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Отд. №-ръ 10 коп. Вмѣстѣ съ газетой „Подолія“ 10 р. за годъ.

Паломничество въ г. Кіевъ прихожанъ села Полита- 
нокъ (Ямпольскаго уѣзда).

(Окончаніе).

Лаврская обитель приняла паломниковъ весьма радушно 
и гостепріимно; приличная квартира и хорошій столъ въ те
ченіе 3-хъ дней были безплатно ею предоставлены всѣмъ безъ 
исключенія паломникамъ, въ томъ числѣ и ихъ священнику. 
Для священника отпущены были обителью отдѣльный номеръ 
въ лаврской гостинницѣ и столъ изъ братской кухни.

Занявъ указанныя иноками квартиры и сложивъ тамъ свои 
дорожныя вещи, паломники, не теряя времени, тотчасъ же по
спѣшили къ поздней литургіи въ великой лаврской церкви.

По окончаніи богослуженія, паломники ІІолитанскіѳ съ глу
бокимъ благоговѣніемъ приложились къ древней святынѣ—иконѣ 
Успенія Божьей Матери, а затѣмъ вышли изъ церкви и направи
лись въ ближнія пещеры для поклоненія мощамъ святыхъ угод
никовъ, Согласно полученному разрѣшенію, въ доказательство 
истинности и святости православныхъ обрядовъ, въ^ближнихъ пе
щерахъ, была открыто показана паломникамъ правая рука св. пре
подобнаго Спиридона Просфорника. Тѣло на рукѣ святого не
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истлѣло, а только отъ времени (умеръ около 800 лѣтъ тому на
задъ) по темнѣло. Пальцы руки ясно и отчетливо сложены для 
крестнаго знамени по православному обряду. Страхъ и трепетъ 
обнялъ всѣхъ при видѣ нетлѣннаго человѣческаго тѣла, столько 
вѣковъ пролежавшаго въ сыромъ и открытомъ мѣстѣ! Поистинѣ, 
дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ! Изъ ближнихъ печеръ па
ломники перешли въ дальнія, недалеко отъ первыхъ находя
щіяся.

Послѣ обѣда учащіеся паломники экскурсанты, въ сопро
вожденіи священника, осматривали лаврскія мастерскія: живо
писную, словолитную, типографію и типолитографію. Съ глубо
кимъ интересомъ молодые крестьяне знакомились съ способомъ 
производства здѣсь работъ и внимательно выслушивали объясне
нія, сопровождавшаго ихъ монаха. Особенно заинтересовалъ ихъ 
способъ печатанія красками на бумагѣ иконъ и картинъ,

Всенощную вечеромъ всѣ паломники слушали въ Благовѣ
щенской церкви, выстроенной недавно на личныя средства Вы
сокопреосвященнаго митрополита Флаиіана. Въ сей же церкви 
послѣ всенощной паломники исповѣдывались, а на слѣдующій 
день, 8-го мая, на литургіи пріобщались св. Таинъ. Самъ свя
щенникъ К. Шероцкій въ сей день, съ разрѣшенія о. намѣстника 
лавры, служилъ божественную литургію въ пещерной Введенской 
церкви. Размѣромъ церковь эта около 8X4 аршинъ при высотѣ 
въ одну сажень. Темно и мрачно въ пещерной церковкѣ, освѣ
щаемой только слабымъ мерцаніемъ свѣчъ и лампадъ предъ ико
нами. Но эта церковь пещерная производитъ на молящагося въ 
ней глубокое отрадное впечатлѣніе: мысли уносятся куда-то къ 
далекимъ временамъ первыхъ вѣковъ христіанства, когда послѣ
дователи Христа Спасителя, гонимые язычниками, вынуждены 
были собираться на молитву въ потайныхъ подземельяхъ.

Въ полдень того же дня паломники снова собрались въ 
великой лаврской церкви, гдѣ выслушали акаѳистъ предъ иконой 
Успенія Богоматери, а затѣмъ поклонились нетлѣннымъ мощамъ 
перваго митрополита Кіевскаго Михаила и митрополита Тоболь
скаго Павла, скончавшагося въ лаврѣ въ 1770 году. Мощи свя-
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тителя Павла почиваютъ подъ поломъ церкви въ склепѣ. Предъ 
Политанскими паломниками, согласно полученному разрѣшенію, 
были открыты руки святителя Павла, къ которымъ они съ чув
ствомъ трепета и благоговѣйнаго страха всѣ и приложились. 
Увидя руки святителя, сохранившіяся въ землѣ нетлѣнными и 
только пожелтѣвшія, какъ у недавно умершаго человѣка, всѣ 
были снова поражены чѵдеснымъ такимъ явленіемъ.

Послѣ обѣда паломники собрались всѣ въ своей квартирѣ, 
и здѣсь священникъ разсказалъ имъ исторію основанія города 
Кіева и Кіево-печерскаго монастыря. Затѣмъ всѣ посѣтили мѣсто 
погребенія перваго Кіевскаго князя Аскольда, названнаго въ св. 
крещеніи Николаемъ. На семъ мѣстѣ, извѣстномъ подъ назва
ніемъ Аскольдова могила, воздвигнута маленькая круглая Св.-Ни
колаевская церковь, а вокругъ церкви расположено городское 
кладбище. Здѣсь недалеко отъ церкви находится, между прочимъ, 
и могила знаменитаго печальника Галицкой Руси, о. протоіерея 
Іоанна Наумовича. Кому изъ грамотныхъ крестьянъ неизвѣстны 
ого увлекательные и нравоучительные разсказы изъ народнаго 
быта: „Сироты", „Псалтырникъ", „Завѣтныя три липы", „Че
тыре путеводителя доброй жизни", „Максимъ Богачъ" и пр.? 
Извѣстны они хорошо и Политанскимъ грамотѣямъ, а потому 
Политанскіе паломники, особенно учащіеся школы, съ благо
говѣніемъ окружили могилу ихъ автора и съ интересомъ вы
слушали тутъ же разсказанную священникомъ біографію этого 
замѣчательнаго пастыря, столько претерпѣвшаго за вѣру и на
родность гоненій и преслѣдованій отъ поляковъ въ современной 
Галиціи и нашедшаго себѣ пріютъ и покой въ единовѣрной 
Россіи.

Вышедши съ кладбища, паломники направились внизъ по 
шоссе, спускавшемуся къ Днѣпру. Предъ ихъ взорами открылась 
живописная картина: внизу серебристой широкой лентой блестѣла 
рѣка Днѣпръ, за Днѣпромъ разстилалась безпредѣльная, широкая 
равнина съ бѣлѣющими на ней сыпучими песками и зеленѣю
щими кое - гдѣ лѣсами и деревнями, а тамъ далѣе, нѣсколько 
внизъ по рѣкѣ, виднѣлся перекинутый черезъ рѣку красивый 
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цѣпной мостъ. Паломники глазъ не могли оторвать отъ живо
писной панорамы. Занявъ одинъ изъ выступовъ высокаго Днѣп
ровскаго берега, они долго любовались чудными видами. Не
вольно вспомнилось учащимся извѣстное стихотвореніе Хомякова 
„Кіевъ". Кто-то изъ пѣвчихъ затянулъ: „Слава, Кіевъ многовѣч
ный"... Его дружно поддержали остальные пѣвчіе, и вдоль рѣки 
Днѣпра понеслась стройная и воодушевленная пѣснь,—та самая, 
которая пропѣта была предъ въѣздомъ въ кіевскій вокзалъ. 
Послѣ кратковременнаго здѣсь отдыха взрослые паломники воз
вратились отсюда въ лавру, а учащіеся-экскурсанты, въ сопрово
жденіи священника, пошли чрезъ городской садъ-паркъ въ музей 
древностей. Къ сожалѣнію, пришли въ музей въ неурочное время: 
музей былъ закрытъ, и предметомъ осмотра экскурсантовъ были 
только коллекція русскихъ монетъ съ древнѣйшихъ временъ до 
послѣднихъ, каменные идолы русскихъ язычниковъ и карета 
временъ царствованія Елисаветы Петровны, въ каковой каретѣ 
ѣздили нѣкогда кіевскіе митрополиты. Изъ музея возвратились 
въ лавру, поспѣвъ еще ко всенощной въ великой лаврской 
церкви. Литія и поліелей совершались на дворѣ, предъ входомъ 
въ церковь. Умилительное зрѣлище представляло изъ себя это 
богослуженіе па открытомъ воздухѣ, при громадномъ стеченіи 
богомольцевъ; погода стояла превосходная,—-тихо во дворѣ, вѣ
теръ не шелохнетъ. Умилительное пѣніе лаврскаго хора разда
валось въ тишинѣ ясно и отчетливо. Несмотря на продолжи
тельность лаврской службы, совершаемой истово и по уставу, 
всѣ охотно выслушали всенощную до конца.

Утромъ 9 мая, въ день перенесенія мощей св. Николая 
Чудотворца, всѣ паломники пѣшкомъ отправились въ Выду- 
бецкій монастырь, отстоящій отъ лавры въ верстахъ 4-хъ, и 
слушали здѣсь литургію въ Георгіевской церкви. Литургію со
вершалъ съ иноками настоятель монастыря архимандритъ Евлогій, 
пользующійся уваженіемъ и авторитетомъ среди кіевлянъ. Узнавши, 
что въ церкви на литургіи присутствуетъ большая партія палом
никовъ во главѣ со своимъ священникомъ, о. архимандритъ по
просилъ паломниковъ задержаться въ церкви послѣ литургіи.
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По окончаніи богослуженія, разоблачившись, онъ вышелъ изъ 
алтаря къ паломникамъ, милостиво съ ними бесѣдовалъ и затѣмъ 
благословилъ каждаго изъ нихъ, на память посѣщенія ими его 
обители, небольшими иконками. Священникъ отъ имени палом
никовъ поблагодарилъ о. архимандрита за любезность и благо
словеніе.

Мѣстность Выдубецкаго монастыря—одна изъ живописнѣй
шихъ на берегу р. Днѣпра; вся она утопаетъ въ садахъ. По
гостъ Выдубецкаго монастыря служитъ мѣстомъ погребенія знат
ныхъ кіевлянъ, и здѣсь, какъ и па Аскольдовой могилѣ, надгроб
ные памятники въ большинствѣ очень дорогіе и красивые. Подлѣ 
самой Георгіевской церкви, съ сѣверной ея стороны, находится 
могила профессора Кіевскаго университета, уроженца Подоліи, 
Сильвестра Сильвестровича Гогоцкаго. Къ сожалѣнію, никто не 
позаботился увѣковѣчить память о немъ среди грядущихъ поко
лѣній достойнымъ образомъ; простой деревянный крестъ съ едва 
замѣтной на немъ надписью указываетъ до поры до времени 
мѣсто упокоенія этого ученаго.

Нѣсколько выше Выдубецкаго монастыря находится другой 
монастырь—Св.-Троицкій, основанный архимандритомъ Іоною. Мо
настырь отличается строгимъ соблюденіемъ древняго монастыр
скаго устава. Къ сожалѣнію, паломники посѣтили сей монастырь 
въ небогослужебное время. Этимъ монастыремъ и закончилось 
паломничество ІІолитанскихъ крестьянъ по кіевскимъ святынямъ. 
Время не позволило оставаться въ Кіевѣ дольше.

Возвратившись вь лавру, иаломники стали складывать свои 
вещи и готовиться къ выѣзду изъ Кіева. Предъ выходомъ па
ломниковъ изъ лавры священникъ посѣтилъ о. благочиннаго 
лавры, іеромонаха Димитріана, и отъ имени своихъ прихожанъ 
поблагодарилъ въ лицѣ его лаврскую обитель за безплатные 
хлѣбъ-соль и пріютъ, а также и за то духовное утѣшеніе, кото
рое получили паломники въ св. обители. Съ чувствомъ грусти 
покинули паломники святую лавру. Дошедши до святыхъ лавр
скихъ воротъ, всѣ еще разъ и въ послѣдній оборотились къ 
лаврѣ, взглянули на ея святыни и, сотворивъ на себѣ крестное
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знаменіе, вышли за ограду, благодаря въ сердцѣ Господа, спо
добившаго ихъ поклониться дорогимъ святынямъ. Путь отъ 
лавры до вокзала пройденъ былъ пѣшкомъ всѣми паломниками 
въ сопровожденіи священника. Выѣхали всѣ съ кіевскаго вок
зала въ полночь, учащіеся экскурсанты—опять въ отдѣльномъ ва
гонѣ III класса, а остальные—въ вагонѣ IV класса.

Отдохнувъ нѣсколько часовъ въ вагонѣ, учащіеся всю до
рогу затѣмъ дѣлились своими впечатлѣніями по иоводу только 
что пережитаго ими паломничества.

Въ полдень 10 мая поѣздъ съ экскурсантами благополучно 
прибылъ въ Ярошенку *),  гдѣ поджидали уже ихъ выѣхавшія 
изъ села подводы. Къ вечеру паломники-учащіеся уже подъ
ѣзжали къ своему родному селу. Навстрѣчу имъ въ разстояніи 
оДной версты отъ села вышло чуть не все село съ хоругвями 
и иконами. Родители со слезами радости на глазахъ встрѣчали 
своихъ дѣтей-паломниковъ здоровыхъ, довольныхъ и веселыхъ. 
Священникъ облачился въ принесенныя сюда священныя одежды, 
и многолюдный крестный ходъ, съ пѣніемъ паломниками: „Слава 
въ вышнихъ Богу", торжественно вступилъ въ село, а затѣмъ 
вошелъ въ церковь, гдѣ паломники вознесли горячія молитвы 
благодаренія къ Господу Богу, сподобившему ихъ совершить 
благополучно далекое и рѣдкое паломничество.

*) Остальные паломники въ вагонѣ IV класса прибыли въ Яро
шенку нѣсколькими часами позже.

Великую пользу оказало крестьянамъ села Политанокъ ихъ 
паломничество по г. Кіеву и его святынямъ. Тамъ они ясно 
увидѣли величіе и красоту ихъ родного православія; тамъ они 
воочію убѣдились въ томъ великомъ значеніи, какое имѣютъ 
для вѣрующихъ людей святыя православныя обители съ ихъ 
величественными храмами и древними святынями.

С. Ш.
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Народныя игры при покойникахъ.
(Этнографическій этюдъ).

Свадебные, похоронные, юридическіе обычаи у малороссовъ 
почти вездѣ одинаковы. Но вь нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Украины 
приходится, однако, встрѣчать совсѣмъ неожиданныя и непонят
ныя отступленія отъ общихъ правилъ.

У насъ въ Подоліи, напримѣръ, есть обычай устраивать 
игры при покойникѣ. Этотъ обычай—не повсемѣстный и не 
обязательный даже для всѣхъ смертныхъ случаевъ той мѣстно
сти, гдѣ онъ наблюдается, но все же онъ продолжаетъ тайно су
ществовать, несмотря на церковную проповѣдь и даже админи
стративныя преслѣдованія * 2).

1) Указъ Под. Дух. Консисторіи 6 марта 1898 г.
2) Въ Гайсинскомъ уѣздѣ.

Такія похороны, сопровождаемыя играми, получаютъ харак
теръ веселья, но веселье это все-таки есть обратная сторона 
печали.

Игры эти устраиваются около пожилого покойника, боль
шею частью около дѣвицъ и парней. Въ домъ, гдѣ лежитъ по
койникъ, приходятъ его сосѣди и товарищи и начинаютъ гулять: 
цируютъ и поютъ пѣсни, сопровождаемыя особыми играми, ко
торыя называются „лубок“ или „маланка" 2).

Какъ ни страненъ обычай этотъ, но онъ оказывается не 
мѣстнымъ только явленіемъ. Онъ очень разспространенъ среди 
малорусскаго народа въ Галиціи, а также и на Западѣ.

Въ Галиціи на ночь къ умершему приходитъ даже музыка, 
и прощаніе съ покойникомъ сопровождается отчаяннымъ разгу
ломъ съ пляской и пѣснями.

Этотъ же обычай наблюдается и въ Италіи, гдѣ онъ также 
сопровождается танцами и даже цѣлыми представленіями; только 
тамъ такой характеръ получаетъ не самое прощаніе съ покойни
комъ, а общій день поминовенія умершихъ (^іогпіо сіеі шогіі).

Въ этотъ день жители итальянской провинціи Ѵеі <1е Козе 
собираются на кладбищахъ и тамъ устраиваютъ игры съ мими-
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ческими движеніями и танцами, благодаря чему ихъ поминове
ніе умершихъ (какъ и наши „проводы") имѣетъ въ общемъ не 
похоронный, но веселый характеръ.

Подобные обряды и обычаи извѣстны у германцевъ, а также 
и въ Великороссіи—въ Пермской и Тверской губерніяхъ, гдѣ при 
погребеніи дѣвицы поютъ подвѣнечныя пѣсни *).

’) Барсовъ. Причитанія Сѣвернаго края.
2) Е. Сѣцинскій: „Сближеніе смерти съ рожденіемъ и бракомъ въ 

народной поэзіи и обрядѣ въ Под. губ.“ Под. Еп. Вѣд. 1885 г., № 24.

Такіе обычаи несомнѣнно имѣютъ подъ собой какую- 
нибудь психологическую или историческую основу.

Психологію скорби человѣка, обнаруживающейся въ такихъ 
странныхъ формахъ, какъ веселье и танцы, затронулъ отчасти 
украинскій писатель Васыль Стефаныкъ въ своей новеллѣ „Камі- 
ний хрест". Здѣсь бѣднякъ-эмигрантъ при прощаніи съ роди
ной, оставляя на память о себѣ каменный крестъ, празднуетъ 
денѣ своей смерти для родного края. При прощаніи съ родными 
и сосѣдями онъ инстинктивно выливаетъ свое горе въ отчаян
ной пляскѣ, оканчивающейся изнеможеніемъ.

Возможно было бы подобное психологическое объясненіе 
приблизить и къ веселію около гроба. Изъ того факта, что ве
селіе это не обязательно при всякомъ покойникѣ, видно, что оно 
дѣйствительно можетъ выходить инстинктивно, въ состояніи 
аффекта сильной печали, которая, подобно истерическому смѣху, 
экзальтируетъ присутствующихъ и заражаетъ ихъ наподобіе 
мистическихъ радѣній.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ такихъ, повидимому, неестественныхъ 
проявленіяхъ народной скорби объ умершихъ сокрытъ и нѣко
торый смыслъ. Для этого слѣдуетъ всмотрѣться въ нѣкоторыя 
стороны народнаго міровоззрѣнія.

Народное міровоззрѣніе, дѣйствительно, показываетъ, что 
игры въ присутствіи покойника бываютъ не только проявленіемъ 
инстинкта, но явленіемъ нормальнымъ и, съ точки зрѣнія этого 
міровоззрѣнія, вполнѣ осмысленнымъ, въ виду народнаго сбли
женія смерти съ „весіллем", т. ѳ. съ бракомъ * 2).
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Въ силу такого сближенія, народъ считаетъ нужнымъ 
отпраздновать, напримѣръ, свадьбу неженатаго или незамужняго 
умершаго. Вслѣдствіе этого и разыгрывается при гробѣ „весілля". 
Объ умершемъ парубкѣ даже говорятъ, что „дав Бог весілля". 
Похороны парубка и дѣвушки всегда имѣютъ свадебный харак
теръ—съ „рушниками", вѣнками, „хустками" и т. д. 1).

’) ІІІейковскій: „Бытъ подолянъ", в. 2, ст. 23—33.
2) Записана отъ лирника изъ с. Новоселицъ Винницкаго уѣзда.

Очень характерной иллюстраціей народнаго сближенія смерти 
съ бракомъ можетъ служить заключительная часть украинской 
думы про Ивася Коновченка, гдѣ мать Коновченка получаетъ 
сначала вѣсть о смерти своего сына, а потомъ „справляетъ" 
ему „весілля і похороны". Возвращающійся изъ похода первый 
казацкій отрядъ говоритъ Коновчихѣ:

Ой стій, невько, не плач, не жѵрися,
Бо вже твій син оженився:
Взяв собі княгиню, пишну монархиню: 
Стоіт, не говорит, нікому головки не склонит".
— „Ой Господи, слава Тобі, що невістки діждала", 

отвѣчаетъ казакамъ Коновчиха,

„Буду мяти на старість потіху, головку прихиляти".
Второй казацкій отрядъ сообщаетъ матери Ивася то же 

•самое:

„Ой стій, ненько, не плач, не журися,
Ой Господу Богу помолися:
Бо твій вже син Івась Коновчѳнко на вік віком роз- 

лучився:
Взяв собі паняночку—в чистім полі могилочку". 
Ненька старенька плакала-ридала,
До землі припадала,
Передніх козаків завертала, задніх застановляла, 
Мед-горілку виливала,
Сину Івасеві разом весілля и похорон справляла * 2).
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Безспорно, подобное воззрѣніе не ново и имѣетъ свое про 
шлое. Что „россы" А) его имѣли уже въ IX вѣкѣ, объ этомъ со
общаютъ намъ арабскіе писатели.

Массуди и Ибнъ Фодланъ описываютъ, напримѣръ, страш
ную картину такъ называемой посмертной свадьбы славянъ, 
когда неуспѣвшихъ жениться покойниковъ женили послѣ смерти.

Славяне-язычники представляли загробную жизнь въ видѣ 
настоящей земной жизни; поэтому они не столько оплакивали 
умершаго, сколько старались устроить и отпраздновать его пе
реселеніе въ новый міръ. Нынѣшніе непонятные обычаи при 
погребеніи умершихъ есть, такимъ образомъ, пережитокъ ста
риннаго міровоззрѣнія, сохранившагося до сихъ поръ у нашего 
народа.

Надо знать, что подобные обычаи на тихоокеанскихъ 
островахъ и въ Африкѣ сохранились до сихъ поръ въ своемъ 
первоначальномъ видѣ. Тамошніе жители точно такъ же, какъ и 
наши предки, празднуютъ свадьбы умершихъ и переселяютъ ихъ 
въ новый міръ съ большой торжественностью и радостью.

У древнихъ грековъ и римлянъ въ обстоятельствахъ смерти 
также наблюдались нѣкоторые элементы веселія. Они, напри" 
мѣръ, вѣрили, что парки, ткущія нить жизни человѣческой, 
играютъ и радуются, когда она перервется. Своимъ танцемъ 
парки символизировали борьбу жизни и смерти и радостную 
побѣду послѣдней.

Божества, исполнявшія роль римскихъ паркъ, были и у 
славянъ * 2), но у нихъ, какъ мы видѣли, были и другія осно
ванія праздновать похороны умершихъ.

1) Есть указаніе, что это были славяне. Проф. Васильевскій.
2) Аѳанасьевъ. Поэтическ. воззрѣнія славянъ на природу, т. ІИ.

У германскихъ народовъ при умершемъ пѣли погребальную 
славу; отъ этой погребальной славы, у нихъ (и у шотландцевъ) 
до сихъ поръ остались „баллады" (отъ „баллъ"). Баллада—пляска 
съ пѣсней или разсказомъ, отличающимся грустнымъ тономъ.
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Рыцари также пѣли похоронныя пѣсни подъ аккомпани- 
ментъ жонглеровъ, которые къ пѣнію присоединяли свои выходки 
и прибаутки. Поминальныя иѣсни рыцарей получали, такимъ 
образомъ, комическій характеръ.

Неудивительно,’ что и у насъ задержалось подобное же 
обыкновеніе. Самая торжественность славянскаго погребенія 
должна была сильно дѣйствовать на умы народа и въ силу не
обходимости должна была оставить по себѣ слѣдъ въ народной 
жизни, не говоря уже о чужихъ вліяніяхъ съ Запада.

Ибнъ Фодланъ торжество погребенія славянъ описываетъ 
очень яркими красками. Похороны совершались на кораблѣ, ко
торый сжигался. Послѣ сожженій надъ пепломъ насыпали могилу 
и устроили тризну—нѣчто въ родѣ военнаго турнира, а затѣмъ— 
поминки, состоявшія въ ѣдѣ и питьѣ.

Впослѣдствіи, какъ извѣстно, трупы перестали сожигать’ 
но все же ихъ хоронили въ ладьяхъ, которыя назывались „лу- 
бами“- Эти „лубы“ пускались на воду. Такое погребеніе, есте
ственно, исчезло съ принятіемъ христіанства (въ первыя вре
мена примѣнялось еще къ преступникамъ), но оставило по себѣ 
слѣдъ въ нынѣшней народной игрѣ въ „лубокъ" нашего народа, 
который совершаетъ при посредствѣ ея родъ турнира или тризны, 
устраивавшейся при погребеніи славянъ.

Если обратить еще вниманіе на то, что и у насъ совер
шаются также и поминки при похоронахъ, въ извѣстные дни 
церковнаго поминовенія умершихъ такъ называемыя „проводы," 
то ясно будетъ, что описанные погребальные обряды подолянъ 
и другихъ народовъ, хотя и непристойные, имѣютъ основаніе 
въ прошломъ.

Священникъ Виталій Шероцкій.



762

Перемѣны по службѣ.
У воленъ заштатъ, согласно прошенію, священникъ Св.- 

Покровской церкви с. Демидовки Ольгопольскаго уѣзда Николай 
Стрѣльбицкій—1 сентября.

Умеръ заштатный священникъ Іоаннъ Доброшинскій— 
14 августа.

-------- ------------
Циркулярное отношеніе г. Оберъ-Прокурора Св. Синода 
на имя Его Преосвященства относительно порядка 
предоставленія дополнительныхъ отсрочекъ учащимся 

по отбыванію воинской повинности.
Преосвященнѣйшій Владыко, Милостивый Государь и Архи

пастырь. Въ цѣляхъ установленія большаго единообразія и со
отвѣтствія въ дѣлѣ предоставленія молодымъ людямъ отсрочекъ 
по воинской повинности для окончанія образованія и разрѣшенія 
выдвинутыхъ практикою послѣднихъ лѣтъ вопросовъ по тому нее 
предмету, при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ было образовано 
особое совѣщаніе.

Озабочиваясь проведеніемъ намѣченныхъ совѣщаніемъ мѣ
ропріятій въ дѣлѣ предоставленія молодымъ людямъ отсрочекъ 
по воинской повинности, вызывающихъ измѣненіе дѣйствующаго 
закона, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ сдѣлалъ распоряженіе о 
разработкѣ по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ соотвѣтствующаго 
законопроекта, а обращаясь къ тѣмъ изъ принятыхъ совѣща
ніемъ рѣшеній, которыя могутъ быть осуществлены безъ изда-



763 —

нія особаго закона, въ порядкѣ управленія, Министръ находитъ 
соотвѣтственнымъ нынѣ же озаботиться принятіемъ всѣхъ мѣръ,, 
необходимыхъ для упорядоченія дѣла по предоставленію отсро
чекъ. Въ виду принятаго рѣшенія объ ограниченіи 30-ти лѣт
нимъ возрастомъ срока предоставленія дополнительныхъ отсро
чекъ для обучающихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
является настоятельная необходимость въ возможно широкомъ 
ознакомленіи учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и 
имѣющихъ поступить въ оныя молодыхъ людей съ указаннымъ 
правиломъ. Хотя они отчасти поставлены уже объ этомъ въ 
извѣстность, такъ какъ въ изданныхъ Управленіемъ по дѣламъ 
о воинской повинности и доставленныхъ во всѣ духовно-учеб- 
заведенія для вывѣшиванія въ нихъ особыхъ листовъ съ извле
ченіями изъ устава о воинской повинности приведенное правило 
и помѣщено, тѣмъ не менѣе было бы желательно предложить 
начальствамъ учебныхъ заведеній предупреждать лицъ, имѣющихъ 
поступать въ высшія учебныя заведенія, начиная съ осени теку
щаго года, что свыше 30-ти лѣтняго возраста дополнительныя 
по воинской повинности отсрочки впредь предоставляемы не бу
дутъ и что въ случаѣ, если кто изъ сихъ лицъ аѳ успѣетъ окон
чить курса до достиженія имъ сего возраста, то онъ долженъ 
будетъ временно оставить свое учебное заведеніе для отбытія 
воинской повинности. Вмѣстѣ съ тѣмъ, надлежало бы указать 
подлежащимъ учебнымъ начальствамъ, что лица, вынужденныя 
въ силу указаннаго ограниченія прервать свои учебныя занятія, 
не должны быть исключаемы изъ учебныхъ заведеній, но под
лежатъ лишь увольненію изъ таковыхъ временно, а по зачисленіи 
ихъ въ запасъ—безпрепятственному пріему обратно безъ какихъ 
либо конкурсныхъ экзаменовъ.

Затѣмъ, въ цѣляхъ своевременнаго возбужденія учащимися 
ходатайствъ объ отсрочкахъ для окончанія образованія и при
влеченія ихъ къ отбыванію воинской повинности въ случаяхъ вы
хода молодыхъ людей какъ по окончаніи курса, такъ и ранѣе 
сего, предоставляется необходимымъ преподать учебнымъ на
чальствамъ соотвѣтствующія указанія о содѣйствіи съ ихъ сто-
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роны къ своевременному возбужденію учащимися упомянутыхъ 
ходатайствъ и къ немедленному извѣщенію подлежащихъ при 
сутствій по воинской повинности о всѣхъ указанныхъ выше 
случаяхъ выбытія молодыхъ людей изъ учебныхъ заведеній.

Долгомъ поставляю сообщить о семъ Вашему Преосвящен
ству и покорнѣйше просить Васъ, Милостивый Государь и Архи
пастырь, теперь же поставить въ извѣстность начальства подвѣ
домственнымъ вамъ духовно-учебныхъ заведеній о принятыхъ 
рѣшеніяхъ по вопросу о предоставленіи отсрочекъ по исполне
нію воинской повинности для окончанія образованія.

-------- ■----------------------

Вакантныя мѣста.
Священ ническія:

1) с. Чехи Литин. у., съ 8 нояб. 1907 г. Церк. земли 
36 д. 1704 к. с.; прич. помѣщ. есть (спр. кн. за 1907 годъ); 
323 м. и 309 ж. п.

2) с. Лозова Могилев. у. (2 свящ.) съ 19 нояб. 1907 г. 
Цер. земли 104 д. 1536 к. с.; церк. дома есть; 846 м. и 826 ж. п.

3) м. Сатиновъ Проскур. у. (Благовѣщ. церк.) съ 8 апр. 
Церк. земли 99 д. 1991 к. с.; свящ. помѣщ. ветхи; 413 м. и 
430 ж. п.

4) с. Ястребна Могилев. у., съ 31 января. Церк. земли 
38 д. 2200 к. с.; помѣщ. есть. 327 м. и 296 ж. и.

5) м. Жванецъ Каменец. у. (2 свящ.) съ 18 марта. Цер. 
земли 105 д.; прич. постр. есть; 1206 м. и 1156 ж. п.

6) с. Бобрка Винниц. у. съ 20 апр. Церк. земли 42 д. 
60 к. с.; прич. помѣщ. для свящ. есть: 487 м. п. 428 ж. п.

7) с. Багриновцы Литин. у. (1 свящ.) съ 12 апр. Церк- 
земли 98 д.; прич. помѣщ. есть; 2576 м. и 2685 ж. п.

8) с. Яновцы Литинскаго у., съ 1 мая. Церк. земли 36 д. 
2 кв. саж.; причт. постр. ветхи; 368 м. и 344 ж. п.

9) с. Сырватинцы Каменец. уѣзда, съ 31 мая. Церк. 
земли 31 дес. 1200 кв. с.; причт. постр. ветхи; .574 м. 582 ж. п.
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10) м. Джуринъ (ІІокров. ц.) Ямпольск. уѣзда съ 14 іюня 

Церк. земли 44 дес.; причт. постр. ветхи; 861 м. 845 ж. п.
11) с. Паріевка (Ганіцина) Брацлавск. у. съ 18 іюня. Церк. 

земли 40 д. 594 к. с.; причт. постр. есть; 590 м. и 580 ж. п.
12) с. Иванковцы Ямпольскаго уѣзда съ 26 іюня. Церковн. 

земли 42 дес. 464 кв. саж.; причт. постр. есть; 702 муж. и 
727 ж. п.

13) с. Бырликцы-Лѣсовые Могилевскаго уѣзда съ 9 іюля. 
Церковн. земли 38 дес. 195 саж.; причт. постр. ветхи; 702 м. и 
714 ж. и.

14) с. ІІукляки Каменец. уѣзда, съ 19 іюля. Церк. земли 
62 д. 116 к. с.; 959 м. 982 ж. и., причт. постройки есть.

15) с. Николаевка Винницкаго уѣзда, съ 19 іюля. Церковной 
земли 39 д. 1570 с.; 456 м. 496 ж. и.; свящ. постройки есть.

16) с. Лука-Молчанская Ямпольскаго уѣзда, съ 21 іюля. 
Церк. земли 39 д. 657 с.; 817 м. 804 ж. п.; причт. постр. есть.

17) с. Бурштены Балтскаго уѣзда, съ 24 іюля. Церковной 
земли 34 д. 250 с.; 435м. 437 ж. п.; свящ. постройки есть.

18) При Летичевскомъ соборѣ (соборн. свящ.) съ 18 іюля. 
624 м. 674 ж. и.; для соборнаго свящ. построекъ нѣтъ.

19) с. Соколъ Камен. уѣзда, съ 22 іюля. Церковной земли 
41 д. 1162 с.; 1169 м. 1194 ж. п.; причт. постройки есть.

20) с. Криничаны Камен. уѣзда, съ 18 іюля. Церк. земли 
57 д. 126 с.; 558 м. 593 ж. и.; причт. постройки есть.

21) Никол. ц. м. Тъіврова Винницкаго уѣзда, съ 26 іюля. 
Церковной земли 39 д. 1405 с.; 358 м. 378 ж. п.; свящ. постр. есть.

22) с. Мелешковъ Гайсинскаго уѣзда, съ 6 іюля. Церковной 
земли 42 д. 1796 с.; 537 м. 543 ж. п.; причт. постройки есть.

23) с. Маріановка Каменецкаго у., съ 9 августа. Церковн. 
земли 32 д. 1030 с.; 576 м. 611 ж. п.; причт. постройки есть.

24) с. Березовка Гайсинскаго у., съ 18 августа. Церковной 
земли 53 д. 820 с.; 698 м. 660 ж. п.; причт. постройки есть.

25) с. Демидовка Ольгопольскаго уѣзда, съ 1 сентября. 
Церк. земли 36 д.; 668 м. 673 ж. п.; причт. постройки есть.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
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