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Обзоръ военныхъ дѣйствій
- по оффиціальнымъ сообщеніямъ отъ 27-го іюля 1915 г.

Съ оставленіемъ нашими войсками Варша
вы и части лѣваго берега рѣки Выслы, положе
ніе на нашемъ фронтѣ остается по прежнему 
весьма напряженнымъ. Не довольствуясь заня
тіемъ нѣкотораго пространства и достигнутыми 
успѣхами, непріятель всѣми силами стремится' 
захватить нашу армію въ клещи и нанести ей 
окончательное пораженіе. Для осуществленія 
своихъ широкихъ плановъ нѣмцы продолжаютъ 
вести упорные бои, вводя въ нихъ все большія 
и большія силы. Притокъ новыхъ силъ непрія
теля въ послѣднее время наблюдается особенно 
на правомъ флангѣ нашего фронта, между Вис
лой, Наревымъ и Западнымъ Бугомъ, куда на
правленъ главный ударъ нѣмцевъ. Продолжая 
свои наступательныя дѣйствія, нѣмцы во что бы 
то ни стало хотятъ скорѣе продвинуться къ 
важному желѣзнодорожному узлу Островъ—Мал
кинъ, съ занятіемъ котораго и выходомъ на важ
ныя коммуникаціонныя линіи, наши войска от
ходившія на новыя позиціи, были бы поставлены 
въ тяжелое положеніе. Оцѣнивая идущія здѣсь 
бои, мы должны быть вполнѣ довольными ихъ 
ходомъ. Выдвинувъ противъ огромныхъ силъ не
пріятеля значительные арьегарды, наши войска 
оказываютъ неимовѣрное сопротивленіе врагу и 
отходятъ въ буквальномъ смыслѣ шагъ за ша
гомъ, цѣпляясь за каждое попутное естественное 
препятствіе, стараясь на немъ возможно болѣе 
задержаться, возможно болѣе утомить и обезси
лить непріятеля. Сознавая всю трудность борьбы 
съ нашими войсками и желая поскорѣе покон
чить дѣло съ нами, чтобы затѣмъ всей массой 
своихъ силъ обрушиться на западѣ на нашихъ 
союзниковъ, нѣмцы начали развивать весьма 
энергичныя дѣйствія противъ нашихъ крѣпостей: 
Оссовца, Ковны и Новогеоргіевска, примѣняя 
здѣсь пріемы такъ называемой ускоренной атаки. 
Но пока всѣ эти попытки быстраго взятія на
шихъ укрѣпленій терпятъ неудачу и обошлись 
нѣмцамъ довольно дорого. Особенно большой 
уронъ и потери понесли нѣмцы при штурмѣ 
Ковны, предпринятымъ ими 26 іюля. Главное 
вниманіе ихъ было обращено здѣсь на западный 
фронтъ нашихъ передовыхъ укрѣпленій отъ де
ревни Пипле до ф. Елизерталя на рѣкѣ Еся. 
Непріятель началъ бомбардировку послѣ полуно
чи изъ всѣхъ калибровъ орудій до 16 дюймо
выхъ включительно. Какъ и всегда, непріятель 
снарядовъ не жалѣлъ и своимъ чудовищнымъ 
ураганнымъ огнемъ положительно засыпалъ на
шихъ стойкихъ защитниковъ. Такой огонь про

тивника длился не мѣнѣе двухъ часовъ и съ на
шихъ батарей получалъ энергичный отвѣтъ. 
Около трехъ часовъ ночи, прикрываясь огнемъ 
своей тяжелой артиллеріи и густыми цѣпями, 
штурмующія колонны противника двинулись на 
наши позиціи. Завязался упорный и ожесточен
нѣйшій бой, длившійся до 5 часовъ утра, когда 
непріятель сосредоточеннымъ огнемъ и взры
вомъ фугасовъ, а затѣмъ и доблестными контръ- 
атаками нашихъ войскъ, былъ отбитъ на всемъ 
атакованномъ фронтѣ.

Укрывшись въ ближайшихъ- оврагахъ обез
силенные.отъ понесенныхъ потерь нѣмцы не от
казались отъ своей затѣи взять Ковну и стали 
готовиться снова къ штурму. Къ полудню 26 іюля 
врагъ развилъ ураганный огонь, сметая имъ всѣ 
построенные нами укрѣпленія, асъ приближеніемъ 
темноты накопившіяся передъ нашими позиціями 
колонны непріятеля снова ринулись на штурмъ. 
Благодаря интенсивности, продолжительности и 
разрушительной силѣ непріятельскихъ мощныхъ 
орудій, противнику удалось овладѣть на передо
вой линіи позицій частью нашихъ окоповъ, но 
удержаться въ нихъ ему здѣсь не пришлось, 
такъ какъ геройскими усиліями подоспѣвшихъ 
резервовъ онъ былъ отбитъ съ огромнымъ для 
него урономъ. Въ рукахъ 'врага остались лишь 
укрѣпленія у д. Пипле, доставшіяся ему цѣной 
огромныхъ усилій и потерь. Штурмъ продол
жался 2 часа и наша артиллерія доблестно под
держивала своихъ героевъ. Продолжавшіяся у 
Ковны атаки на западномъ фронтѣ отъ Нѣмана 
до Еси отбивались нами и въ слѣдующіе дни и 
при томъ такъ удачно, что наши войска сами 
переходили въ наступленіе и, забирая плѣнныхъ, 
заставляли непріятеля пятиться назадъ, прекра
щать штурмъ крѣпости и ограничиться одной 
его бомбардировкой изъ осадныхъ орудій. Всѣ 
возведенныя нѣмцами на пути къ Ковнѣ при
способленія съ цѣлою сѣтью окоповъ, глубокихъ 
траншей, проволочныхъ загражденій и хвалены
ми 42 сантим. чудовищными пушками пока не 
дали имъ ничего реальнаго, а обстрѣлъ крѣпости 
чемоданами не причинилъ ей особыхъ поврежде
ній и потому, можно сказать, сопровождался для 
врага безъ успѣха. Также неудачны были опе
раціи нѣмцевъ противъ Осовца и Новогеоргіев
ска, которые съ неменьшимъ успѣхомъ отража
ли и разсѣивали дерзкаго и упорнаго противника.

Нельзя не отмѣтить объ операціяхъ нѣмцевъ, 
предпринятыхъ ими между Нѣманомъ и Запад
ной Двиной, на Западномъ Бугѣ и на пути къ
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Правительственныя распоряженія.
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМО 
ДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Пра
вительствующаго Сѵнода, Преосвященному Евлогію, 
Архіепископу Волынскому и Житомірскому, Поча- 

ево-Успенскія Лавры Священно-Архимандриту.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
слушали: предложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 27 мая 1915 года за № 17605, 
съ заключеніемъ Комитета по дѣламъ епархіаль
ныхъ свѣчныхъ заводовъ по поводу создавшагося 
въ настоящее время положенія, при которомъ 
епархіальные свѣчные заводы, не имѣя времени 
на отбѣлку воска, вынуждены выдѣлывать цер
ковныя свѣчи изъ желтаго воска. Приказали: Въ 
означенномъ предложеніи Г. Оберъ-Прокурора изъ
яснено, что, по обстоятельствамъ военнаго вре
мени, прекратившимъ правильныя торговыя сно
шенія съ заграницею, епархіальные свѣчные за
воды не имѣютъ свободныхъ запасовъ воска, 
которые они, предварительно выдѣлки свѣчъ, 
могли бы заблаговременно отбѣлить, и потому 
епархіальные свѣчные заводы въ настоящее время 
оказались вынужденными выдѣлывать церковныя 
свѣчи изъ желтаго воска. Послѣднее обстоятель
ство было предметомъ сужденій въ Комитетѣ по 
дѣламъ епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ, и при 
этомъ Комитетъ пришелъ къ слѣдующему: 1) какихъ 
либо каноническихъ или иныхъ постановленій, 
обязывающихъ изготовлять церковныя свѣчи изъ 
бѣлаго воска, не существуетъ, и предпочтеніе въ 
церковномъ употребленіи бѣлой свѣчи есть лишь 
обычай, не исключающій однако до настоящаго 
времени желтой свѣчи; 2) желтая свѣча несом
нѣнно древнѣе бѣлой, такъ какъ бѣленіе воска 
есть изобрѣтеніе позднѣйшаго времени; 3) при 
бѣленіи воска, природа его измѣняется, и даже 
при солнечномъ бѣленіи онъ теряетъ свой нату
ральный цвѣтъ, ароматъ и отчасти маслянич- 

ность, а при химическомъ бѣленіи, посредствомъ 
кислотъ, природа его страдаетъ еще болѣе; 
4) церковное благолѣпіе отъ возвращенія къ ста
рорусской желтой свѣчѣ нисколько не пострада
етъ, какъ указываетъ примѣръ нѣкоторыхъ церквей 
Придворнаго Вѣдомства, употребляющихъ исклю
чительно желтыя свѣчи, и 5)' что касается епар
хіальныхъ свѣчныхъ заводовъ, то съ введеніемъ 
въ широкое церковное употребленіе желтыхъ 
свѣчей, производство и отчетность заводовъ зна
чительно упростились бы, а доходность значи
тельно увеличилась бы, такъ какъ, съ одной сто
роны, прекратились бы расходы на содержаніе 
воскобѣлиленъ и на бѣленіе воска, съ другой— 
не было бы нужды въ огромныхъ запасахъ воска, 
дѣлаемыхъ въ цѣляхъ бѣленія его и поглоща
ющихъ заводскіе капиталы: воскъ могъ бы поку
паться по мѣрѣ текущей надобности, и капиталы, 
нынѣ затрачиваемые на воскъ единовременно, 
были бы свободны для другого употребленія или 
приносили бы проценты. По изложеннымъ сооб
раженіямъ, Комитетъ по дѣламъ епархіальныхъ 
свѣчныхъ заводовъ пришелъ къ заключенію, что 
не только не слѣдуетъ тревожиться по поводу 
вынужденнаго перехода многихъ епархіальныхъ 
свѣчныхъ заводовъ къ выдѣлкѣ церковныхъ свѣчъ 
изъ пчелинаго желтаго воска, но, скорѣе слѣ
дуетъ одобрить изготовленіе всѣми епархіальными 
заводами желтой церковной свѣчи, какъ возста
новленіе стараго русскаго обычая и какъ мѣру, 
полезную во многихъ отношеніяхъ. Выслушавъ 
настоящее предложеніе Г. Оберъ-Прокурора, 
Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: предложить из
ложенныя соображенія и заключеніе Комитета 
по дѣламъ епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ 
вниманію епархіальныхъ Преосвященныхъ и вооб
ще духовныхъ начальствъ, въ вѣдѣніи коихъ имѣ
ются заводы для выдѣлки церковныхъ свѣчъ, 
предоставивъ имъ располагать подвѣдомое имъ 
духовенство и церковныхъ старостъ къ предпо
чтительному пріобрѣтенію свѣчъ изъ желтаго 
воска, о чемъ и послать епархіальнымъ Преосвя
щеннымъ, Святѣйшаго Сѵнода Конторамъ, Про
топресвитеру военнаго и морского духовенства и 
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Завѣдьівающему придворнымъ духовенствомъ 
циркулярный указъ. Іюля 13 дня 1915 г. № 19.

На подлинномъ указѣ послѣдовала резолюція 
Преосвященнѣйшаго Ѳаддея, Епископа Владимір- 
волынскаго, отъ 21 сего іюля за № 278, такая: 
„Напечатать для руководства въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ".

СПИСОКЪ ВОСПИТАННИЦЪ
Волынскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, 
переведенныхъ въ старшіе классы, оставленныхъ 
на повторительный курсъ въ тѣхъ же классахъ, 
предназначенныхъ къ переэкзаменовкамъ послѣ ка

никулъ и окончившихъ курсъ ученія.

1-й  КЛАССЪ.
Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

Перемѣны по службѣ.
25 іюля, священникъ Житомірской Св. Іов- 

левской церкви, Авксентій Маркевичъ, назначенъ 
священникомъ Финляндскаго гвардейскаго полка.

26 іюля, заштатный священникъ Владиміръ 
Козловскій назначенъ на псаломщическое мѣсто 
въ с. Коршевъ, Луцкаго уѣзда.

29 іюля, окончившій курсъ духовной семи
наріи Всеволодъ Гвоздиковскій назначенъ на 
священническое мѣсто въ с. Озеро, Луцкаго 
уѣзда.

Вакантныя мѣста.
При Житомірской Св. Іовлевской церкви ва

кантно священническое мѣсто; жалованья свя
щеннику 600 рублей въ годъ; прихожанъ 2000 
душъ; помѣщенія нѣтъ.

Копія отношенія Главнокомандующаго арміями Ю.-З. 
фронта, на имя Преосвященнѣйшаго Діонисія, Епи
скопа Кременецкаго, отъ 19-го іюля сего года за 

№ 32448.

Отъ лица подчиненныхъ мнѣ войскъ и отъ 
себя лично приношу Вамъ и всѣмъ жертвовате
лямъ, крестьянамъ села Вязовца, нашу общую 
сердечную благодарность за пожертвованные 
121 рубль на пріобрѣтеніе Иконы Преподобнаго 
Сергія Радонежскаго Чудотворца. Означенная 
Икона, по полученіи ея изъ Троице-Сергіевской 
Лавры, будетъ доставлена согласно волѣ жерт
вователей.

На отношеніи этомъ послѣдовала резолюція 
Преосвященнѣйшаго Діонисія, Епископа Креме
нецкаго, отъ 25 іюля сего года за № 1167, такая: 
„Консисторіи для напечатанія въ Волынскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ".

Абрамовичъ Ольга, Андруиікевичъ Людмила, Бара
новичъ Иларія, Блонская, Анастасія, Богурская Ларисса, 
Буйницкая Марѳа, Голубовичъ Людмила, Гриневичъ 
Надежда. Денбновецкая Елена, Жирицкая Галина, За- 
горовская Нина, Карнковская Ларисса, Концевичъ Евге
нія, Корженевская Марія, Кузьминская Наталія, Левицкая 
Ирина, Левицкая Наталія, Левковская Анна, Либацкая 
Татьяна, Лилякевичъ Валентина, Лопуховичъ Анна, Льво
вичъ Елена, Марчукъ Нина, Матюхъ Александра, 
Пашкевичъ Марія, Рыхлицкая Аполлинарія, Симоновичъ 
Ольга, Синякевичъ Антонина, Сольская Евгенія, Соіиин- 
ская Ѳекла, Судилковская Валентина, Теодоровичъ Ва- 
силисса, Теодоровичъ Зина и Трофимлюкъ Нина- -пере
водятся во 2-й классъ. Богурская Вѣра—переэкзаме
новка по русск. яз. и ариѳметикѣ. Богурская Лидія— 
переэкзаменовка по русск. яз. и письмен. упражненіямъ. 
Жирицкая Софія—переэкзаменовка по ариѳметикѣ. 
Орачевская Ольга—переэкзаменовка по ариѳметикѣ.

Оставляются въ 1-мъ классѣ по болѣзни и согласно 
прошеніямъ родителей:

Рябчинская Зинаида и Яковкевичъ Нина.

2-й  КЛАССЪ.

Александровичъ Любовь, Берестовская Галина, 
Веселова Марія, Словацкая Елена, Гречина Елисавета, 
Гриневичъ Нина, Жижкевичъ Татьяна, Загоровская Ва
лентина, Зинюкъ Евгенія, Карвовская Анна, Ковалевская 
Вѣра, Ковалевская Лидія, Кондратская Лидія, Кресть- 
янполь Наталія, Левковская Наталія, Лилякевичъ Раиса, 
Лучанская Аполлинарія, Малишевская Марія, Матусе- 
вичъ Анисія, Матусевичъ Евгенія, Моргаевская Марія, 
Немоловская Галина, Ненадкевичъ Софія, Орачевская 
Вѣра, Павловичъ Зина, Палецкая Марія, Панасенко 
Елена, Помазанская Екатерина, Перхоровичъ Ларисса, 
Рыжковская Софія, Ргьчицкая Наталія, Синеуцкая На
дежда. Сошинская Неонила, Струмѣнская Нина, Те
одоровичъ Евгенія, Теодоровичъ Надежда, Черетянко 
Вѣра, Чехмановская Надежда, Юзвинкевичъ Аѳанасія, 
Яржемская Вѣра и Яржемская Нина—переводятся въ
3-й  классъ. Бѣлецкая Анна—-предоставляется право дер
жать экзаменъ по всѣмъ предметамъ послѣ каникулъ. 
Сокоревичъ Вѣра—оставляется во 2-мъ классѣ по бо
лѣзни и согласно прошенію отца.

3 й КЛАССЪ.

Александровичъ Елена, Андреямъ Таисія, Балков- 
ская Елена, Баторевичъ Ѳеодосія, Варницкая Анна, 
Вижевская Марія, Гловинская Елена, Дубинецкая Соло- 
монія, Загоровская Вѣра, Конахевичъ Антонина, Кон
дратская Елена, Конаишнская Нина, Кочуровская Га
лина, Кроткевичъ Ольга, Крьіжановская Галина, Крьі- 
жановская Наталія, Кульчицкая Елена, Куиіевичъ Вар
вара, Лилякевичъ Нина, Лисицкая Татьяна, Лопуховичъ 
Антонина, Ляиіевичъ Елена, Макаревичъ Вѣра, Мельникъ
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Ларисса, Нарушевичъ Галина, Павловичъ Марія, Пав
ловская Марія, Панасенко Вѣра, Панкевичъ Антонина. 
Прокоповичъ Нина, Пясецкая Марія, Рафальская Вѣра, 
Ружицкая Ларисса, Силькевичъ Любовь, Симоновичъ 
Марія, Синеуцкая Елена, Синякевичъ Екатерина. Ска- 
лозубова Нина, Сморжевская Зина, Сольская Иларія, 
Страдомская Наталія, Тарановская Ларисса, Храіцев- 
ская Александра, Ципановская Раиса, Черкашина Ла
рисса и Шаравская Марія—переводятся въ 4-й классъ. 
Шеметило Зинаида —предоставляется право держать 
экзаменъ по всѣмъ предметамъ послѣ каникулъ. Теодо
ровичъ Наталія—оставляется въ 3-мъ классѣ по болѣзни 
и прошенію отца. Тарановская Нина—оставляется въ 
3-мъ классѣ по малоуспѣшности.

4- й КЛАССЪ.

Абрамовичъ Галина, Александровичъ Александра, 
Вержиковская Анна, Викторовская Клавдія, Виленская 
Раиса, Виногродская Нина, Гаськевичъ Евгенія, Гловац- 
кая Раиса, Гнажевская Евгенія, Долинская Людмила, 
Зилитинкевичъ Нина, Загоровская Елена, Кадазановичъ 
Людмила, Хозаренко Евгенія, Карвовская Ольга, Кова
левская Ольга, Корженевская Варвара, Корженевская 
Іуліанія, Красицкая Христина, Крыжановская Ольга, 
Левицкая Александра, Лилякевичъ Антонина, Лопуховичъ 
Ирина, Малевичъ Татьяна, Маньковская Валентина, 
Молчанова Ольга, Забуженко Анна, Недѣльская Ольга, 
Немоловская Галина, Ненадкевичъ Александра, Палецкая 
Ольга, Перхоровичъ Евгенія, Рафальская Анна, Сагай- 
даковская Неонила, Саковичъ Нина, Сморжевская 
Елена, Стефановичъ Зинаида, Сычинская Александра, 
Теодоровичъ Марія, Теодоровичъ Раиса, Червинская Люд
мила, Шулъгачъ Ольга и Ясинская Екатерина—пере
водятся въ 5-й классъ. Чехмановская Ольга—оставля
ется въ 4-мъ классѣ по болѣзни и согласно прошенію 
отца.

5- й КЛАССЪ.

Абрамовичъ Марія, Александровичъ Наталія, Багин- 
ская Ольга, Базилевичъ Марія, Барановичъ Ѳеодосія, 
Бережницкая Галина, Буйницкая Ларисса, Буйницкая 
Ольга, Бендовская Анна, Гловацкая Вѣра, Дубинецкая 
Ксенія, Загоровская Неонила, Захарьевичъ Антонина, 
Качуровская Ольга, Клюковская Неонила, Комарееичъ 
Анна, Корженевская Ларисса, Коиіляцкая Марія, Кузь
минская Екатерина, Лавриновичъ Марія, Левицкая Вѣ
ра, Лехницкая Анна, Ляшевичъ Людмила, Матюхъ 
Анастасія, Милясевичъ Евгенія, Недѣльская Марія, Не
надкевичъ Валентина, Переметницкая Нина, Пижицкая 
Клавдія, Помазанская Анна, Прокоповичъ Нина, Ряб- 
чинская Глафира, Рябчинская Марія, Силькевичъ Вар
вара, Соколовская Анна, Соколовская Елена, Сычевская 
Ѳеофанія, Шаравская Неонила, Шумовская Елена и 
Дницкая Соломонія—переводятся въ 6-й классъ.

6- й КЛАССЪ.

Выпускаются изъ училища, за окончаніемъ курса, съ 
одобрительными аттестами и правомъ названіе домаш

нихъ учительницъ:

Александровичъ Леонида, Андруіикевичъ Ангелина, 
Андруіикевичъ Хрнстмна, Блонская Ангелина, Божовская 
Марія, Варницкая Надежда, Вижевская Александра, 
Викторовская Марія, Виленская Нина, Войцеховская 
Евгенія, Желтовская Евгенія, Жирицкая Ирина, /Ки- 
рицкая Лидія, Кваснѣцкая Антонина, Крыжановская 
Ольга, Кульчицкая Ольга, Кушевичъ Елена, Левицкая 
Вѣра, Линева Ангелина, Лопуховичъ Вѣра, Лѣхницкая 

Неонила, Матусевичъ Анна, Новоселецкая Надежда, 
Оссовская Марія, Палевичъ Елена, I Іереметницкая 
Маргарита, Романовская Зинаида, Саковичъ Анна, Си
моновичъ Наталія, Сольская Наталія, Стефановичъ Ма
рія и Теодоровичъ Вѣра.

8-й КЛАССЪ.

Выпускаются изъ училища съ свидѣтельствами объ 
окончаніи 7-го двухгодичнаго педагогическаго класса:

Абрамовичъ Ксенія, Блонская Галина—серебря
ная медаль, Гвоздиковская Стефанида, Зелинская Су
санна, Котовичъ Наталія, Кроткевичъ Ирина—сере
бряная медаль, Малевичъ Евгенія—золотая медаль, 
Молчанова Зоя—золотая медаль, Моргаевская Ѳекла, 
Теодоровичъ Александра—золотая медаль, Теодоровичъ 
Ольга—золотая медаль, Фирлѣевичъ Анна — золотая 
медаль и Чехмановская Зоя—золотая медаль.

Отъ Правленія Волынскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства.

Переэкзаменовка и пріемные экзамены въ учили
щѣ будутъ произведены 1—3 сентября; срокъ явки въ 
училище воспитанницъ, переведенныхъ въ старшіе 
классы, назначается 5 сентября. Въ случаѣ если бы въ 
указанныхъ срокахъ, по современнымъ обстоятельст
вамъ, произошло какое либо измѣненіе, объ этомъ по
слѣдуетъ особое оповѣщеніе черезъ Епархіальныя Вѣ
домости.

Желающіе опредѣлить своихъ дочерей въ учили
ще должны заблаговременно подать о семъ особыя 
прошенія (безъ марки) съ приложеніемъ метрическаго 
свидѣтельства или метрической выписи, надлежаще за
свидѣтельствованной; метрическая випись освобожда
ется отъ гербоваго сбора, если на ней будетъ сдѣлана 
выдающимъ надпись: „Для представленія въ учебное 
заведеніе". О принятіи на казенное содержаніе пода
ются особыя прошенія съ приложеніемъ засвидѣтель
ствованнаго мѣстнымъ благочиннымъ показанія о се
мейномъ положеніи и бѣдности просителя. Документы 
эти гербовому сбору не подлежатъ. Прошенія о при
нятіи на казенное содержаніе обязаны повторить и всѣ 
пользовавшіеся таковымъ въ 1915 году; въ противномъ 
случаѣ вакансіи ихъ могутъ быть замѣщены другими 
лицами. Плата со своекоштныхъ пансіонерокъ вносит
ся за полугодіе впередъ и опредѣляется въ размѣрѣ 
160 рублей въ первый годъ обученія и по 130 рублей 
въ послѣдующіе годы. Полуказеннымъ воспитанницамъ 
съ этой суммы сбавляется по 50 рублей въ годъ. Ка
зеннокоштныя воспитанницы не-сироты доплачиваютъ 
къ казенной стипендіи по 30 рублей въ годъ.

Начало занятій въ 7-мъ педагогическомъ классѣ 
послѣдуетъ одновременно съ прочими классами. Жела
ющія поступить въ этотъ классъ благоволятъ заблаго
временно подать объ этомъ прошенія.

Программа вступительнаго экзамена въ 1-й классъ 
училища напечатана въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
за 1913 годъ.

Для поступленія въ старшіе классы требованія 
предъявляются слѣдующія:

Во второй классъ: 1) Священная исторія Ветхаго 
Завѣта (по учебнику прот. Д Соколова). 2) Музыкаль
ныя звуки долгіе и короткіе; ноты и ихъ изображеніе, 
всѣ гаммы; простѣйшіе интервалы. 3) Правильное и 
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бѣглое чтеніе по славянски съ переводомъ на русскій 
языкъ учебнаго часослова и учебнаго октоиха; части 
рѣчи. 4) Чтеніе по русски правильное, бѣглое и выра
зительное по книгѣ и наизусть заученныхъ стихотво
реній и прозаическихъ отрывковъ; пересказъ прочитан
наго; грамматика: азбука, звуки и буквы, слоги, корень 
слова, окончаніе, приставка, переносъ слоговъ, ударе
ніе, слова и ихъ образованіе, значеніе словъ и части 
рѣчи; предложеніе и его члены, виды предложеній, 
знаки препинанія; письмо подъ диктовку безъ ошибокъ 
въ корняхъ, окончаніяхъ и главнѣйшихъ знакахъ пре
пинанія. [Учебники: „Русская грамматика" П. Смирнов
скаго, ч. I (этимологія); русское правописаніе Некрасова 
или Красногорскаго]. 5) Числа и счетъ; изображеніе 
цифрами чиселъ произвольной величины; всѣ дѣйствія 
надъ цѣлыми числами, отвлеченными и именованными; 
рѣшеніе задачъ; задачи на вычисленіе времени, повер
хностей и объемовъ тѣлъ. (Учебники: „Ариѳметика" 
Киселева и „Ариѳметическія задачи" Гольденберга ч. 2.)

Въ третій классъ: 1) Священная исторія Новаго 
Завѣта (учебникъ прот. Д. Соколова).—2) Устройство 
мажорной гаммы; пѣніе любого ряда ступеней гаммы 
„до“; діезъ, бемоль и бекаръ; гаммы: соль-мажоръ, фа- 
мажоръ, си-бемоль-мажоръ; письмо нотъ подъ диктов
ку.—3) Чтеніе по славянски съ переводомъ на русскій 
языкъ и грамматическимъ разборомъ учебнаго часосло
ва, учебнаго октоиха и „Избранныхъ мѣстъ изъ книгъ 
Ветхаго Завѣта"; грамматика: имя существительное, имя 
прилагательное, мѣстоименіе, глаголъ (изъявительное 
наклоненіе глагола быти). Учебникъ: Сокращенная грам
матика церковно-славянскаго языка М. Григоревскаго 
4) Русская грамматика: подробное изученіе частей рѣчи; 
синтаксисъ: виды предложеній сложныхъ, придаточныхъ, 
соподчиненныхъ, сокращеніе предложеній, письмо подъ 
диктовку грамматически правильное, составіеніе пись
менныхъ пересказовъ.—5) Теорія дѣлимости чиселъ; 
всѣ дѣйствія надъ простыми дробями и рѣшеніе за
дачъ (Учебникъ Киселева и задачникъ Верщагина).— 
69 Общее обозрѣніе земного шара. (Учебникъ: Началь
ная географія Иванова, ч. I).

Въ четвертый классъ: 1) Ученіе о богослуженіи 
православной христіанской церкви съ церковнымъ уста
вомъ. (Учебники: „Церковный уставъ" прот. Д. Свирѣ- 
лина и „Объясненіе богослуженія" прог. П. Рудакова).
2) Минорная гамма: натуральная, гармоническая и ме
лодическая; случайные нотные знаки; интервалы, ихъ 
различіе и обращеніе; пѣніе на гласы и по обиходу.—
3) Чтеніе всѣхъ богослужебныхъ книгъ православной 
церкви, знакомство съ ихъ содержаніемъ и церковнымъ 
употребленіемъ; переводъ съ грамматическимъ разбо
ромъ: устный, письменный и диктантъ; грамматика: всѣ 
части рѣчи и ихъ измѣненія. (Грамматика М. Григо
ревскаго).—4) Систематическое повтореніе всей русской 
грамматики (этимологіи и сиктаксиса); выразительное 
чтеніе по книгѣ и наизусть; письменные пересказы, 
составленіе описаній по воспоминанію о видѣнномъ и 
слышанномъ, описаній различныхъ явленій природы. 
(Учебникъ русской грамматики П. Смирновскаго, хри
стоматіи его-же и Басистова, „Русское правописаніе" 
Красногорскаго/.—5) Десятичныя дроби конечныя и 
безконечныя; отношенія и пропорціи; понятіе о числахъ 
отрицательныхъ, степени и корнѣ чцсла, извлеченіе 
квадратнаго корня изъ всѣхъ чиселъ на-цѣло и по 
приближенію; рѣшеніе задачъ. („Учебникъ ариѳметики" 
Киселева и „Ариѳметическій задачникъ" Верщагина).— 
6) Географія внѣ-европейскихъ странъ (учебникъ Ива
нова, ч. 2-я).—7) Исторія древняго міра (учебникъ 
Иванова).—8) Краткія свѣдѣнія по ботаникѣ и зоологіи 
(учебникъ Износкова).

Въ пятый классъ: 1) Исторія православной хри
стіанской церкви общей и русской (учебникъ „Исторія 
христіанской церкви" прот. П. Смирнова).—2) Мажор
ныя и минорныя гаммы съ діезами и бемолями до пяти 
знаковъ; размѣръ и ритмъ; ритмъ церковнаго пѣнія; 
темпъ и выраженіе (оттѣнки); интервалы, какъ консо
нансы и диссонансы; двухголосное пѣніе; пѣніе на гласы 
и по обиходу.—3) Синтаксисъ церковно-славянскаго 
языка, сравнительно съ русскимъ; чтеніе соборныхъ 
посланій и богослужебныхъ книгъ; синтаксическій раз
боръ; письменный переводъ съ церковно-славянскаго 
языка на русскій. (Учебникъ М. Григоревскаго,—4] Те
орія словесности (учебникъ П. Смирновскаго).—5) Трой
ныя правила: простое и сложное; правило процентовъ 
и учета векселей: коммерческаго и математическаго; 
пропорціональное дѣленіе; правило смѣшенія обоихъ 
родовъ, вычисленіе пробы металловъ и крѣпости жид
костей; знакомство съ именованными числами фран
цузской метрической системы, систематическое повто
реніе всей теоріи ариѳметики; рѣшеніе задачъ устно и 
письменно съ объясненіемъ. (Учебникъ Киселева и за
дачникъ Верещагина).—6) Общія свойства тѣлъ; статика 
твердаго тѣла; ученіе о жидкостяхъ и газахъ. [Учеб
никъ: „Элементарная физика, первая ступень" Цингера). 
7) Географія Европы (учебникъ Иванова, ч. 3-я).—8] 
Исторія среднихъ вѣковъ [учебникъ Иванова].—9) Земля, 
воздухъ и вода; краткія свѣдѣнія по химіи. [Учебникъ 
Износкова].

Въ шестой классъ: 1] Православный христіанскій 
катихизисъ до девятаго члена символа вѣры съ допол
неніями въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ изъ церковной 
исторіи, ученія о богослуженіи и обличительнаго бого
словія [учебникъ м. Филарета].—2] Исторія русской 
литературы до Карамзина включительно [учебникъ 
Невзорова].—3] Дѣйствія надъ цѣлыми алгебраическими 
количествами и одночленными дробями; уравненія первой 
степени съ однимъ и многими неизвѣстными: составленіе 
уравненій и рѣшеніе задачъ. (Учебникъ: Краткій курсъ 
алгебры" Киселева и „Алгебраическія задачи" Шапош
никова и Вяльцева, ч. 1 -я].—4] Общія геометрическія 
понятія, линіи и углы; параллельныя линіи; треуголь
никъ; четырехугольники и многоугольники; рѣшеніе 
основныхъ геометрическихъ задачъ на построеніе. 
[Учебникъ 3. Вулиха].—5) Ученіе о движеніи и силахъ; 
ученіе о теплотѣ и звукѣ (учебникъ Цингера).—6] Ге
ографія Россіи [учебникъ Лебедева].—7) Исторія новаго 
времени [учебникъ Иванова].

Отъ Епархіальнаго Попечительства.
По постановленіямъ Епархіальнаго Попечительства, 

состоявшимся 17 іюля сего года, съ соизволенія Его 
Преосвященства, утверждены къ исполненію росписанія 
о бѣдныхъ духовнаго вѣдомства, составленныя на пред
метъ выдачи изъ суммъ мѣстныхъ окружныхъ попечи- 
тельствъ пособій: 1) за 1-ю половину 1915 года безъ 
воспособленія со стороны Епархіальнаго Попечитель
ства, по городскому округу, Овручскаго у., слѣдующимъ 
лицамъ: священнической вдовѣ Юліи Буткевичъ 7 руб., 
псаломщическимъ вдовамъ—Домпикіи Комаревичъ 5 р., 
Аннѣ Теодоровичъ 3 р. и псаломщической сиротѣ Анто
нинѣ Комаревичъ 4 р. 50 к.; 2) за 1-ю и 2-ю половины 
1915 г., при воспособленіи 12 р. со стороны Епархіаль
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наго Попечительства, по 2-му округу, Луцкаго у., слѣ
дующимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ—Екате
ринѣ Свидерской 10 р. 80 к., Маріи Лопуховичъ 10 р., 
Агафіи Остромецкой 6 р., священнической сиротѣ Ма
ріи Болгакевичъ 6 руб., псаломщическимъ вдовамъ — 
Маріи Зинькевичъ 8 руб., Маріи Комаревичъ 6 руб., за
штатному псаломщику Петру Концевичу 6 р., псалом
щическимъ сиротамъ—Капитолинѣ Ргьчицкой 4 руб., 
Владиміру Теодоровичу 4 руб., Магдалинѣ Сендульской 
4 р., пономарскимъ вдовамъ—Даріи Домбровской 4 р., 
Анастасіи Теодоровичъ 4 р. и сыну пономаря Ива
ну Рѣчицкому 4 рубля.

0 смерти священниковъ и псаломщика.

24 февраля сего года, на 32 году жизни, отъ 
воспаленія почекъ умеръ псаломщикъ с. Ситно, 
Дубенскаго уѣзда, Дометій Кохановичъ. Послѣ его 
смерти, безъ всякихъ средствъ къ жизни,остались: 
жена Вѣра Платоновна—35 лѣтъ, дѣти: Симеонъ 
—7 л., Анна—3 лѣтъ и сестра его жены Елисаве
та Платонова—43 лѣтъ. Всѣ взносы отъ покойнаго 
поступали аккуратно.

10 марта сего года умеръ отъ водянки свя
щенникъ с. Корнина, Ровенскаго уѣзда, Ѳеодосій 
Стефановъ Александровичъ, 64-хъ лѣтъ отъ роду. 
Послѣ его смерти остались: жена Павла Филаретовна 
58 л. и дѣти: Лидія 32 л., Леонтій 28 л., Алексан- 
дра 22 л., окончила Кременецкое духовное учили
ще и Сергѣй 17 л., обучается въ Волынской ду
ховной семинаріи. Взносы эмеритальные и на оси
ротѣлыя семейства покойный вносилъ аккуратно.

26 іюня сего года умеръ въ Житомірской го
родской больницѣ заштатный священникъ Алек
сандръ Ильинъ Вычиненій, 72 лѣтъ, состоявшій на 
псаломщической вакансіи при св. Георгіевской цер
кви м. Черняхова, Житомірскаго уѣзда. Послѣ его 
смерти осталась его жена Елена Иванова, 75 лѣтъ, 
которая имѣетъ право на полученіе единовремен
наго псаломщическаго пособія и эмеритальной пен
сіи. До выхода за штатъ покойный вносилъ всѣ 
взносы эмеритальные и на осиротѣлыя семейства 
аккуратно. Всѣ дѣти покойнаго пристроены.

23 іюля сего года умеръ отъ порока сердца 
заштатный священникъ села В. Березны Платонъ 
Филипповъ Вакуловичъ. Эмеритальные взносы до 
выхода за штатъ о. Вакуловичъ вносилъ акку
ратно и наслѣдники его имѣютъ право на полу
ченіе единовременнаго эмеритальнаго пособія.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь 
Духовной Консисторіи В. Добровольскій.

^оффицгальічая-

Православный пастырь, война, нѣмцы и народная 
трезвость.

Нынѣшняя великая отечественная война Рос
сіи съ нѣмцами принесла, безспорно, много скор
бей и бѣдствій русскому народу. Много нашихъ 
доблестныхъ русскихъ воиновъ положили свою 
драгоцѣнную жизнь въ борьбѣ съ звѣрскимъ 
врагомъ. Очень многіе изъ нашихъ воиновъ по
лучили тяжкія пораненія, или же болѣзни во время 
войны. Многія семьи русскія или осиротѣли, или 
же лишились своихъ кормильцевъ.

Правда, должно отдать полную дань призна
тельности и нашему правительству и всему рус
скому обществу, за то, что они весьма внима
тельно относятся къ участи воиновъ, потрудив
шихся на войнѣ. Семейства убитыхъ воиновъ 
обезпечиваются достаточною пенсіею, а раненымъ 
и увѣчнымъ выдаются пособія, равно какъ и 
семействамъ ихъ.

Въ послѣднее время появляется и еще одинъ 
разрядъ русскихъ гражданъ, пострадавшихъ отъ 
войны съ нѣмцами. Населеніе тѣхъ погранич
ныхъ мѣстностей Россіи, которымъ угрожаетъ 
вторженіе варварскихъ нѣмецкихъ полчищъ, или 
которыя, къ несчастію, уже заняты нѣмцами, 
вынуждено бросать свои поселенія и уходить 
вглубь Россіи, между прочимъ, и въ нашу Во
лынскую губернію. Разумѣется, что большин
ство такихъ выселенцевъ, или, какъ ихъ назы
ваютъ, бѣженцевъ, разоряются, крайне нуждают
ся и сильно бѣдствуютъ.

Правительство сейчасъ уже озабочено мыс
лію объ устройствѣ и эгихъ новыхъ жертвъ 
войны съ нѣмцами.

Но, кромѣ несчастій и бѣдствій, отечествен
ная война въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ отрази
лась на русскомъ народѣ и благотворно.

Хорошо уже то, что русскіе теперь узнали 
своихъ сосѣдей—нѣмцевъ. Русскій народъ до 
послѣдняго времени относился къ нѣмцамъ съ 
большимъ довѣріемъ. Мы склонны были считать 
нѣмцевъ народомъ не только трудолюбивымъ, 
но и честнымъ, справедливымъ. Но война пока
зала ихъ намъ и всему міру въ совершенно 
иномъ видѣ. Нѣмцы оказались чрезвычайно хит
рыми и до звѣрства жестокими хищниками и 
разбойниками. Они въ теченіи многихъ десяти
лѣтій, увѣряя насъ въ расположеніи и дружбѣ, 
тайно готовились къ войнѣ съ нами. Они гото
вились не только у себя дома, но многое при
готовили для себя и у насъ, въ Россіи. Нѣмец
кіе помѣщики Прибаліійскаго края, нѣмецкіе 
колонисты пограничныхъ съ Германіей) (а иног
да и внутреннихъ) мѣстностей Россіи и, къ глу
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бокому прискорбію, нѣкоторыя группы самого 
русскаго населенія, напр., наши несчастные сек
танты, въ родѣ штундистовъ. биптистовъ, адвен
тистовъ и т. п. явились очень полезными для 
нѣмцевъ пособниками ихъ въ войнѣ съ Россіею. 
Нѣмцы оказались настолько безстыднымъ и без
честнымъ народомъ, что завели у себя г. н. 
двойное подданство. Благодаря этому, среди на
шихъ внутреннихъ нѣмцевъ, якобы подданныхъ 
Россіи, захватившихъ, при матеріальной поддер
жкѣ германскаго правительства, многія отрасли 
промышленности, торговли и внутренняго бла
гоустройства (трамваи, освѣщеніе, водопроводы 
и т. п), иногда занявшихъ видныя мѣста въ 
нашемъ чиновничьемъ мірѣ, оказалось много въ 
сущности настоящихъ и самыхъ злыхъ герман
цевъ озлобленныхъ противъ Россіи.

Все это вскрыла нынѣшняя отечественная 
война. Должно надѣяться, что русскій народъ 
теперь не будетъ ѵже такъ добродушно и довѣр
чиво относиться къ нѣмцамъ. Необходимо при
нять мѣры къ тому, чтобы освободить жизнь 
русскаго народа отъ всякаго вліянія звѣрски- 
жестокихъ, своекорыстныхъ, безчестныхъ людей, 
только прикрывающихся двусмысленнымъ двой
нымъ подданствомъ, а иногда и принятіемъ 
православія.

Нынѣшняя отечественная война принесла 
съ собою и другія положительныя слѣдствія. 
Какъ извѣстно, начало войны ознаменовалось 
прекращеніемъ продажи у насъ всѣхъ спирт
ныхъ напитковъ. Благодаря этому, сразу на Ру
си воцарилась народная трезвость, правда, по
ка принудительная. Трезвость сопровождалась 
весьма благодѣтельными послѣдствіями. По наб
люденіямъ искреннихъ радѣтелей и охранителей 
народнаго благополучія и счастія, народная трез
вость, продержавшаяся только въ теченіи одно 
го года, произвела настоящее, поразительное и 
очевидное для всѣхъ, нравственное перерожде
ніе русскаго народа. „Трудоспособность населенія, 
продолжительность труда значительно повыси
лись, преступленія уменьшились, распри забыты. 
Во взаимныхъ отношеніяхъ стали наблюдаться 
большая строгость и чистота нравовъ. Въ семь
яхъ водворились спокойствіе и миръ. Многіе 
отцы и матери нашли прежде покинутыхъ дѣ
тей, жены —мужей, дѣти—родителей". Однимъ 
изъ самыхъ яркихъ показателей благодѣтельнаго 
вліянія народнаго отрезвленія явилось видимое 
увеличеніе матеріальнаго народнаго достатка. 
Прежніе нищіе пропойцы—босяки сдѣлались те
перь вполнѣ обезпеченными и хорошими хозяе
вами. Прежде просто зажиточные люди стали 
теперь настоящими богачами для своего поло
женія. Намъ приходилось слышать, что за 10 
мысяцевъ войны въ нѣкоторыхъ большихъ се
лахъ скопились денежныя сбереженія до 70 ты
сячъ рублей и болѣе. Вклады въ государствен

ныя сберегательныя кассы, наполняемыя взно
сами преимущественно сельскихъ бѣдныхъ жи
телей. непрерывно, быстро и весьма значительно 
растутъ; въ настоящее время количество вкла
довъ въ нихъ превышаетъ колоссальную и для 
прежняго времени невѣроятную сумму 2 мил
ліардовъ рублей.

Установившаяся народная трезвость весь
ма благодѣтельно отразилась и на отношеніи на
рода къ Церкви и вѣрѣ. По общему наблюде
нію, люди стали усерднѣе п >сѣщать богослуже
ніе, больше интересуются религіозными вопро
сами, съ большимъ довѣріемъ и уваженіемъ от
носятся къ своимъ пастырямъ.

Таковы благодѣтельныя послѣдстія временно 
установившейся у насъ народной трезвости. Мо
жно представить себѣ, что было бы, еслибы 
трезвость сдѣлалась постояннымъ явленіемъ 
русской народной жизни. Тогда черезъ нѣсколь
ко десятилѣтій, а тѣмъ болѣе столѣтій наша свя
тая Русь сдѣлалась бы неузнаваемой. Тогда бы 
ей не были страшны никакіе нѣмцы. Тогда бы 
нищенство,' босячество, невѣжество съ его без
грамотностію сдѣлались бы приданіемъ минув
шихъ дней.

Вотѣ намъ, православные пастыри, и необ
ходимо подумать и, подумавши, принять надле
жащія предохранительныя мѣры къ поддержа
нію временно установившейся у насъ народной 
трезвости навсегда.

Очередная задача п ас ты рока го служенія въ наши дни.
По общему признанію, православное духо

венство, въ особенности приходское, съ полнымъ 
успѣхомъ исполняетъ свое пастырское служеніе 
въ настоящее необычайное тяжелое время въ 
жизни русскаго народа.

Въ самомъ началѣ нынѣшней великой оте
чественной войны было необходимо принять мѣ
ры къ обезпеченію семействъ тѣхъ русскихъ лю
дей, которые были призваны въ дѣйствующую 
армію. Нужно было собрать и надлежаще рас
предѣлить собранныя средства между семьями 
запасныхъ. Эта первая важная и отвѣтственная 
задача, вызванная и указанная обстоятельствами 
войны, была выполнена съ значительнымъ успѣ
хомъ во всѣхъ мѣстахъ Россіи и, въ частности, 
въ предѣлахъ Волынской епархіи при самомъ не
посредственномъ и дѣятельномъ участіи приход
скаго духовенства.

Какъ извѣстно, во всѣхъ безъ исключенія 
приходахъ епархіи были образованы особые ко
митеты, преимущественно подъ предсѣдатель
ствомъ, или же руководствомъ священниковъ. 
Заботами этихъ комитетовъ были собраны вездѣ 
болѣе или менѣе значительныя средства, на ко
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торыя содержались и доселѣ содержатся семьи 
запасныхъ.

А въ нѣкоторыхъ приходахъ, кромѣ того, 
при участіи тѣхъ же комитетовъ и особенно 
священниковъ, были исполнены на обществен
ный счетъ необходимыя полевыя работы по об
сѣмененію полей, принадлежащихъ запаснымъ.

Съ наступленіемъ глубокой осени и затѣмъ 
зимы, выяснилась новая общественная задача, 
обусловленная военнымъ временемъ. Потребова
лось, съ одной стороны, удовлетворить въ воз
можно полной мѣрѣ нужду войскъ дѣйствующей 
арміи въ теплой одеждѣ, а съ другой стороны, 
порадовать нашихъ добрыхъ и благородныхъ сол
датиковъ подарками къ праздникамъ Рождества 
Христова и потомъ Св. Пасхи. Всѣмъ извѣстно, 
съ какимъ великимъ сочувствіемъ откликнулась 
положительно вся наша великая Русь на это 
доброе дѣло. Но несомнѣнно, что чрезвычайно
му успѣху, съ какимъ исполнено было это доб
рое дѣло, весьма много и существенно содѣй
ствовало наше православное духовенство, въ осо
бенности приходское. Во многихъ мѣстахъ Рос
сіи и нашей епархіи духовенство въ лицъ при
ходскихъ настоятелей вынесло на своихъ терпѣ
ливыхъ плечахъ всю тяжесть многосложнаго тру
да по собиранію и даже по доставленію на мѣ
сто назначенія праздничныхъ подарковъ для на
шей дѣйствующей арміи.

А сейчасъ обстоятельства военнаго времени 
и направленіе военныхъ дѣйствій указываютъ для 
нашихъ приходскихъ пастырей новую особенную 
задачу—весьма важную и отвѣтственную. Подъ 
вліяніемъ наступившей перемѣны въ ходѣ воен
ныхъ дѣйствій, среди нашего общества замѣча
ется уныніе, упадокъ духа, по мѣстамъ —расте
рянность, а иногда ропотъ и недовольство. Та
кому общественному настроенію въ значительной 
мѣрѣ содѣйствуетъ распространеніе разныхъ слу
ховъ и толковъ, часто совсѣмъ нелѣпыхъ, фан
тастическихъ. Въ распространеніи нелѣпыхъ слу
ховъ, кромѣ обычной человѣческой слабости— 
празднословія, принимаетъ участіе иногда и злая 
воля людей и даже, быть можетъ, цѣлыхъ клас
совъ, общества, для которыхъ это выгодно, ин
тересно и даже полезно.

Вотъ пастыри Церкви и должны всѣми воз
можными и доступными для нихъ мѣрами бо
роться съ этимъ общественнымъ недугомъ, ко
торый рѣшительно не можетъ быть терпимъ въ 
настоящее исключительное время. Пастыри Цер
кви, прежде всего, сами должны быть крѣпкими 
и стойкими въ борьбѣ съ указаннымъ обще
ственнымъ настроеніемъ. Ту же самую бодрость 
духа они должны всячески поддерживать и въ 
своей паствѣ.

Необходимо при всякомъ случаѣ внушать 
прихожанамъ, что ничего особеннаго, страшна
го, или опаснаго нѣтъ и не произошло въ ходѣ 

военныхъ дѣйствій. Причины различныхъ пере
мѣнъ въ ходѣ военныхъ событій никому неиз
вѣстны, кромѣ тѣхъ лицъ—военачальниковъ, ко
торые управляютъ движеніями войскъ. Мы дол
жны всячески и всецѣло довѣрять нашимъ во
еначальникамъ, людямъ высшаго ума, опыта и 
таланта какіе они.обнаружили въ прежнее время.

Съ другой стороны, необходимо внушать прихо
жанамъ, чтобы они во все военное время сохра
няли полное спокойствіе взаимный миръ и согла
сіе. Нужно раскрывать и доказывать, что всякое 
нарушеніе общественнаго порядка можетъ быть 
болѣе опаснымъ и гибельнымъ, чѣмъ какое угод
но отступленіе нашихъ войскъ предъ временнымъ 
превосходствомъ непріятеля.

Вообще въ наши дни пастырю приходскому 
необходимо и самому помнить и своимъ пасо
мымъ какъ можно чаще напоминать апостоль
скую заповѣдь „прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошенія, моленія, благодаренія за 
всѣхъ человѣковъ, за царей и за всѣхъ началь
ствующихъ, дабы проводить намъ жизнь тихую 
и безмятежную во всякомъ благочестіи и чи
стотѣ" (1 Тим. П, 1—2).

Война и деревня.
Военныя событія пробудили интересъ не 

только въ городахъ, но и въ деревнѣ.
Съ самаго начала войны все чаще и чаще 

видишь въ рукахъ крестьянина газету, почти 
неизмѣнно при каждой встрѣчѣ слышишь во
просъ:

„Ну, что хорошаго пишутъ въ газетахъ, какъ 
война; говорятъ, нѣмцы уже въ Варшавѣ"?

Варшава не сходитъ изъ устъ мужичковъ съ 
перваго наступленія нѣмцевъ на Варшаву, и 
судьба этого города очень безпокоитъ деревен
скихъ стратеговъ.

При всей простотѣ мужичка и взаимномъ 
довѣріи, ему почему-то кажется, что мы, читаю
щіе послѣднія новости и слѣдящіе за ходомъ 
военныхъ дѣйствій, умалчиваемъ истину, не до
говариваемъ сущности.

Эти подозрѣнія и недовѣріе возбуждаютъ, 
неизвѣстно съ какою цѣлью, нѣкоторые изъ чи
тающихъ газеты крестьянъ.

Почти ежедневно у меня проситъ разъясне
нія одна женщина. Болѣе другихъ впечатли
тельная, она не выдерживаетъ разсказовъ „по
литиковъ" и бѣжитъ распрашивать у людей бо
лѣе свѣдущихъ. Я заинтересовался этимъ и на 
мою просьбу она нарисовала мнѣ такую картину.

Обыкновенно по вечерамъ въ хату „грамо
тея" собирается человѣкъ 15—20 сосѣдей послу



496 ВОЛЫНСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

шать новостей про войну. Всѣ внимательно слу
шаютъ, что имъ разсказываетъ (а не читаетъ, 
хотя и держитъ газету въ рукахъ) хозяинъ и, 
конечно, и мысли не могутъ допустить, что боль
шая половина слышаннаго — фантазія разсказ
чика.

Одно время упомянутая выше женщина не 
приходила ко мнѣ за справками.

Привыкнувъ къ ея посѣщеніямъ, я нѣсколь
ко былъ удивленъ этому. Наконецъ, дня черезъ 
4 приходитъ опять съ новыми сомнѣніями и уже 
мнѣ не вѣритъ; говоритъ, что я отъ нея скры
ваю правду, чтобы ее успокоить.

Вновь услышанныя глупости сильно меня 
взволновали своею ложью и я горячо принялся 
растолковывать истинный ходъ событій; призна
юсь мнѣ стоило большихъ усилій убѣдить въ 
обоихъ словахъ слушательницу (такъ сильно на 
нее повліяли разсказы грамотеевъ), которая ушла 
успокоенная и рѣшила больше не ходить слу
шать разсказы.

Тѣмъ не менѣе выше приведенный разсказъ 
старушки навелъ меня на мрачные мысли. Хо
рошо, если подобныя вещи случаются только у 
насъ, гдѣ можно спросить разъясненія у болѣе 
знающихъ; но вѣдь войною интересуются вездѣ, 
даже въ самыхъ маленькихъ деревушкахъ и по
добные случаи могутъ быть и тамъ, тѣмъ болѣе, 
что газета въ рукахъ служитъ сильнымъ аргу
ментомъ досторѣрности словъ. Поэтому необхо
димо противопоставить лганью болѣе вѣрныя 
свѣдѣнія.

Въ деревнѣ больше всего соприкосновенья 
съ народомъ, безъ сомнѣнія, имѣетъ духовенство, 
которое большею частью является и главнымъ 
представителемъ интеллегенціи въ деревнѣ. Те
перь почти въ каждой деревушкѣ есть школы, 
вмѣщающія довольно много народа. Почему 
бы не организовать публичнаго чтенія газетъ 
въ школахъ вечеромъ. Времени на это уйдетъ 
немного, а польза должна получится колоссаль
ная. Нельзя отговариваться недостаткомъ вре
мени.

Всю работу по чтенію можно раздѣлить на 
очереди и въ среднемъ селѣ придется удѣлить на 
пользу крестьянину только одинъ часъ въ недѣ
лю. Къ участію въ чтеніяхъ можно привлечь и 
учительскій персоналъ и, мнѣ кажется, отъ уча
стія никто не откажется.

Весьма легко добыть газету.
За самымъ малымъ исключеніемъ, кто-либо 

изъ членовъ причта выписываетъ для себя газе
ты; ихъ же можно читать и крестьянамъ.

Также легко учредить и аккуратную еже
дневную доставку газетъ въ села, гдѣ почта бы
ваетъ только 2 раза въ недѣлю.

Вѣдь, обыкновенно, составляется болѣе или 
менѣе постоянный контингентъ слушателей. Имъ 
можно предложить по очереди возить газеты съ 

почты въ тѣ дни, когда онѣ не доставляются 
обществомъ. Я думаю, что съѣздить за газетами 
одинъ разъ въ мѣсяцъ не составитъ труда ни 
для кого изъ слушателей и каждый согласится 
для своей же пользы. Стоитъ только пожелать и 
все легко осуществить.

Господа! придемъ же на помощь крестьяни
ну, устранимъ его недоумѣнія, поможемъ разо
браться по мѣрѣ силъ въ событіяхъ, нисколько 
не затрудняя себя, удѣливъ только 1—2 часа въ 
недѣлю. Какъ мало употребимъ труда и времени 
и какъ много принесемъ пользы!

Скорѣе же за работу!
Ив Ермолаевъ.

Храмозданіе на Волыни.
(Историческій очеркъ).

Особенно благотворное въ религіозно-нрав
ственномъ отношеніи значеніе для Луцкаго кня
жества имѣло открытіе въ городѣ Луцкѣ само
стоятельной Епископской каѳедры. О Луцкой 
Епископіи имѣется уже опредѣленное упоми
наніе подъ 1288 годомъ: Владиміръ-Волынскій 
князь Владиміръ Васильковичъ въ этотъ годь— 
годъ смерти своего завѣщалъ Луцкой Еписко
піи „крестъ великъ сребрянъ позлотненъ съ 
честнымъ древомъ* 4.

18) Съ присоединеніемъ Волыни къ Польшѣ кня
жество Волынское переименовано было въ воеводство, 
столицей его и былъ назначенъ г. Луцкъ. Воеводство 
дѣлилось на три повѣта (уѣзда)—Луцкій, Владиміръ- 
Волынскій и Кременецкій.

Луцкій повѣтъ составили: г. Луцкъ, Торчинъ, 
Ярославичи, Торговица, Боремель, Гороховъ, Берестечко, 
Муравица, Млыновъ, г. Дубно, Дермань, Межиричъ, 
г. Острогь, Аннополь, Тайкуры, Горыньгродь, Дорого
бужъ. Гоща, Корецъ, Звягель, [Н.-Волынскъ], Степанъ, 
Владимірецъ, Чарторійскъ, Четвертня, Колки, Ольское, 
Клеванъ, ГІересопница и г. Ровно.

Владимірскій-, г. Владйміръ, Зимно, Нискиничи, По- 
рицкъ, Локачи, Киселинъ, Свинюхи, Устилугъ, Дольскъ, 
Турійскъ, Ковель, Михаловичи, Выжва, Несохуижи и 
Камень-Коширскъ,

Кременецкій:. г. Кременецъ, Козинъ, Радзивиловъ, 
Почаевъ, Подкамень, [въ Галичинѣ], Залѣсцы, Олекси- 
нецъ, Вишневецъ, Збаражъ, Вышгородокъ, Бѣлозорка, 
Волочискъ, Базалія, Красиловъ, Староконсгантиновъ, 
Острополь, Любарь, Полонное, Лабунь, Зеленцы, Су- 
дилковъ, Славуга, Заславль, ЛяхОвцы, Човганъ, 
(Теофиполь), Ямполь, и Катербургъ (А. Крушинского 
„Историч. очерк. Волыни14 стр. 9).

Съ ростомъ и развитіемъ Луцка постепенно 
теряетъ значеніе сіѵііаз сарііаііз г. Владиміръ- 
Волынскъ, какимъ съ древнихъ временъ пользо
вался йодъ властію Волынскихъ князей изъ дома 
Рюриковичей, перестаетъ быть (съ воцареніемъ 
Литовскихъ князей) резиденціей князей (съ 
1386 г.) и уступаетъ значеніе „головного44 или 
„столичнаго41 города сначала княжества, а потомъ 
и воеводства Волынскаго 18) городу Луцку, и 
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Владиміровская (Волынская) епархія, занимавшая 
послѣ Кіевской первое мѣсто по обширности и 
важности своего территоріальнаго положенія, по 
своей глубокой древности и просвѣтительному 
значенію, передаетъ свое первенство Луцкой 
Епархіи, и первоначальная древнѣйшая каѳедраль
ная Владиміро-Волынская церковь во имя Успенія 
Богоматери раздѣляетъ свое значеніе съ Луцкимъ 
Каѳедральнымъ Іо анно-Богословскимъ храмомъ воз
двигнутымъ въ замкѣ княземъ Любартомъ Геди
миновичемъ. Новый Каѳедральный Соборъ—мѣсто 
священнаго служенія Луцкихъ Епископовъ—-отли
чался своимъ благолѣпіемъ и обиліемъ церковной 
утвари, поражалъ своимъ богатствомъ и роскошью. 
Князь—строитель надѣлилъ его многими селами 
со всѣми угодьями, „для приличнаго отправле
нія хвалы Божіей" и „далъ право Епископу Кли
менту управлять своею Епархіею вполнѣ само
стоятельно и не вмѣшиваться въ церковныя дѣла 
никому—ни дѣтямъ, ни внукамъ подъ угрозою 
проклятія" 19).

19) Любартъ Гедиминовичъ устроилъ еще много 
храмовъ и въ Луцкѣ и другихъ городахъ своего кня
жества, основалъ отъ городъ Любарь (послѣ мѣстечко) 
и здѣсь построилъ храмъ во имя святого Димитрія и 
Свято-Георгіевскій монастырь. Ему приписываютъ нѣ
которые историки и построеніе Луцкаго Свято-Дмит- 
ріевскаго храма (Стецкій—„Луцкъ" стр. 39).

20) Число храмовъ здѣсь къ начялу XVI столѣтія 
«простирается до двадцати двухъ.

21) Погорина—область на р. Горыни.
22) Крайнимъ городомъ Погорины на границѣ съ 

Кіевскими землями былъ Кореческъ [нынѣ м. Корецъ, 
Н.-Волынскаго уѣзда]. Южная половина Погорины впо
слѣдствіи образовала владѣнія князей Острожскихъ, 
сѣверная же распалась на нѣсколько мелкихъ кня
жествъ — Городненское, Степаньское и Дубровицкое, 
составившихся изъ остатковъ прежнихъ княжествъ До
рогобужскаго и Пересопницкаго [А. М. Андріашева 
„Очерки исторіи Волынской земли до конца 14 столѣ
тія". Кіевъ, 1887 г., стр. 38].

23) Исторія Карамзина, кн. 1, т. 2, стр. 169. Не 
побережье только рѣки Горыни, впрочемъ, оставило 
намъ слѣды древне-историческихъ священныхъ памят
никовъ, но и Стырь и Случь, Вилія, Иква, Тетеревъ, 
Уша, Ирша и многія другія рѣки Волыни съ ихъ при
токами,—въ древности многоводныя, сплавныя и рыб
ныя,—гостепріимно пріютили на берегахъ своихъ до
стопримѣчательныя поселенія.

Князь Дмитрій Любартовичъ снабдилъ Каѳед
ральный Іоанно-Богословской соборъ въ Луцкѣ 
частицею животворящаго древа креста Господня 
и частицею мощей святого великомученника 
Пантелеймона, вывезенными имъ изъ Греціи.

Луцкіе, какъ и Владимірволынскіе, храмы 
создавались прежде всего на средства благоче
стивыхъ князей, были свѣтлыми памятниками 
ихъ высокой вѣры, ихъ благочестивой ревности 
о святынѣ. А благодаря храмамъ и монастырямъ 
окрѣпъ религіозный духъ народа и православная 
вѣра легла въ основаніе всей ихъ жизни. Укра
шенный множествомъ православныхъ храмовъ 
Луцкъ 20) принялъ видъ цвѣтущаго христіанскаго 
города и къ началу XIV столѣтія получаетъ уже 
преобладаніе надъ Владиміръ-Волынскомъ, прі
обрѣтаетъ значеніе столичнаго города всей Во
лынской земли и на нѣкоторое время (при князь
яхъ Витовтѣ и Свидригайло) дѣлается столи
цею всего Литовско русскаго княжества. До са
мого паденія ГІольши Луцкъ занималъ положеніе 
главнаго города Волынскаго воеводства, былъ 
центромъ политической жизни его. Территорія 
Луцкой Епархіи въ XIV вѣкѣ (въ 1366 г.) обни
мала города Стожекъ, Закаменье, Шумскъ, Острогъ, 
Полонное, Меджибожъ.

Въ переводѣ на языкъ современнаго геогра- 
фически-административнаго дѣленія Волынской 
губерніи Луцкая Епархія заключала въ себѣ 

церкви и приходы уѣздовъ Луцкаго, Ровенскаго, 
Дубенскаго, Острожскаго, Заславскаго, большей 
части Н.-Волынскаго и захватывала частію и По
дольскую губернію (Межибожъ). На этой гро
мадной территоріальной полосѣ рано выдѣляются 
города Погорины'.21) Городно, Дубровица, Степанъ, 
Пересопница, Дорогобужъ, Шумскъ, Тихомлъ, 
Выгошевъ, (Вышгородокъ), Гнойни, (Гнойница), 
Кричильскъ и др 22) Уже въ 1157 г. Погорина 
имѣла Государей особенныхъ, независимыхъ 23). 
Часто переходила она отъ одного княжескаго 
рода къ другому—принадлежала то Мстислави- 
чамъ, то Андреевичамъ, то сыновьямъ Юрія 
Долгорукаго.

Видѣла Погорина въ своихъ предѣлахъ по
чти всѣхъ русскихъ князей (12—14 вѣка) и вез
дѣ оставили они слѣды своего благочестиваго 
настроенія, своей религіозной заботливости.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Игумены Почаевской Лавры, слѣдовавшіе послѣ 
преп. Іова Желѣзо.

Имя слѣдующаго игумена Дороѳея Третьяко- 
вича встрѣчается еще при жизни преп. Іова, 
именно: въ числѣ подписей на избирательномъ 
актѣ въ игумены Самуила Добрянскаго. Онъ 
первый послѣ преп. Іова возобновилъ судебный 
процессъ съ наслѣдниками Андрея Фирлея, каш- 
теляна белзскаго. Въ 1658 году 12 апрѣля мо
нахъ Досифей Рафаловскій отъ его имени занесъ 
протестацію въ кременецкій судъ о томъ, что 
Андрей Фирлей, державца Смидынскій, племян
никъ извѣстнаго Андрея Фирлея, каштеляна 
Белзскаго, унаслѣдовавъ всѣ движимыя и недви
жимыя его имѣнія, тѣмъ самымъ наслѣдовалъ 
всѣ его обязательства по отношенію къ почаев- 
скому монастырю. Между тѣмъ, онъ и не дума
етъ уплатить взятыя его дядей въ почаевскомъ 
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монастырѣ двѣ тысячи злотыхъ, не уплачиваетъ 
ежегодной суммы въ 30 копъ литовскихъ гро
шей, завѣщанныхъ основательницей монастыря 
Гойской, не отдаетъ въ теченіе 13 лѣтъ слѣду
емой монастырю ежегодно десятины озимаго и 
ярового урожая въ количествѣ 600 копъ, не же
лаетъ произвести разграниченіе монастырскихъ 
грунтовъ, выдѣлить монастырю тѣ земли, кото
рыя ему слѣдуетъ; протестація исчисляетъ убыт
ки, причиненные монастырю Фирлеемъ, въ 30 
тысячъ копъ литовскихъ грошей 8). Андрей Фир- 
лей не сталъ ожидать рѣшенія суда по этой 
жалобѣ, но въ свою очередь подалъ въ креме- 
непкій урядъ втрѣчный искъ, въ которомъ об
виняетъ какъ самого игумена, такъ и весь мо
настырь въ томъ, что во время возстанія Хмѣль- 
ницкаго, монахи, пользуясь тѣмъ, что никто изъ 
шляхты не могъ въ то время жить въ своихъ 
имѣніяхъ, захватили его землю, сѣяли поля, со
бирали хлѣбъ, косили луга, рубили лѣсъ и да
же, при содѣйствіи евреевъ, на униженіе славы 
Божіей, открыли при монастырѣ новую корчму 
и построили винокурню съ тѣмъ, чтобы по воз
можности больше извлекать доходовъ во время 
бывающей здѣсь ярмарки 9). Было время, когда 
Дороѳей Третьяковичъ достигъ, повидимому, 
мирнымъ путемъ улаженія дѣла съ Фирлеемъ. 
Было заключено даже письменное соглашеніе, 
по которому Фирлей обѣщалъ давать въ пользу 
монастыря слѣдуемую десятину хлѣба, и въ 1659 
году оставилъ на полѣ для монастыря 100 копъ 
ржи, 80 копъ пшеницы, 120 копъ ячменя, 150 
копъ овса, НО копъ гречихи, 65 копъ проса.

8) Мапцезіасіа осі оусоіѵ іЬитепа у хѵзгузікіеу Ьга- 
сі топазіуга Росгаіоіѵзкіе^о рггеснѵко і. т. рапи Апй- 
ггеіоѵ/і Рігіеіохѵі сігіеггаіѵсу Зтібупзкіети о піеосісіапіе 
7000 к. Оерозііи, іакге репзуеу ро 30 кор, іакге йгіе- 
зі^сіпу гЬога, \ѵе<11и§ іипйизги га Іаі 13. Аппо 1658, сііе 
12 арг. Почаевскія рукописи. Дѣло № 1М. Л. 440—441.

9) Въ подлинникѣ. Іг \ѵ. т. кагсгпщ у ѵѵіппіс^ рой 
ѵ/опазіегет Росгаіохѵзкіт рг/ех губу іп ргаеіисШішп іп- 
ігаіу йгіесігісохѵеу у па утпіеузгепіе піетаіе сегкѵ/іот 
у топазіегоАѵі іатесгпети ро\ѵа§і паіехпеу, §с!уг Такіе 
Ъисіупкі у зупкі піе то§^ Ьус Ьег Ьаіазохѵ, а іезхсхе 
у гуОохѵзкіск, подѵііег рой рггезгіе гоггиску іѵоіеппе 
розіахѵіІізсіе у гѵіеіот оссазщ у роѵой Йо /Ьуікохѵ исгу- 
пііізсіе...

Коріе рогхѵош у арреіасіе р. РігІеіохѵусЬ рггесішко 
оусот. Аппо 1658. Х-Ьгіз 0. 17. Почаевскія рукописи. 
Дюло № х/77. Л. 464.

Въ переводѣ. Такъ какъ вы [монахи], нарушая 
доходы владѣльца, а равно и уваженіе къ церквамъ и 
монастырю, въ недавно прошлые годы, во время воен
ной разрухи, построили заново подъ монастыремъ 
корчму и винницу при помощи евреевъ, зная, что 
устройство такихъ заведеній должно повлечь за собою 
различные крики, да еще еврейскія и другія безобра
зія, и этимъ причинили убытки истцу.

10) АѴуріз г §гойгкісЬ кгхешіепіескісЬ, токи
1659 ш. похѵешЬга й. 17. Почаевскія рукописи. Дѣло 
№ Ѵ77. Л.л. 502—503.

п) Аііезіаііа пгх^йи у тіазіес/ка Вегезіесгка зігопу 
паіагйи г Шгіпоѵ/а па тапазіуг Росгаіо\ѵзкі у гаЬгапіа 
ЬуФа, хакоппікохѵ гЬісіа. Аппо 1658 йіе 7 рпц сіапа. 
Почаевскія рукописи. Дѣло № 2/ш Л. 2—4.

12) ХѴуріз г §гоЙ2кісй кггетіепіескісЬ, гокіі 
1659 т. зіусгпіа Фе 27. Почаевскія рукописи. Дѣло 
№ Гио. Л. 21—24.

Однако 16 сентября того-же года выслалъ 
большое количество возовъ, вооруживъ при этомъ 
крестьянъ, и приказалъ весь оставленный для 

монаховъ хлѣбъ забрать 10 *). Тяжба съ Фирлеемъ 
затянулась надолго и перешла къ преемникамъ 
Дороѳея Третьяковича, заполнивъ собою чуть не 
всю [извѣстную по документамъ] исторію Поча- 
евскаго монастыря второй половины XVII вѣка. 
Всѣхъ перипетій этой тяжбы мы касаться не 
будемъ, такъ какъ какихъ либо характерныхъ 
историческихъ моментовъ или штриховъ она со
держитъ Мало.

Другой довольно продолжительный процессъ 
Дороѳей Третьяковичъ велъ съ волынскимъ хо
рунжимъ Войцехомъ Пражмовскимъ. Проживая 
въ с. Охрыновѣ, Луцкаго уѣзда, за 8 миль отъ 
Почаева, онъ собралъ шайку изъ нѣсколькихъ 
шляхтичей и дворовой челяди, присоединивъ 
сюда крестьянъ человѣкъ 30, послалъ ее сдѣ
лать нападеніе на ночаевскій монастырь. Во гла
вѣ шайки стали Ухрыновскій урядникъ Янъ За- 
гурскій и дворовый Олешко Козичка. Сподруч
никами были шляхтичи: четыре брата Шанды- 
ровскихъ, Бѣльскій и Грабовскій п). Какъ видно 
исъ свидѣтельскихъ показаній бургомистра м. Бе- 
рестечка Григорія Панасовича, священника того- 
же местечка Петра Мрозовскаго, владѣльцевъ 
селъ Хотина и Срибно Михаила Данилецкаго' и 
Адама Игнатовича, шайка выдавала себя за от
рядъ литовскаго войска, командированный будто 
бы для покупки провіанта для. войска. Участ
ники ея вели себя, какъ настоящіе жолнеры: 
проѣзжая черезъ села и деревни, они требовали 
себѣ закуски, водки, пива, а для лошадей —овса 12).

17 мая 1658 года шайка прибыла въ Поча- 
евъ Здѣсь грабители употребили военную хит
рость. Они сначала сдѣлали засаду въ лѣсу, 
обсудили планъ напа тенія, а потомъ, вырвав
шись изъ лѣса, давъ нѣсколько залповъ изъ ру
жей, съ крикомъ бросились къ монастырю, стре
мясь ворваться внутрь за ограду. Монахи, одна
ко, во-время успѣли закрыть ворота. Тогда гра 
бители набросились на монастырскій скотъ, на
ходившійся тутъ же недалеко. Пастуховъ они 
связали и избили, а скотъ съ собой погнали. 
Здѣсь находилось 12 воловъ, 18 дойныхъ ко
ровъ, 2 лошади, 15 старыхъ овецъ и 12 боль
шихъ свиней, кромѣ того —6 дойныхъ коровъ 
королевскаго ротмистра Ивана Ясноборскаго и 
4 дойныхъ коровы Евы Домашевской; всего око 
ло 69 штукъ. Вмѣстѣ со стадомъ были захваче
ны два пастѵха: Григорій Лаврыновичъ и его 
помощникъ Яцко.
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Видя такое грабительство, нѣкоторые мона
хи: два даікона—Антоній и Паисій, монахъ Ген
надій и послушникъ Яковъ рѣшились выйти изъ 
монастыря, чтобы удостовѣриться, кто такіе гра
бители, и, если возможно, усовѣстить ихъ. Но 
ихъ такъ избили, что они еле живыми оста
лись 13).

13) Въ подлинникѣ. А §с1у оусоіѵіе ргоіезіапіез, 
оЬасгухѵсгу гаЬіиі ЬусІІа, кіоге рой топазіегет сйойгііо, 
хѵузхіі, сЬс^с зіе сіочѵіесігіес, рггег іакісЬ Ьу Ішігі Іако- 
тѵа гозіаѵѵаіа ѵіоіепііа, кіоггу По ог^га, кіог^ тіёіі па- 
§оіо\ѵіи, іако па піергхуіасіеіа кгхуга 8\ѵі$іе§о, рогѵѵаш- 
8/у зі^, згаЫаті і оЬисЬаті Ьіс, зіес росгеіі, тіапоѵѵі- 
сіе: Оуса Апіопіе§о йуакспа оЬисІтаті ро ріесгак у ро 
г^касЬ гЬіІі у гтогйоѵѵаіі у гагохѵ зіпісЬ зрисМусЬ кгхѵц 
паЬіе§1усЬ, кіогусЬ у гіісгус ігпсіпо, пагасіахѵа 1і. Оуса 
Раіззе§о буакопа оЬисЬаті гЬіІі у гтогсіоіѵаіі у гаго\ѵ 
зіпісЬ зрисЫусЬ кглѵід. паЬіеуіусЬ, піетаіо гадаіі, тіа- 
по’ѵісе: па іораісе Іеѵѵеу г^кі гаг, ш §аг(11о Ьапйоіеіи 
;аг, \ѵ §1о\ѵ$ гагоіѵ <1\ѵа оЬисЬоіѵусЬ, об кіогусЬ гагохѵ 
Во§ іо хѵіе, іезіі гу\ѵ Цйгіе, кіогети йуакопомп \ѵузх 
ротіепіопети рггѵ іут /Ьісіи у ггапіепіи копса хѵгі^іо. 
Оуса Непайіе§о оЬисЬаті /Ьііі у гахоіѵ піетаіо іакхе 
зіпісЬ кпѵщ паЬіе^ІусЬ па 1е\ѵут гатіепіи гаг оЬисЬохѵіі, 
па Іораісе іеуге г^кі гагоіѵ скѵа оЬисЬошусЬ. ро рІесасЬ 
гагош піетаіо гасіаіі, кіогусЬ у гіісгус ігийпо; у хѵзгуі- 
кіе сіаіо зіпіе, зрисЬІ^, кг\ѵіа паЬіе§1$ исгупіѵѵзгу, га 
итагіе роггисііі. А Іаска сЫорса розіизгпіка сегкіеѵм- 
пе^о топазіугзкіе^о кііаті і оЬисЬаті хЬІІІ у хтогбо- 
лѵаіі у гагоіѵ зіпісЬ, зрисЬІусЬ, кпѵц паЬіе^ІусЬ піетаіо 
гасіаіі, осі кіогусЬ гахоѵ, іезіі хуѵѵ Ь^сіхіе, Во§ іо \ѵіе.

ХѴуріз х хі^§ ^госІзкісЬ КгхетіепіескісЬ, гоки 1658 
т. таіа сі. 23.

По-,аевскія рукописи. Дѣло № 1/ио. Л. 2—3
Переводъ. А когда отцы жалобщики, увидѣвши 

захватъ скота, находившагося подлѣ монастыря, вышли 
разузнать, какими людьми производится такое насиліе, 
послѣдніе, схвативъ оружіе, которое имЬли наготовѣ, 
какъ на непріятелей святого креста, начали бить обу
хами и сѣчь саблями, именно: отца діакона Антонія 
обухами избили и изранили, нанесли ему немало Обу
ховыхъ ударовъ. Также избили діакона Паисія, нанес
ши ему немало ударовъ: по лопаткѣ лѣвой руки два, 
по плечу той-же руки одинъ, въ горло одинъ, въ го
лову два Обуховыхъ удара. Отъ этихъ уларовъ выше
упомянутый діаконъ, Богъ знаетъ,—живъ-ли останется, 
такъ какъ при такихъ ранахъ скоро умереть можно. 
Отца Геннадія также избили обухами, нанеся ему не
мало синихъ, отекшихъ кровью, знаковъ, именно: по 
лѣвому плечу одинъ ударъ обуховый, по лопаткѣ той- 
же руки ді’Э Обуховыхъ удара, и много, вообще, по 
плечахъ били, отъ чего все тѣло сдѣлалось синимъ и 
врядъ-ли онъ вылечится; избитаго до смерти, бросили. 
Избили обухами и палками монастырскаго послушника 
Яцка, изранивъ его многими запекшимися кровью уда
рами, отъ которыхъ Богъ вѣсть, живъ-ли останется.

Захваченный скотъ, вмѣстѣ съ упомянутыми 
пастухами, былъ угнанъ въ с. Ухрыновъ, имѣ
ніе Войцеха Гіражмовскаго, арендованное имъ у 
Александра и Теофилы—князей Заславскихъ, дѣ
тей извѣстнаго князя Владислава-Доминика на 
Острогѣ и Заславлю, графа на Тарновѣ Заслав
скаго, воеводы краковскаго и луцкаго.

(Продолженіе слѣдуетъ).

1.

Какъ получили себѣ русскія земли нѣмцы-колонисты.

Любопытнѣйшія страницы изъ прошлаго нѣмецкой 
колонизаціи въ Россіи, въ частности касающіяся водво
ренія на Волгѣ и на Кавказѣ „евангельскихъ братьевъ", 
приводитъ „Рус. Архивъ".

Въ 1763 году уполномоченные дирекціи нѣмец
кихъ евангелистовъ прибыли въ Петербургъ и пред
ставили лично Государынѣ и Св. Синоду свѣдѣнія о 
своей вѣрѣ, съ пожеланіями поселиться въ Россіи.

Разсмотрѣвъ ихъ, Св. Синодъ нашелъ, что „ученіе 
сего общества съ лютеранскимъ, а паче съ реформат
скимъ, сходствуетъ съ малою только отмѣною: въ об
рядахъ же они и честномъ обхожденіи христіанскомъ 
уподобляютъ себя первенствующимъ христіанамъ и 
называются обществомъ евангельскимъ". Въ виду этого 
Высочайшимъ Указомъ 11 февраля 1764 года имъ было 
дозволено устроить въ Россійской имперіи поселеніе 
по ихъ выбору.

Въ томъ же году синодальное собраніе братства 
командировало для заключенія окончательнаго съ рус
скимъ правительствомъ договора магистра Петра-Кон- 
радо Фриза и „духовно-гражданскую главу*  будущаго 
поселенія „форшгенгера-пресвитера" Даніэля Фика. Вы
говоренныя условія были для нихъ весьма выгодными. 
Имъ предоставлялось право выбора лучшаго качества 
земли не менѣе 4 тыс. десятинъ, имѣть собственное 
управленіе, свою полицію, не подчиняясь воинскимъ и 
гражданскимъ управленіямъ губерніи, и чинить свой 
судъ и расправу, хотя по русскимъ законамъ и „йодъ 
единственнымъ надзираніемъ Астраханскаго губерна
тора". Кромѣ того, они безпрепятственной безъ всякаго 
разрѣшенія мѣстнаго начальства могли производить 
свободную торговлю, заводить фабрики и заводы, зани 
маться винокуреніемъ и варкой пива для собственнаго 
употребленія и невозбранно пользоваться рыбными и 
звѣриными ловлями. Имъ дана была еще 30-лѣтняя 
льгота отъ всякихъ податей и натуральной повинности, 
изъятіе навсегда отъ повинности рекрутской и свобод 
ныіі выѣздъ изъ Россіи, съ отдачей Ѵе части всего 
нажитого въ казну, въ случаѣ окончательнаго прекра
щенія тамъ всѣхъ своихъ дѣлъ.

Первое поселеніе евангельскихъ христіанъ было 
устроено въ Сарептѣ, а затѣмъ начинается характерная 
исторія вхъ домогательствъ, направленныхъ къ захвату 
кавказскихъ земель съ минеральными источниками 
(так.-наз. „Теплые колодцы" въ 18 вер. отъ Грознаго)

До чего доходила заботливость властей о нѣмец
кихъ колонистахъ, показываетъ слѣдующій проектъ 
помощи имъ, представленный тогдашнимъ астрахан
скимъ губернаторомъ.

Первыя партіи колонистовъ предполагалось отпра
вить ранней весной, „когда протоки въ берегахъ 
своихъ установятся". Онѣ могли пройти пространство 
отъ Саратова до Кавказа не ранѣе шести недѣль. Зна
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читъ, прибыть туда уже тогда, когда весенній сѣвъ 
тамъ кончался. Чтобы не оставаться имъ лѣто безпо
лезными и безъ сѣва, губернаторъ „полагалъ до ихъ 
прихода распахать на каждую семью по одной деся
тинѣ и засѣять ихъ яровымъ хлѣбомъ, дабы по при
бытіи своемъ они нашли свои нивы готовыми". Это 
необходимо было сдѣлать потому еще, что сами коло
нисты не могли „въ скорости" обработать на заморен
ныхъ лошадяхъ кавказскія новыя, нетронутыя, твердыя 
земли, которыя подавались только воловьей пахотѣ. 
Обработка одной десятины такимъ способомъ стоила 
тогда 4 руб., а на всѣхъ 4322 нужно было затратить 
17288 руб.

Но этого мало. Пока-то они успѣютъ обзавестись 
всѣмъ необходимымъ, чѣмъ-нибудь имъ надо было питать
ся, ибо на старыхъ мѣстахъ запасовъ у нихъ не оказалось. 
Поэтому, говорилъ Якоби, придется выдавать имъ ка
зенный провіантъ, по крайней мѣрѣ, въ теченіе двухъ 
лѣтъ.

Въ общемъ по этому проекту предполагалось за
тратить на водвореніе нѣмцевъ на Кавказѣ около 1 
милліона рублей и ежегодно по 25 р. на семью, что 
составляло до 100.000 руб. Хотя полностью проектъ и 
не былъ осуществленъ, но въ значительной части пред
ложенія были выполнены, и много нѣмецкихъ колони
стовъ водворились на Кавказѣ. Все это было возможно, 
конечно, только въ Россіи.

2.

На войнѣ.
Отношеніе нашихъ солдатъ къ смерти.

Военный корреспондентъ „Утра Юга“ приводитъ 
рядъ примѣровъ, по наблюденіямъ сестеръ милосердія 
и своимъ личнымъ, удивительнаго отношенія нашего 
солдата мужика къ смерти. Одинъ изъ сообщаемыхъ 
авторомъ случаевъ глубоко трогателенъ.

Трагедія войны, такъ сказать, центръ войны,— 
смерть производитъ какъ будто наименьшее впечатлѣ
ніе на солдатъ-мужиковъ.

Они какъ-то равнодушнѣе относятся къ ней. Уми
рающіе мужики-солдаты встрѣчаютъ свой конецъ по 
большей части безъ ропота, покорно, глубоко вѣря въ 
неисповѣдимые пути Промысла.

Такъ должно быть..
Надо этому покориться.
И покоряются. Почти не ропщутъ. Умираютъ 

молча безъ лишнихъ стоновъ, безъ воплей, безъ жалобъ.
Умираютъ удивительно!..
Разъ, ночью въ лѣсу, подъ Л. я вмѣстѣ съ дру

гими санитарами былъ у полкового лазарета. Съ по
зицій несли раненыхъ. Передъ халупой, въ которой 
помѣщалась перевязочная, собралось десятковъ шесть 
носилокъ. Все тяжело раненые...

Вижу, какъ одинъ раненый, только что принесен
ный, вдругъ поднялся и замахалъ мнѣ рукою.

Я подошелт. Раненый, закутанный въ шинель, 
покрытую красными пятнами, уже еле говорилъ. Глаза 
провалились, носъ заострился, и, вообще, все лицо при 
мерцающемъ свѣтѣ факеловъ казалось уже мертвой 
маской.

— Ты что, землякъ?
— Сдѣлай милость, напиши письмо!...
— Письмо? Какое письмо? Кому?
— Женѣ... Надо увѣдомить, что я умеръ...
— Да ты постой, братъ, говорить-то такъ! Ты еще 

не умеръ и не умрешь... Вотъ сейчасъ тебя перевяжутъ, 
какъ слѣдуетъ. Еще загірыгаешь-то какъ!..

Раненый сразу разсердился...
— Брось!... Ну, чего зря терять слова!—строго 

остановилъ онъ меня.—Ежели не хочешь писать, позови 
другого...

— Я напишу, но что ты такъ отчаиваешься?
— Я чую. Умру сейчасъ. Никакихъ перевязокъ 

не надо... Пиши.
Я сталъ писать. И знаете, что мнѣ диктовалъ?
„Дорогая супруга наша Лукерья Петровна! Увѣ

домляемъ васъ, что теперь пришелъ мой смертный 
часочекъ. Не привелъ Господь свидѣться. Береги Ва
сютку и Дуньку, а ежели опять пойдешь замужъ не 
давай ихъ бить чужимъ-то людямъ. Мерина продай 
Павлу Рыжову, ну только меньше 70 р. не бери, по
тому теперь лошади дороги стали. Съ Петьки Безру- 
коза получи три рубля за овесъ, а избу проконопа
тить. Найми дѣдушку Власа, онъ за двугривенный это 
сдѣлаетъ. Меня ранило въ спину, и пули вылетѣли 
изъ брюха. Наскрозь прошло. Божья воля! Тебѣ бы, 
Лукерья, лучше продать телку-то, а купить жеребенка 
у Гавриловыхъ. Лошади-то теперь дороги будутъ... 
Простите меня Христа ради!”...

— Написалъ?—лихорадочно сцросилъ меня ра
неный

— Написалъ.
— Смотри, не забудь! Пошли обязательно!
— Конечно, пошлю, не безпокойся!
— Ну спасибо. Прости, Христа ради... Укрой-ка 

меня съ головой!..
Я укрылъ его съ головой и ушелъ къ другимъ 

раненымъ.
Минутъ черезъ двадцать, когда дошла очередь до 

этого раненаго, солдаты-санитары, къ моему удивленію, 
отставили носилки въ сторону.

— А этого почему не берете?
— Онъ уже... готовъ.
Я отдернулъ шинель. Да, правда, умеръ. Даже 

руки сложилъ такъ, какъ складываютъ мертвецамъ... 
Я просто остолбенѣлъ отъ удивленія и ужаса. Раны 
въ животъ и въ спину—самыя мучительныя, самыя 
невыносимыя...

А этотъ даже не стоналъ...
[П. В.].
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Въ заботахъ о бѣженцахъ-галичанахъ въ Житомірѣ.

Въ связи съ послѣднимъ наступленіемъ австро- 
германскихъ войскъ въ Галичинѣ былъ выдвинутъ на 
очередь вопросъ объ эвакуаціи бѣженцевъ галичанъ. 
Волна бѣженцевъ галичанъ хлынула главнымъ обра
зомъ въ губерніи Прдольскую и Волынскую, какъ бли
жайшія къ Галичинѣ. Явилась необходимость оказать 
имъ помощь. Въ заботахъ о бѣженцахъ-галичанахъ, 
8 іюня с. г. господиномъ Волынскимъ губернаторомъ 
подъ личнымъ его предсѣдательствомъ устроено было 
особое совѣщаніе для организаціи уѣздныхъ комите
товъ и выработкѣ мѣръ оказанія помощи бѣженцамъ.

12 іюня с. г. подъ предсѣдательствомъ и. д. Жи
томірскаго уѣзднаго предводителя дворянства А. Л. 
Бондарева, въ составѣ лицъ: преосвященнаго Гавріила, 
б-аго епископа Острожскаго, директора народ. училищъ 
С. А. Крыловскаго, инспекторовъ народи, училищъ г.г. 
Смирнова и Боголѣпова, генер.-майора Красильникова, 
епар. наблюдателя, прот. Ѳ. Казанскаго, прот. I. Гла
голева, предсѣдателя уѣздной земской управы іі. П. 
Москалева, городского головы И. Доманевскаго, пред
ставителя галиційскаго комитета ГІ. А. Чинейнаго- 
Пранцуза и мн. др. лицъ, состоялось совѣщаніе по 
дѣлу оказанія помощи бѣженцамъ-галичанамъ, которое 
опредѣлило:

1) въ г. Житомірѣ образовать центральный коми
тетъ о бѣженцахъ подъ предсѣдательствомъ епар. на
блюдателя, прот. Ѳ. Казанскаго, а въ уѣздѣ, въ м. Ба
рашахъ, въ м. Ушомірѣ и м. Кутузовѣ, особые мѣст
ные комитеты подъ предсѣдательствомъ мѣстныхъ свя
щенниковъ. При чемъ, на центральный комитетъ воз
ложить обязанности: а) по пріисканію помѣщеній для 
бѣженцевъ; б) по регистраціи прибывающихъ и убы
вающихъ; в) по врачебно санитарному надзору за ними; 
г) по обезпеченію продовольствіемъ бѣженцевъ и д) по 
пріисканію соотвѣтствующихъ работъ для нихъ.

2) на первоначальные расходы комитетовъ отпу
стить въ распоряженіе предсѣдателей комитетовъ по 
200 р. на каждый изъ пунктовъ.

3) помѣстить въ газетахъ объявленія о предоста
вленіи работъ бѣженцамъ.

4) просить землевладѣльцевъ озаботиться о тѣхъ 
бѣженцахъ и учредить ветеринарный надзоръ за ихъ 
скотомъ.

5) просить существующіе въ другихъ губерніяхъ 
комитеты о сообщеніи плановъ ихъ дѣятельности по 
призрѣнію бѣженцевъ для свѣдѣнія и руководства въ 
семъ дѣлѣ.

6) организовать дежурства на вокзалѣ, чтобы на
править бѣженцевъ въ столовыя благотворительныхъ 
обществъ.

Вышеизложенныя постановленія записаны были 
ьъ журналѣ и копіи представлены г. Волынскому гу
бернатору и разосланы для свѣдѣнія предсѣдателямъ 
особыхъ комитетовъ въ уѣздѣ.

Во исполненіе журнальнаго постановленія отъ 
12 іюня с. г., былъ организованъ 15 іюля с. г. Жито
мірскій Центральный Комитетъ подъ предсѣдатель
ствомъ Епархіальнаго Наблюдателя, прот. Ѳ. Казанска
го, въ составѣ лицъ: инспектора нар. уч. Смирнова, 
Житомірскаго уѣзднаго исправника П. Розенмейера, 
Житомірскаго городского головы И. Доманевскаго и 
уѣзднаго наблюдателя свящ. В. Вишневскаго. Обсудивъ 
подробно обстоятельства дѣла по организаціи помощи 
бѣженцамъ, постановили: ближайшимъ образомъ на
помнить возложенныя на центральный комитетъ выше
указанныя обязанности по оказанію помощи бѣженцамъ, 
о чемъ составленъ былъ протоколъ.

Вскорѣ послѣ сего для оказанія помощи бѣжен
цамъ-галичанамъ организованы были и въ уѣздѣ ко
митеты: Барашевскій, Кутузовскій и Ушомірскій подъ 
предсѣдательствомъ мѣстныхъ священниковъ въ со
ставѣ лицъ мѣстной интеллигенціи, учащихъ, земскихъ 
и общественныхъ дѣятелей.

Барашевскій, Ушомірскій и Кутузовскій комитеты, 
въ лицѣ своихъ о.о. предсѣдателей и членовъ комите
товъ, горячо и сочувственно взялись за святое дѣло по 
призрѣнію бѣженцевъ, изложивъ въ своихъ протоко
лахъ мѣры и способы помощи бѣженцамъ. Вскорѣ за 
симъ начали появляться бѣженцы.

Прежде всего они появились въ Житомірѣ. Это 
были большею частью простолюдины изъ Галиціи, чер
норабочіе, явившіеся съ небольшими котомками. Далѣе, 
стали пріѣзжать на своихъ лошадяхъ семьи священ
никовъ, учителей и другихъ людей, болѣе зажиточныхъ.

Всѣ бѣженцы съ вокзала направлялись въ мѣст
ный центральный комитетъ, находящійся въ зданіи 
Волынскаго епархіальнаго училищнаго совѣта, гдѣ 
было особое бюро для регистраціи прибывающихъ. 
Приходилось ихъ временно пріютить, для чего отведе
ны были церковныя школы: Совѣтская, Покровская, 
Крошненская, Каракулевская, а потомъ—Денешовская 
и Вересовская. и др.

На призрѣніе бѣженцевъ потребовались средства. 
Между тѣмъ, Центральный Комитетъ не получилъ 
средствъ отъ начальника губерніи, какъ было поста
новлено собраніемъ отъ 12 іюня с. г.

Въ Комитетъ поступили средства отъ Влади- 
міро - Васильевскаго братства [400 руб.] и отъ Во
лынскаго Отдѣленія Русско - Галицкаго общества 
[400 руб.]. Изъ этихъ средствъ Комитетъ началъ 
оказывать помощь нуждающимся бѣженцамъ. Такъ 
за счетъ Комитета изъ столовыхъ благотвори
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тельнаго общества выдавались обѣды бѣженцамъ, а 
семьи священниковъ и учителей получали на прокормле
ніе отъ 30 до 50 коп. на взрослаго человѣка и поло
вину этого на дѣтей. Для бѣженцевъ-галичанъ рабо
чихъ подыскивались Комитетомъ подходящія занятія, 
вслѣдствіе чего не приходилось содержать долго ихъ 
въ Житомірѣ. Задерживались только семьи священни
ковъ и учителей, для которыхъ приходилось подыски
вать помѣщенія. Кромѣ помѣщенія бѣженцевъ въ цер
ковныхъ городскихъ школахъ часть ихъ (32 ч.) помѣ
стилась въ зданіи больницы женскаго духовнаго учи
лища, гдѣ для нихъ устроено общежитіе со столомъ.

Но вскорѣ волна бѣженцевъ галичанъ покатилась 
на Бараши, Ушоміръ, Кутузово. Готовясь встрѣтить 
бѣженцевъ, мѣстные Комитеты обратились въ Централь
ные Комитеты за средствами. Не смотря на то, что 

'мѣстные Комитеты не получили изъ центральнаго Ко
митета на продовольствіе бѣженцевъ средствъ, все же 
въ Барашахъ и Ушомірѣ была оказана помощь бѣжен
цамъ. По призыву о.о. Предсѣдателей комитетовъ мѣст
ное населеніе снабжало бѣженцевъ пищей и дало имъ 
пріютъ. Но центральный Комитетъ не могъ ссудить 
ихъ деньгами, ибо и тогда онъ самъ ихъ не получалъ. 
По этому поводу 29 іюня с. г. состоялось засѣданіе 
подъ предсѣдательствомъ и. д. предводителя дворян
ства ст. сов. А. Л. Бондарева въ присутствіи: епархі
альнаго наблюдателя прот. Ѳ. Казанскаго, мирового по
средника I уч. В. Е. Мезенцева, г. инспектора народныхъ 
учил. И. Смирнова, представителя отъ города, уѣзд
наго наблюдателя свящ. В. Вишневскаго, М. Н. Лоба- 
новской, прот. Б. Абрамовича. Были заслушаны: 1) те
леграмма предсѣдателя Ушомірскаго Комитета о. Гр. 
Вечерка о прибытіи 256 бѣженцевъ; 2] рапортъ пред
сѣдателя Барашевскаго Комитета о произведенныхъ 
имъ расходахъ для приготовленія помѣщенія для бѣ
женцевъ; 3) заявленіе М. П. Лобановской о томъ, что 
мѣста лѣсныхъ сторожей въ казенныхъ лѣсахъ слѣдо- 
вало-бы предоставить бѣженцамъ-галичанамъ, а не ме
нонитамъ, кои на службѣ лѣсныхъ сторожей прибѣга
ютъ къ оружію, какъ это ей извѣстно.

На совѣщанія постановили: по § 1—выдать пред
сѣдателю Ушомірскаго Комитета о. Вечерку 500 руб. 
авансомъ; по § 2—затребовать отъ предсѣдателя Бара
шевскаго Комитета о. Поздерка смѣты и документы; 
по § 3—возбудить ходатайство о предоставленіи, вза
мѣнъ менонитовъ, мѣстъ лѣсныхъ сторожей въ казен
ныхъ лѣсахъ бѣженцамъ-галичанамъ.

Вскорѣ выяснилась причина, почему средства не 
поступили въ Комитеты, какъ это первоначально пред
полагалось. Г. начальникомъ губерніи средства для 
оказанія помощи бѣженцамъ были переведены на имя 
губернской земской управы, а послѣдняя направила 
часть ихъ въ уѣздную управу, предложивъ послѣдней 

озаботиться оказаніемъ помощи по продовольствію пи
щею бѣженцамъ, помимо состоявшихся Комитетовъ, о 
чемъ послѣдніе не были даже никѣмъ извѣщены. И 
только тогда, когда уже въ уѣздѣ, въ вышеименован- » 
ныхъ пунктахъ Барашахъ, Ушомірѣ уполномоченныя 
земствомъ лица взялись за организацію помощи бѣ
женцамъ-галичанамъ, г. Волынскій губернаторъ лично 
сообщилъ предсѣдателю центральнаго Комитета, про
тоіерею Ѳ. Казанскаго, что онъ считаетъ Центральный 
Комитетъ тоже частной организаціей, а главная орга
низація помощи бѣженцамъ возложена имъ на земство.

Вслѣдствіе этого, мѣстные Комитеты въ уѣадѣ: 
Барашевскій, Ушомірскій и Кутузовскій невольно пре
кратили свою дѣятельность, уступая земству, а цен
тральный Комитетъ ограничилъ свою дѣятельность 
оказаніемъ помощи главнымъ образомъ бѣженцамъ- 
галичанамъ, лицамъ духовнаго сословія, учащимъ и 
имъ семьямъ, кои продолжаютъ прибывать и до на
стоящаго времени и находятъ въ Комитетѣ помощь въ 
постигшихъ ихъ тяжелыхъ испытаніяхъ. И если они, 
бѣженцы-галичане, изъ-за приверженности къ право
славной вѣрѣ и русской народности, опасаясь жесто
кой расправы отъ руки враговъ Россіи, оставили свои 
насиженныя мѣста и добро, и, спасая свою жизнь, на
правились къ намъ въ Россію, въ частности, въ нашу 
Волынскую губернію, то нашъ долгъ найти средства и 
способы оказать имъ помощь.

Чрезъ центральный Комитетъ прошло до насто
ящаго времени 212 бѣженцевъ. Изъ нихъ въ Житомірѣ 
числится 64 чел., на Крошнѣ 27 чел., въ Денешахъ 
28 чел. и въ Вересахъ 13 чел.

Всего же въ вѣдѣніи комитета въ настоящее время 
числится 129 человѣкъ.

Изъ жизни другихъ епархій.
Воззваніе епископа Андроника

Епископъ Пермскій Андроникъ, публикуя въ 
„Пермскихъ Губ. Вѣд.“ полученное имъ изъ дѣйству
ющей арміи письмо игумена Серафима, сопроводилъ 
его горячимъ обращеніемъ къ обществу. „Дерзаю умо
лять,—пишетъ архипастырь,—всѣхъ соотечественниковъ 
безъ различія вѣрованій и исповѣданій: мы, мирные 
граждане, проникнемся сознаніемъ, что великое и свя
щенное дѣло совершаютъ своимъ кровавымъ безстраш
нымъ подвигомъ наши братья чудо-богатыри,

Да не оскверняемъ такого ихъ священнаго под
вига своимъ легкомысліемъ. Не время теперь никако
му легкомыслію: грозный судъ Божій совершается 
надъ всѣмъ чековѣчествомъ, всѣхъ призывая одуматься,. 
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осмотрѣться, обновиться, остепениться, позвать все
сильную десницу Божію въ нашей жизни. Если проя
вимъ мы все это, то война кончится благополучно, не 
напрасно будетъ пролита братская кровь. Если же это
го дѣйствительно обновленія не обнаружимъ мы, то 
война кончится ничѣмъ, чтобы черезъ 10—20 лѣтъ 
разразиться еще съ большимъ остервенѣніемъ и истре- 
бительностью безпощадною. Нѣтъ, не должна напрасно 
проливаться наша родная братская кровь. Она, какъ му
ченическая, должна быть сѣменемъ нашего общаго ні- 
роднаго возрожденія. Для сего всѣ отъ мала до вели
ка должны въ благовѣніи, сосредоточенности, серьезно
сти, молитвенности и покаяніи переживать настоящую 
великую и священную, по своимъ послѣдствіямъ, пору. 
Все противоположное—похоже на то, какъ если бы на
шему многострадальному воину мы насмѣшливо и без
стыдно говорили: „ну, ты тамъ воюй съ злыми нѣмца
ми, проливай свою кровь, не щади живота своего, а 
мы здѣсь въ твой счетъ повеселимся, посплетничаемъ, 
пріятно проведемъ время.. ". Эго невозможно, это без
человѣчно, это цинично... Да не будетъ того среди насъ. 
Встань, вся родная отчизна, въ благоговѣйный подвигъ 
твой передъ Богомъ, призывая все воинство небесныхъ 
силъ въ помощь нашему земному воинству противъ 
сатанинскаго полчища, ополчающагося на насъ черезъ 
озвѣрѣлыхъ, въ своей изобрѣтательности, нѣмцевъ. 
Да будетъ съ нами Богъ! Пермь, 29 апрѣля 1915 года.

Изъ жизни Галичины.
1.

Утѣшеніе осиротѣвшимъ галичанамъ.

26 іюля въ храмѣ Св.-Владимірской школы, въ 
виду предостоящаго закрытія курсовъ галичанокъ, 
слушательницы галицкихъ курсовъ при Свято-Влади- 
мірской школѣ пѣли, подъ управленіемъ учительницы 
Св.-Владимірской школы М К. Мартыновой, послѣднюю 
литургію въ школьномъ храмѣ.

За литургіей присутствовали: оберъ-прокуроръ 
Се Синода А. Д. Самаринъ, наблюдатель церковныхъ 
школъ А. М. Ванчаковъ, помощникъ его В. Т. Геор
гіевскій, членъ Г. Думы о. М. Мигроцкій, В. Ѳ. Дуды- 
кевичъ и др.

По окончаніи литургіи, всѣ курсистки направи
лись въ столовую, гдѣ въ отвѣтъ на праздничное при
вѣтствіе г. оберъ-прокуроръ Св. Синода сказалъ гали- 
чанкамъ краткое слово назвавъ ихъ „дорогими сестра
ми по вѣрѣ и крови".

Съ особеннымъ удовольствіемъ,—говорилъ онъ,— 
молился я съ вами и слушалъ ваше пѣніе и чтеніе. 
Нѣсколько необычное для васъ, родные и дорогіе 
вамъ напѣвы литургіи стали любезны и нашему слу
ху. Въ эти дни великихъ битвъ, кровавыхъ ужасовъ 
и военныхъ громовъ утѣшительно сознавать, присут
ствуя среди васъ, начало осуществленія тѣхъ высо

кихъ идей, которыя призвана Россія явить всему сла
вянскому міру. Первая изъ этихъ идей—единеніе въ 
вѣрѣ, которая даетъ основу для дѣйствительнаго ду
ховнаго сліянія славянскихъ народностей, вторая— 
единеніе въ любви, осуществленіемъ второй является 
настоящая борьба Россіи за родную ей Галичину. Дай 
Богъ, чтобы вамъ дано было скорѣе возвратиться къ 
своей многострадальной матери-родинѣ и чтобы всѣмъ 
намъ, славянамъ, дано было едиными устами и еди
нымъ сердцемъ славить и воспѣвать всесвятое Имя 
небесное

А. Д. Самаринъ выразилъ похвалу галичанкамъ 
за слышанное имъ церковное чтеніе, которое отвѣчало 
двумъ главнымъ условіямъ: было внятно и осмыслен
но и могло служить выраженіемъ благоговѣйнаго чув
ства всѣхъ молящихся, присутствующихъ въ храмѣ.

2.

Нѣсколько разъясненій.

„Прикарпатская Русь" дѣлаетъ слѣдующія разъ
ясненія бесѣды съ главно-уполномоченномъ по дѣламъ 
бѣженцевъ кн. Урусовымъ, напечатанной въ „Кіевской 
Мысли".

По мнѣнію кн. Урусова, причиной оставленіи 
Галицкими крестьянами своихъ родныхъ мѣстъ яви
лась будто бы агитація и, въ частности, „необдуман
ныя обѣщанія" со стороны „неизвѣстныхъ доброволь
цевъ", которыя наклонили нашихъ крестьянъ цѣлыми 
селеніями отпраниться въ смежную волынскую губер
нію на мифическія земли нѣмецкихъ колонистовъ. Мы 
не призваны выступать въ защиту отдѣльныхъ лично
стей, которыхъ кн. Урусовъ понимаетъ подъ назва
ніемъ добровольцевъ", но мы обязаны, пишетъ „Прик. 
Русь", выступить въ защиту нашихъ крестьянъ, гіо 
адресу которыхъ, косвенно, падаетъ изъ устъ кн. 
Урусова упрекъ въ матеріальныхъ разсчетахъ, свя
занныхъ съ ихъ бѣгствомъ въ Россію.

Итакъ, отчего бросили массы галичанскихъ кресть
янъ свои родныя мѣста? Они бросили ихъ исключи
тельно только потому, чтобы избѣжать кровавой рас
правы со стороны австрійскихъ войскъ. И если бы кн. 
Урусовъ захотѣлъ узнать хотя-бы у тѣхъ самыхъ 
крестьянъ, которые сейчасъ находятся въ посѣщенномъ 
имъ шубковскомъ лагерѣ, что творилось въ ихъ селахъ 
въ началѣ войны, во время наступленія русскихъ войскъ 
въ Галичину, если-бы онъ узналъ изъ ихъ устъ, 
сколько изъ среды ихъ односельчанъ пало жертвой 
австрійскихъ звѣрствъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, если-бы онъ 
понялъ, за что умирали эти люди, тогда онъ,—мы 
убѣждены, не счелъ бы возможнымъ столь опрометчиво 
говорить о главнѣйшей причинѣ массовой эмиграціи 
галицкихъ крестьянъ въ Россію.

Причина бѣгства галицкихъ крестьянъ ему сдѣла
лась бы еще болѣе ясной, если-бы онъ зналъ, что 
крестьяне, находящіеся въ настоящее время въ шуб
ковскомъ лагерѣ,—это все жители самыхъ зажиточныхъ 
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, самыхъ культурныхъ селъ восточной 
Галичины, которымъ слишкомъ много пришлось поте
рять для того, чтобы съ жалкими осколками своего 
имущества идти въ невѣдомую даль въ поискахъ ми- 
фическихъ земель нѣмецкихъ колонистовъ. Эти кресті- 
яне,—и это, во имя правды, мы считаемъ необходи
мымъ подчеркнуть,—представляютъ собой какъ разъ 
лучшій въ смыслѣ интеллигенціи и идейности элементъ 
среди галицко-русскаго крестьянства, элементъ, кото
рый всегда, и, въ частности, во время войны жертво
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валъ слишкомъ много для своей національной русской 
идеи, чтобы сейчасъ, кто-бы то ни былъ, могъ упре
кать его въ матеріальныхъ разсчетахъ.

Но если есть еще люди въ Россіи, которые не 
могутъ понять, какъ можно жертвовать собой во имя 
какихъ-либо нематеріальныхъ интересовъ, то, понятно, 
съ ними сговориться трудно.

Краеугольнымъ камнемъ, ня которомъ зиждется 
мнѣніе кн. Урусова о причинѣ массоваго бѣгства на
шихъ крестьянъ въ Россію, является, повидимому, то 
обстоятельство, что наши крестьяне направлялись въ 
главной массѣ на Волынь, т. е. какъ разъ въ ту .обѣ
тованную" землю, гдѣ сейчасъ стоятъ пустыми тысячи 
десятинъ земли, оставленной выселенными нѣмецкими 
колонистами. И здѣсь мы должны еще разъ категори
чески опровергнуть мнѣніе кн. Уруссова о томъ, будто 
бы наши крестьяне отправлялись въ Россію въ томъ 
убѣжденіи, что здѣсь они займутъ земли нѣмецкихъ 
•колонистовъ, Тысячи нашихъ крестьянъ бѣжали изъ 
далекихъ карпатскихъ горъ еще тогда, когда никто не 
подозрѣвалъ возможности австро-германскаго прорыва 
и возможности оставленія Галичины русскимъ войсками, 
и, кажется, тогда не могло быть рѣчи объ агитаціи со 
стороны „добровольцевъ", не могло быть рѣчи и о 
матеріальныхъ разсчетахъ, и, тѣмъ не менѣо наши 
русскіе крестьяне тысячными толпами бѣжали, бросая 
свою родину, несмотря на свою исключительную лю
бовь и привязанность къ родной землѣ, которая за
ставляла, напримѣръ, нашихъ крестьянъ изъ Козевой 
или изъ многихъ селъ подъ Перемышлемъ въ продол
женіи цѣлыхъ мѣсяцевъ жить въ своихъ полуразру
шенныхъ хатахъ или подъ голымъ небомъ въ районѣ 
обстрѣла и бросать свою родную землю только подъ 
давленіемъ силы. Неужели и тогда въ глазахъ этихъ 
несчастныхъ людей мерещились обѣтованныя нѣмецкія 
земли? Неужели среди многихъ тысячъ нашихъ крестьянъ 
бѣженцевъ, прошедшихъ черезъ кіевскій контрактовый 
домъ и таможенные пакгаузы, нашлись люди, которые 
говорили-бы о подобныхъ надеждахъ и, тѣмъ болѣе, 
обѣщаніяхъ?

Вопросъ, откуда взялась среди нашихъ кресть
янъ мысль о поселеніи ихъ на нѣмецкихъ земляхъ, 
опять-таки разрѣшается очень просто. Дѣло въ томъ, 
что вопросъ о временномъ,—и это мы подчеркиваемъ,— 
поселеніи нашихъ крестьянскихъ бѣженцевъ на зем
ляхъ нѣмецкихъ колонистовъ не было вовсе „необду
маннымъ обѣщаніемъ", а обсуждался очень и очень 
серьезно какъ въ военныхь, такъ и въ военнограж
данскихъ рѣшающихъ кругахъ и, по имѣющимся у 
насъ свѣдѣніямъ изъ очень авторитетныхъ источни
ковъ, былъ, по крайней мѣрѣ, близокъ къ благопрі
ятному для нашихъ крестьянъ рѣшенію. Какими судь
бами этотъ вполнѣ серьезный и реальный проектъ очу
тился въ ряду „необдуманныхъ обѣщаній", мы не зна
емъ и судить объ этомъ не беремся. Что слухъ объ 
этомъ проектѣ, о которомъ въ серьезныхъ и автори
тетныхъ кругахъ говорилось въ одно время какъ о 
фактѣ, проникъ въ среду нашихъ бѣженцевъ въ шуб- 
ковскомъ лагерѣ,—этому, думаемъ, нечего удивляться 
и, тѣмъ болѣе, нечего ставить эго въ вину нашимъ 
несчастнымъ крестьянамъ. Во всякомъ случаѣ необхо
димо установить, что съ мыслью о возможности посе
ленія на нѣмецкихъ земляхъ наши бѣженцы кресть
яне вовсе не выходили изъ Галичины и, тѣмъ болѣе, 
не эта идея загнала ихъ въ шубковскій лагерь. Эта мысль 
проникла въ ихъ среду уже здѣсь, въ Россіи, и выро
сла она не въ головахъ „добровольцевъ-агитаторовъ* 1*,  
о которыхъ говоритъ кн. Урусовъ, а на почвѣ серьез
наго обсужденія дѣйствительно реальнаго проекта.

СОДЕРЖАНІЕ НОМЕРА:

I. Часть оффиціальная. II. Часть неоффиціальная.
1) Православный пастырь, война, нѣмцы и на
родная трезвость. 2) Очередная задача пастыр
скаго служенія въ наши дни. 3) Война и дерев
ня. 4) Храмозданіе на Волыни. 5) Игумены По- 
чаевской Лавры, слѣдовавшіе послѣ преп. Іова 
Желѣзо 6) Печать. 7) По Епархіи. 8) Изъ жиз
ни другихъ епархій. 9) Изъ жизни Галичины.

10) Извѣстія и замѣтки.

Такъ предоставляется въ дѣйствительности то, о 
чемъ столь опоомотчиво счелъ нужнымъ разсказать 
сотруднику „Кіевской Мысли" кн. Урусовъ. Въ одномъ 
только мы можемъ согласиться съ нимъ. Эго въ томъ, 
что наши крестьяне ждали, что, придя въ Россію, они 
будутъ самыми дорогими гостями, о которыхъ позабо
тятся". И въ этомъ отношеніи ничто не сможетъ пере
мѣнить настроенія нашихъ крестьянъ. Ибо эти кресть
яне еще тогда, когда о Волынскихъ нѣмцахъ еще не 
говорили, еще во время русско-японской войны соби
рали тысячи.кронъ изъ своихъ ничтожныхъ средствъ, 
чтобы и съ своей стороны придти въ помощь ране
нымъ русскимъ воинамъ. И за это они тогда огромны
ми партіями заключались въ австрійскія тюрьмы. И 
теперь, во время войны, эти крестьяне сердечно и съ 
открытыми объятіями принимали у себя русскія вой
ска, дѣлясь съ нимъ часто послѣднимъ кускомъ хлѣ
ба, ничуть не разсчитывая при этомъ на матеріальныя 
корысти. Ибо слишкомъ живы въ душѣнашего кресть
янина идейныя побужденія, слишкомъ сросся онъ за 
сотни лѣтъ гнета съ мыслью о томъ, что во имя обще
національной идеи слѣдуетъ жертвовать не только 
своимъ матеріальнымъ добромъ, но и своей жизнью, 
а не то, чтобы требовать за свои труды, за свою лю
бовь и за свою жизнь какихъ-бы то ни было матері
альныхъ компенсацій.

Но, быть можетъ, именно потому, онъ не могъ 
ожидать шубковскаго лагеря...

ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ.
О допущеніи къ принятію Св. Тайнъ православныхъ 

австрійцевъ.

Св. Синодъ разослалъ епархіальнымъ преосвя
щеннымъ разъясненія о возможности допущенія къ 
принятію Св. Таинъ военноп-лѣнныхъ; австрійцевъ, за
явившихъ о принадлежности къ православному испо
вѣданію, но не могущихъ подтвердить эго докумен
тально.

Печатать разрѣшается: за цензора
протоіерей

Константинъ Левитскій.

Редакторъ неоффиціальной части
Протоіерей Ѳ. Казанскій. 
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Ригѣ, которые нѣкоторые военные обозрѣватели 
называютъ седьмымъ наступленіемъ вождя гер
манскихъ силъ Гирденбурга, направленнымъ не 
на нашъ выдвинутый впередъ на Вислѣ центръ, 
а на главныя силы нашей арміи. Развившіеся 
здѣсь бои до 24 іюля не внесли никакихъ измѣ
неній. 26-го же намѣтились нѣкоторые признаки 
благопріятнаго для насъ поворота. Послѣ пора
женія на рѣкѣ Миссѣ наши войска стали прод
вигаться впередъ и отбросили нѣмцевъ на лѣвый 
берегъ Экау и за рѣку Аа, въ ея нижнемъ тече
ніи. Въ этомъ сраженіи потерпѣлъ пораженіе 
центръ дѣйствовавшей здѣсь арміи. Правый флангъ 
этой арміи пытался наступать на направленіи къ 
Фридрихштадту, но и тутъ ихъ постигла неудача 
и они были оттѣснены къ рѣкѣ Нѣманеку, выше 
Шенберга, на разстояніи въ 30—40 верстѣ отъ 
западной Двины. Въ ночь на 27, на путяхъ отъ 
Риги, нѣмцы нѣсколько разъ переходили въ атаки, 
но ни одна изъ нихъ, не смотря на содѣйствіе 
врагу сильной тяжелой артиллеріи, не увѣнча
лась для него успѣхомъ. Послѣ рукопашныхъ 
схватокъ врагъ успѣшно нами выбивался изъ за
нятыхъ имъ окоповъ. Въ теченіе той же ночи и 
слѣдующаго дня на двинскомъ направленіи въ 
районѣ Шенбергъ—Понѣмичи—Вилькомиръ на 
противника уже стали насѣдать наши войска, 
при чемъ при отходѣ нѣмцевъ въ наши руки по
пало до сотни плѣнныхъ, нѣсколько пулеметовъ 
и зарядныхъ ящиковъ. Противникъ пытался 
остановить наше наступленіе и оказывалъ упор
ное сопротивленіе, но оно успѣшно нами преодо
лѣвалось. Чтобы облегчить положеніе своимъ 
войскамъ, замѣшкавшимся въ своемъ движеніи 
на Ригу и даже попятившимся назадъ, непріятель 
двинулъ на помощь въ рижскій заливъ свой 
флотъ. Для проникновенія въ заливъ большая 
эскадра, въ составѣ девяти линейныхъ кораблей, 
12 крейсеровъ и большого числа миноносцевъ 
появилась съ запада передъ Ирбенскимъ проли
вомъ, который фактически является единствен
нымъ пунктомъ для входа въ заливъ крупныхъ 
кораблей, и атаковала этотъ входъ. Проникно
веніе противника, несмотря на его чрезвычайно 
большія силы, оказалось дѣломъ далеко нелегкимъ. 
Желая пройти минныя загражденія, поставлен
ныя и охраняемыя нашимъ флангомъ, непрі
ятельскій флотъ произвелъ три атаки, но нашими 
морскими судами, при помощи гидроаэроплановъ, 
вынужденъ былъ ретироваться, потерявъ на на
шихъ минахъ загражденія одинъ крейсеръ и два 
миноносца. Это вторая неудачная попытка гер
манскаго флота прорваться въ заливъ, кромѣ 
большихъ потерь, нѣмцамъ ничего не принесла. 
Такимъ образомъ, на самомъ крайнемъ нашемъ 
правомъ флангѣ, счастье измѣнило нѣмцамъ и 
они должны въ своемъ движеніи впередъ пріоста
новиться, а мѣстами, на довольно большомъ 
фронтѣ, и отступить.

На правомъ берегу рѣки Вислы, на фронтѣ 
Люблинъ Луковъ противникъ 27 іюля днемъ велъ 
наступленіе, примѣняя при атакахъ удушливые 
газы, которые на этотъ разъ ему особой пользы не 
принесли, такъ какъ атака нами была успѣшно 
отбита и наступленіе противника отличавшееся 
очень настойчивымъ характеромъ, было оста
новлено.

29 іюля врагъ предпринялъ рядъ особенно 
ожесточенныхъ атакъ на фронтѣ между Вепржемъ 
и Бугомъ, въ направленіи на Парчевъ и вдоль 
обоихъ шоссе отъ Холма на Влодаву. Противникъ 
былъ отбитъ, понеся большія потери убитыми. 
Эти потери особенно велики къ востоку отъ 
Острова, гдѣ предъ нашими позиціями остались 
гр>ды убитыхъ германцевъ.

На путяхъ отъ средней Вислы наши войска 
по стратегическимъ соображеніямъ, безъ помѣхи 
со стороны непріятеля, въ связи съ общей обста
новкой, 30 іюля оставили Соколовъ, Сѣдлецъ и 
Луковъ, а 31 іюля на направленіи немного сѣ
вернѣе Сѣдлеца и въ районѣ Лукова завязалось 
упорное сраженіе, въ которомъ мы захватили въ 
плѣнъ до 800 человѣкъ съ нѣсколькими пуле
метами.

На Золотой Липѣ и Днѣстрѣ безъ суще
ственныхъ перемѣнъ.

На кавказскомъ фронтѣ боевыя столкновенія, 
принявшія весьма упорный характеръ, закончи
лись нашей побѣдой. 26 іюля на далорскомъ 
направленіи наши войска овладѣли Сенорнымъ 
хребтомъ двойного перевала Мергемиръ, отбивъ 
нѣсколько разъ бросавшихся въ контръ-атаку ту
рокъ, а на Ефратскомъ направленіи наша конница 
лихимъ налетомъ наскочила на турокъ, многихъ по- 
рубилаи захватила въ плѣнъ 8 офицеровъ и болѣе 
300 аскеровъ, а также верблюжій транспортъ въ 
нѣсколько сотъ головъ скота, телеграфную стан
цію, снаряды и запасы продовольствія. При пре
слѣдованіи разбитыхъ турокъ одной нашей кон
ницей на Ефратскомъ направленіи дополнитель
но было взято въ плѣнъ 1172 аскера и захваче
но много оружія, патроновъ и палатокъ. Турки 
отступаютъ по всему фронту и энергично пре
слѣдуются нашей конницей, слѣдующей по ихъ 
пятамъ и захватывающей все новыя партіи плѣн
ныхъ.

Неудачнымъ турецкимъ операціямъ на сушѣ 
сопутствуетъ неуспѣхъ и на морѣ. Утромъ 27 іюля 
въ Дарданелахъ англійская подводная лодка пото
пила турецкій броненосецъ „Хайредди"- „Барба- 
роса", на которомъ спѣшно посылались снаряды, 
а также орудія, прибывшія изъ заграницы и не
обходимыя туркамъ, дѣлающимъ послѣднія усилія 
въ борьбѣ съ союзными намъ арміями, готовя
щими дать туркамъ рѣшительную схватку.

Р.



Отъ Правленія Мѣлецкаго духовнаго училища.
Правленіе Мѣлецкаго духовнаго училища, 

временно находящееся въ г. Житомірѣ въ помѣ
щеніи женск. учил. духовн. вѣдомства, доводитъ 
до свѣдѣнія духовенства училищнаго округа что
1) переэкзаменовки учениковъ IV кл. и дополни
тельные экзамены учениковъ III, II, I и приго
товительнаго классовъ и пріемныя испытанія въ 
приготов. классъ будутъ произведены въ Жито
мірѣ съ 17 августа въ порядкѣ, опубликованномъ 
въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, 2) въ случаѣ 
невозможности явиться кому либо изъ учениковъ 
III, II, I и приготов. классовъ къ экзамену въ 
назначенные сроки, для таковыхъ учениковъ 
экзамены будутъ произведены предъ началамъ 
учебныхъ занятій въ училищѣ, о мѣстѣ и срокѣ 
которыхъ послѣдуетъ особое извѣщеніе и 3) ро
дители, отправляющіе своихъ дѣтей въ Житсміръ 
для экзаменовъ, должны озаботиться пріисканіемъ 
для нихъ помѣщеній на время производства та
ковыхъ, такъ какъ въ распоряженіи Правленія 
училища не имѣется никакихъ помѣщеній, и всѣ 
дѣти по окончаніи экзамена будутъ пока отпу
щены въ дома родителей.

Прошу бывшаго въ с. Топорищахъ священника 
Василія Михаилевича сообщить Благочинному 2-го 
округа. Житомірскаго уѣзда, священнику Іакову Кова
левскому (г. Житоміръ почт. ящикъ № 23) свой ад- 
рессъ для высылки ему, Михалевичу, остатка жало
ванья по приходу село Топорищъ.

Благочинный священникъ Іаковъ Ковалевскій.

Отъ Совѣта Бѣлозерской второклас
сной школы.

Совѣтъ Бѣлозорской вгороклассной учительской 
школы симъ объявляетъ, что пріемные экзамены для 
поступающихъ въ 1 е отдѣленіе школы назначены на 
24 августа. Отъ поступающихъ требуется основатель
ное знаніе курса одноклассной школы, а также—обла
даніе голосомъ и слухомъ. Ко дню пріема всѣ посту
пающіе должны представить свидѣтельства о своемъ 

| образованіи и метрическую справку (безъ марки) о 
рожденіи.

Завѣдывающій школой,
Свящ. Н. Гелимбатовскій.

Отъ Совѣта Усолусской второклассной
школы.

Пріемныя испытанія желающимъ поступить въ 
; Усолусскую второклассную школу будутъ произво

диться 21 августа. Въ школу принимаются лица въ 
I возрастъ 13—17 лѣтъ, окончившія начальныя школы, 
і Къ прошеніямъ необходимо прилагать свидѣтельства объ 
; окончаніи начальной школы, метрическую справку о 

лѣтахъ и отзывъ о нгсгоагеля прикола о благонра- 
; віи, каковые документы будутъ приниматься и въ день 
; экзамена не позже 8 часовъ утра. Плата за содержа- 
I ніе въ общежитіи вносится въ началѣ учебнаго года 

27 руб., 8 января—18 руб. и послѣ Пасхи —12 руб.
Занятія на дополнительномъ курсѣ начнутся 27

августа.

Ковельское уѣздное отдѣленіе Волынскаго Епар
хіальнаго Уч. Совѣта переведено изъ г Ковеля въ г. 
Житоміръ и помѣщается въ зданіи Вол Еп. Уч. Совѣта.

[Петроградская улица].

Велико-Каленическое Кредитное Товарищество принимаетъ вклады срочные и безсрочные 
отъ 1-го рубля до 5000 рублей.

ПЛОТИТЪ ПРОЦЕНТЫ:
По вкладамъ срочнымъ'.

На полъ года
На одинъ годъ
Свыше одного до 3-хъ лѣтъ 
На три года и больше .

Адресъ

. 6°/о

. 7%

. 8°/о

. 9°/о

ІІо вкладамъ безсрочнымъ: 

і По первому требованію .

. Съ предупрежденіемъ

Почт. ст. м. ІІолонное, Волынск. губ.

. 5°/о

. 6%

Дозволено военной цензурой. Житоміръ, типографія X. М. Швеца.
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