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Въ ночь на 9-е сего Сентября, въ 12 ч. и 
20 мин. по полуночи, скончался Каменецъ- 
Подольскій каѳедральный протоіерей Моисей 
Захаріевичъ Дороновичъ.

і.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Перемѣны по службѣ.

Назначены но прошеніямъ на псаломщическія маета: къ Космо- 
Даміановской церкви с. Лиляковъ, Винницкаго уѣзда, безмѣстный пса
ломщикъ Игнатій Бѣлинскій — 24 Августа и къ Михайловской церкви
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с. Махновки, того же уѣзда, окончившій курсъ Подольской духовной 
семинаріи Владиміръ Марчевскій—28 Августа.

Перемѣщены по прошеніямъ псаломщики: Николаевской церкви с. 
Лозовой Александръ Озеранскій и Іоанно-Предтечепской церкви м. Шар- 
города, Могилевскаго уѣзда, (2-й псаломщикъ) Наркиссъ Станкевичъ, 
одинъ на мѣсто другаго-—5 Августа, Преображенской церкви с. Поча
пинецъ, Литинскаго уѣзда, Петръ Сорочинскій (2-й псаломщикъ) и 
Космо-Даміановской церкви с. Марковки, Гайсинскаго уѣзда, Аркадій 
Бафгаловскій, одинъ на мѣсто другаго—30 Августа.

Утверждены. 1) депутатомъ на епархіальный и училищные съѣз
ды въ 7 округѣ, Каменецкаго уѣзда, священникъ с. Великаго Караб
чіева Ананія Длугопольскій и кандидатомъ къ нему священникъ с. За- 
вадовки Поликарпъ Ненадкевичъ—3 Сентября; 2) библіотекаремъ въ 
томъ же округѣ священникъ с, Лисоводъ Іаковъ Пашкевичъ—3 Сентя
бря и 3) представителемъ отъ прихожанъ для повѣрки церковныхъ 
суммъ въ г. Гайсинѣ членъ дворянской опеки Гайсинскаго уѣзда, титу
лярный совѣтникъ, Матѳей Рахальскій--5 Сентября.

II.

Некрологъ.

Умерли псаломщики: с. Карачіевецъ, Ушицкаго уѣзда, Лука Кре- 
минскій —15 Августа и с. Новаго Свѣта, Проскуровскаго уѣзда, Антонъ 
Лукасѣвичъ—26 Августа.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
1) Настоятеля въ Каѳедральномъ Соборѣ.
2) Священническія: въ м. Гусятинѣ (Камен. у.), въ с. Воробіевкѣ 

(Ушицк. у.) и при Тюремной церкви г. Каменца (каковая должность 
предполагается къ соединенію съ должностью члена Епархіальнаго 
Строительнаго Комитета).

3) Псаломщическія: въ сс. Череповкѣ (Проск. у.) и Карачіевцахъ 
(Ушицк. у.).
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2) Отъ 14—21 Августа 1891 года А: 2096, о предоставленіи Учи
лищному Совѣту при Святѣйшемъ Синодѣ производить сборъ пожертво
ваній въ пользу учащихъ и учащихся въ церковно-нриходскихъ шко
лахъ и школахъ грамотности епірхій, пострадавшихъ отъ неурожая.

Въ Л» 36 тѣхъ же Вѣдомостей за сей же іодъ напечатаны опре
дѣленія Святѣйшаго Синода:

1) Отъ 4 Сентября 1891 года Лі 2265, о способахъ оказанія на
селенію нѣкоторыхъ епархій, пострадавшихъ отъ неурожая хлѣба, воз
можной матеріальной помощи.

2) О пособіи духовенству въ .мѣстностяхъ, пострадавшихъ отъ не
урожая хлѣба.

Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 19 Августа 1891 г. за № 4314, 
дано знать Епархіальному Начальству, что священникъ Каменецъ-По
дольскаго каѳедральнаго собора, кандидатъ Богословія Викторъ Якубо
вичъ, за послѣдовавшимъ 1 Іюля сего года, вслѣдствіе его просьбы, на
значеніемъ на должность законоучителя Каменецъ-Подольской мужской 
классической гимназіи, уволенъ съ 1 того же Іюля, согласно прошенію, 
отъ должности штатнаго члена Подольской Духовной Консисторіи и за 
симъ на мѣсто его, Якубовича, штатнымъ членомъ Консисторіи опре
дѣленъ, согласно ходатайству Епархіальнаго Преосвященнаго, сверх
штатный членъ оной Консисторіи священникъ означеннаго собора Ев
фимій Сѣцинскій.

Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 3 Сентября 1891 г. за № 4534, 
дано знать, что протоіерей Каменецъ Подольскаго каѳедральнаго собора 
Моисей Дороновичъ,—нынѣ умершій, вслѣдствіе просьбы его, по раз
строенному здоровью, уволенъ отъ должности штатнаго члена Подоль
ской Духовной Консисторіи, а священникъ того же собора кандидатъ 
Богословія Павелъ Савлучинскій назначенъ, по представленію Преосвя
щеннаго Димитрія, сверхштатнымъ членомъ той же Консисторіи.
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II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣленіе Подольскаго Епархіальнаго Начальства на 5—17 Сентя
бря 1891 года за №№ 440— 6371, по поводу сбора пожертвованій на 

голодающихъ.

Во исполненіе распоряженій Святѣйшаго Синода, распубликован
ныхъ въ 34 и 36 АіАт „Церковныхъ Вѣдомостей® за текущій годъ, по 
поводу неурожая хлѣба въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, опредѣленіемъ Епар
хіальнаго Начальства, 5—17 Сентября состоявшимся, постановлено:

А) Предписать чрезъ Епархіальныя Вѣдомости настоятелямъ, настоя
тельницамъ монастырей, благочиннымъ и иричтаыъ церквей епархіп: 
1) совершать за литургіею, на сугубой ектеніи, чтеніе особливаго про 
шенія по формѣ напечатанной въ Л; 34 „Церковныхъ Вѣдомостей" за 
текущій годъ, а также по усмотрѣнію ихъ, въ потребныхъ случаяхъ 
молебное пѣніе ко Господу Вогу или ко Пресвятой Богородицѣ съ про
чтеніемъ молитвы святѣйшаго патріарха Каллиста, въ томъ же А: „Цер
ковныхъ Вѣдомостей" напечатанной; 2) чтобы нри всякомъ Богослуже
ніи въ храмахъ былъ производимъ особый сборъ къ иользу пострадав 
шихъ отъ неурожая, впредь до особыхъ распоряженій о прекращеніи 
его, съ тѣмъ, чтобы назначенная для сего кружка или тарелка была 
обносима въ церкви вслѣдъ за церковною кружкою и чтобы собранныя 
деньги, но повѣркѣ ихъ и записи въ особую тетрадь, каковою за своею 
подписью и скрѣпою по листамъ благочинные немедленно обязаны спаб 
дить всѣ подвѣдомственныя имъ церкви безъ исключенія, а монастыри, 
каѳедральный соборъ и церкви учебныхъ заведеній—завести таковыя за 
подписью своихъ настоятелей, настоятельницъ и начальствующихъ въ 
учебныхъ заведеніяхъ,—были 1 числа каждаго мѣсяца отправляемы къ 
окружнымъ благочиннымъ, а сими послѣдними, равно какъ начальствую
щими въ монастыряхъ и учебныхъ заведеніяхъ, не позднѣе 12 числа 
каждаго мѣсяца были представляемы при рапортахъ на имя Преосвя
щеннѣйшаго Димитрія, съ обозначеніемъ на оборотѣ оныхъ въ формѣ 
вѣдомости сколько именно и отъ какой именно церкви представляется
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денегъ; 3) чтобы ввѣренаыя имъ монастыри и болѣе обезпеченныя цер
кви подали пасомымъ примѣръ человѣколюбія удѣленіемъ изъ своихъ 
средствъ денежныхъ пособій въ пользу нуждающихся, съ тѣмъ, чтобы 
таковыя ножертвованія отъ монастырей и церквей представлены были 
Преосвященнѣйшему Димитрію при рапортахъ настоятелей, настоятель
ницъ монастырей и благочинныхъ въ самоскорѣйшемъ времени; 4) чтобы 
предъ началомъ сбора отслужили во ввѣренныхъ нмъ церквахъ молеб
ствія съ акаѳистомъ Пресвятой Богородицѣ и колѣнопреклоненіемъ и, 
пояснивъ молящимся о важномъ значеніи предстоящаго сбора, не пре- 
станно продолжали располагать ихъ къ таковому и съ каѳедры церков
ной и при всякомъ удобномъ случаѣ, подавъ сами первые примѣръ 
благотворительности.

Б) Предписать казначею Консисторіи удерживать, начиная съ те
кущаго мѣсяца, изъ содержанія всѣхъ безъ исключенія служащихъ въ 
Консисторіи, согласно пхъ желанію, по 1 % ежемѣсячно и деньги эти 
препровождать въ Епархіальный Комитетъ.

В) Объявлять въ оффиціальномъ отдѣлѣ каждаго № Епархіальныхъ 
Вѣдомостей для свѣдѣнія народонаселенія епархіи, что пожертвованія 
въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая принимаются деньгами и веща
ми въ учрежденномъ въ г. Каменцѣ Епархіальномъ Комитетѣ для сбора 
сихъ пожертвованій куда таковыя и должны быть присылаемы.

Перемѣны по службѣ.

Опредѣлены по прошеніямъ на псаломщическія мѣста: къ Михай
ловской церкви с. Мазепннецъ, Литинскаго уѣзда, окончившій курсъ 
Подольской духовной семинаріи Михаилъ Креминекій—20 Августа и 
къ Покровской церкви с. Новаго Свѣта, Проскуровскаго уѣзда, окон
чившій курсъ Подольской духовной семинаріи Евсевій Добржанскій—
3 Сентября.

Перемѣщенъ но прошенію псаломщикъ Богословской церкви с. Че- 
реповки, Проскуровскаго уѣзда, Константинъ Яновичъ на псаломщиче
ское мѣсто къ Успенской церкви с. Великой Мукши, Каменецкаго уѣз
да—5 Сентября.
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Утверждены: 1) членомъ благочинническаго совгъта въ 3 округѣ 
Брацлавскаго уѣзда, священникъ с. Клебани Василій Галаневичъ и кан
дидатомъ къ нему священникъ с. Ицкой Іаковъ Калиновичъ—8 Сентя
бря; 2) депутатомъ на епархіальный съѣздъ въ томъ же округѣ свя
щенникъ с. Кинашева Ипполитъ Мартиновскій и кандидатомъ къ нему 
вышеупомянутый священникъ Іак< въ Калиновичъ — 8 Сентября; 3) цер
ковными старостами: къ Рождество-Богородицкой церкви с. Скотынянъ, 
Каменецкаго уѣзда, крестьянинъ Павелъ Повха на 1 трехлѣтіе-съ 4 
Августа; къ Успенской церкви с. Плоско-Каетановки, Балтскаго уѣзда, 
крестьянинъ Трофимъ Яременко на 1 трехлѣтіе—съ б Августа и къ 
Михайловской церкви с. Райковецъ, Проскуровскаео уѣзда, крестьянинъ 
Антонъ Мруга на 3 трехлѣтіе-съ 7 Сентября и 4) представителями 
отъ прихожанъ для повѣрки церковныхъ суммъ въ с. Клебанѣ, Брац- 
лавскаво уѣзда, фельдфебель запаса арміи Амвросій Рончарукъ и кресть
янинъ Яковъ Олейникъ—11 Сентября.

III.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.

Въ исполненіе распоряженій Святѣйшаго Синода Его Преосвящен
ствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ Подольскимъ и 
Брацлавскимъ въ составъ Подольскаго Епархіальнаго Комитета по сбору 
пожертвованій въ пользу голодающихъ, учреждаемаго подъ предсѣдатель
ствомъ Его Преосі яіценства, приглашены слѣдующія лица: Преосвящен 
пый Акакій, Епископъ Балтскій, Викарій Подольской епархіи, Его Пре
восходительство, Г. Потольскій Губернаторъ, Тайный Совѣтникъ Васи
лій Матвѣевичъ Глинка, Г. Подольскій Вице-Губернаторъ Иванъ Ми
хайловичъ Неклюдовъ, Г. Предсѣдатель Каменецъ-Подольскаго Окруж
наго Суда Николай Владиміровичъ Римскій Корсаковъ, Г. Директоръ 
мужской и Начальникъ женской Гимназій Михаилъ Егоровичъ Фирсовъ, 
Г. Городской Голова Петръ Дороѳеевичъ Левицкій, Г. Товарищъ Пред
сѣдателя Каменецъ-Подольскаго Окружнаго Суда Александръ Тарасіе- 
вичъ Собичевскій, г. членъ того же Суда Иванъ Иліичъ Захаровъ, г. 
членъ того же Суда Андрей Николаевичъ Апухтинъ, г. Каменецъ-По-
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дольскій уѣздный воинскій Начальникъ и Комендантъ полковникъ Сер
гѣй Ивановичъ Маховъ, г. Совѣтнивъ Подольскаго Губернскаго Прав
ленія Павелъ Ивановичъ Мацневъ и, наконецъ, всѣ протоіереи и свя
щенники г. Каменца.

Симъ доводится до свѣдѣнія народонаселенія епархіи, что пожер
твованія въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая принимаются деньгами 
и вещами въ учрежденномъ въ г. Каменцѣ-ІІодольскомъ Епархіальномъ 
Комитетѣ по сбору пожертвованій въ пользу голодающихъ.

Члены, чиновники, канцелярскіе служители, вольнонаемные писцы 
и сторожа Подольской Духовной Консисторіи изъявили желаніе жертво
вать въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая ежемѣсячно но одному °/о 
изъ получаемаго ими содержанія - впредь до распоряженія о прекраще
ніи общаго посему предмету сбора въ Имперіи.

■V.
Некрологъ.

Умеръ псаломщикъ с. Великой Мукши, Каменецкаго уѣзда, Мо
дестъ Адіасѣвичъ—-1 Іюля 1891 года.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
1) Пастояте ія въ Каѳедральномъ Соборѣ.
2) Священническія: въ м. Гусятинѣ (Камен. у.), въ с. Воробіевкѣ 

(Ушицк. у.) и при Тюремной церкви г. Каменца (каковая должность 
предполагается къ соединенію съ должностью члена Епархіальнаго 
Строительнаго Комитета).

3) Псаломщическія: въ сс. Череповкѣ (Проск. у.) и Карачіевцахъ 
(Ушицк. уі.і.



Стъ Ііодоліскаіо Епархіальнаго Комитета по устройству причтовыхъ 
помѣщеній.

Согласно резолюціи Епархіальнаго Преосвященнаго, отъ 2 Сентября 
сего года, за № 6138, положенной на журналѣ Епархіальнаго Комитета отъ 
21 Августа, за М 49, объявляется благочиннымъ: Балтскаго уѣзда, 5 ок
руга—священнику Бачинскому и 9 округа—священнику Сергѣеву; Брац
лавскаго уѣзда, 1 округа—священнику Боржковскому и 6 округа—свя
щеннику Руданекому; Винницкаго уѣзда, 5 округа - протоіерею Стрѣль- 
чевскому и 6 округа—протоіерею Змачипскому; Гайсинскаго уѣзда, 4 
округа—священнику Комарницкому; Летичевскаго уѣзда, 5 округа- 
священнику Стрѣльбицкому; благочинному Литинскаго уѣзда, 5 округа; 
Могилевскаго уѣзда, 2 округа—священнику і'алевичу и 3 округа— 
священнику Людкевичу; Ольгопольскаго уѣзда, 2 округа—священ
нику Шургаевичу, 3 округа—протоіерею Стрѣльбицкому и 4 ок
руга-священнику Мисюрѣ; Проскуровскаго уѣзда, 5 округа —священ
нику Яворовскому; Ушицкаго уѣзда, 3 округа - священнику Антонов
скому и 5 округа—протоіерею Беднаровскому; Ямпольскаго уѣзда, 5 
округа— священнику Думанскоыу и 7 округа—священнику Петринскому, 
что если они къ 1 Октября сего 1891 г. не представятъ требуемыхъ 
Епархіальнымъ Строительнымъ Комитетомъ (общихъ по округу) вѣдомо
стей съ свѣдѣніями о причтовыхъ помѣщеніяхъ въ приходахъ ихъ окру
говъ, по формѣ, напечатанной въ 7 V; Епархіальныхъ Вѣдомостей за 
1890 г., то будутъ оштрафованы или деньгами, или даже увольненіемъ 
отъ должности, но усмотрѣнію Епархіальнаго Начальства.

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Епархіальный Училищный Совѣтъ сообщаетъ для свѣдѣнія учите
лей церковно-нриходскихъ школъ нижеслѣдующее:

1) Распорядительный Комитетъ Каменецъ-Подольской Русской Пу
бличной библіотеки, отношеніемъ отъ 11 Сентября 1891 года за № 78, 
увѣдомилъ Подольскій Епархіальный Училищный Совѣтъ, что учителя 
церковно-приходскихъ школъ, за ручательствомъ о.о. наблюдателей, мо-



540

гутъ пользоваться кпигами для чтенія изъ публичной Библіотеки на 
равнѣ съ учителями народныхъ училищъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія.

2) Въ с. Козинцахъ, Брацлавскаго уѣзда, праздно мѣсто учителя 
церковно-приходской школы съ жалованьемъ 100 руб. въ годъ гі обѣдомъ 
у священника. Учитель долженъ знать пѣніе гі умѣть образовать хоръ.

Приходъ суммъ по Братству св. Іоанна Предтечи за лі. м. Апрѣль, 
Май и Іюнь 1891 года.

м. А п р ѣ л ь

Поступило членскихъ взносовъ: отт П. М. Авраменко 5 р., В. Н. 
Черленовскаго 5 р , Д. М. Познякова 3 р , Я. 1'. Карпинскаго 3 р., 
М. Л. Земичковскаго 5 р., И. М. Неклюдова 3 р., А В. Жеребецкаго 
5 р., Ф. И. Мигрина 3 р, О. А. Шмидта 3 р., М. К. Зедергольма 3 р., 
Л. Б. Мандельштама 3 р., Ѳ. И. Афанасьева 3 р., Н. Н. Щербины 3 р., 
М. П. Соколова 3 р., Р. В. Левицкаго 3 р., свящ. В. Незабытовскаго 
3 р., Н С. Гогоцкаго 5 р., А. II. Еороченцева 10 р., Г. С. Радзіев 
скаго 3 р., Н. В. Незабытовскаго 3 р.

Личныя пожертвованія. Отъ біагочиннаго 3 округа Балтскаго уѣз
да (и отъ церквей t го округа) 5 р., I. Д. Ковалева чрезъ о. благочин 
наго г. Балты 10 р., Г. Шабанова 25 р., получено отъ свящ. г. Вин
ницы П. Викула за проданные имъ 20 альбомовъ двунадесятыхъ празд
никовъ и 40 картинъ 40 р., отъ г. Шабанова вырученные отъ продажи 
картинъ 40 р., получено за портретъ Высокопреосвященнѣйшаго Доната 
отъ свящ. Евф. Богданова 1 р. Поступило билетами 6 °/о Бессараб. 
Таврич. земельнаго Банка 1500 р. Итого наличн. 198 р., билет. 1500 р.

м. М а й. Ш

Поступило членскихъ взносовъ: отъ И. Ф. Тиховича 3 р., А. В. Ле
бедева 3 р., свящ. U. Перетяткоеа 3 р., свящ. I. Шиповйча 3 р., Н. 
В. Римскаго Корсакова 5 р., А. И. Нушторскаго 3 р., Н. М. Ободов- 
скаго 3 р.
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Личныя пожертвованія: отъ Высокопреосвященнѣйшаго Леонтія, 
Лрхіенископа Варшавскаго и Холмскаго 30 р., свящ. Ѳеоф. Ятвпнскаго 
чрезъ благочиннаго 3 округа Гайсинскаго уѣзда 3 р., получено за аль
бомы двунадесятыхъ праздниковъ отъ свящ. Ѳ. Гречулевпча 16 р. 25 к., 
получено пособіе отъ Святѣйшаго Синода 250 р. Итого наличн. получе
но 322 р. 25 к.

м. I ю н ь.

Поступило членскихъ взносовъ: отъ К. В. Восяткипа 10 р., М. И. 
Борткевича 3 р., свящ. Кузеыскаго 3 р., Г. Е. Червинскаго 3 р.

Личныя пожертвованія: отъ Преосвященнѣйшаго Димитрія 5 р., Н. 
И. Яворовскаго 3 р., пожертвованія, собранныя по подписному листу: отъ 
причта Ольгопольскаго городскаго собора 1 р. 5 к., отъ попечительства 
1 округа благочинія Гайсинскаго уѣзда 3 р., выручено за проданныя 
двѣ книги разсказовъ свящ. Лопатыпскаго 2 р , получено °/° |,зъ І’осу- 
дарственнаго Банка 182 р. 30 к. Итого въ Іюнѣ мѣсяцѣ поступило 
215 р. 35 к.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТЪ РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА 

ЗРДОВ&ГО кгмтд,
Съ Высочайшаго соизволенія Государыни Императрицы, Августѣй

шей Покровительницы Россійскаго Общества Краснаго Креста, въ кас
сахъ всѣхъ учрежденій Общества Краснаго Креста въ Имперіи откры
вается пріемъ пожертвованій на помощь населенію въ губерніяхъ, по
страдавшихъ отъ неурожая. Всѣ пожертвованія будутъ направляться 
Главнымъ Управленіемъ Общества и всѣми учрежденіями въ губерніяхъ, 
на кои не распространился неурожай,—въ учрежденія Общества тѣхъ 
губерній, которыя нуждаются въ помощи, а этими послѣдними будутъ 
организованы, съ вѣдома и съ участіемъ мѣстной администраціи и ду
ховенства, попечительства Краснаго Креста для оказанія помощи нуж-
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дающемуся населенію наиболѣе соотвѣтственными способами, по выра 
ботанному на мѣстахъ плану, при непремѣнно личномъ участіи въ этомъ 
распредѣленіи членовъ Попечительства. Впредь до поступленія пожер- 
ствовапій, Главное Управленіе отчислило изъ своего запаснаго капитала 
165.000 руб. и предложило мѣстнымъ учрежденіямъ Общества сдѣлать 
такія же отчисленія въ мѣрѣ ихъ средствъ.

Въ 5 верстахъ отъ ст. Черноостровъ юго-зап. ж. д., въ с. Рѣдко- 
дубахъ, Проскуровскаго у., вакантно мѣсто ц.-приходскаго учителя; жа
лованья при готовой квартирѣ 120 руб. въ годъ. Учитель требуется съ 
образовательнымъ цензомъ. Желающихъ занять означенное мѣсто про
сятъ адресовать на ст. Черноостровъ, священнику с. Рѣдкодубъ.

Требуется учитель или учительница съ образованіемъ; о подробно 
тяхь справиться у священника с. Козачекъ Летичевскаго уѣзда.

Содержаніе: Телеграмма о смерти Ея И. В. Великой Княгини 
Александры Георгіевны. Распоряженія Правительства'. Указы Св. Си
нода напеч. въ №№ 34 и 36 Церк. Вѣдомостей, а также о перемѣще
ніи свящ. и член. Консисторіи В. Якубовича и назначеніи членомъ Кон
систоріи свящ. П. Савлучипскаго. Распоряженія Епархіальнаго Началь
ства-. Ио повозу сбора пожертвованій на голодающихъ. Перемѣны по 
службѣ. Епархіальныя извѣстія-. Учрежденіе Комитета но сбору ііожер 
твованій для голодающихъ и поступленія пожертвованій. Некрологъ. 
Вакансіи. Отъ Епархіальнаго Строительнаго Комитета и Училищнаго 
Совѣта. Приходъ суммъ но Братству св. Іоанна Предтечи. Объявленія.

Редакторъ Смотритель духовнаго училища Николай Яворовскій.

Цензоръ священникъ Илія Лебедевъ.
*



Прибавленіе къ Подольетъ йарішьши Мдоюстт. 
«М 37 1891 года.

Очерки церковной и гражданской жизни Подоліи.
{Продолженіе}.

Христіанство, очень рано проникнувъ въ ІІодолію, скоро пустило 
глубокіе корни среди нашихъ предковъ. Послѣдніе, ко времени Татар
скаго нашествія, настолько утвердились въ православіи, что не подчини
лись религіозному вліянію Татаръ, а напротивъ сами обращали ихъ 
въ православіе. Извѣстно, что одинъ изъ хановъ, управлявшихъ Иодо- 
ліей, носилъ христіанское имя—Димитрія (78). „Трудво предполагать, 
какъ справедливо замѣчаетъ профессоръ В. Антоновичъ, чтобы имя это 
явилось вслѣдствіе ошибки, или извращенія при перепискѣ лѣтописи (79); 
оно повторено въ тожественной формѣ Дмитрей и въ лѣтописяхъ, из
данныхъ Нарбуттомъ и Даниловичемъ, и въ рукописныхъ варіантахъ 
ихъ—Познанскомъ и Иорѣчскомъ и у Стрыйковскаго, пользовавшагося 
еще въ XV столѣтіи списками тѣхъ-же рукописей, и, наконецъ, въ Гу
сты некой лѣтописи" (80). Слѣдуетъ, поэтому, утверждать, что упомяну
тый ханъ былъ христіаниномъ. Кромѣ этого хана христіанскую вѣру, 
должно быть, нриняли и нѣкоторые, по крайней мѣрѣ, немногіе изъ 
его подчиненныхъ.

(78) Ibid., 125 стр.; Чистовичъ, Очеркъ исторіи западно-русской 
Церкви, I ч., 1882 года, стр.

(79) Здѣсь Антоновичъ разумѣетъ лѣтопись великихъ князей Ли
товскихъ, изданную Поповымъ.

(80) В. Антоновичъ, Монографіи, I т., Кіевъ, 1885 г., 125 —126
стр.
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О процвѣтаніи православія на ГІодоліи въ древнія времена свидѣ
тельствуетъ довольно широкое развитіе иноческой жизни. Изъ среди 
Подолянъ вскорѣ послѣ того, какъ они были просвѣщены свѣтомъ 
Христовымъ, стали выдѣляться личности, стремившіяся къ высшимъ 
подвигамъ благочестія и съ этою цѣлью уходившія въ уединенныя мѣ
ста по ущельямъ горъ и обрывистымъ берегамъ рѣкъ. „Какъ только 
проникла въ Подольскія страны христіанская вѣра,—говоритъ досто
почтенный изслѣдователь историческихъ судебъ Подоліи —др—ъ Анто
ній I.,— ревнители ея искали уединенныхъ мѣстъ, чтобы тамъ проводить 
долгіе годы въ молитвѣ. Въ этомъ отношеніи вполнѣ подходящими для 
аскета мѣстами были берега Днѣстра к его притоковъ. Вотъ гдѣ начало 
тѣхъ „пустынь“ и „скитовъ", которые высѣчены здѣсь въ мягкомъ по
бережномъ камнѣ. Пустынножитель былъ всегда немного поэтомъ, не
много идеалистомъ, безмолвному созерцанію посвящалъ всѣ удовольствія 
временной жизни, посему и выбиралъ такой уголокъ, который отвѣчалъ 
бы его понятіямъ о прекрасномъ. И, дѣйствительно, нѣтъ ничего болѣе 
поэтичнаго, какъ эти жилища благочестивыхъ пустынниковъ надъ Днѣ
стромъ въ эпоху введенія здѣсь христіанства. Добраться къ нимъ можно 
было узкой, непримѣтной тропинкой. Высѣченная въ скалѣ келья со 
сводомъ составляла жилище; входъ въ нее закрывали свѣшивавшіяся 
вѣтви деревьевъ; внизу бѣлѣлъ Днѣстръ; за нимъ открывался обширный 
горизонтъ, а надъ всѣмъ этимъ прекрасное подольское небо!.;. Со вре
менемъ вблизи скитовъ селились люди, и когда ихъ набиралось много, 
являлось поселеніе. Аскеты находили послѣдователей себѣ; изъ нихъ 
образовывалось благочестивое братство, которое далѣе давало пачало 
монастырямъ. Много ихъ здѣсь было уже въ XI и ХП столѣтіяхъ: они 
почти граничили другъ съ другомъ" (81). До нашего времени сохрани
лось лишь незначительное число этихъ монастырей. Изъ нихъ слѣдуетъ 
прежде всего упомянуть о монастырѣ лядавскомъ.

При обозрѣніи лядавскаго монастыря больше всего обращаетъ на 
себя вниманіе древняя пещерная церковь,—нынѣ приходскій храмъ с.

(81) Antoni J., Nowe opowiadania historyczne. 87—88 str.
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Лядавы. Въ немъ отъ древней церкви сохранился главный престолъ, 
два выступа на подобіе колоннъ, клиросы, ходъ на хоры и ризница. 
Все это, а равно и само помѣщеніе для вѣрующихъ, высѣчено въ цѣль
ной скалѣ. Недалеко отъ церкви находится искусственно вырубленный 
гротъ, по всей вѣроятности, служившій малою монастырскою церковью, 
или трапезою; въ настоящее время въ немъ хранятся разныя старыя 
церковныя вещи. Наконецъ, немного дальше находится нѣсколько ке- 
лій,—одна надъ другой, сообщающихся между собою высѣченными въ 
скалѣ ступеньками (82). Хотя о времени возникновенія лядавскаго мо
настыря и нѣтъ историческихъ данныхъ, однако мы осмѣливаемся отне
сти его къ иервымъ временамъ христіанства въ нашемъ краѣ, пользуясь 
въ этомъ случаѣ неискоренимымъ преданіемъ, которое сообщаетъ намъ 
слѣдующее. Св. Антоній печерскій, возвращаясь съ востока, поселился 
было сначала невдалекѣ отъ нынѣшней Лядавы въ одной изъ существо
вавшихъ тамъ пещеръ, которую приспособилъ для потребностей мона
шеской жизни. Скоро вблизи св. Антонія въ другихъ пещерахъ посе
лились подражатели его подвиговъ. Но онъ, найдя эти мѣста довольно 
неудобными для иноческихъ подвиговъ, по причинѣ частыхъ варвар
скихъ вторженій, поднялся далѣе на сѣверо-востокъ и иоселился вблизи 
тогдашняго города Кіева.

Второй, сохранившійся до нашихъ дней скальный монастырь нахо
дится около с. Бакоты. Извѣстный изслѣдователь судебъ юго-западной 
Россіи,— профессоръ Кіевскаго университета В. Антоновичъ, относитъ 
возникновеніе Бакотскаго монастыря ко времени владычества Галицкихъ 
князей въ нашемъ краѣ. Монастырь этотъ былъ устроенъ отчасти въ 
Бѣлой горѣ, которая находится на юго-востокѣ отъ нынѣшней Бакоты, 
а отчасти у подножія упомянутой горы, называемаго нынѣ монастыри- 
іцемъ. Въ 1884 году профессоръ В. Антоновичъ былъ въ Бакотѣ, осма-

{яжом «поте 4’ілоп еж отР .(£8) нонпгл эиннязйкоо oqoaaeH н втэоо

(82) Рефератъ В. Антоновича „о скальныхъ пещерахъ на берегу 
Днѣстра, въ Подольской губерніи“ (въ Трудахъ VI археологическаго 
съѣзда въ Одессѣ въ 1884 году, 101 стр.); Кіевская Старина, 1885 г., 
Маргь, 480 — 483 стр.; Подольскія Епархіальныя Вѣдомости, 1887 года, 
неоф. часть, 828 стр.
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тривалъ Бѣлую гору и производилъ раскопки какъ па самой горѣ, такъ 
и на монастырищѣ. Лѣтомъ 1889 года мѣстные крестьяне, воодушевлен
ные словами Преосвященнаго Димитрія о древнемъ Бакотскомъ мона
стырѣ, рѣшились искать этотъ монастырь и произвели рядъ раскопокъ 
на Бѣлой горѣ. Результаты произведенныхъ раскопокъ изложены въ 
статьѣ о. Е. Сѣцинскаго, помѣщенной на страницахъ Под. Еп. Вѣдо
мостей.

Третій монастырь, остатки котораго сохранились до нашихъ дней 
отъ первыхъ временъ христіанства въ Подоліи, устроенъ въ скалѣ 
около села Субочи. Монастырь этотъ состоитъ изъ двухъ высѣченныхъ 
рукою человѣка пещеръ: одна изъ нихъ довольно обширна, а другая 
очень мала и низка. На косякѣ малой пещеры высѣчена рельефомъ 
поясная икона Божіей Матери, около трехъ четвертей аршина въ длину 
и полъ аршина въ ширину. На стѣнахъ большой пещеры находится 
много различныхъ надписей, которыя, по большей части, обозначаютъ 
имена и фамиліи лицъ, посѣщавшихъ пещеру. На разстояніи 9 — 10 
саженъ къ югу отъ входа въ пещеру на скалѣ вырѣзана славянскими 
буквами подъ титлами слѣдующая надпись: „Богъ Господь п явися 
намъ“ (83).

Въ Подоліи есть еще много ,,монастырищъ“. Быть можетъ, нѣко
торыя изъ нихъ служатъ остаткомъ жилищъ, древнихъ Подольскихъ 
подвижниковъ; но выяснить это невозможно за неимѣніемъ какихъ бы 
то ни было историческихъ данныхъ.

Если въ нашемъ краѣ въ дотатарскій періодъ существовали мона
стыри, то, конечно, существовали въ тотъ же періодъ и храмы, а при 
нихъ было духовенство; но какъ о Подольскихъ храмахъ, такъ и о 
мѣстномъ духовенствѣ того времени трудно сказать что нибудь опре
дѣленное. Слѣдуетъ впрочемъ упомянуть, что даже въ прошедшемъ сто
лѣтіи въ Подоліи очень часто встрѣчались храмы, сплетенные изъ хво
роста и наскоро обмазанные глиной (84). Что же послѣ этого можно

(83) О Субочскихъ пещерахъ см. Подольскія Епархіальныя Вѣдо 
мости, 1887 года, 620—624 стр.; 1889 года, 895—902 стр.

(84) Подольскія Епарх. Вѣд., 1887 года, 828 стр.
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сказать о Подольскихъ храмахъ IX—XIII вѣковъ? По всей вѣроятности, 
это были маленькія, простыя и убогія зданія, отъ которыхъ и не могло 
сохраниться до нашего времени никакихъ слѣдовъ.

Что касается церковнаго управленія, то нужно замѣтить, что въ 
пашемъ краѣ въ дотатарскій періодъ, равно какъ и во все послѣдующее 
время до конца прошлаго столѣтія, не было своихъ особыхъ епископовъ. 
Правда, никоновская лѣтопись, при перечисленіи епископскихъ каѳедръ 
начала XIII вѣка, упоминаетъ и объ епископѣ Подольскомъ, не называя, 
впрочемъ, его по имени (85). Но это могъ быть изгнанный Галицкій 
епископъ. Извѣстно, что по смерти Романа Мстиславовича въ Галицкой 
землѣ наступили смуты, во время которыхъ около 1214 года изъ Га
лича, по свидѣтельству воскресенской лѣтописи, было изгнано лучшее 
духовенство вмѣстѣ съ епископомъ (86). Изгнанный епископъ и могъ 
найти себѣ убѣжище въ Подоліи.

Будучи просвѣщены христіанствомъ, главнымъ образомъ, чрезъ 
посредство Галиціи, предки наши подчинялись общему съ галичанами 
владыкѣ (87). Галицкій епископъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и епископомъ 
Подольскимъ; всѣ явленія церковной жизни, всѣ движенія и волненія въ 
области народно-религіозной у насъ были тѣ же, что и въ землѣ Галиц
кой, такъ какъ Галиція и Подолія составляли одну епархію (88).

Глава II.

Владычество Татаръ надъ землями, извѣстными впослѣдствіи подъ 
общимъ названіемъ Подоліи.

Обыкновенно думаютъ, что въ 1240 году Батый, при движеніи 
своемъ въ западную Европу, вторгнулся съ многочисленною ратью въ

(85) Полное собр. русск. лѣт., IX т., 13 и 15 стр.
(86) Карамзинъ, исторія Госуд. Россійск. Ill т., 101 — 102 стр. и 

примѣчанія стр. 176—177.
(87) Этимъ мы вовсе не отрицаемъ, что части нашего края, ле

жавшія вблизи Волынск, и Кіевск. владѣній, могли тяготѣть въ тамош
нимъ владыкамъ; мы только говоримъ о томъ, что имѣло мѣсто на боль
шей территоріи нывѣшней Подоліи.

(88) Подольск. Епархіальн. Вѣд., 1868 г., 580—585 стр.
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предѣлы нашего края, взялъ всѣ города па пути отъ Ладыжпна къ Ка
менцу и разрушилъ ихъ до основанія (89). Такое мнѣніе имѣетъ въ 
основѣ своей смѣшеніе лѣтописныхъ городовъ: Колодяжёна съ пынѣш- 
нимъ Ладыжиномъ и Каменца съ Каменецъ-ІІодол&скимъ. Но послѣ 
изслѣдованія Барсова, который обстоятельно доказалъ невозможность 
тожёётва Каменца 1240 года съ Каменецъ Подольскимъ (90), мы не 
должны отожествлять и Коло іяжена съ Ладыжиномъ, хотя для этого, 
повидимому, и есть основаніе въ густынской лѣтописи. (91). Порядокъ 
осады Батыемъ городовъ, нри движеніи Татаръ нзъ Кіева въ Галичъ, 
былъ слѣдующій: Колодяженъ, Каменецъ, Изяславль, Кременецъ, Вла
диміръ н Галичъ. Послѣ Галича Батый взялъ еще „ины грады мпо'ги". 
Но едва ли можно включать въ число этихъ городовл, города нашего 
Края, ибо послѣдніе находились въ сторонѣ отъ того пути, каким:, дви
гались Татары отъ Галича въ Венгрію (92). Такимъ образомъ, ужасная 
гроза, иройеспіаясія падь юго-западной Россіей въ 1249 году, не ііоспу- 
лась нашего края. Однако, съ того, имеііио, времени началось подчи
неніе его Татарамъ. Мы уже упоминали, что при первомъ появленіи 
Татаръ въ юго-западной Россіи къ нимъ добровольно примкнули Боло- 
ховцы. Участь Болоховцевъ, которые хотя платили татарамъ дань пше
ницей и просомѣ, по за то пользовались свободой и покоемъ (93), по
казалась очень заманчивою для жителей верхняго и средняго Побужья; 
и вотъ опи также добровольно подчиняются Татарамъ, вѣроятно, укло- 
-и-L

(89) Симашкевичъ, римское католичество и его іерархія въ Подо
ліи, 7 стр.; Подольск. Енарх. Вѣд., 18G2 г., 184 стр,; 1889 г.. 419 стр.; 
сравн. Карамзин., Исторія Гос. Рос. IV т., 11 стр.

(90) Н. Барсовъ, Очерки русской историч. географіи, 109 стр. и 
179 примѣч.

(91) Густынская лѣтопись, которой въ данномъ случаѣ невозможно 
довѣрять, пріурочиваетъ Колодяженъ и Каменецъ другихъ лѣтописей 
къ Ладыжину и Каменецъ-Подольску: „Въ лѣто G748 пойде, говоритъ 
она, безбожный Батій на землю Волынскую и Подольскую: вопервыхъ 
пріиде ко граду ко Лодяжену,... и этюлѣ' пОйде До Каменца Подоль
ского и не може его взяти... И потомъ прійдоша до Галича.... и про
чій грады и села Волынскія и Подольскія огнемъ и мечемъ погубишь". 
Поли. собр. русск. лѣт., II т., 339 стр.

(92) Молчановскій, очеркъ извѣстій о Под. землѣ, 146 стр.
(93) В. Антоновичъ, Монографіи, I т., 123 стр.

ні

М
пг
ві:

ве

ПІ
М(

Ч
П(

Q

Р*
за
ж,
ю
лг
бі

Ч

оі

Д]
м<
си

СЕ

Н(
Р,
СТ

че

зе
В(



— 933 —

пяясь отъ завоевательныхъ притязаній Даніила Романовича (94). По
дробности о ходѣ этого подчиненія до насъ не дошли; но можно пред
полагать, что жители Побужья были „оставлены" на тѣхъ же усло
віяхъ. какъ и Болоховцы.

Какъ неизвѣстны намъ поіробности подчиненія Татарамъ жителей 
верхняго и средняго Побужья, такъ неизвѣстно и время, когда, именно, 
произошло это подчиненіе; можно только думать, что оно имѣло мѣсто 
между возвращеніемъ Татаръ пзъ западной Европы и 1957 годомъ (95).

Приведши въ ужасъ западную Европу своими завоеваніями, Батый 
чрезъ Волынь (96) возвратился къ берегамъ Волги, и управлялъ оттуда 
покоренными землями, въ числѣ которыхъ была и земля русская (97). 
Сѣверные русскіе князья, на которыхъ пала вся тяжесть татарскаго 
разгрома, видѣли всю безвыходность своего положенія и покорно, одинъ 
за другимъ, стали являться въ Орду, чтобы получить отъ Батыя утвер
жденіе своей власти па разрушенныхъ столахъ отцевъ и дѣдовъ. Въ 
юго-западной Руси дѣла приняли нѣсколько иной оборотъ; здѣсь яви
лась надежда па избавленіе отъ Татаръ, и этимъ юго-западная Русь 
была обязана Галицкому князю Даніилу Романовичу, который, безспорно, 
принадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ личностямъ своего вѣка.

Загладивъ своею энергическою дѣятельностью слѣды татарскихъ 
опустошеній въ Галицко-Владимірскоыъ княжествѣ, Даніилъ сталъ по
думывать о сверженіи татарскагЬ ига Такъ какъ расчитывать на по
мощь русскихъ князей, обезсиленныхъ татарскимъ игомъ и при томъ 
спорившихъ о бѣдныхъ остаткахъ растерзаннаго государства, нельзя

(94) Мы упоминали, что жители средняго Побужья, до подчиненія 
своего Татарамъ, не признавали надъ собою ничьей посторонней власти; 
но этимъ мы, конечно, не исключали возможности стремленій Даніила 
Романовича распространить свою власть на плодородныя и важныя въ 
стратегическомъ отношеніи мѣстности, расположенныя по среднему те
ченію р. Буга.

(95) Въ 1241 году Даніилъ опустошаетъ только БолЬховскую 
землю, а въ 1257 году нашествію Галицкихъ войскъ подвергается все, 
вообще, верхнее и среднее Побужье. Инатьенсв. лѣт., 194 — 195 стр.

(96) В. Антоновичъ, Монографіи, 1 т., 224 стр.
(97) Карамзинъ, Исторія Госуд. Россійск., IV т.,-27 стр.
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было; то, поэтому, мысль Даніила, естественно, обратилась на западъ. 
Папа Иннокентій IV предложилъ Даніилу свое покровительство, требуя 
за это уніи русской церкви съ римскою (98). Даніилъ показалъ видъ, 
что онъ не чуждъ уніи. Начались сношенія съ Римомъ, среди которыхъ 
папа предложилъ Даніилу королевскій вѣнецъ. Разсудительный князь 
отвѣчалъ на это: „требую войска, а не вѣнца,—'украшенія суетнаго, 
пока варвары господствуютъ надъ нами®. Иннокентій обѣщалъ и войско, 
но медлилъ исполненіемъ своего обѣщанія. Вслѣдствіе этого въ 1249 г. 
произошелъ разрывъ между Даніиломъ и Римомъ (99). До Батыя, ко
нечно, доходили слухи о сношеніяхъ Даніила съ папой. Чтобы преду
предить дурныя послѣдствія, которыя могли возникнуть вслѣдствіе этихъ 
слуховъ, Даніилъ въ 1250 году отправился за Волгу поклониться Ба
тыю. Послѣдній остался очень доволенъ Даніиломъ Романовичемъ и 
утвердилъ за нимъ его княжескія права (100). Возвратившись изъ орды, 
Даніилъ возобновилъ, при посредствѣ Венгерскаго короля, свои сноше
нія съ папой и даже въ 1255 году принялъ отъ него королевскій вѣ
нецъ. Согласно желанію Даніила папа обратился съ воззваніемъ къ бо
гемскому, моравскому, сербскому, польскому и др. народамъ, чтобы они 
въ союзѣ съ Галичанами, подъ знаменемъ креста, предприняли походъ 
на Татаръ (101). Новыя сношенія Даніила съ папой, конечно, не по
нравились Батыю, и онъ рѣшилъ наказать неспокойнаго вассала. Вѣро
ятно, для исполненія этого рѣшенія приднѣировскіе Татары, съ Курем- 
сой во главѣ, вторглись въ 1255 году на Понизье и подступили къ 
главному его городу Бакотѣ. Нѣкто Милей „приложился® къ Татарамъ 
и передалъ имъ городъ. За это Татары не проявили въ Бакотѣ ника
кихъ жестокостей, хотя и не забыли поставить здѣсь баскака для сбора 
податей (102). Едва ли Милѣй могъ передать Татарамъ Бакоту противъ

(98) Чистовичъ, Очеркъ исторіи западно-русской церкви, ч. I, 
1882 г., 12—13 стр.

(99) Ibid.; Карамзинъ, Исторія гос. Россійск., т. IV, 43—44 стр.
(100) Ипатьевск. лѣтопись, 184—185 стр.
(101) Карамзинъ, Исторія гос. Россійск., т. IV, 44—45 стр.
(102) Ипат. лѣт., 191 стр.; Молчановскій, Очеркъ извѣстій о По

дольской землѣ до 1434 года, 151 — 152, примѣчаніе.
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воли мѣстныхъ горожанъ; напротивъ, правдоподобнѣе будетъ думать, 
что онъ дѣйствовалъ въ союзѣ съ послѣдними и былъ только ихъ пред
ставителемъ. Мы уже упоминали, что населеніе Понизья стремилось 
освободиться изъ подъ власти галицкихъ князей. Если же къ этому 
прибавимъ, что лѣтопись молчитъ о сопротивленіи жителей Бакоты Та
тарамъ; то можно полагать, что бакотсвіе жители, съ Милѣемъ во гла
вѣ, добровольно подчинились Татарамъ, ища въ союзѣ съ ними, подобно 
Болоховцамъ, самостоятельнаго уклада жизни. Даніилъ, занятый войною 
съ Литовцами, послалъ въ отпавшую Бакоту отрядъ войска, подъ пред
водительствомъ сына своего Льва. Левъ Даніиловичъ возвратилъ отпав
шій городъ подъ власть отца, при чемъ захватилъ въ плѣнъ Милѣя. 
Но чрезъ нѣкоторое время Даніилъ Романовичъ отпустилъ Милѣя на 
свобиду (103).

Воззваніе папское о походѣ противъ Татаръ не увѣнчалось успѣ
хомъ, и Даніилъ Романовичъ, видя всю безполезность своихъ сношеній 
съ Римомъ, прекратилъ ихъ. Преемникъ Иннокентіи IV—папа Але
ксандръ IV писалъ въ 1257 году Даніилу, что тотъ „забылъ духовныя 
и временныя благодѣянія церкви, вѣнчавшей и помазавшей его па цар
ство; не исполнилъ своихъ обѣтовъ и погибнетъ, если съ раскаяніемъ 
не обратится па путь истинный; что клятва церковная и булатъ мір
ской готовы наказать неблагодарнаго" (104). Но Даніилъ не обращалъ 
ровно никакого вниманія ни на папскія угрозы, ни на упреки; въ тоже 
время, ободренный своими счастливыми войнами съ Ятвягами и Лит
вою (105), онъ затѣялъ противъ Татаръ въ 1257 г. формальную войну: 
взялъ принадлежавшее имъ Межибожье, „потомъ же воевахуть людье 
Данилови же и Василькови Болоховъ, а Лвови Нобожье и люди Татар 
скыя; веснѣ же бывши, посла (Даніилъ) сына своего Шварна на Горо
довъ и на Сѣмоць, и на вси городы, и взя Городокъ и Сѣмоць, и всѣ 
городы, сѣдящія за Татары: Городескъ и по Тетереви до Жидичева.

(103) Ипатьевская лѣтопись 191 стр.
(104) Карамзин!, Исторія гос. Россійск, IV т., 45 стр.
(105) Jbid., 69 стр.; Брянцевъ, Исторія литовск. госуд., 1889 годъ, 

93—95 стр.
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Възъвягляпе же солъгаша Шварномъ, иоемше тивуна, ве вдаша ему 
тивунити; Шварно же приде поймавъ городы вся, и по немъ придоша 
Бѣлобережцѣ и Чернятинци, ц вси Болоховцп къ Данилу" (106). Эти, 
вѣроятно, дѣйствія Даніила, Василька и Шварна вызываютъ вторичное 
движеніе Татаръ на Понизье. Татары снова подступаютъ къ Бакотѣ. 
Милѣй сиять передаетъ имъ этотъ городъ (107). Съ Переходомъ По
низья подъ власть Татаръ, эти азіатскіе завоеватели стали владыками 
всего нашего края.

Вслѣдствіе недостатка и спутанности историческихъ данныхъ труд
но изобразить судьбы нашего края во время татарскаго владычества. 
Вотъ что говорить о нихъ извѣстный знатокъ исторіи юго-западной 
Россіи—профессоръ Кіевскаго Университета В. Б. Антоновичъ: „Завла
дѣвъ страною (=ГІодоліею), монголы обложили жителей данью, сборомъ 
которой, за отсутствіемъ князей, завѣдывали представители волостей— 
атаманы; послѣдніе отдавали дань пріѣзжавшимъ за сборомъ баскакамъ. 
При томъ ордынскія власти потребовали, вѣроятно, разрушенія укрѣп
леній въ городахъ; ибо лѣтопись, упоминая о странѣ въ XIV столѣтіи, 
говоритъ: ,іі тогды въ Подольской земли не былъ ни одинъ городъ, ни 
деревомъ рубленый, ни каменемъ будованый"; но старыя городскія по
селенія оставались на мѣстѣ; по крайней мѣрѣ, тѣ изъ нихъ, которые 
упоминаются въ лѣтописи въ домонгольское время,—Кал юсъ, Микулинъ, 
Ушица, Бакота, встрѣчаются и во время литовскаго господства въ краѣ; 
въ послѣднемъ изъ нихъ, по сохранившемуся въ лѣтописи свѣдѣнію, 
уцѣлѣлъ даже древній монастырь. Верховная власть надъ страною на
ходилась въ рукахъ ордынскихъ темниковъ, кочевья которыхъ располо
жились, вѣроятно,...... къ югу отъ рѣкъ—Ягорлыка, Синюхи и Тясмина.
Изъ дошедшихъ до насъ лѣтописныхъ свѣдѣній можно заключить, что".... 
подольская орда..... „пе мѣнялась своими кочевьями съ другими ордын
скими колѣнами; власть темниковъ, начальствовавшихъ въ этой ордѣ, 
была наслѣдственна; по крайней мѣрѣ, литовскія лѣтописи называютъ 
татарскихъ владѣтелей Иодолія, современныхъ Ольгерду, „отчичами и

(106) Ипатьевская лѣтопись, 194—195 стр.
(107) Jbid., 191—192 стр.
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дѣдичами Подольской земли“. По видимому, отношенія орды къ славян
скимъ жителямъ Нодоліа сложились въ неособенно тягостныя для по
слѣднихъ формы, и даже Татары подверглись значительному бытовому 
и культурному вліянію со стороны подвластнаго имъ населенія. Стрый- 
ковскій, путешествовавшій 200 лѣтъ спустя по берегамъ Дуная, встрѣ
тилъ въ Добруджѣ и около Силистріи татарское осѣдлое и земледѣль
ческое населеніе, большинство котораго говорило еще на славянскомъ 
языкѣ; Татары эти указывали,- какъ на причину своихъ особенностей, 
на то обстоятельство, что предки ихъ жили нѣкогда въ Подоліи, откуда 
изгнаны были въ Добруджу Литовцами. Одного изъ хановъ, побѣжден
ныхъ Ольгердомъ, называли Димитрій, что даетъ поводъ предполагать, 
что онъ принялъ крещеніе (108).

Вѣроятно, въ половицѣ XIV столѣтія подольская орда, вслѣдствіе 
общаго ослабленія золотоордынскаго царства, отложилась отъ него; по 
крайней мѣрѣ, немногочисленныя, дошедшія до насъ, лѣтописныя ука
занія говорятъ о татарскихъ начальникахъ Пододія, какъ о независи
мыхъ владѣтеляхъ. Изгнаніе ихъ Ольгердомъ не повлекло за собою, по 
кройней мѣрѣ, въ первое время столкновенія Литвы съ Золотою Ордою 
и передается лѣтописцами, какъ событіе, имѣвшее только мѣстное зна
ченіе (109). Къ этой характеристикѣ состоянія нашего края нри Тата
рахъ мы можемъ прибавить только слѣдующее Хотя мы и не знаемъ 
въ точности обстоятельствъ, при какихъ наши предки подчинились та
тарскому владычеству, однако можемъ думать, что они сдѣлали это до 
бровольно, стремясь въ союзѣ съ Татарами, какъ противниками Рюри-

(108) Религіозная терпимость Татаръ не подлежитъ сомнѣнію. 
Вотъ что, напримѣръ, говоритъ Джонъ Мандевиль, путешествовавшій 
по монгольскимъ владѣніямъ въ" первой половинѣ XIV столѣтія: „Nerai- 
nem hominem prohibent (=Tartari) inter se habitare, sed indifferenter 
receptant ludaeos, Christianos, Saracenos et homines, cujuscunque ratio
ns, vel 1 gis dicentes se satis putare suum ritum non ita securum ad 
salutem nisi quanducunque traherentur ad ritum magis salutartm, quern 
tainen determinare nunc ign rant, imo multi de nobilibus sunt jam in 
christianilat'1 baptisati“. Молчановскій, Очеркъ извѣстій о Подольской 

Землѣ, 166 стр.
(109) В. Антоновичъ, Монографіи, I. т., 124—126 стр.
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ковичей, къ самостоятельному укладу жизни. Поэтому то Татары прояв
ляли свои звѣрства на ІІодоліи лишь въ рѣдкихъ случаяхъ и въ болѣе 
мягкой формѣ, чѣмъ въ другихъ русскихъ областяхъ. Объ уводѣ Подо
лянъ въ нлѣнъ и избіеніи ихъ массами мы ничего не слышимъ (ПО).

Пе испытывая особыхъ притѣсненій отъ своихъ владыкъ—Татаръ 
ни въ бытовомъ, ни въ религіозномъ отношеніяхъ, наши предки вмѣстѣ 
съ тѣмъ, со времени татарскаго владычества, начали подвергаться, хотя, 
быть можетъ и въ самой слабой степени, вліянію католичества, мало по 
малу проникавшему къ нимъ изъ Галиціи.

Въ княжествѣ галицкомъ, пока тамъ владычествовалъ родъ Даніила 
Романовича, православіе оставалось постоянно господствующимъ и не 
знало никакихъ стѣсненій: попытка католичества утвердиться въ Гали
ціи при Даніилѣ не имѣла никакого успѣха. Галицкіе владыки, нахо
дившіеся въ іерархической зависимости отъ кіевскихъ митрополитовъ, 
но по временамъ и сами имѣвшіе санъ митрополита и заправлявшіе 
тогда церковными дѣлами галицкаго княжества независимо отъ Кіева, 
мирно пасли свое словесное стадо, къ которому принадлежали и наши 
предки (111). Но съ 1336 года, когда скончался послѣдній потомокъ 
Даніила—Юрій II, положеніе дѣлъ православной церкви въ Галиціи 
измѣняется: галицкій престолъ занимаетъ фанатическій католикъ Боле
славъ Тройдевовичъ (112). Окруживъ себя Нѣмцами и Поляками, новый 
князь сталъ очень притѣснять своихъ подданныхъ (113); между прочимъ, 
онъ „съ большимъ усердіемъ старался уиичтожить".... въ своихъ владѣ
ніяхъ... обряды схизматическіе, утвердить римскую вѣру и ввести здЬсь 
обряды и послушаніе римской церкви (114). Въ видахъ пропаганды ка
толичества Болеславъ приближаетъ къ себѣ монаховъ францисканскаго 
ордена и оказываетъ нмъ свое покровительство. Изъ Галиціи Франци-

(110) Молчановскій, Очеркъ извѣстій о Под. землѣ, 158—159 стр.
(111) Подольск. Епарх. Вѣдомости, 1884 г., 899 стр.
(112) Чистовича, Очеркъ Исторіи западно-русской церкви, ч. I, 

С.-Петербургъ, 1882 г., 30 стр.
(113) Симашкевичъ, Римское католич. и его іерархія въ ІІодоліи, 

9 стр.
(114) Подольск. Епарх, Вѣд., 1874 года, 29 стр.
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скане очень скоро проникли въ нашъ край (115). Но какой они имѣли 
здѣсь успѣхъ на первыхъ порахъ,—неизвѣстно.

По смерти Болеслава Тройденовича, по праву родства съ нимъ, га
лицкимъ престоломъ овладѣлъ Польскій король Казиміръ III (1340 г.), 
давши обѣщаніе не нарушать древнихъ правъ и привиллегій страны и 
не касаться вѣроисповѣданія ея жителей. Но такъ какъ Казиміръ не 
сдержалъ своего обѣщанія, то Галичаве, призвавъ на помощь Татаръ, 
свергли его съ галицкаго престола. Въ 1340 году Казиміру удалось 
снова занять галицкій престолъ, послѣ чего онъ сталъ дѣлать „много
зла..... христіанамъ" (= православнымъ) и, между прочимъ.—обращать
„церкви святыя... въ латинское богомерзское служеніе". Такъ, учредивъ 
въ 1361 году латинское архіепископство во Львовѣ, Казиміръ каѳедру 
новаго архіепископа помѣстилъ въ отнятой у православныхъ соборной 
церкви (116). Какое вліяніе имѣла враждебная для православнаго на
селенія Галиціи дѣятельность Казиміра на состояніе православія въ па
шемъ краѣ,—трудно сказать. Очень можетъ быть, что она способство
вала появленію въ Подоліи большаго, сравнительно съ прежнимъ, коли
чества католическихъ монаховъ съ религіозною пропагандой.

Глава III.

Нодолія подъ владычествомъ Литовцевъ.

Въ 1351 году великій князь Литовскій Ольгердъ заключилъ съ 
Подольскими татарами союзъ противъ Польскаго Короля Казиміра, съ 
которымъ велъ борьбу за галицко-волынское наслѣдство. Но Татары ока
зались вѣроломными союзниками, что подало Ольгерду поводъ къ войнѣ, 
имѣвшей результатомъ своимъ присоединіе Подоліи къ Литовскому кня
жеству. Исторія сохранила очень мало подробностей этой войны; извѣ
стно только, что около 1362 года Ольгердъ нанесъ рѣшительное пора
женіе тремъ Татарскимъ темникамъ: Кутлубугѣ, Хаджибею и Дмитрею

(115) Ibid.

(116) Преосв. Макарій, Исторія русск церкви, V т., 320—321 стр.
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на берегахъ рѣки Синія Воды (117). Остатки разбитой Орды удалились 
частью въ Крымъ, а частью въ Добруджу, и Подолія перешла подъ власть 
Литовцевъ (118).

Присоединивши Подолію къ Литовскому государству, Ольгердъ от
далъ ее въ удѣлъ племяыикамъ своимъ,—сыновьямъ Каріата Гедемино- 
вича. „Тогды в Подольской земли не былъ городъ ни деревомъ роублен 
пый, а ни каменемь боудованпыв“ (119). Между тѣмъ татары дѣлали 
частые набѣги на Подолію и производили здѣсь опустошенія. Понимая 
все важное значеніе укрѣпленныхъ пунктовъ для обороны края, Коріа
товичи возобновили изъ развалинъ бакотскую крѣпость, а также вновь 
построили слѣдующіе укрѣпленные города: Каменецъ, Смотримъ, Скалу, 
Червленый Городокъ, Брацлавъ и Винницу (120). Заботясь о внѣшней 
безопасности Подоліи, Коріатовичи вмѣстѣ съ тѣмъ стремились поднять 
внутренній бытъ Подолянъ. Первый шагъ въ этомъ направленіи былъ 
сдѣланъ Юріемъ Коріатовичеыъ, который, вмѣстѣ съ братомъ своимъ 
Александромъ, грамотою отъ 7 Ноября 1374 года даровалъ городу Ка
менцу Магдебургское право (121). Городское самоуправленіе, соединен
ное съ нѣкоторыми другими нривиллегіями, естественно, должно было 
привлечь въ Каменецъ новыя силы и способствовать развитію мѣстной 
промышленности. Чтобы облегчить жителямъ Каменца и другихъ Подоль
скихъ городовъ сбытъ продуктовъ мѣстнаго производства и пріобрѣтеніе 
товаровъ привозныхъ, Александръ Коріатовичъ въ 1375 году даровалъ 
Краковскимъ горожанамъ право вольнаго торга въ Подоліи (122).

(117) Нынѣ Синюха, притокъ Буга, протекающій на границѣ гу
берній: Кіевской, Херсонской и Подольской.

(118) Лѣтопись великихъ Князей Литовскихъ, изд. Попова, 44 стр.; 
В. Антоновичъ, Монографіи, I т., 125—126 стр.; Брянцевъ, Исторія 
Литовскаго государства, 148 стр.

(1 19) Лѣтопись великихъ князей Литовскихъ, 44 стр.
(120) Ibid , 44—46 стр.
(121) Молчаиовскій, Очеркъ извѣстій о Подольской землѣ, 206 стр.
(122) Ibid., 219. Право это было подтверждение въ 1385 году гра

мотою Константина Коріатовича, хранящеюся, по словамъ Казиміра 
Стадницкаго въ Краковскомъ городскомъ архивѣ. Ibid., 210 стр.
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Братьевъ Коріатовичей было четыре: Юрій, Александръ, Константинъ 
и Ѳеодоръ. Изъ нихъ первые три около двѣнадцати лѣтъ (123) владѣли 
Подоліею совмѣстно. Въ концѣ 1374, или въ началѣ слѣдующаго года (124) 
„Юрья Волохове возма к собе воеводою, и тамо его откормили® (125). 
Александръ Коріатовичъ около 1379 года (126) былъ убитъ въ сраже
ніи съ Татарами (127). Лѣтъ чрезъ семь (128) не стало въ живыхъ и 
третьяго Коріатовича—Константина, онъ умеръ въ ІІодолін „на своемъ 
государствѣ® (129). Что касается, наконецъ, четвертаго Коріатовича,— 
именно—Ѳеодора, то онъ прибылъ на Иодоль и вступилъ въ управленіе 
ею лишь послѣ смерти своихъ братьевъ (130).

Въ 1392 году великимъ княземъ Литовскимъ былъ признанъ Ви- 
товтъ. Переходъ великокняжеской власти въ руки Гедеминовича и при 
томъ католика встрѣтилъ сильную оппозицію со стороны Ольгедоровичей, 
правившихъ въ земляхъ съ русскимъ населеніемъ. Къ оппозиціи прим
кнулъ, между прочимъ, и Ѳеодоръ Коріатовичъ. „Въ тыи лета князь 
Витовтъ государемь на Литовской сталъ земли, и Подольская земля не 
хотела была послушна быти князя великаго Витовта и Литовской зем
ли® (131) Витовтъ рѣшилъ силою добыть себѣ послушаніе, и потому въ

(123) Если полагать, что Подолія была отдана Коріатовичамъ въ 
управленіе въ 1362 году.

(124) 7 Ноября 1374 года Юрій Коріатовичъ вмѣстѣ съ братомъ 
своимъ Александромъ даруетъ г. Каменцу Магдабургское право, а 17 
Марта 1375 года Александръ подтверждаетъ Смотричанскому доминикан
скому монастырю надаиіе Юрія, вѣроятно, уже по выѣздѣ послѣдняго 
изъ Подоліи. Симашкевичъ, Римское католичество него іерархія въ По
доліи, 457 стр.

(125) Лѣтопись великихъ князей Литовскихъ, 45 стр.
(126) Въ 1378 году Александръ Коріатовичъ былъ еще живъ. 

Молчановскій, Очеркъ извѣстій о Подольской землѣ, 216 стр.
(127) Лѣтопись великихъ князей Литовскихъ, 45 стр.
(128) Смотр, выше примѣчаніе о грамотѣ Константина Коріатовича 

Краковскимъ горожанамъ.
(129) Лѣтопись великихъ князей Литовскихъ, 45 стр.
(130) Ibid.
(131) Ibid.

2.
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1393 году предпринялъ походъ па Подолію (132). Узнавъ о движеніи Ли
товскихъ войскъ, Ѳеодоръ Коріатовичъ отправился въ Венгрію, гдѣ владѣлъ 
значительнымъ удѣломъ, а защиту Подоліи поручилъ своему воеводѣ 
Нестаку, въ распоряженіи котораго находились мѣстныя милиціи, а так
же служившіе, вѣроятно, по найму Волохи и присланное венгерскимъ 
королемъ военное подкрѣпленіе. Но находившіяся въ распоряженіи Не- 
стака военныя силы пе могли оказать серьезнаго сопротивленія много
численной рати Витовта. Послѣдній побѣдоносно прошелъ Подолію, взялъ 
Брацлавъ, Соколець, Каменецъ, Смотрнчъ, Скалу и Червоногродъ, и ко 
всѣмъ занятымъ „городамъ свои старосты посажалъ" (133),

Польскіе паны съ давнихъ поръ желали того, чтобы Иодолія была 
Польскою областью, ибо въ такомъ случаѣ они могли-бы получать въ 
ней богатыя помѣстья. Поэтому, естественно предположить, что вслѣдъ 
за занятіемъ Подоліи Витовтомъ, со стороны Польскихъ пановъ были 
заявлены сильныя притязанія на нее. Этимъ притязаніямъ, должно быть, 
сочувствовала истая Полька—королева Ядвига, которая, присоединивши 
къ Польшѣ червоно-русскія земли, не прочь была видѣть въ Польской 
коронѣ и подольскую жемчужину. Вѣроятно, имѣя въ виду успокоить 
Польскихъ пановъ, Витомъ въ 1394 году заявилъ торжественно, что 
получилъ Каменецъ отъ Владислава въ качествѣ леннаго пожалованія. 
Но этимъ овъ, конечно, не успокоилъ недовольныхъ. Если принять во 
вниманіе ту страстность, съ какою польскіе паны стремились завладѣть 
ІІодоліею но смерти Витовта, то не должно показаться невѣроятнымъ 
предположеніе, что они, съ Ядвигой во главѣ, и послѣ 1394 года про
должали заявлять сильныя притязанія на только—что упомянутую область, 
и что Витовту изъ за нея грозилъ разрывъ съ Польшей (134). Чтобы 
избѣжать этого разрыва, Витовтъ уступилъ Польскому королю Ягайлу 
сѣверную и западную части Подоліи съ городами Каменцемъ, Смотрн- 
чемъ, Червоногродомъ, Скалой, Бакотой, Меджибожемъ, Божскпмъ и

(J32) Молчановскій, Очеркъ извѣстій о Подольской землѣ, 232
стр.

(133) Лѣтопись великихъ князей Литовскихъ, 45 стр.
(1 34) Молчановскій, Очеркъ извѣстій о Подольск, землѣ, 239—240
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Винницей (135). Ягайло, желая наградить малопольскаго вельможу Спыт- 
ка изъ Мельштина за его преданность коронѣ, отдалъ ему (въ 1395 г.) 
въ вѣчное и потомственное владѣніе первые пять изъ упомянутыхъ го
родовъ съ прилегающими къ нимъ .округами (136). Оставшіеся за Лит
вою Подольскіе замки; Брацлавъ и Соколецъ цушли въ составъ удѣ
ла (137), образованнаго Витовтомъ для обездоленнаго брата Ягай.іы,— 
князя Димитрія—Корпбута (138).

Въ 1399 году Витовтъ отправился въ походъ противъ Татаръ. Въ 
походѣ принимали участіе, между прочимъ, Снытко и Димитрій Кори- 
бутъ. Столкновеніе Литовскихъ силъ съ Татарами произошло 12 Авгу
ста 1399 года на берегахъ Ворсклы. Литовцы потерпѣли полное пора
женіе. Въ числѣ убитыхъ съ Литовской стороны; Снытко, Димитрій— 
Корибутъ и многія другія знатныя лица (139). Подольскіе замки, кото
рыми владѣлъ Димитрій—Корибутъ, по смерти послѣдняго, перешли къ 
сыну его Ѳеодору, бывшему въ тоже время и княземъ Несвицкимъ (на 
Волыни) (140). По смерти Витовта, Ѳеодоръ Корибутовичъ игралъ на 
Подоліи очень важную роль,—именно, какъ противникъ поліскихъ при
тязаній и руководитель мѣстной оппозиціи Польшѣ; объ этомъ будетъ 
рѣчь ниже.

Что-же касается замковъ, которыми владѣлъ Спытко, то права на 
нихъ послѣ 12 Августа 1399 года перешли къ женѣ его Елисаветѣ. Но 
вслѣдствіе сложившихся неблагопріятно для нея обстоятельствъ, она 
должна была отказаться оть своихъ нравъ въ пользу Ягайла. Послѣдній 
всѣ принадлежавшіе Польшѣ подольскіе замки передалъ въ управленіе 
брату своему Свидрнгайлу (141).

(135) Ibid., 235 стр.
(136) Ibid., 238—239 стр.
(137) Весь удѣлъ состоялъ изъ четырехъ городовъ: Брацлава, Со

кольца, Винницы и Кремеоца. Молчановскій, Очеркъ извѣстій о Подоль
ской землѣ, 248 стр.

(138) Что касается Меджибожа и Божсва, то они съ прилегающими 
къ нимъ округами остались за Польшей. Ibid., 239 стр.

(I39j Брянцевъ, Исторія Литовскаго государства, 231—233 стр.
(140) Молчановскій, Очеркъ извѣстій о Подольск, землѣ, 255 стр.
(141) Ibid., 255-258 стр.
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Стремясь запять Литовскій великокняжескій престолъ, Свидригайлб 
въ 1402 году отправился къ крестоносцамъ и, въ союзѣ съ ними, сталъ 
дѣлать опустошительныя нападенія на литовскія землп, граничившія съ 
владѣніями ордена (142). Недовольный Свидрпгайломъ, Ягайло въ 1404 г. 
отправился въ походъ«На Подолію. Результатомъ этого похода было то, 
что Каменецъ, Меджибожъ и другіе замки, расположенные въ западной 
и сѣверной полосѣ Подольской земли, перешли во власть Ягайлы (143). 
Однако Польское владычество въ сѣверной и западной части Подоліи 
продолжалось недолго. Лишь только Витовтъ оправился отъ пораженія 
1399 года, какъ сталъ требовать, чтобы занятые Поляками Подольскіе 
замки были уступлеиы Литвѣ. Въ виду надвигавшейся рѣшительной 
борьбы съ крестоносцами (144), Ягайло принужденъ былъ исполнить 
требованіе Витовта, къ большому, конечно, огорченію Польскихъ па
новъ. Такимъ образомъ, сѣверная и западная части Подоліи опять пе
решли подъ власть великаго князя Литовскаго. Событіе это случилось въ 
1410 году (145).

Владычество Витовта па Подоліи носило „существенно военный 
характеръ. Укрѣплялись старые и строились новые замки (146); вводи
лось, быть можетъ, лучшее военное управленіе, въ томъ смыслѣ, что отно
шенія городскихъ и сельскихъ общинъ къ великому князю Литовскому, 
какъ верховному владѣтелю Подолья, были оформлены строже, нежели 
это было при Корьятовичахъ; защита земли отъ Татаръ была органи
зована на болѣе прочныхъ и широкихъ основаніяхъ, такъ какъ за этимъ 
дѣломъ постоянпо наблюдалъ сидѣвшій въ Каменцѣ княжескій намѣст
никъ; въ виду тѣхъ-же военныхъ интересовъ пустующія земли отдава
лись выходцамъ изъ чужихъ земель и мѣстнымъ землянамъ, обязаннымъ

(142) Ibid., 260-261 стр.
(143) Чиетовичъ, Очеркъ исторіи западно русской церкви, I ч. 36 стр.
(144) Брянцевъ, исторія Литовскаго государства, 241—246 стр.
(145) Молчановскій, Очеркъ извѣстій о Под. землѣ, 271 — 272 стр. 

Восточною частью Подоліи на правахъ удѣльнаго Литовскаго князья 
владѣлъ князь Ѳеодоръ Корибутовичъ. Ibid., 255 стр.

(146) Такъ, Витовтомъ были построены Летичевъ и Хмѣльнпкъ. lbid.j 
295—296 стр.
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пести за это регулярную военную службу по требованію князья. (147). 
Наконецъ, при Витовтѣ Подолье было обезпечено отъ захватовъ Поль
ской шляхты “ (148).

По смерти Витовта, послѣдовавшей 27 Октября 1430 г., Литовско- 
русская рада избрала великимъ княземъ Литовскимъ извѣстнаго уже 
памъ Свядригайла. Ягайло, присутствовавшій въ то время въ Вильнѣ, 
утвердилъ этотъ выборъ. Но польскіе паны, прибывшіе въ Вильно на 
погребеніе Витовта, только подъ тѣмъ условіемъ соглашались признать 
Свидригайла въ новомъ его достоинствѣ, если Литва уступитъ Польшѣ, 
по крайней мѣрѣ, Подолію и Волынь. Начались продолжительные и пре
реканія. Между тѣмъ подольская шляхта, пользуясь поддержкой червоно- 
русскихъ пановъ, успѣла вскорѣ послѣ кончины Витовта захватить въ 
свои рука Каменецъ, Смотричъ, Скалу и Червоно-гродъ. Свидригайло 
потребовалъ у Поляковъ возврата захваченныхъ замковъ и, не получивъ 
удовлетворенія счелъ нужнымъ явиться на Подоль съ войскомъ. Въ 
сравнительно небольшой промежутокъ времени Литовцамъ удалось овла
дѣть Скалой и Червоно-гродомъ. Одобренный успѣхомъ, Свидригайло 
приступилъ было къ осадѣ Смотрича, но потерпѣлъ неудачу. Польскіе 
вельможи были очень недовольны послѣдними событіями на Подоліи и 
заставили Ягайла объявить Литовцамъ формальную войну (весной 1431 г.).

□id.,

(147) На такихъ, именпо, условіяхъ пожалованы были: въ 1414 г. 
Ведриху Сволочигачи и Верхъ Болванца въ Смотричанской волости; въ 
1497 г. Еську Нешевичу—„дворище Ярополково пустое"; Васькѣ изъ 
Бучи—Васьковцы, Иваньковцы, Грушовцы, Верладка, „Урочысько Ляда- 
ва", Бучневцы и Морднна; землянину Карачевскому—Мукаровъ и Си- 
няковцы; землянину Микулинскому—Микулинцы, Борковъ, Новоселица, 
Рогъ и Почапинцы; Брацлавскому землянину Ярмомъ село Полтавцы; 
Хмѣльпицкому боярину Евсею село Якушинцы; Брацлавскому землянину 
Кмитѣ село Лніппъ; какъ кажется,—Хмѣльпицкимъ боярамъ Евсею и 
Васькѣ—село Багрпновцы; Герману Дашкевичу—Клищево, Шандырево, 
Тростянецъ, Тивровъ, Волчковцы, Нестероецы, Орыничи, Костино, Збу- 
ново, Паробоче, Леневъ и Михайлово. Кромѣ того, извѣстно еще, что 
Витовтъ въ 1393 году пожаловалъ своему слугѣ Василію Карачевскому 
обширную пустошь княжью Луку между Мурахвой и Мурашкой. Молча- 
новскій, Очеркъ извѣстій о Подольской землѣ до 1434 г., Кіевъ, 1885 г., 
286—287 и 318—322 стр.

(148) Ibid., 278 стр.
4.
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Война эта, происходившая въ предѣлахъ Волыни и отчасти Подоліи, 
была, вообще говоря, неудачна для Поляковъ. Литовцы и Русскіе сра
жались весьма храбро. Изъ всѣхъ городовъ, которые были осаждаемы 
Поляками, особенно мужественною защитою прославился Луцкъ. Храбрый 
Луцкій воевода Юрта въ продолженіи двухъ мѣсяцевъ отражалъ всѣ при
ступы польскихъ войскъ. Неудачная осада Луцка, повальная болѣзнь въ 
польскомъ лагерѣ и недостатокъ провіанта заставили Ягайла (въ Сентя
брѣ 1431 г.) заключить съ Литовцами перемиріе. Поэтому перемирію, 
имѣвшему продолжаться одинъ годъ, воевавшія стороны оставались при 
томъ, чѣмъ владѣли до войны (149).

Не надѣясь на благополучный исходъ мирныхъ переговоровъ, кото
рые должны были происходить въ Августѣ, Поляки стали дѣятельно го
товиться къ предстоявшей борьбѣ съ Свидригайломъ. Въ тоже время и 
Свидригайло не дремалъ: онъ старался запастись союзниками и съ этою 
цѣлью вступилъ въ сношенія съ Венграми, Волохами и крестоносцами. 
Всѣ они обѣщали Свидригайлѣ поддержку. Чтобы ослабить противника, 
Поляки рѣшились произвести въ Литовскомъ государствѣ смуту. Нѣко
торые Литовскіе бояре, именно, принявшіе католичество, были недовольны 
Свидригайломъ, такъ какъ онъ въ борьбѣ своей съ Польшей являлся 
защитникомъ, главнымъ образомъ, православнаго населенія своего кня
жества. Расчитывая на поддержку Литовскихъ бояръ—католиковъ, По
ляки выдвигаютъ соперника Свидригайлѣ въ личности Сигизмунда Кей- 
стутовича. Въ то время, какъ ничего не подозрѣвавшій Свидригайло 
безпечно жилъ въ Ошмянскомъ замкѣ, Сигизмундъ съ огромнымъ вой
скомъ напалъ на Ошмяны. Свидригайло едва успѣлъ спастись бѣгствомъ. 
Вскорѣ послѣ этого Сигизмундъ овладѣлъ главными Литовскими замками 
и, благодаря многочисленнымъ подкупамъ, былъ провозглашенъ великимъ 
княземъ Литовскимъ. Когда вѣсть объ этомъ дошла до Ягайлы, то онъ, 
посовѣтовавшись съ придворными папами и прелатами, отправилъ въ 
Вильно посольство съ требованіемъ формальнаго подчинепія Литвы

(149) Dr. Antoni J., Zameczki podolskie, I t., 71—73 sir.; Брян
цевъ, Исторія Литовскаго государства, 264—266 стр.; Молчановскій, 
Очеркъ извѣстій о Подольской землѣ, 349—360 стр.
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Полынѣ. Сигизмундъ, принявъ посольство съ большими почестями, далъ 
полное свое согласіе на подчиненіе Литовскаго государства Польской 
Коронѣ, причемъ уступилъ Польшѣ Волынь и Подолію. Это было въ 
Октябрѣ 1432 года. По возвращеніи посольства въ Краковъ, Ягайло 
отправляетъ войско въ Подолію. Сѣверо-восточную часть ея оберегалъ 
отъ польскихъ захватовъ извѣстный уже панъ Ѳеодоръ Несвицкій (150).

Послѣдній избѣгалъ рѣшительнаго сраженія съ прибывшимъ на 
ГІодоль польскимъ войскомъ и утомлялъ его неожиданными мелкими 
стычками. Не желая, чтобы Брацлавскій замокъ достался Полякамъ, Ѳео
доръ Несвицкій сжегъ его. Между тѣмъ наступала зима; Полякамъ изну
реннымъ партизанскою войною ничего иного не оставалось сдѣлать, 
какъ возвратиться домой. Въ концѣ Цоября польское войско было уже 
у рѣки Мурахвы близь села Копыстерина. Здѣсь войско это потерпѣло 
отъ гнавшагося за пимъ Ѳеодора Несвицкаго сильное пораженіе, послѣ 
котораго Подолія до такой степени находилась въ распоряженіи Ѳео
дора, что въ слѣдующемъ 1433 году онъ появился даже подъ Камен
цемъ и захватилъ въ плѣнъ Каменецкаго старосту Ѳеодора Бучацкаго. 
Изъ подъ Каменца Ѳеодоръ двинулся на Волынь и затѣмъ въ Холм- 
скую землю. Вернувшись въ Подолію, оиъ продолжалъ здѣсь парти
занскую войну съ Поляками, однако Ѳеодору Несвицкому не удалось 
достигнуть прочныхъ результатовъ: Поляки все еще продолжали дер
жаться въ тѣхъ подольскихъ замкахъ, какіе они захватили по смерти 
Витовта. Въ такомъ положеніи находились дѣла на Подоліи, когда раз
несся слухъ, будто-бы Ѳеодоръ Несвицкій перешелъ на сторону Поля
ковъ. Овидригайло повѣрилъ этому слуху, и аотому заключилъ Ѳеодора 
въ тюрьму. Осводившись изъ тюрьмы при помощи Поляковъ Ѳеодоръ 
Несвицкій въ особой грамотѣ, издапной въ Сентябрѣ 1434 г., объявилъ, 
что онъ переходитъ на сторону своихъ освободителей, подъ тѣмъ однако
же условіемъ, чтобы ему было предоставлено право пожизненнаго вла-

(150) Длугошъ, а за нимъ и нѣкоторые другіе писатели смѣшива
ютъ этого князя съ княземъ Ѳеодоромъ Острожскимъ, хотя для этого 
нѣтъ никакихъ данныхъ. Напротивъ, какъ видно изъ различныхъ актовъ, 
Ѳеодоръ Острожскій не принималъ участія въ Подольской войнѣ 1432 
и слѣд. годовъ.



— 948 —

дѣнія Брацлавомъ и Каменцемъ. Поляки были очень рады тому, что 
Ѳеодоръ Несвицкій передался ва ихъ сторону, и къ просимымъ имъ въ 
пожизненный удѣлъ городамъ присоединили Винницу, Соколецъ, Хмѣль- 
нивъ и Збаражъ; по крайней мѣрѣ, изъ записи Ѳеодора отъ 1435 г., 
видно, что въ его распоряженіи находились, кромѣ Брацлава и Кре- 
менца, также и упомянутые четыре города. Со времени грамоты Ѳео
дора Несвицкаго отъ 1434 года западная часть Подоліи вошла въ со
ставъ польскихъ земель и была преобразована въ Подольское воеводство.

Что-же касается восточной части Подоліи, то поляки не оставили 
на нее притязаній и послѣ 1434 года. Вѣроятно, вслѣдствіе этихъ, 
именно, притязаній Ѳеодоръ Несвицкій присталъ опять къ партіи Сви- 
дригайла и опять явился горячимъ защитникомъ его интересовъ. Такъ, 
въ битвѣ подъ Вилькомиромъ, происходившей 1 Септября 1435 г., въ 
числѣ приверженцевъ Свидригапла мы встрѣчаемъ и Ѳеодора Несвицкаго, 
который попадаетъ въ плѣнъ къ Ягайлѣ. Послѣ примиренія Свидригапла 
съ поляками, восточная часть Подоліи, или такъ называемая Врацлав- 
щина, переходитъ непосредственно подъ его власть.

Тяжелая участь пришлась на долю Брацлавшииы въ теченіи почти 
двухъ слѣдующихъ столѣтій. Брацлавщина была тѣмъ путемъ, которымъ 
ежегодно, а ииогда даже нѣсколько разъ въ годъ, врывались Татары въ 
русскія земли. Въ мѣстностяхъ, прилегающихъ къ верхнему теченію р. 
Буга, татарскіе загоны слѣдовали по такъ называемому „Черному шля
ху"; между же Днѣстромъ и Бугомъ въ теперешнихъ уѣздахъ Ольго
польскомъ и Ямпольскомъ пролегала другая татарская дорога—„Куч- 
манскій шляхъ", начинавшійся у р. Кодымы и шедшій въ глубь Подо
ліи (151).

Несмотря на весьма неспокойную жизнь въ Брацлавшииѣ, поляки 
по прежнему стремились присоединить эту территорію къ Польшѣ (152). 
Литовцы же, съ своей стороны, требовали возврата западныхъ нодоль-

(151) Кіевская Старшія, 1887 года, Августъ, 639—640 стр.; о та
тарскихъ набѣгахъ на Подоль см. у Dr. Antoni .1., Zameczki Podolskie 
na kresach Multanskich, I t., 13—17 str.

(152) Причиною этому служили, конечно, природныя богатства 
Брацлавщины, являвшіяся весьма заманчивыми для Поляковъ.
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скихъ замковъ съ прилегающими къ нимъ округам". Вслѣдствіе этого 
между литовскою и польскою радами час^о происходили ожесточенные 
споры. Конецъ послѣднимъ положилъ лишь люблинскій сеймъ 1569 года, 
па которомъ была провозглашена политическая унія Литвы и Польши. 
Съ этого врецейи, на ряду съ прочими литовско русскими областями, 
вошла въ составъ Польши и Брацлавшина, образовавъ изъ себя Брац
лавское воеводство (153). Такъ кончилось господство литовцевъ надъ 
подолянами, начавшееся около 1362 года.

Каково же было состояніе православія въ Подоліи при литовскомъ 
владычествѣ?

Литовскіе князья, подчинивъ своей власти юго-западную Русь, не 
коснулись коренныхъ основъ ея жизни—православія и русскаго языка. 
Мало того, уже при первомъ своемъ знакомствѣ съ Русью, они стали 
сближаться и даже сродняться съ нею. Православная христіанская вѣра 
и русскій языкъ прежде всего обратили па себя вниманіе Литовцевъ. 
Сыновья и внуки Гедимина являются уже настоящими русскими князья
ми: всѣ они говорятъ по-русски, а нѣкоторые, кромѣ того, принимаютъ 
православную вѣру и покровительствуютъ православной церкви. Къ по
слѣдней группѣ потомковъ Геднмипа должны быть отнесены и Коріато- 
внчи (154). Одинъ изъ нихъ, именно—Константинъ, но свидѣтельству 
лѣтописи великихъ князей литовскихъ, отказался даже отъ польской ко
роны, не желая измѣнить исповѣдываемому имъ православію (155). Из
вѣстно также, что другой Коріатовичъ —Юрій подтвердилъ права Каме
нецкой Свято-Троицкой церкви на земли, принадлежавшія ей издав
на (156), и что во время управленія Подоліею Коріатовичей положено 
начало существованія нынѣшней Іоанно-Предтеченской церкви въ г. Ка-

(153) l)r, Antoni I., Zameczki Podolskie па kresacli Multariskich, 
I t., 74—81 sfr.; Молчановскій, Очеркъ извѣстій о Подольской землѣ, 
361—388 стр.; Брянцевъ, Исторія литовскаго государства, 267—270, 
275 и 283—290 стр.; Под. Еп. Вѣдомости, 1862 года, 222 стр.

(154) Под. Еп. Вѣдомости, 1862 года, 219 стр.; Духовный Вѣст
никъ, 1865 года, 166 и слѣд. стр.; Труды Кіевской Духовпой Академіи, 
1867 года, Іюнь, 465 стр.; Брянцевъ, Исторія лит. госуд., 134 стр.

(155) Лѣтопись великихъ князей литовскихъ, изд. Поповымъ, 45 стр.
(156) Под. Еп. Вѣдомости, 1889 года, 469 стр.

4.
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менцѣ (157). Витовтъ, хотя самъ и исповѣдывалъ католичество, но, не 
смотря па то, покровительствовалъ православію (158). Тоже самое слѣ
дуетъ сказать и о Свндригайлѣ (159),

Покровительствуя православію, литовскіе князья, владѣвшіе По
лодіею, въ тоже время не преслѣдовали католичества, а относились къ 
нему очень благосклонно. Такъ, Юрій Каріаговичъ въ 60 годахъ XIV 
столѣтія построилъ въ Каменцѣ приходскій костелъ во имя святыхъ 
апостоловъ Петра и Павла, а около 70 годовъ того же столѣтія—доми
никанскіе кляшторы въ Червоногродѣ, Каменцѣ и Смотричѣ. Смотри- 
чанскій кляшторь въ 1375 году получилъ подтвердительную грамоту 
на свои фувдуши отъ брата Юрьева —Александра Коріатовича. Бъ 
1400 году Свидригайло выдалъ Каменецкому францисканскому кляштору 
грамоту на нѣкоторыя угодья вблизи г. Каменца Но нужно замѣтить, 
что католичество въ XIV столѣтіи не было еще сильно на Подоліи (160). 
Съ 1404 до 1411 года западною частью Подоліи, какъ мы видѣли, вла
дѣли поляки. Въ это время сюда явилось много выходцевъ изъ Польши, 
и польскій элементъ здѣсь значительно усилился, что подало поводъ къ 
учрежденію въ Каменцѣ католической епископской каѳедры (161). Ка
толическіе подольскіе монахи, а затѣмъ и епископы со своимъ клиромъ, 
конечно, старались, по мѣрѣ возможности, распространять среди мѣст
наго населенія католицизмъ. Насколько это имъ удавалось,—трудно ска
зать, хотя нельзя ве замѣтить, что католической пропагандѣ въ Подоліи 
благопріятствовали: извѣстная уже намъ вѣротерпимость литовскихъ кня
зей, правившихъ Подоліею, а также и положеніе церковныхъ дѣлъ въ 
Галиціи.

Еще въ 1361 году, при польскомъ королѣ Казимірѣ III, было 
учреждено, какъ мы уже упоминали, во Львовѣ латинское архіепископ-

(157) Jbid., 1862 года, 28 стр.; 1889 года, 469 стр.
(158) Молчановскій, Очеркъ извѣстій о Подольской землѣ, 318 и 

341 стр.
(159) Ibid., 367—358 стр.; Под. Еп. Вѣд., 1889 года, 468 стр.
(160) М. Симапікевичъ, Римское католичество и его іерархія въ 

Подоліи, 15—17 стр.
(161) Молчановскій, очеркъ извѣстій о Подольской землѣ до 1434 г., 

341—342 стр.
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ство. Въ концѣ своей жизни тотъ же Казиміръ просилъ Константино
польскаго патріарха Филоѳея поставить для Галиціи особаго митропо
лита. Патріархъ уважилъ эту просьбу: онъ поставилъ (въ 1371 году) 
въ галицкіе митрополиты какого то присланнаго Казиміромъ южно-рус
скаго епископа Антонія (162). При преемникѣ Казиміра, по управленію 
Галиціей, Владиславѣ Опольскомъ было учреждено (въ 1375 году) въ 
Галичѣ латинское архіепископство (163). Благодаря проискамъ арцыби- 
свупа, митрополитъ Антоній принужденъ былъ уступить ему соборный 
храмъ и построить себѣ новый за городомъ (164). Послѣ смерти м. Анто
нія галицкая каѳедра долгое время,—въ продолженіи болѣе полутора 
столѣтія, оставалась праздною, и дѣлами галицкой церкви управляли, въ 
зависимости отъ кіевскихъ митрополитовъ, намѣстники. Намѣстники 
эти, имѣвшіе, большею частью, санъ архимандрита, именовались намѣ
стниками галицкой митрополіи. Имъ было подчинепо все галицкое и по
дольское духовенство. Въ 1509 г. польское правительство лишило кіев
скихъ митрополитовъ ирава опредѣлять намѣстниковъ галицкой митро
поліи и предоставило это право Львовскому арцыбископу. Находясь въ 
зависимости отъ арцыбискуповъ, намѣстники галицкой митрополіи на 
каждомъ шагу встрѣчали затрудненія въ исполненіи своихъ обязанностей, 
вслѣдствіе чего въ галицкой церкви появились различные безиорядки. 
Чтобы прекратить ихъ, ревновавшіе по вѣрѣ обитатели Галиціи и Подо
ліи обратились къ польскому королю Сигизмунду I съ просьбой о раз
рѣшеніи возстановить въ Галиціи православную епископскую каѳедру и 
посвятить въ галицкаго епископа намѣстника галицкой митрополіи Ма
карія Тучапскаго. Въ тоже время они просили ходатайства предъ ко
ролемъ у кіевскаго митрополита Макарія. Желаніе галичанъ и подолянъ 
исполнилось: Сигизмундъ далъ нривиллегію па учрежденіе православной

(162) Вѣстникъ западной Россіи, 1864/б5, годъ III, т. 2, 147 стр.
(163) Галицкій католическій архіепископъ назывался то галицкимъ, 

то львовскимъ по г. Львову, гдѣ первоначально была основана католи
ческая архіепископія при Казимірѣ, и куда она вскорѣ опять была пе
ренесена изъ Галича. Иреосвящен. Макарій, исторія русской церкви, 
V, 323 стр.

(164) Чистовичъ, Очеркъ исторіи западно-русской церкви, I ч., 
178 стр.
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епископіи въ Галиціи, и въ 1539 году архимандритъ Макарій Тучапскій 
былъ рукоположенъ митрополитомъ Макаріемъ во епископа Львовскаго 
(каѳедра во Львовѣ), галицкаго и Каменецъ-Подольскаго. Съ тѣхъ поръ 
преемство православныхъ епископовъ Галицко-Потольской епархіи про
должалось до самаго конца XVII столѣтія (165).

(Продолженіе будетъ).

Епархіальная хроника.

Августа 22. Утромъ изъ с. Раковецъ Преосвященный Димитрій 
отправился въ с. Турчинцы (въ томъ же 5 Проскуровскомъ округѣ) 
Этотъ приходъ до 1890 г. былъ приписнымъ къ Іоанно-Богословской 
церкви с. Раковецъ. Въ Турчинцахъ церковь деревянная, малая, посвя
щена Рождеству Пресвятой Богородицы. Up благословеніи народа, Пре
освященный испытывалъ учениковъ мѣстной церковно-приходской шко
лы грамотности въ чтеніи, изученіи молитвъ; обучалось въ школѣ бо
лѣе 30 дѣтей, нѣкоторые изъ нихъ, подъ управленіемъ мѣстнаго пса
ломщика Ив. Сокольнпцкаго, поютъ въ церкви при Богослуженіи; шко
ла помѣщалась въ домѣ псаломщика; въ настоящее время для школы 
вчернѣ отстроено новое и довольно помѣстительное зданіе. Замѣтивъ, 
что нѣкоторые прихожане не правильно слагаютъ персты для крестнаго 
знаменія, Преосвященный предложилъ поученіе: какъ слагать персты для 
молитвы и какъ осѣнять себя крестнымъ знаменіемъ. Домъ у священ
ника новый, построенный прихожанами. Причтъ (священникъ и псалом
щикъ) отъ казны не получаютъ жалованья, но содержаніе получаютъ 
отъ прихожанъ.

Въ м. Кузьминѣ—въ 4 Проскуровскомъ благочинническомъ округѣ; 
въ Рождество-Богородичной церкви этого мѣстечка, Преосвященный, въ 
сослуженіи благочинныхъ 4 Проскуровскаго округа Василія Бѣльчан
скаго, 5 Проскуровскаго округа Григорія Яворовскаго, с. Куманова Н. 
Кисилевича, мѣстнаго священника Іоанна Романюка и другихъ, совер
шилъ молебенъ съ колѣнопреклонною молитвою о благополучно совер-

(165) Ibid., 179—182 стр.
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шейномъ Цесаревичемъ Наслѣдникомъ, Великимъ Княземъ Николаемъ 
Александровичемъ долговременномъ Его путешествіи, а также по случаю 
рожденія Ея И. В. Королевы Еллиновъ Ольги Константиновны. Моле
бенъ пѣли учащіеся въ мѣстной народной школѣ, которые затѣмъ были 
испытываемы въ знаніи Закона Божія. Выпущено было съ льготными 
свидѣтельствами 11 человѣкъ. Въ Кузьминѣ въ прежнее время было двѣ 
церкви Рождество-Богородицкая и св. великомученицы Параскевы (въ 
предмѣстьи Кузьмина; эта церковь въ настоящее время не существуетъ). 
По выходѣ изъ церкви представлены были и подверглись испытанію въ 
Законѣ Божіемъ ученики церковно-приходскихъ школъ въ с.с. Кремен- 
ной и Новоселкѣ; обѣ школы въ учебномъ отношеніи поставлены удо
влетворительно, благодаря священнику (благочинному) о. Василію Бѣль- 
чанскому; изъ обѣихъ было выпущено по 3 ученика съ льготными сви
дѣтельствами.

С. Остапковцы въ 4 Проскуровскомъ округѣ. Въ Николаевской 
церкви этого села, Преосвященный сказалъ рѣчь о значеніи въ былое 
время для русскихъ 22 Августа, какъ дня священной коронаціи незаб
веннаго Монарха, Императора Николая I и объ Его великихъ дѣяніяхъ 
для Россіи и затѣмъ въ сослуженіи 12 священниковъ (благочиннаго Ва
силія Бѣльчаискаго, мѣстнаго священника Андрея Бѣлецкаго, с. Райко
вецъ Василія Томасѣвича, с. Доброгорщи священника Димитрія Кра
совскаго, с. Сказинецъ Андрея Коропачинскаго, с. Варовецъ Бѣлобржиц- 
каго, с. Хмѣлевки Ѳеодора Хращевскаго, с. Москалевки Никифора Пе
тровскаго, священника Тита Коцюбинскаго, с. Куманока Нив. Кисиле- 
вича, с. Тростянца Антонія Шостаковскаго и о, Лясковскаго), при мно
голюдномъ стеченіи народа, совершилъ паннихиду по въ Бозѣ почив
шемъ Императорѣ Николаѣ I. Затѣмъ по выходѣ изъ церкви, Преосвя
щенный испытывалъ учениковъ семи церковно-нриходскихъ школъ изъ 
с.с. Остапковецъ, Сказинецъ, Бедриковецъ, Варовецъ, Доброгорщи, Хмѣ
левки и Жищинецъ. Лучше другихъ отвѣчали учившіеся въ школахъ с. 
Сказинецъ, Бедриковецъ и Доброгорщи. Обучалось же въ Сказинецкой 
школѣ 25 (изъ нихъ 4 выпущено съ льготными свидѣтельствами), въ 
Бедрпковецкой 32 (выпущено съ льготными свидѣтельствами двое), въ 
Доброгорщанской—32 (выпущенъ съ льготнымъ свидѣтельствомъ одинъ),
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въ Варовецкой—34, въ Жвщинецкой—39, въ Хмѣлевской—21, въ 
Остапковецкой 1; представлено было по нѣсколько учащихся изъ выше
упомянутыхъ піколъ, благодаря распорядительности мѣстнаго благочин
наго священника Василія Бѣльчанскаго и наблюдателя за церковно
приходскими школами 4 Проскуровскаго округа священника Антонія 
Шостаковскаго. Въ домѣ мѣстнаго священника въ присутствіи 15 іереевъ, 
Преосвященнымъ торжественно былъ возложенъ на священика с. Рай
ковецъ Проскуровскаго уѣзда Василія Томасѣвича наперсный крестъ, 
пожалованный ему по опредѣленію Святѣйшаго Синода. Предъ возло
женіемъ креста всѣми было пропѣто „Днесь благодать Св. Духа насъ 
собра“. Затѣмъ Преосвященный, сказавши нѣсколько словъ о заслугахъ 
достопочтеннаго о. Василія, провозгласилъ „аксіосъ“, которое и про
пѣто было духовенствомъ трижды. Въ с. Сказинцахъ для школы устраи
вается особое зданіе. Причтовые дома ветхіе.

С. Немиринцы въ 5 Проскурвскомъ округѣ. Въ этомъ селѣ цер 
ковь деревянная, новая, довольно красивой архитектуры, посвящена св. 
Косьмѣ и Даміану (1 Ноября); близь нея находится ветхая, также де
ревянная, покрытая гонтою церковь, изъ матеріала которой, съ разрѣ
шенія Преосвященнаго, мѣстный священникъ Тим. Туркалло думаетъ 
устроить двѣ кладбищенскихъ часовни (усыпальницы) на кладбищахъ с. 
Немиринецъ и приписной къ этому селу деревни Дахновки. Причтовыя 
постройки ветхи и священникъ проживаетъ въ зданіи (довольно простор
номъ) церковно приходской школы, а псаломщикъ (Качеровскій} въ 
своемъ домѣ. Учащіеся въ школѣ на испытаніи показали удовлетвори
тельные отвѣты по Закону Божію; они, подъ управленіемъ псаломщика 
поютъ въ церкви. Псаломщикъ за труды по обученію дѣтей пѣнію по
священъ въ стихарь (29 Августа).

С. Бруневка—во 2 Проскуровскомъ благочинническомъ округѣ. Въ 
маловмѣстительной деревянной церкви, посвященной Покрову Божіей Ма
тери, Преосвященнымъ совершено было всенощное бдѣніе (по случаю 
отданія праздника Успенія Божіей Махери—23 Августа) въ сослуженіи 
благочинныхъ 5 Проскуровскаго округа священника Григорія Яворов 
скаго, 2 Проскуровскаго округа Авдія Козловскаго, с. Пахутинецъ Ксе
нофонта Дяторовскаго, мѣстнаго священника Алексія Боримовича и дру-
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гихъ. Послѣ всенощной, Преосвященный посѣтилъ зданіе церковно-при
ходской школы, весьма хорошо устроенное, свѣтлое и по стѣнамъ обиль
но увѣшанное большими картинами изъ св. Исторіи Ветхаго и Новаго 
Завѣта, а также портретами Государя Императора и Государыни Им
ператрицы. Въ этой школѣ—находится большая и хорошо написанная 
икона св. Александра Невскаго, предъ которою теплилась лампада. Въ 
школу были собраны ученики церковно-приходскихъ школъ с. Выдавы 
и Бруневки. Изъ отвѣтовъ, особенно по Закону Божію, видно, что обѣ 
школы, благодаря трудамъ священниковъ Алексѣя Боримовича и Аѳа
насія Людкевича, поставлены очень хорошо; дѣти отвѣчали смѣло, увѣ
ренно и вѣрно, особенно хорошо разсказывали священную Исторію по 
картинамъ; каждый изъ учащихся обязательно зналъ тропарь своему 
ангелу; въ заключеніе испытанія, обучающіеся въ обѣихъ школахъ, 
стройно, подъ управленіемъ псаломщика Мелетія Снѣжинскаго (изъ Вы
давы) пропѣли тропарь св. Александру Невскому. Причтовые дома, бла
годаря выдающейся хозяйственной энергіи о. Боримовича, недавно от
строены. Изъ обѣихъ школъ въ нынѣшнемъ году было выпущено нѣ
сколько учащихся съ льготными свидѣтельствами. За благоустройство 
церковно-приходской школы Преосвященный выразилъ благодарность 
священнику Боримовичу и представителямъ Бруневскаго прихода.

Августа 23. Въ верстѣ отъ Бруневки находится сего Сарново, или 
Сѣрново (послѣднее наименованіе происходитъ будто бы отъ находящих
ся въ этой мѣстности сѣрныхъ источниковъ) въ 3 Проскуровскомъ 
округѣ. Въ Кресто Воздвиженской церкви этого села, Преосвященный 
Димитрій въ сослуженіи ключаря, протоіерея Михаила Киржачскаго, 
благочиннаго священника Авдія Козловскаго, священниковъ Стеф. Зю- 
брицкаго, Аѳанасія Людкевича, Ксенофонта Ляторов''каго, мѣстнаго 
священника Константина Саковича и священника А. Зюбрицкаго, от
правилъ благодарственный молебенъ по случаю благополучнаго оконча
нія Цесаревичемъ Наслѣдникомъ Его путешествія. Послѣ молебна Пре
освященный испытывалъ учениковъ мѣстной церковно-приходской школы 
въ знаніи ими молитвъ и Закона Божія. Изъ 19 учениковъ этой школы 
двое выпущено съ льготными свидѣтельствами; затѣмъ осмотрѣлъ зданіе 
училища съ квартирою для учителя, недавно построенное, но не вполнѣ
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благоустроенное. Дѣти, подъ управленіемъ мѣстнаго псаломщика Добро- 
шинскаго, поютъ въ церкви.

С. Завалійка въ томъ же 3 Проскуровскомъ округѣ. Въ церкви 
Архистратига Михаила, Преосвященный, по обычной встрѣчѣ, говорилъ 
поученіе изъ жизни празднуемаго св. церковію 23 Августа св. Иринея 
Ліонскаго о примиреніи имъ римскихъ епископовъ (особенно Виктора) 
не мирно и властно относившихся къ восточной церкви и стремивших
ся къ преобладанію надъ другими церквами, а отсюда Преосвященный 
перешелъ къ изложенію историческихъ событій (особенно изъ Исторіи 
русской церкви), когда римскіе папы усиливались утвердить свое господ 
ство надъ другими церквами и, навязавъ имъ свое ученіе, подчинить 
ихъ себѣ; эта рѣчь была ведена противъ бывшаго въ этомъ приходѣ, а 
равно и въ Сарновѣ совращенія нѣсколькихъ лицъкъ католичество; затѣмъ 
Преосвященный, говоря о разныхъ мѣрахъ, принимаемыхъ латинскимъ 
духовенствомъ къ совращенію православныхъ, остановилъ особенное 
вниманіе на распространяемые въ народѣ разсказы о сновидѣніяхъ, въ 
которыхъ будто бы святые увѣряли нѣкоторыхъ въ превосходствѣ ла
тинства надъ православіемъ, (что, какъ случилось нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ съ одною женщиною, по подобному сновидѣнію изъ православія 
совратившеюся въ латинство) и въ своемъ поученіи развивалъ ту мысль, 
что не всякому сну, а особенно въ дѣлахъ вѣры и нравственности, 
слѣдуетъ вѣрить, такъ какъ есть сны отъ лукаваго и подъ вліяніемъ 
врага нашего спасенія, что и подтверждалъ примѣрами изъ житій св. 
угодниковъ Божіихъ. По благословеніи народа, при испытаніи учениковъ 
мѣстной церковно приходской школы, Преосвященный и здѣсь, какъ и 
въ Сарновской школѣ обращалъ особенное вниманіе на ложность като
лическаго вѣроученія (какъ-то объ исхожденіи Св. Духа и отъ Сына, 
объ обливателыюмъ крещеніи, о причащеніи мірянъ однимъ хлѣбомъ и 
др.). Въ церковно-приходской школѣ обучалось болѣе 50 мальчиковъ, 
но выпуска не было. Нѣтъ зданія для школы, но прихожане собирают
ся построить для школы новое зданіе.

Въ Покровской церкви с. Третельниковъ, Преосвященный въ со
служеніи ключаря протоіерея Михаила Киржачскаго, благочиннаго свя
щенника Авдія Козловскаго, священниковъ Ан. Трембовецкаго, Аѳана-
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сіа Людкевича, Ксенофонта Ляторовскаго, Стеф. Зюбрицкаго, мѣстнаго 
Апполинарія Треыбовецкаго и др. отправилъ молебенъ Божіей Матери. 
По благословеніи народа и обозрѣніи храма, Преосвященпый испыты
валъ учениковъ мѣстной церковно-приходской школы, изъ которой, бла
годаря нерадѣнію учителя, не было выпущено учениковъ съ льготными 
свидѣтельствами.

Въ с. Бубновкѣ—въ томъ же 3 Проскуровскомъ округѣ. Въ церк
ви св. Архистратига Божія Михаила, по случаю отданія праздника Ус
пенія Пресвятой Дѣвы, Преосвященный въ сослуженіи ключаря прото
іерея Михаила Киржачскаго, мѣстнаго священника, благочиннаго Авдія 
Козловскаго, свящепниковъ Ксенофонта Ляторовскаго, Аоаиасія Людке
вича, Стефана Зюбрицкаго, Александра Козловскаго, Флора Якубовича 
и др. совершилъ молебенъ Божіей Матери съ прочтеніемъ акаѳиста Ус
пенію Божіей Матери. По обозрѣніи церкви и благословеніи народа, 
Преосвященный посѣтилъ мѣстное народное училище (въ коемъ обуча
лось 55 и былъ выпускъ съ льготными свидѣтельствами), и испыты
валъ въ чтеніи по русскому и славянскому языкамъ, по ариѳметикѣ и 
Закону Божію. Благодаря усердію священника Авдія Козловскаго обу
ченіе молитвамъ и св. Исторіи постановлено хорошо; въ этой школѣ 
почти на половину обучается католиковъ, которые или отказывались 
отвѣчать по Закону Божію, или отвѣчали съ видомою неохотой, въ 
чемъ нельзя не видѣть вліянія на нихъ родителей, а также и ксендзовъ 
и, по заявленію о. законоучителя, мальчики-католики слишкомъ небреж
но, особенно па экзаменахъ, относятся къ изученію Закона Божія.

Августа 24. Въ с. Юхимовцахъ (Евфимовцы) 4-го Проскуровскаго 
благочинническаго округа, въ Крестово-Воздвиженской церкви, Преосвя
щенный Димитрій, по обычной встрѣчѣ и разсмотрѣніи церковныхъ до
кументовъ, сказалъ поученіе изъ жизни празднуемаго нашею отечествен
ною церковью 24 Августа свят. Петра, Московскаго Митрополита и въ 
заключеніи упомянувъ, что этотъ святитель былъ родомъ изъ Волыни, 
къ которой тогда принадлежала Подолія, а потому онъ особенно долженъ 
быть близокъ къ православнымъ этого края, какъ патронъ Волыни и 
Подоліи и - послѣ поученія былъ отправленъ Преосвященнымъ, въ сослу
женіи ключаря протоіерея Михаила Киржачскаго, благочиннаго священ
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ника Авдія Козловскаго, священника с. Пахутинецъ Ксенофонта Ляторов- 
скаго, с. Третельниковъ Апполинарія Трембовецкаго, мѣстнаго священ
ника Петра Трембовецкаго, Алексѣя Людкевича и о. Павлючпкова мо
лебенъ св.—Митрополиту Петру. По благословеніи народа, Преосвящен
ный испытывалъ учениковъ мѣстной церковно приходской школы, кото
рая, благодаря усердію священника и учителя Красницкаго, поставлена 
удовлетворительно; въ нынѣшнемъ году изъ 24 учившихся въ ней двое 
выпущено со льготными свидѣтельствами; къ сожалѣнію, учащіеся въ 
школѣ не обучались церковному пѣнію за нежеланіемъ мѣстнаго псалом
щика (къ которому враждебно относятся прихожане) обучать оному. По
слѣ посѣщенія священническаго дома, который, равно, какъ и псалом
щическій, ветхій и требуетъ капитальнаго ремонта, Преосвященный за
шелъ въ зданіе церковно-нриходской школы, довольно не помѣстительное.

М. Черноостровъ въ томъ же 4-мъ Проскуровскомъ округѣ; въ 
этомъ мѣстечкѣ—костелъ, въ которомъ бываютъ „отпусты“ въ 10 пят
ницу по Пасхѣ, и 16 Августа въ день католическаго святаго Роха. Въ 
Преображенской православной церкви—имѣется свято чтимая икона По
чаевской Божіей Матери; празднуется сей иконѣ въ тѣже дни, въ какіе 
и въ костелѣ, а это подало Преосвященному поводъ сказать поученіе о 
сильномъ еще доселѣ вліяніи католичества въ православномъ народѣ 
Подоліи, о причинахъ такого ненормальнаго явленія и о средствахъ, 
какъ освободить православныхъ отъ такого печальнаго религіозно-нравст
веннаго состоянія.. Въ заключеніе указавъ на 28 Октября, какъ на на
стоящій день празднованія Почаевской иконѣ Божіей Матери, Преосвя
щенный пригласилъ многолюдное собраніе народа помолиться предъ 
мѣстно чтимою иконою Богоматери и совершилъ, въ сослуженіи ключаря 
протоіерея Михаила Киржачскаго, благочиннаго священника Авдія Ко
зловскаго, священника о. Могильскаго, священника м. Николаева Е. 
Любинскаго, священника Ляторовскаго, мѣстнаго священпика Ѳеофана 
Веселовскаго, священника м, Тульчина, кандидата Богословія Ѳ. Добр
жанскаго и другихъ молебенъ Божіей Матери и прочитанъ былъ ака
ѳистъ (Благовѣщенскій) предъ мѣстно чтимою иконою. По благословеніи 
народ? и обозрѣніи церковныхъ документовъ, Преосвященный посѣтилъ 
народное училище и испытывалъ обучающихся въ ономъ въ знаніи мо-
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литвъ, Закона Божія, въ чтеніи по церковно-славянскому языку. Уча
щіеся отвѣтили удовлетворительно и хорошо пѣли какъ въ церкви, такъ 
я въ школѣ, подъ управленіемъ учителя.

Изъ м. Черноострова Преосвященный въ два часа по полудни вы
былъ по желѣзной дорогѣ чрезъ г. Проскуровъ и м. Деражню въ Рож
дество Богородицкій Еоржовецкій монастырь, куда и прибылъ къ 6’Д 
часамъ вечера и послѣ краткаго отдыха (въ 7*/г) въ означенномъ мона 
стырѣ началось всенощное бдѣніе, которое совершалъ Преосвященный 
въ сослуженіи благочиннаго монастырей, настоятеля Шаргородскаго мо
настыря архимандрита Іоанна, ключаря протоіерея Михаила Киржач
скаго, настоятеля Коржовецкаго монастыря игумена Мелетія, благочин
наго 3 Летичевскаго округа священника Іосифа Сѣцинскаго, священника 
Христорождественской церкви м. Тульчпна Ѳеодора Гречулевича, свя
щенника Димйтріевской церкви с. Дубининой Митрофана Ястрембскаго, 
Димнтріевской церкви с. Красноселки Леонтія Билннскаго, Кресто-Воз
движенской церкви м. Волковинецъ Поликарпа Думинскаго, с. Коржо- 
вецъ Захарія Пасовскаго и братіи монастыря іеромонаховъ Висаріона, 
Фавстіана, Анатолія и Максима. По окончаніи всенощнаго бдѣнія Пре
освященный въ присутствіи братіи, сослужащаго духовенства и много
люднаго стеченія богомольцевъ, вручилъ настоятелю Коржовецкаго мо
настыря игуменскій посохъ съ прочтеніемъ обычпаго въ такомъ случаѣ 
святительскаго поученія игумену и братій обители.

Августа 25, во II недѣлю по Пятидесятницѣ—въ главномъ храмѣ 
Коржовецкаго монастыря, посвященномъ Рождеству Пресвятыя Богоро
дицы, по случаю капитальнаго внутри-ремонта и устройства новаго ико
ностаса, совершено было Преосвященнымъ Димитріемъ, въ сослуженіи 
Архимандрита Іоанна, ключаря протоіерея Михаила Киржачскаго, на
стоятеля Коржовецкаго монастыря Мелетія, благочиннаго 3 Летичевскаго 
округа священника Іосифа Сѣцинскаго, священника Христо-Рождествен
ской церкви м. Тульчина Ѳеодора Гречулевича, священника Архангело- 
Михайловской церкви м. Деражни Летичевскаго уѣзда, Владиміра Гала
невича, с. Волковинецъ Летичевскаго уѣзда Поликарпа Думинскаго и 
іеромонаха (казначея Коржовецкаго монастыря) Виссаріона, освященіе 
храма, а послѣ онаго совершена была въ новоосвященномъ храмѣ въ
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сослуженіи тѣхъ-же лицъ Божественная литургія, на которой во время 
малаго входа возложены были наперстные кресты, выданные по опредѣ 
ленію Св. Синода отъ 9—19 Апрѣля 1891 г. на благочиннаго священ
ника Іосифа Сѣцііпскаго (въ вознагражденіе его долговременнаго служе
нія въ священническомъ санѣ и аккуратнаго исполненія обязанностей 
благочиннаго) и на священника м. Тульчина Ѳеодора Гречулевича (за 
иолезную дѣятельность его по должности законоучителя), а на священ
ника м. Деражни Владиміра Галанѣвича—камилавка (за аккуратное и 
и безпрекословное выполненіе возложенной на него Епархіальнымъ На
чальствомъ должности окружнаго духовнаго слѣдователя и за продол
жительное служеніе въ священномъ санѣ). На литургіи былъ рукопо
ложенъ во діакона псаломщикъ Димитріевской церкви м. Замѣхова 
Ушицкаго уѣзда Пафнутій Явтушинскій. По заамвонной молитвѣ Пре
освященный произнесъ поученіе, въ которомъ выражена была мысль, 
что звѣзды на небѣ, то св. храмы на землѣ, указывающіе путь къ Божеству. 
Послѣ литургіи—на открытомъ воздухѣ предъ освященнымъ храмомъ 
былъ отслуженъ молебенъ Божіей Матери съ обычными многолѣтіями и 
осѣненіемъ крестомъ на всѣ четыре стороны, при пѣніи „Господи поми
луй®, и окропленіемъ св.—водою; послѣ службы богомольцамъ (около 
2000 душъ) въ монастырѣ было предложено угощеніе.

Подъ 26 Августа, подъ праздникъ въ честь Владимірской иконы 
Божіей Матери въ Рождество-Богородичномъ храмѣ Коржовецкаго мо
настыря Преосвященнымъ Димитріемъ, въ сослуженіи Архимандрита Іо
анна, ключаря протоіерея Михаила Киржачскаго, игумена Коржовецкаго 
монастыря Мелетія, іеромонаховъ Виссаріона, Фавсгіана, Анатолія, Ма
ксима и священника Поликарпа Думинскаго совершено всенощное бдѣ
ніе, а послѣ онаго—литія надъ могилою Преосвященнаго Ксенофонта, 
Архіепископа Подольскаго и Брацлавскаго (ф 4 Мая 1834 г.), прожи
вавшаго въ послѣдніе годы на покоѣ въ Коржовецкомъ монастырѣ и по 
смерти погребеннаго на правой сторонѣ (въ особой нишѣ) Рождество- 
Богородицкаго храма.

При монастырѣ, на средства онаго, содержится церковно приход
ская школа, въ которой обучалось 35 мальчиковъ; обученіе, особенно 
по Закону Божію и церковности поставлено удовлетворительно; изъ уча-
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щихся въ школѣ составленъ хоръ пѣвчихъ при архіерейскомъ Богослу
женіи; въ нынѣшнемъ учебномъ году 5 мальчиковъ получили льготные 
по воинской повинности свидѣтельства.

Августа 26. Преосвященный Димитрій 26 Августа утромъ посѣ
тилъ с. Красноселку 4 благочинническаго округа въ Летичевскомъ окру
гѣ и въ Димитріевской церкви этого села совершилъ литургію въ со
служеніи настоятеля Коржовецкаго монастыря, игумена Мелетія, священ
ника с. Пилявки Литпнской Ѳеодора Томасѣвича, мѣстнаго священника 
Леонтія Билинскаго и іеромоваха Коржовецкаго монастыря Анатолія. 
На маломъ входѣ былъ возложенъ наперсный крестъ на священника 
Ѳеодора Томасѣвича, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ 9— 
19 Апрѣля 1891 г., а также награждены набедренниками мѣстный свя
щенникъ (болѣе 10 лѣтъ священствующій въ одномъ приходѣ и отли
чающійся примѣрно-скромнымъ поведеніемъ) и іеромонахъ Анатолій за 
особенные труды по благоукрашенію монастырскаго храма и заботы о 
монастырской экономіи, согласно представленію о. настоятеля. По заам- 
вонной молитвѣ Преосвяіценный сказалъ поученіе объ особенно-важномъ 
для рускаго народа значеніи 26 Августа—праздника въ честь Влади
мірской иконы Божіей Матери (какъ-то чудесное спасеніе Россіи отъ 
Тамерлана 26 Августа 1395 г., Бородинское сражепіе 26 Августа 
1812 г. и день священнаго коронованія покойнаго Государя, Алексан
дра Николаевича 26 Августа 1856 г.,) вслѣдствіе чего вмѣстѣ съ служ
бой Божіей Матери была и заупокойная служба, чтеніе апостола и 
евангелія и заупокойная ектенія по въ Бозѣ почившемъ Монархѣ и Его 
Суиругѣ Государынѣ Императрицѣ Маріи Александровнѣ, а также Ар
хіепископѣ Ксенофонтѣ, протоіереѣ Іоаннѣ Наумовичѣ, Варварѣ, Аннѣ 
и др. По выходѣ изъ церкви Преосвященный испытывалъ учащихся въ 
мѣстной приходской школѣ, для которой имѣется зданіе; обученіе въ 
школѣ поставлено удовлетворительно и 4 мальчика держали испытаніе 
на полученіе льготныхъ свидѣтельствъ по воинской повинности. Домъ 
священника, посѣщенный Преосвященнымъ, оказался ветхимъ и требую
щимъ если не полной перестройки, то капитальнаго ремонта.

На пути изъ Коржовецкаго монастыря на желѣзно дорожную стан
цію въ м. Деражнѣ, Преосвященный посѣтилъ с. Новоселку (въ 3 Лети-
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чевскочъ округѣ), обозрѣлъ Покровскую церковь этого села, но такъ 
какъ это село не было обозначено въ маршрутѣ, то при посѣщеніи Но- 
воселковскаго храма были только псаломщикъ (Левицкій) и церковный 
староста Въ Новоселкѣ есть церковно-приходская школа, въ которой, 
по заявленію псаломщика, исправлявшаго учительскую должность, въ 
нынѣшнемъ году обучалось 12 мальчиковъ и 3 дѣвочки и ни одинъ изъ 
учившихся не подвергался испытанію на полученіе льготнаго свидѣтель
ства, изъ чего можно видѣть не удовлетворительную постановку учебнаго 
дѣла въ этой школѣ.

Чрезъ м. Деражню Преосвященный прослѣдовалъ по желѣзной до
рогѣ чрезъ станцію Волковвнцы и Сербиновцы на станцію Жмеринку 
(въ 4 Винницкомъ благочинническомъ округѣ).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
НОВАЯ КНИГА-

Указатель книгъ для дѣтскаго и народнаго чтенія, съ обозначеніемъ 
одобреній на нихъ Святѣйшаго Синода, Министерства Народнаго Про 
свѣщенія, дѣтскихъ журналовъ и частныхъ спеціально для разсмотрѣнія 
народныхъ и дѣтскихъ книгъ составлявшихся коммиссій. Составили кан- 
дитаты богословія А. К., Н. П., Н. Б,. С. Н. Москва, 1891 г. ц. 1 р.,

съ пер. 1 р. 20 к.

Содержаніе. Первая половина: религіозно-нравственное чтеніе. Отд. 
1-й: учебники и учебныя пособія а) по Священной исторіи; б) по объя
сненію молитвъ, Символа вѣры, десятисловія; в) по' объясненію богослу
женія; г) по начальнымъ свѣдѣніямъ изъ церковной исторіи. Отд. 2-й: 
книги для чтепія, относящіяся а) къ Священному писанію (перечень 
книгъ Свящ. писанія, его изъясненіе, переложеніе въ стихи), б) къ бого
служенію (перечень богослужебныхъ книгъ, объясненіе богослуженія, 
акаѳисты, чудотворныя иконы); в) къ вѣроученію и нравоученію церкви; 
г) книжки назидательныя съ разнообразнымъ содержаніемъ; д) содержа
щія описаніе жизни аа) I. Христа; бб) Божіей Матери; вв) Апостоловъ; 
гг) Ветхозавѣтныхъ Святыхъ дд) житія Святыхъ христіанской церкви.
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е) Путешествія по Святымъ мѣстамъ. Вторая половина. Свѣтское чтеніе. 
Отд. 1 й: литературный. Отд. 2-й: историческій. Отд. 3-й: библіогра
фическій. Отд. 4 й: географическій. Отд. 5-й: математическій (игры и 
занятія). Отд. 6-й: книги но естество-вѣдгънію. Огд. 7 й: хрестоматіи 
и разные сборники для дѣтскаго и народнаго чтенія.

За отсутствіемъ вакансій по духовно-учебному вѣдомству большин
ство кандидатовъ академій по окончаніи курса обрекается въ настоящее 
время на продолжительное и томительное ожиданіе назначенія на мѣсто. 
Въ виду предстоящаго, безъ сомнѣнія, и намъ, по примѣру предшествен
никовъ, подобнаго искуса, мы, нѣсколько упомянутыхъ кандидатовъ, по 
выходѣ изъ академіи, рѣшились сообща предпринять какой либо посиль
ный и полезный для другихъ трудъ, чтобы не провести время выжида
нія мѣста въ совершенной праздности, хотя бы и вынужденной, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ по возможности, что называется, скоротать его. Случайно на
толкнулись на мысль объ указателѣ дѣтскихъ и народныхъ книгъ и, по 
тщательномъ обсужденіи условій подобной работы, найдя ее осуществи
мой въ нашемъ положеніи, принялись за трудъ. Нынѣ выпускаемая въ 
свѣтъ книга съ вышеупомянутымъ заглавіемъ и представляетъ собою 
результатъ нашей работы, продолжавшейся почти два года.

Въ нашемъ Указателѣ книжки собраны вышедшія съ 1801 по 
1890 г. включительно, собраны въ извѣстной системѣ примѣнительно 
обозначеннымъ выше рубрикамъ. Уже одно систематическое собраніе 
дѣтскихъ и народныхъ книгъ, съ обозначеніемъ цѣны, мѣста и года изда
нія, дѣлаетъ нашъ трудъ, думаемъ, не безполезнымъ для всѣхъ, кто 
имѣетъ отношеніе къ образованію и воспитанію дѣтей. Но пользующіеся 
нашею книжкою не только могутъ познакомиться благодаря ей по воз
можности со всѣми дѣтскими и народными книгами, вышедшими въ 
свѣтъ по 1890 г., но и найти въ ней руководственныя указанія каса
тельно самаго выбора книгъ для дѣтей и народа. Эти указанія даются 
чрезъ подборъ одобреній книгъ—оффиціальныхъ и частныхъ (см. загла
віе). Нри чемъ при разсмотрѣніи одобреній особенное вниманіе обра
щалось на то, для ребенка какого возраста и какого развитія наиболѣе 
пригодна по этимъ отзывамъ та или другая книга,—что со тщатель
ностью и отмѣчается въ нашемъ Указателѣ. Особенно въ этомъ отно-
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