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О П Р Е Д Ѣ Л Е Н ІЯ  С В Я Т Ѣ Й Ш А Г О  СИ Н О Д А ,
Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 15 

марта 1908 г. за № 3195, согласно предложенію Г-на Оберъ- 
Прокурора Св. Синода, постановлено перемѣстить секретарей— 
Тульской духовной консисторіи, надворнаго совѣтника Соколов
скаго и Кишиневской консисторіи, коллежскаго секретаря Введен
скаго--одного на мѣсто другого.

Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 14 
тарта сего 1908 г. за № 3060, разрѣшено снять священный санъ 
священнику церкви села Пояны, Оргѣевскаго уѣзда, Стефану 
Гирлѣ, согласно прошенію, за поступленіемъ его въ университетъ.

іі.

РА СП О Е П А Р Х ІА Л Ь Н А Г О  Н А Ч А Л Ь С Т В А
Преподается Архипастырское благословеніе съ выда

чею грамоты:
Учительницѣ с. Сарато-Резешъ, Кишиневскаго уѣзда, Еленѣ 

Бостанъ за пріобрѣтеніе ею иконы Божіей Матери, стоимостью 
въ 100 рублей: жителю того же села Митрофану Мелентію 
за пожертвованіе въ пользу мѣстной приходской церкви даро
хранительницы серебряно-позолоченной со стеклянымъ футля
ромъ, стоимостью въ 80 руб., и за даръ въ пользу причта 18
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десятинъ земли и усадебнаго мѣста для постройки причтовыхъ 
помѣщеній; дворянкѣ Аннѣ Ѳеодоровнѣ П а в л о в с к о й  за пріобрѣтеніе 
ею на собственныя средства серебряно-позолоченнаго потира 
для Свято-Успенской Единовѣрческой г. Кишинева церкви, стои
мостью въ 150 руб.

Объявляется благодарность Епархіальнаго Начальства:
Прихожанамъ Свято-Михайловской церкви посада Турлакъ, 

Аккерманскаго уѣзда, Никитѣ и Маріи Х р о п ч е н к о  (пожер.— 
170 руб.), Маріи Я к о в н ѣ  (пожер. 5 р.), церковному старостѣ 
Алексѣю Ц а р е н к о  (пожер. 58 р.), а также парнямъ села Ч а и р ь  
и пос. Т у р л а к ъ  (пожер. 48 р.) за пріобрѣтеніе ими для Турлак
ской церкви:—двухъ металлическихъ хоругвей въ 55 р., двухъ 
металлическихъ посеребряныхъ ризъ къ иконамъ въ 175 руб., 
трехъ парчевыхъ покрывалъ для столиковъ въ 21 руб., и за п о -1 
золоченіе большого выноснаго креста, на что употреблено 30 р.; 
поселянину села Гиждіенъ, Бѣлецкаго уѣзда, Андрею П о го р у  за 
пріобрѣтеніе имъ для церкви села Коюченъ, того же уѣзда,—пани-^ 
кадила, стоимостью въ 120 руб.; поселянамъ села Новыхъ-Коз- 
менъ Георгію Т а б а р а н у  и Андрею У н г у р я н у  за пріобрѣтеніе 
ими для той же Коюченской церкви—первымъ полнаго сереб
рянаго прибора священныхъ сосудовъ, стоимостью въ 100 руб.., 
и вторымъ—полнаго священническаго облаченія, стоимостью въ 
100 руб.

НАЗНАЧЕНІЯ.
Псаломщикъ церкви села Антоновки, 2-го округа Аккерман

скаго уѣзда, окончившій курсъ духовной семинаріи Андрей П а й -  
д а н ъ  назначается на вакантное священническое мѣсто къ церк
ви села Бучуменъ, 2-го округа Бѣлецкаго уѣзда (19 марта).

ПЕРЕМѢЩЕНІЯ.
Перемѣщаются: священникъ церкви села Богиченъ, 3-го 

округа Кишиневскаго уѣзда, Леонидъ Д р а г и ч ъ  на вакантное свя
щенническое мѣсто къ церкви села Юрченъ, того же округа и 
уѣзда, согласно прошенію (14 марта); священникъ церкви села Вол- 
канештъ, 2-го округа Измаильскаго уѣзда, Автономъ К р и ц к ій — 
на 2-ое священническое мѣсто къ соборной церкви г. Болграда, 
.того же уѣзда, согласно прошенію (17 марта); іеромонахъ По-
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жайскаго монастыря. Ковенской епархіи, Н и к а н о р ъ  перемѣщает
ся въ Кишиневскую епархію съ опредѣленіемъ его въ число бра
тій Каларашовскаго монастыря, согласно прошенію (14 марта); 
псал. ц. с. Варатикъ, Бѣл. у., Филиппъ Г у щ и н ъ  къ ц. с. Негри- 
нецъ, Хот. у. (22 мар.); псал. соборной ц. г. Хотина Зиновій Д а ш 
ко въ  къ ц. с. Бордюгъ, Хот. у. (22 м.); псал. ц. м. Единецъ, Хот. 
у., Трофимъ Жовмиръ къ ц. с. Васильково, Сор. у.; и. д. псалом
щика Свято-Александро-Невской церкви при Костюженской Ле- 
чебницѣ, предмѣстья г. Кишинева, Андрей Д у ш а  къ церкви с. 
Чишме-Варуитъ, Изм.уѣз. (19 марта); діаконъ с. Каплевки, Хот. 
у., Онуфрій У р .іеск о  на должность штатнаго псаломщика къ ц.
с. Варатикъ, Бѣл. у. (22 мар.).

УВОЛЬНЕНІЯ.
Увольняются за штатъ, согласно прошенію: священникъ церк

ви села Кирсово, 3-го округа Бендерскаго уѣзда, Димитрій И р а 
н а  а к іи ,  по болѣзни (14 марта); псаломщикъ ц. с. Василькова, Сорок. 
уѣзда, Николай Б у н с с к о  (28 февр.); сверхштат. псалом. ц. с. 
Кальчева, Аккер. уѣзда, Василій Т у з л о в ъ  (19 марта).

III.
Епархіальныя извѣстія.

ВАКАНТНЫЯ МЪСТА.

а) Священническія.
Архангело-Михайловская церковь посада Т у р л а к ъ ,  1-го окру

га Аккерманскаго уѣзда, 1345 душъ муж. пола (съ 15 февраля);
с. Г е ч е ш т ы , 4 окр. Бѣл. уѣзда, съ прип. Загорно, 452 д. м. п., 
33 дес. земли, церковный домъ (съ 17 февр); с. Б а ш к а л ія ,  

Бендерскаго уѣзда, церковный домъ, 758 д. м. п., 121 д. земли 
и 450 руб. обществ. жалованья (съ 3 марта); с. К а и а л е н и ,  

съ прип. Калиманешты и Дрождены, 3-го округа Кишиневскаго 
уѣзда, церковный домъ, 354 д. м. п., 33 дес. земли и 300 руб. 
каз. жалованья (съ 4 марта); с. П у т и н е ш т ы , Сорокскаго уѣзда,
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церковный домъ, 436 д. м. п., 33 дес. земли (съ 4 марта);
с. Вогнчены, 3-го округа Кишиневскаго уѣзда, 457 д. м. пола, 
34 дес. земли и 300 руб. каз. жалованія., общественный домъ 
(съ 14 марта); с. Кирсово, 3-го округа Бендерскаго уѣзда, на
стоятельское мѣсто, 1412 д. м. п., 120 дес. земли, 1200 руб. об
щественнаго жалованья, общественный домъ (съ 14 марта); с. 
Волканешты , 2-го округа Измаильскаго уѣзда, второе мѣсто, 
2331 д. м. п., 60 дес. земли, 1800 руб. общественнаго жалова
нія (съ 17 марта) и с. Полны, 2-го округа Оргѣевскаго уѣзда, 
309 д. м. п., 30 дес. земли и 300 руб. казеннаго жалованья, об
щественный домъ (съ 17 марта).

б) Діаконскія.
При Оргѣевск. соборѣ и при Сорокскомъ соборѣ.

в) Псаломщическія.
При Георгіевской церкви г. Кишинева; при Александро-Нев 

ской ц. Костюженъ, предмѣстья г. Кишинева; въ г. Хотинѣ при 
соборной и Царе-Константиновской церкви; Хотин. у. с.с. Табаны, 
Нелипоуцы, Шарбанецъ, Коржеуцы, м. Единцы и с. Каплевка; 
Бенд. у. с. Салкуца: при Богородичной ц. г. Киліи.

IV.
Отъ редакціи.

Отъ псаломщика с. Сталинештъ, Хот. у., Георгія Васильева 
Скалецкаго поступило на стипендію имени Преосвященнаго Ар
кадія пять рублей, а всего на стипендію имени Преосв. Аркадія 

■ съ прежде присланными поступило сто четыре рубля.
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Вѣра, какъ источникъ пастырской анергіи *).
Старцы изъ среды духовенства обыкновенно благословля

ютъ прошлое, раздумывая о настоящемъ бурномъ времени, —вре
мени поистинѣ полномъ тревогъ, когда, кажется, у прошлаго не 
осталось уголка, куда бы не проникла разрушительно-критику- 
ющая его мысль. Въ такомъ ихъ воззрѣніи я вижу не только 
обычное у людей безъ будущаго обращеніе къ прошлому, но и 
нѣчто болѣе. Характерныя черты прошлаго—это порядокъ, 
стройная организація дѣйствующихъ силъ: наша семинарія еже
годно выпускала по полсотни молодыхъ людей, которые спѣшили 
занять приходъ. Въ прошломъ во всякомъ дѣлѣ уже выработа
ны были пріемы и привычки, а результатъ всего этого спокой
ствіе, при которомъ только и зрѣютъ плоды всякаго груда. Все 
это черты, несомнѣнно, симпатичныя въ прошломъ, которыя имѣ
ютъ большую цѣну.

Но если прошлое характеризуется такими симпатичными 
чертами, если оно такъ стройно функціонировало, то чѣмъ объ
яснить въ настоящее время фактъ внутренняго распада прихо
да? Чѣмъ объяснить, что священникъ и прихожане только жи
вутъ рядомъ и встрѣчаются въ церкви, а интересы у каждаго
свои? Чѣмъ объяснить, что въ приходѣ, гдѣ священникъ живетъ: « >
давно, правитъ службу Божію регулярно, прихожане церковь по
сѣщаютъ и вообще приходъ имѣетъ видъ приличный, вдругъ ус
лышишь, что совершилось убійство, что чуть-ли не каждую ночь

*) Рѣчь, произнесенная на пастырскомъ собраніи.
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воруютъ или что прихожане ведутъ весьма невѣжественную, язы
ческую жизнь? Чувствуется, что жизнь прихода течетъ по соб
ственному руслу независимо отъ священника. Чувствуется, что 
тотъ самый прихожанинъ, который регулярно посѣщаетъ цер
ковь Божію, въ глубинѣ своей души способенъ на преступленіе.

* *

На заданные вопросы, какъ отвѣтъ на нихъ, предъ моимъ ум
ственнымъ взоромъ тянется длинная шеренга семинаристовъ, пре
имущественно, послѣднихъ двухъ классовъ, а то и окончившихъ 
уже курсъ. Подавляющее большинство изъ нихъ—дѣти при
роды, духовно "совершенно не искушенные, въ своей жизни они 
не пережили душевнаго кризиса. Они не знаютъ, ни что есть 
вѣра, ни что есть невѣріе, и входятъ въ жизнь не какъ опредѣлив
шаяся въ какую-либо сторону сила, а какъ воспріимчивая ко вся
кимъ вліяніямъ матерія. Оттого, будучи уже священниками.—такъ 
какъ они почти всѣ принимаютъ санъ священника,—мы видимъ 
ихъ занятыми различными интересами: одинъ успѣшно занима
ется земледѣліемъ, другой еще успѣшнѣе коммерціей, третій имѣ
етъ большой домъ и бываетъ весьма гостепріимнымъ хозяиномъ, 
у четвертаго преобладаютъ спортивныя эмоціи, и потому онъ дер
житъ хорошихъ лошадей и т. д. Все это люди трезвые, умные, прек
расно ведущіе свои дѣла, такъ что нѣкто сказалъ, что, если се
минаристы все такъ хорошо будутъ жениться и также умѣло 
будутъ вести свои дѣла, то со временемъ всѣ богатства Бессарабіи 
перейдутъ въ ихъ руки. Теперь становится понятнымъ фактъ 
внутренняго распада прихода. Будучи заняты личными интереса
ми, мы всю нашу энергію тратимъ на нихъ. А на прихожанъ мы 
вліяемъ только своею внѣшностью, фактомъ своего существованія 
и прекрасной организаціей всего богослужебно-пастырскаго 
дѣла. Но это вліяніе, будучи само внѣшнимъ, и результа
ты даетъ только внѣшніе. Въ результатѣ мы видимъ нѣкоторое
благоприличіе въ приходѣ, но и только. Чтобы повліять на убѣ-

. • '
жденія своихъ прихожанъ, чтобы они дѣйствительно стали-бы ду
мать въ глубинѣ души и поступать такъ, какъ напоминаетъ имъ 
церковь, чтобы соединить весь приходъ въ цѣлостный организмъ, 
поставивъ центромъ себя, очевидно, недостаточно этого внѣіи-
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няго иконообразнаго вліянія. Для этого необходимо личныя усилія 
направить на пользу прихода. Нужно, чтобы приходъ составлялъ 
жизненный интересъ священника, его, такъ сказать, основную 
страсть. Нужно, чтобы забота о паствѣ заполняла все поле со
знанія священника, занимала центръ его личности. Когда онъ не 
проповѣдуетъ или не предпринимаетъ чего-либо добраго для 
паствы, то дѣйствительно ощущаетъ внутри себя огонь, опаляю
щій его внутренности. Только такой пастырскій духъ въ состо
яніи повліять на прихожанъ. Онъ заразитъ ихъ своимъ само
чувствіемъ. Но такое пастырское настроеніе можетъ породить 
только живая горячая вѣра. Только сладость Богообщенія пита
етъ и грѣетъ такое настроеніе. Только тотъ, для кого духовная 
жизнь, духовный міръ и Церковь Святыхъ не есть страна чужая, 
въ состояніи сдѣлать смысломъ своей жизни заботу о своей па
ствѣ. При живой вѣрѣ Христосъ и Церковь Святыхъ суть такъ 
же реальны, какъ и церковь, существующая на землѣ. Доскооб
разныя границы, такія сухія и мертвыя, раздѣляющія царство сла
вы отъ церкви воинствующей, раздвигаются, и вѣрующій чувству- ■ 
етъ единство и живую связь всѣхъ членовъ церкви, и взоръ 
Спасителя, обращенный къ нему., пронизываетъ его до послѣд
нихъ глубинъ. При такомъ живомъ переживаніи религіи пастырь 
сознаетъ, что дѣлаетъ самое нужное и важное для человѣчестваі'

дѣло, и это сознаніе, разумѣется, въ состояніи сосредоточить 
всѣ его силы именно на этомъ дѣлѣ. Живая вѣра, которая ожи
вляетъ все міросозерцаніе человѣка, что и мы смерти праздну
емъ умерщвленіе, единственно, по моему, можетъ сдѣлать пасты
рей угольями горящими и свѣтящими, чтобы люди грѣлись при 
свѣтѣ ихъ. Живая вѣра образуетъ въ душѣ пастыря спеціаль
ный токъ, связующій его съ паствой. „Вы мнѣ сограждане, го
воритъ Златоустъ, обращаясь къ своей паствѣ, вы мнѣ отцы, вы 
мнѣ братія, вы мнѣ дѣти, вы мнѣ члены, вы мнѣ тѣло, вы мнѣ 
свѣтъ, даже гораздо усладительнѣе этого свѣта". Теперь есте
ственно спросить: гдѣ-же взять такую горячую вѣру? Прежде все
го нужно замѣтить, что вѣра зависитъ отъ индивидуальности 
каждаго, а въ окончательномъ счетѣ есть даръ Божій. Я же, съ
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своей стороны, изъ своего личнаго опыта, могу указать на одно 
средство, способное возбудить вѣру: это русская литература. 
Если кто проникнетъ въ духъ русской литературы съ ея жа
ждой живого Бога, съ ея Бѣлинскимъ, Гоголемъ, Достоевскимъ, 
Львомъ Толстымъ, Соловьевымъ и цѣлой плеядой писателей но
ваго русскаго, возрождающагося идеализма, тотъ несомнѣнно 
возжаждетъ вѣры, а затѣмъ и обрѣтетъ ее *).

Ѳ. Зубновт
• ■ • ••

Моя воспоминанія.
( иродолженіс**).

Чрезвычайныя событія, происшедшія въ нашей родной Ки
шиневской духовной семинаріи въ январѣ сего 1908 года, раз
рушившія не мало самыхъ лучшихъ надеждъ отцевъ и матерей, 
поставленныхъ нынѣ въ печальную необходимость ежеминутно 
терзать свои сердца надъ вопросомъ— «что будетъ съ ихъ дѣть
ми?»—заставляютъ меня пріостановить на нѣкоторое время 
послѣдовательное изложеніе «Моихъ воспоминаній» и вернуться 
къ воспоминаніямъ школьной жизни нашего времени—1857— 
1872 годамъ, дабы видѣть, какъ и въ чемъ сходятся обстоятель
ства, порядки и, вообще, все прежнее нашей духовной школы 
съ ея настоящимъ положеніемъ.

Утро воскреснаго дня. Народъ православный по всѣмъ 
почти тропинкамъ и аллеямъ кишиневскаго бульвара идетъ на 
службу Божію въ каѳедральный соборъ. Звучные удары въ тя
желѣй соборный колоколъ учащаются, и чрезъ нѣсколько ми
нутъ изъ недалекаго отъ собора семинарскаго двора показыва
ются, во главѣ съ блюстителемъ порядка, первыя пары духовныхъ 
воспитанниковъ, чинно и стройно длинной вереницей направля
ющихся для слушанія богослуженія въ тотъ же соборъ. (Тогда 
еще не было домовыхъ церквей ни при училищѣ духовномъ, ни

*) Истинная вѣра пріобрѣтается общеніемъ съ Источникомъ ея: „Ни
кто не пріидетъ ко Отцу, токмо Мною“. Ред.

**) См. «Киш. Еп. Вѣд.» № 10, за 1908 г.
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при семинаріи). Внѣшній строй духовныхъ питомцевъ, бѣдно и 
разнообразно обмундированныхъ, на всемъ протяженіи шествія 
въ соборъ неизмѣнно блюдется: впереди идутъ малыши, за ни
ми старшіе возрастомъ и, наконецъ, когда первыя пары поров- 
нялись сь башенной соборной колокольней, со двора семи
нарскаго послѣдними выходятъ воспитанники старшихъ классовъ, 
а за ними это длинное шествіе замыкается кѣмъ либо изъ на
чальствующихъ лицъ заведенія. Ни шума, ни громкихъ разго
воровъ, ни, тѣмъ болѣе, смѣха среди воспитанниковъ не замѣ- 
чается и не слышно; всѣ идутъ сосредоточенно и безъ всякой 
безцѣльной и разсѣянной оглядки, что, вѣроятно, не могло не 
производить пріятнаго впечатлѣнія на стороннихъ людей. Мнѣ, 
тогда уже восьмилѣтнему мальчику, приходилось и раньше смо
трѣть на этихъ духовныхъ воспитанниковъ, идущихъ въ цер
ковь; но въ этотъ разъ я, побуждаемый особеннымъ любо
пытствомъ, сталъ ближе къ проходящимъ рядамъ и всматри
вался въ лицо почти каждаго ученика. Въ этотъ день мать моя, 
ведя меня въ соборъ, сказала: «Сегодня, сынокъ, нужно помолить
ся Вогу, чтобы Онъ помогъ тебѣ выдержать благополучно эк
заменъ для поступленія въ духовное училище». Поэтому-то. мнѣ 
теперь, въ этотъ разъ, такъ и хотѣлось сблизиться съ этими, 
такими же, какъ и я, малышами, и такъ же, какъ и они, съ 
кѣмъ либо въ парѣ итти въ церковь.

Экзаменъ мой для поступленія въ духовное училище про
изведенъ былъ при самой простой обстановкѣ. Мой родной дя
дя, (тогдашній воспитанникъ семинаріи, а нынѣ священникъ се
ла К—ки), альфа и омега моей ученической подготовки, по
велъ меня на экзаменъ къ смотрителю училища Василію Ми
хайловичу Пархомовичу, (нынѣшнему архіепископу Донскому), жив
шему въ то время еще на частной квартирѣ, гдѣ и состоялся 
мой экзаменъ. Благодаря заботливости и усердію моего репети
тора, родного дяди, неособенно поддававшагося нѣжнымъ родствен
нымъ чувствамъ въ отношеніи дисциплинарныхъ мѣръ для 
побужденія меня къ должному успѣху въ наукахъ, я оказался 
такъ хорошо подготовленнымъ, что могъ бы поступить, по при
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знанію и самаго экзаменатора, во 2-й классъ училища, но ме
ня оставили въ 1-мъ классѣ, чтобы легче было дальнѣшее уче
ніе. Вскорѣ, по принятіи бъ  училище, меня о. ректоръ семинаріи 
архимандритъ Митрофанъ, (бывшій архіепископомъ тоже Дон
скимъ). опредѣлилъ на полное казенное содержаніе, ивъ 1858 г. 
я сталъ уже бурсачкомъ.

Наше Кишиневское духовное училище въ описываемое время 
находилось въ одномъ дворѣ съ семинаріею, а потомъ было переведе
но въ дома Монастырскаго, въ тѣ самые дома, которые нынѣ пріобрѣ
тены въ собственность епархіи и сдаются въ аренду подъ име
немъ Швейцарской гостиницы. Помѣщенія училища состояли изъ 
классныхъ комнатъ и спаленъ; отдѣльныхъ комнатъ для занятій, 
умывальни,гардеробной и т.п. не было. Уроки мы учили въ спальняхъ, 
или въ семинарскомъ саду, котораго теперь нѣтъ, и на мѣстѣ кото
раго нынѣ угрюмо стоитъ новое семинарское зданіе. Тогдашній бюд
жетъ содержанія казенно'-коштныхъ воспитанниковъ училища, 
вѣроятно, настолько не соотвѣтствовалъ дѣйствительной по
требности, что всегда замѣчался недостатокъ въ штатѣ служи
телей, а потому сами воспитанники убирали и подметали свои 
комнаты и классы, приносили для умыванья и питья воду, ру
били и приносили дрова, топили печи и проч., и все это испол
нялось по очереди дневальными. Кормили насъ такъ °): утромъ 
до уроковъ кусокъ ржаного хлѣба бурсацкаго, съ придачею 
кусочковъ крупной соли; въ обѣдъ борщъ и каша, супъ и каша, 
картофель, фасоль; на ужинъ жидкая каша, въ которой кру- 
пички плавали на далекомъ одна отъ другой разстояніи. При
ходилось голодать, въ особенности въ постные дни, и голодуха 
наша, не на шутку иногда разыгрывавшаяся въ нашихъ желуд
кахъ, заставляла насъ частенько обижать своихъ товарищей, 
жившихъ на частныхъ квартирахъ. Соберется, бывало, утромъ 
голодная орава бурсаковъ у воротъ семинарскаго двора и под
жидаетъ квартирныхъ, обшаритъ всѣ сумочки и узелки, иоза-

*) Въ то время экономія семинаріи и училища была одна. Эконо
мія семинаріи содержала каземио-коштныхъ учениковъ училища Началь
ство )чилища не имѣло къ этому никакого отношенія. Такъ было до 1866 г.
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беретъ всѣ куски хлѣба и все съѣдомое и чувствуетъ себя въ 
томъ день въ отношеніи пищевой потребности спокойнѣе; жа
лобъ въ сихъ случаяхъ никакихъ не полагалось. Въ мамалыж- 
ный день, т. е., когда на обѣдъ подавалась мамалыга, было сыт
нѣе, потому что, правду сказать, большинство воспитанниковъ 
было болѣе привычно къ мамалыгѣ, чѣмъ къ ржаному бурсац
кому хлѣбу. Старшихъ классовъ казенно-коштные иногда устра
ивали въ складчину свой домашній обѣдъ: сварятъ въ казанкѣ 
картофель, сотрутъ его на постномъ маслѣ, и выходила вкусная 
каша. Одѣвали насъ и обували такъ, что иногда, за отсутстві
емъ и недостаткомъ какъ одежды, такъ и обуви, приходилось 
не ходить въ классъ въ зимнее время. Сѣренькая солдатскаго 
сукна шинелишка безъ подкладки износится, нижнее одѣяніе 
изорвется, дешевенькіе казенные сапоги истопчутся, на дворѣ 
морозъ, въ классахъ не топлено, въ желудкѣ голодно, ну и си
дишь себѣ въ спальнѣ во время уроковъ, а въ классномъ жур
налѣ отмѣчаютъ тебя отсутствующимъ («безъ обуви»). Помнится 
мнѣ, что, кажется, такихъ безобувныхъ и безодежныхъ иногда со
бирали въ одну спальню, гдѣ они и занимались своими уроками.

Невзирая на всѣ такіе жизненные недостатки наши, ко
торые, очевидно, могли бы неблагопріятно отзываться на здо- 
ровьи и дѣтскомъ организмѣ, мы можемъ сказать, что Провидѣніе 
Божіе хранило насъ отъ особенныхъ какихъ либо болѣзней. Насъ 
преимущественно одолѣвали двѣ болѣзни: глазная и чесоточ
ная, иногда появлялась и куриная слѣпота (Нетегаіоріа). Те
ченіе чесоточныхъ—коростливыхъ--производилось на лонѣ при
роды. Обмажутъ, бывало, пораженныя части тѣла какою-то мазью 
съ примѣсью дегтя, и лежатъ паціенты на солнечномъ при
пекѣ, а ночью въ палаткахъ, точно прокаженные и коростли- 
вые сыны Израиля, внѣ стана своего народа. Въ случаяхъ упор
наго леченія глазной болѣзни, безпрепятственно давались отпуски 
по домамъ, каковыми отпусками пользовались, конечно, тѣ 
только, у коихъ были родственники и благодѣтели, а за неимѣ
ніемъ таковыхъ приходилось проживать въ семинарской боль
ницѣ иногда до времени увольненія по болѣзни изъ училища.
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Инспекторскій надзоръ за учащимися распредѣлялся такъ: 
кромѣ инспектора, были еще старшіе въ спальняхъ, старшіе и цен
зора въ классахъ. Старшій въ спальнѣ надзиралъ за благоповеде
ніемъ ввѣренныхъ ему 25— 30 учениковъ, чтобы они въ свое время 
вставали отъ одра и сна, были-бы ѳсѣ на общей молитвѣ, шли-бы 
по парно къ завтраку и обѣду, никто-бы не оставался безъ 
уважительныхъ причинъ въ спальнѣ во время уроковъ, не от
лучались бы безъ его вѣдома изъ корпуса; онъ же, старшій, 
наблюдалъ за порядкомъ въ спальняхъ, и ему давалось право 
дисциплинарныхъ взысканій съ виновныхъ, въ извѣстной толь
ко мѣрѣ. Старшій въ классахъ наблюдалъ, чтобы не было шу
ма и разныхъ мальчишескихъ безобразій,—особенно такихъ, 
которыя могли бы, по неосторожности, причинить ущербъ ка
зенному имуществу, въ родѣ разбитія нечаянно стекла или чего 
либо другого. Онъ же, старшій въ классахъ или цензоръ, дѣ
лалъ провѣрку учениковъ до прихода учителя и отмѣчалъ не
явившихся въ классъ по той или другой причинѣ. Кромѣ сихъ 
постоянныхъ старшихъ, и весь 4-й классъ училища, въ пол
номъ составѣ учащихся въ немъ, считался старшимъ, но тако
выхъ воспитанниковъ, въ присвоенной имъ роляхъ старшихъ, 
можно было .видѣть только на собраніяхъ учениковъ предъ 
тѣмъ, какъ итти въ церковь; тогда обыкновенно ученики соби
рались въ свои классы, куда затѣмъ являлись четверто-классни- 
ки, водворяли тишину и порядокъ, дѣлали перекличку и, уста
новивъ ряды, открывали шествіе въ церковь.

Не только инспекторскій надзоръ имѣлъ помощниковъ се
бѣ въ лицѣ тѣхъ же воспитанниковъ, но и учителя наши не 
обходились безъ помощи для себя среди насъ. Были авдиторы 
изъ лучшихъ учениковъ. Каждому такому авдитору ввѣрялось 
10—15 учениковъ для провѣрки знанія уроковъ ихъ. Спрошен
ные отмѣчались въ табели: зсіі, пезсіі, еггаѵіі и т. п. До прихо
да учителя, всѣ тѣ ученики, у которыхъ было пеясД или еггаѵіі, 
должны были безпрекословно итти на обычное мѣсто стоянки 
на колѣняхъ, а такихъ по нѣкоторымъ предметамъ, какь ариѳ
метика, греческій языкъ, набиралось иногда гакое количество,
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что для расправы съ ними у взыскательнаго учителя иногда не 
хватало времени, положеннаго для урока (урокъ продолжался 
два часа). Теперь легко представить себѣ, какой концертъ раз
давался изъ двухъ —трехъ смежныхъ классовъ, при одновре
менной расправѣ со всѣми, получившими пезсі), еггаѵіг и т. п. 
(Но этотъ концертъ прошелъ давно и совершенно благополучно, 
а неугодно-ли прислушаться къ теперешнему, послѣ январьскихъ 
семинарскихъ дней, нашему родительскому концерту во всей 
епархіи?!). Вь 8 ч. утра начинался урокъ и продолжался до 2
ч. по полудни; на послѣобѣденныхъ урокахъ я не бывалъ.

( Продолженіе слѣдуетъ).

Священникъ Даніилъ Васильевичъ Левицкій.
(Некрологъ).

29 истекшаго февраля послѣ продолжительной и тяжкой 
болѣзни скончался на 74 году жизни заштатный священникъ 
Татарбунарской (Аккерм. у.) церкви о. Даніилъ Васильевичъ Ле
вицкій, отдавшій всю жизнь свою на просвѣщеніе юношества и 
на служеніе ближнему.

Сынъ канцелярскаго служителя, по окончаніи Хотинскаго 
уѣздн. училища, Даніилъ Васильевичъ поступилъ на службу въ 
существовавшую тогда «Бессарабскую палату Госуд. Имуществъ* 
(1853 г.).

Своимъ ежедневнымъ неопустигельнымъ посѣщеніемъ 
«митрополіи» и набожностью религіозный юноша обратилъ на себя 
вниманіе Преосвященнаго \нтонія, Епископа Кишиневскаго и Хо
тинскаго, который, угадавъ въ немъ будущаго ревнителя церкви 
и добраго работника на нивѣ Господней, предложилъ ему перей
ти въ дух. вѣдомство и готовиться къ экзамену на священника.

И вотъ, въ февралѣ мѣсяцѣ 1863 года, будучи уже семей
нымъ, Дан. Вас. по распоряженію начальства отправляется въ 
качествѣ учителя Татарбунарскаго приход. училища къ мѣсту 
новаго своего служенія, а въ іюлѣ того-же года Преосвященнымъ 
Антоніемъ рукоположенъ во священника къ мѣстной церкви, съ 
каѳедры ко.торой и сталъ молодой проповѣдникъ просвѣщать
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свою паству, наставляя ее въ вѣрѣ и истинѣ Христовой; и, въ 
теченіе 36 лѣтъ, борясь съ неправдою и зломъ, звучалъ при
зывомъ его голосъ, указывая своимъ прихожанамъ неложный 
путь Предвѣчной Истины и Любви.

Первою его заботою было построеніе новаго и обширнаго' 
храма вмѣсто прежняго ветхаго и тѣснаго, а затѣмъ постройка зда
нія для мужского 2 класснаго училища; но всякое доброе начинаніе
о. Даніила не осуществлялось безъ того, чтобы онъ не перенесъ 1 
массы тревогъ, волненій, огорченій и даже незаслуженныхъ 
оскорбленій со стороны завистниковъ и недоброжелателей.

Похоронивъ сначала единственнаго сына, а потомъ (1884 г.) 
единственную дочь-невѣсту, осиротѣлые супруги создали себѣ 
новую семью и утѣшились тѣмъ, что всю любовь свою и ро
ди, ельскія заботы и попеченія перенесли на «меньшую братію», 
для каковой цѣли и была выстроена на изысканныя ими средства 
богадѣльня на 25 человѣкъ.

Открывъ затѣмъ пять церковныхъ школъ, гдѣ помѣщает-. 
ся болѣе 400 учащихся обоего пола, онъ отдалъ подъ школу 
даже собственную общественную квартиру, а самъ поселился въ 
убогой келейкѣ около богадѣльни.

Въ 1896 г. суждено ему было вынести еще одно тяжкое, 
испытаніе: онъ лишился такого же дѣятельнаго и неустаннаго 
помощника, друга и совѣтника въ лицѣ своей жены, ушедшей, 
къ дѣтямъ- въ могилу.

Покорный Высшей Волѣ, крѣпче охватилъ крестъ свой 
одинокій старецъ и, возложивъ упованіе на Творца и Зиждите
ля, пошелъ въ ранѣе предначертанный путь, въ путь узкій и 
скорбный.

Зависть и недоброжелательство враговъ не дремали однако, 
и въ 1898 г. по разнымъ извѣтамъ о. Левицкій былъ переведенъ 
настоятелемъ къ Оргѣевскому Димитріевскому собору; но мысль о 
томъ, что ему придется покинуть своихъ калѣкъ и питом
цевъ, заставила его выйти за штатъ, отказавшись отъ почет
наго назначенія, и теперь, свободный отъ церковныхъ службъ 
и требоисправленій, слуга Христовъ всецѣло отдался своему лю-
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бимому дѣтищу, а приходящихъ къ нему не отпускалъ безъ до
браго совѣта, или матеріальной помощи, если за таковою къ 
нему обращались.

Но бремя седьмого десятка лѣтъ стало пригибать бодраго 
до сихъ поръ работника и понемногу онъ сталъ прихварывать; 
въ ноябрѣ-же минувшаго года онъ занемогъ серьезно и, хотя 
были иногда періодическія облегченія, но болѣзнь дѣлала свие 
дѣло, подтачивая немолодой уже организмъ, до сего времени ни
когда не хворавшій.

29 февраля, т. е. въ 45 годовщину своего назначенія въ 
Татарбунары, собравъ своихъ питомцевъ и близкихъ людей, 
(родныхъ у него не было), о. Даніилъ заявилъ имъ, что онъ се
годня умретъ. Давши каждому соотвѣтственныя наставленія и 
благословеніе, кое чѣмъ распорядившись и, повидимому, уставши, 
откинулся на подушку. Чрезъ минуту открылъ глаза, обвелъ 
всѣхъ присутствовавшихъ взоромъ, молча поднялъ руку, благо
словилъ всѣхъ и мирно отошелъ въ вѣчность.

Миръ праху твоему, добрый пастырь, ревностный и доблест
ный поборникъ правды Христовой, честный носитель завѣтовъ 
Его и сѣятель добра и свѣта на нивѣ Господней!..

Нагимъ родился онъ на свѣтъ Божій, нищимъ сошелъ и въ 
могилу, ибо ошуйца его никогда не знала, что творила десница. 
Слезы и рыданія, искреннія и неутѣшныя слезы провожали остан
ки его въ послѣднее обиталище. Тысячи народа изъ окружныхъ 
близкихъ и дальнихъ селъ стеклись въ Татарбунары воздать 
«послѣднее цѣлованіе» труженику Божію, который вл> дѣлѣ по
мощи отзывался на всякій призывъ, у котораго и рабъ, и сво
бода и эллинъ и іудей—всѣ были равны, ибо всѣ были у него 
люди. Ессе ѣог#э!

Всю ночь съ пятницы (29 февр.) на субботу, какъ равно 
и въ теченіе всего послѣдующаго „ня, мѣстные евреи наравнѣ 
съ христіанами приходили въ церковь, куда тѣло было вынесе
но, и ставили у фоба его свѣчи, при чемъ многіе рыдали *

*  )3а свѣчи отъ евреевъ, по заявленію церк*. старосты, выручено 20ру$.
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Между прочими вѣнками, возложенными на гробъ* покойнаго, 
можно было увидѣть большой съ черною лентою вѣнокъ и над
писью: «Честному пастырю отъ еврейскаго общества».

Предъ выносомъ тѣла изъ церкви священникомъ I. Г., дру
гомъ и нареченнымъ братомъ покойнаго, была произнесена рѣчь, 
обрисовывающая всю многострадальную жизнь и дѣятельность 
новопреставленнаго Раб. Бож. іерея Даніила и исторгшая у слу
шателей слезы и подавленныя рыданія.

Такую популярность и любовь къ себѣ стяжалъ своему 
имени этотъ достойный старецъ трудами на пользу народную и 
безграничною любовью къ ближнему, никогда не задавая себѣ 
вопроса:

«Кто мой ближній»?
П рим т . Состоя на хорошемъ счету какъ у духовнаго, 

такъ и учебнаго начальства, покойный, помимо многочисленныхъ 
благодарностей и денежныхъ наградъ, коими на нѣсколькихъ 
листахъ испещренъ его формуляръ, былъ награжденъ:

въ 1865 г. - набедренникомъ «за кроткое пастырское слу
женіе».

1870 г. — скуфіей.
1876 г. — камилавкой.
1877 г. — темно-бронзовою медалью въ памяіь война

1871— 1878 г. г.
1880 г. — наперснымъ крестомъ, отъ Св. Синода вы

даваемымъ.
1 N84 г. — знакомъ ордена св. Анны 3-й сіепени.
1895 г. — медалью на аннинской ленті. 1881—1894 г.

Богданъ Ивановичъ Галушко.

I I

I I

I I

I?

И
• э

Лучшее средство противъ пожара *).
Осенью прошлаго гола, по просьбѣ одного неудачника сто

ляра, я вггдумалъ приготовить ему дешевую и хорошую политу
ру для ею издѣлій, которыя онъ готовилъ на сельско-хозяйствен-

*) [Ѵ»рон. Еп. ВТ>д т. г. № 5.
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ную выставку. Между прочимъ, я обратилъ вниманіе на свойства 
недавно (сравнительно, конечно) изобрѣтеннаго вещества, извѣ
стнаго въ продажѣ подъ названіемъ силиката. Онъ до сего вре
мени имѣетъ только единственное, спеціальное, такъ сказать,

ф

назначеніе—идетъ на изготовленіе мыла и имѣетъ сбытъ только 
на мыловаренные заводы,—больше нигдѣ. Силикатъ представляетъ 
собою твердую, прозрачную, стекловидную массу, съ синеватымъ 
или зеленоватымъ оттѣнкомъ, которая также ломается, дробит
ся и бьется, какъ стекло, но только нѣсколько мягче, эластич
нѣе его. Силикатъ по своему составу родственникъ стекла и со
стоитъ главнымъ образомъ изъ песку и соли, которые плавятся 
при гораздо низшей температурѣ, чѣмъ стекло. Кромѣ того, си
ликатъ обладаетъ замѣчательнымъ свойствомъ: будучи измель
ченъ въ кусочки, онъ въ кипяткѣ обращается въ жидкое со
стояніе, т. е. получается жидкое стекло, которое можно дѣлать 
разной густоты, и которое снова застываетъ, обращаясь въ твер
дую стеклообразную массу.

Итакъ, обративъ силикатъ въ жидкость, я прибавилъ въ 
нее темнооранжевой краски и скуки ради началъ покрывать на
ходящуюся въ комнатѣ дешевую деревянную, плохокрашенную 
мебель. Получилась великолѣпная блестящая цвѣтная политура, 
подобной которой я никогда не видѣлъ. Я остался своимъ откры
тіемъ очень доволенъ и рѣшилъ держать его въ секретѣ, пока 
не доведу его до совершенства. Затѣмъ я о своемъ великомъ 
открытіи совсѣмъ забылъ, такъ какъ мнѣ по дѣламъ своей ре
дакціи приходилось быть въ постоянныхъ разъѣздахъ въ окрест
ностяхъ г. Саратова.

Въ одну изъ такихъ отлучекъ, въ домѣ, гдѣ я квартиро
валъ, случился пожаръ, и весь домъ съ имуществомъ хозяина и 
квартирантовъ сгорѣлъ до тла. И вотъ здѣсь выяснилось нѣчто 
чудесное: страшное пламя большого пожара, уничтоживъ все, 
оставило совершенно нетронутыми тѣ деревянныя вещи, которыя 
были покрыты силикатомъ. Два простые деревянные базарные 
стула, табуретка, столъ, буковая качалка и двѣ дешевыя лубоч
ныя картинки, которыя тоже были мною скуки ради покрыты



силикатомъ, остались совершенно цѣлы и невредимы, только бу
мажныя картинки туго свернулись въ трубочку и ломались при 
развертываніи. Эта, необъяснимо для постороннихъ, уцѣлѣвшая 
мебель вызывала невообразимое удивленіе и даже суевѣрный ужасъ 
на лицахъ пожарныхъ и сосѣдей, а мой уважаемый редакторъ, - 
столовёртъ и убѣжденный спиритъ,—видѣлъ здѣсь несомнѣнныя 
проявленія спиритической силы (столъ, по несчастью, былъ круг
лый и. по его мнѣнію, вѣроятно, вмѣстѣ съ несгорѣвшей мебелью, 
часто употреблялся для спиритическихъ сеансовъ). Никому не 
высказавъ своихъ предположеній, я дѣятельно занялся дальнѣй
шими опытами надъ силикатомъ уже въ пожарномъ отношеніиі
и нашелъ, хотя случайно, —все равно, какъ монахъ Бертольдъ 
Шварцъ порохъ выдумалъ,—что всякая деревянная и бумажная 
вещь, покрытая слоемъ 33% силиката, не только уничтоже
нію, но даже порчѣ отъ огня не подвергается.

Это личное мое изобрѣтеніе я держалъ до сего времени въ 
секретѣ, надѣясь съ большою для себя пользою его утилизиро
вать, но великодушный и человѣколюбивый поступокъ со мною 
ректора Воронежской духовной семинаріи и редактора Воронеж
скихъ епархіальныхъ Вѣдомостей протоіерея о. Николая Ѳоми- 
ча Околовича. именно въ то время, когда редакторы другихъ 
воронежскихъ газетъ поступили со мной не какъ люди и жур- 
наіисты, заставилъ меня изъ чувства благодарности пренебречь 
матеріальнымъ благосостояніемъ, которое влекло за собой умѣ- 
лое, секретное и пользованіе моего открытія и, ради редактора--  
человѣка, ради редактора гуманиста, отдать свое изобрѣтеніе 
посредствомъ редактируемаго имъ журнала для скорѣйшаго поль
зованія всему бѣдному человѣчеству, а польза отъ этого откры
тія можетъ быть великая, а именно каждый бѣдный священникъ, 
учитель, поселянинъ и вообще семейный хозяйственный человѣкъ 
можетъ выписать себѣ черезъ губернское земство 1 нудь сили
ката, стоимость котораго на мѣстѣ колеблется отъ 60 до 80 к. 
за пудъ. Этотъ пудъ силиката истолочь и посредствомъ кипя
ченія обратить въ жидкость съ такимъ расчетомъ, чтобы изъ 
1 пуда силиката вышло 3 ведра жидкости. Этой жидкостью нуж
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но (не разоритъ никого, если вмѣсто пуда выписать 3 пуда) 
обмазать полъ, стѣны, потолокъ и крышу своего деревяннаго 
жилища, а также всю внутреннюю деревянную обстановку, и 
домъ со всѣмъ въ немъ находящимся станетъ совершенно несго
раемымъ до такой степени, что, если сгоритъ на немъ соломен
ная крыша, или сосѣднія постройки, то это для него никакого 
значенія имѣть не будетъ. Если разобьется внутри керосиновая 
лампа и загорится на полу керосинъ,—пусть горитъ спокойно: 
керосинъ весь выгоритъ, а полъ не займется. Лопнетъ труба, 
печь—тоже не бѣда: пропитанная силикатомъ балка не загорит
ся. Понятно, что покрытый силикатомъ домъ и обстановку стра
ховать не слѣдуетъ, и 2—3 рубля, затраченные въ годъ на си
ликатъ, сохранятъ въ карманѣ десятки рублей, бросаемыхъ на 
страхованіе, которое нисколько не спасаетъ отъ пожара и сопря
женныхъ съ нимъ убытковъ, смертельнаго испуга и человѣче
скихъ жертвъ.

Теперь представьте себѣ, сколько спасено будетъ моимъ 
силикатомъ  человѣческихъ жизней, сколько предупреждено 
будетъ страшныхъ катастрофъ и несчастій, если заставить въ 
театрахъ, циркахъ и клубахъ всѣ декораціи и деревянныя части 
сдѣлать несгораемыми,—если рѣчные и морскіе пароходы и все 
на нихъ деревянное и бумажное покрыть толстымъ слоемъ де
шеваго силиката и тоже самое сдѣлать съ деревянными вагона
ми желѣзныхъ дорогъ, на которыхъ, тоже—охъ, какъ частень
ко!—сгораетъ пассажирское добро и сами пассажиры!

Но всѣ эти бѣды прекратятся только тогда, если прави
тельство, испытавъ огнеупорное свойство силиката, заставитъ 
антрепренеровъ, пароходчиковъ, желѣзнодорожниковъ ввести у 
себя употребленіе силикатной краски; безъ принужденія же ни 
одинъ нашъ предприниматель не пошевельнетъ пальцемъ, чтобы 
обезпечить безопасность тѣхъ лицъ, съ которыхъ онъ нажи
ваетъ себѣ барыши.

Всѣмъ лицамъ, которые прочтутъ эти строки, прежде упо
требленія въ дѣло силиката въ большомъ количествѣ, совѣтую 
пріобрѣсти въ городѣ, въ любомъ аптекарскомъ магазинѣ, ку
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сокъ силиката на 5 коп., растворить его, обмазать лучинку, 
высушить ее и бросить въ топящуюся печь. Если лучинка сго
ритъ, то имѣете право признать меня вралемъ, если же огонь 
на нее дѣйствовать не будетъ, то воспользуйтесь моимъ изо
брѣтеніемъ для своего благополучія.

Чистымъ силикатомъ можно покрывать церков'ные иконо
стасы и другіе деревянные предметы въ храмахъ, служащіе часто 
пищею для пожаровъ отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ.

Техникъ Б. А. Пучковскій.

С П И С О К Ъ
древнѣйшихъ церквей Бессарабской губерніи.

(Про до. поісен іс *).
Оргѣевскій уѣздъ.

1-й благочинническій округъ.
1. Оргѣевъ, г. Соборная церковь въ честь св. великомучени

ка Димитрія Мироточиваго сооружена была между 1631 и 1636 
г.г. господаремъ Молдавіи, Василіемъ Лупуломъ, какъ это можно 
видѣть изъ статьи «Археологическая поѣзда по Бессарабіи», на
печатанной въ № 3 Киш. Еп. Вѣд. за 1906 г. Подробно эта 
церковь описана въ «Запискахъ Одесскаго общества исторіи и 
древностей» (VI т., изд. въ 1867 г.), въ Кишинев. Еп. Вѣд. за 
1880 г. въ № 22, куда мы и отсылаемъ интересующихся этимъ 
храмомъ.

2. Селишты, с. (А. с. об.)—Св. Михайловская, построена бы
ла въ 1773 г. помѣщикомъ Григоріемъ Рышканомъ, закрыта въ 
1870 г. и разобрана въ 1871 году. Нынѣшняя ц. построена въ 
1872 г. Есть напрестольный деревянный крестъ съ весьма искус
но вырѣзанными двунадесятыми праздниками, оправленный въ 
серебряную рамку съ пьедесталомъ, на которомъ есть надпись' 
«ііше Іл-Авре Тѵчр' ФіллАте Тон Гердсѵмон». Есть икона Арх. Михаила 
1796 года съ надписью «Герасимъ».

3. Охринча. с.(Еѳод.)—Въ честь св. Троицы построена въ 
1824 г., деревянная съ трещинами, наклонилась.

*) См. «Киш. Еп. Вѣд.» 10, 1908 г.



4. Нріуяяны, м. (А. с. об.)-=Во имя св. Архангела-Михаила 
каменная ц. построена въ 1814 г., обремонтирована въ 1894 г.

5. Жоврены, с. (А. с. об.) ^Построена каменная ц. тщаніемъ 
прихожанъ въ 1797 г. въ честь св. Арх. Михаила, перестроена 
въ 1852 г.

6. Ишновцы, с. (А. с. об.) — Каменная церковь во имя святи
теля Николая построена въ 1810 г. владѣльцемъ с. Ишновецъ 
Матѳеемъ Доничемъ; имѣетъ видъ корабля; въ 1891 г. ремон
тирована.

7. Избешты. с. (А. с. об.) Въ честь св. архистратиговъ Ми
хаила и Гавріила построена каменная церковь въ 1788 г., а пе« 
рестроена по ветхости въ 1857 году: непрочная.

8. Грушево, с. (Еѳод.)=Въ честь Успенія Пресвятой Богоро
дицы построена въ 1802 г., каменная, (А. с. об.)=помѣщикомъ 
Симеономъ Главче.

9. Бошканы. с. (Л. с. об.)—Церковь въ честь св. Арх. Ми
хаила построена въ 1751 г., каменная, а въ 1843 г. по ветхо* 
сти капитально перестроена (колокольня деревянная).

10. Миклешты, с. (А. с. об.)=В ъ честь св. Спиридона Три
мифунтскаго построена каменная ц. помѣщикомъ іордакіемъ До
ничемъ въ 1802 г., въ видѣ креста; освящена экзархомъ Гавріи
ломъ.

11. Стецканы, с. (А. с. об.)-^=«Каменная ц. въ честь св. 
Архистратига Михаила построена въ 1808 году тщаніемъ жителя 
села Стецканъ Несторомъ Гатманомъ. Архитектура въ видѣ звѣз
ды. Колокольня деревянная».

Примѣч. О названіи этого села въ томъ же вопросномъ ли
стѣ, откуда мы почерпнули вышеприведенныя данныя, значится 
слѣдующее: «Село Стецканы существуетъ съ 1807 года, ни
чѣмъ не объясняется, никакимъ другимъ народнымъ названіемъ». 
Эта замѣтка возбудила у насъ догадку, которую на всякій слу
чай мы и высказываемъ здѣсь: быть можетъ, кто-нибудь сумѣетъ 
ею воспользоваться для разъясненія исторіи того района, кото
рымъ мы сейчасъ интересуемся. Дѣло въ слѣдующемъ. Въ № 33 
Киш. Еп. Вѣд. за 1906 г. въ статьѣ «Археологическая поѣздка 
по Бессарабіи» приводится надпись на наружной стѣнѣ пещеры 
въ Бутученахъ Орг. у., въ которой когда-то помѣщался мона
стырь. Въ этой надписи обращаютъ на себя вниманіе «резеши
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Рацъ лека» и «Стецъ Хатманъ». Само собой напрашивается па
раллель—Рпко.іеитш  и Стечкины. Эти два села, невидимому, 
соотвѣтствуютъ именамъ двухъ героевъ, увѣковѣченныхъ въ 
ляпидарной монастырской надписи, сдѣланной въ 1690 году, 20 
ноября.

Этому сближенію двухъ именъ подкрѣпленіе находимъ въ 
томъ, что черезъ сто съ небольшимъ лѣтъ Хатманъ  (или Гет
манъ) является строителемъ церкви въ Стецканахъ; значитъ, 
Хатманъ- фамилія (въцитованной статьѣ невѣрно было объяснено 
это имя. какъ нарицательное гетманъ), а не нарицательное имя, 
и тогда отпадаютъ всѣ ошибочныя предположенія, сдѣланныя 
вслѣдъ за П. Батюшковымъ и Михалевичемъ, будто въ самой 
ляпидарной надписи находятся указанія на Ивана Степановича 
Мазепу и его зимовку въ 1690 г. въ Бутученскомъ округѣ.

Но что же это были за люди Хатманы, частнѣе, Стецъ 
Хатманъ?

Случайно отвѣтъ на этотъ вопросъ мы находимъ у свящ.
с. Пересѣчины Орг. у. о. Ѳеодора Ницы, изложившаго свои вос
поминанія о Пересѣчинѣ въ приложеніи къ вопросному .п іану  
о нріиоОн,, хранящемуся въ архивѣ Совѣта общества. Эти вос
поминанія сами по себѣ настолько цѣнны, что мы рѣшаемся 
ихъ цѣликомъ привести здѣсь. Только прочтя сполна эти воспо
минанія, можно будетъ понять роль Стеца въ жизни того края, 
въ районѣ котораго и Стецканы, и Раколешты, и Пересѣчина, и 
Бутучены. и Иванча...

«Село Пересѣчина раньше лѣтъ двѣсти и, быть можетъ, 
болѣе немного, было ниже настоящаго села въ верстѣ отъ 
нижняго села настоящаго, внизъ по балкѣ Пересѣчины. Мѣсто 
это называется двояко «поповская рытвина»и «усголбовъ»-«ры- 
па попій», «ла стылпь» (гДра роріи Іа хіаір). Село это, какъ гла
ситъ преданіе, сожжено гурками и татарами. При сожженіи и 
разгромѣ былъ убить священникъ этого села отецъ Георгій по 
фамиліи неизвѣстенъ): преданіе гласитъ, что онъ былъ женатъ 
на дочери нѣкоего Жосану, который подарилъ часть вотчины 
Черешгь какому-то монастырю, и что онъ, священникъ, но ухо
дѣ изъ Иересі чинысыіри.хожанами отъ турокъ при набѣгѣ ихъ, 
въ лѣсъ подъ вечеръ принужденъ былъ вернуться, совмѣстно съ 
нѣкоторыми прихожанами, обратно въ село, быть можетъ, съсы-



—  505

номъ Гавріиломъ за хлѣбомъ, оставленнымъ второпяхъ въ-пе
чи, и попалъ въ засаду турокъ. Ихъ обоихъ, а, быть можетъ, и 
кого-л. изъ прихожанъ его, съ тяжестью на лошадяхъ (съ хлѣбами), 
турки недалеко отъ села нагнали и убили. Долина, гдѣ онъ 
былъ убитъ, и по настоящее время носитъ названіе (рыпа попій) 
«поповская рытвина».Кусокъ памятника—каменной плиты, на верх
ней части каковой было начертано «іерей Георгій», найденъ 
мною въ стѣнахъ одного колодца при передѣлкѣ его лѣтъ двад
цать тому; къ сожалѣнію, другой кусокъ (нижняя часть), гдѣ, по 
всей вѣроятности, обозначался годъ, мѣсяцъ и день смерти его, 
не найденъ. Плита эта была доставлена съ стараго кладбища 
сожженнаго турками села, или, правильнѣе сказать, съ мѣста 
гдѣ онъ былъ похороненъ. Много плитъ каменныхъ памятниковъ 
съ стараго кладбища села Пересѣчины, сожженнаго турками, во 
время постройки настоящаго пересѣчинскаго храма въ 45 и 46 
годахъ доставлено и уложено, къ сожалѣнію, въ зданіе храма. 
Также преданіе гласитъ, что священникъ Георгій имѣлъ только 
одного сына и семь дочерей. Отъ меньшей его дочери по матери 
происхожу и я. Въ 1828—30 годахъ житель села Пересѣчины, 
нынѣ покойникъ, Танасій Рошка, въ Галацахъ встрѣтился съ ста
рымъ туркомъ, который, узнавъ, что онъ, Рошка, изъ Пересѣ
чины, сказалъ, что и онъ родомъ изъ Пересѣчины: «Я, говоритъ, 
праправнукъ іерея Георгія, происхожу отъ его внука, заполонен
наго турками въ малолѣтствѣ, котораго и отурчили». Рошка за 
далъ ему такой вопросъ: «Почему вы не принимаете православ
ной вѣры, если вы происходите отъ священника (маре пакат вей 
авя думета де ачаста, кы тетражй дупа кум спуй динъ преут 
ши цій лежя турчаскы)». Онъ отвѣтилъ: «объ этомъи я частень
ко задумываюсь; но, по всей вѣроятности, уже умру въ той вѣ
рѣ, въ каковой родился».

Когда- основана Пересѣчина, уничтоженная турками, гдѣ 
послѣднимъ священникомъ былъ отецъ Георгій, и кѣмъ основана? 
Неизвѣстно. Но разорена она при пораженіи Петра Великаго 
турками надъ Прутомъ, по всей вѣроятности. Жители тогда отъ 
турокъ разбрелись: иные въ Польшу, а большая часть по лѣсамъ 
Оргѣево-Пересѣчинскимъ—кодруОргѣюлуй тянулся отъ Днѣстра 
до Прута и раздѣлялъ, пересѣкалъ Бессарабію на двѣ части. 
Верхняя часть именовалась молдова чя фрумоаса, а нижняя Бес-
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арабія. Изъ преданія извѣстно только, что въ разоренной тур
ками Пересѣчинѣ жило въ былое время, до неудачнаго нрут- 
скаго похода Петра Великаго, три человѣка болѣе выдававших
ся: это Отава, Белдика и Пантю или Панну, которые туркамъ 
взнашивали десятину со скота и ульевъ съ вотчины, огъ Гіаш- 
канскаго става до Цыганештъ. долины Икелъ съ притоками впа
дающими въ Икелъ: словомъ, были своего рода откупщики и 
уже отъ остальныхъ собратьевъ, жившихьио той балкѣ но лѣсамъ 
и по нолямъ, сами получали десятину; а другіе доказываютъ, 
что, вѣроятнѣе всего, эта вотчина, гдѣ нынѣ 12 деревень, 
принадлежала имь и отъ нихъ ведутъ начало владѣльцы этихъ 
селъ: родъ Доничевых . отъ Отавы, пересѣчикцы отъ Пантю, а 
отъ Белдики живущіе вверхъ къ Вятичу. При возмущеніи ту
рокъ и нападеніи на пересѣчинцевъ, они скрывались въ глубь 
лѣсовъ оргѣевскихъ и пересѣчинскихъ, а по умиротвореніи пере- 
сѣчинцы опять стекались изъ лѣсовъ на свои луга, гдѣ они 
скрывались и жили десятками лѣтъ по лѣсамъ. Они, очищая лѣсъ 
для жилья (поляны) около источниковъ, оставляли плодовитыя 
деревья (дикія груши, яблони, черешни, кизиль) для пи ганія при 
набѣгахъ на нихъ пришельцевъ -турокъ и другихъ проходимцевъ: 
уничтожать ихъ считалось большимъ грѣхомъ.

Есть тоже мѣсто, выше настоящаго села Пересѣчины (гдѣ* 
беретъ начало рѣчка Пересѣчина, протекающая посреди села, и 
гдѣ много источниковъ), называемое Фундатура. Котловина эта— 
къ востоку отъ настоящаго села съ бугоркомъ, который назы
вается четацуйкой, (маленькой крѣпостью), гдѣ въ старину тоже 
были церковь и кладбище. Въ былое время тамъ, ниже источни
ковъ, была трясина, которая считалась непроходимой, а выше 
этой трясины поляна; за поляной тянулся вѣковой лѣсъ; узкая 
извилистая дорога къ этой полянѣ была извѣстна только мѣст
нымъ жителямъ да кое-какимъ шатавшимся по пересѣчинскимь 
лѣсамъ запорожцамъ. Много памятниковъ и плитъ каменныхъ и. 
съ того стараго кладбища тоже, къ сожалѣнію, уложено въ 1846 
году въ существующую церковь села Пересѣчины. Но надписи на 
этихъ памятникахъ были уже, по преданію, не.ио к)аоскія,а серб
скія якобы. Преданіе гласитъ, что жительство тамъ имѣли въ 
глубокую древность сербы. Но мнѣ кажется болѣе правдоподоб
нымъ, что тамъ проживали времепно, въ сосѣдствѣ съ пере-
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сѣчинскими потомками Отавы, Белдики и Пантю, не сербы, а за
порожцы, остатки полчищъ Мазепы, разбитыхъ Петромъ подъ 
Полтавой. Казаки въ то время и раньше даже, переѣзжая черезъ 
Днѣстръ и направляясь черезъ Бессарабію въ Польшу и Туречи- 
ну, имѣли частенько пристанища по бессарабскимъ лѣсамъ, въ 
томъ числѣ и въ Пересѣчинѣ. Недаромъ проѣздомъ изъ Бендеръ 
самъ Карлъ XII, шведскій король, (съМазепою ли или съ другими 
казаками?) гостилъ въ Пересѣчинской фундатурѣ. Значитъ, мѣста 
эти по лѣсамъ Оргѣевскимъ были знакомы казакамъ и раньше. 
Преданіе гласитъ, что тамъ въ фундатурѣ (ла плопй) у тополей 
подъ горою будто-бы зарыты кое-какіе воинскіе доспѣхи и кладъ 
въ какомъ то мѣстѣ. Но гдѣ именно, не могутъ найти; если и. 
пробовали прежде пересѣчинцы найти этотъ кладъ, копая землю, 
то лишь натыкались на могилы съ костями человѣческими. Что 
казакамъ мѣста эти извѣстны были и до Мазепы; что они тамъ 
въ фундатурѣ имѣли пристанища съ древнихъ временъ и во вре
мя набѣговъ, при преслѣдованіи ихъ турками или поляками, укры
вались; что коренные жители долинъ Икела и Реута, жившіе во 
время неурядицъ по лѣсамъ Оргѣевскимъ, пересѣчинцы знали 
объ этихъ сборищахъ казацкихъ, но не выдавали ихъ туркамъ 
и за это частенько поплачивались своими шкурами, и что мно
го ихъ черезъ казаковъ да и за своихъ гоцовъ было повѣшено 
и на колъ положено (пересѣчены),—сомнѣваться нечего. Такъ, 
однажды пересѣчинцы, въ качествѣ охраны, должны были сопро
вождать турокъ, шедшихъ съ верхней части Бессарабіи съ поло
ненными дѣвицами и молодыми женами изъ Оргѣева черезъ ісод- 
р у  Оргѣюлуіь на Бендеры и Измаилъ; впереди турокъ шелъ Сте- 
гарь хоругвеносецъ, тоже порядочный гоцъ лѣсной, а по бокамъ— 
стражники изъ пересѣчинскихъ жителей и другихъ обитателей 
лѣсовъ. Изъ засады ла бушуку л у й  Орхара напали на турокъ 
гоцы, сподвижники Стегаря, тѣ же самые пересѣчинцы, обитате
ли лѣсовъ, совмѣстно съ гостившими у нихъ кое-какими каза
ками изъ запорожцевъ, отбили у турокъ плѣнницъ, и весь скарбъ 
достался имъ. Многихъ тамъ на мѣстѣ уложили, а другіе дали 
тягу. Одна изъ освобожденныхъ плѣнницъ сдѣлалась женою Сте
гаря. Но за то, эти стражники, сопровождавшіе турокъ, будучи 
заподозрѣны всѣ (не только Стегарь) въ измѣнѣ, въ виду того, 
что всѣ они, стражники, во время схватки съ гоцами уцѣлѣли,
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несмотря на то, что въ нихъ гоцы нападавшіе стрѣляли, а ту
рокъ достаточно убито, больше носа своего не показывали къ 
нашимъ крѣпостямъ. За голову каждаго была назначена поря-' 
дочная сумма денегъ, и они весь свой вѣкъ проводили уже по 
лѣсамъ или ушли въ Польшу, а иные и въ Украйну. Иногда толь
ко тайкомъ навѣщали своихъ сельчанъ или, правильнѣе ска
зать, своихъ лѣсныхъ гоцовъ-товарищей. Въ числѣ удравшихъ 
къ  казакамъ былъ и образованнѣйшій по тогдашнему Стецъ,— 
тотъ самый стегарь и переводчикъ, сопровождавшій турокъ на 
Бендеры и Измаилъ, который и завелъ ихъ изъ Оргѣева прямо 
къ гоцамъ .кі, бу т уку луй  Орхарн. Онъ, коренной молдаванинъ, 
житель с. Пересѣчины, обитатель Оргѣевскихъ лѣсовъ, зналъ 
польскій и турецкій языки, а, укрываясь у казаковъ, на Украйнѣ 
выучился и по малороссійски. Въ лѣсу пересѣчинскомъ и теперь 
есть мѣсто, поляна, гдѣ онъ частенько проживалъ. Мѣсто это и 
теперь носитъ названіе пояна луй Стецъ, по долинѣ Иванчи. Его, 
Стеца, величали гетманомъ (Гет м ану) за то, что онъ, побы
вавъ у запорожцевъ и явившись въ цинутъ Оргѣевскій (конечно, 
жить по лѣсамъ), изъ опасенія турокъ, имѣлъ одѣяніе панокое- 
гетманское, а не турецкое мѣстное. Вѣроятно, порядочный кушъ 
достался и ему, Стецѵ, при нападеніи гоцовъ на турокъ у  пня  
Орхнрія, не смотря на то, что онъ якобы защищалъ турокъ. 
Съ нимъ и раньше нападенія гоцовъ на турокъ шушукались— 
совѣщались разные пришельцы изъ Запорожья украинскаго. Онъ, 
какъ коренной житель, поселилъ, говорятъ, нѣсколько запорож
цевъ въ Пересѣчинѣ на могилѣ фундатурѣ, на томъ основаніи, 
что онъ считалъ себя собственникомъ части вотчины. Помню, лѣтъ 
около 55 тому назадъ, когда разъ возвращался домой дѣдъ съ  
ожуновь и когда старый пономарь Кирица спросилъ: обошли ли 
весь приходъ благополучно,—онъ сказалъ: «даже у запорожцевъ 
бывали», а между тѣмъ никакого запорожца въ Пересѣчинѣ не 
было тогда. *).

Первые переселенцы настоящаго села Пересѣчины были пра
прадѣды настоящихъ прихожанъ: для примѣра возьмемъ нѣсколь
ко родовъ по восходящей линіи: отецъ мой, свящ. Ананій Ница, 
остался вь домѣ дѣда моего, священика Ѳеодора Иванова Ница;

*) Значитъ , дѣдъ разумѣлъ «фундатуру». Рвд.
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дѣдъ мой—въ домѣ прадѣда моего Іоанна и Маріи (она изъ рода 
Гіантю, а онъ изъ рода Благо), а о прапрадѣдѣ моемъ Іосифѣ и 
Маріи и ихъ отцѣ, сподвижникѣ Стеца, не упоминается, чтобы 
мѣсто ихъ жительства было въ настоящемъ селѣ. Значитъ, они 
жили въ разоренной турками Пересѣчинѣ или по лѣсамъ Оргѣ- 
евскимъ послѣ разоренія. Носилъ мой прапрадѣду фамилію Ко
стинъ и вынужденнымъ былъ перемѣнить фамилію, по всей вѣроят
ности, оттого, что, какъ сподвижникъ Стеца, владѣлъ свободно 
булавою при нападеніи на турокъ ла бутуку луй Орхари и кое- 
чѣмъ тоже воспользовался со Стецомъ, а потому мѣсто житель
ства имѣлъ то подъ Исаковой, то въ Морозенахъ нынѣшнихъ, то у 
колодца гоцилоръ, гдѣ Кѵрковскій монастырь, а иногда и рясу 
и клубокъ надѣвалъ, укрываясь отъ турокъ, словомъ, скрывалъ 
свою голову и шкуру отъ турокъ. Другой мой родоначальникъ по 
матери, отъ меньшой дочери упомянутаго Іерея Георгія, Сусанны, 
былъ плѣнникомъ у турокъ около девяти лѣтъ, и только на де
вятомъ году удалось ему дать тягу. Преданіе говоритъ о немъ, 
что, когда его вели въ плѣнъ (а плѣнили его у колодца гоци
лоръ, гдѣ нынѣ Курковскій монастырь), то по дорогѣ караванъ 
турокъ съ плѣнниками остановился для отдыха, онъ отпросился 
у турокъ къ близъ находившемуся колодцу просвѣжиться, ниже 
Кишинева, тогда не существовавшаго, на вотчинѣ Отаваской. Ему 
дозволили. Умываясь около колодца, онъ вынулъ изъ подъ мышки 
спрятанный кошелекъ (киморашъ) съ 90 червонцами и всунулъ 
его съ деньгами подъ однимъ большимъ камнемъ, и одинъ изъ 
турокъ, замѣтивши, что онъ возится съ камнемъ, сказалъ ему 
по-турецки въ насмѣшку: «Что ты хочешь укокошить насъ тѣмъ 
камнемъ, что его силишься поднять, за неимѣніемъ булавы»?— 
«Нѣтъ, сказалъ онъ тоже по-турецки, я клялся этимъ камнемъ, 
чтобы тѣло мое не сгнило въ землѣ, если я подниму руку свою 
когда нибудь на правовѣрныхъ». Тогда одинъ изъ турковъ, по— 
старѣе другихъ, сказалъ: «У тебя жена красива»? Онъ посмо
трѣлъ на заходящее солнце и отвѣтилъ: «Красива, какъ это 
заходящее солнце», и при этомъ слезы у него изъ глазъ поли
лись, при воспоминаніи о женѣ и дѣтяхъ. Тогда старикъ турокъ 
предложилъ прочимъ туркамъ отпустить его на волю, но осталь
ные не дали своего согласія.

Въ неволѣ, гдѣ то за Кавказомъ, черезъ пять лѣтъ къ
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нимъ присоединилось еше два казака. На девятомъ году плѣна, 
весною, онъ. въ товариществѣ съ другимъ бессарабцемъ да съ 
однимъ казакомъ, удрали и направились на Малороссію и только 
къ зимѣ удалось имъ достичь Бессарабіи; ниже Хотина перешелъ 
онъ Днѣстръ и направилъ путь свой къ кодрамъ Оргѣевскимъ. 
На другой годъ весною онъ посѣтилъ мѣсто и колодецъ, гдѣ онъ 
всунулъ кошелекъ съ червонцами. Камень былъ на мѣстѣ и чуть 
видѣнъ былъ изь грязи. Началъ онъ копать и рыть кругомъ камня 
и, къ великому его удивленію, нашелъ всѣ червонцы, только ко
шелекъ былъ гнилой. Осенью, отъ изнуренія и мукъ въ неволѣ, 
на 35 году жизни на святаго Димитрія скончался.

Когда пересѣчинцы начали стекаться изъ лѣсовъ Оргѣевскихъ, 
изъ-за Днѣстра и изъ Польшч и селиться на своей собственной 
землѣ, гдѣ нынѣ Пересѣчина, то нашли церковь готовую, къ ихъ 
удивленію, и нѣсколько лачужекъ или домовъ. Это былъ, по всей 
вѣроятности, монастырь или скитъ, наскоро устроенный. Кѣмъ 
онъ былъ устроенъ, и куда удрали жильцы этихъ строеній, неизвѣст
но. Предполагаютъ, что тамъ временно поселились, было, старо
обрядцы, а, быть можетъ, и православные, такъ какъ и въ скитѣ 
Гертопъ-микъ былъ монастырекъ, и въ Рышковѣ, и въ Пересѣ- 
чинѣ и дальше по Вятичу.

Что эти строенія, въ Пересѣчинѣ найденныя, произведеніе 
старообрядцевъ, заставляетъ догадываться то обстоятельство, что 
найденная церковь (просуществовавшая до 1840 года), устроена 
старообрядцами, ибо на одной иконѣ, такъ называемой, мѣстной 
(изображеніе Божіей Матери) Спаситель изображенъ съ двумя 
пальцами, протянутыми впередъ для благословенія или крестнаго 
знаменія по старообрядческому, даже волосы изображены на мла
денцѣ Спасителѣ какъ будто остриженными вокругъ (засален
ными, намасляными). Также наводитъ на эту мысль и то еще, 
что о старой найденной готовой церкви дѣдъ мой, священникъ 
Неодоръ Ивановъ Ница. рукоположенный во священники на 26 
году жизни въ Яссахъ, въ 1801 іоду, 6 іюня, по благословенію 
Митрополита Ясскаго. Іакова де мроенлаву Гіароенія (какъ гла
ситъ формуляръ), пишетъ въ клироныхъ вѣдомостяхъ, что цер
ковь не и ів1 с г но кѣмъ построена (.рй де лемн-.ріради гы, липигы 
к> дуг геннлигы. акоііериіы ку шиндилы. Клоиотница де осебй 
пс патру стылкиі. Вь 1845—46 году устроена существующая
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церковь, ремонтомъ вокругъ старой, а старую церковь, по изго
товленіи новой, снесли».*

(Продо. іжбніе о. гѣдустъ).

Р Ѣ Ч Ь ,
(въ переводѣ съ молдавскаго)

произнесенная при погребеніи священника с. Речештъ, 
Сорокскагоу., Стефана Симинела (19 февраля 1908 г.).

Напрасная (въ молдавскомъ пе
реводѣ преждевременная) наста на мя 
смерть и разлучила мя есть отъ 
своихъ-моихъ днесь: но преставивый 
мя Христе, въ мѣстѣхъ прохладныхъ 
упокой. (Тропарь изъ послѣд. погре
бенія священниковъ).

Предъ намп, благочестивые прихожане св. храма сего, во гробѣ 
лежитъ усопшій пастырь вашъ, о. Стефанъ. Онъ, какъ служитель Хри
стовъ и строитель Таинъ Божіихъ (1 Кор. 4, 1), поставленный на слу
женіе Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грѣхи людей (Евр. 5, 1), 
предстоялъ въ семъ храмѣ престолу Божію, гдѣ невидимо предстоятъ 
херувимы и серафимы, приносилъ за всѣхъ васъ живыхъ, а равно за 
покойниковъ вашихъ, безкровную жертву предъ престоломъ Господнимъ, 
онъ низводилъ на васъ въ совершенныхъ имъ у васъ и надъ вами таин
ствахъ благодать Божію; какъ пастырь, какъ духовникъ вашъ, онъ на
блюдалъ за вашимъ поведеніемъ, чтобы вы вели себя достойно высокому 
званію христіанина, а впадавшихъ въ какое либо согрѣшеніе покойный 
духомъ кротости исправлялъ (Гал. Б, 1). Какъ учитель, обязанный 
проповѣдывать, учить, быть образцомъ для вѣрныхъ въ словѣ (і Кор. 9,-16; 
1 Тим. 4 , 11  — 12), онъ училъ васъ христіанской вѣрѣ и благочестію 
поученіями въ Церкви, бесѣдами въ домахъ при всякомъ удобномъ слу
чаѣ. Однимъ словомъ, вы высокихъ благъ сподобились отъ Вседержителя 
Бога чрезъ новопреставленнаго пастыря своего, о. Стефана.

Хотя я лично не зналъ и не слышалъ совершающимъ Богослуже
ніе или проповѣдующимъ покойнаго о. Стефана, но многіе изъ васъ, его 
прихожанъ, говорили мнѣ, что совершалъ онъ Богослуженіе весьма благо
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говѣй во, на понятномъ для васъ молдавскомъ языкѣ и услаждалъ васъ 
на томъ же языкѣ поученіями.

Все это вѣрно, скажете вы, почтенные прихожане, но только со
жалѣемъ, что вольно коротка была пастырская дѣятельность о. Стефана 
у насъ, ужъ очень рано смерть сразила добраго нашего пастыря! \»

Да, ючтевные прихожане, чувствую скорбь вашего сердца о прежде
временной разлукѣ вашей со своимъ добрымъ, молодымъ, энергичнымъ 
пастыремъ. Но нс думайте, братія, что почившій о. Стефанъ относился 
равнодушно къ разлукѣ своей съ вами! Нѣтъ! У него было большое же
ланіе жить, быть вашимъ пастыремъ и не разлучаться какъ съ вами, 
духовными чадами своими, такъ и со своею матушкой и всѣми родны
ми. Вы сами знаете, какъ упорно боролся покойный со своею болѣзнью: 
лечили его доктора на мѣстѣ, обращался онъ и къ свѣтиламъ медицины 
въ Одессѣ, не'премг.нулъ онъ воспользоваться врачевствомъ духовнымъ,— 
надъ нимъ, больнымъ, совершено было таинство елеосвященія, и когда 
неумолимая смерть все-таки сразила его, то вотъ какъ онъ, бездыхан
ный, нынѣ устами святой Церкви выражаетъ свою глубокую скорбь: 
«Прежде времени,— рано постигла меня смерть и. лишивъ дыханія жиз
ни, разлучила меня отъ тѣхъ, кого я считалъ своими:—моихъ духов
ныхъ дѣтей—прихожанъ, дорогой мнѣ жены и не менѣе любезныхъ ро
дителей и родныхъ»!

И въ самомъ дѣлѣ, и всего то времени нашей жизни, но слову 
Пророка Давида, семьдесятъ лѣтъ, аще же въ силахъ осмьдесять лѣтъ,— 
такъ кратко время жизни человѣка!—а покойный, имѣя отъ рожденія 
всего 23 года, не дожилъ и трети того краткаго срока! Поистинѣ, на 
мемъ еще разъ оправдалась древняя истина, подтверждающаяся всегдаш
нимъ опытомъ: человѣкъ вырастаетъ, какъ цвѣтокъ: едва распустится 
мочка, какь уже коса смерти уничтожаетъ его! «Дни человѣка, гово
ритъ псалмопѣвецъ Давидъ, какъ трава; какъ цвѣтокъ полевой, такъ онъ 
цвѣтетъ; но пройдетъ надъ нимъ (цвѣткомъ) вѣтеръ, и нѣть его»... 
(Ис. 102, 15— 10). И это случилось не только съ усопшимъ о. Стефа
номъ, но было, бываетъ и будетъ со всѣмъ родомъ человѣческимъ: всѣ 
иы на ю роіимся, чтобы умереть, всѣхъ нагъ ждетъ смерть:

€ Никто отъ смерти роковыхъ когтей,
«Пикая тварь не убѣжитъ...
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«Приходитъ смерть къ нему (человѣку), какъ тать,
«И жизнь внезапу похищаетъ».
«Все это так ъ , скажете вы, почтенные прихожане, смерти нс из

бѣгнуть никому, но вѣдь, по закону природы, всѣмъ слѣдуетъ умирать 
въ  старости; наш ъ-ж е пастырь, о. Стефанъ, умеръ въ  молодыя лѣта,—• 
умеръ тогда, когда но общему закону ему не слѣдовало-бы умирать; 
итакъ , по какому закону онъ умеръ? Да, дѣйствительно, мало пожилъ
о. Стефанъ, рано отцвѣлъ этотъ прекрасный цвѣтокъ! По, к ак ъ  извѣстно, 
братья, и къ природѣ растительной плоды созрѣваютъ нс всѣ одинаково: 
одни скорѣе, другіе медленнѣе. Втогь законъ примѣчается и въ людяхъ; 
люди тоже разно созрѣваютъ для будущей жизни: одни въ самыхъ пре
клонныхъ лѣтахъ, при закатѣ  своихъ дней, другіе въ  самые молодые го
ды, па зарѣ своей жизни, и какъ  не остаются плоды на древѣ, когда 
они поспѣваютъ, а  тщательно собираются садовникомъ,такъ и созрѣвшіе 
для будущей жизни люди не остаются въ этомъ мірѣ, а  призываетъ 
ихъ къ  себѣ Господь любвеобильный, Который, владѣя жизнью и смертью 
(Рпм. 14, 9 ), такъ  печется о спасеніи всѣхъ людей, к ак ъ  ни одинъ
отецъ не заботится о счастіи своихъ дѣтей.

Будемъ твердо вѣрить, братья, что Богъ не попустилъ-бы такъ  
рано умереть о. Стефану, еелп-бы онъ не созрѣлъ, не былъ приготовленъ 
для будущей жизни. Еще можно допустить, что садовникъ можетъ ино
гда, по прихоти своей или невѣдѣпію, срывать не во время незрѣлый 
плодъ, но нопуститъ-ли Всеблагій, Премудрый и Всемогущій, оживотво
ряли и мертвыя (Рим. 4 , 17 ), Господь, чтобы у Него умирали еще не 
созрѣвшіе для будущей жпзнн? Нѣтъ. Видно, но слову премудраго Соло
мона, угодна была душа о. Стефана Господу, потому и поспѣшилъ Онъ 
взять ее изъ среды нечестія (Пр. Сол. 4 , 14 ), чтобы злоба міра сего не 
измѣнила разума его, пли коварство не прельстило души его (ІІр. Сол. 4 ,1 1 ) .

Братья! не будемъ, подобно не имущимъ упованія, излишне сѣто
вать о ранней смерти о. Стефана, но воззовемъ всѣ къ  Богу-Отцу: Отче 
нашъ! да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на земли! (Матѳ. С, 10 ). 
Богъ даровалъ жизнь, Онъ установилъ и смерть; Онъ вводитъ въ  міръ, 
Онъ и изводитъ изъ міра и, изведши, сохраняетъ, и ничего изъ создан
наго Имъ не погибаетъ, но неложному Его слову: си волосъ главы ва
шей нс пропадаетъ» (Лук. 2 1 , 18). Ты, Всевышній Боже, по слову нсалмо-
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пѣвца, отымешь духъ ихъ (людей), и исчезнутъ (умираютъ) и иъ 
виерсгь свою возвратятся; но иослиши Духа Твоего, и опять созиждутся 
/11с. 1 0 4 , 2 9 — 3 0 ).

Вы, благочестивые прихожане, постарайтесь, по долгу пасомыхъ, 
не забы вать въ своихъ молитвахъ къ  Ногу помянуть усопшаго рабо Г>о- 
ж ія іерея Стефана, равно имя его внесите въ свои номинальныя кииж - 
ки для всегдашняго поминовенія вмѣстѣ съ самыми близкими своими 
родными, ибо и усопшій былъ вашимъ (духовнымъ) огнемъ. ВсІ.-же 
мы— и пастыри— сослужители усопшаго, и его пасомые и ииоприходиые—  
вознесемъ нынѣ усердную молитву къ  нреставившему іерея Стефана 
Христу-Богу, да упокоитъ Опъ его душу со святыми, идѣже нѣсть бо
лѣзнь и воздыханіе, коими преисполнены были послѣдніе дни бытія его, 
но жизнь безконечная.

Священникъ Георгій Ч ерноуцанъ.

Епархіальная хроника.
Въ пятницу 21 марта преосвященнымъ Никодимомъ, епископомъ 

Лккермаяскимъ, въ Кишиневскомъ каѳедральномъ соборѣ была отслужена 
послѣдняя „пассія4*, ио окончаніи которой Владыкой было сказаио сло
во о страданіяхъ Спасителя на крестѣ, и покаявшемся разбойникѣ, рас
пятомъ вмѣстѣ» со Спасителемъ.

Въ вокресенье 23 марта преосвященнымъ Никодимомъ въ Кн- 
іпи невскомъ каѳедральномъ соборѣ была отслужена .іпт\ргін  святаго Иа. 
силія Великаго. За литургіей былъ рукоположенъ іеродіаконъ Кипріянои- 
скаго монастыря Геннадій въ іеромоиаха.

Въ 4 часа иополудни того же дня въ Крестовой церкви архіерей
скаго дома предъ Гербовецкои Иконой Ьажіей Матери преосвященнымъ 
Никодимомъ, епископомъ Аккермаискимъ, былъ отслѣженъ акам ж тъ Пос
лѣ  чтенія акаѳиста священникомъ Кишиневскаго Вознесенскаго собора 
Іоанномъ Ьмволомъ било предложено слово по поводу евангельскаго чте
нья о іл \ѵ онѣм оиѵ

♦  Чі'іп& чтмя *оух*и*ния Ъгтьікі* въ .ш.ігь гороосьон  /)//- 
м и .  23 марта въ аллЪ Ки(Шііь*вск«»й гор думы чтеніе «о христіанствѣ» 
И ОТЯ »Ш* Н И КЪ нему ЧГЛОИѣКЛ» предложено было ІІреіКВЯШеННЫМ I. IIи-
кодииоиъ.
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Второе чтеніе, «о счастьи», предложилъ, преп. сем. Н. Колоколовъ. Ска
завъ  о естественности желанія счастья человѣкомъ, чтецъ указалъ на испол
неніе Воли Божіей, к ак ъ  на .источникъ Участья. М атеріальныя блага 
еще не даютъ счастья. Напротивъ, большое скопленіе матеріальныхъ 
благъ при отсутствіи духовныхъ потребностей и интересовъ ведетъ къ 
нравственной распущенности и даже къ  паденію цѣлыхъ государствъ. 
Исторія, эта  вѣрная учительница человѣчества, краснорѣчиво говоритъ 
намъ объ этомъ. Отсюда гибель многихъ древнихъ государствъ. И въ 
жизни нашего государства отсутствіе высш ихъ духовныхъ исканій и 
интересовъ, пренебреженіе Волей Божіей самымъ печальнымъ образомъ 
отражалось на его жизни. Т акъ, смуты и братоубійственныя распри удѣль
наго періода завершились кровавымъ и мрачнымъ татарскимъ наш е
ствіемъ. Смутное время, нашествіе Наполеона— все это знаки гнѣва Бо
ж ія за пренебреженіе Его святой Воли.

Достиженіе же счастья возможно при точномъ и добросовѣстномъ испол
неніи обязанностей личныхъ,семейныхъ, общественныхъ и государственныхъ.

Послѣднимъ читалъ *о Безсмертіи» иреи. Ѳеод. Флоря. Въ одномъ 
городѣ свирѣпствовала эпидемія сыпного тифа. Испугъ и папикацарили въ 
немъ. Пустынно и уныло выглядывали безлюдныя улицы. Люди боялись 
даже навѣщ ать своихъ больныхъ родныхъ и знакомыхъ. Такой испугъ 
ирокрзлея и въ душу Калитина, узнавшаго о болѣзни своего маленькаго 
друга Гаврика Сосповскаго. Долго мучительно боролся онъ съ своимъ 
страхомъ смерти, и, наконецъ, побѣдивъ- его, пошелъ къ  нему. С траш 
ное блѣдное лицо Гаврика, надъ которымъ вѣяла уже смерть, вновь 
расшсвилила въ немъ чувство страха смерти.

Гаврикъ умеръ. И, вотъ, К алягинъ отправляется къ  нему н а  мо
гилу, гдѣ долго говоритъ съ умершимъ другомъ своимъ. И вновь исче
заетъ  у него чувство страха смерти, и снова загорается жажда безсмертія.

Чтеніе отличалось художественностью и неподдѣльною искренностью. 
Видимо, говорившій глубоко переживалъ настроеніе лицъ разсказа. Чте
ніе отражало и мучительный страхъ смерти, и гордость человѣка, побѣ
дившаго этЧ) чувство, и нѣж ны я, трогательныя минуты свиданія Кали
тина съ своимъ умершимъ другомъ.

Во время бесѣды архіерейскій х )ръ , йодъ управленіемъ о. М. Бе
резовскаго, пропѣлъ: «Огъ юности моея», «Помышляю день страш ный», 
«Благословляю васъ, лѣса!» и «Самъ единъ еси безсмертный».

Г. Е.
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Иноепархіальная хроника церковно-обществен
ной жизни.

З н а м е н а т е л ь н о е  собы т іе. Римско-католическая церковь 
па далекой отъ пасъ сторонѣ, въ Сѣверной Америкѣ, недавно снова по
лучила дружный отпоръ со стороны славянской крови, которую, несмот
ря на ея исконное православіе, она стремится во что-бы то ни стало лати
низировать. Въ Сѣверной Америкѣ, какъ  извѣстно, въ  послѣднее время, все 
болѣе и болѣе распространяется и развивается православіе. Но па ряду 
съ послѣднимъ тамъ существуетъ и унія, или греко-католическое испо
вѣданіе, послѣдователями котораго являю тся русины. Какъ вездѣ и все
гда, такъ  и здѣсь теперь слишкомъ тяжело сказались на несчастныхъ 
уніатахъ-русинахъ коварные замыслы римской куріи. Большія и гл у 
бокія надежды возлагались бѣдными уніатами на посланнаго имъ отъ 
Рима и папы «рутеньско-католнческаго» бискупа Сатера Ортинскаго, 
полагая найти въ немъ истиннаго Христова пастыря своихъ чадъ ду
ховныхъ, энергичнаго защ итника ихъ святой матери, церкви, сердеч
наго и справедливаго отца, имѣющаго прекратить братоубійственную 
партійную борьбу, и глубокаго рачителя о нуждахъ своей паствы. Увы! 
не суждено было сбыться этимъ завѣтнымъ надеждамъ русиновъ. Чуть 
только произошла проба убѣжденій Ортинскаго на почвѣ народности рус
ской и любви къ искони установившимся православнымъ религіозно
нравственнымъ формамъ ж и з н и  уніатовъ-русиеовъ, какъ  овечья ш кура 
стала спадать съ его плечъ, и «оттуда вы глянула хищ ническая пасть 
волка, готоваго проглотить все, что еще осталось у уніатовъ русскихъ 
русскаго, родного, православнаго»... Вмѣсто ставленнической грамоты Ор- 
тинскому, при его возведеніи въ  санъ епископа, вручена была папская 
булла, призывавш ая «латинизировать русское населеніе и уничтожать 
даже то немногое, что еще оставалось гіо контракту уніи неприкосно
веннымъ»... Явно нарушающія основной законъ уніи о неприкосновен
ности націи и религіозныхъ обрядовъ членовъ ея требованія панской бул
лы Ортпескій настойчиво, съ ревностью, достойной лучш аго примѣненія, 
сталъ проводить въ  жизнь своей паствы, сдѣлавшись для послѣдней не 
защитникомъ, а  гонителемъ о врагомъ. Но «кто сѣетъ вѣтеръ пож
нетъ бурю»: римскій престолъ, благодаря своимъ незаконнымъ лритя-
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заніям ъ, потерпѣлъ полное крушеніе. Народное православное самосозна
ніе въ  средѣ америк. уніатовъ оказалось крѣпче, чѣмъ полагали к а 
толики. Русины, окончательно разочаровавшіеся въ  своихъ завѣтны хъ 
ожиданіяхъ и до глубины души возмутившіеся измѣннической тактикой 
паискаго престола, рѣшили мужественно отстоять свои права. «И, 
вотъ, въ  отвѣтъ на свою лесть, на коварство, на якш анье съ радикаль- 
но-рутенскою партіей, на постоянный лай противъ схизматиковъ, царе- 
елавны хъ, москофиловъ и пр., Ортинскій услышалъ дерзновенное слово 
возмущенья и протеста. Начался послѣдній потихопьку, но въ корот
кое время отлился въ  форму внуш ительныхъ приходскихъ приговоровъ,
газетны хъ статей, отказовъ платить содержаніе Ортинскому и пр.». На-

*

конецъ, 16-го января русины изъ Бруклина созвали вѣче для обсуж
денія положенія, какое имѣютъ они занять относительно папской бул
лы и ея опекуна, бискѵпа Ортинскаго. Но оживленномъ и страстномъ 
обмѣнѣ мыслей, вѣче единогласно приняло слѣдующую, глубокознаме
нательную отселѣ въ исторіи взаимоотношеній между католитцпзмомъ и 
православіемъ, резолюцію: « З ва ж и вги и , щ о  р и м с к ій  п а п ы  н е  т о 
л е р а н т н о  о т н о с я т с я  къ  г р .-к а т о л и ч е с к о м у  вѣ р о и сп о вѣ д а н ію , 
а  п р о т и в н о , с т а р а ю т с я  его .т и щ и т и  и  з а с т у п и т и  р и м о -  
к а т о л и з м о м ъ , м ы , р у с и н ы  гр .-к а т . в ѣ р о и с п о в ѣ д а н ія , п о х о д я -  
ч ги  и з ъ  Г а л и ч и н ы  и  У го р щ и н ы , а  ж гю ч іи  въ  Б р у к л и н ѣ ,  Н .
Іо ., соб равш ись  н а  вѣ ч у  д н я  10, я н у а р а  1908  р . ,  п о м о л и в 
ш и сь  Б о г у , п о  з р ѣ л о й  р о зва зѣ , п о с т а н о в л я е м о  с о р в а т и  связь  
съ  Р и м о м ъ  и  б и с к у п о м ъ  О р ш а н с к и м ъ  и  п р и л у ч и т п с ь  н а 
з а д ъ  к ъ  п р а д ѣ д н о й  П р а в о с л а в н о й  В ѣ р ѣ » . Резолюція была при- 
н ята  оглушительными рукоплесканіями. Римскій католицизмъ получилъ 
дружный отпоръ. Честь и слава американскимъ русинамъ, т а к ъ  твердо 
ставшимъ на защ иту своихъ національныхъ правъ и родной имъ Цер
кви — Православной! («Америк. Прав. Вѣстникъ», №  2).

Н овое т о р ж ест во  п р а в о с л а в н о й  вѣ ры . Конецъ прошла
го года ознаменовался сильнымъ стремленіемъ православныхъ албанцевъ, 
ж ивущ ихъ въ Америкѣ, организовать тамъ свою православную церковь 
йодъ высшей юрисдикціей Высокопреосвященнаго ІІервостоятеля русской 
американской церкви. Заброшенные въ эту страну, албанцы стараются 
всячески защ итить себя отъ сильнаго натиска пропаганды р.-католи-
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ческой и протестантской и выходъ изъ опасности и риска потерять вѣ
ру своихъ отцовъ видятъ въ учрежденіи національной албанской вѣтви 
православной церкви. Важнымъ толчкомъ къ  этому послужило, вызвав
шее въ  албанской прессѣ и народѣ радостные отклики восторга и благо
дарности, вниманіе нашего сѣверо-американскаго архіепископа Платона, 
оказанное имъ представителю православныхъ албанцевъ, Ф. С. Ноли. 
Этотъ кандидатъ во свящ енника албанскаго передалъ архіепископу Пла
тону печальную повѣсть, полную злоключеній и страданій, о положе
ніи церковныхъ дѣлъ на родинѣ албанцевъ и изложилъ ему просьбы и 
ч аян ія  представляемаго имъ народа, которыя, въ  общемъ, заключаются 
въ  томъ, чтобы Его Высокопреосвященство принялъ подъ свою власть 
и отеческое руководительство возникающую албанскую вѣтвь православ
ной церкви, которая, развившись и достаточно окрѣпши въ Америкѣ, 
могла бы потомъ нритти на помощь к ъ  своимъ собратьямъ, въ невѣ
ж ествѣ  и подъ игомъ иновѣрнаго вліянія живущ имъ на родинѣ, въ Ал
баніи, и освободить ихъ «отъ безсловеснаго туркай. Кандидатъ, избран
ный албанцами, посвященъ имъ въ свящ енника. («Америк. Прав. Вѣ
стникъ», №  2).

П о л н о е  д ухо вн о е  о с л ѣ п л е н іе  м а т е р іа л и с т а  наш его  
в р е м е н и . Кемско— Александровскій уѣздный наблюдатель ц.-приходскихъ 
ш колъ Архангельской губ. передаетъ слѣдующій, въ высшей степени 
печальный, фактъ изъ своихъ встрѣчъ по школьному дѣлу. Недавно ему 
пришлось но обязанностямъ службы вести переговоры о школѣ съ од
нимъ управляющимъ лѣсопильными заводами въ с. Сорокѣ, Кемскаг# 
уѣзда. Лишь только о. наблюдатель сталъ излагать свое дѣло, к ак ъ  упра
вляющій, молодой еще человѣкъ, сразу выпалилъ, нѣсколько сбива
ясь въ построеніи фразъ: «Ваши школы— дрянь... Да... въ нихъ толь
ко Богу учатъ  молиться, а къ  чему всѣ эти... ваши молитвы... только 
надоѣдаютъ онѣ... Л учился въ сельской школѣ, да у насъ не было ни
какихъ этихъ молитвъ... Все равно, сколько Богу ни молись, вѣдь Онъ 
ад это хлѣба съ  неба не пошлетъ... Да, не подастъ ничего за молитвы..: 
А на сытое брюхо и молиться лучш е»... Ж утко становится отъ подоб
наго заявленія человѣка, претендующаго на культурность (правда, онъ 
учился только въ сельской школѣ!), православнаго по рожденію и вос
питанію, не признающаго молитвъ къ  Богу потому только, что Богъ не
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дастъ  хлѣба съ неба! Опъ до того матеріалистъ, что ж елалъ бы, чтобы 
Ногъ служилъ только его утробѣ. Онъ до того духовно и нравственно 
слѣпъ, до того погрязъ въ житейскую тину обыденщины, что вѣчное 
и свѣтлое царство Духа совершенно для него сокрыто (1 Кор. 2 , 1 4 ), 
н уму его, заиятому однѣми только безжизненными машинами, рѣш и
тельно не нонятно то высочайшее благо душевнаго мира, успокоенія, 
нравственнаго усовершенствованія и пріобщенія къ  вѣчному началу ж из
ни, какое подается человѣку въ его молитвѣ къ  Отцу Небесному; то 
безцѣнное сокровище, которое дѣти выносить изъ уроковъ (конечно, 
правильно поставленныхъ) Закона Божія, излагающаго основы высочай
шей религіи, религіи Христа, которая удовлетворяетъ всѣмъ завѣтны м ъ 
и глубочайшимъ стремленіямъ и потребностямъ души человѣческой. Страш
но становится за подобныхъ духовно-нравственныхъ дегенератовъ, пора
ботивш ихъ свой духъ матеріи, и за сотни душъ тѣхъ  несчастныхъ право
славны хъ рабочихъ, которыми руководитъ лицо, являюіцееся «удиви
тельнымъ обнаруасевіемъ какого-то зоологизма въ человѣкѣ»... (Архангел 
Ёпарх. Вѣд. А« 2 1 ).

К у р с ы  д л я  ч лен о въ  п р и н т о в ъ  ц ер квей . 8 января с. г. 
осущ ествилось давнее и сердечное желаніе діаконовъ и псаломщиковъ 
Астраханской епархіи. Въ этотъ день состоялось открытіе для нихъ въ 
г. А страхани церковно-практическихъ и богословскихъ курсовъ. Послѣдніе 
возникли на почвѣ желательной взаимопомощи въ приходѣ членовъ при
чта и преслѣдуютъ двѣ ближайш ія задачи: «1) Дать возможность на
личнымъ псаломщикамъ и діаконамъ отчетливо и всесторонне усвоить 
себѣ все, что относится къ  кругу ихъ прямыхъ обязанностей; 2) помочь 
ям ъ  ознакомиться и подготовиться къ  исполненію тѣ хъ  обязанностей, 
которыя возложены на другихъ лицъ: псаломщиковъ приготовить къ 
регентству и къ  школьному учительству, а  діаконовъ— къ  церковному 
учительству,— съ тѣмъ, чтобы болѣе усердные и способные изъ слуш а
телей курсовъ могли быть готовы къ  высшему служенію— нсаломщики въ 
санѣ діакона, а  діаконы въ  санѣ свящ енника». Программа курсовъ гдѣ- 
юдущая:
К у р с ы  п са  л о м к ій  ческо-регент скіе . Д іа к о н о -у ч и т е л ь с к іе .

(Обѣ группы въ одномъ классѣ).
1) Законъ Божій. Тоже п методика Закона Божія.
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2 ) Русскій язы къ . Русскій язы къ .
3) Гражданская исторія. Общая методика.
к) Объяснительное славянское

чтеніе но церк. богослѵж. 
книгамъ.

5) Церковное пѣніе обиходное 
съ теоріей и методикой пѣ
нія.

6) Арнометика, географія и цер
ковное письмоводство.
Богословскіе курсы: Свящ. писаніе В. и Н. Завѣта, Догматическое, 

Нравственное, Обличительное и Основное богословіе, Церковная исторія об
щ ая и русская съ исторіей и обличеніемъ раскола и сектъ, Практиче
ское руководство для пастырей, Гомилетика и Литургика. Занятія  пред
назначено вести вечеромъ. Къ чтенію на курсахъ приглашены городскіе 
свящ енники и преподаватели духовной семинаріи. Лекціи начались 9 января. 
Слушателей записалось на богословскіе курсы 17 , псаломщическо-регентскіе 
33 н діаконо-учительскіе 14.

Остается отъ души привѣтствовать столь благое и многоаолезное 
начинаніе, вызванное настоятельными нуждами церкви, и пожелать ему 
дальнѣйшаго развитія и всякаго процвѣтанія! (Астрахан. Кпарх. Вѣд. 
№ 2).

Объ у ч и т е л ь с к и х ъ  ш к о л а х ъ  д ухо вн а го  вѣ дом ст ва. Закон
чивш іяся недавно (въ февр. м. т. г .) засѣданія особаго совѣщанія при 
Училищномъ Совѣтѣ Св. Синода о второклассныхъ школахъ, пришло къ  
необходимости 1) преобразовать второклассныя школы въ церковноучи
тельскія, увеличивъ курсъ обученія въ  нихъ (и образцовыхъ при нихъ 
ш колахъ) на одинъ годъ и расш иривъ программу ихъ включеніемъ но
вы хъ предметовъ (ремеслъ, сельскаго хозяйства, прикладныхъ знаній);
2) переименовать нынѣш нія церковноучительскія школы въ церковно
учительскія семинаріи, увеличивъ ихъ число преобразованіемъ нѣкото
рыхъ нынѣш нихъ второклассныхъ школъ по типу церковноучительскихъ;
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3 ) преобразовать нѣкоторыя наиболѣе благоустроенныя ны нѣш нія цер- 
ковноучительскія школы въ церковноучителі.скіе институты, имѣющіе 
давать спеціальную подготовку лицамъ, желающимъ быть преподавате
лями церковноучительскихъ школъ.

Кромѣ того, въ вечернемъ засѣданіи 14 февраля совѣщаніе при
шло къ  необходимости преобразовать нѣкоторыя второклассныя школы 
въ трехклассныя съ таким ъ  расчетомъ, чтобы окончившіе двухклассную 
школу могли бы поступать прямо въ 3-й классъ трехклассной 
школы, а окончившимъ трехклассную школу давались бы права 
окончивш ихъ курсъ городскихъ училищъ М. II. ІІр. но поло
женію 1872 и. кромѣ того, могли бы быть принимаемы въ 1-й классъ 
духовныхъ семинарій съ обязательствомъ сдаті. въ теченіе семинарскаго 
курса экзаменъ по древнимъ язы кам ъ  (Церк. Вѣд. №  №  7— 8).

О лѵ-ж ду н а р о д н о й  п ед а го ги ч еск о й  вы ст авкѣ . Министръ 
внутреннихъ дѣлъ разрѣш илъ лигѣ образованія устройство въ Петер
бургѣ съ 13  ноября с. г. но 15 янв. 1 9 0 9  >\ международной выставки 
подъ названіемъ «Образованіе и воспитаніе», имѣющей цѣлью выяс
неніе современнаго положенія учебно-воспитательнаго дѣла въ  Россіи и 
другихъ государствахъ.

О ю б и ле ѣ  д в у х ъ  п и с а т е л е й .  28 августа т. г. состоится 
80  лѣтній юбилей жизни Л. Н. Толстого, а  22  авг. 25  лѣтіе со смерти И. С. 
Тургенева. П амять великихъ людей должна быть свящ енна, и чествова
ніе памяти И. С. Тургенева несомнѣнно вызоветъ у русскихъ людей 
большой энтузіазмъ, между прочимъ, потому, что готовящееся чество
ваніе Л. Н. Толстого, при жизни Тургенева, его старшаго искренняго 
друга, должно выяснить взаимное отношеніе этихъ двухъ крупныхъ свѣ 
тилъ нашей литературы .— Впрочемъ, Левъ Николаевичъ свѣтило ие для 
одной русской литературы. Кго международное значеніе и хотятъ под
черкнуть лица, принимающія наиболѣе близкое участіе въ готовящемся 
торжествѣ. Какъ извѣстно изъ газетъ, ко дню 80 -л ѣ тія  Л. Н. Толсто
го предпринято изданіе международнаго сборника, посвящ еннаго велико
му писателю. Брайанъ, кандидатъ въ президенты Соединенныхъ Ш та
товъ, далъ для этого сборника описаніе своего посѣщ енія Ясной Поляны. 
Кеннанъ даетъ статью о значеніи Толстого въ исторіи политическаго раз
витія Россіи. О значеніи Толстого для всего культурнаго міра будутъ
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писать: Октавъ Мирбо, Бравдесъ, Вогюа, Кнутъ Гамсунъ и японскій ии- 
сатель Токи-Тома. Изъ русскихъ писателей Леонидъ Андреевъ обѣщалъ 
для сборника исторію своего избавленія, благодаря Толстому, отъ охва-
тившаго его одно время мучительнаго отчаянія, грозившаго печальной 
развязкой. Л. Л. Толстой опишетъ первыя свои впечатлѣнія въ домѣ от
ца. А. Ф. Кони сообщитъ свои воспоминанія о томъ, к ак ъ  создавались 
многія сочиненія Л. Н. Толстого, связанны я съ судейскимъ міромъ. О 
томъ-же рѣш илъ написать и членъ Госуд. Думы Маклаковъ. Кромѣ то
го, для сборника заготовлены статьи, очерки и воспоминанія: П. Тене- 
ромо, Вересаева, Чирикова, Горькаго, Амфитеатрова, Куприна, Альбо
ва, Семенова, скульптора Гинцбурга, Сукенникова, Ю шкевича, Рѣпина, 
Соллогуба, Потапенко, Сергѣенко, Мечникова, д-ра Левенфельда, Хирья- 
кова, Г. С. Петрова, Милюкова. В. Н. Давыдова, Савиной, Гнѣдича, 
Волынскаго, В. И. Ковалевскаго и мн. др

Н о в а я  п о л и т и ч е с к а я  п а р т ія .  Въ послѣднее время изъ 
среды сою .т  р у с с к а го  народа, имѣетъ выдѣлиться значительное чис
ло дѣятелей, примыкающихъ ко вновь организующейся политической 
партіи йодъ названіемъ «всероссійскій національный союзъ», который 
заним аетъ мѣсто между октябристами и союзомъ русскаго народа. Орга
низаторами партіи являю тся Меньшиковъ. Сазоновъ, А. Суворинъ и рядъ 
политическихъ и общественныхъ дѣятелей, примыкающихъ к ъ  «Новому 
Времени». Характерно, что во главѣ союза молва называетъ гр. С. Ю. 
Витте, который въ послѣднее время будто бы сильно поправѣлъ. Новая 
партія надѣется завербовать въ свою среду всѣ болѣе умѣренные эле
менты союза русскаго народа, не примыкающіе къ дѵбровинцамъ. Новой 
партіи сулятъ большое вліяніе на ходъ внутренней политики.

Ф ондъ  въ  п о л ь з у  ж ер т въ  т ер р о р а .  Съ Высочайш аго  
Кго Императорскаго Величества соизволенія открыта повсемѣстно въ Гос 
сіи подписка для образованія капитала имени бывшаго командира Черно
морскаго флота Г. П. Чухнина, погибшаго отъ руки убійцъ 28 іюня 
1906  г. Проценты съ образуемаго капитала предназначаются для ока
занія помощи и пособіи лицамъ, пострадавшимъ отъ революціоннаго тер
рора при исполненіи служебныхъ обязанностей, и ихъ семьямъ, неза
висимо отъ мѣста жительства н службы въ предѣлахъ Россійской Им- 
меріи (Кол. №  6 1 0 ).

•
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З а к р ы т іе  с е м и н а р іи .  Результатомъ ревизіи духовныхъ 
училищ ъ въ Якутскомъ краѣ было закры тіе Якутской дух. семинаріи, по 
распоряженію св. Синода; окончивш ихъ дух. училище предписано отпра
вить на казенный счетъ для продолженія образованія въ  Иркутскую 
дух. семинарію (Кол. №  6 1 1 ).

А р х е о л о ги ч е с к о е  о т к р ы т іе . Директоръ археол. института 
въ  Константинополѣ г. Успенскій, бывъ допущенъ для просмотра въ 
бнСліотеку сераля (дворца) Тонъ-Капу, нашелъ там ъ 36 грсч. манускрип
товъ и въ томъ числѣ рукописную библію съ миніатюрами XII вѣка, 
состоящую изъ 5 6 8  л. нергамепта. На первыхъ листахъ этого ману
скрипта помѣщено письмо Аристея къ  Филократу о переводѣ библіи 
70  толковниками. Письмо заканчивается словами, показывающими при
надлежность этого манускрипта Исааку Порфирородному, сыну царя Але
ксѣя 1 Комнена. Весьма интересны иллюстраціи, между которыми попа
даются изображенія печенѣговъ или комановъ, разбитыхъ, какъ  извѣстно, 
царемъ Алексѣемъ Комненомъ. Одѣты они въ платья коричневаго цвѣта, 
съ длинными рукавами и остроконечными шапками на головахъ; воору
жены они плетьми на подобіе казацкихъ нагаекъ (Кол. 6 1 1 ) .

Н а зн а ч е н іе  н а  д о лж н о ст ь . Бывшій воспитанникъ Киши
невской духовной семинаріи, нынѣ кандидатъ С.-Петербургской дух. ака
деміи, Александръ Мининъ Черноуцанъ назначенъ 13 февр. т. г. на долж
ность помощника смотрителя Кутаисскаго духовнаго училища.

Библіографическая замѣтка.
П у т е в о д и т е л ь  п о  с в я т о й  горѣ  А ѳ о н с к о й  и  у к а з а т е л ь  

е я  м о н а с т ы р е й , с к и т о в ъ  и  к е л л ій ,  съ, 37  р и с у н к а м и  въ  т е к 
ст ѣ  и  к а р т о ю  А ѳ о н а . И зд . Ф есенко.

Подъ такимъ заглавіемъ изящно и художественно издана въ  Одес. 
сѣ книж ка протоіерея С. В. Петровскаго.

Въ отдѣлѣ «Вмѣсто предисловія» авторъ книги говоритъ: «выпу
ская въ свѣтъ настоящую книгу, составитель и издатель имѣли въ ви
ду удовлетворить насущной потребности всѣхъ православныхъ паломни
ковъ, отправляющихся на Св. Гору,— имѣть въ  рукахъ такой путеводи
тель, который содержалъ бы краткое, точное и исторически вѣрное опи
саніе святО-горскихъ монастырей, святы нь и достопамятностей и знаки-
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милъ бы читающаго съ цѣлью ого путешествія гораздо раньше, чѣмъ 
онъ прибудетъ на мѣсто»... Описанію свято-горскихъ обителей предпосла
ны «наставленіе русскому паломнику», заимствованное изъ сообщеній 
«Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества* за 1902-й годъ 
и «очеркъ устройства монашеской жизни» на Аѳонѣ, съ одной стороны, 
для того, чтобы паломникъ зналъ, что отъ него требуется, дабы имѣть 
доступъ на Св. Гору; съ другой, чтобы онъ могъ ясно представить общую 
картину жизни, бытъ и устройство Анонскаго иночества».

Въ книжкѣ помѣщены «обязательныя свѣдѣнія для отправляющих
ся на Аоонскую гору» (о паломническихъ книжкахъ, о стоимости про
ѣзда отъ мѣстожительства паломника до Аоона и о льготныхъ билетахъ 
и «наставленіе русскому паломнику». Въ книжкѣ описываются достопри- 
мѣчательносги г. Константинополя и путь отъ Константинополя до Аоона, 
Святая Гора Аоонъ, ея историческія судьбы, современное значеніе 
для православной Церкви и устройство монаиірскои жизни на Аеонѣ.

Аѳонъ расположенъ въ полнѣйшемъ уединеніи отъ міра, на югѣ 
Македоніи, у лазурныхъ водъ Эгейскаго моря. Полуостровъ представля
етъ горную цѣпь, длиною до 80-тя, шириной до 20-ти верстъ. Во всѣхъ 
направленіяхъ Аоонъ изрѣзанъ долинами и оврагами, покрытъ во мно
жествѣ утесами и скалами. Несмотря на то, что монашество существу
етъ здѣсь болѣе тысячи лѣтъ, есть однако мѣстности, куда еще не про
никалъ глазъ человѣка, и куда не ступала нога человѣческая. На этомъ 
полуостровѣ въ изобиліи произрастаютъ кедры, кипарисы, певги, дубы, 
платаны, тополи, огромные каштаны, масличныя, апельсинныя, лимонныя 
деревья, вишни, груши, яблони, розы, виноградъ и миндаль.

Насколько разнообразна растительная природа, настолько недоста
точна животная: мелкихъ птичекъ нѣтъ, онѣ только во время перелета 
появляются па Аеонѣ: дикихъ звѣрей мало. Зато достаточно рабочаго 
скота. «Рѣдко ревъ звѣрей, мычанье скота и человѣческіе голоса нару
шаютъ безмолвіе мѣстности. Вездѣ тихо и пустынно. Лишь по ночамъ, 
когда истомленная зноемъ природа отдыхаетъ, и иноки но кельямъ мо
лятся за грѣшный міръ, лишь тогда въ горахъ и долинахъ начинается 
сперва отдаленный, потомъ все ближе и ближе раздающійся, гармониче
скій переливъ колокольчиковъ: это мулы, они или пасутся, или возвра
щаются къ скиту. А то вѣтеръ просвиститъ но горнымъ ущельямъ, или
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подниметъ шелестъ листьевъ въ рощахъ и садахъ, да неугомонное мо
ре глухо и монотонно зашумить у прибрежныхъ ежахъ—и снова повсю
ду тишина и безмолвіе».

Первыя иноческія поселенія /обители) на Анинѣ относятся ко времени 
появленія христіанскаго монашества (4-й вѣкъ послѣ Г. Хр.). Появилось оно 
въ формѣ одиночнаго подвижничества. Въ царствованіе императора Констан
тина Иогоната (66К - 685), который отдалъ Анинъ въ полное распоряженіе 
иноковъ, здѣсь возникли монастыри, сперва небольшіе по размѣрамъ и не
богатые средствами. Въ иконоборческій періодъ приливъ иноковъ усилил
ся. Особенно оно окрѣпло и развилось вслѣдствіе трудовъ св. Аианаеія 
Аоонскаго (у 1001 г,), которымъ построенъ первый большой монастырь 
и введено общежитіе, опредѣлявшее всѣ отношенія и церковно-6оп»<л>- 
жебный строй иноковъ. Но образцу лавры св. Ананасія возникли и дру
гіе монастыри на Айонѣ. Иноки настолько прославились своею жизнію, 
что Айонъ получилъ въ уставѣ императора Константина Мономаха игъ 
половинѣ 10 вѣка) названіе «( пятая Гора». Въ то время здѣсь были до 
180 монастырей и огромное число иноковъ; въ одной лаврѣ св. Аианл- 
сія ихъ насчитывалось до 700. Въ настоящее время на Айонѣ состоитъ 
двадцать большихъ, издревле удержавшихъ за собою наименованіе цар
скихъ или етавроиигіалыіыхъ, монастырей. Эти монастыри занимаютъ 
господствующее положеніе. По устройству и управленію всѣ монастыри 
Айона дѣлятся на киннвіи или общежитія и штатные, или ндіоритмьі. 
Затѣмъ есть еще скиты, Анонскія кельи, т. е. небольшіе монастырькм ■ 
калины (въ 1902 г. на Айонѣ было 489 каливъ). Во всѣхъ учр»*жіоні
яхъ Айона въ 1902 г. было 7520 монаховъ, изъ нихъ 32'*7 грековъ, 
3613 русскихъ, 340 болгаръ, 28$ румынъ, остальные гриины и сербы. 
За симъ—200 рясофорныхъ п послушниковъ, до 2500 мірянъ, торговцевъ, 
плотниковъ, кузнецовъ, погонщ иковъ  скота, такъ что всѣхъ насельыя- 
ковъ Св. Горы было въ 1902 г. до ІОЗін» человѣкъ.

Далѣе слѣдуетъ подробное описаніе болѣе выдающяхея монастырей 
Св. Горы Анонской.

Въ общемъ путеводитель представляетъ книгу, прекрасно юани*» 
I  изящно украшенную превосходными рисунками. К.

Редакторъ, преподаватель духовной семинаріи
Василій Курдниовскіі.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ш е с т о й  г о д ъ  и з д а н і я .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫ» ЖУРНАЛЪ

ДРУЖЕСКІЯ РЪЧИ
н а  1 9 0 с >  г о д ' ь .

выходитъ  одинъ разъ въ недѣлю по воскресеньямъ.
Всѣ новости и всѣ выдающіяся статьи, появляющіяся въ дорогихъ изда
ніяхъ, будутъ помѣщены на страницахъ «Дружескихъ Рѣчей». Въ каж

домъ номерѣ рисунки.

Въ каждомъ номерѣ подробные отчеты о засѣданіяхъ Государственной Думы.
Редакція даетъ подписчикамъ отвѣты на интере

сующіе ихъ вопросы; лицамъ, приложившимъ къ во
просу 15 двухкопеечныхъ марокъ, посылаетъ отвѣты 
отдѣльными письмами почтою.
Въ 1906 и 1907 г.г. было дано около 10.000 отвѣтовъ.

Ж у р н а л ъ  с л у ж и т ъ  исключительно н у ж д а м ъ  и инте
ресамъ небогатыхъ людей,  преимущественно же сель 
скаго населенія.
Въ 1!І0Н году редакція также даетъ ТРИ ІіКЛІІ.ІАТІІМХ'Ь ИРІІЛОіКВНІЯ.

І-я премія. Подробныя правила покупки земель у  
казны и Крестьянскаго банка съ разъясненіемъ 

порядка залога надѣльныхъ земель.
2-я пренія. Сборникъ справочныхъ свѣ.дѣпій 
гіо всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства.
3-я премія. Сборникъ разсказобъ изъ микубшей русско-

японской бойны.
Журналъ «Др\ж»скія ІЧчя*. (кг.ѣшая т*кѵщія событія, дакая интгрег* 
но»* чт»ц:«*. лнік"ііагь чигаг*м*іи с ь  такими свѣдѣніями, примѣненіе 
К<дТ«»ры\ь кь хиыи ніиччлЬ- сііо. о6іиі)сі ь \ л у ч і и» чатѵрі<і.іміагм 
блгос^тояа.я. II»* игл'-мы" кь жури иѣ наѵчнм»* и иі:го|.ичч*кн* оч«*р- 
Кі >іоіЛ**'Тв*»ря*>гь гл^и»і‘»м> ітр' М■і,*ні»о клжьі.о ч**лчв!»ка расши
ряй. и обогдтигь і4іи* ь с й -и\ ъ знаніи. Іанимь обратиь, наше изданіе,
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служа интересамъ вельскаго хозяйства, способствуетъ вмѣстѣ съ тѣмъ
самообразованію нашихъ читателей.

Всѣ три преміи получатъ только ГОДОВЫЕ подписчики, прислав
шіе деньги до 1 марта 1908 года.

Н А  Г О Д Ъ  I руб. 45 к.
5 2  И'1"” СТнР0Т?раи"и>!'Ь 3  безплатныя преміи.

Разсрочка платы ие допускается, и редакція проситъ г.г. подпис
чиковъ присылать деньги 1 руб. 46 коп. полностью.

Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ, Фонтанка :!9.
2—3. Редакторъ-издатель Г. И. Бафталовскій.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1098 Г.
Третій годъ издан ія.

е  ж  е  м  ѣ  о  я  ч  м ы  Т і ѵк у  р  и  а. л  'і->

„Сельскій Священникъ"
(бывш. «Отклики Сельскихъ Пастырей»),

Какъ и въ прежніе годы нашъ журналъ неизмѣнно будетъ слу
жить дѣлу внѣеиархіальоаго общенія приходскаго, главнымъ образомъ, 
сельскаго духовенства и единеиію его съ мірянами.

Общепризнанная разрозненность сельскаго духовенства особенно тре
буетъ обмѣна но назрѣвшимъ вопросамъ церковно-обществ. жизни и па
стырской практики.

Параллельно росту сознанія члеиовъ церкви, журналъ будетъ со
дѣйствовать необходимому воскрешенію забитыхъ и намѣченію новыхъ 
каноновъ, какъ соборному выраженію этого сознанія, для христіанизаціи 
культурной жизни.

Для такого обмѣна журналъ широко раскрываетъ свои страницы 
всѣмъ пастырямъ и пасомымъ.

Подписка принимается но адресу конторы „Сельскій Священикѵ 
г. Кіевъ, Трехсвлтишсльская ул.> Л? Л.

Цѣна въ родъ 2 Ш съ перешли.
Разсрочка но соглашенію съ редакціей. Оставшіеся экземпляры за 

1900 г. журнала „Отклики Сельскихъ Пастырей4', „Пробужденіе41 и
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Сельскій Священникъ-' (ноябрь—декабрь)—всѣ вмѣстѣ стоятъ 1 р. 50 к. 
,съ пересыдк., а ..Сельск. Свящ.“ на 1ІЮ7 г. №Л» 1—0-іі съ иересыд- 
кой 1 рубль.

Статьи, помѣщенныя за прежніе годы, имѣютъ принципіальный 
характеръ и представляютъ полный интересъ въ настоящее время.

1— 1. Редакторъ-издатель В. А. Никитинъ.

ДОСТУПНЫЙ литературно-музыкальный журналъ

„Гусельки Яровчаты“
подаваемый въ Тамбовѣ,

посвященный музыкальному и общему образованію.
Задача журнала—стремленіе объединить читателей на почвѣ музы- 

каул ныхь и общихъ духовныхъ интересовъ и тѣмъ способствовать прог
рессу народнаго образованія общаго п музыкальнаго.

Въ журналѣ 2 отдѣла: 1) Музыкальный. ’') Литграгурно-педаго- 
гическіи.

Вышли № 1 —0: Содержаніе.
Муоик. отд. Необходимость объединенія служителей искусства и 

обмѣна мыслей между музыкальными дѣятелями. О задачахъ журнала 
учителя А. Каблова. Памяти 0. II. Миропольскаго, ревпителя народнаго 
искусства. Памятники духовнымъ композиторамъ. Іііографія А. Ф. Львова. 
В. В. Стасовъ, поборникъ русскаго искусства. Григъ, представитель сѣ
вернаго народнаго искусства. Популярная исторія музыки М. Михайлова. 
Регептскіе классы Придворной Капеллы. Библіографія (церковное и свѣтское 
пѣніе, школьиое пѣніе, скрипка, фисгармонія, митрофонъ, пѣніе въ семьѣ).

А.Тппк/пппурныи отдѣлъ. Святыя слова о школѣ. Булгакова.
Печальное- одиночество. С. Козлова. Л. Н. Толстой, какъ школьный 
учитель И. Шм і/аіна. Типы музыкантовъ и пѣвцовъ въ литературѣ. 
С. Чпгтчкова. Кіка, школьные вечера ихъ значеніе и программа. 
Л. 7. л др. Библіографія.

II рентнаго ютоя къ напечатанію: „Музыкальное самообразованіе/* 
М. І' .і/от. Исторія русскаго церковнаго пѣнія. Н. М. Соловьева. 
Бюгь.Ооя Гѵрчаципова. Къ регентскому съѣзду. ІІ.Р-го. и много другихъ, 

лодішенаи годъ съ Сентября.
Журналъ выходитъ 9 разъ въ годъ (учебный годъ).
•••.. чиепая цѣка Т р. 50 к.

Адресъ Редакція: Тамбовъ, Киркина улица, домъ Лебедевой. %
1—1. Редакторъ Свящ. В. Лебедевъ.

Печатать дозволяется. Кишиневъ. 30-го марта 1908 года. 
Цензоръ д. с. с. Андрей Пархомовичъ.
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