
№ 21. 23 мая 1910 г.

ПРАВОСЛАВНАЯ ПОДОЛІЯ
ЕЖЕНЕДѢЛЬНИКЪ ПОДОЛЬСКОЙ ЕПАРХІИ.

(ГОДЪ ИЗДАНІЯ V).
Іі 1

] Цѣна за годъ 4 руб. съ перес. и безъ перес.; за полгода 2 руб.
1 Отд. №-ръ 10 коп. Вмѣстѣ съ газетой „Подолія" 10 р. за годъ.

1 II і
Современная народная вѣра.

Ничто не можетъ быть выше и спасительнѣе для человѣка, 
какъ его глубокая и искренняя вѣра въ Бога, и ничто такъ не 
возвышаетъ мысли и чувства, не облагораживаетъ души и сердца, 
какъ вѣра. Она развиваетъ въ человѣкѣ хорошія стремленія, ру
ководитъ его помыслами, поступками и въ минуты скорби и на
пасти она одна является его утѣшительницей, наставницей и 
удерживаетъ его отъ отчаянія. Человѣкъ, которому дана воз
можность постигнуть свою вѣру, проникнуться ею и согрѣть свое 
сердце, но который, вь силу своего недоумѣнія, не желаетъ 
этого исполнять,—жалкое существо. А къ сожалѣнію и великому 
прискорбію, такихъ людей въ современной жизни приходится 
встрѣчать. Въ особенности больно и грустно становится на душѣ, 
когда знаешь, что эти люди родились и въ дѣтствѣ воспитыва
лись при хорошихъ условіяхъ. Они охотно молились, крестились 
и посѣщали храмъ Божій, считали для себя великою радостію 
принимать Тайны Христовы, а потомъ, придя въ возрастъ, вмѣ
сто того, чтобы укрѣпляті.ся и совершенствоваться духомъ, съ 
восторгомъ и воодушевленіемъ хватаютъ на лету слова нече
стивыхъ проповѣдниковъ, глотаютъ міазмы гибельныхъ невѣріи 
и суевѣрій.
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Недавно у меня была непріятная встрѣча въ вагонѣ желѣз
ной дороги. Ѣхала одна изъ слушательницъ высшихъ женскихъ 
курсовъ—особа интеллигентная. Скуки ради дорожной, будучи 
близкими сосѣдками по мѣстамъ, разговорились мы съ ней. Помню, 
она первая почему-то начала разговоръ вообще, а потомъ ко
снулась религіи, стала отрицать молитву и понесла, закусивъ 
удила, околесицу. Нельзя было не возмутиться и, при всемъ 
моемъ нежеланіи, вступать въ споръ въ дорогѣ съ такимъ про
тивникомъ, умолчать было невозможно. Она задѣла мое святое 
святыхъ, чѣмъ я дышу и живу, и вотъ мнѣ пришлось высказан
ную ею каждую ея мысль, каждый доводъ парировать возраже
ніями, и въ концѣ-концовъ она, обезсиленная, замолчала. Помню, 
она отрицала, между прочимъ, молитву Господню, говоря, что въ 
ней нѣтъ ничего особеннаго. А я замѣтила, еще раньше до спора, 
ея повѣствованіе о томъ, какъ ея родители нѳ хотѣли поступле
нія ея на курсы, но она все-таки вышла побѣдительницей, послѣ 
крупныхъ споровъ съ своими родителями. Затѣмъ разсказывала, 
что она въ ссорѣ съ братьями изъ-за денежныхъ разсчетовъ и 
никогда не надѣется даже помириться съ ними. Вотъ это и по
служило мнѣ главной опорой для возраженія. „Теперь мнѣ по
нятно,—сказала я ей,—почему вы нѳ любите и не понимаете 
молитвы Господней; это потому, что вы ее буквально не ис
полняете, и она служитъ укоромъ вашему поведенію. Какъ вы 
можете говорить: „да будетъ воля Твоя“, когда вы во всемъ 
признаете лишь свою волю и не подчиняетесь даже волѣ роди
тельской! Какъ вы можете читать: „и ѳстави намъ долги наша“, 
если вы въ непримиримой враждѣ съ родными братьями11! И 
представьте себѣ мою радость, когда одинъ чернорабочій-ве
ликороссъ не выдержалъ и пристыдилъ ее словами: „а вѣдь бг- 
рыня говоритъ истинную правду, а ты, барышня, лучше ужъ за
молчи и не мели пустого". Я и теперь ему благодарна за под
держку и за то, что онъ подтвердилъ и укрѣпилъ во мнѣ мысль, 
что жива и- крѣпка вѣра въ простомъ народѣ, вѣра сердечная, 
безъ особыхъ разсужденій. Вѣдь видѣлъ онъ, этотъ рабочій, что 
барышня умная;] почему же онъ не увлекся ея сумасбродными



доводами,—къ тому же онъ, необразованный и сравнительно мо
лодой, понялъ ее и меня и рѣшилъ такъ, какъ подсказало ему 
сердце? Да, нашъ простой народъ въ большинствѣ, по сравненію 
съ интеллигентами, куда тверже и сильнѣе вѣритъ, вѣритъ всѣмъ 
сердцемъ, и благо ему. А въ минуты горя и страданій—кто си
ленъ, кто безропотно переноситъ испытанія, какъ не простой 
народъ? Умеръ кто у него въ семьѣ,—говоритъ онъ: „воля 
Господня"! Откажетъ жениху невѣста,—немного онъ погорюетъ и 
ищетъ другую. А образованный народъ, при такихъ обстоятель
ствахъ, ропщетъ, изъ-за любви лишаетъ себя жизни, корчитъ изъ 
себя какую-то жертву горя, оставляя посмертныя записки. При
ходится невольно вспомнить еврея-талмудиста, не желающаго 
измѣнить вѣрѣ ихъ отцовъ, когда представляешь человѣка, вы
росшаго въ православіи и затѣмъ, въ силу нелѣпыхъ своихъ 
убѣжденій, не желающаго творить на себѣ крестнаго знаменія. 
Для такихъ людей нѣтъ и имени. Право, затрудняюсь, какъ ихъ 
назвать. И когда ириходится видѣть такихь людей, то невольно 
удивляешься неизреченному долготернѣнію и милосердію Божію. 
Всѣ знаютъ, что есть такіе догматы вѣры, которые человѣкъ 
умомъ постигнуть не можетъ, а долженъ вѣрить сердцемъ,—все 
равно такъ, какъ вѣритъ малое дитя своей матери, довѣрчиво 
исполняя ея приказанія. А вотъ находятся же такіе умники, ко
торымъ кажется дикимъ и непонятнымъ, какъ это, молъ, я могу 
постигнуть своимъ умомъ различныя задачи, теоремы, всѣ пре
мудрости научныя хватаю на лету, а это для меня непонятно. 
И хватаетъ у нихъ смѣлости отвергать то, что недоступно для 
ихъ ума. При этомъ какъ они не могутъ понять того, что св. 
отцы Церкви, угодники Божіи, которымъ было дано отъ Бога 
больше ума, просвѣщеннаго разума, все же не могли постигнуть нѣ
которыхъ Божественныхъ тайнъ, а обыкновенному грѣшному че
ловѣку онѣ тѣмъ болѣе непостижимы. И вмѣсто того, чтобы 
выкинуть изъ головы грѣшныя мысли, они пропагандируютъ и 
своимъ ораторствомъ заражаютъ соприкасающееся съ ними обще
ство („Кіевскія Еп. Вѣд.“).



Придорожные кресты и часовни.
Проѣзжая по нашимъ русскимъ большимъ и малымъ, ста

рымъ и новымъ, трактовымъ и проселочнымъ дорогамъ, путникъ- 
христіанинъ съ радостью и утѣшеніемъ замѣчаетъ, что вездѣ на 
своемъ пути онъ находится подъ высшимъ спасительнымъ охра
неніемъ, внѣшнимъ знаменіемъ котораго служитъ или виднѣю
щаяся въ окрестности церковь съ сіяющимъ на ней крестомъ,, 
или часовня съ таковымъ жѳ крестомъ, а за неимѣніемъ ея— 
простой крестъ металлическій, каменный или деревянный, выся
щійся на какой-либо подставкѣ, или прямо водруженный въ 
землю... Да, у русскихъ людей есть прекрасный и святой обычай 
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ церкви, сооружать часовни или 
кресты. Эти часовни или кресты ставятся около селеній, усадебъ 
и деревень при въѣздѣ въ оные или выѣздѣ изъ нихъ; ставятся 
также и вдали отъ селеній, въ полѣ при источникахъ и 
ручьяхъ и на дорогахъ, особенно при пересѣченіи послѣднихъ, 
иначе—на перекресткахъ.

Помянутые кресты и часовни, смотря по средствамъ и за
житочности строителей ихъ, сооружаются или довольно значи
тельнаго размѣра и по цѣнѣ, стоюшіѳ не мало, или небольшія 
каменныя или деревянныя часовни и таковые жѳ кресты, постро
еніе которыхъ обходится недорого. Прежде всего скажу нѣ
сколько словъ о часовняхъ.

Часовни строятся большею частью цѣлыми обществами или 
селеніями въ память какого либо церковнаго или общественнаго 
замѣчательнаго событія, радостнаго или печальнаго. Такъ, мно
гія часовни построены на мѣстахъ нѣкогда существовавшихъ 
церквей или кладбищъ, или на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ обрѣтена чу
дотворная икона или другой какой-либо священный предметъ. 
Есть много часовень, которыя построены обществами въ знакъ 
выраженія благодарности Богу за избавленіе жителей отъ разныхъ 
бѣдствій, напр., повальныхъ болѣзней на людей, или мора скота,, 
или подобныхъ общественныхъ бѣдъ. Много также сооружена 
часовень въ память важныхъ государственныхъ событій, напр.,
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въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости 
и въ воспоминаніе священныхъ дней вступленія на престолъ и 
коронованія Государей, а также въ воспоминаніе бывшихъ чу
десныхъ спасеній кого-либо изъ царственныхъ особъ отъ угро
жающихъ имъ опасностей. Въ помянутыхъ часовняхъ бываютъ 
иконостасы съ иконами, лампадами и подсвѣчниками. У этихъ 
часовень всегда останавливаются крестные ходы, когда послѣд
ніе бываютъ для освященія полей; въ этихъ же часовняхъ, въ 
разныя времена и но разнымъ случаямъ, совершаются священно
служителями молебствія при большихъ стеченіяхъ мѣстныхъ и 
сосѣднихъ жителей.

Еще въ большемъ количествѣ, чѣмъ часовни, по разнымъ 
мѣстамъ нашего русскаго края можно встрѣчать поставленные 
кресты. Послѣдніе ставятся и на большихъ торныхъ дорогахъ и 
въ мѣстахъ болѣе уединенныхъ и нерѣдко совсѣмъ глухихъ и 
малопроѣзжихъ, гдѣ нѣтъ и признаковъ какого-либо жилья чело
вѣческаго. Ѣдешь, напр., глухимъ проселкомъ или лѣсомъ, на 
цѣлые десятки верстъ не видишь ни селъ, ни деревень, но и 
въ такихъ безлюдныхъ мѣстахъ весьма нерѣдко встрѣчаешь по
ставленные ори дорогѣ, на пригоркѣ, холмахъ и полевыхъ ме
жахъ кресты разной формы и величины. Иногда на этихъ кре
стахъ бываютъ укрѣплены небольшіе досчатые кіоты, въ кото
рыхъ помѣщены одна или нѣсколько иконъ; внизу иного кіота 
бываетъ привѣшеннымъ небольшой ручнику, или бѣлый холще
вой платъ. Есть также кресты съ прибитыми къ нимъ неболь
шими мѣдными образками-складнями. Но большею частью на 
проселочныхъ уединенныхъ дорогахъ можно встрѣтить простые 
деревянные кресты, сдѣланные изъ двухъ укороченныхъ перекла
динъ, прочно скрѣпленныхъ между собою и глубоко утвержден
ныхъ въ землѣ. Такіе кресты по формѣ и виду своему много на
поминаютъ могильные кресты на сельскихъ кладбищахъ.

Неудивительно, что часовни и кресты, какъ видимые и 
осязательные символы людей, исповѣдующихъ христіанскую вѣру, 
встрѣчаются вблизи человѣческихъ усадебъ, поселеній и жилищъ. 
Для жителей этихъ мѣстъ часовни и кресты какъ бы замѣняютъ



— 478 —

церкви, и понятно, кто и по какимъ побужденіямъ ихъ сооружаетъ. 
Но кто и по какимъ побужденіямъ ставитъ кресты и маленькія 
деревянныя часовни въ самыхъ уединенныхъ и глухихъ мѣстахъ, 
на малопроѣзжихъ дорогахъ и тропинкахъ и вдали отъ человѣ
ческихъ жилищъ? Разрѣшить этотъ вопросъ помогъ мнѣ одинъ 
старикъ-странникъ. Я проѣзжалъ одною изъ такихъ малонасе
ленныхъ мѣстностей; путь мой лежалъ лѣсомъ, который тянулся 
на нѣсколько верстъ. Дорога была песчаная и трудная. Сойдя 
съ повозки и идя сторонкой параллельно дорогѣ, я встрѣтилъ 
старика, который мѣстомъ для своего отдыха выбралъ именно 
таше, гдѣ стоялъ придорожный деревянный крестъ. Случай этой 
встрѣчи съ почтеннымъ старикомъ подалъ мнѣ мысль спросить 
незнакомца, не знаетъ ли онъ, кто сооружаетъ эти придорожные 
кресты въ такихъ уединенныхъ мѣстностяхъ, какъ настоящее?

— Разные люди изъ уединяющихся христіанъ,—отвѣчалъ 
старикъ и прибавилъ къ этому слѣдующее: велики милости Божіи 
къ намъ грѣшнымъ; иной человѣкъ это помнитъ и благодаритъ 
за это Создателя. Примѣрно, прилучилося кому-либо изъ сель
скихъ хозяевъ ѣхать этимъ самымъ мѣстомъ ночью и съ возомъ; 
задремалъ человѣкъ на возу, а лошадь свернула съ дороги въ 
оврагъ, возъ опрокинулся и придавилъ человѣка; быть бы бѣдѣ 
и не миновать смерти тому человѣку, но на его счастье ѣхали 
той же дорогой другіе деревенскіе мужики; они помогли своему 
земляку выбраться изъ-подъ придавившаго воза и поставили 
сами возъ на дорогу. А кто наслалъ добрыхъ людей на помощь 
погибавшему? Богъ. Вотъ тотъ человѣкъ и помнитъ это и, въ 
благодарность Создателю и Спасителю, ставитъ на мѣстѣ приклю
чившейся бѣды крестъ, чтобы, видя его, и самъ тотъ человѣкъ 
и другіе могли чаще вспоминать Бога, благодарить Его и иро- 
сить у Него помощи въ нуждахъ и скорбяхъ. Бываетъ также, 
продолжалъ старикъ, что крестъ въ лѣсу ставятъ дровосѣки, 
угольщики и тѣ крестьяне, что гонятъ въ лѣсу деготь или соби
раютъ мохъ. Въ лѣсу вѣдь церкви нѣтъ, иконъ нѣтъ, а помо
литься человѣку нужно; вотъ и ставятъ крестъ, чтобы за дѣлами, 
да за работой совсѣмъ не забыть Бога, не отбиться отъ церкви и
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не обасурманиться... Но тѣмъ жѳ побужденіямъ ставятъ кресты 
пастухи и гуртовщики. Эги люди, почитай, весь день, съ утра 
до вечера, со своимъ скотомъ находятся вдали отъ селеній, 
случается --и ночуютъ въ лѣсу. Ночью же, извѣстно, бываетъ 
опасность и отъ лихихъ людей и отъ дикихъ звѣрей; а когда 
передъ глазами крестъ, то и людямъ въ немъ защита и скоту 
ограда отъ звѣря. Ешѳ ставятъ кресты, но уже больше по по
лямъ, поймамъ и лугамъ, пахари и косцы,—и опять для того жѳ 
самаго, чтобы оградить себя отъ напастей и помолиться на что, 
когда ни близко, ни далеко не видать церкви. Да, продолжалъ 
размышлять странникъ, крестъ вездѣ нуженъ: и въ полѣ, и въ 
лѣсу; нуженъ онъ и на перекресткахъ дорогъ, гдѣ, какъ сказы
ваютъ, встрѣчается нечистая сила; а когда есть здѣсь крестъ, 
то нечистая сила бѣжитъ прочь, почему православные, защи
щаясь отъ нечистой силы, крестятся и говорятъ: „наше мѣсто 
свято1*;  стало быть, гдѣ крестъ, тамъ подлинно мѣсто свято. Вотъ 
почему православные христіане и любятъ ставить кресты на 
своихъ угодьяхъ и поляхъ, при дорогахъ и тропахъ...

Мой собесѣдникъ замолчалъ, но, видимо, онъ собирался 
лишь мыслями, чтобы продолжать свою рѣчь, и дѣйствительно, 
послѣ нѣкотораго раздумья, онъ обратился ко мнѣ съ слѣдую
щимъ неожиданнымъ для меня вопросомъ: какое есть на землѣ 
самое богоугодное дѣло?

— По нашему мужицкому разуму, самое богоугодное дѣло— 
кто построитъ церковь, самъ жѳ и отвѣтилъ старикъ на свой 
вопросъ. Церковь для православныхъ христіанъ всего нужнѣе, 
дороже и важнѣе; она поистинѣ храмъ Божій и селеніе Царя 
Небеснаго; здѣсь Самъ Господь присутствуетъ съ вѣрующими и 
подаетъ имъ все, что нужно къ животу ихъ и благочестію. По
этому о создателяхъ храмовъ Божіихъ и возносится къ Богу 
особенное молитвенное прошеніе. Но вѣдь не всякій человѣкъ 
въ силахъ построить церковь на свои средства; иной, по бѣдно
сти, и небольшого вклада не можетъ сдѣлать въ оную, а пора
дѣть для Бога и для храма охота есть. Вотъ такіе-то бѣдные, 
но рачительные для Бога люди и даютъ себѣ обѣтъ: или ходить
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съ книжкой и собирать лепты на построеніе и украшеніе хра
мовъ Божіихъ, или дѣлать и ставить по дорогамъ и тропамъ 
кресты. Поставленный на видномъ мѣстѣ крестъ, подобно тому 
какъ и крестъ на церкви, невольно заставитъ всякаго христіанина 
вспомнить о Богѣ, о своей душѣ и о своемъ смертномъ часѣ. 
Ради такого наученія другихъ и ради собственнаго души спасе
нія нѣкоторые изъ добрыхъ христіанъ, особенно стариковъ, и 
стараются поставить придорожныхъ крестовъ возможно больше.

Такими словами закончилъ старикъ свою бесѣду со мною 
и, набожно взглянувъ на крестъ, у подножія котораго сидѣлъ, 
всталъ съ мѣста, перекрестился и пошелъ далѣе.

Нельзя не согласиться съ тѣмъ, что случайный мой собе
сѣдникъ далъ вѣрное объясненіе обычаю русскихъ людей ставить 
придорожные кресты. Обычай этотъ указываетъ на особенную 
набожность русскихъ людей и теплую и глубокую религіозность, 
по которой онъ, чѣмъ можетъ, выражаетъ благодарность Богу и 
въ Немъ ищетъ себѣ защиты и покрова. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ 
этомъ же обычаѣ видится и желаніе православнаго христіанина 
видомъ и знаменіемъ честнаго и животворящаго креста Господня 
ограждать и охранять себя отъ всего злого и нечистаго и удер
живать себя въ добрыхъ мысляхъ, чистыхъ чувствахъ и бого
угодныхъ стремленіяхъ.

Въ самомъ дѣлѣ, встрѣтивши на своей дорогѣ крестъ, пут
никъ невольно снимаетъ съ себя шапку, осѣнитъ себя крестнымъ 
знаменіемъ, призоветъ на помощь имя Божіе, укрѣпитъ себя мо
литвою и съ надеждою на Господа, съ новыми силами будетъ 
продолжать свой путь. Видъ креста можетъ также напомнить 
путнику и объ его собственномъ крестѣ—его скорбяхъ и стра
даніяхъ—и научить путника нести ихъ благодушно и терпѣливо, 
по примѣру пострадавшаго за насъ Божественнаго Крестоносца. 
Видъ креста можетъ и долженъ напомнить нутнику, что онъ стран
никъ и пришелецъ на землѣ и что рано-ли, поздно ли, онъ будетъ 
схороненъ подъ такимъ же крестомъ,—что, стало быть, молодъ онъ 
или старъ, богатъ или бѣденъ, знатный или безвѣстенъ, счаст
ливъ или несчастливъ, онъ больше всего и прежде всего долженъ
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помышлять не о временномъ своемъ благополучіи, а о своемъ спа
сеніи, которое совершается черезъ послѣдованіе пострадавшему 
за насъ на крестѣ Іисусу Христу. Поистинѣ вышеозначенный 
обычай русскихъ простыхъ людей ставить придорожные кресты 
имѣетъ много разумнаго, назидательнаго для всякаго путника и 
вообще для всѣхъ христіанъ. (Нижег. Еп. Вѣд.).

Александръ Ивановичъ Тарнавскій.
(Некрологъ).

19 минувшаго февраля скончался въ Житомірѣ директоръ 
Коростышевской учительской семинаріи, д. с. с. Александръ Ива
новичъ Тарнавскій, служившій нѣкогда въ Подоліи инспекторомъ 
народныхъ училищъ и принимавшій живое участіе въ мѣстныхъ 
просвѣтительныхъ и благотворительныхъ учрежденіяхъ.

Сообщаемъ свѣдѣнія объ этомъ почившемъ дѣятелѣ просвѣ
щенія. А. И. Тарнавскій родился въ 1850 году и происходилъ 
изъ духовнаго званія. Окончилъ въ 1870 году Смоленскую ду
ховную семинарію по 1-му разряду. По пріобрѣтеніи въ испыта
тельномъ комитетѣ при Управленіи Кіевскаго Учебнаго Округа 
званія учителя русскаго языка уѣзднаго училища, попечителемъ 
сего Округа опредѣленъ сначала учителемъ русскаго и славян
скаго языковъ въ Староконстантиновское 2-классноѳ училище, а 
затѣмъ наставникомъ Острожской учительской семинаріи. По 
удовлетворительномъ выдержаніи въ историко-филологическомъ 
■факультетѣ университета св. Владиміра испытанія на званіе учи
теля гимназіи по русскому яз. и словесности, министромъ народ
наго просвѣщенія утверясденъ въ должности инспектора народныхъ 
училищъ состоящей при Управленіи Кіевскаго Учебнаго Округа 
инспекціи сихъ училищъ губерній: Кіевской, Подольской и Во
лынской—23 апрѣля 1886 года. Предложеніемъ попечителя Орен
бургскаго Учебнаго Округа перемѣщенъ на должность инспектора 
Оренбургской учительской школы 12 октября 1891 года. Мини
стромъ народнаго просвѣщенія утвержденъ директоромъ Благо-
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вѣщенской учительской семинаріи съ 8 октября 1893 года, а за
тѣмъ назначенъ директоромъ народныхъ училищъ Оренбургской 
губерніи съ 16 мая 1900 года. Съ разрѣшенія министерства на
роднаго просвѣщенія, командированъ для исполненія обязанно
стей директора Коростышевской' учительской семинаріи съ 1 ян
варя 1907 г., а Высочайшимъ приказомъ отъ 17 августа 1907 г. 
назначенъ директоромъ этой семинаріи. Имѣлъ всѣ ордена по 
орденъ св. Станислава 1-й ст. включительно. Всего А. И. Тар- 
навскій прослужилъ по министерству народнаго просвѣщенія 
свыше 38 лѣтъ.

Въ бытность инспекторомъ народныхъ училищъ съ 1886 по 
1891 г. А. И. Тарнавскій проживалъ въ г. Каменцѣ, принималъ 
ближайшее участіе въ разныхъ просвѣтительныхъ и благотвори
тельныхъ учрежденіяхъ и близокъ былъ къ духовнымъ началь
ственнымъ кругамъ. Помѣщалъ свои статьи въ Подольскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и, между прочимъ, напечаталъ въ 
1893 г. въ томъ изданіи „Краткую исторію Подоліи" въ вопро
сахъ и отвѣтахъ (П. Е. В. 1893 г. №№ 28—42), каковой трудъ 
вышелъ затѣмъ особой брошюрой. Состоя членомъ Подольскаго 
Епархіальнаго Историко-статистическаго Комитета, бывалъ не
измѣннымъ посѣтителемъ собраній того Комитета, каковыя собра
нія бывали у приснопамятнаго, нынѣ также уже въ Бозѣ по
чившаго, Преосвященнаго Димитрія.

Послѣ оставленія службы въ Подоліи А. И. не разрывалъ 
своихъ связей съ подольскими дѣятелями, переписывался съ ними,, 
нерѣдко иисалъ письма съ разными ходатайствами о своихъ быв
шихъ сослуживцахъ и ихъ семействахъ. Вообще онъ былъ чело
вѣкъ, очень отзывчивый на добрыя цѣла и имѣлъ самое искрен
нее влеченіе къ литературному слову, видя въ немъ наилучшее 
средство воздѣйствія на души людскія. Въ бытность свою ди
ректоромъ народныхъ училищъ въ Оренбургѣ издавалъ цирку
ляры по народному образованію въ видѣ педагогическаго жур
нала, гдѣ помѣщались руководственныя и научныя статьи по 
педагогикѣ и дидактикѣ, а также статьи для чтенія учащимся и
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народу. Его перу принадлежитъ книга, выдержавшая нѣсколько 
изданій: „Обь обязанностяхъ учителя начальнаго" народнаго учи
лища—опытъ краткаго руководства для воспитанниковъ учитель
скихъ семинарій и учителей народныхъ училищъ". Любя лите
ратурный трудъ, А. И. и послѣ выбытія изъ Подоліи иногда 
присылалъ свои статьи для помѣщенія въ Подольскихъ изда
ніяхъ, не забывалъ присылать въ редакціи мѣстныхъ епархіаль
ныхъ изданій и свои изданія.

А. И. Тарнавскій состоялъ дѣйствительнымъ членомъ По
дольскаго Церковнаго Историко-археологическаго Общества.

Кончина А—дра Ив—ча было неожиданная. 18 февраля 
онъ пріѣхалъ въ Житоміръ. Остановился онъ въ гостиницѣ „Ве
неція". Отправился въ городъ по дѣламъ и возвратился около 6-ти 
час. вечера въ гостинницу. Тутъ онъ внезапно заболѣлъ присту
пами грудной жабы, которою онъ давно страдалъ. Были пригла
шены врачи для оказанія помощи, но, несмотря на это, А. И. 
Тарнавскій скончался въ 7 часовъ утра 19 февраля. ІІо словамъ 
лицъ, близко знавшихъ покойнаго,—какъ пишетъ „Кіевлянинъ",— 
безпорядки въ учительской семинаріи, бывшіе въ ноябрѣ про
шлаго года, сильно разстроили покойнаго и несомнѣнно отразились 
на его. болѣзни. Въ 5 часовъ вечера 19 февраля состоялся вы
носъ тЬла А. И. Тарнавскаго въ архіерейскую церковь; на слѣ
дующій день 20 февраля происходили похороны. Послѣ заупо
койной литургіи высокопреосвященный Антоній, архіепископъ 
Волынскій и Житомірскій, въ сослуженіи о.о. архимандритовъ 
Гавріила и Антонома, о.о. Митрофана и Назарія, совершили 
отпѣваніе, послѣ котораго преосвященный сказалъ горячо про
чувствованную рѣчь, посвященную памяти покойнаго. Въ 3 часа 
состоялся выносъ тѣла для погребенія на Бильскомъ кладбищѣ.

Да упокоитъ Господь душу почившаго дѣятеля народнаго 
просвѣщенія!

С.
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Изъ пастырскихъ наблюденій.
Сила Архіерейскаго благословенія.

16 лѣтъ тому назадъ въ Тригорскомъ монастырѣ Волын
ской епархіи умеръ священникъ Аѳанасій С...

Еще будучи 4-хъ лѣтнимъ мальчикомъ, Аѳанасій С., тогда 
попросту Фаня, сынъ уважаемаго въ Оврѵчекомъ уѣздѣ благо
чиннаго, однажды забрался въ гостинную въ домѣ, гдѣ тогда но- 
чивалъ Высокопреосвященный Волынскій Антоній (Павлинскій), 
обозрѣвавшій церкви Овручскаго и др. уѣздовъ.

Дѣло было утромъ, когда Владыка еще почивалъ. Пробрав
шись, незамѣтно для родителей, въ спальню Архіепископа, маль
чикъ началъ возню со стульями. Разбуженный стукомъ, Владыка 
проснулся и, увидя мальчика, поманилъ его пальцемъ къ себѣ. 
Тотъ смѣло подошелъ. Владыка Антоній погладилъ его по го
ловкѣ, улыбнулся и спрашиваетъ: „кѣмъ ты хочешь быть?" — 
„Попомъ"—бойко отвѣтилъ мальчикъ.—„Ну, и благослови тебя 
Богъ"—сказалъ Владыка и при этомъ благословилъ Фаню.

Эго какъ бы пророчество Архипастыря дѣйствительно испол
нилось. Куда каиризная судьба не заносила Аѳанасія С., гдѣ онъ 
не побывалъ! Изъ 4 класса Волынской семинаріи поступилъ онъ 
въ Демидовскій лицей, былъ призванъ въ дѣйствующую армію 
во время русско-турецкой войны, хотя въ сраженіяхъ не уча
ствовалъ, служилъ чиновникомъ въ гор. Житомірѣ, а все-таки 
въ концѣ концовъ опять поступилъ въ родную семинарію, окон
чилъ ее и сталъ священникомъ.

Разсказъ этотъ записанъ со словъ отца покойнаго священ
ника Аѳанасія С., тоже уже покойнаго, при чемъ разсказчикъ, 
вспоминая этотъ случай, прибавилъ: „ну, и набрался я тогда 
страху, опасаясь выговора Владыки (Архіепископъ Антоній Пав
линскій пользовался репутаціей строгаго, но справедливаго Вла
дыки), но Высокопреосвященный поднялся съ постели въ са
момъ веселомъ настроеніи духа, все утро весело разговаривалъ 
и шутилъ со мной, а послѣ завтрака мы поѣхали по ревизіи 
церквей моего округа".
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Возмездіе.
Корреспондентъ „Б. Вѣд.“ разсказываетъ слѣдующую, зна

менательную для религіозныхъ людей, исторію.
Одинъ изъ жителей с. Константиновки, возвращаясь на ло

шадяхъ изъ Мелитополя домой, нагналъ въ пути женщину, съ 
трудомъ вытаскивавшую увязавшія въ липкую грязь ноги.

— Садись, тетка, подвезу.
Выбившаяся изъ силъ женщина, разумѣется, не заставила 

себя долго упрашивать.
Дорогой новые знакомые разговорились. Словоохотливая и 

признательная женщина разоткровенничалась и сообщила, между 
прочимъ, что сама она изъ Покровки (въ 20 верстахъ отъ Кон
стантиновки) и водила въ городъ корову, которую продала за 
40 руб.

Глубоко запало въ душу крестьянина сообщеніе о 40 руб. 
и, прибывъ въ Константиновку, онъ предложилъ своей спутницѣ 
переночевать у него.

Было уже довольно поздно. Надвигалась ночь, и ничего не 
подозрѣвавшая женщина съ благодарностью приняла это предло
женіе.

Поужинали. Гостья улеглась на печи, хозяинъ ушелъ на 
дворъ, а хозяйка отправилась за перегородку укачивать ребенка. 
Но гостьѣ не спалось.

Долго слушала она, какъ возится съ ребенкомъ хозяйка. 
Наконецъ, отправилась за перегородку.

— Не спится мнѣ, хозяюшка. Поди, сердешная, поспи ма
ленько, а я тутъ покачаю его.

Гостья осталась за перегородкой, а хозяйка улеглась на 
ея мѣстѣ на печи. Прошло немного времени. Въ комнату во
шелъ хозяинъ и прямо направился къ печи.

Раздался подавленный крикъ. Чрезъ минуту хозяинъ вы
скочилъ за перегородку.

— Слушай! Я уже прикончилъ ее. У нея деньги. Пойдемъ 
обыщемъ, а затѣмъ снесемъ на огородъ. Уже и яма готова...

Раздался новый крикъ... крикъ ужаса. Тутъ только крестья
нинъ разглядѣлъ, что вмѣсто гостьи онъ убилъ жену.

Убійца арестованъ; пятеро дѣтей его остались сиротами...
------ ямк—--------
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Перемѣны по службѣ.
Назначенъ на должность дѣлопроизводителя Подоль

скаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта священникъ с. Выш- 
ковецъ Брацлавскаго у. Александръ Бригида—22 мая.

Назначенъ на штатное діаконское мѣсто, съ возведе
ніемъ въ санъ священника, діаконъ с. Лозоватой Балтскаго уѣзда 
состоящій на 1-мъ псаломщическомъ мѣстѣ при топ же перкви 
Ѳеодоръ Сулковскій—24 мая.

Опредѣлены: на псаломщ. мѣста и. д. псаломщика къ 
церквамъ: с. Слободы-Ку чекой Ушицкаго у. учитель Діомадъ 
Лучко, с. Кузьминецъ Могилевскаго у. б. псаломщикъ Гавріилъ 
Шагикевичъ—20 мая; с. Книжковецъ Летичевскаго у. сынъ свя
щенника Александръ Козакъ—22 мая; с. Черепашинецъ Винниц
каго у. крестьянинъ Василій Бей—18 мая.

Перемѣщены: діаконъ, состоящій на псаломщическомъ 
мѣстѣ при церкви с. Павловки Винницкаго у., Іосифъ Харковъ 
къ Александро-Невской церкви г. Каменца—18 мая; псаломщикъ 
с. Слободы-Кучекой Ушицкаго у. Стефанъ Копчакъ къ церкви 
с. Великой-Струги того же уѣзда—20 мая; священникъ с. Быко
вой Каменецкаго уѣзда Михаилъ Георгіевскій къ церкви с. Ка- 
діевецъ того же у.—21 мая; псаломщикъ с. Книжковецъ Лети
чевскаго уѣзда Петръ Розворовичъ къ церкви с. Копыстина того 
же уѣзда; состоящій на 2-мъ псаломщическомъ мѣстѣ при церкви 
с. Поповой-Гребли Ольгопольскаго у. діаконъ Климентъ Качеров- 
скій и 1-й псаломщикъ того же села Іероѳей Лряницкій, для 
пользы службы, одинъ на мѣсто другогс—22 мая.
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Скончались: заштатный священникъ Антоній Мона

стырскій—22 апрѣля и псаломщикъ с. Фурмановки Каменец
каго у. Георгій Мальскій—18 февраля.

ОТЧЕТЪ

о состояніи церковныхъ школъ Подольской епархіи въ 
учебно-воспитательномъ отношеніи за 1908/1909 учеб

ный годъ.
(II р од о л ж ені е).

Въ видахъ пріученія дѣтей къ опрятности, какъ не
обходимому условію здоровья, учащіе строго слѣдили за 
тѣмъ, чтобы дѣти являлись въ школу умытыми, причесан
ными и въ чистомъ платьѣ, чтобы наблюдали ту же чи
стоту они во время школьныхъ занятій и не пачкали себѣ 
чернилами или мѣломъ ни рукъ, ни одежды.

Въ церковныхъ, школахъ епархіи по преимуществу обу
чаются дѣти крестьянь-земледѣльцевъ, съ ранняго дѣт
ства принимающія участіе въ домашнихъ сельско-хозяй
ственныхъ работахъ на лонѣ природы. Ихъ физическое раз
витіе не требуетъ какихъ-либо искусственныхъ мѣръ, а по
тому занятія гимнастикой въ большинствѣ школъ не прак
тиковались. Физическое здоровье крестьянскихъ дѣтей бо
лѣе всего подтачивается антигигіеничной обстановкой до
машней крестьянской жизни въ нашей мѣстности. Бороться 
съ этимъ школа безсильна, и вся помощь учащимся со 
стороны ихъ наставниковъ можетъ выражаться только въ 
добрыхъ совѣтахъ и наставленіяхъ, что и дѣлалось боль
шинствомъ учащихъ.
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Благодаря скученности населенія въ нашей мѣстности,, 
каждая школа обслуживала только то селеніе, въ которомъ 
она находилась. Почти нигдѣ посѣщеніе школы не связы
валось съ необходимостью покидать домъ своихъ родите
лей и жить въ другихъ условіяхъ. Ни общежитій, ни ноч
лежныхъ пріютовъ при школахъ одноклассныхъ не было, 
такъ какъ въ нихъ не оказывалось надобности. Общежитія 
для учащихся существовали только при Браиловской и Джу- 
линской двухклассныхъ школахъ и при Братской Іоанно- 
Предтеченской школѣ въ г. Каменцѣ. Браиловская двух
классная школа и Братская Іоанно-Предтеченская школа въ 
г. Каменцѣ—это школы-пріюты, въ которыхъ обучаются 
дѣти со всей епархіи, бѣдняки и сироты, призрѣваемые 
Братствомъ и монастыремъ. При Джулинской двухклассной, 
школѣ общежитіе, или скорѣе—общая квартира, устроена 
только для иносельцевъ, учениковъ 2-го класса. Квартира 
эта организована по иниціативѣ и при матеріальномъ со
дѣйствіи со стороны главноуправляющаго попечительницы 
школы, княгини Н. А. Кочубей, присяжнаго повѣреннаго-
С. А. Розинга. За плату (3 р. въ мѣсяцъ) учащіеся полу
чали на общей квартирѣ завтракъ, обѣдъ и ужинъ.

Среди учащихся ежегодно бываетъ много бѣдняковъ, 
дѣтей бѣдныхъ родителей, нуждающихся въ самомъ необ
ходимомъ, плохо одѣтыхъ и недостаточно питающихся, но 
придти имъ на помощь школа не имѣетъ возможности, за 
отсутствіемъ въ своемъ распоряженіи необходимыхъ на то 
денежныхъ средствъ. Пріятнымъ исключеніемъ на всю епар
хію является въ этомъ отношеніи рукодѣльный классъ при 
Іоанно - Предтеченской Братской школѣ, организованный 
Дамскимъ Комитетомъ Братства. По примѣру прежнихъ 
лѣтъ, всѣмъ учащимся въ рукодѣльномъ классѣ ежедневно- 
отпускался горячій завтракъ за счетъ Дамскаго Комитета.

Въ случаѣ заболѣванія, врачебная помощь учащимся 
оказывалась рѣдко, такъ какъ сельское населеніе епархіи 
скудно обезпечено медицинской помощью. Здоровье уча-
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щихся оберегалось главнымъ образомъ предупредительными 
санитарными и гигіеническими мѣрами. Заболѣвшіе обычно 
отправлялись изъ школы домой, къ родителямъ, гдѣ и 
оставались до полнаго своего выздоровленія.

III.
Воскресныя школы. Успѣхи обученія въ нихъ. Рукодѣльные классы 

и уроки техническаго рисованія въ сихъ школахъ.

Какъ и въ предшествующемъ 1907/8 учебномъ году, 
воскресныхъ школъ въ отчетномъ году была только одна 
въ епархіи— въ г. Летичевѣ при Св.-Михайловской собор
ной церкви.

Необходимыя средства содержанія школа получала отъ 
Уѣзднаго Комитета Попечительства о народной трезвости и 
помѣщалась въ библіотекѣ-читальнѣ того же Комитета. За
вѣдующимъ и законоучителемъ школы состоялъ протоіерей 
Д. Желиховскій, а учащими—учителя мѣстнаго двухклас
снаго городского училища: г. Лесинъ—по русскому языку 
и церковно-славянской грамотѣ и г. Сугакъ—по ариѳметикѣ.

Кромѣ воскресныхъ дней, учебныя занятія происхо
дили и въ другіе праздничные дни, отъ 12 часовъ дня до 
3 часовъ по-полудни. Число посѣщавшихъ школу колеба
лось отъ 8 до зз человѣкъ. Они подраздѣлялись на три 
группы, соотвѣтственно курсу одноклассной церковно-при
ходской школы. Занятія въ школѣ велись примѣнительно 
къ программѣ одноклассной церковно-приходской школы. 
Кромѣ общеобразовательныхъ занятій, никакихъ другихъ 
занятій при школѣ не было.

Рукодѣльный классъ, съ широкой постановкой учеб
наго дѣла въ немъ, въ видѣ отдѣльной самостоятельной 
женской ремесленной школы, продолжалъ существовать 
при Братской Іоанно-Предтеченской школѣ г. Каменца и 
въ отчетномъ году.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, учебныя занятія въ немъ 
происходили ежедневно, кромѣ воскресныхъ и празднич
ныхъ дней. Первые часы дня, отъ 9 до и утра, посвяща-
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лись на общеобразовательныя занятія; съ 12 часовъ дня до 
4 часовъ по-полудни происходили практическія рукодѣль
ныя занятія.

Рукодѣльныя занятія велись по строго выработанной 
программѣ и въ методической постепенности. Изучалось 
женское рукодѣліе въ полномъ своемъ объемѣ, не исклю
чая и отдѣла изящныхъ женскихъ издѣлій. Программа ру
кодѣльныхъ занятій разсчитана на четыре учебныхъ года.

Общеобразовательныя занятія съ младшими воспитан
ницами велись въ курсѣ и примѣнительно къ программѣ 
одноклассной церковно приходской школы, а съ старшими 
воспитанницами, удовлетворительно уже прошедшими курсъ 
одноклассной школы,—въ курсѣ и примѣнительно къ про
граммѣ двухклассной церковно-приходской школы.

Въ отчетномъ году рукодѣльный классъ посѣщало 
около 40 дѣвочекъ, въ возрастѣ отъ іо лѣтъ и старше.

Рукодѣльный классъ организованъ Дамскимъ Комите
томъ Іоанно-Предтеченскаго Православнаго Братства по 
иниціативѣ и при самомъ живомъ участіи Предсѣдатель
ницы Комитета С. Н. Эйлеръ. Всѣ необходимыя средства 
на содержаніе рукодѣльнаго класса изыскиваются также 
Комитетомъ. Въ отчетномъ году приступлено къ постройкѣ 
собственнаго помѣщенія для рукодѣльнаго класса.

IV.

Порядокъ снабженія школъ учебниками, учебными пособіями и пись
менными принадлежностями. Книжные склады и отдѣленія оныхъ.

Въ порядкѣ снабженія школъ учебниками, учебными 
пособіями и письменными принадлежностями, установив
шемся въ епархіи за прежніе годы, въ отчетномъ году не 
произошло никакихъ существенныхъ перемѣнъ. Попреж- 
нему школы епархіи снабжались учебниками, учебными по
собіями и письменными принадлежностями изъ организован
ныхъ при всѣхъ Уѣздныхъ Отдѣленіяхъ Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта книжныхъ складовъ. Каждый книжный
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складъ обслуживалъ только свой уѣздъ. Всего въ епархіи 
функціонировало 12 книжныхъ складовъ, по числу уѣздовъ 
въ епархіи.

Книжные склады находились въ ближайшемъ и непо
средственномъ завѣдываніи Уѣздныхъ Наблюдателей, на обя
занности которыхъ лежало не только наблюденіе за распре
дѣленіемъ книгъ и учебныхъ пособій по школамъ, но также 
и попеченіе о томъ, чтобы запасъ таковыхъ въ книжномъ 
складѣ своевременно пополнялся новою выпискою или прі
обрѣтеніемъ. Уѣздные Наблюдатели входили въ сношеніе 
съ завѣдующими школами по вопросу, какіе учебники и 
учебныя пособія и въ какомъ именно количествѣ необхо
димы для школъ въ будущемъ учебномъ году, и, на осно
ваніи требовательныхъ вѣдомостей завѣдываюіцихъ шко
лами, возбуждали ходатайство въ Уѣздномъ Отдѣленіи 
Епархіальнаго Совѣта о выпискѣ и заготовкѣ означенныхъ 
книгъ и учебныхъ пособій, сообразуясь съ наличностію та
ковыхъ въ книжномъ складѣ. Пополненіе книжныхъ скла
довъ по преимуществу производилось въ лѣтніе канику
лярные мѣсяцы. Новыя книги переплетались и только въ 
такомъ видѣ отпускались школамъ.

Въ большинствѣ уѣздовъ книги и письменныя при
надлежности получались изъ книжныхъ складовъ Уѣздныхъ 
Отдѣленій лично завѣдующими и учащими школъ, или особо 
довѣренными отъ нихъ лицами. Чаще всего такая выдача 
школамъ книгъ и учебныхъ пособій производилась предъ 
началомъ учебныхъ занятій въ началѣ года, въ м.м. авгу
стѣ и сентябрѣ. Въ болѣе отдаленныя отъ книжнаго склада 
школы книги и учебныя пособія въ нѣкоторыхъ уѣздахъ 
высылались по почтѣ, по письменному требованію о томъ 
завѣдующихъ и учащихъ школъ. Въ Гайсинскомъ уѣздѣ 
нопрежнему книги и письменныя принадлежности изъ 
склада доставлялись въ школы особымъ подрядчикомъ, на 
обязанности котораго по договору лежало снабжать всѣ 
школы уѣзда нужными книгами и учебными пособіями.
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Книги выдавались въ школы частію безплатно, частію 
со взиманіемъ только платы за переплетъ и частію за пол
ную стоимость. Бѣднѣйшія школы снабжались всѣмъ необ
ходимымъ безплатно.

Чтобы облегчить возможность полученія книгъ и пись
менныхъ принадлежностей изъ книжныхъ складовъ всѣмъ 
школамъ, въ нѣкоторыхъ уѣздахъ организованы особые 
раздаточные пункты, или отдѣленія книжнаго склада. Въ 
Балтскомъ уѣздѣ такое отдѣленіе книжнаго склада было 
въ м. Голованевскѣ, въ Брацлавскомъ—въ м. Немировѣ и 
с. Севериновкѣ, въ Винницкомъ—въ м. Браиловѣ и м. Пи
ковѣ, въ Летичевскомъ—въ с. Гатной-Деражнѣ, Михайлов
ской-Слободкѣ, Ставницѣ и Пироговкѣ, въ Литинскомъ — 
въ с. Зозулинцахъ, Севериновкѣ, Новой-Синявѣ и г. Хмѣль- 
никѣ, въ Ольгопольскомъ—въ м. Бершади, Песчанкѣ, Ка
менкѣ и с. Голубечѣ, въ Могилевскомъ -въ г. Барѣ, въ 
Проскуровскомъ—въ м. Сатановѣ и въ Ямпольскомъ—въ 
м. Томашполѣ, с. Бабчинцахъ, Ксендзовкѣ и Копыстыринѣ.

Въ общемъ установившійся порядокъ снабженія школъ 
учебниками, учебными пособіями и письменными принад
лежностями можетъ быть признанъ удовлетворительнымъ 
и удобнымъ для школъ. Нельзя не отмѣтить только того, 
что нѣкоторыя школы имѣютъ очень незначительныя ассиг
нованія на книги и учебныя пособія, а потому и не всегда 
эта нужда школъ въ полной мѣрѣ удовлетворяется книж
ными скалами.

V.
Второклассныя школы. Успѣхи обученія но предметамъ учебнаго кур
са. Дополнительные уроки или курсы по иконописанію, музыкѣ, ре
месламъ и сельскому хозяйству. Курсы по церковному пѣнію. Прак
тическія занятія воспитанниковъ (пли воспитанницъ) второклассныхъ 
школъ въ образцовыхъ школахъ. Общежитія. Размѣръ взносовъ за 
содержаніе. Строи жизни въ общежитіяхъ. Здоровье воспитанниковъ.

За закрытіемъ въ прошломъ учебномъ году Черня- 
тинской второклассной школы, въ отчетномъ году функціо 
нировало въ епархіи только іі второклассныхъ учитель
скихъ школъ: і) Велико Мечетнянская—въ Балтскомъ уѣздѣ,
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Чуковская и Немировская—въ Брацлавскомъ, 3) Сутис- 
ская—въ Винницкомъ, 4) Степашская—въ Гайсинскомъ,
5) Чернокозинецкая —въ Каменецкомъ, 6) Меджибожская-- 
въ Летичевскомъ, 7) Майдано-Треповская—въ Литинскомъ,
8) Ольгопольская—въ Ольгопольскомъ, 9) Жванчикская— 
въ Ушицкомъ и іо) Жолобянская—въ Ямпольскомъ уѣздѣ. 
Въ двухъ уѣздахъ епархіи, Могилевскомъ и ГІроскуров- 
скомъ, какъ и въ прежніе годы, не было второклассныхъ 
школъ.

Имѣя своею спеціальною задачею образовать въ епар
хіи достаточный контингентъ учащихъ для начальныхъ 
школъ изъ среды народа, второклассныя школы въ то же 
время до нѣкоторой степени служили и общеобразователь
нымъ цѣлямъ, являясь высшими школами, въ которыхъ же
лающіе заканчивали свое образованіе по окончаніи курса 
въ одноклассныхъ и двухклассныхъ церковныхъ школахъ. 
Согласно программѣ, изданной для второклассныхъ школъ 
Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ, курсъ учебныхъ 
занятій во второклассныхъ школахъ былъ слѣдующій.

Ііо Закону Божію. Изучался полный курсъ священной 
исторіи Ветхаго и Новаго Завѣтовъ, краткій общій курсъ 
исторіи Церкви, ученіе о Православномъ Богослуженіи и 
пространный православный катихизисъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
---------- ■————

Вакантныя мѣста.
Священническія'.

1) с. Сѣчинцы Ушицкаго у. съ 25 ноября. Церк. земли 
43 дес. 1481 кв. саж.; 546 м. и 515 ж. и.; причтов. цостр. есть: 
жал. свящ. 300 р.; круж. дохода (неуказано).

2) м. Грановъ Гайсинскаго уѣзда (2 свящ.) съ 11 декабря. 
Церковной земли 96 дес. 1560 кв. саж.; 3463 м. и 3481 ж. п.; 
причт. ностр. есть.; жалов. свящ 300 ]>.; круж. дохода за 1908 г. 
1632 р. 92 к.

3) При Литинскомъ соборѣ (3 свящ. новооткр.) сь 11-го 
января. Церк. земли 110 д. 803 кв. с.; 1224 м. и 1337 ж. и.; 
жалов, 3-му свящ. 300 р.; кружечн. дохода (не указано).



494 —

4) с. Копыетыринъ Ямпольскаго уѣзда Покровской церкви 
съ 14 января. Церковной земли 41 дес. 1312 кв. с.; 595 м. и 
591 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. священнику 300 рублей;, 
кружеч. дохода за 1908 г. 108 руб.

5) с. Удріевцы Каменецкаго у. съ 1 февраля. Церк. земли 
58 д. 937 к. с.; 369 м. 373 ж. и.; причт. постр. есть; жалов. 
свящ. 300 р.; кружечн. дохода за 1908 г. 86 р. 40 к.

6) с. Грушка Ушицкаго уѣзда съ 10 февраля. Церковной 
земли 38 д. 2017 кв. с.; 397 м. 412 ж. и.; причт. постр. есть; 
жалов. свящ. 300 руб.; кружеч. дохода за 1908 г. 111 р. 50 к.

7) с. II оку тинъ Ямпольскаго уѣзда съ 2 феврали. Церк.. 
земли 36 д. 1780 кв. с.; 466 м. 471 ж. и.; причг. постр. есть; 
жалов. свящ. 300 р. круж. дохода за 1908 г. 74 р.

8) с. Садовая Могилевскаго уѣзда съ 5 февраля. Церк.. 
земли 55 д. 1204 кв. с.; 704 м. 713 ж. и.; причт. постройки 
есть; жалов. свящ. 300 р. круж. дохода за 1908 г. 75 р. 70 к.

9) с. Жахновка Брацлавскаго уѣзда съ 20 февраля. Церк. 
земли 34 д. 1535 кв. с.; 552 м. и 598 ж. п.; причт. постр. есть; 
жалов. свящ. 300 р.; кружечнаго дохода за 1908 г. (не указано).

10) с. Овсяники Литинскаго уѣзда съ 15 марта. Церковной 
земли 76 д. 206 кв. с.; 774 м. и 706 ж. п.; причт. постр. ветхи; 
жалов. свящ. 300 р.; кружечнаго дохода за 1908 г. (не указано)..

11) с. Носовцы Гайсинскаго уъзда сь 10 февраля. Церков
ной земли 46 д. 344 кв. с.: 1229 м. и 1163 ж. и.; причт. по
стройки есть; жалов. свящ. 300 р.; кружечнаго дохода за 1908 г.. 
172 р. 91 коп.

12) с. Копачевка Летичевскаго у. съ 1 марта. Церк. земли 
39 д. 135 кв. с.; 814 м. 791 ж. п.; причт. постр. есть; жалов.. 
свящ. 300 р.; кружеч. дохода за 1908 г. 190 руб.

13) с. Демшинъ Каменецк. у. съ 5 марта. Церк. земли 35 д*.-  
2100 кв. с.; 506 м. и 486 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. свящ. 
300 р.; круж. дохода за 1908 г. 151 р. 49 к.

14) с. Ковалевка Брацлавскаго у. (2 свящ.) съ 16 марта. 
Церк. земли 57 д. 2293 кв. с.; 2470 м. и 2370 ж. п.; дома для- 
второго свящ. нѣті.; жалов. свящ. 300 руб.; кружеч. дохода за. 
1908 г. 980 ру.б.

15) с. Лоевцы Гайсинскаго у. съ 6 марта. Церковн. цемли 
43 д. 336 кв. с.; 427 м. и 435 ж. и.; причт. постр. есть; жалов.. 
свящ. 300 р.; кружѳч. дохода за 1908 г. 149 р. 55 к.

16) с. Яцковцы Литинскаго уѣзда съ 30 марта. Церковной: 
земли 37 д. 864 кв. саж.; 339 и. и 323 ж. п.; причт. постройки 
ветхи; жалов. свящ. 300 р.; круж. дохода за 1908 г. 97 р. 10 к..

17) с. Дьяковка Гайсинскаго уѣзда съ 2 апрѣля. Церковн. 
67 д. 116 кв. саж.; 982 м. и 1007 ж. п.; причт. постройки есть 
жал. священнику 300 р.; круи ечн. дохода за 1908 г. 145 р.

18) с. Остапковцы Проскуровскаго уѣзда съ 7 апрѣля. 
Ц-рк. земли 34 д. 1200 кв. с.; 824 м. и 810 ж. и.; причт. постр.. 
есть; жалов. свящ. 300 р.; кружечн. дохода за 1908 160 р.
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19) с. Василевка Винницкаго уѣзда съ 12 апрѣля. Церк. 
земли 33 д.; 680 м. и 679 ж. и.; причт. постр. ветхи; жалов. 
•свящ. 30 руб.; кружеч. дохода за 1908 г. 190 руб. 4 коп.

20) с. Фліора Балтскаго уѣзда съ 30 апрѣля. Церк. земли 
3 дес.; 556 м. и 472 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. свящ. 
300 руб.; кружеч. дохода за 1908 г. (не указано).

21) с. Гарлинка Балтскаго уѣзда съ 3 мая. Церк. земли 
56 дес. 1748 кв. с.; 344 м. и 334 ж. п.; причт. постр. есть; 
жалов. свящ. 300 р.; кружеч. дохода за 1908 г. 395 р.

---------- --------------------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Съ февраля сего 1910 года въ Троицкой Сергіевой Лаврѣ 
выходить подъ редакціей преосвященнаго НИКОНА, епи

скопа Вологодскаго, еженедѣльное изданіе: 

„ТРОИЦКОЕ СЛОВО ”.
Цѣна за 50 №№ въ годъ одинъ рубль съ пересылкою.

Изданіе это предпринято обителью преподобнаго Сергія въ 
■ознаменованіе исполнившагося 300-лѣтія освобожденія Лавры 
■отъ польско-литовской осады. Какъ живой памятникъ славныхъ 
подвиговъ великихъ борцовъ за св. Церковь Православную, за 

•Самодержавнаго Царя и Святую Русь, въ тяжелую годину смут
наго времени, „Троицкое Слово" будетъ продолжать, по мѣрѣ 

•силъ, святое служеніе Троицкихъ иноковъ тѣмъ свѣтлымъ иде
аламъ, за которые полагали души свои наши прнсноблаженные 
предки на зарѣ новой, Богомъ благословенной династіи слав
наго Царственнаго Дома Романовыхъ. Отвѣчая на запросы со
временной духовной жизни, оно ставитъ своею задачею раскры
вать въ сознаніи русскихъ людей и укрѣплять въ ихъ сердцахъ 
тѣ основныя начала православнаго міровоззрѣнія, которыя легли 
въ основу нашей русской народной души. По своему содержанію, 
духу и направленію „Троицкое Слово" будетъ тоже, что и извѣст
ные „Троицкіе Листки", воіъ уже 32 іодъ издаваемые Лаврою 
и разошедшіеся въ количествѣ до 150 милліоновъ оттисковъ. 
Редакція „Троицкаго Слова" надѣется, что и новое начинаніе 
обители преподобнаго Сергія будетъ встрѣчено православными 
русскими людьми съ тою же любовію, какъ и „Троицкіе Листки".

Подписка принимается: 1) въ редакціи „Троицкаго Слова" 
Сергіевъ посадъ, Моск. губ.; 2) въ Петербургѣ—вь часовнѣ 
Троицкаго подворья, Фонтанка, 44, у Аничкина моста; 3) въ Во-
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логдѣ, въ канцеляріи преосвященнаго; 4) въ Москвѣ на Троиц
комъ подворьѣ у о. эконома, на Самотекѣ.

Всѣ письма и статьи, назначаемыя для изданія, высылаются 
по адресу редактора: Вологда, преосвященному Никону. 
Редакторъ цензоръ Никонъ, Епископъ Вологодскій и Тотемскій.

Книгоиздательство ГРОСМАНЪ и КНЕБЕЛЬ, Москва.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
роскошное художественное изданіе:

„Исторія Русскаго Искусства".
8 томовъ, 3000 стр. текста, 3000 иллюстрацій и 40 тончайшихъ 

геліотинтовыхъ гравюрь.
Все изданіе состоитъ изъ 40 выпусковъ, выходящихъ но одному 

каждый мѣсяцъ.
Полный иллюстрированный проспектъ высылается по первому 

требованію безплатно.

УСЛОВІЯ подписки
При подпискѣ вносится 3 р. 20 к., иногородними—3 р. 80 к., 
которыми оплачиваются послѣдніе два выпуска изданія. При по
лученіи каждаго выпуска вносится его стоимость: I р. 60 к., за 
пересылку 30 коп. (за налоя:, платежа прибавляется 10 к.), за 
исключеніемъ двухъ послѣднихъ, какъ оплаченныхъ при подпискѣ..

Подписка принимается въ книгоиздательствѣ Гросманъ и Кне- 
бель: Москва, Петровскія линіи, 13, и во всѣхъ книжныхъ ма

газинахъ.
-------—-----------

Содержаніе: 1) Современная народная вѣра.--2) Придорожные 
кресты и часовни,—3) Александръ Ивановичъ Тарнавскій. (Некрологъ)— 
4) Изъ пастырскихъ наблюденій.—5) Возмездіе.

Оффиціальный отдѣлъ. 1) Распоряженія Епархіальнаго- 
Начальства. Перемѣны по службѣ.—2) Отчетъ о состояніи церковныхъ 
школъ Подольской епархіи въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 
1908/1909 учебный годъ. (Продолженіе).—3) Вакантныя мѣста.— 
4) Объявленія.

Приложеніе: Журналы Епарх. Съѣзда 1909 г., л. 5 (стр. 65—80).

Редакторъ протоіерей Е. Сѣцинскій.

Завѣдующіе издательствомъ прот. Е. Сѣцинскій и С. Дложевскій.
Кам. Под., тип. Свято-Троицкаго Братства. Уг. Базарн. и Бульварн. у..
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ЖУРНАЛЪ № 16.
21 октября 1909 года.

Слушали:’ I) Докладъ временно-ревизіонной коммис- 
сіи, въ составѣ предсѣдателя—священника Іоанна Хоханов
скаго и членовъ- - священниковъ Иннокентія Угриновича и 
Іоанна Марцишевскаго, по епархіальнымъ изданіямъ „Подо
лія" и „Православная Подолія".

Справки: і) Епархіальныя изданія вступили въ 1909 г. 
съ дефицитомъ въ 8963 р. 8 к., образовавшимся во нимъ 
за время выхода ежедневной газеты „Подолія" въ 1906 и 
1907 годахъ. .2) Съ і января 1908 г. изданія ведутся 
безъ дефицита и даютъ остатки: въ 1908 году 1200 р. і к., 
а къ концу 1909 г. ожидается свыше двухъ тысячъ. 3) Де
фицитъ по изданіямъ, при нынѣшнихъ условіяхъ веденія 
дѣла, можетъ быть погашенъ остатками отъ поступленій 
на ихъ содержаніе по епархіальной подпискѣ и доходнымъ 
статьямъ къ 1-му января 1914 г. 4) Срокъ погашенія дефи
цита самими изданіями ежегодными отъ содержанія ихъ 
остатками можетъ быть сокращенъ до двухъ лѣтъ, если 
изданія передать подъ одну редакцію: съ упраздненіемъ 
второго штата служащихъ по „Православной Подоліи" и съ 
замѣной въ ней платныхъ оригинальныхъ статей выдающи
мися безплатными поученіями и перепечатками изъ рели
гіозно-нравственныхъ изданій для народнаго чтенія, обра
зуются на погашеніе дефицита значительныя по изданіямъ 
сбереженія. 5) По отзыву редактора „Подоліи", соединеніе 
изданій въ однѣхъ рукахъ особеннымъ затрудненій не пред
ставитъ. 6) по заключенію временно-ревизіоной коммис
сіи, въ интересахъ улучшенія изданій со стороны помѣщае
маго въ нихъ литературнаго матеріала, необходимо, чтобы 
некрологи, описанія юбилейныхъ торжествъ, школьныхъ 
празднествъ и перенесеній иконъ были перенесены изъ 
„Подоліи" въ „Православную Подолію", а корреспонденціямъ 
рекламнаго характера о выдающейся дѣятельности вовсе 
не давалось бы мѣста.

5
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Постановили: Оставить оба изданія въ ихъ преж
немъ видѣ и при прежней подписной платѣ въ іо руб. 
За неимѣніемъ средствъ и отсутствіемъ источниковъ на 
погашеніе образовавшагося по изданіямъ дефицита, а равно 
и въ интересахъ скорѣйшей ликвидаціи его и улучшенія 
самихъ изданій,—сдать журналъ „Православная Подолія" и 
газету „Подолія" подъ одну редакцію. Остатки отъ изданій 
въ новыхъ условіяхъ издательскаго дѣла обращать на по
гашеніе дефицита послѣ 1909 года. Избрать коммиссію изъ 
двухъ городскихъ и одного сельскаго священника для вы
работки основаній и выгодныхъ для духовенства условій 
соединенія обоихъ изданій въ однѣхъ рукахъ,—каковой по
ручить составленіе смѣтъ по содержанію изданій, надзоръ 
за ихъ хозяйствомъ и литературной стороной и составле
ніе годичнаго отчета для представленія его каждый разъ 
съ заключеніемъ коммиссіп на разсмотрѣніе Епархіальнаго 
Съѣзда. Принять указанныя въ докладѣ временно-ревизіон
ной коммиссіи улучшенія изданій въ литературномъ отно
шеніи.

Докладъ коммиссіи пропечатать. Въ „Православной 
Подоліи" печатать и перепечатывать полезныя для прихо
жанъ свѣдѣнія.

На семъ журналѣ резолюціи Его Преосвященства—отъ 
26 октября № 9989: Редакторы каждый въ отдѣльности и реви
зіонный комитетъ особо дадутъ свои отзывы по сему жур
налу.—Отъ і мая 1910 г. А» 5645: Съѣздъ не указалъ источника 
окончательнаго погашенія долга по изданіямъ, надъ которыми уже 
достаточно мудрили. Все, что можно было сдѣлать для погаше
нія долга, или ■ по вопросу объ улучшеніи самаго содержанія 
изданій, дѣлалось редакторами, ревизіоннымъ комитетомъ и 
мною. Соединеніе редакторства по двумъ изданіямъ въ одномъ 
лицѣ принесло бы мало матеріальной выгоды (см. мнѣніе прот. 
Сѣцинскаго), а вредъ былъ бы несомнѣненъ для самихъ изданій. 
Оставить все на прежнихъ основаніяхъ, продолжая улучшеніе 
■и погашеніе долга прежнимъ порядкомъ.
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Приложенія къ журналу № 16.

1.
Докладъ временно-ревизіонной коммиссіи по изданіямъ „Подолія4* и 

„Православная Подолія".

1909 года октября 8 дня. Коммиссія по обревизова
нію хозяйственной части епархіальныхъ изданій—журнала 
„Православная Подолія4* и газеты „Подолія**,  въ составѣ 
избранныхъ Съѣздомъ членовъ: Іоанна Хохановскаго, Ин
нокентія Угриновича я Іоанна Марцишевскаго, подъ пред
сѣдательствомъ перваго, разсматривала приходо-расходныя 
книги по изданіямъ и оправдательные по приходу и расхо
ду документы, при чемъ оказалось слѣдующее.

Остатковъ отъ минувшаго 1908 г. на і января 1909 г.
- какъ по изданію газеты, такъ и по изданію журнала, въ 

книгахъ не показано. Работами же ревизіонной по изда
ніямъ коммиссіи, въ составѣ священниковъ Ѳеодора Фило- 
ненко и Владиміра Марчевскаго, устанавливается, что въ 
1909 г. епархіальныя изданія вступили съ дефицитомъ въ 
8.963 руб. 8 коп. При этомъ указанная цифра дефицита, 
какъ то выясняется изъ разсмотрѣнія отчета по изданіямъ, 
меньше дефицита на і января 1908 года на 1200 р. і к. Та
кимъ образомъ за 1908 годъ епархіальныя изданія посту
пившими въ ихъ распоряженіе средствами погасили долга 
Управленію, образовавшагося за время выхода ежедневной 
газеты (1906 и 1907 г.г.), на сумму 1200 р. і к.

Съ і января 1909 года по 12 октября того же года по 
изданію газеты „Подолія" на приходъ записаны слѣдующія 
поступленія: изъ Управленія Свѣчного Завода отъ епархі
альной подписки 6773 р. 78 к, отъ подписки частной 289 р. 
28 к., разныхъ случайныхъ поступленій 45 р. 55 к., за объ
явленія 534 р. 13 к., отъ розничной продажи номеровъ га
зеты 208 руб. 28 коп., всего же на приходъ къ 12 октября 
по изданію газеты „Подолія**  поступило 7851 руб. 8 коп. 
Израсходовано за то время: на уплату за печатаніе номе
ровъ газеты 2030 р. 70 к., на пересылку по почтѣ 1933 р.
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84 к., при чемъ почтовый расходъ оплаченъ за весь годъ 
по і-е января 1910 г., на жалованье редактору за 9 мѣся
цевъ 675 руб., считая по 75 руб. въ мѣсяцъ, на жалованье 
секретарю и экспедитору 180 руб. (по 20 руб. въ мѣсяцъ),, 
составителю общей хроники 180 р., жалованье корректору 
225 руб. (по 25 руб. въ мѣсяцъ), фальцовщику 180 рублей, 
разносчику и сторожу 108 руб. (12 руб. въ мѣсяца»), со
ставителю мѣстной хроники 108 руб. 40 к., на наемъ квар
тиры, отопленіе и освѣщеніе 148 р. 30 к., на канцелярскія 
и мелочныя надобности 84 руб. 66 к., за бумагу 1012 руб. 
87 коп., гонорара сотрудникамъ за текущій годъ 155 руб. 
71 коп. и за 1907 г. 757 руб. 30 коп., я въ общей слож
ности 913 руб. і коп.,—всего же на 12 октября 1909 года 
израсходовано 7.779 руб. 78 к. Остатокъ на 13 октября въ 
71 руб. 30 коп. по провѣркѣ оказался въ наличности.

По журналу „Православная Подолія" на приходѣ къ 
12 октября сего года значится поступленій: отъ Управленія 
Свѣчного Завода по епархіальной подпискѣ 2091 р. 24 к., 
отъ частной подписки 8 р. 40 к., платы за объявленія 20 р., 
случайныхъ и мелочныхъ поступленій на 4 руб. 49 коп.,— 
а всего на приходѣ къ 12 октября состояло по журналу 
2124 руб. 13 коп. Израсходовано за то же время: на уплату 
за бумагу 297 руб. 6о к., за печатаніе журнала типографіи. 
Троицкаго Братства 396 руб. 24 коп., на пересылку 86о р. 
70 к. (разсчетъ по этой статьѣ произведенъ за весь годъ 
по і января 1910 г.), за брошюровку 84 р. 73 коп., на жа
лованье редактору 299 руб. 97 коп , за корректуру 75 руб., 
служителю 42 руб., на канцелярскія надобности 7 р. 6і к.,. 
экспедитору и фальцовщику 32 руб., на случайныя и мелоч
ныя надобности 4 руб. 5 коп.; всего же по 12 октября сего 
года израсходовано 2099 руб. 90 коп. Наличнаго остатка 
24 руб. 23 коп.

Книги по обоимъ изданіямъ ведутся исправно, стра
ничные и общіе итоги и транспорты вѣрны, поправки ого- 
Еорены, статьи прихода оправданы надлежащими документами
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за исключеніемъ статей: по „Подоліи"—21 на юо руб., 31—на 
650 руб., 57—на 586 руб. 41 коп., 144—на 231 руб. 28 коп., 
ст. 150 на 320 руб. 18 коп., всего по приходу не имѣется 
оправдательныхъ документовъ на сумму 1887 р. 87 к. По 
справкѣ съ подлинными журналами редакціи за подписями 
членовъ ревизіонной коммиссіи—священниковъ о. Филоненко 
и о. Марчевскаго, по всѣмъ этимъ статьямъ сумма 1887 р. 
87 к. изъ Управленія Свѣчного Завода полностью выдана. 
По „Православной Подоліи" нѣтъ оправдательной росписки 
по ст. 35 расхода на сумму 8 руб. Можно пожелать, чтобы 
и плата за объявленія оправдывалась по возможности под
линными документами, а не однѣми только квитанціями о 
поступленіяхъ по сей статьѣ.

Статьи расхода по изданію газеты „Подолія" оправданы 
то отдѣльными росписками, то собственноручными подпи
сями въ соотвѣтствующихъ графахъ, за исключеніемъ 
статьи 2іі на сумму 20 руб. за составленіе общей хроники. 
Въ статьяхъ по мелочнымъ расходамъ желательна подпись 
отвѣтственнаго лица. Всѣ статьи расхода отвѣчаютъ смѣт
нымъ назначеніямъ.

По смѣтѣ на 1909 г., общая стоимость газеты исчис
лена въ суммѣ 10,080 руб. Сумма эта должна быть пол
ностью покрыта поступленіями отъ епархіальной подписки. 
По даннымъ приходо-расходной книги, къ 12 октября по
ступленій отъ частной подписки, за обьявленія и отъ роз
ничной продажи номеровъ было 1121 р. 30 к. Означенную 
сумму, которая къ концу года должна увеличиться по
ступленіями по тѣмъ же статьямъ, можно уже считать 
остаткомъ на погашеніе образовавшагося по изданіямъ де
фицита.

На изданіе журнала „Православная Подолія" смѣта 
исчислена въ суммѣ 4320 руб., имѣющихъ поступить на 
этотъ предметъ отъ епархіальной подписки. Поступленія 
отъ частной подписки, за помѣщеніе объявленій и случай
ныя, выразившіяся по 12 октября суммой 32 руб. 89 коп.,
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вмѣстѣ съ предполагаемымъ остаткомъ отъ смѣты, опять 
нужно считать плюсомъ на погашеніе дефицита. Такимъ 
образомъ, общій остатокъ по обоимъ изданіямъ къ 12-му 
октября въ суммѣ 1154 руб. 19 коп. можно считать фон
домъ на покрытіе дифицита, къ настоящему времени рав
няющагося суммѣ 8963 руб. 8 коп. Принимая же во внима
ніе, что смѣтныя назначенія къ концу года тоже не будутъ 
полностью использованы,— сумму на покрытіе дефицита 
можно считать большею. По исчисленіямъ ревизіонной ком
миссіи изъ священниковъ Филоненко и Марчевскаго, эта 
сумма будетъ равняться приблизительно 2245 р. 8о к. На 
такую же сумму остатковъ при нынѣшнихъ условіяхъ из
даній можно разсчитывать и въ каждомъ изъ послѣдую
щихъ годовъ. Это даетъ основаніе считать, что сумма де
фицита въ 8963 руб. 8 коп., считая и проценты по его по
гашенію, будетъ покрыта самими изданіями въ теченіе 4-хъ 
лѣтъ (къ і января 1914 года).

Временно-ревизіонная коммиссія по обревизованію хо
зяйственной части епархіальныхъ изданій изъ разсмотрѣнія 
статей расходовъ не могла не убѣдиться въ томъ, что, въ 
видахъ удешевленія изданій и ускоренія срока погашенія 
дефицита, слѣдовало бы оба изданія передать въ однѣ руки. 
Этимъ по изданіямъ, несомнѣнно, сдѣланы были-бы сбере
женія, такъ какъ пришлось-бы оплачивать одинъ штатъ 
служащихъ: редактора, корректора, фальцовщика, сторожа 
и разсыльнаго, не считая мелкихъ расходовъ. Сбереженіямъ 
этимъ пришлось-бы, конечно, дать только одно назначеніе: 
отнести ихъ къ суммѣ на погашеніе дефицита, срокъ ' ко
тораго отъ этого и еще сократился бы.

Представивъ Съѣзду общую картину по состоянію хо
зяйственной части епархіальныхъ изданій и высказавъ здѣсь 
свои предположенія по улучшеніямъ въ этой сферѣ, ком
миссія беретъ смѣлость высказать передъ Съѣздомъ и свои 
соображенія по улучшенію ихъ и со стороны помѣщаемаго 
здѣсь литературнаго матеріала. Коммиссія признаетъ, что 
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въ газетѣ „Подолія", въ виду имѣющагося въ ея распоря- 
ніи достаточнаго матеріала, совершенно неумѣстны некро
логи, описанія юбилейныхъ торжествь, школьныхъ празд
нествъ, сообщенія о перенесеніяхъ иконъ и подобный ма
теріалъ, который съ удобствомъ можетъ быть перенесенъ 
въ „Православную Подолію". Послѣдній журналъ коммис
сія по.іагала-бы за лучшее постепенно превратить въ жур
налъ спеціально для народнаго чтенія, съ помѣщеніемъ 
въ началѣ оффиціальнаго отдѣла. Это—потому, что съ суще
ствованіемъ его духовенству во всякомъ случаѣ необхо
димо помириться. Въ этихъ-то цѣляхъ страницы „Право
славной Подоліи" можно использовать для умѣло подобран
ныхъ перепечатокъ изъ существующихъ религіозно-нрав
ственныхъ изданій, приспособленныхъ къ уровню и пони
манію простого народа, выдающихся поученій, статей изъ 
народнаго быта. Путемъ перепечатокъ возможно достиг
нуть удешевленія журнала на довольно приличную сумму, 
каковая вмѣстѣ съ остатками отъ изданій пошла бы на по
гашеніе дефицита, срокъ котораго могъ бы сократиться, по
жалуй, до 2 лѣтъ.

Въ газетѣ „Подолія" коммиссія считала бы желатель
нымъ улучшить и расширить библіографическій отдѣлъ, а 
равно также возможное улучшеніе отдѣла общей хроники.

На семъ докладѣ резолюція Его Преосвященства отъ 
26 октября 1909 года: Читано.

2.
Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Серафиму, Епискому По
дольскому н Брацлавскому. Редактора газеты „Подолія-4 Стефана 

Дложевскаго докладъ.
Согласно резолюціи Вашего Преосвященства отъ 2б-го 

окт. сего года за № 9989, на журналѣ Епархіальнаго Съѣзда 
№ лб отъ 21 октября: „Редакторы, каждый самостоятельно, 
и ревизіонный комитетъ особо дадутъ свои отзывы по сему 
журналу",- долгъ имѣю почтительнѣйше доложить Вашему 
Преосвященству слѣдующее. Съ разрѣшенія Вашего Прео-
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священства, въ одно изъ засѣданій бывшаго въ м. октябрѣ 
Съѣзда духовенства Подольской епархіи я былъ приглашенъ 
для выслушанія сужденій Съѣзда по вопросу объ изданіи 
епархіальныхъ органовъ печати въ будущемъ 1910 году. 
Послѣ обсужденія доклада коммиссіи, ревизовавшей, по на
значенію Съѣзда, хозяйственную часть епархіальныхъ орга
новъ печати, мнѣ былъ предложенъ вопросъ, въ цѣляхъ 
сокращенія расходовъ по изданію епархіальныхъ органовъ 
печати: возможно ли совмѣстить въ одномъ лицѣ оба из
данія? На этотъ вопросъ я отвѣтилъ наличному составу 
Съѣзда: „можно, но затруднительно". Вопросъ этотъ въ 
моемъ присутствіи болѣе подробному обсужденію не под
вергался. Если въ журналѣ № іб Съѣздъ имѣлъ въ виду 
передать редактированіе „Православной Подоліи" мнѣ, то 
при настоящихъ условіяхъ, когда, помимо обязанностей ре
дакторскихъ по изданію газеты „Подолія", я еще несу не 
менѣе отвѣтственныя обязанности, какъ учитель въ муж
скомъ духовномъ училищѣ, имѣя іо уроковъ въ недѣлю ла
тинскаго языка, нахожу предложеніе Съѣзда для себя трудно 
выполнимымъ. Обязанности по изданію газеты сами по себѣ 
сложны, но онѣ еще болѣе осложняются учительствомъ въ 
мужскомъ духовномъ училищѣ, отъ котораго, по уважитель
нымъ причинамъ, я освободиться пока не могу.

Въ виду изложеннаго, я не могу принять на себя обязан
ности по редактированію журнала „Православная Подолія".

Вашего Преосвященства, Милостиваго Архипастыря и 
Отца, нижайшій послушникъ Стефанъ Дложевскій.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства отъ 
і мая 1910 г.: Читано.

3.
Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Серафиму, Епископу Подоль
скому н Брацлавскому. Редактора „Православной Подоліи" докладъ.

Во исполненіе резолюціи Вашего Преосвященства, по
слѣдовавшей на журналѣ Епархіальнаго Съѣзда о епархі
альныхъ изданіяхъ, долгъ имѣю почтительнѣйше доложить 
слѣдующее. Епархіальный Съѣздъ, озабочиваясь скорѣй
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шимъ пополненіемъ образовавшагося въ 1906—7 г.г. дефи
цита по епархіальнымъ изданіямъ, постановилъ, чтобы въ 
будущемъ 1910 году издавались тѣ же самыя изданія, что вы
ходили въ прошлые годы и выходятъ въ текущемъ году, 
но сократить расходы по „Православной Подоліи" (которая, 
кстати сказать, дефицита не производила), упразднивши 
штатъ служащихъ при этой редакціи и передавши это из
даніе въ руки одной редакціи, которая будетъ издавать га
зету „Подолія". На это нужно сказать, что штатъ редакціи 
„Православной Подоліи" не такъ ужъ великъ, чтобы упразд
неніе этого штата дано бы значительную сумму для покры
тія дефицита. Штатъ этотъ составляютъ редакторъ, полу
чающій въ годъ 400 р., корректоръ—78 руб. и служитель 
{исполняющій вмѣстѣ съ симъ и обязанности служителя 
по историко-археологическому музею бо руб. Да и воз
можно ли обойтись безъ этого штата или, по крайней 
мѣрѣ, безъ расходовъ на это, еслибы даже и соединить 
редакціи? Согласится - ли кто за такую, уменьшенную 
въ І909 году, плату, какую получаетъ редакторъ „По
доліи", взять на себя веденіе обоихъ изданій? Справедли
вость требовала бы прибавить жалованье такому редак
тору. Что же касается платы корректору „Православной 
Подоліи", то будетъ ли одинъ редакторъ или два, все 
равно нужно платить за корректуру по количеству листовъ. 
Такимъ образомъ, если издавать оба изданія подъ одной 
редакціей, то все-таки прійдется изъ подписной платы 
„Православной Подоліи" платить кое-что и редактору, и 
корректору, и служителю. Слѣдовательно, при предполага- 
■емой Съѣздомъ реформѣ, немного можно выиграть въ со
кращеніи расходовъ. Иное дѣло, если бы Съѣздъ для покрытія 
дефицита ассигновалъ какую-либо сумму изъ общеепархі
альныхъ или личныхъ духовенства средствъ (какъ это было 
обѣщано при началѣ изданія газеты, но, къ сожалѣнію,— 
обѣщано на словахъ), тогда это дѣйствительно было бы по
мощью и послужило бы къ улучшенію изданій. Но разъ этого 
нѣтъ, приходится бороться съ дефицитомъ наличными ре
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дакціонными средствами, и можно сказать, что при приня
тыхъ въ настоящее время, по указанію Вашего Преосвя
щенства, мѣрахъ дефицитъ будетъ покрытъ. „Православ
ная Подолія1', соотвѣтственно подписной цѣнѣ, выходитъ, 
еженедѣльно въ размѣрѣ 1Ѵ2 печатныхъ листа (24 стра
ницы), при чемъ оффиціальный отдѣлъ занимаетъ нерѣдко
цѣлый печатный листъ, а для неоффиціальнаго отдѣла (для 
статей) остается только ’/г листа. Для улучшенія изданія 
слѣдовало бы помѣщать больше статей, полезныхъ и для 
духовенства и для народа (послѣднее высказано и Епархі
альнымъ Съѣздомъ), а въ оффиціальномъ отдѣлѣ помѣщать, 
самое необходимое. Можно бы не печатать, напр., ежемѣ
сячныхъ вѣдомостей по Управленію Епархіальнаго Свѣч
ного Завода, Взаимно-вспомогательной Кассѣ и по Епархі
альному Попечительству; можно бы улучшить изданіе тѣмъ,, 
если бы всѣ учрежденія, печатающія свои большіе отчеты, 
возмѣщали изъ своихъ средствъ расходы по печатанію 
этихъ отчетовъ, которые можно бы выпускать въ видѣ 
приложеній къ оффиціальной части „Православной Подоліи"- 
И отъ этого выиграла бы неоффиціальная часть изданія,

Вашего Преосвященства, Милостиваго Архипастыря и 
Отца, нижайшій послушникъ протоіерей Евфимій Сѣцин
скій. 28 ноября 1909 г.

На семъ докладѣ резолюція Его Преосвященства отъ
г мая 1910 г.: Читалъ.

Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Серафиму, Епископу По
дольскому и Брацлавскому. Ревизіоннаго Комитета по епархіальнымъ 

изданіямъ докладъ.

Вслѣдствіе резолюціи Вашего Преосвященства, поло
женной на іб-мъ журналѣ Еп. Съѣзда Подольскаго духо
венства настоящаго года, Ревизіонный Комитетъ долгъ 
имѣетъ доложить слѣдующее. Соединить въ одномъ лицѣ 
редакторство по обоимъ епархіальнымъ изданіямъ, какъ 
это проэктируетъ Епархіальный Съѣздъ, хотя и затрудни-
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тельно, но возможно, конечно, съ прибавленіемъ неболь
шой суммы къ получаемому нынѣ г. редакторомъ „Подоліи" 
содержанію. Такое соединеніе желательно не только въ 
матеріальномъ отношеніи, но и въ цѣляхъ достиженія боль
шаго единства въ направленіи обоихъ изданій и большаго 
удобства въ распредѣленіи литературнаго матеріала въ 
нихъ. Желаніе духовенства, нѣсколько разъ высказывав
шееся на Съѣздахъ,—о томъ, чтобы въ „Православной 
Подоліи" печатались по преимуществу статьи и проповѣди 
для народа, —заслуживаетъ полнаго удовлетворенія.

Равнымъ образомъ желательно и осуществленіе мнѣ
нія о. редактора „Православной Подоліи", чтобы учрежде
нія платили журналу за напечатаніе въ немъ своихъ от
четовъ.

Вашего Преосвященства, Милостивѣйшаго Архипа
стыря и Отца, нижайшій послушникъ,—священникъ Ѳеодоръ 
Филоненко.

Соглашаясь въ принципѣ съ изложеннымъ, честь имѣю 
присовокупить, съ практической точки зрѣнія, что при пе
чатаніи въ „Православной Подоліи" статей и проповѣдей 
преимущественно для народнаго чтенія, или, иначе говоря, 
при значительномъ улучшеніи этого журнала, передача 
такового въ руки редактора газеты „Подоліи" едвали де
шевле обойдется. Для осуществленія такой реформы епар
хіальныхъ изданій, потребуется редакторъ, который былъ 
бы занятъ исключительно только редакторствомъ. Свобод
ное лицо для этого дѣла возможно имѣть только при уве
личеніи платы, а не стремленіи къ уменьшенію, весьма, 
впрочемъ, естественному въ виду тяготѣющаго надъ изда
ніями дефицита. Поэтому полагалъ бы желательнымъ, 
чтобы редакція „Православной Подоліи", въ цѣляхъ ско
рѣйшаго покрытія дефицита, приняла бы всѣ мѣры къ со
блюденію большей экономіи въ своемъ издательствѣ въ 
1910 году и къ изысканію большей доходности, а именно: 
а) чтобы бумага для журнала была та же, что и для газеты
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„Подолія", и по той же цѣнѣ—2 руб. 20 к. за стопу;
б) чтобы остатокъ отъ суммы за печатаніе журналовъ Епар
хіальнаго Съѣзда былъ заприходованъ по книгамъ редак
ціи; в) чтобы Правленія и Совѣты духовно-учебныхъ заве
деній изъ своихъ экономическихъ суммъ за напечатаніе 
разрядныхъ списковъ учениковъ и ученицъ, а учрежденія 
и за ежемѣсячные отчеты,—платили редакціи хотя бы по 
2 коп. за строчку; и, наконецъ, г) покорнѣйше просить 
о. редактора пойти навстрѣчу желаніямъ Съѣзда о ско
рѣйшемъ покрытіи дефицита сокращеніемъ жалованья въ 
свою пользу до 300 р., принявъ во вниманіе и то, что да
ровой матеріалъ въ оффиціальномъ отдѣлѣ журнала пре
обладаетъ въ самой значительной степени надъ оригиналь
нымъ трудомъ.

Священникъ Владиміръ Марчевскій.

На семъ резолюція Его Преосвященства: Читалъ.

ЖУРНАЛЪ № 17.
21 октября 1909 г.

I. Слушали: Докладъ временно-ревизіонныхъ ком
миссій о положеніи дѣлъ и счетоводства Подольскаго Св.- 
Троицкаго Братства.

Справки: і) Первоначальныя цѣли Братства, по 
мысли его учредителей въ 1906 году,—миссіонерскія: оно 
должно быть оп потомъ православія противъ поползно
венія латинства и сектантства въ нашей окраинѣ и цент
ромъ для развитія просвѣщенія въ духѣ православ
ной вѣры и церкви. 2) На высокое дѣло миссіи Братство 
со дня своего основанія получаетъ помощь отъ церквей 
епархіи въ видѣ взносовъ и сборовъ съ нихъ, для церквей 
обременительныхъ, каковы: ю-ти рублевый, 3-хъ рублевый, 
25-ти копѣечный, по подписнымъ листамъ, календарный, 
кружечные и тарелочные въ нарочитые дни. 3) Троицкое
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Братство по своему миссіонерскому пути не пошло и отъ 
прямыхъ своихъ задачъ уклонилось. Его миссіонерская дѣ
ятельность выразилась главнымъ образомъ въ разсылкѣ 
по приходамъ книгъ и брошюръ, своимъ содержаніемъ мало 
отвѣчавшихъ запросамъ деревни и миссіонерскимъ нуждамъ 
приходовъ, а въ иныхъ случаяхъ даже и не безопасныхъ 
для религіозно-нравственныхъ устоевъ простыхъ сельчанъ, 
какъ напримѣръ: „Святой революціонеръ/ „Вѣрую" Л. Тол
стого и „Отвѣтъ" на это „Вѣрую" и др.; 4) Въ разсылкѣ книгъ 
и брошюръ Братство не было аккуратнымъ и исправнымъ, 
а съ нѣкоторыми благочинническими округами и до сего 
времени не произвело разсчета за 1907 г. (5-й Могилевскій, 
4-й Летичевскій и др.); столь-же неаккуратнымъ было оно 
и въ выпискѣ и разсылкѣ книгъ въ благочинническія биб
ліотеки на поступавшія въ его распоряженіе на этотъ пред
метъ деньги отъ округовъ. 5) Высылаемый Братствомъ въ 
сельскіе приходы матеріалъ для народнаго чтенія и потреб
ленія вызываетъ ропотъ и постоянныя нареканія со стороны 
церковныхъ старостъ и приходовъ, въ послѣдніе тяжелые 
годы особенно обострившіеся. 6) Епархіальное духовенство, 
въ лицѣ своихъ Съѣздовъ 1907-го и 1908 годовъ, обращало 
вниманіе на ненормальное положеніе братскаго дѣла и вы
ражало свои пожеланія, чтобы его главными цѣлями были 
цѣли религіозно-просвѣтительныя и миссіонерскія. 7) ГІо 
заключенію временно-ревизіонныхъ коммиссій, вниманіе Брат
ства больше сосредоточивалось на цѣляхъ и предпріятіяхъ 
коммерческихъ, но и въ этой сферѣ не видно улучшенія 
въ веденіи дѣлъ. По отчету члена Братства г. Четверикова 
за 1908 годъ, счетоводство какъ въ кассовой, такъ и въ 
вспомогательныхъ книгахъ ведется неправильно и небрежно. 
Принятыя формы веденія счетовъ неудачны и неудобны, 
записи несвоевременны и неточны. Подобное же отноше
ніе къ счетоводству и къ записи книгъ обнаружено вре
менно-ревизіонной коммиссіей и въ 1909 году. Въ магазинѣ 
и типографіи нѣтъ примитивныхъ квитанціонныхъ’ книгъ
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для контроля прихода и расхода суммъ; деньги ежедневно 
поступали въ руки безотвѣтственныхъ лицъ— смотрителя 
по типографіи и приказчика по магазину?. Не всѣ посту
пленія по заказамъ и предъявленнымъ счетамъ записаны 
на приходъ (дневникъ ст. 135, 267, 491; счетъ № 167, 3, 4, 
5, 6). Расходы по многимъ статьямъ не оговорены и не 
оправданы росписками (типографскій расходъ ст. 131, 186, 
203). Найдены статьи, гдѣ записи словами расходятся съ за
писями цифрой (приходо-расходная книга типографіи ст. 89. 
131). Итоги вспомогательныхъ книгъ не всегда сходятся съ 
соотвѣтствующими графами кассовой. Въ копирной книгѣ 
стр. 68 вырвана. 8) Казначейская часть Братства и запись 
книгъ ведется членомъ его, священникомъ Н. Курчинскимъ.
9) Общее состояніе дѣлъ Братства за 1908 годъ, по отчету 
г. Четверикова, выразилось цифрами: активъ 51908 р. 25 к. 
(здѣсь считается и все имущество), пассивъ 36990 р. 79 к.; 
разницу почти въ 15000 р. составляетъ превышеніе актива 
надъ пассивомъ, т. е. на і р. долга Братство имѣетъ само 
і р. 40 к. (Въ 1907 году соотношеніе это было менѣе бла
гопріятнымъ, именно на і руб.—і р. 18 к.). Ио отсутствію 
данныхъ, учесть рессурсы Братства въ 1909 г. ревизіонноіі 
коммиссіи не удалось, ю) Коммерческія предпріятія Брат
ства въ связи съ несоотвѣтствіемъ высылаемаго имъ для 
народнаго обращенія матерьяла дѣлали то, что Епархіаль
ные Съѣзды 1907 и 1908 г.г. (журн. Съѣзда 1907 г. № іі; 
1908 г. № 22) оказывались въ необходимости отмѣнять 
іо-ти рублевый взносъ отъ церквей на выписку книгъ, 
брошюръ, листковъ, и) Послѣдніе тяжелые годы неуро
жаевъ хлѣба значительно подорвали платежеспособность 
сельскихъ церквей и сдѣлали для многихъ изъ нихъ бремя 
обязательныхъ взносовъ и іо-ти рублеваго на Братство 
положительно непосильнымъ.

Постановили: Высоко цѣня идею Братства, Епар
хіальный Съѣздъ съ прискорбіемъ убѣждается изъ пред
ставленнаго обзора состоянія Братскихъ дѣлъ, что въ сво-
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ихъ сложныхъ и запутанныхъ коммерческихъ предпріятіяхъ 
Троицкое Братство дѣйствовало въ ущербъ Братской идеѣ 
и часто не въ интересахъ религіозно-просвѣтительныхъ и 
миссіонерскихъ. Дорожа испытаннымъ, имѣющимъ за собою 
славное историческое прошлое типомъ Братства, столь 
нужнымъ для нашего разноплеменнаго и разновѣрнаго края, 
•особенно въ текущій историческій моментъ,—Съѣздъ въ 
то. же время стоитъ передъ фактомъ вопіющей необходимо
сти облегчить сколь возможно сельскимъ церквамъ бремя 
обязательныхъ и для многихъ изъ нихъ непосильныхъ взно
совъ. Посему постановилъ: обязательный ю-ти рублевый 
взносъ отъ церквей на выписку книгъ, брошюръ и лист
ковъ отмѣнить, оставляя на его миссіонерско-просвѣтитель
ныя нужды взносы: трехрублевый, 25-ти копѣечный, по под
писнымъ листамъ, кружечные и календарный, при чемъ 
послѣдній не иначе, какъ по заявленнымъ на календари 
требованіямъ изъ округовъ. Рекомендовать епархіальному 
духовенству по личному выбору и на сумму по состоянію 
мѣстныхъ средствъ выписывать изъ Братскаго склада книги 
и брошюры для народнаго чтенія. Почтительнѣйше просить 
Преосвященнѣйшаго Владыку сдѣлать зависящее распоря
женіе объ упорядоченіи Братскихъ дѣлъ и о порученіи 
казначейской по Братству части освѣдомленному въ веденіи 
этого дѣла лицу.

II. Слушали: Нормальный уставъ церковно-приход
скихъ Братствъ Подольской епархіи.

Справка: Журналомъ Епархіальнаго Съѣзда теку
щаго года № і ст. і постановлено: „Открыть Братства во 
всѣхъ приходахъ епархіи и поручить составить нормаль
ный для нихъ уставъ".

Постановили: Признать выработанный нормальный 
уставъ приходскихъ Братствъ приложимымъ для приходовъ 
Подольской епархіи, каковой для руководства приходскаго 
духовенства пропечатать въ журналѣ „Православная Подо
лія". Предоставить каждому приходу съ настоятелемъ во
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главѣ внести въ него дополненія, вызываемыя условіями и 
потребностями мѣстной жизни. Такъ дополненный уставъ 
приходскаго Братства съ именемъ храмового дня, по над
лежащемъ подписаніи его предсѣдателемъ—мѣстнымъ на
стоятелемъ и выборными членами отъ мѣстнаго общества,, 
представляется черезъ окружнаго благочиннаго епархіаль
ной власти на утвержденіе, послѣ чего Братство откры
ваетъ свою дѣятельность въ приходѣ.

III. Слушали: Дѣло изъ Подольской Духовной Кон
систоріи объ изысканіи средствъ на приспособленіе пере
даннаго духовному вѣдомству римско-католическаго ко
стела въ м. Городкѣ Каменецкаго уѣзда подъ православ
ный храмъ.

Справки: і) По Высочайшему соизволенію Государя, 
Императора отъ 4-го мая 1900 года, римско-католическій, 
костелъ въ м. Городкѣ переданъ въ духовное вѣдомство- 
и по акту 15 сентября 1900 года приняты: костелъ, помо- 
настырская усадьба мѣроюиі98о кв. саж. и зданія: каменный 
домъ, такая же колокольня, деревянный домъ (мазанка) и 
остатокъ каменной подпорной стѣны. 2) Костелъ со служ
бами предположено занять подъ устройство въ м. Го
родкѣ православной женской общины. 3) Въ виду агрес
сивныхъ дѣйствій католиковъ въ Городкѣ, дѣло приспособ
ленія костела подъ православный храмъ должно быть на
чато со всей возможною скоростью. 4) Приспособленіе ко
стела въ Городкѣ подъ православный храмъ и устроеніе- 
здѣсь женской общины выразила было согласіе взять на 
с^бя игуменія Винницко-Браиловскаго монастыря Мелетина, 
но въ іюнѣ 1908 года послѣдовало отъ нея донесеніе, что- 
выполнить свои обязательства въ этомъ дѣлѣ, по недостатку 
монастырскихъ средствъ, она не въ состояніи. 5) Но дан
нымъ Благочиннымъ 6 Каменецкаго округа Ѳ. Шумилеви- 
чемъ исчисленіямъ расходовъ, приспособленіе костела подъ 
храмъ обойдется приблизительно въ 8ооо рублей.
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