
с)
9

Выходитъ вмѣстѣ съ Нечаевскимъ 
Листкомъ ТРИ раза въ мѣсяцъ при 

Почаевской Лаврѣ, Волын. губ.
6 $
9 9

Цѣна годовому изданію съ пересыл
кою 6 руб.,—безъ перес. 5 руб. 1

1 и 11 Января <№ 1 и 2 1904 гадя.
«НЙ ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Назначеніе на епископскія каеедры и возведеніе въ санъ 
архіепископа.

Государь Императоръ, въ 5-й день минувшаго декабря, Вы
сочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ Святѣй
шаго Синода о бытіи Преосвященному Псковскому Сергію Архі
епископомъ Ярославскимъ и Ростовскимъ, а третьему викарію 
Московской епархіи, Преосвященному Волоколамскому Арсенію 
—епископомъ Псковскимъ и Порховскпмъ.

Государь Императоръ, въ 10-й день минувшаго декабря, 
Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ Свя
тѣйшаго Синода о возведеніи ректора Московской духовной ака
деміи архимандрита Евдокима въ санъ епископа Волоколамскаго, 
третьяго викарія Московской епархіи.
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Высочайшій рескриптъ, 
данный нсі имя оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода, члена 
Государственнаго Совѣта и Комитета Министровъ, статсъ- 
секретаря, сенатора, дѣйствительнаго тайнаго совѣтника 

Побѣдоносцева.
Константинъ Петровичъ. Продолжительное исполненіе вами 

высокихъ обязанностей оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода всегда 
было проникнуто неослабными рвеніемъ о пользахъ свято чти
мой Православной Церкви. Предпринятые для благоустроенія ея, 
въ точную согласность съ Моими видами, плодотворные труды 
по многимъ отраслямъ ввѣреннаго вамъ управленія свидѣтель
ствуютъ о выдающихся вашихъ дарованіяхъ и непоколебимой 
твердости въ преслѣдованіи намѣченныхъ цѣлей.

Съ отраднымъ чувствомъ обозрѣвая пройденное вами долго
лѣтнее служебное поприще и желая явить новое доказательство 
Моей признательности за оказанныя вами заслуги, жалую вамъ 
препровождаемые при семъ брилліантовые знаки ордена святаго 
апостола Андрея Первозваннаго.

Пребываю къ вамъ навсегда неизмѣнно благосклонный
Иа Подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества ру

кою написано:
„и уважающій васъ 

НИКОЛАЙ".
Въ Царскомъ Селѣ,

1-го января 1904 года. ______________

Копія рескрипта Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 
Сергія Александровича на имя Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Антонія, Епископа Волынскаго и Житомірскаго отъ 

29 ноября сего года за № 23.
Преосвященнѣйшій Владыко!

Съ особымъ удовольствіемъ усматривая изъ представлен
ныхъ Мнѣ отчетовъ за 1902—3 г., какъ весьма успѣшные ре
зультаты произведеннаго во ввѣренной Вамъ Волынской епархіи 
въ недѣлю Ваій текущаго года тарелочнаго сбора на нужды пра
вославныхъ въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ—этого главнѣйшаго 
источника денежныхъ средствъ Палестинскаго Общества, такъ 
равно продолжающееся, при Божіей помощи, постепенное разви
тіе состоящаго подъ Вашимъ предсѣдательствомъ мѣстнаго отдѣла 
Общества, Мнѣ особенно пріятно выразить Вашему Преосвящен
ству Мою глубокую благодарность за таковое неизмѣнно благо-
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желательное отношеніе къ цѣлямъ и дѣятельности близкаго Моему 
сердцу Палестинскаго Общества. Вмвстѣ съ тѣмъ прошу Васъ, 
Владыко, передать отъ Моего имени благодарность, Сотрудникамъ 
Вашимъ по отдѣлу за ихъ посильные труды на пользу Святой 
Земли. Сдѣлавъ распоряженіе о своевременномъ доставленіи въ 
Волынскую Духовную Консисторію одобренныхъ Мною правилъ 
о производствѣ вербнаго сбора въ 1904 г., съ слѣдующими къ 
нимъ приложеніями, для разсылки во всѣ церкви ввѣренной Вамъ 
епархіи, Я сохраняю увѣренность, что Ваше Преосвященство, по 
примѣру предшествующихъ лѣтъ, не преминете принять завися
щія отъ Васъ мѣры къ точному ихъ исполненію и наибольшему 
распространенію. Испрашивая Вашего Архипастырскаго благосло
венія и поручая Себя заступничеству священныхъ молитвъ Ва
шихъ, остаюсь искренно расположенный. Сергій.

Съ подлиннымъ вѣрно:
Секретарь Консисторіи Е. Срѣтенскій. 
Свѣрялъ: Столоначальникъ Туржанскій.

II.
ЕП АРХІАЛЫ1ЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

Преподаніеі Архипастырскаго благословенія и награжденіе по
хвальнымъ листомъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Антоніемъ, 4 де
кабря, сего 1903 года преподано архипастырское благословеніе 
прихожанамъ села Залѣшанъ, Ровепскаго уѣзда, за пожертвова
ніе пміі изъ своихъ средствъ 150 рублей на перестройку ча
совни въ означенномъ приходѣ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Антоніемъ, 4 де
кабря, сего 1903 г. преподано архипастырское благословеніе и 
объявлена благодарность объѣзчику Бережницкаго казеннаго лѣ
сничества гражданину Ѳомѣ Загоровскому и его семьѣ за пожер
твованіе въ церковь с. Залѣшанъ, Ровепскаго у., двухъ метали- 
ческихъ хоругвей, стоимостью 80 рублей.

Прихожанамъ с. Войтовецъ, Новоградволынскаго уѣзда, Ме- 
ленецкаго прихода и мѣстному священнику Іоанну Малюжин- 
скому, за труды и усердіе по постройкѣ церкви въ с. Войтов- 
цахъ 25 ноября сего года Преосвященнѣйшимъ Антоніемъ пре
подано Божіе благословеніе, а мѣстный сельскій староста кресть
янинъ Аггей Денисюкъ награжденъ похвальнымъ листомъ.
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Вѣдомость о движеніи суммъ эмеритальной кассы Волынскаго 
Духовенства за ноябрь мѣсяцъ 1903 года.

ПРИХОДЪ.

1 :І і■ ■ . < И <і *іІ  (і і ІІІІІ.ІЛЩЛІ'І 1

Наличными. ”/0 бумагами.

ГУВ. КОИ. РУБ. КОП.

1) Къ 1-му ноября оставалось........................................ 252 54 274688 28

Въ теченіе ноября поступило:

2) Взносовъ въ пользу эмеритальной кассы . 20 33 —
3) 25 и 5 коп. сбора на осиротѣлыя семейства . 123 60 ■
4) Получено ",'о по купонамъ . . . . 3467 75 —
5) Причислено по книжкѣ сберегательной кассы . — — — —
6) Получено списанныхъ по книжкѣ сберегатель-

ной кассы ......................................................................................... — — — —
7) Пріобрѣтено °/0 бумагъ на сумму — 3000 —
8) Перечислено въ фондъ кассы 25 и 5 коп. сбора . — — — —
9) Поступало сбора на прогоны депутатамъ Епар-

хіальнаго Съѣзда духовенства ..................................... 15 — я— —

Итого въ приходѣ съ остаточными 4079 22 277688 28

Затѣмъ къ 1 - му декабря остается 501 37 277688 28

РАСХОДЪ.

Въ теченіи ноября израсходовано:

1) На покупку бумагъ.................................................. 3275 95
2) На выдачу пенсій заштатнымъ священно -цер-

ковно- служителямъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ . 29 40
3).На выдачу единовременныхъ пособій изъ 25

п 5 к. сбора............................................................................... 200 —
4) Внесено по книжкѣ сберегательной кассы . — —
5) Списано по книжкѣ сберегательной кассы . — —
6) 11а жалованье служащимъ кассы .... 71 80
7) На канцелярскія принадлежности .... — 70
8) Перечислено въ фондъ касі ы остатка 25 и

5 к. сбора . ........................................ — —
9) Возвращено выбывшимъ вкладчикамъ . — —

Итого 3577 85

Предсѣдатель Правленія, священникъ I. Глаголевв.

Члены Правленія ( Казначей
( Дѣлопроизводитель свящ. I. Иванова;.



Копія.

НРОЭКТЪ
Устава Волынскаго Епархіальнаго свѣчного завода.

Общія положенія.
§ 1. Волынскій Епархіальный свѣчной заводъ есть учрежде

ніе общеепархіальное.
§ 2. Цѣль учрежденія Епархіальнаго свѣчнаго завода въ 

г. Житомірѣ состоитъ въ томъ чтобы:
а) чрезъ него снабжать церкви всей Волынской Епархіи 

■свѣчами изъ чистаго пчелинаго воска и тѣмъ улучшить досто
инство свѣчей противъ продаваемыхъ недоброкачественныхъ, удо
влетворить религіозно-нравственное чувство православныхъ хри
стіанъ, а равно предохранить отъ сильной копоти и преждевре
менной порчи иконы, ризы и всѣ прочія принадлежности и ча
стыя обновленія храмовъ;

б) снабжать церкви лампаднымъ масломъ, чистовиноград
нымъ церковнымъ виномъ, ладономъ и смирною;

в) пріобрѣтать отъ операціи завода денежныя средства и 
изъ прибылей завода поддерживать духовно-учебныя заведенія 
и удовлетворять другія общеепархіальныя нужды, согласно опре
дѣленію Св. Синода по сему предмету (Высоч. повел. 21 дек. 
1870 г. указъ Св. Сгн. 19 янв. 1871 г.).

§ 3. Потребный для устройства завода и первоначальныхъ 
дѣйствій его капиталъ образованъ изъ 4-хъ рублеваго сбора съ 
церквей Епархіи.

§ 4. Погашеніе займовъ изъ эмеритальной кассы (на нужды 
семинаріи) въ 51000 рублей производится ежегодно въ десяти
лѣтній срокъ изъ прибылей завода, или всего капитала, или 
части его деньгами, или бумагами.

§ 5. Въ виду общеепархіальныхъ цѣлей учрежденія завода 
и развитія его операцій,—покупка свѣчей, лампаднаго масла, 
церковнаго вина, ладону, и смирны изъ этого завода, обяза
тельна для всѣхъ церквей и складовъ, какъ приходскихъ, такъ 
и монастырскимъ и всѣхъ учебныхъ заведеній, безъ исключе
нія, исключая только Почаевской Лавры, которая имѣетъ свой 
свѣчной заводъ (ук. Св. Сгн. 15 сент. 1815 г.; опредѣл. Св. Син. 
20 іюня 1879 г. № 1238; Высоч, утвер. Правит. 14 мая, 
1900 г.; инстр. церк. Стар. Высоч. утвержд. 12 іюня 1890 г. 
§ 23).



§ 6. Принты, завѣдующіе складами и старосты церквей, 
уличенные въ покупкѣ для церквей .свѣчъ неизъепархіальнаго за
вода и отдѣленій его. вносятъ штрафъ отъ 15 до 20 руб. съ 
каждаго купленнаго на сторонѣ пуда свѣчей и, при-этомъ не 
изъ церковныхъ суммъ, а изъ собственныхъ въ пользу Епар
хіальнаго завода. Уличенные въ этомъ въ другой и третій разъ,, 
кромѣ уплаты указаннаго штрафа, судятся, какъ ослушники ра
споряженія Епархіальнаго Начальства.

Примѣчаніе. § 23 Высочайше утвержденной инструк
ціи церковнымъ старостамъ гласитъ слѣдующее: «въ тѣхъ 
Епархіяхъ, гдѣ учреждены Епархіальные свѣчные склады 
для снабженія церквей восковыми свѣчами, ладономъ и де-,, 
ревянымъ масломъ церковнымъ старостамъ вмѣняется въ 
непремѣнную обязанность пріобрѣтать означенные предметы 
для церквей, при которыхъ они состоятъ старостами, только 
изъ этихъ складовъ, а равно и продавать огарки только 
въ эти склады.
§ 7. Способы надзора за исполненіемъ правила, изложен

наго въ § 6 изыскиваются:
а) управленіемъ завода—общія для всей Епархіи;
б) частныя въ каждомъ благочинническомъ округѣ собра

ніемъ духовенства; о виновныхъ въ нарушеніи этого правила, 
благочинные должны доносить управленію завода, а управленіе 
доноситъ Его Преосвященству.

Примѣчаніе. Для надзора за употребленіемъ въ цер
квахъ только свѣчей Епархіальнаго завода, могутъ быть 
назначаемы внезапныя ревизіи но распоряженію Преосвя
щеннаго или по докладу управленія. Командируемые на ре
визію лица должны получать прогонныя деньги и суточныя 
изъ заводскихъ суммъ и изъ штрафовъ съ виновныхъ въ 
покупкѣ свѣчей, лампаднаго масла, церковнаго вина и ла- 
дона у частныхъ торговцевъ.
§ 8. Выдѣлка свѣчъ на заводѣ должна производиться изъ 

чистаго пчелинаго воска (указъ Св. Сѵн. 10 іюня 1886 г.), или 
чрезъ наемныхъ мастеровъ, или отдается подрядчику.

§ 9. Цѣна свѣчей, изготовленныхъ на заводѣ для всѣхъ 
церквей, соборовъ и монастырей опредѣлена журнальнымъ поста
новленіемъ управленія завода, отъ 7 октября 1903 года, за 
№ 455, и утвержденнымъ Епархіальнымъ Архипастыремъ 18 ок
тября, 1903 года за № 7784, по 32 руб. за пудъ желтыхъ 
свѣчей и по 34 руб. за пудъ бѣлыхъ, съ упаковкой въ ящики 
и пересылкой на счетъ завода. Въ случаѣ увеличенія, или по



ниженія стоимости производства свѣчей, и необходимости увели
чить, пли понизить цѣну ихъ, управленіе входитъ съ особымъ 
представленіемъ къ Его Преосвященству.

§ 10. Внѣшніе признаки церковныхъ свѣчей для отличія 
ихъ одъ свѣчъ, приготовленныхъ для домашняго употребленія 
на частныхъ заводахъ, заключается въ красной нити въ фитилѣ 
и пачкахъ съ заводскимъ этикетомъ и штемпелемъ завода на 
каждой свѣчѣ.

§ 11. На заводѣ и въ Житомірской свѣчной лавкѣ прини
маются огарки и чистый пчелиный желтый воскъ, присылаемый 
чрезъ оклады церквями и монастырями Епархіи, .цѣною, впредь 
до измѣненія, первые по 16 р. 20 кои. за пудъ, а второй, отъ 
24-—26 р. за пудъ. Огарочный воскъ въ слиткахъ для пріема 
въ заводѣ не обязателенъ.

§ 12. Деньги за покупаемые, или выписываемые свѣчи, ла
данъ, церковное вино и лампадное масло, частными лицами, 
или церковными старостами, должны быть уплачиваемы при са
мой покупкѣ ихъ. Высылаются свѣчи, ладанъ, вино и масло 
авансомъ въ кредитъ не больше какъ на шестимѣсячный срокъ 
благочиннымъ, или оо. завѣдующимъ свѣчными складами.

§ 13. Чистая прибыль отъ продажи свѣчей, ладана, вина 
и масла должна расходоваться: а) на покрытіе долговъ завода, 
б) на образованіе запаснаго капитала и в) иа осуществленіе 
тѣхъ цѣлей, для которыхъ открытъ заводъ (см. § 1). По покры
тіи всѣхъ долговъ завода, 25°|о чистой прибыли должно обра
щаться въ запасной капиталъ, а 75°[о расходуется на осуще
ствленіе вышеозначенныхъ (§ 1) цѣлей.

Отношеніе Епархіальнаго Начальства и Духовенства къ 
свѣчному заводу.

§14. Епархіальный свѣчной заводъ по всѣмъ отраслямъ 
его операціи состоитъ въ непосредственномъ вѣдѣніи Епархіаль
наго Преосвященнаго, какъ главнаго начальника Епархіи и глав
наго по церковнымъ законамъ распорядителя церковнаго иму
щества въ своей Епархіи (Ап. Прав. 38 и 41; ук. Св. Сѵнода 
10 іюня 1886 года).

§ 15. Преосвященный, содѣйствуя всѣми зависящими отъ 
него мѣрами къ обезпеченію ■ свѣчныхъ церковныхъ доходовъ и 
къ устраненію причинъ, могущихъ приносить упадокъ въ оныхъ 
(ук. 25 авг. 1820 г. св. зак. № 28396) и наблюдаетъ за бла
гоустройствомъ Епархіальнаго свѣчнаго завода, входитъ во всѣ 
подробности его операціи, предлагаетъ мѣры къ разширенію и 



улучшенію его по всѣмъ частямъ и въ нуждахъ сносится съ 
гражданскимъ начальствомъ, прося содѣйствія его или же пред
ставляетъ Св. Сѵноду для надлежащихъ съ его стороны сноше
ній съ главнымъ гражданскимъ начальствомъ (ук. 28 августа 
1Б20 г.); б) принимаетъ отъ управленія завода всѣ относящіяся 
къ свѣчной операціи дѣловыя бумаги, какъ то: журналы, докла
ды, представленія, рапорты, отчеты и т. п. и дѣлаетъ по онымъ 
соотвѣтственныя указанія, причемъ, или окончательно разрѣшаетъ 
восходящія къ нему дѣла и бумаги, или передаетъ оныя для 
разъясненія и заключенія въ Консисторію; в) награждаетъ въ 
предѣлахъ своей власти, или ходатайствуетъ о награжденіи лицъ, 
служащихъ въ управленіи завода.

§ 16. а) Каждый благочинный округа долженъ производить 
внезапныя ревизіи въ окружномъ свѣчномъ складѣ не менѣе 
трехъ разъ въ годъ и записываетъ въ приходорасходную книгу 
въ какомъ положеніи онъ нашелъ складъ.

б) Благочинные въ случаѣ неаккуратной высылки завѣ
дующими денегъ, по указанію управленія взыскиваютъ съ за
вѣдующихъ складами и присылаютъ взысканныя деньги въ 
управленіе завода при своихъ рапортахъ.

в) въ случаяхъ перемѣщенія, или смерти завѣдывающаго 
окружнымъ складомъ, благочинный производитъ, при содѣйствіи 
своего помощника, учетъ склада, и оставшіяся деньги, свѣчи, 
огарки, масло, вино и др. матеріалы, а равно и всѣ документы 
принимаетъ подъ свою отвѣтственность.

Объ Управленіи завода.
§ 17. Управленіе завода состоитъ изъ предсѣдателя и трехъ 

членовъ, изъ которыхъ: а) предсѣдатель завѣдующій свѣчнымъ 
заводомъ назначается и утверждается въ своемъ званіи Преосвя
щеннѣйшимъ Епископомъ Волынскимъ, б) вмѣстѣ съ тѣмъ изби
раются три члена съѣздомъ духовенства и утверждаются Архіе
реемъ, которые вмѣстѣ съ предсѣдателемъ смотрятъ за правиль
ностью дѣйствія завода: ежемѣсячно провѣряютъ- книги, доку
менты и составленныя изъ книгъ ежемѣсячныя вѣдомости съ 
обозначеніемъ въ самой вѣдомости о правильности, или непра
вильности и подписываютъ ихъ.

§ 18. Предсѣдатель-завѣдующій свѣчнымъ заводомъ завѣ- 
дываетъ дѣлами: а) онъ наблюдаетъ за правильностію теченія 
дѣла по заводу и письмоводствомъ, получаетъ всю корреспон
денцію^ дѣлаетъ помѣтки къ исполненію вступающихъ, ему до
кладываемыхъ бумагъ, даетъ резолюціи во входящемъ журналѣ



и скрѣпляетъ своей подписью всѣ бумаги, исходящія отъ имени 
управленія завода, б) Назначаетъ дни и часы собранія, откры
ваетъ и закрываетъ засѣданія, направляетъ совѣщанія въ собра
ніяхъ, прекращаетъ сужденія по поднятымъ вопросамъ но до> 
статочному ихъ выясненію; в) ведетъ хозяйственную часть за
вода, принимаетъ въ запасную кладовую купленный воскъ, вы
давая въ томъ квитанцію продавцамъ, свѣчей, ладана, масла 
и, др. матеріаловъ; выдаетъ подрядчику воскъ по химическому 
анализу, фитильную и обверточную бумагу для мастерской 
столько, сколько нужно, также и потребное количество на бѣ
лильню; отпускаетъ изъ заводскаго склада свѣчи, масло, ладанъ 
и проч. матеріалы для отсылки въ свѣчную Епархіальную лавку 
г. Житомира и окружные свѣчные склады; составляетъ актъ въ 
пріемѣ свѣчей, по анализу, отъ подрядчика, или выдачи ему 
разныхъ матеріаловъ для выдѣлки свѣчей. Хранитъ всѣ мате
ріалы для выдѣлки свѣчей и др. въ главномъ складѣ при заводѣ 
подъ замкомъ; двѣ печати сургучныхъ: одна изъ нихъ управле
нія завода, а другая собственная: г) ведетъ самъ приходорасход
ную книгу и квитанціонную; онъ завѣдываетъ кассою; полу
чаетъ деньги по повѣсткамъ и переводамъ почтовой конторы 
и др. учрежденій, изъ свѣчной лавки вырученныя отъ продажи 
свѣчей, ладана, масла, вина и проч. а также и лично представ
ленныя благочинными и оо. завѣдывающимп свѣчными окруж
ными складами и церковными старостами и уплаченныя деньги 
ио счетамъ и личнымъ роспискамъ тотчасъ записываетъ въ при
ходорасходную книгу; крупныя суммы по журналамъ управленія; 
выдаетъ деньги за всѣ покупки по счетамъ, квитанціямъ и проч., 
жалованье служащимъ и рабочимъ ио журналамъ, или докла
дамъ управленія, утвержденнымъ Епархіальнымъ Архіереемъ, 
равно и смотрителю авансы на текущіе расходы по транспорти
рованіи» кладей и др. нуждамъ завода. Деньги записываетъ въ 
приходъ и расходъ по журналамъ, подписаннымъ всѣми члена
ми управленія; д) наблюдаетъ за своевременнымъ поступленіемъ 
увѣдомленій отъ завѣдующихъ свѣчными складами о полученіи 
ими свѣчей и др. предметовъ, слѣдитъ за правильнымъ веде
ніемъ записей по расчетамъ со складами Епархіи за свѣчи 
и др. матеріалы и уплатой долговъ за сіи предметы; е) Онъ же 
наблюдаетъ и за количествомъ выдѣлываемыхъ въ мастерской 
свѣчей, сравнительно съ выданнымъ количествомъ воска, равно 
и за доброкачественностью свѣчей; ж) завѣдываетъ и наблю
даетъ за имуществомъ и хозяйствомъ завода, также и состоящей 
в° владѣніи завода землей. <і,
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’ § 19. Члены управленія Завѣдують’ дѣлами завода^ колле
гіально, оііи разсматриваютъ, провѣряютъ и подписываютъ- за
водскія книги, вѣдомости, журналы, рапорты и отчеты, прихо
дятъ аккуратно на собранія, назначенныя предсѣдателемъ, совѣ
щаются о предметахъ заводской операціи и о важнѣйшихъ сво
ихъ рѣшеніяхъ по заводу входятъ съ докладами и рапортами 
къ Преосвященному.

§ 20. Члены управленія взаимно помогаютъ одинъ другому 
въ наблюденіяхъ по всѣмъ частямъ заводскаго управленія и хо
зяйства и замѣченныя упущенія, недосмотры и тѣ способы 
улучшенія, какіе они найдутъ возможными въ томъ, или дру
гомъ отношеніи, заявивъ свои замѣчанія въ общемъ собраніи 
управленія, совмѣстно обсуждаютъ. Всѣ члены отвѣтственны за 
опущенія и злоупотребленія по заводу.

§ 21. По большимъ постановкамъ, управленіе въ полномъ, 
своемъ составѣ производитъ пріемъ матеріаловъ и каждый разъ 
составляетъ узаконенные акты, и воскъ принимается управле
ніемъ не прежде, какъ по достаточному удостовѣренію чрезъ 
химическій анализъ его доброкачественности.

§ 22. Члены управленія имѣютъ общія и экстренныя со
бранія но надобности, они собираются по предварительному извѣ
щенію о томъ повѣстками предсѣдателя.

§ 23. Въ случаѣ непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, непозво
ляющихъ кому либо изъ членовъ явиться въ назначенный срокъ 
на засѣданіе, онъ на повѣсткѣ увѣдомляетъ о томъ предсѣдателя, 
а въ случаѣ отпуска, болѣзни, или другой причины неявки 
одного члена въ собраніе управленія, засѣданіе составляется изъ 
двухъ членовъ.

§ 24. Управленіе ежемѣсячно составляетъ вѣдомости о при
ходѣ и расходѣ суммъ и матеріаловъ, заноситъ свои наблюденія 
и результаты повѣрки въ журналы своихъ засѣданій, съ пока
заніемъ прихода, расхода и остатка денегъ и разныхъ матеріа
ловъ, подписываетъ и представляетъ вмѣстѣ съ вѣдомостями на 
благоусмотрѣніе Его Преосвященства.

§ 25. Повѣрка и перевѣска матеріаловъ производится: въ 
началѣ гражданскаго года, при смѣненіи навѣдывающаго предсѣ
дателя, или членовъ, также инвентарь провѣряется и переоцѣ
нивается при использованіи.

§ 26. Управленіе завода совмѣстно составляетъ и провѣ
ряетъ годовой отчетъ о дѣятельности Волынскаго Епархіальнаго 
свѣчнаго завода и, но скрѣпленіи своей подписью, представ
ляетъ Его Преосвященству, а затѣмъ въ свое время вмѣстѣ со 
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всѣми мѣсячными вѣдомостями, журналами, книгами, и оправда
тельными документами представляетъ Епархіальному Съѣзду ду
ховенства для ознакомленія съ ходомъ операціи завода. Удосто
енный отчетѣ утвержденія Его Преосвященства, печатается въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ для свѣдѣнія Епархіальнаго духо
венства.

§ 27. Завѣдующій—предсѣдатель или самъ завѣдуетъ всѣмъ 
дѣлопроизводствомъ, или же избираетъ себѣ изъ служащихъ при 
заводѣ, съ утвержденія Архипастыря, дѣлопроизводителя, кото
рый долженъ вести правильно и своевременно всѣ журналы 
входящихъ и исходящихъ бумагъ, докладывая ихъ управленію, 
составляетъ журналы засѣданій управленія, ведетъ сводъ вѣдо
мостей по долгамъ и по всѣмъ заводскимъ оборотамъ, какъ 
внутреннимъ такъ и внѣшнимъ.

§ 28. Для записи денежныхъ суммъ и матеріаловъ свѣч
наго производства, для записей по расчету съ разными лицами 
и свѣчными складами, управленіе завода должно имѣть скрѣплен
ныя Его Преосвященствомъ книги: нрпходорасходную, матеріаль
ную, актовую, квитанціонную и другія, по мѣрѣ надобности, 
также книгу описи заводскаго имущества (ук. Св. Сѵнода отъ 
10 іюня 1886 г. № 11), а книги вспомогательныя могутъ быть 
только за подписью и печатью управленія завода.

§ 29. Управленіе завода, съ разрѣшенія Епархіальнаго Архі
ерея, должно обращаться къ Волынскому Губернатору съ хода
тайствомъ о воспрещеніи частнымъ лицамъ производить рознич
ную продажу церковныхъ свѣчъ и о вмѣненіи полиціи слѣдить 
за незаконною продажею церковныхъ свѣчей въ предѣлахъ Во
лынской Епархіи (опр. Св. Сѵн. 21 дек.—15 янв. 1892 и 93 г. 
Церк. вѣд. Ла 4 отъ 1893 г.).

§ 30. На основаніи циркулярнаго разъясненія г. Министра 
Финансовъ, пропечатаннаго въ церковныхъ вѣдомостяхъ, по опре
дѣленію Св. Сѵнода, отъ 18 февр,—9 мар. 1893 г. какъ Епарх. 
свѣч. заводъ, такъ и Епархіальные свѣчные склады и лавки, 
открываемые духовенствомъ Волынской Епархіи, не подлежатъ 
торговому сбору (Церк. Вѣд. Л» 11 отъ 1893 г. стр. 81).

§ 31. Заводъ имѣетъ свою печать съ надписью: «печать 
управленія свѣчнаго завода Волынской Епархіи»,

О Смотрителѣ завода.
§ 32. Для ближайшаго наблюденія надъ операціями и хо

зяйствомъ свѣчнаго завода, а также и за исполненіемъ распоря
женій предсѣдателя и управленія, Съѣздъ духовенства, или Епар



хіальный Архіерей назначаетъ и увольняетъ по представленію 
управленія и утвержденію Его Преосвященства, смотрителя за
вода; онъ можетъ быть лицо духовное, или свѣтское.

§ 33. Обязанности смотрителя завода заключаются: а) 
имѣетъ постоянный надзоръ за помѣщеніемъ завода и поведе
ніемъ рабочихъ на заводѣ и воскобѣлильнѣ, въ особенности, за 
мастерскими и за цѣлостью всего заводскаго имущества, наблю
даетъ за добросовѣстностью производства свѣчей и др. опера
ціями во всѣхъ частяхъ; принимаетъ изъ центральнаго склада 
свѣчи, ладанъ и др. товары для отсылки по назначенію; б) тран- 
спортируеть заводскіе грузы, лично сдавая и принимая таковыя 
ио вѣсу,—-когда требуется, на вокзалѣ, въ дилижансной и др. 
конторахъ и мѣстахъ транспортированія, принимаетъ и выдаетъ 
относящіяся къ сему росписки и документы, производитъ раз
счетъ и уплату за провозъ по накладнымъ, наложнымъ плате
жамъ, а равно и за доставки грузовъ, по 3 коп. сь пуда—до 
вокзала и по 2 к., съ пуда же Івъ мѣста транспортированія въ 
чертѣ города; получаетъ на вокзалѣ наложные платежи по до
вѣренностямъ управленія; полученный грузъ и матеріалы хра
нитъ въ кладовой завода до тѣхъ поръ пока не приметъ ихъ 
предсѣдатель завѣдующій въ складѣ. На всѣ таковые пріемы и 
выдачи онъ ведетъ надлежащія записи въ имѣющихся у него 
матеріальныхъ книгахъ, в) Составляетъ ежемѣсячныя вѣдомости 
и исправно ведетъ записи въ книгахъ по установленнымъ управ
леніемъ формамъ, подъ неносредственннымъ наблюденіемъ пред
сѣдателя.

§ 34. Вознагражденіе смотрителю опредѣляется, съ утвер
жденія Его Преосвященства, управленіемъ завода. Смотритель 
имѣетъ даровую квартиру на заводѣ съ отопленіемъ и освѣ
щеніемъ.

§ 35. На смотрителѣ завода лежитъ также обязанность за
ботиться вмѣстѣ съ членами управленія о возможно выгоднѣй
шемъ и экономномъ веденіи заводской операціи, а потому онъ 
также можетъ быть праглашаемъ въ засѣданія управленія по 
дѣламъ завода съ правомъ совѣщательнаго голоса.

О контролѣ Епархіальнаго завода.
§ 36. Для наблюденія за правильностью дѣйствій завода 

назначается ревизіонная коммиссія изъ четырехъ лицъ, избран
ныхъ Епархіальнымъ Съѣздомъ духовенства и утвержденныхъ 
Епархіальнымъ Архіереемъ.



§ 37. Одинъ изъ нихъ производить внезапныя ревизіи ири- 
ходорасходной денежной книги, повѣряя денежныя суммы со всѣ
ми надлежащими документами въ присутствіи всѣхъ членовъ управ
ленія и о результатѣ его ревизіи составляется и записывается 
актъ въ приходорасходную денежную книгу; подписываются 
членъ внезапной ревизіи, предсѣдатель и всѣ присутствующіе 
при ревизіи члены управленія.

§ 38. Трое изъ нихъ составляютъ ревизіонную коммиссію, 
которая имѣетъ право производить фактическую повѣрку всѣмъ 
заводскимъ книгамъ, матеріаламъ и товарамъ по полугодіямъ, 
въ концѣ года и иногда и внезапно; составляетъ актъ о резуль
татѣ своихъ дѣйствій и записываетъ что, именно, ревизіонная 
комиссія усмотрѣла въ веденіи управленія завода правильнаго 
и неправильнаго.

§ 39. По окончаніи года ревизіонная комиссія свидѣтель
ствуетъ не только наличность суммъ и свѣчныхъ матеріаловъ, 
по и все заводское наличное имущество и повѣряетъ годовой 
отчетъ о состояніи свѣчнаго завода, не позже какъ въ двухмѣ
сячный срокъ.

§ 40. Епархіальный Съѣздъ духовенства изыскиваетъ сред
ства къ разширенію и возможно лучшей постановкѣ свѣчной 
операціи. Въ частности же къ занятіямъ Съѣзда духовенства 
относятся: а) предоставленіе нрава управленію завода на пріобрѣ
теніе недвижимыхъ имуществъ на имя Епархіальнаго свѣчнаго 
завода; б) разсмотрѣніе составляемыхъ управленіемъ ежегодныхъ 
отчетовъ завода; в) распредѣленіе прибылей завода; г) избраніе 
вновь членовъ управленія завода п ревизіонной коммиссіи, д) раз
смотрѣніе докладовъ и заключеній управленія завода.

§ 41. Епархіальные Съѣзды обязаны каждый разъ входить 
въ обсужденіе заводской операціи, для чего управленіе завода 
представляетъ Съѣзду отчетъ о состояніи завода и вѣдомость 
объ имуществѣ, долгахъ и прибыляхъ завода ко времени съѣзда.

§ 42. Каждый Епархіальный Съѣздъ, если найдетъ нуж
нымъ, чрезъ особую, избранную изъ среды своихъ депутатовъ, 
временную комиссію, при участіи постоянной ревизіонной ком
миссіи, свидѣтельствуетъ наличность кассы, матеріаловъ и всего 
имущества завода, разсматриваетъ кредитъ и прибыли завода и 
т. и. О результатахъ такой ревизіи Съѣздъ докладываетъ Прео
священному вмѣстѣ со своимъ мнѣніемъ.

О свѣчныхъ складахъ и лавкахъ.
§ 43. При Епархіальномъ свѣчномъ заводѣ имѣется цен

тральный свѣчной складъ для снабженія свѣчами, лампаднымъ 
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масломъ и ладаномъ благочинническія свѣчные склады и Епар
хіальныя свѣчныя лавки при соборныхъ церквяхъ уѣздныхъ го
родовъ Волынской Епархіи и въ г. Житомірѣ.

§ 44. Епархіальныя свѣчныя лавки могутъ быть откры
ваемы и по торговымъ мѣстечкамъ, находящимся вдали отъ 
уѣздныхъ городовъ, если будетъ возможность и необходимость.

§ 45. Центральнымъ Епархіальнымъ свѣчнымъ складомъ 
завѣдываетъ предсѣдатель-завѣдующій свѣчнаго завода, который 
выдаетъ изъ склада свѣчи, лампадное масло и ладанъ смотри
телю завода для отсылки по назначенію.

§ 46. Епархіальная свѣчная лавка въ г. Житомірѣ содер
жится на средства управленія свѣчнаго завода, которое заботится 
о наймѣ выгоднаго и хорошаго помѣщенія для продажи свѣчей 
лампаднаго масла, ладана, церковнаго вина и др. церковныхъ 
вещей и о пріисканіи благонадежнаго и честнаго прикащика, 
или сидѣлицы, который имѣетъ квартиру при самой лавкѣ съ 
отопленіемъ и освѣщеніемъ и вознагражденіемъ въ мѣсяцъ по 
опредѣленію управленія завода, или Епархіальнаго Архіерея.

§ 47. Прикащикъ, или продавщица должны вести правильно 
и аккуратно всѣ книги, установленныя управленіемъ завода, со
ставлять ежемѣсячныя вѣдомости о движеніи операціи въ лавкѣ 
и представлять предсѣдателю управленія.

§ 48. Завѣдующій—предсѣдатель беретъ изъ лавки деньги 
собранные отъ продажи свѣчей и пр. проданныхъ матеріаловъ, 
провѣряетъ всѣ книги и росписывается о полученіи суммъ въ 
расходную лавочную книгу и вноситъ ихъ въ главную приход
ную книгу. Предсѣдатель самъ по усмотрѣнію, или вмѣстѣ со 
всѣми членами управленія производитъ внезапную ревизію лавки 
и, послѣ провѣрки заключаетъ актъ о состояніи свѣчной опера
ціи и всѣ подписываются.

§ 49. Въ уѣздныхъ городахъ Волынской Епархіи свѣчныя 
лавки устраиваются на средства соборныхъ церквей. На собор
номъ церковномъ старостѣ лежитъ обязанность устроить свѣч
ную лавку при соборной церкви и производить розничную про
дажу свѣчъ, лампаднаго масла, и ладана лично, или чрезъ 
своего помощника, съ представленіемъ соборной церкви прибыли 
отъ свѣчной операціи за исключеніемъ расходовъ по продажѣ 
свѣчей и содержанію лавки.

§ 50. Непосредственное наблюденіе надъ свѣчными лавками 
въ уѣздныхъ городахъ, чтобы въ нихъ церковные старосты не 
производили продажи свѣчъ другихъ свѣчныхъ заводовъ, всецѣло 
возлагается на оо. настоятелей соборныхъ церквей и оо. завѣ-
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дывающимъ благочинническими свѣчными складами городскихъ 
•округовъ.. 9,ІЛ.'. '■ (.ЩЩН П Л;!н.иіі;!о .ііипа.,

§ 51. Свѣчи въ лавкахъ при соборныхъ церквяхъ отпу
скаются изъ Епархіальнаго завода за наличные деньги, или 
авансомъ, не болѣе двадцати пудовъ свѣчей, по съ тѣмъ усло
віемъ, чтобы при вторичномъ требованіи свѣчъ, слѣдуемый долгъ, 
въ количествѣ не менѣе 2/з; долженъ быть уплаченъ.

§ 52. Въ каждомъ благочинническомъ округѣ, при церквахъ, 
въ мѣстахъ, гдѣ наиболѣе представляется къ тому удобствъ для 
округа, съ вѣдома Епархіальнаго Архіерея, устраиваются по 
усмотрѣнію духовенства, свѣчные Склады; завѣдываніе окруж
нымъ складомъ поручается, по избранію окружйаго духовенства, 
одному изъ священниковъ, или церковнослужителей округа.

§ 53. Завѣдывающій благочинническимъ свѣчнымъ складомъ 
получаетъ свѣчи, лампадное масло, ладонь и вино изъ Епархі
альнаго свѣчнаго завода и отпускаешь' ихъ въ церкви, прини
маетъ отъ церквей деньги па выписку свѣчей, ладана и проч. 
и высылаетъ ихъ въ управленіе свѣчнаго завода; наблюдаетъ, 
чтобы церковные старосты покупали свѣчи только въ благочин
ническомъ свѣчномъ складѣ, а не у частныхъ торговцевъ и о 
виновныхъ въ нарушеніи § (> сего устава, завѣдующій немед
ленно доносить мѣстному благочинному, что въ такую то цер
ковь куплены свѣчи изъ частнаго завода, а въ такую то цер
ковь взято очень мало свѣчей, а послѣдній доноситъ о семъ 
управленію завода.

§ 54. Въ окружномъ складѣ ведутся однообразныя прихо- 
дорасходпыя книги и отчетности для записи прихода и расхода 
денегъ, а также свѣчей, лампаднаго масла, ладона, вина, воска 
и огарковъ. Количество и форма ихъ зависитъ отъ управленія 
завода. Книги выдаются за скрѣпою предсѣдателя или одного 
изъ членовъ и за печатью управленія свѣчнаго завода.

§ 55. Завѣдывающій складомъ обязанъ продавать свѣчи, ла
довъ, масло и вино и принимать отъ церковныхъ старостъ 
огарки по существующимъ цѣнамъ въ Епархіальномъ заводѣ, 
причемъ вознагражденіе завѣдывающимъ складами опредѣляется 
духовенствомъ округа изъ мѣстныхъ средствъ.

§ 56. Завѣдывающій окружнымъ свѣчнымъ складомъ обя
занъ представлять въ управленіе завода ио полугодіямъ и еже
годно отчетъ и вѣдомость послѣ предварительной повѣрки ихъ 
мѣстными благочинными, съ заборными церковными книгами и 
счетами управленія непремѣнно къ 1-му января слѣдующаго года.
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§ 57. За цѣлость имущества склада (свѣчей, ладона, масла, 
вина, огарковъ и проч.) завѣдывающій складомъ отвѣчаетъ предъ 
благочинническимъ съѣздомъ, поэтому благочинные имѣютъ не
ослабное наблюденіе за операціями подвѣдомственныхъ имъ скла
довъ.

§ 58. Въ случаѣ необходимости сдѣлать какія либо измѣ
ненія, или дополненіе въ семъ проэктѣ, управленіе завода каж
дый разъ входитъ съ особымъ представленіемъ къ Его Преосвя
щенству.

Предсѣдатель управленія, священникъ Ст. П. Бакарджіевъ.
На докладѣ Управленія Волынскаго Епархіальнаго свѣчнаго 

завода 5 декабря 1903 года Л» 553, о разрѣшеніи къ пропеча
танію сего проэкта въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, послѣдовала 
резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Епископа 
Антонія, отъ 8 того же декабря за У» 8797, такая: «утверждается 
и напечатать». Е. А.

Съ подлиннымъ вѣрно:
За Дѣлопроизводителя Управленія Свѣчнаго завода 0. Дан- 

кевичъ.

ОТЧЕТЪ
о состояніи Волынскаго Епархіальнаго женскаго училища за 

1902 — 1903 учебный годъ въ учебно-воспитательномъ отно
шеніи.

Личный составъ служащихъ.

Въ личномъ составѣ служащихъ въ отчетномъ году произошли 
слѣдующія перемѣны:

1) По журнальному опредѣленію Совѣта отъ 17 іюня 1902 
года А'» 12, утвержденному резолюціей Его Преосвященства, Пре
освященнѣйшаго Антонія, Епископа Волынскаго и Житомірскаго, 
отъ 20 іюня за 209, уроки географіи въ VI классѣ съ 15 
Августа 1902 г. предоставлены преподавателю А. И. Шафран
овому, а уроки дидактики въ томъ же классѣ преподавателю 
С. II. Новоселецкому.

2) По журнальному опредѣленію Совѣта отъ 16 апрѣля 
1903 г. № 4, утвержденному резолюціей Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа Кременецкаго отъ 30 
апрѣля за М> 128, за выходомъ замужъ, уволена отъ должности, 
согласно прошенію, воспитательница 0. II. Кривицкая.



3) Предложеніемъ Его -Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Антонія, Епископа. Волынскаго .отъ 30 мая 1903 г. за Хе 2501, 
уволенъ согласно желанію, Предсѣдатель Совѣта Священникъ 
Андроникъ Багриповскій, а на его мѣсто назначенъ Предсѣдате 
лемъ Совѣта Благочинный 1 округа Кременецкаго уѣзда, Свя
щенникъ Арсеній Барщевскій.

4) Резолюціей Его Преосвященства отъ 7 іюня 1903 года 
за Аз 4424, послѣдовавшей на журналѣ Волынскаго Епархіаль
наго Съѣзда духовенства сессіи 1903 г. Хе 3-й, утвержденъ на 
предстоящее трехлѣтіе вторымъ членомъ Совѣта, избранный 
Съѣздомъ Священникъ Кременецкой Соборной церкви Флоръ Ме- 
тельскій.

5) По журнальному опредѣленію Совѣта училища отъ 17 
сентября 1902 года, за Аз 5, утвержденному резолюціей Пре
освященнаго Епископа Антонія отъ 19. сентября за Хе 4110, на 
должность эконома и діакона училищной церкви избранъ псалом
щикъ Староконстантиновскаго собора, окончившій курсъ Волын
ской духовной Семинаріи Михаилъ Новоселецкій.

6) По журнальному опредѣленію Совѣта отъ 4 іюня 1903 
года Хе 4-й утвержденному резолюціей Преосвященнѣйшаго Ди
митрія, Епископа Кременецкаго отъ 10 іюня за Хе 685, уволенъ 
отъ должности, за назначеніемъ на должность діакона Креме
нецкой соборной церкви, экономъ училища діаконъ Михаилъ 
Новоселецкій и на его мѣсто избранъ экономомъ училища и 
діакономъ училищной церкви, окончившій 3 класса Волынской 
духовной семинаріи Илія Карповичъ.
Къ копцу 1902—1903 учебнаго года личный составь служа
щихъ въ Волынскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ былъ 

слѣдующій:
А. Члены Совѣта:

1) Предсѣдатель Совѣта, Благочинный 1 округа, Кременец- 
каго уѣзда, Настоятель церкви села Гудки, священникъ Арсеній 
Ивановичъ Барщевскій, Студентъ Семинаріи, съ окладомъ жало
ванья 120 руб. въ годъ. На службѣ при училищѣ съ 30 мая 
1903 года.

2) Начальница училища, вдова священника, Евгенія Ива
новна Слодкевичъ, окончившая курсъ Холмскаго Маріинскаго 
женскаго училища, съ окладомъ жалованья 500 руб. На службѣ 
чри училищѣ съ 24 января 1897 года.

3) Инспекторъ классовъ, законоучитель въ 1, II, IV и VI 
Классахъ и Настоятель Спасо-Преображенской домовой церкви,
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кандидатъ богословіи, Священникъ Никаноръ Авксентіевичъ 
Соколовъ, съ окладомъ жалованья 1400 руб. и за служеніе въ 
учпліпцной церкви 200 р., всего 1600 р. въ годъ. На службѣ 
при училищѣ съ 5 іюля 1902 года.

4) Членъ Совѣта отъ духовенства, священникъ Рождество- 
Богородичной, г. Кременца, церкви Аристархъ Аполлоновичъ 
Борковскій, Студентъ Семинаріи, съ окладомъ жалованья 100 р. 
въ годъ. На службѣ при училищѣ съ 3 августа 1894 года.

5) Членъ Совѣта отъ духовенства, Священникъ Кременец- 
каго Собора, Флоръ Исидоровичъ Метельскій, Студентъ Семинаріи, 
съ окладомъ жалованья 100 р. въ годъ. На службѣ при учи
лищѣ съ 7-го іюня 1904 года.

Б. Преподаватели:

1} Русскаго языка, Словесности и дидактики—Кандидатъ 
Богословія Сергѣй Павловичъ Новоселецкій, съ окладомъ жало
ванья 1220 р. въ годъ. На службѣ при училищѣ съ 16 окт. 
1895 года.

2) Гражданской исторіи, ариѳметики и географіи—канди
датъ богословія, Андрей Ивановичъ Шафранскій, съ окладомъ 
жалованья 1270 руб. На службѣ при училищѣ съ 16 ноября 
1901 года.

3) Физики и Геометріи—окончившій курсъ Ярославскаго 
Демидовскаго Лицея Александръ Софроніевичъ Ленчевскій, съ 
окладомъ жалованья 200 р. На службѣ при училищѣ съ 31 
августа 1902 года.

4) Церковнаго пѣнія и чистописанія—Студентъ духовной 
Семинаріи, Георгій Владимировичъ Кришпиновичъ, съ окладомъ 
жалованья 410 руб. въ годъ. На службѣ при училищѣ съ 15 
августа 1902 года.

5) Французскаго языка—окончившая курсъ С.-Петербург
скаго Николаевскаго Сиротскаго Института Софья Алексина, съ 
окладомъ жалованья 200 руб. На службѣ при училищѣ съ 13 
августа 1890 года.

6) Состоящія по вольному найму учительницы музыки: а) 
жена акцизнаго надсмотрщика Марія Данилевичъ, окончившая 
курсъ Острожскаго женскаго имени графа Д. Н. Блудова учи
лища, на службѣ при училищѣ съ 20 сентября 1896 года;
б) вдова Коллежскаго регистратора Марія Портянко, окончившая 
курсъ Кіевской Фундуклеевской женской гимназіи на службѣ 
при училищѣ съ 29 октября 1898 года и в) Людмила Галятов- 
ская—дѣвица, окончившая курсъ Острожскаго женскаго, имени
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графа, Д,к)(Н. Дулудова, училища, Нацрлужбѣ при училищѣ съ 17 
ОДВД '^ДЙі ГЖ гііінйпинойо ..ппіяоіиіііИ \грняэміояК. ваьН

Учительницы музыки, получаютъ по 12 р. въ годъ за каж
дую обучающуюся воспитанницу.

7) Учительница кройки и шитья дѣвица 'Гаисія Должанская, 
окончившая курсъ. .Кіецскрго рукодѣльнаго училища Гогоцкой, 
съ окладовъ жадрванья 176 р. въ годъ. Ццрлужбѣ при училищѣ 
съ 10 декабря 1899 года. : - - < ,

Начальница училища, учительницы музыки Портянка р 
Галятовсдая и учительница рукодѣлія пользуются отъ училища 
полнымъ .содержаніемъ,

В. Воспитательницы:

1) Старшая воспитательница, вдова священника, Елиза
вета Сѣницкая, окончившая курсъ Житомирскаго женскаго учи
лища, духовнаго вѣдомства; съ окладомъ жалованья 240 руб
лей въ годъ. На службѣ при училищѣ съ 20 августа 1884 года.

2) Евгенія Маньковская, выдержавшая установленное испы
таніе на званіе городской учительницы; съ окладомъ жалованья 
24)0 руб. На службѣ при училищѣ съ 1883 года.

3) Ольга Дашкевичъ, окончившая курсъ Житомирскаго 
женскаго училища, духовнаго. вѣдомства; съ окладомъ жало
ванья 240 руб. Па службѣ при училищѣ съ 20 августа 1884 
года.

4) Глафира Подчашинская, окончившая курсъ Житомир
скаго женскаго училища, духовнаго вѣдомства, съ окладомъ 
жалованья 240 руб. 11а службѣ при училищѣ съ 12 августа 
1885 года.

5) Лидія Малиновская, окончившая курсъ Волынскаго 
Епархіальнаго женскаго училища, съ окладомъ жалованья 240 р. 
На службѣ при училищѣ съ 28 августа 1889 года.

Прочія должностныя лица:

1) Врачъ , училищной больницы Іосифъ Якубскій, вольно
практикующій врачъ г. Кременца, съ окладомъ жалованья 
150 рублей въ годъ. На службѣ при училищѣ съ 22 февраля
1897 года.

2) Дѣлопроизводитель Совѣта училища, онъ же и казначей, 
^Ѵеподаватель училища Сергѣй Повоселецкій, съ окладомъ жалр- 
^нья по должности дѣлопроизводителя 200 руб. и по должности 
казначея 150 р. въ годъ. Па службѣ при училищѣ съ 2 янв.
1898 года.
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3) Экономъ училища, оііъже й діаконъ училищной церкви 
Илья Яковлевичъ Карповичъ, окончившій 3 класса духовной 
Семинаріи, съ окладомъ жалованья по должности эконома 250» 
руб. въ годъ, за служеніе въ училищной церкви 50 р. п сто
ловыхъ 100 руб. а всего 400 руб. въ годъ.

4) И. д. экономки училища, вдова священника, Варвара, 
Мицевичь, окончившая курсъ Волынскаго Епархіальнаго жен
скаго училища, съ окладомъ жалованья 1#0 руб. въ годъ. На 
службѣ при училищѣ съ 8 декабря 1897 года.

5) Больничная дама, дочь священника, Юлія Островская, 
съ окладомъ жалованья 120 руб. На службѣ при училищѣ съ. 
10 сентября 1886 года.

6) Кастелянша, вдова священника, Марія Кривицкая, съ 
окладомъ жалованья 84 руб. въ годъ. На службѣ при училищѣ 
съ 20 ноября 1896 года.

II. Составъ учащихся.
Составъ учащихся въ Волынскомъ Епархіальномъ женскомъ 

училищѣ къ копцу отчетнаго 1902—1903 учебнаго года былъ 
слѣдующій: въ I классѣ 26 воспитанницъ, во II классѣ 47, въ 
IV классѣ 48 и въ VI классѣ 48 воспитанницъ, а всего 169 
воспитанницъ. Изъ нихъ духовнаго званія 143 (въ томъ числѣ 
дочерей священниковъ 114-, псаломщиковъ 24 и учителей ду
ховно-учебныхъ заведеній 5) Иіюсословпыхъ 26 (въ томъ числѣ 
дочерей чиновниковъ 12, военныхъ 2., потомственныхъ дворянъ 1., 
купцовъ 1., потомственныхъ почетныхъ гражданъ 3., учителей 
народныхъ школъ 3 и крестьянъ 4) Въ училищномъ пансіонѣ 
помѣщалось 155 воспитанницъ, въ томъ числѣ 133 своекошт
ныхъ съ платою по 100 р. въ годъ, 19 еііархіалыю-коштпыхъ 
и 3 пользовались остатками отъ общаго стола и даровой квар
тирой. Остальныя 14 воспитанницъ жили въ городѣ у родителей 
п родственниковъ.

III. Учебно-воспитательная часть.
а) Недѣльное распредѣленіе уроковъ, съ обозначеніемъ при

чинъ какихъ-либо уклоненій отъ предписанія программы, если 
таковыя были допущены.

Въ началѣ отчетнаго года недѣльные уроки были распре
дѣлены по особому пижепомѣщеппому росписанію, составленному 
Инспекторомъ классовъ по соглашенію съ преподавателями и 
преподавательницами. Росписаніе это, по разсмотрѣнію его Совѣ
томъ училища, было утверждено Преосвященнымъ Паисіемъ, 
Епископомъ Кременецкимъ, первымъ Викаріемъ Волынской Епар
хіи 16 октября 1902 г., за У» 1819-мъ.
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РОСПИСАНІЕ
еженедѣльныхъ уроковъ для всѣхъ классовъ Волынскаго Епархі

альнаго женскаго училища на 1902—1903 учебный годъ.
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И классъ. IV классъ. VI классъ.
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1. Ариѳметика. Французскій яз. Русскій языкъ. Физика.

2. Законъ Божій. Русскій языкъ. Ариѳметика. Рукодѣліе.

о 3. Русскій языкъ. Законъ Божій. Чистописаніе.
Г7І індор'й ’

Гражд. исторія.
(1 Я!■ ° 4. Чистописаніе. Рукодѣліе. Гражд. исторія. ■.Истор. рус. лит.

І 1. Законъ Божій. Ариѳметика. Русскій языкъ. Французскій яз.

2. Русскій языкъ. Географія. Заковъ Божій. Физика.

і Сѣя§ ° 3. Церк. пѣніе. Русскій языкъ. Рукодѣліе. Гражд. исторія.
» сс

4. Рукодѣліе. Церк. Пѣніе. Географія. Русскій языкъ.

1. Законъ Божій. Географія. Русскій языкъ. Геометрія.

—• 2. Ариѳметика. Русскій языкъ. Чистописаніе. Законъ Божій.
о а- О 3. Чистописаніе. Законъ Божій. Ариѳметика. Дидактика.

4. Русскій языкъ. Рукодѣліе. Французскій яз. Географія.

1. Русскій языкъ. Ариѳметика. Французскій яз. Физика.

Рм
ф 2. Законъ Божій. Русскій языкъ. Гражд. исторія. Церк. Пѣніе.

2о 3. Церк. Пѣніе. Законъ Божій. Ариѳметика. Ист. русс. лит.

4. Чистописаніе. Рукодѣліе. Практ. занят.

I. Ариѳметика. Законъ Божій. Церк. Пѣніе. Практ. занятія.

5- 2. Русскій языкъ. Ариѳметика. Закопъ Божій. Французскій яз.
ч

3. Чистописаніе. Русскій языкъ. Географія. Закопъ Б0ЖІЙ.

4. Рукодѣліе. Церк. Пѣніе. Русскій языкъ. Гражд. исторія.

5. ЧІгГкгпЯ ,!')<! иОііѵИІЬДЖЫ] 1
Церк- Пѣріе,.

1. Ариѳметика. Фрапцузскій яз. Закопъ Божій. Ист. рус. литер.

о 2. Русскій языкъ. Ариѳметика. Церк. Цѣніе. Законъ Божій.
ХО>
0 3. Чистописаніе. русскій языкъ. Географія. Рукодѣліе.

4. ,ГІ! И ІІО'И'7—

——— ?■■ ■■
Чистописаніе. (| 

Й'НО МШИ—-------
Рукодѣліе,.-'

........ . .......... . ........
Географія.

.............. . '
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Изъ представленнаго рОсписійіія недѣльныхъ уроковъ видно, 
что. отступленіе отъ программъ епархіальныхъ женскихъ училищъ 
1895 года представляло только введеніе въ курсъ I, II, ГУ*  п Ѵі 
классовъ, по примѣру .прежнихъ'.лѣтъ,, шести добавочныхъ уро
ковъ Русскаго языка, предназначенныхъ спеціально па занятіе 
диктовкой. Въ VI классѣ былъ только одинъ урокъ Геометріи (вмѣсто 
двухъ) въ виду того, что въ предыдущемъ учебномъ году былъ 
уже одинъ урокъ, въ Ѵ-мъ классѣ, не положенный по программѣ; 
что объясняется трехкласснымъ устройствомъ училища съ двухъ 
Годичнымъ курсомъ.

б) Указаніе учебныхъ руководствъ, употребляемыхъ 
въ училищѣ.

Всѣ предметы училищнаго курса изучались по учебникамъ, 
указаннымъ установленными программами или впослѣдствіи одо
бреннымъ Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ къ употребле
нію въ женскихъ Епархіальныхъ училищахъ. Таковыми были: 
а) По Закону Божію: Священная Исторія Ветхаго и Новаго За
вѣта прот. Д. Соколова, Пространный катихизисъ митр. Фила
рета, Исторія христіанской Православной церкви прот. И. Смир
нова. б) По Русскому языку: „Родина® Радонежскаго, учебникъ 
грамматики русскаго языка А. Преображенскаго, Синтаксисъ II. 
Красногорскаго, „Практическій курсъ правописанія® И. Некрасова 
(вып. 1 и 2) и Христоматія Галахова (ч. 1 и 2); на урокахъ 
диктовки ‘употреблялись: Этимологія въ образцахъ его-же. Учеб
никомъ по ц. славянскому языку служила сокращенная славян
ская грамматика Григоревскаго. в) По Исторіи Русской Литера
туры учебникомъ служила: „Исторія Русской словесности® ІІе- 
зелепова; пособіями: „Исторія русской словесности® Порфирьева 
и Галахова, г) По Ариѳметикѣ: Руководство Евтушевскаго, сбор
никъ ариѳметическихъ задачъ его-же и учебникъ ариѳметики 
Малинина и Буренина, д) По Географіи: учебникъ географіи 
И. Раевскаго и географія Россіи Лебедева; пособіемъ служили: 
„земля и ея пароды® Гельвальда, „Жизнь европейскихъ паро
довъ® Водолазовой, Географическій атласъ Ильина и стѣнныя 
КарТьѣ е) По гражданской Исторіи: Курсъ Всеобщей Исторіи 
древнихъ и среднихъ вѣковъ Иловайскаго и Русская Исторія 
его-же. Пособіями служили: „Древняя исторія® Виноградова, 
„Эллада и Римъ® Вагнера, „Разсказы® Груббе и др., Историче
скіе атласы Добрякова и Тихомірова, ж) По Геометріи: учебникъ 
геометріи Малинина?., з).. По дидактикѣ.—учебникъ дидактики 
Миронольекаго. Пособіемъ- ври- прохожденіи- методики служили

I
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программы ц. приходскихъ школъ съ объяснительными записками 
для нихъ, и.) По Физикѣ—„Основанія физики" Краевича. і) По 
ц. пѣнію—учебники церковнаго пѣнія А. Рижскаго и Потулова. 
к) По чистописанію—руководство къ обученію письму В. Гербача 
и прописи Гербача. л) Ііо Французскому языку— учебникъ А. Шал
ла нда и Марго. Пособіями для .п реподавателей и отчасти для воспи
танницъ служили разныя руководства, одобренныя Учебнымъ Ко
митетомъ ври Св. Синодѣ.

в) Выполнены-ли въ каждомъ классѣ установленныя 
программы? если нѣтъ то почему и какія мѣры при

няты къ выполненію пропущеннаго.

Все требуемое установленными программами преподавате
лями выполнено въ каждомъ классѣ, за весьма немногими 
исключеніями, что объясняется краткостью учебнаго года (за
нятія начались только 16 октября). По нѣкоторымъ предметамъ 
въ концѣ года занимались повтореніемъ пройденнаго.-?- Въ част
ности—по Закопу Божію въ 1 классѣ пройдена и почти вся 
повторена Священная исторія Ветхаго Завѣта. На урокахъ 
также прочитывались избранныя мѣста изъ Пятокнижія и кето
тическихъ книгъ Ветхаго Завѣта. Во 11 классѣ пройдена и па 
половину повторена Священная исторія Новаго Завѣта. На каж
домъ урокѣ читалось Св. Евангеліе. Въ IV классѣ изучали 
катихизисъ митр. Филарета (до ученія о христіанской надеждѣ). 
Учебникъ же Лаврова служилъ пособіемъ и много, помогалъ 
ученицамъ усвоить мысль текстовъ своими переводами па рус
скій языкъ и многими полезными подстрочными примѣчаніями. 
Чтобы представить ученицамъ изъ Слова Божія подтвержденіе 
того, что преподается па урокахъ, онѣ сами должны были каж
дый текстъ иаходить въ свящ. Писаніи. Въ VI классѣ изуча
лась Исторія христіанской православной церкви, начиная съ 
перваго путешествія Ап. Павла (такъ какъ въ предыдущемъ 
•оду было пройдено только до этого, а по программѣ положено 
Вь' V классѣ до Константина Великаго). Все было пройдено до 
конца и еще пять уроковъ удѣлено на повтореніе. На уродахъ 
были прочитаны: Дѣянія Св. Апостоловъ, семь Соборныхъ ІІо- 
°лаиій и нѣсколько главъ изъ посланій Апостола Павла.

1 • ■ Но> Русскому языку во всѣхъ классахъ пройдено все, со
гласно программѣ. Воспитанницы I и II классовъ занимались 
главнымъ образомъ чтеніемъ в заучиваніемъ наизусть статей 
каь сборника для класснаго чтенія • «Родина». По прочтеніи 
каждой статьи воспитанницы передавали ея содержаніе устно,; а 



иногда и письменно. Посредствомъ чтенія и заучиванія наизусть 
статей учащіяся знакомились съ богатствомъ и разнообразіемъ 
формъ родного языка и пріучались къ осмысленному и бѣглому 
чтенію, а посредствомъ передачи содержанія развивали въ себѣ 
даръ слова.—Грамматическія правила воспитанницы изучали 
большею частью въ классѣ и только для большаго закрѣпленія 
ихъ въ памяти, а также при повтореніи пройденнаго—обраща
лись къ учебнику. Для болѣе прочнаго усвоенія необходимыхъ 
грамматическихъ правилъ, учащимся предлагались задачи па эти 
правила, которыя (задати) выполнялись частью во время уро
ковъ, частью во время вечернихъ занятій.

Вь IV классѣ для пріученія воспитанницъ къ свободному 
изложенію мыслей и развитія въ нихъ навыка къ письменнымъ 
работамъ, имъ рекомендовалось составлять отчеты о прочитан
ныхъ во внѣклассное время книгахъ. Въ эти отчеты воспитанницы 
вносили краткое содержаніе прочитанныхъ книгъ и найболѣе 
интересныя мысли и выраженія. Отчеты эти записывались въ 
особыя тетрадки и періодически представлялись для просмотра.

Въ VI классѣ проходилась Исторія Русской Литературы. 
Послѣ разсмотрѣнія важнѣйшихъ произведеній Русской словес
ности древняго періода, воспитанницы были послѣдовательно 
ознакомлены съ Литературной дѣятельностью главнѣйшихъ рус
скихъ писателей новаго періода, какъ-то: Ломоносова, Фонъ-Ви- 
зина, Державина, Карамзина, Крылова, Жуковскаго, Пушкина, 
Грибоѣдова, Лермонтова, Кольцова и Гоголя. Изученіе курса 
Исторіи Литературы сопровождалось чтеніемъ и разборомъ соот
вѣтствующихъ образцовыхъ литературныхъ произведеній.

По Гражданской Исторіи въ IV классѣ пройдено болѣе 
двухъ третей программы, (начиная съ предварительныхъ понятій 
о исторіи и кончая паденіемъ Западной Римской Имперіи). Вы
полненію всей программы препятствовала краткость учебнаго 
года и совпаденіе большинства праздниковъ съ тѣми днями, въ 
которые приходился одинъ изъ двухъ въ недѣлю уроковъ по 
исторіи. Недостающая часть программы будетъ пополнена въ 
слѣдующемъ году. оігл.:,: ..,нн а

Въ VI классѣ по Гражданской Исторіи пройдена вся про
грамма, т. е. Русская Исторія отъ Михаила Ѳеодоровича до 
Александра III и Всеобщая—отъ Людовика XIV до событій конца 
XIX вѣка.

Географія въ отчетномъ году проходилась во II, IV п VI 
классахъ. Во II классѣ пройдена вся программа и до половины 
повторена. Въ IV классѣ проходились сначала положенныя по 



преграммѣ Европейскія государства, съ краткимъ обзоромъ ихъ 
колоній, а затѣмъ оставшаяся невыученной съ предшествовав
шаго года--Азія. Кромѣ того, повторены общій обзоръ Европы 
и полуострова Пирннейскій и Аппенинскій.

Въ VI классѣ, вслѣдствіе задержекъ, произшедшихъ въ 
прошлые годы при введеніи новой программы изучался курсъ 
не шестого класса, а пятаго. Поэтому здѣсь была проходима не 
Математическая географія, а Россійская Имперія,—которая и 
изучена вся.

Ариѳметика проходилась въ I, 11 и IV классахъ. Занятія по 
этому предмету отличалось болѣе практическимъ характеромъ и 
состояли но преимуществу въ рѣшеніи письменныхъ задачъ и 
устныхъ. Каждое правило выводилось изъ примѣровъ.

По физикѣ въ VI классѣ, согласно программѣ проходилась 
вторая половииа, а именно отдѣлы: 1) о магннтизмѣ, 2) объ 
электричествѣ, 3) о гальванизмѣ и 4) о свѣтѣ. Отдѣлы о звукѣ 
и силахъ не пройдены за недостаткомъ времени, гакъ какъ 
учебный годъ начался позже обыкновеннаго на I1/-' мѣсяца. 
При ознакомленіи воспитанницъ съ физическими явленіями, по
слѣднія иллюстрировались опытами, при чемъ раньше опыта 
показывались физическіе приборы, объяснялось ихъ устройство и 
способъ пользованія ими.

По Геометріи не пройдено вслѣдствіе краткости учебнаго 
года объ измѣреніи величины и объема плоскихъ тѣлъ и о 
вруглыхь тѣлахъ.

По Дидактикѣ въ VI классѣ воспитанницы изучали мето
дику предметовъ начальной школы. Кромѣ теоретическихъ были 
еще практическія занятія въ образцовой школѣ. Воспитанницы 
поочередно ходили въ образцовую школу и здѣсь подъ руковод
ствомъ преподавателя дидактики и учительницы школы давали 
пробные уроки по русскому языку, ариѳметикѣ и другимъ пред
метамъ курса одноклассной церк.-нриходской щколы. Наканунѣ 
того дня, на который быль назначаемъ урокъ, очередная воспи
танница представляла планъ предположеннаго урока и, послѣ 
разсмотрѣнія его Преподавателемъ дидактики., тщательно; уввои- 
вала его, а на другой день но нему вела преподаваніе въ 
классѣ. Но окончаніи урока преподавателемъ дидактики были 
отмѣчаемы выдающіяся достоинства и недостатки въ преподава
ніи практикантки.

По Пѣнію воспитанницы 1,11 и IV классовъ изучали пѣсно
пѣнія Божественной Литургіи (Іоаниа Златоуста, Василія Вели
каго и Преждеосвященныхъ Даровъ), Всенощнаго бдѣнія, Велико- 



йОйтныя и Страстной Седмицы, молебна и панихиды. Значитель
ное число*  уроковъ і'наставинкомъ было употреблено на прохож
деніе теоріи церковнаго тіѣиія.

Въ I классъ было обращено вниманіе на правильное поло
женіе рта и корпуса тѣла при пѣніи и на правильное и- отчет
ливое произношеніе словъ церковныхъ молитвъ. Ученицы озна
комлены и съ пѣніемъ по потамъ (церковному обиходу) п съ 
ПИСЬМОМЪ ПОТЪ. 4 / .И;

Во II классѣ сообщены краткія свѣдѣнія объ интервалахъ, 
о тактѣ., о достоинствѣ нотъ іі паузъ, о ключахъ съ указаніемъ 
мѣстонахожденія нотъ при каждомъ ключѣ.

Въ IV классѣ сообщалась теорія гармоніи.
Въ VI классѣ повторена вся теорія^ пройденная въ преды

дущихъ классахъ и сообщены необходимыя свѣдѣнія относительно 
устроенія и управленія хоромъ и ■ относительно преподаванія 
пѣнія въ начальной школѣ. Въ классѣ ученицы практиковались 
въ опредѣленіи тоновъ различныхъ церковныхъ пѣснопѣній и 
въ задаваніи топа по камертону и вообще въ приложеніи изу
ченной теоріи къ практикѣ. Во время Богослуженія пѣлъ хоръ 
воспитанницъ подъ руководствомъ и управленіемъ учителя 
пѣнія.

;г) О распредѣленіи письменныхъ. упражненій и о 
степени достигаемыхъ воспитанницами успѣховъ.

Письменныя упражненія распредѣлены были въ началѣ 
учебнаго года особымъ расписаніемъ, составленнымъ о. Ииспек- 
то’ромь классовъ, одобреннымъ Совѣтомъ Училища и утвержден
нымъ резолюціею Преосвященнаго Паисія, Епископа ІІремеиец- 
каго. Въ I классѣ д.ііі практическихъ письменныхъ упражненій 
въ проходимомъ курсѣ русской грамматики было назначено въ 
числѣ урочныхъ запятій два урока диктовки въ недѣлю. Во II 
и IV классахъ 'воспитанницы продолжали писать въ классѣ 
дйкТовки, сопровождавшіяся обстоятельнымъ разборомъ ихъ въ 
классѣ преподавателей!., а также передавали содержаніе нррчи- 
тйгЩМтЩ'еѣатай 'съ”'<змФйВйіе!іЯЩ піч^га й" формы йШіЩкенія и1 
составляли небольшія описанія и разсказы —самостоятельно или 
по’данному Шіану. Воспитанницы VI класса наіпгеяли въ теченіи 
года 9 сочиненій на слѣдующія темы: Но Закону Божію: «Чему 
научаетъ насъ притча о мытарѣ и фарисеѣ».нЦо словесности:
1) ^Природа въ сентябрѣ' мѣЙцѣ», 2) «Святки въ деревнѣ», 
3) «Взглядѣ Крылова на воспитаніе» , 4) «Братья-^разбойнйки» 
(поэта Пушкина):*  По Гражданской Исторіи-И) «Значеніе въ 
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русской'исторіи Патріарха Никона» и 2) «Освобожденіе кресть
янъ отъкрѣпостной зависимости». По Географіи*-^  «Характерныя 
*іерты малороссовъ». По дидактикѣ-- «Значеніе Церковнаго пѣнія 
въ начальной школѣ». На экзаменѣ воспитанницы I класса 
писали диктовку, II класса—пересказъ статьи «Два пріятеля», 
IV класса—диктовку статьи «Прогулка» и въ VI классѣ—-сочи
неніе па тему: «Русскій народный бытъ по пѣснямъ Кольцова».

Успѣхъ воспитанницъ въ составленіи письменныхъ упраж
неній въ общемъ можно признать удовлетворительнымъ.

д) Продолжительность учебнаго, года .И,. времени...... 
ііг.шіЛІіотвевйо а'кНоч ііііипі-'-'ч- п тхьиЙ'Нііот

Отчетный учебный годъ начался съ 11 октября *)  1902 
года и закончился 15 іюня 1903 года. Съ 11 но 14-е октября 
производились пріемные экзамены, дополнительныя испытанія и 
переэкзаменовки. 15-го октября быль отслуженъ молебенъ предъ 
началомъ ученія и начался собственно уже учебный годъ. Съ 
19 мая по 13 іюня производились экзамены, 15-го іюня Литур
гіей и благодарственнымъ молебномъ законченъ былъ учебный 
годъ.

е) Число переведенныхъ изъ класса въ классъ, число 
окончившихъ полный курсъ съ аттестатами и число 
выбывшихъ изъ училища въ отчетномъ году по раз

нымъ причинамъ.

Въ отчетномъ году въ Волынскомъ Епархіальномъ женскомъ 
училищѣ—только-что преобразованномъ изъ трехкласспаго при 
двухгодичномъ курсѣ въ шестиклассное съ годичнымъ курсомъ— 
были: I, II, IV и VI классы. Послѣ годичныхъ экзаменовъ, про
изведенныхъ въ отчетномъ году, были переведены въ слѣдую
щіе классы: 22 воспитанницы изъ 1 класса во П-й,’ 31 воспи
танница изъ II—въ ІІІ-й, 35—іізъ IV въ Ѵй п 48 воспптап-; 
Ницъ ѴІ-го класса окончило полный курсъ съ аттестатами. Изъ 
Означенныхъ воспитанницъ: пять 1 класса іі четыре IV класса,, 
въ виду заявленія:. училищнаго врача о слабостисздоровья ихъ] 
Ц также въ виду успѣшности запятій ихъ въ теченіе учебнаго 
'ода, на основаніи постановленія Св. Синода отъ 21 февраля и 
3 марта 1895 года освобождены отъ годичныхъ экзаменовъ. 
12-ти воспитанницамъ IV класса назначены дополнительныя

в) Такое позднее начало объясняется переходомъ училища изъ. 
наемныхъ помѣщеній въ бывшія семинарскія и приспособленіемъ сихъ 
послѣднихъ къ нуждамъ училища.
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испытанія и переэкзаменовки послѣ каникулъ, Г воспитанница 
II класса оставлена на повторительный курсъ въ томь-же классѣ 
но болѣзни; одна воспитанница II класса и одна ІѴ-го класса 
уволены изъ училища по прошенію родителей.

ж) Общія свѣдѣнія объ успѣхахъ воспитанницъ, 
ихъ поведеніи и состояніи здоровья.

1) Успѣхи воспитанницъ по предметамъ училищнаго курса 
въ общемъ были удовлетворительные. Наглядиое представленіе 
объ успѣхахъ воспитанницъ въ теченіе отчетнаго года можетъ 
дать слѣдующая таблица, представляющая общій выводъ изъ 
годичныхъ и экзаменныхъ балловъ по всѣмъ обязательнымъ 
предметамъ училищнаго курса.

3 
о о' е*  і

« «2 3 Д й я :_> г- ѵ©
О ©
« гЭ еЗ 

=г и
2 я з Паи 
« и = Я Ф и- Н У

Учебные предметы.
Б а .1 л ы.

Ср
ед

ні
й в

ы-
1 

во
дъ

.

ч о
3 в

.3 §
& в

я —: 
о 
См 
н
$2

42
— 
и5. 4. 3. 2. 1.

Законъ Божій. 14. 23. 1. 4, 0,
Словесность. 11. 16. 21. — — 3, 7,

VI. 4-Я. Географія. 16. 15. 17. — — 3, 9,
Гражданская исторія. 10. 14. 24. — 3, 7, 4, 1,
Геометрія. 10. 22. 16. — — з, 7,
Физика. 13. 16. 19. — ■ — 3, 8,
Дидактика. 15. 16. 17. — — 3, 9,
Церковное пѣніе. 38. 6. 4. — — 4, 7,
Рукодѣліе. 36. 12. — — — I? 6

Законъ Божій. 11. 19. 16. 2. 3, 7,
Русскій языкъ 3. 16. 18. 11. —- 3, 2,
Геогра (іія. 13. 14. 19. 2. — 3, 6,

IV. 48. Гражданская исторія. 12. 12. 22. 2- — 3, 7, й( 8,
Ариѳметика. 9. 15. 22. 2. —, 3, 7,
Церковпое пѣніе. 27. 15. 6. __ __. ' ‘1, 4,
Чистописаніе. 11. 31. 6. __ ■ 4, 1,
Рукодѣліе. 30. 17. 1. — — 4, 6,

Законъ Божій. 18. 17. 11.
11

4, У
Русскій языкъ. 12. 10. 15. 9. ___ . 3, 5,
Ариѳметика 12. 8. 22. 4. ___ 3, 6,

II. 46. Географія. 13. 5. 23. 5. хІ_/ 3, 5, 3, 9.
..1 ЮПИ Церковное пѣніе. 25. 10. 11. ' I—» ( 4, 3,

Чистописаніе. 13. 28. 5. __ ___ 4, 1,
Рукодѣліе.

—----4 4 ■ ■■__ І|' ♦ > лИГ>
24. 19. 3. — - 4 4

Законъ Божій. 13. 11. 2. 4, 4,
Русскій языкъ. 5. 8. 10. 3. —— 3, с,

I °6 Ариѳметика. 6. 7. 10. 3. ' И ! ‘ 3 6, з, 9,
Чистописаніе. 8. 14. 4. __ 4, 1,
Церковное пѣніе 17. 5. 3. Д , і І У 4 14 4. 31
Рукодѣліе. 10. 8. 8. і'-т. 4,0,
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Общій же успѣхъ воспитанницъ Волынскаго Епархіальнаго 
женскаго училища по обігйателѣнымъ предметамъ учнлищптх> 
курса 1902—1903 учебнаго года опредѣляется балломъ 3, 9.

2) Нравстйеііно-вос'НнтатеЛыгая частъ въ отчетномъ году 
находилась въ состояніи вполнѣ удовлетворительномъ. Въ пред
ставленной Начальницей училища Совѣту годичной вѣдомости о 
поведеніи всѣ воспитанницы отмѣчены балломъ 5 (отлично), 
кромѣ одной, отмѣченной балломъ 4 (очень хорошо). Христіан
скія обязанности: ежедневныя утреннія и вечернія молитвы, при
сутствованіе при богослуженіи въ воскресные и праздничные 
дни, участіе въ церковномъ чтеніи и пѣніи воспитанницы испол
няли неуклонно и съ должнымъ благоговѣніемъ и усердіемъ. 
Говѣли воспитанницы два раза въ годъ: предъ праздникомъ 
Введенія во Храмъ Пресвятыя Богородицы (17 — 21 ноября) и на 
первой седмицѣ Великаго поста. По средамъ и пятинцамъ Вели
каго поста воспитанницы присутствовали въ училищной церкви 
при совершеніи Преждеосвященныхъ литургій, присутствовали 
также и на стояніяхъ пятой седмицы Великаго поста.

3) Гигіеническія условіи жизни учащихся въ отчетномъ году 
были гораздо лучше предыдущихъ, что объясняется переходомъ 
училища изъ малопомѣстительныхъ, разбросанныхъ н совершен
но не приспособленныхъ къ нуждамъ учебнаго заведенія част
ныхъ домовъ въ бывшія семинарскія зданія, переданныя Св. 

.Синодомъ (указъ отъ 4 мая 1902 года за № 3290) духовенству
Волынской епархіи подъ устройство въ нихъ Епархіальнаго 
женскаго училища. Обширныя, но весьма запущенныя бывшія 
семинарскія зданія къ началу отчетнаго года были нѣсколько 
отремонтированы и приспособлены къ нуждамъ училища; (такъ 
напр. корридорный полъ, состоявшій изъ огромныхъ каменныхъ 
платъ, замѣненъ деревяннымъ, построено вновь и перестроено 
нѣсколько печей, побѣлены классы и всѣ жилыя помѣщенія 
И т. п.). Огромный, тѣнистый садъ, переданный училищу вмѣ
стѣ съ зданіями, давалъ воспитанницамъ возможность ежедневно 
проводить на свѣжемъ воздухѣ болѣе или менѣе продолжитель
ное время. Въ благопріятную погоду воспитанницамъ рекомен
довалось гулять въ саду даже во время перемѣнъ меа«ду уро
ками. Въ теплые дни воспитанницы въ саду учили уроки и го
товились къ экзаменамъ. Въ училищныхъ помѣщеніяхъ соблю
далась возможная чистота. Чрезъ каждыя двѣ недѣли воспитан
ницы ходили въ баню (Кременецкаго мужскаго духовнаго учи
лища). Всѣ эти условія вмѣстѣ взятыя, при хорошей пищѣ въ 
Училищномъ пансіонѣ, благотворно вліяли на здоровье воспитанницъ.
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Движеніе и-роды болѣзней и вообще количество больныхъ 
воспитанницъ въ теченіе 1902—1903, учебнаго года іпдеазрцы 
въ прилагаемой, при семь годовой вѣдомости училищваір врача 
о болѣзненности среди воспитанницъ за весь учебный годъ.

Названіе болѣзней.

2-е полугодіе , 1-е полугодіе 
1'903 года.
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і Ангина. 12 8, 4 3 2 2 __ зо.
2 Болѣзни ?ѣва. 11 8 1 4 4 6 — 34
3 Болѣзни десепъ и зѵбовъ. 1 о 1 ІІІІ 2 1 —и 7
4 Болѣзни ѵха. 1 1 уУ (12 1 •Т- 5
5 Болѣзни глазъ и вѣкъ. 10 о — 1 —‘ 2 — — 15
6 Болѣзни гортани. —■ — ■х2.' — — 3 )—н 3
7 Воспаленіе ліімфатич. желѣзъ и нар. —і — ІТТ! — 1 3 3 г 8

8 Бронхитъ. 1 2 1 7
9 Несвареніе, боли желудка и

кишекъ. 1 __2 __ 1 __ 1 1 1
10 Нервныя болѣзни; мигрень,

ііевральгіи. 1 2 2 I 2 — |Д 11
11 Болѣзни кожи. 0 __ о
12 Малокровіе. іо' 4 __ __ Г 1 1 17
13 Мышечный и суставной рев-

матизмъ. 1 — __ 1 1 __ __ 3
14 Золотуха. 12 о ’__ 1 1 2 ЗХ 18
15 Гриппъ. — __ 2 5 2 9
10 Рожа, _ 1 1
17 Вѣтренная оспа. 5 1 6
18 Кряснуха. _ 6 7 2019
20

Скарлатина. 
Зобъ. ]

- — 4 -г — . 4
- - — — 4

63 41 18 16 19 46 6 8 216

ь истекшемъ ’1902—1903 году всѣхъ больныхъ (стаці
онарныхъ совмѣстно съ амбулаторными) было 216, при чемъ 
во вс хь случаяхъ заоолѣваній наступило выздоровленіе. Изъ 
инфекціонныхъ болѣзней наблюдаемы были: вѣтренная оспа 6 
случаевъ, краснуха 20 случаевъ, скарлатина 4 случая. При 
ш.рвомь появленіи инфекціоннаго заболѣванія примѣняемо было 
полное изолированіе заболѣвшихъ, какъ отъ здоровыхъ воспитан
ницъ, такъ и отъ больныхъ не заразной болѣзнью (устраива
лась временная больница), послѣ окончанія эпидеміи зданіе 
больницы подвергалось тщательной дезинфекціи. Въ началѣ учеб
ною іода производился медицинскій осмотръ всѣхъ учащихся, 
при чемъ воспитанницы малокровныя, золотушныя и съ болѣз-
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нямн.-глазъ выдѣлялись въ особыя группы съ назначеніемъ 
соо^ВіМ’СТвуюдііИІОл лб’іенія.гігіліти’то <ія очвйёѵ^ кг.<1ъ шіиодэн 

ѴПЩНХТЯО ;ц «ГО ОЯЙЧГГ оНІІОМП -.при ОІНІКГИ» / </Г. >ИКН ООВД801І 3) . Ооъ оррто^тельр'і'.рр^п рлагр.рріят^твовавщ^хъ и 
11репя'гствоцавщц' ве.дрнію;' ,'ц'ліё.б$аго’х.’дт>да;./число 
пропущенныхъ преподавателями уроковъ. Мѣры при
нятыя и предполагаемыя къ возвышенію учебно-

' ‘ во^Ци^трл’^н^го д^’лг^-. ’ /П(’т.л й<1іп‘>)
Учёбно-восііитателыгое дѣло въ отчеі’Ііомъ году' находилось 

въ удовлетворительномъ состояніи и велбёь правильно. Къ об
стоятельствамъ благопріятствовавшимъ успѣшному веденію учеб
наго дѣла нужно отнести главнымъ образомъ то; что учплиіцё 
имѣло всѣхъ преподавателей, (кромѣ учителя пѣнія) сь высшимъ 
образованіемъ. Кромѣ того, занимая штатныя мѣста въ училищѣ 
и не давая уроковъ въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, препода
ватели прилагали всѣ свои силы и способности па пользу 
своего женскаго училища. Въ отношеніи пріемовъ п методовъ 
преподаванія они сообразовались съ требованіями современной 
педагогики. Классныя воспитательницы усердно содѣйствовали 
успѣшному веденію учебно-воспитательнаго дѣла; во время вечер
нихъ запятій онѣ репетировали съ воспитанницами заданные 
уроки и способствовали сознательному усвоенію ихъ. Разсматри
вая представляемыя о. Инспекторомъ классовъ двухмѣсячныя 
вѣдомости объ успѣхахъ воспитанницъ, Совѣтъ училища, полу
чившихъ неудовлетворительные баллы по обязательнымъ пред
метамъ, поручалъ особенному вниманію восііптлтеіыінць и пре
подавателей.

Открытое при училищѣ въ 1897 году Общество вспомоще
ствованія нуждающимся воспитанницамъ, помогая бѣднымъ во
спитанницамъ въ пріобрѣтеніи необходимой одежды и во взносѣ 
платы за нравоученіе или за содержаніе въ училищномъ пан
сіонѣ, заботилось также и о томъ, чтобы бѣдныя воспитанницы 
■были снабжены въ достаточномъ киличествѣ учебниками. Въ 
Цѣляхъ пріобрѣтенія воспитанницами навыка и умѣнья обучать 
въ школѣ, руководить дѣтьми и прилагать къ дѣлу то, что 
изучается па урокахъ дидактики, воспитанницы УІ класса по
очередно ходили въ образцовую школу и тамъ подъ руковод
ствомъ учителя дидактики и учительницы школы давали проб
ные уроки *).

*) Объ этомъ подробнѣе см. въ отдѣлѣ в) <Вшю.інены-ли въ 
каждомъ классѣ установленныя программы».
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Обстоятельствомъ, пре»ятствоі>авшнмъ вполнѣ успѣшному 
веденію дѣла учебнаго въ отчетномъ Году служило Слишкомъ 
позднее начало учебнаго года, именно только съ 16 октября.

Уроки преподавателями посѣщались исправно. По болѣзни 
и Семейнымъ обстоятельствамъ преподаватели п преподаватель
ницы пропустили слѣдующее количество уроковъ.

Преподаватель русскаго языка, словесности и дидактики 
Сергѣй Новоселецкій (2'2 урока въ недѣлю) • ‘ 5 уроковъ.

Преподаватель ариѳметики, гражданской исторіи и географіи 
Андрей Шафранскій (23 урока въ недѣлю) • 35 уроковъ.

Преподаватель Геометріи и Физики Александръ Леичевскій 
(4 урока въ недѣлю) - 7 уроковъ.

Учитель церковнаго пѣнія и чистописанія Георгій Крипши- 
новичъ (16 уроковъ въ недѣлю) ■ 3 урока.

Учительница французскаго языка Софья Алексина (6 уро
ковъ въ недѣлю) ■ • 5 уроковъ.

Учительница рукодѣлія Таисія Должаиская (9 уроковъ въ 
недѣлю) - .......................................3 урока.

Законоучитель (онъ же Инспекторъ классовъ) Священникъ 
Никаноръ Соколовъ (14 уроковъ въ недѣлю) не пропустилъ ни 
одного урока. ,п ,.;М..,г ... ,, йіиІііі:;: ’ ахніі

(Окончаніе слѣдуетъ).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

ВОГОСЛОВСІСШ ВѢСТНИКЪ 

1904 года
(ТРИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ) 

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ
ТВОРЕНІЙ ПРЕПОДОБНАГО МАКАРІЯ ЕГИПЕТСКАГО.

Въ 1904 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать 
изданіе «Богословскаго Вѣстника» ежемѣсячно, книжками въ пятнад
цать и болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей программѣ.

I) Гворенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ. 2) Изслѣдованія 
и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ, 
составляющія въ большей своей массѣ труды профессоровъ Академіи.
3) Изъ современной жизни; обозрѣнія важнѣйшихъ, событій изъ цер
ковной жизни Россіи, православнаго Востока, странъ славянскихъ и 
западно-европейскихъ и сообщенія изъ области внутренней жизни 
Академіи. 4) Обзоръ текущей русской журналистики, преимущественно 
духовной, а также критика, рецензіи и библіографія по наукамъ бо-
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гоеловскимъ, философскимъ и историческимъ. 5) Приложенія, въ ко
торыхъ будутъ печататься автобіографическія записки Высокопреосвя
щеннаго Саввы, Архіепископа Тверскаго и протоколы Совѣта Акаде
міи за истекающій 1903 годъ (полностью). Въ качествѣ собственнаго 
приложенія къ журналу «Богословскій Вѣстникъ» всѣмъ подписчикамъ 
его въ 1904 году будутъ высланы:

ТВОРЕНІЯ

ПРЕПОДОБНАГО МАКАРІЯ ЕГИПЕТСКАГО
въ русскомъ переводѣ.

Преи. Макарій Египетскій въ исторіи христіанской литературы 
является представителемъ церковной мистики, если подъ нею пони
мать не болѣзненное проявленіе религіознаго чувства, а непосред
ственное, горячее и сердечное отношеніе человѣческой души къ Бо
гу, составляющее необходимый элементъ въ настроеніи христіанина. 
Въ этомъ отношеніи творенія его рѣзко отличаются по своему со
держанію отъ сочиненій борцовъ за неповрежденность христіанской 
вѣры противъ ереси—о.о. церкви, оставившихъ намъ полемическіе 
трактаты по вопросамъ догматики. Какъ бы ни были важны догматы 
въ религіозной жизни человѣка, они представляютъ собою однако 
нѣчто внѣшнее по отношенію къ ней, не составляютъ самой ея сущ
ности, ея ядра. Они служатъ выраженіемъ религіознаго настроенія и 
въ то же время его опорою. Въ этомъ заключается ихъ важность и 
необходимость, но съ самымъ главнымъ въ религіи, съ соотвѣтствую
щимъ имъ настроеніемъ чувства и воли, они могутъ знакомить насъ 
лишь косвенно. Отсюда догматическіе трактаты о. церкви, вращающіеся 
часто въ области чуждыхъ намъ философскихъ понятій и преслѣдую
щіе спеціальныя цѣли защиты вѣры отъ ея искаженія еретиками мо
гутъ служить источникомъ болѣе для внѣшней исторіи церкви. Во 
внутреннюю жизнь вѣрующей души съ ея жаждою богообщенія, съ ея 
порывами за предѣлы этого міра—грѣшнаго и страждущаго, насъ вво
дятъ лишь сочиненія аскетовъ, не преслѣдующія никакихъ другихъ 
Цѣлей, кромѣ изліянія внутренней жизни сердца, объятаго всепогло
щающею любовію къ Богу. Отсюда глубокая назидательность твореній 
аскетовъ, отсюда ихъ вліяніе на религіозное настроеніе нашего на
рода, отсюда ихъ популярность среди него. Творенія древних’і. подвиж
никовъ служили любимымъ чтеніемъ благочестивой старины. Но инте
ресъ къ нимъ не ослабѣваетъ и въ настоящее время. Въ частности 
творенія преп. Макарія Египетскаго, выпущенныя въ 1880 г. третьимъ 
изданіемъ, давно вышли изъ продажи, а между тѣмъ многочисленныя 
обращенія къ редакціи съ просьбою выслать творенія великаго по
движника, показываютъ, насколько велика потребность въ новомъ из
даніи. Это именно и служило для редакціи побужденіемъ остановить 
овой выборъ для обычнаго приложенія къ журналу на твореніяхъ св. 
“аварія Египетскаго.

Подписная цѣна на «Богословскій Вѣстникъ» совмѣстно съ прп- 
‘Твженіемъ твореній преподобнаго Макарія Египетскаго
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восемь рублей съ пересылкой. '.)
Примл безъ пересылки семъ рублей, за границу—десять, нищи
Адресъ редакціи: Сергіевъ иосадь, Московской губерніи*  въ ре

дакцію «Богословскаго Вѣстника». . .
Редакторъ проф. Н. Попова.

открыта подписка на 1904 годъ на журналы 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" 
и

8д і? ій е тн д и (Е о е > іа а
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореній Св. Іоанна Златоуста,
издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академіи.

I
.ЦЕРК ОВНЬІИ ВѢСТНИКЪ».

Еженедѣльный журналъ «Церковный Вѣстникъ» всту
паетъ въ 1904 году въ тридцатый годъ изданія. Программа изданія 
остается прежняя.

1) Въ передовыхъ статьяхъ «Церковный Вѣстникъ» даетъ раз
рѣшеніе волнующихъ общество вопросовъ церковной и общественной 
жизни, выдвигаемыхъ современностью.

2) Въ статьяхъ церковно-общественнаго характера подвер
гаются обсужденію, съ церковной точки зрѣнія, современныя явленія 
русской и иностранной жизни, причемъ с/ь особенныхъ удовольствіемъ 
помѣщаются и статьи постоянныхъ подписчиковъ и читателей, которые 
пожелаютъ откликнуться на выдвигаемые текущею жизнью вопросы.

3) Въ отдѣлѣ «Мнѣнія и отзывы^ «Церковный Вѣстникъ» 
знакомитъ съ выдающимися сужденіями печати, имѣющими живой 
интересъ для духовнаго читателя, давая имъ должную оцѣнку съ 
религіозно-церковной точки зрѣнія.

4) По настойчивому желанію подписчиковъ, «Церковный Вѣст
никъ» давно уже на своихъ страницахъ даетъ мѣсто ихъ вопросамъ 
гізъ области церковно-приходской практики, поручая составленіе 
отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ освѣдомленнымъ и авторитетнымъ 
лицамъ

5) Корреспонденціи изъ провинціи и изъ-за границы знакомятъ 
читателей съ явленіями мѣстной церковной жизни, заслуживающими 
всеобщаго вниманія.

6) Въ библіографическихъ замѣткахъ читатели найдутъ краткій 
отчетъ о новинкахъ въ области духовной ц свѣтской литературы, 
наиболѣе для нихъ интересныхъ.

7) Постановленія и распоряженіе духовнаго и свѣтскаго 
. правительства помѣщаются въ «Церковномъ Вѣстникѣ», смотря но

обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.
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8) Въ лѣтописи цврк(>вно.й и общественной жизни сообщаются
извѣстія о важнѣйшихъ событіяхъ какъ вг Россіи, такъ и за границей, 
ОСОбенНО ВЪ; рОДСТВеННЫХЪ НЯМЪ НО Вѣрѣ СТраЩІХЪ. II),» ЛИІИ' ;(

9) На послѣднихъ страницахъ журнала печатаются разныя 
извѣстія и -замѣтки, не нашедшія себѣ мѣста въ вышеозначенныхъ 
отдѣлахъ, и 10) обзявленія,

‘ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ*.
Ежемѣсячный журналъ «Христіанское Чтеніе», старѣй

шій изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 1904 году 
въ но семьдесятъ четвертый годъ изданія, по прежнему будетъ давать:

1) статьи богословскія, философскія, историческія и по другимъ 
академическимъ предметамъ, принадлежащія преимущественно про
фессорамъ академіи, общезанимательныя по предметамъ, научныя 
по разработкѣ и доступныя по изложенію,

2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произведеніяхъ 
богословско-философской и историчесвой литературы, русской и ино
странной, а также—обзоръ русскихъ духовныхъ (и отчасти свѣтскихъ) 
журналовъ, знакомящій съ содержаніемъ ихъ статей ц изслѣдованій 
и съ ихъ общими достоинствами.

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской духовной 
академіи и журналы собраній ея Совѣта за текущій учебный годъ, 
знакомящіе читателей съ тѣми мѣрами, какія академія употребляетъ 
для приготовленія достойныхъ дѣятелей на духовно-педагогическомъ 
и пастырскомъ служеніямъ и для развитія христіанскаго, въ строго 
православномъ духѣ, образованія въ Россіи.

Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до 12 
печатныхъ листовъ. «Христіанское Чтеніе» даетъ въ годъ до 132 
печатныхъ листовъ (болѣе 2000 стр.), составляющихъ два тома (по 
двѣ части въ каждомъ) научно-богословскихъ статей и очерковъ и 
одинъ томь журналовъ академическаго совѣта.

III
Съ 1895 года редакція издаетъ

«ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА»
въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до насъ творенія свя
таго отца церкви въ той послѣдовательности, въ какой они разполо- 
жеиы въ извѣстной патрологіи Миня (съ обозначеніемъ страницъ 
подлинника).

2) Ежегодно издается большой томь до 60-ти и болѣе печатныхъ 
листовъ (около 1000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта), пока 
не исчерпано будетъ все изданіе Миня.

3) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) рубля.
4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія, 

редакція духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его какъ 
особое приложеніе къ послѣднимъ, находить возможнымъ предоставить 
своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: а) подписчики на
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оба журнала получаютъ томъ, издаваемый въ текущемъ подписномъ 
году, вмѣсто трехъ руб. за одинъ руб. (8 р + 1 р.—9 р«) и под
писчики на одинъ журналъ—за 1 руб. 50 кои. (5 р. 4-1 Р‘ к,— 
6 р. 50 к.), считан въ томъ и пересылку.

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики «Церковнаго- 
Вѣстника» и «Христіанскаго Чтенія» получаютъ возможность при 
самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное 
собраніе твореній одного изъ величайіппхъ отцовъ церкви,—собраніе, 
которое но богатству и разнообразію содержанія составляетъ цѣлую 
библіотеку богословской литературы ея золотого вѣка.

Въ 1904 г. будетъ изданъ ДЕСЯТЫЙ ТОМЪ въ двухъ книгахъ. 
Въ него войдутъ Бесѣды Св. Іоанна Златоуста на 1 и 2 посланіе 
Св. Апостола Павла къ Коринѳянамъ и толкованіе на посланіе къ 
Галатамъ.

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ теченіе- 
1904 года пожелали бы получить и первые девять томовъ всѣ вмѣ
стѣ или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ по два рубля (вмѣ
сто трехъ), въ переплетѣ по два руб. 50 коп. съ пересылкой.

Примѣчаніе. Но этой льготной цѣпѣ каждый подписчикъ имѣетъ 
право получить только по одному экземпляру первыхъ девяти томовъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА 1904 годъ.
Въ Россіи;

а) за оба журнала 8 (восемь) руб, съ и риложеніемъ 10-го тома 
Твореній Св. Іоанна Златоуста 9 (девять) рублей, въ изящномъ 
переплетѣ—9 рублей 50 коп

б) отдѣльно за «Церковный Вѣстникъ» 5 (пять) руб-, съ при
ложеніемъ 10-го гнома Твореній Св. Іоанна Златоуста—6 руб. 
50 коп., въ изящномъ ггереп.іегпѣ—7 руб. (на полугодіе 3 руб., съ 
приложеніемъ 10-го тома Твореній св. Іоанна Златоуста—5 руб., въ 
переплетѣ—5 руб. 50 коп.); за «Христіанское Чтеніе» 5 (пять) руб., 
съ приложеніемъ 10-го тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—6 р. 
50 коп., въ изящномъ переплетѣ—7 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:
3« оба журнала 10 (десять) р,, съ приложеніемъ 10-го тома 

Твореніи св. Іоанна Златоуста—11 р. 50 к., въ переплетѣ —12 р.; за 
каждый журналъ отдѣльно—-7 (семь) руб , съ приложеніемъ «Творе
ній св. Іоанна Златоуста»—9 руб., въ переплетѣ—9 р. 50. к.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ? 
конпгору » Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго Чтенія*  

Въ С.-ІІетербурггь.
Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору 

редакціи (Невскій пр., д. № 151, кв. 3), гдѣ можно получить также 
отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются обявленіе для 

печатанія и разсылки при «Церковномъ Вѣстникѣ».
Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ разсрочкою 

платежа подписныхъ денегъ, по усмотрѣнію самихъ подписчиковъ; 



но выписка въ кредитъ прежде вышедшихъ (1—9) томовъ Твореній
«в. Іоанна Златоуста не допускается.

Редакторъ «Церковнаго Вѣстника» 
проф. свящ. А. Рождественскій.

Редакторъ «Христ. Чтенія»
проф. 11. Смирнова.

Открыта подписка па 1904 годъ, семнадцатый годъ изданія, на 
еженедѣльный журналъ

Журналъ издается при Святѣйшемъ Правительствующемъ Сѵнодѣ 
въ двухъ частяхъ—офиціальной и неофиціальной.

Въ офиціальной части помѣщаются: Высочайшія повелѣнія по 
вѣдомству православнаго исповѣданія, руководственныя и разъясни
тельныя постановленія Св. Синода, приказы и сообщенія Г. Оберъ- 
Прокурора Св. Синода и распоряженія состоящихъ при Центральномъ 
Управленіи духовнаго вѣдомства учрежденій—Хозяйственнаго Управле
нія при Св. Синодѣ, Учебнаго Комитета, Училищнаго Совѣта и др. 
Въ офиціальной части журналъ сей есть органъ Святѣйшаго Прави
тельствующаго Сѵнода.

Въ неофиціальной части помѣщаются слова избранныя изъ тво
реній святоотеческихъ и проповѣди современныхъ архипастырей и па
стырей Русской церкви и статьи богословскаго и церковно-истори
ческаго содержанія примѣнительно къ нуждамъ и запросамъ времени. 
Особый отдѣлъ посвящается возможно полному обзору текущей цер
ковной жизни и заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія о монастыряхъ и цер
квахъ, о праздникахъ и церковныхъ торжествахъ, о выдающихся со- 
бытіяхъ епархіадьнцй жизни, о распоряженіяхъ архипастырей и состо
ящихъ при нихъ епархіальныхъ учрежденій, о духовно-учебныхъ за
веденіяхъ, церковно-приходскихъ школахъ, изъ жизни русскаго рас
кола и сектантства и ир. Въ журналѣ двлается обзоръ богословской 
журнальной литературы и отмѣчаются выдающіяся изъ выходящихъ 
»ъ свѣтъ книгъ духовнаго содержанія, также ведется постоянная хро
ника церковной жизни на православномъ востокѣ и на инославномъ 
западѣ и даются отвѣты на разные запросы и недоумѣнія, возника
ющія въ пастырской и церковно-богослужебной практикѣ. Журналъ 
выходитъ еженедѣльно въ объемѣ трехъ печатныхъ листовъ и расхо
дится въ 43000 экз.

Цѣна на годъ 3 руб., съ пересылкой, заграницу 4 руб., отдѣльный 
номеръ—іо коп. Подписка принимается для городекпхъ подписчиковъ 
вѣ Конторѣ «Церк. Вѣд.» (Конногвард. бульв. д 5, кв. 7), а для 
иногороднихъ- въ Хозяйственномъ Управленіи при Св. Синодѣ.
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взвито
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1904 году будетъ 
«Противъ Цельса»

НР А В О С .1АВ КМЙ С О Б Е С1 дга КЪ
ѵ ИЗДАНІЕ КАД'ХИСЙОЙ АКАДЕМІИ

<ипіг ’■ ві'1904 году'
будетъ выходить погіреЖнему ежемѣсячно, книжками отъ 10 до 12 
печатныхъ листовъ въ каждой, и будетъ издаваться по прежней 
программѣ, въ . томъ же строго-православномъ духѣ и въ томъ же 
ученомъ направленіи, какъ издавался доселѣ.

Изъ твореній церковныхъ писателей въ 
прилагаться къ журналу сочиненіе Оригена 
(хата Келаоо).

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ Свя
тѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя библіо
теки, «какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія 
духовенства» (Синод. опред. 8 сенпг. 1884 г. № 2792).

Цѣна за полное
нему, остается прежняя:
СЕМЬ РУБЛЕЙ.

годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ 
съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи—

Извѣстія по Казанской епархіи

въ 1904 году
будутъ выходить четыре раза въ мѣсяцъ, нумерами до двухъ пе

чатныхъ листовъ въ каждомъ.
Цѣна Извѣстій для духовенства Казанской епархіи съ при

ложеніемъ журнала «Православный Собесѣдникъ» и съ пересылкой 
по почтѣ восемь рублей.

Иноепархіальные подписчики могутъ получать Извѣстія по 
Казанской епархіи безъ Православнаго Собесѣдника», по пяти р. 
за годовой экземпляръ.

Подписка принимается въ Редакціи Православнаго Собесѣд
ника, при Духовной Академіи, въ Казани.

Въ Редакціи журнала «Православный Собесѣдникъ» имѣются 
въ продажѣ:

Мысли о воспитаніи. Высокопреосвященнаго Амвросія Архіе
пископа Харьковскаго. К. 1902 г. Ц. 50 коп.

Полное собраніе сочиненій Епископа Антонія (ректора Казан
ской духовной академіи), въ 3-хъ; томахъ съ портретомъ Преосвящсн- 
нарр Лдтоці#.*о,.,,!  . н-.і-.кнннпни Ёч‘'н и ' иг .

Цѣла, за всѣ три тома 5 р.; за каждый томъ въ отдѣльности 
2 р, студентамъ 2а9/о уступки.

Творенія св. Ипполита, епископа Римскаго. Вып. 1 . Толкованіе 
на книгу Даніила. Казань. 1898 г. Ц. 1 р. Вып. 2_  «0 Христѣ и
антихристѣ» и другія сочиненія. Ц, 1 р.
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Тврр(еиіц Орргена. Вып. первый. Сочиненіе Оригена <0 нача- 
4(№»»!ъесъ предисловіемъ., Ц. 3 р .' '.’І>3100’1 ѴЯТят’А

Твореніе св. Діонисія Великаго, епископа Александрійскаго, въ 
русскомъ переводѣ. Казань. 19,00. Цѣна 1 р. '25 к.
3 ^''.Оовеніе св. Амвросія,- епископа Медіоланскаго, ио вопросу о 
дѣвствѣ и бракѣ въруёскдм ь переводѣ. Ка'зДііб.' 190 Г г. Цѣна 1 р. 50 к.

Посланія св. Игнатія Богоносца (съ свѣдѣніями о немъ и его 
посланіяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп.

Дѣяніи вселенскихъ .соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ. 
Семь томовъ. 1859—1878. Цѣна каждому тому въ отдѣльности: за 
1-й томъ 4 руб., за второй 2 руб. 50 коп., за третій 2 руб. 50 коп., 
за четвертый 2 руб. 5'0 коп, за пятый 3 руб., за шестый 3 руб. 
50 кои , за седьмой 4 руб. 50 коп. А за всѣ семь томовъ 20 руб.

Дѣянія девяти помѣстныхъ соборовъ въ переводѣ на русскій 
языкъ. Одинъ томъ. 1878. Цѣна 2 руб.

Ѳеофилакта, архіеи. болгарскаго: Благовѣсти икъ, или толкованіе 
на св. евангелія. 1874—1875 гг. Четыре тома, пѣна 7 руб. 50 к.

Его же: На посланіе къ Галатамъ, Ефесянамъ и Филиппійцамъ. 
1884 г. Ц. 1 р. 50 к. На посланіе къ Колоссянамъ. 1887 г. Ц. 30 к. 
На посланіе къ Солунянамъ. 1889 г. Ц. 30 к. На посланія :тп. Павла 
къ Тимоѳею, Титу и Филимону. К. 1898. Ц. 70 к. На посланіе къ Ев
реямъ. Ц. 1 р. 20 к.

Просвѣтитель, или обличеніе ереси жидовствующихъ, препод. 
Іосифа Полоцкаго. Изданіе третье, напечатай, славянскимъ шрифтомъ. 
Цѣна 3 р. съ перес.

Сочиненіе преподобнаго Максима грека (съ предисловіемъ) Три 
тома. 1859—1862. Цѣна 5 руб.

Стоглавъ (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1887. Цѣна 1 руб. 
на лучшей бумагѣ 2 руб.

Полный, списокъ всѣхз книга, продающихся ва редакціи, напе
чатана ва мартовской книжкѣ журнала за 1!ЮЗ года.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ на
иллюстрированный ежемѣсячн. религіозно-нравственный журналъ

(годъ ИЗДАНІЯ ЧЕТВЕРТЫЙ)

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ КНИЖЕКЪ

ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ.
1‘ь годъ 1) 12 книжекъ журнала; 2) 6 книжекъ «Трезвой 
ясизни»; 3) безплатное приложеніе—двѣ книги: «ПО СТОПАМЪ 
СВЯТЫХЪ АПОСТОЛОВЪ» (рядъ живыхъ бчеркбвъ, картинъ, 
разсказовъ и размышленій изъ жизни св. апостоловъ). Въ книгѣ
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свыше 500 стр. большого формата и около 100 иллтостр. въ текстѣ.— 
«КО ГРОБУ ГОСПОДНЮ» И. П. Ювачева (книга большого 

формата, свыше 300 страницъ и около 100 иллюстрацій.
Въ журналѣ принимаютъ участіе: Протоіерей С. И. Остроумовъ, 

іеромонахи Михаилъ; священники: II. А. Миртовъ, А. В. Рожде
ственскій, В. Бабура;—А. В. Кругловъ, И. 11. Ювачевъ, Е. По
селянина, II. II. Смоленскій, Д. II. Боголюбовъ и др.

Подписная цѣна ТРИ рубля въ годъ съ пересылкой, за гра
ницу—ПЯТЬ рублей.

Подписка принимается въ конторѣ Александро-Невскаго Общества 
трезвости. С.-Петербургъ, Обводный каналъ, д. № 116.

( А. Рождественскій, 
Редакторы: Священники _ ____

( П. Миртовг.

О смерти священника.

Благочинный 2 округа Овручскаго уѣзда священникъ 
Николай Захаріевичъ отъ 12 декабря за № 469 сообщилъ 
Редакціи для напечатанія, что 7 числа с. м. декабря. 1903 г. 
умеръ отъ воспаленія легкихъ священникъ с. Могильно, 
Овручскаго уѣзда, Павелъ Ивановъ Мицевичъ, 72 л. отъ 
роду; послѣ смерти его остались: жена Анастасія Павлова 
62 лѣтъ, два сына: Ананій 33 лѣтъ, состоитъ пеаломщи 
комъ въ селѣ Скаковкѣ, Житомірскаго уѣзда и Павелъ 
21 года, воспитывается въ 5 классѣ Волынской духовной 
семинаріи; двѣ дочери: Марія 28 лѣтъ, не получившая ни
какого образованія и Антонина 18 лѣтъ, обучается въ Жи
томірскомъ женскомъ духовномъ училищѣ. Кромѣ долга 
150 рублей, имущества никакого не осталось, за исключе
ніемъ небольшого количества хозяйственнаго инвентаря. По
койный священникъ Павелъ Мицевичъ двадцатипяти-копѣеч- 
ный сборъ и эмеритальныя взносы вносилъ аккуратно.

Дозволено цензурою. Нечаевъ 1 Января 1904 года.

Редакторъ Архимандритъ Виталій.
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ыі аг лі ал ьпыл сьдѵити.

1 и 11 Января № 1 и 2 1904 года.
® ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ. ®

„ЛИРА ЛИ ВХОДА ТВОЙ?06 $) 

(Гр^д§і|іел$ Новолѣтію).

Есть что-то невыразимое въ томъ волненіи, съ какимъ 
мы слѣдимъ за движеніемъ часовой стрѣлки въ исходѣ «стараго» 
года и приближеніи «новаго»... Здѣсь есть что-то очень напоми
нающее то волненіе, какое охватываетъ насъ въ присутствіи 
при «послѣднихъ минутахъ» живого человѣка. .Сейчасъ только 
мы видѣли жизнь, существованіе, и чрезъ какой-то неуловимо- 
ничтожный моментъ видимъ смерть, уничтоженіе, уходъ въ 
безвозвратное прошедшее.

Волненіе осложняется тѣмъ, что «смерть» здѣсь соединена 
ѴІ> «рожденіемъ», печаль съ радостью... Не успѣла душа проводить 
прощально-грустнымъ взоромъ уходящій старый годъ, какъ уже 
чувствуетъ себя въ волненіи трепетнаго привѣтствія смѣнившему 
чго новому, — и ласкающему надеждами, и полному тревожной 
неизвѣстности, мучительной для души не менѣе, чѣмъ все грустное 
изъ пережитаго;., Скоро, рднаксц душа свыкается съ неизбѣж
ною новостію^ и «ктому не помнитъ, срорби зн радость» что... 

остается попрежнему!..
‘ШЙ кінэжронн^ ц Кііщі.ащ;он отв.пюш вкщщкт
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Да, до времени остается, дѣйствительно, болѣе или менѣе 
все но прежнему. Иногда цѣлые ряды и смѣны годовъ не 
обнаруживаютъ замѣтной перемѣны окружающаго. Какъ будто 
оправдывается размышленіе древняго мудреца: «пѣтъ ничего 
новаго подъ солнцемъ!»... (Еккл. 1, 10). «Родъ проходитъ, и родъ 
приходитъ, а земля пребываетъ во вѣки. Восходитъ солнце, и 
заходить солнце, н сиѣшитѵкь мѣсту своему, гдѣ оно восходитъ. 
Идетъ вѣтеръ къ юру, и переходитъ къ сѣверу, кружится, 
кружится на ходу своемъ, и возвращается вѣтеръ на круги 
свои. Всѣ рѣки текутъ въ море, но море ііе переполняется: къ 
тому мѣсту, откуда рѣки текутъ, онѣ возвращаются, гитобы 
опять тёчь... Что было, то п будетъ; и что дѣлалось, то и бу
детъ дѣлаться, и нѣть ничего новаго подъ солнцемъ. Бываетъ 
нѣчто, о чемъ говорятъ: «смотри, вотъ это новое»; одиако, и 
это оказывается бывшимъ уже въ вѣкахъ прежде насъ. Нѣтъ 
намяти о прежнемъ; да и о томъ, что будетъ,' не останется 
памяти у тѣхъ, которые будутъ послѣ...» (тамъ же).

Не- то же ли самое представляетъ каждый «годъ» своими 
вѣчными однообразными «новостями»?...

Нѣтъ, н это ясно обнаруживается уже изъ того, что мы 
никогда не можемъ привыкнуть до полнаго равнодушія къ «смерти» 
каждаго стараго года и «рожденію» новаго. И это, какъ кажется, 
потому, что. если въ общей системѣ міровой жизни «годъ» не 
говоритъ, дѣйствительно, ничего новаго, то въ личной жизни 
каждаго онъ—поучительный сомволъ вѣчно-насущнаго жизненнаго 
обновленія.

Годъ—въ общемъ строѣ мірозданія—наиболѣе точная, полная, 
опредѣленно-закопченная единица времени. Всѣ другія измѣренія 
времени составляютъ или частъ его, или повтореніе, сложеніе 
въ ту пли другую сумму. Отсюда, годъ—лучшій символъ для 
каждой частной человѣческой жизни, сокращенное напоминаніе 
и какъ бы воспроизведеніе ея въ ея цѣломъ, наглядное обозначеніе 
ея1 собственноличной (индивидуальной) полноты, цѣлости и содержа
тельности. Годъ—это вся жизнь человѣка въ мййійтюрѣ и 
символѣ. Въ году есть параллели веѣмъ состояніямъ, измѣненіямъ 
и проявленіямъ нашей жизни. Есть здѣсь и Начало и конецъ, 
й рожденіе и исходъ, и жизнь н смерть. Есть Весна—юность— 
военреса'ющая во всеобщіе жизни изъ-йодъ снѣжныхъ оковъ; 
есть лѣто —мужествб'^-время полнаго расцвѣта всѣхъ жизненныхъ 
силъ: есть и осень—время ихъ упадка, послѣ наибольшей 
производительности; есть и зима— старость—повидимому, дости
гающая полнаго подавленія и уничтоженія жизни. Даже случайныя, 



нзмѣцчивыя ,состоянія,и .аддеція. года^а^тть .^щющрмвощізццію 
гни4а9ть или свѣжесть осени, 

лютость или мягкость зимы, роскошь пли убожество весны, доброе 
или недоброе настроеніе климата въ отраженіи на всѣхъ стихіяхъ 
земли и ея общемъ благрполучііг или неблагополучіи: все это 
можетъ давать свои поучительнѣйшія соотвѣтствія въ нашей 
жизни, въ ея; цѣломъ—отъ рожденія до смерти...

Итакъ, жизнь—это своего рода годъ. До неистощима^ 
разнообразія отличная мхъ продолжительность—ничуть не противъ 
такого опредѣленія: у Предвѣчнаго Творца вѣковъ и тысящр 
лѣтъ сокращаются въ ^деиъ единъ!...* . (2 11стр. Д, 8). Посему, 
то и жизнь Спасителя, въ воспоминаніи и, такь сказать, 
воспроизведеніи ея Церковью— вся отъ начала воплощенія до 
Вознесенія на небо и послѣдующихъ связанныхъ съ симъ 
событій изъ всей дальнѣйшей церковной жизни—умѣщается въ 
теченіе одного года, каждый годъ проходя вся вредъ взоромъ 
вѣрующаго въ кругѣ умилительныхъ Богослуженій и премудро 
приспособленныхъ для сего установленій Церкви...

Послѣ этого естественно перейти и къ тому назиданію, 
которое съ такою торжественною таинственностію звучитъ въ 
полночномъ колоколѣ подъ Новый годъ!..

О, какъ надо всѣмъ намъ въ кончинѣ года увидѣть 
собственный конецъ жизни, грозящій наступить въ полной 
неподготовленности къ имѣющей начаться новой жизни—новому 
«году», который уже сольется сь самою, вѣчностію!.. Не оттого 

ли каждый разъ и поднимается въ пасъ волненіе при послѣднихъ 
минутахъ стараго года, что эти минуты—своего рода намекъ, 
эхо и предвѣстіе нашихъ собственныхъ послѣднихъ мииутъ, 
вызываемое въ пась наблюденіемъ столь грустнаго конца 
«частицы вѣчности...»

Да проститъ намъ читатель, если подобныя разсужденія 
навѣютъ на него грустныя мысли: это—добрая, святая, спаси
тельная грусть, родная сестра „пецам яже по которая
„покаяніе нераскаянно \) во спасеніе содѣловаешъ...^ .

Въ жизни каждцго изъ пасъ будетъ неизбѣжно цоелѣд- 
Ніи «новый годъ»та,кой годъ, который уже суждено будетъ 
•іамъ заполнить жизнію вѣчности. Близко ли,, далеко ли отъ 
“асъ этотъ роковой годъ—этого пикто, не знаетъ. Извѣстно 
11 то, что многіе изъ. тѣхъ, для кого извѣстный «новый годъ» 
является роковымъ, послѣднимъ,—встрѣчаютъ его въ свое время 
совершенно не подозрѣвая и не ожидая этого, наравнѣ съ тѣми,

Рѣшительное. :( ш: .іккт) де «ккмяг' ѵ.мѵ-.'ѵлы. 
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кому еще предстоитъ встрѣтить и проводить не одииъ «новый 
годъ». Не страшно ли это для всѣхъ, кто привыкъ встрѣчать 
«новый годъ» въ шумныхъ собраніяхъ, съ бокалами шам
панскаго, за всевозможными оргіями и пирушками,—а не в*ь  
храмѣ Божіемъ, за смиренно покаянною молитвою ко всея твари 
Содѣтелю, времена и лѣта въ Своей власти положившему. 
Насколько лучше и благоразумнѣе поступаютъ эти послѣдніе, 
отправляющіеся па новогоднюю полночь въ храмъ Божій—туда, 
откуда, быть можетъ, въ этотъ же годъ понесутъ ихъ жалкими 
останками па мѣсто послѣдняго упокоенія!..

Великаго смысла полна эта новогодняя полночная молитва, 
умѣстная для возношенія не только въ храмѣ Божіемъ, но и 
въ тиши домашней. Она есть прежде всего—лучшая жертва 
«благодаренія» за истекшій годъ и—«умилостивленія» Божія 
па предстоящій. Въ пей соединяются въ одинъ прекрасный 
союзъ «жертва вечерняя» и «жертва утренняя» —человѣческаго 
бытія—дня. Жертва Богу обычно приносится изъ лучшихъ, 
достойнѣйшихъ столь священнаго назначенія—вещей. Такъ, 
каждый годъ нашей жизни и вся она—должны быть жертвою 
Богу, и—значитъ- особо достойною Его, угодною и преданною 
Ему. Молитва—приноситъ эту жертву; покаяніе, смиреніе, са
моукореніе—очищаетъ ее, усовершаетъ, восполняетъ все, въ 
ней недостающее. Богъ знаетъ, въ состояніи ли мы будемъ 
помолиться въ исходѣ—можетъ быть, столь близкомъ—нашего 
«года», жизни! Поспѣшимъ же, пока есть время! Предупредимъ 

быстроту, съ какою послѣдняя минута пашей, быть можетъ, 
уже изсякающей жизни канетъ въ вѣчность... Смотрите па 
часахъ, какъ неумолимо-быстро оставляетъ позади себя стрѣлка 
одно за другимъ всѣ дѣленія, отдѣляющія ее отъ XII...

Такъ будеть изсякать нѣкогда паша жизнь, дойдя до своей 
«полунощи», съ ея торжественно-страшнымъ возгласомъ: „се 

■Женихъ грядетъ1і!... Есть ли у насъ чѣмъ встрѣтить Его, 
чтобы не увидать предъ собою однѣ уже неотворяющіяся двери 
Завѣтнаго чертога?!.

Отъ послѣдняго года жизни каждаго человѣка въ отдѣль
ности —естественно перенестись мыслію къ послѣднему году 
всего мірозданія: вѣдь будетъ и такой годъ. „Пріидетъ день 
I осподень..., воньже небеса съ шумомъ мимоидутъ, стихіи же 
сжигаемы разорятся, земля же и яже на ней дѣла сгорятъ^... 
(ІІетр. 3, 10). Онъ такъ же придетъ не ожиданію и внезапно 
для всѣхъ, какь и послѣдній годъ каждаго: „пріидетъ день 
Господень, яко тать въ нощии (тамъ же); „не вѣете ни дне,



ничаса, воньже Сынъ Человѣческій пріидетъ^ (Мв. 2,5, 13); 
„яко же молнія исходитъ отъ востокъ и является до западъ, 
тацо будетъ пришествіе Сына Человѣческаго"- (Мѳ. 24, 27). 
Едва ли онъ, этотъ послѣдній годъ, будетъ чѣмъ либо разниться 
отъ всѣхъ своихъ предшественниковъ: „якоже бпху во дни 
прежде потопа, лдуще и піюще, женящеся и поспгающе..., 
тако будетъ и пришествіе Сына Человѣческаго"- (Лѳ. 24. 37)... 
Вотъ каковъ будетъ этотъ послѣдній страшный годъ, конца 
котораго уже пикто не прослѣдить по часовой стрѣлкѣ. Внезапно 
остановится и прекратится теченіе времени, день и ночь... 
Померкнетъ--«спадеть съ иебесе» царь времени—солнце... За 
нимъ смятутся и всѣ его подданные—лупа, земля и пр. міры 
тверди небесной... Померкшее небо загорится внезапно «знаме
ніемъ Сына Человѣческаго..» „И соберутся предъ Нимъ всѣ 
народы".;. Тогда будетъ конецъ всего:—для однихъ начало 
блажепновѣчпаго года, для другихъ—начало вѣчной смерти и 
и пагубы вдали отъ Бога и праведныхъ Его...

Для насъ, Божію милостію сподобившихся встрѣтить еще 
«Новый годъ», конечно, небезотрадію вспомнить, что истекшій 
годъ, приближеніе котораго въ свое время проникало пасъ 
обычнымъ трепетомъ,—не сталь послѣднимъ ни для пасъ, пи 
для всего міра Божьяго. Но онъ сталь таковымъ для многихъ 
близкихъ, знакомыхъ, родныхъ каждаго изъ насъ, какъ бы 
напомнивъ и намъ еще разъ ожидающую насъ участь и невольно 
побуждая обратить къ своему новому преемнику испытующе
робкій вопросъ: „вг мирѣ лн входъ твой!“...(\ Цар. 16, 4). 
Увы! Какъ ни дорогъ человѣку успокоительный отвѣть па 
этотъ вопросъ,--надъ его жизнію, какъ падь каждымъ новымъ 
годомъ, тяготѣетъ одинъ и тотъ же вѣчно-роковой приговоръ, 
напоминающій извѣстный отвѣтъ одного древняго прозорливца 
на вопросъ нѣкоего больного царя: «выздоровѣю ли отъ болѣзни 
моея?..»

— «Выздоровѣешь, - -отвѣтить п розо рл и вецъ,- -однакожъ.:. 
Умрешь!» (4 Цар. 8, 9—10). И дѣйствительно, больной
вызірровѣлъ, по былъ вскорѣ же, изъ властолюбія, задушенъ 
^мъ самымъ, кто доставилъ ему этотъ отвѣтъ прйзорливца...

Какъ дивно характеризуетъ пашу жизнь этотъ класси- 
'Іески-знаменптый отвѣтъ: „выздоровѣешь..., но... всетаки— 
Умрегиь!" Каждый годъ Господь какъ бы вновь дастъ намъ 
,ІІІ,энь, въ надеждѣ большаго и большаго ея преуспѣянія, очище- 
11ІЯ5 улучшенія и исправленія! И каждый годъ, въ сущности,



есть лишь постоянное йапоміінаніебтъ Нето намъ: «Вбе*таки  — 
уОв!:.^ ;

., Почто же, о челдвѣцы! всуе мятемся?...“ Пойдемъ всѣ 
туда, откуда нанесутъ насъ на мѣсто послѣдняго упокоенія, 
гдѣ каждому изъ насъ дано будетъ переночевать послѣднюю 
мочь на землѣ... Припадемъ у алтаря Божія, повѣдаемъ Сердце
вѣдцу наши немощи, недуги, скорби и слабости,—поблагодаримъ 
за всѣ прошлыя милости, попросимъ помощи и благословенія 
на остатокъ жизйй пашей! И пусть хотя этотъ остатокъ 
послужитъ намъ къ засвидѣтельствованію того, что мы не 
забыли—не хотимъ забыть Ьоѵа:—„согрѣіиихомъ,но не отступи
ло мъ отъ Тебе, Боже!..“ и какъ прежде много «работали сатанѣ 
льстивому», такъ отнынѣ „наипаче поработаемъ Тебѣ, Господу 
и Богу нашему*  во вѣкъ жизни нашей. 4минь.

(Душеполезное Чтеніе за Январь 1904 года).

Гдѣ счастье?
Есть слова, одинъ звукъ которыхъ родитъ въ душѣ 

представленіе чего-то широкаго, гармоничнаго, свѣтлаго, маня
щаго въ даль, заставляющаго мечтать, вѣрить и надѣяться. 
Одно изъ такихъ словъ есть „счастье*.  Если бы при въѣздѣ 
въ какой нибудь городъ на бѣлой стѣнѣ было паписано это 
слово—„счастье*,  то ни богачъ, пи нищій, ни старикъ, ни 
юноша не прошли бы молча, холодно мимо этой надписи; 
у каждаго, сообразно его настроенію, положенію въ жизни, 
шевельнулась бы мысль, вырвалось бы слово,—и кто знаетъ, 
не забилось ли бы суевѣрно и радостно сердце отъ надежды 
на что-то лучшее?! („Лухманова*)  Но что такое счастье?! Гдѣ 
счастье?

Есть гдѣ-то,—разсказываетъ скандинавская сказка,—на 
дикомъ сѣверѣ неприступный утесъ, и на вершинѣ его вѣчно 
цвѣтетъ серебристо-голубой цвѣтокъ. Трудно, пожалуй, назвать 
его и голубымъ. Его полуфантастическіе цвѣта мѣняются и 
переливаются съ каждой минутой. Сейчасъ онъ сверкаетъ огни
стымъ блескомъ золота, черезъ минуту отливаетъ холоднымъ 
и блѣднымъ цвѣтомъ мечтательнаго серебра. Еще минута, и 
его бѣдная чашечка покрывается вѣнкомъ брилліантовыхъ слези
нокъ, сверкающихъ радужными искорками, точно солнечный 
лучъ въ каплѣ воды. Это «цвѣтокъ счастье». Люди тянутся къ 
этому цвѣтку, торопятся вверхъ по горѣ, чтобы захватить въ 
свои руки желанное счастье. И страшенъ путь къ этому счастью:
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это дорога ’ ‘«мёртвйхі» Iй;«ГонййІ ^й^НВрё’йоійѣ11 ’ЙіістьЯ1 по
крови и т^-ЙйіЙ, ’й^іФЭД’У1’3 давя^ѣуда-ѣб1 ’істУіём'йТСіг-Людская 
вёОі*»  І.І?'Вбті> одинъ’ ЧІІТь^йск’аТёЙей!:(Учасі'ьяГоббрвОсЙі й -уііалъ, 
другіе сь; То'р'йів’сѣвомъ идутъ впередъ; черезъ его трупъ; 
слыша его стоіібйъ.’■тшиі-ыанюгюі'т оіііщіі.Тіівя' Ф<йі>ф»йОД$мІІ1

Страшііая картина! Обрываюі'ся, падаютъ..- («Погоня зй 
счастьемъ» картина Рошгросса) 1). А счастье—голубой цвѣтокъ 
счастья—станойитВя все дальше; оно манитъ, -зоветъ къ себѣ, 
какъ блуждающіе огоньки надъ болотомъ, но не дается въ руки, 
точно жаръ-цвѣтъ Ивана Купали. Въ то же время внизу, въ 
долинѣ,’1 и тамъ п здѣсь мелькаютъ красные Цвѣтки кроваваго 
мака. Никто не замѣчаетъ ихъ. Только нѣкоторые «мудрые и 
ясновидящіе» видятъ эти красные цвѣтки зловѣщаго цвѣта и, 
отказываясь отъ погони за голубымъ цвѣткомъ счастья, рвутъ 
эти красные цвѣтки. И красные цвѣты въ ихъ рукахъ тот
часъ превращаются въ голубые цвѣты счастья. «Эти люди», 
неожиданно и не въ тонъ заканчиваетъ сказка, «не ищутъ 
счастья, они хотятъ уничтожить слезы, чужое і'оре, и это 
чужое зло —чужое «бремя» па ихъ плечахъ—становится игомъ 
Христовой радости».

Народъ, создавшій сказку, моѣь бы и не прибавлять этого 
комментарія. Мысль сказки очень ясна и мнѣ правится эта, 
можетъ быть избитая, все-таки красивая мысль. Вотъ двѣ дороги: 
одна какъ будто прямѣе ведетъ къ цѣли, по конецъ-ея—пустота, 
кровь и «томленіе духа». Вторая какъ будто—путь отъ счастья, 
и въ тоже время весь этотъ путь — счастье; счастье и самый 
путь, и копенъ пути — «земля обѣтованная» .

«Голубой цвѣтокъ» —это наслажденіе, «счастье минуты»; 
красный, обращающійся въ голубой—счастье служенія другому, 
наслажденіе видѣть чужое счастье, созданное тобой, хотя бы 
на твоей крови, па твоихъ слезахъ. Сказка, такимъ образомъ, 
иллюстрируетъ слова поэта:

Радуга—солнца лучи,
Обратившіе капли въ алмазы, 
Счастье—паша любовь, 
Свѣтлымъ лучомъ освѣтившая 

Слезы чужія.
Въ сущности сказка сжато выразила то, что сказало по 

вопросу о счастьѣ—откровеніе (конечно, и сама сказка навѣяна 
Евангеліемъ). Въ «книгѣ книгѣ» вопросъ о счастьѣ поставленъ 
какъ существенный вопросъ жизни: Ветхій завѣтъ въ Эккліі- 

!) См. въ кпиж. «Старые п новые путп».
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зіастѣ оттѣнилъ отрицательную половину допроса, ,Новый . далъ 
положительное рѣшеніе. «этой главнѣйшей дли человѣка загадки 
жизни», перваго между такъ называемыми «проклятыми вопросами.. 
Экклизіасп»—сильное «нѣть»; Евангеліе радостное «да».

Предсмертное завѣщаніе счастливѣйшаго изъ людей дрсв-> 
пости хочетъ убѣдить людей въ одномъ: «голубой цвѣтокъ» 
есть мечта, призракъ. Мудрецъ собственнымъ опытомъ узналъ, 
что все подъ лупой 3)суета суетъ». Онъ и самъ когда-то искалъ- 
счастья въ безуміи вѣчнаго пнра, въ блескѣ и радости быстраго 
горѣнія. «Можетъ быть, думалъ онъ прежде,—въ самомъ дѣлѣ 
счастье въ атмосферѣ вѣчнаго праздника, подъ звуки опьяняю
щей музыки. Можетъ быть, смыслъ жизни здѣсь и только 
здѣсь». И вотъ онъ отдался эпикурейскому образу жизни,, 
окружилъ себя богатствомъ (II, 7—9), смѣхомъ хотѣлъ заглу
шить скорби, веселіемъ страданіе, ласками любви душевную 
пустоту. Но прошли педолгіе дни, и понялъ мудрецъ, что все 
это суета, смѣхъ есть безуміе, веселіе не наполняетъ души 
(П, 2). За веселіемъ слѣдуетъ пресыщеніе, скука, тоска и 
разочарованіе. Копецъ наслажденій—въ мукахъ болѣе безотрад
ныхъ, чѣмъ всякая другая мука. Они только опустошаютъ, а 
не наполняютъ души. «Смутныя грезы уходятъ. Мучителенъ 
и тягостенъ часъ пробужденья». Онъ пробовалъ искать счастья 
въ другихъ формахъ человѣческой жизни—въ накопленіи богатства 
и физической мощи, въ славѣ, даже мудрости—ради самой 
мудрости, услажденіи, собственной творческой силой, и опять- 
таки увидѣлъ, что все это «суета и томленіе духа»,—ничто въ 
виду той истины, что пѣтъ блага, которое не уничтожала бы 
смерть. И тогда измученный, истрадавшійся, онъ готовъ предпо
честь небытіе, смерть. «Ублажилъ я мертвыхъ, которые давно 
умерли, болѣе живыхъ, которые живутъ доселѣ».

Такъ мудрецъ осудилъ путь счастья, какъ путь исканія 
личныхъ радостей жизни. Гдѣ же исходъ? Нѣтъ его? Нѣтъ, 
мудрость ветхозавѣтнаго проповѣдника нашла выходъ оттуда,, 
откуда, повидимому, не было исхода. Въ глубинѣ своей совѣсти 
мудрецъ нашелъ отвѣтъ на вопросъ «гдѣ счастье». Онъ понялъ, 
что жизнь—даръ Божій, посылаемый Богомъ, п только какъ 
такой даръ, какъ исполненіе воли Божіей, опа имѣетъ смыслъ. 
Безъ этого жизнь—смерть, потому что сердце сыновъ человѣ
ческихъ исполнено зла, и безуміе въ сердцѣ ихъ (IX, 3). 
Слѣдуетъ освѣтить жизнь этой идеей воли Божіей, и опа будетъ 
тогда радостнымъ подвигомъ для людей, благоговѣющихъ предъ 
лицомъ Божіимъ (VIII, 12).



— (01 __

>іа і 'Содомщіън-наиіелъ «іисходѣ; по нел'вѣетъіііцм, <цбезбвліежь 
отчаянія /цмгі таломъ {(обкомѣ рѣшеніи вопроса?—-Вѣдъ<(нельзя 
екрывать,ачто счастье Энклияіаста. мало согрѣваетъ5 душу, это 
только йойбрность‘; йпвріі его книга въ концѣ ікотіцовъ все-таки 
спорѣе '(только!1 отрицаніе лвейстнпныхъ апутеЙ! счастьи,*  чѣмъ 
указаніе людіиннаго пути. Мудрецъ смирялся передъ тайной, аі 
нел'рас-крылъ іея. Въ его время еще не сотпла на землю,/: «чтобы 
знііѵи**  на землѣ». Мудрость^ иі ветхозавѣтный >чеиювѣиѣі Даже 
мудрѣйшій мёждуі людьми^ только: і ощупью шмскавдг. рѣшенія 
^вѣчной с загадки и жизни». Новый ;8а вѣтви принесъ послѣднюю 
истицу; Возросъ о’(счастьѣ; въібЕвангеліи^руководящій мотивъ, 
альфи п ѣмега іввей кн'ИНИ. Если ветхозавѣтное законодательство, 
ветхозавѣтное -дНятѴойоПіе звучитъ тономѣ' огненнаго' прещенія 
гнѣва іеговы, то> ішвозаівѣтное десятословіе все говоритъ о 
счастьѣ. «Блаженны нищіе духомъ, ибо ихъ есть царство небес
ное; < блаженны ((плачущіе,! кроткіе, алчущіе и жаждующіе правды; 
блаженны; милостйвые^ічистые сердцемъ, миротворцы, блаженны 
изгнанные за правду». ыц?к> эн г<ГвдцЦртэ цп

Вотъ отвѣтъ: люди не только могучъ, они должны быть 
счастливыми: новозавѣтный закопъ счастье указываетъ, какъ 
заповѣдь, по счастье это—внутри человѣка, въ «одержаніи его 
дуіаыц.о .іпііуд. «идо ордо «МНІі X ОТР -«((/ф.а вцаоатэ
•о 1 ■ БлажейНіі кроткіе, милостивые, смиренные. Короче и еще 
яснѣе этотъ законъ счастья («заповѣди блаженства») выраженъ 
въ короткомъ! изреченіи Господа Іисуса Христа, записанномъ 
ап. Павломъ: «больше счастья давать, чѣмъ брать». Здѣсь дан ь 
глубокій закопъ «отраженнаго счастья». Христіанство открыло 
міру забытую имъ истину, что человѣкъ но природѣ любитъ 
другихъ больше себя и психологически не можетъ ощущать 
обособленнаго, «отъединеннаго» счастья. .кпп.і; :ч?: сс

Итакъ,: эгоизмъ, обособленіе—есть ошибка падшаго созна
нія: потому-то и уходитъ въ даль голубой цвѣтокъ, что самая 
мысль о счастьѣ для себя «ложь», и это счастье-**  «майя», 
призракъ. Блаженнѣе давать... Исскуство (музыка, живопись) — 
счастье, потому что здѣсь—общеніе душъ, переживаніе чужого 
чувства, жизнь отраженнымъ чужимъ настроеніемъ, иначе 
—жизнь вмѣстѣ съ другой душой. Счастье—любовь, потому что 
это переживаніе чужой радости, радости любимаго,—опять 
жизйь отраженнымъ счастьемъ другого. Счастье—дѣти, это 
жизнь «ихъ» радостной улыбкой.

И получатъ—радость, потому что, получая, мы сливаемся 
сь тѣмъ, кто даетъ, и потому что можемъ отдать, что получи-

4
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ли.ь Но, конечна, всегда* —смотрѣть- въ .зтрѣвшівоа- радостью 
клакаптагрйі.’йирв4’ черезъ пасъ .д^ялію.у- ирізлм .частицу счастья^ 
лучіік%!і!чѣмъ полууать: оотъ; огонекі» ссчастья, тамъ^ггаъі мра
захъ другогае^отражается въ нашей душѣ съ троійной силнйі, 
какъ*  тройная радость.. «Тошиіедіасаетъмдущу свою^тговоритъ 
Евайсыіед'—7йто; погубитъ - ее. Еав?ь погубитъ? ЯадубйЪѣіъзгг 
ближнихъ своихъ^ йотому что нѣтъ. ібольщейіЯіюбви, ікаір» ііірдон 
жить душу свою за; други. -А счастье иценпо—любовь. ь-,«Чадца^ 
любите другъ друга» ^навѣщаетъ сві Іоаннъ Богословъ. Вы 
ищете жизни:,—только «нребываяй въ любви»*  .пробываѣгъ въ 
жнвнн, живетъ,-н-а «не любяй брата пребываетъ ,кьііс.черім»ц 
«Другъ друга тяготы носите». «ОйЛьиые должны носить ініемо- 
щи слабыхъ, а не себѣ угождать (Римл. XV*,  1).—Вотъ другое 
выраженіе того же закона счастья. Гдѣ царствуетъ этіотъ за
конъ христіанскаго счастья, тамъ дѣйствительно, нѣтъ,. не но*,  
жегъ быть нужды, пн зла, ни несчастья. Тамъ пѣгъ бѣдностей 
потому что. сильный восполняетъ немощнаго. Тамъ нѣтъ, нужды 
оглядываться по сторонамъ, не скрылся ли гдѣ врагъ. Тамъ 
покой и радость... Тамъ счастье. і

Представьте, что сотня христіанъ приняла законъ «Христо
ва счастья», почувствовала вѣяніе любви Христовой и почув
ствовала вдругъ, что у нихъ одно сердце, одна душа, одна во< 
ля: Что было бы тогда? Вѣрую и исповѣдую, что 100 человѣкъ 
христіанъ могутъ перевернуть міръ силой любви своей. Здѣсь 
точка Архимеда. Если бы эти сто, преобразованные духомъ 
Христовымъ, вышли въ міръ, созидая миръ и любовь, то не 
нашлось бы силы, которая могла бы противиться пмь. Водѣ 
праведниковъ повиновались звѣри. Предъ соединенной волей 
100 христіанъ преклонился бы весь міръ. Эта воля могла бы 
всякаго хищника, безъ насилія даже, косвеннаго, безъ слова и 
упрека, обратить въ служителя любви. Если вѣра христіанина 
двигаетъ горы, то что сдѣлаетъ любовь 100 человѣкъ, живу
щихъ одной душой и однимъ сердцемъ? И Богъ знаетъ, что 
если бы родилось въ насъ желаніе, то тотчасъ за одно желаніе 
Всевышній спустилъ бы намъ съ небесъ лѣстницу и протянулъ 
Свою всемогущую руку, чтобы взлетѣть по ней (Гоголь),

♦Дерзайте,—говоритъ Христосъ,—Я побѣдилъ міръ»*  (Іоан. 
XVI, 33). Христосъ пришелъ для того, чтобы нроновѣдыватщ 
какъ говоритъ пророкъ, «лѣто Господне пріятно» новый годъ 
Господень счастливый, однако Онъ предупредилъ, что счастье 
—въ концѣ творчества жизни, въ копцѣ года. «Вы будете пла
кать» , будете скорбны, какъ мать, рождающая .дитя, но «не- 
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чалііі обратится' в%і радость»,!когда человѣкъ ро имй/’Созиданіп 
жизни приметъ скорбь жизни для другого (Іоан. XVI, 21 и д.). 
!іиіііг>пмі(<Иізъо!Вііадикав. Кпарі. Вѣд.^ійг 1 іюня! 4903 Гр^іййотз 
-пн »') пін-мніт .у <гоо ?>інвяон'оцт

П‘)І .гнвяиііъ^.гі,Ни (.'1 еод ,(Я9ф Э) пнчмо 
(Продолженіе).

[і:ЗЛ7І, ІІГ.ЧГШІіЩ'Ю ШШрп рюі'оП йтбп
Исторія братскихъ учрежденій.

ЙТ

Подобно’ другимъ братствамъ, и ЛуЦкое братствЬ надежнымъ' 
средствомъ къ возвышенію религіозно-нравственнаго состоянія 
народа п твердою опорою противъ иновѣрной иропійанДы Счй^ 
тало шкО.Ііу. Какъ только возникло братство, оно завело школу 
и позаботилось о ея благосостояніи. Несомнѣнно, и до основанія 
братской школы въ Луцкѣ и вообще па Волыни существовали 
шкоЛІя. Помимо школъ при нѣкоторыхъ церквахъ приходскихъ, 
Волынь славилась особенно знаменитою Острожскою школою.

Но ко времени основанія Луцкаго братства, какѣ приход
скія школы, такъ п Острожское училище пришли въ упадокъ. 
Ловкіе іезуиты около этЬі’о времени захватили въ свои руки 
все воспитаніе н образованіе юношества. Своимъ наружнымъ 
блескомъ іезуитскія школы обратили на себя всеобщее вниманіе 
п въ короткое время-1 привлекли къ себѣ почти всѣхъ учащихся 
въ пеіезуптскііхь школахъ. Даже многіе изъ знатныхъ право
славныхъ лицъ, хотя и сознавали лукавство іезуитовъ и нена
видѣли ихъ, тѣмъ не менѣе обучали своихъ сыновей и родствен
никовъ въ іезуитскихъ коллегіумахъ: такъ, князь Острожскій 
выслалъ своихъ родственниковъ, Лузину и Смотрицкаго, на 
науки въ іезуитскую Академію въ Вильно ]).

Попятно, какая опасность грозила православію отъ такого 
положенія дѣлъ. Сознавая всю гибельность для православія іезу
итскихъ школъ, православные дворяне волынскіе пе разъ хода
тайствовали предъ польскимъ правительствомъ объ открытіи 
православныхъ школъ, образованіе въ которыхъ не уступало бы 
іезуитскимъ школамъ. На Варшавскомъ сеймѣ 1607 году послы 
Волынскихъ дворянъ, ио порученію послѣднихъ требовали, чтобы 
при каѳедрахъ Луцкой и Владимірской заведены были семинаріи,

’) Уезуитскія школы въ юго-з,. Россіи, А. Г. —въ Тр. К. Д. Ак. 1869 г. апр., 
СТР- 111;
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въ которыхъ бы училось и имѣло содержаніе по меньшей мѣрК 
двадцать шляхетскихъ дѣтей и изъ которыхъ бы выходили до*-  
стойные служители Церкви Спустя два года волынскимп 
дворянами повторено было тоже требованіе объ устроеніи семи
нарій 2).

^) Арх. ІО.41. Р., ч. II, т I, стр.
“) Арх. Ю.-З. Р. ѵ. II, т. I, стр. 92;
’) Іез. школы въ юго-зап. А. Г.,—въ Тр. К, Д. А., 1869 г., апр. стр. 105,;
4) Пам. I. I, А» 2, Арх. 10.-3. Р ч. I, т. VI, № 185;
•) IIам. I, I, стр. 115.
”) Тамъ же, .V» 10. Этотъ устадъ Лупкой школы помѣщенный въ «Пам. врём. 

хом.і.» (I, I, № 10) подъ заглавіемъ «второй Уставъ Луцкой школы», отііичаеіёя отъ 
Львовскаго устава 1586 г. только тѣмъ, что его пунктъ, которымъ въ школѣ пристав
лены были два братчика, перенесенъ съ конца устава въ начало онаго, и имена 
патр. Іеремій и еп. Гедеона замѣнены именами п. Кирилла Луі.ариса и м. Іова Ко
рецкаго (См. Іі. Харламповичъ. Зап.— р. прав. шкълц XVI и пач. XVII в., Казань,. 
1898 г., стр. 313 прим. 1).

‘) І1ам.„ I, I, Х> 9. Нужно согласиться съ. К. Харламповнчемъ редакція памят
никовъ Кіевской комиссіи не вполнѣ основательно поступила, признавши «Артикулы», 
помѣщенные въ «Пам... т. I, Отд. I, подъ Лі> 9, первымъ Луцкимъ школьнымъ уставомъ 
на томъ только основаніи, что въ томъ Луцкомъ сборникѣ, откуда она извлекла ихъ, 
они помѣщены впереди «Порядка школьнаго» (стр. 93). Приведемъ соображенія 
г. Харламповича, высказываемыя имъ въ пользу того, что уставъ, названный въ «Пам. 
I, I, № 10)» «Вторымъ уставомъ Луцкой школы», былъ собственно первымъ уставомъ 
ея, а названный тамъ «первымъ уставомъ Луцкой школы» былъ позднѣйшимъ уставомъ

Особенно чувствовалась нужда въ открытіи такой школы 
съ болКе широкою задачею и программою въ Луцкѣ, гдѣ около, 
того времени (6 февр. 1609 г.) былъ основанъ іезуитскій кол
легіумъ 3). Вотъ почему первые основатели Луцкаго братства 
при самомъ учрежденіи братства порѣшили открыть ври немъ 
и школу, «для побожныхъ наукъ людей молодыхъ погребную»4). 
Необходимость послѣдней ‘сознавали всѣ православные. Поэтому, 
какъ только подтвердилась, надежда о вовможнрртц осуществить 
мысль о школѣ, всѣ мѣщане Луцкіе «рускаго народу святаго 
закону грецъкого» и прочіе православные «яко рт«|ііу духовпаро,, 
также особь княжец'ькихъ, папскихъ, шляхецкихъ и всдгр поспо- 
литого пароду, дажъ и до -убогихъ вдовицъ» прццрсиди .свои 
лепты и, приложили всѣ старанія къ тому, чтобы какъ можно 
скорѣе вызвать ее къ жизни. Въ 1620 году выстроено было 
каменное зданіе для школы 5 *) и открылся пріемъ учащихся.

Прототипомъ Луцкой братской школы послужила школа 
Львовскаго братства, по образцу которой устроились всѣ братс
кія школы. Въ руководство для своей школы Луцкое братство 
приняло почти безъ измѣненій уставъ Львовской школы °) и 
ввело въ своей школѣ такой же порядокъ, какой былъ въ по
слѣдней. Въ дополценіе к> этому, уставу Луцкое братство вскорѣ 
выработало еще свой собственный уставъ— «права школы Греко- 
латиыо-словенской Луцкой, Артикулы» 7). 
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о < Вц> Уставѣ особенное Вниманіе обращено на воспитательное 
значеніе школы, «чтобы выполнить! всякій недостатокъ надлежа
щаго ученія, подвигнуть людей нерадивыхъ^ а противникамъ за
градить уста, дабы отселѣ, съ (прекращеніемъ злобы, воспріялб 
начало ‘благихъ дѣлъ и по всей братіи распростраііилосыснасеніе 
—измѣненіе бо злобы начатокъ есть во спасеніе^ близь бѣды 
спасеніе» ]). Все обученіе Должно было служить цѣлямъ воспи
танія. Уставъ въ точности опредѣлила, поведеніе учениковъ 
какъ въ школѣ, такъ и внѣ ея, чтобы воспитать нравственныхъ 
и достойныхъ сыновъ православной церкви.

Внутри школы воспитательное значеніе ея обусловливается 
прежде всего личностію самого*учителя.  Отъ послѣдняго уставъ 
требовалъ не істолько паучныхь свѣденій, сколько высокихъ 
нравственныхъ качествъ и примѣрнаго образа жизни; онъ дол
женъ быть «по благочестію иоспѣшитель, образъ благихъ (дѣлъ) 
во всемъ' себе нредставляюпіе» 2). Въ противномъ случаѣ, «если
бы учитель оказался виновнымъ въ поступкахъ; которыхъ за
конъ не преписываетъ^ по еще запрещаетъ: былъ бы, панрин. 
блудникъ, пьяница, воръ, кощупъ, нерадивецъ, сребролюбецъ, 
клеветникъ, гордецъ.— то такой отнюдь не долженъ быть здѣсь 
не только учителемъ, по и жителемъ» 3). Отношенія учителя къ 
ученикамъ должны быть проникнуты христіанскими началами.

Требовалось, чтобы учитель обращался съ учениками «кротко 
и тихо, не только мірски, но и выше мірскаго, и чтобы онъ 
по своей небрежности; зависти или лукавству, не остался ви
новенъ ни за одного ученика предъ Богомъ Вседержителемъ, а 
также передъ родственниками ученика и нередь нимъ самимъ» *).

Далѣе, для развитія въ ученикахъ религіозио-правственныхъ 
началъ братство установило строго церковный порядокъ въ 
школѣ. Ежедневно совершались общія утреннія молитвы^ на цо- 
-ъніш. .гиоініт-ч^ ъ«ТХ7Д—гГМопаві'ліоаіиііі оіоо га аа іпііпи неіітпп 
«я. «Естественнѣе предположить, говоритъ г. Харламповичъ что Луцкое братство 
пёрвоначЛіГьйо ѣосполізбйалоОь 'уже готовымъ Лйвонсііймъ «ПЬ^Ллкомъ»', Д затѣмъ уЖё 
составило свой. За это говоритъ и содержаніе обоихъ, Цервый, Львоврий порядокъ, 
«сть уставъ .школы гоеко-славянской, т. е. безпримѣснаго типа первоначальной брат- 
ЗДі йікдлы;'соУаѣпіейся, подъ непосредственнымъ ѣоЛЙйс'ЛййѴ'ціёкдѣъ и старыхъ 
ДЦгиовцр-цжіоцалщыхъ; преданій;,второй е.<і?ь уставъ училища, въ программу котораго 
ислюченъ и латинскій языкъ. Но никто не. будетъ спорить. что, и. по отношенію къ 
«Жок ійблѣ 'еіеорѣе нужно дбйуЙЙть расширеній ея,пр(Л^а'йміы’ въ пол/зу'латинскаго 
®нка, кшт р.ТЯ! видно бцлріи въцдругигрь братскихъ*  у.чіілшцах,ъ, чѣму.; съуженіе ея 
Исключеніемъ этого языка,—скорѣе прогрессъ,чѣмъ регоесъ, ’тѣмѣ.болѣё, что и дѣй
ствительно мы находимъ въ дальнѣйшей исторіи "Л^ои іііі/олы 'ук-Дваійе на изученіе 
1го. (какъ и польскаго языка). См. К. Харламповичъ. Зап.-р. прав. шк. XVI и нач.

И в., стр. 34-3, прим. 2/
’) ІІам... I, I, стр. 96. " (‘
’) ІІам... I, I, Второй Уставъ Луцк. шк., ст. 1, стр. 97.1 т-' •>?г.г **
•) Тамъ же, ст. 20, стр.;418-4114^1 тэ г311' ‘Г- ■ ' •' ! :•» *»"■•!
4) Тамъ же, Первый Уст. Луцк. шк. ст. II. ’’ Ч*  > <я® акь 1 (’
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..ВСѢ іуіченикв^ ііо НЙ во- 
-«йрдвжые,' »> нраздничіИые адни ученики і.ймаательшоиирнсутстна- 
валп въ; церкви при богослуженіи >іі( <шавечерии^нрренв^ на 
Божественной (.литургіи впопадъ. на вечерни»);' Въ церковь хо
дили также вы. простые дни, по очередно, нѣсколько !.Щеловѣкъ 
ежедневно 2). Дли подкрѣпленія нравственныхъ силъ своихъ- 
-ученики должны были какъ можно чаще приступать къ святѣй
шему таинству причащенія тѣла и крови Господней. «Набожнѣй
шимъ изъ нашихъ учениковъ^ говорится въ уставѣ, совѣтуемъ, 
чтобы они наичаще, т< е. если возможно, въ каждый Господскій 
праздникъ и въ каждый постъ отбывали исповѣдь и причастіе; 
а болѣе безпечнымъ и слабымъ и всѣмъ вообще приказываемъ, 

шъ 
наі- 
дйг 
Пйі- 
до-

чтобы во всѣ четыре годичные поста, именно: въ Великій 
началѣ весны, въ Петровъ въ началѣ лѣта, въ Спасовъ въ 
чалѣ осени и въ Филиповъ въ началѣ зимы, каждый изъ 
шихъ учениковъ^ отбывши надлежащимъ образомъ исповѣдь 
редъ священникомъ, котораго назначитъ старшій, содѣлался 
стойнымъ причастникомъ Пречистыхъ Таинъ» 2).

Особенною воспитательною мѣрою должно было служить 
самое преподаваніе, будучи направленнымъ цѣлямъ нравствен
наго воздѣйствія. Какъ книги для чтенія, такъ и отрывки для 
письма избирались ■ таковые, чтобы дѣти могли извлечь изъ нихъ 
нравственные уроки. Учитель обязанъ учить дѣтей и на письмѣ 
имъ предлагать: отъ святаго Евангелія, отъ книгъ Апостоль
скихъ, отъ всѣхъ пророковъ, отъ ученія святыхъ отцевъ, отъ 
философовъ, поэтовъ, и историковъ и прочая». Выборъ всякихъ 
вообще статей для чтенія и письма опредѣляется началомъ Св. 
Писанія: «елико бо преднаиисана быта, въ наше наказаніе' пред- 
паписашася» 3); Братство особенно заботилось о чистотѣ ума й 
сердца дѣтей и внимательно наблюдало за тѣмъ; чтобы ученики 
читали книги въ строго православномъ духѣ. Уставомъ запре
щалось ученикамъ имѣть какія бы то пи было зловредныя со
чиненія, направленныя къ совращенію юныхъ умовъ. «Не маютъ 
те ды.... говорится въ уставѣ, книжекъ иповерческихъ и гере- 
тицкихъ для навытя и захованя истотныхъ ц. нотъ (для прі- 
обрѣтеиія и соблюденія истинныхъ добродѣтелей), которыися на 
правой вѣрѣ фундуютъ хавати: на то все промождаскалъ полное 
око мѣти будетъ повиненъ» 4).

■г(»н м VI 7 .аш ' .наци .и-.плѴ

.тэ

’) Тамъ же;
’) Тамъ же, ст. 12. ;
а) Тамъ же, Вт. уст. Луц. шк 
<) 3 амъ же, стр. 9.
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а /ш На«<?«ецы,г.оирив0твенишч; 'ііаставлоиів і«оставляли тшбыйі, 
едіеціальныйняродметь въ ъронраммѣсвікоільныхълэанятійі Но всѣ 
дни^агоооі® іобѣдя; уодт;шхь чібнхвіщьі бйшѵ'Іфев* *пматкн:«ш*>  дѣтьаыг, 
«иоумаямйхш’ страху 'Божію ііиьчиотзыаіъ' ійжошвсюяші правимъ». 
Особенно продол-жшелыіы эти «автатпін были въ субботу, 
послѣо «бѣцмі Вівц субботу 'учитель ;«іген милое время имораздо 
баівтис, іадѣмъвъ іірючіфдйи*  иоуйгжш дѣтей і і икакдо -они долшим 
быть въ церкви и предъ! йогомъ, въ; домѣ передъ родными сво
ими, и іщкъ имъ вездѣ а сохранитъ добродѣтель и цѣломудріе, 
т. ее иіредъ Богомъ и святыми Его почитаніе и страхъ, передъ 
родными и учителемъ послушаніе, передъ всѣми вообще покор
ность яі уваженіе, а сами въ себѣ чистоту и добродѣтель» Ѣ)д 
Въ воФкрвсшыв и праздничные дни 'также учитель обязанъ-был ь 
вести религіозно-нравственныя .бесѣды. Предъ литургіей «учи
тель обязанъ со всѣми бесѣдовать п наставлять ихъ о томъ 
праздникѣ или святомъ диѣ, и учить пхь волѣ Божіей. Амюслѣ 
обѣда долженъ всѣмъ изъяснимъ праздничное Евангеліе и Апо
столъ. Ибо сказано: блаженъ, пше въ законѣ Господни поучается 
день и нощь» 2). «Эти-то наставленія, говорить М. Владммірскій- 
Будановър.записываемая потомъ самымъ учителемъ или учени
ками, служили вмѣстѣ съ тѣмъ значительнымъ дополненіемъ 
образованія^ они составили даже особую литературу» 3).

*) Тамъ же, ст. 14, стр. 107 — 108;! - ,.іи.->.і;и .-.і.ііѵі. .ітптп йи,;отЯ . 
’) Тамъ же, ст. 15, стр. 108 — 109. <1 . г>~.-г.. ..м. !' . ’
а) Государство и нар. образованіе въ Россіи съ XVII в. до учрежденія мини

стерствъ, М. Вдадимірскаго-Буданова. Спб. 1874'г-, сдр.і:3.7. . I р>1. <
*) Первые Уст Луцк. шк.,~ст. 10. "I О .т-> ..и: ?,і.Т. .. . чынотЦ і

и: -Братство простирало свои воспитательныя мѣры на жизнь 
учеиицовь и внѣ школы.-н-Прекрасно понимая значеніе среды 
въ дѣлѣ воспитанія, іоцо предписывало ученикамъ сообщаться 
внѣ училища только'ед добрыми друзьями благонравными това
рищами и запретило своимъ питомцамъ: сходить въ какія-либо 
неприличныя собранія. или пирушка ,поимѣть обращеніе съ тѣми, 
каторывіі тому иіредаиы.'і «Гдыакъ человѣкъ! якъ «преподобнымъ 
ирепадобішф бываешь^ «строптивымъ. . раз|вращ«нжя». Поведеніе, 
ихъ вездѣ должно оібніаружщіать въ цп«хъ благовоспитанныхъ 
людей. Старшими кань духовнаго, такъ и свѣтскаго званія дѣти 
должныгаказывавъ почтеніе, (открывая і предъ ними голову и от- 
Давая ітіоцліоівъ.ыіСьь особеннымъ уваженіемъ они должны отно- 
оиігціяіінъ мЬ®гнмъртій(япіщпіііымь Бюгупцеривамъ, кладбищамъ, 
Училищамъ. Вбліши.ииКѣнслѣдуеігы: воздерживаться отъ лишнихъ 
поступковъ!) иекриотайніыхы / славы-'іи . нескромныхъ шутокъ 4). 
Надзоръ зшдоіжашиямь шюзддцніеміоіуяешиівовѣі УДТа^іы врайаліегь
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на родителей. Въ «тлпніа отъ іезуитскихъ щнолхиіюраайшихъ 
всякую связь съ семьей, братская школа находилась.; въ сяиой 
тѣсной связи съ щослѣдней. Братство-хорошо сознавало важное 
значеніе семья-въ дѣіѣ воспиташя-и требовало^ чтобы ьонаонв 
препятствовала школѣ въ ея (образовательныхъ и. воспитателѣ^ 
ныхъ задачахъ, а содѣйствовала.-. Поэтому родителямъ и оліекун 
намъ, при отдаваніи ими дѣтей, въ іпко.лур прочитывался ,уставъ 
школьный, «абы вѣдалъ всякій, яковымъ способомъ будутъ сына 
его учити, и яко бы ему мѣлъ втомъ порядку неперешкажатп, 
але помотати всякимъ способомъ дѣткамъ ку науце и послушен
ству даскаловому приводячиц якь правдивый отецъ, хотячи под 
тѣху и поирацѣ біагый плодъ видѣти» -1). Затѣмъ уставъ пан 
велѣваль учителю и строителямъ школьнымъ иочаіце напоминать 
родителямъ и опекунамъ объ ихъ обязанностяхъ по отношенію; 
къ дѣтямъ, «абы дѣти въ домѣхъ водле. порядку науки школь
ное справовалпся, цвпчепс и людскость повипую часовъ своихъ 
показуючи всякому стану» Родители и опекуны-должны были 
контролировать и занятія учениковъ 8).. - .. .

Перейдемъ теперь кь учебному дѣлу Луцкой братской 
школы. Программа преподаваемыхъ въ Луцкой школѣ предметовъ 
показываетъ, что она была, заведеніемъ общеобразовательнымъ 
въ строгомъ смыслѣ этого слова. Всякія спеціальныя; текнире» 
скія. знанія уставь призналъ препятствующими къ достиженію 
главной цѣли и устранилъ изъ курса преподаваемыхъ прецме*  
тонъ. «Такъ какъ паши ученики, говорится въ уставѣ, кромѣ 
наукъ и добродѣтелей,о ничему другрму учиться - не будутъ,ото 
мы предостерегаемъ, чтобы опп не имѣли у себя -для сихъ, двухіьі 
предметовъ никакого препятствія. И такъ капъ два занятія^ 
Другь другу мѣшающія, часто одноі другое разстраиваютъ.; іта 
ученики не должны держать никакихъ воепиыкъі.іСііарядов'Ь'р ни 
инструментовъ другихъ;.ремеслъ, кромѣ принадлежностей школки 
шшЖй>»ііііА)аь оилгзтДа) п ыііііт довінгохвд лива .іміішірп) .Йоуоік

’) Вторый уставъ Луцк. школы., ст. 1. " -1 .ут > - I .та Г (•
*) Тамъ же,—ст. 18; .001- <оі .цт-і ,01 ля (.Яж анъТ (’

>ст. ДІ'У - ->і ІГ'Х а- нЬ-ю'І ая >)іиі;>іог.пдд< .дац в оатэдвкро’І і
4) Первый уст. Луцй.;-иіЧ4'эсрі 9.781 .ди;» .вяоплг,(<1-о-іъ.іэ<[ікнлъі11 .)< ,а-аткрі-> 
») Вторый уст. Луцк. іпі;.. ст. 9—10. .01 .тэ . лш .-.іщі. .:>Т нмікр Н і“

При возникновеніи школы курсъ обученія -івъ нейлйаиюд 
самый элементарный. -Дѣти обучались въ нейасніачала распожнац 
ватъ буквы и смлацщвцтцк&атѣмъ-'іитшіи пшыумишккя .ннивуспіъ 
разные уроки (по частямъ нсалтирь и пр.) и, наконецъ, пріуча
лись объяснять читанное, нразсуждать/іж понимать (г.раммщгпкаі 
съ разборами): Нюіовгьпвворамш. ,врем«ни лу.рсъплррдмет,ш|ъзжіі



- .117

доовредкай .уШіпіт
ЗрЭДНМЦЯ.влыск лива .о'івиюТі'.зоіі оінвнЕ кянкі: оішпльоп

Изъ паукъ духовныхъ въ пей.пмреноі’іавалпсыі» ц)псвинвп> 
діретцши^ііе й предндоіе, иліенной ученіе отъ ..рмшонЁваНгелія, 
книпѵіаноогольскихъ,. ідаророковъ, святыхъ; отцевъ» ■ Мч б) цере 
водный уставъ? учатся ^церковному порядку,,.зданію,о пѣнію; 
маэдадіп» в)нкраткое нравственное йогоцлодію ((.ііравсгпшнныя 
наставленія учителя),3); г) нѣкоторыя свѣдѣнія изъ литургики 4).

Црйі(|№ѣтсвдуъ інй$«ъ .въ.іЛуциойі дшшѣнтучадицвпсл|дую- 
щія: а) грамматика, б) исторія, в) ариѳметика, г) поэзія, д) ри
торика, е) діалектика до другія ндаота философіи ь). Осюбеіиіае 
вниманіе! въ Луцкой школѣ, доакъ - и въ другихъ братскихъ шко- 
лцхі^ обращалось ті;-на языкознаніе. Самое названіе, сян^реко*  
латиноцмавяйеной двндѣаедьстиуетъ о зна,<іеяііи івъ ней языковъ. 
Жъ древнихъ языковъ въ первые годы жизни Луцкой школы 
изучдлря одинъ греческій языкъ. Необходимость частыхъ.,сношее 
ній братства съ греческими патріархами сдѣлала греческій языкъ 
госп.одотвуюши.мъ въ Школѣ. Изученій'/его быаяпыіе сколько 
книжное,- сцольщмйкпвое практическое. Ученикамъ ивмѣиялосы/въ 
обязанность разповарнватьі ідаежду собой» По гречеркии Значеніе 
латинскаго щзыка. кикъ .языка, ііаушц обусловливающаго успѣхъ 
православія,. іВЬ борьбѣ с;ы католичествомъ,, заставило п этому 
языку? удѣлить не. послѣднее мѣсто въ ряду .школыьыкъі пред
метовъ^ Понимая веюі важность знанія латинскаго языка, Луцкое 
братство. въ самомъ,іскоромъ, времоип послѣ основанія братской 
шкоды включило ш,ь предметы изучаемые и латинскій языкъ, о 
чемъ ^вмд.ѣтеаъс?ііуеъд ііиірваціе шкоды въ со,ставленномъп 1634 
Году братсѣноміьчг уставѣ ^фвко-ладаиіо-слакпііскшо» А)ш Не 
меньшая важность придава.іасіь 41 наученію роднаго (Славянскаго 
яиыка..і На, пзунеиіе ародііііго языкаи.йбпапіалн пбмшпое вниманіе; 
<‘ь одной стороны, потому, что католики старались испортить 
вашц.і богослужебныя кпнідо. въ свою и пользу 7). а. съ і другой 
Я’рроны цйому, інйо- ййу^щіііщіпріоднжі'о .'даадйіі считалось главными 
средствомъ: (Для возбужденія національнаго <■: сознанія авъ борьбѣ 
«ъ чуждыми народнош'ями.и^ймѣчйтельно, что па русскомъ языкѣ 
ѣредѣдавадиср., ^аадіі діадекіунвйлі рцяй>иХй н.;дрпргія< филоссфвкіа

Юно»: отг дгші «га .гпініі 
■нцімдігюк ’ж^іИтфынза пшіюио оц вяоп он .ад-от эн и «три ш 

”)—ст. 14.
■*)—ст. 15. .611 .цтэ, .-4» .ллхГ. .тэ( іі-е ■•-('
Ч—ст. іо, 12, 13,21. ЛЭ2 .цтэ .11 ,1 . .мвП .
'■) 1-й ѵст. Луцк. шк., стр. 83. .тэ—;.лш идѵК. Тэ( іі-!.
') Педагогія древнихъ братскихъ школт и преихущйСплепво дірейііей,Кіев‘ Аігад 

■ •гип'іевся>аго|гггД» Тр-.Ьк Д».йА‘. (1’8700а?ода.;нод^.«др~ ,127аш . г>< й-1 ('■
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ивунин1). Н^'калое^виЯ’гейіеійрйДавайд 'ѲраФСтйо «также изуічеидю 
польскаго языка 2). Знаніе послѣдняго, какъ языка ічісудар- 
втвеіінагОр было юеобчодймойзп ’ан .і7і.іі>;іо/.’/д. <чир;н <п.І1 
.віі Въі ■ (числѣ препода ваемьухъ въ братской 'Шкоііѣ предметовъ 
весьма1 Важное-имѣсто 'Занимало и пѣніе.,'! Въ иаждукІіясубООЧу 
ученички учились:имправпдамъ церковнаго пѣнія» № іДбдѣі руко- 
водствоигь опытнаго регеічта упражнялись въ пѣніи»3). Сѣ1 какимъ 
кпішачііемъи братство ^относилось къ пѣнію< можно видѣлъ и'зѣ 
слѣдующаго перечня нотныхъ1 книсъ, имѣвшихся въ ФраТс^вѣ въ 
1^27 году, т «(Партесныхъ'рцерковпы'яъ пятиголосныхъ старыхъ 
йоги. дяОе; партесныхъ шестмголосиыхъ нотъ трое: однѣ похо
рони ы»,іг.а другія малыя; образцы осьм-и голосовъ; изъ нихъ 
недавно: переписанные непереплетенные; -партесныя поты старыя 
осыниголосныя; послѣ покойнаго Павла остившіясчч разныя книги 
и партесныя ноты» 4), Ученики съ хорошими голосами и раз
витымъ музыкальнымъ слухомъ поступали въ хоръ братской 
ЦВрІ»і.йг<іУ')[")і| і іі!/:і;/і|!>Ііі і'вп пініитш'Н'і <ІО ііяттыар'і Піи

Какъ видимъ, по учебному курсу Луцкая школа была орѳд>- 
пимъ учебнымъ заведеніемъ. Но, въ виду обиіирностиирограммы, 
ученики не должны были изучать всѣ науки и языки, а Требо
валось каждомуучеяику избрать только извѣстныя науки, къ 
которымъ онъ ччувствуетъ наклонность и имѣетъ способности &). 

і -<[і Что касается школьной дисциплины, то она была основана 
наіі'СТрогихъ началахъ, направленныхъ къ выработкѣ добрыхъ, 
сильныхъ характеровъ. ’ Братство старалось произвести новое 
поколѣніе людей, могущихъ противодѣйствовать всякимъ Папад- 
намь противниковъ. Оно никого не принуждало кь поступленію 
вѣ школу, а предоставило1 это личному усмотрѣнію каждаго, 
чтобы,но поступленіи въ школу, нпкто не смѣлъ выразить не
довольства 'порядками школьными. «Каждый што колвекь Дона- 
шикчкі школъ для науки пріидетъ, сказано въ уставѣ. Ойазав- 
шися ректору, запозволенемъ его виродъ тридни наукамъ!, нои 
рядкомъ} ааичцни и выхованчо нрисмотриватися маетъ; еще до- 
Жйдной школьной забавы*  чт правые припущенный; ч( то для 
того; і же бы ечівапливе попавши чфидко пероскаявся, и предся 
взяться ненокинулъ» 6); Поступающій въ школу до.юкенъі былъ 
имѣть въ виду, что «онъ долженъ посѣщать школу не одну 
четверть и не годъ, но пока не окончить наукъ». Если прн- 
. _____________________ '______ .11 і. г

')—2-й уст. Луцк. шк. стр. 115. -< І л>- '
*) Пам... 1, II. стр. 267. .12 .Ы ,21 ,<>! ,г->- - і
’) 2-й уст. Луцк шк..—ст. 13. -ЧТ-> ..::ш .лдѵі. й-І Г

І.і.і/. ПйміхпіѣЧ, о»рі>'вОвріѵмн‘і<|П н гммііп .іхя,г>ім|6 .іуннвач;, иііоіадііі (' 
4) 1-й уст. Луц. шкУійт.. (Ѣ'Сіір' 85'®вв.«'"<) Ѵам4 же, аті. !■ стрОвЗ1; '
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і«ЬіШкадѣирравміиаы<іаи дорядкиіие<ДОйм немалъ 
ЦййИУ;Цит4>гпВі/ИМ»лур ілэ(ймі[стѣ ©ніродчФбл^миіім свидѣтелями 
ивлялояі іЩ>н школьному .наімыишруу )за|ігисывалсянвъицио0’^»4йі- 
іцикрвъ.іи виосиліЬііДОь юінколшую ііфужну 4і гроша Іі).і <>ііГи>і'/ і 
оі.; ;Ученики должны каждый день посѣщать школу, -іпотому 
ЧГЙііМѣі *ірОТИ»НОМІЬ  ОДриѢ) Т<0ЛЬК0і|1ІТрН11ИЛр)ійіЛ<!ВрёмЯі,ІІ чимлисъ 

вщ Щ(^лѣ</Ві)яіЯ’авовагйиШрше/иаяміримшйі» л®ь шролу должны 
являться ,всѣ во Віремяі и вести себя тихо, «безрозмовъ «/мен
товъ, миговъ и др ісебе. нрехожокъ», потому что ' «колыкъ отв
учителя читати.повѣдати и дпкіаватип будвігъ,' слухачи^ помш*-  
вати и памятаги маетъ, стараючпся всѣми силами, же>ббы' все 
слушанное подобне учителю могъ выразити» 2) Собравщщ-д. въ

шіе большіе ѵСііѢІхпі,>І‘',Ш^ѣти выше/ ’майтьі’;-менѣе успѣвщіі 
Го “ ЛИЩшк II ДПІІ ІМШ’Ѵ чД'ЯВЯ ^ІО'ПОМІНЛШТЮ’ТШ ?14Й 1ІПГС .іНшПІАЫ'к іиМкрпѵ 1 Г.ГПНІ'ГИ ІНГЯІЛТ'къ • °І

По отношенію ііь на

_ г„„.. >. 2) Соб|^і|Я|іжл» .._ 
школу, каікдыГг іУ.Ѵьі,ІученИковъ Вакй^аІ'ь ‘'ЙпрѢдБленное мѣсто, 
•шшіГ ішииілі Ітаоа лішш ЛЙВТЗОѣ отт«Гги<л.<ііі <гя уігтТ назначенное учителемъ, ‘ «по успѣху каждаго»., учепокп, бкоэд- 
шіе большіе ѵкпІ'хк,$ «сидѣти выше'' ’маюТьѴ; менѣе успѣвшіе Го “ ЛИЩшк II \ПІІ .1101'7 Л’ЙВЯ ^іті'ПОМІННШТю’ТШ «иа подлѣйшемъ йѣсцѵ ейдѣтц маютъ» ч.
‘,оЛ 'По отношенію ,къ наукѣ уставъ треооВалъ■• одъ уче^пкрр.ъ 
сознательнаго усвоенія :І.Ц.1п'Средсті:<)мь для этого служило спи
сываніе п ііеоднократн<Ійиіі4^йіЙсываіііе учениками ■заданнаго 
ажтшінич оівшигя ..ахші„..анаъо.а.0/іілш 'могъ Ѵуи.кнут|> въ 

каждую мысль. 'Чі^кіДЙпная’’ідоіи'^іЫъ учіие^ьс^б 

нѣкоторая самодѣятЭДьйМй’І^іі уаОпомощь? Выучив'^' в^'шкрл^

сывѣшё 'и‘
урока 4). При перепискѣ ученикъ могъ 
слово, въ

впикнутъ

объясненія. При изученіи уроковъ І61і,^І’^''іѴниковъ требовалась и 
нѣкоторая самодѣятЭДьйМ&'І» и Шйѣпомоніь? Выучивъ въ.'иікрлѣ' 
іГоіъ ^ководсткб!М'Н’''^чіітеля болѣе' тщу^цьрі, і'м^ті}’..

,11.7,) « ...... ...Тф) .ОТВІЦСШ требовалъ, ьаогд, Ш|| 

вШк|,/!!#‘1іьВкѣі ‘іРкслокё'ііск^,011 а*Й4 1,н^Ш'^тно|і ’̂^
по простои мовіі»І!1<й).1 ЧШйк'М^іЬе'уразумѣть и Йтііеид№ 
урокъ, дѣти должны 'ЙІ'і'.Ш’^ч^бмі»1 доа предъ родителями

ГШ'ІІ"''"'!' -’бТѴ ””<Г'№‘Н 
объясненія' учителя й).

чему ДОѣ'гі/-4іа^чийс’іі’,п *| «йкбЙ‘дйгрк’і? ,кмъ’'ві|Іуче^'х'^.'д^Тіі

._  .ЖЙЬЙб’е 'Йнцманіе н| шіЦнтіе
нравственныхъ силъ учащихся и заботилось,

, они дол5КньГ'‘б’ыНкПІЖ друга .Сіі'рапшвать,- пЖтодѣ и..аза > иивааіш) шіл!шиайь'ймл..,рлк^а и .іа і,^м - дѣтиуроковъ,
для лучшаго ус^ШМР .ЙУйЖъ,1’^стаЦ1
едпнѢ1 Дру/бМ ; ^ілІМлъ-' поЖШіу^ аібы‘:‘еліу, "оіііов^дшііъ^'пр^до,- 
гш.7._а./ійЯі;.і..іі...л я'плшпн...ая .іт/. _ ЯЖі пи. ^йТіІО||м|Ц
по простои мовіі»І!1<й).1 ЧШйк'М^іЬе уразумѣть и Йтііевд№

^.1 »*  МАвХ • і імь • • Д 1 ' .-Д І ■ »в 11 ѣ I. I . .» 1 .*  . . ѣ “ " ***—*’-’*'  *̂"^ “ * ** » • в

УоНЙетаШ д’бІкѴ. ЙІ іШ^оМк' квартировали, «пауку тую, которую 
въ шкЬДѢ 0Ши',,в пр'бНЙ«'^»"ІйІІго^^Ж1*ІЖІяс;^ріа' )у
Черезъ каж^’к ‘шетырс ііедѣліѴ'‘р$К^»|гг;''ііріійімш^дъ-'^'^іытаніе,
йі'ЧііііЬііѣ •'* н[)І64ЙУаік/»1ийІігЖоірять '<

'Г

лодые марнеся не теряли» 7). 
Вообще братство обращало сё] 

умственныхъ и і
1) Тамъ же, ст. 2; 2-й уст., - ст.
2) Тамъ же, ст. О, 7;
’) Тамъ же, ст. 3.
«) - ст. 10 и 11.
»і-ст. 11 и 21.
в) -ст. 11.

<’) Нам. Т, I, счрлѣа. не ,і[ѵ/

1.
.еГ .ТЭ-..ТЭ7 й-е (• 

.70 <]тэ ,1 ,І ...мЫІ (!
.8 .тэ ,.г>ѵ й-1 (а 

.7 ,0 .тэ—
.10 -ятэ „тэт й-2 («

.и 117 X <гэ ніээоЧ га -чОо .цвм н .эоТ (’
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чтобы довѣренныя і^му ідѣшыіе напрасно '.тратили < время. Носту* *-  
пившаго въ школу брачхргаоі старалось: не выііуститьчірщішне 
прохожденія полнаго курса обріавова'піи. ВощщбѣЖаніёі раНіій^Ь 
случайностей оно сдѣлало слѣдующее' постановленій! ькцды бы 
тежь кт» хотѣлъ отъ даскяла сына «своего м'а потребу«иную 
взяти^'іі.еі б^зъочне, ани презъ кого ищаго, «Только1 еамъ-іФвоёіо 
особою, и при томъ же человѣку единомъівцлй дво»хъ| при коі- 
торыхъ ,іег-о отдалъ на науку;, взяти чего маетъ, абыСя ТЫмъ 
уближане недѣяло учню, и ему самому ізаяепорядИое поступоване, 
такъ тежь и даскалови, отъ котораго бы щеотновѣдне учпя 
(т. а,і безъ объясненія причины) взялъ» 1).' і

’) 2-Й уст.. — СТ. 19. е‘* ,ТЭ с9ж .ГКі. I
») Паи... I, I, стр 67. •''■ «»■" <™«-Т О
8) 1-й уст., ст. 3. н Чі •’’*
Ч-ст.'б, 7. -12 и И -г:> (;
4) 2-й ѵст.. стр. 94. -Ц •л’1 '
•) Гос.’и ііар. обр. в» Россіи съ XVII в. до учр. мин < М. В. -.ІІуіаноіЙ, стр. 36.

стаувъ цѣломъ его составѣ./‘Игу мецъ', атахК А'Й1 г ВДЯІЙі'8й9>Чі 
Йалк изъ' даей среды , сп|с®|аэд. ді^дарапкоторыі), мэдцбдэдго 
за обязанностями какъ учителя, такъ и учениковъ 2). Бліііьай- 
щимъ же начальникиць школы &^ъ(.|1с^}ь< .у^й'і’вдр1,інао^'іодаі;- 
йлЦ" за успѣхамй /у нШдеіпэд'ъ учепймвъ1<Д^у,’'р'е^|^і1[^^р} 
бъі.'ііі оказывать безусловное’ ---1—’ -- ...... .
съ нимъ и ему повинуясь до.Ороъбльй

шщ^эдіац^, н;і){?9(і}ШѴ ъ /'°$ВДІЙЬ 
брОВ.ОЛЬНО^.даТщ вэднугр /Прі^Ж;

1

деиія'и ‘ропота, какъ тому^^'^о^ый даэдръ!(Мь наставлять 
Пхъ и учить всему іфиличному и поледному» 3).;;Бе,зъ ,^ірмц 
учителя ученики ничего не могли дѣлать ни въ школѣ, пи внѣ 
ея'*).  Въ помощь «учаілщйъ, пи^аниір,^лрвенску и рурм» Луц
кое братство въ 1624 году назначило еще двухъ мужей, «ради 
всякаго бреженія, и всяко непоузакоііепію строенія сего, брзчииие 
исііравляти творепми же и глрудацц». й). ІѵщнѵдЗрру ,за соблю
деніемъ школьныхъ порядковъ' ■,у>с^^.1,<цд^ірл|рк'^.иі|<гра^1і’хз. уче- 
йиігов’ѣ?, Съ' этою цѣдью' еженедіидер даицод^ь ,,дардаые 
дежурные по два” или "’по Ч^од^рещ^, (|дииъ
вымовляти' готказыВатьсяІI и| ..Йж₽ѣйі кііцЦ и эдж 
идётъ». Это —не привпллегироваііныя лица, а, какъ говорить 
г. Ііладимірскій-Будаііовъ, временные хозяева школы, съизмала 
пріучающіеся къ домоводству и чпстонлотносда
ность Состояла въ ‘томъ, чтобы ''м^окан^сйііри^д^^ів^піколу, 
Мв гн’ ■Ждш‘аЬ «йНЖ МЖ№оК/ЖѴіЫ ДОЙ* ““ 
® птМъ п ■ МВѣі'?Т0-і гВХ0Жйі«ЭДХН. 4ЙитВЭД

по данъ
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6,Ы| .уЧМЛИСЬі, ВІЦЛНЛН, иди въ.щерквц и беЗЧИНИО стояли іігли 
домой идучи не. вели быщіебя вдішнстойиюйцгаии гзаііисвіжіи и 
ДОРОСИЛИ щиіальріг&уі А), ірр'1 .(І'ЯЪТПЖОО'Щ Іі ОфКНІЖ/ М ОІ7ІІ
.о-ікіИровіінившихсв! .уцеііякші.ъо.подвергалиі .ііакіізаніюд '.Ѵкгввіь 

Тірйррішйі/«эддиеіі0бЛуніеис»»)йійа{мй’^й‘)зг1іііЯіч мыуѴимѣіемѣѴмало 
данныхъ для ітовналр сужденіи объ характерѣ,и мѣрѣ наказаній. 
Брашно вообще держнлрсьа того .в<згляда<. что<ііѳамѣіиаетъ давать 
школьникамъ «памятнщж, иішцть мо наши. шкодьіюйл Пмсишое бе 
есть; любяй сына; і<нрі»лел«иѣяі>ш>кавуетъ:і й не любйй щадитъ 
ЖОДКЦ и паки: отрочаггіИі бевумпб! наіпвсрдцн привязанорі жезломъ 
жр.чізженешні.е» Л). Д'ѣлееинші/ наказаніяИбьы и въ употребленіи^ 
но принтомъ въ ; то же івремя требовалось, чтобы дидаскалъ 
на,карывадъ «нв |1'і'иридеН’,йНОзучй!<еИ)Гиііиі,і не выше, і|ш то ловлѣ; 
не роспутне, но покорне и смирепие. не толико млрски, но и 
выщві мирскихъ» =і)- Наравнѣ: съ ,тѣледными наказаіііяммЬучи- 
те.да долженъ нравственно воздѣйствоватвона оучепиковъ^. кротко 
п і;нх,о, пасуавни’іефки привести их:ь къ дознанію виновности. 
Можно полнотъ, чтр и діьі Луцкой. школѣ,> какъ ;въ Львовской, 
старшіе ученики были освобождены отъ тѣлесныхъ наказаній 5), 
Неисправимыхъ учениковъ-уволити изъ училища 6). .

возвеличившаго ихъ во всѣхъ язьпіѣхъ (сг'ііх, на «Госп. возв.»). 
Эти праотцы: Адамъ, первый рукою почтенный заждпте.ія. Ной— 
второго міріі’ '‘ііНІіаловождь, Эпохъ—Божій рабъ искреннѣйшій, 
Авраамъ—другъ Божій, видѣвшій, яко есть м^щнр человѣку ви
сѣти, преШгНІЗ’^ТЩЙЙу и Ее угостившій, яко другі. присный, 
Исаакъ—образъ Христовой страсти. яЙиШЙ, Іаковъ—угоди. Божій 
вѣрнѣйшій, Іосифъ Цѣломудренный, праведный, царь страстей 
истиннѣйшій, образъ закланнаго и въ ровъ положеннаго Христа, 
Іовъ—угодникъ Божій всеистпннѣйшій. кроткій, незлобивый, непо
рочный, Давидъ—кротчайшій, Даніилъ—обуздатель львовъ, во про- 
роцѣхъ чудный и другіе—цѣлый «полкъ богокрасный божествеп-

’) 2 й уст,,. ст. 10.
4) 4ст. 2. 
“) — ст. 1-1.
4) — ст. 2.
8) К. Харлампович’ь. Зап, —р. школы..
6) 2-й уст., ст. 77 и 20.

. стр. 471.



ныхгь ііэтець» дчівги оягіюво ітгйііойгь гфЭДімо йрѣлй,и іірвдскйзывалю.;- 
предощущали; ввлвчайміудоі тайну воплощенія Сына «Войій, чуд
ную и ужасную и для небожителей. Вѣроію нъ Трядуіцйгоі Христа 
ошъіи.спаслвещіі;каіяымы: сгіасйемеяі г вѣрою въ ' пришедшаго.

і 18 декабря. Д4нь! сей, бывшій вътешшіе42‘ Лѣтъ управленія 
Волынскою вцаркійй йаірхіепріягвіию Модмищ,» днюемъ моЛИтвЫ МрАМ- 
вепствіа № імсТиынВолмнойоій. оасвоемъ1 аркипИитырѣШ'МВігйНнийѣ, 
«йй'аовн й нынѣ днемъ молитвьь’заупокойной теперь^'Объ архі-1 
епіиекомѣ Модестѣ. Вотъ 'уже второй годъ совершается архіерей
скимъ чиномъ вщнсей дечіюн Вожествепмая Литургія^ а послѣ 
ц«мігііа'виіхмц1а іио іяаірміепибкоиѣч Модестѣ ѣѣ (ЖитойірсмОйѣ^Кй® 
еедралыіомъ соборѣ, въ прошломъіігоду въі верхней Церкѣ’й, !а! 
въ:еемъігоду въыіижней Анастасіенской, надъ могилой ію'чйВШаго1 
афхияасп’ырвкі' оиньот ви >лін‘Н]іпг) п эй<|оабп оіі . иі: /ігюц эп 

Литургію и панихиду, въ сослужеяіп соборнаго духовенства1,"1 
совершалъ преосвященный Диміггрійу епископъ Кременецкій. Такъ 
любившій созидать престолы Всевышнему, столько воздвигнушій 
Божіихъ храмовъ, особенно украсившій имй Житомирѣ^ Владыка 
Модестъ и могильный покой праху своему нашелъ въ храмѣ, и надъ 
прахомъ его на престолѣ выну будетъ совершаться великая 
безкровная Жертва... Такъ Господь видимо вознаградилъ своего 
вѣрнаго слугу и усерднаго молитвенника, неутомимаго тружен- 
ника-архипастыря. Болѣе полувѣка добрѣ и пепостыдно подвизался 
онъ на пивѣ Божіей, до конца жизни тщаніемъ нелѣнивъ, ду
хомъ горя, Господеви работающе (Рпм. 12. 11)...

21 декабря. Близится великій праздникъ Рождества Хри
стова, ѵв. церковь продолжаетъ прославлять ветхозавѣтныхъ 
праведныхъ мужей, въ по(эд^ц($. воскресеніе предъ Рождествомъ 
Христовымъ—тѣхъ, которые были родственными по плоти предками 
Господа нашего Іисуса Христа, начиная отъ Авраама—отца 
вѣрующихъ, до Іосифа обручника пресвятой Дѣвы Маріи. Прославляя 
ветхозавѣтныхъ праведниковъ, чаявшихъ пришествія Христова, 
Церковь побуждаетъ Христіанъ готовиться къ достойному праздно
ванію грядущаго великаго событія, которое видитъ какъ-бы уже 
совершившимся: «Готовься Виѳлеемъ-Эдемъ! Украшайся’Евфраѳа! 
Ибо древо жизни произросло въ вертепѣ отъ Дѣвы: чрево Ея 
явилось духовнымъ раемъ съ'божественнымъ Насажденіемъ. Отъ 
сего (насжденія) питаясь, будемъ жить вѣчно и не умремъ, 
какъ Адамъ. Христосъ раждается возстановить прежде поврежден
ный (грѣхомъ) образъ Божій въ людяхъ»..

24 декабря. Навечеріе- Рождества Христова. Среди предпразд
ничной мірской суеты и хлопотъ, особенно усиливающихся въ



послѣдній нредпраздциудайиіденщ іЦврдовьу ісв евоимн ігДОщен- 
иоолужнтелнмм .йицэдщогрми ..вѣрными <ліавмн^одма<|в!Гоитвіг»аг 
■сѣрРЖЙі праэдшда іМі,іВОИНоси!ігц .у,®$ шлебвдяи «пѣсМпраждающе-» 
му(СЯічот ь и .отройщцы ..•чистыя: въ; вертепѣ (іВишвмокоіі№ііХристу > 
йрупнашему. >Ц ду іп^иШіЬаВѣритхъ, ньййщшчн.іщцшхъ^ людей^ 
которые послушны матернему глас.унѣВі.Церкіміцнліероікиваюя'в 
уже радости НразднЛі.'а Д\і одаряются первымъ лученъ восходя
щаго надъ міромъ солнца правды, мира, любви...

25 декабря. Насталъ и праздникъ еже по плоти Рождества 
Господа Бога ті^ёиЖ йЭіѣёго- ;Ітеу%ёаІ^^8, '•тгрігадіінкъ чест- 
нѣЙШІЙ ,п важнѣйшій,] всѣэд пр«шЯ№ГЩііибо, ^гьіпеігопііача- 
лщщіівсѣпнаіші праздника,ваЖр.і.ііазонетъ. лгоідщтеріяіннііравднин 
ковъ^говорит.ьсв.(1 Іоаннъ,^лцтцутдіь^ііввногрѣпіиги’.'Вдавагвмъг 
праздникѣ имѣютъ начало. цвобпМ Богоявленіе-- ицрвщцеивця Пася 
ха, Вознесеніе и Цятішіедятцица. Есия біьг.і.Христосъ
не родился цо.і И.ДОТИІ, йп И не крестился ,бы, ц; это Ліразцімік^ 
Богоявленія, гд^о^іісігзіадрлъіІіЫч.ійог.аіі^ЯаохН,.и аіие послалъ ібяяз 
<ШііЙ$І^гйгі^ .•> а а іцгат Шаійпаѣба
лані.М/гекь, Богъ явился во ндотщпіликуй мівтедиі<іл зеімліц лкдае,/ 

радуйтесь веселитесь. Ношйакъалке будемъ радоваться? какъ 
праздновать? „ІІЦ]: пышно, учщщ. цругой,; &в. отецъ, но Божесіл 
ведшо., не по мірскому, по премірпа, не ііпаіиъ правдийъъѵшіГ 
Того, Кто сталь нашимъ, лучш^і же сказать праздникъ нашего 
ВлЩ^.'ХОДі^фйГОДІЙІ К(>і|’ЙСЛОг?;Р1)вЯ')|.і;И. — вдаЦОТ |1<|Г)<ТИК‘)(]ІІ і;іІ

Встрѣтили мы нраздацщъ вѣ воскрилііц духанжіщздержайіемъ,іі 
постомъ, молитвою^ ,да цр проведемші же ; еічі въ ѣятпотп пйоти. 
Родился Царь прадшіыйтги требуоиь отшщасъ вс.якойііяравды,! 
ибо и .Симъ исполцилі’ь ведкую інравду: (Матѳ. ,3,1 о), показавъ 
намъ примѣръ |Ои подавъ божественную благодать; для; ійсполнЩ 
нія ея; Самъ пострадалъ, претерпѣлъ креетъ^м пасъ научилъ 
отвергаться себя, т. 0. своихъ грѣховъ и страстей^т слѣдовать 
за нимъ, „творя святыню въ страхѣ Божіемъ “(2 Кор. 7, 1). „Не 
ирнзва насъ Богъ на нечистоту, но во святостьа (І Сол. 4,7). 
И если бы всѣ жили таръ, какъ училъ і родившійся нынѣ Хри
стосъ, тогда не было бы пш землѣ столько'зла, не»..было бы ни 
браней, ни слышанія бранемъ... Св. ангелы возвѣстили, по 
рожденіи Христовомъ, миръ землѣ и благоволеніе, человѣкомъ От-ч 
Да Небеснаго. Будемъ же всегда стремиться къ святости и со
вершенству, и тогда будемъ .имѣть миръ совѣ,стіц. .тогда сбудемъ 
имѣть достойное право возглашать эту дивную радостную 
пѣснь; «Слава .въ вышнихъ Богу п па земли мпръ^ въ чсловѣ- 
Нѣхъ благоволеніе». . ото діг.олпі йиіідавѣих/яд
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•н'н Архіерейскія богослуженія йв сіий^##яйѣ ѣ1] Жи^омірѣ шлШ 
,Кіікнгыіі'іі»рв^<ом'В!і;®Йв|Го ЧИММ|<Ні. сутра Цй0сіНе <МйІ.РШ:’Жре« 
стовойііцеркж-'й». !1'2іч.іАйй лйтургій Василій Великаго віі'Ка-1 
ѳедралвномъ соборѣ съ вечернею. 25-го въ 1 часъ ночи всеноій- 
наіц.оіи въг^|ь‘>чѵ литургія въ Каѳедральномъ СОбоЙуйбСЛѢ Литур1- 
няоіуоііан»ршеііыыйчмН.!іеб‘ёіГЕ.ии.т уйэіщитвн ыпш угюп ‘Н.щотол 
-вдороа .гиоі’уг. .гіиаацон нтіофщищ В. щку

...нябоііі. (.вцлги ,і.1дяіи|іі кдііъоэ'“аъліфи <і'квн отвіп

!і!!і;іРа«'внтіе іцерковііоійі'йѲЛйват- дѣла въ ѣпарХій йа послѣдніе 
дваі учрбііыѳчдоды1 іособйііиѳііШырНЙлоСь въ уѣелШШйіи чпСЛН 
двухклассныхъ іі'і^рковно- іірадоДс'нйхъ іпкоЛъ.; >К<Ѣ существовавъ 
інимъ раньше я двухкласснымъ школамъ—^йъ о. Бѣііецкѣ, НовіЯ 
градволыпскнго уѣзда,-въ с. Здолбицѣ, Острожскаго уѣзда, въ с. 
Кроішнѣ^'Житѳмірскаго уѣзда, въ с. Дружкоііолѣ, Владпмірволый^ 
скагоі уѣзда, въ г. Владйм'іровойынскѣ, въ м. Корцѣ,- Нойогращ 
волыпскаго уѣзда, въ с. Мончиііцахъ, СтароконсТаптийовСкаі’б 
уѣзда, и въ с.' Дидкѳвіійахъ, Овручсйаго уѣзда, присоединились 
слѣдующія шовыя двухкласеныяз йіколы: въ с. Новомалинѣг: 
Острожбкаію уѣзда. вы м. іОлыкѣ, Дубенскаго уѣзда, въ (ЦП 
Троковичахъ.1 Житомірскаго уѣзда, въ Чудновѣ, того ійе уѣзда 
и въ г. Житомирѣ! образцовая при іцерковио-учительской нікоЛѢ, 
на предмѣстьи города —МалеваЙѢ, при Волынскомъ Епархіалщ 
номъ Училищномъ Совѣтѣ, и на Рудшшской улицѣ.

Увеличеніе числа двухклассныхъ школь въ епархіи явилось 
послѣдствіемъ', съ'вэдіЖЙ стороны!, стремленій населенія датѣ 
дѣтямъ болѣе широкое и законченное образованіе, чѣмѣ какое 
даютъ одноклассныя школы, й съ другой стороны1—желанія 
Волыпскагоі Епархіальнаго Училищнаго Совѣта' найти достаточ
ный й вполнѣ подходящій контингентъ учащихся для второ
классныхъ школѣ, число которыхъ <съ каждымъ годомъ тоже 
увеличивается и въ которыя поступаютъ дѣти, окончившіе 
двухклассныя школы. Въ сихъ видахъ Епархіальнымъ Училищ
нымъ Совѣтомъ, по указанію о.' Епархіальнаго Наблюдателя, и 
были намѣчены Наиболѣе многолюдные, правильно и успѣшно 
функціонирующіе одно классные церковно-приходскіе школы, для 
преобразованія ихъ въ двухклассныя.

Однимъ изъ первыхъ о. о. завѣдующихъ школами на при
зывъ Совѣта (собственно въ лицѣ б. о. Епархіальнаго Наблю
дателя, протоіерея Константина Акимовича Левитскаго) открыть 
двухклассныя школы, отозвался о. завѣдующій Новомал ипскоіо
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одноклассііою школою, Острожскаго уѣзда, извѣстный особою 
ревностію работникъ па школьной пивѣ пашей епархіи. Благо
даря пастырскому воздѣйствію его на мѣстное населеніе, была 
изыскана значительная мѣстная сумма па постройку потребнаго 
для двухклассной школы зданія, что дало возможность и Епар
хіальному Учил. Совѣту отпустить казенное пособіе па по
стройку, на устройство школьной ограды и мебели; зданіе къ 
началу текущаго учебнаго года было закончено постройкою, 
подобранъ о. завѣдующимъ съ особою тщательностію учебный 
школьный персоналъ, п двухклассная Новомалпнская школа 
начала дѣйствовать съ сего учебнаго года, и явится несомнѣнно 
одною изъ лучшихъ двухклассныхъ школъ, привлекая симпатіи 
не только мѣстнаго, по и окрестнаго населенія.

Давно чувствовалась надобность въ открытіи школы болѣе 
высшаго типа, чѣмъ начальныя однокласныя, въ сѣверо-восточ
номъ углу Дубенскаго уѣзда, гдѣ совершенію не имѣлось, какъ 
и въ ближайшихъ мѣстностяхъ Ровепскаго и Луцкаго уѣзда, 
никакихъ высшихъ народныхъ школъ; а между тѣмъ данная 
мѣстность сравнительно густо населена, начальныхъ школъ здѣсь 
много, кромѣ того—здѣсь часты мѣстечки, заводы, фабрики, 
проходятъ желѣзныя и шосейііыя дороги, а потому населеніе 
болѣе развито и чувствуетъ острѣе нужду въ образованіи дѣтей. 
Все это и было побудительною причиною открыть здѣсь двух
классную школу, именно въ м. Олыкѣ. Дубенскаго уѣзда, при 
Срѣтенской церкви. И здѣсь нашелся ревностный радѣтель 
истиннаго просвѣщенія народа въ свѣтѣ вѣры и подъ покровомъ 
православной церкви о. настоятель Срѣтенскаго прихода м. Олыки, 
онъ же и уѣздный наблюдатель церковныхъ школъ. Онь съ 15-го 
сентября 1903 года преобразовалъ, съ разрѣшенія Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта завѣдуемую имъ одцоклассную школу въ 
Двухклассную. Помѣщеніе одноклассной школы оказалось па 
первое время для сего просторнымъ и удобнымъ, кромѣ того 
причтъ мѣстной церкви изъявилъ готовность дать у себя (у свя
щенника или псаломщика) помѣщеніе для одного учителя, а 
общежитіе разрѣшилъ помѣстить въ зданіи богадѣльни при 
Церкви.

Преобразовать, до постройки особаго зданія, одноклассную 
Школу въ двухклассную явилась возможность и въ с. Трокови- 
чахъ, Житомірскаго у. Открытіе здѣсь двухклассной школы было 
встрѣчено съ полнымъ сочувствіемъ мѣстнымъ населеніемъ, 
которое па призывъ мѣстнаго священника открыть двухклассную 
Школу, составило 19 марта 1903 года приговоръ, которымъ

5 
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и оста и о вило для открытія двухклассной школы купить 1120 кв. 
саженъ земли, отпускать ежегодно 300 р. и отпустить *|з  суммы., 
которая потребуется на постройку особаго зданія. Согласно сему 
приговору Епархіальный Училищный Совѣтъ разрѣшилъ открытіе 
въ с. Троковичахъ двухклассной школы.

Съ 16 сентября 1903 года начала функціонировать двух
классная школа и въ другомъ, большомъ и населенномъ, пунктѣ 
Житомірскаго уѣзда въ м. Чудновѣ ври Троицкой церкви, въ 
спеціально выстроенномъ для школы зданіи, на средства Еп. 
Уч. Совѣта, благодаря стараніямъ и трудамъ о. настоятеля 
Троицкаго прихода м. Чудпова, удовлетворившаго открытіемъ 
двухклассной школы давно чувствующуюся въ мѣстномъ на
селеніи нужду въ таковой школѣ.

Что касается двухклассныхъ школъ въ г. Житомірѣ, то 
открытію ихъ способствовали слѣдующія обстоятельства. Мале- 
ванская школа была самой многолюдной начальной школой въ 
городѣ, почему, расширенная пристройкой особаго зданія, она 
въ сентябрѣ м. 1902 года и была преобразована въ двухклас
сную; образцовая школа при церковно-учительской съ минув
шаго учебнаго года начала дѣйствовать какъ двухклассная, со
гласно Положенію о церковно-учительскихъ школахъ; при Волын
скомъ Епархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ съ 2 октября 1903 г. 
явилась возможность открыть двухклассную школу, въ виду 
освобожденія значительной части Совѣтскихъ зданій отъ Церковно
учительской школы, перешедшей па Бильскую улицу; школа 
на Руженской улицѣ явилась плодомъ усердія развитія церковно
школьнаго образованія въ городѣ одного изъ учителей сихъ школъ.

Да возрастаетъ же «великое дѣло просвѣщенія въ сихъ 
школахъ въ правдѣ любви и мирѣ трудами преданныхъ ему пастырей 
церкви», скажемъ въ заключеніе сей замѣтки словами Оберъ- 
Прокурора Св. Синода К. П. Побѣдоносцева, написанными въ 
отвѣтъ на поднесенный адресъ Таврическаго духовенства.

Священникъ В. Михалевичъ.

Культурное христіанства XX вѣна.
Всѣ мы привыкли считать невѣжество простого парода, 

его крайнюю необразованность за причину его бѣдности, какъ 
матеріальной, такъ въ особенности—духовной, вполнѣ есте
ственно полагая, что усвоеніе знаній культуры расширило бы 
умственный горизонтъ темнаго парода, дало бы ему возмож
ность лучшаго приспособленія къ жизненнымъ условіямъ его 
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-трудовой доли и тѣмъ улучшило бы его матеріальный быть. 
Съ другой стороны образованіе народа дало бы разумное осно
ваніе его религіознымъ вѣрованіямъ, чего но общему признанію 
недостаетъ теперь простому пароду, погрязшему въ однихъ 
•обрядностяхъ и суевѣріи. Но это теоретическое' предположеніе 
не всегда оправдывается въ жизни, которая не разъ представ
ляетъ намъ примѣры, когда извращенная культура представ
ляетъ намъ такихъ индивидуумовъ преступности, какихъ не 
сыскать въ грубой не культурной средѣ простого парода. Примѣ
ровъ указывать не стану, такъ какъ полагаю, что газеты чуть ли 
ііе ежедневно пестрятъ ими, и культурные христіане даютъ 
дурные примѣры своей меньшей необразованной братіи. Но мнѣ 
•скажутъ, что это аномаліи, безъ которыхъ никогда не обходи
лось и не можетъ обойтись человѣчество, но тогда такія ано
маліи должны быть предоставлены и простому необразованному 
классу народа, а гдѣ же тогда окажется преимущество куль
туры и прогресса человѣчества? Можно предполагать, конечно, 
на основаніи фактическихъ данныхъ, что культурная интел
лигенція XX вѣка, въ особенности въ провинціи, считаетъ 
«синонимами религіозный индифферентизмъ и культуру, или 
выражаясь точнѣе, первымъ признакомъ культурности счи
таетъ; по меньшей мѣрѣ, религіозный индифферентизмъ. И 
•отъ такихъ представителей прогресса простой пародъ учится 
житейскому ѵму-разуму. Религіозные устои до тѣхъ поръ тверды 
у простого парода, пока онъ не побывалъ на отхожихъ про
мыслахъ, па частной службѣ, пока не видѣлъ развращающаго 
вліянія интеллигенціи, это мы всѣ знаемъ и съ этимъ попеволѣ 
мпріімся какъ съ отраженіемъ культуры, въ общемъ смыслѣ. 
По бываютъ примѣры, когда единичные случаи распоряженій 
должностныхъ лицъ въ провинціи, людей несомнѣнно образован
ныхъ и культурныхъ, подрываютъ въ корнѣ и то хотя бы 
грубое уваженіе къ религіи, которое имѣется еще у простого 
народа. Такъ мнѣ помнится случай, когда въ сосѣднемъ Воло
стномъ Правленіи производился выборъ должностныхъ лицъ, 
которыхъ послѣ выбора нужно было привести къ присягѣ, то 
присутствовавшій тутъ Мировой посредникъ распорядился вы
звать мѣстнаго приходскаго священника для привода къ при
сягѣ, тутъ же въ Волостномъ Правленіи, а не въ храмѣ Божі
емъ, на нѣсколько десятковъ шаговъ отстоящемъ отъ Волости 
и когда мѣстный священникъ, въ виду преимущества храма 
передъ Волостнымъ Правленіемъ предложилъ сдѣлать приводъ 
къ присягѣ въ храмѣ, то Мировой посредникъ распорядился но- 
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а іі е

погостѣ, въ церковной школѣ, допрашиваются 
когда все это можно бы сдѣлать часомъ позже- 
и другихъ отъ молитвы церковной 

показать добрый примѣръ...
и характеръ 

сливки общества.
нѣкій

что онъ больше
красно говорилъ объ этомъ,

и самимъ 
Все это характери- 

культурпой интеллигенціи, а вѣдь 
Мнѣ припоминается фактъ, когда 
интеллигентъ въ разговорѣ сталъ 
десяти лѣтъ не былъ у исповѣди 

какъ будьте выхвалялъ

ха- 
все 
онъ 
что

слать почтовыхъ лошадей за 10—15 верстъ въ сосѣднее мѣ
стечко за другимъ священникомъ, который по его настоянію, 
привелъ людей къ присягѣ въ самой Волости. Крестьяне съ 
недоумѣніемъ смотрѣли па такое препирательство и... униженіе 
своего храма. Или другой примѣръ. Пріѣхалъ членъ Окружного суда 
въ село для разбирательства спорнаго дѣла и вызываетъ сви
дѣтелей для показаній подъ присягою въ Воскресный или Празд
ничный день, хорошо не помню. Священнику стоило большихъ 
усилій уговорить привести людей къ присягѣ въ храмѣ,
па мельницѣ или въ жидовскомъ помѣщеніи, гдѣ предполага
лось производить разслѣдованіе. И вотъ въ промежутокъ между 
утренею и литургіею свидѣтели приведены къ присягѣ, и въ 
то время, когда въ церкви служится Божеств. литургія, тутъ же 
на церковномъ 
всѣ свидѣтели, 
и не отвлекать 
интеллигентамъ 
зует'ь взгляды 
это соль,
въ одномъ собраніи, 
хвастаться, 
и такъ 
свое особое достоинство, п когда я не вытерпѣвъ такого глупаго 
хвастовства, сказалъ, что въ этомъ фактѣ никто не видитъ 
особаго достоинства, а скорѣе огрубѣніе добрыхъ чертъ 
рактера, и что принято въ обществѣ, скорѣе скрывать 
дурное, что мы дѣлаемъ, а не выставлять па показъ, какъ 
это дѣлаетъ, то получилъ въ отвѣть, что это его дѣло, и 
за свои поступки онъ ничего и никого не боится.

Хотя есть же гдѣ-то законъ, что бы всѣ чиновники пред
ставляли свидѣтельство о ежегодномъ выполненіи христ. долга 
исповѣди п причастія, но какъ видно не особенно настаиваютъ 
о его выполненіи. Даже въ учебн. заведеніяхъ не всегда требу
ютъ аккуратнаго выполненія этого долга. Такъ я знаю случай 
когда моего прихода обучающійся крестьянинъ въ земледѣль
ческомъ училищѣ въ побывку па свѣтлые праздники въ домѣ 
родителей, прихожанъ моего села, не выполнилъ долга исповѣди 
сказавъ, что обойдется безъ этого и такъ возвратился въ 
училище. Сами родители его и братья ужасаются, что сдѣлалось 
изъ мальчика: въ церковь не ходить, постовъ не соблюдаетъ, у 
исповѣди не бываетъ, непочтителенъ къ старшимъ, какъ будьте 
въ этомъ и состоитъ цѣль образованія. Если только въ семъ
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и состоитъ пресловутый прогрессъ и современная культура, 
то не лучше ли Держать простой народъ въ прежнемъ его 
невѣжествѣ и его дѣтской вѣрѣ, чѣмъ просвѣщать его извра
щенною культурою, убивая тѣ хотя немногія, но дѣйствительно 
хорошія черты: гостепріимства, честности, довѣрія, почитанія 
старшихъ, совѣстливости и религіознаго спокойствія.

XXVIII.
Тяжебное дѣло Почаевскаго монастыря съ дворянами Мокосѣями- 
Шибинсними въ 1664—1743 гг. и Красносельскими въ 1670—

1710 гг.
(Къ исторіи Почасвской Лавры). 

(Продолженіе).

Дворянка Христина Гноинская, по мужу Мокосѣй-Шибпн- 
ская, получила отъ родителей своихъ 10,000 злотыхъ, обезпе
ченныхъ па заставномъ имѣніи Маренппѣ (Ров. у.), принадлежав
шемъ князю Самуилу-Карлу Корецкому, и записью отъ 1664 г. 
8 января эту сумму подарила своему мужу Якову Александро
вичу Мокосѣю-Шибинскому—съ предоставленіемъ ему права ра
споряжаться и этимь имѣніемъ. Изъ этой суммы одну тысячу 
злотыхъ послѣдній записалъ 3 октября 1664 г. Иочаевскому 
монастырю съ тѣмъ, чтобы отъ этой суммы, остающейся обез
печенною на этомъ имѣніи, только проценты (ргохѵігуа) въ сто 
злотыхъ поступали «на вѣки» ежегодно въ пользу Почаевскаго 
монастыря. Кромѣ того, Шибипскій распорядился, чтобы съ того же 
имѣнія ежегодно выдавать сему монастырю по полбочки меду прѣс
наго. Эта запись подлинникомъ хранится въ Дѣлѣ дух. Собора 
Почаевской Лавры за 2|ізз— «объ уступочныхъ и другихъ 
записяхъ, учиненныхъ разными лицами въ пользу Почаевскаго 
монастыря», па лист. 2 и 3, хранящемся нынѣ въ Кіевской 
ЛУх. Академіи. Изъ этого дѣла она и заимствована мною.

Вотъ эта запись отъ 3 октября 1664 г:
2аріз ѵѵ у(Іегкаріюѵѵу ой Іе§о іпозёі р. Мокозіеа 

‘(ХУ Ьіпзк і е^о Копѵеп іохѵі Росга іо\ѵ8кіеши зііицеу. 
Ап но 1664 (Ііе 4 осѣо ЬгІ8.

Іа ІакиЬ Мокозі 8гуЬіп8к), 8ун хе8г1е«;о піе§(1у игойгоп. 
Іп- р. Аіехапйга Мокозіеіа 8гуЬіпзкіе^о рогозіаіу, ойзіаріѵѵзгу 

8\ѵеу хѵіазпеу паіегпеу .іигізйісіеіу Ргаѵѵа роѵѵіаіи у \ѵоіе\ѵоЙ8і\ѵа, 
а РОЙ іеп 1І8І (ІоЬгоѵѵоІпу гаріз шоу зіеЬіе заше^о йоЬга у ро- 
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іоткі шоіе (ІоЬгоѵѵоІиіе росМащс у уѵсіеіаіас, ^ауѵпо сгупіе, гелпа- 
уѵаш у огпаутиі§ уѵзгет уѵоЬес у кохсіети г озоЬпа коти Ьу 
оіут \ѵіе(1гіес паіегаіо іегаг у пароіут гауугЛу, ух со іігосіг. т. 
рапі Кгузіупа 6поіпзкіеа;о ІакиЬоуѵа 8гуЬіпзка, таігопка тоіа, 
іак уѵг^і^ііет койгіохѵ шоісіі рггегетпіе пароіггеЬи оиеу ІогопусЬ, 
Лако іег у г шііозсі зѵѵеу рггесілѵко тпіе па зитщіе яоЬіе ро госігісасіі 
опеу 8ра(1Іе, у па (ІоЬгасІі рггесі іут гезгіе^о 8. р. хі§г§сіаЛ. М. 8атое1а 
Кагоіа Когескіе^о, а іегаг Л. М. рапа зіагозіу Ьискіе§о, пагѵѵапусіі М а- 
г е п і п е у ісіі рггупаіегпозсіасіі аззесигоуѵапеу з и т т § <12 і е з і а с 
(. у 8 і § с у г 1 о і у с 11 роійкісіі гарізот уѵ §го§гіе кискіт гоки іегагпіеу- 
826^0 іузіас згезсзеі згезсгігіезіаі сгуѵагіе^о (іпіа озгпе^о Лапиагц гегпа- 
пут, гарізаіа, аззесигоуѵаіа, у іег (ІоЬга зуѵоіе уѵ ротіепіопеу 
зиттіе уѵе(11и§ іе^ог гарізи а<1 роззезеіопепі роііаіа, о сгут іеп 
гаріз згуггеу уѵ зоЬіе та: Маіас іеііу іа гегиауѵаіцсу уѵоіпозб ъ 
ргауѵа розроШе^о (ІоЬгату гіиттаті теті, іако сіісіес, згаіо- 
уѵас у (Іузропоуѵас ро (ІоЬгеу уѵоіі пюіеу, а (11а ротпогепіа сііуѵа- 
1у Вогеу г іеуге зитту (Ігіезі^сіи іузі^су гіоіусіі роізкісіі тпіе 
рггег таігопкі шоіе гарізапеу, зиіпт§ зусіас гіоіусіі роізкісіі 
Мопазіугоуѵі уѵс уѵзі Росгаіоуѵіе Гиікіиуѵапети у гакоппі- 
кот рггу піт гозіаіцсут у пазіерсоуѵ ісіі уѵіесгпеті сгазу (Іаі|, 
(1агиі§ у гарізиі§. Кіога ро росіпіезіепіи у осіеЬгапіи г іусіі (ІоЬг 
Магеиіпа роуѵіпіспет іа, а ро тпіе роіоткоуѵіе у зиссеззогоуѵіе 
іі’оі 2 уѵіасіопюзсіа Лсіі тозсіоуѵ оусоуѵ гакоппікоуѵ Росгаіоуѵзкісіі 
(Іас, іакіети озіа(11епіи згіасксісоуѵі, аЬу уѵ іеу зиттіе іузіаси 
гіоіусіі опут ргоуѵівіа гиреіиа зіо гіоіусіі роізкісіі па ког- 
(1у гок уѵіесгпету сгазу (ІосІюёгіІа, кіогеу зитту ісіі тзс. оусо- 
уѵіе гакоппісу топазіуга іе§о піетаіа роёпозіс у ігасіс іуіко іа 
на уѵіесхпе сгазу уѵ ргоуѵізіеу тіеуѵас. А піет (Іо іер;о роііпіезіе- 
піа іпіапоѵѵапеу зитту іузіаса гіоіусіі г Магеиіпа у (Іапіа 
опеу ^(Ігіе па ргоѵізіе рггуЛгіе, Ла іут піпіеузгуіп гарізепі ро(І- 
1112 у роіошкі тоіе ро(І(Іаіі|с 8иЬтіііиіезі§ у оЫі§пі§ іут ге ісіі 
тозсіоуѵ оусот гакоппікот топазіуга Росгаіоуѵзкіе^о ро риІЬесгки 
тіоііи ко2(1е^о гоки сгази іезепі гагаг оікіаіу те§о /аріей гіауѵас 
ге8ресіет кіогеу зитту рггегпіе гарізапеу у (Іауѵапіа оІпіеу па 
іеп сгаз ро риІЬесгки тіо(1и, а пароіут ойЬіегапіа рггег пісЬ 
гаіосоуѵапіети §(1/іе зипппу ргоуѵізіеу роуѵіппі гакоппісу рггу то- 
пазіугге іут Росгаіоуѵзкіш гозіаіцсе га гйгоуѵіе тоіе у оііризгсге- 
піе ^ггесЬоуѵ таігопкі, (Ігіаіек, Ьгасі у роуѵіппусіі шоісіі іак 'іа 
га (Іизг^ рг/о(1коуѵ у го(І2Ісо\ѵ тоісіі, а роіут розкоцсгепіи гусіа 
іпе§о, таігопкі у (Ігіаіек тоісіі уѵіесгпеті сгазу ког(Іер;о гоки уѵ 
когііу іуіігіеп зІигЬр Вогц оЛргауѵіс у уѵ тоЛІііуѵасІі зуѵоісіі піе 
рггеротіпас кіогусЬ уѵіеісё а ипгёепіе иргаз/ат у зитпіепіеш 
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опусіі оЬо\уід2ііі§,. аЬу (Ііізгц тоіц тосііііѵѵапіі зѵѵеті рггеіі таіе- 
зіаіегл науѵѵузгзге^о Рапа ѵѵ Сегкѵѵіе Росгаіоѵѵзкіеу гаіоѵѵаіі у 
ѵѵзрігаіі, А іезіі Ьут Іет, гегпаѵѵаііісу аІЬо розіГаіа шеа зиссеззо- 
гез іеу \ѵо1і тоіеу сіозус сгупіс піесіісіеіі аІЬо ѵѵіакіеу коіѵѵіек 
патпіеузгеу ггесгу зрггесіѵѵііі зі§ у іе^о со зі$ ѵѵугагііо о(І(Іаѵѵас 
(цюкиннз піесіісіеіі аІЬо ро роііпіезіепш зипппу згіасіісіеоѵѵі іа- 
кіепш па ргоѵѵізщ піеіосоѵѵаіі, іе(Іу пазіеЬіе у зиссеззогу тоіе 
ѵѵкіаііат гакіжіи іузіііс гіоіуск, о кібгу іако Іей о згкосіу рггег 
піесіозус исгупіепіе іети гарізоѵѵі тети ропезіопе ѵѵоіпо Ьеіігіе 
іегагпіеузгут гакоппікот Мопазіуга Росгаіоѵѵзкіе^о у пазі^рсот 
ісіі тпіе затер, а ро тпіе, роіоткоѵѵ у зиссеззогоѵѵ тоісіі рог- 
ѵѵас (Іо кіоге&о коіѵѵіек ргаѵѵа, засіи у игг^ікі ^го(Ігкіе§о гіетзкіе- 
§о у ^Іоѵѵпе^о ігукипаіи ЬиЬеІзкіе^о, ѵѵ кіоту коіѵѵіек роѵѵіаі у 
ѵѵоіеѵѵосігѵѵо Кіоѵѵзкіе, АѴоІуіізкіе, Вгазіаѵѵзкіе Сгегпііюѵѵзкіе у 
сорзегѵѵаіу іусіі ѵѵоіеѵѵобгіѵѵ, рггееі кіогеті іо заікипі у іппеті 
ой Кггесгу ровроіііеу осііѵѵаіопеті і'огит гок і іегтіи гаѵѵііи зо- 
Ьіе у зиссеззогот тоііп пагпасгуѵѵзгу Ьег габрусіі іп §епеге еі 
зресіе (Ііііасу, арреііасу, ргозесису Гаіаіу еиѵѵазу ргаезсгіру зи- 
зрепзу. зиЬтіззу у іппусіі, г^оіа оЬгоп 2 ргаѵѵа гѵѵусгаіи у ггіоѵѵ- 
сіри 1и(1якіе§о ѵѵупаубгіопусіі па ропкс опусіі зоЬіе піе Ьіогас 
зргаѵѵіе зі? тат, а ро тпіе роіопгкоѵѵіе у зиссеззогоѵѵіе тоіе ро- 
ѵѵіппі Ь(}(1а 2а(1п4 (Іаѵѵпозсіц гіетзкц піе згсгусдс зі§, -I па іо 
(Іаіе іеп шоу Іізі (ІоЬгоѵѵокіу гаріз 2 ріесг§сіа у г робрізет 
ѵѵіазпеу г^кі тоіеу ішігіег г ріесг^сті у г робрізаті рцк ісіі 
тозсіоѵѵ рапоѵѵ рггуіасіоі тоісіі ойетпіе изіиіе у осгеѵѵізсіе ирго- 
згопусіі пігеу зі§ тіапиідсусіі. Іігіаіо зіе ѵѵ Виски (Іпіа іггесіі^о 
осіоЬгіз Коки іузірс згезёзеі згезсйгіезщі сгѵѵагіе^о. Д а к и Ь М о- 
косі] ЗгуБіпзк.]. Ргозгопу (Іо ройрізи рггуіасіоІ Кггузгіорк 
Регеііаікоѵѵісг. Изіпіе у осгеѵѵізсіе ргозгопу ро роѵірізи Аіе- 
х а п (1 е г <1 е г і о г к о ѵѵ з к іі. Слѣдуетъ три печати, оттиснутыя 
перстнемъ на заломанной вырѣзкѣ бумаги документа.

На послѣдней (4) страницѣ этого документа написано: 
’Аппо 1664 пііезі^са окіоЬга (Іпіа сгѵѵагіе^о зіапоѵѵзгу регзопа- 

Іііег иго(1хопу іпі. Рап ЛакиЬ 8гуЬіпзкі іеп гаріз гегпаі. 8и- 
«сері 'ГІіопі а 82 8аѵѵісгкі. Кашіезіпік Виг^гаЬзіѵѵа гагоки ки- 
скіе^о. Ігккісіит а(1 Асіа Сазігевзі Ьисеогіепз еі соггесіит.

Далѣе, на лист. 5—6 того же Дѣла дух. Собора ІІочаев. 
Лавры (за АЬ 2/і2з), слѣдуетъ Подлинная выпись того же доку
мента изъ гродскихъ книгъ Луцкаго замка, выданная 4 октября 
1664 г. за подписью писаря гродскаго Луцкаго Шимона ІІетра- 
Шевскаго и за печатью замкового.
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Іаковъ Мокосій—Шибинскій скоро умеръ. Сынъ его Але
ксандръ, съ 1682 г. прекратилъ выдачу съ имѣнія Маренина 
полубочки меду въ пользу Почаевскаго монастыря. Поэтому Игу
менъ сего монастыря Евфимій Моравскій отъ имени братіи мо
настыря подалъ вь судъ Луцкій искъ на Александра Шибин- 
скаго за неуплату слѣдуемой сему монастырю, согласно записи 
его отца, полубочки меду и убытки, понесенные отъ сего мона
стыремъ, оцѣнилъ въ 700 злотыхъ, требуя уплаты таковой 
суммы монастырю.

Вотъ это заявленіе отъ 1689 г. 7 ноября:
МапіГезіаііа I ш. О уса Ій итепа у ѵѵзхузікісіі ха- 

коппікоѵѵ шопазіега Росхаіоѵѵ8кіе§о рггесіѵѵко Іін. 
р. А1 е х а п (I г о \ѵ і М о к о 8 і 8 х у I) і п 8 к і е іп и исхупіопа 
Аііпо 1689 іііе 7 поѵѵеЬтіз.

ѴѴуріз 7, хіао; §го(Іхкіс1і хатки Еискіедо. Коки іузіас 
зхезбзеі о 8 т (I х і е 8 і а I (12 і е \ѵ і і е § о т і е 8 і § с а п о ѵѵе т Ь г а 
8Іо<Іте§о (Іпіа.

N8 іі22§іІ2Іе §го(!хкіт ѵѵ Хатки Д. Кгоіеѵѵ. Мзсі Еискіт ргхе- 
ііетпц 8(апІ8Іаѵѵепі Егапсіхкіет ѴѴіеІоЬускіт, Катіезіпікіет Виг- 
§га1)8і\ѵа хатки Еискіецо у хіе^аті піпіеузхеті ^госіхкіеті Еи- 
скіеті, зіапоѵѵзху регзопаіііег ѵѵгхеѵѵеі. \ѵ Во^и Лтс. Осіес ЕѵѵГіту 
Могаѵѵзк), Іііишеп топазіуга Росхаіоѵѵзкіе^о зѵѵоіт у ѵѵзхузікіеу 
Ьгасіеу хаконпеу іе§ох топайіеги Росхаіоѵѵзкіе^о ітіепіет іако 
рг^сіко Асіа ргаезепііа аіііге то§1, іак хагах 8о1еппІ88Іте тапі- 
іезіоѵѵаі 8і§ ргхесіѵѵко игойхопети Дт. рани АІехашІгоѵѵі Мокозіі 
8хуЬіпзкіети зупохѵі §о<ІПеу раті^сі хезхіе^о г іе§о зѵѵіаіа піе^у 
игоііхопе^о Дт. рапа ДакиЬа Мокозіі 8гуЬіп8кіе«;о ѵѵ іеп піхеу 
тіапоѵѵапу зрозоЬ у о іо, Іх ротіепіопу хезхіу Дт. рап ДакиЬ 
8хуЬііі8к.і, госіхіс оЬхаІоѵѵапе^о, таіас 8оЬіе зііште реѵѵпа харі- 
запц оіі таіхопкі зхѵоіеу игоііхопеу піе§<1у Іт. Рапіеу Кгузіупу 
6поііі8кіе§о на знтті§ зоЬіе ро госіхісасіі опеу зрайіеу у па (ІоЬ- 
гасіі пагѵѵапусіі Магепіпіе сит аНіпепіііз ѵѵ ѵѵоіеѵѵоііхіѵѵіе УѴоІѵп- 
зкіт, роѵѵіесіе Еискіт, а \ѵ Кіисги Когескіт ІехцсусЬ, х кіогеу 
зиіпту, іпапіГезІапіе піпіеузхут (оЫі^оѵѵаѵѵзху ѵѵргхоіі, аЬу ха- 
коппісу ргху топазіегхе Росхаіоѵѵзкіт хо8Іаіасе, паргхой іезхсхе 
іп ѵіѵіз, хозіаіасе р;о госіхіса оЬхаІоѵѵапе^о, (Іхіаіек, піаіхопк?, 
Ьгасіа у кг^ѵѵпусіі, іакхе ха (Іизхе ргхоОкоѵѵ у гоііхісоѵѵ зѵѵоісі), 
а рбіут, ро 8копсхепіи хусіа зѵѵе^о, таіхопкі у Дхіаіек зѵѵоісіі, 
ѵѵіесхпеті схазу, кохДе^о соки ѵѵ кохсіу іусіхіеп, зІигЬа Вохц осірга- 
ѵѵоѵѵаіі у ѵѵ тосііііѵѵасіі 8ѵѵоіс1і тіе ргхеротіпаіі) госіхіс оЬхаІоѵѵа- 
пе^о іусіас хіоіусіі роізкісіі зарізаі у ѵѵіесхпеті схазу (Іаі, (Іаго- 
ѵѵаі, іакіт іеііпак зрозоЬет, ха росіпіезіепіеЙ зитту х ІусЬ (ІоЬг 
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Магеиіпа іен іузіас зіоі. (Іас іакіепш 08Іа(11ети згіасіісісоѵѵі, аЬу 
0(1 іеу зитту іузйіса яіоіусіі топазіегоѵѵі Росгаіоѵѵзкіети рго- 
ѵѵізіа гшреіпа зіо зіоі. роі. па каз/Іу гок ѵѵіеСзпепіі сгазу (ІосЬой- 
гііа, а піт (Іо (е§о росіпіезіепіа тіапоѵѵапеу зитту іузіцса гіо
іусіі 2 Магепіпа у (Іапіа опеу па ргоѵѵізіа ргзу(Ізіе, па кожіу 
гок риІЬесзек тіоііи рггазпе^о зезгіу 1т. рап ІакиЬ 8гуЬіпзкі 
зиіз сит зиссеззогіЬиз (Іа ѵѵас, зиЬтіііоѵѵаІ зі^ у гарізаі, іако 
іеп гаріз рггег гобзісоѵѵ оЬза1оѵѵапее;о ѵѵ <іго(1хіе Іискііп Воки іу- 
зіас ззеззсеі ззезсбзіезіаі сзѵѵагіе^о тіезіеса окіоЬга (Іпіа сзѵѵаг- 
{е^о регзопаІЙег зезпаву, сит зиіз сошІіііопіЬиз ѵа(1із еі Іі^атеп- 
ііз ргаетізза отпіа Ги8іи8 еі Іисиіепііпз іп зе оЫояиііиі*  кібгеті 
іо зарізоѵѵі гойгіса зѵѵе^о оЬгаІоѵѵапу сопігаѵепіеікіо га сг^зіокгоЬ 
па гефіізіііц іпапіГезіапііиіп (ропіеѵѵаг іа зитпіа іо іусіі сгаз г 
Магепіпа піеройпіезіопа гозіаіе) о(І гоки іузіас згезсзеі 
озт (Ігіезіаі ѵѵіоге^о гаіі пе^о риІЬесгка гаіойи піе<1а! у (Іа- 
ѵѵас піесЬсе, ргзегсо оЬгаІоѵѵапу \ѵ гакіаіі ѵѵ гарізіе гоіігіса зѵѵе- 

гаіогопу рораііі у (Іо згкоіі патпіеу па гіоіусіі зіеліт- 
«еі рггуѵѵіо(11 у ргзургаѵѵіі, о со ііегит аіцие ііегиіп тапИезіапз 
тапііезіаіиг оі'іагиіас зіеЬіе у сопѵѵепі зѵѵоу оіо з оЬгаІоѵѵапут 
ргаѵѵпіе сгупіс у розіаріс, гасЬоѵѵаѵѵзгу зоЬіе заіѵат шеііоіаііо- 
іпеіп іеу іегагпіеузгеу піапіі’езіаіісу рггег рогеѵѵ. аІЬо исгупіепіе 
іпззеу згегззеу, іезігЬу іе§о роіггеЬа ргаѵѵпа икагуѵѵаіа, Л іегаг, 
аЬу іа Іс§о піозсі тапіі'езіаііа ѵѵкгоісе нарізапа (Іо хіа§ піпіеу- 
«г.усіі ргзуіеіа у зарізапа Ьуіа і(1епі іпапііезіапз іппіе игз^и рго- 
8І1, со оігзутаі. Еѵѵі'іту Могаѵѵзкі, Піитеп топазіеги Росза- 
іоѵѵзкіецо. г кіогусіі хіа» у іеп ѵѵуріз ро(І ріесг^сіи ^го(1гка ки
ска, іезі ѵѵучіапу. Різапу ѵѵ Хатки Іискііп. Соггехіі Зіпіеѵѵісз 
трг. ѲіаііЗ. і.есіит Пиіапіск.) Слѣдуетъ печать Луцкаго ста- 
ровства (на воскомастикѣ) съ надписью вокругъ: «АІІіапагі 
па Міосзіпіе МіосЯупзк), Бііскі Кгггріск.і еісеі 8іа- 
созіа», въ срединѣ печати гербъ: на щптѣ труба-рожокъ, ро
гами къ верху, въ срединѣ полукружія, имъ образуемаго, крестъ 
четвероконечный.

По этому дѣлу Луцкій судъ призывалъ Александра Шибин- 
скаго на судъ на 15 декабря того же 1689 г. Ниже приводится 
Розова возпаго Волып. воеводства Яиа-Карла Бѣлецкаго въ Луц- 
1?ій судъ этого отвѣтчика по сему дѣлу Шибинскаго отъ 16 ио- 
*«ря 1689 г.

Розеѵѵ о(1 Оуса Ніишепа шопазіега Росгаіоѵѵ- 
8кіеь;о у ѵѵзхузікіеу Ьгасі іе^оз шопазіега ро Ле«;о 
1110 8 зі р. 8гу Ьепзкіе^о. Ап по 1689 (Ііе 1 (ІесешЬгіз.
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«УѴуріз г хіі^ §го(1гкісІі 2апіки Еискіе^о, Воки іуз.іас зге- 
зссеі озпнігіезііііе^о (Ігіеѵѵігііе^о пііезіеса йесеіпЬга ріегѵѵзхе^о (Іпіа.

Ха иггебгіе ііго(І2кіііі ѵѵ гаіпки 4е§о Кгоіеѵѵзкіеу тозсі Еи- 
скіт рггегіешна, Лапепі Каіоіет 2 Віеікі Віеіескіт, Виг§гаЬіпі 
$го(І2кіт Еискіпі у хіецаті піпіеузгеіці §го(1. Еискіеші, осгеѵѵізсіе 
зіаиоѵѵзгу ѵѵогпу ііепегаіпу ѵѵоеѵѵобгіѵѵа ѴѴоІуіізкіе^о Леггсу 8і(Іо- 
гоѵѵзк), кібгу ѵѵ тое ргаѵѵбгіѵѵеу геіасіі зѵѵоіеу, гехпаі іеші зіоѵѵу. 
І2 оп гоки іега2іііеу82е§о іузіііс згезсзеі озпкігіезіаі (Ігіеѵѵіоіе^о 
тіес^са КоѵѵетЬга згезгпазіе^о (Іпіа рогеѵѵ §го(І2к] Ьиск] аиіііеіі- 
іус/пу, о(1іііоз1 (Іо тіазіесгка Магепіпа ѵѵ АѴоіеѵѵ. УѴоІуп. 
роѵѵіесіе Еискіпі, а ѵѵ кіисги Когескіт Іегасе^о, у іапі іет ро
геѵѵ ѵѵе ѵѵгоіи (Іѵѵоги, пі2еупііапоѵѵапе§о рогѵѵапе«,о ѵѵеікпоѵѵзгу 
сгеіаіігі (Іѵѵогпеу у роікіапупі ороѵѵіебгіаі у ргаѵѵпіе риЫікоѵѵаІ 
різапу у ѵѵуііапу іеп рогеѵѵ, ро игоіігопецо Ле^о Мозсі р. Аіе- 
ха піі г а Мокозі 8гу Ьіпзкіе^о, зупа §оДпеу раніщсі іичхіго- 
пе§о піе§(1у Іпі. р. Лакика ЗгуЬіпзкіе^о рогѵѵапе^о, аіі іпзіапііапі 
іп^га зіібоѵѵпе^о, у Іе§о (Іеііаіогоѵѵ рггеѵѵ. іпі. оуса ЕѵѵГетіа 
Могаѵѵзкіе^о, Лііитепа топазіега Росгаіоѵѵзкіе^о у ѵѵзгузікіеу 
Ьгасі гакоппеу іе^ог топазіега, сит аззізіепііа зирегіогіз еогиіп 
акіогоѵѵ, ѵѵ зргаѵѵіе, о зрггесіѵѵіепіе зі^, рггег рогѵѵапе^о гарізоѵѵі 
пмігіса зѵѵе^о, у піе(1аѵѵапіе, па когііу гок, риІЬесгка тіоііи, о(1 
гоки іузіас згезсзеі озпкігіезіа.і ѵѵіоге^о акіогот зесиікіит оЫо- 
(іиепііапі іецог гарізи, а гаіут, о гакіаіі у о згкоііу, гіа(1 росіюіі 
гіісе іпіепіоѵѵапеу (іако о іут іеп рогеѵѵ, (Іо кіоге^о зщ у Іа 
іегагпіеузга геііаіа іп іоіо геіегіиг, згеггеу а (Іозіаіесгпіеу ѵѵ зоЬіе 
оЬтаѵѵіа), га кібгупі (о рогѵѵет оп, ІѴогпу, гок у іегпііп гаѵѵііу 
зігопот оЬоіп роѵѵогіоѵѵеу у рогѵѵапеу рггеіі заііет §го(Ігкіт Еи
скіпі па госгкасіі, кіогу ѵѵ гоки іегагпіеузгут іузіііс згезсзеі 
озпиігіезіііі (Ігіеѵѵіаіут пііезіеса (ІесетЬга ріеіпазіе^о (Іпіа (Іо за(1- 
геиіа рггурагііщ, у ѵѵ гаіпки Еискіпі за/Ігоп^ Ьідіа ѵаіогіз (ІеГісіеп- 
ІіЬиз іп аіііз зиЬзедиепііЬиз, кигозргаѵѵіе рга^пеу, (Іо ргаѵѵа зіапоѵѵіс 
8І^ гіогуі у пагпазгуі, о сгуіп геііаіа зѵѵоіе хегпаѵѵзгу ргозіі еат 
Асііт соппоіагі, со оіггутаі,—г кіогусіі геіохіа^ у іеп ѵѵуріз 
робріесг^сіи §го(І. Ейска іезі ѵѵуйапу. Різапу ѵѵ гаіпки Еискіпі. 
На воскомастикѣ печать съ надписью вокругъ герба: «Аіііапагі 
па Міосгіпіе Міосгіпзкі, Еиск], Кггеріскі еі сеі зіагозіа». Далѣе 
подписи: «Соггехіі Віпіеѵѵізг. Нгаііз. Ьесіи рег 2аЫоск,і».

Дѣло это затянулось надолго. Въ 1843 г. Почаевскій мо
настырь взыскивалъ съ Шибинскаго уже 1,000 злотыхъ, въ ка
чествѣ неустойки за неисполненіе обязательствъ, данныхъ еще 
его дѣдомъ Яковомъ ІПибпнскимъ. Въ томъ же дѣлѣ дух. Собора 
Почаев. Лавры (за № 2/122К на лист- 14 п 17, сохранилось 



два подлинныхъ письма Ѳомы Шибинскаго къ Игумену Почаев- 
скаго монастыря, одно отъ 14 іюня 1743 г. изъ Кременца и 
другое отъ 20 іюня того же 1743 г. изъ Межирича Корецкаго. 
Оба письма писаны па имя настоятеля (суперіора) сего мона
стыря (тогда Самуила Юркевича) т).

Въ первомъ письмѣ онъ пишетъ: «Ропіехѵай Магупіп у Віі- 
схак], іи? г пазгеу ѵѵузгіі роззезуі, ѵѵедіи^ сіекгеіи ігуЬапаІ8кіе§о, 
ѵѵі^с ѵѵ рани доЬгодгіеіоѵѵі сіопозг^, ге пііедгу папіі, Ьгасіц у 8Іо- 
зігаті, пазіарі сігіаі, ргег «Іекгеі копірготівзагзк) пагпасгопу ѵѵ 
Мі§(1 хуггесги Когескіт и ѵѵѵѵ. оо. Ріагоѵѵ ргідіе Гезіі 8. 
Іоаппіз Варіізіае, рдіф гусгуІЬут у АѴ. І’апоѵѵ доЬгодгіеіот зѵѵе- 
§о гезіас ріепіроіепіа, аііу у ѵѵ. раііоѵѵіе 1)оЬго(Ігіс,іе, у ту 
ѵѵіедгіеё то§1і, «Ігіе 8іе іе (узіас гіоі. оЬгоса у &(1?іе Іекоѵѵапе 
1н>(Іа».

Во второмъ письмѣ пишетъ: «Ьізі шоу кібгеп гргоѵѵадгіі 
-Ітс. ХіесІга Ргокигаіога сгуіі ріепіроіепіа коиѵѵепПі ѵѵѵѵ. рапоѵѵ 
І)оЬго(кіе.іоѵѵ іеп 8І§ зіаі орасгпут зігопу котрготІ88Іопа1пе§о 
декгеіи пазге^о, кіогеп 8І§ піе а^ііоѵѵаі ѵѵ Міддгуггусги, аіе ѵѵ 
Виски гасгут Ішс. Хіе/Іг Поііпзк] одешпіе, ніесіі Ь^гіхіе ехкиго- 
ѵѵапупі и ѵѵ. т. рапа (ІоЬгодгіеіа, ге доіусіі сгаз тизіаі /аЬаѵѵіс 
ропісѵѵаг іее;о роіггеЬа ѵѵусіа^аіа ггасуі піе ^;о(|у ѵѵ дгіеіе і'аті- 
Ііі па8геу, кіога іи піе. г^одгіѵѵзгу зід 8иа яропіе гетізза езі до 
ргаѵѵ аѵѵіепіусгпусіі адодгкісіі, ^(Ігіе зіе декгеі котрготіззагзк) 
а^ііоѵѵаі, па кіогут зіаі родгіаі тідіігу папіі, Ьгасіа у зіозігапіі, 
едігіе у копѵѵепіоѵѵі ѵѵ. р. доЬгодгіеіоѵѵ ргхузіагапіи пюіт гіоі. 
іуяіас гргоѵѵігуа іеоогосгпа гіоіуеіі зіедтдгіезіаі рго аппо 1743 
пагпасгопусіі, (Іо гак шоісіі іезі оддапусіі. Ѳдгіе іа аззекигиі§ 
Іут Іізіепі тоіт иреѵѵпіаіас ѵѵѵѵ. рр. доЬгодгіеіоѵѵ ге оротіепіопе 
одетпіе гіоіуеіі роізкісіі іузіас г ргоѵѵігуіі зіедтдгіезідсіа. гіоіуеіі 
па аі’іесіасуц 1сІі2е ад ргоріпдиііаіет Іосі копѵѵепіи гргоѵѵадгіс 
яесіісд па еѵѵікіога оЬгапе^о од ѵѵ. рр. доЬгодгіеіоѵѵ гегѵѵаіат у 
іе зитпід рггуѵѵіагд г зоба (Іо Кггетіепса п,а заду па рггугіу 
сгѵѵагіек, і. і. на дгіеіі схѵѵагіу Лніі.і, Ьуіе Ьу іат Ьуі рггуіощпу 
\ѵ. Ітс. Р. Ѳггеѵѵіеск]. А іиднапіит Ьу іе згіду іегаг піе ауіііиіас 
зі§ розгіу ѵѵ ргоіоп^асуа іеду у іа па ріегѵѵзга гагаг опусіі ка- 
депсуа / іут 8Іе то{$ гаіггутаё іп іегеззет, аІЬо іег гесЬс§ 
рггег ѵѵгаіетиа, г ѵѵ. р. ВоЬгодгіеіет коггезропдепсуа іе^о іпіе- 
і'еззи пагпасгуё іегтіп у рггургоѵѵадгіс до зѵѵе^о зкиіки, &дуг 
іат ѵѵ Кггетіепіескіт тапі вѵѵоіц гегудепсуц. Аіе со іега? ѵѵуга-

*) На второмъ иисьмѣ имѣется адресъ: «УѴіеІтои... хі0ги 8. .Т и г-
* іе \ѵ і с 7. о ѵѵ і 8ирегіогоѵѵі Росгаіоѵѵвкіети г. 8. В. ѴѴ...> 
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2ат, Іо Іеріе іпохе изіпіе ,Ііп. хіцсіг Воіупзк] гаіесіё у (Іоіаіѵѵозсі 
ройаё ѵѵ. р. йоЬгогІяісіоѵѵі.»

Изъ втораго письма видно, что, при раздѣлѣ имѣній двор. 
Шибинскихъ между Ѳомою Шибенскимъ и его сестрами, про
изведенномъ въ Луцкѣ, слѣдуемыя Почаевскому монастырю 
1,000 злотыхъ съ процентами за 1 годъ въ 70 злот. были 
вручены судомъ Ѳомѣ Шибийскому для передачи братіи ІІочаев- 
скаго монастыря.

(Продолженіе слѣдуетъ).

О Б Ъ В Л ЕНІ Я.
0 ПОДПИСКѢ ВЪ 1904 ГОДУ НА ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ 

„НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ“ 
издаваемый Учплпіциымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ.

годъ девятый.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: К. II. Побѣдоносцевъ, прот. 
II. А. Смирновъ, В. И. Шемякинъ, II. А. Игнатовичъ, К. В. Ду- 
бровскііі, А. М. Ванниковъ, И. А. Износковъ, доцентъ Спб. дух. 
акад. іеромонахъ Михаилъ, II. И. Ковальскій, К. В. ЕлъниЦКій, С. 
И. ПІохоръ-Троцкій, В. В. Федоровъ, II И. Рудневъ, И. II. По
лянскій, д-ръ А. С. Виреніусъ, д-ръ медицины /7. II Трогиинъ, II. 
И. Луѣповъ, а также многіе мѣстные школьные дѣятели,—наблюда
тели, священники, учителя п учительницы.

Журналъ «Народное 06разованіе> всецѣло посвященъ разработкѣ 
вопросовъ школьнаго и внѣшкольнаго образованія народа; задача его 
ближайшимъ образомъ состоитъ въ томъ, чтобы содѣйствовать прак
тически разумной, прочно и методически обоснованной постановкѣ дѣла 
воспитанія и обученія въ церковной и, вообще, въ русской народной 
школѣ.

Въ программу журнала входятъ слѣдующіе отдѣлы: 1) воспитаніе 
нравственно-религіозное и умственное въ его практическихъ пріемахъ, 
2) разсказы и замѣтки изъ исторіи народнаго образованія и изъ быта 
современной народной школы, 3) вопросъ о здоровья учаіцися въ усло
віяхъ народной школы, 4) «изъ школьной практики»—статій и сооб
щенія практпковъ-учителей и учительницъ; отвѣты редакціи на за
просы ио учебной и воспитательной части, 5і психологическая сто
рона учительской практики и выясненіе ея при помощи данныхъ со
временной психологіи, 6) школьное пѣніе въ примѣненіи къ условіямъ 
школы и народныхъ хоровъ, 7) мѣстный отдѣлъ въ видѣ обозрѣнія 
замѣчательныхъ фактовъ и явленій изъ жизни народныхъ школъ, 8) 
библіографическій листокъ для отзывовъ, о книгахъ, относящихся къ 
вопросамъ воспитанія и образованія, а также предназначаемыхъ для 
народнаго чтенія, 9) книжное и журнальное обозрѣніе и 10) изъ 
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иностранныхъ педагогическихъ журналовъ (замѣтки по практической 
дидактикѣ нѣмецкой, англійской, французской, американской народной 
школы).

Въ журналѣ печатаются п иллюстраціи къ тексту (виды школь
ныхъ зданій, школьныя группы, рисунки и чертежи научнаго харак
тера).

Кромѣ книжекъ журнала, при «Народномъ 06разованін> издаются 
слѣдующія ПРИЛОЖЕНІЯ: 1) «Школьная Вибліотека»—не менѣе 15-ти 
книжекъ въ годъ для школьнаго и народнаго чтенія, разнообразнаго 
содержанія, въ общедоступномъ изложеніи, для окончившихъ курсъ 
начальной школы и для школьниковъ старшаго возраста, 2) Ноты для 
школьнаго в церковнаго пѣнія, 3) Школьный Календарь на 1903—4 
учебный годъ.

Учеными Комитетомъ Министерства Народнаго Нросвгъ- 
щенія журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и читальни.

яі Подписная цѣна па журналъ—три рубля за годъ съ 
пересылкою.

Подписка принимается въ Книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта 
при Святѣйшемь Синодѣ (Кабинетская, 13),

Иногородные подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ: 
С.- Петербургъ, Кабинетская ул., д. Л» 13, въ Редакцію журнала 

„Народное Образованіе11.
Редакторъ П. Мироносицкій.

въ 1904 году
ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ПЯТЫЙ.

Изданіе журнала «Душеполезное Чтеніе» въ 1904 году, со
рокъ пятомъ съ начала его изданія, будетъ продолжаться на преж- 
1(нхъ основаніяхъ. При благословеніи преосвященнѣйшаго Виссаріона, 
епископа Костромскаго и Галичскаго, несшаго 'груды по редакціи „Ду
шеполезнаго Чтенія" ровно тридцать лѣтъ, и при его полномъ и 
постоянномь содѣйствіи, редакція и въ слѣдугощемь голу будетъ про
должать то же святое дѣло, какое предназначалъ журналу и святитель 
Филаретъ, митрополитъ Московскій: <П правительствомъ и част
ными людьми усиленію распространяемая грамотность и любовь къ 
чтенію, писалъ онъ Святѣйшему Синоду, требуютъ здравой пищи, и 
°собеццо тогда, когда свѣтская литература повсюду предлагаетъ чте- 
,1іе большею частію суетное и неблагопріятное для истиннаго нази- 
Дані» народа. Посему предлагаемое повременное изданіе,—Дугиепо- 
лезное Чтеніе можетъ соотвѣтствовать современнымъ настоятель
нымъ потребностямъ»—служить духовному и нравственному наставле- 
11110 христіанъ, удовлетворять потребности назидателыіаго и понят- 
Н(1го духовнаго чтенія.
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Въ изданныхъ доселѣ болѣе чѣмъ пятистахъ книгахъ Душепо
лезнаго Чтенія уже имѣется твердое основаніе для сужденія о жур
налѣ и только для лицъ, не знакомыхъ съ нимъ, считаемъ необходи
мымъ сообщить, что

ВЪ СОСТАВЪ журнала входятъ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. 

■отцевъ п православнаго Богослуженія. 2.) Статьи вѣроучптелыіаго и 
нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія 
на современныя явленія въ общесгпвенной и частной жизни. 3) 
^Публичныя богословскія чтенія". 4) Церковно историческіе разсказы 
на основаніи первоисточниковъ н исторически авторитетныхъ памятни
ковъ. Г>) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для 
Церкви и по духовно-нравственной жизни. 6) Письма и разныя изслѣ
дованія преосвященнаго Ѳеофана-Затворннка, іеросхимопаха отца 
Амвросія Оптинскаго, „Бесѣды11 Вселенскаго патріарха Анѳима 
VII, достойнаго преемника святѣйшаго патріарха Фотія и мудраго 
первосвятителя православной Церкви; Уроки благодатной, жизни но 
руководству о. Іоанна Кронпггадскаго, слова, поученія и внѣбого
служебныя бесѣды особенно на основаніи святоотеческихъ твореній и 
наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 7) Общепонятное в духовно
поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Опи
саніе путешествій къ святымъ мѣстамъ, и „богоспасаемымъ градамъ11. 
9) Новыя данныя о расколѣ, особенно при содѣйствіи высшаго спеці
алиста по расколу Н. И. Субботина. 10) По возможности докумен
тальныя и въ то же время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣ
даніяхъ: римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, рефор
матскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ пхт. ученій и обря
довъ. 11) Отклики на современность.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей Душеполезнаго 
Чтенія, въ приложеніи къ журналу печатается особымъ изданіемъ 
Полное собраніе резолюцій Филарета, митрополита Мос
ковскаго, съ примѣчаніями Протопресвитера Московскаго 
Большаго Успенскаго собора В. С. Маркова.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1903 году въ Душеполезномъ 
Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными 
рисунками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о журналѣ, 
слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный всей Россіи преосвященный 
Ѳеофанъ—докторъ Богословія и затворникъ, па обращенный 
къ нему вопросъ о выборѣ чтенія, писалъ: „Для чтенія выпи
сывайте журналъ „Душеполезное Чтеніе". Очень пригод
ный журналъ и дешевый—4 р. съ пеиесылкой". И въ дру
гомъ мѣстѣ онъ же пишетъ: „Душеполезное Чтеніе" я получаю. Это 
единственный журналъ, гдѣ статьи не отуманиваются мудрованіями11 - 
II еще; „Мужъ ваіпч. сдѣлалъ вамъ подарокъ не наилучшій... Лучше 
всѣхъ журналовъ духовныхъ: „Душеполезное Чтеніе" и дешевле всѣхъ".

Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что „Душеполез
ное Чтеніе всецѣло и исключительно оправдываетъ свое 
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названіе11... „Среди журналовъ избравшихъ для себя нарочитою цѣ
лію -давать Ьвоймъ читателямъ назидательное чтеніе, говорить ру
ководство для Сельскихъ Пастырей, на первомз мѣстѣ мы 
должны поставитъ „Душеполезное Чтеніе11... И въ Русскомъ 
Словѣ читаемъ! „Душеполезное Чтеніе богато, какъ и всегда, стать
ями популярными и нравоучительными, которыя всѣ читаются легко 
съ интересомъ. Большую цѣнность представляютъ печатающіяся здѣсь 
письма преосвященнаго Йеофаиа-Затворника и Амвросія Оптинскаго, 
этихз двухз ве.шкііхк знатокоѵз души и учителей христіанской 
мудрости. Вз этихз писъмахз и поученіяхъ заключается цѣлая 
система христіанской философіи^... Редакція Троицкихъ Лист
ковъ съ своей стороны присовокупляетъ: .Отъ души совѣтуемъ на- 
піимъ читателямъ выписывать этотъ воистину душеполезный журналъ. 
Это такое чтеніе, которор даетъ пищу уму и сердцу и за которымъ 
отдыхаетъ душа“...

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ отъ 16—19 іюня 1898 года за 16 477, утвержденнымъ Г 
Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ 
ежемѣсячный духовный журналъ Душеполезное Чтеніе—одобритъ, въ 
настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно-нрвходскпхъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2.600 стра
ницъ, 4 рубля съ пересылкой. За границу—5 рублей.

Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала: Душеполезное Чте
ніе при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ 
магазинахъ.

Редакторъ Докторъ Богословія, профессоръ Московской Духовной 
Академіи Алексѣй Введенскій.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

въ 1904 году.
Вступая въ ХХІ-й годъ изданія журнала „Вѣра и Разумъ*  ре

дакція полагаетъ, что литературное направленіе этого органа печати 
и его основной характеръ достаточно извѣстны нашимъ читателямъ.— 
Оставаясь вѣрною завѣтамъ въ Бозѣ почившаго основателя этого жур
чала, Архіепископа Амвросія, редакція по прежнему сохраняетъ убѣ
жденіе, что въ наше время современное образованное общество, кромѣ 
религіозно-нравственнаго назиданія, нуждается въ опроверженіи раз
личныхъ заблужденій, въ оправданіи и выясненіи христіанскихъ на
чалъ жизни н вообще въ указаніи па гармоническое единеніе вѣры и 
знанія, богооткровепной истины и человѣческой науки. Этимъ завѣ
тамъ почившаго Іерарха журналъ машъ останется вѣрнымъ и въ 1904 
ГоДУ> это же журнальное направленіе обязательно для редакціи и на
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•будущее время, и обязательно тѣмъ болѣе, что оно находитъ благо
склонное одобреніе, архипастырское благословеніе и просвѣщенное 
покровительство въ лицѣ Высокопреосвященнаго АРСЕНІЯ, нынѣшняго 
преемника почившаго Іерарха по святительской каѳедрѣ.

Въ послѣднее время и въ общество, и въ повременную печать 
проникла мысль о какомъ-то измѣненіи направленія нашего журнала, 
или даже о совершенномъ прекращеніи его,— на томъ главнымъ обра
зомъ основаніи, что будто-бы для большинства приходскаго духовен
ства, особенно сельскаго, журналъ пожалуй является выше уровня, 
ихъ пониманія, хотя онъ всегда былъ „дѣйствительно яркимъ свѣтиль
никомъ вѣры, освѣщавшимъ гѣ темные закоулки, въ которыхъ иногда 
блуждалъ человѣческій разумъ11. (Моск. Вѣд. 1903 г. А» 2У6). Но это 
совершенно ошибочно. Дѣло касалось только возможнаго улучшенія 
нашего журнала, а не видоизмѣненія его направленія, или даже пре
кращенія. Возможное улучшеніе этого журнала для самой редакціи 
столько же желательно, какъ, полагаемъ, желательно и для всякой 
другой редакціи. И мы надѣемся, что съ Божіею помощію достигнемъ, 
этого улучшенія. Мы тѣмъ болѣе одушевляемся этою надеждою, что- 
журналъ нашъ находится подъ высокимъ и просвѣщеннымъ покрови
тельствомъ и руководствомъ нынѣшняго Харьковскаго святителя, ВЫ
СОКОПРЕОСВЯЩЕННАГО АРСЕНІЯ.—Соотвѣтственно съ этимъ, журналъ 
нашъ но прежнему будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ:

1. Отдѣла церковнаго, въ который входитъ все, относящееся до 
богословія въ обширномъ смыслѣ: изложеніе догматовъ вѣры, правилъ 
христіанской нравственности, изъясненіе церковныхъ каноновъ и бого
служенія, исторія Церкви, обозрѣніе замѣчательныхъ современныхъ, 
явленій въ религіозной и общественной жизни,—однимъ словомъ, все, 
составляющее обычную программу собственно духовныхъ журналовъ.

2. Отдѣла философскаго. Въ него входятъ изслѣдованія изъ об
ласти философіи вообще и въ частности изъ психологіи, метафизики,, 
исторіи философіи, также біографическія свѣдѣнія о замѣчательныхъ 
мыслнтеляхь древняго и новаго времени, отдѣльные случаи изъ ихъ- 
жпзни, болѣе или менѣе пространные переводы и извлеченія изъ ихъ 
сочиненій съ объяснительными примѣчаніями, гдѣ окажется нужнымъ, 
особенно свѣтлыя мысли языческихъ философовъ, могущія свидѣтель
ствовать, что христіанское ученіе близко къ природѣ человѣка и во 
время язычества составляло предметъ желаній и исканій лучшихъ 
людей древняго міра.

3. Такъ какъ журналъ „Вѣра и Разумъ*,  издаваемый въ Харьков
ской епархіи, между прочимъ, имѣетъ цѣлью замѣнить для Харьков
скаго духовенства „Епархіальныя Вѣдомости11, то въ немъ, въ видѣ 
особаго приложенія, съ особою нумераціею страницъ, будетъ помѣ
щаться отдѣлъ подъ названіемъ „Извѣстій но Харьковской епархіи11,, 
въ который войдутъ постановленія н распоряженія правительствен
ной власти, церковной и гражданской, центральной и мѣстной, отно
сящіяся до Харьковской епархіи, свѣдѣнія о внутренней жизни епар
хіи, перечень текущихъ событій церковной государственной и обще
ственной жизни и другія извѣстія, полезныя для духовенства и его. 
прихожанъ въ сельскомъ быту.



Журналъ выходитъ отдѣльными книжками ДВА РАЗА въ мѣсяцъ, 
по девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ Каждой книжкѣ, т. е. годи
чное изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ бого- 
слонско-философскаго содержанія до 202 и болѣе печатныхъ лиетовъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за-границу 12 р. 
съ пересылкою.

Разсрочка вз уплатѣ денегз не допускается.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьковѣ:1 въ Редакціи жур

нала «Вѣра и Разумъ» при Харьковской духовной семинаріи, При свѣч
ной лавкѣ харьковскаго Покровскаго монастыря, въ іарькотекой кон
торѣ /Новаго Времени», во всѣхъ остальныхъ книжныхъ Магазинахъ 
г. Харькова и въ конторѣ «Харьковскихъ Губернскихъ- Вѣдомостей»; 
въ Москвѣ: въ конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи, контора 
II. Гиляровскаго, Столѣтниковъ переулокъ, д. Еорзпнкнна; въ Петер
бургѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, Гостинный дворъ, А» 45. Въ 
остальныхъ городахъ Имперіи подписка на журналъ принимается во 
всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ конторахъ «Но
ваго Времени».

Въ Редакціи Журнала «Вѣра и Разумъ» можно получать полные 
экземпляры ея изданія за прошлые 1884—1889 годы включительно по 
уменьшенной цѣнѣ, именно: по 6 р. за каждый годъ; по 7 руб. за 
1890—1895 г., по 8 р. за 1896 — 1901 годы. За 1902 г. 9 р. и за 
1903 г. 10 рублей.

Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означенные годы, 
журналъ можетъ быть уступленъ за 130 р. съ пересылкою.

Кромѣ тою, вз Редакціи продаются слѣдующія книги:
1. „Древніе и современные софисты". Сочиненіе Т. Ф 

Врентано. Съ французскаго перевелъ^Яковъ Новицкій. Цѣна 1 р. 50 к 
съ пересылкою.

2. Справедливы ли обвиненія, взводимыя графомъ 
Львомъ Толстымъ на православную Церковь въ его 
сочиненіи „Церковь и государство"? Сочиненіе А. Рожде- 
ствина. Цѣна 60 к. съ пересылкою.

3. Біографическій очеркъ жизни, пастырской дѣ
ятельности и литературныхъ трудовъ Высокопреосвя
щеннаго Амвросія, Архіепископа Харьковскаго и Ах- 
тьірскаго. Протоіерея Т. И. Буткевича. Харьковъ 1902 г. Цѣна 
2 рубля съ пересылкою.

4. Бесѣда Высокопреосвященнаго Арсенія, Архіе
пископа Харьковскаго и Ахтырскаго, съ о. о. Благо
чинными Харьковской епархіи. 1903 г. Цѣна 25 к. съ пере
сылкою.



на 1904 годъ

ДУХОВНО-НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

XVII г- изданія, о л О М 11 I іі XVII г- изданія.

‘і ая л'9р:Ч/’ІЧНІОП

ВРОНШТАДТСК АГО
ЗА 4 РУБЛЯ ‘І^'Трдъ съ пересылкой ДАЕТЪ:

Дл№№ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнообраз- 
Оянагб. интереснаго д/ховно-нравственнаго содержанія. Въ журналѣ, 

между прочимъ, будутъ продолжаться печататься, имѣвшія выдаіо- 
* ; г *!  ?Й* еЯ усііѣхь въ 1903-году,

отвѣты на недоумѣнные вопросы.
К«№№ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ВѢСТНИКА подъ заглавіемъ СОВРЕМЕННОЕ 

/іОіВОЭРѢ'НІЕ событій текущей Жизни, издаваемаго по программѣ: 1) рукрводя- 
“щая передовая статья на современныя, темы; 2)., церковная жизнь; 3) обществен

ная жизнь; 4) заграничныя извѣстія; 5) добрые люди нашего времени; 6).полезные 
совѣты и указанія; 7) разныя замѣтки; 8) изъ газетъ и журналовъ.

сп№№ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЛИСТКОВЪ по житіямъ
04воскресныхъ святыхъ (для чтенія въ храмѣ и семьѣ въ празднич

ные дни, а также для безплатной раздачи въ церквахъ).
1 «КНИЖЕКЪ ДЛЯ НАРОДА подъ обоимъ заглавіемъ: На- 
ІЙродная библіотека «КОРМЧАГО», состоящая изъ ряда на

зидательныхъ разсказовъ изъ быта народнаго, школьнаго, мпссі- 
«гм<)ф.б<гі КМЙГКД°я§йерйІВё>,нІіЙЙйа#йКиі<^іі®;д9явчиЭ .3

—-2    ---------  -- •>♦>•>©------------- - -------——

Кромѣ того особое приложеніе на 1904 годъ по желанію
-ід ^йояодігдтэцп гмттмь аадткмийиыьрвфвд-іоіа".г.

А1-ПРАВОСЛ АВНО-МИССЮНЕРСКИХЪ ЛИСТКА, зак.по- 
А^чающихъ въ себѣ отвѣты на недоумѣнные вопросы расколо-сек

тантства.

2 КНИГИ ІІОУЧЕЦІЙ на всѣ воскресные и праздничные. дни, а также на; разные 
случаи приходсуой жизни. Давая это р^сьма цѣпцое для пастырей проповѣдниковъ 
приложеніе, редакція нбзаботиладь,"чтобы поученія были ИзлоЖёвы интересно, живо, 
юбіцедостуино и кратко и чтобы онѣ получены были подписчиками своевременно. По
этому первая книжка поученій па первое полугодіе будетъ ирилвз’.епа і.ъ 1 №„журт 

нала, а вторая книжка на второе полугодіе разошлется въ Маѣ мѣсяцѣ.
«КОРМЧІЙ» предназначается для благочестиваго чтенія въ каж

дой СЕМЬѢ православнаго русскаго народа. Всѣ статьи «Кормчаго» 
глубоконазидательны, изложены простымъ, понятнымъ народу языкомъ.



Полные сброшюрованные экз. «КОРМЧАГО» за 1893, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 900, 901 и 902 гг. продаются по два,рубля за годъ съ 
пересылкою. Выписывающіе журналъ сразу за 10 лѣтъ уплачиваютъ 
(вмѣсто 20 р.) 18 руб. съ пересылкою (до 1000 верстъ). гііпоооит

Выписывающіе ІО экземпляровъ годовыхъ получатъ І экземпляръ безплатно эЛО
- "і хынг.віик. шішрд ног.отні'7 н «гиэдто ,аэ шноцопт взатрцЮйЪ .дмо.ілкя 

л, Журналъ „Кормчій*  одобренья рекомендованъ разули вп^дометвамц. -

Адресъ редйкіііи: Москва, ВоУйійяя Ордыпка-,■ *д.Борисова,  (ХваріирД рШцѳппяса 
(. Ляпіцевсі?іи*)іи'г,  ,г/і,інао/<г. і:г.,і внвио^нэкоаЭД <<ГХМ'ИДШІйЬ* ' ІІіЬавД 

гхинротМэоД еѣі.оО п йэдобоэ ІгхйнЖй^Шй

Издатель Священникъ.-(X - )С. <ЛяишМеоь'»І».і;:і

.дУ-а*.

■КаЖДіЛТЛИСт/іі
РЕКОМЕНД9ЮТІЯ дЛя сЙщ

На всѣ воскресные и нраіріни.чін^ дни, на великій постъ и 
■страстную недѣлю, а тавдэдп,щ>,доэдр^о.ЗОО раз
ныхъ названій. За 1000 листковъ 5 руб. безъ пересылки, съ пересыл
кой в руб. За 100 листковъ 60 коп. безъ пересылки и 80 копѣекъ съ 
пересылкой. ..г/шіорѵ п .гяодоткіртгпі. <гхынтоѣш:н

Можно выписывать сразу на цѣлый годъ, а-я
•> йіачніг.к .1 Л) ниннэвншю.Н бітові'ѵ 

•п/пщ..Адресъ: Москва, рвда^яыушфмчіи. нбсйгдЙ
іт'іі;<(‘)7ііог. ѣяапп^оіМіріпут»'! пцІІ л;эо(р;.й ніняглвт'ю:. оп

народнаго, школьнаго, миссіонерскаго, военнаго и проч. 
Ёсёл% 48 ракйіТ>іхЧ, названій.

Цѣна 2 руб. за 1ОО безв пересылки, св пересылкой 2 р. 50 коп.

Адресъ: Москва, рсдакіііз „Курмчці“.

Открыта подписка на журналъ 1904 годъ 
° (СОРОКЪ ПЯТЫЙ) 

іжМЙ
(Л
ІЛ. и;» і

ѵ ♦>

р,„ „ ---------------- - • ..................-г-
Цѣна за годовое изданіе 7 р., за границу 8 р. Журналъ выходитъ 

е*!мѣсячно  книгами отъ 10 до 12 листовъ
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Въ немъ печатаются статьи по всѣмъ отраслямъ наукъ, пре
подаваемыхъ въ Духовной Академіи, по предметамъ общезанимательныя 
и ПО изложенію доступныя большинству читателей, а также переводы 
твореній блаж. Іеронима и блаж. Августина, которые, въ отдѣльныхъ 
оттискахъ, будутъ служить продолженіемъ изданія подъ общимъ наз
ваніемъ «Библіотека твореній св. отцевъ и учителей церкви Западныхъ».

Указомъ Св Синода отъ 3—29 февраля 18X4 г. подписка какъ 
на «ТРУДЫ», такъ и на «Библіотеку твореній св. отцевъ в учителей 
церкви Западныхъ» рекомендована для духовныхъ семинарій, штатныхъ 
мужскихъ монастырей, каѳедральныхъ соборовъ и болѣе достаточныхъ 
приходскихъ церквей.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 годъ
2-й годи изданія.

ПА ЕЖЕДНЕВНУЮ БЕЗЦЕНЗУРНУЮ ГНЗЕТУ

Цѣна на годъ Л ТГ Л П Л Цѣна на ’Іа года
съ пер. 5 руб. V ѵі V V V съ мер. 3 руб.

Программа всесторонняя. ІГрп недорогой цѣнѣ—серьезная постановка. 
Служеніе идеямъ прогресса и интересамъ русскаго дѣла. Полная 
независимость въ сужденіяхъ. Просторъ чужимъ мнѣніямъ. Отзывчи
вость на злоба дня и особенно на дѣла и нужды провинціи. Участіе 

извѣстныхъ литераторовъ п ученыхъ.
Въ отдѣлѣ «Провинціальная жизнь» принимаетъ исключительное 

участіе Независимый (I. I. Ясинскій).
Подробное объявленіе и пробные Л»Л» высылаются желающимъ 

по доставленіи адреса. При годовой подпискѣ допускается разсрочка 
по 1 р. въ мѣсяцъ.

Адресъ: С.-Петербургъ, Лафонская улица, д. А; 1.1’ед.-пзд. II. В. 
Скворцовъ.

Къ свѣдѣнію читателей газеты «Новости» (2-е изд/4 и «Бпрж. 
Вѣ,^ (2-е пзд.) уклоняются отъ печатанія объявленій о «Словѣ».

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 годъ 
(35-й юді изданія)

Па ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

со многими приложеніями

Г г. подписчики «НИВЫ» получатъ въ теченіе 1.904, года 
гл *** художественно-литОратурпаго жур-г л Книгъ «Сборника ІІивы> (каждая отъ 

нала <Нива>, заключающаго въ себѣ ^11 10 — 15 листовъ, въ общемъ около 
въ теченіе года до 2000 столбцовъ тек- 9.000 страницъ), отпечатанныхъ чет- 

ста и 1100 гравюръ, рисунковъ и художе- килъ шрифтомъ па хорошо глазировап- 
ственныхъ снимковъ. пой бумагѣ и содержащихъ:
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ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

гб’ші А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА.
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перее. 27 руб.

Подъ редакціей и со вступительною статьею А. М. СЕАБИЧКРСКАГО. 

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ

16 кнігап Г 1 Н Р И X А Г 1 Й Н В. " “
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перее. 15 руб.).

Подъ редакціей и съ біографическимъ очеркомъ II. И. ВЕЙІІБЕРГА. 

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ

4 книгахъ И. Ф. ГОРБУНОВА.
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перее. 4 р. 50 к.).

Подъ ред. и съ обширнымъ вступит. очеркомъ А. Ф. Кони и некрологомъ Т. И. Филиппова 

12 КНИГЪ «ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУЛЯРНО НАУЧНЫХЪ
ПРИЛОЖЕНІЙ» , содержащихъ романы, повѣсти, разсказы, популярно-научныя 

и критическія статьи современныхъ авторовь и отдѣлы библіографіи, музыки, смѣси, 
Шахматовъ и шашекъ, спорта, забавъ и разныхъ игръ. До 2000 столбцовъ текста 
съ иллюстраціями.
ІЛ «Парижскихъ модъ-, выходящихъ 

ежемѣсячно. До 200 столбцовъ текста; 
и 300 модныхъ гравюръ. Съ почтовымъ 

ліі|Икоиъ для отвѣтовъ 
воцроры подписчиковъ.

1 «Стѣнной календарь» на 1904 годѣ, отпечатанный въ 9 красокъ.
Подписная цѣна на годовое изданіе «НІІВЫ» со всѣми при" 

ложеніями: безъ доставки: 1) въ С.-ІІетцрбургѣ—6 р. 50 к.; 2) вѣ 
Москвѣ въ конт. Н. ІІечковской (Нетровск. лнн.)—7 р. 25 к.; 3) в'ь 
Одессѣ въ кн. маг. «Образованіе» (Рипіельевская, 
сь доставкою въ С.-Петербургѣ—7 р 50 к. съ пересылкою во 
всѣ города и мѣстности Россіи—8 р. За границу—12 р.

Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока а.
ИллюсттировАииое объявленіе о подпискѣ высылается безплатно.

Требованія просятъ адресовать: въ Главную Контору журнала 
’пИВА» (А Ф Марксу) С.-Петербургъ, улица Гоголя, Л« 22.

Листовъ рисунковъ (около 300) для 
рукодѣльныхъ, выпильныхъ работъ, и 
для выжиганія и до ЗОО чертежей вй- 

па разнообразные кроеьъ въ натуральную величину, выходя
щихъ ежемѣсячно.

12)— 7 р. 50 КОП-

Принимается подписка на газету

въ 1904 году.
подъ редакціею В. В. КОМАРОВА.

Самая дешевая я распространенная въ Россіи ежедневная газета- 
«СВѢТЪ» въ 1904 году будетъ выходить по программѣ, которой 

Держится со дня своего основанія, съ того же святою вѣрою въ великую



будущность русскаго народа и съ тѣмъ же твердымъ упованіемъ на 
русскихъ людей, которые своею тысячелѣтнею исторіею доказали стой- 
кйсѣь н святость русскихъ началъ, ими самими созданныхъ.

«СВѢТЪ» работаетъ для русскаго народа и ради русскаго народа. 
«Свѣтъ» будитъ мысль въ русскомъ человѣкѣ и тѣмъ предохраняетъ гое 
оть опасностей, которыя, благодаря иноземной и инородческой интригѣ 
и нароетаюіцему нѣмецкому вліянію, со всѣхъ сторона, надвигаются 
на него, прикрытыя ложыо, дестыо и обманомъ,

«СВѢТЪ» убѣжденъ, что русскій народъ, создавая великое, міровое 
государство, трудится не ради отвлеченныхъ интересовъ и не для 
иноземцевъ, но для самого себя. Благо русскаго парода иъ русскомъ 
государствѣ естественно должно стоять выше всего. Самодержавіе, 
православіе и народность—незыблемыя основы русской государствен
ности ихъ охраненію, ихъ развитію и укоренію въ разныхъ сферахъ 
русскаго общества, по мѣрѣ силъ, посвятила себя газета «Свѣтъ*  и 
твердо и неуклонно будетъ Держаться и впредь того же направленія.

«СВѢТЪ», не смотря на Свой небольшой размѣръ, идетъ впереди 
другихъ. газетъ по свѣжести извѣстій и изложенію событій.

«СВѢТЪ», издающійся съ 1 января 1882 года, какъ былъ, такъ 
и остался самою дешевою ежедневною іазетою вв Россіи. Другія 
газеты, съ нимъ конкурировавшія, пли прекратили изданіе, цлп повы
сили цѣну. При томъ размѣрѣ, въ которомъ издается «СВѢТЪ», русскій 
читатель получаетъ все, что ему необходимо. Ничто важное не упу
щено. Нѣтъ только газетнаго хламу, въ сущности никому не нужийго.
Подписная цѣна съ пересылкою или доставкою остается безъ перемѣны: 

иа годъ съ 1 января по 31 декабря 4 р., на полгода съ 1 января 
или 1 іюля 2 р , на 3 мѣс. съ 1 янв., 1 анр., 1 іюля и.Дй 1 окт. 1 р. 

а- ’ік ’І0-і,ІИСЧИКИ, которые будутъ подписываться па газету «СВѢТЪ» 
и ІСВОРНИКЪ РОМАНОВЪ» и Посылать деньги въ одномъ конвертѣ 
благоволятъ высылать:
На годъ съ 1 января по 31 декабря 8 р. На полгода съ 1 января 
пли іюля 4 р. На 3 мѣср съ І ^яйв., 1 анр., 1 іюля пли 1 окт. 2 р. 
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція «Свѣтъ», 

.ОИТАГ.И8ЯЙ ЕЭТтйЭЫіІ Т іНййЭДіЙ» пЪ, ..оіііі/яо.інч-гині 117

1904 годъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 6й г. изданія.
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

/ Т 9 8 — ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ — і П П

„СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ"
при ближайшемъ участіи І’г. профессоровъ и врачей по ихъ спеціальностямъ, 

воѣ подписчики въ 1904 году получатъ:
номера иллюстрированнаго журнала, содержащіе массу полезныхъ статей п свѣ’ 
дт.пій, изложенныхъ вполпТ. доступнымъ и попятнымъ языкомъ, по нсѣмѣ вопро" 
самъ популярной мбдиЦйпы, гигіены и санитаріи и оевѣщающикъ йсѣ могущіе 
интересовать читателя вопросы сохраненія его здоровья. Рпс. пояспяющія текстъ
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ЦПБЕЗПЛАТНЫХЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ,
НЕОБХОДИМЫХЪ ’ ВЪ КАЖДОЙ СЕМЬЪ.

О1АН
-“сЗГ И 3- Э[ I Л,(
.ИАЧН О1АНДАПАЕ-О1О» АТЗЕА1 ВАИ03РМТНБ0П N ВАНЯХТАЧЗПііі 

лі иллюстрированныхъ, приложенія, составленныхъ 
6т! Проф. Геймомъ, Форелемъ, Дюкло, Кйопфомъ, Фу рнье 

Эвальдомъ и др. „ДОМАШНІЙ ВРАЧЪ**

1Д иллюстрированныхъ приложеній, Посвященныхъ во- 
16 просамъ ухода за ребенкомъ, воспитанія его въ 

школѣ и внѣ ѳя| „МАТЬ и ДИТЯ**

А иллюстриров. приложеній, посвященныхъ потреб- 
“ ностямъ нашего домашняго обихода. „ХОЗЯЙКА**  
■ші. ,нйП’О(|?(;ь(] кмт«аоіда.оп5од ѳідюільож ,іілщ,,)іііц,оп энаодоі 

Каждый читатель найдетъ въ журналѣ,много полезнаго;для; сохраненія своеге здоровья. 
Особенное вниманіе будетъ: обращено па отдѣлъ «еотнотвенньц: методы лѣче,ііія>., т. е.

Лѣченіе болѣзней безъ помощи лѣкарствъ.оъі.гжлл
Строгая критическая оцѣнка всѣхъ новѣйшихъ лекарствъ и питательныхъ средствъ 

БЕЗПЛАТНЫЕ ОТВѢТЫ НА ВСѢ ИНТЕРЕСУЮЩІЕ ПОДПИСЧИКОВЪ ВОПРОСЫ, 

Св особымъ вНимапіемз журналъ будетъ с.пъдишь за жизнью земской медицины состо
яніемъ гаком и деревни. Сізѣдѣнія о всѣхъ новѣйшихъ открытіяхъ.

4 т. годовые подписчики получатъ БЕЗПЛАТНО н
особую премію изъ 4-хъ богато ішюстіріірованньіхъ томовъ.
-ЗОЛОТАЯ КНИГА ЗДОРОВЬЯ"

Соч. Доктора медицины А.' Фишеръ-Дю е.іьманъ.
МАССА СТАТЕЙ, ЦѢПНЫХЪ СОВѢТОВЪ, СВѢДѢНІЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХЪ ВЪ АЛФАВИТНОМЪ ПОРЯДКѢ. 

Всякій поэтому лей.'б и удобно можетъ въ пей бы тро оріентироваться и найти все 
необходимое, .

Въ отдѣльной продажѣ" сочиненіе это стоитъ & руб. 
Внесшимъ волную годовую плату прёмія эта будетъ выслана въ началѣ Января. Гг. ино
городніе уплачиваютъ за пересылку 50 коп. Деньги могутъ быть высланы почтовыми 

или иными марками.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЫІА па журналъ «Спутникъ Здоровья со всѣмл і.ъ нему безплат
ными приложеніями съ доставкой и пересылкой но всей Россіи. 5 РУБ.
Допускается, подписка наложеннымъ платежемъ. Па первый посылаемый № журнала съ 
преміей налагается платежъ въ 5 р., а ((стальные № Ѵ> съ Приложеніями высылаются 
"о полученіи депѳ'гъ обычнымъ уже порядкомъ. Допускается разсрочка при подпискѣ 
2 р., къ 1 Мар. 2 р. и къ 1 Мая I р.

, ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Главной Конторѣ журнала «Спутникъ Здоровья- 
^■-Петербургъ, Литейный, 51, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ^

Отвѣт. Редакторъ-Издапіель Д-ръ А. О. Дукатъ.



Открыта подписка на 1904 г.
НА ГАЗЕТУ

„КІЕВЛЯНИНЪ".
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ.
ИФ.аі/ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ.
“сГРАЧД (ГОДЪ ИЗДАНІЯ 40-й). ѵоплкгяР

подписная цѣна:
Т>езе доставки и пересылки:

5 < н* 1 годъ . . .. . 10 р. — к.
< < >6 мѣс......................................6 р. — к.
; ; » 3 НС(И „НОЦНЦТООЛЗ р. — ж.
I ’ 1 ’ • • • . 1 р. - ж

С» достилкой и пересылкой:
< V 4 -и/ А/ . А*-  і> А і ■ > - О. , О. _Пі \ ■

на 1 годъ . . • .12 р. — к.
> 6 мѣс. . • • . 7 р. — ж.
, 3 » . . . .4 р. 50 к.
> 1 > . . . . 1 р. 50 к.

Годовые подписчики, желающіе воспользоваться разсрочкой, вно
сятъ къ 1-му января —5 руб., къ 1-му апрѣля—4 руб., къ 1-му іюля 
—3 р. Подписываться можно на всѣ сроки не иначе, какъ съ 1 числа 
каждаго мѣсяца, и не далѣе, какя до конца года. Подписка и объявле
нія принимаются въ Главной конторѣ Караваевская (Шулявская) 
ул., 5, ежедневно отъ ІО до 8 ч, въ праздничные дни 
отъ 11 до 3 ч., а также въ отдѣленіи конторы «Кіевлянина) (книж
ный магазинъ Н. Я. Оглоблина, въ Кіевѣ). Иногороднихъ просятъ адре
соваться въ Главную Контору «Кіевлянина).

ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ
НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ
В М ФОЛОМИНА

въ Кіевѣ,
Лодолъ, Александровская ул. соб. домъ.

- ЦЬНЫ ФАБРИЧНЫЯ — 
ГІРЕЙСЪ-КУ РАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

----------- ------- —-г»®: «КИКЭ1 - --- ---------------

С О Д Е РЖАНІЕ: Миръ ли входъ твой?—Гдѣ счастье?—Луц
кое Крестовоздвиженское Православное Братство (продолженіе).—Изъ 
дневника богомольца.—Изъ церковно-школьной хроники.—Культурное 
христіанство XX вѣка.—Къ исторіи Почаевской Лавры (продолженіе). 
—Объявленія.
____ , . ■ ... ___ . ■ . . ■■ • I ■' —

Дозволено цензурою. Почаевъ, 1 Января 1904 года.
Редакторъ П. Бѣляевъ.

Типографія Почаево-Успенской Лавры.


