
ІРІІШШ

 

ШІІ
15—29

 

февраля

 

1888

 

года.

отдѣлъ

 

оффиціальный.

Распѳряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

РУКОПОЛОЖЕНЫ

 

ВО

 

СВЯЩЕННИКА.—-^

15

 

ноября

 

1887

 

года

 

окончивши

 

куреъ

 

наукъ

 

Еиши-
невекой

 

духовной

 

семинаріи

 

Григорій

 

Челанъ—къ

 

церкви

села

 

Валяруеулуй

 

и

 

Юганъ,

 

3

 

округа

 

Бѣлецкаго

 

уѣзда.

31

 

января

 

окоечившій

 

курсъ

 

наукъ

 

Кишиневской

 

ду-

ховной

 

семияаріи

 

Іоаннъ

 

Розноват — къ

 

церкви

 

села

 

Еон-
газъ,

 

4

 

округа

 

Измаильскаго

 

уѣзда.

НАЗНАЧЕНЫ:

31

 

января

 

заштатный

 

священникъ

 

мѣстечка

 

Еаушанъ-
Новыхъ^

 

Бендерскаго

 

уѣзда,

 

Георгій

 

Миріуца

 

—

 

впредь

 

до

усмотрѣиія

 

исправлять

 

должность

 

священническую

 

въ

 

сел.

Еалфѣ,

 

Бендерскаго

 

уѣзда.

1

 

февраля

 

сверхштатный

 

псаломщикъ

 

селенія

 

Ульмы,
Еишиневскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Бордвй—нп

 

вакапсію

 

штат-

наго

 

псаломщика

 

сего

 

же

 

села.

1

 

февраля

 

священникъ

 

села

 

Широуцъ-Низшихъ',

 

4

 

ок-



-130

 

—

руга,

 

Хотивскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодосій

 

Воловей

 

—

 

на

 

вакансію
священника

 

въ

 

село

 

Васильевну,

 

3-го

 

округа

 

Измаильскаго
уѣзда,

 

съ

 

правомъ

 

временно

 

завѣдывать

 

крѣпостною

 

Еилій-
скою

 

церковію,

 

вмѣсто

 

священника

 

Николаева.

3

 

февраля

 

причетническій

 

сынъ

 

села

 

Еугурештъ-Выс-
шихъ,

 

Сорокскаго

 

уѣзда^,

 

Ѳеодоръ

 

Фрацаманъ—т

 

вакансію
и.

 

д.

 

псаломщика

 

въ

 

село

 

Ордашей,

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда.

3

 

февраля

 

иротоіерей

 

Ѳеодоро-Тироновской

 

г.

 

Кишинева
церкви,

 

Іоаннъ

 

Бутукъ

 

—*

 

завѣдывать

 

приходомъ

 

Кишинев-
ской

 

единовѣрческой

 

церкви

 

и

 

совершать

 

Богослуженіе

 

въ

оной.
3

 

февраля

 

дьачковскій

 

сынъ

 

сел.

 

Жапки,

 

Сорокскаго
уѣздэ,

 

Іоаннъ

 

Бвргій,

 

Бендерскій

 

мвщанинъ

 

Спиридонъ

 

Су-
ховичъ

 

и

 

царанинъ

 

с.

 

Царевки,

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда,

 

Василій
Лефпшръ

 

—

 

въ

 

число

 

послушниковъ

 

Ново- Нямецкаго

 

мона-

стыря.

3

   

февраля

 

вдова,

 

священническая

 

жена,

 

села

 

Еурленъ,
Оргѣевскаго

 

уѣзда,

 

Екатерина

 

Гашко,

 

дѣвица

 

Кишиневская
мѣщанка

 

Марія

 

Глинсъ,

 

поселянка

 

с.

 

Бадичанъ,

 

Сорокскаго
уѣзда,

 

Варвара

 

Чубукъ,

 

дѣвица

 

села

 

Новой -Еобуски,

 

Бендер-
скаго

 

уѣзда,

 

Евдокія

 

Платонова,

 

Еишиневская

 

мѣщанка

Іарія

 

Михайлова,

 

дввица

 

Еишиневская

 

мѣщанка

 

Викторія
Баркаръ,

 

пономарская

 

дочь

 

села

 

Іынзатештъ,

 

Бѣлецкаго

уѣзда,

 

Марія

 

ШШФЩ

 

Еишиневская

 

мѣщанка'

 

Зиновія

 

Пла-
тонова,

 

поселявши

 

села

 

Погребъ,

 

Тираспольскаго

 

уѣзда,

Марѳа

 

которп

 

Л.

 

крестьянка

 

села

 

Моловаты,

 

Тираспольскаго
уѣзда,

 

Степан

 

гда

 

Кочуют,

 

дѣвица

 

села

 

Еостештъ,

 

Еиши-
невскаго

 

уѣзда,

 

Елена

 

Меріакри

 

и

 

поселянка

 

села

 

Гертопъ-
Маре,

 

Оргѣевскаго

 

увзда,

 

Анастасія

 

Рошка—ъъ

 

число

 

дѣй-

ствительныхъ

 

послушницъ

 

Хировскаго

 

женскаго

 

скита.

4

  

февраля

 

дьячковскій

 

сынъ

 

села

 

Трушенъ,

 

Еишинев-
скаго

 

уѣзда,

 

Пантелеимонъ

 

Madam—

 

временно

 

и.

 

д,

 

псалом-

щика

 

къ

 

церкви

 

села

 

Грушева

 

и

 

Чоплепы,

 

1

 

округа

 

Оргѣев-

скаго

 

уѣзда.

6

 

февраля

 

священникъ

 

села

 

Слободзеи,

 

2-го

 

округа

 

Из-
маильскаго

 

уѣзда,

 

Михей

 

Новаковъ — на

 

должность

 

законо-

учителя

 

мѣстныхъ

 

училищъ.

к
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ПЕРЕМЕЩЕНЫ:

1

  

февраля

 

священникъ

 

Димитрій

 

Праницкій,

 

отрѣшен-

ный

 

отъ

 

священническаго

 

мѣста

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Бричанахъ,
3

 

округа

 

Хотинскаго

 

уѣзда

 

—

 

на

 

священническую

 

вакансію
къ

 

церкви

 

села

 

Ново-Кирсовъ,

 

3

 

округа

  

Бендерскаго

 

уѣзда.

3

  

февраля

 

послушникъ

 

Добрушскаго

 

монастыря

 

Семееъ
Болфут,

 

согласно

 

прошенію— въ

 

число

 

послушниковъ

 

Гир-
жавскаго

 

монастыря.

УВОЛЕНЫ:

4

  

февраля

 

преподавательница

 

закона

 

Божія

 

въ

 

Слобод-
зейскихъ

 

народныхъ

 

училищахъ,

 

Измаильскаго

 

уѣзда,

 

Марія
Крачут—огь

 

должности

 

преподавательницы

 

закона

 

Божія

 

въ

мѣстныхъ

 

училищахъ.

ПРИСОЕДИНЕНЫ

 

ЕЪ

 

ПРАВОСЛАВНОЙ

 

ВЪРЪ:

6

 

декабря

 

1887

 

года

 

новорожденная

 

Анна,

 

дочьавстрій-
ско-венгерско-подданнаго

 

Ивана

 

Андреева

 

Тилутки,

 

римско-

католическаго

 

^исповѣданія.

31

 

января

 

овященникэмъ

 

села

 

Шолданештъ,

 

Оргѣевскаго

уѣзда,

 

Стефаномъ

 

Чеіоряномъ — еврейва

 

Маня

 

Лейзерова,
дочь

 

мѣщанина

 

Подольской

 

губерніи,

 

Ольгопольскаго

 

уѣзда,

мѣстечка

 

Кодымо,

 

Лейзера

 

Зельманова

 

Сильмана

 

20

 

лѣтъ,

 

и

нарѣчена

 

«Стефанида».

31

 

января

 

священникомъ

 

села

 

Рошъ,

 

Измаильскаго

 

уѣз-

да,

 

Василіемъ

 

Баланомъ — еврейка

 

Двойра

 

Рафаловичъ,

 

19
лѣтъ,

 

и

 

наречена

 

«Іоанна».

ЗА

 

СМЕРТ1Ю

 

ИСКЛЮЧЕНЫ

 

ИЗЪ

 

СПИСКОВЪ:

2

  

февраля

 

священникъ

 

села

 

Ново-Еирсова,

 

3-го

 

округа

Бендерскаго

 

уѣзда,

 

Антоній

 

Матѳіъевичъ.

2

 

февраля

 

священникъ

 

села

 

Чоколтенъ,

 

4

 

округа

 

Ор-
гѣевскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Перетятковъ .

2

 

февраля

 

священникъ

 

села

 

Индерепничъ,

 

4-го

 

округа

Оргѣевскаго

 

уѣзда,

 

Лука

 

Коврига,
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4

 

февраля

 

сверхштатный

 

діаконъ

 

села

 

Тешкуренъ,

 

2-го
округа,

 

Бѣлецкаго

 

уѣздз,

 

Мануилъ

 

Дабижа.

Отъ

 

Епархіальнаго

 

училищнаго

 

Совѣта.

Въ

 

м.

 

Январѣ

 

1888

 

года

 

на

 

содержаніе

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ

 

поступило:

Изъ

 

Кишиневской

 

духовной

 

Консисторіи

 

на

 

содержаніе
школъ

 

въ

 

имѣніяхъ

 

заграничныхъ

 

монастырей

 

2325

 

руб.
28

 

к.

 

Отъ

 

благочинныхъ:

 

Сорокскаго

 

уѣзда

 

4

 

округа— 96

 

р.

73

 

к

 

,

 

Еишиневскаго

 

у.

 

1

 

округа --91

 

р.

 

57

 

к.,

 

Аккерман-
скаго

 

у.

 

3

 

округа — 72

 

р.

 

40

 

к.,

 

Оргѣевскаго

 

у.

 

3

 

округа —

111

 

р.

 

45

 

к.,

 

Измаильскаго

 

у.

 

3

 

округа—

 

120

 

р.

 

25

 

к..

Бѣлецкаго

 

у.

 

1

 

округа

 

-134

 

р.

 

87

 

к

 

,

 

2

 

округа— 95

 

руб.
58

 

к.,

 

Еишиневскаго

 

у.

 

2

 

округа—100

 

р.

 

26

 

к.,

 

4

 

окру-

га —75

 

р.

 

60

 

к.

 

Хотинскаго

 

у.

 

2

 

округа— 87

 

р.

 

50

 

кои.,

5

 

округа— 89

 

р.

 

32

 

к.,

 

Бендерскаго

 

у.

 

1

 

округа

 

— 127

 

р.

95

 

к.,

 

3

 

округа

 

—

 

85

 

р.

 

73

 

к.,

 

Бѣлецкаго

 

у.

 

4

 

округа

 

—

106

 

р.

 

10

 

к.,

 

отъ

 

настоятеля

 

Бендерской

 

крѣіюстной

 

церкви

— 6

 

р.

 

и

 

отъ

 

монастырей:

 

Еипріановскаго— 7

 

р.,

 

Еондриц-
каго— 4

 

р.,

 

Еурковскаго— 3,

 

р.,

 

Сахарнянскаго— З'р.

 

20

 

к.,

Шабскаго— 5

 

р.,

 

Фурмошскаго— 40

 

руб.

 

91

 

к.

 

и

 

Еошелев-
скаго— 3

 

р.,

 

а

 

всего

 

3792

 

р.

 

70

 

к.

Свѣдѣнія

 

о

 

настоящемъ

 

составѣ,

 

средствахъ

 

и

 

дѣйствова-

ніи

 

Александровскаго

 

церковнаго

 

при

 

Бендерскомъ

 

соборе
братства.

1.

 

Составъ

 

братства

 

состоитъ:

 

изъ

 

10-ти

 

членовъ

 

вѣч-

ныхъ

 

благотворителей,

 

18-ти

 

членовъ

 

пожизпенныхъ

 

благо-
творителей

 

и- 75-ти

 

членовъ

 

временныхъ

 

благотворителей,

 

въ

томъ

 

числѣ

 

два

 

члена

 

сотрудника.

 

Совѣтъ

 

братства

 

состоитъ

изъ

 

восьми

 

членовъ,

 

а

 

именно:

 

предсѣдателя

 

Ф.

 

М.

 

Ржонд-
ковскаго

 

и

 

членовъ:

 

настоятеля

 

собора

 

А.

 

В.

 

Бадцатеско,
священника

 

А.

 

Чегоряиа,

 

Е.

 

Г.

 

Гросу,

 

Е.

 

Ф.

 

Фронцкевича,
П.

 

И.

 

Сучкова,

 

В.

 

И.

 

Булгакова

 

и

 

И.

 

А.

 

Борша.
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2.

   

Средства

 

братства

 

заключаются:

 

а)

 

въ

 

деньгахъ

1119

 

р.,

 

поступившихъ

 

въ

 

теченіе

 

текущаго

 

года

 

отъ

 

член-

скихъ

 

взносовъ

 

и

 

пожертвованій

 

благотворителей;

 

б)

 

въ

 

двухъ

билетахъ

 

сторублеваго

 

достоинства

 

каждый— облигаціи

 

Одес-
скаго

 

городскаго

 

кредитнаго

 

общества,

 

отказанные

 

братству
по

 

духовному

 

завѣщанію

 

отъ

 

1-го

 

ноября

 

1876

 

г.

 

вдовою

статскаго

 

совѣтника

 

Клеопатрою

 

Эммануиловною

 

Эпно;

 

в)

 

въ

недвнжимомъ

 

имуществѣ,

 

заключающемся

 

въ

 

каменномъ

 

од-

но-этажномъ

 

подъ

 

желѣзною

 

крышею

 

домѣ

 

о

 

восьми

 

комна-

тахъ

 

и

 

дворовомъ

 

при

 

немъ

 

мѣотѣ,

 

мѣрою

 

въ

 

1200

 

квад.

сажен.

 

Еассою

 

завѣдуетъ

 

членъ

 

Совѣта,

 

священникъ

 

А.

 

Г.
Чегорянъ,

 

деньги

 

хранятся

 

въ

 

Бендерскомъ

 

уѣздномъ

 

казна-

чействѣ.

3.

   

а)

 

Совѣтъ

 

братстаз,

 

согласно

 

своему

 

постановленію
24

 

марта,

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

по

 

случаю

 

наступающихъ

 

празд-

никовъ

 

Свѣтлаго

 

Христова

 

Воскресеиія

 

оказать

 

пособіе

 

бѣд-

нымъ,

 

выдачею

 

имъ

 

цродуктовъ

 

для

 

разговвнъ

 

и

 

деньгами

 

—

открылъ

 

для

 

этой

 

цѣли

 

чрезъ

 

своихъ

 

членовъ

 

сборъ

 

пожерт-

 

<

вованій,

 

а

 

также

 

предложить

 

жителямъ

 

города

 

подписку
взамѣнъ

 

праздничныхъ

 

внзптовъ.

 

На

 

собранный

 

пожертвова-

нія,

 

въ

 

которыхъ

 

приняли

 

участіе

 

комендантъ

 

Бендерской
крѣпости

 

и

 

полковой

 

комаадиръ

 

Жятомірскаго

 

полка,

 

устро-

еиъ

 

былъ

 

въ

 

зданіи

 

при

 

саборѣ

 

столъ

 

для

 

разговвнъ

 

бѣд-

ныхъ,

 

при

 

чемъ

 

нуждающимся

 

раздавалось

 

по

 

3

 

Фунта

пасхи,

 

по

 

Ѵа

 

Фун.

 

сала

 

и

 

колбасы

 

и

 

5

 

яицъ.

 

Устройство
стола,

 

заготовленіе

 

и

 

раздачу

 

продуктовъ

 

приняли

 

па

 

себя
члены

 

совьта:

 

священники

 

А.

 

В.

 

Балцатеско

 

и

 

А.

 

Г.

 

Чего-,
рянъ

 

и

 

.староста

 

собора

 

II

 

И.

 

Сучковъ.

 

Ероаѣ

 

того

 

бѣднѣй-

ганмъ

 

семействамъ

 

и

 

безпомощнымъ

 

роздано

 

деньгами:

 

Еузи-
чевой

 

5

 

р.,

 

семейству

 

Еіщенко

 

8

 

руб.,

 

Латинскимъ

 

6

 

руб.,
Гавриловымъ

 

5

 

р.,

 

Бретцоль

 

4

 

руб.,

 

Миргородскимъ

 

5

 

руб.,
Высочаиской

 

4

 

р.,

 

Ященкова

 

5

 

р.

 

и

 

Групау — 3

 

р.

 

50

 

к.

б)

 

Вслѣдствіе

 

просьбы

 

отставааго

 

рядова?о

 

Антона

 

Ла-
тинскаго

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

сына

 

его

 

Ѳеодора,

 

6

 

лѣтъ,

 

страдаю-

щаго

 

болѣзныо,

 

какъ

 

удостовѣриль

 

об ь

 

этомъ

 

врачъ,

 

требую-
щею

 

больничнаго

 

леченія,

 

братство

 

приняло

 

подъ

 

свое

 

по-

кровительство, —Совѣтъ

 

братства,

  

согласно

 

своему

 

постанов-
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ленію

 

"4

 

мая,

 

помѣстилъ

  

больнаго

 

Ѳеодора

 

на

 

счетъ

 

своихъ

средствъ

 

въ

 

Кишиневскую

 

дѣтскую

 

больницу.
в)

 

Въ

 

виду

 

учрежденія

 

Бендерскимъ

 

городскимъ

 

управ-

леніеиъ

 

ночлежнаго

 

пріюта,

 

объ

 

открытіи

 

котораго

 

городская

Управа-

 

увѣдомила

 

Сэвѣтъ

 

б)атства,

 

послѣдній,

 

созвалъ

 

об-
щее

 

собраніе

 

наличныхъ

 

членовъ,

 

которые

 

въ

 

засѣданіи

 

22
ноября

 

оиредѣлили:

 

Просить

 

членовъ

 

братства

 

священника

Севастіана

 

Дорука

 

и

 

Павла

 

Ивановича

 

Сучкова

 

ознакомиться

на

 

мѣстѣ

 

съ

 

положеніемъ

 

дѣла

 

ночлежнаго

 

пріюта,

 

вообще
съ

 

его

 

нуждами

 

и

 

потребными

 

на

 

его

 

содержаніе

 

расходами,

и

 

затѣмъ,

 

послѣ

 

предварительнаго

 

соглашепія

 

съ

 

городскою

Управою,

 

производить

 

денежный

 

выдачи

 

изъ

 

средствъ

 

брат-
ства

 

сообразно

 

тѣмъ

 

расходамъ,

 

какіе

 

будутъ

 

затрачены

 

на

содержаніе

 

пріюта

 

изъ

 

городскихъ

 

средствъ;

 

упомянутымъ

выше

 

членамъ

 

братства

 

открыть

 

необходимый

 

на

 

этотъ

 

пред-

мета

 

кредитъ

 

съ

 

просьбою

 

своевременно

 

сообщить

 

отчетъ

 

о

своихъ

 

дѣйствіяхъ

 

и

 

расходѣ

 

совѣту

 

братства.

Благочинный,

 

священникъ

 

Александрп

 

Балгщтеско.

--------вшш^шэ--------

Циркуляръ

 

Комитета

 

Общества

 

улучшения

   

народнаго

 

труда

въ

 

память

 

Царя

 

Освободителя

 

Александра

 

!І,

 

отъ

 

1

 

октяб-
ря

 

1887

 

г.

 

№

 

17466.

Во

 

исполненіе

 

резолюціи

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Архі-
епископа

 

Сергія

 

объявляется

 

духовенству

 

Кишиневской

 

епархіи
извлечете

 

изъ

 

отношенія

 

Комитета

 

Учредителей

 

Общества
Улучшенія

 

Народнаго

 

Труда

 

въ

 

память

 

Царя

 

Освободителя
Александра

 

II

 

отъ

 

1

 

октября

 

1887

 

года

 

и

 

изъ

 

приложен-

ныхъ

 

къ

 

отношенію

 

документовъ.

Въ

 

теченіе

 

трехъ

 

п.ослѣднихъ

 

лѣтъ

 

(1884-,

 

1885

 

и

1886

 

гг.).

 

Комитетомъ

 

Учредителей

 

Общества

 

(временно

 

за-

мѣняющимъ

 

Главное

 

Управленіе

 

Общества)

 

были

 

изготовлены,

отпечатаны

 

и

 

разосланы

 

начальствующимъ

 

лицамъ,

 

членамъ

Общества

 

Улучшенія

 

Народнаго

 

Труда,

 

его

 

мѣстнымъ

 

Управ-
леніямъ

 

и

 

другимъ

 

учрежденіямъ

 

и

 

лицамъ,

 

съ

 

коими

 

Коми-
тета

 

входилъ

 

до

 

сего

 

времени

 

въ

 

сношеніе:

 

1)

 

при

 

нечатныхъ
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циркулярахъ

   

1884

 

г.

 

и

 

1885

 

г.,—шесть

   

Приложены

 

къ

Отчету

 

объ

 

образованіи

   

и

 

предварительной

 

дѣятельности

 

Об-
щества

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

первый

 

денежный

 

отчета

  

по

 

С.-Пе-
тербургской

 

кассѣ

 

Комитета

 

Учредителей

   

з.і

 

неріодъ

 

съ

 

1-го
сентября

 

1881

 

г.

 

по

 

1

 

мая

 

1884

 

г.),

 

и

 

2)

 

при

 

циркулярѣ

1886

 

г.,— упомянутый

 

общій

 

Отчета

 

объ

 

сбразсваніи

 

и

 

дѣ-

ятельности

 

Общества,

 

со

 

времени

 

его

 

учреждееія

 

въ

 

1881

 

г.

по

 

1

 

марта

 

1885

 

г.,

 

и

 

второй

 

денежный

 

отчета

 

(соединен-
ный

 

изъ.двухъ

 

годовыхъ

 

отчетовъ)

 

по

 

С.

 

»

 

Петербургской

 

кас-

сѣ

 

Комитета,

 

съ

 

1-го

 

мая

 

1884

 

г.

 

по

 

1-е

 

мая

 

1886

 

г.

 

Въ
послѣднемъ

 

циркулярѣ

 

(1886

 

г.)

 

были

 

также

 

сообщены

 

нѣ-

которыя

 

позднѣйш

 

я

 

свѣдѣнія

   

о

 

положеніи

 

дѣлъ

 

Общества

 

и

открытыхъ

 

имъ

 

въ

 

разныхъ

 

губерпіяхъ

 

мвстныхъУправленій.
Нынѣ

 

Комитета

 

Учредителей,

 

руководствуясь

 

6-ти

 

лѣт-

нимъ

   

ирактическимъ

   

опытомъ,

 

принялъ

   

во

 

вниманіе,

 

что,

согласно

   

организаці и

 

Общества

 

Улучшенія

 

Народнаго

 

Труда,
какъ

 

починъ,

 

такъ

 

и

 

осуществленіе

  

благихъ

   

для

 

мѣстнаго

населения

 

задачъ

 

его

 

принадлежать

 

всецѣло

 

мѣстнымъ

 

Управ-
леніямъ

 

и

 

членамъ

 

Общества,

 

которымъ

 

Главное

 

Унравленіе
оказываетъ,

 

въ

 

нужкыхъ

 

случаяхъ,

 

лишь

  

содѣйствіе

 

и

 

по-

кровительство,

 

и

 

что,

 

вслѣдствіе

 

разбросанности

 

многочислен-

ныхъ,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

мѣстныхъ

 

Управлепій

 

и

 

членовъ

Общества

 

на

 

всемъ

 

обширномъ

 

пространств!^

 

Имперіи,

 

сноше-

нія

 

съ

 

ними

 

и

 

полученіе

 

срочиыхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

результатахъ

ихъ

 

дѣятельности,

 

при

 

нашихъ

 

значительныхъ

  

разстояніяхъ
и

 

путяхъ

   

сообщенія,

 

не

 

могутъ

   

совершаться

   

съ

 

желаемою

быстротой.

 

Еромѣ

 

того,

 

медленность

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

вызы-

вается

 

и

 

самымъ

 

свойствомъ

 

задачъ

 

Общества,— устраивать

въ

 

разныхъ

 

губерніяхъ

 

и

 

способствовать

 

учреждение

 

разнооб-
разныхъ

 

практическихъ

 

образовательныхъ

 

заведеній,

 

а

 

также

приводить

   

въ

 

дѣйствіе

   

другія

 

мѣры

   

для

 

пользы

   

мѣстнаго

трудящегося

 

населенія, —такъ

 

какъ

 

для

 

приступа

 

со

 

стороны

самаго

 

Общества

 

Улучгаені я

 

Народнаго

 

Труда

 

къ

 

фактическому
осуществленію

 

этихъ

 

мѣропріятій

   

требуется,

 

первоначально,

вступденіе,

 

въ

 

каждой

 

данной

 

мѣстности,

 

въ

 

члены

 

Общества
достаточнаго,

 

по

 

правнламъ

   

Общества,

 

числа

   

учрежденій

 

и

лицъ;— образованіе

 

ими,

 

съ

 

согласія

 

Г.

 

мѣстнаго

 

Губернато-
ра

 

и

 

разрѣшенія

 

Главнаго

 

Управленія

 

Общества

 

(нынѣ

 

Коми-
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тета

 

Учредителей),

 

Отдѣла

 

съ

 

Окружнымъ

 

Правленіемъ,

 

или

мѣстнаго

 

Комитета

 

Общества;— выработка

 

имъ,

 

на

 

основаиіи
произведенныхъ

 

изслѣдованій,

 

того

 

или

 

другаго

 

предположе-

нія,

 

отвѣчающаго

 

мѣстнымъ

 

потребиоотямъ;— нолученіе

 

над-

лежащихъ

 

разрѣшеній,

 

и

 

-~

 

изысканіе

 

Способовъ

 

и

 

средствъ

(собираемыхъ

 

обыкновенно

 

лишь

 

постепенно)

 

къ

 

приведенію
задуманнаго

 

дѣла

 

въ

 

исполненіе.
Въ

 

виду

 

ѳтихъ

 

особыхъ

 

условій

 

Общества,

 

Комите-тъ
Учредителей

 

находить,

 

что

 

составленіе

 

такихъ

 

подробныхъ

 

и

обитрныхд

 

о

 

дѣятельности

 

Общества

 

общихъ

 

отчетовъ,

 

какъ

разосланный

 

въ

 

прошломъ

 

году,

 

требующее

 

продолжительнаго

труда

 

и

 

отвлеченія

 

крайне

 

ограниченнаго

 

состава

 

Кавцеляріи
Комитета

 

(2

 

дѣлопроизводителя

 

и

 

бухгалтеръ)

 

отъ

 

исполиенія
иеобходимѣйшихъ

 

срочныхъ,

 

текущихъ

 

дѣлъ

 

Общества,

 

а

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ— вызывающее

 

крупныя

 

издержки,

 

обременяющія
незначительныя

 

пока

 

средства

 

главной

 

кассы

 

Общества

 

(на
типографіи,

 

бумагу

 

и

 

проч.), —можетъ

 

достигать

 

цѣли

 

лишь

при

 

изготовленіи

 

отчетовъ

 

(подобно

 

разосланному)

 

не

 

за

 

одинъ

годъ,

 

а

 

за

 

нѣсколько

 

истекшихъ

 

лѣтъ,

 

такъ

 

какъ

 

только

 

въ

теченіе

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

продолжительнаго

 

періода

 

времени

возможно

 

выясненіе

 

положительныхъ

 

результатовъ,

 

достигну-

тыхъ

 

благотворною

 

дѣятельиостію

 

всѣхъ.

 

органовъ

 

Общества.
Вслѣдствіе

 

сего

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

Комитета

 

ограни-

чился

 

составленіемъ

 

лишь

 

слѣдующихъ

 

краткихъ

 

отчета

 

и

свѣдѣній,

 

а

 

именно:

1)

   

Третігі

 

денежный

 

отчета

 

по

 

С.-Петербургской

 

(глав-
ной)

 

кассѣ

 

Комитета

 

Учредителей,

 

за

 

1886— 1887

 

отчетный
годъ,

 

т.

 

е

 

за

 

время

 

съ

 

1

 

мая

 

1886

 

г.

 

по

 

1

 

мая

 

1887

 

г.,

вмѣстѣ

 

съ

 

тремя

 

списками

 

учрежденій

 

и

 

лицъ,

 

приблавшихъ,

въ

 

теченіи

 

сего

 

отчетнаго

 

года,

 

въ

 

главную

 

кассу

 

Общества
свои

 

членскія

 

взносы

 

и

 

пожертвоваиія,

 

и

2)

   

Рписокъ

 

Мѣстныхъ

 

Еомитетовъ

 

Общества,

 

открыв-

шихъ

 

свои

 

дѣйствія

 

до

 

половины

 

сего

 

1887

 

года,

 

съ

 

враткимъ

указаніемъ

 

ихъ

 

состава,

 

избраниаго

 

ими

 

рода

 

дѣятедьности

 

и

*

                   

достигнутыхъ

 

иѣкоторыми

 

изъ

 

нихъ

 

результатовъ.

Независимо

 

отъ

 

сего,

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

разосланному

 

въ

прошломъ

 

году

 

подробному

 

Отчету

 

и

 

даннымъ,

 

помѣщеннымъ

.

 

"

        

въ

 

сопровождавшемъ

   

его

 

циркулярѣ,

 

Комитетъ

   

Учредителей
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счЕтаетъ

 

нужнымъ

 

сообщить,

 

что

 

по

 

имѣющимся

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

овѣдѣніямъ

 

въ

 

Обществѣ

 

числится

 

около

 

1600
членовъ

 

(изъ

 

коихъ

 

болѣе

 

600

 

учрежденій

 

] ).

 

Обществомъ
были

 

открыты

 

слѣдующія

 

мѣстныя

 

Управленія:

 

одно

 

Окруж-
ное

 

Управленіе

 

(въ1883

 

г.)

 

и

 

22

 

Мѣстныхъ

 

Комитета;

 

эти-

ми

 

послѣдиими,

 

а

 

также

 

отдѣльными

 

членами

 

Общества,

 

уже

осуществлены

 

и

 

приступлено

 

къ

 

осуществленію

 

различныхъ

практическихъ

 

мѣръ

 

и

 

заведеній,

 

вызываемыхъ

 

мѣсткыми

потребностями.

 

Еромѣ

 

того.

 

14

 

другихъ

 

мѣстныхъ

 

Комитетовъ
получили

 

разрѣшепіе

 

на

 

открытіе,

 

но

 

еще

 

недоставили

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

своей

 

дѣятельности

 

и,

 

наконецъ,

 

въ

 

105

 

мѣстъостяхъ

(41

 

губерніи

 

и

 

области

 

Имперіи)

 

приступлено

 

къ

 

образова-
вію

 

такихъ

 

Комитетовъ

 

и

 

Отдѣловъ.

Уномянутыя

 

правтическія

 

мѣры

 

и

 

заведенія

 

состоять

 

въ

земледѣльческихъ

 

и

 

ремесленныхъ

 

училищахъ

 

и

 

школахъ,

учебныхъ

 

мастерскихъ,

 

образцовыхъ

 

земледѣльческихъкресть-

янскихъ

 

фермахъ

 

и

 

т.

 

п.

 

заведеніяхъ,

 

открытыхъ

 

и

 

устра-

иваемыхъ,

 

одни— самостоятельно,

 

а

 

другія— при

 

существую-

щихь

 

церковно-ириходскихъ,

 

сельскихъ

 

кародныхъ,

 

городскихъ

и

 

другихъ

 

ѳтого

 

рода

 

училищахъ,- выставкахъ

 

кустарныхъ

 

и

сельско-хозяйствеиныхъ

 

издѣлій;

 

образовательныхъ

 

библіо-
текахъ

 

и

 

т.

 

п.

 

полезныхь

 

для

 

трудящагося

 

населенія

 

заве-

ден

 

іяхъ.
Относительно

 

денежныхъ

 

и

 

имущественныхъ

 

средствъ

Общества,

 

по

 

свѣдѣніямъ,

 

сообщеннымъ

 

Комитету

 

Учредите-
лей

 

до

 

1

 

мая

 

1887

 

года,

 

Обществу

 

назначено:

1)

 

Въ

 

полную

 

его

 

собственность,

 

членскими

 

взносами

 

и

пожертвованіями,

 

деньгами,

 

общею

 

за

 

истекшее

 

время

 

суммою

свыше

 

180.000

 

руб.

 

и,

 

сверхъ

 

того,

 

ежегодныхъ

 

свыше

18.000

 

р.

 

(о5ѣ

 

эти

 

суммы

 

иостоянно

 

увеличиваются

 

ветупле-

ніемъ

 

нозыхъ

 

членовъ

 

и

 

навначеніемъ

 

новыхъ

 

пожертвованій.

г)

 

Земства,

 

городскія

 

общественный

 

управленія,

 

благочинни-
ческіе

 

округа,

 

приходскія

 

попечительства

 

и

 

других

 

духовный

 

учреж-

денія,

 

мѣщанскія

 

общества,

 

волостные

 

сходы

 

и

 

сельскія

 

общества,
кредитный

 

и

 

промышленныя

 

предпріятія,

 

ссудо

 

-

 

сберегательныя
товарищества,

 

ученыя,

 

хозяйственныя,

 

благотворительныя

 

и

 

др.

общества.
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Большая

 

часть

 

этихъ

 

суммъ

 

еще

 

не

 

поступила

 

въ

 

кассы

Общества,

 

такъ

 

какъ

 

онѣ,

 

при

 

самомъ

 

учрежденіи

 

его,

 

ос-

тавлены

 

были,

 

до

 

времени,

 

на

 

храненіи

 

въ

 

земскихъ

 

и

 

го-

родскихъ

 

кассахъ,

 

у

 

вступившихъ

 

въ

 

Общество

 

членовъ

 

и

жертвователей

 

и

 

въ

 

мѣстныхъ

 

кредитныхъ

 

установленіяхъ,

 

и

2)

 

Недвижимый

 

имущества,

 

пожертвованный

 

и

 

завещан-
ный

 

Обществу

 

въ

 

собственность

 

и

 

цредоставленныя

 

въ

 

его

распоряженіе,

 

въ

 

11-ти

 

губерніяхъ,

 

для

 

открытія

 

земледѣльче-

скихъ

 

и

 

ремеслѳнныхъ

 

школъ,

 

Образцовы хъ

 

фермъ

 

и

 

т!

 

п.

заведеній

 

(зданія

 

въ

 

городахъ

 

и

 

селахъ

 

и

 

участки

 

земли),
стоимостію,

 

примѣняясь

 

къмѣстнымь

 

цѣнамъ,

 

болѣе

 

70.000
рублей.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

разныхъ

 

губерніяхъ

 

общественными

 

и

сословными

 

учрежденіями

 

и

 

отдельными

 

лицами,

 

преимуще-

ственно

 

членами

 

Общества,

 

ассигновано

 

и

 

изыскано

 

на

 

учре-

жденіе

 

ими,

 

у

 

себя

 

на

 

мѣстѣ,

 

образовательныхъ

 

и

 

ьсномога-

тельныхъ

 

заведеній

 

для

 

крестьянъ,

 

городскихъ

 

ремесленниковъ

и

 

рабочихъ

 

и

 

на

 

осуществлена

 

другихъ

 

мѣръ,

 

отвѣчающихъ

цѣлямъ

 

Общества,

 

единовременныхъ

 

суммъ

 

болве

 

400.000
рублей

 

и

 

ежегодныхъ— болѣе

 

70.000

 

рублей.

 

Эти

 

послѣднія

суммы

 

въ

 

главную

 

кассу

 

Общества

 

вовсе

 

не

 

поступать,

 

оста-

ваясь

 

на

 

мѣстахъ

 

въ

 

распоряжеаіи

 

учрежденій

 

и

 

лицъ,

 

ихъ

изыскавшихъ,

 

или,

 

согласно

 

желанію

 

ихъ,

 

въ

 

распоряженіи
мѣотныхъ

 

Управлений

 

Общества,

 

по

 

мѣрѣ

 

ихъ

 

образованія,
и

 

заносятся

 

щлщ

 

въ

 

отчеты

 

центральнаго

 

Управленія

 

Обще-
ства

 

лишь

 

длі*

 

ов^дѣнія,

 

служа

 

нагляднымъ

 

доказательствомъ

общаго

 

призвала,

 

полозныхъ

 

цѣлзй

 

Общества

 

ц

 

результата,

достигнутого

 

въ

 

столь

 

короткое

 

время

 

вліяніемъ

 

и

 

предвари-

тельною

 

деятельностью

 

Общества,

 

не

 

взирая

 

на

 

неисирошен-

ное

 

еще

 

окончательное

 

утвержденіе

 

его

 

Устава

 

и

 

незакончен-

ную

 

его

 

организацію.

Приведенными

 

фактами

 

и

 

цифрами,

 

заимствованными

изъ

 

непосредственяыхъ,

 

весьма

 

неполныхъ,

 

еще

 

заявленій

 

по-

ступивгаихъ

 

въ

 

Еомитетъ

 

Учредителей,

 

однако

 

далеко

 

не

исчерпываются

 

результаты,

 

достигнутые

 

Обществомъ

 

Улучше-
нія

 

Народнаго

 

Труда.

 

Благотворное

 

вліяяіе

 

его

 

получило

 

зна-

чительно

 

болѣе

 

широкое

 

распространеніе.
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Вслѣдъ

 

за

 

евоимъ

 

учрежденіемъ

 

въ

 

1881

 

г.,

 

Общество
въ

 

лицѣ

 

своего

 

Еомитета

 

Учредителей,

 

обратилось,

 

какъ

 

из-

вѣстно,

 

ко

 

всѣмъ

 

400

 

земствамъ,

 

всѣмъ

 

880

 

город сіимъ

общественныиъ

 

управленіямъ

 

Имперіи,

 

многимъ

 

другимъ

мѣстнымъ

 

учрежденіямъ

 

и

 

должностнымъ

 

лицамъ

 

(всего

 

къ

4000

 

мѣстамъ

 

и

 

лицамъ),

 

а

 

также

 

ко

 

всѣмъ

 

выходящимъ

 

въ

Россіи

 

повременвымъ

 

изданіямъ,

 

съ

 

объясненіемъ

 

пользы

 

и

настоятельной

 

необходимости,

 

для

 

каждой

 

мѣстности,

 

при-

ступить,

 

не

 

теряя

 

времени,

 

въ

 

виду

 

общаго

 

упадка

 

отече-

ственной

 

производительности,

 

къ

 

открытію

 

техническихъ,

 

ре-

месленныхъ,

 

земледѣльчеокихъ

 

и

 

т.

 

п.

 

практическихъ

 

школъ,

при

 

чемъ

 

были

 

указаны

 

различные

 

типы

 

и

 

способы

 

устрой-
ства

 

таковыхъ.

Обществу

 

удалось

 

такимъ

 

образомъ

 

привлечь

 

вниманіе
не

 

только

 

общественныхъ,

 

но

 

и

 

правительственныхъ

 

учреж-

деній

 

на

 

это

 

дѣло,

 

столь

 

важное

 

для

 

улучшенія

 

благосостоя-
нія

 

рабочаго

 

населеаія,

 

и

 

путемъ

 

постоянныхъ

 

спошеній

 

съ

тѣми

 

же

 

учреждениями

 

и

 

напоминаній,

 

возбудить

 

всеобщее
движеніе

 

въ

 

пользу

 

учрежденія

 

въ

 

городахъ

 

и

 

селахъ

 

различ-

ваго

 

рода

 

земледѣльческихъ,

 

ремеслевныхъ

 

и

 

другихъ

 

про-

фессіональныхъ

 

школъ

 

и

 

учебныхъ

 

мастерекихъ.

Наибольшее

 

до

 

-сахъ

 

поръ

 

раопросграненіе

 

получили

 

пре-

имущественао

 

эти

 

нослѣднія,

 

т.

 

е.

 

учебныя

 

мастером,

 

для

практическаго

 

обученія

 

ремесламъ,

 

подъ

 

названіемъ

 

ремеелен-

ныхъ

 

отдѣлеаій,

 

классовъ

 

и

 

курсовъ,

 

открываемы.-!,

 

вслѣдств-іе

дешевизны

 

устройства

 

и

 

содержания

 

ихъ,

 

сравнительно

 

съ

стоимостію

 

сиещально-ремеслензыхъ

 

школъ,

 

при

 

существую-

щихъ

 

уже

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

разнаго

 

рода

 

училищахъ.

До

 

1881

 

года 1 )

 

число

 

такихъ

 

училищъ

 

съ

 

мастерскими,

не

 

превышавшее

 

220,

 

возросло

 

въ

 

1882

 

—

 

188В

 

учебномъ
году

 

до

 

320,

 

съ

 

6200

 

учениковъ

 

и

 

433

 

мастерами-препода-

вателями,

 

и

 

достигло

 

въ

 

1884

 

году

 

до

 

875

 

школъ,

 

имѣющихъ

ремесленныя

 

отдѣленія,

 

курсы

 

и

 

классы.

 

Не

 

переставая,

согласно

 

имѣющимся

 

даннымъ,

 

увеличиваться

 

въ

 

той

 

же

 

про-

')

 

Т.

 

е.

 

года

 

открытія

 

дѣйетвій

 

Общества

 

Улучшѳнія

 

Народ-

наго

 

Труда,

 

въ

 

память

 

Царя

 

Освободителя

 

Александра

 

П.
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грессіи,

 

число

 

ихъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

безъ

 

оомнѣнія

 

болѣе

1500

 

(точныя

 

овѣдѣнія

 

будутъ

 

собраны

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году).
Что

 

же

 

касается

 

непосредственной,

 

въ

 

теченіе

 

послід-
няго

 

отчетнаго

 

года,

 

дѣятельвости

 

Комитета

 

Учредителей,
Члена

 

его

 

Управляющего

 

дѣлами

 

Общества

 

н

 

Канцеляріи

 

Ко-
митета,

 

то

 

она

 

продолжалась

 

непрерывно

 

въ

 

прежнемъ

 

на-

правлены

 

и

 

состояла

 

въ

 

сношеиіяхъ

 

съ

 

несколькими

 

тысячами

учрежденій

 

и

 

лицъ

 

по

 

разнымь

 

возникавшимъ

 

вопросамъ;

 

въ

разъясненіи

 

встрѣчаемыхъ

 

при

 

образованіи

 

мѣстныхъ

 

Управ-
ление

 

Общества

 

недоразумѣній;

 

въ

 

изготовленіи

 

и

 

разсылкѣ

печатныхъ

 

изданій,

 

брошюръ,.

 

руководству

 

отчетовъ

 

и

 

квитан-

ций

 

на

 

посту пающіе

 

членскіе

 

взносы

 

и

 

пожертвованія;

 

въ

разработкѣ

 

представляемыхъ

 

въ

 

Главное

 

Управленіе

 

Устны-
ми

 

Комитетами

 

и

 

многими

 

членами

 

Общества

 

пред

 

пол оямній
объ

 

устройствѣ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

заведеній.

 

отвѣчающихъ

цѣлямъ

 

Общества;

 

въ

 

представлевіи

 

ходатайствъ

 

но

 

подобаымъ
дѣламъ

 

высшимъ

 

Правительственнымъ

 

мѣстамъ

 

и

 

лицамъ,

 

въ

непосредственномъ

 

управлении

 

открытымъ

 

Комитетомъ

 

Учре-
дителей,

 

въ

 

1883

 

г.,

 

въ

 

селѣ

 

Александровкѣ

 

-

 

Покровскомъ
(Александровскаго

 

уѣзда.

 

Екатеринославской

 

губ.)

 

первымъ

центральными

 

ремесленнымъ

 

училищемъ,

 

йодъ

 

названіемъ
*Гнгьдинскаю»;

 

въ

 

исполнены

 

различныхъ

 

поручении

 

мѣст-

выхъ

 

Управленій

 

и

 

членов ъ

 

Общества;

 

въ

 

оказаніи

 

всѣми

 

за-

вясящими

 

мѣрами.

 

содѣйствія

 

къ

 

успешному

 

осуществленію
задачъ

 

Общества;

 

въ

 

веденіи

 

правильной

 

подробной

 

отчетно-

сти

 

суммамъ

 

Общества,

 

и,

 

наконец^

 

въ

 

выдачѣ

 

нѣкоторымъ

учрежденівмъ

 

деиежвыхъ

 

пособій,

 

когда

 

въ

 

томъ

 

встрѣчалась

существенная

 

необходимость

 

и

 

по

 

состоянію

 

средствъ

 

Общества
ато

 

оказывалось

 

возможными

(Окончаніе

 

будетъ).
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февраля

 

1888

 

года

отдѣлъ

 

нѳоффиціальный.

ПРАВДА

 

ВЪ

 

СУДАХЪ.

Ріъчь

 

при

 

освященіи

 

новшо

 

зданія

 

Кигшшевскаго

 

Окруж-
ного

 

Суда,

 

20-го

 

декабря

 

1887

 

года,

 

сказанная

 

Серпемъ,
Лрхіепискапомъ

 

Кіштневштъ .

Это

 

зданіе,

 

по

 

ваѣшнему

 

виду,

 

окорѣе' можно

 

назвать

храмомъ,

 

нежели

 

домомъ.

 

Оно

 

и

 

дѣйетвительно

 

есть

 

храмъ,

а

 

не

 

простой

 

домъ, —храмъ

 

правосудія.
Безспорно,

 

устройство

 

сего

 

зданія

 

удовлетворяетъ

 

важности

его

 

назначенія;

 

и

 

кто

 

изъ

 

насъ

 

не

 

пожелаетъ,

 

чтобы

 

и

 

слу-

женіе

 

правосудно

 

въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

вполнѣ

 

соотвѣтствовало

своей

 

цѣли,

 

чтобы

 

здѣсь

 

всегда

 

господствовала

 

правда,

 

со-

гласно

 

желанію

 

нашихъ

 

законодателей:

 

«Правда

 

да

 

царст-

вуетъ

 

въ

 

судахъ»?
Нѣтъ

 

правосудія

 

безъ

 

правды;

 

ложь

 

не

 

должна

 

лежать

въ

 

основаніи

 

судебныхъ

 

дѣйствій.

 

Божественный

 

законодатель

изрекъ:

 

не

 

сотворите

 

неправды

 

на

 

судгь

 

(Лев.

 

19,

 

15), —

въ

 

чемъ

 

бы

 

она

 

ни

 

заключалась,

 

въ

 

изложеніи

 

ли

 

и

 

оцѣнкѣ

дѣла,

 

или

 

въ

 

рѣшеніи

 

его.

 

Сотворите

 

судъ

 

и

 

правду

 

(Іер.
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22,

 

3).

 

Такъ

  

Господь,

 

заповѣдуя

   

судъ,

 

напоминаетъ

   

и

 

о

правдѣ.

 

Она

 

поставлена

 

быть

 

неотлучною

 

спутницею

 

суда.

Но

 

всегда

 

ли

 

правда

 

являлась

 

въ

 

нашихъ

 

судахъ?

 

Не
бывали

 

ли

 

случаи,

 

когда

 

на

 

судопроизводствѣ

 

черное

 

призна-

валось

 

бѣлымъ

 

и

 

бывшее

 

какъбы

 

небывшимъ?

 

Мало

 

ли

 

осво-

бождено

 

намѣренныхъ,

 

изобличеиныхъ

 

и

 

сознавшихся

 

убійцъ,
которыхъ

 

въ

 

судебной

 

храминѣ

 

объявляли

 

невинными;

 

и

 

ми-

лосердіе

 

такихъ

 

освободителей

 

не

 

превзошло

 

ли

 

мѣру

 

того

обычая,

 

по

 

которому

 

у

 

Іудеезъ

 

одного

 

только

 

въ

 

годъ

 

отпу-

скали

 

преступника,

 

и

 

въ

 

силу

 

кртораго

 

иолучилъ

 

свободу
разбойникъ

 

Варавва?
Еслибы

 

ненаказуемость

 

преступниковъ

 

вызывалась

 

един-

ственно

 

человѣколюбіемъ,

 

то

 

и

 

сіе

 

высокое

 

побужденіе

 

не

сдѣлаетъ

 

извинительною

 

судебной

 

неправды.

 

Похвальна

 

ми-

лость

 

на

 

судѣ

 

(Іак

 

2, 13),

 

но

 

тогда,

 

когда

 

она

 

срптается

съ

 

истиною

 

('Тсал.

 

84,

 

11)

 

и

 

не

 

протяводѣйствуетъ

 

цѣлямъ

правосудія,

 

существенная

 

черта

 

котораго

 

—

 

точное

 

соотвѣт-

ствіе

 

закону,

 

даже

 

и

 

строгому.

 

Не

 

надобно

 

забывать,

 

что

на

 

судѣ

 

милость

 

нужна

 

нреступникамъ,

 

а

 

правда

 

всѣмъ.

Сего

 

требуетъ

 

самое

 

чувство

 

правды,

 

въ

 

насъ

 

врожден-

ное.

 

Хотя

 

бы

 

кто

 

и

 

не

 

былъ

 

на

 

судѣ;

 

но

 

когда

 

слышитъ

 

о

несогласномъ

 

съ

 

истиною

 

рѣшеніи

 

какого-либо

 

дѣла,

 

его

 

душа

возмущается

 

невольно,

 

недоумѣваетъ,

 

гдѣ

 

же

 

правосудіе,

 

и,

возлетая

 

мыслію

 

къ

 

своему

 

безсмертію,

 

успокоивается

 

въ

вѣрѣ,

 

въ

 

чаяніи

 

нова

 

небесе

 

и

 

новы

 

земли,

 

въ

 

нихоюе

правда

 

жшѣтъ

 

(2

 

Петр

 

3,

 

18)

 

и

 

не

 

будетъ

 

жить

 

не-

правда.

А

 

между

 

тѣмъ,

 

доколѣ

 

человѣкъ

 

остается

 

на

 

этой

 

много-

мятежной

 

землѣ,

 

чѣмъ

 

оаъ

 

можетъ

 

защищать

 

свою

 

честь,

собственность,

 

свои

 

права?---Придетъ

 

обиженвый

 

къ

 

дверямъ

сего

 

зданія;

 

если

 

и

 

ничего

 

не

 

скажетъ

 

языкомъ,

 

то

 

въ

 

его

елезномъ

 

взорѣ,

 

на

 

его

 

грустяомъ

 

лицѣ

 

ясно

 

будетъ

 

выра-

жаться,

 

таящаяся

 

въ

 

сердцѣ,

 

мольба:

 

Отверзите

 

mm

 

врата

правды

 

(Псал.

 

117,

 

9).
Недостатокъ

 

правды

 

въ

 

судѣ

 

усиливаешь

 

порчу

 

нравовъ

въ

 

ѳбществѣ.

 

Еслп

 

законъ

 

не

 

отмщаетъ

 

за

 

обиженныхъ,'

 

кто

отмстить?—Рука

 

сильна

 

го

 

или

 

самоуправство?

 

Если

 

оудящіе
по

 

совѣоти

 

увѣряютъ

 

потерявшаго

 

совѣсть

 

и

 

взята

 

го

 

съ

 

укра-
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денными

 

вещами

 

татя,

 

что

 

онъ

 

невиновенъ,

 

какъ

 

будто

 

онъ

и

 

не

 

кралъ;

 

то

 

этою

 

неправдою

 

не

 

поощряютъли

 

его

 

къпо-

вторенію

 

преступленій,

 

не

 

вкореняютъ

 

ли

 

глубже

 

въ

 

его

ионорченномъ

 

сердцѣ

 

убѣжденіе,

 

что

 

вода

 

татьбы

 

сладка
(Притч.

 

9,

 

17)?

 

Послѣ

 

сего

 

каждая

 

не

 

крѣпкая

 

въ

 

добрѣ

душа

 

подумаетъ:

 

ежели

 

болынія

 

престуилеиія

 

не

 

вмѣняются

въ

 

вину,

 

то

 

мои

 

увлеченія

 

и

 

Богъ

 

простить.

Во

 

мнозіь

 

правдгь

 

крѣпость

 

мноіа

 

(Притч.

 

15.

 

5).
Ею

 

возвышается

 

достоинство

 

судебныхъ

 

рѣшеній;

 

она

 

поддер-

живаешь

 

въ

 

обществѣ

 

уваженіе

 

къ

 

судопроизводству,

 

йтакъ,
правда

 

да

 

царствуетъ

 

въ

 

судахъ;

 

да

 

пребудетъ

 

и

 

это

 

зданіо
навсегда

 

вѣрнымъ

 

храмомъ

 

правосудія.
Ревнителю

 

же

 

и

 

покровителю

 

правды,

 

Благочестивому
Государю

 

нашему

 

пожелаемъ

 

долголѣтія

 

и

 

во

 

всемъ

 

благаго
поспѣшенія.

Внѣбогослужебное

   

собесѣдованіе

   

въ

 

день

 

Срѣтенія

Господня.

(О

 

кончай

 

іе).

Въ

 

разрѣшеаіе

 

ноетавленнаго

 

(см.

 

Я

 

3-й

 

«Киш.

 

Еп.
Вѣд.»

 

за

 

1888

 

г.)

 

вопроса

 

о

 

выходѣ

 

изъ

 

противорѣчія

 

между

наблюдаемою

 

всеобщностію

 

стремленій

 

къ

 

счастііо

 

и

 

всеоб-
щими

 

же

 

заявлеаіями

 

о

 

неудовлетворенности

 

доетигнутымъ

должно

 

сказать,

 

что

 

самая

 

всеобщность

 

стремления

 

късчастію,
конечно,

 

говорить'

 

уже

 

за

 

его

 

законность

 

существованія

 

и

слѣдовательно,

 

если

 

люди,

 

при

 

всЬхъ

 

своихъ,

 

иногда

 

неимо-

вѣрныхъ,

 

усиліяхъ

 

все-таки

 

не

 

достигаюсь

 

цвли

 

т.

 

е,

 

оста-

ются

 

неудовлетворенными

 

достигнутым!,

 

счастьемъ,

 

то,

 

зна-

чить,

 

причина

 

неудачи

 

кроется

 

въ

 

нмхъ

 

еамихъ:

 

или

 

они

составили

 

себѣ

 

невѣрныя

 

представленія

 

о

 

счастіи,

 

замѣняя

действительное

 

счастіе

 

его

 

призраками,

 

или

 

избрали

 

невѣр-

ный

 

путь

 

къ

 

его

 

достижение

 

и

 

тіщутъ

 

его

 

тамъ,

 

гдѣ

 

его

нѣтъ

 

и

 

быть

 

не

 

можеть.

 

И

 

действительно

 

исторія

 

исканій
счастія

 

и

 

горькихъ

 

разочарованій

 

въ

 

томъ,

 

что

 

люди

 

прини-

мали

 

за

 

счаетіе,

 

вполнѣ

 

подтверждаешь

 

паши

 

предположенія.
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Одни,

 

напр..

 

смотря

 

на

 

жизнь,

 

какъ

 

на

 

веселый

 

пйръ,

какъ

 

на

 

простое,

 

но

 

постоянное

 

чередованіе

 

или

 

смѣну

 

удо-

вольствій

 

и

 

наслажденій,

 

и

 

цѣлію

 

своей

 

жизни

 

поставляютъ

достиженіе

 

возможно

 

большего

 

числа

 

развлеченій

 

и

 

утѣхъ

 

въ

этой

 

земной

 

жизни.

 

Но

 

что

 

же

 

выходить

 

на

 

повѣрку?

 

Бы-
ваютъ-ли

 

они

 

счастливы

 

и

 

при

 

ихъ

 

достиженіи?

 

Нѣтъ,

 

не

спокойствіе

 

и

 

удовлетвореяіе

 

потребностямъ

 

своей

 

природы

находятъ

 

они

 

въ

 

удовольствіяхъ,

 

а

 

только

 

временно

 

ихъ

 

шу-

момъ

 

и

 

чадомъ

 

заглушаютъ

 

ихъ

 

(потребностей

 

духа)

 

голосъ,

'

 

который

 

тѣмъ

 

съ

 

большею

 

настойчивостью

 

и

 

напряженностію
но

 

временамъ

 

тревожить

 

ихъ

 

душу,

 

чѣмъ

 

чаще

 

и

 

дольше

они

 

старались

 

заглушать

 

его.

 

И

 

кто

 

можешь

 

себѣ

 

представить,

какъ

 

горьки

 

и

 

невыносимы

 

тѣ

 

минуты,

 

когда

 

предающійся
удовольствіямъ

 

порою

 

пробуждается

 

отъ

 

ихъ

 

опьяияющаго

усыпленія,

 

когда

 

по

 

временамъ

 

къ

 

нему

 

возвращается

 

созна-

ніе

 

и

 

своимъ

 

свѣтомъ

 

обнаруживаютъ

 

всю

 

неприглядность

 

его

жизни,

 

а

 

совѣсть

 

начинаешь

 

укорять

 

безпощадно

 

за

 

все,

 

что

натворилъ

 

онъ

 

въ

 

чаду

 

развлеченій

 

и

 

удовольствие?!

 

Да,
тяжела

 

эта

 

нравственная

 

пытка,

 

тяжела

 

на.

 

столько,

 

что

 

мно-

гіе,

 

болѣе

 

малодушные

 

и

 

слабые,

 

безсмысленно

 

рѣшаются

покончить

 

съ

 

собою,

 

думая

 

прекратить

 

этимъ

 

терзаніе

 

и

 

уко-

ры

 

своей

 

совѣсти,

 

—

 

безсмысленно

 

потому,

 

что

 

рѣшаясь

 

на

этотъ

 

поступокъ,

 

они

 

и

 

не

 

подумали

 

о

 

томъ,

 

что

 

послѣ

смерти

 

ихъ

 

ожидаетъ

 

еще

 

худшая

 

участь—не

 

временное,

 

а

вѣчное

 

бичеваніе

 

совѣсти!

Но

 

оставляя

 

въ

 

сторонѣ

 

всѣ

 

эти

 

загробныя

 

мученія,
самое

 

представленіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

удовольствія

 

и

 

раз-

влеченія

 

рано

 

или

 

поздно,

 

но

 

неминуемо

 

должны

 

кончиться,

и

 

при

 

томъ

 

неизвѣстно

 

когда

 

—

 

чрезъ

 

20

 

--

 

30

 

лѣтъ,

 

или

нынѣ— завтра,

 

можешь

 

быть

 

даже

 

среди

 

самаго

 

веселаго,

 

са-

маго

 

пріятнаго

 

и

 

шумнаго

 

развлеченія,

 

уже

 

одно

 

'это

 

развѣ

не

 

способно

 

отравить

 

горечью

 

отравы

 

всѣ

 

эти

 

наслажденія
жизни

 

а

 

слѣдовательно

 

помрачить

 

и

 

свѣтлое

 

представленіе

 

о

жизни,

 

понимаемой

 

какъ

 

только

 

смѣна

 

развлеченій

 

и

 

удо-

вольствие?!

 

И

 

горечь

 

будетъ

 

тѣмъ

 

сильнѣе

 

и

 

язвитёльнѣе,

чѣмъ

 

болѣе

 

сладкимъ

 

и

 

нріятнымъ

 

казались

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

самый

 

удовольствія.
Взгляните

 

на

 

дѣло

 

и

 

съ

 

другой

   

стороны.

 

Представьте,



—

 

І4&

 

—

Что

 

кто

 

либо

 

поставилъ

 

цѣлью

 

своей

 

жизни

 

достиженіе

 

удо-

вольствій.

 

О

 

чемъ

 

его

 

думы?

 

Чѣмъ

 

наполненъ

 

его

 

умъ,

 

за-

нята

 

его

 

мысль?

 

Положеніемъ

 

ближнихъ,

 

можетъ

 

быть

 

голо-

дающихъ

 

и

 

неимѣющихъ

 

крова?

 

Ничуть

 

не

 

бывало.

 

Весь

 

его

умъ,

 

всѣ

 

его

 

мысли

 

направлены

 

къ

 

тому,

 

какое

 

бы

 

новое,

доселѣ

 

еще

 

неиспытанное,

 

удовольствіе

 

или

 

развлечете

 

при-

думать

 

и

 

выполнить

 

его

 

съ

 

небывалою

 

обстановкою

 

и

 

разно-

образіемъ.

 

Все

 

это,

 

конечно,

 

низко,

 

безнравственно,

 

но

 

пока

оно

 

не

 

приносишь

 

ему,

 

заглушившему

 

чувство

 

стыда

 

и

 

со-

вѣсть,

 

замѣтныхъ

 

потерь

 

и

 

лишеній,

 

чувствительныхъ

 

огор-

чение

 

и

 

непріятностей.

 

Но

 

на

 

ряду

 

съ

 

нимъ

 

представимъ

 

себѣ

дѣйетвующими

 

и

 

еще

 

нѣсколько

 

лицъ

 

и

 

воѣ— во

 

имя]:того-же
начала

 

т.

 

е.

 

все

 

для

 

себя,

 

для

 

своего

 

удовольствія

 

и

 

ничего

для

 

другихъ.

 

Не

 

переплелись

 

ли

 

бы

 

ихъ

 

интересы

 

и

 

не.вышелъ

ли

 

бывмѣсто

 

веселагопира

 

отчаянный

 

бой,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

жаркій

 

и

ожесточенный,

 

чѣмъ

 

сильнѣе

 

и

 

крѣпче

 

успѣли

 

въ

 

нихъ

 

раз-

горѣться

 

страсти

 

и

 

потребности

 

различныхъ

 

наслажденій?
Другіе

 

смертные

 

поставляютъ

 

цѣлью

 

своей

 

жизни

 

дости-

женіе

 

высокихъ

 

почестей,

 

пріобрѣтеніе

 

громогласныхъ

 

титуловъ

и

 

знаковъ

 

отличій,

 

пронесеніе

 

своего

 

имени

 

до

 

послѣднихъ

предѣловъ

 

вселенной.

 

«Вотъ,

 

говоришь

 

честолюбецъ,

 

если

 

бы
я

 

пріобрѣлъ

 

все

 

это,

 

тогда

 

я

 

былъ

 

бы

 

вполнѣ

 

счастливь

 

и

доволенъ!»

 

Положимъ,

 

что

 

наконецъ

 

и

 

достигъ

 

сей

 

често-

любецъ

 

всего,

 

чѣмъ

 

хотълъ

 

онъ

 

насладиться

 

въ

 

этой

 

жизни.

И

 

что

 

же?

 

оправдались

 

ли

 

надежды?

 

удовлетворилась

 

ли

 

ду-

ша

 

честолюбца?

 

Ничуть

 

не

 

бывало.

 

Скрывая

 

свою

 

неудачу

въ

 

достиженіи

 

счастія

 

предь

 

людьми

 

и

 

предъ

 

собой,

 

болѣе

неискренніе

 

и

 

оолѣнленные

 

страстію

 

честолюбцы

 

объясняюсь
дѣло

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

еще

 

не

 

достигли

 

всего,

 

что

 

можетъ

 

до-"
ставить

 

душевную

 

отраду,

 

что

 

вся

 

неудача

 

ихъ

 

отъ

 

того,

 

что

они

 

еще

 

на

 

полудорогѣ

 

только

 

и

 

что

 

если

 

дойти

 

до

 

конца,

то

 

достигнешь

 

и

 

цѣли,

 

и

 

вотъ

 

снова

 

и

 

снова

 

начинается

исканіе,

 

хлопоты,

 

волненія,

 

безпокойства

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

п.,

пока

 

не

 

истощится

 

весь

 

запасъ

 

силъ

 

и

 

желаній

 

и

 

онытъ

 

не

приведешь

 

его

 

къ

 

тому

 

же

 

заключенію,

 

какъ

 

и

 

Соломона,

 

что

«суета

 

суетствій

 

всяческая

 

суета».

 

Другіе,

 

болѣе

 

откровен-

ные

 

съ

 

собою

 

и

 

еще

 

не

 

совсѣмъ

 

потерявшіе

 

разумъ

 

къ

 

по-

нимание

 

жизненныхъ

 

уроковъ,

 

прямо

 

и

 

чистосердечно

 

созна-
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ются,

 

что

 

нѣтъ

 

счастія

 

и

 

мира

 

душевнаго

 

тамъ,

 

къ

 

чему

они

 

такъ

 

стремились

 

до

 

сихъ

 

норъ,

 

ибо

 

ихъ

 

душа,

 

и

 

по

 

до-

отиженіи

 

всякихъ

 

почестей,

 

славы

 

и

 

извѣстности,

 

чувствуешь

себя

 

неудовлетворенною

 

и

 

жаждетъ

 

иныхъ,

 

лучшихъ

 

и

 

вы-

сшихъ

 

благъ,

 

болѣе

 

сродныхъ

 

ея

 

природѣ

 

и

 

существу.

 

Оче-
видно

 

отсюда,

 

что

 

поставленная

 

честолюбцами

 

цѣль

 

не

 

оправ-

далась

 

ни

 

въ

 

томъ,

 

ни

 

въ

 

другомъ

 

случаѣ,

 

ибо

 

послѣдствія

вполнѣ

 

показали

 

всю

 

ея

 

тщету

 

и

 

ложность.

 

Слѣдовательно

она

 

и

 

не

 

можетъ

 

считаться

 

цѣлью

 

человѣческой

 

жизни

 

и

 

не

должна

 

быть

 

поставляема

 

таковой.
Иные

 

поставляютъ

 

цѣлью

 

своей

 

жизни

 

достиженіе

 

бо-
гатства,

 

думая

 

въ

 

немъ

 

найти

 

свое

 

счастье.

 

«Если

 

бы

 

только

мнѣ,

 

говорить

 

примѣрно

 

такой

 

человѣкъ,

 

пажить

 

состояніе,
наполнить

 

мои

 

сокровищницы

 

сребромъ

 

и

 

золотомъ,

 

а

 

жит-

ницы—

 

произведеніями

 

земли, — о,

 

тогда

 

бы

 

я

 

былъ

 

вполаѣ

счастливый

 

человѣкъ!»

 

И

 

въ

 

надеждѣ

 

и

 

съ

 

цѣлію

 

достиже-

нія

 

желаемаго

 

корыотолюбецъ

 

не

 

знаешь

 

ни

 

дня,

 

ни

 

ночи

отъ

 

заботы

 

и

 

разныхъ

 

хлопотъ.

 

Всѣми

 

возможными

 

случаями

пользуется

 

онъ,

 

чтобы

 

только

 

прибавить

 

и

 

пріумножить

 

свое

состояніе.

 

Допустимъ.

 

что

 

онъ

 

достигъ

 

своей

 

цѣли,

 

накопилъ

столько

 

богатства,

 

что

 

ежедневно

 

можетъ

 

облекаться

 

«въ

порфиру

 

и

 

виссонъ

 

и

 

веселиться

 

на

 

вся

 

дни

 

свѣтло»

 

(Лук.
XVI,

 

19).

 

Вотъ

 

онъ

 

уже

 

въ

 

состояніи

 

сказать

 

душѣ

 

своей:
«душе.,

 

имапш

 

нога

 

блага,

 

лежаща

 

на

 

лѣта

 

многа:

 

почи-

вай,

 

яждь,

 

ші,

 

веселися».

 

(Лук.

 

XII,

 

19).

 

Но

 

счастливь

ли

 

богачъ

 

хоть

 

теперь?

 

Про

 

его

 

безпокойную

 

и

 

тревожную

жизнь

 

до

 

времени

 

достиженія

 

богатства

 

нечего

 

и

 

говорить:

постоянная

 

напряженность,

 

хлопотливость,

 

возможный

 

не-

удачи

 

и

 

противодѣйствія

 

его

 

планамъ

 

со

 

стороны

 

другихъ

едва

 

ли

 

могли

 

доставить

 

ему

 

счастливую

 

жизнь.

 

Можетъ

 

ли

онъ

 

теперь,

 

въ

 

послѣднія

 

минуты

 

жизни,

 

при

 

обладаніи

 

не-

смѣтнымъ

 

богатствомъ,

 

обращаясь

 

сердечно

 

ко

 

Господу,

 

во»

окликнуть

 

подобно

 

праведному

 

Симеону:

 

«нынѣ

 

отпущаеши

раба

 

твоего,

 

Владыко,

 

по

 

глаголу

 

твоему

 

съ

 

миромъ»?

 

Нѣтъ;

при

 

видѣ

 

смерти

 

или

 

даже

 

при

 

одной

 

мысли

 

о

 

ней

 

онъ

 

ско-

рѣе

 

воскликнешь:

 

«о

 

смертс,

 

коль

 

горька

 

твоя

 

есть

 

память

человѣку,

 

мирно

 

въ

 

имѣніяхъ

 

своихъ

 

живущу!»

 

(Сирах.
XLI,

 

1).

 

И

 

действительно

 

горька

 

для

 

такого

 

человѣка

 

память



-ад—

о

 

смерти,

 

горька

 

даже

 

и

 

тогда,

 

когда

 

пріобрѣталъ

 

онъ

 

бо-
гатства

 

средствами

 

честными,

 

но

 

только

 

къ

 

нему

 

одному

прилѣплялось

 

его

 

сердце,

 

которое

 

теперь,

 

следовательно,

 

уже

не

 

можетъ

 

быть

 

оторвано

 

отъ

 

богатства

 

безъ

 

всякаго

 

болѣз-

неннаго

 

ощущснія.

 

А

 

что

 

же

 

сказать

 

на

 

тотъ

 

случай,

 

когда

корыотолюбець

 

нріобрѣталъ

 

свои

 

богатства- обидами,

 

хищені-
ями

 

и- другими,

 

преступными

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

лвдьми,

 

сред-

ствами?

 

Въ

 

подобныхъ

 

обстоятельствахъ

 

при

 

каждомъ

 

раз-

мышленіи

 

о

 

смерти

 

и

 

въ

 

особенности

 

на

 

конце

 

жизни,

 

ты-

сячи

 

.смертныхъ,

 

имъ

 

обиженныхъ,

 

тысячи

 

несчастныхъ,

 

имъ

необлагодѣтельотвованныхъ,

 

хотя

 

онъ

 

и

 

могъ,

 

а

 

по

 

голосу

 

со-

вести

 

и

 

долженъ

 

бы

 

это

 

былъ

 

сделать, —

 

всѣ

 

эти

 

тысячи,

какъ

 

грозныя

 

привидѣнія,

 

представляются

 

его

 

встревояцнному

воображенію

 

и

 

требуютъ

 

ему

 

отъ

 

Бога

 

заслуженнаго

 

имъ

 

на-

казанія.

 

Судите

 

сами,

 

насколько

 

пріятны

 

подобный

 

минуты

и

 

какъ

 

счастливь

 

тотъ

 

человѣкъ,

 

который

 

съумѣлъ

 

довести

себя

 

до

 

подобпаго

 

состоянія!

 

А

 

все

 

это

 

отъ

 

того,

 

что

 

не

 

то

поставилъ

 

онъ

 

цѣлію

 

своей

 

жизни,

 

не

 

къ

 

тому

 

стремилря,

хотя

 

бы

 

даже

 

и

 

законными

 

путями,

 

что

 

действительно

 

въ

состояніи

 

успокоить

 

человека,

 

удовлетворить

 

всѣмъ

 

его

 

выс-

гаимъ

 

потребностямъ

 

духа

 

и

 

что

 

одно,

 

следовательно,

 

и

 

до-

стойно,

 

и

 

должно

 

быть

 

поставлено

 

щвлію

 

жизни

 

каждаго

человека.
Но

 

довольно

 

омрачать

 

себя

 

изображеніемъ

 

мрачныхъ

 

кар-

тинъ

 

разбитыхъ

 

вадеждъ

 

и

 

иеудачныхъ

 

попытокъ

 

человека
найти

 

свое

 

счастье

 

въ

 

разнаго

 

рода

 

удовольствіяхъ

 

и

 

б,лагахъ
земныхъ.

 

Последнія,

 

какъ

 

отъ

 

земли,

 

и

 

не

 

могутъ

 

никогда

удовлетворить

 

духа,

 

который

 

отъ

 

Бога.

 

У

 

него

 

другія

 

по-

требности,

 

другіе

 

запросы,

 

которые

 

требуетъ

 

и

 

иного

 

удовле-

творенія.

 

А

 

какіе

 

это

 

запросы

 

и

 

какъ

 

ихъ

 

можно

 

и

 

должно

выполнять,

 

этому

 

научаетъ

 

насъ

 

ев

 

Церковь

 

въ

 

своихъ

богослужебныхъ

 

чтеніяхъ

 

и

 

песнопеніяхъ.

 

Ныне

 

чтеняое

Ёвангеліе

 

представляетъ

 

намъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

поучитель-

ный

 

и

 

высоконазидательный

 

образъ

 

іерусалимскаго

 

старца

Симеона,

 

удостоившагося

 

принять

 

на

 

свои

 

руки

 

Богомладенца
—-предвечнаго

 

Сына

 

Божія.

 

Въ

 

чемъ

 

проводить

 

свою

 

жизнь

этотъ

 

добродетельный

 

старецъ?

 

Къ

 

чему

 

онъ

 

стремился,,,

 

я

чемъ

 

увенчались

 

его

 

стремленья?

  

Стремился

 

ли

 

онъ

 

къ

 

до-
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стиженію

 

удовольствій

 

и

 

наслажденій,

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

со-

кровищъ

 

или

 

почестей

 

земныхъ?

 

Нетъ,

 

ни

 

мало.

 

Св.

 

Еван-
гелиста

 

Лука

 

говорить

 

о

 

немъ:

 

«человекъ

 

сей

 

праведенъ

 

и

благочестивъ,

 

чая

 

Утехи

 

израилевы

 

и

 

Духъ

 

бе

 

Святъ

 

въ

немъ».

 

(Лук.

 

II,

 

29).

 

Значить

 

не

 

удовольствія

 

или

 

почести

земныя

 

занимали

 

его

 

мысли,

 

а

 

чаяніе

 

Утехи

 

Израилевой,

 

не

къ

 

стяжанію

 

богатства

 

стремилось

 

его

 

сердце,

 

а

 

къ

 

пріобре-
тенію

 

праведности

 

предъ

 

Богомъ;

 

не

 

на

 

пиры

 

и

 

развлеченія
тратилъ

 

свои

 

онъ

 

силы,

 

а

 

на

 

«двяиія

 

благая»,

 

ибо

 

былъ
благочестивъ,

 

по

 

слову

 

Біжію.

 

Вотъ

 

иная,

 

сравнительно

 

съ

прежними,

 

цель

 

жизни,

 

иное

 

и

 

теченіе

 

жизни,

 

совсемъ

 

дру-

гія

 

и

 

последствія.

 

Приближаются

 

последнія

 

минуты

 

зем-

ной

 

жизни

 

Симеона,

 

но

 

терзается

 

ли

 

онъ

 

страшными

 

укорами

совести?

 

встречаетъ

 

ли

 

онъ

 

смерть

 

въ

 

ужасе

 

и

 

страхе?
Ничуть

 

не

 

бывало.

 

Смерть

 

не

 

нежданный

 

для

 

него

 

гость

 

и

встречи

 

ея

 

онъ

 

ничуть

 

не

 

страшится;

 

напротивъ,

 

онъ

 

совер-

шенно

 

спокойно

 

встречаешь

 

ее,

 

говоря:

 

«ныне

 

отпущаеши

раба

 

Твоего,

 

Владыко,

 

по

 

глаголу

 

Твоему

 

съ

 

миромъ».

 

Съ
миромъ,

 

а

 

не

 

страхомь

 

встречаешь

 

онъ

 

смерть;

 

не

 

трепещешь

предъ

 

нею,

 

какъ

 

другіе,

 

а

 

даже

 

радуется

 

и

 

желаетъ

 

ея,

 

по-

тому

 

что

 

онъ

 

веришь

 

и

 

надеется,

 

что

 

«праведникъ,

 

аще

 

по-

стигнешь

 

скончатися,

 

въ

 

покои

 

будетъ».

 

(Прем

 

Солом.

 

IT,

 

7).
Такимъ

 

образомъ

 

св.

 

Симеонъ,

 

живя

 

на

 

землѣ,

 

не

 

о

 

земиомъ

помышлялъ,

 

а

 

о

 

небесномъ;

 

чая

 

Утехи

 

Израилевы,

 

онъ

 

ожи-

далъ

 

отъ

 

Него

 

спасенія

 

и

 

вечнаго

 

блаженства,

 

для

 

чего

 

и

старался

 

всегда

 

«ходить

 

предъ

 

Богомъ»,
Вотъ

 

примеръ

 

достойный

 

подражанія,

 

и

 

цвль,

 

достойная
своего

 

наименованія.

 

Не

 

деньги

 

и

 

богатство

 

а

 

Самъ

 

вопло-

тившейся

 

Сыиъ

 

Божій,

 

Утеха

 

йзраилева,

 

долженъ

 

быть

 

для

насъ

 

предметомъ

 

ноклоненія.

 

Не

 

удовольствій

 

и

 

наслажденій,
не

 

почестей

 

и

 

славы

 

должны

 

мы

 

искать

 

,

 

ѣсь

 

на

 

земле,

 

а

Царствія

 

Божія

 

и

 

правды

 

его.

 

«Ищите

 

же

 

прежде

 

Царствія
Божія

 

и

 

правды

 

его,

 

говоришь

 

Спаситель,

 

и

 

сія

 

вся

 

прило-

жатся

 

вамъ».

 

(Мѳ

 

VI ,

 

33).

 

Къ

 

немѵ-то

 

такъ

 

и

 

стремится,

даже

 

можетъ

 

быть

 

несознательно,

 

духъ

 

нашъ,

 

если

 

онъ

 

не

подавленъ

 

вполне

 

чувственностію,

 

коли

 

онъ

 

т.

 

е.

 

духъ,

 

какъ

мы

 

видели,

 

ничемъ

 

здбпшимъ

 

и

 

земнымъ

 

никогда

 

не

 

бы-
ваетъ

 

доволенъ,

 

показывая

   

твмъ,

 

что

 

мы

 

созданы

   

не

 

для
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земли

 

съ

 

его

 

удовольствіями

 

всѣхъ

 

родовъ,

 

а

 

для

 

неба

 

съ

его

 

вѣчнымъ

 

блаженствомъ

 

у

 

Бога.

 

Но

 

такъ

 

какъ,

 

хотя

 

въ

дому

 

Отца

 

Небеснаго,

 

по

 

слову

 

Спасителя,

 

обители

 

и

 

многи

суть

 

(Іоан.

 

XIV,

 

2),

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

не

 

всѣ

 

рожденные

 

же-

нами

 

войдутъ

 

въ

 

эти

 

обители,

 

ибо

 

оиѣ

 

уготованы

 

только

возлюбльшимъ

 

явленіе

 

Бога,

 

то,

 

отсюда,

 

желающимъ

 

достиг-

нуть

 

вѣчнаго

 

блаженства

 

на

 

небесахъ

 

представляется

 

необхо-
димымъ

 

и

 

здѣсь,

 

въ

 

своей

 

земной

 

жизни,

 

возлюбить

 

Бога
всѣмъ

 

сердцеиъ

 

своимъ,

 

всею

 

душею

 

своею

 

и

 

всѣмъ

 

помыш-

леніемъ.

 

Что

 

же

 

такое

 

истинная

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

и

 

въ

 

чемъ

она

 

проявляется?

 

Истинная

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

не

 

есть

 

только

внутреннее

 

расположеніе

 

человѣка,-

 

она

 

необходимо

 

проявляет-

ся

 

и

 

во

 

внѣ,

 

въ

 

исполнены

 

заповѣдей

 

Божіихъ,

 

ибо

 

«аще

кто

 

любитъ

 

Мя,

 

говоритъ

 

Спаситель,

 

заповѣди

 

мои

 

соблюдешь» .

Поэтому

 

и

 

апостолъ

 

говоритъ,

 

что

 

мы

 

созданы

 

«на

 

дѣянія

благая,

 

да

 

въ

 

нихъ

 

ходимъ»

 

(Ефес.

 

II,

 

10)

 

т.

 

е.

 

главною

задачею

 

нашей

 

земной

 

жизни

 

должно

 

быть

 

совершеніе

 

доб-
рыхъ

 

дѣлъ

 

или

 

вообще

 

.благочестіе,

 

которое,

 

по

 

слову

 

того-же

Апостола,

 

на

 

все

 

полезно

 

есть

 

(1

 

Тим.

 

IY,

 

8),

 

слѣдователь-

но,

 

оно

 

способно

 

привести

 

не

 

только

 

къ

 

вѣчному

 

блаженству
на

 

небѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

этой

 

земной

 

жизни—доставить

 

счастіе

 

чело-

вѣку,

 

къ

 

которому

 

такъ

 

всѣ

 

.стремились

 

и

 

стремятся.

 

И

 

въ

самомъ

 

дѣлѣ,

 

изъ

 

всѣхъ

 

земныхъ

 

благъ

 

нѣтъ

 

ничего

 

дороже

для

 

человѣка,

 

какъ

 

спокойствіе

 

духа-

 

безъ

 

него

 

всѣ

 

земныя

сокровища,

 

всѣ

 

почести

 

и

 

слава

 

не

 

доставляютъ,

 

какъ

 

мы

видѣли,

 

да

 

и

 

не

 

могутъ

 

доставить

 

счастія.

 

Человѣкъ,

 

при

всемъ

 

видимомъ

 

благополучіи,

 

богатствѣ

 

и

 

счастіи,

 

будетъ
внутренно

 

несчастенъ,

 

бѣденъ

 

и

 

неспокоенъ.

 

Но

 

это-то

 

спо-

койствіе

 

духа,

 

этотъ-то

 

миръ

 

душевный

 

и

 

доставляетъ

 

иамъ

благочестіе.

 

Истинное

 

благодушіе

 

бываетъ

 

только

 

тогда,

 

когда

мы

 

душею

 

и

 

тѣлоиъ

 

находимся

 

въ

 

состояніи

 

благоустроен-
ному

 

сообразномъ

 

съ

 

нашимъ

 

естеотвомъ

 

и

 

цѣлію,

 

для

 

ко-

торой

 

мы

 

созданы

 

Богомъ.

 

Еакъ

 

музыкальное

 

орудіе

 

тогда

только

 

издаетъ

 

гармонически-пріятныя

 

звуки,

 

когда

 

оно

 

хо-

рошо

 

настроено,

 

такъ

 

и

 

человѣкъ

 

только

 

тогда

 

можетъ

 

имѣть

 

.

благодушіе

 

и

 

миръ

 

въ

 

душѣ,

 

когда

 

все

 

его

 

существо

 

благо
настроено,

 

всѣ

 

силы

 

его

 

имѣютъ

 

правильное

 

взаимоотноше-

ніе,

 

законно

 

дѣйотвуютъ

 

и

 

стремятся

 

къ

 

своей

 

дѣйствитель-
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А

 

въ

 

это

 

именно

 

состояиіе

 

благонастроеііности.

 

и

приводить

 

насъ

 

дѣятельная

 

любовь

 

къ

 

Богу,

 

именуемая

 

ина-

че

 

благочестіемъ

 

и

 

состоящая

 

въ

 

исполнении

 

заповѣдей

 

Го-
споднихъ.

 

Богъ,

 

Самъ

 

какъ

 

любовь

 

и

 

благость,

 

и

 

веѣмъ

намъ

 

далъ

 

благой

 

законъ,

 

вполнѣ

 

сообразный

 

съ

 

существомъ

нашимъ

 

въ

 

его

 

правильномъ

 

состояніи.

 

Исполненіе

 

этого

 

за-

кона

 

производить

 

благоустройство

 

во

 

всемъ

 

составѣ

 

нашемъ,

а

 

чрезъ

 

это

 

доставляетъ

 

и

 

миръ

 

въ

 

дунгЬ

 

-и

 

благодушіе

 

не-

возмутимое.

 

Благочестіе

 

есть

 

исполненіе

 

воли

 

нашего

 

Творца,
Господа

 

и

 

Судіи.

 

А

 

потому

 

оно

 

даетъ

 

миръ

 

и

 

спокойствіе
совѣсти,

 

вносптъ

 

въ

 

духъ

 

нащъ

 

еще

 

высшій

 

«миръ

 

Божііі,
превосходя щій

 

веякъ

 

умъ».

 

(Фил.

 

IT,

 

7)

 

Душа

 

благоче-
стивая

 

чувству

 

етъ

 

этотъ

 

миръ

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

Его

 

къ

 

ней
благоволеніе,

 

а

 

это

 

чувство

 

мира

 

и

 

уввренности

 

въ

 

благово-
леніи

 

къ

 

ней

 

Бога

 

иснолняетъ

 

ее

 

невыразимымъ

 

счастіемъ

 

и

блаженствомъ

 

даже

 

здѣсь

 

на

 

землѣ.

 

А. сколько

 

въ

 

благочестіи
и

 

другихъ

 

утѣшеній,

 

водворяющихъ

 

въ

 

человѣкѣ

 

уснокоеніе
духа!

 

Вѣра,

 

надежда

 

и

 

любовь,

 

составляющія

 

сущность

 

хр,

благочестія,

 

сами

 

но

 

себь

 

уже

 

такія

 

блага,

 

которыя

 

ввосятъ

свѣтъ

 

и

 

отраду

 

въ

 

душу

 

каждаго

 

человѣка.

 

Что

 

же

 

сказать

объ

 

особыхъ

 

благодатныхъ

 

восторгахъ,

 

о

 

радости

 

о

 

Дусѣ"

СвятЬ,

 

коихъ

 

сподобляются

 

души

 

истинно-благочестивыя!

 

Это
такія

 

утѣшенія,

 

изъ

 

которыхъ

 

одна

 

капля

 

стоитъ

 

всѣхъ

утѣхъ

 

міра.

 

Всѣ

 

скорби

 

міра

 

въэтихъ

 

утѣшеніяхъ

 

св.

 

Духа
погружаются,

 

какь

 

капля

 

въ

 

морѣ.

 

Потому

 

истинно-благо-
честивые

 

люди,

 

-если

 

съ

 

ними

 

даже

 

случаются

 

несчастія

 

и

скорби,

 

никогда

 

не

 

упадаютъ

 

духомъ:

 

«они,

 

скорбяще,

 

присно-

радуются»

 

(2

 

Кор.

 

YI,

 

10)

 

и

 

благодарить

 

за

 

нихъ

 

Бога,
подобно

 

многострадальному

 

Іову.
Думаютъ

 

нерѣдко,

 

что

 

исполненіе

 

за

 

по

 

ѣд

 

ей

 

Божіихъ
стѣсняехъ

 

жизнь

 

нашу.

 

Да,

 

стѣсняетъ,

 

но

 

не

 

жизнь

 

и

 

душу,

а

 

страсти

 

убивающія

 

и

 

погубляющія

 

душу,

 

—

 

похоти,

 

не-

смысленныя

 

и

 

враждуюпця.

 

Духу

 

же

 

и

 

истинной

 

правильной
жизни

 

благочестіе

 

даетъ

 

только

 

широту

 

и

 

свободу.

 

Да

 

ш

 

мо-

жетъ

 

ли

 

быть

 

иначе?

 

Истинное

 

благочестіе

 

есть

 

какъ

 

бы
отобразъ

 

Божественной

 

жизни

 

въ

 

человѣкѣ,

 

а

 

жизнь

 

боже-
ственная

 

можетъ

 

ли

 

быть

 

мрачною,

 

подавляющею,

 

стесняю-
щею

 

свободу

 

человѣка?

 

Напротивъ,

 

гдѣ

 

Духъ

 

Господень,

 

тамъ
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свобода

 

(2

 

Еор

 

III,

 

17).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

истинно

 

благо-
честивый

 

человѣкъ

 

есть

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

истинно-счастливый,
ибо

 

онъ,

 

и

 

только

 

одинъ

 

онъ,

 

носитъ

 

счастіе

 

внутри

 

себя,
и

 

счастье

 

незыблемое,

 

неотъемлемое.

Звая

 

все

 

это,

 

благ,

 

слуш.,

 

будемъ

 

всегда

 

имѣть

 

въ

виду

 

только

 

существенную

 

задачу

 

и

 

цѣль

 

жизни.

 

Будемъ
развивать

 

въ

 

себѣ

 

и

 

воспитывать

 

тѣ'

 

благородный

 

склонности

и

 

стремленія

 

своей

 

природы,

 

который

 

обѣщаютъ

 

намъ

 

въ

 

бу-
дущемъ

 

блаженство;

 

будемъ

 

подавлять

 

и

 

искоренять

 

тѣ

 

дур-

ныя

 

склонности

 

и

 

страсти,

 

который

 

навлекутъ

 

на

 

наеъ

вѣчныя

 

мученія.

 

Призывая

 

на

 

помощъ

 

Бога,

 

будемъ

 

учиться

любить

 

истину,

 

добродѣтель,

 

миръ

 

и

 

любовь,

 

чтобы

 

умѣть

наслаждаться

 

ими,

 

когда

 

вастанетъ

 

Царство

 

любви

 

и

 

-мира,

правды

 

и

 

истины.

 

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

и

 

сама

 

смерть

 

не

будетъ

 

казаться

 

для

 

насъ

 

грозною

 

и

 

нежелаемою,

 

а

 

скорѣе

желательною

 

и

 

мы,

 

подобно

 

праведному

 

Симеону,

 

спокойно
можемъ

 

сказать

 

тогда:

 

«нынѣ

 

отпущаеши

 

рабовъ

 

твоихъ,

Владыко,

 

по

 

глаголу

 

твоему

 

съ

 

миромъ».

75-ти

 

лѣтіе

 

Кишиневской

 

Семинаріи.

31

 

января

 

сего

 

года

 

исполнилось

 

75 -ть

 

лѣтъ

 

существо-

вания

 

нашей

 

Семинаріи;

 

три

 

четверти

 

вѣка,

 

какъ

 

несетъ.

 

она

на

 

пользу

 

церкви

 

и

 

общества

 

свою

 

посильную

 

святую

 

служ-

бу

 

имъ,

 

уча

 

и

 

воспитывая

 

сотни

 

юношей,

 

стараясь

 

пригото-

вить

 

нзъ

 

нихъ

 

вѣрныхъ

 

слугь

 

Богу,

 

царю

 

и

 

отечеству.

 

На
сколько

 

она

 

успѣла

 

въ

 

достиженіи

 

этой

 

цѣли,

 

скажетъ

 

объ
этомъ

 

будущій

 

историкъ

 

ея.

 

Теперь

 

же

 

мы

 

намѣрены

 

сказать

нѣсколько

 

сЛовъ

 

объ

 

осиованіи

 

ея.

4

 

Возникновепіемъ

 

своимъ

 

Кишиневская

 

семинарія

 

обязана
двумъ

 

замѣчате

 

ышмъ

 

личиостямъ,

 

намять

 

о

 

которыхъ

 

доля!-

па

 

свято

 

чтиться

 

бессарабцами

 

Это

 

были:

 

Высокопреосвящен-
ный

 

Экзархъ

 

Гавріилъ,

 

митрополнтъ

 

Кишиневскій

 

и

 

Хотии-
скій

 

и

 

протоіерей

 

Петр-ь

 

Куиицкій,

 

первый

 

ректоръ

 

Кишинев-
ской

 

семинаріи.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

понять

 

тѣ

 

трудности,

 

кото-

рый

 

приходилось

 

переносить

 

этимъ

 

лицамъ,

 

ту

 

святую

 

рев-
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ность,

 

которая

 

воодушевляла

 

ихъ,

 

нужно

 

обратить

 

вниманіе
на

 

тѣ

 

обстоятельства,

 

среди

 

которыхъ

 

приходилось

 

имъ

 

дей-
ствовать.

 

Самый

 

бѣглый

 

взглядъ

 

на

 

прошлое

 

уяснитъ

 

намъ

это.

Извѣстно,

 

что

 

въ

 

1807

 

году

 

началась

 

опять

 

война
между

 

Россіею

 

и

 

Турціею.

 

Эта

 

война

 

призвала

 

снова

 

къслу-

женію

 

бывшаго

 

митрополита

 

новороссійскаго,

 

преосвященнаго

Гавріила,

 

который,

 

послѣ

 

управленія

 

кіевскою

 

митрополіею,
жилъ

 

на

 

покоѣ— сначала

 

въ

 

Одессѣ,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

Дубосса-
рахъ.

 

1808

 

года

 

27

 

марта

 

имяпнымъ

 

Высочайшимъ

 

указомъ

повелѣно

 

преосвященному

 

Гавріилу

 

быть

 

экзархомъ

 

Св.

 

Сѵнода

въ

 

занятыхъ

 

нашими

 

войсками

 

турецкихъ

 

областяхъ—Вала-
хіи,

 

Молдавіи

 

и

 

Бессарабіи

 

и

 

избрать

 

для

 

себя

 

мѣстопребы-

ваніе

 

но

 

своему

 

усмотрѣнію.

 

Ему

 

понадобился

 

сотрудникъ

въ

 

виду

 

тѣхъ

 

многочисленныхъ

 

дѣлъ,

 

которыя

 

предстояли

по

 

управленію

 

молдовлахійскимъ

 

экзархатомъ.

 

Выборъ

 

митро-

полита

 

палъ

 

на

 

Одесскаго

 

протоіерея

 

Еуницкаго,

 

давно,

 

еще

съ

 

ученической

 

скамьи— ему

 

извѣстнаго

 

! ).
И

 

дѣйствительно,

 

От.

 

Петръ

 

командированъ

 

былъ,

 

по

Высочайшему

 

яовелѣнію,

 

для

 

особыхъ

 

норученій

 

къ

 

молдо-

влахійскому

 

экзарху.

 

Какія

 

важныя

 

здѣсь

 

ожидали

 

о.

 

про-

тоіерея

 

порученія

 

и

 

какъ

 

значительно

 

могло

 

быть

 

число

 

ихъ

J )

 

Петръ

 

Семеновичъ

 

Куницкій,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

его

 

форму-
ляра,

 

хранящегося

 

въ

 

семинарскомъ

 

архивѣ

 

(1817

 

г.),

 

по

 

проис-

хождение— малороесъ

 

изъ

 

Полтавской

 

губерніи;

 

родился

 

8-го

 

января

1774

 

года,

 

воспитаніе

 

получилъ

 

въ

 

Полтавской

 

семинаріи

 

вовремя

святительства

 

Архіепископа

 

Амврооія,

 

а

 

оканчивалъ

 

курсъ

 

при

..у

 

Ми^рополитѣ

 

Гавріилѣ,

 

который,

 

будучи

 

семинаріи

 

префектомъ

 

и

ректоромъ,

 

былъ

 

ему

 

учителемъ

 

греческаго

 

языка

 

и

 

философіи.

 

По
ѳкончаніи

 

полнаго

 

курса

 

наукъ,

 

Куницкій,

 

какъ

 

лучшій

 

изъ

 

вос-

питанниковъ,

 

былъ

 

оетавленъ

 

учителемъ

 

той-же

 

семинаріи,

 

гдѣ

 

и

преподавалъ

 

греческій

 

и

 

латинскій

 

языки

 

и

 

ариѳметику.

 

По

 

При-

пяти

 

въ

 

1797

 

году

 

священническаго

 

сана,

 

от.

 

Петръ

 

состоялъевя-

щенникомъ

 

въ

 

Архіерейскомъ

 

штатѣ

 

и

 

съ

 

преОсвященнымъ

 

митро-

политомъ

 

Гавріиломъ,

 

отъ

 

котораго

 

принялъ

 

рукоположеніе,

 

съ

 

это-

го

 

времени

 

встудилъ

 

какъ-бы

 

въ

 

сыновній

 

союзъ.

 

Почти

 

половину

службы

 

и

 

лучшіе

 

годы

 

жизни

 

своей

 

суждено

 

было

 

провести

 

ему

 

съ

этимъ

 

архипастыремъ,

 

содѣй^твуя

 

ему

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

благихъ

 

пред-

начертаніяхъ

 

и

 

съ

 

вѳлйкимъ

 

успѣхомъ

 

исполняя

 

возлагаемый

 

на

него

 

порученія.
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—Можно

 

судить

 

уже

 

по

 

тому,

 

что

 

экзархъ,

 

по

 

мѣстнымъ

 

за*

конамъ,

 

занималъ

 

первое

 

мѣсто

 

въ

 

молдавскомъ

 

диванѣита-

кимъ

 

образомъ

 

имѣлъ

 

вліяніе

 

на

 

всю

 

администрацію

 

страны.

Въ

 

1812

 

году

 

заключенъ

 

миръ

 

между

 

Россіей

 

и

 

Турціею,
по

 

которому

 

Валахія

 

и

 

Молдавія

 

остались

 

пока

 

за

 

Портою,

 

а

Бессарабская

 

область

 

присоединена

 

къ

 

Россійской

 

Имперіи.
Присоединенная

 

къ

 

Россіи

 

по

 

Букарестскому

 

трактату

1812

 

года,

 

Бессарабія

 

представила

 

для

 

пастырскихъ

 

тру-

довъ

 

преосвященнаго

 

митрополита

 

Гавріила

 

новое

 

поприще

для

 

дѣятельности,

 

а

 

вмѣетѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

неразлучному

 

спут-

нику

 

и

 

сотруднику

 

его,

 

от.

 

протоіерею

 

Куницкому.

 

Но

 

сколь-

ко

 

трудностей

 

пришлось

 

переносить

 

Высокопреосвященному
Гавріилу!

 

Скажемъ

 

объ

 

этомъ

 

лучше

 

словами

 

самого

 

отца

Петра:

 

,, надобно

 

сообразить

 

обстоятельства

 

тогдашняго

 

вре-

мени,

 

говоритъ

 

онъ,

 

чтобы

 

видѣть

 

твердость

 

духа

 

и

 

рѣши-

мость

 

сего

 

мужа.

 

Армія

 

дунайская

 

выступила

 

въ

 

Польшу,
французская

 

въ

 

Москвѣ,

 

чума

 

въ

 

Одессѣ,

 

Турки

 

на

 

Прутѣ,

народъ

 

въ

 

страхѣ

 

и

 

трепетѣ.

 

Не

 

знали,

 

что

 

дѣлать

 

и

 

куда

обратиться.

 

Сверхъ

 

сего,

 

при

 

выступленіи

 

войскъ,

 

ему

 

ни-

чего

 

не

 

сказано— куда

 

ѣхать

 

и

 

гдѣ

 

остановиться.

 

За

 

всѣмъ

тѣіиъ

 

онъ

 

не

 

потерялъ

 

присутствія

 

духа;

 

рѣшился

 

разослать

пастырскія

 

грамоты

 

по

 

всей

 

Бессарабіи

 

къ

 

духовенству

 

и

 

все-

му

 

народу,

 

съ

 

увѣреніемъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

безпокоились,

 

что

Турки

 

не

 

нарушатъ

 

трактата

 

инесдѣлаютъ

 

никакого

 

нападенія
на

 

сію

 

область,

 

что

 

Россійскій

 

Монархъ

 

предоставить

 

сей

 

обла-
сти

 

молдавскія

 

права

 

и

 

обычаи,

 

что

 

въ

 

Кишиневт»

 

устроится

митрополія,

 

что

 

онъ

 

самъ

 

будетъ

 

ихъ

 

отцомъ

 

и

 

архипасты-

ремъ

 

и

 

ходатаемъ

 

къ

 

Богу

 

и

 

Монарху.

 

Народъ,

 

который

 

въ

великомъ-множествѣ

 

приготовлялся

 

къ

 

побѣгу,

 

успокоился.

Протопопы,

 

развозившіе

 

сіи

 

грамоты,

 

находили

 

цѣлые

 

обозы
съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми,

 

готовые

 

къ

 

уходу

 

за

 

Прутъ,

 

и

 

оста-

навливали

 

ихъ

 

однимъ

 

прочтеніемъ

 

увѣрительноД

 

грамоты

 

по-

читаемаго

 

ихъ

 

старца,

 

митрополита

 

Гавріила"

 

*).

 

Не

 

смотря

на

 

это,

 

преосвященный

 

экзархъ

 

вознамѣрился

 

устроить

 

но-

вую

 

Кишиневскую

 

епархію.

 

Во

 

всѣхъ

 

соображеніяхъ

 

по

 

се-

*)

 

Нѣкоторое

 

свѣдѣніе

 

о

 

жизни

 

митрополита

 

Гавріила,

 

соста-

влено

 

от.

 

Петромъ

 

Куницкимъ.

 

Хере

 

Епарх,

 

Вѣд.

 

1861

 

г.

 

№

 

18.
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му

 

предмету,

 

совѣщаніяхъ

 

и

 

составлены

 

проэкта

 

новой

 

эпар-

хіи,

 

былъ

 

дѣятельнымъ

 

участникомъ

 

От.

 

Петръ

 

Куиицкій.
Такъ,

 

онъ

 

составляетъ

 

статистическое

 

описаиіе

 

этойновопри-
соединенной

 

къ

 

Россіи

 

области,

 

точно

 

очерчиваетъ

 

границы

Бессарабіи,

 

опредѣляетъ

 

климатъ

 

ея,

 

грунтъ

 

земли

 

и

 

произ-

веденія

 

ея,

 

зпакомитъ

 

съ

 

жителями,

 

ихъ

 

разницею

 

съ

 

преж-

ними

 

правами

 

и

 

законами,

 

управлепіемъ,

 

паконецъ

 

съ

 

со-

стояніемъ

 

наукъ

 

и

 

художествъ

 

т.

 

е.,

 

просвѣщеніемъ

 

жителей.
Значеніе

 

этого

 

труда

 

состояло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

опъ

 

указывалъ

правительству,

 

чего

 

можно

 

здѣсь

 

падѣяться

 

въ

 

будущемъ

 

и

какія

 

нужно

 

принять

 

мѣры

 

для

 

приведснія

 

того

 

или

 

друга-

го

 

до

 

надлежащей

 

степени

 

совершенства.

 

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

про-

эктомъ

 

объ

 

учрежденіи

 

новой

 

епархіи,

 

у

 

Преосвященнаго

 

Га-
вріила

 

носился

 

и

 

проэктъ

 

устройства

 

въ

 

ней

 

семинарін,

 

такъ

какъ

 

здѣсь

 

просвѣщеніе

 

стояло

 

на

 

самой

 

'низкой

 

степени:

школъ

 

почти

 

не

 

существовало.

 

Любопытный

 

свѣдѣнія

 

о

 

со-

стояніи

 

въ

 

это

 

время

 

нросвѣщенія

 

въ

 

Бессарабіи

 

.сообщаете
от.

 

Петръ

 

Куницкій

 

въ

 

своем

 

ь

 

,,статистпческомъ

 

онисаніи
заднѣстровской

 

обіасти; '.

 

,,1акъ

 

въ

 

семъ

 

краю,

 

говоритъ

онъ,

 

такъ

 

и

 

во

 

всей

 

Молдавіи,

 

которой

 

онъ

 

былъ

 

участни-

комъ,

 

просвѣщеніе

 

находится

 

въ

 

самомъ

 

бѣдномъ

 

состоявіи.
Не

 

только

 

низшаго

 

состоянія

 

обыватели

 

не

 

просвѣщепы

 

и

 

во-

все

 

безграмотны,

 

но

 

даже

 

бояре

 

и

 

самое

 

духовенство

 

весьма

недалеко

 

отошли

 

отъ

 

простаго

 

состоянія,

 

не

 

потому

 

однакожь,

чтобы

 

они

 

не

 

имѣли

 

охоты

 

или

 

способности,

 

ибо

 

всякій
бояринъ

 

имѣетъ

 

одного

 

или

 

двухъ

 

учителей

 

иностранныхъ,

и

 

дѣти

 

боярскіе

 

хорошо

 

успѣваютъ

 

въ

 

изученіи

 

языковъ.

Всѣ

 

бояре

 

говорятъ,

 

кромѣ

 

природнаго

 

молдавскаго

 

языка,

 

по

гречески,

 

по

 

французски,

 

а

 

многіе

 

но

 

нѣкецки

 

и

 

по

 

италі-
ански;

 

по

 

о

 

словесности

 

и

 

другихъ

 

ігознаніяхъ

 

почти

 

ни

 

ка-;

кого

 

поаятія

 

не

 

имѣютъ.

 

Причиною

 

сему:

 

1)

 

неблагонамѣ-

ренные

 

учители,

 

которые,

 

получая

 

весьма

 

великія

 

деньги

 

и

содержаніе

 

отъ

 

родителей,

 

учатъ

 

дѣтей

 

ихъ

 

только

 

имено-

вать

 

вещи

 

иностранными

 

словами,

 

а

 

не

 

открываютъ

 

имъ

 

пу-

ти

 

къ

 

дальнѣйшимъ

 

успѣхамъ

 

въ

 

наукахъ.

 

2)

 

Прежнее

 

пра-

вительство

 

не

 

только

 

не

 

обращало

 

на

 

то

 

никакого

 

внима-

нія,

 

но,

 

кажется,

 

еще

 

съ

 

памѣреніемъ

 

старалось

 

содержать

молдаванъ

 

въ

 

невѣжествѣ.

 

Невѣжество

 

молдаванскихъ

 

бояръ
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причиною,

 

что

 

князья

 

присылаются

 

иѵь

 

Константинополь-

скихъ

 

грековъ;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

колдоване

 

получали

 

бы
сііг достоинства,

 

па

 

что

 

и

 

были

 

примѣры».

 

Такимъ

 

образомъ,
состоя ніе

 

просвѣщоііія

 

въ

 

предполагаемой

 

епархіи

 

было

 

весьма

печально.

 

Само

 

духовенство

 

было

 

едва

 

грамотно,

 

такъ

 

что

эітаршеская

 

дикастерія

 

проэктировала

 

установить

 

особый

 

ин-

спекторши

 

надзоръ

 

за

 

духовенствомъ.

 

«Поелику,

 

докладывала

она

 

экзарху,

 

какъ

 

священство

 

сей

 

новой .

 

епархіи,

 

такъ

 

и

самые

 

протопопы

 

требуютѵ

 

образованія

 

и

 

принаравливанія
къ

 

довлѣсмому

 

порядку,

 

то

 

не

 

благоугсдно

 

ли

 

будетъ

 

опре-

дѣлить

 

на

 

всю

 

епархію

 

двухъ

 

ішснекторовъ

 

пли

 

руководите-

лей,

 

к"ихъ

 

заблагаразсудить

 

изволите

 

и

 

поручить

 

въ

 

инспек-

цію

 

первому

 

цішуты:

 

оргіевекій,

 

сороцкій,

 

хотинскій

 

и

 

фа-
лешскій,

 

второму

 

цануты:

 

лопушнянскій,

 

хотарничанскій,
кодрекій

 

и

 

гречинскій»

 

J).

 

•

Но

 

экзархъ

 

смотрѣлъ

 

на

 

дѣло

 

глубже:

 

не

 

видя

 

целесо-
образности

 

въ

 

инспекторском?!

 

надзорѣ

 

за

 

духовенствомъ,

 

онъ

усердно

 

хлопоталъ

 

.сбъ

 

основаніи

 

семинаріи

   

въ

 

Кишиневѣ.

Въ

 

своемъ

 

проэктѣ

 

учрежденія

 

эпархіи

 

экзархъ

 

писалъ

Св.

 

Сѵноду,

 

что

 

«для

 

образованія

 

евященно—и—церковно-

слушительскихъ

 

дѣтей

 

нужно

 

устроить

 

семинарію,

 

въ

 

которой
обучать

 

всѣмъ

 

твмъ

 

предметамъ,

 

каковымъ

 

обучаютъ

 

въ

 

дру-

гихъ

 

духовныхъ

 

семйнаріяхъ.

 

Языкамъ

 

же

 

обучать

 

преиму-

щественно

 

и

 

непремѣнно:

 

Россійскому,

 

яко

 

владычествующему;

національному

 

молдавскому,

 

дабы

 

обучавшиеся

 

могли

 

на

ономъ

 

проновѣдывать

 

народу

 

Слово

 

Божіе

 

и

 

добрую

 

мораль;

латинскому,

 

яко

 

отъ

 

онаго

 

происходить

 

и

 

можѳтъ

 

обогощаться
національный;

 

греческому,

 

яко

 

на

 

оиомъ

 

писаны

 

оригиналы

догшатовъ

 

и

 

учевій

 

христіанскаго

 

закона,

 

прочимъ

 

же

 

по

произволенію»

 

2 )
Необходимость

 

ооновапія

 

семинаріи

 

въ

 

ново-присоединен-

номъ

 

краѣ

 

обусловливалась,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

послѣдующаго,

еще

   

болѣе

 

общими

   

причинами.

  

Въ

 

своемъ

   

докладѣ

  

3 )

 

«о

')

 

Дѣло

 

1813

 

г.

 

№

 

221.

 

я,

 

51.

 

Ср.

 

Кишинев.

 

Епарх.

 

Вѣд*

1871

 

г.

 

№

 

19.
2)

   

Ibidem.
3)

   

Къ

 

сожалѣнію,

 

докладъ

 

этотъ

 

найденъ

 

нами,

 

въ

 

бумагахъ
семинарскаго

 

архива

 

въ

 

черновомъ

 

видѣ

  

и

 

съ

 

многими

 

помарками;



—

 

156

 

—

споеобѣ

 

умножить

 

доходъ

 

семинарской

 

суммы»,

 

преосвящен-

ный

 

Гавріилъ

 

писалъ:

 

«имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

сіе

 

первоначаль-

ное

 

въ

 

Бессарабской

 

области

 

публичное

 

училище

 

по

 

смежности

съ

 

Молдавіею,

 

Болгаріею

 

и

 

Австріею

 

и

 

по

 

предположенію

 

образо-
вать

 

въ

 

ономъ

 

дѣтей

 

какъ

 

духовнаго,

 

такъ

 

и

 

разночинническаго

званія,

 

что

 

юношество

 

должно

 

основаніемъ

 

и

 

дѣйствіемъ

 

сво-

имъ

 

обращать

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

сосѣднихъ

 

народовъ,

 

дѣлать

честь

 

попеченію

 

россійскаго

 

правительства

 

о

 

просвѣщеніи

своихъ

 

подданныхъ

 

и

 

доставить

 

существенную

 

сему

 

новопри-

соединенному

 

краю

 

пользу,

 

сопряженную

 

съ

 

пользою

 

церкви

и

 

отечеству;

 

я

 

расположилъ

 

планъ

 

ученія

 

на

 

оистематиче-

скомъ

 

основаніи,

 

по

 

которому

 

будутъ

 

преподаваться

 

грамма-

тика,

 

поэзія,

 

риторика,

 

логика,

 

философія

 

и

 

теологія

 

поклас-

сно,

 

такъ

 

же

 

исторія,

 

географія

 

и

 

математика

 

и

 

языки

 

грече-

скій,

 

латинскій,

 

россійскій

 

и

 

молдавскій

 

непремѣнно,

 

а

французскій

 

и

 

нѣмецкій

 

произвольно».

 

Проэкты

 

Высокопрео-
священнаго

 

Гавріила

 

объ

 

учрежденіи

 

новой

 

епархіи

 

и

 

семи-

наріи

 

удостоились

 

Высочайшаго

 

утвержденія

 

2

 

J

 

-го

 

августа

1813

 

года

 

Но

 

преосвященный

 

Гавріилъ,

 

еще

 

до

 

полученія
формальнаго

 

разрѣшенія

 

Свят.

 

Сѵнода,

 

рѣшился

 

открыть

 

семи-

нарію

 

въ

 

составѣ

 

двухъ

 

классовъ:

 

приготовательнаго

 

и

 

грам-

матическаго.

 

Затѣмъ

 

преосвященный

 

экзархъ

 

распорядился:

«ректоре

 

гь

 

семинаріи

 

быть

 

протопопу

 

Куницкому,

 

мѣсто

префекта

 

предоставить

 

пріуготовляющемуся

 

къ

 

поступленію

 

въ

монашескій

 

санъ

 

учителю

 

Ивану

 

Нестеровичу;

 

въ

 

приготови-

тельный

 

классъ

 

вступить

 

учителю

 

Гербановскому

 

и

 

въ

 

грам-

матически

 

учителю

 

Нестеровичу

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

съ

 

уче-

никами

 

своими

 

будутъ

 

переходить

 

постепенно,

 

Нестеровичъ
до

 

философіи,

 

а

 

Гербановекій

 

до

 

риторики,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

ихъ

въ

 

низшіе

 

классы

 

будутъ

 

поступать

 

новые

 

учители»,

27

 

января

 

1813

 

года

 

писалъ

 

экзархъ:

 

«какъ

 

Божіею
помощію

 

домъ

 

для

 

распоюженія

 

школъ,

 

подъ

 

именемъ

 

ду-

ховной

 

семинаріи,

 

и

 

способные

 

учители

 

сему

 

ученію

 

избра-

тутъ

 

не

 

обозначено

 

время

 

написанія

 

его;

 

но

 

судя

 

по

 

содержанію

его,

 

онъ

 

написанъ

 

вскорѣ

 

по

 

открытіи

 

семинаріи.

 

Докладъ

 

и

 

иро-

эктъ

 

объ

 

увеличеніи

 

семинарской

 

суммы

 

отъ

 

имепи

 

преосвященнаго

Гавріила

 

составлялъ

 

от.

 

Петръ

 

Куницкій,

 

какъ

 

это

 

можно

 

судить

до

 

почерку,

 

а

 

подписи

 

никакой

 

нѣтъ,

,
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ны,

 

то

 

и

 

открыть

 

сіе

 

ученіе

 

31

 

числа

 

сего

 

мѣсяца.

 

О

 

чемъ

дикастерія

 

будетъ

 

имѣть

 

долгъ

 

извѣстить

 

по

 

всѣмъ

 

уѣздамъ

здѣшней

 

гіберніи,

 

дабы,

 

кто

 

желаетъ

 

учиться

 

въ

 

семивар-

скихъ

 

птколахъ,

 

явились

 

въ

 

городѣ

 

Кишиневѣ;

 

а

 

особливо
священно-церковно-служителей

 

дѣти,

 

для

 

которыхъ

 

наипаче

сіи

 

школы

 

учреждаются,

 

должны

 

своими

 

родителями

 

пред-

ставлены

 

быть

 

непремѣпно,

 

имѣя

 

право

 

быть

 

принятыми,

наипаче

 

потому,

 

что

 

священники

 

и

 

діаконы

 

доставляютъ

деньги

 

для

 

содержанія

 

сихъ

 

гаколъ,

 

котбрыя

 

будутъ

 

служить

и

 

впредь

 

въ

 

пользу

 

ихъ

 

дѣтей,

 

а

 

не

 

чужихъ».

 

Такимъ

 

об-
разомъ

 

31

 

января

 

1813

 

года

 

семинарія

 

была

 

открыта

 

въ

составѣ

 

двухъ

 

классовъ;

 

затѣмъ

 

постепенно

 

прибавлялись
новые

 

классы

 

и

 

только

 

въ

 

1823-

 

году

 

семинарія

 

состояла

изъ

 

полнаго

 

числа

 

классовъ

 

Семииарія

 

векорѣ

 

по

 

открытіи
своемъ

 

стала

 

общимъ

 

средпеобразовательнымъ

 

заведеніемъ
для

 

всѣхъ

 

сословій

 

Бессарабской

 

области,

 

потому

 

что

 

на

 

хо-

датайство

 

бояръ

 

послѣдовало

 

Высочайшее

 

соизволеніе.

 

чтобы
въ

 

Кишиневской

 

духовной

 

семинаріи

 

обучалось

 

свѣтское

 

юно-

шество.

Такой

 

быстрый

 

успѣхъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

учрежденія

 

новой

 

эпар-

хіи

 

и

 

семинаріи

 

не

 

иначе

 

можно

 

объяснить,

 

какъ

 

замѣчатель-

ноіо

 

дѣятельностью

 

Высокопреосвященнаго

 

Гавріила

 

и

 

его

сотрудника

 

от.

 

Петра

 

Куницкаго.

 

От.

 

Петръ,

 

оплакивавшій
въ

 

своей

 

надгробной

 

рѣчи

 

отъ

 

имени

 

бессарабской

 

паствы

Архипастыря

 

ея

 

и

 

своего

 

отца

 

и

 

друга,

 

справедливо

 

говорилъ,

что

 

Бессарабія

 

была

 

ечастливѣе

 

всѣхъ

 

мѣстъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

сіу-

жилъ,

 

сподобившись

 

имѣть

 

его

 

архипастыремъ

 

до

 

конца

 

жиз-

ни

 

его,

 

и

 

насладившись

 

плодами

 

послѣднихъ

 

трудовъ

 

его.

«Чего

 

не

 

сдѣлалъ

 

мужъ

 

сей

 

въ

 

области

 

бессарабской,

 

съ

благословепіемъ

 

и

 

помощіею

 

Божіею?

 

Храмы

 

божественные
умпожилъ

 

и

 

украсилъ,

 

служителей

 

Таинъ

 

святыхъ

 

образовать
и

 

исправилъ,

 

училище

 

для

 

закона

 

и

 

другихъ

 

полезныхъ

зааній

 

устроилъ,

 

что

 

все

 

видимъ

 

глазами

 

и

 

осязаемъ

 

рука-

ми.

 

Каменіе

 

возопіютъ,

 

аще

 

мы

 

не

 

исповѣдуемъ.

 

Свѣтильникъ

нашъ

 

угась;

 

подпора

 

благоденствія

 

нашего

 

пала.

 

Горе

 

намъ

безъ

 

архипастыря

 

и

 

покровителя!

 

Плачьте

 

чады

 

Церкви

 

бес-
сарабскія:

 

вы

 

лишились

 

отца

 

своего;

 

плачьте

 

соотечественни-

ки

 

молдавскіе:

 

палъ

 

великій

 

столпъ

 

отечественныхъ

 

вапшхъ
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надеждъ

 

и

 

благотвореній,-

 

плачьте

 

обидимые:

 

чаяиіе

 

утѣшенія

вашего

 

скончалось;

 

плачьте

 

благоденствующіе :

 

основаніе
счастія

 

вашего

 

поколебалось;

 

нлачемъ

 

мы

 

всѣ,

 

ибо

 

t

 

владыка

нашъ,

 

архипастырь

 

нашъ

 

отыде

 

отъ

 

насъ»

 

J ).
Вспоминая

 

75-ти

 

лѣтіе

 

нашейСеминаріи,

 

мы

 

должны

 

преж-

де

 

всего

 

воздать

 

благодарность

 

Богу,

 

отъ

 

коего

 

исходитъ

 

и

 

Кѣмъ

подается' сила

 

и

 

помощь

 

на

 

все

 

доброе;

 

подъ

 

Его

 

промышле-

ніемъ

 

росла

 

и

 

крѣпла

 

наша

 

семинарія.

 

Затѣмъ

 

мысль

 

наша

должна

 

отнестись

 

съ

 

благодарностію

 

ко

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

которые

въ

 

эти

 

три

 

четверти

 

вѣка

 

сослужили

 

въ

 

немъ

 

каждый

 

свою

посильную

 

службу

 

дѣлѵ

 

обученія

 

и

 

воспитанія

 

юношей.

 

Каж-
дый

 

изъ

 

насъ

 

знаетъ,

 

на

 

сколько

 

дѣло

 

воснитанія

 

не

 

легкое,

въ

 

особенности

 

воспитаніе

 

будущихъ

 

пастырей

 

и

 

совершите-

лей

 

Таинъ

 

Божіихъ;

 

и

 

если

 

оно

 

теперь

 

трудно,

 

то

 

что

 

ска-

зать

 

о

 

прежнемъ

 

времени?

 

И

 

они

 

трудились,

 

на

 

сколько

 

по-

зволяли

 

силы.

 

Что

 

же

 

вдохновляло

 

ихъ?

 

Что

 

давало

 

имъ

силу

 

переносить

 

эти

 

трудности?

 

Сознаніе

 

важности

 

дѣла

 

и

ответственности

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

людьми.

 

Много

 

прошло,

 

мно-

го

 

смѣнилось

 

этихъ

 

труженниковъ

 

безвѣствыхъ

 

въ

 

три

 

чет-

верти

 

вѣка

 

существованія

 

Семинаріи!..

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

забыты,

 

только

 

имена

 

ихъ

 

хранятся

 

въ

 

кучахъ

 

архивной
бумаги;

 

а

 

вѣкоторые

 

живутъ

 

еще

 

въ

 

воспоминаніяхъ

 

своихъ

учениковъ.

 

А

 

нашъ

 

долгъ

 

—всѣхъ

 

воспитанниковъ

 

этой

 

Семи-
наріи—состоитъ

 

теперь

 

вътомъ,

 

чтобы

 

воскресить

 

въ

 

памяти

всѣхъ

 

бывшихъ

 

начальниковъ,

 

наставниковъ

 

и

 

воспитателей
ея

 

и

 

проникаться

 

ихъ

 

стремленіемъ

 

къ

 

добру

 

2).

М-

 

Стадницкій.

—-—------~>ЗШ1111Ш&»—і----------

»)

 

Хере

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1861

 

г.

 

Ж

 

22. ...

2)

 

Весьма

 

желательно

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

на

 

страницахъ

 

нашихг

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

сообщались

 

свѣдѣнія

 

пзъ

 

прошлой

 

жиз-

ни

 

Семинаріи

 

—-

 

на

 

основаніи

 

ли

 

воспоминаній,

 

или

 

имѣющихся

какихъ

 

нибудь

 

документовъ.

 

Мы

 

считаемъ

 

долгомъ

 

выразить

 

теперь

благодарность

 

достоуважаемому

 

от.

 

Александру

 

Киперо

 

за

 

любезное
доставленіе

 

ямъ

 

въ

 

наше

 

распоряженіе

 

буиагъ

 

бывшаго

 

ректора

нашей

 

Семинаріи

 

Архимандрита

 

Филадельфа

 

(въ

 

30

 

гг.).

 

Правда,
маловажность

 

этихъ

 

бумагъ

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

громадному

 

количе-

ству

 

ихъ,

 

такъ

 

что

 

мы

 

здѣсь

 

нашли

   

только

 

двѣ

 

или

  

три

 

бумаги,
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Бесѣда

  

съ

 

глаголенными

  

старообрядцами,

 

принимающими

бѣлокриницное

 

священство,

 

въ

 

селѣ

 

Иарячкѣ,

 

Измаильскаго
уѣзда .

28

 

ноября,

 

по

 

обязанности

 

миссіонера,

 

я

 

ѣздщъ

 

въ

Еарячку,

 

село,

 

находящееся

 

въ

 

Измаильскомъ

 

уѣздѣ.

 

Въ

 

этомъ

селѣ—до

 

100

 

семействъ

 

глаголемыхъ

 

старообрядцевъ

 

окруж-

никовъ,— принимающих!»

 

австрійское

 

бѣлокриницкое

 

священ-

ство.

 

Остановился

 

у

 

одного

 

изъ

 

православныхъ

 

(въ

 

Еарячкѣ

есть

 

.около

 

40

 

семействъ

 

православныхъ,

 

принадлежащихъ

къ

 

націи

 

молдованъ,

 

но

 

достаточно

 

владѣющихъ

 

русскимъ

языкомъ).

 

Еъ

 

4-мъ

 

часамъ,

 

съ

 

благословенія

 

мѣстнаго

 

попа

Сосоя,

 

пономарь

 

сталъ

 

звонить

 

къ

 

вечерни

 

(дѣло

 

было

 

въ

субботу),

 

почему

 

я

 

и

 

направился

 

нъ

 

церкви

 

глаголемыхъ

старообрядцевъ

 

въ

 

той

 

вадеждѣ,

 

что

 

послѣ

 

вечерни

 

я

 

встрѣ-

чусь

 

съ

 

раскодьническимъ

 

попомъ,

 

съ

 

которымъ

 

и

 

намѣренъ

былъ

 

поговорить

 

объ

 

устройствѣ

 

на

 

слѣдующій

 

день

 

публич-
ной

 

бесѣды.

 

Еогда

 

я

 

пришелъ

 

въ

 

церковь,

 

шла

 

уже

 

вечерня,

но

 

безъ

 

попа:

 

уставщикъ

 

(дьякъ)

 

самъ

 

читалъ

 

на

 

клиросѣ

вечерею,

 

прпчемъ

 

вмѣсто

 

нѣкоторыхъ

 

возгласовъ,

 

произио-

симыхъ

 

священникомъ,

 

уставщикъ

 

нроизносилъ:

 

«молитвами

св.

 

отецъ» .

 

По

 

окончаніи

 

вечерни,

 

-я

 

и

 

подоінелъ

 

къ

 

устовщику

намѣрбваясь,

 

за

 

отсутствіемъ

 

попа,

 

съ

 

нимъ

 

поговорить

 

кое

о

 

ЩШЩ

 

но

 

отъ

 

бесѣды

 

со

 

мною

 

дьякъ

 

отказался,

 

мотивируя

свой

 

отказъ

 

тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

изъ

 

учеиыхъ

 

и

 

что

 

у

 

него

нѣтъ

 

никакихъ

 

книгъ,

 

такъ

 

ігакъ

 

таковыя

 

у

 

попа,

 

но

 

что

.если

 

я

 

пріѣхалъ

 

съ

 

цѣлью

 

.вести

 

собесѣдованія,

 

то

 

онъ

 

мо-

жетъ

 

меня

 

познакомить

 

съ

 

попомъ

 

ихъ,

 

съ

 

которымъ

 

и

 

могу

побесѣдовать .

 

Еъ

 

попу, я

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Лукой

 

Масдявиковымъ
(такъ

 

звать

 

дьяка)

 

и

 

направился.

 

Попъ— Сосой

 

Гуровъ— изъ

поселянъ

 

села

 

Еарячки,

 

лѣтъ

 

50-ти,

 

принялъ

 

меня,

 

по

 

ви-

димому,

 

радушно

 

и,

 

по

 

объясненіи

 

цѣли

 

моего

 

цріѣзда,

 

изъ-

явить

 

полное

 

согласіе

 

со

 

мною

 

побесѣдовать

 

о

 

предметахъ

вѣры.

 

Въ

 

виду

 

сего,

 

предварительно

 

пояснив іі,

 

что

 

при

 

бе-
сѣдахъ

 

я

 

буду

 

пользоваться

 

изреченіями

 

изъ

 

св.

 

Писанія

 

и

могущія

 

имѣть

 

значеніе,

 

но

 

мы

 

очень

 

благодарны

 

ему

 

за

 

одолженіе
его.

 

Мы

 

просили

 

бы

 

и

 

другихъ

 

поолѣдовать

 

благому

 

примѣру

 

от.

Александра.
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твореніямй

 

отцовъ

 

церкви,

 

изложенными

 

въ

 

книгахъ,

 

печа-
танныхъ

 

до

 

патріарха

 

Никона

 

и

 

раскольниками

 

уважаемыхъ

и,

 

попросивъ

 

его

 

съ

 

своей

 

стороны

 

въ

 

доказательства

 

своихъ

 

мы-

слей

 

представлять

 

изъ

 

тѣхъ

 

же

 

источниковъ,

 

я

 

сказалъ:

 

Го-
сподь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

въ

 

св.

 

Евангеліи

 

говорить:

 

созижду

церковь

 

мою

 

и

 

врата

 

адовы

 

не

 

одолѣютъ

 

ей

 

(Мѳ.

 

16,

 

18),
а

 

свидѣтельства

 

изъ

 

уважаемыхъ

 

и

 

самими

 

глаголемыми

старообрядцами

 

книгъ

 

показы-ваютъ,

 

что

 

церковь

 

безъ

 

епи-

скоповъ

 

не

 

можетъ

 

быть:

 

«не

 

можетъ

 

бо

 

церкви

 

безъ

 

епи-

скопа

 

быти»

 

(Маргаритъ,

 

житіе

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

листъ

154

 

на

 

оборотѣ,

 

Вып.

 

Озер.

 

Отд.

 

второе,

 

стат.

 

2

 

лист.

 

64),
«церковь

 

Христова

 

безъ

 

епископовъ

 

быти

 

не

 

можетъ

 

и

 

нѣгды

не

 

бывала*

 

(Полинодія

 

Захар.

 

Еопыстен,

 

часть

 

2,

 

раздѣл.

8,

 

артик.

 

1

 

лист.

 

189.

 

Вып.

 

Озер.

 

отд.

 

2

 

стат.

 

2

 

лист.

66);

 

значить,

 

если

 

обѣтованіе

 

Господне

 

о

 

веодолѣніи

 

церкви

даже

 

вратами

 

ада

 

вѣрно,

 

а

 

въ

 

этомъ

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

ибо

 

по

евангелисту

 

Лукѣ

 

«небо

 

и

 

земля

 

прейдутъ,

 

но

 

слова

 

Господни
не

 

прейдутъ»

 

(Лук.

 

21,

 

33),

 

то

 

должно

 

быть

 

вѣрно

 

и

 

то,

что

 

епископы

 

будутъ

 

въ

 

церкви

 

всегда

 

(Мѳ.

 

28,

 

20;

 

Ефес.
4,

 

11

 

и

 

13):

 

безъ

 

нихъ

 

(епиокоповъ)

 

церкви

 

нѣтъ.

 

Сказавъ
это,

 

я

 

спросилъ

 

попа

 

Сосоя:

 

были-ли

 

у

 

глаголемыхъ

 

старо-

обрядцевъ

 

епископы

 

въ

 

періодъ

 

времени:

 

отъ

 

Московскаго
собора

 

1667

 

г.,

 

когда

 

глаголемые

 

старообрядцы

 

отделились

отъ

 

церкви,

 

до

 

1846

 

года,

 

года

 

поавленія

 

у

 

нихъ

 

іерархіи
со

 

всѣми

 

степенями

 

священства:

 

епископами,

 

священниками,

діаконами,

 

послѣ

 

перехода

 

къ

 

глаголемымъ

 

старообрядцамъ
Амвросія

 

Босносараевскаго

 

митрополита?

 

«Были

 

или

 

не

 

были
епископы

 

въ

 

означенный

 

періодъ

 

времени

 

у

 

насъ,

 

я

 

не

 

знаю:

въ

 

то

 

время

 

я

 

не

 

былъ

 

на

 

свѣтѣ,

 

какъ

 

не

 

были

 

и

 

Вы,

 

былъ
отвѣтъ

 

попа

 

Сосоя,

 

но

 

предполагаю,

 

добавилъ

 

онъ,

 

что

 

епи-

скопы

 

были

 

у

 

насъ».

 

На

 

это

 

я

 

замѣтилъ:

 

если

 

бы

 

для

признанія

 

какого

 

либо

 

явленія

 

изъ

 

жизни

 

природы

 

или

 

исто-

ріи

 

необходимо

 

было

 

бы

 

наше

 

личное

 

присутствіе

 

при

 

томъ

явленіи,

 

а

 

безъ

 

личнаго

 

нашего

 

присутствія

 

мы

 

не

 

должны

признать

 

совершившагося

 

явленія,

 

то

 

мы

 

должны

 

бы

 

быть
самими

 

жалкими

 

на

 

свѣтѣ:

 

мы

 

должны

 

бы

 

въ

 

такомъ

 

слу-

чай

 

лишиться

 

и

 

надежды

 

на

 

спасеніе.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

мы

не

 

были

 

при

 

томъ,

  

какъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

   

за

 

родъ
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человѣческій

 

былъ

 

на

 

крестЬ

 

распять,

 

не

 

были

 

при

 

томѣ,

какъ

 

апостолы

 

проповѣдывали,

 

не

 

были

 

при

 

томъ

 

какъ

 

пре-

емники

 

апостоловъ—отцы

 

церкви— епископы—устрояли

 

дѣло

церкви

 

на

 

соборахъ,

 

не

 

были

 

при

 

патріархѣ

 

іосифѢ

 

и

 

его

предшественникахъ,

 

при

 

которыхъ

 

изданы

 

уважаемый

 

и

 

са-

мими

 

глаголемыми

 

старообрядцами

 

книги;

 

неужели-же

 

мы

можемъ

 

оправдываться,

 

что

 

мы

 

не

 

знаемъ,

 

было-ли

 

такъ,

какъ

 

повѣствуется

 

о

 

всемъ

 

ѳтомъ,

 

потому

 

именно,

 

что

 

насъ

въ-

 

то

 

время

 

на

 

свѣтѣ

 

не

 

было?

 

такъ

 

ноступаютъ

 

только

люди

 

не

 

вѣрующіе,

 

но

 

блаженны

 

не

 

видѣвшіе

 

и

 

увѣровавшіе

(Іоан.

 

20,

 

29).

 

На

 

предположеніе

 

же

 

попа

 

Сосоя

 

о

 

томъ,

что

 

въ

 

означенный

 

періодъ

 

времени

 

епископы

 

были,

 

я

 

ска-

залъ,

 

что

 

оно

 

ни

 

на

 

чемъ

 

не

 

основано,

 

а

 

потому

 

ложно.

 

Въ
самомъ

 

дѣлѣ:

 

если

 

бы

 

предполагать,

 

что

 

у

 

раскольниковъ

 

съ

1667

 

г.

 

по

 

1846

 

г.

 

епископы

 

были,

 

то

 

въ

 

исторіи

 

о

 

нихъ

непремѣнно

 

гдѣ

 

нибудь

 

упоминалось

 

бы;

 

находимъ

 

же

 

мы

свѣдѣнія

 

о

 

раскольническихъ

 

архіереяхъ

 

послѣ

 

Амвросія,
когда

 

они

 

дѣйствительно

 

у

 

раскольниковъ

 

были.

 

Но

 

такъ

какъ

 

нигдѣ

 

въ

 

исторіи

 

не

 

говорится

 

о

 

раскольническихъ

 

епи-

скопахъ

 

въ

 

указанное

 

время,

 

то,

 

значить,

 

ихъ

 

не

 

было.
«Отсутствіе

 

свѣдѣній

 

въ

 

исторіи

 

о

 

существованіи

 

у

 

насъ

архіереевъ

 

не

 

служить

 

доказательствомъ

 

того,

 

что

 

у

 

насъ"

архіереевъ

 

не

 

было,

 

сказалъ

 

попъ

 

Соеой,

 

какъ

 

напр.

 

отсут-

ствіе

 

записи

 

но

 

метричеекимъ

 

книгамъ

 

о

 

моемъ

 

рождепіи

 

не

служить

 

доказательствомъ

 

того,

 

что

 

я

 

на

 

свѣтѣ

 

не

 

былъ:
пасъ

 

преслѣдовали

 

*),

 

гнали,

 

мучили,

 

наши

 

епископы

 

скры-

вались,

 

а

 

потому

 

о

 

нихъ

 

и

 

свѣдѣній

 

нѣтъ».—Не

 

то

 

гово-

рить

 

исторія,

 

замѣтилъ

 

я:

 

въ

 

первые

 

три

 

вѣка

 

христіанства,
до

 

Еонстантина

 

Великаго,

 

христіанъ

 

преследовали,

 

однако-же

свѣдѣнія

 

о

 

епископахъ

 

мы

 

имѣемъ,

 

напр.

 

о

 

Діонисіѣ

 

ареопа-

х)

 

Раскольники

 

и

 

теперь

 

говорятъ,

 

что

 

ихъ

 

притѣсняютъ,

 

не

разрѣшаютъ

 

пмъ

 

строить

 

церкви.

 

Можетъ

 

быть

 

раскольники

 

огра-

ничены

 

въ

 

правахъ

 

въ

 

какихъ

 

либо

 

мѣстностяхъ,

 

но

 

только

 

не

 

въ

Измаильскомъ

 

уѣздѣ:

 

въ

 

послѣднемъ,

 

церкви

 

раскольничеекія

 

даже

надѣлены

 

землями.

 

Въ

 

селѣ

 

Корячкѣ

 

церковь

 

раскольническая

 

на-

дѣлена

 

60

 

десятинами

 

земли

 

наравнѣ

 

съ

 

православными

 

церквами,

изъ

 

которыхъ

 

30

 

десятинами

 

пользуется

 

раскольническій

 

попъ,

 

а

30

 

принадлежатъ

 

собственно

 

церкви.
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гитѣ,

 

Елиментѣ

 

еп.

 

Римскомъ,

 

оПоликарпѣ,

 

еп.

 

Смирнскомъ
и

 

друг.

 

А

 

потому,

 

если

 

бы

 

у

 

раскольниковъ

 

епископы

 

были,
то,

 

хотя

 

раскольниковъ

 

■

 

преследовали,

 

все

 

таки

 

свѣдѣвія

 

о

нихъ

 

были

 

бы.

 

Но

 

допустимъ,

 

что

 

въРоссіи,

 

вслѣдствіе

 

upe-

слѣдованія

 

старообрядцевъ,

 

епископы

 

ихъ

 

скрывались,

 

почему

и

 

свѣдѣвій

 

о

 

нихъ

 

нѣтъ,

 

но

 

въ

 

другихъ

 

государствахъ:

 

Ъъ
Австріи,

 

Турціи,

 

Румыніи

 

раскольниковъ

 

не

 

преслѣдовали.

Между

 

тѣмъ

 

и

 

там*

 

свѣдѣній

 

о

 

раскольническихъ

 

енискоиахъ

въ

 

разсматриваемый

 

періодъ

 

времени

 

не

 

имѣется,

 

а

 

потому

съ

 

достовѣрностью

 

можно

 

утверждать,

 

что

 

у

 

раскольниковъ

отъ

 

1667

 

г.

 

по

 

1849

 

г.

 

епископовъ

 

не

 

было;

 

значить

 

старо-

обрядческое

 

общество

 

не

 

составляло

 

церкви,

 

а

 

если

 

церкви

не

 

составляло,

 

то

 

въ

 

немъ

 

(старообрядческомъ

 

общесгвѣ)

 

не

было

 

возможности

 

спастись,

 

ибо

 

внѣ

 

церкви

 

нѣтъ

 

спасеНія:
«кромѣ

 

церкви»,

 

гласить

 

Большой

 

катихизисъ

 

"«нигдѣ

 

же

нѣсть

 

спасеніе,

 

яко

 

же

 

бо

 

при

 

потопѣ

 

вси,

 

елицы

 

съ

 

Ноемъ
въ

 

ковчезѣ

 

небяху,

 

истопоша,

 

тако

 

и

 

въ

 

день

 

судный,

 

вси,

иже

 

нынѣ

 

въ

 

церкви

 

святѣй

 

не

 

будутъ,

 

тіи

 

во

 

езеро

 

огнен-

ное

 

ввержены

 

будутъ»

 

(листь

 

121

 

на

 

оборотѣ

 

и

 

122).

 

Мало
тога,

 

добавилъ

 

я,

 

старообрядческое

 

общество,

 

не

 

составляя

церкви,

 

за

 

отсутствіемъ

 

епископовъ

 

въ

 

немъ,

 

съ

 

1667

 

г.

 

по

1846

 

г.,

 

не

 

составляетъ

 

церкви

 

и

 

нынѣ,

 

ноолв

 

перехода

 

въ

1846

 

году

 

къ

 

нимъ

 

Босносараевскаго

 

митрополита

 

Амвросія,
ибо

 

и

 

нынѣ

 

нѣтъ

 

у

 

раскольниковъ

 

епископовъ

 

по

 

преемству

отъ

 

апостоловъ

 

и

 

Самаго

 

Христа.
1

 

Митрополитъ

 

Амвросій

 

перешелъ

 

къ

 

старообрядцамъ
безъ

 

разрѣшенія

 

старѣйшаго

 

еписьопа

 

патріарха,

 

у

 

котораго

онъ

 

быль

 

въ

 

подчиненіи,

 

и

 

собора,

 

вопреки:

 

14,

 

34

 

прави-

ламъ

 

св.

 

апостоловъ

 

(Еормчая,

 

листъ

 

3

 

на

 

оборотѣ

 

и

 

9),
16

 

и

 

21

 

правиламъ

 

Антіохійскаго

 

собора

 

(Кормчая,

 

листъ

68

 

на

 

оборотѣ

 

и

 

70

 

листъ);
2.

   

Принять

 

былъ

 

при

 

содѣйствіи

 

австрійекаго

 

правитель-

ства

 

вопреки

 

30

 

апостольскому

 

правилу

 

(Еормчая

 

листъ

 

8);
3.

   

Принять

 

былъ

 

черезъ

 

мѵропомазаніе,

 

2-мъ

 

чиномъ,

а

 

такимъ

 

поступкомъ

 

раскольники,

 

очевидно,

 

признали

 

Амвро-
сія

 

митрополита

 

имѣющимъ

 

на

 

себѣ

 

лишь

 

бзагодать,

 

полу-

чаемую

 

въ

 

таинствѣ

 

крещенія,

 

но

 

ни

 

чуть

 

не

 

имѣющпмъ

на

 

себѣ

 

благодати

 

хиротоніи,

 

получаемой

 

въ

 

таинствѣ

   

свя-
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щенства,

 

слѣдуемой

 

послѣ

 

мѵропомазанія

 

(Большой

 

катихи-

зисъ

 

378

 

на

 

оборотѣ).

4.

 

Амвросій

 

вопреки

 

1

 

правилу

 

Св.

 

апостолъ

 

(Еормчая
листъ

 

1)

 

рукоположилъ

 

себѣ

 

преемника

 

самъ.

 

По

 

всѣмъ

этимъ

 

причинамъ

 

нельзя

 

признать

 

за

 

евященствомъ,

 

имѣю-

щимся

 

нынѣ

 

у

 

раскольниковъ,

 

благодати

 

хиротоиіи

 

по

 

пре-

емству

 

отъ

 

Христа,

 

почему

 

и

 

іерархія,

 

имѣющаяся

 

нынѣ

 

у

раскольниковъ,

 

какъ

 

получившая

 

начало

 

отъ

 

Лмвросія,

 

но

не

 

отъ

 

Христа,

 

должна

 

именоваться:

 

Амврос'евекою;

 

но

 

не

Христопреданною.—

 

«Нужды

 

ради

 

премѣненіе-іаконабываетъ»,

сказалъ

 

попъ

 

Сосой,

 

причемъ

 

улыбаясь

 

добавилъ:

 

«что

 

же,

переходи

 

и

 

ты

 

къ

 

намъ

 

и

 

тебя

 

примемъ

 

в-:,

 

санѣ,

 

какъ

 

Амвро-
сія».

 

Если

 

доказано

 

будетъ,

 

на

 

основаніи

 

указанныхъ

 

въ

началѣ

 

нашей

 

бесѣды

 

источниковъ,

 

что

 

старообрядческое

 

об-
щество

 

составляетъ

 

церковь,

 

по

 

обѣтованію

 

Спасителя,

 

неодо-

ленную

 

и

 

вратами

 

ада,

 

то

 

почему

 

и

 

не

 

перейти,

 

въ

 

против-

номъ

 

же

 

случав...

 

«Что

 

же

 

тебѣ

 

доказывать?— Въ

 

Евйнгеліи
сказано:

 

Христосъ

 

благословилъ

 

учениковъ

 

двуперстно

 

и

 

ска-

залъ:

 

се

 

даю

 

вамъ

 

власть

 

поступать

 

на

 

змію

 

и

 

скорпію

 

и

ничтоже

 

вамъ

 

вредить,

 

а

 

въ

 

Псалтыри

 

съ

 

возслѣдованіемъ,

напечатанной

 

при

 

патр.

 

Іосифѣ,

 

сказано:

 

аще

 

кто

 

не

 

кре-

стится

 

двуперстно

 

и

 

истово,

 

якоже

 

и

 

Христосъ,

 

да

 

будетъ

 

про-

клята;

 

при

 

этомъ

 

попъ

 

Сосой

 

сложилъ

 

по

 

раскольнически

пальцы

 

и

 

сталъ

 

изображать

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знаменіе

 

истово:

вотъ

 

наше

 

упованіе

 

добавилъ

 

онъ.

 

Уставщикъ

 

же

 

Лука

 

Ма-
слянпковъ

 

досталъ

 

псалтырь

 

и

 

сталъ

 

читать

 

мѣсто

 

о

 

сложе-

ны

 

перстовъ

 

для

 

изображенія

 

крестнаго

 

знаменія

 

действитель-
но

 

по

 

старообрядчески,

 

при

 

чемъ

 

указывалъ

 

(на

 

поляхъ

обозначено

 

было

 

имя

 

Ѳеодорита),

 

что

 

такъ

 

слагать

 

персты

училъ

 

еще

 

Ѳеодоритъ,

 

жившій

 

въ

 

V

 

вѣкѣ

 

по

 

Рождествѣ

Христовомъ.

 

Я

 

спросилъ

 

попа

 

Сосоя,

 

въ

 

какомъ

 

именно

 

ме-

сте

 

Евангелія,

 

говорится,

 

что

 

Христосъ

 

двуперстно

 

благосло-
вилъ

 

учениковъ

 

и

 

сказалъ:

 

се

 

даю...

 

О.

 

Сосой

 

отвѣтилъ

 

по

37

 

главѣ

 

Евангелія

 

отъ

 

Іоанна,

 

на

 

что

 

съ

 

моей

 

стороны

было

 

замѣчено^

 

что

 

у

 

Евангелиста

 

Іоанна,

 

не

 

37

 

главъ,

 

а

только

 

21 ,

 

и

 

въ

 

доказательство

 

своихъ

 

словъ

 

"я

 

вынулъ

 

изъ

кармана

 

маленькое

 

Евангеліе

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

которое' и

показалъ.

 

Попъ

  

Сосой

 

посмотрѣлъ

   

на

 

Евангеліе

 

съ

 

какимъ
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то

 

недовѣріемъ,

 

причемь,

 

чтобы

 

вывесть

 

себя

 

изъ

 

неловкаго

положенія

 

сказалъ:

 

развѣ

 

можно

 

Евангеліе

 

носить

 

въ

 

карма-

нѣ?

 

Если

 

евреи

 

дѣлали,

 

по

 

повелѣвію

 

Божію,

 

значки

 

на

одеждахъ,

 

чтобы

 

постоянно

 

припоминать

 

себѣ

 

заповѣди

 

Божіи
(Числъ

 

15,

 

39),

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

предполагаю,

 

христіанамъ
не

 

возбраняется

 

имѣть

 

при

 

себѣ

 

заповѣди

 

Господни,

 

для

 

по-

стоянна™

 

ихъ

 

напоминанія

 

себѣ

 

и

 

исполненія,

 

быль

 

мой
отвѣтъ.

 

Относительно

 

же

 

сказаннаго

 

о

 

перстосложсніи

 

для

изображены

 

на

 

себѣ

 

крестнаго

 

знаменія

 

я

 

замѣтнлъ:

 

1)

 

что

сказаннаго

 

попомъ

 

Сосоемъ

 

нигдѣ

 

нѣтъ

 

въ

 

Евангеліи,

 

равно

и

 

въ

 

постановленіяхъ

 

соборныхъ;

 

2)

 

что

 

изложенное

 

въ

псалтири

 

и

 

выдаваемое

 

за

 

твореніе

 

Ѳеодорита

 

ученіе

 

о

 

сло-

женіи

 

перстовъ

 

при

 

изображены

 

крестнаго

 

знамени

 

не

 

принад-

лежишь

 

Ѳеодориту,

 

жившему

 

въ

 

V

 

вѣкѣ,

 

а

 

кому

 

либо

 

дру-

гому,

 

и

 

есть

 

вставка

 

позднѣйшаго

 

времени

 

п

 

именно

 

послѣ

взятія

 

Константинополя

 

турками

 

(1453

 

г.).

 

Что

 

это

 

ученіе
-

 

не

 

принадлежите

 

Ѳеодорату,

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

нигдѣ

 

въ

подлинныхъ

 

греческихъ

 

сочинепіяхъ

 

этого

 

отца

 

церкви

 

уче-

та

 

о

 

сложеніи

 

перстовъ

 

для

 

изображенія

 

крестнаго

 

знаменія
нѣтъ,

 

а

 

что

 

приписываемое

 

Ѳеодориту

 

ученіе

 

о

 

сложеніи

 

пер-

стовъ

 

есть

 

вставка

 

нозднѣйшаго

 

времени

 

и,

 

именно,

 

послѣ

взятія

  

Константинополя,—

 

это

   

доказывается

   

выраженіемъ:
«буДЬ

 

ТОТЪ

  

ОТЛученЪ»

    

ПО

 

ГречеСКИ

    

«ѵа

 

еіѵаі

 

a({)opiS(i.3Vos*;

    

ТЭ-

кое

 

выраженіе

 

употреблялось

 

у

 

грековъ

 

только

 

послѣ

 

взятія
Константинополя;

 

наконецъ

 

3)

 

что

 

вопросъ

 

о

 

перстосложеніи
— обрядъ

 

и

 

притомъ

 

двуперстіе

 

православною

 

церковью

 

не

только

 

не

 

хулится,

 

но

 

даже

 

допускается

 

къ

 

употребленію

 

въ

единоверческой

 

церкви;

 

исполняя

 

же

 

обряды,

 

какъ

 

постанов-

ленія

 

церкви,

 

подобаетъ

 

иаче

 

не

 

забывать

 

о

 

тапнствахъ,

 

въ

которыхъ

 

подается

 

«яже

 

къ

 

животу

 

и

 

благочестію»

 

черезъ

епископовъ.

 

Бьівшіе

 

при

 

томъ

 

старообрядцы

 

какъ

 

бы

 

съ

ироніею

 

замѣтили,

 

что

 

и

 

пёрстосложеніе

 

таинство,

 

ибо

 

3-мя
перстами

 

пшовѣдывается

 

таинство

 

трехъ

 

Тпостасей

 

Божества,
а

 

2

 

перстами

 

таинство

 

2

 

естествъ

 

въ

 

Іисусѣ

 

Христѣ.

 

Съ
тѣмъ,

 

что

 

сложеніе

 

перстовъ

 

таинство,

 

я

 

несогласился

 

и

 

въ

доказательсто

 

того,

 

что

 

сложеніе

 

перстовъ

 

не

 

есть

 

таинство

указалъ

 

на/

 

Большой

 

катихизисъ

 

листъ

 

355

 

па

 

оборотѣ,

 

гдѣ

сказапо

 

чтотаинствъ

 

7:

 

крещеніе,

 

мѵропомазаніе,

 

священство.
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Божественное

 

причащеніе,

 

покаяніе,

 

законный

 

бракь,

 

масло-

священіе.
Этимъ

 

кончилась

 

бесѣда

 

моя

 

28

 

ноября.
29

 

ноября,

 

въ

 

Воскресенье,

 

я

 

снова

 

зашелъ

 

въ

 

церковь

старообрядческую.

 

По

 

окончаніи

 

часовъ

 

и

 

обѣдпицы

 

(дитургіи
не

 

было)

 

присутствовалъ

 

я

 

при

 

совершены

 

крещенія

 

попомъ

Сосоемъ.

 

Во

 

время

 

погруженія

 

младенца,

 

одинъ

 

изъ

 

бывшихъ
при

 

томъ

 

старообрядцевъ

 

замѣтилъ

 

мнѣ:

 

«а

 

видишь,

 

отче,

какъ

 

у

 

насъ

 

совершается

 

крещеніе:

 

по

 

заповѣди

 

Господней—

черезъ

 

троекратное

 

погруженіе,

 

а

 

не

 

черезъ

 

обливаніе,

 

какъ

у

 

васъ»,

 

на

 

какое

 

замъчаніе

 

я

 

отвѣтилъ:

 

и

 

въ

 

православной
Грекороссійской

 

церкви

 

крещеніе

 

совершается

 

не

 

черезъ

 

обли-
ваніе,

 

а

 

черезъ

 

погруженіе.

 

И

 

хотя

 

старообрядецъ

 

старался

обвиненіе

 

церкви

 

доказать

 

какими

 

то

 

частными,

 

имъ

 

видѣнными

будто,

 

примѣрами

 

совершенія

 

крещенія

 

православными

 

священ-

никами

 

не

 

черезъ

 

погруженіе,

 

а

 

черезъ

 

обливаніе,

 

однакожъ

требованіемъ

 

съ

 

моей

 

стороны

 

указанія

 

на

 

постановленіе

 

церкви

о

 

совершены

 

крещенія

 

въ

 

православіи

 

черезъ

 

обливаніе.

 

а

 

не

черезъ

 

погруженіе,

 

старообрядецъ

 

обвинеиія

 

церкви

 

по

 

сему

вопросу

 

вынужденъ

 

былъ

 

прекратить.

 

По

 

окончаніикрещенія,
вопросъ

 

о

 

томъ,

 

были

 

ли

 

у

 

старообрядцевъ

 

епископы

 

съ

1667

 

г.

 

по

 

1846

 

снова

 

возобновился.

 

Трудъ

 

доказать

 

суще-

ствованіе

 

у

 

старообрядцевъ

 

епископовъ

 

въ

 

разсмотриваемый
неріодъ

 

времени

 

взялъ

 

на

 

себя

 

старичекъ

 

старообрядецъ

 

Ми-
хаилъ

 

Тихоновъ

 

Онъ

 

сказалъ:

 

до

 

1846

 

г.

 

у

 

насъ

 

попы

были,

 

при

 

мнѣ

 

лично

 

въ

 

1844

 

году

 

въ

 

Клинцахъ,

 

Чернигов-
ской

 

губерніи,

 

хоронили

 

нашихъ

 

двухъ

 

поповъ:

 

одного

 

о.

Іоанна

 

(по

 

фамиліи

 

забылъ),

 

а

 

другого

 

о.

 

Смирнова;

 

если

же

 

были

 

попы,

 

то

 

были

 

и

 

рукоположившіе

 

ихъ

 

епископы.

Я

 

отвѣтилъ:

 

никто

 

не

 

отвергаешь

 

того,

 

что;

 

у

 

старообрядцевъ
попы

 

были

 

до

 

1846

 

г.,

 

но

 

только

 

попы

 

эти

 

были

 

бѣглые

отъ

 

великороссійской

 

церкви.

 

Какъ

 

бы

 

не

 

хотя

 

съ

 

этимъ

одпакошъ

 

согласился

 

старообрядецъ,

 

но

 

желая

 

все

 

таки

 

до-

казать,

 

что

 

:т

 

епископы

 

были

 

добавилъ:

 

до

 

1846

 

года

 

у

насъ

 

церкви

 

были

 

и

 

освящались,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

освящать

 

мо-

гутъ

 

только

 

епископы,

 

то

 

значить

 

до

 

1846

 

года

 

у

 

насъ

 

и

епископы

 

были.

 

Нелѣпость

 

этого

 

доказательства

 

очевидна,

почему,

 

не

 

вдаваясь

 

въ

 

разборъ

 

его,

 

я

 

только

 

присовокупилъ,
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что

 

если

 

бы

 

епископы

 

у

 

раскольниковъ

 

до

 

1846

 

года

 

были,
то

 

о

 

нихъ

  

имѣлись

 

бы

   

свѣдѣнія,

 

если

 

не

 

письменныя,

 

то

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

по

 

преданію;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

свѣдѣній

 

о

 

томъ '
нѣтъ,

 

то

 

значить

  

и

 

епископовъ

   

не

 

было.

 

Этимъ

 

кончилась

бесѣда

 

29

 

ноября.
По

 

окончаніи

 

бесѣды,

 

уставщикъ

 

Лука

 

МасЛяниковъ

 

за-

шелъ

 

на

 

квартиру

 

мот

 

и

 

разсмотрѣлъ

 

по

 

Кормчей

 

книгѣ

правила

 

св.

 

апостоловъ

 

и

 

соборовъ,

 

приведенные

 

мною

 

по

вопросу

 

о

 

переходе

 

Амвросія

 

къ

 

старообрядцамъ.

 

Разсмотревъ
эти

 

правила,

 

онъ

 

сказалъ:

 

«да,

 

дѣйетвительно

 

шатка

 

паша

іерархія»!
Свящ.

 

Константине

 

Михулъ.

-------вя^^щ» -------- .
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А
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И.

Благотворительность

 

нашего

 

простаго

 

народа

 

часто

 

под-

вергается

 

злоупотребленіямъ

 

со

 

стороны

 

различныхъ

 

прохо-

димцевъ

 

и

 

ловкихъ

 

людей,—очемъ

 

извѣщается

 

въгазетахъ.

Так ь,-

 

по

 

словамъ

 

«Моск.

 

Церк.

 

Вѣд.»,

 

еще

 

недавно

 

разсы-

лались

 

по

 

широкому

 

русскому

 

царству

 

саваны,

 

исписанные

крестами

 

и

 

разными

 

надписями,

 

яко

 

бы

 

изъ

 

обителей

 

св.

Аѳона,

 

съ

 

таксою

 

за

 

поминовеніе

 

«на

 

вѣчныя

 

времена,

 

на

годъ,

 

полгада»

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

оказалось,

 

что

 

эти

 

саваны

 

фабри-
ковались

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

нашихъ

 

южныхъ

 

городовъ

 

и

 

при-

томъ

 

бывшими

 

гражданами

 

Іерусалима.

 

Только

 

правитель-

ственное

 

запрещеніе

 

могло

 

положить

 

конецъ

 

этой

 

возмутитель-

ной

 

торговлѣ.

 

Но

 

теперь,

 

«родолжаетъ

 

газета,

 

съ

 

того

 

же

 

яко

бы

 

Аѳона

 

разсылаются

 

письма

 

(именныя,

 

съ

 

обозначеніемъ
пе

 

только

 

мѣста

 

жительства

 

лица,

 

но

 

даже

 

улицы

 

и

 

№

 

дома)
съ

 

изображеніемъ

 

св.

 

аѳонскихъ

 

обителей

 

и

 

съ

 

печатного

 

так-

сою

 

за

 

поминовеніе

 

о

 

здравіи

 

или

 

за

 

упокой.

 

При

 

видѣ

 

этихъ

литографированныхъ

 

писемъ

 

невольно

 

бросаются

 

въ

 

глаза

слѣдующія

 

два

 

обстоятельства:

 

а)

 

хотя

 

на

 

конверте

 

и

 

нахо-

дится

 

турецкая

 

почтовая

 

марка,

 

но

 

штемпель

 

на

 

немъ—

одесской

 

почтовой

 

конторы

 

и

 

нѣтъ

 

надписи

 

на

 

иностранномъ

языкѣ:

 

«въ

 

Россію»,

 

какъ

 

это

 

неизбежно

 

должно

 

быть

 

на

кяждомъ

 

заграничномь

 

письмѣ;

 

б)

 

въ

 

письмѣ

 

приписка

 

«день-



-i<#.—

ги

 

присылайте

 

на

 

имя

 

нашего

 

новѣреннаго» ,

 

но

 

самаго

 

имени

нѣтъ,

 

«по

 

всей

 

вѣроятности

 

потому,

 

что

 

пришлось

 

бы

 

напи-

сать:

 

такому-то

 

Мошкѣ».

 

Въ

 

этихъ

 

письмахъ

 

обыкновенно
сильно

 

восхваляются

 

добродѣтели

 

того

 

лица,

 

назвапнаго

 

по

имени

 

и

 

отечеству,

 

къ

 

которому

 

адресовано

 

письмо

 

и

 

отъ

котораго

 

разсчитываютъ

 

получить

 

благоетышо

 

Послѣдняя

 

же

определяется

 

въ

 

письмахъ

 

такимъ

 

образомъ:

 

«на

 

вѣчное

ежедневное

 

поминовеніе

 

30.

 

р.,

 

по

 

субботамъ

 

и

 

воскреснымъ

днямъ

 

15

 

р.,

 

по

 

субботамъ

 

10

 

р

 

,

 

временное

 

поминовеніе

 

на

одинъ

 

годъ

 

5

 

р.,

 

сорокоуста

 

3

 

р.».

 

Уже

 

сама

 

по

 

себѣ

 

та-

кая

 

такса

 

обнаруживаетъ

 

несомненный

 

обманъ.

 

Предположивъ,
что

 

при

 

такой

 

широкой

 

рекламѣ

 

изъ

 

многихъ

 

милліоновъ
православныхъ

 

русскихъ',

 

румынъ,

 

сербовъ,

 

болгаръ

 

и

 

др.

найдется

 

ежегодно

 

до

 

1,000

 

жертвователей

 

и

 

слѣдовательно

столько

 

же

 

именъ

 

для

 

поминовенія,

 

спроеимъ

 

по

 

совѣсти

каждаго:

 

возможно

 

ли

 

«ежедневное»

 

поминовеніе

 

такого

 

гро-

маднаго

 

количества

 

именъ,

 

какое

 

должно

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

образоваться

 

въ

 

синодикѣ

 

того

 

или

 

другого

 

монастыря.

 

По-
этому

 

естественна

 

догадка,

 

что

 

и

 

эти

 

письма

 

суть

 

произведе-

нія

 

тѣхъ

 

же

 

еврейскихъ

 

рукъ,

 

которыя

 

фабриковали

 

еѣкогда

аѳонскіе

 

саваны

 

съ

 

разными

 

священными

 

изображеніями.

 

Для
прекращенія

 

такого

 

кощунства

 

и

 

издѣвательства

 

надъ

 

хри-

стіанскою

 

верою

 

и

 

благочестивымъ

 

чувствомъ

 

авторъ

 

выше-

упомянутой

 

замѣтки

 

предлагаетъ

 

слѣдующія

 

мѣры.

 

Объявить
всѣмъ,

 

чтобы

 

деньги,

 

назначаемый

 

въ

 

Іерусалимъ

 

и

 

на

Аѳонъ,

 

были

 

отсылаемы

 

исключительно

 

въ

 

паходящіяся

 

ьъ

Россы

 

восточный

 

подворья;

 

посланный

 

же

 

прямо

 

заграницу

почтовое

 

вѣдомство

 

препровождало

 

бы

 

въ

 

мѣстную

 

духовную

консисторію

 

для

 

передачи

 

въ

 

попечительство

 

о

 

бѣдныхъ

 

ду-

ховнаго

 

званія...

 

Ые

 

знаемъ,

 

на

 

сколько

 

такая

 

мѣра

 

помогла

бы

 

дѣлу,

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

нельзя

 

же

 

дозволять

 

безпре-
пятственно

 

и

 

безеаказано

 

продолжать

 

эксплоатировать

 

благо-
творительность

 

простаго

 

народа.

 

Теперь

 

онъ

 

не

 

знаетъ,

 

что

его

 

обманываютъ,

 

вѣритъ

 

всему

 

въ

 

простоте

 

своего

 

сердца,

но

 

что

 

будетъ,

 

когда

 

обманъ

 

для

 

него

 

раскроется

 

и

 

онъ

естественно

 

утратить

 

вѣру?

 

Чемь

 

ее

 

тогда

 

возстановимъ?

 

Не
лучше

 

ли

 

поэтому

 

теперь

 

оградить

 

простецовь?



—

 

Ш-т

СОДЕРЖАНИЕ

Оффиціа

 

льна

 

л -часть.

 

1)

 

Распоряжепія

 

Епархіальнаго
Начальства.

 

2)

 

Отъ

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

Совета.

 

3)
Свѣдѣнія

 

о

 

настоящемъ

 

составе,

 

-средствахъ

 

и

 

дѣйствовапіи

Александровскаго

 

церковнаго

 

при

 

Бендерскомъ

 

соборѣ

 

братства.
4)

 

Цйркуляръ

 

Комитета

 

Общества

 

улучшенія

 

народнаго

 

труда

въ

 

память

 

Царя

 

Освободителя

 

Александра

 

II,

 

отъ

 

1

 

октября
1887

 

г.

 

Н

 

17466.

Часть

 

неоффиціальная.

 

1)

 

Правда

 

въ

 

судахъ.

 

2)
Внѣбогослужебное

 

собесѣдованіе

 

въ

 

день

 

Срѣтенія

 

Господня.
3)

 

75-ти

 

лѣтіе

 

Кишиневской

 

Семинары.

 

4)

 

Бесѣда

 

съ

 

глаго-

лемыми

 

старообрядцами,

 

принимающими

 

бѣлокриницкое

 

свя-

щенство,

 

въ

 

селѣ

 

Карячкѣ,

 

Измаильокаго

 

уѣзда.

 

5)

 

Извѣстія

и

 

замѣтки.

3-й

 

№

 

«Кишинев.

 

Епарх.

 

Вѣд.»

 

сданъ

 

на

 

почту

 

для

 

разсылки

подпиечикамъ

  

14

 

Февраля.

-—--esg^^^g*— ------

Кишиневская

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

два

раза

 

въ

 

мѣсяцъ—1

 

и

 

15

 

чиселъ.

Цгыіа

 

годовому

 

издангю

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

на

 

домъ

 

4

 

рубля
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостей

 

при

 

духовной

 

семинары

 

и

 

у

 

мѣстныхъ

 

благочинныхъ.

Редакторе

 

Преподаватель

 

Семинарги

 

Авксентій

 

Стадницкій.

Дозволено

 

цензурою.

   

Кищиневъ,

 

19

 

февраля

 

1887

 

г.

 

Цеизорг

 

Рѳк-

торъ

 

Семинаріи

 

Протоіерей

 

Александр!

 

Яновокій.

Печатано

 

въ

 

типогрдфіи

 

Ф.

 

В.

  

Грузиицева

 

въ

 

Кншинеи-в,


	4



