
ПОДОЛЬСКІЯ
^ііііі'міі.'іі.ііі.і^ вфаю

(ГОД’Ъ сороковый). . .
Выходятъ еженедѣльно. | Цѣна о р. 30 к. въ годъ.

13 января № 2. 1901 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны ио службѣ.

—Опредѣленъ на псаломщическое мѣсто въ с. Камянку 
Гайсиискаго у. окончившій курсъ семинаріи Георгій Гороновскій, 
9 января.

—Умерли: заштатны е—протоіерей Лука Стрѣльбицкій, 
30 декабря 1900 г., и священникъ Владиміръ Грепачевскій, 
21 декабря 1900 г.



16

Архіерейскія служенія.
6-го января, праздникъ Крещенія Господня. Наканунѣ 

праздника всенощное бдѣніе было совершено Его Преосвя
щенствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ 
Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успенской церкви Архіе
рейскаго Дома, въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея 
Бунина, Ключаря священника Сѣцинскаго, Епархіальнаго 
Наблюдателя школъ священника Павлинова и іеромонаховъ 
Архіерейскаго Дома. Въ самый день праздника литургія 
была совершена Его Преосвященствомъ въ Александро-Нев
ской церкви г. Каменца, в'ь сослуженіи Каѳедральнаго про
тоіерея Бунина, Ключаря священника Сѣцинскаго, священ
ника Александро-Невской церкви Чекана, священника церкви 
духовнаго училища Копержинскаго и эконома Архіерейскаго 
Дома іеромонаха Викторина. Послѣ литургіи былъ совер
шенъ крестный ходъ и водосвятіе на Гунскомъ колодцѣ.

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

Присоединенія къ православію.
Присоединены къ православію: изъ іудейства Рейза Гилпсъ 

14 мая 1900 г. съ иареченіѳмъ имени „Надежда" и изъ раскола 
мѣщанинъ г. Кишинева Маркеллъ Васильевъ Чайковскій 17-го 
декабри 1900 г.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Владѣлица Браиловскаго имѣнія Екатерина Юрьевна Ралли 
утверждена въ званіи Попечительницы женской церковно-приход
ской школы при Петро-Павловекой церкви м. Браилова Винниц
каго уѣзда—3 января 1901 года.
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго у., съ 21 апрѣля 1900 г.; 

прихожанъ 349 м. п., 348 ж. п., церковной земли 36 д. 1519 с., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.

2) Въ с. Возновцахъ Ямпольскаго у., съ 20 іюня 1900 г.; 
ирпхожанъ 272 м. п., 272 ж. и., церковной земли 34 д. 1812 с., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыхъ помѣщеній нѣтъ.

3) При Могилевскомъ соборѣ (настоятельское мѣсто), съ 
5 ноября 1900 г.; Причтовыя постройки есть.

4) Въ с. Ставчинцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 октября 
1900 г.; причтовыя постройки есть.

5) При Успенской церкви м. Озаринецъ Могилевскаго у., 
съ 20 октября 1900 г.; причтовыя постройки есть.

б) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 24-го 
октября 1900 г.; помѣщеній для священника нѣтъ никакихъ.

7) При Винницкомъ соборѣ (священника), съ 18 ноября 
1900 г.: причтовыя постройки есть.

8) Въ с. Параевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 8 декабря 
1900 г.; причтовыя постройки есть.

9) Въ с. Шелудкахъ Брацлавскаго уѣзда, съ 2 декабря 
1900 г.; священническія постройки есть.

10) Въ с. Радавкѣ Винницкаго уѣзда, съ 11 декабря 1900 г.; 
причтовыя постройки есть.

11) Въ с. Вербкѣ-Великой Ольгопольскаго у., съ 8 января; 
причтовыя постройки есть.

6) Діаконское.
Штатное діаконское мѣсто при л«о-

настырѣ съ 27 декабря 1900 г.

в) Псаломщическія.
1) Въ с. Залужыъ Гайспнскаго уѣзда, съ 30 ноября 1900 г.; 

причтовыя постройки есть.
2) Въ с. Глушковцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 16 де

кабря 1800 г.; причтовыя постройки есть.
3) Въ с. Влебани Брацлавскаго уѣзда (перваго), съ 22 де

кабря 1900 г.; причтовыя постройки есть.
4) Въ с. Параевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 21 декабря 

1900 г.; причтовыя постройки есть.
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5) Въ с. Чаумвой-Заоугекой Балтскаго уѣзда, съ 5 декабря 
1900 г.; причтовыя постройки есть.

6) Въ с. Чарноминѣ Ольгопольскаго у., съ 27 декабря; 
1900 г. причтовыя постройки есть.

9) Въ с. Маріановкѣ Каменецкаго у., съ 2 января; прич
товыя постройки есть.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли и населеніи 
помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1900 г.

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

Отчетъ
■ К' ѴѵѴі : •Ѵіі'. J /. »і< 1 (£

о состояніи Тульчинскаго епархіальнаго жен
скаго училища въ учебно-воспитательномъ 

отношеніи за 1899—1900 учебный годъ.
( Окончаніе).

Ш. Учебно-воспитательная часть,
а) Недѣльное распредѣленіе уроковъ по предметамъ училищ

наго курса, составленное инспекторомъ классовъ совмѣстно съ 
начальницей училища, было разсмотрѣно Совѣтомъ училища и 
утверждено Его Преосвященствомъ. Вслѣдствіе введенія въ учи
лищный курсъ занятіи по рисованію и увеличенія числа часовъ 
съ 13 на 22 недѣльныхъ по рукодѣлію, число ежедневныхъ уро
ковъ было по 4 и по 5. При распредѣленіи уроковъ по главнымъ 
предметамъ, норма ихъ для каждаго класса, указанная Уставомъ, 
была соблюдена точно. При распредѣленіи уроковъ по часамъ 
принимались въ соображеніе сколько педагогическія требованія, 
столько же и возможность преподавателямъ мужскаго училища 
(Л. Пославскому и Ѳ. Потоцкому) совмѣстить уроки въ томъ и 
другомъ училищахъ.

Каждый классный урокъ продолжался одинъ часъ. Начинаясь 
въ 9 час. утра, уроки ежедневно оканчивались въ 2 ч. пополудни, 
если число уроковъ въ день было 4, и въ 10 минутъ 4-го часа, 
если въ означенный день число уроковъ было 5. Перерывъ ме
жду первымъ и вторымъ и между третьимъ, четвертымъ и пя
тымъ уроками полагался въ 10 минутъ, а между вторымъ и
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третьимъ—въ 40 минутъ. Въ это время воспитанницамъ давался 
завтракъ, а остающееся время онѣ употребляли на отдыхъ и, если 
позволяла погода, на прогулку нъ училищномъ саду подъ наблю
деніемъ двухъ дежурныхъ воспитательницъ. Обучавшимся музыкѣ 
уроки давались во внѣклассное время.

По средамъ и пятницамъ св. Четыредесятяицы шга/іаоо учебн. 
года, когда воспитанницы должны присутствовать при совершеніи 
богослуженія, уроки начинались, вмѣсто 9 час. утра, въ 8Ѵ2 час. 
и продолжались ио 45 минутъ каждый; литургія лее совершалась 
послѣ 4-го урока.

Кромѣ классныхъ занятій, были и внѣклассныя. Къ тако
вымъ принадлелшли два урока въ недѣлю по дидактикѣ для вос
питанницъ 5 и 6 классовъ въ образцовой церковно-приходской 
при училищѣ школѣ. Къ внѣкласснымъ занятіямъ относилось 
также и веденіе воспитанницами диктантовъ во всѣхъ классахъ 
подъ руководствомъ учителя русскаго языка.

б) Предметы учебнаго куреа преподавались по пособіямъ и 
учебникамъ, указаннымъ программою, изданною для лгенскихъ 
училищъ Учебнымъ Комитетомъ. Программы по всѣмъ предметамъ 
во всѣхъ классахъ выполнены своевременно.

Уроки пѣнія были обязательны для всѣхъ воспитанницъ: 
освоболсдались отъ пѣнія только тѣ, которыя обнаруживали полную 
неспособность къ нему по неимѣнію голоса и вслѣдствіе тугого слуха.

Учительница рукодѣлія и ея помощница, при своихъ заня
тіяхъ съ воспитанницами, преимущественное вниманіе обращали 
на тѣ работы, знакомство съ которыми необходимо въ домашнемъ 
быту; что касается изящныхъ рукодѣлій, то въ нихъ обнаружило 
достаточное умѣнье большинство воспитанницъ У и VI классовъ.

Музыкѣ обучалось 121 воспитанница; за обученіе музыкѣ 
взималась особая плата—25 р. въ годъ.

Письменныя упражненія въ низшихъ трехъ классахъ велись 
преподавателемъ русскаго языка и бьіли какъ классныя, такъ и 
домашнія; они находились въ самой тѣсной связи съ проходимыми 
отдѣлами по русской грамматикѣ. Веденію письменныхъ работъ 
въ этихъ классахъ помогали преподавателю, по распоряженію Его
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Преосвященства, и воспитательницы въ часы, свооодные отъ за
нятій. Въ 3-хъ старшихъ классахъ письменныя работы состояли 
въ писаніи самостоятельныхъ сочиненій по разнымъ предметамъ 
на данныя темы и въ извѣстные сроки. Впрочемъ, въ 4 классѣ 
самостоятельныя сочиненія по разнымъ предметамъ воспитанницы 
стали писать только во 2-й половинѣ учебнаго года, а до того 
времени писали классныя и домашнія упражненія подъ руковод
ствомъ учителя русскаго языка. Срокъ для писанія домашнихъ 
сочиненій опредѣлялся въ 12 дней, съ промежутками между ними 
въ 4—5 дней. Темы сочиненій вмѣстѣ съ росписаніемъ ихъ вно
сились но полугодіямъ инспекторомъ классовъ на разсмотрѣніе 
Совѣта училища, а затѣмъ представлялись на утвержденіе Его 
Преосвященства. Сочиненія писались по закону Божію, русскому 
языку, географіи, гражданской исторіи, дидактикѣ и физикѣ. Въ 
каждомъ изъ 3-хъ старшихъ классовъ было по 10 сочиненій.

Учебный 1899/іэоо годъ въ училищѣ начатъ съ 31 августа 
1899 года и продолжался но 13 іюня, когда воспитанницы всѣхъ 
классовъ были отпущены домой на каникулярное время.

Послѣ годичныхъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ, произ
веденныхъ въ отчетномъ году, были переведены въ слѣдующіе 
классы: 38 воспитанницъ изъ 1 класса во 2-й классъ, 31 воспи
танница пзъ 2-го въ 3-й, 30 воспитанницъ изъ 3-го въ 4-й, 38 вос
питанницъ пзъ 4-го въ 5-й и 25 воспитанницъ изъ 5-го въ 6-й 
классъ. Оставлены въ тѣхъ же классахъ по малоуспѣшности и по 
прошенію родителей 11 воспитанницъ и уволены изъ училища 
5 воспитанницъ. Кончили курсъ 34 воспитанницы.

Религіозно-нравственнымъ воспитаніемъ дѣтей руководила 
начальница училища, при содѣйствіи инспектора классовъ и при 
помощи воспитательницъ и ихъ помощницъ. Утреннія и вечер
нія молитвы выслушивались воспитанницами въ домовой училищ
ной церкви, при чемъ молитвы читались очередною воспитан
ницею. Каждый день и каждый классный урокъ, равно и вечер
нія занятія, начинались н оканчивались можітвою. Отъ воспи
танницъ требовалось, чтобы каждая изъ нихъ знала жизнь той 
святой, имя которой она носитъ, а также знала и тропарь ея,
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при чемъ чтеніе житій святыхъ вообще рекомендовалось воспи
танницамъ, какъ чтеніе высоконазидательное и вполнѣ доступное 
ихъ пониманію. Во всѣ воскресные и праздничные дни, .подъ 
надзоромъ воспитательницъ и непосредственнымъ наблюденіемъ 
начальницы, воспитанницы присутствовали при богослуженіи. 
Кромѣ того, согласно циркулярному распоряженіе Св. Синода отъ 
13 сентября 1889 г. за № 9, воспитанницы присутствовали каж
дую среду и пятницу св. Четыредесятницы при совершеніи Преж- 
деосвященной литургіи. Въ первую седмицу Великаго поста и 
предъ праздникомъ Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы 
всѣ воспитанницы исполняли долгъ христіанскаго говѣній. При 
богослуженіи пѣли воспитанницы подъ управленіемъ одной изъ 
нихъ и читали поочередно воспитанницы II, III, IV, V и VI 
классовъ, подъ руководствомъ воспитанницы 6 класса. Церков
нымъ чтеніемъ завѣдывалъ инспекторъ классовъ, при содѣйствіи 
воспитательницъ, при чемъ первый выслушивалъ воспитанницъ 
предъ богослуженіемъ, а послѣднія подготовляли чтицъ къ каж
дому предстоящему богослуженію. Проступковъ, требовавиіихъ 
особаго обсужденія Совѣта и мѣропріятій съ его стороны, въ 
отчетномъ году было 2 случая; одна воспитанница отмѣчена по 
поведенію балломъ 4, а всѣ остальныя балломъ 5.

Состояніе здоровья воспитанницъ въ отчетномъ году было 
удовлетворительно. Всѣхъ больныхъ въ прошломъ году было 101. 
Заболѣванія были слѣдующія: катаррр, и другія болѣзни дыха
тельныхъ органовъ 68, глазныя болѣзни 8, ушибъ 1, болѣзни 
желудка 3; изъ эпидемическихъ болѣзней были: заушница 20, 
скарлатинъ 1. Смертныхъ случаевъ въ отчетномъ году не было.

Строгое вниманіе обращено было на внѣклассное чтеніе воспи
танницами книгъ. Книги рекомендовались для прочтенія своевре
менно инспекторомъ классовъ и преподавателями. Чтеніе книгъ 
въ низшихъ классахъ происходило при непосредственномъ участіи 
воспитательницъ, а въ старшихъ классахъ подъ ихъ надзоромъ.

Въ видахъ поощренія къ занятіямъ, Совѣтъ училища въ 
день годичнаго акта награждалъ лучшихъ по успѣхамъ и пове
денію воспитанницъ книгами и похвальными листами.
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Совѣтъ училища, разсматривая представляемыя ему инспек
торомъ классовъ вмѣстѣ съ начальницею училища двухмѣсячныя 
вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи воспитанницъ, входилъ, по 
поводу неуспѣшности въ занятіяхъ нѣкоторыхъ воспитанницъ, въ 
обсужденіе причинъ неуспѣшности и принималъ соотвѣтственныя 
мѣры для ея устраненія и внушенія малоуспѣвшимъ, съ цѣлью 
побудить ихъ къ усерднымъ занятіямъ.

Уроки преподавателями посѣщались исправно. Если и были 
случаи опущенія ими уроковъ, то по болѣзни и другимъ уважи
тельнымъ причинамъ, Такъ, законоучителемъ, священникомъ Сер
добольскимъ, опущено 9 уроковъ: 2 по семейнымъ обстоятель
ствамъ и 7 по болѣзни; преподавателями: русскаго языка Мая
ковскимъ опущено 68 уроковъ: 9 по обяз. присяжнаго засѣда
теля и 59 ио болѣзни; ариѳметики Галаневичемъ 31 урокъ: 22 
урока но болѣзни и 9 по обяз. присяжнаго засѣдателя; географіи, 
гражданской исторіи и дидактики Ширяевымъ—4 урока по бо
лѣзни; пѣнія Лотоцкимъ—14 по болѣзни; учительницей рукодѣлія 
Розовой 4 урока по болѣзни.

ГУ. Библіотека и Физическій кабинетов.
Училищная библіотека раздѣляется на фундаментальную и 

ученическую; она пополняется ежегодно на счетъ воспитанницъ, 
для чего каждая изъ нихъ, но Уставу училища, должна вносить 
на этотъ предметъ въ началѣ учебнаго года по одному рублю. 
Въ отчетномъ году выписанъ въ библіотеку 71 томъ на сумму 
63 р. 20 к. Кромѣ того, выписывались слѣдующія періодическія изда
нія: „Церковныя Вѣдомости11, „Церковный Вѣстникъ11, „Богослов
скій Вѣстникъ11, Вѣра и Разумъ11, „Историческій Вѣстникъ11, „На
родное Образованіе11, „Задушевное Слово11, „Дѣтское Чтеніе11, „Род
никъ11, „Природа и Люди11, „Игрушечка11, „Вѣстникъ моды11 и без
платно получались „Подольскія Епархіальныя Вѣдомости11. Въ 
училищной библіотекѣ числится 2410 книгъ; географическихъ и 
историческихъ картъ 58; атласовъ и руководствъ для рисованія 47.

Существующій при училищѣ физическій кабинетъ, въ кото
ромъ имѣется 103 прибора, былъ пополненъ въ отчетномъ году 
нѣсколькими картинами на стеклѣ, на сумму 14 р. 11 к.
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У. Церковь.
Домовая училищная церковь устроена и освящена въ 1877 

году во имя святителей Воронеясскихъ Митрофана и Тихона и, 
по своей вмѣстительности, относительно достаточна для всего 
количества воспитанницъ, обучающихся въ училищѣ. На содер
жаніе ея, покупку свѣчъ, лампаднаго масла, просфоръ и вина, 
а также на пополненіе церковной утвари и ризницы, ассигнуется 
духовенствомъ Подольской епархіи 50 руб. въ годъ и 19 руб. 
20 к. °/о-въ съ капитала (1000 р.) покойнаго архимандрита Пор
фирія (Карабиновича). Кромѣ того, на содерлсаніе церкви посту
паетъ доходъ отъ продажи свѣчъ и рѣдкія пожертвованія, почти 
исключительно отъ воспитанницъ и служащихъ въ училищѣ лицъ. 
Въ отчетномъ году окончившими курсъ ученія воспитанницами 
пріобрѣтенъ въ училищную церковь коверъ длиною 15 арш. Кромѣ 
того, воспитанницы сшили полное священническое облаченіе, пріоб
рѣтенное на средства Совѣта училища, и занимались также почин
кой нѣкоторыхъ старыхъ облаченій. Въ отчетномъ году были 
куплены въ церковь металлическій крестъ и пара хоругвей.

УІ. Средства училища.
Отъ 1898 года оставалось: а) наличными 14 руб. 30 коп., 

б) билетами 12.400 руб.
Средства на содержаніе училища въ 1899 году посту

пили по слѣдующимъ статьямі.: а) взносъ отъ воспитанницъ за 
содержаніе ихъ въ общежитіи и на учебныя иринадлеясностн 
22.897 руб. 65 коп., б) взносъ отъ церквей и принтовъ Подоль
ской епархіи 4014 р. 52 к., в) процентовъ съ училищнаго капи
тала 480 р. 32 к., г) сверхсмѣтныхъ поступленій 786 р. 75 коп., 
д) случайныхъ поступленій 441 р. 11 к., е) поступило билетами 
400 р. Отъ Управленія Свѣчнаго Завода Подольской епархіи 
12785 р. 45 к.; оборотныхъ и переходящихъ суммъ—наличными 
489 р., билетами 300 р. Итого наличными 41909 р. 10 к., би
летами 13100 р.

Израсходовано въ 1899 году: а) наличными 40451 р. 47 к., 
б) билетами 200 р.
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Въ остаткѣ къ 1900 году: а) наличными 1457 р. 63 к. и 
б) билетами 12900 р.

Свѣдѣнія о существующей при училищѣ церков
но-приходской образцовой школѣ.

При Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ съ м. 
октября 1892 года существуетъ одноклассная женская церковно
приходская школа, въ коей старшія воспитанницы (V и VI клас
совъ) училища, чрезъ наблюденіе и занятія съ ученицами школы, 
на практикѣ примѣняютъ свои теоретическія познанія но пред
мету дидактики и такимъ образомъ подготовляются къ учебно-вос- 
иитательной дѣятельности.

Школа помѣщается въ отдѣльномъ ветхомъ и непригод
номъ для своихъ цѣлей зданіи при училищѣ. Совѣтъ училища 
озабоченъ въ настоящее время пріисканіемъ средствъ для по
стройки новаго школьнаго зданія.

Преподавателемъ Закона Божія и завѣдующимъ школою, съ 
утвержденія Его Преосвященства, состоялъ дѣлопроизводитель 
Совѣта училища, окончившій курсъ семинаріи Викторъ Шероцкій, 
съ вознагражденіемъ 150 р. въ годъ; учительницею—Анна Дооро
хольская, окончившая курсъ въ мѣстномъ епархіальномъ училищѣ 
и бывшая помощницею воспитательницъ въ томъ же училищѣ; при 
готовой квартирѣ и столѣ, жалованья она получала 300 р. въ годъ; 
руководителемъ занятій въ школѣ состоялъ преподаватель ди
дактики въ училищѣ, кандидатъ богословія Павелъ Ширяевъ, 
безъ вознагражденія.

Обученіе въ школѣ, по характеру, объему и методамъ пре
подаванія, велось согласно утвержденной Св. Синодомъ программѣ 
учебныхъ предметовъ для одноклассныхъ церковно-приходскихъ 
школъ. Въ отчетномъ году въ трехъ группахъ пройдено было все 
то, что положено въ программѣ одноклассной церковно-нриход- 
ской школы. Участіе воспитанницъ училища, согласно правиламъ, 
выработаннымъ Совѣтомъ училища и одобреннымъ Его Пре
освященствомъ, въ школьныхъ занятіяхъ состояло въ слѣдующемъ.



Прежде чѣмъ принять дѣятельное участіе въ обученіи, воспи
танницы должны были внимательно присмотрѣться и прислушаться 
къ тому, какъ ведется преподаваніе въ школѣ, распредѣляются за
нятія между дѣтьми по группамъ и поддерживается школьная дисци
плина самой учительницей, а потому въ первое время онѣ присут
ствовали въ школѣ только въ качествѣ зрительницъ. При этомъ вос
питанницы VI класса были раздѣлены на нѣсколько группъ, по 
2 воспитанницы въ каждой. Каждая группа, смѣняясь ежедневно, 
присутствовала на всѣхъ урокахъ учительницы, и такимъ обра
зомъ въ теченіе нѣсколькихъ дней всѣ воспитанницы VI класса 
могли побывать въ школѣ. Затѣмъ группы распредѣлялись такъ, 
чтобы каждая назначалась въ школу въ тѣ дни, въ которые ио 
росписанію должны идти уроки по тѣмъ предметамъ, преподава
нія которыхъ воспитанницы еще це слышали. При такомъ 
распредѣленіи группъ воспитанницы могли ознакомиться съ 
пріемами обученія но всѣмъ предметамъ, преподаваемымъ въ 
школѣ.

О всемъ видѣнномъ п слышанномъ въ школѣ воспитанницы 
давали отчетъ преподавателю -дидактики, разъясняя смыслъ и 
цѣль практикуемыхъ въ школѣ пріемовъ обученія. Слѣдующую 
ступень составляли образцовые уроки, которые давала учи
тельница, а воспитанницы были свидѣтельницами, чтобы лучше 
усвоить пріемъ преподаванія. На этихъ урокахъ присутствовали 
воспитанницы VI класса и часть воспитанницъ V класса два раза 
въ недѣлю. Затѣмъ одна изъ воспитанницъ сама давала самостоя
тельный урокъ. Для каждаго подобнаго урока составлялся, по 
указаніямъ учителя дидактики и подъ руководствомъ учитель
ницы, подробный планъ. Предметы для уроковъ выбирались не 
случайно и по усмотрѣнію воспитанницъ, но, соотвѣтственно ходу 
преподаванія того или другаго предмета, самой учительницей, а 
потому каждая воспитанница, имѣвшая давать самостоятельный 
урокъ, должна была заблаговременно узнать отъ учительницы, о 
чемъ въ извѣстный день будетъ'рѣчь по тому или другому пред
мету, и составить подробный конспектъ, который разсматривался 
учителемъ дидактики и учительницей. Каждой воспитанницей
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были даны самостоятельные уроки по всѣмъ предметамъ, препо
даваемымъ'въ школѣ.

Со второй половины учебнаго года давались пробные уроки 
на темы, предложенныя преподавателемъ дидактики за недѣлю 
до урока, при чемъ воспитанница должна была представить пре
подавателю подробный, выработанный самостоятельно вопросо-от
вѣтный планъ урока. Пробный урокъ подвергался разбору въ 
классѣ; разборъ пробнаго урока записывался въ особый журналъ.

Съ начала учебнаго года, для практическаго ознакомленія 
съ постановкою элементарнаго школьнаго обученія, посѣщали 
школу и воспитанницы V класса. Посѣщеніе школы воспитанни
цами V класса имѣло только значеніе подготовки ихъ къ заня
тіямъ въ школѣ по переходѣ въ VI классъ.

Учебный годъ въ школѣ продолжался соотвѣтственно учеб
ному году въ училищѣ и закончился 20 мая. Экзаменъ произво
дили: инспекторъ классовъ, завѣдующій школою и преподаватель 
дидактики. Число ученицъ въ школѣ въ концѣ учебнаго года 
было 42; изъ нихъ 12 составляли младшую грунпу, 21—среднюю 
и 9—старшую. На основаніи экзамена, 7 ученицъ старшей группы 
признаны окончившими курсъ, одна выбыла и одна осталась въ 
той же группѣ; изъ средней группы въ старшую перешло 19 уче
ницъ и 2 осталось, изъ младшей группы въ среднюю перешло 
10 и 2 осталось.

Школа въ отчетномъ году содержалась на средства, ассиг
нованныя Хозяйственнымъ Управленіемъ при Святѣйшемъ Синодѣ, 
въ размѣрѣ 500 руб.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны 
по службѣ.—Архіерейскія служенія.—Присоединенія къ православію.— 
Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго- Совѣта.—Вакантныя мѣ
ста.—Отчетъ Тульчинскаго .епархіальнаго женскаго училища.

Редактора Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.
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слово
въ день новаго года*).

• Неправедный пусть егце дѣлаетъ
неправду; нечистый пусть еще сквер
нится', праведный да творитъ правду 
еще, и святый да освящается еще. Се, 
гряду скоро, и возмездіе Мое со Мною, 
чтобы воздать каждому по дѣламъ 
его. (Апокал. 12, 11—12).

Такъ говоритъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ въ Апо
калипсисѣ (Откровеніи) устами Своего возлюбленнаго уче
ника Іоанна Богослова—этого зрителя Божественныхъ тайнъ 
и откровеній,—говоритъ не какъ одобряющій неправду и 
скверну, но какъ долготерпѣливый и сохраняющій непри
нужденность разума человѣческаго. Какъ бы Господь такъ 
сказалъ: пусть каждый дѣлаетъ, что ему нравится,—Я не 
принуждаю произволенія. Показывая же, что за всякимъ 
дѣйствованіемъ слѣдуетъ соотвѣтственный ему конецъ, ска
залъ: гряду воздать каждому по датамъ его.

Благодареніе Богу, мы дожили до новаго года нашей 

жизни; Господь видимо продлилъ наше существованіе на 
землѣ, которая благополучно совершила свой путь въ тече
ніе прошлаго года и благополучно начинаетъ опять идти 
тѣмъ же путемъ вращенія вокругъ солнца; земля, наше обита-

:і') Произнесено въ Каменецкомъ Каѳедральномъ соборѣ.



лище, не погибла среди безчисленныхъ міровъ Божіихъ, —мі
ровъ громаднѣйшихъ,—отъ столкновенія съ ними, потому что 
всемогущій Творецъ, премудро раскинувъ во вселенной мі
ры Свои, не оставилъ ихъ на произволъ, а каждому опредѣ
лилъ свое мѣсто, свой путь, свое назначеніе. Но настанетъ 
время, когда—по непреложному слову Христа Спасителя— 
солнце померкнетъ, луна не дастъ свѣта и звѣзды снидутъ съ 
неба, и силы небесныя поколеблются (Мѳ. 24 29); пріидетъ же 
день Господень—день страшнаго суда и возмездія коемуждо по 
дѣломъ его—яко тать въ нощи (2 Петр. 3, іо). Пррдливши 
нашу жизнь, Господь, видимо, долготерпитъ насъ, не желая, 
чтобы кто погибъ, но чтобы всѣ пришли къ покаянію. Какъ 
же намъ не радоваться и не привѣтствовать радостно другъ 
друга, что мы дожили до сегодняшняго дня—перваго января, 
когда начинается новый годъ?

Но для каждаго ли изъ насъ, пр. хр., понятно, что зна
читъ новолѣтіе или новый годъ нашей жизни? Почему празд
нуется нами день новаго года и какъ намъ додано празд
новать этотъ день? Въ отвѣтъ на эти вопросы скажемъ, что, 
съ окончаніемъ каждаго года и съ наступленіемъ новаго въ 
нашей жизни, нить нашей жизни становится все короче и 
короче, и мы болѣе приближаемся ко гробу или къ смерти. 
Вѣдь каждому изъ насъ предлежитъ единою умрети, потомъ 
оке судъ. Жизнь каждаго изъ насъ уносится годами, какъ 
волнами, въ безпредѣльное море или океанъ вѣчности. II 
благо тому изъ насъ, кто размышляетъ о своей жизни, о 
своемъ назначеніи; но въ громадномъ большинствѣ объ 
этомъ не думаютъ и молодые люди во время расцвѣта ду
шевныхъ и тѣлесныхъ силъ, и люди пожилые, у которыхъ на
чала уже увядать жизнь и сталъ виденъ недалекій конецъ, 
и тѣ, которые находятся въ счастливыхъ или несчастливыхъ 
обстоятельствахъ; поэтому мы должны всѣ, собравшіеся въ 

.семъ священномъ храмѣ для молитвы, подумать о наступ
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леніи новаго года въ нашей жизни. Хотя жизнь каждаго изъ 
насъ ни больше, ни меньше, какъ капля въ морѣ жизни 
всего человѣчества, но и эти капли имѣютъ значеніе: потому 
что какъ море состоитъ изъ капель, такъ и капли жизни 
отдѣльныхъ личностей составляютъ великій океанъ міровоіі 
жизни,—каковой океанъ имѣетъ свое вѣковое теченіе, свои 
бури и волны, т. е. великія, потрясающія событія въ жизни 
народовъ. И несомнѣнно, жизнь каждой отдѣльной личности 
естественно и нравственно связана со всѣми другими жиз
нями, и связи эти—то близкія или отдаленныя, то открытыя 
или незамѣтныя, то вліятельныя или страдательныя; въ осо
бенности, если взять во вниманіе, что теперь царитъ въ 
мірѣ особенная сила, благодаря которой ’и самая безсильная 
жизнь ненапрасна, небезполезна въ мірѣ, даже если будетъ 
это жизнь больнаго, увѣчнаго, слѣпца, глухонѣмаго и т. и. 
Эта сила—нравственная сила христіанства, дивная сила, чу
додѣйственная отъ начала доселѣ, соединяющая всѣхъ насъ 
людей въ одну і духовную семью, въ одно благодатное цар
ство Христово, въ которомъ—надо твердо замѣтить—есть 
не мало людей мертвыхъ, не такихъ, впрочемъ, которые ле
жатъ въ могилахъ и не такихъ, которые извѣстны подъ 
именемъ привидѣній, а людей дѣйствительныхъ, только не
живыхъ', они мертвы, хотя по землѣ ходятъ, ѣдятъ и пьютъ, 
входятъ в'ь житейскія соотношенія между собою и съ дру
гими людьми живыми. Этихъ живыхъ мертвецовъ водятъ тѣ, 
которые имѣютъ очи, чтобы видѣть. Вы спросите: что же 
это за страшныя существа и чѣмъ они отличаются отъ 
другихъ вполнѣ живыхъ людей? Вотъ они кто такіе, 
и вотъ какъ ихъ отличаютъ: это люди, которые имѣютъ 
только, какъ говорятъ, обликъ жизни, плоть жизни, но ли
шены духа живаго; люди, которымъ чужда и мысль въ умѣ, 
и чувство въ сердцѣ, и убѣжденіе въ характерѣ, чужда 
и незнакома религія, нравственность и цѣль жизни; это тѣ,
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о которыхъ Христосъ сказалъ одному Своему послѣдова
телю, просившему позволенія пойти на погребеніе отца: 
оставь мертвымъ хоронить своихъ мертвецовъ; это тѣ стран
ные мертво-живые люди или христіанскіе живые мертвецы, 
о которыхъ св. тайнозритель I. Богословъ, отъ имени Хри
ста, грядущаго нашего Судьи, говоритъ: ты только имя 
носишь, будто живъ, но ты. мертвъ, бодрствуй и утверждай 
близкое къ смерти. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду 
на тебя, какъ тать, и ты не узнаешь, въ который часъ Я найду 
на тебя (Апокал. 3, 1—3). Поэтому-то весьма важно и для 
насъ, пр. хр., сообразить и знать, не принадлежимъ ли и 
мы къ числу такихъ мертвецовъ? И если кто-либо изъ насъ 
принадлежитъ, то ему нужно бодрствовать съ нынѣшняго 
же дня, нужно ему очнуться отъ сна лѣности и безпечно
сти. Вѣдь смерть каждаго изъ насъ, а равно и общая кон
чина міра, никому неизвѣстны; для приготовленныхъ—это 
успокоеніе отъ трудовъ, а для неприготовленныхъ—это воръ, 
производящій душевную смерть. Вотъ каковыя мысли намъ 
припоминаются вслѣдствіе нынѣшней смѣны стараго года 
новымъ, истекшаго столѣтія новымъ столѣтіемъ! Руководясь 
разумомъ св. матери нашей Православной Церкви, отъ 
чистаго смысла ея, мы настаиваемъ, что всякъ изъ насъ, 
кто безразлично доселѣ относился къ важному значенію 
смѣны одного года другимъ, долженъ именно теперь за
дать себѣ такіе вопросы: „какъ я провелъ истекшій годъ? 
Что сдѣлалъ я въ теченіе года для спасенія своей души, 
для ея загробной жизни? Не будетъ ли наступающій годъ 
послѣднимъ въ моей жизни?"

Привѣтствуя другъ друга съ новымъ годомъ, многіе 
изъ насъ прибавляютъ: „съ новымъ счастьемъ",—и пони
маютъ подъ счастіемъ не истинное счастіе, а тлѣнное, зем
ное. 1 Іриходится поэтому только удивляться, какъ люди эти 
доселѣ не уразумѣли, въ чемъ состоитъ истинное счастіе,
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какъ доселѣ ае понимаютъ, что истиннаго счастія на землѣ, 
этой странѣ сѣтованія, юдоли, плача и рыданія, не было, 
нѣтъ'и не будетъ, и что ложное счастіе, за которымъ мно
гіе гоняются всю жизнь, скоротечно, непрочно и ненадежно; 
если человѣкъ все свое счастіе полагаетъ въ земныхъ вы
годахъ, то онъ жестоко обманывается, да кромѣ того те
ряетъ истинное счастіе, которое находится только въ Богѣ, 
какъ о семъ учитъ насъ богодухновенный Псалмопѣвецъ 
такими словами: только въ Богѣ успокаивается душа моя, 
отъ Него спасеніе мое (Пс. бі, 2). На землѣ до сихъ поръ 
не родился такой счастливецъ, который вполнѣ довольство
вался бы ея благами, ея счастіемъ; но зато на землѣ было 
уже несмѣтное множество истинныхъ счастливцевъ, которые 
и вышли таковыми только потому, что совершенно не хо
тѣли знать земнаго счастія, земныхъ выгодъ, не любили 
ихъ,—потому, что искали Бога, стремились къ небесному 
блаженству, истинному, счастью въ странѣ, гдѣ нѣтъ 
болѣзней, печали и воздыханія. Это св. угодники Божіи, 
составляющіе Церковь небесную, торжествующую; они— 
други Божіи, одушевленные храмы Божіи, въ которыхъ 
вѣчно опочилъ Господь. Это свѣтильники, горящіе и свѣтящіе 
людямъ, ходящимъ во тьмѣ житія и страстей. Справедливо 
предъ иконами пхъ горятъ свѣчи и лампады. Св. угодникамъ 
Божіимъ должны подражать и всѣ мы, живущіе на землѣ. 
Слѣдовательно, намъ нужно всегда помышлять о блажен
ствѣ небесномъ, вѣчномъ, и сегодня желать другъ другу не 
земнаго счастія, а постепеннаго отвыканія отъ земныхъ вы
годъ,—желать обновленіи нашихъ душъ, потому что наши 
души,—будетъ ли то душа юноши и дѣвицы, возмужалаго 
или старика,—не познали истиннаго счастія, не украсились 
добродѣтелями;говоря откровенно, почти всѣ мы домогаемся 
земнаго счастія, ищемъ на землѣ славы суетной, ибо ищемъ
богатства, домогаемся отличій, наградъ, крестовъ, орденовъ, 
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не понимая того, что этими искательствами мы унижаемъ 
себя и доказываемъ свою нравственную пустоту. Вмѣсто 
поздравленія „съ новымъ счастьемъ", можно бы высказывать 
такое благожеланіе: дай Богъ, имѣть земное благополучіе и 
достигнуть спасенія души! Или: дай Богъ, чтобы ваши добрыя 
желанія исполнились! Но изъ васъ, нрав, хр., кто-либо ска
жетъ: „мы желаемъ другъ другу здоровья и всего потреб
наго въ жизни; а исполнитъ ли Богъ наше желаніе и дастъ 
ли Онъ намъ здоровье и все потребное въ жизни?'-' Такому 
отвѣтствуемъ: самъ Спаситель нашъ указалъ намъ вѣрное 
средство узнавать, дастъ ли Богъ все намъ нужное. Хри
стосъ говоритъ такъ: Ищите прежде царствія Божія и правды 
его, и сія вея (все нужное) приложатся вамъ. Если мы хотимъ, 
чтобы въ теченіе наступающаго года не испытывать никакой 
нужды, неудачи, то должны поставить себѣ сегодня за правило 
стремиться ко входу въ царство небесное, искать въ теченіе 
года „царства Божія и правды его" или, что то же, искать 
вѣчнаго спасенія души. Можетъ быть, кто-либо изъ васъ, 
православные христіане, не понимаетъ, какъ это входить 
въ царство небесное, какъ это искать спасенія души? 
„Вѣдь царство небесное—скажетъ онъ—не домъ, чтобы мож
но было въ него войти; спасеніе души не вещь какая-либо, 
чтобы его искать". Отвѣчаемъ: какъ въ домъ входимъ, такъ 
нужно входить и въ царство Божіе; какъ потерянную вещь 
отыскиваютъ, такъ нужно искать и спасенія души. Дверью 
въ царство небесное служитъ Самъ Христосъ, говорящій: 
Азъ семь дверь; Мною аще кто внидетъ, спасется. Если кто 
не знаетъ, гдѣ же искать спасенія души, кто владѣетъ клю
чами отъ царствія небеснаго,—то отвѣтъ коротокъ: искать 
нужно только въ Православной Церкви, а ключами, подъ 
которыми разумѣются таинства и слово Божіе, владѣютъ 
пастыри Православной Церкви: они имѣютъ власть отпирать 

и запирать входъ въ царство небесное; внѣ Церкви нѣтъ
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спасенія, о спасеніи же душъ постоянно благовѣствуется въ 
храмахъ Божіихъ; тамъ же показываются и ключи царства 
небеснаго, т. е. совершаются таинства съ благодатными не
видимыми дарами Духа Святаго и возвѣщается словб Бо
жіе—въ чтеніяхъ ли изъ книгъ Свящ. Писанія, наир, изъ 
Псалтири, Евангелія и Апостола, или въ проповѣдяхъ свя
щеннодѣйствующихъ. И какъ въ чтеніяхъ изъ священныхъ 
книгъ Самъ Богъ говоритъ, а люди должны слушать (по
тому что, когда молится человѣкъ, онъ говоритъ, а, 
Богъ его слушаетъ): такъ и въ проповѣди, или про- 
повѣданіи слова Божія священнодѣйствующими, Самъ Богъ 
говоритъ; каждый проповѣдующій съ церковной каѳед
ры іерей--это уста Христовы. Какъ же послѣ этого грѣш
но и вредно для спасенія душъ, если храмы во время 
богослуженій пустуютъ, не посѣщаются мірянами! Какъ же 
непростительно, если многіе изъ людей не торопятся къ 
службѣ Божіей, чтобы своевременно придти и послушать 
въ храмѣ говорящимъ Самого Бога, Самого Основателя на
шей вѣры Христа! И какъ, наконецъ, обидно Христу, же
лающему спасенія всѣхъ людей, когда подъ конецъ бого
служенія, во время проповѣди, многіе уходятъ изъ храма 
Божія, не хотятъ слушать проповѣдующихъ слово Божіе па
стырей Церкви, которые также желаютъ спасенія всѣмъ сво
имъ духовнымъ чадамъ и которые, заслуживая большаго почте
нія, чѣмъ плотскіе родители, владѣютъ ключами царства не
беснаго, при чемъ открываютъ оное тому, кто захочетъ войти 
въ него! Вѣдь высшими званіями на землѣ изъ всѣхъ званій 
признаются, какъ извѣстно, званія царское и священническое: 
царю дана полная высочайшая власть земная, а священнику— 
небесная—отворять и затворять небо, рѣшать и вязать грѣхи 
человѣковъ (Мѳ. і8, і8), руководить по пути ко спасенію. Свя
щеннику, какъ Ангелу апокалипсическому, даны ѳи.иіаш-и 
мнози, да кадитъ предъ престоломъ Божіими; и предъ ли-
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нами Господа и святыхъ, и приноситъ Богу молитвы о всѣхъ 
людяхъ. Проповѣданіе или раздаяніе слова „составляетъ— 
по выраженію св. Григорія Богослова—первую обязанность 
пастырей Церкви". Горе мнѣ, аще не благовѣствую—говоритъ 
св. Ап. Павелъ; то же должны повторять и современные па
стыри Церкви. А св. Григорій Двоесловъ непроповѣдующихъ 
пастырей называетъ не пастырями добрыми, а наемниками, 
когда они, изъ опасенія потерять благоволеніе у мірянъ 
боятся и не рѣшаются свободно высказывать истину, когда 
укрываются подъ предлогомъ молчанія. Вотъ откуда выте
каютъ обязанности пастырей проповѣдывагь, а мірянъ слу
шать слово для спасенія душъ. Да и Христосъ, показывая, 
что проповѣдь Евангелія отъ Него происходитъ, кому, какъ 
не пастырямъ Церкви, говоритъ: Слушаніе васъ Мене слушаетъ, 
и отметаяйся васъ Мене отметается (Лк. ю, іб)? Замѣтимъ, 
пр. хр., что тѣ изъ насъ, которые не поспѣшаютъ въ храмъ 
Божій для молитвы и слушанія слова Божія, а равно не 
хотящіе слушать слова Божія въ проповѣди, также слушаю
щіе и не поступающіе по слову Божію, значитъ, пренебре
гающіе благодатными дарами Церкви Христовой, не увидятъ 
царства небеснаго.

Такъ какъ Христосъ говоритъ: блажени слышащіе 
слово Божіе и хранящіе с, а вслѣдъ за нимъ и св. I. Бого
словъ, въ началѣ своего откровенія, пишетъ: блаженъ чи
тающій и слушающіе слова пророчества сего и соблюдающіе въ 
немъ написанное, то въ своемъ новогоднемъ словѣ назида
нія намъ желательно было бы обратить ваше, пр, хр., осо
бенное вниманіе на пренебреженіе нѣкоторыхъ мірянъ къ 
проповѣданію слова Божія, на бѣгство отъ проповѣди. Ду
мается, что это странное и печальное явленіе—удаленіе изъ 
храма Божія во время проповѣди можетъ быть объяснимо та
кими причинами: допускаемъ, что въ холодномъ и небрежномъ 
отношеніи нѣкоторыхъ мірянъ къ слову Божію виновны и
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сами проповѣдники, которые, можетъ быть, говорятъ не
складно, некрасиво, отвлеченно, часто повторяются, пропо
вѣдуютъ объ истинахъ общеизвѣстныхъ..., проповѣдь, гово
рятъ, скучна и длинна. Но замѣтимъ, что йскренно любящій 
слово Божіе будетъ слушать и такого проповѣдника, который 
говоритъ съ недостатками, такъ какъ главное не въ формѣ, 
выраженія, а въ самой мысли, въ самомъ ученіи, исходящемъ 
отъ Пастыреначальника Христа. Тутъ отчасти прогляды
ваетъ непониманіе значенія проповѣдующаго священника; 
Главная же причина выхода изъ церкви нѣкоторыхъ лицъ 
во время проповѣди происходить или отъ гордости людей, 
мнящихъ себя всезнающими, ложно-ученыхъ и полуобразо 
ванныхъ, которые не хотятъ слушать какихъ-либо напоми
наній, наставленій,—или'отъ невѣжества и привязанности къ 
житейскому, именно такихъ лицъ, которыхъ слово Божіе, 
ученіе Христа Спасителя, не занимаетъ: что тамъ говоритъ 
Богъ о спасеніи душъ человѣческихъ, какія средства Онъ 
предлагаетъ употреблять, чтобы быть на вѣрномъ пути ко 

спасенію, что главное въ дѣлѣ спасенія,—имъ нѣтъ ни ма
лѣйшей заботы. Ихъ болѣе занимаетъ то, что пишется въ 
свѣтскихъ книгахъ и говорится въ свѣтскихъ рѣчахъ. За
мѣчательно, что на концертахъ свѣтскихъ и при слушаніи 
рѣчей свѣтскихъ лицъ не бываетъ этого явленія; да и въ 
наукѣ человѣческой непростительно слушателямъ относиться 
съ пренебреженіемъ къ учителю и ученію; тѣмъ болѣе не
простительно показывать пренебреженіе къ учителю церков. 
ному, который не самъ отъ себя говоритъ, а отъ имени 
Христа Царя, и говоритъ о важномъ предметѣ—благѣ и спасе
ніи душъ человѣческихъ, изъ которыхъ каждая дороже всего 
внѣшняго міра. Мы не желаемъ слушать Царя небеснаго 
но Онъ, по милосердію Своему, какъ видите, продолжаетъ 
намъ жизнь, ожидая нашего покаянія, дэлготерпитъ намъ, 
желая всѣмъ спастися, и устами пророка новозавѣтнаго,
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тайнозрителя I. Богослова, говоритъ: неправедный пусть еще 
дѣлаетъ неправду, нечистый пусть егце сквернится... и вслѣдъ 
за этими словами съ грозностію прибавляетъ: се, гряду 
скоро, чтобы воздать каждому по дѣломъ его.

Привѣтствуя васъ, пр. хр., съ новолѣтіемъ, отъ имени 
нашей матери-Церкви умоляемъ: ищите прежде царствія 
Божія и правды его, ищите въ храмѣ Божіемъ, не уклоняй
тесь отъ слушанія слова Божія и вообще не пренебрегайте 
тѣми средствами, которыя Господь далъ намъ для нашего 
спасенія. Вотъ и наше новогоднее благожеланіе. Да бла
гословитъ всѣхъ васъ Владѣющій временами и лѣтами Хри 
стосъ, которому слава во вѣки. Аминь. .

Преподаватель семинаріи, свящ. Д. Корсуновскій.

Приложеніе къ Подольскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

13 января J4? 2. 1901 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Изъ наблюденій надъ народными предразсудками и 
суевѣріями.

Народъ нашъ, прожившій подъ кровомъ Православной 
Церкви почти тысячелѣтіе, до сихъ поръ еще не пріобрѣлъ подъ 
вліяніемъ христіанской вѣры правильнаго взгляда на все міробы- 
тіе. Этому мѣшали разныя неблагопріятныя историческія обстоя
тельства. Сперва татарское иго, а затѣмъ польское владычество 
съ жестокою школою рабства такъ забили и загнали нашъ на
родъ, что ому некогда было учиться грамотѣ и некогда было 
изучить и усвоить свою вѣру. ІІоэтому-то теперь, всматриваясь 
въ жизнь народную, мы встрѣчаемъ въ ней, на ряду съ правиль
ными п живыми проявленіями религіознаго чувства, неправильныя 
понятія о нѣкоторыхъ религіозныхъ предметахъ п даже грубыя 
суевѣрія, примѣшавшіяся въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ этимъ по
нятіямъ. Эти суевѣрія, какъ остатки отдаленной языческой эпохи, 
до сихъ поръ еще живучи въ народной средѣ, до сихъ поръ 
еще затемняютъ здравыя религіозныя понятія народа и ставятъ 
его въ ложныя отношенія къ окружающей дѣйствительности.
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Обычное явленіе природы часто вызываетъ въ нашемъ крестья
нинѣ суевѣрный страхъ, такъ какъ у него не выработалось еще 
правильнаго взгляда на это явленіе. Идетъ, напримѣръ, нашъ 
крестьянинъ лѣтомъ ііо нолю, вдругъ сорвался вихрь и закру
жился около него. Крестьянинъ въ страхѣ крестится и бѣжитъ 
отъ него въ той увѣренности, что въ вихрѣ „нечистый крутыця". 
Вотъ у крестьянки здоровое дитя заболѣло чѣмъ-то непонятнымъ 
для нея; не имѣя возможности объяснить пи самой болѣзни, ни 
причины ея, крестьянка говоритъ, что кто-то нехорошимъ гла
зомъ посмотрѣлъ на ребенка, „наврочивъ", и потому дитя забо
лѣло. Чтобы „зняты врокы“, призывается баба-ворожея, которая 
слизываетъ языкомъ съ лица ребенка „врокы“, сплевываетъ ихъ 
на землю, что-то шепчетъ и такимъ образомъ, по мнѣнію крестьянъ, 
изгоняетъ болѣзнь. Есть предметы, которые крестьянинъ боится 
называть собственными ихъ именами въ той суевѣрной увѣрен
ности, что самыя имена эти могутъ накликать на него бѣду. 
Таковы, напримѣръ, діаволъ, змѣя и волкъ, которыхъ крестья
нинъ большею частію не называетъ ихъ собственными именами, 
а говоритъ о нихъ въ третьемъ лицѣ: „винъ", „вона", или 
„той", „та", а змѣю называютъ иногда „кузкой". Кромѣ того, 
почти каждый поступокъ свой крестьянинъ обставляетъ разными 
примѣтами, въ которых'!, онъ усматриваетъ такой или иной 
исходъ его. Боится онъ начинать какое-либо дѣло съ понедѣль
ника, потому что это, но его мнѣнію, „тяжкый день", и дѣло 
поэтому по будетъ имѣть благопріятнаго исхода. Ѣдетъ или 
идетъ куда крестьянинъ по какому-либо дѣлу, вдругъ дорогу ему 
перебѣжала кошка, пли баба перешла съ пустыми ведрами; въ 
этомъ онъ усматриваетъ нехорошую примѣту, предвѣщающую не
успѣхъ въ извѣстномъ дѣлѣ. Нѣкоторыхъ птицъ нашъ крестья
нинъ считаетъ вѣщими. Онѣ, но ого убѣжденію, могутъ не только 
предвѣщать,, но и накликать смерть. Если курица, но свойству 
подражанія, иногда порывается пѣть пѣтухомъ, то крестьянка 
непремѣнно отрубитъ ей голову па порогѣ, чтобы кто-нибудь не 
умеръ въ семействѣ. Если ночная птица сова сядетъ иногда 
подъ вечоръ на крестьянскую хату и прокричитъ нѣсколько разъ,
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то суевѣрный крестьянинъ въ ея крикѣ усматриваетъ предсказа
ніе смерти. Мало того, онъ вслушивается въ самые звуки крика 
ея, и ему чудится, что она кричитъ „поховавъ", т. е. похоро
нилъ, и опъ въ страхѣ прогоняетъ ее съ хаты. Много и дру
гихъ суевѣрій, повѣрій и примѣтъ можно усмотрѣть въ жизни 
крестьянина, если внимательно присмотрѣться къ ней. Подобно 
тому, какъ составляютъ цѣлые сборники изъ пословицъ и пого
ворокъ— этихъ выраженій мудрости народной, такъ можно соста
вить цѣлые сборники, записывая народныя суевѣрія, примѣты и 
повѣрій. Изъ нихъ можно заключить, какъ темно и мрачно міро
созерцаніе нашего крестьянина, какими сѣтями опутанъ почти 
каждый жизненный шагъ ого. Чего-то страшно становится за че
ловѣка, когда подумаешь, что онъ живетъ въ такой безпросвѣт
ной тьмѣ и находится во власти такихъ незначительныхъ пред
метовъ и явленій природы. Вотъ какъ под'ь вліяніемъ міра и 
плоти человѣкъ утратилъ свою царственную власть надъ приро
дой и изъ царя и владыки сдѣлался ея жалкимъ рабомъ!

Таковы нѣкоторыя суевѣрія и примѣты, которыя встрѣчаются 
въ обычномъ житейскомъ быту крестьянина. Но есть еще цѣлая 
область, которая также ие свободна отъ этихъ суевѣрій и при
мѣтъ; область эта религіозная, область церковныхъ обрядовъ и 
таинствъ. И эта свѣтлая область, въ которой христіанинъ полу
чаетъ освященіе и просвѣщеніе и которая не должна имѣть ни
чего общаго пи съ чѣмъ мрачнымъ и темнымъ,—ибо „кое обще
ніе свѣту ко тьмѣ",—-эта область подверглась такой же печаль
ной участи, какъ и область жизни обыденной, бытовой. Темный 
и невѣжественный крестьянинъ успѣлъ и самое дорогое достояніе 
свое, религію, заполонить своими предразсудками и разными 
бабьими баснями. И замѣчательно, что въ этой религіозной обла
сти цѣлая жизнь крестьянина, начиная съ рожденія и кончая 
смертью, обставлена разными суевѣрными обычаями и примѣтами. 
Вотъ только-что родившагося ребенка повивальная бабка несетъ 
къ священнику, чтобы опъ нарекъ ему имя; а такъ какъ онъ 
въ первый разъ выносится пзъ дому, то нельзя, чтобы онъ вы
ходилъ съ пустыми руками, а то онъ будетъ бѣденъ и несча-

з
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степъ; необходимо, чтобы онъ что-нибудь несъ. Поэтому бабка, 
втыкаетъ въ платокъ, въ который завернутъ ребенокъ, иголку съ 
ниткой, какъ вещь, которую онъ будто-бы несетъ. При крещеніи 
ребенка женщины-воспріемницы стараются припрятать себѣ не
догорѣвшія крещалыіыя свѣчи. Потомъ эти свѣчи онѣ зажигаютъ 
при купаніи дома своихъ ребятъ. У нихъ есть повѣріе, что при 
купаньи ребенка въ его купель старается проникнуть нечистый, 
чтобы отъ воды причинить ребенку какую-нибудь болѣзнь. И 
вотъ свѣтъ крещальныхъ свѣчей отгоняетъ его отъ купели. При 
крещеніи ребенка, незаконно прижитаго дѣвицей, бываетъ много 
воспріемниковъ. Большинство между ними—бездѣтныя женщины 
и старыя дѣвицы. Первыя вѣрятъ, что послѣ присутствія при 
такомъ крещеніи у нихъ будутъ дѣти и будетъ хорошій при
плодъ домашняго скота и птицы, а вторыя, что онѣ послѣ этого 
могутъ выйти замужъ. Кромѣ того, нѣкоторыя женщины, идя на 
такое крещеніе, набираютъ себѣ въ пазуху разныхъ огородныхъ 
овощей: картофеля, луку, чесноку и проч.—въ той увѣренности, 
что послѣ присутствія при такомъ крещеніи у нихъ будетъ уро
жай овощей. Но особенно много примѣтъ и суевѣрныхъ обычаевъ 
при совершеніи таинства брака. Вступленіе въ бракъ—начало 
повой—жизни есть область очень любопытная для молодыхъ людей. 
Задолго до брака они гадаютъ, какова будетъ ихъ жизнь, что 
она обѣщаетъ имъ. При самомъ совершеніи надъ ними таинства 
брака, ихъ родные слѣдятъ за тѣмъ, чтобы удалить все то, что 
служитъ, по ихъ мнѣнію, признакомъ будущихъ несчастій, бѣд
ствій и супружескихъ несогласій между брачущимпся. Такъ, предъ 
самымъ совершеніемъ брака объявляютъ священнику, какими бо
лѣзнями страдали молодые въ теченіе прошлой своей жизни, и 
при этомъ высказываютъ мнѣніе, нѣтъ-ли теперь въ нихъ какихъ- 
либо скрытыхъ болѣзней. И чтобы изгнать болѣзнь, чтобы, какъ 
они выражаются, „но зашлюбыты слабисть", т. е. чтобы болѣзнь 
не осталась въ женихѣ и невѣстѣ, просятъ прочитать надъ ними 
молитвы. И вотъ въ нѣкоторыхъ приходахъ священники читаютъ 
молодымъ молитвы, помѣщенныя въ требникѣ въ чинѣ исповѣ
данія: „Боже, Спасителю нашъ, Иже пророкомъ Твоимъ Наѳа-
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номъ..." и „Господи Іисусе Христе, Сыне Бога живаго"... Когда 
молодые становятся предъ аналоемъ, то нѣкоторые замѣчаютъ, не на- 
ступитъ-ли кто кому неосторожно па ногу; кто наступитъ, тотъ, 
по ихъ мнѣнію, будетъ властвовать надъ другимъ. То же самое 
примѣчаютъ: кто первый изъ молодыхъ „стане на рушныкъ", 
тотъ будетъ властвовать надъ другимъ. Если во время совер
шенія бракосочетанія невѣста часто оглядывается назадъ, то го
ворятъ, что это признакъ того, что она ищетъ другаго жениха 
и что тотъ женихъ, съ которымъ она вѣнчается, не будетъ долго 
жить. У многихъ крестьянъ существуетъ повѣріе, что нельзя 
вѣнчаться въ недѣлю блуднаго сына, потому что та недѣля не
хорошая: повѣнчанные въ эту недѣлю будутъ невѣрны другъ 
другу н будутъ плохо жить между собою. Таинства покаянія и 
причащенія также подверглись своеобразнымъ взглядамъ парода. 
По вѣрованію многихъ крестьянъ, эти таинства имѣютъ силу 
только на опредѣленное время, именно на шесть недѣль, такъ 
что до истеченія этого времени нельзя ни псповѣдываться, ни 
пріобщаться. Кое-гдѣ въ самой глуши, гдѣ царствуютъ еще бабы- 
ворожеи и знахари, держится еще суевѣрное мнѣніе относительно 
св. Причастія. Послѣ пріобщенія, по этому мнѣнію, нельзя ло
житься спать, а нужно бодрствовать, а то во время спа мышь 
можетъ украсть Причастіе. Многіе крестьяне вѣрятъ, что при 
совершеніи таинства елеосвященія надъ болящимъ священникъ за
мѣчаетъ на болящемъ нѣкоторые признаки, указывающіе на то, 
жпвъ-ли будетъ болящій или скоро умретъ. Поэтому нерѣдко 
спрашиваютъ священника послѣ елеосвященія, прожнветъ-ли еще 
болящій, или нѣтъ. У нѣкоторыхъ крестьянъ существуетъ мнѣніе, 
что если больной, надъ которымъ совершено елеосвященіе, про
живетъ еще девять дней, то будетъ жить и дальше. Что ка
сается заблужденій народныхъ относительно таинства священства, 
то слѣдуетъ упомянуть при этомъ о существующемъ еще во мно
гихъ и распространенномъ даже въ полуобразованномъ классѣ 
общества суевѣріи, по которому встрѣча съ священникомъ озна
чаетъ неудачу въ какомъ-либо предпріятіи, или несчастіе. При 
этомъ нѣкоторые отчаянные суевѣры бросаютъ въ слѣдъ священ
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ника соломой или чѣмъ-либо другимъ, думая этимъ предовратить 
имѣющее быть несчастіе. Во время продолжительной засухи, когда 
по желанію народа часто совершается освященіе колодцевъ, нѣ
которыя суевѣрныя бабы стараются хоть немножко брызнуть на 
священника водой въ той увѣренности, что послѣ этого пойдетъ 
дождь. Какъ начало жизни, рожденіе человѣка, обставлено бы
ваетъ у крестьянъ разными примѣтами, чтобы предовратить дурное 
вліяніе на новорожденнаго всего посторонняго, такъ и конецъ 
жизни, или смерть человѣка, также несвободна бываетъ от’ь раз
ныхъ примѣтъ и повѣрій. Смерть есть нѣчто таинственное и страш
ное. Поэтому при ногробопіп умершихъ стараются предовратить 
дальнѣйшее дѣйствіе смерти разными суевѣрными обрядами. Если у 
покойника бываютъ немного открыты глаза, то крестьяне говорятъ, 
что въ той же хатѣ будетъ скоро.другой покойникъ, что „мерт
вый дывыця п глядытъ другого“. А чтобы этого какъ-нибудь 
избѣгнуть, то при выносѣ тѣла изъ хаты быстро запираютъ двери 
и бросаютъ вслѣдъ зернами ржи. Когда же покойника вынесутъ 
на улицу, то быстро запираютъ ворота и завязываютъ ихъ крас
нымъ поясомъ. То же самое дѣлается, когда у крестьянина уми
раютъ дѣти, чтобы прекратить дальнѣйшую смертность. По вѣро
ванію крестьянъ, нѣкоторые покойники, особенно великіе грѣшники, 
самоубійцы, а также занимавшіеся при жизни гаданіемъ и ворож
бой, ходятъ потомъ, какъ тѣни, и пугаютъ людей. Главнымъ 
образомъ опп ходятъ но тѣмъ мѣстамъ, которыя имъ правились 
почему-либо при жизни. Чтобы покойникъ не ходилъ въ извѣст
ную хату, то послѣднюю обыкновенно обсыпаютъ освященнымъ 
макомъ. Чрезъ этотъ макъ, говорятъ крестьяне, мертвый ни за 
что ио переступитъ. Къ прекращенію же хожденій покойниковъ, 
ио вѣрованію крестьянъ, служитъ также такъ называемое у насъ 
печатаніе могилъ, еще распространенное во многихъ мѣстахъ 
пашей епархіи. Оно состоитъ въ томъ, что священникъ на четы
рехъ сторонахъ могилы дѣлаетъ заступомъ кресты и при этомъ 
произноситъ слова: „печатается гробъ сей до втораго и страшнаго 
пришествія Христова, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь". 
Этотъ обычай, какъ поддерживающій извѣстное суевѣріе у кресть-
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яігь и какъ не имѣющій никакого оправданія въ церковномъ уставѣ, 
слѣдовало-бы совершенно изгнать изъ практики. Особенно много въ 
крестьянской средѣ ходитъ разсказовъ о хожденіяхъ покойниковъ 
къ тѣмъ лицамъ, съ которыми они при жизни связаны были 
любовью или тѣсною дружною. Такъ, мать ходитъ къ оставшемуся 
послѣ ея смерти ребенку и даже качаетъ его колыбель; жена 
ходитъ къ любимому ею при жизни мужу, равно и наоборотъ, 
мужъ ходитъ къ любимой имъ женѣ. По вѣрованію многихъ 
крестьянъ, земля, насыпанная на могилѣ покойника, совершенно 
не тяжела, и даже не чувствительна для него, а чувствительна 
для него только та земля, которую насыпаетъ въ могилу свя
щенникъ при погребеніи. Въ связи съ вѣрованіемъ крестьянъ 
относительно хожденія но ночамъ покойниковъ нужно поставить 
другое повѣріе о томъ, что нѣкоторыя хаты посѣщаются но но
чамъ какими-то таинственными и страшными существами, которыя 
являются въ видѣ собаки пли кошки, или какого-либо страши
лища. Эти существа, по вѣрованію крестьянъ, мучатъ по ночамъ 
людей, производятъ въ хатѣ шумъ, бросаютъ о стѣны разными 
вещами и т. и. Все это они продѣлываютъ до пѣнія пѣтуховъ 
предъ разсвѣтомъ. Старые люди совѣтуютъ для изгнанія этихъ 
нечистыхъ существъ имѣть въ хатѣ икону св. мученика Никиты, 
поражающаго діавола. При этомъ необходимо, чтобы такая икона 
была написана живописцемъ, извѣстнымъ своею благочестивою 
жизнью, съ постомъ и молитвою, въ противномъ случаѣ она не 
будетъ имѣть надлежащаго дѣйствія.

Таковы нѣкоторыя суевѣрія и предразсудки, которые вкра
лись въ религіозную жизнь парода и которыя распространены 
главнымъ образомъ въ Ольгопольскомъ уѣздѣ нашей епархіи. 
Почти въ каждомъ селеніи они имѣютъ свои особенности и ва
ріаціи. Несомнѣнно, что и другіе уѣзды пашей епархіи несво
бодны отъ нихъ, потому что пародъ нашъ переживалъ одну и 
ту же историческую жизнь и подвергался однимъ и тѣмъ же 
вліяніямъ, а потому и разныя чуждыя наслоенія должны быть 
у него болѣе пли менѣе однообразны. Замѣчено только, что въ 
захолустныхъ мѣстахъ, вдали отъ городовъ и значительныхъ мѣ-
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сточекъ, народныя суевѣрія п предразсудки держатся сильнѣе, 
чѣмъ гдѣ-либо. Особенно это нужно сказать о народныхъ сред
ствахъ и способахъ леченія болѣзней. Это поистинѣ самая тем
ная область въ быту нашего народа, царство бабьихъ загово
ровъ, заклинаній и ворожбы. Правда, на нашихъ глазахъ эти 
разныя народныя суевѣрія и предразсудки, такъ сказать, таютъ 
отъ прикосновенія къ нимъ школы и другихъ просвѣтительныхъ 
вліяній. Но пройдетъ еще много времени, пока, при совмѣст
номъ вліяніи церкви и школы, эта темная область прояснится, 
и суевѣрія и предразсудки замѣнятся здравыми понятіями и 
взглядами на вещи. И теперь замѣчается, что гдѣ школа суще
ствуетъ раньше, гдѣ больше въ приходѣ грамотныхъ, тамъ суе
вѣрія и предразсудки значительно слабѣе. А такъ какъ школа 
главнымъ образомъ вліяетъ на молодое поколѣніе, то нужны мѣры, 
чтобы просвѣщать и старшихъ, не имѣющихъ возможности учиться. 
Для этого, по нашему мнѣнію, нужно усилить церковную про
повѣдь. Особенно нужно воспользоваться внѣбогослужебными со
бесѣдованіями, какъ болѣе свободнымъ церковнымъ словомъ, въ 
которомъ можно проще и доступнѣе бесѣдовать съ народомъ. На 
собесѣдованіяхъ можно выяснять народу не только то, что необ
ходимо для нашего угожденія Богу и спасенія души, но и во
просы, касающіеся жизни нашей планеты и живущихъ на ной 
тварей. Все міробытіе можетъ быть изображено народу въ крат
кихъ и общедоступныхъ чертахъ. Особенное вниманіе должно 
быть обращено на ученіе о промыслѣ Божіемъ, при чемъ по
слѣднее должно быть изложено народу примѣнительно къ жизни 
человѣческой, такъ какъ отъ недостатка вѣры въ промыслъ Бо
жій главнымъ образомъ зависитъ существованіе въ народѣ суе
вѣрій. поставляющихъ человѣка въ зависимость отъ пустыхъ и 
незначительныхъ предметовъ. Бесѣды о твореніи міра, о промыслѣ ' 
Божіемъ несомнѣнно прояснятъ умственный кругозоръ нашего на
рода и дадутъ ему средства выработать здравый взглядъ па 
окружающее его міробытіе. Тогда разныя суевѣрія п предраз
судки будутъ отпадать сами собою. Что же касается въ частно
сти суевѣрій и предразсудковъ, вкравшихся въ область св. та-
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инствъ и церковныхъ обрядовъ, то имъ нужно посвящать особыя 
спеціальныя бесѣды. Въ нихъ нужно выяснить народу истинное 
церковное ученіе о каждомъ въ отдѣльности таинствѣ и обрядѣ, 
которые подверглись народнымъ кривотолкамъ, и при этомъ по
казать всю пагубность примѣшенія къ этой священной области 
мрачныхъ языческихъ взглядовъ и повѣрій. Несомнѣнно, что раз
ные предразсудки и неправильные взгляды потому вкрались въ 
священную область таинствъ, что о послѣднихъ народъ нашъ не 
имѣетъ правильнаго понятія. Вообще, существованіе въ средѣ 
нашего парода суевѣрій, предразсудковъ и повѣрій свидѣтель
ствуетъ о томъ, что у народа есть сильная потребность вѣры. 
За отсутствіемъ правильнаго и здраваго христіанскаго содержанія 
для вѣры, народъ нашъ наполняетъ эту область своими измыш
леніями и выдумками. Безъ вѣры жить невозможно, ибо духов
ная природа наша не терпитъ пустоты.

Ольгопольскій уѣздъ. Овящ. Н. Д.
-------- —

<ЗѴзъ церковно-школьной жизни.
Вт. какомъ положеніи 19 вѣкъ передаетъ въ наслѣдіе 20 вѣку 

ц.-школьное дѣло въ епархіи.—Итоги ц.-школьной дѣятельности за ми
нувшій вѣкъ и ближайшія задачи для новаго вѣка.

Минувшимъ 1900-мъ годомъ закончился 19-й вѣкъ. На ру
бежѣ новаго вѣка весьма цѣлесообразно уяснить себѣ, въ какомъ 
же положеніи церковная школа въ епархіи вступаетъ въ ' новый 
вѣкъ?

Прежде всего, конечно, слѣдуетъ отмѣтить, что 19-й вѣкъ 
передаетъ въ наслѣдіе 20-му вѣку огромное число церковныхъ 
школъ, при чемъ количественный ростъ церковной школы въ 
епархіи далеко еще не закончился и каждый новый годъ прино
ситъ съ собою и нѣсколько новыхъ школъ для епархіи. Къ на
чалу текущаго 1900—1901 учебнаго года въ епархіи насчиты
валось болѣе 2-хъ тысячъ церковныхъ школъ разнаго наимено
ванія, съ общимъ количествомъ учащихся въ нихъ дѣтей около
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100 тысячъ душъ обоего иола. Школы эти разсѣяны по всѣмъ 
приходамъ епархіи и въ общемъ составляютъ густую школьную 
сѣть, которою въ настоящее время покрыта наша епархія отъ 
края до края. По своему типу церковныя школы епархіи распа
даются почти въ равномъ отношеніи на два разряда: 1) на одно
классныя ц.-приходскія школы и 2) на школы грамоты. Школъ 
высшаго разряда въ епархіи пока немного, а именно: 9 второ
классныхъ школъ, включая сюда и Шаргородскую псаломщиче
скую школу, и 3 двухклассныхъ школы. Это обстоятельство какъ 
нельзя болѣе указываетъ на то, что по внутреннему своему раз
витію церковная школа въ епархіи находится еще въ первомъ 
періодѣ своего развитія, и если количественный ростъ церков
ной школы въ епархіи составляетъ отличительный признакъ 
истекшаго 19 вѣка, то внутренній ростъ ея, развитіе въ типѣ 
школъ высшаго разряда, очевидно, является задачею новаго 20-го 
вѣка.

Усиленный ростъ и развитіе церковной школы въ епархін. 
какъ и во всемъ нашемъ отечествѣ, начался, какъ извѣстно, только 
за послѣдніе годы истекшаго 19 вѣка, именно—послѣ изданія въ 
свѣтъ Высочайше утвержденныхъ Правилъ о церковно-приход
скихъ школахъ 1884 года, давшихъ церковной школѣ юридически- 
правовое существованіе въ ряду другихъ начальныхъ народныхъ 
школъ нашего отечества. За этотъ короткій періодъ времени 
церковная школа, естественно, не могла благоустроиться надле
жащимъ образомъ во всѣхъ отношеніяхъ. Это тѣмъ болѣе станетъ 
яснымъ, когда мы примемъ во вниманіе, что церковная школа 
вступила въ жизнь, будучи сильною лишь своими безкорыстными 
дѣятелями изъ приходскаго духовенства, но не имѣя почти ника
кихъ матеріальныхъ средствъ. Приходилось начинать буквально 
съ ничего. Сначала народъ увѣщевался въ необходимости устроіі- 

. ства въ приходѣ школы для дѣтей, затѣмъ приглашался къ доб
ровольнымъ пожертвованіямъ на школу, каковыя на первыхъ по
рахъ была весьма скудны и недостаточны. Когда дѣло налажи
валось и населеніе болѣе или менѣе убѣждалось въ пользѣ школы, 
только тогда являлась возможность подумать о матеріальномъ
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благоустройствѣ'школы, объ обезпеченіи ея соотвѣтствующимъ 
школьнымъ зданіемъ, объ урегулированіи внутренней школьной 
жизни и подысканіи для школы надежныхъ и правоспособныхъ 
учителя или учительницы. Неудивительно поэтому, что въ этомъ 
отношеніи существующія въ епархіи церковныя школы далеко 
еще не всѣ получили недлежащее свое благоустройство и обезпе
ченіе, хотя и въ этомъ отношеніи сдѣлано уже не мало. Около 
1.500 школъ уже обезпечены своими помѣщеніями, и только не
давно возникшія школы грамоты остаются еще безъ таковыхъ, 
находя себѣ убѣжище "въ частныхъ домахъ, частію нанимаемыхъ 
подъ школу, а частью безмездно уступаемыхъ добрыми людьми.

Далеко еще не во всѣхъ школахъ надлежаще вознаграж
дается и тяжелый трудъ школьнаго учителя, за скудостію мѣст
ныхъ школьныхъ средствъ содержанія и за отсутствіемъ тако
выхъ въ распоряженіи Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. Сред
ній бюджетъ ц.-приходской школы по епархіи въ настоящее время 
опредѣляется въ 250 руб. въ годъ, изъ каковой суммы въ жало
ванье учителю обычно идетъ 150 руб., а средній годовой -бюд
жетъ школы грамоты—въ 150 руб., при чемъ вознагражденіе 
учителя колеблется между 60 и 120 рублями въ годъ. Очевидно, 
дальнѣйшее обезпеченіе церковныхъ школъ внѣшнимъ матеріаль
нымъ благоустройствомъ (зданіями и необходимой обстанов
кой) и необходимыми средствами содержанія также является 
задачею новаго 20-го вѣка.

Что касается обезпеченія церковныхъ школъ правоспособ
ными и надежными, постоянными учителями и учительницами, то 
въ этомъ отношеніи минувшимъ 19 вѣкомъ .почти только предна
мѣчены мѣры, но далеко еще не приведены въ дѣйствіе. Правда, 
для обезпеченія учащими школъ грамоты въ епархіи открыты 8 
второклассныхъ школъ; той яге цѣли отчасти служитъ и второ
классная псаломщическая школа; но школы эти успѣли дать пока 
только два выпуска своихъ питомцевъ, при чемъ многіе изъ нихъ 
заняли мѣста въ одноклассныхъ .церковно-приходскихъ школахъ, 
нуждающихся въ хорошихъ учителяхъ не менѣе школъ грамоты. 
Такимъ образомъ образованіе въ епархіи достаточнаго контингента
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лицъ, правоспособныхъ съ успѣхомъ нести учительскія обязанности 
въ церковныхъ школахъ,. также входитъ въ задачу новаго 20-го 
вѣка. Къ имѣющимся на лицо въ епархіи 8 второкласснымъ шко
ламъ въ скоромъ времени присоединятся еще 4 таковыхъ школы, 
для которыхъ уже намѣчены пункты въ епархіи и на устройство 
и открытіе которыхъ уже исходатайствовано разрѣшеніе оть Учи
лищнаго Совѣта при Св. Синодѣ. Сверхъ того, Епархіальнымъ 
Совѣтомъ возбуждено ходатайство объ открытіи въ епархіи учи
тельской школы, въ видахъ снабженія и обезпеченія однокиас- 
сныхъ ц.-приходскихъ школъ надлежаще подготовленными учи
телями, такъ какъ опытъ показалъ, что существующихъ въ епар
хіи, 3 среднихъ духовно-учебныхъ заведеній далеко недостаточно 
для сей цѣли. Нельзя не упомянуть также и объ ежегодно 
устраиваемыхъ въ епархіи краткосрочныхъ педагогическихъ кур
сахъ для учащихъ въ церковныхъ школахъ. Курсы эти много со
дѣйствуютъ улучшенію и повышенію педагогической подготовки 
ц.-нриходскихъ учителей и учительницъ, разнообразя ихъ жизнь 
и расширяя умственный кругозоръ.

Но самою первою и главною задачею новаго вѣка, по на
шему мнѣнію, является установленіе солидарности, согласія и 
взаимодѣйствія между двумя вѣдомствами, вѣдающими въ на
стоящее время народнымъ образованіемъ въ епархіи: между Учеб
нымъ Округомъ н Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ. До 
сихъ поръ представители этихъ вѣдомствъ хотя и трудятся на 
одномъ поприщѣ, но совершенно отдѣльно и самостоятельно, 
чтобы не сказать игнорируя одно другое. Еще ни разу, наир., 
въ своихъ отчетахъ Кіевскій Учебный Округъ не обмолвился ни 
однимъ словомъ о существующихъ въ епархіи многочисленныхъ 
церковныхъ школахъ, вслѣдствіе чего рисуемая имъ картина на
роднаго образованія въ нашей епархіи всегда выходитъ очень 
мрачною, такъ какъ одна школа приходится на сотни квадрат
ныхъ верстъ.и одинъ учащійся на нѣсколько тысячъ душъ на
селенія, что является неточностью и противорѣчіемъ дѣйствитель
ности. Какъ министерскія, такъ и церковныя школы служатъ 
одноіі цѣли, одному благу народа, а потому однѣ другихъ допол-
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няютъ. Должна 'быть и солидарность дѣятелей не только въ 
цѣляхъ, но и въ другихъ отношеніяхъ, наир., хотя бы въ вопросѣ 
порядка содержанія школъ. Существующій порядокъ обезпеченія 
школъ министерскихъ и церковныхъ не имѣетъ единаго принципа. 
Между тѣмъ, какъ Епархіальный Училищный Совѣтъ стремится 
сдѣлать школу болѣе доступною для каждаго отдѣльнаго населен
наго пункта, открывая ее для каждаго отдѣльнаго прихода или 
даже для каждаго отдѣльнаго крестьянскаго общества или только 
части его, разъ общество многочисленно и одной школы является 
недостаточно для него,—Учебный Округъ, напротивъ, строго при
держивается такъ называемой волостной системы, т. е групипируетъ 
нѣсколько поселеній въ одно и открываетъ одну общую центральную 
школу для нихъ. Результатомъ этого является крайняя путаница въ 
обезпеченіи церковныхъ и министерскихъ школъ средствами содер
жанія, идущими отъ крестьянскихъ обществъ. Крестьянскія об
щества, имѣющія министерскія школы, пользуются матеріальною 
помощію отъ сосѣднихъ обществъ, а эти послѣднія, имѣя у себя 
церковныя школы, несутъ двойной взносъ на образованіе своихъ 
дѣтей. И если принять во вниманіе, что министерскія школы 
большею частію существуютъ въ торговыхъ и большихъ мѣстеч
кахъ и селахъ, то несправедливость эта окажется еще болѣе не
цѣлесообразною. Уже не разъ по мѣстамъ поднимался справед
ливый ропотъ со стороны обиженныхъ крестьянскихъ обществъ 
на такой порядокъ вещей, но онъ попрежнему остается во всей 
своей силѣ.

Правда, поприіце народнаго образованія въ нашей епархіи 
все еще является широкимъ, но уже не настолько обширнымъ, 
чтобы дѣятели двухъ вѣдомствъ не сталкивалась между собою. 
За доказательствомъ этого не приходится далеко ходить. Еще 
живы въ нашей памяти недоразѵмѣнія, имѣвшія мѣсто въ минув
шемъ 1900 году и возникшія между представителями Министер
ства Народнаго Просвѣщенія а церковно-школьными дѣятелями по 
поводу открытія новыхъ министерскихъ училищъ въ д. Левадѣ- 
Карабчіевскоіі Каменецкаго уѣзда и с. Пётриковцахъ Литинскаго 
уѣзда. Сущность этихъ недоразумѣній въ томъ, что когда от
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крыты были новыя министерскія школы въ означенныхъ поселе
ніяхъ, то фактически прекратили свое существованіе церковныя 
школы, съ успѣхомъ работавшія здѣсь въ теченіе уже цѣлаго де
сятка лѣта. Такимъ образомъ, вмѣсто устройства двухъ новыхъ 
школъ въ епархіп, дѣло свелось на то, что однѣ школы были за
мѣнены другими, н только. Понятно, что отъ этого дѣло народ
наго образованія рѣшительно ничего не выиграло, а напротивъ даже 
нроигр іло, такъ какъ нарушило добрыя отношенія между школь
ными дѣятелями, принадлежащими къ двумъ различнымъ вѣдом
ствамъ, подорвавъ довѣріе народа къ тѣмъ и другимъ въ 
извѣстной долѣ. Во всякомъ случаѣ, чѣмъ скорѣе будетъ по
ложенъ конецъ этому искусственно созданному школьному ан
тагонизму и соперничеству, тѣмъ лучше для дѣла народнаго об
разованія. Дан же Богъ, чтобы это скорѣе осуществилось! Же
лаема. этого не для себя и не для чьихъ-либо выгодъ, а исклю
чительно для пользы дѣла народнаго образованія.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 3-іі ГОДЪ 

(съ октября 1900 по октябрь 1901)
Ежемѣсячнаго иллюстрированнаго изданія:

ИСКУССТВО
п

Художественная Промышленность,
подъ редакціей Н. П. СОБКО,

съ снимками въ черномъ видѣ и краскахъ, какъ въ текстѣ, такъ 
и на особыхъ листахъ. .

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годъ за 12 выпусковъ съ особыми 
приложеніями (въ общемъ до 1000 стр. текста и около 500 сним
ковъ); безъ дост. 8 р., съ дост. и пер. 10 р.; за гран. 12 р.

Въ отдѣльной продажѣ—отъ 75 к. до 1 р. за выпускъ, при 
чемъ 1-я книжка высылается наложеннымъ платежомъ за 2 руб. 
съ зачетомъ этой суммы впослѣдствіи при подпискѣ.
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Иногородние- подписчики, во избѣжаніе излишнихъ проволо
чекъ въ доставкѣ подписки черезъ книжные магазины, благово
лятъ обращаться преимущественно въ Главную Контору: С.-Петер
бургъ. Мойка, 83.

Книгопродавцамъ дѣлается уступка отъ 40 до 60 коп. съ го
товаго экземпляра, смотря но роду подписки.

Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ полные экземпляры 
первыхъ 2-хъ лѣтъ продаются по 10 руб., съ иерее, по 12 руб.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
па первую въ Россіи общедоступную газету съ ри

сунками и картинами

„РУССКОЕ ЧТЕНІЕ".
Выходитъ два раза въ недѣлю, по средамъ и субботамъ. 

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ:
J) Святцы. 2) Оффиціальнйя извѣстія. Придворныя извѣстія, пра
вительственныя распоряженія.-3) Внутреннія извѣстія, подъ назва
ніемъ: „На Гуси". 4) Иностранныя извѣстія, подъ названіемъ: „Въ 
чужихъ земляхъ". 5) „По хозяйству", статьи, касающіяся сельскаго 
быта и хозяйства. 6) „Поученія, повѣсти, разсказы и проч.“: 
а) Статьи духовно-нравственныя, б) Статьи историческія, а также 
разъясняющія смыслъ современныхъ учрежденіи и законодатель
ныхъ мѣръ, в) Статьи съ объясненіями явленій природы, описа
ніе странъ, народовъ, научныхъ открытій и т. п. г) Повѣсти и 
разсказы. 7) Указатели и разборы книгъ, картинъ, пособій и. т. п.

8) Смѣсь. 9) Объявленія.

Въ дополненіе къ тексту въ теченіе года будетъ помѣщено 
до 300 художественно-исполненныхъ рисунковъ лучшихъ художни
ковъ.

Имѣется въ виду дать нѣсколько приложеній въ видѣ отдѣльныхъ 
книжекъ н рисунковъ.

Ц Ѣ Л Ь И 3-Д А Н I Я:
Настоящая газета является первымъ опытомъ дать всякому гра
мотному человѣку постоянное и интересное чтеніе и постоянныя
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свѣдѣнія о текущихъ событіяхъ, совершающихся какъ въ нашемъ 
отечествѣ, такъ и въ чужихъ земляхъ. Въ ней простымъ, понят
нымъ и правильнымъ языкомъ будутъ сообщаться извѣстія обо 
всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ, а также о всѣхъ выдающихся пра
вительственныхъ распоряженіяхъ. При этомъ будетъ обращено 
особеноѳ вниманіе на тѣ событія и правительственныя распоря
женія, которыя близко касаются быта сельскаго, фабрично-завод
скаго и мѣщанскаго населенія, равно какъ и сельскаго духовен
ства: этимъ вопросамъ будетъ удѣляться наибольшее мѣсто въ 
газетѣ. Такое ясе вниманіе будетъ удѣлено и всему, что касается 
быта нашего войска, столь близкаго всему населенію Россіи. Въ 
отдѣлѣ „По хозяйству" читатели найдутъ полезныя свѣдѣнія, 
касающіяся сельскаго хозяйства и домашняго обихода. Отдѣлъ: 
„Поученія, бесѣды, повѣсти, разсказы и проч." имѣетъ цѣлью 
дать по возможности живое и интересное чтеніе. Въ этихъ статьяхъ 
чптетель найдетъ отвѣты на тѣ вопросы, которые близко интере
суютъ каждаго христіанина и гражданина государства, а также 
описанія минувшихъ событій, явленій природы, странъ, народовгь 
и т. п. Въ большинствѣ случаевъ эти статьи . будутъ приноров
лены къ текущимъ событіямъ и такимъ образомъ послужатъ къ 

разъясненію ихъ для читателя.

Въ газетѣ принимаютъ участіе слѣдующія лица:
П. II. Баснинъ; II. Н. Красновъ; Н. Кочетовъ: профессоръ Носо
роговъ; А. М. Лопатинъ; С. В. Максимовъ; В. И. Марковъ. А. Н. 
Надеждинъ; В. Н. Недзвѣцкій; Н. Обручевъ; С. Н. ІІеретерскін: 
свищ. Петровъ; А. В. Стернъ; А. Рябченко; К. С. Тычинкинъ;

Хмѣлева; Ив. Щегловъ.
Художественный отдѣлъ будутъ вести художники: И. Билибинъ, 
Р. Зарринъ, П. Нерадовскін, Н. Пироговъ, Н. Петровъ, А. Са

фоновъ, Н. Фокинъ и академикъ Г. Франкъ.
Редакція будетъ пользоваться, съ любезнаго согласія Павла Яко
влевича Дашкова, его извѣстной коллекціей рѣдкихъ и цѣнныхъ 
гравювъ по русской исторіи для воспроизведенія снимковъ и

помѣщенія ихъ на страницахъ газеты „Русское Чтеніе". 

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
За годъ съ достав, и иерее. 2 р. 50 к. | За 3 мѣсяца ... 75 к. 
За полгода..................... 1 „ 50 „ Цѣна отдѣльи. номера . 3 „



43 —

Объявленія принимаются: въ Конторѣ Редакціи съ платою по 
10 коп. за строку петита въ одинъ столбецъ.

Подписка принимается:
С.-ІІЕТЕРБУРГЪ: Въ конторѣ редакціи: Надеждинская, 19.

Въ книжн. магаз. Главнаго Штаба, Невскій, 4.
тт . С. Н. Колачевскій. Редакторъ: Д. Н. Дубенскій.Издатели. д н Дубенскій

на ежедневную политическую, общественную и литератур. газету

РУССКОЕ СЛОВО,
безъ предварит, цензуры въ форм, и по програм. больш. газетъ.

Вступая въ СЕДЬМОЙ годъ изданія, „РУССКОЕ СЛОВО" 
надѣется продолжать такъ же быстро развиваться и завоевывать 
общія симпатіи, какъ и въ послѣдніе три года. Редакція будетъ 
попрежнему употреблять всѣ мѣры для улучшенія газеты, выра
батывая постепенно типъ дешеваго, полнаго и литературнаго органа, 
одинаково удовлетворяющаго какъ городскаго, такъ и деревенскаго 
читателя.

По своей программѣ „Русское Слово" одинаково съ боль
шими безцензурными политячии ескигазетамп; по своему направ
ленію является чисто русскимъ и вполнѣ независимымъ отъ вся- 
ихъ партій, кружковь и теченій органомъ, дороже всего цѣня
щимъ правду и здравый смыслъ и по мѣрѣ силъ Служащимъ 
интересамъ и задачамъ русскаго народа.

Въ „РУССКОМЪ СЛОВЪ" въ 1900 г. принимали участіе 
слѣдующія лица: Бергъ Ф. Н., Берендей (псевдонимъ), Бочаровъ 
Н. П., Владимірскій А. М. (Введенскій), Волконскій кн. М. Н., 
Горскій-ІІлатоновъ, Дагановичъ. А., Дмитріевъ Д. С. (Москвинъ), 
Дубровина А., Иловайскій Д. И., Іорданъ В. I., Кнчеевъ II. И.,
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Кругловъ А. В., Ландсбергъ А. II. (Павловъ), Лаговъ, Мясницкій 
И. И. (псевдонимъ), Назарьева, Никифоровъ Д. И., Незнамовъ И. 
(Варшавскій), ІІясковскій д-ръ, Чукмалдинъ Н. М.. Шараповъ 
С. Ф„ Щетининъ кн. и проч.

Подписная Подписчики на „Русское Слово11 -Q Подписная
цѣна получатъ при доплатѣ Р* цѣна

НА „РУССКОЕ иллюстрированный художественно-лн- ІА ГАЗЕТУ
СЛОВО11 тературный и юмористическій ©жене- и ЖУРНАЛЪ

дай съ доставк. дѣльный журналъ ави съ доставк.
и иерее.

„и С Ц Р Ы“.
а и иерее.f Пи Р> а У1

на годъ. 
На 1 м. 75 к. Отдѣльная подписка на жур. „ИСКРЫ" ]

на годъ, 
la 1 мѣс. 1 р.3 р. въ годъ. —

Программа журнала: Беллетристика.—Популярно-научный от
дѣлъ.—Событія общественной и политической жизни.—Театръ л 
искусство. — Общественные дѣятели. — Юмористика. — Каррикату- 
ры. — Критика и библіографія. — Судебная хроника. — Спортъ.— 

Смѣсь.—Почтовый ящикъ и объявленія.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:

На ГАЗЕТУ: при подпискѣ 2 р. 
къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля 

1 рубль.

На ГАЗЕТУ и ЖУРНАЛЪ: при 
подпискѣ 3 р., къ 1 апрѣля 2 р. 

и къ I іюля 2 р.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ:
Москва, Ильинскія ворота, д. Титова.

Кромѣ того, подписка принимается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ
Москвы, Петербурга и др. городовъ Россіи. •

Содержаніе: 1) Слово Подольскихъ пастырей къ пасомымъ: въ 
депь новаго года.—2) Изъ наблюденій надъ народными предразсудками 
и суевѣріями.—3) Изъ церковпо-школьиой жизни.— 4) Объявленія.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.

Камепецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. II. Киржацкаго.
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