
ЕШШИНЕВСПЯ

АШІІІЛШ

 

БѢДОМОСТИ

ц*

 

8-й

 

1

 

гш

 

тридцать

 

трети.
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Ф
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I

 

А

 

л

 

ь

 

н

 

ы
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Высочайшія

 

награды.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

согласно

 

опредѣлевію

 

Святѣй-

шаго

 

Синода,

 

въ

 

11-й

 

день

 

истекшего

 

марта,

 

Всемилости-

вѣйше

 

соизволилъ

 

ва

 

сонричисленію

 

къ

 

ордену

 

св.

 

Влади-

мира

 

4

 

и

 

степени:

 

протоіерея

 

с.

 

Комарова,

 

Хотпнскаго

 

уѣз-

да,

 

1

 

еор

 

ія

 

Стадиицкаго

 

и

 

священниковъ:

 

с.

 

Чійшіи,

 

Аккер-

манскаго

 

уѣзда,

 

Димнтргн

 

Димитріева,

 

с.

 

Брпнзенъ,

 

Бѣ-

лецкаго

 

уѣзда,

 

Василія

 

Димитргу,

 

с.

 

Капакліи-Новой,

 

Изма-

ильскаго

 

уѣзда.

 

Андрея

 

Цуркана

 

и

 

с.

 

Припечепъ-Резешъ^

Оргѣевскаго

 

уѣзда,

 

Стефана

 

Іобжилы.

Государь

 

Имиераторъ,

 

по

 

всеподаннѣйшему

 

докладу

Синодальваго

 

Оберъ-Прокурора,

   

согласно

 

овредѣлевію

   

Свя-
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тѣйшаго

 

Синода,

 

Всемилостивѣйше

 

соизволилъ,

 

въ

 

11-й

 

день

истекшаго

 

марта,

 

на

 

награжденіе 5і за

 

50-тн

 

лѣтнюю

 

службу,

золотою

 

медалью,

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіе*,

 

для

 

ношенія
на

 

шеѣ

 

на

 

Аннинской

 

левтѣ

 

псаломщика

 

с.

 

Кривой,

 

Хотин-

скаго

 

уѣзда,

 

Артемія

 

Игнатовича.

Государь

 

Императоръ,

 

велѣдствіе

 

представленія

 

Оберъ-

Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

по

 

всеподаннѣйшему

 

докладу

кавалерской

 

думы

 

ордена

 

св.

 

АшшЛ

 

Бсемилостивѣйше

 

соиз-

волилъ,

 

въ

 

3-й

 

день

 

февраля

 

текущаго

 

года,

 

пожаловать

означенный

 

орденъ

 

третьей

 

степени

 

преподавателю

 

Киши-

невской

 

духовной

 

семинаріи,

 

коллежскому

 

совѣтнику

 

Васи-
лию

 

Главапу

 

за

 

отлпчіе,

 

оказанное

 

но

 

1

 

п.

 

45!)

 

ст.

 

учр.

орд.

 

т.

 

1

 

ч.

 

3

 

Св.

 

Зак.

 

изд.

 

1892

 

года.

Староста

 

Кишиневской

 

Ѳеодоро-Тароновской

 

церкви,

 

Ки-

пщневскій

 

мѣщанинъ

 

Іотфъ

 

Звончуковь

 

Всемилостивѣй

 

ше

пожалованъ,

 

къ

 

9-му

 

числу

 

апрѣля

 

1900

 

года,

 

ко

 

дню

 

Святой

Пасхи,

 

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

ведомству,

 

золотою

 

м$-

далыо,

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіе",

 

для

 

ношенія

 

на

 

шеѣ

 

на

Аннинской

 

лентѣ.

Распоряжения

  

Енархіальнаго

 

Начальства.

Преподается

   

Архипастырское

 

благословеніе:

Поселянкѣ

 

Софіи

 

Георгацѣ

 

за

 

пожертвованіе

 

100

 

руб.

на

 

постройку

 

церкви

 

въ

 

с.

 

Буценахъ,

 

Кишиневскаго

 

уѣзда,

и

 

пріобрѣтеніе

 

для

 

той-же

 

церкви

 

2

 

выносныхъ

 

крестовъ,

 

5

лампадокъ

 

и

 

трехсвѣчника

 

стоимостью

 

8U

 

рублей.

Крестьянину

 

с.

 

Бѣлоусовки,

 

Хотинскэго

 

уѣзда,

 

Симеону

Цуркаву

 

за

 

пріобрѣтеніе

 

для

 

церкви

 

с.

 

Бѣлоусовки

 

колокола

и

 

священническаго

 

облаченія

 

стоимостью

 

300

 

рублей.
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Объявляется

 

одобреніе

  

Епархіальнаго

 

Начальства.

Обществу

 

поселянъ

 

села

 

Чернолевкп,

 

Сорокскаго

 

уѣзда,

m

 

пожертвованіе

 

на

 

ремонтъ

 

мѣстной

 

церкви

 

1300

 

руб.

Обществу

 

поселянъ

 

с.

 

Гривоуцъ,

 

тога-же

 

уѣзда,

 

за

-цожертвовавіе

 

аа

 

ремонтъ

 

своего

 

приходскаго

 

храма

 

600

рублей.
Прихожанамъ

 

церкви

 

с.

 

Татаръ-Ковчакъ,

 

Аккерманскаго

уѣзда,

 

за

 

иожертвованіе

 

первыми

 

337

 

руб.

 

ва

 

ремовтъ

 

своего

приходскаго

 

храма

 

и

 

50

 

руб.

 

на

 

пріобрѣтевіе

 

напрестоль-

наго

 

облаченія.

Прихожанамъ

 

церкви

 

с.

 

Буценъ,

 

Кишипевскаго

 

уѣзда,

-за

 

пожертвованіе

 

250

 

руб.

  

на

 

пріобрѣтеніе

 

гробвпцы.

Псаломщику

 

Іоанну

 

Тону

 

за

 

пріобрѣтеніе

 

для

 

церкви

с.

 

Буцевъ

 

лаынадкн

 

за

 

25

 

рублей.

Вдовѣ

 

священника

 

Марів

 

Веліештъ

 

и

 

поселянину

 

Нико-

лаю

 

Скуркаву

 

за

 

пріобрѣтеніе

 

для

 

церкви

 

с.

 

Буцевъ

 

первою

"СвящевБическаго

 

облаченія

 

и

 

кадильницы

 

въ

 

70

 

руб.

 

и

 

по-

слѣдвимъ

 

выноснаго

 

креста

 

за

 

50

 

рублей.

Награждены

  

похвальными

 

листами.

Старосты

 

церквей:

села

 

Шаганъ,

 

Измаильскаго

 

уѣзда,

 

Евѳпмій

 

Летинскій.

села

 

Васильевки,

 

того-же

 

уѣзда,

   

Леоятій

 

Шиховцевъ.

села

 

Фурманки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Вуколъ

 

Колесничевко.

села

 

Дракули,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Впкторъ

 

Соловейко.

Назначенія

  

на

 

должности.

Свящевникъ

 

с.

 

Кетрошпкп-Ноу,

 

Бѣдецкаго

 

уѣзда,

 

Вар-

«онофій

 

Крпцкій

 

назиаченъ

 

законоучнтелемъ

 

и

 

завѣдую-

щимъ

 

Ново-Еетрошикской

 

церковно-прпходской

 

школы — 22-го

жарта.
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Свящеввикъ

 

с.

 

Жоръ-Высшихъ,

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда^

Исидоръ

 

Чегорянъ

 

назначенъ

 

духоввикомъ

 

во

 

2-му

 

округу ,,

Оргѣевскаго

 

уѣзда, — 24-го

 

марта.

Еднвовѣрецъ

 

Поликариъ

 

Смирно

 

въ

 

назначенъ

 

поиощви-

комъ

 

мпссіонера

 

по

 

южному

 

району

 

Бессарабіи — 21 -га

марта.

Рукоположены.

Окончивши!

 

курсъ

 

Семинарскихъ

 

наукъ

 

Филиппъ

 

Ливин-

скій

 

во

 

священника

 

къ

 

Архангело-Михайловской

 

церкви-

е.

 

Копаченъ,

   

Бѣлецкаго

 

уѣзда,— 26-го

 

марта.

Монахъ

 

Шабскаго

 

монастыря

 

Кассіявъ

 

во

 

іеродіако-

на

 

—

 

25-го

 

марта.

Утверждены

 

въ

 

звэніяхъ

 

и

 

должностяхъ,

Въ

 

звавіи

 

попечителей

 

церковвыхъ

 

школъ:

Чимишенскоп,

 

Еишиневскаго

 

уѣзда,

 

церковно-приход-

ской — отставной

 

гвардіи

 

штабъ-ротмистръ

 

Сергѣй

 

Сергѣевичъ.

Корсаковъ.

Константиновской,

 

Аккерманскаго

 

уѣзда,

 

грамоты

 

— пса-

ломщикъ

 

с-

 

Кульчи,

 

Аккермавскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Букато-

вичъ

 

—

 

30-го

   

марта.

б)

 

Въ

 

должности

 

штатныхъ

 

исаломщиковъ:

Сверхштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Ташбунаръ,

 

Измаильскаго

уѣзда,

 

Дпмитрій

 

Корупный— 17-го

 

марта.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Турлакской

 

Іоанно- Богословской

 

цер-

кви

 

Ѳеодоръ

 

Гинкуловъ — 27- го

 

марта.

Сверхштатный

 

псаломщикъ

 

церкви

 

с.

 

Башкаліи,

 

Бев-

дерскаго

 

уѣзда,

 

Іоапиъ

 

Кручереско— 31-го

 

марта.
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Шзкаченія

 

на

 

псалоіищическія

 

мѣста

 

и

 

переіадѣщеніе

псаломщиковъ:

Ученпкъ

 

псаломщическаго

 

класса

 

священническіи

 

сынъ

ІІеаакій

 

Кайеывъ

 

вазпач°въ

 

исправляющимъ

 

должность

 

пса-

ломщика

 

къ

 

церкви

 

сел.

 

Мусаитъ,

 

Измаильскаго

 

уѣзда,—

20-го

 

марта.

Учениігь

 

того-же

 

класса

 

причетвическій

 

сынъ

 

Димитрій
Новгородскій

 

назвачевъ

 

исправлающимъ

 

долгкноеть

 

псалом-

щика

 

къ

 

церкви

 

сел.

 

Галгуры,

 

Бендерскаго

 

уѣзда,

 

-

 

20-го

марта.

Учитель

 

Александровской

 

второклассной

 

школы,

 

выбыв-

али

 

изъ

 

4-го

 

класса

 

Кишиневской

 

духовной

 

семинаріи

Ѳома

 

Подпрятовъ

 

назначенъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

церкви

 

сел.

 

Александровки,

 

Аккерманскаго

 

уѣзда, — 20-го

марта.

Ученикъ

 

псаломщическаго

 

класса

 

псаломщическій

 

сынъ

Стефанъ

 

Лускаловъ

 

назвачевъ

 

исправдяюпщмъ

 

должвость

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

сел.

 

Кошервпцы,

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда,

— 20

 

го

 

марта.

Оковчившій

 

четырехклассное

 

городское

 

училище

 

пса-

ломщическій

 

сынъ

 

Лука

 

Хартія

 

назначенъ

 

исправдяющимъ

должность

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Кирганъ,

 

Измаильскаго

уѣзда , — 3

 

0- го

 

марта .

Выбывшій

 

изъ

 

4-го

 

класса

 

Единецкаго

 

духовваго

 

учи-

лища

 

пономарскій

 

сынъ

 

Евсевій

 

Акаловскій

 

назначенъ

 

испра-

вляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Данкоуцъ,

Хотинскаго

 

уѣзда,— 31-го

 

марта.

Выбывшій

 

изъ

 

перваго

 

класса

 

Кишиневской

 

духовной

«еминаріи

 

псаломщическій

 

сынъ

 

Даніилъ

 

Гроппа

 

назначенъ

исправлящимъ

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

сел.

 

Ваеи-

ліуцъ,

 

Хотинскаго

 

уѣзда, — 31

 

го

 

марта,

Псаломщикъ

 

церкви

 

сел.

 

Александровки,

 

Аккерманскаго

уѣзда,

 

Антовій

 

Качаровскій

 

перемѣщенъ

 

на

 

піаломщическое

мѣсто

 

въ

 

сел.

 

Димптровку,

 

того-же

 

уѣзда, — 20-го

 

марта.
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Псаломщикъ

 

Измаильской

 

Дпмитріевской

 

церкви

 

Евѳиміи.

Леу

 

перемѣщенъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Кодъ-Китай,

 

Аккерманскаго
уѣзда,— 20-го

 

марта.

У

 

м

 

Е

 

р

 

ш

 

і

 

е.

Діаконъ

   

церкви

   

сел.

 

Трушевъ,

   

Киштшевскаго

  

уѣзда^.

Георгій

 

Калестру.

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Само-

держца

 

Всероссійскаго,

 

изъ

 

Кишиневской

 

Духоввой

 

Конси-

сторіи,

 

отъ

 

29-го

 

марта

 

1900

 

года

 

за

 

№

 

3.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Ки-

шиневская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

отношеніе

 

Аккер-

манскаго

 

Уѣзднаго

 

Воивскаго

 

Начальника,

 

8-го

 

марта

 

1900'

года,

 

за

 

№

 

І4і)1,

 

полученное

 

въ

 

Консисторіи

 

13-го

 

марта

сего

 

года,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

согласно

 

цир.

 

Мин.

 

Вв.

Дѣлъ

 

1883

 

года,

 

за

 

N:

 

1,

 

и

 

J 886

 

года,

 

за

 

J\»

 

20,

 

уволь-

нительные

 

билеты

 

запасныхъ

 

нпжнихъ

 

чиновъ

 

должны

 

по-

стоявво

 

ваходпться

 

у

 

нихъ

 

на

 

рукахъ

 

и

 

безъ

 

законвыхъ

иричинъ

 

викто

 

ве

 

можетъ

 

билетовъ

 

задержать,

 

такъ

 

какъ.

безъ

 

этого

 

запасные

 

не

 

могутъ

 

получать

 

паспортовъ

 

для

отлучекъ

 

изъ

 

мѣстожительства,

 

а

 

также

 

безъ

 

нихъ,

 

при

отлучкахъ,

 

запасные

 

нарушаютъ

 

правила,

 

кои

 

должны

 

ими

быть

 

соблюдаемы,

 

иначе

 

виновные

 

предаются

 

суду.

 

Между

тѣмъ,

 

подобный

 

случай

 

былъ

 

на

 

дняхъ,

 

а

 

также

 

и

 

при

 

по-

вѣрочныхъ

 

сборахъ

 

запасныхъ

 

у

 

мвогпхъ

 

изъ

 

нихъ

 

биле-

товъ

 

не

 

было,

 

на

 

спросъ

 

мой,

 

гдѣ

 

ихъ

 

билеты,

 

запасные

доложили,

 

что

 

билеты

 

свои

 

они

 

предъявили

 

священникамъ.

для

 

отмѣтки

 

о

 

вѣнчаніи

 

и

 

но

 

другимъ

 

случаямъ,

 

но,

 

не

смотря

 

на

 

просьбы,

 

обратно

 

таковыхъ

 

священники

 

не

 

воз.-

вратили,

 

даже

 

по

 

прошествіи

 

мвогихъ

 

лѣтъ,

 

а

 

при

 

требова-
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еіяхъ

 

моихъ

 

многіе

 

билеты

 

оказались

 

утерянными,

 

чрезъ

что,

 

для

 

выдачи

 

дубликатовъ,

 

приходилось

 

полиціи

 

взыски-

вать

 

съ

 

запасныхъ

 

по

 

1

 

руб.

 

58

 

коп.

 

для

 

напечатанія

 

въ

«Губернскихъ

 

Вѣдомостяхъ»

 

о

 

подобной

 

потерѣ.

 

Въ

 

виду

изложеннаго

 

и

 

во

 

избѣжаніе

 

всякихъ

 

нпрекаиій

 

со

 

сторопы

запасныхъ,

 

также

 

для

 

уменыпепія

 

излишней

 

переписки,

 

не

прпзнаетъ

 

ли

 

Консисторія,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

сдѣлать

 

надле-

жащее

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

священники

 

безъ

 

законной

 

при-

чины

 

билетовъ

 

запасныхъ

 

ішжнихъ

 

чиновъ

 

при

 

церквахъ

не

 

задерживали

 

и,

 

по

 

минованіи

 

въ

 

пихъ

 

надобности,

 

тако-

вые

 

немедленно

 

возвращали

 

по

 

принадлежности.

 

ПРИКА-
ЗАЛИ

 

и

 

Его

 

Преосвященство.

 

Иреосвященнѣйшій

 

Іаковъ,

Еппскопъ

 

Кишиневскій

 

и

 

Хотпнскій,

 

2

 

і

 

-го

 

марта

 

1900

 

года,

утр.ердилъ:

 

циркулярпи

 

объявить

 

духовенству

 

Кишиневской

Епархіп,

 

чтобы

 

священники,

 

получая

 

увольнительные

 

биле-

ты

 

отъ

 

запасныхъ

 

ииашихъ

 

чиновъ,

 

при

 

пхъ

 

бракосочетаніи

или

 

при

 

крещеніп

 

дѣтей

 

ихъ,

 

или

 

но

 

другимъ

 

случаямъ,

не

 

удерживали

 

у

 

себя

 

таковые

 

билеты,

 

но,

 

но

 

надлежащей

надписи

 

въ

 

пихъ,

 

немедленно

 

возвращали

 

ихъ

 

обратно

 

за

роспискою.

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Само-

держца

 

Бсероссійскаго,

 

изъ

 

Кишиневской

 

Духовной

 

Конси-

сторіи,

 

отъ

 

29-го

 

марта

  

1900

 

года

 

за

 

№

 

4.

По

 

Указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Ки-
шиневская

 

Духовная

 

Конснсторія

 

слушали:

 

Отношеніе

 

Пред-

сѣдателя

 

Совѣта

 

состоящаго

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

покрови-

тельствомъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

Государыни

 

Импе-
ратрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

 

попечительства

 

Императрицы

Маріи

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ,

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

Нреосвященнѣйшаго

 

Іакова,

 

Епископа

 

Кншиневскаго

 

и

 

Хо-
тинскаго,

 

отъ

 

29-го

 

февраля

 

сего

 

года,

 

за

 

Ц

 

753,

 

слѣдую-

щаго

 

содержанія:

 

„Какъ

 

извѣстно

 

Вашему

 

Преосвященству,

еще

 

въ

 

1881

 

году,

   

Святѣйшимъ

 

Сиводомъ

 

разрѣшено

   

еже-
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годно

 

производить

 

сборъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

слѣныхъ

въ

 

теченіе

 

недѣли

 

о

 

слѣпомъ

 

(недѣля

 

5-я

 

по

 

Пасхѣ)

 

во

всѣхъ

 

городскихъ

 

и

 

монастырскихъ

 

церквахъ.

 

Совѣтъ

 

По-

печительства

 

Императрицы

 

Маріи

 

Александроввы

 

о

 

слѣныхъ,

предполагая

 

воспользоваться

 

и

 

въ

 

текушемъ

 

году

 

этимъ

разрѣшепіемъ,

 

возложилъ

 

руководство

 

и

 

всѣ

 

распоряженіа

 

по

производству

 

означеннаго

 

сбора

 

въ

 

предстоящую

 

недѣлю

 

о

слѣпомъ,

 

съ

 

14-го

 

по

 

21-е

 

мая,

 

во

 

ввѣренной

 

Вашему

 

Прео-

священству

 

енархіи,

 

на

 

уполномоченнаго

 

свое

 

о

 

Управляющаго

акцизными

 

сборами

 

Бессарабской

 

губерніи

 

Статскаго

 

Совѣт-

ника

 

Николая

 

Владиміровича

 

Коломитинова,

 

предоставивъ

 

ему

какъ

 

выборъ

 

лицъ,

 

завѣдывающихъ

 

сборомъ

 

въ

 

каждомъ

отдъльномъ

 

мѣстѣ,

 

и

 

сборщиковъ

 

въ

 

каждомъ

 

храмѣ,

 

такъ

и

 

установление

 

всѣхъ

 

блпжайшпхъ

 

подробностей

 

этого

 

дѣла.

Сообщая

 

о

 

семъ

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

я

 

позволяю

 

себѣ,

отъ

 

имени

 

Совѣта

 

Попечительства

 

Императрицы

 

!У5аріи

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ,

 

обратиться

 

къ

 

Вамъ

 

съ

 

покор-

нѣйшею

 

просьбою

 

не

 

отказать

 

вь

 

Вагаемъ

 

мидостивомъ

 

и

и

 

просвѣщенномъ

 

содѣйствіи

 

успѣганому

 

осуществленію

 

пред-

полагаемаго

 

церковво-кружечнаго

 

сбора.

 

ПРИКАЗАЛИ:

 

пред-

писать

 

причтамъ

 

всѣхъ

 

церквей,

 

а

 

равно

 

настоятелямъ

 

и

начальшщамъ

 

монастырей

 

и

 

скитовъ

 

Кипіиневской

 

епархіи,

циркулярными

 

указами,

 

произвести

 

въ

 

теченіе

 

недѣли

 

о

 

слѣ-

помъ

 

сборъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ,

 

располагая

къ

 

этому

 

населеніе

 

соотвѣтствующими

 

ноученіями,

 

и

 

собран-

ный

 

ножертвованія

 

отослать

 

мѣствымъ

 

бдагочнваьшъ,

 

а

 

по-

слѣдішмъ

 

направить

 

таковыя

 

неносредственно

 

отъ

 

себя

 

Госпо-
дину

 

Управляющему

 

акцизными

 

сборами

 

въ

 

Бессарабской

губерніи .

ло

  

которому,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Епархіальнаго

   

Начальства,
шѣетъ

 

быть

 

перевезена,

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

Св.

 

Чудо-
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творная

 

Икона

 

изъ

 

Гербавецкаго

 

въ

 

Шабскій

   

монастырь

и

 

обратно.

Мая

 

ЗО-го

 

послѣ

 

Божественной

 

литургіи

 

Св.

 

Икона

 

будетъ

 

вы-

везена

 

изъ

 

Гербовецкаго

 

монастыря

 

въ

 

Шабскій

 

чрезъ

 

с. с.

 

Годжи-

нешты,

 

Хирову,

   

Гнришены,

 

Банешты

 

въ

 

с.

  

Мындрешты. ..

 

.ночлегъ.

31-го

 

изъ

 

села

 

Мындрештъ

 

чрезъ

 

с. с.

 

Чулуканы,

 

Ваду-

леки

   

въ

   

село

   

Брынзена .............................. ночлегъ.

Іюня

 

1-го

 

изъ

 

села

 

Брынзенъ

 

чрезъ

 

с.

 

Ордашеи

 

въ

 

село

Речешты ............................................ ночлегъ.

2-го

 

изъ

 

с.

   

Речештъ

 

въ

 

село

   

Кобыльню....

     

...... ночлегъ.

3

 

го

 

изъ

 

с.

 

Кобыльни

 

чрезъ

 

с. с.

 

Пояно-Куничь,

 

Жабку

въ

 

Шабскій 'монастырь,

 

гдѣ

 

Св.

 

Икона

 

пробудетъ

 

до

 

11-го

 

іюня.

11-го

 

іюня

 

Воскресенье.

 

Послѣ

 

Божественной

 

лигургіи

мзъ

 

Шабскаго

 

монастыря

 

чрезъ

 

с. с.

 

Бурсукъ,

 

Салчу,

 

Миху-

лены

   

въ

  

с.

  

Глипжены ................................ ночлегъ.

1'2-го

 

изъ

 

с.

 

Глинженъ,

 

чрезъ

 

село

 

Матеуцы

 

въ

 

село

ІІопоуцы ............................................ ночлегъ.

13-го

 

изъ

 

села

   

Попоуцы

 

въ

 

село

   

Царевку .......... ночлегъ.

14

 

го

 

изъ

 

села

 

Царевки

 

чрезъ

 

село

 

Цахноуцы

 

въ

 

село

Екимоуцы

   

.......................................... ночлегъ.

15-го

 

изъ

 

села

 

Ёкимоуцъ

 

въ

 

село

   

Городишты ........ ночлегъ.

10-го

 

изъ

 

села

 

Городишты

 

чрезъ

 

село

 

Слобода-Горо-

дишты

 

въ

 

село

 

Изчоры ................................ ночлегъ .

17-го

 

изъ

 

села

 

Из

 

воры

 

чрезъ

 

село

 

Мырзвшты

 

въ

 

село

Мырзачь ........................................... ночлегъ.

18

 

го

 

изъ

 

села

 

Мырзачь

 

чрезъ

 

село

 

Булаешты

 

въ

 

село

Біешты .......................................... ночлегъ.

19-го

 

изъ

 

села

 

Біештъ

 

въ

 

село

 

Чегорены ............ ночлегъ.

20-го

 

изъ

 

села

 

Чегоренъ

 

чрезъ

 

село

 

Слободу-Годорожу

въ

   

село

    

Киперчены .................................. ночлегъ.

21-го

 

изъ

 

села

 

Кинерченъ

 

чрезъ

 

село

 

Окницу

 

въ

 

село

Бравичены .......................................... ночлегъ.

22-го

 

изъ

 

села

 

Бравиченъ

 

чрезъ

 

село

 

Брянову

 

въ

 

село

Гулбоку ............................................ ночлегъ.

23-го

 

изъ

 

села

 

Гулбоки

 

чрезъ

 

с.

 

Гетлово

 

въ

 

с.

 

Бравичу .

 

.ночлегъ.

24-го

 

изъ

 

села

 

Бравичи

 

въ

 

Гербовецкій

 

монастырь.

Настоятель

 

Гербовецкаго

 

Монастыря

Игуменъ

 

Иннокѳнтій.
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СП

 

исонъ праздныімъ

   

священничеснимъ

 

мѣстаіиъ

Нишиневской

 

епавхіч.
р=*
ее Л

 

о
Э

 

^
Я

 

08

 

.

jase

О &.

 

cj

 

>-.
И «

 

ь-

 

а

S?
."Jew
_Q

 

ш

 

О

Наименованіе

  

селеній.
Земли

oS

 

ч

 

дѳсятинъ.

pi

 

И

 

а

я

03

10
11

12

4
4
4
4
4

3
4

2
2

13 2

14 2

15 1
16 2
17 3
18 4

Измаильскаго

 

уіъзда:

Татаръ-Баурчи

    

....

Хаджикіой .......

Зернешты ......

Киселія-Мика

  

.

    

.

    

.

    

.

   

..

Кзпаклія-Ноу

          

,

    

.

   

.

Кишиневскаго

 

уіьзда:

Сарато-Резешъ

    

,"'.■.

    

.

Барбоѳны

         

.....

Бендврскаго

   

умда;

Радуканы,

  

домъ

 

есть

 

.

   

.

    

.

Казанджикъ,

 

цѳрк.

   

закрыта

Ортевскаго

 

уѣзда:

Татарѳшты,

  

домь

  

есть

   

.

    

.

Бравича,

  

2-е

  

мѣсто

     

.

    

.

    

.

Бѣлецкаго

  

уѣзда :

Мирчѳшты..

   

...

        

.

    

.

Соропскаю

 

уѣзда:

Бричаны ........
Ружница

      

.

    

.

        

.

   

.

Хотинскаго

   

уѣзда:

ІІеребійковцы,

  

домъ

 

есть

   

,

Керстинцы

   

....

        

.

  

. .

Росошаны,

 

домъ

 

есть

     

.

   

.

Берлинцы

 

' .

 

■

 

......

6

 

20

246
281

462
429

301

312

261
В44

362

1788

108

иѣтъ

12Ф

 

60

 

пи
№.60

 

щг
10

 

Фал.

33

нѣтъ

294

 

р.

294р.

16Ѵ 2

 

294

 

р

нѣтъ

8

 

*ал.

33

99

33

407 33

353 33

772 33

393 33

669 33

432 нѣтъ

294

 

р.
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С

 

П

 

И

 

С

 

О

 

Н

 

Ъ

 

вакантными

  

псаломщическимъ

   

мѣстамъ

Вишиневсной

   

епархіи.________________

я
а.
о
а

о
с*

Благочин- ническаго округа.
Наименовавіе

 

селевій.

3

 

£

0

  

о

    

,

ч

 

ffl

   

^
1

   

и

 

Щ
я

 

>,о
fcr 1

 

Я

 

п

Земли

десятинъ.

oq

ш
ев
«
о
"Ч
ее

Аккерманскаго

   

уѣзда:

і 1 Аккѳрманскій

 

соборъ

 

3

 

мѣсто. 1295

о 1 при

 

Архан. -Михайловской

 

цер-

кви

 

нос.

  

Турлакъ

     

.

   

.

    

. 1258 нѣтъ .

Іотшіскаю

   

уіъзда:

3 5

Кишиневским

 

угьзда:

472 33

4 1 Бубуѳчь

    

........ 343 33 100

о 1 Города

 

Измаила

 

Димитріевская
ц.

  

2-е

 

ііѣсто

    

..... 450 4
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Объявлен!

 

я.

Отъ

 

Хозяйственная

 

Управяенія

 

при

 

Святѣй-

шемх

 

Сѵнодѣ.

Министръ

 

Финансовъ,

 

отношеніѳмъ

 

отъ

 

5

 

го

 

февраля

сего

 

года

 

за

 

Ks

 

76,

 

сообщилъ

 

Обѳръ-Прокурору

 

Святѣйшаго

Синода

  

следующее:

Высочайше

 

утвержденаымъ,

 

25

 

января

 

сего

 

года,

 

поло-

жѳніемъ

 

Комитета

 

Миннстровъ

 

определено

 

продлять

 

срокъ

обмѣна

 

крѳдитныхъ

 

билѳтовъ

 

25

 

руб.,

 

10

 

руб.

 

и

 

5

 

руб.

 

до-

стоинствъ

 

образца

 

1887

 

года

 

и

 

100

 

рублѳвыхъ

 

билѳтовъ,

образца

 

1866

  

г.,

  

до

 

1

 

января

  

1902

 

года

Озабочиваясь,

 

въ

 

интѳресахъ

 

населѳнія

 

Имперіи,

 

цовсѳ-

мѣстнымъ

 

и

 

наиболѣѳ

 

широкимъ

 

оглашѳніѳмъ

 

сего

 

Высочай-

шаго

 

повѳлѣнія,

 

Статсъ-Сбкрѳтарь

 

Витте

 

проситъ

 

сдѣлать

расиоряжѳыіѳ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

объявлѳніѳ

 

о

 

вышеуказанной

льготѣ

 

было

 

печатаемо

 

ежемесячно,

 

впрѳдъ

 

до

 

ыстечѳнія

 

сро-

ка,

 

какъ

 

въ

 

Церковныхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

и

 

чтобы

 

приходскимъ

 

свящѳнникамъ,

 

в^

особенности

 

жѳ

 

сельскимъ,

 

было

 

поручено

 

разъяснять

 

прихо-

жѳнамъ

 

настоящее

 

оповѣщѳніѳ

 

Министерства

 

Финансовъ.

При

 

озвачѳнномъ

 

отношѳніи

 

Министерства

 

Финансовъ

препровождено,

 

для

 

ѳжѳмѣсячнаго

 

печатанія

 

въ

 

Церковныхъ

и

 

Епархіальныхъ

  

Вѣдомостяхъ

 

нижеслвдующеѳ

    

объявлѳніѳ:

Министерство

 

Финансовъ

 

объявляѳтъ

 

во

 

всеобщее

 

све-

дете,

 

что

I.

 

Высочайше

 

утвержденнымъ,

 

въ

 

25

 

день

 

января

 

сѳго

года,

 

положеніѳмъ

 

Комитета

 

Министровъ

 

опредѣлѳно:

 

прод-

лить

 

обиѣнъ

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

25.

 

руб.,

 

10

 

руб.

 

и

 

5

 

руб.

 

до-

стоинствъ

 

образца

 

1887

 

года

 

и

 

100

 

руб.

 

билетовъ

 

(радужныхъ)

образца

 

1866

 

года

до

 

1

 

января

 

1902

 

года.

Посему

 

означенные

 

билеты

 

до

 

31-го

 

декабря

 

1901

 

года

 

вклю-

чительно

 

принимаются

 

бѳзпрѳпятствѳнно

 

всѣми

 

правитель-

ственными

 

кассами.
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Признаки

 

крѳднтныхъ

 

билетовъ,

 

обмѣнъ

 

и

 

сокращѳвіѳ

коихъ

 

прекращается

  

31

  

декабря

 

1901

   

года:

Билеты

  

въ

 

5,

  

10

 

и

 

25

 

рублей.

Рисунокъ

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ

 

отпѳчатанъ

 

густою

 

си-

нею

 

краскою

 

по

 

свѣтлокоричнѳвому

 

фону.

Года

 

выпуска

 

обозначены

 

виизу

 

лицевой

 

стороны

 

билѳ-

-товъ

 

—

 

въ

 

5

 

руб.

 

билет

 

в

 

(съ

 

1887

 

до

 

1894

 

г.)

 

сдѣва,

 

а

 

въ

10

 

руб.

 

(съ

 

1887

 

до

 

1892

 

г.)

 

и

 

25

 

руб.

 

билѳтахъ

 

(только

1887

  

г.)

 

посрединѣ

 

билета.

Оборотная

 

сторона

 

билета

 

солержитъ

    

поперечный

   

рисунокъ

съ

 

Государственаымъ

 

гербомъ

  

иосрединѣ,

    

крупною

   

цифрою

влъво

 

и

 

извлѳченіемъ

 

изъ

   

Манифеста— вправо

   

и

 

отпечатана:

5

 

руб

     

бил.

 

— синею

    

краскою

10

     

>

           

>

    

— красною

         

>

25

     

»

           

>

    

— лиловою

         

>

Сторублевый

 

билетъ—радужный,

 

съ

 

потретомъ

 

Императ-

рицы

  

Екатерины

 

II.

Образцы

 

этихъ

 

билетовъ

 

выставлены

 

во

 

всвхъ

 

конто-

рахъ

 

и

 

отдвленіяхъ

 

Государственная

 

Банка

 

и

 

въ

 

Казна-

•чействахъ.

II.

 

Нижесл-Ъдующіѳ

  

7

 

родовъ

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

оста-

влены

 

въ

 

обращеніи

 

безъ

 

всякаго

 

ограничѳнія.

500

 

руб.

 

бил.

 

Цвѣтъ

 

зеленоватый.

  

Годъ

 

1898.

 

Портрѳтъ

 

Импе-

ратора

 

Петра

 

Великаго.

100

    

>

         

>

    

Цвѣтъ

 

песочный,

  

правая

   

четверть

 

бѣлая.

  

Годъ

1898.

  

Портретъ

   

Императрицы

 

Екатерины

 

II.

25

     

>

         

>

    

Цв-втъ

 

лиловый.

 

Годъ

    

1892.

   

Справа

   

портретъ

Императора

  

Александра

 

III,

 

видимый

 

на

 

евтзтъ.

Слѣва

 

лсенская

 

фигура

 

(Россія)

 

со

 

щитомъ.

10

     

»

         

»

    

Цвѣтъ

 

красный.

   

Годъ

 

1894.

    

Женская

   

фигура

(Россія)

 

со

  

щитомъ.

0

     

>

         

>

     

Цвѣтъ

    

синій.

    

Годъ

     

1895.

    

Женская

    

фигура

(Россія)

 

со

 

щитомъ

3

     

>

         

>

    

Цвътъ

 

зеленый.

  

Года

 

разные.

 

Двуглавый

 

орелъ

посрѳдинѣ.

 

Цифра

 

3

  

слъва.

1

     

>

         

»

    

Цв-втъ

 

желтый.

  

Года

 

разные.

  

Двуглавый

 

орелъ

посрѳдпнѣ.

 

Цифра

 

1

   

слѣва.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

текущемъ

 

году

    

будетъ

   

вынущѳнъ

 

50

 

—



—

 

166-

рублевый

 

билетъ.

  

Цввтъ

   

синеватый.

    

Годъ

   

1899.

  

Портретъ

Императора

 

Николая

 

I.

О

 

таковомъ

 

сообщеніи

 

Министра

 

Финансовъ

 

Хозяйствен-

ное

 

Управленіѳ,

 

по

 

распоряжѳнію

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-llpo-

курора,

 

им-вѳтъ

 

честь

 

объявить

 

по

 

духовному

 

ведомству,

 

для

зависящихъ

 

распоряжений.

Отъ

 

Хозяжственнаго

 

Управленія

 

при

Святѣйшемъ

 

Синодѣ.

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

ѳпархіальныхъ

 

вЪдомостяхъ

 

сообщены

св-вд-^нія,

 

ваимствованныя

 

изъ

 

опубликованной

 

въ

 

Пензенскихъ

Енархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

за

 

1899

 

годъ

 

(№

 

Ха

 

18

 

и

 

19),

частной

 

записЕи

 

о

 

проэктируемомъ

 

при

 

Хозяйственномъ

Управлѳвіи

 

при

 

Святѣйшѳмъ

 

Синодѣ

 

учрѳжденія

 

для

 

зав-Ь-

дыванія

 

страхованіѳмъ

 

церквей

 

и

 

церковно-нриходскихъ

 

стро-

еній,

 

а

 

также

 

о

 

расходахъ

 

на

 

это

 

учрежденіѳ

 

и

 

страховыхъ

тарифахъ.

По

 

поводу

 

этихъ

 

сообщеній

 

Хозяйственное

 

Управлѳніѳ,

по

 

порученію

 

Обѳръ-Прокурора

 

Святвйшаго

 

Синода,

 

доводить

до

 

всеобщаго

 

свъд-внія,

 

что

 

по

 

настоящее

 

время

 

къ

 

выра-

ботки

 

подробвыхъ

 

прѳдположеній

 

объ

 

устройствтв

 

страхованія

прп

 

семъ

 

Управленіи,

 

согласно

 

преподаннымъ

 

на

 

этотъ

 

пред-

метъ

 

указаніямъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

еще

 

не

 

приступлѳно,

за

 

неполученіемъ

 

по

 

нѣкоторымъ

 

епархіямъ

 

затребованныхъ

для

 

этой

 

ц-вли

 

статистическихъ

 

давныхъ,

 

и

 

что,

 

во

 

всякомъ

случаѣ,

 

при

 

составленіи

 

означенныхъ

 

предположеній,

 

кото];>ыя

въ

 

свое

 

время

 

будутъ

 

подлежать

 

разсмотрвнію

 

и

 

утвѳржденію

Святѣйшаго

 

Синода,

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

не

 

увѳличеніе,

 

а

 

умень-

шеніѳ

 

сущѳствующихъ

 

расходовъ

 

на

 

страхованіѳ

 

зданій

 

ду-

ховнаго

 

вѣдомства.

Настоящее

 

сообшеніѳ

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

проситъ

перепечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

   

Вѣдомостяхъ.



с^ІЭОО.^

     

-

1

 

ю

 

8-й

 

|

 

щ%

 

тридцать

 

трвтіі. Щ

 

тш і

ОТДѢЛЪ

    

НЕОФФІДІАЛЬНЫЙ.

Пасхальное

 

Богослуженіе.
Обратили

 

ли

 

вы

 

ваиыаніе,

 

христіане,

 

на

 

ту

 

особенность

Пасхальнаго

 

утренняго

 

Богослужѳнія,

 

когда

 

торжественный

крестный

 

ходъ

 

остановился

 

въ

 

нритворѣ

 

прѳдъ

 

запертыми

 

запад-

ными

 

дверями

 

храма?

 

Помните,

 

какъ

 

съ

 

этой

 

остановкой

 

соеди-

нилось

 

молчаніѳ

 

на

 

нѣсколько

 

мгновѳній,

 

а

 

съ

 

нимъ

 

напряженное

оашданіѳ.. .

 

а

 

потомъ?...

 

Потомъ

 

наши

 

сердца

 

затрепетали

 

отъ

восторга

 

при

 

первыхъ

 

звукахъ

 

пѣсна:

 

Храстосъ

 

воскрѳсе!

 

Но

чтобы

 

понять

 

намъ

 

смыслъ

 

какъ

 

самаго

 

крѳетяаго

 

хода,

 

такъ

м

 

стояніѳ

 

въ

 

притворѣ —вспомнамъ,

 

что

 

дѣлали

 

друзья,

 

учени-

ки

 

и

 

мироносицы

 

Христовы

 

въ

 

ночь,

 

когда

 

Онъ

 

изъ

 

гроба

своего

 

возсіялъ

 

вѣчнымъ

 

Солнцемъ.

 

Изумились,

 

ужаснулись,

глубоко

 

огорчились

 

преданные

 

ученики

 

Господа

 

и

 

любящіе

   

ми-
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роносицы,

 

когда

 

ихъ

 

Милосердый

 

Учитель

 

скрылся

 

во

 

гробѣ,

но

 

по

 

прежнему

 

они

 

продолжали

 

любить

 

Его,

 

хранили

 

въ

сердцахъ

 

своихъ

 

Его

 

пресвѣтлый

 

Ликъ,

 

помнили

 

слова

 

любви

и

 

премудрости,

 

которыя

 

Онъ

 

такъ

 

часто

 

вѣщалъ

 

пмъ,

 

а

 

потому

едва

 

ночь

 

окутала

 

окрестности

 

мракомъ,

 

они

 

снѣшатъ

 

къ

 

дра-

гоценному

 

гробу,

 

чтобы

 

отдать

 

послѣдвій

 

долгъ

 

незабвенному,

возлить

 

па

 

Него

 

ароматы.

 

Вотъ

 

и

 

огромный

 

камень

 

уже

 

бѣ-

лѣетъ

 

нередъ

 

ихъ

 

взорами,

 

они

 

смущенно

 

говорятъ

 

другъ

 

дру-

гу:

 

кто

 

же

 

отвалить

 

намъ

 

камень?...

 

Вотъ

 

они

 

и

 

у

 

самаго

гроба,

 

и

 

что

 

же?

 

Удивлены,

 

поражены,

 

въ

 

трѳпѳтѣ

 

и

 

недоумѣ-

ніи

 

стоятъ

 

у

 

гроба,

 

но

 

не

 

продолжительна

 

была

 

ихъ

 

остановка,

мрачныя

 

волны

 

ночной

 

мглы

 

разсѣялись

 

отъ

 

свѣта,

 

исходящаго

отъ

 

юноши

 

въ

 

одеждахъ

 

бѣлыхъ — этого

 

нѳбеснаго

 

вѣстника,

явившегося

 

друзьямъ

 

Храстовымъ

 

повѣдать

 

о

 

славномъ

 

воскрѳ-

сеніи.

 

Вотъ

 

и

 

мы

 

въ

 

память

 

этого

 

полуночнаго

 

шѳствія

 

ко

 

гробу

друзей

 

Христовыхъ

 

совершаемъ

 

торжественный

 

крестный

 

ходъ

вокругъ

 

храма,

 

останавливаемся

 

по

 

ихъ

 

примѣру

 

у

 

входа

 

въ

храмъ,

 

выслушиваемъ

 

изъ

 

устъ

 

пастыря

 

святую

 

вѣсть

 

воскре-

сенія

 

и

 

входимъ

 

восторженные

 

въ

 

радость

 

святаго

 

праздника,

въ

 

сіянодій

 

огнями

 

и

 

благоухаютій

 

ѳиміамомъ

 

храмъ,

 

ѵтобы

здѣсь

 

видѣть

 

и

 

слышать

 

все

 

то,

 

что

 

напоминаѳтъ

 

намъ

 

о

 

са-

ыомъ

 

воскресеніи

 

и

 

о

 

послѣдующихъ

 

за

 

нимъ

 

свящѳнныхъ

событіяхъ.

Не

 

разъ

 

воскрѳсшій

 

Христосъ

 

являлся

 

своимъ

 

ученикамъ;

такъ

 

явился

 

Онъ

 

Магдалинѣ

 

подъ

 

тихою

 

сѣнью

 

сада

 

и

 

дру-

гимъ

 

благочѳстивымъ

 

женамъ,

 

явился

 

ѳдинонадѳсяти

 

ученикамъ,

собравшимся

 

въ

 

горницѣ,

 

запертой

 

страха

 

ради

 

іудѳйска,

 

двумъ

ученикамъ,

 

шедшимъ

 

въ

 

Еммаусъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Эти

 

явленія

 

воспла-

меняли

 

въ

 

сердцахъ

 

Его

 

друзей

 

радость,

 

восторгъ,

 

благодар-

ность,

 

глубокую,

 

непоколебимую

 

вѣру.

 

Вотъ

 

и

 

церковь

 

Хри-
стова

 

немало

 

дней

 

послѣ

 

Воскрѳсенія — оглашаетъ

 

насъ

 

особен-

но

 

торжѳстлѳвнымъ,

 

трогательныыъ

 

Богослуженіемъ,

 

радостными

пасхальными

 

пѣскопѣніями,

 

возбуждающими

 

въ

 

насъ

 

чувства,

яодобвыя

 

тѣмъ,

 

которыя

 

испытывали

 

св.

 

апостолы

 

и

 

миро-

носицы

 

во

 

время

 

явлѳній

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа.

Цѣлую

 

нѳдѣлю

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

храмѣ

 

царскія

 

врата

 

отвер-

стыми, — а

 

это

 

наглядно

 

свидѣтельствуѳтъ

 

намъ,

 

что

 

возстаніѳмъ

Христовымъ

 

отверзлись

 

врата

 

райскія, — теперь

 

входъ

 

намъ

 

къ

Господу

 

открытъ,

 

никто

 

и

 

ничто

 

нашей

   

душѣ

   

не

   

иомѣтаетъ
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приблизиться

 

къ

 

Нему.

 

Намъ

 

нужно

 

только

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

лю-

бовію

 

носить

 

въ

 

сѳрдцѣ

 

Его

 

пресвѣтлый

 

Образъ,

 

покланяться

Его

 

славному

 

Воскрѳсенію,

 

а

 

Онъ

 

Милосердый

 

чрезъ

 

отверстыя

врата

 

невидимо

 

отъ

 

Престола

 

Божія

 

прольетъ

 

въ

 

ваши

 

души

Свою

 

животворящую

 

благодать.

Христосъ

 

не

 

оставлялъ

 

вѣрующихъ

 

въ

 

Него

 

людей,

 

во

являясь

 

имъ,

 

ободрялъ

 

и

 

утѣшалъ

 

ихъ;

 

и

 

св.

 

Церковь

 

посы

лаетъ,

 

въ

 

знакъ

 

явленій

 

Господа,

 

священнослужителей

 

въ

 

срѳ-~

ду

 

молящихся

 

для

 

нарочитаго

 

хождѳнія.

 

Свящѳнникъ

 

при

 

этомъ

имѣетъ

 

въ

 

рукѣ

 

крестъ — знакъ

 

побѣды

 

Христовой

 

вадъ

 

смертію,
трисвѣщнвкъ

 

съ

 

возженвыли

 

св*чами,

 

яркое

 

пламя

 

которыхъ

напоминаетъ

 

намъ

 

свѣтъ

 

ученія

 

о

 

Св.

 

Троицѣ,

 

явленной

 

намъ

словомъ

 

Іисуса,

 

кадило — съ

 

горящими

 

углями

 

и

 

ѳиміамомъ, —

и

 

струи

 

кадильнаго

 

дыма,

 

легко

 

уносящіяся

 

къ

 

сводамъ

 

хра-

ма, —

 

знаменуютъ,

 

что

 

и

 

молитва

 

согрѣтой

 

вѣрою

 

чѳловѣческой

души

 

послѣ

 

возстанія

 

Христова

 

изъ

 

мертвыхъ

 

легко

 

возносится

къ

 

Преетолу

 

Воскресшаго.

 

А

 

сколько

 

разъ

 

во

 

время

 

всѣхъ

 

Бо-

гослуженій

 

пасхальныхъ

 

звучитъ

 

радостное:

 

Христосъ

 

воскрѳсѳ!

Сколько

 

разъ

 

это

 

свѣтлоѳ

 

восклвцаніѳ

 

побываетъ

 

въ

 

устахъ

каждаго

 

изъ

 

насъ,

 

и

 

сколько

 

разъ

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

отвѣтитъ

убѣждѳнно

 

на

 

это

 

привѣтствіе:

 

воистину

 

воскресе!...

 

Все

 

это

въ

 

память

 

тѣхъ

 

радостныхъ

 

восклацаній,

 

которыми

 

привѣтство-

вали

 

апостолы

 

и

 

мироносицы

 

другъ

 

друга

 

въ

 

первые

 

дни

 

послѣ

воскресенія.

 

Ихъ

 

души

 

полныя

 

счастія

 

и

 

иосторга

 

находили

для

 

себя

 

великую

 

усладу

 

въ

 

этихъ

 

привѣтствіяхъ;

 

подобно

 

имъ

и

 

современные

 

христіане

 

спѣшатъ

 

обрадовать

 

другъ

 

друга

 

вза-

имнымъ

 

пасхальнымъ

 

привѣтствіемъ.

Но

 

друзья

 

Христовы

 

говорили

 

привѣтствіѳ

 

радостное

 

не

только

 

близкимъ

 

своимъ,

 

но

 

постепенно

 

пронесли

 

его

 

во

 

всѣ

концы

 

вселенной.

 

Такъ

 

Марія

 

Магдалина,

 

первая

 

услышавшая

вѣсть

 

ангельскую

 

о

 

воскресеніи

 

и

 

первая

 

увидавшая

 

Воскре-

сшаго,

 

пронесла

 

далеко

 

радостную

 

вѣсть

 

о

 

томъ,

 

между

 

прочимъ

до

 

славнаго,

 

въ

 

то

 

время,

 

Рима.

 

Однажды

 

она

 

предстала

 

къ

самому

 

императору

 

Римскому,

 

много

 

и

 

долго

 

говорила

 

ему

 

о

Спасителѣ,

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

Онъ

 

жилъ,

 

училъ,

 

страдалъ,

 

воскрѳсъ

и,

 

закончивъ

 

свою

 

проповѣдь

 

словами:

 

Христосъ

 

воскресе!

нодала

 

императору

 

красное

 

яйцо.

И

 

какой

 

прекрасный,

 

выразительный

 

даръ

 

выбрала

 

Магда-

лина

 

въ

 

заключѳніѳ

   

своихъ

 

привѣтствѳнныхъ

 

словъ!

    

Въ

 

яицѣ
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таится

 

зародышъ

 

жизни,

 

изъ

 

его

 

скорлупы

 

выходитъ

 

живой

птѳнецъ,

 

слѣдоватѳльно,

 

оно

 

прекрасно

 

выражаѳтъ

 

мысль

 

о

нашемъ

 

духовномъ

 

возрождении.

 

Вѣдь

 

душа

 

наша,

 

тѣсно

 

заклю-

ченная

 

въ

 

оболочку

 

грѣховной

 

плоти,

 

рано

 

ли,

 

поздно

 

ли

 

выр-

вется

 

изъ

 

этой

 

темницы

 

и

 

унесется

 

къ

 

Воскресшему

 

Господу,
Судіѣ

 

и

 

Спасителю

 

для

 

вѣчной

 

жизни,

 

дарованной

 

намъ

 

Его
свѣтлымъ

 

воскресѳніѳмъ.

 

Яйцо

 

какъ

 

прѳдмѳтъ

 

круглый,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

нельзя

 

усмотрѣть

 

ни

 

начала,

 

ни

 

конца,

 

прекрасно

 

выра-

жаѳтъ

 

мысль

 

о

 

вѣчности

 

нашей

 

жизни.

 

Красный

 

же

 

цвѣтъ

пасхальныхъ

 

яицъ

 

напоминаѳтъ

 

о

 

крови

 

Христовой,

 

которою

пріобрѣтѳна

 

намъ

 

пасхальная

 

радость,

 

и

 

о

 

весѳліи,

 

которымъ

сопровождается

 

торжество

 

Воскресонія.

Христосъ

 

принѳсъ

 

совѳргаеннѣйшую

 

любовь,

 

и

 

Его

 

воскре-

сеніѳ

 

есть

 

высочайшее

 

торжество

 

любви,

 

а

 

потому

 

то

 

христіанѳ,

празднуя

 

это

 

торжество,

 

вспоминая

 

бѳзкочную

 

любовь

 

Христа,
и

 

сами

 

выражаютъ

 

другъ

 

къ

 

другу

 

братскую

 

любовь,

 

во

 

взаим-

ныхъ

 

поцѣлуяхъ,

 

или

 

христосованіи.

 

Во

 

время

 

своихъ

 

явлѳнін

ученикамъ

 

по

 

воскрѳсѳніи

 

Христосъ

 

иногда

 

участвовалъ

 

въ

 

ихъ

братской

 

трапѳзѣ,

 

прѳломлялъ

 

прѳдъ

 

ихъ

 

взорами

 

хлѣбъ,

 

поэтому

то

 

ученики

 

при

 

своихъ

 

общихъ

 

трапѳзахъ

 

обыкновенно

 

оставляли

незанятымъ

 

самое

 

почетное

 

мѣсто

 

и

 

клали

 

тамъ

 

часть

 

хлѣба,

какъ

 

часть

 

Христову^

 

это

 

то

 

незанятое

 

мѣсто

 

и

 

эта

 

часть

хлѣба

 

напоминали

 

имъ

 

о

 

постоянномъ,

 

нѳвпдвмомъ

 

пребываніи
среди

 

ихъ

 

Воскрѳсшаго.

 

У

 

насъ,

 

въ

 

память

 

этого

 

апостольскаго

обычая,

 

есть

 

обычай

 

освящать

 

въ

 

первый

 

день

 

Пасхи

 

особый
хлѣбъ — артосъ

 

и

 

потомъ

 

на

 

всю

 

нѳдѣлю

 

полагать

 

его

 

прѳдъ

иконою

 

Спасителя,

 

совершать

 

съ

 

нимъ

 

крестные

 

ходы — все

 

это

въ

 

знакъ

 

той

 

истины,

 

что

 

Христосъ

 

и

 

досѳлѣ

 

невидимо

 

прѳбы-

ваѳтъ

 

среди

 

насъ,

 

истинно

 

вѣрующмхъ

 

въ

 

Него.

 

Видите,

 

сколько

свѣтлыхъ

 

мыслей

 

и

 

радостаыхъ

 

напоминаній

 

сообщаѳтъ

 

намъ

св.

 

Церковь

 

чрѳзь

 

свои

 

пасхальный

 

обряды!

 

Мало

 

того,

 

что

окружаетъ

 

насъ

 

ими

 

въ

 

храмѣ,

 

соировождаѳтъ

 

насъ

 

нѣкоторыми

изъ

 

нихъ

 

и

 

внѣ

 

храма.

 

Такъ

 

она

 

установила

 

во

 

дна

 

пасхальной

седмицы

 

вносить

 

въ

 

дома

 

христіанъсв.

 

иконы,

 

оглашать

 

чистый

весѳнній

 

воздухъ

 

радостными

 

пѣснопѣніями

 

и

 

нѳдѣльнымъ

 

тре-

звономъ.

 

Всюду

 

этимъ

 

хочетъ

 

Церковь

 

выразить

 

свою

 

радость,

самый

 

воздухъ

 

какъ

 

бы

 

насытить

 

святою

 

радостью,

 

прозвучать

своимъ

 

восторженнымъ

 

матѳринскимъ

 

привѣтомъ

 

и

 

для

 

тѣхъ,

которые,

  

наиримѣръ,

 

по

 

болѣзни

   

не

 

могутъ —придти

 

подъ

  

ев,
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тѣнь

 

храма,

    

чтобы

 

вмѣстѣ

   

съ

 

прочими

 

участвовать

 

здѣсь

    

въ

свѣтломъ

 

пирѣ

 

всѳмірнаго

  

пасхальнаго

 

торжества.

Пусть

 

же

 

всѣ

 

эти

 

глубоко-выразитѳльныя,

 

радостныя

 

на-

зидатѳльныя

 

пасхальныя

 

обряды

 

и

 

обычаи

 

постоянно

 

напоми-

иаѳтъ

 

намъ

 

про

 

Воскресшаго,

 

про

 

ту

 

радость,

 

которую

 

даровалъ

Онъ

 

міру.

 

Отдадимся

 

же

 

всецѣло

 

пасхальнымъ

 

торжѳствамъ,

наполнимъ

 

себя

 

святою

 

радостью,

 

очистимъ

 

свои

 

чувства, —

отвратимся

 

отъ

 

всего

 

грѣховнаго,

 

сквѳрнаго,

 

порочнаго,

 

всего

того,

 

что

 

оскорбляетъ

 

святость

 

наступившей

 

нѳдѣли.

 

Запасемся
въ

 

эти

 

святые,

 

радостные

 

дна

 

духовною

 

бодростію;

 

съ

 

нею

 

намъ

отрадно

 

будѳтъ

 

проводить

 

и

 

послѣдующіѳ

 

за

 

Пасхой

 

дни

 

обыч-

•ныхъ

 

своихъ

 

житейскихъ

 

трудовъ.

         

(„Кормчій").

Свлщ.

  

В.

  

Востокввъ.

„Воскресная

 

ночь".

Подъ

 

такимъ

 

заглавіѳмъ

 

еще

 

въ

 

1898

 

году

 

вышла

 

брошю-
ра

 

Прѳосвященнаго

 

Михаила,

 

бывшаго

 

.Епископа

 

Тавричѳскаго

и

 

Симфѳропольскаго.

 

Въ

 

брошюрѣ

 

этой

 

Прѳосв.

 

Михаилъ

 

по-

ставилъ

 

задачею

 

своей

 

—

 

представить

 

въ

 

цѣлъномъ

 

видѣ

 

вели-

чайшую

 

ночь

 

воскрѳсѳнія

 

Христова

 

со

 

всѣми

 

тѣми

 

подробно-
стями,

 

о

 

которыхъ

 

говорятъ

 

Евангелисты.

 

Всякій,

 

кто

 

внима-

тельно

 

читалъ

 

и

 

сравнивалъ

 

повѣствованія

 

четырѳхъ

 

Евагели-
етовъ

 

о

 

событіяхъ

 

воскресной

 

ночи,

 

легко

 

могъ

 

замѣтить,

 

что,

разсказывая

 

о

 

томъ,

 

кѣмъ

 

и

 

какъ

 

получена

 

вѣсть

 

о

 

воскресеніи

Господа

 

и

 

кому

 

было

 

самое

 

явлѳніѳ

 

Воскресшаго,

 

Евангелисты
говорятъ

 

не

 

одно

 

и

 

тоже

 

и,

 

повидамому,

 

противорѣчатъ

 

одинъ

другому.

 

Евангѳлисть

 

Матѳэй

 

говоритъ,

 

что

 

у

 

гроба

 

были

 

Марія
Магдалина

 

и

 

другая

 

Марія,

 

что

 

было

 

зѳалетрясѳніе,

 

что

 

Ангѳлъ

■отвалилъ

 

камень

 

гроба

 

и

 

съ

 

него

 

возвѣстилъ

 

о

 

воскресѳніи

Господа,

 

Который

 

и

 

Самъ

 

затѣмъ

 

явился

 

жѳнамъ,

 

когда

 

онѣ

жди

 

отъ

 

гроба,

 

и

 

чрѳзъ

 

нихъ

 

повѳлѣлъ

 

учѳнакамъ,

 

чтобы

 

они:

шла

 

вь

 

Галилею

 

(Мѳ.

 

ХХТШ,

 

1 — 10).

 

Евангелистъ

 

Маркъ

лврѳчшсляетъ

 

уже

 

другихъ

 

жѳнъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Маріѳй

 

Магдалиной:

Жарио

   

Іаковлѳву

  

и

 

Саломію,

   

не

 

упоманаѳтъ

   

о

   

зѳмлѳтрясѳніи,
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ничего

 

не

 

говоритъ

 

о

 

явлѳніи

 

Господа

 

жѳнамъ;

 

только

 

Маріи
Магдалинѣ

 

явился

 

Іисусъ,

 

и

 

она

 

одна

 

изъ

 

жѳнъ

 

видѣла

 

Его

 

въ

ту

 

ночь

 

(Мрк.

 

ХТІ,

 

1 — 11).

 

Евангелистъ

 

Лука

 

указываѳтъ

вообще

 

на

 

галилѳйскихъ

 

женъ,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Іоанной,

 

какъ

 

на

нолучившпхъ

 

вѣсть

 

о

 

воскресеніи;

 

по

 

его

 

повѣствованію,

 

имъ

является

 

уже

 

не

 

одинъ

 

Ангелъ,

 

а

 

два;

 

самыя

 

слова

 

Ангеловъ
еныя:

 

въ

 

нихъ

 

нѣтъ

 

повелѣвія

 

ученикамъ

 

идти

 

въ

 

Галилею,
гдѣ

 

ихъ

 

предварить

 

Господь,

 

а

 

указывается

 

только,

 

что

 

воскрѳ-

сеніѳ

 

было

 

предсказано

 

имъ

 

ранѣе

 

(Лк.

 

ХХ1Т,

 

1

 

— 10).

 

У
Евангелиста

 

Іоанва

 

мы

 

находимъ

 

повѣтствованіѳ,

 

совсѣмъ

 

не

похожее

 

на

 

повѣтствованія

 

другихъ

 

Евангелистовъ:

 

у

 

него

 

по-

лучила

 

вѣсть

 

о

 

воскрѳсеніи

 

и

 

сподобилась

 

явленія

 

Самого

 

Вос-
кресшаго

 

одна

 

Марія

 

Магдалина,

 

и

 

при

 

совсѣмъ

 

особыхъ

 

обсто-

ятельствахъ,

 

и

 

при

 

иной

 

обстановкѣ

 

сравнительно

 

съ

 

описаніѳмъ

другихъ

 

Евангелистовъ

 

(Ін.

  

XX,

   

1

 

— 18).

Эги

 

разности

 

евангеліскихъ

 

повѣствованій

 

противниками

христіанства,

 

начиная

 

съ

 

Целіса,

 

возведены

 

въ

 

„непримиримый

противорѣчія",

 

при

 

чѳмъ

 

эти

 

противорѣчія

 

представляются

 

на-

столько

 

серьезными,

 

что

 

якобы

 

положительно

 

могутъ

 

возбудить-
сомнѣніѳ,

 

чтобы

 

писатели

 

этихъ

 

повѣствованій

 

были

 

близко

 

зна-

комы

 

съ

 

событіемъ,

 

которое

 

они

 

опвсываютъ,

 

и

 

будто

 

нѣтъ

никакой

 

возможности

 

представить

 

ихъ

 

разсказы

 

въ

 

цѣльной

картинѣ.

 

Какъ

 

протекла

 

воскресная

 

ночь,

 

кому

 

и

 

какъ,

 

при

какой

 

обстановкѣ

 

явились

 

Ангелы

 

и

 

Самъ

 

Господь,

 

и

 

были

 

ли

даже

 

эти

 

явленія, — все

 

это

 

ученые

 

противо-христіанскаго

 

на-

правленія

 

считаютъ

 

невзвѣстнымъ

 

п

 

самыя

 

евангѳльскія

 

повѣ-

ствованія

 

признаютъ

 

нозднѣйпіими

 

записями

 

воспоминаній

 

и

 

слу-

ховъ,

 

не

 

имѣющими

 

характера

 

достовѣрности.

 

Отсюда

 

ясно

видно,

 

какое

 

важное

 

значеніѳ

 

имѣѳтъ

 

примирѳніе

 

разностей

ѳвавгельскихъ

 

повѣствованій,

 

и

 

потому

 

естественно,

 

что

 

и

 

по-

пытокъ

 

такого

 

примиренія

 

было

 

много,

 

начиная

 

со

 

времѳнъ

свято

 

отеческахъ

 

и

 

кончая

 

настоящимъ

 

временѳмъ.

 

Правда,
многочисленность

 

и

 

очевидная

 

несостоятельность

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

нихъ

 

нриводятъ

 

даже

 

благонааѣрѳнныхъ

 

скептиковъ

 

къ

 

убѣждѳ-

яію,

 

что

 

невозможно,

 

безъ

 

многихъ

 

ироизвольнахъ

 

предположеній,

па

 

осповаиіи

 

евангельски хъ

 

сказаній

 

съ

 

строгою

 

точностью

воспроизвести

 

одно

 

цѣльноѳ

 

новѣствованіе,

 

и

 

что

 

всѣ

 

соглашѳ-

нія

 

въ

 

лучшѳмъ

 

случаѣ

 

лишены

 

полной

 

увѣренности.

 

Но

 

необ-
ходимо

   

помнить,

  

что

 

есточникъ

   

и

   

оправданіѳ

 

этихъ

   

попытокъ



-

 

211

 

—

-яѳжитъ

 

въ

 

общей

 

и

 

неистребимой

 

потребности

 

вѣрумщаго

 

чѳло-

вѣка

 

представить

 

сѳбѣ

 

въ

 

болѣѳ

 

или

 

менѣѳ

 

цѣльномъ

 

ввдѣ

 

е

во

 

всѣхъ

 

подробностяхъ

 

величайшую

 

ночь

 

воскрѳсѳнія

 

Христова,
изъ

 

мрака

 

которой

 

возсіялъ

 

для

 

чѳловѣчѳства

 

день

 

новой

 

жизни

и

 

свободы.

Самое

 

соглашѳніѳ

 

евангѳльскахъ

 

иовѣствованій

 

ведется

 

раз-

личными

 

способами,

 

которыми

 

оцрѳдѣляѳтся

 

и

 

степень

 

убѣдитѳль-

ности

 

его

 

доводовъ.

 

Если

 

мы

 

оставзмъ

 

попытки

 

примпрѳнія,

основанный

 

на

 

совершенно

 

произвольныхъ

 

нрѳдаоложѳніяхъ

 

(каково,

напр.,

 

прѳдиоложѳніѳ

 

Евсевія

 

Кѳсарійскаго,

 

что

 

было

 

двѣ

Маріа

 

изъ

 

Магдалы,

 

безразлично

 

называвшіяся

 

Магдалинами),
то

 

въ

 

громадномъ

 

болыиинствѣ

 

прочихъ

 

попытокъ,

 

усматрива-

ются

 

слѣдующія

 

ошибки,

 

которыя

 

подрываютъ

 

не

 

только

 

довѣ-

ріѳ

 

къ

 

даннымъ

 

способамъ

 

примирѳнія,

 

но

 

даже

 

и

 

кь

 

его

возможности

 

вообще.

 

Одна

 

изъ

 

ириянратѳлей

 

слишкомъ

 

легко

 

и

поверхностно

 

относятся

 

къ

 

несомнѣняымъ

 

разностямъ

 

въ

 

еван-

гельскихъ

 

повѣствованіяхъ

 

и

 

даже

 

какъ

 

будто

 

не

 

замѣчаютъ

 

ихъ

сущѳствованія.

 

Этотъ

 

способъ,

 

конечно,

 

самый

 

лѳгкій,

 

но

 

и

мѳнѣѳ

 

всего

 

убѣдитѳльный,

 

ноказывающій

 

при

 

этомъ

 

въ

 

его

авторахъ

 

нѳдостатокъ

 

сѳрьѳзнаго

 

отяошенія

 

къ

 

столь

 

важному

предмету.

 

Другіе

 

изъ

 

силъ

 

выбиваются,

 

чтобы

 

доказать

 

и

 

убѣ-

дить

 

читателей,

 

что

 

разностей

 

и

 

вовсе

 

нѣтъ

 

и

 

что,

 

при

 

изаѣст-

ныхъ

 

прѳдположѳніяхъ,

 

соглашение

 

можѳтъ

 

быть

 

установлено

очень

 

просто.

 

И

 

этотъ

 

способъ

 

далѳкъ

 

отъ

 

убѣдатѳльности,

 

ибо
обычно

 

отличается

 

крайнею

 

пскуствѳнностыо

 

и

 

очевидными

 

на-

тяжками;

 

такъ

 

что

 

нѳрѣдко

 

все

 

зданіе

 

соглашѳкія,

 

выведенное

съ

 

такимъ

 

трудомъ,

 

можѳтъ

 

рушиться

 

отъ

 

одного

 

прикосновения

онытнаго

 

противника.

 

Третьи,

 

наконецъ,

 

сознаются,

 

что

 

Еван-
гелисты

 

дѣйствитѳльно

 

разногласятъ

 

въ

 

новѣствованіи

 

о

 

воскрѳ-

сѳніи

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

въ

 

этомъ

 

даже

 

болѣѳ

 

разногласятъ,

 

чѣмъ

въ

 

чемъ

 

нибудь

 

другомъ;

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

они

 

считаютъ

 

до-

■статочнымъ

 

установить

 

согласіѳ

 

только

 

относительно

 

главнаго

предмета

 

поввствованія,

 

считая

 

различіѳ

 

въ

 

описаніи

 

второстѳ-

цѳкныхъ

 

обстоятельствъ

 

даже

 

выгоднымъ

 

для

 

сам

 

ихъ

 

описаній:

оно-дѳ

 

лучше

 

всего

 

доказываете,

 

что

 

наша

 

ѳвангѳльскія

 

яовѣ-

ствованія

 

дѣйствитѳльно

 

писаны

 

различными

 

лицами,

 

въ

 

различ-

ное

 

время,

 

въ

 

различныхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

при

 

различныхъ

 

обсто-

ятельствах^

 

Противъ

 

подобнаго

 

способа

 

соглашѳнія

 

достаточно

«сказать,

  

что

 

онъ

 

очѳвиднымъ

 

образомъ

 

смѣшиваѳтъ

 

евангельскую
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исторію

 

съ

 

обыкяовѳнною

 

исторіѳю,

 

гдѣ

 

дѣйствитѳльно

 

допустимо--

такое

 

разграничѳніѳ

 

главнаго

 

и

 

второстѳпѳннаго,

 

между

 

тѣмъ

 

въ.

Евангеліяхъ,

 

правда,

 

есть

 

различіѳ

 

между

 

главнымъ

 

и

 

второсте-

иѳннымъ,

 

но

 

нѣтъ

 

нѳважнаго,

 

на

 

что

 

можно

 

и

 

не

 

обращать
вниманія;

 

особенно

 

и

 

мѳнѣѳ

 

всего

 

можетъ

 

быть

 

рѣчь

 

о

 

нѳваж-

номъ

 

въ

 

повѣствованіяхъ

 

о

 

воскресной

 

ночи:

 

здѣсь

 

малѣйшая

неувѣрѳнность,

 

малѣйшеѳ

 

колебаніѳ

 

можетъ

 

омрачить

 

свѣтлую

радость

 

вѣрующей

 

души.

Преосв.

 

Михаилъ

 

говоритъ,

 

что

 

и

 

его

 

статья

 

представля-

ете

 

„одну

 

изъ

 

такихъ

 

попытокъ

 

и

 

при

 

томъ

 

самую

 

скромную^

сознающую

 

всѣ

 

предстоящія

 

ей

 

трудности

 

и

 

не

 

заявляющую--

никакихъ

 

претензій,

 

кромѣ

 

желанія

 

подѣлиться

 

съ

 

вѣрующимв

сердцами

 

лично

 

достигнутымъ,

 

хотя

 

и

 

нѳсовершеннымъ,

 

прими-

рѳніемъ

 

евангѳльскихъ

 

повѣетвованій"

 

(стр.

 

5).

 

Не

 

смотря

 

на,

такое

 

скромное

 

заявлѳніѳ

 

прѳосв.

 

автора,

 

его

 

трудъ

 

очень

 

вы-

годно

 

выдѣляѳтся

 

среди

 

извѣстныхъ

 

опытовъ

 

соглашѳнія

 

своею

естественностью

 

и

 

убѣдитѳльностью.

Прежде

 

всего,

 

авторъ

 

рѣшительно

 

признаете

 

еущѳствовані©

различій

 

въ

 

ѳвангѳльскихъ

 

повствованіяхъ:

 

„когда

 

прочитаешь

всѣ

 

ѳвангельскія

 

повѣствованія

 

о

 

воскресной

 

ночи,

 

самое

 

общее
и

 

самое

 

первое

 

впѳчатлѣніе

 

получается

 

такое,

 

что

 

Евангелисты,
имѣя

 

въ

 

виду

 

одно

 

и

 

тоже

 

событіѳ,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

пѳредаютъ

его

 

различно"

 

(стр.

 

6).

 

Однако

 

не

 

мѳнѣе

 

рѣшитѳльно

 

онъ

 

гово-

ритъ

 

и

 

то,

 

что,

 

когда

 

всматриваешься

 

въ

 

ѳвангельскія

 

свидѣ-

тѳльства

 

въ

 

свѣтѣ

 

безусловнаго

 

довѣрія

 

къ

 

нимъ,

 

то

 

тѣ

 

отдѣль-

ныя

 

черты

 

ихъ,

 

которыя

 

въ

 

холодныхъ

 

рукахъ

 

историка-скеп-

тика

 

никакъ

 

не

 

хотѣли

 

составить

 

изъ

 

себя

 

цѣльной

 

картины,

событія

 

воскресенія

 

сами

 

собою

 

складываются

 

и

 

образуютъ

 

одно

божественно -разумное

 

живое

 

цѣлоѳ

 

(стр.

 

6).

 

Но

 

чтобы

 

имѣть

такое

 

живое

 

убѣжденіо,

 

необходимо,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Церковію,

 

исход-

нымъ

 

началомъ

 

своего

 

изслѣдованія

 

брать

 

исключительно

 

только

безусловное

 

довѣріе

 

къ

 

тому,

 

что

 

передается

 

въ

 

Евангеліи.
„Мы

 

примѳмъ

 

эти

 

сообщенія

 

не

 

извнѣ

 

Церкви,

 

а

 

извнутри

 

ея;

лосмотримъ

 

на

 

нихъ

 

не

 

какъ

 

на

 

догаедшія

 

откуда

 

то

 

со

 

стороны

и

 

потому

 

могущія

 

быть

 

и

 

не

 

совсѣмъ

 

достовѣрными

 

историче-

скія

 

извѣстія,

 

а

 

какъ

 

на

 

откровенія

 

той

 

же

 

самой

 

истины,

 

въ

которой

 

мы

 

и

 

сейчасъ

 

живемъ

 

по

 

силѣ

 

Святаго

 

Духа,

 

пребы-
вающего

 

въ

 

церкви"

 

(стр.

 

5).

 

Это

 

исходное

 

начало

 

„безуслов-
наго

 

довѣрія"

   

сразу

 

ставитъ

 

автора,

  

на

 

вполнѣ

   

опредѣлѳнную.-
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почву,

 

и

 

даетъ

 

возможность

 

сосредоточиться

 

исключительно

 

на

иоложительномъ

 

раскрытіи

 

предмета

 

для

 

вѣрующнхъ

 

сѳрдецъ,

безъ

 

уклоненія

 

въ

 

безилодную

 

полемику

 

съ

 

различными

 

пред-

ставителями

 

отрицательна™

 

панравленія.

Чѣмъ

 

же

 

можно

 

обленить

 

различіе

 

въ

 

ѳвангѳльскихъ

 

по-

вѣтствованіяхъ,

 

не

 

подвергая

 

при

 

этомъ

 

ни

 

малѣйшѳму

 

сомн.ѣ-

нію

 

правдивости

 

самихъ

 

Евангелистовъ?

 

Только

 

и

 

единственно

тѣмъ,

 

что

 

разсказы

 

о

 

воскресной

 

ночи

 

тли

 

къ

 

нимъ

 

отъ

 

раз-

личныхъ

 

жѳнъ

 

Мтровосицъ,

 

какъ

 

неносрѳдствѳнныхъ

 

свидѣтель-

ницъ

 

событія.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

несогласіѳ

 

послѣдннхъ,

 

какъ

это

 

ни

 

страннымъ

 

покажется,

 

произошло

 

отъ

 

ихъ

 

безусловной

правдивости.

 

„Вчитываясь

 

въ

 

евангѳльскіе

 

разсказы,

 

мы

 

видимъ,

что

 

св.

 

жены

 

Мѵроносицы,

 

желая

 

быть

 

совершенно

 

вѣрными

истинѣ,

 

съ

 

удивительной

 

силой

 

ни

 

на

 

одну

 

черту

 

не

 

даютъ

воли

 

своей

 

фантазіи

 

и

 

своимъ

 

догадкамъ

 

относительно

 

того,

какъ

 

произошло

 

все

 

событіе

 

въ

 

его

 

цѣлоыъ

 

объемѣ,

 

само

 

по

себѣ,

 

помимо

 

ихъ

 

личнаго

 

опыта.

 

Каждая

 

пзъ

 

нихъ

 

разсказы-

ваетъ

 

исключительно

 

то,

 

что

 

сама

 

видѣла

 

и

 

сама

 

испытала,

участвуя

 

въ

 

одной

 

какой

 

либо

 

части

 

событія

 

и

 

въ

 

томъ

 

или

другомъ

 

его

 

моыентѣ.

 

Такая

 

необычайная

 

и

 

настойчивая

 

точность

свидѣтѳльствъ

 

сама

 

собой

 

вѳдетъ

 

къ

 

ихъ

 

разнообразно"

 

(стр.
6

 

—

 

7)

 

Здѣсь

 

мы

 

должны

 

принимать

 

во

 

вниманіе

 

а

 

считаться

съ

 

общимъ

 

законоыъ,

 

который

 

одинаково

 

приложимъ

 

къ

 

всякому

историческому

 

повѣтствованію.

 

„Когда

 

событіѳ

 

имѣѳтъ

 

извѣстную

пространственную

 

и

 

временную

 

сложность,

 

когда

 

въ

 

немъ

 

есть

движеніе

 

отдѣльныхъ

 

лицъ,

 

то

 

совершенно

 

понятно,

 

что

 

эти

лица,

 

принимая

 

неодинаковое

 

участіе

 

въ

 

событіп,

 

будутъ

 

непре-

мѣнно

 

разсказывать

 

о

 

немъ

 

различно

 

другъ

 

отъ

 

друга,

 

если

будутъ

 

безусловно

 

строго

 

передавать

 

лишь

 

одно

 

только

 

то,

 

что

каждое

 

изъ

 

нихъ

 

лично

 

видѣло

 

и

 

испытало.

 

Это

 

различіѳ

 

мо-

жетъ

 

дойти

 

до

 

полной

 

обособленности,

 

если

 

пространственные

и

 

временные

 

пути

 

движенія

 

этихъ

 

лицъ

 

отчасти

 

не

 

совпадали

между

 

собой

 

или

 

не

 

пѳресѣкались

 

взаимно

 

въ

 

какихъ

 

либо
точкахъ

 

событія".

 

Все

 

это

 

есть

 

въ

 

ѳвангельскихъ

 

разсказахъ

 

о

событіяхъ

 

воскресной

 

ночи.

 

„Временно

 

эти

 

событія

 

протекали

отъ

 

поздняго

 

вечера

 

до

 

восхода

 

солнца;

 

пространственно

 

они

обнимали

 

пути

 

отъ

 

жилищъ

 

женъ

 

Муроносицъ

 

ко

 

Гробу

 

и

 

обратно;

лица

 

въ

 

нихъ

 

участвовали

 

различныя;

 

движѳнія

 

ихъ

 

не

 

совпа-

дали

 

между

 

собою:

   

участіѳ

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

   

не

   

захватывало
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всего

 

происшедшаго

 

въ

 

его

 

совокупности;

 

свидетельства

 

ихъ

строго

 

относились

 

только

 

къ

 

тому,

 

что

 

лично

 

каждымъ

 

испы-

тано"

  

(ст.

  

7).

Такамъ

 

образомъ,

  

иреосвящ.

  

Махаилъ

 

устаяовилъ,

  

по

 

на-

шему

 

мнѣнію,

    

единственно

  

правильный

 

и

 

убѣдатѳльныя

 

осяов-

ныя

 

положѳнія,

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

которыхъ

 

не

 

только

 

объясняется

существованіѳ

 

различія

 

отдѣльныхъ

 

ѳвангѳльскахъ

 

повѣтствованій

о

 

воскресной

 

ночи,

 

но

 

и

 

опрѳдѣляѳтся

 

даже

 

нѳазбѣжность

 

этахъ

различій.

  

Преосв.

  

авторъ

 

нисколько

 

не

 

умѳньшаѳтъ

   

трудностей

нрѳдстоящаго

 

соглашенія

 

и

 

даже

 

изображаѳтъ

 

нхъ

 

съ

 

особенною

выпуклостью;

 

но

 

тѣкъ

 

рѣшитѳльнѣѳ

 

звучатъ

   

его

   

рѣпштѳльный

отвѣтъ

 

на

 

поставленный

   

имъ

 

самимъ

 

вопросъ:

    

„имѣѳмъ

 

ли

 

мы

средства

   

и

   

какія

   

именно,

 

чтобы

  

возсоздать

 

цѣльный

   

обликъ

всего

 

событія

    

по

 

такамъ

    

частнымъ,

 

не

 

совпадающамъ

    

между

собою

 

свидѣтѳльствамъ"

  

(стр.

  

7 — 8)?

   

Средства

 

эти

 

тѣ

 

жѳ

 

са-

мыя,

  

что

 

и

 

при

 

всякой

 

разборкѣ

 

вѣрныхъ

 

иеторнчѳскихъ

 

извѣ-

стій;

  

они

 

могутъ

 

заключаться

   

единственно

 

въ

 

томъ,

  

чтобы

   

въ

отдѣльныхъ

 

разоказахъ

 

о

 

событіи

 

найта

 

какія

 

лвбо

 

точки

 

еопри-

коснсвѳнія,

 

подмѣтить

 

какіѳ

 

либо

 

признака,

  

по

 

которыаъ

 

можно

было

 

бы

    

судить

   

о

    

взаимоотношѳніяхъ

 

разлачныхъ

   

момѳнтовъ

случившагося,

 

т.

  

е.,

  

напрамѣръ,

   

передаваемое

 

однамъ

   

произо-

шло

 

ли

   

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

тѣмь,

   

или

 

раяѣѳ,

   

ила

  

позже

   

того,

что

 

передается

   

другимъ,

 

—

 

въ

 

одаомъ

 

съ

 

намь

 

мѣсть,

   

ила

   

въ

другомъ, — тамъ,

 

или

 

здѣсь,

 

— при

 

такомъ

 

положении

 

разсказыва-

ющаго

 

лица,

  

ила

 

при

   

другомъ

 

и

 

проч.

  

Изучай

 

данаыя

    

ѳван-

гельскія

    

иззѣстія,

   

можно

 

видвть,

  

что

 

и

 

въ

  

нихъ

    

есть

   

такія
указанія,

   

такія

 

частныя

   

черты

 

и

 

помѣтка,

 

за

 

которыя

   

наша

мысль

    

можѳть

  

ухватиться,

    

чтобы

  

найта

 

изввстяыя

    

взаииаыя

отношѳнія

 

между

 

отдельными

 

моментами,

  

которые

 

вь

 

нахъ

   

пе-

редаются"

  

(стр.

  

8).

   

Само

 

собою

 

понятно,

   

что

   

возстановлѳиіѳ

событій

 

воскресной

 

ночи

 

въ

 

живомъ

 

цвломъ,

 

совмвіцающѳмъ

 

въ

сѳбѣ

   

всѣ

 

отдѣльныя

  

евангѳльскія

 

повѣствованія

   

бѳзь

   

всякчхъ

нротаворвчій

 

и

 

во

 

внутренней

 

органачѳской

 

сваза,

   

потребовало
отъ

   

автора

 

особѳянаго

 

ваиаанія

   

къ

   

евангельскому

   

тексту;

    

ч

действительно

 

онъ

 

съ

 

замѣчательною

 

проницатѳльностію

 

улавли-

ваѳтъ

 

самыя

 

мѳлкія

 

указанія,

 

самыя

 

частныя

 

черты

 

п

 

номѣтка

въ

 

сказаніяхъ

 

Евангелистовъ,

 

которыя

 

съ

 

той

 

или

 

иной

 

стороны

освѣщаютъ

 

изслѣдуѳмый

 

прѳдмѳтъ;

  

онъ

 

нродумалъ,

  

взввсалъ

    

и

оцѣнилъ

 

значеніѳ

 

каждаго

 

слова

 

и

 

выражѳнія

 

въ

 

повѣствованіи
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каждаго

 

Евангелиста,

 

какъ

 

въ

 

отдѣльности,

 

такъ

 

и

 

въ

 

сопо-

ставлена

 

съ

 

повѣствоваяіяма

 

другихъ;

 

оть

 

его

 

остраго

 

взгляда,

невидимому,

 

не

 

ускользнулъ

 

на

 

одинъ

 

оттѣяокъ,

 

и

 

читатель

ясно

 

видитъ,

 

какъ

 

авторъ

 

съ

 

каждой

 

страницей

 

замѣтно

 

подви-

гается

 

къ

 

завѣтной

 

цѣли

 

своего

 

изслѣдованія.

 

Особенно

 

инте-

ресны

 

III

 

и

 

IV

 

главы,

 

въ

 

которыхъ

 

можно

 

вадѣть

 

центръ

всего

 

изслѣдованія.

 

Въ

 

первой

 

изъ

 

иахъ

 

оаъ

 

отвѣчаѳть

 

на

вопросъ:

 

какъ

 

могло

 

случаться,

 

что

 

жены

 

Муроносацы

 

видѣли

н

 

испытали

 

не

 

одно

 

и

 

тоже?

 

Путѳмъ

 

самаго

 

тщатѳльнаго

 

ана-

лиза

 

евангельскаго

 

текста

 

(Мѳ.

 

XXYII,

 

55

 

—

 

66;

 

ср.

 

Мрк.
XV,

 

40-41;

 

Іоан.

 

XIX,

 

25

 

и

 

Лк

 

XXIII,

 

49;

 

Іоан.

 

XIX,
26

 

—

 

27;

 

Жк.

 

XXIV,

 

10;

 

Лк.

 

XXIII,

 

54—56

 

и

 

Мрк.

 

XVI.
1

 

и

 

т.

 

д.)

 

онъ

 

приходить

 

къ

 

тому

 

заоючѳяію,

 

что

 

Муроно-
сацы

 

не

 

была

 

во

 

все

 

время

 

вмѣстѣ,

 

не

 

составляли

 

одной

 

не-

раздельной

 

группы,

 

а

 

пространственно

 

делились

 

на

 

двѣ

 

части:

одна — изъ

 

родствѳянацъ

 

Господа

 

и

 

бпажайгаихъ

 

къ

 

Нему

 

лицъ;

другая — изъ

 

остальяыхъ

 

галилѳйскіхъ

 

жѳагцанъ;

 

обѣ

 

эти

груаиы

 

иомѣщалясь

 

въ

 

двухъ

 

домахъ.

 

Оть

 

этого

 

естественно

получалась

 

возможность

 

и

 

различій

 

въ

 

наблюдѳніяхъ

 

(стр.

 

13

 

—

20).

 

Въ

 

IT

 

гл.

 

опятъ

 

таки

 

на

 

осяованіи

 

евангельскаго

 

текста

устанавливается

 

пять

 

временныхъ

 

пуактовъ

 

для

 

взаамнаго

 

срав-

нения

 

и

 

уяснѳнія

 

матѳріала,

 

даняаго

 

въ

 

ѳвангѳльсвнхъ

 

повѣ-

етвованікхъ:

 

первый — Марія

 

Магдалина

 

и

 

„другая"

 

Марія
(Богоматерь)

 

поздно

 

въ

 

Субботу,

 

когда

 

зажглись

 

вечер

 

те

огни,

 

идутъ

 

посмотрѣть

 

Гробъ;

 

второй — Марія

 

Магдалина,
Марія

 

Іаковлѳва

 

и

 

Садомія

 

покуиаютъ

 

ароматы,

 

когда

 

прошла

Суббота;

 

трѳтій

 

—

 

Марія

 

Магдалина

 

приходитъ

 

ко

 

Гробу

 

въ

первый

 

день

 

недѣли,

 

но

 

когда

 

было

 

темно;

 

четвертый—въ

предразсвѣтной

 

мглѣ

 

прашли

 

сюда

 

же

 

Іоанна

 

и

 

другія

 

гали-

лѳйскія

 

жены,

 

и,

 

накопѳцъ,

 

пятый— при

 

восходіь

 

солнца

яриходятъ

 

Марія

 

Іаковлѳва

 

и

 

Саломія

 

(стр.

 

23 — 24).

 

В ь

 

этой

главѣ

 

обращаемъ

 

вниманіѳ

 

изъяснѳаіѳ

 

Мѳ.

 

XXVIII,

 

I,

 

запутан-

ность

 

котораго

 

русскій

 

пѳреводъ

 

устранилъ

 

только

 

начѣмъ

 

нѳ

оправдываѳмымъ

 

измѣненіѳмъ

 

смысла

 

подлинника.

 

Прѳосв.

 

Ма-

хаилъ,

 

на

 

основаніа

 

сличѳнія

 

Мѳ.

 

ХХѴШ,

 

1

 

съ

 

Л

 

к.

 

XXIII,
54,

 

гдѣ

 

въ

 

грѳчѳскоиъ

 

языкѣ

 

стоитъ

 

тотъ

 

же

 

глаголъ,

 

пѳрѳ-

даетъ

 

это

 

мѣсто

 

такъ:

 

въ

 

вѳчѳръ

 

субботній,

 

когда

 

возсіявалъ

 

или

яаступалъ

 

первый

 

день

 

недѣдн

  

(стр.

  

20 — 21).

Когда

 

свидѣтѳльницы

 

событій

 

воскресной

 

ночи

 

разъединены

пространственно

 

и

 

для

 

самыхъ

 

событій

 

установлены

   

опредѣлен-
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ныѳ

 

временные

 

пункты

 

и

 

точки

 

сопрпкосновенія

 

между

 

ними ?

тогда

 

преосв.

 

автору

 

уже

 

сравнительно

 

легко

 

было

 

приблизительно
очертить

 

положен іѳ

 

и

 

движеніе

 

женъ

 

Муроносицъ

 

па

 

основаніи

того

 

же

 

текста

 

ѳвангѳльскихъ

 

сказаній

 

(стр.

 

24— 32)

 

и,

 

при

помощи

 

сдѣланныхъ

 

сближеній

 

и

 

указаній,

 

найденныхъ

 

у

 

самихъ

Евангелистовъ,

 

кратко,

 

точно

 

и

 

ясно

 

представить

 

все

 

событіѳ

въ

 

его

 

жизненной

 

целостности

 

(стр.

 

32

 

—

 

35).

 

Этотъ

 

связный

разсказъ

 

о

 

событіяхъ

 

воскресной

 

ночи

 

(гл

 

ТІІ)

 

чуждъ

 

той

спутанности

 

и

 

неувѣрѳнности,

 

какія

 

столь

 

обычны

 

даже

 

въ

 

луч-

шихъ

 

исторіяхъ

 

жизни

 

Іисуса

 

Христа;

 

въ

 

немъ

 

нашли

 

свое

мѣсто

 

даже

 

малѣйгаіѳ

 

оттѣнки

 

повѣствованій

 

всѣхъ

 

Евангели-

стовъ,

 

и

 

всѣ

 

подробности

 

расположены

 

въ

 

такой

 

естественной

«вязи

 

и

 

послѣдоватѳльности,

 

что

 

читателю

 

живо

 

представляется

весь

 

ходъ

 

событій

  

воскресной

 

ночи.

Такамъ

 

образомъ,

 

преосв.

 

Михаилъ,

 

не

 

входя

 

въ

 

бѳзплод-

ную

 

полемику

 

съ

 

представителями

 

отрицательнаго

 

направленія,
положительнымъ

 

путемъ

 

н

 

наглядно

 

иоказалъ,

 

что

 

единственно

вѣрнымъ

 

началомъ

 

и

 

исходной

 

точкой

 

изслѣдованія

 

о

 

разно-

стяхъ,

 

началомъ,

 

иеключающимъ

 

всякое

 

пристрастіѳ

 

къ

 

прѳд-

взятымъ

 

воззрѣніямъ,

 

является

 

положеніѳ,

 

что

 

разнорѣчіе

 

еще

не

 

есть

 

противорѣчіе

 

н

 

этимъ

 

оправдалъ

 

глубоко

 

поучительно©

правило

 

свв.

 

отцевъ,

 

которые

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Оригеномъ

 

настаивали,

что

 

тотъ,

 

кто

 

вѣрно

 

и

 

безирпстрастно

 

постигъ

 

смыслъ

 

Свящѳн-

наго

 

Висанія,

 

долженъ

 

показать,

 

какимъ

 

образомъ

 

то,

 

что

 

ка-

жется

 

противорѣчащимъ,

 

на

 

самомъ

 

діългь

 

не

 

таково.

Изложеніѳ

 

отличается

 

чрезвычайною

 

краткостью:

 

говорится

только

 

то,

 

что

 

служитъ

 

уяснѳнію

 

предмета

 

изслѣдованія

 

и

 

па

основаніи

 

самыхъ

 

евангельскихъ

 

повѣствованій,

 

бѳзъ

 

уклоненія
въ

 

область

 

нроизвольныхъ

 

нрѳдположѳній.

 

И,

 

хотя

 

нѳсомнѣнно,

что

 

написанію

 

разсматриваемаго

 

опыта

 

примиренія

 

евангельскихъ

разностей

 

предшествовало

 

самое

 

широкое

 

знакомство

 

съ

 

лучшими

образцами

 

рѣшенія

 

вопроса

 

въ

 

иностранной

 

экзегетической

 

лите-

ратурѣ,

 

однако

 

преосв.

 

авторъ

 

рѣгаитѳльно

 

не

 

хочѳтъ

 

показывать

своей

 

„учености":

 

во

 

всемъ

 

изслѣдованіи

 

нѣтъ

 

на

 

одного

 

при-

мѣчанія,

 

ни

 

одного

 

вмени

 

какого

 

либо

 

авторитетна™

 

писателя;

всюду

 

читатель

 

имѣетъ

 

дѣло

 

съ

 

глубокимъ

 

убѣжденіеыъ

 

самого

автора.

 

Языкъ

 

статьи

 

простой

 

и

 

понятный,

 

чуждый

 

вычурныхъ

выраженій

 

и

 

оборотовъ.

   

Съ

 

Евангеліемъ

 

въ

 

рукахъ

 

изслѣдова-
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ніе

 

можетъ

 

понять

   

всякій

 

мало-мальски

 

знакомый

   

съ

   

толксва-

ніемъ

 

свящѳннаго

 

текста

 

и

 

внимательный

   

читатель.

Мы

 

не

 

берѳмъ

 

на

 

себя

 

смѣлости

 

судить

 

о

 

томъ,

 

какое

мѣсто

 

долженъ

 

занять

 

этотъ

 

солидный

 

по

 

своимъ

 

достоинствамъ

онытъ

 

въ

 

нашей

 

скудной

 

подобными

 

трудами

 

экзегетической

 

ли-

тературѣ;

 

но

 

рѣшитѳльд-з

 

утвѳрждаемъ,

 

что

 

было

 

бы

 

въ

 

высшей
степени

 

желательно

 

самое

 

широкое

 

распространено

 

этой

 

неболь-
шой

 

брошюры

 

среди

 

христіански

 

настроенкыхъ

 

читателей,

 

о

 

ко-

торыхъ

 

такъ

 

много

 

думалъ

 

покойный

 

Владыка,

 

и

 

особенно

 

среди

нашихъ

 

пастырей,

 

которые

 

въ

 

наше

 

время

 

прѳимуществѳннаго

развитія

 

лукаваго

 

совопросничества

 

должны

 

имѣть

 

готовый

 

и

опредѣлѳнный

 

отвѣтъ

 

на

 

подобные

 

весьма

 

серьезные

 

и

 

тревожные

для

 

чуткаго

 

сердца

 

вѣрующаго

 

вопросы.

        

(„П-

   

Е.

  

В".).

ф

Къ

 

вопросу

 

объ

 

имѣніягь

 

заграничные

монастырей

 

въ

 

Бессарабіи,

Извѣстно,

 

при

 

какихъ

 

обстоятельствахъ

 

заключѳнъ

 

Бука-
рестскій

 

миръ

 

(1812

 

г.),

 

слѣдствіѳмъ

 

котораго

 

было

 

присоеди-

неніе

 

Вессарабіи

 

къ

 

Россіи.

 

Въ

 

началѣ

 

рокового

 

12-го

 

года

надвигалась

 

на

 

Россію

 

грозная

 

туча

 

въ

 

лпцѣ

 

Наполеона

 

1-го,

поработителя

 

Европы,

 

съ

 

600-тысячнымъ

 

войскомъ.

 

Императоръ

Александръ

 

Благословенный,

 

сознавая

 

всю

 

важность

 

и

 

трудность

насту пающаго

 

момента,

 

трѳбовалъ

 

отъ

 

Кутузова

 

именѳмъ

 

отече-

ства,

 

чтобы

 

онъ

 

скорѣѳ

 

заключилъ

 

миръ

 

съ

 

Турціѳй.

 

Вслѣд-

ствіе

 

такой

 

поспѣшности,

 

естественно,

 

въ

 

условіяхъ

 

мирнаго

трактата

 

не

 

были

 

прѳдусиотрѣны

 

всѣ

 

частности,

 

что

 

и

 

повело

вскорѣ

 

къ

 

необходимости

 

дополнѳній,

 

разъясненій

 

со

 

стороны

обоихъ

 

правитѳльствъ

 

-

 

русскаго

 

и

 

турецкаго

 

—

 

во

 

избѣжаніѳ

злоупотрѳбленій,

 

связанныхъ

 

съ

 

неправильнымъ

 

толкованіѳмъ

нѣкоторыхъ

 

пунктовъ

 

трактата.

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

частностей,

о

 

которыхъ

 

не

 

было

 

упомянуто

 

въ

 

мирномъ

 

трактатѣ,

 

относился

и

 

вопросъ

 

о

 

монастырскихъ

 

имѣніяхъ,

 

находящихся

 

въ

 

Бееса-

рабіи

 

и

 

принадлѳжащихъ

 

молдавскимъ

 

монастырямъ,

 

прекло-

шннымъ

   

св.

   

мѣстамъ

 

на

 

востокѣ

 

').

   

Правда,

  

въ

 

7-й

 

статьѣ

1 )

 

Въ

 

Беесарабіи,

 

какъ

 

извѣстно,

 

существуетъ

 

довольно

 

значи-

тельное

 
число

 
недвижимыхъ

   
имѣній,

   
принадлежащахъ

   
заграничнымъ
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трактата,

 

между

 

прочамъ,

 

было

 

сказано:

 

„Могомѳтанскіѳ

 

жители

земель

 

Россійско-Инпѳраторскому

 

Двору

 

уступлѳняыхъ

 

и

 

уро-

женцы

 

другахъ

 

Огтоманскахъ

 

владѣній,

 

оставшіѳся

 

во

 

время

войны

 

въ

 

сихъ

 

уступлѳяныхъ

 

мѣстахъ,

 

могутъ,

 

если

 

того

 

цожѳ-

лаютъ,

 

съ

 

своами

 

семействами

 

и

 

амѣяіѳмь

 

перейти

 

въ

 

турѳцкія

владѣнія

 

и

 

остаться

 

навсегда

 

въ

 

поддаяствѣ

 

у

 

блистательной
Порты.

 

Не

 

только

 

не

 

будѳтъ

 

имъ

 

въ

 

томъ

 

учанѳно

 

никакого

прѳиятствія,

 

но

 

дозволяется

 

напротивъ

 

продать

 

своя

 

имѣнія

 

кому

пожѳлаютъ

 

изъ

 

жителей

 

твхъ

 

мѣстъ

 

и

 

перевести

 

выручѳаяыя

деньги

 

въ

 

Огтоманскія

 

владваія...

 

Во

 

взаимность

 

храстіане,

амѣющіѳ

 

собствеаноста

 

въ

 

устуилѳнныхъ

 

Россійскому

 

Двору
зѳмляхъ,

 

какъ

 

равно

 

и

 

тв,

 

кои

 

будучи

 

уроженцы

 

изъ

 

оныхъ,

находятся

 

теперь

 

въ

 

мѣстахъ

 

турѳцкаго

 

владѣнія,

 

могутъ,

 

если

того

 

пожѳлаютъ,

 

перейти

 

и

 

поселиться

 

съ

 

своимя

 

семействами

 

и

имущѳствомъ

 

въ

 

помянутыя

 

уступлѳяныя

 

земли.

 

Ииь

 

не

 

будѳтъ

учинено

 

въ

 

томъ

 

никакого

 

прѳпятствія

 

а

 

дозволяется

 

продавать

имущество

 

свое

 

всякаго

 

рода,

 

во

 

владѣніяхъ

 

Порты

 

находя-

щееся,

 

подданяымъ

 

оной

 

и

 

перевесть

 

полученныя

 

деньги

 

въ

Россійскія

 

владѣнія".

 

Очевидно,

 

эта

 

статья

 

касалась

 

только

частаыхъ

 

лицъ,

 

подданяыхъ

 

того

 

и

 

другого

 

государства,

 

и

 

ихъ

владѣній

 

и

 

земель.

 

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

силу

 

этой

 

статьи,

 

насто-

ятели

 

молдавскпхъ

 

монастырей,

 

преклоненныхз

 

2 )

 

св.

 

мѣстамъ

на

 

востокѣ,

 

начали

 

было

 

продавать

 

и

 

аромѣнивать

 

недви-

жвмыя

 

тѣхъ

 

монастырей

 

имѣкія,

 

находнвшіяся

 

въ

 

Бессарабской

области.

Тогдашній

 

губѳрнаторъ

 

Бѳссарабіа

 

Гартангъ,

 

находя

 

нѳнра-

вильнымъ

 

подобное

 

толкованіѳ

 

означенной

 

статьи

 

трактата

 

на-

стоятелями

 

монастырей

 

и

 

прѳдноложивъ

 

испросить

 

по

 

сему

 

пред-

мету

 

разъясненія

 

у

 

высгааго

 

начальства,

 

почѳлъ

 

ну?кнымъ

 

пред-

варительно

 

обратиться

 

къ

 

митрополиту

 

Гавріилу,

 

какъ

 

бывшему
Молдо-Влахійскому

 

экзарху,

  

въ

 

вѣдѣніи

 

котораго

   

находились

 

и

восточнымъ

 

монастыряиъ.

 

Происхожленіе

 

этихъ

 

имѣній

 

относится

 

къ

древиимъ

 

временамъ

 

и

 

есть

 

исключительное

 

явленіе,

 

вызванное

 

мѣ-

стнымн

 

условіями

 

народной

 

жизни.

 

См.

 

о

 

семъ

 

подробно

 

нашу

 

статью:

„О

 

монастырскихъ

 

имѣніяхъ

 

въ

 

Бессарабіи,

 

принадлежащихъ

 

загра-

ничнымъ

 

восточиымъ

 

моиастырямъ".

 

Ваш.

 

Ей.

 

Вѣд.

 

1890

 

г.,

 

Кг
4-7.

*)

 

Слово

   

„преклоненные"

   

есть

   

переводъ

   

молдавскаго

   

слова —

„иикинате".
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всѣ

 

преклоненные

 

монастыри.

 

Гартингъ

 

просилъ

 

Гавріила

 

дать

ему

 

слѣдующія

 

необходимый

 

свѣдѣнія:

 

1)

 

„Какимъ

 

именно

 

свя-

тымъ

 

мѣстамъ

 

преклонены

 

молдавскіе

 

монастыри,

 

владѣющіѳ

 

въ

Бессарабской

 

области

 

вотчинами

 

и

 

землями?

 

2)

 

Сколько

 

каждый

монастырь

 

обязанъ

 

изъ

 

получаемыхъ

 

доходовъ

 

отсылать

 

по

 

наз-

наченію

 

въ

 

тѣ

 

мѣста

 

денегъ,

 

подъ

 

названіемъ

 

эмбатикді

 

3)
Еуда

 

остальные

 

затѣмъ

 

монастырскіѳ

 

доходы

 

должны

 

быть
обращаемы

 

ио

 

завѣщаніямъ

 

частныхъ

 

людей,

 

прѳдоставившихъ

въ

 

распоряженіѳ

 

имѣнія

 

свои

 

на

 

богоугодныя

 

дѣла

 

и

 

по

 

воспо-

слѣдовавшимъ

 

о

 

содержаніи

 

монастырей

 

постановлѳніямъ?

 

4)

 

На
какомъ

 

точно

 

основаніи

 

настоятели

 

молдавскихъ

 

монастырей

должны

 

управлять

 

вотчинами

 

и

 

землями,

 

находящимися

 

въ

 

Бес-
сарабской

 

области,

 

и

 

въ

 

особенности

 

5)

 

имѣютъ

 

ли

 

настоятели

право

 

или

 

власть

 

продавать

 

и

 

промѣнивать

 

эти

 

имѣнія

 

само-

вольно,

 

безъ

 

надлѳжащихъ

 

разрѣгаѳній

 

со

 

стороны

 

ихъ

 

начальствъ,

и

 

отъ

 

кого

 

зависятъ

 

подобный

 

разрѣшенія,

 

т.

 

ѳ.

 

отъ

 

мѣстной

ли

 

духовной

 

власти

 

въ

 

Молдавіи,

 

или

 

отъ

 

Патріарха

 

Констан-

тинопольскаго"?

 

Въ

 

заключеніе

 

губернаторъ

 

просилъ

 

митропо-

лита

 

сообщить

 

ему

 

и

 

другія

 

свѣдѣнія,

 

касающіяся

 

вопроса

 

о

„иреклсневныхъ

 

монастыряхъ"

 

и

 

ихъ

 

правахъ,

 

чтобы

 

высшее

начальство,

 

къ

 

которому

 

онъ

 

намѣрепъ

 

былъ

 

войти

 

съ

 

прѳд-

ставлѳніемъ

 

о

 

монастырскихъ

 

имѣніяхъ,

 

меньше

 

встрѣтило

 

за-

труднен^

 

при

 

разрѣшеніи

 

настоящаго

 

дѣла.

Митрополитъ

 

Гавріилъ,

 

который

 

во

 

время

 

чѳтырѳхлѣтняго

управленія

 

Молдо-Влахійскимъ

 

экзархатомъ

 

вѳлъ

 

постоянную

борьбу

 

съ

 

игуменами

 

прѳклонѳнныхъ

 

монастырей

 

за

 

ихъ

 

злоупо-

требленія

 

и

 

который,

 

слѣдовательно,

 

былъ

 

хорошо

 

знакомъ

 

съ

этимъ

 

вопросомъ,

 

сообщилъ

 

губернатору

 

Гартингу

 

по

 

всѳмъ

 

при-

ведѳннымъ

 

пунктамъ

 

соотвѣтствующіѳ

 

обстоятельные

 

отвѣты,

которые

 

мы

 

далѣе

 

и

 

приводимъ.

По

 

первому

 

пункту

 

Гавріилъ

 

отвѣтилъ

 

слѣдующеѳ:

„Изъ

 

находящихся

 

въ

 

Молдавіи

 

монастырей,

 

имѣющихъ

 

вотчи-

ны

 

и

 

земли

 

въ

 

Бессарабской

 

области,

 

преклонены

 

а)

 

Гробу
Господню

 

или

 

престолу

 

Іерусалимскаго

 

Патріарха:

 

Галатскій,
Четацуйскій,

 

Свято-Саввскій,

 

Вырновскій,

 

Быстрицкій

 

и

 

По-
братскій;

 

б) — Синайской

 

горѣ:

 

Фрумосскій

 

и

 

Свято-

 

Параскѳ-

віѳвскій;

 

в)

 

—

 

Ватопедскому

 

Аѳонскому

 

монастырю:

 

Голіанскій;
г)

 

-

 

Зографекому

 

Аѳонскому

 

монастырю:

 

Добровѳцкій;

 

д)

 

-

 

Ивер-
скому

 

Аоонскому

 

монастырю:

  

Окнянскій;

 

е) — одному

 

монастырю
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въ

 

Албаніи,

 

въ

 

Турціи:

 

Іоанно — Златоустовскій;

 

ж) — Ксиро-

потамскому

 

Аѳонскому

 

монастырю:

 

Данкульскій

 

3 ).

 

Монастыри
же:

 

Нямецкій,

 

Слатинскій,

 

Рышскій,

 

Пангарацкій,

 

которые

также

 

имѣютъ

 

въ

 

Бессарабской

 

области

 

вотчины,

 

не

 

преклонены

никуда,

 

а

 

состоятъ

 

только

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Молдавскаго

 

митрополита;

да

 

и

 

митрополія

 

Молдавская

 

и

 

еписконія

 

Гушская

 

имѣютъ

 

нѣ-

которыя

 

вотчины

 

въ

 

Бесеарабіи" .

По

 

второму

 

пункту,

 

относительно

 

размѣра

 

суммы

эмбатика,

 

который

 

должны

 

были

 

высылать

 

преклоненные

 

мо-

настыри,

 

митрополитъ

 

Гавріилъ

 

отвѣтилъ,

 

что

 

этого

 

съ

 

точно-

стью

 

нельзя

 

опрѳдѣлить,

 

и

 

вотъ

 

почему.

 

Первые

 

игумены

 

этихъ

монастырей,

 

на

 

основаніи

 

отписныхъ

 

грамотъ

 

владѣтѳльныхъ

князей

 

и

 

духовныхъ

 

завѣщаній

 

частныхъ

 

людей,

 

отписавшихъ

имѣнія

 

свои

 

монастырямъ,

 

должны

 

были

 

употреблять

 

доходы

монастырскіѳ,

 

во — первыхъ,

 

на

 

содержаніѳ

 

и

 

ирокормлѳніѳ

 

мо-

нашествующихъ;

 

во — вторыхъ.

 

на

 

благолѣпіѳ

 

церкви

 

и

 

на

 

по-

чинку

 

монастырскихъ

 

строѳній,

 

затѣмъ,

 

на

 

пособіе

 

бѣднымъ

 

и

воспитаніе

 

сиротъ,

 

т-

 

ѳ.

 

на

 

школы;

 

а

 

наконѳць,

 

что

 

за

 

симъ

оставалось,

 

отсылалали

 

въ

 

тѣ

 

мѣста,

 

которымъ

 

монастыри

 

сін

были

 

прѳклонѳнны.

 

За

 

такое

 

пособіе

 

оттуда

 

должны

 

были

 

при-

сылаться

 

игумены

 

или

 

настоятели

 

честные

 

и

 

благоразумные,
которые

 

служили

 

бы

 

нримѣромъ

 

для

 

мѣстнаго

 

духовенства

 

и

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

управляли

 

бы

 

монастырями

 

и

 

ихъ

 

имущѳствомъ

„согласно

 

благоугодаому

 

прѳдположеяію

 

создателей

 

и

 

благотво-
рителей".

 

Съ

 

теченіѳмъ

 

времени

 

все

 

измѣнилось

 

насборотъ,

 

и

теперь

 

дѣло

 

это

 

такъ

 

стоитъ.

 

Присылаемые

 

игумены

 

прежде

всего

 

отсылаютъ

 

въ

 

тѣ

 

мѣста,

 

куда

 

монастырь

 

прѳклонѳнъ,

договоренный

 

по

 

контракту

 

эмбатикъ,

 

а

 

затѣмъ

 

остальные

доходы,

 

подъ

 

предлогомъ

 

употрѳблѳнія

 

пхъ

 

на

 

монастырскія
нужды,

 

бѳрутъ

 

сѳбѣ,

 

тратятъ

 

ихъ,

 

не

 

давая

 

никому

 

въ

 

томъ

отчета.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

игумены

 

пѳрѳмѣняются

 

часто

 

и

 

при

 

всякой

перемѣнѣ

 

заключаются

 

новые

 

контракты,

 

при

 

чѳмъ

 

цѣна

эмбатика

 

измѣняѳтся,

 

т.

 

ѳ.

 

увеличивается

 

или

 

уменьшается,

смотря

 

по

 

обстоятельствамъ

 

и

 

видамъ

 

договаривающихся,

 

то

отсылаемая

 

въ

 

тѣ

 

мѣста

 

сумма

 

неодинакова

 

и

 

непостоянна.

   

Въ

3)

 

Изъ

 

преклоненныхъ

 

монастырей

 

собственно

 

въ

 

Бессарабіи
имѣется

 

лишь

 

одинъ

 

Кипріаповсігій

 

со

 

скитомъ

 

Кондрица,

 

который
былъ

 

преклоненъ

 

ЗограФСкому

 

монастырю

 

въ

 

1698

 

году

 

молдавскимъ

княземъ

 

Антіохомъ

 

Кантемиромъ.
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-бытность

 

митрополита

 

Гавріила

 

въ

 

Молдо-Валахіи,

 

онъ

 

возобно-
вилъ

 

было

 

постановленія

 

и

 

порядки

 

въ

 

сихъ

 

монастыряхъ,

 

по

докладу

 

Св.

 

Синода,

 

съ

 

вѣдома

 

и

 

вола

 

Его

 

Имвѳраторскаго

Величества

 

и

 

на

 

основаніи

 

аравилъ

 

цѳрковныхъ

 

и

 

„богоугод-

яыхъ

 

прѳдположѳній

 

ктиторовъ

 

и

 

строителей

 

монастырей".

 

И

затѣмъ,

 

для

 

уравнѳнія

 

эмбатиковъ,

 

посылаем ыхъ

 

въ

 

подле-

жащая

 

ыѣста,

 

по

 

состоянію

 

каждаго

 

преклонѳннаго

 

монастыря,

онъ

 

имѣлъ

 

намѣрѳніѳ

 

сдѣлать

 

особое

 

распоряжѳніѳ

 

и

 

представить

Св.

 

Синоду

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвѳрждѳніѳ,

 

а

 

именно:

 

усмо-

трѣвъ,

 

что

 

нѣкоторыѳ

 

монастыри,

 

пра

 

малыхъ

 

доходахъ

 

посы-

лала

 

большой

 

змбатикъ,

 

а

 

другіѳ,

 

имѣюіціѳ

 

большіѳ

 

доходы,

посылали

 

меньше,

 

экзархъ

 

хотѣлъ

 

для

 

соблюдѳнія

 

справедливо-

сти

 

назначить

 

для

 

отсылки

 

св.

 

мѣстамъ

 

востока

 

десятую

 

часть

доходовъ

 

вообще,

 

а

 

прочіѳ

 

доходы

 

оставлять

 

и

 

обращать

 

на

содѳржаніѳ

 

монастырей

 

въ

 

должномъ

 

благоустройствѣ

 

и

 

для

 

бо-

тоугодныхъ

 

дѣлъ;

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

нуліды

 

доходы

 

должны

 

быть

употребляемы

 

и

 

„для

 

вспомоществованія

 

зѳмлѣ",

 

въ

 

коей

 

мона-

стыри

 

находятся,

 

какъ

 

это

 

и

 

случилось

 

во

 

время

 

трѳбованія

контрибуции

 

въ

 

прошедшую

 

войну,

 

когда

 

монастыри

 

внесли

 

зна-

чительную

 

сумму

 

денѳгъ,

 

чѣмъ

 

много

 

облегчили

 

обывателей.
Но

 

такія

 

прѳдположѳнія

 

экзарха,

 

по

 

нѣкоторымъ

 

обстоятель-

ствам^

 

а

 

главное — вслѣдствіѳ

 

кратковрѳмѳннаго

 

управлѳнія

русскихъ

 

княжествами,

 

не

 

были

 

приведены

 

въ

 

исполнѳніѳ.

Разъясненіями,

 

данными

 

по

 

этому

 

пункту,

 

рѣгаается

 

и

третгй

 

вопросъ

 

относительно

 

назначенія

 

излишка

 

доходовъ,

 

а

именно:

 

монастырскіѳ

 

доходы,

 

оставшіеся

 

за

 

отсылкою

 

эмба-

тика

 

въ

 

подлѳжащія

 

мѣста,

 

должны

 

быть

 

обращаемы

 

на

 

по-

чинку

 

ыонастырскихъ

 

строѳній,

 

на

 

украшеніѳ

 

церкви,

 

па

 

содѳр»

жаніѳ

 

минашѳствующпхъ,

 

на

 

вспомоществованіѳ

 

бѣднымъ

 

и

 

на

другія

 

богоугодныя

 

дѣла,

 

при

 

соблюденіа

 

строгой

 

отчетности

 

и

еъ

 

вѣдома

 

духовнаго

 

начальства.

По

 

четвертому

 

пункту,

 

т,

 

е.

 

на

 

какомъ

 

основаніа

 

на-

стоятели

 

молдавскихъ

 

монастырей

 

должны

 

управлять

 

вотчинами

и

 

землями,

 

находящимися

 

въ

 

Бессарабской

 

области, — митропо-

лптъ

 

Гавріилъ

 

отвѣтилъ:

 

„Это

 

зависитъ

 

отъ

 

распоряжения,

 

ка-

кое

 

съ

 

Высочайшаго

 

соизволѳнія

 

учинено

 

будѳтъ.

 

Впрочѳмъ

кажется,

 

что

 

настоятели

 

монастырей,

 

предполагая,

 

что

 

они

суть

 

опекуны

 

отписанныхъ

 

монастырямъ

 

имѣній

 

и

 

исполнители

завѣщаній

 

жертвователей,

 

должны

   

управлять

 

оными

 

на

 

такомъ
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точно

 

основаній,

 

какъ

 

и

 

прежде

 

управляли,

 

и

 

какъ

 

бояре

 

мол-

давскіе,

 

имѣющіѳ

 

здѣсь

 

вотчины.

 

Сему

 

примѣромъ

 

служить

 

при-

численная

 

отъ

 

Молдавіи

 

къ

 

Австріи

 

Буковина,

 

гдѣ

 

нѣкоторые

монастыри

 

молдавскіе

 

имѣютъ

 

вотчины

 

и

 

уиравляютъ

 

оными

 

по

примѣру

 

молдавскихъ

 

бояръ,

  

имѣющихъ

 

тамъ

 

вотчины".

По

 

пятому

 

пункту

 

м.

 

Гавріилъ

 

отвѣтилъ,

 

что

 

прода-

вать,

 

закладывать

 

и

 

промѣнивать

 

монастырскія

 

имущества

 

не

только

 

временные

 

настоятели

 

монастырей,

 

но

 

и

 

весь

 

соборъ

 

мо-

наховъ

 

тѣхъ

 

мѣстъ,

 

куда

 

оные

 

преклонены,

 

ни

 

даже

 

самъ

Патріархъ,

 

который

 

также

 

есть

 

временный

 

начальникъ

 

духовен-

ства,

 

а

 

не

 

наслѣдственный,

 

не

 

имѣютъ

 

никакого

 

права;

 

ибо

монастырское

 

имѣніе

 

не

 

есть

 

собственность

 

начальству ющихъ,

но

 

есть

 

имѣніѳ

 

церковное,

 

посвященное

 

на

 

богоугодный

 

дѣла

„въ

 

вѣчноѳ

 

продолженіѳ".

 

„Посему

 

древними

 

законами

 

поста-

новлено —

 

ни

 

иродавать

 

и

 

ни

 

отчуждать

 

цѳрковныхъ

 

и

 

мона-

стырскихъ

 

имѣній,

 

а

 

именно:

 

12-е

 

правило

 

седьмого

 

Всѳлен-

скаго

 

собора

 

гласить:

 

„По

 

повелѣнію

 

Св.

 

Апостолъ,

 

проданное

епископомъ

 

или

 

игуменомъ

 

отъ

 

имѣнія

 

церковнаго

 

нѣчто

 

или

монастырскаго,

 

нетвердо

 

продано

 

есть;

 

и

 

сіе

 

творяй

 

епископъ

или

 

игуменъ,

 

да

 

извержетея".

 

Затѣмъ,

 

въ

 

книгѣ

 

Кормчей,
ч.

 

2-я,

 

гл.

 

44,

 

отъ

 

2-й

 

грани

 

новыхъ

 

заповѣдѳй

 

царя

 

Іусти-
ніана,

 

во

 

главѣ

 

2-й,

 

подъ

 

конецъ

 

сказано:

 

„Да

 

не

 

продана

будутъ

 

недвижимая

 

имѣвія

 

монастырская,

 

рекшѳ:

 

села

 

и

 

вино-

грады,

 

таковая

 

бо

 

глаголются

 

недвижимая".

 

Кромѣ

 

этого,

 

и

впослѣдствіи

 

времени

 

патріаршими

 

и

 

владѣтельныхъ

 

въ

 

Молдавіи
князей

 

грамотами,

 

а

 

также

 

и

 

завѣщаніями

 

строителей,

 

прода-

вать

 

или

 

закладывать

 

монастырскія

 

имѣнія

 

совсѣмъ

 

запрещается.

Отсюда

 

очевидно,

 

что

 

не

 

только

 

настоятели

 

монастырей

 

или

начальство

 

духовное

 

въ

 

Молдавіи,

 

но

 

даже

 

я

 

Патріархъ,

 

какъ

выше

 

сказано,

 

разрѣшить

 

продажу

 

монастырскихъ

 

имуществъ

не

 

имѣютъ

 

права.

 

Пользоваться

 

же

 

доходами,

 

по

 

означѳннымъ

въ

 

завѣщаніяхъ

 

предположеніямъ,

 

могутъ,

 

какъ

 

явствуетъ

 

и

изъ

 

Высочайше

 

утвѳржденнаго

 

доклада

 

объ

 

учреждѳніи

 

Киши-
невской

 

ѳпархіи,

 

ибо

 

эмбатикъ

 

здѣшняго

 

Кипріановскаго

 

мо-

настыря,

 

посылаемый

 

въ

 

Зографскій

 

святогорскій

 

монастырь,

утвѳржденъ

 

4 ) с .

*)

 

Кипріановскій

 

монастырь

 

съ

 

его

 

вотчинами,

 

преклоненный

ЗограФекому

 

монастырю

 

на

 

Аѳонѣ,

 

по

 

ходатайству

 

и.

 

Гавріила,

 

въ

1813

 

г.

 

назначенъ

 

былъ

 

на

 

содержаніо

 

архіерейскаго

 

дома

 

и

 

другихъ
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йзъ

 

всего

 

вышеизложеннаго

 

заключить

 

можно,

 

на

 

какомъ

основаніи

 

слѣдовало

 

оставаться

 

монастырскимъ

 

вотчинамі,

 

ко-

торыя

 

принадлежали'

 

монаетырямъ,

 

находящимся

 

въ

 

Молдавіи.
Митрополитъ

 

Гавріилъ

 

полагалъ,

 

что

 

они

 

должны

 

остаться

 

безъ

отчуждѳнія

 

принадлежащими

 

тѣмъ

 

монаетырямъ,

 

коимъ

 

они

 

за-

вещаны

 

по

 

ииѣющимся

 

въ

 

нихъ

 

документам!

 

•

 

но

 

на

 

продавать,

ни

 

закладывать,

 

а

 

также

 

промѣеивать

 

не

 

должно

 

дозволять

игумѳнамъ

 

тѣхъ

 

монастырей,

 

такъ

 

какъ

 

этимъ

 

нарушаются

 

и

церковныя

 

постановлена,

 

и

 

духовныя

 

завѣщанія

 

отписавшихъ

тѣ

 

имѣнія

 

съ

 

означеніемъ

 

воли,

 

на

 

какой

 

предметъ

 

они

 

имѣніѳ

свое

 

отписали;

 

при

 

промѣаѣ

 

же,

 

естественно

 

и

 

духовныя

 

завѣ-

щанія,

 

какъ

 

документы

 

на

 

имѣніе,

 

должны

 

поступить

 

въ

 

руки

тѣхъ,

 

коимъ

 

промѣнѳны,

 

а

 

потому

 

и

 

„отчуждается

 

отъ

 

мона-

стыря

 

такая

 

вещь,

 

которая

 

должна

 

вѣчно

 

оставаться

 

въ

 

мона-

стырѣ

 

для

 

всѳгдашняго

 

номановѳвія

 

и

 

исполневія

 

по

 

богоугод-

ному

 

предположение

 

завѣщавшихъ".

 

Еромѣ

 

того,

 

такъ

 

какъ

эти

 

вотчвны

 

отписаны

 

духовными

 

завѣщаніями

 

не

 

только

 

для

содѳржанія

 

монастырей,

 

по

 

и

 

для

 

другяхъ

 

богоугодныхъ

 

дѣлъ

въ

 

зѳмлѣ,

 

гдѣ

 

оныя

 

вотчвны

 

находятся,

 

для

 

пособія

 

бѣднымъ

и

 

для

 

военитаніа

 

юношества,

 

а

 

пратомъ

 

мѣстаоѳ

 

правительство

защищаетъ

 

ихъ

 

цѣлость

 

и

 

неприкосновенность,

 

то,

 

по

 

мнѣнію

митрополита

 

Гавріила,

 

слѣдовало

 

бы,

 

чтобы

 

изъ

 

всѣхъ

 

доходовъ

съ

 

имуществъ,

 

црпнадлѳжащихъ

 

находящимся

 

въ

 

Молдавіи

 

мо-

настырямъ,

 

одну

 

часть

 

получали

 

оные

 

монастыри,

 

а

 

другая

обращаема

 

была

 

па

 

общественный

 

госпиталь

 

s

 

на

 

мѣстныя

 

ду

 

=

ховно-учебныя

 

з&веденія.

 

„А

 

дабы

 

сумма

 

ежѳгодныхъ

 

доходовъ

могла

 

быть

 

приводима

 

въ

 

точную

 

извѣстность,

 

въ

 

устранѳніѳ

всякихъ

 

злоупотребленій,

 

то

 

установить,

 

чтобы

 

оные

 

игумены,

при

 

отдачѣ

 

здѣшнихъ

 

вотчннъ

 

на

 

трѳхлѣтнюю

 

аренду,

 

предста-

вляли

 

контракты

 

въ

 

здѣшнюю

 

дикастѳрію

 

для

 

засвидѣтѳльство-

ванія,

 

какъ

 

это

 

было

 

и

 

въ

 

Яссахъ,

 

прѳдоставя

 

охотникамъ

при

 

заключении

 

контрактовъ

 

набавлять

 

цѣну

 

на

 

аренду.

 

Подъ

это

 

должны

 

подходить

 

ш

 

вотчпны

 

Ясской

 

митроаоліи

 

и

 

Гушской

епископіи,

   

какъ

   

церковныя

    

имущества,

    

коихъ

    

ѳяархіальныѳ

епархіадьиыхъ

 

учреждеиій,

 

При

 

чеііъ

 

въ

 

ВограФскій

 

монастырь

 

быіѣ

высылаемъ

 

ѳмбатикд

 

по

 

1500

 

левовъ

 

въ

 

годъ»

 

При

 

преемник

 

в

 

мит.

Гавріила,

 

лреосв.

 

Димитріи

 

Кппріановскій

 

монастырь

 

съ

 

его

 

вотчина-

ми

 

былъ

 

возвращенъ

 

Зографскому

 

монастырю

 

(1837

 

г.).
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архіереи

   

суть

  

временные

   

распорядители,

 

а

 

не

 

наслѣдственные

владѣльцы

 

5 )".

Получивъ

 

вышеизложенные

 

отвѣты

 

митрополита

 

Гавріила,

губернаторъ

 

Гартингъ

 

обратился

 

къ

 

высшему

 

начальству

 

съ

особымъ

 

представленіемъ

 

относительно

 

вопроса

 

объ

 

имѣніяхъ,

нринадлежащихъ

 

загравпчнымъ

 

монаетырямъ.

 

Наше

 

правитель-

ство,

 

не

 

зіелая

 

нарушать

 

интересы

 

восточныхъ

 

духовныхъ

общинъ,

 

на

 

первыхъ

 

ворахъ

 

оставило

 

за

 

ними

 

право

 

владѣнія

имѣніями

 

на

 

прежпемъ

 

осяовавіи,

 

т.

 

е.

 

предоставило

 

имъ

 

все-

цѣло

 

пользованіѳ

 

доходами

 

в

 

управленіе

 

имѣніяма

 

чрезъ

 

особо
уиолномоченныхъ

 

игумѳновъ,

 

присылаемыхъ

 

съ

 

востока.

 

Такимъ

образомъ

 

многія,

 

вполнѣ

 

резонныя,

 

соображенія

 

митрополита

Гавріила,

 

особенно

 

соображенія

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

изъ

 

доходовъ

 

съ

монастырскихъ

 

имѣній,

 

согласно

 

духовнымъ

 

завѣщаніямъ

 

жер-

твователей,

 

извѣствая

 

часть

 

обращаема

 

была

 

на

 

мѣстныя

 

бого-

угодный

 

и

 

просвѣтительныя

 

заведепія

 

и

 

чтобы

 

установлеаъ

былъ

 

надлежащей

 

контроль

 

надъ

 

управленіемъ

 

имѣпіями

 

со

 

сто-

роны

 

мѣстной

 

еиархіальной

 

власти,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

были
приняты

 

во

 

вниманіе.

 

Дальнѣйшая

 

исторія

 

монастырскихъ

 

имѣ-

ній

 

въ

 

Вессарабіи

 

ясно

 

показала,

 

насколько

 

эти

 

соображенія
Гавріила

 

была

 

основательны

 

и

 

полезны

 

для

 

дѣла.

Ближе

 

ознакомившись

 

съ

 

характѳромъ

 

управленія

 

уполно-

мочѳнныхъ

 

греческихъ

 

игумѳновъ

 

и

 

съ

 

злоупотреблѳвіями,

 

какія

дѣлались

 

съ

 

громадными

 

доходами,

 

ежегодно

 

получаемыми

 

съ

монастырскихъ

 

имѣній,

 

правительство

 

наше

 

впослѣдствіи

 

нѣсколь-

ко

 

измѣнило

 

свой

 

взглядъ

 

па

 

дѣло

 

и

 

стало

 

настаивать

 

на

 

томъ,

чтобы

 

гречѳскія

 

духовныя

 

общины

 

добровольно

 

согласились

удѣлять

 

хоть

 

часть

 

доходовъ

 

съ

 

имѣній

 

на

 

поддѳржапіѳ

 

мѣ-

стныхъ

 

благотворительныхъ

 

п

 

нросвѣтптѳльныхъ

 

учреждѳній.

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

веѣ

 

подобный

 

усилія

 

нашего

 

правительства

оставались

 

безусиѣшныші.

 

Уполномочѳпиыѳ

 

отъ

 

грѳческпхъ

 

мо-

настырей

 

на

 

подобный

 

предложѳнія

 

ограничивались

 

всегда

 

однимъ

отвѣтомъ,

 

что

 

грѳческія

 

восточныя

 

общины

 

пріобрѣли

 

право

собственности

 

на

 

монастырскія

 

имѣнія

 

давностью

 

владѣнія

 

и,

какъ

 

собственники

 

оныхъ,

 

не

 

считаютъ

 

себя

 

обязанными

 

выдѣ-

лять

 

какія

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

части

 

доходовъ

 

съ

 

имѣній

 

на

 

бла-

готворительный

 

и

 

просвѣтительныя

 

мѣстныя

   

учрѳждѳнія.

 

Бремя

в)

 

Бессарабскій

 

областной

 

архивъ.

 

Дѣло

 

1814

 

г.,

 

Ш

 

43-й.
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и

 

опытъ

 

показали,

 

что

 

для

 

рѣшенія

 

даннаго

 

вопроса

 

нужны

были

 

иныя

 

мѣры,

 

каковыя

 

и

 

были

 

приняты

 

впослѣдствіа.

Убѣдавшись,

 

что

 

старый

 

порядокъ

 

управленія

 

монастырскими

имѣпіями

 

былъ

 

крайне

 

гибѳленъ

 

для

 

мѣстнаго

 

края,

 

одна

восьмая

 

часть

 

тѳрриторіи

 

коего

 

состояла

 

въ

 

безотчѳтномъ

 

распо-

ряжѳніп

 

гречѳскихъ

 

повѣренаыхъ,

 

правительство

 

наше

 

нашлось

вынуждѳннымъ

 

принять

 

болѣе

 

энѳргичѳскія

 

и

 

рѣшительныя

 

мѣ-

ры

 

къ

 

прекращенію

 

на

 

будущее

 

время

 

злоупотрѳбленій

 

по

 

упра-

вление

 

имѣніями

 

и

 

къ

 

обращѳніго

 

доходовъ

 

съ

 

нихъ

 

болѣѳ

 

пра-

вильно

 

и

 

соотвѣтствѳнео

 

ихъ

 

назначѳнію.

 

Относительно

 

имѣній,

принадлѳжавшихъ

 

молдавекпмъ

 

независимыми,

 

т.

 

ѳ.

 

никуда

 

не

преклонѳннымъ,

 

монастырямъ,

 

мѣры

 

эта

 

были

 

приняты

 

гораздо

раньше.

 

Когда

 

въ

 

Молдавіи

 

произошла

 

секуляризація

 

монастыр-

скихъ

 

пмѣній,

 

правительство

 

наше

 

нашло

 

нужнымъ

 

изменить

положеніѳ

 

дѣла

 

и

 

рѣгапло

 

изъять

 

имѣнія

 

изъ

 

нѳаосредствѳннаго

уцравлеаія

 

со

 

стороны

 

молдавскахъ

 

монастырей.

 

Высочайше
утвержденнымъ

 

15-го

 

мая

 

1864

 

года

 

мнѣніемъ

 

комитета

 

мини-

етровъ

 

возложена

 

бала

 

на

 

Бессарабское

 

областное

 

правлѳніѳ

отдача

 

съ

 

торговъ

 

всѣхъ

 

находящихся

 

въ

 

Бѳссарабіа

 

имѣній

молдавскахъ

 

монастырей,

 

въ

 

чрасутствіи

 

ихъ

 

повѣрѳнныхъ.

9-го

 

марта

 

1873

 

года

 

послѣдовало

 

Высочайшее

 

повелѣніѳ

о

 

передачѣ

 

управлѳнія

 

всѣми

 

недвижимыми

 

имущѳствами

 

въ

Бѳссарабіи

 

восточныгь

 

гречѳскахъ

 

монастырей

 

и

 

монастырей

молдавскихъ

 

въ

 

вѣдѣніе

 

министерства

 

иностранныхъ

 

дѣлъ.

 

Чѳ-

твѳртымъ

 

пунктомъ

 

означѳнааго

 

повелѣнія

 

определялось

 

привѳ-

ста

 

въ

 

пзвѣстность

 

дарственные

 

акты

 

и

 

завѣщанія

 

и

 

наблюсти
за

 

исполаѳніѳмь

 

условіи

 

благотворѳнія,

 

возлагаѳмыхъ

 

этама

 

актами

на

 

монастыри.

 

Эгимъ

 

имѣяось

 

въ

 

виду

 

болѣѳ

 

точно

 

опредѣлить

права

 

грѳчѳскихь

 

монастырей

 

на

 

пользованіе

 

доходаия

 

съ

 

иав-

ній

 

и

 

установить

 

ту

 

долю

 

пособія,

 

на

 

которую

 

они

 

могла

 

раз-

счатывать.

 

Послѣ

 

изданія

 

указа

 

1873

 

года

 

монаетырскія

 

имѣ-

нія

 

въ

 

Бѳссарібіа,

 

прянадлѳжавшія

 

восточнымъ

 

грѳчѳскамъ

 

мо-

наетырямь,

 

а

 

также

 

нѳзависпиыиь

 

нонастырямь

 

молдавскамъ,

пряняты

 

былавъ

 

казеяноо

 

управление,

 

а

 

некоторые

 

изъ

 

нахъ

отданы

 

была

 

въ

 

арѳндаое

 

содержание

 

сь

 

публачныхъ

 

торговъ,

при

 

чѳмъ

 

цвны

 

за

 

оныя

 

возвысились

 

вдвое

 

протпвъ

 

тѣхъ,

 

ко-

торый

 

была

 

показаны

 

въ

 

контрактахъ

 

бывшими

 

повѣрѳнаыаи

заграничаыхъ

 

монастырей.

 

Изъ

 

послѣднахъ

 

дѣйствій

 

нашего

правительства

 

по

 

отношѳнію

 

къ

 

пмѣеіямъ

   

заграничныхъ

   

мода-
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стырѳй

 

видно,

 

что

 

оно,

 

существенно

 

измѣнивъ

 

характѳръ

 

упра-

влѳнія

 

имѣніями,

 

стремилось

 

и

 

стремится

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

изъ

этихъ

 

имѣній

 

извлекались

 

правильно

 

доходы

 

и

 

чтобы

 

доходы

эти

 

шли

 

на

 

тѣ

 

цѣли,

 

на

 

которыя

 

предназначали

 

ихъ

 

перво-

начальные

 

жертвователи.

Всѣ

 

доходы

 

съ

 

имѣній

 

заграничныхъ

 

монастырей

 

раздѣле-

ны

 

были

 

на

 

пять

 

частей.

 

Изъ

 

нихъ

 

одна

 

пятая

 

часть

 

предназ-

начена

 

была

 

на

 

содержаніѳ

 

штата

 

управлѳнія

 

монастырскими

имѣніями

 

и

 

па

 

образованіѳ

 

изъ

 

оетатковъ

 

ея

 

запаснаго

 

капи-

тала

 

для

 

удовлѳтворенія

 

экстраордниарныхъ

 

расходовъ

 

по

 

имѣ-

ніямъ.

 

Двѣ

 

пятыхъ

 

части

 

доходовъ

 

распределяются

 

манистѳр-

ствомъ

 

пностранныхъ

 

дѣлъ

 

между

 

тѣми

 

восточными

 

монастыря-

ми

 

и

 

церквами,

 

за

 

которыми

 

значатся

 

имѣяія.

 

Остальныя

 

двѣ

пятыхъ

 

части

 

первоначально

 

предположено

 

было

 

передать

 

въ

распоряжение

 

мѣстнаго

 

земства

 

для

 

образоватѳльныхъ

 

и

 

благо-
творительныхъ

 

цѣлей

 

6 );

 

но

 

благодаря

 

усиленному

 

ходатайству

бывшаго

 

архіепископа

 

Кипшневскаго

 

Павла

 

и

 

содѣйствію

 

ТОГ'

дашняго

 

оберъ-нрокурора

 

Св.

 

Синода

 

графа

 

Д.

 

к.

 

Толстого,
на

 

основаніа

 

Высочайше

 

утворждѳннаго

 

21

 

мая

 

1876

 

года

положенія

 

комитета

 

минастровъ,

 

пзь

 

послѣдаяхъ

 

двухъ

 

пятыхъ

частей

 

прѳдоетавлѳниыхъ

 

трѳмъ

 

вѣдомсгвамь;

 

духовному,

 

мини-

стерству

 

народнаго

 

просвѣщѳнія

 

и

 

министерству

 

внутренних-

дѣлъ,

 

одна

 

третья

 

часть

 

стала

 

поступать

 

въ

 

пользу

 

Кашпаевъ
ской

 

епархія

 

на

 

духовпо-учебныя

 

заведааія,

 

па

 

постройку

 

и

ремонтировку

 

церквей

 

въ

 

имѣаіяхъ

 

заграничныхъ

 

монастырей,

на

 

устройство

 

и

 

содержаніѳ

 

монастырскихъ

 

и

 

цѳрвовно-приход-

скихъ

 

школъ

 

и

 

проч.

 

Удовлѳтворавъ

 

болѣе

 

или

 

мѳнѣѳ

 

насущ-

ныя

 

нужды

 

мѣстной

 

ѳаархіи,

 

правительство

 

пришло

 

на

 

помощь

и

 

земству

 

мѣстному,

 

разрьчпивъ

 

въ

 

1885

 

году

 

отпустить

 

ему

изъ

 

монастырскихъ

 

суммъ

 

136,000

 

рублей

 

на

 

постройку

 

зданія
для

 

умалиіпѳнныхъ

 

въ

 

одаомъ

 

изъ

 

монастырскихъ

 

имѣній

 

и

 

еже-

годно

 

выдавать

 

по

 

12,000

 

рублей

 

на

 

содѳржаніѳ

 

онаго

 

7 ).

Мѣры

 

правительства,

 

приаятыя

 

относительно

 

управлѳнія

анѣаіяин

 

заграничныхъ

 

ноностырей

 

и

 

употрѳблѳнія

 

доходовъ

 

съ

")

 

Бессарабекое

 

земство

 

неоднократно

 

возбуждало

 

ходатайство

 

о

нредоетавленія

 

въ

 

его

 

распоряшеніе

 

монастырскихъ

   

нмѣній.

7)

 

См.

 

о

 

семь

 

въ

 

нашей

 

стятьѣ,

 

помещенной

 

въ

 

Кипши.

 

Еп.
Вѣд.

 

за

 

1900

 

г.

 

Ѣ

 

7-й,

 

312—313

 

стр.
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нихъ,

 

вполнѣ

 

достигли

 

предназначенной

 

цѣли

 

и

 

не

 

замедлили

вскорѣ

 

обнаружиться

 

благодѣтѳльными

 

поелѣдствіями

 

для

 

мѣ-

стнаго

 

края

 

и

 

его

 

духовныхъ

 

нуждъ

 

и

 

интѳрѳсовъ.

 

Можно

 

на-

деяться

 

что

 

правительство

 

наше,

 

свято

 

выполняя

 

волю

 

завѣ-

щателей

 

монастырскихъ

 

имѣній,

 

не

 

остановится

 

на

 

принятыхъ

рѣшеніяхъ

 

и

 

пойдетъ

 

дальше

 

въ

 

дѣлѣ

 

удовлѳтворѳнія

 

потребностей
мѣстпаго

 

пасѳлепія

 

относительно

 

богоугодныхъ

 

и

 

просвѣтитѳльныхъ

заведеиій-,

 

въ

 

коихъ

 

такъ

 

нуждается

 

Вессарабія

 

8).

Д.

 

Щегловъ.

Объявления.

ВЪ

 

КНИЖНЫХЪ

 

МАГАЗИНАХЪ
,,НОВАГО

   

ВРЕМЕНИ"
(въ

 

С. -Петербурге,

 

Іобквѣ,

  

Харьковѣ,

   

Одеесѣ

 

п

 

Саратовѣ)

и

 

въ

 

сыадѣ

 

у

 

автора

 

(0П5ургъ,

 

Гроховая

 

20),

 

поступило

въ

 

продажу

 

новое

 

сочппеніе

 

А.

   

ПАШКОВА:

Очеркъ

 

исто,)іи

 

здпадно-руссішхъ

 

православныхъ

 

"братствъ.

8 )

 

По

 

газетнымъ

 

извѣстіямъ,

 

въ

 

январѣ

 

1900

 

года,

 

въ

 

совѣтѣ

министра

 

зеѵіледѣлія

 

и

 

государственныхъ

 

имущест.»ъ,

 

открылись

 

засѣ-

данія

 

особаго

 

совѣщанія

 

по

 

вопросу

 

о

 

лучшей

 

постановив

 

и

 

эксилоа-

таціи

 

имѣній

 

заграничныхъ

 

монастырей

 

въ

 

Бёссарабіи.

 

Между

 

про-

чишь,

 

на

 

обсуждѳніе

 

предложены

 

будутъ

 

вопросы:

 

о

 

иреіоставленіп
ыиииетеретву

 

земледѣлія

 

и

 

государственныхь

 

ииуществъ

 

утастія

 

въ

доюдяхъ

 

съ

 

иопастыр-сішхъ

 

иивній;

 

объ

 

устройства

 

въ

 

иавніяхъ
образцовыхъ

 

хозяйств*

 

и

 

Фериъ;

 

о

 

необходимости

 

мйропріятій

 

для

наиболѣе

 

раціоиальной

 

постановки

 

лѣвного

 

хозяйства

 

вь

 

имвніяхъ

 

и

проч

 

Кроиѣ

 

того,

 

на

 

совѣщиніи

 

будет

 

г.

 

разомотрѣно

 

возбужденное
Бессарабскимъ

 

земством*

 

ходатайство

 

обь

 

установлена!

 

новаго

 

раепре-

дѣленія

 

выручаемыхъ

 

съ

 

имѣній

 

доходовъ,

 

предназначенных*

 

на

образовательный

 

и

 

благотворительный

 

цвли.
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Стр.:

 

I— LXIY;

 

1—291;

 

1—22;

 

I-XXXJX.

Цѣна

 

2

 

руб.
Содернчаніе:

 

Предисловіѳ.

 

Введеніе:

 

Положеніе

 

православія

и

 

русской

 

народности

 

въ

 

Литве,

 

до

 

XYII

 

вѣка. — Глава

 

первая:

Эпоха

 

прѳобразованія

 

западно-русскихъ

 

дѳрковныхъ

 

братствъ, ,

(158G— 1600

 

г.).

 

— Глава

 

вторая:

 

Братства,

 

какъ

 

мощная

 

защита

православія — вплоть

 

до

 

возотановлѳнія

 

православной

 

іерархіи

въ

 

1620

 

году,

 

(1600

 

--1620

 

г.).

 

—

 

Глава

 

третья:

 

Охранительная

деятельность

 

православныхъ

 

братствъ

 

въ

 

послѣдніѳ

 

годы

 

цар-

ствованія

 

короля

 

Сигизмунда

 

ПГ,

 

(1620

 

-1632

 

г.).— Глава

четвертая:

 

Оживленная

 

деятельность

 

православныхъ

 

братствъ

въ

 

эпоху

 

митрополита

 

Петра

 

Могилы,

 

(1632

 

—

 

1647

 

г.). — Глава

пятая:

 

Жизнь

 

и

 

деятельность

 

братствъ

 

во

 

второй

 

половине

XVII

 

и

 

въ

 

XYIII

 

векахъ.

 

Прпмечанія.

 

Указатель

 

лицъ

 

и

братствъ.

 

Дополненія.

Для

 

братствъ

 

и

 

(учебныхъ

 

завѳдѳеіи

 

выписывающихъ

ішигу

 

на

 

наличныя,

 

или

 

же

 

наложенаымъ

 

платежом!.,

изъ

 

склада

 

автора,

 

д-впаѳтся

 

уступка

 

25

 

цроцѳитовъ

съ

 

каждаго

 

экземпляра,

 

причемъ

 

за

 

пересылку

 

эти

учреждѳнія

 

не

 

платятъ.

Братства

 

имеющіѳ

 

книжные

 

склады

 

и

 

пріобретающія

отъ

 

автора

 

названное

 

сочиненіе

 

для

 

склада

 

въ

 

коли-

честве

 

не

 

менее

 

пяти

 

экзѳмпляровъ

 

пользуются

 

уступ-

кою

 

30

 

процѳнтовъ

 

съ

 

каждаго

 

экземпляра

 

и

 

также

за

 

пересылку

 

не

 

плятятъ.

Книгопродавцы

 

при

 

выписке

 

отъ

 

автора

 

пользуются

обычною

 

уступкою

 

25

 

процентовъ,

 

съ

 

оплатою

 

почто-

выхъ

 

расходовъ.

Издаегся

 

тдъ

 

общзі

 

рздакдіей

 

П

   

Ѳ

   

Каітерева

Семейнаго

 
Воспитанш

 
и

 
Обученірп,

С
обнимающая

 

все,

  

по

 

возможности,

  

вопросы

 

воспитааія

 

и

 

обу-

ченія

 

детей,

 

преимущественно

  

дошкольнаго

 

возраста.

 

Она

 

вы-



-229

іодатъ

 

отдѣльными

 

выпусками,

 

изъ

 

которыхъ

 

каждый

 

заклю*

чаетъ

 

въ

 

себе

 

одну

 

или

 

две

 

законченный

 

статьи

 

по

    

извест-

ному

 

вопросу.

„Энциклопедия

 

сем.

 

ват,

 

и

 

обуч. и

 

Ученьшз

 

Комитетомз

 

Мини-

стерства

 

Народнаю

 

Просвгыценія

 

одобрена

 

для

 

фундамептальныхз

библіотекз

 

срвднихз

 

учебныхз

 

заведеній,

 

для

 

библіотекз

 

учишель-

скихз

 

институтовз

 

и

 

семинарій

 

и

 

для

 

учительских^

 

библготекг

городскихз

 

учиіищз,

   

а

   

тако/се

   

допущена

 

вз

 

безплатныя

   

народ-

ныа

 

читальни.

Выпуски

 

„Энниклояедіи"

 

выходятъ

 

не

 

періодически

 

и

 

не

въ

 

порядкь

   

объявленной

   

программы,

 

а

   

по

 

мьрѣ

 

ихъ

   

из-

готовленія.

до

 

настоящаго

 

времени

 

вышли

 

выпуски:

1)

   

//.

 

Ѳ.

  

Каптеревз.

 

Задачи

 

и

 

основы

 

семейнаго

 

воспитанія.

2)

  

Алексѣй

 

Н,

 

Острогорскій.

 

Семейныя

  

отношенія

 

и

 

ихъ

 

воспита-

тельное

 

значеніе.

3)

  

Я.

 

О.

  

Фесенко.

 

Город*

 

и

 

деревня

 

въ

 

дѣлѣ

 

первоначальная

   

во-

снитанія

 

двтей.

4)

   

//.

  

О.

  

Каптеревз.

 

О

 

дѣтских*

 

играх*

 

и

 

развлеченіяхъ.

5)

  

II.

 

О.

 

Фесенко.

  

Награды

 

и

 

навазанія

 

въ

 

семейном*

 

воспитаніп.

6)

  

П.

  

Ѳ.

 

Ьапшерввз.

 

О

 

дѣтской

 

подражательности.

7)

  

Его

 

о/се.

 

Основныя

 

начала

 

семейнаго

 

сбученія

 

(дидактика

 

семьи).

Ь)

 

И.

 

О.

 

Еарцовз.

 

Капризы

 

ц

 

раздражительность

 

дѣтей.

9)

 

Лр.-доц

   

II.

 

Л.

 

Ризенбахз.

 

Наелѣдственноеть.

10)

  

1С.

 

В.

 

Ельницінй.

 

Привычки,

   

ихъ

 

значеиіе

 

и

 

воспитаніе.

11)

   

В.

 

В.

 

Погориткая.

 

Дѣтскій

 

сад*

 

и

 

огород*.

12)

  

И.

 

II.

 

ІІереселенцева.

 

Семейное

 

воспитаніе

 

въ

 

Фшияндіп.

13)

  

П.

 

А.

 

Іитвинскій.

 

Игрушки,

 

их*

 

назначеніе

 

и

 

выбор*.

14)

  

Д-р*

 

М.

 

Д.

 

Винз

 

Путеренз.

 

Нормальная

 

дѣтская.

15)

  

Д-р*

   

4,

 

С.

 

Виреніусз.

 

Искривленіе

 

позвоночника.

16)

  

Профессор*

 

А.

 

1І.

 

Лимбергз.

 

Уход*

 

за

 

зубами.

17)

  

II.

 

Ѳ.

 

Каптеревз.

 

О

 

дѣтской

 

нриродѣ.

lb)

 

Иротоіерей

 

А.

 

И.

 

Маляревскій.

 

Религіозное

 

воепитаніе

 

въ

 

семьѣ.

19)

 

Л.

 

Э.

 

Брейтфусз.

 

Семейное

 

воспитаніе

 

въ

 

Германіи.

Все

 

изданіе

 

предполагается

 

окончить

 

въ

 

три

 

года.



230

g

 

[ПРОДОЛЖАЕТСЯ

   

ПОДПИСКА:

за

 

всю

    

„Энциклопедію"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

   

12

 

руб .;

   

до-

пускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

5

 

руб.,

 

но

 

полученін

 

25

 

выпуска—

4

 

руб.

 

и

 

но

 

полученіи

 

50

 

выпуска

 

— 3

 

руб.

ПОДГІИСНЫЯ

 

ДЕНЬГИ

   

слѣдуетъ

   

высылать

   

на

   

имя

   

завѣдывающаго

изданіемъ

 

„Энциклопедіи":

 

Алексѣю

   

Николаевичу

   

Альмедингену,

  

въ

С. -Петербург*,

 

Моховая,

 

д.

 

1.

Выпуски

 

„Энциклонедіи"

 

продаются

 

отдѣльно,

   

по

 

30

 

кон.

 

за

 

каждый

(кромѣ

   

3,

 

5

 

и

 

11

 

которые

   

стоят*

 

по

 

25

 

к.

 

и

 

14,

   

который

   

стоит*

20

 

коп.)

СКЛАДЪ

   

выпусков*

 

„Энциклопедіи"

   

для

 

отдѣльной

 

продажи

   

нахо-

дится

   

при

 

книжном*

   

складѣ

 

М.

 

М.

 

Стасюлевича,

 

Сиб.,

 

Бас.

    

Остр.,

5

 

л.,

 

д.

 

Ѣ

 

28.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1.ЭОО

 

годъ

(ГОДЪ

   

ПЯТНАДЦАТЫЙ)

НА

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

АЛЮ
ДЛЯ

 

САМЫХЪ

 

МАЛЕНЬКИХЪ

 

ДѢТЕИ.

±2

 

КНИЖЕКЪ

 

въ

 

годъ
нрупнымь,

 

четкимъ

 

шрифтомъ,

 

со

 

многими

 

гравюрами.

±2

 

ІІРЕМІЙ-ИГРУШЁКЪ
для

 

склеиввнія,

 

вырѣзыванія

 

и

 

раснраіьешнія.

ПОДПИСНАЯ

   

ЦЬНА:

   

съ

   

доставкой

на

  

домъ

 

и

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

   

го-

рода

 

Россіи

Иногор.однихъ

   

просятъ

   

адресовать

 

свои

 

требованія

 

исключи-

тельно,

 

въ

 

Москву,

 

въ

 

Редаицію

 

журнала

 

МАЛЮТКА.

При

 

перемѣнѣ

 

адреса

   

прилагаются

 

три

 

семино-

пгьечныя

 

марки.

•

     

К
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СЮ

 

JZ*&-rZ£rZ=>
АПТЕКАРСКИХЪ

 

И

 

КОСМЕТИЧЕОКИХЪ

 

ТОВАРОВЪ

провизора

 

Д.

 

С.

 

К

 

Е

 

Н

 

И

 

Г

 

Ш

 

А

 

Ц

 

А
уголъ

 

Пушкинской

 

и

 

Николаевской

 

улицъ.

ОТД-БЛЪ

 

КОСМЕТИЧЕСНИХЪ

 

ТОВАРОВЪ.

ТРАНСПОРТЪ

   

КОСМЕТИЧЕОКИХЪ

   

ТОВАРОВЪ

первоклассных*

   

заграничных*

 

и

 

русских*

 

фабрик*:

Мыла

 

туалетныя

 

и

 

гигіеническія.

 

0-де-колонъ.

 

Духи.

 

Пудра.

 

Туалет-
ный

 

и

 

цвѣточныя

 

воды.

  

Кремы,

 

тѣсто

 

и

 

молоко

 

для

 

ухода

 

за

 

кожей*
Фиксатуары,

   

помада

 

и

 

краска

 

для

 

волос*.

   

Средства

   

для

   

зубовъ

 

и

всѣ

 

прочія

 

косметическія

 

произведенія.

Зубныя,

   

ногтевыя

 

и

 

головныя

   

щетки,

   

гребни,

   

пушки,

   

пудреницы

лучшихь

 

французских*

 

и

 

англійскихъ

 

фабрик*

Громадный

 

и

 

разнообразный

 

выборъ

 

предметовъ

 

для

ПРАЗДНИЧНЫ ХЪ

   

ПОДАРКОВ Ъ,

туалѳтн.

 

принадлежи,

 

и

 

всевозможных*

 

„ARTICLES

 

DE

 

PARIS".

ОТДЪЛЪ

    

АПТЕКАРСКИХЪ

    

ТОВАРОВЪ.

Колоніальные

 

и

 

москательные

 

товары.

 

Прованское

 

масло

 

высшаго

 

ка-

чества

 

(Nice

 

Vierge),

 

тресковый

 

рыбій

 

жир*

 

(Bergen),

 

ладан*

 

кома-

лецъ,

 

розовое

 

масло,

 

лампадное

 

масло

 

высшаго

 

качества,

 

химическіе

 

а

«армацевтическіе

 

продукты.

 

Перевязочный

 

матеріалъ.

 

Пантентованные
заграничные

 

препараты.

   

ДезинФекціонныя

 

средства.

НАТУРАЛЬНЫЯ

 

и

 

ИСКУССТВЕННЫМ

 

МИНЕРАЛЬНЫЙ

 

ВОДЫ.

ОТДЪЛЪ

 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

Аппараты

   

для

 

фотограФІи

   

новѣйшихъ

  

усовершенствованных*

   

си-

стем*.

 

Пластинки,

 

бланки

 

и

 

всѣ

 

прочія

  

принадлежности

 

и

 

хиииче-

скіе

   

продукты

 

для

 

фотографіи.
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Андрей

 

Пархомовить.

Печатано

 

въ

 

Тииографіи

  

Э.

  

Шліомовича

 

въ

 

Киіпиневѣ.



—

 

49

 

-

стдѣлевія

 

могли

 

строить

 

ыажорныя

 

и

 

минорныя

 

гаммы

 

съ

 

че-

тырьмя

 

діеэами

 

и

 

бемолями,

 

имѣ.аи

 

лонятіѳ

 

о

 

ритмѣ

 

и

 

трезву-

чіяхъ

 

мажорныхъ

 

и

 

минорныхъ,

 

а

 

также

 

пріобрѣли

 

самыя

 

элѳ-

яевтарвыя

 

и

 

веобходимыя

 

свѣдѣвія,

 

вужвыя

 

для

 

устройства

простого

 

сельсваго

 

хора.

 

Богослужебвоѳ

 

вѣвіѳ

 

Православной
Церкви

 

изучалось

 

въ

 

такомъ

 

иорядкѣ:

 

Литургія

 

Св.

 

Іоанна
Златоуетаго

 

въ

 

простомъ

 

Бвреложеніи

 

въ

 

одивъ

 

голось

 

по

 

слуху

и

 

по

 

нотной

 

книгѣ

 

С.

 

Миропольскаго

 

и

 

пѣснопѣнія

 

всѳношнаго

бдѣнія

 

не

 

осмогласныя

 

также

 

въ

 

простомъ

 

переложѳніи

 

по

 

слуху

и

 

но

 

учебному

 

обиходу

 

нотнаго

 

пѣнія

 

(въ

 

младшѳмъ

 

оідѣленіи);

пѣснопѣнія

 

осмогласныя:

 

„Господи,

 

воззвахъ"

 

съ

 

стихирами

 

и

догматиками,

 

„Богъ

 

Господь"

 

съ

 

тропарями,

 

первыя

 

пѣсни

ирмосовъ

 

воскресныхъ

 

и

 

прокимвы

 

воскресны

 

(на

 

лнтургіи)
8-ми

 

гласовъ

 

(въ

 

среднемъ

 

отдѣленіи);

 

нѣснопѣнія

 

Вѳликаго

лоста,

 

Страстной

 

седмицы

 

и

 

Пасхи

 

(въ

 

старшѳмъ

 

классѣ).

 

При
обученіи

 

осмогласныхъ

 

пѣснопѣній

 

требовалось,

 

чтобы

 

ученики

знали

 

наизусть

 

первыя

 

стихиры

 

воскресны

 

на

 

„Господи,

 

воз-

звахъ"

 

съ

 

догматиками,

 

тропари

 

воскресны

 

и

 

важнѣйшихъ

лраздниковъ

 

и

 

иервыя

 

пѣсни

 

ирмосовъ

 

воскресныхъ.

 

Сначала

ученики

 

знакомились

 

съ

 

мелодіѳй

 

этихъ

 

пѣснопѣній

 

въ

 

одвоыъ

голосѣ

 

по

 

перѳложеніямъ

 

Бахметьева,

 

при

 

чѳмъ

 

обращено

 

было

вниманіѳ

 

на

 

число

 

и

 

расположѳніе

 

музыкальныхъ

 

строкъ

 

въ

каждомъ

 

гласѣ,

 

затѣмъ

 

присоединялся

 

сопровождагощій

 

голосъ

и

 

наконецъ

 

каждый

 

гласъ

 

разучивался

 

въ

 

трехголосномъ

 

и

 

че-

ты

 

рехголосномъ

 

переложеніи.

 

Догматики

 

знамѳннаго

 

роспѣва

изучены

 

были

 

по

 

учебному

 

обиходу

 

нотнаго

 

пѣнія,

 

изд.

 

Учи-
лищнаго

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

Совѣта.

При

 

всѣхъ

 

второклассныхъ

 

тколахъ

 

были

 

организованы

церковные

 

хоры

 

изъ

 

учѳниковъ

 

второго

 

и

 

пѳрваго

 

клачсовъ.

Для

 

спѣвокъ

 

назначались

 

особые

 

послѣобѣдѳнныѳ

 

часы

 

(по

 

три

въ

 

недѣлю).

 

Участвовавшіе

 

въ

 

хорѣ

 

ознакомились

 

съ

 

произвѳде-

ніями

 

духовныхъ

 

композиторовъ

 

(Бортнянскаго,

 

Турчанинова,

Архангельского,

 

Бахметьева)

 

и

 

по

 

воскрѳенымъ

 

и

 

л

 

раздай

 

чнымъ

днямъ

 

нѣли

 

всенощное

 

бдѣніѳ

 

и

 

литургію

 

въ

 

церкви.

3.

 

По

 

Церковм-славянской

 

грамотѣ.

 

Книгами

 

для

 

чтенія
ло

 

этому

 

предмету

 

служили:

 

Часословъ,

 

Псалтырь,

 

Евангѳліѳ

и

 

церковно-богослужебныя

 

книги.

 

Отъ

 

учениковъ

 

второклассныхъ

ліколъ

 

требовалось,

 

чтобы

 

чтеніѳ

 

ихъ

 

по

 

означѳннымъ

 

книгааъ

носило

   

характеръ

   

церковности

   

и

   

благоговѣнія-

    

поэтому

   

они
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пріучались

 

къ

 

речитативному

 

чтенію

 

взамѣнъ

 

тѣхъ

 

пріѳмовъ

выразительности,

 

которые

 

требуются

 

при

 

русскомъ

 

чтэніи.

 

Ветрѣ-

чавшіяся

 

при

 

чтеніи

 

въ

 

цѳрковно-славянскомъ

 

тѳкстѣ

 

слова

 

пе-

реводились

 

на

 

русскій

 

языкъ,

 

для

 

чего

 

ученики

 

снабжены

 

были

русско-славянскими

 

словарями.

 

Изучалась

 

и

 

грамматика

 

цѳрко-

вно-славянскаго

 

языка;

 

но

 

изучѳніѳ

 

ѳя

 

имѣло

 

чисто

 

практиче-

ски

 

характеръ

 

и

 

велось

 

въ

 

связи

 

съ

 

изучѳніемъ

 

грамматики

русской.

 

Какъ

 

этимологія

 

такъ

 

и

 

синтаксисъ

 

проходились

 

пра-

ктичѳскимъ

 

путѳмъ

 

при

 

чтѳніи

 

славяаскаго

 

текста,

 

при

 

этоиъ

формы

 

славянскаго

 

языка

 

постоянно

 

сривнивались

 

съ

 

формами

русскаго

 

языка

 

и

 

указывалось

 

соотвѣтствіѳ

 

одннхъ

 

формъ

 

дру-

гимъ.

 

На

 

урокахъ

 

славянскаго

 

языка

 

ученики

 

также

 

заучивали

наизусть

 

разныя

 

цѳрковяыя

 

пѣснопѣнія

 

(тропари,

 

ириосы,

стихиры) .

4.

   

По

 

русскому

 

языку.

 

Ученики

 

младшаго

 

отдѣлѳнія

изучали

 

этимологію

 

(по

 

учебнику

 

Кирпичникова),

 

средняго—

синтаксисъ

 

(по

 

тому

 

же

 

учебнику)

 

и

 

старшаго—тѳорію

 

слове-

сности

 

(по

 

учѳбникамъ

 

Бѣлоусова

 

и

 

Радонежскаго).

 

Изученіе
этимологіи

 

и

 

синтаксиса

 

сопровождалось

 

разбороиъ

 

этимологи-

ческпмъ

 

и

 

синтаксическинъ

 

отдѣльныхъ

 

фразъ

 

и

 

цѣлыхъ

 

статей

по

 

книгамъ

 

„Родина"

 

Радонежскаго

 

и

 

„Сборникъ

 

образцовыхъ
произведѳній"

 

Невзорова;

 

кромѣ

 

того

 

ученикамъ

 

давались

 

само-

стоятѳльныя

 

работы

 

по

 

составленію

 

примѣровъ

 

на

 

изучѳнныя

правила.

 

Курсъ

 

теоріи

 

словесности

 

основательно

 

пройдѳнъ

 

въ

старшемъ

 

отдѣленіи

 

Александровской

 

школы:

 

ученики

 

имѣлн

цопятіѳ

 

о

 

разныхъ

 

вндахъ

 

сочинѳнія,

 

могли

 

указать

 

образцы
литѳратурныхъ

 

произвѳдѳній

 

(по

 

Хрѳстоматіи

 

Галахова

 

и

 

сбор-

нику

 

Невзорова)

 

разнаго

 

типа

 

и

 

знала

 

характерные

 

признаки

ихъ.

 

Съ

 

цѣлью

 

научить

 

учениковъ

 

писать

 

орѳографичѳски

 

и

правильно

 

излагать

 

свои

 

мысли

 

во

 

всѣхъ

 

отдѣленіяхъ

 

второ-

классныхъ

 

школъ

 

практиковались

 

письыѳнныя

 

упражненія:

 

дик-

товки,

 

переложѳніѳ

 

стихотворѳній

 

и

 

басѳпъ,

 

изложѳніѳ

 

статей,

прочитанныхъ

 

учитѳлѳмъ,

 

и

 

на

 

данныя

 

темы

 

преимущественно

описатѳльнаго

 

или

  

повѣствовательнаго

 

характера.

5.

   

По

 

гвографіи

 

въ

 

ыладшемъ

 

отдѣлѳніи

 

пройдѳнъ

 

курсъ

общихъ

 

свѣдѣній

 

(uo

 

учебнику

 

Смирнова),

 

а

 

въ

 

среднѳмъ

 

и

старшемъ

 

курсъ

 

географіи

 

Россійской

 

импѳріи

 

(по

 

учебнику

 

Ба-
ранова

 

и

 

Горѣлова).

6.

   

Нзученіе

 

Русской

 

исторіи

 

начиналось

 

въ

 

срѳднѳмъ

отдѣленіи

 

(пройдено

 

до

 

Смутиаго

   

времени)

 

и

 

заканчивалось

 

въ
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^читѳльскомъ

    

классѣ.

    

Учебникомъ

    

служила

    

„Отечественная
здсторія"

 

С.

 

Рождѳственскаго.

7.

   

По

 

Ариѳметикѣ.

 

Въ

 

младшѳмъ

 

отдѣлѳніи

 

пройдѳнъ

курсъ

 

одноклассной

 

школы,

 

квадратныя

 

и

 

кубическія

 

ыѣры

 

и

дѣйствія

 

надъ

 

простыми

 

дробями;

 

въ

 

средаемъ—дѳсятичныя

дроби,

 

отношѳнія

 

и

 

пропорціи

 

и

 

рѣгаеніѳ

 

задачъ

 

на

 

простое

тройное

 

правило;

 

въ

 

старшемъ — законченъ

 

полный

 

курсъ:

 

слож-

ное

 

тройное

 

правило,

 

правило

 

процентовъ,

 

правило

 

товарище-

ства

 

и

 

правило

 

смѣшенія;

 

рѣшали

 

задачи

 

на

 

всѣ

 

эти

 

правила

посрѳдствомъ

 

проиорціи

 

и

 

привѳдѳиія

 

къ

 

единицѣ

 

по

 

сборникамъ
Гольдѳнбѳрга,

  

Евтушевскаго

  

и

 

Малинина.

8.

   

По

 

геометрическому

 

черченію.

 

Эготъ

 

предмѳтъ

 

вве-

дѳнъ

 

былъ

 

во

 

второклассныхъ

 

гаколахъ

 

только

 

съ

 

начала

 

отчѳт-

ааго

 

года

 

и

 

уроки

 

были

 

сводные

 

(по

 

два

 

въ

 

недѣлю)

 

въ

 

сред-

немъ

 

и

 

старшемъ

 

отдѣленіяхъ.

 

Однако

 

ученики

 

Александровской
■школы

 

успѣли

 

пройти

 

весь

 

курсъ

 

по

 

краткому

 

учебнику

 

Дави-
дова;

 

съ

 

учениками

 

же

 

Кишиневской

 

и

 

Барабойской

 

школъ

 

по

учебнику

 

ІПарѳвича

 

пройдено:

 

о

 

линіи,

 

углахъ,

 

окружности,

треугольникахъ

 

и

 

многоугольникахъ.

9.

   

По

 

физикѣ

 

сообщены

 

ученикамъ

 

срѳдняго

 

и

 

старгааш

отдѣлѳній

 

свѣдѣнія:

 

о

 

твердыхъ

 

тѣлахъ,

 

объ

 

удѣльномъ

 

вѣсѣ,

равновѣсіи

 

твердыхъ

 

тѣлъ,

 

о

 

жидкостяхъ,

 

газахъ,

 

"звукѣ,

 

тѳпло-

тѣ

 

и

 

о

 

простыхъ

 

машинахъ.

10.

   

На

 

урокахъ

 

чистопѵсанія,

 

которые

 

велись

 

въ

 

млад-

шѳмъ

 

и

 

срѳднѳмъ

 

отдѣлѳніяхъ

 

(по

 

два

 

урока),

 

ученики

 

упра-

жнялись

 

въ

 

скорописи.

1 1 .

   

Дидактика

 

проходилась

 

только

 

въ

 

учитѳльскомъ

классѣ.

 

Ученикамъ

 

первоначально

 

сообщены

 

были

 

свѣдѣнія

 

изъ

общей

 

дидактики

 

по

 

учебнику

 

дидактики

 

Миропольскаго;

 

затѣмъ

по

 

ознакомлѳніи

 

съ

 

общими

 

дидактическими

 

пріѳмами

 

приступали

къ

 

изучѳнію

 

методики

 

предмѳтовъ,

 

преподаваѳмыхъ

 

въ

 

одномас-

тной

 

церковно-приходской

 

школѣ.

 

Общую

 

дидактику

 

преподавала

учителя

 

русскаго

 

языка,

 

мѳтодическія

 

же

 

свѣдѣнія

 

по

 

прѳдмв-

тамъ

 

сообщались

 

учителями,

 

преподававшими

 

въ

 

школѣ

 

соотвѣт-

«твующій

 

предмѳтъ.

 

Такъ

 

какъ

 

каждый

 

день

 

по

 

одному

 

часу

ученики

 

учитѳльскаго

 

класса

 

обязаны

 

были

 

присутствовать

 

на

урокахъ

 

въ

 

образцовой

 

школѣ,

 

то

 

первоначально,

 

когда

 

оаи

<ащѳ

 

знакомились

 

съ

 

общпми

 

дидактическим

   

пріѳмами,

   

прнсут-
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ствіѳ

 

ихъ

 

на

 

этихъ

 

урокахъ

 

ограничивалось

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

при-

сматривались

 

къ

 

школьнымъ

 

порядкамъ

 

и

 

къ

 

тому,

 

какъ

 

вѳдѳтъ

дѣло

 

въ

 

піколѣ

 

учитель.

 

Когда

 

же

 

они

 

начинали

 

знакомиться

съ

 

методикой

 

предметовъ,

 

то

 

параллельно

 

съ

 

этимъ

 

имъ

 

назна-

чались

 

пробные

 

уроки;

 

при

 

чемъ

 

каждый

 

лрактикантъ,

 

подго-

товлявшая

 

къ

 

пробному

 

уроку,

 

иредставлялъ

 

учителю

 

планъ

своего

 

урока,

 

который

 

обсуждался

 

и

 

исправлялся

 

учитѳлѳмъ

 

при?

участіи

 

учениковъ

 

всего

 

класса.

 

Данные

 

практикантами

 

уроки

также

 

обсуждались

 

и

 

разбирались

 

ва

 

урокахъ

 

дидактики.

 

Въ

тѳчевіѳ

 

года

 

практикантами

 

дано

 

было

 

нѣсколько

 

уроковъ

 

л»

каждому

 

предмету

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

учениковъ

 

въ

 

учитель-

скихъ

 

класса хъ

 

было

 

сравнительно

 

мало.

 

Благодаря

 

тому,

 

что-

ученики,

 

пѳрѳходивіпіѳ

 

въ

 

старшее

 

отдѣлѳніѳ,

 

по

 

распоряжению
о.

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя,

 

были

 

вызваны

 

на

 

учительскіе

курсы,

 

занятія

 

ихъ

 

въ

 

образцовыхъ

 

гаколахъ

 

были

 

вполнѣ

удовлетворительны .

Въ

 

общемъ

 

постановка

 

учѳбнаго

 

дѣла

 

во

 

второклассныхъ

школахъ

 

была

 

удовлетворительна,

 

хотя

 

не

 

вѳздѣ

 

въ

 

одинаковой

мѣрѣ.

 

Лучшею

 

является

 

школа

 

Александровская,

 

гдѣ

 

ученики,

живя

 

въ

 

общѳжитіи,

 

къ

 

дѣлу

 

серьезно

 

относились.

 

Немного
слабѣе

 

велось

 

дѣло

 

въ

 

Барабойской

 

школѣ

 

исключительно

 

по-

тому,

 

что

 

школа

 

не

 

имѣла

 

своего

 

ломѣщѳнія.

 

Наконѳцъ

 

послѣд-

нею

 

должна

 

быть

 

поставлена

 

Кишиневская

 

школа,

 

гдѣ

 

подборъ
учениковъ

 

оказался

 

нѳудачнымъ,

 

такъ

 

что

 

среди

 

учѳбнаго

года

 

школьный

 

совѣтъ

 

вынужденъ

 

былъ

 

нѣсколько

 

учениковъ

удалить.

Въ

 

концѣ

 

учѳбнаго

 

года

 

между

 

7

 

мая

 

и

 

3

 

іюня

 

произве-

дены

 

были

 

иснытанія

 

въ

 

двухъ

 

второклассныхъ

 

школахъ

нодъ

 

прѳдсѣдательствомъ

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя,

 

а

 

въ

третьей

 

при

 

его

 

участіи;

 

при

 

чемъ

 

въ

 

Александровской

 

гаколѣ

изъ

 

4-хъ

 

учениковъ

 

учитѳльскаго

 

класса

 

три

 

признаны

 

успѣшно

окончившими

 

полный

 

куреъ

 

второклассной

 

церковно-приходской

школы

 

и

 

уже

 

получили

 

учительскія

 

мѣста

 

въ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школахъ

 

съ

 

жалонаньемъ

 

отъ

 

'2О0

 

до

 

240

 

рублей

 

въ

годъ.

 

Ученики,

 

обучавшіѳся

 

въ

 

учительскомъ

 

классѣ

 

при

 

Ки-
шиневской

 

школѣ,

 

въ

 

тѳчѳніе

 

года

 

неаккуратно

 

посѣщали

 

учѳ»

биыя

 

занятія

 

и

 

къ

 

экзамену

 

не

 

явились.

Учащіе

 

во

 

второклассныхъ

 

ліколахъ

 

относились

 

къ

 

своимъ

обязавностямъ

   

весьма

   

усердно.

    

Желательно

 

было

 

бы,

  

однако,,
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чтобы

 

образовательный

 

цѳнзъ

 

учащихъ

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

былъ
выше;

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

изъ

 

окоячившихъ

 

курсъ

 

духовной

сѳминаріи,

 

не

 

смотря

 

на

 

нѳоднократныя

 

прѳдложѳнія

 

о.

 

Еаар-
хіальнаго

 

Наблюдателя,

 

находится

 

не

 

много

 

жѳлающихъ

 

потру-

диться

 

на

 

этомъ

  

поприщѣ.

Двухклассвыхъ

 

цѳрковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

ѳиархіи

'было

 

три:

 

Лѳнковская

 

(съ

 

189

 

7

 

года),

 

Дакульская

 

(съ

 

1898
года)

 

и

 

Татарбунарская

 

(съ

 

1893

 

года).

 

Успѣхи

 

обучѳнія

 

въ

лѳрвыхъ

 

двухъ

 

были

 

весьма

 

удовлетворительны

 

по

 

всѣнъ

 

прѳд-

мѳтамъ,

 

положеннымъ

 

программой.

 

Школы

 

эти

 

открыты

 

по

иниціативѣ

 

мѣстныхъ

 

священяиковъ

 

(одинъ

 

о.

 

Уѣздный

 

Наблю-
датель,

 

а

 

другой

 

члѳнъ

 

Отдѣлѳнія),

 

рѳвнующихъ

 

о

 

прѳуспѣяаін

цѳрковно-школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

епархіи.

 

Правда,

 

онѣ

 

не

 

вполнѣ

обѳзпѳчѳны

 

содержаніѳмъ,

 

но

 

за

 

успѣхъ

 

учѳбнаго

 

дѣла

 

въ

 

нихъ

можно

 

ручаться,

 

пока

 

завѣдывающими

 

б'удутъ

 

состоять

 

указан-

ные

 

священники.

 

Лѳнковская

 

школа

 

въ

 

отчѳтномъ

 

году

 

дала

уже

 

выпускныхъ

 

учениковъ

 

(12

 

чѳловѣкъ);

 

нѣкоторыѳ

 

изъ

нихъ

 

назначены

 

учителями

 

школъ

 

грамоты.

 

Что

 

жѳ

 

касается

до

 

Татарбунарской

 

школы,

 

то

 

въ

 

ней

 

дѣю

 

поставлено

 

было

 

не

надлѳжащимъ

 

образомъ.

 

Овящѳнникъ,

 

открывали

 

эту

 

школу

 

н

обязавшіися

 

обѳзпѳчить

 

ее

 

содержаніѳмъ,

 

отказался

 

отъ

 

своего

обязательства,

 

велѣдствіѳ

 

чего

 

занятія

 

въ

 

ней

 

велись

 

мѣстнымъ

псаломщикомъ,

 

который,

 

будучи

 

отвлѳкаѳмъ

 

отъ

 

занятій

 

своими

прямыми

 

обязанностями

 

л

 

при

 

томъ

 

не

 

обладая

 

достаточнымъ

образовательнымъ

 

цѳнзомъ,

 

не

 

могъ

 

быть

 

аккуратныиъ

 

и

 

подхо-

дящимь

 

учитѳлемъ.

 

Вь

 

настоящее

 

время

 

Тдтарбунарекая

 

школа

закрыта.

IV.

Сѳльско-хозяйствѳнныхъ

 

и

 

рѳмѳсленныхъ

 

занятій

 

при

 

цѳр-

ковныхъ

 

школахъ

 

не

 

было

 

въ

 

виду

 

какъ

 

отсутствія

 

достаточ-

ныхъ

 

зѳмѳльныхъ

 

участковъ,

 

такъ

 

и

 

средствъ,

 

а

 

равно

 

въ

 

виду

неподготовленности

 

къ

 

таковымъ

 

занятіямъ

 

самихъ

 

учителей.

При

 

трѳхъ

 

школахъ

 

Измаильскаго

 

уѣзда

 

имѣются

 

участки

 

земли

отъ

 

7 1 /г

 

До

 

13

 

дѳсятинъ,-

 

но

 

въ

 

виду

 

малой

 

обѳзпѳчѳяности

содержаніемъ

 

этихъ

 

школъ,

 

земля

 

отдается

 

въ

 

аренду

 

и

 

слу-

жить

 

только

 

срѳдствомъ

 

содѳржанія.

 

Барабойская

 

второклассная

лпкола

 

имѣетъ

 

5

 

дѳсятинъ

   

земли;

 

но

 

эта

 

земля

   

находится

   

на
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краю

 

села

 

и

 

пока

 

не

 

будѳтЪ

 

обнѳсева

 

оградой

 

или

 

окопана,

рвомъ,

 

ѳдвали

 

возможно

 

развести

 

на

 

ней

 

садъ,

 

какъ

 

это

 

пред-

полагается.

 

При

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

особенно

 

желательно

было

 

бы

 

завести

 

какія

 

нибудь

 

ремесленныя

 

занятія,

 

зъ

 

кото-

рыхъ

 

нужда

 

велика;

 

но

 

изъ

 

налпчваго

 

состава

 

учителей

 

никто

не

 

знаетъ

 

никакого

 

мастерства,

 

и

 

кромѣ

 

того

 

учитель

 

второ-

классной

 

школы

 

ври

 

своихъ

 

занятіяхъ

 

едвали

 

можетъ

 

удѣлить

время

 

для

 

работы

 

въ

 

мастерской;

 

для

 

этого

 

необходимо

 

иыѣть

особаго

 

учителя

 

съ

 

опредѣлѳннымъ

 

содержавіемъ;

 

необходимо
также

 

помѣщевіѳ

 

какъ

 

для

 

предполагаемаго

 

учителя,

 

такъ

 

т.

для

 

мастерской.

Въ

 

школахъ

 

женскихъ,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

смѣшанныхъ,

гдѣ

 

занимались

 

учительницы,

 

велись

 

занятія

 

по

 

рукодѣлью.

Ученицы

 

обучались

 

обыкновенно

 

въ

 

послѣобѣдѳнное

 

время

 

про-

стому

 

шитью

 

бѣлья,

 

вязавію

 

кружевъ

 

и

 

вышиванію

 

по

 

каввѣ.

Къ

 

такимъ

 

школамъ

 

относятся:

 

Плахтѣѳвская,

 

Старокозачьѳв-

ская,

 

Талмазская,

 

Камчпкская,

 

Гура-Рошская,

 

Кубинская,.

Волонтировская,

 

Кулевчская,

 

Ярославская,

 

Турлакская

 

Нико-
лаевская,

 

Турлакская

 

Михайловская,

 

Кугурлуй-Матросская,
Гаваносская,

 

Кирганская,

 

Тропоклская,

 

Цыганковская,

 

Ман-

зырская,

 

Распопенская,

 

Варзарѳштская,

 

Грозештская,

 

Благо-
вѣщенская

 

г.

  

Кишинева,

 

Воскресная

 

г.

  

Кишинева

 

и

 

другія.

Т.

Религіозно-нравственпсѳ

 

развитіѳ

 

дѣтей

 

во

 

всѣхъ

 

цѳрков-

ныхъ

 

школахъ

 

составляѳтъ

 

первую

 

и

 

главную

 

заботу

 

завѣды-

вающихъ

 

и

 

учащихъ.

 

Этому

 

способствуѳтъ

 

самый

 

строй

 

церков-

ной

 

школы,

 

при

 

коѳмъ

 

во

 

главѣ

 

учебно-воспитательнаго

 

дѣла

стоитъ

 

пастырь

 

церкви.

 

Въ

 

этихъ

 

же

 

видахъ

 

предпочтительное

значѳніе

 

предъ

 

другими

 

предметами

 

отдавалось

 

Закону

 

Божію,
церковному

 

пѣнію

 

и

 

церковно- славянскому

 

языку,

 

и,

 

какъ

 

по-

казываетъ

 

опытъ,

 

въ

 

тѣхъ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

озвачевные

 

предметы

надлежаще

 

воставлевы,

 

гдѣ

 

мѣствый

 

свящеввикъ

 

съ

 

любовію
относится

 

къ

 

нікольвому

 

дѣлу,

 

вослитательвая

 

часть

 

стоитъ

гораздо

 

выше,

 

чѣмъ

 

въ

 

другихъ

 

школахъ.

 

Весь

 

строй

 

школьной

явзвп

 

слагается

 

такъ,

 

чтобы

 

развить

 

въ

 

дѣтяхъ

 

религіозное

чувство,

 

сблизить

 

ихъ

 

съ

 

церковью,

 

съ

 

ѳя

 

уставами

 

и

 

обычаями

и

 

развить

 

въ

 

нихъ

 

добрые

 

христіанскіѳ

 

навыки.

   

Учебный

 

годъ..



—

 

55

 

—

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

обыкновенно

 

начинался

 

совѳргаѳніѳмъ

въ

 

школѣ

 

или

 

церкви

 

молебствія

 

съ

 

воцосвятіемъ;

 

иногда

 

прѳдъ

совѳршеніѳмъ

 

молебствія

 

совершался

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

церкви

въ

 

школу.

 

Съ

 

слѣдующаго

 

дня

 

начинались

 

учѳбныя

 

занятія,
при

 

чемъ

 

предъ

 

началомъ

 

и

 

по

 

окончаніа

 

ихъ

 

каждый

 

день

читались

 

однимъ

 

изъ

 

старшихъ

 

учениковъ

 

по

 

очереди

 

положен-

ныя

 

утрѳннія

 

и

 

вѳчернія

 

молитвы;

 

нѣкоторыя,

 

впрочѳмъ,

 

мо-

литвы

 

(„Во

 

имя

 

Отца",

 

„Царю

 

Небесный",

 

„Отче

 

нашъ")
читались

 

или

 

пѣлись

 

всѣми

 

учениками.

 

Каждый

 

урокъ

 

также

начинался

 

и

 

заканчивался

 

чтеніѳмъ

 

положенныхъ

 

молитвъ.

Аккуратное

 

посѣщевіе

 

цѳрковнаго

 

Богослуженія

 

въ

 

дни

 

воскре-

сные,

 

праздничные

 

и

 

высокоторжественные

 

считалось

 

обязатѳль-

нымъ

 

для

 

всѣхъ

 

учениковъ.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

ученики

предварительно

 

собирались

 

въ

 

школу

 

и

 

отсюда

 

уже

 

въ

 

порядкѣ

направлялись

 

въ

 

храыъ

 

и

 

занимали

 

отведенное

 

для

 

нихъ

 

мѣсто.

Присутствуя

 

въ

 

храмѣ

 

цри

 

богослужѳніи,

 

ученики

 

принимали

участіѳ

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи;

 

лучшіѳ

 

же

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

успѣхамъ

и

 

поведенію,

 

одѣтые

 

въ

 

стихари,

 

допускались

 

священниками

къ

 

нрислуживанію

 

въ

 

алтарѣ,

 

подавали

 

кадило,

 

выносили

 

свѣ-

чу

 

и

 

проч.

 

Приготовлялись

 

ученики,

 

обыкновенно

 

старшей

группы,

 

къ

 

церковному

 

чтѳнію

 

и

 

пѣнію

 

въ

 

классѣ,

 

почему

 

на-

канунѣ

 

праздниковъ

 

послѣдними

 

уроками

 

были

 

церковное

 

чтеніѳ

и

 

пѣніѳ.

 

Во

 

время

 

Св.

 

Четыре десятницы

 

всѣ

 

учащіѳся

 

въ

 

цер-

ковныхъ

 

школахъ

 

исполнили

 

долгъ

 

исповѣди

 

и

 

Св.

 

Причастія.
Въ

 

большинствѣ

 

школъ

 

исповѣдывались

 

и

 

причащались

 

одинъ

разъ

 

въ

 

течѳніе

 

великаго

 

поста

 

и

 

только

 

въ

 

нѳмногихъ — два

раза,

 

на

 

первой

 

и

 

послѣдней

 

нѳдѣляхъ.

 

Для

 

приготовлѳнія

 

къ

лринятію

 

Св.

 

Таинъ

 

ученики

 

на

 

недѣлѣ,

 

назначенной

 

для

 

го-

вѣнія,

 

исправно

 

посѣщали

 

всѣ

 

Богослужѳнія.

 

Большинство
о.о.

 

законоучтѳлей

 

вели

 

съ

 

дѣтьми

 

бѳсѣды,

 

въ

 

которыхъ

 

объя-
сняли

 

важность

 

и

 

значѳніе

 

Таинства

 

покаянія

 

и

 

причащенія,

 

а

также

 

наставляли,

 

какъ

 

должно

 

приступать

 

къ

 

исповѣди

 

и

 

Св.
причастію,

 

какъ

 

держать

 

себя

 

предъ

 

духовникомъ

 

на

 

исповѣди

и

 

вести

 

себя

 

по

 

принятіи

 

Тайнъ

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовыхъ.

Ежеднѳввая

 

жизнь

 

учащихся

 

была

 

опредѣлена

 

положен-

ными

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

правилами

 

и

 

мѣрами,

 

обязательными
для

 

учениковъ,

 

которыя

 

извѣстны

 

подъ

 

общимъ

 

названіѳмъ

дисциплины.

 

Дисциплинарныя

 

мѣры

 

въ

 

школахъ

 

обыкновенно

направлялись

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

пріучить

 

дѣтей

 

къ

 

точному

 

и

неуклонному

 
исполненію

 
своихъ

 
обязанностей.

   
Въ

 
этихъ

 
видахъ



—

 

56

  

—

отъ

 

учениковъ

 

требовалось

 

точно

 

и

 

аккуратно

 

выполнять

 

назна-

чаемый

 

имъ

 

работы,

 

въ

 

опрѳдѣлѳнноѳ

 

врѳмя

 

приходить

 

въ

школу,

 

сидѣть

 

въ

 

классѣ

 

тихо

 

и

 

внимательно,

 

содержать

 

въ

порядкѣ

 

книги

 

и

 

тетради,

 

быть

 

опрятнымъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Кромѣ

того,

 

законоучителями

 

и

 

учителями

 

обращалось

 

должное

 

внима-

ние

 

на

 

пріучѳніѳ

 

дѣтѳй

 

кь

 

благопристойности

 

и

 

вежливости,

чтобы

 

при

 

встрѣчахъ

 

съ

 

старшими

 

лицами,

 

духовными

 

и

 

на-

чальствующими,

 

она

 

снимала

 

шапка

 

и

 

кланялась.

 

Вяяовяыѳ

 

въ

нарушѳніи

 

классной

 

днсцаплины,

 

лѣннвыѳ,

 

шалуны

 

и

 

упорные

въ

 

своей

 

небрежности

 

подвергались

 

заиѣчанію,

 

выговору,

 

стоя-

пію

 

за

 

партой,

 

или

 

около

 

доска,

 

и

 

оставлѳнію

 

на

 

часъ

 

въ

классѣ

 

послѣ

 

уроковъ.

 

О. о.

 

Наблюдатели

 

при

 

посѣщѳніи

 

школъ

всегда

 

преподавали

 

учащимъ

 

руководствѳнныя

 

замѣчанія

 

въ

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

дисциплинарная

 

мвры

 

и

 

взысканія

 

должны

быть

 

прамѣняѳмы

 

бѳзъ

 

всякаго

 

раздражѳнія

 

и

 

гнѣва;

 

поэтому

никто

 

изъ

 

учениковъ

 

ила

 

ихъ

 

родителей

 

не

 

жаловался

 

на

 

гру-

бое,

 

несообразное

 

съ

 

цѣлями

 

восннтанія,

 

обращѳніѳ

 

учителей

съ

 

дѣтьми.

Общежитія

 

заведены

 

были

 

при

 

8-ми

 

одноклассныхь

 

цѳр-

ковно-приходскахъ

 

школахъ

 

и

 

при

 

одной

 

второклассной

 

школѣ.

Въ

 

пѳрвыхъ

 

8-ми

 

школахъ,

 

находящихся

 

пра

 

мояастыряхъ

(Курковскомъ,

 

Добрушскомъ,

 

Щабскомъ,

 

Гѳрбовѳцкомъ,

 

Гар-
жавскомъ,

 

Харовскомъ,

 

Рѳчульскоиь

 

и

 

Кошѳловжоиь),

 

обуча-

лись

 

дѣти-снроты

 

священно

 

церковнослужителей

 

ала

 

двта

 

бвд-
ныхъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Дня

 

помѣщѳнія

 

ихъ

 

вь

 

мона-

стырскихъ

 

зданіяхъ

 

отведено

 

было

 

несколько

 

комнать.

 

Шдьзо-
вались

 

онѣ

 

полнымъ

 

даровымъ

 

содѳржаніѳиъ

 

и

 

приготовля-

лись

 

къ

 

постуилѳнію

 

въ

 

духовао-учѳбныя

 

завѳдѳаія.

 

Воспиты-
валось

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

около

 

80

 

душь.

 

На

 

ихъ

 

содѳржаніѳ,

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

на

 

вознаграждѳніѳ

 

учитѳлямъ

 

и

 

учнгѳль-

ницамъ

 

отпускается

 

ежегодно

 

5.6О0

 

рублей

 

отъ

 

доходовъ

 

съ

имѣній

 

заграничныхъ

 

въ

 

Бѳссарабіи

 

монастырей.

 

Изь

 

этой

суммы

 

чѳтырѳмъ

 

монастырямъ

 

выдается

 

по

 

600

 

рублей

 

и

 

чѳ-

тыремъ

 

по

 

800

 

рублей.

 

Само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

монастыри

расходуютъ

 

часть

 

и

 

изъ

 

своихъ

 

средств ь,

 

такъ

 

какъ

 

означенной

суммы

 

не

 

достаточно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

содержать

 

учителя

 

ила

учительницу,

 

которымъ

 

назначено

 

вознаграждѳніѳ

 

въ

 

250

 

руб.

въ

 

годъ,

 

и

 

прокормить

 

и

 

одѣть

 

10

 

душъ.

 

Порядокъ

 

въ

 

этихъ

школахъ

 

заведѳнъ

 

такой

 

же,

 

какъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

духовно-учеб-
ныхъ

 

завѳдѳніяхъ,

   

при

   

которыхъ

   

находятся

   

общѳжитія.

    

Въ
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-6-ть

 

часовъ

 

утра

 

ученика

 

встают ь,

 

въ

 

7

 

часовъ

 

совершаются

утрѳннія

 

молитвы;

 

затвмъ

 

послѣ

 

завтрака

 

съ

 

8-ми

 

и

 

до

 

1

 

часу

бываютъ

 

классныя

 

занятія;

 

послеобеденный

 

зааягія

 

продолжа-

ются

 

съ

 

4

 

и

 

до

 

8

 

часовъ

 

вечера;

 

вь

 

8

 

часовъ

 

ужнаъ

 

и

 

уче-

ники

 

послѣ

 

вѳчѳрнахъ

 

молитвъ

 

около

 

9

 

часовъ

 

ложатся

 

спать.

Въ

 

послѣднихъ

 

числахъ

 

октября

 

прошлаго

 

года

 

состоялся

нріѳмъ

 

и

 

освящѳніе

 

устроѳннаго

 

въ

 

с.

 

Аіѳксандровкв

 

зданія
для

 

второклассной

 

школы,

 

послѣ

 

чего

 

возможно

 

было

 

открыть

я

 

общѳжнтіѳ

 

при

 

эгой

 

школе,

 

въ

 

котороаъ

 

такъ

 

нуждались

ученики.

 

Послѣ

 

обзаведѳнія

 

принадлежностями,

 

нѳобходамыми

при

 

общѳжатіи,

 

каковыя

 

пріобрѣтены

 

на

 

счѳтъ

 

общества

 

и

попечителей

 

школы,

 

съ

 

14

 

ноября

 

^общежитіѳ

 

открыто.

 

Сначала

въ

 

общежитіи

 

помещалось

 

24

 

ученика,

 

а

 

затѣиъ

 

число

 

ихъ

увеличилось

 

до

 

31.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

спальная

 

комната

 

не

 

могла

вмѣщать

 

такого

 

числа

 

учѳяаковъ,

 

то

 

а

 

столовую

 

обратила

 

въ

спальную,

 

столовая

 

же

 

помещалась

 

въ

 

корридорѣ.

 

За

 

месячное

нродовольствіѳ

 

вь

 

общѳжитіи

 

каждый

 

изъ

 

учениковъ

 

вносилъ

отъ

 

4

 

до

 

5

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Жавшіе

 

въ

 

общѳжитіи

 

пользова-

лись

 

койкой

 

съ

 

матрацѳмъ;

 

въ

 

яачалѣ

 

8-го

 

часа

 

утра

 

имъ

давали

 

чай

 

съ

 

хлѣбомъ;

 

въ

 

2

 

часа — обѣдъ,

 

состоявши

 

изъ

двухъ

 

блюдъ:

 

1-е

 

борщъ,

 

2-е

 

каша,

 

или

 

соусъ,

 

ила

 

лапша,

или

 

булгуръ.

 

яла

 

парогъ;

 

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

она

 

опять

 

пали

■чай

 

съ

 

хлѣбомъ;

 

ужинъ

 

обыкновенно

 

бывалъ

 

иа

 

канунѣ

 

празд-

яичныхъ

 

дней

 

и

 

въ

 

постные

 

дня;

 

состоялъ

 

онь

 

или

 

изъ

 

свѣжв

приготовлѳняаго

 

блюда;

 

лапши,

 

блиновъ,

 

булгура,

 

ила

 

изъ

оставшагося

 

оть

 

обѣда

 

борща.

 

Бь

 

тѳчеяіѳ

 

нѳдѣли

 

ученикамъ

давалось

 

три

 

раза

 

мясо,

 

а

 

иногда

 

и

 

чаще.

 

Въ

 

постные

 

дни

пища

 

готовилась

 

постная:

 

борщъ,

 

картофель

 

жареный,

 

каша

гречневая,

 

каша

 

пшенная.

 

Отапливалось

 

и

 

освещалось

 

общѳ-

житіѳ

 

на

 

казѳнныя

 

средства.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

прислуга,

 

то

въ

 

содѳржаніа

 

ѳя

 

участвовали

 

и

 

учѳаикн.

 

Кухарка

 

и

 

хлвбо-
пѳкъ

 

существовали

 

на

 

счѳть

 

учениковъ,

 

получая

 

ѳжѳмѣсячно

но

 

6

 

ти

 

рублей

 

и

 

питаясь

 

отъ

 

ученичѳскаго

 

стола.

 

Для

 

стирки

бѣлья

 

на

 

всѣхъ

 

учениковъ

 

отпускалось

 

ежѳмѣсячно

 

изъ

 

учѳни-

чѳскихъ

 

срѳдствъ

 

по

 

4

 

руб.

 

50

 

коп.

 

особой

 

жѳащанѣ.

 

Два
школьныхъ

 

сторожа

 

получала

 

жалованья

 

по

 

5

 

рублей

 

въ

 

мѣ-

•сяцъ

 

изъ

 

казѳнныхъ

 

суммъ,

 

но

 

продовольствовались

 

отъ

 

учѳ-

ничѳскаго

 

стола.

 

Для

 

снабженія

 

общѳжитія

 

и

 

учащихъ

 

водой

вжемѣсячно

 

выдавалось

 

особому

 

лицу

 

изъ

 

казѳнныхъ

 

суммъ

но

 

три

 

рубля.
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Порядокъ

 

ежедневной

 

жизни

 

въ

 

общѳжитіи

 

былъ

 

такой.

Въ

 

7

 

часовъ

 

утра

 

читалась

 

предъ

 

завтракомъ

 

краткая

 

молитва^

а

 

въ

 

7*/а

 

часовъ

 

всѣ

 

учащіеся

 

собирались

 

въ

 

школу

 

грамоты,

для

 

общей

 

утренней

 

молитвы,

 

на

 

которой

 

присутствовалъ

 

завѣ-

дывающій

 

школой.

 

По

 

окончаніи

 

классныхъ

 

занятій

 

учащіѳся

обѣдали

 

за

 

однимъ

 

общимъ

 

столомъ

 

въ

 

присутствія

 

дѳжурваго

учителя.

 

Послѣобѣдѳнное

 

время

 

до

 

4-хъ

 

часовъ

 

по

 

полудни

ученики

 

проводили

 

въ

 

спѣвкахъ,

 

черченіи

 

гѳографичѳскихъ

картъ,

 

чтеніи

 

книгъ

 

и

 

другихъ

 

занятіяхъ.

 

Отъ

 

4-хъ

 

до

 

9Ѵаі

часовъ

 

вечера

 

готовили

 

уроки

 

къ

 

слѣдующѳму

 

дню

 

и

 

послѣ

 

ве-

черней

 

молитвы

 

уходили

 

спать.

 

„Совместная

 

жизнь

 

учащихся",
пишетъ

 

о.

 

завѣдывающій

 

школой,

 

„замѣтно

 

объединила

 

лхъ

 

за

короткое

 

время:

 

шалуны

 

присмирѣли,

 

а

 

застѣнчивые

 

теперь

развязнее

 

въ

 

обращевіи

 

съ

 

другими;

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

такая

жизвь

 

учащихся—

 

добрая

 

помощница

 

учителей

 

и

 

воспитателей:

она

 

хранительнвца

 

нравственности

 

учащихся,

 

вырабатывающая

у

 

нвхъ

 

аккуратность

 

въ

 

занятіяхъ

 

и

 

трудолюбіѳ".

По

 

замѣчанію

 

о. о.

 

Наблюдателей,

 

ыѣстное

 

православное

народонаселеніе,

 

видя

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

возрастающіѳ

 

успѣхи

церковныхъ

 

школт,

 

сознаетъ

 

и

 

понимаетъ

 

важность

 

обучѳнія

 

к

воспитанія

 

дѣтей

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

и

 

продолжаѳтъ

 

относиться

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

съ

 

довѣріѳмъ

 

и

 

сочувствіемъ.

 

Особенно

сочувствіемъ

 

пользуются

 

эти

 

школы

 

потому,

 

что

 

онѣ

 

оказываютъ

благотворное

 

вліяніѳ

 

на

 

учащихся,

 

воспитывая

 

и

 

развивая

 

въ

нихъ

 

(учащихся)

 

религіозную

 

настроенность,

 

любовь

 

къ

 

посѣ-

щенію

 

храма

 

Божія,

 

преданность

 

Царю

 

и

 

Отечеству,

 

пріучая
ихъ

 

къ

 

вѣжливости

 

и

 

почтительности

 

въ

 

обращѳніи

 

съ

 

людьми

и,

 

вообще,

 

укрѣпляя

 

въ

 

нихъ

 

добрыя

 

навыки.

 

Замѣтно,

 

что

такое

 

вліяніѳ

 

школы

 

отражается

 

на

 

всѳмъ

 

поведеніи

 

учащихся

и

 

по

 

выходѣ

 

ихъ

 

взъ

 

школы:

 

они

 

исправно

 

и

 

охотно

 

посѣша-

ютъ

 

церковь

 

и

 

принимаюсь

 

участіе,

 

въ

 

качествѣ

 

любителей,

 

въ

церковныхъ

 

хорахъ;

 

примѣромъ

 

доброй

 

жизни

 

они

 

увлекаютъ

 

к

другихъ.

 

Опытъ

 

показываетъ,

 

что

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

 

по

открытіи

 

школы,

 

въ

 

приходѣ

 

замѣчаѳтся

 

оживлѳніѳ

 

религіозно-

общественной

 

жизни.

 

„Въ

 

с.

 

Данулѣ",

 

пишетъ

 

о.

 

Бѣлѳцкій

Наблюдатель,

 

„при

 

моѳмъ

 

поступлѳніи

 

на

 

прпходъ,

 

въ

 

церкви

обыкновенно

 

было

 

мало

 

молящихся;

 

нынѣ

 

же,

 

спустя

 

10

 

лѣтъ,

благодаря

 

устроенной

 

въ

 

1887

 

году

 

церковной

 

школѣ,

 

церковь

даже

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

не

 

вь

 

состояніи

 

вмѣстить

 

молящихся

 

и

народъ

    

занять

    

вопросомъ

 

объ

 

увеличеніи

    

храма.

   

На

 

первой



—

 

59

 

—

седмицѣ

 

Великаго

 

поста

 

въ

 

первые

 

годы

 

моего

 

служѳнія

 

бого-
мольцами

 

были

 

лишь

 

свящеяникъ,

 

псаломщикъ

 

и

 

староста;

 

нынѣ

же

 

церковь

 

въ

 

эти

 

дни

 

быв»етъ

 

полна

 

молящихся,

 

не

 

смотря

на

 

рабочее

 

время.

 

Въ

 

первые

 

годы

 

школу

 

пссѣщали

 

не

 

болѣѳ

30

 

мальчиковъ,

 

нынѣ

 

же

 

около

 

100

 

и

 

многимъ

 

приходится

отказывать.

 

Многіѳ

 

родители

 

научились

 

отъ

 

дѣтѳй

 

своихъ

 

чи-

тать

 

и

 

писать,

 

такъ

 

что

 

имѣющаяся

 

при

 

школѣ

 

библіотека
(болѣе

 

500

 

экз.)

 

не

 

удовлетворяете

 

потребностямъ

 

прихода.

Тоже

 

самое

 

можно

 

сказать

 

о

 

Нападенской,

 

Володявской,

 

Кор-
нештской

 

и

 

др.

 

школахъ.

 

Замѣчательно

 

еще

 

то

 

обстоятельство,
что

 

на

 

сельскихъ

 

сходахъ,

 

при

 

обсужденіи

 

вопросовъ

 

о

 

нуждахъ

церквей,

 

иіколъ

 

или

 

о

 

другихъ

 

благотворитѳльныхъ

 

дѣлахъ,

люди,

 

бывшіе

 

воспитанники

 

церковной

 

школы,

 

или

 

имѣющіе

дѣтей

 

въ

 

школѣ,

 

всегда

 

стоятъ

 

за

 

доброе

 

дѣло".

 

Очевидно,
такимъ

 

образомъ,

 

что

 

воспитаніе,

 

получаемое

 

въ

 

церковной

школѣ,

 

благотворно

 

вліяѳтъ

 

вѳ

 

только

 

на

 

дѣтей,

 

но

 

и

 

на

 

ихъ

родителей,

VI.

Релвгіозно-вравственвыя

 

чтенія

 

заведены

 

были

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

при

 

слѣдующихъ

 

віколахъ:

 

Рестео-Атакской,

 

Кель-

мевской,

 

ДарабанскоВ,

 

Слободс-Швроуцкой,

 

Хотинской,

 

Плах-

тѣевской,

 

Старокозачьевской,

 

Александровской,

 

Папушойской.
Всѣхсвятсвой

 

и

 

Ѳеодоро-Тироновской

 

гор.

 

Кишинева,

 

Баланешт-

ской,

 

Вареарепітской,

 

Селищской,

 

Чвмвшенской,

 

Чарёштской,

Юрченской,

 

Воскресной

 

и

 

Благовѣщенской

 

гор.

 

Кишинева,

Збиройской,

 

Грсзештской,

 

Сипотенской,

 

Бевдѳрской,

 

Кирка-
ештской,

 

Копанской,

 

Нападенской,

 

Данульской,

 

Чичманской,

Спасской

 

и

 

Ларжанской

 

воскресной.

 

При

 

другихъ

 

весьма

 

мно-

гихъ

 

даже

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

такія

 

чтенія

 

не

 

ве-

лись

 

съ

 

одной

 

сторовы

 

за

 

недостаткомъ

 

удобнаго

 

помѣщѳнія,

съ

 

другой

 

за

 

отсутствіемъ

 

подходящихъ

 

кнагъ

 

и

 

руководствъ

 

и

наконецъ

 

вслѣдствіѳ

 

отказа

 

мѣстныхъ .

 

священниковъ,

 

которые

но

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

обыкновенно

 

бываютъ

обременены

 

требоисправленіями.

 

По

 

свидетельству

 

же

 

о.

 

Изма-

ильскаго

 

Наблюдателя,

 

въ

 

молдавскихъ

 

и

 

болгарскихъ

 

селеніяхъ

религіозво

 

нравствевння

 

чтевія

 

прививаются

 

вообще

 

весьма

слабо

 

по

 

той

 

причинѣ,

 

что

 

молдаване

 

и

 

болгары

 

мало

 

интере-

суется

  
чтеніями

 
на

 
русскомъ

 
языкѣ,

    
для

 
нихъ

 
довольно

 
нѳпо-
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нятномъ;

 

книгъ

 

же

 

на

 

ихъ

 

родномъ

 

языкѣ

 

при

 

школахъ

 

нѣть.

Но

 

и

 

при

 

выше

 

поимѳнованныхъ

 

школахъ

 

рѳлигіознао-нравствѳн-

ныя

 

чтенія

 

далеко

 

велись

 

не

 

регулярно.

 

Вь

 

тѳченіѳ

 

года

 

та-

кихъ

 

чтѳній

 

при

 

школѣ

 

было

 

отъ

 

10

 

до

 

20

 

и

 

чаще

 

всего

 

онѣ

велись

 

въ

 

дни

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

а

 

до

 

Страстной

 

седми-

цы.

 

Прѳдмѳтомъ

 

чтеній

 

служили:

 

Сииволъ

 

вѣры,

 

10

 

заповѣдей

Закона

 

Моисеева,

 

Молитвы,

 

Священная

 

исторія

 

вѳтхаго

 

и

 

но-

ваго

 

завѣтовъ,

 

объяснѳнія

 

празднаковъ,

 

жятія

 

святыхъ,

 

собы-
тія

 

изъ

 

цѳрковно-русской

 

исторіи,

 

а

 

также

 

объясаѳаія

 

ѳвангѳ-

лій

 

и

 

апостольскихъ

 

чтѳній.

 

На

 

чтевіяхъ

 

присутствовали

 

взро-

слые

 

поселяне

 

(отъ

 

20

 

и

 

до

 

70

 

чѳловѣкъ)

 

и

 

двтя

 

— школьни-

ки.

 

Послѣдаами

 

обыкновенно

 

вь

 

начадѣ,

 

срѳданв

 

и

 

концѣ

чтѳній,

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителя,

 

было

 

исполнено

 

нѣсколько

церковныхъ

 

иѣснопѣній.

 

Въ

 

рЬдкахъ

 

случаяхъ

 

чтѳнія

 

иллюстри-

ровались

 

посрѳдствомъ

 

вольшѳбнаго

 

флааря.

 

Руководила

 

чтѳні-

ями

 

мѣстные

 

священника.

 

Въ

 

какомъ

 

родѣ

 

велись

 

оаѣ

 

можно

видѣть

 

изъ

 

слѣдующаго

 

донѳсѳаія

 

завѣдывающаго

 

Ресгѳо-Атак-

ской

 

церковно-приходской

 

школой.

 

„Віскрѳсныя

 

чтѳаія

 

съ

 

объ-
яснѳніями

 

рядовыхъ

 

ѳвангѳлій

 

и

 

цѳрковныхъ

 

иѣснопѣнін

 

въ

завѣдываемой

 

мною

 

школѣ",

 

пишѳтъ

 

о.

 

Жовмиръ,

 

„ведутся

 

съ

1897

 

года.

 

Эти

 

чтѳніѳ

 

веду

 

я

 

самъ,

 

вѳцѳтъ

 

подъ

 

моимъ

 

руко-

водствомъ

 

и

 

учитель

 

школы.

 

Каждый

 

разъ

 

чтѳнія

 

сопровожда-

ются

 

пѣніѳмъ

 

прилачныхъ

 

иѣенопѣаій

 

праздаака

 

или

 

дая,

 

ка-

ковыя

 

исиолняѳть

 

мѣстный

 

хорь;

 

въ

 

концв

 

чтѳаій,

 

когда

 

та-

ковыя

 

бываютъ

 

въ

 

высокоторжественные

 

дай,

 

тотъ

 

же

 

хоръ

исполняѳтъ

 

патріотическія

 

пѣсни.

 

Вь

 

январѣ

 

тѳкущаго

 

1899
года,

 

по

 

моей

 

просьбѣ,

 

попѳчитѳлемъ

 

школы

 

К.

 

А.

 

Лигаинымъ
былъ

 

куплѳнъ

 

волшебный

 

фонарь

 

съ

 

множѳствомъ

 

картинъ,

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

рѳлигіознаго,

 

патріотаческаго

 

и

 

историчѳскаго

содѳржанія,

 

куплено

 

много

 

картинъ

 

для

 

фонаря,

 

а

 

также

 

и

книгъ

 

для

 

чтенія

 

по

 

скотоводству

 

и

 

пчеловодству.

 

Съ

 

7-го
февраля

 

чтенія

 

иллюстрируются

 

посредствомъ

 

волшѳбнаго

 

фона-
ря.

 

Слушателей

 

и

 

слушатѳльницъ

 

какъ

 

малолѣткяхъ,

 

такъ

 

н

возрастныхъ

 

собирается

 

каждый

 

разъ

 

такое

 

множество,

 

что

два

 

класса

 

не

 

могутъ

 

вмѣстить

 

ихъ".

 

Далѣе

 

тотъ

 

же

 

о.

 

за-

вѣдывающій

 

сообщаѳтъ:

 

„Четвертое

 

чтеніѳ

 

было

 

28-го

 

февраля
и

 

учитель

 

Маданъ

 

подъ

 

моимъ

 

наблюдѳніѳмъ

 

прочиталъ

 

изъ

Троицкихъ' Листковъ:

 

„Бѳзъ

 

прими рѳнія

 

нѣтъ

 

и

 

спасѳнія"

 

а

„Что

 

такое

 

Св.

 

Чѳтыредѳеятннца",

 

а

 

я

 

объяснилъ

 

исторію
сотворѳнія

 

міра

   

при

 

помоща

   

картинъ

   

и

   

волшебнаго

   

фонаря.
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хоръ

 

же

 

нропѣлъ

 

нсаломъ

 

предначинатвльный

 

„Благослови,
душе

 

моя,

 

Господа",

 

въ

 

которомъ

 

ясно

 

и

 

величественно

 

изо-

бражено

 

прославленіѳ

 

Творца.

 

Въ

 

заключѳніе

 

хоръ

 

пропѣлъ

вечернюю

 

пѣснь

 

„Свѣте

 

Тихій",

 

а

 

я

 

прочиталъ

 

молитву

Св.

 

Ефрема

 

Сирина

 

съ

 

поклонами,

 

послѣ

 

чего

 

всѣ

 

мирно

разошлись".

YII.

Съ

 

цѣлью

 

распространенія

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

Ки-

шиневской

 

епархіи

 

въ

 

отчѳтномъ

 

году

 

существовали

 

тѣ

 

же

общества,

 

какія

 

указаны

 

и

 

въ

 

отчетѣ

 

за

 

предыдущій

 

годъ,

 

а

именно:

 

1)

 

Трех

 

святительское

 

братство

 

для

 

вспомощѳствованія

учащимся

 

въ

 

мѣстной

 

духовной

 

сѳминаріи,

 

2)

 

общество

 

вспомо-

ществованія

 

нуждающимся

 

учѳникамъ

 

Кншиневскаго

 

рѳальнаго

училища,

 

3)

 

общество

 

вспомоществованія

 

нуждающимся

 

учени-

камъ

 

Кишиневской

 

1-й

 

классической

 

гимназіи,

 

4)

 

общество
вспомоществованія

 

ученикамъ

 

Кишиневской

 

2-й

 

классической

гимназіи,

 

5)

 

общество

 

взаимнаго

 

вспомоществованія

 

учащимъ

 

и

учившимъ

 

въ

 

начальвыхъ

 

народныхъ

 

училищахъ

 

Бессарабской
губерніи

 

и7)

 

коммвссія

 

по

 

устройству

 

народныхъ

 

чтеній.

Епархіальвый

 

Наблюдатель

 

церковвыхъ

 

школъ

свящевникъ

   

А.

   

Лелявскій.
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