
а

 

Хщ±?%
Государственная
ордера

 

Ленина

ШШііи

 

GGGP
ИМ.

 

В/И.ЛЕНИНА

и-Ш -декабря.

 

№

 

24.

              

1872

 

г.

Выходлгъ

 

дііа

 

раза-вь

 

міісицъ

 

1*гЬ

 

и

 

IS -тр

 

чнсс.і.ъ.

 

Цѣиа

 

годовому

 

пзд.чнпо

 

съ

 

перо"
сы.іііоіо

 

и

 

доставкою

 

"lia

 

домъ,6

 

руб.-

 

серебр.

Подиіісид

 

ігріішвіайссяИвъ

 

'.Редакцін

 

Еііархіадышхъ

 

Вѣдомостеіі'

 

гіріі

 

ДухотЫІ

 

Ge~
Mirfiâpra

 

въ

 

Кшшшевѣ

 

и

 

'у

 

мѣстнычъ

 

блаючішныхъ.

РіІШРШВІЯ

 

ШАРХІМЬНАГО^НАЧАЛЬСТОД.

НДРШЛЬКАЯ

<ПШШР>

документы

   

:

Бѣльцкаго

 

училищпаю

 

окрууісішго

 

стзд.а^

 

происходившим
èv

 

A.

 

Едцщахгі^

 

:хоттскаго .

 

уѣзда^

   

бь

 

сеіітябрѣтекуг

'

 

\г\

                           

гцшо

 

года.

   

...

        

................

     

.,,„->

Доііеееніе

 

Преосвящѳннаго

 

Павла

 

ЕпйсіЮ№і|КишйневскагО'.

и.,

 

^ѳтивдкагѳ

 

t

 

Свят'Ьйшему

   

Правительствующему;

   

Синоду:
отъ; рЗѲ::Рентября.^1872

 

г.

 

-за^уЖ

 

3896,

 

слѣдующаго:

 

.с:о-і

-sann

 

..:':;!!.ѵ

          

>ôo$

 

держанія:

  

.•

    

иэшйл,ащндщэші

 

Mit

и

 

"Въпдейбрѣ>$ся^1871|года,|^

духовенства

 

Бѣльцкаго

 

училищнаго

 

округа1

 

чубсуждаііе^воп^
росъ ,,р;і томъѵг.кягсъ -поступить

   

ст.

 

Бѣльцкииъ:>духр.вн[.шъ

училищемъ,|'самострятельцое^существованіе э

 

котораго

   

с>

самйго

   

бткрытія

   

его

 

въ

 

1869

   

году

 

постоянно

   

счіігалрсь
дѣломъ

 

не

 

рѣіііённымъ

 

и

 

спорнымъ— т.

 

ё.

 

оставить— ли

 

от-'
дѣлвное

 

училище

 

въ

 

Вѣльцахъ

 

или|изъ|двухъ

 

училищъ

 

Ки-
шиневская

 

и

 

Б'ВльЦ'йаг

 

о

 

образовать

 

одно

 

у чйлище:

 

ізъ

 

ШшйШ-
невѣ;

 

Съѣз.ДЪ,;ИіОйТ|іновленіемъ

 

своймъ

 

отъгіб

 

декабря

 

;u:Sf;lc
года^

 

лвдложилъ

 

оставить

 

Бѣль,дкое

 

училище

   

едаюстойель-
ныиъ

 

в

 

для

 

домѣщенія

 

сего

 

училища^

   

иинѣ.Дрм^щающаіірря.



—

    

510

    

—

I

въ

 

наемномъ

 

домѣ,

 

построить

 

здаиіе.

 

Постановленіе

 

съѣзда

 

у-

тверждено

 

мною

 

4

 

января

 

текущего

 

года.

 

Это

 

рѣшеніе

 

имѣ.ю

свои

 

основанія.

 

Пока

 

выборъ

 

колебался

 

между

 

Кишииеволъ

и

 

Бѣльцами,

 

Бѣльиы

 

Представлялись

 

пунктомъ,

 

болѣе

 

Ки-
шинева

 

удобнымъ

 

для

 

устройства

 

училища

 

для

 

дѣтей

 

ду-

ховенства

 

сѣверной

 

части

 

Бессарабіи,

 

многія

 

селенія

 

ко-

торой

 

удалены

 

отъ

 

Кишинева

 

на

 

150,

 

200,

 

250

 

и

 

даже

болѣе

 

верстъ.

 

Потому,

 

желая

 

облегчить

 

для

 

духовенства

сѣверной

 

Бессарабіи

 

воспитаніе

 

дѣтей

 

чрезъ

 

устройство

училища

 

въ

 

болѣе

 

близкомъ

 

отъ

 

сѣверныхъ

 

селеній

 

роз-

стояніи,

 

я

 

высказался

 

въ

 

пользу

 

оставленія

 

училища

 

въ

Бѣльцахъ.

 

Но

 

потомъ

 

частію

 

нѣкоторыя

 

непредвидѣнныя

 

об-

стоятельства

 

въ

 

Бѣльцахъ

 

какъ-то:

 

дороговизна

 

строительныхъ

матеріаловъ

 

и

 

недостатокъ

 

сочувствія

 

владѣльцевъ

 

этого

города

 

кѣ

 

духовному

 

училищу,

 

выразившійся

 

нежеланіемъ

уступить

 

безмездно

 

землю

 

подъ

 

училищное

 

зданіе,

 

a

 

частію

личное

 

ознакомленіе

 

мое

 

съ

 

различными

 

мѣстностями

 

сѣверной

Бессарабіи

 

и

 

климатическими

 

и

 

экономическими

 

условіями,

 

въ

которыхъ

 

ойѣ

 

находятся,

 

побудили

 

меня

 

измѣнйть

 

свберѣ-

шеніе

 

касательно

 

оставленія

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

Бѣль-

цахъ,

 

и

 

высказаться

 

въ

 

пользу

 

устройства

 

училища

 

вмѣсто

Бѣльцъ

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Единцахъ

 

Хотинскаго

 

уѣзда. Оено-

ваніемъ:

 

для

 

этого

 

рѣшенія

 

моего

 

послужили

 

'слѣдующія:

 

час-

тно

 

постоянныя,

 

частію

 

временныя

 

удобства

 

и

 

выгоды,

 

пред-

ставляемыяѵ

 

Единцами

 

предпочтительно

 

предъ

 

Бѣльцами

 

по

отиошеиію

 

къ

 

устройству

 

училища.

                                       

(А

1.)

 

Единцы

 

составляютъ

 

почти

 

центральный

 

пунктъ

 

въ

сѣверной

 

Бессарабіи,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

Бѣльцы

 

находят-

ся'почти

 

въ

 

срединѣ

 

цѣлой

 

области

 

и

 

весьма

 

значительно

удалены

 

отъ

 

сѣверныхъ

 

ея

 

предѣловъ.

 

Потому

 

духовен-

ство

 

сѣверной

 

Бессарабіи

 

будетъ

 

имѣть

 

гораздо

 

больше:?

удобствъ

 

для

 

сношеній

 

^съ

 

училищемъ,

 

когда

 

оно

 

будетъ

построено

 

въ

 

Единцахъ,

 

чѣмъ

 

въ

 

Бѣльцахъ.

 

Уѣзды

 

Хо-

тинсйШ

   

и

 

Сорокскій

   

отъ

 

этого

 

неремѣщенія

  

училища

 

по-



~

    

511

    

-

;учатъ

 

величайшія

 

удобства;

 

не

 

представить

 

это

 

нере-

імі.щеніе

 

зиачительиыхъ

 

затруднений

 

и

 

духовенству

 

сѣвер-

иыхъ

 

частей

 

Оргѣевскаго

 

и

 

Ясскаго

 

уѣздовъ. — Для

 

духо-

венства

 

же

 

южныхъ

 

частей

 

этихъ

 

послѣднихъ

 

уѣздовъ

 

со г

вершеино

 

безразлично,

 

гдѣ

 

будетъ

 

устроено

 

училище, —въ

Едощахъ

 

или

 

Бѣльцахъ;

 

потому

 

что

 

оно,

 

и

 

въ

 

случаѣ

устройства

 

.

 

училища

 

въ

 

Бѣльцахъ,

 

находило

 

бы

 

для

 

себя

болѣе

 

удобствъ

 

воспитывать

 

и

 

воспитывало

 

бы

 

дѣтей

 

сво-

іиъ

 

пег

 

въ

 

Бѣльцахъ,

 

а

 

въ

 

Кишиневѣ,

 

какъ

 

будетъ

 

воспи-

тывать

 

ихъ

 

въ

 

Кишиневскомъ

 

училищѣ

 

и

 

при

 

постройкѣ

училища,

 

въ

 

Едщщахъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

постройка,

 

учили-

ща

 

.въ

 

Единцахъ

 

доставитъ

 

удобства

 

многимъ,

 

не

 

повле-

четъ

 

,за

 

собою

 

бодьшихъ

 

затрудпеній

 

ни

 

для

 

кого,

 

а

 

трль-

кд

 

уменьшить

 

удобства

 

весьма

 

не

 

многихъ,— именно

 

свя*

щенно-церковно-служителей

 

г.

 

Бѣльцъ

 

и

 

сосѣднихъ

 

съ

 

ген

рщоаъ

 

селъ.

.,,„.

 

2.)

 

Мѣртность

 

въ

 

Единцахъ

 

,

 

довольно,

 

возвышенная,

воздухъ

 

чистый

 

и

 

евѣжій;

 

климатъ

 

здоровый;

 

вода

 

чистад,

вкусная

 

и

 

здоровая.

 

Напротивъ

 

Бѣльцы ,

 

стоятъ

 

на

 

мѣстѣ

тоикомъ,

 

грязцомъ,-— благопріятствующемъ

 

тифозиьшъ

 

го-

рячкамъ;

 

вода

 

болотная,

 

неблагопріятствующая..

 

здоровью;

вообще

 

климатическія

 

условія

 

г.

 

Бѣльцъ

 

неблагопріятны
для

 

устройства

 

въ

 

нихъ

 

учебцаго

 

.заведещя.

 

.,

.3.),

 

Содержаніе

 

училища

 

и

 

учениковъ

 

въ

 

Едщщахъ
будетъ

 

обходиться

 

несравненно

 

дешевле,

 

: чѣмъ

 

въ

 

Бѣль-

цахъ;.

 

потому

 

что

 

въ

 

Единцахъ

 

при

 

такомъ : ,;же, -есди

 

не

большемъ

 

,щъ

 

.въ

 

Бѣльцахъ,,,

 

предлрясеніи, ;

 

несравненно

меньше

 

заиросъ

 

лш^сДі

 

предметы

 

:

 

цотребленщ.

 

;

            

Ш&)М

4,,).

 

Владѣльцы

 

г.

 

Бѣліщъ

 

не

 

с:оглаша}о,тся

 

на

 

уступку

ііидъ ; у!чил.иц^е.

 

земли

 

на

 

выгодньіхъ^для.

 

учшищз

 

услов|яхъ

между

 

т^іігь, ;какъ ;пвладѣлецъ

 

мѣст.

 

Едилецъ.

 

г.

 

етатскШ

 

^о^

в^тди^ъ,.Петръ

 

.^ексяндровичъ

 

Коаицыпъ.

 

предлагаетъ,

 

гус-

лррш^рл&е

 

гвыгрдцыя. 1 !

   

..,.••

                       

-гз

   

:

 

; ' ;

       

''

_,:»

 

50.

 

;Б,ладѣлецъ

 

[^жители

 

м^Едщьецъ

 

обѣщаютъ:

 

еъссвѳ-.



ей

 

стороны

 

ножертвоваіііе

 

на

 

постройку

 

училища

 

до

 

2000

руб*

 

сер.

6.)

 

Главный

 

строительный

 

матеріалъ

 

~

 

камень

 

въ

 

Един-
цахъ

 

вдвое

 

дешевле,

 

чѣмъ

 

въ

 

Бѣльцахъ;

 

есть

 

надежда

 

де-

шевле

 

произвести

 

h

 

деревянныя

 

работы.

:іі

 

'По

 

всѣмъ

 

вышеозначепнымъ

 

нобуждепіямъ г 'признавая

съ

 

своей

 

стороны

 

болѣе

 

удобиымъ

 

устройство

 

училища

въ

 

Единцахъ

 

чѣмъ

 

въ

 

Бѣльцахъ,

 

я

 

счелъ

 

пужнымъ

 

обсуж-

депіе

 

этого

 

дѣла

 

съ

 

надлежащею'

 

обстоятельное™

 

Л|Съ
этою

 

цѣлію

 

я

 

назначилъ

 

на^10ь

 

сентября

 

текущего

 

года

 

въ

Единцахъ

 

съѣздъ

 

депутатовъд

 

духовенства

 

Бѣльцкаго

 

учи-

лищнаго

 

округа

 

и

 

вмьнилъ

 

ему

 

въ

 

обязанность:

 

а)

 

всес-

торонне

 

обсудить

 

вопросъ

 

о

 

перемѣщеніи

 

училища

 

изъ

Бѣльцъ

 

въ

 

Единцы;

 

б)

 

въ

 

случав

 

рѣшеиіа

 

сего

 

вопроса

въ

 

пользу

 

Единецъ, т

 

войтіГвъ*

 

соглашеніе

 

съ

 

владѣльцемъ

мѣстечка

 

касательно

 

уступки

 

земли

 

подъ

 

училище;

 

в)

 

со-

ставить

 

изъ

 

среды

 

себя

 

коммиссію

 

для

 

постройки

 

училищ-

ныхъ

 

зданій

 

и

 

обязать

 

оную

 

приступить

 

късоставленію

смѣты

 

и:

 

плана

 

lia

 

постройку

 

училища;' г1)' войти

 

въ

 

раз-

сужденіе

 

о

 

томъ,

 

можно

 

ли,

 

въ

 

случаѣ

 

^ѣшенія

 

нёремѣс-

тить

 

училище

 

въ

 

Едйпцы,

 

найти

 

помѣщеніе

 

въ

 

Единцахъ

для

 

училища

 

на

 

тотъ

 

случай,

 

если

 

контрактъ,

 

по

 

которому

иапимается

 

помѣщеніе

 

для

 

училища

 

въ

 

Бѣльцахъ,

 

кончите»,
а

 

между

 

тѣяъ

 

учйлищныя

 

зданія

 

въ

 

Единцахъ,

 

еще

 

не

будутъ

 

окончены

 

постройкой;

 

и

 

Д)

 

войти

 

въдругія

 

посему

предмету

 

«оображенія,

 

какія ѵ съѣздъ

 

найдегь

 

нужными.

 

'

-Шѣздъ

 

духовенства

 

почти 'ёдй'ноглас'но

 

высказался'

 

въ

пользу

 

перемѣщепія

 

училища

 

изъ

 

Бѣльцъ

 

въ

 

Единцъі,

 

ШШШ
оцѣііивъ

 

тѣ

 

удобства

 

и

 

выгоды^

 

которыя

 

будутъ

 

предста-

влять"

 

это

 

перемѣщеніе

 

училищу.

 

Съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ,

 

иристу-

пивъ

 

къ'

 

рѣшеиііо

 

вопроса

 

о 'постройки

 

училищныхъ

 

зданій;

съѣздъ

 

вступилъ •''

 

въ

 

сиошеніе -■'

 

съ

 

владѣльцемъ

 

мѣетечка

Единицъ

 

г.

 

статскимъ

 

совѣтиикомъ

   

КоЗЫциньшъ

 

касйтеЖпо

уступки

 

земли 7 подъ

 

постройку

   

училищныхъ

 

зданій.

 

W\

 

'Ка-



-

 

4îs

  

~~

зы'цинъ,

 

отпошеніемъ

 

iia

 

іімя

 

председателя

 

съѣзд^

 

"зая'вйлъ
что'онъ

 

согласеиъ

 

уступить

 

нодъ

 

училище

 

участокъ

 

земли

въ

 

40

 

саж.

 

по

 

почтовой

 

улицѣ

 

и

 

въ

 

SO

 

сажией

 

пазадъ

съ

 

такимъ

 

условіемъ,

 

что

 

во

 

все

 

время

 

существовшгія

 

въ

Единцахъ

 

духовнаго

 

училища,

 

онъ,

 

и

 

за

 

себя

 

и 'за

 

бу-

дущихъ

 

•владБльцевъ

 

мѣстечка

 

Едпиецъ

 

освобождаетъ

 

у-

чилйщ'е

 

огь

 

всякой'' поземельной

 

платы,

 

за'

 

занимаемый

 

имъ

участокъ

 

земли,

 

но

 

въ

 

случав

 

закрытія

 

училища'

 

и-

 

продажи

здаиій

 

учйлищныхъ,

 

въ

 

частпыя

 

руки,

 

будущіе:

 

владѣльцы

оныхъ

 

должны

 

будутъ

 

давать

 

въишьзу

 

владельца

 

Цлат^'^за

мѣсто,

 

на

 

одинаковыхъ'съ

 

Другими

 

жителями

 

мѣстечка^З- 1

словіяхъ.

 

Сверхъ

 

того

 

г.

 

Казыцыиъ

 

далъ

 

обѣщаігіе

 

frôS'ep-

твовать

 

отъ

 

себя

 

на

 

постройку

 

училища

 

единовременно

 

тысячу

рублей,

 

какъ

 

только

 

будетъ

 

ириетуплено

 

къ

 

постройкѣучилища.

Тысячу

 

же

 

рублей

 

обѣщалй

 

пожертвовать

 

m

 

постройку

 

у-

чилища

 

и

 

жители

 

м.

 

Единицъ,

 

о

 

чемъ

 

и

 

составили

 

приго-

воръ.

 

Съѣздъ,

 

принявъ

 

все

 

это

 

во

 

вниманіе,

 

а)

 

положилъ

на

 

предоставляемомъ

 

г.

 

КозыцинымУ

 

Мьетѣ,

 

которое

 

нашелъ

весьма

 

удобнымъ

 

для

 

училища,

 

построить

 

на

 

мѣстныя

средства

 

училищныя

 

зданія

 

въ

 

возможно— непродолжитель-

ном'ъ

 

времени;

 

б)

 

составилъ

 

изъ

 

среды

 

себя

 

'коммасііо;

 

Для

постройки

 

учйлищныхъ

 

здапійу

 

каковая

 

1 4(о^мисія, гі Въ:пйт£

сколькѳ :; ' йзмѣпенноаіъ

 

мною

 

составѣ,

 

утверждена

 

мнШк'ті

получила

 

отъ

 

меня

 

порученіе

 

въ

 

самомъ

 

не

 

продолжитель-

ііомъ"

 

времени

 

Составить

 

платіъ

 

и

 

смѣту

 

па

 

постройку

 

у чи г

лйщиыхъ

 

йдатЙй,

 

такъ

 

чтобы, 1

 

за

 

блэговременнымъ

 

поШ'тю 1

вленіеиъ

 

работъ,

 

можно

 

было'

 

удешевить

 

постройку' 1

 

зда: іі|я^
чрСзъ

 

доставлепіё

 

или

 

самой

 

коммисіи

 

или

 

подрядчику

 

воз-

можности

 

'въ 'зимнее

 

время

 

по

 

бо.іѣе

 

умѣренѴіымъ

 

цѣнамі

закупить

 

матер'шъ 1 ' и

 

'законтрактовать

 

рабочи'Хъ.

!Д0пЬсяѵо:

 

сомъ

 

Вашему

 

Святейшеству^

 

долгъ '

 

ймѣю

 

бла-'
гЬлочгитеЖнѣйше

 

просить:

 

а)

 

о

 

разрѣшенпі

 

переместить
$тіфытЬе,! ' : для' д%'ей

 

духовенства

 

'

 

северной

 

Beccapa6irt' J

 

въ

Бѣ.іьцпхъ

 

училище

 

изъ

 

Бѣльцъ'

 

въ'

 

мъетечко

  

Ёдинцы,'"какъ



-

 

.«4

 

-

мѣсто

 

найболѣс,

 

центральное,

 

и

 

потому

 

наиболее

 

удобное

для

 

сообщенія

 

сего

 

духовенства

 

съ

 

училищемъ

 

и.нри.томъ

представляющее

 

цаиболынія

 

удобства

 

и

 

выгоды

 

и

 

въ

 

отн.о-

щеш'яхъ:

 

кдиматическрмъ,

 

гигіепическомъ

 

и

 

экономическомъ;

б),

 

of

 

разрѣщеіци

 

Фактическаго

 

.

 

перемѣщенія

 

сего

 

училища

въ

 

Единцы

 

тогда,

 

когда

 

это

 

будетъ

 

признано

 

удобнымъ

училищнымъ

 

пдіравленіемъ,

 

съвздомъ

 

и

 

мною

 

безъ

 

иснраши-

лзрія,

 

гноваррдц:

 

на

 

сей:

 

предметъ

 

разрѣшепія

 

ц

 

в)

 

о

 

разрѣ-

рещи

 

построить;

 

на

 

мѣстиыя

 

средства

 

училищиыя

 

зданія

 

на

устуцаемрмъ,

 

г..

 

Козицынымъ

 

участке

 

земли,

 

на

 

указанныхъ

вышелуслрвіяхъ,

 

такъ

 

какъ

 

ни

 

одинъ

 

владѣлецъ

 

Бессара^б-
ШЦЩі

 

мѣйігечекъ

 

и

 

владѣльческихъ

 

городовъ

 

не

 

уступитъ

подъ

 

училище,

 

участка

 

земли

 

ѵна

 

болѣе

 

выгодныхъ

 

услрщѴ

яхд,^

 

й.црлучитьнщъ

 

-г. ;

 

Козыцина

 

надлежащей

 

Формальный

 

до-

ку

 

ме«ііъ ;і наау(^уцаемый

 

имъучарщсъ

 

земли.

 

.,

 

^гаіэй

-o'iaqo

   

иІнавтбоэ

 

в

 

<гігл

  

с

   

/чгдаівдЗ

 

а

   

.

   

пш

       

вщиьнн

п.яжаі.оя

 

{»

   

і

 

вей

 

lia

 

■

          

•

              

rafitii

 

[о

  

йг^б*#9

 

.a-qua

Жеазъ,,

 

(^тѣйшаго

 

Синода

 

рт/ь гД

 

ноября,

 

1872

 

года

 

за

 

'Щ

Hîdni.

 

irtjf

 

su

 

ШЩ±-

 

слѣдующагр,

 

содержащие:; ....

 

L

 

Шоов

;<ііетіШкоіоц\

 

эн

 

•

 

і

 

a

 

ві

 

бе-шп]

 

і

 

ѵ

 

saratéqo

^азъ,

 

.ЩциератдрскагОк.

 

Ве-л.вче^щ^.Са^одіврж^^мрдвій^
Ê|fftT0^3Wg|^g|,gfi;uii3fp,

 

ІІравательствующауО;

 

г Синода^0 Прйг

есвдщеипцму

 

Павлу

 

Епадскопу

 

Кщиневскшу

 

; и. :

 

Хотицскому.

t!.!JTMKtofcbqU

   

')!!

   

iF!É'($B

    

-

   

<ra

     

:MiîO!: 7qon

   

RH8K

   

,ПЧ.

   

§ЬШЦ№Ш1
. ш , у

 

Цяукэзу

 

Его

 

Императорщаго .

 

Величества,

 

^ятѣрщій

І|[^а;'в|^льстру,ющііі

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г. : .,не-

првлрщимъ

 

должности

 

Силод^льцагр

 

оберъ-прокурора,

 

отъ

митет%

 

îjq (

 

представлению

 

Вашего

 

Дреосвящецства,

 

о

 

иере-

мѣщеніи

 

AJ X0 .ft(J.^M^f %№пфЩ

 

|&яШі№

 

вііРі

 

:JK

 

Së№HM
(Бессарабской^ облети ,

 

Хртрскаго

 

уѣзда).

 

Приказали:

 

По

излржснищъ,

 

^въ^цредставленіи J

 

.Вашего

 

Преосвящещва^

соображепіямъ;

 

и

 

согласно

 

заклюденію

 

учебпаго

 

комитета

 

ти

и,

 

хозяйственна™'

 

управле.іія.

 

іоазрівшитъ:

 

Ц

 

иеррвестп

 

^



ховное

 

учй'лйЩе •■

 

йзъ

 

г.

 

БѣльцИЪіъ-дй

 

ЕдиШ;

 

(ШтшшеР
ск

 

ой

 

: Егіархій,

 

Хот

 

иііскагд

 

у'ѣ'з:да>'

 

Ш 2;) г

 

йШрштъ1

 

зда'ниу

подъ

 

пбмвщеніе

 

Сего

 

учйлийщ

 

на

 

местный 4 ' еп^ХІалбііьЙ
средства',',

 

на'

 

усТупленномт>

 

етатекймъ

 

сЬвѣтникомъ

 

Козй-^

цыным*

 

участкѣ

 

земли,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

обязательство

 

Ко-
зицына

 

не

 

взимать

 

поземельной

 

платы

 

I

 

за

 

предоставленный

подъ

 

постройку

 

училйщн'ыхъ

 

зданій,

 

учаСтокъ

 

земли,

 

было5
обезпечеио

 

уетановлённымъ

 

актомъ,

 

со

 

включепіемъ'

 

въ ;

этотъ

 

штслѣдпій

 

обязательства

 

не

 

требовать

 

вывода*

 

учи-*

лища

 

или

 

сноса

 

зданій

 

во

 

все

 

время,

 

вока

 

сущестВиваніе
опаго

 

будетъ

 

признаваемо

 

духовными

 

начальствомъ

 

нуж'-
нымъ.

 

О

 

чемъ,

 

для

 

должнаго

 

исполненія,

 

послать

 

Вашейу1
Преосвященству

 

указъ,

 

поручивъ

 

Вамъ,

 

чтобы,

 

по

 

окон-

чательномъ

 

перемѣщеніи

 

духовнаго

 

училища

 

изъ

 

г.

 

Бѣльцъ

въ

 

м.

 

Единцы,,

 

донесл?

 

о

 

томъ

 

Святѣйшему

 

Синоду.

 

,;і:

 

.-.

,йі!

 

ва^эдо?

 

с

 

івшоі ytfw

 

.Две

 

b

   

:\

 

bs

Нредписаиіе

   

правленію

 

Бѣльцкаго

   

духрвнада

 

училища*

 

отъ

■•'■•

 

M

 

ноября'

 

за

 

M

 

4590;

 

слвдуюЩаго

 

с'бдер^ашя:

      

'•■-

Св.

 

Синодъ,укаЗомъ г

 

Отъ' 1 і;-гѳ ;

 

ноября|

 

текущего' года

за

 

./¥2278,

 

далъ

 

мнѣ

 

знать,

 

что,

 

по

 

йзлбікеннымъ

 

въ

 

йред^

стакленш

 

моемъ,

 

отъ

 

30 сентября

 

ѵі?

 

3896,

 

соѳбраженіМъ'

и

 

согласно

 

^заключёіііямъ

 

учебнаго ?

  

комитета'

 

и

 

хОзяйствён-

наго!

 

утіравленія

 

при

 

Св.

 

ОинЗДѢ

 

разрѣшёНй:''

 

Ф)

 

ШрегіёШ 1

духовное

   

училище 4 ' йзъ

 

т.-

 

Бѣльцъ

  

въ !

 

Щ

 

Единцй^

 

(Кнши1

невско'й

 

ейархіи, 1

 

ХбтинСкаго

 

уѣзда) -*иР ;2) ,:

 

iî0éfpoHT&

 

здаШг

подъ

   

помѣщеніе

   

сего

   

училища

 

намѣстныя

    

ёпархіальгіыя

 

-

средства,

 

на

 

уступлённомъ

 

статскимъ

 

соваЭДиікбмъ

 

Козицы-

пымъ

 

участКѢ

   

земли,

 

съ

 

тѣйъ,

 

чтобы

 

обйзатё'ль'Ство

  

Кози-
цына,

   

не

 

; взимать

   

поземельной

  

платы-

 

эа!

 

предостіавленный 1

подъ^

 

постройку

   

учйлищйЫхъ

 

зданій, э уча'етокт^'земли^

 

'было'

обезпечено

   

установленйьімті :

 

актомъ,

   

со*

  

включёніёмъ

   

въ*

этотъ

 

послѣдній

 

обязательства 1,

 

rfè

 

требовать

 

вйводаучішща

і
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шш,. г,щюа

 

здадій. щ

 

все, время, .пока

 

существрраніе

 

онаго

будетъ

 

признаваемо,

 

духовнымъ

 

начальствомъ

 

цужнымъ.гСъ

тДэдъ,

 

BMicTj'jB.

 

поручило

 

мдѣ

 

по

 

окончательном^!

 

перемьщеши

духовнаго

 

училища

 

изъ

 

Бѣльцъ

 

въ

 

м.

 

Единцы,

 

донесши

 

о

томъ

 

Св.

 

Синоду.

                     

;

 

гГ0

                                  

|

 

ц.

 

щ\

й : - г: ,Давая

 

знать

 

правленію

 

училища

 

о

 

содержапіи

 

указа

Св.,С!инода,

 

за

 

.№

 

2278, ?

 

предписываю

 

правленію

 

войти

въ

 

самое

 

тщательное

 

и

 

основательное

 

разеужденіе

 

о

 

томъ:

і)

 

Когда

 

должно

 

совершиться

 

перемѣщепіе

 

училища

 

изъ

Бѣльцъ

 

ВЪ:

 

Едипцы

 

и

 

2)

 

гдѣ

 

училище

 

должно

 

помѣщаться,

до

 

постройки

 

учйлищныхъ

 

зданій

 

и

 

о

 

послѣдующемъ

 

дот

нести

 

мнѣ.

Прёдниеаніе

 

строительной

 

коммиеіи

 

по

 

пбстройкѣ

 

зданій'

 

для

Единецкаго

 

духовнаго

 

училища

 

отъ

 

15

 

декабря

 

1872

 

года

за

 

M

 

4591,

 

слѣдующаго

 

содержанія.

Св.

 

Синодъ,

 

указомъ,

 

отъ

 

1-го

 

ноября

 

текущаго

 

года,

за

 

Ж227І8,

 

далъ

 

мнѣ

 

зиать,

 

что

 

по

 

изложеннымъ,

 

въ

 

мо-

емъ

 

нредставленія,

 

отъ

 

30

 

сентября,

 

за

 

M

 

3896,

 

сооб-

раженіямъ

 

и

 

согласно

 

заключеніямъ

 

учебнагр

 

<

 

комитета

 

и

хозяйстаеннаго. управления

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

разрешено:

 

1)
перевести

 

духовное

 

училище

 

изъ

 

г.

 

Бѣльцъ

 

въ

 

м.

 

Едиицьь,
(Кишиневской

 

епархіи,

 

Хотинскаго

 

уѣзда)

 

и

 

2)

 

построить

здащіе,

 

подъ

 

;НОМѣщеиіе

 

сего

 

училища

 

на

 

мѣстныя

 

еиархіаль-;;
ныя

 

средства,

 

на^

 

уступлённомъ

 

статскимъ

 

совѣтркомъ

 

Ко^
зицынымъ;

 

участкѣ

 

земли,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

обязательство

Козицына,

 

не

 

взимать

 

поземельной

 

платы

 

за

 

предоставлен-;

ный

 

подъ

 

постройку

 

училичныхъ

 

зданій,;

 

участокъ

 

земли,

было .

 

рбезпэченр

 

установденнымъ

 

актомъ,

 

^р

 

включеніемъ .

 

въ

этотъ.

 

послѣдній

 

обязательства

 

не

 

требовать

 

вывода

 

училища

или

 

еноса

 

зданій

 

во

 

все

 

;; время,,

 

тщ

 

существование

 

онэго

будетъ

 

^признано

 

духовнымъ

 

йачадьствомъ

 

нужнымъ.

вщй$Ш*І

 

знать

 

и стро,ительлому

 

.

 

крмитету

    

о

 

содержащие.



-

 

m

 

■=*

указа

 

Св.

 

Синода

 

за

 

M1 - 2-2*78,

 

предписываю

 

комитету:

 

1)
немедленно

 

заключить

 

съ

 

г.

 

Ш

 

Ш

 

Козицынымъ

 

надлежа-

ща,

 

согласно

 

оъ

 

указанЬши

 

Св.

 

Синода,

 

актъ

 

на

 

уетупае-

мую'

 

имъ

 

подъ

 

училище

 

землю.

 

2*3

 

носпѣтшіть

 

составленіемъ

плана

 

и- смѣты

 

на

 

постройку

 

учплищныхъ

 

здан'н?.

 

3)

 

обсу-

дить

 

воярѳсъ

 

о

 

нзйвьігоднѣйшемъ- способь"

 

постройки

 

учй-

лищныхъ

 

здаиій:

 

чрезъ-

 

отдачу-ли

 

всей

 

постройки

 

съ'под-

рядовъ

 

одному

 

подрядчдаку;

 

или-

 

чрезъ

 

пріобрѣтеніё

 

самымъ

комитетомъ

 

строительных*

 

матеріаловъ,

 

хозяйственнымъ

способом^

 

m

 

чрезъ

 

наемъ

 

рабоч&хъ

 

отдѣлкнѳ

 

для

 

каждаго

рода,

 

раеотъ.

 

4)1ѵ

 

определить,

 

въ

 

теченте-

 

сколькихъ

 

лѣтъ

цредлола«ѵет№ :

 

произвести

 

постройку

 

и-

 

въ

 

какой

 

постевен-

нОетн,:ТѴ

 

еѵ

 

въ

 

Лгакомъ

 

году

 

какія

 

постройки

 

должны

 

быть

произведены

 

и

 

проч;

 

»■

 

о-

 

поелѣдующемъ

 

донести

 

мнтгсо

всею

 

обётѳятслвноетію;

...

                  

'

        

■

                     

И

                

,

                                 

"

 

:

        

''

 

•"■

■

 

:

                                                                                                                                           

■

■

   

■

                  

|

 

■■

 

,

 

■■

       

>і

  

...

    

il

        

: "

                          

-

   

"■

                          

'

                            

^Н

 

S

  

;

Ѳтношеніе

   

правленія

   

Кишиневской

   

духовной

   

семинаріи,

отъ

 

4-

 

декабря

 

за

 

M

 

975,

 

на

 

имя

 

редакціи

 

Епархіальныхъ
Ведомостей

  

елѣдующаго

 

содбржанія:»

Педагогическое

 

собраше

 

Кшниневскаго

 

семинарскаго

правленіЯі,

 

въ,

 

заеѣданш

 

24

 

октября

 

сего

 

года,

 

слушало

предложение

 

Его

 

Преоовященетва,

 

Преосвящеинѣйшаго

Иаваа,.

 

Ещіскопау

 

Кишинѳвекаго

 

и

 

Ходашкаго,

 

въ

 

котором*

между,

 

прошм*

 

ібьмо..

 

изъяснено:

 

„Вееьмааначите

 

лыіоеі

 

число

уяенвша*

 

.совершенна

 

не

 

бтаговременно-

 

возвращаются

в^і,

 

с^ишршь

 

изъ,

 

ошурков*

 

в*

 

домы-

 

родителей1

 

на-

 

ка-

ндаудярдоеіі

 

врет

 

Причина:

 

этояѳ

 

непорядка-,1

 

пог

 

моему

щфнію,,,

 

заішщаш-сяг.

 

въ

 

слишкомъ

 

слабом*

 

взыскание

 

за>

іщтйъщшіершя

 

г.

 

явки

 

из*

 

отпуековъ,

 

именно

 

въ

 

томъ^

что=

 

просрочшиме

 

ученики. .

 

ооязьюаютснѵ

 

во

 

время

 

обѣда

евоцхъ;

 

товарищей

 

просиживать

 

въ.

 

особой

 

комнатѣ

 

полчаса
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за

 

просрочку

 

отъ

 

1-го

 

до

 

3-хъ

 

дней

 

и

 

два

 

раза

 

просия-ц-

вать

 

по

 

получасу

 

за

 

просрочку

 

болѣе

 

3-хъ

 

дней.

 

Конечно

 

;это

взысканіе

 

совершенно

 

несоответствующее

 

проступку,

 

не

 

цѣ-

лосообразное

 

и

 

ничтожное,

 

никогда

 

не

 

пріучитъ,

 

воспитапи-

ковъ

 

къ

 

исправной

 

явкѣ.

 

изъ

 

отпусковъ.

 

Если

 

бы

 

правлеще*,

вмѣсто

 

этого

 

недѣйствительпаго

 

взысканія,

 

подвергало

 

у-

чениковъ

 

взысканію

 

болѣе

 

дѣйствительному

 

и

 

соотвѣтству-

ющему

 

проступку,

 

если

 

бы,

 

на

 

примѣръ,

 

во

 

время

 

от-

пусковъ

 

задерживало

 

просрочивших*

 

въ

 

семинаріи

 

па

столько

 

дней,

 

сколько

 

'ими

 

просрочено,

 

а

 

просрочившихъ

много

 

дней

 

совершенно

 

лишало

 

отпусковъ,

 

то

 

просрочки

скоро

 

совершенно

 

прекратились

 

бы

 

въ

 

семинаріи.

 

Въ

 

виду

вреда,

 

причшшемаго

 

успѣхамъ

 

учениковъ

 

неблаговремен-

ною

 

явкою

 

изъ

 

отпусковъ,

 

правленію.

 

слѣдуетъ

 

внимательно

обсудить

 

вопросъ

 

о

 

просрочкахъ

 

и

 

изыскать

 

цѣлесробра-

зныя

 

мѣры

 

къ

 

отвращенію

 

этого

 

не

 

порядка.

 

Если

 

про-

срочка

 

зависитъ

 

не

 

отъ

 

дѣтей,

 

а

 

отъ

 

родителей,

 

то

 

пра-

вленіе

 

семииаріи

 

должно

 

доводить

 

о

 

нерадивыхъ

 

роди-

теляхъ

 

до

 

моего

 

свѣдѣнія

 

для

 

взысканіа

 

съ

 

них*

 

чрезъ

Консисторію."

 

Постановлено:

 

въ

 

виду

 

вреда,

 

причиняемаго

успѣхамъ

 

учениковъ

 

семинаріи

 

неблаговременною

 

явкою

ихъ

 

изъ

 

отпусковъ,

 

принять,

 

для

 

устраненія

 

этого

 

безпо-

рядка

 

на

 

будущее

 

время,

 

мѣры.

 

указанньія

 

въ

 

предложеніи

Его

 

Преосвященства,

 

именно:

 

а)

 

учениковъ

 

просрочившихъ

безъ

 

уважительной

 

причины

 

н

 

по

 

своей

 

винѣ,

 

задерживать

при

 

слѣдующпхъ

 

отпускахъ

 

на

 

столько

 

же

 

дней,

 

сколько

ими

 

просрочено;

 

б)

 

объ

 

ученикахъ,

 

просрочивающихъ

 

въ

отпускахъ

 

по

 

винѣ

 

ихъ

 

родителей

 

или

 

родственниковъ,

 

на

основаиіи

 

27

 

пунктц

 

заключенія

 

учебнаго

 

комитета

 

по

 

во-

пррсамъ,

 

касающимся

 

устройства

 

воспитательной

 

части

 

в*

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

составлять

 

каждый

 

разъ

 

журналь-

ное

 

постановленіе

 

и

 

представлять

 

оное

 

Его

 

Преосвя-
щенству

 

для

 

побужденія

 

родителей

 

къ

 

своевременному

доставленію

 

воспитаиниковъ

 

въ

 

сешшарію

 

и

 

для

 

назначеиія
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мѣры

 

взысканія

 

съ

 

нихъ

 

за

 

опущеніе;

 

в)

 

а

 

чтобы

 

пра-

вленце

 

могло

 

знать

 

отъ

 

воспитанниковъ

 

ли

 

или

 

отъ

 

ихъ

родителей

 

и

 

родственниковъ

 

зависала

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

просрочка,

 

объявитъ

 

воспитанникамъ,

 

чтобы

 

они,

 

въ

 

случаѣ

просрочки,

 

доставляли

 

семинарскому

 

начальству

 

тшсьменныя

свѣдѣнія,

 

завѣрениыя

 

благочиннымъ

 

или

 

причтомъ

 

о

 

при-

чина

 

просрочки,

 

безъ

 

каковыхъ

 

свѣдѣпій

 

правленіе

 

семи-

наріи

 

будетъ

 

считать

 

виновными

 

въ

 

просрочкѣ

 

самыхъ

 

во-

сшітаниковъ;

 

г)

 

о

 

семъ

 

расноряженіп

 

объявить

 

какъ

 

во-

спитанникамъ,

 

такъ

 

и

 

родителямъ

 

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

Еиархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

Прописанное

 

посшювленіе,

 

утвержденное

 

Его

 

Пре-
освященствомъ,

 

семинарское

 

нравлеиіе

 

проситъ

 

редакцію
припечатать

 

въ

 

Епархіалыіыхъ

 

ведомостях*

—

 

Отношеніе

 

правленія

 

кишиневской

 

духовной

 

семинаріи,

отъ

 

22

 

декабря

 

за

 

M

 

1206,

   

на

 

имя

 

редакціи

 

Епархіаль-
ныхъ

 

Вѣдомостей

 

слѣдующаго

 

содержанія:

Правленіе

 

кишиневской

 

семенаріи

 

покорнѣйше

 

проситъ

родакцію

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

припечатать

 

въ

 

озна-

чепномъ

 

изданіи

 

объявленіе,

 

что

 

при

 

кишиневской

 

семинаріи
имеется

 

вакантное

 

мѣсто

 

преподавателя

 

еврейекаго

 

языка,

н

 

что

 

къ

 

занятію

 

этого

 

мѣста

 

приглашается

 

семинарскимъ

иравленіемъ

 

знающій

 

этотъ

 

языкъ

 

капдидатъ

 

изъ

 

евреевъ,

ипювѣдующихъ

 

христіанскую

 

вѣру.
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ЕІІАРШЛЫІЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Іа—51 декабря. #о 24. <«72 г-

ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ОПЫТЪ 

историко-статистическаго описанія церкви 
и прихода посада Шабы Аккерманскаго 

уѣзда.

/'Продолженіе.)

Матеріальное блаюсостолпіе, шабскихъ прихожанъ, 
въ виду выгодъ, представляемыхъ носадомъ въ промышлен
номъ и торговомъ отношеніяхъ, при благоразумномъ веде
ніи хозяйства, естественно могло бы служить къ ихъ без
бѣдной и счастливой жизни. Но къ сожалѣнію, по невѣже- 
ству-ли, по апатіи-лн къ общей пользѣ или по неправиль
ному взгляду-па трудъ,—населеніе Шабы далеко не бла
годенствуетъ, (^большинство его, положительно можно ска
зать-нищенствуетъ; а особенно при вкоренившейся
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здѣсь монополіи болѣе состоятельныхъ и потому сильнѣй
шихъ лицъ населенія. и при возмущающей эксіі-кнігапііі тру
да и промышленности, между прихожанами со стороны мѣст
ныхъ евреевъ -содержателей кабаковъ. Не менѣе того и пе
ремѣна административнаго управленіи: а потому перемѣна іі 
правь поселенцевъ Шабы, ощутительно новііила на упа
докъ благосостоянія прихожанъ. Такъ съ присоединенія 
Бессарабіи къ Россіи до 18 12 года посадъ ІІІаба буду
чи казеннымъ селеніемъ, былъ гарантированъ въ цЬіости 
своихъ недвижимыхъ имуществъ и виноградныхъ садовъ 
отъ раздробленіи и перехода ііхъ въ частныя руки, каковый 
имущества составляли неотъемлемую пожизненную соб
ственность шабскііхъ поселянъ. Но съ переименованіемъ 
селенія Шабы въ посадъ, -все лучшее изъ недвижимаго 
имущества ио количеству и качеству перешло во владѣніе 
сосѣднихъ колонистовъ - реформатовъ и евреевъ: а на долю 
шабскііхъ мѣщанъ осталась самая незначительная часіь са
довъ іі выгодныхъ хозяйскихъ угодій. Если же къ этому 
добавимъ, что изъ числа 35(М) десятинъ ііахагной, сѣно 
косной, выпасной іі въ добавокъ но мѣстамъ песчаіпюіі и 
пеудобной земли посади. отдаваемой въ настоящее время* 
съ торговъ, на каждый семейный нумеръ, коихъ считается 
около 700 въ наличности, приходится круглымъ числивъ 
ио 5 дасятнпъ, то благосостояніе шабскііхъ мѣщанъ ока
зывается не слишкомъ утѣшительнымъ, тѣмъ болѣе, что на 
долю бѣдняковъ не иряходитсн и того.

Главная от|»псдь шабской промышленности первѣе все
го заключается въ винодѣліи; а затѣмъ уже слѣдуетъ ры
боловство и х іѣбоітіііество. Послѣднее находится въ со
вершенномъ упадкѣ, и вь доказательство этого достаточно 
сказать, что большинство населеній ежегодно съ декабря 
но августъ мѣсяцъ, пріобрѣтаетъ хлѣбъ покупкой изъ го
рода. 

Рыбяо* иромьнслъ обнимаетъ собос пространство:
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а) отъ колоніи (нынѣ селеніе) Шабы до Стабпбульскаго 
или Цареградскаго гирла въ Днѣпровскомъ лиманѣ; б) Ша- 
балатское озеро съ ериками, порытыми между имъ и ли
маномъ и на копецъ в) рыбную ловлю по берегу чернаго 
мори.

Не смотря однакожъ на представляющіяся удобства 
этого рода промысла —для шабекпхъ жителей рыболовство 
почти не составляетъ пока доходной отрасли общаго бла
госостоянія. Причиной этого служитъ то обстоятельство, что 
рыбная ловля въ Днѣстровскомъ лиманѣ находившись до 
1870 года пя откупѣ (за 3090 руб. сер.), хотя и при
носила нѣкоторую пользу палатѣ государственныхъ иму
ществъ, но въ то же время откупъ служилъ главною при
чиной застоя и упадка этого промысла въ Днѣстровскомъ 
лиманѣ; а особенно при упадкѣ матеріальныхъ средствъ по
селенцевъ посада. Въ настоящее время рыбной ловлей въ 
этомъ лиманѣ и ловлей исключительно камбом въ Шаба- 
латскомъ озерѣ, спеціально занимается ііеболѣе двѣнадцати 
хозяевъ, и оборотъ выручаемаго ими капитала отъ рыбной 
торговли простирается до 5500 рублей въ годъ.

Что же касается ериковъ^. е. ловли кефали, го хотя статья 
эта, при благопріятномъ уловѣ, съ избыткомъ вознаграждаетъ 
расходы по содержанію ериковъ, и легко иногда приноситъ 
значительныя выгоды содержателямъ; но къ сожалѣнію изъ 
120 нынѣ существующихъ ериковъ едвзли 20 принадле
жатъ собственно шабскимъ прихожанамъ, и то большею ча
стію складчикамъ и товариществу. Большинство ериковъ 
составляетъ собственность аккермаііекихъ купцовъ, колони? 
стовт-, евреевъ и иногородныхъ состоятельныхъ лицъ, кото
рые воспользовавшись несостоятельностію шабекпхъ мѣ
щанъ и ихъ неустойками при существовавшей монополіи 
откупа, взимавшаго до 1870 года четвертую долю съ уло
ва,— легко пріобрѣтали ерики почти за безцѣнокъ.

Наконецъ ловля рыбы по берегу чернаго моря, кото-*
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рая исключительно въ это! мѣстности состоитъ изъ улова 
скумбріи (баламутъ), при своеволіи ■ дороговизнѣ рнбо- 
чмхъ, —въ послѣднее трехлѣтіе не выкупаетъ почти расхо
довъ яо содержанію заводовъ: я потому постепенно прихо
дилъ въ совершенны! ушідокъ. Обь ѵ<тр>>Л<гнІ> же заво
довъ крючковыхъ дли лиілн красной рыбы, которою не 
бѣдно черное море,- въ это* мѣстности никто и не ду
маетъ, хотя нельзя не предполагать у дня» сн въ достаточ
номъ количествѣ и выгоднаго сбыта ея но сосѣдству съ 
Аккерманомъ я Одессой.

Ил. единичныхъ опытовъ крючковаго в постояннаго 
ловя по іпабскопу морскому берегу н въ Днѣстровскомъ 
лямаиѣ видно, что здѣсь изобилуетъ: осстеръ, бѣлуга, се
врюги. сомъ, корилъ, стерлядь, кпмболэ, скумбрія, ье*пль, 
гелыя. разная мелкая рыба и раки. Но опредѣлить даже 
приблизительно козачество ежегоднаго улова, хл исключе
ніемъ кееаім .уловъ еи ежегодно простирается отъ (ИИИИМІ 
до 1200000 лілт..— ілѣтъ никакой возможности, тѣяъ болѣе 
что промышленники взъ боязни новаго акциза сохраняютъ 
»то въ тайнѣ.

Иообще же яа |*ыбиой промыселъ мѣстными жнтсляии 
щеобрюпея» должнаго я серьезнаго юніміилля, яе смотри яа 
ярко вольнаго у ловя вь настоящее время. Въ алой отра
сли блл»п>сост<»я*ія, прихожане привыкли видѣть неболѣе, 
К*къ удоя іетвореніе плтаіпоі потребности къ допашпемъ 
бытг, я мотню закікпнтъ. что онм рѣшительно не думаютъ 
о р*мяя)-енів этого проиысз» тл положите тьныхь я спгциль- 
млъ яічііахъ.

||е болѣе утѣялительнаго въ посадѣ ІІ!.тба представля
етъ а епчадѣтіе, находящееся въ рутахъ не на-тихъ злѣти- 
пахъ иЪтцчгъ. которые не имѣя средствъ къ хорошей гор- 
тироасѣ >>7Ъ. тін*тельной обраб<<ттП гадовъ, гъ пріобрѣтя- 
■ *> » п чап-ииычъ наюмнъ Діа еыяамінта Я подх-'іащеЛ оо- 
вудм, • лмм ЖЪ »>сгрѵ4аѣ мобммапыьъ лл*и>! а »-іре-
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бовъ, — не выдерживаютъ винъ и продаютъ ихъ молодыми, 
а потому и дешево. ГІо болыней-же части, при. провырлін 
вости и лукавствѣ эксплоататоровъ—евреевъ.,, запродаютъ 
урожай вина за долго до сбора винограда, па наличныя 
деньги и хмѣльные напитки, за баснословно-дешевыя цѣны 
отъ 30 до 40 копѣекъ за ведро съ. немилосерднымъ къ 
тому процентомъ, въ то время, когда пудъ винограда обык
новенно продается здѣсь гуртовымъ покупателямъ отъ 90 
до 1 р. 20 к. серсбр. Такимъ образомъ винодѣліе, не смо
тря па образцовое попеченіе о немъ со стороны сосѣдей — 
колонистовъ, возведшихъ эту отрасль промышленности въ 
цвѣтущее состояніе, и не смотря па то, что въ послѣднее 
время акклиматизація и посадка винограда въ .посадѣ про
изводится мѣщанами съ нѣкоторою охотою—цедостигаетъ 
здѣсь особеннаго процвѣтанія, тѣмъ болѣе, что занимая, 
песчанпыя мѣста подъ посадку винограда, въ такъ называе
мыхъ Кучугурахъ., шабцы по безпечности и нетерпѣнію, 
пеуспѣваютъ воспользоваться плодами своихъ трудовъ, и 
перепродаютъ мѣста эти въ иногороднія руки.

Между тѣмъ, въ настоящее время, съ успѣхомъ ак-. 
климатизированы здѣсь слѣдующіе сорта винограда; 1) Л/ус- 
скатпыіі красный и бѣлый. 2) Еа ЬоіІПС, Г0і188Р((е, сладко
розовый. 3) Краткій, красный. 4) Ье (Іоі§1 (Іе8 «Іаіпез, 
продолговатый. 5) Мускатъ крымскій. 6) Рислтиъ. 7). 
Лльварна (Іе (гатіііег-) 8) Серексія (Іе таІѵоі8іс). 9) Ка- 
базма. 10) Бордо. 11) Чаушъ. 12) ІІармакъузуиъ, .13). 
ІТетр ушковый-, и 14) собственно аккерманскііі.

Скотоводство и овцеводство въ Шабѣ ведется въ са
момъ незначительномъ размѣрѣ, а садоводство и огородни
чество, при безпечности хозяевъ п съ году—на годъ умно
жающейся гусеніищіь, находятся въ совершенномъ упадкѣ, 
не принося почти никакого дохода, а на противъ, расходъ, 
по уплатѣ за нихъ налога въ земскіе сборы.

Въ двухъ кирпичныхъ заводахъ (выдѣлка нежженная),..
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ежегодно выдѣлывается здѣсь отъ 15 до 25000 штукъ, и 
сумма выручаемая отъ этой промышленности едва достига
етъ 115—150 рублей въ годъ.

Кабачная и мелочная торговля находится въ рукахъ 
евреевъ.
' ІІрн этонъ не лишне замѣтить, что на 2184 души 

населенія Шабы обоего пола и всѣхъ возрастовъ, нахо
дится 17 питейныхъ заведеній, изъ коихъ каждое прихо
дится па 128 душъ. Каждое изъ этихъ заведеній ежегод
но, крупнымъ счетомъ продаетъ болѣе 260 ведеръ водки 
(не говоря уже о ея качествѣ и о винѣ виноградномъ): слѣ
довательно въ годъ выпивается въ ІІІабѣ около 1500 ве
деръ, полагая на душу стараго и малаго болѣе 2' 4 ве
деръ въ голъ. Кварта водки продается здѣсь по 50 кои. 
стало быть въ посадѣ пропивается около 22500 рублей 
ежегодно!’..

Судя строго, общее населеніе шабскихъ прихожанъ, 
за исключеніемъ нѣсколькихъ личностей, почти ничѣмъ но 
промышляетъ и единственнымъ занятіемъ, дающимъ ему воз
можность имѣть кусокъ ржано-ячменнаго хлѣба, сырой и 
неудобный пріютъ, скудную одежду и средства къ уплатѣ 
всѣхъ податей и сборовъ, а болѣе всего къ непомѣрному 
удовлетворенію пьянственной страсти, —есть рабочій трудъ, 
такъ мало имъ оцѣниваемый и прилагаемый къ добру и поч
ти безплодный. ШабскіЙ прихожанинъ что заработаетъ - 
большею частію безъсожалѣнін и оглядки пропиваетъ: а меж
ду тѣмъ, круглый годъ, запросъ па рабочія руки со сто
роны сосѣднихъ колонистовъ —швейцарцевъ, платящихъ взро
слому рабочему отъ 85 до 115 рублей въ годъ я отъ 
60 коп. до 1 руб. 25 коп. въ день: а малолѣтнему отъ 
35 до 55 рѵб. въ годъ и отъ 20 до 50 коп. въ день.-- 
съ каждымъ годомъ возрастаетъ, и могъ бы при уменьше- 
шеиіи пкяік твя и питейныхъ заведеній со всѣми выходками 
кабачниковъ въ шкалѣ—служить счастливымъ подспорьемъ 
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народнаго благосостоянія, при окружающихъ выгодахъ, па 
которыя шабцы, привыкнувъ къ всегда свѣжей копѣйкѣ, къ 
сожалѣнію не обращаютъ должнаго вниманія, будучи оту-г 
машіваемы кабачной эксплоатаціей, которая всячески стара
ется о заглушеніи въ пародѣ понятія о сознательномъ и 
производите льномъ трудѣ.

Ежегодный заработный доходъ шабекпхъ мѣщанъ, судя 
но нѣкоторымъ неопровержимымъ даннымъ, простирается 
среднимъ числомъ свыше 60000 руб.; изъ коихъ, въ на
стоящее время около 7500 руб. поступаетъ въ земскіе 
сборы и подушную подать; 5000 руб. па постройку цер
кви; 3600 руб. въ посадской доходъ съ содержаніемъ 
мѣстной школы; 21400 руб. па насущную потребность и 
веденіе хозяйства и 22500 руб. на пьянство. Нѣтъ сом
нѣнія, что при честномъ трудолюбіи цыфра заработковъ уве- 
личилась-бы вдвое; но привычка трудиться лишь-бы съ рукъ 
долой; а потому и склоность къ лѣности и ираздпости, па 
противъ того, съ каждымъ годомъ уменьшаетъ матеріальное 
благосостояніе шабцевъ ощутительно и пораждастъ нищен
ство.

Умственное состояніе шабекпхъ прихожанъ хотя и 
представляетъ нѣсколько субъектовъ натертости въ виду 
вліянія на нихъ городовъ: Аккермана и Одессы;—но въ обг 
щей сложности, ни въ религіозномъ, ни въ элементарно
научномъ отношеніи не выдается изъ умственнаго уровня' 
массы мѣщанъ и поселянъ аккермапскаго уѣзда, и иахоі 
дигся въ младенчествѣ.

Только съ недавняго времени, прихожане разумно ста
ли усвоивать себѣ правильное значеніе истинъ христіанской 
православной вѣры и сущность ея заповѣдей, молитвъ и 
обрядовъ богослуженія; а также понимать спасительную ва
жность внутренней стороны христіанскаго закона.

Народная доіматика. Въ настоящее время изъ сре
ды прихожанъ едва ли найдутся такія лцчцости, которця съ 
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наивной простотой или съ убѣжденіемъ стали бы извращать 
истинное повитіе о Богѣ, какъ Творцѣ міра и Верховномъ 
Существѣ; и вмѣсто Божественнаго откровенія руконод- 
ствоволись-бы легендарными понятіями о Богѣ, объ анге
лахъ, о духахъ нечистыхъ и сказочными вымыслами о за
гробной жизни. Равно не найдется и такихъ, которые бы 
утверждали, что земля покоится дескать на китовыхъ ребрахъ 
и что на краѣ свѣта можно, хозяйскимъ образомъ, вко4 
лотить въ горизонтъ гвоздь п повѣсить на немъ полотенце. 
Это дѣла минувшихъ дней, преданіе старины глубокой.

■'••Но тѣмъ не менѣе, благодаря піепчухамъ, ворожеямъ 
знахарямъ и подобной мелюзгѣ, которыя не смотря на раз
нохарактерный сбродъ населенія Шабы, успѣли распростра
нить свое краснорѣчіе,—и въ настоящее время существу
ютъ, въ видѣ каламбуровъ, нелѣпые только о злыхъ ду
хахъ и о загробной жизни въ разнообразныхъ видахъ; по 
неимѣюшихъ никакого интереса для печати по своей пус
тотѣ и дикости. Напримѣръ: что нечистый обращаясь въ 
женщину, свинью щи собаку съ уродливыми Формами, вы
сасываетъ дойныхъ коровъ; или что обрѣзывая ногти съ 
пальцевъ рукъ и ногъ, необходимо эти ногти припрятывать 
въ продолженіи всей жизни; а со смертію велѣть помѣстить 
ихъ во гробѣ съ ихъ обладателемъ па тотъ конецъ, что 
на томъ свѣтѣ будетъ высокая ледяная гора, и кто изъ 
грѣшниковъ выкарабкается (при помощи собранныхъ соб
ственныхъ ногтей) на верхъ горы,—тотъ будетъ блажество- 
вать невообразимо. Счастливцы эти такимъ образомъ избавя
тся лизанія горячихъ сковородъ; глотаній кипящей смолы; 
сидѣнія па раскаленныхъ котлахъ; висѣнія въ различныхъ 
положеніяхъ па крюкахъ и т. п. пепельныхъ мукъ. (’)

Особыхъ обычаевъ и обрядовъ при посѣвѣ и уборки 
хлѣба и при собираніи винограда, равно и огородныхъ ово-

(’) Си. Энеида Котляревскаго. 
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щей здѣсь нссуществуюгь. Что же касается дней: ІРожде- 
с-тва Христова, новаго года и Крещенія Господня, то въ' 
Шабѣ, какъ и вездѣ па Руси, дни эти сопровождаются 
колядованіемъ, щедровапіемъ, повѣваніемъ и гаданіями. День, 
рожденія Іоанна Предтечи (24 іюня) извѣстный подъ' име
немъ ІІваиа Купали до послѣдняго почти времени сопро
вождался скаканіемъ ночыо молодыхъ парней и особенно 
дѣвушекъ черезъ огонь при пѣніи пѣсень, которыхъ намъ 
неудалось собрать. День Сѵмопа Зилота (10 мая) и до сихъ 
поръ употребляется знахарками на собираніе лѣкарствен
ныхъ травъ, при шептаніи какихъ то словъ, придающихъ- 
будьто бы цѣлительную силу этимъ злакамъ; но сохрапя-1 
ющихся жрицами Эскулапа въ тайпѣ. 8 іюля (в. м. ГІроко^ 
пія) прихожане низачто не станутъ складывать на пивэх^ 
скошенный хлѣбъ въ копы, называя день этотъ ПИликопы^ 
хотя въ домахъ и не празднуютъ. При проливныхъ дождяхъ 
и грозѣ выбрасываются на дворъ кочерга и лопата. При 
постройкѣ домовъ, въ стѣны крестообразно вбиваются оси
новые колки. При бездождіи существуетъ обычай обливать 
другъ друга водой, что особенно значительно, если оболь
ется мѣстная зпахарха —колдунья, или ея могила. Въ до
махъ, гдѣ случается покража вся посуда и икона перево
рачиваются, что по мнѣнію большинства препятствуетъ 
побѣгу вора. При падежѣ птицы—зарывается живьемъ 
одна изъ нихъ здоровая. Если курица заноетъ пѣтухомъ — 
ей сейчасъ же отрублпваютт. на порогѣ дома голову и тѣмъ 
предупреждается имѣющее случиться несчастіе. Если кто 
успѣваетъ задушить руками крота - слѣпца (зиньске щи ня 
то этотъ человѣкъ, отъ одного прикосновенія можетъ вы
лѣчивать завалки. Кромѣ того, существуете обычай заго
варивать: кровь, зубную боль и проііастницу (лихорадку); 
заваривать- соняшииці отъ боли желудка; срывать криж 
отъ боли поясницы и лѣчится отъ сглазу, гцпістрша, 
прохида и чарівства, если кому' безпремѣнно дано съ во- . 
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дой ши водкой, что либо въ родѣ тертой лягушки или змѣ
иной рубашки, при чемъ находятся такіе Фііііомепы, кото
рые явственно будьтобы слышатъ и ощущаютъ преспокой
ное въ желудкѣ своемъ кваканье лягушки п шипѣнье змѣи. 
Ичто-жъ невольно подумаешь:

«Чудесъ разсѣяно повсюду,
Да не вездѣ ихъ всякій примѣчалъ!..

Но воротимся нѣсколько назадъ.
Начиная съ кануна Рождества Христова и въ послѣ

дующіе три дня, дѣти по вечерамъ подъ окнами, и взрос 
лые парни днемъ въ домахъ колядуютъ. Коляды эти или 
вирши составленные вѣроятно деревенскими баккалярами 
прошедшаго столѣтія, составляютъ неотъемлемое достояніе 
малороссовъ Шабы, и па сколки можно было списать ИХ'Ц 
и добиться нѣкотораго толку предлагаемъ.

1.

Съ Исаіемъ Божая сыла, 
Таки Діва породила Сына, 
Днесь. Младенца, 
И Первенца— 
Повидъ Его (8ІС) Мануила.
Что Діва у чреві
На радость зачнетъ,
И родитъ Сына
И нарекутъ Его—Іисусъ, 
Той Богъ спасетъ людей
Ітъ гріховъ на спокой.

Зсі торжествуемо, 
Радисть нразнуймо, 
Пріше до насъ, 
Днесь всіхъ Спасъ 
Ой чудо! чудо!



Земле—світе,
Что Царь Царемъ, 
Господь Господемъ, 
Изъ прежде віка,
Раді человіка, 
Звылівъ післаты. 
За міръ страждаты, 
А хто облінится, 
И не поснішится, 
Днесь Его повідати, 
Въ день торжественный, 
у кожной хаті, 
Небуде спасенный, 
Вложивъ завість, 
И ненависть.
Къ Ироду Царю. (8Іс) 
Ой дежъ той отроча? 
Тамъ йшла звізда: 
А хто-жъ вінъ такій? 
Господь Царь віковъ. 
Три Цари 
Несутъ дары, 
Звіздою узрѣли, 
Которую малы, 
Ихъ провождавше, 
Въ Вертепъ поспішавше. 
Иродъ ставъ пытаты, 
И вередуваты: 
Дежъ вы Йдете? 
ІЦо вы несете?
Они сталы повідаты 
Идемо мы къ Царю, 
Котораго знаетъ світъ 
Иродъ дае имъ отвітъ 
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Що Его путъ нѣтъ, 
Къ рожденному мдіте,, 
И поклонъ нонесігс, 
И мнѣ тутъ возвестітс. 
Ангелъ имъ во снѣ звишае, 
Сіи слова повіідае: 
Пн ѣмъ путемъ уходігс, 
Къ Ироду нейдітс, 
Иродъ поруганный, 
Весьма рапіѣваіишый, 
Вылівъ дітей розбываты, 
Въ Виоліемовой хаті.
Всі-же собиримся, 
Паки поклонимся, 
Отъ нынѣ и до віка.

Світъ мысленный днесь родыся,

Дѣва чистая Марія, ( ..
Днесь рожденнаго питаетъ. 
И преславно между скотомъ 
Іисуса полагаетъ.
Туда пастыри приспѣли, 
Бога—('лова тамъ узрѣли.
Ангелы вси лрніежаютъ 
И согласію воспѣваютъ:
Слава Богу рожденному, 
Міръ просвѣтившему
И жить людямъ вольно и СПОКОЙНО, 
На земли благоволившему
Тріе нутыпесгвуютъ
И звѣлдою прослѣдуютъ
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Злато и диванъ даруютъ,
На кольни припадаютъ Рожденному, 
Владыкѣ безсмертному славословятъ: 
Ношлы-жъ намъ благодати 1
Тебе вирііо прославлять»,
Отъ ІІЬПІѢ и до пікл.

Даръ днесь пребогатый
Отъ небесъ пріиде,
Яко капля карлюще
На землю сниде.
Богъ изъ Дѣвой утробы, 
Днесь рождае,
Въ темномъ гришпомъ евнтд 
межъ грпіпными сіяе.
Богъ у Дѣву плотію,
Слово вселися,
И видимому міру, я.вііел. 
Вси ангелы па облаци, 
Тамъ возыграли,
Веселыя пѣсни,
Ему воспѣвали:
Слава въ вышнихъ Богу! 
Вертепъ показавъ,
Что въ ясляхъ убозѣхъ, 
Младенецъ лежитъ.
Пастыри па свирѣли, 
Пѣсни голосятъ;
Три цари три дары •'
Богу приносятъ.
Ливанъ, смирну и кадило 
Ему несите.
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Рожденному безсмертному,
Въ руііі далаіо
Даруй Христе Милосердый, 
Теба пилити.
II съ Тобою въ царствъ Твоемъ 
Во вѣки жнты.
Тройцу трисватую,
Молимъ Та,
ІІЪсіів спивайте м выглаиіайте.

На ІордаиЪ.

4.

Подъ НОВЫЙ годъ.
Ой умора изъ вечера. 
Пасла Мэланка двл качура, 
Пасла, пасіл загубила, 
ІІійшла Ш)кать - приблудила. 
Приблудыла въ чисто поле, 
()| тамъ плужокъ Оре.
За ТІМЪ плужковъ ВасйЛЪ юдытъ 

Васильчику и чепчику (')
Пкію тебе въ оГ<»|ицчику» 
Буду тебе шаиуваты. 
ІЦо субботы полыааты, 
За ругу Косу затыкати 
Дівимъ валаткаиъ 

РилдакэіЫ.

ІІослКіяю иісап аса іючитглыю Воютъ Л»ти на каиуиЪ 
»чкаго г»іа, «что »<і« чаютъ «сини, іш|и'гы и гдэд<ите: а 
гъ а»л»>чи ■ичвиаетса восковое, аъ которомъ иногда ври

С) Чсачжгъ рогъ мжочНк грима. 
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ші маютъ участіе и взрослые. ІІосѣванье сопровождается 
присказкой:

Сію вію посіваю,
Съ новымъ годомъ поздравляю.

Учениками мѣстной школы, въ настоящее время, при’ 
колядованіи въ дни Рожд. Христова вмѣсто описанныхъ 
виршей поется тропарь Рождеству Христову: «Рождество 
Твое Христо Боже нашъ».

Свящ. С. Богославскій

Годовой ОТЧЕТЪ
ІІокрово-Богородпчнаго братства по содержанію богадѣльни, 
Бессарабской области Акерманскаго уѣзда въ с. Вепдси- 
скомъ (оно же Тамуръ) съ 1-го октября 1871 по 1-е 

октября 1872 года.

О дѣйствіяхъ братства.

Правленіе братства въ теченіе года своего суще
ствованія по управленію Веденской богодѣлыін считаетъ 
своею нравственною обязанностію, во первыхъ: возблаго
дарить Господа Бога, всѣмъ и каждому благодѣющаго, 
а во вторыхъ: заявить во всеобщее свѣденіе о тѣхъ скро
мныхъ дѣйствіяхъ своихъ, которыя удалось оному съ Бо
жіею помощію осуществить для благосостоянія сказаннаго 
богоугоднаго заведенія, а именно: а) для призрѣваемыхъ 
въ штатномъ числѣ 12 душъ обоего пола бѣдныхъ боль
ныхъ и увѣчныхъ построено необходимое бѣлье, одежда 
и обувь; б) для большаго помѣщенія въ имѣющейся для
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пріѣзжающихъ богомольцевъ гостиницѣ, заключающейся въ 
4-хъ комнатахъ, пристроены еще 4 комнаты; в) такъ какъ 
пожертвованная въ пользу братства вѣтряппая мельница 
находилась въ другомъ селеніи, то таковая продана за 
950 р.,. а въ замѣнъ оной построена другая каменная въ 
самомъ Тимурѣ; г) при богодѣлыіѣ устроена не большая: 
аптека съ самыми необходимыми медикаментами, въ устрой
ствѣ которой изъявили свои безмездныя услуги лекарь и 
Фельдшеръ, и наконецъ; д) для обученія грамотѣ дѣтей 
сельскихъ жителей устроено при Богодѣлыюмъ домѣ у- 
чилище на два отдѣленія съ необходимыми для сего 
приспособлѣніями,—благодаря княгинѣ Маріи Александровнѣ 
Гагариной, которая пожертвовала готовыя скамьи, столы, 
шкэфъ и даже нѣкоторыя учебныя книги. Въ училище семъ 
обучалось въ свободное время отъ работъ: мальчиковъ 48 
и дѣвочекъ 8 душъ, съ которыми до назначенія насто
ящаго учителя занимается членъ братства губернскій се
кретарь Маляровъ.

• ! Имѣя же въ виду, что для усиленія средствъ бого- 
дѣльни необходимо болѣе или менѣе самостоятельный фондъ, 
который бы приносилъ ежегоднаго дохода сообразно числу 
призрѣваемыхъ, ибо кромѣ штатныхъ, изъ нихъ, состоитъ 
еще и сверхъ-штатные, не говоря уже о томъ, что изъ 
числа ежегодно посѣщающихъ с. Тамуръ бѣдныхъ бого
мольцевъ для говѣнія по св: постамъ и годовымъ празд
никамъ; иные изъ нихъ пользуются изъ богодѣлыш и про
довольствіемъ Господа ради.—Членъ братства старецъ 
Іоаннъ Кривцовъ, въ сопровожденіи и другаго члена гу
бернскаго секретаря Луки Малярова, отправились сего 
лѣта съ книгою въ разныя города Россіи: Кіевъ,—Воро
нежъ и Москву, къ извѣстнымъ своимъ благодѣтелямъ, и 
трудъ этотъ не остался тщетнымъ: ибо братство пріобрѣло 
довольно значительно денежное пожертвованіе, о чемъ бу
детъ сказано ішжб; старецъ же Іоаннъ остался нылѣ въ 
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Москвѣ по желанію нѣкоторыхъ тамошнихъ жителей для 
сбора добровольныхъ пожертвованій съ священникомъ Ки
шиневской Вознесенской церкви, Іоанномъ Маржипою, изъ 
усердія своего записавшимся въ члены братства, переве
деннымъ съ сентября текущаго года къ Веденской цер
кви, а Маляровъ возвратился въ свое мѣсто.

О призрѣваемыхъ въ заведеніи.

Въ Веденской Богадѣльнѣ состоитъ нынѣ, какъ выше 
упомянуто, кромѣ штатныхъ обоего пола бѣдныхъ и увѣ
чныхъ 12 душъ, еще сверхъ штатныхъ 74 человѣка, ко
торые пользуются пріютомъ и нищею изъ общей трапезы,, 
а одежду имѣютъ свою и которые занимаются добровольно: 
по своимъ силамъ въ лѣтнее время полевыми работами, т. 
е. посѣвомъ хлѣба и огородныхъ овощей, и собираніемъ, 
ихъ; нѣкоторые же употребляются по заведенію въ услугу 
по разнымъ надобностямъ безплатно. Вообще же всѣ 
бѣдные люди эгого послѣдняго разряда существуютъ при 
богадѣльнѣ по добровольному своему желанію и усердію 
потрудиться и большая часть изъ нихъ довольствуется 
пропитаніемъ отъ своихъ же трудовъ и нѣкоторымъ по
собіемъ отъ благотворителей.

Въ заведеніи призрѣваемыхъ.

Къ 1-му числу октября 1870-го года состояло шта
тныхъ обоего пола 12, сверхъ-штатныхъ 74, итого 86 

душъ.
■’ Съ 1-го октября 1871 г. по 1-е октября 1872 года 
поступило: мужескаго пола 4, женскаго 3, итого 7, всего 

93. о .п
,і Умерло мужескаго пола 7, женскаго 3, всего 11).

Осталось на попеченіи братства къ 1-му октября 

всѣхъ вмѣстѣ 83 души. •
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О членахъ Братства.

Всѣхъ членовъ братства вновь поступившихъ въ оное 
и записавшихъ свои пожертвованія 81.

а) съ ежегоднаго взноса на 379 руб.
б) единовременно 1,606 р. 61 коп., всего 1,985 р. 

61 коп.
Особый списокъ именъ и Фамилій у сего прилагается. 

О продовольственныхъ припасахъ длп Богадѣльни.
Помѣщикъ сосѣдняго селенія Веденскаго, Стефанъ 

Старорадовъ, (онъ же и членъ правленія братства), еже
годно жертвуетъ въ пользу богадѣльни 25 десятинъ зе
мли, на которой всегда засѣвается хлѣбъ и прочія ого
родныя овощи.

Изъ собраннаго хлѣба къ 1-му числу октября 1871 
года оставалось 48 четвер. Пожертвовано разными лицами 
42 чет. Прикуплено 8 чет. итого 98 чет.

Въ концѣ августа мѣсяца 1872-го года, собрано изъ 
засѣва на полѣ: ржи 5 чет., пшеницы 40 чет., проса 3 
чет., ячменя 25 чет. и картоФели 40 четвертей 113, четвер. 
итого состояло всякаго рода хлѣба 211 четвертей.

Кромѣ сего пожертвовано отъ разныхъ лицѣ изъ го
родовъ: Кишинева, Аккермана и Одессы: картоФели, гри
бовъ, масл^ коровьяго и конопляннаго, гороху, Фасоли, 
луку, соли и прочаго до 50 пудовъ.

Расходъ.

Въ теченіи отчетнаго года употреблено на продо
вольствіе 88-ми человѣкъ призрѣваемыхъ и приходящихъ 
въ богадѣльню, съ приваркомъ разнаго хлѣба 102 че
тверти.

Слѣдовательно осталось къ 1-му октября разнаго 
хлѣба 109 четверти.

Къ 1-му числу октября 1871 года оставалось въ 
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кассѣ братства при церкви: а) наличными деньгами 1,207 
р. 60 коп. б) банковымъ билетомъ 8,000 руб., в) по 
роспискамъ и счетамъ 2712 руб. 4 коп., итого 11919 р. 
64 коп. По приходо-расходной книгѣ: (отъ членовъ запи
савшихся въ братство), а) Единовременнаго взноса 1606 
руб. 61 коп., б) Ежегоднаго 379 руб. итого 1985 р. 61 
коп. Вынуто изъ кружекъ устроенныхъ при церкви, го
стиницѣ и кухнѣ 57 руб. 56 коп. За проданнаго теленка 
и нѣкоторыя доски 13 руб. ІІрпраіцеііія на 8 тыс. рублей 
находившихся гвъ Кишиневскомъ Банкѣ изъ 3"/0 интереса 
240 руб. Поступило отъ продажи вѣтряной мельницы 950 
руб., итого въ приходѣ 15,165 руб. 81 коп.

Расходъ.

По приходорасходной книгѣ. На разныя постройки 
по богадѣльнѣ какъ то: на устроеніе- новаго училища, 
покрытіе крыши на кельѣ старца Іоанна Кривцова, на при
стройку 4 комнатъ при гостиницѣ и устройство каменной 
мельницы, на камень, лѣсъ, кирпичъ, черепицу и желѣзо, 
съ доставкою изъ Бендеръ и Аккермана всего на сумму 
съ платою рабочимъ 1,791 р. 99 коп. Сверхъ того ку
плено соломы и кизику для отопленія печей 125 руб. 35 
коп., уплочено за большой 'фургонъ, брычку, и крытый 
тарантасъ, съ лошадми и со всѣю упражью, для поѣздокъ 
членовъ братства и для другихъ хозяйственныхъ нуждъ 
278 рублей 73 копѣйки. -За письма и пакеты отправля
емыя чрезъ почту 6 руб. 60 к. а) Употреблено членами 
братства на поѣздки въ разные города Россіи по дѣламъ 
братства 277 р. 15 коп. Куплено разнаго рода хлѣба и 
прочихъ продовольственныхъ припасовъ на 187 р. 67 к. 
Выдано прогонныхъ судебному приставу по дѣлу о по
жертвованной мельницѣ для богадѣльни 11 р. 35 коп. 
Выдано въ пособіе нѣкоторымъ жителямъ с. Веденскаго, 
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. па йокупку оемянъ для посѣва и другимъ бѣднымъ без- 
, возвратно 221 руб. Куплено лѣкарствъ для домашней 

аптеки 25 руб. Употреблено на іюкупу разныхъ вещей 
для заведенія и училища, книгъ и прочаго по устройству 

. онаго 100 руб. 14 к. Уплочено въ лавку купца Гусева 
;3а забранные у него разныя вещи по постройкѣ мель
ницы 62 р. 24 к. Возвращено Одесскому купцу Димн- 

• трію Посохову, позаимствованные у него къ 1,800 руб. 
хранившимся у него, для внесенія въ банкъ полностію 
2,000 руб., 200 руб. Выдано жалованье учителямъ и слу
жителямъ 183 руб. 97 коп. На разные мелочные расходы 
53 р. 23 к., итогр 3,524. р. 42 к.

И исключено за забратые матеріалы: изъ заемнаго 
письма Хоменка—150 р. и изъ росписки купца Фисакъ 
120 рублей 65 копѣекъ, итого 270 рублей 65 копѣекъ 
Всего въ расходѣ 3,795 р. 7 коп. Затѣмъ къ 1-му октября 
1872 года въ остаткѣ: а) наличныхъ по переходной книгѣ 
171 р. 75 коп., б) но кассѣ 757 р. 60 к., итого 929 р- 
35 копѣйки, банковыми билетами 10,000 рублей По 
заемному письму Хоменка 250 р. и по счету купца 
Фисакъ 191 р. 39 к. Итого 441 р. 39 к. Всего въ ос
таткѣ 11,370 руб. 74 к.,

Члены и благотворители, записавшіе свои пожер
твованія въ семъ гогіу въ пользу богадѣльни:

Архіепископъ Димитрій одесскій 15 р., Епископъ Павелъ 
кишиневскій въ декабрѣ 1871 г. 25 р., и въ сентябрѣ 
1872 за второй годъ 25 р., московскій митрополитъ Инно
кентій 50 р., архіепископъ Серафимъ Воронежскій 30 р., 
архимандритъ кіеволечерскія лавры Варлаамъ 10 рл іеромо
нахъ Аганнгъ 10 р., игуменія Анастасія 10 р. игуменъ 
Филаретъ 5 р., протоіерей Іоаннъ Знаменскій 10 р., князь 
Григорій Гагаринъ 15 р., священникъ Даніилъ Левицкій 
съ жещно 6 р., купецъ Михаилъ Теребешшковъ 3 р., 
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Григорій Власовъ 6 рублей. Іосифъ Кривцовъ 5 рублей, 
Романъ Васильевъ 3 рубля, титулярный совѣтникъ Бур- 
мік тронъ 3 руб.. Гакрили Зубенко 3 руб.. Одесскій ку
пецъ Куиріинъ Зинкевичъ 30 р.. Петръ Павловъ 3 р., 
Максимъ ІІІтнкъ 30 р., Никифоръ Фроловъ 5 р.. отъ 
неизвѣстнаго 25 р.: ЛфянясіЙ Комаровъ 3 р.. Ѳедоръ и 
Параскева 5 р.. Александры Пурчелъ 30 р.. Кінтстннтияъ 
Микленбурцевъ 10 р., отъ неизвѣстнаго 25 р., Георгій 
Вергулн 5 р.. отъ неизвѣстныхъ купцовъ 200 р.. Сергій 
Хыковъ 15 р.. княгиня Марія Гагарина 6 р.. Надежда За
харова 15 р.. ІОлія Іхотовичъ 5 р. отъ неизвѣстнаго 100 
р.. Дарія Ковальская 100 р., Василій Гачкепнчь 1 р . На
дежда Захарова за 2 года 25 рублей. Екатернпа Жда
новская 100 руб.. Димитрій Шапошниковъ 10 руб.. Анна 
Розанова 10 руб.. Герасимъ Софроновъ 3 руб.. Димитрій 
Мптковичь 2 р.. Аптонъ Перубайскій 1 р.. г-жа Лузаттва 
9 р.. Миханло н Ѳедоръ 1 р. 50 к.. князь Григорій Га
гаринъ за 2 годъ 15 р.. отъ неизвѣстнаго 3 р.. отъ 
священника Якова Каменскаго 7 р.. отъ Маріи Кондрато
вой 158 р.. отъ АгаФІн 15 р.. отъ неизвѣстнаго 1 р.. отъ 
неизвѣстныхъ изъ Измаила ня 97 р. 11 к.. Петря Полова 
3 р.. неизвѣстнаго 13 р.. за упокой Григорія 2 р.. Ав
дотьи Богдановой 10 р.. Пелагеи Линневичь 25 р.. про
тоіерей Іоаннъ Знаменскій во 2 годъ 10 р.. Дарія НІе- 
пеленкова 50 р. Петръ (’пнгх ровъ 15 р.. за здравіе Оль
ги 10 р.. архимандритъ Амвросій 5 р.. зя упокой Якова 
2 р.. кіевскій купенъ Контрятъ Ховалкипъ 100 р.. Васи
лій и Рапса 3 р.. Анна Антонова 10 р.. отъ діакона Бу
харова 5 р.. г-жи Боженовой 25 р.. Василія Петрова 50 
р.. игуменія ВарсаноФія 10 р.. неизвѣстнаго 100 р.. ноио- 
іеруса інчскихъ монаховъ 20 р.. отъ неизвѣстнаго 10 р.. 
одесскаго купца Игана Бирюкова 15 р.. отъ Чтексэнтры 
Гричепніюкий 10 р.. Дмитрія ІПаіннпниковз 25 р.. Ѳедора 
Воронова 8 р.. Афпнясія Степанова 25 р., Якова Савель
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ева 25 р., за упокой Артемона 25 р.

' ' На семъ 13 декабря 1872 г. резолюція Преосвящен
нѣйшаго Павла послѣдовала такова: 1) Па добрую и по
лезную дѣятельность членовъ братства призываю благо
словеніе Божіе: 2) Редакція, по напечатаніи отчета брат
ства. передастъ оный въ консисторію. Павелъ Епископъ 
Кишиневскій.

Редакція съ удовольствіемъ напечатала помѣщенный 
выше отчетъ Веденскаго братства. Въ январѣ истекшаго 
года былъ напечатанъ отчетъ братства за прошедшій годъ. 
Сравнивая тотъ н другой отчетъ нельзя не замѣтить, что 
братство въ теченіе истекающаго года значительно расши
рило свою дѣятельность. Члены братства, движимые исклю
чительно любовію я усердіемъ къ своему дѣлу, съ цѣлію 
увеличенія матеріальныхъ средствъ братства, предпринимали 
трудныя поѣздки но разнымъ мѣстностямъ россіи. Поѣздки 
эти сопровождались успѣхомъ: братство пріобрѣло много 
новыхъ членовъ и благотворителей и увеличило, такимъ 
образомъ, свои матеріальныя средства. Взноса отъ членовъ 
и благотворителей братства поступило въ теченіе истекаю
щаго года 1988 руб. 61 коп. Весь приходъ истекшаго 
года съ остаточными отъ предъіідующаго года простирается 
до 15.165 руб. 81 кои. Израсходовано въ теченіе истек
шаго года 3795 руб. 7 коп. Братство, располагая доволь
но значительными средствами, старалось разнообразить свою 
дѣятельность. Кромѣ призрѣнія больныхъ и увѣчныхъ въ 
количествѣ 12 человѣкъ штатныхъ и 74 сверхъ штатныхъ, 
содержанія ихъ нищею и одеждою братство иозаботилось 
объ устройствѣ аптеки при богодѣлыіѣ и благотворило бѣд
нымъ окрестнымъ поселянамъ, выдавъ имъ безвозвратно 221 
руб. на покупку сѣмянъ для посѣвовъ. Рядомъ съ благо
творительностію братство заботилось о распространеніи гра- 
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мотпости открытіемъ и содержаніемъ сельской школы, хотя 
расходъ на этотъ предметъ въ общей сложности израсхо
дованной суммы (3795 р. 7 к.) простирается до 300 р. 
съ включеніемъ въ это число расхода по содержанію слу
жи гелей. Въ виду существенно полезной дѣятельности брат
ства нельзя не пожелать ему полнѣйшаго успѣха въ даль- 
пг.’ішемъ' процвѣтаніи.
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МѢСТНЫЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Архіерейскія служенія. 17 декабря, въ воскресенье 
божественную литургію совершалъ въ каѳедральномъ со
борѣ Преосвященный Павелъ, Епископъ Кишиневскій и 
Хотинскій. Сослужащпми были: архимандриты — Варлаамъ, 
ректоръ семинаріи, и Венедиктъ, протоіерей Георгій По
стика, священники—Алексѣй Конскій, Савва Тесельскій и 
Василій Синевичь. Въ копцѣ литургіи Его Преосвящен
ствомъ сказано было слово о томъ, что прослушанная изъ 
дневнаго евангелія притча о званныхъ на вечерю изобра
жаете призваніе Іисусомъ Христомъ всѣхъ людей ко спа
сенію и послѣдствія этого приглашенія. Всѣмъ намъ уго
тованъ пиръ спасенія, но не всѣ мы стремимся на этотъ 
пиръ. При этомъ раскрыто и подробно объяснено значеніе 
для умственной, нравственной, семейной и даже экономи
ческой жизни участія въ пиршествахъ, когда они устро- 
лютсн благоразумными людьми и съ серьезною цѣлію. Въ 
соотвѣтствіе пользѣ отъ участія на добрыхъ пиршествахъ 
людскихъ раскрыто значеніе участія людей въ вечери Го
сподней. Участіе па пирѣ Господнемъ, пли жизнь со Хри
стомъ сопровождается неизмѣримо большими результатами, 
чѣмъ участіе на пирѣ людскомъ, хотя бы и самомъ луч
шемъ. Жизнь во Христѣ или по примѣру Христа и значитъ 
со Христомъ украшаетъ, облагороживаетъ и осчастливли
ваетъ и настоящую пашу жизнь во всѣхъ ея проявлені
яхъ, и будущую содѣлаетъ самою блаженною.

Въ тотъ же день, въ крестовой архіерейской церкви 
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божественную литургію совершалъ преосвященный Петръ, 
епископъ акксрмапскііі, викарій кишиневской епархіи, въ 
сослужепіи крестовыхъ іеромонаховъ.

24 декабря, въ воскресенье и въ навечерье Рожде
ства Христова божественная литургія совершена была въ 
каѳедральномъ соборѣ Преосвященнѣйшимъ Павломъ Епи
скопомъ Кишиневскимъ и Хотшіскіімъ. Въ служеніи уча
ствовали: архимандриты—Патрикій и Порфирій, протоіерей 
ЕвграФЪ Понятовскій и Георгій Постика, священники— 
Алексѣй Конскій и Савва Тесельскій. Въ копнѣ литургіи 
Его Преосвященствомъ сказано было слово, въ которомъ 
указано на величіе наступающаго праздника и па торже
ственность ночи, въ которую родился Божественный мла
денецъ. При этомъ архипастырь предоставилъ совѣсти ка
ждаго опредѣлить, достойно ли срѣтается нами воплотив
шійся Богъ, Спаситель міра. А съ своей стороны напом
нилъ, что мы должны дѣлать, чтобы достойно встрѣтить 
пришедшаго къ иамъ, па землю, Сына Божія, и для боль
шей наглядности встрѣчу эту уподобилъ встрѣчѣ царя зем
наго. Предъ пріѣздомъ царя земнаго въ какой нибудь го
родъ обыкновенно устраняютъ всѣ его неисправности, уни
чтожаютъ нечистоту, освѣщаютъ его моремъ огней. Вотъ 
пріѣхалъ царь и граждане оглашаютъ воздухъ криками во
сторга и съ глубокимъ вниманіемъ слушаютъ его слова. 
Подобно этому слѣдуетъ встрѣчать и Царя Небеснаго; 
—нужно также стремиться явиться предъ Кимъ въ луч
шемъ нравственномъ видѣ, а для этого очистить свою ду
шу отъ грѣховныхъ сквернъ, воспламенить ее огнемъ лю
бви къ пришедшему Спасителю и съ полнымъ вниманіемъ 
и благоговѣніемъ внимать словамъ Его, которыя Онъ об
ращаетъ къ намъ посредствомъ св ітаго евангелія.—Послѣ 
литургіи Преосвященнѣйшій Павелъ вмѣстѣ съ тѣми же 
священнослужителями совершилъ вечерню, по окончаніи 
которой вышелъ на средину церкви и приложился къ об
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разу Рождества Христова. Въ это время хоръ пѣлъ празд
ничные—тропарь и кондакъ. Затѣмъ, по прочтеніи прото-, 
діакономъ полнаго царскаго титула, провозглашено было 
многолѣтіе Государю Императору и всему царствующему 
дому, Святѣйшему Правительствующему Синоду, Преос
вященнѣйшему Павлу, Епископу Кишиневскому н Хотин- 
скому, восточнымъ патріархамъ — константинопольскому, 
Антіохійскому, Александрійскому и іерусалимскому, пре
освященнымъ митрополитамъ, архіепископамъ Епископамъ 
и всему священному причту, военачальникамъ, градоначаль
никамъ, христолюбивому воинству и всѣмъ православнымъ 
христіанамъ.

, Въ тотъ же день, вечеромъ Преосвященнѣйшимъ Па
вломъ съ участіемъ архимандритовъ — Варлаама, ректора 
семинаріи и Порфирія, протоіереевъ Василіи ІІурпшкевпча, 
Евграфа Понятовскаго, Георгія Пестики и священника Ни
колая Чакира совершена была въ каѳедральномъ соборѣ 
утреня. , ....

25 декабря, въ нонеделышкъ, въ день Рождества 
Христова божественная литургія совершена была въ каѳе
дральномъ соборѣ Его Преосвященствомъ, Преосвящен
нѣйшимъ Павломъ Епископомъ Кишиневскимъ и Хотиискнмъ 
совмѣстно съ преосвященнымъ Петромъ, епископомъ ак- 
керманскимъ и съ преосвященнымъ іероѳеемъ, митрополи
томъ греческимъ. Въ служеніи участвовали: архимандриты 
—Варлаамъ, ректоръ семинаріи, Патрикій, Порфирій, Ве
недиктъ, протоіереи—каѳедральный протоіереи Василій Пу- 
ринікевіічь, ЕвграФЪ Понятовскій. Григорій Галинъ, инспе
кторъ семинаріи н Георгій Посгика. Во время причастна 
сказано быко слово законоучителемъ мужской гимназіи 
протоіереемъ Василіемъ Пархомовичемъ. Но окончаніи ли
тургіи Преосвященнѣйшимъ Павломъ совмѣстно съ прео
священнымъ Петромъ и преосвященнымъ Іероѳеемъ, при 
участіи всего городскаго духовенства, отслужено было
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благодарственное молебствіе Господу Богу въ воспоминаніе 
избавленія Россіи отъ нашествія Галловъ и съ ними два
надесяти языкъ въ 1812 году.

— Пожертвованія въ по.ѣзу церквей Кишиневской епар
хіи. Благочинный 1-го округа Бендерскаго уѣзда священ
никъ Іоаннъ Нага репортомъ, отъ 14-го Ноября 1872 г. 
за 313, донесъ Его Преосвященству, что новопостав- 
ленпый иконостасъ въ церкви села Залмъ 8 того ноября 
но чиноположенію, имъ благочиннымъ, освященъ. Стоимость 
сего иконостаса обошлась тамошнимъ прихожанамъ въ 1500 
руб. Иконостасъ обязанъ своимъ существованіемъ усердію 
прихожанъ Василія Мораря и Ивана Мунтяпа, которые по
будительными совѣтами и напоминаніями располагали къ со
оруженію помянутаго иконостаса остальныхъ прихожанъ за 
что они, помніиіію благочиннаго, заслуживаютъ благословенія 
Святѣйшаго Синода. На семъ репортѣ резолюція Его Пре
освященства 17 ноября 1872 года послѣдовала такова: 1) 
О пожертвованіи напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
и въ свое время донести Святѣйшему Синоду и 2) Посе
лянамъ Василію Морарю и Ивану Муптяну и прочимъ жер
твователямъ Залмскпмъ прихожанамъ испросить благослове
ніе Святѣйшаго Синода съ грамотою. Прихожане церкви 
.села Болотина, Ясскаго уѣзда, какъ видно изъ донесенія 
благочиннаго Ильи Поповича, пожертвовали на починку церкви 
250 руб.; резолюція Его Преосвященства, Епископа Павла, 
цо этому поводу: 1)0 пожертвованіи напечатать въ Епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ и въ свое время донести Святѣй
шему Синоду; 2) Жертвователямъ испросить благословеніе 
Святѣйшаго Синода. Поселяне сел. Селіогло: Георгій Чср- 
рссъ, Стоялъ Бурдугъ и 'Гаііасъ Лачевъ пожертвовали въ 
свою приходскую церковь, какъ видно изъ донесенія благр- 
чиинаго Берова, по 300 р. первые два на покупку церковнаго
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священническаго облаченія., а послѣдній па постройку каменной 
ограды во кругъ церкви. Резолюція Его Преосвященства, 
Епископа Павла, но этому поводу: 1) О пожертвованіяхъ 
напечатать въ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ; 2) Жертвова
телямъ испросить благословеніе Святѣйшаго Синода съ гра
мотами. Благочинный 4-го округа Сорокскаго уѣзда, свя
щенникъ Василій Байданъ донесъ, что на постройку церкви 
сел. Жалки поступили слѣдующія пожертвованія: отъ Жаіі- 
скаго приходскаго священпикаго Константина Львовскаго 
150 руб. равно пріобрѣтены ризы и другія утварныя вещи 
па 191 руб. отъ крестьянина Подольской губерніи Ольго- 
польскаго уѣзда с. ІІодойяы, ТрОФііма Пегровода, 120 р., 
отъ Жапскпхъ прихожанъ царапъ: Стефана Паскаря, Кали- 
страта Курмея, Меѳодія Юраша и Димитрія ІТаскаря отъ 
каждаго изъ нихъ по 100 руб. и отъ однодворца сего же 
села Ивана Попы 60 руб. сереб. На репортѣ этомъ резо
люція Его Преоевяіцснства послѣдовала такова: 1) Жер
твователямъ испросить благословеніе Святѣйшаго Синода; 
2) 0 пожертвованіи напечатать въ Епархіальныхъ вѣдомос
тяхъ. Священнникъ сел. Логапештъ Кишиневскаго уѣзда 
Кириллъ Мпхалевичь донесъ, что поселяне сел. Драсличепъ 
СтеФавъ Стыну, Григорій Васильевъ Гозунъ и Василій Че- 
мортапъ пожертвовали въ Михайловскую церковь с. Лога- 
нештъ два деревянныхъ украшенныхъ рѣзьбою и позолотою 
процесіоііныхъ креста съ употребленіемъ на это 70 р. 
сер. На репортѣ этомъ резолюція Его Преосвященства по- 
рлѣдовала такова: «1) На жертвователей призываю Божіе 
благословеніе; 2) О пожертвованіи напечатать въ- Епархі
альныхъ Вѣдомостяхъ». Помѣщица с. Перлнцъ Ясскаго 
уЬзда Марія Леотьева пожертвовала 1800 р. на сооруже
ніе церкви въ ІІерлицахъ. Его Преосвящество по сему 
предмету 20 ноября 1872 г. между прочимъ далъ слѣду
ющую резолюцію: «О пожертвованіи напечатать въ Епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ и донести Св. Синоду съ ислрацщ- 
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вапіемъ жертвовательницѣ благословенія онаго съ грамотою. 
Священникъ ссл. Логапештъ Кириллъ Михалевичъ донесъ 
что починка церкви въ с. Логапештахъ окончена, на кото-в 

рую ночнику издержано 354 рубля, изъ коихъ девяносто 
руб., церковныхъ, шестьдесятъ руб., пожертвованыхъ по-, 
селянами села Драсличенъ и двѣсти четыре рубл. соб
ственныхъ его Михалевича. Резолюція Его Преосвященства, 
Епископа Павла, по этому поводу: «1) Жертвователямъ 
прихожанамъ объявить пастырское благословеніе; 2) 0 по-, 
жертвованіи священника Михалевича донести Святѣйшему 
Синоду, съ испрошеніемъ благословенія онаго; 4) О по
жертвованіи напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. 
Прихожане селенія Дипоуцъ Хотиискаго уѣзда, какъ видно, 
изъ донесенія мѣстнаго благочиннаго Билинскаго, пожертво
вали па починку церкви 700 руб. и священникъ той же 
церкви Даниловъ 100 руб. Его Преосвященство далъ по 
этому поводу слѣдующую резолюцію: «1)0 пожертвованіи 
напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и въ свое время 
донести Святѣйшему Синоду; жертвователямъ испросить 
благословеніе Святѣйшаго Синода съ грамотою. 21 ноября' 
1872 г. на репортѣ благочиннаго 3 округа Оргѣевскаго уѣз
да, Священника Ѳеодора Лашкова отъ 17 ноября за Лі? 311, 
о пожертвованіи прихожанъ церкви села Липченъ на ремон
тировку ихъ церкви 500 руб. послѣдовала резолюція Его' 
Преосвященства, Епископа Павла 18-го ноября такова:
1) О пожертвованіи напечатать въ Епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ и въ свое время донести о томъ Святѣйшему Си
ноду и 2) испросить жертвователямъ благословеніе Святѣй
шаго Синода. Благочинный священникъ Савва Беровъ до
несъ, что прихожане ссл. Таракліп построили па свой счетъ 
новую каменную церковь, которая обошлась имъ въ 30 
тысяче руб. Живое и дѣятельное участіе въ этомъ дѣлѣ 
принялъ прихожанинъ той же церкви поселянинъ ТпмоФей 
Кировъ, который пожертвовалъ на этотъ предметъ изъ соб- 
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ствепныхъ средствъ 500 руб. сер. Резолюція Его Прео
священства, Епископа Павла по этому поводу: 1) О по
жертвованіи Тараклійскихъ прихожанъ па постройку церкви 

“напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ; 2) испросить 
Тараклійскому обществу благословеніе Святѣйшаго Синода 
съ грамотою за постройку цѣной церкви; 3) испросить осо
бое благословеніе Святѣйшаго Синода съ грамотою посе
лянину Кирову за пожертвованіе на церковь 500 руб, 
Благочинный 1-го округа Аккерманскаго уѣзда, священникъ 
Григорій Дубовичепко донесъ, что Аккерманскій мѣщанинъ 
Антоній Гоцулепко пожертвовалъ въ Дмитріевскую церковь 
села Карналѣевкп Аккерманскаго уѣзда паникадило стойно
стію 136 руб. На репортѣ этомъ Его Преосвященство, 
Епископъ Павелъ, далъ слѣдующую резолюцію. «1) О по
жертвованіи напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и 
и донести Св. Синоду; 2) Жертвователю испросить бла
гословеніе Св. Синода. Священникъ сел. Бачой Киши
невскаго уѣзда Константинъ Хартія въ репортѣ отъ 27-го 
прошлаго ноября доноситъ, что прихожанами села Бачой 
израсходовано на починку означенной церкви 700 рублей 
сер. На репортѣ этомъ резолюція Его Преосвященства, 
Епископа Павла, послѣдовала 27 того же ноября такова «1) 
О пожертвованіи папечать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и 
донести Святѣйшему Синоду; 2) Жертвователямъ испросить 
благословеніе Св. Синода съ грамотою. Благочинный 3 ок
руга Ясскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Гипкуловъ, въ 
репортѣ отъ 28 ноября за № 193 донесъ, что священ
никъ сел. Мирченъ Георгій Харя пожертвовалъ въ мѣстную 
церковь колоколъ вѣсомъ 8 пудовъ, стоющій 170 руб., 
шелковое покрывало на престолъ въ 30 руб. и одну пару 
священническихъ ризъ въ 100 руб., кромѣ того своими 
совѣтами расположилъ нѣкоторыхъ стороннихъ лицъ къ пріо
брѣтенію для той же церкви двухъ паръ ризъ со всѣми 
принадлежностями въ 150 руб., сер. На репортѣ этомъ ре
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Золюція Его Преосвященства, Епископа Павла, 4-го декаб
ря послѣдовала такова: «1) 0 пожертвованіи напечатать въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и въ свое время донести Св. 
Синоду, съ испрошеніемъ жертвователямъ благословенія онаго. 
Блігочинный 3 округа Ясскаго уѣзда священникъ Гипку- 
ловъ отъ 28 ноября 1872 г. за Л? 192 донесъ Епархіаль
ному начальству, объ окончаніи постройкою новой каменной 
церкви въ с. Кухпсштахъ н что па постройку ея помѣщикъ 
того села отставной штабъ ротмистръ Александръ Бодеско 
пожертвовалъ 12,500 р., и сверхъ того на туже церковь 
пожертвовалъ дьячекъ тамошней церкви Константинъ По
повичъ 400 р. сереб. На репортѣ этомъ резолюція Его 
Преосвященства 4 декабря послѣдовала такова: 1) Пред
писать благочинному, чтобы онъ представилъ наградный, 
списокъ г. Бодеско для исходатайствованія ордена св. Анны 
3 степени по статуту. 2) О пожертвованіи дьячкомъ Попо
вичемъ 400 р. въ пользу церкви донести св. Синоду съ ис
прошеніемъ Поповичу благословенія онаго съ грамотою, и 3) 
О пожертвованіи г. Бодеско па постройку церкви и о по
жертвованіи Поповича напечатать въ Епархіальныхъ вѣдо- 
стяхъ. Благочинный 3-го округа Ясскаго уѣзда, священ
никъ Іоаннъ Гинкуловъ въ репортѣ отъ 28-го ноября за 
Л? 191, доноситъ, что на ремонтировку церкви села Скум
піи Ясскаго уѣзда прихожанами пожертвовано 2450 руб. 
изъ числа которыхъ 550 руб. сереб. мѣстный свящеііішкъ 
Василій Игнатовичъ употребилъ своихъ собственныхъ де
негъ. На рапортѣ этомъ резолюція Его Преосвященства 
Епископа Павла послѣдовала 4-го сего декабря такова: «1) 
О пожертвованіи напечатать въ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ 
и въ свое время донести св. Синоду; 2) Жертвователямъ 
испросить благословеніе св. Синода съ грамотами. Священ
нику особо и прихожанамъ особо. На рапортѣ Благочиннаго 
1 округа Кишиневскаго уѣзда священника Галуппы 0 по
чинкѣ церкви въ с. Гидигишахъ, на которую прихожанами 
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израсходовано 875 р., резолюція Его Преосвященства 8 
декабря послѣдовала такова: 1) оіюжертвованіп напечатать въ 
Епархіальныхъ вѣдомостяхъ. 2) Въ свое время донести о 
пожертвованіи Святѣйшему Синоду съ испрашиваніемъ жер
твователямъ благословенія онаго.«

— Утвержденіе въ должностяхъ 30 ноября 1872 года. 
По выборамъ духовенства 4 го округа кишиневскаго уѣзда, 
Его Преосвященствомъ утверждены: а) священникъ Гри
горій Попескулъ—благочиннымъ сего округа; б) священники 
Василій ТрійбоЙ и Гавріилъ Гішку.іовъ помощниками благо
чиннаго; и в) священникъ Іоаннъ Соручанъ— цензоромъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОНЪ ИЗДАНІИ

кііііііпіЕкіііпъ еііаГмоіьіімхъ вѣдомостей 
въ 1873 году.

Кишиневскія Епархіальныя Вѣдомости, издаваемыя при 
Кишиневской Духовной Семинаріи съ іюля 1867 года, и 
въ слѣдующемъ 1873 году будутъ издаваться по ііражпей 
прогрмммѣ, въ томъ же іірііравдеіііи, какъ издавались досе
лѣ. Вѣдомости будутъ выходить два раза въ мѣсяцъ, ну
мерами, отъ 3-хъ до 5-ти листовъ въ каждомъ.

Въ нихъ будутъ помѣщаемы:
1) Указы Си. Синода.
2) Распоряженія Епархіальнаго Начальства. Журналы 

консисторіи, епархіальныхъ и окружныхъ съѣздовъ духо
венства, правленій семинаріи и училищъ, попечительства о 
бѣдныхъ духовнаго званіи, благочинническихъ съѣздовъ. 
Извлеченія изъ епархіальныхъ отчетовъ.
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3) Оригинальныя статьи, касающіяся исторіи мѣстной 
церкви, и матеріалы дія исторіи Кишиневской епархіи.

4) Статьи по церковнымъ вопросамъ, вызываемымъ 
мѣстною жизнью и нуждами духовенства и парода.

. 5) Очерки явленій, особенно выдающихся и имѣю
щихъ важное значеніе въ современной церковной жизни 
вообще. С

6) Церковная лѣтопись: мѣстныя епархіальныя извѣ
стія, касающіяся разныхъ сторонъ мѣстной церковной жи
зни; вѣсти изъ другихъ епархій, имѣющія практическое 
значеніе; замѣтки изъ внутренней обиіе-церковной жизни, 
заграничныя церковныя извѣстія; библіографическія замѣтки 
о книгахъ, чѣмъ-либо полезныхъ для духовенства, для бла
гочинническихъ и приходскихъ библіотекъ.

Редакція, принося искреннюю благодарность сотрудни
камъ изъ приходскихъ священниковъ, а особенно сотруд
нику о. Андрею Богославскому, надѣется на усиленіе со
трудничества въ наступающемъ году.

Цѣна за полное годовое изданіе Кишиневскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей остается прежняя.

о продолженіи изданія журнала

„ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ1

въ 1873 году.

«■Труды Кіевской духовной Академіи» будутъ изда
ваться въ 1873 году по прежней прежней программѣ,, съ 
приложеніемъ протоколовъ академическаго Совѣта.

Въ «Трудахъ Кіевской духовной Академіи» будутъ 
помѣщаться:
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I. Переводъ съ еврейскаго ветхозавѣтныхъ книгъ.
II. Переводъ твореній блаж. Іеронима.

' III. Лекціи наставниковъ Академіи и произносимыя ими 
церковныя собесѣдованія.

IV*. Трактаты, очерки и изслѣдованія по разнымъ предме
тамъ богословской паукѣ.

V". Переводы сочиненій иностранныхъ ученыхъ, замѣча
тельныхъ по отношенію къ богословской науки.

VI. Статьи, имѣющія предметомъ критическое обозрѣніе 
произведеній современной, по преимуществу богословской 
и философской литературы, какъ отечественной такъ и ино
странной.

VII. Обозрѣніе замѣчательныхъ явленій церковной жизни
на востокѣ и западѣ. ,
VIII. Памятники, относящіеся къ исторіи русской церкви 
і русской духовной литературѣ, могущіе .имѣть интересъ 
не для однихъ только спеціалистовъ, но и для большинства 
читателей духовныхъ журналовъ.

IV. Въ приложеніи къ журналу будетъ печататься про
токолы засѣданій академическаго Совѣта.

Труды будутъ выходить ежемѣсячно книжками отъ 12 
до 20 печатныхъ листовъ. Цѣна годовому изданію 5 рублей, 
съ пересылкою въ другіе города 6 рублей.

Подписка принимается въ редакціи изданія при Кіев
ской духовной Академіи, а также въ Москвѣ—у книгопро
давца А. II. Ѳераиопгова, въ Петербургѣ—у книгопродавца 
С. И. .Іитова.

Въ редакціи можно получать «Труды Кіевской духов
ной Академіи» прежнихъ годовъ (1860—1871 г.) и «Вос
кресное Чтеніе» за 31 года существованія журнала при 
Академіи (1837— 38 -1870—71 г.), кромѣ годовъ: III 
(1839-40), IV (1810-41) VIII (1814-45). IX 
(1845-46), XIII (1849-50), XIV (1850—51) и XVI 
(1852—53), которые всѣ разошлись.
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«Трзіды Кіевской духовной Академіи» продаются по 
уменьшенной цѣпѣ: за 1860—1868 годы по 2 руб.; 
за 1869—1872 годы по 3 р. 50 к. па мѣстѣ. На цере- 
сылку первыхъ годовъ (1860 — 68 г.) прилагается за 5 
фунтовъ, на пересылку послѣднихъ (1869—72 г.) за 10 
ф. по разстоянію.

Воскресное Чтеніе продается ■ на мѣстѣ по 2 р. за годо
вой экземпляръ; на пересылку прилагается за 5 Фунтовъ по 
разстоянію.

Выписывающимъ единовременно не менѣе 10 годо
выхъ экземпляровъ «Трудовъ» и «Воскреснаго Чтенія» дѣ
лается уступка по 25 к. съ рубля; покупатели ((Воскрес
наго Чтенія» получаютъ сверхъ того указатель къ первымъ 
25 годамъ этого журнала.

Въ редакціи кромѣ тою продаются книги:
1) Бесѣды сельскаго священника съ прихожанами. 25 

бесѣдъ, (дополненіе къ 5-му раскупленному уже изданію). 
Ц. 40 к., вѣсъ 1 Фунтъ.

2) Книга для назидательнаго чтенія. Изданіе второе.
Ц. 40 к., вѣсъ 1 Фунтъ. (

3) Сборникъ статей изъ Воск. Чтеніе (для народныхъ 
школъ). Ц. 20 к., вѣсъ 1 Фунтъ.

4) Пятидесятилѣтній юбилей Кіевской духовной Ака
деміи, 28 сентября 1869 года. 1 р. 25 к., вѣсъ 1 Фунтъ.

5) Изслѣдованіе о Талмудѣ. Ц. 40 к. вѣсъ 1 Фунтъ.
6) Сборникъ изъ лекцій бывшихъ наставниковъ Кіев

ской дух. Академіи, архим. Иннокентія, прот. И. М. Сквор
цова, П. С. Авсеньева (архим. ѲеоФапа) и Я. К. Амфите
атрова. Ц. 3 р., вѣсъ 3 Фунта.

7) Списокъ начальниковъ, наставниковъ и воспитанни
ковъ Кіевской духовной Академіи первыхъ XXIV курсовъ 
(1819—1860 г.). Ц. 5 к., вѣсъ 1 Фунтъ.

8) Жизнь и творенія блаж. Августина. Ц. 40 к., 
вѣсъ 1 фунтъ.



839 —

9) Записки по церковному законовѣдѣнію. Прот. И. М. 
Скворцова, изд. 4-е. Ц. 90 к., вѣсъ 1 Фунтъ.

10) Ветхозавѣтная исторія. II. М. Скворцова. Ц. 55 
к., вѣсъ 1 Фунтъ.

11) Библейская хронологія. І(. 60 к., вѣсъ 1 Фунтъ.
1^) Очерки быта древнихъ евреевъ. Ц. 40 к., вѣсъ 1 

Фунгъ.
13) Объ авторѣ сочиненій, извѣстныхъ съ именемъ св. 

Діонисія Ареопагита. К. Скворцова І(. 65 к., вѣсъ 1 ф.
14. Философія отцовъ и учителей церкви (періодъ древ

нихъ апологетовъ христіанства). К. Скворцова. Ц. 1 р. 80 
к., вѣсъ 1 Фунтъ.

15. Христіанская наука, пли основанія св. гермипевтики. 
творенія блаж. Августина. Ц. 75 к., вѣсъ 1 Фунтъ.

16) Блаженный Августинъ, какъ психологъ. К. Сквор
цова Ц. 1 р. 30 к., вѣсъ 1 Фунтъ.

17) Ученіе св. отцовъ подвижниковъ о благодати Бо
жіей. Ц. 50 к. вѣсъ 1 Фунтъ.

18) Императоръ Ѳеодосій. Ц. 30 к., вѣсъ 1 Фунтъ.
19) Императоръ Юстиніанъ и его заслуги дли церкви 

Ц. 50 к., вѣсъ 1 Фунтъ.
20. Софроній патріархъ іерусалимскій. Ц. 40 к., вѣсъ 

1 Фунтъ.
21) Михаилъ Керулларій. Ц. 50 к., вѣсъ 1 Фунгъ.
22) Патріархъ Кириллъ Лукарнсъ и его заслуги для 

православной церкви. Ц. 75 к., вѣсъ 1 фунтъ.
23) О времени крещенія’св. Ольги. Ц. 10 к., вѣсъ 

1 фунтъ.
21) Кіевъ съ его лревнейпіимъ училищемъ -Академіею. 

Два тома. Ц. 2 р. 50 к.. вѣсъ 1 Фунта.
25) Синайское дѣло. А. Воронова. Ц. 80 к., вѣсъ 1 

♦унтъ
26) Яковъ Космичъ Амфитеатровъ. Ц. 60 к., вѣсъ 1 

♦унтъ.
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27) Послѣдніе дни жизни нреосвяш. Филарета, митро
полита Кіевскаго. Ц. 40 к., вѣсъ 1 Фунтъ.

28) Историческое обозрѣніе богослужебныхъ книгъ. 
Ц. 60 к., вѣсъ 1 Фунтъ.

29) О богослуженіи православной церкви, И. М. Сквор

цова. Ц. 65 к., вѣсъ 1 Фунтъ.
30) О чипѣ православія. Ц. 50 к., вѣсъ 1 Фунтъ.
31) О видахъ и степеняхъ родства, прот. И. М. Сквор

цова. Ц. 35 к., вѣсъ 1 Фунтъ.
32) О богослуженіи воскресномъ и праздничномъ въ 

соединенной.церкви Англіи и Ирландіи. Кіевъ. 1870 ,г. Ц 

25 к , вѣсъ 1 Фунтъ.
33) 0 первоначальномъ переводѣ св. Писанія на сла

вянскій языкъ. Ц. 20 к., вѣсъ 1 Фунтъ.
34) 9 ть историческихъ книгъ св. Писанія ветхаго за

вѣта, въ русск. нерев. съ евр., М. Гуляева. Ц. 1 р. 50 

к., вѣсъ 2 Фунта.
35) Руководство къ начальному обученію. Ц. 60 к. 

вѣсъ 1 Фунтъ.
Для удобства иногородныхъ покупателей къ объявленію 
присоединяется разчисленіе почтоваго вѣсоваго сбора за 
Фунтъ посылокъ съ книгами отъ Кіева въ разныя губер

ніи и области Россіи, по разстоянію.
До Архангельска 16 к., До Астрахани 16 к., До Вар

шавы іі во всѣ мѣста царства Польскаго 8 к., До Вильни 
8 к., До Витебска 6 к., До Владиміра 11 к., До Влади
кавказа 16 к., До Вологды 13 к., До Воронежа 8 к., До 
Вятки 16 к., До Гельсинфорса 16 к., До Гродна 8 к., 
До Екатеринодара 12 к., До Екатпринослава 5 к., До Жи
томира 2 к., До Казани 16 к., До Калуги 8 к., До Ка- 
мепецъ-подольска 4 к., До Кишинева 6 к., До Ковна 9 
к., До Костромы 12 к., До Курска 5 к., До Минска 6 
к., До Могилева 4 к., До Москвы 9 к., До Нижняго-Нов- 
города 13 к., До Новгорода 11 к., До Новочсркаска 11 
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к., До Оренбурга 16 к., До Орла 6 р., До Пензы 13 к., 
До Перли 16 к., До Петрозаводска 16 к., До Полтавы 
4 к., До Пскова 9 к., До Ревеля 13 к., До Риги 10 
к.. До Рязани 10 к., До Самары 16 к., До С'-Петербур- 
га 12 к., До Саратова 13 к., До Симбирска 16 к., До 
Симферополя 8 к., До Смоленска 6 к., До Ставрополя 13 
к., До Тамбова 10 к., До Твери 10 к., Тифлисэ и всѣ за
кавказскія губерніи 16 к., До Тулы 8 к., До Уральска 16 
к., До Уфы 16 к., До Харькова 5 к., До Херсона 6 к., 
До Чернигова 2 к., До Ярославля 12 к., Въ Сибирь запа
дную 18 к., Въ Сибирь восточную 20 к.,

О продолженіи въ 1873 году изданій

ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА

„СТРАННИКЪ,4
ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ

© 8 ₽ Е № Е і а о © т ьм
И НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ

„МИРСКОЕ СЛОВО."
Полагаясь на помощь Божію, а также на испытанное со

чувствіе къ нашимъ періодическимъ изданіямъ со стороны 
нашихъ многочисленныхъ подписчиковъ и на энергическое со
дѣйствіе пишущей братіи, мы, въ видахъ служенія интере
самъ Церкви и общества будемъ продолжать свои изданія
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и въ 1873 году; въ томъ же самомъ духѣ и направленіи, 
въ какомъ они издавались доселѣ.

Желая сдѣлать, по возможности, разнообразнѣе повѣство
вательный отдѣлъ и особенно «замѣтки» въ «Странникѣ», мы 
приглашаемъ къ этому всѣхъ, сочувствующихъ благому дѣлу.

Газета «Современность», по прежнему будетъ изда
ваться безъ предварительной цензуры, выходить два раза въ 
недѣлю и постоянно будетъ открыта для корреспонденціи, 
касающихся по преимуществу быта духовенства, духовно
учебныхъ заведеній, сельскихъ школъ, народныхъ нуждъ и 
т. п. Въ Фельетонѣ, по временамъ, будутъ помѣщаться очер
ки текущей журналистики. Передовыя статьи будутъ посвя
щаемы обсужденію современныхъ явленій изъ міра полити
ческаго, церковнаго, общественнаго и литературнаго.

Народная газета «Мірское слово» будетъ имѣть въ ви
ду —доставленіе общедоступнаго, назидательнаго и въ жи
тейскомъ быту полезнаго чтенія преимущественно для про
стаго парода.—Редакція употребитъ всѣ усилія къ тому, 
чтобъ придать своимъ изданіямъ возможно больше полноты, 
разнообразія и современнаго интереса.

Съ искреннимъ удовольствіемъ нерѣдко встрѣчая въ ра
зныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ перепечатанныя изъ на
шихъ изданій самѣтки и цѣлыя статьи, мы покорнѣйше про. 
епм ь означенныя редакціи и на будущее время не стѣснять
ся подобными перепечатками статей хотябы даже перепечат
ки эти превышали дозволенный законами объемъ (т. е. одинъ 
печатный листъ), только просимъ непремѣнно указывать, от
куда перепечатывается извѣстная статья.

Не смотря на быстро увеличивающуюся въ столицѣ до
роговизну на все (въ особенности же на бумагу и рабочія 
силы), побудившую многія редакціи возвысить подписную цѣ
пу, не смотря также и па то. что намъ по новымъ почтовымъ 
правиламъ приходится платить въ почтамтъ весьма большіе 
проценты за пересылку, мы, хорошо зная бѣдность нашего
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сельскаго духовенства, оставляемъ прежнюю годичную цѣну:
За «Странникъ»: безъ перосылкн 3 р. 50 к. и съ пе

ресылкою 4 руб.
За <• Современность»: безъ пересылки 3 р. 80 к. и съ 

пересылкою иногороднымъ 5 р. и съ доставкою въ Петер
бургѣ 5 р. 30 коп.

Увеличиваемъ цЬгіу до трехъ р. на одно только «Мір
ское Слово», съ прибавленіемъ къ нему, такъ какъ съ од
ной стороны, почтамтъ, по своимъ новымъ правиламъ сталъ 
взимать за пересылку этого изданія вшестеро больше, чемъ 
прежде; съ другой стороны оно, вмѣсто двухъ разъ въ мѣ
сяцъ, съ половины 1872 года выходитъ и будетъ выхо
дить въ 1873 году еженедѣльно, и наконецъ ЛІ>Л? «Мір
скаго Слова» будетъ прилагаться въ видѣ прибавленія вновь 
составленная «Евангельская Исторія», украшенная 150 по
литипажами въ текстѣ. За всѣ три изданія съ прибавленіемъ 
годичная цѣна двѣнадцать рублей сер.

Адресоваться: въ Петербургъ въ редакцію «Странника» 
и газеты «Современность». Въ видахъ современнаго и ак
куратнаго удовлетворенія гг. подписчиковъ, редакція покор
нѣйше проситъ ихъ благовременію прислать свои требова
нія, отчетливо, опредѣленно и точно обозначать свои адресы, 
распредѣленіе которыхъ по трактамъ и отпечатанія ихъ тре
буютъ значительно продолжительнаго времени. Прежніе на-' 
ши подписчики благоволятъ, по примѣру прежняго года, при
лагать къ своимъ требованіямъ одинъ изъ печатныхъ адре
совъ (съ обозначеніемъ Л^ тракта и мѣста), наклеиваемыхъ 
па бандероли нашихъ изданій.
Редакторъ издатель «Странника» и «Современности»

Прот. Василій Гречулевичъ.
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Объ изданіи въ 1873 году

ДУХОВНАГО -УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНАГО ЖУРНАЛА

ЧТЕНІЯ
ВЪ ОБЩЕСТВЪ ЖПІЫВІ1 ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Съ окончаніемъ 1872 года окончится десятилѣтній пе
ріодъ существованія „Чтеній въ Обществѣ любителей ду
ховнаго просвѣщенія44. Въ продолженіе этого истекающаго 
десятилѣтія редакція „Чтеній'-4, постепенно и неуклонно стре
милась къ достиженію главнѣйшей цѣли—къ возможно боль
шему распространенію правславно-христіаскаго просвѣще
нія, пользуясь при этомъ указаніями опыта и совѣтами про
свѣщенныхъ, сочувствующихъ дѣлу редакціи лицъ. Въ пер
вые годы своей дѣятельности редакція выдавала „Чтенія44 
въ неопредѣленные сроки, отдѣльными томами, помѣщая въ 
каждомъ изъ такихъ томовъ по нѣсколько трактатовъ бо
гословскаго содержанія. Такихъ томовъ издано редакціею 
тринадцать. Но опытъ показалъ, что «при подобномъ спо
собѣ изданія „Чтеній44 цѣль редакціи де была достигаема съ 
такимъ успѣхомъ, какой бы былъ желателенъ. Выпуская 
томы своего изданія въ неопредѣленные сроки и притомъ 
чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ одинъ послѣ другаго, редакція 
чувствовала, что она не могла съ одной стороны возбудить 
въ должной степени интереса къ духовному просвѣщенію 
въ читателяхъ своего изданія, съ другой-поддержать па 
одномъ уровнѣ разъ уже возбужденный такой интересъ. Ио 
этому редакція нашла нужнымъ съ 1871 г. издавать „Чте
нія44 въ Формѣ ежемѣсячнаго журнала и такимъ образомъ 
доставлять читателямъ почти постоянное духовное назида
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тельное чтеніе. Но забота о Формальномъ улучшеніи при
вела къ мысли объ улучшеніи и внутренняго состава Изданія- 
Редакція убѣдилась, что, давая статьи по всѣмъ отраслямъ 
богословской науки и не останавливаясь при этомъ на од
ной или на нѣкоторыхъ изъ нихъ отраслей по преиму
ществу, опа будетъ давать лишь отрывочныя богословскія 
свѣдѣнія, по, никогда не будетъ въ состояніи дать чего либо 
цѣльнаго и такимъ образомъ никогда не будетъ въ состоя
ніе принести осязательную существенную пользу духовному 
просвѣщенію, отечественной богословской наукѣ. Вслѣд
ствіе этого редакція рѣшилась посвятить свое изданіе по 
сильной разработкѣ лишь нѣкоторыхъ отраслей богословской 
науки, именно опа съ 1872 г. открыла страницы своего из
данія для статей преимущественно по св. Писанію и 
для статей по всеобщей и русской церковной исторіи въ 
томъ убѣжденіи, что свѣденія по этимъ предметамъ осо
бенно благопотребны въ настоящее время. Сверхъ сего 
она признала полезнымъ—слѣдить за своевременнымъ тече
ніемъ церковной жизни, за болѣе пли менѣе выдающимися 
ея обнаруженіями какъ въ другихъ странахъ, такъ и въ 
пашемъ отечествѣ, а также время отъ времени—останавли
ваться вниманіемъ на нѣкоторыхъ произведеніяхъ совремсн- 
менпой богословский литературы. Этой же программы, въ ея 
существенныхъ чертахъ, редакція „Чтеній11 будетъ придер
живаться и въ наступающемъ 1873 г. съ тѣмъ лишь раз
личіемъ, что опа расширитъ отдѣлъ по св. Писанію и от
дѣлъ библіографическій и дастъ въ своемъ журналѣ мѣсто 
статьямъ по православной христіанской апологетикѣ. Та
кимъ образомъ программа для журнала: „Чтенія въ Обще
ствѣ любителей духовнаго нрнсвѣщепія, будетъ въ 1873 
году слѣдующая:

а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго завѣта. Па 
этотъ отдѣлъ войдутъ статьи псагогическаго и истолкова- 
телытаго содержанія. Статьи истолковательныя будутъ какъ
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научнаго, такъ и общедоступнаго характера.
б) Церковная исторія всеобщая и русская. Статьи * 

этого отдѣла будутъ знакомить съ внѣшнею и внутрен
нею жмзнею какъ православной вселенной и русской цер
кви, такъ и Обществъ инославныхъ.

в) П| )авославная христіанская апологетика.
г) Церковная хроника. Въ этомъ отдѣлѣ будетъ по

мѣщаться обзоръ текущихъ событій вѣ церквахъ восточ
ныхъ и западныхъ и въ церкви отечественной.

д) Отдѣлъ критико-бнбліограФическій. Сюда войдутъ:
1) критико-библіографическія статьи, касающіяся сочиненій 
какъ иностранной, такъ и отечественной богословской ли
тературы. 2) обзора, русскихъ духовныхъ журналовъ и 3) 
обзоръ статей въ журналахъ свѣтскихъ, въ тѣхъ случаяхъ 
когда статьи эти будутъ такъ или иначе касаться церкви.

По всѣмъ указаннымъ отдѣламъ редакція постаралась! 
пріобрѣсти па наступающій 1873 годъ постоянныхъ сотруд
никовъ и тѣмъ обезпечить успѣшное выполненіе' своей 
программы. Между прочимъ въ журналѣ будетъ принимать 
участіе, по примѣру истекшаго года, докторъ богословіи, 
о. архиман. Михаилъ.

„Чтенія въ 1873 г. будутъ выходить ежемѣсячно 
книжкамъ отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ. Годовая цѣна 
изданія въ 1873 году—безъ доставки и пересылки 6 руб. 
50 коп. сер., съ доставкою и пересылкою 7 руб.

Всѣ вышедшія книжки „Чтеній44 за текущій 1872 годъ 
высылаются по первому требованію. Цѣпа „Чтеній44 на 
1872 г. 4 руб. 50 коп. безъ доставки и пересылки, съ 
пересылкою и доставкою 5 руб. 50 коп.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ книжныхъ скла
дахъ Отдѣла распространенія духовно-нравственныхъ книгъ, 
въ Высокопетровскомъ монастырѣ, и на Воскресенской пло
щади, у присутственныхъ мѣстъ, близь Иверской часовни, 
а также и въ редакціи „Чтеній4.4—на Донской, въ прихо-



847

дѣ Ризположенской церкви, въ квартирѣ священника В. П. 
Рождественскаго.

О продолженіи изданія журнала

„РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ-

ВЪ 1873 ГОДУ

Журналъ „Руководств) для сельскихъ пастырей44, 
издаваемый, по благословенію Святѣйшаго Сѵнода, при 
Кіевской духовной семинаріи, продолжится и въ слѣду
ющемъ 1873 году, и начнетъ съ 1-го января свой че
тырнадцатый годъ.

Этотъ журналъ, избралъ однажды особенную цѣль— 
способствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ 
служеніи строителей тайнъ Божіихъ и въ многотрудной 
обязанности учителей народныхъ, а также быть органомъ 
ихъ дѣятельности, ихъ желаній и потребностей, будетъ 
имѣть въ виду эту цѣль неизмѣнно; поэтому и въ слѣ
дующемъ году онъ будетъ издаваться по той же про- 
грамѣ и въ томъ же направленіи, какихъ держатся до сихъ 
поръ.

Въ составъ „Руководства для сельскихъ пастырей44, 
по програмѣ утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ будутъ 
выходить:

I. Поученія къ простому народу различнаго содер
жанія: догматическаго, нравственнаго, церковно-обрядоваго 
и проч., а также извлеченія и выписки изъ твореній св. 
отцевъ, въ которыхъ говорится о священствѣ и которыхъ 
нѣтъ въ большей части церковныхъ библіотекъ.

II. Изслѣдованія о разныхъ церковныхъ и религіозно
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нравственныхъ предметахъ, пригодныя для приходскаго. па
стыря какъ въ, церковной, проповѣди, ,такъ Я РЪ «ротныхъ 
его бесѣдахъ съ прихожанами.

III. Произведенія проповѣднической литературы прежняво 
времени, преимущественно тѣ, которыя,отличаются своего 
рода современностію, простотою и общепонятностію. ■

IV. Оригинальныя статьи ,цо части церковной, пре»*- 
муществено отечественной исторіи; а также матеріалы, от? 
носящіеся цъ ней, съ надлежащею ихъ обработкою. іИзъ 
матеріаловъ .избираются исключительно тѣ, которые по со
держанію своему могутъ имѣть .какое либо отношеніе ,,ка» 
Потребностямъ священника иди его паствы.

V. Замѣчанія, совѣты и наставленія, пригодныя свяп 
щеннику въ разныхъ случаяхъ его пастырской жизни а 
дѣятельности. И во 1-хъ, замѣчанія касательно отправленія 
богослуженія, .церковнаго благочинія, совершенія таинствъ^ 
рбращеніа съ прихожанами, отрощенія къ. иновѣрцамъ м 
въ особенности къ раскольникамъ и т. п. Во 2гхъ,,замѣтки 
? характеристическихъ чертахъ, простаго народа и о -томъ 
какъ пользоваться ими для успѣшнаго дѣйствованія на 
нравствннность прихожанъ. Въ 3-хъ свѣденія о благо?, 
честивыхъ мѣстныхъ обычаяхъ ц. учрежденіяхъ, .а также о 
предрасудкахъ, суевѣріяхъ, противныхъ духу правосда-, 
вной вѣры и церкви, съ указаніемъ, когда нужно, исто-* 
рическаго происхожденія тѣхъ и другихъ. Въ 4-хъ, педач. 
готическія замѣтки касательно обученія і въ сельскихъ, 
шкодахъ дѣтей прихожанъ и матеріалы для уроковъ. въ, 
этихъ школахъ. Въ 5-хъ, библіографическія статьи о вповьн 
выходящихъ книгахъ, особенно пригодныхъ священнику, 
и замѣтки по поводу журнальныхъ статей, касающихся?* 
духовенства въ какомъ бы то ни было отношеніи.
. Сверхъ того, иногда сообщаются: 1) общія замѣ-’ 

нательныя извѣстія, касающіяся русской Церкви и въ 
стности свѣденія о достойныхъ вниманія' распоряженіяхъ;'.
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учреждёвіяѵі и йеркпѣйычъ ЬЬбы^я\і',вЧІ рялігйхъ ёпарчі- 
я<Ъг'2) ѵвѣ.Денія -о положеній ^дмнов+.рневъ' йапшхъ вѣ 
Австріи и Турціи, и наконецъ 3) извѣстія’ и ■'сужденія' '6 
вамѣчателкныхъ религгпзігыхъ явленіяхъ и перемѣнахъ въ 
въ' католическомъ - и протенстантектп, обществахъ:1

О*» ” собою ’■ разумѣется.' что1 Невозможно Дать въ 
оотііъ годъ іпі.тяѣій объейъ' Невмъ укйзаншлгі.' отдѣламъ 
въ1 журналъ. пыходищст,. еженедѣльно. безъ Міреіѣ.іей- 
ныхъ 'рубрикъ. Развитіе Іого или другагб бтдѣла ''ука
зывается' совречетліымИ Мтребностямй' пгістйреП1 И* 'нЯ- 
оомыхъ: *■ іінэтопу главное впнмаігіе будетъ 'обращено’1 іііі 
рѣшеніе такихъ-Вопросовъ.’ которые вызываются текущими 
обетоятелм'тщоіи.' внрощ’мі.11 ,гія тгіто; " чтобы1 журналъ 
винъ могъ доетавять приходскимъ1 гіііНыріімъ* руководи
тельное И’ образовательное чтеніе1 !тли іідТгого то.Іі.КО 
года, но и на будущее время." въ'немъ Не будутъ ос
тавлены 0езъ тініиавія'* дрмтя ‘Ян.тпчн гіго.'‘обозначенный/ 
въ программѣ.

('іап.и шістй|к»янихъі" еМруМнкойІ.' '?(/отгН:г<‘тп'ук>/піА’ 
■ѣли н хнріікп-ру и*танін.' будутъ помѣщены сЪ ’блапъ-1 
дарностію и> приличнымъ 'возяін ряждепіемъ:

.іРу коиолегко тля 6Ѵ н-скихъ пастырей14 ѣ/.по'диті:' 
еженедѣльно тшѣлѣимни му мерями, въ Н-ю дб.мо листа, 
въ объемѣ отъ иолу о»ря до 2-\Ъ еъ ноловплоЮ'Печатныхъ' 
листовъ.. і лдоПОе взланм» іМнТЙВИіЪ тря тотя. кажіыЙ пріг-1 
блдаител.оо отъ И»МИ до" 45 1 печатныхъ " листовъ'. гѣ 
особеннымъ . оглав леніе къ N л< нбенном» ,нг меряпіеЮ' стря-1 
иней-.

.> Ііштивіюя токиѵ во уу4’.-. :/т'Н й^его'тгЪІб'1
•М /мл». ,ж/м->'і'Д /.'ѵесішдлем ; >в.цялр<и руЛ с*/^<*пл».и 
//.т-пля лм мг^ртало лм 'иАі6л<'»®ѣив о»/еЯ»4<»'Л»ли’/,1 
к<м*Ѵ *'"Т V'** > е<' істои«т. оул--ыыл «рле.іѣ/оЛ * ь.♦'//<>- 
чиця'-и» ломіемя н ыли ло лужм/у п^-лснилъ мюоп 
г/игм Ѵ9.{сслшц'>рл іооа.1
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(к П |Ч- ■/• пн Ч кі:іэжв<!о і :’ИНЛЧКЧЗ’ОЭ
, Въ редакціи продаются: 1) экземпляры „Руководства 

для сельскихъ пастырей41 за 1861, 1864, 1865 1870,1871 
и 1872 годы. Цѣна экземпляру пять рублей съ .пере
сылкою. ______________________________________________ _

2) Практическіе совѣты священникамъ при произволѣ 
слѣдствій по проступкамъ и преступленіямъ священно-и 
церковно-служителей. Цѣпа 35 коп. съ пересылкою.

3) Законныя требованія новыхъ судебныхъ устано
вленій въ отношеніи къ лицамъ духовнаго званія. Цѣна 
60 коп. съ пересылкою.

4) Указатель статей помѣщенныхъ въ ..Руководствѣ 
для сельскихъ пастырей44 въ теченіи десяти лѣтъ, съ 
1860 г. по 1869 годъ .включительно. Цѣна 35 коп. съ 
пересылкою.

Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и на поиме
нованныя книги нужно адресоваться такъ: Въ редакцію 
„Руководства для сельскихъ пастырей44, въ Кіевѣ.

Редакторъ, ректоръ кіевской семинаріи, архимандритъ

ѲЕРАПОНТЪ.

Приглашеніе. Редакція Московскаго Общества Люби
телей Духовнаго Просвѣщенія и Руководства для сель
скихъ пастырей обращались съ просьбой къ Его Преосвя
щенству о содѣйствіи къ распространенію помянутыхъ 
изданій. Всѣдствіе сего духовенство Кишиневской епархіи 
приглашается отъ имени Его Преосвященства къ выпискѣ 
изданій для церковныхъ библіотекъ, а равно приглашаются 
жъ тому же начальства семинаріи и училищъ.
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4\BrbU'bTbP b KTTiirb nonopuiiiii crbTbHU jjvnptK 

TUBA. /Kb.IbliPIM.

... ,'.h ■> <> . ■■■: i l'-H' ■ .*■.Jr^til dâpr, kij adrnr.pam Hiriie
aniio, muii a*eu,i' .My<)cKtiu,ir *mpe «ofr.

..;(t iiop. șan. 64,<;t(7). L-jiraf

Ef’rfi o BemiT! es Affli %!> aticip» opsmfi 're oCibctie, 
'Xe 3M pi>Mac p.po KSTe'Ba 3H3C. Akojo Wii ca» .psMii.iat anpfrț 
Bff JKbAcK-bwpinJC rjaciiHHC, hap* ire upbreMBAt aa refl cub lec- 
itoiiepnT. d’ocTasi uin jp ■ o.ieKiWpia ne okoj /iih» KiMip'flAe 
fcbjeR^TopitTOp &e nane. Bok> cn»ue jpein, ktJ a<p.isiii»)ib jpp8 
mere m»pfi re »8ae^i.re|>ie, Mtafti M^spb, hiii ,
aito.10 mu Ab)i AicaT iipe n.ic kb ajaiiKi cii»p6i>. Timu es ja 
'/OKspiijfe s8.reih.Topieit, hiiuwfl ‘»nk»p*, kT>hH csurcp Bftahi, k»t 
Xe mbit jiuiTpsncere ce 'iepreim re ama oe.uo ^artre, netiTp* 
Kapt 06 HBMali UB cap menim ce »8.rei(W, lill'lil Hb c^p 
KBBeuH re.iop re cte «B.rem ‘a airb Bpe o ne.p.recTb.Jâpc biiteA 
acBnpa 3.itbb. E-iniTaji rearpB a-itete îKMCK'bTopffl mu Atu XV 
fc'aT npe bac kb cKRptti, ovitt waM qwiicwimaT ne Aa
qeti re 'iep'icTi>3% <i>anTOJe ;KBACK%uii1, Ki. iiti'til Jjwpb o rsoep- 
nie im ce iracK, iin-ift ce xoTipecfl atsn re.re (memfi) *a 
MTpb anoactp-b ofi.iacfie. lllu m arena* aubMe-Mtb Bbmw 
KBBHUTCAe, «ape A*a rem e» Aa .preiibiB-i Bopoanefi lifte 
tCbTp-b 80*1: AE'lfi 4AP KBAAEB'bPAT fl'HCAT 1JCTE *OAU> ‘ Kll*l A'BW» 
SYAEKlUÎi .jJTI’E Bfffi. n



2
KBBHHTeJe aiecTt caS 3nc c<t>. anocTOJ flaaej 1814 

shB uaS ^HauHTe 4© BplMt noacrpi, jab 3hc iipe eje anocToJbJ 
KpeuiHHHJop 4hh neTarfc Kopuue, k»h4 a» ^meHHuar, ki bhîA 
4«h Tp&Huiiil aă oikbt ageamii jjvrpe cmie. lle jap, <t>pauH- 
jop, ap 4>H 3HC ailOCTOJBJ Jbil XpHCTOC AfeKl ap 4>H IiptBMT ej 
ja aae Hoacipe oaeiibpii, ^Tps Kape hb aonue Mafi hhhîI jok 
4e -]\KT>nepe, hmhB Bptae neinpb nepieiapt »B4eKT>iinJop nejop 
HeKhHTeHHTe uin qiKTJHHTe, m« qiKi JjiTps Bejepi aneitt rpa6- 
HHKi xoupspe, napi noaTe 4>n ,jyrpb ««leuspiue noacTpe? b'n 
Konai hb flde aTSTa ae BHHOBaT, ksh4 KaJKi npaBUJHje nspu- 
piB KBBiwHioac^, npe kbm omb4 BpicTHiiK. Hb cbht arwra 4e 
BHHOB'dllS U1H KpemailiB KopilHQBJBii, jjiTpb Kapifi as a*jaT ano- 

.ctojbj njeKapt Rupi <t>anîe ae <Kb4©KaTb, npeKBM cshtcm hoA. 
EA ^iîpB Bpewt aiea, ksim c<t>. anocroj &A npo6o3t nempB 
aiecT HeasBHc, na bhiA 'ieA ie hb 4©mbjt epa a4buiA KiTpi 
KpeaHUiia KpemnHUcKi/iib epa ^kt> .pupiiuA jjnpa antcn» Kpe- 
4HHUI, hb ^uejeyt jpKb abxbj eA; hb mia aenanH, ie atpe upe- 
AHHua 4e ja apaiTopiii ciA. /țap 4e noii ne bom 3Hie? Hoii rpi- 
hm ^iTps aH.ie o6miA, Rapt 4e nune BtKbpA ce HBJiecK Kpe- 
uiHHemă, ^Tpa «apt, »B4eKSH4 4boi Bptae mu Miiatjoaie, po- 
Avpu-ie Kpe4HHiii0 jbA XpwcTOC ap Tpe6aa ci ce apiîe vjTpa 
TO3TI n-IHHHpt 111H HBTtpt. HoA CBHT6M HB THHepA KpeiIJHHii, HB 
KOnifl, 4U 4e BpiCTa ClBSpiHHTl. 48MA 4tKT> C4>. aUOCTOJ IieilTpb 
jcpemnHifl 4UH Bpeai jbii iiBMtm© Jbnpb 4e 4eoiinape, ki eA 
uai »B4eouii jpTpe cnHe, îuu Bopâbme iieinpb anacTa na neH- 
Tpb bh mm Mape, anoA ne ap<t>n 3nc ej iieHTpb nofl? Kbm ap 
4>h hbmht ej He a»BHCbj anecia jjnpb aue Hoacipe o6miA?

4biii 4i>Topifl nicropioJbA fiacepnniA, 4e Ja Kape nerptuiHT 
na nfcpe 4omhbj niep4ept «iujop asii neA 4BXOBHii*ieuiii, 4^ki 
ea npHH .^BiuiTspi hbA Ba 4©mpTa npe eii MaAHamne 4© nje- 
KiptMe știe ptje tun o-ameje itie 4© pauiuHe (Ie3eK. Kan. 5, 
CTBX. 17—21), eă Ml BOK) CHJH ^TpB BpO K&TeBC „pBlUlTbpA 
a 4ecKonepH ^HannTt BoacTpi pibiaTb anemia naTHMA jțiTpb 
KpemaH», a efl BiTiMiîoapl JBKpape ^npb nspupioe oaMeHM- 
J0p BHBH KB aJTBJ, ^\TpB 6bhi cîapt uoacTpi ii 4HH a<bapi 
mu neaejajTe. HIh ja aiBcn xan. «o» cnsHe Boao ueinpb 
anea, kt» naTHia KiTpi nopHnpt «biebiuuiop, caâ KlTpi se- 
jbMpe mu n&pi neia joKBpuje 4e aiB4eKaTi hb ce kbbiih y Kp©' 
Htttib4bA, mu tt? aii4bapt IUH UBpBUJbj Hb A©34erap© A© Ja 



jbxb.1 niH xapaKTepfi.j KpeiHimiil KpemHnem», a Ripin ho«'wn* 
MHJa J»H AbMHeaeS, He hbmhm npe cane MipTspucHTopU.

[IeHTp» ie, kb Gbht. caMT, ce nopHecK iun ce «an Ja HUH 
»8AeK%un.ieț ie ce Kbnpimje npmnna jop it acKBHC*. Aia- 
cia BOM ^nejtije, jm bom KTbTa MT>Kap ja biieje JHH *aoTe- 
je Hoacîpe.

ian, jrto» bu caT bh ciapimiua, uepieTimo jen, (o ♦an- 
T%) a BHBH OM TOT JHHTpb aie.ialll caT 88 OIKBT CTpSMfitHIOHe 
KB cBO-ieTBJ; ei afi xoTip»T je^a HbjpenT. AS jaT cbdt mw- 
Kan> npe qej iieeinioBaT um as .ppeinaT npe iej bhhobht, 
«ape aS 06W1M8UT ope neBiiiioBaTBJ. Apentbi jap JMWpl 
OGWKJBUTB.I, C38 JbC, CKpTUIHHIU KB HHIIMa, Je .18 SBjeKaTBI 1* 
HPjptiiTi, iap CTapuiuna, kb buhobstw, jap Je e.i jpjpenTaTw 
C3B ase KB ObKbpiB .ppeQin .pecTBJ-bpB. C88 t bh
om Kapeje jpenT afi .jueiec jbkPbj. Ombj anecra caș m>naH 
KB Bopfia, H3B llbTbT C% Mait p^Gje, 1DU «UHUl je OMbM 
o6a«4BMT jpaijap, as chbc npiimua ab a^pan, 8 X"™P*P'J 
40jin FPb ama ♦«», npnmiua, «apt hb o mm aju.il ^pș.je 
kmt HbMaO ej jicbin. Banii aS .isaT CTapmnHa je Ja ieJ .fipen- 
T8T, sncaS o6h<kabhtbj. «Ma uwne mu e.i miihtc, sncas kk 
«suie cTapmuiia neiiîps b%jhtoPkm ciS, jpneHHUHHJbCi neHTpș 
auacTa jhh KbBUi.Teje nipTimiiTopwjop jb«. ripecTe Bpo k»t 
311 je, TOT .fTpB b'ie-iam caT caS anpuiic ja bii om saca. <■ 88 -J’ 
TSMUJ8T, KbOMbJ, Kapeje C.io6o3uce aJT0Pa?n ne «m
..iKuMia (oGuTvpiOJbii je cuue cTapmuua, as Tpem ne j»hh> 
aut «acT Fp» aiea Bptbe, kmhj a caS anpunc. J, 
6bh aS jpieiibT a cTpnra KiTp-s Meijiamii, c% asbTe crmHbJbft 

KaCtlt.

Ajt,pi% oaMCHiit, Bune crapinuna. Okioa JbH CTapmnHa, hb 
ce mie je ie, kb upenbiiepe kbbtt cnpe aneja, Kapeje Fșm 
8B BT.38T, KBM C8B anpilHC K3Ca. flblTb KBBSHTBA Jb ^’PȚ’ 
ombjbH auem <m oGiick KiBTape mu ie jap Om ane 
CT3, kt>tP% «ape 8Bt nm% crapinHuace oaie șmioBaFpb < 
♦auri, Bptjnm je «ape nejtnc%, jtP» ajm, k% ei an 
J8T 4>ok iap e.i KB aien hb M3« an mu ooct bhhobst k* a» 
TpeKBT ne jKuri, Kaci, Mail' uamne je a.nuh mu ^38HaP” 
/bft cab rbCHT bPo K&TeBa cepnuie anpmmToape, A«« *aP



.pa&CȚ&pHUȚ .4e.ia antcTa? , Aă iih ahh «36041? Aî h» 4wn CKAp- 
6*na lofiupe 4e cuue ajbii CTapuimm, icape 4opl a ce apun 
jpiiamiTi oanieHnjop hhiictmt, 4ap Kape kb 6biii caui hb epa 

iiKBpai ja «sui? Ej caă q6h»4Bht kb anea, ki ajr om as 311c 
oeHTpb ej KBpaiiT 4penT, npe a&hcbj jhb 6|ipbiiT H3604H,, uni 
an» nej neBHnoeaT cas ăst csnT jKBAOKan. Ab Aoapi a'iaxua 
JBKps KpemiinecK ncîe? Ab joapi KpeAHima KpemjmtcKi Ja- 
B41 TpB<i>ș uin roOnpe 4e cmie? Ab joapi 41 jok ii36»iMih? 
«pejimua KpeuinntcKi, ocshahha mojpiii mu TpB4>ia 18,
t? —14) iun jpBimimbne npe iioft a ani bh r»ii4 .pîps cțiiw, 
.a hb- r»ii4u jpnajT nm a cokotii .pjeiuipT neiiTpB cane, 'iu a 

nspra npe cmie kb cuiipeiiie, hb Hbiiafi iib ne 41 Huao poe 
tcnpe 1136041 (Piui. 12, 17—19). nu siape niitaT ue iibmiuic 
,flju o mhki MSiiiie .piipoîHBa BeiiniBjbfl (Mae. 5, 22). Ab Hap 
)4>H 4.OCT watt Cmie anecTBa TpBoaui om, ci ce oo.iocliCKi kb 
lAptiiTa qvciMiiape mu ci ce Jtneie 4e jikomîh uin tcOiipt 4ir 
.auieii, acest cupe mț uim ci a4aori jpm joao, «.leBeTiipe 
J.IUM M30SH4Hpe.

, ., AcKb.iTaufi ajTi uimii, .la bu caT, joii rocnojapîi ani ks>- 
■Te o tioapi, hb kb jenipTape ana 40 ajTa. , Moapa biibii 41111 
;ițp&Miuiii iun uiiiTpa epa 6biii iun Toaîe TaKiMBpme kb paujb- 
,j.ii, mu BNOJapt cnns.iiB.iBh kbm uail 6biii. .la 3.1Tb.! roc.uo- 
,4apfi iuti Moapa hb epa .p.ipeuran, mu a-vapi je a-iea e.i jbu 
uni Miif MBjT iieiiTpb Minunai. OaMenih iiiBi.ieci; kb rpiBiiua ,i;i 

;,4ex jpnfi, Moapa jbiI iib cti 4eijl6a, cTs.uiiiB.iBfi ne-iait miiiorur, 
..KaiMj.ie, .mu ucuTpb M14UII3T .isa n.ian hb npecre Micupa, jf.fi 
.Biiiie t>u. Ksm.iiiri «pciMiiar. , lap moapa mirau-ama ci simen/ 
..♦ane UBMaii K&pn-Ks.pu, Ka kbm ombj nej Msuioc, , jap <npi 
nbTipe, Ulii TOT CTI. Mixiiiit Ulii Mftllioc jpM6.ll ctiiis-iib.i Jlupiii 
anemia. Kbm am 4>anc, icaci .ier untap ne o jbhi, cub 40110 

^apniieae .ia uoapa Meijimubjbii, coiioTimie ej ,p ram. Ulii iib 
1 MBJT jpmh 6aîe Kaiib.i; AbiuMaiib.i jub jpniuaT. Ce uopntme »«r 
,4eKaTa. Ojib.i ne.! kb Moapa .pipi 4e Ks.iu.iur 41 02061, 
Moapi ueijiaiuBABu ne a.ibfi uimxiit cjjQ a<wi. Ulii ian cims- 

Jiiii uopiuop ce Tpar buba ue iijtbj, .p6.n ne.ia JKbAeKiTopin, 
. iap JBKpBpme .p Mopii uipicecK. ILI11 411U ne iipnniini toiitc 
anecTb cat. <i>ikbt? Ab/aiiii 3amiCTie? JjUici .ppauiuop, aâ ecre 
4c ubTHum, itaci ce iibmDcki ombj «pemiiii, ksh.i .iBiipepiuo 
ca.te je jpTeMemi uc aauncTÎe? , b'iiAeîi ApeuTaTb «ineii, napi», 



jbiii nopeiiKa Abft Xpiicroc, Hoți Tpe6»e c% o apeși qvrpti n^pr 
Tipare noacîpe kb neii re aiipoane? bnrefi iparocrt a'iea, kb 
Hap* ituh iiîopii c»HTeM a k)6h (ipe Benuniil c%ft, «a npe ciiue 
.pcBiufl, ne aB&fid acBopa Aop saBHCTÎe, uin Mafl bt>ptoc ne <n»r 
K»HJB.ie AOp 4HH 3aBHCîie IIIIHft BH pTb? 4*K'1» JKHlOBlii 46 MMb 
Te BtKBpfi Maii naiiHTe 4e noii mia m« 4e_CBT»puJHT .pnjiiHt 110- 
pBHiia a3eMt; anoii Hoii Kpemmiiii ci He «mmcm Kț.iKiTopfi oft? 
ftlsiiTBHTopioa HBMtme 33BucTia ama <t>eAio 4e owar, «ape on«p~ 
KTi hb HBMaii npe osiba ne caii «mut KpeuiHH, mi npe «ieure 
Kape om 4e o6me (Mapa. 7, 21). iap c*. laKOBi, anocTouj.1 
.inii XpncToe, 3iiie: xaKb jjnpB nnM.ua Boacîpi Boii aseuft 3aun- 
etie anap-b iiih c«M<n>, anoii hb B^ Awaiiii, hhuB miiiiuhuB q»r 
lipUTHBa areBT>pb-<bii. jJVîpB nbprbpn.re BOaCTpj. Ct aa ap-bT? 
ue.ienmoiiby kb aaea Kap* ce noroapi xecsc (ie aa 4»”He3e8) 
•IH a* noMSHT’BCK'b, c9<t>4encB% uni (4e enaHm. a 3iiie) Aiaao- 
aUoki. K% suie acîe nii3Mi» iun npuroHiipe, aKore acîe neauipr 
aape mu tot jbkpba pis (3, 14—16). Ka ce nsTen ane 
Kpeimma ^Tpb aiacTa, lecTBA ecTe ci> ne a4bieM aunHTe ie 
lfaiiH, Kapeie ihh n«3Mi cab «m>kbt BHnraiub <t>paTe.ibB ct». 
/IpenT asea, hb kb nH3M% TpeObe ci> Bieubacin. Kpeuimibj. 4&" 
hi nn.iia Ci>»HTB.iBii--48M"e3e8, Kapeie h*b KiewaT npe uofi, 
uni Ea Tpefibe ct> «tie p4>s»T jjiTpb Toaie «Minere sare, reiiv 
4»H4 TOaTl pT>BTaTt, TOT BMKAeiUBfbA, UJH «V'bU'bpHll’liHAe U|i| HHȘ.- 
Mere iuh ToaTe KreBeTiipare/(1 lleîp. 1, 15, 2, 1).,

4ap aTi> .jKi bii <be.no 4e wbieK^uHre noacTpe. JfVrptf o 
Borecîie Tpta ioii npieîenii. Hb aiipoane epa caTe.ie rep, iap 
upieTeiiiii (ae a« xapii Hait mb.it) au TpbHT Bpo KSniiBa anii jjv- 
na'ie, biiape uih iparocTe. Cab .pTHuar, o bh Oob ax bhbs, 
4Hii neKiBTapt Abii, aă eimrr ahh orpa.1T> mii a» ojeicaT jp ca- 
Tbj, BH4e Tpi>a iipieTeiibJ. (IpieTeiibi Btie Ooba, iiih inimii, awaii 
ej acTe, ,jj\a 4i> $ orpaxi. uiua a1>h> ie acre kb o>»h. rpv 
6hiii a ceiiopiiH Aa opauiBA ie ba34i> Aa T».pr, mhhcthtba om 
nab nbTBT cb ^meiiHiie3e npe iipieTenbi ct>b, kt> 6ob.i Ații .ia 
AsiicbA. JjV Tspr as pTMac e.i neupsHi xoao 3Hie. IhrbOanjbi 
,pmii lîibTa 6oba dă, iap iib iibtB cui maoRt. 4*m» «acrnir 
liii npieTeiibAbS nb aB* mine ct> AiiiiHm*cK% npe KiBTiToplj; 
K bHii Kaca a'ieiba ia rocnoi^pie p-bMi>cBce HbMaii o kouhat, ie 
14 anii kb loii KOiiiii mhhB. (.Hpbii.MaiiBA om ce T»Hrbfluie. 48P 
flTl cnpe a/RBTOpiO «mie AU IMHCBA bU OM, Kape Tp^a ,;TOT $ ipb

nnM.ua


nse-mr căT, iun «ape ♦dctce oape <m. oap® »«je .încap 
(ckZopk)): «He «iii ia, urnii bok) c..b..e, buj.ii 6obj tw. 
AS ^KbT TOKMa^ Kb BP0 KKTCB3 Utpaie IBH 8 "«
Bem. opieTem iei juc ia rapr, a<m 6oba okojb,. jbB. 
Om ie aS asbTar a rtcn GobJ, epa jnHTpb ana oaueHii, Ka- 
pifi ce nap kt, « hb Btsnuj, mii abamu, Toareje st , 
ie abj, Je uiib, uiu JflHTpu Toare, ia F»Mnrapt ObHt,.J 
cKdT neHTpb cane Tpe6b.muoaca Kone»Kt, ubMaft hb kb ipbjt wm- 
cmn u« Kb altera; eft mib a cupu ubMaii mofie iun a ♦aue 
^jeunape Ktrpt' are. E< ub caS jp.eCTb.iaT kb 6am« nP“^»j 
3b jop.1T ct npMMtcKt Mail Mb.iT iun ie a ie ie m b rtcjr 
Cobi um je-ia aieia, ..a Kape caS rtcnT. jbsnj jp ican 6-bbtb 
pa «ape npe mbauH i* niapie, e.i kb khu je up.eT.rn.Br umm 
îtme. Aexe ombj»« K»pe ... *• rwn fiob.. «un tape epa 
ammKjept BtceJ je 6i,bTbpt: «e8 aM b%3bt kb ue rptfiupe npi- 
STeub.1 TTiS MîKHa .a cmie 6<»b.i n>8;
BpbT ctufl eu Gob.ibJ tkS uni ct.i brhjt.; 
1B0, Ka acunpa pamiTopra ibii aeepirt Tare.» 
Hoao waioGt, ce ptJWKt Hoau »»ApKfl™’ 
jiepape, Ktiii ie hb u>aie

BejepaT ecîe, kt» p.J ab 
AT, wajoGl ncbiipa 

ULln art ce jp.uupt 
Altera ubfl uni je 

c .a ie hb ajb'ie ciibpKtuoaca K.eBe- 
ZF'a - »»« p™
m Mail npe.it.ibUT a.bii G.me, HbMeje<ie.i 6bh (1 Kop. A 
♦tKSHj jprpe oaueuii nebHwpe, Bp>«6t ii.iMetrm.tpii, jhh U| 
nina ^rapli je oewpii ncKoiupii pt.e *FP’n”Ba 
anpoaoe. Ilpuu Kieserupe FPb mre " ca^X-
■ajLt «puie un. nnsMt a bhbh Ktrpt aim, **
KbT mu jprpb aptTauirt opierenii. 4<p Kpeunmech ibhpbj ecre 
aiecra9 AS Hb imm«, kt, KJeBeTi.pt, BopOnpt de ptS. nu3.ua, coa- 
ja Xpt ie amie un. a.ne.ie accent ce ..buecK, imit «pe- 
juuua Kpeu.rn.tCKt, Ae ama ♦«» ptbTtu», cnpe Kape> ce je- 
cKonepM W’Kouian Msniu wl. A^Heaeb jhh lepra, mu Jbut 
Xema^bS AmeaeS, npe kbm suie anocrom lașei e 
He <wk ama ♦ei» ie .ibKpbpii Bpt.jHHift je țoapre cmht (Ehm. 
4 io 29 — 32). ÂpenT anea, jpKt loai.H BoTe3tTop».. .pBt 
*’ \! Hb oVabh, a hb KieBern (jI»k. 2, 14), .ap ..eijt 

Bbne caS jar xortpMt nopbHKt: ct ..b ac8nPa 
tt>8 Mtprupie MUHiHHOact. Ama, KieneTupt, Ka bh Ș^ar Heb 
miT KB jparoert mu luncrt Kt.pt iei ie aupoanrnn u «a. 
bhioc ombjbj mi. jeocefinT Kpemmib.ibH, ueibit ne' P
ajeBtp iun jparocîe, ecîe kbtotba pt uiu oiepatroape (E*. 

up.eT.rn.Br
KJeBeTi.pt
nu3.ua
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4, 25/ ^Tp» anecȚa uhu HejpeuTaTt ecTe nl «aii ajOKi CKSpfiu- 
pe a BpeAHunieii ojieneujh iun ^npebin nt> siah jp<i>puKomaTi 
■ipai qvnpoTHBa Jeubineii pojbejiii Bieififi.. JjXcbui jbxba piă- 
■inifi caă hbhht kb nbjieje anecrșa niKaî, Kinii AiaBO.i ^cea- 

at3T> KjeBenîopX; Anap ofimieii, jpTpa Kapl caă jpnipimrr 
4bx»j nea KJeBCTHTopKi. : Kmă BHje iiBiieje nei 6uh aa neABii 
ne anpoaoe ce iiBuime jpîps hhmuki aKiuo. Ae jpjoaji ecȚ.e ifi 
na nari nesa mu a ce hbmh c<p»ht mu iieaTHHC.

/[ap hti iDH ja noii .p cam Hocrpa... pci ci HBMaft 
BopâlcKi rapa ut Ae o>anTe,ie omeneuiA. 4ecT»-> acîe IIIH **e 
caă 3MC. Akbm Bejenii a>paun.iop, ki nîie laafi Mă.ne «BAeKiufi 
ja hoA ce nopnecK uni ce <mk watt mb.it jpijap mu ki npu- 
nuHa jop acKbiici acîe jjnpb niKareje noacrpe niie pUe, mu 
jpTpB uaTiiMHJe nUe cKapuaBe, Kapt hb noT <t>u piSjaTe ne ab- 
xbj mu jpBiuiTbpa Kpejuimiii Kpemmiemii. Bpemi kbbsht caă 
Bpeo 4>aiiTi a BeniiHbJbii nocTpb, Kapl ce aTUiige ne ano- 
acîpi MSHjpie, je anoacrpi Tpt>o>ie, je aHoacrpi K>6iipe Ae 
aBbiiie, caă ne a.ni KapeBa ite-MOTBiipe nanim a umniiii Hoac- 
Tpe, pojecK jpîpa Hoii ciMSHua nii3)ieii, ciiismua KjeBeTnpiH, 
ciMsima H3<5oieii. IlIn, mps iimiBiiaT,— Hoii ajece opii pim- 
Heii kb TOTb.1 .imiiimiiuA, bi3mhj opii ‘je/nepojba.ie mu JBKpspii pfi- 
je p Abiie, aIki anexi nepsnjbflje mii mpbpii pfcie hb ce aniHr, 
Hunii ne taiini <t>auiț Hoacrpi. Iap aIki aiml ce pTXJinji a ue 
ninCii mnepecbpuje caje caă ce -bane noao Bpe o ne jpjecTbjape, 
jtKi iHiiesa ne p<t>piHl3i aHoacTpi Tp8<t>ie, aHOcrpa mpaB piă, 
aHoacTpi «Cupe ne omiiir, aiioii aTBHnt noii apjeu Ka 4>okbj, npe- 
TbTHHjeul cTpuriM jpnporuBa nejpeHTiLiiii... Ulii ama ntie waii 
MbJTe npiiMHHii, ahh Kape Mbjuii oaiienii ofiunnaecK a ce nama atiili 
acaupa ajTopa mu a n>ane wbjeKmfi, cot ajop cKipCina Tpuaâe, 
CKspCuTa «Gupe ne aBBuie'iie .pimiHina HiAlwAe ne pwimuaTa 
rsnjupe. A ce sisuia urnesa acmipa ne.iBii je anpoaue mu a 
cTipHn juHTpb anacîa imeKmli Kb ajeBipaT nim acre, npe- 
kbm aă 3uc aiiocTom; Kinfl anacre ecre ne jpnpoTUBi 4BXB.ibii 
Kpejuimiil Kp.-m inemfi, Kapt jopfcije ci Baji pTpb Hoft Apen- 
TaTe, nane, jparocTe^iap hb nue ne pupoTUBi nime.

JJ\ci Beuii 3iine, 4>pami.iop! hb tot ahh AbKpspB Aemapîe 
ce uoptiecK «BACKiuiue. Kbm Ba cânepii ninieBa oOuAa nl aje- 
Bipun, 4e Kupi ce ipaye niapiepi asbMiefl, caă nuHCTeii p- 



s -
<M*»tnîe: «fi ionp% cn hb ne xsjeKi>w kb ibHiMniibj, snpe.te *e 
♦nne mo p-».* apiWT. Illw «S imaie imieim ci pi.u*e <Pi.pi.- 
4C hhMI o «mckoti.. ipi.HH.1 .p oPtuie? Bon Bopowi IIMt IICHTpb 
irtacta, r»p HbMafl IUTI lan.

(W rbJMiMKT nene jhm6b PbccacKX ne 4* noMoinniftcin» 
•Jtt upeotu E, I'eireiiKilt.



.IVBTU'bTBPl» KTTP'b flOnOPUHlft CTbT'BHH. JIEHn 

TPb IIATIIMA ÎK'bJKHPlii.

(axoaoj ,

Uenmpy «e Maici Sune 'Hy '' cy/fiepuitf 
cmp^MCtmanie? JJeumpy ve .Hali 6uhc ny 
ptiGdaUfii naiyfa (1 Kop. 6, 8)T

4«h îîopoaBa Mfc, Kapt a» *oct MaBuaiînre KiTpi boB, rafina 
iiniop <i>pauii, auii bi>3bt, k% atje Maii MBjTe j»Kpapii re atBxe^. 
Kan ja Hoii ce nopHecK uni ce <mk Maii 4\3%xap. Aiiii bi>3Bt/ 
kt are ce tpar aiaii jibjt iiih pTBTTiinre noacrpe lire re mea-' 
Te «btmopii, 4»H naTHMH're HoacTpe afiie cK&pnaBe npe nap* 4e 
ocwfcnje xbxbj Kpe4inmiii Kpemiifiemii. IIlii arena* aai 3nc noii,, 
iap noii, hb aw 414034%, Bauii bhht, kt> a ^Hoaa ujh a nopHn; 
4e acesieH* <t>ew iKB4eK%uii ecTe bh abkpb hb 40 awHCTe neH-i 
TpB Kpemmi. J|Vc% ae c% <j>aae« hoB aTBHa*, k»h4 hh ce Bai 
4țTSMn.ia noao Bpe o 061141. a4eBT>paTi>, .reia Kap* ce Tpaye' 
uiaprep* aBBiiieii noacTpe, caă a aiiHCTeii Hoacrpe 41 o6mie? 
Ab He4% Hoao 4Bxba KpeiHHuifi KpemunemB aoe ie a He a>a- 
Aena kb omba, Kape h*b 4>%kbt Hoao npe o B%T%iiape ap%Tai%?
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ripeKBM Moiicefi, x%T%TopiOA re x*ye aj Hopoxbxbii eape- 

ecK, xrhx jok jpinieTpHTefi iiHiuiiii ibxeiuop, as «ptkbt neiiTp» 
XSHmiii 41 xey* ca, 4* nea.iOKspfi acnp%, Biiibpape (Mao. 19,8); 
ama iiih Aey* xer%Tbpiii noao, iap xsn% xanca mu c4>sHTa 611- 
CtpiIKa HOaCTp%, m>3llT0ap* mu T%AM%4HT0ap* nopBH4IIAOp Abti 
4»Mne3e», XHHTponapîe 4\r%xbUH4 neuBTiiima iioacîp%, iap xhh- 
Tpc aATa an*p»H4 xpenT%unxe noacîpc mii xpenT%mixe Beanmi- 
jop Hompiii mu psmxbflxa 4* xeoOuie, hb onptme, 411 bneopii iun 
4% Boe 0iemeK%puB arnii K%BTa c%umii xeyioiiTa an%pape. Ama, 
4811% Hoiisia a BHopa xoKbpii 41111 kbbshtba Jbii 4bsine3eB ai 
Jeyiii aeiii noao, KpemmibJbfi, cnpe amii an%pa anacr* ca, kriix 
anacTa ce 4*pe nenîpb a4eB%p, mu cnpe a xen%pia KAeBeTiip* 
mu Bop6a p%, h ce 4% Boe mu a oan%pa npe a, nbjiaii c% 
•He a4acT% kb jjiHnme, *%p% xe nunii o MSHÎe, kb Toaîe 6asii- 
xeiime; iap% BHxe anacra Ba 4*pe xparocr* K%Tp% nex xe anpo- 
ane, hhhct* KieM%pifi, x%Topia K%Tp% BennnS, aicoxo noii rpeObc 
kb ToaT% BspTBT* c% He nbiieji jpnpoTHBa HexpenTTuiii. Illn a<j>â- 
p% xe aaea: xa o ^Tajinxape, kriix axaiiK ce kbak% hiiiict* 
cas xpenT%KHxe Hoacrpe, Kpemnfibx noaTe c%mii 4*p% nemps 
cuHe 4\k% 4ep4eTap* xe xa »bxeK%Topie, jpxpemape mu an%pape 
($anT. anocT. 16, 35-38. 22, 25-28. 1 Kop. 6, 1--6), 
HbMaii aaacîa c% <x>ie <i>%p% KxeBeTiipe, <t%p% Bop6% xe p%b, 
$%p% «HHuie (Eo>. 4, 31), mu ipefise c% ce 4jroapK% K%Tp% 
jjtbxeiib Hb kb aneii, Ka c% <mk% h36»hx%, cas B%T%siape o6ii;k- 
XbiiTopioAbii, 4M aBsnx 41 BH4*pe Hbwaii xeyiOHTa x%wpia, uin 
Tpefibe c% <x>ie raia xe a ce 4\n%ica mu a epîa npe nex biiho- 
B3T (PhMA*H. 12, 17—21). jp.C% T0T a’,eJalu KBBRHT axbii 
4bMne3eb, Kape He xe3.i*r% noao xa 4vr»Jiiu%pn.ie 4*xe xe xa 
bpM% a axepra K%ip% an%pap* )KbxeK%Topieii, KabT% xa a4*CT% 
re3xerape, Ka xa bh JBKpb, atcbt neinpB HeusTimua oaweiin.iop, 
uni xe ama a-exio o xbKpape hb o iiBM*me c%B%pmupe ispemn- 
h*ck%. AnacTa, a<tap% xe Mb.ue axîe xoKbpii a co>nîiTeii CKpun- 
TbpS (Kox. 3, 13. E<t>. 4, 32), ce apaT% 4iTpb munTexe c«>. 
anocTOx riaBex%, Kape cab Hem xa ^HeiibTbX BopoaBeii M*xe 
mu Kape ne xiiMfia poccieH*ci<% 4* Maii x%MbpiiT%, aă bpji%Toap* 
HoiiM%: «ueHTps 4e Boii 41XOK xe iKbxeitTuii mu xe ataxofie hb 
b% ATcauii Maii 6HHe c% omuii ofiHaiXBimii? Ilenipb 4e hb p%6- 
Xau0 Maii tiuue xnncexe»?

Uin auecT c«ax ax c*shtbjbH anocîox ecie kb totba bhht 



npe kbm kb pBiniTBpa iuh nuna abîI Ihcbc XpncTOc ujh a 
spMiTopmop -ia ii ne.iop aaeBipauS, ama mu ne o6m© i'» A»xba 
um xapaKiepBj KpemiiiiiTinift.

Mh<htbiitopk).i HOCTpB p BopoaBa ca, ii as cnaco ne br 
MBHTe AHH Ila-ieCTHIia, pTOpKOABCl KiTpi BieiiHnifi ciii iu» 
KiTpi. nopojB.i Kape p.i acKBATa npe Ei, aă 3nc: aă3UTauii ki 
ea» suc (p Jepl Bine): okio nempa omo hui Anine iienips ahh- 
ie. lapi> Eb 3iik Boao, ci na bi nBHenii pnpoTWBa piujaB; na 
Ae TeBa .iobh nuneBa npecre 4>ana o6pa38JaB nl ApliiTi, pto* 
apiefi Jaft «un nea.ia.iTi: uni ie.ib0 ie Ba cice majene kb mip 
uni cina a xaiina Ta, jaciii jbH iuh ituiaiua (Naw. 5, 3b— 
40). Bpa ci 3hki, upami.ia KpemimlCKi TpefiBe ci <i>ie anlCTy 
uah 6mie ci pifiAiu HeApeinaTi, ackst ci ne wiabhmi acanp?- 
cil, iun Mafi MBJT ci o <i>aieM npe a.

AjeBipaT, Benuaifi nompifl, Kapift ne otk hooo HeApeuTaTe, 
ofiHÎKABlipil, C&UT uoao JBLUManii, MlKap Kl BopfillHA jpeUT, 4BU1- 
iuan ce iioaîe ax hbmh iiBiiaii npe ane.ia om, napeje bbsha aca- 
npa uoacîpi apinoue, kb cKonoc pis iuh TOTjlBna ce cn.iime ci ne 
<i>aKi Hoao BiTuiape, kijkrha jpeuTinuje noacTpe ujh c<t>ipin 
HBHA 6bHicTapl Hoacrpi. 4\uci aiua *e”° ie oa«euii, Ja Toa- 
n pTiMUjapi, ce Bop vicii pnpeiKBp8.i nocTpB hb mbjuS. lap 
ie Ba uni aiua, anacra tot hb nome ci <i>ie uoao pjpenTa-. 
pe, ksha noii KBMHJMUi ne pToapnew kb anemii afi nompii se- 
niiH0. AcKBJTanfi, ne BopObme 4"mhb.i ueuTp» îweni K8M KPe 
miiHB.i Tpeâae ci ce noapTe kb npiiKMamiii cift. K)6nnii, 3ine 
CJ, npe BpiiKMaiuifi nompii, rpi-und Ae 6mie npe neli ne bi 
rpiecK Ae piB npe noii, mu bi paranft iiempa neli ne bi acs- 
npecK mu ui rouecK npe Boii: na ci «piiuii 4>ifi TaTi-iaft Bocrpa, 
i:ape.ie ncîe pnepiopii, ki coapeae ciă pj picape npecTe neif 
piii mu upecre neii Gbiiii, mu n.ioao npecTe neii jpennil iuh 
upecTe neii neApeimii. Ki Ae Benil «ou npe «iert ne bi to6ecK 
npe Boii, ne iuaTi aenii aBl: as iib iuh iiaiiemiil -vaK anacîa. 
lllu Ae Bena pTpefia je ciniTare iiBiiaii npe npia.Tcnili Bompft, 
ne menii Maii mb.it? aă hb iuh nirsnifi <m ama? 4pe»T aMeH 
4>auii Boii AeciBipuniT, iipei.BM mn Tai ba Bocîps, nea ahh ne- 
pmpii HCTe je ciBipmiiT (ftlao. 5, 43 - 48). .]kci jap Apa- 
rocTl îl KiTpi BpiaîMamii, «ape eere Ae oceCHT ccmh aj Apa- 
rocTifi neft spemunemfl Kirpi neil ne anpoane, iib .ppa ane» 
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cerKbtjpHHjețZ ra ictuMB KbnoauieM, iHHiii ct hb csmuiim, pt6-, 
4»h4i 4eia 4»inuifi acbiipeie, o6ir<K4Biipii um HejpeiiTtuii,—Kteă 
aibcTt HecMMmipe ecîe jpnpoTiiBt. i «uipiii HoacTpe,—ih jpîpu 
aiea, Ka ct hb aBesi acunpa jop msmie, ptbTaîe, naTiiwa H36sm- 
jfiii, Bpatfit um spt, iap «aii 6ime ct aBe»i KtTpt januiifi n.ie- 
Kape Gbht.,' ct ffibjeictM kb Ft4Bfbit netrrps it.ie waii piie 
aiop iBKptpii, epTsnjBil npe eii isope narimiit, ct <mim tot« 
4'bBHa rara cupe a ne jpntKa kb jamuiii, kb jparocTC um jprpa-» 
6t ct .ie epîtni dop oOii/KjBBpiue 4entpT»H4bne 4e Toait npu- 
iHHa cnpe ireamipe. Ama a ue napTa kb BptîKMaurifl Hompii ue 
jpBaut npe noii 4o”ll8J IUH K8 nitua ca. A0*1118-1 Mrhtbhto- 
pfOA HOCTpB aă'KOCT K.ieP.eTIlT, GaTîKOKtpilT, 6tT8T, MBH1HT IUII 
jpotpiUBT’ ptCTHrmiT npe Kpaie. Toaîe aiecrfc aă ptOjaî Ea 
jp3t4ap, <ptpt ne imiii o cnut. Ulii aă pt6jaT je .ia anin oasienii,' 
Ktpopa imjiHKt a.na hb ită <i>tKbT <j>tpt jeKtT 6ime um *aieph 
je 6‘me. /țe'ifi kbm caă napTaT E.i jp simikaokbj aiecîopa jp3t- 
japimie joctiupB, .p jim/kaokba ue.iop Jiaii rpiue neBoB um 
mbhiB? Ea hb ce msioh acaiipa aie.iop oaaienB, Kapitt, 4»nt to- 
att jpeuTarb, iiot ct ce HBMbcKt jbimiauii .laii, hb ce stiBa 
acanpa jop KecapioJBii, hb 6AtcT8«ia npe MBHiUTopiii iop, iu ce 
para jput uempa jsnmiii lltpiniTeiaii Ctă leiBii auh leptopii. 
Ama <nit um lefi ajeBtpauii spMtTopii aii jbB Iiicbc XpncToc; 
Ct ne ajBieM awiiHTe je ci>. anocToi OaBei. IJaipioijiil jaii *t-» 
pe 4e pBiuime KjeBeTecit acBiipa abB: amatam, bhk efl, dpe omyji 
A1ECTA JlIEP3tTOPK), KAPE TyPEYPt I1PE TOUfi ÎKHJOBlii .țlTOATt jy-l 
jit (<I>auT. 24, 5), 4ap ei ama .pii to61>, Kt jopt ct -vie jec- 
utpmiT je XpncToc uEHipy jsmmiS (Puma. 9, 3). Ct ne ajB-< 
’jeM ajimiTe 4e jpTSto mbiciihk apxnjiaKoii CTetan, tot aiua om, 
Ka um Hoiiț . jaut .jwa.iT»' ctBtpumpe a.iaă Iucbc Xpucroc, Ka 
aiaii 4BJiiie3eă, nă ce apait uoao Biuoapt neiiTpu apjiape. Ilpe 
C.i .ju B4H41; kb uiecrpii nawaii ne aiea, Kt ei ecîe Kpeumn, 
jap ei ce para uempa BiurtTopiii ctii (‘I’atiT. 7, 60). Auia 
aă otKBT mu anocTo.iBJ Ibkob, K»H4 npe ei *tpt 4e waie jpi 
MBHit ÎBjeiii. Ct hb BifrtM, Kt aieamii ctBtpumpe, aiemuii 
ctiuiueiiie ibpe 4omhbj ,ul* aa H0® Tou^ (Mae. 5, 48). 
Bpa ct 3HKT, hb ce KBBuue uoao a ne .pipeiiTa npe cime kb 
jieuBTimua iioacTpt, KRH4 hb w6hm npe BeiIlHlii liompii, Kapin 
ue BartMt npe noii, ks.h4 ama je KBMiuimii csiitcjj, Kt aii epTa 
npe cit hb iiBTeu, iu Tpefibe ct ue caooo3hm ne ailcra c.it- 
OVJtoue. Aum a He iiBpra npe cnne kb Bpt;i;»iami0 uouipB ne 



4\4*mu% npe Hoii inw qvctiui xbxbx axempaTell' KpeinnHT.Ti.niH 
♦inima Kipia njTeii a o îrenpuHxe kb aiecT kbbsht; xparocT*; 
xparocr* KT>Tpi> 4’>»’ne3e8 mu xparocT* KT>Tpi> nex ie anpoane 
4>%p% xe oceOupe, opfl inue ap ou ex, npiaîeH caă asumau Ho
ao. Ai*ct% xparocîe 4°mhba au nbco cesiH, kb Kape boM n»rlj 
ci> KBHomeM npe spaiTopiii .Isil: JjVîps aiacîa Bop KBHoame Tonii 
kt. caiiTenii aii Mieii Bieuniii, xe Benii aB* xparocîe jinpe Boii 
(IoaH. 13, 35).

He xap, jpTpefiaBOM aKBM caHrapii npe CHne, as xoapi. 
eCTe nBTHHUT. KpeUlHHBX CT» p%MS.e 4>T>pT> xe BpO »B4eKaT%, 
tp%hhx 41 o6mie? Ecie, ne picnuiixe KsueTsx HocTps, x«kt> 
bom bpiia .jTOKMa 4'BT>ui>TBpiil EBaHrexiefl. /KbxeKTnii hb ap a>n 
hjh neiiTps axeBTpaîe oâiintxbnpii, xaKT. Tonii KpeujHHifi cap na* 
ue npe cmie Maii 6iiHe ci. p%6xe kb KpemnHl5CKT> p%6xape acbii- 
ptxexe xexa axniii, xeKST c%xe «an npe axe axîopai 
Hh 4\TpB aiea TOan. neHoponip* ecTe, kt. noii hb hb-- 
Maii hb a<t>ji,M iieinpB cmie Maii 6nHe a p%MSHt o6h»xbhuB mn> 
ap%6xa xnnce, hb nsMaii csurBpii o6ii®ibhm hih xbrm xexa axniii 
hjh 41kt> xexa spânii (1 Kop. 6, 7—8); mw cnpe psurnu* Hoa- 
CTp% bok) 3Hie, c&Hrapii 4ixeMH%M npe axniii cupe o6a®jBHpe, 
csurapii, ama c% 3HieM, 3%xT.p%M npe axniii KiTpT. pis mu 
(pumime a 3HHe) He <5bkbp%m kb 6aKbpie p*, krhx BexeM, kt 
ce noaTe kb Bpe bh 4>oxoc MaTepiaxHHK a ne wsxeKa kb nex xe- 
aiipoane. Ab hb csht 4\Tpe noii oaMeHii, HBMHUii kb OaTHtoKspHT 
HBMe ax TpT>ri>Topioxbil nexa jKBxeKTTopili? JjkTpu Kpeiniim>TaTe mu 
4\tpb BPMiiToi’iii eii hb Tpeâae ct> <x>ie Manie, bpyie, BHKxemsr, h36»hxt> 
hjh aceMen* pisTinii, <m nane iiih xparocTe. 4aKi> antcTe 6BHT.Ti.nii 
ceBop .jp%x%4HHa 4\Tpa Hoii mu Bop axBie poax%, anoii axeprap* 
nexa wBxeK-bTopiii Ba rn.pi.cH. Hb homchhm ani* ueHTps anea, 
kt. xtKT. ce Bop epTa oOiDKXKHpuxe mu ce Ba axBHra uaniMa xe 
a He siBxeKa neiiTpv xanc%xe, Bop hbt* ct. ce Kbpne iun o6hjk-' 
XBiipnxe xe Ki>Tp% axnifi. llenTp» aiacTa kbbshtba Ba jfiHanH- 
Te.

IHh ama «axo6exe, «BjeKTuuxe mu xeoceSiiT naTinia kt.- 
Tp% 8M6xap* nexa wBxeK%Topiii M%pTbpucecK, kt. 4npb noii hB 
ce aoxi. Maii MBXT XBxax KpenuiHecK, i:ape itpe xexa noii ep- 
Tapt oâiDKXBHpwxop, aparocT* rwpr seninii xe o6ine mu kt>t- 
p% BpTiKMamii xeoceOiiT; mii axeprap* nexa »BxeKT.Topiii, xs- 



6
țțpbpjup nlJe a© «bieiraTi, tun pcaurâ »a.io6a npati pipu eu-, 
>ip bh.bj awii nUfi wafi piiajne KHOBph a.i ii30»H4iii. Anni aIk» 
Beniiub-ib.i HQcipti «a -baiiTfl ca ce <me Ka bh abuuimii npiiMem- 
AÎOC |UH BlTlMlTOpiO HB IIBMaft pHailHTl H08CTpi>, ‘IU U1H pilBr 
hhtI MBJTopa oaiieiiii, uni piiaiiHTl pcuuifi «Bieicmifi. Aanl iibr 
MB-ie Jbii, 1HHCTÎ, Toa.n Biflpa abS ci iiBHe piiaiiirre, ce 6aT- 
jKOKoptme pnaniirt a-iTopg, Annt hb nbiiaii Hoh pj ubmiim npe 
ej ABUiMan uoao, nu aneopfi ujh cbîe Ae oaMenii p.t bia npe 
ea ABUIM3H Hoao, BopfiecK uhu jKBAeKi npe ej, pj 4e<biiiMt3i, 
oe pbiuiiHt3T>: Ae a BopGn ub ej, ce jeiiipii>3i jeja ej, iib 
Bop Hunii ci KaBTe .ia jshcba, uiKap ki jniiTpB anemii jeja 
«pup Ae wepape Beii atua MBJiiii, itapiii csurspii ap <ph <tipi 
je niKBT, Ka, aboi kbbsiitbj 4<>’>**BJBii, ci noaTi apaiiKa p 
ABmMaiiB.i BocTps niflTpa ocsHAopiil (Ioan:8, 7). 4aP neBa *J>h, je 
bom Tpaue- Hoit Kiipi iKBjeKaîi npe ane.ia om, Kape, npeKBMi 
ajeceopii ci puiului, ce HB»ibme Asmuau uoao jam rpemajaj 
Hoacrpi? Kb ne nailBoM aceaiua rpesml anea, itapl ag ani- 
ea cb<i>.ieTBJ ombjbB nejbii jar cnpp 6htîkohbpi aboi rpeuiaja 
uoaCTpi? Kbm Ba Kirna ei Ja noii aboi ciBipwnpl jBKpbjah? 
Kbm bh kibto za uoft pBpewt ca mu iKUACKiropru ne.i ApeiiT? 
4tKl HB TOTAtBHa 40 4>OJOC CCTe a ne WB40KH IUH HBHTpB 4,8 
ApB 84eBipan anofl ne noaîe oi He alburi «pe hom, ksii* bou 
oKpu p JKa.ioOe BHK.ieiuBr ujh wejpeinaiep KiHii aaiap ne.iop no 
cKpib CTpsnOiTaTe (llc. 10, 4)1

.... ■ 4“P KBM» pTpeOaija niiHeua, ci pi6jiM noi oâiiHubapt 
anoff, Ae.ia h a pi ce rpaye niapjepb aBbuieS uoacirpe cai miiij- 
CTeA Hoacipe mu a ownuieii iioacîpe p o6mie? A ne anipa BBBn 
pis jioacTpi mu nimeri Hoacrpi, ecrp .ibKpbj jpeuTiuiijj iap a 
apipa auepli mu hmiiot* «MMuppii jioacrpe, pbjeniiuop uoacTpe 
WH a oa>ieiiH4op ne. o»in pKpejmmauii hoho. nenrpb aiiipape 
mu eupBHiiH'țAi, anaoru q nbpe uih jiiopia Hoacrpi mu juKt. 
pm c^iiHieg AparopT©. Ba <*>in pupoTiiBi mu jpeiiTiuift mu Apa? 
rocîifi KiTpi iitMBpu.ie Hoacîpi mu npieTeniii nompii mu a© 
o6me KiTpi Benuuifi nompii, Aeii bom 4a npe eii p «ipTBi 
psniiTopHJop mu oâmKAbinopjfAop. 4aP a ue anipa npe cimo 

npe ajiyii a anipa ppe kbm au Bop6nT Maii cbc, ce KBBime 
p 4BXB4 4pemi#iii, Aparpcjiii mu a Ojanjemuop. Iap ne ce 
auimje je ltfrb6a,: Kapl ce *ane jpeuT Hawaii <j>l>uiă JioacTpe 
Tpefibe cp. pciMiiip,i: ki Maii 6hiip api-n ci ne- jjiiichm ne <m>*
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jocupiue HoacTpe neHTps nt3iipt ntsifi. IleHTpb KpemwHBJ, Ka
peje acewent Ba spwa c»ht KOMopfi jp sepio BHje hhhH pugnHa 
hb je cîpiiKt, HHiii «fcbpifi hb je cant, misii ie 4>6pt. (Mae. 
6, 19. 20). Ecîe aJTi» siiHCTe a «piiijop jaii 48MHe368, a kjh- 
pOHOMHJOp Jfiii XpHCTOC, «apt HB O I1OT ct o psntcKt JCJa 
HO0 TO3Te HBTtpiUe HJBJBÎi (Mae. 5, 11, 12.) UIu neHTpB 
astcTt fiortuie, neHTps astcit simcTe a CBOjeTbibii ce KbBime 
noao a aiit Maii mbjtt, rpuwt. Hofi ajeceopii ue jpTpedtM 
npe cime: ie bom MSHKa, ie bom 6t, kb ie He bom jpâptKa 
(Mae. 6, 31)? 4aP aă ajeceopii jhh nmiMt jpTpeâtM: ie ct 
*aseM,■ ct ne mshtbhm (4>an. 16, 30)? Ja Hoii ecîe CB*jeT, 
atapt je Tpsn mu 6nue.ie cbiueTbJbfi TpeOBe ct «tie neiiTpă
hoB Mafi .pnajT jensT Gimeie TpanbJBii; um neHTpu asea hb jb-
Mt ut ne aKBM ujh âBHtTtuiue eii stJe iiBTpertsoace, sn jb-
Mt ut BiiiToape kb 6BHtTtuu.ie stje ne ctBtpmuTe ujh He F
BeteToape TpeGse Mail mbjt ct ne jprpujKacKt npe Hoii. Kt ie 
4>ojoc flCTe OMBJbii ne ap jo6aHji! JbMt ToaTt, iap ca^jeTBi 
ctă jpuiii Ba niapje (Mae. 16, 26)? KtBTSHj Hoiiauia ja jbk- 
ps, aă nsTtBa aT»Ta ct He M»Hie npe noii oGmKjsnpt, jeia 
Kapt ce Tpaije niapjept 6ortuieii noacîpe seiii utMSHTeuifi, caă 
aiHHCTeii HoacTpe jp oâufie? Aă ecîe rpeă ne a o ptGja?

Ulii auia, jtKt Hoii, 4bnt jpBtutTbpa KpemuHtcKt, aB»Hj 
rpiDKt cnpe a ne ^\6ortuu npe cnHe kb *anreje Gbho stje 
Kpeiunneuiii, ie ecTe finneje cbaueTbjafi Hocips, He bom cmjh 
ct aBtM jpTps CHHe pt64ape um iparocTe KtTpt 4eii ie ne 
<mk uoao acBnptje, KtTpt BptmMauiifi nompii; anoii Hoii, jBnt 
noBtuBiipi anocTOJBJBW, Mafi jerpa6t He bom bhh ct ptfijtM 
jniiceje um o6mKjbupHje, jeK»T ct H36»hjhm nempu aie, je- 
k»t ct He attJBiiM neiiTpb aie um Mafi mbjt bom aBt psunme ne a 
jpjeMHa npe amifi cnpe oGmKjsnpe Hoao, kb a'iej cKonoc, Ka 
nopmiHj um K8umrsH4 JBKpb.i sajeutuiii, ct oBTeu a He 4>o- 
joch kb ptcnjtTupt o6n»4BiiTB.iBfi. Ct CTpiiFtM jap Mafi ajece opfi 
KtTpt ÂoMHbJ Kb KBBiiHTeje pbrtsroniii 6uctpii4iii, Kape ajece- 
opfi ie aB3HM jp 3iueje stje je aKBM a ctuHTefi naTpb3e4iiMii 
AoaMfie um CTtn»Hbj Bieuifi HoacTpe! #t He Hoao jbxbj pt6- 
Atpiil mu aj jparocTeii! Amhh.

Caă TtJMt4UT jene juuâa PuccacKt ne st MOJjOBeHtcKt 
je npeoTbj E. renetyctii.



*ilBT>UljT«Prb K'bTP'b nOIIOP'BHlft < CT>TfiH# I1EH- 

TPȘ IIATIIMA atl»4blIPlft.

(aîpiu)

/te ee^ti epma oa.ueHU.top ipemnje.te .top, 
pmaoa tuli eoao Tamtjt eochtpy ue.i 'ue- 

pccK. Iap de Hy seu,A epma 0a.HCHU.l6p 
ipeuitbjeAe Jop, xii'ift Tamya tocmpy ny ta 
epma ipnwb.teM aoacmptt. (M«B. 6j. ti. 
15.) .

A’ifccîe Teme antoi ae Minie kbbuiitc axe’ 4oMH8.!bîi uoc- 
Tpb Iiicbc XpncToc »I% .jjTTopecK npe «mie a bt ap%Ta Boao 
toGiimuop «.pauli, 41 BopoaBa ae acn.3ÎI, qrei o apemîi-Kape 
jpicjui'Lpif cupe a cspna ^irpti Boli imuna KiTpT.'jSKpspiMte xe 
seaeKiiT'b, mu Maii Bspwc KvrpT. axeprapt nexa ojeiiiTopifl,— 
.paeMnxpfi, cuoace tot 41111 xkxbx Kpeammiii Kpeuuinemii.

Hoii aaece 6pli xpem aiea 3hhcm muiiTexe pbtT.uoiiiîl 
^osinbjbil: mu he hph. hoao xatopuiae hoactpe (Mao. 6, 12). 
4ap slin.» ainfc aie.i iieanxpaT XBKps, Kape HbMail bhbj 
Ka ct <tie epTaTe ae 4»uwe3Că aaTopuixe noacTpe, axeKt H’b- 
tfaTexe HoacTpe, kb Kape sishîcm noii npe 481,HC3e8. 40M,l,iJ 
eprapt. HTKaTexop noaCTpe o nsne apcnt .p coKorm vb aieiî, 
a» epn.M Htifl, caă hb epr%M BeniHiuop Hoiupli. ofiiiRjcirpiixt',

hb ae 4>aK efl Hoao. AsacTa BeaepaT acîe < npeKsM' awn pS-
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r%4fon* 4omhbxbB, ama mu 4*iii KbBiniTe.ie /țoMfisjsii nb.ie neTH- 
Te ae MHHe. 4® Beuil epîa oajiemijop rpeuit.ie.ie xop, epTasa 
mu Boao TaT%a nea 4epecK. Iap ae hb Beuli epîa oajienu.iop 
rpemtxeae xop, Himfi Taî%x BOCTpb hb Ba epîa Boao rpemtxe- 
xe BoacTpe. IIIii anacTa ae anea, k% hoH, aa jpTSJinaapt 4* ae 
xa spin., ne ap%T%n npe cniie p%8 uin kb anea xen%pT%M aeaa 
CHHe fiBHTTaT* Hlll MlIXa Xbii 45Jllie3eB*

AnacTa ne qiBam. npe noii 4omhbx M»iiTbHToprox nocTpb 
WH npiiH 1111x4a iiemps 4iupBMBT%Topio4 nex ne mhjocthb. 4Bi't 
iiofiMa nnaaeil anemia, 4bMiie3eb ..pTpb .pu%p%uia nep*cK% ama 
pa <t>ane oasieumop npeKb» as <m>kbt bii qinTpaT cxBijnaop caxe, 
Kspopa 4>BC'tce ^KpcaiiHuaT^ Biicîiepiea 41ii%p%t*ck%. J[\m>pa- 
îba anecTa aă adpm oaHnioapv ct nep'ieT*3% npe cxbyexe ca
re. IIIu ^ineiiRHx ea are nepneTa, iaă axuc asii o cxbr%, Kapt 
epa asii ai>Toapc kb 3tne Mirt ae Taxaimii, asin, anoacTp% coko- 
t*x% Maii mbxt ac aoao3enii ae Miixioane ae pufixe. Ulii ht%, 
ne aBsua ex kb ne c% na%rtcK% xaiopia, ^nxpaTBX aă nopsu- 
^ht c%j Bsna% npe ex mu npe Mbap* asii, mu npe Koniii, mu 
„ioaTe KRTe ae* ex, mu ne ce na iipiiiuii amnps anacîa, anea 
/c% ce a* JfTps uj-biTipt xarepieii. ATBiinii cxsra anbc.Ta, k%3HH4 
qiHauiiT* jpiiTpaTBABii, aaă psraT upe ea, c% Maii .pr%4bu, ♦%- 
r%4buii4Bce kt. ioaTe xbii jpîi Ba h.i%th. .J\ii%paTb.i au -PocraTs- 
Ta ac 6bh, k% MuxocTUBiinaBce acBiipa asii iib HBMaii aaă caofio- 
3HT npe ea, nu .pu% uin aaropin asii hb cpiar. Ulii emiiua cjb- 
ra anliCTa ae xa jpm>paTba, aă a*.iaT npe biib.i 41111 neii jpupe- 
bh% kb ea caBiKiiTopii, Kapeae epa asii aaropij kb o cbtt ae 
Ximapfi,—a«n% anoacTp% cokot*j%, iibuuii Maii mbxt ae aoao3enii 
ae pBfiae, mu npun3»nxbx npe ea .pa 3brpbMa, 3110114: «nx%T*- 
mesifi, nenii emft xaTopio». ToBapn.mbx .jiipBMBT%Topfo.!Bli, k%- 
3»H4 xa niinoapexe asii, .p.i psra npe ea, mu 3ii'i*: «Maii .pr%- 
4BflmeM%, mu tostc 41118 boio iiitth uie». 48P a’ieaa nunii c%x 
acKBxre naă BpbT, mu caă 4bq mu xaă 6%rar upe ex 41 Teiinii- 
U%, ll»H% Ba I1X%TU 48TOpifl. UcH.IUJUfi 4UU 'leii 4inpeBHT> kb 
ex cxbOTopii, m.3»H4 ToaTe anea* *oapic caă .pipncraT, mu 
buhhhx aă ciibc 4iii%paTbxbii c%ă roarc nbxe ne c%*%kbc%. Atbh- 
nt 4m%paTBa, KieM»ii4 npe anecT om iiequBp'b'ropio, 418 3nne 
4Bfi: «cxbri BHK.i’tH'b! ToaT% xaîopia Ta uan epîaTO uie, neiiTps 
K% Mart psraî. Aă hb ce k%4* uni uie c%urt <tie miu% 4e tobu- 
p%mbx t%b, npe kem mu uie Miaă.<i>ocT 1111.1% ae Time»?, ;IIlți



.lunp™V'ia8x?H njtf« «rt 1*
n.itTii Toan, jaîopin ibii. (Mae. 18, 23-31). 3m.sni muia 
astcra, AoMim.i aS aiaoc: ..ama um Tan.! mea soi sepech pa 
■ta-ie Boao, ie im BCiiii epn ♦îeuie napeie ■H’aTC,eJ C1 A"" 
inimic BoacTpc rpemt.ic.ic .mii (Mae. 18, 3.»)--. .BTPB ?HJ-. 
ia mitcia cm nbiicie .putpamn.ii ce .pneitue /țbMiieaeb, iapt 
emir c.mue.ie .mii- noii roiul. JaTopin noacrpt .pnaiiint mii 
4mc3că, aicKt imareic noacrpc, acre otpt ie Mtcbpt «a- 
ne neurpb Kt noii .pmare 3U.ie.ie mu .p tot sacb.i Kt.mtH no- 
nmimiic mii Ameseîi. Iap t Bcmmii iiouipii, țapul ne -w noaa 
astert cai. a.ire aMtptmonii, oGntibnpii, cmiit wn naprfc Jop 
KtTpt noii laropimml im .pccMnanil. A 'ie mepije ntuareje iio-, 
acrie noii câmpii im imrcM. Japt Ameact artrail je .pin- 
ntropKi, Kt ne nprt uoao marc rpemt.icie noacrpe npcKM 
afi eorar .pntpam npe cmra ase», Kapt im Mtximpe .pii ♦*- 
rjce lîii -Le se im epa ie .mr.miu, lapt ibKt no ne 
Ktbrsii.i .ia /bMiicscacKa Mii.it KtTpt noii, im bom epra iun it 
uaii MHKt lanipie opare.mil iiocTpt, anoti mkiiih mii JbMneae» 
"a ipcuTb., amieim maucna jeia noii eprapt st '“*°-
Hoii bom on apsimaitii .p TCMimnt (ajeiii .p reemia, p ai), na- 
irb im bom h.h.tii To.iTt .popm:oiiiaTa jaropm noacrpt, aieKt 
tiBfili Ue tapt, aS im csiitcm urni accjient .pnpbMbTiTopMMbn 
îcmil -tn.pt .te Mint, Kape.ic csmi.p^ .pnpent ase» epa Mape 
A-iTopniiK. r»ii.l ni; npoiiM ct cpn.M npe Bcsmuii noinpii, hape 
î'Xoo or>™™pi ^n. .... c.ronoc, h|. ,.e ..... ra CKO oc 
anoli ce KtccK,-sn .pian. rpi/mț a oase mp nafismit npm 
p8H.nm.in .te nmicKan., rtbrsn.mne anemii ; A™
HCTe. imunii rpefae KtTpt asaera ct amoipni, ht noii ne oa 
MCM Mail pi.il xe KS.T aseua om, itrt .pteuntM npe BesHHbJ 
HocTim cnpe a ne ♦ase uoao npo utTtuape Kb cKonnc ie a 
jeotihia npe oGir.K.minop», aii oase .mii iiarbGi., mp uoao a h 
Ktmnra ptcmtTupe mu neiirpu ortmrmnpe. mu neurpb nopimpt 
•«KMebiniil mu neurpb Kie.iiba.ie, npe kem osk sefl se otpb ie 
X anpn. neîa amieKtTopiil. ,Vp ke sune aceutnaBo. 
Lri npe asia. Kape Beiepar hclojock saioCe MUHSHHoace bce- 
nnn Bcsiiim-iop ctii neiiTpb epc o H36sn.it, cat neiiîjib bpe 
c.'moTtjt.' ,UKt KbMn.inr Ba neioncH ,(>imhej .Ibuncscb mu npe 
K.<piii cc mtmecK acbiipa se.iop se Kb tontcaMt ab oCbaueb

, C-.K-; ktiit. anoit Kb nsr Hait KbMiiniT M iicjcncii ei npe 
rptitiopiii .ia sibjeKtTopic, npe Kicuciiiropa, npe ncKoiHt-p

opare.mil
H36sn.it


^jotfejQp «munoace mp npe pjejmiTopiii joi»?
i, • • •• • ■ | l ; • * • ■ r ; '

F„‘ 4pe|iT anen ci uunen MiniTe ToutbHa, ki noii toii» cs.ii- 
Teu ^HaiiTt jeli /țs.Mtie3e» jiTopminii ne picKBMiiipauii. Kaph, 
ama cai aJMmnpej© cKiptfiis npe 4«Mne3e8, iap Bcnimiii iiompiii 
Kapiil He «an «oao ofiiiauBnpii mu ajiipimoiifi, c»bt nenipb noii 
AiTopjiiinii hi» Mapif mu ki 48*»ie3eb- HbJiafl aniiTl ne Ba epîa 
Hoao nimeje uoacTpe, kihj noii bom epîa npe Bcnmiiii Hompii/ 
Aiacîa iioaT© ci <bie uenTpb noii nt Maii pun p.ieMnape hb 
HbMafi ne iib ame b3(5shji oCnJKjbUTopnjop Hompii mu jeocc- 
6ht, ksh4 eh ce Kieca ki h1b odiiatfuuT mu csht raia ne 

anjtpue 06114a, nu nm ne ce Ba a<t>.ja pîp» noii aceaent 
naTHMi, a o Cbpua npe a, mu nail mb.it nunii a aBt naTiuii 
cnpc ajeprapt neja acajeuiTopiii, imului, Kapt ape Tesieio w- 
6upt je KsmiTur mu 4opmma ne a CTpima -poaocbj ne.iBlț 40 
anpoane mu ajTeJt aceaent.

Ajti pjeMiiape cupe a capna oaTima KiTpi aiiJBiipe nu- 
tIbom a<t>ja pTps ane», 4aKi KBToan jbapt aMinne bom nep- 
neTa o6mK4Biipiue, Rapt ne $>aK uoao Bennniii nompii, mu npii- 
nmmje, Kapt ne Tpar KiTpi aijanpe. 4e ne, kb 6bhi caMi, 
ce amur anțcTe HejpenTiuii, antcTe oOnauBupii? Ian, biibj aă 
anBKaT jeja ajTbj onapîe ne Momie; aneja mas tist jesme 41111 
ni4Bpt ajTBn; anecTa aă c4>itbut pjara ci «>bri jeja ctidiij, 
BHiii ce HibjeKi kb Bemiiiii ueiiTpa ani, ajuiii pajiiKi atajoOe 
nempB bi34bx; ani» ce c$i4ecK neiiTpa xoTapspii, iap anemia 
ce aiUBecK buba acsnpa ajTBH neiiTpa 3imipt KaceJop mu a 
aiiapeTBpHjop; mnajHUKBj ce aiijBnme acanpa cbnucbjbii 41111 
upnniina ncmicmpiii, iap cbdbcbj neiiTpa mpaiiia mu CTp&MTopn- 
pt HinajiiijKBAB#; OoraTBJ, Kape caă âiipaur ne nauiiia io6iipiii 
ne apuiiHT, Kape caă ri.i6umiT Maii nbjt ne kit aapaj, ajep- 
r»H4 npeTBTHHjenl 4Bni io6iiTa jbB dorinie, anecT necTaTop- 
HHK npinTcn, jiopT ABunian, 3ckbhc psuiiTopio aîoaîi -taina 6b- 
hi,—Btje Mape o6uji mu cipinie neinpb cmie pipa unea, 
ki cipaKBj, 4»u4bii jBii jaTopib iib ne lumi ab ojitiit Kausia; 
iap nej nBTtpmiK o6uji neHTpb cmie iibutme anea, ekhj neii 
Maii nsumi iiBTtpmmB poape Kape JBKpa imfi jaaji coKortje.ie 
Jbii, iib KabTi ja e.i, Ka ja a.i cib kAii, Ka .ia a.i ciă /țbxine- 
3eă mu a.neje acejjCHi. LUu ama Hejpeinmnjc, Kapi mi .ie 
♦2K uoao Bcimiifl nompii, ce amur Maii mb.it 40 6biii cjapl
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Ci meu, Ki „ Miewra teulf ” c™ "'“'P" ”Je?
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4..w J reecnHa?- !»; Z ™ ',t,e
W9T0 ci ue <mcM noii miemli A 'pttfbe Maii aec .ie rar 
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a Ksuinra nemp» ciute KjnpoiiOMiu conuumop .pipă JBMimt 
(Ko.ioc. 1, 12)—Iart se jiaii mbjt TpeOse ct aiioM noii .pB0J 
Atpe, je se Mafi mbjt Tpedbe ct ue .prpimuiM.

vjYiict Bpeut ecTC je a ’iep'ieîa npummu.ic, tape ue ..p-' 
AtJiut npe noii KtTpt HitjBiipe. ’le Mail jec ne oase npe noii 
a ajepra ueja JKBjeKtTopiii? <»iiiii ce cujecK a mp joSsujn ase», 
se uaă ăst; a.iuiii ..puni KasTt .pjpeinape, u hb na aseii, ’ie aă 
upifisnir, a'iecTa aă npiiiuiT Biia um habit .ia aura; a'icja ape o 
cBTt iun opt ct aiiot joao cbtc, aă .pKiarX kb MeyiaiUBJ o 
KOHjnuie, bh itoiiTpaKT ue copoi; «pcejmaT um ooapîe .pii 6bkb- 
poc, Kt MC/KmuibJ/ aă TpeKBT copoKBJ, ajtprt kb aiaiofia nen- 
Tpu ue .piuiiimpe,' .pips ntjtaiAe, ut apBBiia ,pii na ptiisHt 
.mii .p3tjap. b'iiBj nopirfime jbitpBJ ie jiibjeicaTt jiiii upiimma 
ne.pAecTBAi.piii aji6imieii jbiI (foonpt ne minere), iap ajTB.i ce 
Tpaye kb <KbAei;aTa, Kt McaciaiUBJ iibÎi apaît .mii otntpia, iibS 
mme napTt .mii; asccra kb a:a.io6a, lipi ct ij36aiiAtcKt 'îeiaii 
■ie aă cspnaT TpB<pin jfiii, iap seia/n iicKoitiue o iieApenraTe 
aiih 3aBucfie KtTpt Gbiit cTapt sejbii jeaiipoane, jnn Aopnimt 
ama caă ajjmiiTpeja a.i .ptoca npe e.i. $ap Maii 6ime ct ac- 
KBjTauii nijjje. ..|\Tpb bii caT DOMemiiKBJBÎi ub aă n.iticBT npeo* 
tbj,—mu m e.i KJeBeTtuie npe npeoT, tarni e.i iib ape 6b-' 
na eBjaBie KtTpt co&UTa 6nctpiiKa jbiI 48MH63pă. /țm* **e JaP 
asacTa bpnt3t? /țnuTp» asea, CKpiif nojitmnim.f, Kt npeom 
ctBtpmtiue /JbMneaetcKt cjsaciipe (apua) .p Kajomil. .[\îp8 
a.iT caT uojiemuKBj aă KBMutpaT jeia a.iTBi noMeiimK naca, jc- 
rsHABce Ktii na nJtTU Canifi ia copoK, Ja 'ie aă caooo3iit mu 
O apBBIIt HBMIIKt. ripeCTe O CtVTtJlSIlt ABnt copoi; KBJintpt- 
Topio.! ajb'ie 6aiiiii neinpB Kact BSH3tTopio.iBii. A’iecTa Ganiii 
UBii npUMlmje, mi ce wtjBame neinpB rpe'iept Bijeuiii, ciuhih 
ABce, Ka apBBiia (.iBauii cana—iiBMUKt: Ka.ia joao Miii pb6.ie),< 
c-t ptJise Abnt ei. CoKoit.ia .pii jpfcint. /KtABUTopioA hb ap- 
«•ii ptMac .piiaiBot, AtKt, appBtia ap-j>u «poct xortpsTt abb; 
iieinpB Kt arbii'iii afi -i>ii ubtbt cj ctmfi BKiiAt Kaca ca a-nta 
hui Mail C't>TiiH, um tot apon bbbt Kfciimr. JjVKt .pTpsu car Tptn 
Aofi oanciiii: buba cbiibc um a.iTB.1 uawimiî. Cbiibcb.i epa .pipu 
ApeitTopie <t>oapTc kb Mape, iapt Tape ce mmb ne a, ncinps’ 
Kt Tptim.i .pcarBi a'icjț cj, kb aiKBTOpw.i Guimiop Mci,iinii/ Ka- 
piil upe e.i .pi H)6t .pinii ♦timcc rocnojtpic, uia .pinii ksuiii- 
race iibimn iituim, mu iiBTt ctiuii aioimctcKt jcnp^coc ntpa
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neiiTDB 3ioa nb p%. Ombj a-iecta ntsmm Kapîe uuh, xapijpe- 
riTopia ca 4șu.« d«t* c% o uie. 4ex ne an* acsnpa Xbfi hh- 
Ttpe bomha c% ce 4-oxoc*ck% kb nipaoa anpoanexbfi cit», Jfrit 
c are x fi oxan, k* caă oim nsrepe xa Kaxe neuTpb mbtb- 
T sii Lxt ca (xap XBaufi cas.a, uaă *oct ....nfi o ..Buepe 
!a me)^ )e» c% p%M%«,-ns.fi o cbt% xe p^e, ..... ea bon 

Dara npe -iime ce KBBHiie ne.iTpb Tiine. C%p%HsiaiibX as xaT. 
4ap upecîe upo KRTțBa Bptsie, nex ne aa opium 6aii.fi, Bps.a 

.c%Pce1.:.oxoci‘c.;% 4^ kb axaoyope, xsKp*3% *^«*"7x3 
• xa Kaxe ..eoipa ireiape kb 6bo% cas.% caa *%kbt. I ime. xa- 

p% anacTa, 4^*6% uex ne ce mbt% 41 axi car, «6an.fi a iii xb- 
L o... .. eT5...ne mi mbt%. «4^8 s.we 

ane bok) ♦ane, k% tb Bei. p%s.sob ne
Aa; HBJiafi ne.iTpB axenepumn x%mh o uhabx%, k% au»W .
T3T xe.a sume 6ai.fi. Uuxwa caă xaT, xap ne u«AbX> uo.fi bh 

'.KBBRHTa mpsoca HB epa xe neiHT. Bamfi ca» xaaT, xap a.exa 
„tot caă S.BT3T 41 axi cai. Bau.» ap%Ta 4UH. npo Oiens. ..oxxe 
xe »BxeK%iifi xeiuapîe, xap Bpesrb iib m% iaci, .linei, iun x 
tPb n*xe apbVdîe ce Bbje/K% np.i-.HH.ixe, Kapb ne TPar ne xe 

^BxeKi.Topifi, cruț; oaTiu.a k%tP% .P6on.repe, xopuone. a
aubKa nea ne acîe ax axTsa, xopuoua xe a «e -t-oxec.. xec pe 
napi* -.exbfi xeaupoane, xopm.ua xe a ne copiem cxaBa ho 
X, xe aoa-ie .JxecTBxape Tpboiefi iioacîpe, as.oim.efi Hoacrpe 
M» Mte» accel 4«» ho .

•B'ibCTb.’ab CRI.T a.ie Bptx.m-ie xe KpeuwH? <|Vhc% kb 6b.% ta 
Ml csht xe ama n>exw upemiinfi, Kap.ii, <v%KS.nxbWfi siafi oaime 
cokot* 1% xe TOT KM.ux.irbx nex ximps .TMB.uopb KxeBeTopuxop 
kb anea ussiafi mu ce .pxexeTiiiinecK, .fîpb aneH obMafi iun bi- 
aua u.o nerpeu, k% kb KO.ixe.OJ c%b pmfi qno.U «p^exe; ca- 
xe, .i\ Kapb Bps.HA caă nespRUX b.iifi xț>n% axu.fi, ia o Tbpwb 
nrem% m mo ce 4H.s-.necK oas.eml! nefi ^uremii. h%6- 
Taufi xa nbpn.pi.xe buba xmnpb a-iemil oas.ei.fi, K%rp% Kape nefi 
Mbxuii axepra ue..Tpb o asbîop.i..u% .pmixiToape. Jeo TPe6bS 
epe BUbfi K%3HK c%m« a*xe uiMsinbx u%pu..uetK .p s^rexo 
Apiiina pbxe.iieixe xopb -.urna c%mfi xp*r% BPe o> jm%, bre- 
opfi mn MHH-H.Hoac.%; xe Bpoa BPe bh BUKxb.ib c% cKanexh 
jBKpbx TRXx%p%mbrbXBfi: Toufi anemia axepra k%tP% nex ne ce 
nipb *%KOTop.o xe 6ime, Kape npe HUMen* hb x%ca
Jt U.H *%p* XC a.KBTop.0, no Kape H.mfi 'l
♦%P% xe p%cux%T0pe. Ex 11» xsa aTSTa xexa xsHUi.fi 6bh0, xe

6aii.fi
xopm.ua
oas.ei.fi
xsHUi.fi
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HMt oropaine nipnaie xe himuiit, iun r» awcw k*« im«B ♦%- 
kbt hb miiki mpe, Kapt ce *e KBnpimx* -fîps epo KRTCBa 
cme xe xeciTimh xe niMRHTSx nex Mart 6an nenrpv apirepi 
iiih «.Miaua. lan ex îutxe .p KiMapa ca, xa Maca «rt xecKpuc 
aapeil nxinii xe KipiiHxe nbxe neinpa 3aKoa»e ma xe tot 4>e- 
xiox xe xspîiil neiiTps «axenmil, m*xe iiih .f iniipi »axo6e iiiil- 
MIITO. KlMapi .pip* «11 K133K T8,l1,p! ♦1’KSJIA O .pKHHT'HOHe 
KoacT.. <»opTe aoaci. «4a *<e ai ii cnbiie, ♦piuiopaie», kb xpa- 
rocîe ce .pToapne impi ex capiiiTopio.i. «Am o Aexi («axe- 
nan) KiTpi A’^'neBoacTp'1’— «I’paTexe nieă nex mort Mape k*ha 
epaw ea jpKi> mhk, ToaTe, xam NoapT* Hi.piiHTe.ibil noapa, aa 
aiibKâT .p M»na ca. 4»pi ana» oasteiiiii cTpcHH» apan, kt. .p- 
tpa an xok cnnsntme oroapixe, Rapt Tpefiae ci «.ie asjtxe. 
llaneuiBi neiiTpb Mime». «Emie, hi bok» nane, ăn'ie ex, J«- 
iKbXSHX Ae ne ok« mime oKiuap/ pii«ii3il, xeaap. 4aP ’e Mirt 
Aa nentpa anacTa». «fi mi oropaui» a»i ea anoxo, picnwixe 
KMai;a.i, .p xoTnp kb axe 4bM«iopBoacTpe, iaci ci «ne anecTa 
orapaui xbmixopBoacTpe. Iap Mic ciuli cKoaieuii a’rbxe oroapi, 
«ape mu x*ă abat opaieie; nxe neiiTpa miiiic 41c Mart xe M»m». 
Axoasii axBOKaTbx anecTa, Kb TpHMiicb .puajiHic, uotTtme xa ca
ne amu opaiH npe an om ne xaii .pii ipeCsa, KansM neotneut; 
-x ocnei b3i npe ex, i.im Maii 6inie, kb Jiaca, kb na» iun Ka 
anexe. KibTauH anoii, 3ime ex anexau, JiMapniixaii tot xmi- 
nax. Eă saxofta bo» cKpn, Xap xasmeTa, hiawabcck, ki Ben 
nane Toan chahhhi neinpa Mime.» 1H« «ti, Miuap ktH iiih 
waie «.paTCxati nexail Maii Mape ci ce iii4>c*cKl xe iiim»ht«J, 
tapex cnns.ii* ex .p jhbihw x*ni xpenTare xe saxii upBne, 
uni xa Kape ce xenpuncbce ex a Kibîa aaxa aca .pcaiurt auauie 
KXO* HB ce B3 Man .rea xexa .irhcbi, xap xexa ce tonptme 
.iTiib ♦oxocbx ♦paTexart nexail Maii mhk. .^ci Kb anacTa xBK- 
nbx na ce C4.ipwl.me. lan npimll inBxe anecr xaKpirop» xfe 
lexe om, 4rebuijK.paT ♦imiA kb XRpîia .p nMamopai reii rex 
saxi iap MiiiiT* xbH nb Mememaroaci ecre npniici sa bit raiiA 
♦i.pi cânta xe noao omurape. .|\Tp» anexam car, MeytOHT n 
opaiBbX. tpm .MKI BH om, xani «ememar ♦pare anexaa, k8[^ 
rwir noanrenpt anecraa caă bckscht .p axKireup* np<.innmi-rep 
iun Kape Hb pap epa kr an opran acnxnTopl .f ns.ftHe.ie A - 
(•mare.* cifi 'ie.i&M »6iiTop» xe areuie. 4»cua.rex kihmi J« 
ae npe Biemmsj ciă inia aiine xaH: - Anpoane ie in.Ms.HT8i 
■iei ecre eh GbHiiinop oropaiu,—ax neibă MaB Mape «.paTe,
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Kape h» 4eub.iT ca» ojern «tpaTe.ie iei Mai! miik. Bpeă, ai 
Mieă cu. <i>ie auecTa. C-t-nbimil npe «opaTe.ie ne.i Maii wape ciulii 
oupfccKi oropami-ie ca.ie Kape, 4»ni ojeitaTi, caă ^TupnaT 
'ie.it.ii Maii miik; anbifauuBi a Mii<KAo*m, mu 4060411H4 aiecîa 
oropam nearp» ocTeneie, jauiuiH.i Mie; jap eă j»Mina.ie0 am 
jaTi. bok) <me BPe o 6t>HiTaTe. Ou».ibii iuhctut iioaîe citi 
<tie 4-oapTe je wepape, K04 »h ajBOKaT, Kape aă KsmuraT am- 
AeitaTa, ce TSiirbame je anea, in. naprb ib 4hhiiPothbt> aă ti- 
ot, C0K0TMH4 4e.ia ca Kb TOTb.i nieP4»TT>. 43P a^ecT CKpiino- 
pto je npominiii Jia Toaîe KibTa Kb ax ciă okkj: e.i jprnii 01- 
Kbce neiiTpb cmie npaBii.11, a j»a, ae Ba *11 Kb nbTunm jeia 
aMOAOao rnpnmie. Ajoao3ii bneirnm ne.i aceMent ae ■’fBiui- 
Topiojbii ciă ce 4b’ie ja i>paîe.ie 'ie.i Maii Mape, Kape tpeosa 
ci 41 nbMHTc.ie oroapi *paTe.i»i1 'ierbii wail miik, unii 3wie 
.ibil,- Kiii jpenr .ibKp».i Jbii, miu ajb'ie npe jaiicbi noi a» 
a'iea, ki e.i, pbrsiij npe anecTa ne KiewaT cKpiiiTopro neinpb 
4e.ia ca, ^ii ji-psame .ibii ane.iam oropam, Kape epa aTSTa ne 
aopiiT neibii .]\tsk) cifpiiiTopio ne îmo6e. Ca» cnpnc um ca» 
jaT biije ce KbBime npomima. 43p JKbjeKaTa mu ia autcrb 
jaii. ce c-tipmime to.iocb.i 'ie.ibii Maii miik 4>pare. Bmie 
tpaTe.ie ie.i waii Mape .ia ajBoraTb.i ciă, uiiii 3irie lăil: jeia 
Ml apimfi caă apuar ne4ptnn>. Anoii ne ci, ♦otcm, picnbuje 
ajBOKaibi, »M6.iapT. jbin ae.ia Ta ajbie iibMail Kie.nbfl.ie. llen- 
Tp» 4C.ia tpaTeibii ti» caă aiibKaT mape (apiTOj amil ia 
jpBiiVKToptoJbii ciă): miMUKi iib Beii n»rb jane». "4^ifi ama 
Tptoa, anoii oropamb.i ie bii .mi <i>iri4biiTt, a.i AbMeîaie na 
<i»u«, .MTp1;6i nirt;6amb.i om. $a k»m cokohS, picnbuje ajBO- 
KaTbJ, aă joapi eă q\3i4ap waw ocTemiT? A'iacTa ubB a.i Mie» 
jibKpb. Aueii xspTia, eă aw mu cupuc, um ama HerpeimiT Tpe6»e 
ci npnwecK jeia mie. IaTi k» ie Kunbpil maă KsmuraT ajBO- 
kutbj HOCTpb orop 4»ni orop. 4^» anemia oaMemB ce
Ba .jToap'ie Jiiu6a ci 3UKi KbBHiiTe.ie pbnmomii AoMHbJbfl: 
«iun ne .iaci uoao rpeuH.je.ie iioacrpe». EpTaBa aop 4omh»4 
nime-ie jop, nm eii jmi tooiipt ne aBbuie nopuecK îKbAeKiuB, 
jpmusiu npe oasieniii neii .'pTbiieKamii? AMapmiKi coapTe a» 
aiKbii ^Ki aunii ue iiimsiit npe nej ne roit ojeumii iieAptn; 
Te um ne Kape noii nbîiaii ne an cnsc. IHh nui»HT mkjt a» 
anmtaT, mu 6auii Mbjuii aă ajbiiaT; 4ap M»pun4 ej, Hb epa «« 
ne ci.i jprpoane. Iaă seunT ci Moapi k^ bii rsmj aMapmm 4 
a'iea, ki -i-aMiuia Jbii ci Ba juiich ne ni AeJa vpni Kaci cnP -

4eub.iT
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ct neriTpt» jaTopie. Kbm aă bciiiit aBopb, ama um caă abc. Ia- 
ti> Bine rpefiBe ct KtbTtM dej.ierapt MiiiisiiaTCii coapie a oa- 
«eHiuop 'iejop aceMenb kb nape an aptiaT noii.

4peirr asea ct hb BpjitM asecTopa oajienfi, ct hb nopHiiJi 
SEjeKtnu nejptnTe. IIbuhii asacîa/ ct ne jentpTtM je ,it.i;pt;- 
piue je sbjeKaît iun neiiTpb oGimusiipiije -ib.ie ajeiitpare, naii 
Bspîoc KSH4 oOiiaUBHTopifi iioiupii ce Ktecit um csiiT rara ne 
amil mtpije BiinoBtuia ca. Tonii noii csinew oaneiifi, jap kbm 
ne biiiop rpeniecK touS oamenii? KbJi ne uinop nsîe» noii a hb 
ujh npe anpoaneic nocrpu, a aBt neinpu e.i i»n,tBpii nejptnTe 
mu aj iKB.ieKa npe ej cîpsjiâ. IIoaTe ct >i>ie, Kt o6ii<kab- 
liTOptOJ lll.fi «KtKBT oGll’.KJblipe, IIC J|\He.iei»’.IU AbKpbJ, IIB 
4un piKinnt um ckoiioc, mi Aim iipii'iiiiia xapaKTepbjr.lt ctă 
se.ibii rpaCiniK ja Jisuie. 1luare cj uaă ubtbt ct uajt 
MaiinaiiBTO ToaTC «piitpiuc 'it.ie ptje a -î-anicii ca.ie, uaă 
cokoiut, Kt aJBli oâujt ua -ph arsr ciDiuuroapc neiiTpb noii. 
Ea jbiit se caă pt'iiir c&iiyc.ic .îuii, caă jijiiiiiuiit psiraa Abil, 
noaîe «aii mk.it ackmt noii ape a;a.ie neiiTpb <i>tKUTa uoao ne- 
ApeinaTe. 4e'iii ct ne .pGptKtn, i.a a.ieiiiili Abil 4#»H63e«, șeii 
comunii, um looimii, .prpu MUJocTiiimpt .pjbptpn.iop, .]\6bin.TaTe, 
.Fpb cjiepeuie, .Fpu 6j.Y.u.ibne, .prpb .ptcAiiiira ptO.iape, .prt- 
AMIH4 buba npe ajibA, iun cpTăiiu biibi ajTBH, ne ape 'iiiueBa 
.piipomua Kbiiiia nspt: upcKbJi iun Xpiicioc aă cpiaT uoao, ajua 
UJb noii. Iapt upccie îoaic a'itcit ct ne .pfiptKtJi .pTpb jpa- 
rocit, Kapt BCTC ACitiupa ctiitpuinpiii (h'uJ. 3, 12 — 15). 
Iap ne ne ua cii.iu ueton ct ne .pioapseji KtTpt a.b,iei;aTt, 
auoii ct ue aitibiiM «tpt ne KiescTiipe, ac uopOt pt, um <t>t- 
pt ne Miiiiuie, ne Aopiuu a u-a'ie H3oA.ii.inpc caă BtTtsape o6n- 
jKjbHTopio.ibfl, ni ausiiA .p nejtpe iibuail .ieijioiiTb.1 jpenn.. mu 
♦imu raia ne ane .pnti;a um a cpTn upe 'ie.i biiiiob.tt. Iapt 
«au jec jci.si ToaTp ct cTpnrtM KtTpt 4ojiub.i, I;a ct ue jh 
pa uoao a uejt rpeiuiuejc iiuacTpe um iib a ocsu.ni npe <bpn- 
uiri nouții. Ajhih.

Caă itAutiar jeue ju«6a Pt-ccacKt ne ut MOJAOBentcKt 
je npcoTbj E. reneuniu.

xapaKTepbjr.lt
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