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7 СССР

ШШШЕВСШ

 

SSÇS.

ПАРШШЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣ-

                                              

Подписка

  

принимается

 

въ

слцъ

 

1-го

   

и

 

15-го

 

чиселъ.

          

«Л

         

уК

        

редакціц

   

Епархіальвыхъ

   

Вѣ-

           

-•

Цвна

   

годовому

   

изданію

 

съ

    

il

 

\І

 

Q

      

^ т'

        

Доліостей

 

при

 

духовной

   

сеии-

пересыдкою

 

и

 

доставкою

 

на

    

V»

 

Их

 

W*

 

наріи

 

въ

 

Кишинев*

 

и

 

у

 

мвст-

доиъ

 

6

 

рублей.

                                           

.

                 

ныхъ

 

бдагочинвыхъ.

1881

 

годъ.

                                       

15 —28

 

февраля

ОТДѢЛЪ

  

ОФФИЦІЛЛЬНЫЙ

Высочайшіе

 

повелѣніе.

О

 

предоставленги

 

духовнымъ

 

лицатъ,

 

приглашаемыми

 

для

привода

 

къ

 

присягіъ

 

понятыхъ

   

по

   

дѣламъ

   

межевымъ-,

права

 

на

 

полученіе

 

прогонныхъ

 

дешгъ.

Государственный

 

Совѣтъ,

 

въ.

 

соединенныхъ

 

де-

партаментахъ

 

государственной

 

экономіи

 

и

 

законовъ

и

 

въ

 

общемъ

 

собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

представленіе
Минисгра

 

Юстиціи

 

о

 

предоставленіи

 

духовнымъ

 

ли-

цамъ,

 

приглашаемымъ

 

для

 

привода

 

къ

 

присягѣ

 

по-

нятыхъ

 

по

 

дѣламъ

 

межевымъ,

 

права

 

на

 

нолученіе
прогонныхъ

 

денегъ,

 

мншіемъ

 

положилъ:



—

   

60

   

-

1.

  

Духовнымъ

 

лицамъ,

 

вызываемымъ

 

изъ

 

мвст/ь

ихъ

 

жительства

 

за

 

черту

 

того

 

поселенія,

 

при

 

цер-

кви

 

коего

 

они

 

состоять,

 

для

 

привода

 

понятыхъ

 

по

межевымъ

 

дѣламъ

 

къ

 

присягѣ

 

или

 

для

 

рукопри

кладства

 

за

 

неграмотныхъ— выдавать

 

на

 

путевыя

издержки

 

по

 

10

 

к.

 

на

 

версту

 

въ

 

оба

 

пути, —и

2.

  

Расходъ,

 

потребный

 

на

 

сей

 

предметъ,

 

произ-

водить

 

изъ

 

кредита,

 

ассигнуемая

 

по

 

§

 

17

 

ст.

 

8

 

рас-

р-

 

ходной

 

смѣты

 

Министерства

 

Юстиціи,

 

со

 

взыскані-
_емъ

 

впослѣдствіи

 

сихъ

 

денегъ,

 

на

 

общемъ

 

осяованіи,
съ

 

владѣльцевъ,

 

по

 

дачамъ

 

которыхъ

 

производятся

мѳжевыя

 

работы.
Его

 

Императорское

 

Величество

 

изложенное

 

мнѣ-

ніѳ

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

25-го

 

ноября

 

1880

 

го-

да,

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволить

 

и

 

Повелѣлъ

исполнить.

ОПРЕДѢЛЕВІЯ

 

СВЯТѢЁШАГО

 

СИНОДА.

I.

 

Отъ

 

19-го

 

декабря

   

1880

 

—

 

14-го

   

января

 

1881

   

г,,

M

 

2870,

 

о

 

расходіъ

 

на

 

содержите

 

четыремъ

   

благочин-
нымъ

 

и

 

причтамъ

 

пяти

 

церквей

 

въ

  

возвращенной

   

отъ

Румыніи

 

части

 

Бессарабіи.

Но

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

пред-

ложеніе

 

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ

 

Прокурора,

 

отъ

 

29-

 

го

ноября

 

1880

 

г.

 

за

 

Ш

 

11,144,

 

о

 

томъ,

 

что

 

Государст-
веный

 

Совѣтъ,

 

разсмотрѣвъ

 

представленіѳ

 

о

 

расходѣ

на

 

содержаніе

 

четыремъ

 

благочиннымъ

 

и

 

причтамъ

пяти

 

церквей

 

въ

 

возвращенной

 

отъ

 

Румыніи

 

части

Бессарабіи,

 

мнѣніемъ

 

положилъ:

 

1)

 

На

 

содержаніе

 

въ

возвращенной

 

отъ

 

Румыніи

  

части

 

Бессарабіи

   

четы-



-

 

61

 

— .

ремъ

 

благочиннымъ

 

и

 

причтамъ

 

трехъ

 

измаиль-

скихъ

 

и

 

двухъ

 

килійскихъ

 

церквей,

 

а

 

также

 

на

 

со-

держаще

 

сихъ

 

церквей,

 

отпускать

 

изъ

 

государствен-

ная

 

казначейства,

 

согласно

 

приложенному

 

росниса-

нію,

 

по

 

четыре

 

тысячи

 

четыреста

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

со

внесеніемъ

 

сего

 

расхода,,

 

съ

 

1881

 

года,

 

въ

 

§

 

6

 

ст.

1

 

финансовой

 

смѣты

 

Святѣйшаго

 

Синода.

 

2)

 

Ассиг-
новать

 

единовременно,

 

на

 

тотъ

 

же

 

преіметъ,

 

за

время

 

съ

 

9-го

 

октября

 

1878

 

г.

 

по

 

1-е

 

января

 

1881
г.,

 

девять

 

тысячъ

 

восемсотъ

 

два

 

рубля

 

двадцать

 

двѣ

копѣйт

 

на

 

счотъ

 

остатковъ

 

по

 

у

 

помяну

 

тымъ

 

пара-

графу

 

и

 

статьѣ

 

синодальной

 

смѣты.

 

3)

 

Предоставить
Оберъ-Ирокурору

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

твмъ

 

изъ

 

оз-

наченпыхъ

 

въ

 

п.

 

1

 

благочиннымъ,

 

которые

 

занима-

ли

 

подобный

 

должности

 

при

 

румынскомъ

 

прави-

тельствѣ,

 

производить,

 

съ

 

9-го

 

октября

 

1878

 

г.,

 

до-

бавочное

 

содѳржаніе

 

по

 

61

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

отнесені-
емъ

 

причитающагося

 

по

 

сему

 

предмету

 

расхода

 

на

остатки

 

по

 

упомянутымъ

 

(въ

 

пп.

 

1

 

и

 

2)

 

подраздѣ-

леніямъ

 

синодальной

 

смѣты.

 

Означенное

 

мнѣніѳ

 

Го-
сударственная

 

Совѣта,

 

10-го

 

ноября

 

1880

 

г.,

 

Высо-
чайше

 

утверждено.

 

H

 

по

 

справкѣ

 

приказали:

объ

 

изъясненномъ

 

Высочайше

 

утвержденномъ

 

мнѣніи

Государственнаго

 

Совѣта

 

напечатать

 

въ

 

журналѣ

«Церковный

 

Вѣстникъ»,

 

Для

 

чего

 

и

 

сообщить

 

редак-

ции

 

названнаго

 

журнала

 

по

 

принятому

 

порядку.

//.

 

Отъ

 

31-го

 

декабря

 

1880

 

года

 

объ

   

увеличенги

   

числа

уроковъ

 

по

 

русскому

 

языку

 

съ

 

церковнославянскимъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорская

 

Величества,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

пред-

ложеный

 

г.

 

синодальнымъ

 

Оберъ-Нрокуроромъ

  

жур-



—
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—

налъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

Ж

 

311,

 

съ

 

изъяспеиіемй
аавлюченія

 

Комитета

 

по

 

дѣлу

 

объ

 

увеличеніи
числа

 

уроковъ

 

по

 

русскому

 

языку

 

съ

 

церковно-сла-

вянскимъ

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ.

 

Въ

 

заключе-

ніи

 

Комитета

 

изложено:

 

«принимая

 

во

 

вниманіе

 

су-

щественную

 

важность

 

знанія

 

русскаго

 

языка

 

какъ

вообще

 

въ

 

системѣ

 

образованія

 

отечественная

 

юно-

шества,

 

такъ

 

и

 

въ

 

частности

 

въ

 

образованіи

 

духов-

наго

 

юношества,

 

нредназначаемаго

 

къ

 

учительству.

въ

 

церкви

 

и

 

въ

 

гаволахъ,

 

и

 

въ

 

виду

 

недостаточныхъ

успѣховъ

 

по

 

сему

 

предмету,

 

зависящихъ

 

между

 

про-

чимъ

 

отъ

 

скудности

 

времени,

 

назначенпаго

 

уставомъ

на

 

русскій

 

языкъ

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

Учеб-
ный

 

Комитетъ

 

признаетъ

 

необходимымъ

 

увеличить

число

 

уроковъ

 

въ

 

IV

 

классѣ

 

училища,

 

гдѣ

 

положенъ

только

 

одинъ

 

урокъ

 

для

 

русскаго

 

языка.

 

Затѣмъ

 

со-

ображая

 

количество

 

уроковъ

 

по

 

другимъ

 

нредметамъ,

а

 

равно

 

и

 

штатное

 

число

 

преподавателей,

 

Комитетъ
находить

 

возможнымъ,

 

безъ

 

измѣненія

 

штата,

 

отде-
лить

 

три

 

урока

 

отъ

 

греческая

 

языка

 

и,

 

перенесши

оные

 

на

 

русскій

 

языкъ,

 

назначить

 

для

 

сего

 

послѣд-

няго,

 

вмѣсто

 

одного

 

урока,

 

четыре

 

въ

 

IY

 

классѣ

учидищъ.

 

Независимо

 

отъ

 

сего,

 

Комитетъ

 

признаетъ

цѣлесообразнымъ,

 

въ

 

видахъ

 

возвышенія

 

знанія

 

рус-

скаго

 

языка

 

къ

 

духовыхъ

 

училищахъ,

 

подтвердить

учителямъ

 

сего

 

предмета

 

строго

 

руководиться

 

ука-

заніями

 

Комитета

 

какъ

 

относительно

 

преподаванія
русскаго

 

языка,

 

такъ

 

и

 

относительно

 

письменныхъ

упражненій.

 

Учителямъ

 

же

 

другихъ

 

предметовъ

 

и

особенно

 

учителямъ

 

классическихъ

 

языковъ

 

рекомен-

довать

 

наблюдать

 

за

 

правильностью

 

русской

 

рѣчи

въ

 

устныхъ

 

отвѣтахъ,

 

въ

 

переводахъ

 

и

 

въ

 

пись-

менныхъ

 

упражненіяхъ

 

воспитанниковъ.

 

При

 

такой
дружной

 

заботливости

 

всѣхъ

 

преподавателей

 

о

  

пра-



—

   

63

   

—

вильности

 

и

 

чистотѣ

 

роднаго

 

языка

 

можно

 

вадѣяоіь-

ся

 

на

 

скорый

 

подъемъ

 

уровня

 

знаній

 

по

 

сему

 

важ-

ному

 

предмету.

 

Приказали:

 

Заключеніе

 

Учебнаго
Комитета

 

утвердить,

 

и

 

для

 

сообщѳнія

 

о

 

семъ,

 

къ

 

на-

длежащему

 

исполненію,

 

правленіямъ

 

духовныхъ

училищъ,

 

объявить

 

епархіальнымъ

 

преосвященным*

циркулярно

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

установ-

леннымъ

 

порадкомъ.

III.

 

О

 

книгіь

 

H.

   

Одинцова

   

„Порядот

   

обществвлнаго

 

и

частнаго

 

богослуженья

 

въ

 

древней

 

Россіи

 

до

 

XV I

 

e.^

 

съ

журналом^

  

Учебнаго

 

Комитета.

По

 

указу

 

Его

 

Имперагорскаго

 

Величества

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

пред-

ложенный

 

г!

 

синодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

жур-

налъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

Лк

 

299,

 

коимъ

 

признается

возможнымъ

 

сочиненіѳ

 

помощника

 

смотрителя

 

астра-

ханскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Никанора

 

Одинцова,
подъ

 

названіемъ:

 

«Порядокъ

 

общественнаго

 

и

 

част-

наго

 

богослуженія

 

въ

 

древней

 

Россіи

 

до

 

ХТІ

 

в.

 

Цер-
ковно-историческое

 

изслѣдованіе»

 

(въ.

 

рукописи),

 

ре-

комендовать

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

библіотеки

 

при

цѳрквахъ,

 

а

 

также

 

въ

 

фундаментальный

 

библіотеви
духовныхъ

 

семинарій,

 

въ

 

которыхъ

 

окажутся

 

сво-

бодныя

 

суммы,

 

по

 

удовлетвореніи

 

существенныхъ

учебныхъ

 

нуждъ.

 

Приказали:

 

Заключеніѳ

 

Учеб-
наго

 

Комитета

 

объ

 

одобреніи

 

вышеозначеннаго

 

еочи-

ненія

 

для

 

нріобрѣтенія

 

въ

 

фундаментальная

 

библі-
отеки

 

духовныхъ

 

семинарій

 

утвердить,

 

и

 

для

 

объ-
явленія

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій,
сообщить

 

циркулярно

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»,

съ

 

приложеніемъ

 

коніи

 

съ

 

журнала

 

Комитета.

 

Хода-



—

 

m

 

—

тайство

 

же

 

Одинцова

 

о

 

рекомендации

 

сочиненія

 

его

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

библіотеки

 

при

 

церквахъ

 

оста-

вить

 

бѳзъ

 

послѣдствій.

IV.

 

(У

 

кнтѣ

 

Дою.

 

Робвртсона:

 

„Исторгя

 

христіанской
церкви

 

со

 

временз

 

апостолъскихп

 

до

 

реформаціи^

 

(пе-
рев.

 

на

 

рус.

 

языке),

 

съ

 

журшломъ

 

Учебнаго

 

Комитета.

По

 

указу

 

Его

 

Импѳраторскаго

 

Величества,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствувэщій

 

Синодъ

 

слушали:

 

пред-

ложенный

 

г.

 

синодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

жур-

налъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

Ж

 

306,

 

съ

 

заключеніемъ
Комитета,

 

о

 

возможности

 

допустить

 

переведенное

 

Ѳе-

одоромъ

 

Матвѣевымъ

 

съ

 

англійскаго

 

на

 

русскій
языкъ

 

сочиненіе

 

профессора

 

церковной

 

исторіи

 

ко-

ролевской

 

коллегіи

 

въ

 

Лондоне

 

Джемса

 

Робертсона,
подъ

 

названіемъ:

 

«Исторія

 

христіанской

 

церкви

 

со

временъ

 

апостольскихъ

 

до

 

реформаціи»

 

(Москва,
1878

 

г.),

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

фундаментальный

 

би-
бліотеки

 

духовныхъ

 

семинарій.

 

Приказали:

 

За-
кдюченіе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить,

 

и

 

для

 

объ-,
явленія

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій
сообщить

 

циркулярно

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»,

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

 

Комитета.



СССР

   

-

U.

 

В.

 

Я.

 

йбйШ

ШЕШЕВСИЯ

ЕПАРХІАЛ

 

ЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
1881

 

годъ.

        

3\Го

    

^

      

15 —28

 

февраля.

отдѣлъ

 

неоффицідльный,

ВЪ

    

ДЕНЬ

    

ТРЕХЪ

   

СВ.

 

СВЯТИТЕЛЕЙ

   

ВАСИЛІЯ

   

ВеЛИКАГО,
Григорія

 

Богослова

 

и

 

іоанна

 

Златоустаго,

 

произне-

сенное

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Павломъ

 

Архі-

епископомъ

 

КишинЕвскимъ

 

и

 

Хотинскимъ

 

30

 

янва-

ря

 

1881

 

ГОДА

 

ВЪ

 

ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКОЙ

 

ЦЕРКВИ

 

КИШИНЕВ-

СКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

семинарш.

Вы

 

есте

 

свѣтъ

 

міра.

 

(Мате.

 

5,

 

14.).

Такъ

 

присносущный

 

Тпостасный

 

Свѣтъ

 

и

 

Источ-

 

всякаго

 

свѣта

 

и

 

истины,

 

Господь

 

нагаъ

 

Іисусъ
Христосъ

 

называетъ

 

свѣтомъ

 

міра

 

святыхъ

 

апосто-

ловъ

 

Своихъ,

 

а

 

въ

 

лицѣ

 

ихъ

 

и

 

всѣхъ

 

достойныхъ

преемников*

 

апостольсішхъ

 

и

 

всѣхъ

 

истинныхъ

 

хри-



—

    

131

    

—

стіанъ,

 

сіяющихъ

 

свѣтомъ

 

истины

 

и

 

святости...

 

К
дѣйствительно

 

св.

 

апостолы

 

Христовы

 

—

 

истинный
свѣтъ

 

міра.

 

Заимствованпымъ

 

отъ

 

своего

 

Божествен-
наго

 

Учителя

 

свѣтомъ

 

духовнымъ

 

они

 

озарили

 

міръ,
—

 

воззвали

 

человѣчество,

 

блуждавшее

 

во

 

тьмѣ

 

за-

блужденій

 

и

 

пороковъ

 

къ

 

свѣту

 

истины

 

и

 

добродѣте-
ли,"благодатною

 

силою

 

отверзли

 

духовныя

 

очи

 

лю-

дей,

 

омраченный

 

грѣхомъ -

 

и

 

ложью,

 

и

 

открыли

 

имъ

Бога

 

истиннаго

 

и

 

всю

 

истину

 

Божественную

 

и

 

сво-

имъ

 

ученіемъ,

 

жизнію

 

и

 

примѣромъ

 

научили

 

міръ
ходить

 

во

 

свѣтѣ

 

заповѣдей

 

Божіихъ.

 

И

 

вотъ

 

міръ,
доселѣ

 

слѣпой

 

умственно

 

и

 

нравственно

 

и

 

ходившій
во

 

тьмѣ

 

порока

 

и

 

заблужденія,

 

въ

 

лицѣ

 

лучтихъсво-

ихъ

 

представителей

 

прозрѣлъ

 

и

 

началъ

 

ходить

 

во

 

свѣ-
тѣ

 

истины

 

и

 

добродѣтели.

 

Ученіе

 

и

 

жизнь

 

апостоловъ

— свѣтъ

 

для

 

міра

 

во

 

всѣ

 

вѣки

 

до

 

скончанія

 

его...

 

По-
добно

 

апостоламъ,

 

были

 

свѣтомъ

 

міра

 

и

 

многіе

 

ихъ

преемники,

 

отцы

 

и

 

учители

 

церкви. — Особенно

 

спра-

ведливо

 

сказать

 

это

 

о

 

воспоминаемыхъ

 

нынѣ

 

трехъ

святыхъ

 

вселенскихъ

 

учитеіяхъ

 

и .

 

святителяхъ

 

Ва-
силіѣ

 

Великомъ,

 

Григоріѣ

 

Вогословѣ

 

и

 

Іоаннѣ

 

Зла-
тоустѣ.

 

Они

 

и

 

своимъ

 

современникамъ

 

свѣтили

 

сво-

имъ

 

возвышеннымъ

 

учепіемъ

 

и

 

примѣромъ

 

дѣятель-
ности

 

святой

 

и

 

нравственной,

 

и

 

намъ

 

свѣтятъ

 

сво-

ими

 

безсмертными

 

твореніями,

 

которыя

 

съ

 

благоговѣ-
ніемъ,

 

любовію

 

и

 

пользою

 

для

 

своей

 

души

 

читаетъ

всякій

 

истинный

 

цѣнитель

 

святой

 

мудрости.

 

Тако-
вы

 

же

 

и

 

многіе,

 

современные

 

намъ,

 

наставники

 

ис-

тинной

 

вѣры

 

и

 

благочестивой

 

жизни.

 

Таковы

 

же,

 

на-

копецъ,

 

и

 

многіе

 

простые

 

вѣрующіѳ,

 

непризванные

къ

 

церковному

 

учительству,

 

по

 

свѣтящіе

 

другимъ

своею

 

духовною

 

мудростію

 

и

 

добрыми

 

дѣлами

 

сво-

ими.

 

Ж

 

всѣ

 

мы,

 

братіе,

 

а

 

особенно

 

пастыри

 

етада

Христова,

 

и

 

настоящіе

 

и

 

будущіе,

 

должны

 

быть

 

евѣ-
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томъ

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

 

ходятъ

 

во

 

тьмѣ

 

или

 

ум-

ственной,

 

или

 

нравственной.

 

Зажегши

 

свѣчу,

 

не

 

ста-

вятъ

 

ее

 

подъ

 

спудомъ,

 

но

 

на

 

подсвмникіь

 

и

 

свѣтитъ

всѣмп

 

es

 

домѣі

 

Такъ

 

да

 

свѣтитъ

 

свѣтъ

 

вашъ

 

преде

людьми,

 

чтобы

 

они

 

видѣли

 

ваши

 

добры

 

я

 

дѣла,

 

и

 

просла-

вили

 

Отца

 

вашею

 

небеснаю.

 

(Матѳ.

 

5,

 

15.

 

16.).
Птакъ

 

долгъ

 

нашъ

 

и

 

вашъ,

 

будущіе

 

пастыри

церкви,

 

быть

 

свѣтомъ

 

для

 

міра,

 

свѣтить

 

міру.

 

Какъ
же

 

исполнить

 

намъ

 

долгъ

 

свой?

 

Что

 

нужно

 

намъ

дѣлать,

 

чтобы

 

быть

 

свѣтомъ,

 

міра?

 

Указаній

 

того,

что

 

должны

 

дѣлать

 

люди,

 

призванные

 

быть

 

духов-

нымъ

 

свѣтомъ

 

міра,

 

ноищемъ

 

въ

 

дѣйствіи

 

свѣта

 

ве-

ществен

 

наго.

Представимъ

 

себѣ,

 

что

 

весь

 

міръ

 

покрыть

 

не-

проницаемою

 

тьмою.

 

Что

 

было

 

бы

 

тогда

 

съ

 

нами?

Мы

 

не

 

могли

 

бы

 

видѣть

 

ни

 

одного

 

предмета;

 

неви-

дѣли

 

бы

 

ни

 

цвѣта,

 

ни

 

формы

 

предметовъ;

 

не

 

мог-

ли

 

бы

 

отличить

 

одного

 

предмета

 

отъ

 

другаго;

 

не

видѣли

 

бы

 

ни

 

красоты

 

однихъ

 

предметовъ,

 

ни

 

безо-
бразія

 

другихъ.

 

Мы

 

не

 

могли

 

бы

 

замѣчать

 

и

 

опре-

делять

 

пространства,

 

отдѣляющаго

 

одни

 

предметы

отъ

 

другихъ.

 

11

 

необъятный

 

міръ,

 

со

 

всею

 

его

 

кра-

сотою,

 

величіемъ

 

и

 

стройностію,

 

закрытый

 

отъ

 

нашихъ

очей

 

пеленою

 

мрака,

 

вовсе

 

не

 

существовалъ

 

бы

 

для

насъ.

 

Но

 

вотъ

 

разсѣялась

 

тьма,

 

возсіялъ

 

свѣтъ

 

и

передъ

 

нашими

 

взорами

 

открывается

 

величественная

картина

 

мірозданія.

 

Мы

 

видимъ

 

необъятныя

 

про-

странства,

 

наполненные

 

разнообразнымъ

 

веществомъ;

мы

 

созерцаѳмъ

 

изумительное

 

разнообразіе

 

существъ,

богатство

 

царствъ

 

растительнаго

 

и

 

животнаго;

 

мы

 

во-

схищаемся

 

красотою

 

горъ,

 

лѣсовъ,

 

равнинъ,

 

рѣкъ,
озеръ

 

и

 

морей;

 

мы,

 

устремляя

 

очи

 

свои

 

въ

 

небесныя
выси,

 

видимъ

 

небесный

 

шатеръ,

 

усѣянный

 

величе-

ственными

 

свѣтилами,

 

въ

 

неизмѣнномъ

 

порядкѣ

 

совер-
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тающими

 

путь

 

свой.

 

Такъ

 

первое,

 

что

 

дѣлаетъ

 

ве-

щественный

 

свѣтъ,— это

 

то,

 

что

 

онъ

 

открываетъ

 

намъ

предметы, —дѣлаетъ

 

видимымъ

 

для

 

насъ

 

все

 

то,

 

что

прежде

 

было

 

сокрыто

 

отъ

 

нашего

 

глаза.

 

Подобное

 

же

дѣйствіѳ

 

долженъ

 

совершать

 

и

 

духовный

 

свѣтъ

 

въ

 

мі-
рѣ

 

нравственному

 

Грѣхъ

 

нашъ

 

и

 

омрачилъ

 

очи

 

на-

шего

 

ума,

 

и

 

наложилъ

 

мрачную

 

пелену

 

на

 

все

 

су-

ществующе,

 

закрылъ

 

отъ

 

нашего

 

духовнаго

 

глаза

тайны

 

природы,

 

смыслъ

 

мірозданія

 

и

 

даже

 

самаго

Бога— Солнце

 

духовное,

 

такъ

 

что

 

мы

 

не

 

можемъ

 

ни-

чего

 

видѣть,

 

правильно „понимать

 

въ

 

мірѣ нравствен-

номъ,

 

пока

 

не

 

отверзутся

 

духовныя

 

очи

 

наши,

 

и

 

свѣтъ
истины

 

не

 

озарить

 

для

 

насъ

 

предметы

 

міра

 

нрав-

ствеинаго.

 

Въ

 

оамомъ

 

дѣлѣ

 

не

 

свидѣтельетвуетъ

 

ли

ясно

 

природа

 

видимая,

 

что

 

есть

 

Богъ,

 

всемогущій,
премудрый

 

и

 

всеблагій

 

Виновникъ

 

міра

 

и

 

того

 

по-

рядка,

 

красоты

 

и

 

целесообразности,

 

которые

 

вездѣ
сами

 

собою

 

бросаются

 

въ

 

глаза

 

и

 

которые

 

невозмож-

ны,

 

немыслимы

 

безъ

 

всесовершеннаго

 

Творца

 

міра?
И

 

одпакожъ

 

люди,

 

неозаренные

 

Божественнымъ

 

свѣ-
томъ,

 

или

 

даже

 

и

 

озаренные

 

имъ,

 

но

 

нежелающіе
видѣть

 

міръ

 

во

 

свѣтѣ

 

Божественной

 

истины,

 

не

 

ви-

дятъ

 

Творца

 

въ

 

твореніи

 

и

 

то,

 

что

 

создано

 

прему-

дростію

 

и

 

всемогуществом*

 

Божіимъ,

 

принисываютъ

силѣ

 

неразумной

 

и

 

слѣпому

 

случаю...

 

Людей

 

сама

природа

 

учитъ

 

и

 

лобуждаетъ

 

отличать

 

добро

 

отъ

зла

 

и,

 

избѣгая

 

зла,

 

творить

 

добро

 

(Рим.

 

2,

 

14.
15);

 

а

 

между

 

тѣмъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

грѣха

 

и

заблужденій,

 

помраченіѳ

 

ума

 

человѣческаго

 

часто

доходитъ

 

до

 

того,

 

что

 

онъ

 

не

 

понимаетъ

 

очевидной
истины,

 

совершенно

 

смѣшиваетъ

 

понятія

 

и

 

не

 

мо-

жетъ

 

отличить

 

добро

 

отъ

 

зла,

 

нравственное

 

отъ

 

по-

рочнаго,

 

истинное

 

отъ

 

ложнаго,

 

и,

 

заблуждаясь
самъ,

 

человѣкъ

 

часто

 

ведетъ

 

къ

 

заблужденію

 

и

 

дру-



—

   

134

   

—

гихъ

 

и

 

вноситъ

 

смуту

 

и

 

нестроѳніе

 

въ

 

цѣлое

 

обще-
ство.

 

Такъ

 

бываѳтъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

пѣтъ

 

свѣта

 

нравствен

наго.

 

ÏÏ

 

вотъ

 

здѣсь— то

 

на

 

помощь

 

людямъ

 

и

 

долж-

ны

 

явиться

 

тѣ,

 

которые

 

призваны*,

 

быть

 

свѣтомъ

 

мі-

 

-

pa, —пастыри

 

церкви

 

и

 

вообще

 

истинные

 

христіане,
озаренные

 

свѣтомъ

 

ученія

 

Христова.

 

Для

 

просвѣще-
нія

 

другихъ.

 

они

 

должны

 

ярко

 

возжечь

 

свои

 

свѣ-
тильники

 

вѣры

 

и

 

истины.

 

Они

 

должны

 

просвѣ-
щать

 

невѣдушдхъ

 

и

 

свѣтомъ

 

верующей

 

науки

 

и

въ

 

особенности

 

свѣтомъ

 

ученія

 

евангелъекаго.

 

Они
должны

 

отверзть

 

очи

 

нравственно

 

слѣпыМъ

 

и

 

по-

казать

 

имъ

 

Бога

 

и

 

въ

 

мірозданіи

 

и

 

въ

 

сверхъ-естѳ-

ственномъ

 

откровеніи

 

и

 

пріучить

 

ихъ

 

къ

 

различе-

нію

 

добра

 

и

 

зла.

 

(Евр.

 

5,

 

14).

 

Прекрасный

 

примѣръ
и

 

образецъ

 

просветительной

 

пастырской

 

деятельности
представляютъ

 

воспоминаемые

 

нынѣ

 

веливіе

 

святи-

тели.

 

Шестодневъ

 

св.

 

Вдсилія

 

Великаго

 

есть

 

пре-

краснейшее

 

руководство

 

для

 

пастыря

 

церкви,

 

жела-

ющаго

 

указать

 

своимъ

 

пасомымъ

 

Бога

 

въ

 

природѣ.
Какъ

 

ясно

 

и

 

вразумительно

 

читаетъ

 

великій

 

святи-

тель

 

книгу

 

мірозданія!

 

Какъ

 

просто

 

и

 

вмѣстѣ

 

премуд-

ро

 

и

 

глубокомысленно

 

объясняетъ

 

онъ

 

многія

 

тайны
природы!

 

Съ

 

какою

 

убедительною

 

очевидность»

 

ука-

зываетъ

 

везде

 

премудрую

 

и

 

всемогущую

 

руку

 

Бо-
жію,

 

сотворившую

 

все

 

премудро,

 

стройно

 

и

 

целе-
сообразно!..

 

A

 

творенія

 

св.

 

Васидія

 

Великаго,

 

направ-

ленный

 

противъ

 

аріанъ,

 

евноміанъ,

 

—

 

расврываютъ

предъ

 

нами

 

величайшія

 

тайны

 

Божества..,

 

Точно
также

 

и

 

слова

 

св.

 

Григорія

 

о

 

богословіи,

 

даровав-

шія

 

ему

 

право

 

на

 

имя

 

богослова, —возносятъ

 

веру-

влцій

 

умъ

 

на

 

высшую

 

ступень

 

созерцанія

 

и

 

помо-

гаютъ

 

ему

 

духовными

 

очами

 

созерцать

 

Тріупостас-
наго

 

Бога,

 

въ

 

неприступномъ

 

свете

 

живущаго...

 

Св.
Іоаннъ

 

Златоустъ

 

въ

 

своихъ

 

безсмертныхъ

 

толкова-
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ніяхъ

 

на

 

священное

 

писаніе

 

пролилъ

 

обильный
свѣтъ

 

и

 

на

 

истину

 

Божественную

 

и

 

на

 

законъ

 

Хри-
стовъ

 

и

 

ведетъ

 

всехъ

 

къ

 

свету

 

спасенія...

 

Да

 

дѣй-
-

 

ствуютъ,

 

подобно

 

"этимъ

 

великимъ

 

светиламъ

 

нравст-

веннаго

 

міра,

 

все

 

пастыри

 

церкви,

 

и — они,

 

подобно
святымъ

 

апостоламъ

 

и

 

святымъ

 

святителямъ,

 

бу-
дутъ

 

истиннымъ

 

светомъ

 

міра...
Когда

 

человекъ

 

ходитъ

 

во

 

тьме,

 

онъ

 

не

 

можетъ

сделать

 

ни

 

одного

 

шага

 

смело

 

и

 

безопасно.

 

Не

 

видя

ничего

 

и

 

потому

 

опасаясь

 

постояннаго

 

паденія

 

и

ушибовъ,

 

онъ

 

теряетъ

 

уверенность,

 

делаетъ

 

не-

смелые

 

шаги,

 

и

 

легко

 

падаетъ.

 

Что

 

можетъ

 

быть
для

 

каждаго

 

знакомее

 

собственнаго

 

жилища?

 

Но
въ

 

потьмахъ

 

человекъ

 

часто

 

въ

 

собственномъ

 

до-

ме

 

ходитъ,

 

какъ

 

въ

 

незнакомомъ

 

месте,

 

теряетъ

способность

 

определить

 

положеніе

 

вещей

 

въ

 

дѳ-

мѣ

 

и

 

потому

 

встречаетъ

 

неожиданныя

 

препятствія:
то

 

наталкивается

 

на

 

что

 

нибудь

 

и

 

падаетъ,

 

то

роняетъ

 

какой

 

нибудь

 

предметъ,

 

то

 

разбиваетъ
что

 

нибудъ

 

хрупкое,

 

легко

 

разбиваемое.

 

Еще

 

хуже

бываетъ,

 

когда

 

ему

 

приходится

 

идти

 

въ

 

потьмахъ

по

 

месту

 

незнакомому

 

и

 

несовсемъ

 

безопасному:
тутъ

 

на

 

каждомъ

 

шагу

 

онъ

 

встретитъ

 

затрудненія
и

 

можетъ

 

подвергнуться

 

даже

 

серьезной

 

опасности,

—наступить

 

на

 

змея

 

и

 

скорпібна,

 

разбиться

 

о

 

какой
либо

 

твердый

 

предметъ

 

или

 

упасть

 

въ

 

пропасть.

Яо

 

вотъ

 

появляется

 

светъ,

 

открываетъ

 

предъ

 

нами

предметы;— и— все

 

изменяется.

 

Мы

 

видимъ,

 

где

 

мы

и

 

что

 

вокругъ

 

насъ,

 

видимъ

 

дорогу

 

и

 

места

 

опас-

цыя,

 

смело

 

идемъ

 

впередъ

 

и

 

достигаемъ

 

цели

 

скоро

и

 

безопасно.

 

Подобпо

 

свету

 

вещественному

 

долженъ

действовать

 

и

 

светъ

 

нравственный, —люди,

 

обязанные
быть

 

светомъ

 

міра.

 

Этотъ

 

светъ

 

долженъ

 

освещать
людямъ

 

путь,

 

который

 

скорее

 

всего

 

можетъ

   

приве-
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сти

 

ихъ

 

къ

 

спасенію,

 

долженъ

 

открывать

 

предъ

 

ихъ

сознаніемъ

 

нравственное

 

состояиіе

 

ихъ.

 

Окружен^
ные

 

тьмою

 

греха,

 

мы

 

до

 

такой

 

степени

 

неясно

 

и

 

не-

твердо

 

знаемъ

 

даже

 

собственный

 

свой

 

домъ,— нашу

душу— и

 

свои

 

отношенія

 

къ

 

самымъ

 

близкимъ

 

су-

ществамъ,

 

что

 

часто

 

не

 

видимъ

 

того,

 

что

 

въ

 

насъ

есть,

 

не

 

всегда

 

ясно

 

различаемъ,

 

что

 

полезно

 

для

души

 

нашей

 

и

 

что

 

вредно,

 

и

 

идемъ

 

гибельнымъ
путемъ

 

греховной

 

жизни,— совершаемъ

 

то,

 

что

 

вред-

но

 

для

 

насъ

 

и

 

нередко

 

разстраиваемъ

 

самыя

 

священ-

ный

 

и

 

дорогія

 

отяошенія. 4

 

Не

 

видимъ

 

ли

 

мы,

 

что

часто

 

человекъ,

 

во

 

вредъ

 

себе,

 

предается

 

порокамъ,

не

 

хочетъ

 

отстать

 

отъ

 

очевидныхъ

 

заблужденій,

 

вре-

дитъ

 

себе

 

на

 

каждомъ

 

шагу

 

дурными

 

поступками

и

 

часто

 

самъ

 

этого

 

не

 

замѣчаетъѴ

 

Не

 

иобуждаетъ

 

ли

сама

 

природа,

 

не

 

внушаетъ

 

ли

 

здравый

 

разумъ

 

вся-

чески

 

поддерживать

 

и

 

охранять

 

добрыя

 

семейныя
отношенія

 

—чтить

 

отца

 

и

 

мать,

 

любить

 

жену,

 

забо-
титься

 

о

 

детяхъ?

 

Все

 

это

 

такъ

 

естественно;

 

а

 

между

тбмъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

ложныхъ

 

и

 

безнравственныхъ
учеиій,

 

многіе

 

нагло

 

расторгаютъ

 

-евятейшія

 

семей-
ныя

 

узы

 

и

 

иачинаютъ

 

жить

 

скотскою

 

жязнію.

 

Они
съ

 

пренебреженіемъ

 

слушаютъ

 

добрыя

 

наставленія
любящихъ

 

отцевъ,

 

враждебно

 

и

 

грубо

 

относятся

 

къ

супругамъ,

 

бросаютъ

 

безъ

 

всякаго

 

попеченія

 

дѣтей

 

и

все

 

это

 

делаютъ

 

на

 

основаніи

 

принциповъ,

 

которые,

по

 

ихъ

 

мненію,

 

разумны

 

и

 

справедливы,

 

а

 

на

 

самомъ

деле

 

ложны

 

и

 

безнравственны.

 

Кто

 

здравомыслящей
не

 

знаетъ

 

той

 

очевидной

 

истины,

 

что

 

власть

 

необ-
ходима

 

для

 

блага

 

людей,

 

—

 

и

 

для

 

порядка

 

и

 

для

свободы,

 

и

 

что,

 

где

 

нетъ

 

власти,

 

тамъ

 

царитъ

 

гру-

бая

 

сила

 

и

 

своеволіе,

 

тамъ

 

члены

 

общества— рабы
произвола

 

другихъ?

 

А

 

между

 

темъ

 

многіе

 

не

 

соз-

наютъ

 

этой

 

истины,

 

во

 

имя

 

свободы

 

ложно

 

яонима-
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емой

 

и

   

смешиваемой

  

съ

 

своеволіемъ,

  

вооружаются

противъ

 

в

 

ласти,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

сами

 

ниспровер-

гаютъ

 

то,

   

что

   

думаютъ

   

поддержать

  

и

 

защитить.

Подобный

 

явленія

 

показываютъ

 

ясно,

 

что

 

безъсвѣта
нравственнаго

 

человекъ,

 

даже

 

при

   

желаніи

 

делать
добро

 

себе

 

и

 

другимъ,

 

часто

 

вместо

 

добра

 

причиня-

етъ

 

зло,

 

ложно

  

понимаетъ

 

свои

 

обязанности

 

и

 

отно-

шенія

 

къ

 

обществу

 

и

 

вообще

 

почти

 

не

 

можетъ

   

сде-
лать

 

и

 

шага

 

безъ

 

того,

 

чтобы

 

не

 

преткнуться

 

нрав-

ственно.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

люди

 

могли

 

идти

 

правиль-

нымъ

 

путемъ

 

жизни,

 

избегая

   

нравственныхъ

   

про-

пастей

 

и

   

духовныхъ

   

камней

  

претыканія, —необхо-
димо

 

освещеніе,

 

указаніе

 

пути

 

светомъ

   

нравствѳн-

нымъ.

 

Те,

 

которые

 

призваны

 

быть

 

светомъ

   

міра,—
лица,

 

поставленныя

 

духовно

 

пасти

 

другихъ,

 

да

 

и

 

во-

обще

 

все

 

истиные

 

христіанѳ

 

должны

 

являться

 

на

 

по-

мощь

 

заблуждающимся, — должны

   

возжигать

  

предъ

ихъ

 

глазами

 

светъ

 

истины,

 

указывать

 

имъ

 

путь,

 

куда

и

 

какъ

 

идти,

 

поставлять

 

ихъ

 

на

 

этотъ

 

путь,

 

поддер-

живать

 

и

 

всячески

 

оберегать

 

отъ

 

нравственнаго

 

паде-

нія.

 

П

 

словомъ

 

назидапія,

 

и

 

примеромъ

 

своей

 

жиз-

ни,

 

они

 

должны

 

вести

 

своихъ

 

ближнихъ

 

ко

   

спасе-

нію.

 

Опять

 

можемъ

 

указать

   

на

   

жизнь

 

и

   

деятель-
ность

 

св.

 

трехъ-святителей,

 

какъ

 

на

 

достоподражаемый
для

 

всЬхъ

 

насъ

 

цримЬръ.

 

Въ

 

своихъ

 

твореніяхъ

 

они

оставили

 

намъ

 

прекрасныя

 

указанія

 

и

 

правила

 

доброй
жизни;

 

все

 

они

 

оставили

 

намъ

 

уроки

 

и

 

жизни

 

под-

вижнической,

    

проверенные

   

опытомъ

   

ихъ

   

собст-
венной

 

жизни.

 

Съ

 

тЬмъ

 

вместе

 

они

 

оставили

   

намъ

въ

 

руководство

 

и

 

примеръ

 

своей

 

святой

 

жизни.

  

Во-
обще,

 

руководя

 

людей

 

ко

 

спасеніго,

 

они

 

светили

 

имъ

не

 

только

 

светомъ

 

своей

 

высокой

 

христіанской

 

муд-

рости,

 

но

 

и

 

всею

 

своею

   

жизнію.

   

Таковъ

   

долженъ

быть

 

и

 

веякій

 

истинный

 

пастырь

  

стада

 

Христова

 

и



—
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-

всякій

   

истинный

    

христіанинъ,

  

который

   

любитъ
ближняго

 

и

 

заботится

 

о

 

его

 

спасѳніи.

Когда

 

человѣкъ

 

находится

 

среди

 

мрака,

 

онъ,

 

да-

же

 

въ

 

собственяомъ

 

домѣ,

 

чувствуетъ

 

какой-то

 

хо

лодъ,

 

какое-то

 

смущеніе

 

и

 

страхъ.

 

Особенно

 

холодъ

и

 

страхъ

 

ощущается,

 

когда

 

человѣку

 

приходится

быть

 

во

 

тьмѣ

 

впѣшней,

 

особенно

 

въ

 

мѣстахъ

 

не-

знакомыхъ,

 

дикихъ,

 

иустынныхъ.

 

Ничего

 

не

 

ви-

дя

 

предъ

 

собою

 

и

 

вокругъ

 

себя,

 

не

 

различая

 

про-

странства

 

и

 

предметовъ

 

дѣйствительныхъ,

 

—

 

мы

 

не

вольно

 

среди

 

мрака

 

начинаемъ

 

окружать

 

себя

 

созда-

піями

 

нашего

 

возбужденнаго

 

воображенія,

 

предмета-

ми

 

фантастическими.

 

Чувства

 

начинаютъ

 

насъ

 

обма-
нывать,

 

передъ

 

нами

 

возникаютъ

 

стращяые

 

образы;
не

 

смотря

 

на

 

усилія

 

ума

 

и

 

воли,

 

мы

 

часто

 

не

 

мо-

жемъ

 

освободиться

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

нами

 

овладѣваетъ
невольный

 

страхъ

 

и

 

безноксйство.

 

Но

 

лишь

 

только

явилась

 

въ

 

комнатѣ

 

свѣча,

 

настроеніе

 

наше

 

сейчасъ
же

 

измішяется.

 

Много

 

ли

 

отъ

 

свѣчи

 

тенла?

 

Какую
можетъ

 

она

 

дать

 

намъ

 

защиту?

 

À

 

между

 

твмъ

 

мы

чувствуемъ

 

себя

 

теплѣе

 

и

 

смѣлѣе

 

при

 

ея

 

свѣтѣ;мрач-
ныя

 

мысли

 

и

 

страшные

 

образы

 

сами

 

собою

 

разве-
ваются

 

и

 

мы

 

опять

 

становимся

 

бодрыми

 

и

 

спо-

койными.

 

A

 

свѣтъ

 

солнечный

 

дѣлаетъ

 

не

 

только

 

нѳ

страшными,

 

но

 

и

 

привлекательными

 

самыя

 

пу-

стынный

 

мЬста.

 

Тоже

 

и

 

въ

 

мірѣ

 

нравственномъ.

 

Не-
озарѳнный

 

нравствепнымъ

 

свѣтомъ,

 

блуждающій
во

 

тьмѣ

 

нравственной,

 

человѣкъ

 

дѣйствуетъ

 

неувѣ-
ренно

 

и

 

боязливо;

 

не

 

знаетъ,

 

правильно-ли

 

онъ

 

по-

ступает^

 

или

 

ошибается;

 

видитъ

 

опасность

 

тамъ,

гдѣ

 

ея

 

нѣтъ,

 

чувствуетъ

 

душевный

 

холодъ

 

и

 

пус-

тоту

 

отъ

 

неуверенности

 

въ

 

томъ,.

 

что

 

онъ

 

живетъ

правильною,

 

а

 

не

 

грѣховно-болѣзненною

 

жизнію.

 

Въ
обществѣ,

 

при

 

отсутствіи

 

вравственнаго

 

свѣта,

   

вей



m

 

-

понятія

 

"перепутываются^

 

опасность

   

для

   

общества
усматриваютъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

ея

   

вовсе

 

нѣтъ,

  

считаютъ

опасными

 

для

 

общества

 

такихъ

 

людей,

 

которые

 

вовсе

не

 

склонны

 

вредить

 

ему

 

и

 

наоборитъ

 

за

 

благодѣтелей
и

 

ноборниковъ

 

общественная

 

благосостоянія

   

счита-

ютъ

 

очевидныхъ

   

враговъ

   

общества,

 

—

 

за

 

полезное

признають

 

то,

 

что

 

очевидно

 

вредно

 

и

  

неосуществи-

мо.

 

Такъ

 

иные,

 

во

 

имя

 

природы,

 

общаго

 

блага

 

и

 

спра-

ведливости,

 

требуютъ

 

общаго

 

и

   

полпаго

   

равенства

въ

 

положеніи

   

людей,,

  

волнуются,

 

тяготятся

  

отсут-

ствіемъ

   

этого

   

равенства

 

и

 

съ

   

озлобленіемъ

   

стре-

мятся

   

къ

 

разрушенію

 

существующая

 

порядка

   

ве-

щей.

   

А

   

между

   

тѣмъ

 

очевидно,

   

что

   

неравенство

не

 

противорѣчитъ

  

ни

 

природв,

 

которая

 

вездв

 

прѳд-

ставляетъ

   

разнообразие,

    

ни

   

общему

    

благу,

    

ни

справедливости,

   

ни

    

христианской

    

истин

 

в,

    

если

только

   

неравенство

   

не

  

влечетъ

 

за

   

собою

  

порабо-
щѳнія

 

слабыхъ

   

сильными

   

и

 

грубаго

 

насилія

   

по-

слѣднихъ

 

надъ

 

первыми.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

   

пользу-

ясь,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

дарами

 

природы,

 

чѳловѣкъ

   

мо-

жетъ

 

быть

 

счасгливъ

 

и

 

доволепъ

 

въ

 

самомъ

   

скром-

номъ

 

Общественномъ

 

ппложеніи.

 

Природа

 

и

 

ввра

 

тре-

буютъ,

 

чтобы

 

мы

 

любили

 

другъ

 

друга

 

и

 

не

 

отдѣля-
ли

 

своего

 

личнаго

 

счастія

 

отъ

 

счастія

   

ближняго,

 

а

вовсе

 

не

 

требуютъ

 

равенства

 

безусловная.

 

Ясно,

 

что

при;

 

любви,

 

если

 

бы

 

и

 

оставалось

 

неравенство,

 

то

 

не-

равенство

 

не

 

обидное

 

и

 

не

 

тягостное;

 

въ

 

дѣйствитель-

ности

 

же

 

всѣ

 

люди,

 

были

 

бы

 

братья

 

между

  

собою

 

и

каждый

 

наслаждался

 

быдовольствомъ

 

и

 

счастіемь.

 

Но
нравственные

 

слѣпцы

 

ие>

 

хотятъ

 

понять

  

этой

   

оче-

видной

 

истины,

 

не

 

хотятъ

 

знать

 

ея,

 

потому

 

что

 

ис-

тина

 

эта

 

проповѣдуется

 

хрисгіанствомъ,

 

которое

 

они

считаютъ

 

отсталымъ,

 

стоящимъ

 

буто

 

бы

 

въ

   

пррти-

ворѣчіи

 

съ

 

природой,

 

a

 

слѣдовасельно

 

m

 

съ

 

благомъ



-

 

ш

 

-

чейоѣѣчества,

 

m

 

страдаютъ

 

*&

 

са?ми

 

отъ

 

'существуіо-
maro

 

неравенства

 

и

 

въ

 

другихъ

 

стараются

 

возбудить
недовольство

 

имъ...

 

Кому

 

пеизвѣстно,

 

что

 

свобода

 

че-

ловѣческая— свобода

 

ограниченная

 

и

 

что

 

она

 

тогда

только

 

бываетъ

 

доброю

 

свободою,

 

когда

 

обуздывается
совѣстію,

 

разумомъ,

 

закономъ.

 

И

 

люди

 

нравственные

чувствуютъ

 

себя

 

свободными

 

при

 

самыхъ

 

тяжкихъ

стѣсненіяхъ,

 

и,

 

если

 

исполняютъ

 

свой

 

долгъ,

 

чув-

ствуютъ

 

себя

 

счастливыми

 

и

 

довольными

 

й

 

среди

уничйженія,

 

притѣсненій,

 

страданій.

 

СозШніе

 

свято

исполненнаго

 

долга

 

даѳтъ

 

имъ

 

му&есТво,

 

теплоту

блатодушія,

 

безбоязненность

 

во

 

всейъ.

 

Ifîo

 

Защитни-
ки

 

безусловной

 

свободы,

 

или

 

вѣрпѣѳ

 

?своеволія,

 

тяго-

тятся

 

сами

 

и

 

другихъ

 

учатъ

 

тяготиться

 

всѣмъ,

 

что

о'буздываетъ,

 

ограничиваетъ

 

йхъ

 

свободу,

 

й—Волѣз
пенно

 

ищутъ

 

выхода

 

изъ

 

лоложевія,

 

по

 

ихъ

 

мнѣ-
нію,

 

нееятественнаго.

 

И

 

вотъ

 

тѣ

 

И

 

другіе,

 

нодъ

 

влі-
яніемъ

 

ослѣпленія,

 

приду

 

мываютъ

 

мѣры

 

улучше-

ния

 

жизни

 

общественной,

 

ложныя,

 

жестокія,

 

йаводя-
щія

 

страхъ

 

на

 

добрыхъ

 

гражданъ.

 

Очевидно,

 

мѣры
эти

 

способны

 

принести

 

только

 

вредъ,

 

а

 

не

 

благо

 

об-
ществу,

 

какъ

 

йзмыпілепія

 

болѣзненнаго

 

ума

 

и

 

воогб-
раженія,

 

какъ

 

мѣры,

 

не

 

соотвѣтствукУЩія

 

усло'Ыямъ
и

 

требован іямъ

 

дѣйствнтельной

 

жизни,

 

й

 

потому

неосуществимый.

 

Здѣсь

 

опять

 

нужна

 

деятельность
липъ,

 

пришва нныхъ

 

быть

 

свѣтомъ

 

міра,— деятель-
ность

 

освѣщающая,

 

согрѣвающая,

 

ободряющая.

 

Лю-
ди,

 

предназначенные

 

быть

 

свѣтомъ

 

міра,

 

должны

 

и

разрешать,

 

на

 

оснсваяги

 

истины

 

Божественной,

 

не-

доумѣнія,

 

возникающая

 

въ

 

умахъ

 

людей,

 

касатель-

но

 

равнообраяныхъ

 

явлеиій

 

жиьнй.

 

и

 

разсѣявать
мракъ

 

заблуждепій

 

и

 

согрѣвать

 

свѣтомъ

 

любви

 

и

 

ис-

тины

 

души

 

ожесточаю щіяся,

 

охладѣвающія

 

ко

 

всему

истйнво- доброму

   

и

   

отвращать

   

ихъ

 

*

  

умственный
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взоръ

  

отъ

 

созданій

  

ихъ

 

болѣзненнаго

  

воображѳнія
къ

 

жизни

 

действительной,

 

правильной,

 

согласной

 

съ

истинною

 

заповѣдію

 

Христовою...

   

Свѣтъ

   

Христовъ,
просвѣщающій

   

всѣхъ,

 

можетъ

 

просветить,

   

согрѣтъ,
оживить

 

и

 

успокоить

 

и

 

людей

 

ожесточенныхъ,

 

озлоб-
лѳнныхъ,

  

-если

 

они

 

сделаются

 

прѳдметомъ

   

особая
нопечѳнія

 

людей,

 

обязанныхь

  

быть

   

свѣтомъ

   

міра.
Тѣмъ

 

болѣе

 

свѣтъ

 

Христовъ

 

дастъ

 

бодрость,

 

смѣлость
и

 

пламенность

 

душамъ

 

самихъ

 

проповѣдниковъ

 

свѣ-
та,

 

при

 

всѣхъ

 

превратностяхъ

 

ихъ

 

жизни.

 

Посмотри-
те

 

на

 

великихъ

 

трехъ

 

святителей.

 

—

 

Сколько

 

огорче-

ній

 

и

 

скорбей

 

претерпѣли

 

они!

 

И

 

какъ

 

мужественно,

спокойно,

    

благодушно

   

переносили

  

ихъ,

   

ходя

  

во

свѣте

   

истины

   

и

   

любви

 

Христовой!

   

Св.

   

Василію
Великому

   

суждено

   

было

   

вынести

   

тяжкую

   

борь-
бу

 

съ

 

врагами

 

православія

 

и

 

подвергаться

 

многимъ

скорбямъ.

 

Враги

 

православія

 

грозили

 

ему

 

даже

 

смер-

яю.

 

Но

 

что

 

же

 

великій

   

святитель?

 

Онъ

 

безтрепет-
но

 

выслушалъ

 

угрозу,

 

и

 

не

 

устрашился

   

страданій,
которыя,

 

по

 

его

 

мнѣнію.

   

и

 

не

 

могли

 

быть

   

продол-

жительны,

  

потому

  

что

   

его

   

изможденное

   

постомъ

и

 

трудами

   

тѣю,— говорилъ

 

онъ,— сокрушится

   

отъ

первая

 

удара.

 

Св.

 

Гриярій

 

Вогословъ,

 

подобно

 

сво-

ему

 

великому

 

другу

 

Василію

 

перенесшій

 

много

 

скор-

бей

 

въ

 

борьбв

 

съ

 

аріанами.— не

 

боялся

 

ничего

 

и

 

не,

искалъ

   

ничего.

 

Онъ

 

безъ

 

сожалѣнія

 

оставилъ

   

пре-

столъ

 

царствующая

 

града,

 

когда

 

многіе

 

обнаружили
недовольство

  

возведеніемъ

 

его

  

на

  

эту

 

высоту;

 

онъ

просилъ

 

отдевъ

 

2-го

 

вселенская

   

собора

 

бросить

 

его

какъ

 

Іону

 

въ

 

море

 

для

 

прѳкращенія

  

волненія,

   

воз-

мущавшая

  

церковь.

 

А

 

св.

   

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

под-

вергался

    

неоднократнымъ

  

тяжкимъ

   

гонѳніямъ

   

и

умеръ

 

въ

 

изгнаніи,

 

бодро

 

и

 

мужественно

 

неся

  

свой
крестъ.

 

Такъ

   

спокойно

   

относились

 

.

 

святнтедщ.-.Еъ
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опасностям^

 

и

 

огорченіямъ

 

потому,

 

что

 

были

 

оза-
рены

 

свѣтомъ

 

истины,

 

ясно

 

сознавали

 

свой

 

долгъ —

светить

 

блуждающимъ

 

во

 

тьмѣ

 

нравственной— и

 

въ

исполненіи

 

этого

 

долга

 

видѣли

 

свое

 

величайшее

 

сча-

стіе,

 

предъ

 

которымъ

 

ничто

 

всѣ

 

скорби

 

и

 

страданія.
На

 

всѣхъ

 

пасъ,

 

братіе,

 

лежитъ

 

обязанность

 

про-

свещать

 

тѣхъ,

 

которые

 

ходятъ

 

во

 

тьме

 

нравствен-

ной,

 

но

 

особепно

 

эта

 

обязанность

 

лежитъ

 

на

 

пасты-

ряхъ

 

церкви,

 

а

 

потому

 

и

 

на

 

васъ,

 

будущіе

 

пасты-

ри.

 

Но,

 

чтобы

 

просвѣщать

 

другихъ,

 

нужно

 

самимъ

быть

 

свѣтомъ

 

и

 

источать

 

изъ

 

себя

 

светъ.

 

Какъ

 

»жѳ

этого

 

достигнуть?
Для

 

того,

 

чтобы

 

озарять

 

другихъ

 

свѣтомъ

 

ис-

тинная

 

ученія,

 

нужно

 

знать

 

Божественную

 

истину,

которая

 

есть

 

свѣтъ;

 

нужно

 

искать

 

этого

 

свѣта

 

въ

изученіи

 

слова

 

Божія

 

и

 

твореній

 

отеческихъ.

 

Здѣст»
истинный

 

светъ

 

духовный,— свѣтъ

 

истины,

 

кото-

рая

 

не

 

найти

 

въ

 

пошлыхъ,

 

пустыхъ

 

книжонкахъ,

проведующихъ

 

развращенное

 

и

 

развращающее

 

души

ученіе,

 

безбожное,

 

противуобщественное,

 

противуясу-

дарственное,

 

разрушительное

 

для

 

семейная

 

счастія.
Не

 

нужно,

 

конечно,

 

чуждаться

 

и

 

мірской

 

мудрости,

особенно

 

мудрости,

 

по

 

характеру

 

и

 

содержанію

 

сво-

ему

 

приближающейся

 

къ

 

мудрости

 

Христовой;

 

но,

изучая

 

ее,

 

нужно

 

всегда

 

помнить,

 

что

 

она

 

только

средство,

 

пособіе

 

для

 

яснѣйшаго

 

пониманія

 

мудро-

сти

 

Божественной.

 

Великіѳ

 

святители

 

изучали

 

муд-

рость

 

человѣческую,

 

основательно

 

знали

 

языческихъ

философовъ

 

и

 

поэтовъ

 

и

 

многое

 

заимствовали

 

у

 

нихъ,

но

 

заимствовали,

 

подобно

 

пчѳламъ,

 

берущимъ

 

съ

цвѣтка

 

только

 

сладкій

 

медъ,— брали

 

только

 

доброе,
оставляя

 

все

 

негодное

 

и

 

вредное,

 

заимствовали

 

боль-

ше

 

форму,

 

чѣмъ

 

содѳржаніѳ

 

изъ

 

твореній

 

мірскихъ

писателей

 

Также

  

долженъ

   

относиться

 

къ

   

мірской
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мудрости

 

и

 

всяк'Ш,

 

готовящііея

 

быть

 

свѣтомъ

 

для

другихъ,

 

все

 

свое

 

внимайіе

 

обращая

 

на

 

истину

 

Хри-
стову.

Чтобы

 

светить

 

другимъ,

 

чтобы

 

вести

 

другихъ

по

 

пути

 

нравственности

 

и

 

добра,

 

нужно

 

не

 

только

знать

 

св.

 

законъ,

 

но

 

и

 

умѣть

 

осуществлять

 

его

въ

 

своей

 

жизни;

 

нужно

 

опытно

 

приготовить

 

себя
къ

 

добру,

 

полюбить

 

добро

 

и

 

вести

 

жизнь

 

святую.

Великіе

 

святители

 

выступили

 

на

 

трудное

 

поприще

нравственная

 

учительства,

 

не

 

безъ

 

предварительная

ойытная

 

изученія

 

нравсренныхъ

 

путей,

 

а

 

приго-

товившись

 

и

 

изслѣдовавпш

 

трудности

 

нравственной
жизни,— кто

 

въ

 

нустынѣ,

 

кто

 

въ

 

киновіи

 

и

 

уедине-

ніи

 

и,

 

накоиецъ,

 

въ

 

мірѣ

 

подвигами

 

общественной
дѣятельности.

Чтобы

 

согревать

 

другихъ

 

и

 

ободрять,

 

нужно

 

са-

мому

 

быть

 

пламеннымъ

 

и

 

мужественнымъ.

 

Тотъ
имѣетъ

 

въ

 

себѣ

 

согрѣвающій

 

другихъ

 

духовный
пламень,

 

кто

 

со грѣтъ

 

любовью,

 

кто

 

искренно

 

лю-

битъ

 

Бога

 

и

 

ближняго.

 

Тотъ

 

безстрашенъ

 

при

 

всѣхъ
опасностяхъ

 

и

 

мужественъ,

 

кто

 

въ

 

мирѣ

 

съ

 

Бо-
ямъ

 

и

 

своею

 

совестію.
Господь

 

напіъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

Великій

 

Архі-
ерей

 

и

 

присносущный

 

источникъ

 

свѣта

 

и

 

истины

да

 

совершить

 

васъ

 

во

 

всякомъ

 

дѣлѣ

 

благомъ,

 

да

 

да-

руетъ

 

вамъ

 

силы

 

служить

 

и

 

своему

 

собственному
спасенію

 

и

 

спасенію

 

ближнихъ,

 

Аминь.

.....
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ІТосадъ

 

Вилковъ.
Историко

 

cmammmmecmiï

 

и

 

бытовой

 

очеркъ.

(Продолженіе).

IV.

Но

 

словамъ

 

Д.

 

с.

 

с.

 

М.

 

К.

 

Зозулина

 

*),

 

завѣдыва-
ющаго

 

дѣлами

 

бессарабскаго

 

иСГорико- статистичес-

кая

 

комитета,

 

надѣленіе

 

жителей

 

Бессарабіи

 

земля-

ми

 

и

 

водами

 

происходило

 

вЪ

 

періодъ

 

времени

 

съ

1821

 

по

 

1827

 

г.

 

Поелику

 

Дунай

 

принадлежалъ

 

Тур-
ціи,

 

то

 

жителямъ

 

Вилкова,

 

хотя

 

рыболовство

 

состав-

ляло

 

исключительное

 

Ихъ

 

занятіе,

 

вода,

 

не

 

могла

быть

 

дана.

 

Дальше,

 

такъ

 

какъ

 

со

 

стороны

 

суши

 

Вил-
ковъ

 

отдѣленъ

 

отъ

 

прочей

 

Бессарабіи

 

цѣ.тымъ

 

про-

странствомъ

 

песчаныхъ

 

холмовъ,

 

изъ

 

коихъ

 

иные

достигаютъ

 

до

 

2-хъ

 

саженей

 

высоты,

 

то

 

вблизи

 

не

могла,

 

быть

 

дана

 

вилковцамъ

 

и

 

пахатная

 

земля.

 

А
посему

 

Вилкову,

 

отнесенному

 

къ

 

числу

 

казеяныхъ

селеній,

 

дана

 

была

 

пахатная

 

и

 

сѣнокосная

 

земля

между

 

деревнями

 

Чичмой

 

и

 

Неругааями,

 

въ

 

30

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

Вилкова,

 

въ

 

количествѣ

 

3,853

 

дес.

 

съ

несколькими

 

саженями

 

2).

 

Очевидно,

 

что

 

пользовать-

ся

 

пахатною

 

и

 

сѣнокосною

 

землею,

 

отстоящею

 

на

дальнемъ

 

разстояпіи,

 

для

 

жителей

 

Вилкова

 

было

 

не-

удобно;

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

вилковцы,

 

унас.гвдовавъ

страсть

 

къ

 

рыболовству

 

отъ

 

предковъ,

 

имѣли

 

воз-

можность— такъ

 

или

 

иначе —ловить

 

рыбу

 

въ

 

Дунаѣ
и

 

морЬ

 

и

 

жить

 

такимъ

 

способомъ.

 

Во

 

когда

 

уже

 

бы-
ла

 

дана

 

земля,

 

то

 

приходилось

 

уплачивать

 

за

 

землю

'}

 

Сообщено

 

мнѣ

 

лично

 

въ

 

ІЁяшнневѣ,

 

22

 

декабря

 

1880- г.

*)

 

Си.

 

Д

  

Ві

 

П.

 

Р,

 

за

 

1844

   

t.

  

Объ

 

отвода

   

П.

    

Валаову*
выгонной

 

земли.

 

Л.

 

2.
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подати,

 

а

 

.посему

 

необходимо

 

было,

 

презревъ

 

не-

удобства

 

разстоявія,

 

пользоваться

 

землею:

 

малорос-

сы,

 

какъ

 

болье

 

склонные

 

къ

 

земледѣлію

 

и

 

ближай-
шіе

 

къ

 

пескамъ

 

охотно

 

стали

 

заниматься

 

земледѣ-
ліемъ,

 

великороссы

 

же,

 

народъ

 

склонный

 

къ

 

про-

мышленности

 

и

 

торявымъ

 

операціямъ,

 

смотрѣли

 

на

земледѣліе,

 

какъ

 

на

 

дѣло

 

чуждое

 

для

 

вилковца

 

и

если

 

занимались

 

земледѣліемъ,

 

то

 

очень

 

рѣдкіе,

 

лро-

чіе

 

же

 

отдавали

 

свои

 

участки

 

въ

 

аренду.

 

Какой-то
молдованинъ

 

Козеянъ,

 

взявши

 

на

 

откупъ

 

у ^ вилков

скихъ

 

великороссовъ

 

некоторую

 

часть

 

пахатной

 

зем-

ли,

 

устроилъ

 

тамъ

 

«кишло»,

 

и

 

сталъ

 

заниматься

хозайствомъ.

 

Это

 

подало

 

вилковскимъ

 

малороссамъ

мысль

 

переселиться

 

на

 

поле,

 

и

 

некоторые

 

изъ

 

ма-

лоросеовъ

 

дѣйствительно

 

переселились

 

туда,

 

по

 

со-

седству

 

къ

 

Еозеяну,

 

и

 

устроили

 

себв

 

хатки,

 

курени,

числомъ

 

около

 

30

 

(Н.

 

С.

 

Жпатьевъ,

 

пр.

 

II.

 

Гонча-
ровъ).

 

Такъ

 

произошла

 

вилковская

 

дача,

 

получив-

шая

 

отъ

 

основателя

 

свое

 

названіѳ^— Ііозеи

 

(йр.

 

Гон-
чарову

 

A.

 

Оболонскій).

 

У

 

Козеяна

 

служилъ

 

работ-
никомъ

 

житель

 

Вилкова

 

Василій

 

Дегтяревъ:

 

я

 

хо-

тѣлъ

 

пораспросить

 

Дегтярева

 

про

 

вилковскуго

 

да-

чу,

 

но

 

костлявая

 

смерть

 

посетила

 

старика

 

раньше

меня—умеръ

 

нъ

 

декабрѣ

 

прошлаго

 

года

 

па

 

85

 

году

жизни

 

(по

 

словамъ

 

А.

 

Оболонскаго,

 

но,

 

вѣроятно,
Дегтяреву

 

было

 

больше

 

лѣтъ).

 

Итакъ,

 

селѳніѳ

 

Вил-
ковъ

 

выделило

 

изъ

 

себя

 

выселок

 

ь

 

Козею.

 

Впо-
слѣдствіи

 

эта

 

Козея

 

стала

 

«градоиъ

 

убвжища»

 

для

тѣхъ

 

«козловъ

 

отпущенія»,

 

которые

 

не

 

могли

 

пе-

ренести

 

безобразій

 

помѣщичьяго

 

произвола

 

и

 

подъ

названіемъ

 

бродягъ

 

спасались

 

бѣгствомъ

 

въ

 

Бесеара-
бію,,

 

подобно

 

какъ

 

евреи

 

ушли,

 

отъ

 

работы

 

египет-

ской

 

въ

 

обѣтованную

 

землю.

 

Бездомяыхъ

 

бродягъ
охотно

 

принимали

 

въ

 

Кззеа,

 

давали

 

им ь

 

пріють

 

и
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обставляли

 

ихъ

 

условіемъ

 

порядочной

 

трудовой

 

ЖИЗ-

НИ;

 

называли

 

ихъ

 

бурлаками.

 

Но

 

объ

 

этомъ

 

речь

ниже...

 

Пахатная

 

земля

 

вилвовцевъ

 

находилась

 

въ

аккерманскомъ

 

уъвдѣ

 

и

 

казенное

 

селеніе

 

Вилковъ

находилось

 

въ

 

вѣдѣніи

 

аккерманскаго

 

уѣзднаго

 

ис-

правника.

 

По

 

словамъ

 

А.

 

Оболонская,

 

исправникомъ

былъ

 

Дорошкевичъі

 

«человѣкъ

 

среднихъ

 

лѣтъ,

 

об-
ходительный»,

 

а

 

по

 

свидетельству

 

о.

 

Н.

 

Гончарова
должность

 

исправника

 

занималъ

 

Копейкинъ:

 

какъ

Копейкинъ

 

еобиралъ

 

казенную

 

подать —скажу

 

ниже,

въ

 

слѣдующей

 

главѣ.
Я

 

сказалъ

 

выше,

 

что

 

великороссы

 

не

 

довольны

были

 

данной

 

въ

 

надѣлъ

 

Вилкову

 

пахатной

 

и

 

сѣно-
коспой

 

землей,

 

ибо

 

она

 

далеко

 

отстояла

 

отъ

 

Вилко-
ва,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

вилвовцы

 

имѣли

 

возможность —

«такъ

 

или

 

иначе»— заниматься

 

рыболовствомъ

 

въ

 

Ду-
наѣ

 

и

 

морѣ:

 

скажу

 

теперь

 

объ

 

условіяхъ

 

рыболов-
ства

 

до

 

и

 

после

 

1829

 

г.

Пока

 

Вилковъ

 

находился

 

во

 

владѣніи

 

Турціи,
вилковскіе

 

рыбаки

 

за

 

право

 

рыбной

 

ловли

 

платили

десятину

 

(дижму)

 

туркамъ.

 

Когда

 

же,

 

послѣ,

 

1812
г.,

 

Вилковъ

 

былъ

 

присоединенъ

 

къ

 

Россіи,

 

а

 

между

тѣмъ

 

Дунай

 

и

 

Черное

 

море

 

остались

 

за

 

Турціей,

 

то

вилковпы

 

занижались

 

рыболовствомъ

 

украдкой,

 

не

платя

 

никому

 

ничего.

 

Лѣвый

 

берегъ

 

Дуная

 

былъ
уставленъ .

 

брантвахтами,

 

границу

 

охраняли

 

также

(впослѣдствіи)

 

дунайскіе

 

казаки

 

(подъ

 

начальствомъ

генерала

 

Василевская):

 

русская

 

пограничная

 

стра-

жа,

 

охраняя

 

берегъ,

 

прикрывала

 

собою

 

и

 

вилков-

скихъ

 

рыбаковъ,

 

выѣзжавшихъ

 

для

 

прибрежной

рыбной

 

ловли.

 

Послѣ

 

войны

 

1828

 

и

 

1829

 

г.,

 

по

 

Ад-

ріанопольскому

 

миру,

 

плаваніе

 

по

 

Дунаю

 

сдѣлалось

свободнымъ,

 

и

 

вилковскіе

 

рыбаки

 

почувствовали

себя

 

легче.

  

Затвмъ,

   

по

 

словамъ

 

А.

 

Оболонская,

 

ка-
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пптанъ-лейтенантъ

 

русская

 

флота,

 

Петръ

 

Степа-
новичъ

 

Еоробкинъ,

 

воспользовавшись

 

тѣмъ,

 

что

 

ры-

баки

 

турецкой

 

стороны,

 

подъѣзжая

 

близко

 

къ

 

наше-

му

 

берегу,

 

нарушали

 

карантинныя

 

правила,

 

сталъ

палить

 

изъ

 

пушекъ,

 

оттѣснилъ

 

турецкихъ

 

рыба-
ковъ

 

за

 

Сулинъ

 

и

 

утвердилъ

 

въ

 

Сулиие

 

частный
русскій

 

карантинъ:

 

тогда

 

вилвовевіе

 

рыбаки

 

стали

заниматься

 

рыболовствомъ

 

на

 

обширномъ

 

прострай-
ствѣ,

 

куда

 

входили

 

о.о.

 

Лети,

 

Асанбаба

 

и

 

другіе.
Казенная

 

палата,

 

видя

 

въ

 

рыбной

 

ловлѣ

 

особую

статью

 

дохода,

 

отдала

 

вилковскія

 

рыбныя

 

ловли

па

 

откупъ.

 

Поелику,

 

по

 

словамъ

 

вилковцевъ,

 

откуп-

ная

 

плата

 

была

 

не

 

велика,

 

то

 

вилковскія

 

рыбныя
ловли

 

взяли

 

на

 

откупъ

 

килійскіе

 

евреи,

 

жившіе
въ

 

Вилковѣ

 

').

 

Откупщиками

 

изъ

 

евреевъ

 

до

 

40-
года

 

были:

 

Мошко

 

Харлампъ

 

и

 

Мопіе-Лейзеръ
(Ш.

 

Гамшіевйчъ).

 

Оба

 

означенные

 

откупщика,

 

по

лучая

 

отъ

 

вилковскихъ

 

рыбаковъ

 

десятину,

 

не

 

дела-
ли

 

никакйхъ

 

притѣсненій

 

рыбакамъ

 

и

 

вилковцы

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

рыболовство,

 

при

 

вышеозна-

ченныхъ

 

откупщикахъ,

 

было

 

для

 

вилковцевъ

 

про-

мысломъ

 

не

 

только

 

сноснымъ,

 

но

 

и

 

выгоднымъ

 

(Пр.
II.

 

Гончаровъ,

 

Нпатьевъ,

 

Гамшіевичъ).

 

Кромѣ

 

Хар-
лампа

 

и

 

Моше-Лейзера,

 

въ

 

Вилковѣ

  

издавна

   

жили

1

 

)

 

Изъ

 

моего

 

изложенія

 

выходить,

 

стало

 

быть,

 

что

 

во-

ды

 

отданы

 

казенною

 

палатою

 

на

 

откупъ

 

впервые

 

послѣ

 

29s

года?

 

Да.

 

Но

 

такъ

 

ли

 

дѣйствительно

 

было?

 

Не

 

знаю:

 

я

 

изла-

гаю

 

то

 

и

 

такъ,

 

что

 

и

 

какъ

 

передѳютъ

 

шнѣ

 

живые

 

свидѣтеди,

я

 

лишь

 

примиряю

 

и

 

согласую

 

свидѣтельства

 

живыхъ

 

людей;

 

на-

сколько

 

старики

 

вѣрно

 

передаютъ,

 

что

 

сохранила

 

ихъ

 

память

и

 

вѣрные

 

ли

 

Факты

 

усвоены

 

ихъ

 

памятью — не

 

знаю,

 

а

 

прове-

рить

 

не

 

могу.,.

 

Если

 

и

 

будетъ

 

что

 

либо

 

ошибочно,

 

то

 

ошибка

скорѣе

 

будетъ

 

въ

 

хронологическомъ

 

отношеніи,

 

по

 

не

 

въ

 

Фактв-

ческомъ.

 

Сост.
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евреи:

 

Евель

 

Ярославскій,

 

зять

 

Евеля

 

Абрумъ

 

и

Гершко

 

Гампііевичъ^

 

лослѣдніе

 

два

 

содержали

 

шин-

ки

 

и

 

продавали

 

вино,

 

а

 

Евель

 

держалъ

 

лавочку

 

съ

красными

 

товарами,

 

У

 

Евеля

 

всегда

 

было

 

чисто

 

и

опрятно

 

въ

 

домѣ,

 

да

 

а

 

сзмъ

 

онъ

 

былъ

 

«обходитель-
ный

 

и

 

разсудительный

 

человѣкъ»,

 

а

 

посему

 

губер-
натору,

 

въ

 

случаѣ

 

пріѣзда,

 

отводили

 

квартиру

 

у

Евеля

 

Ярославскаго.

 

Какъ

 

видно,

 

евреевъ

 

въ

 

Вил-
ковѣ

 

было

 

не

 

много

 

и

 

всѣ

 

они,

 

хотя

 

и

 

жили

 

въ

Вилковѣ,

 

однако

 

приписаны

 

были

 

къ

 

сосѣднимъ

 

го-

родами

 

Киліи,

 

Бендерамъ,

 

Аккерману— т.

 

е.

 

были
иногородние

 

евреи,

 

жили

 

по

 

паспортамъ

 

').

V.

      

•

Изъ

 

всего

 

сказаннаго

 

доселѣ

 

видно,

 

что

 

населе-

ніе

 

Вилкова

 

сложилось

 

изъ

 

двухъ

 

«лородъ»

 

(выра-

жено

 

документовъ)— малороссійской

 

и

 

великороссій-
ской,

 

къ

 

этимъ

 

двумъ

 

породамъ

 

пристала

 

«малая

толика»

 

евреевъ.

 

Обычай

 

жить

 

въ

 

куреняхъ,

 

завѣ-
щанный

 

запорожцами

 

и

 

укрѣпляемый

 

лоложені-
емъ

 

Вилкова,

 

среди

 

камышей,

 

на

 

болотистой

 

низмен-

ности,

 

поблизости

 

къ

 

широкому,

 

часто

 

разливающе-

муся

 

Дунаю,

 

долго

 

держался

 

въ

 

Вилковѣ.

 

Въ

 

1825
году

 

въ

 

Вилковѣ

 

было

 

не

 

болѣе

 

20—31)

 

камышевыхъ

домиковъ:

 

большинство —жили

 

въ

 

куреняхъ.

 

Остовъ
дома

 

дѣлали

 

изъ

 

дерева,

 

переплетали

 

камышѳмъ

 

и

веревками,

 

обмазывали

 

иломъ

 

или

 

швма,

 

привози-

мымъ

 

изъ

 

Дуная,

 

накрывали

 

камышемъ,

 

въ

 

окна

вставляли

 

стекла,

 

а

 

не

 

пузыри,

 

печки

 

у

 

строя

 

ли

 

изъ

сырца,

 

топили

 

камышемъ,

 

огонь

 

добывали

 

изъ

 

крем-

ня

 

кресаломъ,

 

освѣщали

 

домъ

 

рыбьидъ

 

жиромъ.

 

Въ

такихъ

 

то

 

домикахъ

 

(йпатьевъ,

 

Пр.

 

Ганчаровъ)

 

и

 

ку-

V

 

Ж

 

В.

 

П.

 

Р.

 

за

 

1852

 

г.

 

24

 

іювя,

 

л

 

119— 120.

 

Ук.

 

Б.

 

О.
Пр.

 

отъ

 

19

 

іюля

 

за

 

M

  

32,

 

442.
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репяхъ

 

жили

 

вилковскіе

 

казенные

 

поселяне.

 

Хотя

 

паѵ

хатная

 

земля

 

и

 

дана

 

была

 

вилковцамъ,

 

но

 

вее-таки

рыболовство

 

составляло

 

главнѣйшее,

 

преимуществен-

ное

 

занятіе

 

жителей

 

Вилкова,

 

потомъ

 

уже

 

слѣдова-
ло

 

хлѣбопашество,

 

а

 

за

 

хлѣбопашествомъ

 

—

 

охота.

Рыбу

 

ловили

 

крючками

 

и

 

сѣтями

 

(Пр.

 

Гончарова),
наѣзжали

 

купцы

 

изъ

 

Польши,

 

Херсона,

 

Кишинева,
Молдавіи

 

и

 

покупали

 

рыбу.

 

Обильный

 

и

 

скудный
уловы

 

рыбы

 

чередуются

 

по

 

годамъ,

 

какъ

 

урожай
хлѣба

 

(A.

 

Оболонскій).

 

Хлѣбоиашество,

 

благодаря
плодородной

 

ночвѣ,

 

шло

 

отлично,

 

но

 

и нтересъ

 

боль-
шинства

 

вилковцевъ

 

обращевъ

 

былъ

 

въ

 

другую

 

сто-

рону.

 

Необходимость

 

отвозить

 

рыбу

 

и

 

хлѣбъ

 

поро-

дила

 

чумачество:

 

особенно

 

малороссы

 

занимались

извозомъ,

 

они

 

набирали

 

въ

 

Тузлахъ

 

соль

 

и

 

отвозили

ее

 

въ

 

г

 

г.

 

Балту,

 

Старый

 

Константиновъ

 

и

 

другія
мѣста.

 

Запорожцы

 

завѣщали

 

вилковцамъ

 

страсть

къ

 

охотѣ.

 

Да

 

и

 

было

 

гдѣ

 

и

 

зачѣмъ

 

поохотиться

вилковцу!

 

Въ

 

камышахъ,

 

которые,

 

подобно

 

лѣсу,
охватываютъ

 

Вилковъ

 

съ

 

двухъ

 

сторонъ

 

и

 

тянутся

на

 

далекомъ

 

пространствѣ,

 

а

 

также

 

на

 

о

 

о.

 

Лети

 

и

Яланѣ

 

(Insula

 

Serpiloru)

 

] )

 

водилось

 

множество

 

ди-

кихъ

 

кабановъ,

 

оленей,

 

дикихъ

 

козъ,

 

волковъ

 

(ко-
торыхъ

 

и

 

теперь

 

много),

 

а

 

въ

 

водахъ

 

вилковецъ

стрѣлялъ

 

дикихъ

 

утокъ,

 

лебедей,

 

бекасовъ,

 

и

 

разно-

образилъ

 

такимъ

 

образомъ

 

свое

 

рыбное

 

блюдо

 

(Ипа-
тьевъ,

 

Пр.

 

Гончаровъ,

 

А.

 

Оболонскій)..,

 

Вотъ

 

почему

вилковецъ

 

и

 

теперь

 

любитъ

 

ружье

 

и

 

умѣетъ

 

вла-

дѣть

 

имъ...

 

Хорошо

 

тогда

 

жилось

 

ви.-:ковцамъ,

 

тѣмъ
болѣе,

 

что

 

«хлѣбъ

 

и

 

скотинка»

 

дешевы

   

были,

   

бас-

*)

 

Острову

 

дано

 

названіе

 

зиѣинаго,

  

ибо

   

на

   

этомъ

 

ска-

листомъ

 

о.

 

въ

 

большомъ

 

количествѣ

 

водились

 

полозы\

    

прежде

■

 

чѣмъ

 

ступить

 

на

 

берегъ,

   

необходимо

 

было

    

выстрѣлаші

   

изъ

ружья

 

прогонять

 

этихъ

 

«горанычей»

 

(А,

  

Оболонскій),
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пословно

 

дешевы:

 

1

 

п.

 

пшеничной

 

муки

 

1-го

 

сорта

стоилъ

 

30 —40

 

к.,

 

п.

 

ржаной— 12— 15

 

к,

 

четверикъ

ячменя

 

10

 

к.,

 

за

 

пару

 

воловъ

 

платали

 

въ

 

то

 

вре-

мя

 

30

 

р.,

 

за

 

хорошую

 

лошадь

 

35

 

р.,

 

«а

 

дашь

 

40

 

р

 

—

купишь

 

лошадь

 

съ

 

телѣгой»,

 

за

 

корову— 6

 

р.

 

(Пр.
Гончаровъ,

 

А.

 

Оболонскій).

 

Въ

 

1850

 

году

 

вилковскій
мѣщанинъ,

 

Кузьма

 

Таранъ,

 

въ

 

своемъ

 

пршненіп,

 

на

имя

 

вилковской

 

посадской

 

ратуши,

 

пишетъ:

 

«отецъ

мой,

 

Семенъ

 

Ѳедоровъ

 

Таранъ,

 

волею

 

Божіею,

 

19
января

 

1850

 

года

 

умеръ..

 

Послѣ

 

отца

 

осталось

 

на-

слѣдство

 

намъ,

 

двумъ

 

его.

 

сыновьямъ,

 

мнѣ

 

и

 

брату
Семену:

 

рогатый

 

скотъ,

 

рыбные

 

заводы,

 

10

 

лодокъ,

домъ,

 

лѣсъ,

 

старая

 

мельница

 

и

 

неуплоченпрхъ

 

дол-

говъ

 

до

 

400

 

р.

 

Поелику

 

братъ

 

мой

 

расточителенъ,

то

 

я,

 

Кузьма,

 

прошу

 

привести

 

•

 

наше

 

наслѣдство

 

въ

извѣстность

 

и

 

взять

 

въ

 

опеку

 

до

 

выплаты

 

долговъ

и

 

раздѣла

 

наслѣдства».

 

Младшій

 

братъ,

 

Семенъ

 

Та-
ранъ,

 

подалъна

 

имя

 

ратуши

 

отъ

 

себя

 

прошеніе,
въ

 

которомъ

 

говоритъ:

 

«я

 

—

 

единственный

 

наслѣд-
никъ

 

послѣ

 

отца,

 

ибо

 

жалъ

 

всегда

 

при

 

отцѣ

 

и

 

пи-

талъ

 

его

 

до

 

смерти,

 

а

 

братъ

 

Кузьма

 

выдѣленъ

 

и

 

на-

дѣленъ

 

отцемъ

 

уже

 

давно.

 

Всѣмъ

 

извѣстно,

 

что

 

Кузь-
ма

 

не

 

мало

 

расточилъ

 

отцовскаго

 

имѣнія:

 

въ

 

1838
г.

 

былъ

 

пойманъ

 

съ

 

корчемнымъ

 

виномъ

 

и

 

бѣжалъ
въ

 

Турцію;

 

отецъ

 

удовлетворилъ

 

откупъ,

 

заплативъ

300

 

р.

 

Чрезъ

 

2

 

*| а

 

года

 

Кузьма

 

воротился

 

изъТурціи

 

уже

женатымъ,

 

упросился

 

къ

 

отцу

 

въ

 

работники,

 

отецъ

далъ

 

ему:

 

домикъ

 

со

 

всѣми

 

принадлежностями

 

на

50

 

р.,

 

хлѣба,

 

сколько

 

было,

 

половинную

 

часть

 

на

 

50
р.,

 

4

 

пары

 

воловъ

 

по

 

50

 

р.

 

пара,

 

3

 

воловьихъ

 

воза

 

—

40

 

р. *

 

4.

 

коровы

 

съ

 

телятами— 50

 

р.,

 

пару

 

лошадей
съ

 

упряжью— 100

 

р.,

 

потомъ

 

еще

 

пару

 

лошадей

 

80

 

р.,

еще

 

одну

 

лошадь— 40

 

р.

 

Еще

 

пару

 

воловъ— 50

 

р.,

плугъ

 

6

 

р.,

 

бороны

 

желѣзпыя—

 

8

 

р.,

 

лодку

 

со

 

всѣмъ
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снарядомъ— 30

 

р.,

 

другой

 

каикъ— 50

 

р.,

 

4

 

посуды

рыбальскія— 100

 

р.

 

Нослѣ

 

пожара

 

отецъ

 

построилъ

Кузьмѣ

 

новый*

 

домъ

 

со

 

всѣми

 

принадлежностями

 

—

100

 

р.»

 

')•

 

Документъ

 

относится

 

къ

 

1850

 

г.

 

(и.

 

апр),
но

 

говорится

 

о

 

томъ,

 

что

 

относится

 

къ

 

концу

 

30

 

и

началу

 

40 -хъ

 

г.,

 

а

 

посему

 

можно

 

составить

 

себѣ
приблизительное

 

понятіе

 

какъ

 

о

 

цѣпахъ,

 

существо-

вавшихъ

 

до

 

1840

 

г.,

 

такъ

 

равно

 

и

 

о

 

составѣ

 

хозяй-
ства

 

порядочнаго,

 

одного

 

изъ

 

лучшихъ,

 

вилковскаго

хозяина

 

того

 

времени— Семена

 

Ѳедорова

 

Тарана.
Хотя

 

изъ

 

свидѣтельства

 

старожиловъ,

 

а

 

равно

изъ

 

приведенныхъ

 

цѣнъ

 

стоимости

 

прёдметовъ,

 

необ-
ходимых^

 

для

 

жизни,

 

видно,

 

что

 

въ

 

Вилковѣ

 

хоро-

шо

 

было

 

жить,

 

однако

 

казенный

 

подати

 

приходилось

аккерманскому

 

исправнику

 

Конейкину

 

съ

 

трудомъ

собирать.

 

Конейкинъ,

 

по

 

свидетельству

 

о.

 

Гончарова,
выбрался

 

въ

 

исправники

 

изъ

 

волостяыхъ

 

писарей;

 

и

съ

 

цѣлью

 

ускореннаго

 

сбора

 

податей

 

имѣлъ

 

обыкно-
веніе

 

натравливать

 

жителей

 

с.

 

Галилеттъ

 

-

 

на

 

вил-

ковцевъ

 

et

 

vice

 

vevsa:

 

«Галилеяне,

 

яко

 

Галлы,

 

вры-

вались

 

въ

 

дома,

 

били

 

стекла,

 

ломали

 

мебель,

 

за-

ливали

 

огонь

 

въ

 

печи

 

водой

 

и

 

чинили

 

многія

 

иныя

пакости».

 

Такъ

 

г.

 

Копейкинъ

 

собиралъ

 

въ

 

казну

 

ко-

пейки...

 

Видно,

 

Копейкинъ

 

хорошо

 

понялъ

 

силу

 

и

значеяіе

 

принципа

 

римской

 

политики,

 

завѣщаннаго
политическому

 

міру:

 

divide

 

et

 

impera...

 

Ходячею

 

моне-

тою

 

тогда

 

въ

 

Бессарабіи

 

была

 

турецкая

 

монета.

 

По
представленію

 

генералъ-адъютанта,

 

графа

 

Михаила
Семеновича

 

Воронцова,

 

бывшаго

 

нолномочнымъ

 

на-

мѣстникомъ

 

Бесс. ?

 

о

 

затруднѳніи

 

для

 

жителей

 

Бес-
сарабіи

 

платить

 

подать

 

ассигнаціями

 

по

 

установлен-

ному

 

курсу,

 

140

 

левовъ

 

за

 

100

 

р.

 

ассигн.,

 

Высочай-

*)

 

Ж.

 

В.

 

П.

 

Р.

 

за

 

1850

 

г,

 

10

 

апрѣля,

 

л.

 

78-81,
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ше

 

повелѣно:

 

бира

 

въ

 

^азну

 

не

 

10

 

р.

 

62 г /гК.

 

а

 

толь-

ко

 

10

 

р.,

 

даждіи— вмѣсто

 

10

 

p.

 

9

 

p.

 

35

 

к.

 

Семейство,
имѣющее

 

30

 

десятинъ

 

земли,

 

обложить

 

постояннымъ

оброкомъ

 

по

 

23

 

р.

 

50

 

к.

 

ассигн.,

 

кромѣ

 

бира

 

и

 

даж-

діи.

 

Съ

 

холостыхъ

 

жителей

 

въ

 

казенныхъ

 

селеніяхъ,
подъ

 

званіемъ

 

бурлакь,

 

которые

 

доселѣ

 

платятъ

аиста

 

(?)

 

по

 

половинѣ

 

голланд.

 

червонца,

 

брать
вмѣсто

 

того

 

оброкъ

 

ежегодно

 

5

 

р.

 

70

 

к.»

 

')■

 

Кромѣ
платежа

 

казенныхъ

 

податей,

 

на

 

вилковцахъ,

 

какъ

 

на

прибрежныхъ

 

рыбакахъ,

 

лежали "разныя

 

повинности:

такъ,

 

они

 

должны

 

были

 

на

 

своихъ

 

лодкахъ

 

перево-

зить

 

чиновниковъ,

 

при

 

проѣздѣ

 

въ

 

Сулинъ

 

или

 

на

 

о.

Лети,

 

гдѣ

 

была

 

казенная

 

лѣсная

 

дача,

 

должны

 

были,
„въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

оказывать

 

помощь

 

казеннымъ

и

 

купеческимъ

 

судамъ,

 

при

 

проѣздѣ

 

послѣднихъ

 

по

запутаняымъ

 

гирлаМъ

 

Дуная,

 

должны

 

были

 

давать

помѣщеніѳ

 

для

 

склада

 

вещей'

 

цограничной

 

стражи,

отвозить

 

больныхъ

 

стражпиковъ

 

въ

 

килійсвую

 

боль-
ницу

 

и

 

т.

 

п.

 

Если

 

всѣ

 

перечисленныя

 

повинности

приходилось

 

вилковцамъ

 

отбывать

 

по

 

очереди,

 

то

«•въ минуту

 

жизни

 

трудную»— вовремя

 

войнъ

 

Россіи
съ

 

Турціей

 

вилковцы,

 

какъ

 

опытные

 

лоцмана,

 

безъ
всякой

 

очереди

 

спѣшили

 

на

 

помощь

 

и

 

переправля-

ли

 

наши

 

войска

 

чрезъ

 

Дунай.

 

Въ

 

1828

 

г.

 

вилков-

цы

 

съ

 

40

 

лодками

 

участвовали

 

при

 

переправѣ

 

на-

шей

 

арміи

 

ниже

 

Рени,

 

противъ

 

Псакчи,

 

при

 

чемъ

3

 

лодки

 

были

 

осыпаны

 

турецкою

 

картечью

 

и

 

едва

спаслись

 

на

 

родной

 

берегъ

 

(Пр.

 

Гончаровъ,

 

А.

 

Обо-
лонскій).

По

 

боевой

 

огонь

 

только

 

изрѣдка

 

нарушалъ

 

тру-

довую

 

жизнь

 

вилковскаго

 

рыбака:

 

гораздо

 

чаще

 

пла-

')

 

Связка

 

церк.

 

док.

 

in.

 

fol.

    

1827

 

г.

 

л.

 

83.

 

ГраФъ

    

былъ

намѣстнияоиъ

 

послѣ

 

Бахметьева.
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мя

 

пожара

 

истребляло- его

 

камышевое

 

жилище.

  

Ли
маны

 

Дуная

 

далеко

 

заливали

 

площадь

 

Вилкова,

 

су-

ша

 

песчаная,

 

подобно

   

нлѣшамъ,

   

выглядывала

   

то

тамъ,

 

то

 

здѣсь:

 

на

 

этихъ

 

плѣшахъ

   

вилковцы

   

не-

вольно

 

должны

 

были,

   

экопомизируя

   

пространство,

густо

 

строить

 

камышевые

 

домики,

   

перебираясь

   

съ

плѣши

 

на

 

плѣшь

 

по

 

перекинутымъ

 

черезъ

 

воду

 

дос^

камъ.

 

Густота

 

построекъ

 

и

 

камышевый

 

матеріалъ—
вотъ

 

причины

 

пожаровъ,

 

часто

 

истреблявшихъ

 

Вил-
ковъ:

 

вспыхнетъ

 

пламя

 

въ

 

одномъ

 

камышевомъ

 

до-

ми^— и

 

вмигъ

 

еосѣдніе

 

домишки

 

становятся

 

общею
добычею

 

пожирающаго

 

пламени.

 

До

 

1840

 

г.

 

не

 

разъ

вилковцы

 

страдали

 

отъ

 

пожара,

   

два

   

раза

 

въ

   

это

время

 

истреблялъ

 

пожаръ

 

и

 

старообрядческую

 

камы-

шевую

 

Покровскую

   

часовню

 

(о.

 

пр.

 

Ганчаровъ). —

Не

 

рѣдко

 

и

 

любимая

  

вилковцу

 

-стихія— вода

 

грозно

кидалась

 

на

 

Вилковъ,

 

какъ

 

бы

 

мстя

 

за

 

вылавливаемую

въ

 

нѣдрахъ

 

ея

 

рыбу.

 

Море

 

ближе

 

было

 

къ

 

Вилкову,
Дунай

 

шире,

 

развѣтвленнѣе

 

и

 

глубже,

   

дунайскихъ
острововъ

 

не

 

видно

 

еще

 

было

 

и

 

по

 

вечерамъ

 

изъ

 

Вил-
кова

 

можно

 

было

 

видѣть

 

сулинскій

 

маякъ.

   

Бывало
при

 

сильномъ

 

съ

 

моря

 

вѣтрѣ

 

вода

   

морская

   

идетъ

въ

 

Дунай,

 

выступаетъ

 

изъ

 

береговъ,

 

заливаетъ

 

вил-

конскія

 

плѣши— и

 

до

 

Базарчука

 

')

   

бывало

   

нельзя

добыть

 

прѣсной

 

воды

 

(о.

  

Гончаровъ,

 

И.

 

Васильевъ).
Тогда

 

вилковцамъ

 

приходилось

 

жить

 

съ

 

женами

   

й
дѣтьми

 

па

 

лодкахъ.

 

Если

 

вы,

   

читатель,

   

обладаете

1 )

 

Базарчукв

 

—

 

нынѣ

 

урочище,

 

въ

 

4-хъ

 

верст,

 

отъ

 

Вил-

кова,

 

тамъ

 

былъ

 

нашъ

 

карантннъ

 

до

 

устройства

 

сулйнскаго.

Базаръ — слово

 

персидское — рынокъ,

 

торговая

 

площадь.

 

См.

 

ст.

В.

 

В.

 

Григорьева,

 

помѣщ.

 

въ

 

«матеріадахъ

 

для

 

сравнительнаго

и

 

объяснительнаго

 

словаря

 

и

 

грамматики.

 

Изданіе

 

II

 

го

 

отдѣле-

нія

 

иішер.

 

акад.

 

иаукъ,

 

т.

 

1,

 

за

 

1854

 

г.
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живымъ

 

воображеніемъ,

 

перенеситесь

 

въ

 

Вилковъ
того

 

времени

 

и

 

представьте

 

сѳбѣ

 

картину

 

вилков-

скаго

 

наводненія:

 

песчаная

 

поверхность

 

залита

 

во-

дой,

 

свирѣиый

 

ввтеръ

 

гонитъ

 

воду

 

изъ

 

моря

 

масса-

ми

 

вверхъ

 

и

 

взбиваетъ

 

громадные

 

валы

 

на

 

лонѣ

водъ;

 

вода

 

залила

 

плавни

 

и

 

выгнала

 

оттуда

 

дикихъ

обитателей;

 

тамъ

 

пыхтя

 

и

 

фыркая

 

плывѳтъ

 

дикій

кабанъ,

 

здѣсъ

 

испуганная

 

лань

 

несется

 

«по

 

синимъ

волнамъ

 

океана»,

 

а

 

вонъ —на

 

кучегуры— взобралась
быстроногая

 

серна;

 

вдали

 

слышепъ

 

вой

 

испуган-

ныхъ

 

волковъ...

 

Й

 

среди

 

этой

 

дикой

 

дѣвственной
обстановки

 

лавируготъ

 

на

 

своихъ

 

утлыхъ

 

челнахъ

вилковцы

 

съ

 

своими

 

женами

 

и

 

дѣтьми!

 

Нужно

 

пмѣть

силу

 

духа,

 

крѣностъ

 

твла

 

п

 

врожденную

 

любовь

 

къ

изменчивой

 

стяхіи,

 

чтобы

 

жить

 

въ

 

Вилковѣ

 

и

 

отъ

времени

 

до

 

времени

 

подвергаться

 

такимъ

 

натяскамъ

водной

 

стихіи...
Испытывая

 

часто

 

пожары

 

и

 

наводненія,

 

вил-

ковцы

 

зато

 

не

 

номнятъ

 

холодныхъ

 

зіімъ:

 

зима,

большею

 

частью,

 

бывала

 

кратковременна

 

и

 

сыра, —

да

 

и

 

снѣгъ

 

не

 

долго

 

стоялъ

 

на

 

песчаной

 

почвѣ.

Внрочемъ,

 

евирѣпая,

 

лютая

 

зима

 

1812

 

года

 

вреза-

лась

 

въ

 

народную

 

память,

 

ибо

 

въ

 

эту

 

зиму,

 

или

в&рнѣе

 

въ

 

концѣ

 

осени,

 

27

 

ноября,

 

три

 

рыбака,

 

бу-
дучи

 

захвачены

 

страшной

 

мятелью

 

на

 

о.

 

Асан-

бабѣ,

 

погибли

 

подъ

 

снѣжными

 

сугробами

 

(о.

 

Гонча-
чаровъ

 

и

 

А.

 

Оболонскій)...

 

Потомъ,

 

чума,

 

появивша-

яся

 

въ- Молдавіп

 

и

 

Бессарабіи,

 

грозила

 

заглянуть

 

въ

камышевые

 

домики

 

вилковскихъ

 

рыбаковъ

   

*).

   

Въ

'J

 

Въ

 

1827

 

г.

 

чума

 

была

 

въ

 

Болгаріи

 

и

 

Молдавіи

 

(въ

Яссахъ,

 

Фокшанахъ

 

и

 

Галацѣ^.

 

Связка

 

jn

 

fol.

 

л.

 

86.

 

Въ

 

1829

г.

 

чума

 

появилась

 

въ

 

Валахіи,

 

а

 

въ

 

ноябрѣ

 

перешла

 

уже

 

въ

Бессарабіго.

 

Ibidem,

   

л.

 

115.
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1831

 

г.,

 

во

 

время

 

холеры

 

'),

 

умер

 

ю

 

отъ

 

этой

 

болѣз.
ни

 

въ

 

Вилковѣ,

 

православныхъ

 

и

 

старообрядцевъ

 

;

45

 

душъ,

 

которые

 

и

 

погребены

 

не

 

на

 

кладбищѣ,

 

а

въ

 

цесчаныхъ

 

кучегурахз

 

2),

 

въ

 

l' /г

 

версты

 

отъ

 

Вил-
кова

 

(о.

 

Гончаровъ,

 

А.

 

Оболоискій).

 

Иногда

 

саранча

прилетала

 

въ

 

Бессарабію

 

(времена

 

А.

 

С.

 

Пушкина)
и

 

истребляла

 

хлѣбъ

 

на

 

поляхъ.

 

Тогда

 

голодные

вилковцы

 

ловили

 

рыбу

 

(щуку),

 

сушили,

 

превращали

въ

 

порошокъ,

 

смѣшивали

 

съ

 

высушенпыми

 

и

 

истер-

тыми

 

морскими

 

оріъхамиш

 

и

 

приготовляли

 

себѣ

 

орѣ-
хово

 

рыбный

 

хлѣбъ

 

(A.

 

Оболонскій)...

 

Всего

 

натер-

пелись

 

жители

 

казеннаго

 

селенія

 

Вилкова,

 

одной
лишь

 

рекрутчины

 

не

 

испытали

  

вилковцы

 

3 ).

Отдѣлъ

 

II.

(1840— 1856).
Y1.

Изъ

 

исповѣдной

 

за

 

1838

 

года

   

росписи,

   

храня-

щейся

 

при

 

православной

 

вилковской

 

ев,

   

Николаев-

*)

 

МаниФестъ

 

о

 

появленіи -холеры

 

въ

 

РигЬ,

 

Рыбішскѣ

 

и

ІІитерѣ,

 

изд.

 

7

 

авг.

  

Ï831

 

г.

2 )

   

Кучегурами

 

вилковцы

 

называютъ

 

песчаные

 

холмы

куча

 

гура-синонимы.

3 )

   

Въ

 

1827

 

г.

 

11

 

апрѣля

 

Бессарабія

 

была

 

объявлена

 

на

военномъ

 

положеніи

 

съ

 

иричисленіемъ

 

оной

 

къ

 

военному

 

ок-

ругу

 

2-й

 

арзгіи,

 

главнокомандующими

 

коей

 

назначенъ

 

Фельд-

ыариіалъ

 

граФъ

 

Витгенштейнъ.

 

14

 

апрѣля

 

1828

 

г.

 

послѣдовалъ

мапиФестъ

 

о

 

войнѣ

 

съ

 

Турціей,

 

наши

 

войска

 

двинулись

 

про-

тивъ

 

турокъ

 

за

 

нарушеніе

 

Бухарестскаго

 

трактата

 

(конв.

 

въ

Аккерманѣ^-

 

15

 

апр.

 

того

 

же

 

года

 

ивданъ

 

маниФестъ

 

о

 

рекрут-

скоиъ

 

наборѣ,

 

отъ

 

коего

 

освобождались:

 

Грузія,

 

Бессарабія

 

и

5.

 

сосѣднихъ

 

губерній,

 

долженствовавшія

 

оказывать

 

всякую

 

по-

мощь

 

пой'-камъ.

 

Связка

 

церк.

 

док.

     

іц.

   

fo|

   

за

 

указ.

 

годы.



_

    

156

   

-

ской

 

церкви,

 

видно,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

году

 

въ

 

Вилковѣ.
было

 

правсславныхъ

 

дворовъ

 

25,

 

въ

 

коихъ

 

жителей

м.

 

п.

 

100

 

и

 

ж.

 

п.

 

92=192,

 

а

 

старообрядческихъ

 

дво-

ровъ

 

было

 

86,

 

въ

 

коихъ

 

м.

 

н.

 

345

 

и

 

ж.

 

п.

 

290=635.
Допустимъ,

 

что

 

показанный

 

въ

 

исновѣдной

 

росписи

цифры

 

въ

 

етатистическомъ

 

отношеніи

 

не

 

вполнѣ
точно

 

опредѣлнютъ

 

число

 

жителей

 

Вилкова

 

за

 

1838
годъ;

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

вышеприведенныя

 

цифры,

 

хо-

тя

 

бы

 

мы

 

признали

 

ихъ

 

лишь

 

приблизительно

 

вер-
ными,

 

даготъ

 

намъ

 

возможность

 

заключить

 

о

 

непро-

порціональномъ,

 

неравном Ърномъ

 

отношеніи

 

числа

иравославныхъ

 

къ

 

числу

 

старообрядцевъ:

 

въ

 

1838

году

 

малорсссовъ

 

въ

 

Вилковѣ

 

насчитывалось

 

почти

в

 

ь

 

4

 

раза

 

мен

 

ѣе,

 

чѣмъ

 

великороссовъ.

 

Первые

 

(ма^

лороссы),

 

не

 

оставляя

 

занатія

 

рыболовствомъ,

 

охот-

но

 

занимались

 

и

 

хлѣбопашествомъ;

 

вторые

 

(велико-
россы),

 

отдавая

 

свои

 

участки

 

пахатной

 

исѣнокосной
земли

 

на

 

откупъ

 

'),

 

все

 

свое

 

внимаиіе

 

обратили

 

на

рыболовства.

 

Да

 

и

 

какой

 

расчетъ

 

былъ

 

таскаться

 

за

тридесять

 

веретъ

 

на

 

пахатиое

 

поле,

 

когда,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

у

 

порога,

 

иодъ

 

носомъ

 

были

 

многоводный

 

Ду-

най

 

и

 

Черное

 

море

 

съ

 

ихъ

 

«золотою

 

рыбкою»?

 

Не
пользуясь

 

пахатною

 

землею

 

по

 

причинѣ

 

ея

 

отдален-

ности,

 

получая

 

мало

 

прибыли

 

отъ

 

отдачи

 

ея

 

на

 

от-

купъ,

 

вилковскіе

 

великороссы

 

должны

 

были

 

упла-

чивать

 

подать

 

за

 

ту

 

землю,

 

которая

 

составляла

 

для

нихъ

 

одно

 

лишь

 

бремя.

 

Въ

 

средѣ

 

великороссовъ

 

воз-

никаете

 

простая,

 

естественная

 

и

 

дальновидная

 

мы-

сль:

 

ходатайствовать

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

правительство

переименовало

 

казенное

 

селеніе

 

Вилковъ

 

въ

 

посадъ

и

 

вмѣсто

 

непригодной

 

для

 

нихъ

   

пахатной-сѣновос-

')

 

Изъ

 

великороссовъ

 

усердно

 

занимались

 

и

    

хлѣбопаше-

ствомъ

 

только

 

два

 

человѣка:

 

Семенъ

 

Таранъ

 

и

                  

Ун-

горъ

 

(А.

 

Оболонскій).
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ной

 

ззмли,

 

надѣлило

 

бы

 

вилковцевъ

 

выгонного

 

зем-

лею,

 

а

 

также,

 

что

 

самое

 

главное, — водами

 

для

 

рыб-
ной

 

ловли.

 

Къ

 

этой

 

простой

 

мысли,

 

зародившейся
въ

 

среди

 

вилковцевъ —великороссовъ,

 

волей

 

неволей
примкнули

 

скоро

 

и

 

вилковцы —малороссы.

 

Началось
ходатайство

 

вилковцевъ

 

по

 

начальству,

 

для

 

осущест-

вления

 

вышеозначенной

 

мысли.

 

Свою

 

просьбу

 

вил-

ковцы

 

подкрѣпляли

 

ссылкою

 

на

 

примѣръ

 

гг.

 

Епліи
и

 

Измаила,

 

жители

 

которыхъ,

 

имѣя

 

удобную

 

пахат-

ную

 

землю,

 

надѣлены

 

Также

 

и

 

водами

 

для

 

рыбной
ловли,

 

въ

 

чемъ

 

менѣе

 

нуждались,

 

чѣмъ

 

жители

 

Вил-
кова.

 

Просьба

 

вилковцевъ

 

о

 

переименованіи

 

казенна-

наго

 

селепія

 

Вилкова

 

въ

 

посадъ

 

была

 

уважена

 

пра

вительствомъ:

 

18

 

апрѣля

 

1840

 

г.

 

послѣдовалъ

 

имен-

ной

 

Высочайгаій

 

указъ,

 

данный

 

Правительствующему
Сенату,

 

о

 

переименованіи

 

Вилкова

 

въ

 

нос лдъ,

 

а

 

жите-

лей

 

его —въ

 

мѣщане,

 

о

 

надѣленіи

 

посада

 

выгонного

землею

 

и

 

о

 

причисленіи

 

вилковской

 

пахатной

 

и

 

сѣ-

нокосной

 

земли

 

къ

 

казенпьімъ

 

землямъ.

 

Поелику

 

вода

для

 

рыбной

 

ловли

 

вилковцамъ

 

не

 

была

 

при

 

этомъ

указана,

 

то

 

я

 

и

 

о

 

землѣ

 

и

 

о

 

водѣ

 

скажу

 

ниже,

 

а

 

те-

перь

 

поведу

 

рѣчь

 

о

 

тѣхъ

 

учрежденіяхъ,

 

которыя

введены

 

были

 

въ

 

Вилковѣ

 

съ

 

переименованіемъ

 

она-

го

 

въ

 

посадъ.

Ратуша

 

въ

 

посадѣ

 

Вялковѣ

 

открыта

 

по

 

тому

 

же

Высочайшему

 

указу,

 

данному

 

18

 

апрѣля

 

1840

 

г.

Правительствующему

 

Сенату,

 

въ

 

день

 

Введенія

 

во

храмъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

21

 

ноября

 

1840

 

года.

И

 

первое

 

засѣданіе

 

ратуши

 

было

 

22

 

ноября,

 

въ

 

пят-

ницу.

 

Въ

 

журналѣ

 

за

 

этотъ

 

день

 

записано,

 

что

 

чи-

ны

 

ратуши

 

приведены

 

къ

 

присягѣ

 

на

 

вѣрную

 

служ-

бу

 

и

 

что

 

объ

 

открытіи

 

вилковской

 

посадской

 

рату-

ши

 

сообщено

 

разпымъ

 

присутственнымъ

 

мѣстамъ.
А

 

въ

 

опредѣленіи

 

ратуши

 

отъ

 

30

 

ноября

   

постанов-
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лено:

 

оповѣстить

 

мѣщанъ

 

Вилкова

 

о

 

явкѣ

 

въ

 

рату-

шу

 

желающихъ

 

записаться

 

въ

 

гильдейскіе

 

купцы

 

Щ:
Подписали:

 

Бургомистръ

 

Устинъ

 

Федоровъ

 

Черный.
Ратманы:

 

Власъ

 

Карасевъ,

 

Димитрій

 

Молдѳванъ

 

и

Яеимъ

 

Кабанъ.

 

Секретарь

 

ратуши,

 

титулярный

 

со-

вѣтникъ,

 

Корнилій

 

Андреевъ

 

Ребдевъ.

 

Почеркъ

 

се-

кретаря

 

Ребдева,

 

какъ

 

говорится,

 

канцелярски,

 

бу-
ргомистръ

 

Устинъ

 

Черный

 

«подмахнулъ»

 

себя

 

подъ

опредѣленіемъ

 

кое-какими

 

каракулями,

 

а

 

ратманы,

за

 

безграмотностью

 

или

 

малограмотностью,

 

приложи-

ли

 

«именныя»

 

печатки.

Ратуша

 

помѣщалась

 

первоначально

 

въ

 

частпомъ,

нанятомъ

 

домѣ

 

вилковскаго

 

мѣщанина

 

Саввы

 

Ипать-
ева.

 

Въ

 

присутствіи

 

помѣщался

 

«простой

 

столъ

 

то-

порной

 

работы,

 

даже

 

неокрашенный,

 

покрытый

 

тол-

стымъ

 

краснымъ

 

сукномъ»

 

2 );

 

на

 

стодѣ

 

стояло

 

«зер-

цало

 

ііОДъ

 

черною

 

краскою»;

 

на

 

стѣнѣ

 

висѣли:

 

пор-

треть

 

Государя

 

Императора

 

Яиколая

 

I

 

и

 

икона

 

«свя-

тителя

 

Николая

 

на

 

деревѣ».

 

Присутственный

 

столъ

и

 

красное

 

сукно

 

пріобрѣтены

 

на

 

счетъ

 

посадскихъ

суммъ,

 

портретъ

 

Государя

 

и

 

зерцало

 

«дожертвованы

были

 

бессарабскимъ

 

военнымъ

 

губернаторомъ»

 

3)

 

Ш
1.

 

Федоровымъ),

 

откудажѳ

 

поступила

 

икона

 

св.

 

Ни-
колая

 

«на

 

деревѣ»,

 

въ

 

дѣлахъ

 

не

 

значится.

 

Въ

 

1850
году,

 

въ

 

сктя^рѣ

 

мѣсяцѣ,

 

бессарабскій

 

военный

 

губер-
натору

 

послѣревизіи,

 

предписалъ

 

вилковской

 

рату-

шѣ,. а

 

также

 

вилковскому

 

полицейскому

 

чиновнику,

настоять,

 

чтобы

 

члены

 

ратуши

 

позаботились

 

о

 

содер-

жйніи

 

присутствія

 

въ

 

болѣе

 

приличномъ

 

видѣ:

 

замѣ-
нить

 

„присутственный

 

столъ

 

топорной

 

работы,

 

даже

1 3

 

Си.

 

«малую

  

толику»

 

документов^

 

за

 

1840

 

г...

г )

 

Ж.

 

В.

 

П.

 

V.

 

за

 

1850

 

г.

 

24

 

окт.

   

л.

 

219

 

об.

3 )

 

Ibidem.



не

 

окрашенный,

 

сукно

 

на

 

нѳмъ

 

весьма

 

толстое

 

и

 

весь-

ма

 

ветхое,

 

зерцало

 

весьма

 

ветхое

 

и

 

едва

 

держится,

а

 

нкона

 

до

 

того

 

ветха,

 

что

 

даже

 

незамѣтно

 

лика

святаго* 1

 

?)]

 

Иолучивъ

 

таковое

 

предписаніе

 

и

 

наведя

справку,

 

ратуша

 

постановила:

 

„На

 

пріобрѣтеніѳ

 

но-

выхъ

 

вещей

 

для

 

присутствія

 

употребить

 

изъ

 

посад-

скихъ

 

суммъ

 

143

 

p. Lt

 

2 ).

 

Въ

 

1845

 

году

 

вилковскіе
мѣщане

 

предположили

 

построить

 

общественный
домъ

 

для

 

номѣщевія

 

ратуши

 

и

 

полицейскаго

 

управ-

ленія

 

и

 

опредѣлено

 

было

 

употребить

 

на

 

сей

 

пред-

метъ

 

собранный

 

отъ

 

десятиннаго

 

дохода

 

съ

 

рыбныхъ
ловелъ

 

на

 

Георгіевскомъ

 

островѣ

 

231

 

p.

 

87

 

к.

 

и

 

отъ

раскладочнаго

 

сбора

 

сь

 

жителей

 

200.

 

р.

 

Планъ

 

дома

полученъ

 

9

 

іюня

 

3 ).

 

Еонтрактъ

 

на

 

постройку

 

дома

 

за-

ключенъ

 

былъ

 

съ

 

мѣщаниномъ

 

Филиппомъ

 

Оуховымъ,
но

 

подрядчикъ

 

оказался

 

несостоятедьнымъ,

 

обяза-
затѳльства

 

не

 

выполнилъ:

 

хотя

 

постройка

 

дома

 

и

началась,

 

однако

 

въ

 

1847

 

году

 

домъ

 

далеко

 

еще

не

 

былъ

 

оконченъ

 

4 ),

 

а

 

въ

 

1848

 

году

 

въ

 

докумен-

тахъ

 

говорится,

 

что

 

уже

 

употреблено

 

на

 

строеніе
дома

 

384

 

р.

 

35

 

к.

 

и

 

еще

 

потребуется

 

израсходовать

258

 

р:

 

общество

 

просить

 

доложить

 

бессарабскому
военному

 

губернатору

 

о

 

разрѣшеніи

 

употребить

 

по-

требную

 

для

 

достройки

 

дома

 

сумму

 

изъ

 

посадскихъ

доходовъ

 

5).

 

Вѣроятно,

 

неисправный

 

взносъ

 

раскла-

дочнаго

 

сбора

 

съ

 

общества

 

и

 

былъ

 

главною

 

причиною

замедленія

 

въ

 

постройкѣ

 

дома

 

для

 

помѣщенія

 

ратуши

и

  

полицейскаго

 

управденія..

 

Когда

 

именно

 

окончена

ѵ)

 

Ibidem.

2 )

  

Ibidem.
3)

  

Ж-

 

В.

 

П.

 

Р.

 

за

 

1848

 

г.,

 

22

 

окт.

 

л.

і)

 

Вход,

 

за

 

1847,

  

12

 

дек.

 

л.

   

89.

 

См.

  

ук.

   

бес.

   

как.

   

пал.

за

 

Ц

 

17237

 

того

 

же

 

года

s )

 

Ж.

 

В.

 

II.

 

Р.

 

за

 

І818,

 

22

 

окт.

 

л.

 

9.
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—

постройка

 

дсма

 

(въ

 

которомъ

 

и

 

нынѣ

 

помѣщается
посадская

 

управа

 

и

 

живетъ

 

приставъ

 

посада),

 

я

 

не

могъ

 

проследить

 

по

 

документами

 

Ратуша,

 

открытая

по

 

именному

 

указу

 

І8апрѣля

 

1840

 

г.,

 

данному

 

Пра-
вительствующему

 

Сенату,

 

состояла:

 

изъ

 

одного

 

бур
гомистра

 

и

 

трехъ

 

ратмановъ,

 

избиравшихся

 

с4ще-
ствомъ

 

на

 

каждое

 

трехлѣтіе

 

и

 

не

 

получавшкхъ

 

за

службу

 

содржанія,

 

затѣмъ

 

при

 

ратушѣ

 

полагался

отъ

 

правительства

 

секретарь

 

съ

 

жалованьемъ

 

изъ

посадскихъ

 

доходовъ

 

150

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

по

 

третямъ;

на

 

канцелярскіе

 

расходы

 

изъ

 

посадскихъ

 

доходовъ

ассигновалось

 

по

 

100

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Очевидно,

 

что

 

со-

держаніе

 

секретарю

 

ратуши

 

положено

 

малое,

 

бурго-
мистръ

 

и

 

ратманы

 

за

 

службу

 

ничего

 

не

 

получали,

 

а

между

 

тѣмъ

 

нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

въ

 

ратутѣ

 

было
мало

 

работы,

 

хотя

 

—

 

съ

 

другой

 

стороны

 

—

 

нельзя

сказать,

 

чтобы

 

было с ''

 

и

 

очень

 

много.

 

Пусть

 

судитъ

самъ

  

читатель:

Въ

 

вилковской

   

посадской

   

ратугаѣ

   

дѣлъ

 

и

 

бумагъ
производилось:

годы

 

дѣла

 

бумаги годы

  

дѣла

 

бумаги

1843
1874

13
24

657
571

1845
1846

22
9

551

695

 

')•

йзъ

 

приведенной

 

таблицы

 

можно

 

видѣть,

 

что

 

„дѣлъ
и

 

бумагъ

   

производилось"

 

въ

 

ратушѣ

 

не

 

мало.

   

Кто

*)

 

Ж

 

В.

 

П.

 

Р.

 

за

 

1848

 

г.

 

5

 

авг.

 

л.

 

3

 

и

 

об.

 

Си.

 

отношеніе

прокурора

 

измаильскаго

 

градонач.

 

отъ

 

5

 

авг.

 

M

 

516,

 

по

 

пред-

ложенію

 

министра

 

юстиціи,

 

на

 

имя

 

Б.

 

В

 

Г.

 

требуетъ

 

свѣдѣнія

 

о

количеств*

 

дѣлх

 

и

 

бумагъ,

 

произведеяныхъ

 

въ

 

ратушѣ.

 

Сн.

сивту

 

расходовъ

 

по

 

посаду

 

Внлкову

 

за

 

1842

 

г.



—

   

101

    

—

же

 

„производила

   

эти

 

дѣла

 

и

 

эти

   

бумаги?

   

Еврей
Шмттль

 

Гамгаіевичъ,

 

на

 

вопросъ

 

о

 

значенніи

  

бурго-
мистра

   

вилковской

 

ратуши

   

и

 

взаимоотношеніи

 

къ

секретарю

   

отвѣтилъ

 

мнѣ:

    

^Бурмистры

   

подписывали
то,

   

что

   

напишетъ

  

бывало

     

секретарь41 .

   

И

   

слова

Пімиля,

   

какъ

   

увидимъ

   

ниже,

   

вполнѣ

   

подтверж-

даются

     

^произведенными

    

дѣлами

   

и

   

бумагами".
Устинъ

     

Чориый,

   

первый

    

бургомистръ

    

вилков-

ской

    

ратуши,

   

былъ,

   

какъ

   

видно

   

изъ

   

докумен-

товъ,

   

малограмотный

   

человѣкъ;

   

о

   

его

    

совѣтші-
кахъ —Карасевѣ

   

Молдаваяѣ

  

и

   

Кабанѣ

 

—

 

нечего

 

и

говорить.

 

Засѣдать

 

въ

 

ратушѣ

 

и

 

„производить

  

дѣла
и

 

бумаги"

 

для

 

этихъ

 

малограмотныхъ

 

людей

  

было
дѣло

   

совершенно

 

новое,

 

отрывавшее

 

ихъ

 

отъ

 

,,рыб-
ныхъ

 

снастей",

 

суть

 

ихъ

 

общестсвенной

 

обязанности
и

   

смаслъ

   

подлежащихъ

 

къ

 

„произведенію

 

дѣлъ

 

и

бумагъ"

 

были

 

для

 

яихъ

 

темны,

 

а,

 

между

 

тѣмъ,

 

дѣла
и

 

бумаги

 

начинались

 

и

 

вчинались

 

важиыя,

 

опасныя

дѣла

 

—

 

о

 

припискѣ

  

бвтлыхъ

 

крѣпостныхъ

   

людей
или

 

бродягъ

 

(_о

 

чемъ

 

ниже);

 

приходо-расходная

   

от-

четность

 

по

 

посадскимъ

 

суммамъ

   

велась

   

неумѣло,
Молдованъ

 

или

 

Кабанъ

 

—

 

не

 

помню

 

кто

 

изъ

 

нихъ

именно

 

—занисывалъ

 

разновременные

 

доходы

 

и

 

ра-

сходы

 

на

 

бумажкахъ,

 

на

 

лоскуткахъ

 

и

 

носилъ

   

эту

отчетность

 

съ

 

собою

 

въ

   

карманѣ.

    

Могла

 

ли

   

быть
надежною

    

подобная

  

бухгалтерія?!

  

Бургомистерство
Устина

 

Чорнаго

 

и

 

ратманство

 

Карасева,

 

Кабана

 

и

 

Мол-
давана

 

окончилось

 

довольно

   

печально:

 

всѣ

 

эти

 

бѣд-
ные

 

люди

 

за

 

пеисправиое

   

веденіе

   

приходо-раеход-

ныхъ

 

кшп'ъ

 

и

 

за

 

выдачу

    

отъ

 

ратуши

   

паспортовъ

бродягамъ

 

попали

 

подъ

 

судъ,

 

отставной

 

бургомистръ
прияужденъ

 

былъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

семьей

   

бѣжать

 

за

 

гра-

ницу

    

въ

 

Турціго

   

(гдѣ

 

и

 

теперь

   

живетъ

   

бѣдный
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егарпкъ),

 

')

 

а

 

первый

 

тріумвиратъ

 

ратмановъ

 

долго,

долго

 

былъ

 

тревожимъ

 

со

 

стороны

 

гражданскихъ

 

и

судебныхъ

 

властей

 

и

 

поплатились

 

своими

 

.деньгами

(оштрафованы

 

по

 

15

 

р.

 

35

 

к

 

каждый

 

2 ).

 

Изъ

 

доку-

ментовъ

 

видно,

 

что

 

виновность

 

членовъ

 

вилковской
ратуши

 

состояла:

 

1)

 

въ

 

выдачѣ*

 

фальшивыхъ

 

биле-
товъ

 

на

 

приписку

 

въ

 

Вессарабіи

 

бѣглымъ

 

крестья-

памъ

 

и

 

2)

 

въ

 

безотчетной

 

растратѣ

 

казенной

 

сум-

мы

 

(нѳ

 

большой,

 

что

 

видно

 

изъ

 

штрафовъ).

 

Безъ
сомнъяія.

 

это

 

преступленія

 

важныя,

 

но

 

едва

 

ли

 

мож-

но

 

сомневаться

 

и

 

на

 

счетъ

 

того,

 

что

 

вся

 

нравственная

ответственность

 

въ

 

означенныхъ

 

преступленіяхъ

 

па-

даетъ

 

на

 

того,

 

кто

 

писалъ

 

и

 

„пропзводилъ

 

дѣла

 

и

бумаги",

 

а

 

не

 

па

 

тѣхъ,

 

которые

 

только

 

подписыва-

ли.

 

И

 

для

 

меня

 

чрезвычайно

 

пріятно

 

было

 

прочесть

въ

 

документахъ:

 

„Бессарабское

 

областное

 

правленіѳ
не

 

паходитъ

 

достаточныхъ

 

причинъ

 

къ

 

признанію
Устнаа

 

Черна

 

го

 

(а,

 

сіѣдоватезьно,

 

и

 

ратмановъ)

виновпымъ

 

въ

 

умнгаленномъ

 

намѣреніи

 

'утаить

 

ка-

зенный

 

деньги,

 

а

 

одни

 

лишь

 

безпорядки,

 

допущѳн-

пые

 

ратушею

 

въ

 

сборѣ

 

и

 

хранеяіи

   

казенныхъ

   

де-

';

 

Опред.

 

В.

 

П.

 

Р.

 

1842

 

г.

 

отъ

 

16

 

іюля,

 

л.

 

1.

 

Ж.

 

В.

 

П.

 

Р.

1843

 

г.

 

за

 

13

 

ноября,

 

л.

 

282

 

об.

 

и

 

23

 

декабря,

 

л.

 

311.

 

Сн.

 

уя.

Б

 

О.

 

П.

 

отъ

 

4

 

декабря

 

1843

 

г.

 

за

 

M

 

53319

 

и

 

отнога.

 

Б.

 

О.

Уг.

 

суда

 

отъ

 

16

 

ноября

 

M

 

і3594.

 

Ж.

 

В.

 

II.

 

Р.

 

за

 

4

 

генв.

 

1844

г,

 

л.

 

20-й

 

об.

 

и

 

ув.

 

Б.

 

О.

 

Уг.

 

С

 

отъ

 

29

 

декабря

 

1843

 

г.

 

за

M

 

4242

 

(о

 

выдачѣ

 

отъ

 

ратуши

 

Фальшивыхъ

 

бплетовъ

 

на

 

при-

писку

 

въ

 

Бессарабіи

 

бѣглымъ

 

крестьянаыъ

 

поколоднымъ

Ж.

 

Ж.

 

В.

 

П.

 

Р.

 

за

 

21

 

апр.

 

л.

 

70;

 

по

 

дѣлу

 

о

 

Ѳоаѣ

 

Петлаванен-

кѣ.

 

Ж

 

Р.

 

отъ

 

21

 

авг,

 

тогояе

 

года,

 

л.

 

185—187,

 

за

 

28

 

сент

л.

 

259—277:

г)

 

Ж.

 

В.

 

П.

 

Р.

 

за

 

1845

 

г.

 

отъ

 

2

 

апр.

 

л.

 

103—105,

 

за

 

3

мая,

 

л.

 

129— 1Ы 3

 

за

 

12

 

дек

 

л.

 

287—288.

 

Си.

 

Ж,

 

В.

 

П.

 

Р.

 

за

І846,

 

21

 

*евр.

 

л.

 

59—60.



-

   

1GB

   

-

яегь."

 

')

 

Вотъ

 

правильная

 

то

 

ка

 

зрѣпія

 

па

 

дѣло!
ÏÏ

 

быть-

 

можеть,

 

Устинъ

 

Черный

 

ограничился

 

бы
одною'

 

денежной

 

пеней,

 

но

 

обвиненіе

 

по

 

перво-

му

 

пункту,

 

обстаповленное

 

юридическими

 

„снастя-

ми",

 

рисовало

 

въ

 

близксй

 

будущнссти

 

,.мѣста

 

fie

столь

 

отдаленныя"

 

—

 

и

 

Устинъ

 

Черный

 

предпо-

челъ

 

мѣста

 

ближайшія...

 

Псслѣдній

 

разъ

 

подписался

Устинъ

 

Черный

 

15

 

апрѣля

 

1844

 

года

 

2)

Нослѣ

 

Устина

 

Чернаго

 

былъ

 

избравъ

 

бургоми-
стромъ

 

Пванъ

 

Черный,

 

а

 

въ

 

ратманы:

 

Никита

 

Си-

наткинъ,

 

Мартынъ

 

Гончаренко

 

и

 

Григорій

 

Унгоровъ.
Сипаткина,

 

старообрядца,

 

повелѣвалссь

 

въ

 

лредпи

саніи

 

Бессарабскаго

 

военнаго

 

губернатора

 

привести

къ

 

присягѣ

 

въ

 

правсслапой

 

церкви

 

3 ).

 

Нужно

 

замѣ-
тить,

 

что

 

во

 

весь

 

неріодъ

 

существованія

 

ратуши

вилковской

 

до

 

присоеднеенія

 

южной

 

Бессарабіи

 

къ

Румыніи,

 

при

 

выборѣ

 

членовъ

 

ратуши,

 

и

 

особенно
бургомистра,

 

псслѣ

 

неподсудности,

 

обращалось

 

глав-

ное

 

внпманіе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

человѣкъ

 

былъ

 

право-

славной

 

вѣры

 

и

 

зналъ

 

хотя

 

пѣсколько

 

грамоту.

 

А
поелнку

 

въ

 

фамиліи

 

Черныхъ

 

грамотность

 

,,процвѣ-
тала",

 

то

 

и

 

выбирали

 

бургомистровъ

 

изъ

 

этой

 

Фами-

ліи

 

(A.

 

Оболонскій).

 

Бургомистръ

 

Ивапъ

 

Черный

 

за-

нималъ

 

должность-

 

до

 

1846

 

года

 

включительно.

 

Въ
преемники

 

Ивану

 

Черному

 

вилковское

 

общество

 

из-

брало

 

Федора

 

Буркова,

 

а

 

въ

 

числѣ

 

ратмановъ

 

—

Галкина;

 

но

 

Бессарабскій

 

военный

 

гобернаторъ

 

не

утвердил ъ

 

такой

 

выборъ:

 

не

 

утвердилъ

 

Буркова
«какъ

 

изъ

 

бродягъ»,

 

а

 

Галкина

 

—

 

„за

   

принадлеж-

»)■»

  

В.

   

П.

 

Р.

 

1844

 

г.

 

23

 

сент.

 

л.

 

248.
lj

 

Са.

  

Ж.

 

В

   

П.

 

Р.

 

за

   

указанное

    

вреыя.

 

А

    

ушелъ

    

въ

аир.

   

1815

 

г.

 

См.

 

Ж.

 

В.

 

П.

 

Р.

 

3

 

мая,

 

1845

 

л.

 

129— 1Э1-.

*')

 

Таиъ

 

же,
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пость

 

къ

 

расколу"

 

JÏ

 

бургомистрэмъ

 

былъ

 

утвер-

жденъ

 

капдидать

 

на

 

эту

 

должность

 

Кузьма

 

Нерѳ-

лыгинъ,

 

а

 

ратманами

 

Григорій

 

Швецъ

 

и

 

Поли-
карпъ

 

Ипатьевъ

 

2).

 

Вступивши

 

въ

 

должность

 

25

января

 

1847

 

г.,

 

Кузьма

 

Перелыгинъ

 

не

 

долго

 

былъ
бургомистромъ:

 

онъ

 

заболѣлъ

 

въ

 

пачалѣ

 

мая

 

3),

отвезли

 

ер'о

 

въ

 

килійскую

 

городскую

 

больницу

 

и

тамъ

 

онъ

 

30

 

іюня

 

умеръ

 

4).

 

Послѣ

 

Перелыгина
былъ

 

и.

 

ц.

 

бургомистра

 

Поликарпъ

 

Ипатьевъ

 

по

 

1-е

іюня

 

1850

 

г.

 

5 ).

 

На

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1850

 

г.

 

общество
избрало:

 

бургомистромъ

 

—

 

Лаврена

 

Черна

 

го,

 

а

 

рат-

манами:

 

Филимона

 

Сталенова,

 

Миная

 

Суслова

 

и

Димитрія

 

Новикова,

 

Указъ

 

бессараб.

 

обл.

 

правленія
объ

 

утверждении

 

избранныхъ

 

получила

 

ратуша

 

.23
мая

 

1850

 

года

 

6)

 

Выбранные

 

приводились

 

къ

 

при-

сягѣ,

 

прнчемь

 

каждый

 

давалъ

 

подписку,

 

что

 

л ,къ

часовенной

 

сектѣ

 

и

 

къ

 

другимъ

 

сектамъ

 

не

 

принадле-

житъ,

 

не

 

скопецъ;

 

за

 

утайку

 

о

 

принадлежности

 

къ

расколу

 

или

 

скопчеству

 

подвергали

 

себя

 

отвѣтствен-

пости

 

по

 

закопамъ"

 

7).

 

Лавренъ

 

Черный,

 

судя

 

но

.документамъ,

 

не

 

умѣлъ

 

писать,

 

пробы лъ

 

бургоми-
стромъ

 

до

 

конца

 

1853

 

г.

 

включительно.

 

Уже

 

въ

октябрь

 

1853

 

г.

 

общество

 

избрало

 

наслѣдуюшее

 

трех-

лѣтіе

 

Моисея

 

Браницкаго,

 

но

 

поелику

 

возникъ

 

воп-

росъ

 

о

 

подсуд имости

 

Браницкаго,

 

то

 

собираніе

 

спра-

1)

 

Вступ".

 

за

 

1847

 

г.

 

25

 

генв.

 

Предп.

 

Б.

 

в.

 

і\

 

отъ

 

19

 

декабр.
1846

 

г.

 

за

 

Л?- 126.
Щ

 

Ibidem.
3)

  

Ibidem,

 

12

 

мая

 

л.

 

27

 

об.
4)

   

Ibidem,

 

30

 

іюня,

 

л.

 

43.

 

Отношепіе

 

конторы

 

килійской
больницы

 

отъ

 

30

 

ігоня,

 

за

 

M

 

864,

 

увѣдомляетъ

 

ратушу

 

о

смерти

 

Перелыгина

 

и

 

ироситъ

 

выслать

 

20

 

р.

 

5 3/4

 

коп.

 

за

 

поль-

зование

 

и

 

погребете.

                                      

'_________

6 )

 

Дѣло

 

о

 

выборѣ

    

членовъ

    

ратуши

    

на

   

3-хлѣтіе

    

съ

1850,

 

в»

   

1849

 

г.

 

Указъ

 

Л?

 

20957

 

отъ

 

13

 

мая,

 

л.

 

13.
б^

 

Тамъ

 

же.

7]

 

Тамъ

 

же,

 

л.

 

15,

 

27—28.
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вокъ

 

и

 

выправокъ,

 

переписка

 

съ

 

губернскішъ

 

началв-
ствомъ

 

и

 

съ

 

аккерманскимъ

 

земскимъ

 

еудомъ-вотъ

причины

 

замедлившагося

 

утвержденія

 

Моиеея

 

Бра-
ницкаго

 

въ

 

должности:

 

указомъ

 

бессарабскаго

 

област-
наго

 

иравлепія

 

отъ

 

30

 

іюля

 

1854

 

г.

 

за

 

J6

 

32345

 

бы-
ли

 

утверждены:

 

бургомистръ

 

-Моисей

 

Браницкій

 

и

ратманы;

 

Константина

 

Изотовъ,

 

Макаръ

 

вгурскій

 

и

Михаилъ

 

Карасевъ

 

*).

 

Для

 

рѣшенія

 

вопроса

 

о

 

иодсу-

димости

 

Моисея

 

Браницкаго,

 

до

 

утвержденія

 

его

 

въ

должности

 

бургомистра,

 

ратуша

 

обратилась

 

за

 

справ-

ками

 

въ

 

аккермапекій

 

земскій

 

судъ.

 

Послѣдній

 

отвѣ-

тилъ,

 

18

 

ноября

 

1854

 

г.,

 

что

 

^старые

 

дѣм,

 

по

 

рае-

поряженію

 

начальства,

 

замурованы

 

es

 

крѣпостиомъ

 

из-

даны,

 

а

 

въ

 

дѣлахъ,

 

позднѣйшихъ

 

по

 

1850

 

г.

 

6

 

под-

судимости

 

Моисея

 

Браницкаго,

 

по

 

справкѣ

 

не

 

оказа-

лось^

 

2 ).

 

Олова,

 

подчеркнутый

 

мною,

 

показыватотъ,

что

 

въ

 

Аккерманѣ

 

можно

 

было

 

бы

 

кое-что

 

найти
изъ

 

дѣлъ,

 

касающихся

 

Вилкова,

 

но,

 

при

 

всѳмъ

 

мо-

емъ

 

желаніи,

 

я

 

не

 

удосужился

 

съѣздить

 

туда.

 

—

 

О
бургомистрахъ,

 

которые

 

„подписывали",

 

уже

 

сказано,

теперь

 

обратимся

 

къ

 

тѣмъ,

 

которые

 

писали

 

„произво*

дили

 

дѣла

 

и

 

бумаги":

 

скажемъ

 

о

 

секретаряхъ

 

ратуши.

Странное

 

дѣло!

 

Словно

 

падъ

 

вилковскою

 

ратушею

носилея

 

какой-то

 

злой

 

геній

 

и

 

не

 

допускалъ

 

сюда

ни

 

единаго

 

путнаго

 

секретаря,

 

ни

 

единаго

 

порядоч-

наго

 

человѣка:

 

кого

 

ни

 

пришлютъ,

 

такой

 

молодецъ,

что

 

„ни

 

въ

 

сказкѣ

 

разсказать,

 

ни

 

перомъ

 

не

 

описать" - .

Исключен

 

іѳ

 

можетъ,

 

развѣ,

 

представлять

 

послѣдній
секретарь

 

до

 

Румынскаго

 

владычества,— Власовъ.

 

А
между

 

тѣмъ

 

именно

 

сюда,

 

въ

 

Вилковъ,

 

въ

 

виду

 

граж-

______________

і

1

 

)

 

Дѣю

 

1S53

 

г.

 

за

 

M

 

748

 

о

   

выборѣ

    

членовъ

    

ратуши,

л

   

16

 

об.

2 )

 

!bid<Mîi ; -x

 

19.



—

 

ш

 

—

данскаго

 

дѣтства

 

оощества,

 

и

 

слѣдовало

 

оы

 

назна-

чать

 

людей

 

достойныхъ,

 

которые

 

могли

 

бы

 

учить

уму-разуму

 

и

 

познапію

 

законовъ

 

какъ

 

бургомистровъ,
такъ

 

и

 

ратмановъ,

 

а

 

не

 

сбивать

 

ихъ

 

съ

 

прямаго

 

пути,

не

 

знакомить

 

ихъ

 

съ

 

канцелярскими

 

плутнями...

 

Пер-
вымъ

 

секретаремъ

 

вилковской

 

ратуши

 

былъ,

 

какъ

 

ска-

зано

 

выше,

 

титулярный

 

совѣтникъ,

 

Корнилій

 

Андреевъ
Ребдевъ.

 

Секретари

 

назначались

 

и

 

удалялись

 

бесса-
рабскимъ

 

военнымъ

 

губернаторомъ.

 

Деятельность
секретаря

 

Ребдева,

 

a

 

вмѣств

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

ратуши,

 

бес-
сарабский

 

военный

 

губернаторъ

 

Федоровъ,

 

въ

 

иред-

писаніи,

 

послѣ

 

ревизіи,

 

характеризуетъ

 

такъ:

 

^чле-

нами

 

ратуши,

 

а

 

особенно

 

секретаремъ

 

Ребдевымъ,
какъ

 

фактами

 

я

 

удостовѣрился,

 

допущены

 

безпоряд-
ки

 

и

 

ввличайшія

 

злоупотреблѳнія

 

по

 

выдача»

 

билетовв
на

 

право

 

приписки

 

разнымъ

 

бродяіамъ,

 

не

 

имѣющимъ
права

 

на

 

водвореніе

 

въ

 

Бессарабіи".

 

Федоровъ,, изво-

лилъ"

 

отрѣшить

 

отъ

 

должности

 

секретаря

 

титуляр-

наго

 

совѣтника

 

Ребдева,

 

и

 

о

 

членахъ

 

ратуши,

 

вслѣдъ
за

 

симъ,

 

учинено

 

будетъ

 

особое

 

распоряжеяіе",

 

на

мѣсто

 

Ребдева

 

назначенъ

 

(15

 

іюля

 

1842

 

г.)

 

губерн-
ски

 

секретарь

 

Хоецкій,

 

„находя щійся

 

не

 

удѣлъ"

 

')
Новый

 

секретарь,

 

Хоецкій,

 

вступивъ

 

въ

 

отправленіе
должности,

 

докладываетъ

 

ратушѣ,

 

что

 

опъ

 

нашелъ

дѣда

 

въ

 

„разительномъ

 

положеній":

 

докладныхъ

книгъ

 

вовсе

 

не

 

было

 

заведено,

 

расходывались

 

по

замѣткамъ

 

ратмана

 

Димитрія

 

Молдована;

 

дѣла

 

не

 

под-

шиты;

 

журналовъ

 

ежедневныхъ

 

не

 

ведено;

 

часть

 

опре-

дѣленій

 

хотя

 

изготовлена,

 

но

 

ни

 

членами

 

ратуши,

не

 

Ребдевымъ

 

не

 

подписаны

 

2 ).

 

Такую

 

„разитель-

ную"

 

картину

 

засталъ

 

преемникъ

 

Ребдева.

 

Послѣд-
н ій,

 

удаленны й

 

отъ

 

должности,

 

находился^

 

подъ

 

су-
""^"Опред.

 

В.

 

П.

 

P.

 

lb*

 

іюла,

 

2

 

32

 

г.

 

л.

 

1.
*)

 

Докладъ

 

Хоецкаго

 

ратушѣ

 

отъ

 

31

 

іголя

 

7S42

 

г.
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-

домъ,

 

за

 

выдачу

 

бродягамъ

 

билетовъ

 

и

 

за

 

подобные
сему

 

поступки

 

рѣшеніемъ

 

Сената

 

лишенъ

 

правъ

состоянія

 

и

 

сосланъ

 

въ

 

Сибирь

 

на

 

поселеле-

ціе

 

*).

 

Хоецкій,

 

устрашившійся

 

„столь

 

разитель-

ной

 

картины 1-1 ,

 

какую

 

представляла

 

письменная

 

часть

ратуши,

 

занялся

 

подшивкою

 

дѣлъ

 

и

 

бумагъ,

 

заведъ

слушательные

 

журналы

 

и

 

до

 

того

 

былъ

 

усерденъ,

что

 

кажый

 

разъ,

 

когда

 

въ

 

присутствіи

 

ничего

 

не

 

дѣ-
лали

 

(и,

 

может

 

ь

 

быть,

 

не

 

присутствовали,

 

пресерье-

зно

 

записывалъ:

 

„по

 

непосту пленіго

 

никакихъ

 

бу-
магъ,

 

члены

 

ратуши

 

занимались

 

чтеніемъ

 

законовъ".
Почти

 

большая

 

часть

 

слупгательныхъ

 

его

 

журнала-

ловъ

 

отличаются

 

такимъ

 

лаконизмомъ,

 

и

 

этимъ

 

обдег-
чилъ

 

онъ

 

мнѣ

 

чтеніе

 

документовъ,

 

ибо

 

стоило

 

только

взглянуть

 

на

 

первое

 

и

 

послѣднее

 

слово

 

журнала,

чтобы,

 

не

 

читая

 

дальше

 

этой

 

стереотипной

 

лжи,

подвигаться

 

впередъ.

 

Усердіе

 

не

 

спасло

 

Хоецкаго:
8

 

іюня

 

1843

 

года

 

получено

 

было

 

предписаніе

 

бесса-
,рабскаго

 

военнаго

 

губернатора

 

о

 

томъ,

 

что

 

на

 

мѣсто
бывшаю

 

секретаря

 

Хоецкаго

 

назначенъ

 

въ

 

сію

 

долж-

ность

 

XII

 

класса

 

Базильскій

 

2 ).

 

Нужно,

 

впрочемъ,

присовокупить,

 

что

 

усердіе

 

Хоецкаго

 

не

 

исчерпыва-

лось

 

однимъ

 

лишь

 

письмоводствомъ,

 

а

 

простиралось
Нѣсколько

 

далѣе:

 

въ

 

1844

 

г.

 

и

 

онъ

 

былъ

 

признанъ

виновнымъ

 

въ

 

растратѣ

 

казенныхъ

 

денегъ,за

 

время

своей

 

усердной

 

службы

 

въ

 

вилковской

 

ратушѣ

 

3),

 

а

еіце

 

ранѣе,

 

вскорѣ

 

послѣ

 

удаленія

 

Хоецкаго

 

отъ

 

долж-

ности

 

секретаря,

 

полицейскій

 

чиновникъ

 

Шведовъ

 

въ

отношеніи

 

къ

 

ратушѣ

 

за

 

№

 

295

 

просить

 

доставить

 

ему

коцію

 

формуляра

 

о

 

службѣ

 

„служившаго

 

въ

 

сей

 

рату-

')

 

Ж.

 

В.

 

П.

 

Р.

 

за

 

30

 

марта,

 

1850

 

г.,

 

л.

 

68-70.

2)

 

Ж.

 

В.

 

II.

 

Р.

 

за

 

означенное

 

время,

 

л.

 

158

*)

 

Ж

   

В.

 

II

 

Р.

 

от»

 

23

 

сснт.

  

1844

 

г.

 

л,

 

249

 

об.
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гаѣ а

 

секретарем^

 

Ивана

 

Хоецкаго

 

для

 

пріобщепія

 

къ

дѣлу

 

о

 

подсудности

 

его,

 

Хоецкаго,

 

за

 

противозакон-

ные

  

поступки

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

(?)

  

').
XII

 

класса

 

Базильскій

 

еше

 

скорѣе

 

уплнлъ

 

изъ

Вилкова:

 

не

 

прошло

 

и

 

двухъ

 

мѣсяцевъ,

 

со

 

временя

опредѣленія

 

его

 

на

 

должность

 

секретаря,

 

какъ

 

въ

ратушѣ

 

получено

 

было

 

предписаніе

 

бессарабскаго
военнаго

 

губернатора

 

объ

 

увольненіи

 

отъ

 

должности

и

 

изъ

 

службы

 

секретаря

 

Базильскаго

 

2),

 

а

 

чрезъ

 

два

дня

 

снова

 

получено

 

предписапіе,

 

въ

 

коемъ

 

ратуша

извѣщается,

 

что

 

на

 

вавансію

 

секретаремъ

 

въ

 

сей

 

ра-

тушѣ

 

опредѣляется

 

служивіній

 

въ

 

бессарабской

 

ка-

зенной

 

палатѣ

 

канцеляристъ

 

МихаилъПугачевскШ

 

3),
Поелику

 

сей

 

нѣсколько

 

долѣе

 

иробылъ,

 

нежели

 

Ба-
зильскій,

 

то

 

и

 

слѣды

 

дѣятельности

 

оставйлъ:

 

1)

 

бесса-
рабский

 

военный

 

губернаторъ

 

въ

 

бумагѣ

 

отъ

 

23

 

яп-

варя

 

1844

 

г.

 

за

 

Л»

 

352

 

иредписываетъ

 

ратушѣ:

 

заста-

вить

 

секретаря

 

Ыугачевскаго

 

дать

 

отвѣты

 

на

 

вопро-

сы

 

(полицейскаго)

 

чиновника

 

Волянскаго

 

но

 

дѣлу

 

о

растраченной

 

въ

 

ратушѣ

 

казенной

 

суммѣ

 

*)

 

2)

 

а

 

въ

бумагѣ

 

оть

 

того

 

же

 

числа

 

и

 

года

 

за

 

Ш

 

449

 

губерна-
торъ,

 

присовокупляя

 

нрошеніѳ

 

вялвовскаго

 

мѣщани-
на

 

Сидора

 

Волченки,

 

пишет

 

к

 

потребовать

 

отъ

 

секре-

таря

 

Пугаческаго

 

объяснѳнія

 

о

 

ваключеніи

 

Волчен-
ки

 

*подъ

 

арестъ

 

1-го

 

января,

 

и

 

о

 

причиненіи

 

ему

нобоевъ

 

5 1.

 

Какіе

 

отвѣты

 

давалъ

 

ІІугачевскій

 

Водян-
скому

 

и

 

какъ

 

онъ

 

объяснялся

 

на

 

счетъ

 

нанесенія

 

побо-
евъ

 

Волченкѣ

 

въ

 

день

 

новаго

 

года,

 

на

 

это

 

въ

 

доку

 

мен -

1)

 

Вступ.

 

за

 

1843

 

г.

 

20

 

сентября.
2)

 

Ж.

 

В.

 

П.

 

Р,

 

за

 

3

 

августа

 

1843,

 

л.

 

222.
3 )

  

Ibidem,

 

за

 

5

 

августа,

 

л.

 

225.
*)

 

Ж.

 

В.

 

П.

 

Р.

 

8

 

Февр.

 

-/844

 

г;

 

л.

 

18

 

об.

ь )

 

ІІінІтчп,

 

9

 

февр.

 

Л.

  

19.

:.
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тахь

 

яЬтъ

 

отвѣта.

 

По,

 

безь

 

сомнѣнія,

 

въ

 

связи

 

съ

 

эти-

миЭДтктами

 

находится

 

скорое

 

перемѣщеніѳ

 

Пугачев-
с каго

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

секретаря

 

въ

 

килій-
скую

 

ратушу,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

Пугачевскаго

 

переведенъ

секретарь

 

килійской

 

городской

 

ратуши— титулярный
совѣтникъ

  

Губинъ

   

J ).

 

Шмиль

 

Гамшіевичъ

 

называ-

ешь

  

Губина

 

„болыпимъ

 

законникомъ".

 

Посмотримъ
что

 

за

 

законникъ.

 

Въ

 

іюнѣ

 

м.

 

1847г.

 

Губинъ

 

заболѣлъ
Щ

 

а

 

въ

 

іюлѣ

 

оказывается,

 

что,

 

по

 

расноряженію

 

обла-
стнаго

 

начальства,

 

опредѣлено

 

сдѣлатъ

 

вычетъ

 

изъ

его

 

жалованья

 

для

 

уплаты

 

частнымъ

 

лицамъ

 

долговъ,

въ

 

количеств

 

в

 

277

   

р.

   

ас.

   

3 ).

 

Положимъ,

 

долги

 

лю-

да

 

дѣлаютъ,

 

но

 

пойдемъ

 

далѣе.

 

Въ

 

декабре

   

губер-
наторъ

 

предписываетъ

 

ратугаѣ:

 

объявить

 

титулярно-

му

 

совѣтнику

 

Губину

 

о

 

подачѣ

 

прошенія

 

объ

 

уволь-

нении

 

его

 

отъ

 

должности

 

4 ).

 

И

 

вскорѣ

 

затвмъ,

 

губер-
наторъ

 

нредписываетъ

 

сдать

 

дѣла

 

ратуши

 

состоящему

при

 

полипейскомъ

 

чиновникѣ

 

письмоводителю

 

Проко-
фу,

 

для

 

временнаго

 

исправленія

 

должности,

 

впредь

 

до

назначенія

 

новаго

  

секретаря

   

5 ).

 

Съ

  

одной

 

стороны

— предложеніе

 

подать

 

въ

 

отставку,

 

съ

 

другой— такое

нетерпѣливое

 

желаніѳ

 

выжить

 

Губина...

   

А

   

въ

  

маѣ
слѣдующаго

 

1848

 

г.

 

ратуша

 

уже

 

слушала

   

докладъ

новаго

 

секретаря

 

о

 

томъ,

 

что

 

Губинъ

 

скрылъ

 

у

 

себя

 

не-

доимку

 

съ

 

оброка

 

вилковцевъ

  

и

 

сулинцевъ

 

за

  

Гбор-
гіевскій

   

островъ

 

составилъ

  

подложное

 

увѣдомленіе
и

 

нодпиеалъ

 

на

 

немъ

 

неграмотна™

 

ратмана

 

Щевца,

_________________________________ !________

 

-

 

'

                                                                                      

"

                                                                           

.

      

.

      

'"

х)

 

Ж.

 

В.

 

П.

 

P.

 

18U

 

г.

 

14

 

марта,

 

л.

 

36

 

об,

  

Д.

 

преда,

 

губ.-

отъ

 

2

 

марта

 

за

 

M

 

887.

                                 

•'

2 )

 

Исход.

 

1847,

 

M

 

268,

 

л.

 

22

 

об.

)

 

Ibidem

 

23

 

іюля

 

л.

 

Щ
4 )

 

Вход.

 

л.

 

90,

 

16

 

декабря,

 

M

 

2882..

Ь

 

ШоѴш

   

1 ?

 

декабря,

 

л.

 

90,

 

предпис.

 

M

 

2896.

■ <■■■
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—

поддѣлываясь

 

подъ

 

печать

 

ратмана,

 

помимо

 

вѣдома
послѣдняго

   

*).

   

Вообще,

 

Губинъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

на-

званъ

   

„законникомъ",

 

да

 

еще

 

и

 

„болынимъ и .

   

Ужь

ь-врно

 

онъ

 

Гамшіевичу

  

написалъ

 

хитрое

 

ябедниче-
ское

 

прошеніѳ,

 

что

 

заслужидъ

 

такое

 

высокое

 

мнвніе:
но

 

умѣть

 

писать

 

ябеды

 

не

 

значить

 

быть

 

законникомъ.

Дослѣ

 

временно

 

исправлявшего

 

должность

 

Прокофа,
прибыль

 

на

 

должность

 

секретаря

 

въ

 

видковскую

 

рату-

шу

 

секретарь

 

хотинскаго

 

магистрата

 

тит.

 

сов.

 

Семенъ

  

*

йвановъ

 

Власовъ.

 

Онъ

 

пробылъ

 

съ

 

3

 

февр.

 

1848

 

г.

 

до

присоединенія

 

южной

 

Бессарабіи

 

къ

 

Румыніи.

 

Чело-
вѣкъ

 

былъ

 

трудолюбивый

 

ж

 

дѣятельный,

 

но

 

обреме-
ненъ

 

семействомъ

 

и

 

долгами,

 

содержите

 

семьи

 

требо-
вало

 

денегъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

изъ

 

несчастна™

 

жалованья

во

 

все

 

время

 

службы

 

дѣлались

 

вычеты

 

на

 

уплату

 

дол>

говъ

 

частнымъ

 

ли'цамъ,

 

доходъ

 

отъ

 

найма

 

принадле-

жавши™

 

Власову

 

въ

 

Хотинѣ

 

дома

 

шелъ

 

туда

 

жег

 

сло-

вомъ,

 

должники

 

сосали

 

этого

 

человѣка

 

подобно

 

піяв-
вамъ.

 

Некоторые

 

изъ

 

видковскихъ

 

жителей,

 

сочувст-

вуя

 

многосемейному

 

бѣдняку .

 

Власову,

 

старались

 

по-

мочь

 

му

 

матеріальнымъ

 

вспомоществованіемъ,

 

не

 

въ

видѣ

   

взятки,

 

а

   

въ

 

видѣ

 

христіанской

  

помощи

 

2) .

Такъ,

 

въ

 

1856

 

году

 

бывшіе

   

члены

 

ратуши

  

Поли-

1)

 

Ж.

 

В.

 

П.

 

Р.

 

1848,

 

мая

 

17,

 

л.

 

21—22.

 

Воослѣдствіи

 

ока

залось,

 

что

 

Губинъ

 

скрылъ

 

всю

 

сумму

 

сбора

 

и

 

за

 

второе

 

полу-

о

 

діе— 47

 

р.

 

8

 

5

 

к.

 

См.

 

Ж.

 

В.

 

П.

 

Р.

 

1848,

 

декабря

 

1848,

 

13,

 

л.

 

3

2;

 

Ж.

 

В.

 

II.

 

Р.

 

2848,

    

6

 

генв.,

 

л.

  

7.

 

Ук.

 

Б.

 

О.

 

П.

 

отъ

   

22

декабря

 

1847

 

M

   

51875.

 

Ж.

 

В.

 

П.

 

Р.

 

1848

 

мая

   

15,

    

л.

 

21—22.

Вход.

   

1848

  

г.

   

21

 

іюла,

 

л.

 

6,

  

Исх.

 

ч.

 

1.

 

1848,

   

Фввр.

 

8,

  

M

  

IL

Исход,

  

ч-

  

21,

  

1849,

 

дев.

  

5,

 

M

 

200

   

Ж.

 

В.

 

П.

 

Р.

   

1850

  

г.

10

 

*евр.

 

л.

 

27.

 

Ук.

 

Б.

 

О.

 

II.

 

отъ

 

10

 

Февр.

 

1850.

 

Ж

 

12.

 

Ж.

 

В.

 

П.

Р.

 

2850.,

 

іюня

  

26,

  

л.

 

143об.

   

и

 

отъ

 

23

  

окт.

  

л.

   

220.

 

Ж.

  

В.

   

П.
Р.

   

1852,

 

сент.

 

26,

 

л.

  

149.

 

Ук.

 

Б.

 

О.

 

П.

   

отъ

 

20

 

сент

    

M

 

42322.

Докладн.

 

реестръ

   

вход.

   

бум.

  

2854

 

г.

 

іюля

 

30,

 

л.

 

23—24.
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карпъ

 

Ипатьевъ

 

и

 

Григорій

 

Швецъ,

 

сочувствуя

 

без"
выходному

 

положенію

 

секретаря

 

Власова,

 

изъ

 

жало

ванья

 

коего

 

постоянно

 

вычиталась

 

треть

 

на

 

уплату

частныхъ

 

долговъ,

 

взпесли

 

за

 

Власова

 

25

 

р.,

 

кото :

рыя

 

деньги

 

и

 

препровождены-

 

были

 

въ

 

хотинскую

городскую

 

полицію

 

')...

   

.

Вотъ

 

и

 

кстати,

 

скажу

 

о

 

полицейскнхъ

 

чинов-

никахъ

 

•.

 

посада

 

Вилкова.

 

Впрочемъ,

 

я

 

ограничусь

пока

 

однимъ

 

лишь

 

перечнемъ

 

ихъ.

 

въ

 

хроногиче-

скомъ

 

лорядкѣ,

 

ибо

 

характеристика

 

ихъ

 

гржданской
деятельности

 

откроется

 

намъ

 

ниже,

 

при

 

изложеніи
дѣлъ

 

о

 

бродягахъ,

 

о

 

бѣглыхъ

 

крестьянахъ,

 

предста-

влявшихъ

 

широкое

 

поприще

 

для

 

ихъ

 

многосторонней
дѣятельности.

 

Съ

 

40

 

года,

 

полицейскіе

 

чиновники

подписывались:

 

полицейскій

 

чиновпикъ,

 

завѣдываю-
щій

 

селеніями

 

измаильскаго

 

градоначальства

 

и

 

поса-

домъ

 

Вилковымъ.

 

Полицейскіе

 

чиновники

 

слѣдовали
одинъ

 

за

 

другимъ

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ:

 

1

 

)

 

Шведовъ

 

(съ
1840—43"),.

 

2,

 

Волянсвій

 

(1844—17

 

авг.— 1845),

 

3,

 

Лу-
еинъ,

 

штаб-ротмистръ

 

(17

 

авг.

 

1845— т / 2

 

1847),

 

4,

 

Еоб-
заревъ

 

(Ѵ 2

 

1847— сент.

 

1851)

 

и

 

5,

 

Фэкпгасъ

 

сент.

 

1851
года.

 

Первые

 

два

 

полицен скіе

 

чиновпики,

 

завѣдывав-
mie

 

посадомъ,

 

имѣли

 

мѣстожительство

 

въ

 

г.

 

Еиліи,
при

 

нихъ

 

состоялъ

 

одинъ

 

изъратмановъ

 

вилковской
ратуши

 

и

 

изъ

 

суммъ

 

посада

 

отпускалось

 

жалованье

писмоводителю

 

полицейскаго

 

чиновника;

 

Лукинъ,
кажется,

 

первый

 

поселился

 

въ

 

Вилковѣ,

 

Кобзаревъ
и

 

Фокша,

 

знаю

 

достовѣрно,

 

жили

 

въ

 

Вилковѣ.
Отъ

 

учрежденіи

 

свѣтскихъ-гражданскихъ,

 

пере-

къ

 

церковнымъ

 

и

 

релпгіознымъ.

(Продолженіе

 

будетъ).

1 )

 

Исход.

 

1856,ч.

 

2,

 

рапорть.

 

Б.

 

О.

   

II.

 

Р.

 

отъ

 

4

 

марта

 

M
242.

 

л/

 

3
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Измай

 

льскіе

 

монастыри.

Въ

 

Измаилѣ

 

существовали

 

Успенскій

 

и

 

Николаев-
скій

 

греческіе

 

монастыри.

Успенскій

 

находился

 

въ

 

измаильской

 

крѣпости,
у

 

самаго

 

крѣпостнаго

 

вала,

 

на

 

берегу

 

Дуная,

 

близъ

килійскихъ

 

воротъ,

 

Онъ-

 

основанъ

 

монахами

 

Іеруса-
лимскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

въ

 

греческой

 

ко-

лоши,

 

но

 

въ

 

какомъ

 

году

 

—

 

неизвестно.

 

Монастырь
Успенскій

 

считался

 

подворьемъ

 

Вознесенскаго

 

мона-

стыря.

 

—

 

Въ

 

1770

 

году,

 

по

 

занятіи

 

отрядомъ

 

гене-

ралъ-маіора

 

Вейсмана

 

недостроенной

 

турками

 

крѣпо-
сти

 

Измаила,

 

игумену

 

этого

 

монастыря

 

Іакову

 

съ

братіею

 

отъ

 

главнокоман'довавшаго

 

въ

 

Молдавіи

 

рус-

скою

 

арміею

 

графа

 

Румянцева

 

данъ

 

„открытый

листъ"\

 

отъ

 

12

 

декабря

 

1771

 

года

 

за

 

Jfê

 

1793,

 

коимъ

монастырю

 

предоставлено. право

 

распоряжаться

 

всѣмъ
нѳдвижимымъ

 

имѣніемъ,

 

находившимся

 

въ

 

крѣпостй,
и

 

издавна

 

принадлежа

 

віпимъ

 

этому

 

монастырю.

 

—

Каменная

 

церковь

 

монастырская

 

во

 

имя

 

Успенія
Ііресвятыя

 

Богородицы

 

построена

 

въ

 

1841

 

году.

 

На
постройку

 

этой

 

церкви

 

іерусалимскій

 

патріархъ
Аѳанасій

 

прислалъ

 

8000

 

р.

 

Въ

 

церкви

 

находится

 

моги-

ла

 

бригадира

 

Ивана

 

Семеновича

 

Рибопъера,

 

положив-

гааго

 

жизнь

 

свою

 

на

 

приступѣ

 

измаильскомъ

 

въ

 

1790
году

 

12

 

декабря. —Еромѣ

 

церкви

 

въ

 

монастырѣ

 

былъ
домъ,

 

въ

 

которомъ

 

помѣщались

 

монагаествующіе.

 

Мо-
нашествующихъ

 

было

 

всего

 

три

 

человѣка:

 

игуменъ,

іеромонахъ

 

и

 

іеродіаконъ.

 

Отъ

 

іерусадимскаго

 

патрі"
арха

 

ежегодно

 

отпускалось

 

на

 

нихъ

 

жалованья

 

300

 

р.

НиколаевскШ

 

монастырь

 

находился

 

среди

 

крѣно-
сти

 

измаильской,

 

между

 

Успѳяскимъ

 

монастыремъ

 

и

военного

 

Ерестовоздвиженскою

 

церковью,

 

и

 

принадле-

жалъ

 

Аѳонскому

 

Каракалъскому

 

монастырю.

 

Основанъ
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онъ

 

святогорскими

 

монахами,

 

но

 

когда

 

именно— Нб-

извѣстно.

 

Въ

 

монастырѣ

 

хранилась

 

копія

 

грамоты,

подлинникъ

 

которой

 

1499

 

года

 

находится

 

въ

 

Кара-
кальскомъ

 

монастырѣ;

 

въ

 

ней

 

показывается,

 

что

 

кня-

гиня

 

Роксанда,

 

жена

 

-молдавскаго

 

князя

 

]оанна

 

Алек-
сандра

 

воеводы,

 

пожертвовала

 

35000

 

левовъ

 

монахамъ

Аѳонскаго

 

Каракальскаго

 

монастыря

 

для

 

выкупа

отъ

 

турецкаго

 

полномочнаго

 

паши

 

Шустафа

 

Челеби
Николаевскаго

 

монастыря,

 

конфискованнаго

 

въ

 

ту-

рецкую

 

казну

 

при

 

судтанѣ

 

Селимѣ.

 

—

 

Въ

 

1641

 

году

грамотою

 

константинопольскаго

 

патріарха

 

монасты-

рю

 

этому

 

даровано

 

ставропигіальное

 

право.

 

—

 

Цер-
ковь

 

въ

 

немъ

 

каменная,

 

во

 

имя

 

святителя

 

Николая,
построена

 

въ

 

1852

 

году.

 

Старая

 

церковь,

 

издавна

существовавшая,

 

оставалась

 

съ

 

сѣверной

 

стороны

новой.

 

Монашествующихъ

 

въ

 

этомъ

 

монастырѣ

 

было
только

 

два

 

человѣка,

 

которые

 

имѣли

 

содержаніѳ

 

отъ

добровольных?,

 

подаяній.

 

Монастырь

 

обнесенъ

 

камен-

ного

 

стѣною.

 

Внѣ

 

монастыря,

 

въ

 

крѣпости,

 

монахи

владѣли

 

домомъ

 

съ

 

двумя

 

лавками,

 

отдававшимися

въ

 

наемъ

   

*)
Румынское

 

правительство

 

закрыло

 

эти

 

монасты-

ри,

 

и

 

нынѣ

 

церкви

 

съ

 

причтомъ

 

при

 

нихъ

 

содержат-

ся

 

на

 

счетъ

 

государственной

 

казны.

Ж.

 

Г.

.__ ;____У

)

 

Изъ

 

замѣтокъ,

 

написанныхъ

 

измаильскимъ

 

протоіерб-

семъ

 

Іаковымъ

 

Чайковскимз

 

въ

 

1853

 

г.

 

в

 

вайденныхъ

 

въ

 

шаб-
комъ

 

монастырѣ,
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ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

—

 

Служенія

 

'Ею

 

Высокопреосвященства.

 

Въ

 

воскре-

сенье,

 

15

 

февраля,

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Павелъ,
Архіепйскопъ

 

Кишиневскій

 

и

 

Хотинскій,

 

служилъ

божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳбдральномъ

 

соборѣ.
Предъ

 

дитургіей

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ'

 

освя-

щены

 

антиминсы.

Въ

 

чѳтвергъ,

 

19

 

февраля,

 

въ

 

день

 

восгаествія
на

 

црестолъ

 

Влагочестивѣйшаго

 

Государя

 

Импера-
тора

 

Александра

 

Николаевича,

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенство

 

служилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳе-

дральномъ

 

соборѣ.

 

На

 

литургіи

 

рукоположенъ

 

во

священника

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Реденъ

 

кишиневсваго

 

уѣзда
окончившій

 

въ

 

1880

 

г.

 

курсъ

 

кишиневской

 

духов-

ной

  

семинаріи

   

Михаилъ

 

Яворскіи.

 

—

Нослѣ

 

литургіи

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,
соборнѳ

 

съ

 

городскимъ

 

духовѳнствомъ,

 

отслужено

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

съ

 

колѣно-
преклонѳніѳмъ.

 

Затѣмъ

 

цѣлодневнымъ

 

звономъ

 

и

 

ве-

черней

 

иллюминаціей

 

праздновалъ

 

нашъ

 

горѳдъ

высокоторжественный

 

день

 

Царя

 

своего.

Двадцать

 

шесть

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

нашъ

 

нынѣ
благополучно

 

царствующій

 

Государь

 

Императоръ
воспріялъ

 

престолъ.

 

Въ

 

манифестѣ

 

Своемъ,

 

возвѣщав-
шемъ

 

объ

 

этомъ

 

знаменательномъ

 

въ

 

судьбахъ

 

Рос-
ши

 

событіи,

 

Онъ

 

высказалъ

 

слѣдующія

 

высокознаме-

натѳльныя

 

изрѣченія:

 

„Вступая

 

на

 

Прародительскій
Нашъ

 

Престолъ

 

Россійской

 

Имперіи...,

 

предъ

 

лицемъ

невидимо

 

соприсутствующего

 

Намъ

 

Бога

 

пріемлемъ
священный

 

обѣтъ

 

имѣть

 

всегда

 

единою

 

цѣлью

 

благо-
денствіѳ

 

Отечества' 1 .

 

Манифест

 

г»

 

19

 

марта

 

1856

 

г.,

возвѣщавшій

 

утвержденіе

 

Парижсьаго

 

трактата,

 

еще
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болѣе

 

разъяснидъ

 

великія

 

намѣреыія

 

Государя;

 

Онъ
говорилъ:

 

„При

 

помощи

 

Небеснаго

 

Промысла,

 

всег-

да

 

благодѣющаго

 

Россіи,-

 

да

 

утверждается

 

и

 

совершен-

ствуется

 

внутреннее

 

благоустройство;

 

правда

 

и

 

ми-

лость

 

да

 

царствуютъ

 

въ

 

судахъ

 

е.я;

 

да

 

развивается

повсюду

 

и

 

съ

 

новою

 

силою

 

стремленіе

 

къ

 

просвѣще-
нію

 

и

 

всякой

 

полезной

 

деятельности,

 

—

 

и

 

каждый,
подъ

 

сѣнію

 

закоповъ,

 

для

 

всѣхъ

 

равно

 

еправедли-

выхъ,

 

равно

 

нокровительствующихъ,

 

да

 

наслаждается

въ

 

мирѣ

 

плодомъ

 

трудовъ

 

невинныхъ.

 

Наконецъ,

 

и

сіе

 

есть

 

первое

 

живѣйшее

 

желанге

 

Наше,

 

свѣтъ

 

спаситель-

ной

 

Віъры,

 

озаряя

 

умы,

 

укрѣпляя

 

сердца,

 

да

 

сохраняете

 

и'

улучшаешь

 

болѣе

 

и

 

болт

 

общественную

 

нравственность,

сей

 

вѣрный

 

залога

 

порядка

 

и

 

счастія^

 

Тѣже

 

великія
мысли

 

изложены

 

и

 

въ

 

манн$естѣ

 

о

 

введеніи

 

всесо-

словной

 

воинской

 

повинности,

 

въ

 

которомъ

 

сказано:

„утвердивъ

 

уставъ

 

о

 

воинской

 

повинности

 

и

 

призы-

вая

 

подданпыхъ

 

Наишхъ

 

именемъ

 

дорогой

 

всѣмъ
намъ

 

отчизны

 

къ

 

ревностному

 

исполненію

 

возлагае-

мыхъ

 

на

 

нихъ

 

обязанностей,

 

Мы

 

не

 

имвемъ

 

на-

мѣренія

 

отступать

 

отъ

 

началъ,

 

которымъ

 

неуклонно

едѣдовали

 

во

 

все

 

Наше

 

царствованіе.

 

Мы

 

не

 

ищемъ,

какъ

 

не

 

искали

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

блеска

 

военной

 

славы,

и

 

лучшимъ

 

жребіѳмъ,

 

нисполаннымъ

 

намъ

 

отъ

 

Бога,
почитаемъ

 

вести

 

Россію

 

къ

 

величію

 

путемъ

 

мирна-

го

 

преуснѣянія

 

и

 

всесторонняго

 

внутренняго

 

разви-

тія".

 

—

 

Таковы

 

были

 

всегда

 

свѣтлыя

 

намѣренія
нашего

 

Великаю

 

Государя

 

въ

 

отношеніи

 

ввѣреннаго
ему

 

Богомъ

 

народа.

 

Да

 

вознесутся

 

оке

 

нынѣ

 

теплыя

молитвы

 

предъ

 

Господомз

 

Сплъ

 

о

 

продленіи

 

эюизни

 

нашего

Царственнаго

 

Вождя

 

и

 

о

 

благоденствт

 

Великой

 

земли

Русской!

Въ

 

воскресенье,

 

22

 

февраля,

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенство

 

служилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

   

каѳед
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ральиомъ

 

соборѣ.

 

На.литургіи

 

рукоположепъ

 

во

 

свя-

щенника

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Нерушая

 

измаильскаго

 

уѣзда
столоначальникъ

 

кишиневской

 

духовной-

 

консисто-

ріи

 

Григорій

 

Василевскій,

 

окончившей

 

курсъ

 

въ

каменецъ-подолъской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

1865

году.

Въ

 

три

 

часа

 

по

 

полудни

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ство

 

служилъ

 

въ

 

каѳедральномъ'

 

соборѣ

 

вечерню

 

и

совершилъ

 

умилительный

 

обряігъ

 

прощепія

 

—

 

при

великомъ

 

стеченіи

 

народа,

 

наполнявшемъ

 

весь

 

храмъ

собора.

                                 

'

Списокв

 

лице,

 

сдѣлавшихъ

 

пожертвованіе

 

въ

 

пользу

   

цер-

квей

 

с.

   

Цыпалы

 

и

 

Вачой,

 

кишпневскаю

   

уѣзда.

Прихожане

 

с.

 

Цыпалы

 

употребили

 

на

 

ремонти-

ровку

 

мѣстной

 

церкви.

 

1000

 

р.,

 

Стараніемъ

 

священ-

ника

 

с.

 

Цыпалы

 

Аѳанасія

 

Мани

 

пріобрѣтены

 

для

церкви

 

слѣдующія

 

вещи:

 

мѣщанинъ

 

г.

 

Еишинева
Романъ

 

Допей

 

пожертвовалъ

 

полное

 

священническое

облаченіѳ

 

стоимостію

 

въ

 

100

 

р.,

 

однодворецъ

 

Іоаннъ
Попа,

 

коверт»

 

стоимостью

 

въ

 

25

 

р.,

 

имъ

 

же

 

пожертвова-

но

 

напрестольное

 

облаченіе

 

въ

 

30

 

р.,

 

и

 

ручной

 

крестъ

въ

 

6

 

р.

 

всего

 

36

 

р.

 

носсесорша,

 

с.

 

Будей

 

Елена

 

Влади-
мірова

 

шелковое

 

покрывало

 

для

 

престола

 

въ

 

20

 

р.,

прихожане

 

села

 

Цыпалы

 

пріобрѣли

 

для

 

ихъ

 

церкви

траурное

 

облачен іѳ

 

для

 

престола

 

и

 

для

 

жертвенника

въ

 

35

 

р.,

 

итого

 

пожертвовано

 

для

 

цыпальской

 

цер-

кви

 

1216

 

р.

 

Прихожане

 

церкви

 

с.

 

Бачой,.по

 

предло-

женію

 

и

 

стараніго

 

мѣстнаго

 

священника

 

Констансти-
на

 

Харти

 

поставили

 

въ

 

своей

 

церкви,

 

въ

 

память

 

25-
ти-лѣтняго

 

царствованія

 

Государя

 

Императора,

 

боль-
шую

 

икону

 

во

 

имя

 

ев

 

Александра

 

Невскаго

 

на

 

ко-

торую

 

употребили

 

325

 

р.
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ОБЪЯВЛЕНЫ.

Симъ

 

имѣю

 

честь

  

довести

 

до

 

свѣдѣ-
нія

 

гг.

 

покупателей,

 

что

 

я

 

съ

 

25-го
ноября

 

открылъ

  

торговлю

 

въ

 

г.

 

Ки-
шиневѣ

 

слѣдуищими

  

товарами:

ЦЕРКОВНАЯ

 

УТВАРЬ.

Паникадила

 

накладнаго

 

серебра

 

и

 

бѣленія.

 

Еван-
гелія

 

серебрянныя

 

и

 

бронзовыя.

 

Подсвѣчники

 

церков-

ные

 

мѣдные.

 

Разныя

 

чаши

 

съ

 

приборами

 

серебряй-
ныя.

 

Накладнаго

 

серебра

 

гробницы

 

съ

 

Футлярами.

Серебрянные

 

и

 

накладнаго'

 

серебра

 

кресты.

 

Оеребрян-
ные

 

благословенные

 

и

 

бронзовые

 

кресты

 

съ

 

подножі-
емъ

 

чеканной

 

работы.

 

Золоченные

 

тройники

 

разные

накладнаго

 

серебра

 

и

 

бѣлыя

 

мирницы

 

серебрянныя
и

 

накладнаго

 

сереб.

 

и

 

зол.

 

кадильницы,

 

дароносицы,

вѣнцы,

 

чаши

 

водосвятныя,

 

кропила

 

и

 

хоругви

 

сукон

ныя,

 

бархатныя

 

и

 

холщевыя,

 

ризы

 

шитыя

 

изъ

 

серебрен-
ной

 

парчи

 

съ

 

приборомъ.

 

Образа

 

серебрянныя

 

и

 

апли-

ковыя

 

плащаницы,

 

и

   

всевозможные

 

другіе

 

товары.

На

 

все

 

оное

 

магазинъ

 

п'ринимаетъ

 

заказы,

 

съ

 

полу-

ченіемъ

 

задаточной

 

суммы.

 

Магазинъ

 

высылаетъ

 

товаръ

согласно

 

требованія

 

добросовѣстно

 

и

 

аккуратно,

 

а

также

 

дѣдаетъ

 

разсрочку

 

на

 

церковный

 

товаръ

 

для

церквей,

 

за

 

выдачей

 

магазину

 

записки

 

за

 

подписью

священника

 

и

 

приложеніемъ

 

церковной

 

печати.

 

Мага^-
зинъ

 

помѣщается

 

на

 

харалампіевской

 

улицѣ

 

въ

 

домѣ
Кавальжи,

 

рядомъ

 

съ

 

харалампіевской

 

церковью.

Еупецъ

 

П.

 

Бобуровъ,
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объ

 

изДаШй

   

йѣ

  

мссквѣ

БЕЗЪ

 

ЙШВАРЙТЕІЛЬНОЙ

 

ЦЕНЗУРЫ

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЙ

   

ГАЗЕТЫ

<*

Цѣна

 

за

 

12

 

мѣсяцевъ:

 

безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки

 

7
р.—съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

8

 

рублей.

 

Разсрочка

 

до-

пускается,

 

лишь

 

по

 

особому

 

соглашенію

 

съ

 

редакціей.

Подписка

 

на

 

,,Русь"

 

принимается:

 

въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

кон-

торѣ

 

редакціи

 

у

 

Никитскихъ

 

воротъ,

 

на

 

малой

 

Никитской,
близь

 

церкви

 

большего

 

Вознесенья,

 

въ

 

церковномъ

 

домѣ;

въ

 

книжнихъ

 

магазинахъ:

 

И.

 

Г.

 

Соловьева

 

и

 

А.

 

Л.

 

Ва-
сильева

 

на

 

Страстномъ

 

бульварѣ^

 

M.

 

О.

 

Вольфѳ

 

и

 

H.

 

И.

Мамонтова

 

на

 

Кузпецкомъ

 

мосту;

 

А.

 

А.

 

Живарева

 

на

большой

 

Дмитровкѣ;

 

А.

 

Н.

 

Ферапонтова

 

и

 

въ

 

магазииѣ

„Новаго

 

Времени"

 

на

 

Никольской.

 

Въ

 

Петербургѣ:

 

въ

конторахъ

 

газеты

 

„Русь",

 

книжнихъ

 

магазинахъ

 

„Новаго

времени"

 

на

 

Невскомъ

 

просиектѣ

 

и

 

М.

 

0.

 

ВольФа

 

въ

 

гос-

тинномъ

 

дворѣ.

 

Гг.

 

иногородние

 

благоволятъ

 

обращаться

исключительно

 

къ

 

контору

 

самой

 

редакціи,

 

въ

  

Москву.

Редакторъ-Издатель

 

Ив.

 

Аксакове.
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Содержаніе.

Отдѣла

 

оффиціальный:

 

1.

 

Высочайшее

 

повелѣніе.

 

2.

 

Опре-

дѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Отдѣлз

 

неоффиціалъный:

 

1.

 

Слово

 

въ

 

день

 

трехъ

 

св.

святителей

 

Василія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Богослова

 

и

 

Іоанна

Златоустаго,

 

произнесенное

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Пак-

ломъ

 

Архіепископомъ

 

Кишиневскимъ

 

и

 

Хотинскимъ

 

30

 

янва-

ря

 

3881

 

года

 

въ

 

трехсвятительской

 

церкви

 

кишиневской

 

ду-

ховной

 

семинаріи,

 

2.

 

Историко-статистическій

 

очеркъ

 

Вилкова.

3.

 

Измаильскіе

 

монастыри.

 

4.

 

Епархіальная

 

Хроника.

 

5.

 

Пожер-

твованія

   

б.

 

Объявления.

 

7.

 

Въ

 

приложеніп

 

бюджетъ.

Редакторы

 

j

 

Смщ -

 

&

 

^чковскій
1.

 

Шпановскій:

JJeHSojKb^npoToiépet

 

Василій

 

Пархомовтъ.
Пе.ч.

 

въ

 

тпп

   

архіерейскато

 

дома



йя

 

одной

 

свободной

   

опархіальнокоиггйой

 

вакаЯсій.

Отношеніе

 

коммиссіи

   

общеепархгалышго

   

стзда

 

по

   

по-

віьркіъ

 

бюджета

   

епархіаѣнаго

   

женского

 

училища

   

отъ

21

 

ноября

 

1880

 

года

 

за

 

Ш

 

2,

   

es

 

Совіътв

  

епархіалънаго

женского

 

училища.

Симъ

 

честь

 

имветъ

 

означенная

 

комиссія

 

покор-

нейше

 

просить

 

Соввтъ

 

училища

 

выдать

 

приходо-

расходную

 

книгу

 

училища

 

за

 

текущій

 

годъ

 

для
справокъ.

Въ

 

обгцеепархіальный

 

съѣздъ

 

оо.

 

де-

путатовъ

 

отъ

 

духовенства

 

кишинев-

ской

 

еііархіи,

            

&'Ц

Коммисст

 

по

 

разсмотрѣнгю

и

 

повіъркіъ

 

бюджета

 

жен-

скаго

 

кишиневского

 

епархг-

альнаго

 

училища,

ДОКЛІДЪ.
,

                                                                         

и

Означенная

 

коммиссія,

 

разсмотрѣвъ

 

и

 

проввривъ

бюджетъ

 

ЕИіпаиввекаго

 

епархіальяаго

 

жанскаго

 

учи-

лища

 

на

 

будущій

 

1881

 

годъ,

 

честь

 

им/ветъ

 

при

 

сезгъ

съ

 

своииъ

 

мнвніемъ

 

оному

 

съѣзду

 

представить

 

та-

ковый.
Комлиссія,

 

назначенная

 

общеепархіальнымъсъѣ-
здомъ

 

духовенства

 

кишиневской

 

епархіи,

 

для

 

поввр-

ки

 

бюджета

 

кишиневскаго

 

епархіальнаго

 

жѳнскаго

училища

 

яа

 

1881

 

годъ,

 

разсиотрѣвъ

 

и

 

провѣривъ
таковый,

 

нашла,

 

что

 

на

 

приходъ

 

въ

 

1881

 

году

 

ожи-

дается

 

къ

 

поступленію

 

49,333

 

р.

 

31

 

к.,

 

а

 

въ

раеходъ

 

ирѳдноложѳно

 

употребить

 

62,032

 

р.

 

44 Va

 

к.,

следовательно

   

раеходъ

    

прэвысатъ

    

приходъ

   

на



ш

 

■*■>

12,690

 

р.

 

13Ѵ 2

 

к»,

 

что

 

и

 

шмншго

 

въ

 

объяснительной
запискѣ

 

къ

 

бюджету.

Ш

 

вйД^

 

показанной

 

перѳДержки

 

коммиссія,

 

йос-

Щ

 

тщательнаго

 

разсмотрѣнія

 

и

 

обсуждеиія

 

бюджета
во

 

всвхъ

 

его

 

Яодробйостяхъ,— Яредполагаетъ:

1)

 

Сумму,

 

ассйгноваЯную

 

на

 

жалованье

 

служа-

щие

 

цря

 

учялящіі

 

\Ш

 

количеств*

 

22309

 

руб,

 

ос-

тавить

 

безъ

 

изменен**-

 

$ром$

 

того,

 

учйтеламъ

 

учи*

лища

 

а7Г.

 

Димитрову

 

и

 

Щеглову,

 

согласно

 

поданной
ими

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

просьбѣ,

 

какъ

 

лид,а$іц

цосвятившимъ

 

то®

 

едужбу

 

только

 

учялдщу

 

и

 

не

имѣюіцнмъ

 

уроковъ

 

при

 

семийаріи,

 

п^Йавить

 

къ

Мётоя-нфму

 

окладу

 

(59

 

р.)

 

-довдмку

 

по

 

къ

 

руб.

 

за

12-ть

 

нормальны&ь

 

yfOîMfî..

 

Eté

 

m

 

касается

 

увели

ченія

 

оклада

 

за

 

остальные

 

уроки

 

сь

 

50

 

руб.

 

на

 

60,
то

 

Объ

 

етомъ

 

шожетъ

 

бить

 

рѣчь

 

только

 

послѣ

 

пяти-

Штней

 

ихъ

 

службы

 

при

 

училищѣ.

 

Завѣдывающей
оиІШотекото

 

училища

 

выдать

 

за

 

труды

 

по

 

библіоте-
кѣ

 

къ

 

поЛучаемымъ

 

ею

 

25

 

руб.

 

еще

 

35

 

руб.,

 

т.

 

е

по

 

5

 

руб.

 

Gepeôp.

 

въ

 

мвсяцъ.

 

Раеходъ

 

этотъ

 

учнтѳлямъ

и

 

завѣдывающей

 

библіотекою

 

въ

 

количествѣ

 

635
ï><

 

покрыть

 

изъ

 

°/ 0

 

взнооовъ,

 

ямѣющихъ

 

поступить

отъ

  

излаильскаго

 

уѣзда

 

съ

 

1-го

 

января

 

1881

 

года.

Щ

 

Ma

 

содержаяіѳ

 

нищею

 

305

 

восдитаянидъ,

 

M
воспитательвдщъ,

 

46душъ

 

прислуги,

 

вдожша

 

учи>-

лища

 

съ

 

семействомъ,

 

Говѣтъ

 

училища

 

предположил*

употребить

 

въ

 

ішходъ

 

26299

 

р.

 

ШЩ*

 

к,

 

т,

 

е.

 

на

 

каж-

дую

 

душу

 

до

 

71

 

р.

 

ШЧъ

 

к.

 

серб.

 

Между

 

твлъ

 

изъ

экояомйчешіго

 

отчета

 

училища

 

за

 

истек

 

mit

 

187$

 

<годъ

шжршщя

 

уіСмоа ,рѣла,

 

что

 

на

 

содеіржаніѳ

 

.354-

 

ЩЩЩ

жившихъ

 

въ

 

томъ

 

ігоду

 

на

 

пищѣ

 

училища

 

израсхо-

довано

 

был©

 

тѳдьен

 

16S26

 

р.

 

бб'деоп

 

w.

 

е.

 

по

 

#6

 

>р..

69

 

к.

 

сер.

 

на

 

каждую

 

душу.

 

Такая

 

разница

 

въ

 

сум-

мѣ,

 

употребляемой

 

на

 

одянъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

предметъ,

 

въ



-

 

m

 

е.

іроль

 

вййзжіѳ

 

иеріодн:

 

времени,

 

тттЫШ

 

яовйтяя!
Бюджвтъ

 

в©

 

сталу,

 

очевидна,

 

ваиимнъ

 

щед$о,

 

чт

и

 

желательно,

 

шябы

 

средеіва

 

повшлаіи.

 

Еомяйийж
извѣстно^

 

тао

 

денежяыя

 

ередетва

 

енархіалымо.

 

ду-

ховенства

 

очень

 

огравячевн

 

и

 

взяоекр

 

ва

 

еодермиііь
ввѣя*

 

учдлищъ

 

епаваіи

 

доведены

 

m

 

поелѣдней

 

Воз-

можности.

 

Новые

 

°/ 0

 

взносы

 

немыслимы

 

и

 

невозможны.

А

 

погожу

 

ішгаиссія

 

ечвтаегь

 

ва

 

селёржаніе

 

пвщёда

 

въ

будущейъ

 

1881

 

ге>ду

 

Ш-тя

 

душъ

 

«ѵрюячяаодг

 

аееи-

гновввіемъ

 

во

 

50

 

руб.

 

на

 

душу,

 

что

 

сеегамтев

 

сумма

въ

 

18950

 

руб.

 

и

 

тащмъ

 

образомъ

 

уменьшить

 

рас-

х©дъ

 

по

 

«гаі

 

етатьѣ,

 

иротивъ

 

ярѳдвоішагашата

 

Во

бюджету/

 

расхода

 

на

 

7.349

 

руб.

 

18У 4

 

к.

 

Іодагасеія

 

за-

дается,

 

что

 

при

 

благоразумней

 

и

 

оишрѳжвоЛ

 

эдаш-

мів,

 

указанная

 

сумма

 

1895t

 

руб.

 

будетъ

 

дйвташотаа

еше

 

и

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

шекушмъ

 

1880

 

т»ду

совѣтъ

 

училища

 

идравходовадъ

 

ва

 

ведержавіе

 

йдщею

въ

 

теченіе

 

дв&яти<

 

мѣояцевъ!

 

съ

 

ѣщ

 

января

 

по

 

І^ѳ
ноября

 

и,ЬШ

 

р.

 

ЩЩ

 

в.

 

свреб.^йішш©?
Въ

 

Ійварѣ

 

2127

 

р.

 

36 9| 4

 

it

 

серебр.

—

  

федрал$

 

1983

 

р.

 

30

 

к.

 

\

 

дъ

 

Іданѣ

   

112.4

 

в,

 

8§

 

к.

—

  

Мартѣ

    

1192

 

p.

 

2t

 

к.

 

|

 

—

 

Іголв.

   

Щ

 

р.

   

5

 

к.

—

   

Апрѣлѣ

 

1143

 

р.

 

44

 

к.

 

]

 

—

 

Авгу<?тѣ89б

 

р.

 

86

 

к.

—

  

Маѣ

       

1727

 

р.

 

53*/з

 

Щ&Оедтябрѣ

 

1986

 

рѴ

 

58

 

к.

Октябрѣ

 

2025

 

руб.

 

99

 

к.

 

Слѣдовательнѳ„,

 

©е-

татокъ

 

да

 

расходы

 

за*

 

м-ѣсяды:

 

доЦьдо

 

я

 

декабрь
сего

 

года

 

будетъ-

 

до

 

дреддддададай

 

в^мде^ею,

 

нов-

мы

 

{\%Ш

 

р.,}-335-0

 

78ДѴ

 

к

 

pep,

 

д&дебд©

 

првдятьдъ

еоображѳніе,

 

еще

 

я

 

то,,

 

что

 

щ%$$

 

бѣддго

 

д

 

гур^оваго,

также

 

и

 

месяцы

 

текущаго

 

года

 

употреблено

 

въ

 

л&й-
ствдтѳдънпсти

 

гораздо,

 

маньяк,

 

Д&мъ

 

предположено

бзд©„

 

щ

 

недр

 

хдѣбд

 

яувтадаг©

 

ддеддаодежедо;

 

было
ущщсйШЬ

 

въ декуррмъ

 

соду

 

Щіддо*

 

»-аддадоо



-

  

35

  

-

іза

 

10-ть

 

мѣсяцевъ

 

по

 

1-е

 

ноября

 

сего

 

года

 

1694

 

пу-

да

 

26

 

ф.,

 

говядины

 

предположено"

 

было

 

1468

 

пуд,,

 

а

куплено

 

по

 

le

 

ноября

 

770

 

пуд-

 

3

 

ф;

 

далѣѳ,

 

— цѣны
по

 

контракту

 

въ

 

будущемъ

 

1881

 

году

 

на

 

тѣже

  

про-

дукты

  

поставлены

   

ниже

   

цѣнъ

  

настоящего,

 

года,

напр.— на

 

бѣлый

 

хлѣбъ

 

7

 

к.

 

сер.

 

за

 

пудъ

 

ниже;

 

ро-

зовый,

 

гуртовой— 10-ть

 

к,

 

мясо

 

60

 

к.,

 

грибы

 

6

 

р.

 

80

 

к.

сереб,

 

и

 

т.

 

д...

 

При

 

этомъ

 

нельзя

 

не

 

указать

 

и

 

на

 

то,

что

 

семинаріею

 

также

 

на

 

содержаніе

 

пищею

 

180

 

душъ

.въ

   

истекшемъ

   

1.879

 

году

  

израсходовано

  

8518

  

р.

-36%. в-

 

сер.

 

т.

 

е,

 

до

 

47

 

р.

 

37У 2 к.

 

на

 

каждую

 

душу.

Коммисіи

 

желательно,

 

чтобы

   

въ

 

училищв

 

запасы:

масла,

  

сыру,

  

сушѳнныхъ

 

сливъ,

  

кортофеля

 

и

  

др.

припасовъ

 

заготовлялись

 

на

 

весь

 

годъ

 

въ

 

то

 

время,

когда

 

цѣны

 

на

 

продукты

  

стоятъ

 

ниже

 

цѣнъ,

   

цока-

занныхъ

 

въ

 

нѣкоторыѳ

 

мѣсяды

 

по

 

бюджету.
яшг3)

 

Яа

 

экииировку

 

119

 

душъ— сиротъ

 

по

 

бюджету
предположено

 

израсходовать

 

4.133

 

р.

 

71

 

к.

 

Коммиссія
считаѳтъ

 

себя

 

вынужденною

 

по

 

этой

 

статьѣ

 

сдѣлать
сокращѳніѳ

 

расхода

 

на

 

500

 

р.

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

истекшемъ

 

1879

 

году

 

Совѣтъ

 

училища

 

израсходовалъ

на

 

экипировку

 

105

 

воспитанницъ

 

2.944

 

р.

 

70

 

к.

   

т.

е.

 

по

 

28

 

р.

 

4Ѵз

 

к.

 

на

 

каждую

 

сироту,

 

слѣдоватѳльно
на

 

119

 

сиротъ

 

въ

 

будущемъ

 

1881

 

году

  

достаточно

будетъ

 

3633

 

р.

 

71

 

к.

 

сѳребр.

 

т.

 

е.

 

по

 

30

 

р.

 

53

 

к.

 

на

Душу.

4)

 

ІІо

 

снабженію

 

ученицъ

 

сиротъ

 

руко дельны-

ми

 

и

 

писчими

 

принадлежностями

 

ассигновано

 

по

бюджету

 

на

 

81-й

 

годъ

 

280

 

р.,

 

по

 

капцѳляріи

 

150

 

р.

Коммисія,

 

съ

 

©значенными

 

на

 

эти

 

предметы

 

сумма-

ми

 

согласна.

5 ,

 

На

 

фундаментальную

 

библіотеку

 

и

 

учебныя
лособія

 

предположѳ

 

о

 

употребить

 

въ

 

расходъ

 

600

 

р.

Коммиссія

 

желала

 

бы

  

въ

 

1881

 

году

  

ограничиться



-

   

86

  

-

увбтреблевіемъ

 

дзъ

 

этой

 

суммы

 

на

 

вывисву

 

княгь

только

 

400

 

р.,

 

а

 

200

 

руб.

 

сократдть.

6.,

 

На

 

медвкаменты

 

по

 

училищной

 

больвидѣ
ассигновано

 

800

 

р.

 

Коммисія

 

надѣется,

 

что

 

эта

 

сум-

ма

 

въ

 

будущемъ

 

1881

 

году

 

не

 

будетъ

 

израсходована

въ

 

такомъ

 

размѣрѣ,

 

а

 

сократится

 

на

 

200

 

р.

 

такъ

какъ

 

въ

 

настоящемъ

 

году,

 

какъ

 

вддно

 

изъ

 

аптечной
книги

 

Совѣтъ

 

уплотитъ

 

только

 

до

 

540

 

р.

 

.

7.,

 

До

 

бюджету

 

предположено

 

израсходовать

 

на

покупку

 

120

 

саженей

 

дубовыхъ

 

дровъ,

 

считая

 

по

 

35

 

р.

за

 

сажень

 

всего

 

4200

 

руб.

 

Еоммиссія

 

находитъ

 

воз-

можнымъ

 

ограничиться

 

въ

 

будущемъ

 

81

 

году

 

по-

купкою

 

лишь

 

100

 

саж.

 

и

 

по

 

32

 

р.

 

за

 

сажень,

 

чѣмъ
избережено

 

будетъ

 

1000

 

р.

 

Покупать

 

дрова

 

слѣ-
довало-бы

 

не

 

исключительно

 

дубовыя,

 

и©

 

и

 

дру-

гихъ

 

лѣсныхъ

 

породъ,— кромѣ

 

разумѣется

 

липы.

 

Та-
кое

 

сокращеніѳ

 

дровъ

 

коммиссія

 

допускаетъ

 

въ

 

виду,

съ

 

одной

 

староны

 

теплой,

 

продолжительной

 

осени,

благодаря

 

которой

 

можетъ

 

образоваться

 

остатокъ

дровъ

 

отъ

 

настоящего

 

къ

 

будущему

 

году,

 

съ

 

дру-

гой— въ

 

будущемъ

 

году

 

въ

 

училищѣ

 

печеніе

 

хлѣба
-не

 

предполагается,

 

слѣдоватѳльно

 

и

 

дровъ

 

меньше

выйдетъ.
Такимъ

 

образомъ

 

сократится

 

расходъ

 

по

 

учили-

щной

 

экономіи

 

противъ

  

разсматриваемаго

  

бюджета
въ

 

будущемъ

 

1881

 

году:

а..

 

По

 

столу

  

на

   

7349

 

p.

 

'SPU

 

к.

б.,—экипировкѣ

 

—

 

500

 

р.

в.,—библіотекѣ

  

—

 

200

 

р.

г.,—больницѣ

     

—

 

200

 

р.

д..

 

Содерж.

 

дома

 

на

 

1000

 

р.

А

 

всего

 

на

 

9249

 

р.

 

38Ѵ 4

 

к.

 

За

 

вычетомъ

 

этой
суммы

 

изъ

 

12699

 

р.

 

13'/а

 

к.

 

остается

 

для

 

попол-

невія

 

расхедовъ,

 

требу^мыхъ

 

на

 

1881

 

годъ

 

во

 

бюд-



жтг

 

изшваіь

 

3,449/

 

в.,

 

Ц

 

%

 

в.

 

^ту

 

ддедѣдннда

 

щщ-
му

 

3449

 

р.

 

75

 

.1||

 

в.,

 

в©>

 

мдфнію

 

коммдс^ід,

 

можнѳ

шарит

 

8

 

©стадами

 

отъ

 

навтоявдаго

 

года

 

къ

 

1-му
января

 

будущего

 

1881

 

года,

 

указанными

 

въ

 

докла-

да

 

прошлогодней

 

коммисми

 

енархіальваго

 

съѣзда

 

въ

колячеетвѣ

 

5186

 

p.

 

7®%

 

к.,

 

какоіщй

 

шатовъ

 

дѣй-
ствятельн©

 

образуется,

 

если,

 

какъ

 

заяви

 

л

 

ъ

 

чдедъ

училищнаго

 

бевѣта

 

о.

 

Еровѳцвій,

 

Щ

 

еіоры,

 

жазша-

ченяые

 

ва

 

содержаніе

 

училища

 

востуяатъ

 

правиль-
но.

 

Вообще

 

воммяесія

 

д©л?гомъ

 

счятаетъ

 

д©к0рШте
ддосиТь

 

училищный

 

0©вѣтъ:

 

а.,

 

вести

 

въ

 

будущемъ
188

 

1

 

году

 

экояѳмяческія

 

дѣда

 

учвлвща

 

еъ

 

такою

©сторожностію

 

в

 

осмотрвтбльвості«ю,

 

чтоби

 

расходы

в©

 

училищу

 

не

 

превышали

 

сумму

 

вред

 

полагаемого

прихода,

 

чѣмъ

 

окажетъ

 

величайшую

 

услугу

 

всей
едархів,

 

такъ

 

какъ

 

средства

 

духовенства

 

которой

 

въ

данное

 

время

 

такъ

 

поставлены,

 

что

 

©

 

дрябавкѣ

 

до-

полнительной

 

суммы

 

в

 

рѣчд

 

битв

 

не

 

жожетъ

 

и

 

&,
при

 

составлены

 

бюджета

 

иа

 

будущее

 

время

 

Оовѣтъ
врввялъ

 

бы

 

въ

 

соображение

 

норму

 

во

 

50

 

руб.

 

въ

годъ

 

на

 

содержаніе

 

каждой

 

души

 

въ

 

у чилвщѣ

 

пи-

щею

 

в

 

не

 

болѣе

 

28

 

р.

 

или

 

30

 

р.

 

ва

 

еодержаяш

 

каж-

дой

 

сироты

 

экипировкою.

Въ

 

заключеяіе

 

коммисеія,

 

дрдднмая

 

близко

 

къ

сердцу

 

труды

 

а

 

забота

 

училищнаго

 

Совѣта

 

нрав-

ствѳннымъ

 

долгомъ

 

считаѳтъ

 

выразить

 

свою

 

искрен-

нв\ю

 

благодарность

 

«леяамъ

 

оааго,

 

и,

 

кроив

 

того,

полагаетъ

 

весьма

 

справедливымъ

 

съ

 

1-го

 

января

 

бу-
дущего

 

1881

 

года

 

назначить

 

но

 

усмотрѣнію

 

©бще-
епархіальнаго

 

съѣзда

 

таковымъ

 

жал©ванье

 

изъ

 

9 / 0

отъ

 

движенія

 

въ

 

теченіе

 

будущего

 

года

 

училитдыхъ

суммъ,

 

назпачейныхъ

 

на

 

содержание

 

училища

 

по

текущему

 

счету

 

въ

 

государственнымъ

 

баикѣ.



Въ

 

обЩееп&даръіШ

 

еѣѣзДѢ

 

-fflui*
венства

 

кишиневской

 

ейархіи,
.

  

:-.-

                                                                                                                                                                                       

■■■

Члена

   

Comma

 

священника
Емвѳерія

 

Кровщкаго

ЗАЯВЛЕНІЕ.

Я

 

узналъ

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

оо.

 

денутатовъ,

 

что

 

ком-

Мисоія,

 

назначенная

 

для

 

новѣркй

 

бюджета

 

Ва

 

1881
годъ

 

епархіальнаго

 

Жепскаг©

 

училища,

 

сократила
таковый

 

Ва

 

значительную

 

сумму,

 

безъ

 

объяснения
причинъ.

 

Протввъ

 

СокраЩенія

 

бюджета

 

До

 

резонными
прйчияамъ

 

и

 

да

 

законномъ

 

осяованій,

 

я,

 

какъ

 

Члейъ
Фбвѣта,

 

ничего

 

не

 

джѣю.

 

Дѣло

 

съѣзда

 

доставить

 

учя^
ЛндЬ

 

въ

 

ту

 

ЕІЙ

 

доугую

 

обстановку;

 

Но

 

не

 

ляЩйямъ
нахожу

 

объяснять

 

съѣзду

 

сдѣдувщее:

 

обсудить

 

нор-

му

 

Ы

 

р.

 

на

 

пищу

 

въ

 

годъ

 

йа

 

содержание

 

воспитанницы,

считая

 

не

 

І2

 

мѣсяцевъ,

 

а

 

10,

 

а

 

также

 

разсМотръть

й

 

самый

 

бюджетъ,

 

въ

 

которомъ

 

каникулы

 

сокраще-

Ш,

 

По

 

Коятрактовымъ

 

Цѣнамъ,

 

показанный

 

въ

 

бюд-
жета

 

—Еру глымъ

 

счетомъ

 

фунтъ

 

говядаВы

 

обойдет-
ся

 

не

 

меньше

 

9

 

к.,

 

1

 

ф.

 

бѣлаго

 

хлѣба

 

4'іг

 

к.

 

и

 

1

 

фуя.
гуртоваго

 

хлѣба

 

5

 

к.,

 

чашка

 

чаю

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ

Д©

 

1

 

к.— 2

 

к.,

 

составится

 

ъъ

 

18%

 

к.,

 

а

 

въ

 

мѣсядъ
Ѣ

 

p.

 

55

 

к.,

 

въ

 

десять

 

мѣсяцевъ

 

55

 

р.

 

50

 

к.—Гдѣ

 

же

д|гугія

 

потребности:

 

маело,

 

зелень

 

и

 

проч.

 

и

 

дроЧ.

В

 

гдѣ

 

содержат©

 

двухъ

 

Кодякулярййсхъ

 

жѣеяцевъ.
Вонросъ

 

серьезный,

 

—

 

слѣдуетъ

 

обсудить

 

его

 

всему

съѣзду;

 

въ

 

противномъ

 

слудаѣ

 

поСтановлевіемъ

 

комяи-

ссіи

 

съѣздъ

 

будетъ

 

введенъ

 

въ

 

ошибку,

 

a

 

дѣтй,— ваша
же

 

дѣти

 

вынуждены

 

будутъ

 

потерпѣть

 

въ

 

чемъ

 

ли-

бо

 

крайнюю

 

нужду.

 

Считаю

 

себя

 

нравственно

 

обя-
заннымъ

 

высказать

 

сіѳ

 

мнѣніе.



—

   

39

 

■--

Цостановленія

 

общеепархіалънаю

 

стзда

 

депутатов^

  

ки-

шпневкой

 

епархіи

 

за

 

1880

 

годъ:

Общеепархіальный

 

съѣздъ

 

духовенства

 

въ

 

засѣ-
даніи

 

своѳмъ

 

23

 

ноября,

 

по

 

выслушаніи

 

доклада

 

ком-

миссіи

 

по

 

разсМотрѣнію

 

бюджета

 

епархіадьнаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

на

 

1881

 

годъ,

 

нашелъ:

 

1-е,

 

что

 

сокра-

щеніе

 

предполагаемая

 

расхода

 

по

 

столу

 

на

 

7349
р.

 

38%

 

к.

 

по

 

экяперовкѣ

 

на

 

500

 

р.,

 

по

 

библіотекѣ
на

 

200

 

р.,

 

по

 

больницѣ

 

на

 

200

 

р.

 

и

 

по

 

содержанію
дома

 

на

 

1000

 

р

 

—

 

коммиссіей

 

произведены

 

правиль-

но,

 

соотвѣтственно

 

въ

 

дѣйствитѳльности

 

израсходован-

ной

 

суммв

 

по

 

прописаннымъ

 

статьямъ

 

за

 

10

 

мѣся-
девъ

 

настоящаго

 

года;

 

2

 

е,

 

вполнѣ

 

соглашаясь

 

съ

мнѣніемъ

 

комиссіи

 

о

 

добавкѣ

 

жалованья

 

преподава-

телямъ

 

училища

 

Димитріеву

 

и

 

Щеглову

 

за

 

12

 

нор-

мальныхъ

 

урокрвъ

 

по

 

25

 

р.

 

за

 

урокъ

 

по

 

300

 

р.

каждому

 

въ

 

годъ

 

—

 

всего

 

600

 

р.,

 

3-е

 

а

 

также

 

въ

виду

 

увеличения

 

трудовъ

 

по

 

библіотѳкѣ

 

произвести

добавку

 

жалованья

 

завѣдывающей

 

библіотекою

 

дѣви-
цѣ

 

Аннѣ

 

Чегорянъ

 

къ

 

получаемому

 

25

 

р.

 

еще

 

35

 

p.

постановилъ:

 

1-е

 

предложить

 

Совѣту

 

енархіальнаго
жѳнскаго

 

училища,

 

при

 

употребленіи

 

суммъ

 

по

содержанію

 

училища

 

въ

 

1881

 

году,

 

принять

 

къ

 

руко-

водству

 

заключеніе

 

воммиссіи

 

во

 

всвхъ

 

ея

 

частяхъ

безъ

 

измѣненія,

 

2-е,

 

на

 

поврытіе

 

расхода

 

двумъ

 

на-

ставникамъ

 

600

 

р.

 

и

 

завѣдывающей

 

библіотекою

 

35
р.

 

всего

 

635

 

р,

 

употребить

 

взн>сомъ

 

изъ

 

итога

 

цер-

ковныхъ

 

суммъ

 

всей

 

ѳпархіи

 

съ

 

приоединеніемъ

 

и

измаильскаго

 

уѣзда.

■



-

   

40

   

-

3

 

е)

 

Находя

 

заавленіе

 

совѣта

 

елархіадьнаго

 

учи-

лища

 

объ

 

открытіи

 

еще

 

ІО.мѣстъ

 

епархіалъно-кошт-
иыхъ

 

воспнтанпицъ

 

своевременнымъ

 

ж

 

необходи-
мыми,

 

въ

 

виду

 

пресоединенія

 

измаидьскаго

 

уѣзда
въ

 

кишиневской

 

епархіи,

 

отъ

 

чего

 

можетъ

 

увели-

чится

 

число

 

дѣтей

 

сиротъ

 

или

 

нееостоятельныхъ

родителей,

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

открыть

 

при

 

киши-

невскомъ

 

епархіадьномъ

 

женскоиъ

 

училищѣ

 

еще

 

10
мѣстъ

 

епархіальнокоштныхъ

 

воспитанницъ

 

съ

 

паетуп-

леніемъ

 

18 8 7s2

 

учебнаго

 

года,

 

ассигиовавъ

 

на

 

каж-

дую

 

воспитанницу

 

по

 

80

 

р.

 

въ

 

годъ

 

—

 

всего

 

жѳ

800

 

р.,

 

относа

 

прописанный

 

расходъ

 

на

 

средства

всей

 

епархіи,

 

съ

 

присоединеніемъ

 

измальскаго

 

уѣзда.
4-е)

 

Виду

 

той

 

дѣйствительной

 

пользы,

 

какую

 

мо-

жстъ

 

принести

 

знаніе

 

нѣкоторыхъ

 

свѣдѣяій

 

но

 

меди-

цина,

 

для

 

воснитанницъ

 

училища,

 

съѣздъ

 

находитъ

"ходатайство

 

училища

 

объ

 

ассигновании

 

120

 

р.

 

въ

 

годъ

г.

 

доктору

 

училища

 

за

 

2

 

недѣдьныхъ

 

урока

 

въ

 

У
и

 

УІ

 

классахъ

 

по.

 

медицинѣ

 

вполнѣ

 

заслуживаю-

щие

 

удовлетворена^

 

а

 

потому

 

и

 

постанови лъ:

 

изъ

средствъ

 

всей

 

епархіи

 

съ

 

присоединеіемъ

 

измаль-

скаго

 

уѣзда

 

произвести

 

расходъ

 

въ

 

количеетвѣ

 

120
р.

 

на

 

жалованье

 

г.

 

доктору

 

училища

 

за

 

2

 

недѣль-
ныхъ

 

урока

 

въ

 

У

 

и

 

УІ

 

классахъ;

   

5

 

е).
Такъ

 

какъ

 

съ

 

прссоедияеніемъ

 

средствъ

 

измаиль-

скаго

 

уѣзда

 

17°/ 0

 

сборъ

 

на

 

содержаніе

 

ѳиархіальнаго
женскаго

 

училища

 

изменяется

 

и

 

выражается

 

уже

 

въ

15 3 / 4 °/о

 

сборѣ,

 

дающемъ

 

сумму

 

въ

 

13S65

 

р.

 

58

 

к.,

 

то

съѣздъ

 

постановила

 

на

 

будущее

 

время

 

съ

 

1-го

 

января

1881

 

года

 

предложить

 

соввту

 

епархіа

 

іьнаго

 

женскаго

учища

 

вносить

 

въ

 

смѣту

 

не

 

12253

 

р.

 

60

 

к.

 

а

 

13863
р.

 

58

 

к.

 

употребивъ

 

изъ

 

этой

 

суммы

 

60О

 

р

 

на

 

упла-

ту

 

учителямъ

 

Димитіеву

 

и

 

Щеглову

 

за

 

24

 

нормаль-

ныхъ

 

урока,

 

35

 

р.

 

добавэчныхъ,

 

зпвЬднвающей

 

биб-



-

   

41

   

—

ліотекой,

 

120

 

р.

 

врачу

 

училища

 

за

 

2

 

урока

 

по

 

ме-

дицинѣ,

 

800

 

р.

 

на

 

открытіѳ

 

10

 

сиротскихъ

 

вакансій.
Затѣмъ

 

56

 

p.

 

98

 

к.

 

причислить

 

къ

 

остаткамъ

 

но

училищу. —

Настоящее

 

иостановленіѳ

 

представить

 

Его

 

Высоко-
преосвященству

 

на

 

Архипастырское

 

благоусмотрѣніе*
и

 

утвержденіе.
На

 

настоящемъ

 

постановлены

 

резолюція

 

Высоко-
лреосвященяѣйшаго

 

Павла

 

ноелѣдовала:

 

„1880

 

г.

 

28
ноября.

 

Утверждается".

ВЮДЖЕТЪ
кишиневекаго

   

епархіалънаго

  

жеп-

скаго

 

училища

  

на

 

1881-й

   

экономи-

ческій

 

годъ.

1.

 

Фонды

 

училища

 

и

 

проценты

 

по

 

тмъ.

Восемь

 

5'/2°1о

 

свидѣтельствъ
государственнаго

 

банка

 

тао

 

вы-

пуску

   

крестьянскихъ

 

земель-

ныхъ

 

надѣлотгь,

 

каждое

 

въ

 

ты

оячѵ

 

пѵбпрй

Въ

 

биле-
тахъ.

Процен-
ты.

Руб. Коп. Руб. Коп.

a.,

 

Серія

 

а

 

№

 

02.

 

742.
б.,

   

—

   

а

 

—

 

02.

 

743.
в.,

    

—

    

а

 

—

 

02.

 

744.
г.,

   

—

   

а

 

—

 

02'.

 

745.
д.,

   

~

   

а

 

—

 

02.

 

746.
е ,

    

—

   

а

 

—

 

02.

 

747.
ж.,

    

—

    

а

 

—

 

09.

 

355.
з.,

   

—

   

а

 

—

 

05.

 

413.
*

            

*

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

»

»

»

»

»

»

55
55
55
55
55
55
55
55

»

»

»

»

»



•

   

—

   

42

   

—

Три

 

5 '/г 0

 

о

 

сридѣтѳльсва

 

ro
сударетвеннаго

   

банка

 

по

    

вт j-

пуску

   

крестьянскихъ

    

надѣ
ловъ,

 

каждое

 

въ

 

триста

 

руб.

а.,

 

Серіяа

 

№

 

01.

 

183.

   

. 300 » 16 50
б.,

   

—

   

а

 

-

 

02.

 

209.

   

. 300 » 16 50
в.,

   

—

   

а

 

-

 

02.

 

210.

   

. .

    

'300 » 16 50

Семь

 

Ь%%

 

свидѣтельствъ

 

го

сударетвеннаго

  

банка

 

по

 

вы- '

пуску

 

крестьянскнхъ

   

земель

ныхъ

 

надѣловъ,

   

кажоде

   

вт (

двѣсти

 

рублей.

І,

 

Оѳрія

 

б

 

№

 

00.

 

862.

   

.

 

- 200 » 11 »

б.,

   

—

   

б

 

—

 

00.

 

863 200 » 11 »

в.,

   

—

   

б

 

-

   

02560. 200 » 11 »

г.,

 

Серія

 

в

 

№

   

0.1173. 200 » 11 »

д.,

   

—

    

в

   

-

   

01І49. 200 » и »

е.,

   

—

    

в

 

—

   

01182. 200 » 11 >

ж,

   

—

   

в

 

—

   

0.1183. 200 » 11 »

Три

 

5Ѵа%

 

свидѣтельства

 

го

сударетвеннаго

 

банка

 

по

   

вы

купу

   

креетьянскихъ

   

земель

ныхъ

 

надѣловъ,

 

каждое

 

въ

 

ты

сячу

 

рублей.

а.,

 

Оерія

 

а

 

№

   

0.5668.

   

. 1000 » 55 »

б.,

   

—

   

б

 

—

   

1.0502.

   

. 1000 » 55 »

в.,

   

—

   

в

 

—

   

03109.

   

. 1000 » 55 »

Итого • 13300 » 731 50



43

Пять

  

572%

    

свидѣтельетвъ
государственнаго

 

банка

 

по

 

вы

купу

    

крестьянскихъ

  

земель-

ныхъ

 

надѣловъ,

    

каждое

    

въ

триста

 

рублей.

а..

  

Серія

 

а

 

№

    

0.2747.

    

/

б.,

    

—

    

в

 

—

    

01211.

    

.

в.,

    

—

   

в

 

—

    

0.1212.

    

:

г.,

    

—

   

в

 

—

    

0.1-174.

    

.

д.,

    

—

   

г

 

—

    

0.1201.

    

.

Три

 

5%

 

государственнаго

банка

 

билета,

 

каждый

 

въ

 

ты-

сячу

 

рублей

 

I860

 

года.

а.,

б,
в.,

№

   

103525
—

    

10.3526
—

    

10.3527

Два

 

5%

 

билета

 

втораго

 

вну-

тренняя

 

съ

 

выиграпіами

 

зай-
ма,

 

каждый

 

въ

 

сто

 

рублей.

а,

   

Серія

   

10072

 

№

 

18

   

.

   

.

б.,

      

-

     

14073

 

№

 

18

   

.

 

.

 

.

Три

 

5°!о

 

государственнаго

банка

 

билета,

 

каждый

 

въ

 

сто

рублей.

а.,

   

№

   

98063

 

а

   

.

б.,

  

—

 

164610

 

а

   

.

       

.

       

.

в.,

   

—

 

262439

 

а

 

1861

 

года

   

.

Итого

300 »

300 »

300 »

300 »

300 »

1000 У>

1000 »

1000 »

100 »

100 »

100 »

100 »

100 »

»5000



44

    

-

Одна

 

5°|о

 

облигація

   

восточ-
наго

   

займа

   

въ

   

сто

 

рублей
№

   

189505

    

.... 100 » 5 »

Одинъ

 

5%

 

государственный
банковый

 

билетъ

 

въ

 

пять

 

сотъ

рублей

 

№

 

22202

 

в

 

1861

 

года. 500 » 25 »

Одинъ

 

4%

  

государственный-
непрерывно-доходный

  

билетъ
въ

 

тысячу

 

пять

 

сотъ

   

рублей
№

 

Ѣ

 

111286

 

и

 

11286

   

. 1500 » 60 »

Три

 

4 1 | 2 °/о

 

свид.ѣтельства

 

го-

сударственнаго

 

банка,

 

срокомъ

на

 

десять

   

лѣтъ,

   

каждое

   

въ

двѣ

 

тысячи

 

пять

 

сотъ

 

рублей.

а.,

 

№

 

111532

 

л.

 

г.

 

отъ

 

1870

 

г.

б.,

 

—

 

111534—

    

—

 

1871

 

г.

в.,

 

—

 

1Ц576—

    

—

 

1776

 

г.

2500
2500
2500

»

.»

»

112
112
112

50
50
50

Одно

 

такое

 

же

 

свидѣтельстію
въ

 

двѣ

   

тысячи

 

девять

   

сотъ

рублей

 

№

 

111541

 

лит.

 

г.

 

отъ

1871

 

г

    

.

       

.

       

.

       

.

       

. 2900 » 130 SO

Пенсіоннаго

 

капитала

 

шесть

5Ѵа°/о

 

евидѣтельствъ

 

государ-
ственнаго

 

банка

   

по

   

выкупу

крестьянскихъ

      

земельныхъ

надѣловъ,

 

изъ

  

нихъ

   

четыре

въ

 

тысячу

 

рублей.

   

•

а.,

 

Серія

 

в

 

№

   

2970

     

.

       

.

б.,

   

—

    

в

 

—

 

03260

     

.

в.,

     

№

     

—

 

02530

     

.

г.,

     

—

     

—

 

02531

     

.

1000
1000
1000
1000

16500

»

»

»

»

55
55
55
55

»

»

»

»

Итого

    

. » 778 »



—

   

45

   

—

Одно

 

въ

 

триста

 

руб.

 

Оерія
б.

 

№

   

02593

И

 

одно

 

въ

 

двѣсти

 

руб.

 

—

б.

   

0.2559

     

.

       

.

Два

 

5Уа%

 

свидѣтельства

 

го-

сударственнаго

 

банка

 

по

 

вы-

купу

 

крестьянскихъ

 

земель-

ныхъ

 

надѣловъ,

 

каждый

 

въ

тысячу

 

руб.

 

Отипендія

 

имени

Его

 

Сіятельства

 

граФа

 

Дмит-
рія

 

Андреевича

 

Толстого.

а.,

 

Серія

 

а

 

№

   

05560

 

.

б,

   

-

    

а

 

-

   

0.5561

  

.

Два

 

5'/з°/о

 

свидѣтельсва

 

го

сударетвеннаго

 

банка

 

по

 

вы

купу

 

крестьянскихъ

 

земель

ныхъ

 

надѣловъ,

 

каждый

 

въ

тысячу

 

руб.

 

Стипендія

 

имени

Его

 

Высокопреосвященнѣй-
шаго

 

Павла,

 

Архіепископа
■

 

Кишиневскаго

 

и

 

Хотинскаго.

а.,

 

Серія

 

б

 

№

 

10436

    

.

б.,

   

—

 

:------- 10437

     

.

Пять

 

5г|а%

 

свидѣтельствъ
государственнаго

 

банка

 

ио

 

вы-

купу

 

крестьянскихъ

 

земель-

ныхъ

 

надѣловъ,

 

стипендія,

 

уч-

режденная

 

въ

 

память

 

25-ти
лѣтняго

 

царствованія

 

Его

 

Им-
ператорскаго

 

Величества

 

Го-
сударя

   

Александра

   

Никола-

300

200

16

11

50

1000
1000

55
55

1000
юоо

55
55

И

 

т

 

о

 

г

 

о 4500 247 50



-

   

46

   

—

евича,

 

изъкоихъодно

 

въ

 

ты-

счячу

 

рублей,

M

 

0-2519. 1000

два—въ

 

триста

 

рублей

№

 

1.207

 

.

  

.

  

'-.. 300

№

 

1.208

 

.■'"■;

 

..

  

. 300

И

 

два—въ

 

двѣсти

 

рублей.

№

 

0.2707. 200

№

 

0.2708. 200

Одно

 

5 ! /а°/о

 

свидѣтельство
государственнаго

 

банка

 

по

 

вы

купу

 

крестьянскихъ

 

земель-

ныхъ

 

надѣловъ

 

въ

 

тысячу

рублей

 

(Пожертвованіе

 

свя

щенника

 

Николая

 

Віера

 

на

выдачу

 

ежегодно

 

въ

 

пособіе
процентовъ

 

сиротѣ,

 

окончив-

шей

 

курсъ

 

училища).

Серія

 

б.

 

Ѣ

 

0.3108

Итого

 

всѣхъ

 

денегъ

 

въ

 

би-
летахъ

 

сорокъ

 

.двѣ

 

тысячи

триста

 

рублей

 

и

 

проценты

 

но

нимъ

 

двѣ

 

тысячи

 

сто

 

семьде-

сятъ

 

девять

 

руб.

 

пятьдесятъ

копѣекъ.

Лримѣчаніе.

 

Изъ

 

процентовъ.

Итого

1000

55

16

11

И

50

50

55

3000 164



—

   

47

   

—

предназначенныхъ

 

на

 

покры-

тіе

 

расходовъ,

 

нужно

 

выклю-

чить —а.,

 

проценты

 

причитаю-

щееся

 

на

 

пенсионный

 

капи-

талъ,

 

въ

 

количествѣ

 

247

 

руб.
50

 

коп,,

 

и

 

б.,

 

проценты

 

въ

количествѣ

 

50

 

рублей,

 

полу-

чаемые

 

ежегодно

 

изъ

 

одной
тысячи,

 

пожертвованной

 

свя-

щенникомъ

 

Николаемъ

 

Віе-
ромъ

 

на

 

выдачу

 

пособія

 

од-

ной

 

окончившей

 

курсъ

 

учили-

ща

 

сиротѣ.
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