, что Волынская семина

рія была многолюдна, такъ что число учащихся 
часто доходило до 800 человѣкъ, изъ которыхъ 
многіе родители даже не имѣли средствъ, чтобы 
содержать своихъ сыновей на собственномъ иж
дивеніи, то эти 34 рубля дѣлились на двухъ во
спитанниковъ, т. е. по 17 рублей на каждаго. На 
эти 17 рублей семинарское начальство давало 
воспитаннику только пищу, прочее, какъ платье, 
обувь, должны были имѣть свое. Кромѣ денегъ 
отпускаемыхъ изъ суммъ Святѣйшаго Сѵнода, въ 
семинаріи существовалъ капиталъ, собранный 
уніатскимъ офиціаломъ (протоіереемъ) Примови- 
чемъ; деньги эти шли спеціально на дѣтей отцовъ 
бывшаго уніатскаго духовенства.

Въ виду того, что средства были незавидныя, 
содержаніе было весьма скудное. Утромъ на завт
ракъ полагался кусокъ хлѣба съ солью. Обѣдъ 
былъ въ 12 часовъ и состоялъ изъ 2-хъ блюдъ: 
борща да каши, каши да борща. Вечеромъ въ 
8 часовъ—ужинъ также изъ двухъ блюдъ: борща 
да каши. Правда, борщъ варился съ мясомъ, а 
каша съ саломъ. Особенно было затруднительно 
кормить семинаристовъ постами, а тѣмъ болѣе 
въ лѣтній постъ, такъ называемый Петровъ, (такъ 
какъ на каникулярное время отпускали не рань
ше 15 іюля): мяса давать нельзя, рыбы негдѣ 
достать, поэтому въ приправу для борща употреб
ляли сушенные вьюны, которые зимой доставля
лись въ большомъ количествѣ жителями Полѣсья. 
Обыкновенно семинарское правленіе покупало ихъ 
въ такомъ количествѣ, чтобы хватало и на лѣто.

Разумѣется, ученики часто скудный семинар
скій столъ пополняли своимъ. Разъ случилось 
эконому семинаріи встрѣтить ученика семинари
ста, а за нимъ женшина несла огромный кувшинъ 
молока. И на вопросъ эконома, куда это и что 
теперь постъ, семинаристъ отвѣтилъ:—Видите ли 
у насъ скоро экзаменъ, а на сюртукахъ много 
пятенъ, этимъ молокомъ будемъ пятна выво
дить. Экономъ на это только и могъ отвѣтить:

— Что же хорошее средство и удачно вы
водить пятна? Воспитанникъ отвѣтилъ:- Удач
но. Экономъ, конечно, зналъ ложь воспитан
ника, но сжалился надъ голодающими молодыми 
людьми и сказалъ:—неси же скорѣе; онъ опасался, 
чтобы не встрѣтилъ ихъ инспекторъ, который 
могъ бы посмотрѣть на этотъ поступокъ не такъ 
снисходительно. Однажды пріѣхалъ изъ учебнаго 
комитета какой то ревизоръ и предложилъ семи
нарскому начальству на завтракъ давать учени
камъ сбитень (кипяченый медъ только худшаго 
сорта; онъ былъ довольно вкусенъ, иногда къ 
нему еще прибавляли имбиръ). Но куда тамъ 
было давать сбитень, когда на хлѣбъ не хватало, 
къ тому же воспитанники даже не знали, что 
такое и чай.

Нѣкоторымъ семинаристамъ выдавали одеж
ду; такъ суконный сюртукъ полагался одинъ на 
3 года, лѣтняя форма выдавалась на 2 года, но 
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форма не соблюдалась и была необязательна. Са
поговъ давали двѣ пары и головки на одинъ годъ.

Незавидное матеріальное положеніе было и 
учителей. Такъ ректоръ семинаріи получалъ 42 
рубля въ мѣсяцъ, преподаватели богословія ри
торики и другихъ предметовъ по 21 руб. 45 коп., 
инспекторъ и экономъ по 10 рублей, помощникъ 
инспектора и преподаватели новыхъ языковъ— 
французскаго и нѣмецкаго по 7 руб. 50 коп. Къ 
этому надо добавить, что преподаватель могъ за • 
нимать одну какую нибудь изъ дополнительныхъ 
должностей.

А. Чижевскій.

Памяти Петра Ивановича Бѣляева.
29 октября сего 1913 года скончался (въ 3 

часа утра) Петръ Ивановичъ Бѣляевъ послѣ не
продолжительныхъ, сравнительно, страданій.

Для тѣхъ, кто не зналъ Петра Ивановича, 
вкратцѣ сообщимъ здѣсь біографическія свѣдѣнія 
о немъ.

Эти свѣдѣнія, можетъ быть, будутъ не без
полезны и для тѣхъ, кто его зналъ.

А Петра Ивановича, должно быть, знала вся 
Волынская епархія.

Петръ Ивановичъ, по окончаніи курса наукъ 
въ Ярославской духовной семинаріи въ 1862 году 
и Московской духовной академіи въ 1866 году, 
18 ноября 1866 года назначенъ былъ преподава
телемъ въ Волынскую духовную семинарію по 
всеобщей гражданской исторіи и греческому язы
ку въ первомъ низшемъ отдѣленіи и русской 
исторіи въ 1 мъ среднемъ отдѣленіи 28 сентяб 
ря 1867 года избранъ членомъ педагогическаго 
собранія, а 12 октября того же года членомъ 
распорядительнаго собранія правленія семинаріи.

Временно исправлялъ должность инспектора 
семинаріи съ 12 октября 1867 года по 18 октяб
ря 1868 года. Съ 5 сентября 1867 года по 1-е 
сентября 1868 года состоялъ цензоромъ Волын 
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. 21-го августа 
1868 года опредѣленъ помощникомъ редактора 
сихъ же Вѣдомостей, а съ 27 декабря 1870 года 
состоялъ редакторомъ Волынскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей въ теченіе 37 лѣтъ.

Историкъ „Волынской духовной семинаріи” 
Н. Ив. Теодоровичъ въ своей исторіи сей семи 
наріи такъ характеризуетъ Петра Ивановича, какъ 
редактора: „кои'(Вѣдомости) редактируетъ до на
стоящаго (писано въ 1900 году) времени въ те
ченіе 30 лѣтъ съ отличнымъ успѣхомъ, поставивъ 
эти Вѣдомости на такую высоту, что, по количе
ству сообщаемаго ими оригинальнаго матеріала, 
особенно по мѣстной исторіи, онѣ по отзыву жур
налистики и духовной („Церковный Вѣстникъ”) и 
свѣтской („Кіевская Старина") занимаютъ первое 

мѣсто въ ряду прочихъ епархіальныхъ органовъ 
Имперіи”.

Въ должности наставника состоялъ въ тече
ніе семи лѣтъ по 15 е іюня 1873 годэ, когда по 
причинѣ болѣзни отказался отъ этой должности, 
а 13 августа 1873 года назначенъ былъ помощни
комъ инспектора семинаріи, въ каковой должно
сти и состоялъ до отставки *).

*і Волынская духовная семинарія, Н. Ив. Теодоро
вичъ. Почаевъ. Типографія Почаевской Успенской Лавры. 
1901 г. -

Вотъ очеркъ службы и дѣятельности, прав
да, очень краткій, почившаго.

Изъ сего списка видно, что человѣкъ достигъ 
въ жизни всего, что могъ получить человѣкъ въ 
его положеніи.

Былъ даже инспекторомъ семинаріи. Поло
женіе весьма почтенное.

Но вотъ потокъ нормальной жизни преры
вается вслѣдствіе случайной болѣзни, полученной 
не по его винѣ, и человѣкъ оставляетъ обычный 
образъ жизни, отказывается отъ отвѣтственной 
должности и остается въ скромной должности по
мощника инспектора.

И отдается всецѣло ученымъ занятіямъ и въ 
нихъ находитъ утѣшеніе, услажденіе и всецѣлое 
удовлетвореніе.

Но оригинально вотъ что:
Петръ Ивановичъ былъ въ теченіе 37 лѣтъ 

редакторомъ Волынскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей, поставилъ ихъ на небывалую высоту, и не 
напечаталъ въ нихъ, какъ онъ мнѣ самъ заявлялъ 
неоднократно, ни одной строчки.

Поразительное явленіе.
Быть при дѣлѣ, и не вложить въ него ни 

одной строчки: нужно необыкновенное терпѣніе!
Между тѣмъ человѣкъ имѣлъ поразительно 

громадныя свѣдѣнія и обладалъ изумительною 
эрудиціей!

По моему, это былъ самый замѣчательный 
человѣкъ во всей Волынской губерніи!

Чего только не зналъ этотъ человѣкъ! О 
чемъ онъ не читалъ? Чего не слыхалъ?

Этотъ человѣкъ былъ живой исторіей Волы
ни, ходячей энциклопедіей!

Исторію россійской іерэрхіи зналъ онъ въ 
совершенствѣ.

При всякомъ недоразумѣніи обращаешься къ 
Петру Ивановичу.

„А скажите-ка, Петръ Ивановичъ, какъ пра
вильно рѣшить?”

И начинается неистощимая рѣдь Петра Ива
новича.

Любилъ покойничекъ поговорить.
При всемъ многовѣдѣніи Петръ Ивановичъ 

былъ удивительно скроменъ.
О безконечной добротѣ и незлобіи и гово

рить нечего.
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Это прямо былъ праведникъ!
Ни одному просящему о помощи не отказалъ 

въ пособіи.
Кто только обращался объ одолженіи, всѣмъ 

помогалъ.
А самъ во всемъ былъ въ высшей степени 

умѣренъ, воздерженъ и нетребователенъ.
Въ полномъ смыслѣ праведникъ.
Еще оригинильно вотъ что:
Состоялъ на службѣ болѣе 30 лѣтъ, и не 

былъ произведенъ даже въ первый чинъ.
Но труды его оцѣнены были начальствомъ: 

онъ былъ удостоенъ знаковъ отличія: орденовъ 
св, Станислава 3 й и 2 й степеней.

Въ г. Кременцѣ Петръ Ивановичъ прожилъ 
47 лѣтъ.

Въ послѣднее время ему была предоставлена 
квартира за скромную плату въ одномъ изъ зда
ній, принадлежащихъ Кременецкому епархіально
му женскому училищу.

И кто только не заглядывалъ въ скромнень
кую квартиру Петра Ивановича? И откуда къ не
му не пріѣзжали знатные люди? И изъ Питера, 
и изъ Америки, и изъ Сибири...

Всѣмъ онъ былъ и дорогъ, и милъ, и прі
ятенъ!

За болѣзнью Петра Ивановича слѣдили съ 
тревогой его почитатели и друзья, ежедневно 
справлялись о положеніи его, о ходѣ болѣзни, о 
перемѣнахъ и т. п.

И вотъ, какъ разнеслась 'вѣсть о кончинѣ 
сего праведника, стали готовиться къ достойно
му погребенію.

29- го отслуженъ былъ парастасъ.
Въ величественный храмъ Кременецкихъ учеб

ныхъ заведеній тѣло почившаго перенесено было 
при значительномъ стеченіи народа, при участіи 
собора пастырей.

30- го—въ высшей степени торжественно со
вершена была литургія Преосвященнымъ Діони
сіемъ, епископомъ Кременецкимъ, съ участіемъ 
одного протоіерея, одного іерея и двухъ іеромо
наховъ.

Пѣли два училищные хора.
Въ храмѣ было значительное число моля

щихся, собравшихся отдать послѣдній долгъ по
чившему.

Были и учащіеся обоихъ училищъ: мужскаго 
и женскаго.

Они же пошли провожать тѣло почившаго.
Въ храмѣ сказаны были: слово—о. Александ

ромъ Александровичемъ Пурлевскимъ, инспекто
ромъ Кременецкаго женскаго епархіальнаго учи
лища, духовнымъ отцемъ почившаго, который не
однократно предъ смертью исповѣдывалъ и при
чащалъ почившаго и рѣчь однимъ изъ препода
вателей духовнаго училища (г. Козицкимъ).

Въ словѣ и рѣчи изложены были свѣдѣнія 
о кротости, незлобіи,простотѣ, безконечной добро
тѣ и отзывчивости Петра Ивановича ко всякой 
нуждѣ и ко всякому горю!

Проводить прахъ почившаго, несмотря на 
трудность и неблагоустройство пути къ Богояв
ленскому кладбищу, многіе отправились пѣшеч
комъ.

Только желаніе почтить прахъ почившаго 
заставило предпринять сей тяжелый путь, даже 
опасный, особенно въ непогоду.

И по кладбищу опасно идти!
Того и гляди, чго упадешь, при тяжелыхъ 

подъемахъ и скользкихъ ступенькахъ!
Можно и убиться и сломать руку или ногу!
Но ради памяти почившаго даже старцы рѣ

шились на сей подвигъ!
И все обошлось благополучно, хотя и были 

паденія.
Но всѣ вообще высказали сожалѣніе о томъ, 

что городское православное общество до сихъ 
поръ не позаботится о томъ, чтобы принять мѣ
ры къ благоустроенію пути своимъ роднымъ и 
знакомымъ въ далекій путь!

Сколько труда для праведниковъ и остано
вокъ!

Всѣмъ почтившимъ память почившаго сво
имъ присутствіемъ и провожавшимъ прахъ его 
до могилы о. инспекторомъ Кременецкаго жен
скаго епархіальнаго училища священникомъ Алек
сандромъ Александровичемъ Пурлевскимъ была 
предложена въ своей квартирѣ трапеза.

За трапезой все время рѣчь была о скромно
сти, смиреніи, добросердечіи, простотѣ, незлобіи 
и другихъ добродѣтеляхъ почившаго.

Удивительно хорошій человѣкъ! Отецъ мно
жества отцовъ духовныхъ.

Будемъ молиться о немъ до конца нашихъ 
дней и завѣщаемъ нашимъ дѣтямъ и внукамъ 
молиться о рабѣ Божіемъ Петрѣ.

Память праведнаго съ похвалами.
Да будетъ память его во вѣки вѣковъ!

Александръ Лукичъ Крыловъ.

ПО ЕПАРХІИ,
і.

м. С л а в у т а.

Проводы о. Виссаріона Крашановскаго.

Неожиданность перехода бывшаго настояте
ля Славутскаго прихода, какъ громъ поразила 
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всѣхъ. Падающія слезы приходящихъ проститься 
свидѣтельствовали о великой привязанности къ 
тому, кто, какъ соль, предохранялъ ихъ отъ пор
чи. Но самую трогательную картину представля
етъ прощаніе о. Виссаріона съ учащими и уча
щимися Славутскаго двухкласснаго училища, ко 
торыхъ онъ любилъ, какъ свое родное дѣтище. 
За нѣсколько дней до послѣдняго урока, завѣ- 
дывающій указаннымъ училищемъ, глубоко-рели
гіозный и искренно уважающій о. Виссаріона 
О Я. Шиманюкъ, предложилъ своимъ сослужив
цамъ и ученикамъ преподнести ему въ благодар
ность за самоотверженные труды икону Св. Вис
саріона—Небеснаго Покровителя о. законоучите
ля. Дѣти съ радостью и поразительной быстротой 
исполнили это предложеніе. Ко времени прихода 
о. законоучителя въ училище всѣ ученики вы
строились въ ряды. Это глубоко тронуло чувстви
тельное сердце о. Виссаріона, который сказалъ 
дѣтямъ глубоко прочувствованную рѣчь, вызвав
шую цѣлые потоки слезъ. Потомъ О. Я. Шима
нюкъ обратился къ о. законоучителю съ слѣдую
щими словами;

„Ваше Высокоблагословеніе, глубокочтимый 
о. Виссаріонъ! Славутское двухклассное училище, 
узнавъ о Вашемъ переводѣ въ Новое Село, не 
можетъ обойти молчаніемъ того, что въ Вашемъ 
лицѣ теряетъ не только о законоучителя учили
ща и члена педагогическаго совѣта, но и луч
шаго сослуживца и совѣтника въ столь важномъ 
дѣлѣ народнаго образованія. За свои четыре года 
службы въ м. Славутѣ, Вы дѣйствительно были 
пастыремъ добрымъ: Вы не только вникали во 
всѣ нужды своихъ прихожанъ по долгу службы, 
но и принимали самое горячее участіе въ сози
даніи столь прекраснаго училищнаго зданія. Я, 
какъ представитель училища, не могу не засви
дѣтельствовать того, что Вы при постройкѣ учи
лищнаго зданія не щадили ни дорогого для себя 
времени, ни силъ, ни здоровья; неся обязанности 
члена строительной комиссіи и часто замѣщая 
предсѣдателя ея. вездѣ давали свои практическія 
указанія, а гдѣ нужно было,—принимали на себя 
хлопоты Все это побуждаетъ насъ сегодня, въ 
день разлуки съ Вами, выразить Вамъ, Высоко
чтимый о. Виссаріонъ, сердечную благодарность. 
Съ грустью разставаясь съ Вами, просимъ Васъ 
принять отъ имени сослуживцевъ и учащихся учи
лища св. икону Преподобнаго Виссаріона и на
дѣемся, что, глядя на нее, Вы не оставите и 
насъ въ своихъ молитвахъ. Господь да будетъ съ 
Вами на всякомъ мѣстѣ служенія Вашего, по
шлетъ Вамъ душевное спокойствіе и продлитъ 
Вашу драгоцѣнную жизнь для блага народа на 
многія, многія лѣта".

Приложившись къ св. иконѣ и принявши 
адресъ, о. Виссаріонъ, обращаясь къ завѣдываю- 
щему училищемъ, сказалъ рѣчь, въ которой, об
рисовавъ его многополезную и безкорыстную 

дѣятельность, выразилъ искреннее спасибо. Пре
подавъ всѣмъ благословеніе, о. Виссаріонъ ушелъ 
изъ училища, а вслѣдъ ему пѣли тропарь св. 
Виссаріона и многократное многолѣтіе...

Въ заключеніе остается пожелать, чтобы и 
дѣятельность новаго Славутскаго настоятеля бы
ла такъ-же многополезной на радость о. Висса
ріону, которому дай Вогъ и на новомъ мѣстѣ 
служенія „подвизаться подвигомъ добрымъ".

П. К- ъ.
11.

ѣ 0. Николай Бычковскій.

Священникъ Николай Васильевичъ Бычков
скій происходилъ изъ духовнаго званія, образова
ніе получилъ въ мужскомъ духовномъ училищѣ.

Съ 1878 года былъ пономаремъ при Каѳе
дральномъ Житомірскомъ соборѣ, а потомъ по
слушникомъ и исполняющимъ обязанности пса
ломщика при архіерейской церкви г. Житоміра.

Въ 1881 году 29 ноября былъ назначенъ 
псаломщикомъ къ Рождество-Богородичной церк
ви с. Иванковичъ, Житомірскаго уѣзда, а въ 
1889 году 19 февраля рукоположенъ въ санъ 
діакона при той же церкви.

За примѣрно-усердную службу въ санѣ діако
на преподано ему благословеніе Святѣйшаго Си
нода съ грамотою 1895 года, и того же года 
6 августа переведенъ на штатную діаконскую ва
кансію къ Крестовоздвиженской церкви г. Жи
томіра, а въ 1903 году 6 декабря рукоположенъ 
во священника на діаконской вакансіи при той 
же церкви.

Въ 1905 году 21 ноября награжденъ набедрен
никомъ, а въ 1906 году объявлена ему благодар
ность епархіальнаго начальства за усердную 
службу.

Въ 1907 году 4 декабря награжденъ скуфьею. 
Покойный былъ законоучителемъ министер

скаго училища на Псыщахъ съ 1 октября 1906 г.
Съ 1907 года 22 марта былъ членомъ реви

зіоннаго комитета для провѣрки отчетности и де
нежныхъ суммъ Житомірскаго женскаго учили
ща духовнаго вѣдомства, а 1908 года 23 іюня на
значенъ завѣдующимъ Николаевскою церковью въ 
с. Псыщахъ, приписной къ Крестовоздвиженской 
Житомірской церкви.

О. Николай служилъ при Епархіальномъ Учи
лищномъ Совѣтѣ помощникомъ казначея 18 лѣтъ.

Аккуратно и съ большимъ стараніемъ испол
нялъ возложенные на него обязанности.

Страдалъ покойный болѣзнью сердца, кото
рая особенно проявилась послѣдній годъ восемь 
мѣсяцевъ и ночью въ 11 ч. 45 минутъ на 2-е 
ноября о. Николай тихо умеръ.

Предъ смертью былъ исповѣданъ, пріобщенъ 
Св. Таинъ и соборованъ.
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За нѣсколько минутъ предъ кончиною боль

ной попросилъ жену посадить его. Когда его под
няли, онъ громко сказалъ, что умираетъ и хочетъ 
благословить дѣтей. Была подана ему икона и 
онъ, поднявши ее надъ головами припавшихъ къ 
нему, осѣнилъ иконою, дѣлая наставленія дѣтямъ, 
какъ жить и просилъ ихъ слушать мать.

III.
Устройство праздника трезвости Преосвященнымъ 
Никономъ (бывш. Кременецкимъ) въ г. Красноярскѣ.

Въ Енисейской епархіи въ г. Красноярскѣ 
26-го сентября былъ устроенъ праздникъ трезво
сти. Въ этотъ день Божественную литургію Его 
Преосвященство совершалъ въ Каѳедральномъ 
соборѣ. Къ 12 часамъ дня къ Каѳедральному со
бору подошли крестные ходы изо всѣхъ церквей 
города. Отъ собора объединенный крестный ходъ, 
возглавляемый Его Преосвященствомъ, направился 
къ вновь выстроенной часовнѣ на мѣстѣ обрѣте
нія иконы св. Троицы изъ церкви с. Арейскаго, 
гдѣ и было совершено освященіе часовни. Крест
ный ходъ привлекъ многія тысячи молящихся. 
Народу раздавались листки трезвости.

Въ 7 часовъ вечера того же числа въ Епар
хіальномъ Домѣ состоялось торжественное собра
ніе трезвенниковъ, на которое приглашались всѣ 
желающіе граждане города. Собраніе почтили 
своимъ присутствіемъ: Преосвященнѣйшій Влады
ка Никонъ и г. начальникъ губерніи. На собра
ніи произносились рѣчи и были чтенія о трезво
сти. Наиболѣе интересную рѣчь произнесъ Вла
дыка на тему: .вопросъ о народной трезвости въ 
государственныхъ учрежденіяхъ". Въ промежут
кахъ между рѣчами игралъ военный духовой 
оркестръ и пѣлъ архіерейскій хоръ пѣвчихъ.

Прот. В. Захаровымъ была провозглашена 
рѣчь—здравица Государю Императору. Оркестръ, 
хоръ и всѣ присутствовавшіе пропѣли три раза 
гимнъ: „Боже, Царя храни"! Потомъ было про
возглашено многолѣтіе митрополиту Владиміру, 
какъ первому борцу—іерарху за трезвость и Прео
священному Никону, какъ иниціатору Краснояр
скаго праздника трезвости и организатору мно
голюднаго собранія.

Собраніе закончилось пѣніемъ „Достойно 
есть". (Е. Е. В.) ________

Изъ жизни другихъ епархій.
Нижегородскій епархіальный съѣздъ, принявъ 

составленный, на основаніи благочинническихъ 
собраній, списокъ приходовъ епархіи, постановилъ: 
„Просить и просимъ усерднѣйше Его Преосвя
щенство войти отъ имени епархіальнаго съѣзда 
съ всеподданнѣйшимъ ходатайствомъ предъ Его 
Величествомъ Государемъ Императоромъ объ еди

новременномъ обезпеченіи всѣхъ приходовъ Ни
жегородской епархіи казеннымъ жалованьемъ". 
Резолюціей своей преосвящ. Нижегородскій при
казалъ изготовить ходатайство — представленіе Св. 
Синоду по содержанію постановленія духовенства.

Въ Иркутскѣ во дворѣ архіерейскаго дома, 
въ зданіи, построенномъ на средства покойнаго 
Иркутскаго архіепископа Тихона, въ 1910 г. по 
иниціативѣ женъ духовенства г. Иркутска и на 
ихъ средства открыта безплатная столовая имени 
архіепископа Тихона для дѣтей сиротъ и имѣю
щихъ бѣдныхъ родителей. Къ ежемѣсячнымъ 
взносамъ учредительницъ столовой вскорѣ по 
открытіи ея стали присоединяться стороннія еди
новременныя и постоянныя жертвы деньгами, пи
щевыми продуктами и другими предметами. При
токъ пожертвованій далъ возможность учреди
тельницамъ столовой съ перваго года ея суще- 
свованія, кромѣ питанія бѣдныхъ дѣтей, оказы
вать имъ другіе виды помощи. Предъ праздника
ми св. Пасхи и Рождества Христова дѣти снаб
жаются одеждой и обувью Нѣкоторыя больныя 
дѣти пользуются отъ столовой медикаментами. 
Одна изъ матушекъ А. Н. Левагина, свѣдущая 
въ фельдшерскомъ дѣлѣ, занимается прививкой 
оспы дѣтямъ. Чпенъ-соревнователь общества ма
тушекъ г. Ермолаева неоднократно доставляла 
дѣтямъ безплатные билеты въ баню. Въ цѣляхъ 
умственнаго и нравственнаго воспитанія дѣтей 
сначала при столовой образована библіотека дѣт
скихъ книжекъ, а совершенно неграмотныя дѣти 
обучались чтенію и письму добровольною безплат
ною учительницею г. Янушевичъ; съ сентября же 
1912 г. на средства столовой открыта при ней 
церковно-приходбкая школа. Помимо денежныхъ 
взносовъ, матушки по очереди участвуютъ въ 
ежедневномъ дежурствѣ при столовой.

ПЕЧАТЬ
Свящ. П. Петровъ въ „Руководствѣ для 

сельскихъ пастырей" описываетъ прошлую и со
временную жизнь нашихъ зарубежныхъ братьевъ, 
Галичанъ,—которую для насъ, русскихъ, живу
щихъ по сосѣдству съ Галиціей, знать было бы 
не безполезно.

„Жизнь Галичанъ полна глубокаго интереса 
и весьма поучительна. Окруженные со всѣхъ 
сторонъ врагами, порабощенные во всѣхъ отно
шеніяхъ и въ религіозномъ, и въ политическомъ, 
и въ экономическомъ—они все же сохранили 
свою самобытность и въ послѣднее время все съ 
большимъ и большимъ успѣхомъ ведутъ борьбу 
за свою духовную независимость и экономиче
ское благосостояніе.

Прошлая исторія Галицкой Руси въ общемъ 
сходна съ исторіей тѣхъ нашихъ русскихъ обла
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стей, какія имѣли несчастье быть ближайшими 
сосѣдями нашихъ исконныхъ враговъ—поляковъ.

Древнія области Галича и Перемышля, на
селенныя племенами русской народности, приня
ли православную вѣру еще при Владимірѣ Свя
томъ. Вмѣстѣ съ другими русскими княжествами 
Галицкое княжество успѣшно вело борьбу съ ди
кими племенами, быстро окрѣпло, усилилось и 
въ теченіе четырехъ вѣковъ сохраняло свою по
литическую независимость. Цвѣтущимъ періодомъ 
въ исторіи Галицкаго княжества, когда народная 
мощь и народный геній достигли своей наиболь
шей силы, было время князей Романа и Даніила.

Въ половинѣ четырнадцатаго вѣка для Га
лиціи настали печальныя времена. Въ 1340 году 
Галицкое княжество утрачиваетъ свою независи
мость и подпадаетъ подъ власть польскаго на
рода. Польское владычество оказалось для Гали
ціи тяжелѣе всякой татарской или турецкой не
воли, такъ какъ поработители—поляки не удо
вольствовались однимъ политическимъ и эконо
мическимъ господствомъ, но всѣми средствами 
стремились ассимилировать или полонизовать 
русское населеніе, другими словами, уничтожить 
въ Галиціи православную вѣру и русскую на
родность.

Первыми жертвами польской политики ста
ли русскіе бояре. Не сразу, а постепенно, вслѣд- 
стіе притѣсненій, насилій и угрозъ, а также за 
золото, гербы и помѣстья многіе самые родови
тые бояре измѣнили Руси и перешли въ лагерь 
Польши. Знатные роды Сангушекъ, Сапѣгъ, Дѣ- 
душицкихъ и многихъ другихъ магнатовъ сдѣла
лись не только отступниками, но и ярыми гони
телями русской Церкви и народности.

Нѣтъ необходимости подробно останавли
ваться на тѣхъ средствахъ полонизаціи, какія 
употребляла польская власть въ Галиціи; все 
это практиковалось и въ нашихъ русскихъ обла
стяхъ, переживавшихъ эпоху польскаго владыче
ства (Волынь, Подолія, Холмская Русь). И здѣсь, 
и тамъ поляки закрывали русскія школы, расхи
щали земли русскихъ крестьянъ, уничтожали 
древніе порядки внутренней народной жизни и 
замѣняли ихъ новыми, закрѣпостили крестьянъ 
и общинную власть въ селахъ замѣнили произволомъ 
помѣщиковъ поляковъ, всячески старались замѣнить 
русскую народную рѣчь польской. Особенно же
стоко и упорно поляки преслѣдовали православ
ную вѣру, отнимали у русскихъ церкви, затруд
няли церковныя сношенія съ Московской Русью, 
угнетали духовенство и старались довести его до 
крайней бѣдности. Этими средствами они доби
лись замѣны въ Галиціи православной вѣры уніей 
съ Римомъ, но и послѣ этого не прекратили го
ненія русскихъ съ цѣлью замѣнить унію католи
чествомъ. Обѣщанныхъ правъ уніатамъ не дали, 

унію называли собачьей вѣрой, священниковъ— 
схизматиками, церкви—божницами, самыя церкви 
отдавали въ аренду жидамъ.

Въ 1772 году Польша, какъ отдѣльное и 
самостоятельное государство, прекратила свое 
существованіе, а Галицкая Русь перешла подъ 
власть Австріи. Австрійское правительство, убѣ
дившись въ вѣрноподданническихъ чувствахъ 
русскихъ галичанъ, особенно во время польскаго 
возстанія (1848), стало принимать мѣры для 
улучшенія ихъ духовнаго и матеріальнаго поло
женія. Для русскаго народа начали устраивать 
школы, духовенство получило жалованье, для кан
дидатовъ священства заведена была въ Вѣнѣ 
школа (семинарія) при церкви Св. Варвары, въ 
Галиціи закрыто было болѣе 2000 католическихъ 
монастырей и костеловъ и возстановлена была 
самостоятельная греко-уніатская митрополія, сдѣ
лано было мнсго для облегченія крѣпостной за
висимости крестьянъ, которая затѣмъ и совсѣмъ 
была уничтожена, положено было начало Гали
ційскому Становому Сейму и въ 1848 году объ
явлена была конституція, по которой русскіе бы
ли уравнены въ правахъ съ другими народностями.

Къ сожалѣнію, всѣ эти мѣры австрійскаго 
правительства не могли уничтожить то зло,какое 
причинило русскому народу трехвѣковое господ
ство поляковъ, эти мѣры оказались палліативами. 
Національное самосознаніе въ простомъ народѣ 
оставалось затемненнымъ, народъ забылъ свою 
исторію, низшее духовенство въ значительномъ 
большинствѣ было невѣжественно, принижено и 
угнетено, стыдилось своей народности и языка, 
высшее духовенство открыто сочувствовало и со
дѣйствовало полонизаторскимъ стремленіямъ по
ляковъ, помѣщики и вообще интеллигенція была 
исключительно польской національности.

Однако не могъ исчезнуть и уничтожиться 
трехмилліонный народъ, у котораго была много
вѣковая славная исторія, своя народная Церковь, 
свой языкъ и письмо. Въ народѣ сохранилась 
жизненная сила. Этой силой были—русскій языкъ 
и Церковь, которыя обособляли галицко-русскій 
народъ отъ другихъ—нерусскихъ народностей. 
Галицко-русскій народъ, такимъ образомъ, имѣлъ 
данныя для своего культурнаго возрожденія. Нуж
но было только пробудить его самосознаніе, . на
помнить о его прошломъ, нужно было оживить 
и воспламенить ту жизненную силу, которая, по
добно искрѣ въ пеплѣ, всегда готова разгорѣться 
яркимъ пламенемъ Вь галицкомъ народѣ наш
лись искренніе патріоты, самоотверженные дѣяте
ли, которые, не щадя силъ и самой жизни, отда 
лись дѣлу возрожденія народа. Такими дѣятелями 
въ первой половинѣ прошлаго столѣтія были: 
митрополитъ Петръ Бѣлянскій, епископъ Снѣ- 
гурскій, свящ. Антоній Добрянскій, а во второй 
половинѣ: митрополитъ Григорій Яхимовичъ, свящ.
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Левицкій, Шашкевичъ, Ильницкій, Жуковскій, 
Головацкій и мн. др. Благодаря этимъ труже
никамъ въ Галиціи появились газеты, книги, 
школы, общества просвѣтительныя, кредитныя, 
сельско-хозяйственныя и т. п.

Изъ народныхъ дѣятелей въ Галиціи осо
бенно выдѣлились своими великими заслугами и 
широкой общественно-народной дѣятельностью: 
Михаилъ Алексѣевичъ Качковскій и протоіерей 
о. Іоаннъ Григорьевичъ Наумовичъ.

М. А. Качковскій, сынъ священника, родился 
въ 1808 г. По окончаніи курса ученія въ уни
верситетѣ Качковскій служилъ въ судебномъ вѣ
домствѣ. Въ своей жизни Качковскій видѣлъ 
одинъ смыслъ—принести какъ можно больше 
пользы родинѣ, и, дѣйствительно, всѣ свои силы, 
средства и самую жизнь онъ посвятилъ на слу
женіе родному народу. Качковскій жилъ въ са
мой скромной обстановкѣ, отказывая себѣ въ 
самыхъ необходимыхъ житейскихъ нуждахъ. Пи
таясь однимъ хлѣбомъ и картофелемъ, Качков
скій большую часть своего жалованья употреб
лялъ на помощь и поддержку учащейся молоде
жи, на субсидіи газетамъ, а собранный въ тече
ніи всей жизни капиталъ (50000 гульд.) онъ 
завѣщалъ на народно-просвѣтительныя нужды. 
Качковскій умеръ въ Россіи и похороненъ въ 
Петербургѣ на католическомъ кладбищѣ.

Такимъ же самоотверженнымъ и беззавѣтно 
преданнымъ народу труженикомъ былъ протоіе
рей о. 1. Наумовичъ. Дѣятельность о. Іоанна бы
ла обширна и разнообразна; она не ограничива
лась только приходомъ и одной церковно рели
гіозной жизнью. Отецъ Іоаннъ издалъ много цер
ковно-историческихъ статей, разсказовъ, повѣстей, 
брошюръ, въ которыхъ давалъ народу полезные 
совѣты по различнымъ областямъ сельскаго хо
зяйства. Живя въ селѣ, о. Іоаннъ много забо
тился о народномъ здоровьѣ; онъ изучилъ меди
цину и успѣшно лечилъ своихъ прихожанъ и 
ихъ домашній скотъ. На поприщѣ общественно- 
политической дѣятельности о. Іоаннъ пользовался 
выдающимся значеніемъ и извѣстностью, какъ 
депутатъ Львовскаго сейма и Австрійскаго парла
мента, гдѣ онъ отличался ораторскимъ талантомъ 
и ревностью въ защитѣ народныхъ интересовъ. 
Вѣнцомъ его славной дѣятельности было основа
ніе Общества имени М. Качковскаго. Это дѣло 
заслужило ему имя великаго просвѣтителя Га
лиціи.

Основанное о. Іоанномъ Общество явилось 
продолжателемъ его просвѣтительной дѣятельно
сти и при томъ-что особенно важно—въ духѣ 
тѣхъ идей, провозвѣстникомъ коихъ былъ о. 
Іоаннъ*.

Извѣстія и замѣтки.
Школа церковная и земская.

(Впечатлѣнія и наблюденія земскаго статистика).

Въ праздничный день въѣзжаю въ большое 
село И...

Здѣсь двѣ школы—земская и церк.-приход
ская. Прекрасный случай для „параллельныхъ 
сопоставленій*.

Народъ идетъ въ церковь.
Спрашиваю, гдѣ тутъ школы.
Сѣдой старикъ, остановившись и широкимъ, 

размашистымъ жестомъ сбрасывая съ головы 
шапку, отвѣтилъ:

— А эвона... насупротивъ церкви. Это, ста
ло быть, церковная. А вона тамо, въ околицѣ-то... 
тамо, значитъ, земская.

Поѣхалъ къ земской. Посмотрѣлъ по пути 
на приходскую: стоитъ такая чистенькая, при
глядная, кругомъ въ зелени.

Въ земской школѣ встрѣтилъ старикъ-сто
рожъ.

— У себя учитель?
— Нѣтути. На охоту позабавиться пошелъ. 

Любитель большой до эфтого. Да ежели что, 
такъ пожалуйте. Ключи у меня.

Сторожъ сказалъ, что „Митрій Митричъ*  
скоро придетъ,—потому ушелъ еще на разсвѣтѣ, 
можно ставить самоваръ. Поставилъ его и во
шелъ ко мнѣ.

Разговорились. Старику, какъ я сразу уло
вилъ, хотѣлось сказать что то такое, что трево
жило его умъ, но не зналъ, съ чего начать.

Какъ бы улавливая его настроеніе, я почему- 
то въ первую голову спросилъ:

— А дѣтишки какъ-же... въ церковь по 
праздникамъ съ учителемъ развѣ не ходятъ?

Старикъ какъ-то сразу ожилъ и, усмѣхнув
шись иронической усмѣшкой, заговорилъ:

— Не... Кака тутъ церковь! Вотъ эфто-то, 
стало быть, и плохо. Тѣ, изъ церковной завсегда 
идутъ въ храмъ Божій съ учителемъ и поютъ 
тамо, а наши хоть-бы разъ сходили. Только, ва
ша милость, я по душѣ. Такъ что ежели вы, 
Митрію-то Митричу не сказывайте, что я сказы
валъ, а то, вѣдь, онъ мнѣ такой нагоняй дастъ...

Я успокоилъ старика и онъ продолжалъ съ 
таинственнымъ видомъ.

—- Такъ-то, ваша милость. Неладно это. Тѣ 
въ церковь, а эти шляются по задворкамъ, игры 
играютъ. Одинъ учитель, стало быть, въ церковь 
пошелъ, а другой—тварь Божію въ лѣсу убивать. 
Нешто это хорошо? Хорошій онъ человѣкъ. Мит- 
рій-то Митричъ, а за эфто дѣло я его не уважаю. 
Разъ какъ то осмѣлился было сказать ему: 
„Митрій Митричъ, — говорю,— неладно, молъ... 
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тѣ вонъ съ учителемъ въ церковь пошли, а на
ши табакъ на оврагѣ курятъ. Народъ-отъ,—го
ворю,—шибко поговариваетъ”. А онъ мнѣ: „Мол
чи, не твоего это ума дѣло. Въ ‘церковь ходятъ, 
—говоритъ,—харисеи только”... „Каки-таки ха- 
рисеи,—говорю,—вѣдь мы же православные". А 
онъ мнѣ: „Слухай,—говоритъ,—Егоръ, ежели ты 
будешь не въ свое корыто рыло совать, то я,— 
говоритъ,—въ отставку тебя, потому ты старъ и 
изъ ума выжилъ”. Што ты будешь дѣлать? Хочь 
и обидно, а молчать надо, потому безъ куска 
хлѣба на старости останешься.

Старикъ грустно покачалъ головой.
— Ну, а ребята-то каковы у васъ? - спра

шиваю его.
— У! И не спрашивай лучше. Озори, шалу

ны, табакъ въ открытую курятъ, и матерное 
слово,—упаси, ты, Боже, отъ него... Въ церков
ной этихъ пакостей не видать. Тамъ строго,— 
боятся. А со своими я измучился: обижаютъ 
шибко меня, „старымъ чертомъ” зовутъ, за бо
роду рвутъ... Охъ! ежели бы не старость моя!... 
Царь Небесный! И отъ кого же приходится тер
пѣть то на старости лѣтъ! Вотъ иной разъ раз
думаешься такъ-то, да и... заплачешь.

И я, дѣйствительно, увидѣлъ двѣ крупныя 
слезы, выкатившіяся изъ подслѣповатыхъ стар
ческихъ глазъ. Мнѣ было искренно жаль его и 
я такъ хорошо понималъ его большую печаль,— 
печаль стараго, твердаго въ вѣрѣ крестьянина.

Но, что я могъ сказать ему въ утѣшеніе, 
кромѣ того, какъ:

— Не печалься, старина. Все это переме
лется, пройдетъ.

А старикъ на это только пробормоталъ, ка
чая головой:

— Эхъ, не дождаться ужъ мнѣ этого вре
мени!..

Самоваръ уже скипѣлъ,—учителя нѣтъ. Я 
сказалъ старику, что зайду потомъ, и вышелъ 
изъ школы. („Кол.“).

Печатать разрѣшается: Цензоръ
Архимандритъ Прокопій.
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МАСТЕРСКАЯ 1

СТРОИТЕЛЯ ЦЕРКВЕЙ

Іосифа Ѳеодоровича

КОСАРЕВА
і'(Жито міръ, Кіевская 102) 

принимаетъ на себя исполненіе ИКОНО
СТАСОВЪ, кіотовъ, горнихъ мѣстъ, гроб
ницъ, ИКОНЪ, крестовъ и другихъ цер

ковныхъ подрядовъ.
Постройка новыхъ и ремонты старыхъ храмовъ.

Срочные иконостасы выполняются въ 3-4 
мѣсяца.

Работы удостоены многочисленныхъ аттестацій 
г.г. заказчиковъ и Высокопреосвященнѣйшаго 

Архіепископа Волынскаго Антонія.

іа

X
ные сборники для сельскихъ ЦЕР
КОВНЫХЪ хоровъ и учебныхъ за
веденій. Подр. см. Церк. Вѣдом. 
№ 39. Подробный каталогъ без
платно. Адресъ: С. - Петербургъ, 
Александро-Невская Лавра, Митро

поличій хоръ, П. М. Кирѣеву.

ХХХФХМХХХХХХХХХМХХХХХХ
Духовный портной

Іона Васильевичъ БЪЛЬСКІЙ,
Принимаю заказы духовнаго платья, церковныхъ 
облаченій, камилавокъ, клобуковъ и скуѳей. Цѣны 

умѣренныя.

Г. Житоміръ, Базарная ул., д. № 55.

ххххх«ххххх«ХХХХХХХХХХ
Волынская Губернская Типографія.
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