
Ііыходітъ

 

Два

 

раза

 

въ

 

j;T>-

                                                 

Подписка

    

принимается

 

въ
сяцъ

  

1-го

 

н

  

IS-i-o

 

чисе.іъ.

                                                  

реддкціи

 

Еііархіал.ішѵь

 

Вѣ-

Оп-редѣленія

 

Свнтѣйшаго

 

Синода.

/.

 

Отъ

 

18

 

го —

 

30

 

января

 

1878

 

года,

 

Ш

 

53,

 

о

 

сочиненш

священника

 

Хераскова:

 

«Ооозрѣніе

 

исторических^

 

книгз

свящ.

 

писанія

 

ветхаго

 

завязла»,

 

съ

 

журпаломъ

 

Учебнаго
Комитета.

Но

 

указу

 

Его

 

Йзшераторскаго

 

Величества,

 

Свя-
тѣишій

 

Бравительетвуіощій

 

Синодъ

 

слушали

 

пред-

ложенный

 

господиномъ

 

сннодальнымъ

 

Оберъ-Проку-
роромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

Ш

 

309,

 

съ

 

от-

зывомъ

 

о

 

сочииенін

 

законоучителя

 

владимирской

 

гу-

бернской

 

гимнами

 

священника

 

Хераскова,

 

подъ

 

за-

главіемъ:

 

«Обозрѣніе

 

исторических/в

 

кннгь

 

свящ.

пнсанія

 

ветхаго

 

завѣта»

 

(Владиміръ

 

на

 

Клязьмѣ,

1876

 

года.

 

Въ

 

рукописи)-

 

Приказали:

 

Раземотрввъ
.настоящій

 

журналъ

  

Учебнаго

 

Комитета,

 

ОзятМяпй



«»»

     

id

     

—

СиНодѣ

 

ойредѣляетъ:

 

составленное

 

священником

Михаиломъ

 

Херасковымъ

 

сочиненіе:

 

«Обозрѣніе

 

исто-

рическихъ

 

книгъ

 

ветхаго

 

завѣта»

 

(Владиміръ

 

на

Клязьмѣ,

 

1876

 

года.

 

Въ

 

рукописи)

 

одобрить

 

къ

 

упо-

треблению

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

согласно

 

за-

ключеиію

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго
руководства

 

по

 

священному

 

нисанівэ

 

для

 

воспитан-

никовъ

 

втораго

 

класса,

 

совмѣстно

 

съ

 

принятымъ

 

уже

для

 

этого

 

класса

 

учебиикомъ

 

по

 

свящ.

 

писанію

 

пре-

подавателя

 

кавказской

 

духовной

 

семинаріи

 

Д.

 

Аѳа-

насьева,

 

на

 

изложенныхъ

 

въ

 

заключеній

 

Комитета
основаніяхъ.

 

Объ

 

изложенномъ

 

посгавить

 

въ

 

извѣст-

ность

 

правленія

 

духовныхъ

 

семинарій

 

чрезъ

 

напе-

чатаніе

 

настоящаго

 

опредѣленія

 

въ

 

«Церковномъ
Вѣстникѣ»,

 

съ

 

приложеніемъ

 

журнала

 

Учебнаго

 

Ко-
митета.

//.

    

Отъ

 

8-ю —19-го

 

февраля

   

1878

 

года,

 

Ш

 

199,

  

о

 

Вы-
сочайше

 

утвержденном^

  

мнжіи

 

Государственного

 

Сове-
та

 

объ

 

увеличети

  

пансіошаю

 

кредита

 

духовного

 

ведом-
ства

 

на

 

#,536

 

рублей.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствуящій

 

Оинодъ

 

слушали

 

пред-

ложеніе

 

господина

 

синодальнаго

 

Оберъ

 

-

 

Прокурора,
отъ

 

27-го

 

января

 

1878

 

года,

 

№

 

1,173,

 

о

 

томъ,

 

что

Государственный

 

Совѣтъ,

 

разсмотрѣвъ

 

представленіе
объ

 

увеличеніи

 

кредита

 

на

 

производство

 

пенсій

 

и

пособій

 

священнослужителямъ

 

енархіальнаго

 

ведом-
ства

 

и

 

принявъ

 

въ

 

соображеніе,

 

что

 

для

 

увеличенія
кредита

 

(326,395

 

руб.

 

36

 

коп.),

 

опредѣленнаго

 

на

производство

 

пенсій

 

иединовременныхъ

 

пссобій

 

свя-

щеннослужителямъ

 

енархіальнаго

 

вѣдомства

 

и

 

ихъ

семействамт-,

 

но

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Синода,
установлено

  

производить

 

ежегодно

 

двухпроцентный



-

 

61

 

-

вычетъ

 

изъ

 

жалованья

 

причтовъ

 

нѣкоторыхъ

 

церк-

вей

 

холмско-варшавской

 

епархіи,

 

всего

 

въ

 

количест-

вѣ

 

9,536

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

мніьніемъ

 

положила

 

предоста-

вить

 

Оберъ-ІІроЕурору

 

Святѣйпгаго

 

Синода,

 

по

 

сно-

шеніи

 

съ

 

министромъ

 

финансовъ,

 

увеличить

 

пенсі-
онный

 

кредитъ

 

духовнаго

 

ведомства

 

причисленіемъ
къ

 

оному

 

означенной

 

суммы

 

девяти

 

тысячъ

 

пяти-

сотъ

 

тридцати

 

шести

 

рублей,

 

и

 

что

 

Его

 

Император-
ское

 

Величество

 

означенное

 

мнѣніе

 

Государственнаго
совѣта,

 

въ

 

10

 

й

 

день

 

января

 

сего

 

года,

 

Высочайше
утвердить

 

соизволилъ

 

и

 

повелѣлъ

 

исполнить,

 

И,

 

но

сяравкѣ,

 

приказали:

 

Объ

 

изъясненномъ

 

Высочайше
утвержденномъ

 

мнѣніи

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

на-

печатать

 

въ

 

журналѣ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ».

Отношвніе

 

г

 

Директора

 

Придворной

 

Піъвчвской

 

Капеллы
на

 

Имя

 

Преосвященного

 

Павла

 

Епископа

 

Кишиневского

 

и

Хотинскаю

 

о

 

тот^

 

чтобы

 

реіепты

 

соборныхъ,

 

приход-

ски

 

хъ

 

и

 

архіерегісчихъ

 

хоровъ

 

не

 

производили

 

во

 

время

Богослуженія

 

разныхъ

 

не

 

одобренныхз

 

и

 

не

 

цепзурованныхъ

нотныхд

  

піъснопѣпт.

ВАШЕ

   

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО,

Милостивѣйшгй

 

Архипастырь!

Неоднократныя

 

жалобы

 

частныхъ

 

лицъ

 

и

 

доне-

сена

 

мѣстныхъ

 

городскихъ

 

властей

 

о

 

томъ,

 

что

 

ре-

гепты

 

собор ныхъ,

 

приходскихъ

 

и

 

даже

 

многихъ

 

ар-

хіерейскихъ

 

хоровъ

 

дозволяютъ

 

себѣ,

 

вопреки

 

Высо-
чаишихъ

 

повелѣній,

 

иодтвержденныхъ

 

указами

 

Св.
Синода,

 

производить

 

въ

 

церквахъ

 

во

 

время

 

богослу-
жепія

 

разныя

 

не

 

одобренныя

 

и

 

не

 

цензурованныя

 

нот-

ныя

 

пбснопѢнія

 

и

 

наконецъ,

 

въ

 

минувгаемъ

 

1876
году,

 

во

 

время

 

ирису тствія

 

Государя

 

Императора

 

па
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одномъ

 

изъ

 

молебновъ

 

при

 

исполпенш

 

молитвы

«Царю

 

Небесный»,

 

замечено

 

было

 

Его

 

Величествомъ
уклонсніе

 

отъ

 

напѣва

 

положепнаго

 

въ

 

Обиходѣ,

 

из-

далномъ

 

Нридворною

 

Капеллою

 

по

 

Высочайшему
повелѣнію;

 

я

 

иолучилъ

 

лично

 

выраженное

 

мнѣ

 

Его
Величествомъ

 

пеудовольствіе

 

ва

 

нссоблюденіе

 

нѣвче-

скими

 

хорами

 

точпаго

 

исполііенія

 

Высочайшей

 

воли

Во

 

избѣжаніе

 

жалобъ

 

и

 

главное

 

въ

 

предотвра-

щеніе

 

подобныхъ

 

случаевъ,

 

т.

 

е.

 

изъявленій

 

Его
Величествомъ

 

неудовольствій, —основываясь

 

на

 

Вы-
сочайпіихъ

 

поведѣніях*,

 

объавлениыхъ:

 

14

 

февраля
1816

 

года,

 

4

 

сентября

 

1846

 

года,

 

19

 

аігрѣля

 

и

 

2

 

мая

1850

 

года

 

и

 

окончательно

 

подтверждеппыхъ

 

указомъ

Св.

 

Синода

 

отъ

 

12

 

сентября

 

1S69

 

г.

 

за

 

Ш

 

37,— я

 

вы-

иужденнымъ

 

нашелся

 

донести

 

господину

 

Министру
Имиераторскаго

 

Двора

 

о

 

происволъиыхъ

 

поступкахъ

регентовъ

 

и

 

получилъ

 

отъ

 

Его

 

Сіятельства

 

предо-

ставленіе:

 

«подтвердить

 

кому

 

слѣдуетъ

 

о

 

строгомъ

исиолненіи

 

Высочайшей

 

воли»,— а

 

потому,

 

и

 

руко-

водствуясь

 

указомъ

 

св.

 

Синода

 

отъ

 

26

 

мая

 

1850

 

г.,

коимъ

 

поручено

 

Директору

 

Придворной

 

Капеллы,
но

 

сношенію

 

съ.

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

и

полковыми

 

командирами,

 

повѣрять

 

по

 

времепамъ

дѣйствія

 

этихъ

 

регентовъ,

 

согласно

 

данныхъ

 

имъ

при

 

обучепіи

 

наставленій,— имѣю

 

честь

 

нокоряѣйпіе

просить

 

Ваше

 

Высокопреосвященство,

 

сдѣлать

 

распо-

ряженіе

 

объ

 

объявленіи

 

о

 

семь

 

регептамъ

 

всѣхъ

 

хо-

ровъ,

 

находящихся

 

во

 

ввѣреиней

 

Вамъ

 

енархіи,

 

съ

подтвержденіемъ

 

о

 

найстрожайшемъ

 

иснолнепіи

 

Вы-
сочАйшихъ

 

повелѣній,

 

напомнивъ

 

указъ

 

св.

 

Синода,
отъ

 

20

 

августа

 

1852

 

года,

 

подтверждавший,

 

чтобы
во

 

избѣжаніе

 

пародпаго

 

соблазна

 

не

 

были

 

отнюдь

 

пѣты

въ

 

церквахъ

 

такія

 

переложенія

 

церковныхъ

 

пѣсно-

пѣній,

  

кото}шя

 

не

 

одобрены

 

Св.

 

Сиподомъ,

 

и

 

чтобы
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—

виновные

 

въ

 

пеиеполнспш

 

core

 

регенты

 

подвергаемы

были

 

строжайшему

 

взысканію

 

и

 

удаленію

 

отъ

 

сихъ

должностей.

 

—

 

Поручая

 

себя

 

молитвамъ

 

Ванимъ,
имѣю

 

честь

 

быть

 

Вашего

 

Высокопреосвященства

 

по-

корпѣйшимъ

 

слугою

 

И.

 

Бахметевъ.

 

На

 

отношеиіи
этомъ

 

резолюція

 

Его

 

Ізреосвлщенства

 

6

 

февраля

 

1878
года

 

между

 

прочизгь

 

иослѣдокала

 

такова:

 

«Для

 

свѣ-

дѣпія

 

папечатать

 

въ

 

Енархіалъпыхъ

 

Вѣдсм<стяхъ

какъ

 

сіе

 

отііоіпеяіе,

 

такъ

 

и

 

поцнтовакные

 

въ

 

отно-

шеніи

 

Высочайшія

 

повелѣнія

 

и

 

указы

 

св.

 

Синода».
Въ

 

указанных

 

ъ

 

въ

 

отношепіи

 

г.

 

Директора. Прид-
ворной

 

Нѣвческой

 

Іѵапеллы

 

ott»3L

 

января

 

1878

 

года
;,а

 

Ш

 

71

 

Высочаиощхъ

 

повелѣніяхъ

 

изображено:

 

1)
Синодскямъ

 

указомъ,

 

вслѣдствіе

 

Еменнаго,

 

отъ

 

14
февраля

 

1816

 

года

 

дано

 

знать:

 

Святѣйшій

 

Драви-
тельствующій

 

Синодъ,

 

слушавъ

 

предложеніе

 

г.

 

Тай-
наѵо

 

Совѣт иика ,

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

члена,

Князя

 

Голицына,

 

что

 

Тссударъ

 

Гмператоръ

 

извѣ-

стясь,

 

что

 

во

 

многпхъ

 

церквах ъ

 

поютъ

 

но

 

потамъ

не

 

соотвѣтственно

 

тому

 

роду

 

пѣпія,

 

какое

 

можетъ

быть

 

принято

 

въ

 

церквахъ,

 

Высочайше

 

повелѣлъ:

дабы

 

впредь

 

не

 

вводить

 

въ

 

употребление

 

тетрадей
рукописныхъ,

 

кои

 

отнынѣ

 

строжайше

 

запрещаются,

но

 

все,

 

что

 

ни

 

поется

 

въ

 

церквахъ

 

по

 

нотамъ,

 

долж-

но

 

быть

 

печатное,

 

и

 

состоять

 

или

 

изъ

 

собственпыхъ
сочнпеній

 

Директора

 

Прндворнаго

 

Гіѣвческаго

 

хора,

Дѣйгтвительпаго

 

Статскаго

 

Совѣтника

 

Бортнянскаго,
или

 

и

 

другихъ

 

езвѢстныхъ

 

сочинителей,

 

но

 

енхъ

нослѣдпігхъ

 

сочинепія

 

пенремѣнпо

 

должпы

 

печата-

емы

 

быть

 

съ

 

одобренія

 

г.

 

Бортнянскаго.

 

Его

 

Импе-
раторское

 

Величество

 

изъявилъ

 

при

 

тОмъ

 

волю

 

свою,

чтобы

 

на

 

Преосвящепі-іыхъ

 

Енархіальныхъ

 

Архіереевъ
воздожепо

 

было

 

строгое

 

и

 

не

 

ослабное

 

смотр

 

вніе

 

за

тѣмъ,

 

чтобы,

 

кромѣ

 

печатныхъ

 

нотъ,

 

отнюдь

 

не

 

бы-
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ли

 

въ

 

церквахъ

 

ихъ

 

вѣдомства

 

вводимы

 

тетради

 

ру-

кописный.

 

Онъ

 

г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

и

 

кавалеръ

 

объ-
являя

 

Высочайшее

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества
повелѣніе

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

присовокуп ля етъ

 

для

свѣдѣнія,

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

онъ

 

отнесся

 

къ

 

г.

управляющему

 

министерствомъ

 

иолиціи

 

объ

 

учияе-

ніи

 

циркулярныхъ

 

по

 

гражданскому

 

управленію
предписані й,

 

относительно

 

непечатанія

 

впредь

 

иот-

ныхъ

 

цервовныхъ

 

сочияеній,

 

безъ

 

одобренія

 

дирек-

тора

 

придворнаго

 

пѣвчискаго

 

хора.

 

Приказали

 

для

должнаго

 

по

 

сему

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

исполне-

нія,

 

въ

 

Московскую

 

и

 

Грузино-Ямеретинскую

 

Святѣй-

шаго

 

(Синода

 

конторы,

 

къ

 

Синодальнымъ

 

чденамъ

 

и

прочимъ

 

преосвященнымъ

 

епархіальнымъ

 

архіере-
ямъ,

 

также

 

въ

 

стравропигіальныя

 

лавры

 

и

 

монасты-

ри

 

послать

 

указы,

 

предписавъ

 

въ

 

оныхъ,

 

что

 

нот-

ныя

 

книги,

 

какъ

 

то:

 

ирмологіи,

 

обиходы,

 

октоихи

 

и

праздники,

 

изданные

 

отъ

 

Синода,

 

остаются

 

но

 

преж-

нему

 

для

 

предназначеннаго

 

употребленія

 

ихъ;

 

Пра-
вительствующему

 

же

 

Сенату

 

собщить

 

вѣдѣніе.

(Смотр,

 

ноля.

 

собр.

 

Закон.

 

Т.

 

ХХХШ

 

за

   

1815

 

—

1816

 

годы

 

ст.

 

26.

 

143).
Затѣмъ

 

указами

 

Св.

 

Синода

 

дано

 

знать

 

по

 

ду-

ховному

 

ведомству

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

надлежащему

 

ис-

полненію:
1-мъ,

 

отъ

 

30

 

сентября

 

1846

 

года

 

за

 

Ш

 

12.609,
что

 

Государь

 

Императоръ

 

Высочайше

 

повелѣть

 

соиз-

волилъ

 

1)

 

нигдѣ

 

въ

 

правсславныхъ

 

церквахъ

 

не

вводить

 

новыхъ

 

духовно

 

музыкальныхъ

 

сочииеній
бсзъ

 

предварительпаго

 

одобренія

 

оныхъ

 

директоромъ

нридвориой

 

пѣвческой

 

капеллы;

 

одобренный

 

же

 

имъ

употреблять

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

печатныхъ

 

экземпля-

рахъ

 

и

 

при

 

томъ

 

съ

 

разрѣшенія

 

Святѣйпіаго

 

Синода.
2;

 

Введенные

   

съ

 

давнихъ

 

временъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ
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церквахъ,

 

мопастыряхъ

 

и

 

епархіяхъ

 

дрёвйіе

 

напѣвй

оставить

 

вездѣ

 

безъ

 

измѣиенія.

 

3)

 

Всѣмъ

 

таковымъ

наиѣвамъ

 

составить

 

списокъ,

 

съ

 

показаніемъ,

 

гдѣ

какой

 

употребляется,

 

и

 

хранить

 

сей

 

списокъ

 

въСвя-
тѣйшсмъ

 

Синодѣ,

 

препроводивъ

 

съ

 

онаго

 

копію

 

къ

состоящему

 

пынѣ

 

въ

 

должности

 

директора

 

придвор-

ной

 

пѣвческой

 

капеллы

 

генералъ-маіору

 

Львову.

 

4)
поручить

 

ему,

 

Львову,

 

тѣ

 

изъ

 

древнихъ

 

напѣвовъ,

кои

 

еще

 

не

 

положены

 

на

 

ноты,

 

положить

 

на

 

оиыя,

но

 

отдюдь

 

не

 

дѣлать

 

въ

 

нихъ

 

никакого

 

измѣненія,

и

 

буде

 

въ

 

напѣвѣ

 

одного

 

и

 

тогоже

 

древня го

 

произ-

веденія

 

существуетъ,

 

по

 

мѣстамъ,

 

разница,

 

то

 

не

приводить

 

онаго

 

къ

 

одному,

 

а

 

предоставить

 

каждому

мѣсту

 

или

 

церкви

 

панѣвъ,

 

введенный

 

въ

 

обычай.

 

5)
Ему

 

же,

 

генерелъ-маіору

 

Львову,

 

заняться

 

положе-

женіемъ

 

на

 

ноты

 

всвхъ

 

духовно-музыкальпыхъ

 

со-

чиненій,

 

какія

 

поются

 

въ

 

придворныхъ

 

церквахъ,

при

 

всѣхъ

 

различныхъ

 

богослуженіяхъ,

 

во

 

весь

кругъ

 

года,

 

в)

 

Во

 

время

 

присутствія

 

Особъ

 

Высочай-

шей

 

фамиліи

 

въ

 

епархіальныхъ

 

соборахъ

 

или

 

церк-

вахъ,

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

употреблять

 

всегда

 

при

богослужеиіи

 

придворное

 

пѣніе,

 

за

 

исключеніемъ
тѣхъ

 

только

 

церквей,

 

въ

 

коихъ

 

искони,

 

какъ

 

выше

значится,

 

ведутся

 

другіе

 

напѣвы.

2

 

мъ,

 

отъ

 

20

 

августа

 

1852

 

года

 

за

 

.№

 

7720,

 

под-

тверждено

 

по

 

всему

 

духовному

 

вѣдомству,

 

чтобы

 

во

избѣжапіе

 

народнаго

 

соблазна

 

не

 

были

 

отнюдь

 

пѣты

въ

 

церквахъ

 

такія

 

переложенія

 

церковныхъ

 

пѣсно-

пѣній,

 

которыя

 

не

 

одобрены

 

Святвйліимъ

 

Синодомъ
къ

 

уиотребленію,

 

и

 

чтобы

 

виновные

 

въ

 

неисполненіи
сего

 

рэгенгы

 

подвергаемы

 

были

 

строжайшему

 

взыска-

нію

 

и

 

удаленію

 

отъ

 

сихъ

 

должностей,

 

съ

 

донесеніемъ
Святѣйшему

 

Синоду.

 

А

 

указомъ

 

отъ

 

21

 

сентября

 

того

же

 

1852

 

года

 

за

 

JV

 

9657

 

дано

 

знать,

 

что[вьшеномяну-
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тымъ

 

указомъ,

 

отъ

 

20

 

августа,

 

не

 

отменяется

 

цир-

кулярное

 

предписание

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

14
февраля

 

1816

 

года.

И

 

3-мъ,

 

отъ

 

12

 

сентября

 

1869

 

года

 

за

 

Ж

 

37,

 

ко-

пмъ

 

давая

 

знать

 

подлежащямъ

 

мѣстамъ

 

и

 

лицамъ

духовнаго

 

ведомства

 

о

 

ходатайстве

 

г.

 

директора

придворной

 

пѣвческой

 

капеллы,

 

въ

 

званіи

 

камергера,

дѣйствительнаго

 

статскаго

 

совѣтиика

 

Бахметева

 

объ

оказаніи

 

содѣйствія

 

къ

 

возстановленію

 

установлеп-

наго

 

въ' 1846

 

году

 

порядка

 

но

 

предмету

 

ра.смотрѣ-

нія

 

и

 

разрѣшенія

 

къ

 

печатаяію

 

потныхъ

 

^чиненіи

для

 

употребленія

 

при

 

богослуженіи,

 

Святвйшій

 

Си-
нодъ

 

прзднисалъ,

 

чтобы,

 

согласно

 

этому

 

ходатайству

и

 

въ

 

точное

 

исполненіе

 

Высочайшаго

 

повелѣнія,

 

иа-

ложенпаі'0

 

въ

 

указѣ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

30

 

сентября

1846

 

года,

 

музыкальпыя

 

сочиненія,

 

предназначаемым

для

 

употреблепія

 

въ

 

православныхъ

 

церквахъ,

 

кон

не

 

получать

 

предварительнаго

 

одобрзпія

 

отъ

 

началь-

ства

 

придворной

 

пѣвческой

 

капеллы,

 

впредь

 

къ

 

раз-

смотрѣнію

 

Святѣншаго

 

Синода

 

не

 

обращали,

 

и

 

вся-

кія

 

просьбы

 

о

 

разсмотрѣпіи

 

иодобныхъ

 

сочиненій,
буде

 

таковыя

 

посту пятъ,

 

оставляли

 

безъ

 

дѣйствія,

 

а

тѣ

 

изъ

 

сочинений

 

этого

 

рода,

 

кои

 

могли

 

быть

 

при-

няты

 

ими

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

въ

 

духовныхъ

 

установ-

леніяхъ

 

до

 

настоящаго

 

времени,

 

возвратили

 

по

 

при-

надлежности

 

линамЪ;

 

отъ

 

коихъ

 

они

   

представлены.
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въ

 

недѣлю

 

крестопоклонную,

 

произ-

несенное

 

Преосвящешшмъ

 

Павломъ
Епископожъ

 

Кившневскимъ

 

иХотин-
скимъ

 

19

 

жарта

 

1878

 

года

 

въ

 

киши-

невскомъ

 

каоедральномъ

 

соборѣ.
Пріидите

 

впрпіи

 

животворящему

 

дре-
ву

 

поклонимся,

 

на

 

нет

 

же

 

Христосз
Царь

 

славы

 

волею

 

руціь

 

роспростерз,

вознесе

 

насз

   

на

 

первое

  

блаженство.

(стих,

 

при

 

поклоненіи

 

кресту).
Такъ

 

св.

 

церковь

 

призываетъ

 

вѣрующахъ

 

къ

 

по-

клоненію

 

кресту

 

Христову,

 

торжественно

 

наносимому

служителями

 

ея

 

на

 

средину

 

храма,

 

для

 

созерданія
сего

 

знамени

 

спасенія

 

нашего,

 

для

 

поклоненія

 

ему

и

 

лобызанія

 

въ

 

дни

 

седмицы

 

крестопоклонной:

 

Воспо-
минаніе

 

о

 

крестѣ

 

Христовомь,

 

созерцаиіе

 

его,

 

знамено-

ваніе

 

имъ,

 

поклоненіе

 

ему

 

и

 

лобызаніе

 

его

 

составля-

ютъ

 

для

 

христианина

 

наяіучшее

 

утѣшеніе

 

во

 

всьхъ
скорбяхъ

 

и

 

бвдствіяхъ

 

его,

 

наиболве

 

действительное
и

 

благотворное

 

подкрѣнленіе

 

и

 

огражденіе

   

его

  

на

всвхънутяхъ

 

его

 

нравственной

 

жизни.

 

Яотому— то

 

св.

церковь,

 

съ

 

истинно— материнскою

 

заботливостію

 

и

мудростію

 

установила,

 

чтобы

 

въ

 

многотрудное

 

время

 

ве-

ликаго

 

поста,

 

во

 

время

 

усияеняыхъ

 

трудовъ,

 

нодви-
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ГовЪ,

 

лйшеній

 

и

 

скорбей,

 

неразлучныхъ

 

съ

 

Днями

усиленнаго

 

покаянія

 

и

 

нравственнаго

 

очищенія

 

вѣру-
ющихъ,

 

износимъ

 

былъ

 

на

 

средину

 

храма

 

для

 

пок-

лоненія

   

вѣрующихъ

  

—

   

крестз

   

Христовз.

   

Торже-

ственнымъ

    

изнесеніемъ

 

креста,

  

призываніемъ

  

вѣ-
рующихъ

  

къ

 

повлоненію

 

ему,

 

и

 

живымъ

 

напоми

наніемъ

 

о

 

тяжкпхъ

 

и

   

вмѣстѣ

 

спасительныхъ

 

стра-

даніяхъ

 

Богочеловѣка,

 

св.

 

церковь

 

желаетъ

  

однихъ

ободрить

 

и

 

подкрѣпить

 

къ

 

благоуспѣшяому

 

окончанію
неуклонно

 

совершаемыхъ

 

ими

  

многотрудныхъ

 

под-

виговъ

 

постнаго

 

покаяннаго

 

времени,

 

другихъ— вразу-

мить,

 

исправить

 

и

 

научить

 

правильному

 

шествію

 

по

истинному

 

пути

 

поста

 

и

 

покаянія,—

 

а

 

третьихъ— обли-
чить,

 

устыдить

 

за

 

небреженіѳо

 

постѣипокаяніи

 

и

 

пу-

темъ

 

обличенія

 

исправить

 

и

 

наставить

 

на

 

путь

 

спасенія.
Торжественнымъ

 

изнесеніемъ

 

креста

 

для

  

покло-

ненія

 

вѣрующихъ

 

церковь

 

желаетъ,

 

гозоримъ

 

мы,

 

во-

первыхъ,

 

утѣшить,

 

ободрить

 

и

   

нодкрѣпить,

  

среди

подвиговъ

 

поста

 

и

  

покаянія,

  

истинныхъ

   

подвиж-

никовъ,

 

неуклонно

 

совершающихъ

 

подвиги

  

поста

 

и

покаянія.

 

Нужно

 

ли

 

говорить,

 

какъ

 

необходимо

 

под-

крѣпленіе, среди

 

этихъ

 

трудовъ, подвиговъ

 

и

 

лишеній,
и

 

для

 

самыхъ

 

рѳвностныхъ,

 

непоколебимыхъ

 

подвиж-

никовъ?

 

Тяжелъ

 

для

 

каждаго

 

человѣка

 

крестъ

 

поста

и

 

покаянія—

 

ивнѣшній;

 

а

 

тѣмъболѣе

 

тяжелъ

 

крестъ

вяутренній.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

мы

 

любимъ

 

пищу

 

вкус-

ную

 

и

 

обильную,

 

а

 

въ

 

дни

 

поста

 

и

 

нокаянія

 

нужно

 

отка-

заться

 

отъ

 

нея

 

и

 

замѣнить

 

ее

 

пищею

 

суровою,

 

и

 

въ

 

у

 

мѣ-
ренномъ

 

количестве,

 

а

 

иногда

 

и

 

совершенно

 

воздер-

жаться

 

отъ

 

пищи.

 

Мы

 

любимъ

 

покой

 

и

  

бездѣйствіе,
а

 

среди

 

поста

 

отъ

 

насъ

 

требуются

 

продолжительный

молитвенныя

 

бдѣнія.

 

Мы

 

любимъ

 

шумныя

 

собранія,
забавы

 

и

 

удоволъствія;

 

а

 

ностъ

 

и

 

новая

 

ніе

 

требуютъ
отъ

 

насъ

 

возможно

 

большей

 

сосредоточенности,

 

и

 

по
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тому

 

уединенія

 

и

 

сѣтованіяо

 

грѣхдхъ.

 

Все

 

это

 

очень

очень

 

тяжело

 

для

 

плоти

 

человѣческой..

 

Но

 

еще

 

труд-

шве

 

подвига

 

поста

 

и

 

поваянія

 

внѣшняго —постъ

 

и

покаяніе

 

и

 

духовные...

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

—-

 

связать

языкъ

 

свой

 

отъ

 

злословія,

 

воздержать

 

себя

 

отъ

 

зло-

помнѣнія,

 

подавить

 

въ

 

себѣ

 

духъ

 

самолюбія — этотъ

господствующей

 

въ

 

падшемъ

 

человѣвѣ

 

духъ,

 

стараться

совершить

 

коренной

 

переворотъ

 

въ

 

пользу

 

добра

 

во

всемъ

 

своемъ

 

существѣ— это

 

подвигъ,

 

трудный

 

въ

 

вы-

шей

 

степени...

 

Грѣховпое

 

начало,

 

возобладавши

 

разъ

 

че-

ловЬкомъ,

 

не

 

легко

 

поддается

 

ограни ченію,уомиренію
и

 

подавленію,

 

а

 

не

 

уничтожается

 

оно

 

и

 

не

 

прекращаетъ

своихъ

 

искушеній

 

никогда,

 

хотябы

 

христіанинъ

 

и

всемирно

 

стремился

 

къ

 

уничтоженію

 

его.

 

Подавленное
въ

 

одномъ

 

направленіи,

 

оно

 

обнаруживается

 

въ

 

дру-

гомъ,

 

и,

 

нарушая

 

покой

 

душевный,

 

возбуждаетъ

 

брань
духовную.

 

Вотъ

 

потому— то

 

часто

 

и

 

у

 

самыхъ

 

благо-
честивыхъ

 

и

 

ревностно

 

настроенныхъ

 

къ

 

нокаянію

 

хри-

стіанъ

 

является

 

какъ

 

бы

 

нѣкоторое

 

утомленіена

 

пути

нокаяннаго

 

подвига;

 

чувствуется

 

тяжееть

 

подвига

и

 

нужда

 

въ

 

облегченіи

 

его.

 

Среди

 

продолжительности,

постнаго

 

подвига,

 

ихъ

 

нравственное

 

напряженіе
какъ

 

бы

 

ослабѣваетъ.

 

Все

 

это

 

ев,

 

церковь

 

знаетъ,

 

и,-

въ

 

своей

 

материнской

 

заботливости

 

о

 

чадахъ

 

своихъ,

она

 

установила

 

среди

 

поста

 

износить

 

на

 

средину

храма

 

крестъ

 

Христовъ

 

и

 

предлагать

 

его

 

созерцанію
вѣрующихъ...

 

Подъ

 

сѣнь

 

креста,

 

подъ

 

защиту

 

его

она

 

нризываетъ

 

всѣ,

 

утомленный

 

на

 

пути

 

поста

 

и

покаянія,

 

но

 

ревностным

 

христіанскія

 

души...

 

Въ

 

этомъ

случаѣ

 

она

 

доставляетъ

 

имъ

 

такое

 

же

 

утѣшеніе

 

и

 

обод-
реніе,

 

какого

 

особенно

 

желаетъ

 

и

 

какое

 

особенно

 

цѣнитъ
обыкновенный

 

путникъ,

 

Онъ

 

бываетъ

 

особенно

 

счаст-

ливъ,

 

получаетъ

 

отраду

 

и

 

подкрѣпленіе,

 

когда

 

на

 

доро-

ге,

 

во

 

время

 

продолжительнаго

 

и

 

утомительнаго

 

пути,
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подъ

 

зноемъ

 

солнца,—

 

встрѣтитъ

 

тѣнистое

 

дерево,

подъ

 

которымъ

 

онъ

 

можетъ

 

нрисѣсть,

 

отдохнуть,

 

со-

образить,

 

сколько

 

имъ

 

уже

 

пройдено

 

пути

 

и

 

сколько

еще

 

остается

 

пройти,

 

и

 

ободрить

 

себя

 

благи-
ми

 

надеждами

 

радостей,

 

ожидающихъ

 

его

 

на

 

мѣс-
тѣ

 

пристанища,

 

къ

 

которому

 

онъ

 

стремится.

 

Такое
же

 

точно

 

значеніе

 

имѣетъ

 

и

 

для

 

христіанина

 

бла-
гочестиваго,

 

но

 

утомившагося

 

на

 

пути

 

покаянія —из-

несеніе

 

креста

 

Христова— среди

 

великопостнаго

 

вре-

мени.

 

Воепоминаніе

 

о

 

крестѣ,

 

о

 

пострадавшем^

 

на

немъ

 

ради

 

спасенія

 

людей

 

Спасителѣ,

 

о

 

тѣхъ

 

благодат-
ныхъ

 

средствахъ,

 

которыя

 

даровалъ

 

Онъ

 

всѣмъ

 

нужда-

ющимся

 

и

 

обремененнымъ

 

для

 

ихъ

 

нравственнаго

 

под-

крѣпленія

 

и

 

возстановленія,— все

 

это

 

можетъ

 

ободрить

 

и

освѣжить

 

благочестивую

 

христіаскую

 

душу,

 

облегчить
и

 

успокоить

 

ея

 

скорби

 

и

 

томлеяія..

 

Въ

 

тоже

 

время —

это

 

изнесеніе

 

креста

 

Христова

 

служить

 

указангемз

 

бла-
гочестивой

 

душѣ

 

и

 

того,

 

что

 

ею

 

уже

 

пройдена

 

зна-

чительная

 

часть

 

великопостнаго

 

нокаяннаго

 

стран-

ствованія,

 

что

 

окончаніе

 

этого

 

труднаго

 

подвига

 

уже

близко,

 

что

 

близко

 

явленіе

 

Воскресшаго

 

Христа,

 

-

вотъ

 

уже

 

и

 

знаменіе

 

Его

 

предносится

 

Ему, —и

 

скоро

 

за

всѣ

 

внѣшнія

 

и

 

внутреннія

 

томленія

 

душа

 

благочести-
вая

 

будетъ

 

вознаграждена

 

-

 

обильно

 

великою

 

духов-

ною

 

радостію...

 

Это

 

указаніе

 

на

 

близость

 

конца —под-

вига

 

постнаго

 

также

 

не

 

принесетъ

 

ли

 

утѣшенія

 

и

ободренія

 

благочестивому

 

христіанину

 

на

 

пути

 

пос-

та,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

успокоиваютъ

 

и

 

ободряютъ
обыкновеннаго

 

путника

 

тавія

 

или

 

другія

 

указанія,
что

 

путь

 

его

 

близится

 

въ

 

концу?
Путники

 

обыкновенные —не

 

всѣ

 

отличаются

 

опыт-

ностію

 

въ

 

нутешествіяхъ

 

и

 

потому

 

не

 

всѣ

 

совер-

шаютъ

 

путь

 

свой

 

съ

 

одинаковымъ

 

благоразуміемъ.

Не

 

мало

 

и

 

такихъ

 

путниковъ,

 

которые,

 

предпринявши
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путешествіе

 

или

 

по

 

собственному

 

своему

 

желаніго,
или

 

по

 

наставленію

 

и

 

предписанію

 

другихъ,

 

не

опредѣляютъ

 

себѣ

 

точно

 

продолжительности

 

предле-

жащаго

 

имъ

 

пути,

 

не

 

взвѣшиваютъ

 

всѣхъ

 

трудно-

стей

 

его,

 

и

 

потому

 

сначала,

 

движимые

 

ревностію,
идут^

 

поступью

 

твердою,

 

съ

 

напряженіемъ,

 

горяч -

ностію,

 

неумѣренною

 

быстротою.

 

Но

 

потомъ,

 

конечно,

они

 

скоро

 

утомляютс;:;

 

рвеніе

 

ихъ

 

ослабѣваетъ

 

и

 

ис-

чезаете

 

Они

 

готовы

 

совеѣмъ

 

даже

 

уклониться

 

отъ

предпринятая

 

пути,

 

и,

 

если

 

встретится

 

трудный
переходъ,

 

и

 

на

 

распутіи

 

представятся

 

разныя

 

при-

манки

 

и

 

удобства,

 

они

 

уклоняются

 

въ

 

сторону,

 

гдѣ
ждетъ

 

ихъ

 

приволье,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

совсѣмъ

 

оставляютъ

свой

 

путь.

 

Такъ

 

въ

 

особенности

 

бываетъ

 

съ*

 

путни-

ками

 

юными,

 

неопытными,

 

увлекающимися.

 

По-
добны

 

этимъ

 

путникамъ

 

и

 

многіѳ

 

храстіане,

 

такъ

же

 

не

 

искусно

 

совершающіе

 

путь

 

поста

 

и

 

покая-

нія.

 

Таковы

 

именно

 

христіане,

 

нравственно

 

не-

опытные;

 

таковы

 

новоначинающіе

 

подвижники,— со-

вершители

 

христіанскаго

 

труда,

 

еще

 

не

 

понимаю-

щее

 

ни

 

всѣхъ

 

его

 

трудностей,

 

ни

 

его

 

пространства.

Горячо

 

приступаютъ

 

они

 

къ

 

иснолнѳнію

 

обя-
занностей

 

поста

 

и

 

покаянія,

 

идутъ

 

быстро

 

но

 

пути

установленная

 

церковью

 

подвига,

 

но

 

чрезъ

 

нѣоколько
времени,

 

испытавъ

 

тяжесть

 

этого

 

и

 

тѣлѳсио

 

и

 

духов-

но

 

не

 

легкаго

 

бдѣинаго

 

труда,

 

ветрѣтнвъ

 

разнообраз-
ныя

 

препятствія,

 

постепенно

 

предетавляющіяся

 

имъ

па

 

пути, —они

 

охладѣваютъ

 

въ

 

своемъ

 

рвеніи,

 

впа-

даютъ

 

въ

 

нерѣлгательность,.

 

въ

 

уныніе,

 

останавлива-

ются.

 

Ж,

 

если

 

въ

 

минуты

 

этихъ

 

колебаній,

 

имъ

 

встре-
чаются

 

по

 

сторонамъ

 

резвлечѳнія

 

мірскія,

 

суетяыя,

но

 

манящія

 

къ

 

себь

 

слабый,

 

не

 

правыкшій

 

къ

 

труд-

ности

 

подвиговъ,

 

духъ;

 

то

 

они

 

и

 

совершенно

 

останав-

ливавшей

 

на

  

распутіяхъ

 

и

 

совершенно

 

забываютъ

 

о
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нрододжеиіи

 

того

 

нокаяннаго

 

пути,

 

который

 

они

 

на-

чали

 

такъ

 

ревностно

 

и

 

самоуверенно...

 

И

 

для

 

этихъ

христіапъ

 

изнесепіе

 

креста,

 

установленное

 

церковію

среди

 

постнаго

 

времени,

 

имѣетъ

 

большое

 

значеніе—
значеніе

 

исправляющее..

 

Ерестъ

 

Христовъ

 

напомипаетъ

имъ,

 

что

 

труденъ

 

вообще

 

крѳстъ

 

самоотверженія-крестъ
подвиговъ

 

покаянія,

 

что

 

потому

 

нужно

 

привыкать

 

къ

иесенію

 

его

 

постепенно,

 

что

 

осторожно,

 

безъ

 

ложней
самоувѣренности

 

нужно

 

приступать

 

къ

 

нему

 

съ

 

самаго

начала

 

Всѣ

 

эти

 

мысли,

 

всѣ

 

эти

 

предостерегаются

указанія

 

сами

 

собою

 

пробуждаются

 

въ

 

христіанинѣ

 

при

воззрѣніи

 

на

 

крестъ

 

и

 

воспоминаніи

 

жизни

 

распятаго

на

 

пемъ

 

Спасителя

 

и

 

Господа.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

Господь
Ійеусъ

 

Христосъ

 

—

 

началъ

 

Свой

 

крестиый

 

путь,

Свое

 

сдуженіе

 

человечеству

 

съ

 

подвиговъ

 

пе

 

са-

мыхъ

 

тяжкихъ,

 

а

 

легчайшихъ

 

и

 

ужёкончилъ

 

труд-

нейшими.

 

Онъ

 

никогда

 

не

 

уклонялся

 

отъ

 

разъ

припятаго

 

на

 

Себя

 

елуженія;

 

но

 

Онъ

 

началъ

 

его

 

съ

 

лег-

чайшаго— съ

 

исполценія

 

обязанностей

 

бедной

 

семейной
жизни,

 

помогая

 

въ

 

тектонскихъ

 

трудахъ

 

названному

отцу

 

Своему

 

Ьсяфу;

 

потомъ

 

постепенно

 

перехо-

дилъ

 

къ

 

трудяѣйшему— -къ

 

трудамъ

 

проповедника

 

и

учителя,

 

къ

 

трудамъ,

 

сопровождавшимся

 

великими

 

для

Него

 

лишеніями,

 

скорбямя,

 

огорченіямн,

 

опасностями,

И

 

уже

 

наконѳцъ

 

заключнлъ

 

Свое

 

служеніе,

 

Свои

 

под-

виги

 

тяжелою

 

смертію

 

на

 

крестѣ.

 

Такъ

 

точно

 

шест-

віе

 

но

 

пути

 

поста

 

и

 

покаянія

 

и

 

наше

 

должно

 

быть
неуклоншищ

 

а

 

для

 

того,

 

чтобы

 

оно

 

вѣрнѣѳ

 

могло

 

быть
такимъ,

 

оно

 

должно

 

быть

 

цостепеннымъ.

 

Постепенность
отъ

 

менее

 

тяжѳлаго

 

къ

 

болѣе

 

тяжелому

 

сообщаетъ

 

под-

визающемуся^

 

привычку

 

къ

 

труду,

 

къ

 

перепесепію
прияятыхъ

 

нмъ

 

на

 

себя

 

подвиговъ,— и

 

такпмъ

 

образомъ
обезнечиваетъ

 

возможность

 

неуклоннаго

 

слѣдованія

 

по

пути

 

покаяннаго

 

подвига..

 

Но

 

кромѣ

 

урока

 

псстепен-



ш

ностй

 

въ

 

подвижничестве,

 

подаваемаго

 

подвижникамъ

неопытнымъ,

 

уклоняющимся

 

съ

 

своего

 

пути,

 

износи-

мый

 

на

 

середину

 

храма

 

крестъ

 

Христовъ

 

подаетъ

 

имъ

и

 

утешеніе

 

и

 

ободреніе,

 

предохраняя

 

ихъ

 

отъ

 

мало-

душия

 

и

 

упынія.

 

Онъ

 

ясно

 

говоржтъ

 

имъ,

 

что

 

не

 

все

еще

 

потеряно

 

ими

 

чрезъ

 

уклоненіе

 

ихъ

 

отъ

 

своего

долга,

 

что

 

спасеніе,

 

содѣданное

 

на

 

кресте,

 

доступно

и

 

для

 

падающихъ

 

и

 

что

 

Нострадавшій

 

на

 

кресте

 

го-

товъ

 

помочь

 

всемъ,

 

готовъ

 

направить

 

всехъ

 

па

 

истин-

ный

 

путь.

 

Это

 

вещаніе

 

любви

 

и

 

упованія,

 

исходящее

отъ

 

креста

 

Христова,

 

не

 

сильно

 

ли

 

воодушевить

 

и

 

ис-

править

 

всякую

 

уклонившуюся

 

съ

 

праваго

 

пути

 

и

заблудшую

 

христіанскую

 

душу?

 

Св.

 

церковь

 

знаетъ

это,

 

и-— съ

 

цѣжію

 

исправить

 

заблуждающихъ,

 

ободрить,
вразумить

 

ихъ,

 

установила

 

износить

 

на

 

средину

 

хра-

ма

 

крестъ

 

нашего

 

Спасителя. —

Наконецъ

 

-

 

немало

 

и

 

такихъ

 

христіанъ,

 

которые

вовсе

 

не

 

слушаютъ

 

голоса

 

церкви,

 

призывающаго

всехъ,

 

въ

 

нарочито

 

установленное

 

ею

 

время,

 

къ

 

под-

вигамъ

 

поста

 

и

 

покаянія.

 

Они

 

продолжаютъ

 

неиз-

менно

 

вести

 

жизнь

 

суетную,

 

ничего

 

не

 

измѣнивъ

 

въ

 

ней
но

 

требованію

 

церкви.

 

Ж

 

пища

 

у

 

нихъ

 

остается

 

прежняя

изысканная,

 

роекощная.

 

Ж

 

удовольствія,

 

забавы,

 

раз*

влеченія

 

нозволяютъ

 

они

 

себе

 

теже

 

самыя.

 

Неиз-
менною

 

остается

 

и

 

внутреняя —душевная

 

жизнь

 

ихъ:

все

 

тЬже

 

пересуды,

 

таже

 

суета,

 

таже

 

пустота,

 

тоже

 

лег-

комысліе

 

и

 

зломысліе.

 

Что

 

говоритъ

 

износимый

 

па

 

се-

редину

 

храма

 

крестъ

 

Христовъ

 

такимъ

 

людямъ?

 

Онъ

 

гро-

зитъимъскорымъ

 

явленіемъ

 

Божественная

 

Судіи,

 

и

строгимъ

 

судомъ

 

грешникамъ.

 

"Образуйтесь, —какъ

 

бы

говоритъ

 

имъ

 

крестъ

 

Христовъ,

 

~

 

пробудитесь

 

отъ

 

своего

греховнаго

 

усынленія.

 

Близко,

 

при

 

дверяхъ

 

Судія-Царь
неба

 

и

 

земли.

 

Вотъ

 

уже

 

несется

 

изнаменіе

 

Его-крестъ;—
не

 

замедлитъ

 

ириоіествіемъ

 

Своимъ

 

и

 

Самъ

 

Владыка
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твари —Господь.

 

Оцъ

 

потребуетъ

 

у

 

васъ

 

строгаго

 

от-

чета

 

въ

 

вашей

 

жизни,

 

спроситъ:

 

какъ

 

воспользовались

вы

 

крестными

 

заслугами

 

Его

 

для

 

своего

 

спасенія?
Покаялись

 

ли?

 

Совлеклись

 

ли

 

ветхаго

 

человека

 

и

 

об-
леклись

 

ли

 

въ

 

новая?

 

Сделались

 

ли

 

новою

 

тварью?
Несете

 

ли

 

свой

 

крестъ

 

и

 

последуете

 

ли

 

Христу?

 

Горе
вамъ,

 

если

 

предстанете

 

предъ

 

Нимь

 

не

 

исправлен-

ными,

 

не

 

очищенными.

 

Богъ

 

поругаемъ

 

не

 

бываетъ;
строго

 

отмститъ

 

Онъ

 

поправшимъ,

 

презревшимъ
крестныя

 

заслуги

 

Его

 

и

 

спасеніе

 

свое' 0 ...

 

Какъ

 

бы
такъ

 

вещаетъ

 

крестъ

 

Христовъ

 

христіаиамъ,

 

не-

брегущимъ

 

о

 

спасеніи

 

своемъ

 

и

 

темъ

 

попирающимъ

крестныя

 

заслуги

 

Христовы,

 

и

 

не

 

устыдитъ

 

ли,

 

и

 

не-

устрашитъ

 

ли

 

это

 

вещаяіе

 

всякая

 

человека,

 

не

 

поте-

рявшая

 

еще

 

совершенно

 

своей

 

совести?

 

Не

 

вострепе-

щетъ

 

ли

 

отъ

 

страха

 

всякая

 

грешная

 

душа,

 

помыш-

ляя

 

о

 

своей

 

виновности

 

предъ

 

распятымъ

 

Христомъ?
Но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

страхъ

 

не

 

довелъ

 

человека

 

до

 

от-

чаянія,

 

не

 

одне

 

угрозы

 

грещникамъ

 

слышатся

съ

 

креста

 

Христова..

 

Вместе

 

съ

 

грознымъ

 

наноми-

наніемъ

 

о

 

суде

 

и

 

мздовоздаяніи

 

строгомъ,

 

износи-

мый

 

крестъ

 

напоминаетъ

 

и

 

нерадящимъ

 

о

 

подви-

гахъ

 

поста

 

и

 

покаянія

 

христіанамъ,

 

что

 

для

 

нихъ,

хотя

 

и

 

упорныхъ

 

грешниковъ,

 

—

 

не

 

все

 

еще

 

поте-

ряно,

 

если

 

не

 

закоснеютъ

 

въ

 

грехе,-

 

что

 

будучи

 

зна-

меніемъ

 

грядущаго

 

суда,

 

—

 

крестъ

 

Христовъ

 

есть

вместе

 

съ

 

темъ

 

и

 

по

 

преимуществу

 

знамя

 

любви,—
безпредельной

 

любви

 

къ

 

намъ

 

Спасителя

 

и

 

Госпо-
да;

 

что

 

эта

 

именно

 

безконечная

 

любовь

 

Его

 

къ

 

греш-
цикамъ

 

довела

 

Его

 

до

 

креста,

 

до

 

смерти

 

крестныя

 

и

что

 

потому

 

они

 

не

 

должны

 

отчаяваться

 

въ

 

желаніи
и

 

готовности

 

Спасителя

 

во

 

всякую

 

минуту

 

встре-
тить

 

съ

 

любовью

 

ихъ

 

покаяніе,

 

простить

 

и

 

благо-
словить

 

ихъ..

 

Такъ,

 

изяося

 

на

 

середину

 

церкви

 

крестъ
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Христовъ

 

и

 

для

 

обличенія

 

небрежныхъ

 

і

 

иеблаго-
честивыхъ

 

христіанъ,— святая

 

церковь

 

въ

 

тоже

 

вре-

мя

 

имеетъ

 

целью

 

и

 

ободрить

 

ихъ,

 

и,

 

путемъ

 

обли-
ченія

 

и

 

ободренія,

 

направить

 

ихъ

 

на

 

путь

 

спасенія
Таковы,

 

братіе

 

и

 

сестры,— цели

 

и

 

намеренія,

 

съ

которыми

 

святая

 

церковь

 

установила,

 

при

 

преполове-

ніи

 

святой

 

четыредесятницы,

 

износить

 

на

 

середину

храма

 

крестъ

 

Христовъ

 

и

 

призывать

 

верующихъ
къ

 

ноклоненію

 

ему.

 

Твердо

 

запомнимъ

 

уроки,

 

препо-

даваемые

 

намъ

 

этимъ

 

священнодействіемъ

 

и

 

восполь-

зуемся

 

ими

 

во

 

спасеніе

 

свое.

 

Тотъ,

 

кто

 

неуклонно

идетъ

 

но

 

пути

 

добродетели,

 

кто

 

потому

 

и

 

въ

 

сіи,

 

на-

рочито

 

установленные

 

для

 

подвиговъ

 

поста

 

и

 

пока-

янія,

 

дни

 

стремится

 

безпрекословно

 

исполнять

 

всѣ
.заповеди

 

церкви

 

о

 

постѣ

 

впіъшнемъ

 

и

 

внутреннем^,

 

—

но, исполняя

 

ихъ, чувствуеть

 

некоторое

 

ослабленіе и

 

из

неможеніе,— тотъ

 

въ

 

знаменіи

 

креста

 

пусть

 

найдетъ-
себе

 

утешеніе,

 

облегченіе,

 

успокоеніе.

 

Тотъ,

 

кто

 

въ

 

сіи
покаянные

 

дни,

 

действуетъ

 

нерешительно,— начавши

духомъ

 

скончаваетъ

 

плотію,

 

начавши

 

усердно

 

под-

виги

 

поста

 

и

 

покаянія,

 

малодушно

 

тяготится

 

ими

 

и

готовъ

 

даже

 

уклониться

 

отъ

 

трудностей

 

великопо-

стная

 

времени,— тотъ

 

въ

 

знаменіи

 

креста

 

пусть

найдетъ

 

для

 

себя

 

урокъ

 

твердости

 

и

 

постоянства

 

въ

постепенномъ

 

совершеніи

 

своего

 

долга,

 

и

 

побужденіе
къ

 

исправлению

 

и

 

возвращенію

 

на

 

покинутый

 

путь

нравственнаго

 

деланія

 

и

 

труда,

 

если

 

онъ

 

покинутъ.

—Тотъ

 

же,

 

кто

 

въ

 

св.

 

дни

 

четыредесятницы

 

и

 

до-

селе

 

не

 

подумалъ

 

о

 

душе

 

своей,

 

доселе

 

не

 

присту-

пилъ

 

къ

 

исполненію

 

заповедей

 

и

 

советовъ

 

церкви

 

о

посте

 

и

 

покаяніи,

 

тотъ

 

въ

 

знаменіи

 

креста

 

да

 

не

ирестанетъ

 

видеть

 

грозное

 

себе

 

облйченіе

 

за

 

прене-

брежете

 

заслугъ

 

Хриетовыхъ,

 

да

 

устыдится

 

своей
душевной

 

черствости

 

и

 

лености

 

и

 

да

 

обрететъ

  

себѣ
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Нобуждеиіе

 

Къ

 

искреннему,

 

коренному

 

исправленію
своей

 

жизни.

 

Все

 

же

 

мы

 

потщимся

 

видеть

 

въ

 

пред-

лежащемъ

 

теперь

 

для

 

поклоненія

 

кресте

 

Спасителя
нашего

 

сильнейшее,

 

сладостнѣйнгѳе

 

напоминание—

усугубить

 

подвиги

 

поста

 

и

 

нокаяпія;

 

потщимся

 

вос-

пламенить

 

свою

 

душу

 

желаніемъ

 

нравственная

 

очи.

щенія—для

 

того,

 

чтобы

 

достигнуть

 

вечпаго

 

спасепія
и

 

вечной

 

славы

 

съ

 

воскресшимъ

 

Христомъ— Сиасн-
телемъ

 

нашимъ.

 

Аминь.

РѢЧЬ,

сказанная

 

священникомъ

   

Еонстантииомъ

   

Малаемъ,

 

при

открытіи

   

въ

   

с.

   

Чокмейданѣ

   

образцовая

 

од/юкласснаго
училища,

 

въ

  

присутствіи

 

г.

 

г.

 

Директора

 

и

 

Инспектора
народныхъ

 

училищъ.

 

Марта

 

12

 

дня

 

1878

  

года.

Наконецъ,

 

мы

 

дождались

 

преобразсванія

 

нашего

училища.

 

Отселе

 

училище

 

это— не

 

наше,

 

не

 

сельское,

а

 

казенное.

 

То,

 

что

 

составляло

 

предметъ

 

нашихъ

 

же-

ланій,

 

тенеръ

 

исполнилось.

 

Мы

 

имеемъ,

 

по

 

милости

нашего

 

Монарха,

 

училище

 

образцовое.

 

Была

 

бы

 

только

охота

 

учиться,

 

а

 

училище

 

и

 

все,

 

относящееся

 

до

 

уче-

нія.

 

есть

Счастливы

 

мы,

 

что

 

на

 

нашихъ

 

глаза хъ

 

это

 

со-

вершается.!!
Но,

 

если

 

мы,

 

но

 

зрелости

 

летъ,

 

лишенные

 

уже

возможности

 

учиться,

 

считаемъ

 

себя

 

счастливыми,

 

ви-

дя

 

надъ

 

собою

 

лопеченіе

 

о

 

нашемъ

 

блаяполучіи

 

на-

шего

 

Милостивей шаго

 

Государя,

 

то

 

темъ

 

более

 

счас-

тлива

 

въ

 

сіто

 

минуту

 

вы,

 

дети,

 

учащіяся.

 

Да,

 

счаст-

ливы

 

вы

 

и

 

сугубо

 

счастливы.

 

Вамъ,

 

милыя

 

дети,

 

вы-

налъ

 

жребій

 

пользоваться

 

нлодами

 

открывающагося

ныне

 

образцоваго

 

училища.

 

Учитесь,

 

дети,

 

учитесь,
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Если

 

вы

 

будете

 

учиться

 

и

 

выдержите

 

экзаменъ,

по

 

программе

 

этого

 

училища,

 

то

 

вамъ,

 

по

 

воинской

повинности,

 

сокращается

 

срокъ

 

па

 

два

 

года.

 

Такъ,
вместо

 

6

 

летъ,

 

вы

 

будете

 

служить

 

-только

 

4

 

года.

Это

 

первое.

   

-..

                 

-

 

■■!>-■.

  

•

Второе.

 

Мы

 

видимъ,

 

что

 

не

 

грамотный

 

человекъ
не

 

можетъ

 

занимать

 

никакой

 

должности:

 

не

 

грамот-

ный

 

не

 

можетъ

 

быть

 

ни

 

учителемъ,

 

ни

 

священникомъ,

ни»

 

судьею,.

 

а-,

 

напротивъ

 

начальниками

 

бываютъ

 

все

люди

 

ученые;

 

все

 

люди

 

умные

 

потому— то

 

и

 

умны,

что

 

учены. ■■Значить

 

учиться

 

нужно.

 

-

Третье.

 

Не

 

ученая

 

и

 

не

 

грамотная

 

каждый
встречный

 

обижаетъ

 

и

 

обманываетъ,

 

и

 

онъ

 

не

 

въ

 

со-

стояніи,

 

бедный,

 

даже

 

самая

 

себя

 

защитить..

 

Не

 

да-

ромъ

 

народная

 

поговорка

 

говоритъ:

 

ученье— -св-ѣтъ,

 

а

неученье—тьма.

Теперь

 

обращаюсь

 

къ

 

Вамъ>

 

господа,

 

предстоящее

родители

 

и

 

отцы

 

семействъ!

                     

...

 

■

 

п

 

■>■■

■

 

Это

 

зданіе

 

училища,

 

въ

 

которомъ

 

мы

 

теперь

 

сто-

имъ,

 

которое

 

вы

 

построили

 

на

 

-

 

ваши

 

собственный
средства,

 

отселе

 

уже

 

не

 

ваше,

 

оно

 

постулаетъ

 

въ.

 

ве-
домство

 

Министерства

 

Народная

 

Просвѣщенія

 

и

 

ста-

новится

 

казеннымъ.

 

Ни'

 

мы,

 

ни

 

вы

 

отселе

 

не

 

имвемъ

нрава

 

болѣе

 

вмешиваться

 

въ

 

дела

 

училища.

 

Уче-
ники

 

играютъ,

 

дѣти

 

занимаются— все

 

это

 

делается

 

но

распоряженію

 

учителя

 

и

 

властей.

 

Прямые

 

и

 

непосред-

ственные

 

начальники

 

училища -это

 

г.

 

директоръ

 

и

 

г .

иаспекторъ.

 

Мы

 

имъ

 

должпы

 

не

 

мешать,

 

а

 

помогать

въ

 

наученіи

 

детей

 

доброму

 

и

 

добрымъ

 

словомъ,

 

и

добрымъ

 

ігримеромъ.

По

 

нынешней

 

мѳтодѣ

 

преподавания,

 

ученики

 

вы-

ходятъ

 

изъ

 

класса

 

На

 

перемену

 

въ

 

день

 

по

 

несколько
разъ,

 

а

 

намъ

 

это,

 

быть

 

можетъ,

 

не

 

нравится

 

и

 

осуж-

даемъ

 

учителя,

 

приписывая

 

это

 

иногда

 

его

 

лености.
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Нетъ,

 

братья,

 

это

 

не

 

леность

 

и

 

нераденье

 

учителя,

 

а

такъ

 

должно

 

быть,

 

для

 

отдыха,

 

для

 

оживленія

 

людей.

Говорю

 

это

 

въ

 

присутствіи

 

г.

 

начальниковъ,

 

дабы
отселе

 

это

 

всБмъ

 

было

 

известно.
Наконецъ

 

мое

 

последнее

 

слово

 

къ

 

вамъ

 

родители!
Вы

 

желаете,

 

чтобы

 

школа

 

эта

 

приносила

 

пользу

 

ва-

пгимъ

 

дЬтямъ,

 

желаете,

 

чтобы

 

деньги

 

ваши,

 

равнымъ

образомъ

 

и

 

казенныя

 

деньги,

 

который

 

ножертвовалъ

на

 

это

 

училище

 

Благочестивейшій

 

Государь,

 

не

 

про-

падали

 

даромъ;

 

желаете,

 

говорю,

 

чтобы

 

ваши

 

дети
были

 

счастливы,

 

грамотны

 

и

 

умны!

 

Посылайте

 

де-
тей

 

въ

 

училище,

 

не

 

держите

 

ихъ

 

дома.

 

Жначѳ

 

все
старанія

 

правительства

 

и

 

начальства

 

будутъ

 

напра-

сны.

 

Жаль

 

только

 

расходовъ.

Обращаясь,

 

въ

 

заключеніе,

 

къ

 

событіямъ

 

дня,

ясно

 

усматриваю,

 

что

 

первымъ

 

и

 

главнымъ

 

виновни-

комъ

 

прѳобразованія

 

сельсваго

 

нашего

 

училища

 

въ

образцовое— это

 

вы,

 

г.

 

директоръ.

 

Вамъ

 

и

 

имени

 

Ва-
шему

 

отъ

 

лица

 

общества —здЬшнихъ

 

цоселянъ

 

и

 

отъ

лица

 

детей— учениковъ

 

сего

 

училища

 

приношу

 

жи-

вейшую

 

признательность.

 

Не

 

менее

 

того

 

заслуживаетъ

благодарности

 

и

 

г.

 

старшина,

 

приложивши

 

и

 

свою

энергію

 

и

 

свое

 

уменье

 

убежденіемъ

 

общества

 

по-

селянъ

 

согласиться

 

на

 

это

 

доброе

 

и

 

для

 

нихъ

 

же

полезное

 

дело.
Біаядаримъ

 

и

 

васъ,

 

г.

 

члены

 

и

 

представители

общества!

 

Безъ

 

вашего

 

согласія,

 

безъ

 

пожертвованія
вами

 

денегъ

 

изъ

 

своей

 

собственности

 

на

 

содержаніе
этого

 

училища— никогда

 

бы

 

не

 

видать

 

сего:

 

все

это

 

большею

 

частію

 

ваше.

 

Благодаримъ

 

васъ.

 

Скажите
всемъ

 

вашимъ

 

добрымъ

 

поселянамъ,

 

что

 

правительство

и

 

начальство

 

весьма

 

благодарны

 

вамъ

 

и

 

имъ

 

за

 

это.

Но

 

болбе

 

и

 

выше

 

всего

 

принееемъ

 

сыновнюю

благодарность

 

нашему

 

Отцу

 

отечества,

 

Благочестивей-
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щему

 

Государю

   

Императору

  

Александру

 

Николае-
вичу.

Тамъ,

 

въ

 

Турціи,Онъ,

 

Благочестивейшій

 

Государь
теперь

 

па

 

нашихъ

 

глазахъ,

 

освободилъ

 

несколько

 

ми-

лліоновъ

 

братій

 

нашихъ— болгаръ

 

изъ

 

подъ

 

ига

 

ту-

рокъ;

 

здѣсь,

 

въ

 

Госсіи,

 

Онъ,

 

Блаячестивейіпій

 

Государь,
освобождаетъ

 

насъ

 

и

 

детей

 

нашихъ

 

отъ

 

узъ

 

невеже-
ства

 

и

 

мрака.

 

Чтожъ

 

после

 

этого

 

должны

 

мы

 

делать?
Да,

 

мы

 

должны

 

отъ

 

души

 

благодарить

 

нашего

 

Бла-
годетеля.

 

ЧЬмъ

 

же

 

должны

 

мы

 

выражать

 

свою

 

бла-
годарность

 

нашему

 

изъ

 

вѳликихъ

 

Великому

 

Государю,
Освободителю

 

за

 

столь

 

великую

 

Его

 

къ

 

намъ

 

милость?
Въ

 

отвЬтъ

 

на

 

это

 

скажу:

 

всемъ,— но

 

прежде

 

всего

молитвою

 

о

 

яиспосланіи

 

ему

 

Господомъ

 

Богомъ

 

дол-

годенствія,

 

и

 

затемъ

 

посцльнымъ

 

желаніемъ

 

и

 

твер-

дымъ

 

намереніемъ

 

учиться

 

и

 

учить

 

детей

 

нашихъ

грамоте

 

въ

 

этомъ

 

вновь

 

открывающемся

 

образцовомъ
училище.

Священникъ

 

Констаптипъ

   

Малай

Еще

 

замѣтка

 

о

 

Братствѣ

 

при

 

церкви

Кишиневской

 

духовной

 

Семинаріи.
Письмо

 

въ

 

редакціго

 

Кишиневскихз

 

Епархгальныхв

 

Вѣдомостей.

Если

 

высказана

 

мысль

 

о

 

какомъ

 

нибудь

 

доб-
ромъ

 

деле

 

или

 

предпріятш,

 

то

 

очень

 

бываетъжаль,

когда

 

она

 

почему-либо

 

ие

 

привлекаетъ

 

къ

 

себе

 

вни-

манья

 

и

 

энергіи

 

практическихъ

 

деятелей

 

и

 

мало

 

по

малу

 

забывается

 

въ

 

той

 

среде,

 

въ

 

которой

 

она

 

пред-

назначалась

 

жить

 

и

 

осуществиться. .

 

Такая,

 

по

 

ви-

димому,

 

участь

 

грозитъ

 

и

 

заявленному

 

въ

 

редакти-

руемомъ

  

Вами

 

Енархіадьномъ

  

органе

  

мненію

 

од-



—

 

ж

  

—

иого

 

изъ

 

членовъ

 

семинарской

 

корпораціи

 

о

 

необхо-
димости,

 

благотворности

 

и

 

целесообразности

 

учреж-

денія

 

при

 

семинарской

 

церкви

 

Братства

 

для

 

пособія
беднымъ

 

и

 

нуждающимся

 

ученикамъ

 

Кишиневской
духовной

 

Семинаріи..

 

(См.

 

ІЩ

 

8

 

и

 

20-й

 

за

 

1877

 

г.).

Между

 

темъ

 

это,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

такой

 

вонросъ,

въ

 

которомъ

 

должно

 

'быть

 

заинтересовано

 

не

 

только

семинарское

 

общество^

 

но

 

и

 

все

 

духовенство

 

Киши-
невской

 

Еиархіи;

 

ибо

 

для

 

детей,

 

родствеиииковтіИ

вообще

 

ближнихъ

 

этого

 

духовенства

 

главпымъ

 

обра-
зомъ

 

и

 

существуетъ

 

Кишиневская

 

Семинарія.

 

Въ
виду

 

этого,

 

позвольте

 

мне

 

еще

 

разъ

 

поддержать' и

предохранить

 

отъ

 

незаслуженная

 

забвенія

 

голоеъ

о

 

Братстве

 

при

 

церкви

 

Кишиневской

 

дух.

 

Семинар іи,
высказанный

 

человекомъ,

 

который,

 

очевидно,

 

про-

никнутъ

 

любовью

 

къ

 

учащемуся

 

юношеству

 

и

 

стре-

мится

 

принести

 

ему

 

пользу

 

между

 

прочимъ

 

и

 

ме-
рами

 

положительными,

 

т.

 

е.

 

въ

 

такихъ

 

или

 

иныхъ

способахъ

 

выражая

 

къ

 

нему

 

любовь,

 

заботливость

 

объ
его

 

участи...

 

Въ

 

тоже

 

время

 

позвольте

 

чрезъ

 

посред-

ство

 

издаваемая

 

Вами

 

Епархіальнаго

 

органа

 

за-

явить,

 

что

 

не

 

въ

 

одной

 

только

 

Кишиневской

 

Семи-
наріи

 

проявилась

 

мысль

 

о

 

Братстве

 

при

 

семинар-

ской

 

церкви

 

съ

 

благотворительною. .

 

для

 

учениковъ

целью...

 

Д

 

въ

 

другихъ

 

Оеминаріяхъ

 

вопросъ

 

этотъ

не

 

только

 

поднятъ,

 

—

 

но

 

даже

 

перешелъ

 

уже

 

и

 

въ

практику.

 

Въ

 

пастоящій

 

разъ

 

я

 

именно

 

съ

 

темъ

 

и

взялся

 

за

 

перо,

 

чтобы,

 

такъ

 

пазываемымъ

 

доказателъ-
ствомъ

 

отъ

 

примѣра

 

привлечь

 

большее

 

внимайте

 

и

большую

 

сямпатію

 

къ

 

этому

 

вопросу

 

въ

 

нашей

 

ду-

ховной

 

среде

 

и

 

въ

 

особенности

 

въ

 

среде

 

Вапшхъ
сельскихъ

 

подиисчиковъ...

 

Примѣръ

 

вообще

 

имЬетъ
большую

 

силу

 

вліянія

 

и

 

убедительности.

 

Пусть

 

же

и

 

приводимый

   

нами

 

ниже

 

добрый

 

примѣръ

 

сделаетъ



свое

 

дѣло

 

въ

 

пользу

 

скорѣйтаго

 

осуществленія

 

бла_
rot

 

мысли

 

о

 

Братствѣ

 

при

 

церкви

 

Кишиневской

 

Се.
мииаріи

 

съ

 

благотворительною

 

для

 

духовпыхъ

 

вос-

питанниковъ

 

цѣлью...

Въ

 

февральской

 

тгаижкѣ

 

Православного

 

Обозріьніл,
въ<

 

статьѣ

 

«Журнальный

 

листом*

 

д в лается

 

между

прочимъобозрѣніе

 

тѣхъ,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

различ-

ишь

 

Епархгалъпыхъ

 

Віъдомостлхъ

 

статей,

 

въ

 

которыхъ

описывается

 

празднованіе

 

духовно-учебными

 

заведе-

ніями

 

столѣтней

 

годовщины

 

дня

 

рожденія

 

Импера-
тора

 

Александра

 

Благословеннаго.

 

«Во.

 

всѣхъ

 

духов-

но-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

—

 

говорить

 

Православное
Обозріьпів,

 

—

 

день

 

этотъ

 

праздновался

 

съ

 

особенною
торжественностью...

 

—

 

—

 

Но

 

йзъ

 

духовноучебныхз

 

со-

браны

 

въ

 

честь

 

годовщины

 

Императора

 

Александра
1-го,

 

вевхъ

 

лучше

 

распорядилось

 

Вологодское

 

Собра-
те,

 

открывши

 

въ

 

этотъ

 

день,

 

—-

 

какъ

 

выразился

 

о

ректоръ

 

Семинаріи,

 

— «на

 

память

 

о

 

человѣколюбивѣй-
іиемъ

 

изъ

 

Монарховъ,

 

благотворительное

 

при

 

Семи-
нарской

 

церкви

 

въ

 

Вологдѣ

 

учрежденіе,

 

нодъ

 

назва-

піемъ

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхз

 

воспиташикахъ

 

Воло-

юдской,

 

Семинпріи

 

(Вологодск.

 

Епарх.

 

Вгьдом,

 

№

 

1

 

стр.

3 Щ.

 

«Многіе

 

воспитаішикж

 

Вологодской

 

Семпнаріи,—
говоритъ

 

статья

 

объ

 

учрежденіи

 

въ

 

Вологдѣ

 

этого

Попечительства

 

(тамь

 

жз,

 

стр.

 

13-я)»

 

теряятъ

 

та-

кую

 

невыносимую

 

бвдность,

 

что

 

не

 

только

 

во

 

время

зимней

 

стужи

 

не

 

имѣютъ

 

нужной

 

одежды

 

для

 

защи-

ты,

 

но

 

и

 

въ

 

теплые

 

мѣсяцы

 

ходятъ

 

въ

 

старомъ

 

рва-

номь

 

платьѣ,

 

самой

 

япчтожной

 

цѣны.

 

Евартиры

 

ихъ

тѣсны,

 

душны,

 

грязны

 

и

 

угарны,

 

содержаніе

 

сто-

ломъ

 

до

 

того

 

скудно,

 

что

 

нѣкоторые

 

питаются

 

на

 

ко-

пѣйки

 

отъ

 

4,

 

5

 

до

 

6;

 

учебпыхъ

 

книгъ

 

совсѣмъ

 

не

имвютъ.

 

Правлепіе

 

Семинаріи

 

не

 

разъ

 

выставляло

такую

  

бѣдность

  

и

 

неудобства

  

въ

 

учебпыхъ

   

запя-



—
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тіяхъ

 

ПрѳесвяЩеНйѣйшѳму

 

Ѳеодосію,

 

й,

 

благодари
Его

 

милостивому

 

вниманію

 

и

 

раепоряженію*

 

бѣдныѳ
ученики,

 

въ

 

нродолженіи

 

послѣднихъ

 

двухъ

 

лѣтъ

 

и

трехъ

 

мѣсяцевъ,

 

снабжены

 

были

 

денежнымъ

 

посо-

біемъ

 

изъ

 

Еііархіальвыхъ

 

средствъ,

 

изъ

 

коихъ

 

въ

1875

 

-76,

 

1876 —77

 

учебныхъ

 

годахъ

 

каждый

 

мѣ-
сяцъ

 

отделялось

 

по

 

75

 

р.,

 

а

 

съ

 

сентября

 

1877

 

г.

 

и

до

 

сіе

 

время

 

болѣе

 

100

 

р.

 

Но

 

и

 

это

 

пособіе,

 

при

болыномъ

 

количествѣ

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

 

до

 

того

недостаточно,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

получаютъ

 

1

 

р.

50

 

к.

 

—

 

2

 

р.

 

въ

 

мѣсядъ,

 

следовательно

 

только

 

на

скудный

 

столъ,

 

но

 

уже

 

никакъ

 

не

 

на

 

квартиру,

одежду

 

и

 

учебныя

 

руководства.

 

Казеннымъ

 

содер-

жащему

 

соотвѣтственно

 

установленному

 

штату,

 

мо-

гутъ

 

пользоваться

 

только

 

148

 

воспитанниковъ;

 

число

же

 

ихъ

 

всѣхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

доходить

 

до

380.
«Имѣя

 

постоянно

 

въ

 

виду

 

такую

 

тяжелую

 

бед-
ность

 

многихъ

 

учениковъ,

 

которые

 

по

 

своимъ

 

успѣ-
хамъ

 

и

 

яоведенія)

 

вполнѣ

 

заслуживаютъ

 

благотво-
рительна™

 

участія,

 

правленіе

 

Оеминаріи,

 

руководясь
примѣромъ

 

другихг

 

оуховныхъ

 

учебныхъ

 

заведенгщ

 

при-

шло

 

къ

 

мысли

 

обратиться

 

къ

 

общественной

 

помощи

и

 

устроить

 

при

 

Семинарской

 

Кирилдо-Іоанно-Бого-
словской

 

церкви

 

попечительство

 

о

 

бѣдныхъ

 

воспитании-

кахъ

 

Семинаргщ

 

на

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвержден-

наго

 

2

 

августа

 

1864

 

г.

 

Положенія

 

о

 

приходскихъ

попечительствахъ

 

при

 

церквахъ.

 

Для

 

такого

 

попе-

чительства

 

составленъ

 

и

 

уставъ,

 

утвержденный

 

Его
Нреосвященствомъ

 

9

 

декабря

 

1877

 

года.

«При

 

этомъ

 

Нравленіе

 

Семинаріи

 

сочло

 

нуж-

нымъ

 

просить

 

Преосвященнѣйшаго

 

имѣть

 

попечи-

тельство

 

подъ

 

своимъ

 

покровительствомъ

 

и

 

завися-

щими

 

отъ

 

Него

 

мѣрами

  

склонить

 

всѣхъ

   

оо.

 

Благо-



-

 

щ

 

—

чйнныхъ

 

ввѣренной

 

Ему

 

Епархіи

 

состоять

 

при

 

томъ

же

 

попечительстве

 

членами-соревнователями,

 

на

 

что

и

 

последовало

 

милостивое

 

архипастырское

 

соизволѳ-

ніе

 

Его

 

Преосвященства».
«Бедность

 

миогихъ

 

воспитанниковъ

 

семинаріи,
знакомая

 

жителямъ

 

Вологды,

 

вызвала

 

состраданіе
у

 

большей

 

части

 

лицъ,

 

удостоившихъ

 

своимъ

 

посе-
щеніемъ

 

семинарское

 

собраніе

 

12

 

декабря

 

минув-

шаго

 

года,

 

въ

 

день

 

столетней

 

годовщины

 

Импера-

тора

 

Александра

 

I.

 

Многія

 

изъ

 

этихъ

 

лицъ

 

заявили

желаніѳ

 

войти

 

въ

 

составь

 

членовъ

 

новоучрежден-

наго

 

Попечительства.

 

Особенно

 

пріятно

 

было

 

видѣть,
что

 

достаточные

 

свѣтскіе

 

выешіе

 

чины,

 

начиная

 

съ

г.

 

Начальника

 

Губер

 

ніи,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

въ

нынѣшнее

 

время,

 

по

 

случаю

 

войны,

 

идутъ

 

въ

 

боль-
шихъ

 

размерахъ

 

благотворенія

 

на

 

раненыхъ

 

вои-

новъ

 

и

 

ихъ

 

семейства,

 

выразили

 

живое

 

сердечное

участіе

 

къ

 

беднымъ

 

воспитанникамъ,

 

и

 

съ

 

откры-

тою

 

радостію

 

привѣтствовали

 

учрежденіѳ

 

Попечи-
тельства,

 

Нѣкоторыя

 

благородный

 

светскія

 

лица,

учившіяся

 

и

 

не

 

учившіяся

 

въ

 

семинаріи,

 

уже

 

со-

брали

 

порядочную

 

сумму

 

на

 

это

 

доброе

 

дѣло.

 

И

 

на-

ставники

 

семинаріи

 

изъ

 

своихъ

 

не

 

роскошныхъ

средствъ

 

также

 

внесли

 

свою

 

лепту

 

въ

 

пользу

 

обу-
чаемаго

 

ими

 

юношества»:

Вотъ,— заключаетъ

 

Православное

 

Обозрп,іщ— насто-

ящей

 

способъ

 

вспоминать

 

благодеянія

 

монарховъ

 

рус-

скому

 

духовенству.

 

Подражая

 

ихъ

 

заботливости

 

о

нищенствѣ

 

духовныхъ

 

воспитанниковъ,

 

Вологодское
попечительство

 

наверное

 

поможетъ

 

многимъ

 

нынеш-
нимъ

 

полунищимъ

 

кончить

 

семинарское

 

о.бразованіе.
(стр.

 

346,

 

348— 349-я).

И

 

такъ

 

вотъ

 

добрый

 

примѣрй

 

Конечно,

 

бедность
воспитанниковъ

   

Кишиневской

   

семинаріи

  

не

  

такъ



ЩШь

 

велика,

 

%ѣш

 

бѣдшть

 

ееМніфйстовъ

 

ІШ
годскихъ...

 

Но

 

й

 

въ

 

нашей

 

семияаріа

 

есть

 

единицы

и

 

даже

 

десятки

 

воспитанниковъ —не

 

пользующихся

казенныяъ

 

еодержаніемъ,

 

—

 

а

 

потому

 

испытываю-

щихъ

 

разиыя

 

нужды,

 

какъ

 

въ

 

отношеніи

 

матеріалъ-
номъ— именно

 

въ

 

квартире

 

и

 

одежде,

 

—-

 

такъ

 

и

 

въ

отношеніи

 

учебномъ, — не

 

имея

 

необходимыхъ

 

для

ученья

 

княгъ. .

 

Да

 

и

 

пользующемуся

 

казеннымъ

 

со-

держаніежъ

 

воспитаннику

 

часто

 

приходится

 

нуж-

даться

 

потому

 

или

 

по

 

другому

 

случаю— предвиден-
ному

 

или

 

не

 

предвиденному,— и

 

вотъ

 

онъ

 

обращает-
ся

 

съ

 

просьбою

 

о

 

ссуде

 

ему

 

необходимыхъ

 

денегъ

то

 

къ

 

ректору,

 

то

 

къ

 

тому

 

или

 

другому

 

изъ

 

яастав-

пиковъ...

 

Хорошо

 

бы

 

еще

 

было,

 

если

 

бы

 

онъ

 

обра-
щался

 

къ

 

этому

 

источнику.

 

А

 

то

 

въ

 

крайности

 

онъ

иногда

 

вынуждень

 

бываетъ

 

обращаться

 

и

 

къ

 

евре-

ямъ..

 

Все

 

это

 

хорошо

 

и

 

обстоятельно

 

раскрыто

 

въ

той

 

статье,

 

которая

 

первая

 

проэктнровала

 

учреждо-

ніе

 

при

 

кишиневской

 

семинарской

 

церкви

 

Братства,
для

 

пособія

 

нуждающимся

 

восшітапиикамъ

 

семииа-

ріи...

 

А

 

потому

 

мы

 

сзитаемъ

 

тзперь

 

излишнимъ

 

до-

казывать

 

существованіе

 

техъ

 

или

 

другихъ

 

нуждъ

среди

 

воспитанниковъ

 

кишиневской

 

семинаріи

 

и

 

не-

обходимость

 

удовлетворять

 

этимъ

 

нуждамъ

 

спосо-

бомъ

 

или

 

чисто

 

благотворительиымъ,

 

или

 

только

заимообразнымъ...

 

Мы

 

только

 

-

 

на

 

осяованіи

 

заявленій
автора

 

упомянутой

 

статьи

 

въ

 

Кишиневскихъ

 

Епархг-
алъныхъ

 

Віъдомостяхъ,

 

предлагавшей

 

проэктъ

 

братства
при

 

семинарской

 

церкви,

 

равно

 

ьакъ

 

и

 

на

 

основаніп
собственпыхъ

 

наблюдения, --утверждаемъ,

 

что

 

такія
нужды

 

существуют^

 

и

 

что

 

целесообразнее

 

было

 

бы
такъ

 

или

 

иначе

 

взять

 

па

 

себя

 

удовлетворепіе

 

этихъ

нуждъ

 

известному

 

организованному

 

обществу

 

заіште-

ресованныхъ

 

любовью

 

къ

 

воспитанникамъ

  

людей —
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—

назовите

 

кто

 

его

 

какъ

 

хотите

 

—

 

братством^

 

или

 

по-

печительством^— Ч'1къ

 

предоставлять

 

это

 

удовлетво-

рение

 

случайному

 

и

 

подчасъ

 

по

 

необходимости

 

скуд-

ному

 

благотворительному

 

настроенію

 

отдѣльныхъ
лицъ,

 

а

 

иногда

 

даже

 

корыстной

 

жадности

 

разныхъ

темныхъ

 

людей...

 

Упомянутая

 

статья

 

ясно

 

показала,

что

 

сознаніе

 

необходимости

 

таковаго

 

братства

 

или

попечительства—т.

 

е.

 

общаго

 

дѣланія

 

въ

 

пользу

 

благо-
творительной

 

по

 

отношенію

 

къ

 

беднымъ

 

ученикамъ

семияаріи

 

идеи

 

—

 

уже

 

зародилось

 

въ

 

средѣ

 

нашей
семинарской

 

корпораціи ..

 

—

 

Для

 

поддержки

 

такого-

сознанія, —мы

 

и

 

пред

 

став

 

ляемъ

 

теперь

 

примѣръ

 

дру-
гой

 

семинѵріи,.

 

Пусть

 

этотъ

 

добрый

 

примЬръ

 

пока-

жетъ,

 

что

 

возникшая

 

идея

 

о

 

братствѣ

 

при

 

'семинар-
ской

 

церкви

 

не

 

есть

 

итьчгпс

 

неосуществимое..

 

Пусть
онъ

 

поддержитъ

 

энергію

 

въ

 

разработке

 

этой

 

идеи —

въ

 

однихъ,— въ

 

тЬхъ,

 

у

 

кого

 

она

 

съ

 

самаго

 

начала

возникла,

 

и

 

пусть

 

привлечешь

 

симпатіи

 

къ

 

ней

 

и

ея

 

осуществление

 

—

 

другихъ,

 

—

 

техъ,

 

которые

 

счи-

тали

 

таковую

 

идею

 

по

 

чему

 

либо

 

не

 

осуществимою.

Старый

 

школлръ.

Дезгинже,

 

болгарскій

   

приходъ

 

беи-
дерскаго

 

уѣзда.

Селеніе

 

Дезгинже,

 

въ

 

переводѣ

 

ст.

 

татарскаго

 

на

 

рус-

скіГі

 

язмкъ,

 

означаетъ

 

зіѣсто,

 

отведенное

 

для

 

ригталищз,

каковое

 

названіе

 

уцѣлѣло

 

между

 

жителями

 

и

 

по

 

сіе

 

вре-

мя

Занятая

 

подъ

 

селеніе

 

мѣстность

 

окаймлена

 

съ

 

востока

и

 

запада

 

не

 

большими

   

горами;

 

центръ

 

же

 

еелеиія

   

распо-
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ложенъ

 

на

 

возвышенномъ

 

мѣстѣ

 

и

 

окаймляется

 

балками,

 

а)

соединяющимися

 

на

 

югѣ.

Впервые,

 

поселенцы-болгуре,

 

вышедши

 

изъ

 

за

 

границы,

расположились

 

отъ

 

вастоящей

 

местности

 

въ

 

3

 

хъ

 

вер-

стахъ

 

б)

 

къ

 

сѣверо- западу,

 

гдѣ

 

въ

 

1813

 

году

 

поставили

маленькую

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Троицы,

 

подаренную

 

имъ

жителями

 

изъ

 

за

 

Прута

 

села

 

Султанештъ.
Впослѣдствіи,

 

занявъ

 

настоящую

 

мѣстность

 

подъ

 

свое

поселеніе,

 

перенесли

 

и

 

старую

 

свою

 

церковь,

 

поставивъ

ее

 

на

 

камениомъ

 

Фундаментѣ.

Церковь

 

эта,

 

за

 

ветхостію

 

и

 

съ

 

устройствомъ

 

въ

1870

 

году

 

новой

 

каменной,

 

упразднена

 

и

 

весь

 

лѣсъ

 

отъ

оной

 

прихожане

 

продали

 

въ

 

частныя

 

руки,

 

а

 

вырученпыя

деньги

 

употребили

 

на

 

свои

 

общественныя

 

нужды.

Самое

 

же

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

существовала

 

эта

 

церковь,

 

ста-

раніемъ

 

прихожанъ

 

огорожено

 

деревяииымъ

 

заборо'мъ.

Селеніе

 

отстоитъ

 

отъ

 

губернскаго

 

города

 

Кишинева

въ

 

80

 

верстахъ,

 

а

 

отъ

 

уѣзднаго

 

города

 

Бендеры

 

въ

 

70
верстахъ.

Въ

 

окружности

   

селенія

 

находятся

   

дачи

  

селеній:

 

съ

а)

  

Съ

 

востока — Мыса

 

Мырза.

 

это

 

вѣроятно

 

одно

 

изъ

 

та-

тарскихъ

 

отраслей,

 

бывшихъ

 

когда-то

 

владѣтелями

 

изъ

 

князей

Мырзы

 

сихъ

 

мѣетностей — а

 

съ

 

запада— Ески-Кіовичаиръ-балка

изъ

 

стараго

 

селенія,

 

которыя,

 

соединясь

 

въ

 

концѣ

 

села,

 

соста-

вляютъ

 

одну

 

общую

 

балку

 

подъ

 

названіемъ

 

Еиріетъ-Чаиръ —

Киріетская

 

балка.

 

Прихожане

 

имѣютъ

 

въ

 

своешъ

 

пользованіи

9120

 

десятинъ

 

зеили

 

удобной

 

и

 

231, 3

 

'десятину

 

неудобной,

 

а

всего:

 

9351 3 ,

 

десятина,

 

не

 

включая

 

отведенной

 

въ

 

пользованіе

причту

 

120

 

десятинъ

 

земли.

б)

  

Впослѣдствіи

 

мѣстность

 

эту

 

оставили

 

по

 

неудобству

въ

 

хозяйствеиномъ

 

отношеніи.

 

Старожилы

 

и

 

теперь

 

еще

 

ука-

зываюсь

 

на

 

существовавшее

 

когда-то

 

ихъ

 

первое

 

селеніе,

 

что

подтверждается

 

некоторыми

 

уцѣлѣвшими

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

приз-

наками

 

существования

 

седенія.
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-

востока

 

Чокмейдана

 

въ

 

18

 

верстахъ,

 

юга— Еомрата

 

въ

 

12
вер.,

 

запада—Борогалы

 

въ

 

8

 

вер.,

 

и

 

Казанжика— загра

ничнаго

 

селенія

 

—

 

въ

 

14

 

вер.,

 

сѣверо-запада— Бештемака
въ

 

11

 

вер.,

 

сѣверо-воетока — Ченака

 

въ

 

6

 

вер.,

 

востоко-

сѣвера—Топала

 

въб

 

вер.

 

и

 

Чуьуръ

 

Менжира

 

въ

 

10

 

вер-

стахъ.

Церковь

 

каменная

 

въ

 

видѣ

 

креста

 

однопрестольная,

въ

 

честь

 

ев

 

Троицм,

 

съ

 

одними

 

дверями,

 

построена

 

тща-

ніемъ

 

и

 

иждивеніемъ

 

нрихожанъ,

 

покрыта

 

жестью

 

и

 

окра-

шена

 

желтою

 

на

 

маслѣ

 

краскою.

 

Заложена

 

съ

 

благослове-

нья

 

Преосвященнѣйшаго

 

Антонія,

 

Архіепископа

 

Кишинев-
скаго

 

и

 

Хотинскаго,

 

а

 

постройкою

 

окончена

 

и

 

освящена

въ

 

6

 

й

 

день

 

декабря

 

мѣсяца

 

1870

 

года.

 

Надъ

 

церковію

возвышается

 

одинъ

 

куполъ

 

и

 

колокольня

 

каменные.

Иконостасъ

 

досчатый,

 

новой

 

живописи,

 

сдѣлаиъ

 

въ

1870

 

году;

 

царскіе

 

врата

 

рѣзблые,

 

на

 

коихъ

 

по

 

краямъ

изображены

 

лики

 

четырехъ

 

евангелиотовъ

 

съ

 

сѵмволическими

изображеніячи,

 

а

 

посредипѣ

 

Благовѣщеніе

 

Пресвятой

Дѣвы

 

Маріи;

 

на

 

южныхъ

 

дкеряхъ

 

изображеніе

 

Божіей

Матери,

 

а

 

на

 

сѣверныхъ—

 

архангела

 

Гавріила.
Вокругъ

 

церкви

 

прихожане

 

въ

 

1873

 

году

 

устроили

каменную

 

ограду

 

съ

 

промежутками

 

и

 

при

 

главномъ

 

входѣ

въ

 

церковную

 

ограду

 

съ

 

сѣверной

 

стороны

 

особое

 

ка*-

менное

 

жилище

   

для

 

церковнаго

 

сторожа.

Старой

 

церкви

 

иконостасъ

 

и

 

иконы,

 

писанныя

 

на

 

хол-

стѣ

 

довольно

 

не

 

взрачнаго

 

вида,

 

разобраны

 

прихожанами

и

 

помѣщены

 

-

 

ими

 

въ

 

своихъ

 

домахъ.

Изъ

 

древней

 

утвари

 

заслуживаетъ

 

болѣе

 

всего

 

вни-

манія —Евангеліе,

 

молдавской

 

печати,

 

печатанное

 

въ

 

епи-

скопской

 

Рымникской

 

типограФІи

 

въ

 

1794

 

году,

 

при

 

во-

енодѣ

 

Александрѣ

 

Еопстантиновичѣ

 

Моручѣ,

 

съ

 

благосло-

венія

 

Унгро-Влахскаго

 

митрополита

 

ДосиФея,

 

стараніеиъ

и

 

иждивеніемъ

 

Рымникскаго

 

епископа

 

Нектарія.

 

Евангеліе

это

 

въ

 

листъ,

   

въ

 

доечатомъ

 

переплет*,

 

покрыто

 

чернымъ
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плисомъ

 

съ

 

серебрепнуми

 

изебраженіями:

 

сверху

 

по

 

кра

ямъ

 

св.

 

свангелистовъ

 

и

 

но

 

средин*

 

Вознссепія

 

Господ-

ня,

 

а

 

подъ

 

низомъ

 

прикрѣплены

 

по

 

краямъ

 

4

 

полушарика

съ

 

изображеніами

 

по

 

средин*

 

распятія

 

Господня,

 

а

 

по

сторонамъ

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

и

 

св.

 

апостола

 

Іоапна.

Серебро

 

турецкое

 

безъ

 

пробы.

Изъ

 

круга

 

богослужебпыхъ

 

книгъ

 

древнѣйгаія

 

по

 

вре-

мени

 

изданія

 

суть:

Иентикостарій

 

въ

 

листъ,

 

печатанъ

 

въ

 

Сибіи,

 

въ

 

ти-

пограФІи

 

Іоанна

 

Барта,

 

въ

 

1805

 

году,

 

при

 

Император*

Фрапцискѣ

 

II,

 

съ

 

разр*шепія

 

Ардѣльской

 

ьонсистпріи.

Анѳологіопъ,

 

печатанъ

 

2

 

изданіемъ

 

въ

 

листъ,

 

къ

 

ми-

трополичьей

 

типограФіи

 

въ

 

Яссахъ,

 

въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ

1806

 

года,

 

при

 

воеводѣ

 

Скарлатѣ

 

Александрович*

 

Кал.ш-

махѣ,

 

съ

 

благословенія

 

и

 

на

 

иждивеніи

 

Веніамина

 

митро-

полита

 

Молдавіи.

Октоихъ,

 

печатанъ

 

въ

 

Пешійской

 

королевской

 

уни-

верситетской

 

типограФІи

 

въ

 

Будѣ,

 

въ

 

181 1

 

году,

 

при

 

эв-

стрійскомъ

 

Император*

 

Франциск*-

 

I,

 

съ

 

благословенія
Стефана

 

Стратимировича,

 

архіеішскопа

 

и

 

митрополита

 

во-

сточныхъ

 

церквей

 

изъ

 

Карловецъ,

 

подъ

 

руководствомъ

іосифэ,

   

епископа

 

Аржемскэго.

Тріодь

 

постная,

 

печатана

 

3

 

изданіемъ

 

въ

 

типограФіи
Блажской

 

митрополіи

 

въ

 

1813

 

году,

 

съ

 

благословен') я

Фегражскаго

 

владыки

 

Іоанпа

 

Бпбъ,

 

при

 

австрійскомъ

 

Им-
ператор*,

 

принц*

 

Ард*льскомъ

 

Франциск*

 

I.

Крон*

 

сихъ

 

богослужебных*

 

книгъ,

 

печатанныхъ

 

на

молдавекомъ

 

язык*,

 

въ

 

церкви

 

имѣется

 

полный

 

кругь

 

бо-
гослужебпыхъ

 

книгъ

 

и

 

на

 

славянорусскомъ

 

язык*

 

повой

печати.

Богослужсиіе

 

при

 

сей

 

церкви

 

постоянно

 

было

 

совер-

шаемо

 

на

 

одпомъ

 

молдавекомъ

 

язык*,

 

но

 

иын*

   

начиная

 

съ



Кип

       

ЙМІ

        

"***

І8вв

 

года,

 

а)

 

бовершается

 

иногда

 

на

 

цбрйовПо

 

славян*

сКомъ

 

язык*,

 

а

 

иногда

 

на

 

Молдавекомъ

 

языкѣ,

 

по

 

внима-

ние

 

къ

 

прихожанамъ,

 

которымъ

 

руссКій

 

язык*

 

мало

 

по-

нятснъ.

Прихожане,

 

по

 

своей

 

малограмотности,

 

—

 

рѣдко

 

кто

изъ

 

нихъ

 

можетъ

 

кое-что

 

читать,—участія

 

въ

 

услуженін

при

 

отправленіи

 

богослуженія

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

на

 

к.іиро-

сѣ

 

не

 

принимаютъ.

Говорились

 

ли

 

въ

 

прежнее

 

время

 

проновѣди

 

и

 

но-

учеиія

 

съ

 

церковной

 

каѳедры,

 

утверждать

 

нельзя;

 

скоріе

можно

 

полагать,

 

что

 

нвтъ,

 

если

 

принять

 

во

 

впиланіе,

 

что

 

свя-

щенники,

 

служившіе

 

при

 

сей

 

церкви,

 

бы.ш

 

не

 

учивігіеся

въ

 

школ*.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

со

 

времени

 

оп^едѣленія

къ

 

сей

 

церкви

 

свящепниковъ

 

изъ

 

воспитанниковъ,

 

окон-

чившихъ

 

курсъ

 

семинаріи,

 

нроповѣди

 

и

 

поученія

 

часто

говорятся

 

прихожанамъ.

 

Въ

 

проповѣдяхъ

 

предлагается

 

обі-

яснепіе

 

дневнаго

 

евапгелія

 

или

 

апостола,

 

истолкованіе

 

мо-

лптвъ,

 

заіювідей,

 

ташіствъ

 

и

 

цсрковпыхъ

 

обрядовъ,

 

а

иногда

 

вмѣсто

 

пропов*ди

 

читаются

 

житія

 

святыхъ.

Выпись

 

изъ

 

приходо-расходныхъ

 

церковныхъ

 

книгъ:

ассигнаціями

                     

асснгпаціямн
расходъ.

PJO. коп

1830

 

г. 46 50
1831 78 86
1832 81 97
1833 98 17
1834 53 і
1835 76 95
1S36 64 93
1837 58 —

руо. коп.

60 40
33 30
87 32
30 26
51 97
21 60
190 9
61 44

•а)

 

Съ

 

этого

 

времени

 

къ

 

сей

 

церкви

 

были

 

опредѣлнемы

священники

 

изъ

 

воспитанниковъ,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

ки-

шиневской

 

духовной

 

семинаріи.
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.—

1838

 

6} 70 69 40 16
1839 59 20 59 62
1840

 

в) 20 83 3 /7 28 щ
С

 

е)

 

р

 

е

 

б р

  

0

  

М

  

'ь.

1841 16 31 3 /7 24 63

 

•;,
1842 18 95

 

/7 13 73 3/7
1843 20 80 20 71
1844 23 5 22 21
1845 28 64'/* 25 31
1846 30 49 3/4 31 9
1847 23 86

 

Ѵа 21 80
1848 34 90 32 №
1849 28 65

 

Ѵі 34 —

1850 23 94 20 74
1851 25 65 28 96
1852 50 43 40 70
1853 58 53 56 37
1854 57 14 47 94
1855 64 34 60 72
1856 77 9 72 28
1857 87 12 79 4
1858 86 75 82 15
1859 102 73 103 59
1860 153 58 143 71

 

Ѵа
1861 90 45 103 90

б)

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

съ

 

сентября

 

мѣсяца

 

начали

 

поступать

деньги

 

отъ

 

доброхотныхъ

 

подаяній

 

въ

 

кружку,

 

каковыхъ

 

де-

негъ

 

по

 

1-е

 

января

 

1839

 

года

 

поступило

 

5

 

руб.

 

21

  

в.

 

сер.

ъ)

 

Съ

 

сентября

 

ыѣсяца

 

этого

 

года

 

счетъ

 

по

 

книгамъ

идетъ

 

на

 

серебро;

 

почеиу

 

вь

 

счетъ

 

значащихся

 

денегъ

 

должно

считать

 

на

 

ассигнаціи

 

въ

 

приход*

 

11

 

р.

 

72 І5/7 'к.

 

и

 

въ

 

расход*

17

 

р.

 

57 5/7

 

коп.,

 

а

 

на

 

серебро

 

въ

 

приход*

 

9

 

руб.

 

10 4/7

 

коп.

 

и

въ

 

расход*

 

10

 

руб.

 

45 3/7

 

коп.

 

серебромъ.



ш

136 74V*
145 i

 

2»/«
157 81
155 98
150 19
160 R1-/°

 

/2

170 2V 2

191 39
234 22\/ 2

256 »Vi
200 15
344 30
225 9
230 15

1862
1863
1864
1865
1866
1867

1868
1869
1870

1871

1872

     

■

1873
1874
1875

1876

                        

—

     

—

Итого

 

ассигнациями

 

въ

 

приходѣ

 

700

 

p.

въ

 

тояъ

 

числѣ

 

отъ

 

продажи

 

свѣчь

 

311

 

р.

 

53

 

к.,

 

собрано

въ

 

кошелекъ

 

374

 

р.

 

72 5 / 7

 

кои.,

 

и

 

вынуто

 

изъ

 

кружки

 

13
p.

 

Stb&fo

 

кои.,

 

въ

 

расходъ

 

же

 

произведено

 

ассигнаціями

664

 

р.

 

19 W

 

KOt4

 

вь

 

іомь

 

числѣ

 

па

 

покупку

 

воека

 

и

свѣчь

 

142

 

р.

 

2'/7

 

к.

 

и

 

на

 

другія

 

церковным

 

надобности

522

 

р.

 

17

 

к

   

ассигнации»

Серсбрнмъ

 

на

 

приходъ

 

поступило

 

3870

 

p.

 

70Ѵ4

 

к'■*

въ

 

тС'Мъ

 

чиелѣ

 

отъ

 

продажи

 

свѣчь

 

3173

 

р.

 

25

 

к,

 

собра-

но

 

въ

 

кошелек

 

ь

 

472

 

р.

 

1 0 */2

 

к.

 

и

 

вынуто

 

изъ

 

кружка

225

 

р.

 

34 3 4

 

к.

 

сер.;

 

а

 

въ

 

расходъ

 

произведено

 

3»54

 

р.

10

 

к.

 

сер.;

 

ьъ

 

іомъ

 

числѣ

 

на

 

покупку

 

свѣчь

 

1077

 

руб.

26'/4

 

к.,

 

на

 

церковный

 

нужды

 

2315

 

р.

 

44 1/4

 

н.,

 

на

 

епар-

хіальньн

 

училища

 

308

 

р.

 

34 1 / 2

 

к,

 

и

 

на

 

расходы

 

по

 

ду-

ховной

 

части

 

15.3

 

р.

 

5

 

к

   

серебромъ.

 

а)-

149 50
147 77'/ 2

137 71
144 45
188 95
170 24
166 71
172 45
214 55

 

V,
238 32Ѵ 4

291 837 4
317 44
164 43Ѵ 2

273 59

т , 7

 

КОП.,

aj

 

На

 

цосдѣлвіе

 

два.

 

предмета

 

деньги

 

требуется?

 

на

 

пер-

вый

 

С'ь

 

1872

 

и

 

на

 

посдѣдній

 

съ

 

1871

 

тощ.



Прихожане

 

кЪ

 

иожерТвпваііимъ

 

tie

 

скупы;

 

это

 

ЁидНб

изъ

 

того,

 

что

 

построили

 

па

 

свои

 

деньги

 

каменную

 

цер-

ковь

 

съ

 

таковою

 

же

 

сторожсвнею

 

и

 

оградою:

 

самую

 

цер-

ковь

 

украсили

 

приличвызвъ

 

повой

 

живописи

 

иконостасоиъ

 

и

св.

 

иконами,

 

а)

 

а

 

также

 

необходимыми

 

св.

 

одеждами

 

и

 

со-

судами.

Кромѣ

 

церкви

 

въ

 

ириходѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

часовни,

 

ни

 

ко-

лодца,

 

къ

 

которому

 

совершался

 

бы

 

крестный

 

ходъ.

Кладбище

 

старое

 

находится

 

въ

 

сѣвериой

 

сторонѣ

 

и

отстоитъ

 

на

 

1

 

Ѵа

 

версты

 

отъ

 

селенія,

 

обведено

 

круголъ

канавою

 

и

 

обнесено

 

свиутрй

 

зеішішмъ

 

валомъ.

 

На

 

этомъ

кладбищѣ

 

замвчательпыхъ

 

памятниковъ,

 

старшшыхъ

 

гроб-

ницъ

 

или

 

крестовъ

 

съ

 

надписями

 

нѣтъ.

Приходъ

 

сей

 

церкви

 

съ

 

давияго

 

времени

 

есть

 

само-

стоятельный

 

и

 

къ

 

нему

 

въ

 

1863

 

году

 

бьиъ

 

ирішнсанъ

приходъ

 

селенія

 

Борогалы

 

безъ

 

особаго

 

къ

 

нему

 

причта,

а

 

въ

 

1873

 

году

 

приписанъ

 

къ

 

сей

 

же

 

церкви

 

и

 

приходъ

селенія

 

Ченака,

 

съ

 

остзвленіемъ

 

при

 

пемъ

 

особаго

 

прич-

та,

 

который

 

въ

 

церковномъ

 

управленіи

 

непосредственно

отчитывается.

Въ

 

сел.

 

Дезгинже

 

нынн

 

считается

 

871

 

душа

 

мужес-

каго

 

и

 

770

 

душъ

 

женскаго

 

пола,

 

а

 

въ

 

пришісномъ

 

сел.

Борогалы

 

196

 

мужескаго

 

и

 

163

 

женскаго

 

иола

 

душъ.

 

Во-
обще

 

же

 

во

 

всемъ

 

приходѣ

 

считается

 

2000

 

душъ

 

обоего

пола,

 

не

 

включая

 

духовкыхъ:

 

муж.

 

27,

 

жен.

 

23

   

\

Прихожане

 

въ

 

численности

 

видимо

 

возрастаютъ.

 

Для
наглядности

 

прилагается

 

выписка

 

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ

съ

 

1818

 

года.

Родилось.

       

Умерло.

 

Число

 

браковъ.

Муж.

 

Жен.

 

Обоего

 

иол.

 

Муж.

 

Жен.

 

Обоего

 

пол.

1818

       

23

       

19

       

42

       

11

        

10

       

21

       

14

а)

 

На

 

церковь,

  

иконостасъ

 

и

 

ограду

 

прихожане

 

издержа-

ли

 

примерно

 

около

 

20/т.

 

руб.

 

сер.
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1819 4 8 12 2 2 4 4
1820 12 11 23 16 7 23 1
1821 14 13 27 2 5 7 5
1822 13 13 26 7 7 14 7
1823 15 13 28 6 16 :

 

22 12
1824 26 18 44 18 10 28 2
1825 19 17 36 10 6 16 6
1826

 

a) 14 17 31 8 13 21 15
1827 20 15 35 30 25 55 9
1828

 

6) 19 24 43 14 17 31 И
182:) 15 21 36 20 16 36 8
1830 35 29 64 39 29 68 І8
1831

 

; 29 31 60 40 50 90 21
1832 41 34 75 7 10 17 23
1833 32 40 72' 38 34 72 м ' и
1834 21 27 48" 12 11 23 10
1835 40 21 61 10 14 24 5
1833 25 21 43 20 12 32 10
1837 24 20 44 10 5

 

• 15 4
1838 '

 

25 36 61 35 25 60 19
ІсЗЗ 32 34 66 17 19 36 14
1840

 

в) 28 26 54 5 6 11 12
1841 23 26 54 5 15 20 13
1842 : 30 45 75" 17 6 23 10
1843 36 19 55' 15 15 30 12
1844 36 31 67 12 12 24 9
1845

 

г) 24 27 51 20 20 40 11
■

а)

  

Въ

 

этомъ

 

году

   

одинъ

 

прихожанинъ

 

умеръ

 

на

 

91

 

году-

б)

  

Одна

 

прихожанка

 

умерла

 

на

 

103

 

году.

в)

  

Одна

 

прихожанка

 

умерла

 

на

 

100

 

и

 

одинъ

   

поселянинъ

19

 

лѣтъ

 

убитъ

 

ыолніей.

ѵ)

 

Въ

 

этомъ-году

 

одинъ

  

прихожанинъ

 

умеръ

 

на

 

105

 

году-



—

 

6<іі §

   

——-

1846 37 31 68 15 12 27
1847 35 24 59 21 19 40
1848 31 21- 52 15 13 28
1849

 

д) 37 33 70 28 27 55
1850 26 29 55 21 23 44
1851 26 29 55 18 13 31
1852 31 31 62 8 4 12
1853 29 26 55 13 15 28
1854 24 37 61 20 32 52
1855 31 31 62 40 30

 

. 70
1856 32 38 70 13 18 31
1857 33 33 66 14 20 34
1858 43 42 85 24 22 46
И

 

859 39 31 70 25 22 47
1860 47 40 87 14 15 29
1861 37 43 80 16 11 27
1862 46 31 77 19 19 38
1863

 

е) 46 53 99 20 19 39
1864 38 43 81 16 9 25
1865 44 52 96 30 34 64
1866 64 51 115 130 143 273
1867

 

ж) 51 44 95 30 29 59
1868 51 40 91 19 19 38
1869 45 51 96 9 7 16
1870 61 54 115 И 20 31
1871 72 56 128 20 21 41
1872

 

з) 67 49 116 102 94 196
1773 56 55 111 62 57 119

д^

 

Умерли

 

отъ

 

старости

 

два

 

прихожанина:

 

одинъ

а

 

другой

 

на

 

98

 

году.

е^

 

Одинъ

 

прихожанинъ

 

умеръ

 

на

 

95

 

году.

ж.)

 

Одинъ

 

прихожанинъ

 

умеръ

 

на

 

95

 

год;

3J

 

Однвъ

 

прихожанинъ

 

умеръ

 

на

 

99

 

году.>



—

   

243

1874

        

70

       

63

      

133

       

68

       

67

      

135

       

23
1875

        

67

       

54

     

121

       

25

       

24

       

49

       

25
Итого

    

1996

    

1871

    

3867

    

1312

    

1275

    

2587

     

964
Особенно

 

большая

 

смертность

 

дѣтей^

 

какъ

 

видно

 

изъ

от&іѣтекъ

 

йо

 

метрнчесЕимъ

 

книгамъ,

 

происходила

 

главиымъ

образомъ

 

отъ

 

вліяйія

 

На

 

нихъ

 

натуральной

 

оспы

 

и

 

отъ

 

ко-

ри

 

а).

 

Не

 

мало

 

умерло

 

и

 

Возрастныхъ

 

прихожанъ

 

отъ

Холеры

 

б).

Хотя

 

прихожане

 

села

 

Дезгинже

 

считаютъ

 

себя

 

бол 1-

гврами^

 

но

 

между

 

ними

 

есть

 

и

 

молдоване,

 

что

 

доказывает-

ся

 

Фамиліями

 

нѣкоторыхъ

 

прихожанъ;

 

равнымъ

 

образомъ

 

и

въ

 

с.

 

Борогалахъ,

 

жители

 

котораго

 

считаются

 

молдованамв;,

есть

 

не

 

мало

 

малороссовъ.

Занятія

 

прихожанъ

 

составліштъ:

 

хлѣбопашество,

 

ов-

цеводство,

 

скотоводство

 

и

 

вігнодѣліе.

 

Эти

 

занятіа

 

состав-

лютъ

 

главный

 

источиикъ

 

ихъ

 

благосостояния,

 

которое,

сравнительно

 

съ

 

старымъ

 

ихъ

 

состояпіемъ,

 

можно,

 

по

 

спра-

ведливости

 

сказать,

 

далеко

 

улучшилось

 

въ

 

хозяйственномъ

и

 

матеріальномъ

 

отношеніи,

 

и

 

они

 

могли

 

бы

 

нмѣть

 

большой

изб

 

.ітокъ

 

и

 

довольство

 

во

 

всемъ

 

и

 

не

 

малый

 

излишекъ

 

вь

деньгахъ,

 

если

 

бы

 

побольше

 

трудились,

 

да

 

поменьше

 

из-

держивались

 

на

 

свадьбы

 

и

 

другія

  

празднества*

Многіе

 

могли

 

бы

 

жить

 

безбѣдпо

 

и

 

помимо

 

укіз

 

н-

ныхъ

 

занятій,

 

еслибы

 

принялись

 

за

 

трудъ— трудъ

 

усерд-

ный.—Не

 

нужны

 

ни

 

плугъ,

 

ни

 

борона,

 

ни

 

рабочая

 

скоти-

на,—не

 

нужно

 

ни

 

уменье

 

обработывать

 

землю,

 

ни

    

сѣме*-

а.)

 

Оспа

 

въ

 

с.

 

Дезгинже

 

Свйрѣпствовала

 

въ

 

1826,

 

1833,

1859

 

и

 

1865

 

годахъ,,

 

а

 

корь— въ

 

1847,

 

1857

 

в

 

1858

 

г.;

 

въ

.1827,

 

1838

 

и

 

1854

 

годахъ

 

дѣти

 

умирали:

 

однѣ

 

отъ

 

оспы,

 

а

другі я

 

отъ

 

кори.

б)

 

Холера

 

дѣйствовала

 

въ

 

1831

 

и

 

1866

 

годахъ,

 

въ

 

пер-

вый

 

годъ

 

отъ

 

холеры

 

умерло

 

40

 

мужска

 

и

 

50

 

женска,

 

а

 

въ

поелѣдній

 

годъ

 

умерло

 

130

 

мужска

 

и

 

143

 

женска

 

а

 

всего— 363

рбоего

 

вола.
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-

на

 

на

 

обсѣменепіе

 

поля,

 

а

 

стситъ

 

лишь

 

в?ять

 

за-

ступъ,

 

отправиться

 

на

 

работу

 

и

 

выкапывать

 

камень,

 

кото-

раго

 

въ

 

Дезгинже

 

не

 

мало

 

и

 

который,

 

по

 

своей

 

пееочпо-

сти,

 

не

 

очень

 

твердъ,

 

почему

 

и

 

цѣны

 

на

 

него-

 

не

 

ве-

лики;

 

но,

 

не

 

смотря

 

на

 

это,

 

подобная

 

работа,

 

не

 

требуя

другихъ

 

издержекъ,

 

оплачиваетъ

 

трудъ

 

работящаго.,:

Ерайііе

 

вредно

 

дѣйотвуетъ

 

на

 

прихожанъ

 

ростъ,

 

съ

большою

 

лихвою,

 

по

 

чхъ

 

свазанівмъ,

 

уплачиваемый

 

ростов-

щикамъ

 

здѣшней

 

местности

 

на

 

занятый

 

капиталъ.

 

■

    

.

Не

 

смотря

 

однакоже

 

на

 

все

 

это,

 

прихожане-

 

крайия-

го

 

недостатка

 

въ

 

хозяйств!;

 

не

 

терпятъ:

 

есть

 

между

 

ними

живущіе

 

безбедно

 

и

 

даже

 

такіе,

 

которые

 

помогаютъ

 

.-дру-

гимъ

 

въ

 

враёнихъ

 

случаяхъ.

О

 

народной

 

догматикѣ,

 

объ

 

особыхъ

 

народішхъ

 

обы-

чаяхъ

 

и

 

обргдахъ

 

при

 

посѣвѣ

 

и

 

уборкѣ

 

ШЪйЩЩ

 

при

 

сс-

бираніи

 

винограда,

 

во

 

дни

 

праздниковъ,

 

при

 

рожденіи,

 

кре-

іценіи,

 

бракѣ

 

и

 

погребеніи,

 

и

 

о

 

пародныхъ

 

ноннтіяхъ

 

и

разсказахъ

 

о

 

природѣ,

 

а

 

также

 

объ

 

историческихъ.

 

сказа

 

-

ніяхъ

 

■пародныхъ,

 

оказать

 

я

 

не

 

могу

 

ничего

 

особенней»,

такъ.какъ

 

я

 

состою

 

на

 

этомъпраходѣ

 

съ

 

иедавн

 

то

 

временам

■

 

'

 

Могу

 

сказать

 

только,

 

что

 

прихожане,

 

по

 

природ

 

в

 

сво-

ей,

 

характера

 

правдивого:

 

съ

 

скрытными,

 

а

 

бо

 

:ѣе

 

съ

 

лживы-

ми

 

характерами,

 

составляют!,

 

исключеніе.

 

Данное

 

слово

 

сдер-

живаютъ,

 

внрочемъ

 

ошітьнебезъ

 

исключеніа

 

въ

 

иъкоторыхъ

случаяхъ.

 

Между

 

собою

 

очень

 

доверчивы,

 

но

 

к

 

къ-то

 

не

 

довЪр-

чиво

 

относятся

 

къ

 

постав

 

іеіжымъ

 

отъ

 

Правительства

 

лицамъ;

это

 

недовѣріе

 

они

 

высказали

 

почти

 

открыто

 

въ

 

1872

 

году,

 

при

введеніи

 

въ

 

д

 

вйствіе

 

новаго

 

положеиія

 

о

 

крестьявахъ,

 

отрицая

прпмьнимость

 

къ

 

пимъ

 

сихъ

 

положеііій

 

и

 

говоря,

 

что

 

нрежнія

ихъ

 

права

 

нринадлежчтъ

 

имъ

 

безъ

 

ШШМш.

 

Нпр

 

ічеиъ

справедливое гь

 

требу етъ

 

заметить, — съ

 

пхъ

 

стороны

 

въ

эіомъ

 

с.»учаѣ

 

было

 

пи

 

бопше

 

пи

 

меньше

 

шкъ

 

заолужде-

ніе,

 

и

 

къ

 

подобному

 

безразеу детву

 

они

 

доведены

 

пѣкою-

рыми

 

вожаками

 

изъ

 

своихъ

 

же

 

иосеіянъ.

 

Теперь

 

же,

    

по
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улаЖеиіи

 

Этого

 

дѣла,

 

прихожане

 

пе

 

только

 

подчинились

всѣмъ

 

требованіямъ

 

новаго

 

своего

 

положенія,

 

но

 

сами

лично

 

доставляюсь

 

<

 

воихъ

 

діпей

 

въ

 

воинское

 

ирисутствіе

для

 

в

 

;нутія

 

жребія

 

по

 

отбывание

 

воинской

 

повинности.

Ко

 

храму

 

Божію

 

относятся

 

съ

 

подобающимъ

 

угер-

діемъ

 

и

 

съ

 

большою

 

охотою

 

посѣщаютъ

 

общественный

служенія.

Священников!,

 

сврихъ

 

любятъ

 

и

 

при

 

удобномъ

 

слу-

чаѣ

 

оказываютъ

 

имъ

 

уваженіе

 

и

 

почтеніе.

Младшіе

 

такія

 

же

 

оказываю іъ

 

почееіи

 

родителямъ

 

и

старшимъ'

 

себя.

 

Внрочемъ,

 

власть

 

родительская

 

гпетеіъ

свободу

 

дѣтей,

 

не

 

давая

 

имь,

 

безъ

 

своего

 

согласія,

 

са-

мостоятельно

 

действовать

 

по

 

своему

 

побуждонію.

Случаи

 

неночтенія,

 

если

 

и

 

бываютъ,

 

то

 

развѣ

 

къ

 

потер»

пѣвішпіь

 

т'ВМ'й

 

или

 

другимъ

 

пугемъ

 

фінско

 

въ

 

обществен-

номъ

 

мнѣніи

 

и

 

преданнымъ

 

пьянству.

Семейная

 

жизнь

 

созидается

 

у

 

прихожанъ

 

похристі-

ански

 

и

 

пребыва'етъ

 

въ

 

добромъ

 

порядкѣ.

Родители

 

брачущихся

 

скоро

 

улаживают

 

ь

 

между

 

со-

бою

 

дѣла

 

и

 

парубокъ

 

лѣтъ"Н8 —20

 

уже

 

вступаетъ

 

въ

бракъ.

 

Изъ

 

этого

 

уже

 

видно,

 

что

 

болгаре

 

вообще

 

очень

склонны

 

къ

 

семейной

 

жизни,

 

хотя

 

это

 

крайне

 

разорительно

дѣйствуетъ

 

въ

 

матеріальномъ

 

отиошепіи

 

на

 

хозяйство

 

ро-

дителей

 

молодыхъ.

Число

 

кезакопнорожденныхъ,

 

за

 

все

 

время

 

еущеетво-

ваніа

 

прихода,

 

было

 

всего

 

12

 

случаевъ:

 

8

 

мужска

 

и

 

4

женска

 

пола

 

душъ;

 

изъ

 

пихъ

 

4

 

мужска

 

и

 

1

 

женена

 

отъ

вдовъ

 

и

 

4

 

мужска

 

и

 

3

 

женска

 

отъ

 

дьиицъ.

Благодаря

 

наклонности

 

прихожанъ

 

къ

 

семейной

 

жизни

и

 

строгому

 

еоблюденію

 

сунружской

 

вѣрности,

 

скверныхъ

болвзней

 

пе

 

существуетъ,

 

да

 

и

 

поиятія

 

объ

 

пихъ

 

пе

шіѢютъ;

 

этому

 

болѣе

 

всего

 

способствуем

 

то

 

обстоятель-

ство,

 

что

 

прихожане

 

живутъ

 

слишкомъ

 

далеко

   

отъ

     

цен-
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тральныхъ

 

большйхъ

 

гороДОвъ,

 

гдѣ

 

бываетъ

 

разноплемён-

ное

 

и

 

сбродное

 

населеніе.

Горькихъ

 

пьяницъ

 

въ

 

ириходѣ

 

нътъ;

 

вообще

 

прихо-

жане

 

ведутъ

 

трезвую

 

жить,

 

хотя

 

въ

 

меньшенствѣ

 

слу-

чаевъ

 

не

 

прочь

 

выпить,

 

отъ

 

радости

 

и

 

горя,

 

а

 

нодъ

 

чась

И

 

отъ

 

скуки,

 

что

 

бываетъ

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

дни;

 

встрѣча

 

съ

 

родными

 

и

 

пріятелями

 

изъ

 

другихъ

 

селъ

не

 

обходится

 

безъ

 

попойки.

Убійствъ

 

было

 

4

 

случая

 

мужска

 

пола,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

одинъ

 

41

 

года

 

умершій

 

скоропостижно

 

отъ

 

побоевъ;

 

ос-

тальные

 

были

 

въ

 

лѣтахъ:

 

9,

 

19

 

и

 

40

 

отъ

 

роду.

Самоубійствъ

 

было

 

2

 

случая:

 

1

 

мужска

 

61-го

 

года

и

 

женска

 

пола

 

23

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

которые

 

сами

 

утони-

лись

 

въ

 

колодцахъ.

Кромѣ

 

сихъ

 

лицъ

 

неестественною

 

смертію

 

умерли;

—утонули:

 

1

 

мужска

 

12

 

л.

 

и

 

2

 

женска

 

пола,— 1

 

и

 

2

 

лѣтъ.

Задавленъ

 

землею

 

1

 

мужска

 

иола

 

6

 

лѣтъ.

 

Убита

 

мель-

ницею

 

1

 

женска

 

32

 

лѣтъ,

 

отъ

 

удара

 

молніи

 

2

 

мужска

 

85
лѣтъ

 

и

 

1

 

женска

 

пола

 

50

 

лѣтъ,

 

1

 

дитя

 

умерло

 

безъ

 

окре-

щенія

 

и

 

отъ

 

родовъ

 

умерли

 

16

 

жеищинъ,

 

которыя

 

были

въ

 

лѣтахъ:

 

21

 

три,

 

22

 

—

 

одна,

 

24

 

одна,

 

25

 

двѣ,

 

26

одна,

 

30

 

двѣ,

 

31

 

одна,

 

32

 

три,

 

4<і

 

одна

 

и

 

48

 

лѣтъ

 

одна.

Смотря

 

съ

 

нравственной

 

точки

 

зрѣнія

 

на

 

бытъ

 

при-

хожанъ,

 

нельзя

 

не

 

порадоваться

 

имъ:

 

сквернословій,

 

pyrg-

тельствъ,

 

дракъ,

 

обидъ,

 

захватовъ

 

чужаго

 

имущества

 

и

 

уг-

нетенія

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ,

 

безпомощныхъ

 

и

 

безсильныхъ,

могу

 

сказать,

 

мнѣ

 

не

 

случалось

 

ни

 

видѣть,

 

ни

 

слышать.

Къ

 

статистика

 

грабежей

 

прихожане

 

исчисляютъ

 

лишь

три

 

случал,

 

а

 

что

 

относится

 

до

 

воровства,

 

то

 

счеты

 

ихъ

запутались;

 

причиною

 

этому

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

у

 

нихъ

не

 

мало

 

добра

 

безслѣдно

 

перешло

 

въ

 

чужія

 

руки.

 

Коно-

крадство— въ

 

особенности

 

развилось

 

съ

 

протяженіемъ

 

но-

вой

    

пограничной

 

черты

 

между

 

Бессарабіею

 

и

 

Молдавіею.
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Къ

 

благочестивыѵіъ

 

обычаямъ

 

прихожанъ

 

можно

 

от-

нести

 

странствованіе

 

ихъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

для

 

поклоненія
св.

 

Гробу

 

Господию

 

и

 

другимъ

 

достонримѣчателышмъ

восточнымъ

 

святынямъ,

 

а

 

также

 

нутешествіе

 

ихъ

 

на

 

св.

Аѳніскую

 

гору,

 

въ

 

г.

 

Еіевъ

 

и

 

въ

 

нѣкотор^я

 

монастыр-

скіе

 

обители

 

Бессарабской

 

губерпіи.

Жители,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

вообще,

 

исповѣдуютъ

 

православ-

ную

 

вѣру

 

издревле.

Въ

 

особой

 

памяти

 

у

 

жителей

 

стоятъ

 

ихъ

 

соодносель-

т:

 

Димо

 

Тодоровъ

 

Іорѵуца,

 

Николай

 

Марковъ

 

Митишъ

 

и

Николай

 

Ивановъ

 

Урумъ,

 

которые

 

не

 

мало

 

носилышхъ

трудовъ

 

приложили

 

къ

 

устройству

 

новой

 

каменной

 

церкви

унотребивъ

 

щ

 

эту

 

благую

 

цѣль

 

и

 

изъ

 

своихъ

 

скудныхъ

источниковъ

 

посильную

 

летщ

 

и

 

которые

 

пе

 

разъ

 

своимъ

собратьямъ— прихожанамъ

 

оказывали,

 

какъ

 

мнѣ

 

передали

другіе,

 

благовременную

 

матеріалыіую

 

помощь

 

въ

 

ихъ

критическихъ

 

обстолтельствахъ

 

изъ

 

своихъ

 

не

 

очень

 

за-

видныхъ

 

источниковъ.

Въ

 

первые

 

времена

 

причтъ

 

при

 

сей

 

церкви

 

состоялъ:

изъ

 

одного

 

священника,

 

одного

 

дьячка

 

и

 

одного

 

пономаря.

По.

 

штату

 

1838

 

года

 

состоялъ

 

изъ

 

2

 

свящешшковъ,

 

1
діакона,

 

2

 

дьячкмвъ

 

и

 

2

 

пономарей,

 

а

 

по

 

новому

 

распре-

делению

 

причтовъ

 

съ

 

1873

 

года

 

состоитъ:

 

изъ

 

1

 

нютоя-

теля

 

съ

 

помсщиикомъ

 

и

 

1

 

псаломщика

 

съ

 

поѵющникомъ.

Помощники

 

церковнаго

 

причта

 

завѣдываютъ

 

особо

 

ирипис-

нымъ

 

приходомъ

 

селепія

 

Ченака,

 

отчитывающіеся

 

отдѣ.іьно

оть

 

самостоятельной

 

церкви

 

въ

 

церковномъ

 

управдепіи.

Въ

 

семъ

 

ириходѣ

 

священно

 

церквио-служителями

 

были:

Священникъ

 

Михнілъ

 

Крецу,

 

нигдѣ

 

не

 

обучался,

 

изъ

молдованъ,

 

сыііъ

 

евященпическій;

 

1793

 

года

 

преосвящен-

нымъ

 

Шрѳеніемъ

 

архіелискоіюмъ

 

хотшіскимъ

 

рукололо

 

-

женъ

 

23

 

іюля

 

во

 

діакона,

 

а

 

30

 

числа— во

 

священника

 

къ

церкви

 

хотииск.іго

 

увзда

 

села

 

М.ігалашечъ,

 

откуді

 

пе-

реведешь

 

вь

 

седо

 

Кзрлыігь

 

каушанскаго

  

уѣзда,

 

а

 

отсюда.
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ш
20

 

марта

 

1818

 

Года

 

Въ

 

с.

 

Дезгинже

 

аккерманскаго

 

уѣзда.

Священствовалъ

 

по

 

1826

 

годъ.

 

Умеръ

 

въ

 

Дезгинже.

Священинкъ

 

Іоаинъ

 

Михайловъ

 

Крецу,

 

иигдѣ

 

не

 

обу-

чался,

 

сыиъ

 

священническій,

 

изъ

 

молдованъ;

 

17

 

декабря

1815

 

года

 

преосвященнымъ

 

Димитріемъ

 

епископомъ

 

бен-

дерсьимъ

 

и

 

аккерманскимъ

 

опредѣленъ

 

къ

 

сей

 

церкви

 

дьпч-

комъ;

 

1822

 

года

 

17

 

мая

 

руконоложенъ

 

во

 

діакона,

 

а

 

23

того

 

же

 

мая— во

 

священника

 

къ

 

сей

 

же

 

церкви.

 

Служилъ

въ

 

Дезгинже

 

въ

 

саиѣ

 

священника

 

по

 

1833-й

 

годъ,

 

гдѣ

 

и

скончался.

Священникъ

 

Гавріилъ

 

Михайловъ

 

Зинковъ,

 

нигдѣ

 

не

обучался,

 

изъ

 

болгаръ;

 

4

 

Февраля

 

1825

 

года

 

преосвящен-

нымъ

 

Цларіоиомъ,

 

митрополитомъ

 

Тырновскнмъ

 

рз^кополо-

женъ

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Кулупчи

 

округа

 

Ески-

Загари;

 

въ

 

1830

 

г.

 

прибылъ

 

въ

 

Россію

 

вмѣстѣ

 

съ

 

сво-

ими

 

прихожанами

 

и

 

поселился

 

въ

 

с.

 

Дезгинже,

 

на

 

каковой

приходъ

 

опредѣленъ

 

былъ

 

въ

 

1823

 

году

 

20

 

декабря

священникомъ,

 

каковую

 

должность

 

проходилъ

 

по

 

1833

годъ.

Священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Николаевъ

 

Баксаловичъ,

 

нигдѣ

не

 

обучался,

 

изъ

 

болгаръ;

 

1S01

 

года

 

преосвященнымъ

іаковомъ,

 

митрополитомъ

 

ясскииъ

 

рукоположенъ

 

15

 

іюля

во

 

діакопа,

 

а

 

16

 

числа

 

во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Препелицы
оргѣевскаго

 

уѣза;

 

27

 

іюля

 

1807

 

года

 

преосвященнымъ

Веніаминомъ

 

митрополитомъ

 

ясскимъ

 

цереведеиъ

 

въ

 

с.

 

Ма-

карешты

 

ясскаго

 

уѣзда;

 

24

 

апрѣля

 

1811

 

года

 

преосвя-

щеннымъ

 

Мелеііемъ

 

епископомъ

 

Гушскимь

 

переведеиъ

въ

 

с.

 

Арагичь

 

кондрицкаго

 

уѣзда;

 

17

 

іюля

 

1813

 

года

преосв;.щеннымъ

 

Димитріемъ

 

переведеиъ

 

въ

 

с.

 

Кубей

 

ак-

керманскаго

 

уѣзда,

 

октября

 

15

 

іюля

 

1814

 

года

 

переве-

деиъ

 

въ

 

с.

 

Дезгинже.

 

Въ

 

1843

 

году

 

уволенъ

 

за

 

шіатъ.

а)

 

Священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Баксановичъ

 

по

 

клировымъ

 

вѣ-

домостамъ

 

Дезгинженской

 

цериви

 

и

 

по

 

другимъ

 

документаиъ

значится

 

лишь

 

съ

 

1835

 

года.
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Священникъ

 

Димтрій

 

ЛеФтеровъ

 

Димитровъ,

 

нигдѣ

не

 

обучался,

 

изъ

 

болгаръ.

 

17

 

декабря

 

1822

 

года

 

опре-

дъленъ

 

къ

 

сей

 

церкви

 

дьячкомъ;

 

1838

 

года

 

17

 

октября

рукоположенъ

 

во

 

діаконы,

 

а

 

18

 

числа

 

во

 

священника;

имѣетъ

 

медаль

 

и

 

бронзовый

 

крестъ

 

въ

 

память

 

войны

 

1853-

1856

 

г.;

 

въ

 

1872

 

году

 

за

 

умпоженіе

 

свѣчной

 

церковной

суммы

 

объявлена

 

была

 

ему

 

благодарность

 

Епархіальнаго
Начальство;

 

въ

 

1873

 

года

 

за

 

преклонностію

 

лѣтъ

 

уволенъ

за

 

штаті.

Священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Маидиловъ

 

Мавродипъ,

 

нигдѣ

не

 

обучался,

 

изъ

 

болгаръ;

 

8

 

мая

 

1828

 

года

 

опредт>ленъ

па

 

сей

 

приходъ

 

дьпчкомъ,

 

а

 

12

 

апрѣля

 

1844

 

года

 

руко-

положенъ

 

во

 

священника.

 

Свящепствовалъ

 

въ

 

Дезгинже

по

 

1853

 

годъ,

 

въ

 

которомъ

 

году

 

и

 

умеръ.

Священникъ

 

Константинъ

 

Ананіевъ

 

Маховъ,

 

изъ

 

моі-

дованъ,

 

сынъ

 

сващенническій,

 

обучался

 

до

 

высшаго

 

отдѣ-

ленія

 

кишипевскіго

 

духовиаго

 

уѣздпаго

 

училища;

 

21

 

де-

кабря

 

1838

 

года

 

оиредѣленъ

 

въ

 

Кубей

 

аккерманскаго

уѣзда

 

пономаремъ;

 

23

 

марта

 

1845

 

года

 

иосвященъ

 

въ

стихарь;

 

1-го

 

іюля

 

1852

 

года

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона,

 

а

18

 

Февраля

 

1856

 

года

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Гай-

дара;

 

23

 

Февраля

 

1859

 

года

 

переведепъ

 

въ

 

с.

 

Спаріецъ
кишиневекаго

 

уѣзда,

 

а

 

отсюда

 

8

 

іюля

 

того

 

же

 

года

 

къ

настоящему

 

приходѵ;

 

въ

 

1^60

 

году

 

иагражденъ

 

бронзо-

вымъ

 

крестомъ

 

въ

 

память

 

войны

 

1853

 

-

 

1856

 

годовъ;

 

въ

1867

 

году

 

переведенъ

 

въ

 

с.

 

Меклешты

 

оргѣевскаго

 

уѣзда

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Георгіевъ

 

Кишка,

 

изъ

 

молдованъ,

сынъ

 

священпическій,

 

окопчилъ

 

полный

 

курсъ

 

въ

 

киши-

невской

 

духовной

 

семапаріи

 

съ

 

зваиіемъ

 

студента,

 

10

 

го

Февраля

 

1868

 

года

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

на-

стоящему

 

приходу;

 

въ

 

1872

 

г.

 

награжденъ

 

набедренни-

комъ;

 

въ

 

іюнѣ

 

[иѣс-іцѣ

 

1874

 

года

 

переведенъ

 

въ

 

с.

 

Кир-

совъ.

Священникъ

 

Георгій

 

Чижевскій,

   

цзъ

 

малороссовъ,

    

сынъ
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священническій,

 

изъ

 

окопчившихъ

 

курсъ

 

въ

 

кишиневской

духовной

 

семинаріи.

 

Священствовалъ

 

на

 

этомъ

 

приходѣ

 

съ

іюля

 

по

 

сентябрь

 

мѣсяцъ

 

1874

 

года.

Священникъ

 

Нмколай

 

Димитріевъ

 

Арвентіевъ,

 

изъ

молдоваиъ,

 

сынъ

 

священничеек

 

й,

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

ки-

шииевской

 

духовной

 

семинаріи

 

съ

 

званіемъ

 

студента;

 

съ

29

 

января

 

1870

 

года

 

по

 

31-е

 

іюля

 

1874

 

года

 

былъ

 

учи-

телемъ

 

въ

 

кишиневскомъ

 

духовномъ

 

уѣздномъ

 

училищ*

 

и

въ

 

женскомъ

 

епнрхіальномъ

 

училищѣ

 

и

 

былъ

 

нкдзирате-

лемъ

 

въ

 

уѣздномт-;

 

въ

 

августѣ

 

мвсяцѣ

 

1874

 

года

 

руко-

положенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

м.

 

Каларашъ;

 

19

 

сен-

тября

 

1874

 

года

 

переведенъ

 

на

 

настоящей приходъ,

 

а

 

от-

сюда

 

перешелъ

 

въ

 

Каменецъ-Подольскую

 

епархію

 

въ

 

1875

году.

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Николаевь

 

Козэкъ,

 

изъ

 

молдованъ,

сынъ

 

священническій,

 

окончилъ

 

полный

 

курсъ

 

въ

 

кишиневской

духовной

 

семинаріи;

 

3

 

'ноли

 

1862

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

свя-

щенника

 

къ

 

церкви

 

села

 

Устіи

 

оргѣевскаго

 

уѣзда;

 

ирохо-

дилъ

 

должность

 

помощника

 

благочиннаго

 

съ

 

марта

 

1864
года

 

по

 

1875

 

годъ;

 

въ

 

1870

 

году

 

за

 

усердную

 

и

 

полез-

ную

 

службу

 

награжденъ

 

набедрениикомъ;

 

въ

 

1872

 

гоіу

удостоенъ

 

благословенія

 

Св.

 

Синода;

 

съ

 

5

 

октября

 

1874
по

 

1875

 

годъ

 

нроходилъ

 

должность

 

законоучителя

 

въ

 

Ері-
уляпскомъ

 

народномъ

 

учи.шщѣ;

 

20

 

сентября

 

1875

 

года

переведенъ

 

на

 

настоящій

 

приходъ

 

вастоятелемъ.

Діаконъ

 

Емануилъ

 

Михайловъ

 

Моповскій

 

изъ

 

мало-

россіянъ,

 

сынъ

 

свпщенническій,

 

нигдѣ

 

не

 

обучался;

 

25
Февраля

 

1838

 

года

 

опредѣленъ

 

къ

 

Введенской

 

церкви

 

ак-

керзіанскаго

 

уѣзда

 

дьячкомъ;

 

2

 

іюля

 

1845

 

года

 

иосвященъ

во

 

стихарь,

 

а

 

25

 

мая

 

1846

 

года

 

рукоположепъ

 

къ

 

сей

церкви

 

во

 

діакопы.

 

Умеръ

 

въ

 

1866

 

году.

Діаконъ

 

Георгій

 

Емануиловъ

 

Поиовскій,

 

изъ

 

малоросі-

янъ,

 

сынъ

 

діакопскій,

 

иигдѣ

 

не

 

обучался;

 

18

 

января

1868

 

года

 

оііредѣленъ

 

дьячкомъ

 

въ

 

с.

 

Чарамырзу,

 

а

 

3

 

го
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декабря

 

того

 

же

 

года

 

рукоположенъ 'къ

 

настоящей

 

церкви

во

 

діакона;

 

въ

 

1873

 

году,

 

по

 

случаю

 

распредБ.іенія

 

при-

ходовъ,

 

остгвеиъ

 

штатньшъ

 

причетпикомъ.

Причетникъ

 

Дішитрій

 

Ѳеодоровъ

 

Мавродинъ,

 

изъ

 

бол-

гаръ,

 

сынъ

 

свяшеініическій,

 

обучался

 

по

 

среднее

 

отдѣле-

аіе

 

кишиневскаго

 

духовпаго

 

училища:

 

въ

 

1865

 

году

 

опре-

двленъ

 

учителемъ

 

въ

 

Пегропавловку

 

аккерманскаго

 

уѣзда;

19

 

декаря

 

1870

 

года

 

опредѣленъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

настоящему

 

приходу;

 

въ

 

1873

 

г.,

 

по

 

случаю

 

распредѣле-

нія

 

приходовъ

 

по

 

новому

 

росписанію,

 

оетавленъ

 

сверх-

шгатнымъ

 

нричетникомъ.

 

Еромѣ

 

сихъ

 

въ

 

семъ

 

приходѣ

 

бы-

ли

 

причетниками,

 

которые

 

нигдѣ

 

не

 

обучались,

 

именно:

~

 

Пономарь

 

Симеонъ

 

Голтанеску

 

изъ

 

молдоваиъ,

 

сынъ

священиическій

 

съ

 

1814

 

но

 

1822

 

годъ.

Дьячекъ

 

Іоаннъ

 

Аѳанасіевъ

 

Тире

 

изъ

 

болгаръ

 

села

Дезгинже

 

съ

 

1819

 

по

 

1822

 

годъ

Пономрь

 

Симеонъ

 

Іордановъ

 

йіаркогло

 

изъ

 

поселянъ-

болгаръ

 

с.

 

Дезгинже

 

съ

 

23

 

Февраля

 

1822

 

года

 

но

 

1856

 

г.

Дьячекъ

 

Михаилъ

 

Іоанновъ

 

Крецъ

 

изъ

 

молдоваиъ,

сынъ

 

свящеиническій

 

съ

 

21

 

октября

 

1838

 

по

 

1866

 

г.

Пономарь

 

Васнлій

 

Еурмей,

 

изъ

 

молдоваиъ,

 

сынъ

попомарскій,

 

съ

 

28

 

октября

 

1843

 

по

 

1845

 

годъ,

 

а

 

дето-

го

 

съ

 

5

 

ноября

 

1838

 

годабылъпричетниковъ

 

въ

 

м.

 

Манзырѣ.

Дьячекъ

 

Димитрій

 

Іоапновъ

 

Крецъ,

 

изъ

 

молдоваиъ,

сынъ

 

свящешшческій

 

съ

 

27

 

эпрѣля

 

1844

 

но

 

1870

 

годъ.

Пономарь

 

Димитрій

 

Коистантиповъ

 

Бребинъ,

 

изъ

 

мол-

доваиъ,

 

сынъ

 

ев

 

щенпическій

 

съ

 

7

 

мая

 

1845

 

по

 

1848

 

годъ.

Стйхарный

 

пономарь

 

Павелъ

 

Василіевъ

 

Фрипту,

 

изъ

молдоваиъ,

 

сынъ

 

ді.ячковскій,

 

съ

 

31

 

мая

 

1848

 

по

 

1870

 

г.

Стйхарный

 

пономарь

 

Михяилъ

 

Симеоновъ

 

Марковъ,

изъ

 

ботаръ,

 

сынъ

 

пономарскій,

 

съ

 

6

 

декабря

 

1856

 

по

1870

 

годъ.

Дьячекъ

 

Елевѳерій

 

Михайловъ

 

Крецу,

 

изъ

 

молдоваиъ,
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сыпъ

 

священническій,

 

съ

 

12

 

апрѣля

 

1866

 

года

 

ио

 

1870
годъ.

Причтъ

 

на

 

свое

 

содержаніе

 

получастъ^

 

въ

 

возмездіе

за

 

свои

 

труды,

 

отъ

 

Дезгипженскнхъ

 

прихожапъ

 

жалованье

въ

 

суммѣ:

 

настоятель

 

460

 

руб.

 

сер.

 

и

 

нсаломщикъ

 

140

руб.

 

сер.

 

безъ

 

особой

 

плиты

 

за

 

требоисправленія

 

по

 

при-

ходу,

 

а

 

прихожане

 

приписнаго

 

села

 

Борогалы

 

за

 

требы

вознаграждаютъ

 

причтъ

 

денежно:

 

за

 

свадьбы

 

3

 

-

 

руб.,

 

за

большое

 

погребеніе

 

до

 

3

 

руб

 

,

 

за

 

малое

 

погребеніе

 

1
руб.

 

и

 

за

 

крещеиіе

 

съ

 

воспріеиника

 

по

 

25

 

коп

 

сер.;

 

ос-

тальныя

 

требы

 

оплачиваются

 

съ

 

5

 

до

 

20

 

коп.

 

серебромъ.

 

а)

Другихъ

 

сборовъ

 

въ

 

пользу

 

причта

 

не

 

производится.

Кромѣ

 

жалованья

 

причтъ

 

имѣтъ

 

120

 

десятинъ

 

земли

въ

 

своемъ

 

владьніи,

 

на

 

эту

 

землю

 

имѣется

 

планъ

 

и

 

меже-

вая

 

книга

 

отъ

 

3-го

 

октября

 

1873

 

года;

 

межеваніе

 

проз-

водилъ,

 

ио

 

предписанію

 

господина

 

Бсссарабскаго

 

облает-

наго

 

землемѣра

 

огъ

 

20

 

іюля

 

1873

 

года

 

за

 

М

 

713,

 

ис-

правляющей

 

должность

 

бендерскаго

 

уѣзднаго

 

земіемѣрв

Сакмейеръ.
Въ

 

матеріалыюмъ

 

отношепіи

 

церковный

 

причтъ,

 

если

недостатка

 

не

 

терпитъ,

 

то

 

и

 

никакого

 

избытка

 

не

 

имѣс тъ.

Такъ

 

какъ

 

изъ

 

прихожапъ

 

мало

 

кто

 

знаетъ

 

грамоту

и

 

то

 

кое

 

какъ

 

читать,

 

то

 

и

 

чтеиія

 

книгъ

 

между

 

ними

 

не

существуетъ.

Церковныхъ

 

попечительству

 

братсткъ,

 

библіотекъ,

пріютовъ,

 

богадѣлеиь

 

и

 

больиицъ

 

въ

 

семъ

 

приходѣ

 

не

имѣется

aj)

 

Не

 

смотря

 

на

 

столь

 

незначительную

 

плату,

 

прихожан?,

эти

 

въ

 

болышінствѣ

 

случаевъ

 

обращаются

 

для

 

совершения

 

у

ннхъ

 

требъ

 

къ

 

чужеприходнымъ

 

свнщенникаиъ.

 

Такъ

 

съ

 

мо-

его

 

прпбытія

 

на

 

этотъ

 

приходъ

 

однимъ

 

священникомъ

 

изъ

 

ото-

шедшей

 

части

 

Бессараоіи

 

къ

 

Моддавіи

 

совершено

 

въ

 

этомъ

приходѣ

 

5

 

крестбинъ

 

и

 

5

 

ногребеній,

 

не

 

говоря

 

о

 

другихъ

Ііедкихъ

 

требахѣ.
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Сироты,

 

калѣки,

 

старцы

 

и

 

другіе

 

безйокоЩНыб

 

приз-

рѣваются

 

родными

 

и

 

родственниками,

 

собственно

 

же

 

падъ

сиротами

 

въ

 

большинстве

 

случасвъ

 

учреждаются,

 

па

 

осно-

вами

 

существующихъ

 

постановлен^,

 

опеки.

Въ

 

приходѣ

 

есть

 

одно

 

общественное

 

училище,

 

содержи-

мое

 

на

 

счетъ

 

самаго

 

общества,

 

и

 

таковое

 

открыто

 

лѣтъ

 

30

тому

 

назадъ,

 

въ

 

которомъ

 

преподаются

 

законъ

 

БожіЙ,

 

пер-

вый

 

четыре

 

правила

 

ариѳметики,

 

чтеніе

 

по

 

кпигв

 

и

 

пись-

мо.

 

Не

 

смотря

 

на

 

такой

 

не

 

малый

 

промежутокъ

 

со

 

вре-

мени

 

открытія

 

училища

 

въ

 

семъ

 

прнходѣ,

 

молодое

 

поколѣ-

иіе

 

почти

 

не

 

грамотно,

 

большая

 

же

 

часть

 

совершенно

безграмотны;

 

это

 

пронсходитъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

родители,

 

по-

стоянно,

 

какъ

 

только

 

откроются

 

полевыя

 

работы,

 

отры-

ваютъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

отъ

 

школы,

 

чрезъ

 

что

 

каникулы

 

у

нихъ

 

выходпіъ

 

предлинные

 

и

 

можно

 

смѣло

 

опрёдѣлить

 

съ

мая

 

по

 

октябрь

 

мѣснцъ;

 

прибавивъ

 

къ

 

этому

 

дни

 

роспус-

ковъ

 

на

 

праздники

 

Рождества

 

и

 

Воскресснія

 

Христова

иродолжающіеся

 

не

 

менье

 

1

 

'/2

 

мѣс;ща^

 

а

 

также

 

празднич-

ные

 

и

 

высокоторжественные

 

дни

 

въ

 

учебное

 

время,

 

бы-

ваемые

 

примѣрно

 

30

 

дней,

 

остается

 

учебныхъ

 

дней

 

ни

болѣе

 

ни

 

мепѣе

 

какъ

 

110

 

въ

 

году.

 

Если

 

же

 

принять

 

еще

во

 

вниманіе,

 

что

 

учитель

 

былъ

 

перемѣщенъ,

 

а)

 

и

 

пока

 

его

замѣстилъ

 

другой

 

прошло

 

недѣли

 

двѣ,

 

то

 

въ

 

заключеніе

вындетъ,

 

что

 

поселяискіе

 

дѣги

 

обучаются

 

всего

 

лишь

 

J

 

00

б)

 

дней

 

въ

 

училищѣ

 

съ

 

промежутками

 

въ

 

теченіе

 

одного

года

 

времени.

 

При

 

такомъ

 

положеніи

 

очень

 

естественно,

что

 

ученикил

 

не

 

могутъ

 

толково

 

усвоить

 

грамоту

 

и

 

легко

оную

 

забываютъ

a)

  

Съ

 

поступленія

 

моего

 

на

 

этогъ

 

приходъ — съ

 

сентября

мѣсяца

 

1865

 

года,

 

въ

 

теченіе

 

9

 

мѣсяцевъ,

 

было

 

смѣнено

 

въ

томъ

 

приходѣ

 

три

 

учители.

b)

  

Въ

 

этотъ

 

расчетъ

 

не

 

входитъ

 

еще

 

одно

 

обстоятельство

— пропущеніс

 

учениками

 

учебныхъ

 

дней

 

по

 

болѣзни

 

и

 

по

 

дру-

гішъ

 

обстоятельствам*.
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Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

школѣ

 

числится

 

около

 

70
учениковъ,

 

но

 

не

 

всѣ

  

регулярно

 

носѣщаютъ

 

училище.

Прихожан

 

;,

 

какъ

 

видно,

 

содержатъ

 

училище

 

бплѣе

вынужденно,

 

чѣиъ

 

сознательно.

Иновѣрцевъ 7

 

раскольниковъ

 

и

 

язкчпиковъ

 

въ

 

семъ

приходѣ

 

не

 

имѣется.

Случаевъ

 

обращенія

 

въ

 

православіе

 

не

 

было,

 

рав-

пымъ

 

образомъ

 

не

 

было

 

и

 

случаевъ

 

совращенія

 

изъ

 

пра-

вославие

 

въ

 

другую

 

вѣру.

Русское

 

нарѣчіе

 

прихожанамъ

 

мало

 

попятно,

 

а

 

боль-

шинству

 

вовсе

 

не

 

знакомо,

 

потому

 

что

 

они

 

между

 

собою

всегда

 

говорятъ

 

потурецки,

 

а

 

съ

 

другими— помолдавски,

а

 

болѣе

 

еще

 

потому,

 

что

 

они

 

въ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ

 

имѣ-

ютъ

 

сношенія

 

съ

 

жителями

 

городовъ.

Въ

 

зак.іючеиіс

 

скажу,

 

что

 

прихожане

 

будутъ

 

постав-

лены

 

въ

 

соиершенно

 

другое

 

положеніе

 

лишь

 

тогда,

 

ког-

да

 

вполнв

 

убедятся,

 

что

 

училище

 

есть

 

преддверіе

 

къ

 

ура-

зумѣнію

 

Творца

 

и

 

Промыслителя

 

вселенной

 

и

 

Его

 

творе-

нія;

 

что

 

въ

 

училищѣ

 

худые

 

же

 

поступки

 

и

 

нравы

 

исправ-

ляются,

 

—

 

обычаи,

 

предрасудки

 

и

 

суевѣрія

 

искореняются;

а

 

до

 

того

 

желательно,

 

чтобы

 

учители

 

не

 

были

 

такъ

 

часто

перемещаемы,

 

какъ

 

это

 

теперь

 

водится.

 

Влрочемъ

 

поло-

жительно

 

можно

 

сказать,

 

что

 

училище

 

это

 

будетъ

 

въ

 

та-

комъ

 

же

 

косиѣніи

 

до

 

той

 

поры,

 

пока

 

не

 

перейдетъ

 

подъ

вѣдѣиіе

 

дирекціи

 

училищъ.

Свящ.

 

Іоант

 

Козакъ.



Ёпархіальная

 

хроника.

19

 

марта,

 

въ

 

воскресенье

 

3

 

недѣли

 

в.

 

поста,

 

божест-
венную

 

литургію

 

Преосвященнѣйптій

 

Павелъ

 

совер-

шалъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

Въ

 

служеніи

 

съ

 

Его
Прзосвящѳяствомъ

 

участвовали:

 

архимаядритъ

 

Вене-

дикту

 

протоіереи

 

В.

 

Пуршнкевичъ,

 

.Евграфъ

 

Понятов-
скій,

 

Георгій

 

Постжка

 

и

 

священникъ

 

Николай

 

Васи-
левскій.

 

Въ

 

концѣ

 

литургіи

 

Архипастыремъ

 

сказано

бы.то

 

слово,

 

которое

 

помѣщено

 

въ

 

настоящемъ

 

М
25

  

марта,

 

въ

 

день

 

Б.іаговѣщенія,

 

Пресс іящѳнибй-
шіи

 

Павелъ

 

Еписконъ

 

Кишиневскіи

 

и

 

Хотинскій

 

со-

верншлъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

со-

борѣ

 

Въ

 

сослуженш

 

съ

 

Архипастыремъ

 

были:

 

архи-

мандритъ

 

Вепедиктъ,

 

иротоіереи— В.

 

Пур'ишкевинъ,
В.

 

Лархомовичъ,

 

Г.

 

Постжка,

 

Ѳеод.

 

Балтага,

 

Іоаннъ
Бутукъ.

 

Проиовѣдь

 

сказалъ

 

нротоіерей

 

Лука

 

Іапгко,
26

  

марта,

 

въ

 

воскресеньэ

 

4

 

недѣли

 

в.

 

поста,

 

бо-
жественную

 

литургію

 

совершалъ

 

ПреосвященнѣйшіЁ
Павелъ

 

въ

 

каѳедралъномъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослужепіи

 

про-

тоіеревъ

 

Б.

 

Пурижікевича,

 

Евг.

 

Донатовскаго,

 

Г.

 

Пос-
тякй

 

и

 

священника

 

I.

 

Гобжилы.
31

 

марта,

 

въ

 

пятницу

 

5

 

недѣли

 

в.

 

поста,

 

все-

нощное

 

бдѣніе

 

совершалъ

 

Преосвященнѣижтій

 

Павелъ
въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

протоіереевъ
В.

 

Пуржшкэвжна,

 

Евграфа

 

Иояятовскаго,

 

Георгія

 

Пос-
тики

 

и

 

священника

 

Николая

 

Васидевскаго.



*****

   

£

 

t)

 

U
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Замѣтки

 

изъ

 

религіозной

 

ж

  

церков-
ной

 

жизни

 

западно-европейской.

Насиліе

 

надъ

 

наукою,

 

совершаемое

 

западно-европей-

скими

 

учеными— матеріалистами.

 

Атеизмъ

 

соціалистовъ.

Стремленья,

 

папства

 

и

 

новый

 

папа

 

Іевъ

 

XIII

 

Сепаратизма

и

 

сектантство

 

въ

 

протестантской

 

церковной

 

оісизнѵ.

 

Со-

чувствіе

 

во

 

западной

 

Ёвропѣ

 

къ

 

освободительному

 

дилу

Россш

 

и

 

къ

 

православной

 

церкви.

Правильно

 

и

 

научно

 

мыслящій

 

человѣкъ

 

не

 

может ъ

не

 

понимать,

 

что

 

вонросъ

 

о

 

природѣ

 

душевныхъ

явленій

 

принадлежитъ

 

къ

 

числу

 

величай шихъ,

 

тру-

днѣйшихъ

 

и

 

самыхъ

 

спорныхъ

 

вопросовъ

 

чедовѣчес-

каго

 

знанія.

 

Лучшіе

 

нредставители

 

науки

 

на

 

заоадѣ^
всю

 

свою

 

жизнь

 

проводящіе

 

надъ

 

многотрудной

 

раз-

работкой

 

и

 

обобщеніемъ

 

относящихся

 

сюда

 

научныхъ

данныхъ,

 

при

 

всей

 

обширности

 

и

 

глубинѣ

 

своихъ

знаній,

 

только

 

съ

 

величайшей

 

осторожностью

 

и

 

бла-
гоговѣніемъ

 

къ

 

истинѣ,

 

въ

 

видѣ

 

гииотезъ

 

и

 

гаданій,
высказываютъ

 

свои

 

мнѣяія

 

о

 

связи

 

душевныхъ

 

явле-

ній

 

съ

 

физіологическими

 

или

 

механическими.

 

Одинъ
изъ

 

самыхъ

 

блестящихъ

 

представителей

 

современная

естествознанія,

 

физіологъ

 

Дюбуа— Реймонъ,

 

силою

 

вѣс-
кихъ

 

соображеній

 

убѣждаетъ,

 

что

 

естествознаніе

 

не

въ

 

состояніи

 

и

 

не

 

въ

 

правѣ,

 

и

 

никогда

 

не

 

будетъ

 

въ

состояиіи

 

и

 

въ

 

правѣ,

 

объяснять

 

все

 

мірозданіе

 

ма-

теріей

 

и

 

силой.

 

Для

 

человѣческаго

 

ума,

 

который

 

про-

пикъ

 

бы

 

въ

 

самую

 

глубину

 

вещей,

 

въ

 

естествознании
всегда

 

останутся

 

не

 

переходимыми

 

два

 

предѣла:

 

сущ-

ность

 

матеріи

 

и

 

силы

 

и

 

сущность

 

сознаяія.

 

Что

 

такое

матерія

 

и

 

сила

 

и

 

какъ

 

мы

 

мыслимь—эти

 

двѣ -задачи,

какъ

 

съиеумолимою

 

логикою даказалъ

 

Дюбуа-Реймонъ 3
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навсегда

 

останутся

 

не

 

разрѣгаенными

 

(1).

 

Между

 

тѣмъ
являются

 

ученые

 

иные,

 

гопяющіеся

 

за

 

популярностью

и

 

легкомысленно

 

относящіеся

 

къ

 

наукѣ.

 

Они,

 

увле-

ченные

 

борьбой

 

политической,

 

соціальной,

 

филосо-
фской

 

и

 

религіозной,

 

громко

 

возвѣщаютъ

 

міру,

 

что

нсяхическій

 

процессъ

 

есть

 

не

 

ботѣе

 

какъ

 

рзфлексъ

 

ка-

кой

 

то,

 

что— тайна

 

созданія

 

органическаго

 

міра

 

столь

же

 

для

 

ннхъ

 

ясна,

 

какъ

 

самый

 

элементарный

 

хими-

ческій

 

процессъ,

 

что— они

 

не

 

только

 

объяснили

 

про-

исхожденіе

 

человѣка,

 

но

 

и

 

построили

 

его

 

генеалогію,

указавъ

 

на

 

тѣ

 

десятки

 

поколѣній,

 

которьія,

 

начиная

отъ

 

элементарно— простаго

 

батибія

 

до

 

человѣка,

 

на-

селяли

 

въ

 

теченіе

 

милліоновъ

 

лѣтъ

 

нашу

 

землю.

Легкомысленная

 

публика

 

восторгается,

 

какъ-де

 

просто

объяснились

 

величайшія

 

тайны

 

природы.

 

Публика

 

въ

подобномъ

 

случаѣ

 

уже

 

довольна

 

тѣмъ,

 

что

 

ученые

могли-де

 

разъяснить

 

тайны

 

природы;

 

кахъ

 

разъяснить,

для

 

нея

 

часто

 

безразлично.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

доказать

вѣрность

 

своихъ

 

положеній

 

во

 

всѣхъ

 

отношеиіяхъ,
легкомысленные

 

ученые

 

нрибЬгаютъ

 

къ

 

педостойной
передѣлкѣ

 

и

 

подтасовкѣ

 

фактовъ.

 

нерѣдко

 

даже

 

измы-

шляютъ

 

небывалые

 

факты

 

и

 

оннсываютъ

 

явлепія,

 

соз-

данный

 

досужимъ

 

воображеніемъ.

 

Для

 

чегожъ

 

они

нозволяютъ

 

себѣ

 

самую

 

непозволительную

 

научную

ересь?

 

Съ

 

какою

 

дѣлію

 

они

 

усиливаются

 

обмануть

довѣрчжвыхъ

 

чжтателей?

 

Такіе

 

пріемы

 

должны,

 

ио

ихъ

 

мпѣнію,

 

служить

 

главнымь

 

оружіемъ

 

въ

 

духов-

ной

 

борьбв,

 

волнующей

 

все

 

мыслящее

 

человечество,

въ

 

которой

 

„стоять

 

на

 

одной

 

сторонѣ

 

подъ

 

свѣтлымъ

знаяеномъ:

 

свобода

 

мысли

 

и.

 

правд

 

а,

 

разумъ

 

и

 

куль-

тура,

 

развитіе

 

и

 

прогрессъ;

 

па

 

другой

 

сторонѣ

 

подъ

1).

   

См.

   

Рбчь

 

о

 

предѣлахъ

 

естествознаніа.

 

(Православное

Обизрѣніе

   

1878

 

г.

 

Январь)
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~т

чернымъ

 

знаменемъ

 

іерархіи:

 

умственное

 

рабство

 

и

ложь,

 

перазуміе

 

и

 

грубость,

 

суевѣріе

 

и

  

реакція 4 .......

Жтакъ

 

фальшь

 

в:>

 

наукѣ

 

доіж

 

а

 

быть

 

орудіемъ

 

въ

борьбѣ

 

противъ

 

чернаго

 

знамени

 

какой

 

то

 

іерархіи.
Безпристрастное

 

отыскиваніе

 

истины,

 

которое

 

до

 

сѵхъ

поръ

 

считалось

 

первою

 

задачей

 

науки,

 

отступаетъ

следовательно

 

на

 

заднгй

 

плат.

 

Если

 

истина

 

не

 

въ

 

сос-

тояли

 

служить

 

намъ

 

подобными

 

оружіемз,

 

то

 

она

 

дол-
жна

 

быть

 

скрыта

 

или

 

насилована

 

(1)...
Горе

 

учепымъ,

 

дерзающимъ

 

на

 

такія

 

лреступленія
подлога

 

и

 

насилія

 

въ

  

наукѣ.
Недавно

 

еще

 

господствовалъ

 

на

 

занадѣ

 

въ

 

сбласти
религіозно —общественыхъ

 

вопросовъ

 

буддитическт
пессимизмъ,

 

возобновленный

 

Гартманомъ.

 

Этотъ

 

песси-

мизмъ

 

нроизводилъ

 

отчаяніе

 

въ

 

улучшеніи

 

судьбы
человѣчества

 

и

 

въ

 

уменьшеніи

 

его

 

бѣдствій,

 

ослаблялъ
энергію

 

и

 

зселаніе

 

трудиться

 

для

 

этихъ

 

цѣлей

 

и

 

до-

водилъ

 

до

 

самоубійства.

 

Теперь

 

возобладали

 

идеи

 

не

только

 

отрицания

 

хриетіанства,

 

но

 

и

 

отргщанія

 

всякаго

нравственно

 

—релшіознаго

 

міросозерцанія.

 

Эти

 

новы

 

я

идеи

 

измѣняютъ

 

совѣсть

 

и

 

самосознаніе

 

массъ,

 

онѣ
не

 

только

 

онравдыватотъстремленіе

 

язвозложио

 

—

 

боль-

шему

 

часлажденію

 

жизнію,

 

но

 

и

 

пэбуждаютз

 

къ

 

нему

"Религія

 

есть

 

опіумъ

 

для

 

народа,

 

восклицатотъ

 

социа-

листы,— жы

 

не

 

хотимъ

 

болѣе

 

религіи,

 

ибо

 

религія
лритупляетъ

 

умъ.....;

 

мы

 

объявляемъ

 

себя

 

атеистами,

желаемъ

 

отмѣны

 

богослуженія,

 

замѣньт

 

вѣры

 

наукою

и

 

божественной

 

справедливости

 

человѣческою... .....

 

Со-
лдализмь,

 

гласятъ

 

радикалы,

 

есть

 

дитя

 

атеизма

 

и

 

вве-

дете

 

въ

 

великій

 

атеистическій

 

періодъ

 

культуры....

Только

 

тогда,

 

когда

 

у

 

всѣхъ

 

исчезнетъ

 

ввра

 

въ

 

без
смертіе,

   

только

   

тогда

  

каждый

   

будетъ

  

правильно

1)

   

Смотря

 

Русскій

 

Вѣстникъ

 

1878

 

г.,

 

Январь.

   

(Происхо-

ждение

 

чедовѣка

 

по

 

Геккелю^.
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пользоваться

 

дѣйствительноіо

 

жизпіто,

 

исполнять,

 

какъ

сгвдуетъ,

 

сзш

 

обязанности

 

и

 

наслачсдатъся

 

нстиішымз

блаженствомз

 

на

 

земліь а ...........

 

Соцгаласты

 

и

 

комму-

нисты

 

не

 

только

 

атеисты.,

 

до

 

и

 

матеріялишы.

 

Они

 

на-

правляютъ

 

свои

 

мысли

 

па

 

міръ,

 

видимымъ

 

образомъ
лежащій

 

предъ

 

ихъ

 

взорами,

 

и

 

не

 

заботятся

 

о

 

небес-
номъ

 

отечествѣ,

 

которое

 

называется

 

ими

 

воображае-
мымъ.

 

Они

 

убвждены,

 

что

 

дѣйствительное

 

царствіе
небесное,

 

т.

 

е.

 

состояніе,

 

въ

 

которомъ

 

каждый

 

будетъ
свободенъ

 

и

 

счастливъ,

 

можетъ

 

быть

 

устроено

 

только

на

 

землѣ .....

 

Мтакъ

 

западно—

 

европейскій

 

міръ

 

какъ

будто

 

приближается

 

къ

 

паденію

 

и

 

погибели:

 

тамъ

 

рас-

пространяется

 

мелочное

 

матеріалистическое,

 

и

 

скепти-

ческое

 

просвѣщеніе,

 

которое

 

не

 

призиаетъ

 

ничего

 

выше

чувственнаго

 

горизонта;

 

аотриданіе

 

сверхчувстеннаго

приведетъ

 

за

 

собой

 

потерю

 

и

 

созпаиія

 

зависимости

воли

 

отъ

 

высншхъ

 

законовъ

 

и

 

произведетъ

 

дикую

оргію

 

чуветвенныхъ

 

страстей,

 

какъ

 

это

 

испыталъ

 

на

себѣ

 

древній

 

языческій

 

міръ

  

предъ

 

явленіемъ

 

хри

стіаиетва .......

 

Но

 

есть

 

еще

 

надежда

 

спасти

 

нравственно

-религіозное

 

міросозерцаніе:

 

ибо

 

требованія

 

науки

 

не

до

 

такой

 

степени

 

очевидны

 

и

 

настоятельны,

 

чтобы
уничтожить

 

его,

 

и

 

духъ

 

народа

 

еще

 

слишкомъ

 

крѣпокъ
и

 

глубокъ,

 

чтобы

 

найти

 

удовлетвореніе

 

въ

 

ученіяхъ
матер іализма

 

(1)

Дѣлу

 

рзлигіи

 

на

 

западѣ

 

повредило

 

папство

 

съ

своимн

 

политическими

 

стремлеиіями.

 

Римско

 

като-

лическое

 

духовенство

 

сложилось

 

въ

 

чисто

 

политичес-

кую

 

общину,

 

имѣвіную

 

конечной

 

цѣлыо

 

добиться

 

влас-

ти

 

Отъ

 

христіанскаго

 

міра

 

опа

 

потребовала

 

полной

подчиненности,

 

но

 

восточная

 

дерковь,

 

какъ

 

извѣстно

1).

  

Смотри

   

статью:

   

Релиііозный

   

вопросе.

   

^Православное

Обозрѣніе

 

1877

 

г.,

  

Октябрь)-
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-

протестовала.

 

Послѣдствіемъ

 

этого

 

протеста

 

было

 

раз-

дѣленіе

 

церквей.

 

Нослѣ

 

раздѣленія

 

вселенской

 

церкви

на

 

западную

 

и

 

висточиую,

 

папство

 

стало

 

стремиться

къ

 

евѣтской

 

власти,

 

чего

 

и

 

добилось.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

возникла

 

и

 

развилась

 

борьба

 

папъ

 

съ

 

государственною

властію

 

иьъ-за

 

иреобладапія.

 

Хотя,

 

иачнная

 

съ

 

XYI

столѣтія,

 

вліяпіе

 

папъ

 

на

 

политическая

 

дѣла

 

посте-

пенно

 

ослабѣвало;

 

но

 

борьба

 

упорно

 

продолжалась,

не

 

ослабѣвая.

 

Съ

 

особенною

 

силою

 

разразилась

 

эта

борьба

 

при

 

папѣ

 

Піѣ

 

IX,

 

недавно

 

умершемъ

 

и

 

запят-

навшемъ

 

память

 

о

 

себѣ

 

сочувствіемъ

 

магометанству

и

 

успѣху

 

турецкаго

 

оружія

 

противъ

 

русскихъ,

 

под-

нявшихся

 

па

 

защиту

 

христіанства.

 

Сей

 

паиа,

 

обуре-
ваемый

 

духомъ

 

борьбы

 

и

 

стремленіемъ

 

къ

 

власти,

исказилъ

 

христіанское

 

ученіе

 

новоизмышлепными

 

до-

гматами

 

вѣры,

 

какъ

 

то

 

догматомъ

 

непогрѣпіимости

папы

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

1865

 

году

 

онъ

 

былъ

 

лишенъ

 

своихъ

владѣній

 

и

 

свѣтской

 

власти,

 

но

 

все-таки

 

не

 

призпалъ

до

 

самой

 

смерти

 

этого,,

 

совершившагося

 

факта".

 

Не-
которые

 

надѣются,

 

что

 

иовоизбраный

 

капа

 

Левъ

 

ХШ
прекратить

 

борьбу

 

римской

 

церкви

 

ст>

 

свѣтскимн
правительствами

 

и

 

будетъ

 

действовать

 

въ

 

нримири-

тельномъ

 

направленіи ...........

Злоунотребленія

 

папской

 

власти

 

вызвали

 

рефор-
мацію,

 

а

 

эта

 

послѣдняя

 

сначала

 

отвергла

 

иритя

 

sa-

me

 

римско

 

—

 

кзтолическаго

 

духовенства

 

быть

 

источ-

никомъ

 

христіанской

 

спасительной

 

истины

 

и

 

возвра-

тилась

 

къ

 

новозавѣтнымъ

 

писаніямъ,

 

какъ

 

къ

 

оспо-

ваиію

 

религіозной

 

жизни.

 

Наконецъ

 

сажыя

 

эти

 

писа-

нія

 

ояа

 

подвергла

 

критикѣ,

 

плодомъ

 

которой

 

явилось

сектантство ...

 

Дедавно

 

въ

 

Германіи

 

образовалась

 

новая

община,

 

присвоившая

 

сгбѣ

 

названіе

 

христіанско— со-

циалистической

 

нартіи.

 

Такимъ

 

обраюмъ

 

соціалъные
демократы

 

вмѣшали

 

религію

 

въ

 

соціальный

 

вопросъ.



Въ

 

протестайтскомъ

 

мірѣ

 

вообще

 

господствуем

 

tanept

крайняя

 

разрозненность

 

паправленій,

 

которая

 

можетъ

повести

 

къ

 

падеиію

 

лютеранства.

Въ

 

средѣ

 

западно

 

-европейеішхъ

 

христіанъ

 

не-

рѣдко

 

являются

 

голоса,

 

симиатизпрующіе

 

великому

христіапскому

 

дѣлу

 

Россіи— освобожденію

 

стражду.

шщШ>

 

восточинхъ

 

хрпстіанъ.

 

ІІобѣду

 

Россін

 

они

считаютъ-побѣдой

 

цивилизаціи,

 

прогресса,

 

права,

 

спра-

ведливости,

 

п

 

главнамъ

 

образомъ— иобвдои

 

истинной

церкви

 

Христовой.

 

Голоса

 

эти

 

раздаются

 

по

 

преиму-

ществу

 

изъ

 

среды

 

такъ

 

называемыхъ

 

старокатоликовъ,

изъ

 

которых ъ

 

нѣкоторые

 

искренно

 

стремятся

 

къ

 

пра-

вославной

 

церкви.

 

Дѣйствителыю,

 

для

 

того,

 

чтобы
посѣять

 

сѣмя

 

истиппаго

 

каѳоличества

 

на

 

задіадѣ,

 

сѣ-
ятелямъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

задаваться

 

невозможнымъ

 

и

 

пе-

осуществимымъ,

 

не

 

слѣдуетъ

 

мечтать

 

низвергнуть

папу

 

п

 

обратить

 

всііхъ

 

католиковъ

 

въ

 

старокатоли-

цпзмъ.

 

Нужно

 

прост:)

 

принять

 

существующее

 

вь

 

восто-

чной

 

церкви

 

православие,

 

признать

 

семь

 

вселенскихъ

соборовъ,

 

на

 

мѣсто

 

папской

 

мессы

 

ввести

 

православ-

ную

 

литургіго,

 

въ

 

томъ

 

ея

 

видѣ,

 

какъ

 

она

 

соверша-

лась

 

на

 

западѣ

 

до

 

раздѣленія

 

церквей.

 

Не

 

до

 

раздѣле-

пія

 

теперь -въ

 

виду

 

возраетающаго

 

разновѣрія

 

и

 

не-

вѣрія

 

на

 

занадѣ.

 

нужда

 

належитъ

 

устроить

 

двло

 

сбіи-
женія

 

церквей,

 

которое

 

все

 

больше

 

и

 

больше

 

стано-

вится

 

необходимостью.

Ложертвованія

 

въ

 

пользу

 

болъныхг

 

и

 

раненыхъ

 

воиновз,

 

поступив-

шая

 

на

 

имя

 

Преосвященнаго

 

Павла

   

Епископа

   

Кишинвѳскаго

   

и

Хотинскаго

Отъ

 

настоятеля

 

села

 

Зубрештъ

 

орг.

 

уѣзда

 

священника

 

Дими-

трия

 

Мальсі;аго

 

5

 

р,

 

а

 

также

 

12

 

арш.

 

полотна,

 

3

 

рубахи,

 

б

 

сал-

Фетокъ;

 

настоятеля

 

с.

 

Сухулучонъ

 

Германештъ

 

Іоанна

 

Байдана

3

 

р;

 

отъ

 

настоятеля

 

Куизовской

 

церкви

 

свящ.

 

Александра

 

Кае-



сіанбвйча8

 

p;

 

отъ

 

священника

 

Исаковой

 

Александра

 

Глижинскагб
бри

 

отъ

 

причта

 

того

 

же

 

села

 

3

 

р.;

 

отъ

 

священника

 

с.

 

Тре-

буженъ

 

Георгія

 

Усиневича

 

5

 

р

 

и

 

отъ

 

прихожанъ

 

церкви

 

того

же

 

селенія

 

4

 

р

 

70

 

и;

 

отъ

 

священника

 

с.

 

Логанештъ

 

Афонія

Дединскаго

 

12

 

р;

 

отъ

 

священника

 

с.

 

Фештелицы

 

НикиФора

 

Бѣд-

наровскаго

 

5

 

р,-

 

отъ

 

священника

 

с.

 

Госаябатыръ

 

Димитрія

 

Ки-

ранова,

 

лично

 

отъ

 

него

 

25

 

р.,

 

и

 

кромѣ

 

сего

 

70

 

р

 

выручепныхъ

отъ

 

продажи

 

хлѣба,

 

с

 

ібраннаго

 

имъ

 

отъ

 

прихожанъ.

 

Свящ

 

Дими-

трію

 

Киранову,

 

за

 

особенное

 

усердіе

 

по

 

сбору

 

пожортовованій

на

 

св.

 

нужды

 

и

 

за

 

его

 

собственное

 

пожертвованіе,

 

объявлена

Его

 

Преосвященствомъ

 

искреннѣйшая

 

благодарность.

Вь

 

Еонсисторію

 

представлено

 

Благочиннымъ

 

3

 

окр.

 

Кон-

стан.

 

Малаеиъ

 

въ

 

пользу

 

общества

 

краснаго

 

креста

 

34

 

р

 

27

 

к

и

 

въ

 

другой

 

разъ

 

27

 

р.

Содержаніе.
.

 

Отдѣлъ

 

оффиціалъный.

 

1.

 

Опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Отдѣлъ

 

неоффщіалъный

 

1 )

 

Слово

 

въ

 

недѣлю

 

крестопок-

лонную,

 

привнесенное

 

ГТрносвященнымъ

 

Павломъ

 

Епискіпомъ

Кишиневскимъ

 

и

 

Хотинксимъ

 

19

 

марта

 

1877

 

года

 

въ

 

кишинев-

скомъ

 

каѳедралыюыъ

 

соборѣ

 

2

 

J

 

Рѣчь

 

сказанная

 

священникомъ

Конствнтиномъ

 

Малаемъ,

 

при

 

открытіи

 

въ

 

с.

 

Чакыейданѣ

 

образ-

цоваго

 

однокласснаго

 

училища.

 

3j

 

Еше

 

заиѣтка

 

о

 

Братствѣ

 

при

церкви

 

Кишиневской

 

духовной

 

Семинаріи.

 

і)

 

Дезгинже,

 

болгар-

скій

 

приходъ

 

бендерскаго

 

уѣзиа.

 

5)

 

Епархіальная

 

хроника.

 

5)

Заиѣтки

 

изъ

 

религіозной

 

и

 

церковной

 

жизни

 

западно-европей-

ской.

 

7)

   

Пожертвованія.

т,

                

іСвящ.

     

X.

 

Вочковскгй.
Редакторы

 

j

      

щ

       

ш

 

Ѵатщш.

Дозволено

 

цензурою,

 

йишиневъ,

 

Зі

 

Марта

   

1878

   

г.

Цензоръ,

 

инспекторъ

 

семин ,

 

протоіерей

 

Гр:

 

Галііж

Печ.

 

въ

 

тип.

 

архіерейскаго

 

дома.

л
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