
-*! ъьо

шштшшш
СССР

U.

 

В,

 

i.

 

JlBKUiS

'/52і^г2

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мт>-

гнцъ

 

1-го

 

и

 

1S-io

 

чисел,.

Цѣна

 

головиму

 

нздапію

 

съ

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

на

дочь

 

6

 

рублей.

1876

 

годъ

шт
Подписка

 

принимается

 

іп,

редакціи

 

Кпа|>ііал,ны\ъ

 

Вѣ-

домо

 

теіі

   

при

 

духовной

   

t?-

'.ІПІІ.іріП

      

ВЬ

      

KlIIIIIIHi'B'K

    

и

   

у

мбстнштъ

 

одагочинпыхъ.

15—31

 

мая.

ОТДѢЛЪ

   

0Ф-ФИЦІ1ДЬНЫИ

ВЫСОЧАЙШШ

 

НАГРАДЫ.
■—-

Въ

 

3-й

 

дон»

 

аярѣля

 

сего

 

года

 

воспослѣдовадо

 

Вщэг
чайягее

 

сошпюлеяіе

 

на

 

награжденіе

 

священнослужи-

телей

 

кшиипевскои

 

епархіп

 

зазасіупі

 

по

 

духовному

ведомству:

 

орденомо

 

Св.

 

Владимира

 

4-й

 

ст.

 

города

 

Киши-

нева

 

каѳедральнаго

 

Тождества

 

Христова

 

собора

 

нре-

тоіерея

 

ЕвграФа

 

Ионятовскаго,

 

соручанскаго

 

Георгіев-
скаго

 

скита

 

настоятеля

 

архимандрита

 

Наэанаила,
города

 

Кишияева

 

Георгіевскон

 

церкви

 

протоіерея
Алексея

 

Дубнцкаго,

 

города

 

Кишинева

 

Вожесенскаго
собора

 

иротоіерся

 

ОтеФана- Оудакевича; —орденомз

 

Св<
Апиы

 

2-й

 

ст.

 

города

 

Ішніияева

 

ХараламиіевскоЁ

 

цер-

кви

  

пр.)тоіерея

   

Петра

  

Порожняскаго; —

 

тперсныт
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крестами

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

выдаваемыми:

 

пре-

подавателя

 

кишиневской

 

духовной

 

семинаріи

 

священ-

ника

 

Щ»исанѳа

 

Бочковскаго,

 

хировскаго

 

Николаев-
скагѳ

 

сііита

 

настоятельницы

 

игумепіп

 

ЕвФросииіи,
города'

 

Кишинева

 

архіерейскаго

 

дома

 

духовника

 

игу-

мена

 

Леонида,— добру шскаго

 

Никол

 

аевскаго

 

мопасты-

ляу|еішіонаха

 

МитроФана;

 

города

 

Кишинева

 

Благо-
1

 

вщенской

 

церкви

 

священника

 

Николая

 

Костпновича,
аккермаискаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Дельжилеръ

 

свя-

щенника

 

Константина

 

Димитріу;— камилавками:

 

пре-

подавателя

 

кишиневской

 

духовной

 

семинаріи,

 

свя-

щенника

 

Алексѣя

 

Еонскаго,— кипшяевскаго

 

уѣзда

церкви

 

села

 

Логанештъ

 

священника

 

Аѳенія

 

Делин-
скаго,

 

бендерскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Чокмейданъ
священника

 

Константина

 

Малая,— бендерскаго

 

уѣзда

церкви

 

села

 

Твардицы

 

священника

 

Петра

 

Казапак-
лія,— сорокскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

мѣстечка

 

Атакъ

 

свя-

щенника

 

Евфимія

 

Проценко— ясскаго

 

уѣзда

 

села

Унцегатъ

 

священника

 

Михаила

 

Лужанскаго,

 

ясскаго

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Корнештъ

 

священника

 

Павла

 

Фло-
рова,— аккермаискаго

 

уѣзда

 

церкви

 

мѣстечка

 

Татар-
бунаръ

 

священника

 

Даніила

 

Левицкаго,

 

аккермаи-

скаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Гасанъ-Батыръ

 

священника

Димитрія

 

Киранова,— аккермаискаго

 

уѣзда

 

церкви

посада

 

Турлакъ

 

священника

 

Георгія

 

Кприцыѵ— киши-

невскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Чимишенъ

 

священпика

Іоанна

 

Стадницкаго,— кпшиневскаго

 

уѣзда

 

церквп

села

 

Резѳнъ

 

священника

 

Анастасія

 

Няги,— кпшинев-

скаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Гирли

 

священника

 

Андрея

Стихія,

 

сорокскаго

 

уѣзда

 

церквп

 

села

 

Гирбова

 

свя-

щенника

 

Ѳеодора

 

Еиріяка—

 

хотпнскаго

 

уѣзда

 

церкви

села

 

Малинештъ

 

священника

 

Георгія

 

Батицкаго,

 

и

скуфілміп

 

успенской

 

церкви

 

кпшиневскаго

 

епархіаль-
наго

 

женскаго

 

училища

  

священника

  

Андрея

  

Чего-
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ряна,

 

бѳндерскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Кирютне

 

свя-

щенника

 

Макарія

 

Ллобова,— города

 

Оргѣева

 

соборной
Димитріевской

 

церкви

 

священника

 

Николая

 

Карай-
мана,

 

оргѣевскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Ракулепттъ

 

свя-

щенника

 

Іакова

 

Кайсына, —оргѣевскаго

 

уѣзда

 

цер-

кви

 

села

 

Оксентіи

 

священника

 

Александра

 

Козака,
ясскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

мѣстечка

 

Фолештъ

 

священника

Филарета

 

Раецкаго,

 

оргѣевскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

седа'

 

'

Исаковой

 

священника

 

Александра

 

Глижинскаго, —

сорокскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Бужеровки

 

священника

Евфимія

 

Жолондковскаго, —хотинской

 

царе-констан-

тнновской

 

церкви

 

священника

 

Николая

 

Заполь-
скаго,

 

хотипскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Тарасоуцъ

 

свя-

щенпика

 

Константина

 

Кудрицкаго,— хотинскаго

 

уѣзда

церкви

 

села

 

Келъменецъ

 

священндка

 

Исидора

 

Гер-
бановскаго,— хотнпскаго

 

уѣзда

 

церквп

 

села

 

Бузовицы
свящепнпка

 

ТроФима

 

Жолондковскаго, —хотинскаго

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Непоротова

 

священника

 

Артемія
Бѣлякевича, — бепдерскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Казаяк-
ліи

 

священника

 

Георгія

 

Жушкова,

 

кишиневскаго

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Кожушны

 

священника

 

Георгія
Чубука, —бендерскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Болбоки

 

свя-

щенника

 

Іоанна

 

Лукіяпова, —бендерскаго

 

уѣзда

 

цер-

кви

 

села

 

Новой-Кобускп

 

священника

 

Іоанна

 

Плато-
нова, —бендерскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Комратъ

 

свя-

щенника

 

Андрея

 

Днзіптрова,— аккермапскаго

 

уѣзда

церкви

 

посада

 

Турлакъ

 

священника

 

Матвѣя

 

Коли-
бабы;

 

аккермаискаго

 

уѣзда

 

церквп

 

села

 

Димитровки
священника

 

Вавнлы

 

Кпрлига, — аккермаискаго

 

уѣзда

церкви

 

села

 

Сем.'новкп

 

священника

 

Ѳеодора

 

Карпова.—
оргѣевскаго.

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Гертонъ

 

Мпкъ

 

свя-

щенника

 

Димитрія

 

Ионескула—

 

оргѣевскаго

 

уѣзда

церкви

 

села

 

Ппшовецъ

 

священника

 

Георгія

 

Режепы, —

оргѣевскаго

 

уѣзда

 

церквп

 

села

 

Попоуцъ

 

священника
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Арсенія

 

Петрова,— ортѣевскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

ТриФештъ

 

священника

 

Іоанна

 

Спаріепопте,

 

оргѣ-

евскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Нишканъ

 

священ-

ника

 

Константина

 

Бивола, —оргѣевскаго

 

уѣзда

 

цер-

кви

 

села

 

Дереневъ

 

священника

 

Александра

 

Иарѳені-

ева,— ясскаго

 

іуѣзда

 

церкви

 

села

 

Богданепггъ,—

 

свя-

щенника

 

Николая

 

Андріевича,— ясскаго

 

уѣзда

 

цер-

кви

 

села

 

Богенъ

 

священника

 

Константина

 

Филппо-
вича,

 

ясскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Загайканъ

 

священ-

ника

 

Мануила

 

Драганчулова, —ясскаго

 

уѣзда

 

церкви

Села

 

Малаештъ

 

священника

 

Христофора

 

Александро-
вича,

 

сорокскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Дубны

 

священ-

ника

 

Ѳеодора

 

Челака,—

 

сорокскаго

 

уѣзда

 

церквп

 

села

Упгоръ

 

священника

 

Діомида

 

Вроблевскаго,

 

сорокскаго

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Савки

 

священника

 

Антниа

 

Ива-
нова, —сорокскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Вережанъ

 

свя-

щенника

 

НикиФора

 

Савицкаго,

 

сорокскаго

 

уѣзда

 

цер-

кви

 

села

 

Скаяпъ

 

священника

 

ѲеоФИла

 

Маха —хотин-

скаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Поляны

 

священника

 

Геор-
гія

 

Журавлева, —хотинскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Ше-
бутепецъ

 

священника

 

Антонія

 

Струтинскаго

 

и

 

хо-

тинскаго

 

уѣзда

 

церквп

 

села

 

Молодовы

 

священника

Василія

 

Полянскаго. —

■

Опредѣленія

 

Св.

 

Синода.
—

^—

 

Отъ

 

18

 

марта— 1

 

апрѣля

 

1876

 

юда

 

(Ш

 

~)12),

 

о

выдачп)

 

содержания

 

лкцамв

 

на

 

духовно-училищной

 

служ-

бѣ

 

со

 

дня

 

ихд

 

определен іл,

 

а

 

не

 

со

 

дня

 

еступленіл

 

щ

должность.

 

По

 

указу

 

Его

 

Пмнераторскаго

 

Ве.шчес/тва,
Овятѣйшій

 

Правительств ующій

 

Синодъ

 

слушали

 

пред-

ложеніе

 

господина

 

синодальпаго

 

Оберъ-Ирокурора.

 

отъ
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12

 

минувшаго

 

марта,

 

№

 

2,985,

 

о

 

примѣнеиіи

 

по

 

ду-

хов

 

но-учебному

 

вѣдомству

 

установленнаго

 

закопомъ

общаго

 

порядка

 

удовлетворепія

 

содержаніемъ

 

лицъ,

опредѣдяемыхъ

 

на

 

службу

 

по

 

сему

 

вѣдомству,

 

т.

 

е.

чтобы

 

содержаніе

 

имъ

 

выдавалось

 

не

 

со

 

дня

 

вступ-

ленія

 

пхъ

 

въ

 

должность,

 

какъ

 

было

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

а

со

 

дня.

 

состоянія

 

приказа

 

объ

 

ихъ

 

опредѣленіи.

 

При-
казали:

 

По

 

ст.

 

1,004

 

Уст.

 

о

 

ел.

 

прав.

 

(т-ІІІ)

 

содер-

жаніе

 

гражданскимъ

 

чиновнивамъ

 

производится

 

т

дня

 

состояиія

 

приказа

 

объ

 

ихъ

 

опредѣленіи

 

на

 

служ-

бу

 

или

 

перемвщсніи

 

изъ

 

одной

 

должности

 

въ

 

дру-

гую,

 

ее

 

тя

 

только

 

чиповпики

 

своевременно

 

встунятъ

въ

 

иснравтеніе

 

должности.

 

Такой

 

порядокъ

 

произ-

водства

 

содержанія

 

какъ

 

вновь

 

опредѣляемымъ,

 

такъ

и

 

перечищаемым г>

 

чпновникамъ,

 

установленъ

 

и

 

по

министерству

 

народнаго

 

просвѣщенія.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

от-

ношеніи

 

преподавателей

 

духовно-учебнаго

 

вѣдомства,

перемѣщаемыхъ

 

пзъ

 

одного

 

духовно-учебнаго

 

заведе-

нія

 

въ

 

другое

 

такое

 

же

 

заведеніе.

 

также

 

дѣйствуетъ

уже

 

съ

 

1-851

 

года

 

общін

 

порядокъ

 

удовлетворенія
жалованьемъ

 

со

 

дня

 

прекращепія

 

выдачи

 

онаго

 

въ

нослѣднемъ

 

мѣств

 

стуженія.

 

Признавая

 

справедли-

вымъ

 

нримѣиитт»

 

установленный

 

закономъ

 

общій
порядокъ

 

удовлетворенія

 

содержаніемъ

 

также

 

и

 

къ

лицамъ.

 

вновь

 

оиредѣляемымъ

 

на

 

пренодавательскія
должности

 

въ

 

духовпо-учебныя

 

заведенія,

 

Святѣйшіи

Снподъ,

 

согласно

 

съ

 

заключеніемъ

 

хозяйственная
управленія.

 

опредѣляетъ:

 

отмѣннвъ

 

дѣйствующее

иынѣ

 

положеиіе

 

бывшей

 

коммнссіи

 

духовныхъ

 

учж-

лпщъ

 

отъ

 

25

 

мая

 

1837

 

года,

 

постановить

 

на

 

буду-
щее

 

время

 

правиломъ,

 

чтобы

 

воспнтаннпказгъ

 

ака-

демій,

 

семинарій

 

п

 

другпмъ

 

лицамъ

 

при

 

опредѣле-

ніп

 

ихъ

 

на

 

службу

 

въ

 

духовно-учебныя

 

заведенія,
содержапіе

 

производилось

 

па

 

общемъ

 

основаніи,

 

т.

 

е.



—

   

156

   

—

со

 

дня

 

состоянія

 

приказа

 

объ

 

ихъ

 

опредѣлеиіи,

 

если

они

 

прибудутъ

 

къ

 

мѣсту

 

служенія

 

въ

 

установленный
закопомъ

 

срокъ,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

просрочки

 

безъ

 

закон-

ныхъ

 

къ

 

тому

 

причинъ— со

 

дня

 

прибытія

 

къ

 

дол-

жностями

 

о

 

чомъ

 

и

 

сообщить

 

установленнымъ

 

поряд-

комъ

 

по

 

духовно-учебному

 

вѣдомству,

 

для

 

надлежа-

щаго

 

руководства.

■

—

 

Отъ

 

9

 

марта— 17

 

апрѣлл'1876

 

года

 

ps

 

410)

 

о

случаяхъ

 

примѣненія

 

новаго

 

устава

 

о

 

гербовомъ

 

сдорѣ

 

къ

дѣламъ

 

бракорашднымъ.

 

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго
Величества,

 

Святѣйніій

 

Правптельствующій

 

Сииодъ
слушали:

 

а)

 

преддоженіе

 

господина

 

товарища

 

спно-

далънаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

за

 

Ш

 

248,

 

относительно

примБнонія

 

поваго

 

гербоваго

 

устава

 

къ

 

дѣламъ

 

по

искамъ

 

о

 

расторженіи

 

браковъ.

Въ

 

семъ

 

предложеніи

 

изложено:

На

 

оспованіп

 

ст.

 

260

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне,

 

производ-

ство

 

въ

 

коисисторіи

 

по

 

искамъ

 

бранпаго

 

развода

 

со-

вершается

 

на

 

гербовой

 

бумагѣ.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

поста-

новлепіяхъ

 

новаго

 

устава

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ,

 

Высо-
чайше

 

утвержденнаго

 

17

 

анрѣля

 

1874

 

года,

 

въ

 

числі;

бумагъ,

 

подлежащих?,

 

оплатѣ

 

гербовыми

 

пошлинами,

не

 

упоминается

 

о

 

дѣлопроизводствѣ

 

въ

 

конснсторіяхъ
по

 

бракоразводнымъ

 

дѣлазіъ

 

п

 

статьею

 

III

 

пункт.

 

3
Высочайше

 

утвержденнаго

 

17

 

апрѣля

 

1874

 

года

 

мнѣ-

нія

 

общаго

 

собрапія

 

Государствеинаго

 

совѣта

 

по

 

по-

воду

 

проекта

 

новаго

 

устава

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ,

 

поло-

жено

 

не

 

подвергать

 

гербовому

 

сбору

 

дѣлопроизводства

въ

 

судебныхъ

 

и

 

административныхъ

 

мѣстахъ,

 

за

 

ис-

ключеніемъ

 

бумагъ,

 

иечисленныхъ

 

въ

 

новомъ

 

уставѣ

о

 

гербовомъ

 

сборѣ.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

секретарь

 

одной
изъ

 

консисторій

 

проситъ

 

разрѣшить:

 

должно

 

ли

 

и

 

пы
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нѣ,

 

послѣ

 

введенія

 

новаго

 

устава

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ,

все

 

дѣлопроизводство

 

консисторіи

 

по

 

бракоразводнымъ
дѣламъ

 

вести

 

на

 

гербовой

 

бумагѣ,

 

или

 

же

 

и

 

къ

 

такимъ

дѣламъ

 

должно

 

быть

 

отнесено

 

постановленіе

 

объ

 

осво-

бождены

 

дѣлопроизводства

 

въ

 

присутственныхъ

 

мѣ-

стахъ

 

отъ

 

оплаты

 

гербовыми

 

пошлинами?

 

Вопросъ

 

о

гербовомъ

 

сборѣ

 

за

 

бумагу

 

для

 

дѣлонроизво детва

 

раз-

рѣшается

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

17

 

апрѣля

 

1874
года

 

мнѣніемъ

 

Государственна™

 

совѣта

 

по

 

проекту

поваго

 

устава

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ,

 

въ

 

коемъ,

 

между

прочимъ,

 

постановлено:

 

а)

 

со

 

введеніемъ

 

въ

 

дѣйствіе

поваго

 

устава

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ

 

отмѣнить

 

вев

 

узако-

нения,

 

несогласныя

 

съ

 

правилами

 

сего

 

устава

 

(III,
п.

 

1),

 

и

 

б)

 

не

 

подвергать

 

гербовому

 

сбору

 

дѣло про-

изводство

 

въ

 

судебныхъ

 

и

 

административныхъ

 

при-

сутственныхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

у

 

должностныхъ

 

лицъ,

 

за

исключеніемъ

 

бумагъ

 

иечисленныхъ

 

въ

 

новомъ

 

о

семъ

 

сборѣ

 

уставѣ— (III,

 

п.

 

3).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

ука-

занная

 

въ

 

рапортѣ

 

секретаря

 

консисторіи

 

260

 

ст.

Уст.

 

Дух.

 

Коне,

 

должна

 

считаться

 

отмѣненною

 

со

времнп

 

введенія

 

въ

 

дѣйствіе

 

новаго

 

гербоваго

 

устава

и

 

все

 

производство

 

по

 

дѣламъ

 

бракоразводнымъ

 

дол-

жно

 

быть

 

освобождено

 

отъ

 

гербоваго

 

сбора.

 

Затѣмъ

лишь

 

слѣдующія

 

бумаги

 

по

 

дѣламъ

 

бракоразводнымъ
подлежатъ,

 

на

 

основаніи

 

1,

 

2

 

и

 

5

 

нунк.

 

6

 

ст.

 

герб.
Уст.

 

17

 

анрѣля

 

1874

 

г.,

 

оплатѣ

 

гербовымъ

 

сборомъ:
1)

 

просьба,

 

подачею

 

которой

 

возбуждается

 

искъ

 

о

разводѣ

 

(Уст.

 

Дух.

 

Коне.

 

ст.

 

242),

 

2)

 

свидѣтельства,

выдаваемы

 

я

 

врачебными

 

управленіями

 

о

 

болѣзнп*

истца

 

или

 

отвѣтчика

 

(Уст.

 

Дух.

 

Коне.

 

ст.

 

244),

 

3)
засвидетельствованная

 

копія

 

съ

 

псковаго

 

прошенія,
выдаваемая

 

на

 

основапіи

 

248

 

ст.

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне,
отвѣтчику,

 

4)

 

довѣренпости.

 

выдаваемый

 

на

 

основа-

ніи

 

244

 

и

 

251

 

сг.

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне,

 

истцами

 

и

 

отвѣт-



I

чйіамі

 

й

 

5)

 

отзывы,

 

подаваемые

 

на

 

оенованіи

 

259

ст.

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне,

 

на

 

рѣіпеніе

 

епархіалыіаго

 

началь-

ства.

 

Приказали:

 

0

 

пастоящемъ

 

предложеніи

 

гос-

подина

 

товарища

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

от-

носительно

 

примѣненія

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

17
анрѣля

 

1874

 

года

 

гербоваго

 

устава

 

къ

 

дѣламъ

 

брако-
разводнымъ,

 

дать

 

знать

 

по

 

духовпому

 

вѣдомству,

 

для

иснолненія

 

и

 

руководства,

 

чрезъ

 

папечатаніе

 

въ

 

«Дер-
ковномъ

 

Вѣстникѣ».

—

 

Отъ

 

14 —-27

 

апрѣлл

 

1876

 

года

 

(Ш

 

613),

 

о

 

порядки

выдачи

 

приходо-расходныхъ

 

книгъ

 

для

 

духовныхъ

 

училтцъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Велпчества,

 

Святѣйшін

Правитель ствующій

 

Спподъ

 

слушали

 

предложеніе
господина

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

17-го
минувшаго

 

марта,

 

J\°

 

58,

 

по

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

кѣмъ

 

и

какимъ

 

порядкомъ

 

должны

 

быть

 

выдаваемы

 

приходо-

расходный

 

ениги

 

духовнымъ

 

училищамъ.

 

т.

 

е.

 

семи-

нарскими

 

правленіями

 

или

 

же

 

епархіальнымп

 

преосвя-

щенными?

 

Приказали:

 

Въ

 

виду

 

того:

 

а)

 

что

 

по

силѣ

 

статьи

 

26-й

 

Общаго

 

Уст.

 

Счетнаго

 

(т.

 

YIII,

 

ч.

II

 

Св.

 

Зав.

 

изд.

 

1857

 

г.)

 

всѣ

 

мѣста

 

и

 

лица

 

получа-

ютъ

 

кассовый

 

или

 

шнуровыя

 

кнпгп

 

отъ

 

пепоеред-

ственнаго

 

ихъ

 

начальства,

 

б)

 

что

 

духовный

 

учили-

ща,

 

на

 

основаніи

 

главы

 

II

 

Высочайше

 

утверждепнаго

14-го

 

мая

 

1867

 

года

 

устава,

 

поставлены

 

подъ

 

глав-

ное

 

и

 

непосредственное

 

завѣдываніе

 

енархіалыіыхъ
преосвященяыхъ,

 

Святѣйшій

 

Спподъ,

 

согласно

 

съ

 

за-

*ключеніемъ

 

Контроля

 

прн

 

Святѣйшомъ

 

Синодѣ,

 

опре-

дѣляетъ:

 

отмѣнивъ

 

постаповленіе

 

Синода

 

19-го

 

ок-

тября

 

1855

 

года,

 

но

 

коему

 

нриходо-расходпыя

 

книги

духовнымъ

 

училищамъ

 

выдавались

 

отъ

 

семинар-

скихъ

 

прав.тепій,

 

постановить

 

на

 

будущее

 

время

 

слѣ-

дующія

 

правила:

 

1)

   

приходо-расходный

   

шпуровыа



-

    

І59

   

*-

йниги

 

смотрителямъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

выдаются,
по

 

разосланнымъ

 

въ

 

1866

 

году

 

Формамъ,

 

отъ

 

епархі-
алъпыхъ

 

архіереевъ,

 

за

 

ихъ

 

подписью,

 

съ

 

приложе-

піемь

 

къ

 

шнурамъ

 

ихь

 

печатей

 

и

 

за

 

скрѣпою

 

секре-

тарей

 

консисторій;

 

2)

 

статьи

 

прихода

 

вписываются

въ

 

книги

 

но

 

порядку

 

посту пленій,

 

безъ

 

раздѣленія

ихъ

 

по

 

нредметамъ

 

иазначенія,

 

равно

 

какъ

 

и

 

статьи

расхода

 

записываются

 

по

 

порядку

 

выдачъ

 

или

 

от-

сы.юкъ,

 

безъ

 

раздѣленій

 

на

 

отдѣлы,

 

и

 

3)

 

независи-
мо

 

отъ

 

ве денія

 

кассовыхъ

 

шнуровыхъ

 

книгъ,

 

смотри-

тель

 

училища

 

ведетъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

особые

 

счеты

или

 

ведомости

 

по

 

разосланннымъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

1866
году

 

формамъ.

 

Эти

 

ведомости

 

или

 

вспомогательные

счеты

 

должны

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

систематическую

выборку

 

приходовъ

 

и

 

расходовъ,

 

что

 

значительно

облегчаетъ

 

какъ

 

наблюдепіе

 

за

 

правпльностію

 

денеж-

ныхъ

 

оборотовъ,

 

такъ

 

и

 

составленіе

 

экономическихъ

отчотовъ

 

по

 

установленной

 

Формѣ.

 

О

 

вышеизложен-

номъ,

 

для

 

надлежащего

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхѣ

руководства

 

и

 

исполпенія

 

по

   

духовно-учебному

  

вѣ-

домству,

 

сообщить

 

у

 

станов

 

леннымъ

 

порядкомъ.
__________

ШІОРЯШЯ

 

КІІАРХІАЛЫІАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
[do

—Но

 

указу

 

ЕГО

 

ИМНЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Кишиневская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

по

 

выслушаніи
доклада

 

ио

 

дѣлу

 

объ

 

установленіи

 

нравилъ

 

раздѣла

братскихъ

 

доходовъ

 

между

 

членами

 

причта

 

киши-

невской

 

епархіи,

 

Приказали

 

и

 

Его

 

Преосвящен-
ство

 

Еиископъ

 

Павелъ,

 

15

 

мая

 

1876

 

года,

 

утвердилъ:

такъ

 

какъ

 

шъ

 

представ ленныхъ

 

27

 

благочинными
отзывовъ

  

усматривается,

 

что

 

большая

 

часть

 

ихъ

 

сб.-



.

 

**»

   

160

   

•""*

гласны

 

съ

 

опрѳдъленіемъ

 

Консисторін,

 

выраженнымъ

въ

 

циркулярномъ

 

указѣ

 

ея,

 

отъ

 

17

 

ноября

 

1873

 

го-

да,

 

за

 

№

 

7640,

 

относительно

 

того,

 

какіе

 

изъ

 

доходовъ

должны

 

считаться

 

личною

 

принадлежностію

 

священ-

ника

 

и

 

какіе

 

общею— причта,

 

и

 

что

 

изъ

 

озпачен-

ныхъ

 

отзывовъ

 

благочинныхъ

 

не

 

видно,

 

чтобы

 

въ

епархіи

 

посту палъ

 

въ

 

церковь

 

доходъ

 

за

 

какія

 

ли-

бо

 

особыя

 

требы,

 

то

 

Консисторія,

 

не

 

находя

 

по

 

этому

основаній

 

къ

 

измѣненію

 

постановлеиныхъ

 

уже

 

пра-

вилъ

 

для

 

руководства

 

при

 

дѣлсжѣ

 

братскихъ

 

дохо-

довъ

 

между

 

членами

 

причта

 

кишиневской

 

енархіи,
полагаетъ:

 

давъ

 

объ

 

этомъ

 

знать

 

духовенству

 

град-

скихъ

 

и

 

сельскихъ

 

церквей

 

циркулярными

 

указами,

чрезъ

 

благочинныхъ,

 

велѣть,

 

чтобы

 

они

 

строго

 

при-

держивались

 

при

 

дѣлежѣ

 

братскихъ

 

доходовъ

 

указа

Консисторіи,

 

отъ

 

17-го

 

ноября

 

1873

 

года

 

за

 

№

 

7640.
Что

 

же

 

относится

 

до

 

жалобы

 

псалом щиковъ

 

1-го
округа

 

аккермаискаго

 

уѣзда

 

на

 

мѣстпыхъ

 

священ-

никовъ

 

за

 

неправильный

 

дѣлежъ

 

братскихъ

 

дохо-

довъ,

 

то

 

Консисторія,

 

имбя

 

въ

 

виду,

 

что

 

изъяснен-

нымъ

 

выше

 

указомъ

 

ея,

 

отъ

 

17

 

ноября

 

1873

 

года

за

 

J&

 

7640,

 

уже

 

установлено

 

но

 

этому

 

поводу

 

пра-

вило,

 

полагаетъ:

 

не

 

входя

 

вновь

 

въ

 

разсмотрѣніе

этого

 

вопроса,

 

согласно

 

просьбѣ

 

псаломщиковъ

 

1

округа

 

аккермаискаго

 

уѣзда,

 

дать

 

имъ

 

знать,

 

что

они

 

должны

 

пользоваться

 

тѣми

 

доходами,

 

какіе
установлены

 

въ

 

означепиомъ

 

указѣ

 

Консисторіи

 

за

$

 

7640

 

и

 

что,

 

въ

 

случаѣ

 

неисполненія

 

настояте-

лями

 

церквей

 

правила

 

о

 

дѣлежѣ

 

братскихъ

 

дохо-

довъ,

 

они

 

могутъ

 

жаловаться

 

епархіальному

 

началь-

ству.

 

Кромѣ

 

того,

 

Копсисторія,

 

въ

 

разрѣшеніе

 

резо-

дюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

последовавшей

 

на

 

указіі
СвятБйшаго

 

Нравительствующаго

 

Синода

 

отъ

 

24

 

мая

1873

 

года

 

за

 

№

 

20,

 

полагаетъ:

 

считать

 

начало

 

сель-



—
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—

ско-хозяйствепнаго

 

года

 

подъ

 

озимые

 

посѣвы —мѣсяцъ

сентябрь,

 

1-е

 

число,

 

въ

 

который

 

производится

 

обсѣ-

моненіе

 

иолей

 

озюшмъ

 

хлѣбомъ

 

и

 

до

 

наступленія
котораго

 

собирается

 

хлѣбъ

 

весь

 

съ

 

полей.

 

Для

 

посв-

вовъ

 

же

 

яровыхъ,

 

т.

 

е.

 

такихъ,

 

которые

 

произво-

дится

 

весною,

 

считать

 

начатомъ

 

сельеко-хозяйствен-

шіго

 

года

 

открытіе

 

весны,

 

или

 

1-е

 

апрѣля;

 

о

 

чемъ

въ

 

циркулярноэгь

 

указѣ

 

благочиннымъ

 

присовоку-

пить.

—

 

Копія

 

съ

 

опреі)ѣленія

 

Кишиневской

 

Духовной

 

Консисторіи,

состоявшаюся

 

12

 

сею

 

мая

 

и

 

утвержденнаю

 

Ею

 

Преосвящен-

ѵтвомъ

 

15

 

тою

 

же

 

мая.

 

Но

 

указу

 

ГСГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Кишиневская

 

Духовная

 

Консисторія

 

Слуша-

ли

 

докладъ:

 

въ

 

М

 

13

 

«Церковного

 

Вѣстиика»

 

напечатана,

между

 

прочнмъ,

 

выписка

 

изъ

 

журнала

 

Присутстнія

 

по

 

дѣлаиъ

православного

 

духовенства,

 

Высочайше

 

утвержденного

 

17

 

ян-

варя

 

1876

 

гида,

 

вь

 

которой,

 

въ

 

пунктѣ

 

2,

 

сказано:

 

отмѣнить

ра:ідѣленіе

 

сущесгвующихъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

самостоятельная

прихода

 

церквей

 

на

 

главную

 

и

 

прнписныя

 

какъ

 

въ

 

епархіяхъ

Кавказской,

 

Казанской,

 

Орловской,

 

Псковской,

 

Самарской,

 

Чер-

ниговской,

 

такъ

 

и

 

въ

 

тѣхъ,

 

въ

 

которі.іхъ

 

составъ

 

приходовъ

и

 

причтовъ

 

опрсдѣленъ

 

росписапіямн,

 

утвержденными

 

20

 

мар-

та

 

1871

 

и

 

7

 

апреля

 

1873

 

года.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

циркуляр-

ітмъ

 

отношеніи

 

Председателя

 

Пысочайшк

 

утвержденнаго

 

При-

гутствія

 

по

 

дѣламъ

 

православпаго

 

духовенства,

 

отъ

 

13

 

мар-

та

 

1876

 

года,

 

на

 

имя

 

епархіальныхъ

 

Преосвященныхъ,

 

между

прочимъ,

 

въ

 

3

 

п.

 

изъяснено

 

следующее:

 

построеніе

 

новыхъ

церквей

 

въ

 

сущесгвующихъ

 

приходахъ

 

можетъ

 

быть

 

пред-

принимаемо

 

во

 

1-хъ,

 

вмЬсто

 

прншедшихъ

 

въ

 

ветхость;

 

во

2-хъ,

 

вновь,

 

въ

 

предѣлахъ

 

самостоятельнаго

 

прихода,

 

для

 

об-

легчения

 

населенію

 

нсподііенія

 

обязанностей

 

вѣры,

 

съ

 

возложе-

ніемъ

 

совершенія

 

въ

 

нихъ

 

по

 

времснамъ

 

богослуженія

 

на

причтъ

 

другой

 

церкви

 

тогоже

 

прихода,

 

или

 

съ

 

нвзначеніемъ

одному

 

изъ

 

положенныхъ

 

по

 

штату

 

прихода

 

священниковъ

постоянного

 

пребыванія

 

при

 

вновь

 

сооружаемой

 

церкви

 

и

 

съ

припискою

 

къ

 

ней

 

извѣстной

 

части

 

общаго

 

прихода,

 

или

 

съ

уснленіемъ

   

штатнаго

   

состава

 

причта

  

открытіемъ,

   

собственно



rr

    

If)?

   

=

Тіла

 

этой

 

церкви,

 

новой

 

вакансіи

 

помощника

 

настоятели

 

или

псаломщика,

 

но,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

безъ

 

выдѣленія

 

предпри-

нимающихъ

 

сооруженіе

 

церкви

 

жителей

 

изъ

 

существующая

самостоятельнаго

 

прихода

 

въ

 

особый

 

самостоятельный

 

ириходъ,

и

 

въ

 

3-хъ,

 

съ

 

образованіемъ

 

при

 

сооружаемой

 

церкви

 

новаго

самостоятельнаго

 

прихода.

 

Во

 

всѣхъ

 

трехъ

 

случаяхъ

 

разрѣ-

шеніе

 

собственно

 

на

 

построеніе

 

церкви,

 

на

 

основаніи

 

Высо-

чайше

 

утвержденныхъ

 

журналовъ

 

Присутствія

 

(20

 

марта

 

1871

г.

 

ст.

 

VI;

 

7

 

апрѣля

 

1873

 

г.

 

ст.

 

IV,

 

п.

 

4;

 

27

 

декабря

 

1875

 

г.

 

ст-

VII,

 

17

 

января

 

1876

 

г.

 

ст.

 

III,

 

п.

 

4),

 

предоставлено

 

усмотрѣнію

епархіальнаго

 

начальства,

 

которое

 

обязано

 

представлять

 

на

разрѣшеніе

 

Св.

 

Синода

 

только

 

предположенія

 

объ

 

образованіи

цовыхъ

 

самостоятельныхъ

 

приходовъ

 

и

 

о

 

всякомъ

 

измѣненіи

въ

 

штатномъ

 

составѣ

 

причтовъ.

 

Разрѣшеніе

 

вто

 

можетъ

 

быть

испрашиваемо

 

или

 

по

 

окончаніи

 

постройки

 

и

 

по

 

освященіи

новой

 

церкви,

 

или

 

прежде

 

того,

 

если

 

оказывается

 

нужнымъ,

для

 

болѣе

 

успѣшнаго

 

хода

 

работъ

 

по

 

сооруженію

 

храма,

 

или

для

 

устраненія

 

затрудненій

 

въ

 

исполненіи

 

мвстными

 

жителями

духовныхъ

 

обязанностей,

 

опредѣлить

 

туда

 

священника,

 

не

прежде

 

однако,

 

какъ

 

по

 

обезпеченіи

 

причта

 

помѣщеніемъ

("Высочайше

 

утв.

 

жур.

 

присут.

 

21

 

іюня

 

1863

 

тоци.)

 

и

 

другими

источниками

 

содержанія

 

по

 

существующимъ

 

положеиіимъ.

 

При-

казали,

 

и

 

Его

 

Преосвященство

 

15

 

сего

 

мая

 

утверднлъ:

 

о

 

вы-

ше

 

означенномъ

 

распоряженіи,

 

по

 

которому

 

отмѣнено

 

раздѣле-

ніе

 

въ

 

приходахъ

 

церквей

 

на

 

главны

 

я

 

и

 

приписныя

 

и

 

разъмс-

неніи

 

Высокопреосвященнаго

 

предсѣдателя

 

Высочлйшк

 

утверж-

деннаго

 

Присутствіа

 

по

 

дѣламъ

 

духовенства,

 

митрополита

Исидора,

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

правилъ,

 

о

 

постройки

новыхъ

 

церквей

 

въ

 

приходахъ,

 

учрежденныхъ

 

по

 

новымъ

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

росппсаніямъ,

 

дать

 

знать

 

къ

 

свѣдѣ-

нію

 

и

 

надлежащему

 

руководству

 

благочнннымъ

 

церквей,

 

котп-

рымъ

 

предписать

 

не

 

допускать

 

на

 

будущее

 

время

 

въ

 

клиро-

выхъ

 

вѣдомостяхъ

 

и

 

другихъ

 

документахъ

 

уаотрйблпвішяся

доселѣ

 

названія

 

приписной

 

церкви,

 

обозначая

 

каждую

 

церковь

состоящею

 

въ

 

такомъ

 

или

 

другоыъ

 

приходѣ.

■
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ДОКУМЕНТЫ
оощс-(мі;і|>хіаѵіі.н;іг<>

 

съѣпда

 

депутатов'!,

 

ду-

ховенства

 

кишиневской

 

снархіи,

 

бмвшаго

въ

 

іъпшіиісвѣ

 

отъ

 

19

 

ноябри

 

но

 

5

 

декабря

°

 

і ода.

ЖУГНАІЪ.

обще-епархіальнаю

    

сзгьзда

   

духовенства

   

кишиневской

епархіи.

I

 

декабря

 

1875

 

года.

Депутаты

 

обще-еиархіальпаго

 

съѣзда

 

кппшнев-

ской

 

енархіи,

 

подт,

 

предсѣдательствомъ

 

свящеппика

Петра

 

Ііазаиаклія,

 

пашли:

1 )

   

Что

 

по

 

разсчотрѣніто

 

смѣтъ

 

кшпипевскаго

 

и

единецкаго

 

учиіпщъ

 

коюгиссіи

 

поступили

 

правиль-

но,

 

а

 

потому

 

п

 

ассигноваиіе

 

суюгь

 

па

 

содсржапіе
обопхъ

 

порознь

 

учн.тшцъ

 

оставить

 

безт,

 

всякаго

изіѵ[(;ігстіі?т,

 

а

 

югопно:

 

для

 

кшпипевскаго

 

училища

 

на

полире

 

одержаніе

 

таковаго

 

въ

 

будущезіъ

 

1876

 

году

ассигновать

 

и

 

ассигнуется

 

15,777

 

p.

 

24

 

к.,

 

а

 

для

сдиноцкаго

 

училища

 

въ

 

тозгъ

 

же

 

году

 

14.511

 

р.

3 1 3/д

 

к.,

 

сообразно

 

статьядъ,

 

выведеппызгъ

 

коюгас-

сіями

 

въ

 

подробности

 

для

 

каждаго

 

училища.

2)

  

Принимая

 

во

 

впишіпіс

 

нредложеиіе

 

Его

 

ІІроо-
свщѳнства,

 

выраженное

 

въ

 

1

 

пунк.,

 

объ

 

окопчатель-

щщъ

 

раздѣ.іенін

 

средствъ

 

содержаиія

 

какъ

 

кишинев-

ского,

 

такъ

 

и

 

одииецкаго

 

учнлищъ

 

и

 

учиппвъ

 

тако-

вое

 

раздѣленіе

 

при

 

пособіи

 

едииецколу

 

какъ

 

бѣднѣи-

шему

 

училищу

 

изъ

 

средствъ

 

кшппиевскаго

 

училпщ-

наго

 

округа,

 

съѣздъ

 

полагаетъ

 

принять

 

цижесдѣдую-
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щее

 

распредѣленіе

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

каждаго

училища

 

за

 

основапіе

 

впредь

 

до

 

освобожденія

 

взно-

совъ

 

11

 

Ѵа°/о

 

сбора,

 

идущаго

 

на

 

постройку

 

едппец-

каго

 

училища

 

и

 

№?%%

 

сбора,

 

предноложеннаго

 

на

погаіиеніе

 

долга

 

Маркочу,

 

т.

 

е.

 

до

 

1878

 

года,

3)

  

источниками

 

для

 

содержания

 

кишииевскаго

училища

 

полагается:

 

а)

 

на

 

содсржаніе

 

личнаго

 

со-

става

 

въ

 

основныхъ

 

классахъ

 

сумма,

 

отпускаемая

изъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

3943

 

р.

 

60

 

к.,

 

б)

 

11

 

Ѵа°/о

сборъ

 

церковныхъ

 

денегь

 

кипгипевскаго

 

училищнаго

округа

 

5706

 

р.

 

З'/г

 

к.,

 

в)

 

7/э

 

коп.

 

сборъ

 

съ

 

каждаго

указпаго

 

двора

 

кишиневскаго

 

округа

 

31)04

 

р.

 

82

 

к.;

г)

 

за

 

право

 

учепія

 

съ

 

ипоепархіалъпыхъ

 

и

 

свѣт-

скихъ

 

восиитанннковъ

 

въ

 

кипшпевскомъ

 

училищ fi
750

 

р.

 

д)

 

За

 

отдачу

 

въ

 

паемъ

 

Флигеля,

 

прппадлежа-

щаго

 

кишиневскому

 

училищу,

 

200

 

р.;

 

е)

 

отпускае-

мыхъ

 

изъ

 

армейскаго

 

вѣдомства

 

на

 

содержаніо

 

двухъ

воспитаипиковъ

 

того

 

вѣдомства

 

150

 

р.;

 

ж)

 

процен-

товъ

 

съ

 

пеприкосновенпыхъ

 

училищиьтхъ

 

капита-

лов!.

 

1.139

 

руб.;

 

з)

 

иожертвованіо

 

кшпипевскаго

 

каѳед-

ральнаго

 

собора,

 

взамііпъ

 

7'/ 2

 

коп.

 

сбора,

 

50

 

руб;
и)

 

30

 

руб.,

 

остаточиыхъ

 

отъ

 

прошлаго

 

года.

 

Итого
па

 

содержаніе

 

кишиневскаго

 

училища

 

изъ

 

средствъ

округа

 

того

 

училища

 

вырабатывается

 

сумма

 

въ

количествѣ

 

15.873

 

р.

 

45 1 / 2

 

к.

4)

  

Источниками

 

же

 

для

 

содержания

 

едннецкаго

училища

 

полагаетсн:

 

А.)

 

средства

 

того

 

округа:

 

а)
ll'/V'o

 

сборъ

 

изъ

 

деркоініыхъ

 

суммъ

 

тогоже

 

округа

1863

 

руб.

 

%',' 2

 

к.,

 

б)

 

7 І ; 2

 

кон.

 

сборъ

 

съ

 

каждаго

 

указ-

наго

 

двора

 

единецкаго

 

округа

 

3107

 

р.

 

27

 

к.;

 

итого

изъ

 

средствъ

 

единецкаго

 

учнлпщпаго

 

округа

 

выра-

батывается

 

сумма

 

на

 

содержаніе

 

того

 

училища

 

4971
р.

 

23

 

'/а

 

к.

 

Б)

 

Для

 

пополненія

 

же

 

недостающей

 

сум-

мы

 

9441

 

р.

 

97 3 / 4

 

к.

 

на

 

содержаніе

  

единецкаго

   

учи-



«ЛИЛ

          

1

 

ПЛ

          

ьЙ»

лища,

 

кромѣ

 

выіиепоясиеюіыхъ

 

собствейныхъ

 

средствъ
того

 

округа,

 

общеепархіалыіый

 

съѣздъ,

 

принимая

 

во

вниманіе,

 

что

 

кишпиевско-училищ'пый

 

округъ

 

обла-
дает'!»

 

большими

 

противъ

 

единецкаго

 

округа

 

сред-

ствами,

 

отчисляетъ:

 

а)

 

6°' 0

 

сборъ

 

съ

 

церковпыхъ

суммъ

 

всей

 

епархіи

 

въ

 

количествѣ

 

4258

 

р.

 

80

 

к.,

 

б)
всю

 

вѣпчиковую

 

сумму,

 

выручаемую

 

со

 

всей

 

епархіи
2259

 

р.

 

72

 

к.,

 

в)

 

всю

 

сумму

 

пожертвованную

 

отъ

продажи

 

свѣчей

 

бессарабскихъ

 

монастырей

 

752

 

р.

47

 

к.

 

и

 

г)

 

2°/о

 

сборъ

 

съ

 

церковпыхъ

 

денегъ

 

всей
епархіи,

 

показанный

 

въ

 

доходахъ

 

по

 

смѣтѣ

 

единец-

каго

 

училища— 1440

 

р.,

 

и

 

къ

 

тому

 

В)

 

98

 

р.

 

2 1

 

*/ 2

 

к.,

остающееся

 

свободными,

 

за

 

лополненіемъ

 

средствъ,

необходимыхъ

 

па

 

содержаніе

 

кишиневскаго

 

училища,

кпшиневскій

 

округъ

 

также

 

отчисляетъ

 

па

 

слѣдую-

щій

 

1876

 

гоцъ

 

на

 

пополненіе

 

суммы

 

но

 

содержанію
единецкаго

 

училища,

 

каковыя

 

деньги

 

просить

 

киши-

невское

 

учпшщпое

 

правлепіе

 

отослать

 

въ

 

будущемъ
1876

 

году

 

въ

 

правленіе

 

единецкаго

 

училища;

 

затѣмъ

недостающую

 

сумму

 

730

 

р.

 

87 3 / 4

 

к.

 

на

 

содержаніе
единецкаго

 

училища

 

отнести

 

на

 

счетъ

 

суммъ,

 

выра-

батываемыхъ

 

за

 

тоже

 

право

 

ученія,— 750

 

руб.

 

Если
же

 

предполагаемая

 

послѣдняя

 

ци$ра

 

дохода,

 

по

смѣтѣ

 

единецкаго

 

училища

 

за

 

1876

 

годъ

 

упущенная,

не

 

пополнится

 

въ

 

томъ

 

году,

 

то

 

недостающую

 

сумму

по

 

этой

 

статьѣ

 

отнести

 

на

 

счетъ

 

средствъ

 

духовен-

ства

 

единецкаго

 

училищпаго

 

округа.

 

Итого

 

на

 

содер-

жание

 

единецкаго

 

училища

 

вырабатывается

 

сумма

14.511

 

руб.

 

31 3 / 4

 

к.

5 )

 

Обо

 

всѣхъ

 

вышепропнсаппыхъ

 

источникахъ

 

на

 

со-

держаніе

 

у

 

чилищъ

 

кишиневской

 

енархіп

 

просить

 

киши-

невскую

 

консисторію

 

сдѣлать

 

зависящее

 

расноряженіе,
дабы

 

таковые

 

источники

 

были

   

представляемы

  

каж-
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,

 

дымъ

 

благочиннымъ

 

непосредственно

 

въ

 

подлежащія
училищныя

 

правленія

 

но

 

назначенію,

 

и

6)

 

Рекомендовать

 

правлепіямъ

 

кишиневскаго

 

ц

едипсцкаго

 

училищъ

 

завести

 

талопиыя

 

книги

 

для

вппсывапія

 

суммъ,

 

поступающихъ

 

отъ

 

иноонархіаль-
ныхъ

 

и

 

свЬтскихъ

 

воспитапниковъ

 

за

 

право

 

ученін.

Резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

на

 

журпа.іѣ

 

обще-
епархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

отъ

 

1

 

декабря

 

1 875
года

 

послѣдовала

 

такова:

 

«По

 

тщательномъ

 

разсмо-

трѣніи

 

и

 

обсужденіи

 

смѣты

 

и

 

замѣчаній

 

на

 

нее,

 

при

соучастіи

 

смотрителя

 

училища

 

и

 

двухъ

 

членовъ

съѣзда— священниковъ

 

I.

 

Кириллова

 

и

 

Васплія

 

Сине-
вича,

 

нахожу

 

пеобходимымъ:

 

1)

 

во

 

2

 

ст.

 

расхода

добавить

 

200

 

рублей

 

на

 

жалованье

 

учителю

 

чистс-

писанія,

 

пропущенные

 

коммпссіею

 

въ

 

ея

 

счетѣ.

 

Та-
кимъ

 

образомъ

 

расходъ

 

по

 

сей

 

статьѣ

 

будстъ

 

не

 

2215
р.,

 

а

 

2415

 

р.

 

2)

 

Надзирателямъ

 

сохранить

 

столовын

деньги

 

въ

 

количестве

 

240

 

руб.

 

согласно

 

съ

 

смѣтойн

такимъ

 

образомъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

600

 

р.

 

жалованья,

 

ассиг-

новать

 

на

 

нихъ

 

840

 

р.;

 

3)

 

воловъ

 

продать,

 

а

 

73

 

р.

20

 

к.

 

ассигновать

 

на

 

доставку

 

воды

 

водовозомъ;

 

4)
по

 

8

 

пункту

 

смѣты,

 

на

 

очистку

 

ретирадъ,

 

оставить

предположенные

 

но

 

смѣтѣ

 

60

 

руб.;

 

5)

 

на

 

расходы

 

по

пункт.

 

П.

 

12.

 

13.

 

14.

 

15

 

и

 

16

 

ассигновать

 

вместо

90

 

р.

 

135

 

руб.;

 

6)

 

на

 

канцелярію

 

ассигновать

 

'вмѣсто

240

 

руб.

 

300

 

руб.

 

и

 

отдавать

 

ихъ

 

круглою

 

цифрою

въ

 

расиоряжеиіе

 

дѣлопроизводителя,

 

который

 

будеп
обязанъ

 

изъ

 

этой

 

же

 

суммы

 

нанимать

 

писца

 

и

 

по-

купать

 

капцелярскія

 

принадлежности.

 

Вслѣдствіе

этого

 

измѣненія

 

смѣта

 

расходовъ

 

по

 

училищу,

 

съ

нрибавленіемъ

 

200

 

р.

 

на

 

медикаменты,

 

не

 

разъяс-

ненные

 

и

 

пе

 

указанные

 

пи

 

въ

 

смптв,

 

ни

 

въ

 

прото-

кол

 

ѣ

 

коммиссіи,

 

а

 

въ

 

смѣтѣ

 

введенные

 

только

 

въ

круглую

 

цифру

 

700

 

р.,— увеличится

 

до

 

суммы

 

16.388



р.

 

24

 

кон.

 

На

 

покритіе

 

сей

 

суммы

 

ймѣютъ

 

быть
употреблены

 

а)

 

15.873

 

р ;

 

45

 

Ѵ>

 

к.,

 

указанные

 

въ

 

семъ

журналѣ

 

па

 

содержаніе

 

кишиневскаго

 

училища;

 

б)
350

 

руб.

 

назначенные

 

по

 

смѣтѣ

 

единецкаго

 

училища

на

 

квартиру

 

смотрителя

 

и

 

его

 

помощника

 

во

 

2-й
половипѣ

 

1876

 

года,

 

когда

 

они

 

будутъ

 

имѣть

 

квар-

тиру

 

въ

 

училищномъ

 

зданіи

 

и

 

потому

 

на

 

квартир-

ный

 

деньги

 

не

 

будутъ

 

имѣть

 

права;

 

в)

 

50

 

руб.

 

за

воловъ,

 

которые

 

имѣготъ

 

быть

 

проданы;

 

г)

 

остальные

114

 

р.

 

77 1/ 2

 

коп.

 

покрыть

 

изъ

 

могущаго

 

быть

 

излиш*

ка

 

вѣнчиковыхъ

 

суммъ

 

сверхъ

 

225

 

р.

 

72

 

коп.,

 

назна-

ченныхъ

 

на

 

содержаиіе

 

единецкаго

 

училища,

 

или,

въ

 

случаѣ

 

неимѣнія

 

сего

 

излишка,

 

изъ

 

новаго

 

источ-

ника,

 

который

 

будетъ

 

открыть

 

училищнымъ

 

съѣз-

домъ

 

кишиневскаго

 

округа

 

въ

 

ноябрѣ

 

1876

 

года.— 7

Правленіе

 

кишиневскаго

 

училища

 

освобождается

 

отъ

высылки

 

98

 

р.

 

2 1 Щ

 

к.

 

въ

 

правленіе

 

единецкаго

 

учи-

лища,

 

которое

 

обязано

 

покрыть

 

этотъ

 

дѳфицитъ

 

100
р.,

 

которые

 

у

 

него

 

окажутся

 

свободными

 

отъ

 

найма
помѣщенія

 

для

 

параллельныхъ

 

классовъ

 

во

 

2-й

 

подо-

винѣ

 

1876

 

года,

 

такъ

 

какъ

 

къ

 

тому

 

времени

 

будетъ
окончена

 

постройка

 

училищнаго

 

зданія

 

вполнѣ.

 

Въ

 

про^

чемъ

 

постанов леніе

 

съѣзда

 

утверждается».

Павелъ

 

Епископъ

 

Кшшшевскій.

 

тя

—

 

Въ

 

общеепархіалышй

 

съѣздъ

 

духовенства

 

кишинев-

ской

 

епархіи

 

правлеіил

 

кишиневскаго

 

духовиаго

 

училища.

При

 

назначепіи

 

суммъ

 

изъ

 

ПѴ^/о

 

сбора

 

на

 

покрытіе
расходовъ

 

по

 

содержанію

 

кишиневскаго

 

духовнаго

училища,

 

по

 

смѣтѣ

 

на

 

1876

 

годъ,

 

правленіе

 

учи-

лища

 

покорпѣйше

 

просить

 

съѣздъ

 

духовенства,

 

опре-

дѣливъ

 

изъ

 

упомянутаго

 

сбора

 

указанную

 

въ

 

смѣтѣ

сумму

 

для

 

кишиневскаго

   

училища,

  

пазначить

 

для1



единецкаго

 

ужилвда

 

остальное

 

количеству

 

этого

 

абор^
ио

 

не

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

сколько

 

его

 

можетъ

 

поступить

 

въ

действительности,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

прошломъ

 

году,

 

изъ

общей

 

суммы

 

ИѴ/о

 

сбора

 

7570

 

руб.,

 

было

 

назна-

чено

 

кишиневскому

 

училищу

 

6.000

 

руб.,

 

а

 

единец-

кому

 

3785

 

руб.,

 

вслѣдстіе

 

чего

 

кишиневское

 

училище

находилось

 

въ

 

затруднении

 

при

 

расчетѣ

 

съ

 

ѳдинец-

кимъ

 

училищемъ.

I—

 

Въ

 

общеепархіалъный

   

съѣздъ

   

духовенства

   

кишинев-

ский

 

етрх'ш

 

правленія

 

кишиневскаго

 

духовного

 

училища

По

 

частному

  

требовапію

   

о.о.

   

депутатами

  

свѣдѣпій

объ.

 

остаточныхъ

 

суммахъ

 

по

 

кишиневскому

 

училищу,

перешедшихъ

  

отъ

 

1874

  

года

  

къ

 

1875

 

году,

  

прав-

леніе

 

сего

 

училища

 

имѣетъ

 

честь

 

пояснить,

 

что

 

всей
суммы

 

осталось

  

отъ

   

1874

 

года

 

264

  

руб.

 

21 3/4

 

вой.

Въ

 

составь

 

этой

  

суммы

  

входятъ:

 

а)

 

6%

 

сбора

 

при-

сданнаго

 

о.

 

благочиннымъ

 

Гуторовичемъ

  

и

 

подлег

жавшаго

 

отсылкѣ

  

въ

 

текущемъ

  

году

  

въ

 

единецвое

училище— 86

 

руб.

 

Ш/а

 

коп.;

 

б)

 

изъ

 

суммъ

   

Овятѣй-

шаго

  

Синода,

   

присданныхъ

   

на

 

содержаніе

  

армейг
екихъ

 

воспитанниковъ

  

и

 

подлѳжавшнхъ

  

зачету

 

иа

4

 

содержаніѳ

 

таковыхъ

 

въ

 

1875

 

году— 75

 

руб.

 

и

 

в)

 

изъ

суммъ

  

ассигнованныхъ

  

на

 

библіотеку

 

72

 

р.

 

3

 

коп.;

итого

  

233

 

руб.

 

22

 

Щ

 

кои.

  

Остальные

  

же

 

затѣмъ

 

30
руб.

 

99 74

 

коп.

 

составили

 

сбереженіе.
—

 

Въ

 

общеепархіалыилй

   

сътздъ

   

духовенства

  

кишинев-

ской

 

епархги

 

надзирателей

 

кишиневскаго

   

духовито

 

учи-

мща,

 

Летра

 

Козака

   

и

  

Андрея

   

Романеску ла

   

прошены.

Надзираталямъ

 

при

 

кишиневскомъ

  

духовномъ

  

учи-

лищ/в

 

цо

 

смѣтѣ

 

полагается

 

ежемесячное

 

жалованье

 

25

РІУ0.

 

каждому

 

и

 

отдѣльная

 

квартира

 

со

 

столомъ

 

пап-

сіонерскимъ.

 

Но

 

мы

 

со

 

времени

 

нашего

   

опредѣлепія

иа

  

надзирательскую

  

должность

   

(27

   

августа

  

и

 

15

сентября)

 

пользовались

 

только

   

25

 

руб.

 

жалованьемъ



_

 

ш

 

—

и

 

одною

 

квартирою

 

безъ

 

стола.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

насто-

ящее

 

время

 

нансіонеры

 

размѣщены

 

по

 

квартирамъ,

вслѣдствіе

 

чего

 

стодомъ

 

пансіонсрекимъ

 

мы

 

не

 

могли

пользоваться,

 

то

 

мы

 

просили

 

правлеиіе

 

училища

 

и

при

 

томъ

 

два

 

раза

 

о

 

вазначеиіи

 

намъ

 

столѳвыхъ

денегъ,

 

но

 

праВленіе

 

училища

 

пймъ

 

ничего

 

не

 

отве-
тило.

 

Посему

 

покори Ьйше

 

просимъ

 

съѣздъ

 

духовен-

ства

 

войти

 

въ

 

разсужденіе

  

о

 

назначеніи

  

етоловыхъ

денегъ.

                                              

•

                 

.

■

    

"

        

і

—

 

Во

 

сыьздъ

 

духовенства

 

кптижвскаю

 

училищнагъ

 

ок-

руга

 

правлвнгя

 

кишиневскаго

 

духовито

 

училища.

 

По

 

по-

воду

 

прошенія

 

государственная

 

крестьянина

 

Василія
Лялина,

 

о

 

дозволеніи

 

его

 

сыну

 

Ивану

 

Лялину,

 

уче-

нику

 

2

 

(нынѣ

 

3)

 

класса,

 

вслѣдствіе

 

крайней

 

бѣдно-

стп

 

отца,

 

воспитываться

 

въ

 

училпщѣ

 

безплатно,

 

въ

правленіи

 

училища,

 

по

 

журналу

 

отъ

 

3

 

Февраля

 

1875
года

 

за

 

Ш

 

9,

 

состоялось

 

опредѣленіе

 

слѣдующаго

 

со-

держанія:

 

«Дозволить

 

ученику

 

Лялину

 

ходить

 

въ

классъ

 

до

 

конца

 

учебнаго

 

года

 

съ

 

тѣмъ,

 

что,

 

если

къ

 

тому

 

времени

 

не

 

заплатить

 

за

 

обученіе

 

сына

своего

 

въ

 

течоніе

 

трехъ

 

лѣтъ

 

60

 

р.,

 

то

 

уволить

 

изъ

училища

 

ученика

 

Лялина».

 

На

 

такомъ

 

постанов леніи
иравленія

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

Епископа
Павла,

 

послѣдовала,

 

между

 

прочиМъ,

 

такова:

 

«Согла-
сенъ.

 

Но

 

предлагаю

 

правленію

 

предложить

 

наобсуж-
депіе

 

окружнаго

 

съѣзда

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

не

 

найдетъ
ли

 

онъ

 

возможнымъ

 

дозволить

 

крайне —бѣднымъ,

 

и

вт>

 

тоже

 

время

 

удовлетворительно

 

обучающимся

 

дѣ-

тямъ

 

не

 

здѣшняго

 

духовенства

 

и

 

свѣтскихъ

 

родите-

лей,

 

обучаться,

 

по

 

усмотрѣнію

 

прав

 

дѳнія,

 

безплатно.»
Во

 

исполненіе

 

изложенной

 

резолюціи

 

Его

 

Ирсѳевя

щенства,

 

правленіе

 

кишиневскаго

 

духовнагО

 

училище
имѣѳтъ

  

долгъ

  

предложить

  

съѣзду

  

о.б.

 

Депутатов^
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—

постановить

 

по

 

прописанному

 

дѣлу

 

свое

 

заключеніе.

—-

 

Въ

 

общеепархгалъный

 

сыьздъ

 

духовеншва

 

кишинев-

ской

 

епархіи

 

правленія

 

кишиневскаго

 

духовнаго

 

училища.

..Кишиневская

 

духовная

 

консисторія,

 

отношеніемъ

 

отъ

18

 

сентября

 

сего

 

1875

 

года

 

за

 

J&

 

5100,

 

увѣдомила

училищное

 

правленіе,

 

что,

 

вслѣдствіе

 

прошенія

 

ком-

миссіи

 

по

 

постройкѣ

 

зданій

 

для

 

единецкаго

 

учили-

щ%

 

сданнаго

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

12

 

сентября,

 

о

томъ,

 

что

 

для

 

приведенія

 

постройки

 

единецкаго

 

учи-

лища

 

къ

 

концу

 

коммиссіи

 

необходимо

 

еще

 

4000

 

р.,

каковыя

 

деньги

 

ожидались

 

къ

 

полученію

 

только

 

въ

декабрѣ

 

текущаго

 

или

 

даже

 

въ

 

началѣ

 

слѣдугощаго

 

го-

да,—

 

консисторія

 

отпустила

 

едпнецкому

 

училищу

 

всю

вѣнчиковую

 

сумму

 

за

 

1874

 

годъ

 

и

 

часть

 

таковой
изъ

 

поступленій

 

настоящаго

 

года— всего

 

4000

 

руб.,
на

 

томъ

 

основаніп,

 

что

 

правленіе

 

кишиневскаго

 

учи-

лища

 

имѣло

 

полную

 

возможность

 

удержать

 

причита-

ющуюся

 

ему

 

изъ

 

вѣнчиковой

 

суммы

 

часть

 

депегъ

изъ

 

ПѴаѴо

 

сбора,

 

который

 

также

 

раздѣляется

 

на

содержаніе

 

обоихъ

 

училищъ.

 

Но

 

при

 

такомъ

 

распо-

ряженіи

 

консисторіи

 

произошло

 

то,

 

что

 

едпнецкое

училище

 

излишне

 

получило

 

изъ

 

упомянутой

 

суммы

и

 

изъ

 

другихъ

 

источников!»,

 

принадлежащих!»

 

киши-

невскому

 

училищу,

 

998

 

р.

 

91 7»

 

Й .,

 

каковыя

 

деньги

 

при-

читаются

 

кишиневскому

 

училищу

 

на

 

содержаніе

 

опаго

въ

 

текущемъ

 

1875

 

г.

 

Хотя

 

правлеиіе

 

кишиневскаго

училища

 

и

 

имѣло

 

бы

 

возможность

 

удержать,

 

передан-

ную

 

консисторіею

 

едпнецкопу

 

училищу,

 

сумму

 

998

р.

 

917а

 

к.

 

изъ

 

поступлений

 

слѣдующаго

 

года,

 

но

такъ

 

какъ

 

означенная

 

сумма

 

крайне

 

необходима

 

учи-

лищу

 

въ

 

настоящее

 

же

 

время,

 

для

 

покрытія

 

расхо-

довъ

 

текущаго

 

1875

 

года,

 

то

 

правленіе,

 

училища

журнальнымъ

 

опредѣленіемъ

 

своимъ

 

отъ

 

25—27

 

ноя-
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бря,

 

•

 

утвержденньшъ

 

Его

 

Преоевященствомъ,

 

между

ирочимъ —постановило:

 

«Вт»

 

виду

 

того,

 

что

 

на' нынѣш-
номъ

 

съѣздѣ

 

духовенства

 

происходитъ —раздѣленіе

училищныхъ

 

округовъ,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

суммы,

принадлежащія

 

единецкому

 

училищу,

 

будутъ

 

посту-

пать

 

въ

 

то

 

училище

 

непосредственно,

 

а

 

не

 

чрезъ

кишипевское

 

училище, —просить

 

съѣздъ

 

духовенства

изъять

 

изъ

 

смѣты

 

единецкаго

 

училища

 

на

 

1876

 

г.

998

 

р.

 

91 Щ

 

к.

 

и

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

объ

 

обращеніи
этихъ

 

денегъ

 

въ

 

кишиневское

 

училище

 

на

 

покрытіе
расходовъ

 

текущаго

 

года.

 

Заявить

 

съѣзду

 

духовен

ства,

 

что

 

изъ

 

вѣнчиковой

 

суммы

 

настоящаго

 

года,

подлежащей

 

раздѣленію

 

съѣзда

 

между

 

обоими

 

учи-

лищами

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

1876

 

тоду,

 

единецкимъ

училищемъ

 

получено

 

уже

 

1383

 

руб.»,

 

о

 

чемъ

 

нрав-

лете

 

училища

 

долгъ

 

имѣетъ

 

заявить

 

съѣзду

 

духо-

венства

 

для

 

надлежащаго

 

распорякенія.
й

                                                                                        

Щ

       

ШУ

оіще-впар.тіа.ѣиаю

 

сщзЬа

 

ЬШуШаШвъ

 

духовенства'

 

киши-

певской

  

епархіи.
атэ

S

 

декабря

 

1875

 

года
а

 

он

   

<]

Съѣздъ

 

допутатовъ

 

духовенства,

 

выслушавъ

 

от-

пишете

 

правленія

 

кишиневскаго

 

духовнаго

 

учплп-

ща,

 

отъ

 

23

 

пстекпгаго

 

ноября

 

за

 

$

 

444,

 

относитель-

но

 

дозволенія

 

дѣтямъ

 

крайне

 

бѣдпыхъ

 

родителей

свіітскихъ

 

и

 

нездѣишяго

 

духовенства,

 

и

 

въ

 

тоже

время

 

удовлетворительно

 

обучающихся,

 

воспитывать-

ся

 

въ

 

духовныхъ

 

учплищахъ

 

безплатно,

 

обще-епар-
хіальпый

 

съѣздъ

 

полагаетъ:

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

сказан-

номъ

 

отношеніи

  

идетъ

   

дѣло

   

объ

 

ученикѣ

 

Іялинѣ,



=

   

№

   

—

по

 

бѣднѳсти

 

невзнесшемъ

 

депегъ

 

за

 

право

 

учеиія,
то

 

снисходя

 

къ

 

бѣдноети,

 

не

 

въ

 

примѣръ

 

другпмъ

освободить

 

его

 

отъ

 

онаго

 

взноса,

 

если

 

отъ

 

еего

 

пе

нрѳнзойдетъ

 

къ

 

счетамъ

 

правленія

 

дефицита,

 

на

 

бу-
дующее

 

же

 

время

 

предложить

 

правленію

 

педопус-

катц

 

согласно

 

примѣч.

 

къ

 

§

 

79

 

уст.

 

духов,

 

училищъ,

фступокъ

 

по

 

взносу

 

денегъ

 

за

 

право

 

учеиііг.
2)

 

Войдя

 

въ

 

разбирательство

 

обстоятельства,

 

изъ-

ясденнаго

 

въ

 

отзывѣ

 

правленія

 

кищиневскаго

 

духов-

наго

 

училища,

 

отъ

 

28

 

истекивдго

 

ноября

 

за

 

№

 

449,
относительно

 

перехода

 

денегъ

 

998

 

руб.

 

9 1

 

Ѵа

 

коп.

 

въ

правленіе

 

единецкаго

 

духовнаго

 

училища,

 

па

 

покои-

чаніе

 

шетройки,

 

имѣвшихъ

 

пазначеніе

 

къ

 

поступ-

лению

 

въ

 

правленіе

 

кищиневскаго

 

училища

 

на

 

со дер-

жаніе

 

сего

 

училища,

 

по

 

займу

 

въ

 

сентябрѣ

 

4000

 

р.,

обще-епархіальный

 

съѣздъ

 

полагаетъ:

 

просить

 

Его
Преосвященство

 

предложить

 

кишиневской

 

духовной
консисторіи,

 

при

 

истребованіи

 

оною

 

отъ

 

единецкаго

училища

 

возврата

 

ссуженныхъ

 

4000

 

руб.

 

и

 

по

 

полу-

чети

 

таковыхъ,

 

препроводить

 

въ

 

правленіе

 

киши-

невсБаго

 

училища

 

сказанные

 

998

 

руб.

 

91

 

%

 

коп.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвящеп-
ства

 

1875

 

г.

 

2

 

декабря

 

послѣдовала

 

такова:

 

«утвер-

ждается.

 

Правленіе

 

приметь

 

1

 

пунктъ

 

сего

 

журнала

къ

 

руководству,

 

а

 

Консисторія

 

учппитъ

 

по

 

второму

пункту

 

должное

 

распоряженіе.»

Павелъ

 

Ьпископъ

 

Кншиневскій.

-------------

и

;1Щ

 

і
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15-31

 

мая

             

JU£

   

Ли

              

1876

 

года.

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІДЛЬНЫЙ

Весѣдц

  

православнаго

  

съ

 

старооб-

рядцемъ.
.-

 

.

о

 

иеретосложеніи

   

для

   

крестного

знаменш.
iq

                                                                         

I ..... i

ВЕСѢДА

    

6-Я .

Свидетельство

 

Петра

 

Дамткипа.
.

Старообрлдецд.

    

Въ

  

сборник*

   

митрополита

   

Даніила
есть

 

свидетельство

 

св.

 

Петра

 

Дамаскина;

 

въ

 

этомъ

 

свидѣ-

тельствѣ

 

также

 

заиовѣ дуется

 

двуперстіе.

 

«Два

 

перста

убо,

 

говорится

 

въ

 

немъ,

 

и

 

едина

 

рука

 

являютъ

 

расиятаго

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа,

 

во

 

двою

 

естеству,

 

а

 

во

 

еди-

ном,

 

состав*

 

познаваема».
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Православный.

 

Развѣ

 

приведеннымъ

 

вами

 

свидѣтель-

ствомъ

 

заповѣдуется

 

двуперстіе

 

для

 

крестнаго

 

знаменія?

Здѣсь

 

.только

  

указывается

   

значеніе

   

двухъ

 

перстовг

   

въ

крестнрмъ

 

знаменіи,

 

именно

 

-

 

знаменованіе

 

или

 

двухъ

і

 

ш

 

еегбетвъ

 

во

 

единомъ

 

Христѣ.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

не

 

сказано,

какіе

 

именно

 

персты

 

указываютъ

 

на

 

два

 

естества

 

въіису-
сѣ

 

Христѣ,

 

и

 

потому

 

свидетельство

 

Петра

 

Дамаскина—
свидетельство

 

неопредѣленное,

 

и,

 

по

 

своей

 

неопредѣлен-

ности,

 

можетъ

 

быть

 

истолковано

 

какъ

 

въ

 

нашу

 

пользу,

 

такъ

ивъвашу.

 

Следовательно,

 

ссылаться

 

на

 

свидѣтсльство

 

Петра

Дамаскина

 

(монаха

 

ХІГ,

 

а

 

по

 

инымъ

 

VII

 

века),

 

неизвестно

на

 

какомъ

 

основаніи

 

назвапнаго

 

вами

 

святымъ,

 

какъ

 

на

подтвержденіе

 

двуперстія,

 

не

 

приходится.

Свидетельство

 

Максима

 

грека.

Старообрядецд.

 

Какъ

 

вы

 

смотрите

 

на

 

Максима

 

грека,

прибывшего

 

въ

 

Россію

 

въ

 

началѣ

 

XVI

 

вѣка:

 

православный

ли

 

онъ,

 

или

 

же

 

нѣтъ?

Православный.

 

Мы

 

признаемъ

 

Максима

 

грека

 

чело-

комъ

 

весьма

  

ученымъ

   

и

 

вполне

 

православнымъ.

Старообрядецд.

 

Если

 

такъ,

 

то

 

вы

 

должны

 

согласиться

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

говоритъ

 

Максимъ

 

грекъ

 

о .

 

иерстосложеніи.

Говоритъ

 

же

 

онъ

 

объ

 

этомъ

 

слѣдующее:

 

«совокупленіемъ

тріехъ

 

перстовъ,

 

сиръчь

 

пальца

 

и

 

еже

 

отъ

 

средияго

 

и

малаго

 

тайну

 

исповѣдуемъ

 

богоначальныхъ

 

трехъ

 

ѵпоста-

сей,

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

св.

 

Духа

 

единнаго

 

Бога

 

трое;

 

проти-

женіемъ

 

же

 

долгаго

 

и

 

средняго

 

сошедшася

 

два

 

естества

во

 

Христѣ,

 

сирѣчь

 

самаго

 

Спаса

 

Христа

 

исновѣдуемъ».

Въ

 

этомъ

 

свидѣтельствѣ

 

ясно

 

повелѣвается

 

три

 

пальца:

первый

 

и

 

два

 

послѣдпихъ

 

соединить

 

вместе,

 

а

 

остальные

два

 

протянуть.

Православный.-

 

I

 

дѣ

 

это

 

свидетельство

   

находится/

 

п

Старообрядецд.

 

Оно

 

помещено

   

въ

 

Кирилловой

 

книг!
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и

 

въ

 

псалтйрѣ

 

съ

 

возследоваиіемъ,

 

напечатанныхъ

 

При

натріархе

 

іосифѢ.

 

А

 

сюда

 

оно

 

внесено

 

изъ

 

списка

 

словъ

Максима,

 

— списка,

 

относящегося

 

къ

 

XVII

 

веку,

 

foHT

■

              

/
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Подложность

 

свидетельства

  

о

 

двуперстіи,

   

приписывав;

маю

 

Максиму

 

греку.

гг

                                

1 1

                                                                             

2ЯВ11
Православный.

 

Приведенное

 

вами

 

свидетельство

 

буд-

тобы

 

Максима

 

грека

 

не

 

принадлежитъ

 

Максиму

 

греку.

 

Это

видно,

 

во-пврвыхъ^

 

изъ

 

того,

 

что

 

въ

 

большой

 

части

 

сбор-

никовъ

 

сочннсній

 

Максима

 

XVI

 

века,— и

 

значитъ,

 

сборни-

ковъ,

 

ближайшихъ

 

ко

 

времени

 

происхожденія

 

твореній

 

Мак-

сима,—

 

«сказанія,

 

како

 

знаменати

 

крестнымъ

 

знаменіемъ»

(гл.

 

40)

 

нетъ

 

*).

 

Во-вторыхд,

 

что

 

Максимъ

 

не

 

писалъ

этого

 

сказанія

 

о

 

перстосложеніи,

 

видно

 

и

 

изъ

 

того,

 

что

Стоглавъ

 

не

 

указываетъ

 

на

 

Максимово

 

свидетельство

 

о

двуперстіи;

 

а

 

онъ

 

не

 

преминулъ

 

бы

 

сослаться

 

на

 

это

свидетельство,

 

какъ

 

на

 

свидетельство

 

греческой

 

церкви,

обрядовъ

 

которой

 

нредставителемъ

 

у

 

насъ

 

былъ

 

препо-

добный

 

Максимъ

 

грекъ,

 

если

 

бы

 

только

 

Максимъ

 

писалъ

въ

 

пользу

 

двуиерстіа.

 

Вд

 

третъихд,

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

Мак-
сима

 

грека

 

1)

 

есть

 

указаніе

 

на

 

то,

 

чю

 

онъ

 

разногласилі
касательно

 

перстосложеніа

 

съ

 

митрополитомъ

 

Даніиломъ,

 

йі,
не

 

смотря

 

на

 

требованіе

 

митрополита— перевесть

 

На

 

рус-

ски

 

языкъ

 

исторію

 

Ѳеодоритову— отказалъ

 

перевести,

 

счи-

тая

 

чтеніе

 

ея

 

не

 

безопаснымъ

 

для

 

русскихъ— непросве-

щенныхъ.

 

Разногласіе

 

его

 

съ

 

митрополитомъ

 

Даніиломъ

 

—

двуперстннкомъ

   

говоритъ

   

въ

 

пользу

   

того,

 

что

 

Максимъ
держался

   

троенерстія,

   

такъ

   

какъ

 

въ

 

то

 

время

   

на

 

Руси
_______________________

')

 

Свидетельство

 

это,

 

правда,

 

веірѣчаетсіі

 

въ

 

сішскахъ

 

сочиненііі

Максима

 

грека

 

XVI

 

в.;

 

самый

 

древиііі

 

изъ

 

ВВХЪ

 

оіносщсл

 

къ

 

1563

 

году

(въ

 

библіотекЬ

 

Хлудова),т.

 

е.

 

вапнеанъ

 

спусти

 

семь

 

дѣтъ

 

по

 

смерти

 

Мак-

сима

 

(Брат.

 

Слово

 

lS7ii

 

г.,

 

кн.

 

1,

 

отд.

 

11,

 

ст.

 

5(і,

 

нримѣч.

 

39j.

*)

 

Твор.

 

Максима

 

грека

 

(изд,

 

казан,

 

духов,

 

акад.],

 

ч.

 

2,

 

ст.

 

372—373,

поел,

 

къ

 

митр.

 

Даніилу.
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Существовали

 

только

 

троеперстіе

 

и

 

двуперстіе.

 

Перевесть
же

 

Ѳеодорита,

  

свидетельствующаго

   

о

 

единоперстіи,

 

онъ,

вероятно,

    

отказался

    

съ

 

цѣлію

   

предотвращена

    

новыхъ

смутъ,

 

которыя

 

могли

 

быть

 

вызваны

 

одноперстіемъ.

 

Теперь
если

 

отъ

 

внешнихъ

 

доказательствъ

   

не

 

подлинности

   

свиде-

тельства

 

Максима

   

грека

   

о

 

двуперстіи

   

мы

 

обратимся

   

къ

разсмотренію

 

текста

 

мнимо — Максимова

   

свидетельства;

 

то

уваженіе

   

къ

 

уму

   

и

 

образованности

   

Максима

   

грека

   

не

позволитъ

 

намъ

 

приписать

   

его

 

Максиму

   

греку,

   

а

 

побу-

дитъ

   

заключить,

 

что

   

оно

 

прииадлежитъ

   

кому

 

нибудь

 

изъ

малообразованныхъ

   

защитниковъ

   

двуііерстія,

   

желавшему

своему

 

собственному

 

свидетельству

 

придать

 

больше

 

авто-

ритета,

 

приписавши

 

его

 

Максиму

 

греку.

 

Мнимо-Максимово
свидетельство

 

отнюдь

 

не

 

можетъ

   

быть

 

приписано

   

такому

умному

 

человеку,

 

какимъ

 

былъ

 

Максимъ

  

грекъ:

 

такъ

 

оно

неясно

   

и

 

сбивчиво

   

въ

 

указаніи

   

перстовъ,

   

и

 

сбивчиво

 

и

неправильно

   

и

 

грамматически,

 

и

   

логически

   

въ

   

изложеніи

поцятій.

 

Такъ

 

мнимый

 

Максимъ

 

грекъ

   

1)

 

требуетъ

 

сово-

купдёнія

 

тріехъ

 

нерстъ,

   

сиречь

 

пальца

   

и

 

еже

 

опт

 

сред-

няго

 

и

 

малаго,

 

для

 

означенія

 

трехъ

 

лицъ

 

Божества

 

и

 

про-

таженія

 

долгого

 

и

 

срвдняго,

 

для

 

озпаченія

 

двухъ

 

сшедших-

ся

 

во

 

Христе

 

естествъ.

 

Какое

 

же

 

выйдетъ

   

перстосложе-

ніе,

 

ерли

 

мы

 

сложимъ

 

персты,

 

по

 

указанію

   

мнимаго

 

Мак-
сима

  

грека?

   

Перстосложеніе

    

странное,

   

никемъ

   

неупо-

требляемое.

 

Именно,

 

по

 

Максимову

  

свидетельству,

   

нужно

совокупить:

 

шлецъ,

   

указательный

   

перстз

   

и

 

малый,

 

а

средній

 

и

 

безымянный

 

протянуть.

 

Ибо

 

онъ

 

требуетъ

 

для

совок/пленія

 

трехъ

  

перстовъ:

 

большаго

   

пальца,

 

малаго

 

и

одного

   

изъ

 

ирилежащихъ

   

къ

 

среднему— еже

  

опт

   

сред-

няго.

 

Котораго

 

же?

 

Именно

 

указателыіаго,

 

какъ

 

меньшаго

изъ

 

близосреднихъ;

 

потому

 

что

 

безыменный,

 

подъ

 

именемъ

долгаго

 

перста,

 

лместе

 

съ

 

среднимъ,

   

долженъ

   

быть

 

при-

гнуть.

 

Очевидно

 

выходитъ

 

иерстосложеніе,

 

котораго

 

старо-

обрядцы

 

и

 

сами

 

не

 

допуртятъ.

 

А

 

если

 

сделать

 

имъ

 

устуіь
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ку,

 

и

 

допустить,

 

что

 

Максимово

 

свидетельство

 

требуеть

совокупленіи

 

болыпаго

 

пальца

 

съ

 

двумя

 

последними

 

и

 

про-

стер™

 

указательнаго

 

и

 

средняго;

 

то

 

окажется,

 

что

 

Мак-
симъ

 

грекъ

 

не

 

умелъ

 

выражаться

 

правильно;

 

потому

 

что

онъ

 

а),

 

въ

 

составъ

 

трехъ

 

совокуиляемыхъ

 

перстовъ

 

тре-

буя

 

перста

 

близосредняго,

 

не

 

указываетъ

 

определенно,

который

 

изъ

 

двухъ

 

близосреднихъ— указательный

 

или

 

безы-

менный— опъ

 

разумеетъ;

 

б)

 

требуя

 

простертія

 

средняго

и

 

долгаго

 

перстовъ,

 

даетъ

 

мысль,

 

что

 

между

 

перстами

есть

 

перстъ,

 

который

 

длиннее

 

перста

 

средняго,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

на

 

самомъ

 

дѣ^е

 

средній

 

перстъ

 

есть

 

самый

длинный

 

и

 

в)

 

разумея

 

подъ

 

долгимъ

 

перстомъ,

 

какъ

 

хо-

тятъ

 

того

 

старообрядцы,

 

перстъ

 

указательный,

 

мнимый

 

Мак-
симъ

 

грекъ

 

обнаруживаем

 

совершенное

 

отсутствіе

 

наблю-

дательности;

 

потому

 

что,

 

при

 

малейшемъ

 

вниманіи

 

и

 

наблю-

дший,

 

онъ

 

увиделъ

 

бы,

 

что

 

не

 

только

 

средній,

 

но

 

и

 

безы-

мянный

 

персты

 

длиннее

 

указательнаго.

 

Можно

 

ли

 

допу-

стить,

 

чтобы

 

таиія

 

несообразности

 

въ

 

изложеніи

 

своихъ

мыслей

 

могъ

 

допустить

 

мудрый,

 

умевшій

 

весьма

 

отчет-

ливо

 

вмражагьсн,

 

Максимъ

 

грекъ?

 

2)

 

Говоря

 

о

 

совокуп-

лоніи

 

т[)ехъ

 

перстовъ,

 

положимъ

 

болыпаго

 

пальца

 

и

 

двухъ

последнихъ,

 

мнимый

 

Максимъ

 

не

 

указываетъ:

 

какъ

 

они

должны

 

быть

 

совокуплены?

 

А

 

совокупить

 

персты

 

можно

 

и

такъ,

 

что

 

не

 

выйдетъ

 

сложопін

 

ихъ,

 

трсбуѳмаго

 

старо-

обрядческимъ

 

двуиеротіеиъ,

 

а

 

вмйдетъ,

 

наприме; >ъ,

 

имено-

словіе,

 

или

 

другое

 

какое

 

нибудь

 

перстослмжеиіе.

 

После

того,

 

какъ

 

уже

 

существовали

 

и,

 

конечно,

 

были

 

известны

Максиму

 

греку

 

списки

 

Ѳеодоритова

 

слова,

 

во

 

которымъ

следовало

 

і-имѣти

 

три

 

перста

 

равно

 

вкупе»,

 

Максиму

непростительно

 

было

 

бы

 

изложить

 

учепіе

 

о

 

двуперстіи,

уступающее

 

въ

 

своей

 

ясности

 

даже

 

ученію

 

мнпмс-Ѳео-

дцритова

 

слова.

 

3)

 

По

 

мнимо-Максимову

 

свидетельству,

"протяжвніемв

 

долгаго

 

и

 

средняго

 

(перстовъ)

 

сшвдшася

два

    

естества

 

во

  

Христе,

   

сиречь

   

самаго

    

Спаса-Христа
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исповѣдуемъ».

 

Какъ

 

это

 

протяженгемд

 

перстовъ

 

исповѣ-

дывать

 

два

 

сшедшася

 

естества

 

во

 

Христе?

 

Соединеніе
естествъ

 

исповедывать

 

совокупленіемз

 

перстовъ

 

можно;

 

но

исповѣдывать

 

соединенге

 

естествъ

 

протяженгемд

 

-

 

странно.

При

 

протяженіи

 

предметы

 

весьма

 

часто

 

совсемъ

 

не

 

сходит-

сн,

 

хотя

 

бы

 

вы

 

протягивали

 

ихъ

 

въ

 

безконечпость.

 

Парал-

лельный

 

линіи

 

никогда

 

не

 

сходятся;

 

это

 

вамъ,

 

какъ

 

строи-

телю

 

церквей

 

и

 

другихъ

 

зданій,

 

хорошо

 

известно

 

изъ

простаго

 

наблюденія

 

надъ

 

балками,

 

располагаемыми

 

въ

 

зда-

ніяхъ.

 

А

 

протянутые,

 

по

 

указанію

 

Максимову,

 

персты

 

—

протянуты

 

параллельно

 

и

 

не

 

должны

 

другъ

 

друга

 

пере-

секать,

 

и

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

соединяться:

 

какъ

 

же

 

они,

не

 

сходясь

 

сами,

 

могутъ

 

выражать

 

соединеиіе

 

двухъ

естествъ

 

во

 

Христе?

Старообрядецд.

 

Параллельный

 

линіи

 

имеютъ

 

значеніе

при

 

постройке

 

зданій;

 

а

 

здесь,

 

кажется,

 

о

 

нихъ

 

це

 

следъ

говорить.

Православный.

 

Отчего

 

же?

 

Дело

 

весьма

 

обыкновен-

ное—даже

 

великія

 

тайны

 

веры

 

объяснять

 

подобіями

 

и

 

срав-

неніями

 

изъ

 

видимаго

 

міра.

 

Такъ,

 

даже

 

въ

 

симво-

ле

 

веры

 

слова:

 

«света

 

отъ

 

света»

 

употреблены

 

для

и

 

вкотораго

 

объясненія

 

непостижимаго

 

рожденія

 

Сына

 

Божш

отъ

 

Бога

 

Отца.

 

Отчего

 

же

 

не

 

обратиться

 

и

 

къ

 

иараллель-

нымъ

 

линіямъ

 

для

 

объясненія

 

того,

 

что

 

протяженіемд

неудобно

 

знаменовать

 

соединеніе?

Старообрядецд.

 

Да;

 

такъ...

 

Но

 

я

 

вотъ

 

что

 

еще

 

за-

мечу

 

о

 

Максимовомъ

 

свидетельстве:

 

Максимъ

 

грекъ

 

потому

неискусно

 

написалъ

 

о

 

перстосложеніи,

 

что

 

онъ,

 

какъ

 

грекъ,

не

 

зналъ

 

хорошо

 

пору

 

секи.

 

Потому

 

нескладную

 

речь

ему,

 

какъ

 

иностранцу,

 

нужно

 

извинить,

 

а

 

свидетельство

его

 

принять

 

и

 

отнести

 

къ

 

двуиерстію.

Православный.

 

Но

 

въ

 

подлинныхъ

 

своихъ

 

сочинепіяхъ

Максимъ

 

грекъ

 

выражается

 

порусски

 

точно

 

и

 

правильно,

не' смотря

 

на

 

свое

 

иностранное

 

происхожденіе:

 

почему

 

же
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онъ

 

такъ

 

неправильно

 

и

 

сбивчиво

 

пишетъ

 

именно

 

въ

 

сочи-

нении,

 

ііриводимомъ

 

въ

 

пользу

 

двуперстія?

 

Причина

 

ясна:

еказаніе

 

нэписалъ

 

не

 

Максимъ

 

грекъ,

 

а

 

кто-то

 

другой

подъ

 

его

 

именемъ.

 

После

 

этого,

 

конечно,

 

свидетельство

Максимове

 

не

 

можетъ

 

быть

 

принято.

 

Да

 

если

 

бы

 

и

 

под-

лога

 

не

 

было;

 

то

 

какъ

 

же

 

утверждаться

 

на

 

свидетельстве

безграмотномъ

 

и

 

запутанномъ?

Ссылка

 

старообрядца

 

на

 

Тихвинскую

   

икону

   

Божіеи
Матери,

   

вз

 

подтвержденіе

   

двуперстія,

 

и

 

разборд

 

его

ссылки.

Старообрядеѵт.

 

Вы

 

указали

 

въ

 

подтвержденіе

 

трое-

нерстія,

 

между

 

прочимъ,

 

на

 

древнія

 

иконы.

 

Мы

 

также

намерены

 

указать

 

вамъ

 

на

 

одну

 

изъ

 

древнихъ

 

иконъ,

именно

 

на

 

Тихвинскую

 

икону

 

Божіей

 

Матери.

 

На

 

этоіі

иконе

 

Богомладенецъ

 

изображенъ

 

благославляющимъ

 

пра-

вою

 

рукою.

 

Благославляетъ

 

Онъ

 

двупсрстно.

 

Иконе

 

же

 

этой

нужно

 

верить,

 

ибо

 

она,

 

по

 

древнему

 

преданію,

 

написана

св.

 

евангелистомъ

 

Лукою,

 

который

 

несомненно

 

такъ

 

изоб-

разилъ

 

истинную

 

печать

 

Христова

 

благословенія,

 

какъ

оиую

 

виделъ

 

своими

 

глазами,

 

когда

 

благословлялъ

 

Хрис-
тосъ

 

хлебъ

 

въ

 

Еммаусе

 

и

 

всехъ

 

учениковъ

 

своихъ

 

на

горе

 

Елеонскоіі.

Православный.

 

Прежде,

 

чвмъ

 

мы

 

разбереиъ

 

вашу

ссылку,

 

въ

 

пользу

 

двуперстія,

 

на

 

Тихвинскую

 

икону

 

Бо-

жіей

 

Матери,

 

позвольте

 

вамъ

 

предложить

 

вопросъ:

 

къ

 

ка-

кому

 

преданію

 

апостольскому

 

относите

 

вы

 

свидетельство

этой

 

иконы— къ

 

писанному

 

или

 

неішсанному?

Старообрядецд.

 

Должно

 

быть,

 

къ

 

писанному.

Православный.

 

Совершенно

 

верно:

 

свидетельство

 

жи-

вописи

 

должно

 

быть

 

отнесен

 

>

 

къ

 

предают

 

не

 

устному,

 

а

писанному.

 

Но

 

какъ

 

же

 

св.

 

Василій

 

великііі

 

говоритъ,

 

что

крестное

 

знаменіе,

 

а

 

темь

 

более

 

перетосложеніе

 

для

крестнаго

 

знаменія,

 

Церковь

 

содержитз

   

огпз

 

иеписажаго
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преданья

 

(пр.

 

91)?

 

Одно

 

изъ

 

двухъ:

 

или

 

после

 

апосто-

ловъ

 

не

 

осталось

 

писаннаго,

 

хотя

 

бы-то

 

и

 

иконописнаго

преданія

 

о

 

перстосложеніи

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

и

 

тогда

слова

 

св.

 

Василія

 

справедливы,

 

или

 

преданіе

 

писанное

 

оста-

лось

 

на

 

иконе,

 

написанной

 

св.

 

Лукой,

 

и

 

св.

 

Василій

 

написалі,

неправильно,

 

что

 

апостолы

 

писаннаго

 

преданія

 

о

 

крестномъ

знаменіи

 

не

 

оставили.

 

На

 

которую

 

сторону

 

вы

 

склонитесь?

Не

 

забывайте

 

только

 

того,

 

что

 

правила

 

св.

 

Василія

 

вели-

каго,

 

какъ

 

для

 

всехъ

 

обязательный,

 

одобрены

 

2

 

нрави-

ломъ

 

VI

 

вселенскаго

 

собора,

 

а

 

о

 

происхожденіи

 

Тихвин-

ской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

отъ

 

св.

 

Луки

 

и

 

объ

 

изобра-

жена

 

на

 

ней

 

перстосложенія

 

для

 

благословенія

 

и

 

крест-

наго

 

знаменіа

 

не

 

говоритъ

 

ни

 

одинъ

 

соборъ,

 

а

 

говоритъ

только

 

позднее

 

предапіе.

Старообрядецд.

 

Св.

 

Василій

 

великій,

 

говоря,

 

что

 

мы

научились

 

крестному

 

зиаменію

 

не

 

отъ

 

писаннаго

 

преданья,

разумеетъ

 

подъ

 

писаннымъ

 

иреданіемъ

 

преданіе,

 

записан-

ное

 

вз

 

ктігахд

 

и

 

говоритъ

 

справедливо,

 

что

 

такого

 

пре-

данія

 

о

 

крестномъ

 

знаменіи

 

отъ

 

Аиостоловъ

 

не

 

осталось.

Но

 

говоря

 

объ

 

этомъ

 

последнемъ

 

писанномъ

 

преданіи,

 

и

противополагай

 

опое

 

устному,

 

онъ

 

темъ

 

вовсе

 

еще

 

не

отвергаетъ

 

преданія,

 

заключеннаго

 

въ

 

иконахъ: — онъ

 

толь-

ко

 

не

 

упоминаетъ

 

о

 

немъ,

 

потому

 

ли,

 

что

 

необратилъ

 

на

икону

 

вниманія,

 

или

 

потому,

 

что

 

не

 

зпалъ

 

о

 

ней,

 

и

 

объ

изображенномъ

 

на

 

ней

 

перстосложеніи

 

для

 

крестнаго

 

зна-

менія

 

и

 

благословенія.

 

Потопу,

 

безъ

 

ироіиворечіа

 

другъ

другу,

 

могутъ

 

быть

 

допущены

 

и

 

свидетельство

 

св.

 

Ва-

силія

 

о

 

томъ,

 

что

 

крестному

 

знаменію

 

мы

 

научились

 

отъ

неписаннаго

 

преданы,

 

и

 

свидетельство

 

написанной

 

Евангс-

листомъ

 

Лукою

 

Тихвинской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

о

 

дву-

нерстіи.

Православный.

 

Нельзя

 

допустить,

 

чтобы

 

такой

 

тща-

тельный

 

и

 

мудрый

 

изследователь

 

церковныхъ

 

правилъ,

обычаевъ

 

и

 

обрядовъ,

 

какимъ

 

былъ

  

св.

 

Василій,

   

оставилъ
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безъ

 

вниманія

 

такое

 

важное

 

свидѣтельство

 

о

 

перстосло-

женіи

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

и

 

благословенія,

 

Какъ

 

свидѣ-

тельство

 

приписываемой

 

св.

 

Лукѣ

 

Тихвинской

 

иконы

 

Божіей

Матери

 

и

 

не

 

придалъ

 

ему

 

значенія

 

писаннаго

 

апостоль-

скаго

 

нреданія.

 

Притомъ

 

еслибы— существовало

 

только

 

и

иконописное

 

свидѣтельство

 

апостольской

 

древности

 

о

 

пер-

стосложеніи

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

и

 

благословенія;

 

то

св.

 

Василій

 

никакъ

 

не

 

заявилъ

 

бы

 

съ

 

рѣшительностію,

 

что

крестному

 

знаменію

 

мы

 

научились

 

отъ

 

неписаннаго,

 

уст-

наго

 

преданія.

 

Явно,

 

что

 

иконописиаю

 

свидѣтельства

 

апо-

стольской

 

древности

 

о

 

крестномъ

 

знаменіи

 

во

 

времена

 

св.

Василія

 

великаго

 

не

 

было.

 

Если

 

онъ

 

ничего

 

объ

 

этомъ

не

 

зналъ,— онъ

 

такой

 

тщательный

 

изслѣдователь

 

апостоль-

ікихъ

 

преданій;

 

то

 

и

 

никто

 

въ

 

его

 

время

 

и

 

около

 

его

времени

 

объ

 

этомъ

 

ничего

 

не

 

зналъ.

 

Не

 

знали:

 

ни

 

Кириллъ

Іерусалимскій,

 

не

 

Ефремъ

 

Сиринъ,

 

ни

 

Іоаншь

 

Златоустъ,

ни

 

бл.

 

Ѳеодоритъ.

 

Если

 

бы

 

они

 

знали

 

о

 

ссидѣтельствѣ

Тихвинской

 

иконы

 

Божіей

 

Мчтери

 

касательно

 

перстосло-

женія

 

для

 

крестнаго

 

знаменія;

 

то

 

неиренѣнно

 

упомянули

бы

 

о

 

немъ,

 

потому

 

что

 

имѣли

 

поводы

 

къ

 

тому.

 

А

 

между

тѣмъ

 

никто

 

изъ

 

нихъ

 

объ

 

этомъ

 

не

 

упоминаетъ;

 

явно,

 

что

этого

 

свидѣтельства

 

не

 

было.

Старообрядецв.

 

Чтоже,

 

по

 

вашему,

 

Тихвинская

 

икона

Божіей

 

матери

 

написана

 

не

 

Евангелистомъ

 

Лукою?
Православный.

 

Я

 

говорю

 

вовсе

 

не

 

о

 

томъ,

 

написана

ли,

 

или

 

не

 

написана

 

Тихвинская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

св.

Лукою;

 

а

 

высказываю

 

только

 

мысль,

 

что

 

въ

 

перстосложе-

ніи

 

Богомладенца

 

Іусуса

 

Христа

 

на

 

Тихвинской

 

иконѣ

Божіей

 

Матери

 

нельзя

 

съ

 

рѣшителыюстію

 

видѣть

 

персто-

сложеніе

 

именно

 

для

 

крестнаго

 

знамепія

 

и

 

благословенія.

Само

 

перстосложеніе

 

намъ

 

не

 

говоритъ,

 

что

 

оно

 

означаетъ,—

но

 

говоритъ,

 

что

 

персти

 

Богомладенца

 

сложены

 

такъ,

 

какъ

они

 

сложены,

 

именно

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

и

 

благосло-

венія.

 

А

 

св.

 

Василій

  

великій,

   

говоря,

 

что

 

мы

   

крестному
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зйам&нію

 

научились

 

отъ

 

неписапнаго

 

преданіа,— тѣмъ

 

са-

мымъ

 

воспрещаетъ

 

намъ

 

искать

 

какого

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

пи

саннаго,

 

хотябы

 

то

 

и

 

иконописнаго

 

свидѣтельства

 

объ

 

этомъ

предметѣ,

 

а

 

слѣдовательно

 

воспрещаетъ

 

видѣть

 

и

 

въ

 

пер-

стосложеніи

 

Христовомъ

 

на

 

Тихвинской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Ма-
тери

 

перстосложеніе

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

и

 

благосло-

венія.

 

Быть

 

можетъ,

 

св.

 

Евангелистъ

 

Лука

 

въ

 

этомъ

 

сло-

женіи

 

перстовъ,

 

какъ

 

въ

 

символическом ь

 

изображеніи,

 

вы-

разилъ

 

какую

 

-

 

либо

 

догматическую

 

или

 

пророчественную

мысль,

 

не

 

имѣющую

 

никакого

 

отношения

 

къ

 

крестному

знаменію

 

и

 

благословенію, —мысль,

 

въ

 

его

 

время

 

для

 

вѣ-

рующцхъ

 

понятную,

 

а

 

для

 

насъ

 

сделавшуюся

 

неясною.

Но

 

видѣть

 

въ

 

этомъ

 

перстосложеніи

 

перстосложеніе

 

для

крестнаго

 

знаненія

 

и

 

благословенія

 

нѣтъ

 

твердыхъ

 

осно-

вание

Старообрядецг.

 

А

 

мы

 

все-таки

 

въ

 

перстосложеніи
Христовомъ

 

на

 

Тихвинской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

видимъ

и

 

будемъ

 

видѣть

 

перстосложеніе

 

для

 

кресгнаго

 

знаменія

 

и

благословенія

 

и

 

именно

 

двуиерстіе.

Православный.

 

Чтожъ?

 

Если

 

для

 

васъ

 

ничего

 

незна-

чнтъ

 

пренебречь

 

яснымъ

 

свндѣтельствомъ

 

св.

 

Василія

 

вели-

каго,

 

утвержденнымъвселенскими

 

соборами,

 

и,

 

вопреки

 

эгому

свидьтельству,

 

видѣть

 

въ

 

перстосложеніи

 

на

 

Тихвинской

иконѣ

 

свндѣтельство

 

о

 

иерстосложеніи

 

для

 

крестнаго

 

зна-

менія:

 

то

 

ответственность

 

за

 

это

 

самочиніе

 

надетъ

 

на

васъ.

 

Но,

 

если

 

и

 

допустить,

 

что

 

въ

 

перстосложеніи

 

Христовомъ

на

 

Тихвинской

 

иконе

 

Божіей

 

Матери

 

указывается

 

перстосло-

женіе

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

и

 

благословенія;тои

 

въ

 

таконъ

случаѣ

 

Тихвинская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

отнюдь

 

не

 

будегь

свидетельствовать

 

въ

 

пользу

 

вашего

 

двуперстія,

 

а

 

скорѣе

свидѣтельствуетъ

 

въ

 

пользу

 

нашего

 

именословія.

 

Именно:

а)

 

указательный

 

и

 

велик. ісредній

 

пальцы

 

одинаково

или

 

не

 

говорятъ,

 

или

 

говоритъ

 

и

 

въ

 

пользу

 

именословія,

и

 

въ

 

пользу

 

двуперстіа.

 

Какъ

 

въ

 

нашемъ

   

именословномъ



нерсгоеложеніи,

 

такъ.

 

и,

 

въ

 

>

 

вашемь

 

двуперстіи

 

указатель^

ный

 

палецъ

 

долженъ

 

быть

 

простертъ,

 

асредній

 

проотертіц

и

 

мало,

 

наклоненъ.

 

Но

 

въ

 

перетосложеиіи

 

на

 

Тихвинской
иконѣ

 

оба

 

эти

 

перста

 

простерты,

 

почти

 

безъ:

 

всякаго

 

нак-»

лонепія.

 

Потому

 

эти, два

 

нерста

 

сложены

 

здѣсь

 

такъ,

 

«iq

или

 

не

 

логутъ

 

принадлежать

 

ни

 

именословію,

 

ни

 

двуперп

стію,

 

или

 

съ

 

одинаковою

 

справедливостію

 

могутъ

 

быть.эда

несены

 

и

 

лсъ

 

именословію

 

и

 

къ

 

двуперстію,

 

съ

 

замѣчанЬ

емъ,

 

что

 

персты

 

сложены

 

не

 

вполнѣ

 

точно

 

и

 

правильно,

 

.по

требованію

 

нменословія

 

и

 

двуперстія.

      

,,рп

 

отэичіа

 

вьвн

б)

 

По

 

требованію

 

двуперстія,

 

три нерсТа:

 

первый

 

идей

послѣднихъ

 

должны

 

быть

 

оложеиы

 

вмѣстѣ

 

своими

 

концами

равно.

 

Ни

 

одинъ

 

изъ

 

этихъ

 

перстовъ

 

.

 

не

 

долженъ

 

быТь:

нригнутъ

 

къ

 

ладони,

 

и

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

долж'етгй

пересѣкать

 

собою

 

другой:*

 

'По

 

требованію

 

же

 

именословія,

безъимянный,

 

на

 

второмъ

 

сосгавѣ

 

своемь

 

пересѣнаетёя'

первымъ

 

перстомъ,

 

а

 

послѣдній

 

перстъ

 

стоить

 

въ

 

несколько'

Наклонномъ іюложеніи,

 

такъ

 

чтобы'

 

эгй

 

три

 

перста

 

изоб-

ражали

 

собою

 

буквы

 

ХС

 

(Хрисгосъ),

 

подобио

 

тому,

 

ШіШ
указательный

 

и

 

великосреднііі

 

персты

 

въ ;і

 

именооіѳвіи-

\

 

изображаіотъ

 

собою

 

буквы

 

Ю

 

(Іисусъ).

 

Но

 

въ

ііерстосложеиіи

 

Тихвинской

 

иконы

 

требуемаго

 

дву^
ііерстіемъ

 

сложенія

 

трехъ

 

перстовъ

 

равно

 

вкугі-Й
нѣтъ;

 

а

 

два

 

послѣднихъ

 

перста:,

 

вовсе

 

Не

 

соединяясь

своими

 

концами

 

съ

 

первымъ,

 

почти

 

пригнуты

 

къ

 

ладс^

ни,

 

первый

 

же

 

перстъ

 

пересѣкаетъ

 

собою

 

яа

 

второмъ

составь

 

безъимянный.

 

Гдѣже

 

тутъ

 

двуперстное

 

сложеніе

трехъ

 

перстовъ?

 

Здѣсь

 

скорѣе

 

именословіе,

 

чѣмъ

 

двупер-

сгіе:

 

первый

 

палецъ

 

лежигъ

 

на

 

второмъ

 

составѣ

 

безъ-

имягінаго,

 

какъ

   

въ

 

нашемъ

   

именословіи,

 

для

 

изображен^
буквы

 

X.

              

_,

   

D

■•.•■к

 

ішінк

 

I

    

HMimpii^/ii.

 

«га

   

сгтньо/ьоп

 

-

 

.(Ѵюйкэн

Старообрядщъ.

 

Нѣтъ!

   

на

 

Тихвинской

   

икоцѣ

 

изобра-

жено

 

двуперстіе,

 

но

 

только

 

или

 

недосложениое,

 

или

 

несо-

Я
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всѣм*.

 

точкой)

 

і

 

по/

 

ігрудностим

 

изобразить ;

 

наіик-онѣ,

 

молит*

веі»рвнперотесложеніѳ;

 

qoTooqn

             

ш

 

ни,

 

<мі'л.і;н

 

:

 

шин

ішпЩшославішйѵ

 

йедосложеннюе

 

чшешсяовів

 

въ

 

гоерстог

саоженіи

 

Т»х»инекойі

 

иконы

 

і

 

Божіейі

 

іМатеірго

 

еще

 

можно

вййѣтъ^'ііерв*1йі

 

перстъ

 

положены

 

на.

 

виорый.

 

составъ

 

безъі

MWttnatto,!

 

mo

 

не

 

и

 

протяну

 

тъ

 

настолько!,

 

чтобы

 

составилась

буква- X.

 

Но>

 

вяд'&тъ

 

здесь

 

недосложевиое

 

сложепіе

 

трехіъ

нерйтовъ

 

вашего

 

двуперстій — нисакь

 

нельзя.

 

Разве

 

для

того, ■ чтоб&і

 

соединить

 

три

 

перста

 

равно

 

вкупе,

 

вы

 

снаѵ

чала

 

кладете

 

первый

 

иеротъ

 

па»

 

второй

 

составъ

 

безъммяі^

наго, .пересекая

 

его,,

 

и

 

потояъ

 

уже,

 

смеете

 

три

 

перста

ра,вно

 

вкунѣ?

 

Совсѣмъ

 

нетъ!

 

вы,

 

прямо

 

соединяете

 

три

переду

 

вашем)

 

двуперстія

 

концами

 

равно

 

вкупе..

 

Потому
ц-цСД^.Дука,

 

если.бы.

 

имелъ

 

въ

 

виду

 

изобразить

 

ваше

 

дву-

пелетіе,

 

въ,

 

цедрсложенномъ

 

виде,

 

не

 

цмііДО;

 

бы

 

чужды

 

въ,

своемъ

 

изображен!»

 

полагать

 

первый

 

палецъ

 

на

 

вторыіі

составу

 

бе?ъиманнаг,о.

.(Jol jHfl4feM,,

 

такжр

 

утверждать,

 

чтр,

 

св.

 

Лука^

 

неточно,

ііодбрадцдгь)

 

двуперстіе,

 

по

 

трудности

 

его

 

изобциженія»

 

С«<
Луі^,. окошко

 

можно,

 

судить,

 

но,

 

св.

 

лирмъ

 

Богомладенца

и

 

еглд -Пречистой

 

.

 

Богоматери,

 

былъ

 

искусный

 

изографъ;

потому,

 

не

 

може^ъ

 

быть, (

 

чтобы

 

его

 

затруднило

 

точное

изображеше

 

^вуперстія,

 

которое

 

изображаю™

 

же

 

точно

ваши

 

и.

 

неособенно

 

искусные

 

живописцы.

 

Нетъ!

 

все

 

ваши

yjy^Kij.^обратить,

 

въ

 

пользу

 

двуперстія

 

перстосложеиіе

 

Тих-

винской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

 

ведут ь:

 

въ

пользу

 

двуперстія

 

оно

 

вовсе

 

не

 

говоритъ.
эшэяеш

 

і

 

J

 

і

 

п

     

antfa*

 

-і .

 

. !

   

-,..■.,

   

г
И

 

не

 

странйо

 

ли,

 

съ

 

вашеи

   

стороны,

   

ссылаться

 

въ

пользу

 

двуперстія

   

н

 

і

 

такое

 

иконное

   

изображеніе,

   

кото-
-d';;

 

'-•

    

..'•..

                                              

.

    

г
рое,

 

шк,

 

вашему

 

же

 

Собственному

 

сознанію,

 

точнаго

 

дву-

перстія'

  

не

 

представляетъ,

   

а

  

только

   

несколько,—

 

весьма

немного,— подходитъ

   

къ

 

двуиерстію?

   

Такими

 

доказатель-

rtfaw

 

споры

   

не

 

разрешаются,

   

а

 

только

   

усиливаются....

Ш&Ѣ

 

н%

 

храбро

 

и

 

Андрей

 

Денисовъ

 

въ

 

иоморскихъ

 

отвв-



ггахъ

 

1)іи

 

ваш*

 

ИавеяѴАвотрійскШ' 2 )

 

едыгШись-дегЖи*-
вшпчсую

 

икону f-Божіей

 

Матери

 

въ.

 

пользу 'Д.вуа^ротіи:іж^міь

•приходится

 

совсемъ

 

отказаться

 

отъ

 

ѳтого

 

-

 

дщазателвсіш,

въ

 

пользу

 

двуперот-'й, 'Ка»ъ

 

інеосііоваігеиьіна-по;

   

гни

 

л.

 

ч

 

>

СтарообрмЩв.'

 

ИИИИу

 

есть»и

 

другяхъ

 

етаринвыхіь

пзобрлженій,

 

на

 

тсоторыіхъ

 

руки

 

імоляніихеНіОИіЦшжослов-

ияюшихъ

 

сватыхъ

 

сложены

 

явно

 

двуперстио.

 

;

 

.

 

.

 

гмц

•пт

 

Православный.

 

-Правда,

 

іесть

 

немаідо

 

и

 

^довоішно

дрсвішхъ

 

'иконъ

 

ісъ

 

двуперстіемъ;

 

но

 

всеьэщ^иконы^или

лсправленныя

 

после

 

Стоглаваго

 

Добора,

 

.согласно'{чіъ

 

его

•інравиломъ

 

о

 

двунерстін,

 

.и

 

въ

 

слѣдствіе

 

;его

 

иішсташовленія

объ

 

псправлеціи

 

мконъ

 

3),

 

или

 

-

 

испорчен

 

ныя

 

ііінедоброеѳ.ве-

tf'nro,

 

оамочіпіно

 

вашими

 

иконописцами4*),

 

илниаписанньии.прй-

вержепцами

 

двуаерстія

 

после

 

Отоглаваго

 

Go6opa,i

 

или 'на-

конецъ"

 

иконы,

 

имеющія

 

неправославное

 

'•нроисіхѳждейіс!'

 

*)

'Очевидно,

 

свидетельства

 

такихъ

 

Пконък ничего, ■

 

после.сви-

детельствъ

 

Стоглава

 

и

 

друрихъ

 

! нодоб-иы%ъ

 

иисьменныжъ

сВіідьтельствЪ, -въ

 

пользу

 

двуиерстіа

 

не

 

прибавляютъ,

 

по-

тому

 

что

 

сами

 

утверждаются

 

на

 

этихъиоолѣднйхъ

 

і.свиде-

тельствахъ.

 

Для

 

насъ

 

такія

 

иконныя

 

свидетельства

 

ника-

кого

 

значенія

 

не

 

имеютъ

 

и

 

потому

 

останавливаться

 

'

 

на

 

н#хт>

совершенно

 

.беднйДезщ.

                                  

..

  

..

   

,^ѵШ

Старообрядщд.

 

А <®ы

 

.остан»влиаааасьгЖена#,коцажь,

щмюращихъ

 

въ

 

-пользу

 

троепереш?

 

Щ

      

••*

   

^ѵ>ѵ\л\

 

ш

Православный.

   

Останавливались;

   

но

 

на

 

какихъ

   

ико-

пахъ?

 

На

 

иконахъ.

 

оитносящихся

 

къ

 

VI

 

вѣ;ку

 

и

 

ііа

 

древ-
ЧІІ

                             

.

        

'

                                                           

Щ

  

ОН

   

,;

I

                           

Г

                                                                                       

,га

•іі»

 

■'■

   

J

 

I

   

"'

 

0IB '

     

св

                                   

ѵ,

                                       

'•'

 

LTOH'J

 

Сооран.

 

iub

 

рамн.

 

кн.

 

н

 

проч.

 

j.

 

'29.

           

v -

   

«

    

'

, 3 )

 

Стогл.

 

глав.

 

■•■21.

 

Щ

 

31

 

и

 

.43.

        

9Я

   

CJiiKX'T

        

I

   

.vjiiioqT
,.|j

     

|

   

*)

   

lain,

 

нзвветно,

   

чт

 

сгарообрпдчесфй,

  

иконопнсоцъ

    

ІЦці^кондвъ

ш-поргнль

 

нѣкоторыл

   

перстосіожейія

   

на

 

иконах

 

ь

   

Кіеві-кцію

 

(СоФіпскаго
Собора.

                                                                                       

V

      

•"■•■"

 

Щ
ь )

 

Таково

 

напр.

    

двуперстное

   

сложеніе

    

руки

 

для' благословенья:

   

у

епископа

 

«Ален'сандра

 

де— Блуіщхъи

 

на^іігЬдиЫхъПКьрсунскихѴвратахъ

 

въ

Новгородскоыъ

 

(.ом ііском],

 

Соборѣ.

                              

..г.іп.іаіі.

 

.ивП

  

чі"
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S=

нѣйшихъ,

 

большею

 

частію

 

до

 

Стоглава

 

появившихся

 

на

Руси,

 

изображеніяхъ

 

троеперстія.

 

Такой

 

древности

 

иконо-

писный

 

свидетельства

 

въ

 

пользу

 

троеперстія

 

въ

 

высшей

стени

 

почтенны

 

и

 

имѣютъ

 

важное

 

значеніе;

 

потому

 

и

 

оста-

новиться

 

на

 

нихъ

 

было

 

справедливо

 

и

 

полезно.

-ам

 

'

 

Старообрядецд.

 

Впрочемъ

 

я

 

и

 

не

 

настаиваю

 

на

 

икон-

ныхъ

 

доказательствахъ

 

въ

 

пользу

 

того

 

или

 

другаго

 

пер-

стосложенія

 

для

 

крестнаго

 

знаменія.

 

Я

 

вижу,

 

что

 

этимъ

путемъ

   

вопроса

  

не

 

решишь

 

и

 

споровъ

 

не

 

прекратишь.

аН9

 

.тПравославный.

 

Совершенно

 

справедливо;

 

свидетель-

ство

 

отъ

 

иконъ

 

не

 

принадлежитъ

 

къ

 

числу

 

самыхъ

 

ясныхъ

Иі.убѣдительныхъ

 

доказательствъ

 

того

 

или

 

другаго

 

персто-

сложенія.

 

Доказательства

 

письменный

 

убедительнее;

 

и

 

мы

вамъ

 

съ

 

неоспоримою

 

ясностію

  

доказали,

   

что

 

письменный

;

 

свидетельства

 

нашей

 

отечественной

 

древности,— неискажен-

ныя,

    

неперетолкованныя,

    

неиспорченный,— говорятъ

   

въ

.пользу

 

троеперстія,

 

какъ

 

нерстосложеиія

 

для

 

крестнаго

знаменія.

 

Позвольтеже,

 

после

 

всего

 

этого,

 

спросить

 

васъ:

почему

 

вы

 

отвращаетесь

 

троеперстія,

 

о

 

которомъ

 

такъ

ясно

 

свидетельствуем

 

древность

 

и

 

которое

 

-содержать

св.

 

Каѳолическая

 

Церковь?

   

щ

 

и^Шюіыі

 

ИЯЭІОД

Мнѣніе

  

старообрядца,

   

что

 

троепёрстпымъ

   

сложеніе.т
для

 

крестнаго

 

Знаменія

 

выражается

 

учете

  

о

 

расплтш

на

 

крестя,

 

св.

 

Троицы^

  

и

 

опроверженіе

 

этот

 

мшігія\
-іт

 

Ш

        

«ні

                          

тоО
Ѵтарооорядецв.

 

Я

 

пе

  

принимаю

   

троеперстія

 

потому,

что,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

древность

 

церковная

 

говоритъ

 

не

въ

 

пользу

 

троеперстія,

 

а

 

въ

 

пользу

 

двуперстіа.

 

А

 

главное

потому

 

не

 

крещусь

 

я

 

тремя

 

перстами,

 

изображающими

 

св.

Троицу,

 

что

 

Троица

 

не

 

страдала.

 

Крестясь

 

троеперстпо,

не

 

учите

 

ли

 

вы,

 

что

 

вся

 

св.

 

Троица

 

была

 

распята

 

на

кресте{

   

)

X

 

'

 

и іь

 

■■--------------------------------і—■

 

■

 

■

 

■

 

I

        

•

                                                      

"<,&),

    

-.'ii;

.

   

')

   

Старообрядсцъ;

 

,

 

повто-ридь

   

вомраженіе,

    

заключающееся ,

   

вь

   

(і

отв.

 

Пом.

 

отвѣтовъ.

                                  

|одоЭ

 

,і7м;піі ;

 

юЗ

 

\\ы :л.'і.щтѵ"'
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—

Православный.

 

Очень

 

жаль,

 

что

 

ясныя

 

какъ,

 

день

свидетельства

 

въ

 

пользу

 

троеперстія

 

представляются

 

вамъ

недостаточно

 

ясными.

 

Да

 

откроетъ

 

Господь

 

очи

 

ваши,

 

что-

бы

 

они

 

узрели

 

истину!

                   

■- вишгео

 

'

 

,и-,ятнніч

 

нізп

А

 

что

 

мы,

 

крестясь

 

первыми

 

тремя

 

перстами,

 

знаме-

нующими

 

три

 

ѵпостаси

 

св.

 

Троицы,

 

не

 

держимся

 

той

страшной

 

ереси,

 

что

 

будто

 

бы

 

вся

 

св.

 

Троица

 

пострадала

на

 

кресте,— въ

 

этомъ

 

вы

 

легко

 

можете

 

убедиться

 

и

 

изъ

Ннкео-Цареградскаго

 

сѵмвола,

 

нами

 

наравне

 

съ

 

вами

 

со-

держимаго,

 

и

 

изъ

 

всехъ

 

нашихъ

 

догматическихъ

 

книгъ:

нигде

 

вы

 

не

 

найдете

 

у

 

насъ

 

ученія

 

о

 

томъ,

 

что

 

постра-

дала

 

за

 

насъ

 

вся

 

Св.

 

Троица.

 

Крестясь

 

же

 

троеперстпо,

тремя

 

первыми

 

перстами,

 

знаменующими

 

св.

 

Троицу,

 

мы

не

 

то

 

исповедуемъ,

 

что

 

св.

 

Троица

 

страдала,

 

а

 

то,

 

что

I.

 

Христосъ.

 

своими

 

крестными

 

заслугами,

 

открылъ

 

иамъ

и

 

далъ

 

намъ

 

право

 

славословить

 

св.

 

Троицу,

 

какъ

 

Бога

истиннаго,

 

и

 

что

 

Сынъ

 

Божій,

 

спасши

 

насъ

 

крестомъ,

 

про-

славнлъ

 

всю

 

св.

 

Троицу.

 

Вотъ

 

съ

 

какою

 

мыслію

 

мы

 

кре-

стимся

 

троеперстпо,

 

тремя

 

перстами,

 

изображающими

 

св.

Троицу.

 

Ужели,

 

по

 

вашему

 

мненію,

 

креститься

 

перстами,

знаменующими

 

Божескія

 

Лица,

 

значите

 

непременно

 

выра-

жать

 

мысль

 

о

 

ихъ

 

распятіи?

Старообрядецз.

 

Да;

 

по

 

нашему

 

выходите

 

такъ.

Православный.

 

Но

 

ведь,

 

после

 

этого,

 

выходите,

 

что

і.ы

 

сами

 

держитесь

 

ученія

 

о

 

расиятіи

 

всей

 

св.

 

Троицы;

потому

 

что

 

три

 

перста

 

и

 

въ

 

вашемъ

 

двуцррстіи

 

означаютъ

св.

 

Троицу?

(Старообрядецз.

 

Нѣп!

 

мы

 

тремя

 

перстами

 

не

 

крестим-

ся,

 

а

 

крестимся

 

двумя

 

и

 

потому

 

Св.

 

Троицу

 

не

 

раепинг*-

емъ.

        

<иші-щ/

Православный.

 

Хотя

 

вы

 

тремя,

 

перстами

 

и

 

не

 

крести-

тесь,

 

а

 

креститесь

 

двумя

 

перстами;

 

но,

 

вознося

 

всю

 

руку,

и

 

съ

 

тремя,

 

въ

 

ознаменованіе

 

св.

 

Троицы

 

сложенными,

перстами,

 

на

 

чело,

 

перси,

 

правое

 

и

 

левое

 

плечо,

 

и

 

изоб-



—

 

Ш)

   

—

раліая

 

ггакииъ

 

образоздъ

 

.крестъ^вы

 

/все-ташіти

 

вою

 

Троицу

.святую

 

і

 

такъ

 

бы.

 

вданосите

 

на

 

крестъ.;

 

Тіакимъ

   

образоиъ,

есяи

 

только

 

.зігамеиовапіе

 

«перстами,

 

изображающими

 

Бо»;е-

скія

 

ѵпостаси,

 

означаетъ

 

распятіе

 

ісиіхъ

 

іѵпѳстасеіі-

 

то

 

вы,

-употребляй

 

ідшя

 

ккреетнаго

 

зпаменія

 

и

 

три

 

|

 

перста,

 

означаю

 

-

іщіе

 

св.

 

Тршцу,

 

распинаете

 

ее.

<$тарообрядецз.

 

Нетъ.

 

Мы

 

ев/

 

Троицу,

 

не^амкиаемъ;

потому;

 

что

 

тремя

 

іперістамимііе

 

крестимйя.

->

    

Православный.

 

'Вы

 

опя.ты повторяете

  

тоже,

   

что

 

сей-
:>часъ

 

только

 

шш '(опровергнуто.

 

Вы

 

не

 

хотите

 

понять

 

оче-

видной

 

истины-

 

>чтѳ,

 

обвиняя

 

тшсъ

 

,<въ

 

распятіи

 

св. 'Троицы,

вы

 

обвиняете

 

;въ

 

томъ

   

іжетптеіба,

   

потому

   

что

 

подобно

намъ,

 

употребляете

 

лдлілікрестпагознаіда.иія

 

и

 

тѣ

 

три

 

пер-

'ста,. которыми

 

(изображаете

   

св.

 

Троицу.

   

Но

 

вотъ,

   

быть

можеіъ,

 

вы

 

легче

  

поймете:

  

свою

   

.неправду

   

изъ

 

другаго

сукшаніія.

 

іПоэвольте

 

васъ

 

еирооить:

 

что

 

означаютъ

 

въ

 

дву-

нерстіи

 

два

 

.перста:

 

указательный

 

и

 

великосреднш?

Старообрядецз.

 

Означаютъ

 

два

 

естества

   

во

 

Христе:

-Божество

 

і и

 

человечество.

Православный.

 

Чтожъ?

 

вы

 

обоими

 

этими

 

перстами

креститесь?

                              

■ .

 

в

Старообрядецз.

 

Обоими.

                             

\іш

Православный.

 

Въ

 

такомъ

 

случае

 

вы,

 

.крестясь

 

и

 

пер-

етоиъ,

 

(изображающие

 

Божеское

 

естество

 

во

 

Христе,

 

рас-

пинаете

 

Божество

 

Христово.

 

Если

 

только,

 

по

 

вашему,

.■креститься

 

иерстомъ,

 

озиачающимъ

 

то

 

или

 

другое

 

лицо

или

 

естество,

 

значитъ

 

распинать

 

оное;

 

то

 

вы,

 

крестясь

иерстомъ,

 

знаменующимъ

 

В;;жество

 

Христово,

 

синь

 

вашему

же

 

толкование,

 

распинаете

 

Божество

 

Христово.

Старообрядецз.

 

Нетъ!

 

страдалъ

 

Христосъ

 

по

 

чело-

вечеству

 

только,

 

а :

 

Божество

 

Его

 

безстрастно

 

пребы-

вало1 .

 

■

 

■

                                         

-в*

 

<?•'■■

     

>

 

тктээф]

 

в

 

.

іПрмвославндій>

 

Какъ 'же

 

іэто

 

ад

 

«ебе

 

противоречите?
ого

 

ігойорате,

 

что

 

нельзя

 

о

 

крести

 

гве

 

я 1

 

перстами,

 

.8наме«гую-



-
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щими

 

Бижсскія

 

ѵпостаси,

 

дабы

 

не

 

проповедывать

 

ихъ

 

стра>

данія,

 

распятія;

 

то і

 

говорите),

 

что

 

можно

 

креститься!

 

иер^

стомъ,

 

изображающимъ

 

Божество

 

Христово^

 

оставляя

 

оное

безстрастоымъ.

 

Будьте

 

последовательны

 

и

 

справедливы.;

если

 

въ

 

двуперстіи

 

Божество

 

Христово

 

исповедуется

безстрастнымъ,

 

когда

 

вы

 

креститесь

 

и

 

перстомъ,

 

знаменую-

щимъ

 

Божество

 

Христово;

 

то

 

почем}'"

 

же

 

и

 

въ

 

троеперстіи

не

 

можете,

 

исповедоваться

 

св.

 

Троица*

 

бозстрастшло*,

 

когда

мы

 

крестимся

 

тремя

 

перстами^

 

изображающими

 

св.

 

Трои-
цу?

Старообрядецз.

 

Молчите.
Православный.

 

Если

 

держаться

 

вашего

 

взгляда,

 

что

будто,

 

бы,

 

крестясь

 

троеперстпо,

 

м,ы

 

исповвдуемъ

 

страда-

ніе

 

и

 

расплтіе

 

ов.

 

Троицы;

 

то

 

придется

 

во

 

многихъ

 

усга-

новленіяхъ

 

Христовыхъ,

 

содержимыхъ

 

церко,вію,

 

видеть

ученіе

 

о

 

ртраданіи

 

или

 

всей -св.

 

Троицы,

 

иди

 

напрнмерь

Духа

 

Святаго.

 

Такъ,

 

но

 

заповеди

 

Спасителя,,

 

въ

 

таинстве

св.

 

крешенія,

 

мы

 

крещаемся

 

во

 

имя

 

Отца

 

ц

 

Сына

 

и

 

Св.
Духа

 

(Мо,

 

28,

 

19).

 

Чтоже?<

 

по

 

вящему,

 

здесь

 

содер-

жится

 

ученіе

 

о

 

'распятии

 

страдаиіи

 

Св.

 

Троіщы?

 

Конечно,

ВЫ

 

и

 

сами

 

не

 

допустите

 

этой

 

нелепой

 

мысли,

 

а

 

скажете

 

съ

Апостоломъ:

 

влицы

 

во

 

Христа

 

j

 

Іцсуса

 

крвстихомся^

 

вз,

смерть

 

Ею

 

(а,

 

не

 

всей

 

св.

 

Троицы)

 

крестихомся

 

(Рим,
Q^

 

3.

 

4).

 

Чтожъ

 

касается

 

ев.

 

Троицы;

 

то

 

мы

 

крещаемся,

во

 

имя,

 

во

 

славу

 

Ея,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

въ

 

смерть

 

Ея;

 

вместд

съ

 

крещеніеиъ,

 

принимаемъ

 

на

 

себя

 

обязательство

 

славить,

Ее,

 

служить

 

Ей.

 

Въ

 

таинстве

 

муропомазанія,

 

крестообразг

но

 

помазуютоя

 

св.

 

мѵромъ

 

чело,,

 

уста

 

и

 

другіе

 

чдецьь

нашего

 

тела,

 

съ

 

цроизнесеніемъ

 

словъ:

 

печать

 

дара.

 

Духа
Святаю

 

Чтожъ?

 

цо

 

вашему,

 

Духъ

 

святым,

 

имя

 

Когораго
произносиіся

 

при

 

начергаііін

 

мѵромъ

 

на

 

членахъ

 

нашего

тела

 

знаменія

 

креста,

 

распинается?

 

При

 

крестообразномъ

помазаціи

 

чела

 

верующихъ

 

елеемъ,

 

въ

 

великіе

 

праздники!

осВ'Нцаемымъ

 

на -литіи^

 

произносятся

 

слова:

   

во

 

имя

 

Отца*



«-

  

3&&>

  

'—

шфшй'И

 

ш\ [Ду'т.:

 

Чтожъ?

 

ужели

 

и

 

здесь

 

проповедует-

ся ученіе

 

о

 

распятіи

 

св.

 

Троицы?,.

 

Нетъ!

 

одинъ

 

недобро-

совестный

 

хулитель

 

троенерстія

 

высказалъ

 

бёзсмыслицу,

безсмысленную

 

хулу

 

иатроеперстіе,

 

а

 

вы

 

ее

 

повто-

ряете.

                      

:щ/.

                      

ипщэщъь

■і)[\\\ті--

                  

,,ti

 

.l ooiUTooipi

 

;.:«

 

u

 

■<

 

;\

   

>!іімитогщ/і;>8$0

Чтеніе

 

книгъ

 

и

 

народно-училищ-

Moqi и

 

шііінъія

 

библіотеки.

Наши

 

тpyжeнники-yчитёльcтвyВД^г& н в>» ,

 

-йарод-
ньіхъ

 

школаХъ

 

должны

 

развиімть

 

вт/

 

ДѣтЯхъ

 

лю-

бовь

 

къ

 

слову

 

Божію.

 

Желательно

 

было' бы;

 

чтобы
каждый

 

ученикъ

 

имѣлъ

 

св.

 

Евангеліе

 

на

 

русскомъ

языкѣ

 

и

 

молитвенникъ

 

для

 

ежедневнаго

 

чтейія

 

въ

класс

 

в

 

и

 

Дома.

 

Желательно

 

было '

 

бы,

 

чтобы

 

каждый

урокъ

 

по

 

закону

 

Божіго,

 

да

 

и

 

лб'другпмъ

 

прѳдм^

тамЪ,

 

Начинался

 

нрочтеніемъ

 

главы

 

ев.

 

Евапгелія,

 

п

чтобы

 

чтбніе

 

главъ

 

продолжалось

 

непрерывно

 

въ

 

по-

слѣдоватѳльномъ

 

порядкѣ.

 

Такая

 

забота

 

учащнхт»

всегда

 

найдетъ

 

безснорное

 

оправданіе

 

въ

 

чреллглоз 1

ныхъ

 

потребностяхъ

 

народа,

 

которому

 

присуща

 

жаж;-
да 'ёваигельскато

 

ученія.

 

Очень

 

прискорбно

 

было

 

бы,

если

 

! бы

 

эта

 

жажда

 

не

 

находила

 

удовлетворения

 

въ

въ

 

школѣ.

 

Изъ

 

отчета

 

общества

 

распространен ііг

слова

 

Божія

 

мы

 

узнаёмъ,

 

^что

 

простолюдины,

 

знаков

мясь

 

съ

 

Евангеліемъ

 

па

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

приходятъ

въ

 

восторгъ.

 

«За

 

эту

 

книгу,

 

братцы,

 

надо

 

жизнь

 

от-

дать»,

 

воскликнулъ

 

одинъ

 

солдатъ.

 

«Эта

 

кшіга

 

и

душа

 

моя»,

 

выразился

 

другой,

 

прижимая

 

къ

 

груди

Евангеліе:

   

«умру —не

 

оставлю

 

ея!»

   

*)

  

Желательно

)

 

Въ

 

первын

 

годь

 

существованш

 

«Общества

 

распространении

 

слова

Воѵкія»,

 

именно

 

въ

 

1863

 

г.,

 

распространено 1 ^!.™

 

не

 

болѣе

 

2,430

 

знзем-

ыляуопъ

 

св.,

 

Писанія,

 

а

 

въ

 

1872

 

г.

 

число

 

иѵь

 

доходило

 

ужг

 

до

 

84,970

 

ак.-.

I



■

   

333 rtjfc

было

 

бы,

 

чтобы

 

въ

 

настоящее

 

время

 

особенно

 

распре

странялосг,

 

слово

 

Божіе^ « умудряющее

 

простыхъ».

 

Въ
настоящее

 

время,

 

какъ

 

извѣстно

 

изъ

 

циркуляра

 

ми-

нистра

 

-народнаго

 

просвѣщенія,

 

подпольная

 

литера-

тура,

 

направленная

 

къ

 

извращенію

 

здравыхъ

 

поня-

тій

 

парода

 

и

 

подкапывающая

 

основы

 

народной

 

и

государственной

 

жизни,

 

процвѣтаетъ

 

въ

 

37

 

губернъ-
яхт».

 

Станьте

 

же,

 

пастыри

 

и

 

учители,

 

на

 

стражѣ

охранепія

 

цѣлосгн

 

здравыхъ

 

нонятій

 

народа,

 

давай*

те

 

въ

 

руки

 

каждому

 

грамотному

 

слово

 

Божіе^
умудряющее

 

во

 

спасеніе.

                                   

ѵщЩч

Пужпо

 

развивать

 

въ

 

дѣтяхъ

 

любовь

 

къ

 

релипоз-

Но-правствепному

 

чтенію.

 

Съ

 

этою

 

цѣлыо

 

уЧеппчес-

кія

 

библіотекп

 

должны

 

быть

 

снабжаемы

 

книгами

духовно-нравствеппаго

 

содержапія,

 

пзъ

 

'

 

числа

 

одоб-
ренных!»

 

министерствомъ

 

народпаго

 

нросвѣщеніяі

Думать,

 

что

 

заботы

 

наши

 

о

 

народпомъ

 

образованіп
могутъ

 

ограничиваться

 

преподаваніемъ

 

дѣтямъ

 

уро-

кОвъ

 

въ

 

школѣ,

 

это,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

значитъ

 

не

ноттпмать

 

дѣла

 

Народнаго

 

образованія,

 

или

 

понимать

его

 

слишкозгь

 

узко.

 

Школа,

 

какъ

 

бы

 

она

 

хороша

 

ни

была

 

даетъ

 

только

 

начальное

 

образоваНіе,

 

которое

должно

   

развиваться

 

и

 

заканчиваться

 

'

 

далънѣйшШ

жішіію.

 

Развивая

 

и

 

воспитывая

 

дѣтей

 

въ

 

шке/л.,
мы

 

не

 

должны

 

оставлять

 

евопхъ

 

заботъ

 

объ

 

нихъ

 

п

тогда,

 

когда

 

они

 

оставятъ

 

школу

 

и

 

прійдутъ

 

въ

зрѣлый

 

возрастъ.

 

Поступая

 

иначе,

 

т.

 

е.,

 

когда

 

давши

дѣтямъ

 

образованіе

 

п

 

религіозно-нравственпое

 

воспй-

тапіе

  

въ

 

школѣ,

 

мы

 

совершенно

 

забудемъ

 

объ

 

нихъ ;

эемпляроіл..

   

Всего,

   

вь

 

теченіе

 

12

 

ліітъ,

 

еъ

 

1S63

 

по

 

1875

 

г.,

 

pacnpoctfpWI
неио

 

діінгельностьк)

 

общества

   

=*(і5

 

390

   

экі.

 

Кь.сожа.гЬнію,

 

въ

 

досіѣдніе ;

два

   

года

   

полезная

    

дѣятельность

 

общее гва

 

значительно

 

сократилась:

 

въ

1473

   

г.

    

число

    

распространенных!,

   

кпигъ

   

равнялось

  

0G,16-J

 

экз.,'

 

а

 

въ'

1874

 

г.

 

только

 

33,373,

 

экз.ПТІ'

   

П

                

.ВІІВДОШІ&О
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г

ЩпуетшнМ

 

to

 

шъ

 

школы,

 

мы

 

будемъ

 

виновны
ві

 

ишщ

 

что

 

школьше

 

юбучѳніе

 

но

 

ібудетъ

 

имѣть

важнаго

 

зиачшія

 

въ

 

-жизни

 

и

 

-совершенно

 

заглохнетъ.

Въ

 

жколѣ

  

мы

  

должны

 

возбуждать

 

въ

 

дѣтяхъ

 

стре-

мление

 

къ

 

образованно,

  

а

 

по

 

выход*!;

 

ихъ

 

изъ

 

шко-

лы

 

(Должны

 

дать

 

имъ

 

возможность

 

удовлетворять

 

этому

<ітрмленію.

 

Еакимъ

 

образомъ?

   

Тѣмъ,

 

что

 

при

 

шко-

Лахъ

 

должны

 

быть

 

склады

 

книгъ

 

духовно-нравствен-

наго

 

содержанія,

 

.должны

 

быть

 

каталоги

 

этихъ

 

книгъ,

и

 

книги

 

эти

 

могутъ

 

быть

 

подъ

 

росписку

 

выдаваемы

грамотнымъ

 

поселянамъ

 

для

 

чтенія.

 

На

 

это

 

пастыри

должны

 

обращать

 

свое

 

особенное

 

вниманіе,

 

и

 

упо-

треблять

 

все

 

свое

 

вліяніе

 

и

 

заботы.

 

У

 

насъ

 

постоян-

но

  

жалуются,

  

что

  

простой

  

народъ

   

грубъ,

 

невѣже-

ственъ.

   

А

  

между

   

тѣмъ

  

школы

 

существуютъ

 

и

 

от-

крываются.

 

Невидимому

 

народное

 

образованіе

 

должно

бы

 

расти.

  

Отъ

 

чего

 

же

 

такъ

 

ничтоженъ

 

резудьтатъ

деятельности

  

по

  

народному

  

образованно?

 

Отъ

 

того,

какъ

 

намъ

 

кажется,

 

чтоучНвшіеся

 

въ

 

шкоЛѢ,

 

но

 

вы-

ходе

  

изъ

  

нея,

  

не

 

находятъ

 

возможности

 

удовлетво-

рять

 

подученному

 

въ

 

школѣ

 

стремлейію

 

къ

 

дальней-
шему

 

самообразованію

   

Окончивши

 

курсъ

 

въ

 

народ-

ной

 

школѣ,

 

съ

 

с^маго

 

начала

 

встунленія

 

въ

 

жизнь,

пачинаетъ

 

забывать

 

то,

 

чему

 

онъ

 

учился,

 

поддается

ВлІянІю

 

совершенно

 

необразованной

 

массы,

 

сливается

№щ

 

Фтооы

 

не

 

было

 

этого

 

прискорбнаго

 

явленія,
мы

  

должны

  

заботиться

  

поддерживать

   

и

 

развивать

между

  

взрослыми

  

то

 

образованіе,

 

которое

 

они

 

полу-

чили

 

въ

 

школъѵ

 

будучи

 

дѣтьми.

 

Лучшими

 

въ

 

этомъ

дтнбіпеніи

 

средствами

 

должны

 

быть

 

книжные

 

склады,

народный

 

библиотеки,

 

изъ

  

которыхъ

  

они

 

могли

 

бы
получать

 

для

 

чтенія

 

книги,

 

йодходящія

 

къ

 

той

 

цѣ-

ли,

 

которую

 

ймѣетъ

 

въ

 

виду

 

Правительство

 

въ

 

дѣлѣ

жароднаго

  

образованія.

  

Книги

 

эти

 

при

 

каждомъ

 

на-



родяомъ

 

училищ;»

 

долдаы

 

быть

 

щтщтъттъіф

религіозно -npacffBeijjHajw?!

 

соді^жанщ

 

а

 

ЩЩь,

 

ЩѴ!<Ш:

чеедсія,

 

геоградичрскЦ,

 

во

 

оДмюаднію

 

я#депій(

 

при-

роды,

 

но

 

тщщчу

 

хозяйству

 

и

 

Щіфчі

 

Іироідо
было

 

бы,

 

е#л»

 

б,ы

 

(щШоадд

 

нрн,

 

щшшт

 

?тт
шдхъ

 

открыты

 

былщ

 

попраш?камъ,И;

 

восшбньдщ

ддямъ,

 

чтобы

 

в{ь

 

этих.ъ (

 

Шщттт

 

ж

 

хтмттъ

совершаемо

 

§ЩЩ'

 

чтедле

 

вслуда

 

для

 

$щщ>ш<№Щ№Ъ
Такое

 

чтепіе

 

будетъ

 

давать

 

поселянам^

 

возмодещщь

разумиаго

 

отдыху

 

будетъ

 

пробуждать,

 

въ

 

нщіъ

нравственное

 

чувства,,

 

загдуиедь

 

порывы;

 

груба?»
рдзгула

 

и

 

поиоекъ.

 

Какъ

 

было,

 

бы

 

бдео/^тіьн^,
если

 

бы

 

пародная

 

щкода

 

служила

 

мѣстощ,

 

о^щщ

.ел я

 

народа,

 

a-

 

ffc

 

кабакъ,

 

^изичсркц,

 

и

 

нравственно

губящій

 

и

 

рас'?л1>ваюиіій

 

народу!

 

|

 

д^е#.

 

возмож-

ное,

 

ерди

 

только

 

пастыри

 

и

 

учитедд

 

народв-ѳй;

 

щкот

.ты

 

воодушевятся

 

благого

 

вдюдвд

 

были»,

 

ис^иднр

 

пвт

лезпыми

 

для

 

народа,

 

ЭДысдь

 

о

 

народныхъ

 

бнбдіотег
кахъ

 

всегда

 

на&щъ

 

поддержу

 

въ,

 

правительств^
оочувствіе

 

въ

 

земетвѣ;

 

нужно

 

тодъкд,

 

чтобы

 

бдижай-
мііе

 

дѣятели

 

народной

 

щжоуш

 

относилась,

 

къ

 

этой
мысли

 

ст»

 

нолнымъ

 

усердіемъ,

 

Це

 

требуется,

 

отъ

 

дея-
телей

 

параной

 

школы

 

ни

 

издержекъ,

 

ниг

 

осо.бон-
ныхъ

 

трудовъ

 

и

 

хлоіштъ,

 

въ,

 

дѣдѣ,

 

учрждендя

 

бИг-
бліотекъ

 

при

 

училищахъ,

 

отъ

 

нихъ

 

требуется,

 

тѳгДЪг-

ко,

 

чтоб,ы

 

они

 

заявляли

 

эту

 

мысль

 

иред'ь,

 

дѣятедящ

отъ

 

правительства

 

и

 

земства,

 

и

 

жсдапіе

 

нхъ.най-
детъ

 

и

 

поддержку,

 

и

 

средства

 

къ.

 

иснолиенію.

 

Мы
увѣрсны

 

въ

 

этомъ

 

потому,

 

что-

 

мысль

 

о

 

народныхъ

библіо-текахъ

 

практикуется

 

уже

 

давно

 

и

 

во

 

мнодщхя»

губерніяхъ.

 

Открытие

 

дародныхъ

 

би&додчжъ

 

Иг

 

чщщ-

лень

 

пачадѳсь

 

еъ

 

1865

 

гада

 

ц

 

распространяется

 

бо-
лѣе

 

д

 

бо^лѣе

 

въ

 

разпыхъ

 

м^стд^ъ

 

Россіи.

 

Цравитедл»-
ство

 

всегда

 

готово

 

оказывать

 

свое

 

садѣйстдэд

 

ДЩ>£Щ-



й-

 

''336

 

-

Піямъ

 

и

 

ииспекторамъ

 

пародпыхъ

 

уЧилищъ

 

для

-^Тройства

 

сельскйхъ

 

народныхъ

 

библіотекъ.

 

«Бла-
годаря

 

чисто

 

ОФФИціальпому

 

почппу

 

— говорптъ

^Фемья

 

и

 

Школа»,— появилось

 

пѣсколько

 

довольно

содержательныхъ 1

 

народныхъ

 

бибдіотекъ'

 

и

 

чйталепь.

Ѳти

 

библіотеки

 

и

 

читальпи

 

открываются

 

по

 

празд-

Никамъ

 

и

 

воскреспымъ

 

днямъ

 

утромъ

 

послѣ

 

обѣдни

и

 

по

 

вечерамъ.

 

Въ

 

читальпяхъ

 

устроивается

 

чтеніе
вслухъ

 

различпыхъ

 

добрыхъ

 

и

 

полезпыхъ.кппгъ

 

съ

объясненіемъ

 

пепонятныхъ

 

словъ»'.

 

По

 

почину

 

зем-

ства,

 

возникаютъ

 

также

 

сельскія

 

библіотеки

 

и

 

народ-

ный

 

читальни.

 

Такъ

 

напр.,

 

въ

 

ставропольской

 

губ-
считается

 

около

 

20

 

сельскйхъ

 

бпбліотекъ.

 

въ

 

Вар-
Иіавѣ

 

не

 

мепѣе

 

14

 

безплатныхъ

 

народныхъ

 

чита-

лень.

 

Въ

 

Москвѣ

 

составилось

 

даже

 

общество

 

для

 

распро-

странения

 

народныхъ

 

чпталень,

 

п,

 

благодаря

 

дѣя-

тельности

 

этого

 

общества,

 

въ

 

московской

 

губерпіп
возникаетъ

 

въ

 

селахъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

библіотекъ.

 

до-

ступныхъ

 

простому

 

народу.

 

И

 

нужно

 

замѣтить

 

прп

втомъ,

 

что

 

простой

 

народъ

 

весьма

 

сочувственно

 

от-

носится

 

къ

 

библіотекамъ

 

и

 

читальнямъ,

 

гдѣ

 

они

 

от-

крыты.

 

Въ

 

докозательство

 

этого

 

прнводимт,

 

слова

одного

 

изъ

 

инспекторовъ

 

народныхъ

 

гакоЛъ:

 

<въ

 

су-

ществованіи

 

народно-училищныхъ

 

библіотект»

 

самое

важное,

 

самое

 

отрадное

 

и

 

дорогое

 

для

 

насъ

 

то,

 

что

онѣ— созданія

 

самаго

 

народа,

 

вознпкшія

 

на

 

его

 

тру-

довыя,

 

доброхотно

 

пожертвованный

 

имъ

 

ленты.

 

Опѣ

даютъ

 

понять,

 

что

 

народъ

 

начппаетъ

 

чувствовать

'Нужду

 

въ

 

знаніи,

 

ученіи,

 

чувствовать

 

потребность
иной,

 

лучшей

 

жизни,

 

для

 

которой

 

школы

 

полагают»

прочныя

 

начала,

 

пзъ

 

І

 

которыхъ

 

рано

 

или

 

поздно

возникнетъ

 

лучшее

 

будущее

 

для

 

темнаго

 

и

 

потому

горемычнаго

 

сельскаго

 

наеелепія».

 

(Семья

 

и

 

Школа,
І

 

4,

 

1874

 

года.)

    

-

 

*#



.

 

Но

 

вы

 

скажете:

 

То,

 

что

 

возможно

 

и

 

удобоітрнмѣ-

пимо

 

въ

 

цептрахъ

 

Россіи,

 

встрѣчаетъ

 

непреодоли-

мыя

 

препятствія

 

на

 

такой

 

окраинѣ

 

Россіи,

 

какъ

Бсссарабія,

 

гдѣ

  

пародъ

 

говорить

 

на

 

другомъ

 

языкѣ,

гдѣ

 

одинъ

 

па

 

сто

 

едва-едва

 

знаетъ

 

объясняться

 

на

русскомъ

 

языкѣ.

 

Это

 

правда,

 

что

 

привиЛегировап-

ныя

 

мѣста

 

Россіи,

 

какъ

 

напр.

 

Москва,

 

пе

 

чета

 

Бес-
сарабіи.

 

По

 

мы

 

и

 

не

 

винимъ

 

дѣятелей

 

патаихъ

 

па-

родпыхъ

 

піколъ,

 

что

 

въ

 

пашемъ

 

краѣ

 

пѣтъ

 

того,

что

 

практикуется

 

уже

 

болѣе

 

десяти

 

лѣтъ

 

во

 

зшогихъ

мѣстахъ

 

Госсіи.

 

Мы

 

желали

 

бы

 

только,

 

чтобы

 

дѣя-

тсли

 

пашихъ

 

пародпыхъ

 

школъ

 

хоть

 

въ

 

самыхъ

пезначиТельпыхъ

 

размѣрахъ

 

дѣлалп

 

для

 

народнаго

образовапія,

 

что

 

сдѣлано

 

уже

 

въ

 

чисто

 

русскихъ

 

гу-

берпіяхъ.

 

Мы

 

желали

 

бы,

 

чтобы

 

въ

 

нашемъ

 

краѣ

полагаемо

 

было

 

пачало

 

тому,

 

что

 

давпо

 

возникло

и

 

упрочилось

 

въ

 

пародпыхъ

 

школахъ

 

центральной
Россіи.

 

Какъ

 

это

 

сдѣлать,

 

какими

 

средствами

 

дви-

нуть

 

народное

 

образованіе

 

въ

 

нашемъ

 

краѣ,— предо-

ставлясмт,

 

судить

 

дѣятелямъ

 

земства

 

п

 

народной
школы, какъ

 

близко

 

стоищпмъ

 

къ

 

пароду,

 

зпающимъ

его

 

нужды

 

и

 

потребности

 

и

 

пмѣющпмъ

 

болѣе

 

воз-

можности

 

и

 

снлы

 

найтпсь,

 

какъ

 

помочь

 

темному

 

па-

роду.

Свящеппикъ

 

X.

 

Бочковскш.

-----------------

                                            

[ОЯЭ

■

        

ОТР

Среди

 

старообрядцевъ

 

хотинскаго

уѣвда.

Въ

 

воскресепье

 

5-й

 

недѣли

 

поста

 

ходплъя

 

въ

Грубепскую

 

часовню.

 

Въ

 

этой

 

часовпѣ

 

собираются
иріемлющіе

 

окружное

 

послапіе.

 

Такт»

 

какъ

 

большая
часть

 

старообрядцевъ

   

остались

  

неокружниками,

   

то
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въ

 

часовнѣ,

  

въ

 

которой

 

собираются

  

окружники,

 

на-

роду

 

было

 

пе

 

много.,

,Ш 'тт

       

-г"

            

•
Посдѣ

 

часовъ,

 

я

 

подошелъ

 

къ

 

уставщикамъ

 

и

прочимъ

 

начитаннымъ

 

старичкамъ,

 

которые

 

приняли

меня

 

ласково

 

и

 

жаловались

 

мп-ѣ,

 

что

 

у

 

нихъ

 

въ

 

дг-

ревнѣ

 

сдѣдался

 

расколе.

 

Сколько

 

могъ,

 

я

 

говорить

имъ

 

о

 

нримиреніи

 

съ

 

Великороссійшио

 

церковью;

 

въ

особенности

 

говорилъ

 

я

 

о

 

томъ,

 

что

 

старообрядцы,
не

 

имѣя

 

учидцщъ,

 

иапрасно

 

лишаютъ

 

своиХъ

 

дѣтей

многа-нолезпаго

 

ученія.

 

Окружники

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

противились

 

моимъ

 

совѣтамъ

 

относительно

 

образова-
нія

 

дѣтей.

 

І^аконецъ

 

я

 

напомнилъ

 

имъ

 

и

 

о

 

томъ,

что

 

предки

 

ихъ

 

и

 

они

 

несправедливо

 

поступили

 

и

поступаютъ,

 

отделяясь

 

отъ

 

Церкви

 

Православной;
что

 

между

 

ими

 

все

 

еще

 

болѣе

 

умножаются

 

раздѣ

 

ле-

нта.

Въ

 

этотъ

 

же

 

воскресный

 

день

 

ходплъ

 

я

 

и

 

въ

 

ча-

совню

 

«ноокружниковъ».

 

Это

 

было

 

во

 

время

 

вечер-

ней

 

службы.

 

На

 

дВорѣ

 

часовни

 

остановился

 

я

 

съ

 

не-

которыми

 

иачетчпками,

 

потому

 

что

 

доколѣ

 

устав-

щикъ

 

пе

 

пришелъ,

 

часовня

 

была

 

заперта.

 

Здѣсь

 

за-

велъ

 

я

 

рѣчь

 

о

 

воспитаніи

 

и

 

образовапіи

 

дѣтей.

 

«Не-
окружпики»

 

показались

 

мнѣ

 

болѣе

 

упорными,

 

они

отвергали

 

даже

 

необходимость

 

образования

 

дѣтей

свопхъ.

 

Христіаннпу,

 

говорилъ

 

я,

 

нужпо

 

знать,

 

во

что

 

опъ

 

вѣруетъ.

 

а

 

не

 

получившему

 

образовані

 

я

трудно

 

знать

 

аспователшо

 

свою

 

вѣру.

 

Одииъ

 

старо-

обрядоцъ

 

(Клпмъ

 

Нваповъ)

 

сказалъ:

 

чего

 

памт»

 

пыпѣ

говорить

 

про

 

в

 

вру,

 

когда,

 

по

 

сішаніго

 

св.

 

Отоцъ,
три

 

царя

 

убпты,

 

т.

 

е.

 

вѣра,

 

надежда

 

и

 

любовь.

КГщ,

 

Я

 

слресидъ

 

старообрядца:

 

какіе

 

это

 

св.

 

отцы

 

такъ

напишлм

 

•

 

•

             

аййкйтэб

  

л'аэддздЭооадо,

 

'&щ

 

j



0®ъ

 

шійигьі

 

развѣ

 

ты

 

ае

 

чшаяъ

 

(о

 

ікш
хрпстѣ)

 

слово

 

св.

 

Ипполита

 

въ

 

Соборникѣ?

Читалъ,

 

говорю,

 

но

 

этого

 

не

 

видалъ

 

тамъ,

 

что

вѣра,

 

надежда

 

И

 

любовь

 

будутъ

 

убиты.

 

Тамъ

 

ска-

зано,

 

что

 

Антихристъ

 

3

 

Царя

 

убіетъ.
Старообрядедъ:

 

«а

 

зли

 

вотъ

 

и

 

есть

 

три

 

царя:

вѣра,

 

дадежда

 

и

 

любовь».
Я:

 

Вы

 

несправедливо

 

это

 

разСужда&те.

Онъ:

 

*

 

Почему?»
Я:

 

Вотъ

 

Почему:

 

вы

 

занимаетесь

 

хяѣбОпапмзт^

вомъ?

 

•

Онъ:

 

*<

 

Запимаемс

 

я » ,

Я:

 

Для

 

того

 

вѣдь

 

Вы

 

трудитесь

 

во

 

время

 

сѣя-

нія ѵ

 

чТо.

 

зеМЛя,

 

По

 

певЧзлѣпію

 

Вожію,

 

возвратптъ

вамъ

 

броіненныя

 

въ

 

Нее

 

сѣмеПа

 

сторицею,

 

а

 

иначе

вы

 

не

 

стали

 

бы

 

сносить

 

трудовъ?

Отарообрядецъ:

 

«ЗПамо-дѣло,

 

'бсЛи

 

бы

 

знали,

 

что

Бѳгъ

 

не

 

уродить,

 

То

 

и

 

сѣятъ

 

не

 

стали

 

ны>.

Я:

 

ЗпачДТъ

 

вы

 

вѣрите^

 

что

 

Богъ

 

уродить

хлѣбъ?

Опъ:

 

«Да;

 

вѣримъ».

Я:

 

ВоТъ

 

видите,

 

въ

 

васъ

 

влфа-л-о

 

не

 

Убита,

 

а

еще

 

живая?-
—

 

Опъ

 

еще

 

пе

 

соорался

 

что

 

отвѢтНТь,

 

а

 

я

 

спро-

си

 

лъ

 

его:

 

вы

 

по

 

даете

 

милостыню?
ОНъ:

 

«Но

 

спдѣ,

 

нодаеМъ».

Я:

 

Для

 

Чего?

Онъ:

 

«Это

 

какъ— для

 

чего»?

 

.

Я:

 

То

 

есть,

 

съ

 

какимъ

 

намѣреніемъ?

ОНъ:

 

<Съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

и

 

самимъ

 

быть

 

помило-

нанпымъ

 

отъ

 

Бога».

Я:

 

А

 

вотъ

 

это

 

и

 

есть

 

надежда,

 

которая

 

въ

 

насъ

не

 

умираетъ,

 

если

 

только

 

сами

 

не

 

впадемъ

 

въ

 

отчая-



діе.

 

А

 

Вобкресенію

 

мертвыхъ

 

вѣруете?

 

еще

 

сцросидъ

я

 

старообрядца.

                                      

оо <«].:»

 

|

отр

 

Онъ

 

отвѣтилъ:

 

«Вѣримъ».

Я

 

сказалъ:

 

и

 

мы

 

также

 

вѣрпиъ.

 

Значить,

 

прп-

бавилъ

 

я,

 

вѣра

 

въ

 

насъ

 

есть?
Другой

 

старообрядецъ

 

( НикиФоръ

 

Семеповъ)

 

ска-

залъ

 

мнѣ:

 

«онъ,

 

т.

 

е.

 

Кдимъ

 

Мвановъ,

 

ужъ,

 

батюшка,
договорился

 

и

 

самъ

 

пе

 

знаетъ

 

до

 

чего».

Въ

 

это

 

время

 

пришелъ

 

уставщикъ,

 

отперъ

 

ча-

совню

 

и

 

мы

 

пошли

 

въ

 

нее.

 

Впрочемъ

 

мнѣ

 

велѣлп

постоять

 

въ

 

сѣняхъ.

 

Народу

 

нашло

 

мпожество.

Я

 

сдѣдилъ

 

за

 

ходомъ

 

службы.

 

Пѣвцы

 

пѣлп

 

на

два

 

клироса.

 

Такъ

 

какъ

 

я

 

самъ

 

долго

 

когда-то

 

былъ
старообрядцемъ,

 

то

 

мнѣ,

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

старооб-
рядца,

 

богослуженіе

 

было

 

знакомо.

 

Впрочемъ

 

здѣсь

было

 

нѣкоторое

 

исключеніе.

 

Весьма

 

страннымъ,— ра т

зумѣется,

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

старообрядца,—

 

показа-

лось

 

мнѣ,

 

что

 

на

 

обоихъ

 

клиросахъ

 

пѣвцы

 

стояли

кругами,

 

т.

 

е,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

стояли

 

спиною

къ

 

иконамъ,

 

а

 

лицомъ

 

къ

 

народу,— на

 

западъ.

 

А

 

из-

вестно,

 

что

 

пѣкоторые

 

старообрядцы

 

въ

 

вину

 

отдѣ-

ленія

 

своего

 

отъ

 

св.

 

Церкви

 

указываюсь

 

и

 

па

 

эти

мелочп,

 

т.

 

е.,

 

что

 

въ

 

Православной

 

Церкви

 

нѣкото-

рымъ

 

пѣвцамъ

 

иногда

 

приходится

 

стоять

 

къ

 

западу

ЛИЦОМЪ.

                                                                    

,,.,

Послѣ

 

службы

 

я

 

вошелъ

 

въ

 

часовню,

 

погово-

рилъ,

 

сколько

 

могъ,

 

о

 

вредныхъ

 

послѣдствіяхъ

 

ра-

скола

   

и

   

пригласить

   

старообрядцевъ

   

къ

   

себѣ

 

па

квартиру

 

поговорить

 

отъ

 

старыхъ

 

книгъ.
.

Священникъ

 

Г.

 

Милшго.
--------------
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Дшьстровскш

 

лимат.

 

Шабалатское

 

озеро.

 

Тор-
говля.

 

Судоходство.

 

Местность,

 

занимаемая

 

Аккерма-
помъ,

 

въ

 

отпопгеніи

 

торговли

 

и

 

промышленности

можетъ

 

занимать

 

пе

 

послѣднее

 

мѣсто

 

въ

 

ряду

 

цвѣ-

тущихъ

 

городовъ

 

Россіи.

 

Еще

 

въ

 

глубокой

 

древности

торговый

 

народъ

 

Фипикіяне

 

изъ

 

построенной

 

ими

здѣсь

 

колоиіи

 

ОФІуза

 

извлекали

 

много

 

торговыхъ

вьтгодъ;

 

исторически

 

также

 

известно,

 

что

 

греки,

 

быв-
шіе

 

въ

 

войскахъ

 

.

 

Дарія

 

Гистаспа,

 

поняли

 

выгоды,

какія

 

представляли

 

для

 

торговли

 

берега

 

Чернаго
моря

 

(Эвксиискаго

 

понта),

 

и

 

вскорѣ

 

съ

 

незначитель-

ными

 

силами

 

явились

 

па

 

берега

 

Скиѳіи

 

и,

 

основавъ

тамъ

 

поселѳнія,

 

вожди

 

съ

 

скиѳами

 

въ

 

торговый

 

сно-

шепія.

 

Въ

 

окрестностяхъ

 

устья

 

рѣкиі

 

Днѣстра,

 

извѣст-

ной

 

въ

 

древности

 

подъ

 

пазвапіемъ

 

Истра

 

ж

 

Динас-
триса,

 

находились

 

богатыя

 

соленыя

 

озера,

 

лежав-

шля

 

около

 

плодоносныхъ

 

мѣстъ,

 

изобиловавпшхъ

 

ВИг!

помъ.

 

Портъ

 

этой

 

мѣстпости

 

въ

 

то

 

время

 

не

 

пред*,

ставлялъ,

 

вѣроятпо,

 

такихъ

 

препятствій

 

для

 

судо-.

ходства

 

какъ

 

теперь,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что

 

дпѣстровскій

лимапъ

 

былъ

 

заливъ

 

моря,

 

ничѣмъ

 

отъ

 

него

 

не.

отдѣлявшійся,

 

и

 

въ

 

него,

 

кромѣ

 

р.

 

Дпѣстра,

 

впадали

Асіякъ,

 

ОФІуза

 

и

 

другія

 

скиѳскія

 

рѣчки,

 

о

 

существо-

вали

 

которыхъ

 

остались

 

однѣ

 

лишь

 

предапія.

 

Всѣ

эти

 

рѣки

 

изобиловали

 

рыбой

 

и

 

статья

 

эта

 

возбудила
въ

 

гепуэзцахъ

 

охоту

 

"возобновить

 

здѣсь

 

на

 

развали-

нахъ

 

древняго

 

греческаго

 

Тираса

 

—

 

колоніи

 

Монъ-
Ііастро.

Обмелѣніе

 

водъ

 

внослѣдствіи

 

уже

  

произвело

 

пе-

ресыпь,

   

отделившую

 

диманъ

 

отъ

 

моря

 

и

 

образовав-

I



.

 

•»■«

    

"$$&

   

—

Шую

 

йЗЪ

 

залйваамвраіирѣмш

 

озера,

 

въ

 

которое

 

въ

настоящее

 

время

 

вцадаетъ'

 

лишь

 

одпа

 

рѣка

 

Днѣстръ.

Съ

 

паденіемъ 1

 

генуэзскихъ

 

кодопін

 

Мопъ-Кастро
долго

 

еще

 

считался

 

однимъ

 

изъ

 

важпѣйшихъ

 

нор-

товъ

 

Чернагоѵ

 

моря,

Разведеніе

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Аккермана

 

первых

 

ъ

винопрадныхъ

 

садовъ

 

также

 

приписывается

 

гепуэз,-

даагь,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время^

 

эта

 

отрасль

 

промыш-

ленности

 

доведена

 

здѣсь

 

до

 

возможной

 

степени

 

со^

вершейства

 

и:

 

состав ляетъ

 

почти

 

главный

 

промысл ъ

Аккермана:
Турки

 

и

 

татары:

 

еще

 

въ

 

XIV

 

вікѣ

 

придавали

здѣсв

 

особенную 1

 

важность

 

вннодѣлію,

 

что,

 

видно

 

изъ>

ханешХъ

 

яряЫковъ,

 

выдававшихся

 

православному/

духошнству:

 

на

 

дѢдостб

 

виНоврадныхъ

 

садовъ.

 

Вид*
щ

 

что»

 

и

 

во

 

время

 

турецкато-

 

владычества

 

Аквер-
манъ

 

славшим

 

круяжьмж :

 

торговыми

 

оборотами.

 

Въ
мириѳмъ

 

трактат*

 

между»

 

Польшею

 

и

 

Турціею,

 

за-

кшченномъ

  

въ

 

ІШі

 

иоду,

  

заключалась

 

статья,

 

по

МТОрОЙ

 

ИСЙЛЮЧИШбЛВНО'

 

ТОЛЬКО

 

КуПДаМГЬ

   

ДОЗВОЛЯЛОСЬ

переходить

 

изъ

 

Аикермана

 

на

 

погаяьскую

 

сторону.

Молва

 

о

 

крупныхъ

 

торговыхъ

 

оиераціяхъ

 

и

 

багатг
ствѣ

 

Аккермана

 

извѣстна

 

была

 

и

 

па

 

Руси,

 

гдѣ

 

знали

только,*

 

что?

 

за

 

Днѣстромъ

 

находился

 

знаменитый

 

въ

лѣтоиисяхъ

 

БѣлыйчГородъ

 

и

 

называли

 

этотъ

 

край
Бѣлгородчииою.

Альбертранди

 

иишстъ,

 

что

 

«Рада»

 

желала

 

при-

соедпнеиія

 

Молдавіи

 

къ

 

Польше

 

въ

 

1450

 

году,

 

какъ

земли

 

во

 

всемъ

 

обилующей

 

и

 

для

 

своего

 

порта

 

Бил-
городскаго,

 

изъ

 

чего

 

видно,

 

что

 

Аккерманъ,

 

какъ

 

ва-

жный

 

торговый

 

лунктъ,

 

обращалъ

 

на

 

себя

 

внимапіе
тогдашнихъ

 

государству

 

и

 

что

 

по

 

этому

 

поводу

 

ни-
которое

 

время

 

онъ,

 

вѣроятно,

 

силою

 

оружія

 

былъ
взятъ

 

поляками.

 

Во

 

времена

 

Еазиміра

 

Ягеллона

 

здѣсь
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•бя„іт.

 

портъ,

 

изъ

 

«котѳраго

 

иольо^ая

 

,дшепипа}

 

отправ-

лялась

 

.преимущественно

 

въ

 

ЩщЬъ;

 

>ШШ>,$Ш

 

ъ$ф
муж

 

Снгизмуядѣ

 

Л

 

венеціапское

 

.щеольетво^рдобно-
ви

 

го

 

этотъ

 

торговый

 

договоръ,

 

прододжавдейея,

 

$$-
■роятно,

 

до

 

совершенного

 

завладѣнія

 

.Адаршда

 

ЩФ~

кіщіі

 

въ

 

1626

 

иди

 

(1629

 

году.

Около

 

1700

 

.года

 

старинней

 

( и

 

крупный

 

.дррмь

^Акксрмаиа

 

значительно

 

:умеш>щился. 'Причиной

 

fipo

было

 

то

 

обстоятельство,

 

что .

 

устье

 

Днестра

 

^же.обме-
> лѣло;

 

а

 

промышленники

 

мною

 

несли

 

потерь

 

отъ

 

да-

надепій

 

и

 

грабежа

 

сосѣ

 

днихъ

 

<

 

татаръ.

Въ

 

XYIII

 

вѣкѣ

 

Аккершанъ

 

ведъ

 

еще

 

,

 

доводъдо

значительную

 

торговлю

 

сушенпьши

 

длодажи,

 

шер-

стью,

 

вепгерскймъ

 

и

 

<мрлдавскимъ

 

винами

 

л

 

воловь-

ими

 

кожами.

■Въ

 

настоящее

 

время

 

дпѣстровскій

 

димадъ

 

,им>
'( етъ

 

протяженія

 

въ:

 

длину

 

съ

 

болотами

 

<до

 

40

 

дшретъ,

\

 

а

 

въ

 

ширину

 

отъ

 

8

 

до

 

9,

 

-но

 

такъ

 

мелководенъ,

 

эдо

•глубина

 

его

 

едва,

 

достигаетъ:5гИлп"7,

 

Футовъ.и

 

толь-

ко

 

въ

 

немногихъ

 

мѣстахъ

 

13

 

Футовъ.

 

При

 

.соедине-

ніи

 

лимана

 

-съ

 

^моремъ

 

образовался

 

песчаный

 

ост-

ровъ,

 

къ

 

которому

 

съ

 

обвихъ

 

сторонъ

 

подходятъ

 

уз-

кія

 

косы,

 

такъ

 

что

 

лиманъ

 

соединяется

 

съ

 

жщщъ

;

 

двумя

 

протоками,

 

называемыми,

 

Бушзстми

 

гирлами,

изъ

 

которыхъ

 

правый

 

дар

 

}градскій,

 

имѣетЪі

 

ширины

150

 

сажень

 

и

 

22

 

Фута

 

глубины,

 

а

 

лѣвый

 

очаісов.скій
— ширины

 

70

 

сажень

 

н

 

глубины

 

въ

 

.обыкновенное
время

 

не

 

болѣе

 

5

 

Футовъ,

 

а

 

въ

 

полповодіе

 

.возвыша-

ется

 

до

 

9

 

Футовъ.

 

Обыкновенно

 

.

 

параходы

 

..и,

 

суда

ироходятъ

 

въ

 

море

 

цароградскнмъ

 

гирломъ,

 

вдоль

занаднаго

 

берега

 

котораго

 

тянется,

 

узкая

 

полоса., ніаб-
ской

 

косы,

 

начинающейся

 

противъ

 

селепія .

 

Шабы,
і

 

гдѣ;

 

она

 

образуете

 

уголъ,

 

вдавипійея

 

въмлимднъ

 

на

-ішгыре;

 

версты. пБеретъ

 

іИернаго

 

моря,

 

а

 

носивжаго^ъ
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древности

 

Названіе

 

шостепріимпаю

 

(axenus);

 

а

 

потом'ъ

страннопріимнаю

 

(eiixenos),— лежитъ

 

отъ

 

Аккермана
на

 

разстояніи

 

18

 

верстъ

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

ни

 

рейда,

 

пи

пристани;

 

а

 

песчаное

 

дно

 

его

 

такъ

 

мелко,

 

что

 

все

протяженіе

 

здѣсь

 

моря

 

на

 

морской

 

картѣ

 

обозначено
мелью.

 

Предапіе

 

говоритъ,

 

что

 

первое

 

морское

 

нуте-

шествіе

 

къ

 

этому

 

берегу

 

било

 

совершено

 

смѣльтмъ

аргонавтомъ

 

Язономъ,

 

примѣру

 

котораго

 

послѣ довали

и

 

греки,

 

которые

 

до

 

того

 

времени

 

думали,

 

что

 

стра-

ны

 

лежавшія

 

къ

 

сѣверу

 

за

 

БосФоръ-Ѳракійскій

 

были
покрыты

 

глубокимъ

 

мракомъ

 

и

 

что

 

скиѳы,

 

тутъ

 

жив-

шіе,

 

составляли

 

поколѣніе,

 

во

 

всемъ

 

,

 

отличное

 

отъ

 

'
прочихъ

 

обитателей

 

земпаго

 

шара.

Въ

 

окрестностяхъ

 

Аккермана

 

на

 

протяженіи

 

16
верстъ

 

вдоль

 

морскаго

 

берега

 

лежитъ.

 

мелководное

Шабалатское

 

иначе

 

Буджакское

 

озеро,

 

или

 

Кпмбетскін
лиманъ,

 

отделяющееся

 

отъ

 

моря

 

песчаной

 

пересыпью;

вода

 

въ

 

этомъ

 

озерѣ

 

имѣетъ

 

соляный

 

вкусъ

 

и,

 

до

всей

 

вѣроятности,

 

въ

 

древности

 

здѣсь

 

были

 

богатыя
отдѣльныя

 

озера,

 

изобиловавшія

 

солью.

 

Въ

 

настоящее

же

 

время

 

опыты

 

добывать

 

здѣсь

 

соль

 

остаются

 

без-
успѣшньіми

 

п

 

можно

 

полагать

 

по

 

той

 

единственной

причин^

 

что

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

озеро

 

Шабалатское
соединяется

 

съ

 

моремъ

 

чрезъ

 

проривъ

 

перосыпи

 

или

посредствомъ

 

нарочно

 

прокапываемыхъ

 

капавъ,

 

на-

зываемыхъ

 

ериками,

 

для

 

ловли

 

кефали,

 

плодящейся

весной

 

въ

 

озерѣ

 

и

 

на

 

зиму

 

уходящей

 

въ

 

море.

Ловля

 

кефали

 

состав ляетъ

 

для

 

Аккермана

 

но

 

ма-

:

 

ловажную

 

отрасль

 

промышленности

 

и

 

продажа

 

этой

рыбы

 

въ

 

соленомъ

 

и

 

копченомъ

 

видѣ

 

ва

 

внутрь

Россіи

 

доставляете

 

промышленпикамъ

 

значнтелыіыя

выгоды.

Не

 

смотря

 

намелководье,

   

благодаря

 

заботливому

«

 

содѣйствію

 

правительства

 

и

 

предпріимчивости

 

част-
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пыхъ

 

промышленпиковъ,

 

развитіе

 

прибрежнаго

 

судо-

ходства

 

по

 

дпѣстровскому

 

лимапу

 

дѣлаетъ

 

ежегодно

все

 

болыпіе

 

усяѣхи.

 

Кромѣ

 

постояпнаго

 

пароходнаго

сообщенія

 

между

 

Аккерманомъ

 

и

 

Овидіополемъ

 

(ле-
жащимъ

 

па

 

пути

 

въ

 

Одессу),

 

дѣлающаго

 

въ

 

сутки

3,

 

4,

 

а

 

иногда

 

и

 

5

 

рейсовъ,

 

па

 

лиманѣ

 

ходятъ

 

паро-

ходы

 

малаго

 

калибра

 

и

 

мелкія

 

,

 

наруспыя

 

суда,

 

за-

нимающаяся

 

перевозкой

 

въ

 

Одессу

 

аккерманскихъ

 

и

шабскихъ

 

вннъ,— хлѣба,

 

достав ляемаго

 

изъ

 

уѣзда

 

на

аккерманскій

 

рынокъ,

 

рыбы

 

п

 

другихъ

 

важныхъ

 

въ

пародномъ

 

быту

 

произведены,

 

заставляющихъ

 

Же-

лать

 

усилоиія

 

судоходства,

 

въ

 

виду

 

ежегодно

 

уси-

ливающаяся

 

привоза

 

таковыхъ

 

въ

 

Аккерманъ.

 

От-
сюда

 

ходятъ

 

также

 

п

 

суда,

 

отправляющіяся

 

загра-

ницу,

 

по

 

въ

 

маломъ

 

колпчествѣ,

 

а

 

именно

 

ежегодно

отъ

 

12

 

до

 

16

 

судовъ,

 

съ

 

грузомъ

 

до

 

30

 

тысячъ

 

руб.
нривозпаго

 

и

 

отвознаго

 

товара.

 

Можно

 

полагать,

 

что

при

 

незпачнтельныхъ

 

пздоржкахъ

 

на

 

гидравличе-

ски

 

работы

 

для

 

углубленія

 

Фарватера

 

и

 

расчистки

гнр.іъ

 

судоходство

 

по

 

лимаму,

 

а

 

съ

 

нпмъ

 

и

 

процвѣ-

таніе

 

Аккермана

 

увеличилнсь-бы

 

значительно,

 

ото-

звавшись

 

благодѣтельно

 

п

 

на

 

всей

 

южной

 

Бессарабіи.

Свящ.

 

С.

 

Боюславскій.
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Епархіальная

 

Хроника.
.

 

•■—

в
—

   

Архіерейскія

 

служенія.

 

23

 

мая,

 

въ

 

-воскресенье — день

 

Со.

Троицы

 

Преосвященнѣйшій

 

Павелъ

 

совершалъ

 

божественную

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

Сослужащими

 

были:

 

архіі-

^андритъ

 

Венедиктъ,

 

протоіереи

 

В.

 

Пуришкевичъ,

 

В.

 

Пархомо-

"вичъ,

 

Е.

 

Понятовскій,

 

Г.

   

Галинъ,

 

Г.

 

Постика;

    

священники

   

Н.

^Ваёилевскій

 

-и

 

I.

 

Кагітаренко.' Ороповѣдь

 

говорилъ

 

священникъ

А.

 

Еонскій.

24

 

мая,

 

въ

 

понедѣльникъ

 

день

 

сошествія

 

Св.

 

Духа

 

Преосвященнѣй-

шій

 

Павелъ

 

совершалъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Троицкой

церкви.

 

Въ

 

служеніи

 

участвовали;

 

протоіереи

 

Е.

 

Поннтовскій,

Г.

 

Портика,

 

П.

 

Перожинскій,

 

К.

  

Козакъ,

 

священники

   

I.

 

Бакон-

''сйй

 

и

 

I/ Гобжила.

 

ГІроповѣдь

 

говорилъ

 

священникъ

 

I.

 

Капта-

ренко,

—

  

Ктиторскій

 

день

 

въ

 

Троицкой

 

церкви.

 

25

 

мая,

 

во

 

вторнит

совершена,

 

была

 

божественная

 

лнтургія

 

въ

 

Троицкой

 

церкви

съ

 

панихидой

 

въ

 

пнмять

 

строителей

 

и

 

благотворителей

 

храаа

сего.

 

Мысль

 

объ

 

особомъ

 

поминовеніи

 

ктиторовъ

 

на

 

другой

день

 

послѣ

 

храмоваго

 

праздника

 

приходской

 

своей

 

церкви

 

при-

надлежитъ

 

о.

 

Іоанну

    

Капгаренкѣ.

 

Прихожане

 

съ

    

особеннызіъ

■

 

сочувствіемъі

 

отнеслись

 

къ

 

мысли

 

своего

 

приходскаго

 

священ-

ника,

 

сознавая,

 

Что

 

и

 

ихъ

 

любовь

 

и

 

усердіе

 

ко

 

храму

 

Божію

помянутся

 

предъ

 

престоломъ

 

Божінмъ

 

въ

 

ихъ

 

приходскоягь

храмѣ

 

послѣ

 

ихъ

 

смерти.

 

Иримѣръ

 

о.

 

Каптаренка

 

достошгь

подражанія.

—

  

Аккерманскій

 

стридалецп

 

за

 

виру

 

православную.

 

Многін

тысячи

 

христіанъ

 

погибли

 

и

 

погибаютъ

 

отъ

 

изуверства

 

маги-

метанскаго,

 

ибо

 

ослѣпленные

 

Фанатики

 

думали

 

и

 

думаютъ,

 

чти
■

мученіемъ

 

и

 

убійствомъ

 

они

 

совершаютъ

 

доброе

 

дѣло.

 

Между

прочими

 

христіапами

 

православными

 

въ

 

1492

 

г.

 

пострадалъ

 

в'ь

Аккерманѣ

 

нѣкто

 

Іоаннъ,

 

уроженецъ

 

Трапезундскій.

 

По

 

доносу

одного

 

католика,

 

владѣльца

 

судна,

 

что

 

Іоаннъ

 

желаетъ

 

принять

магометанство,

 

градоначальникъ

 

потребовалъ

 

его

 

къ

 

себѣ

 

и

сталъ

 

настаивать

 

на

 

ириведеніе

 

имъ

 

въ

 

исполненіе

 

своего

 

мни-

Waro

 

намѣренія,

 

обѣщая

 

ему

 

разнаго

 

рода

 

почести

 

и

 

богатства.



'"*-•

   

341л

 

••»*

Йзуцленвіь^ДоЯнда

 

навраедо

 

отказываясн

 

отъ,

 

ѣоШМЧф

 

Ш
нег*>

 

клеветы,,

 

торжественно

 

заявляяу.чтог

 

от»

 

»рцстіа.ни.нъ ,

 

usej

жедаатъ

 

быть,

 

магомѳтаниномъ:

 

жестокійі

 

.судья

 

стоялъ

 

на».своемъ.і

„Если

 

ты

 

не

 

отречешься

 

отъ.

 

своей

 

вѣры,

 

то

 

я

  

предамъ

   

тебяі

ныткамъ,

 

и

 

ты

 

погибнешь

 

мучительною

 

смертію."

 

На,' эту. угрозу/.

Іоаннъ

 

торжественно

 

объявилъ

 

судьѣ,

 

что,

 

пока

 

щь

    

здравомъ

умѣ,

 

онъ,

 

ни, за

 

чтл

 

не

 

отречется

    

отъ,

 

своей.вѣры;

 

„руби,

 

я?гп,

вѣшай,

 

бей,

 

мучь

 

менні,

 

какъ

   

толькоі

 

можешь;,

   

м

 

готовъ

    

все,

перенести,

 

съ

 

радостію

 

по

 

любви

 

ко

 

Христу

 

моему."

 

И

 

дѣйстви-,

тельно

 

онъ

 

остался

    

непреклоненъ.

 

Послѣ

 

всевозмождыхъ

 

пьдг,,

токъ

 

иі

 

поруганій^

 

св.

 

страдальцу

 

усѣчена

 

была]

 

голова

 

lJ.\

—

  

Паденіе

 

соборнагр

 

фронтону,

 

въ

 

АккермаиѢі

 

Мѣстный

 

корре,-..

спондеатъ

 

Одеск,

 

Вѣстн.

 

разсказалъ,

 

что

 

„18

 

марта,

 

въ.

 

5

 

часовъ-

утра,

 

шь

 

здѣшнемъ

 

сборѣ

 

обрушился

 

сѣверныйкамваяыйІФронп,

тонъ^

  

который' поддерживался

 

4

 

огромными і колоннами.

 

Падѳніед

Фронтона,

 

произвело*

 

такое

 

сотрясете

 

въ. сооѣднихъ

 

оъ

 

срборомяо

домахъ,

 

что 1

 

спавшіеі

 

пробудились,

 

и

 

въ

 

испуг*

 

полагали,

   

чіШ;

ихъ1 - собственные

 

дома

 

рушатся

 

отъ

 

зэмлетрясенін.

 

Давиоізам^г.,

чены'

 

бвіл»

 

трещины

 

въ

 

обрушившемся^

 

ФронтонЛ,

 

шѵ

 

на

 

трещи-.

ны

 

эти

 

не

 

обращалось

 

должнаго

 

вниманіц

 

лицъ,

 

на

 

обязанности

которыхгь

 

лежаЛъ

    

присмотръ

 

за

    

благоустройатвомъ.

   

цернвш

Таной*

 

же

 

участи

 

ожидает*».

 

и>

 

южный

   

Фронтонъ,

  

въі

  

которомъі

также

 

усматриваются'

 

трещины."'*

 

Намъ

 

доотовѣрноі

 

извѣстао,

 

ча-о:

тѣ

 

лица,

 

на

 

обязанности

 

которыхъ

 

лежитъ

 

присмотръ

 

за

 

благо-

устройствовъ

 

церкви,

 

обращали

 

должное

 

вниманіе

 

на

 

трещины,

ho j

 

otawaancb,

 

что

 

портикъ

 

храма

 

имѣѳтъ

 

органическую

   

связь,

с»

 

капитальными

 

стѣнами.

   

Къ

 

счастію

   

оказалось,

 

что

   

уния-..

тоженіеі

 

портивовъ.

 

не

 

повредить

 

зданію.

—

  

Кв

 

дѣлу

 

о

 

завѣдЬіванш

 

и' управленіи

 

имуществами

 

npaeo-

слиеньгхп

 

заіраничньѵхъ

 

монастырей

 

Бессарабіи.

 

Въ

 

«Православ.-

нѳмъѲбойрвніи^сообщают.ъ,

 

что

 

относительно

 

имѣній

 

загранич-,

ныхъ

 

православныхъ

 

монастырей

 

пишутъ

 

нзъ

 

Константинополя
въ

 

газету

 

греческую

 

«День»

 

слѣдующее,

 

«.Русское

 

правитель-

ство

 

рѣшялось

 

возвратить,

 

конфискованные

 

въ

 

Бессарабіи' иму-

щества

 

законнымъ

 

хозяевамъ,

 

удерживая

 

на

 

мѣстныя

 

нужда*'

только

 

третью

 

часть

  

доходивъ.

 

Въ

    

будущемъ

    

завѣдываніемъ

,,

 

1)

 

Си.

 

книгу.

 

„XpncrUibKi.i

 

чучімщки,

 

і:остр»д'апшіе

 

ва

 

востокѣ

 

со

 

времени

3JM)i,imiiiii

 

Kum

 

r.uiniiiuiiujii

 

•I'ypKaim."

 

Ikpea.

 

сь

 

цовогреческаго

 

іізыка

 

свищ.

 

Нстръ

Содовьевь

 

С-П-Б.1862

 

г.
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ймуЩествайн

 

будешь

 

заниматься

 

кошиесія

 

назначенная

 

рус.

скимъ

 

правительствомъ,

 

при

 

участіи

 

представителя

 

отъ

 

Св.

Гроба.

 

Эти

 

извѣстія,

 

пцшетъ

 

корреспондентъ,

 

мы

 

почерпнули

изЪ

 

лучшаго

 

источника.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

онѣ

 

подтвердились;

хотя

 

мы

 

и

 

чувству

 

емъ,]прибавдяетъ

 

корреспондентъ,

 

непреодо-

лимое

 

недовѣріе

 

къ

 

дароносящимъ

 

гипербореямъ. 1 '

 

На

 

сколько

 

это

извѣстіе

 

корреспондента

 

греческой

 

газеты

 

достовѣрно,

 

мы

конечно

 

не

 

знаемъ,

 

пишетъ

 

хроникеръ

 

Прав.

 

Обозр.;

 

но

 

если

допустить,

 

что

 

ово

 

нмѣетъ

 

сколько-нибудь

 

основанія,

 

то

 

оно

вовсе

 

не

 

значить,

 

что

 

наше

 

правительство

 

возвращаетъ

 

имѣ-

нія

 

въ

 

руки

 

греческихъ

 

нноковъ,

 

которыхъ.

 

корреспондентъ

наивно

 

называетъ

 

хозяевами.

 

Присутствіе

 

упоіномоченнаго

 

отъ

монастыря

 

Св.

 

Гроба

 

при

 

предполагаемой

 

коммиссіи

 

для

 

завѣ-

дыванія

 

имуществами

 

іерусалимской

 

церкви,

 

хотя

 

по

 

существу

дѣла

 

вовсе

 

не

 

необходимо,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

можетъ

 

даже

 

имѣть

 

и

свою

 

хорошую

 

сторону,

 

лишь

 

бы

 

вырученные

 

доходы

 

удер-

жипались

 

въ

 

предѣлахъ

 

іерусалимской

 

церкви

 

не

 

безконтроль-

но,

 

а

 

подъ

 

вѣденіемъ

 

коммиссіи

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

жителей,

 

при

главномъ

 

участіи

 

нашихъ

 

агентовъ

 

въ

 

Палёстинѣ

 

и

 

вообще

на

 

востокѣ

 

и

 

не

 

безъ

 

участія,

 

конечно,

 

уполномоченнаго

 

отъ

іерусалинской

 

патріархіи

 

или

 

что

 

тоже

 

отъ

 

монастыря

 

Св.

Гроба.

 

О

 

перемѣнѣ

 

управленія

 

имуществами

 

заграничныхъ

монастырей,

 

скажемъ

 

отъ

 

себя^у

 

насъ

 

ничего

 

не

 

слышно.

■■

 

.

                                                                       

•

                                                                            

,і

—

 

Число

 

монашествучощихъ

 

въ

 

кишиневской

 

епирхіи

   

по

 

.ста.--

тистикѣ

 

1875

 

года.

 

Въ

 

архіерейскомъ

 

домѣ

 

монашествующвхъ

9,

 

послушниковъ

 

10;

 

въ

 

добрушскоиъ

 

монастыре

 

монаховъ.

 

41,

послуш.

 

29;

 

въ

 

курковскомъ

 

монаст.

 

м.

 

20,

 

послуш.

 

21;

 

кипріанов-

скомъ

 

мон.

 

14,

   

послуш.

 

5;

 

гербовѳцкомъ

 

м.

 

29,

 

п.

 

13;

 

гиржав-

скомъ

 

м.

 

11,

 

п.

 

8;

 

сахарнянбкомъ

 

м.

 

12,

 

п.

    

3;

 

шабскомъ

 

м.

 

12,

п.

 

9;

 

каларашевскомъ

 

м.

 

7,

    

п.

 

3;

    

Фрумошскодъ

   

м.

   

9,

    

п.

   

9;

гинкульскомъ

 

м.

 

16,

 

п.

 

12,

 

ново-нямецкомъ

    

33

 

м.,

 

п.

 

9;

   

сору-

чанскомъ

 

скитѣ

 

м.

 

10,

 

п.

 

7;

   

цыганештскомъ

 

8

  

м.,

 

п.

    

5;

    

кон-

дрицкомъ

 

м.

 

8,

 

п.

 

1;

 

итого

 

монашествующпхъ

 

239,

   

послушни-

ковъ

 

144.

і

                                                                    

.

Въ

 

таборскомъ

 

скитѣ

 

монахинь

 

38,

 

послушницъ

 

32;

 

хиров-

скомъ

 

м.

 

16,

 

п.

 

11;

 

речульскомъ

 

м.

 

9,

 

п.

 

15;

 

варзарештскомъ

м.

 

13,

 

п.

 

17;

 

кошелевскомъ

 

м.

 

14,

 

п.

 

18,

 

итого

 

монахинь

 

90,

послушницъ

 

93.
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Сверхъ

 

того

 

состоитъ

 

еще

 

уволенныхъ

 

зо

 

штатъ

 

муж.

пол.

 

85,

 

женскаго

 

пола

 

113,

 

всего

 

198.

—

   

Число

 

воспитанниковъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

кишинев-

ской

 

епархіи,

 

уволенныхъ

 

изъ

 

оныхъ

 

по

 

собственному

 

прошенію

 

и

исключенныхъ

 

по

 

распоряжению

 

начальства

 

за

 

1875

 

годъ.

 

Изъ

кишиневской

 

семинаріи

 

по

 

собственному

 

прошенію:

 

изъ

 

VI

 

клас-

са— 1,

 

изъ

 

V— 13,

 

изъ

 

IV— 2,

 

изъ

 

ПІ— 3,

 

изъ

 

П—1,

 

изъ

 

1 — 8,

итого

 

28.

 

Уволенныхъ

 

по

 

распоряженію

 

начальства-изъ

 

III

класса— 1,

 

изъ

   

II — 2,

 

изъ

 

1 — 5;

 

всего

 

8.

Изъ

 

кшииневскаю

 

д.

 

училища — по

 

прошенію:

 

изъ

 

IV

 

клас-

са-1,

 

изъ

 

III — 3;

 

по

 

распорнженію

 

начальства — изъ

 

Ш

 

класса —

3,

 

изъ

   

П-14,

 

изъ

 

1 — 4;

 

всего

 

25.

Изъ

 

единецкаю

 

д.

 

училища — по

 

прошенію:

 

изъ

 

IV

 

класса —

1,

 

изъ

 

III — 2,

 

изъ

 

II— 4,

 

изъ

 

1 — 3;

 

по

 

распоряжению

 

началь-

ства:

 

изъ

 

III

 

класса — 1,

 

изъ

 

II — 5,

 

всего

 

16.

 

Итого

 

уволен-

ныхъ

 

77, — 42

 

по

 

прошенію

 

и

 

35

 

по

 

распоряженію

 

начальства.

—

   

Число

 

школъ

 

въ

 

1875

 

году.

 

При

 

мужескихъ

 

монастыряхъ

7

 

учнлнщъ,

 

при

 

женскихъ

 

5;

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

13;

учитилей

 

въ

 

этихъ

 

учнлищахъ

 

30,

 

учениковъ

 

387,

 

ученицъ

108.

—

  

Церковно

 

приходскихъ

 

попечительстве,

 

въ

 

1875

 

году

   

было

66,

 

изъ

 

нихъ

 

вновь

 

открыты

  

4.

 

Попечительствами

  

.

 

пожертво-

ван^

 

сдѣлано:

  

на

    

церковно-приходскія

 

школы

 

и

   

благотвори-

тельный

 

учрежденія

 

въ

 

приходахъ

 

48

 

р.,

 

на

 

постройку

 

и

 

укра-

шеніе

  

храмовъ

 

887

 

р.

 

71

 

к.

—

  

Библіотекъ

 

въ

 

1875

 

г.

 

было:

 

при

 

церквахъ

 

136,

 

въ

 

бла-

гочинническихъ

 

округахь

 

25.

—

  

Пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

налич-

ными

 

деньгами

 

и

 

вещами

 

въ

 

1875

 

г.

 

поступило

 

на

 

69,

 

868

 

р.

79

 

к.;

 

похищеній

 

изъ

 

церквей

 

было

 

на

   

сумму

    

576

 

р.

 

49

 

3Д

 

*■

—

  

Братства

 

кишиневской

 

епархіи

 

въ

 

1875

 

г.

 

Введенское

 

брат-

ство

 

имѣло

 

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

 

съ

 

остаточными

 

отъ

1874

 

года

 

29.

 

572

 

р.

 

20

 

к.

 

Изъ

 

этой

 

суммы

 

оно

 

употребило

 

въ

расходъ

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

братской

 

богадѣльнѣ

 

97

 

душъ

 

боль-

ныхъ,

 

увѣчныхъ

 

и

 

престарѣлыхъ,

 

на

 

содержаніе

 

и

 

ремонтиров-

ку

 

зданій

 

братства,

 

на

 

раздачу

 

бѣднымъ

 

пособія,

 

на

 

содержа

 

-

ніе

 

школы

 

и

 

на

 

другія

 

потребности

 

4.

 

426

 

р.

 

28

 

к.

 

Затѣмъ

 

къ

текущему

 

году

 

осталось

 

2Ь.

 

145

 

р.

 

92

 

к.

 

Въ

 

содержимой

 

брат-
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элвомъ

 

школѣ

 

обучалось

 

дѣтей

 

введенскихъ

 

поселянъ

 

отъ

 

30

до

 

40

 

душъ;

 

сверхъ

 

того

 

6

 

маяьчиковъ

 

сйротъ

 

состояло

 

на

содержаніи

 

братства.

 

Кишиневское

 

АлександроНевское

 

братство

располагало

 

въ

 

1875

 

году

 

съ

 

остатками

 

отъ

 

прошлаго

 

года,

суммою

 

въ

 

22.

 

282

 

у>.

 

41

 

к.

 

Изъ

 

этой

 

суммы

 

оно

 

употреби-

ло:

 

на

 

пособіе

 

бѣднымъ

 

живущи-мъ

 

по

 

квартирамъ,

 

на

 

лекар-

ства-

 

для

 

неимущихъ

 

больныхъ,

 

на

 

покупку

 

для

 

нихъ

 

дровъ

 

и

проч.

 

828

 

р.

 

8

 

к.,

 

на

 

воспнтаніе

 

четырехъ

 

мальчиковъ

 

въ

 

учи 1-

лищѣ

 

садоводства

 

120

 

р.,

 

въ

 

пользу

 

пострадавшихъ

 

отъ

 

воз-

станія

 

семействъ

 

въ

 

Герцеговинѣ

 

и

 

Босніи

 

10

 

р.,

 

на

 

содержа-

ще

 

76

 

чедовѣкъ

 

обоего

 

пола

 

находящихся

 

въ

 

братскомъ

 

прію-

тѣ

 

или

 

богадѣльнѣ

 

разными

 

жизненными

 

потребностями — 1.553р

87

 

3/4

 

к;

 

на

 

ремонтъ

 

братскихъ

 

зданій,

 

на

 

новыя

 

въ

 

нихъ

 

по-

делки

 

и

 

пріобрѣтеніе

 

вещей,

 

на

 

личный

 

составь

 

пріюта,

 

канце-

лярски

 

принадлежности

 

и

 

другія

 

нужды

 

2864

 

р.

 

54

 

к.,

 

на

 

вы-

дачу

 

процентовъ

 

бѣднымъ

 

дѣвицамъ

 

съ

 

капитала,

 

согласно

 

во-

ле

 

завѣщателя,

 

165

 

р;

 

на

 

погребеніе

 

умершпхъ

 

въ

 

пріютѣ,

панихиды

 

по

 

членамъ

 

братства

 

и

 

проч.

 

173

 

р.

 

88

 

к;

 

а

 

всего

израсходовано

 

братствомъ

 

5715

 

р.

 

37 3/4

 

к -

 

Затѣмъ

 

осталось

 

къ

настоящему

 

году

    

16.567

 

р.

 

3 ХД

 

к.

Разныя

 

Замѣтки.
-^^—

—

 

Втъ

 

живи-вмз

 

учись.

 

Еогда-то

 

писалось

 

въ

 

Со-
временныхь

 

Извѣстіяхъ

 

объ

 

одномъ

 

семинаристѣ,

 

под-

вергшееся

 

обжогу.

 

Оказано

 

было,

 

что

 

онъ

 

получплъ

„своевременную

 

медицинскую

 

помощь/' -

 

но

 

тѣмъ

 

не

менѣе.

 

прибавлялось,

 

чч-о

 

онъ

 

умеръ.

 

Бѣдняга!

 

Еъ
чему

 

же

 

послужила

 

мйдицинская

 

помощь,

 

и

 

притомъ

еще

 

своевременная,

 

Помню,

 

въ

 

кружкѣ

 

знакомыхъ

 

го-

ворили

 

объ

 

этомъ,

 

тогда

 

очень

 

неДйвнемъ

 

случаѣ.

Жаль,

 

сказалъ

 

одйнъ,

 

если

 

не

 

употребили

 

сред-

ства,

 

отличное

 

дѣйствіе

 

вотораго

 

я

 

лично

 

пспыталъ.

Что

 

такое?

 

спросили

 

собесѣднпки.

 

Сѣрный

 

эФпръ;

его

 

отпускаютъ

 

безъ

 

рецепта.

 

Надо

 

обложить 1

 

обожжен-
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ное

 

мѣсто

 

ватой,

 

п

 

нотомъ

 

смачивать

 

эѳиромъ.

 

Эѳиръ

испаряется

 

и

 

этпмъ

 

охлаждаетъ

 

обожженное

 

мѣсто.

Чтобъ

 

нспареніе

 

происходило

 

постепенно,

 

нак-лады-

ваютъ

 

на

 

ватѣ

 

клеенку,

 

какъ

 

въ

 

eompresse

 

кфйШШЩ
я

 

лично

 

видѣлъ,

 

что

 

это

 

средство

 

отлично

 

утишаетъ

несноеныя

 

муки.

Можетъ

 

быть

 

п

 

было

 

употреблено,

 

ствѣчалъ

 

дру-

гой

 

собесѣдникъ.

 

Обжогъ

 

обжогу

 

рознь.

 

Сѣрный

 

эѳпръ,

можетъ

 

быть,

 

годится

 

только

 

въ

 

частныхъ

 

страда-

ніяхъ,

 

а

 

семннаристъ

 

пожалуй

 

совсѣмъ

 

обгорѣлъ;

тутъ,

 

я

 

думаю,

 

и

 

эѳиръ

 

не

 

поможетъ.

 

Я

 

тоже

 

знаю

средство

 

и

 

тоже

 

бывалъ

 

свидѣтелемъ

 

дѣйствія.

 

Это
алоэ.

 

Алоэ

 

хороню

 

раететъ

 

въ

 

комнатахъ,

 

не

 

требу-
етъ

 

большаго

 

ухода

 

и

 

неприхотливо

 

на

 

счетъ

 

почвы;

поливки

 

требуетъ

 

много

 

5-7

 

разъ

 

въ

 

годъ.

 

Его

 

стонтъ

разводить

 

и

 

держать

 

потому,

 

что

 

дѣпствіе

 

алойныхъ
листковъ,

 

на

 

прнмѣръ

 

хоть

 

прп

 

обжогахъ,

 

пзумп-

тельпое:

 

сорвите

 

листкп,

 

помазывайте

 

сокомъ,

 

кото-

рый

 

они

 

дадутъ,

 

больное

 

мѣсто,—обжогъ

 

не

 

будетъ
имѣть

 

ни

 

малѣйіннхъ

 

послѣдствій.

Алоэ

 

я

 

рекомендую

 

особенно

 

разводить,

 

прпба-
вйЛъ

 

собесѣдникъ,

 

потому

 

что

 

оно

 

полезно

 

не

 

прп

одпомъ

 

обжогѣ,

 

а

 

прп

 

всякомъ

 

наружномъ

 

воспале-

пін,

 

прп

 

всякой

 

ранѣ.

РазрѢзана,

 

разрублена

 

рука,

 

нога,

 

опять

 

средство

тоЖе:

 

прикладывайте

 

къ

 

ранѣ

 

алойные

 

лпстья

 

мяси-

стой

 

стороной,

 

перемѣпяйте

 

раза

 

два,

 

три

 

въ

 

день, —

и

 

рана

 

заживетъ,

 

отчего

 

бы

 

она

 

ни

 

пропсходпла.

 

От-
личительное

 

свойство

 

алоэ,

 

какъ

 

л

 

замѣтплъ, —пе

допускать

 

восгіаленія.

 

Мнѣ

 

кажется,

 

оно

 

оказало

 

бы
громадные

 

услугп

 

п

 

въ

 

арміп,

 

въ

 

военное

 

время,

потому

 

Что

 

успѣхъ

 

пзумптеленъ

 

прп

 

всякомъ

 

наруж-

номъ

 

восгіаленіп.

 

Мдѣ

 

не

 

приходилось

 

испытывать

только

 

насиФИЛИТическпхъ

 

ранахъ;

 

ну,

 

да

 

я

 

объ

 

нпхъ



'
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не

 

говорю;

 

а

 

въ

 

прочпхъ

 

случаяхъ

 

дѣйствуетъ,

 

пов-

торяю,

 

изумительно.

Что

 

это

 

за

 

алоэ?

 

снросплъ

 

кто-то.

 

Какое

 

оно

 

ви-

домъ?

Да

 

оно

 

очень

 

извѣстно,

 

изъ

 

породы

 

кактусовыхъ

пли

 

столѣтниковъ:

 

стволъ

 

п

 

изъ

 

него

 

со

 

всѣхъ

 

сто-

ронъ

 

идутъ

 

длинные

 

листы

 

въ

 

родѣ

 

рогулекъ;

 

лис-

ты

 

толстые,

 

мясистые;

 

съ

 

боковъ

 

усѣяны

 

довольно

острыми

 

шипами.

 

Я

 

долженъ

 

прибавить,

 

что

 

нужны

собственно

 

листы

 

съ

 

ихъ

 

сокомъ,

 

а

 

не

 

двѣтъ.

 

Я

 

бы
завелъ

 

въ

 

каждомъ

 

домѣ

 

и

 

даже

 

въ

 

театрѣ

 

на

 

всякій
случай

 

по

 

нѣскольку

 

горшковъ.

Разговоръ

 

перешолъ

 

на

 

народный

 

средства

 

во-

обще

 

и

 

на

 

спасительность

 

многпхъ

 

пзъ

 

нихъ.

 

Одинъ
нзъ

 

собесѣднниковъ

 

припомнилъ,

 

что

 

видѣлъ

 

два

случая,

 

вылѣчено

 

было

 

отъ

 

коклюша

 

средствомъ,

вычптаннымъ

 

въ

 

Современных^

 

Извѣстіяхъ

 

(прпдорож-
нпкомъ).

 

Одннъ

 

изъ

 

случаевъ

 

былъ

 

очень

 

упорный;
къ

 

обыкновенной

 

медицинской

 

помощи

 

обращались
неоднократно,

 

но

 

безъ

 

успѣха.

Это

 

относится

 

хоть

 

и

 

не

 

къ

 

медицин Ь,

 

замѣтплъ

еще

 

кто-то,

 

но

 

я

 

кстати

 

скажу

 

о

 

средствѣ,

 

какъ

 

уз-

нать

 

поддѣлку

 

въ

 

коФе?

 

Это

 

ужъ

 

не

 

медицина,

 

а

 

по-

жалуй

 

п

 

совсѣмъ

 

медицина:

 

ноддѣлка-то

 

вѣдь

 

вред-

ная

 

п

 

она

 

очень

 

употребительна;

 

чтобы

 

придать

 

зе-

леный

 

цвѣтъ

 

коФейнымъ

 

зернамъ,

 

ихъ

 

окрашиваютъ

ярыо-мѣдянкой.

 

Совѣтую

 

любителямъ

 

коФея,

 

прежде

чѣмъ

 

поджаривать

 

его,

 

окачивать

 

предварительно

горячей

 

водой;

 

вода

 

помутится,-стало

 

быть

 

есть

 

грѣхъ.

—

 

Въ

 

№

 

86

 

Русскаго

 

Инвалида

 

напечатанно:

 

^Ав-
стро-Венгерская

 

Военная

 

Газета"

 

указываетъ

 

весьма

простое

 

средство

 

для

 

предотвраіценія

 

страданій

 

ноге

 

во

нремя

   

продолжительныхъ

  

переходовъ.

   

въ

   

лѣтнее



время.

 

Средство

 

это

 

состоит!

 

въ

 

Ш%

 

что

 

Шертыя
саногомъ

 

и

 

потому

 

болящія

 

мѣста

 

помазываются

 

бѣл

крмъ

 

кури

 

наго

 

яйца:

 

послѣ

 

этого

 

въ

 

пораженномъ

мѣстѣ

 

вскорѣ

 

исчезаютъ

 

жаръ

 

и

 

непріятноѳ

 

оіцуще-

ніе.
Опыты

 

такого

 

рода

 

производились

 

въ

 

австрій-
скихъ

 

войскахъ

 

при

 

прошлогоднихъ

 

осеннихъ

 

манев-

рахъ,

 

причомъ

 

упомянутое

 

средство

 

признано

 

было
вполнѣ

 

достигающимъ

 

цѣли"

Въ

 

виду

 

простоты

 

какъ

 

самаго

 

средства,

 

такъ

 

и

его

 

уиотребленія,

 

нельзя

 

не

 

пожелать

 

распростране-

нія

 

его

 

среди

 

нашихъ

 

простолюдиновъ,

 

особенно

 

въ

виду

 

того,

 

что

 

цивилизація,

 

коснувшись

 

нашихъ

 

де-

ревень

 

въ

 

видѣ

 

упраздненія

 

лаптей

 

и

 

введенія

 

сапо-

говъ,

 

отнимаетъ

 

у

 

народа

 

одну

 

изъ

 

самыхъ

 

удоб-
ныхъ

 

родовъ

 

обуви— лапти

 

и

 

надѣляетъ

 

сапогами,

большею

 

частію

 

убійственными.
—

 

Въ

 

свиномъ

 

мясѣ

 

(и

 

у

 

живыхъ

 

свиней)

 

разви-

ваются

 

часто

 

трихины,

 

микроскопическія

 

животныя,

котарыя,

 

попавъ

 

въ

 

организмъ

 

человѣка,

 

причиняютъ

ему

 

смертельныя

 

болѣзни.

 

Въ

 

ѵ ІІравительственномъ
Вѣстникѣ"

 

помѣщено

 

донесепіе

 

медицинскому

 

совѣту

особой

 

коммиссіи

 

по

 

вопросу

 

о

 

трихинахъ

 

въ

 

свиномъ

мясѣ.

 

Между

 

прочимъ

 

въ

 

видахъ

 

предохраненія
общественнаго

 

здоровья

 

отъ

 

трихиноза

 

(трихинной
болѣзни)

 

она

 

признаетъ

 

вполнѣ

 

достаточнымъ,

 

впредь

до

 

дальнѣишихъ

 

указаній

 

опыта,

 

настойчивое

 

во

всеобщую

 

извѣстность

 

внушепіе.
1)

  

Что

 

окорока

 

предъ

 

копченіемъ

 

ихъ

 

должны

быть

 

хорошо

 

и

 

повсеместно

 

просаливаемы,

 

коптиться

же

 

должны

 

не

 

менѣе

 

10

 

дней

 

сряду.

2)

  

Что

 

свиное

 

мясо

 

во

  

всѣхъ

 

видахъ

  

пригото-

вленія,

 

именно

 

въ

 

видѣокороко

 

въ,

 

Фарша,

 

колбасъ

 

И

сосисокъ

 

разпыхъ

 

наименованіи,

 

а

 

также

 

въ

 

не

 

прир
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готовленном!

 

видѣ,

 

не

 

должао

 

быть

 

употребляемо

 

въ

пищу

 

иначе

 

какъ

 

въ

 

хорошо

 

проварепномъ

 

или

 

про-

жаренномъ

 

состояніи.

 

Въ

 

виду

 

точныхъ

 

изслѣдовапій,

доказывающихъ,

 

что

 

для

 

умѳрщвленія

 

трихинъ

 

необ-
ходима

 

температура

 

отъ

 

64°

 

до

 

68°

 

должно

 

бытг»
обращаемо

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

что

 

при

 

варкѣ

 

и

 

жарепіи
свинаго

 

мяса

 

въ

 

большихъ

 

кускахъ

 

до

 

внутренних^

сдоевъ

 

ихъ

 

эта

 

температура

 

можетъ

 

не

 

достигать;

что

 

потому

 

необходимо

 

предъ

 

варкой

 

и

 

жареніемъ
разрубать

 

свиное

 

мясо

 

на

 

менѣе

 

крупные

 

куски;

 

мясо

же,

 

возбуждающее

 

по

 

наружному

 

вяду

 

какое

 

либо
сомнѣніе,

 

варить

 

или

 

жарить

 

въ

 

искрошенномъ

 

на

мелкіе

 

куски

 

или

 

тонкіе

 

ломти

 

видѣ,

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

чтобы

 

поверхность

 

разрѣза

свареной

 

или

 

прожаренной

 

свинины

 

не

 

представляла

слѣдовъ

 

цвѣта

 

крови.

—

  

Кат

 

избавиться

 

отъ

 

ревматизма.

 

Взять

 

грибы
мухоморы,

 

изрѣзать

 

въ

 

кусочки

 

и

 

всыпать

 

въ

 

бутыл-
ку.

 

Самыя

 

бутылки

 

послѣ

 

этого

 

плотно

 

закупорить

 

и

засмолить,

 

чтобы

 

духъ

 

не

 

проходилъ,

 

и

 

поставить

въ

 

погребѣ

 

въ

 

песокъ.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

въ

бутылкахъ

 

окажется

 

сокъ

 

отъ

 

мухоморовъ.

 

Этимъ-то
сокомъ

 

и

 

натирать

 

больное

 

мѣсто

 

для

 

излеченія

 

рев-

матизма.

—

  

Новый

 

способе

 

леченіл

 

ревматизма.

 

Въ

 

петербург-
ской

 

клиникѣ

 

Боткина

 

предпринять

 

рядъ

 

наблюде-
ній

 

дѣченія

 

остраго

 

ревматизма

 

салициловою

 

кисло-

тою.

 

Молодая

 

женщина,

 

за

 

двѣ

 

недѣли

 

до

 

поступле-

нія

 

въ

 

клинику,

 

заболѣла

 

острымъ

 

ревматизмомъ.

Самыя

 

силъныя

 

ревматическія

 

пораженія

 

оказались

въ

 

колѣнныхъ,

 

голено-таранныхъ

 

и

 

локтевыхъ

 

су-

ставахъ.

 

Больная

 

испытывала

 

такія

 

боли,

 

что

 

не

могла

 

сдѣлать

 

ни

 

одного

 

движенія

 

своими

 

конечпо-

стями.

 

Температура

 

въ

 

первое

 

время

 

ея

  

пребыв

 

анія
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въ

 

клиникѣ — 39°

 

и

 

пѣсколько

 

выше,

 

а

 

передъ

 

назна-

чоніемъ

 

салициловой

 

кислоты— 39,

 

7°.

 

Затѣмъ

 

данъ

былъ

 

первый

 

пріемъ

 

салициловой

 

кислоты,

 

и

 

чрезъ

каждые

 

два

 

часа

 

давался

 

иовый

 

пріемъ

 

по

 

одному

грамму.

 

Послѣ

 

двухъ

 

пріемовъ,

 

температура

 

понизи-

лась

 

на

 

цѣлый

 

градусъ.

 

Утромъ

 

слѣдующаго

 

дня,

ігослѣ

 

того

 

какъ

 

было

 

принято

 

5

 

граммовъ,

 

темпе-

ратура

 

оказалась

 

пониженною

 

еще

 

на

 

одинъ

 

гра-

дусъ:

 

боли

 

въ

 

суставахъ

 

почти

 

исчезли

 

и

 

больная
могла

 

сдѣлать

 

нѣсколько

 

шаговъ

 

по

 

палатѣ.

 

Спустя
депь,

 

температура

 

оказалась

 

нормальною;

 

больная
сама

 

пришла

 

на

 

лекцію

 

въ

 

аудиторію,

 

не

 

чувствуя

никакой

 

боли

 

и

 

жалуясь

 

только

 

на

 

слабость.

 

Отъ
начала

 

леченія

 

до

 

полнаго

 

выздоровленія

 

прошло

40

 

часовъ,

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

больная

 

приняла

 

1 1

 

грам-

мовъ

 

салициловой

 

кислоты.

 

Въ

 

клиникѣ

 

профессора

Тауне

 

было

 

14

 

нодобныхъ

 

случаевъ

 

съ

 

солицилового

кислотою

 

и

 

всііеій

 

разъ

 

удачпо.

 

Самой

 

большой

 

прі-
еяъ

 

составляли

 

22

 

грамма,

 

т.

 

е.

 

2 /з

 

упціи.
—

 

Средство

 

отъ

 

водобоязни.

 

Въ

 

Германіи

 

вниманіѳ

медиковъ

 

возбуждено

 

повымъ,

 

унотробленпымъ

 

впер-

вые

 

въ

 

Мюпстерѣ,

 

средствомъ

 

противъ

 

собачьяго
бѣніепства.

 

Молодую

 

дѣвушку

 

укусила

 

бѣшеная

 

со-

бака,

 

которую

 

затѣмъ

 

убили

 

и

 

вскрыли.

 

Рапа

 

гнои-

лась

 

въ

 

теченіи

 

10

 

недѣль;

 

затѣмъ

 

больную

 

пере-

везли

 

въ

 

госпиталь,

 

гдѣ

 

чрезъ

 

10

 

дней

 

съ

 

нею

 

на-

чались

 

судороги,

 

которыя

 

были

 

объявлены

 

докторами

паналомъ

 

страшной

 

болѣзин;

 

но

 

знали,

 

что

 

дѣлать.

Тогда

 

было

 

предложено

 

впрыскиваніе

 

сильной

 

дозы

куарппа

 

(яда,

 

которымъ

 

ипдѣйцьт

 

отравляютъ

 

свои

стрѣлы),

 

который

 

при

 

другихъ

 

условіяхъ

 

могъ

 

бы
лишить

 

больную

 

жизни.

 

Наступили

 

всѣ

 

симптомы

куарпнизма

 

(отравлѳпія

 

куариномъ)

 

-сильный

 

голов-

ныя

 

боли

 

и

 

возбуждепіо

 

мускуловъ.

 

Куаринъ

 

дѣйству-
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етъ

 

на

 

мускулы

 

совершенно

 

противоположно

 

яду,

образующемуся

 

при

 

собачьемъ

 

бѣшонствѣ

 

и

 

который
парализируетъ

 

мускулы.

 

Судороги

 

послѣ

 

этого

 

стали

постепенно

 

ослабевать:

 

чрезъ

 

3

 

дня

 

онѣ

 

совершенно

прекратились,

 

больная

 

выздоровѣла.

 

Въ

 

Мюлстерѣ

еще

 

прежде

 

примѣняли

 

куаринъ,

 

какъ

 

средство

 

про-

тивъ

 

столбняка.
—

  

Средство

 

отъ

 

клоповъ

 

и

 

другихъ

 

насіькомыхъ. —

„Орловскія

 

Губ.

 

Вѣд"

 

сообщаютъ,

 

чтоизвѣстиый

 

пе-

рсидский

 

порошокъ

 

можетъ

 

быть

 

вполнѣ

 

замвненъ

болотнымъ

 

багульникомъ,

 

или

 

розмариномь

 

(Ledum
paluslrc).

 

Это

 

растеніе

 

какъ

 

свѣжее,

 

такъ

 

и

 

въ

 

высу-

шенномъ

 

видѣ,

 

равнымъ

 

образомъ

 

убиваетъ

 

клоповъ,

блохъ,

 

моль,

 

ветчинныхъ

 

кожеѣдовъ

 

и

 

ихъ

 

личинки,

а

 

также

 

личинки

 

мяспыхъ

 

мухъ,

 

и

 

т.

 

п.

 

Кромѣ

 

того

багульникъ

 

оказывается

 

превосходнымъ

 

средствомъ

противъ

 

укушенія

 

мошекъ

 

и

 

прочихъ

 

насЬкомыхъ.
Если

 

взять

 

немного

 

тинктуры,

 

приготовлениой

 

изъ

этого

 

растенія,

 

и

 

примочить

 

мѣсто,

 

укушенное

 

пасѣ-

комымъ;

 

то

 

въ

 

короткое

 

время

 

проходптъ

 

не

 

только

зудъ,

 

по

 

и

 

самая

 

боль.

 

Тинктура

 

эта,

 

смѣшапная

 

съ

глицерипомъ

 

и

 

намазанная

 

на

 

кожу,

 

служить

 

нредо-

хранительнымъ

 

средствомъ

 

противъ

 

укушепія

 

мошекъ.

На

 

основапіи

 

вышеозначеннаго

 

можно

 

вндѣть,

 

что,

упомянутое

 

растеніе

 

заслуживаете

 

полное

 

вппманіе.
По

 

всѣмъ

 

вѣроятіямъ,

 

ему

 

суждено

 

замѣшіть

 

дорогой

и

 

часто

 

иоддѣльный

 

персидскій

 

порошокъ.

 

Багуль-

никъ

 

слѣдуетъ

 

собирать

 

лѣтомъ,

 

пока

 

онъ

 

покрыть

зеленью

 

и

 

цвѣтомъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

это

 

время

 

дѣйствіе

его

 

найболѣе

 

сильно.

—

 

Какъ

 

избавиться

 

отъ

 

лпшаевъ.

 

Въ

 

журпалѣ

 

«Здо-

ровье»

 

рекомендуютъ

 

слѣ дующее

 

средство

 

противъ

кольцевиднаго

 

лишая:

 

больное

 

мѣсто

 

пѣсколько

 

разт,

въ

 

день

 

обмывать

   

губкою,

 

смоченною

 

растворомъ
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буры

 

(чайная

 

ложка

 

на

 

стаканъ

 

воды),

 

или

 

натирать

мазью,

 

составленной

 

изъ

 

равныхъ

 

частей

 

зеленаго

мыла

 

и

 

спермацета.

—

 

Способъ

 

узнавать

 

состояніе

 

воздуха

 

въ

 

колодеъѣ.

 

По
поводу

 

педавняго

 

случая

 

смерти

 

двухъ

 

человѣкъ

отъ

 

угара

 

въ

 

колодѳзѣ,

 

сообщаютъ

 

слѣдующій,

 

самый

простой,

 

имѣющійся

 

всегда

 

и

 

у

 

всѣхъ

 

подъ

 

руками,

способъ

 

узнавать

 

состояніе

 

воздуха

 

въ

 

колодцѣ.

 

Нуж-
но

 

только

 

спустить

 

въ

 

колодецъ

 

зажженную

 

свѣчу.

Если

 

она

 

будетъ

 

горѣть

 

до

 

уровня

 

воды,

 

то,

 

зна-

чить,

 

воздухъ

 

въ

 

колодцѣ

 

довольно

 

чистъ

 

и

 

не

 

вре-

дить

 

человѣку.

 

Если,

 

при

 

спускѣ,

 

огонь

 

будетъ

 

туск-

нуть,— это

 

значить,

 

что

 

воздухъ

 

въ

 

колодцѣ

 

насы-

щенъ

 

вредными

 

газами;

 

если

 

же

 

совсѣмъ

 

потух-

петъ, —то

 

это

 

будетъ

 

показывать,

 

что

 

воздухъ

 

въ

 

ко-

лодцѣ

 

переполненъ

 

газами

 

и

 

человѣкъ

 

не

 

можетъ

пробыть

 

въ

 

пемъ

 

даже

 

одной

 

минуты.

Чтобы

 

сдѣлать

 

колодезный

 

воздухъ

 

болѣе

 

удоб-
ным!

 

для

 

дыхапія,

 

нужпо

 

привести

 

его

 

въ

 

движе-

те,

 

и

 

для

 

этого

 

вычерпать

 

цѣпной

 

пѣсколько

 

бадей
воды,

 

двигая

 

цѣпню

 

быстрѣе

 

обыкновенпаго.

 

Послѣ

того

 

нужно

 

опять

 

испытать

 

чистоту

 

воздуха

 

спус-

комъ

 

зажженной

 

свѣчи.

 

Желательно,

 

чтобы

 

оілашеніе
этою

 

способа

 

въ

 

средѣ

 

нечитающей

 

публики

 

приняли

на

 

себя

 

городскія

 

управленія

 

и

 

іуховныя

 

лица,

 

какъ

находящаяся

 

въ

 

безпрерывныхъ

 

сидшенілхъ

 

съ

 

самыми

разнородными

 

слоями

 

обгцества.

 

/

—

 

Ядовиты

 

я

 

свойства

 

лияныхъ

 

растеній.

 

Во

 

вре-

мя

 

полотья

 

льна

 

въ

 

1872

 

году

 

въ

 

округѣ

 

Пглау
появилось

 

поразительно

 

много

 

случаевъ

 

заболѣванія

рогата

 

го

 

скота,

 

изъ

 

коіѵ>рыхъ

 

многіе

 

окончились

смертью.

 

По

 

вскрытіи

 

животныхъ

 

ветерипаромъ

 

ока-

залось,

 

что

 

опи

 

отравились

 

обыкповеинымъ

 

льномъ

(Linum

 

usila(issiiuum).

  

ІГослѣ

  

съѣденія

 

лримѣшанныхъ
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ко

 

льну

 

и

 

при

 

полотьѣ

 

удаленпыхъ

 

изъ

 

него

 

сор-

ныхъ

 

травъ,

 

у

 

жнвотныхъ

 

обнаружились:

 

сильпый

поносъ,

 

дрожаиье

 

мускуловт»,

 

прекращенье

 

движенія
въ

 

иахахъ,

 

судороги

 

и

 

пониженіе

 

тимнературы

 

въ

конечностяхъ.

 

Большая

 

часть

 

заболѣвшихъ

 

живот-

ныхъ

 

принималась

 

за

 

ѣду

 

послѣ

 

повторенныхъ

дачь

 

среднихъ

 

солей

 

съ

 

настоемъ

 

ромашки,

 

тогда

какъ

 

другія

 

околѣвали

 

послѣ

 

эпилептическихъ

 

кон-

вульсій.

 

При

 

вскрытіи

 

найдепо,

 

что

 

ленъ

 

оставался

иеперевареннымъ

 

и

 

скрученнымъ

 

въ

 

клубокъ

 

въ

глоткѣ

 

и

 

двухъ

 

первыхъ

 

желудкахъ,

 

закупоривая

нривратникъ

 

(piloris);

 

слѣдовательно

 

ленъ

 

прежде

всего

 

наносить

 

механическій

 

вредъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ,

кромѣ

 

того,

 

у

 

жнвотныхъ

 

обнаружилось

 

воспаленіѳ

желудка

 

и

 

слизистой

 

оболочки

 

кпшекъ,

 

а

 

также

нервные

 

припадки

 

съ

 

судорогами,

 

то

 

надо

 

полагать,

что

 

въ

 

льнѣ

 

находится

 

особый

 

наркотическій

 

ядъ.

—

 

Какой

 

слѣдушъ

 

употреблять

 

въ

 

пищу

 

картофвль'1

Картофель,

 

какъ

 

и

 

табакъ,

 

соверши лъ

 

тріумФалъиоѳ

шествіе

 

по

 

всему

 

земному

 

шару.

 

Сдѣлавшись

 

извѣст-

пымъ

 

въ

 

1584

 

году,

 

благодаря

 

торговцу

 

невольни-

ками

 

Іогапу

 

Гаукинсу,

 

картофель

 

оавоевываетъ

 

себѣ

все

 

болие

 

и

 

болѣе

 

видное

 

міісто

 

между

 

питательными

веществами

 

и

 

сталъ

 

необходимою

 

принадлежностью

стола

 

какъ

 

богача,

 

такъ

 

и

 

бѣдпяка.

 

Достоинство

 

его

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

опъ

 

содержитъ

 

обильное

 

коли-

чество

 

крахмала

 

(отъ

 

17

 

до

 

20°/ 0 ),

 

и

 

хотя

 

карто-

фель

 

принадлежит!

 

къ

 

сомейству

 

Nolauum,

 

отличаю-

щемуся

 

своим!

 

ядовптыиъ

 

пачаломъ

 

solauin,

 

но,

 

бла-
годаря

 

культурѣ,

 

ядовитое

 

начало

 

это

 

потеряло

свою

 

силу

 

и

 

сохранилось

 

.ішнь

 

въ

 

верхней

 

кожицѣ

пезрѣлыхъ

 

картофелппъ,

 

въ

 

мѣстахъ

 

нроростанія.
Ядъ

 

s'ol&nui

 

возобновляется

 

жри

 

пѣкоторыхъ

 

болѣз-

няхъ

 

картофеля;

 

при

 

варкѣ

 

же

 

ядъ

 

растворяется

 

въ



<йка

      

ОЭУ

      

•*'-''

 

'-*

водѣ,

 

проникаетъ

 

въ

 

его

 

Мякоть,

 

которой

 

сообщает!
ядовитое

 

свое

 

дѣйствіе.

 

Картофель

 

вполнѣ

 

питате-

ленъ

 

только

 

при

 

полной

 

зрѣлости,

 

такъ

 

какъ

 

тогда

количество

 

крахмала

 

наибольшее;

 

при

 

различныхъ

же

 

болѣзняхъ

 

содержаніе

 

крахмала

 

очень

 

ничтожное.

Ядовитость

 

картофеля

 

при

 

извѣстныхъ

 

условіяхъ

 

и

болѣзпи

 

его

 

могутъ

 

очень

 

вредно

 

отозваться

 

на

 

здо-

ровьи

 

потребителей.

 

Потому

 

употребляемый

 

въ

 

пи-

щу

 

картофель

 

долженъ

 

быть

 

вполнѣ

 

зрѣлый,

 

такъ

какъ

 

молодой

 

картофель

 

содержитъ

 

solaiiin.

 

Зрѣлый

вполнѣ

 

картофель

 

узнается

 

по

 

впадинамъ

 

или

 

ямоч-

камъ

 

на

 

поверхности

 

кожицы

 

и

 

долженъ

 

быть

 

одп-

наковаго

 

цвѣта,

 

одинаковой

 

величины

 

и

 

твердъ

 

на

ощупь.

 

Онъ

 

долженъ

 

быть

 

безъ

 

запаха

 

и

 

на

 

вкусъ

ни

 

сладокъ,

 

пи

 

киселъ;

 

на

 

поверхности

 

его

 

или

 

въ

самой

 

мякоти

 

не

 

должно

 

быть

 

никакихъ

 

пятеиъ,

 

въ

особенности

 

чорныхъ,

 

такъ

 

какъ

 

пятна

 

эти

 

указы-

ваготъ

 

па

 

прйсутствіе

 

грибка,

 

извѣстнаго

 

подъ

 

йме-

пемъ

 

peronospora

 

inliestans.

 

На

 

поверхности

 

картофеля
не

 

долженъ

 

выдѣляться

 

буроватый

 

сокъ

 

и

 

кожица

должна

 

быть

 

цѣла,

 

тонка

 

и

 

одного

 

цвѣта.

 

Картофель,
имѣющій

 

всѣ

 

эти

 

признаки,

 

вполнѣ

 

годится

 

въ

 

пи-

щу

 

п

 

очень

 

нитателенъ.

 

Негодный

 

же

 

картофель-
мягокъ

 

на

 

ощупь

 

и

 

губчатъ,

 

что

 

озпачаетъ

 

при 1

зпаки

 

разложенія,

 

п

 

припиМастъ

 

зе/еноватый

 

цвѣтъ

отъ

 

развнтія

 

въ

 

пемъ

 

красящаго

 

начала

 

(ciilorojHio-
riim),

 

придающій

 

картофелю

 

горьки

 

вкусъ.
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Опечатки
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7,
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и

 

9

 

КишиневсШЪ
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Ведомостей;

Страница.

 

Строка.

           

Напечатано.

Константина

   

Пана-
189

190

191

197

6
пота.

всеросійскою

 

церко-

вію.

прочіе.

Старообрядецъ.
Молчитъ;

 

начинаетъ

сиотрѣть

 

въ

 

книгу,

совокупиіъ

кормчіи
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Aopta-fjiivo<;

239

        

5

            

Хрцо;

 

va

 

Щ.

246

      

22

         

принадлежало

276—277

              

объясняете

283
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единосущую
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6
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Нужно

 

читан.-

НикиФора

 

ІІаііагіота

великороссійскою ѵ

церковію.

прочія.

(Старообрядецъ
молчитъ;

   

начинаетъ

сікотрѣть

 

въ

 

книгу)

совокупль

кормчія
d^optcrpivoc;

Хрісі?

 

ѵі

 

іф.
принадлежала
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