
Выходятъ ТРИ раза въ мѣсяцъ ЦТ Цѣна годовому изданію съ пересня
въ г. Кременцѣ, Волынской губ. |!і| кою 5 руб.,—безъ перес. 4 руб.

11 Октября <№ 29 1900 года.
"©ЧАСТЬ ОФФВЦІАЛЬВАЯ. ©~

I.
IIРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ Р АСИОРЯЖЕIIІЯ. 

Высочайшія награды.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Сино

дальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго 
Сѵнода, Всемилостивѣйше соизволилъ въ 26 день августа теку
щаго года, на сопричисленіе, за 50-лѣтнюю службу къ ордену 
св. Влидііміра 4-й степени священника Свято-Покровской церкви 
села Завазова, Острожскаго уѣзда, Іоанна Помазанскаго.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵ
нода, Всемилостивѣйше соизволилъ, 8-го сентября, на сопричи
сленіе настоятеля соборной церкви гор. Владимірволынска, про
тоіерея Климента Андреевскаго^ за особые труды но должности 
предсѣдателя Владимірволыиской строительной комиссіи по во
зобновленію Мстиславова храма, къ ордену св. Владиміра 4-й 
степени.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵ
нода Всемилостивѣйше соизволилъ въ 20 й день августа, иа на-
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гражденіе за 50-лѣтнюго службу, золотыми медалями съ надписью 
за усердіе, для ношенія на шеѣ на Аннинской ..тентѣ, псаломщи
ковъ: Свято Михайловской церкви села Малой Татариновки, Жи- 
томірскаго уѣзда Александра Пкскановскагд и Космо-Даміанов- 
ской церкви, села Микулина, Заславскаго уѣзда, Александра 
Тереиікевича.

II.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЪСТІЛ. 

Перемѣны по службѣ.

Окончившій курсъ Волынской Семинаріи Ѳеодоръ Ма
левичъ, согласно прошенію, 30 августа опредѣленъ на священ
ническое мѣсто въ с. Езерцы, Луцкаго уѣзда.

Священникъ Ѳеодоръ Скалицкій, перемѣщенный въ с. Яб- 
лонку, Луцкаго у., 5 сентября, по прошенію, оставленъ на 
прежнемъ приходѣ въ с. Липѣ, Дубенскаго у.

Священникъ Іустинъ Зилитинкевичъ, перемѣщенный въ с. Хлу- 
пяны, Овручскаго у., по опредѣленію Епархіальнаго Началь
ства отъ 31 августа—5 сентября, оставленъ на прежнемъ при
ходѣ въ с. Хочинѣ, того же у.

Священникъ Евгеній Александровичъ, перемѣщенный въ мѣ
сяцѣ августѣ въ с. Косиневъ, 6 сентября, по болѣзни и со
гласно прошенію, оставленъ на прежнемъ приходѣ въ с. Сто- 
рожевѣ, Новоградволын. у., а назначенный въ с. Сторожевъ 
священникъ Агаѳангелъ Война перемѣщенъ, въ с. Косиневъ, 
того-же у.

Священникъ с. Великой Шкаравки, Заславскаго у., Ѳео
фанъ Калетинскій, по прошенію, 26 сентября перемѣщенъ 
въ с НовОселииу, Заславскаго у.

Священникъ с. Замысловичъ, Овручскаго. у., Андрей За
харіевичъ, согласно прошенію, 27 сентября перемѣщенъ въ с. Се- 
маковку, Новоградвол. у.

Священники с. Верещакъ, Кременецкаго у., Іераксъ Ле
вицкій и с. Новаго Алексинца, того-же у., Леонтій Коркушко, 
согласно прошенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другого 
27 сентября.

Священникъ с. ІІІимковецъ, Кременецкаго у., Іоаннъ Клю- 
ковскій, по прошенію, 2 октября почисленъ за штатъ, а въ с. ІІІим- 
ковпы того-же числа перемѣщенъ священникъ с. Пескова, Ро- 
венскаго у., Сергѣй Палецкій.
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Учитель ц.-приходскоіі школы с. Плоски, Дубенскаго ѵ., 
-окончившій курсъ Семин. Сергѣй Ремезовъ, по прошенію, 3 октябри 
■опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Хлупяны, Оврѵч. у.

Въ настоящее время вакантны священническія мѣста:

Въ с. Воротневѣ, Луцк. у. (всѣ священническія постройки 
уничтожены пожаромъ).

» — ГІодзамчѣ, Кременецкаго. у.
» — Озеряпахъ, Ровенскаго у.
♦ — Яблонкѣ, Луцкаго у.
» — Кременчукахъ, Заславскаго у.
» — Сусекѣ, Луцкаго у.
• — Великой ІИкаравкѣ, Заславскаго у.
- — Нападовкѣ, Кременецкаго у.
* — Замысловичахъ, Овручскаго у.
» — Песковѣ, Ровенскаго у.

О выдачѣ книгъ для сбора пожертвованій,

Волынскою Духовною Консисторіею на основаніи резолюціи 
Высокопреосвященнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Жи- 
томірскаго отъ 8 сентября сего года за У® 3412, на имя крестьянъ 
с. Пашутииецъ, Староконстаитиновскаго уѣзда, Корнилія Наза- 
ріева Куца и Филимона Саввова Процюка выдана книга за 
У® 13440, для сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ те
ченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій иа постройку но
вой церкви въ с. Пашутинцахъ.

Тою же Консисторіею на основаніи резолюціи Высоко
преосвященнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Житомір
скаго отъ 10 сентября сего года за У§ 3440 на имя крестьянъ 
деревни Закружецъ, Заславскаго у. Тарасія Стефанюка и Ми
рона Щуки выдана книга за Уз 13212 для сбора въ предѣлахъ 
Волынской Епархіи, въ теченіи одиого года, доброхотныхъ по
жертвованій на постройку новой церкви въ д. Закружцахъ, За
славскаго уѣзда.
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ДЛЯ ЧТЕНІЙ О СВЯТОЙ ЗЕМЛѢ
ИМПЕРАТОРСКИМЪ Православнымъ Палестинскимъ Обществомъ

ИЗДАНЫ СЛѢДУЮЩІЯ БРОШЮРЫ ПОДЪ ОБЩИНЪ ЗАГЛАВІЕМЪ!

Чтенія 6 Святой Землѣ:
I. Священная географія. 1-й вып. Общее понятіе о Св. Землѣ; 

2-й и 3-й вып. Гори Св. Земли; 4-й вып. Равнины Св. Земли; 5-й вып. 
Долины и пустыни Св. Земли; 6-й вып. Озера Св. Земли; 7-й вып. Рѣки 
и ручьи Св. Земли, и 8-й вып. Источники й пруды Св. Земли. Прото
іерея Н. А. Елеонскаго. [Чтенія эти представляютъ собою вполнѣ за
конченное географическое описаніе Св. Земли въ связи съ событіями изъ 
Священной Исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта а также даютъ вѣрное по
нятіе о современномъ состояніи мѣстностей, гдѣ таковыя событія про
исходили]. 64-й вып. Физическая географія Палестины. И. В. Викто- 
ровскаго.

II. Священная исторія на Святой Землѣ. 9—30 вып. Ветхій 
Завѣтъ (!—XXII). Протоіерея В. С. Соловьева. [Въ вышеозначенныхъ 
22 выпускахъ чтеній изложена Священная Исторія Ветхаго Завѣта отъ 
переселенія Авраама въ землю Ханаанскую до Рождества Христова, въ связи 
съ современными условіями жизни Св. Земли и съ указаніемъ священно- 
историческихъ мѣстностей въ ихъ настоящемъ состояніи]. 53-й и 54-й 
вып. Паломничество въ Святую Землю во времена древней церкви. А. 
II. Лебедева 56 —63 вып. Библейская старина. С. А. Терновскаго \56-й 
вып. Земля Обѣтованная; 57-й вып. Занятія жителей Палестины; 58-й 
вып. Нища, жилища и одежда жителей Палестины; 59-й вып. Семейный 
бытъ древнихъ евреевъ; 60-й вып. Общественный бытъ древнихъ евреевъ; 
61-й вып. Гражданское право Моисеева законодательства; 62-й вып. 
Богослуженіе и праздники въ ветхозавѣтной церкви; 6‘3-й вып. О 
жертвахъ].

III. Русское паломничество. 36-й и 37-й вып. Древне-русское 
паломничество. А. Н. ІІыпина; 38-й вып. Путь въ Св. Землю. В. Н. 
Хитрово; 39-й и 40-й вып. Іерусалимъ и его ближайшія окрестности. 
Его-же; 41-й вып. Виѳлеемъ, Хевронъ, Горняя. Его-же; 42-й вып. 
Іорданъ. Его же; 43-й вып Назаретъ. Ѳаворъ. Тиверіадское озеро. Его- 
же; 44-й вып. Лавры Свв, Саввы, Ѳеодосія и Харитонія. Его-же; 46-й вып. 
Храмъ Воскресенія въ Іерусалимѣ. ЛІ. И. Осипова; 47-й вып. Виѳлеемъ и 
его окрестности. Протоіерея II. Н. Трипольскаго; 48-й вып. Святая Земля 
но слѣдамъ Русскихъ паломниковъ. I. Путь въ Св. Землю, Іерусалимъ 
и его окрестности. В. Д. Юшманова; 49-й вып. Святая Земля по слѣ
дамъ русскихъ паломниковъ. II. Виѳлеемъ, дубъ Мамврійскій, Горняя, 
Іорданъ, лавра Св. Саввы, Ѳаворъ, Назаретъ и Тиверіадское озеро. Его- 
же; 51-й вып. Богошественная гора Синайская. Описаніе ся (1). В. Г. 
Добронравова; 52-й вып. Богошественная гора Синайская. Святыни ея 
(II). Его-же

Іі. Современное положеніе Св. Земли: 31-й вып. Судьбы Іеру
салима и Русскіе паломники. Протоіерея 11. Смирнова; 32-й вып. 
Протестанты въ Св. Землѣ. Д. С. Дмитревскаго; 33-й вып. Латиняне 
въ Св. Землѣ. Его-же; 34 вып. Инославные въ Св. Землѣ. А. И. Левоч- 
скаго; 35-й вып. Импегатогское Православное Палестинское Общество.
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И. В. Малиновскаго; 45-й вып. Историческія судьбы Св. Града Іеру
салима. И. Л. Виноградова; 50-й вып. Православіе въ Святой Землѣ 
и дѣятельность Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества 
для его поддержанія. А. М. Курочкина; 55-й вып. Святая Земля и 
Россія М. П. Соловьева.

Цѣна каждаго выпуска 15 коп.

Выписывающіе книги и брошюры изъ склада изданій Общества 
пользуются, но желанію, уступкою: выписывающіе на Ю р. и болѣе— 
10%, члены Общества—2о%, библіотеки учебныхъ заведеній и книго
продавцы—30%. Пользующіеся уступкою, за пересылку книгъ уплачи
ваютъ но разстоянію.

Туманныя картины ко всѣмъ вышепоименованнымъ чтеніямъ 
имѣются въ складѣ изданій Общества но цѣнѣ:
Раскрашенныя но 1 р. 50 к. ) Уступки на картины не дѣлается, рас- 
Нераскрашенныя . по—« 75 « ) ходы но пересылкѣ относятся на счетъ 
покупателей.

Кромѣ сего дня 48 и 49 вып. Чтеній, представляющихъ краткое 
описаніе Св. Земли, имѣются 24 картины на стеклѣ, стоимостью 8 руб. 
съ пересылкою.

Подробные каталоги изданій Общества и туманиыхъ картинъ 
высылаются безплатно.

Складъ изданій: С.-Петербургъ, Вознесенскій 
пр.. д. № 36.

Поступили въ продажу
новыя изданія

ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго 
Общества.

Православный Палестинскій Сборникъ:
вып. 49-й.—Аркульфа разсказъ о Святыхъ мѣстахъ, за

писанный Адамнаномъ, около 670 г., съ 1 ри
сункомъ и Ю планами. И. В. Помяловскаго . 2 р. 50 к.

вып. 51-й.—Книга Паломникъ Сказаніе мѣстъ Святыхъ 
во Царьградѣ Антонія, архіепископа Новго
родскаго, въ 1200 году. Съ приложеніемъ 
плана древняго Царьграда Хр. М. Лопарева 4 » — »

вып. 52-й—Повѣсть о Святыхъ и Богоироходныхъ мѣ
стахъ Святаго града Іерусалима, приписываемая 
Гавріилу, Назаретскому Архіепископу. Подъ 
ред. С, 0. Іолгова 1 » — »

вып. 53-й.—ІІроскинитарій по Іерусалиму и прочимъ 
Святымъ мѣстамъ, Безъимяннаго, между 1608 
—1534 гг. А. И. Пападонуло-КераМевса и 
Г. С. Дестуниса.............................................. .... . 1 < 50 »
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Книга бытія моего. Дневники и автобіографическія 
записки Епископа Порфирія Успенскаго; часть V (съ - 
8 Апрѣля 1853 но 22 Іюня 1854 г.), съ.39 рисунками, 
и планами. . . . .. . . 4 » -—»

Сирія, Ливанъ и Палестина, но В. Кюине, подъ 
редакц. В. Н. Хитрово:
вын. 1-й.—Берутскій виляетъ ..........................1 » —
» 2-ііл—- Ливанскій мутесарифликъ..................... . —.» 50 »

Планъ ближайшихъ окрестностей Іерусалима 
начерт. К. Шикомъ и редактированный Д-ромъ 
Бенцицгеромъ .. . — » 70 »

Планъ храма Воскресенія въ Іерусалимѣ съ 
окружающею его мѣстностью, съ показаніемъ красками 
владѣній по вѣроисповѣданіямъ и съ приложеніемъ 
2 таблицъ поперечныхъ разрѣзовъ скалы. Составилъ 
К. Шикъ . . . . . . . 1 » — >

Подробный каталогъ высылается безплатно.
Складъ изданій: С-Петербургъ, Вознесенскій просп., 

д. № 36.

Для членовъ Общества дѣлается 20%, для ученыхъ обществъ, учеб
ныхъ заведеній, книгопродавцевъ—30% уступки. Пользующіеся уступ
кою за пересылку платятъ по разстоянію.

На сихъ объявленіяхъ резолюція Его Высокопреосвящен
ства за 57 и 58 отъ 28-го сентября послѣдовала такая: 
«Напечатать въ Енах. Вѣд».

О вакантныхъ учительскихъ мѣстахъ Кременецкаго уѣзда.

Учительскія мѣста вакантны при церковно-приходскихъ шко
лахъ: села Юськовецъ (обіц. содерж. 200 р.) учительск. жалов. 
100 руб. въ годъ и села Виліи, гдѣ, но заявленію мѣстнаго 
священника Андрея Хотовицкаго, жалованья учителю 60 руб. 
отъ прихода, даровая квартира и столъ отъ приходскаго свя
щенника и плата отъ него же за обученіе двухъ его дѣвочекъ.

Объ учительской вакансіи.

Въ Жадковской церковно-приходской школѣ вакантно мѣсто 
учителя. Жалованіе 120 р. въ годъ при готовой квартирѣ, ото
пленіи и сторожѣ. Школа въ настоящемъ году построена и по
мѣщеніе для учителя очень хорошее, о 2-хъ комнатахъ съ кухней.
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ТребуётсіГучитель иди учительница съ обр7ізовательш,іійѣ цен
зомъ, знающіе пѣніе и способные устроить хоръ. Желающіе— 
благоволятъ подать прошеніе съ документами въ Новоградволын-
<жо@'гѲфдЙН№»гі «гіг.эяшвиод <гя нэоѳцкммгонелвя

Завѣдующій Жадковской школой свящ. Іосифъ Остальскій.

Отъ Благочиннаго 5 округа Житомірскаго уѣзда.

Благочинный 5 округа, Житомірск. у.,, покорнѣйше проситъ 
о.о. настоятелей церквей, въ приходѣ которыхъ проживаютъ по
номарская вдова Марія Садовская и просфорня м. Красноноля 
Іуліанія Стемпковская, объявить послѣднимъ, чтобы онѣ яви
лись въ с. Киріевку для полученія первая 30 рублей единовре
меннаго пособія изъ суммъ Св. Сѵнода, а вторая просфорниче- 
скаго жалованія.

Благочинный, священникъ Александръ Захаріевичъ.

О смерти священниковъ и псаломщика.

Благочинный 4 округа Ковельскаго уѣзда священникъ 
Ѳеодоръ Бржезинскій отъ 30 сентября за А» 329 сообщилъ 
Редакціи для напечатанія о смерти священника с. Вербична 
Алексія Антоновича, умершаго 5 сентября 59 лѣтъ. Послѣ 
него осталась жена его Ѳеофила Ивановна 45 лѣтъ и пе 
пристроенныя дочери: Вѣра, дѣвица, 18 лѣтъ и Надежда 
9 лѣтъ.

Благочинный 3 округа Кременецкаго уѣзда священникъ 
Стефанъ Михалевичъ отъ 1 октября за А» 393 сообщилъ 
Редакціи для напечатанія, что 21 истекшаго сентября 
умеръ отъ рака въ желудкѣ, на 60 году, священникъ села 
Нападовки, Кременецкаго уѣзда, Наркиссъ Сѣлецкій— 
вдовый. По его смерти остались пять сыновей и четыре 
дочери: изъ нихъ два сына священниками, два окончившихъ 
курсъ Волынской Духовной Семинаріи, одинъ обучается 
въ первомъ классѣ той же Семинаріи, одна дочь въ 
замужествѣ за священникомъ, двѣ дочери дѣвицы окончив
шія Житмірское женское училище духовнаго вѣдомства и
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одна малолѣтняя, поступившая въ настояніемъ году въ ' 
первый классъ Житомірскаго женскаго удилища» Имуще- < 
ство покойнаго, заключающееся въ домашнемъ скотѣ; хлѣбѣ » 
и разной рухляди, оцѣнено вч. 280 руб, но эта сумма не 
можетъ даже покрыть долговъ, сдѣланныхъ покойнымъ на 
воспитаніе дѣтей и на леченіе своей продолжительной бо
лѣзни и непристроенное, кругло-осиротѣвшее семейство 
священника Сѣленкаго остается въ крайне бѣдственномч» 
положеніи. Эмеритальные взносы и 25 копѣечный сборъ 
въ пользу осиротѣлыхъ семействъ покойный священникъ 
Сѣлецкій вносилъ аккуратно.

Блаточинный 1 округа Владиміръ-Волынскаго уѣзда 
протоіерей Матѳей Квасницкій отъ 30 сентября за Л» 375 
сообщилъ Редакціи для напечатанія, что 24 числа сентября 
мѣсяца умеръ отъ тифа на 37 году жизни псаломщикъ 
села Руды Павелъ Ѳеодоровъ Литвиновичъ, оставивъ, безъ 
всякихъ средствъ къ жизни осиротѣлую семью, состоящую: 
изъ жены Анны Никифоровой 28 лѣтъ, дочери Маріи 8 л. 
и сына Василія 2 лѣтъ. Сборы: 5-копѣечный и эмеритальный 
псаломщикъ Литвиновичъ вносилъ аккуратно.

Дозволено цензурою. Кременецъ 1 Октября 1900 года.

Редакторъ П. Бѣляевъ.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

11 Окттибря <№ 29 1900 года.

Высокопреосвященный Модестъ,
Архіепископъ Волынскій и Житомірскій.

(Но иоко,чу ііятпдесятплѣтняго юбилея вт. священномъ санѣ). 

184-9—2 февраля—1899.
(IIр о до лжвпіе).

Въ селѣ Ивановичахъ Преовященнѣйшаго Владыку у воротъ 
погоста церковнаго встрѣтило духовенство и множество прихо
жанъ. Принявъ отъ прихожанъ хлѣбъ-соль, Преосвященнѣйшій 
Владыка, при пѣніи: «Достойно есть»..., вошелъ во храмъ и 
здѣсь во храмѣ узналъ, что мѣстные прихожане отдаютъ своихъ 
дѣтей въ работу нѣмцамъ—колонистамъ, и притомъ на довольно 
продолжительные сроки. Носему-то, послѣ обычнаго моленія, обра
тился къ прихожанамъ съ слѣдующими словами архипастыр
скаго назиданія. «Да обладавши ты (израилю) многими языки, 
тобою же да не возобладаютъ: да поставитъ тя Господъ Богъ 
твой во главу, а не въ хвостъ,—и будеши тогда выше, и не 
будеши ниже (Второ». 28, 12 и 13). Такое наставленіе препо
дано было въ ветхомъ завѣтѣ дрсвйимъ евреямъ. Наставленіемъ 
этимъ опредѣлялось положеніе народа еврейскаго среди другихъ 
народовъ, его окружающихъ, и требовалось, дабы народъ еврей-
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скій такъ благоустроилъ свою внѣшнюю и внутреннюю жизнь, 
чтобы другіе народы работали въ его пользу и—онъ самъ не 
былъ бы въ рабствѣ у другихъ народовъ. Древній народъ еврей
скій былъ народъ Божій, избранный, онъ вѣровалъ право въ 
истиннаго Бога, на немъ почивали всѣ обѣтованія Божіи, Богъ 
хранилъ этотъ народъ и всегда отечески заботился, чтобы на
родъ этотъ, среди другихъ народовъ, занималъ первое мѣсто, 
былъ во главѣ, а не въ хвостѣ. Но когда народъ еврейскій 
предательски измѣнилъ вѣрѣ отцовъ своихъ, оХрекся отъ вѣры 
въ истиннаго Бога и осудилъ на смерть Единороднаго Сына 
Божія Господа нашего Іисуса Христа,—Богъ отвратилъ очи Свои 
отъ этого народа и сталъ изливать Свою Божественную любовь 
на истинныхъ послѣдователей Сына Божія—Іисуса Христа, на 
насъ—христіанъ православныхъ. Народъ христіанскій, народъ 
истинно вѣрующій въ Іисуса Христа, народъ православный 
является теперь народомъ избраннымъ, народомъ Божіимъ, на
родомъ такимъ, къ которому по. нраву должно быть отнесено 
ветхозавѣтное наставленіе: да обладавши ты—народъ право
славный—многими языки, тобою же да не возобладаютъ: Да 
поставитъ тл Господъ Богъ твой во главу, а не въ хвостъ: 
и будеши тогда выше, и не будеши ниже (Второз. 28, 12 и 13).

Это наставленіе въ частности и въ извѣстной степени 
относится и къ вамъ, православные христіане,—а почему и ка
кимъ образомъ—сейчасъ скажу вамъ... Предкамъ—дѣдамъ и 
отцамъ вашимъ— и вамъ Господь Богъ судилъ поселиться и сча
стливо жить въ настоящемъ селеніи вашемъ и быть въ немъ 
полными хозяевами своего добра. Тотъ же Богъ, какъ бы для иску
шенія вашего и для большаго утвер-жденія вашего въ истинѣ- 
святой православной вѣры и церкви, судилъ вамъ быть окру
женными со всѣхъ сторонъ нѣмецкими колоніями. Конечно, ато 
допущено Богомъ для того, чтобы вы явились, въ даииомъ слу
чаѣ, настоящими постоянными обитателями своего селенія и 
такъ благоустроили бы свою жизнь, чтобы были выше и не
были бы ниже, чтобы стояли во главѣ, а не въ хвостѣ окружаю
щаго васъ нѣмецкаго населенія. А между тѣмъ иа самомъ-то- 
дѣлѣ выходитъ иначе. Только что я узналъ, что вы окружающимъ 
васъ нѣмцамъ предоставляете полнѣйшую свободу и возможность 
порабощать васъ,—вмѣсто того, чтобы обладать ими, вы какъ 
бы нарочно даете имъ право властвовать надъ вами. И это пе
чальное явленіе въ вашей жизни, явленіе, умаляющее васъ, какъ 
коренныхъ жителей настоящей мѣстности, особенно ясно ска
зывается въ томъ, что вы дѣтей вашихъ отдаете въ работу
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нѣмцамъ-колонистамъ, на основаніи контрактовъ или извѣстнаго 
рода условій и при томъ долгосрочныхъ. Для васъ въ этомъ 
отношеніи важно и дорого то, что дѣти ваши отъ трудовъ своихъ- 
приносятъ вамъ заработную плату и ею поддерживаютъ ваше 
бѣдное состояніе. Такъ! Дѣйствительно ваши дѣти приносятъ 
ничтожные гроши въ ваши домы, но за то отсюда уносятъ са
мое дорогое, самое высшее достояніе ваше —вашу вѣру со всѣми 
завѣтными уставами святой Церкви—и теряютъ оное, расхо
дуютъ безъ остатка тамъ—въ странѣ пришельствія, въ коло
ніяхъ нѣмецкихъ... Тамъ они измѣняютъ святой вѣрѣ отцовъ 
своихъ, забываютъ выученныя ими молитвы, не ходятъ въ 
храмъ Божій, перестаютъ соблюдать во всей строгости святые 
посты, усвояютъ нравы и обычаи несвойственные православнымъ 
христіанамъ, забываютъ даже свой родной языкъ, теряютъ вся
кое уваженіе и почтительность къ своимъ родителямъ, —словомъ 
—онѣмечиваются совершенно... Посудите же сами, — неужели 
ничтожный денежный заработокъ для васъ больше значитъ, не
жели дорогое достояніе ваше и вашихъ предковъ—святая право
славная вѣра? Неужели ничтожная матеріальная прибыль для 
васъ дороже и цѣннѣе значительной убыли нравственной, ду
ховной?.. Неужели вы думаете, что отъ порабощенія нѣмецкимъ 
игомъ дѣтей вашихъ далеко до порабощенія тѣмъ же игомъ васъ 
самихъ? Такъ вы можете думать развѣ потому только, что не 
понимаете того, въ какомъ отношеніи находятся каши дѣти къ 
вамъ—родителямъ ихъ. «Вотъ наслѣдіе отъ Господа: дѣти; на
града отъ Него плодъ чрева»,—въ священномъ восторгѣ ноетъ 
псалмопѣвецъ (Псал. 126, 3—4). Дѣти—это плоть ваша и кровь 
ваша, это часть васъ самихъ, это вы сами, какъ бы вновь въ 
нихъ родившіеся... Если же такъ,—а это несомнѣнно,—то нрав
ственное извращеніе дѣтей вашихъ есть и ваше собственное 
извращеніе, порабощеніе дѣтей вашихъ нѣмецкимъ игомъ есть 
къ тоже самое время порабощеніе и васъ самихъ,—чрезъ это 
вы сами становитесь не во главу, а въ хвостъ нѣмцевъ и дѣ
лаетесь тѣмъ самымъ ниже, а не выше... Дѣти—это ваша на
дежда и радость, ваша поддержка и охрана въ старости вашей. 
Но для того, чтобы они дѣйствительно выросли вамъ на утѣ
шеніе и радость, постарайтесь воспитывать ихъ въ ученіи и 
наставленіи Господнемъ (Еф. 6, 4). Дѣти даны вамъ какъ зна
меніе и даръ любви Божіей,—съумѣйте же оцѣнить этотъ даръ 
приложеніемъ силъ и старанія къ ихъ должному воспитанію... 
«Что стрѣлы въ рукѣ сильнаго, то сыновья молодые», воскли
цаетъ псалмопѣвецъ. «Блаженъ человѣкъ, который наполнилъ ими
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колчанъ свой» (Пс. 126, 4, 5). «Кго наставляетъ своего сына, 
говоритъ Премудрый, тотъ будетъ имѣть помощь отъ него, и 
предъ друзьями своими будетъ радоваться о немъ. Умеръ отецъ 
его, и какъ будто не умиралъ: ибо оставилъ но себѣ подобнаго 
себѣ. При жизни своей онъ смотрѣлъ на него, и утѣшался, и 
при смерти своей не опечалился» (Сир. 30, 2—5). Апостолъ 
же говоритъ: «мы ничего не принесли въ міръ; явно, что ничего 
не можемъ и вынести изъ него» (1 Тим. 6, 7). Но добрыя 
дѣти—это такое благо, которое вы можете надѣяться сохранить 
съ собой даже но смерти. Исполнившій свою обязанность 
отецъ, въ тотъ великій и страшный день, когда всѣ мы пред
станемъ судищу Христову, будетъ имѣть дерзновеніе и ра
дость сказать Господу: се азъ и дѣти, лже ми далъ есть 
Богъ (Евр. 2, 13). (Тля же далъ еси мнѣ, сохранилъ 
{Іоан. 17, 12). Но необходимо вамъ знать при этомъ и всегда 
твердо помнить, что въ данномъ случаѣ дѣйствуетъ одинъ не
преложный законъ: «что посѣетъ человѣкъ, то и пожнетъ» (Гал. 
6, 7). Что дѣлаетъ садовникъ, желая возрастить дорогое растеніе? 
Онъ приготовляетъ удобную для него землю, сѣетъ и поливаетъ 
посѣянное, оберегаетъ его и отъ неблагопріятнаго вліянія воз
духа, и отъ неполезныхъ растеній, которыя могутъ отнять у 
него питательную силу, и въ немъ самомъ носѣкаетъ лишніе 
побѣги, чтобы не ушла въ нихъ жизненная сила въ ущербъ 
виду, росту и красотѣ растенія. Это только слабое подобіе того, 
что предстоитъ вамъ сдѣлать для дѣтей вашихъ. Вамъ необхо
димо зорко слѣдить—благопріятна ли та обстановка, среди ко
торой дѣти ваши растутъ и развиваются, не отвлекаются ли 
отъ нихъ истинно питательныя силы, не дѣйствуютъ ли на 
нихъ вредныя вліяній?... Но гдѣ же эта зоркость наблюденія 
съ вашей стороны? Нѣтъ ея! Вы сами, какъ будто нарочно, 
способствуете дурному развитію вашихъ дѣтей, отдавая ихъ въ 
работу нѣмцамъ - колонистамъ и тѣмъ самимъ обрекая ихъ на 
неправославно христіанское развитіе подъ вліяніемъ нѣмецкаго 
духа...

Посему, совѣтую вамъ, православные христіане, отстать отъ 
того страшнаго недуга, которымъ вы страдаете. Не отдавайте дѣтей 
вашихъ въ работу нѣмцамъ-колонистамъ; не препятствуйте ихъ 
правильному нравственному росту, а, напротивъ,всѣми зависящими 
отъ васъ мѣрами и средствами содѣйствуйте ему; не порабощайте 
дѣтей вашихъ, а чрезъ нихъ и себя самихъ, нѣмецкому игу,—да 
будете вы обладателями названныхъ гостей—сосѣдей вашихъ нѣм
цевъ, и да не возобладаютъ они вами и дѣтьми вашими. Дѣти
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ваши — будущая слава ваінего добраго имени,—потому долгъ 
вашъ воспитывать дѣтей въ святой православной вѣрѣ. Пріучайте 
ихъ утромъ и вечеромъ молиться Богу, становите ихъ предъ 
иконами, учите творить на себѣ крестное знаменіе и говорить 
правильно слова молитвы. Пріучайте дѣтей молиться за родите
лей, за Государя, за мѣстнаго архіерея, за отца духовнаго, за 
родныхъ и за всѣхъ православныхъ христіанъ. Знайте, что дѣти 
въ молитвѣ стоятъ предъ самимъ Господомъ Богомъ, Которому 
не можетъ быть непріятною молитва, хотя мало разумная, но 
отъ невинной чистой души. И дѣти, съ самыхъ раннихъ лѣтъ 
научившись постоянно утромъ и вечеромъ молиться Богу свык
нутся со святою молитвою, и во всю жизнь свою не оставятъ 
ея,—имъ будетъ больно оторваться отъ этого святого дѣла. 
Вамъ же самимъ, родители, это будетъ спасительно, поелику 
дѣти ваши и при жизни вашей и но смерти вашей всегда бу
дутъ молиться за васъ, да и своихъ дѣтей научатъ дѣлать это. 
Водите дѣтей въ церковь и пріучайте ихъ стоять тамъ чинно, 
съ благоговѣніемъ и усердно молиться Богу. Когда же дѣти 
прійдутъ изъ церкви домой, спрашивайте ихъ, что они выслу
шали въ церкви, что тамъ читали въ святомъ евангеліи и апо
столѣ, чему училъ священникъ въ своей проповѣди. Въ тѣхъ 
же случаяхъ, когда священникъ бываетъ въ домѣ вашемъ, под
водите дѣтей къ благословенію. Священникъ — это служитель 
Божій, который раздаетъ благодать Божію вѣрующимъ; это мо
литвенникъ вашъ предъ престоломъ Божіимъ,—онъ приноситъ 
за всѣхъ васъ безкровную жертву при служеніи каждой литур
гіи; это духовный отецъ вашъ, побуждающій васъ жить но за
повѣдямъ Божіимъ и заботящійся о вашемъ спасеніи. Неразумно, 
посему, и даже грѣхъ чуждаться его и прятать отъ иего дѣтей, 
а еще хуже пугать имъ дѣтей, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые 
неблагоразумные родители... Заботясь объ истинно-христіанскомъ 
воспитаніи дѣтей вашихъ, учите ихъ грамотѣ,—кто изъ васъ 
не знаетъ, что ученье —свѣтъ, а неученье—-потемки? Ужели же 
вы, родители, захотите, чтобы дѣти ваши жили въ потемкахъ?.. 
Грамотные люди могутъ изъ книгъ научиться многому доброму, 
а главное—могутъ научиться, какъ вѣровать въ Господа Бога 
и какъ жить но святой вѣрѣ Христовой,—могутъ читать книгу, 
данную намъ Самымъ Богомъ, святую Библію; въ ней писанія 
святыхъ апостоловъ и пророковъ, въ ней святое Евангеліе, это 
ученіе Самаго Христа Спасителя нашего, — въ пей Апостолъ, 
Псалтырь и другія священныя книги... Могутъ грамотные читать 
книги церковныя, по которымъ служатъ въ церкви, и лучше



-080 —

могутъ попять службу церковную, Божію; могутъ читать писа
нія святыхъ' отцовъ и другія полезныя и душеспасительныя 
книги... Такъ непремѣнно, родители, учите своихъ дѣтей гра
мотѣ сами, если вы грамотны, или въ школу отдавайте; а если 
нѣтъ школы, то позаботьтесь объ устройствѣ ея, а тѣмъ вре
менемъ отдайте дѣтей вашихъ какому-либо благонадежному и 
добродѣтельному грамотѣю. Только не оставляйте дѣтей своихъ 
въ потемкахъ; дѣти, оставшись награмотными, весь вѣкъ будутъ 
жаловаться на васъ, что вы не выучили ихъ грамотѣ. Сверхъ 
ученія дѣтей грамотѣ, вамъ, родители, необходимо постоянно 
учить ихъ всему доброму, зорко смотрѣть, чтобы они не дѣлали 
чего-либо худого, Богу противнаго,—всячески нужно ихъ обере
гать отъ этого. Необходимо учить дѣтей, чтобы они уважали 
старшихъ, при встрѣчѣ съ ними кланялись нмъ, между собою 
жили мирно, ни съ кѣмъ пе ссорились, а особенно, чтобы не 
дрались,—чтобы никогда они не лгали, а всегда говорили правду, 
ничего чужого не брали,—никогда пе произносили непотребныхъ 
словъ, а вина не пили вовсе. Да учить дѣтей надобно не только 
словомъ, а и дѣломъ, своимъ примѣромъ. Дѣти переимчивы и 
обыкновенно хотятъ дѣлать то, что дѣлаютъ старшіе, особенно 
ихъ родители. Л потому, если они увидятъ, что родители ихъ 
дѣлаютъ что-либо недоброе, оии и сами будутъ дѣлать тоже, 
хотя бы родители и ие велѣли имъ дѣлать это. Сквернословію 
у кого дѣти скорѣе всего научаются, какъ не у родителей? Отъ 
родителей же главнымъ образомъ дѣти научаются лжи, ссорамъ, 
воровству, пьянству и всякимъ другимъ порокамъ... И страш
ный грѣхъ падетъ на души тѣхъ родителей, которые будутъ 
нерадѣть о своихъ дѣтяхъ, не учить ихъ добру и соблазнять 
ихъ своею порочною жизнію. Горе міру отъ соблазновъ,—ска
залъ Спаситель,—но горе тому человѣку, чрезъ котораго со
блазнъ приходитъ (Мѳ. 18, 7), а еще большее горе родителямъ, 
соблазняющимъ своихъ кровныхъ дѣтей!... Самому Господу Богу 
будутъ дѣти жаловаться на своихъ родителей, если отъ нихъ 
научились худому. «Вотъ, Господи,—скажутъ оии на страшномъ 
судѣ,—кто виноватъ въ нашей погибели—наши родители»!.. 
Чѣмъ вы оправдаетесь тогда въ вашемъ нерадѣніи о вашихъ же 
дѣтяхъ?... Посему, именемъ Божіимъ умоляю васъ, православные 
родители, берегите души своихъ дѣтей непорочными; пусть они 
ничего худого, какъ можно долѣе, не только не дѣлаютъ, но и 
не знаютъ. Если такъ будете воспитывать вашихъ дѣтей, если 
постоянно будете имѣть надъ ними бдительный родительскій 
надзоръ, то дѣти ваши будутъ обладателями всякаго блага, и
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никакое зло ще возобладаетъ ими. Вась же самихъ поставитъ 
Господь Богъ во главу, а нс въ хвостъ', и будете тогда выше, 
и ие будете ниже во вѣки. Аминь» Окончивъ свою рѣчь, Пре
освященнѣйшій Владыка благословлялъ прихожанъ и совѣтовалъ 
имъ усерднѣе заботиться о благолѣпіи храма и устройствѣ цер
ковноприходской школы, въ которой бы дѣти ихъ научились 
уму-разуму и твердо изучили молитвы, которыхъ оии не знаютъ, 
благодаря тому, что находятся въ работѣ у нѣмцевъ-колонистовъ... 
По выходѣ изъ храма Преосвященнѣйшій Владыка посѣтилъ 
домъ мѣстнаго священника, откуда, послѣ непродолжительнаго 
отдыха за завтракомъ, поспѣшилъ отбыть въ мѣстечко Пулины.

Въ мѣстечкѣ Гіулииахъ Преосвященнѣйшій Владыка тор
жественно встрѣченъ былъ у воротъ церковиаго погоста духо
венствомъ и множествомъ народа. Принявъ отъ прихожанъ 
хлѣбъ-соль, Преосвященнѣйшій Архипастырь, при весьма строй
номъ пѣніи входного: «Достойно есть...», вошелъ во храмъ. 
Здѣсь во храмѣ Преосвященнѣйшій Владыка узналъ, что въ 
средѣ мѣстныхъ прихожанъ, въ слѣдствіе частыхъ ярмарокъ, бы
вающихъ въ названномъ мѣстечкѣ, особенно развито пьянство. 
Потому-то, Преосвященнѣйшій Архипастырь, послѣ обычной литіи 
и многолѣтія, обратился къ прихожанамъ съ слѣдующею рѣчью: 
«.Человѣку нѣкоему богату угобзися пива (Лук. 12, 16). Го
сподь нангь Іисусъ Христосъ, желая показать, что благоденствіе, 
или благополучіе, или счастіе человѣка не зависятъ отъ его бо
гатства, что богатство ие можетъ продлить жизнь богатаго, и 
дается человѣку не для того, чтобы онъ, будучи богатымъ, пре
давался пьянству, сластолюбію и всякаго рода другимъ поро
камъ, а былъ бы сострадателенъ къ бѣднымъ, удѣлялъ бы часть 
отъ своихъ достатковъ неимущимъ и чрезъ это стяжалъ бы 
себѣ вѣчное богатство въ царствіи небесномъ, — сказалъ такую 
притчу: у одного богатаго человѣка былъ урожай въ полѣ. И 
онъ разсуждалъ самъ съ собою: что мнѣ дѣлать? некуда мнѣ 
собрать плодовъ моихъ. И сказалъ: вотъ что сдѣлаю: сломаю 
житницы мои, и построю большія, и соберу туда весь хлѣбъ 
мой н все добро мое. И скажу душѣ моей: душа! много добра 
лежитъ у тебя на многіе годы, покойся, ѣшь, пей, веселись. Но 
Богъ сказалъ ему: безумный! въ ночь сію душу твою потре
буютъ у тебя- кому же достанется то, что ты заготовилъ? Такъ 
бываетъ съ тѣмъ, кто собираетъ сокровища для себя, а нс въ 
Бога богатѣетъ.

Вникнемъ въ смыслъ и значеніе этой притчи, и мы несо
мнѣнно увидимъ, какъ много назидательнаго представляетъ она
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для иась, для нашей жизни. Человѣку нѣкоему богату угобзися 
нива >(Лук. 12, 16). На нивѣ богатаго, но сластолюбиваго и 
немилосерднаго человѣка,—«говоритъ Спаситель, случился изо
бильный урожай. Какъ бы вы думали, для чего у богатаго сла
столюбиваго и жестокосердаго умножается богатство? Симъ Отецъ 
небесный показываетъ, что Онъ блага» ко всѣмъ—благимъ и 
злымъ, что Онъ повелѣваетъ солнцу изливать свѣтъ на благія 
и злыя, облакамъ—дождить росу на праведныя и неправедныя;, 
вразумляетъ всѣхъ и каждаго, что богатый долженъ оказывать 
благотвореніе ближнему такъ же щедро, какъ нива приноситъ 
обильнѣйшіе плоды для него. Посему богатые остаются безотвѣт
ными предъ Богомъ и людьми, если они, бывъ ущедряемы отъ 
Бога дарами Его благости, бываютъ неблагодарны къ Подателю 
благъ и немилосердны къ ближнимъ.,.. Угобзися нива богатому, 
но богатый остается жестокосердымъ. И что же дѣлаетъ оиъ 
при уможеніи богатства? Безпокоится, скорбитъ, недоумѣваетъ. 
Что сотворю? говоритъ богатый. Куда мнѣ дѣвать имѣніе? Гдѣ 
положить плоды, которые принесла мнѣ богатая жатва? Что 
сотворю, яко не имамъ гдѣ собраніи плодовъ моихъ (ст. 17)? 
Долго разсуждалъ самъ съ собою богатый, долго разглагольство
валъ съ своею лукавою совѣстію, съ древнимъ зміемъ, въ лу
кавомъ сердцѣ гнѣздящемся. Наконецъ придумалъ и порѣшилъ 
самъ въ себѣ—раззорить старыя свои житницы, построить но
выя побольше и попросторнѣе и туда собрать весь хлѣбъ и 
все Свое добро. И рече: се сотворю: разорю житницы моя, и 
большія созижду, и соберу ту вся жита моя, и благая моя 
(ст. 18). Ботъ что внушилъ лукавый духъ лукавому рабу, не
вѣрному приставнику въ дому Божіемъ! Вотъ что придумало 
жестокое сердце! Но что за польза однѣ житницы раззорять, а 
другія обширнѣйшія строить? И для чего же? Для того, чтобы 
скрыть тамъ всѣ сокровища? Не суетный ли трудъ одною ру
кою созидать, а другою раззорять зданіе? Не лучше ли было бы 
отдать но крайней мѣрѣ излишнее въ обширнѣйшія житницы 
Божіи, т. е. нищимъ? Не безопаснѣе ли сокрывать сокровище 
тамъ, гдѣ ни червь, ни тля тлитъ, ни татіе не подкапы
ваютъ и не крадутъ (Мѳ. 6, 20)? Не дущеспасительнѣе ли и 
пользоваться дарами благости божественной со благодареніемъ 
и остатки отъ нуждъ нреносылать въ неветшающія сокровищ
ницы небесныя? Не лучше ли раздѣлять съ братіями Христо
выми и нашими все то, что посылаетъ намъ щедродательиая 
десница Вышняго?.. И лучше и безопаснѣе и душесиасптелыіѣе!.. 
По евангельской заповѣди богачу слѣдовало бы сказать: у меня
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и прежняго хлѣба довольно для себя,—раздамъ нынѣшній бѣд
нымъ, осушу слезы несчастныхъ, накормлю голодныхъ, напитаю 
сиротъ. Я знаю, что чрезъ руки бѣдныхъ, отдамъ все это Богу, 
покрою подаяніемъ свои грѣхи, приготовлю этимъ себѣ обитель 
въ дому Отца небеснаго... Но богачъ сей далекъ былъ отъ та
кихъ истинно христіанскихъ чувствъ,—скупость, любостяжаніе 
и жестокосердіе овладѣли имъ. Онъ даже забылъ, что все, чѣмъ 
владѣетъ онъ, пе есть его собственность, а даръ Божій, данный 
ему на время, для него и для бѣдныхъ... // соберу вся жита 
моя и благая моя, говоритъ богатый. Вотъ какъ ослѣпляетъ 
человѣка любостяжаніе! Онъ называетъ Божіе своимъ. И реку 
души моей: душе! имагии многа блага, лежагца на лѣта многа: 
почивай, яждь, пій, веселмся (ст. 19). Это говорить въ бога
томъ не одно уже любостяжаніе, но и страсть сластолюбія.— 
а сластолюбіе омрачаетъ и умъ и сердце человѣка такъ же, 
какъ и любостяжаніе. Тьма прилагается ко тьмѣ,—и какой же 
свѣтъ разсѣетъ глубокій мракъ души? Сластолюбивый богачъ 
обѣщаетъ себѣ долголѣтнюю жизнь,—но кто и что можетъ пору
читься за долголѣтіе? Кто и чѣмъ можетъ избавиться отъ смерти? 
Бе часто ли смерть, какъ жнецъ колосья, срываетъ сыновъ 
нероти на всемірной нивѣ внезапно и препосылаетъ въ житницу 
вѣчности? Валтасаръ, царь вавилонскій, веселился, не помышляя 
о смерти, и- се рука невидимая начертала кончину его (Дан. 
гл. 5)! Часто, очень часто среди веселія, въ цвѣтущей юности 
при крѣпости тѣла, при достаткѣ и обиліи благъ земныхъ мно
гіе переходятъ въ вѣчность,—слѣдовательно—что для души бо
гоподобной блага земныя! Ничто! Но богачъ сластолюбивый не 
только обѣщаетъ себѣ жизнь долголѣтнюю, но и роскошную, ве
селую, пріятную. Душе! Почивай, яждь, пій, веселися,-тойо- 
рить онъ. Безразсуднѣйшій сластолюбецъ! Ужели ты думаешь 
найти истинное блаженство въ плотскихъ наслажденіяхъ? Ужели 
ты не вѣдаешь, что душа, но существу своему духовная и без
смертная, имѣетъ и потребности духовныя? Ты не знаешь, что 
покой души составляетъ чистая совѣсть, хлѣбъ—слово Божіе 
и молитва, питіе—благодать Святаго Духа, одежду—вѣра, на
дежда и любовь, веселіе—благодѣланіе, блаженство—тѣснѣйшее 
съ Богомъ единеніе. Объ этомъ-то должно каждой душѣ христі
анской и заботиться, къ сему-то и стремиться должно... Но бо
гачъ забываетъ объ этомъ,—онъ желаетъ и надѣется утопать 
въ удовольствіяхъ чувственныхъ, хочетъ тратить богатство на 
свои лишь прихоти; забываетъ, что Богъ въ одинъ часъ можетъ 
отобрать у него все, и онъ останется ни при чемъ, забываетъ,
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что богатство и убожество зависитъ не отъ человѣка, а отъ 
Господа, какъ учитъ слово Божіе (Сир. 11, 14). И вотъ въ ми
нуты его безразсуднаго самозабвенія, въ моментъ сласиади- 
бивыхъ расчетовъ и надеждъ речб ему Богъ: безумне! Въ сію 
нощь истяжутъ душу твою отъ тебе: а яже уготовалъ еси, 
кому будутъ (ст. 20)? Безумнымъ называетъ Богъ сластолю
биваго и немилосерднаго богача за то, что онъ и мыслилъ о 
Богѣ, о себѣ и о всѣхъ благахъ не такъ, какъ должно, и же
лалъ не того, чего позволительно желать, и поступалъ не такъ, 
какъ поступать полезно. Богъ угрожаетъ человѣку смертію, да 
познаетъ человѣкъ суету благъ земныхъ, тщету помышленій 
корыстолюбивыхъ и желаній сластолюбивыхъ, да увѣсть крат
кость жизни и внезапность кончины, да пріидетъ въ чувство 
раскаянія!.. Въ сію нощь гістяжутъ душу твою отъ тебе,— 
кто истяжетъ душу у нечестиваго? Грозные ангелы, темные 
духи, и изъ темницы тѣла нреведутъ въ темницу вѣчнаго стра
данія... А яже уготовалъ еси, кому будутъ!—Исчезли мечты 
богатаго, холодная могила содѣлалась жилищемъ его, трубный 
гласъ архангельскій зоветъ его на судъ, къ чему всѣ затѣи, 
къ чему наслажденія плоти, кому блага и сокровища? Тако всуе 
мятется всякъ земнородный, сокровищствуетъ и не вѣетъ, 
кому собираетъ, говоритъ пророкъ. (Пс. 38, 7). Кому, въ самомъ 
дѣлѣ, часто достается то, что съ такою заботливостію собирается, 
съ такимъ стараніемъ соблюдается, и чѣмъ человѣкъ мечтаетъ 
въ безпечности долго наслаждаться?—Достается или неразумнымъ 
наслѣдникамъ отцовскаго имѣнія, или неблагодарнымъ пріяте
лямъ, или переходитъ въ руки хищныя. Тако собирали себѣ, 
а не въ Богсі богатѣя (ст. 21),—такъ бываетъ съ тѣмъ, кто 
собираетъ себѣ, а. не въ Бога богатѣетъ. Такова участь ожидаетъ 
всѣхъ тѣхъ, кои сластолюбивы и жестокосерды!...

Такимъ образомъ изъ разсмотрѣнной притчи Христа Спаси
теля вы, братіе мои, усматриваете, что Господь предложилъ эту 
притчу съ тою именно цѣлію, чтобы показать своимъ послѣдо
вателямъ, а значитъ и всѣмъ вамъ христіанамъ, что земное 
богатство ие должно составлять Завѣтныхъ желаній человѣка, и 
что имѣя его, онъ не долженъ привязываться къ нему. Если 
внимательно вслушаетесь въ Смыслъ этой притчи Христовой; 
то несомнѣнно увидите, что и вы въ жизни своей бываете 
очень похожи на упомянутаго въ притчѣ богача, которому 
угобзися пива. Правда, вы не имѣете у себя такихъ простор
ныхъ житницъ, какія имѣлъ этотъ богачъ; нѣтъ у васъ столько 
н добра, сколько было у него,—но и вы часто также заботитесь
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о томъ, какъ бы всего побольше нажить да пріобрѣсть. Господь 
заповѣдалъ человѣку работать, трудиться цѣлыхъ шесть дней 
въ недѣлѣ; Оиъ и не осуждаетъ стремленія чековѣка къ прі
обрѣтенію собственности и къ умноженію ея. Осуждаетъ же 
именно излишнее попеченіе о земномъ, когда человѣкъ, думая 
улучшить и болѣе упрочить свое состояніе на землѣ, мало или 
вовсе не думаетъ о томъ, что его ожидаетъ на небѣ, и не 
совершаетъ дѣлъ, которыя заслужили бы ему неизреченныя 
милости у Бога въ жизни будущей... Осуждаетъ Господь Іисусъ 
Христосъ тѣхъ, которые изъ-за пріобрѣтенія богатства оставляютъ 
службы церковныя, не посѣщаютъ храмовъ Божіихъ и ничего 
отъ достатковъ своихъ не жертвуютъ иа благоукрашеніе ихъ... 
Думаю, что и сами вы всегда осудите того, кто вмѣсто храма 
Божія во время службы церковной отправляется иа ярмарку и 
тамъ, совершивши выгодную для себя куплю или продажу, 
заходитъ въ кабакъ и предается пьянству. А такое осужденіе 
всею тяжестію своею всецѣло падаетъ и па васъ самихъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, кому изъ васъ неизвѣстно, что дѣлается въ ва
шемъ мѣстечкѣ каждый почти воскресный день. У васъ, какъ 
слышу я, бываютъ частыя ярмарки, и вотъ многіе изъ вас'ь 
каждое почти воскресенье съ ранняго утра начинаютъ суетиться 
и спѣшить на базаръ, забывши заповѣдь'Господню: «шесть дней 
дѣлай, седьмой же день—воскресный, праздничный посвящай 
Господу Богу твоему». Но вотт. раздается звонъ церковнаго ко
локола и начинается еще большая суета и торопливость,--и 
жители вашего мѣстечка и жители сосѣднихъ селъ—всѣ суетятся, 
всѣ спѣшатъ съ словами: «опоздали, опоздали»... Но куда спѣ
шите вы, православные? Туда ли, куда призываетъ васъ звонъ 
колокола церковнаго—этотъ голосъ ангеловъ небесныхъ? Къ не
счастно, нѣтъ! Не слушаете вы этого голоса ангеловъ Божіихъ, 
призывающаго васъ къ молитвѣ—въ храмъ Божій, а спѣшите 
на ярмарку, на базаръ, гдѣ вмѣсто славословія Господа прово
дите время въ куплѣ и продажѣ. Но пусть бы но совершеній 
купли и продажи зашли вы въ храмъ Божій воздать хвалу 
Богу,—такъ пѣтъ! Продалъ ли, или купилъ кто изъ васъ, ло
шадь; корову, и сейчасъ прямо въ кабакъ, за водкой—«мого- 
ришь><!, какъ вы говорите, править,— и нерѣдко бываетъ, что про
пивается здѣсь послѣдняя оставшаяся копѣйка; а семья сиди 
безъ хлѣба, холодная да голодная... Такимъ образомъ многіе изъ 
васъ проводятъ богослужебное время' въ трактирахъ и другихъ 
увеселительныхъ мѣстахъ, гдѣ вмѣсто молитвы предаются пьян
ству,; сквернословію и буйству и—вмѣсто благодаренія' Господу

*
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за его милости, прогнѣвляютъ только Господа; вмѣсто молитвы 
о грѣхахъ, прежде содѣянныхъ, прибавляютъ еще новые; вмѣсто 
испрошенія у Господа помощи на предстоящіе труды въ насту
пающую недѣлю, навлекаютъ на себя только гнѣвъ Божій. Вотъ 
до какихъ тяжкихъ грѣховъ доводитъ васъ пьянство въ ярмаро
чные и вообще во всякіе дни! Такъ ради ярмарки, да ради дру
зей—пріятелей тратятся вами послѣднія копѣйки, полученныя, 
можетъ быть, отъ продажи послѣдней лошади, или послѣдняго 
мѣшка хлѣба, и пріѣзжаете вы домой безъ копѣйки, оставляя,— 
повторяю,—часто себя и свою семью безъ одежды, безъ теплаго 
и уютнаго крова и даже безъ куска хлѣба. А когда пріѣдете 
домой,—сколько натерпятся отъ васъ ваши, пи въ чемъ непо
винныя, жены и дѣти—отъ вашихъ криковъ, отъ вашей руготни, 
отъ вашихъ побоевъ... Такъ сами видите, что нетрезвость или 
пьянство есть норокъ и норокъ крупный, и слово Божіе учитъ, 
что пьяницы, царствія Божія не наслѣдятъ... Кто, въ самомъ 
дѣлѣ, изъ васъ не знаетъ, что пьяный человѣкъ—это самое 
жалкое и постыднѣйшее существо въ мірѣ, что онъ и Богу мер
зокъ и людямъ противенъ?.. Потому-то, если кому изъ васъ 
судилъ Господь Богъ быть богатымъ, старайтесь тратить богат
ство ваше не на пьянство, а на удовлетвореніе существенныхъ 
потребностей вашихъ и вашихъ семействъ. Благодарите Бога 
за то, что Онъ ущедрилъ васъ благами милости Своей, и отъ 
избытковъ вашихъ охотно удѣляйте братьямъ вашимъ неиму
щимъ—помогайте бѣднымъ, кормите голодныхъ, одѣвайте нагихъ, 
не оставляйте безъ призрѣнія сиротъ. Въ житіяхъ святыхъ му
жей разсказывается, между прочимъ, что праведный Филаретъ 
Милостивый, будучи богатымъ, всегда самъ себѣ говорилъ такъ: 
«развѣ я для того получилъ отъ Бога блага, чтобы мнѣ одному 
только питаться ими? Нѣтъ, я долженъ сокровища свои раздать ни
щимъ, сиротамъ, страннымъ, убогимъ, которыхъ Господь на 
страшномъ судѣ не постыдится назвать братіею Своею (Мѳ. 25, 
11). Да и какую пользу получу я, если эти сокровища удержу 
я у себя? Въ день страшнаго суда и Богъ будетъ немилостивъ 
для несотворшихъ милость. Лучше отдамъ имѣніе мое въ руки 
Богу чрезъ нищихъ; я знаю, что Богъ жену и дѣтей моихъ не- 
оставитъ» (Чет.-Мин. 1 декабря). Подражайте въ жизни вашей 
сему святому мужу! Отстаньте отъ обдержащаго васъ недуга— 
пьянства! Неупивайтеся виномъ,—подобно приточному богачу 
душѣ своей не говорите: яждь, пій, веселись, но паче иснол- 
няйтеся духомъ, глаголюще себѣ во псалмѣхъ и пѣніихъ и пѣ- 
снехъ духовныхъ, воснѣвающе и поюще въ сердцахъ вашихъ
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Господеви во вѣки. Аминь»! Поблагодаривъ затѣмъ мѣстныхъ 
пѣвчихъ за хорошее пѣніе и наградивъ ихъ крестиками, икон
ками и книжками, Преосвященнѣйшій Владыка вышелъ изъ 
храма, на самое короткое время зашелъ въ домъ мѣстнаго свя
щенника и оттуда отбылъ въ село Соколовъ.

Въ селѣ Соколовѣ Преосвященнѣйшій Владыка торжественно 
встрѣченъ былъ у воротъ церковнаго погоста духовенствомъ, 
мѣстными прихожанами и массою разновѣрнаго народа, собрав
шагося въ этотъ день на ярмарку въ названномъ селѣ. Принявъ 
хлѣбъ-соль отъ мѣстныхъ прихожанъ, Преосвященнѣйшій Вла
дыка вступилъ на погостъ церковный, и взорамъ его предста
вилась умилительная картина. Въ сторонѣ отъ православныхъ 
прихожанъ на погостѣ церковномъ помѣщалась довольно боль
шая группа неправославныхъ чеховъ. Цехи всѣ стояли па ко
лѣняхъ въ ожиданіи встрѣтить Преосвященнѣйшаго Владыку, 
поднести ему хлѣбъ-соль и принять отъ него архипастырское 
благословеніе. Тронутый до глубины души такимъ поистинѣ 
умилительнымъ зрѣлищемъ Преосвященнѣйшій Владыка подо
шелъ къ ожидавшимъ его чехамъ, принялъ отъ нихъ хлѣбъ-соль, 
благословилъ ихъ всѣхъ и обѣщалъ посѣтить мѣсто жительства 
ихъ,—днесь въ дому вашемъ подобаетъ ми быти, сказалъ Вла
дыка чехамъ. Въ слѣдъ за симъ при пѣшій: «Достойно есть»..., 
Преосвященнѣйшій Владыка вошелъ во храмъ и послѣ обыч
наго моленія, представляя себѣ разновѣрный пародъ его 
встрѣчавшій, обратился къ прихожанамъ съ слѣдующими сло
вами архипастырскаго назиданія: Сотворилъ есть (Богъ) отъ 
ъдиныл крове весь языкъ человѣчь, жити по всему лицу земному 
(Дѣяи. 17, 26). Что означаютъ эти слова священнаго писанія? 
Они означаютъ, что Единый истинный Богъ, сотворившій пер
ваго человѣка, сотворилъ и весь человѣческій родъ, всѣхъ лю
дей отъ одной крови съ тѣмъ, чтобы люди, живя но всей землѣ, 
вѣровали во Единаго истиннаго Бога и Егоже послалъ есть 
Іисуса Христа. Но не такъ сложилась жизнь людей. До времени 
рождества Христова по плоти люди вѣровали различно,—одни 
вѣровали во Единаго истиннаго Бога, Ему служили, Ему кланя
лись, у Него испрашивали для себя блага временныя и вѣчныя, 
а другіе вѣровали въ боговъ иныхъ, почитали тварей за боговъ, 
кланялись идоламъ, служили имъ и отъ нихъ надѣялись, хотя 
совершенно напрасно, получить все необходимое для своей жизни 
временной и вѣчной... И въ то время, когда пришелъ на землю 
Господь нангь Іисусъ Христосъ и далъ людямъ Свою святую 
вѣру, не всѣ люди увѣровали въ Него и не всѣ приняли Его
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святую вѣру,—много есть и въ настоящее время на землѣ лю
дей, не знающихъ Іисуса Христа и Его святой, божественной 
вѣры... Да и среди вѣрующихъ въ Іисуса Христа много можно 
встрѣчать такихъ, которые къ истиннымъ православнымъ вѣро
ваніямъ примѣшиваютъ свои вѣрованія ложныя, православной 
вѣрѣ противныя и враждебныя... Было нѣкогда и у насъ на 
святой Руси счастливое время, когда повсюду—и ио городамъ 
и по селеніямъ—была одна вѣра, одно святое христіанское пра
вовѣріе,—всѣ ходили въ одни храмы, всѣ молились предъ одними 
алтарями, всѣ руководились одними пастырями, всѣ слушали 
одно ученіе, всѣ участвовали въ однихъ таинствахъ, всѣ по
всюду встрѣчались только съ братіями но вѣрѣ, съ членами 
одного тѣла Христова, сь членами одной церкви. Тогда въ на
шемъ возлюбленномъ Отечествѣ—Россіи почти неизвѣстно было 
даже имя иновѣрца... Почто мы видимъ нынѣ? Есть ли область, 
есть ли городъ, есть ли почти даже селеніе, гдѣ бы не было 
какого либо раскола, ереси, иновѣрія и инославія,—доказатель
ствомъ сему служитъ, между прочимъ, тотъ иновѣрный и ино- 
славный народъ въ такомъ громадномъ количествѣ собравшійся 
на ярмарку въ вашемъ селеніи. Гдѣ же причина такого разно
вѣрія и разномыслія въ людяхъ, при глубокомъ и ясномъ со
знаніи нами того, что Богъ отъ единыя крови сотворилъ весь 
родъ человѣческій, жиги но всему лицу земному и едиными 
усты и единымъ сердцемъ достойно благохвалитн Единаго истин
наго Бога и Его же послалъ есть Іисуса Христа?

Невозможно допустить и грѣшно даже подумать, чтобы при
чиною такого разновѣрія и разномыслія вч» людяхъ былъ Самъ 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Напротивъ, Господь Іисусъ Хри
стосъ, Сынь Божій пришелъ въ міръ для того, чтобы водворить 
въ немъ согласіе. Его намѣреніе было изъ всѣхъ насъ, Своихъ 
послѣдователей, составить одно тѣло, одно стадо, одну вѣру, 
одну святую церковь,—одну иа всей землѣ—одну до скончанія 
вѣка,—одну, не смотря на то, что мы, разселенные но всей 
землѣ, различны ио виду, но воспитанію, но предразсудкамъ, 
по нравамъ, по .обычаямъ, по языкамъ... Бесѣдуя нѣкогда о сво
ихъ словесныхч» овцахъ изъ іудеевъ, которыя уже за Нимъ хо
дили, Господъ нашъ Іисусъ Христосъ, Спаситель грѣшнаго чело
вѣчества ясно и торжественно выразилъ такое Свое намѣреніе. 
И ины овцы имамъ,—-говорилъ Онъ,—яже не суть отъ двора, 
мо,—не суть изъ Іудеевъ,—и тыя Ми подобаетъ привести. 
И гласъ Мой услышатъ: ге будетъ едино стадо (Іоан. 10, 16) 
—едина церковь. И въ дальнѣйшей Своей жизни на землѣ Го-



-сподь Іисусъ Христосъ желалъ, чтобы церковъ Его была ;едина, 
поелику Самъ открыто <и ясно свидѣтельствовалъ, что царство 
раздѣлъгиеесл на сл запустѣетъ: и всякъ градъ или домъ раз- 
дѣливыйся па ся не станетъ (Мѳ. 12,25). И при концѣ Своей 
земной жизни, предъ Своими страданіями Оігь выражалъ жела
ніе тогоже единства церкви, когда пламенно молился Отцу Сво
ему о единствѣ учениковъ Своихъ, о единствѣ ие первыхъ 
только учениковъ Свонх'ь или апостоловъ, но и всѣхъ, которые 
при нихъ и послѣ нихъ—до конца вѣковъ—имѣли украшаться 
великимъ и славнымъ именемь христіанъ. Отче святый,—гово
рилъ Онъ въ молитвѣ Своей къ Отцу небесному,—соблюди ихъ 
во имя Твое, ихже далъ еси Мнѣ, да будутъ едино, яко же 
и Мы, Ые о сихъ молю токмо, но и о вѣрующихъ словесе ихъ 
ради въ Мл, да вси едино будутъ, яко же Ты Отче во Мнѣ, 
и Азъ въ Тебѣ, да и тіи въ Насъ едино будутъ... Да и міръ 
вѣру иметъ, яко Ты Мл послалъ еси (Іоан. 17, 11. 12. 20. 21). 
Не ясно ли, что такое ученіе Іисуса Христа свидѣтельствуетъ 
о томъ, что Самъ Онъ желалъ единства вѣры и церкви, -желалъ 
всѣмъ человѣкомъ снастися и въ разумъ истины прійти, и- что 
никакое ученіе человѣческое, кромѣ ученія Христова—ученія 
Божія, не можетъ произвести единенія, согласія въ умахъ и 
сердцахъ людей, живущихъ но всей землѣ и различныхъ по 
своимъ склонностямъ, но своимъ занятіямъ, но всѣмъ отноше
ніямъ... Грѣшно также, далѣе, подумать, чтобы апостолы—бли
жайшіе ученики Господа и Спасителя нашего—подали поводъ 
къ раздѣленію насъ но вѣрѣ. Грѣшно, потому что могли ли свя
тые апостолы забыть то, съ какимъ пламеннымъ духомъ Го
сподь ихъ и Учитель молился о ихъ единствѣ. Какъ можно по
думать, чтобы крѣпкая молитва Господа не оставалась у нихъ 
въ памяти во всю ихъ жизнь? Какъ можно подумать, чтобы 
она не располагала ихъ со всею ревностію вести къ единству 
въ вѣрѣ и учениковъ ихъ? Вся жизнь и дѣятельность святыхъ 
апостоловъ краснорѣчиво и ясно свидѣтельствуетъ всѣмъ намъ, 
что святые апостолы ни о чемъ столько не заботились, какъ о 
единствѣ вѣры и духа своихъ учениковъ, и пи о чемъ столько 
не скорбѣли, какъ о раздѣленіяхъ въ вѣрѣ. Грѣшно, наконецъ, 
подумать, чтобы ближайшіе ученики апостоловъ—святые отцы 
и учители церкви—могли допустить въ своемъ богопросвѣщен
номъ ученіи ученіе о раздѣленіи въ вѣрѣ, грѣшно подумать, 
чтобы они могли учить своихъ учениковъ чему либо иному, а 
не тому, чему учили ихъ самихъ святые апостолы. Напротивъ, 
надобно удивляться той ревности, съ -какою святые отцы и учи-



— 990

тели церкви старались сами удаляться всякаго повода къ раз
дѣленію въ вѣрѣ, и въ тоже время старались погашать всякую 
искру раскола, появлявшагося среди людей истинно вѣровавшихъ 
въ Господа Іисуса Христа. Если мы внимательно станемъ чи
тать богомудрыя писанія святыхъ отцовъ и учителей церкви, 
то наглядно и твердо убѣдимся въ этомъ.

Гдѣ же, такимъ образомъ, можемъ мы искать причину раз
дѣленій въ вѣрѣ, при глубокомъ,-—повторяю,—сознаніи того, что 
весь родъ человѣческій созданъ Богомъ отъ единыя крови —жити 
по всей землѣ, почитать Единаго истиннаго Бога и—принадле
жать къ единой святой Христовой Церкви? Причину такихъ раз
дѣленій въ вѣрѣ мы несомнѣнно можемъ и должны искать въ 
лицѣ исконнаго и общаго врага всего человѣческаго рода—діа
вола, и въ насъ самихъ—въ отсутствіи среди насъ истинной, 
христіански-братской, взаимной любви. На то, что причиною па
губныхъ раздѣленій въ вѣрѣ служитъ врагъ человѣческаго рода 
—діаволъ, указываетъ Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ. 
Уподобися,—говорить Онъ,—царствіе небесное человѣку сѣявиіу 
доброе сѣмя на селѣ своемъ. Спящимъ же человѣкомъ, пріиде 
врагъ его, и всѣя плевелы посредѣ пшеницы, и отъиде. Егда же 
прозябе трава, тогда явишася и плевеліе. Пришедше же раби 
господина, рѣшсС ему: господи, не доброе ли сѣмя сѣялъ еси 
на селѣ твоемъ, откуду убо иматъ плевелы? Онъ же рече имъ: 
врагъ человѣкъ сіе сотвори. Когда ученики Господа, не понявшіе 
смысла сей притчи, просили Его изъяснить ее, то Онъ сказалъ 
имъ: Сѣявыи доброе сѣмя, есть Сынъ Человѣческій: а село, есть 
міръ: доброе же сѣмя, сіи суть сынове Царствія: а плевелы 
суть сынове непріязненніи: а врагъ всѣявый ихъ, есть діаволъ 
(Мѳ. 13, 24—28, 37—39). Вотъ въ комъ, но ученію Іисуса 
Христа, причина всѣхъ раздѣленій въ вѣрѣ и отпаденій отъ 
святой Церкви! Діаволъ, претворяясь въ ангела свѣтла, развра
щаетъ умы и сердца неосторожныхъ. Онъ, производя въ насъ 
несогласіе, похищаетъ у Господа нашего одио изъ важнѣйшихъ 
доказательствъ божественности Его иосланничества въ міръ. 
Онъ дѣлаетъ насъ противниками пламеннаго желанія нашего 
Господа, чтобы мы были единое стадо единаго Пастыря —Христа, 
—желанія Его святыхъ апостоловъ и святыхъ отцовъ и учи
телей Церкви Христовой... Необходимо, такимъ образомъ, бодр
ствовать, твердо стоять въ вѣрѣ и побѣждать исконнаго врага 
истинной вѣры—діавола. А для этаго совѣтую вамъ, братіе мои, 
всегда пребывать въ усердной молитвѣ къ Богу—дома и во 
храмѣ Божіемъ, и—въ строгомъ соблюденіи постовъ христіаи-
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ской церкви,—такъ какъ, согласно ученію Іисуса Христа, діа
волъ надежно можетъ быть побѣждаемъ токмо молитвою и по
стомъ... Необходимо также возгрѣвать намъ въ себѣ самихъ 
огонь христіанской братской любви, если желаемъ, чтобы не 
было въ насъ раздѣленій въ вѣрѣ. О семъ ризумѣютъ оси,— 
говорилъ Іисусъ Христосъ Своимъ ученикамъ,—яко Мои ученицы 
•есте, аще любовь имате между собою (Іоан. 13, 25). Причина 
взаимной всеобщей любви между людьми заключается въ согла
сіи—въ согласіи мыслей, сердца, вѣры; причина же взаимной 
вражды заключается въ несогласіи, въ расколѣ, въ раздѣленіи. 
Это, полагаю, извѣстно каждому изъ васъ, братіе мои. Постоян
ный опытъ свидѣтельствуетъ, что доколѣ люди принадлежатъ 
къ одной церкви, къ одной вѣрѣ, дотолѣ они составляють какъ бы 
единое семейство, - ихъ мысли во всемъ согласны, ихъ распо
ложенія одинаковы, они любятъ другъ друга какъ братьевъ. Но 
когда, къ несчастію, они становятся не одно по вѣрѣ, то сожа
лѣютъ другъ о другѣ, осуждаютъ другъ друга, чуждаются одинъ 
другого, по малѣйшей и ничтожнѣйшей причинѣ ссорятся другъ 
съ другомъ, мало но малу враждуютъ другъ противъ друга, и 
въ концѣ-концовъ становятся ожесточенными, непримиримыми 
врагами... Вотъ до чего доводитъ людей отсутствіе между ними 
христіански-братской любви!.. Постараемся же развивать и со
хранять въ себѣ ату священную любовь,—да не будутъ въ насъ 
раздѣленія и распри въ вѣрѣ... Возлюбимъ другъ друга любовію 
крѣпкою яко смерть, любовію христіанскою,— возлюбимъ, да еди
номысліемъ исновѣмы Отца и Сына и Святаго Духа—Троицу 
единосущную и нераздѣльную во вѣки вѣковъ. Аминь». Препо
давъ, за симъ, архипастырское благословеніе народу, наградивъ 
его, но возможности, крестиками, иконками и книжками, Прео
священнѣйшій Владыка вышелъ изъ храма, на самое короткое 
время зашелъ въ домъ мѣстнаго священника и оттуда поспѣ
шилъ къ чехамъ, его ожидавшимъ. Чехи собрались па дворѣ 
дома своего сельскаго старосты и снова встрѣтили Владыку 
хрѣбомь-солыо, стоя па колѣняхъ. Принявъ хлѣбъ-соль и благо
словивъ чеховъ, Преосвященнѣйшій Владыка вошелъ въ домъ 
чешскаго старосты, гдѣ довольно долго бесѣдовала, съ чехами. 
Бесѣдуя съ чехами, Владыка, когда узналъ, что они уже во
семнадцать лѣтъ живутъ въ этомъ мѣстѣ и пребываютъ внѣ 
православной церкви, то крайне пожалѣлъ объ этомъ; но тѣмъ 
не менѣе выразилъ предъ ними твердую надежду на то, что 
въ недалекомъ будущемъ всѣ оии примутъ православіе, и та
кимъ образомъ войдутъ въ составъ единаго стада единаго иа-
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стыри—Христа... Чехи видимо торжествовали душой и, прини
мая архипастырское Олагословеиіе, отъ избытка сердца благо- 
желали Преосвященнѣйшему Архипастырю, отправившемуся въ 
село Курное.

{Продолженіе слѣдуетъ).

Освященіе Мстиславова храма въ честь Успенія Божіей Матеря 
въ гор. Владимірѣ Волынскомъ *).

У каждаго народа и племени есть такіе памятники сѣдой 
старины, въ которыхъ, какъ въ зеркалѣ, отображается прошлое 
народа. Памятники эти, какъ безмолвные свидѣтели многихъ, 
радостныхъ п печальныхъ, событій въ жизни дѣдовъ и отцовъ, 
обыкновенно пользуются особымъ уваженіемъ дѣтей и внуковъ. 
И чѣмъ крѣпче народъ, чѣмъ богаче его духовныя силы, тѣмч, 
болѣе опч, любятъ и заботится объ. охраненіи памятниковъ 
родной старины. А поелику вѣра есть основа жизни каждаго 
народа, глубочайшая связь между отцами и дѣтьми, предками 
и потомками, то у всѣхъ людей памятники вѣры и благочестія 
пользуются особливымъ почитаніемъ. Есть такіе памятники и 
у насч, православныхъ: Успенскій соборч, вч. Москвѣ, святая 
Софія въ Новгородѣ и другіе. Къ. числу такихъ же памятниковъ 
относится н освященный 17 сентября текущаго года Мстиславовъ 
храмъ, вч, честь Успенія Божіей Матери вч, гор. Владимірѣ 
Волынскомъ.

Закончившееся многотрудное дѣло возобновленія этого 
храма даетъ намъ поводъ еще разч, напомнить, почему возобнов
леніе его и освященіе—не мѣсите только, но обще-русское 
дѣло, всероссійское торжество православія.

Мстиславовъ храмъ, начало возымѣлъ отъ одного изъ 
ближайшихъ потомковъ святаго равноапостольнаго князя Влади
міра—Мстислава Изяславича, перваго князя Волынскаго (ф 19-го 
августа 1170 г.). Прибывъ на Волынь и замѣтивъ, что дере
вянная церковь, сооруженная въ стольномъ гор. Владимірѣ 
святымъ просвѣтителемъ Руси, пришла въ ветхость, благочести
вый князь Мстиславъ предпринялъ постройку каменнаго храма 
на томъ самомъ мѣстѣ, какъ полагаютъ нѣкоторые, гдѣ стояла 
церковь Владнмірова строенія, дабы въ этомъ новомъ храмѣ и 
себѣ найти мѣсто послѣдняго земнаго упокоенія и потомству 
оставить молитвенную память о строителѣ церкви.

Изъ «Церковныхъ Вѣдомостей» Л° 39,
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Построивъ эту церковь, въ честь Успенія Божіей Матери, 
Мстиславъ Изяславичъ чудно украсилъ ее всякою красотою: 
дорогими иконами, книгами и сосудами, золотыми и серебряіі’- 
иымп, съ бисеромъ и драгоцѣнными каменьями. Это было въ 
1160 году. Такимъ образомъ, Мстиславова, храмъ насчитываетъ 
себѣ болѣе 700 лѣтъ. Поистинѣ, почтенная, достойная удивленія 
и уваженія древность.

Любимое дѣтище перваго князя Владиміръ-Волыискія земли, 
каѳедральный соборъ древнѣйшей, отъ лѣтъ святаго Владиміра 
начало воспріявшей, Волынской епархіи, Мстиславовъ храмъ 
пользовался неизмѣнною любовію и вниманіемъ не только преем
никовъ Мстислава Изяславича по Волынскому княженію, но и 
послѣдующихъ обладателей Волынскаго края, когда этотъ край 
потерялъ свою самостоятельность и вошелъ (съ 1336 года) въ 
составъ Литовскаго княжества. Владиміръ-Волынскіе, а за ними 
и Литовскіе князья, одинъ передъ другимъ, соревпуютъ о благо
лѣпіи главной Волынской святыни и такъ украшаютъ эту на
родную святыню, что иной такой, по выряженію лѣтописца, 
нельзя было найти во всей полунощной землѣ, отъ востока до 
запада. Насколько велико было въ то время почитаніе Мсти
славова храма, можно усмотрѣть изъ того, что, поддерживаемый 
княжескимъ впимаиіемъ и народною любовію, этотъ храмъ въ 
состояніи былъ вынести выпавшія на его долю тажкія испытанія. 
А такихъ испытаній было не мало. Въ 1240 году, напр,. 
татары, подъ предводительствомъ Батыя, взявши города, Влади
міръ, наполнили трупами русскихъ людей весь Мстиславовъ 
храмъ. Въ 1491 г. заволжскіе татары совсѣма. сожгли великую 
церковь Пречистыя во Владимірѣ Волынскомъ...

Нѣтъ зла злѣе ига татарскаго—говорили старинные русскіе 
люди. Богъ судилъ, однако, Мстиславову храму пережить испы
таніе, болѣе тяжкое. Тяжело было, безспорно, иго татарское, 
но оно не тронуло православной основы, на которой создана, 
Мстиславовъ храмъ. И пока князья, народа, и предстоятели 
каѳедральной церкви во Владимірѣ твердо держались этой 
основы, до тѣхъ норъ Мстиславовъ храма, несокрушимо иротиву- 
стояла, всѣма, кознямъ вражіимъ. По вота, настало и для этого 
храма и для всей Волынской земли печальное время не внѣш
няго, тѣлеснаго, какъ татарское, а внутренняго, духовнаго 
порабощенія. Такое время наступило съ 1596 года, когда на 
Брестскомъ соборѣ искони православная Волынь лестію и обма
номъ, чрезъ унію, была привлечена къ римскому престолу.
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Поборники уніи понимали, какую твердыню православія 
представлялъ Мстиславовъ храмъ для русскаго населенія въ 
краѣ, и потому прилагали псѣ мѣры, дабы этотъ убѣленный 
сѣдиною памятникъ древняго православія обратить въ орудіе 
распространенія латинства. Съ этой цѣлью они предприняли 
рядъ пристроекъ въ католическомъ духѣ, какъ со внѣ храма, 
такъ и внутри его. Всѣ эти пристройки производились подъ 
видомъ вящшаго украшенія и расширенія храма. Но удивительно. 
Мстиславовъ храмъ, пережившій, какъ сказано, грубыя времена 
татарщины, не вынесъ внимательнаго по внѣшности, ио пагубнаго 
по внутреннему свойству отношенія къ нему западныхъ насиль
никовъ и ихч, сторонниковъ. Двѣсти лѣтъ уніатскаго господ
ства—время постепеннаго разрушенія и окончательнаго разоре
нія вѣковой Волынской святыни. Вч. 1782 году Мстиславовъ 
храня, пришелъ въ такое состояніе запустѣнія, что вч, немъ 
прекращены были богослуженія, а 12 лѣтч. спустя, этотч, храмъ, 
полуразрушенный и обезображенный, возвращена, законнымъ 
своимъ владѣльцамъ—православнымъ.

Тяжко было видѣть историческую святыню православной 
Волынской земли въ томъ состояніи запустѣнія, вч, какомч, 
получена эта святыня отъ уніатовъ. Увы, трудно было сразу 
исправить то. что сдѣлали предшествующіе два вѣка разрушенія. 
И только теперь, благодаря щедротамъ Государя Императора, 
повелѣвшаго отпустить изъ казны на возстановленіе Мстиславова 
храма 55,000 рублей и Всемилостивѣйше пожертвовавшаго 
вмѣстѣ сч, Членами Августѣйшей Фамиліи 12,7 25 рублей, а 
также при помощи обильныхъ приношеній па Мстиславовч, храмъ 
русскаго православнаго народа, явилась возможность возобновить 
этотч. храмъ вч. томъ видѣ, какч, онч, вышелч. изъ рукъ своего 
строителя. Обновленіе храма произведено искусными зодчими 
Котовымъ и Козловымъ. Многотрудному дѣлу оказывалъ по
кровительство Великій Князь Константина. Константиновичъ и 
постоянное о немъ попеченіе имѣлъ архіепископа, Волынскій 
Модестъ и мѣстные радѣтели: протоіерей Андреевскій и Е. Н. 
Д верницкій.

Да возрадуются же сердца всѣхъ православныхч, людей, 
а православныхч, Волынянъ въ особенности,—о томъ, что на 
Мстиславовомъ храмѣ, этомч, вѣковомъ стражѣ; исконнаго право
славія русской земли, свидѣтельствѣ, и радостныхъ и грозныхъ 
событій русской жизни, усыналнпцѣ доблестныхъ сынова, Волын
скаго края—князей, епископовъ и бояръ, снова возсіяла, право
славный крестъ, четыреста слншкомч, лѣтъ вѣнчавшій главу
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соборной церкви Пресвятыя Богородицы во Владимірѣ Волын
скомъ! А тѣ, кои и доселѣ отвлечены отъ православной основы 
лестію и обманомъ... Неужели не дрогнутъ сердца ихъ при 
видѣ возникшаго изъ праха развалинъ православнаго Мстисла
вова храма и неужели видъ этого обновленнаго храма ие 
пробудитъ въ душахъ ихъ уснувшихъ воспоминаній о тѣхъ време
нахъ, когда предки ихъ съ любовію окружали православную 
святыню Волынской земли и было едино сіадо и единъ Пастырь?!

Въ воскресенье, 17 сентября, въ городѣ Владиміръ-Волынскѣ 
состоялось освященіе возобновленнаго соборнаго храма Успенія 
Пресвятыя Богородицы, сооруженнаго въ началѣ XII вѣка 
княземъ Мстиславомъ Изяславичемъ.

Торжество освященія возстановленной древней Волынской 
святыни имѣло поистинѣ величественный характеръ. Особое 
величіе этому празднеству придавало участіе въ немъ глубоко- 
чтимой Волынской святыни—чудотворнаго образа Почаевской 
Божіей Матери и присутствіе Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Константина Константиновича, Августѣйшаго 
покровителя учрежденнаго при Успенскомъ храмѣ Владимірскаго 
братства, съ особливой заботливостію, участіемъ, поддержкой и по
мощью относившагося къ работамъ братства по возсозданію этого 
древнѣйшаго памятника церковнаго зодчества и русской старины.

На торжество прибыли также начальникъ края М. И. 
Драгоміровъ, товарищъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода 
В. К. Саблеръ и болѣе 2 5,000 человѣкъ молящихся. Чинъ 
освященія совершалъ Высокопреосвященный Архіепископъ Волын
скій и Житомірскій Модестъ, въ. сослуженіи епископа Гроднен
скаго Іоакима, епископа Владиміръ-Волынскаго Паисія, епископа 
Острожскаго Серафима, всѣхъ архимандритовъ и настоятелей 
Волынскихъ монастырей и свыше 50 священниковъ.

На возвратномъ пути изъ г. Владиміръ-Волынска на ст. 
Турійскъ, Ковельскаго уѣзда, Его Высочество Великій Князь 
Константинъ Константиновичъ имѣлъ счастье получить слѣдую
щую телеграмму изъ Севастополя отъ Его Императорскаго 
Величества Государя Императора.

«Владиміръ-Волынскъ.
Великому Князю Константину Константиновичу.

Счастливъ, что освященіе возобновленнало Мсти
славова храма состоялось. Благодарю Тебя и всѣхъ 
потрудившихся при томъ святомъ дѣлѣ лицъ.

НИКОЛАѢ.
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Телеграмма эта послѣдовала въ отвѣтъ на слѣдующую' 
телеграмму Государю Императору, посланную Великимъ Княземъ 
Константиномъ Константиновичемъ изъ Владиміръ-Волыиска послѣ 
освященія храма:

«Севастополь,
Его Императорскому Величеству.

Собравшіеся на радостномъ празднествѣ освященія возо
бновленнаго Мстиславова храма, этой семисотлѣтпей Волынской 
святыни, повергаютъ къ стопамъ Вашего Императорскаго Вели
чества чувство безпредѣльной благодарности за Монаршія 
щедроты, безъ которыхъ древній памятникъ церковнаго зодче
ства не возсіялъ-бы въ прежнемъ величіи, плѣняя красотою 
и знаменуя торжество православія.

КОНСТАНТИНЪ".

Историко-статистическое описаніе церквей и при
ходовъ Волынской епархіи.

(Пр о д о л жепі е).

1376. с. КРИМНО, волости Велико-Глушской, отъ Жито
мира 405 в., отъ Ковля—ближ.-жел. дор. и телегр. ст. 65 в., 
ближ. гіочт. ст. Каменно-коширска 15 в., ближ. прих. с. Полицъ 
ТО в. съ юго-востока, с. Боровца 18 в. съ востока, с. Воро
комля 12 в. съ запада, с. Залазья 7 вер. съ сѣверо-запада, 
с. Пніова Иин. у. Мин. г. 6 в. съ сѣвера, с. Червищъ того же 
у. и губ. 15 в.

Село это расположено на равнинѣ, прилегающей къ пе
счано-кремнистой возвышенности, въ разстояніи Чд вер. отъ 
земель вышеупомянутаго с. Пніова. Но ІІинско-Ковельской военно
транспортной дорогѣ въ 4 в. отъ села но направленію къ Пні- 
ову, стоитъ памятникъ, въ видѣ кирпичной четырехъ-угольной 
пирамиды, высотою въ 4 саж. Таковые же памятники еще были: 
одинъ въ 3 вер. отъ Крымна, къ сѣверо-западу въ урочищѣ 
Лють и другой въ 5 в. отъ него, къ сѣверо-востоку, въ уро
чищѣ Дороглынъ, но такъ какъ эти два были въ болотистой 
мѣстности, то отъ времени они уничтожились; уцѣлѣли’ отъ 
нихъ только фундаменты. По народному преданію, памятники 
эти служили для обозначенія границъ Литовскаго княжества 
отъ Владимирволынскаго (быть можетъ, оии имѣли и какое-либо
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религіозное значеніе, ибо иа имѣющемся сохранились еще ста
туи какихъ-то лицъ). Земли, простирающіяся отъ Крымна до 
этихъ памятниковъ, въ древности принадлежали къ с. Крымну. 
Въ настоящее же время, за исключеніемъ пространства иа чет
верть версты отъ Крымна къ этимъ памятникамъ, земли при
надлежатъ къ Пніову. Изъ эрекціи быв. владѣльца Крымна Яна 
Терлецкаго, стольника Оршанскаго, данной имъ Кримеискому 
причту отъ 9 сент. 1809 г. за У® 220, въ обезпеченіе его зе
мельными угодіями, видно, что земли но эти памятники—межи 
принадлежали къ Крымну, но самоиравно захвачены Пніовскими 
владѣльцами т). Въ этой эрекціи читаемъ: «Роіе \ѵ Игосгузкіі 
2айиЬго\ѵіе; га се§іе1піа І)ѵѵог8ка па когсу 13; Іезцсе ро рга- 
хѵеу кігопіе йго^і риЫісгпеу (Іо \ѵзі Рпіохѵа ійасеу. Росгупаіасе 
вщ ой \ѵу§опо\ѵ Міеувкісіі—па кібгусй се^іеіпіа 8іоі, а копсгасе 
8іе у орегаіцсе, о §гип(а Іеіп сгазепі Рпіохѵакіе—§ѵѵа1іо\ѵпіе ой 
Кгутпа йо Рпіохѵа рггуѵѵіазгсгопе». Въ урочищѣ «Улшмь» есть 
остатки кирпича отъ печи, устроенной Крименскими крестья
нами, скрывавшимися въ болотистой неприступной мѣстности 
отъ проходившей изъ Вильно въ Ковель чрезъ Крымно Напо
леоновской арміи.

Село это состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ частей: первую 
и главную часть, собственно с. Крымно, составляютъ три улицы: 
первая '■Шахны» тянется по направленію военно-транспортной 
дороги, извивающейся тремя зигзагами (среди этой улицы стоитъ 
приход. церковь) и названа такъ оть перваго поселенца ея 
Шахно, потомки коего, до сихъ поръ здѣсь живущіе, носятъ 
фамилію Шахно, двѣ боковыя улицы Уюта и Дуброва, пере
сѣкаютъ улицу Шахно но направленію къ востоку и онѣ такъ 
названы—Уюта, вѣроятно, отъ удобства (уютности) жить на 
ней, а Дуброва—отъ расположенія ея въ бывшей дубовой рощѣ, 
которую старожилы еще въ 1840-хъ гг. хорошо помнятъ (она 
населена въ недавнее время); объ этой дубовой рощѣ упоми
нается, подъ именемъ прямо Дубровой, въ вышеприведенной 
эрекціи Яна Терлецкаго. Вторую часть села составляютъ двѣ 
отдѣльныя улицы— «Броница» и 'Заполье». Эга вторая мень
шая часть села отстоитъ отъ первой въ разстояніи четверти

*) При описаніи сего прихода я пользовался рукописями: 'Цер.- 
щрих., лѣтописью с. Крымна?составленною оз аві. 1895 г. свяіц. 
Антоніемг Кульчицкимг и хранящеюся въ Волын. Енарх. древлехра
нилищѣ, 'Клирдв. вѣд. за 1873 г. 1896 г>, а также краткимъ сооб
щеніемъ и подлинными старинными документами, присланными мнѣ 
этимъ свяіцен пиномъ.
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версты. Между обѣими частями села расположена усадьба по
мѣщика, гдѣ находится дерев. двухъэтажный домъ съ хоз. по
стройками. при домѣ разбитъ садъ фруктовый, гдѣ иа нростан- 
ствѣ 4 дес. посажены молодыя фруктовыя деревья, вывезенныя 
изъ Гомеля Могнл. губ.,—имѣнія кн. Иаскевича, нынѣшнимъ 
владѣльцемъ Крымна Іосифомъ Завадскимъ, который до 1886 г. 
былъ управляющимъ этимъ имѣніемъ. Новонасажденный садъ, 
однако, но причинѣ низменной болотистой и песчаной почвы, 
плохо растетъ, плодовъ почти нѣтъ. Домъ помѣщика стоитъ на 
незначительной возвышенности, окруженъ съ юга, запада и сѣ
вера канавой и имѣетъ видъ древней польской крѣпости. Съ 
юга этого дома, за канавою, по прямой линіи, вдоль тянется 
улица Броница, названная такъ отъ назначенія ея быть охра
нительницею— «броницей» (обороною) папскаго палаццо. На 
тому же направленію, сзади Броницы, тянется вдоль улица За
полье, названная такъ, вѣроятно, отъ положенія ее за быв. 
первымъ иахатнымъ нолемъ, если смотрѣть отъ села Воегоща. 
Отъ помѣщичьяго двора, чрезъ улицу Броницу, пролегаетъ уса
женная по обѣ стороны вѣковыми липами довольно широкая, 
ровная и удобная дорога въ ближайшее село Иолицы, принадле
жавшее до 1874 г. одному и тому же владѣльцу. Затѣмъ отъ 
с. ІІніова черезъ улицу Шахны но направленію въ мм. Камен- 
нокоширскъ и Несухоижи, пролегаетъ изъ г. Нинска въ Ковель 
широкая, удобная военно-транспортная дорога, которая въ полу
верстѣ за Крымпомъ къ югу пересѣкаетъ дорогу, идущую къ 
юго-востоку отъ помѣщичьяго двора въ с. Иолицы. Остальныя 
проселочныя дороги въ сс. Ворокомль, Боровно и Залазье, какъ 
пролегающія чрезъ болотистую мѣстность, крайне неудобны а 
никогда почти иеиснравляются. Окружающая мѣстность—лѣси
стая и болотистая. Лѣсъ большею частью хвойный, хотя есть 
въ небольшомъ количествѣ дубъ, ольха, ясень, береза и грабъ. 
Въ селѣ и вблизи его нѣтъ ни рѣки, ни озера. Лишь въ 18 в. 
отъ Крымна чрезъ сс. Боровно и Червищи, протекаетъ р. Сто
ходъ. Воду берутъ жители изъ колодцевъ, выкапываемыхъ на 
глубинѣ 3—5 аріи. Такъ какъ почва очень низменна, то здѣсь 
не могутъ расти фруктовыя деревья, почему крестьяне и не- 
занимаются садоводствомъ. Изрѣдка возлѣ избы можно встрѣтить 
3—5 хилыхъ деревцевъ сливъ, вигаень. Болѣе возвышенныя 
мѣста окружающихъ болотъ заняты сѣнокосомъ, но этотъ сѣно
косъ часто бываетъ залитъ водою, во время половодій. Климатъ 
холодный, сырой, способствуетъ развитію простудныхъ и гни
лыхъ горячекъ, а также появленію «колтуна» отъ неряшества
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въ курныхъ избахъ,—и цинготныхъ язвъ па ногахъ отъ ча
стаго броженія но болотамъ.

По вдовамъ старожиловъ, опрощенныхъ прих. лѣтописцемъ, 
село это оспорапо ие рацѣе конца первой половины 18 вѣка. 
Мѣстность, занятая селомъ, раньше была покрыта сплошнымъ 
Лѣсомъ, отстоящимъ отъ с. Воегоша. въ 2 в. Первыми поселен
цами здѣсь были крестьяне изъ с. Воегоща. Обыкновенно 
крестьяне любили заводить но лѣсамъ хутора, гдѣ удобно было 
содержать скотъ и все хозяйство. Можно полагать, что Воего- 
щенскія, Ерыменскія и Полицскія земли и лѣса принадлежали 
одному и томуже владѣльцу, поощрявшему селиться въ нихъ 
своимъ крестьянамъ, Лѣсъ мало по малѵ вырубался и заводи- 
ЛИРь хутора, которые со временемъ сгруппировались въ одно 
цѣлое и образовали село. Такъ какъ самыт значительный по 
числу жителей былъ хуторъ Шахны, расположенный на ие- 
счанб-кремнистой почвѣ, то и все село названо Нремно— отъ 
кремень. А такъ какъ мѣстные жители въ произношеніи часто 
измѣняютъ букву «е» или «а» въ «и», то ц самое названіе 
Еремио измѣнилось въ устахъ народа въ Еримно. Такимъ назва
ніемъ оцо нѣсколько разнится въ произношеніи отъ другого 
села—Брымна (во Владим. у. Волын. губ.), станціи Еіево- 
Брестской жел. дороги (его часто смѣшиваютъ съ этимъ селомъ 
Еримно). Первыми поселенцами нынѣшняго села Ерымна, а пер
воначальныхъ хуторовъ, были предки нынѣшнихъ фамилій— 
Романчуковъ, ироизщедшнхъ отъ Романа, Мартини ковъ отъ по
селенца Мартина, Подмовскихъ, прозываемыхъ Пивнями—отъ 
предка Пимена, Ждаиюковъ, Саевъ, ІПахновъ и Ходаковскихъ 
(переселенцы изъ с. Ходаковъ Овруч. у.), остальные роды Ери- 
менскихъ прселянъ произошли отъ брачныхъ связей съ чуже- 
пр и ходивши. Первоначально на каждомъ хуторѣ жилъ особый 
свой родъ и каждый родъ имѣлъ свои особыя кладбища, слѣды 
коего и нынѣ видны на каждой улицѣ, кромѣ улицы Дубровы, какъ 
образовавшейся въ недавнее время. Это—возвышенны курганы, на 
коихъ нынѣ выкапываются кости и даже цѣлые скелеты чело
вѣческіе. Крестовъ или памятниковъ здѣсь пѣтъ, но что это 
дѣйствительно были родовыя кладбища, это доказываютъ ны
нѣшніе старожилы. Теперешнія общія кладбища отведены въ на
чалѣ 19 вѣка, а въ 1885 г. разшнреиы.

Первымъ владѣльцемъ с. Ернмиа былъ родъ, дворянъ Тер- 
лецкихъ, изъ коихъ послѣднимъ извѣстенъ Янъ Терлецкій, име
нующійся въ хранящейся въ церкви эрекціи отъ 1809 г. де- 
дпчемъ (наслѣдникомъ). Около 1820 г. онъ, не имѣя сыновей,

108
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■раздѣлилъ свое имѣніе между двумя дочерьми, изъ коихъ стар
шая вышла замужъ за двор. Ратомскаго и получила с. Полицы, 
а младшая—за Ивана Богдановича и получила с. Кримио, но 
такъ какъ Кримио тогда было малолюднѣе Полицъ, то въ лѣсу 
Кримеискомъ, въ 10 вер. оть сеЛа, Тсрлецкій основалъ дер. Ма
лые Голобы, поселивъ тамъ нѣсколько крестьянъ изъ с. ІІо- 
лицъ и такимъ образомъ уравновѣсилъ число подданныхъ. 
Иванъ Богдановичъ, владѣлецъ Кримна, въ 1831 г/ ушелъ въ 
мятежники и тамъ провалъ безъ вѣсти, а его болѣзненная жена 
вскорѣ умерла въ Вильиѣ. Богдановичи были бездѣтны, поэтому 
село, послѣ смерти самого Терлецкаго, перешло по родовому 
праву, во владѣніе старшей дочери—Ратомской. Ратомскіе имѣли 
одну дочь Эмилііб, которая вышла замужъ за Казимира Пшп- 
слѣцкаго. Самъ Пшислѣцкій скоро умеръ, оставивъ вдову Эми
лію и двухъ дочерей—Іоанну и Людовику. Вдова Эмилія вышли 
вторично замужъ за Гадона. отъ котораго имѣла сына Влади
мира. Старшая дочь Пшислѣцкихъ вышла замужъ за Радзишев- 
скаго (владѣльца м. Мельницы), вскорѣ умершаго бездѣтнымъ, 
а вдова Іоанна въ 1880 г. вторично вышла замужъ за Іосифа 
Завадскаго, съ коимъ нынѣ живетъ въ Кримио. Людвика же 
Пшислѣцкая вышла замужъ за Бѣльскаго, умершаго въ 1892 г„ 
и имѣла отъ иего двухъ дочерей (вышедшихъ замужъ за вра
чей въ Вильиѣ, изъ нихъ одна умерла, оставивъ по себѣ дочь) 
и двухъ сыновей—Стефана и Генриха. Эмилія Гадонъ въ 1875 г. 
овдовѣла, а въ 1878 г. скончалась. Наслѣдниками сс. Полицъ 
и Кримна остались дѣти ея—Іоанна Завадская, Людвика Бѣль
ская и Владимиръ Гадонъ. Въ 1875 г. произошелъ между ними 
раздѣлъ имѣнія: Иолицы взялъ Владимиръ Гадонъ, а Кримио 
Завадская и Бѣльская, въ какомъ видѣ они и до сихъ норъ 
владѣютъ.

Первоначальные поселенцы хуторовъ/ составившихъ с. 
Кримио, какъ выходцы изъ с. Воегощъ, принадлежали къ Вое- 
гощеискому Николаевскому приходу, гдѣ въ то время былъ уні
атскій причтъ и священникомъ былъ Матфей Точинскій. Когда 
жителей хуторовъ умножилось и образовалось село, то явилась 
небходимость устроить свою церковь и вотъ приблизительно 
въ 1760-хъ г. Крименскіе жители собственноручно соорудили 
изъ сосновыхъ круглыхъ бровенъ маленькую каплицу (усыпаль
ницу), которою завѣдывалъ тотъ же уніатскій Воегощенскій 
причтъ. Въ начачѣ 1780-хъ гг. опредѣленъ былъ къ этой церкви 
особый уніатскій причтъ, именно: священ. Максимиліанъ Бже- 
зняксвичъ и дьячекъ Николай Буховичъ. Въ началѣ 19 вѣка



— 1Ж

«. Крилпю было уже довольно обширно и бывшій тогдашній 
владѣлецъ Янь Терлецвій, стольникъ Оршанскій, пожелалъ 
устроить изъ с. Кримно мѣстечко, которое предположилъ назвать 
по имени своей жены Екатерины—-Натажнново (Катериново), 
дли чего устроилъ среди села около бывшей каплицы, на отве
денной нмъ и донынѣ существующей торговой площади нѣ
сколько лавокъ и завелъ 12 въ году ярмарокъ, а изъ каплицы 
предположилъ устроить уніатскую приходскую церковь, надѣливъ 
мѣстный причтъ земельными угодіями; предполагаемую церковь 
рѣшилъ освятить въ память своего небеснаго патрона,—Свят. 
Іоанна Крестители (въ честь Рождества его—24 іюня). Таковое 
желаніе Янъ Терлецкій выразили въ данной имъ Кримеискому 
причту 1809 г. 9 сентября за № 220 нижеслѣдующей эрекціи, 
хранящейся въ Крименской церкви:

«Рой Рапоѵѵапіеш йёію Інірегаіогзкіеу Мозсі Аіехапйга I Ініре- 
таіога у 8ашоѵѵ1айсу саіеу Воззуі еі сеі. Рапа пазге^о Хаупіііозсіѵѵ- 
82в§0.

Пгіаіо 8і§ ѵѵе Эѵѵогге Міазіесгка Кагаіпогуѵѵа—йаѵѵ- 
піеу хѵ8і Кгутпа ѵѵ рохѵіесіе Коѵѵеізкіт §иЬегпіі \Ѵо1уп.

Да, ,1ап Тегіескі, 8іо1пік Огзгаизкі, тіазіесгка Каіаггупоѵѵа—- 
Яаѵѵпіеу \ѵні Кгутпа йгіейгіесгпу ѵѵіазсісіеі—Ье^йас гйгоѵѵу\іа сіеіе 
у итузіе йегпаѵѵат .іаѵѵпіе гогтузіпіе у йоЬгоѵѵоІніе піпіеузгут 
різтет тоупъ Іг рггуѵѵойгас (Іо зкнікп патіеггепіе тоіе—ропию- 
гепіе сііѵѵаіу Возкіеу, га сеі таіцсе. 81ано\ѵі^ г ѵѵіазпозсі тоіеу 
поѵѵу Гппйнзг, па иіггутапіе Каріапа ѵѵугпапіа Кгутзсо-Каіоііс- 
кіе^о ІЗпіізкіе^о—ѵѵ іутге т і а 8 і.е с г к и К а I. а г г у и о ѵѵ і е, йаѵѵпіе 
хѵ 8 і Кг у ш піе у Іакохѵуі Гппйнзг рггуіотпц Егексуа ѵѵугагат. Іг 
оодойу, роіа у Іакі ѵѵуротпіопу Гнпйизг на ѵѵіесгпе сгазу зіа- 
поѵѵіе таіа пазіедшіе ѵѵ ойѵѵойасіі зѵѵоусй ѵѵугагаіцсе зі§. О§гой 
ріегѵѵзгу—иа кібгут рІеЬапіа зіоі—г (ІѵѵосІі зігоп іпіейга ргасо- 
ѵѵііе§о Котапа Кийсгука. А г (ІѵѵосІі іппусіі йго§і риЫісгпс. О а г о й 
т1ги§і. 2а йго§ц рггу тіейгу г іейпеу зігопу ргасоѵѵііе^о Анйгеіа 
Ройтозке^о. 2 йгп§іеу Гоіѵѵагкі тіеузкіе. 2 іггесіеу риЫісгпа 
йго^а. А г сгѵѵагіеу ѵѵу»оп. Роіе ѵѵ игосгузкн Мегуіізіі— 
па когсу сгіегу Іегцсе г йѵѵбсіі зігоп тіейгу тіейгаті ргасоѵѵііе«;о 
Ігуйога у йакбЬа Потаіоѵѵ, г іггесіеу ргасоѵѵііе^о Лапа Каризіуіі- 
ъкіе^о, г сгѵѵагіеу—- йго^а і Іаз. Роіе па Р о й о 8 о ѵѵ і и—па когсу 
іггу, Іегцсе г іейпеу зігопу тіейгу ргасоѵѵііе^о Ѳгге^огга Магіу- 
піика, г йги^іеу у іггесіеу Ьа^пізка ознзгопе, а г сгѵѵагіеу йго§е 
риЫісгпа йо ѵѵзі Роііс. Роіе ѵѵ Еисйсги па когсу сгіегу—Га- 
гасе ѵѵ Вогге—г іггесй зігоп оразиіцсут, а г сгѵѵагіеу тіейаг 
Каіеіапа Ваіікоѵѵзкіе^о Ьокаіа. Роіе іоіокі гагаг га коіоѵѵгоіет 

*
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тіеузкіді: па ко^су згезб іегасе тіщігу тіейгаті г іейнеу 8ігопу 
ргасо^ѵііе§о рЙіра 8аука, ъ йги^еу ргасаѵѵііе^о Теойогге^о йаго- 
згцка, іггесіеу—риЬІіс^па (Іго^з ко ѵѵзі Рпіоѵѵа, г с^афу (1го§а 
рагіуішіагра, сіо роі у гаскокоѵѵ тіеузкіск. Роір ѵѵ цгосгузкц 
2ак икгоѵѵіе: га ріе^іеіпір (|ѵѵо}'8кц па когсу ігупазсіе, іегцсе 
ро ргаѵѵеу зігопіе сіго^і риЫісгпеу (іо ѵѵзі Рпіоѵга усЦсеу росгу- 
іщіцсе зіа о(1 ѵѵу§опоѵѵ тіеуакіеіі, на кібгуск сеціеіріа зіоі, а 
^оцсгцсе зіа у оріегаіцсе о ^гипіа іещ сгазет Рпіоѵѵервкір—§ѵѵа1- 
{оѵупіе 0(1 Кгутпц (Іо Рпіоѵѵа рггуѵѵіазгсгрре. Кібге таірс йррірго 
ѵѵугагоие сіѵѵа {егідіра зѵѵоіе—ща Ы іппе (І\ѵа; г іекцеу зігопу 
(Ігоад рикіісгрц Йо "гзі Рпіоѵѵа. 2 йги§іеу: §гии|а ро(Мапус1і щіа- 
зіесгка Каіаггупоѵѵа, Йаѵѵпіеу ѵѵзі Кгупша. Р о 1 е 8 ѵу а п е Р о р і с Іі а-, 
ро Іе^уеу зігопіе <1гор;і риЫісгпеу (Іо \ѵзі Рпіоѵѵа Іегцсе—на когсу 
10, росгупа 8І§ 0(1 ті§(І2у ргасо\ѵііе»;о бакбЬа Рощаіа,—а копсу 
зіе> у оріега ройокпіег о ^гипіа іет сгазет Рпіоѵѵепзкіе §\ѵа11о\ѵпіе 
0(1 Кгутпа (Іо Рпіоѵѵа рггуѵѵіазгсгопе,—Ргосг Іусіі іериіпоѵѵ: ща 
2 іебпеу зігопу сіго^с риМісгпа (Іо ѵѵзі Рпіоѵѵа ійасц—г йги^іеу 
щіейга ргасоѵѵііещ) 8етепаРойтозкіе^о. 8іапогае ѵѵ игосгузки 
2 а 1 и с і і—па кокозаггбѵѵ 8, Іегаса 2 іейпеу зігрпи рокози ргасо- 
ѵѵііе^о 8ег§уа 81гге1са, г йгищеу—Ргокора Ьокща, г Іггесіеу— 
нгапісу ѵѵзі ІѴогокотІа, а г сгѵѵагіеу Вггегіпа. 8| арог^ с па 
2йггаге—па козаггоѵѵ 32, Іегаса г йѵѵоек зігоп рокози ргасо- 
ѵѵііе&о Ріііра 8аіа, г іггесіеу гоѵѵ зрайоѵѵу, а г сгѵѵагіеу—Іакі 
(іѵѵорзкіе. Кіогу Іо ІидДизг ріпіеузгц Егексуа окгезіаіцс Каріапоѵѵ 
Каіоіікоѵѵ—ипііоѵѵ-—розіабас іепге шаіцсуск рггу ѵѵоіпозсіаск— 
зѵѵокойаск—сііагакіегоѵѵі іети ѵѵіазсіѵѵуск иіггутищс. Опуск ро(| 
ргорідасуе йѵѵогзкц у гайпц роѵѵіішозс, огаг Йапіпа піе ройсіа- 
§аійс, па ораі у гакийоѵѵапіе іазоѵѵ тоіск йогѵѵаіаіцс. Теп іуіко 
ѵѵагипек йоіггутапут тіес йайаіп, цЬу гайпе^о Ьгоѵѵаги сгуіі 
ѵѵіппісу сіг каріапі піекцйоѵѵаіі. Тийгіег аЬу карііса ѵѵ тіазіесгки 
Каіаггупоѵѵіе, йаѵѵпіеу ѵѵ8І Кгутпіе иауйиіцса зіа (Іо зіорпіа Сегкѵѵі 
Рагоскіаіпеу ѵѵупіезіопа рггег «Е IV. бге^огга Коскаиоѵѵісга, Ехаг- 
ске Меігороііі, Візкира Ипіізкіе^о Ьискіе^о, рой іуіиіет АТаго(Ігепіа 
8. Лапа Скггсісісіа гозіаіа у ѵѵ піеу паЬогепзіѵѵо сегкіеѵѵпе ойрга- 
ѵѵоѵѵаіо зіе. Такоѵѵу Еипйизг у Егексуа па ѵѵіесгпе сгазу ггокіопа 
—ройрізет гакі теу ѵѵіазпеу рггу иргозгопуск ойепшіе рггуіасіо- 
іаск у рггу ѵѵусізпіепт гойоѵѵііеу ріесгасі зіѵѵіегйгат. іап Тег- 
Іескі, Біоіпік роѵѵіаіи Огзгапзкіе^о.

Яиъ Терлецкій умеръ въ 1820 г. и его предположенія, вы
раженныя въ нриведеппой эрекціи, не всѣ осуществились. Такъ 
Еримно, предположеппое къ устройству въ немъ мѣстечка, оста
лось селомъ. Учрежденныя 12 ярмарокъ прекратились, осталась
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лишь одна изъ нихъ—24 іюня, въ день храмоваго праздника, 
каковая^ по приговору крестьянъ 1891 г., собирается въ слѣ
дующій буднишній день. Церковныя земельныя угодія, указан
ныя въ эрекціи, нроэктомъ 1858 г. замѣнены на болѣе луЧінія 
й въ большемъ количествѣ. Къ нимъ присоединены угодія быв
шаго самостоятельнаго Воегощенскаго прихода. Село же Воегоще 
присоединено къ КрнМеНскому приходу около 1850 г. Угодія 
двухъ составныхъ принтовъ, съ послѣдовавшимъ въ 1853 г., 
замѣнимъ и увеличеніемъ, равйяются 124 дес. 222 саж.

Самая церковь, предположенная къ устройству, взамѣнъ 
бывшей каплицы, построена не при жизніі Яна Терлецкаго, а 
въ 1825 г. при наслѣдникѣ его, зятѣ его ИВанѣ Богдановичѣ, 
его стараніемъ, съ помощію прихожанъ. Она во имя Рожде
ства Св. Іоанна' Предтечи. Существуетъ и до настоящаго вре
мени. Ее мѣстные крестьяне, подъ руководствомъ опытнаго ма
стера крестьянина дер. Малыхъ Голобъ І’ейзыка сами построили, 
обдѣлывали отпущенный Богдановичемъ лѣсной матеріалъ, при 
чемъ она была выстроена вокругъ бывшей каплицы и состояла 
изъ двухъ частей—алтаря и средней части (алтарь дл. 3 Саж., 
інир. 272 саж. и вые. 4 саж., а средняя Часть дл. 5 с., шир. 
4 саж. и выс. 4 саж.). Имѣетъ видъ корабля. Была покрыта 
гонтою. Снаружи не была обшита досками. Въ 1835 г., йодъ 
руководствомъ плотника Ленчинскаго, была построена отдѣльно 
отъ нея «звопица». Но устройствѣ церкви, бывшая въ ней 
каплица была разобрана, но бревнамъ вынесена и сожжена. 
Иконостасъ типа уніатскаго былъ устроенъ плотникомъ крест. 
Кипріаномъ СидорчукоМъ, а иконы писалъ простой малярѣ— 
еврей *)• Этотъ иконостасъ и иконы существовали до 1876 г., 
кРгда былъ устроенъ на цер. счетъ новый двухъярусный ико
ностасъ съ нозолочен. карнизами и рѣзьбой, иконы нисаны 
живописцемъ Иваномъ КвяТковскимЪ. Въ 1884 С. церковь ка
питально ремонтирована, иа притворѣ устроена колокольня, Па 
ней трй колокола. Церковь покрыта жестью. Утварыо и ризни
цею церковь бѣдна. Метрич. кн. хранятся съ 1810 г. йсн. 
йѣд. съ 1861 г. Опись церк. имущ. съ 1886 г. Земли: по про
екту 1853 г., усад. Р/з дес., нахатн. 59 Д. 2222 саж., сѣйо- 
восн. 63 дес. 289 саж.,—вееіо 121 дес. 1311 саж. ПЛана и

*) Жаль, что эти иконы жидовской живописи—уничтожены те
перь. Къ нимъ вполнѣ примѣнима пословица: «Маляръ, Обмакнувъ 
три пальца въ краску, ткнулъ ими на фонъ готовящагося образа,... 
такъ являлись очи, носъ и ротъ.



межев. книги нѣтъ, ме-жев. знаки, не обозначены, поэтому въ 
нѣкоторыхъ урочищахъ земля захвачена. Причтъ: свящ. 300 р. 
и исал. 50 руб. Причт. дома и хоз. постройки всѣ вновь по
строены въ 1895 г. Церк.-прих. школа номѣіц. въ новомъ 
собствен. домѣ. Свящепнослу.жителями въ Брименскомъ приходѣ 
были: 1) уніатъ Максимиліанъ Бжезнякевичъ приблизительно 
съ 1780 но 1827 г., при немъ викарій, его шуринъ Игнатій 
Данилевичъ съ 1827 но 1850 г., проѣздомъ въ м. Ыѣльцы 
утонулъ въ р. Туріи, при немъ къ Крименскому приходу въ 
1845 г. присоединенъ Воегощенскій приходъ, 2) Іоаннъ Бухо
вичъ съ 1 ноября 1850 но 1 марта 1857 г,„ затѣмъ до 1859 г. 
наблюдалъ приходъ заніт. свящ. с. Воегоща 3) Стефанъ Михале
вичъ, 4) Михаилъ Тарановскій съ 1 января 1859 по 1 окт. 
1861 г., когда перешелъ въ Вол. Кошары, 5) Антоній Страиі- 
кевгічъ съ 1 окт 1861 г. по 15 мая 1866 г., когда перешелъ 
въ с. Новоселки, 6) Созонтъ Андреевичъ Яссіевичъ съ 15 мая 
1866 по 1 марта 1878 г., 7) Леонидъ Гуторевичъ съ 1 марта 
1878 но 1 авг. 1885 г., 8) Антоній Васильевичъ Кульчицкій* 
ур. с. Дублинъ Дуб. у., с. нрич., окопч. Волын. сем. въ 1871 г.5 
1874 г. 26 мая рук. во свящ. къ Рожд. Богородичи, церкви 
м. Каменнокоширска, въ 1885 г. 11 іюля нерев. къ сему при
ходу. Псаломщиками были: 1) Павелъ Игнат. Даниловичъ съ 
1842 по 1853 г., 2) Петръ Игнат. Данилевичъ съ 1853 но 
1856 г., 3) Феликсъ Викентіевичъ Янулевичъ съ 1856 но 1860 г., 
4) Александръ Горбачевскій съ 1860 но 1865 г., 5) Осинъ 
Михайловичъ Михалевичъ съ 1865 г. по 1866 г., 6} опять 
Александръ Горбачевскій съ 1866 по 1874 г., 7) Адамъ Гри
невецкій съ 1874 но 1879 г., 8) Порфирій Теодоровичъ съ 1879 
по 1890 г., 9) Владимиръ Кульчицкій съ 1890 по 1891 г., 
когда рук. во свящ. въ с. Хотешовъ, 10) Евлампій Дидковскій 
съ 1892 но 1893 г., когда рук. во свящ. въ с. Липу Дуб. у., 
11) Ѳеодоръ Теодоровичъ съ 1893 г.

Въ составъ прихода входятъ д. Малые Голобы въ 10 вер. 
и с. Воегоще (съ церковью) въ 5 в. Но даннымъ за 1896 г., 
дворовъ въ приходѣ 224, нрнхож. 1809 д. об. и. Крестьяне 
вообще бѣдны. Главною причиною этого—большое раздробленіе 
семейныхъ участковъ, такъ что часто участки ихъ бываютъ раз
дѣлены на восемь частей, и одна часть составляетъ неболѣе 3 дес.

Къ этому приходу приписана церковь въ с. Воегощѣ 
Въ 5 вер.

(Продолженіеслѣдуете).
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Кременецкое му&ское духовное училище.
рИстОрическій очеркъ).

(Продолженіе).

VII.
Еще до реформы 1872 года училищное начальство подняло 

вопросъ о расширеніи училищныхъ зданій въ виду того, что 
предполагалось, послѣ преобразованія, помѣстить всѣхъ воспи
танниковъ училища въ училищномъ интернатѣ. Вопросъ этотъ 
былъ обсужденъ духовенствомъ на окружномъ Съѣздѣ въ 1870 г. 
и съ 1871 года ]) окружное духовенство начало дѣлать еже
годно спеціальные взносы на постройку новаго каменнаго зданія 
подъ общежитіе учениковъ. И вотъ въ 1885 году представилась 
уже возможность начать постройку этого зданія, которое 
въ 1887 году было и окончено * 2). Новый училищный корпусъ 
построенъ иа случайно открытомъ, прекрасномъ, каменномъ 
фундаментѣ предназначавшемся, очевидно, судя но его располо
женію, подъ громадную трехирестольную церковь, которая по 
своему виду и формату должна была очень живо напоминать 
теперешнюю семинарскую церковь, только была обращена алтар
ною частью къ востоку, а не къ западу. Объ этомъ фунда
ментѣ пикто не зналъ и открытъ онъ былъ случайно, при 
изысканіи архитекторомъ па училищной площади мѣста для но
ваго корпуса. Фундаментъ шелъ параллельно старому училищ
ному зданію съ сѣверной его стороны и плотно прикрытъ былъ 
землей. На этомъ-то фундаментѣ, начиная съ востока, и по
строенъ новый училищный корпусъ; западная же часть фунда
мента и теперь еще находится подъ землей. Новый корпусъ— 
двухъ-этажный, глядитъ довольно привѣтливо, но формѣ онъ 
представляетъ собой почти правильный четыреугольникъ (квад
ратъ); заключаетъ онъ въ себѣ 15 разной величины комнатъ; 
крыша его висячая, поддерживается главнымъ образомъ винтами, 
•—новое архитектурное приспособленіе. Стоитъ это зданіе учи
лищно-окружному духовенству болѣе 35-ти тысячъ руб. 3). Но 
своему расположенію новый корпусъ болѣе пригоденъ оказался 
для помѣщенія классовъ; въ немъ есть и рекреаціонный залъ, 
въ которомъ поставлена въ кіотѣ икона, сооруженная на добро
хотныя пожертвованія служащихъ при училищѣ и родителей

() Журн. Съѣзда 1871 г. и экон. отч. за 1871 годъ.
2) Уч. Арх. Экон. отч. 1885—1887 гг.
3) Уч. Арх. Экон. отч. 1885—1887 гг.
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воспитанниковъ въ память чудеснаго спасенія 17 октября 
1888 года въ Возѣ почившаго Императора Александра ПІ и Его 
Царственной Семьи отъ грозившей Имъ страшной опасности. 
Предъ этой иконой воспитанники училища ежедневно совер
шаютъ свою утреннюю и вечернюю молитву. На иконѣ изобра
жены лики Святыхъ, празднуемыхъ церковію 17 октября ’)• Въ 
новомъ корпусѣ нѣсколько комнатъ отошло и йодъ ученическія 
спальныя; здѣсь же помѣщается и училищное правленіе.

Кромѣ новаго каменнаго корпуса, на училищной площади 
построены: 1) въ 1882 году деревянный, на каменномъ фун
даментѣ, подъ черепицей, флигель о 6-ти комнатахъ; часть ма
теріала подъ этотъ флигель взята изъ-подъ бывшаго иа этомъ 
мѣстѣ стараго деревяннаго амбара * 2). Флигель этотъ предназна
чался подъ ученическую больницу. Но когда онъ былъ построенъ., 
то ему дали другое назначеніе: па первыхъ порахъ въ немъ 
помѣщалось два ученическихъ класса, а задняя его половина 
отошла подъ квартиру двухъ надзирателей. Потомъ въ 1886 году 
флигель этотъ былъ разширеиъ, расположеніе комнатъ въ немъ 
было измѣнено, устроена болѣе просторная кухня, кладовая, 
внизу—каменный погребъ. Съ 1886 года но настоящее время 
въ этомъ флигелѣ помѣщается смотритель училища. 2) Еще 
въ 1873 году реставрирована была училищная баня, до того 
времени представлявшая однѣ развалины; баня—изъ кирпича, 
подъ черепичной крышей 3). 3) Въ 1889 году построенъ въ 
сѣверо-западномъ углу училищной площади, подлѣ семинарской 
стѣны, па каменномъ фундаментѣ громадный деревянный сарай, 
въ которомъ помѣщается кладовая, ледникъ, конюшня, экипаж
ная и нроч. Стоимость этого сарая простирается до 3-хъ ты
сячъ 4). Всѣ эти постройки были крайне необходимы, такъ какъ 
число учениковъ съ каждымъ годомъ росло и росло, и мѣститься 
въ старомъ училищномъ зданіи не представлялось никакой воз
можности. Въ старомъ училищномъ зданіи такъ мало было 
мѣста, что даже бывшій помощникъ смотрителя училища М. И. 
Данилевичъ съ 1872 по 1888 годъ жилъ не въ училищѣ, какъ 
требуетъ училищный уставъ 5), а въ городѣ, далеко отъ учи
лища, въ собственномъ домѣ, получая отъ училища но 200 руб.

Стоитъ эта икона около 300 руб.
2, Экон. отч. за 1882 годъ.
3) Уч. Арх. Эяон. отч. за 1873 годъ.
4) Экон. отчеты за 1889 и 1890 годы.

Уст. дух. учил.



— 1007

въ годъ квартирныхъ Отсутствіе инспекторскаго глаза не 
благопріятно было для учениковъ въ воспитательномъ отноше
ніи, а отсутствіе училищной бани было крайне неблагопріятно 
въ гигіеническомъ отношеніи. Только въ рѣдкихъ случаяхъ Во
спитанники училища ходили мыться въ городСнуіб, чрезвычайно 
грязиую, жидовскую баию, такъ какъ и семинарская баня не 
могла похвалиться своими удобствами, представляя изъ себя 
полу развал и вшу юся ла чу Гу,

Еще съ того времени, когда затѣвалась постройка новаго 
училищнаго корпуса, и училищная администрація и окружное 
духовенство было озабочено мыслію о томъ, какъ бы устроить 
при училищѣ церковь * 2). Въ самомъ дѣлѣ, если для воспитан
никовъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній важно имѣть свою церковь, 
то для воспитанниковъ духовныхъ училищъ это почти необхо
димо. Въ своей церкви воспитанники духовнаго училища, бу
дущіе свящешю-и церковио-елужители, участвуя въ клиросномъ 
пѣніи и чтеніи, прислуживая при совершеніи службы въ алтарѣ 
и, вообще, слѣдя за каждымъ актомъ священнодѣйствія,—съ ма
лолѣтства пракшичесіш знакомятся съ церковнымъ уставомъ, 
на дѣлѣ изучаютъ порядокъ и составь церковныхъ службъ, 
церковные напѣвы, пріучаются къ молитвенной настроенности, 
къ высокой религіозной сосредоточенности,—словомъ,—пріобрѣ
таютъ тотъ особый отпечатокъ, который принято обозначать 
терминомъ ^церковность^. Не имѣя своей церкви, воспитан
ники Кременецкаго училища, по заведенному изстари порядку, 
обыкновенно ходили на богослуженіе вч, семинарскую. Въ лѣтнее 
время, когда служба совершалась въ большой, необычайно про
сторной и свѣтлой, самииьрской церкви и когда воспитанники 
училища становились впереди воснйтанннковъ семинаріи, на 
видномъ мѣстѣ, а не въ боковыхъ шинахъ (случалось и это), 
--посѣщеніе эго не сопряжено было съ неудобствами. Йо 
въ зимнее время въ теплой, чрезвычайно тѣсной, семинарской 
церкви, воспитанники училища располагались въ узкомъ и 
тѣсномъ проходѣ, отдѣленномъ отъ церкви стѣной, откуда ни
чего нельзя было видѣть и только’ рѣдкое слово слышать. И 
вотъ стоишь, бывало, на вечернемъ богослуженіи, прижавшись 
другъ къ дружкѣ, въ полумракѣ, при тускломъ мерцаніи 
Лампадки, ничего не видя й не слыша, и начнешь со скуки

9 Уч. Арх. ЭкоН. отчеты за 1872—1888 гг.
2) Журналы училища и журнала окруж. Съѣздовъ духовенства

1874—1894 гг.
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ковырять стѣнку пли сдувать пухъ съ. пальто сосѣда или 
еще придумаешь какую-ицбудь затѣю , и похуже, а о молитвѣ, 
и помину пѣть. А были и такіе артисты, которые, пользуясь 
полумракомъ, устраивали особаго рода охоту, отрѣзывая и 
отрывая пуговицы на верхнемъ платьѣ товарищей. Особенно, 
этимъ проказникамъ было раздолье при выходѣ изъ церкви, 
когда бывала страшная давка и тѣснота. Находились озорники, 
которые считали это добро сотнями... Невольно напрашиваются, 
эти воспоминанія дѣтства...

Въ то время, когда въ теплой семинарской церкви воен
нымъ вѣдомствомъ былъ устроенъ особый придѣлъ, приблизи
тельно съ 1884 по 1891 годъ, воспитанники училища ходили 
сюда на раннюю службу. Бывали случаи, когда воспитанники 
училища посѣщали соборную церковь и даже Богоявленскій 
монастырь (въ 1891 и 1892 гг.). Но въ соборѣ было холодно, 
а ходить въ Богоявленскій монастырь, чуть ли не иа версту 
отстоящій отъ училища, въ зимнюю стужу и слякоть, воспи
танникамъ училища, обыкновенно легко и бѣдно одѣтымъ, было 
крайне неудобно. Иногда въ 1888—1894 гг. воспитанники 
училища, благодаря любезности полновато священника 42 Якут
скаго полка о. Василія Селипнна, слушали всенощное бдѣніе 
въ своемъ рекреаціонномъ залѣ предъ поставленной здѣсь ико
ной.—Однако отсутствіе училищной церкви такъ или иначе да
вало себя знать. И вотъ бывшій въ м. декабрѣ 1893 г. учи-, 
лищно окружный Съѣздъ духовенства журнально постановилъ 
приспособить для домовой училищной церкви въ новомъ кор
пусѣ рекреаціонный залъ, присоединивъ къ нему сосѣдній классъ, 
и на устройство церкви съ ризницей и утварыо ассигновалъ 
1200 руб. х) Но это постановленіе, вслѣдствіе нѣкоторыхъ тех
ническихъ соображеній, не было приведено училищнымъ прав
леніемъ въ исполненіе. 27 іюля 1894 г. бывшій смотритель 
училища С. Г. Чельцовь вступилъ съ докладомъ, за Д 1040, 
къ Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнѣйшему Мо
десту, Архіепископу Волынскому и Житомірскому, о пріобрѣте
ніи смежной съ училищемъ земли, принадлежавшей бывшему

’) Уч. Арх. Жур. Съѣзда .Л» 2 ст. 1. Вотъ какъ уч.-окружиый 
Съѣздъ духовенства 1893 г. мотивировалъ необходимость устройства 
при училищѣ церкви: «устроить свою домовую церковь настоитъ 
полная необходимость. Устройство ея вызывается цѣлями религіозно
нравственнаго воспитанія учениковъ и внѣшними неудобствами, соеди
ненными съ отсутствіемъ св. храма (тамъ же).
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помощнику смотрителя училища М. И. Дашілевичу, съ цѣлію 
устройства на ней церкви для училища, въ виду того, что, по 
его мнѣнію, невозможно устроить домовую церковь въ зданіи 
новаго училищнаго корпуса. На этомъ докладѣ смотрителя учи
лища послѣдовала такая резолюція Его Высокопреосвященства, 
отъ 28 іюля за Хй 326: «Правленіе училища войдетъ въ раз
сужденіе о скорѣйшемъ пріобрѣтеніи указанной здѣсь земли 
для пользы училища, а вмѣстѣ съ вопросомъ о пріобрѣтеніи 
земли разсмотритъ вопросъ, ие возможно ли, не трогая училищ
наго зала, устроить церковь иа новопріобрѣтенной землѣ* ]). Но 
другіе члены Правленія училища—помощникъ смотрителя С. И. 
Борковскій, преподаватель И. 1. Струтинскій и членъ отъ духо
венства о. Антоній Дашкевичъ—признали землю г. Данилевича 
не пригодною по своему мѣстоположенію для постройки на ней 
церкви * 2). Такимъ образомъ вопросъ о постройкѣ учил. церкви 
остался пе рѣшеннымъ до училищно-окружнаго Съѣзда духовен
ства 1894 года. Между тѣмъ въ Съѣздъ 1894 г., Правленіе 
Вол. дух. Семинаріи, отъ 15 дек. 1894 г. за Ха 1200, при
слало отношеніе, въ коемъ оно просило Учил. Съѣздъ Креме
нецкаго округа ассигновать иа приведеніе въ надлежащее со
стояніе семинарской церкви 500 руб., такъ какъ выгоднѣе для 
самого окружнаго духовенства—разсуждало Правленіе Вол. дух. 
Семинаріи—привести въ надлежащее состояніе семинарскую цер
ковь, чѣмъ строить отдѣльную училищную и такъ какъ расходъ 
ио приведенію большой семинарской церкви въ благоустроенное 
состояніе не можетъ считаться непроизводительнымъ и въ этомъ 
случаѣ, если семинарія будетъ перенесена въ г. Житоміръ, такъ 
какъ въ этомъ случаѣ, согласно журналу Вол. Епарх. Съѣзда 
отъ 23 іюля 1894 г. за Ха 10, нынѣшнія зданія Волынской дух. 
Семинаріи имѣютъ поступить въ вѣдѣніе епархіальнаго духо
венства для помѣщенія въ нихъ двухъ дух. мужскихъ училищъ 
—Кременецкаго и Клеванскаго, при чемъ въ нынѣшнихъ учи
лищныхъ зданіяхъ имѣетъ быть помѣщено Вол. женское Епар
хіальное училище. Согласно этому ходатайству Правленія Вол. 
дух. Семинаріи Съѣздъ духовенства Кременецкаго округа 1894 г. 
постановилъ: «Ассигновать изъ училищныхъ суммъ 500 рублей 
съ тѣмъ условіемъ, что если, но ходатайству Совѣта Кременец
каго женскаго дух. училища, въ семинарскую церковь будутъ 
ходить и воспитанницы онаго училища, на что о. Ректоръ Семн-

’) Уч. Арх. 1894 г.
2) Уч. Арх. Журн, Съѣзда 1894 г. А» 6, ст. 1.
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наріи изъявилъ предъ отцами депутатами Съѣзда полнѣйшее 
согласіе, то Правленіе Крем. дух. училища должно обратиться 
въ будущій Епархіальный Съѣздъ духовенства съ ходатайствомъ 
обѣ ассигнованіи 250 руб. изъ суммъ, собранныхъ на устрой
ство Енархіальиаго женскаго училища въ г. Кременцѣ и воз
вратѣ ихъ Правленію Кремейецкаго мужского духовнаго училища 
въ виду того, что въ ЕременецкоМъ духовномъ женскомь учи
лищѣ обучаются дочери священниковъ всей Волынской Епархіи, 
а потому расходъ но приведенію семинарской церкви въ надле
жащій видъ долженъ быть отнесенъ но поламъ между Правле
ніемъ Кременецкаго дух. училища и Совѣтомъ Кременецкаго 
женскаго дух. училища» 2).

И вотъ съ 1895 года воспитанники Кременецкаго дух. учи
лища и въ зимнее время ходятъ на богослуженіе въ большую 
семинарскую церковь 2), которая сдѣлана теплой. На отопленіе 
семинарской церкви училнщно • окружный Съѣздъ духовенства 
ежегодно ассигнуетъ особую, небольшую сумму—отъ 50 до 
І50 руб. 3). Такъ разрѣшился вопросъ объ устройствѣ при учи
лищѣ церкви, бывшій предметомъ долгихъ обсужденій какъ со 
стороны учил. Правленія, такъ и со стороны училищно-окруж
наго Съѣзда духовенства.

Одновременно съ вопросомъ объ устройствѣ при училищѣ 
церкви обсугкдался и вопросъ о постройкѣ особаго зданія подъ 
училищную больницу. Училищная больница помѣщается въ ста
ромъ учйлиЩйо'мь корпусѣ на сѣверо-западной его сторонѣ, за
нимая четыре комнаты, изъ коихъ одна отходитъ подъ чуланъ; 
больница—тѣсная и мѣсто для нея избрано неудобное. Вотъ 
какъ разсуждалъ по этому вопросу училищно-окружный Съѣздъ 
духовенства въ 1893 году: «Устройство отдѣльнаго зданія для 
больницы требуется необходимостью имѣть больницу нообшир- 
нѣе и помѣстительнѣе той, какая имѣется въ настоящее времН 
при училищѣ. Неномѣстителыіоеть больницы сказывается осо
бенно въ то время, когда появляются заразныя заболѣванія. 
Вь сихъ случаяхъ приходится больничныя палаты отдавать 
исключительно Для больныхъ инфекціонными болѣзнями, осталь
ныхъ больныхъ помѣщать въ спальняхъ общегйПтія, й такимъ

УЧ. Арх. Жури. Съѣзда А» 6, ст; 1.
2) Впрочемъ не рѣдко воспитанники училища слушаютъ всен. бдѣ

ніе въ уч. залѣ. 0. Смотрителю А. Н. Суворову <за совершеніе бого
служеній и за завѣдываніе библіотекой» ежегодно ассигнуется 200 р. 
(Ж. Съѣзда 1898—1899 гг.).

3) Уч. Арх. Журй. Съѣзда 1895—1899 Іг.
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образомъ стѣснять и здоровыхъ учениковъ и лишать удобства 
больныхъ» ]). Бъ виду этогр Съѣздъ, «признавая крайнюю цц- 
добцостъ въ постройкѣ отдѣльнаго зданія для црмѣщенія боль
ницу и не находя мѣста для постройки зданія для больницы 
на училищномъ плацу но причинѣ тѣсноты онаго», большин
ствомъ голосовъ постановилъ: «пріобрѣсть участокъ земли, при
надлежащій г. Данилевичу, зц |400 р. и просить Правленіе 
уцидиша къ будущему Съѣзду приготовить подробную смѣту и 
Планъ для постройки па пріобрѣтенномъ участкѣ земли зданія 
йодъ больницу» * 2). Бо время Съѣзда 1893 г., когда осматри
вался унартовъ земли г. Даиилевича, осматривалась и смежная 
съ училищемъ усадьба г. Хлѣбовской и, при окончательномъ 
обсужденіи Съѣздомъ вопроса о пріобрѣтеніи усадьбу, мнѣніи 
депутатовъ раздѣлилось поровну съ голосомъ предсѣдателя въ 
Пользу пріобрѣтенія участка земли г. Даиилевича, а потому 
Постановлено бвдо: «предоставить на благоусмотрѣніе Щго Бы- 
еокоцреосвящеиства, Бысокопреосвященнѣйшаго Модеста, Архіе
пископа Болунскаго и Житомірскаго» 3). {Іо поводу постановле
нія Съѣзда, одъ 4 яцв, 1894 г. за Аа 4, наслѣдовала такая 
резолюція Его Высокопреосвященства: «Относительно церкви и 
больницу Правленіе дух. училища обсудитъ, можетъ ли и не 
стѣснитъ ли классовъ, если изъ зала сдѣлать церковь, и какой 
участокъ земли (Даиилевича НДР Хлѣбовской) болѣе годенъ подъ 
больницу» 4). На основаніи этой резолюціи смотритель учи
лища и вступилъ ръ вышеприведеннымъ докладомъ отъ 27 іюля 
1894 г. за А® 1040. Тѣмъ не менѣе, не смотря на вышепри
веденное постановленіе Съѣзда, земельный участокъ г. Даннде- 
вцча не былъ иршбрѣ'грц'Ь духовенствомъ ДДЯ училища и учи
лищная бодьнрца ро настоящее время остается на прежнемъ 
Мѣстѣ. Ботъ какъ уже разсуждалъ Съѣздъ духовенства цр этому 
вопросу въ сессію 1895 г. «Такъ какъ послѣ перевода семи
наріи въ г. Житоміръ ръ зданіи, въ которомъ нынѣ помѣщается 
мужское училище, будетъ помѣщено Врем. ящцское училище, 
то Съѣздъ це находитъ удобнымъ произвести непроизводитель
ную затрату значительной суммы на устройство новаго зданія 
подъ больницу» (Журн. Съѣзда А° 6, ст. Іі). Съ давнихъ вре
менъ до 1891 года больничный персоналъ при учил. больницѣ 
былъ тотъ же, что и при семинарской больницѣ; изъ семинар-

’) Уч. Арх. Журн. Съѣзда 1893 г. А» 2, ст. 1.
2) Уч. Арх. Журн. Съѣзда 1893 г. А» 2, ст. 1-я.
3) Журн. Съѣзда 1893 г, А» 5, ст. 2-я.
4) Журн. Съѣзда 1893 г. А» 2, ст. 1-я.
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бкой же аптеки получались п медикаменты для больныхъ воспи
танниковъ училища ’). Когда не бывало эпидемическихъ болѣз
ней, то такой порядокъ ие представлялъ особенныхъ неудобствъ; 
но во время появленія какихъ-либо эпидемическихъ болѣзней 
однимъ и тѣмъ же лицамъ трудно было справиться и въ семи
нарской и въ училищной больницѣ, тѣмъ болѣе, что семинар
скимъ врачомъ обыкновенно былъ не вольнопрактикующій врачъ, 
а одинъ изъ военныхъ врачей, для котораго и въ военномъ 
госпиталѣ было не мало работы. Для усиленія больничнаго 
персонала съ 1885 года, по предложенію Правленія училища, 
Съѣздомъ учреждена была должность надзирательницы за боль
ными воспитанниками * 2). Въ 1891 году на должность училищ
наго врача Правленіемъ училища приглашенъ былъ Кременец- 
кій уѣздный врачъ А. И. Весиицкій съ жалованьемъ 150 руб. 
въ годъ 3). Въ этомъ же 1891 году обнаружена была между 
учениками училища глазная болѣзнь—трахома, занесенная въ 
Кременецкое училище воспитанниками Клеванскаго училища и 
принявшая эпидемическій характеръ. Лѣченіе трахомы стоило 
духовенству больших'ь расходовъ. Изъ краткаго отчета Правле
нія училища, отъ 21 дек. 1893 г., представленнаго въ Съѣздъ 
духовенства, видно, что на борьбу съ трахомой Правленіемъ 
училища израсходовано было въ теченіе 1892—3 учебн. года 
610 р. ббуз коп: На 1894 годъ Съѣздъ спеціально для борьбы 
съ трахомой ассигновалъ 300 р. 4) и, кромѣ того, на жалованье 
врачу на 1894 годъ 450 р. 5). Для борьбы съ трахомой, въ 
1892 году, Правленіемъ училища приглашенъ былъ на дол
жность училищнаго врача спеціалистъ но глазнымъ болѣзнямъ, 
вольнопрактикующій врачъ М. М. Козловскій 6), благодаря ста
раніямъ котораго и умѣлому способу лѣченія, трахома стала 
ослабѣвать, такъ что въ 1894 г. трахоматозныхъ воспитанни
ковъ было всего только около 30 7), тогда какъ въ 1892 году 
ихъ насчитывалось свыше 80 человѣкъ 8). Ассигнуя на 1894 г. 
училищному врачу М. Козловскому 450 руб., училищно-окруж
ный Съѣздъ духовенства 1893 года просилъ Училищное Прав-

!) Уч. Арх. Журн. и экон. отчеты до 1891 г.
2) Журн. Съѣзда 1885 г.
3) Журн. Правленія 1891 г.
4) Уч. Арх. Журналъ Съѣзда 1893 г. А» 5, ст. 2.
5) Тамъ же
6) Журналъ Правленія 1892 г.
7) Журналъ Съѣзда 1893 г. А» 5, ст. 1.

Журналъ Правленія 1892 г.
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яеніе ходатайствовать предъ Его Высокопреосвященствомъ о 
томъ, чтобы «медицинская помощь объединена была въ лицѣ 
■одного врача для всѣхъ трехъ духовно-учебныхъ заведеній въ 
г. Кременцѣ» 1). По поводу этого постановленія Съѣзда нослѣ- 
дова такая резолюція Его Бысокогіреосвягценства, отъ 5 янв. 
1894 г. за М 4: «О врачѣ смотритель, о. Ректоръ и началь
ница женскаго училища предварительно придутъ въ соглашеніе, 
если окажется удобнымъ, чтобъ врачъ былъ одинъ для трехъ 
заведеній» 2). Но почему-то Правленіе училища возбудило свое 
ходатайство о врачѣ Козловскомъ предъ Правленіемъ Семинаріи 
уже тогда, когда мѣсто врача при семинаріи было замѣщено 
другимъ лицемъ, а потому училищно-окружный Съѣздъ духо
венства 1894 г., снова просилъ Его Высокопреосвященство: 
«учинить свое Архипастырское распоряженіе о предоставленіи 

врачу Козловскому должности врача при семинаріи и женскомъ 
училищѣ» 3). На этомч. постановленіи Съѣзда Его Высокопре
освященствомъ, отъ 29 дек. 18у4 г. за А» 705, положена была 
такая резолюція: «О томъ, чтобы былъ одинъ врачъ для Семи
наріи и училища смотритель можетъ войти въ личное объясне
ніе съ о. Ректоромъ семииаріи. Лучше было бы, если бы былъ 
одинъ врачъ» 4). Тѣмъ не менѣе Козловскому ие удалось занять 
мѣсто врача ни при семинаріи, пи при женскомъ училищѣ, 
какъ это ему было обѣщано, и онч. въ 1895 году оставилъ 
службу при училищѣ 5). На мѣсто Козловскаго училищнымъ 
врачемъ временно былъ назначенъ вольнопрактикующій врачъ 
М. А. Литвакъ 6), который состоитъ врачемъ при училищѣ и 
по настоящее время.

На Съѣздѣ 1893 г. былъ поднятъ вопросъ о томъ, чтобы 
имѣть при училищѣ своего фельдшера, «Вслѣдствіе многослож
ныхъ занятій семинарскаго фельдшера, по заявленію училищнаго 
врача Козловскаго,-—разсуждалъ Съѣздъ 1893 года—неудобно 
ему заниматься и въ учил. больницѣ: необходимо и весьма же
лательно имѣть при училищной больницѣ отдѣльнаго медиц. 
фельдшера, а потому ассигновать 120 р. на наемъ отдѣльнаго 
мед. фельдшера и на приспособленіе бывшей кладовой возлѣ 
ученической столовой подъ квартиру ему 80 руб.» 7). Но на

х) Уч. Арх. Журимъ Съѣзда 1893 г. А» 2, ст. 1.
2) Тамъ же.
3) Журналъ Съѣзда 1894 г. А» 5. ст. 1.
4) Тамъ же. 5) Журналъ Правленія 1895 г.
«) Уч. Арх. Журналъ ІІравл училища 1895 г.
7) Журналъ Съѣзда 1893 г. А* 2, ст. 1.
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такое скудное содержаніе отдѣльнаго фельдшера пріискать, 
трудно. Съѣздъ духовенрдва 1895 г. снова просилъ Правленіе 
училища «пригласить на должность учил. фельдшера лице сво
бодное отъ занятій въ другихъ учрежденіяхъ» (Журн. Съѣзда 
1895 г. 2, ст. I). И рн эту должность былъ приглашенъ 
бывшій селіни. фельдшеръ 0. 31. ІІанчешниковъ (Щурн. Съѣзди 
1897 г. 1, ст. ІП), но онъ въ 1898 г. скончался. Послѣ
него избранъ училищнымъ фельдшеромъ Яворскій, который въ 
ртой должности состоитъ и иынѣ.

Съѣздомъ 1892 г. было ассигновано 100 р. «на постепен
ное обзаведеніе училищной больницы адрургидцскими инстру
ментами и другими больничными принадлежностями» 1). А 
Съѣздъ 1895 г. ассигновалъ на медикаменты 250 рублей съ 
тѣмъ, чтобы иа эти деньги пріобрѣтены были аптечныя при
надлежности и наведена рри училищѣ своя аптека. Такъ изъ 
года въ годъ учил. аптека пополняется медикаментами 2).

(Продолженіе слѣдуетъ).

Къ исторіи древней Жидичинской архимацдріи.
(Пр одолзцсені е),

№ 7.
Лозовъ на судъ старостинскій луцкій Богдана Перекальскаго по 

жалобѣ жидичинскаго архимандрита Варсонофія.

Ой Рейога Зіісйаіоѵѵіега Сгогіогузкіе^о Віагозіу Ьискіе^о 2іе- 
шіапіцоѵѵі Нозройагзкіеиіи Роѵѵіаіи Ьискіецо Воіійацоѵѵі Регекаі- 
йкіети.

2а1оѵѵаІ радо Осіес ЗѴргзопоП (Варсонофей) йе§о то8с 
Агсііітаийгуіа 2уйусгун8кі на \ѵаз іг ѵѵу ойіеіі 8іе и йе^отоксі 
Іпііеиіе Срі'кеѵѵцр Осіініаікоѵѵо тосно §ѵѵа1іет, кіогег Ітіепіе па- 
йа! у гарізаі Р а г сіі о т і \Ѵ о 1 о й у т е г о ѵѵ і с г (въ подлинникѣ: 
«Цархомей Володимерович») па Сегкіеѵѵ Вага 8ѵѵріеиш Зіікоіаіоѵѵі 
у 8іаѵѵ газіаѵѵіс ки іе$о Ьгге§о\ѵі у ѵѵу іе Іпііеиіе ойіцѵѵзгу §ѵѵа1- 
іет игуѵѵасіе іако роіа іак у йаЬгоѵѵу у ьіацогрсі у зіаѵѵи, у 
іети піе йаіесіе §гоЫі зурас, іаког ргаѵѵі па іут Іиііепіи па Ро- 
Іасіі розіеіійсіе иа зіеЬіе у Іийгіе ѵѵазгі гЬога огітіпу у іаггупу,

о Журналъ Съѣзда 1892 г. А» 2, ст. 1.
2) Журналъ Съѣзда 1895 г. А» 2, ст. 1.
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Іе§опіо8сі піергозгцс. І’ггеіо Рапе Во§(1апіе іиг ІоЬіе ргахѵі («дей») 
Осіес АгсЬітаікІгуіа пахѵрггосі іе^о о іе Ітіепіе гаг^сгуі га Іізіаті 
Нозросіагзкісиіі рой гакіайеіп иа Нозройага зіо кор §гозгу, аЬуз 
1е§о Ітіёпіа рггег іо \ѵі§сеу іе§о піеигумгаі, у іу рга\ѵі рггег іо 
піейЬаіцс у іізіу Нозройагзкіеті у о гаі^кі іе§о 'Ітіепіа нзуѵѵазг 
у §гапісіе роіеу 2іеті іе§о «Ітіепіа по\ѵц іе^о Іаіа §\ѵа1іеіп ро- 
сгупіі. Рггеіо аЬу» рггей паті паіеп Кок зіаі, па коіогу оп сіе- 
Ьіе рггей паз рогхѵіе у іут паз/ут Іізіош у \ѵ іут зі§ г піт 
гозргаѵѵіі.

Різап \ѵ 2ітпіе йіііі 10 йпіа.
Русскій подлинникъ очень ветхъ, разорванъ на мелкія ча

сти,—многихъ уже нѣтъ. Сохранился слѣдъ печати не воскома
стикѣ. Имѣется нѣсколько плохихъ польскихъ списковъ безъ 
даты.

Изъ связокъ архива Жидичинскаго монастыря.

№ 8-й.
Мандатъ короля Сигизмунда дворянину Непитущему 1544 года, 

5-го сентября.

Жикгмопт Воікоіо милостию корол нолский великий княз 
литовский Руский жомоитский мазовецкий и иных.

Дворянину пятому Грицку Ыенитуіцому жаловал нам архи- 
мандрит светого Николы жидичинскнй Макарей о том штож дей 
ты на земли церковной моцно квалтом став засынал и сено- 
жати иокосил вчом той церкви Божей и ему кривда и шкода 
деет и хочет о том с тобою перед нами очевисто мовити про 
то нриказуем тобе нітобы еси перед нами ку нраву стал и в 
том ся зним росправил па тот рок на который он тебе 
перед нас нозовет тым пашим листом естлиж бы еси перед 
нами ку нраву стати и в том ся зним росправити не хотел о 
том ведай нж мы ноіплем по тебе дицким дворянина нашого и 
кажем тебе перед нами ку нраву моцно иоставнти.

Писан у берести под лето Божого нарожепя лфмд (1544) 
мца септембря $ (5) ден пидикт г (3).

Сургучная печать, подъ
бумажной кустодіей, со- Раиіиз Хагнзгехѵусг.

хранилась хорошо.
Подлинникъ ветхій и во многихъ мѣстахъ разорванный, 

еле сохраняетъ слѣды чернилъ.—Изъ связокъ архива Жидичин
скаго монастыря.

109
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№ 9.

Мандатъ короля Сигизмунда-Августа, по дѣлу жидичинскаго архи
мандрита Макарія съ дворян. Непитущимъ 1545 г.

2у§иіопі Аи^изі Вога тііозсщ Кгоі Роізкі ХѴіеІкі Хідге Еііеѵѵ- 
зкі, Кизкі, Ргизкі, ХтиЙакі, Магоѵѵіескі у іппусіі.

Хі^сіги Деггети Еаісгеѵѵзкіети Візкироѵѵі Ьискіети Вггезкісти, 
\Ѵ1а<1усе Ьискіети у Озіго^зкіети ТЬеойогети (Ѳеодосію) а (Ііа- 
коѵѵі пазгети Ьѵѵи Раііеѵѵісгоѵѵі Тузгкіеѵѵісгоѵѵі. Рггузуіаі (Іо паз 
АгсЬутапДгуіа 8ѵѵ. Мікоіаіа топазіега 2у4усгупзкіе^о (Макаріи) 
Макагу гаіиігіс па гіетіапіпа геті ХѴоІуизкіеу Ьискіе^о Роѵѵіаіи 
Нгуска Меруіизгсге^о оіут сог раѵѵі оп па гіеті ѵѵіазпеу Сегкіеѵѵ- 
иеу зіаѵѵ тоспо у §ѵѵа1іет газураі у зіапог^сі іут 8іаѵѵет 
зѵѵоіт яаіоріі у гіетіе Сіегкіеѵѵпе іакге ^ѵѵаііет разіе у зіапог^сі 
козі у ѵѵ Ьау (в гаиггвъ рощи) ге рзу у зіесші ѵѵіегйга у іпзге 
кггуѵѵйу у згкойу піетаіе Сегкѵѵі Вогеу сгупі, іесіу іо іезі Мо- 
пазіег — росіаѵѵапіе пазге Н о з р о (1 а г з к і е піегайгііузшу 
іе&о зіузгес ігеу тіаі ѵѵ сгупі о<1 ко§о пагизгопу Ьуйг у ки 
гпГзгсгепіи рггусЬойгіс (11а сге^ог ргозіі паз аЬузпіу ши паіо ко- 
тіззаггоѵѵ (Іаіі, Рггеіо аЬуз УѴазгтозс Хйе Візкиріе ѵѵезроі 2 \Ѵ1а- 
(Іука Ідіскіт у (Ііакіет пазгут Іѵѵет Раісіет Кок ргаѵѵи роіо- 
гуіі у іе§о Нгуска Меруіизгсге^о оЬезІаІі у г^ойгіѵѵзгузіе г іе§о 
Ййгіаті ко§о оп г зѵѵоеу ітЖі ѵѵегтіе іат па іе 2іетіе §(1гіе зі§ 
О(і піе^о кггуѵѵйа (Ігіее ѵѵуіесііаіі у тіейгу піті (Іораіггуіі у зрга- 
ѵѵіейііѵѵозс іети исгупуіі ѵѵо(11е зіаіиіи гіетзкіе§о а іейеіі Ьу 
ѴѴазгтозс га рііпеті зраѵѵаті пазгеті па іут Раѵѵіе Ьус піетііЦ 
Тѵѵоіа Ьу ШІІ08С ко§о іпзге^о па зѵѵоіе тіеузсе іат ѵѵузіаі у іе 
Ргаѵѵо зргаѵѵоѵѵас рогисгуі а ту (Іо піе&о Ьізі пазг різас кагаіі 
рггукагиіцс аЬу оп па іеп гок з§йгіоѵѵ зѵѵусіі іат ѵѵуѵѵіойі у зат 
ки Ргаѵѵи зіаі у Ріаѵѵу розіизгпу Ьуі ѵѵе ѵѵзгузікііп. Й'егеіі Ьу оп 
па іеп Кок зей/іоѵѵ зѵѵоісіі іат ѵѵуѵѵіезс у зат зіас піесіісіаі у 
ѵѵуЬу рггей зіе іат ѵѵуіесііаѵѵзгу пакопіес зргаѵѵіейііѵѵозс у зка- 
гапіе ѵѵ іут опети исгупііі у зргаѵѵоѵѵаіі зі§ ѵѵ іут ѵѵейіи^ Ргаѵѵ 
різапусіі 2іепізкіс1і. Різап ѵѵ Вггезсіи рой Ьаіо Воге^о Магокігіепіа 
1545 тса Маіа 19 (Іпіа Іпйукіа іггесіе§о.

(Ьосиз 8І&І1ІІ) ХѴаІегуаи Різагг.
Русскій оригиналъ сильно пострадалъ отъ времени. Имѣется 

нѣсколько польскихъ списковъ.
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№ 10.
Королевская грамота дворянину Непитущему, позванному въ судъ 
жидичикскимъ архимандритомъ Макаріемъ за присвоеніе дер

новаго имѣнія «Охматково» 1546 г.

Жйкгмонт Август еі сеіега...
Дворянину иапюму Грицку ненитуіцому што иервей сего 

неодновротъ жаловалъ намъ архимандрит жидичинскй манастыра 
свстого Николы Макарей менуючи яко бы ты землю его церъ- 
ковную охматиковскую модно кгвалтомъ за себе забрал и ставъ 
собе на той земли засыпал которымъ дей еси ставомъ своимъ 
ссножати его влостныи церъковныи нозатопъливал где мы на 
оп часъ за жалобою его для вчнненя справедливости судами 
были ему дали князя Юри Фалчевского бискуна луцкого и бе- 
рестейского а владыку луцкого и острозского Ѳеодося а до тебе 
также в той речи листъ наш иисати есмо казали приказуючи 
абы ты кого такъ же на то з руки своее судами взялъ и там 
на тый земли их вывел и роснраву з иим в том иринял и 
якже дей и рокъ земскй от даня листов нашихъ комисйных за 
дванндцат недел тому нраву был зложон якиж дей княз бискунъ 
не могучи тамъ для хоробы своее быти высылал иа местце 
свое при владыце луцкомъ князя Матѳея Четвертенского а и 
ты дей с руки своее там мел которы иж на тот рокъ от нас 
зложоиый на той земли выежали и якож за впоромъ вашим 
обох сторон оный суди ваши в томъся с собою незгодили и 
конца тому вчийити ие могли и зложпли то были новый рокъ 
нашъ господаръскиЙ и тую всю справу вашу якося тая реч 
перед ними точила па листех выписавши до нас прислали с 
которою справою опых комисарей вы обедве стороны до насъ 
приводили и просили нас абыс мы вырок наш государский 
втому межи ними вчинили леч мы з опей справы комисарское 
тому вырозумелн иж они жадиого поступку слушного водле 
права межи вами ие вчинили и втомъся за розницами вашими съ 
собою незгодили для чогож знову виделося намъ тамъ комнсарми 
выслатн хорунжого земли волынское Ѳедора Сербина а дворянина 
иашого Петра Чаплпча не з руки архимандритовы а пи стороны 
твоей одно з рамени иашого господарского и рокъ тому праву 
ваиюму иевный и завитый покладаемъ от того часу якъ сей 
нангь лист тобе дай будет у дванадцати неделях под страченемъ 
права для чогож есмо до тых комисарей листъ нангь пнсати 
казали приказуючи имъ абы они которой от нас зложоный 
тамъ на тый земли венный о што межи вами своръ деет вы-

*
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ехали и вамъ обема сторонамъ перед собою стати и тобе листы 
и твердости за которыми ты тое земли охматковское нод ним 
иоискиваешъ ноложити велели и въ томъ во всемъ водле Бога 
и речи справедливое и статуту земского межи вами досмотрели 
и справедливость тому учинили никому з васъ в томъ не фолк- 
гуючи и ие откладаючи болиіи того на иніпии часы прото яко 
тыи комисаре в томъ тебе обошлют и перед собою стати ка- 
жут—нриказуемъ тобе аж бы еси иа тот рокъ от нас зложоиый 
тамъ на тый Земли самъ и со всими доводы своими выехал 
и листы твердости за чимъ ты втую землю упираеши перед 
тыми комисарми положилъ и во всемъ з архимандритомъ ра- 
справил и права и сказани их был послушенъ во всемъ а 
еслиж бы которая сторона з вас на тотъ рокъ завитый под 
страченемъ права сложоный тамъ перед тыми комисарми стати 
н конца з росудку их прймовати втомъ не хотела тогды мы 
втомъ тымъ комисаремъ науку нашу дали абы они той стороне 
которая перед ними здоводомъ своимъ ку нраву ирислухаючимъ 
станетъ конец и сказане вчинили ничимъ статуту земского не 
одступаючи жебы через то жалоба от васъ киам неприходила.

Писан у Вилни под лето божого иароженя ^лфмз (1546) 
мца нюня д (1) ден индикта д (4).

(Ь. 8.).
Сургучная королевская печать 

сохранилась хорошо. Горностаи

Подлинникъ сильно истлѣлъ и протерся на мѣстахъ загибовъ. 
Изъ связокъ архива жидичинскаго монастыря.

У§ 11.

Переуступочный листъ Петра Загоровскаго жидичинскому архи
мандриту Іонѣ на имѣніе Охматково 1564 г.

От Петра Богдановича Загоровского врядиику моему Милев
скому Янку новедаю тобе которая ест земля охматиковская и 
поли и дубровы и сеножати охматиковскй монастыря светого 
Николы жидичнпского ино я тую землю со всим так якося всобе 
мает еі’о милости отцу архимандриту жидичинскому Ионв по- 
стутіл и в моц дал подле старого обычая яко перед тым бы
вало и скоро его милост отец архимандрит до тебе с тым ли
стом моим врядника своего буремецкого нришлет и ты бы тогож 
часу сам и з людми моими тамошними охматковскнмп и ма-
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левскими тую землю врядиику его милости завел як поля так 
сеножати и дубровы и через то абыс сам и люди мои в тую 
землю пичимься невстуновали и безъ воли его милости отца 
архймаидритнее або врядиика его милости тое земли иевживали 
як пол так сеиожатей и дубровы а кому бы с подаииых моих 
была потреба пол сеиожатей и дубровы оии бы пехай з дозво- 
леием его милости отца архимандритовым тое земли охматиков- 
скос вживали и стого десятину давали А сами своею волею 
абыся в тую землю невстуновали. А што ся дотычет ставу и 
млына ино его милост за прозбами моими мнѣ того млына ма- 
настырского поступит до того часу поки мой млын свищовскй 
ся снрави. Писан въ Луцку мца июля д (4) ден индикт 3 (7) 
(=1564 г.).

Печать подъ бумажной кустодіей хорошо сохранилась. Самъ 
документъ сильно истлѣлъ. На позднѣйшихъ польскихъ спискахъ 
—заглавіе: «Ьізі оіуѵогяузіу».

Изъ связокъ архива Жидичинскаго монастыря.

№ 12.
Мандатъ короля Сигизмунда Августа о созывѣ собора въ Вильно, 
по предложенію Сильвестра, митрополита Кіевскаго и Галицкаго 

1557 года, 30 ноября.

Жигмонт Август божою милостию корол польскй великий 
князь литовский руский прускй жамойцький мазовецькй и йных...

Ко всим архимандритом игуменомъ протопопом й нопом 
у великомъ князстве литовскомъ будучи под благословенем и 
нослушенством митрополй киевьской. Присылая до нас архие
пископъ митрополит киевскый и галицкй й всея руса Селѵг 
вестръ оноведаючи итож дей у вѣре хрестиянской закону ви
того греческого великий розници й заметанья так межи духов- 
ных як и межи свецких деются о коло чого жедал насъ отець 
митрополит а бых мо зверхности наиюе государьское розказали 
всимъ епископомъ и всим архимандритомъ и всему духовенству 
в законе вашомъ греческой до его милости зьехатися и собор 
вашь духовны вчииити и то што належит на православную 
вѣру христыяискую ведля писма святого становити и вкгрун- 
товати. А так мы не хотечи большей того такового блуду 
и заметанья у вѣре христыянской в том цанстве нашомъ 
мети, складаем вам рок иевнцй і иеотмеиный зыеханю ваіаому
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до митрополита его молостп к вплпй па тот собор вашъ ду- 
ховны вступивши... (одно слово протерто)... первое педели и 
приказуем вам абы есте иа тот рок иазначоны к митрополиту 
его милости иа собор до вилни ехали бы всякое вымовы и пе- 
которыми пившими причинами в том ся незакладаючи одно не 
отменне носнешаючися к тому року ехали бы есте бо если бы 
который з вас тое розказане нашое государвское внедбалости 
собѣ ноложил а так як и первой иекоторы з вас архимандриты 
игумены и ионв] ку совсрпіешо митрополита его милости ехатн 
не хотелн а тенер так жебьдся росказаня нашого ослухали 
тогдвг мы таковых з мертцс их выстановляти кажем А хочем 
таковый хлебві духовны роздавати тымъ которий будутъ по
слу шни розказаия нашого государвского.

Писан у Вилни Лѣта божого нарожепя ^дфнз (1557) міда 
ноября л (30) дня.

Полная мастичная На Горностаяхъ
гербовой печать.

Изъ связокъ архива Жидичинскаго монастыря.

№ 13.

Донесеніе вознаго Яна Песчинскаго по тяжебному дѣлу архи
мандрита Жидичинскаго Гедеона Болобана съ Гошковичемъ 

1588 года.

Року Божого нароженя тысяча нятсот осмвдесят осмого де
кабря пятого дня.

Передо мною Лукашом Малаховскимъ будучи иа мссцу под- 
старовства Луцкого ставши очевисте в замку гродском луцкомъ 
вознві ноВету луцкого Ян ПещинскЙ ки занпсованю до кпнг 
гродских луцких тыми словвг зозиал иж дей року тенер идучого 
тисяча нятсот осмвдесят осмого мца декабря третего дня будучи 
мнѣ за приданямъ и носланем вашей милости врядов, маючи 
я при собе двох шляхтнчов пана Грнгорыя Стуиннцкого а папа 
Миколая Бережинского был семи на справе и нотрсбе .велебного 
Его милости достойного отца Гедиона, Волобапа епископа 
Львовскаго,' Галицкого и Камспца-Подольскаго архимандрита Жи 
дичинского во именю до монастыря светого Миколая ку архи-
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ыандритству жидичинскому належачом в повѣтс Луцкой лежа- 
чом прозываемой Омеллпику и Красном над стыром подле 
Луцка И будучи нам у двору Омеланицком с наном Григоремъ 
Балабаном, тамже застали есмо Васка Луковича, которого ны- 
тал передо мною и перед шляхтою выше менованою пан Гри- 
гореіі Баблабан и я возный, хто ест державцою того имена мо- 
яастырского Омеленика и красного ку тому именю Омеленику 
належачого. Отновидал Васко Луковичъ; ижем я есть врядни- 
ком и старшим од жида Илии нотой есмо его очевисто пытали 
если увезаня належачого до архимандритства Жидичинскому 
доиускает, который врядникъ новедилъ, иж я вам увезаня до 
архимандритства Жидичинского належачого пе бороню и овшем 
допускаю, позволяю и нивчом вам не снротивляю, за который 
позволенемъ и его добровольный донущенем ввязана. Зараз 
той же врядник иослал но подданые Омеляницкые, которые 
зшедшися до двора, нгды были пытаны отнас, где бы прислу- 
ховали перед тым. Повидили тыми словы: иж ведаем што Оме
леник и красное ку архимандритству Жидичинскому належит 
и до имена архимандритства Жидичинскаго до Боголюбого 
за держаня бывшаго Іоны Борзобогатаго робляли. А тепер 
жид луцкій не ведаем от кого и зачим и як тое нмеиее 
держал. Иеноведаючи се зде увязана от его милости отца архи
мандрита розумѣючи собе право неневнее того держаня мети. 
Теды збоже пожатое, также молоченое и маетност всего того 
двора належачую, быдло, копи и вшеляки сп.рят оттоль до имена 
пана Бокиева до Омеленика вывезли и отнровадили. И тыеж 
подданые в моц вдержаня и послушснство. Тот врядник передо 
мною возным пану Григорю Болобану на архимандритство жи- 
дичинское нодал.

Протож я возный маючи при собе двох шляхтичов вышніе 
мененное имени Омеленик и Красное Его милост отца архиман
дрита урядовне ввязалем двор и людей нод нослушеиство дер
жава и уживаня его милости надежна нодалем, там же его 
милост зараз служебника своего Васнлия Ходевскаго врядннком 
зоставил, который врядник при мне возном в двору робит под- 
даиых омелеиицких в послушенстве маючи за разом им казал. 
А я написавши на реестри тое подана через мене людей двора 
и штом колвек в нем застал но достатку его милост отцу архи
мандриту под печатню моею власною далем. А при собе другий 
таковый же зоставилем, которое очевистое сознане возного до 
кннг кгродских Луцких есть записано, с которых и сей выпис



нод печатню моею его милости отцу Гедиоиу Балабану владыце 
Лвовскому ест выдай. Писай у Луцку.

.. Андрей Букоемский кгродскій
Мѣсто печати. Луцкий 11псар

Корыкговал с книгами Чапоцкий.
На оборотѣ листа приписка: «Релнцыя возного Яна Песчин-

ского на носесею Омеленика. А° 1588 (Ііе 5 Х-ЬгІ8» (декабря). 
«Теп Іо ѵѵохпу обеЬгаѵѵвгу об губа \ѵ Розе88у§ баі 2убусху-

поѵѵі Оіпеіаніку Кгазне».
Изъ связокъ архива Жидичинскаго монастыря.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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