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ОТДѢЛЪ

 

ОФФИЦІ

 

альный.

ВЫСОЧАЙШІЯ

 

НАГРАДЫ.

ГОСУДАРЬ

 

ИИПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнейшему

 

до-

кладу

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Всемилостивѣйше

соизволилъ,

 

ъъ

 

28-й

 

день

 

января

 

текущего

 

года,

 

сопричи-

слить

 

священниковъ

 

церквей:

 

Свято-Михайловской

 

села

Маркоуцъ,

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда,

 

Константина

 

Катареу

 

и

Свято-Михайловской

 

села

 

Трифештъ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Іоанна
Спаріопопте,

 

по

 

случаю

 

исполнившагося

 

і>0-ти

 

лѣтія

 

слу-

женія

 

ихъ

 

въ

 

священномъ

 

"санѣ,

 

къ

 

ордену

 

Св.

 

Владиміра

4-й

 

степени.

ГОСУДАРЬ

 

ШІІІЕРАТОРЪ,

 

по

  

всеподданнѣйшему

   

до-



—

 

184

 

—

кладу

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Всемилостивѣйше

соизволилъ

 

въ

 

28-й

 

день

 

января

 

сего

 

года

 

на

 

награжденіе

псаломщиковъ

 

церквей:

 

Свято-Трифоновской

 

села

 

Коту

 

Маре,

Кишиневскаго

 

уѣзда,

 

Николая

 

Вердеша

 

и

 

Свято -Варварин-

ской

 

села

 

Корбуна,

 

Сорокскаго

 

уѣзда,

 

Стефана

 

Спыну

 

зо-

лотыми

 

медалями

 

съ

 

надписью,

 

„за

 

усердіе",

 

для

 

ношенія

на

 

шеѣ

 

на

 

Аннинской

 

лептѣ,

 

за

 

50-ти

 

лѣтнюю

 

службу.

Распореніі

 

Г.

 

ОберЯрокурр

 

Святѣишаго

 

Синода.

Приказомъ

 

Его

 

Высокопревосходительства,

 

Господина

Ооеръ-Ирокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

6-го

 

Февраля

 

се-

го

 

года

 

на

 

вакансію

 

преподавателя

 

обличительнаго

 

богосло-

вія,

 

исторіи

 

и

 

обличенія

 

русскаго

 

раскола

 

и

 

мѣстныхъ

сектъ

 

въ

 

Кишиневской

 

духовной

 

семинаріи

 

опредѣленъ

кандидата

 

Шевской

 

духовной

 

Академіи

 

Леонидъ

 

Золотницкій .

Распормм

 

Еіршшаго

 

Начальства,

Преподается

  

Архипастырское

  

благословеніе:

Жителямъ

 

села

 

Глодянъ,

 

Бѣлецкаго

 

уѣзда,

 

Ильѣ

 

Леф-

теру,

 

Александру

 

Дарію,

 

Петру

 

Урсу,'

 

Якову

 

Цуркану,

Ивану

 

Цуркану,

 

Геѳргію

 

ЛеФтеру,

 

Георгію

 

Бедереу,

 

Дими-

трію

 

Бачулику,

 

Ивану

 

Язловецкому,

 

Гавріилу

 

Стоцкому

 

за

пріобрѣтеніе

 

для

 

церкви

 

села

 

Глодянъ

 

двухъ

 

полныхъ

 

свя-

щенническихъ

 

облаченій

 

траурнаго

 

и

 

свѣтлаго

 

и

 

одной

хоругви.

Поселянину

 

села

 

Китай,

 

Измаильскаго

 

уѣзда,

 

ТрйФону



—

 

185

 

—

ІосиФову

 

Татару

 

за

 

иожертвованіе

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

въ

 

цер-

ковь

 

села

 

Китай

 

плащаницы

 

2.і0

 

рублей.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства:

Обществу

 

прихожанъ

 

церкви

 

м-ка

 

Флорештъ,

 

Сорок -

рокскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованіе

 

200

 

рублей

 

на

 

пополне-

ніе

 

ризницы

 

церковной

 

и

 

поновленіе

 

крыши

 

кладбищенской

церкви .

Прихожанину

 

той-же

 

церкви

 

Іоанну

 

Бордіяну

 

за

 

пріо-

брѣтеніе

 

для

 

церкви

 

серебрянаго

 

аналойнаго

 

креста

 

стои-

мостью

 

60

 

рублей.

Прихожанамъ

 

церкви

 

села

 

Сѣвировой,

 

Сорокскаго

 

уѣз-

да,

 

за

 

пожертвованіе

 

61

 

руб.

 

на

 

пополнение

 

ризницы

церковной .

Иоселянамь

 

села

 

Валеиъ,

 

Измаильскаго

 

уѣзца,

 

за

 

пріо-

брѣтеніе

 

для

 

мѣстной

 

церкви

 

колокола

 

вѣсомъ

 

1б'| 4

 

пуд.

стоимостью

 

ЗиО

 

рублей.

Поселянамъ

 

того-же

 

села

 

Евстафію

 

Арсенію

 

и

 

Калли-

нину

 

Ницѣ

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

церковь

 

села

 

Паленъ

 

пер-

вымъ

 

дарохранительницы

 

стоимостью

 

100

 

рублей,

 

а

 

по-

слѣднимъ

 

нанрестольнаго

 

серебрянаго

 

креста

 

стоимостью

40

 

рублей.

Объявляется

 

одобреніе

 

Епархіальнаго

 

Начальства:

Поселянину

 

Іереміи

 

Татару

 

за

 

пріобрѣтеніе

 

для

 

церкви

села

 

Китай,

 

Измаильскаго

 

уѣзда,

 

двухъ

 

выносныхъ

 

кре-

стовъ

 

стоимостью

 

35

 

рублей.

Священнику

 

Петру

 

Балтачану

 

и

 

псаломщику

 

Ѳеодору

Тайбаиу

 

за

 

пріобрѣтеніе

 

для

 

той-же

 

церкви

 

двухъ

 

хоругвей

стоимостью

 

35

 

рублей.

Поселянамъ

 

села

 

Китай,

 

Измаильскаго

 

уѣзда,

  

за

  

по-



—

 

186

 

-

жертвованіе

 

70

 

рублей

  

на

 

пріобрѣтейіе

   

въ

   

мѣстную

 

цер-

ковь

 

напрестольнаго

 

облаченія

 

и

 

плащаницы.

Назначеніе

 

на

 

должности,

 

увольненіе

 

отъ

 

должностей.

Резолюціями

 

Преосвященваго

 

Іакова,

 

Епископа

 

Киши-

невскаго

 

н

 

Хотинскаго:

Священникъ

 

церкви

 

села

 

Рукшины.

 

Хотинскаго

 

уѣзда,

Антоній

 

Черноуцанъ

 

уволенъ,

 

согласно

 

просьбѣ,

 

отъ

 

долж-

ности

 

духовппка

 

по

 

1-му

 

округу,

 

Хотинскаго

 

уѣзда,

 

а

вмѣсто

 

него

 

духовннкомъ

 

назначенъ

 

священникъ

 

сел.

 

Пер-
ковепъ

 

ІЗасилій

 

Вартикъ

 

— 13

 

го

 

марта.

Схіеромонахъ

 

СераФимъ

 

уволеиъ

 

отъ

 

должности

 

риз-

ничаго

 

Гербовецкаго

 

Успенскаго

 

монастыря,

 

а

 

на

 

мѣсто

его

 

рпзцичимъ

 

назначенъ

 

іеромонахъ

 

того-же

 

монастыря

Пантелеймонъ — 19-го

 

марта.

Іеромопахъ

 

Зотикъ

 

назначепъ

 

благочиннымъ

 

Гербовец-

каго

 

монастыря— 19-го

 

марта.

Священникъ

 

церкви

 

села

 

Ермоклш,

 

Аккерманскаго

уѣзда,

 

Тимоѳей

 

Чайковскій

 

уволенъ,

 

согласно

 

просьбѣ,

 

отъ

должности

 

помощника

 

благочинпаго

 

по

 

2-му

 

округу,

 

Ак*

керманскаго

 

уѣзда,

 

а

 

вмѣсто

 

него

 

помощникомъ

 

благочин-

наго

 

назначенъ

 

священникъ

 

церкви

 

села

 

Ханъ-Кишла

 

Ѳео-

доръ

 

Ивановъ— 19-го

 

марта

Перемѣщеніе

   

священниковъ.

Резолюціями

 

Преоскященнаго

 

Іакова,

 

Епископа

 

Киши-

невскаго

 

и

 

Хотинскаго,

 

неремѣшены:

Священникъ

 

церкви

 

села

 

Леушенъ,

 

Кишиневскаго

уѣзца,

 

Владиміръ

 

Латій-

 

на

 

второе

 

священническое

 

мѣсто

прп

 

церкви

 

села

 

Татаръ

 

Копчакъ,

 

Аккерманскаго

 

уѣзда, —

"13

 

ю

 

марта.



—
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Священникъ

 

церкви

 

села

 

Окницы,

 

Хотинскаго

 

уѣзда,

Филаретъ

 

Коробчанъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

села

 

Баксанъ,

 

Сорокскаго

 

уѣзда, — 13-го

 

марта.

Священникъ

 

церкви

 

села

 

Вынаторъ,

 

Кишиневскаго

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Вуаескулъ

 

переиѣщенъ

 

на

 

священническое

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Зубрештъ,

 

Оргвевскаго

 

уѣзда,—

18

 

го

 

марта.

Священникъ

 

церкви

 

села

 

Албинецъ,

 

Бѣлецкаго

 

уѣзда,

Владиміръ

 

Флоря

 

перемѣщенъ

 

па

 

священническое

 

мѣсто

 

при

церкви

 

села

 

Онештъ,

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда,—

 

18-го

 

марта.

Священникъ

 

церкви

 

села

 

Ленкоуцъ-Мерешевки,

 

Сорок-

скаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Пламадяла

 

—на

 

священническое

 

мѣсто,

что

 

въ

 

Воронковскомъ

 

приходѣ,

 

Сорокскаго

 

уѣзда,

 

— 18-го
марта.

Назначеніе

 

на

 

евященническія

  

и

 

діаконскія

 

мЬста.

Резолюціями

 

Преосвященнаго

 

іакова,

 

Епископа

 

Киши-

невскаго

 

и

 

Хотинскаго,

 

опредѣіены:

Студентъ

 

Кишиневской

 

духовной

 

семипаріи

 

выпуска

1901)

 

года,

 

состоявшій

 

въ

 

числѣ

 

студентовъ

 

Юрьевскаго

университета

 

Иванъ

 

Долищинскій

 

на

 

священническое

 

мѣсто

при

 

церкви

 

села

 

Фрасина,

 

Сорокскаго

 

уѣзда, — 13-го

марта.

Окончившій

 

курсъ

 

семинарскихъ

 

наукъ

 

въ

 

1901

 

году

Иванъ

 

Мунтянъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

Чепоносъ,

 

Хотинскаго

 

уѣзда,

 

— 13-го

 

марта.

Окончивши

 

курсъ

 

семинарскихъ

 

наукъ

 

въ

 

1901

 

году

Иванъ

 

Остаповъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

перкви

 

села

Михалкова,

 

Хотинскаго

 

уѣзда, — 13-го

 

марта.

Псаломщикъ

 

соборной

 

церкви

 

города

 

Киліи

 

діаконъ

Петръ

 

Брагуца

 

на

 

штатное

 

діаконское

 

мѣсго

 

при

 

той-же

церкви

    

13-го

 

марта.



—

 

188

 

—

Утверждение

 

въ

 

званіи

 

попечителей

 

церковныхъ

 

школъ:

Резолюціями

 

Преосвященнаго

 

Іакова,

 

Епископа

 

Киши-

невскаго

 

и

 

Хотинскаго,

 

14-го

 

марта

 

утверждены

 

въ

 

званіи

попечителей

 

церковныхъ

 

школъ:

Карбунской

 

перковно-приходской,

 

Бендерскаго

 

уѣзда,—

поссесоръ

 

вотчины

 

Карбуны

 

Павелъ

 

Петровъ

 

Недовъ.

Новоселицкой — грамоты,

 

Хотинскаго

 

уѣзда,

 

— канце-

лярскій

 

служитель

 

Новоселицкой

 

таможни

 

Михаилъ

 

Ѳео-

доровъ

 

Бернардъ.

Горештской —грамоты,

 

Кишиневскаго

 

уѣзда,

 

Костешт-

скій

 

волостной

 

старшина

 

Георгій

 

Васильевъ

 

Оника.

Сипотенской,

 

такой-же,

 

Кишиневскаго

 

уѣзда,

 

дворя-

нинъ

 

Адександръ

 

Викторовъ

 

Будде.
Баланештской

 

церковно-приходской,

 

того-же

 

уѣзда, —

потомственный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Аркадій

 

Васильевъ

Гилецкій.
Устьевской

 

церковно-приходской,

 

Бѣлецкаго

 

уѣзда,

 

ца-

ранинъ

 

Василій

 

Константивовъ

 

Поповичъ.

Спасской

 

церковно-приходской,

 

Измаильскаго

 

уѣзда,—

поселянинъ

 

Симеонъ

   

Ивановъ

 

Переверзевъ.

Назначеніе

   

на

 

псаломщичеснія

 

мѣста.

Резолюціей

 

Преосвященнаго

 

Іакова,

 

Епископа

 

Киши-
невскаго

 

и

 

Хотинскаго,

 

отъ

 

18-го

 

марта,

 

безмѣстный

 

пса 1

ломщикъ

 

Медетій

 

Петраничъ

 

опредѣленъ

 

на

 

нсаломщиче-

ское

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Табанъ,

 

Хотинскаго

 

уѣзда,—

18-го

 

марта.

Резолюциями

 

Преосвященнаго

 

Аркадія,

 

Епископа

 

Аккер-

манскаго,

 

назначены:

Пономарскій

 

сынъ

 

Евѳимій

 

Карачковскій

 

исправляю-

щимъ

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

села

 

Васіенъ, г

Оргѣевскаго

 

уѣзда,— 26-го

 

февраля.



—
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—

Дьячковскій

 

сынъ

 

Пантелеймонъ

 

Новицкій

 

исправляю-

щимъ

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

предмѣстья

 

города

Кишинева

 

Вистерииченъ— 5-го

 

марта.

Сверхштатный

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Гиловецъ,

Хотинскаго

 

уѣзда,

 

НеоФитъ

 

ЕвстаФьевъ

 

назначенъ

 

испра-

вляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

Гиловецкой

 

церкви

 

-

 

15-го

марта.

Перемѣщеніе

   

и

   

увольненіе

 

псаломщиковъ.

Резолюціей

 

Преосвящеанаго

 

Аркадія,

 

Еааскоаа

 

Аккер-

мавскаго,

 

исправляющій

 

должность

 

псчломщпка

 

церкви

 

се-

ла

 

Табанъ,

 

Хотинскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Веньковсвій

 

неремѣ-

щенъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Теребны,

 

Бѣлецкаго

 

уѣзда.

Опредѣленіемъ

 

Ёпархіальнаго

 

Начальства,

 

утвержден-

нымъ

 

Преосвященпымъ

 

Іаковомъ,

 

Енископомъ

 

Кишиневскииъ

и.Хотинскимъ,

 

20-го

 

марта,

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Шиб-

ки,

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Семинелъ

 

уволенъ

 

отъ

 

за-

нимаема™

  

имъ

 

мѣста.

Резолюціей

 

Преосвященнаго

 

Аркадія,

 

Епископа

 

Аккер-

мянскаго,

 

отъ

 

5-го

 

марта,

 

псаломщикъ

 

церкви

 

нредмѣ-

стья

 

г.

 

Кишинева

 

Вистсрниченъ

 

Іоанпъ

 

Новпцкій,

 

согласно

просьбѣ,

 

уволенъ

 

заштатъ.

Назначеніе

 

на

 

учительскія

 

мѣста

 

въ

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ,

   

перемѣщеніе

 

и

 

увольненіе

 

учителей.

Уволены

 

отъ

 

занимаемыхъ

 

должностей

 

учителя

 

цер-

ковные

 

школъ:

 

Харалампіевской

 

г.

 

Кишинева

 

Стефанъ

Лукьяновъ,

 

Чутештской

 

грамоты,

 

Кишиневскаго

 

уѣзда,

 

Па-
велъ

 

Улиничъ,-

 

Татарбунарской

 

церковно-прнходской,

 

Аккер-

манскаго

 

уѣзда,

 

Григорій

 

Ищенко

 

и

 

учительницы:

 

церков-

во-приходскихъ

 

школъ:

 

Цынцаренской,

 

Бендерскаго

 

уѣзда,

Любовь

 

Стадницкая;

 

Перковской,

 

Хотинскаго

 

уѣзда,

 

Елена



—

 

190

 

—

Димитріу

 

и

 

Введенской

 

грамоты

 

г.

 

Измаила

 

Екатерина

Минева .

ІІере.шыцены

 

учителя

 

церковныхъ

 

школъ;

 

Иракской,

Измаильскаго

 

уѣзда,

 

церковно-приходской

 

Алексаидръ

 

Ста-

мати

 

въ

 

Цинцаренскую

 

такую

 

же,

 

Бендерскаго

 

уѣзда;

 

Кли-

моуцкой

 

церковно-приходской,

 

Сорокскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

Григорица

 

и

 

Телешовской

 

грамоты,

 

того -же

 

уѣзда,

 

Иетръ

Бекасѣвичъ

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого.

Назначены

 

на

 

учительш

 

я

 

мѣста

 

въ

 

церковиыа

 

шко-

лы;

 

Оракскую

 

церновно-приходскую,

 

Измаильскаго

 

уѣзда,

окончившая

 

Епархіальпое

 

женское

 

училище

 

Евгенія

 

Не-

пурдеГц

 

Татарбунарскую

 

церковно- приходскую,

 

Аккерман-

скагоуѣзда,— окончившій

 

второклассную

 

школу

 

Иванъ

 

Але-

ксѣенко;

 

въ

 

Иерковскую

 

церковно-приходскую,

 

Хотинскаго

уѣзда, — помощникъ

 

учителя

 

Хотинской

 

церковно-приходской

школы

 

Андрей

 

Горбенко;

 

Хараламиіевскую

 

гор.

 

Кишинева

грамоты

 

исправляющимъ

 

должность

 

окончившій

 

уѣздиое

училище

 

Василій

 

Бѣглицъ,-

 

Чутештскую

 

грамоты,

 

Киши-

невскаю

 

уѣзда,

 

исправляющимъ

 

должность

 

— потомственный

почетный

 

гражданивъ

 

Михаилъ

 

Барбосъ;

 

Болградскую

 

гра-

моты,

 

Измаильскаго

 

уѣзда,

 

окончившая

 

Енархіальное

 

жен-

ское

 

училище

 

Зиповія

 

Агура;

 

Измаильскую

 

Введенскую

школу

 

грамоты

 

окончившая

 

двухклассное

 

училище

 

Матрена

Пересыпкина

 

и

 

учителями

 

нѣнія:

 

въ

 

Тигечскую,

 

Измаиль-

скаго

 

уѣзда,

 

церковно

 

приходскую

 

мѣстный

 

псаломщикъ

Аѳанасій

 

Корбовъ

 

и

 

въ

 

Реденскую

 

такую -же,

 

Кншиневска-

го

 

уѣзда,

 

церковникъ

 

Ѳеодоръ

 

Никовъ.

Указъ

 

ЕГО

 

ІШІЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Само-

держца

 

гсероссійскаго,

 

изъ

 

Кишиневской

 

Духовной

 

Конснеторіи,

отъ

 

18

 

Марта

 

1902

 

года

 

за

 

jYs

 

6.

По

 

Указу

 

ЕГО

 

ИЙШЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Ки-

шиневская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

освидѣтельствовавъ

 

иред-

ставленныя

 

на

 

ея

 

ревизію

 

обыскныа

 

книги

 

нѣкоторыхъ

 

цер-
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квей

 

Кишиневской

 

епархіи,

 

усмотрела,

 

что

 

таковыя

 

ведутся

не

 

согласно

 

съ

 

требованіями

 

закона,

 

такъ:

  

!)

 

въ

 

вѣкоторыхъ

книгахъ

   

брачные

   

обыски

 

записываются

 

ее

 

предъ

 

соверше-

шепіемъ

   

брака,

   

а

   

позже,

 

после

 

совершенія

 

брака,

 

иногда

черезъ

   

несколько

 

мѣсяцевъ

 

и

 

даже

 

позже

 

года;

 

2)

 

въ

 

дру-

гихъ

 

еѣтъ

 

рукоприкладства

 

жениха

 

и

 

невѣеты,

 

поручителей

или

 

рукоприкладства

 

за

 

нихъ

 

неграмотяыхъ

 

грамотными;

 

3)

ве

 

указываются

 

документы

 

жениха

 

и

 

невесты;

 

4)

 

не

 

указы-

вается

 

местожительство

  

ихъ;

  

5)

 

ве

 

указываются

 

дни

 

огла-

шены! ,

   

6)

   

къ

 

обыскиымъ

   

кнпгамь

   

не

 

прилагаются

 

доку-

менты

   

даже

   

чуженриходаыхъ

 

жениха

 

и

 

невветы,

 

ни

 

копіи

съ

 

нпхъ;

   

7)

 

встрѣчаются

   

обыски,

 

гдѣ

 

не

 

указывается

 

же-

нихъ,

   

или

 

неввста;

 

8)

 

въ

 

нѣтоторыхъ

 

каигахь

 

переч^рки-

ваютса

   

написанные

   

обыски

 

и

 

не

 

оговариваются

 

взвсе,

 

во-

преки

 

закону;

   

9)

 

встречаются

 

обыски

 

вовсе

 

не

 

подписанные

членами

   

причта,

   

или

 

подписанные

 

однимъ

 

только

 

членомъ;

10)

   

некоторые

   

обыска

 

годами

 

пе

 

свидетельствуются

 

благо-

чинными,

 

а

 

свидетельство

 

некоторыхъ

 

ограничивается

 

крат-

кой

   

отметкой,

   

пли

 

подписью

 

благочпипасо

 

« свидетельство -

валъ»

 

или

   

«чнталъ».

   

Усмотренный

   

неисправности

 

неодно-

кратно

 

замечены

 

и

   

Его

 

Преосвященстволіъ,

 

І/реосвщен-

 

-

щьйшимъ

 

Іаковомъ,

   

Епнскопомъ

   

Кишиневскпмъ

   

и

 

Хотпп-
скимъ,

 

во

 

время

 

ревизіи

 

церквей

 

и

 

церковныхъ

 

документовь.

Принявъ

   

во

   

вниманіе,

   

что

   

брачный

   

обыскъ

 

относится

 

къ

числу

 

актовъ,

 

-закоиомъ

 

установленныхъ,

 

и

 

дэлженъ

 

вестись

всегда

 

правильно,

 

своевременно

 

по

 

установленной

 

законом ь

 

фор-

ме,

 

а

  

между

 

темъ,

 

въ

 

веденіи

 

обысковъ

 

залечены

 

озяачеп-

ныя

   

неисправности,

 

Консисторія

 

въ

 

определевш

 

своемъ,

 

отъ

5

 

февраля

 

сего

 

года,

 

утвержденномъ

 

Ею

 

Преосвященством^,

постановила;

 

циркуляряо

 

объявить

 

духовенству

 

Кишиневской

епархіи,

 

для

 

точиаго

 

и

 

неуклоннаго

 

псполпеиія:

 

1)

 

священ-

ноцерковнослужителп

   

обязаны

   

предъ

 

совершеніемъ

 

каждаго

брака

   

составить

  

заиись

   

брачнаго

   

обыска

 

въ

 

особой

 

книге

«обысковъ»,

 

нарочито

 

для

 

сей

 

цели

 

выдаваемой

 

изъ

 

Коней-
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сторіи

 

за

 

печатью

 

и

 

скрепою

 

ея.

 

Въ

 

этой

 

записи

 

должны

быть

 

обозначены

 

показанія

 

на

 

все

 

десять

 

пувктовъ

 

обыска*

изложены

 

все

 

свідѣнія,

 

требуемыя

 

этими

 

пунктами

 

безъ

 

ма

дѣйшпхъ

 

опущеній,

 

внолне

 

согласно

 

сь

 

документами,

 

на

оеновааіи

 

которыхъ

 

преднолагается

 

совершевіе

 

брака

 

(Св.

зак.

 

т.

 

10,

 

части

 

1.

 

ст.

 

.28

 

и

 

прим.

 

къ

 

вей

 

нрод.

 

1876
г.);

 

2)

 

запись

 

обыска,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

строжашей

 

ответ-

ственности,

 

должна

 

быть

 

производима

 

до

 

вепчанія

 

брака,

 

а

посему

 

священноцерковпослужвтели

 

должны

 

заблаговременно

следить,

 

чтобы:

 

а)

 

ко

 

времени

 

записи

 

брачнаго

 

обыска

 

за-

готовлены

 

бы

 

ни

 

все

 

документы

 

жениха

 

и

 

невесты

 

и

 

б)

 

въ

случае

 

уменыиевія

 

въ

 

книге

 

обыска

 

листовъ

 

заблаговремен-

но

 

обращаться

 

черезъ

 

благочинныхъ

 

въ

 

Консисторію

 

за

 

но-

вой

 

обыскной

 

книгой,

 

чтобы

 

навсегда

 

иметь

 

готовые

 

обыск-

ные

 

листы,

 

печатные

 

по

 

установленной

 

закономъ

 

форме;

 

3)
женихъ

 

и

 

невеста,

 

если

 

они

 

грамотные,

 

должны

 

соб-
ственноручно

 

росписаться

 

въ

 

брачной

 

обыскной

 

книге

 

тоже

до

 

брака,

 

а

 

если

 

они

 

не

 

грамотные,

 

то

 

кемъ

 

нибудь

 

по

 

ихъ

порученію;

 

вместе

 

съ

 

женпхомъ

 

и

 

невестою

 

тутъ

 

же

 

дол-

жны

 

подписаться

 

свидетели,

 

или

 

поручители,

 

которыхъ

 

какъ

со

 

стороны

 

жениха,

 

тавъ

 

п

 

невесты

 

полагается

 

не

 

менее

двухъ

 

или

 

трехъ

 

(Св.

 

зак.

 

т.

 

10,

 

части

 

1,

 

ст

 

28

 

и

 

прим.

къ

 

вей.

 

по

 

продол.

 

1876

 

г.

 

сравн.

 

форму

 

брачныхъ

 

обы-

сковъ

 

въ

 

прпл.

 

къ

 

ст.

 

26

 

того-же

 

10

 

т.

 

I

 

части

 

свод,

 

зак.);
4)

 

для

 

удостовереьія

 

въ

 

безпрепятственности

 

брака

 

къ

 

обыску

должны

 

быть

 

приложены

 

необходимые

 

письменные

 

документы

(8

 

пунктъ

 

формы

 

брачнаго

 

обыска);

 

5)

 

если

 

женихъ

 

и

 

не-

веста

 

принадлежать

 

къ

 

другому

 

приходу,

 

то

 

священнослу-

жители

 

должны

 

прилагать

 

къ

 

обыску

 

свидетельство

 

объ

 

ома-

шеніяхъ,

 

сделанныхъ

 

въ

 

приходской

 

церкви

 

жениха

 

или

невесты,

 

иодпис.анное

 

всемъ

 

прнчтомъ

 

той

 

церкви

 

и

 

утвер-

жденное

 

церковной

 

печатью,

 

раввымъ

 

образомъ

 

свидетельство

отъ

 

причта

 

о

 

бытіи

 

на

 

исповѣди

 

и

 

Св.

 

Причастія

 

жениха

 

и

невесты,

 

о

 

летахъ

 

жениха

 

или

 

невесты

 

в

 

о

 

томъ,

 

холостъ-ли
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женатъ

 

ли

   

вдовъ,

 

и

 

если

 

вдовъ,

 

после

 

котораго

 

брака,

 

то-

же

  

и

   

о

 

невесте

 

(8

 

пунктъ,

 

форма

 

брачн.

 

обыск,

 

и

 

прим.

къ

   

вей

   

пун.

  

2

 

въ

 

прил

   

къ

 

26

 

от -

 

10

 

т.

  

1

  

ч.

 

Св.

 

зак.

сравнит,

   

инструк.

 

благ.

  

§

 

18

 

пунктъ

 

2);

 

6)

 

если

 

женихъ

или

   

невеста

   

вступаютъ

  

въ

 

бракъ

 

не

 

на

 

месте

 

своего

 

по-

стоявнаго

 

жительства,

 

то

 

священнослужители

 

должны:

 

а)

 

тре-

бовать

 

отъ

 

нихъ

 

паспортъ,

 

аттестаты

   

о

  

службе,

 

указы

 

объ

отставке,

 

и

 

другіе

 

документы,

 

по

 

которымъ

 

нр

 

живаютъ

 

бра*

чущіеся,

 

и

 

б)

 

должны

 

снимать

 

копіп

 

съ

 

документовъ

 

и

 

при-

лагать

   

къ

 

обысквымъ

  

книгамъ,

 

а

 

подлинные

 

виды

 

возвра-

щать

 

жениху

 

и

 

невесте,

 

съ

 

отметкою

 

въ

 

оныхъ

 

рукою

 

свя-

щенника

 

о

 

томъ, — съ

 

кемъ,

 

когда,

 

въ

 

какой

 

церкви

 

и

 

кемъ

они

 

повенчаны.

   

Возвращаются

 

документы

 

брачущихся

 

подъ

росписку

   

получающихъ

   

ихъ,

   

каковую

 

росписку

 

получаю-

щихъ

 

ихъ

 

лучше

 

всего

 

делать

 

на

 

снятыхъ

 

копіяхъ

 

(Указъ
Сѵн.

   

1842

   

года

   

4

   

іюля

   

св.

 

зак.,

 

т,

 

10

 

части

 

I

 

ст.

 

22
пунктъ

 

2

 

сравн.

 

прим.

 

п.

 

1.

 

ио

 

форме

 

брачнаго

 

обыска,

 

въ

прил.

 

къ

 

26

 

ст.

  

10

 

т.

   

I

  

части

  

св.

 

зак.);

 

7)

 

женихъ,

 

со-

стоящій

   

на

  

Государствевнной

 

или

 

военной

 

службе,

 

обязанъ

представить

 

отъ

 

своего

 

Начальства

 

дозводеніе

 

на

 

вступленіе

въ

 

бракъ

 

и

 

это

 

дозволеніе

 

въ

 

подлиннике

 

должно

 

быть

 

при-

лагаемо

 

къ

 

обыску;

   

8)

   

Члены

 

причта

 

подъ

 

каждымъ

 

обы-

скомъ

 

должны

 

собственноручно

 

росписываться,

 

притомъ

 

безъ

всякихъ

 

сокращеній

 

или

 

дополненій;

 

9)

 

Благочинные,

 

согла-

сно

 

§§

 

40

 

и

 

44

   

инстр.

 

благ.,

 

во

 

время

 

своихъ

 

посещеній,

обязательно

   

должны

 

свидетельствовать

 

обыскную

   

книгу

 

съ

документами,

   

къ

   

ней

   

приложенными,

   

а

 

по

 

сему

 

вменить

имъ

 

въ

 

непременную

 

обязанность:

 

а)

 

свидетельствовать

 

обы-

скныя

 

книги

  

предварительно

 

черезъ

 

помощниковъ

 

своихъ,

 

а

потомъ

 

и

 

лично,

   

и

 

предлагать

 

причтамъ

 

своевременно

 

и

 

пра-

вильно

 

вести

 

записи

 

обысковъ

 

брачныхъ

 

и

 

объяснить

 

имъ,

 

что

обыски

 

требуютъ

 

такого

 

же

 

внимательнаго

 

веденія

 

ихъ,

 

какъ

и

 

метрики,

 

и

 

за

   

неисправное

 

веденіе

 

обысковъ

 

священослу-

жители

 

наказываются

 

выговоромъ

 

или

 

денежной

 

пеней,

   

смо-
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тря

 

по

 

етепени

 

неисправности.

 

Лица

 

же,

 

допускающія

 

явное

нераденіе,

 

могутъ

 

быть

 

лишены

 

места,

 

по

 

силе

 

ст.

 

192

 

и

193

 

уст.

 

дух.

 

Кон,

 

Лица

 

же,

 

допустившія

 

умышленную

утайку

 

или

 

подлогъ

 

въ

 

обыскахъ,

 

подлежатъ

 

уголовному

суду,

 

и

 

10)

 

Благочинные

 

обязаны

 

о

 

всехъ

 

прнчтахъ,

 

небре-

жно

 

ведущихъ

 

обыскныя

 

книги

 

и

 

донускающихъ

 

неисправ-

ности,

 

немедленно

 

доносить

 

Конспсторіи

 

для

 

привлеченія

 

та-

ковыхъ

 

къ

   

ответственности.

Указъ

 

ЕГО

 

ИШІЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Само-

держца

 

Всероссійскаго,

 

изъ

 

Кишиневской

 

Духовной

 

Кон-

спсторін,

 

отъ

 

21

 

марта

 

1902

 

года

 

за

 

№

 

7.

По

 

Указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Ки-

шиневская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали:

 

определеніе

 

Овя-

тейшаго

 

Правительству юща го

 

Сѵаода,

 

отъ

 

15

 

Января — 4
февраля

 

сего

 

года

 

за

 

,№

 

169,

 

напечатанное

 

въ

 

Церковныхъ

Ведомостяхъ

 

за

 

февраль

 

месяцъ

 

сего

 

года

 

за

 

$

 

7,

 

сле-

дующего

 

содержанія:

 

«разрешить

 

совету

 

состоящаго

 

подъ

Августейшимъ

 

Покровительствомъ

 

Его

 

ймператорскаго

 

Высо-

чества

 

Государя

 

Наследника

 

и

 

Ведикаго

 

Князя

 

Михаила

Александровича

 

воинскаго

 

благотворительнаго

 

общества

 

Бе-

лаго

 

креста:

 

1)

 

произвести

 

въ

 

будущем

 

ь

 

1903

 

г.

 

2

 

февраля

въ

 

день

 

Сретенія

 

Господня

 

тарелочный

 

сборъ

 

на

 

нужды

 

об-

щества

 

во

 

всехъ

 

городскихъ

 

соборахъ,

 

церквахъ

 

и

 

мона-

стыряхъ

 

Імперіи

 

и

 

2)

 

производить

 

таковой-же

 

сборъ

 

еже-

месячно,

 

L B'b

 

одиаъ

 

изъ

 

воскресяыхъ

 

или

 

праздничвыхъ

 

дней

во

 

всехъ

 

военпыхъ

 

соборахъ

 

и

 

церквахъ,

 

подведомыхъ

 

про-

топресвитеру

 

военнаго

 

я

 

морского

 

духовенства» .

 

Прика-

зали:

 

предписать

 

причтамъ

 

городскихъ

 

соборовъ

 

и

 

церквей,

а

 

равно

 

настоятелямъ

 

и

 

вачальоицамъ

 

монастырей

 

и

 

скитовъ

епархіи

 

произвести

 

2

 

февраля

 

1903

 

года,

 

въ

 

день

 

Срете-

нія

 

Господня,

 

тарелочный

 

сборъ

 

въ

 

пользу

 

воинскаго

 

благо-

творительнаго

 

общества

 

Бвлаго

 

Креста,

 

а

 

собранный

 

деньги

представлять

 

въ

 

Консисторію.
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У

 

м

 

Е

 

р

 

ш

 

i

 

e:

Псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Васіенъ,

 

Оргеевскаго

 

уезда,

Александръ

 

Негреско — 28-го

 

января.

Псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Должка,

 

Хотинскаго

 

уезда,

Власіп

  

Беньковскій

 

—

 

25

 

г<»

 

Февраля

Сверхштатный

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Биличенъ,

 

Бе-

лецкаю

 

уезда,

 

іоаннъ

 

ГІрепелица— 21-го

 

февраля.

Псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Клишовы,

 

Оргеевскаго

 

уез-

да,

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Бучумкавъ

 

— 8-го

 

марта.

Священнпкъ

 

церкви

 

села

 

Речи,

 

Кишиневскаго

 

уезда,

Іоаннъ

 

Вурьяновъ

 

— Ю-го

 

марта.

Священникъ

 

церкви

 

села

 

Табакъ,

 

Измаильскаго

 

уезда,

Іоаннъ

 

Яцимврскій— 17-го

 

марта.
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С

 

П

 

И

 

С

 

О

 

Н

 

Ъ

   

празднымъ

   

священннческимъ

 

мѣстамъ

Вишнневской

 

епархіи.

m

  

°
IS

as s

 

&
а.
о *и Зѳміи к

 

Эя

 

~
Z

 

«

 

°зС

   

О

   

f- Наименованіе

  

селеній. =>

 

I и

 

и
о

   

ОЭо
3 *

 

р

 

а
ч

 

~

 

я
при

 

цѳр. я

 

S

3
■?

 

»

 

к
га

 

о
я

 

t».

 

о Й8

Аккерманскаю

 

уіъзда:
1 2 Ивановка-Русская

Вендврскаго

  

уіьзОа:

990 94 525

2 2 Радуканы

                       

.

   

,

   

. 273 — 294
3 2 Ялиужены

            

.

        

...

Вѣлецкаю

 

утьзда.

41

 

(і 33 294

4 3 Албинѳць 385 33
5 1 Глиюкѳны

         

.

    

, 952 33
6 2 Флорешты,

  

домъ

 

обществ.

Измаильскаго

 

уѣзОа:

401 33 294

7 1 Димитр.

 

ц«р.

 

г.И.іыапла

 

1-ѳ

 

м. 435 —

б 2 Табаки,

 

домъ

  

есть 400 70
9 4 Татаръ-Баурчи

Кишиневскою

 

уѣзда:

620 t
10 4 Вьшатиръ 417 33 294
1і 3 Леушѳны,

  

домъ

 

цѳрк.

     

.

    

. all 33
12 2 Рѣча 1031 33

13 Сорокскаго

 

уіъзоа:

14

15

4 Жабка 442 33
2 Кодряны,

 

домъ

 

имѣетсн 629 66

Id
4 Леккоуцы-Мерошѳвка,

  

д.

 

ц. 727 33

17
18

4 Рѳчѳшты 424 зз
2 Ружница 377 33
1 Ярова,

 

домъ

 

обществен, 5і6 33

id Хотинскаго

  

ріьзба:

20 4 Берлинцы 434 —

il 3 102b 33

'Л

 

2
5 Окницы

                           

.

  

. 769 33
J

 

V

23
2 Строешты

Діаконскія

 

вакансія.

351 33 294

 

р.

1 1 Каѳѳдральный

 

соборъ.

    

.

   

.
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МАРШРУТЪ,
по

 

которому,

  

съ

 

разрешенія

   

Кишиневскаго

   

Епархіальнаго
Начальства,

 

пмеетъ

 

быть

 

совершеиъ

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

Чу-
дотворною

 

Иконою

 

Гербовецкой

 

Вожіей

 

Матери

 

изъ

   

г

   

Ки-
шинева

 

въ

 

Гербовецкій

 

монастырь.

Апрѣля

 

17-го,

 

послѣ

 

Божественной

 

литургіп,

 

изъ

 

Каѳедралыіаго

собара

 

Св.

 

Икона

 

перенесена

 

будетъ

 

къ

 

амвону

на

 

площадь

 

подлѣ

 

Кладбищенской

 

второклассной

церковно-приходской

 

школы,

 

а

 

оттуда

 

мимо

 

заго-

родняго

 

Епископальнаго

 

дома

 

въ

 

с.

 

Бачой — ночіегъ.

»

 

18-го

 

изъ

 

с.

 

Бачой

 

чрезъ

 

с.

 

Резеиъ

 

въ

 

с.

 

Гангуру

 

— ночлегъ.

»

    

19-го

 

изъ

 

с.

 

Гангуры

 

чрезъ

 

сел.

 

Каинары

 

въ

 

сел.

Тараклію

             

—

          

—

          

—

          

—ночлегъ.

»

 

20-го

 

изъ

 

пзъ

 

с.

 

Таракліи

 

въ

 

м.

 

Петровку

 

— ночлегъ.

»

 

21-го

 

изъ

 

м.

 

Петровки

 

въ

 

с.

 

Николаевку

 

Аккер.

 

у.

 

—ночлегъ.

»

     

22-го

 

изъ

 

с.

 

Паколаевки

 

чрезъ

 

с.

 

Фрумушику

въ

 

с.

 

Введенское

       

—

          

—

          

—

 

— ночлегъ.

»

     

23-го

 

изъ

 

с.

 

Введенскаго

 

въ

 

с.

 

Гурачелегидеръ

 

-

 

ночлегъ.

»

    

24-го

 

пзъ

 

с.

 

Гурачелегидера

 

чрезъ

 

с.

 

Камчикъ
въ

 

с.

 

Михайловну

          

—

          

—•

          

— ночлегъ.

»

    

25-го

 

изъ

 

с.

 

Михайловви

 

въ

  

сел.

 

Ашангдтъ

  

—ночлегъ.

»

    

26-го

 

изъ

 

сел.

 

Амангита

 

въ

 

ж.

 

Татарбунары

 

— ночлегъ.

»

     

27-го

 

изъ

 

м.

 

Татарбунары

   

въ

   

с.

 

Дельжилеры—-ночлегъ.

»

     

28-го

 

изъ

 

с.

 

Деіьжилеръ

 

въ

 

сел.

 

Бургуджу

     

—ночлегъ.

»

     

29-го

 

изъ

 

сел.

 

Бургуджи

   

въ

 

сел.

 

Ташлыкъ

    

— почлегъ.

»

    

30-го

 

изъ

 

сел.

   

Ташлыка

   

чрезъ

 

сел.

 

Главаиы

въ

 

сел.

 

Задунаевку

       

—

        

—

        

—ночлегъ.

Мая

    

1-го

 

изъ

 

с.

 

Задунаевки

 

въ

 

с.

 

Гасанъ-Батырь

 

—ночлегъ.

>

      

2-го

 

изъ

 

с.

 

Гасанъ-Батырь

  

въ

  

с.

 

Пащаклію —ночлегъ.

»

       

3-го

 

изъ

 

с.

 

Пандакліи

  

въ

 

с.

 

Еубей

      

—

    

— ночлегъ.

»

      

4-го

 

изъ

 

с.

 

Кубей

 

чрезъ

 

с. с.

 

Болгарію,

 

Табаки

въ

 

г.

 

Болградъ —

          

—

                           

ночлегъ.

»

       

6-го

 

изъ

 

г.

 

Белграда

   

въ

   

с.

 

Татаръ-Копчакъ—ночлегъ.

»

      

7-го

 

изъ

 

с.

 

Татаръ-Копчакъ

 

въ

   

с.

   

Тараклію — ночлегъ.

»

      

8-го

 

изъ

 

с.

 

Таракліи

 

въ

 

с.

 

Казаяклію

  

—

    

— ночлегъ.
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Мая

    

9-го

 

изъ

 

с.

 

Казаякліп

 

въ

 

Контазъ

         

—

         

ночлегъ.

»

 

10-го

 

изъ

 

с.

 

Конгазъ

 

въ

 

с.

 

Бешалму

 

—

 

—ночлегъ.

»

 

11

 

го

 

изъ

 

с.

 

Бешалыы

 

въ

 

с.

 

Кирсрво

 

—

 

— ночлегъ.

»

 

12-го

 

пзъ

 

с.

 

Кирсово

 

въ

 

с.

 

Комратъ

 

—

 

— ночлегъ:

»

    

14-го

 

изъ

 

с.

 

Комратъ

 

чрезъ

   

с. с.

 

Чукуръ-Мен-

жиръ

 

въ

 

м.

 

Чимишлію

 

—

          

—

              

ночлегъ.

»

     

15

 

го

 

изъ

 

м.

 

Чимишліи

 

чрезъ

 

с.

 

Градешты

 

въ

м.

 

Гура-Галбпиа

 

—

          

—

     

'

  

—

        

—

 

ночлегъ.

»

     

16-го

 

изъ

 

м.

  

Гура-Галбины

 

чрезъ

 

м.

 

Ганчешты

въ

 

с.

 

Лагонешты

           

—

                       

—

 

ночлегъ.

»

     

17-го

 

изъ

 

с.

 

Логаненпъ

 

чрезъ

  

с.

 

Столничены

въ

 

с.

   

Дахновичъ

           

—

                           

ночлегъ.

»

     

18-го

 

изъ

 

с.

 

Дахновичъ

    

чрезъ

   

с.

 

Драгушены

въ

 

с.

 

Лозову

                  

—

          

—

          

—

 

ночлегъ.

»

    

19-го

 

изъ

 

с.

 

Лозовы

 

въ

 

с.

 

Городишты

   

—

     

--ночлегъ.

»

     

20-го

 

изъ

 

е.

 

Городиштъ

 

чрезъ

 

с.

 

Новачъ,

   

м.

 

Каларашъ,

с.

 

Рачулу,

 

въ

 

Гербовецкій

 

монастырь.

Настоятель

 

Гербовецкой

   

обители,

Архимаидритъ

 

Нннокентіи.

МАРШРУТЪ,
по

 

которому,

 

съ

 

разрешенія

   

Кишиневскаго

   

Епархіальнаго
Начальства,

 

имееть

 

быть

 

неревезена,

 

въ

 

настоящемъ

 

году,

Св.

   

Чудотворная

   

Икона

   

изъ

   

Гербовецкаго

   

въ

   

Шабскій
монастырь

  

и

 

обратпо.

Іюня

 

4-го,

 

послѣ

 

Божественной

 

литургіи,

 

Св.

 

Икона

 

будетъ

 

вы-

везена

 

изъ

 

Гербовецкаго

 

монастыря

 

въ

 

Шабскій.

чрезъ

 

е.с.

 

Цибирину,

 

Коробчены,

 

Клишову^

 

въ

сел.

 

Чоколтены

             

—

        

—

        

—

 

ночлегъ.

»

       

5-го

 

изъ

 

с.

 

Чоколтенъ

 

въ

 

сел.

 

Кнштелыіицу

    

— ночлегъ.

>

         

6-го

 

изъ

 

с.

 

Киштедьницы

 

въ

 

Чииетеуцы

 

—

     

— ночлегъ.

»

       

7-го

 

изъ

 

с:

 

Чинешеуцъ

 

чрезъ

   

е.

   

Шолданешты

въ

 

с.

 

Шостачъ

             

—

        

—

          

~

 

ночлегъ.

>

        

8-го

 

изъ

 

с.

 

Шоетачъ,

 

чрезъ,

 

с.

   

Конширку,

   

въ

   

Шабскій

монастырь,

 

гдѣ

 

Св.

 

Икона

 

пробудетъ

 

до

 

16-го

 

іюня.
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Іюня

  

16-го

 

Воскресенье.

 

Посдѣ

 

Божественной

 

литургіи

 

изъ

 

Шаб-

скаго

 

монастыря

   

чрезъ

   

с. с.

    

Сепатовку,

   

Унку-

тешты

 

въ

 

с.

 

Кошерницу

          

—

          

—

 

ночлегъ.

»

     

17-го

 

изъ

 

сел.

 

Еошерницы

   

чрезъ

   

Гура-Каменчу
въ

 

м.

 

Флорешты

          

—

          

—

          

--ночлегъ.

»

 

18-го

 

изъ

 

м.

 

Флорештъ

 

въ

 

с.

 

Гура-Кайнары

 

---ночлегъ.

»

     

19-го

 

изъ

 

сел.

 

Гура-Кайнары

 

чрезъ

   

с. с.

 

Лунгу,

Цыплешты

 

въ

 

с.

   

Стрьшбу

      

—

          

—

 

ночлегъ.

»

     

20-го

 

изъ

 

сел.

   

Стрымбы

   

чрезъ

    

Никорены

    

въ

сел.

  

Окю-Албъ

              

—

          

—

          

— ночлегъ.

»

     

21-го

 

нзъ

 

с.

  

Окю-Албъ

 

чрезъ

   

с.

 

Михаилены

 

въ

сел.

 

Барабой

   

—

          

—

          

—

          

—

 

ночлегъ.

»

     

22-го

 

изъ

 

сел.

 

Барабой

 

чрезъ

   

сел.

   

Скаепы

   

въ

   

.

сел.

  

Гашпаръ

 

—

           

—

                        

— ночлегъ.

»

     

23-го

 

изъ

 

с.

 

Гашпаръ

 

чрезъ

   

с.

   

Фынтына-Албы

въ

 

с.

 

Парково —

          

—

          

—

          

— ночлегъ.

»

     

24-го

 

изъ

 

сел.

   

Парково

 

чрезъ

 

с.

  

Кетрошику

 

въ

сел.

 

Братушаны

           

—

          

—

          

— ночлегъ.

»

     

25-го

 

изъ

 

сел.

 

Братушанъ

 

чрезъ

 

с.

 

Моінены

 

въ

сел.

 

Боросены-Вѣки

     

—

        

—

          

— ночлегъ.

»

     

26-го

 

изъ

 

с.

 

Боросенъ-Вѣки

 

чрезъ

  

с.

 

Рышканы

въ

   

сел.

 

Рокарію

          

—

          

—

        

— ночлегъ.

»

     

27-го

 

изъ

 

сел.

 

Рокаріи

    

чрезъ

    

сел.

    

Речу

    

въ

сел.

 

Стурдзовку

            

—

          

—

          

—

 

ночлегъ.

»

     

28-го

 

изъ

 

сел.

  

Стурдзовки

   

чрезъ

   

сел.

 

Фундуры

въ

 

м.

 

Фолеіпты

            

■—

         

—

          

— ночлегъ.

»

     

29-го

 

изъ

 

м.

 

Фолешты

   

чрезъ

   

сел

   

Сарату-Вѣки

въ

 

с.

 

Челачевку

           

—•

          

—

        

— ночлегъ.

»

     

30-го

 

изъ

 

сел.

 

Челачевки

 

чрезъ

   

Тешкурены

   

въ

сел.

 

Корнеінты

             

—

         

—

          

— ночлегъ.

Іюля

  

1-го

 

изъ

 

е.

 

Корнештъ

 

въ

 

с.

 

Бахмутъ

    

—

          

—ночлегъ.

»

     

2-го

 

изъ

 

с.

 

Бахмутъ

 

чрезъ

 

сел.

   

Паланку,

    

д.

 

Мындру

   

въ

Гербовецкій

 

монастырь.
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Отъ

 

Кшвневскаго

 

Отдѣла

 

Императорскаго

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества.

Кишишвшй

 

Отдгълъ

 

Императорскаго

 

Пра-

вославнаго

 

Палестинского

 

Общества

 

честь

имѣетъ

 

пригласить

 

мѣстныхъ

 

чиновъ

 

Об-

щества

 

и

 

всѣхъ,

 

сочцвствующихъ

 

высокимъ

цѣлямъ

 

его^

 

въ

 

годичное

 

Общее

 

Су

 

об

 

ранге

 

для

вьклушатя

 

отчета

 

Отдѣла

 

за

 

мищвшт

1901

 

~

 

1902

 

гооъ

 

и

 

для

 

избранія

 

на

 

насту-

пившгй

 

годъ

 

членовъ

 

повѣрочаой

 

комлшсст.

Собраніе

 

имѣетъ

 

быть

 

7-ГО

 

апрѣля

сего

 

1902

 

года,

 

въ

 

/

 

чпсъ

 

дня,

 

въ

 

помѣ-

гценіи

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣй-

шаго

 

Іакта,

 

Епископа

 

Ішшиневскаго

 

и

Хотинскаго.

t



КИШИНЕВСНШ
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I

    

№

 

7-й.

    

1

 

ГЩ

W

 

«£•.-'"'

в

 

ГЬ

  

ПАТЫЙ.

 

I

  

1

 

Апрѣля.

   

|
•5- --------------------------------- *

ОТДѢЛЪ

  

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Воззвініе

 

[і

 

православныуъ

 

христіанамъ.
Не

   

умолкну

 

ради

  

Сгона

   

и

ради

 

Іерг/салима

 

не

 

успокоюсь.

Такъ

 

глаголадъ

 

вѳтхозавѣтный

 

ѳвангѳдистъ,

 

пророкъ

 

Бо-

жій

 

Исаія.

 

Е'ь

 

Іерусалииу

 

и

 

Сіояу

 

возводили

 

очи

 

свои

 

вѳликіѳ

вѳтхозавѣтныѳ

 

мужи,

 

пророки

 

и

 

патріархи,

 

чая

 

въ

 

нѳмъ

 

буду-

щее

 

епасѳніѳ

 

рода

 

чѳловѣческаго.

Тѣмъ

 

болѣѳ

 

подобаѳтъ

 

намъ,

 

иравославныиъ

 

христіаиамъ,

не

 

усиокоиваться

 

ради

 

Іерусалиыа

 

и

 

Святой

 

Земли,

 

откуда

возсіяло

 

для

 

насъ

 

Солнце

   

Правды.

    

Таиъ

   

доеѳлѣ

   

Назаретъ,
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гдѣ

 

Ангелъ

 

Госиодень

 

благовѣствовалъ

 

рождѳвіѳ

 

Спаса

 

душъ

нашихъ;

 

тамъ

 

Виѳлѳемъ,

 

гдѣ

 

совершилось

 

великое

 

таинство

 

ро-

ждѳнія

 

Богочеловѣка;

 

тамъ

 

Іорданъ,

 

въ

 

струяхъ

 

котораго

 

кре-

стился

 

Тисусъ

 

Христосъ;

 

тамъ

 

Голгоѳа,

 

гдѣ

 

ради

 

нашего

 

спа-

сения

 

пріялъ

 

Спаситель

 

смерть

 

крестную;

 

тамъ

 

ложе,

 

въ

 

і;ого-

ромъ

 

иочивало

 

тѣло

 

Господне;

 

тамъ

 

Онъ

 

во

 

славѣ

 

воскресъ

 

и

вознесся

 

на

 

небо.

 

Если

 

мы

 

съ

 

любовію

 

п

 

благоговѣніѳмъ

 

посѣщаѳмь

и

 

заботимся

 

о

 

мѣстахъ

 

жизни

 

и

 

подвиговъ

 

великихъ

 

угодниковъ

Божіихъ,

 

то

 

тѣмъ

 

паче

 

предложить

 

намъ

 

благоговѣйао

 

посѣ-

щать

 

и

 

заботиться

 

о

 

мѣстахъ^

 

освящѳнныхъ

 

стопами

 

Источни-

ка

 

жизни

 

и

  

правды.

Съ

 

самыхъ

 

пѳрвыхъ

 

врѳмѳнь

 

крѳщѳнія

 

своего,

 

православ-

ная

 

Русь

 

не

 

забывала

 

этого

 

завѣта

 

и

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ,

 

чрезъ

своихъ

 

богомолъцевъ,

 

возносила

 

въ

 

Святой

 

Зѳмлѣ

 

свои

 

моленія

за

 

Православнаго

 

Царя

 

Русскаго

 

и

 

всѣхъ

 

цравославныхъ

 

хри-

стіавъ.

 

Труденъ

 

былъ

 

подвигъ

 

этихъ

 

поклонниковъ— вольныхъ

страстотѳрнцѳвъ

 

во

 

имя

 

Христово.

Еще

 

тяжѳлѣѳ

 

настоящее

 

положѳніѳ

 

иравославныхъ

 

искон-

ныхъ

 

жителей

 

Святой

 

Земли.

 

Тысячелѣтіе

 

борятся

 

они

 

про-

тивъ

 

ига

 

невѣрныхъ

 

и

 

около

 

столѣтіл

 

подвергаются

 

опасности

быть

 

совращенными

 

въ

 

латинство

 

и

 

протестанство;

 

отъ

 

глубины

души

 

взываютъ

 

они

 

ко

 

Господу

 

и

 

къ

 

своимъ

 

единовѣрнымъ

братьямъ

 

—

 

православнымъ

 

россіянамъ.

 

Да

 

не

 

втуне

 

останутся

вхъ

 

мольбы!

Не

 

всѣхъ

 

Господь

 

сподобитъ

 

поклониться

 

Жавоносному

Своему

 

гробу,

 

но

 

всѣ

 

православные

 

могутъ

 

оказать

 

свою

 

по-

сильную

 

помощь

 

свое

 

сочувствіѳ

 

какъ

 

своимъ

 

странствующимъ

соотечественникамъ,

 

такъ

 

и

 

своимъ

 

ѳдиновѣрнымъ

 

братіямъ.

Ближайшую

 

заботу

 

о

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

принялъ

 

на

 

себя

Августѣйшій

 

Дядя

 

Государя

 

Императора

 

Великій

 

Князь

 

Сергѣй

Александроввчъ

 

и

 

состоящее

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

его

 

Прѳдсѣ-

дательствомъ

 

Императорское

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество.

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

вполнѣ

 

зная

 

нужды

 

общества,

 

благословвлъ

его

 

совершать

 

сборъ

 

на

 

пользу

 

православныхъ

   

въ

   

Іерусалимѣ
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:и

 

Св.

 

Зѳмлѣ

 

за

 

всѣми

 

богослужѳніяма

 

въ

 

великій

 

праздникъ

торжественна™

 

входа

 

Господня

 

въ

 

Іѳрусалпмъ

 

(въ

 

Вербное

 

во-

скрѳсѳніѳ).

 

Сборъ

 

этотъ

 

составляѳтъ

 

единственное

 

средство

 

для

исполнѳиія

 

задачъ

 

общества

 

во

 

благо

 

Церкви

 

Христовой

 

и

 

во

славу

 

Русскаго

 

имени,

 

а

 

потому

 

Совѣтъ

 

Императорскаго

 

Пра-

вославного

 

Палѳстинскаго

 

Общества,

 

съ

 

твердою

 

вѣрою

 

въ

 

от-

зывчивость

 

Русскаго

 

сердца,

 

обращается

 

ко

 

всѣмъ

 

православ-

нымъ

 

христіанамъ

 

сь

 

усѳрдаою

 

просьбою

 

оказать

 

свою

 

посиль-

ную

 

помощь

 

на

 

означѳнныя

 

нужды

 

въ

 

Святой

 

Зѳмлѣ.

Да

 

не

 

смущается

 

сердце

 

ваше

 

малостью

 

жертвы,

 

памятуя,

какъ

 

отнесся

 

Спаситель

 

къ

 

лептѣ

 

вдовицы

 

и

 

что

 

каждая

 

отъ

сердца

 

данная

 

жертва

 

вознаградится

 

благодараою

 

молитвою

какъ

 

русскихъ

 

богомольцѳвъ,

 

такъ

 

и

 

едановѣрныхъ

 

намъ

 

жи-

телей

 

Святой

 

Ззмли

 

у

 

Жавоноснаго

 

гроба,

 

Даровавгааго

 

намъ

животъ

 

вѣчяыи.

 

Д*

 

не

 

умолкяѳть

 

Русское

 

сердце

 

рада

 

Оіояа

и

 

Русская

 

милостыня

 

во

 

Святую

 

Землю

 

чрѳзъ

 

Пдлѳстйяскоѳ

Общество

 

да

 

не

 

оскудѣѳтъ.

 

Творящіи

 

милостыни

 

и

 

правды

исполнятся

 

жизни

 

(Тов.

 

12,

 

9),

 

удостоятся

 

и

 

оаравданія

прѳдь

 

Госиодомъ

 

и

 

вѣчао

 

будуть

 

жить

 

съ

 

Нямъ

 

въ

 

Іѳрусаяя-

мѣ

 

Небесномъ,

 

Амиаь.

Императорское

 

Православное

 

Палестинское

 

Обще-
ство,

 

состоящее

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

Предсѣдательствомъ

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Великаго

 

Князя

 

Сергѣя

Александровича.

С- Петербург,

 

Вознесенскгй

 

пр.

 

№

 

36.

о

 

проиБводствѣ

 

сбора

 

въ

 

недѣлю

   

Ваій.

По

   

благословенію

  

Святѣйшаго

  

Синода,

   

совершаемый

   

въ

праздникъ

 

Входа

 

Господня

 

въ

 

Іерусалимъ

 

сборъ

  

для

  

пра-
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воелавныхъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

Святой

  

Землѣ

  

производится

слѣдующимъ

 

образомъ:

1.

   

Возззаніѳ

 

о

 

сѳмъ

 

сборѣ,

 

а

 

равно

 

настоящія

 

правила

для

 

его

 

производства,

 

печатаются

 

въ

 

мѣстныхъ

 

„Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ".

2.

   

Духовная

 

консисторія

 

заблаговременно

 

доставляешь

 

во

всѣ

 

бѳэъ

 

исключѳнія

 

церкви

 

ѳпархіи

 

полученные

 

отъ

 

Импера-

торскаго

 

Православнаго

 

Палѳстинскаго

 

Общества

 

пакеты

 

съ

надписями

 

для

 

сборныхъ

 

блюдъ,

 

воззваніями,

 

объявлѳніями,

 

со-

бесѣдованіями

 

и

 

актами

 

по

 

сбору,

 

при

 

чемъ

 

приглашаѳтъ

 

ду-

ховенство

 

къ

 

точному

 

исполнению

 

настоящихъ

 

правиль

 

и

 

къ

приложен!»

 

особаго

 

старанія

 

для

 

производства

 

сбора.

3.

   

По

 

полученіи

 

въ

 

церкви

 

воззвавій

 

и

 

собесѣдованій,,

священно-служитѳли

 

во

 

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдахъ

 

и

 

чтеніяхъ,

но

 

цѳрквамъ

 

и

 

школамъ,

 

гдѣ

 

таковыя

 

имеются,

 

а

 

также

 

про-

иовѣдью

 

на

 

богослуженіи

 

знакомятъ

 

прихожанъ

 

съ

 

цѣлью

 

ва-

стоящаго

 

сбора,

 

при

 

чемъ

 

при

 

входѣ

 

въ

 

церковь

 

раздаются

безплатно

 

грамотнымъ

 

прихожанамъ

 

воззванія

 

и

 

собѳсѣдованія,,

доставленныя

 

для

 

сего

 

Общѳствомъ.

4.

   

За

 

нѳдѣлю

 

до

 

дня

 

сбора,

 

къ

 

наружнымъ

 

входнымъ

двѳрямъ

 

церкви

 

прикрѣпляѳтся

 

воззвавіѳ

 

Общества

 

о

   

сборѣ.

5.

   

Въ

 

дни

 

сбора

 

паства

 

ознакомляется

 

посредствомъ

 

уетной

яроповѣди

 

съ

 

значѳніемъ

 

и

 

цѣлью

 

сбора.

6.

   

Самый

 

сборъ

 

производится

 

посредствомъ

 

обхожденія

 

съ

блюдомъ

 

во

 

время

 

всѣхъ

 

богослуженій

 

нраздаика

 

Входа

 

Го-

сподня

 

въ

 

Іерусалимъ

 

(на

 

литургіи

 

послѣ

 

чтѳнія

 

ѳвангѳлія,

 

а.

на

 

всенощной

 

и

 

утрени

  

послѣ

 

чтенія

 

шестопсалмія).

7.

   

Сборъ

 

этотъ

 

производится

 

въ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

имѣѳтся

нѣсколько

 

свящѳнниковъ,—однимъ

 

изъ

 

нихъ,

 

гдѣ

 

же

 

вмѣѳтся

одинъ

 

свящеяникъ — церковнымъ

 

старостою

 

или

 

однимъ

 

изъ

 

по-

чѳтныхъ

 

прихожанъ.

8.

   

По

 

окончаніи

 

богослужѳнія

 

составляется

 

немедленно,

по

 

доставленному

 

образцу,

 

актъ

 

о

 

сборныхъ

 

деньгахъ

 

въ

   

при-
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сутствіи

 

священника,

 

цѳрковнаго

 

старосты

 

и

    

вѣсколькихъ

   

uo-

четныхъ

 

прихожанъ.

Собранный

 

деньги,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

актомъ,

 

представляются,

 

не

позже

 

мѣсяца

 

со

 

дня

 

сбора,

 

чрезъ

 

благочиннаго

 

въ

 

духовную

консисторію,

 

которая

 

доставляетъ

 

ихъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Императорска-

го

 

Православнаго

 

Палѳстинскаго

 

Общества,

 

С.-Пѳтѳрбургъ,

 

Воз-

несенская

 

пр.,

 

36.

'

  

Ш

 

JtaBtpn

 

росписиі'.
Весьма

 

сложны

 

и

 

разнообразны

 

нрямыя

 

обязанности

 

свя-

щенника,

 

какъ

 

пастыря

 

церкви;

 

но,

 

кромѣ

 

сего,

 

на

 

приход-

скомъ

 

свящѳнникѣ

 

лѳжитъ

 

еще

 

выполнѳніе

 

служебныхъ

 

обязан-

ностей

 

правительствѳннаго

 

органа.

 

Къ

 

такого

 

рода

 

дѣятѳльности

священника

 

относится

 

и

 

вѳдѳніе

 

цѳрковно-првходекихъ

 

докумѳн-

товъ.

 

Такъ,

 

онъ

 

обязанъ

 

совершать

 

акты

 

о

 

пріобрѣтѳніи

 

из-

вѣстныхъ

 

правъ

 

и

 

преимуществъ

 

(по

 

происхожденію),

 

о

 

сообщѳ-

ніи

 

таковыхъ

 

правъ

 

(чрезь

 

совершѳніе

 

таинство

 

брака)

 

и

 

о

прекраіценІЕ

 

нравовыхъ

 

преимуществъ

 

извѣстнаго

 

лица

 

(вслѣд-

ствіѳ

 

смерти).

 

Все

 

это

 

записывается

 

въ

 

мѳтрическія

 

книга,

подраздѣлѳнвыя

 

на

 

3

 

отдѣяа

 

или

 

части,

 

и

 

имѣѳтъ

 

существен-

ное

 

значеніѳ

 

для

 

правильной

 

жизни

 

и

 

дѣятѳльвости

 

государ-

ствѳннаго

 

организма.

 

Вэденіѳ

 

метрикъ

 

по

 

всѣмъ

 

отцѣламъ — дѣ-

ло,

 

сравнительно,

 

легкое,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

графы,

 

рубрики

 

и

подраздѣлѳнія,

 

ясно

 

и

 

точно

 

опрѳдѣленяыя,

 

не

 

могутъ

 

вызы-

вать

 

сомнѣній,

 

и

 

остается

 

только

 

своевременно,

 

при

 

совѳршѳиіи

извѣстнаго

 

акта,

 

заносить

 

его

 

въ

 

книгу.

 

Но

 

есть

 

среди

 

цѳр-

ковныхъ

 

докумѳнтовъ

 

и

 

такіе,

 

вѳдоніѳ

 

которыхъ

 

болѣѳ

 

или

 

мѳ-

нѣе

 

правильно,

 

точно

 

и

 

вѣрно

 

представляется

 

дѣломъ

 

довольно

затруднительнымъ.

 

Къ

 

такимъ

 

докумѳнтамъ

 

относятся

 

такъ

 

на-

зываемый

  

„псповѣдныя

 

росписи".

Исповѣдныя

 

росписи,

 

какъ

 

свидѣтельствуетъ

    

самое

 

назва-



—

 

116

 

—

ніѳ,

 

это — вѣдомость

 

объ

 

исполнѳніи

 

прихожанами

 

той

 

или

   

дру-

гой

 

церкви

   

храстіанскаго

   

долга

   

исповѣди

    

и

    

св.

    

прачастія.

Прототипомъ

 

нашихъ

 

исповѣдныхъ

 

росписей

 

въ

 

древНѳ-христіан-

ской

 

Церкви

 

были

 

диптихи

 

(синодики

 

или

 

помянника)

    

о

   

вѣр-

ныхъ,

 

имена

 

которыхъ

   

поминались

 

за

 

божѳсгвѳнной

   

литургіѳй.

Наличность

 

запаси

 

въ

 

таковыхъ

    

диптихахъ

    

свидѣтѳльствовала

о

 

иринадлѳжпоста

 

къ

 

Церкви

 

и

 

о

 

православии

 

извѣстнаго

   

хри-

стіанина.

  

Имена

 

грѣшнаковъ — энатимійцѳвъ

 

заносились

   

въ

 

осо-

бые

 

диптихи

 

о

 

кающихся,

 

за

 

которыхъ

 

также

  

возносились

   

мо-

ленья

 

въ

 

храыахъ

    

Божьпхъ,

    

Оглучѳніѳ

    

отъ

    

Церкви

   

сопро-

волідалось

 

исключѳніемъ

   

изъ

   

списковъ

   

(диптаховъ)

    

вѣрныхъ.

Вь

 

этомъ

 

отношеніа

 

можно

 

сказать,

   

что

    

„двптихамъ

   

о

    

вѣр-

ныхъ

    

и

    

кающихся,

 

употреблявшимся

    

въ

   

дрѳвнѳ-храстіанской

Церкви,

 

до

 

извѣстной

 

степени

 

соотвѣтствуютъ

 

у

 

насъ

   

исповѣд-

ныя

 

росписи"

 

(П.

 

Забѣлвнъ

    

„Права

 

а

 

обязан,

  

пресвитѳровъ",

сгр.

   

210).

   

Въ

 

собетвѳнномь

 

смысле

 

исповѣдныя

 

росписи

   

заве-

дены

 

при

 

Петрѣ

    

Вѳликоыъ

    

въ

    

1718

 

году

 

(17-го

 

февраля),

когда

 

свящѳнникамъ

  

приказано -было

 

подавать

 

ежегодно

  

„вѣдо-

мость

 

о

 

нѳисповѣдавшнші"

  

и

 

взыскивать

 

съ

 

таковыхъ

   

штрафъ

(П.

 

С.

 

Зак.

 

Л

 

3

 

169.—

 

Нѳчаѳвъ,

    

Нракт.

    

рук.,

   

369

    

стр.).

Понятно,

  

на

 

пѳрвыхъ

  

порахъ

   

форма

    

этихъ

    

ведомостей

    

была

самая

 

простая

 

и

 

только,

  

съ

 

тѳчѳніѳмъ

 

времени,

  

онѣ

 

постепенно

улучшались.

  

Въ

  

1737

 

году

   

придумана

   

была

    

весьма

   

сложная

форма

 

(49

 

отдѣльныхъ

 

графъ

 

съ

 

22

 

заголовками),

 

которая

 

ра-

зослана

 

была

 

духовенству

 

съ

 

указоиъ

 

Императрицы

 

Ляпы

 

Іоанновны

(16-го

 

апрѣля

 

того-жѳ

 

года),

 

которымъ

 

повѳлѣвалось:

 

„во

 

всѣхъ

еиархіяхъ

 

градскимъ

 

и

 

уѣзднымъ

 

всѣхъ

 

приходсквхъ

 

церквей

 

свя-

щенникамъ,

 

каждому

 

со

 

своимъ

    

причтомъ,

   

сочинить

    

нрнхожа-

намъ

 

своимъ

 

всякаго

 

чана

 

мужскаго

 

в

 

жѳнскаго

 

пола,

 

отъ

 

прѳ-

старѣлыхъ

 

до

 

сущаго

 

младенца,

 

имѳнныя

 

по

 

чанамъ

 

и

 

домамъ,

вѣрныя

 

съ

 

показаніѳмъ

 

комуждо

 

лѣтъ

 

отъ

 

рождѳнія,

    

росписи"

(П.

 

С.

 

Зяк.

 

U

 

72І. —

 

Нѳчаѳвъ,

 

370

 

стр.).

   

Въ

   

1846

    

году

(15-го

 

октября)

 

форма

 

росписей

 

была

 

значительно

 

упрощена

   

и

исповѣдныя

 

росписи

 

приняли

 

современный

 

намъ

 

видъ.



—

 

117

 

—

Исповѣдаыя

 

росписи,

 

при

 

исправномъ

 

вѳдѳніи

 

ихъ,

 

имѣютъ

весьма

 

важное

 

значѳніѳ

 

для

 

цѳрковно-ириходской

 

общины

 

не

только

 

въ

 

рѳлвгіозномъ

 

отноіпѳнів,

 

но

 

и

 

для

 

практической

 

сто-

роны

 

жизни.

 

Прежде

 

всего

 

исиовѣдныя

 

росписи

 

имѣютъ

 

значѳ-

ніѳ

 

пособій

 

для

 

контроля

 

надъ

 

исполнѳніѳмъ

 

прихожанами

 

хри-

стіанскаго

 

долга

 

говѣнія,

 

потому

 

что

 

въ

 

нихъ

 

записываются

всѣ

 

прихожане,

 

съ

 

отмѣткою

 

противъ

 

каждаго

 

о

 

бытіи

 

или

 

не-

бытіи

 

у

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

прачастія,

 

и

 

таковыя

 

свѣдѣнія

 

пред-

ставляются

 

ѳпархіальному

 

начальству

 

для

 

зависящихъ

 

распо-

ряженій.

 

Это —прямое

 

назначѳніѳ

 

исповѣдаыхъ

 

росписей,

оправдываемое

 

и

 

вытекающее

 

изъ

 

самаго

 

названія

 

ихъ,

 

слу-

жить

 

вѣрнымъ

 

иоказатѳлѳмъ

 

высокаго

 

ила

 

низкаго

 

уровня

 

рѳ-

лигіозно-нравствѳннаго

 

разватія

 

прихожанъ

 

и

 

движѳнія

 

въ

 

при-

ходѣ

 

раскольначьяго,

 

сектантскаго

 

и

 

другихъ

 

антицѳрковныхъ

эломѳнтовъ.

 

Помимо

 

этой,

 

такъ

 

сказать,

 

духовной

 

стороны,

исповѣдвыя

 

росписи

 

имѣютъ

 

весьма

 

важное

 

значѳніѳ

 

и

 

въ

 

прак-

тическомъ

 

отноніѳніи

 

для

 

гражданской

 

жизни

 

прихожанъ.

 

Такъ,

нанримѣръ,

 

если

 

актъ

 

о

 

бракосочѳтаніи

 

ила

 

о

 

крѳщѳніи

 

про-

пущѳнъ

 

въ

 

метричѳскихъ

 

книгахъ

 

или

 

неясно,

 

неточно

 

зая

 

исанъ,

то

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

исповвдаыя

 

росписи

 

получають

 

значеніѳ

ѳдинствѳнкаго

 

докумэнта,

 

удостовѣряющаго

 

тв

 

или

 

ияыя

 

права

прихожанина.

 

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

показаніѳ

 

въ

 

исповѣдныхъ

роспасяхъ

 

супругама

 

извѣстныхъ

 

лацъ

 

является

 

болѣѳ

 

или

 

мѳ-

,нѣѳ

 

вѣскамъ

 

доказатѳльствомъ

 

дѣйстватѳльноста

 

событія

 

брака

(Уст.

 

Дух.

 

Коне.

 

ст.

 

260

 

и

 

266;

 

св.

 

зак.

 

т.

 

х..

 

ч.

 

1,

 

ст.

35);

 

равно

 

какъ

 

и

 

во

 

второмъ

 

случаѣ,

 

если

 

въ

 

составѣ

 

из-

вѣстнаго

 

семейства

 

въ

 

исповѣдаыхъ

 

роспасяхъ

 

заачится

 

запи-

«аннымъ

 

и

 

такое

 

лицо,

 

которое

 

пропущен)

 

вь

 

1

 

части

 

мѳтри-

ческихъ

 

кяагъ,

 

то

 

это

 

служить

 

доказательсгвомь

 

ро

 

ждѳнія

 

отъ

законнаго

 

брака

 

(Уст.

 

Дух.

 

Коне.

 

ст.

 

265).

 

Поэтому,

 

какъ

въ

 

первомъ,

 

такъ

 

и

 

во

 

второмъ

 

случаѣ,

 

за

 

неамѣніѳмъ

 

въ

 

мѳ-

трическихъ

 

книгахъ

 

достовѣрныхъ

 

а

 

ясныхъ

 

записей

 

о

 

томъ

или

 

инокъ

 

событіи,

 

взамѣнъ

 

ыѳтричѳскахъ

 

свидѣтѳльствъ

 

о

 

бра-

ки

 

или

 

о

 

рождѳніи

 

и

 

крѳщѳніи,

   

законъ

   

дозволяѳтъ

    

выдавать
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таковыя

 

свидетельства

 

на

 

основаніи

 

показаній

 

исповѣдныхъ

 

ро-

списей,

   

которыя

 

такимъ

 

образомъ

 

или

 

удостовѣряютъ

    

двйстви-

тельность

 

брака

 

или

 

доказываютъ

 

рожденіѳ

 

отъ

 

законпаго

   

бра-

ка.

   

Кромѣ

 

/того,

 

чрезъ

   

справку

    

съ

    

исповѣдными

    

росписями,

можно

 

удостовериться

 

въ

 

совѳршеннолѣтіи

    

такихъ

    

лицъ

    

изъ

нѣстныхъ

 

прихожанъ,

  

которые

 

жѳлаютъ

    

вступить

 

въ

 

законный

бракъ

 

(Ин.

 

благ.

 

§

 

18

 

п.

  

2),

 

но

 

пропущены

   

записью

 

въ

 

не-

трическвхъ

 

книгахъ.

 

Въ

 

такихъ

 

случаяхъ,

    

по

   

смыслу

    

цирк,

указа

 

Св.

 

Сгнодэ,

 

оіъ

 

27-го

 

ноября

 

1898

 

года

 

за

 

J^

 

8,

 

нѣтъ

надобности

 

ходатайствовать

 

о

 

назваченіи

 

формальнаго

   

слѣдствія

для

 

возстановленія

 

акта,

 

пропущеннаго

   

въ

 

метряческихъ

   

кнп-

гахъ,

  

если

 

только

 

желающіѳ

 

брачиться

 

не

 

возбуждаютъ

   

сомнѣ-

нія

 

относительно

 

ихъ

 

совѳршеннолѣтія.

    

Сказаннаго,

    

думается,

достаточно

 

для

 

убѣжденія

 

въ

   

томъ,

    

что

   

исповѣдныя

   

росписи

имѣютъ

 

весьма

 

важное

 

значеніѳ

 

въ

 

церковно-гражданскомъ

 

отно-

шеніи,

 

а

 

отсюда

 

уже

 

сама

 

собою

 

вытѳкаеть

   

необходимость

   

са-

маго

 

сарьѳзнаго

 

отношенія

 

къ

 

нимъ

 

со

 

стороны

 

причтовъ.

    

На

дѣлѣ,

 

между

 

тѣмъ,

 

даже

 

при

 

самомъ

 

искрѳннемъ

 

желаніи

 

вести

исковѣдныя

 

росписи

 

возможно

 

полнѣѳ

 

и

 

точнѣѳ,

 

принты

 

встрѣ-

чаютъ

 

серьезное

 

препятствіѳ

 

на

 

пути

   

къ

   

осуществлѳнію

 

своего

желанія.

 

Этому,

 

прежде

 

всего,

 

мѣшаетъ

 

неясность

   

отдѣльныхъ

ионятій,

 

лежащихъ

 

въ

 

основаніи

 

исповѣдныхъ

    

росписей,

 

а

 

за-

тѣмъ

 

отсутствіѳ

 

какъ

 

ясныхъ

 

указаній

 

въ

 

законѣ,

 

такъ

 

и

   

по-

дробныхъ

 

правилъ

 

въ

 

практическихъ

 

руководствахъ

 

для

 

веденія

испозѣдныхъ

 

росписей.

    

Изъ

    

пѳчатныхъ

   

руководствъ

 

лучшими

признаны

 

книги

 

г.г.

 

Булгакова,

 

Забѣлина

 

и

 

Нечаева

 

(„Цѳрк.

Вѣд."

  

1900

 

года

 

Щ»

 

22

 

и

 

23):

 

они

 

всѣ

  

въ

   

одинъ

   

голосъ

признаютъ

 

за

 

исповѣдными

 

росписями

 

важное

   

значѳвіѳ

 

и

 

пору-

чаютъ

 

ихъ

 

особенному

 

наблюдевію

 

благочиннаго

 

(Ин.

 

бл.

 

§

 

40

п.

 

в.),

 

который

 

долженъ

 

слѣдить

  

за

   

своѳврѳменнымъ

   

и

   

вѣр-

нымъ

 

составлѳніемъ

 

ихъ

 

приходскими

   

священниками.

    

Но

   

изъ

нихъ

 

только

 

г.

 

Забѣлинъ

 

предлагаетъ

   

особыя

    

правила,

   

кото-

рыми

 

должно

 

руководствоваться

 

при

 

ведѳніи

   

исповѣдныхъ

   

ро-

списей,

 

а

 

у

 

г.

 

Булгакова

 

нужвыя

 

для

 

этого

 

свѣдѣнія

   

разбро-
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саны

 

по

 

всей

 

кнвгѣ

 

и

 

не

 

приведѳвы

 

нъ

 

систему.

 

Къ

 

сожалѣ-

нію,

 

указанная

 

правила

 

вѳ

 

полны

 

и

 

нѳ

 

ясны

 

и

 

на

 

првктикѣ

возбуждаютъ

 

нѳдоумѣнія.

Приступая

 

къ

 

составленію

 

исповѣдныхъ

 

росписей

 

и

 

желая

вести

    

вхъ

 

вадлежвіцимъ

 

образоыъ,

   

мы

 

прежде

   

всего

 

должны

выясвить

   

себѣ,

    

кого

 

нужно

 

вносить

 

въ

 

исповѣдпыя

   

росписи.

Заголовокъ

    

исаовѣдныхъ

   

росписей

 

указывает^

    

что

   

это

   

есть

„вѣдомость

 

Xs

 

церкви

 

обрѣтающвмся

   

лрионой

 

вижѳявлѳнныхъ

чиновъ

 

людямъ",

 

т.

 

е.

   

прихожананъ

 

сей

 

церкви,

 

съ

   

отмѣткой

противъ

 

важдаго

 

объ

 

исполневіи

 

имъ

 

христіавскаго

 

долга

 

испо-

вѣди

   

и

 

св.

  

причаетія.

 

Что-жо

 

должно

 

разумѣть

 

подъ

    

словомъ

нрихожанинъ?

Съ

 

понятіемъ

 

о

 

приходѣ

 

обыкновенно

 

соединяется

 

прѳдста-

влѳніѳ

 

объ

 

извѣотной

 

строго

 

определенной

 

мѣстности,

 

а

 

всѣ

жители,

 

обитающіѳ

 

въ

 

ея

 

прѳдѣлахъ

 

и

 

живущіѳ

 

въ

 

собствен-

ны

 

хъ

 

или

 

наѳмныхъ

 

помѣщѳніяхъ,

 

считаются

 

прихожанами

 

мѣст-

ной

 

церкви.

 

Это

 

подтверждается

 

самыиъ

 

заглавіѳмъ

 

исііовѣдаыхъ

росписей,

 

а

 

также

 

видно

 

изъ

 

циркулярнаго

 

указа

 

Св.

 

Сгнода,

1а90

 

года

 

IT,

 

20.

 

Поэтому

 

„главнѣйшимъ

 

и

 

безспорнымъ

основаніѳмъ

 

принадлежности

 

даннаго

 

лица

 

къ

 

тому

 

или

 

другому

приходу

 

слѣдуѳтъ

 

признать

 

постоянное

 

мѣстожнтѳльетво

 

этого

 

ли-

ца

 

въ

 

предѣлахъ

 

прихода".

 

(Булгаковъ,

 

„Наст,

 

кн."

 

стр.

 

1078).

Но

 

такъ

 

какъ

 

мѣстожительство

 

въ

 

данномъ

 

приходѣ

 

можѳтъ

 

быть

не

 

тблько

 

постояннымъ,

 

но

 

и

 

врѳменнымъ,

 

то

 

является

 

новый

вопросъ:

 

вносить-ли

 

въ

 

исповѣдныя

 

росписи

 

всѣхъ

 

прихожанъ

и

 

постоянныхъ

 

и

 

временно-проживающихъ,

 

или.

 

же

 

только

 

нер-

вы

 

хъ?

 

Вотъ

 

этотъ

 

пунктъ

 

у

 

насъ

 

недостаточно

 

выясвѳнъ.

 

Забѣ-

линъ,

 

основываясь

 

на

 

указахъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

18-го

 

февраля

 

1718

года

 

и

 

10-го

 

февраля

 

1737

 

года,

 

требуѳтъ

 

внѳсѳнія

 

въ

 

испо-

вѣдныя

 

росписи

 

всѣхъ

 

постолнныхъ

 

или

 

корѳнныхъ

 

прихожанъ,

не

 

исключая

 

и

 

такихъ,

 

„которые

 

по

 

разнымъ

 

нричивамъ

 

изби-

раютъ

 

себѣ

 

для

 

постоянной

 

осѣдлости

 

какой-либо

 

другой

 

при-

ходъ

 

(хотя

 

то

 

и

 

въ

 

другой

 

губѳрніи),

 

а

 

также

 

временно

проживаютъ

 

(хотя

 

бы

 

нѣсколько

 

лѣтъ)

 

въ

 

отлучкѣ

 

по

 

паспор-
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•гамъ"

 

(211

 

стр.

 

п.

 

2).

 

Редакція

 

„

 

Церковных

 

ъ

 

Ведомостей"

держится

 

такого

 

взгляда,

 

что,

 

„долговременно

 

живущихъ

 

внѣ

мѣста

 

родины,

 

пока

 

они

 

вовсе

 

не

 

исключены

 

изъ

 

состава

 

прн-

ходскаго

 

общества,

 

надлѳжитъ

 

показывать

 

въ

 

исиовѣдныхъ

росписяхъ,

 

съ

 

отмѣткою,

 

что

 

они

 

находятся

 

въ

 

отхожихъ

 

про-

мыслахъ

 

или

 

въ

 

отсутствіи"

 

(1895,

 

J\»

 

39,

 

стр.

 

1363).

 

Въ

другоиъ

 

мѣств

 

читаѳмъ

 

слѣдуѳщѳѳ:

 

„владвющнхь

 

вь

 

прѳдвлахъ

прихода

 

недвижимою

 

собственностью,

 

хотя

 

бы

 

они

 

и

 

не

 

имѣла

постояннаго

 

въ

 

своихъ

 

владѣніяхъ

 

жительства,

 

слѣдуѳть

 

пока-

зывать

 

въ

 

исповѣдныхъ

 

вѣдолостяхъ,

 

сь

 

отаѣткою:

 

„отсутству-

ют".

 

Равныыъ

 

образомъ

 

слѣдуѳтъ

 

показывать

 

и

 

тѣхъ

 

крестьянъ

съ

 

ихъ

 

семействами,

 

которые

 

постоянно

 

прожавають

 

въ

 

горо-

дахъ,

 

но

 

въ

 

предѣдахъ

 

прихода

 

иаѣють

 

надѣлъ

 

и

 

соитоятъ

 

въ

сельскомъ

 

общѳствѣ"

 

(1896,

 

Ns

 

12

 

— 13,

 

стр.

 

485).

 

Такой

 

взглядъ

редакція

 

неоднократно

 

подтверждала

 

(см.

 

1897,

 

Ж

 

30,

 

стр.

 

1051

и

 

1 901,

 

№38,

 

стр.

 

1398).

 

Вообще,

 

по

 

мнѣнію

 

редакціи,

 

„въ

исповѣдныхъ

 

росписяхъ

 

должно

 

записывать

 

всѣхд

 

прихожанъ,

какъ

 

бывшихъ,

 

такъ

 

и

 

не

 

бывіпихъ

 

у

 

исповвда

 

и

 

св.

 

Нряча-

стія,

 

въ

 

отмѣткою

 

о

 

послѣдаахъ,

 

почему

 

нѳ

 

была"

 

(1901,

Jfs

 

13

 

— 14,

 

стр.

 

510;

 

ср.

 

1900,

 

№

 

20,

 

стр.

 

811).

 

Зіачять,

въ

 

исповѣдныя

 

вѣдомости

 

должны

 

быть

 

вносимы

 

какъ

 

посто-

янные

 

или

 

портные

 

прихожане

 

ииѣищіѳ

 

осѣдлостъ

 

и

 

при-

писанные

 

къ

 

данному

 

приходскому

 

обществу,

 

такъ

 

равно

 

и

 

тв

изъ

 

прихожанъ,

 

которые

 

находятся

 

въ

 

отлучкѣ,

 

хотя

 

бы

 

и

долговременной,

 

потому

 

что

 

для

 

нихъ

 

есть

 

особая

 

граф»

 

объ

отсутствующихъ.

 

Но

 

вотъ

 

эта

 

именно

 

послвдаіе

 

прачокаяе

 

,

находщіѳся

 

въ

 

отлучігѣ

 

изъ

 

своего

 

родного

 

прнході

 

и

 

врѳмэаа»

проживающіѳ

 

въ

 

другомъ

 

праходѣ,

 

и

 

порождаютъ

 

недоразумѣнія.

Съ

 

одной

 

стороны,

 

такіѳ

 

прихожане

 

должны

 

ваоеаться

 

въ

исповѣдныя

 

росписи

 

своей

 

родаой

 

церкви,

 

хотя

 

бы

 

они

 

и

 

про-

живали

 

далеко

 

отъ

 

нѳя,

 

и

 

съ

 

другой— а

 

прачтъ

 

другого

 

при-

хода,

 

въ

 

предѣлахъ

 

коего

 

они

 

временно

 

прожавають,

 

не

 

можетъ

«пустить

 

ихъ

 

въ

 

своихъ

 

росписяхъ,

 

потому

 

что,

 

какъ

 

неодно-

кратно

 

разъяснялось

    

въ

  

„Цѳрковныхъ

   

Вѣдомостяхъ " ,

 

принад-
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лѳжность

 

къ

 

приходу

 

обусловливается

 

болѣѳ

 

или

 

менѣе

 

продол-

житедьнымъ

 

')

 

проживатѳльствомъ

 

даннаго

 

лица

 

въ

 

нрѳдѣлахъ

этого

 

прихода,

 

а

 

не

 

мѣстомъ

 

его

 

приписки

 

(1899,

 

№

 

23,

 

стр

 

925)

и

 

не

 

мѣстомъ

 

службы

 

( — №

 

34,

 

стр.

 

1379)

 

или

 

рождѳнія

(1900,

 

№

 

10,стр.

 

39 J

 

и

 

№

 

13,

 

стр.

 

554;

 

ср.

 

1901,

Ш

 

26

 

стр.

 

939

 

и

 

ЛЪ

 

28

 

стр.

 

1014).

 

Итакъ,

 

одно

 

и

 

тоже

лицо

 

можетъ

 

считаться

 

нрихожанинонъ

 

двухъ

 

церквей,

 

если

только

 

оно,

 

принадлежа

 

взвѣстному

 

приходу

 

по

 

происхождение,

имѣя

 

надѣлъ

 

и

 

будучи

 

приписано

 

къ

 

этому

 

обществу,

 

пѳрейдѳтъ

на

 

жительство

 

въ

 

другой

 

приходъ

 

и

 

пробудѳтъ

 

тамъ

 

болѣе

 

или

менѣе

 

продолжительное

 

время.

 

Въ

 

устраненіѳ

 

могущихъ

 

возник-

нуть,

 

при

 

такомъ

 

порядкѣ

 

веденія

 

исповѣдныхъ

 

вѣдомостей,

недоумѣній,

 

редакція

 

„Цѳрковныхъ

 

Вѣдомостей"

 

рѳкомѳндуѳтъ

временно-проживающихъ

 

въ

 

приходѣ,

 

съ

 

раздѣлѳніемъ

 

на

 

со-

словія

 

и

 

семейства

 

вносить

 

въ

 

исповѣдныя

 

росписи

 

послѣ

 

по-

стоянныхъ

 

прихожанъ

 

въ

 

особый

 

отдѣлъ.

 

(1896,

 

№

 

9,

 

стр.

350),

 

а

 

Забѣлинъ,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

предлагаѳтъ

 

завести

 

для

такихъ

 

прихожавъ

 

особую

 

тетрадь,

 

скрѣпленную

 

бдагочипнымъ

 

или

приходскимъ

 

священникомъ

 

(214— 215

 

пр.

 

1).

 

Нанъже

 

кажется,

еще

 

лучше

 

было

 

бы

 

вести

 

исиовѣдныя

 

вѣдомости

 

такимъ

 

образомъ:

сначала

 

записывать

 

лицъ,

 

которыя

 

составляютъ

 

коренныхъ

 

и

 

без-

отлучно

 

живущихъ

 

на

 

мѣстѣ

 

прихожанъ;

 

затѣмъ — тѣхъ

 

прихо-

жанъ,

 

кои

 

находятся

 

въ

 

отлучкѣ,

 

съ

 

указаніѳмъ

 

съ

 

какого

 

года

 

они

находятся

 

въ

 

отлучкѣ,

 

и

 

наконецъ

 

врѳменно-живущихъ

 

въ

 

при-

ходе

 

и

 

опять

 

съ

 

показаніѳмъ,

 

съ

 

какого

 

года

 

они

 

живутъ

 

въ

приходѣ.

 

Такой

 

порядокъ

 

давалъ

 

бы

 

ясное

 

нрѳдставлѳніе

 

о

дѣйствитѳльномъ

 

составѣ

 

прихода

 

и

 

ыогъ

 

бы

 

служить

    

не

   

без-

1 )

 

Нѣтъ

 

пбщаго

 

правила

 

касательно

 

того,

 

какой

 

періодъ

 

вре-

мени

 

проживятельства

 

служить

 

основавіеиъ

 

причисленія

 

къ

 

извѣст-

вому

 

приходу,

 

но

 

въ

 

Полтавской

 

епархівг,

 

согласно

 

резолюціи

 

мѣст-

наго

 

Преосвященнаго,

 

отъ

 

31-го

 

декабря

 

1891

 

года,

 

объявлено

 

ду-

ховенству,

 

что

 

иноприходное

 

лицо

 

можетъ

 

считаться

 

мѣстныиъ

 

при-

хожаниномъ,

 

если

 

оно

 

въ

 

теченіе

 

пяти

 

лѣтъ

 

показывалось

 

въ

 

мѣст-

ныхъ

 

исиовѣдныхъ

 

росписяхъ

 

(Полт.

 

Е.

 

В.,

 

1892,

 

22).
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полезной

     

справкой

    

при

    

выдачѣ

    

прачтами

    

разнаго

    

рода

докумѳнтовъ.

Не

 

мало

 

встрѣчаѳтся

 

также

 

недоумѣній

 

и

 

при

 

подраздѣ-

лѳніи

 

прихожанъ

 

на

 

сословія.

 

Редакція

 

„Церковныхъ

 

Ведомо-

стей"

 

по

 

этому

 

поводу

 

пишѳтъ:

 

„при

 

составлѳніи

 

исповѣдныхъ

росписей

 

должво

 

слѣдовагь

 

указанной

 

закоаомъ

 

(прям,

 

къ

 

ст.

16

 

Уст.

 

дух.

 

Коне.)

 

формѣ,

 

т.

 

ѳ.

 

показывать

 

отдѣльно

 

лицъ:

духовнаго

 

званія,

 

воѳнныхъ,

 

статскихъ,

 

городскихъ

 

обывателей

в

 

крѳстьянъ,

 

причемъ

 

въ

 

рубрику

 

„в»енныхъ"

 

вносить

 

только

лицъ,

 

дѣйствительно

 

принадлѳжащихь

 

къ

 

этому

 

звааію".

 

(1899,

№

 

44,

 

стр.

 

1827).

 

Подь

 

лицаии

 

духовнаго

 

звіаіа

 

(но

 

мол-

давски

 

„тагма

 

духоваичаекы''),

 

подлежащими

 

ваесѳнію

 

въ

 

иепо-

вѣдныя

 

роспаси,

 

прежде

 

всего,

 

должно

 

разуаѣть

 

наличный

причтъ— священао-цѳрковно-служитѳлей,

 

ихъ

 

жѳнъ

 

и

 

дѣтѳй,

 

ѳщѳ

не

 

пристроенныхъ,

 

а

 

затѣмъ — заштатиыхъ

 

и

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

духовнаго

 

званія.

 

Но

 

у

 

ЗабВлина

 

дѣлаѳтся

 

уже

 

оговорка,

 

что

 

всѣ

эти

 

лица

 

вносятся

 

въ

 

отдѣлъ

 

духовенства

 

лишь

 

вь

 

саяыхь

 

ро-

списяхъ,

 

а

 

въ

 

экстрактѣ

 

въ

 

эгу

 

рубрику

 

записываются

 

только

„состоящіѳ

 

на

 

службѣ

 

и

 

заштатные

 

свящѳняо-церковно-служи-

тѳли

 

и

 

ихъ

 

жены, —дѣтижѳ

 

ихъ

 

и

 

вдовы,

 

какъ

 

принадле-

жащее

 

къ

 

потомственному

 

и

 

личному

 

почетному

 

гражданству,

должны

 

вноситься

 

въ

 

рубрику

 

городскихъ

 

обыватели"

 

(Зібв-

линъ,

 

стр.

  

212).

„Въ

 

рубрику

 

„военныхъ"

 

исповѣдныхъ

 

росписей,

 

по

 

мнѣ-

нію

 

редакціи

 

„Цѳрковныхъ

 

Ведомостей",

 

должно

 

вносить

 

лаіпь

лицъ,

 

дѣйствитѳдьно

 

принадлѳжащахъ

 

къ

 

этому

 

званію,

 

т.

 

ѳ.

офицѳровъ,

 

отставныхъ

 

нижнихъ

 

чиаовъ

 

прежней,

 

долгосрочной

службы,

 

а

 

также

 

состоящахъ

 

въ

 

дѣйствитѳльной

 

военной

 

службѣ,

доколѣ

 

они

 

отбываютъ

 

оную,

 

и

 

семейства

 

ихъ

 

(1900,

 

>а

 

24,

стр.

 

975).

 

У

 

Забѣлина-жѳ

 

читаемъ:

 

„въ

 

числѣ

 

„воѳнныхъ",

какъ

 

въ

 

росписяхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

экстрактахъ

 

оныхъ,

 

показы-

вать

 

не

 

только

 

отставныхъ,

 

но

 

и

 

уволѳняыхъ

 

въ

 

запасъ

 

арміи,

состоящихъ

 

въ

 

кратковрѳмѳнныхъ

 

отпускахъ

 

и

 

дѣтѳй

 

ихъ,

 

аа

исключеніѳмъ

 

отдѣленныхъ

 

по

 

разнымъ

   

случаямъ"

   

(J212

 

стр;;
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«р.

 

Вулгаковъ,

 

стр.

 

1033,

 

пр.

 

4)

 

Сь

 

такамь

 

мнѣніемъ

 

отно-

сительно

 

соврѳмѳнныхъ

 

нижнахъ

 

чаиовъ

 

военной

 

службы

 

нельзя

.согласиться

 

и

 

(въ

 

1901

 

году)

 

тажѳ

 

редакція

 

„Ц.

 

В."

 

позднѣѳ

{въ

 

190!

 

году)

 

высказала

 

уже

 

другой

 

взглядъ,

 

совершенно

противоположный

 

прежнему,

 

но

 

болѣѳ

 

соотвѣтствующій

 

дѣйстви-

тѳльноста

 

и

 

самому

 

назначѳнію

 

веповѣдныхъ

 

росписей.

 

Вотъ

 

это

позднѣйшѳѳ

 

мнѣніѳ

 

редакців:

 

„соетоящіѳ

 

въ

 

действительной

военной

 

службѣ,

 

какъ

 

временно

 

лишь

 

исключающей

 

пхъ

 

взъ

мѣстнаго

 

общества,

 

должны

 

быть

 

зааиеываомы

 

вь

 

росписи

 

въ

графѣ

 

крестьянъ

 

съ

 

добавленіѳаъ,

 

что

 

она,

 

по

 

причинѣ

 

врѳ-

меннаго

 

выбытія,

 

въ

 

приходской

 

церкви

 

не

 

исповѣдывались.

Члены

 

сѳыѳйствх

 

этихъ

 

лиць

 

должны

 

быть

 

записываемы

 

ара

нихъ-жѳ"

 

(1901,

 

Jfe

 

38,

 

стр.

 

1398).

 

Явно,

 

значить,

 

что

отбывающіѳ

 

воинскую

 

повинность

 

'Дѣйетвитѳльаой

 

службой

 

въ

нижнахъ

 

чинахъ

 

должны

 

быть

 

показаны

 

въ

 

асповѣдныхъ

 

ро-

списяхъ

 

своей

 

родной

 

цѳрквя

 

яѳ

 

вь

 

отдельной

 

рубравв

 

„воѳа-

ныхъ,

 

потому

 

что

 

таковая

 

служба

 

вь

 

настоящее

 

время

 

нэ

 

со-

общаете

 

никакихъ

 

особѳнныхъ

 

правъ

 

а

 

прѳимуществъ,

 

какъ

общеобязательная

 

для

 

всѣхъ

 

вѣриоподдэ.нчыхь,

 

и

 

не

 

исклю-

чаете

 

такахъ

 

изъ

 

состава

 

общества

 

навсегда,

 

а

 

только

 

на

время

 

действительной

 

службы

 

въ

 

рядахъ

 

арміи.

 

Езла

 

въ

 

преж-

нее

 

время,

 

когда

 

дѣйствовалъ

 

рекрутскій

 

уставъ,

 

и

 

было

 

осо-

бое

 

званіѳ

 

солдата,

 

то

 

теперь,

 

при

 

совремеааимъ

 

уставе

 

о

 

все-

общей

 

воинской

 

повинности,

 

такое

 

звааіѳ

 

упразднено,

 

какъ

особо

 

отличительное

 

и

 

принадлежащее

 

отдѣльному

 

сословію,

 

а

потому

 

крестьянъ,

 

находящихся

 

на

 

действительной

 

военной

службѣ,

 

ни

 

въ

 

коѳмъ

 

случаѣ

 

нельзя

 

исключать

 

изъ

 

состава

 

ара-

хожанъ,

 

но

 

обязательно

 

слвдуѳть

 

показывать

 

въ

 

исповвдаыхъ

росписяхъ,

 

съ

 

соотвѣтствующѳй

 

отмѣткою

 

объ

 

отсутствін,

 

какъ

это

 

и

 

рекомендуете

 

рѳдакція

 

„Цѳрк.

 

Ввдомостѳй",

Далѣѳ

 

слѣдують

 

„статскіѳ"

 

т.

 

ѳ.

 

всв

 

не

 

.военные,

 

за

исключѳніѳмъ,

 

конечно,

 

духовныхъ

 

и

 

крѳстьянь.

 

Зітѣиь

 

пашутся

„купцы, мѣщане,

 

цеховые

 

и

 

прочіѳ

 

городскіѳ

 

обыватели".

 

Эта

рубрика

 

не

 

можетъ

 

возбудить

 

на

  

практякѣ

   

овобваныхъ

  

сомнѣ-



-
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ній,

 

кромѣ

 

развѣ

 

одного,

 

жѳлатѳльно-ли

 

и

 

нѳобходимо-ли

 

въ

 

де-

ревняхъ

 

при

 

перѳчисленіи

 

городгквхъ

 

обывателей

 

указывать

мѣсто

 

ихъ

 

приписки?

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

это

 

не

 

имѣетъ

 

существен-

наго

 

значенія,

 

то,

 

думается,

 

ничего

 

не

 

будѳтъ

 

особеннаго,

 

если

причтъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

ограничится

 

однимъ

 

только

 

общимъ

указаніемъ

 

на

 

сословіе.

 

Раньше

 

была

 

еще

 

особая

 

графа

 

для

„дворовыхъ"

 

въ

 

крѣпостное

 

время,

 

жившихъ

 

при

 

усадьбѣ

 

по-

мещика,

 

составляя

 

ттатъ

 

его

 

сдужащихъ,

 

и

 

не

 

имѣвшихъ

 

зѳ-

мельнаго

 

надѣла.

 

Нынѣ

 

въ

 

эту

 

рубрику,

 

понятно,

 

никого

 

не

нужно

 

вносить,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

сословіѳ,

 

съ

 

наденіѳмъ

 

крепост-

ного

 

нрава,

 

упразднено;

 

потому-то

 

въ

 

соврѳменныхъ

 

псповѣд-

ныхъ

 

росписяхъ

 

и

 

нѣтъ

 

графы

 

для

 

дворовыхъ.

 

Послѣдняя

 

руб-

рика

 

предназначена

 

для

 

„крестьянъ":

 

тутъ

 

ясно,

 

кого

 

надо

вносить

 

въ

 

эту

 

рубрику,

 

сомнѣній

 

не

 

ыожѳтъ

 

быть

 

никакихъ.

Такого-жѳ

 

порядка

 

сословій

 

необходимо

 

придерживаться

 

и

при

 

записи

 

времѳнно-проживающпхъ

 

въ

 

приходѣ.

 

Но

 

здѣсь

можетъ

 

быть

 

рѣчь

 

лишь

 

о

 

тоыъ,

 

слѣдуѳтъ-ли

 

указывать

 

мѣсто

постоянной

 

приписки

 

врвменно-проживающихъ

 

или

 

нѣтъ.

 

Лите-

ратура

 

не

 

даетъ

 

отвѣта

 

на

 

этотъ

 

вопросъ,

 

а

 

на

 

практикѣ

 

ино-

городніе

 

только

 

подраздѣляются

 

на

 

сословія,

 

безъ

 

указанія

мѣста

 

приписки.

 

Но

 

при

 

внѳсѳніи

 

въ

 

исповѣдныѳ

 

росписи

 

та-

кихъ

 

лицъ

 

требуется

 

особенная

 

осторожность

 

(Ин.

 

бл.

 

§

 

40

 

и

42).

 

Такъ,

 

для

 

показанія

 

извѣстныхъ

 

лицъ

 

супругами

 

небходи-

мо

 

предварительно

 

потребовать

 

отъ

 

нихъ

 

документъ

 

о

 

бракосо-

чѳтаніи,

 

равно

 

документъ

 

необходимъ

 

для

 

записи

 

при

 

нихъ

 

дѣ-

тей

 

(„Ц.

 

В"

 

1901,

 

Ш

 

8

 

стр.

 

294).

 

Это— общее

 

правило

 

не

полагаться

 

на

 

словесныя

 

заявления,

 

а

 

требовать

 

письменные

 

до-

кументы.

 

При

 

чѳмъ

 

причту

 

не

 

предоставлено

 

права

 

лично

 

отъ

себя

 

требовать

 

справокъ

 

или

 

мѳтрическихъ

 

выписокъ

 

для

 

сво-

ихъ

 

новыхъ

 

прихожанъ

 

отъ

 

ихъ

 

прѳжнихъ

 

причтовъ

 

(„Ц.

 

В,

1898.

 

ЛБ

 

10,

 

стр.

 

424).

Что

 

касается

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ,

 

то

 

ихъ

 

ни

 

въ

 

коѳмъ

 

слу-

чае

 

нельзя

 

опускать

 

записью

 

по

 

исповѣднымъ

 

росписям! .

 

О

 

се-

мействахъ,

 

сосланныхъ

 

въ

 

Сибирь,

 

слѣдуетъ

 

замѣтить,

  

что

 

„ли-
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ца,

 

судебныыъ

 

приговорокъ

 

лишенный

 

всѣхъ

 

правъ

 

состолнія

иди

 

всѣхъ

 

особенныхъ

 

правъ

 

и

 

прѳимущѳствъ

 

и

 

сосланныя

 

въ

Сибирь

 

на

 

поселѳніе

 

или

 

житье,

 

какъ

 

уже

 

исключѳнныя

 

изъ

мѣстнаго

 

общества,

 

не

 

подлежать

 

виѳсѳнію

 

въ

 

росииси;

 

члены

же

 

ихъ

 

семѳйствъ,

 

на

 

которыхъ

 

не

 

распространяется

 

кара

 

за-

кона,

 

продолжайте

 

числиться

 

въ

 

мѣстномъ

 

общѳствѣ

 

и

 

потому

должны

 

быть

 

внесены

 

въ

 

мѣстныя

 

исповѣдиыя

 

росписи.

 

Ксли-жѳ

сосланы

 

оба

 

родителя,

 

то

 

совѳршѳннолѣтнія

 

дѣтп

 

пишутся

 

осо-

бо,

 

а

 

иесовершеннодѣтнія

 

-

 

при

 

тѣхъ

 

лицахъ,

 

въ

 

сѳмействѣ

 

ко-

ихъ

 

нроживаѵітъ"

  

( ЙД.

   

В.",

  

1901,

  

JY

 

38,

  

стр.

   

1393).

Нынѣшаял

 

форма

 

псповѣдныхъ

 

росписей

 

и

 

экстракта,

 

со-

ставлѳная

 

дли

 

всей

 

Россіа

 

и

 

введонная

 

въ

 

употребленіе

 

новсѳ-

мѣстпо,

 

для

 

Бессарабіи,

 

по

 

яѣстнымъ

 

условіямъ,

 

представляется

не

 

совсѣыъ

 

полною.

 

Двло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

у

 

насъ,

 

вь

 

Бѳссарабіи,

кромѣ

 

обозначенныхъ

 

вь

 

перечневой

 

табели

 

сословій,

 

есть

 

еще

одно

 

нривелигированноѳ

 

сословіе,

 

нѳизвѣстноѳ

 

въ

 

Россіи,

 

а

 

имен-

но

 

„однодворцы".

 

Въ

 

виду

 

отсутствіл

 

въ

 

экстракте

 

особой

 

руб-

рики

 

для

 

однодворцевъ,

 

интересно

 

узнать

 

къ

 

какому

 

отдѣлу

причислить

 

вхъ.

 

На

 

практикѣ

 

этотъ

 

воцросъ

 

рѣшается

 

различ-

но:

 

одни

 

составляюсь

 

отдѣльную

 

рубрику

 

для

 

однодворцевъ,

 

а

другіе

 

просто

 

иричисляютъ

 

ихъ

 

къ

 

крестьяиамъ.

 

Насколько

справедливо

 

то

 

или

 

иное

 

огношѳаіѳ

 

кь

 

однодворцамъ,

 

кто

 

пра-

вильнее

 

поступаете,

 

трудно

 

рѣшить.

 

Однодворцы

 

въ

 

старину

составляли

 

особый

 

классъ

 

людей,

 

известныхъ

 

подъ

 

названіѳмъ

стрѣльцовъ,

 

пушкарей,

 

боярскихъ

 

детей,

 

станичниковъ

 

и

 

проч.

Всѣмъ

 

этимъ

 

людямъ

 

давались

 

земельные

 

участки

 

на

 

каждаго

человѣка

 

особо,

 

а

 

они

 

поселялись

 

отдельными

 

дворами,

 

почему

и-

 

получили

 

названіѳ

 

однодворцевъ,

 

въ

 

число

 

ихъ

 

поступали

нѣкоторыѳ

 

обѣднѣвшіѳ

 

дворянскіе

 

роды,

 

почему

 

пользовались

нѣкоторыми

 

льготами

 

и

 

преимуществами

 

предъ

 

государственны-

ми

 

крестьянами

 

идо

 

1840

 

года

 

имѣли

 

право

 

владеть

 

— крепост-

ными.

 

Съ

 

отменою

 

крѣпостнаго

 

права

 

исчезло

 

всякое

 

суще-

ственное

 

отличіѳ

 

ихъ

 

отъ

 

казенныхъ

 

крестьянъ.

 

Стало

 

быть,

правильно

 

поступаютъ

 

тѣ,

 

которые

 

относятъ

 

"

 

однодворцевъ

   

къ
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рубрикѣ

 

крестьянъ.

 

Но

 

наши

 

бессарабскіе

 

однодворцы

 

(„ма-

зылы") —другое

 

дело.

 

До

 

1880

 

года

 

у

 

насъ

 

исповедныя

 

ро-

списи

 

и

 

экстрактъ

 

изъ

 

нихъ

 

печатались

 

въ

 

Кишиневской

 

ду-

ховной

 

типографія

 

на

 

молдавскомъ

 

языкѣ.

 

Вотъ

 

тутъ-то

 

мы

 

и

находимъ

 

особую

 

графу

 

для

 

бѳссарабскихъ

 

однодворцевъ,

 

нося-

щихъ

 

почетное

 

названіѳ:

 

„мазылн

 

боернашй",

 

т.

 

е.

 

однодвор-

цы-барчуки.

 

Въ

 

Румыніа,

 

отъ

 

которой

 

Вессарабія

 

отошла

(въ

 

1812

 

году),

 

мазылы

 

пли

 

мазильо,

 

составляя

 

низтій

 

классъ

дворянства,

 

имѣютъ

 

нѣкоторыя

 

преимущества,

 

сравнительно

 

съ

 

*

крестьянами.

 

Этими

 

привиллѳгіяма

 

продолжаютъ

 

пользоваться

 

и

наши

 

однодворцы,

 

и

 

потому

 

они

 

относятся

 

къ

 

крѳстьянамъ

 

от-

части

 

даже

 

съ

 

прѳнѳбреженіѳмъ

 

и

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

поставятъ

 

себя

 

рядомъ

 

съ

 

„царанами"

 

(раньакі

 

„рунташй,"),

хотя

 

въ

 

складе

 

своей

 

жизни

 

нпчѣмъ

 

рѣшительно

 

не

 

отлича-

ются

 

отъ

 

послѣднихъ.

 

Вонросъ

 

о

 

томъ,

 

составляютъ-ли

 

одно-

дворцы

 

отдельное

 

привидлегяровааяое

 

еословіѳ

 

въ

 

государстве,

интересуете

 

ниогихъ;

 

такъ,

 

въ

 

газѳтѣ

 

„Бесеарабецъ"

 

этому

 

во-

просу

 

посвящено

 

нѣсколько

 

статей,

 

который

 

нодтвѳрждаютъ

только

 

нѳвылсаѳнность

 

юридическаго

 

положѳяія

 

нашихъ

 

одно-

дворцевъ

 

(,,мазыловъ

 

резешей"1 ).

 

Во

 

всякомъ

 

случае,

 

имея

въ

 

виду,

 

что

 

законъ

 

предоставляете

 

одаодворцамъ

 

нѣкоторыя

льготы

 

и

 

правиллѳгіи

 

и

 

допускаетъ

 

возможность

 

для

 

нихъ

 

осо-

баго,

 

отдельнаго

 

отъ

 

крестьянъ,

 

самоуправлѳнія,

 

можно

 

скло-

ниться

 

къ

 

тому

 

мнѣаію,

 

что

 

однодворцевъ

 

надо

 

выделять

 

изъ

общаго

 

состава

 

прихожанъ

 

и

 

вносить

 

въ

 

особую

 

графу

 

испо-

вѣдныхъ

 

росписей.

Въ

 

видахъ

 

болѣѳ

 

тщательнаго

 

наблюдѳнія

 

за

 

ходомъ

 

ра-

скола

 

и

 

сектантства

 

въ

 

народѣ,

 

въ

 

перечневую

 

табель

 

испо-

вѣдаыхъ

 

росписей

 

внесена

 

еще

 

одна

 

рубрика

 

съ

 

такимъ

 

за-

главіѳаъ:

 

,,свѳрхъ

 

того

 

р&скольниковъ".

 

Въ

 

самыя

 

росписи

раскольники

 

не

 

вносятся

 

поименно

 

и

 

съ

 

указаніѳмъ

 

сѳмѳйнаго

положенія,

 

а

 

только

 

въ

 

особой

 

рубрикѣ

 

экстракта

 

показывается

общее

 

числю

 

ихъ

 

(,,Ц.

 

В."

 

1896,

 

Jfe

 

10,

 

стр.

 

401;

 

ср.

 

№№

12—13,

 

ств.

  

485).

 

Нѳобходимыя

 

для

 

этого

 

сведенія

   

причтъ
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можетъ

 

получать

 

чрѳзъ

 

полицѳйскія

 

или

 

волостныя

 

правленія,

на

 

обязанности

 

которыхъ

 

лежитъ

 

вѳдѳніе

 

мѳтричѳскихъ

 

книгъ

•о

 

рождѳніи,

 

браке

 

и

 

смерти

 

раскольнаковъ

 

(Уст,

 

о

 

пред.

 

и

прѳс.

 

преет.,

 

ст.

 

52;

 

ср.

 

ст.

 

1093

 

Зак.

 

о

 

состояв.

 

Св.

 

Зак.

т.

 

IX,

 

изд.

 

1876

 

года).

 

Такимъ

 

образомъ

 

исповедныя

 

росписи

им'вютъ

 

еще

 

значѳніѳ

 

показателя

 

начинающегося,

 

усиливающе-

гося

 

или

 

ослабевающего

 

въ

 

данномъ

 

приходѣ

 

раскола

 

к

сактаатства.

Все

 

семейства

 

распределяются

 

въ

 

алфавитномъ

 

порядке

 

н

пишутся

 

каждое

 

отдѣльно.

 

Алфавитный

 

порядокъ

 

(фамилій,

 

а

аѳ

 

имѳнъ)

 

весьма

 

удобѳнъ,

 

какъ

 

для

 

ировѣрки

 

исповѣдныхъ

росписей,

 

такъ

 

и

 

для

 

разнаго

 

рода

 

справокъ.

 

О

 

составе

 

сѳ-

мействъ,

 

подлѳжащихъ

 

внесенію

 

въ

 

исповѣдныя

 

росписи,

 

г.

 

За-

бѣлпаъ

 

даѳтъ

 

тагеія

 

указанія:

 

сперва

 

нужно

 

писать

 

главу

 

се-

мейства

 

съ

 

его

 

жѳною,

 

затѣмъ

 

его

 

детей

 

и,

 

если

 

въ

 

числе

 

ихъ

есть

 

уже

 

женатые,

 

то

 

и

 

женъ

 

ихъ

 

и

 

детей

 

(213

 

стр.),

 

а

о.

 

Сильчѳнковъ

 

представляете

 

и

 

наглядный

 

прамѣръ

 

такого

веденія

 

исповѣдныхъ

 

росписей

 

(Прак.

 

руков.,

 

стр.

 

26а).

 

Но

такой

 

порядокъ

 

примѣннмъ

 

дашь

 

тамъ,

 

где

 

сохранился

 

патрі-

архальный

 

строй

 

семьи,

 

когда

 

отецъ

 

живетъ

 

вмѣсте

 

съ

 

жена-

тыми

 

сыновьями

 

и

 

внуками.

 

У

 

насъ-же

 

въ

 

Бѳссарабіи

 

такое

совместное

 

житье

 

нѣсколькихъ

 

родственныхъ

 

семействъ

 

пред-

ставляется

 

весьма

 

ре.дкимъ

 

явлѳніѳмъ;

 

напротивъ,

 

обычный

 

по-

рядокъ

 

таковъ,

 

что

 

сынъ,

 

женившись,

 

сейчасъ-жѳ

 

отделяется

отъ

 

своего

 

отца

 

и

 

заводить

 

свое

 

собственное

 

отдельное

 

хозяй-

ство.

 

Ясно,

 

поэтому,

 

что

 

исповѣдныя

 

росписи

 

должно

 

вести

такъ

 

или

 

иначе,

 

сообразуясь

 

съ

 

мѣстнымм

 

бытовыми

 

условіими.

Далѣѳ,

 

нужно

 

точно

 

обозначать,

 

въ

 

какомъ

 

браке

 

(нѳрвомъ,

второмъ

 

или

 

трѳтьемъ)

 

состоять

 

семейные,

 

Дѣтей

 

отъ

 

разныхъ

браковъ

 

слѣдуѳтъ

 

прописывать

 

отдѣльйо.

 

Незаконнорожденные

пишутся

 

при

 

матери,

 

а

 

подкидыши

 

при

 

техъ

 

сѳмѳйствахъ,

 

ко-

торыми

 

приняты

 

на

 

воспитаніѳ

 

(Забелинъ,

 

стр.

 

212).

 

,,Иао-

верныхъ

 

женъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

замужестве

 

съ

 

православными,

не

 

следуете

 

вносить

 

въ

 

исноведныя

   

росписи

   

поименно',

   

но,
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при

 

записи

 

мужей

 

таковыхъ

 

женъ,

 

надо

 

отмечать

 

только,

 

что-

они

 

состоять

 

въ

 

браке

 

съ

 

иноисповедными

 

лицами

 

(католичка-

ми

 

иди

 

протестанткам

 

и)"

 

(,,Ц.

 

В. С{ ,

 

1901,

 

Jfs

 

21,

 

стр.

 

757),

и

 

затемъ

 

пиеать

 

детей,

 

крещѳнныхъ

 

въ

 

Православной

 

Церкви.

Такъ

 

нужно

 

поступать

 

не

 

только

 

въ

 

томъ

 

случае,

 

когда

 

жена

иноверная,

 

но

 

и

 

въ

 

обратноыъ— когда

 

мужъ

 

ивовѣрецъ,

 

а

жена

 

православная.

 

Записываются

 

въ

 

росписи

 

также

 

и

 

тѣ

 

дѣ-

ти,

 

который,

 

происходя

 

отъ

 

иновѣряыхъ

 

родителей,

 

крещены,

по

 

ихъ

 

обоюдному

 

согласно

 

и

 

жѳланію,

 

въ

 

православіи,

 

съ.

обозначѳніѳмъ,

 

конечно,

 

чьи

 

дѣти

 

(Забелинъ,

 

выше).

 

По

 

на-

писаніи

 

всѣхъ

 

членовъ

 

семейства,

 

необходимо

 

противъ

 

каждаго

имени

 

выставлять

 

лета

 

цифрами,

 

а,

 

по

 

Забелину,

 

и

 

скла-

домъ

 

(214).

4то

 

касается

 

нумѳраціи,

 

то

 

норядокъ

 

для

 

этого

 

сущест-

вуете

 

не

 

всюду

 

одинаковый.

 

Однн

 

вѳдутъ

 

для

 

каждаго

 

сѳле-

нія,

 

если

 

въ

 

приходѣ

 

ихъ

 

несколько,

 

особый

 

счете

 

и

 

затѣмъ

выводите

 

общій

 

итогъ

 

для

 

всехъ

 

сѳлъ

 

вместѣ,

 

а

 

другіѳ

 

удѳр-

живаютъ

 

общую

 

нумерацію

 

для

 

всехъ

 

отдѣловъ

 

исповедиыхъ

росписей.

 

И

 

тотъ

 

и

 

другой

 

порядокъ

 

имѣютъ

 

одинаковое

 

до-

стоинств

 

и

 

значѳніѳ,

 

потому

 

что

 

въ

 

экстрактѣ

 

все

 

равно

 

дол-

жно

 

быть

 

показано

 

общее

 

количество

 

прихожанъ.

 

Графа

 

для

счета

 

домовъ

 

или

 

дворовъ

 

на

 

практикѣ

 

вызываетъ

 

некоторое

недоуменіѳ.

 

У

 

насъ,

 

въ

 

Бѳссарабіи,

 

принято

 

на

 

каждый

 

дворъ,

или

 

домъ

 

полагать

 

по

 

четыре

 

души

 

мужскаго

 

пола,

 

а

 

о.

 

Силь-

ченковъ

 

въ

 

своѳмъ

 

„руководствѣ"

 

рекомендуете

 

ставить

 

по

 

де-

сять

 

на

 

каждый

 

дворъ.

 

Такая

 

система

 

страдаетъ

 

большими

практическими

 

недостатками,

 

кака

 

весьма

 

искусственная

 

и

 

не

отвечающая

 

дѣйствитѳльному

 

положѳнію

 

вещей.

 

Вь

 

самомъ

 

де-

ле,

 

при

 

такомъ

 

порядкѣ

 

въ

 

общѳмъ

 

экстракте

 

приходится

 

вы-

ставлять

 

половины

 

и

 

четверти

 

двора.

 

Мало

 

того.

 

Что

 

служитъ

исходной

 

точкой

 

и

 

основаніемъ

 

для

 

опрѳделѳнія

 

полнаго

 

двора?

Четыре

 

души

 

мужскаго

 

пола!

 

Вследствіе

 

этого

 

можетъ

 

случить-

ся

 

(да

 

оно

 

нѳрѣдко

 

и

 

бываетъ

 

на

 

самомъ

 

дѣле),

 

что

 

четыре

 

су-

пружества

 

будучи

 

бездѣтными

 

или

 

имея

 

только

   

дочерей,

   

едва
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едва

 

составятъ

 

въ

 

общей

 

совокупности

 

оданъ

 

указный

 

дворъ;

 

а

если

 

въ

 

одной

 

сѳмьѣ

 

будѳтъ

 

восемь

 

дугаъ

 

мужского

 

пола,

 

то

 

по

дсповѣднымъ

 

роснасямъ

 

эта

 

семья

 

составитъ

 

два

 

двора.

 

Зажи-

точная-жѳ

 

вдова,

 

имѣя

 

обширное

 

хозяйство

 

и

 

нѣсколько

 

дочѳкъ,

но

 

ни

 

одного

 

сына,

 

для

 

нашего

 

счета

 

какъ-бы

 

не

 

еущѳствуѳтъ,

какъ

 

отдѣльная

 

домохозяйка,

 

только

 

потому,

 

что

 

въ

 

ѳя

 

сѳмьѣ

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

лица

 

мужского

 

пола,

 

хотя-бы

 

и

 

годовалаго

 

ре-

бенка-мальчика...

 

А

 

при

 

выдачѣ

 

выписокъ

 

изъ

 

исповѣдныхъ

росписей

 

бываютъ

 

еще

 

болыпія

 

несосбразности:

 

глава

 

семейства,

напримѣрь,

 

по

 

счету

 

дворовъ,

 

принадлежишь

 

къ

 

предыдущему,

скажѳмъ,

 

1 70-му

 

двору

 

и

 

составляѳтъ

 

послѣднкю

 

четверть

 

это-

го

 

двора,

 

а

 

его

 

семейство

 

относится

 

къ

 

слѣдующѳыу

 

двору

 

и

составляѳть,

 

дспустимъ,

 

половину

 

двора, --получается

 

— 170 s/4

-f- 1 71 V 2

 

?!

 

Слишкомъ

 

ужъ

 

точно.

 

И

 

почему

 

непремѣнно

 

че-

тыре

 

души

 

мужекаго

 

пола,

 

а

 

не

 

больше

 

и

 

не

 

меньше?

 

Дѣло

отъ

 

этого

 

не

 

выигрываѳтъ

 

и

 

не

 

проигрываеть:

 

все

 

равно

 

и

 

въ

томъ

 

и

 

въ

 

другомъ

 

случаѣ

 

мы

 

нѳ

 

будемъ

 

имѣть

 

правильнаго

 

и

вѣряаго

 

понятія

 

о.

 

дѣйстватѳльноаъ

 

часлѣ

 

дворовъ

 

или

 

домовъ

въ

 

данномъ

 

праходѣ.

 

Такое

 

искусственное

 

дѣлѳніѳ

 

прпхожанъ

не

 

приносатъ

 

ровно

 

никакой

 

пользы

 

дѣлу

 

и

 

совершенно

 

изли-

шне,

 

потому

 

что

 

достаточно

 

знать

 

общее

 

число

 

прпхожанъ

мужскаго

 

пола,

 

раздѣлать

 

его

 

на

 

4

 

и

 

подучимъ

 

число

 

указ-

ныхъ

 

дворовъ

 

съ

 

точностью

 

до

 

одной

 

четверти.

 

Поэтому-то

 

вѣ-

роятно,

 

и

 

въ

 

нашихъ

 

„Епархіальныхъ

 

Ввдомостяхъ"

 

въ

 

спискѣ

нраздныхъ

 

свящѳнничѳскихъ

 

мѣстъ,

 

никогда

 

не

 

указывается

 

чи-

сло

 

дворовъ,

 

а

 

указывается

 

лишь

 

число

 

душъ

 

мужскаго

 

пола,

такъ

 

какъ

 

по

 

этимъ

 

данныаъ

 

всякій

 

интересую

 

щійся

 

можѳтъ

вычислить

 

сѳбѣ

 

число

 

дворовъ

 

въ

 

какомъ

 

угодно

 

приходѣ.

Между

 

тѣмъ,

 

надо

 

полагать,

 

не

 

даромъ-жѳ

 

въ

 

исповѣдныхъ

росписяхъ

 

отведена

 

особая

 

графа

 

для

 

счета

 

домовъ

 

или

 

дво-

ровъ.

 

Что-жѳ

 

разумѣть

 

подъ

 

указными

 

дворами

 

исповѣдныхъ

росписей?

 

Въ

 

указѣ

 

Императрицы

 

Анны

 

Іэанвовны

 

(см.

 

выше)

говорится:

 

„сочинить

 

прахожанамъ

 

по

 

чинамъ

 

и

 

домамд

 

ро-

списи".

 

Въ

 

молдавской

 

формѣ

 

исповѣдныхъ

 

росписей

 

(до

 

1880

 

г.)
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упоминаются

 

тоже

 

только

 

дома

 

(„касы");

 

въ

 

соврѳменныхъ-же

исповѣдныхъ

 

росписяхъ

 

требуется

 

вести

 

счѳтъ

 

домамъ

 

или

 

дво-

рамъ,—а

 

въ

 

экстрактѣ

 

обозначить

 

лишь

 

общее

 

число

 

дворовв..

„Въ

 

прилож.

 

къ

 

ст.

 

16

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне.

 

(изд.

 

1883

 

года)

въ

 

формѣ

 

исповѣдвыхъ

 

росписей

 

совсѣмъ

 

нѣтъ

 

графы

 

о

 

часлѣ

 

до-

мовъ;

 

поэтому

 

ихъ

 

и

 

не

 

подлѳжитъ

 

показывать"

 

(„Ц.

 

В",

1900,

 

Л»

 

20

 

стр.

 

811).

 

Итакъ,

 

остаются

 

„дворы".

 

Что-жѳ

будемъ

 

подразумѣвать

 

подъ

 

дворомъ

 

въ

 

исповѣдныхъ

 

росписяхъ?

Конечно, нельзя

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

огороженное

мѣсто

 

около

 

дома,

 

занятое

 

обыкновенно

 

сараями,

 

конюшнями

 

и

проч.,

 

но

 

безусловно

 

правильнѣѳ

 

будетъ

 

разематравать

 

указный

дворъ,

 

какъ

 

хозяйственную

 

единицу

 

деревни,

 

т.

 

ѳ.

 

крестьян-

скую

 

семью.

 

Еодсчѳтъ

 

сѳмействъ,

 

живущихъ

 

въ

 

приходѣ,

 

дѣй-

ствительно,

 

имѣетъ

 

смыслъ,

 

какъ

 

дѣло

 

необходимое

 

и

 

полезное.

При

 

этомъ

 

самъ

 

собою

 

возникаетъ

 

еще

 

такой

 

вопросъ:

 

считать

ли

 

одинъ

 

или

 

нѣсколько

 

дворовъ

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

несколь-

ко

 

родственныхъ

 

сѳмействъ

 

живутъ

 

вмѣстѣ

 

въ

 

одномъ

 

домѣ?

Этотъ

 

вопросъ

 

можетъ

 

разрѣшить

 

высшая

 

власть,

 

поставивъ

въ

 

основаніе,

 

при

 

дѣлѳніи

 

прихода

 

на

 

дворы,

 

напр.,

 

участіе

извѣстной

 

семьи

 

въ

 

податяхъ,

 

налогахъ

 

и

 

другихъ

 

платѳжахъ

аѣстнаго

 

общества.

Исповѣдныя

 

росписи

 

ежегодно

 

повѣряются

 

съ

 

наличнымъ

числомъ

 

прпхожанъ.

 

Способы

 

этой

 

новѣрки—различны

 

и

 

зави-

сятъ

 

отъ

 

обычая

 

или

 

оіъ

 

указавій

 

священника.

 

Въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

ыѣстахъ

 

практикуется

 

такой

 

способъ

 

повѣрки

 

псповѣдныхъ

росписей:

 

низіпіѳ

 

члены

 

причта

 

ходятъ

 

по

 

приходу

 

изъ

 

дома

въ

 

домъ

 

и,

 

свѣряя

 

росписи

 

съ

 

наличнымъ

 

составомъ

 

семьи,

умершихъ

 

исключаютъ

 

изъ

 

списковъ,

 

а

 

родившихся

 

лриписыва-

ютъ

 

къ

 

этой

 

семьѣ.

 

А

 

люди

 

опытные

 

въ

 

правильномъ

 

вѳдѳніи

цѳрковно-ііриходскихъ

 

документовъ

 

рѳкомѳндуютъ

 

другой

 

болѣѳ

простой

 

и

 

вмѣстѣ

 

удобный

 

и

 

вѣрный

 

способъ

 

провѣрки

 

испо-

вѣдныхъ

 

росписей.

 

Каждое

 

лицо,

 

исповѣдавшись

 

порѳдъ

 

свя«

щенникомъ,

 

обязано

 

подойти

 

къ

 

псаломщику

 

и

 

объявить

 

ему

свое

 

званіе,

 

имя,

 

отчество

 

и

 

фамилію

 

и,

 

если

   

это

   

лицо

   

при-
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надлѳжитъ

 

къ

 

составу

 

постоянныхъ

 

прихожанъ,

 

то

 

псаломщику

слѣдуетъ

 

только

 

въ

 

росписи

 

за

 

прошлый

 

годъ

 

найти,

 

гдѣ

 

оно

записано,

 

и

 

поставять

 

надъ

 

его

 

именѳмъ

 

отмѣтку,

 

что

 

оно

 

бы-

ло

 

у

 

исповѣди;

 

если-же

 

такое

 

лицо— временно-проживающее

 

въ

приходѣ,

 

то,

 

спросавъегоо

 

званіи,

 

имени,

 

отчествѣ,

 

фамиліи

 

и

 

лѣ-

тахъ,

 

записать

 

въ

 

особую

 

тетрадь,

 

скрѣиленную

 

благочиннымъ

 

или

нриходскимъ

 

свящѳнникомъ"

 

(Забѣлинъ,

 

215

 

стр.

 

ср.

 

„Церк.

письмов."

 

о.

 

Чижевскаго,

 

116

 

стр.).

 

Въ

 

другихъ

 

приходахъ

придерживаются

 

обычая

 

учебныхъ

 

заведѳній:

 

каждый

 

исповѣд-

никъ

 

берѳтъ

 

отъ

 

псаломщика

 

записку

 

съ

 

своимъ

 

имѳнмъ

 

и

 

фа-

миліѳй

 

и

 

потомъ

 

уже

 

подходитъ

 

къ

 

священнику

 

исповѣдывать-

ся

 

(„Записки"

 

священ.

 

С.

 

Богославскаго

 

въ

 

„Кишин.

 

Епар.

Вѣд.").

 

Рекомѳндуютъ

 

еще

 

одинъ

 

порядокъ:

 

послѣ,

 

такъ

 

наз.,

,, начала"

 

къ

 

исповѣди

 

и

 

молитвъ

 

положенныхъ

 

въ

 

Требникѣ,

всгь

 

приглашаются

 

записаться

 

въ

 

заведенную

 

для

 

этого

 

книгу.

Послѣ

 

этой

 

записи

 

объявляется

 

краткій

 

отдыхъ,

 

а-затѣмъ,

 

по

удару

 

въ

 

колоколъ,

 

всѣ

 

исповѣдники

 

собираются

 

въ

 

храмъ...

Около

 

священника

 

на

 

столикѣ

 

кладется

 

духовная

 

роспись

 

для

справокъ

 

и

 

записная

 

книга,

 

въ

 

которой

 

для

 

удобства

 

после

 

испо-

вѣдн

 

каждаго

 

подчеркиваются

 

одни

 

имена.

 

Ожидагощіѳ

 

исповѣ-

ди

 

находятся

 

около

 

входныхъ

 

дверей,

 

при

 

чемъ

 

псаломщикъ

читаѳтъ

 

имъ

 

внятно

 

п

 

громко

 

жптія

 

святыхъ

 

или

 

другое

 

что

изъ

 

книгъ

 

рѳлигіозно-нравственнаго

 

содержанія.

 

Къ

 

исповѣди

каждый

 

вызывается

 

по

 

записной

 

книжке"

 

(Рук.

 

для

 

с.

 

паст.,

1882,

 

№

 

10).

 

Такой

 

порядокъ

 

весьма

 

удобенъ

 

какъ

 

для

 

са-

мой

 

исповѣди,

 

такъ

 

и

 

для

 

повѣрки

 

исповѣдаыхъ

 

росписей.

 

Во

всякомъ

 

случаѣ

 

повѣрка

 

росписей

 

въ

 

церкви

 

не

 

исключаетъ

потребности

 

хожденія

 

по

 

домамъ

 

съ

 

тою-жѳ

 

цѣлью,

 

по

 

крайней

нѣрѣ,

 

на

 

первыхъ

 

порахъ.

 

Далѣѳ,

 

въ

 

слѣдующіѳ

 

годы

 

прибыль

и

 

убыль

 

прихожанъ

 

можно

 

вести

 

такъ:

 

по

 

окончаніи

 

мѣеяца

умершихъ

 

за

 

это

 

время

 

исключать,

 

а

 

родившихся

 

приписывать

карандашѳмъ

 

къ

 

ихъ

 

родитѳлямъ

 

въ

 

исповѣдныхъ

 

росписяхъ;

«можно

 

такую

 

запись

 

вести

 

и

 

на

 

отдѣльной

 

тетради,

 

записы-

вая

 

въ

 

оную

 

номера,

 

подъ

 

которыми

 

значатся

   

въ

    

исповѣди

 

и
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умѳршіѳ,

 

и

 

номера

 

отцовъ л

 

у

 

которыхъ

 

родились

 

дѣти.

 

Такимъ

образомъ

 

ко

 

времени

 

написанія

 

новой

 

росписи

 

провѣрка

 

будетъ

готова»

  

(Забѣлинъ,

  

215

 

стр).

Естественно,

 

такое

 

сложное

 

дѣло,

 

какъ

 

исповѣдь

 

прихо-

жанъ

 

и

 

контроль

 

за

 

исполнѳніѳмъ

 

ими

 

сего

 

христіанскаго

 

долга,

а

 

также

 

вѳдѳиіѳ

 

и

 

провѣрка

 

исповѣдныхъ

 

росписей,

 

не

 

подъ

силу

 

одному

 

лицу,

 

потому

 

этотъ

 

трудъ

 

и

 

дѣлатся

 

между

 

всѣми

членами

 

причта.

 

Свящѳнникъ

 

должѳнъ

 

имѣть

 

неослабное

 

попѳ-

чѳніѳ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

накто

 

изъ

 

ого

 

прихожанъ

 

не

 

уклонялся

отъ

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

ііричастія

 

(Цврк.

 

указы

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

10-го

 

февраля

 

1833

 

года,

 

24-го

 

сентября

 

185S

 

года

 

а

 

1-го

аирѣля

 

1883

 

года),

 

а

 

нѳбывшихъ

 

у

 

исповѣда

 

должѳнъ

 

распо-

лагать

 

пастырскими

 

мѣрами

 

къ

 

асполнѳнію

 

этого

 

долга

 

(,,Ц.

В/',

 

1898,

 

М

 

30,

 

стр.

 

1128).

 

Кромѣ

 

того,

 

свящѳнникь

обязанъ

 

слѣдить

 

за

 

исповѣдующимися

 

у

 

другихъ

 

духовниковъ,

между

 

прочимъ

 

и

 

у

 

ѳдановѣрчѳскахъ

 

(Высоч.

 

утв.

 

4-го

 

іюля

1881

 

года

 

опред.

 

Св.

 

Стнода.

 

«Ц.

 

Вѣст.»,

 

1881,

 

Н

 

37).

Занись-жѳ

 

исповѣдниковъ,

 

вѳдѳніе

 

и

 

провѣрка

 

исповѣдныхъ

 

ро-

списей,

 

по

 

закону,

 

лежитъ

 

на

 

обязанности

 

низшихъ

 

члѳновъ

причта.

 

Въ

 

силу

 

13

 

ст.

 

«Инс.

 

благ.

 

прих.

 

церквей»,

 

діакоиъ

и

 

причѳтникъ

 

обязаны,

 

по

 

повѣсткѣ

 

священника,

 

являться

 

къ

богослужѳнію

 

и

 

трѳбамъ

 

и

 

«потому

 

священникъ

 

имѣѳтъ

 

право

требовать

 

присутствія

 

ихъ

 

въ

 

церкви

 

во

 

время

 

исповѣди

 

для

записи

 

исповѣдниковъ»

 

(«Ц.

 

В.»,

 

М

 

40,

 

стр.

 

1517).

 

Далѣѳ,

согласно

 

§

 

4

 

Высочайше

 

утвѳрждѳннаго

 

16-го

 

апрѣля

 

1869г.

с

 

Журнала

 

Присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства»

 

и

прим.

 

къ

 

43

 

ст.

 

«Ин.

 

бл.»,

 

письмоводство

 

по

 

церкви

 

и

 

при-

ходу

 

лежитъ

 

на

 

обязанности

 

псаломщиковъ,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

испо-

вѣдныя

 

росписи

 

относятся

 

къ

 

числу

 

цѳрковныхъ

 

документовъ,

то

 

и

 

должны

 

вестись

 

низшими

 

членами

 

причта,

 

подъ

 

наблюде-

ніѳмъ

 

священника,

 

и

 

по

 

его

 

распоряженію

 

(Д.

 

В.»,

 

1898,

№

 

31,

 

стр.

 

1159)

 

Если

 

церковное

 

письмоводство

 

возложено

на

 

псаломщика,

 

то

 

къ

 

его

 

обязанности

 

относится

 

и

 

повѣрка

церковныхъ

 

документовъ

 

(«Ц.

 

В.>,

 

1900,

 

М

 

47,

 

стр.

 

1943).
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Нѳдоразумѣнія,

 

могущія

 

возникнуть

 

между

 

членами

 

прачта

изъ

 

за

 

вознаграждѳнія,

 

разрѣшаются

 

различно.

 

Согласно

 

прим.

къ

 

ст.

 

43

 

Инст.

 

благ,

 

всѣ

 

церковные

 

документы

 

должно

 

вести,

не

 

требуя

 

за

 

сіѳ

 

вознаграждѳнія.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣи

 

нѳдоразу-

мѣній

 

никакихъ

 

не

 

будѳтъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ,

 

въ

 

болыпинствѣ

случаевъ,

 

народъ

 

добровольно

 

даѳтъ

 

хоть

 

что-нибудь

 

на

 

этотъ

предмѳтъ,

 

то

 

такое

 

добровольное

 

вознагражденіе,

 

напр.,

 

при

ировѣркѣ

 

исповѣдныхъ

 

росписей,

 

«приллчнѣе

 

б'ыло-бы

 

'

 

напра-

влять

 

въ

 

общій

 

раздѣлъ

 

прачта»

 

(«Ц

 

В.ь

 

1898,

 

Л£

 

40

 

.

 

стр.

1т>17).

 

Цнркулярнымъ

 

указомъ

 

Св.

 

Отвода,

 

отъ

 

20-го

 

фѳвра-

1887

 

года

 

за

 

М,

 

4

 

предоставляется

 

вричтамъ,

 

взамѣнъ

 

сбо-

ровъ,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

при

 

запаса

 

исповѣдаивовъ

 

въ

 

испо-

вѣдныя

 

росписи,

 

поставить

 

для

 

принятія

 

доброхотны хъ

 

дааній,

одну

 

общую

 

кружку,

 

съ

 

надписью

 

«въ

 

пользу

 

прачта».

 

Конеч-

но,

 

справедлавѣѳ

 

было-бы,

 

сообразно

 

труду

 

и

 

обязанностямъ,

предоставлять

 

въ

 

личное

 

пользовавів

 

священника

 

доброхотное

даяніѳ

 

послѣ

 

исповѣди,

 

равно

 

какъ

 

добровольное

 

вознаграждение,

предлагаемое

 

прихожанами

 

при

 

запаса

 

исповѣднвковъ

 

и

 

повѣр-

кѣ

 

асповѣдныхъ

 

росписей,

 

обращать

 

въ

 

доходъ

 

низшихъ

 

члѳ-

новъ

 

причта.

 

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этамъ,

 

думается,

 

тоже

 

справѳдли-

вѣе

 

было-бы

 

возложить

 

па

 

псаломщика

 

и

 

ответственность

 

за

достоверность

 

свѣдѣній,

 

сообщаемыхъ

 

имъ

 

для

 

внесѳнія

 

въ

асповѣдныя

 

росписи;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

чѣмъ-жѳ

 

будѳтъ

гарантированъ

 

свящѳяннкъ,

 

что

 

онъ

 

подиисываѳтъ

 

вѣрныя

 

сзѣ-

денія,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

лично

 

ложѳтъ

 

контролировать

 

только

формальную

 

сторону

 

вѳденія

 

исповедаыхъ

 

росписей.

Важное

 

значеніе

 

исповедныхъ

 

росписей,

 

какъ

 

въ

 

рѳлигіоз-

но-цѳрковномь,

 

такъ

 

и

 

въ

 

гражданско-практичѳскомъ

 

отвошѳ-

яіяхъ

 

наводитъ

 

на

 

мысль

 

о

 

строгой

 

ответственности

 

за

 

неисправ-

ное

 

вѳдѳніе

 

ихъ.

 

И

 

действительно,

 

на

 

основ,

 

ст.

 

192

 

и

193

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне,

 

священнослужители,

 

замеченные

 

въ

нѳисправнонъ

 

вѳдѳніи

 

исповѣдныхъ

 

росписей,

 

подвергаются

 

де-

нежной

 

пѳнѣ,

 

а

 

повторѳніѳ

 

подобнаго

 

проступка,

 

соединенное

 

съ

явнымъ

 

нѳрадѣніѳмъ

 

и

 

нѳблагонамѣренностью,

 

влѳчѳтъ

 

за

 

собою
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отрѣгаѳніѳ

 

отъ

 

мѣста

 

и

 

опредѣленіѳ

 

на

 

иричѳтническія

 

мѣста.

Строгость

 

наказанія

 

усиливается

 

еще

 

тѣмъ

 

обстоятѳльствомъ у

что

 

«ст.

 

158

 

улож.

 

о

 

наказ,

 

изд.

 

1S85

 

года

 

(о

 

давности)

въ

 

дѣламъ

 

о

 

преступленіяхъ

 

священно- цѳрковно-служитѳлѳй

 

не

применяется»

 

(«Ц.

 

В.»,

 

1898,

 

№

 

35,

 

стр.

 

1310),

 

а

 

также

Всемилостивѣйюіѳ

 

манифесты,

 

коими

 

даруются

 

разныя

 

милости

и

 

облегченія,

 

не

 

распространяются

 

на

 

дѣла

 

о

 

преступленіяхъ

 

и

ироступкахъ

 

лвцъ

 

духовнаго

 

звавія,

 

что

 

неоднократно

 

разъ-

ясвялъ

 

Свят.

 

Стводъ

 

(опр.

 

18

 

го

 

ноября

 

1894

 

года

 

за

 

As

 

3181

и

 

14-го

 

мая

 

1896

 

года

 

за

 

Ш

 

4).

Важнее

 

значеніѳ

 

для

 

церкви

 

и

 

прихода

 

исповѣдныхъ

 

росписей

и

 

сознаніѳ

 

строгой

 

отвѣтствѳпности

 

за

 

неисправное

 

вѳдѳніѳ

 

нхъ

должно

 

служить

 

для

 

насъ

 

побужденіемъ

 

серьезно

 

относиться

 

къ

этому

 

дѣлу

 

и

 

стараться

 

о

 

возможно

 

лучшей

 

постановке

 

этого

вида

 

церковнаго

 

письмоводства.

Священнике

 

Ѳеодоръ

 

Богосъ.

ИЗВЪСТІЯ

    

и

    

3

 

А

 

М

 

Ъ

 

Т

 

К

 

И.
•

Къ

 

свѣдѣвію

 

нарушающихъ

 

посты,

 

установленные

 

Православною

 

Церко-
вію.—

 

Практическія

 

указанія

 

для

 

правпльнаго

 

веденія

 

метрическихъ

 

запи-

сей. —Порядокъ

 

производства

 

сді

 

дсгвія

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

возстановленіи

 

и

исправленіи

 

запяси

 

метрическихъ

 

актовъ

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеюи,

 

брако-

еочетаяіи,

    

смерти

 

и

 

погребеніи.

-»-

 

Къ

 

свѣдѣнію

 

нарушающихъ

 

посты,

 

установленные

 

Право-

славною

 

Церковію. — Въ

 

„Нѳдѣлѣ"

 

(1&92

 

г.)

 

помѣщѳна

 

статья

о

 

томъ,

 

на

 

сколько

 

полезна

 

для

 

насъ

 

растительная

 

пища.

Есть

 

умственныя

 

привычки,

 

говоритъ

 

авторъ,

 

которыя

 

въѣлись

наыъ

 

въ

 

плоть

 

и

 

кровь,

 

и

 

опровергнуть

 

ихъ

 

трудно.

 

Въ

 

чи-

сли

 

понятій,

 

которыя

 

внушаютъ

 

многимъ

 

съ

 

дѣтства,

 

нахо-

дится

 

убъ-жденіѳ

 

въ

 

необходимости

 

для

 

здоровья

 

мясной

 

пи-

щи.

 

Откаваться

 

отъ

 

вея

 

при

 

нашей

 

мозговой

 

и

 

нервной

 

жиз-

ни

 

считается

 

вреднымъ.

 

Говорятъ,

 

что

 

для

 

питанія

 

срѳдняго

человѣка

 

нужно

 

не

 

ыевѣе

 

300

 

граммъ

 

мяса.

 

Существуютъ,

однако,

 

научные

 

авторитеты,

 

отвѳргающіе

 

эту

  

слѣпую

   

вѣру
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въ

 

мясо

 

и

 

его

 

продукты.

 

Есть

 

многія

 

сотаи

 

тысячъ

 

людей,

добровольно

 

и

 

сознательно

 

отказавшихся

 

отъ

 

мясной

 

пищи.

За

 

границей

 

по

 

большимъ

 

городамъ

 

имѣются

 

столовыя

 

для

лицъ,

 

отк

 

ававшихся

 

отъ

 

мясной

 

пиши;

 

существуютъ

 

школы,

гдѣ

 

дѣтей

 

питаютъ

 

одною

 

постною

 

пищею.

 

Защитники

 

мясной

пищи

 

любятъ

 

опираться

 

на

 

науку

 

^рутину

 

ея),

 

но

 

против-

ники

   

мяса

 

имѣютъ

 

въ

 

наукѣ

 

могучаго

 

союзника.

Многіѳ

 

авторитеты

 

сравнительной

 

анатоміи

 

(Гасѳнди,

Линней,

 

Добеетовъ,

 

Кювье,

 

Лауренсъ,

 

Белль,

 

Овенъ

 

и

 

дру-

гіѳ)

 

находятъ,

 

что

 

по

 

устройству

 

своего

 

организма

 

чѳловѣкъ

б

 

лиже

 

стоитъ

 

къ

 

плодоядными

 

животнымъ,

 

при

 

чѳмъ

 

отмѣча-

ютъ

 

рядъ

 

рѣзкихъ

 

и

 

характѳрныхъ

 

отличій

 

отъ плотоядиыхз.

У

 

всѣхъ

 

травоядныхъ,

 

какъ

 

и

 

у

 

человѣка,

 

есть

 

слѣпая

 

киш-

ка;

 

у

 

плотоядныхъ

 

ея

 

нѣтъ.

 

Способъ

 

ѣды

 

у

 

человѣка

 

такой

же,

 

какъ

 

у

 

травсядныхъ:

 

человѣкъ

 

пьетъ

 

губами,

 

какъ

 

тра-

воядныя,

 

а

 

плотоядвыя

 

локаютъ

 

воду

 

языкомъ.

 

Человѣкъ,

какъ

 

и

 

травоядныя,

 

разжевываетъ

 

пищу,

 

а

 

плотоядныя

 

про-

глатываютъ

 

ее

 

кусками,

 

жуя

 

лишь

 

наотолько,

 

насколько

необходимо,

 

чтобы

 

куски

 

пролѣзли

 

въ

 

глотку.

 

Чѳловѣкъ,

какъ

 

и

 

травоядныя,

 

потъетъ

 

чрезъ

 

поры

 

кожи;

 

у

 

плотояд-

ныхъ

 

вовсе

 

нѣтъ

 

потовыхъ

 

поръ.

 

Нѣтъ

 

у

 

человека

 

ни

 

бы-

строты,

 

чтобы

 

догнать

 

звъря,

 

ни

 

когтей,

 

ни

 

зубовъ,

 

чтобы

схватить,

 

удержать

 

и

 

рвать

 

его

 

на

 

части;

 

нѣтъ

 

къ

 

тому

 

и

желавія.

 

Жѳлудокъ,

 

иоложимъ,

 

варитъ

 

мясо,

 

но

 

подверженъ

вслѣдствіѳ

 

этого

 

многимъ

 

заболѣваніямъ.

Нътъ

 

никакого

 

основанія

 

приписывать

 

чѳловѣку

 

при-

родную

 

склонность

 

къ

 

мясу.

 

Отнятыя

 

отъ

 

груди

 

дѣти

 

прѳд-

почитаютъ

 

кашу

 

всякому

 

бульону,

 

затѣмъ

 

тянутся

 

къ

 

фрук-

тамъ,

 

печеньямъ

 

и

 

отворачиваются

 

отъ

 

мясной

 

пиши,

 

къ

которымъ

 

ихъ

 

приходится

 

пріучать

 

почти

 

насильно.

 

Чѳло-

вѣкъ,

 

питавшійся

 

долгое

 

время

 

растительной

 

пищей,

 

настоль-

ко

 

отвыкаетъ

 

отъ

 

мяса,

 

что

 

оно

 

становится

 

ему

 

противнымъ.

Совнаніѳ

 

безнравственности

 

употреблевія

 

живыхъ

 

существъ

въ

 

пищу

 

и

 

неестественности

 

такой

 

пищи

 

для

 

чѳловѣка

 

при-

надлежишь

 

глубокой

 

древности.

 

По

 

сотворѳніи

 

первыхъ

 

лю-

дей,

 

Богъ

 

иыъ

 

скавалъ:

 

„Вотъ

 

Я

 

далъ

 

вамъ

 

всякую

 

траву,

оѣющую

 

сѣмя,

 

какая

 

есть

 

на

 

оей

 

землъ,

 

и

 

всякое

 

дерево,

у

 

котораго

 

плодъ

 

древесный,

 

свющій

 

сѣмя:

 

вамъ

 

сге

 

будѳтъ

въ

 

пищу"

 

(Бытія

 

гл.

 

1,

 

от.

 

29).

 

И

 

люди

 

до

 

потопа

 

мяса

не

 

ѣли.
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Природа

 

дала

 

человеку

 

чувства;

 

спросите

 

ихъ,

 

что

 

го-

дится

 

въ

 

пищу?

 

Фруктовый

 

садъ

 

пріятенъ

 

для

 

глазъ,

 

ла-

скаѳтъ

 

своей

 

красотою;

 

а

 

ужасы

 

боѳнъ

 

едва

 

въ

 

со-

стояніи

 

выносить

 

даже

 

завзятые

 

мясники?

 

Какъ

 

же

 

природѣ

скаэать

 

яснѣѳ,

 

что

 

что-либо

 

не

 

годится

 

намъ

 

въ

 

пищу,

 

какъ

не

 

надѣдивъ

 

его

 

противнымъ

 

видомъ

 

и

 

нѳпріятнымъ

 

запахомъ.

Для

 

нашего

 

крестьянина

 

мясо

 

весьма

 

рѣдкое

 

блюдо.

Въ

 

посты

 

онъ

 

его

 

не

 

видитъ.

 

Рыбы

 

мало, — всю

 

поЬдаетъ

городъ,

 

ы

 

тамъ

 

за

 

высокую

 

цѣну

 

ее

 

трудно

 

бываѳтъ

 

достать.

А

 

что

 

ѣстъ

 

крѳстьянинъ

 

въ

 

„петровки?"

 

Хлтзбъ,

 

лукъ,

квасъ, — и

 

это

 

въ

 

страдную

 

пору,

 

когда

 

ндетъ

 

ш

 

сьба

 

и

 

убор-

ка

 

хлѣба,

 

недосыпанье

 

ночей.

 

Нашъ

 

крестьянинъ

 

подолгу

вовсе

 

мяса

 

не

 

видитъ:

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

крестьяне

 

несравненно

здоровѣѳ

 

горожанъ.

 

И

 

ѳоли

 

вы

 

желаете

 

полюбоваться

 

на

красиваго

 

жизнѳрадостнаго

 

старика,

 

то

 

найдете

 

его

 

въ

 

дѳ-

рѳвнѣ.

 

Десятки

 

милліоновъ

 

буддистовъ

 

питаются

 

исключи-

тельно

 

растительной

 

пищей;

 

нѣкоторые

 

наши

 

раскольники

тоже

 

не

 

ѣдятъ

 

мяса.

 

Извѣстяа

 

также

 

выносливость

 

китай-

скаго

 

кули,

 

пптающагося

  

горстью

 

риса.

Прямыхъ

 

и

 

нѳпреложныхъ

 

выводовъ

 

въ

 

наукѣ

 

о

 

пита-

ніи

 

нѣтъ.

 

Фиэіологія

 

и

 

гигіена

 

не

 

разрешили

 

намъ

 

до

 

сихъ

поръ

 

самыхъ

 

обыкновенныхъ

 

вопросовъ;

 

въ

 

этомъ

 

сознаются

сами

 

ученые.

 

То,

 

что

 

открылъ

 

по

 

части

 

питанія

 

Либихъ

 

и

что

 

считалось

 

безспорнымъ,

 

оказывается

 

теперь

 

совершенно

нѳвѣрнымъ.

 

Объ

 

одномъ,

 

кажется,

 

нътъ

 

спора:

 

въ

 

расти-

тельныхъ

 

продуктахъ

 

есть

 

все

 

необходимое

 

для

 

чѳловѣческа-

го

 

организма

Многіѳ

 

имѣютъ

 

совсѣмъ

 

превратное

 

понятіе

 

о

 

питатель-

ности

 

и

 

удобоваримости

 

мяса;

 

далеко

 

не

 

все

 

скушанное

 

мя-

со

 

идѳтъ

 

въ

 

пользу.

 

По

 

этому

 

поводу

 

Вирховъ

 

въ

 

своей

книгѣ

 

„Питательный

 

средства"

 

говоритъ:

 

„Сущѳствуѳтъ

 

очень

не

 

много

 

животныхъ

 

вѳществъ,

 

которыя

 

совершенно

 

раство-

ряются

 

въ

 

желудкѣ.

 

По

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

извѣстныя

 

состав-

ныя

 

части

 

въ

 

мясѣ

 

мелко

 

разжевываются,

 

разрѣзываются

или

 

увариваются,

 

онѣ

 

выигрываютъ

 

не

 

въ

 

удобоваримости,

а

 

въ

 

безвредности,

 

Болыпіе

 

куски

 

мяса

 

въ

 

своей

 

серѳдинъ-

вовсе

 

не

 

пропитываются

 

жидкостями,

 

которыя

 

только

 

сна-

ружи

 

къ

 

нимъ

 

прикасаются

 

и

 

растворяютъ.

 

Въ

 

главной

 

же

своей

 

массѣ

 

они

 

выходятъ

 

непереваренными".

Что

 

же

 

можно

    

готовить

    

изъ

    

однихъ

    

раститѳльныхъ
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продуктовъ?

 

Растительныя

 

блюда

 

при

 

имеющихся

 

у

 

насъ

продуктахъ

 

можно

 

разнообразить

 

безконѳчно.

 

Готовить

 

можно

по

 

всякой

 

поварской

 

книгѣ;

 

легко

 

приноровить

 

разные

 

супы

и

 

борщи:

 

класть

 

только

 

вмѣсто

 

мяса

 

коровье

 

или

 

расти-

тельное

 

масло.

Не

 

трудно

 

вычислить,

 

что

 

земля:

 

далеко

 

не

 

въ

 

соотояніи

для

 

всбхъ

 

людей

 

доставить

 

по

 

300

 

граммъ

 

мяса

 

въ

 

день.

 

Ли-

бихъ

 

говорить,

 

„'Бдящему

 

мясо

 

человѣку

 

нужна

 

для

 

его

пропитавія

 

поверхность

 

земли

 

большая,

 

чімъ

 

для

 

льва

 

и

тигра.

 

Нація

 

охотниковъ

 

на

 

ограниченной

 

поверхности

 

не

 

спо-

собна

 

размножаться".

 

По

 

о.ювамъ

 

А.

 

Гумбольдта,

 

„кусокъ

земли,

 

который

 

при

 

посѣвѣ

 

пшеницы

 

црокормитъ

 

10

 

чѳло-

вѣкъ,

 

едва

 

достаточѳнъ

 

для

 

прокормлѳнія

 

одного

 

человѣка,

если

 

онъ

 

будетъ

 

питаться

 

мясомъ;

 

съ

 

того

 

же

 

клочка

 

въ

Мексикѣ

 

можно

 

прокормить

 

250

 

человѣкъ,

 

если

 

засадить

 

его

бананами".

Въ

 

Европѣ

 

есть

 

десятки

 

тысячъ

 

лицъ,

 

не

 

вкушающихъ

мясной

 

пищи;

 

искуственной

 

старческой

 

дряхлости

 

между

 

ними

не

 

наблюдалось:

 

всѣ

 

они

 

признаютъ,

 

что

 

при

 

пѳреходѣ

 

на

растительную

 

нишу

 

стали

 

чувствовать

 

себя

 

здоровѣѳ

 

и

 

бо-

лѣютъ

 

меньше.

 

При

 

питаніи

 

растительной

 

пищей

 

вкусовыя

удовольствія

 

не

 

теряются,

 

потому

 

что

 

пріобрѣтаются

 

новыя,

невѣданныя.

 

При

 

видѣ

 

мяса

 

никакихъ

 

танталовыхъ

 

мукъ

не

 

испытывается;

 

говорятъ,

 

впослѣдствіи,

 

является

 

даже

отвращѳніе.

Продолжительность

 

жизни

 

питающихся

 

растительною

пищею

 

больше.

 

У

 

арабовъ,

 

питающихся

 

исключительно

 

ра-

стительной

 

пищей,

 

люди

 

доживаютъ,

 

какъ

 

говорятъ,

 

до

 

200

лѣтъ;

 

у

 

народовъ,

 

питающихся

 

смѣшанной

 

пищей,—до

 

100

лѣтъ;

 

у

 

эскимосовъ,

 

лапландцевъ,

 

ѣдящихъ

 

исключительно

мясо,

 

глубокая

 

старость— это

 

50

 

лѣтъ.

 

Отъ

 

растительной

 

пи-

щи

 

люди

 

становятся

 

не

 

только

 

здоровѣѳ,

 

но

 

и

 

красивѣѳ

всѣмъ

 

тѣломъ

 

и

 

лицомъ.

 

Роды

 

становятся

 

легче.

 

Раститель-

ная

 

пыца

 

гораздо

 

дешевле;

 

это

 

тоже

 

одно

 

изъ

 

важныхъ

 

усло-

вій.

 

Упрощеніѳ

 

и

 

удѳшевленіѳ

 

пищи

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

раз-

витіѳ

 

умеренности

 

во

 

всемъ.

 

(Могил.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1901

 

г.

 

Хі

 

Т).

г*-

 

Практически

 

указанія

 

для

 

правильнаго

 

веденія

 

метриче

скихъ

 

записей.— По

 

такому

 

важному

 

въ

 

практикѣ

 

приходскаго

священника

 

вопросу

 

одна

 

и

 

тажѳ

 

статья

 

напечатана

 

въ

 

Ря-
Занскихъ

 

и

 

Минскихъ

 

Ёпархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

    

Соста-
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витель

 

статьи

 

указываѳтъ

 

причины

 

ошибокъ

 

въ

 

мѳтрпческихъ

записяхъ

 

и

 

предлагаешь

 

руководотвенноѳ

 

указаніѳ,

 

какъ

 

избе-

гать

 

неправильностей

 

въ

 

мѳтричѳскахъ

 

записяхъ.

 

По

 

его

мнѣнію.

 

первую

 

и

 

грубую

 

неисправность

 

составляетъ

 

про-

пускъ

 

записи

 

о

 

событіяхъ

 

крѳщенія,

 

брака

 

и

 

смерти.

 

При-

чины

 

пропусковь

 

въ

 

записи

 

таковы.

 

Часто

 

случается

 

совер-

шить

 

требу

 

(крещѳніѳ

 

или

 

погребѳніѳ")

 

сосѣднѳму

 

овящѳннику,

который

 

вмѣотѣ

 

съ

 

членами

 

прччта

 

выдаѳтъ

 

росписку

 

въ

совершеніп

 

требы

 

для

 

внѳсенія

 

въ

 

мѳтрическія

 

книги

 

мѣст-

ной

 

церкви.

 

При

 

такомъ

 

порядкѣ

 

росппска

 

часто

 

утрачи-

вается

 

или

 

самими

 

прихожанами

 

или

 

причтами,

 

п

 

метрическое

событіе

 

оказывается

 

незаписаннымъ.

 

А

 

по

 

закону

 

слѣдуѳтъ

поступать

 

такъ:

 

„когда

 

приходокаго

 

священника

 

по

 

какимъ-

либо

 

обстоятельотвамъ

 

не

 

будет

 

ь

 

на

 

лицо,

 

то

 

случающіеся

въ

 

сіѳ

 

время

 

браки,

 

рождѳніѳ

 

и

 

крѳщѳаіѳ

 

младенцѳвъ

 

и

 

погрѳ-

беніе

 

умершихъ

 

записываются

 

въ

 

книги

 

на

 

общемъ

 

основа -

ніи

 

мѣстнымъ

 

или

 

стороннпмъ

 

свящэнникомъ,

 

исправлявшимъ

требу,

 

или

 

также

 

діакономъ

 

и

 

причетниками,

 

но

 

съ

 

точнымъ

обозначѳніемъ

 

священника,

 

оовершившаго

 

требу

 

Свящѳнникъ,

который,

 

совѳршалъ

 

требу

 

другого

 

прихода,

 

обязанъ

 

дать

 

о

томъ

 

письменное

 

свидетельство,

 

съ

 

обозначеніѳмъ:

 

подъ

 

ка-

кимъ

 

именно

 

числомъ

 

мѣсяца

 

и

 

номеромъ

 

записано

 

свящея-

нодѣйствіѳ

 

въ

 

цѳрковныхъ

 

книгахъ.

 

Сей

 

докумѳнтъ

 

доста

вляетоя

 

прихожанами

 

приходскому

 

причту

 

для

 

хранѳнія

 

при

цѳрковныхъ

 

актахъ"

 

(Зак.

 

о

 

Ооет.

 

т.

 

IX;

 

Св.

 

3*к.

 

ст.

 

867

 

а

Уст.

 

Дух.

 

Коне

 

98

 

ст.).

 

По

 

закону,

 

совѳршавшіи

 

требу

причтъ

 

обязанъ

 

немедленно

 

записать

 

въ

 

метрики

 

саоѳи

 

цер-

кви

 

и

 

иноприходную

 

требу.

Нѳсвоевремениая

 

записка

 

въ

 

метрикахъ— вторая

 

причи-

на

 

пропусковъ

 

мѳтричѳскихъ

 

событій.

 

Это

 

происходитъ

 

иног-

да

 

отъ

 

того,

 

что

 

сначала

 

метрическое

 

событіе

 

записывается

или

 

въ

 

черновую

 

тетрадь

 

или

 

на

 

отдельный

 

клочокъ

 

бума-

ги.

 

Отдѣльная

 

отъ

 

метрической

 

книги

 

запись

 

легко

 

утрачи-

вается,

 

и

 

событіѳ

 

не

 

попадаѳтъ

 

въ

 

метрику.

 

Притомъ-жѳ

 

при

накопившейся

 

перѳпискѣ

 

изъ

 

чѳрновыхъ

 

записей

 

въ

 

мѳтрн-

ческія

 

книга

 

легко

 

допустить

 

ошибку

 

или

 

описку

 

Такая

практика

 

совершенно

 

неправильна

 

Общее

 

и

 

основное

 

поло-

жѳніе

 

относительно

 

еедѳнія

 

метричѳскахъ

 

книгъ

 

следующее:

„родившіеся,

 

бракосочетавшиеся

 

и

 

умѳршіе

 

записываются

 

въ

книги

 

не

 

на

 

память

 

или

 

съ

 

показанія

 

сѳмѳйотвъ,

    

но

    

нѳмѳ-
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длѳнно

 

по

 

исправлѳніи

 

каждой

 

тробы,

 

какъ-то:

 

молитвъ

 

при

рожденіи

 

и

 

крешѳніи

 

младенца,

 

вѣнчанія

 

и

 

цогребѳнія;

 

ири-

хожааѳ

 

же

 

объ

 

умѳршихъ

 

въ

 

оемѳйотвахъ

 

ихъ

 

немедленно

должны

 

ичвѣщать

 

приходокихъ

 

овоихъ

 

свящѳнаиковъ"

 

(т.

IX

 

ст.

 

864).

Такимъ

 

^ібразомъ

 

никакихъ

 

черновыхъ

 

записей

 

быть

ые

 

должно:

 

событіѳ

 

немедленно

 

поолѣ

 

поправленія

 

требы

 

вно-

сится

 

въ

 

метрическую

 

книгу.

 

Это

 

первое

 

условіѳ

 

правиль-

ности

 

метрикъ.

 

А

 

во

 

избѣжавіѳ

 

сомнѣаін

 

въ

 

вѣрносш

 

аока-

88НІЙ

 

званія

 

или

 

фамиліи,

 

какъ

 

у

 

крестьянъ,

 

слѣдуетъ

 

запи-

сать

 

такъ,

 

какъ

 

показываютъ

 

родители,

 

или

 

ближайшіѳ

 

род-

ственники,

 

въ

 

семьЬ

 

которыхъ

 

произошло

 

метрическое

 

собл-

тіе;

 

въ

 

огражденіѳ-жѳ

 

себя

 

отъ

 

отвѣтствѳянооти

 

прѳдлож

 

ть

родителямъ

 

и

 

воснріемникамъ

 

засвші,ѣтѳльствовать

 

въ

 

граф

 

в

метрической

 

книги

 

„рукоприкладство

 

свидетелей

 

записи

 

по

желааію"

 

правильность

 

записи,

 

согла

 

;но

 

поаазааію

 

родите-

лей

 

или

 

родственниковъ,

 

Разъ

 

такое

 

рукоприкладство

 

одѣла-

но,

 

цричтъ

 

не

 

отвѣчаетъ

 

за

 

неправильность

 

записи.

Относительно

 

записи

 

ивоприходаыхъ

 

п

 

иногородя

 

хь

родителей

 

слѣдуѳтъ

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

ч.то

 

формою,

 

предписан-

ною

 

закономъ

 

(прия.

 

къ

 

1038

 

г.

 

IX

 

по

 

изд.

 

L876

 

г.),

 

тра

буѳтся

 

въ

 

метрикахъ

 

отмечать:

 

губѳрнію,

 

увздъ,

 

волос гь

 

и

село

 

родителей

 

(приписанный

 

къ

 

такой-то

 

волости...

 

если

крестьянинъ

 

или

 

мѣщанпнъ

 

такого-то

 

города)

 

и

 

для

 

аравинь-

наго

 

составленія

 

метричѳскихъ

 

статей

 

требовать

 

отъ

 

родите-

лей

 

письменные

 

документы

 

о

 

ихъ

 

званіи

 

и

 

мѣотожительствѣ

и

 

въ

 

крайнихъ

 

случаяхъ

 

удостоверяться

 

о

 

ыихъ

 

чрезъ

 

сно-

піеніѳ

 

съ

 

мѣстными

 

полицейскими

 

управлѳніями

 

и

 

другими;

учрѳжденіямп.

 

Это

 

необходимо

 

и

 

въ

 

другомъ

 

отношеніи:

 

на

обязанности

 

причтовъ

 

(Устав,

 

о

 

Воинск.

 

ііовин.

 

къ

 

і07

 

и

цирк.

 

Мин.

 

Вн.

 

Дѣлъ,

 

излож.

 

въ

 

указв

 

Св.

 

Сгнода

 

18

 

4

 

г.)

воэложена

 

высылка

 

мѳтричѳскихъ

 

выписей

 

въ

 

подлежащія

призывныя

 

учрѳждѳнія,

 

и

 

если

 

въ

 

свое

 

время

 

въ

 

етатьѣ

 

о

рожденіи

 

на

 

было

 

занесено

 

свѣдѣеіѳ

 

о

 

родопроисхождѳніи,

какой

 

губерніи,

 

уѣзда

 

и

 

села

 

родители,

 

то

 

прачть

 

затруд-

нится,

 

и

 

даже

 

совсѣмъ

 

не

 

будѳтъ

 

имѣть

 

возможности

 

доста-

вить,

 

куда

 

сдѣдуетъ,

 

требуемая

 

по

 

воинской

 

повинности

свѢдбнія.

Во

 

избѣжаніѳ

 

ошибокъ

 

въ

 

метрической

 

записи

 

при

 

обо-

значеніи

 

фамиліи

 

крестьянъ,

  

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

носящахъ

 

по
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два,

 

по

 

три

 

прозвавія

 

(по

 

уличной

 

кличків,

 

по

 

родоначаль-

нику,

 

дѣду,

 

отцу,

 

двйствителъной-то

 

фамиліи

 

иногда

 

совсѣмъ

вѣтъ),

 

олѣдуѳтъ

 

оправляться

 

съ

 

исповѣдвыми

 

росписями,

 

ко-

торая

 

должно

 

вести

 

правильно.

 

У

 

сельскихъ

 

причтовъ

 

есть

полная

 

возможность

 

привести

 

въ

 

согласіе

 

приходскіе

 

списки

съ

 

граждааскими

 

документами

 

своихъ

 

прихожанѣ,

 

на

 

стар-

шинъ

 

и

 

волостныхъ

 

писарей

 

возлагается

 

обязанность

 

ежегод-

но

 

собирать

 

самимъ

 

справки

 

при

 

новѣркѣ

 

пооемейвыхъ

 

спи-

сковъ

 

изъ

 

мѳтричеокихъ

 

книгъ

 

мѣстаыхъ

 

церквей

 

о

 

рождѳнш

чдеиовъ

 

сѳмѳйствъ,

 

призываемыхъ

 

къ

 

отбыванію

 

воинской

 

по-

винности,

 

въ

 

присут<;твіи

 

кого-либо

 

изъ

 

членовъ

 

причта.

 

При

сличѳніи

 

документовъ

 

легко

 

проверить

 

и

 

причту

 

фамиліи

(только

 

фамиліи)

 

своихъ

 

прихожанъ

 

въ

 

духовныхъ

 

росписяхъ

но

 

поеемейнымъ

 

спискаиъ.

 

Это

 

тѣмъ

 

легче,

 

что

 

однажды

произведенная

 

поверка

 

послужвтъ

 

на

 

много

 

лѣтъ.

 

Надобно

замѣтить,

 

что

 

безпорядочность

 

метрическихъ

 

книгъ

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

нельзя

 

всецвло

 

относить

 

на

 

счетъ

 

духовенства,

 

вино-

вата

 

въ

 

этомъ

 

и

 

общая

 

бѣда:

 

безграмотность

 

и

 

неаѣжѳство

васелевія;

 

иногда

 

и

 

сами

 

крестьяне

 

не

 

зваютъ

 

истинной

 

сво-

ей

 

фамиліи

 

и

 

совершенно

 

безучастно

 

относятся

 

къ

 

метриче

скимъ

 

записямъ.

Часты

 

я

    

ошибки

 

повторяются

 

при

 

записи

 

крещенія

 

и

 

по-

гребевія

 

въ

 

сѳмействахъ

 

нижнихъ

 

воанекихъ

 

ч и новъ,

 

а

 

имен-

но

 

въ

 

поименованіи

 

ихъ

 

званія;

 

пишутъ:

 

оставной

 

рядовой,

 

или

завасвый

   

ушеръ-офицеръ

   

такой-то.

    

Надлежитъ

    

помнить,

что

 

еоиескимъ

 

звавіемъ

 

надо

 

писать

    

тіхъ

    

лицъ,

    

который

поступили

 

въ

 

военную

 

службу

 

по

   

рекрутскому

    

набору

    

до

1874

 

года:

 

они

 

и

 

по

 

выходѣ

 

въ

 

отставку

 

сохраняютъ

 

за

   

со-

бою

 

воинское

 

званіе.

 

Это

  

же

 

званіе,

 

понятно,

   

пмѣютъ

    

воин

скіе

 

члвы

 

во

 

все

 

время

 

состоянія

    

ихъ

    

на

    

дтйствительной

службѣ,

  

поступающіѳ

 

по

 

дѣйствуюгцѳму

   

закону,

    

Уставу

    

о

воинской

 

повинности.

 

А

 

затѣмъ

 

всѣ

 

лнца,

 

поступившія

 

послѣ

1874

 

юда

 

и

 

уволѳнныя

 

въ

 

запасъ

 

арміи,

 

или

 

ратники

   

опол-

ченія,

 

или

 

въ

 

отставку,

  

уже

 

не

 

имѣютъ

 

воинскаго

 

званія:

 

по

выходѣ

 

изъ

 

дѣйствительной

 

службы,

 

они

   

возвращаются

    

въ

первобытное

 

состояніѳ

 

и

 

должны

    

имѳногаться

    

крестьянами,

мѣщанами,

  

почетными

 

гражданами

 

и

 

т.

  

и,

 

по

 

ихъ

    

прежнему

состоянію.

Съ

 

этими

 

же

 

записями

 

семейсгвъ

    

бывшихъ

    

военныхъ

нсыоряеіся

 

и

 

друіая

 

ошибка

 

въ

 

статьѣ

 

о

 

родившихся;

 

слу
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чается,

 

причты

 

записываютъ

 

нѳзаконорожденными

 

дътѳй,

 

отцы

которыхъ,

 

взятые

 

на

 

службу,

 

не

 

даютъ

 

долгое

 

время

 

о

 

себе

знать.

 

Въ

 

опрѳдѣлѳніи

 

Св.

 

Сѵнода,

 

отъ

 

14

 

октября

 

— 18

 

нояб-

ря

 

1887

 

года

 

за

 

JvS

 

2138,

 

разъяснено,

 

„что

 

церковные

 

прич-

ты,

 

записывая

 

въ

 

метрикахъ

 

дѣтей,

 

которыя

 

рождены

 

отъ

матерей,

 

состоящихъ

 

въ

 

законномъ

 

браке,

 

незаконорождѳн-

ными,

 

на

 

основаніи

 

сдовесныхъ

 

заавлѳній

 

или

 

самой

 

матери

 

.

младенца,

 

или

 

родствѳнниковъ

 

и

 

даже

 

отороннихъ

 

лицъ,

 

по-

ступаютъ

 

неправильно,

 

такъ

 

какъ

 

право

 

оспаривать

 

закон-

ность

 

младенца,

 

родившагося

 

при

 

сущѳствованіи

 

такого

 

бра-

ка,

 

принадлѳжитъ

 

только

 

мул«у

 

его

 

матери,

 

и

 

самый

 

вопросъ

о

 

признаніи

 

законности

 

или

 

незаконности

 

рожденія

 

подле-

лситъ

 

исключительно

 

рѣгаенію

 

судѳбныхъ

 

учрѳжденій

 

и

 

да

обязанностей

 

причтовъ

 

не

 

относится".

 

Изъ

 

этого

 

общаго

правила

 

законъ

 

допускаѳтъ

 

исключѳніѳ

 

для

 

родителей,

 

бѳз-

вѣотно

 

отсутствующихъ

 

и

 

сосланныхъ

 

въ

 

Сибирь,

 

форма

метрическихъ

 

записей

 

коихъ

 

такова:

 

„у

 

жены

 

скрывшагося,

или

 

сосланнаго

 

въ

 

Сибирь

 

ѳя

 

мужа"...

 

и

 

проч.

 

(прилож.

 

къ

ст.

 

1035,

 

т.

 

IX

 

J,

 

и

 

не

 

мѳнѣѳ

 

какъ

 

но

 

прошѳствін

 

306

 

дней

со

 

дня

 

безвѣстно

 

отсутствующего,

 

или

 

сосланнаго

 

въ

 

Сибирь,

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

младенца

 

записываютъ

 

на

 

общѳмъ

оенованіи

 

при

 

отцѣ

 

и

 

матери.

 

Допуская

 

запись

 

у

 

жены

 

без-

вестно

 

отсутствующего

 

на

 

имя

 

ея

 

одной,

 

не

 

слідуетъ

 

до-

бавлять

 

слово

 

„неэаконорожденный

 

(ая)":

 

въ

 

указанной

 

фор-

ме

 

такой

 

прибавки

 

нітъ.

Иногда

 

причты

 

подъ

 

метрическою

 

записью

 

дЬлаютъ

 

при-

писку

 

о

 

томъ,

 

что

 

вапись

 

сдѣлана

 

съ

 

такого-то

 

документа.

Эта

 

приписка

 

произвольна:

 

въ

 

тексте

 

должно

 

писать

 

только

то,

 

что

 

требуется

 

формою

 

мѳтрикъ,

 

заглавіѳмъ

 

въ

 

графахъ.

Кроме

 

указанныхъ

 

ошибокъ

 

нѳведенія,

 

часто

 

встреча-

ются

 

ошибки

 

недосмотра,

 

невнимательности.

 

Такъ,

 

въ

 

записи

рожденія

 

и

 

крещенія

 

(или

 

смерти

 

и

 

погребѳнія)

 

надъ

 

графа-

ми

 

обозначается

 

меояцъ

 

вписываѳмыхъ

 

событій,

 

скажѳмъ—

мартъ,

 

подъ

 

нимъ:

 

рожденъ

 

27-го,

 

крещѳнъ

 

3-го.

 

Консисто

рія

 

не

 

можетъ

 

выдать

 

такой

 

метрики:

 

какого

 

же

 

месяца

крѳщѳнъ:

 

марта

 

или

 

апреля,

 

обычно

 

требуется

 

копія

 

метри-

ческихъ

 

книгъ,

 

а

 

если

 

тамъ

 

такая

 

же

 

запись,

 

производится

оледотвіѳ,

 

къ

 

великому

 

огорчѳнію

 

просителей.
Встречается

 

и

 

непростительная

 

небрежность

 

по

 

отношѳ-

нію

 

къ

 

веденію

 

метрикъ,

 

доходящая

 

до

 

того,

 

что

    

у

   

самихъ
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свящѳнно-цѳрковво-служитѳлей

 

оказывались

 

нѳправильныя

 

за.

циси

 

и

 

даже

 

пропуски.

 

Это

 

уже

 

безнадежная

 

неисправность:

ѳдва-ли

 

какія

 

убеждѳвія

 

могутъ

 

подействовать

 

на

 

такихъ

лицъ...

 

(Минск.

 

Еп.

 

Вед.

 

1901

 

г.,

 

3«

 

12).

Уместно

 

здесь

 

ответить

 

на

 

вопросъ,

 

предложенный

 

ре-

дакціи

 

Еп.

 

Бед.

 

однимъ

 

сельскимъ

 

свящѳнникомъ

 

Кіѳвской

епархіи:

 

следуетъ-ли

 

въ

 

метричѳскихъ

 

записяхъ

 

отмечать

 

по

старинному

 

самокрутки,

 

покрытка?

 

Эти

 

слона,

 

какъ

 

не-

указанный

 

никакой

 

законодательной

 

формой,

 

конечно,

 

не

должны

 

иметь

 

места

 

въ

 

мѳтрическихъ

 

записяхъ.

 

Олово

 

„ по-

крытка"

 

иногда

 

отмечается

 

на

 

паспортахъ,

 

но

 

тоже

 

незакон-

но

 

и

 

тамъ

 

употребленіе

 

такого

 

олова

 

ни

 

въ

 

графе:

 

„женатъ

или

 

ходоетъ",

 

ни

 

въ

 

графв:

 

„оообыя

 

примѣты".

 

Не

 

сдедуѳтъ

также

 

вводить

 

въ

 

мѳтрическія

 

записи

 

и

 

эти

 

новыя

 

слова:

„жена

 

немужняя".

                                      

(Кіѳв.

 

Еп.

 

Вѣд,).

-♦-

 

Гіорядокъ

 

производства

 

слѣдствія

 

по

 

дЬланъ

 

о

 

возста-

новленіи

 

и

 

исправленіи

 

записи

 

метрическихъ

 

актовъ

 

о

 

рошденіи

и

 

крещѳніи,

 

бракосочетаніи,

 

смерти

 

и

 

погребеніи.— I,

 

Ііри

 

произ-

водствѣ

 

слѣдотвіа

 

о

 

пропущѳнномъ

 

въ

 

метрикахъ

 

событій

рожденія

 

и

 

крегценгя

 

порядокъ

 

следующій:

 

1)

 

„Следователь

прежде

 

всего

 

должевъ

 

внимательно

 

просмотреть

 

метрики,

 

хра-

нящаяся

 

при

 

той

 

церкви,

 

въ

 

которой,

 

по

 

словамъ

 

просителя,

было

 

совершено

 

крещѳніѳ,

 

не

 

только,

 

за

 

тотъ

 

годъ,

 

кото-

рый

 

указанъ,

 

но

 

и

 

за

 

нѣсколько

 

предыдущихъ

 

и

 

поолѣ-

дующихъ

 

летъ,—въ

 

техъ

 

видахъ,

 

не

 

окажется

 

ли

 

событіѳ

рожданія

 

записаннымъ

 

въ

 

которомъ-либо

 

изъ

 

этихъ

 

го-

довъ, — а

 

также

 

исповедный

 

росписи,

 

съ

 

котораго

 

года

 

то

 

ли-

цо,

 

о

 

которомъ

 

идѳтъ

 

двло,

 

стало

 

въ

 

нихъ

 

показываться

 

и

сколькихъ

 

летъ,

 

Если

 

событіѳ

 

рожденія

 

будетъ

 

найдено

 

и

 

если

метрическая

 

запись

 

не

 

возбудить

 

сомнвнія,

 

если

 

въ

 

ней

 

зва-

ніѳ,

 

имена,

 

отчества

 

и

 

фамилія

 

родителей,

 

а

 

также

 

имя

 

кре-

щеннаго

 

показаны

 

правильно,

 

то

 

объ

 

оказавшемся

 

донести

К,онсиоторіи

 

съ

 

приложеніѳмъ

 

точной

 

метрической

 

выписи.

2)

 

Допросить

 

причтъ,

 

совершавшій

 

таинство

 

крѳщѳнія,

 

безъ

присяги:

 

а)

 

священника— крестилъ

 

ли,

 

а

 

остальной

 

причтъ—

былъ

 

ли

 

при

 

крѳщѳніи

 

такого-то

 

младенца,

 

родившагося

 

отъ

такихъ-то

 

родителей,

 

зяаютъ

 

ли

 

родителей

 

кр^-щеннаго,

 

а

также

 

и

 

то

 

лицо,

 

о

 

которомъ

 

производится

 

дело;

 

б)

 

какого

года,

 

месяца

 

и

 

числа

 

было

 

совершено

 

крѳщеніѳ

 

и

 

где

 

(на

 

дому

или

 

въ

 

церкви);

 

в)

 

какое

 

пмедъ

 

или

 

имеетъ

 

обыкновеніе

 

свя-
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щенникъ

 

при

 

наречѳніи

 

имени,

 

далъ

 

ли

 

или

 

даѳтъ

 

имена

во

 

имя

 

техъ

 

святыхъ.

 

которые

 

следуютъ

 

после

 

дня

 

рождѳнія

младенца,

 

или

 

не

 

держался

 

и

 

не

 

держится

 

сего

 

правила,

 

или

лее

 

имя

 

давалъ

 

или

 

даѳтъ

 

uo

 

жѳланію

 

родителей;

 

г)

 

не

 

пом-

нятъ

 

ли,

 

кто

 

были

 

воспріемниками;

 

д")

 

почему

 

и

 

отъ

 

кого

 

про-

изошелъ

 

пропускъ

 

въ

 

метрике

 

событія

 

рожденія

 

и

 

крещѳнія

и

 

кто

 

тогда

 

велъ

 

запись

 

метрикъ-,

 

и

 

ѳ)

 

какой

 

порядокъ

 

ве-

дется

 

при

 

записи

 

актовъ.

 

3)

 

Допросить

 

безъ

 

присяги

 

родите-

лей,

 

если

 

они

 

находятся

 

въ

 

живыхъ,

 

если

 

же

 

умерли,

 

то

 

прі-

общить

 

къ

 

делу

 

справки

 

о

 

времени

 

смерти

 

и

 

погрѳбенія

 

ихъ,

и

 

вместо

 

нихъ

 

допросить

 

ближайшихъ

 

родствѳнниковъ

 

или

то

 

лицо,

 

о

 

которомъ

 

производится

 

дело,

 

или

 

же

 

лицо,

 

про-

сящее

 

метрическое

 

свидетельство,

 

безъ

 

присяги,

 

и

 

подъ

 

при-

сягою

 

повивальную

 

бабку,

 

воспріемниковъ

 

и

 

сведущихъ

 

лицъ:

а)

 

о

 

званіи,

 

именахъ,

 

отчѳствахъ,

 

фамиліи

 

и

 

вероиоповеданіи

родителей

 

лица,

 

о

 

которомъ

 

производится

 

дело;

 

б)

 

какого

 

года,

месяца

 

и

 

чпела

 

родилось

 

и

 

крещено

 

это

 

лицо:

 

в)

 

кто

 

совер-

шалъ

 

таинство

 

крѳщенія,

 

при

 

какихъ

 

воспріемникахъ

 

(званіе,

имена,

 

отчества

 

и

 

фамиліи

 

ихъ),

 

где

 

— на

 

дому

 

или

 

въ

 

цер-

кви, — и

 

какое

 

было

 

дано

 

имя

 

при

 

крѳщеніи;

 

ѵ)

 

какія

 

были

еще

 

дети

 

у

 

родителей'

 

пропущѳннаго

 

или

 

пропущенной

 

и

 

въ

какой

 

постепенности

 

они

 

рождались

 

и

 

кто

 

сверстники

 

пропу-

щеннаго

 

или

 

пропущенной;

 

д)

 

неизвестно

 

ли

 

имъ,

 

почему

произошелъ

 

пропускъ

 

акта

 

въ

 

метрикахъ;

 

и

 

е)

 

пріобщить

 

къ

дѣлу

 

мѳтрическія

 

выписи:

 

о

 

бракосочетаніи

 

родителей

 

пропу-

щеннаго

 

или

 

пропущенной,

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крѳщеніи

 

братьѳвъ

или

 

сестеръ

 

а

 

сверстниковъ,

 

подробную

 

справку

 

изъ

 

исповѣд-

ныхъ

 

ведомостей

 

о

 

семействе

 

родителей

 

пропущѳннаго

 

или

пропущенной

 

и

 

копію

 

посемѳйнаго

 

списка

 

и

 

другихъ

 

гра-

ждавскихъ

 

документовъ.

 

Кроме

 

сего,

 

въ

 

случае,

 

если

 

при

 

про-

изводстве

 

слЬдствія

 

окажутся

 

пропуски

 

актовъ

 

о

 

бракосочѳ-

таніи

 

или

 

смерти

 

и

 

погрѳбеніи

 

родителей

 

пропущѳннаго

 

или

пропущенной

 

или

 

же

 

какія

 

либо

 

разноречія

 

въихъ

 

званіи,

 

имѳ

нахъ,

 

отчѳствахъ,

 

фамиліи

 

и

 

вероисповеданіи,

 

то

 

должно

 

быть

произведено

 

тоже

 

слѣдствіо.

II

 

0

 

бракосочетиніи:

 

1)

 

тоже,

 

предварительно

 

произ-

водства

 

слѣдствія,

 

сле.дуѳтъ

 

поступать

 

такъ,

 

какъ

 

и

 

при

 

про-

изводстве

 

слѣдствія

 

о

 

времени

 

рождѳвія

 

и

 

крещѳнія.

 

2)

 

До-

просить

 

безъ

 

присяги

 

причтъ,

 

оовѳршавшій

 

таинотво

 

брака:

а)

 

священника— действительно

 

ли

 

онъ

   

совершалъ

    

таинство
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—

брака,

 

а

 

остальной

 

причтъ

 

— присутствовалъ

 

ли

 

онъ

 

при

 

этомъ;

б)

  

о

 

8ваніи,

 

имѳнахъ,

 

отчѳствахъ,

 

фамиліи,

 

вероиоповеданіи

и

 

лѣтахъ

 

бракосочетавшихся

 

и

 

какимъ

 

бракомъ

 

они

 

повен-

чаны

 

и

 

знаюттб

 

ли

 

они

 

этихъ

 

лицъ;

 

в)

 

какого

 

года,

 

мѣсяца

и

 

числа

 

было

 

совершено

 

таинство

 

брака,

 

при

 

какихъ

 

пору-

читѳляхъ;

 

и

 

г)

 

кто

 

записывалъ

 

обыскъ

 

и

 

метрику

 

а

 

по

 

чьей

вине

 

произошѳлъ

 

пропускъ.

 

3)

 

Допросить:

 

родителей

 

брако-

сочетавшихся,

 

если

 

они

 

въ

 

живыхъ,

 

а

 

за

 

смертью

 

ихъ— бли-

жайшихъ

 

родотвѳнникомъ

 

или

 

самихъ

 

бракосочетавшихся

 

или

же

 

липо,

 

прооящѳѳ

 

метрическое

 

овидѣтѳльство,

 

беэъ

 

присяги,

и

 

подъ

 

присягою

 

поручителей,

 

бывшихъ

 

при

 

бракѣ

 

и

 

сведу-
щихъ

 

лицъ:

 

а)

 

о

 

званіи,

 

имѳнахъ,

 

отчѳствахъ,

 

фамиліи,

 

вѣро-

псповѣданіи

 

и

 

летахъ

 

бракосочетавшихся

 

и

 

какимъ

 

бракомъ

повенчаны

 

они;

 

б)

 

какого

 

года,

 

месяца

 

и

 

числа

 

было

 

совер-

шено

 

бракосочетаніѳ,

 

кто

 

совершалъ

 

таковое

 

и

 

при

 

какихъ

поручителяхъ,

 

и

 

не

 

было

 

ли

 

въ

 

тотъ

 

день

 

другихъ

 

какихъ-

либо

 

событій,

 

могущихъ

 

удовлетворить

 

время

 

бракосочетанія;

в)

  

не

 

иввѣстно

 

ли

 

имъ,

 

почему

 

проивошѳлъ

 

пропускъ

 

акта;

 

и

г)

  

къ

 

следствію

 

должны

 

быть

 

пріобщѳны

 

документы,

 

удосто-

веряющее

 

время

 

бракооочетанія,

 

подробная

 

справка

 

иаъ

 

испо-

вѣдныхъ

 

ведомостей,

 

о

 

бракосочетавшихся

 

и

 

копія

 

посѳмѳй-

наго

 

списка

 

и

 

другихъ

 

гражданскихъ

 

докумѳнтовъ.

III.

 

О

 

смерти

 

и

 

погребенги:

 

1)

 

Предварительно

 

олѣдотвія,

такъ

 

же

 

следуѳтъ

 

поступать,

 

какъ

 

при

 

следотвіяхъ

   

о

    

вре-

мени

 

рожденія

 

и

 

крѳщѳнія

 

и

 

бракосочетанія.

   

2)

    

Допросить

причтъ,

 

совѳршавшій

 

погребеніѳ:

   

а)

    

священника— действи-
тельно

 

ли

 

онъ

 

совершалъ

 

погрѳбеніе,

 

а

 

остальной

   

причтъ—

присутствовалъ

 

ли

 

при

 

погрѳбѳніи;

 

б)

 

о

 

звавіи,

   

имени,

    

фа-
миліи,

 

лѣтахъ

 

и

 

о

 

болезни

 

умѳршаго

 

и

 

знаѳтъ

 

ли

 

онъ

 

умѳр-

шаго;

 

в)

 

какого

 

года,

 

месяца

 

и

 

числа

 

совершено

   

погребѳніе

и

 

где;

 

г)

 

кто

 

исповедалъ

 

и

 

пріобщалъ

 

умершего;

 

и

    

л)

    

нѳ

было

 

ли

 

въ

 

день

 

смерти

 

и

 

погрѳбѳнія

 

умершего

 

другихъ

 

со-

бытій,

 

могущихъ

 

удостоверить

 

время

   

смерти

    

и

    

погребѳнія

умершего,

 

и

 

отъ

 

чего

 

произошелъ

 

пропускъ

 

акта.

 

3)

 

Допро-
сить

 

родителей

 

умершего

   

если

 

въ

 

живыхъ,

 

а

 

за

   

смертью

 

—

ихъ

 

ближайшихъ

 

родственниковъ

 

или

 

лицо,

 

просящее

 

метри-

ческое

 

свидетельство,

 

безъ

 

присяги,

 

и

 

подъ

   

приоягою— све-
дущихъ

   

лицъ:

   

а)

 

о

 

званіи,

 

имени,

 

фамиліи,

 

летехъ

 

и

 

болезни
умершаго;

 

б)

 

кто

 

исповедывалъ

 

и

 

пріобщалъ;

 

в)

 

какого

 

года,

мѣсяца

 

и

 

числа

 

умѳръ

 

и

 

погребенъ

 

и

 

не

 

было

 

ли

   

въ

    

день
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-

смерти

 

и

 

погрѳбенія

 

другихъ

 

событій,

 

могущихъ

 

удостоверить

время

 

смерти

 

и

 

погрѳбѳнія;

 

г)

 

кто

 

совершалъ

 

погрѳбеніѳ

 

и

где-,

 

д)

 

не

 

известно

 

ли,

 

почему

 

произошелъ

 

пропускъ

 

акта;

 

и

ѳ)

 

къ

 

делу

 

ііріобщить

 

документы,

 

удостоверяющіе

 

время

 

смер-

ти

 

и

 

погребѳнія

 

умѳршаго,

 

справку

 

изъ

 

исповедныхъ

 

ведомо-

стей

 

и

 

коііііі

 

иосѳмейнаго

 

списка

 

и

 

другихъ

 

гражданскихъ

документовъ.

IY.

 

Порядокъ

 

производства

 

следствія

 

объ

 

исправлѳніи

8апиои

 

мѳтрическихъ

 

актовъ

 

о

 

рождѳніи

 

и

 

крѳщеніи

 

и

 

брако-

сочѳтаніи,

 

смерти

 

и

 

ногрѳбѳніи

 

должеаъ

 

соблюдаться

 

тотъ

 

же,

что

 

и

 

при

 

возотановлѳніи

 

тбхъ

 

же

 

актовъ,

 

при

 

чѳмъ

 

должны

быть

 

выясняемы

 

съ

 

точностью

 

те

 

неправильности,

 

по

 

поводу

которыхъ

 

производится

 

следствіѳ".

(Кіѳвск.

 

Еп.

 

Вед.).

ОбъБХЕлегЕгІзэ:..
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1.
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и
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и
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7.

   

Переводы.

8.

   

Пріемъ
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храненіе

 

°/ 0

 

бумагъ

 

и

 

прочихъ

 

ценностей.
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