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27 Іюня Jf 26, 1887 года.

«да» еФФййнльйнй.
Государь Императоръ, въ 28-й день минувшаго февраля, 

Высочайше повелѣть соизволилъ: служащимъ въ военномъ вѣ
домствѣ священнослужителямъ всѣхъ исповѣданій предоставить 
право на увольненіе въ отпуски, съ сохраненіемъ содержанія, 
въ томъ числѣ и квартирныхъ денегъ, на сроки, установлен
ные дополненіемъ къ 1505 ст. II ч. I ки. св. воеп. пост. 
1859 г. (нрнк. по воен. вѣдом. 1883 г., ЛЬ 152), для офице
ровъ и гражданскихъ чиновниковъ военнаго вѣдомства, съ 
тѣмъ однако условіемъ, чтобы священнослужители православ
наго исповѣданія, при подачѣ прошеній объ отпускѣ, пред
ставляли одновременно и подписку того енерхіальиаго или ар
мейскаго священника, который приметъ на себя обязанность 
исполнять, во время ихъ отсутствія, духовныя требы въ той 
части, учрея.деніи или заведеніи военнаго вѣдомства, при ко
торыхъ состоятъ просящіе увольненія въ отпуски (*).

(*) Церк. Вѣсти. 1887 г. № 23.
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I.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Опредѣленія Святѣйшаго ('инода (*).
I. Отъ 22 мая—3 іюня 1887, за Л" 1001, о правѣ членовъ

духовныхъ консисторій на пенсіи за учебную службу.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій
Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе г. синодаль
наго Оберъ-Прокурора, отъ 15 мая сего года, за А; 6570, въ 
коемъ изложено: Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ 
департаментахъ государственной экономіи и законовъ и въ 
общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора о дарованіи членамъ духовныхъ консисто
рій права сохранять, сверхъ жаловапья ио этой должности, и 
пенсіи, выслуженныя по учебнымъ вѣдомствамъ, мнѣніемъ по
ложилъ: въ дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить: 
„члены духовныхъ консисторіи изъ лицъ, выслужившихъ пен
сіи за учебную слуяібу, получаютъ эти пенсіи сверхъ поло
женнаго имъ по упомяпутой должпости штатнаго содержанія". 

Означенное мпѣпіе Государственнаго Совѣта Высочайше ут
верждено 24 апрѣля сего 1887 г.. Приказали-. Объ изъяснен
номъ Высочайше утвержденномъ мнѣніи Государственнаго Со
вѣта, для объявленія во всеобщее свѣдѣніе, сообщить редакціи 
„Церковнаго Вѣстника", по принятому порядку.

II. Отъ 12 мая—3 іюня 1887 года, за Л- 880, по вопросамъ: 
на какой срокъ назначаются члены педагогическихъ собраній 
семинарскаго правленій изъ преподавателей, на какое время 
назначается членъ-преподаватель въ распорядительныя собра* 
нія и могутъ ли быть членами послѣднихъ преподаватели,

не состоящіе членами педагогическихъ собраній.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій
Правительствующій Синодъ слушали: предложенный г. сино-

(*) Церк. Вѣсти. 1887 г. № 24.
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дальнимъ Оберъ Прокуроромъ, отъ 4 минувшаго мая, за Л» 428, 
журналъ Учебиаго Комитета, Л? 148, еъ заключеніемъ Коми
тета, ио возбужденнымъ правленіемъ одной духовной семина
ріи вопросамъ: 1) на какой срокъ назначаются члены педаго
гическихъ собраній семинарскаго правленія—изъ преподава
телей: 2) равнымъ образомъ—на какое время назначается 
членъ-преподаватель въ распорядительныя собранія, и 3) мо
гутъ ли быть членами послѣднихъ преподаватели, не состоя
щіе членами педагогическихъ собраній? Приказали-. По об
сужденіи вышеизложенныхъ вопросовъ, Святѣйшій Синодъ, со
гласно заключенію Учебнаго Комитета, оиредѣляетъ: разъя
снить чрезъ „Церковный Вѣстникъ" правленіямъ духовныхъ 
семинарій, къ свѣдѣнію н руководству въ потребныхъ случа
яхъ, что 1) ио установившейся практикѣ и въ виду § 92 
устава духовныхъ семинаріи, ио которому члены семинарскаго 
правленія отъ духовенства назначаются иа три года, и члены 
изъ преподавателей должны быть назначаемы иа такой же 
срокъ, т. е. на три года какъ въ педагогическія, такъ и въ 
распорядительныя собранія правленія семинаріи; 2) гакъ какъ 
уставъ духовныхъ семинаріи ие оиредѣляетъ того, чтобы въ 
распорядительныя собранія назначаемы были только тѣ изъ 
преподавателей, которые состоятъ членами педагогическихъ 
собраній, и такъ какъ кругъ и характеръ дѣлъ, подлежащихъ 
распорядительнымъ собраніямъ семинарскаго правленія, раз
личны ио отношенію къ дѣламъ педагогическихъ собраній, то 
не усматривается препятствій къ назначенію членами распо
рядительныхъ собраніи и такихъ преподавателей, которые не 
участвуютъ въ педагогическихъ собраніяхъ, но отличаются хо
зяйственными и административными способностями; для напе
чатанія настояіцаго опредѣленія въ „Церковномъ Вѣстникѣ" 
передать въ редакцію онаго выписку изъ сего опредѣленія.
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Выписка изъ журнала Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ, 
отъ 23 мая 1887 года, за Л? 59, угпвержденнаго г. Оберъ- 

Прокуроромъ Св. Синода 7 іюня 1887 года.

Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ, разсмот
рѣвъ пять нздапій Высочайше утвержденной постоянной ком- 
мпсіп народныхъ чтеній въ С.-Петербургѣ и его окрестностяхъ, 
подъ заглавіями: 1) Царствованіе Михаила Ѳеодоровича. Спб., 
1885 г. Ц. 10 коп.; 2) Александръ Первый Благословенный. 
Спб., 1881 г. Ц. 8 коп.; 3) Куликовская битва. С. Рожде
ственскаго. Спб., 1880 г. Ц. 8 к.; 4) Сказки и пѣсни объ 
Ильѣ Муромцѣ, крестьянскомъ сынѣ. Спб. 1884 г. Ц. 5 к., 
и 5) Сказка о Иванѣ царевичѣ и сѣромъ волкѣ, соч. В. А. 
Жуковскаго,—опредѣлилъ: допуститъ озпаченныя пять изда
ній въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ, о чемъ, къ 
свѣдѣнію епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ, и напечатать 
въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ“.

II.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЪСТІЯ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнгъйшимъ Донатомъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ:

— Рукоположенъ во діакона первый псаломщикъ Успен
ской церкви м. Тульчина, брацлавскаго у-, Андрей Терлецкій, 
7 Іюня, съ оставленіемъ на занимаемомъ мѣстѣ.

— Опредгълены на священническія мѣста: окончившій 
курсъ семинаріи Стефанъ Веселовскій въ иредградіе г. Вин
ницы Педьки, 12 Іюня,—брацлавскаго у. с. Даньковки пса
ломщикъ Евгеній Лисѣвичъ въ с. Берестяги, гайсинскаго у., 
22 Іюня.

—Опредѣлены на псаломщиикігі мѣста: окопч. курсъ 
Тульчинскаго дух. училища Николай Гордзіевскій въ с. Пи
рожную, ольгопольскаго у.,—потомственный почетный гражда-



— 277 —

винъ Елевѳерій Марковъ къ Георгіевской церкви г. Каменца, 
19 Іюня.

— Перемѣщены, согласно прошенію: вторые псаломщики 
гайсинскаго у. с. Великой Киріевкн Даніилъ Лозинскій и с. 
Стратіевки Ѳедоръ Бѣлинскій, одинъ на мѣсто другаго,—гай- 
снпскаго у. с. Берестягъ свящ. Савва Богдановичъ въ с. Ро- 
гузву Бершадскую, ольгопольскаго у., 19 Іюня.

—Разрѣшенъ отпускъ: каменецкаго у. с. Пуклякъ свящ. 
Іоанну Значковскому въ м. Почаевъ, на поклоненіе, съ 15 по 
25 Іюля.

—Преподано благословеніе Божіе: старостѣ Николаевской 
церкви г. Каменца Игорю Чекерскому за пожертвованіе въ 
церковь полнаго священническаго облаченія, 17 Іюня, и ушиц
каго у. с. Осламова свящ. Николаю Яновскому за чтеніе кре
стьянамъ въ воскресные дни акаѳиста и поученіе при этомъ 
народа, 20 Іюня.

— Утвержденъ членомъ благочинническаго совѣгпа въ 4 
окр. ольгопольскаго у. свящ. с. Старо-Попелюхъ Іоаннъ Маш- 
кевичъ, 22 Іюня.

—Уволемг заштатъ, согласно прошенію, ольгопольскаго 
у. с. Пирожной псаломщикъ Филиппъ Гордзіевскій, 19 Іюня.

По опредѣленію Подольской духовной Консисторіи, отъ 
17—20 Іюня, разрѣшенъ, отпускъ ямпольскаго у. с. Рахновъ 
Полевыхъ псаломщику Хрисанѳу Добровольскому въ г. Одес
су, для лечепія, на одинъ мѣсяцъ, 20 Іюня.

ВАКАНСІИ: А) СВЯЩЕННИКА.
Лоеоиы гайс. у., съ 23 Іюня. Прихожанъ мужскаго пола 

644, женскаго 653; земли церковной 86 дес. 2177 саж.; домъ 
для священника есть, старый.

Б) ПСАЛОМЩИКОВЪ.
Мончиниы вин. у., съ 30 Апрѣля. Прихожанъ мужскаго 

пола 340 и женскаго 319; земли церковной 43 дес.; на ио-
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стройку домостроптельствъ для псаломщик;) ассигнована сум
ма, ио постройка, еще не произведена.

Михайловка Впроновицкая брацл. у., съ 22 Іюня. При
хожанъ мужскаго пола 596, женскаго 586; земли церковной 
41 дес., домъ для псаломщика есть.

Содержаніе: Высочайшее повелѣніе объ отпускахъ священнослужи
телей военнаго вѣдомства.—I. Правительственныя распоряженія: Опредѣле
нія Святѣйшаго Синода—о нравѣ членовъ дух. консисторій на пенсіи за 
учебную службу,—о срокахъ службы членовъ семян, правленій изъ препода
вателей. Выписка изъ журнала учнлнщн. Синод. Совѣта—о книгахъ издан. 
С.-Петерб. Кочмиссіею народныхъ чтеній, для ц.-нрих. школъ. И. Епар
хіальныя распоряженія и извѣстія: Перемѣпы ио епархіальной службѣ. Ва
кансіи.

__________________________________________________________________

Редакторъ Никола іі Яворовскій-

коте nqii оіноі'<оп и 8тэнв«лв пил ’w іулиіч

■и 81 Моня.



Л5 26 1887 года.

Подиесепіе Преосвященнѣйшему Донату дра
гоцѣнной панагіи представителями православ

наго русскаго общества въ Ригѣ.
Добрыя чувства признательности и уваженія къ Преосвя

щеннѣйшему Донату со стороны членовъ православной Риж
ской паствы выражаются фактически и послѣ отъѣзда Владыки 
на новое мѣсто святительскаго служенія. Такъ недавно въ 
Каменцѣ получена Преосвященнѣйшимъ Донатомъ дорогая 
панагія, въ общемъ представляющая форму креста съ эмальи- 
рованнымъ изображеніемъ Богоматери посрединѣ, при слѣдую
щемъ адресѣ отъ представителен военнаго и свѣтскаго рус
скаго общества въ г. Ригѣ.

„Р.аніе IIреосвящепство,

Милостивѣйіпій Архипастырь!

Сердечно признательные Вамъ, почитатели Ваши, изъ 
среды служащихъ въ военномъ, гражданскомъ и таможенномъ 
вѣдомствахъ, а также мѣстнаго купечества, пожелали напут
ствовать Вашъ отъьздъ изъ г. Риги поднесеніемъ панагіи.

Вручая нынѣ Вамъ эту панагію, мы, нижеподписавшіеся, 
иросимъ Васъ, Преосвященнѣйшій Владыко, принять ее какъ 
слабое выраженіе нашей благодарной памяти о Вашемъ архи
пастырскомъ, въ здѣшнемъ пограничномъ краѣ, служеніи, ис
полненномъ неустанныхъ заботъ и—быть можетъ-многихъ 
душевныхъ огорченій.
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Молимъ Бога, дабы Онъ благословилъ Ваши предстоящіе 
труды, укрѣпилъ духъ Вашъ и Ваши силы для новыхъ люб
веобильныхъ подвиговъ.

Памятуя апостольскій завѣтъ, мы непрестанно будемъ 
поминать Васъ, какъ бывшаго нашего Пастыреначальника и 
добраго наставника, съ терпѣніемъ, любовію и смиреніемъ 
ироповѣдавшаго иамъ слово Божіе.

Поручая себя архипастырскимъ молитвамъ Вашпмъ, при
носимъ Вашему Преосвященству выраженія нашего глубокаго 
къ Вамъ уваженія и высокаго почитанія.

Генералъ-Лейтенанты: Яковъ Алхазовъ—командиръ 3 го 
корпуса, Александръ Рейтнгеръ—начальникъ саперовъ, Алек
сандръ Мнрковичъ—начальникъ 29 пѣхотной дивизіи, Яковъ 
Костогоровъ—начальникъ артиллеріи, Генепалъ-Маіоръ Миха
илъ Зиновьевъ, Лифляидскій Губернаторъ, Дѣйствительный Стат
скій Совѣтникъ Андрей Петровичъ Твердяисьій—начальникъ та
моженнаго округа, Генералъ-Лейтенантъ Александръ Симо
новъ, Генералъ-Маіоръ Иванъ Тыволовичъ -начальникъ штаба 
3 корпуса".

Купцы: Алексѣй Дмитріевъ и Игнатій ІІІутовъ.

Подобнымъ образомъ засвидѣтельствовали глубокое ува
женіе къ Преосвященнѣйшему Донату и представители свѣт
скаго учебнаго вѣдомства предъ выѣздомь Преосвященнѣй
шаго изъ г. Риги. Такъ, 27 Апрѣля представители Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія съ Попечителемъ, тайнымъ 
совѣтникомъ Михаиломъ Николаевичемъ Капустинымъ, на 
прощаніе поднесли Преосвященнѣйшему Донату дорогое хро
мо-литографированное изданіе (М. О. Вольфа) „Сокращеннаго 
Молитвослова", гдѣ, кромѣ текста молитвъ, помѣщены многочи
сленные образцы русской орнаментики, взятые изъ древнихъ 
рукописен и книгъ церковно-богослужебныхъ съ прекрасно ис
полненными въ древнемъ русскомъ вкусѣ священными изобра
женіями. На темно-голубомъ бархатномъ переплетѣ сего молит
вослова сдѣланы накладныя серебрянныя украшенія изъ чис-
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таго серебра съ крестомъ по серединѣ. Внутри книги, на 
первомъ листѣ помѣщается слѣдующее надписаніе:

^Уважаемому Архипастырю,
Преосвященному Донату

отъ признательныхъ и преданныхъ русскихъ учебныхъ заве
деній. г. Рига. 27 Апр. 1887 г. Подписи: М. Капустинъ. 
Спѣпіковъ—окружной инспекторъ. Бѣлявскій—директоръ Але
ксандровской гимназіи. Тихомировъ—инспекторъ гимназіи. 
Свящ. С. Королевъ—законоучитель. О. Милевскій—учитель 
гимназіи. Д. В. фояъ-Мевесъ—инспекторъ народныхъ учи
лищъ Деритскаго округа. Учители гимназіи: Кипріановичъ. 
Доброзраковъ, Волочковъ, Зебергъ, Крагинъ, Кутеповъ, Яков
левъ, Петровъ, Михайловъ, Миролюбивъ, Торгашевъ, Пасситъ- 
Инспекторъ реальнаго училища Вс. Шафрановъ, инспекторъ 
Екатерининскаго (мужскаго) училища М. Бутырскій и началь
ница гимназіи О. I. Глазіусъ".

Рѣчь, сказанная воспитанникамъ Каменецъ 
Подольской мужской гимназіи предъ благо

дарственнымъ молебномъ 13-го Іюня,
(въ день роспуски на вакаціи и раздачи аттестатовъ зрѣлости).

Настоящій праздникъ нашей гимназіи принадлежитъ соб
ственно вамъ, окончившіе курсъ воспитанники. Съ нетерпѣні
емъ, конечно, ожидали вы этого дня, а вмѣстѣ съ нимъ полу
ченія аттестатовъ, высчитывая приближеніе ег<> чуть лн не п<> 
часамъ. Познавъ опытомъ нею горечь ученія, т. е. заботы н 
труды ио образованію своего ума и сердца, вы отд. всей души 
желали окончанія этихъ заботъ и трудовъ. Наконецъ, вы до
стигли того, чего такъ сильно желали, и нынѣ васъ можно 
поздравить съ окончаніемъ вашего воспитанія въ нашей гим
назіи.

Но, оставляя это учебное заведеніе, не оставляйте,— 
да и не оставите, полагаю, то ваше образованіе и въ томъ
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объемѣ, въ какомъ вы получили опое здѣсь. Съ цѣлью разши- 
ренія его и для большаго усовершенствованія въ немъ, вы 
встуните въ другое высшее учебное заведеніе. Тамъ, куда вы 
отправитесь для продолженія своего образованій, иного есть 
людей очень умныхъ и благонамѣренныхъ; но встрѣчаются тамѣ 
ногда злонамѣренные люди, которые, принимая на себя 

нерѣдко видъ невинныхъ и кроткихъ агнцевъ (Матѳ. 7, 15), 
хитрымъ обманомъ увлекаютъ йъ свои сѣти молодежи... Мо
лимъ васъ, юноши, будьте осторожны! Умѣйте распознавать 
людей, умѣйте различать между ними добрыхъ отъ злыхъ! 
При этомъ никогда не забывайте словъ Спасителя нашего, 
что добрый человѣкъ отъ добраго сокровища своего (т. е. серд
ца своего) выноситъ доброе, а злой человѣкъ изъ злаго сокро
вища (сердца своего) выноситъ только одно злое (Матѳ. 12, 
35.; Лук. 6, 45), и, какъ огня, бойтесь такихъ людей, ибо 
трудно, вѣдь, ходить около огня и не обжечься... Касаяйся 
смолѣ, какъ говорит!. Премудрый, очернится (Сир. 7, 13). Тѣ 
злонамѣренные люди, отъ общенія съ которыми мы предосте
регаемъ васъ, обыкновенно и въ Бога не вѣруютъ, утверждая, 
что наука не признаетъ Его бытія, не хотятъ знать они и 
властей предержащих!. (Римл. 13, 1.),—вооружаютъ другихъ 
и сами вооружаются противъ власти гражданской... Но не 
вѣрьте имъ, друзья мои! Только полуобразованіе и совершен
ное невѣжество отдаляетъ человѣка отъ Бога; истинное же 
образованіе, напротив!, того, приближает!, человѣка къ Богу. 
Для большаго убѣжденія въ этой мысли припомните, какъ, 
напр., отзывался отецъ русской словесности о согласіи есте
ственныхъ наукъ съ вѣрою. Онъ доказывалъ, что наука и 
вѣра суть „дочери Одного Всевышняго Родителя", что они не 
должны быть въ разрывѣ между собою, что чѣмъ болѣе чело
вѣкъ изучаетъ науку, тѣмъ яснѣе онъ видитъ ложь атеизма. 
Сумароковъ также производилъ атеизмъ отъ поверхностнаго 
образованія, вкусившаго только корку науки. Необразованные, 
но его словамъ, ненустившіеся съ берега въ море, видятъ одинч.
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берегъ; образованные, достигшіе другаго берега, видятъ оба 
берега, а полуобразованные, безъ кормила носимые по морю 
бурею, не знаютъ ни того нй другаго. Истинное образованіе, 
говоритъ онъ, увѣряетъ насъ въ бытіи Бога... И не только въ 
области поэзіи, но и въ другихъ областяхъ человѣческихъ 
знаній и нскуствъ,—въ области веЛнкихъ открытій, дивныхъ 
изобрѣтеній и изумительныхъ усоверіиейетвованій были и есть 

люди истинно вѣрующіе, религіозные. Были между ними и 
такіе, которые и имя Божіе произносили не иначе, какъ 
бйявъ предварительно шляпу. II такт, истинное образованіе 
не ведетъ къ подрыву священныхъ основъ религіи, а напротивъ 
воспитываетъ благоговѣйныя чувства къ Богу, чрезъ разумное 
разсмотрѣніе дѣлъ Божіихъ въ разнородныхъ предметахъ и 
частяхъ вселенной. Умъ правильно развитый и вполнѣ обра
зованный видитъ здѣсь повсюду всемогущество, премудрость 
и благость Творца.. И только безумный, какъ говоритъ царь 
н псалмопѣвецъ Давидъ, рече въ сердцѣ своемъ: нѣсть Богъ 
(Нс. 13, 1). Вполнѣ вѣря въ бытіе Божіе, истинно образован 
ный человѣкъ никогда не позволитъ себѣ не только противить
ся „властемъ предержащим!", но даже и не одобрительно от
зываться о нихъ, какъ о Божіи установленіи, зная и вѣря, 
что нѣсть власти, аще не отъ Бога, и что сущій власти отъ 
Бога учинены суть (Римл. 13, 1. 2.).

Избѣгая и удаляясь общепія съ людьми злонамѣренными, 
главныя свойства рѣчей и дѣятельности которыхъ только-что 
указаны, вы ни на минуту пе забывайте про то, зачѣмъ н 
для какой цѣли вы ѣдете, — не забывайте, что вы ѣдете только 
учиться! Ну и учитесь же, съ Божіею помощью, и не бери
тесь за рѣшеніе разныхъ общественныхъ вопросовъ, на что 
такъ падки, какъ мухи до мёду, молодые люди съ недозрѣ
лыми умами. Всѣмъ извѣстно, что н цвѣты ранніе пе стоятъ 
до осени, и скороспѣлыя яблоки ш* годятся въ прокъ; точно 
также и юноши, принимающіеся преждевременно за рѣшеніе 
общественныхъ вопросовь, окажутся не годными для серіозной>
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прочной общественной дѣятельности, когда наступить надле
жащая пора.

Въ заключеніе еще одинъ вамъ совѣтъ нашъ. lie зани
майтесь много такъ называемымъ чтеніемъ легкимъ, чтеніемъ 
періодической литературы, такъ какъ ничто столько не разслаб
ляетъ нашего ума, ничто столько не препятствуетъ его зрѣло
сти, какъ подобное чтеніе. Досужее время употребляйте на 
болѣе близкое знакомство съ тѣмъ или инымъ отдѣломъ какой- 
либо науки, или съ тѣмъ или другимъ языкомъ; пріучайте 
также себя и къ чтенію (’лова Божія. Употребляя такъ время, 
жалѣть не будете, ибо кромѣ образованія ума намъ нужно 
заботиться и об'ь образованіи нашего сердца—а ничто не дѣ
лаетъ насъ настолько добрыми, чистыми и совершенными, 
какъ Слово Божіе, указывая намъ вѣрныя правила и основы 
жизни, истинно человѣческой и христіанской.

Не менѣе, чѣмъ легкое чтеніе, приноситъ вреда уму и про
должительный умственный отдыхъ. При отсутствіи всякой ум
ственной серіозной дѣятельности душевныя силы или способ
ности (какъ-то: умъ, память, вниманіе), объ укрѣпленіи кото
рыхъ благодатію Си. Духа ми ежедневно молимъ IIреблагаго 
Господа,—эти наши силы псе болѣе и болѣе слабѣютъ, при
тупляются... Для устраненія этого ненормальнаго и и желатель
наго явленія и существуютъ такъ называемыя каникулярныя 
или вакаціонныя работы. Нынѣ почти всѣ вы получите эти 
работы отъ своихъ г. г. классныхъ, наставниковъ съ разъясне
ніями, какъ и что слѣдуетъ вамъ исполнить. Получивъ каии- 
кулярныя работы, не злоупотребляйте своим ь досугомъ; удѣ
ляйте хотя часть досужаго времени тѣмъ занятіямъ, которыя 
нынѣ будутъ указаны вамъ вашими наставниками; усугубите 
также и свои теплыя и усердныя молитвы ко Господу, и Онъ 
Всевышній и Всемогущій сдѣлаетъ ваше ученіе, за которое 
вамъ скоро послѣ каникулъ- опять нрійдется приниматься,— 
сдѣлаетъ нетруднымъ для васъ, ибо въ Богѣ, и только въ Немъ 
Одномъ—вся живительная, возращающая васъ и укрѣиляюіда” 
вашъ ростъ, какъ тѣлесный, такъ и душевный, сила.
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А теперь возблагодаримъ Его за всѣ дары благости, ка
кіе мы получили отъ Него! Принесемъ Ему сердечныя чувства 
благодаренія за великія Его милости къ намъ, вознесемъ Ему 
Милосердному теплыя молитвы наши и Господь явитъ намъ 
свою помощь, ибо Онъ—паше упованіе, наша надежда! Слава 
Тебѣ Богу Благодателю нашему во вѣки вѣковъ! Аминь.

Свящ. Ал. On— въ.

С. Субочь (Ушнцкаго уѣзда) и его пещеры.
Очеркъ.

Среди многочисленныхъ городовъ, мѣстечекъ, селъ и де
ревень, расположенныхъ при р. Днѣстрѣ, на всемъ его про
тяженіи въ Подольской губерніи, едвали не самое скромное 
мѣсто, по незначительности народонаселенія и малоизвѣстпо- 
сти, занимаетъ с. Субочь ушнцкаго уѣзда.

Находясь въ глухомъ уголкѣ, на границѣ ушнцкаго у. 
съ каменецкнмъ,—и притомъ въ сторонѣ отъ проѣзжей до
роги изъ м. Китайгорода въ м. Студсннцу,—село это почти 
никѣмъ не посѣщается, и единственная ведущая къ нему и въ 
немъ же, вслѣдствіе того, что село примыкаетъ къ огромнымъ 
почти отвѣснымъ скаламъ р. Днѣстра, оканчивающаяся дорога 
служиіъ проѣздомъ только для его собственныхъ обитателей, 
да еще для вездѣ проникающихъ сыновъ того племени, кото
рое ради наживы ни путей нн дорогъ не разбираетъ. Хотя с. 
Субочь, какъ выше сказано, расположено у самаго берега р. 
Днѣстра, но ни проѣзда, ни снуска къ этой рѣкѣ изъ села нѣтъ; 
есть только узенькая, очень крутая и неменѣс опасная тройника, 
по которой и лѣтомъ и зимою субочскіе рыбаки ходятъ при
вычными ногами на рыбную ловлю, отъ чего н самая тропинка 
носитъ названіе „рыбацкая стежка". Такъ какъ р. Днѣстръ 
возлѣ Субочскихъ скалъ имѣетъ довольно значительную глу
бину („Субочская яма“) п кромѣ того въ пей возлѣ Субочи 
есть много большихъ подводныхъ камней, служащихъ излюб-
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леннымъ мѣстопребываніемъ рыбы сома, достигающей иногда 

почтенныхъ размѣровъ и но величинѣ и но вѣсу: то рыбаки, 
пренебрегая опасностями, почти всегда имѣютъ болѣе или ме 

нѣе удачный уловъ, а близость Каменца (22 вере.) не остав

ляетъ желать ничего лучшаго относительно сбыта-
Народонаселеніе с. Субочн состоитъ изъ 43 дворовъ; по 

типу жители его больше походятъ на молдованъ, нежели на 

остальныхъ обитателей Подоліи: всѣ они православнаго вѣро

исповѣданія и причислены въ самостоятельному Колачвовскому 

приходу. Въ церковныхъ документахъ, между прочимъ, зна
чится, что Субочскій приходъ былъ самостоятельнымъ до 1870 

года, когда его каменная церковь совершенно разрушилась; 

въ 1882 году, на мѣстѣ ея, вповь построена небольшая дере

вянная церковь, но своей самостоятельности приходъ не воз

вратитъ, кажется, никогда. Прихожане Субочскіе, благодаря 

трудолюбію и честности, а больше всего благодаря отсутствію 

кабака,—этого всеобщаго развратителя народпыхъ нравовъ и 

злѣйшаго врага народнаго благосостоянія,—народъ довольно 

зажиточный, хотя земля, отведенная подъ нхъ участки, скудна 

и неудобна; кромѣ того, благодаря прекраснымъ гигіеническимъ 

условіямъ,—село расположено на горѣ, изобилуетъ колодцами 

съ отличною ключевою водою и находится въ сравнительно 
малонаселенной мѣстноти,—народъ здѣсь здоровый и долговѣч

ный, такъ что даже въ пастояіце еврсмя на сто съ небольшимъ 

душъ мужескаго иола въ Субочн наіідется до 10 человѣкъ 

свыше семидесятилѣтняго возраста,—процентъ, конечно, не 

малый. Вслѣдствіе тѣхъ же гигіеническихъ условій, здѣсь 

если п бывали болѣзни эпидемическаго характера, то число 

жертвъ нхъ, сравнительно съ общимъ числомъ заболѣваній, 

всегда было очень ограничено.

Трудясь въ потѣ лица надъ своею неблагодарною нпвою, 
Субочскій крестьянинъ имѣетъ, впрочемъ, подъ руками еще и 
другіе способы для улучшенія и поддержанія своего незатѣй
ливаго быта; къ числу такпхъ способовъ прежде всего нужно
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отнести рыбную ловлю, которою во всѣ времена года занима
ется иочти половина села и которая даетъ довольно солидный 
доходъ (ипой рыбакъ выручаетъ въ годъ 60—70 руб.), а за
тѣмъ фруктовые сады, въ которыхъ Субочь почти утопаетъ и 
за которыми Субочсвій крестьянинъ ухаживаетъ охотно и съ 
любовью. Насколько трудолюбивъ Субочскій народъ, привы
ченъ и способенъ къ работѣ, доказываетъ, между прочимъ, 
слѣдующій фактъ: въ 1842 году, владѣлецъ Субочи В. Стемн- 
ковскій, продавая его помѣщику И. Даревскому (теперь Су
бочь принадлежитъ сыну послѣдняго К. Даревскому), выгово
рилъ себѣ условіе, по которому опъ могъ взять нѣсколько 
Субочскихъ крестьянскихъ семействъ въ свое новое имѣніе, с. 
Виннпковцы Лнтин. уѣз., гдѣ Субочскіе крестьяне должны 
были научить его новыхъ подданныхъ умѣлому и толковому 
обрабатыванію огородовъ и разведенію кукурузы. Въ силу та
кого условія, изъ Субочи дѣйствительно было выведено нѣ
сколько семействъ въ с. Виннпковцы. гдѣ они положили ос
нованіе слободѣ, носящей въ настоящее время названіе „Су- 
бочанка";—но такъ какъ крестьянинъ, какъ бы ни была горька 
его доля на родинѣ, разстается съ нею весьма не охотно, то 
и переселеніе Субочанъ не обошлось безъ крутыхъ мѣръ и 
полицейскихъ репрессалій, о которыхъ и но сіе время разска
зываютъ Субочскіе жители.

Когда именно и кѣмъ основано с. Субочь и отъ чего 
оно получило свое настоящее названіе, пишущему эти строки 
неизвѣстно. Никакихъ свѣдѣній на этотъ счетъ нельзя почерп
нуть и отъ Субочскихъ старожиловъ, потому что память ихъ 
не простирается до такого отдаленнаго прошлаго; а отцы и 
дѣды ихъ, стонавшіе подъ гнетомъ крѣпостнаго права, если 
и знали что объ этомъ, то, должно быть, не считали нужнымъ 
передавать своимъ потомкамъ подобныхъ свѣдѣній: то были 
иныя времена, иные велись тогда и разговоры. При томъ же, 
слѣдуетъ замѣтить, что крестьяне, въ сообщеніяхъ подобнаго 
рода, очень рѣдко указываютъ время точно и опредѣленно, а



— 618 —

большею частью выражаются слишкомъ общо: „колысь то бу- 
ло“, „давно то діялось® и т. д.; слѣдующее поколѣніе доба
витъ къ этому, пожалуй, „дуже давно діялось„, а третье -уже 
авторитетно замѣтитъ, что „такъ давно діялось, що и диды и 
прадиды нозабулы". По всей яге вѣроятности с. Субочь осно
вано въ то время, когда и большая часть приднѣстровскихъ 
селеній ІІодоліи; ниже читатель найдетъ историческія данныя, 
что Субочь, какъ приходъ, существовалъ уже въ первой поло
винѣ прошедшаго столѣтія, и что въ немъ тогда уже была 
своя приходская церковь, вт. то время уніатская.—Объ этомъ 
свидѣтельствуетъ хранящаяся въ архивѣ Субочской церкви 
Визита, писанная въ 175!) г. и озаглавленная такъ: „Anno 
Domini lnillesimo septingesimo quiuquagesiino ноцо, die Sabbathi 
vigesiuia Novembris. Visitatio facta Ecclesiae parochialis, tituli 
Protectionis Virginis Marine, in villa Subocz". Зачитъ, ревизо
ванная 20 Ноября 1759 года церковь была посвящена, какъ 
и теперешняя, Покрову Божіей Матери; изъ этой же Визиты 
можно усмотрѣть, что Субочская церковь того времепи была 
„drewniana, w scianach opatrzona і znosami zmocniona", что 
„nad oharzem i srediiiq Cerkviq" были „kopuly w gure wypro- 
wadzone gentanii pobite" и т. д. Кромѣ того, въ той яге Ви
зитѣ, въ отдѣлѣ „о церкви", упоминается, что она „ро гера- 
raciji, beiiedycowaua przez Przewcliebnego Jana (фамилія за
терта), Dziekana Kitajgrodskiego, decinia Januarii 1746 an.", a 
въ отдѣлѣ „Parochus Ecclesiae", что настоятель ея Daniel 
Sbalacki былъ опредѣленъ къ вакантному Субочскому прихо
ду въ 1730 г. архіепископомъ Аѳанасіемъ Шеитицкимъ, при
чемъ визитаторъ указываетъ и на тѣ документы, которые сви
дѣтельствуютъ о назначеніи и оиредѣлеиін Сбалацкаго: „аЬ 
illustrissimo Domino Ailianasio Szepticxi, Archiepiscopo (слѣ
дуютъ титулы) ordinatus et ad Ecclesiam praesentem institu
te esl;—testantur formulae ordinaliouis el inslitutionis origi- 
nalis de anno 1730, die decinia sexta maii". Итакъ, въ Субочи 
еще въ 1730 г. былъ приходскій нарохъ, а слѣдовательно с. Су-



— 619 —

бочь въ то еще время было ириходомъ; руководствуясь же 
указаніями вышеупомянутой Визиты, что Субочская церковь 
въ 1746 г. была „benedycowana ро reparaciji безъ сомнѣнія 
довольно значительной, слѣдуетъ отнести, какъ ея существова
ніе, такъ и существованіе Субочскаго прихода къ гораздо бо
лѣе раннему времени, нотому что деревянныя церкви, строив
шіяся по старинному способу „въ срубъ", очень прочны п 
раньше пятпдесятнлѣтняі’о періода своего существованія едва
ли могли требовать капитальныхъ иочинокъ.

На основаніи всего этого, можно придти къ заключенію, 
что с. Субочь основано или въ самомъ началѣ прошлаго сто
лѣтія, пли еще раньше, въ XVII вѣкѣ, и едвалн послѣднее 
предположеніе не будетъ вѣрнѣе. Теперь отъ вышеупомянутой 
церкви не осталось и слѣда, только небольшой каменный 
крестъ въ огородѣ одного крестьянина, уже до иоловины 
вросшій въ землю, указываетъ мѣсто, гдѣ она была. Послѣ ея 
разрушенія, въ 1801 г. стараиіімъ Субочекихъ крестьянъ бы
ла построена каменная уже православная церковь, но она 
простояла всего 69 лѣтъ и совершенно разрушиласъ въ 
1870 году.

Что касается названія села „Субочью", а не другимъ 
именемъ, то вѣрнѣе всего, кажется, предположить, что оно 
названо такъ отъ мѣстности, въ которой расположено: свалы, 
овраги, косогоры называются ириднѣстрозскими жителями 
„обочами" „убичами" и т. д., Слово „убичь*, характеризующее 
мѣсто расположенія села, съ теченіемъ времени легко могло из
мѣниться въ слово „Субичь" и стало названіемъ села. На 
этомъ мы и закончимъ описаніе с. Субочи и перейдемъ къ 
описанію его пещеръ.

Всякій, проѣзжающій изъ г. Каменца въ м. Китайгородъ, 
взобравшись въ Баговецкой Слободкѣ на гору, можетъ замѣ
тить вдали, по направленію къ юго-эанаду, небольшое живо
писное село, нѣсколько хатъ котораго расположены почти надъ 
обрывомъ громадной скалы; болѣе наблюдательный путникъ,

2.



— 620 —

при благопріятномъ состояніи погоды, замѣтитъ па вершинѣ 
этой скалы и высокій деревянный крестъ. Село это и есть Су
бочь, а крестъ, вѣнчающій верпшну утеса, стоитъ надъ са
мыми „субочскими" пещерами, именуемыми въ народѣ „мона
стыремъ". Отъ вышепомянутаго креста къ этимъ пещерамъ 
ведетъ сначала въ сѣверо-западномъ направленіи очень узкая 
и крутая зигзагообразная тропинка, которая, поворачивая 
затѣмъ къ югу, переходитъ въ прямую, тоже узкую дорожку 
надъ самымъ обрывомъ, на высотѣ приблизительно около 200 
фут. отъ уровня Днѣстра; вся длина ея не превышаетъ 100 
саж. Вслѣдствіе того, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ вершины 
скалы осыпаются мелкіе камни и песокъ, путь по этой до
рожкѣ чрезвычайно затруднителенъ и опасенъ; но пишущему 
эти строки, песмотря па всѣ препятствія, удалось 3 раза по
бывать въ означенныхъ пещерахъ, н такъ какъ посѣщенія эти 
не прошли для него безслѣдно, а оставили извѣстныя впечат
лѣнія и навели на нѣкоторыя размышленія и соображенія, то 
онъ желаетъ подѣлиться таковыми и съ другими.

Наслышавшись отъ своихъ прихожапъ, что въ субоч
скихъ скалахъ былъ „монастырь", въ которомъ жили когда то 
святые люди, и желая провѣрить эти разсказы, я первый разъ 
посѣтилъ пещеры въ 1882 г. въ 1 деиь Свѣтлаго Праздника; 
это опасное предпріятіе я совершилъ въ сопровожденіи слуги, 
указывавшаго путь, и двухъ моихъ родственниковъ-семинари- 
стовъ, проводившихъ у меня пасхальные каникулы, и также, 
какъ я, заинтересованныхъ разсказами о „монастырѣ". Ііосл^ 
многихъ опасностей и тревогъ, мы, наконецъ, благополучно 
добрались къ пещерамъ и, вошедши въ первую изъ нихъ, 
по какому то таинственному внушенію, начали пѣть радост
нѣйшую пѣснь „Христосъ воскресе изъ мертвыхъ", а затѣмъ 
и многія другія пѣснопѣнія пасхальной слуАбы. Налюбовав
шись чуднымъ видомъ, открывающимся отсюда иа Днѣстръ и 
прилегающую къ его правому берегу, въ этомъ мѣстѣ лѣси
стую Бессарабію, мы начали осматривать самыя пещеры. Не-
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щеръ, сдѣланныхъ і.цкъ видно рукою человѣка, двѣ: одна до
вольно большая,, такъ что въ ией свободно можетъ помѣсіить- 
ся человѣкъ 12, а другая настолько мала и настолько низка, 
что въ ней и 2 3 человѣка могутъ помѣститься только сидя,
пли лежа; какъ та, такъ и другая совершенно отличаются отъ 
пещеръ естественныхъ, природныхъ, встрѣчающихся очень ча
сто въ субочекихъ скалахъ. Косяки дверей въ ту и другую 
пещеру очень хорошо обтесаны изъ цѣльнаго камня скалы и 
возлѣ праваго косяка большей пещеры въ камнѣ высѣченъ 
кругъ, нрнмѣрно нолъ аршина въ діаметрѣ, а въ этомъ кругѣ 
рельефно высѣченъ четырех конечный крестъ. Въ самой нещерѣ 
мы нашли также не мало высѣченныхъ въ ея стѣнахъ кре
стовъ и надписей, но такъ какъ время было позднее и путь 
назадъ также опасенъ, а наднцси большею частію значительно 
пострадали отъ времени и покрылись плѣсенью, то мы, нераз- 
бнрая ихъ, ностаралнсь скорѣе уйти, замѣтивъ, однако, въ 
верху пещеры, каки, рае», на срединѣ ея, круглое углубленіе 
^отверстіе), около 2 верш. въ діаметрѣ, очевидно также исву- 
ственное, а равио н то, что, нрн ударѣ въ ноль иещеры по
рою или палкою, иолучаотся звукъ пустаго пространства; но 
которому подъ этою пещерою можно было иредиоложить еще 
другую,—искуствепную или естественную, незнаемъ, для ^ко
торой полъ Первой верхней служитъ потолкомъ, или верхнимъ 
сводомъ. Если иослѣднее предположеніе вѣрно, то, какъ знать, 
не служила ли она, эта недоступная уже теперь пещера, усы
пальницею для обитателей верхней пещеры: и хотя нодобныя 
предноложенія могутъ показаться фантастическим и, но они не
вольно являются, нрн каждомъ посѣщеніи вышеноминутыхъ 
пещеръ. Во время 2 н 3 посѣщенія мною пещеръ, лѣтомъ 
1885 г., я, нрн болѣе свободномъ времени, ироизвелъ н болѣе 
тщательный осмотръ крестовъ и надписей на ихъ стѣнахъ. 
На лѣвой сторонѣ большой пещеры особенное вниманіе обра
щаетъ на себя слѣдующая надннсь »!І’І7ІД ”> безъ всякаго 
сомиѣнія эта надпись означаетъ годъ ц приводитъ къ той мы-
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ели, что пещера или основана въ 1734 г., нлн къ этому вре
мени была уже обитаема; на правой сторонѣ высѣчены 2 четы- 
реконечныхъ креста съ копіемъ и губою на шестѣ каждый; 
затѣмъ, надъ дверью по обѣимъ сторонамъ есть такія же 
углубленія и такихъ же размѣровъ, какъ и вверху пещеры. 
Надписей русскихъ и польскихъ очень много, но разобрать 
ихъ трудно; послѣдняя относится къ 1863 году, но есть и 
болѣе давнія: 1806, 1824, 1858 гг. и т. д.; почтя всѣ онѣ 
означаютъ имена и фамиліи лицъ, посѣщавшихъ пещеру; бо
лѣе или менѣе извѣстныхъ фамилій между ними нѣтъ. Во 
время послѣдняго посѣщенія пещеры, я, по выходѣ изъ нея, 
направился въ сторону противоположную той, откуда пришелъ, 
и пройдя 9—10 саженей къ югу отъ пещеръ, увидѣлъ на ска
лѣ, довольно высоко, вырѣзанную славянскими буквами подъ 
титлами слѣдующую наджись: „Богъ Господь и явнея намъ", 
которая имѣетъ очень большое сходство съ надннсью года въ 
пещерѣ и, по всей вѣроятности, къ тому году относится. По
слѣ только что описаннаго посѣщенія, я не былъ въ пеще
рахъ; но, конечно, не отказался бы и еще разъ посопутство- 
вать туда человѣку болѣе меня любознательному и болѣе меня 
свѣдущему, хотя путь туда съ каждымъ годомъ становится 
затруднительнѣе.

Что въ субочскихъ пещерахъ жили люди, едва ли нужно 
доказывать, иначе къ чему устроены были самыя исщеры и 
для чего тамь выдолблены упоминаемыя нами углубленія, безъ 
всякаго сомнѣнія, служившія для какихъ нибудь приспособле
ній. Приноминаю, что еще до перваго моего посѣщенія пе
щеръ, мнѣ попалась было небольшая книга на польскомъ язы
кѣ, въ которой высказывалось предположеніе, что будто бы 
здѣсь жили разбойники; но на нашъ взглядъ это мнѣніе не
основательно и бездоказательно; едва ли разбойникъ могъ быть 
настолько благочестивымъ, чтобы н при входѣ и внутри своего 
временнаго жилища изображалъ св. крестъ и писалъ „Богъ 
Господь и явися намъ"; для этого нужно быть не только бла
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гочестивымъ, но н грамотнымъ, чего, кажется, нельзя предпо
лагать въ разбойникахъ прошлаго столѣтія, особенно такихъ 
малоизвѣстныхъ, какъ тѣ, которыхъ авторъ предположилъ оби
тавшими въ субочскихъ пещерахъ.

По живому преданію, и до сего времени живущему среди 
субочскихъ и окрестныхъ (колачковскихъ, рогозянскихъ и др.) 
крестьянъ, въ означенныхъ пещерахъ жили святые люди, въ 
уединеніи, вдали отъ міра спасавшіе свои дупіи. Если это 
дѣйствительно были отшельники, то лучшаго и болѣе удоб
наго мѣста для молитвы и благочестивыхъ размышленій они 
и желать не могли: величественныя скалы, какъ бы одна 
на другую нагроможденныя, довольно большая рѣка, у 
ногъ пхъ катящая свои быстрыя волны, и кругомъ шумя
щіе лѣса и журчащій певдалекѣ маленькій водопадъ, 
безъ сомнѣнія лучше всего могли расположить и къ познанію 
величія Творца и къ сознанію человѣческой немощи, слабости 
и ничтожества. Отшельники эти, по разсказамъ крестьянъ, были 
заняты нетолько молитвою и благочестивыми размышленіями, 
по усердно и умѣло выдѣлывали холстъ; пародъ очень трога
тельно уиоминает'і. о той помощи, которую отшельники ока
зывали и богатымч. и бѣднякамъ своимъ умѣніемъ ткать. Обы
кновенно, говорит'!, народъ, съ вечера приносили пряжу къ 
колодцу, изъ котораго праведники утоляли свою жажду, и 
здѣсь оставляли ее на камнѣ, отшельники брали пряжу къ 
себѣ въ пещеры и чрезъ нѣкоторое время на томъ же камнѣ 
появлялось уже ютовое полотно; чтобы невводить приносив
шихъ пряжу въ соблазнъ, отшельники никогда не брали за 
одинъ разъ больше пряжи, чѣмъ сколько могъ доставить одинъ 
человѣкъ; другіе должны были ожидать очереди. Въ благодар 
ность за выдѣлку благочестивымъ ткачамъ па томъ же камнѣ 
оставляли хлѣбъ и деньги; хлѣбъ, какъ пищу, они принимали, 
но не было примѣра, чтобы съ хлѣбомъ были взяты и деньги' 
Такъ гласитъ живое пародпое преданіе, совершенно противо
положное мнѣнію упоминаемаго нами польскаго писателя!
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Можетъ,1 впрочемъ, быть допущено и такое' предположе
ніе, что въ Субочскихъ пещерахѣокрестные жители укрыва
лись отъ татарскихъ и другихъ набѣговъ, которые ІІодолія 
испытывала очень часто въ прошломъ вѣкѣ; но это предполо
женіе также едвали можно признать вполнѣ основательнымъ, 
хотя оно имѣетъ историческую подкладку, и вотъ почему оно 
не можетъ претендовать на полную достовѣрность: во 1-хъ, ві 
Субочскихъ скалахъ очень много естественныхъ пещеръ,, вт 
которыхъ очень удобно могла укрыться не одна сотня людей, 
во 2-хъ, если вѣрить разсказамъ крестьянъ, все прпбрежье 
Днѣстра возлѣ Субочи даже до недавняго времени было по
крыто сплошнымъ лѣсомъ, остатки котораго и теперь сохра
нились; а въ лѣсахъ, по всѣмъ направленіямъ пересѣкаемыхъ
оврагами, жители имѣли возможность укрываться отъ хищни
ческихъ набѣговъ, безъ всякаго сомнѣнія, такъ же удобно, 
какъ и въ пещерахъ; въ 3-хъ, народъ положительно умалчи
ваетъ о томъ, что пещеры были сдѣланы съ цѣлью укрыва
тельства отъ какихъ бы то ни было набѣговъ. Такимъ обра
зомъ наибольшую степень вѣроятія нужно признать за тѣмъ 
предположеніемъ, что субочскія пещеры были устроены н оби
таемы людьми, удалившимися отъ міра для спасенія души, но

ги ѵжипн ііі.імпшіе іііічев .го .лконян .гтнпоицт ,онпэаона 
чему этп пещеры народъ назвалъ „монастыремъ

Раньше было упомянуто о колодцѣ, возлѣ котораго кла
ли на камнѣ пряжу для выдѣлки и хлѣбъ для нищи пе
щернымъ обитателямъ, и изъ котораго посл ѣдніе черпали воду 
для утоленія жажды. Этотъ колодезь существуетъ и теперь п 
находится въ томъ мѣстѣ скалы, отъ котораго начинаема 
тропинка, ведущая къ пещерамъ. Вода въ немъ чистая, про
зрачная н, по вѣрованію народа, обладаетъ цѣлительною сп
лою въ глазныхъ болѣзняхъ; вслѣдствіе такого вѣрованія поч
теніе народа къ водѣ этого колодца обнаруживается и внѣш
ними знаками, такъ: нерѣдко въ немъ можно найти краюшку 
хлѣба н мелкую монету, а возлѣ него восковую свѣчку; бла
годарность-ли это за исцѣленіе, или яге исполненіе даннаго
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обѣта—рѣшить трудно. Кромѣ того, народъ и до сего време
ни свято вѣритъ, что если въ этомъ колодцѣ во время засухи 
освятить воду, то Господь непремѣнно подастъ дождь земли 
жаждущей. Не разъ, во времена страшныхъ засухъ, крестья
не объ освященіи въ этомъ колодцѣ воды обращались съ 
просьбою и къ пишущему эти строки, и онъ можетъ засви
дѣтельствовать, что по вѣрѣ нашей—было намъ.

С. Субочн свящ. Іосифъ Сулковскій.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА.
Труды Комитета для историк»-статистическаго описанія 
Подольской епархіи, выпускъ 3-й (приложеніе къ Подольскимъ 
Епархіальнымъ Вѣдомостямъ 1886 г.) Каменецъ-Подольскъ. 

1887 г.

Подъ такимъ названіемъ изданъ при редакціи Подоль
скихъ Енархіальныхъ Вѣдомостей особый выпускъ, заключаю
щій въ себѣ 26^ печатныхъ листовъ или 442 страницы. Ко
митетъ для историко-статистическаго описанія Подольской Епар
хіи, существующій здѣсь еще съ 60-хъ годовъ и издавшій 
въ концѣ 70 хъ годовъ два выпуска своихъ трудовъ, въ 1883 
г. постановилъ: прекративъ на время описаніе приходовъ По
дольской Епархіи, заняться по преимуществу разработкою 
мѣстнаго церковію историческаго матеріала, каковой въ обиль
номъ количествѣ наслѣдовала Подольская Духовная Консисто
рія отъ бывшихъ Консисторій уніатскихъ—Каменецкой и Брац
лавской. Матеріалѣ этотъ состоитъ изъ судебныхъ рѣшеній и 
административныхъ распоряженій, изъ визитъ или подробнаго 
описанія церквей, во время посѣщенія ихъ уполномоченными 
отъ епископа лицами, такъ называемыми визитаторами,—изъ 
фундушевыхъ записей (эрекцій) владѣльцевъ имѣній, данныхъ 
церквамъ, изъ владѣльческихъ рекомендательныхъ грамотъ кан
дидатамъ священства, изъ актовъ о принятіи викаріевъ въ при
ходы и под. Изъ означеннаго матеріала на первый разъ обра*
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ботана н издана въ извлеченіи одна книга, заключающая въ 
себѣ судебныя постановленія, нотаріальные акты и админи
стративныя распоряженія, состоявшіеся по разнымъ случаямъ 
въ бывшей Брацлавской уніатской Консисторіи съ 2 Сентября 
1780 г. до половины 1786 года. Такъ какъ уже цѣлое сто
лѣтіе отдѣляетъ насъ отъ того времени, когда состоялись озна
ченные акты, и въ теченіи столѣтія значительно измѣнились 
условія религіозно-церковной и юридически бытовой жизни 
Подольской епархіи, то вслѣдствіе сего найдено необходимымъ 
снабдить эти акты обстоятельными предисловіями, которыя дол
жны помочь читателямъ въ надлежащемъ уясненіи мпогихъ жиз
ненныхъ явленій, а также юридическихъ формъ и выраженій, 
встрѣчающихся въ актахъ. Для сей цѣли, прежде изложенія 
актовъ, въ означепномъ выпускѣ, кромѣ краткаго предисловія, 
помѣщены слѣдующіе отдѣлы: а) историческій очеркъ уніи въ 
Брацлавщипѣ и вліяніе піколъ іезуитско—базиліанскихъ па ра
спространеніе уніи, и б) административныя и судебныя власти 
и учрежденія въ церкви уніатской.

Въ первый отдѣлъ входитъ состояніе уніи при еписко
пахъ: Іосифѣ ІІІумлянскомъ (1668—1708 г ), Варлаамѣ ІІІен- 
тицкомъ (1709—1715 г.), Аѳанасіи Шептицкомъ (1715— 
1745 г.) Львѣ (Леонѣ) Шептицкомъ (1748—1779 г.) и Іассо- 
нѣ Юношѣ —Смогоржевскомъ (1779— 1788 гг.)

Второй отдѣлъ предисловія слагается изъ слѣдующихъ 
частнѣйиіихъ рубрикъ: митрополичья и епископская власть, 
должностныя лица при епископѣ и оффиціальскій урядъ, де
канскій урядъ и парохіальиый, судопроизводство въ церкви 
уніатской, нравственные недостатки уніантскаго духовенства 
и наказанія, налагаемыя духовнымъ судомъ за разныя вины.

Третій отдѣлъ: Акты административные, судебные и нота
ріальные.

Четвертый отдѣлъ: Алфавитный указатель мѣстныхъ на
званій, упоминаемыхъ въ актахъ.
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Пятый отдѣлъ: Алфавитный указатель личныхъ имевъ и 
фамилій, упоминаемыхъ въ актахъ.

Шестой отдѣлъ: Алфавитный указатель юридическихъ тер
миновъ, встрѣчающихся въ подлинныхъ актахъ.

Благодаря обстоятельному введенію, заключающему въ себѣ 
TVs печат. листовъ, а также и подробнымъ указателямъ въ 
концѣ книги, выпускъ этотъ, надѣемся, представитъ не малый 
интересъ для любител.-й прошедшаго, ибо вводитъ ихъ въ 
собственномъ смыслѣ въ пониманіе его, уясняя при томъ 
многія явленія современной жизни чрезъ сопоставленіе пхъ съ 
аналогическими фактами изъ прошлаго, а съ другой сторопы 
представляетъ интересную справочную книгу для всякаго из
слѣдователя церковно-исторической и религіозно-бытовой жизни 
Подоліи и вообще віго-за наднаго края, во второй половинѣ 
прошлаго столѣтія. Почтя все изданіе назначается для прихо
довъ мѣстной епархіи, а для продажи лицамъ стороннимъ пред
назначается весьма ограниченное количество экземпляровъ.— 
Цѣна изданія для духовенства и церквей Подольской Епархіи 
1 руб. 20 коп. за экз., а для стороннихъ подписчиковъ 2 руб. 
съ пересылкою. Адресовать: въ г. Каменецъ-Подольскъ, въ Ре
дакцію Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Извѣстія и замѣтки.
Въ „Соврем. Извѣст." (№ 145) напечатно письмо „про 

стихъ русскихъ людей, разныхъ губерній, селъ и деревень 
крестьяпъ-мужичковъ, а равно и лицъ другихъ сословій, жи
вущихъ въ Москвѣ, Богородскѣ, Павловскомт. посадѣ, купно 
съ ктиторами московских!, соборныхъ храмовъ и многихъ дру
гихъ церквей", па имя г. Оберъ-Прокурора Св. Синода К. II. 
Побѣдоносцева, въ которомъ вышепомянутыя лица благодарятъ 
его высокопревосходительство „за непоколебимую привержен
ность его къ православной церкви и за его вниманіе къ ис
тиннымъ нуждамъ народа, которое проявилось уже въ цѣломъ
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радѣ правительственныхъ мѣропріятій, направленныхъ къ удо
влетворенію самыхъ насущныхъ потребностей его, какъ-то: 
открытію церквей, возстановленію подобающаго блачочипія н 
благоговѣнія при богослуженіи и распространенію въ народѣ 
единственно любезнаго ему и единственно для него плодотвор
наго образованія православно церковнаго и русскаго". Но 
вмѣстѣ съ этимъ въ письмѣ высказывается и „великая скорбь, 
испытываемая всѣми православными русскими людьми при ви
дѣ возмутительныхъ злоупотребленій, допускаемыхъ въ вы
дѣлкѣ и иродажѣ церковныхъ свѣчей и деревяннаго масла". 
Раскрывши подробно тѣ гибельныя послѣдствія, которыя про
исходятъ отъ фальсификаціи церковныхъ свѣчъ и масла 
въ народно-религіоэномъ и экономическомъ отношеніи, о 
чемъ уже неоднократно писалось, составители письма хода
тайствуютъ, ,

„чтобы ввозъ изъ-за границы церезина и другихъ сурро
гатовъ, употребляемыхъ на выработку фальшивыхъ церков
ныхъ свѣчей въ выдѣланномъ ли ихъ видѣ, въ сыромъ ли то 
будетъ матеріалѣ,—или совершенно воспретить, или же поло
жить на нихъ возвышенную таможенную пошлину, которая 
равняла бы или даже превышала цѣну настоящаго пчелинаго 
воска. Тогда мы будемъ и жертву приносить Богу благопріят
ную, и не въ далекомъ будущемъ, безъ сомнѣнія, увидимъ 
на святой Руси большое количество крестьянскихъ семействъ, 
занимающихся родимымъ пчеловодствомъ, которое поправитъ 
нхъ состояніе, обогатить нхъ хозяйственныя средства и прине
сетъ нмъ столь вожделѣнное довольство. О, какъ все это намъ, 
русскимъ людямъ, будетъ любо и радостно! Съ другой сторо
ны и свѣчновосковые промышленники не будутъ имѣть соблаз
нительной причины и корыстнаго побужденія дѣлать къ вос
ку какую нибудь примѣсь. Какая же истинно-русская и хри
стіанская душа всего этого пламенно не пожелаетъ? Совокуп
ность всего сказаннаго нами здѣсь должна побудить каждаго 
русскаго человѣка, преданнаго интересамъ церкви, царя и
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отечества, искренно желать, чтобы великое зло, причиняемое 
производствомъ церезнновыхъ свѣчей и выдаваніемъ нхъ за 
настоящія восковыя, вырвано было съ корнемъ, а для дости
женія сей благой цѣли мало того, чтобы извѣстить всѣхъ 
Русскихъ людей о существованіи въ Россіи поддѣльныхъ вос
ковыхъ свѣчей, и недостаточно одного внушенія имъ, чтобы 
они, боясь оскорбить Бога принесеніемъ ему нечистой жертвы, 
таковыя свѣчи вовсе но покупали—хотя и эта добрая мѣра 
можете принести извьстную долю пользы по крайней мѣрѣ 
уменьшеніемъ выработки поддѣльныхъ церезнновыхъ и иныхъ 
свѣчей вмѣсто настоящимъ восковыхъ. По нашему поспльному 
разумѣнію и глубокому убѣжденію, къ пресѣченію велпкаго 
злоупотребленія въ свѣчновосковомъ производствѣ—одно сред
ство, п состоитъ опо въ томъ, чтобы правительствомъ совер
шенно воспрещена была выдѣлка церезипокыхъ н другихъ 
свѣчей вмѣсто пчелино-восковыхъ на всѣхъ заводахъ, част
ныхъ и епархіальныхъ, и чтобы виновныхъ въ такомъ произ
водствѣ подвергать строгой отвѣтственности".

Заявленіе это заслуживаетъ особеннаго вниманія потому, 
что оно представляетъ собою пе какое-нибудь газетное измы- 
шіеніе, направленное къ защитѣ какихъ-либо частныхъ инте
ресовъ, а служитъ выраженіемъ чисто породнаго желанія из
гнать изъ церкви все скверное и непотребное и замѣнить его 
чистымъ, въ соотвѣтствіе чистотѣ молитвенныхъ помысловъ, 
съ которыми подобаетъ всякому христіанину внити въ домъ 
Госнодепь. Самч. народъ проситъ оберечь чистоту его жер
твы Богу отъ алчности и хищности злонамѣренныхъ людей. 
Но какъ это сдѣлать? Какимъ путемъ легче всего было бы 
достигнуть желаемаго? Запретить совершенно ввозъ изъ-за 
грапицы освѣтительныхъ суррогатовъ или наложить на нихъ 
высокую премію—какъ предлагаетъ письмо- наврядъ ли бу
детъ цѣлесообразно, потому что церезинъ и пр. суррогаты 
служатъ у насъ главнымъ освѣтительнымъ матеріаломъ въ до
махъ. Строгое преслѣдованіе закономъ поддѣлывателей цер-
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ковныхъ свѣчъ и масла въ настоящее время дѣйствительно 
необходимо, потому что безнаказанность лишь возбуждаетъ 
хищные аипетиты, но наврядъ ли и одна только строгость за
кона можетъ совершенно измѣнить это дѣло. Благотворность 
дѣйствія строгаго закона зависитъ, главнымъ образомъ, отъ 
дѣйствія особаго, строгаго контролирующаго начала. Слѣдова
тельно вмѣстѣ съ строгимъ закопомъ необходимо будетъ соз
дать и особыхъ контролеровъ, которые не только на заводахъ, 
но и въ церкви и въ домахъ изслѣдовали бы восковыя свѣчи. 
А возможно ли это? Опытъ показываетъ, что и при существо
ваніи такого сложнаго и дорогаго контроля, какъ, напримѣръ, 
акцизный, таможенный и др., возможны громадныя злоупотре
бленія. Поэтому, если уже радикально излѣчивать зло, то не
обходимо предоставить исключительное право одной только 
церкви въ лицѣ духовенства завѣіывать производствомъ цер
ковныхъ свѣчей, и выпискою деревяннаго масла и церковнаго 
вина. Только тогда, когда дѣло это будетъ находиться въ ру
кахъ самой церкви, возможно ожидать и требовать совершенной 
чистоты этихъ предметовъ. Копечно, противъ этого раздадутся 
сильные возгласы, ноявлятся цѣлые трактаты съ громкими фразами 
о томъ, что церкви и духовенству совсѣмъ не нрилично зани
маться куплею и продажею, что такимъ дѣломъ будетъ про
фанироваться святость церкви и высокое достоинство ея слу
жителей... Но кто будетъ все это говорить? Это исключительно 
тѣ, которые нынѣ, ради личной корысти, нагло подмѣшива
ютъ въ церковныя свѣчи, масло и вино всякую дрянь. И они 
будутъ говорить это не потому, чтобы дѣйствительно заботи
лись о достоинствѣ н значеніи церкви и ея служителей,, а но- 
тому, что алчпой наживѣ ихъ будетъ ноложепъ конецъ. Ут
верждаемъ это па основаніи тѣхъ данныхъ, которыя всегда и 
вездѣ обнаруживались при попыткахъ духовенства открыть въ 
той или другой епархіи свой епархіальный свѣчной заводъ. 
Обыкновенію, прежде всего, раздавались противъ завода воз- 
'дасы въ печати, для чего въ Москвѣ была спеціально осно-
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вана своя газета, а когда это не достигало цѣли, когда убѣ
ждались, что инсинуаціи не дѣйствуютъ, то свѣчеторговцы 
прямо предлагали епархіальнымъ съѣздамъ опредѣленную сум
му на епархіальныя нужды, лишь бы только ие открывался 
епархіальный заводъ. Простой же народъ, который есть почти 
единственный теперь носилецъ свѣчи и масла въ церковь, ни
гдѣ, никогда и ничего не говорилъ и не скажетъ противъ 
того, чтобы производствомъ и выпискою этихъ вещей исклю
чительно зазѣдывала сама церковь въ лицѣ духовенства. Онъ 
онйметъ, что это дѣлается изъ желанія очистить эти предме
ты отъ всякой скверны, а равно и то, что здѣсь нѣтъ „купли 
и продажи для неправеднаго прибытка", а что полученныя 
отъ этого средства пойдутъ „на Божье дѣло"—призрѣніе 
престарѣлыхъ служителей алтаря Господня и ихъ вдовъ и си
ротъ, воспитаніе и обученіе ихъ дѣтей, будущихъ пастырей 
церкви, и наконецъ на открытіе и содержаніе при церквахъ 
народныхъ же церковно-ирнходскнхъ школъ.

— Погибшіе отъ землетрясенія. По послѣднимъ извѣ
стіямъ, въ Вѣрномъ и Алматинскихъ станицахъ, входящихъ 
въ городскую черту Вѣрнаго, число погибшихъ отъ землетря
сенія опредѣлилось пока въ 207 человѣкъ, въ томъ числѣ 107 
дѣтей.

- Помощь пострадавшимъ. Государь Императоръ, по по
лученіи перваго извѣстія о бѣдствіи, постигшемъ г. Вѣрный 
отъ землетрясенія, бывшаго 28 мая, Высочайше повелѣть со
изволилъ: отпустить изъ собственныхъ средствъ Его Величе
ства 26,000 руб., а также открыть въ пользу пострадавшихъ 
повсемѣстную въ Имперіи подписку. Его Императорское Вы
сочество Наслѣдникъ Цесаревичъ Николай Александровичъ и 
Великій Князь Георгій Александровичъ пожертвовали изъ соб
ственныхъ суммъ: 1) въ пользу пострадавшихъ отъ землетря
сенія въ Вѣрномъ—Наслѣдникъ Цесаревичъ 5,000 руб., и 
Великій Князь Георгій Александровичъ 2,000 руб.; 2) въ 
пользу погорѣльцевъ города Костромы—Наслѣдникъ Цесаре-
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винъ 3,000 руб. и Великій Князь Георгій Александровичъ 
1,0001 руб.

— Вслѣдствіе ходатайства нѣкоторыхъ епархіальныхъ пре
освященныхъ, Святѣйшій Синодъ разрѣшилъ допускать къ 
испытаніямъ на полученіе льготныхъ ио воинской повинности 
свидѣтельствъ въ экзаменаціонныхъ коымиссіяхъ, образуемыхъ 
по духовному вѣдомству, всѣхъ воспитанниковъ церковно-нри- 
ходскихъ школъ, безъ различія исповѣданій, но съ тѣмъ, что
бы испытанія воспитанников!, неправославнаго исповѣданія и 
раскольниковъ производились во всемъ согласно требованіямъ, 
пзъясненпымъ въ изданныхъ по опредѣленію Святѣйшаго Си
пода правилахъ для производства сихъ испытаній.

—Въ г. Острогѣ Волынской губ. съ 1 мая начались ра
боты по реставраціи древняго Богоявленскаго собора, нѣкогда 
придворнаго храма князей Острожскихъ. Реставрація произво
дится подъ руководствомъ и наблюденіемъ спеціалистовъ, при
глашенныхъ мѣстнымъ городскимъ управленіемъ, и по указа
ніямъ, даннымъ Святѣйшимъ Синодомъ. Работы обойдутся, ио 
свѣдѣніямъ „Петербургскихъ Вѣдомостей', свыше 200,000 р.

— По свѣдѣніямъ константинопольскихъ газетъ, въ ны
нѣшнемъ году число богомольцевъ разныхъ національностей, 
прибывшихъ на св. Пасху въ Іерусалимъ на иоклоиеніе гробу 
Госиодню, простиралось до 6,000 чел., изъ нихъ: русскихъ— 
2,000, грековъ 1,300, армянъ—1,200, разныхъ народностей 
изъ Египта и Малой Азіи и сирійцевъ, коитовъ-христіанъ п 
друг. —600. Кромѣ того, прибыло до 600 европейцевъ-туристовъ.

—Закрытіе приготовительныхъ классовъ. Во всѣхъ муж
скихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ приготовительные классы 
рѣшено закрыть: пріема въ нихъ не будетъ даже и въ ны
нѣшнемъ году.

Доставлены въ редакцію собранныя свящепникамн въ 
приходахъ и отосланы по назначенію слѣд. пожертвованія:

А) На постройку Алексапдро-Невской церкви: отъ свящ. 
с. Новоселки, Балт. у. Евф. Левицкаго 3 руб.
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Б) На Палестину: отъ свящ. м. Кривчика Ушиц. у. Н. 
Пашуты 1 р., благоч. 3 окр. Ушиц. у. А. Лазаревича 8 р.; 
отъ свящ. с. Немичииецъ В. Ковердынскаго 4 р.

В) Въ иользу слѣпыхъ: отъ свящ. с. Скотынянъ Кам. у. 
Е. Ляторовскаго 3 р.; благоч. 3 окр. Балт. у. Д. Слотвин
скаго 4 р.; благоч. 3 окр. Ушиц. у. свящ. А. Лазаревича 2 
руб. 50 к.; Шаргородскаго монастыря 2 р., м. Лучинца, По
кровской церкви свящ. I. Калиновича 7 р., свящ. с. Шерше 
нецъ Балт. у. Е. Тарчевскаго 2 р,, свящ. с. Гунчи Гайс. у. 
II. Шпановскаго 5 р., свящ. с. Гоноратой Балт. у. Поргоре- 
ско 6 р., отъ свящ. с. Уяринецъ Ямн. у. А. Сохапѣвича 4 р., 
свящ. с. Немичинецъ 4 окр. Проск. у. Вас. Ковердынскагс 
2 р., отъ благоч. 2 окр. Ямп. у. свящ. I. Базилевича 3 р. 55 
к., С. Нетрусевича 2 р., В. Гергилевича 3 р., II. Гиньковска- 
го 75 к., А. Спѣвачевскаго 1 р., I. Костецкаго 6 р., Д. Су- 
мнѣвича 3 р., I. Осѣцкаго 1 р., I. Левицкаго 63 к., Н. Ла
заревича 3 р. 85 к., Ѳ. Михнеиича 8 р. 17 к., I. Маньков- 
скаго 6 р., И. Романовскаго 1 р., И. Лясковскаго 1 руб. 50 
к., А. Шостаковскаго 65 к., А. Иллича 3 р., свящ. с. Крым- 
ки Балт. у. Н. Будкевича 3 р., свящ. с. Медвѣжьяго Ушка 
Н. Грепачевскаго 4 р., свящ. с. Станиславчика В. у. Н. То- 
масѣвича 72 к., Коржовецкаго монастыря 1 р., свящ. с. Смо
лянки Балт. у. 3 р., свящ. с. Устья Ольгоп. у. 1. Храновска- 
го 10 р.. благоч. свящ. 4 окр. Винниц. у. Н. Владышевскаго 
26 руб.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Съ 1 Іюля 1887 года

ОТКРЫТА ПОЛУГОДИЧНАЯ ПОДПИСКА 
на изданіе

,,Б Л А Г О В Ъ С Т Ъ“.
Желающіе могутъ получить всѣ вышедшіе ММ за текущій годъ, 
а равно за два послѣдніе, т. е. за 1885 и за 1886 годы. Цѣна
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годовому изданію 5 рубі сер., а за полъ-года 3 руб. Выписы
вающіе „БЛАГОВѢСТЪ" за 1885, 1886 и 1887 годы поль
зуются уступкою и платятъ вмѣсто пятнадцати руб. двѣнадцать. 

Адресъ: г. Харьковъ. Редакція изданія 
„БЛАГОВѢСТЪ".

Редакторъ-издатель Гр. Кулжинскій.

СВѢЖІЙ ТЕЛЯЧІЙ ДЕТРИТЪ
для привитія предохранительной оспы. 

Цилиндрикъ на 30—40 прививокъ цѣна 1 руб. съ пере
сылкою.

Съ требованіями обращаться въ Каыенецъ-Подольскъ, въ 
Коммиссію Императорскаго Человѣколюбиваго Общества.

Въ трехклассномъ женскомъ училищѣ съ приготовитель
нымъ классомъ, которое состоитъ при Браиловскомъ женскомъ 
монастырѣ, пріемъ ученицъ будетъ производиться съ 1 по 7-е 
Сентября сего 1887 года. Объ условіяхъ можно письменно 
узнать у Настоятельницы монастыря—игуменіи Мелитины.

Адресъ: Чрезъ станцію Жмеринку въ м. Браиловъ, жен
скій монастырь.

Псаломщикъ с. Троповой, окончившій семинарію Н. То- 
масѣвичъ подготовляетъ мальчиковъ въ первый классъ духов
ныхъ училищъ. Адресъ: м. Шаргородъ Могилевскаго уѣзда. 
Н. Томасѣвичу.

Содержаніе: I) Поднесеніе Преосвященнѣйшему До
нату драгоцѣнной панагіи представителями православнаго рус
скаго общества въ Ригѣ. 2) Рѣчь, сказанная воспитанникамъ 
Каменецъ-Подольской мужской гимназіи предъ благодарствен
нымъ молебномъ 13 Іюня. 3) С. Субочь (Ушнцкаго уѣзда) и 
его пещеры. 4) Библіографическая замѣтка. 5) Извѣстія н 
замѣтки. 6) Пожертвованія. п Объявленія.

Редакторъ Ликолаіі Яворовскіы.

Цензоръ священникъ Ялін Лебедевъ.

Печатано въ типографіи Подол. Гѵб. Правлен.
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