
ВОЛЫНСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

— «ф. < •< е<«4« 
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ 1 и () Цѣпа годовому паданію, съ пере-

10 чиселъ. Подписка принимается въ () сылкою и доставкою на домъ 4 руб. 
Редакціи Волынскихъ Епархіальныхъ () 50 кон. сер. Безъ пересылки и безъ 

Вѣдомостей, въ городѣ Кремеицѣ. () доставки па домъ 3 руб. 50 кон. сер.

16 Декабря 24 1870 года.
« Ж

1.

ПРАВИТЕ’!ЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
УКАЗЫ СВЯТѢЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СѴНОДА:

—  Отъ %0 августа 1870 г. за № SO, относительно 
невмѣшательства Духовныхъ Консисторій въ дѣла Съѣз
довъ духовенства.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, въ виду неодно
кратно повторявшагося въ епархіяхъ вмѣшательства Ду
ховныхъ Консисторій въ дѣла училищныхъ Съѣздовъ ду
ховенства, тогда какъ, на основаніи Устава Духовныхъ

49
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Семинарій и Училищъ, дѣла эти подлежатъ непосред
ственному вѣдѣнію самого Епархіальнаго Преосвященнаго, 
П р и к а з а л и :  Предписать циркулярно всѣмъ Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ не допускать подобнаго со стороны 
Консисторій нарушенія Устава Духовныхъ Семинарій и 
Училищъ.

На подлинномъ указѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства послѣдовала отъ 24 ноября 1870 года (№ 3487) 
такая: ^принятъ къ руководству и напечатать въ Епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ.»

—  Отъ 50 сентября 1870 іода за № 54, объ от
крытіи. повсемѣстнѳй въ Имперіи подписки на постро
еніе православнаго храма въ Брюсселѣ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложе
ніе Господина Исправляющаго должность Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 5-го августа 1870 года за .У 3004, 
съ изъясненіемъ, что, по всеподданнѣйшему его докладу, 
въ З й  день Августа 1870 года Г о с у д а р ь  И м п е 
р а т о р ъ  В ы сочайш е соизволилъ утвердить опредѣленіе 
Святѣйшаго Сѵнода о разрѣшеніи па производство повсе
мѣстнаго по Имперіи сбора пожертвованій въ теченіи 
двухъ лѣтъ , для построенія православнаго храма въ 
Брюсселѣ. И по справкѣ П р и к а з а л и :  объ изложенномъ 
В ы сочайш ем ъ соизволеніи дать знать для свѣдѣнія и над
лежащихъ распоряженій, Московской и Грузино Имере
тинской Святѣйшаго Сѵнода Конторамъ, всѣмъ Преосвя
щеннымъ Епархіальнымъ Архіереямъ, Настоятелямъ 
Лавръ и Ставропнгіальныхъ Монастырей и Главнымъ свя
щенникамъ войскъ Гвардіи и Гренадеръ,— Арміи и Фло
товъ печатными циркулярными указами, съ тѣмъ, чтобы 
имѣющія поступать отъ сбора пожертвованія пересылаемы 
были, по мѣрѣ ихъ накопленія, въ Хозяйственное Упра
вленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
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—  Отъ 2 2  октября 1870 года за № 61, касательно 
неправильной выдачи изъ одной духовной Консисторіи 
безсрочнаго свидѣтельства послушницѣ объ увольненіи 
ел изъ монастыря для поступленія въ другой, по ея 
желанію.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложе
ніе Господина Исправляющаго должность Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 3-го сентября текущаго года за 
№ 3462, касательно выданнаго изъ одной Духовной Кон
систоріи свидѣтельства послушницѣ объ увольненіи по
слѣдней изъ монастыря, для поступленія въ другой, по ея 
желанію. П р и к а з а л и :  По Уст. Пасп. ст. 69 и 77, мо
нашествующимъ наспорты могутъ быть выдаваемы только 
на временныя ихъ отлучки изъ монастырей, съ означе
ніемъ срока отпуска и мѣста, куда они отпущены, а вы
дача свидѣтельствъ на поступленіе въ другую обитель, 
имѣющихъ значеніе постояннаго или безсрочнаго вида, 
составляя прямое нарушеніе указываемыхъ статей закона, 
не можетъ быть дозволена ни въ какомъ случаѣ, потому 
что даетъ возможность получившему такое незаконное 
свидѣтельство состоять неопредѣленное время внѣ обители 
и вести несоотвѣтствующую монашескому званію скиталь
ческую жизнь. Тѣмъ болѣе невозможно выдавать подоб
наго рода свидѣтельства монахинямъ, такъ какъ мона
хини, по ст. 78-й Уст. Пасп., ни за монастырскими и пи 
за какими другими дѣлами отнюдь изъ монастырей своихъ 
отлучаться не должны. О чемъ, для надлежащаго въ по
требныхъ случаяхъ руководства и исполненія, послать 
подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ Духовнаго вѣдомства 
печатные указы.

На подлинномъ указѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства послѣдовала 12 ноября 1870 года (№ 3412) 
такая: «Принять къ руководству и дать знать указами ч 
монтиествующимъ всѣхъ монастырей Волынской Епар
хіи, въ Епархіальныхъ же вѣдомостяхъ напечатать.»

*
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—  Копія отношенія Г. Управляющаго дѣлами Со
вѣта общества возстановленія Христіанства на Кавказѣ, 
на имя Его Высокопреосвященства Агаѳангела А рхі
епископа Волынскаго, отъ S ноября 1870 года (У  867).

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, Августѣй
шій Предсѣдатель Общества возстановленія Православ
наго Христіанства па Кавказѣ Великій Князь М и х а и л ъ  
П и к о л а Е в и ч ъ , изіія въ виду, что изъ Епархіальныхъ 
Начальниковъ пашей церкви очень не многіе принимаютъ 
участіе въ его дѣятельности, а между тѣлъ, участіе ихъ 
рыло бы полезно и благотворно для Общества, ибо они 
совѣтами своими значительно содѣйствовали бы его пре
успѣянію, оградили бы отъ всякаго пареканія нравственно
религіозное его значеніе, и вліяніемъ своимъ на пародъ 
могли бы значительно способствовать прекращенію средствъ 
Общества чрезъ приглашеніе благотворительныхъ лицъ 
къ пожертвованіямъ, согласно заключенію по сему пред
мету Совѣта общества, изволилъ входить съ представ
леніемъ въ Кавказскій Комитетъ объ исходатайствова
ли! Всемилостнвѣйшаго пожалованія Г ос у да р е  м ъ 
И м п е р а т о р о м ъ  Епархіальнымъ Преосвященнымъ, какъ 
нынѣ управляющимъ, такъ и впредь имѣющимъ быть на
значенными на таковыя должности, званія дѣйствитель
ныхъ членовъ (2-го разряда) Общества, безъ подчиненія 
ихъ опредѣленнымъ уставомъ сего Общества денежнымъ 
взносамъ и съ тѣмъ, чтобы упомянутое званіе было со
храняемо Епархіальными Преосвященными доколѣ они 
состоятъ въ управленіи своими Епархіями.

Ходатайство это 17 октября сего года удостоилось 
Всемилостнвѣйшаго утвержденія ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА.

Сообщая объ этомъ Вашему Высокопреосвященству, 
я, по повелѣнію Государя Великаго Князя М их л и л а  
Н и к о л а е в и ч а , имѣю честь препроводить Вамъ знакъ, 
присвоенный дѣйствительнымъ членамъ Общества, для но
шенія.
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Й л и Т Л  Т ’ й Г

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

—  Опредѣленіе Волынской Духовной Консисторіи 
по поводу указа объ открытіи подписки на построеніе 
ПравославнагЬ храма въ Брюсселѣ.

Волынская Духовная Консисторія слушали, сданный 
Его Высокопреосвященствомъ въ Консисторію, указъ Свя
тѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, отъ ЗО-го ноября 
сего года за .V 54, объ открытіи повсемѣстной въ Импе
ріи подписки па построеніе Православнаго храма въ 
Брюсселѣ. Па означенномъ указѣ Святѣйшаго Сѵнода, 
резолюція Его Высокопреосвященства, 16 прошлаго октя
бря послѣдовала таковая:» сдѣлать распоряженіе о сборѣ 
пожертвованій по Волынской Епархіи для постройки Пра
вославнаго храма въ Брюсселѣ - О п р е д ѣ л и л и :  Про
писанный указъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵ
нода объ открытіи повсемѣстной подписки для сбора по
жертвованій па построеніе Православнаго храма въ .Брюс
селѣ объявить Духовенству Волынской Епархіи чрезъ 
Епархіальныя вѣдомости, для чего передать въ Редакцію 
Волынскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей копію съ этого 
указа для припеЧатанія.

—  Опредѣленіе Волынской Духовной Консисторіи по 
поводу отношенія Инспектора народныхъ училищъ Во
лынской губерніи 1-гэ района Г. Добрашева съ пригла
шеніемъ достойныхъ кандидатовъ, изъ окончившихъ курсъ 
Семинарскихъ воспитанниковъ, къ занятію открывшихся 
учительскихъ вакансіи въ народныхъ училищахъ.

Волынская Духовная Консисторія слушали отношеніе 
Инспектора Народныхъ училищъ Волынской губерніи 1-го 
района Г. Добрашева, отъ 23 прошлаго октября за № 379,
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съ провисаніемъ, что Его Высокопреосвященство, Высоко
преосвященнѣйшій Агаѳангелъ Архіепископъ Волынскій и 
Житомірскій, рекомендовалъ Г. Попечителю Кіевскаго 
Учебнаго Округа окончившихъ курсъ Семинаріи: Ю ве
налія и Олимпія Червинскихъ, Дучинскаго, Уловича и Ма
лицкаго, какъ достойныхъ кандидатовъ для занятія учи
тельскихъ мѣстъ въ народныхъ училищахъ; почему про
ситъ Волынскую Духовную Консисторію, если можно, объ
явить вышесказаннымъ лицамъ, что вслѣдствіе открытія но
выхъ училищъ въ Лабунѣ, малой Шкаравкѣ и многихъ 
другихъ мѣстностяхъ на Волыни есть мѣста, и потому 
желающіе могутъ обращаться съ прошеніями къ Инспе
ктору народныхъ училищъ съ приложеніемъ документовъ и 
точнымъ обозначеніемъ мѣста жительства. Прошенія же свои 
могутъ .ередавать въ Канцелярію Директора Гимназіи, 
для доставленія по принадлежности. Если бы кромѣ по
казанныхъ лицъ явились и другія достойныя личности, 
желающіе занять учительскія мѣста въ сельскихъ и даже 
городскихъ приготовительныхъ классахъ, то и таковыя 
за полученіемъ мѣстъ могутъ обращаться къ Инспектору 
народныхъ училищъ, тѣмъ же порядкомъ. По справкѣ 
О п р ед ѣ л и л и : о прописанномъ отношеніи Г. Инспектора 
народныхъ училищъ Уловичу, какъ находящемуся на лицо, 
объявить въ присутствіи Консисторіи, а Червинскимъ и 
Дучинскому черезъ Епархіальныя вѣдомости. Для чего 
препроводить въ Редакцію Волынскихъ Епархіальныхъ 
вѣдомостей Копію съ отношенія упомянутаго Инспектора, 
для пропечатанія онаго.

—  Копія отношенія Инспектора Народныхъ Учи
лищъ Волынской губерніи 1-ю района Добрашева въ Во
лынскую Духовную Консисторію, послѣдовавшею отъ 23  
октября 1870 года за № 370.

Его Высокопреосвященство, Агаѳангелъ Архіепископъ 
Волынскій и Житомірскій, рекомендовалъ Г. Попечителю
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Кіевскаго Учебнаго Округа окончившихъ курсъ семина
ріи: Червинскаго Ювеналія, Червинскаго Олимпія, Дучин- 
скаго, Уловича и Малицкаго, какъ достойныхъ кандида
товъ для занятія учительскихъ мѣстъ въ народныхъ учили
щахъ. Посему честь имѣю покорнѣйше просить Волынскую 
Духовную Консисторію, если можно, объявить вышесказан
нымъ лицамъ, что вслѣдствіе открытія новыхъ училищъ 
въ Лабуни, Малой Шкаравкѣ и многихъ другихъ мѣст
ностяхъ на Волыни есть мѣста; а потому желающіе могутъ 
обращаться съ прошеніями къ Инспектору народныхъ учи
лищъ съ приложеніемъ документовъ и точнымъ обозначе
ніемъ мѣста жительства. Прошенія же свои могутъ пере
давать въ Канцелярію директора Гимназіи для достав
ленія по принадлежности. Если бы кромѣ показанныхъ 
лицъ явились и другія достойныя личности, желающіе за
нять учительскія мѣста въ сельскихъ и даже городскихъ 
приготовительныхъ классахъ, то и таковыхъ просятъ за 
полученіемъ мѣстъ обращаться къ Инспектору народныхъ 
училищъ и тѣмъ же порядкомъ.

О перемѣнахъ по службѣ лицъ Епархіальнаго 
вѣдомства.

Учитель Мѣлецкаго духовнаго училища, Губернскій 
Секретарь Іосифъ Дашкевичъ, вслѣдствіе прошенія, пере
мѣщенъ на должность учителя Исторіи и Географіи 
Заславскаго двухкласнаго городскаго училища.

Священникъ села Михайловки Овручскаго уѣзда 
Іоаннъ Волковскій назначенъ помощникомъ Благочиннаго 
2 окр. Овручскаго уѣзда.

, Его Сіятельство Г. Оберъ-Ирокуроръ Святѣйшаго 
Сѵнода, отношеніемъ отъ 19 ноября 1870 года за № 4385, 
увѣдомилъ Его Высокопреосвященство, Агаѳангсла Архі
епископа Волынскаго, что помощница наставницъ Волын
скаго училища дѣвицъ духовнаго званія Марія ІІеревер-
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зева, согласно съ ходатайствомъ Его Высокопреосвя
щенства, изъясненнымъ въ отношеніи отъ 7-го ноября 
за А; 502, съ В ы сочайш аго  Г осудагы пи  И м пегатгпцы  
соизволеній, опредѣлена наставницею тогоже училища, на 
мѣсто перемѣщенной изъ онаго въ Подольское училище 
Александры Шалыгиной; а бывшая воспитанница Во
лынскаго училища Александра Вержиковекал назначена 
Его Сіятельствомъ помощницею наставницъ сего заведе
нія, па мѣсто дѣвицы Переверзевой.
-WJZ «ГХМИДООЯИ 'Н ’Л <ГЛ 1’’7ВІіЮНіО<1П іГ)

—  Объ училищѣ крестьянскихъ мальчиковъ, откры* 
томъ при Почаевскои Успенской Лаврѣ, за октябрь 
1870 года.

Посѣщеніе классовъ дѣтьми происходило неопуститель- 
но и обученіе предметамъ совершалось по заведенному 
порядку. Кромѣ учебныхъ занятій, три послѣобѣденные 
класса въ недѣлю посвящены изученію ремеслъ, сооб
разно возрасту учениковъ и желанію родителей, именно: 
4 мальчика, по преимуществу изъ сиротъ, занимаются въ 
Типографіи и переплетной; 2 ходятъ въ столярную и одинъ 
въ кузнечную. Малолѣтніе, достаточно успѣвшіе уже въ 
чтеніи, въ числѣ 8, послѣ обѣда занимаются чистописа
ніемъ. Уроки въ рисованьи будутъ начаты съ полученіемъ 
изъ Кіева руководящей тетради, которая ожидается на 
дняхъ. Въ прочихъ учебныхъ пособіяхъ недостатка не 
имѣется и обученіе идетъ безостановочно.

П О П РА ВКА .

Въ 18 №-рѣ Волынскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей 
1870 г. 16 сентября стран. 498, вмѣсто словъ: -Стар
шинѣ Микуличской волости Владимірскаго уѣзда кресть
янину Петру Бобко преподано Архипастырское Его 
Высокопреосвященства благословеніе й выданъ похваль
ный листъ.'за его труды и пожертвованія на пользу цер-
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кви п для поощренія къ таковымъ трудамъ и пожертво
ваніямъ другихъ прихожанъ,» нужно читать: «крестьянину 
села Хмелева Владимірскаго уѣзда Леонтію Бовко, 
состоящему при Хмелевской Михайловской церкви въ 
должности ключника съ 1S50 года, преподано Архи
пастырское Его Вьісокопрсосвяіцсиства благословеніе и 
выданъ похвальный листъ, за его труды и пожертвованія 
па пользу церкви и для поощренія къ таковымъ трудамъ 
и пожертвованіямъ другихъ прихожанъ.»

О вакантныхъ мѣстахъ по Семинаріямъ.

При Пензенской дух. Семинаріи состоитъ вакантною 
каѳедра гомилетики и литургики. Правленіе Семинаріи, 
не имѣя въ виду кандидата на занятіе сей каѳедры, отнес
лось въ совѣтъ Московской дух. Академіи съ просьбою, 
объявить студентамъ Академіи, не желаетъ ли кто изъ 
нихъ занять означенную каѳедру, и право испытанія 
посредствомъ трехъ пробныхъ уроковъ Правленіе пре
доставило совѣту академіи. При семъ Правленіе имѣетъ 
честь присовокупить, что по должности учителя въ Пен
зенской семинаріи въ годъ 550 рублей.

Въ Вятской дух. Семинаріи, съ 20 октября сего года, 
открылась вакансія по классу психологіи и соединенныхъ 
съ нею предметовъ, для замѣщенія которой Правленіе Се
минаріи, не имѣя въ виду кандидата, желаетъ принять 
кого— либо изъ окончившихъ курсъ въ дух. Лладеміи, 
выдержавшаго пробныя лекціи въ академической конфе
ренціи.

Въ Смоленской дух. Семинаріи находится вакансія 
преподавателя психологіи съ обзоромъ (философскихъ уие~ 
іии въ ІА классѣ и педагогики съ дидактикою въ IV  и 
' классахъ; семинарское Правленіе, не имѣя въ виду
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кандидата для замѣщенія означенной вакансіи, предполага
етъ принять таковаго по избранію совѣта московской дух. 
Академіи.

Въ Саратовской духовной Семинаріи остается ва
кантною каѳедра греческаго языка въ первыхъ трехъ 
классахъ.

Редакторъ А. Соловьевъ. 
Дозволено цензурою. Кременецъ. 15 Декабря 1870 года.

Печатается въ типографіи Почаевской Лавры.



ВОЛЫНСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

16 Декабря 24 1870 года.

« т а

і.

Рѣчь, ПРОИЗНЕСЕННАЯ КЪ ЧЕХАМЪ 30 
АВГУСТА, ПРИ ОСВЯЩЕНІИ ЧЕШСКОЙ ШКО
ДЫ ВЪ СЕЛѢ МИРОГОЩѢ ДУБЕНСКАГО

УѢЗДА (1).

Христіанинъ всякое доброе дѣло всегда начинаетъ 
молитвою. Этотъ благочестивый обычай особенно свой
ственъ славянамъ. Но непотому только мы нынѣ призы
ваемъ благословеніе Божіе, что учрежденіе училища есть 
Дѣло благое и богоугодное, по и потому молимъ Бога, 
что познать Бога безъ Бога невозможно. Настоящее со
бытіе такой важности, что мы, особенно нынѣ, должны 
молить Бога, дабы онъ въ учащихся вселилъ тотъ даръ 
вѣдѣнія и любви, посредствомъ котораго вся наша весь 
одними устами и однимъ сердцемъ славила бы Всебла
гаго Бога.

(1) Описаніе освященія сей школы помѣщено въ 209 
А--рѣ Московскихъ вѣдомостей.
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Христолюбивые слушатели! Промыслу Божію угодно 
было указать вамъ новое отечество. Благочестивая Рос
сія дружески протягиваетъ братскую руку доблестной Бо
геміи, принимаетъ подъ свою охрану вашу будущность, 
ваше счастіе и ваши невзгоды, обещая доставить земное 
благополучіе. Промыслъ Божіи предназначилъ вамъ повое 
поприще, на которомъ вы путемъ вѣры и добродѣтели 
должны стремиться къ безсмертію.

‘Съ востока свѣтъ!» говорятъ благочестивые мужи; 
и вы приближаетесь къ востоку. О если бы Востокъ свыше 
осѣнилъ вас» и сподобилъ васъ узрѣть истинный свѣтъ!

Многія трудности угрожали вамъ при переселеніи ва
шемъ въ землю народа единоплеменнаго вамъ. Много пре
пятствій вы преодолѣли прежде, нежели достигли пред
принятой благой цѣли; но и теперь вамъ предстоитъ много 
трудовъ и заботъ, дабы въ новомъ отечествѣ обезпечить 
свой бытъ и устроиться наилучшимъ образомъ. Но да не 
смущается сердце ваше! Вѣра въ Бога, вѣра въ добро, 
вѣра въ счастливую будущность должна поддержать ко
леблющееся сердце христіанина: мпоги скорби праведнымъ, 
но отъ всѣхъ ихъ избавитъ я Господь, говоритъ Писаніе 
Не стану вспоминать вамъ бѣдственныя времена вашего 
отечества, чтобы тѣмъ утвердить вѣру вашу въ Промыслъ 
Божій. По разсказамъ вашихъ дѣдовъ, Да и по собствен
ному опыту знаете, какія тяжкія испытанія перенесла Бо
гемія, сколь сильны и многочисленны ся враги. Но Го
сподь хранитъ свое достояніе и не допуститъ его до окон
чательнаго истребленія; тяжкія же испытанія очищаютъ 
душу и укрѣпляютъ ее надеждою на Промыслъ Божій.

Искренняя вѣра въ Бога, пламенная любовь къ Его 
заповѣдямъ должны быть первымъ п главнымъ основані
емъ благодатнаго покоя, жизни по Бозѣ. Вѣра въ Бога 
безъ любви къ Нему не мыслима. Любовь же къ Нему 
неразрывна съ любовію къ ближнимъ, а наиболѣе съ лю
бовію къ отечеству, въ которомъ вы должны выразить 
свою вѣру и любовь къ Ііему. Истинная любовь къ Богу 
и отечеству тогда только можетѣ какъ бы воплотиться и
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быть живою и дѣятельною, когда опа происходитъ изъ 
живаго убѣжденія и твердой христіанской увѣренности въ 
законности и святости совершаемаго дѣла. По возможно 
ли достиженіе этой высокой цѣли безъ науки? Никогда. 
Благочестивая ревность ваша учреждаетъ училище. Да 
будетъ же отъ нынѣ па это предпріятіе благословеніе 
Божіе! Цѣль сія есть самая высокая и священная. Здѣсь 
ваши дѣти должны получать тотъ свѣтъ, котораго вы взы
скать пришли сюда, тотъ свѣтъ, который ведетъ къ свѣту, 
просвѣщающему всякаго человѣка, грядущаго въ міръ.

Христолюбивые слушатели! Васъ сподобилъ Господь 
быть орудіемъ неисповѣдимыхъ Его судебъ. Вамъ пред
стоитъ завидный п священный жребій быть соединителями 
единоплеменныхъ, по разобщенныхъ братій. Какъ же намъ 
сегодня не молиться, когда учреждаемое училище должно 
служить средствомъ не только къ Богопозпапію, по и къ 
взаимной христіанской общительности. Какъ намъ не при
зывать благословенія Божія, когда только при счастли
вомъ процвѣтаніи сего училища возможно будетъ полное 
и сердечное пониманіе другъ друга. Какъ намъ не при
зывать освящающей благодати Св. Духа, когда только 
при истинномъ и дѣятельномъ просвѣщеніи возможно не
обходимое исполненіе нашихъ религіозныхъ и граждан
скихъ обязанностей. .

Да просвѣтитъ пасъ Господь Богъ, н да дастъ намъ 
благодать Своего Святаго Духа!

Свпщ. Л. /I.
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II.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА.

Голосъ правды, или слово Подолянина къ собратьямъ 
— католикамъ, жителямъ западныхъ губерніи Россійской 
имперіи. Пер. съ Польскаго. Кіевъ. Въ типографіи Кіево
печерской Лавры 1810 года.

Подъ такимъ заглавіемъ явилась въ свѣтъ сперва на 
Польскомъ (1 8 G 8  г.), а потомъ на Русскомъ языкѣ, книга, 
посвященная дорогимъ интересамъ православія и Русской 
народности въ западномъ краѣ. Цѣль книги отчасти вы
сказывается въ самомъ заглавіи, еще же яснѣе видна она 
изъ предисловія автора; цѣль эта состоитъ въ томъ, «что- 
*бы указать безпристрастно на тѣ заблужденія, въ кото- 
*рыя вводятъ несвѣдущихъ люди, играющіе роль настав- 
«никовъ, омраченные невѣжествомъ, фанатизмомъ и эго
истическими расчетами (стр. 7-я).* (Рѣчь идетъ объ отно
шеніи католичества къ православію и польской народно
сти къ русской). Книга эта, драгоцѣнная сама въ себѣ 
по богатству содержанія, по безпристрастному взгляду на 
историческія событія, еще больше получаетъ цѣпы въ 
глазахъ читателя, когда послѣдній узнаетъ, что этотъ 
трудъ— есть плодъ изученія цѣлой жизни, есть результатъ 
усилія и непреодолимаго стремленія во что бы-то ни стало 
узнать, на которой изъ спорящихъ сторонъ истина, есть 
притомъ произведеніе лица свѣтскаго, воспитаннаго въ 
правилахъ католической церкви и слѣд. чуждаго всякой 
задней мысли, всякаго житейскаго расчета. Какъ произ
веденіе лица свѣтскаго, не заинтересованнаго ничѣмъ, 
кромѣ истины, этотъ трудъ могъ явиться, какъ объясняетъ 
авторъ, только вслѣдствіе нравственной обязанности вы
сказать заблуждающимъ истину въ глаза, не страшась 
клеветы и преслѣдованій (стр. 8 ) .  Характеръ развитія



истинъ іі изложенія историческихъ фактовъ въ помянутомъ 
сочиненіи какъ нельзя болѣе отвѣчаетъ цѣли н побужде
ніямъ къ его изданію: въ немъ пѣтъ раздражительности 
и нетерпимости къ латинству, въ немъ не унижается ре
лигіозная вѣра по преданіямъ папства, а обличаются только 
вожди его, кои были виновниками заблужденій; къ самимъ 
же заблуждающнмъ авторъ обращается съ теплымъ сло
вомъ увѣщанія, глубоко прочувствованнымъ его душею. 
Ио будучи чуждо не разумнаго увлеченія и нетерпимости, 
это сочиненіе не представляетъ и противоположныхъ не
достатковъ— сухости и отвлеченности, обыкновенныхъ 
спутниковъ такихъ сочиненій, кои являются въ свѣтъ подъ 
вліяніемъ одного холоднаго разсужденія и анализа событіи. 
Отдѣльные эпизоды книги, прекрасно распутывающіе всѣ 
софизмы папства и нелѣпыя предубѣжденія противъ пра
вославія и русской народности, большею частію оканчи
ваются обращеніями къ читателю съ теплымъ словомъ 
кроткаго, задушевнаго увѣщанія бросить отжившія и пеп- 
м'ѣющія смысла предубѣжденія Этимъ путемъ сглажива
ются справедливыя обличенія папства и дается видѣть и 
понять читателю, что авторъ вину заблужденій возлагаетъ 
главнѣйшимъ образомъ па вождей латинства и считаетъ 
ихъ однихъ отвѣтственными за уклоненія отъ чистоты 
православія; что же касается заблуждающихъ, то онъ ста
рается только объ удаленіи ихъ съ ложнаго пути. Чтобы 
глубже напечатлѣть въ сердцахъ читателей извѣстныя 
заблужденія папства пли ложныя воззрѣнія па русскую 
народность, авторъ иногда повторяетъ болѣе выдающіеся 
факты, или уклоняется къ тождественнымъ фактамъ. Всѣ 
подобныя повторенія и уклоненія, составляющія недоста
токъ въ чисто ученомъ сочиненіи, здѣсь совершенно есте
ственны, и нетолько не утомляютъ и не отталкиваютъ 
читателя, но еще болѣе привлекаютъ къ продолженію на
чатаго. Напримѣръ разсказъ автора о видѣніи, о встрѣчѣ 
11 разговорѣ съ епископомъ католическимъ въ Каменцѣ 
(§ 15) составляетъ собственно достояніе его личности и 
могъ быть опущенъ имъ въ сочиненіи; но авторъ не опу-
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скаетъ и этихъ обстоятельствъ „ такимъ образомъ вво
дитъ читателя въ свои внутренній міръ, знакомитъ его съ 
тѣмъ внутреннимъ процессомъ, который происходилъ въ 
его душѣ прежде, чѣмъ онъ рѣшился высказать печатію 
плоды своихъ трудовъ и изслѣдованіи. Расказавъ о ви
дѣніи, которое благословило его на предпринятый трудъ, 
авторъ говоритъ: «мы хорошо знаемъ, что многіе скеп
тики, прочтя мною расказаииое, отзовутся, что эго послѣд
ствіе мечтаній, или соннаго бреда; но пусть себѣ судятъ 
какъ имъ угодно объ этомъ, съ своей стороны я тор
жественно увѣряю въ томъ, что выше расказаииое есть 
дѣйствительность, хотя для пасъ самыхъ непонятная (стр. 
204).» Подобныя разсужденія, доказывающія глубокое 
чистосердечіе, искренность и твердую вѣру, не могутъ не 
располагать читателя въ пользу автора и его книги.

Авторъ названной книги беретъ на себя разрѣшеніе 
слѣдующихъ сложныхъ задачь: а) прослѣдить исторію 
западной церкви до отдѣленія ея отъ восточной, рядомъ 
съ постепеннымъ развитіемъ идеи папскаго преобладанія 
и всѣми печальными для церкви послѣдствіями сего, б) 
передать кратко исторію народностей вошедшихъ въ со
ставъ Польскаго королевства до и послѣ соединенія ихъ 
въ одно политическое цѣлое, съ обозрѣніемъ внутренняго 
устройства Польскаго королевства; в) указать причины 
растройства и паденія Полыни, вмѣстѣ съ политическими 
стремленіями поляковъ— современниковъ; г) представить 
незаконность притязаній Поляковъ на западный край Рос
сіи и выставить на видъ несообразности тѣхъ религіоз
ныхъ и политическихъ идей, кои внушаются полякамъ— 
католикамъ латинскимъ духовенствомъ и иностранною ди
пломатіею и д) наконецъ указать естественный и правиль
ный выходъ враждующимъ изъ своего ненормальнаго и 
ничего хорошаго необѣіцающаго положенія. Изъ этой по
становки вопросовъ, кои старается рѣшить авторъ, уже 
видно, на какой почвѣ онъ долженъ основывать свои воз
зрѣнія и выводы. И дѣйствительно: онъ разбираетъ на 
и с т о р и ч е с к о й  п о ч в ѣ  в с ѣ  в о п р о с ы — р е л и г іо з н ы е  и п о л и т» -
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ческіе, относящіеся къ разрѣшенію давнишняго спора 
поляковъ съ русскими, спора рѣшеннаго давно безпри
страстнымъ судомъ исторіи, но все еще насильственно 
поддерживаемаго страстями и несбыточными надеждами 
первыхъ. Понятно, что не такъ легко могутъ быть опро
вергнуты такіе выводы и заключенія, кои основываются 
не па умствованіяхъ и софизмахъ діалектики, а па фак
тахъ исторіи. Этимъ орудіемъ владѣетъ авторъ достаточно: 
онъ пользуется уроками исторіи и эти послѣдніе старается 
разъяснять тѣмъ, коп, закрывая нарочно глаза отъ нее, 
строятъ свои проэкты на фантастическихъ и несбыточныхъ 
надеждахъ и мечтаніяхъ. Извѣстно, что путемъ истори
ческаго изученія религіи уже не одинъ безпристрастный 
ученый въ послѣднее время дошелъ до сознанія непра
воты папства п его отступленій отъ чистоты апостольскаго 
ученія, папр. Овербекъ, Берингъ и другіе. И въ области 
политическихъ воззрѣній поляковъ подъ вліяніемъ изученія 
исторіи тоже въ послѣднее время произошли значительныя 
перемѣны. А потому говорить о пользѣ и важности этаго 
пути къ истинѣ излишне. Для насъ важнѣе то обстоятель
ство, что рѣдкіе люди могутъ посвятить всю свою жизнь 
изученію религіи п что большую пользу можетъ принести 
всякое безпристрастное сочиненіе, цѣль котораго предста
вить па видъ свои опыты и изслѣдованія по вопросамъ 
вѣры, особенно тамъ, гдѣ эти вопросы подвергаются пере
толкованіямъ-, такое сочиненіе можетъ служить маякомъ къ 
истинѣ для тѣхъ, кои по обстоятельствамъ жизни лишены 
возможности посвятить свои силы безпристрастному изу
ченію своей старины и своихъ древнѣйшихъ преданіи. 
Такимъ образомъ великая благодарность должна принад
лежать тѣмъ труженикамъ, кои передаютъ міру плоды 
Добросовѣстныхъ трудовъ своихъ и направляютъ оныя къ 
вразумленію заблуждающчхъ. Чуждые всякихъ корыстныхъ 
видовъ и стремящіеся единственно къ тому, чтобы унич
тожить раздоры и несогласія въ церкви и государствѣ, 
°ни исполняютъ долгъ мнротворцевъ. Такъ очевидно пони
малъ свою задачу и авторъ названной кн и ги , когда въ

47*
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заглавіи ея помѣстилъ текстъ св. Евангелія: блажеии 
миротворцы-, лко тіи сынове Божіи парекутсл (Матѳ, 
гл. 5. 9). Въ отношеніи къ западнымъ губерніямъ Россіи 
разъясненіе уроковъ исторіи особенно важно для тѣхъ, 
кон уклонились въ латинство во время Польскаго пре
обладанія и кои не имѣютъ никакихъ разумныхъ основа
ній относиться враждебно къ православію и русской на
родности, а напротивъ тѣсно связаны съ ними своими 
преданіями бытовыми и религіозными. Было время, когда 
восточно-православная вѣра считалась здѣсь хлопскою 
вѣрою, и это исторически было справедливо: она была 
унижена, лишена всякихъ правъ и составляла достояніе 
почти одного простаго народа. Вся администрація и власти, 
всѣ помѣщики, поссессоры и экономы ихъ были вѣры 
латинской или Римскаго костела, и всѣ они относились 
съ презрѣніемъ къ православію. Простому человѣку могло 
тогда показаться, что латинская вѣра дѣйствительно пан
ская вѣра т. е. составляетъ принадлежность высшихъ 
классовъ общества. Ксендзы конечно искусно пользова
лись этимъ аргументомъ для совращенія въ католичество 
тѣхъ, кои имѣли претензіи принадлежать къ привиллеги- 
рованному сословію. Но теперь настало иное время; на
родъ здѣшній знаетъ и видитъ, что высшіе властители 
царства— суть первородные сыны церкви православной, 
что святое православіе не только не ниже, но гораздо 
выше латинства и изъ одного этого уже можетъ почер
пать много справедливаго уваженія къ православію. Но 
еще много осталось фактовъ для разъясненія историче
скихъ судебъ края въ отношеніи къ католикамъ изъ низ
шаго класса, увлеченныхъ во время польскаго преобла
данія въ католичество, а еще болѣе для тѣхъ лицъ поль
скаго происхожденія, кои питаютъ и поддерживаютъ анта
гонизмъ къ господствующей церкви и народности. Эти И 
подобныя указанія очевидно могутъ очень быть полезны. 
Руководясь вышеуказанными соображеніями, считаемъ не
безполезнымъ познакомить съ этою книгою тѣхъ изъ чита
телей, кои не успѣли еще съ нею познакомиться: какъ



—  7 8 7

сборникъ важнѣйшихъ вопросовъ, раздѣляющихъ двѣ 
совмѣстно существующія церкви и народности въ нашемъ 
краѣ, она важна для топ и другой; одной указываетъ она 
историческія права ея на господство, а другой указываетъ 
законную цѣль, къ которой опа должна стремиться.

Въ первоіі главѣ книги авторъ прежде всего историче
скимъ путемъ выясняетъ происхожденіе идеи о главенствѣ 
папъ, такъ какъ изъ этой идеи развились всѣ другія 
заблужденія и отступленія латинской церкви отъ чистоты 
православія. Мысль эту выводитъ онъ изъ преданій язы
ческаго Рима, который именовалъ себя не иначе, какъ 
Caput oubis и, не смотря на свои развалины, таилъ въ 
себѣ искру жизни для новыхъ представленій въ нрав
ственномъ мірѣ. Папы Римскіе, послѣ ужаснаго погрома 
нахлынувшихъ въ первой половинѣ V вѣка варварскихъ 
племенъ и уничтоженія западной Римской имперіи, съумѣли 
воспользоваться своимъ положеніемъ и нравственное влія
ніе на варваровъ положили въ основу своего политиче
скаго преобладанія и могущества. Пользуясь мракомъ все
общаго невѣжества, подъ маскою религіи и спасенія, они 
постепенно разширяли на западѣ свою духовную и свѣт
скую власть надъ народами и епископами и въ IX вѣкѣ 
успѣли уже завоевать себѣ политическое преобладаніе. 
Изъ вассаловъ римскихъ императоровъ, при династіи 
Карловинговъ, папы сдѣлались самостоятельными госуда
рями. Папа Николай 1-й (858 г), возложивъ на себя 
царскій вѣнецъ, провозгласилъ себя главою церкви и 
судьею государей. Папа Бонифатій (1294 г.) добавилъ 
къ одной коронѣ другую въ знакъ своей власти разрѣ
шать и связывать на землѣ и въ небесахъ, а папа Ур
банъ V (въ 1362 г.) прибавилъ къ тіарѣ еще третью 
корону въ знакъ своей власти разрѣшать и связывать на 
землѣ, въ чистилищѣ и въ небесахъ. Уже въ IX вѣкѣ 
папство вполнѣ, сознало свою мірскую силу и иадмѣнно 
и гордо держало себя въ сношеніяхъ съ восточною цер
ковію, что ускорило печальный разрывъ двухъ церквей. 
Всѣ нововведенія папства главнѣйшимъ образомъ вытекали

*
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изъ этой общей идеи преобладанія, которую преслѣдовали 
папы съ неутолимою твердостію, энергіею и постоянствомъ, 
Съ этой точки зрѣнія совершенно выясняются: запрещеніе 
народнаго языка въ богослуженіи, ученіе о чистилищѣ, 
лишеніе мірянъ чаши въ таинствѣ причащенія и безбрачіе
латинскаго духовенства__  Религія и религіозные обряды
поступили па западѣ на службу интересамъ папства, а 
папамъ выгодно было держать пародъ въ невѣжествѣ и 
располагать его совѣстью по произволу, все это въ концѣ 
концевъ направлено было къ усиленію папства. Естест
венно отсюда объясняется, почему они запрещали упот
ребленіе народнаго языка въ богослуженіи и предпочи
тали употребленіе одного латинскаго, для большинства 
совершенно непонятнаго. Точно также попятно, почему они 
старались удалять народъ вообще отъ чтенія свящ. П и с а 
нія, дѣлая изъ этого привилегію духовенства. Ученіе о 
чистилищѣ въ послѣдствіи обращено было въ Д уховную  
статью для поддержанія блеска папскаго двора, а ученіе 
о безженствѣ духовенства отрывало послѣднее отъ семей
ства и общества для того, чтобы оно всѣцѣло служило 
интересамъ папства.... Авторъ приводитъ много фактовъ 
насилія совѣсти и жестокостей папства въ отношеній къ 
государямъ и народамъ. Но того и нужно было ожидать, 
что папы воспользуются мечемъ Петра тамъ, гдѣ не дѣй
ствуетъ слово Павла. Авторъ указанной книги нс имѣлъ 
возможности высказаться по поводу современныхъ собы
тій папства, ибо предупредилъ опыя изданіемъ своей книги; 
по, нѣтъ сомнѣнія, еще съ большею грустію остановился 
бы оиъ па результатахъ послѣдняго псевдо-вссленскаго 
Римскаго собора. Его разочарованіе въ папствѣ должно 
быть еще глубже послѣ недавнихъ событій въ папствѣ, 
вызвавшихъ не только тайную, но и явную оппозицію въ 
самомъ Латинствѣ. Современное папство сковало себѣ 
еще новую корону, которая, кажется, своею тяжестію 
должна совсѣмъ придавить его къ землѣ. Папа объявленъ 
непогрѣшимымъ и это возведено соборомъ въ догматъ. 
Что еще можно прибавить къ этому? Кажется нечего,—
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и развѣ находчивые іезуиты найдутъ возможнымъ при
думать что либо больше этого. Отдадимъ sunm euiqne; 
только названіе servus servorum слишкомъ уже мало идетъ 
въ данномъ случаѣ къ папству и относится къ нему не 
иначе, какъ раздраниое рубище къ золотой коронѣ.

Во второй главѣ представлена краткая исторія народ
ностей, вошедшихъ въ составъ Литовско-русскаго княже
ства, а третья—посвящена собственно исторіи польскаго 
королевства. Погромъ татарскій благопріятствовалъ усиле
нію литовскаго княжества, па счетъ Русскаго, а частыя 
сношенія Литовцевъ съ русскими были причиною заключе
нія брачныхъ союзовъ съ княжнами русскими. Такимъ обр. 
Литовское княжество первыя христіанскія вѣрованія полу
чаетъ отъ русскихъ православныхъ князей, н первыя род
ственныя связи закрѣпляютъ съ ними же. Со времени 
Ягелла, женившагося на Польской королевѣ Ядвигѣ и при
нявшаго латинство, ходъ событій измѣняется и направля
ется въ иную сторону: Литва съ Польшею соединяются 
федеративнымъ союзомъ, вліяніе поляковъ постепенно овла
дѣваетъ ходомъ исторіи и направляетъ къ враждебнымъ 
отношеніямъ правительство ко всему русскому— православ
ному. Люблинская политическая унія (1569 г.) н Брест
ская— религіозная повели прямо къ ожесточенной борьбѣ 
трехъ народностей: польской, литовской и русской, которая 
окончилась тѣмъ, что первая добилась полнаго, безуслов
наго господства надъ остальными. Равенство правъ и пре
имуществъ, предоставленное Люблинскою уніею дворя
намъ изъ Поляковъ, Литовцевъ и Русскихъ, скоро было 
забыто,— начинаетъ господствовать надъ всѣмъ Польской 
элементъ, подкрѣпляемый силою и хитростію Латинскаго 
Духовенства Недобросовѣстность и жестокость, съ которыми 
распространялась унія, наглое и безцеремонное насиліе въ 
Дѣлѣ вѣры и совѣсти вызвали въ первой половинѣ XVII 
стол, опустошительныя нападенія на Польское Королевство 
казаковъ, кои ожесточенно мстили за тѣ униженія, кои по
терпѣло православное русское населеніе отъ польскаго 
правительства.
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Въ четвертой главѣ представлено положеніе Польши 
при послѣднемъ королѣ, раздѣлы Польши и мятежи поля
ковъ. Причины паденія Полыни авторъ книги: «голосъ 
правды» видитъ въ упадкѣ центральной государственной 
власти послѣ прекращенія династіи Пястовъ и въ религі
озной нетерпимости представителен ея къ дисидентамъ, или 
иновѣрцамъ. (*) Благодаря упадку центральной власти,

(*) Въ основныхъ взглядахъ на причины паденія Полыни 
всѣ историки согласны между собою; недостаточно выяс
нено только то участіе, которое принимали въ разложеніи 
ея Евреи. Этой стороны предмета мимоходомъ касается 
Г-нъ Иловайскій во введеніи къ своему послѣднему сочи
ненію: «Гродненскій сеймъ 1793 года » Въ постоянныхъ 
преслѣдованіяхъ Евреевъ въ средніе вѣка Г-нъ Иловайскій 
видитъ не одно невѣжество и фанатизмъ, а инстинктъ само
сохраненія, который заставлялъ пароды принимать только 
то, что могло быть усвоено ихъ политическимъ организ
момъ и устранять то, что могло парализовать его внутрен
нія отправленія. «Евреи же представляютъ элементъ на
иболѣе трудный для усвоенія. Ихъ извѣстная, упорная при
вязанность къ своей религіи и связанныя съ нею условія 
быта поддерживаютъ ихъ отчужденность отъ мѣстнаго на
селенія и сообщаютъ имъ способность всегда организо
вать status іи statu. Къ этой отчужденности присоединяется 
еще другая чрезвычайно важная черта—это ихъ, такъ 
сказать, эксплоататорскій характеръ».... «Мѣстность, гдѣ 
размножается и густѣетъ еврейское населеніе, обыкно
венно бѣднѣетъ, продолжаетъ онъ ниже. Мы не видимъ 
примѣровъ, чтобы существовали цвѣтущія колоніи евре
евъ— талмудистовъ, воздѣлавшія какой либо уголокъ зе
мли, хотя бы и богатый дарами природы. Напротивъ, Евреи 
стремятся только туда, гдѣ уже скопилось значительное 
населеніе, и чѣмъ гуще это населеніе, чѣмъ оно зажиточ
нѣе, тѣмъ болѣе представляетъ оно матеріала для экспло
атаціи Евреевъ, и тѣмъ быстрѣе послѣдніе размножаются;
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происходили постоянныя внутреннія смуты магнатовъ, искав
шихъ престола, и постороннее вмѣшательство иностран
ныхъ державъ. Короли и шляхта были послѣдовательны 
только въ одномъ—преслѣдованіи диссидентовъ, особенно 
православныхъ. Напротивъ всѣ другія благодѣтельныя рас
поряженія королей и сеймовъ разрушалась отъ произвола

Евреи сами рѣдко что либо производятъ; всѣ ихъ способ
ности устремлены на то, чтобы быть посредниками между 
производителями и потребителями. Мелкая торговля, откупа, 
арендаторство, корчмарство, ростовщичество, факторство 
и т. и.— вотъ ихъ обычныя занятія и нигдѣ эти занятія не 
достигли такихъ размѣровъ и такого деморализующаго 
значенія, какъ въ областяхъ бывшей Рѣчи Посполитой. 
Это племя населило тамъ почти всѣ города и мѣстечки и 
послужило помѣхою къ развитію средняго сословія въ 
государствѣ; занявъ его мѣсто, оно тѣмъ самымъ увели
чило пропасть между высшими и низшими классами, т. е. 
между шляхтою и поспольствомъ. Шляхта осталась изо
лированною представительницею націи, и, когда пришло 
время защищать свою самобытность, оказалось, что за нею 
нѣтъ массы, нѣтъ народа.» Рекомендуемъ Русскому об
ществу, говоритъ тотъ же авторъ въ подстрочномъ замѣ
чаніи, обратить серьезное вниманіе на Еврейскій вопросъ, 
«а его изученіе и на средства къ его благополучному 
разрѣшенію. Этотъ вопросъ, можетъ быть, важнѣе Поль
скаго для будущихъ судебъ Россіи. Правительства, пред
шествующія Екатеринѣ II, тщательно оберегали нашъ ор
ганизмъ отъ наплыва еврейскаго элемента. Принимая уча
стіе въ Польскихъ раздѣлахъ, знаменитая Императрица 
повидимому и не подозрѣвала, какую трудную задачу она 
оставляла послѣдующимъ поколеніямъ въ массѣ еврейства 
въ западной Россіи. Время покажетъ достаточно ли окрѣпъ 
нашъ организмъ, чтобы усвоить эту массу многострадаль
наго и даровитаго племени. (Гродненскій Сеймъ 1793 года. 
Введеніе стран. XIII— XVII. Москва 187.0).
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и самолюбія необузданнаго дворянства. Короли должны 
были смотрѣть съ грустью на безпорядки и не противиться 
имъ. Папр. Владиславъ IV желалъ смягчить состояніе пра
вославнаго населенія королевства и даже цѣлый сеймъ 
согласился на это, но латинское духовенство отнеслось 
враждебно къ постановленіямъ короля и сейма и объявило 
ихъ противными божескимъ и человѣческимъ законамъ; 
вслѣдъ за духовенствомъ, часто безсознательно, шли и 
представители королевства. Противодѣйствіе разнузданнаго 
панства всѣмъ проэктамъ и узаконеніямъ, относящимся къ 
благоустройству государства, внутреннія нестроенія и 
анархія довели наконецъ Польшу до печальной развязки 
или раздѣла ея между сосѣдними могущественными дер
жавами, при чемъ большая доля участія въ паденіи Польши 
принадлежала іезуитамъ, кон сѣяли раздоръ между раз
личными народностями и своимъ фанатизмомъ и нетерпимо
стію ссорили и вооружали лучшихъ людей Полыни про
тивъ всего того, что не принадлежало римскому престолу. 
Магнаты и шляхта, ревниво оберегая свои вольности, тѣмъ 
самымъ противодѣйствовали мѣрамъ законности и справед
ливости. Первая мысль о раздѣленіи Польши была выска
зана господаремъ Молдавскимъ Михаиломъ; потомъ въ 
1656 году— владѣтелемъ Трансильваніи Юріемъ Ракочи; 
въ 1770 г. ироэктъ этого раздѣла былъ объявленъ ту
рецкимъ Султаномъ послу Австрійскому Тугуту; но осу
ществить этотъ проэктъ пало на долю Пруссіи, Австріи и 
Россіи, при иниціативѣ Прусскаго Короли. Безпорядки и 
смуты въ Польшѣ побудили Пруссію и Австрію занять 
войсками свои пограничныя области и приступить за тѣмъ, 
съ участіемъ Россіи, въ 1772 г. къ первому раздѣлу 
Польши. Россія пріобрѣла въ это время Бѣлоруссію и 
гарантировала цѣлость правъ и областей остальной Поль
ши. Послѣ перваго раздѣла благонамѣренные люди въ 
Польшѣ соединенными усиліями успѣли произвести нѣко
торыя благодѣтельныя реформы; уничтожены законъ liberum 
veto и пытки при уголовныхъ процессахъ, буллою паны 
Климента XIV уничтоженъ орденъ іезуитовъ, конституціею
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1791 г. утверждена наслѣдственность престола и иновѣр
цамъ дана свобода вѣроисповѣданія; ио конфедерація Тар- 
говнцкая торжественно протестовала противъ этихъ ре
формъ и ускорила 2-й и 3-й раздѣлы Польши,—она обра
тилась къ покровительству Русской Императрицы. Польское 
правительство, ласкаемое Прусскимъ дворомъ, согласилось 
на дружественный союзъ съ послѣднимъ п тѣмъ оттол
кнуло отъ себя довѣріе Императрицы. Когда Польша не 
согласилась на уступку Пруссіп Данцига и Торна, то по
теряла и этого союзника Слѣдствіемъ этого былъ 2-й 
раздѣлъ Полыни 1793 г. Возстаніе Костюшки принесло 
окончательную политическую смерть Польшѣ; въ 1795 г. 
послѣдовалъ 3-й и уже окончательный раздѣлъ Польши. 
Послѣ того, находясь подъ обаяніемъ величія Наполеона 
І-го, Поляки думали о возстановленіи своего отечества 
рукою его, но Наполеонъ медлилъ сдѣлать для нихъ то, 
что легко могъ сдѣлать, хотя они усердно проливали свою 
кровь подъ его знаменами въ Европѣ, Азіи и Африкѣ; 
онъ правда учредилъ герцогство Варшавское, ио судьба 
послѣдняго, послѣ паденія Наполеона І-го, была бы крайне 
не прочна и незавидна, еслибы Императоръ Александръ 
1-й, къ имперіи котораго присоединена была Польша Вѣн
скимъ конгрессомъ, не нашелъ нужнымъ оставить ей само
управленіе.

Послѣ Вѣнскаго конгресса, сверхъ ожиданій поляковъ, 
Дана была Александромъ І-мъ Варшавскому княжеству 
конституція съ  титуломъ Царства Польскаго; но эта мѣра 
(1815 г.) не образумила поляковъ; они злоупотребили ею 
самымъ безсовѣстнымъ образомъ. Тяготясь самыми гуман
ными и умѣренными распоряженіями русскаго правитель
ства, по своей непростительной и горькой неблагодарно
сти, они задумали возстановить старую Польшу. Мятежъ 
1831 года показалъ русскому пароду, съ какого рода 
людьми идетъ у него дѣло. .Легкомысленный взрывъ унич
тоженъ силою; но онъ, какъ зараза, ие окончился безъ 
слѣда, а повторился и еще разъ въ 18G3 г. Эти безсмы
сленныя затѣи экзальтированныхъ мечтателей стоили боль-
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шихъ жертвъ русскому правительству и только поддержи
вали подозрительность и недовѣріе сторонъ, истощая на
прасно ихъ силы.

На этихъ-то фактахъ исторіи, искусно освѣщенныхъ 
и обставленныхъ, авторъ «голоса правды» основываетъ 
свой заключительный выводъ, составляющій предметъ по
слѣдней главы его сочиненія. Хорошо взвѣсивъ всѣ факты 
исторіи и правильно оцѣнивъ ихъ внутренній смыслъ и 
значеніе, онъ обращается съ слѣдующею рѣчью: «во имя 
христіанской любви, составляющей основу пашей вѣры, 
повелѣвающей любить даже враговъ, совѣтую вамъ, братья, 
помириться съ волею Провидѣнія и съ своею участью; бро
сить эту ненависть и злобу, которыя какъ ядъ, переходя 
изъ поколѣнія въ поколѣніе, нравственно отравляютъ жизнь 
родственныхъ славянскихъ племенъ. Также совѣтую вамъ 
устранить отъ себя этотъ фанатическій мракъ римской 
пропаганды, который, закрывая свѣтъ истины, внушаетъ 
своимъ послѣдователямъ идеи, противныя принципамъ 
христіанства, въ угожденіе честолюбивымъ притязаніямъ 
римскихъ папъ. Пора, братья, исправить ошибки предковъ 
и погрѣшности тогдашнихъ пастырей народа, для блага
своего и грядущихъ поколѣній»......  «Отцы духовные-
пастыри латинской церкви, особенно живущіе въ запад
ныхъ губерніяхъ россійской имперіи, по долгу вашего 
призванія, по долгу христіанскаго человѣколюбія вы дол
жны внушать ввѣреннымъ вамъ паствамъ, что пора выбро
сить изъ головы и сердца всѣ давніе расчеты національ
ной вражды, порожденные заблужденіемъ и печальными 
обстоятельствами минувшихъ временъ невѣжества и фана
тизма. Вашъ долгъ устранять враждебный элементъ рим
ской пропаганды съ ея политическими тенденціями, отжив
шими свой вѣкъ (стр. 148-149;». «Послѣ всѣхъ враждеб
ныхъ затѣй, предпринятыхъ Польшею, а по примѣру ея 
латинскимъ духовенствомъ и польскимъ дворянствомъ 
западныхъ губерній противъ русской націи и его пра
вительства, начиная съ 1831 г. по настоящее время, 
трудно намъ добиться прежняго довѣрія одними обѣща-
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ніями на исправленіе», продолжаетъ авторъ нѣсколько да
лѣе. «Желая искренно загладить свои прежнія ошибки, 
необходимо доказать это не словами, а фактами. Чтобы 
искренно помириться съ единоплеменною русскою націею, 
надобно прежде всего выбросить изъ Польскаго словаря 
и изъ сердца враждебныя слова: moskal schizmatyk, mongol, 
schizma, odszezepieniec и т д ; надо стремиться къ одной 
общей цѣли, т. е. ко благу нашего общаго отечества 
Россіи».....  ‘Не думайте, любезные братья, что мы пред
лагаемъ вамъ непремѣнно оставить обрядъ вѣры отцевъ 
вашихъ и перейти въ другой; нѣтъ, мы вовсе такъ не 
думаемъ. Напротивъ, мы совѣтуемъ вамъ, по вашему 
убѣжденію, оставаться въ той религіи, въ которой вы вос
питывались; но ради блага собственнаго и вашихъ по
томковъ слѣдуетъ устранить все то, что невѣжество, 
фанатизмъ, насиліе и властолюбіе эгоистовъ, подъ маской 
религіи, навязали западному католицизму къ его собствен
ному и народному вреду.....  Будьте католиками хри
стіанскими,— а не римскими» (стр. 167— 169). Вотъ къ 
чему сводятся въ сущности завѣтныя желанія писателя и 
котъ въ чемъ видитъ онъ единственное спасеніе для Но
ликовъ, обитателей нашего отечества! Какъ православные, 
мы пожелали бы еще болѣе, т. е. чтобы лица польскаго 
происхожденія оставили вовсе латинство и присоединились 
къ православію; но не можемъ не видѣть и въ желаніи 
автора,— желанія вполнѣ патріотическаго и плодотворнаго. 
Доколѣ центръ латинства въ Римѣ, оно всегда будетъ 
религіею вредною для господствующей вѣры и церкви, а 
также вредною и для благоденствія народнаго. Латинство 
всегда и вездѣ отличалось любовію къ пропагандѣ и ре- 
лигізной нетерпимостію, и до тѣхъ поръ будетъ враждебно 
интересамъ иной церкви и государства, доколѣ центръ ея 
управленія не перенесется на другую почву. Трезвый и 
безпристрастный взглядъ автора на событія, богатство 
содержанія вмѣстѣ съ главною руководящею его идеею 
обязываютъ насъ въ заключеніе пожелать полнаго успѣха 
этой книги. Дай Богъ, чтобы опа принесла всю ту пользу
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обществу и церкви, которая достойна ея содержанія, и 
отрезвила, хотя не многихъ лицъ изъ среды польско-ка
толическаго населенія нашего края, болѣе безпристраст
ныхъ и непредубѣжденныхъ.

Не ложемъ опустить изъ виду и еще одну пользу, 
которую можетъ оказать эта киша для нашихъ новыхъ 
соотечественниковъ—Чеховъ, поселившихся на Волыни. 
Имъ нужно имѣть самый вѣрный и безпристрастный взглядъ 
на прошедшее того края, въ которомъ они поселились, и 
на будущія его задачи. Безъ этаго условія они пе сдѣ
лаются доблестными сынами своего новаго отечества, ко
торое ихъ усыновило себѣ и оградило гражданскими пра
вами и льготами, тѣмъ болѣе, что они въ большинствѣ 
принадлежатъ Римской церкви. Есть впрочемъ надежда, 
что эта книга встрѣтитъ между ними должное сочувствіе. 
Мы слышали даже, что нѣкоторые изъ чеховъ уже знакомы 
съ нею и видятъ въ ней много исторической правды.

Л. С— въ.
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О Б Ъ  Я I? Л E II I Я.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ВЪ 1871 ГОДУ ИЗДАНІЙ:

ж а ш  т м » , «
ГА ЗЕТЫ

^СОВРЕМЕННЫЙ ЛИСТОКЪ^
II „АГОДНОЙ ГАЗЕТЫ

9Ж ^ « О  О О © ? Й
При Господнемъ содѣйствіи, съ благословенія святѣй

шаго Сѵнода, уже около одиннадцати лѣтъ подвизаясь на 
избранномъ нами поприщѣ періодической духовно-литера
турной дѣятельности, мы рѣшились и въ будущемъ 1871 
году продолжать изданіе своего духовнаго журнала «Стран
никъ»— въ томъ же духѣ и направленіи.

Надѣемся па милость Божію, что извѣстное читателямъ 
паше усердіе къ общему благу и общее сочувствіе къ 
нашему посильному во Христѣ дѣланію—не ослабѣютъ п 
нт. наступающемъ году. Насъ ободряетъ въ особенности 
то, что кромѣ находящихся уже у насъ въ запасѣ статей, 
намъ обѣщанъ нѣкоторыми изъ опытнѣйшихъ въ духов
ной жизни людей цѣлый рядъ біографій и общеназидатель
ныхъ замѣтокъ. Вообще мы сочтемъ своимъ долгомъ не 
упуститъ изъ виду ничего такого, что могло бы служить 
къ улучшенію нашего духовнаго журнала.

Равнымъ образомъ, мы постараемся по возможности 
улучшить изданіе и тѣхъ повременныхъ листковъ, которые 
издаются при нашемъ журналѣ, подъ особою редакціею,— 
то есть, «С о в р е м е н н а г о  Л истка  политическихъ, 
общественныхъ п титЕРАТУгныхъ извѣстій, и народной га
зеты «Мір с к о е  С л о в о ».

У с л о в ія  п о д п и с к и  на каждое изъ повременныхъ 
нашихъ изданій и на будущій 1871 годъ остаются почти 
тѣже, что были в ъ  н ы н ѣ ш н е м ъ  г о д у . А и м е н н о ;
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С т р а н н и к ъ , состоящій изъ 12 книжекъ, или четы
рехъ томовъ (такъ что каждыя три книжки составятъ одинъ 
томъ, съ общимъ счетомъ страницъ), съ приложеніемъ 
къ біографическимъ статьямъ портретовъ, и т. п., безъ 
доставки и пересылки: 3 р. 50 к. с.; съ доставкою на 
домъ въ С. Петербургѣ: 4 р., съ пересылкою иногород
нимъ тоже 4 р. (въ томъ числѣ за упаковку 15 к. с.).

С о в р е м е н н ы й  Л и с т о к ъ , изъ 104 №№, безъ до
ставки и пересылки: 3 р. 50 к., съ доставкою въ С. 
Петербургѣ: 5 р.; съ пересылкою ниогороднымъ тоже 5 
р. (въ томъ числѣ за упаковку 80 к. сер.).

М ір с к о е  С л о в о -—изъ 24 №*№, безъ доставки и 
пересылки— 75 к.; съ доставкою въ С. Петербургѣ 1 р.; 
съ пересылкою ниогороднымъ тоже 1 р. (въ томъ числѣ 
за упаковку (13% коп ).

Требованія на всѣ три означенныя изданія адресуют
ся и с к л ю ч и т Е л ь н о такъ: Въ редакцію духовнаго 
журнала ^Странникъ» въ С. Петербургѣ. Въ видахъ точ
наго и своевременнаго съ нашей, стороны удовлетворенія 
гг. подписчиковъ, мы покорнѣйше просимъ ихъ благовре
менно присылать свои требованія и вѣрно обозначать свои 
адреса, которые могли бъ быть редакціею отпечатаны 
безъ затрудненія и задержки.

Редакторъ дух. журнала Странникъ, 
Протоіерей В. Гречу Левинъ.

о и  о  д  п  и  с  к  ®

НА м о с к о в с к ія  в ѣ д о м о с т и  
1871 года.

М о с к о в с к ія  в ѣд о м о с ти  будутъ выходить въ 1871 
году ежедневно, за исключеніемъ дней слѣдующихъ за 
табельными праздниками, которые придутся на недѣлѣ, 
причемъ, какъ было въ текущемъ году, въ случаѣ полу
ченія важныхъ новостей, онѣ будутъ сообщаемы читате
лямъ и въ помянутые дни, особыми прибавленіями. Н°
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понедѣльникамъ (кромѣ слѣдующихъ за двумя празднич
ными днями) будутъ издаваться еженедѣльныя прибавле
нія подъ заглавіемъ С о в р е м е н н а я  л ѣ т о п и с ь , въ 
составъ которыхъ войдутъ также телеграммы и главнѣй
шія извѣстія полученныя въ воскресенье.

Иногороднымъ подписчикамъ будетъ доставляться то 
изъ изданій газеты (утреннее или вечернее), съ которымъ 
можно сообщить болѣе свѣжія извѣстія, смотря по вре
мени отхода поѣздовъ пзъ Москвы.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ конторѣ Уни
верситетской типографіи, на углу Большой Дмитровки и 
Страстнаго бульваря.

Подписныя пѣны за М о с к о в с к ія  в ѣ д о м о с т и  съ 
С о в рем е н н о ю  л ѣ т о п и с ь ю  слѣдующія:

Въ Москвѣ безъ доставки:
На 1 мѣс. 1 На 2 мѣс. На 3 мѣс. 1 На 4 мѣс. Н а 5 мѣс. На 6 мѣс.

1 р. — к.|2 р. 25 К.
На 7 мѣс. 1 На 8 мѣс.

3 р. 50 к.|4 р. 75 К.
На 9 мѣс. 1 На 10 мѣс.

6 р. —  К.
Па 11 мѣс.

7 р. — к.
На 12 мѣс.

8 р. — к.|8р. 80 к.|9 р. 60 к.|10р. 40 к.
Съ доставкою чрезъ разносчиковъ рес 
ляхъ, и съ почтовою пересылкой во всѣ
На 1 мѣс. 1 Н а 2 мѣс. | Н а 3 мѣс. | Н а 4 мѣс.

П р  2 0 К.
'акціи, въ 
мѣста В

1 На 5 мѣс.

12 р. — к.
бандеро- 

мперіи: *)
1 Н а 6 мѣс.

1 р. 50 к.|3 р. — к.
На 7 мѣс. 1 Н а 8 мѣс.

4 р. 50 К.|6 р. — К.
Па 9 мѣс. П а 10 мѣс.

|7 р. 50 к.|8 р. 50 к.
Н а 11 мѣс. 1 На 12 мѣс.

Юр. — K .jllp .— к. 12 р. — к. 13 р. — к. 14р. — к.| 15 р. — к.

*) Въ этихъ цѣпахъ заключаются слѣдующіе почтѣ 
20% подписной цѣпы (безъ доставки) и сверхъ того за 
бандероль и печатный адресъ, при подпискѣ на годъ, 60 
К) на 11 м.— 56 к., па 10 м.— 52 к., на 9 м.— 48 к., 
на 8 м.— 44 к., на 7 м.— 40 к., на 6 м.— 40 к., на 5 
51— 30 к., на 4 м.— 30 к., на 3 м.— 30 к,, на 2 м.— 
30 к., на 1 м.— 30 к.
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О заграничной подпискѣ будетъ объявлено особо.
Свяіценно-и церковно-служнтелямъ православнаго испо

вѣданія въ девяти западныхъ (Вил., Вит., Волыпск., Гродп., 
Кая.-ГІод., Кіевск., Ков., Минск, и Мог) и трехъ балтій
скихъ (Кѵрл., Лифт, и Эстл.) губерніяхъ редакція, по- 
прежнему, будетъ высылать свою газету за уяеяыпепную 
цѣну, а именно: годъ за 8 р.. 6 мѣсяцевъ за 4 р. и 3 
мѣсяца за 2 р.

Редакція проситъ иногороднихъ присылать адресы 
четко написанные, съ обозначеніемъ ближайшей, почтовой 
станціи въ которой раздаются газеты подписчикам, 
Желающіе имѣть билетъ на полученіе газеты изъ поч
товой конторы благоволятъ присылать на пересылку билета 
почтовую марку.

П О Д И  И С К А II А

С О В РЕ Я Е Н Н Ы Я И З й Ѣ с Т IЯ 

ПРИНИМАЕТСЯ НА 1871 ГОДЪ ПО ПРЕЖНЕЙ Цѣнѣ, А ИМЕННО.'

Д  г я московскихъ подписчиковъ:
12 мѣсяц. [ 11 мѣсяц. 10 мѣсяц. 1 9 мѣсяп. 1 8 мѣсяц. 7 мѣсяп.

6 р. 75 1 6 р. 30 5 р. 70 1 5 р. 25 1 4 р. 65 4 р. 20

б мѢ.СЯЦ. 5 мѣсяц. 1 і  мѣсяп. 1 3 мѣсяп. 2 мѣсяц. 1 1 МТ.СЯН. 

3 р. 60 3 р. 2 р. 40 | 1 р. 80 - 1 р. 35 1 75 К.

Д ля ипогородпыхъ подписчиковъ:
12 мѣсяц. 11 мѣсяц. 10 мѣсяц. 9 мѣсяц. | 8 мѣсяц. 1 7 даѣсян

8 р. 10 7 р. 68 6 р. 93 6 р. 33 1 5 р. 67 5 р. 7

■6 мѣсяц. б яѣсяц. 4 мѣсяц. '1 3 мѣсяц. ' 2 мѣсяц. . 1 -мѣсяц

4 р. 32 3 р. 66 2 р. 91 1 2 р. 16 1 р. -65 90 к.

Московскіе подписчики, желающіе получалъ газету нъ 
экземплярахъ запакованныхъ, прилагаютъ, сверхъ цѣпы
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самого изданія, за каждый мѣсяцъ по 5 коп. (60 коп. въ 
годъ, 30 коп. за пол года, и т. п. по соразмѣрности).

За перемѣну адреса платится каждый разъ 10 коп.
Пріемъ подписки въ Москвѣ: при редакціи, па Зна

менкѣ, въ Ваганьковскомъ переулкѣ, противъ Румяііцов- 
скаго Музея, домъ № 9 Игнатьевой, (бывш. кн. Голицына); 
въ конторѣ Современныхъ Извѣстій, близь Москворѣцкаго 
моста; у книгопродавцевъ: Соловьева, па Страстномъ буль
варѣ, Салаева, Ѳерапонтова, Прѣснова, Манухина, Клоч
кова, Анисимова, на Никольской; и въ магазинахъ: Руд
нева на Нѣмецкомъ рынкѣ и въ Елоховѣ; Живарева, на 
набережной, близъ дома бывш. Кокорева и въ Охотномъ 
ряду, д Лухманова; Боіданова на Пречистенкѣ, въ д. 
Власьевой, Юргенсонъ, на углу Петровки и Кузнецкаго 
моста, д. Солодовникова; Въ С.-Петербургѣ въ книжныхъ 
магазинахъ, на Невскомъ проспектѣ: Исакова, Базунова 
н Кожанчикова.

П р и м ѣ ч  Гг. иногородныхъ проситъ покорнѣйше 
редакція поспѣшить, если не высылкою денегъ, то покрай- 
ней мѣрѣ заблаговременными заявленіями. Этимъ преду
предите» промедленіе, неизбѣжное при заготовкѣ печатныхъ 
адресовъ заразъ въ большомъ количествѣ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ предотвратнтся случай, повторявшійся каждый годъ 
отъ начала существованія Современныхъ Извѣстій: ре
дакція вынуждалась, за неимѣніемъ наличныхъ экземп
ляровъ, переводить многихъ гг. иногородныхъ подпи
счиковъ на слѣдующіе мѣсяцы, хотя и съ соблюденіемъ 
тѣхъ же сроковъ. Настоящее приглашеніе пусть будетъ 
вмѣстѣ и отвѣтомъ на жалобы тѣхъ изъ гг. подписчиковъ, 
которые получаютъ газету не съ того числа, съ котораго 
желали. Редакція не могла отправить экземпляровъ, кото
рых! не имѣла въ день полученія требованій; оставалось 
только зачислить подписку па слѣдующіе мѣсяцы, что ею 
и сдѣлано.

48*
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ПОДПИСКА HA 1871 Г.

„ В Е Ч Е Р Н Я Я  Г А З Е Т А »

Политическая и литературная.
Вслѣдствіе желанія гг подписчиковъ, «Вечерняя Газе

та* съ 1 января 1871 года будетъ выходить ежедневно, 
не исключая дней, слѣдующихъ за праздниками. Всѣхъ 
нумеровъ въ теченіе года выйдетъ 350. Объемъ газеты 
остается прежній. Въ дни, слѣдующіе за праздниками 
♦ Вечерняя Газета* будетъ выходить въ полулистовомъ 
форматѣ, а въ остальные дни, какъ и въ нынѣшнемъ 
году, въ листовомъ форматѣ. Съ 1 января 1871 года 
«Вечерняя Газета» будетъ печататься Совершенно новымъ 
крупнымъ, четкимъ и убористымъ шрифтомъ.

Каждый нумеръ «Вечерней Газеты* будетъ посылаться 
во всѣ города Россіи (съ доставкою на домъ, на мѣстѣ 
жительства подписчика) и за границу, въ бандероляхъ 
съ печатнымъ адресомъ каждаго подписчика.

Подписка принимается въ главной конторѣ «Вечерней 
Газеты* въ С.-Петербургѣ, на углу Гороховой и малой 
Морской, въ домѣ Татищевой, и въ Москвѣ, при книж
номъ магазинѣ И. Г. Соловьева (на Страстномъ буль
варѣ. д. Загряжскаго).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА 1871 ГОДЪ СЛѢДУЮЩАЯ:

Везъ пересылки 
и доставки:

Съ доставкою въ Петербургѣ 
и съ пересылкою въ губернія:

На годъ . . 6 р. — к. 8 р. — к.
► 6 мѣсяцевъ 3 » 25 * 4 » 50 »

_ » 3 мѣсяца 1 » 70 » 2 * 25 *
» 1 мѣсяцъ 65 » 85 »

Редакція покорнѣйше проситъ гг. иногородныхъ: 1)
объявлять свои требованія заблаговременно, чтобы не 
испытать поздняго полученія газеты, такъ какъ заготов
леніе бандеролей и печатныхъ адресовъ требуетъ вре
мени; 2) присылать адресы, четко написанные, съ обо-
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значеніемъ ближайшей къ подписывающемуся почтовой 
конторы, въ которой допускается раздача газетъ, губерніи 
и уѣзда, гдѣ она находится, и мѣста своего жительства, 
и 3) если кто желаетъ имѣть вмѣстѣ съ газетою билетъ 
па ея полученіе, заявлять объ этомъ въ своемъ требова
ніи, прилагая почтовую марку на пересылку билета.

Редакторъ и издатель /»'. Трубником.

О Б Ъ  И З Д А Н І И

„ В И Л Е Н С К А Г О  В Ѣ С Т  Н И К А>‘ 

въ 1871 году.
Большинство читателей „Виленскаго Вѣстника", какъ 

мѣстные жители, близко знакомы со всѣми требованіями 
и условіями общественной жизни Сѣверо-западнаго края 
и потому ясно понимаютъ характеръ и содержаніе нашей 
газеты, вытекающіе изъ суммы всѣхъ этихъ условій. Для 
такихъ читателей мы не имѣли бы надобности излагать 
программу, или говорить о дѣйствительномъ значеніи 
♦Виленскаго Вѣстника»; притомъ, редакція, составившаяся 
съ февралѣ мѣсяцѣ настоящаго года, имѣла случай объ
явить программу, которой намѣрена была слѣдовать, и за
тѣмъ, въ серединѣ года, представила своимъ читателямъ 
отчетъ о достигнутыхъ ею результатахъ. Но, обращаясь 
съ меньшинству читателей, разсѣянныхъ по всѣмъ вну
треннимъ губерніямъ, и къ нашей читающей публикѣ во
обще, считаемъ долгомъ опредѣлить содержаніе и направ
леніе „Виленскаго Вѣстника".

Программа нашего изданія допускаетъ всѣ элементы 
обыкновенныхъ политическихъ газетъ и, подъ вліяніемъ 
Дѣйствительныхъ требованій жизни, «Виленскій Вѣстникъ» 
сдѣлался газетою политическою, въ обще-принятомъ смы
слѣ.

Группируя всѣ статьи, помѣщенныя, въ теченіи настоя
щаго года, по принятымъ въ нашей газетѣ рубрикамъ,

*
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получимъ, какъ выводъ, что программа „Виленскаго Вѣст- 
ника“ слѣдующая:

О т д ѣ л ъ  о ф ф и ц і а л ы і ы И: Дѣйствія правительства, 
правительственныя распоряженія.

О т д ѣ л ч » м ѣ с т н ы й : Дѣйствія и распоряженія выс
шей мѣстной власти Сѣверо-западнаго края; мѣстныя со
бытія, происшествія, заявленія, свѣдѣнія о ходѣ народ
наго образованія и вообще учебной дѣятельности въ сѣве
ро-западныхъ губерніяхъ; корреспонденціи изъ разныхъ 
мѣстностей западныхъ губерній; этнографическія и исто
рическія описанія и изслѣдованія разныхъ мѣстностей, въ 
предѣлахъ западныхъ губерній.

О т д ѣ л ъ  в н у т р е н н и х ъ  и з в ѣ с т ій : Извѣстія о 
всѣхъ событіяхъ и явленіяхъ по всѣмъ отраслямъ об
щественной и экономической жизни внутреннихъ губер
ній; корреспонденціи изъ разныхъ мѣстностей Россія.

О т д ѣ л ъ  п о л и т и ч е с к ій : Политическія обозрѣнія, 
политическія статьи и заграничныя корреспонденціи, выпи
ски изъ иностранныхъ газетъ и политическія телеграммы, 
получаемыя непосредственно по телеграфу.

Ф е л ь е т о н ъ : Оригинальныя и переводныя бельле- 
тристическія статьи; повѣсти и расказы; статьи библіо
графическія, историческія и научныя.

Такое содержаніе газеты, какъ мы сказали уже, опре
дѣлилось естественнымъ образомъ изъ дѣйствительной 
потребности мѣстныхъ жителей. Въ виду необходимости 
для нашихъ читателей знать все, на что они имѣютъ 
право разсчитывать, получая газету, то есть, получать 
своевременно самыя полныя свѣдѣнія о всѣхъ явленіяхъ 
жизни своего русскаго отечества и всего политическаго 
міра, по скольку это исполняется газетами, мы должны 
были сдѣлать «Вил. Вѣстникъ» газетою болѣе обще-рус
скою, чѣмъ мѣстною, хотя потребность въ выраженіи 
мѣстныхъ вопросовъ принуждаетъ иногда удѣлять имъ 
значительное мѣсто.

По такой же причинѣ мы придали самое широкое раз
витіе отдѣлу политическихъ извѣстій, въ которомъ, бла-
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годаря географическому положенію Вильни, мы сообща
ем!» всѣ извѣстія на два или на три дня прежде, чѣмъ 
столичныя газеты. По большей части, мы успѣваемъ сооб
щить подробное извѣстіе въ то самое время, какъ въ 
столичныхъ газетахъ появляются только краткія телеграм
мы о данномъ событіи. Сверхъ того, «Виленскій Вѣстникъ* 
получаетъ политическія телеграммы отъ разныхъ агенствъ, 
въ такомъ количествѣ, въ какомъ не получаетъ ни одна 
провинціальная газета. Понятно, что развитіе политическаго 
отдѣла вызвано современными событіями; по при пере
мѣнѣ обстоятельствъ первенствующее мѣсто можетъ пе
рейти къ другимъ отдѣламъ, вполнѣ согласно съ настрое
ніемъ и требованіемъ общества. Изъ этого объясненія 
читатели могутъ судить, что мы вовсе не представляемъ 
невозможныхъ въ исполненіи, одностороннихъ программъ, 
не навязываемъ имъ невѣдомыхъ и неосуществимыхъ цѣ
лей, а просто обѣщаемъ политическую газету въ обше- 
прниятомт» смыслѣ, которая усердно служитъ обществу, 
стараясь всѣми силами доставлять, съ возможною скоро
стію, всякія извѣстія и свѣдѣнія и радушно открываетъ 
столбцы для всѣхъ законныхъ заявленій.

Думаемъ, что, при такихъ условіяхъ, «Виленскій Вѣст
никъ* можетъ быть удобенъ, какъ газета, во всѣхъ мѣст
ностяхъ нашего обширнаго отечества, ибо вездѣ извѣстія 
его придутъ одновременно съ извѣстіями столичныхъ га
зетъ.

Мы считаемъ неудобнымъ касаться здѣсь политиче
скаго характера «Виленскаго Вѣстника;* въ теченіи настоя
щаго года, характеръ этотъ рѣзко опредѣлился, ибо вѣрно 
знаемъ, что ни разу не сбились съ пути, указаннаго 
нашими убѣжденіями. Въ заключеніе скажемъ, что въ теку
щемъ году «Виленскій Вѣстникъ* переживалъ трудный 
кризисъ; но усиліями редакціи положеніе его упрочилось, 
и «Виленскій Вѣстникъ* вступаетъ въ новый годъ съ 
такими средствами, которыя позволяютъ въ полной мѣрѣ 
исполнить всѣ обязанности и задачи политической газеты 
обширнаго Сѣверо-западнаго края.
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«Виленскій Вѣстникъ* выходитъ три раза въ недѣлю, 
по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А .

безъ пересылки съ пересылкою
и доставки. и доставкой».

На годъ . . 8 руб. 10 руб. 1).
— полгода . 4  —  5 — 2).
•— три мѣсяца 2 — 40 коп. 3 — 3).
•— одинъ мѣсяцъ „ — 80 — 1 —  4).

Подписка принимается: въ Вильпѣ, въ конторѣ редак
ціи «Виленскаго Вѣстника,* на углу Иогулянкн и Заваль
ной улицы, въ домѣ г-жи Дмоховской; въ С.-Петербургѣ 
— въ книжномъ магазинѣ Базунова, на Невскомъ про
спектѣ, у Казанскаго моста, въ домѣ Ольхиной л; 30; 
въ Москвѣ— въ книжномъ магазинѣ Соловьева, на Страст
номъ бульварѣ, въ домѣ Загряжскаго, и у другихъ книго
продавцевъ въ провинціяхъ.

Редакторъ С. Поль.

„К  І Е В Л Я Н И Н Ъ , »
БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ ВЪ 1871 ГОДУ ПО ПРЕЖНЕЙ ПРОГРАММѢ.

ц ѣ н а  г а з е т ы :
Безъ пересылки: За  годовое (съ /-го января по 

декабря) изданіе 6 рублей. За  полугодовое (съ 1-го января 
по 1-е іюля и съ І-го іюля по 1-е января) 4 руб.

Съ доставкою въ городѣ и иногороднимъ: Въ годъ 8 
руб. (въ томъ числѣ 1 р. 20 к. за пересылку и 80 к. за 
укупорку). За  пилгода 5 руб. 20 коп. (т. е. 80 к. за пере
сылку и 40 к. за укупорку).

1) Въ томъ числѣ за укупорку 40 к., за пересылку 1 р. 60 к.
2) — —  —  — —  20 „ —  — 80 „
3) --------- -------- —  10 „ — — 50 „
4) --------- -------- ------  4 „ — — 16»
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На другіе сроки подписка не принимается.
Если подписчикъ не доставитъ всѣхъ денегъ—газета 

не будетъ высылаться и деньги будутъ высланы обратно 
на его счетъ. Разсрочка въ платѣ недопускается.

Въ почтовыхъ конторахъ и газетныхъ экспедиціяхъ 
подписка не принимается.

Просятъ подписываться: 1) Въ Кіевѣ, въ конторѣ 
«Кіевлянина» при книжномъ магазинѣ Гинтера и Малец- 
каго (бывшемъ I. I. Завадзкаго); 2) въ С.-Петербургѣ, въ 
книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Базунова; 3) въ Москвѣ, въ 
кн. магазинѣ И. Г. Соловьева.

И н о г о р о д н ы е  съ т р е б о в а н ія м и  а д р е с у ю т с я :
<ВЪ КІЕВЪ, ВЪ РЕДАКЦІЮ КІЕВЛЯНИНА».

На основаніи Высочайшаго повелѣпія, 7 августа 1869 
года, «Кіевлянинъ», будетъ пересылаться во всѣ города 
Россіи и за границу въ бандероляхъ, съ печатнымъ адре
сомъ каждаго подписчика.

Лицъ, не желающихъ испытать никакого промедленія 
въ доставкѣ газеты, покорнѣйше просятъ выслать деньги 
и четко написанные адресы сколь возможно заблаговре
менно.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„Вѣстникъ ЗА П А Д Н О Й  РОССІИ^

Въ будущемъ 1871 году. (Д евятомъ).

Я принялъ на себя изданіе «Вѣстника западной Рос
сіи» въ самую трудную для него эпоху. Вызванное лич
нымъ сознаніемъ долга и настояніями людей русскихъ, 
его продолженіе потребовало отъ меня различныхъ само-
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пожертвованій, помогшихъ мнѣ пережить кризисъ Вѣст
ника настолько успѣшно, насколько то было возможно въ 
его недугѣ: прежніе его сотрудники сочувственно откли
кнулись на мой призывъ, журналъ, позволяю себѣ думать, 
сдѣлался содержательнѣе и скоро войдетъ въ свои нор
мальные сроки,— надѣюсь, при помощи Божіей и содѣй
ствіи добрыхъ людей, поднять его уровень далеко выше.

«Вѣстникъ западной Россіи» будетъ издаваться по 
прежней своей программѣ, именно:

О т д ѣ л ъ  I .

Здѣсь будутъ помѣщаться сохранившіеся въ разныхъ 
архивахъ и библіотекахъ акты, относящіеся къ церков
ной, гражданской и иародобытовой исторіи западной Рос
сіи, съ переводомъ па русскій языкъ тѣхъ изъ нихъ, кото
рые составлены на польскомъ, латинскомъ и другихъ 
языкахъ, съ изъясненіемъ непонятныхъ словъ и выра
женій тѣхъ документовъ, которые писаны па древнемъ 
русскомъ языкѣ, и съ прибавленіемъ необходимыхъ при
мѣчаній.

О т д ѣ л ъ  II.

Очерки и разсказы изъ событій прошедшаго быта и 
нравовъ,— научныя изслѣдованія вопросовъ, относящихся 
къ той же исторической сферѣ,— біографіи замѣчатель
ныхъ лицъ, дѣйствовавшихъ въ западной Россіи,—свѣ
дѣнія о церквахъ, монастыряхъ, учрежденіяхъ и мѣстахъ, 
имѣющихъ историческое значеніе, и описанія мѣстностей 
съ историческими воспоминаніями Здѣсь также будутъ 
имѣть мѣсто всякія изслѣдованія и статьи по части оте
чественной археологіш

О т д ѣ л ъ  I I I .

Критика сочиненій и статей, относящихся къ западной 
Россіи и заслуживающихъ вниманіе нападокъ на Вѣст-



пикъ,— опроверженіе вымысловъ н клевстъ па Россію и 
православіе, распространяемыхъ печатію недругами наше
го отечества,— обличеніе ихъ во всякомъ искаженіи фак
товъ, вообще полемика со всѣмъ, что направлено къ 
нарушенію благосостоянія н цѣлости пашен вѣры и народ
ности.

О т д ѣ л ъ  I V .
Повѣсти, разсказы, очерки, описанія п изслѣдованія 

разныхъ сторонъ настоящаго быта западной Россіи, въ 
связи съ ея прошедшею исторіей,— свѣдѣнія о загранич
ныхъ славянскихъ племенахъ вообще и въ особенности 
о племенахъ, принадлежавшихъ прежде къ Россіи, о рус
ской грамотности и распространеніи ея въ областяхъ 
западной Россіи, новыя государственныя постановленія и 
мѣстныя административныя распоряженія, касающіяся сихъ 
областей,— извлеченія изъ русскихъ и заграничныхъ жур
наловъ и газетъ разныхъ извѣстій, касающихся запад
ной Россіи,— библіографическія извѣстія о вновь вышед
шихъ книгахъ и брошюрахъ, имѣющихъ предметовъ эти 
области,— некрологи и разныя мелкія статьи (въ стихахъ 
и прозѣ), не подходящія подъ рубрику первыхъ трехъ 
отдѣловъ. Корреспонденціи, объявленія и проч.

„вѣстникъ»
будетъ выходить съ января мѣсяца книжками, около 12 
листовъ обыкновенной печати.

ПОДПИСКА ИР И Н И іѴІ А ЕТСЯ.
ДЛЯ ВИЛЬНЫ— у книгопродавца Л. Г. Смркнна, па

Большой улицѣ, домъ Учебнаго Округа.
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ— у коммиссіонера «Вѣстника», кни

гопродавца А. Ѳ. Базунова, на Невскомъ проспектѣ, 
въ домѣ Ольхи ной.
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ВЪ МОСКВѢ— у книгопродавца И. Г. Соловьева, на
Страстномъ Бульварѣ, въ домѣ Загряжскаго.
Иногородние благоволятъ адресоваться прямо и исклю

чительно въ редакцію «Вѣстника Западной Россіи», въ 
Вильиѣ.

ГОДОВАЯ ЦѢНА ИЗДАНІЮ:
Въ Вильнѣ 6 р., съ доставкою на домъ 7 р., съ пере

сылкою во всѣ мѣста Имперіи 8 рублей. Для сельскаго 
духовенства и волостныхъ правленій годовой экземпляръ 
«Вѣстника» уступается за 6 р. съ пересылкою. Прини
мается подписка и на полгода, по только съ непремѣн
нымъ условіемъ высылки денегъ въ маѣ и на 2-е полу
годіе. Адресы прошу писать какъ можно разборчивѣе.

Для избавленія меня отъ рисковой затраты капитала, 
прошу покорнѣйше желающихъ выписывать мое изданіе 
ускоритъ подпискою.

Редакторъ-издатель И. Эремичъ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

въ 1871 году.
Волынскія Епархіальныя вѣдомости въ 1871 году бу

дутъ издаваться по прежней программѣ. Цѣна изданія 
остается таже, именно: 4 р. 50 коп. съ пересылкою, и 
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При семъ Редакція предлагаетъ взаимный обмѣнъ 
изданіями тѣмъ Редакціямъ, съ которыми этотъ обмѣнъ 
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СТАТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ВЪ ВОЛЫНСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ 
ВѢДОМОСТЯХЪ, ЗА 1870 ГОДЪ.

А.

©ФФИШЦ &<ЙІЬШ АЯЛ

I.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

— Указъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 24 августа 1869 года
за № 33-мъ, о предоставленіи въ руководство Училищ
ныхъ Правленій правилъ относительно составленія годич
ныхъ отчетовъ по учебной и религіозно-нравственной ча
стямъ въ Училищахъ съ приложеніемъ упомянутыхъ 
п р а в и л ъ ...................................................стр. 1— 5.

— Отъ 29 октября 1869 года за № 50-мъ, о мѣрахъ
къ побужденію воспитанниковъ Духовныхъ Академій къ 
представленію курсовыхъ сочиненій . . . стр. 5— 7.

— Копія съ заключенія Хозяйственнаго Управленія при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ 18 іюня— 23 іюля 1869 го года за 
■№ 107-мъ, о пополненіи передержки, образовавшейся въ 
1868 году по Волынской Семинаріи по содержанію казен
нокоштныхъ учениковъ и семинарскаго дома, въ количе-



ствѣ 544 р. 90 к. п въ 1867 году въ суммѣ 219 р. 84’/, 
к. остатками по прочимъ статьямъ расходовъ и суммою 
пожертвованіи м о н а с т ы р е й .................. ....  стр. 7— 8.

— Списокъ съ отношенія Г. Оберъ-ГІрокурора Святѣй
шаго Сѵнода Преосвященнѣйшему Антонію Архіепископу 
Волынскому н Жнтомірскому отъ 31 декабря 1864 г. за 
№ 11702 .............................................. стр. 8— 11.

— Правила, утвержденныя Святѣйшимъ Сѵнодомъ 18—
23 октября 1865 года, объ учрежденіи Временныхъ Ре
визіонныхъ Комитетовъ для повѣрки отчетовъ по доходу 
п расходу суммъ духовно-учебнаго вѣдомства . . . .

стр. 11 — 17.
-— Учебныя программы для Семинаріи: а)— Нравствен

наго Богословія стр. 18— 26; 32— 42;— б)— Литургики 
стр. 61 — 81;—в)— Догматическаго Богословія стр. 123— 
142; г) Обзора философскихъ ученій стр. 1 52— 174; 
195— 212; д) Теоріи Словесности стр. 381 — 395; е) 
Исторіи Русской Литературы стр. 411— 418; ж) Грече
скаго языка стр. 473— 477; з) Священнаго Писанія стр. 
505— 528; 539— 558; и) Гражданской Исторіи, общей и 
отечественной, стр. 565-— 582; 588— 603; і) Начальной 
Алгебры стр. 610— 618.

— Указъ Святѣйшаго Сѵнода по Высочайшему повелѣ-
нію отъ 10 ноября 1869 года за № 3783, о предостав
леніи помощницамъ Наставницъ въ Училищахъ дѣвицъ 
духовнаго званія: Полоцкомъ, Подольскомъ, Волынскомъ 
и Минскомъ права на полученіе прибавочнаго за пятилѣ
тія жалованья .....................................стр. 29— 30.

— Отъ 25 ноября 1869 года за № 56, о выдачѣ сбор
ной книги прибывшимъ въ Россію, для сбора подаяній, 
инокинѣ женскаго Казанлыкскаго монастыря Ѳеоктистѣ и 
послушницѣ онаго Л а л ѣ ....................... стр 30— 31.

—  По Высочайшему повелѣнію, отъ 12 декабря 1869 г. 
за № 58, объ учрежденіи Якутской архіерейской каѳедры 
с» обозначеніемъ: а) штата Якутскаго архіерейскаго 
дома и Каѳедральнаго Собора; б) росписаніл о содержа-



ніи принта Якутскою Каѳедральною Собора и о рас
ходахъ на церковную прислугу; и в) штата Якутской 
Духовной К о н с и с т о р іи ....................... стр. 53— 57.

— Отъ 19 декабря 1869 года за № 59, о нсдоразумѣ- 
ніяхъ, встрѣчаемыхъ при введеніи въ дѣйствіе новаго 
штата Духовныхъ Консисторій . . . .  стр. 58— 60.

— Отъ 9 января 1870 года, за А» 1, съ препровож
деніемъ Высочайшаго Манифеста по случаю совершенно
лѣтія Его И мператорскаго Высочества, Госудагя Великаго 
Князя Алексія Александровича . . . .  стр. 86— 88.

— Отъ 21 декабря 1869 г. за А: 60, о Высочайше
утвержденномъ уставѣ Православнаго Миссіонерскаго Об
щества .................................................. стр. 88— 99.

— Отъ 30 сентября 1869 года за A: 3S, относительно
возстановленія права на полученіе классныхъ окладовъ 
по ученнымъ степенямъ для лицъ, временно лишившихся 
этого п р а в а .............................................. стр. 100.

— Отъ 24 декабря 1869 года за № 61, о порядкѣ
уплаты за содержаніе лицъ духовнаго званія въ бога
дѣльняхъ, поступившихъ въ завѣдываніе Земскихъ Учреж
деній ......................................... ....  стр. 101 — 102,

— Отъ 24 декабря 1869 года за № 62, о рѣшеніи
Правительствующаго Сената по дѣлу о пререканіи между 
Мировымъ Судьею Жнздринскаго округа и Калужскою 
Духовною К о н с и ст о р іе ю .................. стр. 102— 104.

— Назначеніе на архіерейскія каѳедры стр. 109 — ПО.
— Отъ 31 декабря 1869 года, за .У 63, о доставленіи

еъ 1870 года извлеченій изъ отчетовъ о суммахъ на 
призрѣніе бѣдныхъ духовнаго званія въ Контроль при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ............................стр. П О — 111.

— Отъ 15 января 1870 г. за № 2, о непремѣнномъ 
соблюденіи правилъ для составленія смѣтъ по содержанію 
Духовно-учебныхъ заведеній и о проч. стр. 111 — 113.

— Отъ 17 января 1870 г. за № 8, по Высочайше 
утвержденному мнѣнію Государственнаго Совѣта о сокра
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щеніи льготныхъ сроковъ и измѣненіи нѣкоторыхъ статей 
смѣтныхъ правилъ, съ мнѣніемъ Государственнаго Совѣта 

стр. 113.— 117.
— Отъ 18 ноября 1869 года за № 54, относительно

примѣненія къ духовно-учебному вѣдомству Высочайше 
утвержденныхъ 8 іюня 1869 года дисциплинарныхъ пра
вилъ для учащихся въ открытыхъ высшихъ учебныхъ за
веденіяхъ съ изложеніемъ означенныхъ правилъ . . .

стр. 117— 122.
— Отъ 19 января 1870 г. за № 4, о разборѣ архив

ныхъ дѣлъ въ Духовныхъ Консисторіяхъ стр. 147— 152.
— Отъ 28 января 1870 г. за № 11, касательно учреж

денія при женскихъ монастыряхъ воспитательныхъ и бла
готворительныхъ заведеній . . . .  стр. 180— 182.

— Отъ 29 января 1870 года за № 12, о порядкѣ до
ставленія Хозяйственному Управленію свѣдѣній о расходѣ 
на постройки и починки зданіи духовнаго вѣдомства съ 
формою вѣдомости............................стр. 182— 185.

— Отъ 11 февраля 1870 г. за Л: 13, объ облегчи
тельныхъ мѣрахъ къ пріобрѣтенію въ церковную собствен
ность домовъ для помѣщенія принтовъ, а такъ же и дру
гихъ недвижимыхъ имуществъ . . . стр. 186— 187.

— Циркулярное отношеніе Хозяйственнаго Управленія
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ отъ 2 октября 1869 года за 
№ 11652, о порядкѣ выписки учебныхъ книгъ . .

стр. 188— 189.
— Каталогъ книгамъ, которыя могутъ быть выписы

ваемы духовно-учебными заведеніями изъ Хозяйственнаго 
Управленія при Св. Сѵнодѣ . . . .  стр. 189— 194.

— Указъ Св. Сѵнода, отъ 9 ноября 1869 года за
№ 53, о пріобрѣтеніи для семинарскихъ библіотекъ пяти 
сочиненій, переведенныхъ съ Нѣмецкаго и Французскаго 
языковъ, съ журналомъ Учебною Комитета, отъ 27 
августа 1869 года за № 129 . . . стр. 217— 224.

— Отъ 27 ноября 1869 года за № 57, объ учебни
кахъ и учебныхъ пособіяхъ по Французскому языку для
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духовныхъ семинаріи, съ извлеченіемъ изъ журнала Учеб
наго К о м и т е т а ................................ стр. 224— 228.

— Отношеніе Хозяйственнаго Управленія при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ, отъ 10 октября 1869 года за Л» 12023, 
въ Правленіе Волынской Духовной Семинаріи, объ усло
віяхъ выписки Христоматіи Греческаго языка, составлен
ной Н о с о в ы м ъ ......................................... стр. 228.

— Отношеніе Канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Сѵнода отъ 7 января 1870 года за № 30, о по
рядкѣ сношенія семинарскихъ и училищныхъ правленій 
съ Учебнымъ Комитетомъ........................... стр. 229.

— Указъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 15 января 1870 г.
за № 3, о воспрещеніи выдавать ученикамъ исключен
нымъ изъ духовно-учебныхъ заведеніи копіи съ опредѣ
ленія объ ихъ исключеніи.................. стр 247— 248.

— Отъ 15 января 1870 г. за № 4, о томъ, какъ дол
жно быть приводимо въ исполненіе требованіе § 181 
Семин. Устава и о проч............................... стр. 249.

— Отъ 15 января 1870 г. за № 5, о необходимости
своевременнаго приспособленія учебной части въ непре
образованныхъ Семинаріяхъ къ новому Уставу, съ копіею 
съ журнала Учебнаго Комитета . . стр. 250— 251.

— Отношеніе Г. Попечителя Кіевскаго Учебнаго округа, 
на имя Его Высокопреосвященства, отъ 16 марта 1870 
года за № 2204, съ приложеніемъ записки о порядкѣ 
учрежденія однокласныхъ сельскихъ народныхъ училищъ 
въ Губерніяхъ Кіевской, Подольской и Волынской, на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 26 мая положенія 
объ устройствѣ училищной части въ югозападномъ краѣ.

стр. 251— 261.
— Вѣдомость о числѣ народныхъ, приходскихъ и дру

гихъ первоначальныхъ сельскихъ Училищъ вѣдомства 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, учрежденныхъ въ 
Губерніяхъ Кіевской, Подольской и Волынской . . . .

стр. 262— 271.
— Указъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 26 марта 1870 г. 

за № 558, о Высочайшемъ соизволеніи на установленіе
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въ епархіяхъ Сѣверо-н Юго-западнаго края ежегоднаго 
поминовенія памяти почившаго Митрополита Литовскаго 
Іосифа въ день его кончины . . . .  стр. 281— 282.

— Отъ 27 марта 1870 года за А" 20, о доставленіи 
свѣдѣній объ учрежденіяхъ Духовнаго вѣдомства желаю
щихъ пріобрѣсти гидропультъ (огнегаснтель), е» объяв
леніемъ Суздальцеоа объ условіяхъ выписки гидропульта.

стр. 282— 286.
— Росппсаніс на 1870 годъ доходовъ и расходовъ

спеціальныхъ средствъ вѣдомства святѣйшаго Сѵнода, 
утвержденное Сѵнодальнымъ опредѣленіемъ 17-го (23-го) 
декабря 1869 г о д а ....................... ....  стр. 287— 307.

— Указъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 22 апрѣля 1870
года за А: 25-мъ, о кончинѣ Его Импегатогскаго Вы
сочества Благовѣрнаго Великаго князя Александра Але
ксандровича, съ Высочайшимъ Манифестомъ по тому же 
случаю.............................................. стр. 311— 313.

— Отъ 15 января 1870 года за К: 6-мъ, относительно 
преподаванія Церкоиой Исторіи въ Духовныхъ Семинаріяхъ.

стр. 313— 314.
—  Отъ 15 января 1870 года за .У 7-мъ, о книгѣ Прото

іерея Соколова: ♦Начальное наставленіе въ православной 
христіанской вѣрѣ»,— съ извлеченіемъ изъ ycypnaja Учеб
наго Комитета................................ стр. 315— 322.

— Отъ 25 января 1870 года за А? 9-мъ, о программѣ 
для преподаванія Всеобщей и Русской Гражданской Ис
торіи въ Духовныхъ Семинаріяхъ . . . .  стр. 322.

— Отъ 25 января 1870 г. за J\- 10-мъ, о книгѣ А. 
Игнатовича: ♦Элементарное объясненіе явленій природы».

стр. 322— 323.
— Копія отношенія Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго

Сѵнода, послѣдовавшаго на имя Его Высокопреосвящен
ства отъ 14 апрѣля 1870 года (А? 4897) о томъ, что не 
слѣдуетъ выдавать въ награду учителямъ семинаріи остат
ковъ отъ 50% прибавки................................ стр. 323.

—  Указъ Св. Сѵнода, отъ 23 апрѣля 1870 года за 
А: 26-.мъ, съ новою Высочайше утвержденною формою



возношеній на эктеніяхъ Августѣйшихъ Иленъ Высо
чайшей фамиліи................................ стр. 337— 339.

— Отъ 19 февраля 1870 года за № 14, о недопу
щеніи въ духовныхъ училищахъ низведенія учениковъ, 
хотя-бы и временнаго, въ низшіе классы. . стр. 340.

— Отъ 25 февраля 1870 года за Аг 15-мъ, о предо
ставленіи православнымъ священникамъ преподавать ду
хо вн ы я  требы по просьбѣ лицъ греко-уніятскаго обряда.

стр. 340 — 342.
— Отъ 19 марта 1870 года за As 16-мъ, о томъ,

чтобы ученики Духовныхъ Семинарій и училищъ не были 
увольняемы изъ сихъ заведеній по ихъ прошеніямъ безъ 
вѣдома родителей или опекуновъ . . . стр. 342— 343,

— Отъ 25 марта 1870 года за As 17-мъ, о книгѣ Графа
Толстаго, подъ заглавіемъ: «Расказы изъ Исторіи Рус
ской Церкви,— съ извлеченіемъ изъ журнала Учебнаго 
Комитета............................................ стр. 343— 347.

— Отъ 25 марта 1870 г. за А» 18-мъ, съ указаніями
для составленія ежегодныхъ отчетовъ о состояніи Духов
ныхъ Семинарій................................ стр. 347— 351.

— Отношеніе Хозяйственнаго Управленія при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ, отъ 20 марта 1870 года за As 3850-мъ, 
въ Правленіе Волынской Семинаріи, о новомъ порядкѣ 
выписки учебныхъ к н и гъ ........................... стр. 351.

— Указъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 25 марта 1870
года, за As 19-мъ, о книгѣ Г. ІЗаетэпа, подъ заглавіемъ: 
'Отрывки для чтенія и упражненія для памяти и для пере
вода, въ стихахъ и прозѣ, или практическое обученіе 
Французскаго языка», съ извлеченіемъ изъ журнала Учет
наго Комитета................................ стр. 357— 359.

— Отъ 31 марта 1870 года за А» 21, о соблюденіи 
§ 138 Уст. Дух. Сем. при отмѣткахъ въ аттестатахъ и 
свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ воспитанникамъ Семинаріи.

стр. 360.
— Отъ 7 апрѣля 1870 года за As 23, о Латинской

Христоматіи Н осова............................стр. 360— 361.
49*
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— Отъ 7 апрѣля 18 70 года за № 24, съ правилами
для соисканія преміи Преосвященнаго Архіепископа Ма
карія .................................................. стр. 361— 3G3.

— Копія съ выписки Высочайше утвержденнаго въ 1G
день марта 1870 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта о 
замѣнѣ въ Сѣверо-западныхъ губерніяхъ поземельнымъ 
сборомъ существующихъ тамъ натуральныхъ повинностей 
прихожанъ въ пользу правосланаго духовенства . . .

стр. 377— 380.
— Указъ, отъ 31 марта 1870 г. за № 22, о програм

махъ для преподаванія Математическихъ наукъ въ духов
ныхъ Семинаріяхъ............................ стр. 409— 410.

—  Отъ 22 мая 1870 года за № 30, о составленныхъ 
Малининымъ п Буренинымъ руководствахъ по математи
ческимъ наукамъ, съ заключеніемъ Учебнаго Комитета.

стр. 410— 411.
— Отъ 8 іюня 1870 г. за № 32, 6 порядкѣ замѣще

нія смотрительскихъ вакансій въ духовныхъ училищахъ, с« 
заключеніемъ Учебнаго Комитета . . стр. 437— 438.

—  Отъ 12£іюня 1870 г. за № 33, о мѣрахъ къ преду
прежденію оставленія казенными воспитаниками Духовныхъ 
Академій службы по Духовно-учебному вѣдомству прежде 
выслуги обязательнаго за воспитаніе срока . стр. 439.

—  Отношеніе канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго
Сѵнода, отъ 10 іюня 1870 г. за № 2301 касательно 
доставленія обстоятельныхъ свѣдѣній объ ученикахъ, ис
ключенныхъ изъ духовно-учебныхъ заведеній за пред
осудительное поведеніе................................ стр. 440.

—  Указъ, отъ 22 мая 1870 года за № 28, о сочине
ніи священника Свирѣлина подъ заглавіемъ: «Изъясненіе 
Православнаго Богослуженія, совершаемаго въ храмѣ Бо
жіемъ», съ извлеченіемъ изъ журнала, Учебнаго Коммтегпа.

стр. 461— 465.
— Отъ 22 мая 1870 г. за № 29, о запискахъ Пархо-

мовича на учительныя книги Ветхаго Завѣта «Притчи 
Соломона и Екклезіастъ», съ извлеченіемъ изъ журнал^ 
Учебнаго К омит ет а.................. : . стр. 465— 469.
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— Копія отношенія Г. Товарища Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Сѵнода къ Его Высокопреосвященству, Агаѳ- 
ангелу Архіепископу Волынскому, отъ 8 іюля 1870 г.

2564), относительно приведенія въ исполненіе поста
новленій епархіальныхъ съѣздовъ, въ случаѣ вакансіи 
мѣстной архіерейской каѳедры . . . стр. 4G9— 470,

— Выписка изъ журнала Св. Сѵнода, отъ 24 апрѣля—
11 мая 1870 г. о преобразованіи духовно-учебныхъ заве
деній .................................................. стр. 470— 473.

— Указъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 19 іюля 1870 г.
за Л: 3 7, о воспрещеніи выдавать, безъ разрѣшенія Св. 
Сѵнода, свидѣтельства на право продажи священныхъ 
вещей, объявляемыхъ вывезенными изъ заграничныхъ 
монастырей и церквей ....................... стр. 485— 486.

■— Отъ 19 іюля 1870 г. за Л° 38, о предоставленіи 
Св. Сѵноду права разрѣшать отчужденіе недвижимыхъ 
Церковныхъ имуществъ, отходящихъ подъ линіи желѣз
ныхъ дорогъ и сооруженія оныхъ . . стр. 486— 4S8.

— Отъ 20 іюля 1870 г. за № 39, о составленныхъ
Г, Семеновымъ «Урокахъ Географіи,» съ извлеченіемъ 
изъ журнала Учебнаго Комитета . . . 488— 491.

— Отъ 31 іюля 1870 г. за № 45, о Высочайшемъ 
соизволеніи на наименованіе Епископа архіерейской ка
ѳедры въ Америкѣ «Алеутскимъ и Аляскинскимъ* и на 
усвоеніе Камчатскому архіерею наименованія «Камчат
скаго, Курильскаго и Благовѣщенскаго.» стр. 491— 496.

— Приглашеніе къ пожертвованіямъ на постройку пра
вославнаго храма въ Иыо-Іоркѣ. . . стр. 496— 497.

— Указъ Св. Сѵнода, отъ 22 мая 1870 г. за -У 31,
° программѣ для преподаванія Священнаго писанія въ 
Духовныхъ Семинаріяхъ....................... стр. 503 — 504.

;— Отъ 16 августа 1870 г. за № 48, о порядкѣ хра
неніи и расходованія церковныхъ суммъ и производства 
изъ нихъ позанмствовапій.................. стр. 504— 505

—- Отъ 14 іюля 1870 года за № 40, о Церковно
Славянскомъ Словарѣ и Грамматикѣ Церковно-Славян-

*
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скаго языка Академика Востокова, съ извлеченіемъ изъ 
журнала Учебнаго Комитета . . . стр. 535— 537.

—  Отъ 28 іюля 1870 г. за № 4 4 , о недопущеніи 
переэкзаменовокъ для учениковъ духовныхъ училищъ при 
пріемныхъ испытаніяхъ въ Семинаріяхъ, съ заключеніемъ 
Учебнаго Комитета . . . . . . .  стр. 538— 539.

— Отъ 28 іюля 1870 г. за Л: 42, о томъ, чтобы учи
тели Семинарій, при переходѣ въ одной и тойже Семи
наріи съ одной каѳедры па другую, держали непремѣнно 
установленное Уставомъ испытаніе посредствомъ проб
ныхъ л е к ц і й ..................................... стр. 563— 564,

— Отъ 22 іюля 1870 г. за J6 43, о мѣрахъ къ за
мѣщенію праздныхъ наставническихъ вакансій въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ, съ заключеніемъ Учебнаго Коми
тета . . . . . . . . . . . .  стр. 564— 565.

—  Отъ 14 іюня 1870 г. за № 34, о программѣ для 
преподаванія въ Духовныхъ Училищахъ Ариѳметики .

стр. 585— 586.
—  Отъ 6 сентября 1870 года за № 51, объ оказаніи 

пособія на содержаніе Православныхъ церквей въ Сиріи.
стр. 586.

— Отъ 5 сентября 1870 г. за № 52, о выпискѣ из
даній Священника Голубева . . . .  стр. 586— 588.

— Отъ 15 октября 1870 г. за № 57, объ измѣненіи 
27 ст. правилъ о назначеніи выдачь по вѣдомству Свя
тѣй т а  го С ѵ н о д а ................................ стр. 607— 608.

—  Отъ 15 октября 1870 г. за № 60, по Высочайшему 
повелѣнію, о прекращеніи представленія въ Святѣйшій 
Сѵнодъ вѣдомостей о церковно-приходскихъ школахъ. • 

стр. 608— 609.
—  Копія отношенія Г. Товарища Оберъ-Прокурора С вя

тѣйшаго Сѵнода, отъ 26 сентября 1870 года (№ 10698), 
на имя Его Высокопреосвященства, Агаѳангела Архі
епископа Волынскаго, о своевременномъ доставленіи въ 
Хозяйственное Управленіе вѣдомостей объ остаткахъ, 
образующихся при производствѣ содержанія городскому и
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сельскому духовенству, по некомплекту принтовъ. . . .
стр. 609— СЮ.

— Указъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 20 августа 1870 
года за № 50, относительно невмѣшательства Духовныхъ 
Консисторій въ дѣла Съѣздовъ духовенства стр. 623— 624.

— Отъ 30 сентября 1870 года за № 54, объ откры
тіи повсемѣстной въ Имперіи подписки на построеніе 
православнаго храма въ Брюсселѣ . . . .  стр. 624.

— Отъ 22 октября 1870 года за № 61 , касательно 
неправильной выдачи изъ одной Духовной Консисторіи 
безсрочнаго свидѣтельства послушницѣ объ увольненіи ея 
изъ монастыря для поступленія въ другой; по ея жаланію.

стр. 625.
— Копія отношенія Г. управляющаго дѣлами Совѣта

Общества возстановленія христіанства на Кавказѣ, на 
имя Его Высокопреосвященства, Агаѳангела Архіепископа 
Волынскаго, отъ 8 ноября 1870 года (Л° 847). . . .

стр. 626.

ЛѴ\Л/Ѵ\/Ѵ/\Л /ѵ\ /ѴѴЛЛЛЛ Л/\

И.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

— О наградахъ и изъявленіи благодарности . стр. 27;
44; 83; 145; 177— 178; 214— 115 — 242 —
243; 278; 335; 352— 354; 365; 406; 478— 
482; 498; 530— 531; 605; 620.

— О назначеніи къ Житомірской Кладбищенской цер
кви особаго свящ енника................................ стр. 43.

— О перемѣнахъ по службѣ лицъ7 епархіальнаго вѣ
домства стр. 43— 44; 82; 145; 214; 242; 277— 278;

309; 364— 365; 405— 406; 482; 498; 529 — 
530; 562; 619; 629— 630.

— Высочайшая награда............................стр. -352.
— О назначеніи пенсіи стр. 44— 45; 308.
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— О назначеніи единовременнаго пособія стр. 354.
— О вакантныхъ мѣстахъ по Духовнымъ Академіямъ 

и Семинаріямъ, стр. 27— 28; 49— 52; 145 — 146; 178;
215— 216; 244— 245; 280; 309 — 310; 350; 
436; 460; 483; 502; 562; 621 — 622.

— Объ учрежденіи Приходскихъ попечительстъ. стр. 45
— 46; 83— 84; 105— 106; 308— 309; 404— 
405; 419; 561 — 562; 604.

— Отъ Правленія Житомірскаго Духовнаго Училища.
стр. 40;

— Списки Священно-служителей, пожертвовавшихъ по
лученное ими пособіе изъ 30 т. р. па нужды Житомір
скаго Духовнаго Училища стр. 47— 48; 335; 366— 367.

— Отношеніе Г. Попечителя Кіевскаго Учебнаго округа
на имя Правленія Волынской Духовной Семинаріи, отъ 20 
декабря 1869 г. за А» 8471, съ состоявшимся по оному 
опредѣленіемъ Педагогическаго собранія Правленія озна
ченной семинаріи................................ стр. 106— 108.

— Копія циркулярнаго предписанія Его Высокопрео
священства Благочиннымъ Волынской епархіи отъ 10 го 
сентября 1869 года ....................... стр. 143— 144

—  Объ измѣненіи порядка при назначеніи пособія ли
цамъ духовнаго званія на счетъ сбора учрежденнаго съ 
духовенства, не получающаго изъ казны жалованья . •

стр. 144— 145.
—  Копія предложенія Его Высокопреосвященства Во

лынской Духовной Консисторіи, отъ 12 февраля 1870 
года (А” 6 1 ) .............................................. стр. 175.

— Пожертвованія въ пользу Православнаго Миссіонер
скаго Общества . . стр. 175— 176; 215; 406— 407

—  Приглашеніе къ выпискѣ книги Алексѣя Братчикова 
• Матеріалы для изслѣдованія Волынской губерніи въ ста
тистическомъ, этнографическомъ, сельско-хозяйственномъ 
и др. отношеніяхъ.» ....................... стр. 176— 177.

—  Объ исходатайствованін класснаго по ученой степени 
оклада проживающему на покоѣ въ Любарскомъ монастырѣ 
Архимандриту Паисію.................................... стр. 213.
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— О принятіи Его Высокопреосвященствомъ званія дѣй
ствительнаго члена Попечительства о недостаточныхъ сту
дентахъ Университета св. Владиміра и о пожертвованіи 
имъ въ сіе Попечительство 100 руб. . стр. 213— 214

— О чудесномъ исцѣленіи бѣсноватой, совершившагося 
въ Почаевской Лаврѣ 14 января 1870 г. стр. 230— 241.

— О состояніи училища при Почаевской Лаврѣ . .
стр. 241— 242.

— Извѣстіе о кончинѣ 0. Архимандрита Леонтія . .
стр. 243— 244.

— Копія опредѣленія Волынской Духовной Консисторіи, 
отъ 30 ноября 1869 года за № 89.90-мъ, по вопросу о 
порядкѣ разрѣшенія новыхъ браковъ такимъ супругамъ, 
изъ коихъ одинъ, по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, 
ссылается въ Сибирь. . . . . . .  стр. 272— 276.

— Копія статьи журнала, состоявшагося въ 12-й день
февраля сего 1870 г. по общему столу Волынской Ду
ховной Консисторіи.............................. стр. 276— 277.

•— 0  пожертвованіяхъ въ пользу Почаевской Лавры 
стр. 278— 279; 406— 407; 605.

— Приглашеніе духовенства къ оказанію содѣйствія
члену Русскаго Географическаго Общества Г. Чубинскому 
въ его этнографическихъ изысканіяхъ по Волынской епар
хіи (отъ 13 мая 1870 г. № 2760). . . . стр. 355.

— Объ отмѣнѣ Благочинническихъ донесеній Епархі
альному Начальству относительно выписки священио-слу- 
жителями журналовъ духовнаго содержанія, и вѣдомостей 
о священнослужителяхъ бывшихъ въ отпуску, стр. 364.

— О выходѣ въ свѣтъ 2-го тома сочиненій О. Лива
нова, подъ заглавіемъ «Раскольники и Острожники.» .

стр. 367.
— О наблюденіи священнослужителями Волынской епар

хіи за цѣлостію церковныхъ и монастырскихъ докумен
товъ, при оказаніи содѣйствія Г-ну Чубинскому въ его 
этнографическихъ изысканіяхъ (Дополненіе къ предписанію 
Волынской Духовной Консисторіи отъ 13 мая 1870 года 
за № 2760) .............................................. стр. 368.
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—  Приглашеніе Пустыпскаго Успенскаго Православ
наго Братства Могилевской Епархіи къ принятію участш 
въ его дѣятельности. . . . . . . стр. 368— 370.

•— Уставъ Пустыпскаго Церковнаго Братства . .
стр. 371— 376.

— Копія предложенія Его Высокопреосвященства,
Агаѳаигела Архіепископа Волынскаго, Волынской Духов
ной Консисторія отъ 16 іюня 1870 г. (№ 267) . .

стр. 396— 398.
— Копія предложенія Его оысоконреосвящепства Ду

ховному Собору Нечаевской Лавры, отъ 8 іюня 1870 г. 
(Л* 2 6 1 ) ......................................... стр. 398— 399.

-— Извлеченіе изъ отчета въ суммѣ Волынскаго Епар
хіальнаго Попечительства о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго 
званія за 1869 г................................. стр. 400— 403.

—  Объ учрежденіи братства при Староконстаптиновской
Соборной церкви........................... ....  стр. 404.

— Разрѣшеніе на постройку колокольни въ м. Чудновѣ
Житомірекаго уѣзда......................................... стр. 407.

— Объ открытіи дѣйствій Волынской Губернской Лю
страціонной Коммнсіп и приглашеніи духовенства къ заяв
ленію оной своихъ нуждъ по улучшенію земельныхъ цер
ковныхъ надѣловъ................................ стр. 420— 422.

— О результатахъ экзамена въ народномъ Училищѣ
при Почаевской Лаврѣ................................ стр. 422.

— Разрядной списокъ учениковъ Волынской Семинарія 
всѣхъ отдѣленій и классовъ, составленный Педагогиче
скимъ Собраніемъ Правленія оной, послѣ іюльскихъ испы
таній при окончаніи учебнаго 1809А» года. стр. 422— 436.

— Медицинскій отчетъ по больницѣ Волынской Семина
ріи за 1868 и 1869 годы, представленный въ Правленіе 
означенной Семинаріи 13 марта 1870 г. за № 55-мъ, 
завѣдываюіцнмъ больницею Докторомъ медицины Статскимъ 
Совѣтникомъ Глаголевымъ . . . .  стр. 441— 459.

—  Объ освященіи Соборной Почаевской церкви. . •
стр. 482— 483.
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— Богданъ Хмѣлыіицкііі въ Русской Исторіи. . . .
стр. 498— 501.

— Опредѣленіе Волынской Духовной Консисторіи о
совершеніи въ день кончины (23 ноября) Митрополита 
Литовскаго Іосифа за упокойпой Литургіи и по окончаніи 
оной панихиды.................. ........................... стр. 531.

— Списокъ мѣстъ и лицъ Мѣлецкаго Училищнаго 
округа, отъ коихъ поступили въ 1869 и 1870 годахъ 
денежныя пожертвованія, па поправленіе и разширеніе 
зданій Мѣлецкаго Училища . . . .  стр. 532— 534.

— Устроеніе иконы Почасвской Божіей Матери кресть
янами собственниками Звенигородскаго Уѣзда Кіевскоіі 
губерніи, для часовни у лѣтняго сада въ С.-Петербургѣ 
и содѣйствіи этому патріотическому дѣлу состороны Лавры, 
стр. 559— 560.

— Пожертвованіе просфорни Чайковской на устроеніе
запрестольной кіоты въ Соборной Лаврской церкви, по 
случаю исцѣленія ея отъ болѣзни.................. стр. 560.

— Пожертвованіе Католика на молитвословія предъ
образомъ чудотворной иконы Почаевской и опроверженіе 
ложныхъ слуховъ о перенесеніи сей иконы въ г. Креме- 
нецъ........................... ...................... стр. 560— 561.

— О возведеніи Владимірскаго третье-класснаго мона
стыря въ первый классъ............................стр. 583.

— Опредѣленіе Волынской Духовной Консисторіи отно
сительно немедленнаго сообщенія священниками Волост
нымъ Правленіямъ свѣдѣній о родившихся младенцахъ 
Для своевременнаго привитія таковымъ оспы стр. 583 — 584.

— Объ утвержденіи въ чинахъ. . . стр. 584— 621.
_•— О .присоединеніи къ православію. . . стр. 604.
— Опредѣленіе Волынской Духовной Консисторіи по 

поводу Указа Св. Сѵнода объ открытіи подписки на по
строеніе Православнаго храма въ Брюсселѣ, стр. 627.

— Опредѣленіе Волынской Духовной Консисторіи, по 
поводу отношенія инспектора народныхъ училищъ Волын-
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ской Губерніи 1-го Района Г. Добрашева, съ приглаше
ніемъ достойныхъ кандидатовъ изъ окончившихъ курсъ 
Семинарскихъ воспитанниковъ къ занятію открывшихся 
учительскихъ вакансій въ народныхъ Училищахъ. . .

стр. 627— 628.
— Копія отношенія Инспектора Добрашева..................

стр. 628— 629.
— Объ Училищахъ крестьянскихъ мальчиковъ, откры

томъ при Почаевской Успенской Лаврѣ, за Октябрь 1870 
года................................................................ стр. 630,

— Объявленія, стр. 279; 309; 335— 336; 606; 631;—
632.

— Поправка..................................... стр. 630— 631.
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— Объясненіе Евангелія отъ Матѳея (продолженіе). . 
стр. 1 — 11; 37— 51; 81— 91; 114— 120; 747— 760.

— Страдалица (стихотвореніе).................. стр. 98.
— Перерожденіе (сти х о тво р .).................. стр. 121.
— Слово въ недѣлю сыропустную, стр. 153— 157.
— Слово по случаю открытія въ Москвѣ Православ

наго Миссіонериаго Общества. . . . стр. 179— 189.
— Слово въ день Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы

стр. 212— 218.
— Слово въ Великій Пятокъ, . . стр. 250— 254.
— Письмо Священника къ Священнику о совершеніи 

Литургіи Преждеосвящеппыхъ даровъ, стр. 255— 264.
— Слово въ день воспоминанія о чудесномъ спасеніи

жизни Благочестивѣйшаго Государя Императора Але
ксандра Николаевича отъ руки убійцы (4 апрѣля 1866 
года).............................................. . стр. 279— 285.

— Слово въ недѣлю о слѣпомъ. . стр. 313— 318.
— Слово въ день вознесенія Господня, стр. 347 — 352.
— Слово при освященіи храма, (обращеннаго изъ Ко- 

отела), въ м. Крупцѣ Кремепецкаго Уѣзда, стр. 393— 400.
— Слово въ день Преподобнаго Сергія Радонежскаго

Чудотворца......................................... стр. 445— 452.
— Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго отчета Г. Оберъ- 

Прокурора Святѣйшаго Сѵнода по Вѣдомству Православ
наго исповѣданія за 1868 годъ. стр. 359— 389; 411 —
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429; 4G2— 479; 4S9— 501; 513— 528; 547— 
565; 574— 587; 605 — GIG; G35— 648; 659—
671; G92— 707.

— Слово въ денъ Преображенія Господня.......................
стр. 541 — 546.

— Слово въ день Казанской Божіей Матери. . . .
стр. 687— 692.

— Слово въ день Архистратига Михаила и прочихъ
безплотныхъ силъ................................ стр. 721— 726.

ѣчь, пропзнесенпаая къ Чехамъ 
года при освященіи Чешской школы 
Дубенскаго уѣзда....................................

30 августа 1870 
въ с. Мирогощѣ

.стр. 779— 781

И.

—  Обращеніе Римскокатолическаго костела въ с. Ста
ромъ— Алекспнцѣ Кремеиецкаго Уѣеда въ православную 
церковь и торжество освященія сей церкви, стр. 12— 26.

— Извѣстія о св. Кирилло-Меѳодіевскомъ Братствѣ. .
стр. 52—60.

— Жебракьь . . . .  стр. 92— 108; 122— 128.
— "Матеріалы для историко-статистическаго описанія

Православныхъ церквей Волынской Епархіи:
Село Тихомль Острожскаго уѣзда . . стр. 158— 166;

190— 196.
Мѣстечко Ямполь Кремеиецкаго уѣзда, стр. 219— 232.

—  Копія дарственной граммоты князя Галицкаго Льна 
Даниловича па Лавровъ Монастырь. . стр. 265— 271.

— Житіе и страданіе Святаго Преподобно-мученнка
Макарія Архимандрита Овручскаго, Переяславскаго Чудо
творца.................................................. стр. 286— 300.

—  Историческое сказаніе о Св. Іуліапіи дѣвѣ изъ
Домбровицы княжнѣ Ольшанской. . . стр. 319— 329.



— Краткій Историческій очеркъ жизни Святителя Ин
нокентія Епископа Иркутскаго. . . . стр. 353 — 358.

— О внутреннемъ состояніи Базиліанскаго ордена въ 
XVIII вѣкѣ. стр. 401— 410; 453 — 461; 502— 509; 529—'

538; 566— 572.
— Копія документа, даннаго королемъ Польскимъ 

Сигизмундомъ Августомъ князю Константину Константи
новичу Оострожскому на постройку г. Константинова, быв
шаго до 1561 г. селомъ Колыіцинцамн. стр. 588— 590.

— Объявленіе Папской непогрѣшимости, стр. 591— 600.
— Заявленіе Петербургскихъ чеховъ противъ папской

непогрѣшимости......................................... стр. 600— 602.
— Миссіонерское назначеніе Покровскаго монастыря

въ Москвѣ............................................. стр. 602— 603.
— Число христіанъ и нехристіаиъ на земномъ шарѣ.

стр. 603.
— Житіе Преподобнаго Стефена, Епископа Волынскаго.

стр. 617— 625.
— Указатель вопросовъ права и судопроизводства, 

разъясненныхъ рѣшеніями уголовнаго кассаціоннаго де
партамента Правительствующаго Сената, по отношенію 
ихъ къ Православной церкви и православному духовен
ству. стр. 626 — 632; 635 — 657; 678— 682; 708— 718.

— Свѣтлыя страницы изъ лѣтописи Яполотскаго Геор
гіевскаго братства, состоящаго подъ покровительствомъ 
Старшей Фрейлины Ея И м ператорскаго  В еличества  На
дежды Степановны Соханской-Кохаповской стр. 6-18—

654; 672— 677.
— Настоящее состояніе Франціи— представптсльницы 

Романскаго племени. . . . . . .  стр. 682 — 685.
— Историко-статистическое описаніе села Бѣлостока 

и бывшаго здѣсь монастыря, стр. 727— 736; 761— 769.
— Библіографическая замѣтка. . . стр. 782— 796,
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III.
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— Библіографическія извѣстія, стр. 27— 36; 332— 340.
— Открытіе учебныхъ заведеній въ югозападиыхъ

губерніяхъ ......................................... стр. 61— 64.
„X1 Воспоминаніе о первыхъ Русскихъ типографщикахъ 

S  стр. 64.
— О предоставленіи священнику Гумилеву и бывшимъ 

діаконамъ Кудрявцеву, Гидзиискему и Миткевичу права 
на поступленіе въ гражданскую службу. . стр. 109.

—  Объ умноженіи народныхъ училищъ въ Луцкомъ
Уѣздѣ (Волынской Губерніи). . . . стр. 109 — ПО.

— О предоставленіи кончившимъ курсъ воспитанницамъ 
Царско-Сельскаго Училища дѣвицъ духовнаго званія 
права на званіе домашнихъ учительницъ, стр. 129— 130.

— Къ вопросу объ улучшеніи быта духовенства. . .
стр. 131.

— Послѣднія извѣстія по вопросу о возсоединеніи ан
гликанской церкви съ православною. . . . стр. 132.

— Коммисія о примѣненіи судебныхъ уставовъ къ ду
ховному вѣдомству............................стр. 132— 133.

— Каталогъ книгамъ Типографіи Почаевской Успенской 
Лавры...................................................стр. 141— 151.

— Открытіе Православнаго Миссіонерскаго Общества 
въ Москвѣ......................................... стр. 167— 174.

— Празднованіе дня кончины Св. Кирилла Просвѣти
теля Славянъ— въ Петербургѣ. . . . стр. 174— 176.

• — Памятникъ Русскому первопечатнику. . стр. 176.
-— Инструкція Настоятелямъ церквей, стр. 197— 202.
— По вопросу о содержаніи духовно-учебныхъ заве

деній............................................................стр. 203.
— Народный памятникъ Святителю Христову Тихону.

стр. 203— 205.
— Изъ біографіи Архимандрита Епифанія (Избицкаго).

стр. 233— 239.



— Объ открытіи Епархіальной библіотеки въ г. Вяткѣ.
стр. 240.

— О Бачмановской школѣ . . . .  стр. 301— 304.
— Голосъ за Православіе профессора Беринга . .

стр. 304— 305.
— Присоединеніе къ православной Церкви профессора

Беринга ......................................... стр. 390— 391.
— Празднованіе дня памяти св. Первоучителей сла

вянскихъ Кирилла и Меѳодія въ Санктъ-Петербургѣ. .
стр. 430.

— Назначеніе профессора , Беринга ко вновь устрояе-
мой церкви въ Ныо-Йоркѣ.................. стр. 432— 433.

— Тысячелѣтіе Болгарской церкви. стр. 433— 434.
— Предполагаемая реформа Чешской Католической

церкви...................................................стр. 434— 436. —
— О принятіи Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія

капитала для содержанія съ процентовъ онаго института 
для приготовленія учителей въ начальныя народныя учи
лища........................... 1 ....................стр. 480— 481.

— Объ учрежденіи въ Кіевѣ учебно-воспитательнаго
заведенія.................................................. стр. 481— 482.

— Пастырское посланіе Епископа Холмскаго Михаила
Куземскаго......................................... стр. 482— 484.

— Резолюція чеховъ Волынской губерніи касательно <=_
вѣры .......................................................стр. 633— 634.

— Вразумленіе н е в ѣ р і ю ....................... стр. 737.
— Урокъ умершей матери непочтительному сыну стр. 738.
■— Пріютъ для обращающихся въ Православную вѣру.

стр. 738— 739.
— Извѣстія и объявленія: стр. 33— 36; 65— 80; П О —

111; 133— 140; 176— 178; 206— 209; 241—
247; 272— 278; 305— 311; 330— 332; 340—
346; 391— 392; 436— 444; 484— 487; 510—
512; 539— 540; 604; 657— 658; 685— 686;
718— 719; 739— 745; 770— 778; 797— 813.
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Въ приложеніи f.N° А: /5 — 24):

Сказаніе о Почаевской Успенской Лаврѣ па осно
ваніи документовъ хранящихся въ Лаврскомъ архивѣ, .

стр. 1 — 192.

С о д е р ж а н іе : I. Рѣчь, произнесенная къ Чехамъ 
30 августа 1870 года, при освященіи Чешской школы 
въ с. Мйрогоіцѣ Дубенскаго уѣзда. II. Библіографическая 
замѣтка. Объявленія. Оглавленіе статей, содержащихся въ 
Волынскихъ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ за 1870 годъ.

Редакторъ А. Соловьевъ. 
Дозволено цензурою. Кремеиецъ. 15 Декабря 1870 года.

Печатается въ типографіи Почаевской Лавры.
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НА ОСНОВАНІИ ДОКУМЕНТОВЪ ХРАНЯЩИХСЯ ВЪ ЛАВРСКОМЪ 
АРХИВѢ.

№ 13. Вол. Ей. Вѣд. Сказ, о Поч. Лавр. 1



мѣстность ЛАВРЫ.
Почаевская Успенская Лавра находится Волынской 

губерніи въ Кременецкомъ уѣздѣ, въ 8-ми верстахъ отъ 
Австрійской границы, въ 23 отъ пограничнаго мѣстечка 
Радзивиллова, въ 24 отъ уѣзднаго города Кременца, въ 
50 отъ уѣзднаго города Дубно и въ 300 верстахъ отъ 
губернскаго города Житоміра.— Она стоитъ на высокой 
каменистой (изъ породы песчаника) горѣ, возвышающейся 
надъ уровнемъ плоскости на 35 саженъ. При подошвѣ 
этой горы съ трехъ сторонъ расположено мѣстечко По- 
чаевъ, въ которомъ жителей— Христіанъ обоего пола 476 
и Евреевъ 443,— а съ четвертой— монастырскій лѣсъ.

Четыре дороги ведутъ въ мѣстечко Почаевъ. Съ сѣ
веро-востока идетъ Кременецкая (она же и Дубенская). 
Не доходя четыре версты до мѣстечка, по обѣ стороны 
дороги, густой какъ бы пустынный лѣсъ; съ приближені
емъ къ Иочаеву онъ становится рѣже; за тѣмъ начина
ется монастырская роща, въ которой утомленный путникъ 
можетъ отдохнуть подъ тѣнію вѣковыхъ дубовъ.

Съ Юго-востока дорога идетъ изъ мѣстечка Вишневца. 
За нѣсколько верстъ видъ Лавры, со всѣми ея громад
ными зданіями, восточной стороной, представляется откры
тымъ.— Предъ самымъ Почаевомъ за пол-версты дорога 
усажена липами, образующими прекрасную аллею.
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Съ южной стороны дорога идетъ изъ селенія Лося
тина.— Такъ-какъ главный храмъ Лавры олтаремъ обра
щенъ къ сѣверу, то отсюда величественный фронтъ храма 
представляется взору приближающагося путника въ пре
восходной картинѣ.

Съ Запада— дорога Радзивилловская. За  три версты 
до мѣстечка расположено селеніе Старый Почаевъ. (1). 
Здѣсь о^ и  самой дорогѣ находится родникъ, чистою и 
здоровой водой котораго пользуются не только жителя 
селенія, но и жители мѣстечка и даже Лавра, потому 
что, по гористому положенію мѣстечка, пн рѣки, ни клю
чей быть не можетъ. Хотя за стѣнами обители и есть 
такъ называем а й  Я О аЬ ка (прудъ), по вода въ ней го
дится только для мойки бѣлья и для скота— Впрочемъ, 

иаіапдритѣ Лавры, Высоко- 
уЙ.Н W -Архіепископѣ Вол ы и с комъ

В;Жѵ5й')І:іі^'6>йі^і#|^йацадр®©І(й’Заб^тлнвостііо, невыгода 
І й » . тасиій:сйодм;топаэзадможности устра- 
й^йаіГ̂ ц а д і  <ЭД£б<#ай,,ч отвоженный кам-
НеаМоыйаэддажійевэ ВЯjf|iH-.JJ4toiXWp^6w3iq(«anaro жилаго

HjBftjqwe»K»bqttro, <г8ф Й6&2 году 
йШМйвй'ЬіщШ с^ійад.едъй8оіг|т«деоът«)іпрн4ркі}»90(кдѣлаііа 
іОьолУВвдаігнап^ййопайдевйяа^т лсиьрахъ ы зр іѣ ш я  
дащ&огИ (ШФо цщмдатачдщцжояго’О!десзчй
окаш^-ш if9ф.н?ЮйіДйя -шізъпрйітжооев но д ,е >  п р « н о ? ^ я й і  ін 
щрщй'-Э CjHtp^HoeQ;. ̂ ьщошад®. дчгріумйн'Жйроде^ыврЕ за- 
ПШ0Йо(^Др^'^жМ8нарйі.^і^эг(О«цады’,тэр,бліюяотоажад}(і« 
ЙАй^оіь в ш іг о д ф  даедц>?«ок®заги;еЕ(о8Дорр !̂®о. і̂,ажадл.еа43 
и й з я т е д е ц & э д ^ т  w^eeiJ^inaiisrjjBce.'iPHmp цоюфИ 
"Впиу&іі «г нут яя RjTHSOHBTo «гно ( а э в г о і і  «гл агиэ

foaftijW3« В>я8ф»&а«<я0Тй»$ 
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отъ Лавры, выкопанъ колодецъ среди самаго мѣётечѲІ, 
съ водою также чистою и здоровою.—При всемъ тоі^й 
для братіи и для типографіи каждый день привозится 
ключевая вода изъ Стараго-ІІочаева, какъ болѣе къ тому 
годная. Равно привозится она для парода въ лѣтніе празд
ники, когда бываетъ большое стеченіе богомольцевъ, и 
когда воды изъ мѣстныхъ колодцевъ недостаточно.

По возвышенному мѣстоположенію, воздухъ въ Почаевѣ 
чистый п здоровый. Къ освѣженію его много способствуетъ 
примыкающій, съ сѣверной стороны, къ самому мѣстечку 
лѣсъ п фруктовыя деревья.— Почва земли здѣсь весьма 
способна къ садоводству. Къ стѣнамъ Лавры, съ южной 
и сѣверной стороны, примыкаютъ два сада, обведенные, 
какъ и самая Лавра, каменною стѣною. При домикахъ 
каждаго жителя— христіанина есть садикъ съ фруктовыми 
деревьями. Орѣхи и сливы здѣсь особенно въ изобиліи. 
Входъ въ Лавру открывается двумя вратами съ восточ
ной п западной стороны. Первыя называются главными 
и святыми: къ нимъ ведетъ, по склону горы аллея, уса
женная двумя рядами высокихъ тополей.

НАРУЖНОСТЬ ЛАВРЫ.

Почаевская Успенская Лавра, по красотѣ и величе
ственному виду главнаго соборнаго храма, по особенной 
смѣлой и вмѣстѣ прочной архитектурѣ, отличающей его 
отъ существующихъ въ Россіи монастырскихъ храмовъ, 
по громадности другихъ ея зданій, по живописному мѣ
стоположенію и прекраснымъ окрестностямъ, привлекаетъ 
взоръ н сердце приближающагося къ чей богомольца, и, 
когда онъ, совершивъ благоговѣйное поклоненіе ея свя
тынямъ, возвращается въ домъ, оставляетъ въ душѣ его 
глубокое впечатлѣніе и воспоминаніе о восхитительной 
картинѣ сего святаго мѣста. 11

Соборная новая каменная церковь стоитъ почти нН 
самомъ утесѣ горы, возвышающейся на 30 саженъ надъ 
уровнемъ съ мѣстечкомъ и южнымъ пространствомъ я і
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10 и болѣе верстъ—до предѣловъ Галиціи. Храмъ этотъ, 
по обширности, едвали не безпримѣренъ въ Россіи, а по 
наружному виду удивительной красоты Высота его, счи
тая отъ фундамента 28; длина 27, а ширина 20 саженъ; 
фигуру имѣетъ крестообразную, но эта крестообразность 
болѣе видна внутри, нежели снаружи. Предъ входомъ съ 
трехъ сторонъ галлерея, огражденная надъ стремниной 
горы желѣзною рѣшеткою, вдѣланною въ 30 каменныхъ 
столбовъ, на которыхъ устроены фонари. Подъ галлереею 
зданія— первое вмѣщающее пещерную церковь Угодника 
Божія Преподобнаго Іова Игумена Почаевскаго, и самую 
пещеру, въ которой почиваютъ нетлѣцныя мощи преподоб
наго; второе— ниже перваго— церковь Препод. Антонія и 
Ѳеодосія Кіево-Печерскихъ, и третіе еще ниже—двѣ 
большія залы для склада печатаемыхъ книгъ, и погреба. 
Всѣ эти зданія служатъ контрафорсамп для главной цер
кви.— Фронтонъ церкви состоитъ изъ двухъ четырехуголь
ныхъ, нѣсколько выдавшихся впередъ, имѣющихъ основа
ніемъ часть храма, называемую притворомъ, высокихъ 
башень о пяти этажахъ. Этажи отдѣляются одинъ отъ 
другаго широкими карнизами, и, соразмѣрно постепенному 
возвышенію башень, становятся уже. Между башнями че
тыре колонны, соотвѣтственныя высотѣ 1-го этажа, съ 
капителями Коринѳскаго ордена, выкрашенными темпо
голубою краскою. Между колоннами— двумя съ правой и 
двумя съ лѣвой стороны, главная входная дверь въ цер
ковь. Надъ дверью полу-овальиое окно съ разноцвѣтною 
рѣшеткою, въ которой желѣзными цифрами означено 1771 
(годъ основанія церкви). Выше сего окна желѣзный на 
трехъ каменныхъ кронштейнахъ балконъ, входъ на ко
торый извнутри церкви— съ хоровъ полустекляниою дверью. 
— Съ окончаніемъ перваго этажа башенъ оканчивается и 
Фронтонъ, поддерживаемый сказанными четырьмя колон
нами; впрочемъ надъ карнизомъ фронтона помѣщена ико
на Успенія Божіей Матери, а выше сей иконы высѣчен
ное изъ камня апокалипсическое ваятельное изображеніе 
Богоматери въ видѣ жены, имѣющей подъ ногами луну,



а на главѣ ея вѣнецъ отъ звѣздъ (Апок. ХИ. 1); по 
сторонамъ ея въ такомъ же ваятелыюмъ изображеніи два 
ангела.— Повыше выдавшагося впередъ фронтона надъ 
колоннами, фронтонъ самой церкви по-за башнями. Въ этомъ 
второмъ фронтонѣ большое окно; сверху онаго Всевидя
щее око, а на самомъ верху крестъ. По обѣимъ сторо
намъ креста шесть высѣченныхъ изъ камня урнъ. На 
нижнемъ этажѣ башенъ входныя двери въ церковь— во
сточныя и западныя. Въ восточной башнѣ на четвертомъ 
этажѣ боевые часы.— Стѣны храма снаружи украшены пи
лястрами съ коринѳскими капителями. Базы, колонны, пи
лястры, капители, наличники у окопъ и дверей высѣчены 
изъ дикаго камня. Но вѣнецъ наружной красоты храма 
—это превосходный, восьмигранный, листовымъ золотомъ 
позолоченный, на самомъ перекресткѣ церкви возведенный 
и высотою превосходящій высоту самыхъ башенъ, куполъ, 
такъ что Почаевская обитель представляется какъ-бы пла
вающею въ воздухѣ за сорокъ и болѣе верстъ, особенно 
со стороны отъ города Дубно.— Крестъ и подъ нимъ шаръ 
на куполѣ, равно какъ и другіе шесть крестовъ съ ша
рами на башняхъ и четырехъ фронтонахъ позолочены 
чрезъ огонь.— Съ братскимъ корпусомъ этотъ величествен
ный храмъ седнняется двух-этажными корридорами съ 
восточной и западной стороны, вблизи алтарной части. 
Коррндоры эти въ видѣ особой пристройки, и, по высотѣ 
стѣнъ, карнизами своими подходятъ подъ карнизы стѣнъ 
самаго корпуса, и потому составляютъ съ нимъ одно цѣ
лое. На нижнемъ этажѣ они ведутъ въ самую церковь 
боковыми дверьми, а на верхнемъ— восточный корридоръ 
ведетъ въ ризницу, такъ называемую царскую, а запад
ный—;Въ Лаврскую библіотеку. Братскій каменный кор
пусъ, начинаясь съ южной стороны отъ фронтовой гал
лереи, идетъ въ два этажа къ сѣверу на 42 сажени. 
Угловая часть его, гдѣ прежде было помѣщеніе Намѣст
ника, въ 1863 году передѣлана въ книжную и иконную 
лавку и свѣчной магазинъ.— На 30-ой сажени длины, 
нераздѣльное съ корпусомъ двухэтажное строеніе, выдав-



іпееся къ востоку на 12 саженей, прежде занималось ти
пографіею, переплетпею и складомъ базнліанскихъ книгъ. 
Въ 18G2 году, по сломкѣ въ немъ среднихъ сводовъ, 
устроена въ немъ теплая церцрвь, въ которую внѣшняя 
дверь сдѣлана прямо съ Лаврскаго двора,— на крышѣ 
устроенъ приличный деревяный куполъ, покрытый листо
вымъ желѣзомъ. Фонарь сего купола украшенъ съ четы
рехъ сторонъ образами, писанными на желѣзныхъ доскахъ, 
представляющими лики: Преподобнаго князя Острожскаго 
Ѳеодора, препод. Іова Игумена Почаевскаго, Св. Велико
мученика и побѣдоносца Георгія и Св. Великомученицы 
Варвары. На нижнемъ и верхнемъ этажѣ ееіі части кор- 
ридора— братскія келліи, казнохранилище, просфорня, и, 
какъ сказано выше, книжная и иконная лавка и свѣчной 
магазинъ.— Послѣ сорока двухъ саженей длины тотъ же 
корпусъ поворачивается отъ востока къ западу и уже въ 
три этажа и простирается па 27 саженей. 11а нижнемъ 
этажѣ сей части корпуса братскія келліи и келарпя; на 
среднемъ тоже келліи братскія, а па верхнемъ помѣща
ются послушники. Наконецъ корпусъ поворачивается отъ 
Сѣвера къ югу снова въ два этажа, длиною па 39 саже
ней.— На 12 ой сажени длины выдается пристроенное къ 
сей части высокое зданіе къ западу длиною въ 12 саже
ней, въ которомъ братская трапеза. Па нижнемъ этажѣ 
сей части корпуса братская кухня, братскія келліи, ап
тека и наконецъ больничная церковь; здѣсь же и входъ 
въ церковь пещерную,— а па верхнемъ помѣщеніе для 
канцелярскихъ Духовнаго Собора, комнаты Дѣлопроизво
дителя, Духовный Соборъ и комнаты Намѣстника Лавры. 
Въ сложности длина всего корпуса 101 сажень. Архи
тектура какъ самой главной церкви, такъ и братскаго 
корпуса вообще въ итальянскомъ вкусѣ.— Всѣ зданія по
крыты листовымъ желѣзомъ.— Святыя входныя врата соста
вляетъ двух-этажиое зданіе, обращенное фронтономъ къ 
востоку съ двумя колоннами. На фронтонѣ икона Божіей 
Матери, предъ которой теплится неугасаемая лампада. По 
входѣ чрезъ святыя врата lia лѣвой сторонѣ Архіерей
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скій двух-этажный домъ, въ которомъ устроена кресто
вая церковь во имя Св. Апостоловъ Петра и Павла. На 
правой сторонѣ на возвышенномъ мѣстѣ противъ Арх
іерейскаго дома, каменная объ одномъ этажѣ гостинница 
съ двумя въ оную входами, простирающаяся съ востока 
къ западу на 20 саженей. При ней съ восточной сто
роны устроена галлерея; открывающая видъ мѣстечка, 
восточно-сѣверныя па далекое пространство окрестности 
и Кременецкія горы. За  гостинницею одноэтажное камен
ное зданіе длиною на 38 саженей; въ немъ помѣщается 
типографія и переплетая; далѣе идетъ каменное зданіе, 
въ которомъ прежде была кузница и слесарня, которыя 
въ 1885 году перенесены въ другое мѣсто, и вмѣсто ихъ 
устроены жилыя комнаты для помѣщенія Викаріо-Лавр- 
скнхъ пѣвчихъ; далѣе складъ экономическихъ предметовъ, 
столярня и наконецъ комнаты для Лаврскаго эконома.^— 
Черный дворъ съ западной стороны, за братскимъ кор
пусомъ огражденъ высокою каменною стѣною съ при
стройкою къ нему каменнаго зданія, въ средней части 
котораго были жилыя комнаты, которыя въ 1865 году 
передѣланы па пѣвческую кухню и трапезу, за которою 
устроена кузница и слесарня; подъ сѣверною частію сихъ 
зданій— погреба и ледники. .Въ сѣверномъ углу сада за 
сказанною гостинницею—свѣчной заводъ.— Съ западной 
стороны за пііжипмъ садомъ— хозяйскія постройки: ка- 
ретия, конюшня, плотня, помѣщеніе для садовника п домъ 
для помощника эконома. — Пониже къ пруду— каменная 
баня, а за прудомъ другія хозяйственныя постройки, на
конецъ гумно и скотный дворъ.— Предъ входомъ въ 
Лавру, не доходя до св. вратъ съ лѣвой стороны гостнн- 
ный каменный домъ, покрытый черепицею, а съ правой 
— два деревянныхъ гостннныхъ дома и при нихъ возовня 
и конюшня.— Изъ мѣстечка идетъ дорога къ востоку уса
женная двумя рядами липъ почти на версту, ведущая къ 
каменной полевоіі Рождество-Богородичной церкви, въ ко
торой совершаются крестные ходы: 15 Августа, 8 сен
тября и 1 октября.



ДРЕВНОСТЬ ПОЧАЕВСКОЙ ОБИТЕЛИ.

Почаевская Успеііская Лавра, по возвращеніи отъ 
Базиліанъ па лоно Православія въ 1831 году, отнесена 
къ числу Лавръ Россійскія Церкви въ 1833 году и за
нимаетъ въ ряду ихъ четвертое мѣсто (1); но существованіе 
ея просто какъ Православной на Волыни обители восхо
дитъ до глубокой древности, хотя, за неимѣніемъ истори
ческихъ свидѣтельствъ, нельзя съ точностію опредѣлить— 
кто и когда именно положилъ первое основаніе сей оби
тели (2). Можно только полагать, что опа существовала 
едва-ли не прежде всѣхъ монастырей на Волыни. Извѣ
стно, что св. Равноапостольный князь Владиміръ, по вве
деніи въ Россіи православнаго христіанства, немедленно 
занялся распространеніемъ онаго, и созиданіемъ храмовъ 
и монастырей въ предѣлахъ своего государства (3). Не
оспоримо и то, что западныя губерніи нынѣшней Россіи, 
а потому и Волынь, входили въ составъ государства сего 
обладателя, и что слѣды благочестивой его ревности о 
созиданіи Божіихъ церквей па Волыни еще доселѣ оста
ются въ Луцкѣ и Владимірѣ (4). Видя таковое благочестіе 
В. князя, не могли-ли тогда-же являться христіанскіе по
движники, готовые скрывать свою святую жизнь въ горахъ 
и пустыняхъ? Къ этому предположенію ведетъ Волынская 
мѣстность, богатая лѣсами и горами, особенно въ окрест-

(1) См. указъ Св. Сѵнода отъ 30 октября 1833 года 
за № 8082-мъ.

(2) Изъ того, что въ настоящее время мы не имѣемъ 
историческихъ свидѣтельствъ о первоначальномъ основаніи 
сей обители, не слѣдуетъ заключать, что этихъ свидѣ
тельствъ никогда и не было.— Они могли быть, но, вѣро
ятно, истреблены іезуитами и базиліанами, дабы уничто
жить слѣды существованія Православія въ здѣшнемъ краѣ 
съ того времени, какъ введенію въ Россіи христіанство.

(3) Церк. Истор. Иннокентія отд. II. стр. 98.
(4) Церк. Истор. Иннок. отд. И. стр. 91.
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постихъ древнѣйшаго города Кременца, отъ котораго 
Почаевская обитель только въ 24-хъ верстахъ, и что, по 
свидѣтельству исторіи, Россійское пустынножительство по
лучило существованіе вмѣстѣ съ просвѣщеніемъ Россіи 
вѣрою (1). Это предположеніе становится вѣроятнымъ и 
потому, что въ XI вѣкѣ св. Антоній, пришедшн монахомъ 
изъ Аѳонской горы въ Россію, уже дѣйствительно нашелъ 
въ ней монастыри, и обходилъ оные прежде, чѣмъ утвер
дилъ свое пребываніе на мѣстѣ, гдѣ нынѣ Кіево-ГІечер- 
ская Лавра (2). Присовокупимъ еще и то, что въ здѣш
немъ краѣ много мѣстъ, называемыхъ монастырщинами, 
въ которыхъ, по народному преданію, были нѣкогда въ 
отдаленной древности монастыри, но которые теперь не 
существуютъ (3). Наконецъ скажемъ, что часть Волыни, 
именно составляющая окрестности города Кременца, вхо
дила въ составъ Галицкаго княжества, защищаемаго 
храбрымъ и знаменитымъ Даніиломъ Романовичемъ, и, 
что, по свидѣтельству исторіи, Кіево-печерскіе иноки, при 
раззореніи Кіева Батыемъ, укрывались отъ меча его въ 
пустынные лѣса (4). Гдѣ-же имъ безопаснѣе было укрыть
ся, какъ не въ окрестностяхъ Кременца, къ которому 
Татары тщетно приступали, и, потерпѣвъ неудачу, должны 
были удалиться? Можетъ быть этихъ Кіевскихъ иноковъ 
дѣйствительно привлекла Гора Почаевская и потому, что 
они находили и въ ней пещеры, и что село Почаевъ, 
отъ котораго получила свое названіе самая гора Ночаев- 
ская, по созвучію съ Кіевскою Почайною, напоминала

(1) Церк. Ист. Иннокент. отд. II. стр. 98.
(2) Церк. Ист. Иннок. отд. II. стр. 99.
(3) Такъ Ровенскаго уѣзда въ м. Степани былъ древ

нѣйшій монастырь св. Архистратига Михаила, который 
до уніи былъ даже въ цвѣтущемъ состояніи и состоялъ 
подъ непосредственнымъ покровительствомъ знаменитаго 
поборника православія князя Константина Острожскаго.

(4) Истор. Госуд. Россійск. Карамзина т. IV. стр. 
11— 15.



имъ Кіевъ (1), и возбудила въ нихъ желаніе устроить и 
здѣсь монастырь, подобный Кіево-печерскому.

Хотя все это, конечно, говоритъ только, что Почаев- 
екая обитель могла существовать въ первыя столѣтія, по 
введеніи въ Россіи христіанства, и что объ этомъ оста
ется одна вѣроятность: но эта вѣроятность получаетъ 
степень достовѣриостн, когда обратимъ вниманіе на слѣ
дующіе предметы:

Въ рукописной книгѣ монастырскихъ исковъ и доку
ментовъ, въ 1661 году составленной, и нынѣ храня
щейся въ Лаврскомъ архивѣ, въ томѣ И. стр. 144 и 
на оборотѣ упоминается о существовавніеіі до того вре
мени книгѣ подъ названіемъ «памятникъ монастыря ІТо- 
чаевскаго.» Эта книга первоначальное поселеніе иноковъ 
въ горѣ Почаевской прямо относитъ къ 1240 году.— Къ 
немалому сожалѣнію въ Лаврской библіотекѣ теперь не 
имѣется этого драгоцѣннаго памятника. Базиліане, видя 
въ немъ древній документъ миоговѣковаго существованія 
Православія въ Почаевской обители, рѣзко обличающій 
ихъ въ нововѣріи, дерзнули уничтожить эту книгу.

Въ 1665 году въ Львовѣ напечатана книга: сочиненіе 
Ректора Кіево-братскаго училища Іеромонаха Іоанникія, 
подъ названіемъ— «Небо повое съ новыми звѣздами.»— 
Эта книга имѣется въ Лаврской библіотекѣ, и въ каталогѣ 
значится подъ А? 646-мъ. Авторъ ея, въ числѣ чудесъ 
Божіею Матерью совершенныхъ, описываетъ явленіе Ея 
на скалѣ Почаевской горы въ огненномъ столпѣ; онъ 
подробно говоритъ, что это явленіе видѣлъ нѣкто Іоаннъ 
Босый изъ села Почаева, что предъ святою Богородицею 
стоялъ монахъ, обитавшій въ скалѣ и объявилъ помя
нутому Іоанну Босому и Почаевскпмъ отрокамъ (хлопятомъ), 
пасшимъ овецъ па горѣ близъ тойже скалы,— что Пре-

— 12 —

(1) Почайпа— это былъ потокъ въ Кіевѣ, который св. 
Владиміръ избралъ спасительною купелью для своихъ 
дѣтей при ихъ крещеніи.



13

святая Богородица оставила слѣдъ стопы на скалѣ, гдѣ 
стояла, и что въ тоіі стопѣ всегда находится чистая вода, 
врачующая разныя болѣзни,— что па тоиже скалѣ— камен
ная знаменитая церковь и при церкви знаменитый мона
стырь, огражденный каменной стѣною, который отъ села 
Почаева называется ГІочаевскимъ.— Хотя Іоанникій Галя- 
товскій въ этомъ разсказѣ не объясняетъ, къ какому именно 
вѣку нужно относить описанное явленіе Богоматери, но 
есть другая книга въ Лаврской библіотекѣ подъ названі
емъ: «Гора Пачаевская,* изданная въ 1772 году Базн- 
ліанами, но, какъ видно изъ повелѣнія Унитскаго епископа 
Сильвестра Рудницкаго, напечатанная изъ прежней древ
ней книги. —Въ этой книгѣ сказаніе о явленіи Божіей 
Матери на скалѣ и оставленіи Ею на томъ мѣстѣ слѣда 
десной стопы, относится также, какъ и въ книгѣ Памят
никъ, къ 1240 году, —Все это доказываетъ, что Право
славные иноки, если не прежде, то уже конечно не позже 
этого времени поселились въ горѣ Почаевской. Къ тому-же 
заключенію ведутъ и слѣдующія соображенія:

Въ 1700 году, августъ II Король Польскій подтверж
дая права и фуидуши монастыря Почаевскаго особою 
грамотою, въ Лаврскомъ архивѣ до нынѣ хранящеюся въ 
подлинникѣ, между прочимъ монастырь этотъ называетъ 
древнимъ и чудотворнымъ обряда Греческаго и обеспе- 
чивъ ему свободное сохраненіе вѣры Восточной древней 
Церкви, отъ незапамятныхъ временъ безпрерывно и без
препятственно въ ономъ монастырѣ содержимой, опредѣ
ляетъ 10.000 червонцевъ денежнаго взысканія за нару- 
ще|9р этой привиллегіи. Но незапамятныя времена и на 

частнаго человѣка обыкновенно означаютъ не годы 
и цѣлые вѣка; а въ устахъ короля, имѣющаго

Н4$оардиіу,і подъ рукою, въ которыхъ не трудно было о 
вИЭДЯѲв'&вЯіредметѣ собрать обстоятельныя справки и въ 
Мад'Ьг>цадцщ(мцъ судебномъ актѣ, какова настоящая гра
мота, самимъ королемъ подписанная и еяэ-печатью утвер- 

і̂йіХаі^зв і̂езіігяйрцо заклюнаютъ въпкеярбѣ не одинъ, а  
нѣсколько вѣкйвтщ^г эаэцавЕ зга В‘
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Въ 1557 году Сигизмундъ Августъ II Король Поль
скій, грамотою на имя владѣльца села Почаева Василія 
Богдановича Томскаго, воспрещая Кременецкому старостѣ 
посылать въ Почаевъ своего Намѣстника, для пошлиннаго 
сбора во время ярмарки, издревле бывающей здѣсь въ 
день Успенія Божіей Матери, къ каковому празднику сте
кался во множествѣ народъ для полученія благодатныхъ 
даровъ Божіихъ отъ чудотворной стопы Богоматери, между 
прочимъ упоминаетъ о давнемъ существованіи при горѣ 
сей малой каменной Успенской церкви, по свидѣтельству 
книги «Гора Иочаевская», построенной обитающими въ той 
горѣ монахами, за милостыню отъ благодѣтелей взсмле- 
мую (1) Но эта грамота была не новая, а только под
твердительная таковой же, данной отцу того же владѣльца, 
въ 1527 году Сигизмундомъ I Королемъ польскимъ.— 
Изъ чего слѣдуетъ, что, если въ началѣ XVI вѣка уже 
существовала на Почаевской горѣ Каменная церковь,— 
если эту церковь построили сами монахи и собственными 
средствами отъ доброхотныхъ подаяній; если эта церковь 
названа издревле существующею, а въ праздникъ Успенія 
стекался во множествѣ пародъ на ежегодную въ этотъ 
день ярмарку, до того значительную, что Кременецкій 
староста посылалъ своего намѣстника въ Почаевъ для 
пошлиннаго сбора, то все это доказываетъ, что въ на
чалѣ XVI в. на Почаевской горѣ уже былъ монастырь 
въ подлинномъ значеніи сего слова,— что существованіе 
иноковъ въ этомъ мѣстѣ должно относить къ эпохѣ далеко 
древнѣйшей, и что они сперва обитали въ пещерахъ, по
томъ съ умноженіемъ числа ихъ, вѣроятно имѣли дере
вянную церковь, ими-же самими построенную, а по обвет
шаніи ея до невозможности совершать въ ней Богослу
женіе, построили церковь каменную. Впрочемъ до сего 
времени (до второй половины XVI в.) Иочаевская обитель 
владѣла только пещерами въ горѣ, источникомъ въ стопѣ

(1) Урядовая выпись изъ актовъ Кременецкаго Уѣзд
наго Суда хранится въ Лаврскомъ архивѣ.



15

Божіей Матери на горѣ и каленною церковію. Съ того-же 
времени судьба ея постоянно улучшается, и уже, на осно
ваніи письменныхъ историческихъ свидѣтельствъ, сказаніе 
о сей обители становится точнѣе и опредѣленнѣе и пред
ставляется возможнымъ изложить оное въ трехъ отдѣль
ныхъ періодахъ.— Первый періодъ изображаетъ состояніе 
ея отъ 1559 года (когда получена чудотворная икона 
Божіей Матери) до 1720 года. Вторый— говоритъ объ 
отторженіи ея отъ Православной Церкви Базиліанами и 
о времени состоянія ея въ этомъ порабощеніи (отъ 1720 
— 1831 г.) третій періодъ изложитъ состояніе ея отъ воз
вращенія на лоно Православной Церкви до настоящаго 
времени.

ПЕРВЫЙ ПЕРІОДЪ (отъ 1559: 1720 годъ).

Волынь, какъ древнее достояніе право- взглядъ на со
славной Россіи, всегда была православною. ст°™ іе Правор. у . слпвія въ этоГимъ безпрестанно дѣлалъ притязанія на время въ здѣги- 
эту страну, оставшуюся вѣрною восточной, немъ кРа’ь- 
Апостольской вселенской Церкви.— Но со времени Литов
скаго князя Владислава Ягеллы, вслѣдствіе женитьбы его 
съ Ядвигою и отступленія отъ православія, вступившаго 
на Польскій престолъ и потомъ перекрестившаго полъ- 
Вилыіы въ латинство,— со времени Флорентійскаго собора 
и введенія въ Польшу Іезуитовъ, папа особенно навя
зывался съ своими нововведеніями, какъ вообще на Рос
сію, такъ и въ частности на Волынь, стараясь подчинить 
ихъ своему владычеству.— Долго боролись православные 
здѣшняго края съ нападеніями. Древніе роды дворянъ 
много терпѣли за вѣру, желая оставаться въ православіи. 
Нѣкоторые изъ нихъ были защитниками и покровителями 
Церквей и обителей православныхъ. Въ числѣ ихъ были 
даже князья, которые принимали иночество и потомъ въ 
санѣ святительскомъ много дѣйствовали во благо восточ-
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нон православной церкви (1). Но подъ конецъ XVI сто
лѣтія начали являться слабыя души, и стали уступать на
силію. Брестская Унія возмутила умы. Многіе дворяне за
падныхъ губерній, изъ видовъ человѣческихъ, оставивъ 
вѣру отцевъ своихъ, сперва переходили въ Унію, а по
томъ въ Латинство. Православныя Церкви и обители, или 
обращались въ Унію, или совершенно уничтожались.

Въ это бѣдственное для Православной Церкви въ 
здѣшней странѣ время, Господь дивными путями сохранялъ 
и все болѣе и болѣе возвышалъ Почаевскую обитель.

Основатс.іит- Въ 9-тн верстахъ на сѣверозападъ отъ
п 'іЛ нш іі ѵйскаи Почаева въ своемъ помѣстья Орлѣ, (2) нынѣ 
и Чудотворная , , ѵ /
икона Л о ж і е й Урлею именуемомъ, имѣла мѣстожительство 
Матери. Православная помѣщица Айна изъ Козин- 
скихъ Гойская, вдова, по мужѣ Васнліѣ Богдановичѣ 
Гойскомъ, бывшемъ судьею земства Луцкаго. Въ 1559 
году путешествовавшій изъ Константинополя но Волыни 
Греческій Митрополитъ Неофитъ остановился для отдыха 
въ мѣстечкѣ Орлѣ въ домѣ помянутой Ронской, по уснль-

(1) Въ рукописномъ описаніи Дерманскаго Перво-клас
снаго Троицкаго Монастыря, составленномъ Викаріемъ 
Волынской Епархіи, Епископомъ Острожскпмъ Преосвящен
нымъ Іероѳеемъ показаны роды князей Острожскнхъ, Слуц
кихъ, Луцкихъ, Соломерецкихъ, Заславскихъ, въ коихъ 
православныхъ именъ означено 724,— и изъ нихъ 70 
лицъ украшали духовный сапъ Прав. Церкви, нѣкоторые 
пасли Церковь Божію въ санѣ святительскомъ, другіе 
служили въ званіи Іерейскомъ, иные были вождями ино
ковъ, иные подвизались для Церкви Божіей простыми 
иноками. Стр. 23 и 24.

(2) Мѣстечко Орла въ послѣдствіи времени раззорено 
Татарами.— Теперь тамъ нѣсколько крестьянскихъ жилищъ, 
прудъ и мельница, а на открытомъ мѣстѣ, съ 3-хъ сто
ронъ обливаемомъ водою, а съ четвертой примыкающимъ 
къ лѣсу— слѣды бывшаго замка въ родѣ крѣпостцы.
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МЬй ея п р о с ь б ѣ . Пробывъ з д ѣ с ь  н ѣ с к о л ь к о  в р е м е н и , йри 
отъѣздѣ своемъ, въ знакъ благодарности за гостепріимство, 
Неофитъ благословилъ госпожу дома Иконою Божіей Ма
тери, привезенною имъ изъ Константинополя. Икона сія 
долгое время находилась вмѣстѣ съ прочими въ молельнѣ 
Гойской; въ послѣдствіи домашніе ея неоднократно за
мѣчая икону сію окруженною необыкновеннымъ сіяніемъ, 
извѣщали о томъ госпожу, но она не вѣрила ихъ разска
замъ, пока наконецъ сама и въ сонномъ видѣніи и на 
яву не сдѣлалась свидѣтельницею такого-же явленія и 
чудесъ, совершившихся надъ молившимися предъ иконою. 
По совѣту Гойской, родной братъ ея Филиппъ Козннскій, 
страдавшій природною слѣпотою , повергся съ живою вѣ
рою предъ иконою, и во время молитвы получилъ прозрѣ
ніе. Испытавъ такое чрезвычайное чудо на своемъ братѣ, 
благочестивая Гойская, послѣ сего признала себя и домъ 
свой уже недостойными обладать такимъ великимъ сокро
вищемъ, и потому заблагоразсудила передать оное въ 
обитель Почаевскую.— Для сего въ 1 5 9 7  году пригласила 
она Епископа, созвала иноковъ и священниковъ, которые 
съ крестнымъ ходомъ, при многочисленномъ стеченіи на
рода, сію святую икону перенесли па Почаевскую гору и 
поставили въ небольшой каменной церкви, издревле здѣсь 
существовавшей (1).— Съ тѣхъ норъ сія святыня состав-

(1) Чудотворная икона Божіей Матери, съ предвѣчнымъ 
младенцемъ на десной рукѣ вышиною въ 6'/ч вершка, ши
риною въ 57з вершка на липовомъ деревѣ съ двумя ду
бовыми шпугами, писанная масляными красками, съ изо
браженіемъ— съ правой стороны Божіей Матери, св. про
рока Иліи и св. Мины, съ лѣвой— Св. Первомученнка 
Стефана и преподобнаго Авраамія, а внизу— преподобно- 
мучеиицы Параскевы, св. Великомученицы Екатерины и 
преподобной Ирины. Объ окладѣ и украшеніи Чудотворной 
сей иконы, и о мѣстѣ, въ которомъ помѣщалась опа прежде 
и теперь помѣщается въ главной Соборной церкви, мы 
будемъ говорить подробнѣе впослѣдствіи.

Л: 14. Вол. Ей. Вѣд. Сказ, о Поч. Лавр. 2
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ляетъ важнѣйшее достояніе ІІочаевскоіі обители и чудо
дѣйственною сплою Царицы небесной низводитъ благодать 
Божію на молящихся съ вѣрою предъ святымъ ликомъ Ея. 
Чудеса, бывшія въ разныя времена отъ иконы ІІочаевскоіі 
Божіей Матери, изложены въ книгѣ такъ называемой «Гора 
Почаевская, * по повелѣпію Унптскаго Епископа Силь
вестра Лубѣнецкаго Рудницкаго въ 1772 году напечатан
ной (приложеніе буквы А).

Надѣленіе По- Въ то самое время, когда на Брестскомъ 
чаевЬгом об»- соборѢ ВЪ 1596 ГОДУ ПрНИЯТа У ііІЯ, И, ПО 

хитрымъ и коварнымъ дѣйствіямъ Іезуитовъ, 
изобрѣтались средства къ подавленію православія въ здѣш
немъ краѣ, къ поддержанію православной ІІочаевскоіі оби
тели Господь избираетъ ту же благочестивую жену Анну 
изъ Козинскихъ Гойскую. Глубоко сознавая истину чудесъ, 
явленныхъ въ домѣ ея отъ иконы Божіеіі Матери, про
никнутая благодарнымъ чувствомъ за чудное прозрѣніе 
слѣпорожденнаго брата ея Филиппа Ковинскаго, Анна 
Тихоновна Гойская, какъ богатая владѣтельница Орли, 
Козина и Ночаева, а еще богаче пламенною любовію къ 
дому Божію, составленною записью въ 1597 году ноябри 
14 дня надѣляетъ Почаевскііі Монастырь угодіями. Замѣ
чательно, что благотворительница, какъ вѣрная дщерь 
Православной церкви, по обстоятельствамъ возникающей 
въ то время Уніи, непремѣннымъ условіемъ своей фуііда- 
ціоннбй жертвы для Почаевскаго Монастыря поставляетъ 
именно то, чтобы иноки его были не другаго вѣроисповѣ
данія какъ только Грековосточнагб (ни яко питого закону 
тылько Греческого восточной церкви); чтобы они состояли 
подъ управленіемъ Игумена, человѣка испытаннаго въ 
святой и благочестивой жизни и чтобы въ монастырскихъ 
дѣлахъ относились къ Епископу, который былъ бы не 
пиаго вѣроисповѣданія, какъ только Греческаго восточной 
церкви. Предметы, которые царствуетъ она па вѣчныя 
времена обители, суть: десять волокъ земли пахатноіі, 
лѣсъ съ сѣнокосомъ, въ томъ же самомъ мѣстѣ н про-



сграиствѣ, которымъ нынѣ владѣетъ Лавра;— десять копъ 
грошей Литовскихъ— ежегодной платы монастырю,— шесть 
осѣдлыхъ съ семействами крестьянъ и десятина всякаго 
хлѣба, собираемаго съ Почаевскаго имѣнія (1). Давши 
такимъ образомъ достаточныя средства къ устроенію 
общежительнаго Монастыря, завѣщательница съ своей 
стороны выражаетъ желаніе, чтобы число монашествую
щихъ въ ономъ было восемь и два причетника (иослу- 
шеиства осямъ и дяковъ два). Чтобы качество и количе
ство монастырскихъ земель и лѣса впослѣдствіи никѣмъ 
не были оспариваемы, уменьшаемы или измѣняемы, гра
ницы ихъ обозначены межевыми насыпями, или такъ на
зываемыми копцамн, коихъ всѣхъ было тридцать два. 
Сверхъ того обезпечивая цѣлость и неприкосновенность 
дарствуемыхъ обители па вѣчныя времена сказанныхъ 
угодій строительпица предаетъ анаѳемѣ всякаго, ктобы 
рѣшился измѣнить ея волю, и дерзнулъ, къ обидѣ мона
стыря, что либо отнять отъ пего. Утвердивъ таковой до
кументъ собственноручною подписью и печатію,— для боль
шей важности и вѣрности его, опа пригласила, какъ сви
дѣтелей, четырехъ значительныхъ особъ, и упросила ихъ 
укрѣпить тотъ же документъ своими подписями и печатями. 
Урядовая выпись дарственной сен записи изъ земскихъ 
Кременецкихъ актовъ выдана 1G62 года февраля 1 дня 
(см. прплож. подъ буквою Б).

По кончинѣ Гойской, имѣніе ея перешло, Гоненіе на Но
в о  наслѣдству, къ дворянамъ фпрлеямъ, Лю
, , . 1 1 теле о.’.’іі Фир-
теранскаго исповѣданія, проживавшимъ въ леевъ. 
мѣстечкѣ Козинѣ. Эти новые владѣльцы, въ 
намѣреніи удалить иноковъ съ горы Почаевской и затѣмъ 
овладѣть угодіями, надѣленными монастырю Гоііскою, на
чали причинять ему разныя притѣсненія и обиды: уничто
жали межевые знаки около фундушеваго имѣнія, сожигали

(1) Волока земли составляетъ двадцать нынѣшнихъ 
десятинъ земли; копа грошей Литовскихъ, соотвѣтствуетъ 
нынѣшнимъ тремъ рублямъ.

—  19  —
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келліи, били монаховъ, не дозволяли имъ пользоваться во
дою въ своемъ имѣніи и воспрещали народу приходить 
на Почаевскую гору для поклоненія чудотворной иконѣ 
Божіей Матери. Одинъ изъ сихъ владѣльцевъ Андрей 
Фнрлей, вооруживъ множество единомышленниковъ своихъ 
напалъ 10 іюня 1623 года па монастырь и похитилъ всѣ 
монастырскія сокровища: ризницу, утварь и даже самую 
икону Пресвятыя Богородицы, съ серебряными привѣсками, 
на которыхъ изображены были чудеса, истекшія отъ иконы. 
Къ довершенію изувѣрства жена его, Фирлея, по прика
занію мужа, одѣвшись въ церковныя облаченія, съ чашею 
въ рукахъ, явилась въ кругу пиршествовавшихъ, изрыгая 
хулы на православіе и па Святую икону. Но за такое 
кощунство въ тоже мгновеніе была наказана судомъ Бо
жіимъ: ею овладѣлъ злой духъ и тяжко мучилъ ее дотолѣ, 
пока Фирлей не рѣшился возвратить на свое мѣсто Чу
дотворную икону. Оставаясь извѣстное время въ замкѣ 
Козинскомъ, въ 1644 году она перенесена опять на гору 
Почаевскую, и снова начала сіять чудесами (1).

Это еще болѣе начало привлекать міръ христіанскій 
къ святому мѣсту: явились новые благотворители для По- 
чаевской обители въ лицѣ сопруговъ: Ѳеодора и Евы 
Домашевскйхъ.

Сооруженіе на- Мы уже видѣли, что къ концу ХѴ’І вѣка
.мемкон Троиц- Иочаевскіе иноки имѣли каменную церковь, 
кон церкви До- • і', . о J 1 .
машевскими. во имя Успенія Божіей Матери, построенную

ими самими при подошвѣ горы вблизи пе
щеръ. По возвращеніи чудотворной иконы изъ Козинскаго

(1) См. книгу: «Гора Почаевская» стр. 5, 6, 7 гдѣ го
ворится впрочемъ, что, съ возвращеніемъ иконы, не воз
вращены Фирлеемъ церковныя сокровища ризница и ут
варь,— противъ каковаго насилія монастырь впослѣдствіи 
имѣлъ тяжбу съ похитителемъ и уже въ 1647 году, по 
приговору Люблинскаго главнаго Трибунала, часть похи
щенныхъ вещей возвращена имъ Фирлеемъ.
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замка, Православный народъ, какъ для поклоненія Ей, 
такъ н для полученія благодати изъ цѣльбоноснаго источ
ника стопы, сталъ собираться со всѣхъ сторонъ въ по
степенно умножавшемся количествѣ, и сказанная Успен
ская церковь не могла вмѣщать приходящихъ богомоль
цевъ. Имѣвшіе вблизи Почаева помѣстье, состоятельные 
владѣльцы Ѳеодоръ и Е ва—супруги Домашевскіе,— возъ- 
нмѣли благочестивую ревность соорудить собственнымъ 
иждивеніемъ большую новую каменную церковь (1). Они

(1) Ѳеодоръ Домашевскій, будучи владѣльцемъ значи
тельнаго имѣнія, былъ вмѣстѣ важнымъ гражданскимъ са
новникомъ при тогдашнемъ Польскомъ правительствѣ. 
Должность его состояла въ наблюденіи за цѣлостію и не
прикосновенностію принадлежащихъ каждому владѣльцу 
земель, состоявшихъ въ границахъ Кременецкой области. 
Несшій эту должность назывался вообще Коморникъ. Въ 
Лаврѣ есть большая деревянная картина, писанная на по
лотнѣ, представляющая видъ Ѳеодора н Евы Домашев- 
скихъ во весь ростъ и видъ самой Троицкой церкви ими 
сооруженной. Ѳеодоръ изображенъ старикомъ высокаго 
роста съ сѣдою бородою и усами, волоса на головѣ 
кругло подстрижены. Костюмъ болѣе Греческій или Мол
давскій, чѣмъ Польскій. Нижняя одежда въ видѣ подряс
ника темио-голубаго цвѣта; а верхняя— вч. видѣ Грече
ской полу-ряскн съ короткими рукавами, обшитой по кра
ямъ и внизу золотымъ снуркомъ, застегнутой до пояса 
продолговатыми золотыми пуговицами, а подъ шеею— ста
ринною украшенною драгоцѣнными каменьями пряжкою. 
Въ правой рукѣ держитъ трость съ набалдашникомъ изъ 
слоновой кости. Ѳтъ шпаги видѣнъ эфесъ, въ древнемъ 
вкусѣ, обложенный серебряными блестками и каменьями, 
на концѣ эфеса з.міиная головка. Въ верху картины съ 
лѣвой стороны слѣдующій гербъ: щитъ ясно-голубаго 
цвѣта, на которомъ бѣлый знакъ въ видѣ трехъ-состав- 
наго якоря. Щитъ обложенъ рѣзною позолоченною рамкой, 
$ сверху корона, по сторонамъ рамки двѣ пальмовыя
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воздвигли ее нѣсколько повыше, гдѣ стояла Успенская 
церковь, такъ что скала съ жнвоносною стопою Бого
матери могла, какъ и теперь, находиться внутри ея. Къ 
1649 году, эта новая каменная церковь была совершенно 
окончена и освящена во имя Пресвятыя Троицы. Благо
честивые, любившіе благолѣпіе дома Божія, строителя 
украсили и обогатили ее: они принесли въ жертву Богу

вѣтки. Вокругъ герба стоятъ прописныя начальныя поль
скія буквы: и. т. D. К. G. Р. К. По примѣненію къ званію 
и должности, которую занималъ личный предметъ картины, 
и по соображенію съ подписью внизу ся, онѣ означаютъ, 
кажется слѣдующее: Hryckiewicz Teodor Domaszewski Komor- 
nik Granie l’owiatu Krzemienieckiego. Съ правой стороны пор
третъ супруги Ѳеодора Домапіевскаго— Евы Домашев- 
скоіі.— Она представлена во весь ростъ, лѣтъ 50, въ 
древней одеждѣ высшихъ особъ. Голова покрыта бѣлымъ 
опущеннымъ по плечамъ вуалемъ; сверхъ того круглая 
шапка голубаго цвѣта съ собольего опушкою; шея вся по
крыта такимъ же бѣлымъ вуалемъ; корсетъ по бѣлому 
платью голубаго цвѣта, застегнутый золотыми спурками. 
Верхнее платье состоитъ изъ бархата зеленаго цвѣта, 
въ родѣ женской собольей шубы; въ лѣвой рукѣ держитъ 
четки. Па верху гербъ такой же, какъ и самаго Доиа- 
шевекаго, съ тѣмъ только различіемъ, что въ щитѣ два 
знака,-— одинъ въ видѣ якоря, а другой— па глобусѣ съ 
крестикомъ. Прописныя вокругъ герба начальныя буквы: 
В. Е. D. К. G. Р. К., кажется означаютъ слѣдующее: Bogo- 
bojna (благочестивая) Ewa Domaszewska Komornikowa Gra- 
nic Powiafu Krzemienieckiego. Въ срединѣ портретовъ видъ 
церкви, которую какъ бы держатъ супруги па своихъ ру
кахъ, касаясь основанія опой, строитель лѣвой, а строіі- 
тслышца правой рукой. Церковь въ основаніи, примѣтно, 
изъ дикаго камня, а далѣе строена изъ кирпича, архи
тектуры Внзаптіііскоіі; главный куполъ восьмигранный, 
другіе меньшіе два круглые. Подъ изображеніемъ церкви 
поставленъ столъ, покрытый красною пеленою. На немъ
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па этотъ предметъ свои наслѣдственныя сокровища, со
кровища, состоявшій въ золотыхъ и серебряныхъ вещахъ 
и другихъ драгоцѣнностяхъ: сверхъ того па содержаніе 
обители внесли капитала 20,000 злотыхъ, что состав
ляетъ на нынѣшнія деньги 3000 рублен « сребромъ. Па
мятникомъ того, что еще въ это время 1665 года По- 
чаевская обитель была православная и чуждалась Уніи, 
можетъ послужить то, что супруга строителя помянутаго 
храма Ева Домашевская завѣщаваетъ похоронить тѣло 
свое въ томъ же храмѣ по чипу восточной Церкви.

Являлись въ теченіи сего же времени
хѵи

Другіе блаю- 
творителн По- 
часвскоіі обите
ли въ сіе время 
и въ слѣдствіе 
тою построе
ніе новыхъ ше
сти меньшихъ 
церквей.

(въ концѣ 1-й и началѣ 2-й половник 
столѣтія) и другіе благотворители для По- 
чаевскоіі обители изъ князей и дворянъ 
здѣшняго края, хранившихъ еще православ
ную вѣру отцевъ своихъ, п пеподчпнившихся 
Уніи или Латинству. Таковыми были князья:
Малынскіе, Пузины, Сташкевичи, Куликовскіе, Ушковскіе, 
Долинскіе, Жабокрицкіе, Ясногорскіе и другіе: изъ мона
стырскихъ актовъ видно, что они старались поддерживать 
послѣдній'пріютъ православія на Волыни въ Почаевской

лежатъ: круглая шапка съ собольей опушкой, 2 книги и 
четки. Между отцомъ и матерью стоятъ на колѣняхъ ихъ 
дѣти— сынъ и дочь, возрастомъ не болѣе 10 лѣтъ, въ 
длинныхъ платьицахъ, п молятся сложивши руки. — На 
полу лежитъ круглая шапочка мальчика съ бѣлою опуш
кою, а дочь на шеѣ имѣетъ цѣпочку изъ жемчуга и па 
головѣ вѣнчикъ изъ драгоцѣнныхъ камней. Подъ карти
ною слѣдующая надпись: „Fundatorowie starey Cerkwi w Po- 
czajowie W. W. Teodor i Ewa Doniaszewsky Koniornikostwo 
Uranicy Krzem. Ro. 1649;‘. Драгоцѣнный этотъ памятникъ, 
болѣе 200 лѣтъ существовавшій, пришелъ было въ вет
хость, полотно въ нѣсколькихъ мѣстахъ прорвалось, а 
краски требовали исправленія. Все нужное къ возобнов
ленію картины сдѣлано.
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обители. Доброхотными вкладами ихъ, а частію на мона
стырскій счетъ, построено въ сіе же время шесть дру
гихъ меньшихъ церквей: Преображенская, Благовѣщен
ская, Воскресенская, Св. Великомученика Ѳеодора (вѣро
ятно по желанію и при пособіи Ѳеодора Домашевскаго), 
Побѣды Божіей Матери, (надобно полагать въ память из
бавленія обители отъ нашествія Турокъ и Татаръ) и Ни
колаевская. Всѣ эти меньшія церкви примыкали къ глав
ной Троицкой церкви то съ той, то съ другой стороны ея. 
Сверхъ того монастырь огражденъ былъ деревяннымъ 
заборомъ съ четырьмя наугольными башнями, а с а д ъ -  
частоколомъ. Число этихъ церквей, конечно, доказываетъ 
— съ одной стороны многочисленное тогдашнее стеченіе 
богомольцевъ, съ другой— не малое число иноковъ, удо
влетворявшихъ духовнымъ потребностямъ богомольцевъ.

Преподобный. Къ благопоспѣшному поддержанію По- 
іо в ъ  Игуменъ чаевской обители, и къ сохраненію въ ней 
тсли. православнаго иноческаго духа, много со

дѣйствовалъ великій подвижникъ сего вре
мени, Игуменъ сей обители Преподобный Іовъ, коего не
тлѣнныя мощи почиваютъ въ пещерѣ. Кто были настоя
тели Почаевскаго монастыря до того времени— неизвѣстно. 
Такъ какъ они были православные, то Базиліане, завла
дѣвъ Почаевскою святынею, историческія свѣдѣнія объ 
этомъ, вѣроятно, истребили; но о Преподобномъ Іовѣ, 
сдѣлать этого они не дерзнули во первыхъ потому, что 
святость сего Угодника Божія была извѣстна въ народѣ, 
во вторыхъ потому, что сила чудотвореній по временамъ 
отъ нетлѣнныхъ мощей Угодника Божія открывавшаяся, 
казалась для нихъ всегда грозною, готовою карать свято
татственную руку, еслибы она коснулась сего ковчега 
благодати. Жизнь Преподобнаго Іова, Игумена Почаев
скаго, современно списана ученикомъ его Іеромонахомъ 
Досиѳеемъ. Извлечемъ нѣкоторыя черты земныхъ подви
говъ сего святаго, скораго помощника о душахъ на-
ЩИХЪ-
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По сказанію Досиѳея, Преподобный Іовъ, въ мірѣ 
Іоаннъ, родился отъ православныхъ родителей, по про
званію Желѣзовъ, въ концѣ 1-й половины XVI вѣка въ 
землѣ Галицкой въ предѣлахъ Покутскпхъ. Съ самыхъ 
раннихъ лѣтъ онъ возжелалъ иноческаго житія. Въ 10 
лѣтнемъ возрастѣ оставивъ родителей, поселился въ Пре
ображенскомъ У горняцкомъ Монастырѣ. Прозорливый игу
менъ, провидѣвъ въ немъ избранника Божія, принялъ его 
любезно, духовно воспиталъ и наставилъ его, а на 12-мъ 
году отъ рожденія постригъ въ монашество, нарекши ему 
имя Іовъ. Послушаніе монашеское Іовъ исполнялъ съ глу
бокимъ смиреніемъ, постепенно преуспѣвая въ добро
дѣтеляхъ, и какъ живой ангелъ между братіею, служа 
для нихъ образцемъ нравственнаго совершенства. По 
полученіи священническаго сана, и по принятіи въ ско
ромъ времени великаго Серафимскаго образа Іеросхи- 
монаха, съ прежнимъ именемъ Іоанна (1), онъ столько 
прославился святою жизнію по всей здѣшней странѣ, что 
многія знаменитыя лица обращались къ нему для душев
ной пользы. Онъ особенно обратилъ на себя вниманіе 
извѣстнаго поборника Православія, Князя Острожскаго 
и Дубенскаго, Константина.

Сей приснопамятный покровитель существовавшихъ въ 
то время въ обширныхъ его владѣніяхъ православныхъ 
монастырей, имѣя въ своемъ попеченіи и Дубенскій Кре- 
стовоздвижснскій, узнавъ о великомъ подвижничествѣ и 
святой жизни Преподобнаго Іова, просилъ игумена Угор- 
ницкой обители отпустить его въ Дубно для показанія ино
камъ образа трудолюбнаго и богоугоднаго житія и для ру
ководства ихъ въ истинномъ иночествѣ. Усильной прось
бѣ князя удовлетворено. Двадцать лѣтъ Преподобный Іовъ, 
въ качествѣ Игумена, управлялъ Дубенскимъ Крестовоз- 
движенскнмъ монастыремъ, служа для братіи примѣромъ

(1) Въ тяжебныхъ дѣлахъ съ помѣщиками Фнрлеямц 
и во многихъ другихъ актахъ Преподобный Іовъ под
писывался Іоанномъ.
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смиренія, кротости, незлобія, трудолюбія, непрестаннаго 
упражненія въ молитвѣ и образномъ святой жизни. Слава 
о немъ распространилась и здѣсь. Ио онъ хотѣлъ имѣть 
свидѣтелемъ своихъ дѣяніи единаго сердцевѣдца Бога, и 
потому, избѣгая суетной славы человѣческой, возжелалъ 
укрыться въ обители горы ГІочаевскоіі. Братія приняли 
его съ радостію и любовію и вскорѣ избрали его своимъ 
игуменомъ. Здѣсь Святой подвижникъ полстолѣтія управ
лялъ обителію, какъ чрезвычайный трудолюбецъ, какъ не
усыпный молитвенникъ. Дни онъ проводилъ въ безпрестан
ныхъ трудахъ: своими руками садилъ фруктовыя деревья, 
ухаживалъ за ними, строилъ плотины и копалъ сажавки, 
которыя существуютъ и теперь за монастырскою оградою. 
Ночное же время посвящаемо имъ было колѣиопреклон- 
ной молитвѣ.— По три дня, а иногда на цѣлую седмицу, 
онъ затворялся въ каменной пещерѣ и втайнѣ со сле
зами отъ чистоты сердца изливалъ моленіе Богу о мірѣ 
и церкви. Отъ изможденія плоти, тѣло его было до того 
проникнуто гніеніемъ, что даже отпадало отъ костей. Съ 
братолюбіемъ, кротостію и милосердіемъ, онъ соединялъ 
такую молчаливость, что трудно было слышать отъ него 
другое что, кромѣ произносимой |прп каждомъ дѣлѣ мо
литвы: * Господи Інсусе Христе Сыне Божіи помилуй 
мл.» Чувствуя себя отъ непрестанныхъ трудовъ изнемо
гающимъ и заботясь о томъ, чтобы по его смерти оби
тель имѣла достойныхъ руководителей, онъ за два года 
до своей кончины пожелалъ избрать себѣ преемника, ука
завъ на таковаго въ лицѣ Іеромонаха Самуила Добран- 
скаго. Впрочемъ не навязывалъ братіи своей воли, а пе
редалъ ей таковую на разсужденіе. Благопокорная бра
тія приняла желаніе Преподобнаго согласно и единодушно 
безъ всякихъ пререканій.— Избранному новому Игумену 
Самуилу Добрапскому обязались оказывать безпрекослов
ное во всемъ послушаніе и должное почитаніе, самому 
же Добрапскому поставили въ обязанность поступать съ 
братіею такъ, какъ требовали обычаи и монастырскія по
становленія. Составленъ поэтому обстоятельству въ 13-й



день .мѣсяца марта 1G49 года актъ, к о т о р о й  и  подписанъ 
четырьмя Іеромонахами, тремя Іеродіаконами и тремя мо
нахами.— Этотъ актъ хранится въ подлинникѣ въ Лавр
скомъ архивѣ и значится по описи подъ А? -19.— Впрочемъ 
еще и въ 1650 году Преподобный Іовъ, въ дѣлѣ о вне
сеніи предварительнаго завѣщанія Іоанна Жабокрицкаго 
въ Кременецкіе акты, значился какъ Игуменъ Нечаев
скаго монастыря. Изъ этого слѣдуетъ заключить, что из
бранный въ преемники его Самуилъ Добраискій только 
считался игуменомъ, и до кончины Преподобнаго Іова не 
входилъ въ игуменскія права. Жизнь Преподобнаго Іова 
продолжалась 100 лѣтъ,— и онъ былъ столько угоденъ 
Богу, что за семь дней ему было открыто время отше- 
ствія его. Кончина его была безболѣзнепа: совершивъ 
послѣднюю литургію и воздавъ цѣлованіе Сѣтующей бра
тіи, онъ мирно отъ земной жизни перешелъ къ вѣчному 
блаженству 28 октября 1651 года, оставивъ какъ въ 
обители, такъ н во всей Волынской странѣ, благоговѣй
ное воспоминаніе о своихъ высокихъ добродѣтеляхъ.

Тѣло блаженнаго лежало погребеннымъ въ землѣ 
семь лѣтъ и десять мѣсяцевъ. Многіе изъ благочести
вых'!. людей иногда замѣчали свѣтлый лучь исходившій 
изъ могилы Преподобнаго.-- Наконецъ Господу Богу было 
угодно, къ славѣ святой обители, открыть славу святаго.— 
Въ 1659 году блаженный Іовъ два раза явился во снѣ 
православному Кіевскому Мнтропйлиту Діонисію (Бала
бану), увѣщевая открыть мощи его.—-Митрополитъ сна
чала не довѣрялъ сонному видѣнію, и не считалъ опое 
свёрхъ-еетествепнымъ повелѣніемъ Божіимъ.— Но, когда 
угодникъ Божій, въ третій разъ явившись ему во снѣ, 
повторилъ ему тоже самое требованіе съ угрозою о т 
мщенія, если не исполнитъ по оному, Митрополитъ пришелъ 
въ трепетъ, п познавъ волю Божію, немедленно при
ступилъ къ исполненію повелѣпнаго.— Взявъ съ собою 
Овручскаго Архимандрита Ѳеофана, въ то время быв
шаго въ Кіевѣ, онъ со всѣмъ своимъ клиромъ поспѣ
шилъ къ Нечаевской обители и по строгомъ изслѣдованіи
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о жизни и дѣяніяхъ Преподобнаго и о чудесныхъ явле
ніяхъ при гробѣ его, 28 августа открылъ гробъ съ не- 
тлѣннымн останками святаго.

Открытіе совершилось предъ многочисленнымъ собра
ніемъ народа.— Останки святаго, къ удивленію присут
ствовавшихъ, найдены нетлѣнными и исполненными благо
уханія, между тѣмъ какъ при жизни— тѣло его покрыто 
было язвами и гнойными струпами.— При семъ случаѣ, 
многіе одержимые разными болѣзнями, получили чудесное 
исцѣленіе.—Въ полунощное время слышали блаженнаго Іова, 
молящагося въ храмѣ съ ангелами Пресвятой Богородицѣ 
о здравіи и спасеніи міра.— Приснопамятная строителышца 
великой церкви Пресвятыя Тройцы, Ева Домашевская, 
предъ праздникомъ Воздвиженія Честнаго Креста, съ своею 
рабынею /Хиною, сподобилась слышать это дивное пѣніе, 
послѣ чего угодникъ Божій чудесно исцѣлилъ отъ смертной 
болѣзни своего ученика, писателя его жизни, Іеромонаха 
Доснѳея.— Во время Збаражской войны въ 1675 году, 
когда Турки приступивъ къ Почаевскому Монастырю, трое 
сутокъ осаждали его, съ трехъ сторонъ дѣлали къ нему 
приступъ, Преподобный Іовъ съ Божіею Матерію является 
молящимся на кровлѣ великія церкви Пресвятыя Троицы 
и его молитвами и благодатнымъ заступленіемъ Пресвятыя 
Богородицы безоружная обитель осталась непрекосновен
ною: Турки отражены невидимою силою, обратились отъ 
страха въ бѣгство, несмотря на то, что въ то время 
большая часть монастырскихъ построекъ была деревянная 
и обитель была обнесена слабою деревянною оградою.— 
Долголѣтнее управленіе Почаевскою обителію Преподоб
наго Іова было для нея весьма спасительно.— Будучи со
временнымъ Гойской, Домашевскимъ и другимъ на Во
лыни знаменитостямъ Православнымъ, онъ святою своею 
жизнію пріобрѣталъ вниманіе ихъ для себя и для упра
вляемой имъ обители и располагалъ сердца ихъ къ тому, 
что они жертвовали отъ своихъ стяжаній къ улучшенію 
быта ея. Дѣло Божіе встрѣчало, по временамъ, противо- 
д^Іістрія. Обитель испытывала нападенія и преслѣдован'ці.
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Но Преподобный Іовъ былъ ревностнымъ охранителемъ 
монастырскаго достоянія.— Онъ благоразумно н съ до
стоинствомъ своего сана искалъ защиты въ мѣстахъ 
судебныхъ.— Похитители возвращали монастырю отнятое. 
Такъ въ 1647 году, по приговору Люблинскаго трибунала, 
возвращена обители часть сокровищъ, похищенныхъ у 
нея Фирлеями. Даже другія обители видѣли въ преподоб
номъ Іовѣ своего благодѣтеля,— Основательница Загаец- 
каго Іоанна Милостиваго монастыря Ирина Ярмолинская 
дѣлаетъ завѣщаніе въ 1646 году, по которому распредѣ
ляетъ свое имѣніе на богоугодныя заведенія, въ томъ 
числѣ и на Почаевскую обитель записываетъ 300 зло
тыхъ; но, чтобы это завѣщаніе было твердо и несомнѣнно, 
она проситъ Преподобнаго Іова укрѣпить его собствен
нымъ подпнсомъ, какъ свидѣтеля и какъ духовника ея, 
почему на этомъ документѣ и значится собственноручная 
подпись Преподобнаго таковая: «Іоаннъ Желѣзо Игуменъ 
Почаевскій, устне проніапый , печаторъ властного рукою.» 
— Драгоцѣнный этотъ памятникъ рукописанія святаго хра
нится и нынѣ подлинникомъ въ Почаевской обители, какъ 
хранятся и нетлѣнныя мощи его.— Столь великое уваженіе 
и довѣріе имѣли благочестивые люди къ Преподобному 
Іову во время его земной жизни. Такое же глубокое 
уваженіе и довѣріе православный народъ имѣлъ и нынѣ 
имѣетъ къ нетлѣннымъ его останкамъ.— Со времени от
крытія ихъ благочестивые люди начали притекать и доселѣ 
во множествѣ притекаютъ съ молитвою къ цѣльбоносному 
гробу сего угодника Божія.

О чудесныхъ исцѣленіяхъ, истекавшихъ въ разныя 
времена отъ нетлѣнныхъ его мощей говорится въ книгѣ: 
«Гора Почаевская.»

Средства къ содержанію Почаевской обители до пора
бощенія оной Уніатами.

Уже сказано, что приснопамятная Анна изъ Козин- 
скихъ, знаменитая православная владѣтельница Гойская,
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въ концѣ XVI столѣтія, первая дала ПочаевсКой обителп 
возможность быть монастыремъ общежительнымъ обез
печивъ бытъ его данными угодіямн, денежными капиталами 
и десятиною со всего своего имѣнія-— Орлиискаго и ІІозин- 
скаго ключей. До того времени иноки содержали себіГ 
только милостынею отъ доброхотныхъ подаяній богомоль
цевъ, глубоко уважавшихъ это святое мѣсто, ознамено
ванное благодатнымъ явленіемъ на скалѣ Божісіі Матеря, 
оставившей слѣдъ стопы своей, содѣлавшейся жпвопос- 
нымъ источникомъ цѣльбоноспой воды.— Средства къ упро
ченію этого монастыря доставленныя Гойекою нельзя счи
тать маловажными— судя по тогдашнему времени.— Десять 
волокъ пахатной земли составляли теперешнихъ 3,60 мор
говъ, или 200 слишкомъ десятинъ— количество для засѣ
вовъ озимыхъ н яровыхъ очень достаточное, чтобы со
брать нужнаго для обители хлѣба, въ то время еще не 
многолюдной. Назначеніе монастырю лѣса, сѣнокоса и 
крестьянъ, съ выдѣленіемъ для сихъ послѣднихъ особо 
пахатной земли б волокъ, поставляли этотъ Монастырь 
въ возможность вести порядочное хозяйство. Сноповая де
сятина, опредѣленная для обители благодѣтельницею со 
всего Орлянекаго н Козииекаго ея имѣній, составляла въ 
годъ озіімоваго хлѣба 300 и яроваго 600 копъ. 30 копъ 
Литовскихъ грошей ежегодно платимой Монастырю суммы 
соотвѣтствовали нынѣшнимъ 105 рублямъ— деньги въ на
стоящее время малозначительныя, но тогда были не ма
лымъ для' монастыря пособіемъ. Подражая Гойскоіі вскорѣ 
явились другіе благотворители. Въ Лаврскомъ архивѣ 
есть много документовъ, изъ которыхъ видно, что По- 
чаевскііі Монастырь разновременно получалъ отъ разныхъ 
лицъ деньги, по записямъ или завѣщаніямъ, обезпечивая 
ихъ па недвижимыхъ имѣніяхъ.— Въ духѣ глубокой пре
данности къ православной церкви и съ чувствомъ пол
наго уваженія къ настоятелямъ и братіи Почаевекой оби
тели сосѣдніе къ Почаеву православные дворяне въ сво
ихъ предсмертныхъ завѣщаніяхъ вносили въ монастырь 
извѣстные па поминовеніе капиталы, какъ это видно изъ
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дѣлъ Лаврскаго архива, значащихся по описи подъ 
29, 50, 51, 52, 54 и 57. Строители каменной Троицкой 
церкви Ѳеодорч. и Ева супруги Дрмашевскіе сверхъ 
20,000 злотыхъ, внесенныхъ ими на поддержаніе соору
женнаго сказаннаго храма, имѣя долгъ у князей Чарто
рижскихъ, Ліобомирскнхъ и Корибутовъ— Вишневецкихъ 
10,500 злотыхъ польскихъ, по духовному завѣщанію въ 
1049 году мая 20 составленному, переуступили этотъ ка
питалъ Почаевскому монастырю и обезпечили оный па не
движимыхъ имѣніяхъ: Устычкѣ, Островцѣ и части села 
Рыдомля,— Сынъ ихъ Василіи Домашевскій предъ выхо
домъ па войну, дѣлая съ своей стороны завѣщаніе, за
писалъ Почаевскому монастырю 3,000 злотыхъ н просилъ, 
чтобы тѣло его, гдѣ бы онъ ин умеръ, похоронено было 
въ томъ же монастырѣ; такъ какъ по словамъ его, и ро
дители въ ономъ погребены (См. Дѣло по описи подъ 
Л" 04-мъ). Тѣже супруги Домашевскіе записали на части 
села Рыдомля нѣкоему Ржешневецкому 800 злотыхъ, когда 
онъ былъ еще въ мірѣ. Этотъ Ржешпсвецкій, по вступле
ніи въ монашество, съ пареченіемъ имени Іоиля впослѣд
ствіи былъ Іеромонахомъ Почаевской обители.— По смерти 
его деньги эти (jure divino et spirituali, какъ говорится въ 
дѣлѣ) поступили въ монастырскую собственность.— Такъ 
дѣлалось съ достояніемъ и другихъ монашествующихъ, 
если они умирая оставляли какое либо имущество.-—При 
благоразумномъ сбереженіи поступающихъ капиталовъ, 
ІІочаевскій монастырь умноживъ таковые, впослѣдствіи 
отдавалъ извѣстную сумму взаймы подъ залогъ недви
жимыхъ имѣній и, владѣя этими имѣніями, получалъ отъ 
того все нужное къ содержанію.— Такъ въ 1640 году 
далъ 8000 злотыхъ нѣкоей помѣщицѣ Маріаннѣ Журовъ 
и обезпечивъ эту сумму па селеніяхъ Олескѣ, Кутахъ и 
Добачахъ (См. Дѣло по описи подъ Л° 67).— Въ 1662 
году мая 2-го ІІочаевскій Монастырь далъ взаймы нѣкоему 
Сильвестру Червленковскому 20,000 злотыхъ польскихъ 
и въ обезпеченіе таковой суммы получилъ отъ него въ 
посессіонное владѣніе мѣстечко Селище съ принадлежа-
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Іцимй къ нему деревнями, состоящее въ Подольской Гу
берніи въ Винницкомъ уѣздѣ— Въ 1663 году февраля 
13 дня, тому же Чсрвленковскому монастырь далъ взаймы 
S000 злотыхъ и эти деньги обезпечивъ на имѣніяхъ; 
Грежинцахъ и Ровцахъ. Въ 1664 году сынъ помянутаго 
Червленкевскаго Аѳанасій Червленковскііі по принятія 
монашества внесъ въ собственность Почаевскаго мона
стыря 7000 злотыхъ, обезпечивъ и эту сумму на тѣхъ 
же недвижимыхъ имѣніяхъ: Селищѣ, Грежннцѣ и Ров
цахъ.— Въ 1GG7 году февраля 10 дня помѣщица Марія 
Мосальская дарственною записью, па вѣчное поминовеніе 
пожертвовала въ Почаевскую обитель G000 злотыхъ поль
скихъ, обезпечивъ эту сумму на селеніяхъ Тростянкѣ я 
Лычкахъ (См. Дѣло по описи подъ № 65).

Въ 1710 году декабря 1-го дня Почаевскій мона
стырь, отъ владѣльца Орли и Савчичъ Александра Явор
скаго за сумму 10,000 злотыхъ польскихъ получилъ въ 
заставное владѣніе эти деревни (см. Дѣло подъ № 123).

Вообще со времени основанія общежительнаго мона
стыря Гойскою— 1597 г., до порабощенія онаго Уніатами, 
капиталы его, обезпеченные па недвижимыхъ имѣніяхъ 
постепенно умножались и наконецъ возрасли до значитель
ной цифры,— онъ владѣлъ даже богатыми средствами къ 
своему содержанію.— Въ предпослѣдніе годы порабощенія 
Уніатами, ГІочаевскому монастырю принадлежали селенія: 
Старый Почаевъ, Орля, Комнатка, Савчпчп и деревни: 
Грабы, Олеидры и Гуменцы.— Изъ дѣла значащагося подъ 
№ 1G1 видно, что 1736 года первую визиту сего мона
стыря, по поступленіи его въ Унію, производилъ Луцкій 
уже Унитскій Епископъ Ѳеодосій Рудницкій и, подробно 
описывая тогдашній бытъ Почаевскон обители, говоритъ, 
что монастырское хозяйство было тогда въ состояніи до
вольно хорошемъ: Монастырь держалъ тогда при экономіи 
однихъ лошадей 62, рабочихъ воловъ 36, дойныхъ коровъ 
30, меньшаго скота штукъ 60, овецъ 150, козъ 40; сверхъ 
того имѣлъ пасѣку, въ которой было ульевъ съ пчелами 
до 200. Кромѣ того отъ владѣльца села Шибенной Але-
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псандра Мукосѣя, по урядовой сдѣлкѣ, ежегодно получалъ 
полъ бочки меду (См. Дѣло подъ № 163).— Отъ корчем
ной аренды получалъ ежегоднаго дохода 1,600 злотыхъ, 
капитальныхъ же суммъ имѣлъ тогда 148,942 злота и 
26 грошей.— Кромѣ крестьянъ вышепомянутыхъ селеній и 
деревень Монастырь держалъ еще особыхъ служителей и 
мастеровыхъ: кузнецовъ, слѣсарей, столяровъ, плотниковъ 
и пр.— Можно даже заключить, что начала вводиться даже 
нѣкоторая роскошь: въ числѣ экипажей были: четырехъ- 
мѣстная карета, 2 коляски и проч. (см. Дѣло подъ № 161 
стран. 58, 67, 68).

Пособія къ содержанію обители отъ Типографіи.

За  сто и болѣе лѣтъ до порабощенія Почаевской оби
тели Уніатами, уже существовала при ней типографія.— 
Короли Августъ II и Августъ ІИ, утверждая привиллегіи 
своихъ предшественниковъ— на печатаніе книгъ на Сла
вянскомъ и Латинскомъ языкахъ при Почаевскомъ мона
стырѣ, между прочимъ выражаютъ, что эти привиллегіи 
онъ имѣлъ съ древнихъ временъ officina typografica anti- 
quitas inmonasterio poozajovensi cxistabat. (См. Дѣло № 95).— 
Въ 1618 году здѣсь напечатана книга: «Зерцало Бого
словія,» Кирнла Транквилліопа, которая и теперь есть 
въ Лаврской библіотекѣ и значится по каталогу подъ 
Л" 402-мъ.— Кинга эта напечатана вч. четверть листа, 
бумага довольно хорошая, по мѣстамъ встрѣчаются юсы, 
строчные знаки выставлены правильно, поля страницъ 
обведены линейками, страницы означены Славянскими ци
фрами, начальные н конечные листы статей украшены 
виньетками, бордюрами п фипаликами; отдѣльные предметы 
сочиненія начинаются первою большою каллиграфическою 
буквою; шрифтъ древній и похожъ на шрифтъ, которымъ 
въ XVI столѣтіи печатались книги въ типографіи Кіев
ской— доказательство, что тогдашняя ІІочаевская типо
графія имѣла знакомство и сношеніе съ сею послѣднею, 
что уже была въ порядочномъ состояніи,— и, конечно,

К  15. Вол, Еп. Вѣд, Сказ, о  Поч, Лавр, 3
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уже печатались въ ней и другія, по крайней мѣрѣ, ду
ховнаго содержанія книги: ио гдѣ онѣ дѣвались, и когда 
именно, и по чьему позволенію первоначально основана 
.эта типографія— неизвѣстно.— Надобно полагать, что доку
менты на этотъ памятникъ древняго въ этомъ краѣ пра
вославія, равно какъ и самыя книги истреблены Іезу
итами.— Впрочемъ существованіе ея уже въ концѣ XVI 
вѣка доказывается еще и тѣмъ, что основательница ІІо- 
чаевскаго общежительнаго Монастыря Анна Гойская въ 
1597 году надѣляя оный землями, дала и способы къ 
учрежденію при немъ типографіи,— что во второй половинѣ 
XVII вѣка Львовское братство, имѣя свою типографію и 
опираясь на какія-то свои привиллегіи, домогавшееся 
монополіи, по этому заведенію, начало процессъ съ По- 
чаевскими иноками изъ-за типографіи, и всячески ста
ралось закрыть оную (см. Дѣло № 139),— и что наконецъ 
въ послѣдніе годы, предшествовавшіе порабощенію По- 
чаевскаго Монастыря Уніятами, печатались въ ней про- 
скомидійные листы, для разсылки въ православныя цер
кви, письма или посланія православныхъ Архипастырей, 
антифоны Преподобному Іову и разныя молитвы (См. 
Дѣло № 95).— Конечно, по не имѣнію въ другихъ мѣс
тахъ здѣшняго края типографіи, ГІочаевской Монастырь 
имѣлъ удобство сбывать свои типографскія произведенія 
лицамъ высшаго и низшаго классовъ оставшимся еще 
Православными.

Состояніе тогдашнихъ храмовъ въ Почаевскомъ мона
стырѣ.

Выше сказано, что кромѣ древней Успенской каменной 
церкви подъ горою была другая каменная большая Свято- 
тронцкая церковь, сооруженная Домашевскимн па самой 
скалѣ, внутри которой находился живописный источникъ 
со стопою Божіей Матери. Къ этой церкви примыкали 
другія шесть деревянныхъ меньшихъ церквей. Въ Лаврѣ 
есть древняя картина, изображающая осаду Почаевскаго
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монастыря Турками въ 1675-мъ году; тогдашній видъ 
обители, по изящной восточной архитектурѣ сказанной 
Троицкой церкви и стоявшей внизу ея Успенской церкви, 
а также по существованію въ сіе время шести другихъ 
церквей, представляется даже величественнымъ. Не оспо
римо, что эти храмы по внутреннему состоянію были 
благолѣпны и, конечно, имѣли по ризницѣ и утвари своей 
драгоцѣнности. Въ Лаврѣ есть большое въ Александрійскій 
листъ напрестольное печатанное въ Москвѣ въ 1689 году 
Евангеліе въ серебряномъ окладѣ вѣсомъ одинъ пудъ и 
тридцать фунтовъ; есть и другое напрестольное Евангеліе, 
печатанное въ Львовѣ въ меньшій листъ также въ се
ребряномъ окладѣ.—Двѣ древнія иконы, мѣстныя Спасителя 
и Богоматери вышиною въ Гл и шириною въ Г Л  аршина, 
въ серебряныхъ ризахъ, находящіяся нынѣ въ Пещерной 
церкви, представляютъ драгоцѣнный памятникъ превосход
ной живописи тогдашняго времени. Вскорѣ послѣ порабо
щенія Почаевскаго монастыря уніятами Луцкій Унитскій 
Епископъ Ѳеодосій Рудницкій (1736 г.) обозрѣвалъ ІІо- 
чаевскій монастырь во всѣхъ частяхъ его, и подробно 
описалъ между прочимъ утварь и ризницу его. Въ такъ на
зываемой визитѣ сего Епископа значится, что тогдашніе 
храмы Почаевскаго монастыря, по внутреннему благолѣпію, 
не были бѣдны. Десять серебряныхъ и позолоченыхъ съ 
полнымъ приборомъ потировъ, три серебряныхъ позла
щенныхъ ковчега, восемь серебряныхъ подсвѣчниковъ, 
серебряныя ризы и вѣнцы на иконахъ, серебряныя лам
пады и кадильницы, а главное— окладъ чудотворной иконы 
съ золотымт. вѣнцомъ, украшеннымъ драгоцѣнными кам
нями; наконецъ шесть напрестольныхъ Евангелій, въ 
серебрянныхъ окладахъ, составляли тогдашнее церковное 
богатство. По ризницѣ монастырскія церкви также нс были 
бѣдны. Изъ той-же визиты видно, что ризъ съ полнымъ 
приборомъ, изъ разныхъ матерій и преимущественно бар
хатныхъ, было болѣе сорока. Въ церковно-богослужеб
ныхъ книгахъ, которыя всѣ были печатаны въ Кіевѣ или 
Львовѣ, также не было недостатка; было также значительное

*
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число книгъ Богословскихъ и нравоучительныхъ, а осо
бенно отцевъ восточной Православной церкви (см. дѣло 
подъ № 161 стр. 60 и 68). Замѣтимъ притомъ, что въ 
1704-мъ году, во время войны, извѣстной въ исторіи подъ 
именемъ сѣверной, когда Шведскій король Карлъ XII, 
опустошивъ Львовъ, наложилъ тяжелую военную контри
буцію на Галицкую и Волынскую области, и Шведскія вой
ска, въ случаѣ неуплаты причитавшагося отъ Почаевскаго 
монастыря налога, угрожали предать монастырь огню и 
мечу,— Малороссійскій Гетманъ Иванъ Мазепа, готовя 
измѣну Россіи, и прикрывая себя личиною преданности 
Православію, вызвался быть защитникомъ Почаевской 
обители, тогда еще Православной; онъ далъ тогдашнему 
игумену Іосифу Саевичу коварный, совѣтъ выдать ему 
будто-бы подъ сохраненіе всѣ церковныя драгоцѣнности, 
и Игуменъ, не проникая въ сердце измѣнника, дѣйстви
тельно выдалъ ему лучшія монастырскія сокровища и 
перевезъ оныя въ Батуринъ, гдѣ всѣ они остались без
возвратно.

Личный составъ Почаевскаго монастыря и управленіе 
онымъ.

Числительность братіи Почаевской обители въ семъ 
періодѣ, начиная со времени образованія ея въ обще
жительный монастырь, восходила до 12 и болѣе человѣкъ; 
впрочемъ, хотя въ записи строительницы Гойской опре- 
цѣлительно сказано, что въ составъ братіи должны вхо
дить игуменъ, 4 іеромонаха, 4 іеродіакона, 2 монаха и 2 
послушника или дьячка, по это число съ увеличеніемъ 
средствъ къ безбѣдному содержанію обители, само увели
чивалось. Поведеніе иноковъ всегда было безукоризненное, 
правила монастырской жизни строго соблюдались, братія 
жили въ братской любви и мирѣ, были въ полномъ послуша
ніи настоятелю, мало имѣли общенія съ міромъ, удалялись 
споровъ съ внѣшними; въ тяжебныхъ дѣлахъ соблюдали 
благоразуміе, терпѣливость и скромность, и никто изъ нихъ
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славія, то оно въ Почасвскоіі обители укрѣплялось въ 
этомъ періодѣ, какъ и прежде, совершенною зависимостью 
ея отъ Православныхъ Кіевскихъ Митрополитовъ.— Всѣ 
церковно-богослужебныя и поучительныя книги получались 
или изъ Москвы, или изъ Кіева, или изъ Львова, въ ко
торомъ еще господствовало Православіе.— Съ первыхъ 
лѣтъ своего существованія Почаевская обитель управля
лась игуменами. Въ игумены избирались достойнѣйшія лица 
изъ числа братіи самою же братіею.— Выборъ произво
дился обыкновенно въ трапезѣ церемоніально въ присут
ствіи всѣхъ иноковъ старшихъ и младшихъ.

Избирающіе выражали свои голосъ на бумагѣ, и актъ 
утверждали собственными подписями. Въ этотъ актъ вклю
чалось съ одной стороны то, что браіія избираетъ такого- 
то по увѣренности въ благочестивой его жизни (житію 
побожному), принимаетъ начальство его надъ собою охотно, 
съ любовію и единогласно (миле, любовно, и згодпо), и 
обязывается оказывать ему, до конца его жизни, повинове
ніе и послушаніе безпрекословно и безъ затѣй (безъ 
вшелякнхъ коптрадпцій и вношеиія якнхъ вымысловъ); съ 
другой стороны- избираемому поставлялось въ обязанность 
поступать съ братіею такъ, какъ требуютъ обычаи и 
монастырскія постановленія (яко звычае и постановеия мо
настырскіе суть). Сущность этих!, постановленій состояла 
въ томъ, чтобы игуменъ былъ для братіи примѣромъ 
святой жизни, управлялъ ею какъ Пастырь и Отецъ, 
заботясь о монастырскихъ выгодахъ (пожиткахъ мона
стырскихъ), и по всѣмъ важнымъ предметамъ дѣйствовалъ 
не отъ лица одного себя, а отъ имени всей братіи, по 
предварительному совѣту съ нею. Бывали случаи, что 
настоящій игуменъ, чувствуя ослабленіе силъ и прибли
женіе кончины своей, еще при жизни своей, по согласію 
съ братіею, избиралъ съ нею достойнаго себѣ преемника. 
Такъ самъ Преподобный Іовъ за два года до своей 
смерти указалъ братіи своего преемника въ лицѣ Саму
ила Добранскаго. По многозаботливой и важной должности
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Игуменовъ, они для своего облегченія иногда имѣли на
мѣстниковъ, какъ въ настоящее время имѣютъ настоятели 
первоклассныхъ монастырей. Кто были игумены въ По- 
чаевской обители до Преподобнаго Іова, неизвѣстно. Объ 
этомъ нѣтъ никакихі. слѣдовъ въ Лаврскомъ архивѣ. О 
преемникахъ сего Преподобнаго извѣстно только то, что 
упоминается о нихъ въ исковыхъ бумагахъ. — По по
рядку времени до порабощенія обители уніатами были 
слѣдующіе:

Самуилъ Добранскій—въ 1649-мъ году избранный 
самимъ Преподобнымъ Іовомъ въ преемника ему: по 
смерти же Преподобнаго Іова въ 1652-мъ году— вступив
шій въ права Игумена; онъ управлялъ монастыремъ не 
долго: на мѣсто его поступилъ:

Дороѳей Третяковичъ. Въ 1658-мъ году онъ велъ про
цессъ съ Пражмовскпмъ, сдѣлавшимъ нападеніе на Не
чаевскій монастырь и забравшимъ рогатый скотъ (Дѣло 
подъ № 49).

Досиѳей— ученикъ и долговременный свидѣтель жизни 
и подвиговъ Преподобнаго Іова и своего Наставника; и 
потому составившій повѣствованіе о жизни блаженнаго,— 
видѣвшій однажды чудесное озареніе небеснымъ свѣтомъ 
своего Наставника въ пещерѣ во время молитвы, про
должавшееся болѣе двухъ часовъ,—получившій огъ него 
чудесное уврачеваніе отъ тяжкой болѣзни, уже по про
славленіи мощей Преподобнаго Іова въ 1659 году; съ 
того-же года, вѣроятно, Досиѳей и началъ свое игумен
ство.

Ефремъ Шацкій. Въ 1664 году, по исковымъ дѣламъ, 
онъ значится какъ игуменъ. Въ 1666 году, онъ заявлялъ 
запись Домашевскихъ въ судебномъ мѣстѣ, и отдалъ Пя- 
сочинскому въ арендное владѣніе монастырскія села: 
Шимковцы и Звонки за 3000 злотыхъ

Софроній Подгаецкій— былъ игуменомъ въ 1668 г. 
(см. Дѣло № 140)

Каллистъ Меновскій— Игуменъ въ 1669 году: при 
немъ монастырь имѣлъ тяжбу съ помѣщиками Ледухов-
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скими за опустошеніе Комнатецкаго лѣса и монастыр
скихъ сѣнокосовъ. (См. .Цѣло Д: 118).

Ѳеодосіи Левицкій— Игуменъ въ 1675 году: при немъ 
монастырь имѣлъ тяжбу съ помѣщиками Ледуховскими за 
опустошеніе монастырскихъ лѣсовъ и сѣнокосовъ.

Мардарііі Столпинскій— Игуменъ въ 1G83 году: онъ 
велъ процессъ съ помѣщикомъ Пражмовскимъ, сдѣлав
шимъ нападеніе на монастырь и насильно заграбившимъ 
рогатый скотъ.

Іосифъ Добромирскій— Игуменъ въ 1685 году. Онъ 
былъ свидѣтелемъ нападенія Татаръ па Почаевскую оби
тель и послѣдовавшаго за тѣмъ чудеснаго избавленія Ея 
предстательства, Божіей Матери и Преподобнаго Іова. 
Онъ собственнымъ примѣромъ и увѣщаніемъ возводилъ 
всѣхъ къ усердному всенощному моленію предъ образомъ 
Божіей матери и ракою Препод. Іова. Изъ дѣлъ монастыр
скаго архива видно, что служеніе Іосифа Добромирскаго 
при Ночаевской обители было неоднократное. Въ 1674 г. 
онъ значился намѣстникомъ и совмѣстно съ игуменомъ 
сильно дѣйствовалъ въ тяжбѣ съ Ледуховскими, за что и 
много потерпѣлъ. Случилось однажды, что когда онъ за
щищалъ монастырскій комнатскій лѣсъ, слуги Ледухов- 
скаго причинили ему тяжкіе побои и порвали на немъ 
клобукъ и рясу. Сдѣлавшись игуменомъ, какъ сказано въ 
1685 году, чрезъ четыре года послѣ того, по распоря
женію Епархіальнаго Архіерея, переведенъ въ Луцкъ, 
назначенъ представителемъ такъ называвшагося Луцкаго 
Братства; а въ 1695 г. снова, какъ увидимъ, Игуменъ 
ИочаеПскій.

Кассіанъ РебчинскіЙ— Игуменъ въ 1689 году.
Евѳимій Моравскій— Игуменъ въ 1690 году.
Иннокентій Ягелыінцкій — избранъ въ игумены 20 

августа 1693 го года. Братія дали ему подписку, что бу
дутъ ему оказывать, какъ отцу и покровителю своему, 
полное послушаніе и повиновеніе. Въ этой подпискѣ упо
минается между прочимъ и то, что они упросили его при-



—  40

пять надъ ними Начальство и быть Владыкою сему Свя
тому мѣсту,— что выборъ этотъ произведенъ ими въ брат
ской трапезѣ, въ присутствіи самаго Ягелыіицкаго,—что 
въ число избирателен входили и меньшіе братія и даже 
послушники, кромѣ тѣхъ изъ братій, которые въ обители 
считались тогда раскольниками и крамольниками (кромѣ 
тихъ раскольниковъ и крамольниковъ, которые на мѣстцу 
Св. бунтуются). Кто же были эти раскольники, крамольники 
и бунтовщики? въ послѣдствіи оказывается, что ими были 
самые избиратели. По преклонности къ Уніи, они выходили 
изъ повиновенія Православному Луцкому Епископу Аѳа
насію Шумлянскому, и въ избираемомъ Ягелыіицкомъ 
надѣялись видѣть поборника Уніи и орудіе своимъ стра
стямъ. Для иноковъ твердыхъ въ Православіи (bene sen
tientes—какъ говорится въ дальнѣйшемъ процессѣ этого 
дѣла) не подписавшихъ этого выбора казалось стран
нымъ, что въ Игумены избирается двоеженецъ; како
вымъ былъ Иннокентіи Ягельпицкій, который скрылъ о 
своемъ двоеженствѣ предъ рукоположеніемъ во священ
ство. Не менѣе страннымъ казалось для иихъ и то, что 
до управленія Православною обителію допускается тотъ, 
о комъ сдѣлалось извѣстно, что онъ долго находился 
въ плѣну у Турокъ, получилъ навыкъ къ бусурманскимъ 
обычаямъ и говорилъ свободно по турецки. По поводу 
сего выбора, единство между братіею исчезло: она раз
дѣлилась на партіи, одна другой враждебныя, возникли 
несогласія и распри; нашлись такіе, которые въ глаза 
говорили Ягелыіицкоту: «ты насильственно сдѣлался игу
меномъ, другіе этому были противны,— ты двоеженецъ, ты 
бусурманъ.»— (Tys gwaltownie laski§ ihumenska, otrzymal aliis' 
contradicentibus, tys dvvojcienca bisnrman“). Вскорѣ ЯгельНИЦКІЙ 
дѣйствительно не оправдалъ своего избранія. Онъ и едино
мышленники его стали расхищать монастырское достояніе, 
стали предаваться своеволію, разгульной жизни, пьянству 
и всякаго рода безчинствамъ. Нѣкоторые, оставивъ оби
тель, предавались разврату, бродили по разнымъ мѣстамъ 
и не сознавали надъ собою никакого начальства. Иноки
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благонамѣренные (bene sentientes) сдѣлались предметомъ 
ненависти и преслѣдованія. Съ ними поступали жестоко 
и безчеловѣчно: по приказанію Ягелыіицкаго, нѣкоторые 
изъ нихъ подвергались неслыханному истязанію: онъ ве
лѣлъ наказывать ихъ тѣлесно— по 500 ударовъ палками 
(ро preset kijovv), заключалъ въ оковы, по нѣсколько диен 
морилъ голодомъ и холодомъ, а другихъ выгонялъ изъ 
монастыря, лишая ихъ всякаго средства къ жизни. Оттого 
въ монастырѣ происходили междуусобія и драки, стали 
употреблять одни противъ другихъ оружіе, котораго было 
тогда достаточное количество (karabiny, hakownice, armaty), 
и въ обители, какъ на воинѣ, стрѣлялись и рѣзались. Въ 
это бѣдственное для Почаевскаго монастыря время, Луцкій 
Православный Епископъ Аѳанасій Шумлянскій послалъ 
въ Почаевъ пастырское, исполненное любви и заботливо
сти, увѣщаніе (monitorium), но возмутители презрѣли тако
вое, и съ дерзостію говорили: «мы сами себѣ господа, 
никого не признаемъ надъ собою господиномъ, и имѣть 
его не желаемъ.* (Му saini sobie panowie, nikogo zapanamiec 
nie cbcemi). Когда разнесся слухъ, что самъ Епископъ 
ѣдетъ въ Почаевъ, то возмутители плевали на monitorium 
Епископа и говорили: ,,пусть ѣдетъ: мы ему дадимъ 
маку— (niech jedzie, dainy jemu niaku“)- Услышавъ о такой 
дерзости и наглости Почаевскихъ монаховъ, Епископъ 
Шумлянскій вызывалъ болѣе виновныхъ къ суду въ Луц
кую Консисторію. Въ то время это обыкновенно дѣлалось 
чрезъ письменныя Архіерейскія повелѣнія (pozew), которыя 
уполномоченный обязывался доставить лично въ монастырь 
и собственноручно вручить настоятелю онаго. Но буйные 
иноки еще болѣе сдѣлались дерзскими и безразсудными. 
Предъ уполномоченнымъ рнп затворили монастырскія 
ворота, не пустили его въ обитель, и не принявъ Епи
скопской бумаги, произносили па пего и на самаго Вла
дыку пошлыя выраженія. Бѣгая по монастырской стѣнѣ съ 
кувшинами, наполненными медомъ, били въ барабаны 
(bubny) и кричали посланному: * приходи, приходи, убьемъ 
fne6n-^-(„idi, ійй, ро smierc tu idzieszM),
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Съ болѣзнію сердца получилъ свѣдѣніе объ этихъ 
смутахъ Епископъ ІІІумлянскій. Въ 1693 году онъ коман
дировалъ въ Нечаевъ Архидіакона Луцкой Епископской 
каѳедры Іакинѳа Жуковскаго, послалъ съ нимъ Ѳеодосія 
Стояновскаго, Игумена монастыря Четвери тс каго (въ это 
время Луцкаго уѣзда въ мѣстечкѣ Червертѣ былъ Право
славный монастырь), и велѣлъ первому Иочаевскій мона
стырь отъ возмутителей отобрать со всѣмъ его достояніемъ, 
и до дальнѣйшаго Архіерейскаго усмотрѣнія ввѣрить оный 
управленію игумена Стояновскаго. При чемъ вмѣнилъ ему 
— Архидіакону— въ обязанность, чтобы онъ невинныхъ 
(bene sentienles) иноковъ, которые оставались вѣрными 
Православію, и которыхъ возмутители содержали въ око
вахъ и темницахъ, освободилъ, а возмутителей (rebelles) 
представилъ въ Луцкъ къ суду и наказанію. А чтобы 
Жуковскій и Стояновскій могли лучше успѣть въ испол
неніи поручаемаго имъ дѣла, Епископъ далъ имъ на 
бумагѣ инструкцію. Командированный Архидіаконъ Жу
ковскій и посланный съ нимъ игуменъ Стояновскій при
няты весьма дурно. 2-го октября 1693 года, прибывъ въ 
Почаевъ къ вечеру, они съ своею прислугою (іи рагѵо 
comitatu) мирно (pacatissime) остановились ночевать въ мо
настырскомъ фольваркѣ, и, не ожидая никакой для себя 
непріятности, немедленно дали знать монастырю о своемъ 
пріѣздѣ. Вмѣсто того, чтобы принять гостей, возмутители 
тотчасъ поставили на стѣнахъ огнестрѣльныя орудія 
(ariuaty і bakownice) прямо противъ фольварка, и стали 
стрѣлять къ Епископскимъ уполномоченнымъ, заставляя 
ихъ уйти изъ Почаева. Уполномоченные провели ночь въ 
страхѣ, но крѣпились духомъ, и хотѣли непремѣнно испол
нить волю Архипастыря. На другой день одинъ изъ ино
ковъ отворилъ скрытую подъ каменною стѣною калитку 
(fm-tke), и впустилъ въ Монастырь уполномоченныхъ Епи
скопа. Партія благонамѣренныхъ приняла ихъ подъ свою 
защиту, но бунтовщики схватились за ружья, и стали 
стрѣлять какъ въ уполномоченныхъ, такъ и въ защищав
шихъ ихъ. Архидіакону Жуковскому прострѣлили даже
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полу у одежды, но самаго не ранили. Къ счастію, противъ 
этого наглаго и безумнаго своеволія бунтовщиковъ, воз
стали какъ монастырскіе крестьяне, такъ и пародъ, на
ходившійся въ то время (вѣроятно пришедшій на за
утреню) въ монастырской оградѣ. Главные крамольники 
схвачены и переданы въ руки уполномоченныхъ Епископа. 
Ихъ немедленно отправили Луцкаго уѣзда въ мЬстечко 
Рожище, гдѣ въ то время имѣли пребываніе Епископъ и 
его Консисторія. Ио суду Консисторіи, 23-го февраля 
1694-го года утвержденному Епископомъ, Игуменъ Инно
кентій Ягельннцкій, какъ главный зачинщикъ бунта, какъ 
расхититель монастырскаго достоянія, какъ утаившій предъ 
рукоположеніемъ о своемъ двоеженствѣ и какъ жестоко 
поступавшій съ братіею и монастырскими крестьянами, 
лишенъ сана и посаженъ въ тюрму. Подобному наказанію 
подвергнуты и его соучастники (см. Дѣло въ Лаврск. ар
хивѣ № 199 стр. 24— 27). Съ Ягельницкимъ къ Епископу 
вызванъ былъ и Намѣстникъ Почаевской обители Іосифъ 
Саевичъ: но онъ ушелъ, и въ защиту себя не пред
ставилъ предъ судъ оправданія, вслѣдствіе чего подвергся 
excoinmunicatioui per totam diocesin (стр. 19).

Согласно распоряженію того же Луцкаго Православ
наго Епископа Аѳанасія Шум лянскаго Игуменство въ 
Почаевскомъ монастырѣ, послѣ Ягельницкаго, надлежало 
принять Архидіакону Луцкой Православной каѳедры 
Іакинѳу Жуковскому; въ 1694-мъ году по монастырскимъ 
исковымъ дѣламъ онъ Жуковскій дѣйствительно значится 
какъ Игуменъ, но когда въ томже году скончался Епис
копъ Аѳанасій Шумлянскій, а судебный процессъ пере
данъ на рѣшеніе Епископа Львовскаго, дѣло приняло 
другой оборотъ: Жуковскій изъ Почаева удаленъ, а 
Игуменомъ въ ІІочаевскій монастырь, въ 1695-мъ году, 
снова переведенъ изъ Луцка Іосифъ Добромирскій. Онъ 
управлялъ монастыремъ до 1698-го года. Къ этому добро
мирскому Графъ Станиславъ Тариавскій въ 1695-мъ году 
писалъ, жалуясь, что будто покойный Епископъ Шум
лянскій напрасно дѣлалъ нападеніе на Монастырь Почаев-
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скій. Это доказываетъ, что возмутители— иноки имѣли на 
своей сторонѣ защитниковъ, въ лицѣ вельможъ— Римскихъ 
исповѣдниковъ. (Стр. 53).

По смерти Аѳанасія Шумлянскаго— на Православную 
Луцкую К'й'ѳедру вступилъ Діонисій Жабокритскій. Онъ 
далъ инструкцію игумену Добромнрскому,— какъ управлять 
монастыремъ Почаевскимъ,— вмѣнилъ ему въ обязанность 
обращать особое вниманіе на монастырскую казну и 
строго наблюдать за поведеніемъ иноковъ вновь поступаю
щихъ въ обитель. Въ этой инструкціи между прочимъ 
упоминается о чудесахъ отъ мощей Преподобнаго Іова, и 
говорится, что должна быть книга для записыванія дохо
довъ, поступающихъ при гробѣ Преподобнаго (стр. 65, 66). 
Дабы видѣть самому внутреннее и внѣшнее состояніе 
Почаевской обители, Епископъ Жабокритскій въ 1695-мъ 
году, самъ обозрѣвалъ ее; самъ на мѣстѣ повѣрялъ мо
настырское имущество и, составивъ оному подробную 
опись, утвердилъ оную собственноручною подписью. За
мѣчательно, что въ числѣ монастырской братіи, подписав
шихъ эту опись, значится и Намѣстникъ Іосифъ Саевнчъ, 
тотъ самый, который, по суду Епископа Шумлянскаго, 
за участіе въ возмущеніи съ Игуменомъ Ягельнпцкнмъ, 
въ 1693-мъ году подвергся excommunicatioui per totam dio- 
cesin (стр. 72). Доказательство,— что Львовскій Право
славный Епископъ, па рѣшеніе котораго было передано 
дѣло о Ягелыіицкомъ, самъ уже не былъ твердъ въ 
Православіи, и будучи самъ близокъ къ переходу въ 
унію (это случилось въ 1706-мъ году), не строго осуж
далъ тѣхъ, которые не были въ строгомъ послушаніи 
Православнаго Архипастыря, и потому постарался, что 
сказанный Саевнчъ не только уволенъ отъ наказанія ехсош- 
nuuiicationis, ио и допущенъ къ прежней должности На
мѣстника обители.

Епнскомъ Жабокритскій не могъ сему противиться, 
тѣмъ болѣе, что вельможа Графъ Александръ Тарнав- 
скій въ 1695-мъ году писалъ и къ нему, жалуясь на 
предмѣстника его Епископа Шумлянскаго и домогался,
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чтобы ему, какъ мнимому фундатору Почаевскаго мона
стыря, дозволено было участвовать въ выборѣ Игуменовъ 
и Намѣстниковъ— „sine scitu et approbatione nosto et loci 
ordinarii excedendo, sami sie iliumenami i namiesnikdEj ,pro pri- 
vatis rationibus ieby si§ nie obierali,“— выраж£?РМ» Графъ 
Тарнавекій въ письмѣ къ Епископу Жабокритскому отъ 
18-го іюля 1695 года. Можетъ-быть, слѣдствіемъ такого 
домогательства и вмѣшательства Графа Тарнавскаго въ 
монастырскія дѣла и было то, что въ 1699 мъ году 
избранъ игуменомъ тотъ-же Іосифъ Саввичъ. Впрочемъ 
Игуменство Саевича не было безполезно для Почаевскаго 
Монастыря. Въ 1699-мъ году, онъ успѣлъ рѣшить дѣло 
съ Тарнавскимъ, по которому— рѣшенію признано на 
зтомъ Графѣ 100000 злотыхъ, и за эту сумму отданы 
въ монастырское владѣніе селенія: Старый Почаевъ и 
Комнатка, о чемъ 3-го ноября 1699-го года заявленъ 
приговоръ въ Кремеиецкихъ актахъ. (См. Дѣло № 939. 
Въ 1712 году стараніемъ его селенія Орля и Савчпчи 
также поступили въ заставное владѣніе Почаевской оби
тели (см. дѣло .№ 150). Наученный опытомъ Игумена 
Ягелышцкаго, лишеннаго сана за неповиновеніе законному 
своему Православному Епископу, Игуменъ Саевичъ впо
слѣдствіи былъ очень остороженъ противъ уніатскихъ 
искушеній. Оставаясь въ полномъ повиновеніи Луцкимъ 
Православнымъ Архипастырямъ (Епископу Діонисію Жабо
критскому, и преемнику Его Епископу Кириллу Шумляп- 
скому), и руководясь ихъ совѣтами, онъ зорко наблюдалъ 
за поведеніемъ ввѣренной ему братіи,— и Почаевская 
обитель оставалась, по крайней мѣрѣ въ большемъ числѣ . 
иноковъ, въ Православіи. Во всѣхъ исковыхъ дѣлахъ, 
которыя производились въ игуменство Саевича, когда 
упоминалось о Почаевскомъ Монастырѣ, то , по настоя
нію его— Саевича, всегда прибавлялось, что этотъ мона
стырь Ritus gricci и что настоятели его назывались игуме
нами, а не суперіорами, какъ это принято, по поступленіи 
обители въ унію (см. Дѣло № 176, стр. 20, 25, 2S и 39) 
Въ 1700 году по дѣлу съ Графомъ Тарнавскимъ, Игуменъ
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Саевичъ, примѣтно, сильно противился домогательствамъ 
и усиліямъ сего вельможи ввести унію въ ІІочаевскую 
обитель-ЛІегодуя за это на Игумена, вотъ какъ о немъ вы- 
ражаетеаГГарнавскій въ своемъ манифестѣ: „оп (Саевичъ) 
srninl і wilyl sic iniportnnitate ас studiosoastu induccre do resigna- 
cyi nionastcrowi Poczajovvskiemu relig'ionis a fide orthodoxa Romana 
alieuis“. Когда же Графъ продолжалъ примѣшивать въ про- 
цессовыя съ монастыремъ дѣла свои религіозные виды, по 
предмету перемѣны Православія па унію, Саевичъ угро
жалъ Графу, что, если онъ будетъ долѣе настаивать на 
эту перемѣну, то онъ— Саевичъ чудотворную икону Божіей 
Матери и всѣ монастырскія сокровища вывезетъ въ 
Москву (см. дѣло № 188 стр. 136 и 139).

Надобно полагать, что, по старанію того-же Сасвича, 
дана Почаевскому Монастырю въ 1700 году Польскимъ 
Королемъ Августомъ II и та достопамятная привиллегін, 
въ которой говорится, что древній ГІочаевскій Монастырь, 
какъ прежде всегда принадлежалъ Восточной церкви, былъ 
Ritus grieci, а не Уніи, такъ и долженъ оставаться на 
дальнѣйшія времена таковымъ-же. Наконецъ, дабы успѣш
нѣе дѣйствовать по управленію Монастыремъ, Игуменъ 
Саевичъ изъ числа братіи избралъ для себя помощниковъ 
— проигумена и главнаго уполномоченнаго. Первымъ былъ 
Іеромонахъ Антонъ Максимовичъ, а вторымъ—Іеромонахъ 
Пахомій Заблоцкій (См. дѣло J6 150). Игуменство Сае- 
вича продолжалось до 1713 года. Послѣ него въ 1714 
году Игуменомъ по исковымъ дѣламъ значится Юстиніанъ 
Рад.ткевичъ.

Въ 1715 году послѣ Радзикевича Игуменомъ былъ 
Арсеніи Кемеровскій.

Въ 1716 н 1717 годахъ по исковымъ дѣламъ Игуме
номъ значится Пахомій Заблоцкій, и, наконецъ, въ 1718 
году Гедеонъ Левицкій.— Это былъ послѣдній Православ
ный Игуменъ Почаевскаго Монастыря. Въ пять прежнихъ 
лѣтъ управленія онымъ, онъ сколько могъ удерживалъ 
братію въ Православіи, непрестанно борясь съ нападе
ніями, окружавшихъ Почаевъ Католиковъ и Уніатовъ. Какъ
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при Саевичѣ, такъ и при немъ, по исковымъ дѣламъ, Не
чаевскій монастырь вездѣ значится какъ монастырь Ritus 
grscci. Въ 1720 году въ Замосцыі, по хитрьпи^Щіствіямъ 
Папы и Унитскаго Митрополита Льва Кпщщ^Оьуіъ со
званъ Соборъ для разсужденія о дѣлахъ Упитекнхъ. На
стоятели всѣхъ Волынскихъ монастырей, шетупнвшнхъ 
отъ Православія, быліг на этомъ соборѣ: но Игуменъ По- 
чаевской обители Гедеонъ Левицкій не былъ на этомъ 
сѣдалищѣ.— Въ книгѣ о Замосцьскомъ Соборѣ, въ спискѣ 
собранныхъ, имени его нс обрѣтается. Такимъ образомъ, 
рѣшительно можно утверждать, что по 1720-й годъ Неча
евскій Монастырь, по крайней мѣрѣ, считался православ
нымъ, и въ цѣломъ составѣ братіи не раньше принялъ 
Унію, какъ послѣ Замосцьекаго Собора, то есть въ на
чалѣ 3-го десятилѣтія XVIII вѣка, при преемникѣ Геде
она Левицкаго.

О причинахъ измѣненія Православія па Унію въ По
чаевскомъ Монастырѣ.

Должно отнести къ особенному Божію промышленію о 
Почаевскомъ Монастырѣ, что въ немъ, со времени Брест
скаго собора, положившаго начало злосчастной Уніи, въ 
теченіи 125 лѣтъ сохранилось Православіе. Впрочемъ для 
Уніи и не легко было въ продолженіи этаго времени про
стирать посягательство на эту обитель. По договору между 
Россіей и Польшей, заключенному въ 1686 году, Луцкая 
Православная Епархія вмѣстѣ съ перемышльскою, Львов
ского н Бѣлорусскою должна была навсегда оставаться 
таковою, и Православные Луцкіе Архипастыри, имѣя въ 
своемъ управленіи, какъ вообще Волынскую страну, такъ 
и въ частности Почаевскую обитель, заботились особенно 
” ней. Исторія говоритъ, что, когда Іезуиты успѣвали от
торгать храмы и лица въ этой странѣ отъ лона Право
славной Восточной Церкви въ Унію или Латинство, то это 
насильственное дѣло не оставалось безгласнымъ со сто
роны Православныхъ пастырей: оно встрѣчало сильную
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борьбу, и сопровождалось непрестанными жалобами и тре
бованіемъ правосудія у правительства. Даже сами короли 
останавливай буйство и своеволіе въ этомъ дѣлѣ. Но 
П очаевЯ^Квятыня особенно обращала на себя вниманіе 
самііхт^ННиіамѣрениыхъ Поляковъ. Древность ея, свя
тость м ѣЯ ^столько вѣковъ прославляемаго благоволе
ніемъ къ нему Божіей Матери, ьт чудотворной Ея иконѣ 
и Живоносномъ источникѣ, а также ознаменованнаго ви
димымъ залогомъ благодати Божіей въ цѣльбоносныхъ 
мощахъ Преподобнаго Іова, пріобрѣтали для нея всеобщее 
уваженіе Христіанъ, и нападеніе на нее дѣлали преступ
нымъ, даже въ глазахъ самихъ латинскихъ исповѣдниковъ. 
Къ безопасности сего Святаго мѣста не мало способство
вало глубокое всеобщее уваженіе, которое питалъ Пра
вославный простой пародъ, повсемѣстно населявшій край 
Волынскій, къ Почаевскому Монастырю; это-же уваженіе 
производили въ народѣ благочестивая и безукоризненная 
жизнь Почаевскихъ иноковъ, строгое соблюденіе ими мо
нашескихъ, по уставу Восточной Церкви, обѣтовъ и мир
ное управленіе обители— Игуменомъ. Но когда религіоз
ный Римскій фанатизмъ на Волыни дошелъ до того, что 
знаменитѣйшіе роды, оставивъ прародительскую Право
славную вѣру, перешли въ Латинство, когда вмѣстѣ съ 
этимъ буйство Польской шляхты иестало уважать коро
левскихъ повеленій, а необузданное своеволіе вельможъ 
дѣлало, что хотѣло: въ то время гоненія на Православ
ныхъ усилились, изувѣры начали преслѣдовать ихъ без
наказанно, изгнали Православнаго Епископа изъ Луцка, 
дабы некому было защищать гонимыхъ Православныхъ, 
— въ то время и обитель Почаевская подверглась опас
ности уступить насилію въ отношеніи Православія. Объ
яснимъ это фактами.

Мы видѣли, что ГІочаевскій монастырь имѣлъ процессы 
съ вельможами Фирлеями, Тарнавскими, Ледуховскими: 
получивъ въ наслѣдство богатыя имѣнія по смерти Анны 
Гойской, ио не наслѣдовавъ ея православія, они всячески 
домогались отнять отъ Почаевской обители то, что ей на-
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дала приснопамятная завѣщательница. Сперва къ посяга
тельству на отнятіе монастырскаго достоянія побуждало 
этихъ вельможъ только корыстолюбіе, но, коглл^въ Ла
тинскихъ исповѣдникахъ усиливалась ф а н а п ^ ^ И я  нена
висть вообще къ Православнымъ, они п е р е ч ^ Н ^ т у  не
нависть п къ инокамъ Православной Ночаев^^гобители, 
и въ исковыхъ бумагахъ стали выражаться о нихъ са
мыми язвительными словами. Въ 1718 году, когда Игу
менъ Левицкій послалъ своего уполномоченнаго къ Графу 
Ледуховскому съ просьбою о скорѣйшемъ рѣшеніи дѣла, 
—Ледуховскій, въ присутствіи бывшихъ у пего въ то 
время дворянъ, на просьбу уполномоченнаго отозвался съ 
такимъ презрѣніемъ объ Игуменѣ: «Дчио дотолѣ не бу
детъ рѣшено, пока вашъ Гуменъ (слово Игуменъ измѣнено 
въ Гуменъ въ значеніи сильной насмѣшки надъ долж
ностью Настоятеля Монастыря) самъ не пріѣдетъ, такой- 
сякой матери сынъ, попъ, этотъ мужикъ, и покуда я 
ему бороды не вырву, и не получитъ отъ меня палками.» 
“Sprawa. nie bgdzie sadzona poty, poki ai wasz sam pan Humen 
taki owaki matki syn nie przyjedzie, pop, ten clilop, i poki mu 
brody nie wytargara, i kijem nie obije.,, Въ 1719 году упра
витель того же Ледуховскаго, шляхтичъ Яричевскій, въ 
спорѣ съ Почаевскнми иноками по дѣлу объ опустошеніи 
Комиатскаго лѣса, выразился съ такою дерзостію: «подо
ждите попы— мужики, т акія-сякія дѣти, я  соберусь 
противъ васъ иначе: велю вашихъ крестьянъ вѣшать на 
деревѣ, а вамъ самымъ велю дать по сто палокъ.» Ро- 
czekajcic popi cbopi, taky owaky synowic inaczej ja sic na was 
przybiore i clilopow waszych wieszac na drz’ewie, a warn samym 
po sto kijow dac ka£e (см. Дѣло № 218 стр. 33. 36).

Ивее это высказано потому, что въ то время и Игуменъ 
и Почаевскіе иноки еще держались Православія. Конечно, 
слова эти и угрозы были безумны и неисполнимы, по какъ 
отголосокъ всеобщаго презрѣнія п ненависти къ Православ
нымъ служителямъ олтаря, моглн-лп не смущать ихъ н не 
пролагать пути къ переходу въ Унію. Вторая причина къ 
переходу Почаевскаго монастыря въ Унію была та, что

№ 10. Вол. Еп. Вѣд. Сказ, о Поч. Лавр. 4
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Графы Тарнавскіе еще въ 1695 году, называя себя 
фундатораліи онаго, вмѣшиваясь въ управленіе монастыря, 
старались ^участвовать въ выборѣ игуменовъ, дружески 
списыва ю сь >съ ними, привлекали ихъ на свою сторону, 
и о тто Д В с т ^ битель поступали иногда лица преданныя 
Уніи,— ораті.я раздѣлялась на партіи: один держались 
Православія, другіе прельщались Уніею, шляхта же и са
мыя судебныя мѣста первыхъ презирали, а о вторыхъ отзы
вались съ вѣжливостію п уваженіемъ даже въ дѣловыхъ 
бумагахъ: упоминая о первыхъ, обыкновенно выражались 
такъ: „zakonnicy Ritus grseci/' а о вторыхъ,— zakonnicy swie- 
tego Bazyleg'o wielkiego w jednosci cum sancta Romana ecclesia 
zostajacy, ludzie wiary godni." И эти-то ludzie wiary godni, 
умножаясь въ обители, предавались своеволію, безчипіямъ, 
и боясь наказанія желали скорѣе пристать къ Уніатамъ. 
Третьего причиною перехода Почаевскаго монастыря въ 
Унію можно считать нахожденіе въ Варшавѣ Папскаго 
Нунція и сильное вліяніе его па дѣла гражданскія и цер
ковныя. Если кто либо пзъ знаменитостей Римскаго испо
вѣданія позволилъ себѣ обидѣть или Латинскій монастырь, 
или приходскій костелъ, или лице духовное, жалоба тот
часъ же подавалась Нунцію; тогъ передавалъ ее Папѣ, 
и на обидчика отъ Рима низводились громы проклятій. 
Это считалось въ то время наказаніемъ ужаснымъ, и 
заставляло Польскихъ вельможъ не только уважать, по и 
бояться Латинскаго духовенства. Впослѣдствіи этимъ сред
ствомъ воспользовались, для защиты себя, Упіяты: имъ 
стали подражать и Настоятели Почаевскаго Монастыря. 
Въ 1716 году Игуменъ Качуровскій, монастырскую обиду 
отъ Г. Ледуховскаго передалъ па судъ Римской нунціа
туры, а это и значило уже приближаться къ Уніатамъ 
(см. дѣло .У 128 стр. 13 па оборотѣ).

Не малымъ поводомъ къ переходу въ Унію для По
чаевскаго Монастыря служило н то, что когда въ 1712 
году изгнанъ изъ Луцка послѣдній Православный Епи
скопъ Кириллъ Шумлянскій и па Луцкой Православной 
каѳедрѣ возсѣлъ Унитскій Епископъ Іосифъ Выговскій:
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то онъ позволилъ себѣ распоряжаться Почаевскою оби
телію, какъ будто ему подвластною. Въ 1714 году по
сѣтивъ ее, по видимому изъ одного благоговѣнія къ свя
тому мѣсту, онъ обозрѣвалъ монастырь во всѣхъ'частяхъ 
его н даже составилъ и собственноручно подписалъ по
дробную опись монастырскому имуществу (см.' дѣлб № 219 
стр. 2— 5). Бѣдные, запуганные иноки приняли сего па
стыря, хотя не были отъ двора его.— Волкъ вошелъ въ 
стадо овецъ въ овечьей кожѣ.

Скажемъ еще, что въ первыя два десятилѣтія ХѴИІ 
вѣка Уиитскій Митрополитъ Левъ Кишка получилъ полную 
власть приводить по Волынскому воеводству въ Унію 
Православные монастыри, церкви и лица,— и что онъ, 
будучи подножіемъ панскихъ ногъ, какъ самъ себя на
звалъ, пользуясь этой властью, употреблялъ всевозможныя 
къ тому средства, которыя сообщаемы были ему изъ Рима 
щедрою рукою. Напримѣръ: папскія грамоты, даваемыя 
унитскимъ монастырямъ и приходскимъ церквамъ объ от
пущеніи грѣховъ, посѣщающимъ эти монастыри въ хра
мовые праздники; привиллегіи объ отпускахъ, въ извѣст
ныхъ мѣстахъ— особыя инструкціи духовникамъ и проч. 
(см. дѣло № 210 стр. 2 Иотор. Уніи стр. 408). Всѣмъ 
этимъ соблазнамъ и искушеніямъ могли ли догло проти
виться Ііочаевскіе иноки, особенно остававшіеся безъ 
своего Православнаго Пастыря? Вотъ что было причиною 
перехода Почаевскаго Монастыря въ Унію! Но почему 
объ этомъ несчастномъ переходѣ нѣтъ оффиціальнаго въ 
архивѣ слѣда? Отчего нигдѣ не записано это событіе? 
Отчего нигдѣ не говорится, что, по распоряженію такого-то 
Начальства, въ Почаевскомъ Монастырѣ Правѳславіе пре
кратилось, а съ такого-то времени на мѣсто его введена 
Унія? Почему, по крайней мѣрѣ, не донесено объ этой 
перемѣнѣ Королю или Папѣ? Дѣло, по своему существу 
мрачное, и осталось въ мракѣ неизвѣстности. Впрочемъ, 
самъ Папа не хотѣлъ, примѣтно, получать объ этомъ 
свѣдѣніе, потому что это открывало бы лукавство и хи
трость со стороны Рима. Не открывали объ этомъ и Ко

*
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ролю, потому что переходъ Монастыря въ Унію былъ 
прямо противенъ его желанію и привиллегіи, данной По- 
чаевскому Монастырю 26 іюня 1700-го года.

Наконецъ надобно замѣтить, что отступленіе Почаев- 
скаго монастыря отъ Православія происходило незамѣтно 
и исподоволй' Монастырская братія, послѣ событій съ Игу
меномъ Ягельницкимъ, усмирилась; партіи прекратились, 
и иноки, боясь новаго раздѣленія, составили общество, 
по прежнему единое. Но это единство не повело ихъ къ 
добру, мысль о сближеніи съ Уніею дѣлалась общею, и 
не обращая на себя вниманія, мало-по малу развивалась 
и усиливалась. Осуществленію этой мысли помогали об
стоятельства времени. Державный защитникъ Православія 
въ Польшѣ -Петръ Великій (по изгнаніи изъ Луцка по
слѣдняго Православнаго Епископа въ 1713 году, не
однократно въ сношеніяхъ съ Польскимъ Королемъ вы
ражалъ за это изгнаніе неудовольствіе и сильно домо
гался, чтобы въ Луцкѣ, по прежнему, былъ Православный 

.Архіерей (см. нстор. Уніи стр. 238— 252),— въ началѣ 
-4725-го года скончался. Не кому было защищать болѣе 

Православія въ этомъ краѣ. Неисповѣдимымпсудьбамп это 
предоставлено Великой Екатеринѣ въ отношеніи къ цѣлой 
странѣ Волынской, а въ отношеніи къ самой Почаевской 
обители— великому смирителю Польской крамолы, Благо
честивѣйшему И м ператору  Н и к о л а ю  I. Въ царствованіе 
его сперва Почаевская обитель, послѣ вѣковаго гнета, 
въ 1831-мъ году возвращена па лоно Православной 
церкви, а въ 18;39-мъ году совершилось и великое дѣло 
возсоединеній*' всѣхъ вообще Уніятовъ въ Россійской
Имперіи.
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ПЕРІОДЪ Н (отъ 1720-1831 г.)

Еще взглядъ на Почаевскій монастырь до перехода его 
въ Унію.

Православный Почаевскій Монастырь, переходя въ 
Унію, по вышеизложеннымъ причинамъ, при средствахъ, 
какими до сихъ поръ пользовался, не былъ бѣденъ, ни по 
внутреннему пи по внѣшнему состоянію. Въ нравственно
религіозномъ отношеніи онъ имѣлъ все, что составляетъ 
существенную потребность монашества въ обителяхъ Пра
вославной Греко-Россійской Церкви. Догматы вѣры иноки 
принимали съ благоговѣніемъ и въ простотѣ сердца, по 
ученію Апостоловъ,— Вселенскихъ Соборовъ и писаній 
св. отецъ, ничего новаго не вводя, ничего не убавляя и 
ничего не измѣняя. Они были далеки отъ вольномыслія, 
не входили пи въ какія лишнія мудрованія, и сохраняя 
залогъ вѣры цѣлымъ и невредимымъ, удалялись ереси, 
раскола и суевѣрія. А чтобы утверждаться въ такомъ 
именно вѣроученіи, старались пріобрѣтать и дѣйствительно 
имѣли потребныя для этого книги. Кромѣ книгъ Священ
наго Писанія на Греческомъ, Латинскомъ и Славянскомъ 
языкахъ, во многихъ экземплярахъ, монастырская библіо
тека имѣла въ Славянскомъ переводѣ книги нзбраннѣй- 
шихъ отцевъ Церкви первыхъ Христіанскихъ вѣковъ: 
Василія Великаго, (печатанная въ Острогѣ въ 1597 году), 
Іоанна Златоустаго (печатанная въ Кіевѣ въ 1G22 году), 
Ефрема Сирина (печатанная въ Кіевѣ въ 1625 году), 
Макарія Египетскаго (печатанная въ 1627 году въ Вильиѣ) 
и многія другія.— Были и нѣкоторыя книги поучительнаго 
содержанія, какъ напримѣръ: Вертоградъ духовный, (печа
танная въ Вильиѣ въ 1620 году), Бесѣды о доскона- 
лости (превосходствѣ) Христіанъ Православныхъ (печа
танныя въ Вильнѣ въ 1627 году), Цвѣтникъ Святаго 
Дороѳея, или поученіе инокамъ (печатанное въ Почаев- 
ской обители), Зерцало Богословія Транквилліона (печа
танное въ Почаевѣ въ 1618 году); сверхъ того было
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много рукописей о религіозныхъ предметахъ въ духѣ 
православномъ. Изъ этихъ книгъ Почаевскіе иноки чер
пали для себя чистое, безъ всякой примѣси западныхъ 
толкованій, ученіе православной вѣры. Изъ тѣхъ же 
книгъ, особенно изъ бесѣдъ Святаго Іоанна Златоустаго, 
они извлекали для себя и правила жизни истинно-христі
анской, а руководствуясь уставомъ со всею строгостію 
и точностію соблюдали правила монашества. Сами враги 
Православія не могли порочить ихъ нравственности и 
благоповеденія. Мы впослѣдствіи увидимъ, что когда въ 
Иочаевскую обитель вторглась унія, а съ нею измѣнилась 
и жизнь иноковъ, то нѣкая Графиня Анастасія Тарнав- 
ская послала въ Почаевскій Монастырь своихъ 200 че
ловѣкъ гайдуковъ (дворовыхъ людей), для усмиренія тог
дашняго безчинія базиліаиъ. Гайдуки въ спорѣ и дракѣ 
съ базиліаиамн между прочимъ говорили имъ: «вы не такъ 
живете, какъ жили прежніе здѣшніе иноки, пли какъ жи
вутъ монахи Кіевопечерскіе; вы кушаете мясо, и преда
етесь пьянству и другимъ порокамъ». Это было въ 1758 
году (см. Дѣло Л» 93 стр. 91— 9 3). Богослуженіе со
вершалось въ монастырѣ чинно и во всемъ согласно съ 
требованіемъ Восточной Православной Церкви. Богослу
жебныя книги пріобрѣтались изъ Кіева, или изъ Львова, 
когда еще тамъ процвѣтало Православіе. Можно полагать, 
что въ числѣ иноковъ были хорошо знавшіе Греческій 
языкъ, и потому монастырь пріобрѣталъ много Богослу
жебныхъ книхъ на Греческомъ языкѣ (см. въ Лавр, 
библіот. № 35— 55), дабы сличать по онымъ тѣже книги, 
при ихъ переводѣ на языкъ Славянскій, и чтобы, если 
онѣ переписывались, по неосторожности переписчиковъ 
что либо не измѣнялось, или не прибавлялось. «Вообще 
можно сказать, что Богословскія, поунительныя и Бого
служебныя книги, коими пользовались иноки Почасвской 
обители до перехода въ унію, съ одной стороны защи
щали ихъ отъ Римскихъ нововведеній, съ другой—отда
ляли всякій поводъ къ расколу, который въ то время уже 
началъ появляться въ Россійской Церкви. Можетъ-быть,
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эта твердость и непоколебимость Почаевскаго Монастыря 
въ содержаніи Православнаго вѣроученія,— эта неуклон
ность въ совершеніи Богослуженія по уставу Восточной 
Церкви были причиной того, что извѣстный Богословъ, и 
знаменитый послѣ Архипастырь Россійской Церкви Ѳео
фанъ Прокоповичъ, на возвратномъ пути изъ Рима, гдѣ 
онъ слушалъ Богословскія пауки, проходя чрезъ Почаевъ, 
полюбилъ эту еще Православную обитель и въ ней по
желалъ постричься въ монашество (см. ист. словарь о 
писат. дух. чина т. И. стр. 296).

Наконецъ присовокупимъ, что и тогда въ нарочитые 
праздники— Господскіе и Богородичные, особенно въ лѣт
нее время, народъ собирался во множествѣ въ ГІочаев- 
скую обитель. Празднества эти имѣли характеръ чисто 
Православный. Цѣлью многолюдныхъ религіозныхъ со
браній были собственно— слава Божія и спасеніе души 
для приходящихъ богомольцевъ. Ихъ привлекало къ это
му святому мѣсту не любопытство, не внѣшняя красота 
мѣстности, и не тѣ побужденія, котоцыя впослѣдствіи вы
думаны базнліанамн для обольщенія простолюдиновъ, а 
глубокое уваженіе къ чистому Православному Богослу
женію, увѣренность въ силѣ благодати даровъ, сопрису
щихъ чудотворному лику Царицы Небесной, цѣльбонос- 
нымъ мощамъ угодника Божія Преподобнаго Іова и живо
носному источнику, а также правильное пониманіе,— въ 
какомъ расположеніи духа надлежитъ посѣщать мѣста 
Святыя. Не удивительно, что тогда и чудеса отъ сказан
ныхъ святынь такъ часто являлись (См. книгу гора ІІо- 
чаевская стр. 5-—16). Что касается монастырскаго хо
зяйства и средствъ къ безбѣдному содержанію обители, 
то мы уже объ этомъ говорили. Здѣсь только скажемъ, 
что тяжбы, зашедшія между Монастыремъ и лицами, по
сягавшими на отнятіе монастырскаго достоянія, перешли 
и въ унію, и стали сопровождаться такими дѣйствіями, 
которыя наводили невыгодную тѣнь па обитель, переходя 
иногда въ открытыя драки и буйства базиліанъ.
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Новое названіе Почаевскаю Монастыря и его иноковъ.

Православные монахи Почаевскаго монастыри съ пе
реходомъ въ унію стали извѣстными подъ именемъ Ба
зиліанъ. Это названіе давали имъ судебныя мѣста и лица 
еще и прежде, до ихъ перехода въ унію, и именно съ 
1700 года, и давали именно съ тою политическою цѣлью, 
чтобы ихъ сблизить съ иноками другихъ на Волыни мо
настырей, уже прежде отступившихъ отъ Православія. 
Православные Почаевскіе монахи даже не отвергли этого 
названія, такъ какъ оно напоминало имъ только о томъ, 
что они въ своемъ иноческомъ житіи руководствуются 
правилами Святаго Василія Великаго. Впрочемъ благо
разумные и осторожные Игумены, хотя въ принятіи этого 
названія не видѣли ничего для себя предосудительнаго, 
но, чтобы показать, что они чрезъ это наименованіе не 
перестали принадлежать Православной Греческой Восточ
ной Церкви, въ исковыхъ дѣлахъ всегда выражались о 
себѣ па Латинскомъ, или Польскомъ языкѣ: zakonnicy mo- 
nasteru Poczajowskiego Swigtego Bazylego wielkiego Eitus grseci 
или nic w Unii zostajacy. Съ поступленіемъ же въ унію эти 
прибавочныя слова: Eitus grseci, uic w Unii zostajacy, совершен
но отброшены; монастырь сталъ именоваться Базиліан- 
скимъ, а иноки его просто Базиліанами, — какъ будто 
чрезъ это вошли въ составъ монашескихъ Латинскихъ 
орденовъ, и что уже принадлежатъ западу, а не Вос
току (1).

(1) Прим'щаніе. Первый, давшій Православнымъ мо
нахамъ, по переходѣ ихъ въ Унію, названіе Базиліанъ 
былъ упитекій Митрополитъ Іосифъ Вельямииъ Рутскій; 
онъ это сдѣлалъ именно для того, чтобы ихъ отличить, 
хотя этимъ словомъ, отъ монаховъ Православныхъ, такъ 
какъ въ началѣ уніи они ничѣмъ—-ни образомъ жизни, 
ни уставомъ, ни богослуженіемъ, ни даже костюмомъ, отъ 
нихъ не отличались.
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Перемѣна въ управленіи монастыремъ и новыя админи
стративныя лица,

Съ первыхъ временъ своего существованія до пере
хода въ Унію Почаевскій Монастырь управлялся своими 
Игуменами, въ зависимости отъ мѣстныхъ Православ
ныхъ Епархіальныхъ Архіереевъ, и подъ главнымъ іерар
хическимъ начальствомъ Кіевскаго Митрополита. И пер
вые и вторые имѣли о немъ архипастырское попеченіе, 
и, въ случаѣ надобности, защищали его. По переходѣ 
Почаевскаго Монастыря въ Унію управленіе имъ перемѣ
нилось. Самое имя игумена, какъ по производству слова— 
греческое, и напоминавшее о православіи, уничтожено, и 
вмѣсто его настоятели обители получили латинское на
званіе— superior. Извѣстно, что въ Римской Церкви мона
шество раздѣляется на множество орденовъ: всѣ они со
ставляютъ какъ бы милицію Папы,— и, мало завися отъ 
Епископовъ, имѣютъ своихъ собственныхъ начальниковъ. 
Когда Унія приняла уже обширные размѣры, упитскіе 
монастыри раздѣлились на двѣ провинціи: Литовскую, подъ 
названіемъ Святой Троицы, н такъ называемую Польскую 
или Коронную, подъ названіемъ Покровской— Protectionis 
Beatas V. М. Какъ та, такъ и другая имѣла своихъ особыхъ 
начальниковъ. Къ послѣдней принадлежали Волынскіе 
Уніаты,— а потому стали принадлежать и Почаевскіе Ба- 
зиліане.

Митрополитъ Левъ Кишка воззваніемъ отъ 24 января 
1727 года ко всѣмъ Епископамъ: Луцкому, Хелмскому, 
Владимірскому, Львовскому и Перемыщльскому вмѣнилъ 
въ обязанность, чтобы они, на основаніи постановленій 
Замосцьскаго собора, образовали въ городѣ Дубнѣ капи
тулу для разсужденія о дѣлахъ Унитскпхъ, и чтобы чрезъ 
всякіе четыре года собирались на оную для избранія 
Провинціаловъ и учрежденія лучшаго порядка, по управ
ленію провинціею; въ первый разъ собрались бы на эту 
капитулу въ 25 день мая 1727 года, и чтобы всѣ со
бравшіяся Лина (przewielebnosci) въ продолженіе нахожденіи
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на капитулѣ, содержали себя сами, а не на счетъ бѣд
наго Дубенскаго Монастыря. Замѣчательно, что въ этомъ 
воззваніи число мѣсяца означено по новому Григоріанскому 
календарю (podhig nowego kalendarza), чего дотолѣ въ У НІИ 
не употреблялось,— что срокомъ этого перваго капптуль- 
наго собранія назначается недѣля св. отецъ 1-го Вселен
скаго Собора,— что Левъ Кишка титулуется въ собствен
ной подписи такъ: Leon Metropolita calej Rusi и проч., а въ 
заглавіи величается: Leon Kiszka z Boiej i stolicy Apostol- 
skiej swietej laski, Archiepiskop, Metropolita Kijowski, Halicki i 
calej Rusi, Biskup Wlodzimirski i Brzeski, Kijewo-Peczarski, i Su- 
pralski Archimandryta. Громкія и вмѣстѣ тщеславныя имена! 
Въ Кіевѣ были свои Православные митрополиты съ самаго 
начала возникшей Уніи, Кіевопечерскою Лаврою управ
ляли свои сперва православные Архимандриты, а съ 
1790 года Священно Архимандритами оной начали счи
таться Кіевскіе-же Митрополиты. Унптскіе митрополиты 
никогда не были допускаемы до управленія Кіевопечер
скою Лаврою, (см. Кіевскій мѣсяцесловъ 1802 г., а о 
Дубенской капитулѣ си. дѣло арх. Почаевск. Лавры № 
279. стр. 2 и 3).

Впослѣдствіи времени Базпліанскій орденъ, по образцу 
Орденовъ Латинскихъ, для своего управленія принялъ 
постановленія почти Іезуитскія. Прежнія отношенія къ мѣст
нымъ Епископамъ и даже къ митрополиту ослабѣли; обѣ 
провинціи подчинены Генералу Прото-Архимандриту. Въ 
1743 году 26 мая подъ предсѣдательствомъ папскаго 
уполномоченнаго въ Дубнѣ же состоялась генеральная 
капитула, па которой составлены правила объ избраніи 
Генерала Прото-Архимандрита и другихъ должностныхъ 
лицъ для управленія Базиліанскимъ орденомъ. Эта гене
ральная капитула состоялась по волѣ папы Бенедикта 
XIV, и по извѣщеніи о томъ нунція, занимавшагося ре
лигіозными дѣлами въ тогдашней Польшѣ. Фабриція 
Сербеллона Архіепископа Иатраскаго. Нунцій между про
чимъ въ своемъ приглашеніи выразилъ, чтобы капитула 
въ своей конгрегаціи разсуждала только о томъ, qnse поп
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nisi ad animamm salutem, regulars discipline perfectionem, ac 
ordinis prseclarissimi (какая лесть!) ornamentum conducent. Да
лѣе нунцій взываетъ: „Erigite, vota vestra ad patrem luminuni, 
petentcs spiritum promissionis S., qui rnentes vestras illuminet et 
corda accendat, aemulantes Magni Basilii aliorumque Patrum ves- 
trorum meliora charismata et s. Roinana sedcs zeluin, Religionem 
ac obedientiam totius ordinis vestri videat et laudet" (Вотъ въ 
чемъ состояла главная цѣль Дубенской капитулыюй кон
грегаціи въ 1743 году, т. е. чрезъ 23 года по поступле
ніи Почаевскаго Монастыря въ Унію!). Послѣ того сказан
ный нунцій, Архіепископъ Патраскій Фабрицій Сербел- 
лона, по занятіямъ въ Варшавѣ и по дѣламъ у Короля, 
не могъ самъ предсѣдательствовать на помянутой Дубен
ской генеральной капитулыюй конгрегаціи, а поручилъ 
предсѣдательство Уннтскому Митрополиту Аѳанасію ПІеп- 
тнцкому (преемнику Льва Кишки, и такому же подножію 
папскихъ ногъ); для присмотра же за ходомъ дѣла на 
этой конгрегаціи послалъ своего делегата Георгіо Марія 
Ласкаріо, Епископа Ксенополитанскаго, считавшагося въ 
то время нпфулатомъ Олыкскимъ. Такимъ образомъ гене
ральная капптульная конгрегація образовалась: изъ митро
полита Аѳанасія Шептнцкаго, какъ предсѣдателя, Делегата 
Георгіо-Ласкаріо и Епископовъ: Луцкаго Ѳеодосія Руд
ницкаго, Псремышльскаго Іеронима Устржицкаго, Пин
скаго Георгія Булгака, Хелмскаго Фелпціана Володке
вича (1), и многихъ Аббатовъ и суперіоровъ, прислан
ныхъ въ качествѣ уполномоченныхъ (delegatorum) отъ мо
настырей провинцій— Литовской н Польской— иначе Рус
ской (provinciic Litvanse et Rutheme). Въ числѣ суперіоровъ 
былъ присланъ, какъ делегатъ, и изъ Почаевскаго Мо
настыря Самуилъ Юркевичъ и особо изъ Почаевскаго 
Ск ита (который въ то время былъ въ четырехъ верстахъ 
отъ Монастыря въ лѣсу па возвышенномъ мѣстѣ съ во-

(1) Примѣчаніе. Архіепископы Полоцкій и Смоленскій 
не прибыли, но прислали письма, съ изъявленіемъ готов
ности принять все, что будедъ постановлено, на капитулѣ.
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сточной стороны между селеніями Таражемъ и Попов
нами)— Макарій Иероновнчъ. Конгрегація началась 26 
мая, а кончилась 12-го іюня. Всѣхъ засѣданій (sessio) 
было 17. Всѣ засѣданія происходили въ Дубенскомъ Пре- 
браженскомъ Монастырѣ, вѣроятно въ братскомъ камен
номъ зданіи, которое нынѣ въ развалинахъ. Предъ пер
вымъ засѣданіемъ служилъ литургію самъ митрополитъ 
Аѳанасій ПІептицкій, и, по призваніи Святаго Духа 
(cantato himno spiritus Sancti т. e. пропѣта молитва Царю 
небесный), открылъ засѣданіе пространною внтійственною 
рѣчью (facundo et deserto sermone), въ которой изложивъ 
цѣль Римскаго папы, съ которою назначена конгрегація, 
сильно воодушевилъ (fortiter animavit) всѣхъ къ изъявленію 
полнаго повиновенія Святѣйшему престолу. Главнымъ 
предметомъ капитульныхъ разсужденій было избраніе ад
министративныхъ лицъ для управленія Базнліанскимн мо
настырями, значеніе этихъ лицъ и указаніе отношеній 
ихъ между собою. Постановлено: чтобы Базиліаискіе мо
настыри обѣихъ провинцій— Литовской и Русской, состав
ляя особый орденъ, подобно ордену Іезуитскому, имѣли 
своего Генерала (generalis protoarchimandrita), коему, какъ 
главноначальствуюіцему, всѣ монастыри обязаны подчи
няться. Этотъ Генералъ Прото-Архимандритъ избирался 
па каждые четыре года, поперемѣнно (alternative)— изъ 
Литовской н Русской провинціи. Избиратели должны яв
ляться на подобныя капптульныя конгрегаціи, пли при
сылать отъ себя делегатовъ. Избираемыми могутъ быть 
и аббаты монастырей; къ избираемому протоархпмандрнту 
всегда приставляется два товарища (socii) совершенно по 
Іезуитски— одинъ изъ Литовской, а другой изъ Русской 
провинціи. Избирапіе Генерала Прото-архимандрита про
изводится секретно (per vota secret»); каждому избирающему 
лицу дается бѣлая бумажка, па которой онъ пишетъ имя 
избираемаго, какъ Духъ Святый ему укажетъ (quern Spi
ritus sanctus dictavit); за тѣмъ, положивъ ее въ чашу, произ
носитъ слѣдующія клятвенныя слова: «призываю во сви
дѣтели Бога, что избираю въ Прото-Архимандриты—до
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стойнѣйшаго*. Избранный въ Генерала Прото-Архиман
дрита, когда предсѣдатель конгрегаціи, вынявъ изъ чаши 
голоса, возвѣститъ о немъ, тутъ же выполняетъ на эту 
должность клятву слѣдующаго содержанія: „ego NN Ord. S. 
В. М. professus (значитъ могъ быть избираемъ и простой 
монахъ, ТОЛЬКО бы былъ professus) clectus in generalem juro 
Domino Deo, me omnimodam sanctse ssedi Apostolicse ct in omni
bus, (видно Папа еще боялся, чтобы Базиліапе ему не 
измѣнили) illustrissimo autem excellentissimo et reverendissimoDo
mino Metropolitano totius Russia iniis, qua nexum in hoc prsesenti 
capitulo statutum corcernunt, prostitution obedientiam et congrega
tion! Litvaua et Polouica Ruthense unitorum me deditum fidelem- 
que fore, bonumque et incrementam ejus pro viribus curaturum cum 
persistentia in unione cum sancta Romania Iicclesia (вотъ главное!) 
Sic me Deus adjuvet, et sancta Dei Evangelia.11 Изъ этой при
сяги слѣдуетъ, что Генералъ Прото-Архимандритъ, упра
вляя Базиліанскимъ Орденомъ обѣихъ Провинцій, подчи
нялся только Папѣ и Митрополиту, отъ Епархіальныхъ же 
Епископовъ, какіе были въ тѣхъ провинціяхъ, былъ не
зависимъ. Ему подчинялись всѣ другія должностныя лица 
и всѣ Настоятели монастырей. Впрочемъ и о наблюденіи 
за Генераломъ Прото-Архимандритомъ па тон же кон
грегаціи приняты предосторожности. За  нимъ слѣдили при
ставленные къ нему два товарища— socii, а также такъ 
называемые провинціальные Консульторы (фискалы); всѣ 
дѣйствія его и самую жизнь повѣряли, и секретно доносили 
Митрополиту (совершенно Іезуитская метода). Поэтому 
сказано въ 12 правилѣ XI засѣданія: «если когда сдѣ
лается извѣстнымъ, что Прото-Архимандритъ во зло 
употребляетъ свою должность, или, отъ чего Богъ сохрани, 
живетъ соблазнительно, то, по донесеніи о томъ консуль- 
торовъ обѣихъ провинцій, Митрополитъ увѣщаваетъ его 
отечески объ исправленіи жизни и удовлетвореніи своей 
должности; если же онъ увѣщаніи не приметъ и окажется 
вовсе неисправимымъ, то въ такомъ случаѣ Митрополитъ, 
посовѣтовавшись съ консульторами, созываетъ генераль
ную капитулу и капитулярію приступаетъ къ суду въ
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положенномъ мѣстѣ, и въ опредѣленное для капитальнаго 
собранія время, не обращая вниманія на то,— кончилось, 
или не кончилось четырехлѣтіе-.

Quotieseunque compertum erat Protoarchimandrytam munere suo 
abuti; vel, quod Deus avertat, non ex'emplariter viverc, talem ad 
delationem consultorii generalis utriusque provinciae, Metropolita 
ad rectius vivendum et inuncri suo satiesfaciendum paterae lnone- 
bit; si vero is monitioni non paruerit, et prorsus sit incorrigibilis, 
bac necessitate inito consilio cum consultoribus utriusque provinciae 
convocabit Metropolitauus capitulum generale et capitulariter de- 
scendet ad judicandum servato tempore et loco pro capitulis 
designatis, non tamen ob,servato quadrigenio.“ Привиллегіи 
генерала Прото-Архимандрита признаны слѣдующія: онъ 
предсѣдательствуетъ на провинціальныхъ конгрегаціяхъ, 
при выборѣ провинціаловъ, прокураторовъ, консульто- 
ровъ, провинціальныхъ секретарей и духовниковъ; по
вѣряетъ дѣйствія провинціаловъ, смотритъ за поведеніемъ, 
какъ Настоятелей Монастырей, такъ и самыхъ провин
ціаловъ, исправляетъ проступки тѣхъ и другихъ увѣща
ніями и совѣтами, а если увидитъ неисправимыхъ, на
значаетъ судъ, подвергаетъ наказанію и удаленію отъ мѣ
ста и должности (ad sententiam depositions procedit). Въ слу
чаѣ неправильнаго суда Генерала Прото-Архимандрита 
жалоба заносится къ Митрополиту Въ этотъ разъ па 
Дубенской генеральной конгрегаціи избранъ въ должность 
генерала Прото-Архимандрита Суперіоръ Монастыря, на
ходящагося въ городѣ Вялой, (нынѣ уѣздный городъ цар
ства Польскаго Люблинской губерніи), Поликарпъ Мпгу- 
повичъ, какъ получившій предъ другими большинство го
лосовъ, а именно 162 голоса. По объявленіи о томъ Ми
трополитомъ, новоизбранный Генералъ Продо-Архиман
дритъ занялся избраніемъ въ томъ-же Дубенскомъ Пре
ображенскомъ Монастырѣ другихъ должностныхъ лицъ; 
почему подъ предсѣдательствомъ его избраны тогда же: 
во первыхъ— провинціалы для обѣихъ провинцій. Долж
ность провинціаловъ соотвѣтствовала должности нашихъ 
Благочинныхъ: они обязывались обозрѣвать Монастыри
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(почему и назывались иначе Визитаторами) и обо всемъ 
доносить Генералу Прото - Архимандриту. Провинціалы, 
какъ н Генералы, избирались только на четыре года. Во 
вторыхъ избраны тогда-же Прокураторы: одинъ— для Ли
товской, а другой— для Русской провинціи. Это были ад
вокаты, постоянно жившіе въ Римѣ, каждый на счетъ своей 
провинціи, и дѣйствовавшіе по дѣламъ Базиліанскаго Ор
дена у самаго Папы. Въ третьихъ— консульторы— лица, 
которыя по распоряженію Генерала, въ случаѣ надоб
ности, собирались изъ той и другой провинціи для совѣ
щанія и разсужденія о важныхъ дѣлахъ; таковымъ же 
Консульторомъ избранъ и тогдашній Почаевскій Супері- 
оръ Юркевичъ. Въ четвертыхъ— провинціальные Секре
тари, которые занимались дѣлопроизводствомъ и сноше
ніемъ съ другими должностными лицами въ провинціи; 
наконецъ въ пятыхъ— духовники (confessarii). Сверхъ того 
на тон же генеральной Дубенской конгрегаціи постанов
лено: чтобы а) если въ Генералъ-Прото-Архимандрнта 
избирается лице, живущее въ провинціи Литовской, то 
онъ долженъ имѣть резиденцію въ той-же провинціи — 
Монастырѣ Тороканскомъ, — а если избирается изъ 
Русской Провинціи, -— то будетъ жить въ Провинціи 
Русской-же, именно въ Почаевскомъ Монастырѣ. Кон- 
сульторамъ же дозволено жить и въ другихъ мона
стыряхъ, только не въ дальнемъ разстояніи отъ мѣсто
пребыванія Генерала, и б) чтобы въ обѣихъ провинціяхъ 
по монастырямъ съ точностію и безъ всякой перемѣны 
(strictc et inviolahiter) соблюдались обряды (Ritus), свя
щенныя дѣйствія (ceremoniae), обѣты (devotiones), посты 
и обычаи Восточной Церкви. Увидимъ, — все ли это 
такъ исполнялось впослѣдствіи въ Почаевскомъ Мона
стырѣ при образованіи вышеозначенной администраціи. 
(См. дѣло А; 279, стр. 17— 18).
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Перемѣны вѣроученія, Богослуженіи, обрядовъ, религіоз
ныхъ обычаевъ въ Почаевскомъ Монастырѣ, но принятіи 

имъ Уніи.

Казалось-бы, что па основаніи условіи Брестскаго 
Собора, принятыхъ самымъ папою, пи въ области догма
тическаго вѣроученія, ни въ Богослуженіи, ни въ цер
ковныхъ обрядахъ н обычаяхъ, какъ вообще Уніаты, 
такъ и въ частности Базиліаискіе Монастыри не должны 
были допускать никакой перемѣны. Оно такъ дѣйствитель
но и было въ продолженіи 124 лѣтъ до Замосцьскаго 
Собора. До того времени Унія состояла только въ томъ, 
что принявшіе её поставили себя въ зависимость отъ 
верховной власти Римскаго Первосвященника; но эта за
висимость оставила для нихъ все Греко-Восточное безъ 
всякаго измѣненія, потому и названы они Греко-У нитами, 
а не Римско-Унитами. Достовѣрпо, что до Замосцьскаго 
Собора, бывшаго въ 1720 году, Уняты пользовались 
Богослужебными книгами исключительно православными: 
а въ этихъ книгахъ содержалось Православное вѣроуче
ніе безъ всякой примѣси Римскихъ нововведеній. Даже 
мнимый догматъ о главенствѣ папы не вполнѣ былъ при
нимаемъ У нитами. Въ православныхъ Богослужебныхъ 
книгахъ, коими они дотолѣ руководствовались, упомина
лось о Вселенскихъ Патріархахъ, къ которымъ Уинты и 
послѣ своего подчиненія Риму не могли терять завѣтнаго 
уваженія, и не могли забывать значенія Патріаршескаго 
достоинства, равнаго Папству. Но послѣ Замосцьскаго 
Собора все перемѣнилось! Бывшій на немъ УпитскіЙ 
Епископъ Аѳанасій Шептицкій, впослѣдствіи по смерти 
Льва Кишки получившій званіе Унитскаго Митрополита, 
пользуясь мыслію, выраженною па этомъ Соборѣ,— будто 
онъ составленъ съ цѣлію исправленія нѣкоторыхъ недо
статковъ въ Упитской Церкви,— немедленно принялся за 
это исправленіе и началъ съ Православныхъ Богослужеб
ныхъ книгъ. На основаніи 3-го засѣданія помянутаго 
Собора, гдѣ сказано: „Libri, qui jam impress! sunt si corre-
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ctione indigent et corrigi possunt, corrigantur,“ онъ Шептицкій, 
окружнымъ своимъ посланіемъ отъ 4 мая 1733 года, ве
лѣлъ исправить эти книги: ио это не было исправленіе, 
а совершенная порча оныхъ, измѣнившая православное 
ученіе вѣры даже о нѣкоторыхъ догматахъ. Такъ напр. 
въ догматъ о исхожденін Святаго Духа отъ Отца, безъ 
прибавленія и отъ Сына, который Униты принимали со
гласно съ Православною Церковію, по повелѣиію Шеп- 
тицкаго внесено это прибавленіе. Всѣ мѣста въ Богослу
жебныхъ книгахъ, гдѣ говорилось объ этомъ догматѣ въ 
духѣ Православномъ, онъ приказалъ исправить, выра
жаясь въ своемъ посланіи такимъ образомъ: «вмѣсти 
тихъ словъ отъ Отца исходящаго, напиши отъ Отца 
и Сына исходящаго*. Такъ какъ это случилось почти въ 
то самое время, когда Почаевскііі Монастырь окончатель
но перешелъ отъ Православія въ Унію, то безъ сомнѣ
нія эта перемѣна въ догматѣ о исхожденін Святаго Духа, 
вошла съ того-жс времени въ Монастырское вѣроученіе, 
а въ послѣдствіи начали печатать въ самой Почаевской 
Типографіи Церковно-служебныя книги съ тою-же при
бавкой п отъ Сына. Ученіе Римской Церкви о главен
ствѣ папы, какъ догматъ, принято Унтами во всей об
ширности, принято Базнліанскими монастырями, а въ чи
слѣ ихъ— и Почаевскнмъ. Иноки сен обители пресѣкли 
всякое общеніе съ древнимъ Православнымъ Кіевомъ, о 
Вселенскихъ Патріархахъ стали думать, какъ о недостой
ныхъ общенія съ ними и даже поминовенія о нихъ въ 
молитвахъ. Па Папу стали смотрѣть какъ на лице Бого- 
духовеппое. Опредѣленія его стали признавать Боже
ственными в пепогрѣшнтелыіыми. Все, что ни сказалъ 
папа, (стали вѣрить Почаевскіе иноки) сказалъ самъ 
Іисусъ Христосъ. Поэтому неудивительно, что Почаевскіе 
иноки, при такомъ образѣ мыслей постепенно отставали 
отъ древняго Вселенскаго ученія и безъ всякаго раз
мышленія начали принимать ученіе Римское. Такъ право
славное ученіе о мытарствахъ вскорѣ замѣнено у нихъ 
грубымъ Римскимъ ученіемъ о чистилищѣ. Къ чистымъ
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понятіямъ о вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ, какъ необходимыхъ 
средствахъ къ спасенію, присовокупилось корыстное уче
ніе объ индульгенціяхъ. Сила таинства покаянія уступила 
силѣ и значенію юбилеевъ. Увиты, а съ ними и Бази- 
ліане (разумѣется и Почаевскіе), стали влаятъся всякимъ 
вѣтромъ ученія во лжи человѣчестѣи. Что ни выходило 
изъ Рима, тому пререкать не смѣли. Даже нѣкоторые изъ 
свѣтскихъ вельможъ здѣшняго края, невольно уважавшіе 
древнее Православіе, которое исповѣдывали ихъ отцы, и 
отъ котораго они сами отступили изъ человѣческихъ ви
довъ, иногда противились Римскимъ нововведеніямъ, а 
Почаевскіе иноки безотчетно и безъ всякаго разбора 
принимали оныя. Такъ въ 1755 году Графы Тарнавскіе, 
коихъ предки, по происхожденію отъ Гойской, также нѣ
когда были православные, сильно противились ученію, 
тогда только появлявшемуся de Jmmaculata: но Почаевскіе 
Базиліане безспорно приняли это ученіе, и по оному ввели 
самый праздникъ,, какъ первостепенный (см. дѣло № 93. 
стр. 70),— праздникъ тѣла Христова (Воіе сіаіо), Римскою 
Церковію въ XIII вѣкѣ, по случаю вольномыслія Берен- 
гарія о Евхаристіи, введенный, съ несовсѣмъ благовид
ными обрядами (ходить чрезъ восемь дней по улицамъ 
съ тѣломъ Христовымъ) принятъ Почаевскими Базнліа- 
нами безъ всякаго размышленія о неприличіи его це
ремоній. Здѣсь можно упомянуть и о другихъ праздне
ствахъ, не признаваемыхъ Православною Церковію, но 
усвоенныхъ Базиліанамн единственно изъ одного угож
денія Риму. Извѣстный гонитель православія, поборникъ 
Уніи въ началѣ, Полоцкій Архіепископъ Іосафатъ, по
лучилъ (13 сентября) особенный день празднованія, какъ 
будто защитникъ вселенской правды и угодникъ Божій. 
Нѣкоторымъ изъ признаваемыхъ святыми исключительно 
Римскою Церковію Почаевскіе Базиліане также стали мо
литься, какъ собственнымъ святымъ, наир. Антонію Па- 
дуанскому, Іоанну Непомуцену, Станиславу и другимъ. 
За  то исключили изъ прежнихъ своихъ Православныхъ 
книгъ празднованіе великимъ угодникамъ Православной
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Церкви, которыхъ они прежде (до перехода въ Унію) 
свято чтили н молились имъ,— такъ напр. Антонію и Ѳео
досію Кіево-Печерскимъ, Петру п Алексію Митрополитамъ 
Московскимъ. (См. посланіе Шептицкаго объ неправ, 
книгъ). '

Перейдемъ къ священнымъ мѣстамъ. Какъ ни гро
мадно и величественно нынѣшнее зданіе Соборной церкви, 
но бывъ построено олтарною частію на сѣверъ, уже тѣмъ 
самымъ уклонилось отъ прежнихъ Почаевскихъ Право
славныхъ храмовъ. Еще болѣе уклонилось отъ нихъ по
тому, что Базиліане, изъ подражаліія Латппамъ, вдоль его 
пространства, настроили побочныхъ престоловъ— (См. дѣ
ло № 232. стр. 143); въ прежнихъ Почаевскихъ святы
няхъ этихъ престоловъ вовсе небыло. Въ первый разъ 
упоминается о нихъ въ 1767 году. По правиламъ право
славной Церкви святыя иконы не должны быть ваяпыя; 
ихъ дѣйствительно и небыло въ прежнихъ Почаевскихъ 
храмахъ. Съ введеніемъ Уніи Почаевскіе Базиліане, 
перенявъ обычай Римскій, помѣстили въ Божіемъ домѣ., 
даже въ олтарноіі его части, изображенія святыхъ въ 
видѣ статуй н помѣстили собственно какъ произведенія 
изящнаго нскуства, а не какъ священныя изображенія. 
Нѣкоторыя изъ нихъ напр: изображенія четырехъ Еван
гелистовъ и изваянія Ангеловъ и доселѣ остаются на 
своихъ мѣстахъ, а нѣкоторыя по своей громадности (напр. 
статуи четырехъ Вселенскихъ учителей въ З'Л аршина 
вышиной), какъ возбуждавшія болѣе удивленіе, чѣмъ бла
гоговѣніе богомольцевъ, вынесены изъ храма и стоятъ 
нынѣ въ подвальныхъ коррндорахъ. Олтарь совершенно 
не былъ отдѣленъ отъ средней части храма; а вблизи 
престола стояли по обѣимъ сторонамъ при стѣнахъ лавки. 
Для сидѣнія не только Братіи во время вечернихъ и 
утреннихъ Богослуженій, по и мірскихъ людей, какъ въ 
Латинскихъ костелахъ. Уже въ началѣ XIX вѣка Бази
ліане, узнавъ, что Почаевская обитель должна рано или 
поздно возвратиться къ прежнему Православію, и желая 
показать предъ правительствомъ, что будто бы и они во

■ *
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многомъ держатся православія, построили въ большой 
церкви иконостасъ объ одномъ ярусѣ, самый же престолъ 
остался по прежнему (по Римски) придвинутымъ къ кіоту, 
замѣнявшему православное горнее мѣсто. Приняты Бази- 
ліанами и другія мнимыя украшенія храма, допускаемыя 
только Западною, а не Восточною Церковію, папр: дере
вянные большіе кресты, на которыхъ корпусъ Спасителя 
грубой и неблаговидной рѣзьбой изображенъ слишкомъ 
пластично, и притомъ ноги пробиты однимъ гвоздемъ (по 
Римски), во многихъ мѣстахъ, особенно при дверяхъ н 
переходахъ изъ одной части храма въ другую, размѣщены 
на стѣнахъ. Съ изображеніемъ Ветхозавѣтныхъ и Ново
завѣтныхъ изъ Священной Исторіи лицъ и событій,— 
вверху на стѣнахъ храма Базпліане размѣстили картины, 
которыя, хотя представляютъ событія, относящіяся къ По- 
чаевской обители, при всемъ томъ суть картины, а нс 
иконы;— и все это, можно утвердительно сказать, заим
ствовано ими отъ Римской Церкви, въ которой преобла
даютъ чувственность и матеріальность. Утварь и ризница 
во многомъ также измѣнились: па престолѣ, вмѣсто пра
вославныхъ ковчеговъ, ставились такъ называемыя мон- 
странціи или циборіумы,— клались подушки, а па нихъ 
Богослужебныя книги (совершенно по Римски). Іерейскія 
и діакопскія священныя одежды строились примѣнительно 
къ одеждамъ Латинскимъ. Впрочемъ Базпліане не слиш
комъ и заботились объ утвари и ризницѣ. Впродолженіе 
вѣковаго Унитскаго порабощенія Почаевской обители мы 
не видимъ, чтобы она, для существеннаго своего бла
голѣпія, пріобрѣтала что-либо цѣнное и благоприличное, 
хотя средства къ тому, какъ увидимъ, были весьма бо
гатыя.

Въ богослуженіе вторглось также много неправослав
наго. На замосцьскомъ соборѣ Увиты приняли всѣ поста
новленія Тридентскаго Собора, слѣдовательно приняли и 
всѣ нововведенія Римскія. Почаевскіе Базпліане мало по 
малу усвояли и себѣ эти нововведенія. Изъ подражанія 
Латинскимъ ксендзамъ они ввели въ употребленіе без
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гласную Литургію (cicha msza). На одномъ и томъ-же пре
столѣ въ одинъ и тотъ-же день стали служить нѣсколько 
литургій. Совершеніе Евхаристіи на опрѣснокахъ начали 
признавать столь же важнымъ, какъ и на квасномъ хлѣбѣ, 
почему и дозволяли Латинскимъ священникамъ совершать 
па своихъ престолахъ Латинскую миссу и пріобщать при
ходившій народъ, не обращая вниманія на то, какого онъ 
исповѣданія— Латинскаго или Греко-Уннтскаго. • Забывъ 
уставъ Восточной Церкви, по раздробленіи святаго Агнца 
перестали вливать въ чашу теплоту,— и начали измѣнять 
въ самомъ Существенномъ,— частицами отъ тѣла Хри
стова причащали только пресвитеровъ и діаконовъ, а мі
рянъ дерзали пріобщать, по совѣту непрошеннаго испра
вителя Богослужебныхъ книгъ— Шептицкаго, только ча
стицами, посвященными въ честь Богоматери. Приняли и 
то, что Іеромонахъ, который служилъ раннюю Литургію 
какъ священникъ, участвуя въ священнодѣйствіи другой, 
на томъ же престолѣ совершаемой Литургіи, служилъ уже 
какъ діаконъ и облачался въ діаконскій стихарь. Явился 
обычай совершать проскомидію не па пяти, а на одной 
только просфорѣ,— а Агнецъ иногда приготовлялся въ 
видѣ пластинки, по подобію Латинскихъ опрѣсноковъ. Вмѣ
сто отраднаго разумнаго пѣнія введена по Римской модѣ 
музыка, не только на органѣ, но и разнородная— на скрип
кахъ, флейтахъ, и другихъ духовыхъ инструментахъ— 
совершенно театральная. Правда, съ этой музыкой сое
динялось пѣніе трехъ голосовъ: баса, тенора и дисканта 
(см. дѣло № 181, стр. 10), по оно заглушалось громомъ 
музыки. Конечно, для простаго люда это нравилось, но 
было весьма противно православному слуху. Въ воскрес
ные и праздничные дни, особенно въ лѣтнее время, эта 
музыка предъ утреннимъ богослуженіемъ, а ввечеру, по
слѣ вечерни, на балконѣ обыкновенно разыгрывала свои 
пьесы, что называлось— первое dziefi dobry,—а послѣднее 
dobra пос Matce Boskiej. Этотъ dziefi dobry у Dobra пос осо
бенно удовлетворяли любопытству приходящихъ богомоль
цевъ здѣшняго края. Кажется, все это Базиліане Поча-
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евскіе переняли у Ченстоховскихъ Павлиновъ, у которыхъ 
и теперь эта комедія совершается.

Въ 1742 году декретомъ папской нунціатуры воспре
щено Почаевскому Монастырю имѣть типографію и осо
бенно печатать книги на Русскомъ языкѣ: „Jnliibitnm est 
monasterio Poczajovensi typograficam erigere lijbrosque Ruthenico 
idiomate imprimere“ сказано въ декретѣ (см. дѣло Л» 139, 
стр. 57). Папа боялся, чтобы Почаевская Типографія, не 
успѣвъ привести въ исполненіе повѣленія Митроноліпа 
Шептиикаго объ исправленіи церковно-служебныхъ книгъ, 
не напечатала ихъ по прежнимъ православнымъ изданіямъ, 
безъ этаго исправленія, и чтобы онѣ не расходились меж
ду Унитами вообще, и въ частности между Базиліанскими 
монастырями. Вслѣдствіе этаго лукаваго наставленія пап
ской нунціатуры церковно-служебныя книги въ Почаевской 
Типографіи до половины ХѴИІ столѣтія дѣйствительно 
уже не печатались. За то по интригамъ тоііже нунціатуры 
монастырь сталъ пріобрѣтать книги Церковно-служебныя, 
каноническія и Богословскія— Латинскія, писанныя въ духѣ 
Римской Церкви (1). Наполнивши этими книгами свою биб
ліотеку ІІочаевскіе Базиліане еще болѣе начали отступать 
отъ Православія. Впрочемъ, чтобы обстоятельнѣе видѣть,

(1) Rituale sacramentorum aliarumque cerenioniarum. Л: биб
ліотеки 56. Rituale juxta decretum sinodi Petrieoviensis N 57. De 
potestate Romani pontificis N 216. Officialis curiae ecclesiastic». 
N 217. De septem ecclesi» sacramentis N 230. Decreta concilii 
Tridentini. N 241. Katechizm Rzymski, въ 4-хъ частяхъ, 
N 273. Specimen ecclesi» Ruthenic» cum s. sede Apostolica sem
per unit», N 263. (Книга, вышедшая въ Римѣ въ 1733 г. 
съ цѣлью собственно заманчивою для Уиитовъ). Tractatus 
Tlieologicus de infallibilitate summi pontificis, N 372. Manuuale 
confessarii N270. De indulgentiis. N3. По ДОПОЛНИТ, библіо
текѣ: Wiadomosei о odpustach, N 79. Breviarium Bomanum (кни
га, соотвѣтствующая нашему каноннику) N 153. Rbzanecdo 
N. М. Раппу. N 187. Godziuki do N. М. Раппу. N 195. Сultus 
Joannis Nepomucenis. N 180, и многія другія книги.
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съ котораго именно времени допущены ими, и какія от
ступленія, перемѣны и подражанія Римской Церкви, обра
тимъ прежде вниманіе на то, какіе были Римскіе Папы и 
каковы были ихъ дѣйствія, какъ вообще въ отношеніи къ 
Уніи здѣшняго края, такъ и въ частности къ Монастырю 
Почаевскому, въ продолженіе этаго періода,— какіе были 
Унитскіе Епископы на Волыни, въ вѣдѣніи которыхъ счи
тался Иочаевскій монастырь, въ продолженіи того-же вре
мени, и наконецъ кто и когда были начальствующіе этой 
обители: Генералы-Прото-Архимандриты, провинціалы и 
мѣстные правители обители— Суперіоры.

Въ продолженіи Упитскаго порабощенія Почаевскаго 
монастыря (отъ 1720— 1831 годъ) папы были: Урбанъ 
VIII, Климентъ XII, Венедиктъ XIV, Климентъ XIII, Кли
ментъ XIV, Пій VI, Пій VII и Пій VIII.

Унитскіе Епископы, титуловавшіеся Луцкими и Острож- 
скими, были: Ѳеодосій Лубенецкін Рудницкій, Кипріанъ 
Стецкій, Стефанъ Левинскій, Григорій Кохановичъ, Ки
риллъ Сѣрочинскій и Іоаннъ Красовскій.

О генералахъ-Прото-Архнмапдрнтахъ, провинціалахъ 
и суперіорахъ упомянемъ въ своемъ мѣстѣ, когда будемъ 
говорить, что при комъ изъ нихъ случилось особеннаго, 
въ отношеніи къ Почаевскому монастырю.

Надобно при томъ признаться, что помянутыя личности 
— папы н Епископы не всѣ съ одинаковымъ религіовнымъ 
направленіемъ и фанатизмомъ дѣйствовали въ отношеніи 
къ Базиліанскому Ордену, и это было причиной, что онъ 
въ извѣстное время болѣе или менѣе олатинялся.

Въ 1724 году папа Урбанъ VIII своимъ Бреве далъ 
отпустъ для иноковъ Базиліанскаго Ордена собственно 
русскихъ, желая изъявить имъ особеную любовь и благо
дарность за принятіе Уніи (specialibus favoribus et gratia eos 
monachos prosequi volentes сказано въ Бреве). Вч> правилахъ 
этого отпуста между прочимъ говорится, что иноки — Бази- 
ліане получаютъ полное разрѣшеніе грѣховъ, если молятся 
объ искорененіи ереси, распространеніи святой Римской 
Церкви и о здравіи Святаго Отца. Могутъ также получить
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это разрѣшеніе тѣ, которые носятъ благословенныя Папою 
коронки, крестики и медальёники (см. Szkola Bazylianska 
стр. 325— 333).

Папа Венедиктъ XIV въ 1773 году падалъ Почаев- 
скому именно монастырю главный отпустъ, по случаю со
вершившагося коронованія Чудотворной Иконы Божіей 
Матери. Присланы отъ того-же папы Венедикта XIV въ 
Почаевскую обитель отпусты и па другія неправославныя, 
но принятыя Унитами огъ Латынянъ празднества, какъ 
напр: Іосафату Полоцкому (13 сентября) тѣлу Христову 
(въ 9-й Четвергъ послѣ Пасхи), Страданію Богоматери 
(въ 10 пятницу послѣ Пасхи), а равно и на то время, 
когда по назначено Папы совершаются въ Римской Цер
кви такъ называемые юбилеи. Вообще о Венедиктѣ XIV 
надобно сказать, что онъ особенно стремился къ тому, 
чтобы Русскій народъ нынѣшнихъ Западныхъ губерніи, 
отступивъ отъ Православія въ Унію, постепенно отступая 
и отъ первоначальной Уніи, принявъ нововведенія Рим
ской Церкви, наконецъ совершенно олатпиизировался. 
Сдѣлавшись папою въ 1740 году онъ въ 1744 году 2 мая 
послалъ воззваніе къ Уннтскому Митрополиту Аѳанасію 
Шептицкому, въ которомъ говорилъ, что Русскій народъ 
Западныхъ нынѣшнихъ губерній всегда былъ въ подчи
неніи Римскому папѣ, что, хотя со времени Михаила 
Керулларія послѣдовало нѣкоторое раздѣленіе, но на со
борѣ бывшемъ въ 1146 году въ Кіевѣ, этому раздѣленію 
и духовныя власти (Pradatos Ruthenos) и весь Русскій на
родъ (Universa gens) воспротивились, и повиновеніе Папѣ 
Иннокентію IV чрезъ своихъ пословъ на Ліонскимъ со
борѣ признали, а па Вселенскомъ Флорентійскомъ Соборѣ 
стараніемъ кардинала— Московскаго Митрополита Иси
дора—единеніе снова возстановлено, и наконецъ па Брест
скомъ соборѣ это всеобщее единеніе Русскаго народа 
съ Апостольскою Римскою каѳедрою окончательно утвер
ждено (Publica nationis Ruthenicge cum sede Apostolica unio de- 
creta fnit). Затѣмъ упоминаетъ, что для этой Уніи, въ этомъ 
краѣ, особенно важенъ Орденъ Базиліапскій, что со вре-
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мепи митрополита Веніамина Рутскаго поручено было 
этому ордену воспитаніе юношества, и что изъ него былъ 
великій Полоцкій Епископъ— Іосафатъ, пострадавшій отъ 
схизматиковъ за Унію, котораго папа Урбанъ VIII въ 
1726 году (значитъ по оступленіи Почаевскаго Монастыря 
въ Унію), какъ мученика причислилъ къ лику святыхъ. 
Странно! Папа Венедиктъ XIV это писаніе послалъ Ми
трополиту Шептицкому, вслѣдствіе постановленій Дубен
ской Генеральной конгрегаціи, состоявшейся въ 1743 году, 
и имъ же самимъ утвержденныхъ. Отчего же онъ не на
помнилъ Шептицкому, чтобы въ Базиліанскихъ монасты
ряхъ, на основаніи тѣхъ же постановленій, соблюдались 
stride, inviolabiter ritns, ceremonise, devotiones, jejunia и прочіе 
обычаи Восточной Правосланой Церкви?

Когда митрополитъ Аѳанасій ІІІептицкій передалъ эту 
Папскую декреталію Почаевскимъ Базнліанамъ, они, 
прочитавши ее, вмѣсто того чтобы написанное сообразить 
съ истиною и повѣрить исторіею, вотъ какъ отозвались: 
♦Этотъ декретъ папы Венедикта XIV достаточно противу 
благочестивыхъ доказываетъ, что Русская Церковь давно 
уже соединена съ святою Римскою Церковію».

Особыя замѣчанія о суперіора.гг, при Епископѣ Ѳеодосіи 
Рудницкомъ и лютость Рудницкаго.

Хотя мы уже говорили о перемѣнахъ вѣроученія и 
отступленіи въ Богослуженіи, обрядахъ н религіозныхъ 
обычаяхъ, равно о нововведеніяхъ, принятыхъ Почаев- 
скимъ Монастыремъ по отступленіи отъ Православной 
Церкви; но можно полагать, что все это случилось съ 
этой обителью не прежде, какъ по истеченіи первой поло
вины ХѴІ11 столѣтія, а это конечно зависѣло отъ образа 
мыслен н нравственнаго характера Епископа Ѳеодосія 
Лубенецкаго Рудницкаго п бывшихъ при немъ Почаевскихъ 
суперіоровъ. Изъ дѣлъ Лаврскаго архива видно, что по 
окончательномъ отступленіи Почаевскаго Монастыря отъ 
Православія въ Унію, въ началѣ третьяго десятилѣтія
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XVIII вѣка, первый настоятель онаго былъ въ 1728 году 
тотъ же Ѳеодосій Л.убенецкій Рудницкій Архимадритъ 
Каневскаго монастыря, Ректоръ Гойской Коллегіи (бывшей 
въ м. Гощѣ Волынской губерніи, Острожскаго уѣзда. См. 
дѣло № 237, стр. 6).

Послѣдній православный игуменъ, предмѣстникъ его, 
Гедеонъ Левитскій еще былъ живъ, но былъ переведенъ 
въ Кременецъ настоятелемъ тамошняго Монастыря, пере
шедшаго въ то время также въ Унію. Надобно полагать, 
что Ѳеодосій Рудницкій, какъ высшій духовный санов
никъ, по самой степени Архимандрита,— какъ мужъ ученый 
по званію Ректора коллегіи, видя, что Почаевскій Мона
стырь, уступивъ силѣ интригъ и преобладанія, принимаетъ 
Унію, и что нѣтъ возможности противиться этому несча
стію, рѣшился принять настоятельство въ этой обители, 
дабы, по крайней мѣрѣ и съ подчиненіемъ себя власти 
Папы, сохранить въ ней неприкосновеннымъ вѣроученіе и 
обрядность Православныя. Къ этому предположенію ведетъ 
пасъ то, что по монастырскому дѣлу 7 апрѣля 1728 года, 
онъ Рудницкій, подписываясь, не захотѣлъ употребить 
слова суперіоръ, а подписался Архимандритъ Каневскій 
и шуменъ Почаевскій. (См. дѣло № 283. стр. G). Вскорѣ 
года черезъ два онъ Рудницкій получилъ сапъ Унитскаго 
Епископа Луцкаго и Острожскаго. Епископство его про
должалось до 1748 года. Но и въ этомъ санѣ Унія къ 
нему не очень прививалась. Въ 1739 году, уполномочивая 
Іеромонаха Почаевскаго Монастыря Іеронима Камчича въ 
должности духовника, Архіерейскую на то грамоту онъ 
Рудницкій подписалъ по Русски, и въ пей ничего не упо
минаетъ о папской власти, а только выражается такъ: 
«властью намъ свыше данною*. (См. дѣло А» 210. стр. 
4). Какъ мѣстный архіерей, онъ въ 1743 году участво
валъ въ Дубенской генеральной конгрегаціи въ засѣда
ніяхъ съ Епископами другихъ Епархій, и, безъ сомнѣнія 
онъ-же настоялъ, чтобы конгрегація постановила, дабы по 
монастырямъ, принявшимъ Унію, (въ томъ числѣ конечно 
и Почаевскомъ), съ точностію и безъ всякой перемѣны
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(stricte et inviolabiter) соблюдать обряды, священныя дѣй
ствія, обѣты, посты и обычаи Церкви восточной. Самая 
структура и внутреннее расположеніе прежнихъ Почаев- 
скихъ храмовъ, во всемъ соотвѣтствовавшія требованію 
восточной Православной Церкви, не дозволяли безъ на
добности принимать новизны.

О строгомъ наблюденіи Епископа Ѳеодосія Рудницкаго 
за поведеніемъ Почаевскихъ иноковъ свидѣтельствуетъ 
данное имъ Іеромонаху Іерониму, посланному въ Почаевъ, 
для временнаго управленія монастыремъ, Пастырское увѣ
щаніе отъ 9 іюля 1739 года, въ которомъ онъ говоритъ, 
чтобы какъ посылаемый Іеромонахъ, такъ и всѣ иноки 
Почаевской обители жили ио данному ими обѣту, согласно 
монашескимъ правиламъ— примѣрно и благочестно. Слѣды 
Православія въ своей личности онъ сохранилъ и по на
ружности: до конца жизни носилъ прежній костюмъ, не 
брилъ бороды и не стригъ па головѣ колосъ, подобно своимъ 
современникамъ Унитскимъ Епископамъ. Въ такомъ имен
но видѣ онъ изображенъ на портретѣ, который имѣется 
въ комнатахъ Намѣстника Лавры. Такой именно отзывъ 
о Епископѣ Ѳеодосіи Рудницкомъ носится и въ преданіи 
между глубокими стариками, бывшими Унитскими священ
никами здѣшняго края, нынѣ возсоединенными. Такимъ 
образомъ слѣдуетъ, какъ мы сказали, заключить, что от
ступленіе отъ православія, перемѣны и нововведенія въ 
вѣроученіи, Богослуженіи, обрядахъ и религіозныхъ обы
чаяхъ, о чемъ мы уже говорили, явились въ Почаевскомъ 
Монастырѣ уже послѣ смерти Ѳеодосія Рудницкаго, т. е. 
во второй половинѣ XVIII вѣка.

Суперіоры при жизни Епископа Ѳеодосія Рудницкаго 
были слѣдующіе: а) Гедеонъ Гозубскій. Въ должность 
вступилъ въ 1730 году и исполнялъ ее по 1736 годъ. 
При немъ главный восьмигранный куполъ прежней собор
ной Троицкой церкви въ 1731 году покрытъ листовою 
мѣдью, данною отъ Монастыря; за работу уплачено ма
стеру 60 злотыхъ, т. е. 9 руб., а сверхъ того дозволено 
ему въ продолженіи работы—кушать въ братской трапезѣ
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и брать изъ нея водку и пиво. (Си. дѣло Л» 287, стр. 11). 
При Козубскомъ-же монастырь каждый годъ приготовлялъ 
значительное количество кирпича (видно уже предполагалъ 
сооружать новую церковь); за выдѣлку кирпича на мона
стырской землѣ и выжиганіе его монастырскими дровами 
плачено мастеру отъ 1.000 пять злотыхъ т. е. 75 к. Въ 
1736 году, при томъ-же суперіорѣ Гедеонѣ Козубскомъ 
договоренъ мастеръ для переплета книги: «Служебникъ*, 
въ значительномъ числѣ экземпляровъ (болѣе тысячи). 
Ь) Гавріилъ Поыіахоескій. Суперіоръ съ 1737— 1739 г. 
При немъ для типографіи отлиты новыя буквы, с) Самуилъ 
Юркевичъ. Суперіоръ съ 1740— 1743 г. Этотъ Юркевнчъ 
въ 1743 году былъ посланъ отъ монастыря па Дубен
скую генеральную конгрегацію делегатомъ, и тамъ избранъ 
коисульторомъ Польской провинціи; почему съ того же 
1743 года вмѣсто его, для управленія монастыремъ, на
значенъ въ должности Суперіора. d) Варлаамъ Какойло- 
вамъ, который исполнялъ эту должность по 1752 годъ, а 
съ того времени онъ былъ корректоромъ типографіи и 
скончался въ 1763 году. При ненъ извѣстное время на
ходился въ Почаевѣ провинціалъ Прото-Архимандритъ 
Патрикій Жиравскій, который повѣрялъ монастырское 
управленіе. При Какойловичѣ выдано Бродскому мастеру 
13 камней (39 пудовъ) чугуну (spizu) па отлитіе пушекъ 
(armatek). Этотъ же Какойловичъ старался о приведеніи 
въ лучшій порядокъ и умноженіи монастырскаго дохода 
отъ корчемной по имѣнію аренды Портретъ Какойловича 
имѣется въ комнатахъ Намѣстника Лавры. Онъ изображенъ 
въ прежнемъ православномъ костюмѣ и съ бородою. 0 
Какойловичѣ извѣстно еще то, что онъ хорошо зналъ 
латинскій языкъ и на немъ написалъ книгу, подъ загла
віемъ: «Руководство къ Риторикѣ (Lumen Klictoricum), при
совокупивъ къ ней и практическую Ариѳметику Arithmetica 
Practica). См. Кат. Лавр. Библіот. ч. HI, № 44-й. е) //.<«- 
ріонъ Шостаковскіи. Титулъ суперіора не данъ ему вѣ
роятно по тому, что съ этаго т. с. 1752 года по 1778 г., 
имѣлъ мѣстопребываніе въ Почаевскомъ монастырѣ Ге-
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нералъ Прото-Архимандритъ Ипатій Билинскій, бывъ въ 
ономъ, какъ видно по всему, главноиачальствующимъ,— и 
слѣдовательно какъ Шостаковскій, такъ и слѣдовавшіе за 
нимъ суперіоры: Іустинъ ІІльяшевтъ и Іеронимъ Еам- 
■чичъ, до кончины Генерала, считались его намѣстниками, 
такъ какъ нынѣ состоятъ Намѣстниками при Настояте
ляхъ Лавръ: Митрополитахъ и Архіепископахъ,— Архи
мандриты

Ракъ приняты Минаевскими Базиліанами буллы пипъ 
объ отпустахъ, и какъ они ими воспользовались, а равно 
какія еще допущены ими Римскія новизны изъ подража-і 

нія .Іатинамъ,

Присланные отъ папъ отпусты, какъ вообще Унптскою 
Церковію, такъ и въ частности Базиліанскимъ орденомъ 
принимались слѣпо, во всей ихъ обширности и примѣннтель- 
ности къ мѣсту, времени, предметамъ и лицамъ. Поль
зуясь ими произвольно, Гіочаевскіе Базнліане мало по 
малу допускали въ религіозномъ отношеніи, по сему пред
мету, много неприличій и даже злоупотребленіи. Не объ
ясняя значенія религіозныхъ собраній, они были причиною 
того, что посѣщеніе пародомъ святаго мѣста совершалось 
безъ душевной пользы, по одному, такъ сказать, ин
стинкту и подражанію, въ той мысли, что для полученія 
полнаго отпущенія грѣховъ достаточно побывать въ этой 
святынѣ, выслушать литургію и совершить отпустовую 
исповѣдь, считая ее гораздо важнѣе всякой другой испо
вѣди. Между тѣмъ эта отиустовая исповѣдь большею час
тію совершалась весьма поспѣшно— въ двѣ— три се
кунды,— безъ должнаго приготовленія кающихся, (это при
готовленіе ограничивалось только одною бытностію па 
обѣднѣ, а вечернія- и утреннія Богослуженія не входили 
въ оное) и безъ всякаго со стороны духовниковъ вни
манія къ нравственному состоянію кающагося и къ его 
религіознымъ потребностямъ. Этотъ существенный недо
статокъ въ столь важномъ дѣлѣ Базнліане думали воз
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наградить тѣмъ, что въ числѣ своихъ духовниковъ, по 
примѣру Латинскихъ, извѣстныхъ отпустами мѣстъ, напр. 
въ Ченстоховѣ, имѣли великихъ Пенитенціаріевъ, (ихъ 
было нѣсколько) т. е. духовниковъ, привиллегнрованпыхъ 
Папою, которые однимъ прикосновеніемъ длиннаго жезла 
къ главѣ кающагося имѣли право разрѣшать грѣхи его. 
Вѣроятно съ этой же цѣлію, въ восполненіе религіозныхъ 
чувствъ кающихся, духовники читали и разрѣшительную 
молитву, составленную исключительно для отпустовой ис
повѣди: «Господь нашъ Іисусъ Христосъ, превеликій Арх
іерей, преблагоутробнаго ради своего милосердія, да 
разрѣшитъ тя, и милость свою да изліетъ на тя: и азъ 
властію Его и Святыхъ Апостоловъ Петра н Павла и 
вселенскаго нашего Господина Папы Римскаго, разрѣшаю 
тя отъ всѣхъ грѣховъ твоихъ (См. большой Унптскій 
требникъ).

Надобно полагать, что для той же цѣли— для возбуж
денія религіознаго чувства въ кающихся,— введено и 
обыкновеніе лежать во время Богослуженія на землѣ съ 
руками распростертыми на подобіе креста, лицемъ къ 
землѣ, а также складываніе крестообразно рукъ при пер
сяхъ и громкое біеніе себя въ перси. Всѣ эти обычаи, 
конечно, переняты Базиліанамп отъ Латинянъ и переданы 
простому народу здѣшняго края. Изъ этаго же подража
нія Латинянамъ введены между самыми Почаевскимп 
иноками— Базиліанамп, и нѣкоторые другіе неправославные 
обычаи, какъ напр: сидѣніе въ храмѣ, какое-то модное 
мірское пригибаніе колѣнъ во время прохожденія предъ 
престоломъ, совмѣстныя на клиросѣ чтенія псалмовъ, обла
ченія новиціатовъ (нашихъ послушниковъ) во время услу
женія ихъ при священнодѣйствіяхъ Литургіи, вмѣсто сти- 
харчиковъ, въ такъ называемую Латинскую комжу (бѣлую 
поверхъ платья рубашку), звонъ въ колокольчикъ при 
извѣстныхъ пунктахъ Литургіи и не строгое наблюденіе 
за тѣмъ, чтобы никто не входилъ въ церковь съ соба
ками. (См. Szkola Bazylijafiska, стр. 182, гдѣ говорится, 
что новиціаты обязаны смотрѣть за тѣмъ, чтобы во время
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Литургіи собаки не приближались къ престолу,— зна
читъ они могли быть во храмѣ, только не вблизи престола).

Вообще надобно сказать, что чѣмъ болѣе сближались 
Почаевскіе Базиліане съ Латинскими ксендзами (а это 
сближеніе было естественно, такъ какъ самимъ папою 
дозволено служить литургію и совершать таинства по 
своему— Базиліанамъ въ костелахъ Римскихъ, а Латин
скимъ ксендзамъ—въ Базиліанской монастырской церкви), 
тѣмъ болѣе они навыкали принимать Римскія новизны. 
Такъ съ 1752 года начали дѣлать агнца изъ воска и 
ставили его па престолѣ, равно дѣлать изъ воска, или 
изъ металла разныя изображенія членовъ человѣческаго 
тѣла,— головы, сердца, руки, ноги и т. п.,— и все это 
привѣшивали къ святымъ иконамъ, называя такое при
ношеніе Yota. (См. дѣло Л: 443). Съ 1755 года не стали 
поститься въ среду и ввели обычай поститься въ субботу, 
по подражанію Латнпамъ, и въ противность Православной 
Церкви, соборно осудившей этотъ постъ (Д. № 478). Съ 
1757 года приняты отъ Латинскихъ ксендзовъ человѣконе
навистныя правила— не имѣть никакого общенія съ П ра
вославными. (Дѣло № 493). Посты, установленные Право
славною церковію въ честь Святыхъ Апостоловъ Петра 
и П авла, а также праздника Успенія Божіей Матери, 
Римская Церковь очень сократила; она приняла за пра
вило поститься только одинъ день— на канунѣ этихъ празд
никовъ; съ 1789 г. и Почаевскіе Базиліане приняли 
этотъ обычай (Дѣло .У 926). Постъ Рождественскій, 
начинающійся въ Православной Церкви съ 15 ноября и 
называющійся обыкновенно Филиповкою (отъ Апостола 
Филиппа 14 ноября), какъ Почаевскіе, такъ равно и дру
гіе Базиліане на Волыни, подражая Римлянамъ, въ концѣ 
XVIII столѣтія начали считать съ 24 ноября—отъ дня 
св. Екатерины, и начали называть этотъ постъ словомъ 
adwent, отъ Латинскаго adventus (Christi). По уставу Пра
вославной Церкви монахамъ не дозволяется употреблять 
мясную пищу въ какое бы-то нибыло время. Монахи 
Римской Церкви этаго правила не знаютъ и не принима-
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югъ. Съ 1758 г. и Почаевскіе Базиліане забыли этотъ 
уставъ, такъ что этимъ соблазняли самыхъ Римскихъ 
исповѣдниковъ здѣшняго края, помнившихъ воздержную 
жизнь прежнихъ иноковъ Почаевской обители. (См. дѣло 
.У 93, стр. 91 — 93). По кончинѣ Епископа Ѳеодосія Руд
ницкаго, Почаевскіе Базиліане возъимѣлн охоту подражать 
Латинскимъ ксендзамъ въ самомъ костюмѣ: сбросили 
приличную духовному, особенно монастырскому сану, Пра
вославную одежду и надѣли полу-мірскую одежду,— стали 
брить бороду и стричь волоса, а нѣкоторые, особенно 
изъ ученыхъ, чтобы пн въ чемъ не отставать отъ мона
ховъ Латинскихъ, дѣлали па головѣ такъ называемый 
вѣнчикъ, т. е. пробривали кружокъ и называли это мѣсто 
коронкой (по нашему гумепцемъ). Къ числу неправослав
ныхъ, неприличныхъ и даже неблагоговѣйныхъ обычаевъ, 
введенныхъ Иочаевскими Базиліапамп, надобно отнести 
еще то, что они, изъ подражанія Латинскимъ ксендзамъ, 
въ праздникъ Рождества Христова изъ Евангельскихъ 
событій дозволяли себѣ дѣлать представленія въ родѣ 
театральныхъ, называя это вертепомъ,— и составляли на 
этотъ случай духовныя пѣсни. (См. книгу Богогласиикъ, 
папечат. въ Почаев. Тппогр. въ 1825 году).

Противно для православнаго взгляда и слуха было 
и то, что ввели какой-то странный обычай звонить въ 
разгонъ, а не въ сердца. Впрочемъ нельзя и перечислить 
всѣхъ неприличій и несообразностей съ духомъ Право
славія, какія выдумывались въ Почаевскомъ монастырѣ 
въ продолженіи Уиитскаго его порабощенія. Больно было 
для этой обители, столько вѣковъ бывшей хранительницею 
истиннаго Православія во всѣхъ отношеніяхъ, съ под
чиненіемъ Римскому игу,— въ новыхъ своихъ инокахъ— 
Базиліаиахъ увидѣть холодность къ Православному и 
безрасудныя стремленія ко всему Римскому. Но еще 
больнѣе было то, что эти иноки— Базиліане, полюбивъ 
паче тьму, нежели свѣтъ, стали подражать монашескимъ 
Латинскимъ Орденамъ и въ образѣ жизни. Презрѣвъ 
обѣты иночества, стали жить пространно и болѣе забо-
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тились о земномъ, чѣмъ о небесномъ. Дѣла, относящіяся къ 
этому времени и хранящіяся въ архивѣ свидѣтельствуютъ, 
что эти новые Нечаевскіе подвижники, ни въ чемъ не отка
зывая себѣ, предавались разгулу и пресыщеніямъ. Самый 
грѣхъ мірскій, считая требованіемъ человѣческой природы, 
ставили ни во что. И эта мерзость запустѣнія на мѣстѣ 
святѣ умножалась бы до безконечности, если бы, по дѣй
ствію Промысла Божія, Помазаннику Божію, блаженныя 
памяти благочестивѣйшему Г о с у д л г іо И м п к г л т о г у 
Н иколаю  і , неугодно было возвратить этотъ памятникъ 
древняго въ сей странѣ Православія на лоно Восточной 
Церкви. .

Бытъ Почаевскаю Монастыря со второй половины 
хѵш столѣтія до 1851 года.

Съ 1770 года— съ поступленіемъ Уннтскаго Епи
скопа Рудницкаго, по имени Сильвестра, Монастырская 
Типографія начала печатать церковно-служебныя книги 
въ видѣ мнимаго исправленія, какого требовалъ Митро
политъ Шептицкій, и дѣйствительно всѣ онѣ такъ и на
печатаны (см. каталогъ Базпліаискихъ книгъ, доселѣ 
хранящихся въ монастырскомъ складѣ). Прежнія неиспор
ченныя Православныя книги или истреблены, или пере
пачканы. Какъ вообще Унитамъ, такъ и Почаевскиаъ 
Базиліапамъ повелѣно употреблять новыя книги. Такимъ 
образомъ всѣ перемѣны и новизны въ вѣроученіи, бого
служеніи, обрядахъ и обычаяхъ, о которыхъ мы доселѣ 
говорили, приняли для Базиліанъ нѣкоторую законность и 
сдѣлались для нихъ обязательными.

Внѣшнее состояніе Почаевской Обители до ея возвра
щенія на лоно Православной Церкви.

Сычове вѣка сего мудри,йши паче сыновъ свѣта въ 
родѣ своемъ суть. (Лук. XVI, ст. 8). Божественныя слова 
сіи Спасителя въ нѣкоторомъ смыслѣ можно отнесть къ

№ 18. Вол. Ей. Вѣд. Сказ, о Поч. Лавр. 6
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Почаевскимъ Базвліанамъ. Вслѣдствіе настоянія Евро
пейскихъ державъ, Іезуиты въ 1773 году повсемѣстно 
изгнаны. Воспользовавшись долговременнымъ папствова- 
ніемъ (отъ 1774— 1779) ГІія VI, Базиліане вообще и 
въ частности Почаевскіе заняли ихъ мѣсто. Папа облекъ 
ихъ въ званіе общественныхъ наставниковъ, сдѣлалъ 
ихъ преимущественно духовниками, упривиллегировалъ 
отпустами и индульгенціями,— и они, слѣдуя по стопамъ 
Іезуитовъ, сдѣлались дѣйствительно сынами вѣка, муд
рѣйшими паче сыпавъ спѣта въ родѣ своемъ, успѣли 
стяжать себѣ друга отъ мамоны и пріобрѣли для обители 
то, чего, можетъ быть, не могли бы пріобрѣсть сынове 
свѣта— иноки Православные, а) Они умножили до зна
чительной цифры капиталы; б) Совершили коронованіе 
Чудотворной иконы Почаевской Божіей Матери; в) По
строили великолѣпный храмъ н огромный Братскій кор
пусъ и г) съ особенною ловкостію управляли монастыр
скимъ хозяйствомъ въ самыхъ обширныхъ его размѣрахъ. 

А. Объ умноженіи капиталовъ.

То, что въ первомъ періодѣ для Православной По
чаевской Обители были приснопамятные строители: Апиа 
изъ Козинскихъ Гойская, и супруги Ѳеодоръ и Ева До- 
машевскіе, во второмъ періодѣ, по принятіи ею Уніи, 
былъ для нея извѣстный вельможа Николай Потоцкій, 
сынъ Белзскаго воеводы Стефана Потоцкаго. Польскіе 
короли, чтобы привязать къ себѣ знаменитости здѣшней 
страны, имѣли обыкновеніе роздавать имъ разныя званія, 
а съ ними и богатыя помѣстья. Николаи Потоцкій полу
чилъ староство Каневское, (отъ города Канева), соотвѣт
ствовавшее въ то время достоинству нынѣшнихъ Губер
наторовъ п потому въ простонародіи онъ чаще слыветъ 
подъ именемъ Каневскаго (т. е. Старосты), чѣмъ Потоц
каго. Каневъ, уѣздный городъ Кіевской губерніи, извѣ
стенъ историческими событіями еще съ половины XII 
вѣка. Онъ расположенъ на правомъ гористомъ берегу
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Днѣпра. Во время Монгольскаго нашествія былъ взятъ 
Батыемъ и сдѣлался потомъ мѣстопребываніемъ Татар
скихъ баскаковъ. Во времена Польскаго Правительства 
въ ХѴИІ вѣкѣ къ Каневскому староству принадлежало 
39 селъ. Все это дано было Потоцкому, ио онъ не былъ 
доволенъ Королевскимъ даромъ: даже не любилъ титу
ловаться старостою Каневскимъ, а обыкновенно подпи
сывался Воеводнчемъ Белзскнмъ, т. е. сыномъ Белзскаго 
воеводы. Въ книгѣ: *Сказапіл Кіевской Губерніи*, издан
ной въ 186 1 году, на страницѣ 539 говорится, что одинъ 
изъ наслѣдниковъ Потоцкаго, за извѣстную сложенную 
ему жителями сумму, отказался отъ права помѣщика, и 
что это случилось предъ 1774 годомъ. Если этотъ вы
купъ Каневскихъ жителей и былъ дѣйствительно, то со
стоялся при самомъ Потоцкомъ Николаѣ, а не при его 
наслѣдникахъ, потому что онъ самъ тогда еще былъ въ 
живыхъ, но только находился въ Пбчаевскомъ монастырѣ, 
и самъ, вѣроятно, получилъ выкупную сумму, поступая 
въ обитель. Время кончины Николая Потоцкаго болѣе из
вѣстно, чѣмъ время его рожденія. Отецъ его воевода 
Белзскій (отъ города Белза въ Галиціи) Стефанъ Потоц
кій въ завѣщаніи, составлепномь 2 января 1723 года, 
между прочимъ упоминаетъ о немъ п проситъ жену, чтобы 
опа молодаго калмыка никому не отдавала, а берегла 
его для сына. Въ томъ же завѣщаніи говорится также, 
что этотъ сынъ ввѣряется попеченію Новогрудскаго Ста
росты Стефана Малинскаго. Изъ этого слѣдуетъ заклю
чить, что Николай Потоцкій въ 1723 году еще былъ въ 
юности, и что онъ у родителя былъ старшій сынъ,— по
тому что о другихъ ничего въ завѣщаніи не упоминается, 
хотя извѣстно, что у пего еще было два брата Стефанъ 
и Ѳеодоръ. (См. дѣло Л» 548).

При семъ раздается вопросъ, какого были вѣроиспо
вѣданія предки Николая Потоцкаго: Православнаго или 
Римскаго и не принадлежалн-ли къ числу тѣхъ дворянъ 
здѣшняго края, которые, бывъ прежде православными, 
вслѣдствіе Уніи н гоненій па Православныхъ, оставили
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прародительскую вѣру и приняли Латинство? Но недоста
точности историческихъ свидѣтельствъ нельзя утверждать 
ни того нн другаго. Впрочемъ въ книгѣ Іоанникія Галя- 
товскаго, подъ заглавіемъ 'Новое небо», изданной въ 
Львовѣ въ 1665 году, упоминается въ предисловіи, что 
предки Потоцкихъ, по женской линіи, происходятъ отъ 
рода господарей Молдавскихъ Могпліапскихъ, которые, 
безъ сомнѣнія, были Православные. О самомъ же Ни
колаѣ Потоцкомъ говорится, (въ дѣл. Лавр. арх. подъ 
Л» 287, стр. 269), что онъ пишется Потоцкій па Zlotym 
potoku, т. е., что родъ его происходитъ отъ тѣхъ Потоц
кихъ, которымъ принадлежало имѣніе— село Золотой по
токъ, и другое близкое ко нему село Горній потокъ. 
Оба эти селенія находятся въ царствѣ Польскомъ въ 
Люблинской губерніи, вблизи Тарпогрода, въ 12 верстахъ 
отъ Галиціи. А исторически достовѣрно, что до Уніи тамъ 
было повсемѣстно Православіе, и па этомъ основаніи 
жители Горняго Потока и пожелали въ 1840 году изъ 
Уніи возвратиться къ прародительской вѣрѣ, и теперь 
тамъ есть Православная церковь. Что же невѣроятнаго, 
если и владѣльцы этихъ православныхъ мѣстъ сами нѣ
когда были православными? Извѣстно также и то, что 
Николай Потоцкій, возъимѣвъ мысль жертвовать Нечаев
скому Монастырю суммы, принялъ вмѣстѣ съ тѣмъ испо
вѣданіе Греко-Унитское. Что заставило его оставить 
Римскій католицизмъ? Не было ли это слѣдствіемъ тай
наго его размышленія, что обряды Унитской Церкви, 
сколько пн измѣнились, все таки суть обряды Восточной 
Церкви, къ которой нѣкогда принадлежали его предки ? 
Впрочемъ это одни только предположенія, а извѣстно 
только то, что его отецъ Стефанъ Потоцкій, воевода 
Белзскій, уже былъ исповѣданія Римскаго, потому что въ 
завѣщаніи, въ 1723 году составленномъ, такъ говоритъ о 
себѣ: 'какъ сынъ церкви Римской, желаю и умеритѣ въ 
той же церкви'-, а самъ Николай Потоцкій въ своей 
перепискѣ съ Базиліанами, какъ увидимъ впослѣдствіи, 
выражается о Православныхъ, какъ о схизматикахъ. (См.
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дѣло № 277). Если дальнѣйшіе его предки и принадлежали 
Православной Церкви, то позднѣйшіе, и онъ самъ, по
лучивъ Іезуитское воспитаніе, (а это видно изъ того, что 
онъ и отецъ его знали хорошо Латинскій языкъ), уже ей 
измѣняли и возъимѣли о пей превратное понятіе,— что 
будто она осталась истинною церковію только въ Уніат
ствѣ. Вотъ почему, можно полагать, Николай Потоцкій 
сдѣлался столь расположеннымъ и благодѣтельнымъ къ 
Почаевскнмъ инокамъ, принявшимъ Унію. Ему въ умѣ 
не представлялось, что, принося столь значительныя жер
твы въ Почаевскую обитель— для Базиліанъ, онъ при
носитъ въ будущемъ, по премудрому дѣйствію благодати 
Божіей, для пасъ Православныхъ. Нельзя дѣйствительно 
не видѣть путей Промысла въ дѣйствіяхъ сего знамени
таго мужа въ пользу Почаевскоп обители.

По народному преданію, въ молодыя лѣта онъ велъ 
жизнь разгульную и своевольную. Увлекшись самопра- 
віемъ до неимовѣрной степени, онъ предавался самымъ 
уродливымъ причудамъ; находилъ удовольствіе въ пре
слѣдованіи жидовъ, которыхъ стрѣлялъ, какъ дичь. Без
порядки тогдашняго Польскаго Правительства (въ началѣ 
второй половины XVIII столѣтія) и Римская вѣра, потвор
ствующая страстямъ, не удерживали его отъ этихъ по
ступковъ. Однажды, ѣдучи въ коляскѣ, по ровной дорогѣ, 
онъ былъ опрокинутъ на полѣ въ виду Почаевской оби
тели: лошади съ коляской помчались, а упавшій съ ко
зелъ кучеръ остался съ нимъ на мѣстѣ. Взбѣшенный 
оплошностію кучера, Потоцкій выхватилъ изъ-за пояса 
пистолетъ, и съ словомъ: «умри злодѣй» опустилъ курокъ 
къ его груди. Кучеръ, при видѣ неизбѣжной смерти, съ 
первымъ движеніемъ руки Потоцкаго, обратившись къ 
Почаевской обители, воскликнулъ: 'Матеръ Божія, сіяю
щая чудесами въ Почаевской икошь, спаси меня», и пи
столетъ осѣкся. Трижды Потоцкій наводилъ на кучера 
пистолѣтъ, трижды кучеръ взывалъ о спасеніи своемъ 
къ Богоматери и трижды смертоносное орудіе оказалось 
недѣйствительнымъ въ рукахъ того, кто, обладая всегда
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самымъ исправнымъ оружіемъ, никогда не испытывалъ 
ничего подобнаго. Невозможно было не видѣть ч^да въ 
спасеніи кучера отъ очевидной смерти. Это дивное со
бытіе всею силою подѣйствовало па умъ и сердце Потоц
каго. Пораженный явнымъ заступленіемъ Богоматери, по 
усмиреніи лошадей людьми, случившимися на дорогѣ, онъ 
простилъ кучера, приказалъ ему ѣхать въ Почаевскую 
обитель и въ молитвѣ излилъ душу свою предъ ликомъ 
Царицы Небесной. Съ тѣхъ поръ (это, кажется, слу
чилось предъ 1760 годомъ) онъ перемѣнилъ свою жизнь, 
оставилъ свои причуды, и мысли свои обратилъ отъ времен
ныхъ благъ къ вѣчнымъ, отъ земныхъ къ небеснымъ (1). 
Въ то время суперіоромъ Почаевскаго Монастыря былъ 
Ипатіи Бѣлинскій. Вмѣстѣ съ должностію суперіора, онъ, 
какъ Генералъ Прото-Архимандритъ, управлялъ Бази- 
ліаискимъ орденомъ обѣихъ провинцій. Съ Бѣлинскимъ 
Потоцкій входитъ въ тѣснѣйшую дружбу и открываетъ 
ему тайпы своего сердца. Святость мѣста и Чудотворная 
икона Божіей Матери постоянно занимаютъ его. Въ душѣ 
своей онъ чувствуетъ пламенную любовь и привязанность 
къ Почаевской обители. Движимый сею любовію отъ до
стоянія своего ничего не жалѣетъ, чтобы только видѣть 
красоту и благолѣпіе ея. Посредникомъ этаго онъ изби
раетъ самого Прото-Архимандрита Бѣлинскаго. Съ 1761 
по 1772 годъ ведетъ съ нимъ постоянную переписку. 
Изъ этой переписки можно видѣть: во первыхъ то, что 
главнымъ предметомъ его заботъ было сооруженіе ны
нѣшняго великолѣпнаго храма и громаднаго братскаго 
корпуса; во вторыхъ—какіе значительные капиталы жер
твовалъ онъ Почаевскому Монастырю; въ третьихъ, что 
единственнымъ его желаніемъ было— сродниться съ ино
ческою жизнію, остатокъ диен своихъ провесть въ По-

(1) Событіе, случившееся съ кучеромъ, изображено на 
картинѣ, въ круглыхъ позолоченныхъ рамахъ, виситъ 
вверху, на третьей колоннѣ, по правую сторону по входѣ 
въ церковь.
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чаевской Обители, и наконецъ въ ней быть погребен
нымъ.

Собственноручныя письма Николая Потоцкаю.

Всѣхъ писемъ, собственноручно писанныхъ Потоцкимъ, 
по предмету относящихся къ Почаевскому Монастырю, 
39. Всѣ онѣ писаны на Польскомъ языкѣ, съ примѣсью 
индѣ выраженій Латинскихъ. Онѣ отправлялись изъ го
рода Бучача, находящагося въ Галиціи, главнаго мѣсто
пребыванія Потоцкаго. Извлечемъ кратко изъ нихъ со
держаніе, а первое приведемъ вполнѣ съ Русскимъ пе
реводомъ, потому что, по образцу его, сложены и прочія 
письма.

Письмо 'І-е отъ 12 апрѣля 1761 г. къ Генералу- 
Протоархимандриту Бѣлинскому.

Wielmo2ny Мсіе Xieze 
Generale Moj wielce шс. Pa
nic i Kocliany Bracie!

Terazniejcza poczfa ode- 
bralem repons od Jmc. Xi§- 
dza Barankiewicza ie expe- 
dycye moja na Trybunal 
odcbral.—Daj Boze aby ta 
s p r a w a na j po myslniej szy 
skutek wzi§la.—Za modlitwy 
pobozne za moja, dusze uni- 
zenie W. Me. Panu у calemu 
zgromadzeniu dzicknje.—Те 
moje zdrowie na ieb uslugi 
sacrifikuj§. Nie odmiennie 
mam intencya w ofiarowaney 
summie Poczajovvskiemu 
Konwentowi, ktora jest dwo- 
jaka: Dwakroc stotysiecy

Ваше Высокопреподобіе, Отецъ 
Генералъ, милостивый мой Госу
дарь и любезный братъ!

Съ нынѣшнею почтою полученъ 
мною отъ о. Баранкевича отвѣтъ, 
что мою экспедицію въ Трибу
налъ онъ получилъ. Дай Богъ, 
чтобы это дѣло имѣло счастливый 
успѣхъ.—8а усердныя молитвы 
о моемъ здоровья покорно благо
дарю Вамъ и всей братіи.— Это 
мое здоровье посвящаю Вашимъ 
услугамъ. Непремѣнно желаю 
исполнить мое намѣреніе, относи
тельно суммы, жертвуемой Поча
евскому монастырю. Это сумма 
двоякая: двѣсти тысячь злотыхъ 
жертвую въ пользу сей обители.
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— Деньги эти должны быть от
даны на процентъ, и обезпечены 
на вѣрныхъ недвижимыхъ имѣні
яхъ.— Въ вознагражденіе за это, 
монастырь будетъ молиться о мо
емъ здоровьи, покуда по волѣ 
Божіей живу, и будетъ просить 
объ отпущеніи моихъ грѣховъ, а 
по моей смерти будетъ вѣчно 
творить поминовеніе о моей душѣ. 
— Вторая сумма шестьдесятъ ты- 
сячь злотыхъ, также требующая 
обеспечепія на вѣрныхъ недвижи
мыхъ имѣніяхъ, или отдачи па 
вѣрный процентъ, каковый про
центъ покуда продолжится моя 
жизнь, подобнымъ образомъ дол
женъ обращаться въ пользу того 
же монастыря и па молитву обо 
мнѣ, а по моей смерти весь этотъ 
капиталъ предназначается на мое 
погребеніе, которое должно быть 
прилично, по безъ мірскихъ пыш
ностей.— Грѣшное мое тѣло имѣ
етъ быть похоронено въ Почаев- 
ской базиликѣ, а что изъ суммы 
останется, чтобы за вѣдомомъ 
Генерала, который тогда будетъ, 
роздано въ другія мѣста па по
миновеніе о моей душѣ, по совѣ
сти тогоже Генерала. Мнѣ жела
тельно, чтобы отпѣваніе погребе
нія совершала вся монастырская 
братія.—Сумма у меня въ важ
номъ золотѣ и теперь готова. 
Прошу прислать прежде проэктъ,

zlotych in usum tegoz Kon
wentu, ktora powinna miec 
pevvna na dobrach lokacya. 
—Jn recompensum zas za 
mnie, z woli Boskiej jeszcze 
£yjaeego, na uproszenie odpn- 
szczenia i dar Boskiej laski 
ostrzeienia sic grzechu, apo 
sraierci za пц dusze wieezy- 
sta, ofiare.—Druga szesc dzie- 
siat tysiecy zlotych podobnie 
potrzebuj^ca na dobraclp lub 
na prowizyi pewney locacyi 
z ktdrey procent za zycia 
inojego isc ma tak io in 
usum tegoi konwentu, i ro- 
boratya memento, a po smier- 
ci aby cala ta summa byla 
obrdcona na pocliowauie con- 
digne, ale bez pomp swiato- 
wycb grzesznego ciala w Ba- 
zylice Poczajowskiej i co 
zbedzie aby za wiadomoscia 
na ten szas bedacego Jme. 
Xiedza Generala bylo rozda- 
ne po innycli inicjscacli in 
suifragium mej duszy sub 
oncze conscientim tegoi Jme. 
Xigdza Generala. Takowego 
opiewania a tota universitate 
zakonu W Ale. Pana zadam. 
—A summa u mnie w wai- 
ilyni zlocie i dzis gotowa.— 
Prosze pierwej przyslac pro- 
jekt, a ja jada,c z pogrzebu 
ze Zbaraia sinning do Po- 
czajowa przywioze i do rak
W  Me. Pana oddam, а terazja я, когда буду ѣхать съ погребе-
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z nalezyta jestem observvau- 
суч-

W Me. Pana, 
iyezliwym bratem 
i uniionym sluga 
M. Potocki W. B.'

w Buezaczu
1 2  a p r i l i s  1 7 6 1 .

На конвертѣ написанъ 
такой адресъ:
Wielmoinemu Jmc. Xi§dzu 

Bielinskiemu
Generalowi zakonu S. В. M. 
W. Me. Panu i Kochanemu 
Bratu.

w Poczajowie.

нія изъ Збаража, самъ привезу 
въ Почаевъ, и вручу Вашему 
Высокопреподобію, а теперь оста
юсь съ должнымъ почтеніемъ.

Вашимъ доброжелательнымъ 
братомъ и покорнымъ слугою

II. Потоцкій В. Б.
Бучачъ 12 апрѣля 1761. 

Его Высокопреподобію,
0. Бѣлинскому

Генералу Ордена, Св. Василія В.
Милостивому Государю 

и любезному брату
въ ГІочаевѣ.

Первое это письмо показываетъ, въ какомъ располо
женіи души пишетъ его Потоцкій. Она, примѣтно, свѣжо 
обратилась къ Богу.— Воспоминаніе о прошедшемъ сильно 
тревожитъ его. Онъ проситъ служителей олтаря молить 
Бога объ отпущеніи грѣховъ его. Чувствуетъ въ себѣ 
недостатокъ собственныхъ силъ къ избѣжанію на будущее 
время грѣховъ, и потому прибѣгаетъ съ мольбою къ мо
настырской братіи объ испроыіенін для пего Божествен
ной благодати, къ удаленію отъ прежнихъ поступковъ. 
Принося обители столь значительную жертву 260,000 
злотыхъ, онъ заботится, чтобы эта сумма неоставалась 
безгласною, и чтобы, бывъ обеспечена на недвижимыхъ 
имѣніяхъ, могла всегда приносить пользу монастырю. 
Вмѣстѣ съ симъ въ первый разъ выражаетъ желаніе 
быть погребеннымъ въ Почаевской базиликѣ. Подъ словомъ 
базилика, онъ, конечно, понимаетъ великолѣпный соборный 
храмъ, который еще не существовалъ, по па сооруженіе 
котораго онъ жертвуетъ столь значительный капиталъ. 
Вотъ его намѣреніе (intencya), котораго достигнуть онъ 
непремѣнно желаетъ!

Письмо 2  отъ 19 іюня 1761 г. къ тому-же Генералу— 
Протоархимандриту Бѣлинскому, въ отвѣтъ на письмо Бѣ-
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линсваго съ присылкою проэкта о распоряженіи суммой. 
При семъ Потоцкій изъявляетъ желаніе поступить въ мо
настырь, и надѣется, что это его желаніе будетъ принято; 
проситъ, чтобы, по этому обстоятельству, прислано было 
ему наставленіе за подписомъ тѣхъ, къ кому это отно
сятся, и чтобы это наставленіе было внесено въ мона
стырскіе акты. Наконецъ надѣется, что моленія (obligacye 
ofiarowane) уже начались, но впрочемъ ожидаетъ увѣдом
ленія объ этомъ.

Письмо 3  отъ 17 августа 1761 г. Потоцкій проситъ 
отвѣта на предъидущее письмо, и извѣщаетъ, что къ 
празднику 8-го сентября пріѣдетъ въ монастырь на жи
тельство; при чемъ говоритъ, чтобы при встрѣчѣ его, не 
было пальбы, ни привѣтствія рѣчью (регогу).

У польскихъ магнатовъ, и у самыхъ ксендзовъ, а 
потому и у Базиліанъ, было обыкновеніе встрѣчать 
знаменитыхъ посѣтителей перорами (привѣтствен
ными рѣчами), а если были при монастыряхъ пушки 
(каковы дѣйствительно тогда были у Нечаевскихъ 
базиліанъ), то и салютаціонными выстрѣлами. Каю
щійся Потоцкій не принимаетъ этой суеты.

Письмо 4 отъ 2 сентября 1761 г. Поздравляетъ Ге
нерала съ благополучнымъ возвращеніемъ изъ обозрѣ
нія провинцій, и ожидаетъ- его пріѣзда къ себѣ.

Послѣ этого письма, переписка Потоцкаго пре
кратилась года па два. Надобно полагать, что По
тоцкій въ продолженіи этого времени жилъ въ мо
настырѣ, а слѣдовательно въ перепискѣ не было 
надобности.

Письмо 3 отъ 10 декабря 1763 г. Потоцкій проситъ 
Генерала извѣстить его, будетъ-ли онъ въ монастырѣ, 
или выѣдетъ куда, такъ-какъ это свѣдѣніе ему нужно, 
потому что при первой санной дорогѣ имѣетъ выслать 
въ монастырь суммы.

Какія это суммы, и па какой предметъ пожер
твованы,— неизвѣстно.

Письмо 6‘ отъ 29 января 1764 г. Потоцкій извѣщаетъ
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Генерала, что высылаетъ съ нарочнымъ деньги, и что 
самъ скоро прибудетъ въ монастырь; объявляетъ о своемъ 
рѣшительномъ намѣреніи поступить въ монашество, и про
ситъ— подъ клятвою имѣть это до времени въ секретѣ.

Неизвѣстно, какія это деньги посылаются, съ 
нарочнымъ, какую составляютъ сумму, и на какой 
предметъ жертвуются.

Письмо 7 отъ 12 мая 1764 г. Потоцкій сожалѣетъ 
о болѣзни Генерала; посылаетъ письмо къ кардиналу, 
покровителю Польши (Protektorowi Polski) въ извѣстномъ 
предметѣ (въ какомъ,— ие объяснено), и проситъ, чтобы, 
по надписаніи па конвертѣ, письмо это обратно было къ 
нему прислано.

Письмо 8  отъ 27 мая 1764 г. Потоцкій извѣщаетъ 
Генерала, что разводъ съ женою уже получилъ,— что къ 
поступленію въ монашество уже препятствія нѣтъ; только 
останавливаетъ его мысль, что не знаетъ ни читать, ни 
писать порусски, и сомнѣвается, можетъ-ли онъ научиться 
въ преклонныя лѣта.

Письмо 9 отъ 10 декабря 1764 г. Благодаритъ за 
поздравленіе съ днемъ Ангела. Проситъ Геперала-Прото- 
архимапдрнта о назначеніи способнаго суперіора въ Б}- 
чацкій монастырь, и увѣдомить его, будетъ ли совер
шаться коронованіе чудотворной иконы, по давнему его 
желанію, и присовокупляетъ, что, если коронаціи не бу
детъ, то были бы возвращены ему данныя па этотъ пред
метъ суммы.

Письмо '/0 отъ 29 января 1765 г. Потоцкій извѣ
щаетъ Генерала, что деньги и вещи въ монастырь по
сылаются. О деньгахъ, между прочимъ, говоритъ: „lubo 
worki, w ktdrycli zloto, pobutwic mieli, i rozsypac mogly pie- 
niedzy w szuflady, supplikuje, aby ta szuflada byla w dobrem zam- 
knieciu; szkody iadney uie bgdzie, choc sie poinieszaja,, bo te zloto 
na wielki kamien wazne jednego gatunku,—хотя мѣшки, въ ко
торыхъ червонцы, могли погнить, и деньги могли раз
сыпаться въ ящикъ, но я прошу, чтобы этотъ ящикъ былъ 
хорошо запертъ; тогда, хотя бы деньги помѣшались, по-
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терн никакой не будетъ, ибо это золото бѣшено на боль
шой камень и одного достоинства.»

Но сколько было этого золота, или, покраііней 
мѣрѣ, сколько было мѣшковъ, и сколько они вѣсили, 
объ этомъ въ письмѣ не говорится; это была тайна, 
извѣстная только жертвователю Потоцкому, и при
нимающему эту жертву Настоятелю обители Гене
ралу-Протоархимандриту Бѣлинскому. Впрочемъ, въ 
томъ же письмѣ упоминается, что онъ, Потоцкій, 
за нѣсколько времени еще выслалъ ему, Генералу, 
деньги и въ монетѣ серебрянной, и именно па 
ограду монастыря, и на сдѣлапіе воротъ и калитки, 
чтобы монастырь былъ мѣстомъ не входнымъ для 
каждаго; почему проситъ, чтобы эту операцію ско
рѣе начать; а если не станетъ денегъ, то еще 
пришлетъ.

Письмо 11 отъ 23 апрѣля 1765 г. Посылаетъ сун
дукъ съ своими вещами и проситъ Настоятеля принять 
подъ свое сохраненіе.

Письмо 12 отъ 4 мая 1765 г. Потоцкій, жалуясь на 
какія-то непріятности, по случаю процессовъ и хлопотъ, 
письмо свое заключаетъ къ Настоятелю Почаевскаго мо
настыря слѣдующими словами: «Прошу быть совершенно 
увѣреннымъ, что давнія наши предположенія мнѣ желатель
но непремѣнно исполнить, если Богъ продолжитъ мою 
жизнь. Въ доказательство моей преданности къ монастырю 
и моего намѣренія кончить въ немъ жизнь, изъ моего 
хранящагося тамъ (въ монастырѣ) вклада жертвую въ 
святую обитель полтора милліона (вѣроятно—злотыхъ Поль
скихъ), а остальныя деньги хочу имѣть на мои надобности. 
Покорно прошу Ваше Высокопреподобіе собрать лица, бо
лѣе заслуживающія довѣрія изъ монашествующихъ, и, со
ставивъ совѣтъ, рѣшить, на какой предметъ эта сумма 
можетъ быть обращена». Наконецъ говоритъ: «если еще 
секретъ о моемъ вкладѣ небылъ сообщаемъ, то теперь 
долженъ быть всѣмъ объявленъ.

Въ отвѣтъ на это письмо Геиералъ-Протоархи-
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маилріпъ Бѣлинскій пишетъ, что поля Потоцкаго 
пополнится, и о деньгахъ нѣкоторымъ изъ братіи 
объявлено. Впрочемъ доноситъ, что присланный ка
мердинеръ Василій объ этомъ глубокомъ секретѣ 
уже прежде разсказалъ многимъ, говоря, что въ 
присланныхъ боченкахъ съ медомъ, не медъ, а 
золото. Такимъ образокъ тайна уже перестала быть 
тайною, и всѣмъ сдѣлалась извѣстною.

Въ дѣлѣ Лаврскаго архива подъ № 572, па- 
страницѣ 6-й разъясняется обстоятельство объ этой 
суммѣ полутора милліона. При секретномъ письмѣ 
къ Генералу-Протоархимандриту Бѣлинскому чрезъ 
камердинера нѣкоего Василія присланы два опеча
танные боченка, подъ видомъ посылаемаго меду. 
Бѣлинскій съ четырмя изъ старшихъ монашествую
щихъ занесли эти боченки въ погребъ, и до поста
новленія, на какіе предметы обратить этотъ капи
талъ, замуровали въ стѣнѣ. Впослѣдствіи, когда со
ставилось о томъ постановленіе и утверждено фун- 
даторомъ Потоцкимъ, четыре старшихъ-же мона
шествующихъ посланы ночью въ погребъ, отмѣри
вали скрытое мѣсто, и принесши деньги въ комнату 
Генеральнаго секретаря Братковскаго, три дня счи
тали оныя. Вся сумма была въ золотой монетѣ, и 
оказалось въ наличіи червонцевъ 68,794 т. с. 
1,237,384 злотыхъ Польскихъ, не доставало же 
1609 червонцевъ. Считавшіе изъявили готовность 
выполнить присягу, что нс взяли ни одного чер
вонца. Когда же имъ отказано въ присягѣ, то они 
сами изрекли па виновнаго слѣдующее проклятіе: 
«Кто взялъ и затаилъ хотя одинъ червонецъ,— да 
пріидетъ нань проказа Гіезіева, и да будетъ часть 
сю съ іудою, и съ глаголющими: возми, воіми, ра
спни Ею,. (собственныя ихъ слова и па Славян
скомъ языкѣ). Послѣ того оказалось, что не доста
ющая сумма не была прислана, и потому она до
слана Потоцкимъ въ той же золотой монетѣ.
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Письмо 13 отъ 12 мая 1765 г. Снова посылаетъ 
камердинера Василія, и проситъ Генерала принять его въ 
монастырь на послушаніе. .

Письмо /4  отъ 1 іюня 1765 г. Проситъ монастырскую 
братію помолиться предъ Чудотворной иконою Божіей Ма
тери о его выздоровленіи.

Письмо 15 отъ 5 іюня 1766 г. Проситъ Генерала о 
возвращеніи документовъ по разводному дѣлу.

Письмо /6* отъ 17 августа 1766 г. Извѣщаетъ Ге
нерала-Протоархимандрита, что болѣзнь не дозволяетъ ему 
прибыть къ 15 августа, на праздникъ въ Нечаевъ, но 
онъ не измѣнитъ даннаго слова о пожертвованныхъ пол
тора милліона злотыхъ на монастырскія надобности. При
томъ совѣтуетъ основательно обдумать, какъ лучше рас
порядится этіімъ капиталомъ, чтобы употребленіе его слу
жило къ большей славѣ Святаго мѣста, озпаменнованнаго 
благодатными дарами Божіей Матери (kunajwiekszey Boskiej 
chwale i honorowi Najswigtszey Maryi Fanny na tym miejscu 
laskami slyn^ccj); и на что, по общемъ совѣщаніи рѣшатся, 
— проситъ увѣдомленія. Другой экземпляръ того-же письма 
п къ тому же Генералу, вѣроятно, присланъ потому, чтобы 
сообщить о немъ всей братіи.

Письмо 17 отъ 5 сентября 1766 года. Извѣщаетъ, 
что болѣзнь его продолжается, проситъ молиться о чемъ 
предъ Чудотворной иконою Божіей Матери, и желаетъ 
видѣться съ Генераломъ; если-же нельзя, то приелалъ-бы 
ему resultatum consultacyi na pismie.

Письмо 18 отъ 21 сентября 1766 г. Увѣдомляетъ, 
что при первой санной дорогѣ пріѣдетъ въ Почаевъ.

Письмо /9  отъ 11 апрѣля 1767 г. Поздравляетъ съ 
приближающимся праздникомъ Воскресенія Христова. Про
ситъ прислать кого-либо вѣрнаго изъ братіи (akkredyto- 
wauego zakonnika) подъ предлогомъ поздравленія съ празд
никомъ. которому онъ вручитъ остальныя къ жертвованноіі 
полтора милліона суммѣ, деньги, по его счету 196,602 
злота. Въ примѣчаніи къ письму присовокупляетъ, что пре-
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жде посланное золото, онъ считалъ червонецъ по 18 
злотыхъ.

Письмо отъ !) мая 1767 г. Снова посылаетъ ка
мердинера Василія Стршельницкаго, и проситъ принять 
его въ монастырь, какъ раскаявшагося въ своемъ по
ступкѣ и изъявившаго рѣшительное желаніе поступить въ 
монашество.

Письмо 5 / отъ 23 мая 1767 г. Потоцкій узнавъ, что 
Генералъ— Протоархимандритъ Бѣлинскій, избѣгая ка
кой-то опасности, уѣхалъ изъ монастыря, чрезвычайно 
о томъ беспокоится и проситъ его, Генерала, о послѣд
ствіяхъ этой тревоги доставлять ему вѣрныя свѣдѣнія.

Это было въ царствованіе Императрицы Екате
рины И, когда для защиты польскаго короля Стани
слава Понятовскаго, русскія войска проходили 
этимъ краемъ въ Варшаву, и наводили страхъ 
на мятежныхъ и тогда уже Поляковъ: ихъ осо
бенно боялся Потоцкій, какъ богатѣйшій въ этой 
странѣ вельможа, и имѣвшій много денегъ.

Письмо 22  отъ 9 августа 1767 г. Выражаетъ радость, 
что тревожные слухи не сбылись, благодаритъ Генерала, 
что о немъ молятся предъ престоломъ Божіей Матери; 
откровенно объясняется, что Почаевское мѣстоположеніе 
ему нравится, и что онъ на всегда желаетъ поселиться 
въ монастырѣ.

Письмо 2 J  отъ 8 октября 1767 г. Извѣщаетъ Гене
рала, что онъ имѣетъ рѣшительную мысль переѣхать на 
жительство въ монастырь, и потому проситъ приготовить 
ему квартиру въ томъ самомъ гостпнномъ домикѣ, который 
онъ и прежде занималъ.

Письмо 2 і  отъ 2-1 октября 1767 г. Даетъ знать Ге
нералу, что новыя обстоятельства удержали его отъ пере
ѣзда въ Почаевъ. Онъ получилъ, говоритъ, изъ Варшавы 
евѣдѣпіе, что тамъ дѣлаю,тся насилія епископамъ, сена
торамъ и посламъ за1 обітаиваніе ев. вѣры,— что про
несся слухъ,— будто бы и Почаевскій монастырь доста
нется въ руки схизматикамъ,— что ему не хотѣлось бы
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послѣ уходить изъ этого монастыря; впрочемъ онъ на
дѣется, говоритъ, па покровительство Божіей Матери, и 
что она защититъ свои домъ; наконецъ проситъ Генерала 
Бѣлинскаго, чтобы онъ, какъ читающій газеты, передавалъ 
ему обо всемъ свѣжія вѣсти.

Потоцкій называетъ Православныхъ схизма
тиками. Такое предубѣжденіе противъ нихъ поселили 
въ немъ прежде воспитывавшіе его Іезуиты, а 
послѣ сами Базиліане.

Письмо 2-5 (безъ означенія мѣсяца и года). Секретно 
сообщаетъ Генералу-Протоархимандрнту свое намѣреніе, 
что онъ, наскучивъ міромъ, рѣшился не только перейти па 
жительство въ монастырь, по и поступить въ число мо
нашествующихъ; впрочемъ срокомъ для этого назначаетъ 
еще годъ, дабы собрать сложенныя въ разныхъ мѣстахъ 
капиталы и движимое имущество. При этомъ спрашиваетъ 
Генерала,— можпо-ли за поступленіемъ его на жительство 
въ монастырь помѣстить тамъ это имущество. -

Письмо 26  въ родѣ требованія отъ 2 ноября 1767 г., 
— чтобы Генералъ подробно донесъ, какое сдѣлано распо
ряженіе съ пожертвованными имъ монастырю капиталами; 
сверхъ того проситъ, чтобы часть изъ этихъ суммъ от
дѣлена была па предполагаемую имъ коронацію Чудо
творной Иконы Божіей Матери,— а также, чтобы испро
шена была у Папы канонизація и внесеніе въ число свя
тыхъ преподобнаго Іова Игумена Нечаевскаго.

На это требованіе Генералъ отвѣчая, препрово
дилъ Потоцкому 6 пунктовъ: изъ нихъ замѣчательны 
4, 5 и 6. Въ 4 пунктѣ говорится, что изъ при
сланныхъ до того времени отъ Потоцкаго въ зо
лотой и серебрянкой монетѣ капиталовъ 716,106 
злотыхъ польскихъ отданы разнымъ лицамъ на про
центъ подъ залогъ недвижимыхъ имѣній, и эти 
деньги находятся въ вѣдѣніи и распоряженіи мона
стыря. Въ 5 пунктѣ Генералъ извѣщаетъ Потоцкаго, 
что о коронованіи Чудотворной Иконы Божіей Ма
тери уже нѣсколько разъ писано къ Папѣ, но еще
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не получено отвѣта. Что касается канонизаціи пре
подобнаго Іова (venerabilis іеіейо); то этотъ предметъ, 
говоритъ, труденъ къ выполненію въ настоящее вре
мя: ибо, говоритъ, преподобный Іовъ не былъ муче
никъ,' и, хотя отъ мѣстнаго Епискова, Кіевскаго 
Митрополита Діонисія Балабана, признанъ, по чу
десамъ, за святаго, но въ Римѣ на Кардинальскомъ 
засѣданіи это перецѣживаютъ и перетрушиваютъ 
(kribriija і przetrzasaja ро kilka razy); а потому заклю
чаетъ, дай Богъ, чтобъ чрезъ нѣсколько десятилѣтій 
это открытое признаніе Преподобнаго Іова святымъ 
Угодникомъ Божіимъ совершилось. И дѣйствительно, 
чрезъ 54 года, когда послѣ того обитель возврати
лась къ Православію, Угодникъ Божій получилъ 
должное себѣ почитаніе. Въ 6 наконецъ пунктѣ Ге
нералъ совѣтуетъ Потоцкому, чтобы онъ на всѣ 
жертвованныя Почаевскому Монастырю суммы вы
далъ отъ себя документъ, съ выраженіемъ того, что 
эти деньги имъ дарены монахамъ собственно тѣмъ, 
которые соединились съ Римскою Церковію, т. е. 
Базиліанамъ, а въ случаѣ Почаевскій монастырь 
опять перешелъ бы къ схизматикамъ, то эти капи
талы должны перейти въ пользу другихъ уиитскихъ 
монастырей. Вотъ лукавое и безсовѣстное желаніе! 
Впрочемъ изъ дѣлъ не видно, чтобы Потоцкій при
нялъ оное къ исполненію.

Письмо 27 отъ 7 января 1768 г. Потоцкій извѣщаетъ, 
что по случаю замѣшательствъ въ краѣ моровой язвы и 
своей болѣзни не можетъ возвратиться на жительство въ 
монастырь, дабы не быть ему въ тягость, и потому про
ситъ прислать ему вещи; притомъ благодаритъ за выгоды, 
которыя онъ имѣлъ, живя въ обители.

Письмо 28  отъ 11 января 1768 г. Благодаритъ Ге
нерала за присланную просфору и за поздравленіе съ 
Праздникомъ Рождества Христова и новымъ годомъ, а 
также взаимно поздравляетъ Генерала и всю монастыр
скую братію.

Лг 19. Вол. Еп. Вѣд. Сказ, о Поч. Лавр. 7
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Письмо 29 отъ 28 января 1768 г. Благодаритъ за 
состраданіе о его немощахъ; извѣщаетъ, что моровая 
язва прекратилась, но другія опасности угрожаютъ ему: 
какіе-то злые гости хотятъ, говоритъ, напасть на пего, 
и онъ принужденъ бѣжать отъ нихъ.

Письмо 50  отъ 2 февраля 1768 г. Выражаетъ не
удовольствіе, что Почаевскіе монахи, отдавая па процентъ 
суммы, хвалились, что монастырю пожертвовано отъ него 
500 т. злотыхъ, и совѣтуетъ, чтобъ подобныхъ слуховъ 
не разсѣвали.

Письмо 51 отъ 27 марта 1768 г. Повторяетъ свой 
совѣтъ имѣть осторожность на счетъ суммъ.

Письмо 5 2  отъ 30 сентября 1768 г. Проситъ из
вѣстить его,—дѣйствительно ли Почаёвскій монастырь 
запозванъ, по предмету полученныхъ отъ него суммъ, и 
дѣйствительно ли будетъ генеральная капитульная конгре
гація въ Брестъ-литовскѣ, и кто въ этой конгрегаціи бу
детъ предсѣдателемъ.

Письмо 5 5  отъ 30 ноября 1768 г. Благодаритъ Го
спода, что обстоятельства, по Почаескому Монастырю, 
дѣлаются покойнѣе, а о себѣ извѣщаетъ, что постоян
ное несчастіе въ его странѣ (какое— неизвѣстно), кажется, 
загонитъ его за венгерскую границу. Поручаю себя, го
ворятъ, милостивому Вашему вниманію, и сокрушаюсь о 
томъ, что, можетъ быть, моему грѣшному тѣлу недоведется 
покоиться въ монастырѣ Почаевскомъ; наконецъ завѣща- 
ваетъ, подъ угрозою страшнаго Суда, чтобы его распо
ряженія относительно пожертвованныхъ суммъ достигли 
своей цѣли.

Письмо 54  отъ 21 апрѣля 1769 года. Извѣщаетъ о 
возмущеніи крестьянъ въ его сторонѣ. Венгрію считаетъ 
для себя мѣстомъ безопаснымъ; проситъ, чтобы прислан
ный изъ монастыря Іеромонахъ могъ долѣе оставаться 
въ Львовѣ.

Письмо 5 5  отъ 28 сентября 1769 г. Благодаритъ за 
доставленіе свѣдѣнія о состоявшейся въ Брестѣ Каиіі- 
тулыюй конгрегаціи.
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Письмо 56  отъ 9 іюня 1770 г. Благодаритъ за из
вѣстіе о благополучно кончившейся, по монастырскому 
дѣлу, коммисіи; скорбитъ о болѣзни Генерала, и желаетъ 
ему выздоровленія.

Письмо 51  отъ 22 апрѣля 1771 г. Проситъ Генерала 
до времени не открывать имени его никому, по предмету 
сдѣланныхъ имъ Почаевскому Монастырю денежныхъ по
жертвованій. Пусть, говоритъ, вѣдаетъ о томъ одна 
Матерь Божія, которая помогла мнѣ сдѣлать эту жертву. 
Притомъ напоминаетъ, чтобы начатое дѣло непремѣнно 
было приведено къ концу; ибо, говоритъ, мы оба уже 
стары. Но, какое это дѣло,— не объясняетъ. Надобно по
лагать, что постройка большой церкви и корпуса; ибо тутъ 
же упоминаетъ о полученномъ отъ епископа разрѣшеніи. 
Епископомъ тогда былъ Сильвестръ Любѣнецкій— Руд
ницкій. Въ 1771 году дѣйствительно совершилась за
кладка большой церкви, какъ это видно изъ надписи надъ 
фронтовыми дверями: на желѣзной рѣшеткѣ большими циф- 
рями выбитъ 1771 годъ.

Письмо 5 8  отъ 3 февраля 1772 года— писанное уже 
не къ Генералу-Протоархнмаидрнту Бѣлинскому, а въ 
Капитулу. Въ этомъ письмѣ Потоцкій прямо называетъ 
себя фундаторомъ Почаевской церкви и монастыря; вы
ражаетъ желаніе— всѣми силами стараться привести къ 
концу эту фундацію, во исполненіе давнихъ своихъ пред
положеній wzg'Iedera wymurowania koSciola у klasztoru. Изъ 
словъ его видно, что постройка того и другаго уже на
чата, и что онъ надѣется кончить ее еще при своей жизни.

Отъ 1772 по 1778 годъ писемъ Потоцкаго въ Лавр
скомъ архивѣ необрѣтается, вѣроятно, потому, что всѣ 
эти годы онъ жилъ постоянно въ Почаевскомъ монастырѣ, 
и лично наблюдалъ за постройкою церкви и корпуса, и 
главнымъ образомъ, какъ фундаторъ, распоряжался этимъ 
многотруднымъ дѣломъ. Сверхъ того Генералъ-Ирото- 
архнмандритъ Ипатій Бѣлинскій уже не жилъ, и Потоц
кій къ преемнику его уже не былъ столько откровененъ.

Письмо 56  и послѣднее отъ 25 іюня 1778 г. писанное 
*
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уже не къ Генералу, а просто къ суперіору Почаевскаго 
монастыря, вѣроятно, Іерониму Калитинскому; на конвертѣ 
же адресъ не къ Суперіору, а illustrissimo capitulo Divi ordi- 
nis Basilii magni. Радуется, что постройка монастыря успѣшно 
производится, при всемъ томъ проситъ имѣть наблюденіе 
за оною. Подписался въ первый разъ такимъ образомъ:

Николай Потоцкій — м. Potocki.
Воеводичь Белзскій -—Wojewodzic Belski.
Кавалеръ Малтійскій— Kawaler Maltasiski (1).

По прочтеніи содержанія всѣхъ этйхъ писемъ, есте
ственно спросить— сколько же именно денегъ пожертво
вано Потоцкимъ Почаевскому монастырю?— На этотъ во
просъ отвѣчать опредѣлительно едва ли можно. Изъ 
писемъ видно, что суммы жертвовались весьма значи
тельныя, но эта значительность не приведена въ точную

(1) Отъ Папы Николай Потоцкій получилъ три милости: 
Папа Климентъ XIV' въ 1764 г. разрѣшилъ ему разводъ 
съ женою, съ которою Потоцкій жилъ лѣтъ пятнадцать, 
не имѣя дѣтей. Послѣ долгаго иска, по этому дѣлу, по 
правиламъ Римской Церкви признано: бракъ Николая 
Потоцкаго съ Маріанною изъ Домбровскихъ, какъ не важ
ный, расторгнуть, потому что этотъ бракъ былъ только 
благословенъ въ церкви, но въ отношеніи къ супружеской 
жизни не былъ исполненъ (matrimonium fuit ration, sed non 
consummation— сказано въ Папской резолюціи). Папа Пій 
VI принялъ его, Потоцкаго, въ 1779 году въ орденъ 
Іоанна Іерусалимскаго, и сдѣлалъ его великимъ Маги
стромъ сего ордена—Wielkim Mistrzem szpitala Sw. Jana ff 
Jeruzalimie. Выполнивъ на это званіе профессію, и полу
чивъ на это грамоту, Потоцкій столько дорожилъ этимъ 
титуломъ, что до самой смерти подписывался— Kawaler 
Maltasiski. Тотъ же Папа Пій V I  письмомъ на имя его, 
Николая Потоцкаго, въ декабрѣ 1779 г. писаннымъ, увѣ
домляетъ его, что онъ разрѣшилъ его отъ всѣхъ грѣховъ, 
запрещеній и наказаній (od wszelkiej excomuniki, suspensy, 
interdyktu ikar) см. Дѣло Лавр, архива № 794).
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опредѣленность. Жертвователь, кажется, самъ скрывалъ 
это предъ міромъ, и, посылая деньги, не всегда говорилъ, 
сколько ихъ посылаетъ. Это видно изъ писемъ 5. 9. и 
10. Впрочемъ, если принять въ соображеніе, что при
сылаемые Потоцкимъ Капиталы, согласно волѣ его, от
давались всякій разъ разнымъ лицамъ подъ залогъ не
движимыхъ имѣній; если обратить вниманіе па то, что 
эти отдаваемые на процентъ суммы небыли изъ полтора- 
милліониаго капитала, пожертвованнаго имъ въ золотой 
монетѣ и остававшагося неприкосновеннымъ до самой 
его кончины— 1782 г. то, по самому счету сказанныхъ 
обеспеченныхъ на недвижимыхъ имѣніяхъ капиталовъ, по 
присоединеніи къ нимъ неприкосновеннаго полторамиліон- 
иаго въ золотой монетѣ капитала, можно почти съ до- 
стовѣрностііо сказать, что Потоцкій внесъ въ ГІочаевскій 
монастырь чистыми деньгами два мпліопа двѣсти сорокъ 
четыре тысячи злотыхъ польскихъ. Сумма въ то время 
весьма значительная. Въ доказательство точности сего 
счета можетъ служить слѣдующая составленная изъ дѣлъ 
Лаврскаго архива Таблица:
Суммы, изъ пожертвованныхъ Потоцкимъ капиталовъ, отданныя на процентъ, 

н обеспеченный на недвижимыхъ имѣніяхъ. '

Званіе суммы. Кому дана въ заемъ. На чемъ опеспе- 
чеиа.

Когда
дана

въ
заемъ.

Подъ каким!, 
дѣло объ

этомъ въ 
лавр.архивѣ.

111 Т. ЗЛОТЫХ! . Вацлаву Ржевускому. На селѣ Кутахъ. 1765 г. Подъ Хг 550.
100 Т. ЗЛОТЫХ!,. Іоси [іу Потоцкому. На и. Радянвнловѣ. 17GG г. Подъ X: 590.
200 т. злотыхъ. Княгинѣ Чарторыііскоіі. На Поповнахъ н 1767 г. Подъ X» 577.

Кокоровѣ.
43 т. злотыхъ. Помѣіц. Воііпаровскому. На Куликовѣ. 17G7 г. Подъ Де 583.

100 т. злотыхъ. Кня гннѣ Са нѣжи нѣ. На м. Вазалін. 17GS г. Подъ Лі> 594.
100 т. злотыхъ. Князю Сангупікѣ. Н а имѣніи Заславѣ. 1774 г. Подъ X" G84.
90 т. злотыхъ. Графу Плятсру. Н а с. Подгайчнках. 1775 г. Подъ № G82.

1,500,000 з.іоты хъ. Сумма эта до смерти Потоцкаго, і . е. до
1762 г. была неприкосновенна; а въ томъ 1782 
году 9 іюня па Генеральной Консультаціи сдѣлано 
объ ней постановленіе, но которому роздано изъ

См. дѣла 
ПОДЪ Л" 

573.этой суммы въ 22 Вазиліаискііхъ монастыря на
вѣчное поминовеніе о Потоцкомъ 324 т. злотыхъ.

Итого 2,244000 злотыхъ.
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Обыкновенный процентъ въ тогдашнее время получался 
еедмый, а съ закладныхъ недвижимыхъ имѣній могъ по
лучаться п десятый. Такимъ образомъ Нечаевскіе Бази
ліане, воспользовавшись капиталомъ Потоцкаго въ два 
милліона двѣсти сорокъ четыре тысячи злотыхъ польскихъ, 
могли получать, и, вѣрно, получали однихъ процентовъ 
сто пятдесятъ семь тысячь злотыхъ, или нынѣшнихъ ру
блей серебромъ двадцать три тысячи пятьсотъ пятьдесятъ. 
Если присовокупить къ тому доходъ съ 'заставныхъ не
движимыхъ имѣній—стараго Нечаева, Орли, Комнатки и 
Савчичъ, которыми владѣли еще Православные Нечаев
скіе иноки, до поступленія обители въ Унію, и которыя 
перешли во владѣніе и къ базиліапамъ: то во второй по
ловинѣ XVIII вѣка они, базиліане, имѣли средства къ 
содержанію монастыря очень богатыя. Спрашивается: что 
ими сдѣлано при этихъ богатыхъ средствахъ, и при столь 
знаменитомъ и сильномъ благотворителѣ, каковымъ былъ 
для иихъ Николаи Потоцкій? Изъ дѣлъ Лаврскаго Ар
хива, относящихся къ этому времени (1761— 1782 г.) 
видно, что памятникомъ ихъ н Потоцкаго заботливости 
остались два главныхъ предмета: коронованіе Чудотвор
ной иконы; и постройка громадныхъ зданій— нынѣшней 
Соборной церкви и братскаго корпуса

Б.

О коронованіи Чудотворной иконы Почаевской 
Божіей Матери.

Обычаи возлагать съ торжественностію короны на 
образа начался въ Римѣ при Папѣ Урбанѣ VIII въ 1631 
году. Изобрѣтшій этотъ способъ прославлять иконы былъ 
нѣкто графъ Александръ Сфортіо Паллавицини. Въ 1630 
году онъ положилъ па вѣчное приращеніе извѣстную 
сумму, отъ процентовъ которой были бы дѣланы въ Римѣ 
изъ чистаго золота короны, и разсыпались для коронова
нія тѣхъ иконъ, о которыхъ получено свѣдѣніе, что онѣ
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чудотворны. Первый опытъ таковаго коронованія иконы 
Богоматери совершился въ 1631 г., въ Ватиканскомъ 
храмѣ (См. Biblioteka Warszawska 1849 r. Grndzien стр. 449). 
Впослѣдствіи установленъ для сего особый Ватиканскій 
капитулъ, который подъ предсѣдательствомъ Кардинала, 
Архипресвитера Ватиканской Церкви, обязанъ заниматься 
разсматриваніемъ вопроса— можно ли дозволить совершать 
коронацію той, или другой иконы, по извѣстности о ея 
древности и чудесахъ. Этотъ Капитулъ сочинилъ и пра
вила, какимъ порядкомъ и еъ какими церемоніями должны 
совершаться подобныя коронаціи. Узнавъ объ этомъ бла
готворитель Почаевскаго монастыря Николай Потоцкій 
еще въ 1764 г. возъимѣлъ желаніе, чтобы и Почаевская 
Чудотворная икона Божіей Матери чрезъ укоронованіе 
могла получить большую извѣстность въ мірѣ христіан
скомъ. На этотъ собственно предметъ онъ отдѣлилъ из
вѣстную часть изъ жертвуемыхъ имъ суммъ. Для тогдаш
няго Генерала-Прото-архимандрита Бѣлинскаго, съ кото
рымъ Потоцкій, между прочимъ, велъ и посему обстоя
тельству переписку, это желаніе Потоцкаго не могло не 
нравиться, такъ какъ съ достиженіемъ онаго соединялись 
не малыя для обители выгоды— дарованіе для нея пап
скихъ свѣжихъ отпустовъ и индульгенцій, и надежда на 
большее, въ будущемъ, стеченіе богомольцевъ. Отвѣчая 
на письмо Потоцкаго, писанное 2 ноября 1767 г.— Прото
архимандритъ Бѣлинскій доносимъ, что уже нѣсколько 
разъ писано было къ Папѣ о дозволеніи совершить эту 
коронацію, по отвѣта не получено. Видно, тогда не были 
еще собраны нужныя для этого свѣдѣнія. По смерти Бѣ
линскаго (1771 г.) новый Прото-архимандритъ— онъ же 
и Суперіоръ— Порфирій Важипскііі лучше успѣлъ въ этомъ 
дѣлѣ. Онъ сдѣлался извѣстнымъ самому Папѣ, какъ рев
ностный чтитель римскихъ нововведеній, какъ подража
тель, безъ разбора, всему римскому. Съ этой стороны 
позналъ его жившій въ Варшавѣ Папскій Нунцій Бери- 
тепскій Архіепископъ, графъ Іосифъ, и далъ о немъ 
такой отзывъ: „summi in eedesia studii, atque exiniise erga sane-
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tain apostolicam sedeni observantim". Это обратило вниманіе 
Папы Климента XIV и на ГІочаевскую обитель и на 
Прото-архииандрпта Важиискаго. Въ 1772 г. декабри 9 
дня Папа пишетъ къ нему письмо и благодаритъ за пре
данность къ Католической римской вѣрѣ, поощряя его къ 
продолженію подобныхъ дѣйствій и къ возбужденію къ 
онымъ и ввѣренныхъ ему монаховъ: catholics rcligionis 
integritatem tueri pergite: id a vobis ekpetimns, id vebemcnter fla- 
gitamus, говоритъ Папа въ письмѣ къ Важинскому (см. 
дѣло Лавр, архив. № GG2). Обнадеженный милостію его 
Святѣйшества, Важинскій возобновляетъ дѣло о Корона
ціи, и обращается по оному, какъ требовалъ порядокъ, 
къ мѣстному Епископу Сильвестру Рудницкому. Епископъ 
немедленно пріѣхалъ въ Почаевъ, лично учинилъ дослѣ
дованіе о чудесахъ, бывшихъ отъ иконы Божіей Матери, 
о которыхъ носилось преданіе, и о всемъ томъ пред
ставилъ Архппресвнтеру Ватиканской Церкви, Кардиналу 
князю Генриху де іоркъ. По ходатайству сего архипре- 
свнтера, при посредствѣ базиліаискихъ прокураторовъ въ 
Римѣ, Папа Климентъ XIV' не замедлилъ разрѣшить и 
благословить коронованіе Чудотворной иконы Почаевсой 
Божіей Матери. Вмѣстѣ,съ тѣмъ буллою вь 23 день 
апрѣля 1773 г. падалъ для Почаевскаго монастыря от
пустъ о разрѣшеніи всѣхъ грѣховъ (omnium peccatorum) 
тѣмъ, которые, въ продолженіи восмидпевпаго празднова
нія, по случаю коронованія иконы, посѣтятъ эту обитель, 
и, совершивъ исповѣдь и принявъ святыя тайпы, будутъ 
молиться между прочимъ pro hseresum extirpattone; а Папскій 
Нунцій, вышепомянутый Беретинскій Архіепископъ Іосифъ, 
съ своей стороны, въ письмѣ къ Настоятелю Почаевскаго 
монастыря дозволилъ пользоваться сказаннымъ дарован
нымъ отъ Папы отпустомъ, при священнодѣйствіи Литургіи, 
два раза въ недѣлю—duabus vicibus in hebdomade; сверхъ 
того грамотою отъ себя, данною 15 марта 1774 года, на 
основаніи постановленій de propaganda fide, двумъ духов
никамъ Почаевскаго монастыря разрѣшилъ при исповѣди 
употреблять палку (virgara ligneam poenitentialem)— по подо
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бію, какъ это дѣлается въ Римѣ (ad inotar Basiliearum Urbjs) 
См. дѣл. Лавр, архива А» G74). Ватиканская Генераль
ная Капитула также прислала привиллегію, поэтому пред
мету, и препроводила правила, по которымъ должно со
вершаться коронованіе иконы. По старанію Фундатора 
Потоцкаго изъ чистаго золота сдѣланы въ Римѣ двѣ ко
роны, примѣнительно къ величинѣ самой иконы. Онѣ до
ставлены въ Почаевъ Папскимъ делегатомъ. Днемъ тор
жества назначено S-с число сентября 1773 г. Праздникъ 
Рождества Богородицы. Надлежало заблаговременно сдѣ
лать гласнымъ н извѣстнымъ въ пародѣ объ этомъ но
вомъ событіи, и нужно было позаботиться о разныхъ къ 
тому пріуготовлеіііяхъ. Епископъ Сильвестръ Рудницкій, 
въ области котораго считался Почаевскій монастырь, 
чрезъ Декановъ (Благочинныхъ) оповѣстилъ свою паству, 
съ приглашеніемъ на актъ коронаціи,— велѣлъ, чтобъ 
его посланіе приходскіе священники, прочитавъ въ цер
кви прихожанамъ, прибили оное на дверяхъ храмовъ. 
Удовлетворяя просьбѣ Рудницкаго, подобное возваніе къ 
своимъ діецезіямъ сдѣлали Епископы сосѣднихъ унит- 
скихъ епархій: Владимірской и Брестской Филиппъ Во- 
лодкевпчь, Холмской Максимиліанъ Рыло, Львовской Левъ 
Шептнцкій и Премышльской Аѳанасій Шептнцкій. Всѣ 
же Базиліапскіе монастыри Польской провинціи оповѣщены 
о томъ чрезъ Генерала-Протоархимандрита. Неудивитель
но, что па воемндиевное празднованіе (отъ 8 до 15 сен
тября) собралось въ Нечаевѣ однихъ священниковъ Уннт- 
скнхъ и Латинскихъ до тысячи человѣкъ, а кромѣ высшей 
Польской аристократіи, пановъ и шляхты, сошлось про- 
стаго люда болѣе ста тысячь. По повелѣпію короля при
шли и войска— артиллерія и пѣхота.

Братскій корпусъ частію былъ уже отстроенъ; вблизи 
его въ томъ же 1773 г. весною вымурованъ и топ. са
мый колодезь, который и нынѣ находится внутри Мона
стыря, (см. дѣло Аі- 287): но соборный теперешній храмъ 
только два года какъ началъ строиться. Церковь, въ ко
торой совершалось богослуженіе, еще была прежняя, по-
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строенная въ половинѣ XVII столѣтія Домашевскими. Она 
была трёхъ-престодьная. Главный престолъ во имя Св. 
Тройны,— по правую его сторону— престолъ во имя Успе
нія Божіей Матери, а по лѣвую— престолъ Благовѣще
нія. Олтаремъ церковь стояла на востокъ. Главный иконо
стасъ былъ въ пей полныіі и благолѣпный. Надъ Цар
скими вратами помѣщалась въ немъ Чудотворная икона 
Божіей Матери. На правой сторонѣ иконостаса вблизи 
о.ттаря— въ стѣнѣ былъ жнвоноеный источникъ въ камнѣ, 
гдѣ оставленъ слѣдъ стопы Божіей Матери. (1) Хотя эта 
трехпрестольная церковь не была мала, и, хотя при пей 
еіне были и другія еще меньшія церкви: но все это ка
залось недостаточнымъ для ожидаемаго стеченія народа. 
Но разрѣшенію Епископа Рудницкаго, пристроено въ ней 
для этого случая до тридцати боковыхъ престоликовъ 
(разумѣется безъ иконостасовъ),— чтобы священники могли 
въ одно и тоже время, не препятствуя одинъ другому, 
служить безгласную литургію и пріобщать пародъ. Стѣны 
храма отъ карнизовъ до самаго полу покрыты краснымъ 
штофомъ, обшитымъ золотымъ га сомъ. На нихъ развѣ
шены портреты: папы Климента XIV, Короля Станислава 
Августа. Коронатора Епископа Рудницкаго и Фуидатора 
Николая Потоцкаго. Подъ каждымъ изъ портретовъ были 
надписаны слова, взятыя изъ ветхозавѣтныхъ священныхъ 
книгъ, натянуто и во все не умѣстно примѣненныя къ 
личностямъ портретовъ. Такъ папр. изъ первой книги 
Маккав. VI, 15 слова Антіоха, сказанныя Филиппу во
спитателю сына его: даде еліу діадпму, подписаны подъ 
портретомъ Папы, съ измѣненіемъ мѣстоимѣнія ему па 
мѣстоимѣніе еіі: п далъ еіі корону— dalern iej korb'i§. Слова 
изъ книги Прпччеіі IV. 9. Да дастъ ілавѣ твоей вѣнецъ, 
вѣпце.ѵъ сладости защититъ тп— значились подъ пор
третомъ Короля. То, что говорится объ Артаксерксѣ и

(1) Это мѣсто при постройкѣ новаго соборнаго храма, 
вошло съ тѣмъ источникомъ въ стѣну второй коллониы 
на правую сторону по входѣ въ церковь.
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Есѳчрп: возлюби Царь Есѳирь и возложи въиецк жен
скій па ілцву ел (11. 17) было подписано подъ портре
томъ Епископа Рудницкаго, какъ Коронатора. Наконецъ 
слова, сказанныя, 2 Паралип. XXXII. 30. о Езекіи, Царѣ 
Іудейскомъ: и преуспн, Езекія по всѣхъ дѣмьхъ своихъ 
подписаны подъ Фундаторомъ Потоцкимъ, Такъ была 
изобрѣтательна мудрость По'чаевскихъ Базилліанъ (См. 
книг. Przeslawna gdra I’oczajowska стр. 112 — 113).

He менѣе богаты были они на выдумки и по другимъ 
предметамъ. Мѣстомъ для самаго коронованія Чудотвор
ной иконы они избрали чистое поле, за версту отъ мона
стыря на востокъ, гдѣ нынѣ полевая Рождествобогороднч- 
ная церковь. Тамъ они построили временную (въ родѣ 
ветхозавѣтной скиніи) каплицу. Она была построена на 
восьми высокихъ столбахъ, и имѣла видъ восмнуголь- 
нпка;— со всѣхъ сторонъ была открыта для парода,—  
главный входъ въ нее былъ съ запада по семиступенной 
лѣстницѣ. Внутри вся была устлала турецкими коврами. 
По срединѣ устроенъ престолъ, на немъ поставленъ ков
чегъ, золотые и серебренные подсвѣчники, п пріуготовлено 
мѣсто для чудотворной иконы. Надъ престоломъ сдѣланъ 
изъ краснаго бархата, обшитаго золотымъ гасомъ и та- 
ковою-жъ бахрамого балдахинъ. Сводъ раскрашенъ изящ
ною живописью. Снаружи восмиграннын куполъ покрашенъ 
зеленою краскою. По мѣстамъ были надписи изъ текстовъ, 
взятыхъ изъ книги Исхода, гдѣ говорится о ветхозавѣтной 
скиніи и о Первосвященникѣ. XXIX. 2 і. XL. 22 и проч.

Путь отъ монастыря къ сказанной каплицѣ усаженъ 
зеленѣющими деревьями. По обѣимъ сторонамъ онаго рас
положены артиллерія и пѣхота. На протяженіи отъ мона
стыря до каплицы построено пять великолѣпныхъ тріум
фальныхъ воротъ въ извѣстномъ однѣ отъ другихъ раз
стояніи. Эти тріумфальныя ворота были построены въ че
тыре этажа, имѣли фронтоны съ восточной и западной 
стороны, и по трое приходныхъ дверей. Первыя ворота 
были построены не далеко отъ монастырской церкви, при 
сходѣ съ горы. Восточный фронтонъ этихъ воротъ со-
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оруженъ въ честь имени Папы (Ojca S\vi§tego). Поэтому въ 
самомъ верху изображены регаліи Напы: три звѣзды, 
крестъ, двѣ руки сложенныя крестообразно, тіара, ключи 
Ап Петра и трисосгавный жезлъ (pastoral tvoisto krzyiowy). 
Подъ этими регаліями большими буквами были написаны 
слѣдующія слова: въ руцт ею ecu концы эе.н.ш, и высоты 
юръ тою суть (Псал. ХСІѴ. 4). Какое богохульство! 
Западный фронтонъ былъ посвященъ имени отечества 
(Matki Ojczyzny). На немъ гербъ короля и отчизны. Эта 
отчизна представлена въ видѣ двухъ женщинъ: одна изъ 
нихъ изображала 'собственно Польшу, а другая—Литву. 
Обращаясь къ иконѣ Богоматери онѣ говорятъ слова взя
тыя изъ книги Судей Израилевыхъ— первая: •пріиди и 
царствуй надъ нами (гл. IX. 10)». Странно, что состав
лявшіе эту надпись не подумали, что аллегорическія эти 
слова сказаны дикими древами къ смоковницѣ, которая 
имъ отвѣтила: «еіда оставивши мою сладость и плодъ 
мой благій, пойду владѣти древами»— (ст. 11);— а вторая: 
владѣй нами и Ты -и сынъ твой. VIII. 22. Отчего къ этимъ 
словамъ, въ которыхъ преклонный къ идолопоклонству 
Израиль заносилъ просьбу къ Гедеону не присоединены 
и отвѣтныя слова самаго Гедеона? »Не возобладаю азъ 
вами, и не возобладаетъ сынъ мой вами.» Почему?— По
тому что, какъ говоритъ дальше Священная Исторія, о 
предлагавшихъ эту просьбу— совратишасл сынове Изра
илевы, и соблудиша въ слѣдъ Вааліма. ст. 33.

Прочія тріумфальныя ворота на своихъ восточныхъ и 
западныхъ фронтонахъ были раскрашены гербами мѣст
ныхъ знаменитостей тогдашняго времени: Потоцкаго, Рже- 
вускихъ, Осолнискнхъ, и другихъ пановъ Польскихъ.

По обѣимъ сторонамъ дороги отъ однихъ тріумфаль
ныхъ воротъ къ другимъ разстановлены были картины, 
изображавшія чудеса, разновременно явленныя отъ иконы 
Почаевской Божіей Матери.

Къ каждымъ тріумфальнымъ воротамъ назначена была 
особая музыка съ барабанами, трубами, тимпанами и дру
гими мусикійскими орудіями.
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Вблизи каждыхъ тріумфальныхъ воротъ, по сторонамъ 
дороги, разставлены были пушки, мортиры и другія воен
ныя орудія. По стѣнамъ воротъ развѣшены тысячи разно
цвѣтныхъ плошекъ.

Когда все это было пріуготовлено, за два дня при
были въ ГІочаевъ мѣстный Епископъ Сильвестръ Рудниц
кій, и Епископъ Холмскій Максимиліанъ Рыло. 7-го числа 
епископъ Рудницкій торжественно служилъ въ большой 
церкви вечерню. Каѳедральный Экклезіархъ бродовичъ 
произнесъ приличное слово. Изъ города Бродъ (въ 20 
вер. отъ Нечаева) прибыло съ хоругвями, Крестами и 
иконами сопровождаемое Духовенствомъ въ Священномъ 
облаченіи церковное братство, и соединилось съ брат
ствомъ мѣстнымъ. Образовался Крестный ходъ: икону не
сли, два архимандрита подъ балдахиномъ, который под
держивали четыре свѣтскія знаменитости. Въ Архіерей
ской мантіи и омофорѣ съ жезломъ шелъ во главѣ всѣхъ 
Холмскій епископъ Максимиліанъ Рыло. Войска по обѣимъ 
сторонамъ дороги стояли. У каждыхъ тріумфальныхъ во
ротъ горѣли тысячи плошекъ. Пальба изъ пушекъ про
изводилась безпрерывно, музыка гремѣла. По внесеніи 
иконы въ Каплицу, епископъ поставилъ се на возвышеніи 
и окаднлъ; пропѣли— «Подъ твою милость», каковую пѣснь 
Богоматери повторялъ и весь народъ, какъ знакомую ему 
по тексту и голосу. Кончилось вечернее богослуженіе въ 
8 часовъ. За  тѣмъ служили повечеріе, полунощницу и 
воскресную заутреню (8-е число сентября тогда пришлось 
въ день воскресный). По шестой пѣсни читали Акаѳистъ. 
Это все происходило въ Каплицѣ. Въ самой церкви бо
гослуженіе совершалось своимъ порядкомъ. Въ два часа 
пополуночи, послѣ пушечнаго выстрѣла, начали благовѣстъ 
къ заутренѣ. Духовенство— монахи и свѣтскіе собрались 
на свои мѣста, гдѣ имъ назначено служить литургіи. Послѣ 
троичнаго канона стрѣляли изъ орудій; между тѣмъ и Унит- 
скіе и Латинскіе священники служили на боковыхъ пре
столикахъ тихія литургіи (czytane msze). По окончаніи за
утрени служили гласную обѣдню въ церкви Благовѣщенія.
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Между тѣмъ музыка предъ входомъ въ церковь на крыльцѣ 
играла.

Въ 7 часовъ утра коронаторъ епископъ Сильвестръ 
Рудницкій, въ пышной каретѣ, пріѣхалъ къ мѣсту, гдѣ 
устроена палатка для совершенія обряда коронаціи, и ожи
далъ подъ сѣнію, покуда не принесли съ торжественностію 
ватиканскія короны.

Подобно, какъ наканунѣ, несеніе коронъ совершалось 
при многолюдномъ собраніи и пушечной пальбѣ, съ крест
нымъ ХОДОМЪ, при пѣніи н громѣ музыки (па trqbach, beb- 
nach, і iiinvch inuzycznych narzedziach), ВО время прохожденія 
чрезъ тріумфальныя ворота.

Коропы несены подъ балдахиномъ провинціаломъ Брат- 
ковскнмъ п Почаевскпмъ суиеріоромъ Дѳмитіаиомъ Янов
скимъ. Балдахинъ поддерживали четыре знатнѣйшія особы 
изъ дворянъ Волынскаго воеводства. Въ главѣ Духовен
ства былъ холмскій Епископъ въ полномъ архіерейскомъ 
облаченіи. Все пространство поля отъ монастыря до са
маго лѣса къ сѣверу, востоку н югу было наполнено на
родомъ.

Коронаторъ Епископъ Рудницкій, въ полномъ облаче
ніи, окруженный многочисленнымъ духовенствомъ, сена
торами и чинами военными, при громѣ пушекъ и музыкѣ, 
встрѣтилъ короны. Поднося оныя Провинціалъ Братковскій 
произнесъ на Латинскомъ языкѣ рѣчь, прося Епископа, 
чтобъ онъ принялъ этотъ даръ отъ Ватиканской Капитулы, и 
довершивъ дѣло, удовлетворилъ этимъ желанію фундатора 
Графа Николая Потоцкаго (въ описаніи коронаціи Потоцкій 
часто титулуется графомъ), н ожиданію пановъ, народа и 
всей отчизны. Рудницкій съ своей стороны отвѣтилъ ком
плиментомъ, заключавшимъ въ краткихъ словахъ благо
дарность Ватиканской Капитулѣ и стараніямъ, по этому 
дѣлу, Фундатора Потоцкаго.

Провинціалу и суперіору велѣно, въ слухъ народа, 
выполнить присягу, что присланныя ватиканскія короны 
будутъ вѣчно находиться на чудотворной иконѣ. Послѣ 
того, прочитано Папское Бреве о дарованіи на этотъ слу-
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чай отпуста, и о порученіи епископу отъ папы совершить 
обрядъ коронованія. Затѣмъ епископъ Рудницкій торже
ственно поблагословилъ обѣ короны и возложилъ— одну 
на главу Богоматери, а другую,— на главу Божественнаго 
младенца Іисуса. Дѣйствіе это сопровождалось снова гро
момъ пушекъ и звукомъ трубъ и барабановъ. Опять про
читано въ слухъ народа писаніе папы Климента XIV, о 
дарованіи Почаевскому монастырю, по случаю совершив
шейся коронаціи, отпуста, и о возможности для всѣхъ обо
его пола получить оный въ продолженіи восмндпевнаго 
празднованія. Въ заключеніи епископъ началъ пѣть, и за 
нимъ послѣдовало Духовенство: Достойно есть, яко во
истину ближити Тя Богородицу и проч. а архидіаконъ 
прочелъ сугубую ектенію— о здравіи папьц короля, кар
динала Генриха де Іоркъ, позаботившагося о скорѣйшей 
высылкѣ коронъ, всей ватиканской капитулы, епископа 
Рудницкаго, какъ коропатора, и фундатора Потоцкаго. По 
отпустѣ нашего многолѣтствія провозглашаемо не было, а 
только еще пропѣли: Подъ твою милость, и тѣмъ цере
монія въ палаткѣ кончилась.

По возложеніи коронъ на икону совершился обратный 
крестный ходъ въ церковь на Почаевскую гору, подобно, 
какъ совершался на канунѣ того дня, при громѣ орудій и 
звукѣ музыки во время приближенія къ каждымъ изъ пяти 
тріумфальныхъ воротъ. Два архимандрита, Провинціалъ п 
мѣстный суперіоръ несли кіотъ съ вѣнчанною Чудотворною 
иконою. Священники— низшіе и высшіе— свѣтскіе и монахи 
стройнымъ порядкомъ шли впереди въ два ряда. Вблизи 
за иконою въ полномъ Архіерейскомъ облаченіи слѣдовали 
два епископа. Безчисленное множество богомольцевъ вся
каго званія участвовали въ крестномъ ходѣ. Проходя 
чрезъ всѣ пять тріумфальныхъ воротъ, поднимали кіотъ 
съ Чудотворною иконою на всѣ четыре стороны, дабы на
родъ могъ видѣть святыню. Но внесеніи въ церковь, икона 
поставлена на большомъ престолѣ, и началась архіерей
ская литургія, которую священнодѣйствовалъ епископъ 
Рудницкій. На клиросѣ пѣли избранные и болѣе способные
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къ тому монахи. По прочтеніи Евангелія произнесъ при
личную торжеству проповѣдь архидіаконъ Лупкой Латин
ской каѳедры, извѣстный ученостію и знаменитымъ про
исхожденіемъ генеральный офиціалъ Божидаръ Подгоро- 
денскій. Послѣ литургіи пропѣли: Тебе Бога хвалимъ, и 
прото-архимандритъ Важннскій произнесъ рѣчь, въ кото
рой выразилъ благодарность папѣ, королю, Ватиканской 
капитулѣ, епископамъ, фундатору Потоцкому и всѣмъ при
нявшимъ участіе въ этомъ торжествѣ. Народу же роздано 
при этомъ случаѣ одипадцать тысячь иконокъ съ изобра
женіемъ Божіей Матери и пять тысячь медальоновъ. Вещи 
эти, какъ даръ папскаго благословенія, считались имѣю
щими также силу отпуста для получающихъ оныя.

Въ тотъ же день торжественно при громѣ пушекъ и 
звукѣ музыки, Холмскій епископъ Максимиліанъ Рыло слу
жилъ въ большой церкви вечерню, по окончаніи которой го- 
ворена снова проповѣдь. Ввечеру въ разныхъ мѣстахъ, 
для увеселенія парода, играла музыка, горѣли тысячи пло
шекъ и факеловъ, показались искуственные разноцвѣтные 
огни (нарочно дѣланные въ Варшавѣ, и оттуда привезен
ные), пущались ракеты, явились горящія цифры, и другія 
дѣлались представленія, какія только могло выдумать во
ображеніе и искуство для привлеченія народа. Всѣмъ этимъ 
управлялъ нарочно присланный изъ Варшавы инженеръ- 
маіоръ Готорпдъ Дейбель. Потѣха продолжалась болѣе 
двухъ часовъ; стоила она 20 т. злотыхъ. На другой день 
въ большой церкви Литургію служилъ Холмскій епископъ 
Максимиліанъ Рыло. Въ продолженіи литургіи, въ извѣст
ныхъ пунктахъ, какъ и перваго дня, стрѣляли изъ пушекъ, 
били въ барабаны, трубили въ трубы и проч. Между тѣмъ 
Миссіонеры проповѣдывали внѣ церкви-н а  крыльцѣ храма, 
при тріумфальныхъ воротахъ, по улицамъ, и въ другихъ 
мѣстахъ, гдѣ только могли. Главнымъ предметомъ ихъ 
проповѣди было ученіе объ отпустахъ.

Такимъ же порядкомъ торжественно, при стрѣляніи изъ 
орудій, при звукѣ барабановъ, трубъ, и другихъ музы
кальныхъ инструментовъ, совершалось богослуженіе и въ
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прочіе дни такъ называемой октавы (восмидневиаго празд
нованія). Стеченіе народа не уменьшалось: всякій день 
новыя братства изъ сосѣднихъ селеній и мѣстечекъ съ 
иконами, хоругьвямп и крестами, подъ предводительствомъ 
приходскихъ священниковъ приходили па поклоненіе вѣн
чанной Чудотворной иконѣ. Впрочемъ 13 сентября епископъ 
Рудницкій и Рыло изъ Почаева уже выѣхали, оставивъ 
продолжать религіозную торжественность старшимъ Духов
нымъ лицамъ-—архимандрнтайъ, опатамъ, провинціаламъ, 
копсульторамъ и проч. Праздникъ Воздвиженія честнаго 
креста привлекъ новыхъ богомольцевъ. Еще и въ этотъ 
день тридцать духовниковъ безвыходно сидѣли иа своихъ 
мѣстахъ, и едва успѣвали удовлетворять требованію на
рода. Восьмыя день, какъ заключавшій это торжество, 
праздновался съ особенною изобрѣтательностію. Крестный 
ходъ съ Чудотворною иконою, чрезъ всѣ пять тріумфаль
ныхъ воротъ, совершался въ палатку, гдѣ въ первый день 
производился обрядъ коронованія. Ввечеру была иллюми
нація. Инженеръ-маіоръ Дейбель тѣшилъ народъ новыми 
искуственпымн огнями. Во многихъ мѣстахъ горѣли разно
цвѣтныя цифры, пускались ракеты, и громы слышались въ 
воздухѣ. Такъ происходило восмпднсвпое празднованіе ко
ронаціи Чудотворной Почаевской иконы Божіей Матери. 
Замѣчательно, что все это время было погодное; дни были 
ясные, вечера и ночи— теплые; ничто не мѣшало торже
ству. Болѣе ста тысячь простаго народа проводили ночи 
подъ открытымъ небомъ. Духовники слушали исповѣдь не 
только въ церквахъ, по и внѣ оныхъ, гдѣ только могли 
сыскать удобное къ тому мѣсто. По забраннымъ мона
стырскимъ свѣдѣніямъ было у исповѣди и Святаго при
частія лицъ Греческаго обряда (Greckiego obrzqdku—сказано 
въ книгѣ Przcslacvna Poczajowska g6ra) 24 тысячи, а Латин
скаго обряда 9 тысячь триста. Угощеніе высшихъ духов
ныхъ сановниковъ и всей знати— свѣтской и военной, уст
роеніе палатки и тріумфальныхъ воротъ, со всѣми къ тому 
принадлежностями, иллюминаціи, ракеты, цифры и разныя 
ііекустзйиныя потѣшныя изобрѣтенія — все это было па

К 20. Вол. Еп. Вѣд. Сказ, о Поч. Лавр. 8



счетъ фундатора Николая Потоцкаго. Могло ли все это 
не привлекать къ Почаевскимъ Базиліанамъ простои па
родъ здѣшняго края?— сынове вѣка сего мудргьигии паче 
сыновъ свѣта въ родѣ своемъ суть (Лук. XXI. 8).

В.

О построеніи Соборной нынѣшней церкви и братскаго 
корпуса.

Неоспоримо, что важнѣйшій предметъ, которымъ озна
меновано время нахожденія Почаевской Обители въ вѣ
дѣніи Базиліапъ, есть сооруженіе каменныхъ громадныхъ 
зданій, каковы: соборный храмъ и братскій корпусъ. Еще 
прежде, нежели сдѣлался извѣстнымъ Почаевскому мо
настырю Николай Потоцкій, и прежде, нежели монастырь 
позналъ эту личность, у Базиліапъ была мысль разобрать 
прежнія церкви, какъ живой памятникъ древняго въ этой 
обители Православія, и па мѣсто ихъ соорудить храмъ 
одинъ по побочнымъ престоламъ, приблнзительнѣе къ 
храмамъ Римскимъ (1). Сначала второй половины Х Ѵ Ш  
столѣтія Геиералы-ГІротоархимандрнты, провинціалы и 
мѣстные суперіоры, чтобы пріобрѣсть вниманіе папскаго

(1) Всѣхъ прежнихъ церквей, какъ мы уже видѣли, 
было восемь. Въ числѣ ихъ главная была каменная Тро
ицкая, построенная въ 1649 году, Домашевскимн, олта- 
ремъ на востокъ, съ двумя особыми престолами во иля 
Успенія Божіей Матери и Благовѣщенія, о чемъ мы уже 
говорили въ предыдущей статьѣ. Она стояла на самой скалѣ, 
вдоль занимала мѣсто нынѣшней галлереи, ведущей въ 
Пещерную Церковь, а олгаремъ касалась той части ны
нѣшняго храма, которая отъ входныхъ дверей образуетъ 
пространство въ ширину по третію колонну. Въ 1720 г. 
свиидевая крыша снята съ этой церкви, и изъ свинца 
отлиты для типографіи буквы, а церковь покрыта мѣд
ными листами. (См. Дѣло Д» 25. стр. 55).
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нунція, зорко смотрѣвшаго за ними, и заслужить благо
склонность къ себѣ самаго папы, особенно желали этого 
преобразованія. Монастырскія земли, которыя дарены 
обители Приснопамятною Анною Гоііскою съ одной сто
роны, п) гористому положенію, богаты были строитель
нымъ камнемъ, а съ другой-—почвою, годною для дѣла
нія кирпича. По, чтобы соорудить новый храмъ на томъ 
самомъ мѣстѣ, въ такой громадности, и но такой изящной 
архитектурѣ, какъ онъ сооруженъ, не доставало у нихъ 
ни средствъ, пн знанія. Промыслъ Божій указалъ то и 
другое въ лицѣ Николая Потоцкаго. Изъ дѣлъ Лаврскаго 
архива видно, что этотъ знаменитый мужъ владѣлъ н въ 
Волынской области и въ Галицкой землѣ значительными 
помѣстьями, и притомъ былъ большой хозяинъ, необыкно
венно бережливъ, чрезвычайно трудолюбивъ и весьма рас- 
поряднтелепъ (1). Мы уже видѣли, какіе капиталы вне
сены пмъ въ Почаевскій монастырь Въ дѣлахъ Лавр
скаго архива еще значится, что этотъ мощный обители

(1) О томъ, что Потоцкій былъ большой хозяинъ, мож
но заключить изъ его словъ. Въ завѣщаніи въ 1775 г 
21 Ноября составленномъ оиъ такъ говоритъ: «богатство 
мое пріобрѣтено кровавымъ потомъ и усильнымъ тру
домъ.— krowawym potem і usilna praca, nabita substaneya і for
tuna moja. (см. Дѣло А» 277. стр. 25.) О бережливости 
его свидѣтельствуетъ,— что, когда онъ жилъ близъ По- 
чаева въ своемъ имѣніи селѣ Ситномъ, и жидъ корчмарь 
остался ему должнымъ 15 червонцевъ,— онъ завелъ 
съ нимъ дѣло, и дотолѣ тягался, покуда не получилъ 
своей принадлежности. О трудолюбіи его говоритъ то, 
что онъ, владѣя богатымъ имѣніемъ, входилъ, по эконо
міи въ самые мелочные предметы, п. п. выдавалъ соб
ственноручные квиты на вывозъ изъ лѣса дровъ— и хво
росту для изгородей свопмъ крестьянамъ (См. Дѣло № 
383). Чю касается его распорядительности, то это будетъ 
видно изъ дѣятельнаго участія, которое онъ принялъ въ 
строеніи огромныхъ Почаевскихъ монастырскихъ зданій.

*
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благотворитель въ 1761 г. изъявивъ и съ своей стороны 
желаніе создать новый великолѣпный храмъ и братскій 
корпусъ, вмѣстѣ съ тѣмъ принялъ на себя обязанность 
лично содѣйствовать этому дѣлу, и тогда же собственно 
на этотъ предметъ, независимо отъ другихъ суммъ, жерт
вовалъ 225 т. злотыхъ Польскихъ, обеспечивъ эти деньги 
на имѣніи Москаліовкѣ, Вапжуловѣ и Волицахъ (См. Дѣ
ло № 93. стр. 11). Предпринималось дѣло великое, мно- 
гостойное, многотрудное, и, по архитектурѣ, самое изо
брѣтательное. На той самой скалѣ, на которой уже были 
храмы, надлежало воздвигнуть храмъ новый величествен
ный, надлежало фундаментъ для него въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ положить новый, а въ другихъ— соединить та- 
ковый съ фундаментомъ храмовъ прежнихъ. Неровность 
мѣста, близость обрывистаго края горы, и почти перпен
дикулярная отвѣсность ея надъ уровнемъ, составляющимъ 
ея подошву,— все это требовало великой осторожности 
и плана весьма обдуманнаго. Вызовъ надежнаго архи
тектора, приготовленіе лучшаго матеріала, пріисканіе зна
ющихъ дѣло мастеровыхъ,— кирпичедѣлателей, камено- 
тесцевъ, каменыциковъ, кузнецовъ, плотниковъ, столярей, 
рѣзчиковъ, иконописцевъ и другихъ, наконецъ бдитель
ный присмотръ за правильностію и прочностію работъ,— 
все это входило въ составъ заботливости и начальству
ющихъ въ монастырѣ и самаго фундатора. Надобно при
томъ замѣтить, что какъ въ настоящее время, такъ и 
тогда, Почаевъ былъ бѣденъ мастеровыми, а способ
ныхъ архитекторовъ въ здѣшнихъ мѣстахъ вовсе небыло. 
Потоцкій, какъ владѣтель богатыхъ въ Галиціи помѣсть- 
евъ, какъ по жительству близкій сосѣдъ древняго сто
личнаго города Галиціи Львова, имѣлъ возможность и 
удобство вызывать оттуда всѣхъ этихъ лицъ, и, дѣлая 
изъ нихъ правильный выборъ, заключалъ съ ними на 
каждую работу договоръ, съ одной стороны для обители 
возможно— выгодный , а съ другой— для самаго дѣла 
весьма осторожный. Ничего не предпринималось и не 
дѣлалось безъ вѣдома и согласія его— Потоцкаго. При-
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ведемъ нѣкоторые факты, и начнемъ съ архитекторовъ: 
ихъ было нѣсколько.

Въ 1771 г. 20 Февраля предъ закладкою большой 
церкви н братскаго корпуса (то и другое начали строить 
въ одно время) съ архитекторомъ Готфридомъ Гофма
номъ заключенъ договоръ на постройку монастырскихъ 
зданій новыхъ каменныхъ и деревяныхъ, и,на передѣлку 
старыхъ, съ приспособленіемъ къ новымъ. Срокъ этимъ 
постройкамъ и передѣлкамъ не назначенъ, а предостав
лено въ обязанность архитектору заниматься ими столько 
лѣтъ, сколько потребуется.

Планы и чертежи на всякую постройку и передѣлку 
архитекторъ обязывался предварительно представлять мо
настырю, и не прежде приступать къ работамъ по этимъ 
планамъ, какъ монастырь найдетъ оные хорошими, или 
подлежащими какому либо измѣненію. (По гдѣ эти планы 
и чертежи,— неизвѣстно. Въ Лаврскомъ архивѣ ихъ пе- 
нмѣется.) Расходъ денегъ, по постройкамъ, Архитекторъ 
обязывался, сколько можно, умѣрять, и лишняго ничего 
не выдумывать, дабы не приводить монастырь къ напрас
нымъ издержкамъ. При рабочихъ архитекторъ обязанъ 
находиться неотступно, смотрѣть за правильностію и проч
ностію работъ, за цѣлостію матеріаловъ, при употребле
ніи ихъ въ дѣло, и наблюдать за самыми рабочими, и 
если кого изъ нихъ замѣтитъ неисправнымъ, пли не
знающимъ своего дѣла, долженъ доносить префекту фа
брики, для вычета денегъ при расплатѣ. Префектъ фаб
рики—это былъ одинъ изъ монастырской братіи, назна
ченный для веденія счетовъ по постройкамъ. Годичной 
платы отъ монастыря сказанный архитекторъ Гофманъ 
получалъ 864 злотыхъ т. е. 200 руб. серебромъ, по
мѣщеніе съ отопленіемъ и нѣкоторые съѣстные продукты. 
Этотъ контрактъ подписанъ архитекторомъ, а со стороны 
монастыря суперіоромъ Анѳимомъ Легензіевичемъ, и 
префектомъ фабрики Георгіемъ Ярошкевичемъ, а утверж
денъ генераломъ— протоархимандритомъ Бѣлинскимъ и 
секретаремъ конгрегаціи Онуфріемъ Братковскимъ. Къ
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контракту приложена большая монастырская печать съ 
изображеніемъ вверху чудотворной иконы, а внизу— Успе
нія Божіей Матери, и съ славянскою вокругъ надписью: 
печать Успенскаго Почаевскаго монастыря. (См. Дѣло 
.У 287 стр. 135 и 136).

Въ 1775 году, по настоянію фундатора, вызванъ изъ 
Львова другой архитекторъ Ксаверій Кульчицкій для про
долженія. построекъ, съ тѣмъ, чтобы онѣ вообще произво
дились благонадежно, основательно, прочно, выгодно и кра
сиво, а въ частности, чтобы архитекторъ постарался устроить 
комнаты для новиціатовъ, мѣсто для аптеки, въ которую входъ 
былъ бы съ двора, помѣщеніе для зимней церкви, со входомъ 
также съ двора, помѣщеніе для библіотеки, мѣсто для го
стинницы, комнаты для провинціала, галлерею, ведущую въ 
большую церковь, и пристроить каменную стѣну отъ по
дошвы горы для подкрѣпленія самой церкви и монастыря. 
Этому архитектору монастырь платилъ въ годъ 1600 зло
тыхъ т. е. 240 р. с. (См. Дѣло № 287 стр. 248).

Въ томъ же 1775 году, когда уже фундаментъ подъ 
большую церковь конченъ, Потоцкій вызвалъ изъ Львова 
императорскаго архитектора ГІоліевскаго, велѣлъ ему осмо
трѣть этотъ фундаментъ, дать свой отзывъ о прочности 
его, и совѣтъ, какъ продолжать постройку церкви, чтобъ 
она была надежна, прилична и величественна. Осмотрѣв
ши внимательно весь сдѣланный фундаментъ, архитекторъ 
Поліевскій нашелъ, что новый муръ, въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ, соединенъ съ старымъ, особенно гдѣ пещера Пре
подобнаго Іова: почему совѣтовалъ, для надежнѣйшей крѣ
пости фундамента, въ тѣхъ мѣстахъ сдѣлать укрѣпленія 
посредствомъ желѣзныхъ аикровъ, и подложить изъ тесо
ваго камня контрафорсы, связавъ оные желѣзными анкра- 
ми съ муромъ старымъ. Касательно продолженія постройки 
самой церкви дополнилъ планъ, чтобъ она была какъ мож
но величественнѣе, и далъ подробное наставленіе какъ 
должно все это выполнять, по этому дополнительному его 
плану. Впослѣдствіи все такъ и дѣлалось. (См. Дѣло 
№ 711. ст. 2). ‘
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Въ 1781 году іюня 18 дня къ продолженіи постройки 
случилось нрсчастіе. Двѣсти человѣкъ каменыциковъ, кон
чивъ колонны, уже дѣлали своды въ большой церкви. Они 
имѣли обыкновеніе, по назначенію архитектора, идти па 
обѣдъ въ одиннадцать часовъ. Монахъ, который постоянно 
находился внутри строившейся церкви, стоялъ у стопы Бо
жіей Матери, для удовлетворенія требованію богомольцевъ, 
получавшихъ воду изъ жнвоиоенаго источника, и имѣлъ у 
себя ключи отъ выходныхъ дверей храма, и отъ пеіцеры, 
гдѣ мощи Преподобнаго. Онъ приходитъ въ 10 часовъ къ 
рабочимъ, и проситъ ихъ, не дожидаясь одипадцатн часовъ, 
немедленно выттн изъ церкви. Сперва они сопротивлялись 
ему, по, когда онъ сталъ убѣждать ихъ, они вышли изъ 
церкви, и монахъ затворилъ двери. Вдругъ четвертая, по 
лѣвую сторону колонна, гдѣ проповѣдническая каѳедра, и 
гдѣ рабочіе занимались дѣломъ, обрушивается, и часть 
самыхъ сводовъ на пять лактей за собою отламываетъ. 
Случись это часомъ прежде, или, еслибы не вышли рабо
чіе изъ церкви, они всѣ тутъ же пали бы жертвою. Чему при
писать, что монахъ вызвалъ ихъ изъ церкви ранѣе поло
женнаго времени? Не погрѣшимъ, если отнесемъ это къ 
педовѣдомой силѣ отъ чудотворной иконы Божіей Матери 
и петлѣнпымъ мощамъ Преподобнаго Іова, вразумившаго 
монаха. Между тѣмъ событіе это смутило всѣхъ: оно тро
нуло особенно фундатора Потоцкаго. Онъ немедленно за
нялся изслѣдованіемъ,— отчего колонна обрушилась: па 
свой счетъ вызвалъ шесть опытнѣйшихъ архитекторовъ, 
велѣлъ имъ снова осмотрѣть фундаментъ, качество мате
ріала, кладку онаго и вообще все, что могло бы указать 
причину случившагося. По выполненіи сего требованія ар
хитекторы нашли, что фундаментъ проченъ, и что построй
ка производилась изъ матеріала хорошаго, ио тутъ же 
единогласно признали, что колонна обрушилась оттого, что 
начали дѣлать своды, опиравшіеся извѣстною частію па 
эту колонну, между тѣмъ не успѣли свести аркаду между 
этою колонною п западною стѣною церкви, чрезъ что тя
жесть строившихся сводовъ отодвинула самую колонну съ
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мѣста, и она обрушилась (См. Дѣло Л» 711 стр. 18). 
Впрочемъ эта ошибка не охладила въ Потоцкомъ ревно
сти докончить начатое. На исправленіе колонны онъ жер
твовалъ новую сумму, чувствуя же себя ослабѣвшимъ въ 
силахъ, и желая видѣть постройку храма оконченною при 
своей жизни, онъ усугубляетъ свою заботливость, велитъ 
усилить фабрику, и кромѣ архитектора вызываетъ изъ 
Львова такъ называемаго мурмайстра Щепаповскаго, съ 
тѣмъ, чтобы онъ, сколько можно, поспѣшалъ окончаніемъ 
постройки. Такъ люди съ твердымъ и рѣшительнымъ ха
рактеромъ не останавливаются ни какими препятствіями 
въ предпринятыхъ ими дѣлахъ, которыя они разъ призна
ли угодными Богу и полезными человѣчеству.

Взглянемъ еще на другіе предметы, относившіеся къ 
этой постройкѣ, дабы видѣть, съ какою бережливостію ра
сходовались на оную суммы, съ какою предусмотритель
ностію заключались на каждую вещь контракты, и съ ка
кою аккуратностію выполнялись по онымъ работы.

Въ настоящее время мы слишкомъ довѣряемъ архи
текторскимъ смѣтамъ,— иногда запасаемъ по онымъ столь
ко матеріала, что значительная часть его, по окончаніи 
постройки, остается лишнею и за ничто пропадаетъ. Зна
ли это заключавшіе контрактъ съ архитекторомъ строители 
ГІочаевскихъ зданій; и потому въ условіе контракта все
гда вносили въ обязанность ему, при произведеніи ра
ботъ, предварительно представлять нетолько рисунокъ, ио 
и самую модель онымъ, п сообразно тому дѣлать смѣту, 
сколько именно нужно ни больше пи меньше извѣстнаго 
матеріала на ту, или другую работу, подъ строгою отвѣт
ственностію его же, архитектора, за невѣрность (См. Дѣ
ло № )287. стр. 39S).

Въ каменныхъ постройкахъ важную вещь составляетъ 
кирпичь во-первыхъ потому, что его требуется больше, 
нежели другаго матеріала, во вторыхъ потому, что отъ ка
чества кирпича зависитъ прочность постройки. Строители 
Почаевскихъ зданій обращали строгое на это вниманіе. 
Заключая контрактъ съ кирпичедѣлателемъ они во пер-



—  121 —

выхъ договаривались съ нимъ за неслыхано— дешевую 
цѣну отъ тысячи за выдѣлку, выжегъ и вывозку онаго 
изъ печи платили всего 1 руб. 5 к.), во вторыхъ требо
вали, чтобы этотъ кирпичъ дѣланъ былъ сколько можно 
лучше,— по выданнымъ формамъ— особенной на употреб
леніе въ стѣну, особенной на карнизы п особенной для 
сводовъ; притомъ былъ бы выдѣлываемъ изъ глины, за
благовременно приспособленной, хорошо вымѣшанной, и 
былъ бы какъ слѣдуетъ выжженъ (См. Дѣло № 287 стр. 
258).

Съ такою же предусмотрительностію заключали кон
трактъ и па пріуготовленіе извести. Мастеръ обязывался 
на монастырской землѣ своими рабочими камень ломать, 
возить въ печь, выжигать н вывозить изъ печи, которая 
въ фундаментъ въ глубину и ширину должна была имѣть 
4’/, локтя, а на верху 4 ‘А локтя,— и за такую печь гото
вой извести плачено ему всего 54 злоты (смотр, тамъ же 
стр. 336). Подобные обстоятельные договоры заключались 
и съ другими мастеровыми, напр. въ 1780 г. плотничій 
мастеръ нѣкто Николай Чернецкій обязался, по контрак
ту, своими рабочими, по плану архитектора, изъ мона
стырскаго лѣса устроить въ одно лѣто крышу на всей 
соборной церкви, и непремѣнно къ зимѣ покрыть гонтою, 
(1) и за всю эту работу уплачено ему 1700 злотыхъ, т. 
е. 255 рублей. (См. тамже стр. 303). Тотъ же плотникъ 
Чернецкій въ 1782 г. обязался своими рабочими изъ мона
стырскаго матеріала па двухъ башняхъ сдѣлать деревянный, 
сходно съ архитекторскимъ чертежемъ, куполъ. Обдѣлка на 
чисто дерева, устроеніе къ такой высотѣ лѣсовъ, и 
предварительное выдѣлаиіе и представленіе модели на 
этотъ куполъ къ нему относилось,— и за всю эту работу, по 
договору, получилъ отъ монастыря 1500 злотыхъ, т. с. 
225 р. с. (См. стр. 326).

(1) Главный куполъ па церкви и куполы на башняхъ 
покрыты листовою мѣдью по особому съ кровельщиками 
договору. (См. Дѣло № 359).
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Въ 1784 г. мастеръ нѣкто Злотницкій возводилъ плотни
ческою работою большой куполъ съ фонаремъ па глав
ной церкви, по чертежу составленному архитекторомъ. 
Устроеніе лѣсовъ, карнизы, окошка, рамы крокштпны и 
самое водруженіе креста къ нему относились. Плата за 
эту многотрудную и искусную работу производилась по
денно: мастеръ получалъ въ день всего 45 копѣекъ, а 
его рабочіе еще меньше, и то смотря по способности къ 
плотничеству. (См. тамъ же стр. 355).

Каменыцпчыі работы производились, какъ по церкви, 
такъ и по братскому корпусу и галлереѣ, съ платою по
денною. Камепьщикіі и ихъ поднощнкн работали въ день 
извѣстное число часовъ, подъ строгимъ наблюденіемъ 
архитектора, мурмейстра и префекта фабрики. Плату по
лучали каждый соразмѣрно своей способности и трудо
любію, (по посколько имъ платили въ день,— въ дѣлѣ не- 
значится), Ни одинъ поступокъ, пли лѣность и небрежность 
къ работѣ не оставались безъ взысканія (см. тамже 
стр. 3 35).

Па устроеніе изъ монастырскаго матеріала восьми 
побочныхъ престоловъ въ 17S1 году заключенъ съ рез- 
чнкомъ контрактъ. Кромѣ рѣзьбы къ нему относилось 
малярство подъ мозаику и позолотка. Отъ каждаго побоч
наго престола плачено ему по 300 р. с. (см. тамъ же 
стр. 318).

Въ 1783 г. договоренъ мастеръ па сдѣланіе изъ сво
его матеріала и позолокту двухъ мѣдныхъ шаровъ на 
башни. Работу онъ обязался выполнить въ три недѣли, 
по заключеніи контракта. Уплачено ему за это 70 чер
вонцевъ, или считая по тогдашнему, червонецъ по 18 зло
тыхъ— 1260 злотыхъ. Тотъ же мастеръ въ 1784 году 
обязался своимъ золотомъ позолотить большой шаръ съ че
тырьмя мѣдными пуклями, желѣзными прутьями, лучами 
и проч. Вмѣнено ему въ обязанность, чтобы позолотка была 
прочна и богата (fundamentalna і suto zrobiona). Устроеніе 
лѣсовъ къ нему относилось. За всю эту работу мона
стырь уплатилъ ему 1 70 червонцевъ (см. тамъ же стр 353).
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Всѣ желѣзные матеріалы, какихъ требовалось при по
стройкѣ церкви и корпуса, закупались въ Сганпславскомъ 
горномъ заводѣ (въ Австріи), н .своими подводами до
ставлялись на мѣсто; отъ того пріобрѣтеніе ихъ обходи
лось гораздо дешевле, нежели еслибъ они покупались у 
барышниковъ, торгующихъ желѣзомъ (см. тамъ же стр. 341).

Каменныя па полъ плиты приготовлялись въ застѣн- 
ковскпхъ горахъ въ (Галиціи). Каждую штуку камено- 
тесецъ обязывался выдѣлать, по выданной опечатанной мѣрѣ, 
безъ всякихъ впадинъ и другихъ недостатковъ. За копу т .е. 
60 штукъ такой плиты плачено 28 злотыхъ. Доставка же 
въ ГІочаевъ была монастырская. (См. тамъ же стр. 388). 
Деревянный матеріалъ доставляемъ былъ частію изъ мо
настырскаго лѣса, а частію— особенно сосновыя балки, 
стропилы, латы и доски пріобрѣтались покупкою съ чу
жихъ лѣсовъ сосѣднихъ; по покупался на пнѣ деревами, 
по выбору. За  самую лучшую сосну платили не болѣе 
3-хъ рублей; посылали въ лѣсъ своихъ плотниковъ и 
пильщиковъ, которые на мѣстѣ за благовременно пріуго
товляли, по мѣрѣ, нужный матеріалъ и доставляли своими 
подводами; и поэтому матеріалъ сей обходился мона
стырю въ три раза дешевле, нежели какъ покупается оный 
въ настоящее время (см. тамъ же стр. 425).

Не удивительно, что при такой бережливой экономіи 
въ теченіи 12 лѣтъ 1771 — 1782, при столь важномъ де
нежномъ пособіи со стороны фундатора Потоцкаго, и та
комъ умномъ и ревностномъ его наблюденіи, успѣли Ба- 
зиліане построить и большую церковь и братскій корпусъ. 
Сверхъ того въ 1774 году устроена ими (noviter extructa) 
по южную сторону, па самомъ краю горы, церковь Свя
тыя Варвары, и названа кладбищенскою, но той причинѣ, 
что вблизи ея въ саду было кладбище,—а въ 1776 году 
сооружена въ полѣ каменная Рождество-Богородичная 
Церковь. Обѣ эти церкви, равно какъ и соборная въ 1780 
году, по дозволенію Епископа Рудницкаго, освящены мѣст
нымъ еуперіоромъ Іеронимомъ Калитннскимъ (см. Дѣло 
Лі 69 7). Такимъ образомъ желаніе фундатора Потоцкаго
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исполнилось. Два года онъ еще жилъ, и имѣлъ утѣшеніе 
видѣть созданный имъ храмъ Божій. Онъ скончался 12 
апрѣля 1782 года, и погребенъ всею монастырскою бра- 
тіею, по грскоунитскому обряду въ той же церкви, какъ и 
желалъ того въ завѣщаніи, сдѣланномъ еще въ 1774 г. 
26 Іюня (см. дѣло Л» 277). Прахъ его до 1831 года на
ходился въ склепу, на лѣвой сторонѣ по входѣ въ цер
ковь,— и въ этотъ склепъ Базиліане дозволяли входить 
каждому приходящему.

Замѣчательно, что когда въ продолженіи постройки 
большой церкви потребовалось совершенно разобрать 
прежнюю соборную Троицкую церковь,—то временно устро
ена церковь въ новой братской трапезѣ; въ ней до
зволено совершать литургію, и въ ней лѣтъ двадцать хра
нилась чудотворная икона, по дозволенію епископа Ки
пріана Стецкаго (см. дѣло № 872), а въ 1791 году съ 
торжественностію перенесена въ новопостроенную боль
шую церковь. Спрашивается,— отчего, по освященіи боль
шой церкви не внесли тогда же въ нее чудотворной 
иконы?— оттого, что и по освященіи этой церкви, уже по 
кончинѣ Потоцкаго, многое внутри еще въ ней додѣлы
валось, какъ то: устроился алтарный кіотъ, въ которомъ 
впослѣдствіи помѣщена чудотворная икона, писались образа 
— Великаго Архіерея, коронаціи, Апостоловъ, Пророковъ, 
Евангельскихъ событій и другія изображенія, которыя въ 
позолоченныхъ рамахъ и теперь висятъ по стѣнамъ храма, 
а также золотилась рѣзьба и капители, малевались подъ 
мраморъ карнизы, базы, пилястры и колонны,— лакирова
лись статуи четырехъ Евангелистовъ и Ангеловъ, раз
ставленныхъ на возвышеніи кіота и по другимъ мѣстамъ 
храма. За  все это уплачено иконописцу Лукѣ Долин
скому 24 т. золотыхъ (смотр: дѣл. № 287 стр. 412). Если
бы незабвенный благотворитель Николай Потоцкій воз
двигалъ храмъ для иконовъ въ то время православныхъ, 
а не для Базиліанъ: то конечно онъ не пожалѣлъ бы ка
питала и на устроеніе соотвѣтственнаго этой святынѣ иконо
стаса, а также на пріобрѣтеніе приличной утвари и ризницы-'
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но Базнліане не любили иконостасовъ, а объ утвари и риз
ницѣ мало заботились. Зато у своего благотворителя они 
выпросили особую сумму на органъ, на музыку и па ка- 
пельмейстра. Впрочемъ въ началѣ XIX столѣтія, когда 
узнали, что Почаевскую обитель предполагаютъ возвратить 
Православнымъ, они стали и себя выставлять близкими 
къ Православію, п устроили объ одномъ ярусѣ иконостасъ, 
который теперь въ церкви теплой.

Г.

Объ управленіи монастырскимъ хозяйствомъ въ обшир
ныхъ ею размѣрахъ.

Казалось бы, что Почаевская обитель, съ поступле
ніемъ въ вѣдѣніе Упнтовъ— Базнліапъ, какъ считавшихся 
единовѣрцами съ окрестными владѣльцами— Римскими Ис
повѣдниками, не должна была терпѣть отъ нихъ озлобленій: 
но послѣдс-вія показали, что тѣже насилія и нападенія, 
которымъ подвергались Почаевскіе иноки, будучи еще пра
вославными, испытывали сами Базнліане. Графы Тарков
скіе, сдѣлавшись наслѣдниками помѣстьевъ приснопамятной 
основательницы монастыря Анны Гойской (1), но не на
слѣдовавъ православной ея вѣры, всячески старались от
торгнуть дарованный ею обители фундушъ. Подобно Тар- 
новскнмъ причиняли ей обиды дворяне Ледуховскіе, Кра-

(1) Андрей Фирлей, происходившій отъ Дембровицкихъ 
Князей— Православныхъ, по смерти Гойской, какъ ея род
ственникъ, сдѣлался владѣльцемъ Орлянскаго имѣнія, къ 
которому принадлежали Орля, Савчнчн, Комнатка и старый 
Почаевъ. Будучи протестантомъ, въ своемъ изувѣрствѣ, 
первый дѣлалъ нападеніе на Почаевскую обитель, обла- 
годѣтельствованную Гойскою. Этотъ Фирлей въ 1666 году 
скончался, не оставивъ потомства, и Орлянское имѣніе пе
решло къ родной его сестрѣ Софіи —Варварѣ Фирлеевнѣ, 
впослѣдствіи вышедшей въ замужество за Графа Тарнов-
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сицкіе и ГІясочіінскіс. (1) Долго боролись съ шиш прежде 
нпоки православные: игумены непрестанно вели тяжбу съ 
съ этими обидчиками. Эту же борьбу продолжали и Базіі- 
ліане, только съ гораздо большимъ прежняго успѣхомъ.

Графъ Станиславъ Тарновскій, не смотря на то, что 
посягалъ на отнятіе достоянія у Почаевскоіі Обители, по 
временамъ самъ нуждался въ ея помонш. Имѣя надобность 
въ наличныхъ деньгахъ, онъ въ 1698 г. занялъ у мона
стыря, еще православнаго, 100 т. злотыхъ, съ обязатель
ствомъ возвратить эту сумму въ извѣстный срокъ, и, въ 
обеспечепіе оной, отдалъ монастырю во владѣніе село 
Комнатку и Старый Нечаевъ (ем. Дѣло № 188): но ян 
онъ пи потомки его не хотѣли исполнить, по обязатель
ству. Отсюда возникла новая тяжба, перешедшая къ са
мимъ Базпліанамъ. Ж елая уничтожить этотъ долгъ Тар 
невскіе простирали разныя къ монастырю претензіи, дѣ
лали препятствія во владѣніи сказанными закладными имѣ
ніями, наслали гайдуковъ (дворовую прислугу) человѣкъ 
по 200, для разоренія монастырскихъ въ старомъ Нечаевѣ 
пивныхъ и винокуренныхъ заводовъ, и съ этими гайдуками 
Базиліане иногда дрались до крови. Въ потворствѣ тако
вому насилію и буйству особенно отличалась Графиня

скаго, который ио поводу этого супружества сдѣлался 
владѣльцемъ того же Орлянскаго имѣнія. Въ скоромъ вре
мени Тарновскій уступилъ изъ этого имѣнія село Ком
натку Дворянину Дедуховскому, который владѣя этимъ се
ломъ, по сосѣдству къ Нечаеву, опустошалъ монастырскій 
лѣсъ, и, подобію самому Тарковскому, причинялъ обители 
разныя обиды.

(1) По смерти Тарковскаго, женившагося па Софіи 
Фирлеевпѣ, эта Софія, обвѣнчана вторично бракомъ съ 
дворяниномъ Пясочннскпмъ въ 1690 году,— и этотъ Пя- 
еочинскін, поліучивъ часть изъ Орлянскаго имѣнія, въ 
свою очередь сдѣлался враждебнымъ для Пичаевскон оби
тели. Почему н съ нимъ монастырь имѣлъ тяжбу (см. 
Дѣло А» 150 стр. 51).
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Анастасіи Тарновская (см. дѣло № 93): она отобрала отъ 
монастыря крестьянъ, жившихъ на фуидушееой монастыр
ской землѣ, такъ называемой іолендрм,— велѣла нмъ пла
тить себѣ чиншъ, завладѣла монастырскою гостинницею 
(Awsterya), при каковомъ самоправіп гайдуки ея причиняли 
побои Базиліанамъ. Даже пользоваться старо-Почаевскою 
водою запрещали монастырю. О таковыхъ и подобныхъ 
наглостяхъ со стороны Тарновскнхъ Базиліане чрезъ 
папскаго нунція, жившаго въ Варшавѣ, довели до свѣдѣ
нія самаго короля Августа 111 и столько успѣли, что въ 
1743 году на имя суперіора (впослѣдствіи провинціала) 
Ипатія Билинскаго прислана отъ короля прнвиллегія, ко
торою утверждено за монастыремъ владѣніе Комнаткою и 
Старымъ ІІочаевомъ (см. дѣло № 206 стр. 32).

Но Тариовскіе, какъ польскіе вельможи, большею ча
стію расточительные, снова нуждались въ деньгахъ; и 
потому не смотря на непріязненныя свои отношенія къ 
Почаевскому монастырю, снова обратились къ нему съ 
просьбою объ одолженіи нмъ денегъ. Базиліане удовле
творили ихъ прозьбѣ: ио въ этомъ случаѣ были весьма 
осторожны. Заемныя письма принимали отъ нихъ самыя 
обстоятельныя: въ нихъ ясно выражалось, на какомъ не
движимомъ имѣніи обезпечивалась одолжаемая сумма, и 
соотвѣтствуетъ ли стоимость этого имѣнія количеству опой. 
Эти письма не медленно заявляли въ судебномъ мѣстѣ, 
и, въ случаѣ неустойки по онымъ должниковъ, поступали 
съ ними безцеремонно. Въ этомъ руководствовали ихъ 
провинціалы, во время монастырскихъ визитъ. Такъ про
винціалъ Іоакинѳъ Пестерскій въ 1782 году, обозрѣвая 
ІІочаевскій монастырь, далъ суперіору предложеніе,— что
бы долги, какіе имѣются ко взысканію, немедленно были 
вытребованы, и деньги пріобщены къ общей суммѣ (су. 
Дѣло А» 834). Это особенно разумѣлось о должникѣ Янѣ 
Тарновскомъ. Съ 1799-по 1812 годъ Базиліане вели съ 
нимъ тяжбу въ низшихъ и высшихъ инстанціяхъ. Графъ 
Дѣлалъ извороты, чтобы не платить долга; онъ самъ про
стиралъ къ монастырю разныя претензіи; ио наконецъ
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дѣло приведено въ точную- извѣстность; занятыя разно
временно суммы сведены въ общую массу: оказалось на 
Графѣ долгу 93,900 р. сер. Въ 1812 году по приговору 
Сената долгъ признанъ справедливымъ,— и въ обеспечение 
этого капитала, Базиліане, по приговору же Сената, по
лучили отъ Тарковскаго закладное имѣніе новый и Старый 
Почаевъ, съ деревнями Будки и Березина (см. Дѣло № 1052). 
Съ другими должниками Базиліане поступали подобнымъ 
же образомъ, и почти всегда искъ ихъ былъ успѣшенъ.

По возвращеніи Западныхъ губерній къ Россійской 
имперіи правительство хотѣло имѣть свѣдѣніе о состояніи 
какъ вообще Базиліаискнхъ монастырей, такъ и въ част
ности Почаевскаго. Унитскимъ епископамъ и провинціаламъ 
вмѣнено въ обязанность, всякій разъ, при обозрѣніи сихъ 
монастырей, включать въ свою визиту и свѣдѣніе о налич
ныхъ суммахъ и о годичныхъ доходахъ и расходахъ. 
Этому контролю съ 1802 года подчинился и монастырь 
Почаевскій. Въ 1802 году при обозрѣніи монастыря епис
копомъ Стефаномъ Левитскнмъ показано вообще разныхъ 
суммъ, обеспеченпыхъ па недвижимыхъ имѣніяхъ 956,892 
злотыхъ (см. дѣло № 1113). Въ 1804 году, по распоря
женію Начальства, составлена на Русскомъ языкѣ под
робная опись монастыря, и въ ней сказано, что монастырь 
имѣлъ капитала у Тарковскаго, Сангушки, Яблоновскаго, 
Држеведкаго, Поляновскаго, Плятера, Мнншка, Бржостов- 
скаго, обеспеченнаго па ихъ недвижимыхъ имѣніяхъ,— 
всего 140,850 р. с. и получалъ однихъ процентовъ 6830 
р. с. Всѣхъ же монастырскихъ доходовъ, включая и ска
занные проценты, получалъ въ годъ 68,833 злотыхъ поль
скихъ, а расходу по монастырю показано 67,667 злотыхъ 
и грошей 10. (См. тамъ же стр. 24 и 41).

Въ 1812 году, по требованію Унитскаго Митрополита, 
представлено подробное свѣдѣніе о Нечаевскомъ мона
стырѣ, изъ котораго видно, что въ то время монастырь 
имѣлъ капитала 182,125 р. с. а годичнаго дохода отъ 
процентовъ и другихъ источниковъ имѣлъ 1 1,366 р. с. и 
столько же почти расхода.
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Въ 1814 году провинціаломъ Львомъ Дашковичемъ, 
вслѣдствіе обозрѣнія монастыря, представлено свѣдѣніе о 
суммахъ, изъ котораго видно, что въ то время монастырь 
имѣлъ капитала, обеспеченнаго на разныхъ недвижимыхъ 
имѣніяхъ, 1,188,166 злотыхъ польскихъ, а годичнаго до
хода отъ процентовъ и другихъ источниковъ получалъ 
71,773 злотыхъ польскихъ. Въ числѣ этого дохода по
казано 15,500 злотыхъ, поступившихъ собственно на мо
литвословіе (przychodn cerkiewnego z jiilmuj&ny), расхода же 
въ годъ показано 67,595 злотыхъ.

При визитахъ въ 1815, 1816, 1817, 1818 и 1819 го
дахъ капитальныхъ суммъ показывалось 182,125 р. с., 
приходъ же въ нѣкоторые годы восходилъ до 12,756 р. с. 
Конечно это показаніе капитальныхъ суммъ, а равно при
хода и расхода Почаевскаго монастыря, нельзя считать 
положительно вѣрнымъ; ибо, были ли во время визитъ 
шпуровыя приходо-расходныя книги, и подвергались ли 
оныя надлежащему контролю, неизвѣстно,-—по крайней 
мѣрѣ таковыхъ книгъ въ Лаврскомъ архивѣ теперь не- 
обрѣтается. Судя же по капиталамъ, полученнымъ отъ 
фундатора Потоцкаго, надобно полагать, что Базиліане не 
всю показывали сумму при визитахъ, а вѣроятно большую 
часть опой для своихъ цѣлей скрывали въ безгласности, 
особенно въ звонкой золотой монетѣ. Съ 1820 года, по 
1831 годъ самыхъ визитъ уже не было, и отчетность о 
суммахъ Базиліанами никуда не была представляема. 
Они были заняты проектами,— какъ тѣснѣе сродниться,.съ 
Римомъ, и какъ похитрѣе дѣйствовать во вредъ Право
славной Церкви и самому Русскому Правительству. Со 
второй половины ХУЛИ столѣтія по 1831 годъ монастыр
ское хозяйство ведено въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ. 
Кромѣ юридикн, фундушевыхъ земель и заставнаго По
чаевскаго имѣнія отъ Графа Тарновскаго, Базиліане вла
дѣли еще селами Москаліовкою, Ванжуловомъ и Волицею, 
за часть суммы полученной отъ фундатора Потоцкаго, 
обеспеченную на этихъ имѣніяхъ. Въ каждомъ изъ этихъ 
имѣній надлежало извлекать доходы отъ земледѣлія, чин-

16 21. Вол. Еп. Вѣд, Сказ, о Лот. Лавр. 9
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шовъ, пчельниковъ, корчемныхъ арендъ и другихъ оброч
ныхъ статей.

По фундушевому и закладному Почаевскому имѣнію 
монастырь пріобрѣталъ отъ хозяйства все, что было нужно 
для его содержанія. Съѣстпыхъ продуктовъ почти вовсе 
не покупалъ. Въ дѣлахъ лаврскаго архива никакихъ 
слѣдовъ не имѣется объ этомъ. Хлѣба монастырь со
биралъ въ количествѣ достаточномъ, держалъ много 
лошадей, воловъ, коровъ, мелкаго рогатаго скота, овецъ, 
козъ, свиней и домашнихъ птицъ; имѣлъ пчельники, мель
ницы, рыбныя ловли (1), винокуренные заводы, медоварня 
и пивоварни. Всѣ мастеровые— плотники, столари, куз
нецы, сапожники, портные, кожевники, тнпографчики, пере
плетчики, рабочіе на свѣчномъ заводѣ, конюшенные слу
жители, кучера, повара, музыканты и вся монастырская 
прислуга были изъ своихъ крестьянъ. Всѣ они жили въ 
монастырскихъ зданіяхъ, получали небольшое жалованье, 
и все монастырское содержаніе. Кромѣ одѣянія и пищи 
лучшимъ и болѣе способнѣйшимъ изъ нихъ по воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ выдавалась водка и пиво. 
Замѣчательно, что въ тогдашнее время въ Почаевскомъ 
монастырѣ было очень много лицъ, получавшихъ отъ 
обители пищу и одежду (victnm etamictum). Кромѣ братіи и 
новиціушовъ— болѣе 60 человѣкъ монастырь держалъ не

(1) Изъ того, что теперь пѣтъ при Почаевской оби
тели ни рыбной ловли, пи мельницы, не слѣдуетъ, что 
ихъ небыло и въ то время. Владѣя нѣсколькими селами, 
монастырь имѣлъ то и другое. Орля и Комнатка ему 
принадлежали, какъ закладное имѣніе. Въ нихъ были, 
какъ и теперь есть, мельница и прудъ: ими пользовался 
монастырь, какъ своею собственностію. Притомъ же, по 
распоряженію провинціала Іакииѳа Нестерскаго, въ 
1782 г. обозрѣвавшаго монастырь, построены при фоль
варкѣ въ самомъ Почаевѣ мельницы, конная и вѣтрян- 
ная.— (См. Дѣло № 834).



менѣе 30 музыкантовъ на всемъ своемъ иждивеніи (1). 
Сверхъ того, когда была фабрика, по постройкѣ церкви и 
корпуса, то даже архитекторы, рѣзчики, кровельщики, глав
ные плотники и иконописцы съ ихъ помощниками отъ мона
стыря, кромѣ жалованья, получали пищу. Такъ о рѣзчикѣ 
Матѳеѣ Поліевскомъ говорится, что онъ въ 1781 году за
ключилъ съ монастыремъ контрактъ на устроеніе побоч
ныхъ престоловъ, за каждой престолъ плачено ему по 2000 
злотыхъ, и сверхъ того ему и четыремъ его помощникамъ 
дозволено пользоваться пищею въ трапезѣ вмѣстѣ съ 
братіею, и кромѣ того онъ самъ Поліевскін каждый день 
получалъ рюмку водки, гарнецъ пива и бутылку меду, 
а его помощникамъ давали водку и пиво по четвергамъ 
и воскресеньямъ. (См. Дѣл. № 287. стр. 318). Все это 
дѣлалось съ тою цѣлію, чтобы плата за работы обхо
дилась монастырю дешевле; при томъ же пища и напит
ки, какъ произведеніе собственное и иепокупиое, для 
него не много стоили, п монастырь тогда имѣлъ всего 
въ достаткѣ и даже въ избыткѣ: погреба его были на
полнены винами, водкой, ликерами, медомъ, пивомъ и 
проч. (см. Дѣло № 834 стр. 2— 7). Что касается селеній 
Москаліовки, Ванжулова и Волины, па которыхъ обезпе
чена была отдѣльная, пожертвованная Потоцкимъ, сумма 
331,500 злотыхъ, собственно на содержаніе при мона
стырѣ музыки: то Базиліане съ этого имѣнія, какъ со
стоящаго на землѣ хлѣбородной, получали доходъ весь
ма значительный. Въ каждомъ изъ этихъ селеній былъ 
фольваркъ, собиралось много разнаго хлѣба,— были
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(1) Въ 1804 г. кромѣ органа о 4-хъ мѣхахъ, 2-хъ 
клавитурахъ съ педаламп и имѣющими 22 голоса, была 
еще инструментальная музыка, которую составляли: 6 
скрыпокъ, 1 квартвіола, 2 баса, 4 кларнета, 4 флен- 
теверсы, 2 гобоя, 4 трубы, 4 вальторны, 2 фагота, 2 
котла пли бубна и 2 мѣдныхъ тарелки. Слѣдовательно 
къ этому количеству инструментовъ, было 33 музыканта. 
(См. Дѣло № 1113. стр. 11).

*
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пчельники, мельницы, пруды, винокурни, корчемныя аренды 
и проч. Все это приносило пользу, и доходъ, по каждой 
статьѣ, съ строгою отчетностію, своевременно былъ до
ставляемъ суперіору, для внесенія въ общую монастыр
скую кассу.

Вообще о Базиліанахъ надобно сказать, что они ни 
одного предмета въ хозяйскомъ отношеніи не упускали 
изъ виду,— изъ котораго можно было извлекать матері
альную для обители пользу. Доказываютъ это подлинные 
съ разными лицами и по разнымъ статьямъ заключен
ные контракты. Сребро и золото постоянно прибывало 
въ ихъ сокровищницы: но слѣдовъ того, куда оно выбы
вало, въ архивѣ весьма мало.

I
Замѣтка объ учености и религіозности Почаевскихъ 

базиліаиъ.

Съ того времени, какъ съ новою, введенною въ 
1743 г. на Дубенской генеральной капитульиой конгрега
ціи, администраціею, подчинены базиліане главному на
чальствованію генерала-нротоархимадрита и ближайшему 
наблюденію за ними провинціаловъ, съ того времени уче
ность и религіозность пхъ мало по малу начала прини
мать элементъ латинскій. Генералы-Протоархимандриты, 
провинціалы и даже суперіоры, по временамъ, посред
ственно чрезъ Нунція, а иногда и непосредственно сно
сились съ папою по сему предмету. По плану, начертан
ному, безъ сомнѣнія, въ Римѣ, придуманъ особый родъ 
лицъ, для базиліанскаго общества. Положено принимать 
въ обитель по двадцати и болѣе юношей, и приготовлять 
ихъ къ иночеству путемъ монастырскаго образованія. Эти 
юноши, покуда не выполняли церемоніально монашескаго 
обѣта, безвыходно должны были находиться въ монастыр
скихъ стѣнахъ, и назывались новиціуінами (новичками). 
Образоватслями ихъ были сами же базиліане, сколько 
пибудь понимавшіе пауки, и назывались магистры новиці- 
ата идірофессоры класса 1-го, 2-го, 3-го, риторики, фи
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лософіи, ариѳметики, математики и т. д. Всѣ науки пре
подавались новинціушамъ па латинскомъ языкѣ. Латинскій 
и Польскір языки, и Римскіе классики были главными 
предметами. Воспитанники, по окончаніи монастырскаго 
образованія, поступивши въ монашество, и получивши да
же степень священства, по славянски едва читать умѣли. 
Случалось, что священнодѣйствуя литургію, при чтеніи апо
стола, или Евангелія, они дѣлали самыя грубыя ошибки 
и противъ ударенія и противу смысла. Съ богословскими 
предметами, чтеніемъ свящ. Писанія и церковною обряд
ностію ихъ мало знакомили. Впрочемъ на провинціальной 
консультаціи, бывшей въ 1792 году (см. дѣл. № 695) 
въ Мелецкомъ монастырѣ, постановлено: для высшаго 
образованія и слушанія философскихъ и богословскихъ 
наукъ высылать изъ Почаевскаго монастыря въ Пап
скую Академію, состоявшую тогда при Виленскомъ Уни
верситетѣ, по четыре способнѣйшихъ повиціуіна, которые, 
по окончаніи курса, возвращались въ свой монастырь съ 
учеными степенями, назывались амомнамп, назначались въ 
наставники, и преимущественно предъ другими достигали 
высшаго значенія въ іерархическомъ порядкѣ,— дѣлались 
скоро секретарями провинціи, консульторами, суперіорами 
и даже провинціалами. Впослѣдствіи опытъ показалъ, что 
эти амомны, выходя изъ академіи совершенными папи
стами, были сильнѣйшими врагами Православія. Въ 1795 
году, когда при Императрицѣ Екатеринѣ 11-й уніяты въ 
Западныхъ губерніяхъ возвращались па лоно Православ
ной Церкви, нѣкто изъ подобныхъ амомповъ, секретарь 
провинціи, ГІочаевскій базпліаиииъ Януарій Громачев- 
скій написалъ противъ этого протестъ, называя возсоеди
неніе уніатовъ съ Православіемъ дѣломъ клятвопреступ
нымъ и богопротивнымъ, изъясняясь, что папа есть глава 
церкви, намѣстникъ Іисуса Христа, преемникъ Апостола 
Петра и что не принимающій этого догмата не можетъ 
быть спасеннымъ (см. Дѣл. К? 999). Вотъ, въ чемъ со
стояла ученость Почаевскихъ базиліанъ, и вотъ для чего 
посылали они воспитанниковъ въ Папскую Виленскую
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академію! Не было ли это дѣломъ іезуитовъ, которые 
въ то время получили пріютъ, значеніе и силу въ Россіи 
(см. жури. Духов. Бесѣда 1864 г. Л» 42— 45)?

Въ отношеніи къ религіозности ГІочаевскіе базиліане 
руководились по книгѣ, такъ называемой Школа базилі- 
апская. Составилъ ее Италіанскій Генералъ Протоархи
мандритъ Петръ Меннитій. Въ 1764 году она переве
дена па польскій языкъ и принята базиліанами вообще, 
какъ религіозно-нравственное руководство. Раздѣляется 
эта книга па 32 главы, и содержитъ слѣдующія статьи: 
о необходимости добраго воспитанія для желающихъ по
ступить въ базиліаискій ордень; о Магистрѣ для нови- 
ціушовъ; о момѣщеніи для нихъ; о предварительномъ 
собраніи свѣдѣній о желающихъ принять монашество; объ 
одеждѣ новиціушовъ; о терпѣливости и скромности мона
шеской; объ умерщвленіи— внутреннемъ и наружномъ; о 
смиреніи, которое должны имѣть монахи; о внутренней 
и наружной молитвѣ; о важности монашескихъ обѣтовъ: 
нищетѣ, цѣломудріи и послушаніи; объ исповѣди и при
чащеніи; о взаимной любви между братіею; о молитвен
ныхъ монашескихъ упражненіяхъ; объ обрядахъ при со
вершеніи богослуженія (здѣсь почти все заимствовано 
у Латинскихъ ксендзовъ); о трапезѣ; объ обязанностяхъ 
лаиковъ (церковнослужителей) при богослуженіи; о тра
пезномъ чтеніи; объ исправленіи монаховъ; о наставле
ніи иоворукоположенному Іерею, какъ совершать литургію 
(и здѣсь требуется отъ новаго Іерея, чтобы онъ, служа 
литургію, въ голосѣ и жестахъ подражалъ латинскимъ 
ксендзамъ); о монашескомъ уединеніи и объ удаленіи 
отъ свѣтскихъ людей; о томъ, что начальствующіе должны 
подавать словомъ и дѣломъ примѣръ монашеской жизни; 
наконецъ о томъ, какъ иноки могутъ совершать свои 
дѣла во славу Божію, и какъ могутъ они пользоваться 
отпустами.

Не споримъ, что въ числѣ религіозно-нравственныхъ 
наставленій, въ этой книгѣ содержащихся, есть много 
хорошаго; по есть въ ней не мало и странностей Уль
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трамонтанскихъ, напр.: въ главѣ XXXII для ободренія 
новиціушовъ говорится, что, когда они вступаютъ въ Но- 
виціагъ и надѣваютъ соотвѣтственную этому званію оде
жду, то въ то самое время получаютъ полное отпуще
ніе грѣховъ; когда въ церкви предъ Престоломъ про
читаютъ пять разъ Отче ііагиъ и пять разъ Богородице 
Дімо, то отпущаются имъ грѣхи на пять лѣтъ; когда въ 
продолженіе мѣсяца занимаются богомысліемъ (medytacya,), 
то получаютъ отпущеніе грѣховъ на GO лѣтъ. Тоже обѣща
ется всѣмъ вообще Базиліанскимъ инокамъ полное отпуще
ніе грѣховъ за странничество по чужимъ землямъ для рас
пространенія Римской вѣры, за ношеніе благословенныхъ 
папою медальёиовъ и крестиковъ,' за молитву о здравіи 
папы, за прошеніе объ искорененіи еретиковъ и проч. 
(стр. 326— 328). Вотъ, съ чѣмъ соображали ГІочаевскіе 
Базиліапе свое религіозно-нравственное поведеніе!

Впрочемъ нѣкоторые изъ благоразумнѣйшихъ провин
ціалы, при обозрѣніи монастыря, давали и съ своей сто
роны, и едва ли не лучшія, въ руководство новиціушовъ, 
наставленія. Такъ въ 1782 г. Провинціалъ Іакннѳъ Не- 
стерскій, обозрѣвъ Почаевскій монастырь, предписалъ 
суперіору Калетинскому къ точному исполненію,— чтобы 
келліи новиціушовъ служили только для нощнаго отдыха, 
а въ продолженіе дня чтобы они, равно и другіе монахи, 
всегда заняты были наукой, чтеніемъ, пѣніемъ и другими 
послушаніями, чтобы не собирались по келліямъ, не допу
скали себя къ стачкамъ, смѣхамъ и шалостямъ,— чтобы 
неопустителыю ходили на всѣ богослуженія, стояли бы 
всѣ на клиросѣ при Уставщикѣ, и занимались чтеніемъ 
и пѣніемъ церковнымъ, по уставу,— чтобы въ свобод
ное отъ церковнаго послушанія время, употребляемы бы
ли къ работѣ, по свѣчному заводу и садовничеству, чтобы 
менѣе способные къ пѣнію и чтенію, учились какому либо 
ремеслу и рукодѣлію, напр. столярству, слесарству, пере- 
плетничеству, музыкѣ и пр. (смотр, дѣло № 834).

Провинціалъ Василій Роговскій въ 1790 г. обозрѣвши 
монастыри всей провинціи, и нашедши въ нихъ нѣкоторые
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безпорядки, въ окружномъ своемъ посланіи Суперіорамъ 
предписалъ: чтобы поступающіе въ монастырь, если зна
ютъ какое ремесло, продолжали упражняться въ ономъ и 
по принятіи монашества, впрочемъ только для монастыря, 
а не для стороннихъ,— чтобы пріуготовляли себя къ про
фессіи по крайней мѣрѣ лѣтъ шесть,— чтобы правила о 
klawzurze (о воспрещеніи входа въ монастырь безъ пред
варительнаго спроса) строго были соблюдаемы,— чтобы 
никто изъ монастыря одинъ не выходилъ, ни на самое 
короткое время,— чтобы женскій полъ въ монастырь не 
входилъ, а тѣмъ болѣе пи подъ какимъ видомъ въ немъ 
не жилъ,— чтобы по келліямъ не было сборищъ и по- 
гулянокъ,— чтобы ввечеру всѣ входы въ монастырь были 
заперты, и ключи находились у начальствующаго,— чтобы 
вообще занимались чтеніемъ Слова Божія, св. Отцевъ, 
житій святыхъ, и нсповѣдывались каждый мѣсяцъ,— чтобы 
братія являясь къ суперіору получали у него благослове
ніе, равно и выходя отъ пего,— чтобы у иноковъ не было 
ни у кого щегольской мебели, чтобы никто изъ братій пи 
къ кому не посылалъ писемъ, безъ предварительнаго по
казанія оныхъ суперіору, и чтобы суперіоръ, прочитав
ши предъявленное ему письмо, хотя бы видѣлъ, что въ 
немъ содержится на него доносъ или жалоба, не скры
валъ его, а дозволялъ отправить оное па почту по ад
ресу,— чтобы суперіоры старались всячески сами исправ
лять погрѣшности подчиненныхъ имъ иноковъ, и не вся
кій разъ доносили Провинціалу, развѣ въ случаѣ не прини
мающихъ никакихъ домашнихъ мѣръ къ исправленію,— 
чтобы всякій безнравственный поступокъ былъ замѣчаемъ 
въ черную книгу, для предъявленія ему— Провинціалу при 
обозрѣніи монастыря, — чтобы братія получали все, что 
имъ слѣдуетъ (pro victu et amictu), и наконецъ, чтобы въ 
монастырѣ не было пьянства чрезъ употребленіе горѣлки 
(См. Дѣло № 349).
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О наказаніяхъ, какимъ подвергались Базиліанскіе иноки 
за просггіупки.

Общество Почаевскпхъ Базиліанъ, какъ всякое чело
вѣческое общество, не могло не имѣть добрыхъ и худыхъ 
людей. Въ книгѣ Szkola Bazylianska ВЪ главѣ X X V I  гово
рится, что каждый проступокъ кого бы то ннбыло изъ Но- 
внціушовъ или монашествующихъ замѣчается суперіоромъ 
на бумагѣ, и о томъ въ тоже время сообщается къ свѣдѣ
нію всей братіи. По прошествіи четверти года обыкновен
но собирается Духовный капитулъ для разсмотрѣнія про
ступковъ и для подверженія виновныхъ соотвѣтственному 
наказанію. Каждый изъ обвиняемыхъ напередъ знаетъ объ 
этомъ, и потому самъ проситъ начальствующихъ и всю 
братію въ капитульное засѣданіе. Когда всѣ соберутся, 
поется съ колѣпоприклоненіемъ Царю Небесный, и потомъ 
всѣ садятся на своихъ мѣстахъ. Обвинённый, испросивъ 
благословеніе у суперіора, самъ молится, чтобы Господь 
далъ ему терпѣніе къ выслушанію напоминанія и желаніе 
исправиться. Затѣмъ поклонившись всѣмъ выноситъ на 
средину стулъ, и закрывши лице каптуромъ (клобукомъ) 
самъ садится на стулѣ и слушаетъ приговоръ. Ему кратко 
приводятся на память обязанности, которыя онъ долженъ 
былъ исполнять, и противъ которыхъ провинился. Если 
проступокъ не слишкомъ важенъ, то наказаніе ограничи
вается выговоромъ н напоминаніемъ, чтобъ впредь велъ 
себя лучше: но если преступленіе велико, то употребляет
ся въ дѣло и дисциплина (треххвостка). Магистръ капиту
ла это дѣйствіе каждый разъ записываетъ въ капитульную 
о наказаніяхъ книгу (стр. 231). Изъ дѣлъ архива не вид
но, чтобы кто изъ Почаевскпхъ базиліанъ былъ судимъ 
за преступленія очень важныя. Если они и были, то базиліа- 
не умѣли скрыть ихъ предъ міромъ. Хотя же Провинціа
лы всякій разъ, послѣ обозрѣнія монастыря, замѣтивъ без
порядки, давали суперіорамъ предписаніе, чтобы усугуб
лять наблюденіе з а  нравственностію иноковъ, и тѣмъ са
м ы м ъ  н а м е к а л и , что  п о в е д е н іе  и х ъ  н е  б ы л о  б е з у к о р и з -
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пенное, но это дѣлали въ общихъ чертахъ и ни о комъ, 
ни о чемъ гласно не выставляли.

Главнѣйшимъ порокомъ считалось пьянство, и потому 
замѣченныхъ въ семъ порокѣ предавали безпримѣрно же
стокому истязанію. Провинившійся, не смотря на то, бу
детъ ли Новиціушъ, или монахъ, имѣющій даже степень 
Священства, наказывался тѣлесно дисциплиною (ременною 
треххвосткою) и при томъ публично предъ братіею въ тра
пезѣ, во время обѣда. Въ первый разъ, снявъ съ пего 
habit (обыкновенную иноческую одежду), велѣли ему стать 
на срединѣ трапезной залы, и медленно читать первый 
псаломъ: Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечести
выхъ и пр., въ продолженіе этого чтенія одинъ изъ бра
тіи задаетъ ему удары по плечамъ сказанною дисципли
ною. Попавшагося во второй разъ наказывали такимъ же 
образомъ, только вдвое больше, т. е. онъ читаетъ 1-й и 
2-й псаломъ, и въ продолженіе этого чтенія получалъ уда
ры. За третьимъ разомъ велѣно ему кромѣ 1 и 2-го 
псалма читать 3-й псаломъ, и въ продолженіе этого чте
нія наказывали его такимъ же образомъ. Притомъ нака
зываемому не давали ѣсть— за первымъ разомъ одинъ 
день, за вторымъ— два, за третьимъ— три, и такъ посте
пенно поступали съ нимъ, покуда страсть къ пьянству 
не угаснетъ. (См. Дѣло № 349).

Поведеніе Почаевскихъ Базиліанъ въ послѣднее время.

Мы уже говорили, что Генералъ-ГІротоархимандритъ 
Петръ Важинскій велъ переписку съ Папскимъ Нунціемъ 
и самимъ Папою. Когда для него назначено постоянное 
мѣстопребываніе въ монастырѣ Почаевскомъ,— съ того 
времени базиліане, находясь подъ защитою сего папскаго 
наперсника, стали строить планы съ большею смѣлостію. 
Провинціалы уже не имѣли права наблюдать за ихъ по
веденіемъ. Монастырь, сказано въ постановленіи, semper 
est sub oculo Protoarchimandritse, proinde frustaneus videtur me- 
tus, give in spiritualibus detrimenti, sive in temporalibus darnni:
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по время показало, что такое удаленіе Провинціаловъ 
отъ смотрѣнія за Почаевскими базиліанами, было весьма 
вредно. Они успѣли столько, что нѣкоторые, оставивъ унію, 
переходили прямо въ обрядъ Латинскій (смотр. Дѣло № 
1007). Въ особенности они стали злоупотреблять дѣломъ 
типографскимъ. Чтобы вредить Православію, они напеча
тали Іезуитскую книгу Jnstitutioncs Р. Аіѵапі (см. Дѣл. 
№ 257).

Въ 1784 г. завели дружбу съ Русскими старообряд
цами: вызвали изъ Черниговской губерніи, изъ Климов- 
скаго посада, старообрядца Василія Желѣзняка, пріобрѣ
ли отъ него экземпляры раскольническихъ книгъ, заклю
чили съ нимъ договоръ на отливку Славянскихъ буквъ, 
по образцу какой онъ для нихъ оставилъ, и въ послѣд
ствіи печатали тысячами старообрядческія книги (см Дѣл. 
№ 287). Въ 1800 г. Правительство узнало объ этомъ. Ба- 
зиліанамъ грозила опасность: но они имѣли въ С.-Пе
тербургѣ агентовъ. Митрополитъ Латинскихъ церквей, 
предсѣдатель Латинской коллегіи, которой тогда подчине
ны были Уніаты, Станиславъ Сестренцевичъ (1) узналъ 
объ этомъ, и собственноручною замѣткою поспѣшилъ со
общить свѣдѣніе о томъ Иочаевскому суперіору. Монасты
рю, сказано въ замѣткѣ, угрожаетъ великая бѣда; здѣсь 
уже знаютъ, что въ немъ печатаются раскольническія кни
ги: „Jeden (одинъ) antiquissimus senator (2) собщилъ мнѣ на 
покояхъ'1 (въ Дворцѣ), говоритъ Митрополитъ въ тойже 
замѣткѣ. Базиліапе воспользовались благовременнымъ пре
достереженіемъ. Правительство чрезъ Губернское Правле
ніе и Кременецкій земскій Судъ требовало оффиціально 
свѣдѣнія, какія именно книги съ 1797 года печатались 
въ монастырской Типографіи. Типографъ Спиридонъ Ко- 
берскій, по порученію монастыря донесъ, что печатались 
слѣдующія книги: Brevia et decreta Pontificum; indulgentise, 1 2

(1) Извѣстно, что онъ былъ впослѣдствіи членомъ Го
сударственнаго Совѣта.

(2) Это былъ Кн. А. Н. Г-нъ.
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wyklad Liturgii Creckiej popolsku; katechizm Missyonarski, и 
другія Латинскія книги богословскаго содержанія: но о 
преступномъ дѣйствіи— печатаніи книгъ старообрядческихъ 
слѣды совершенно закрыты (см. Дѣл. № 1069). Таковый 
успѣхъ обнаиуть Правительство послужилъ поводомъ къ 
перемѣнѣ мнѣнія о ГІочаевскнхъ базиліаиахъ. Между тѣмъ 
Унитскій Епископъ Стефанъ Левннскій, какъ бы въ на
граду для Почаевской Обители, за мнимое будто бы окле- 
ветаніе опой, по предмету раскольническихъ книгъ, хода
тайствовалъ, чтобы Высочайшимъ словомъ дозволено было 
печатать въ ней, подъ личнымъ его наблюденіемъ, духов
ныя книги. На это и послѣдовало Высочайшее соизволеніе 
4 мая 1800 года. Вскорѣ Базиліапе сдѣлались недостой
ными этой милости. Они были мудры, еже тзорііти злая, 
благо же msopumu не познаша (Исаіи IV*. 22). Перепе
чатывая Русскія книги духовнаго содержанія, они ихъ 
портили (см. дѣло № 834). Христіанскіе догматы стали из
лагать и печатать въ тонѣ католическомъ (см. книгу бо- 
гогласпикъ, напечатанный въ 1825 году и книжку духов
ныхъ пѣсень, въ которыхъ есть много неблагоговѣіінаго). 
Эти дѣйствія Базиліанъ впослѣдствіи постепенно выстав
ляли ихъ предъ очами Правительства людьми сомнитель
наго и неблагонамѣреннаго поведенія. Впрочемъ еіце нѣ
сколько поддерживало бытъ ихъ благоразуміе нѣкоторыхъ 
Унитскихъ епископовъ. По удаленіи изъ Россіи Іезуитовъ 
Унитская Іерархія освободилась изъ подъ зависимости ла
тинской коллегіи, и по прежнему сдѣлалась епархіею са
мостоятельною. На мѣсто Епископа Стефана Левипскаго, 
скончавшагося въ 1808 году, поступилъ Григорій Коха- 
новичъ. По прибытіи въ епархію, онъ поселился въ мо
настырѣ Почаевскомъ,— любилъ говорить по Русски, и 
открыто выражалъ преданность Россіи,— послалъ немед
ленно пастырское по епархіи увѣщаніе, чтобы во всѣхъ 
унитскихъ церквахъ и монастыряхъ молились за Импера
тора Александра І-го. Чуждый Базиліанскаго полу-Іезу- 
итскаго фанатизма, этотъ Архипастырь любилъ право
славныхъ священниковъ, публично хвалилъ православные



обряды, носилъ бороду, не стригъ волосъ, и, пакъ говорятъ, 
имѣлъ намѣреніе возвратиться съ паствою къ Православ
ной Церкви. Почаевскій монастырь въ тоже почти время 
избранъ главнымъ пунктомъ мѣстожительства Унитскихъ 
властен. Епископъ, протоархимандритъ, провинціалъ, Кон- 
сульторы, прокураторы и другіе особы, имѣющія значеніе 
въ Іерархіи, находились въ немъ и составляли много
людное монастырское общество. Заведено при немъ Уѣзд
ное Училище и содержалось средствами монастырскими 
— безъ пособія казны. Все это заговорило въ пользу По- 
чаевскнхъ Базиліанъ: начали снова считать ихъ сосло
віемъ полезнымъ, для Россіи благотворнымъ, и почти ни 
чѣмъ не отличающимся отъ обители православныхъ. Та
ковое мнѣніе о нихъ разгласилось въ самомъ Петер
бургѣ. Въ 1823 году Волынскій Православный епархі
альный архіерей Стефанъ по случаю, что въ г. Острогѣ 
сгорѣлъ монастырь, въ которомъ помѣщалась епископская 
каѳедра, представлялъ Святѣйшему Сѵноду мнѣніе объ 
обращеніи Почаевскаго монастыря въ Православіе. Дѣло 
о томъ чрезъ министра Духовныхъ дѣлъ князя Голицына, 
поднесено Г осударю  И мператору  А ле кс а н д ру  I. Чрезъ 
того же министра отъ 2 августа 1823 года передано къ 
свѣдѣнію Уни гскому митрополиту Іосифу Булгаку, что 
Его Величеству  не угодно было изъявить Высочайшее на 
это соизволеніе, потому уваженію, что въ Почаевскомъ 
монастырѣ находится значительное общество монаховъ 
Базиліанскаго ордена и содержатся учебныя заведенія 
Схватились за это Базиліане: когда митрополитъ Іосифъ 
Булгакъ передалъ нмъ въ подлинникѣ отношеніе князя 
Голицына объ этой Высочайшей волѣ,— они тотчасъ за
вили таковое въ Кременецкцхъ актахъ, и, торжествуя 
свою удачу, начали отзываться о ней предъ Православ
ными съ насмѣшкой.

Больно было слышать объ этомъ Православному 
Волынскому архіерею преосвященному Стефану: но онъ 
еще утѣшалъ себя надеждою, что рано или поздно По- 
чаевскаа Святыня возвратится къ прежнему своему Пра
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вославію. Эту надежду подало ему одно важное обстоя
тельство.

Въ послѣднихъ числахъ октября 1823 года Государь 
Императоръ, блаженныя памяти Александръ I, возвра
щаясь изъ заграницы, и проѣзжая чрезъ г. Острогъ, 
ночевалъ въ этомъ городѣ. Преосвященному дано знать, 
что Государю угодно слушать Архіерейскую Литургію. 
Дня за два прибывшій старшій придворный пѣвчій Бер
линскій, пріуготовилъ Архіерейскихъ пѣвчихъ и сдѣлалъ 
распоряженіе, чтобы богослуженіе совершалось чинно, 
стройно и соотвѣтственно требованію присутствія на 
ономъ Императора. Государь пріѣхалъ въ одинадцать 
часовъ вечера въ субботу. Преосвященный Стефанъ, въ 
полномъ архіерейскомъ облаченіи, окруженный Духовен
ствомъ, при многочисленномъ собраніи народа, съ кре
стомъ и святою водою, ожидалъ у погоста приходской 
Острожской Пятницкой церкви. Дорога въ царскую квар
тиру нарочно проложена вблизи этого погоста. Замѣтивъ 
церковный парадъ, Государь велѣлъ остановиться экипажу, 
вышелъ изъ коляски, подошелъ къ Архіерею, и благо
говѣйно приложился къ святому кресту. При этомъ случаѣ 
Преосвященный встрѣтилъ Государя краткою рѣчью (1). 
Та же приходская, бѣдная деревянная церковь и назна
чена для Архіерейскаго на другой день богослуженія. 
(По сгорсніи въ 1821 году монастыря и другихъ болѣе 
благовидныхъ церквей въ г. Острогѣ не было, какъ и 
теперь нѣтъ). Въ 10 часовъ утра Государь со свитою 
пѣшкомъ пришелъ въ храмъ изъ квартиры (квартира

(1) Будучи Наставникомъ Семинаріи, я вблизи стоялъ 
и слышалъ эту рѣчь, и, сколько могу припомнить, вотъ 
ея содержаніе: ♦Благочестивѣйшій Государь*! Добро и 
пріятно предъ Спасителемъ нашимъ Богомъ творити мо
литвы, моленія, прошенія, благодаренія за Царя. И въ 
настоящій путь Твой, и въ пути всей Царской жизни 
Твоей, мы молимся о Тебѣ Благочестивѣйшій Государь! 
Благословенъ грядый во имя Господне!— Примгьч, автора.
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была В7> домѣ Острожскаго владѣльца князя Яблоиов- 
скаго). Погода была благопріятная: шествіе Государя 
совершалось между двумя рядами Учениковъ Семинаріи 
и Училищъ. По входѣ Государя въ церковь, тотчасъ 
началась литургія, которая продолжалась не болѣе часа. 
Архіерейскимъ хоромъ управлялъ придворный пѣвчій 
Берлинскій. За клиросомъ стоялъ Государь и благо
говѣйно молился. Послѣ обѣдни Императоръ потребовалъ 
Преосвященнаго Стефана къ себѣ въ квартиру, принялъ 
весьма милостиво, и благодаря за совершеніе Богослу
женія, выразился: «благодарю Васъ Преосвященный, что 
Вы такъ чинно и стройно служили литургію:— по неуже ли 
въ г. Острогѣ, для этого случая, не было храма благо
виднѣе?»— Епископъ отвѣтилъ, что, по случаю истребле
нія пожаромъ въ 1821 году монастыря, другихъ луч
шихъ церквей не имѣется. «Нельзя ли починить погорѣвшій 
монастырь,» снова спросилъ Государь? Епископъ отвѣтилъ: 
«архитекторы пріѣзжали и осматривали, но по ихъ смѣтѣ, 
требуется на починку болѣе милліона рублей, и притомъ 
этотъ монастырь, какъ окруженный еврейскими домами, 
не будетъ безопасенъ отъ пожаровъ и на будущее время». 
«Слишкомъ много милліона рублей на починку,* Государь 
сказалъ, «но Архіерейская каѳедра не можетъ быть безъ 
помѣщенія, и безъ приличнаго Соборнаго храма: я по
думаю объ этомъ.» Всѣ эти царскія слова Преосвящен
ный Стефанъ, по возвращеніи отъ Государя Импе
ратора, съ точностію передалъ членамъ Консисторіи и 
Начальствующимъ Семинаріи, (которые тогда пришли 
поздравить Архипастыря съ благополучною встрѣчею Го
сударя). Одинъ изъ старшихъ духовныхъ сановниковъ 
спросилъ Преосвященнаго: «не было ли рѣчи у Импе
ратора о ГІочаевѣ?» Его Преосвященство отвѣтилъ: «не 
можно было воспоминать объ этомъ, такъ какъ недавно 
получено извѣщеніе о Высочайшей волѣ, чтобы Базиліане 
тамъ оставались и на будущее время.» Въ продолженіи 
этого разговора явились къ Преосвященному съ визи
томъ нѣкоторые генералы, составлявшіе свиту Импе-
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ратора. Въ числѣ ихъ былъ Генералъ Дибичъ, впослѣд
ствіи Фельдмаршалъ Графъ Забалкаискій. И они по
вторяли, что Государь остался весьма доволенъ и,встрѣ
чею и Архіерейскимъ Богослуженіемъ, по только со
жалѣетъ, что въ г. Острогѣ нѣтъ приличнаго Соборнаго 
храма. Дибичу епископъ Стефанъ передалъ все, что 
было представляемо о Почаевѣ, и какія права имѣютъ 
Православные на этотъ монастырь. Генералъ обѣщалъ 
вновь довесть объ этомъ до Высочайшаго свѣдѣнія. Если 
дѣйствительно Дибичъ исполнилъ свое обѣщаніе, то можно 
полагать, что съ того времени снова стали думать въ 
С.-Петербургѣ о возвращеніи Православнымъ Почаев- 
ской обители. Ожидали только случая къ тому. Этотъ 
случай скоро открылся. Базиліане сами открыли его, 
и торжество ихъ было не долговременно. Они слишкомъ 
надѣялись на человѣка (1), и утверждали плоть мышцы 
своел на немъ, а сердце ихъ отступало отъ Господа 
(Ис. XVII. 5). И могли ли они благое творить, научив
шись злу! Перемѣнитъ ли Еѳіоплянннъ кожу свою, и 
рысь пестроту свою (см. Іереміи XIII. 23)? Отъ министра 
внутреннихъ дѣлъ въ 1827 году опять Почаевскому мо
настырю разрѣшено печатать книги и сверхъ того дозво
лено имѣть литографію. Подъ конецъ 1830 года возникъ 
мятежъ въ Варшавѣ. Почаев.скіе Базиліане поспѣшили съ 
своими услугами крамольникамъ— полякамъ. Забывъ клят
ву о вѣрноподданичествѣ, они массою всего своего со
словія преклонились на сторону враговъ Россіи, тайно 
помогали имъ золотомъ и серебромъ, и печатали про
кламаціи къ общему возстанію въ здѣшнемъ краѣ.

Въ 1831 году въ апрѣлѣ мѣсяцѣ Генералъ Дверпнц- 
кій, предводительствовавшій мятежниками,, разбитъ на
шимъ корпуснымъ генераломъ Риднгеромъ, въ 45 вер
стахъ отъ Почаева подъ м. Боремлемъ. Когда онъ съ 
остаткомъ своего войска уходилъ въ Австрію, и прохь-

(1) Этимъ человѣкомъ для Базиліанъ Почаевскихъ 
былъ Министръ Духовныхъ дѣлъ князь Г........ъ.
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дилъ Почаевъ, Базиліаие встрѣтили его съ радостію, какъ 
своего благодѣтеля, ничего не щадили для угощенія его, 
и, жертвуя ему извѣстныя суммы, еще думали въ немъ 
и послѣ пораженія его найти для себя защитника и по
кровителя; а многіе изъ нихъ, оставивъ иночество, пошли 
къ нему въ мятежъ.

ПЕРІОДЪ ТРЕТІЙ.

Третій и послѣдній періодъ содержитъ сказаніе о 
Почаевской обители со времени возвращенія ея къ Право
славной восточной Церкви до настоящаго времени. Мы 
раздѣлимъ это сказаніе на пять отдѣленій, слѣдуя порядку 
Православныхъ архипастырей, которые, какъ Волынскіе 
Архіереи, имѣли въ своемъ управленіи и эту обитель, 
сперва просто какъ монастырь, а потомъ какъ лавру, и 
съ 1834 года начали именоваться Священно-архимандри- 
тами Почаевской Успенской Лавры.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Волынскій Епископъ Преосвященный Амвросій.

Преосвященный Стефанъ, въ концѣ 1828 года, пере
веденъ изъ Волыни въ епархію Вологодскую. На его мѣ
сто поступилъ на Волынскую паству изъ Уфы Оренбург
скій епископъ Амвросій (Моревъ). Какъ при преосвящен
номъ Стефанѣ, такъ и при Амвросіѣ архіерейская ка
ѳедра, по переведеніи изъ города Острога, съ консисто
ріею, Семинаріею и Училищемъ тѣснились въ маломъ 
мѣстечкѣ Аннополѣ, состоящемъ въ Острожскомъ уѣздѣ. 
1830 г. 9-го ноября клятвопреступная Польша возстала. 
Мятежъ, начавшійся въ Варшавѣ, постепенно разширялся: 
не только въ предѣлахъ Польскаго царства, но и въ 
Западныхъ губерніяхъ Россіи онъ находилъ сочувствіе

№ 22. Вол. Ей. Вѣд. Сказ, о ІІоч. Лапр. 1 0
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въ Полякахъ. Въ преступныхъ дѣйствіяхъ крамольниковъ 
приняли дѣятельное участіе и Почаевскіе Базиліане.

Въ 1831 году въ апрѣлѣ мѣсяцѣ Главнокомандующій 
1-ю арміею Генералъ-Фельдмаршалъ Графъ Сакенъ и 
Волынскій и Подольскій военный Губернаторъ Леваіпевъ 
донесли Государю Императору, что Базиліане Почаевскаго 
монастыря изобличили себя въ содѣйствіи преступнымъ 
замысламъ польскихъ мятежниковъ. Назначена военносуд
ная коммпсія. Она приступила къ дѣлу въ маѣ мѣсяцѣ 
того же 1831 года и раскрыла слѣдующіе факты:

Съ 1824 года суперіоръ Почаевскаго монастыря 
Іоаннъ Скпвскій, впослѣдствіи Архимандритъ, былъ вос
питанникомъ Виленскаго Университета, извѣстнаго тогда 
своимъ направленіемъ, въ отношеніи къ Польшѣ. Скйв- 
скому, какъ прежде бывшему секретаремъ въ Русской 
провинціи, и послѣ того получившему въ свое управленіе 
Почаевскую обитель, свѣдомы были всѣ капиталы оной, 
всѣ наличныя суммы и всѣ источники къ умноженію этихъ 
суммъ. Но уже съ 1826 года что-то скрытое и подозри
тельное таилось въ его управленіи монастыремъ. Съ этоІ’О 
именно года прекратилась всякая запись прихода и рас
хода церковныхъ суммъ. Были ли приходо-расходныя 
книги въ послѣдніе шесть лѣтъ,— неизвѣстно. Провинціа
ломъ, котораго было обязанностію ежегодно обозрѣвать 
монастырь, во всѣхъ его частяхъ, и повѣрять приходо
расходныя книги и наличность монастырскихъ суммъ, по
чти во все время суперіорства Скнвскаго, былъ нѣкто 
Билинкевичъ. Хотя онъ имѣлъ постоянное жительство въ 
Почаевскомъ монастырѣ, но дѣлалъ ли когда въ эти годы 
сказанную повѣрку, также неизвѣстно; а за три мѣсяца 
до возстанія поляковъ онъ— Провинціалъ Билинкевичъ 
скончался. Такимъ образомъ всѣ слѣды о монастырскихъ 
капиталахъ предъ Правительствомъ закрыты; и, когда во
енно-судная коммпсія доискивала свѣдѣнія о нихъ, Скив- 
скій ссылался на умершаго, и отвѣчалъ, что онъ ни о чемъ 
не вѣдалъ. Впослѣдствіи найдена па чердакѣ братскаго 
корпуса, спрятанная въ мусорѣ, секретная книга о какой-
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то суммѣ запасной. Изъ книги видно, что этой суммы было 
въ приходѣ 1,473,453 злотыхъ, а за расходомъ остава
лось въ наличіи 785,051 злотый, и сверхъ того суммы, 
отданной разнымъ лицамъ на процентъ 529,817 злотыхъ: 
по кто и когда спряталъ эту книгу па чердакъ, и куда 
дѣвалась сумма, пи Скивскій, ни казначеи Постанкевичъ, 
пи никто изъ монастырской братіи не, сознался. Всѣ отка
зывались невѣдѣпіемъ. Нѣтъ сомнѣнія, что эти деньги 
потому и назывались суммою запасною и приватною, что 
опа запасалась не для монастырской надобности, а для 
стороннихъ— польскихъ мятежниковъ. Конечно, все это 
дѣлалось втайнѣ въ стѣнахъ монастырскихъ, дабы не было 
извѣстно властямъ; по этому самая книга названа секрет
ною. Но вотъ и открытыя дѣйствія клятвопреступниковъ:

Въ Волыни и на Подолп возстаніе разіиирялось: По- 
чаевскіе Базиліапе ждали мятежника— Генерала Двер- 
пицкаго. Возженіемъ огня на монастырской галлереѣ, заж
женіемъ корчмы въ мѣстечкѣ они дали сигналъ, по кото
рому спѣшили въ Нечаевъ злоумышленники. Явился съ 
полчищемъ Дверпнцкій: Базиліапе сдѣлали ему встрѣчу, 
пригласили въ монастырь, служили молебенъ съ колѣно
преклоненіемъ, просили для него побѣды, предложили уго
щеніе, вручили ему суммы, собранныя помѣщиками и хра
нившіяся въ монастырѣ, дали запасы хлѣба и лошадей. 
Восемь человѣкъ монашествующихъ, два монастырскихъ 
служителя и 45 жителей изъ подражанія духовнымъ от
цамъ, присоединились къ мятежникамъ (1). Эти и подобныя 
дѣйствія уже не могли быть тайными. Дверпнцкій, пре
слѣдуемый войсками нашего корпуснаго генерала Риди- 
гера, ушелъ изъ Почаева. .Свѣжіе поступки Базиліанъ

(1) Житель мѣстечка Почаева Стефанъ Малицкій, 
восмидесяти лѣтній старикъ, бывшій портнымъ при Поча- 
евскомъ монастырѣ болѣе двадцати лѣтъ, какъ очевидецъ, 
расказываетъ, что когда предводитель мятежниковъ Двер- 
ницкій прибылъ въ Почаёвъ: то приставшіе къ его шайкѣ 
ІІочаевскіе Базиліапе забрали лучшихъ монастырскихъ

*
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обнаружены. Найдена даже прокламація, печатанная въ 
монастырской типографіи и разсылавшаяся отъ Дверниц- 
каго къ помѣщикамъ Волыни, Подоля и Украины. О всемъ 
этомъ доведено до свѣдѣнія, по Начальству. (См. сентенц. 
военносудн. дѣла стр. 228— 236).

З Н А М Е Н І Е .

Заключимъ сен 1846 годъ благоговѣйнымъ (къ пре
мудрому Промыслу Божію) воспоминаніемъ о томъ замѣ
чательномъ явленіи, которымъ предварено было обращеніе 
Почаевской обители въ нѣдра Православной Церкви. Еще 
и теперь находится много въ живыхъ изъ тѣхъ, которые 
были очевидцами упоминаемаго теперь явленія. Очевидцы 
о семъ такъ разсказываютъ: во время существованія въ 
Почаевѣ Базиліановъ, когда всѣ монашествующіе Бази- 
ліане, коихъ было человѣкъ до 50-ти, стояли въ церкви 
на утреннемъ служеніи, именно въ маѣ мѣсяцѣ 1831 года, 
внезапно послышался необыкновенный громъ подобный 
пушечному выстрѣлу, котораго грохотъ и гулъ разнесся 
мгновенно въ Успенскомъ соборѣ, по сводамъ зданій и 
по монастырскимъ корридорамъ. Устрашенные симъ Бази- 
ліане бросились изъ церкви куда кто зналъ, и куда кто 
попалъ, для розысковъ о томъ, отъ чего произошла такая 
нечаянность. Во время сихъ розыскапій, въ пещерной цер
кви они нашли, что сводъ сей церкви по срединѣ трес
нулъ, отъ чего на немъ сдѣлалась щель или трещина на 
всемъ пространствѣ длины оной церкви, каковаго свода 
разломъ произвелъ упомянутую тревогу. Невозможно въ 
точности передать тѣхъ ощущеній, которыми поражены 
были Базиліане, при видѣ столь явнаго предзнаменованія. 
Чего-то уму человѣческому непонятнаго, какъ о томъ и

лошадей, и въ своихъ габитахъ, прицѣпивши сабли къ 
боку, верхомъ, даже безъ сѣдла, разъѣзжали по мѣстечку, 
и побуждая другихъ къ возстанію, какъ бѣшенные кри
чали: Pnnowie za ojczyzn§.
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сами Базиліане тогда твердили. Если разломъ и трескъ 
сводовъ былъ дѣйствіемъ случая, то почему это не слу
чилось прежде или послѣ 1831 года? Оставляя кому угод
но доказывать, что своды пещерной церкви треснули отъ 
натиска мусора и камней оные покрывавшихъ, или тѣмъ, 
что осѣлъ фундаментъ лицевой стѣны пещерной церкви, 
или по вліянію другихъ какихъ либо физическихъ при
чинъ,— мы не погрѣшимъ, если скажемъ въ простотѣ вѣры 
и чувствъ сердца, что трещина сводовъ была знаменіемъ 
или таинственнымъ глаголомъ небеснымъ, возвѣщавшимъ 
таііну судебъ Божіихъ, опредѣлившихъ удаленіе изъ сея 
обители Базпліанъ, не законно ею владѣвшихъ, какъ сіе 
и случилось въ октябрѣ тогожъ 1831 года, и упраздненіе 
вовсе впослѣдствіи Уніи 1839 года— той Уніи, которая 
образовала въ своемъ родѣ такъ сказать трещину преж
няго единства Православной Греко-восточной Церкви. Упо
мянутая на сводѣ пещерной церкви трещина и теперь еще 
замѣтна.

Возвеличилъ еси Господи надъ всѣмъ имя Твое Свя
тое. (Пс. 137 ст. 2 \

Поступленіе Почаевскаю монастыря въ вѣдѣніе Право
славныхъ.

Государь Императоръ, Блаженныя памяти Н и к о л а й  
І-й, вслѣдствіе представленій Главнокомандующаго 1 ю 
арміею Генералъ-Фельдмаршала Графа Сакепа и Во
лынскаго и Подольскаго временнаго военнаго Губерна
тора Левашева о Почаевскихъ монахахъ Базиліанахъ, 
изобличившихся въ содѣйствіи преступнымъ замысламъ 
Польскихъ мятежниковъ, Высочайше повелѣть соизволилъ: 
утверждая мнѣніе Графа Сакена и Генералъ-Адъютанта 
Левашова, Базиліанскій Почаевскій монастырь со всею 
церковною принадлежностію, недвижимымъ имѣніемъ и ка
питалами передать въ вѣдомство Православнаго греко
россійскаго Духовенства, обращая доходы на содержаніе 
обители съ обширными ея зданіями.
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Государю И мператору благоугодпо было утвердить и 
слѣдующія по сему предмету, со стороны главнаго Управ
ленія Духовныхъ Дѣлъ иностранныхъ исповѣданій, пред
положенія:

Находившихся въ Почаевской обители монаховъ— 
Базиліанъ, равно какъ п тѣхъ, которые тогда содержа
лись въ Кіевской крѣпости, по освобожденіи изъ опой, 
размѣстить въ другіе монастыри, по назначенію Греко- 
унитской коллегіи.

Изъ числа Базиліанъ оставить на нѣсколько времени 
тѣхъ только монаховъ, которые завѣдываютъ монастыр
скимъ имуществомъ и хозяйствомъ, для сдачи оныхъ на 
законномъ основаніи въ вѣдомство Греко-Россійской Цер
кви. Симъ монахамъ, до прибытія Православнаго духо
венства, отправлять божественную службу.

Внимательно наблюдать, чтобы церковныя вещи, слу
жащія къ украшенію храма, не были вывезены; и чтобы 
Греко-россійское духовное начальство выдало въ вѣдѣніе 
Духовенства упитскаго тѣ церковныя вещи, кои не упо
требляются въ Церкви Православной.

Передать въ вѣдѣніе же упитскаго Духовенства всѣ 
церковныя и Богослужебныя книги, какъ находящіяся въ 
самой обители, такъ и въ типографіи, и какъ не нужныя 
для православнаго Духовенства.

Почаевскую Типографію перевесть въ Полоцкъ, гдѣ 
предположено учредить Грекоуиитскую академію, и из
держки на это отнесть па суммы изъ монастырскихъ до
ходовъ; если же это неудобно, то по сношенію граждан
скаго начальства съ управленіемъ иностранныхъ исповѣ
даній типографію отдать Грекороссійскому епархіальному 
Начальству.— Сдачу церковной утвари, капиталовъ и про
чей монастырской собственности недвижимаго имѣнія, 
бумагъ и документовъ, производить по описямъ и инвеи- 
тарямъ въ присутствіи чиновниковъ, коимъ порученъ над
зоръ за пріемомъ конфискованныхъ имѣній.

Въ зданіяхъ обители, согласно предположенію Святѣй
шаго Сѵнода въ 1823 году, помѣстить епархіальнаго
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архіерея съ его штатомъ, консисторіею и семинаріею; но 
монастырь и въ Православіи оставить по прежнему оби
телію иноковъ.

Вслѣдствіе дальнѣйшихъ объ исполненіи Вы сочайш ей  
воли сношеній Главноуправляющаго Духовными дѣлами 
иностранныхъ исповѣданій Статсъ-Секретаря Блудова съ 
Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода, В ы сочайш ее  Г о
сударя  И м ператора послѣдовало повелѣніе:

1) Почаевскую Успенскую обитель, по многочислен
ности стекающихся въ оную богомольцевъ, по великолѣ
пію ея церквей, обширности и огромности зданій, учредить 
Православнымъ монастыремъ перваго класса, присвоивъ 
ей наименованіе Лавры.

2) Свящеино-архимандриту сей новоустроенной лавры 
быть всегда Волынскому архіерею, имѣя для помощи по 
управленію монастыремъ, особаго благонадежнаго и до
стойнаго Архимандрита, съ наименованіемъ Намѣстника.

3) Сверхъ епископскаго штата для безостановочнаго 
н приличнаго совершенія богослуженія опредѣлить 12 
іеромонаховъ, '4 іеродіакона съ нужнымъ числомъ слу
жебныхъ монаховъ.

4) назначить монастырскихъ служителей.
5) По соображенію, какія нужны въ зданіяхъ сей 

обители перемѣны н исправленія, предоставить Святѣй
шему Сѵноду для особаго доклада о томъ Его Импера
торскому Величеству.

6) Волынскому и Подольскому военному губернатору 
вмѣнено въ обязанность обратить па это дѣло особенное 
вниманіе, чтобы, по сношеніи съ Волынскимъ архіереемъ, 
употреблены были мѣры, дабы при передачѣ монастыря 
устранены были безпорядки отъ людей зломысляіцихъ, и 
вся церковная принадлежность сохранена была бы въ цѣ
лости, чтобы наблюденія за симъ, при пріемѣ обители, 
избраны были со стороны гражданской и духовной лица 
испытанной честности, и совершенно благонадежныя, чтобы, 
во избѣжаніе утайки принадлежностей обители, для со
ображенія, при передачѣ монастыря, переданы были отъ
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главнаго Управленія грекоунитскими дѣлами, описи и ви
зиты Почаевскаго монастыря, составленныя за нѣсколько 
лѣтъ предъ симъ Грекоунитскимъ епархіальнымъ началь
ствомъ;— чтобы, немедленно началось непрерываемое от
правленіе Православными богослуженія,— чтобы въ недо
статкѣ для этого монашествующихъ были вытребованы 
таковые изъ Кіева и Чернигова, по сношенію Волынскаго 
архіерея съ преосвященными сихъ епархій,— и чтобы 
Святѣйшій Сѵнодъ озаботился неотлагательнымъ избра
ніемъ въ ГІочаевскіе намѣстники архимандрита, извѣст
наго умомъ, кротостію нрава и строгими правилами, такъ 
и штатныхъ іеромонаховъ отличнаго поведенія, и хорошо 
образованныхъ.

Передавая объ этой Высочайшей волѣ Святѣйшему 
Сѵноду, и присовокупляя, что уже сдѣлано надлежащее, 
по сему предмету, сношеніе съ военнымъ Губернаторомъ 
Левашовымъ и Статсъ-Секретаремъ Блудовымъ, Оберъ- 
Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода сверхъ того пояснилъ, 
что онъ особо просилъ Волынскаго преосвященнаго пред
ставить Святѣйшему Сѵноду свѣдѣніе о предстоящихъ 
перемѣнахъ и исправленіяхъ въ монастырскихъ зданіяхъ, 
о издержкахъ па этотъ предметъ изъ капиталовъ самаго 
монастыря,— о томъ, какія церковныя вещи и облаченія 
должны быть отданы Базиліанамъ, а какія, по передѣлкѣ, 
могутъ оставаться для Православныхъ, а также свѣдѣніе 
о церковныхъ книгахъ, находящихся въ монастырскомъ 
книгохранилищѣ и въ типографіи,— какія изъ нихъ под
лежатъ къ возврату Базиліанамъ, и какія должны оста
ваться принадлежностію монастыря; наконецъ онъ— Оберъ- 
Прокуроръ—извѣстилъ, что для участія въ пріемѣ ІІочаев- 
ской обители, съ его стороны, назначенъ служащій въ 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ при отдѣленіи Духовныхъ дѣлъ греко
россійскаго исповѣданія Коллежскій Ассессоръ Войцс- 
ховичъ.

Святѣйшій Сѵнодъ получивъ отъ Оберъ-Прокурора, 
при предложеніи, всѣ вышеписанпыя свѣдѣнія и предна
чертанія, Указомъ отъ 2 октября 1831 года за № 11183,
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Преосвященному Амвросію, Епископу Волынскому и Жи- 
томірскому предписалъ: чтобы 1) по принятіи главной цер
кви Почаевской обители, безъ промежутка времени от
крыто было въ ней Православное богослуженіе,— 2) что
бы назначенный въ Нечаевъ Архимандритъ, по совер
шеніи предъ литургіею освященія воды, и окропленія всей 
церкви, внесъ на престолъ православный антиминсъ, и за 
тѣмъ приступилъ къ священнодѣйствію божественной ли
тургіи; 3) чтобы, если престолъ устроенъ не во внутрен
ности отдѣленнаго иконостасомъ олтаря, изъ снисхожде
нія къ мнѣнію и привычкѣ посѣтителей, оставить оный 
въ настоящемъ видѣ до усмотрѣнія, дабы перестройкою 
не дѣлать продолжительной остановки въ богослуженіи; 
4) чтобы для окончательнаго на будущее время разрѣ
шенія о способѣ внутренняго устройства церкви, было 
представлено обстоятельное описаніе съ рисунками; 5) 
чтобы сверхъ архіерейскаго штата, ввести въ Почаев- 
скую обитель до 12 человѣкъ священнослужителей— іеро
монаховъ и вдовыхъ священниковъ, которые всѣ были 
бы довольной образованности, способны добрымъ своимъ 
поведеніемъ подавать назидательный примѣръ; 6) чтобы, 
если окажется неудобнымъ наполнить монастырь тако
вымъ людьми, просить ихъ у преосвященныхъ— Кіевскаго 
митрополита, Черниговскаго архіепископа, и епископа 
Курскаго, хотя на годовый срокъ па первый разъ: 7) 
Святѣйшій Сѵнодъ предписалъ и этимъ архипастырямъ 
къ удовлетворенію сего требованія; 8) чтобы было пред
ставлено Святѣйшему Сѵноду обстоятельное мнѣніе, какой 
опредѣлить на будущее время штатъ монашествующихъ 
для Почаевскаго монастыря, какъ для новоучрежденной 
лавры; 9) чтобы Святѣйшему Сѵноду было доставлено свѣ
дѣніе какія зданія предназначаются для помѣщенія архіерея 
п монашествующихъ, и какія для Семинаріи и Училищъ, 
и приложены были бы планы распредѣленія таковыхъ по
мѣщеній. Сверхъ того Святѣйшій Сѵнодъ даетъ знать 
Преосвященному Амвросію, что когда предположенія о 
новомъ устройствѣ Почаевской обители достигнутъ над
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лежащей зрѣлости и полноты, тогда о наименованіи оной 
Цочаевскою Успенскою Лаврою, и о томъ, что въ раз
рядахъ Православныхъ обителей, послѣ трехъ существую
щихъ Лавръ, она будетъ занимать мѣсто, поднесенъ бу
детъ докладъ Его И мператорскому В еличеству ; и наконецъ 
предписываетъ доставить мнѣніе объ избраніи Намѣстника, 
и поступить, по вышеизложенному отношенію Оберъ Про
курора Святѣйшаго Сѵнода.

Въ тоже самое время преосвященный Амвросій полу
чилъ отношеніе отъ Генералъ-Губернатора Левашова, ко
торый, прилагая въ копіи отзывъ къ нему Статсъ-Секре- 
таря Блудова, съ изъясненіемъ всего относящагося къ 
сему дѣлу, извѣщаетъ, что для приведенія въ исполненіе 
В ы сочайш ей  воли о передачѣ Почаевской обители въ вѣ
дѣніе Православныхъ, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, 
должно дѣйствовать со всею быстротою, точностію и со
гласіемъ во всѣхъ распоряженіяхъ; при чемъ увѣдом
ляетъ, что, если перевозъ типографіи въ Полоцкъ пред
ставляется неудобнымъ, то отдать таковую Православному 
епархіальному начальству.

На значеніе пріемщиковъ.

Для пріема отъ Базиліаиъ Почаевской обители въ 
вѣдѣніе Православныхъ, со всемъ ея движимымъ и не
движимымъ имуществомъ, капиталами и документами, Прео
священный Амвросій назначилъ: Ректора Волынской Се
минаріи Архимандрита Флавіапа, Ключаря Каѳедральнаго 
собора Протоіерея Наркисса Новицкаго, Кременецкаго 
Протоіерея Григорія Рафальскаго, Намѣстника Дерман- 
скаго монастыря іеромонаха Іоанникія, Загаецкаго мона
стыря іеромонаха Маврикія и вдоваго діакона Бѣлецкаго. 
Первые два получивъ Архипастырское наставленіе, 4-го 
октября поспѣшили въ Нечаевъ.— б-го числа прибыли въ 
м. Аннополь (гдѣ было мѣстопребываніе архіерея) чинов
никъ Оберъ-ГІрокурора Святѣйшаго Сѵнода Коллежскій 
Ассесоръ Войцеховичъ и командированный отъ Генералъ-



—  1 5 5  —

Губернатора Жандармскій Поручикъ Кирѣевъ. Первый 
вручилъ Преосвященному бумагу отъ Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Сѵнода князя Мещерскаго, въ которой между 
прочимъ сказано, что Почаевская обитель назначается 
мѣстомъ пребыванія архіерея, при другихъ причинахъ и 
для того, чтобы совершеніе главнѣйшихъ священнодѣй
ствій самимъ архіереемъ, съ принадлежащимъ къ нему 
штатомъ и хоромъ пѣвчихъ, своимъ велелѣпіемъ и свой
ственною обрядамъ восточной Церкви торжественностію 
могло замѣнить пышность, съ какою Базиліапе старались 
отправлять богослуженіе въ сен обители, поражая чув
ства простолюдиновъ музыкою не только органовъ, но и 
цѣлаго оркестра. Сверхъ того князь Мещерскій просилъ 
преосвященнаго, войти въ соображеніе, по мѣстнымъ об
стоятельствамъ, о гробницѣ іеромонаха извѣстнаго подъ 
наименованіемъ Желѣзо (подлинныя слова Оберъ Про
курора), и представить Святѣйшему Сѵноду о томъ свое 
сужденіе на разсмотрѣніе и утвержденіе.

Помянутые чиновники Войцеховичъ и Кирѣевъ отпра
вились въ Почаевъ 7-го числа. Вмѣстѣ съ ними Прео
священный командировалъ Протодіакона Красицкаго и 
Секретаря Консисторіи Карашевича. Ректоръ Семинаріи, 
Ключарь и прочіе командированные духовные прибыли 
въ село Старый Почаевъ 6-го октября, и остановившись 
въ домѣ приходскаго священника, ожидали прибытія граж
данскихъ чиновниковъ. Такъ какъ молва о предстоявшей 
передачѣ монастыря въ вѣдѣніе Православныхъ, въ про
долженіи этихъ дней, уже разнеслась, и Базиліапе, при
мѣтно, суетились, а многіе изъ Почаевскихъ жителей 8-го 
числа предъ вечеромъ приходили къ нимъ, прося воз
вратить имъ какіе-то будто бы залоги: то, по распоряженіи 
мѣстной полиціи, въ полночь на 9-ое число у входовъ 
въ монастырь приставленъ военный караулъ; а 9-го чи
сла въ 12 часовъ прибылъ новый отрядъ солдатъ, и 
тогоже числа въ два часа по полудни прибыли чинов
ники, и совмѣстно съ Духовными лицами приступили къ 
исполненію данныхъ имъ порученій.
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Затруднительность дѣла со стороны Базиліанъ.

9-го того же октября въ 4 часа по полудни велѣно 
Базиліанамъ собраться въ трапезу для выслушанія Вы
сочайшаго повелѣнія. Всѣ почти они были пьяны. Когда 
имъ было о томъ объявлено, и за тѣмъ предложено рос- 
писаться въ слушаніи, и что они сдадутъ Лавру со всѣмъ 
ея имуществомъ Православному Духовенству безъ вся
кой утайки, они воспротивились, требуя, чтобъ имъ предъ
явленъ былъ Высочайшій имяпный указъ за собствен
нымъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  под
писаніемъ, и чтобы сдача отложена была, покуда они не 
получатъ отъ своей Консисторіи на то предписанія. Гру
бость, сопротивленіе и дерзость простирали до неимовѣр
наго неистовства. Разнося водку въ трапезной залѣ, под
ливали ею другъ друга, подносили ее съ насмѣшкой Рек
тору Семинаріи, кричали, шумѣли, и ничто не могло вра
зумить ихъ, и, если бы не военная сила, разставленная 
въ корридорахъ, удерживала ихъ, допустили бы себя до 
большаго буйства. Тщетно были предлагаемы убѣжденія: 
они упорствовали, и никто не хотѣлъ подписаться.

Такъ прошло время до 8 часовъ вечера; и принима- 
тели монастыря видя, что съ пьяными нельзя ничего сдѣ
лать, распустили ихъ по келліямъ; а хранилища, кон мож
но было открыть, по указанію нѣкоторыхъ изъ нашихъ, 
знающихъ обитель, опечатаны, и вездѣ по корридорамъ 
и при выходахъ усиленъ караулъ. Буйные еще и тутъ 
кричали, что никто не имѣетъ права печатать ихъ мо
настырскія хранилища; одинъ даже стремился оторвать пе
чати, но былъ удержанъ угрозою военной силы.

На другой день— 10 числа отъ старшаго въ мона
стырѣ (этимъ старшимъ былъ въ то время викаріи Іеро
монахъ Іоакинѳъ Вышатицкій, а настоящій начальникъ 
Архимандритъ Скивскій, казначей Іеромонахъ Постанке- 
вичъ и другіе старшіе содержались въ Кіевской крѣпости) 
потребованы описи, ппвентари, документы и свѣдѣнія, что 
у кого на рукахъ находится,— и чтобы все монастырское
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имущество по онымъ было сдано. Не только на словахъ, 
но и на бумагѣ на письменное требованіе Вышатицкін 
отвѣтилъ, что Архимандритъ Скивскій, когда его съ дру
гими высылали въ Кіевскую крѣпость, не сдалъ ему ни 
инвентарей, ни описи, пи церковной утвари, никакого иму
щества, ни капиталовъ, ни актовъ, ни документовъ; а по
тому предоставляетъ чиновникамъ принимать только то, что 
находится на рукахъ Іеромонаховъ— Кассира (Казначея) 
Лонгина Шавурскаго, Прокуратора Павла Дзѣлиискаго и 
Укклесіарха Саллюстія Иллясевича.

Влѣдствіе такого отвѣта Выінатицкаго, монастырское 
имущество принималось отъ помянутыхъ лицъ не по описямъ, 
документамъ и ннвентарямъ, а только то, нто эти лица на 
память показывали, и что могло быть случайно найдено: 
почему принимателями, при самой передачѣ монастыря, и 
составлена новая опись принимаемому имуществу.

Что принято отъ Базиліанъ, при передачѣ ими Почаев- 
скаго монастыря въ вѣдѣніе Православныхъ ?

I. Ц е р к в и : а) Каменная соборная Успенская, олта- 
ремъ обращенная къ сѣверу, съ двумя башнями и боль
шимъ па срединѣ куполомъ покрытымъ мѣдыо; прочія части 
храма покрыты желѣзомъ ие крашеннымъ. По внутрен
нему состоянію церковь эта принята со всѣми на стѣнахъ 
иконами и другими изображеніями, какія въ ней находятся 
и теперь съ кіотомъ, гдѣ слѣдъ стопы Божіей Матери, съ 
живоноснымъ источникомъ воды, съ рѣзнымъ, позолочен
нымъ иконостасомъ объ одномъ ярусѣ,— съ запрестоль
нымъ кіотомъ, въ которомъ, до устроенія въ 1861 году 
новаго иконостаса, помѣщалась чудотворная икона Божіей 
Матери, писанная па деревѣ, въ ризѣ изъ крупнаго и 
мелкаго жемчуга съ двумя золотыми вѣнцами на Спа
сителѣ н Богоматери, украшенными рубинами и алмазами, 
съ такъ называемыми побочными олтариками, въ длину 
церкви при стѣнѣ устроенными, па которыхъ Базиліане 
служили тихія мши,— съ нѣсколькими, по мѣстамъ, конфес-
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сіоналами (въ родѣ будокъ) рѣзьбою и позолотою украшен
ными, въ которыхъ Унитекіе духовники исповѣдывали на
родъ,— наконецъ съ органомъ и музыкальными инстру
ментами.

б) Церковь пещерная, олтаремъ на востокъ, во ими 
Святыя Великомученицы Варвары, занимающая простран
ство подъ галлереею въ длину на 87, а въ ширину на 
10 лактей, съ рѣзнымъ, мѣстами позолоченнымъ иконо
стасомъ, и съ большимъ на сѣверъ отверстіемъ, веду
щимъ въ пространную пещеру въ скалѣ, гдѣ въ гробницѣ 
за стекломъ почивали мощи Преподобнаго Іова, Игумена 
Почаевскаго.

в) Церковь теплая во имя Святыя Троицы, устроенная 
въ нижнемъ этажѣ, съ западной стороны братскаго кор
пуса, занимающая пространства въ длину 7 саженей 2 
аршина, а въ ширину двѣ сажени и 2 аршина, съ иконо
стасомъ простой работы. Во всѣхъ этихъ трехъ церквахъ 
были лавки для сидѣнія, по подражанію латинамъ.

г) Церковь каменная Рождество-Боюродііѵнал, раз
стояніемъ на версту, съ восточной стороны отъ монастыря, 
построенная въ томъ мѣстѣ, гдѣ въ 1773 г. совершалась 
коронація Чудотворной иконы.

д) Каменная колокольня при соборной церкви, отдѣльно 
построенная въ два этажа, покрытая желѣзомъ, въ кото
рой было только четыре колокола; самый большой вѣсилъ 
200 пудовъ.

И. Б р а т с к ій  к о р п у с ъ . Каменный въ два этажа, 
примыкающій съ двухъ сторонъ къ соборной церкви, и 
составляющій одно громадное цѣлое— братскій корпусъ 
принятъ тотъ самый, который нынѣ существуетъ;—въ то 
время онъ былъ покрытъ старою и сгнившею гонтою, и 
стѣны его, кромѣ лицевой съ восточной стороны, не были 
оштукатурены и побѣлены. Въ двухэтажной части этого 
корпуса, выдавшейся стороны, помѣщалась типографія. 
Съ братскимъ корпусомъ приняты помѣщавшіяся въ немъ 
жилыя келліи съ находившеюся въ нихъ мебелью,—сто
ловая съ трапезною посудою,— кухня съ ея прпнадлеж-
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костями,— свѣчная лавка, въ которой найдено воску и 
свѣчь 542 пуда,— и погреба подъ корпусомъ съ напит
ками (1).

III. Ц е р к о в н а я  у т в а р ь , г и з н и ц а и Б о го - 
с л у ж е н  п ыя к п н г и . Четыре ееребрянныхъ напрес
тольныхъ креста; 20 ееребрянныхъ большихъ и меньшихъ 
съ принадлежностями потировъ;- 2 серебрйниыя дарохра
нительницы, 17 ееребрянныхъ лжицъ; 14 копій; 5 сереб- 
рянныхъ кадильницъ; 5 ееребрянныхъ лампадъ; 2-ва се- 
ребрянныхъ подсвѣчника; Всенощное серебрянпое блюдо 
съ чашками и еучцемъ; ееребрянныхъ разныхъ привѣсокъ 
520,— вѣсу въ нихъ 1 пудъ 9 лотовъ; G ееребрянныхъ 
реликвіаровъ (сосудовъ для храненія моіцей) вѣсу въ 
нихъ 11 фунтовъ 28*/г лотовъ; а во всѣхъ означенныхъ 
утварныхъ вещахъ серебра вѣсу два пуда три съ поло
виною лота; 5 напрестольныхъ Евангелій въ серебрян- 
помъ по мѣстамъ окладѣ; 186 фелоней съ эпнтрахнлямн, 
изъ разной штофной, бархатной и шелковой матеріи; 49 
подризниковъ; 20 діакопскихъ стихарей съ орарями; 32 
покровца; 3 митры; 1 палица и другія мелкія вещи, какъ 
то: занавѣсы, покрывала, наплечники п 15 латинскихъ 
ризъ. Всѣ эти различныя вещи большею частію ветхи и 
малоцѣнны. Изъ церковнобогослужебныхъ книгъ: 26 слу
жебниковъ, апостола 4; псалтирей 4; часослововъ 21, 
октоиховъ 10, ирмологіоновъ 8, мѣсячныхъ [миней 2 эк
земпляра; тріодей 13; трефологіоновъ 4; акаѳнстника 4; 
канониковъ 26. Всѣ этѣ книги, кромѣ одного экземпляра 
миней московской печати, печатались въ Типографіи По-

(1) Базнліане умѣли запасаться напитками: въ погре
бахъ найдено питнаго меду 74 бочки, — разносортнаго 
винограднаго вина, большею частію венгерскаго, 20 бо
чекъ, п въ бутылкахъ стараго венгерскаго и другихъ 
высшаго сорта винъ 415 бутылокъ. Водки 10 большихъ 
куфъ,— разныхъ наливокъ нѣсколько бочекъ, также из
вѣстное количество бутылокъ съ ромомъ, портеромъ, ста
рымъ медомъ и разными ликерами.
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чаевской. Изъ церковныхъ вещей, противъ визиты Поча- 
евскаго монастыря бывшей въ 1823 году, много не- 
оказалось. .

IV. Б и б л іо т е к а  и т и п о г р а ф ія . Книгъ разнаго 
содержанія на языкахъ Латинскомъ, Польскомъ, Фран
цузскомъ, Нѣмецкомъ и Русскомъ принято, по прежде со
ставленному Базиліанскому каталогу, до 2 т. томовъ, впро
чемъ и по этому каталогу не доставало 185 Нумеровъ. 
Съ библіотекою принята и типографія. Въ ней было 4 
станка, особо станокъ для печатанія картинъ,— запасъ 
Славянскихъ и Польскихъ буквъ, мѣдныя доски для ти
сненія иконъ,— фигуры на деревѣ для тисненія образовъ, 
— мѣдныя формы для отлитія буквъ,— мѣдныя штемпели 
для отливанія медаліоновъ, и прочіе типографскіе сна
ряды; сверхъ того принято бумаги 485 стопъ и книгъ 
Славянскихъ и Польскихъ, прежде печатавшихся въ этой 
Типографіи, разнаго содержанія 362 тюка.

V. С т р о е н ія  внѣ м о н а с т ы р с к а г о  к о рп у с а . 
Большой каменный домъ, въ которомъ теперь Архіерей
ское помѣщеніе,— другой каменный домъ покрытый чере
пицею, за монастырскою оградою, въ которомъ послѣ по
мѣщалась Православная консисторія,— каменный гостин
ный домъ близь колокольни,1—деревянное большое стро
еніе, въ которомъ, при Базиліанахъ, помѣщались музы
канты, пѣвчіе и приходская школа,— домъ экономическій, 
конюшня, сараи, амбаръ, кузница, слесарня и другія хо
зяйственныя постройки.

На всѣхъ ихъ была крыша гонтовая, ветхая. Экипажи, 
брички, повозки, сани и упряжь— все это было старое 
и малоцѣнное. Орудія: кузнеческія, слесарскія, столярныя, 
плотническія и земледѣльческія. Домъ на свѣчномъ заводѣ 
съ принадлежностями для выбѣливанія воска и дѣланія 
свѣчь. Деревянные, покрытые соломою, дома экономиче
скіе съ другими хозяйственными пристройками, при фоль
варкахъ: Старо-и ново-Почаевскомъ, Будецкомъ, Комаро- 
вецкомъ и Краснолуцкомъ; пивоварня, винокурня, ратуша 
и корчмы (числомъ пять) при тѣхъ же фольваркахъ; на
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конецъ домики съ сараями при пяти пчельникахъ въ саду, 
вблизи свѣчнаго завода, иа Меиделіовщипѣ, на Круглннѣ 
и два пчельника въ Будкахъ. Ульевъ съ живыми пчелами 
во всѣхъ этихъ пчельникахъ принято до 800.

VI. Л О ІП А Д И, Р О Г А Т Ы Й  с к о т ъ, о в ц ы и с в и н ь и. 
Лошадей па всѣхъ фольваркахъ принято 97; рогатаго 
скота— 360; овецъ 999 головъ, свиней штукъ 192.

VII. Х л ѣ в ъ . Хлѣба въ означенныхъ фольваркахъ 
принято: озимаго— ржи и пшеницы въ снопахъ 2052 копы; 
яроваго— ячменя, гречихи, овса, проса и гороху въ сно
пахъ 4,548 копъ.

VIII. Ф у и д у ш е в о е  и м ъ н іе . Оно составляло зе
мли подъ усадьбами, лѣсомъ и пахатными полями— 30 
волокъ (около 200 десятинъ), паданпой въ 1597 году мо
настырю основательницею онаго Анною изъ Козинскихъ 
Гойскою, и состояло во время пріема обители Право
славными въ 1831 году изъ 237 душъ мужескаго пола 
монастырскихъ крестьянъ.

IX. И м ѣ н іе  з а с т а в н о е  и нал  и ч н ы е кап  и- 
ТАЛЫ. При передачѣ Базиліанами Почаевскаго монасты
ря Православнымъ, поступило во владѣніе сихъ послѣд
нихъ слѣдующее заставное недвижимое имѣніе: Новый 
Почаевъ, старый Почаевъ, Будки, Березина, часть села 
Комаровки, Красная Лука и приселокъ Выгода. По до
кументамъ и векселямъ, найденнымъ пріемщиками въ кел- 
ліи бывшаго Начальника Почаевскаго монастыря, Архи
мандрита Іоанна Скивскаго, капиталовъ обезпеченныхъ 
па этихъ имѣніяхъ считалось милліонъ двѣсти сорокъ 
двѣ тысячи триста тридцать три злота и золотомъ тыся
ча червонцевъ. Наличными деньгами въ разныхъ мѣстахъ 
найдено и принято: серебромъ двѣнадцать тысячь пять
сотъ восемь рублей семьдесятъ пять съ половиною ко
пѣекъ, золотомъ восемнадцать червонцевъ, монетою мѣд
ною сто восемьдесятъ семь рублей тридцать одна копѣй
ка, и ассигнаціями сорокъ рублей. Какъ фуидушевому, 
такъ и заставнымъ помянутымъ имѣніямъ составлены
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пріемщйкали монастыря въ тоже время ннвентарй, и во
обще всему движимому и недвижимому имуществу соста
влена подробная опись, въ 4-хъ экземплярахъ, изъ коихъ 
одинъ оставленъ при дѣлахъ Лавры, другой отправленъ 
въ Волынскую казенную Палату, и два отосланы къ 
Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵнода.

Архивъ, какъ оказавшійся въ безпорядкѣ и безъ описи 
дѣламъ, принятъ не разсмотрѣннымъ.

Коммисія, принимавшая монастырь, кончила свои дѣй
ствія 25 ноября. Чиновники—присланный отъ Генералъ- 
Губернатора Жандармскій Поручикъ Киреевъ, и отъ 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода Коллежскій Ассе- 
соръ Войцеховичъ— разъѣхались. Того и другаго за ихъ 
неутомимые труды, за отличное усердіе и благоразуміе, 
основанное на самой расчетливой прозорливости и са
мыхъ умныхъ распоряженіяхъ, Преосвященный Амвросій 
благодарилъ отъ своего имени отзывомъ. Назначенные 
Грекоунптскою Консисторіею для передачи монастыря Ба- 
зиліане— депутаты прибыли въ Почаевъ для исполненія 
по сему дѣлу, уже по принятіи монастыря, а именно: 27 
ноября. Вѣроятно, они это сдѣлали, дабы отсрочить сдачу 
обители, и тѣмъ дать Иочаевскимъ Базиліаиамъ время и 
возможность расхищать ея достояніе.

Все ли досталось Православнымъ, при принятіи мона
стыря, чѣмъ онъ обладалъ при Базиліанахъ?

Послѣдствія показали, что еще до пріѣзда пріемщи
ковъ, извѣстная часть денегъ, разныя золотыя и серебрян- 
ныя церковныя и монастырскія вещи, жемчугъ и дорогіе 
камни были сокрыты въ мѣстахъ тайныхъ. Такъ за три 
дня до пріема монастыря Базиліанинъ Іеромонахъ Галин- 
скій Почаевскому Крестьянину Турченюку отдалъ для за- 
рытія въ землю болѣе 3 т. р. серебромъ, которые впо
слѣдствіи отысканы и отобраны. (Ом. Военносудная сен
тенція стр. 240).
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Базиліане Дзелнпскій, Данилевичъ и Чаплинскій, въ 
самый день пріѣзда пріемщиковъ, успѣли ночью вывезть 
изъ монастыря два сундука, два короба и чемоданъ съ 
серебрянкою посудою, будто бы по принадлежности част
нымъ лидамъ (см. тамъ же 241).

Они же— Базиліанскіе монахи зарыли въ лѣсу, въ 
муравейникѣ, болѣе двухъ гарнцевъ серебрянпыхъ денегъ, 
которые послѣ и отысканы тамъ же (стр. 242). 30 ноября, 
(чрезъ нѣсколько дней по разъѣздѣ пріемщиковъ) въ трехъ 
мѣстахъ найдены серебряниыя и золоіыя вещи, какъ то: 
въ олтарѣ соборной церкви, въ столпѣ подъ чудотворною 
иконою, за дверцами,— подъ поломъ и въ темпомъ чулан
чикѣ надъ лаврскою библіотекою отысканы серебряниыя 
потиры, дискосы, кадила, блюда, кувшины, ладонпцы, зо
лотыя кольца, серьги, ожерелья, фермуаръ въ золотой 
оправѣ вѣсомъ пудъ 18 фунтовъ, 18 нитокъ крупнаго 
жемчуга п другія нѣкоторыя серебряниыя вещи. 28 де
кабря, по указанію монастырскаго крестьянина Тимоѳея 
Андріевскаго, въ склепу при гробѣ Фуидатора Потоцкаго 
отысканы сокрытыя утварныя разныя серебряниыя вещи: 
16 потировъ, 2-вѣ дарохранительницы, изъ коихъ одна 
большая, называемая монстраиціею, вѣсомъ 13 фунтовъ 
27 лотовъ, 15 дискосовъ, 6 блюдцевъ, 18 подсвѣчниковъ, 
8 звѣздъ, 6 лжицъ, 7 малыхъ сосудцевъ и 2-вѣ сереб- 
рянныя позолоченныя привѣски. Способствовавшій къ оты
сканію какъ сихъ, такъ и другихъ, сокрытыхъ Базнліа- 
пами вещей, крестьянинъ Андріевскій, по представленію 
Генералъ-Губернатора Левашева, награжденъ серебрян- 
пою медалью па Аннинской лентѣ.

13 марта 1832 года на второмъ этажѣ монастырскаго 
зданія отысканы въ двухъ сундукахъ слѣдующія сереб- 
рянііыя вещи: 5 потировъ, напрестольный крестъ съ под
ножіемъ, вѣсомъ 6 фунтовъ 28 лотовъ, дарохранительница, 
монстранція, 2-ва рукомойника, Евангеліе въ серебрян- 
номъ окладѣ и четыре малыя сосудца.

5 февраля 1832 года въ стѣнѣ настоятельной келліи 
отысканы сокрытыя серебряниыя вещи: напрестольный

*
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крестъ, вѣсомъ 2 фунта 24 лота, риза на преподобнаго 
Онуфрія, потиръ и серебрянпая сахарница съ щипцами 
и двумя чайными ложечками.

23 іюня 1833 года открыта на чердакѣ, надъ брат
скими келліями, въ щебнѣ зарытая Базпліанами секретная 
книга о суммахъ такъ называемыхъ приватныхъ или за
пасныхъ. Книга эта была зашита въ холстѣ, обвязана 

' своркою и 5-ю базиліанскпмп печатями припечатана. При
ходъ и расходъ приватныхъ запасныхъ суммъ веденъ 
съ 1789 по 1827 годъ. Прихода по этой книгѣ значилось 
1,443,453 злота и 17 грошей, а расхода 158,385 зло
тыхъ, и отдано частнымъ лицамъ для приращенія процен
тами 529,817 злотыхъ; за тѣмъ, во время пріема мона
стыря Православными, въ 1831 году должно быть этихъ 
приватныхъ запасныхъ суммъ 785,051 злотый, но этихъ 
денегъ пріемная коммиссія не нашла въ монастырскомъ 
казнохранилищѣ, равно не отыскала и подлинныхъ заем
ныхъ писемъ или документовъ па розданную частнымъ 
лицамъ сумму, въ этой секретной книгѣ упоминаемыхъ. 
Какъ наличную сего рода сумму, такъ и векселя Базн- 
ліане похитили. Векселя они успѣли возвратить должни
камъ, въ надеждѣ, что деньги отъ нихъ получатъ, или и 
дѣйствительно уже получили. Впослѣдствіи военносудная 
комиссія требовала отъ этихъ должниковъ уплаты заим
ствованныхъ денегъ по одной секретной книгѣ: но многіе 
изъ нихъ, имѣя въ рукахъ долговыя письма, переданныя 
имъ Базиліанами, прямо отозвались, что деньги, занятыя 
ими, монастырю уже уплачены, и въ доказательство того 
представили подлинныя возвращенныя имъ векселя, едино
гласно утверждая, что они выплатили каждый свой долгъ 
именно въ 1829 году провинціалу Билинкевичу, который 
скончался въ августѣ мѣсяцѣ 1830 года. Таковыхъ суммъ, 
будто бы уплаченныхъ должниками Билинкевичу, насчита
лось по секретной книгѣ 400 т. злотыхъ. Въ числѣ долж
никовъ только три человѣка нашлось болѣе совѣстныхъ: 
Петрушевскій, Еловацкій и Графъ Бржостовскій; они сами 
внесли капитальной суммы 64 т. злотыхъ. Послѣдній даже
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самъ предъявилъ вексель, похищенный Базиліанами, и 
ему конфиденціально переданный.

Касательно этой секретной книги раждается вопросъ: 
что заставило Базиліанъ закрыть ее въ щебнѣ на чердакѣ 
братскаго корпуса, когда и наличный капиталъ 785,051 
злотый и подлинныя долговыя письма на 529,817 злотыхъ 
они успѣли уже похитить? Вѣроятно, они полагали, что 
спрятавъ ее тамъ, сдѣлали тоже, что и сожгли ее, или 
другимъ образомъ уничтожили; ибо думали, что никому въ 
мірѣ не прійдетъ въ голову, чтобы на чердакѣ въ мусорѣ 
было что либо подобное спрятано,— или можетъ быть имѣли 
мысль, впослѣдствіи незамѣтно взять ее оттуда для своихъ 
цѣлей. Послѣдняя догадка болѣе вѣроятна. По выведеніи 
изъ Почаева Базиліанъ нѣкто Іеромонахъ Галинскін на
ходился въ Кременецкомъ Базиліанскомъ монастырѣ. 
Подъ разными предлогами онъ нѣсколько разъ пріѣджалъ 
въ Почаевъ, и въ послѣдній разъ просилъ дозволенія 
пойти на тотъ же чердакъ для забранія принадлежавшаго 
ему курительнаго простаго въ папушкахъ табаку. Ему 
это дозволено; но за нимъ зорко слѣдили, и онъ дѣйстви
тельно набралъ цѣлую бричьку табаку, однако не могъ 
взять клада, за которымъ пріѣхалъ. Не успѣвъ въ своемъ 
предпріятіи, онъ прибѣгъ къ другому средству. Увидѣвъ 
въ Кремепцѣ на ярмонкѣ лаврскаго служителя Мартина 
Погорелецкаго, пользовавшагося довѣренностію Базиліанъ, 
онъ просилъ его доставить ему секретную книгу, объявивъ 
ему вмѣстѣ всѣ признаки книги и мѣсто па чердакѣ, гдѣ 
она спрятана,— при чемъ обѣщалъ ему за это награды 
сто червонцевъ. Но Погорелецкій, будучи древле-право- 
славнымъ и вѣрнымъ Православному своему лаврскому 
начальству, пренебрегъ этимъ обѣщаніемъ, и о всемъ 
томъ секретно объявилъ тогдашнему Намѣстнику Лавры 
Архимандриту Антонію. Намѣстникъ взялъ съ собою епар
хіальнаго архитектора, двухъ экономовъ, двухъ камень- 
іциковъ и другихъ лицъ, пошли на чердакъ будтобы для 
осмотра трубъ, отрыли щебень, и, по указанію тогоже По
горелецкаго, нашли въ немъ искомую книгу. Она вся пи-



сана рукою Базиліанскаго казначея Іеромонаха Ѳеодота 
Постанкевича. На спросъ Военносудной коммисіи онъ— 
Постанкевичъ изъяснилъ, что за годъ до смерти провин
ціала Билинкевича, онъ по требованію его вручилъ ему 
таковую,— н вмѣстѣ съ нею всѣ долговые документы, и 
наличными деньгами іпестыіадцать тысячъ червонцевъ.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1832 года при повѣрькѣ приня
тыхъ церковныхъ вещей съ найденной давнею описью— 
оказалось, что Базиліапе не посовѣстились ограбить и 
самую святую Чудотворную 'икону, а именно: снять съ нея 
успѣли крестикъ изъ чистаго золота съ 7-ю рубинами 
(см. дѣл. № 1650 стр. 23). Еще и другія нѣкоторыя вещи, 
сокрытыя Базиліанами въ разныхъ мѣстахъ, были оты
сканы, напр. болѣе тысячи книгъ, принадлежавшихъ мо
настырской библіотекѣ. У самаго Начальника монастыря 
архимандрита Скивскаго, взятаго въ Кіевскую крѣпость 
вмѣстѣ съ другими монахами, при обыскѣ его, нашли бо
лѣе восьми тысячъ рублей, принадлежавшихъ Почаевской 
Обители. Все это подробно раскрыто Военносудною ком- 
мисіею и по сентенціи Аудиторіатскаго Департамента, 
Высочайше конфирмованной, виновные подверглись заслу
женному наказанію: архимандритъ Скивскій, какъ бывшій 
Начальникъ Почаевскаго Базиліанскаго Монастыря, и какъ 
главный зачинщикъ зла, лишенъ сапа и всѣхъ правъ со
стоянія, посланъ въ одинъ изъ отдаленнѣйшихъ монасты- 
р'ей подъ строжайшій надзоръ. Казначей Іеромонахъ По
станкевичъ, по лишеніи сана и всѣхъ правъ состоянія, 
сосланъ въ Сибирь на поселеніе. Іеромонахъ Галинскій 
оставленъ въ сильномъ подозрѣніи, высланъ въ одинъ изъ 
отдаленныхъ монастырей подъ строгій надзоръ. (См. Воеп. 
суди. Дѣло стр. 247).

Распоряженія, Преосвященнаго Амвросія.

Волынскій Епископъ Преосвященный Амвросій, какъ 
Священно-Архимандритъ Почаевской Успенской Лавры, 
изъ мѣстечка Апнополя прибылъ въ оную на жительство
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24-го октября 1831 года, и помѣстился па первой разъ въ 
комнатахъ, которыя занималъ прежде, прпБазиліанахъ, Су- 
періоръ Архимандритъ Скивскій,— въ которыхъ впослѣд
ствіи жили Намѣстники Лавры, и которыя въ 1863 г. пере
дѣланы на книжную и иконную лавку и свѣчный складъ. 
Вслѣдъ за нимъ оттуда же перемѣстилась Волынская Ду
ховная Консисторія. До прибытія Преосвященнаго Амвросія 
Православное богослуженіе уже было открыто 10 числа 
октября водоосвященіемъ, вечернею и молебномъ, которыя 
совершалъ Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Флавіанъ и 
священно-служители, прибывшіе съ нимъ для пріема мо
настыря. Православная Архіерейская литургія въ первый 
разъ совершалась въ этой обители— въ большой церкви 
25 октября въ день воскресный, къ каковому времени 
уже были сдѣланы, по возможности, нужныя для торже
ственности архіерейскаго богослуженія пріуготовленія.

По прибытіи на мѣсто, Преосвященный Амвросій лично 
обозрѣлъ всѣ части принятой обители, немедленно снесся 
съ Преосвященными: Кіевскимъ, Черниговскимъ и Кур
скимъ съ просьбою выслать въ Почаевъ монашествую
щихъ, по крайней мѣрѣ на первый случай по шести че
ловѣкъ, съ требующимися качествами,— учредилъ Духов
ный соборъ,— въ которомъ предсѣдателемъ временно на
значилъ Ректора Семинаріи Архимандрита Флавіана, а 
членами—Кременецкаго Протоіерея Григорія Рафальскаго, 
Іеромонаха Іоанникія и Іеромонаха Маврикія,— распредѣ
лилъ должности экономовъ внутренняго и внѣшняго, Бла
гочиннаго, Казначея, Ризничаго, Типографа и Келаря. За 
недостаткомъ въ началѣ монашествующихъ, въ число дол
жностныхъ лицъ назначены и члены Духовной Консисто
ріи. Типографомъ опрёдѣленъ священникъ Каѳедральнаго 
Собора Василій Михневичъ , а внѣшнимъ экономомъ 
Протоіерей Рафальскій.

Въ скоромъ времени изъ Кіево-Печерской Лавры отъ 
Кіевскаго Митрополита Евгенія присланъ Іеромонахъ 
Ѳеодосій, уроженецъ Полтавской губерніи, по прозванію 
Карбида, воспитанникъ прежней кіевской Академіи. Этого
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Ѳеодосія Преосвященный Амвросій не замедлилъ назна
чить Благочиннымъ и исполняющимъ должность Намѣст
ника Лавры; впослѣдствіи представлялъ его Святѣйшему 
Сѵноду въ дѣйствительнаго Намѣстника, какъ человѣка, 
по его мнѣнію, расторопнаго, распорядительнаго, дѣло- 
ваго, и, при отличномъ поведеніи, хорошаго проповѣд
ника.

Въ тоже время Литовская Греко-уинтская Консисторія 
сообщила Почаевской Лаврѣ,— кому и въ какой Унитскій 
Монастырь надлежало перемѣститься изъ Почаевской оби
тели, состоявшимъ въ ней дотолѣ Базиліаиамъ. Въ пер
выхъ числахъ ноября всѣ они и отправлены въ мона
стыри: Барскій, Любарскій, Загоровскій, Владимірскій и 
Кременедкій. Всѣхъ ихъ выслано 35 человѣкъ— 21 Іеро
монахъ, 4 Іеродіакона, 3 Монаха и 7 послушниковъ. По 
предложенію Преосвященнаго Амвросія, всѣ они снаб
жены билетами и каждому изъ нихъ выданы двойные 
прогоны и суточное содержаніе. Нѣкоторые изъ нихъ объ
явили претензію при выѣздѣ, что не все получили отъ 
прежняго своего Уніатскаго Начальства за прошедшее 
время, иапр. годичнаго жалованья и сукна на габиты и 
палендры. Имъ объявлена резолюція Преосвященнаго, что 
онъ не въ правѣ входить въ разбирательство ихъ пре
тензій за время, когда монастырь еще не былъ въ его 
управленіи. Впрочемъ Преосвященный Амвросій оказывалъ 
имъ возможное снисхожденіе, для ихъ успокоенія. Отпра
влявшимся въ Кременедкій монастырь велѣлъ дать Лавр
скія подводы и путевое содержаніе. Сверхъ того каждому 
изъ отправлявшихся Базиліанъ, дабы сколько нибудь успо
коить встревоженные умы, при прощаніи съ ними, смотря 
по чину и значенію, давалъ собственныя деньги (см. дѣл. 
№ 1646, стр. 12). Были и такіе, которые имѣя въ оби
тели цѣлые сундуки курительнаго табаку, просили выдать 
имъ таковый. Имъ не препятствовали забрать это зеліе, 
какъ недостойное оставаться въ Православной обители. 
Одинъ же изъ Базиліанскихъ послушниковъ Ѳерапонтъ 
Куликъ пожелалъ принять православіе; впослѣдствіи снъ
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постриженъ въ монашество и достигши степени священ
ства, подъ именемъ Іеромонаха Антонія, по послушаніямъ, 
былъ полезенъ для Лавры.

Прежніе Монастырскіе служители: лѣсничій, побереж- 
ники, пасѣчники, гуменные, садовники, конюхи, пастухи, 
повара, кузнецы, портные, сапожники, привратники, трубо
чисты, сторожа, столяры, плотники, кровельщики, красиль
щики и прочіе при Базиліаиахъ получали сверхъ жало
ванья ордипарію— извѣстное количество хлѣба въ зернѣ. 
Преосвященный Амвросіи велѣлъ всѣхъ ихъ оставить 
при своихъ мѣстахъ, и выдавать имъ все, что они прежде 
получали. Онъ никому не отказывалъ въ милости. Даже 
тѣмъ, которые по старости лѣтъ сдѣлались неспособными 
къ службѣ, велѣлъ давать содержаніе. Такою его мило
стію воспользовались 70-лѣтніе старики: Адамовичъ и 
Журовичъ.

Кроткое и благоснисходительное обращеніе Преосвя
щеннаго Амвросія съ Фундушевыми Крестьянами— По- 
чаевскими жителями, бывшими дотолѣ Уніатами, предрас
положило ихъ къ Православію,— и вслѣдствіе этого всѣ 
они съ своими семействами, внявъ Архипастырскому зову, 
оставили Унію и приняли Православіе; а мѣстныя Граж
данскія власти съ своей стороны внушили имъ полное къ 
новому Лаврскому Начальству повиновеніе, и обязали ихъ 
подпискою, что они безспорно будутъ исполнять всѣ ле
жавшія на нихъ повинности.

Чтобы судебныя мѣста могли знать, что Почаевская 
обитель, со всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуще
ствомъ, поступила въ вѣдомство Православныхъ, Преосвя
щенный Амвросій снесся съ Генералъ - Губернаторомъ 
Левашевымъ, чтобъ было предписано всѣмъ присутствен
нымъ мѣстамъ Волынской, Кіевской и Подольской губер
ній, увѣдомить Лавру, какія въ нихъ имѣются процессо- 
выя дѣла, по отношенію къ ней, и чтобы производство по 
симъ дѣламъ не иначе совершалось, какъ по довѣренности 
нынѣшняго Православнаго Монастырскаго Начальства.
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Изъ разсмотрѣнія принятыхъ документовъ оказалось, 
что монастырь, по векселямъ, имѣетъ значительныя суммы 
у разныхъ помѣщиковъ.

Въ январѣ мѣсяцѣ 1832 года, чтобы не допустить ни 
малѣйшей просрочки пли безгласности, Преосвященный 
Амвросій велѣлъ представить себѣ вѣдомость объ этихъ 
суммахъ, и въ тоже время начать искъ съ Тарновскнмн, 
Яблоновскими, Миишками и другими. Должники стали про
сить, чтобы имъ дозволено было тѣмъ временемъ платить 
одни проценты, и тѣмъ самымъ признали законность дол
говъ; а впослѣдствіи, хотя съ трудностію, частями и по
слѣ долговременной переписки, вносили самые капиталы, 
и потому отъ Любомнрскпхъ, Бржостовскихъ, Плятеровъ, 
Сангушковъ, Яблоновскихъ и Мнишковъ выплачено болѣе 
600 т. злотыхъ. Впрочемъ болѣе другихъ затруднялъ дѣло 
Графъ Мнишекъ. Уплативъ 160 т. злотыхъ, должныхъ по 
векселю, онъ отказался платить 240 т., которыя считались 
за. нимъ по секретной книгѣ, объясняясь, что онъ эти по
слѣднія деньги уплатилъ самымъ Базиліанамъ, когда ему 
возвращены были ими росппски. Секретная книга, какъ 
не заключавшая собственноручныхъ его росписокъ, по при
говору Правительствующаго Сената, признана доказатель
ствомъ со стороны Лавры недостаточнымъ.

Хотя полный хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ, состав
ленный изъ лучшихъ голосовъ, былъ самъ по себѣ хо
рошъ: но для пріученія его къ пѣнію въ возможно-луч
шемъ вкусѣ, въ первыхъ числахъ февраля 1832 года, 
по Высочайшему повелѣнію, прибылъ въ Почаевъ изъ 
Санктпетербурга Придворный Протодіаконъ Павелъ Дані- 
ковскій съ псаломщикомъ Никитинымъ, который, пробывъ 
въ Лаврѣ извѣстное время, ввелъ по Церковному чтенію, 
пѣнію, и вообще по Богослуженію, порядокъ Лавры Але- 
ксандроневской.

Утварныхъ и различныхъ вещей, съ передачею Ба- 
зиліапами монастыря въ вѣдѣніе Православныхъ, принято 
не мало; по въ числѣ ихъ почти не было такихъ, которыя 
соотвѣтствовали бы торжественности Священпо-служенія



Православнаго, а тѣмъ болѣе Архіерейскаго. Преосвя
щенный Амвросій, по принятіи въ свое управленіе оби
тели, немедленно озаботился о восполненіи недостающаго. 
По его распоряженію привезено изъ Москвы купцомъ Ха- 
ботинымъ лучшей утвари и ризницы на 1308 рублей сер. 
и 805 р. ассигнаціями (см. дѣл. № 1550).

Богослужебное вино Базиліаие употребляли для свя
щеннодѣйствія литургіи безъ разбора то самое, которымъ 
были наполнены ихъ погреба. Большею частію они слу
жили на венгерскомъ винѣ не красномъ, а бѣломъ, и не 
обращали вниманія, было ли оно съ примѣсью, крѣпкое или 
хмѣльное. Эта неуважительность къ таинству показалась 
весьма противною Православному архипастырю. По его 
повелѣнію принято правиломъ пріобрѣтать Богослужебное 
вино чистое— виноградное, безъ примѣси и притомъ всегда 
цвѣта краснаго (см. дѣл. № 1561).

Приходъ и расходъ денегъ, по всѣмъ монастырскимъ 
статьямъ, сперва записывался въ тетрадяхъ частныхъ; 
но вскорѣ велѣно завести шнуровую книгу, назначенъ ка
значей, которому вмѣнено въ обязанность исключительно 
этимъ заниматься.

Въ первые четыре мѣсяца повѣрьки суммъ и приходо
расходныхъ записей, примѣтно, не было дѣлано. Уже 9-го 
марта, по предложенію Преосвященнаго Амвросія, вслѣд
ствіе полученнаго указа о переводѣ его изъ Волынской 
въ Епархію Нижегородскую, представлена ему Духовнымъ 
Соборомъ отчетность за четыре съ половиною мѣсяца 
вмѣстѣ. Изъ этой отчетности видно, что съ 24-го октября 
по 9 марта прихода было 305 червонцевъ, 2574 рубля 
сер. ассигнаціями 1628 рублей и мѣдью 4 р. 83 к., а 
въ расходъ поступило 300 червонцевъ, 5571 рубль сер. 
и ассигнаціями 1290 р.

Молитвословная или братская сумма, по записи, особою 
статьею не была отдѣлена.— Жалованье братіи и самому 
Священно-Архимандриту производилось изъ суммъ мона
стырскихъ общихъ: но сколько кто изъ братіи, по его 
чину или должности, получалъ,— изъ дѣлъ не видно; да и

—  171 —



172 —

самаго опредѣленнаго назначенія объ этомъ еще не со
стоялось. Впрочемъ, на основаніи помянутаго предложенія 
Преосвященнаго Амвросія 9-го марта, вмѣстѣ съ квитан
ціею поднесено ему въ жалованье за время, съ котораго 
обитель поступила въ его управленіе, какъ Священно- 
Архимаидриту, ЗОО червонцевъ, или считая на ассигнаціи 
по 600 рублей въ мѣсяцъ. Такъ какъ Высочайшее пове- 
лѣніе о переводѣ Преосвященнаго Амвросія изъ епархіи 
Волынской въ Нижегородскую состоялось 1-го февраля 
1832 года: то выдача ему за февраль мѣсяцъ и нѣсколько 
дней марта жалованья отъ Лавры впослѣдствіи признана 
неправильною и деньги требовались къ возврату. Непрі
ятная объ этомъ переписка нѣсколько лѣтъ продолжалась, 
и кончилась уже въ 1836 году резолюціею преемника его 
Преосвященнаго Иннокентія, на протоколѣ Духовнаго Со
бора состоявшеюся, слѣдующаго между прочимъ содер
жанія: «изъ уваженія къ сану Его Преосвященства быв
шаго Епископа Волынскаго Амвросія, 600 р. ассигнаці
ями не взыскивать съ него.» (Дѣл. № 1646).

Донесеніе Свлтіьй- Преосвященный Амвросій, еще не зная 
шеліу Стоду. о назначеніи ему Высочайшею волею дру

гой епархіи, о ввѣренной ему Почаевской 
обители составилъ планы самые обширные. Отвѣчая на 
указъ Святѣйшаго Сѵнода, онъ доносилъ съ подробностью 
о своихъ предположеніяхъ. Въ репортѣ отъ 15 февраля 
за № 57 изъяснилъ,— что большая церковь, въ которой 
Чудотворная икона Божіей Матери и Живопосный источ
никъ въ стопѣ, есть церковь огромнѣйшая и великолѣпнѣй
шая не только въ здѣшнемъ краѣ, но и въ цѣлой Россіи,— 
что теплая церковь мала и безъ всякаго украшенія,— 
что въ пещерной церкви почиваютъ мощи Православнаго 
Почаевскаго Игумена Іова совершенно цѣлыя,— что въ 
большой церкви недавно устроенный Базнліанами иконо
стасъ можетъ до времени оставаться, тѣмъ болѣе, что 
всякій другой иконостасъ можетъ закрывать огромный ки
вотъ, касающійся самаго свода, въ которомъ кивотѣ по
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мѣшается чудотворная икона,— что въ двухъ другихъ цер
квахъ— теплой и пещерной также есть иконостасы, хотя 
бѣдные,— что въ большой церкви престолъ стоитъ посреди 
алтаря, но устроенъ по обычаю Римскому, и требуетъ 
передѣлки,— что въ двухъ меньшихъ церквахъ есть также 
престолы уніатскіе, которые, по его Преосвященнаго 
Амвросія распоряженію, уже передѣланы,— что въ большой 
церкви есть 32 пристѣнныхъ престолика, на которыхъ 
Уніаты совершали тихія мши, и которыя нужно принять, 
и что вмѣсто сихъ пристѣнныхъ престоликовъ нужно 
устроить въ тойже большой церкви, по входѣ въ оную, съ 
обѣихъ сторонъ па галлерею, два придѣльные храма,— 
что въ число братіи уже поступило 11 Іеромонаховъ и 2 
Іеродіакона,— что по Его Преосвященнаго Амвросія мнѣ
нію, штатъ Лаврской братіи, кромѣ послушниковъ, долженъ 
состоять изъ 55-ти лицъ, а именно: Намѣстника, 9 долж
ностныхъ Іеромонаховъ—Казначея, Благочиннаго, Эккле- 
сіарха, Типографа, Уставщика, внутренняго Эконома, внѣ
шняго Эконома, Келаря, Счетчика, 14 Іеромонаховъ для 
череднаго служенія и духовническаго дѣла, 15-ти Іероді
аконовъ, между коими нужно раздѣлить должности архива
ріуса, библіотекаря, стопочника, гробовщика, кружечнаго, 
— изъ 10-ти монаховъ для другихъ низшихъ послушаній 
— просфорпнка, хлѣбодара, свѣчепродавца, и сверхъ того 
изъ извѣстнаго числа послушниковъ для клироснаго по
слушанія, капонаршего, пономарскаго и проч.,— что поле
вую каменную Рождество-Богородичную Церковь нужно 
распространить пристройкою къ ней части входной и ал
тарной,— что штатныхъ монастырскихъ служителей нужно 
держать 100 человѣкъ,— и наконецъ, что для архіерей
скаго помѣщенія съ штатомъ, для Соборянъ, для Конси
сторіи, для Семинаріи, для состоящихъ при ней Уѣзднаго 
и Приходскаго Училищъ нужно строить новые каменные 
дома и производить разныя въ монастырскихъ зданіяхъ 
пристройки и передѣлки.

Отвѣчая Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵнода князю 
Мещерскому, Преосвященный Амвросій въ своемъ отно
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шеніи къ нему, включивъ почти всѣ тѣже самые предметы, 
сверхъ того присовокупилъ свѣдѣніе о количествѣ налич
ныхъ суммъ и капиталовъ, принятыхъ отъ Базиліанъ и 
обезпеченныхъ на недвижимыхъ имѣніяхъ,— о библіотекѣ, 
которую, по его мнѣнію, надлежало оставить въ Лаврѣ, 
— и наконецъ о томъ, что онъ присоединилъ и принялъ 
въ число Лаврскоіі братіи Бонифратрскаго Провинціала 
нѣкоего ксендза Іоанна Навродскаго, нареченнаго при 
присоединеніи Павломъ, и ему, какъ человѣку, по мнѣнію 
Его Преосвященнаго, очень хорошему, способному, пре
данному царю и отечеству, и весьма полезному для Ла
вры, ввѣрилъ Лаврскій архивъ, разсмотрѣніе документовъ 
и всѣ процессовыя дѣла. Послѣдствія показали, что по
спѣшный Преосвященнаго Амвросія отзывъ о Іеромонахѣ 
Павлѣ былъ весьма ошибочный: прозелитъ этотъ, поль
зуясь лишнимъ довѣріемъ къ рему двухъ архипастырей, 
Преосвященнаго Амвросія и преемника его Преосвящен
наго Иннокентія, какъ подосланное орудіе папистовъ, по
вредилъ много Лаврѣ, о чемъ мы еще скажемъ послѣ.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  В Т О Р О Е .

Прео,священный Иннокентій Епископъ ( впослѣдствіи 
Архіепископъ) Волынскій, Священно-Архимандритъ По

па веской Успенской Лавры (1832— 1840 годъ).

По В ысочайш ем у повелѣнію, съ переводомъ Прео
священнаго Амвросія въ Нижегородскую епархію, въ 1-й 
день февраля 1832 года назначено быть Волынскимъ 
епископомъ и принять въ управленіе Почаевскую обитель 
Преосвященному Иннокентію, Епископу Курскому. Онъ 
прибылъ въ Почаевъ 23 марта. Преосвященный Амвросій 
еще не выѣхалъ къ мѣсту своего новаго назначенія, и 
до половины апрѣля имѣлъ возможность передавать устно
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своему преемнику свѣдѣніе какъ вообще о Пѳчаевскомъ 
монастырѣ, и сдѣланныхъ уже по оному распоряженіяхъ; 
такъ п въ частности о своихъ проектахъ па будущее 
время.

На другой день послѣ своего пріѣзда въ Лавру но
вый Архипастырь 24 марта предложилъ Духовному Со
бору немедленно донесть ему о цѣлости всего монастыр
скаго имущества, сообразно съ описями, составленными 
при передачѣ Базиліапами обители, и представить по
дробную вѣдомость о фундушахъ, денежныхъ капиталахъ, 
по записямъ, или векселямъ и о всѣхъ доходахъ, изъ ка
кихъ бы источниковъ оные ни происходили.

Вѣдомость эту поручено составить выніепомянутому 
прозелиту Іеромонаху Павлу. Онъ дѣйствительно испол
нилъ требованіе Преосвященнаго въ самое короткое время 
(4 мая вѣдомость была представлена),— и Преосвящен
ный, не подозрѣвая въ немъ измѣны въ самомъ началѣ 
его службы, благодарилъ его за дѣятельность и успѣш
ность въ исполненіи порученія, и подвигъ его велѣлъ за
писать въ послужный списокъ: но это было для Гіезіл—  
Павла самымъ удобнымъ случаемъ употребить во зло до
вѣренность Начальства. Извлекши изъ дѣлъ архива свѣ
дѣнія о долгахъ, и получивъ въ свои руки долговыя письма, 
онъ многое передалъ должникамъ, и такимъ образомъ 
лишилъ обитель части ея принадлежности. Впрочемъ долж
никовъ, по представленной вѣдомости, большею частію 
мелкихъ и особенно жидовъ оказалось 132 человѣка. Ве
кселя велѣно хранить въ Лаврскомъ казнохранилищѣ,. и 
требовать по онымъ уплаты денегъ, а отъ значительныхъ 
капиталовъ— уплаты процентовъ.

Соборяне и чиновники Консисторіи жаловались па ску
дость средствъ къ содержанію па своемъ новосельи, осо
бенно предъ приближавшимся праздникомъ Пасхи. Прео
священный Иннокентій принявъ ихъ прозьбу— 4 апрѣля 
велѣлъ выдачь имъ въ единовременное пособіе отъ Ла
вры 500 р. для раздѣла, и отпустить семейнымъ доволь
ное количество провизіи.
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Распространеніе Съ наступленіемъ весны ожидали бо
въ пародѣ ложныхъ гомольцевъ. Ихъ приходило весьма мало. 
икона увезена Па- Враги Православія— Латины и Ушаты 
ка'іеі'ъЫ и  вЪ Под' Разнесли нелѣпые слухи,— будто-бы ГІО- 

чаевская обитель лишилась прежней своей 
святыни,— будто бы чудотворная икона ушла за границу 
въ Подкаменье (Доминиканскій монастырь въ Галиціи въ 
10 верстахъ отъ Почаева), не полюбивши Православныхъ. 
Разсѣивая эти слухи, они останавливали на пути богомоль
цевъ, стараясь внушить имъ мысль не идти въ Почаевъ, 
и возвращаться въ свои домы, «нечего вамъ идти въ 
Почаевъ, говорили недоброжелатели,— тамъ теперь пусто, 
Базиліане все забрали съ собою заграницу, и самую
икону Божіей матери взяли».

Посрамленіе этой Ио всеблагомощная заступница право
клеветы явленіемъ славнаго міра сама посрамила клевету. 
чудесъ отъ чудо- ГІ 1 * J
творной иконы. Почти въ то самое время, когда распро

странялись подобные безумные толки, бла
годатною силою, присущею ея чудотворной иконѣ, совер
шались дѣла чудныя и дивныя. Страдавшіе долговремен
ными болѣзнями, пришедши въ Почаевъ на поклоненіе Ея 
святому лику, мгновенно исцѣлялись; лишившіеся зрѣнія 
прозрѣвали; невладѣвшіе тогами или руками, обратившись 
съ вѣрою и молитвою къ Божіей Матери, предъ чудо
творною Почаевскою Ея иконою, видимо укрѣплялись въ 
разслабленныхъ своихъ членахъ.

Сподобившись этой милости они подъ клятвою свидѣ
тельствовали предъ всѣми о полученныхъ дарованіяхъ чу
деснаго исцѣленія, и возвращаясь въ свои домы повсе
мѣстно разсказывали о благодатной силѣ чудотворнаго По- 
чаевскаго образа Преблагословенныя. Изъ разныхъ мѣстъ 
и отъ многихъ лицъ вмѣстѣ съ приношеніями (такъ на
зываемыми серебряннымп привѣсками) поступали письмен
ныя выраженія твердой вѣры и упованія па милость Ца
рицы Небесной, низводимую отъ Чудотворной Ея иконы 
Почаевской.



177 —

Изъ монастырскихъ дѣлъ видно, что въ 1832 году 
чудеса совершились: 1) надъ женою Унтеръ-Офицера 
Матѳея Миропольскаго Елисаветою, нсцѣлѣвшей отъ же
стокой болѣзни въ ногѣ; 2) Надъ священникомъ Каме- 
нецъ-Подольской епархіи Никитою Голпикевичемъ, по соб
ственному его письменному сознанію, выздоровѣвшимъ отъ 
долговременной болѣзни, послѣ того, какъ онъ всю на
дежду свою возложилъ на милость Матери Божіей Поча- 
евской; 3) надъ 28-лѣтнею дѣвицею Оренбургской губер
ніи Матроною Шлеговою, видѣвшею во снѣ Преподобнаго 
Іова Игумена ГІочаевскаго, повелѣвшаго ей идти въ По- 
чаевъ къ Божіей Матери, и по исполненіи ею сего пове- 
лѣиія, дѣйствительно получившею освобожденіе отъ тяжкаго 
недуга; и 4) надъ девятилѣтнею солдатскою дочерью 
Анною Якимчуковою, па первомъ году жизни лишившегося 
отъ оспы зрѣнія. Эта Якнмчукова, когда въ августѣ мѣ
сяцѣ 1832 года своею бабкою Каминского была приве
дена изъ Каметіецъ-ІІодольска въ Ночаевъ для поклоне
нія чудотворному образу Божіей Матери, и по выслушаніи 
Литургіи была подведена бабкою къ стопѣ Божіей Ма
тери, чтобъ промыть глаза святою водою отъ оной стопы, 
и когда, во время чтенія акаѳиста, отошла на средину 
церкви и стала молиться: то вдругъ, обратясь къ бабкѣ, 
съ необыкновеннымъ восторгомъ и со слезами радости 
сказала: «ахъ бабушка, я вижу Божію Матерь;» и дѣй
ствительно получила совершенное прозрѣніе. О всѣхъ 
этихъ чудесныхъ исцѣленіяхъ, какъ несомнѣнныхъ собы
тіяхъ, донесено тогда же Святѣйшему Сѵноду, а чрезъ 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода доведено до В ы
с о ч а й ш а г о  Г осударя  И м ператога свѣдѣнія; и вслѣд
ствіе того дозволено завесть книгу, и вписывать въ оную 
подобныя чудотворенія (см. Дѣл. № 1695).

Восмцлѣтнее управленіе ГІреосвяіцен- Распоряженія Лре-
наго Иннокентія ВіШННСКОЮ паствою, ВЪ освященнаго Инпо- 

. , , 7 к ем т я:отношеніи къ Нечаевской обители, которой
онъ былъ Свище ппо-Архимандритомъ, каждый годъ озна- 
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меновывадоеь особенностями архипастырской его заботли
вости.

п о  ц е р к в и :  Въ 1832 году, немедленно по при-
Установленіе чте- бытіи въ Почаевъ, въ память возврате- 
гт/боотллг. нія обители на лоно Православія, онъ

установилъ читать по субботамъ Соборно 
послѣ литургіи акаѳистъ йредъ чудотворною иконою Бо
жіей Матери. Это соблюдается до нынѣ неизмѣнно.

Изъ привѣсочнаго серебра, вѣсомъ три пуда, подѣ
ланы оклады на иконы. Изъ посеребренной мѣди сдѣла
ны рамы къ престолу въ большой церкви.
заботливость Пре- Большія Базиліаискія серебрянныя не
оевлшенчаго Инно- благовидныя кадила передѣланы на НО" 
кентія о ризницѣ. ' 1 „выя болѣе приличныя. Золотыя кольца, 
принятыя отъ Базиліанъ и остававшіяся безъ нужды въ 
ризницѣ, употреблены на позолотку рамокъ къ иконамъ, 
предположеннымъ къ поднесенію высокимъ особамъ, при 
посѣщеніи ими Почаевской Обители. Такъ какъ хорошей 
ризницы отъ Базиліанъ осталось весьма мало, (лучшую 
они или похитили, или скрыли въ мѣстахъ неизвѣстныхъ): 
то сдѣлано новыхъ 18-ть ризъ, 8 подризниковъ и 16 діа
конскихъ стихарей. Впрочемъ и Базиліанская ризница, 
какую можно было передѣлать, передѣлана. Для выстилки 
церковнаго пола па случай пріѣзда Государя Императора 
куплено 60 аршинъ краснаго сукна. Полъ въ алтарной 
части большой Церкви, вмѣсто кирпича выложенъ камен
ными плитами.
Избраніе Наііѣспі- Преосвященный Амвросій внѣшнимъ 
я««{ наври. экономомъ назначилъ Кременецкаго Прото
іерея Григорія Рафальскаго, а присланнаго изъ Кіево
Печерской Лавры Іеромонаха Ѳеодосія— исправляющимъ 
должность Намѣстника Лавры. Ио первый промысломъ 
Божіимъ предназначенъ былъ къ самому высокому слу
женію въ Православной нашей Церкви (чрезъ 10 лѣтъ 
Митрополитъ Новгородскій и С.-Петербургскій). Святѣй-
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шій Сѵнодъ предписалъ Преосвященному Амвросію при
гласить извѣстнаго ему (Сѵноду) Протоіерея Рафальскаго, 
какъ вдоваго, въ монашество, произвесть въ санъ Архи
мандрита и опредѣлить Намѣстникомъ Лавры (1). Рафаль
скій сего приглашенія не принялъ, — и Преосвященный 
Амвросій поспѣшилъ представить Святѣйшему Сѵноду въ 
Намѣстники того же Іеромонаха Ѳеодосія. Когда же на 
мѣсто Преосвященнаго Амвросія поступилъ епископъ Во
лынской епархіи Преосвященный Иннокентій; то, по зва
нію Священно-Архнмандрита Лавры имѣлъ случай лучше 
увѣриться въ достоинствахъ Протоіерея Рафальскаго, а 
съ другой стороны— ближе познать качества Іеромонаха 
Ѳеодосія; и потому опять предложилъ первому о томъ же. 
Рафальскій на предложеніе новаго Архипастыря изъявилъ 
согласіе; и Преосвященный Иннокентій представилъ о 
семъ отъ 20 ноября 1832 года Святѣйшему Сѵноду, 
который разрѣшилъ постричь его Рафальскаго въ мона
шество и вмѣстѣ съ тѣмъ произвесть его въ санъ Архи
мандрита съ утвержденіемъ Намѣстникомъ Лавры. Про
тоіерей Рафальскій, въ монашествѣ Антоній, Архи
мандритъ и Намѣстникъ ПочаевскОй Лавры скоро оправ
далъ выборъ Архипастыря и вполнѣ заслужилъ до
вѣріе и вниманіе Его къ себѣ. Онъ всячески старался 
и умѣлъ облегчать труды Преосвященнаго, по управле
ніи Лаврою.

(1) При пріемѣ отъ Базиліанъ Почаевской обители, 
въ числѣ другихъ сановниковъ, былъ чиновникъ, ко
мандированный Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода 
княземъ Мещерскимъ, коллежскій ассессоръ Войцехо- 
вичъ. Чрезъ все время нахожденія въ Почаевѣ онъ 
имѣлъ случай ежедневно видѣть трудолюбіе и спо
собности въ Протоіереѣ Рафальскомъ, какъ сотруд
никѣ по принятію монастыря, — и по возвращеніи въ 
столицу достоинства его сдѣлалъ извѣстными Святѣй
шему Сѵноду.
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Назначеніе новаго О б і І І И р И О е  М О Н а С Т Ь ф С К О е  Х О З Я Й С Т В О ,  

вѵѣгимяю зконома. 0С0(5енн0 по земледѣлію, Требовало, Ч Т О б Ы  

внѣшній экономъ имѣлъ опытность по этой части, зналъ 
здѣшнюю почву земли, способъ воздѣлыванія оной, каче
ство земледѣльческихъ орудій, время посѣва и уборки 
хлѣба и сѣна, характеръ слугъ и наемныхъ рабочихъ, 
и другія имѣлъ бы нужныя мѣстныя свѣдѣнія. По совѣту 
Протоіерея Рафальскаго, который еще самъ всѣмъ этимъ 
занимался, но уже былъ представленъ въ Намѣстника 
Лавры, вызванъ на должность такого эконома, какъ из
вѣстный по собственному хорошему хозяйству, вдовый 
Протоіерей Заславскаго уѣзда, мѣстечка Бѣлагородки 
Николай Немоловскій, и вмѣстѣ опредѣленъ членомъ Ду
ховнаго Собора.

Отногчегііе Ирео- Чтобъ Лучше М О Г Л И  З І і а Т Ь  С В О И  ОбязаН- 
свящечпаго Инног ности должностныя лица Преосвященный 
кентгл нъ должно- Иннокентій предписалъ каждому изъ нихъ 

1 правила къ исполненію своей службы,— 
выдалъ имъ соотвѣтственныя инструкціи , 

велѣлъ завести приходо-расходныя книги, указалъ об
разцы ежемѣсячныхъ вѣдомостей и установилъ особый 
счетный столъ для повѣрки записей прихода и расхода 
по всѣмъ частямъ. Особенно наблюдалъ за кругомъ дѣй
ствій внутренняго и внѣшняго экономовъ. Тому и друго
му поставилъ въ непремѣнную обязанность каждопедѣль- 
но являться къ нему для словеснаго донесенія,-— что сдѣ
лано и что предлежитъ сдѣлать по статьямъ экономіи, бо
лѣе важнымъ. Подобныя правила инструкціи и наставле
нія отъ Архипастырскаго лица его даны и Духовному 
Собору. Сверхъ того, по его приказанію, пересмотрѣны 
и исправлены описи, сдѣланныя па скоро и необстоятель
но при пріемѣ монастыря, составлены вновь экономиче
скіе ипвентари, и выданы монастырскимъ крестьянамъ 
тетрадки, для замѣтокъ отбыванія ими повинностей. О 
всѣхъ таковыхъ своихъ распоряженіяхъ Преосвященный 
Иннокентій донесъ Святѣйшему Сѵноду,- включивъ въ эго



— 181 —

донесеніе и подробное свѣдѣніе о приходѣ и расходѣ за 
1832 годъ, по Лаврѣ, денегъ. (См. Дѣл. № 1541 стр. 
94). Братской молнтвословной кружки поступило въ 1832 
году 1378 р. 50 к. сер. (Дѣл. № 1622). Такъ мало бы
ло Богомольцевъ, приходящихъ въ Почаевскую обитель, 
въ 1-й годъ по передачѣ оной Базиліанами въ вѣдѣніе 
Православныхъ! Братія и монастырь содержались изъ 
процента отъ капиталовъ и отъ поземельныхъ доходовъ 
заставнаго имѣпія. Замѣчательно, что отдача въ наемъ 
Лаврскихъ садовъ въ этомъ же 1832 году принесла мо
настырю дохода всего 200 р. ассигн. (Дѣл. JV; 1725).

При всей ограниченности мѣстныхъ Распоряженія по 
средствъ, надлежало немедленно прнсту- монастырскимъ по
пить къ постройкамъ и передѣлкамъ. Ба- С1"1>опкат' 
зиліане копили капиталы, вели жизнь самую пространную, 
но обитель передали Православнымъ въ крайне запущен
номъ состояніи. Съ 1823 года они пи мало не заботи
лись о поддержаніи монастырскихъ зданій починкою. Но, 
для произведенія какихъ бы то ни было, по монастырю, 
построекъ или передѣлокъ, какъ считавшихся на равиѣ 
съ казенными, нуженъ былъ привиллегированный архи
текторъ, а его то въ ГІочаевѣ и вблизи Почаева небыло. 
Преосвященный Иннокентій отнесся по сему обстоятель
ству къ Начальнику губерніи: Губернаторъ отказалъ, 
извиняясь, что у него въ цѣлой губерніи одинъ только 
архитекторъ, и тотъ занятъ казенною службой. Преосвя
щенный донесъ о томъ Святѣйшему Сѵноду отъ 27 іюня 
1832 года, прося, чтобы архитектора прислали изъ С.
Петербурга. Между тѣмъ для построекъ меньшей важно
сти, нетерпѣвшихъ отлагательства, изъ Кремеица пригла
шенъ Учитель Лицея, знавшій механику и архитектуру, 
нѣкто Меховичъ. По рисункамъ и чертежамъ, сдѣланнымъ 
Меховичемъ, въ томъ же 1832 году произведены слѣ
дующія перестройки:

Сараи, кузница, безобразныя конюшни и возовни весь
ма неумѣстно находились вблизи монастырскаго корпуса
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п самой церкви. Надлежало всѣ эти строенія разобрать 
и построить другія и на другомъ мѣстѣ. По распоряже
нію Преосвященнаго, изъ броварнаго каменнаго зданія, 
при прудѣ, устроены—каретникъ и конюшня, и тамже по
строена кузница. Передѣлка эта обошлась монастырю 
2875 р. ассигнаціями.

Для секретаря Консисторіи обдѣлана квартира въ го- 
стпнницѣ, что при геллереѣ. Домы, въ которыхъ помѣ
щались Каѳедральный Протоіерей и прочіе Соборяне 
надлежаще исправлены; равнымъ образомъ перестроены 
печки и произведены внутреннія починки во многихъ кел- 
ліяхъ братскаго корпуса, а также въ Архіерейскомъ по
мѣщеніи. Сверхъ того для будущихъ построекъ надѣлано 
кирпича 262 т. наломано бутоваго камня 56 кубическихъ 
сажень, выбито и обдѣлано 150 штукъ цокольнаго камня. 
(Дѣл. К: 1992).

Что касается предположенной Преосвященнымъ Ам
вросіемъ постройки дома для семинаріи и обращенія до
ма, гдѣ Архіерейское помѣщеніе, на классы: то Преосвя
щенный Иннокентій, репортуя Святѣйшему Сѵноду отъ 
27 іюня 1832 года о томъ, что для этого необходимо 
нуженъ изъ С.-Петербурга архитекторъ, вмѣстѣ доносилъ, 
что строить домъ для Семинаріи въ самой Лаврѣ, по тѣ
снотѣ мѣста невозможно, и производить самыя надстрой
ки, или пристройки, по непрочности монастырскихъ зданій 
неудобно,—да и самый недостатокъ воды въ монастыр
ской оградѣ будетъ препятствовать помѣщенію Семина
ріи въ самой Лаврѣ,— что лучше строить Семинарскій домъ, 
съ уѣзднымъ и приходскимъ при немъ Училищами, съ 
западной стороны Лавры— на ровнинѣ, ближе къ старо
му Почаеву и къ роднику, или съ восточной— вблизи 
полевой церкви, которую въ такомъ случаѣ нужно рас
пространить, чтобы могла быть Семинарскою церковью,— 
и наконецъ, обращать на классы домъ, гдѣ Архіерей
ское помѣщеніе, не возможно, такъ какъ этотъ домъ не
обходимо нуженъ для Архіереевъ, и для принятія высо
кихъ посѣтителей.
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Предвидя, СКОЛЬ зпачительиыя суммы Бережливость въ
потребуются впослѣдствіи на произведеніе расходѣ суммъ во- r J т, . * _ обще по .Таврѣ.другихъ, по Лаврѣ, построекъ и передѣ
локъ, и не имѣя точнаго свѣдѣнія, до какой цифры будутъ 
простираться доходы изъ всѣхъ источниковъ, какіе могли 
открыться, Преосвященный Иннокентій, съ поступленія 
своего, велѣлъ соблюдать всю возможную бережливость 
по всѣмъ частямъ обители, и самъ входилъ подробно во 
всѣ предметы, требовавшіе выдачи денегъ. Свѣчный за
водъ и тогда, какъ и теперь, стоилъ Лаврѣ ежегодно 
большихъ издержекъ на покупку воска. Поелику главный 
источникъ дохода былъ отъ продажи свѣчь, то требова
лось, чтобы и въ 1832 году для завода закуплено было 
воска не менѣе 100 пудовъ. Преосвященный велѣлъ по
купать оный не по подрядамъ, и не въ одно время, а 
частно, изъ первыхъ рукъ, и во всякое время, по цѣнѣ 
возможно болѣе дешевой. Онъ даже опредѣлилъ цѣну— не 
платить за пудъ дороже 10 рублей (см. Дѣл. fls 1756). 
Но, когда и изъ вольныхъ рукъ нельзя было купить воску 
по этой цѣнѣ,— поручаемо было протоіереямъ и благочин
нымъ ближайшихъ уѣздовъ заняться этою покупкою. Архи
пастырское порученіе исполнялось ими съ полнымъ усер
діемъ къ интересамъ Лавры. Нужное количество воска 
они доставляли безъ замедленія, и нѣкоторые дѣйствительно 
покупали оный по сказанной цѣнѣ, а другіе— нѣсколько 
дороже, но никакъ не выше 12 р. с. за пудъ. Съ умно
женіемъ числа братій, при необходимости содержать пѣв
чихъ не менѣе 24 человѣкъ, хлѣба, собиравшагося съ 
фундушеваго и закладнаго имѣнія было недостаточно, и 
надлежало прикупать извѣстное количество. Это дѣлалось 
также не по подрядамъ, а закупали хлѣбъ въ зернѣ, гдѣ 
только, и когда только можно было достать его дешевле. 
Рыбные съѣстные припасы обыкновенно закупались въ 
Бердичевѣ: но, чтобы не издерживать лишнихъ денегъ на 
командировку кого либо изъ братіи за этою покупкою; 
она обыкновенно поручалась Бердичевскому Протоіерею 
Олесницкому (Бердичевъ въ то время принадлежалъ къ
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епархіи Волынской), который съ охотою, аккуратностію и 
съ возможною выгодою для обители исполнялъ это пору
ченіе (см. Дѣло Л» 1694). Встрѣчалась надобность въ по
купкѣ рабочихъ лошадей. За  этимъ не ѣздили нарочно на 
ярмарки въ города или мѣстечки отдаленные. Искали та
ковыхъ лошадей у сосѣдей, особенно нуждавшихся въ 
деньгахъ,; и покупали по неимовѣрно-дешевой цѣнѣ,— 
н. п. за пять хорошихъ, молодыхъ рабочихъ лошадей 
уплачено ПО р. с. (Дѣл. Л» 1666). Дѣйствія по типогра
фіи были въ размѣрахъ малыхъ; печатались только бук
вари, сокращенный катихизисъ и краткая священная исто
рія,— по этому и расходы по типографіи были самые не
значительные. Оклады для братіи и послушниковъ, по 
архипастырскому распоряженію, выдавались всегда съ вы
четомъ ?а неисправное хожденіе въ церковь па богослу
женіе. Уставщику вмѣнялось въ обязанность всякій день 
вести вѣдомость о неисправныхъ, и предъ раздѣломъ жа
лованья представлять таковую Духовному Собору, для вы- 
'чета соотвѣтственно дѣлаемымъ по церкви опущеніямъ 
(см. Дѣл. № 1935). Даже занимали Преосвященнаго по- 
видимому самые мелкіе предметы, когда дѣло шло объ 
уплатѣ денегъ Такъ п. п. ему захотѣлось, чтобы обитель 
имѣла портретъ первой своей фундаторши, приснопамятной 
Анны Гойской: онъ велѣлъ пріискать живописца, только 
недорогаго. Нѣкто живописецъ Петровскій вызвался: онъ 
написалъ портретъ порядочно (находится въ комнатахъ 
Намѣстника), и уплачено ему всего шесть рублей сереб
ромъ (см. Дѣло № 1550).

Донесеніе Прео- Вслѣдствіе репорта Преосвященнаго 
и е ^ т ^ С в я т ѣ й -  АмвРосія’ отъ 15 февраля 1832 г. за JV: 
ш е м у  с т о д у ,  57, на указъ Святѣйшаго Сѵнода, послѣ- 

довавпЯй нему отъ 2 октября 1831 г.,
Аморосія. указомъ Святѣйшаго же Сѵнода отъ 27

апрѣля 1832 года предписано Преосвя
щенному Иннокентію снова войти съ своей стороны въ 
соображеніе,— все ли, по предположеніямъ его предмѣст-
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ника, нужно исполнить по ГІочаевской обители, или при
знаетъ онъ нужнымъ въ этихъ предположеніяхъ сдѣлать, 
по нѣкоторымъ предметамъ, измѣненія и какія именно, или 
вовсе оставить. Преосвященный Иннокентій, по собраніи 
нужныхъ свѣдѣній, и по внимательномъ разсмотрѣніи мѣст
ныхъ обстоятельствъ, репортомъ отъ 25 марта 1833 г. 
за Ж 93. Святѣйшему Сѵноду донесъ:

1) Устроенный БазиліанаЯи въ великой церкви, сло
женный весь изъ камня, покрытый деревянною доскою, со 
вложеніемъ въ ней святыхъ мощей, престолъ, который по 
мнѣнію Преосвященнаго Амвросія предположено было пе
ремѣнить, надлежитъ оставить, какъ изъ снисхожденія къ 
мнѣнію и привычкѣ посѣтителей сего храма, такъ и по
тому, что этотъ престолъ стоитъ посреди олтаря, и въ 
вышину, длину и ширину соотвѣтствуетъ пространству ол- 
тарной части огромнаго храма, и даже составляетъ кра
соту онаго.

2) Пр едположеиноѳ Преосвященнымъ Амвросіемъ по
строеніе двухъ придѣльныхъ храмовъ на галлереяхъ, на
ходящихся надъ сосудохранительннцею и ризницею, вовсе 
оставить, какъ по неудобности прохода въ эти мѣста, такъ 
н потому, что богослуженіе въ нихъ могло бы мѣшать 
богослуженію въ большой церкви на главномъ престолѣ, 
— наконецъ потому, что Лавра, имѣя еще двѣ готовыя 
церкви— теплую и пещерную довольно пространную, вовсе 
иеимѣетъ надобности въ построеніи этихъ придѣльныхъ 
церквей на галлереяхъ.

3) Пристѣнные Унитскіе престолы, и по мнѣнію его 
Преосвященнаго Иннокентія, нужно принять съ мѣста и 
замѣнить лампадами.

4) Согласно мнѣнію Преосвященнаго Амвросія, иконо
стасъ въ великой церкви оставить въ прежнемъ его видѣ, 
а иконостасъ въ церкви пещерной нужно замѣнить другимъ 
нриличнѣйшимъ.

5) Изъ великой церкви вынести такъ называемые 
Римскіе конфессіоналъ, устроенные на нодобіе будокъ.
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6) Нѣкоторые на стѣнахъ образа хотя чествуемыхъ 
нашего церковію святыхъ, но написанные въ Римскомъ 
вкусѣ, исправить, или замѣнить другими.

7) Органъ впослѣдствіи продать, какъ неумѣстный въ 
Православной церкви, а тѣмъ временемъ мѣсто, гдѣ онъ 
стоитъ, закрыть иконами.

8) Входъ въ склепъ, въ которомъ находится набаль
замированное тѣло фундатора Потоцкаго, задѣлать наглухо, 
и оставивъ въ немъ прахъ сего благотворителя обители, 
покрыть это мѣсто такими же плитами, какими устланъ 
полъ всей церкви.

9) Сверхъ того Преосвященный Иннокентій Святѣй
шему Сѵноду доносилъ о стоящей предъ входомъ въ 
монастырь подъ горою каменной статуѣ на каменномъ 
четыреугольномъ столпѣ, изображающей Богоматерь въ 
весь ростъ, пожирающую одною ногою змія, а другою— 
луну, съ золоченными вокругъ главы звѣздами, и съ ли
ліею въ рукѣ. Это изображеніе, какъ ваянное, по мнѣнію 
Преосвященнаго Иннокентія, па основаніи правилъ Пра
вославной Церкви, недопускающей кромѣ распятія рѣзныхъ 
изображеній, надлежало бы со столпа снять, и хранить въ 

'ризницѣ, или другомъ закрытомъ мѣстѣ, а самый столпъ 
и палисадникъ совершенно убрать и мѣсто очистить: но 
изъ снисхожденія къ мнѣнію и привычкѣ посѣтителей, и 
особенному благоговѣнію ихъ къ сему изображенію, по
лагаетъ нужнымъ оставить въ настоящемъ мѣстѣ до нѣ
котораго времени.

10) Наконецъ къ вышеписаннымъ своимъ предполо
женіямъ Преосвященный Иннокентій присовокупилъ слѣ
дующія свѣдѣнія: что богослужебныя Уніатскія книги нужно 
передать Базиліаиамъ, что книги, составляющія монастыр
скую библіотеку, и относящіяся къ учености, надлежитъ 
оставить въ Лаврѣ,— что типографія принята отъ Базн- 
ліанъ въ самомъ плохомъ состояніи: станки ветхи, буквы 
малогодны къ употребленію, доски стерты, и все вообще 
въ состояніи обветшалости,— что въ Лаврѣ уже состояло 
въ то время на лице 1C Іеромонаховъ (изъ епархіи Кур
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ской 4 , Харьковской 2, Смоленской 1, Черниговской 1, 
Полтавской 1, Костромской 1,— прочіе Волынскіе), 2. Іеро
діакона и 37 послушниковъ,— и что онъ, Преосвященный 
Иннокентій, желаетъ получить только третью часть пзъ 
одной братской м'олйтвословной кружки, большая-ли она, 
или меньшая будетъ, а для братіи онъ признаетъ нуж
нымъ производить опредѣленные, соотвѣтственно степени 
каждаго, оклады изъ той же кружки; если же оной будетъ 
для этого недостаточно; то дополнять изъ общихъ мона
стырскихъ суммъ (1).

Согласно желанію Преосвященнаго Прибытіе изъ С.-
Иннокентія 24 января 1833 г. прибылъ u-Г'УР™ въ Поча-Г1 1 о 1 гл евъ Архитекторавъ Почаевъ командированной, по Высо- руско. 
чайшему повелѣнію, Титулярный совѣтникъ 
Архитекторъ Руско. Отъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Сѵнода Князя Мещерскаго дана ему инструкція:

Повѣрить въ натурѣ всѣ планы и фасады Лаврскихъ 
зданій.

Составить планы, фасады и смѣты на все, что Прео
священный признаетъ нужнымъ къ передѣлкѣ въ церкви, 
или монастырскихъ зданіяхъ, и къ постройкѣ новыхъ.

Войти въ соображеніе, какъ устроить при Лаврѣ по
мѣщеніе для Семинаріи и Училищъ, или нужно построить 
для сего другія, и на другомъ мѣстѣ зданія.

Сообразить, какъ устроить оградную стѣну, чтобъ она 
была и прочна и соотвѣтственна красотѣ общности зданій".

Чертежи, планы и фасады со смѣтами на всѣ по
стройки и передѣлки составлять, по предварительному совѣ
щанію съ Преосвященнымъ, и чтобы онъ, по разсмотрѣ
ніи ихъ, засвидѣтельствовалъ самъ каждое изъ предпо
ложеній.

(1) Братская молитвословная кружка въ 1832 г. со
ставляла только 5500 рублей ассигнаціями, или на се
ребро, по тогдашнему курсу, 1378 р. 50 к., а  въ 1833 г. 
поступило въ эту кружку 10141 р. ассигнаціями.
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Проектъ, планы Архитекторъ Руско составилъ про- 
м смѣты -Лрхитек- ;
тора Руско. п  ' » . . ., _ .На передѣлку Архіерейскаго помѣщеніи;

На перестройку и разширеніе зданія для Консисторіи;
На постройку корпуса для Соборянъ;
На постройку корпуса для Семинаріи;
На постройку корпуса для Учлищъ;
На постройку зданій внѣ монастыря: свѣчнаго мага

зина, экономическаго склада, склада для лѣсныхъ мате
ріаловъ, амбара для ссыпки хлѣба въ зернѣ,— плотни, 
столарни и сапожни.

На всѣ эти постройки и передѣлки составлены Архи
текторомъ Руско планы, чертежи и смѣты. Общая смѣта 
простиралась до 3,369,000 рублей ассигнаціями, да особо 
на покрытіе желѣзомъ монастырскихъ зданій 198,000 р. 
ассигнаціями.

На возведеніе вокругъ монастыря каменной стѣны имъ 
же архитекторомъ Руско сдѣланы планъ и смѣта, и по 
особому Высочайшему повелѣнію, указомъ Святѣйшаго 
Сѵнода въ томъ же 1833 г. предписано немедленно при
ступить къ произведенію ограды по этому плану.

Новое представ
леніе Святѣйшему 
Сгноду съ дополни
тельными предпо
ложеніями Прео - 

1 священною 
• кентія.

Инно -

Получивъ отъ архитектора Руско, 
сдѣланые имъ на монастырскіе постройки 
и передѣлки планы, чертежи и смѣты, со
бравъ и сообразивъ всѣ относящіяся къ 
сему предмету свѣдѣнія, Преосвященный 
Иннокентій отъ 15 марта 1833 г. снова

представилъ свои предположенія Святѣйшему Сѵноду, что
1. Семинаріи и Училищъ помѣстить при Лаврѣ не

удобно, а выгоднѣе перевесть оныя изъ м. Аннополя въ 
г. Кременецъ, и помѣстить въ зданіяхъ, гдѣ былъ Лицей. 
Причины къ тому выставлены,— что постройка Семинар
скаго корпуса обойдется очень дорого,— что кирпнчь и 
известь нужно покупать и привозить изъ Вишневца, верстъ 
за двадцать,—что квартиръ въ Почаевѣ нѣтъ,— что близ
ко— въ 7-ми верстахъ отъ Почаева граница, и ученики,
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подвергшись какому иибудь, наказанію будутъ бѣгать за 
границу,— что напротивъ въ Кремепцѣ есть готовыя ли
цейскія зданія, никѣмъ п ни чѣмъ незанятыя, что онѣ 
весьма тверды и очень вмѣстительны,— что ихъ пріобрѣсти 
можетъ Коммиссія Духовныхъ Училищъ за умѣренную 
цѣну,— что состоящій при нихъ громадный латинскій ко
стелъ, такъ какъ изъ пего ксендзы выведены, можно обра
тить на Семинарскую церковь.

2. Сооружать для архіерея новаго дома нѣтъ надоб
ности,— что помѣщеніе для архіерея съ канцеляріею, при
слугою, письмоводителемъ, кухнею и кладовою, можетъ 
быть па второмъ этажѣ на сѣверозападной сторонѣ брат
скаго корпуса (гдѣ нынѣ комнаты Намѣстника),— что въ 
такомъ случаѣ не будетъ надобности устроять церковь 
при домѣ архіерейскомъ, такъ какъ таковая есть на ниж
немъ этажѣ подъ тѣми же комнатами, и стоитъ только 
пробить окно Для слушанія богослуженія,— что для этого 
архіерейскаго тамъ помѣщенія, Преосвященнымъ Амвро
сіемъ, простѣнки для разширеиія комнатъ, уже выломаны 
и своды уронены. .

3. Для помѣщенія пѣвчихъ нужно, по плану архитек
тора Руско, перестроить базпліанскую конюшню и карет
никъ, такъ какъ конюшня и каретникъ уже перестроены 
при прудѣ изъ броварнаго каменнаго зданія.

4. Консисторію помѣстить въ томъ же каменномъ домѣ, 
гдѣ она и теперь, только нужно еще къ нему пристроить 
два каменные флигеля.

5. Для соборянъ нужно также построить каменный 
домъ.

6. Теплой церкви, по предположенію Преосвященнаго 
Амвросія, строить не нужно: ибо теплая церковь— довольно 
помѣстительная.

7. Колокольню впослѣдствіи нужно построить новую, 
если капиталы позволятъ; а настоящую каменную глухую, 
и шг начто не похожую, нужно перестроить, т. е. снять 
съ нея каменный верхъ,— вмѣсто полукруглыхъ оконъ
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сдѣлать въ стѣнахъ пролеты надлежащей ширины и вы
соты, и устроить деревянную крышу.

8. Устроить каленную ограду, и выпланировать пло
щадь предъ зданіемъ и спускъ подъ гору.

9. На сѣверной сторонѣ монастырскаго зданія—на 
мѣсто старыхъ деревянныхъ службъ построить новыя ка
менныя, какъ то: амбары, кладовыя и мастерскія.

10. Покрыть всѣ монастырскія зданія желѣзомъ.
11. Во всѣхъ окнахъ монастырскихъ зданій вставить 

новыя окончины.
12. Оштукатурить сѣверную сторону монастырскаго

зданія. •
13. Полы н лѣстницы во многихъ мѣстахъ пере

дѣлать.
14. Па великой соборной церкви и двухъ башняхъ, 

вмѣсто теперешнихъ черныхъ седмиконечныхъ, состав
ляющихъ гербъ Потоцкаго, крестовъ, устроить новые 
осмиконечные желѣзные, и вызолотить,— равно вызолотить 
и небольшія главы.

15. Мѣдную крышу на большой церкви, какъ совер
шенно ветхую, снять и покрыть желѣзомъ, и крышу окра
сить зеленою краскою.

16. Паче же всего и неотложно въ нынѣшнее лѣто 
(1833 года) нужно починить и укрѣпить галлерею, чтобы 
предотвратить опасность, угрожающую великой церкви.

Въ заключеніе Преосвященный присовокупляетъ, что 
мѣ( тныхъ средствъ къ произведенію вышепрописанныхъ 
построекъ и передѣлокъ недостаточно,— что въ здѣшнихъ 
мѣстахъ на матеріалы дороговизна чрезвычайная,— что 
мастеровыхъ вовсе нѣтъ,— что ихъ нужно вызывать изъ 
Россіи,— что поляки, какъ нерасположенные къ Право
славной Церкви и Россіи, взаимно согласились не про
давать. Лаврѣ ничего по справочнымъ цѣнамъ; а потому 
проситъ Святѣйшій Сѵнодъ выдать Лаврѣ заимообразно 
432,750 р. ассигн., какъ деньги нужныя, по смѣтѣ, для 
этихъ построекъ и передѣлокъ, а Лавра обязывается 
выплачивать этотъ долгъ, по частямъ, съ процентомъ.
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Святѣйшій Сѵнодъ, въ разрѣшеніе Указъ Святѣйша-
предположеній Преосвященнаго Инпокен- 10 Сгмда Нреосвя- У г щепному ІІннокен-тія, указомъ отъ 30 октября 1833 г. за т ію , въ отвѣтъ
№ 8082, предписалъ КЪ исполненію, слѣ- 1,а вышеозначенное 

7 1 г 7 представленіе.дующее:
а) Произвесть только самонужнѣйшія постройки и 

исправленія, какъ то: около монастыря устроить камен
ную ограду, исправить ветхости главной церкви, починить 
н укрѣпить галлерею, колокольню исправить, по предпо
ложенію,— архіерейское помѣщеніе устроить съ сѣверо
западной стороны братскаго корпуса,— на помѣщеніе для 
пѣвчихъ перестроить Базиліанскія службы и сараи, для 
Консисторіи сдѣлать перестройки, по плану архитектора 
Руско,— выплаиировать площать предъ зданіями,— постро
ить новыя каменныя службы, амбары, кладовыя и ма
стерскія,— перемѣнить на всѣхъ монастырскихъ зданіяхъ 
крыши, и въ окнахъ окопчины, оштукатурить сѣверную 
сторону корпуса, передѣлать полы и лѣстницы,— устроить 
на великой церкви и башняхъ новые кресты и все это 
производить на счетъ монастырскихъ доходовъ; впрочемъ, 
чтобы отвратить всякое въ томъ затрудненіе, Святѣйшій 
Сѵнодъ разрѣшаетъ Коммиссіи Духовныхъ Училищъ асси
гновать Лаврѣ заимообразно за пятый процентъ просимую 
сумму; о другихъ постройкахъ и украшеніяхъ сказано, 
чтобы производить ихъ въ послѣдствіи, когда Лавра бу
детъ имѣть къ тому средства Что касается дома для 
соборянъ, и корпуса для Семинаріи; то таковыхъ не 
строить— перваго, по причинѣ огромности предположеній, 
и втораго потому, что, по Высочайшему ловелѣнію, Се
минарію и при ней Училища разрѣшено перевести въ 
Кременецъ, и помѣстить въ лицейскихъ зданіяхъ.

б) Согласно мнѣнію Преосвященнаго Иннокентія, до
зволено: престолъ въ олтарѣ великой церкви, устроенный 
Базиліанами оставить въ настоящемъ его видѣ, не ка
саясь даже и до мощей, при освященіи въ ономъ зало
женныхъ,— боковые уннтскіе престолы снять, и на мѣстѣ 
ихъ поставить лампады,— двухъ придѣльныхъ, предпо
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ложенныхъ Преосвященнымъ Амвросіемъ храмовъ не- 
строить,—иконостасъ въ великой церкви оставить въ на
стоящемъ его видѣ, а въ пещерной,— замѣнить другимъ, 
приличнѣйшимъ ,— образа, представляющіе чествуемыхъ 
нашею церковію Святыхъ, но въ Римскомъ одѣяніи, пере
править,— органъ, до случая продажи, оставить на насто
ящемъ мѣстѣ, закрывъ оный приличнымъ занавѣсомъ,— 
конфессіоналовъ не продавать ни Латинянамъ, ин У пи
тамъ, а употребить на что либо приличное, или уничто
жить вовсе,— прахъ строителя Потоцкаго оставить на 
своемъ мѣстѣ, а только входъ въ склепъ заложить на 
глухо каменными плитами.

В ы с о ч а й ш е е  в) Наконецъ тѣмъ же указомъ Свя-
утвероѵденіе _ До- тѣйшаго Сѵнода Преосвященному Инио- 
клада Святѣйшаго . 1 „ _ п
Сгнода о Почаев- КеИТІЮ ДЯНО ЗИЯТЬ, ЧТО 13 ОКТЯбрЯ 1833 Г.
скоіі Лаврѣ, и о Святѣйшимъ Сѵнодомъ поднесенъ Госу- 
штатѣ оной. тт 1Г „ .дарю Императору Докладъ: 1) о присво
еніи Почаевской обители званія Почаевской Успенской 
Лавры; 2) занимать ей въ Порядкѣ Православпыхъ оби
телей , послѣ трехъ существующихъ Лавръ, четвертое 
мѣсто; 3) Свящеино-Архимандритомъ ея быть и имено
ваться Волынскому епископу; 4) въ штатѣ ея быть, по 
Архимандритѣ: Намѣстнику 1, Казначею 1, Эконому 1, 
Ризничему 1, Іеромонахамъ 20, Іеродіаконамъ 10, Мо
нахамъ 10; ij) содержаніе сему братству имѣть изъ до
ходовъ сей Лавры,—по усмотрѣніго епархіальнаго Арх
іерея, назначить оклады, и о томъ представить на утвер
жденіе Святѣйшему Сѵноду. 6) служителей имѣть Лаврѣ 
изъ своихъ крестьянъ.

Па семъ докладѣ въ 14 день тогоже октября Е г о  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Быть по сему.

По полученіи о семъ изъ Святѣйшаго Сѵнода указа, 
содержащаго окончательное оффиціальное постановленіе 
о возведеніи Почаевской Обители на степень Лавры, Прео
священный Иннокентій, 12 ноября въ воскресеніе, послѣ
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