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СОДЕРЖАНІЕ № 48. 
Отдѣлъ офиціальный.

1. Распоряженія епархіальнаго начальства. - 2. Епархіальныя извѣстія.—3. П|и*д- 
ложен:е Его Преосвященства, Преосвященнѣшаго Серафима Епископа Кишиневскаго и Хо- 
томскаго (Страницы 407—418).

Отдѣлъ неофиціальный.
1. Памяти А. В. Кольцова,—2. Краткій очеркъ жизни А. А. Кольцова и религі

озные мотивы еѵо поэзіи.- 3. Бессарабскіе архипастыри.—4. Эквилибристика.—5. Поправ
ка.—6. Епархіальная хроника.- 7. Пноеііархіальныя хроника церковно-общественной жиз
ни.—8. Извѣстія и замѣтки.—9. Библіографія.—10. Объявленія. (Страницы 1905—1950),

При этомъ .V высылается приложеніе къ листкамъ Христо-Рождественскаго Братства А- 51 
и въ приложеніи отчетъ Кишиневскаго духовнаго епархіальнаго попечительства за 1908 г. 
Прилагается отдѣльной брошюрой «Годовой отчетъ о наблюденіи за законоучіітельствомь 
и духовно-нравственнымъ воспитаніемъ въ земскихъ и министерскихъ училищахъ Кишинев

ской епархіи».

Цѣна годобому изданію 6 руб. съ пересылкою, 
а за мѣсяцъ 50 коп.

--------- . - ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ: =— '---------
; 1-Й разъ за страницу 3 р., стр. 1р., 1 , стр. 75 к., 2-й іі послѣдующіе разы

за стр. 2 р., стр. 1 р., '/, стр. 50 к. Въ иолгола за ст|анііцу взимается 
40 руб., за стр. 20 р„ за стр. 10 р.; въ голъ за страницу 75 р., за 

стр. 37 р. 50 к.,.за 1 , стр. 18 р. 75 к.

ПОДПИСК-А.
принимается у о.о. благочинныхъ епархіи и въ Редакціи «Кииіинев. 
Еп. Вѣдомостей», въ Кишиневѣ, ѵг. Болгарской и Реннской,д.Куша.

О.о. благочинные, при отсылкѣ въ Редакцію подписныхъ денегъ за цѣлый свой 
округъ, благоволятъ прилагать и адреса подписчиковъ.

За перемѣну адреса, послѣ подписки, взимается Релакішй дополнительная плата въ 
25 коп.

Рукописи должны доставляться въ Редакцію четко переписанными, за пойною (по 
крайней мѣрѣ, для свѣдѣнія Редакціи) подписью автора іі іъ обозначеніемъ адреса. По усмот<_ 
рѣнію Редакціи, рукописи кодвеыаются иногда сокращеніямъ и исправленіямъ. Статьи, 
присланныя безъ указанія о гонорарѣ, считаются безплатными. Непринятыя для печати 
рукописи возвращаются акторамъ пли лично, или но почтѣ, если будутъ присланы марки, 
ва пересылку; иеві'<т|обоваііііыя же, въ теченіе годя, уничтожаются.
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I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
НАЗНАЧЕНІЯ.

Псаломщикъ церкви с. Годжинештъ Оргѣевскаго уѣзда, 
Савва Бродецкій назначается діакономъ къ той же церкви съ 
оставленіемъ на псаломщической вакансіи (22 ноября).

Псаломщикъ церкви с. Клишковецъ, Хотинскаго уѣзда, 
Христофоръ Брицкій назначается діакономъ къ той же церкви 
съ оставленіемъ на псаломщической вакансіи (22 ноября).

Уволенный за штатъ согласно' прошенію, священникъ с. 
Кричкоуцъ, Сорокскаго уѣзда Георгій Бучучановъ вновь назна- 
чается’на священническое мѣсто къ тому же приходу (25 ноября).

УТВЕРЖДЕНІЯ.
Утверждается въ должности законоучителя настоятель со

борной церкви г. Оргѣева, священникъ Родіонъ Піесковъ мѣстномъ 
мужскомъ приходскомъ училищѣ (26 ноября).

И. д. псалом. при церкви с. Брезои, Бендерскаго уѣзда, 
Стефанъ Брага утверждается въ должности(17 ноября).

И. д. псалом. при соборной церкви г. Хотина Александръ 
Назаревичъ утверждается въ должности (23 ноября).

ПЕРЕМѢЩЕНІЕ.
Псаломщикъ-діаконъ церкви посада Турлакъ, Аккерман.
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уѣз., Захарія Арвентіевъ перемѣщается согласно прошенію къ 
церкви с. Ченакъ, Бендер. уѣзда (18 ноября).

------ ----------
II.

Епархіальныя извѣстія.
ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

а) Священническія.
С. Цыплешты. Бѣлецкаго у., 284 д. м. п., 33 дес. земли и 

300 р. каз. жалованія, церковный домъ (съ 22 іюня). •
С. Бутучены, Оргѣевскаго ѵѣзда, 303 д. м. п., 35 дес. 

земли и 300 р. казеннаго жалованія, помѣщенія для священника 
нѣтъ (съ 8 іюля).

С. Ва.і.ч-Руссу.іуіі. Бѣл. уѣзда, 426 д. м. п., 66 дес. земли 
и 111 р. 91 к. изъ синодальныхъ суммъ, церковнаго дома нѣтъ 
(съ 31 авг.).

С. Пригородокъ, Хот. у., 525 д. м. п., 33 дес. земли, обще
ственный домъ (съ 12 сент.).

С. Вознесенской, 3 округа Аккерм. у., 652 д. м. п., 33 дес. 
земли, 300 р. казеннаго жалованія и 300 р. жалованія отъ об
щества; церковн. домъ (съ 16 октября).

С. Антоновка, 2 округа Аккерм. у., 619 д. м. п., 33 дес. 
земли и 600 руб. обществен. жал. на весь причтъ, домъ цер
ковный (съ 16 октября).

С. Стохна.ч, 2 окр. Оргѣев. у., 292 д. м. п.. 33 дес. земли и 300 
руб. к. жал., обществен. домъ (съ 16 октября).

С. Макаровка, 1 окр. Сорокскаго уѣзда. 269 д. м. п.. 33 
дес. земли и 300 руб. казеннаго жалованія, церковный домъ (съ 
14 октября).

С. Сарато-РезеіиЪ, 3 округа Кишиневскаго уѣзда, 231 д. 
м. л., 2 фальчи земли и 300 руб. казеннаго жалованія; церков
ный домъ (съ 4 ноября).

С. А.іександрены. 4 окр. Бѣлецкаго уѣзда. 360 д. м. п., 
300 руб. казеннаго жалованія, земли нѣтъ, взамѣнъ чего обще
ство уплачиваетъ въ годъ по 170 руб. на весь причтъ (съ 24 окт.).

С. Старые Ротканы, Бендерскаго уѣзда, 352 д. м. п., 
33 дес. земли и 300 руб. казеннаго жалованія; общественный 
домъ (съ 13 ноября).

С. Карпинены, 3 окр. Кишиневскаго уѣзда (настоятельское 
мѣсто), 2112 д. м. п.. 99 дес. земли и 1200 руб. общественнаго 
жалованія на оба причта, дома нѣтъ (19 ноября).

С. Тарак.іі.ч, Бендерскаго уѣзда, (второе мѣсто); 1633 Д- 
м. п., 97 дес. земли и 1040 квад. саж.; дома нѣтъ; на наемъ
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дома для второго священника обществомъ отпускается ежегодно 
по 100 руб. (19 ноября).

б) Псаломщическія.
Аккерман. у.: с.с. Волонтировка, Паланка, посадъ Турлакъ.
Бендер. у.: с.с. Чимишлія.
Кишин у.: при Кишиневской Единовѣрческой церкви, при 

Миренской колоніи, с. Карпинены.
Оргѣев. у.: при Оргѣевскомъ соборѣ.
Сорок. у.: с. Кричкоуцы, Плопъ.
Хотин. у.: с. Грозинцы.

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

III. 
ПРЕДЛОЖЕНІЕ 

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА, 
Преосвященнѣйшаго Серафима, 

Епископа Кишиневскаго и Хотинскаго, отъ 9 ноября сего 1909 г. за X» 940

Кишиневской Духовной Консисторіи.

Еще въ прошломъ году я разрѣшилъ на церковный счетъ 
выписывать въ Кишиневской епархіи Миссіонерское Обозрѣніе, 
какъ необходимый журналъ для пастырей, которымъ теперь при
ходится выступать во всеоружіи противъ чудовищнаго натиска 
сектантства, получившаго свободу новыми вѣроисповѣдными за
конопроектами. Нынѣ наступаетъ время новой подписки на 
1910 годъ. Повторяю мое распоряженіе и предписываю духовен
ству ввѣренной мнѣ епархіи выписать на церковныя деньги, 
гдѣ это возможно, журналъ «Миссіонерское Обозрѣніе» и <Го
лосъ Истины»—за 6 руб. въ годъ. Напечатать это мое распо
ряженіе и прилагаемое письмо и объявленіе издателя журнала
В. М. Скворцова въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Серафимъ, Епископъ Кишиневскій.

Открытое письмо.
Вниманію приходскаго духовенства и просвѣщенныхъ церковныхъ 

мірянъ.

Въ 1891 году на 2 всероссійскомъ миссіонерскомъ съѣздѣ въ Мо
сквѣ призвано было необходимымъ основать спеціальный органъ проти- 
восектантской миссіи, въ параллель органу противораскольничьей миссіи, 
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«Братскому Слову», издававшемуся тогда къ Моеквѣ профессоромъ Суб
ботинымъ.

Прошло 5 лѣтъ, благая идея съѣзда не осуществлялась. Стоя къ 
Кіевѣ близко къ дѣлу церковной и государственной борьбы съ воин
ствующимъ южнорусскимъ штундпзмомъ, въ ясномъ сознаніи литератур
ной безпомощности противосектантской миссіи, тогда только начинавшей 
организовываться, я въ 1896 году рѣшилъ на свой страхъ осуществить .<то 
постановленіе съѣзда и тѣмъ пойти навстрѣчу назрѣвшей неотложно» 
нуждѣ миссіи православія. •

Богъ благословилъ мое начинаніе успѣхомъ. Новое изданіе было 
оцѣнено архипастырями и пастырями и миссіонерами: послѣдніе объеди
нились въ своемъ органѣ для общей сплоченной борьбы съ врагами Церкви.

будучи неизмѣнно на протяженіи 15 лѣтъ органомъ строго право
славнымъ, постепенно расширяя и обновляя программу, въ соотвѣтствіи 
съ запросами миссіи и нуждами времени, давая своимъ подписчикамъ 
каждый годъ фундаментальныя приложенія, «Мисс. Обозр.» стало съ те
ченіемъ времени однимъ изъ наиболѣе популярныхъ и распространенныхъ 
духовныхъ журналовъ, нѣкоторые архипастыри и съѣзды духовенства 
признали органъ миссіи обязательною принадлежностью церковныхъ 
библіотекъ.

Но государственно-освободительное и церковно-обновленческое бро
женіе тяжело отразилось на всѣхъ органахъ миссіи, особенно послѣ объ
явленіи вѣроисповѣдной свободы Высочайшимъ указомъ 17-го апрѣля 
1905 г., понятой «прогрессивнымъ» духовенствомъ въ смыслѣ упразд
ненія миссіи, «какъ насилія» надъ совѣстью отпадшихъ. За это время 
прекратили свое существованіе «Братское Слово» проф. Субботина и дру
гой миссіонерскій органъ «Православный Путеводитель», такъ что Мисс. 
Обозрѣніе» оставалось единственнымъ въ русской православной Цер
кви органомъ, обслуживающимъ всѣ нужды внутренней миссіи какъ про- 
тивораскольничьей, такъ и противосектантской. Между тѣмъ, у старообряд
цевъ и у сектантовъ за послѣдніе годы, наоборотъ, журналистика и пе
чатное слово получили чрезвычайно широкое развитіе—появились де
сятки журналовъ, отстаивающихъ и распространяющихъ свои религіозныя 
лжеученія среди православнаго населенія.

На послѣднемъ съѣздѣ штундо-баптистовъ въ Петербургѣ сектан
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ты, пользуясь поддержкой заграничныхъ миссій, рѣшили издавать еже
дневный миссіонерскій органъ «Спасеніе».

Для противодѣйствія «летучей» расколосектантской литературѣ 
мною организовано изданіе «Народно-миссіонерской библіотеки», выпу
стившей сотни названій и десятки тысячъ мелкихъ брошюръ; особенный 
спросъ вызвали листки, подъ названіемъ «Отвѣты изъ Слова Божія»—- 
представляющіе собою въ русской полемической литературѣ первый опытъ 
такого изданія, заимствованнаго по своей формѣ мною у заграничныхъ 
инословныхъ миссій.

II.
Въ послѣднее десятилѣтіе, среди болѣе чуткихъ къ духовнымъ за

просамъ времени пастырей и церковниковъ, живо сознавалась нужда въ 
ежедневной церковной газетѣ для защиты интересовъ Церкви, духовен
ства и вѣрующаго народа.

Близко стояли къ осуществленію этой мысли въ Москвѣ покойный 
протоіерей, извѣстный писатель и издатель о. Дьяченко, въ Петербургѣ 
пастырскій кружокъ, группировавшійся около религіозно-просвѣтительнаго 
общества; перешедшимъ въ расколъ бывшимъ профессоромъ и архиман
дритомъ Михаиломъ Семеновымъ былъ даже выпущенъ пробный № пред
полагаемой газеты. Однако все это не пошло дальше благихъ пожеланій.

Но вотъ повѣяло политической весной. Оживился въ обществѣ и 
печати интересъ къ церковнымъ вопросамъ. Началась оживленная поле
мика о соборѣ и соборности, о церковномъ бюрократизмѣ, оберъ-проку- 
ратурѣ. объ отдѣленіи Церкви отъ государства, началась осада Церкви 
и глумленіе надъ духовенствомъ со стороны свѣтской періодической пе
чати, которая, за исключеніемъ 2—3 органовъ въ столицахъ и провин
ціи, вся въ рукахъ или евреевъ или въ рукахъ далекихъ отъ Церкви 
невѣжественныхъ въ дѣлахъ вѣры русскихъ публицистовъ.

Настало 17-е октября 1905 г. Свобода митинговъ и печати была 
первыми коршунами революціи. На улицахъ столицы появилось множе
ство всевозможныхъ новыхъ органовъ печати. Все святое и священное 
предавалось ежедневному оплеванію и нравственному заушенію. Особенно 
больно было видѣть чуть не ежедневное похабство печати въ отноше
ніи Царя, Церкви и достойнѣйшихъ людей, какъ К. П. Побѣдоносцевъ 
н о. Іоаннъ Кронштадтскій. Стремительно хлынулъ мутный потокъ лѣвой,
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лживой, космополитической безбожной печати не только въ города, въ 
интеллигентное и культурное общество, но и въ деревню, въ народъ, въ 
среду сельскаго духовенства и даже въ ряды доблестной арміи.

Движимый чувствомъ патріотическаго до’га, желая послужить Цер
кви и родпнѣ путемъ болѣе вліятельнаго печатнаго с ова, чѣмъ мой 
миссіонерскій ежемѣсячникъ, я въ періодъ самаго разгара революціонной 
смуты рѣшилъ, въ сотрудничествѣ давнихъ соработниковъ по журналу, 
открыть ежедневную церковно-патріотическую газету «Колоколъ». , 

«Колоколъ» поставилъ своей задачей одновременно быть проводни
комъ въ среду духовенства, призваннаго ходомъ исторіи къ политической 
дѣятельности,—здравыхъ политическихъ ученій и началъ здороваго па
тріотизма, съ другой стороны—газета взяла на себя обязанность: освѣ
щать въ духѣ строго православномъ современные духовные заиросы обще
ства и народа, проводить въ сознаніе и жизнь высокія христіанскія на
чала вѣры и нравственности, давать правдивое своевременное и широкое 
освѣдомленіе о жизни Церкви и дѣятельности духовенства, вести борьбу 
съ предубѣжденіемъ въ обществѣ противъ Церкви и духовенства, а также 
и съ индиферентизмомъ и бороться съ безбожными, антихристіанскими 
и соціалистическими теченіями.

Бѣдному матеріальными средствами духовенству и читателямъ изъ на
рода «Колоколъ» вполнѣ своимъ содержаніемъ долженъ былъ замѣнить 
два органа —политическій и церковный, какъ и дѣйствительно замѣняетъ.

Будучи органомъ правымъ въ политической ь отношеніи и охрани
тельнымъ въ области каноновъ и уставовъ, «Колоколъ» не могъ угодить 
читающему большинству прогрессивнаго духовенства, а пастыри консер
вативные въ большинствѣ бѣдны или же далеки отъ всякой литературы, 
благодаря чему «Колоколу» приходилось съ великимъ трудомъ завоевы
вать себѣ на литературномъ рынкѣ прочное положеніе и преодолѣвать 
въ тяжелой борьбѣ за существованіи.

III.
Быстрое развитіе и широкое распространеніе атеистической и ііро- 

тивохристіанской безбожной литературы, въ видѣ популярныхъ статей 
въ лѣвой періодической прессѣ и журналистикѣ, въ отдѣльныхъ бро
шюрахъ и летучихъ листкахъ, а также нарожденіе и стремительное раз
витіе раскслосектантской литературы, насчитывающей уже десятки своихь
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весьма широко поставленныхъ органовъ,—выдвинули на Кіевскомъ мис
сіонерскомъ съѣздѣ вопросъ о повелительной необходимости самаго се
рьезнаго противовѣса со стороны православнаго издательства этому угро
жающему православію положенію дѣлъ въ видѣ спеціально апологетиче
скихъ изданіи.

Идя на встрѣчу снятой тревогѣ чуткихъ сердецъ и заботѣ миссіи 
Церкви своимъ издательствомъ, я рѣшился предпринять, въ новомъ 1909 
году, независимо отъ ежедневной церковно-политической газеты «Колоколъ» 
іі ежемѣсячнаго журнала «Миссіонерское Обозрѣніе», третье періодическое 
изданіе—популярнаго апологетическаго еженедѣльника подъ названіемъ 
«10.101 I, ИСТИНЫ».

Успѣшное выполненіе нашимъ издательствомъ принятымъ на себя вы
сокихъ и сложныхъ обязанностей предъ Церковью п Родиной и его полез
ное церковно-миссіонерское, политическое, культурно-просвѣтительное 
вліяніе на разнородную среду своихъ читателей засвидѣтельствовано ав
торитетными отзывами цѣлаго сонма архипастырей, въ которыхъ и изда
ваемые нами органы признаются «драгоцѣнными, несущими добрую служ
бу нашей Церкви и Родинѣ». Особенно разностороннюю и высокую оцѣн
ку наши изданія нашли себѣ въ сотняхъ теплыхь сердечныхъ привѣт
ствій, полученныхъ издателемъ въ день юбилейнаго чествованія его слу
жебной и церковно-литературной четвертьвѣковой дѣятельности—3 сен
тября сего года.

Св. Синодъ, согласно отзыву Училищнаго Совѣта, дважды выска
залъ свой одобрительный отзывъ объ изданіяхъ нашей редакціи, въ 1908 
г. и въ 1909 г., выписанъ для второклассныхъ шюлъ многія миссіонер
скія изданія о «Голосъ Истины», который одобренъ для пріобрѣтенія 
къ церковныя школы.

Въ текущемъ 1909 году министерство финансовъ циркулярно одоб
рило «Колоколъ» и его изданія для пріобрѣтенія въ библіотеки попе
чительство и народной трезвости.

Ученый комитетъ по образованію войскъ въ 1907 г., разсмотрѣвъ 
направленіе и содержаніе газеты «Колоколъ» и его приложеніе, цирку
ляромъ по арміи объявилъ «Колоколъ» въ числѣ изданій, допущенныхъ 
къ обращенію въ библіотекахъ воинскихъ частей.

Въ виду всего изложеннаго, идя на встрѣчу запросамъ жизни въ
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апологетической и миссіонерской литературъ, я рѣшилъ въ новомъ 1910 
году сдѣлать ихъ самыми доступными по цѣнѣ, для чего за одну преж
нюю годовую подписную плату въ 6 р. ВМѢСТО 9 р. давать ДВА 
ИЗДАНІЯ «МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ», высылаемое ежемѣсячно 
(12 книгъ) п «ГОЛОСЪ ИСТИНЫ» 52 №№, КОТОРЫЕ БУДУТЪ ВЫ
СЫЛАТЬСЯ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО.

Такимъ образамъ наши подписчики будутъ читать въ «Голосѣ 
Истины» еженедѣльно всѣ нужныя свѣдѣнія о текущихъ выдающихся 
событіяхъ церковной, миссіонерской и церковно-нравственной жизни, вмѣ
стѣ съ проповѣдями на современныя темы, апологетическимъ и назида
тельнымъ беллетристическимъ матеріаломъ, столь необходимымъ для совре
меннаго пастыря. Въ «Мисс. Обозрѣніи» читатели будутъ имѣть фунда
ментальныя научно-популярныя статьи по обличенію лжеученій рели
гіозныхъ и соціальныхъ, а также обозрѣніе духовной журналистики пра
вославной, расколо-сектантской и инославной.—указательныхъ книгъ. 
Сюда же введенъ будетъ особый отдѣлъ обзора церковно-административной 
и приходской жизни въ епархіяхъ.

Конечно, такой исключительный шагъ въ удешевленіе нашихъ 
изданій редакція дѣлаетъ по побужденіямъ идейнымъ, но въ увѣренно
сти, что духовенство оцѣнитъ это наше беззавѣтное усердіе въ служе
ніи Церкви ему и само пойеетъ навстрѣчу намъ, облегчивъ нашу мате
ріальную издательскую тяжесть дѣятельнымъ содѣйствіемъ широкому 
распространенію нашихъ изданій въ своей духовной н народной средѣ.

Подписавшіеся на «Мисс. Обозр.» могутъ получать «Колоколъ» 
также по удешевленной и разсроченной платѣ за 4 р.. вмѣсто 6 руб., 
приславши при подпискѣ на оба изданія—7р., а остальные 3 рубля по
слѣ Пасхи.

При • Колоколѣ» будутъ издаваться въ качествѣ безплатнаго при
ложенія 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ «На Каждый День», гдѣ ежедневно 
читатели будутъ имѣть апологетическія, эсхатологическія, литургическія 
и календарныя свѣдѣнія и назидательныя статьи.

Независимо отъ изложеннаго къ свѣдѣніи» незнакомыхъ съ нашими 
изданіями помѣщаемъ выписку изъ программы нашихъ изданій.

Редакторъ—издатель В. Скворцовъ.
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Въ 1910 году
издательство В. М. СЬСВОРІДОНА

дастъ сбоимъ 
подписчикамъ ЗА 10 РУБЛЕЙ

„НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ1' '
Душеполезное чтеніе въ с.мьѣ, школѣ и въ собраніяхъ, съ необхо

димыми православному христіанину календарными справками о богослуже
ніи дня, съ выписками текстовъ и изреченій Слова Божія для благоче
стивыхъ размышленій и проповѣдей; съ миссіонерскими планами, совѣта
ми и проч.

Въ «КОЛОКОЛЪ» даются подробные отчеты собственныхъ корреспон
дентовъ о засѣданіяхъ Государственной Думы и Совѣта, помѣщаются по
стоянныя вѣсти отъ собственныхъ корреспондентовъ нзъ Москвы, Кіева, 
Харькова, Финляндіи и друг. мѣстностей. Редакція располагаетъ во всѣхъ 
епархіяхъ своими корреспондентами.

ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ЦѢНА отдѣльно на газету Колоколь» съ 
приложеніемъ на Каждый день 6 рублей, на полгода 3 руб. 50 коп., на 
4 мѣсяца 2 руб. 40 коп., на 2 мѣсяца I руб. 30 коп., на 1 мѣсяцъ 75 к., за 
гГаницу цѣна удваивается.

XV г. 
изданія )!

книгъ ежемѣсячнаго журнала ______

_ МИССІОНЕРСКОЕ 0Б03РМІЕ!,4^
(сдиііствеііпі.ііі научно-популярный органъ внутренней православной лнссіи).

БЕЗПЛАТНАГО ПРИЛОЖЕНІЯ АІ10Л0ГЕТІІЧЕ- ѴОКІС КО 
СКАГО ЕЖЕНЕДѢЛЬНИКА П

„ГОЛОСЪ ИСТИНЫ",
52 №№
I II годъ- 
I изданія-

ГЗРУ& I 
отдѣльная го
довая цѣнаЫ
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Рекомендованъ Св. Синодомъ для пріобрѣтенія въ церковно-школь

ныя библіотеки.
ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: отдѣльно отъ «Колокола» на «Мис

сіонерское Обозрѣніе», съ приложеніемъ «Голоса Истины» 6 рѵб., полу
годовая 3 руб. 50 коп. -на одинъ «Голосъ Истины» годовая 3 р./полуго
довая I руб. 75 коп.

Подписавшіеся въ теченіе октября и ноября мѣсяца на годовое из
даніе всѣхъ трехъ органовъ- БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАТЪ газету «Колоколъ» 
и «Гол. Истины до конца сего 1909 г., начиная съ перваго числа слѣду
ющаго послѣ подписки мѣсяца.

Адресъ редакціи С.-Петербургъ, Невскій, 153.
Г В. Л/. Скворпонъ. 

Издатели: Ю. .4. и В. .1/. Скворцовы. Редакторы: [ И. М. Грин.чі.инъ.
___  I В. О. С.чіірнпвъ.

ЕВДНЕВШ ІЖИШ1 ГАЗЕТА .
„КОЛОКОЛЪ"

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМЪ ПРИЛОЖЕНІ
ЕМЪ 12 №№ ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ВЫПУСКОВЪ:

„НА КАЖДЫЙ ДЫНЬ"
ПРАВОСЛАВНОМУ ХРИСТІАНИНУ ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ СЕМЫ’., ШКОЛЪ И 

ВЪ НАРОДНЫХЪ СОБРАНІЯХЪ.
«Колоколъ’, органъ правой національной печати. Начавъ выходить 

въ самый разгаръ революціонной политической смуты (первый № «Коло
кола вышелъ въ свѣтъ 24 декабря 1905 г.) въ противовѣсъ во множе
ствѣ появившимся лѣвымъ революціоннымъ органамъ безбожной и кос
мополитической прессы, стремительно хлынувшей въ смутную эпоху не 
только въ наше читающее общество, но и въ народъ и даже въ среду 
духовенства, «Колоколъ» въ 1910 году вступаетъ въ 5 годъ вѣрно-пре
данной своей службы православной Церкви,- Царю Самодержавному, рус
скому народу-хозяину.

По своимъ задачамъ, по характеру направленія и содержанія, 
«Колоколъ» является единственнымъ опытомъ въ Россіи ежедневной цер
ковно-политической газеты, которая поставляетъ первою своею задачею 
быть литературнымъ органомъ, посредствующимъ между Церковью и го
сударствомъ, бережно охраняя тотъ вѣковой союзъ живого и органическа
го единенія, исторически созданнаго взаимоотношеніями между правосла
віемъ. самодержавіемъ и русскою госсударственностью.

ЗАДАЧИ «КОЛОКОЛА»
Осуществляя эту задачу, «Колоколъ» одновременно служитъ провод

никомъ какъ здравыхъ политическихъ ученій и созидательныхъ началъ 
истиннаго патріотизма, такъ и высокихъ православно-христіанскихъ ос
новъ вѣры и жизни, а вмѣстѣ даетъ обстоятельное критическое изобли-
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чеиіе вредныхъ политическихъ и религіозныхъ доктринъ соціализма и 
атеизма одинаково подкапывающихся подъ государство и Церковь.

Бѣдному въ своихъ матеріальныхъ средствахъ духовенству и чи- 
тателямъ отъ народной среды «Колоколъ» вполнѣ замѣняетъ два органа 
-политическій и церковный, давая наравнѣ съ большими органами пе
чати всѣ интересныя злободневныя свѣдѣнія.

ОЦѢНКА «КОЛОКОЛА».
Успѣшное выполненіе «Колоколомъ», на протяженіи 4 лѣтъ его из- 

данія, принятыхъ на себя высокихъ и сложныхъ обязанностей предъ 
Церковью и Родиной, церковно-политическое и культурно-просвѣтитель
ное вліяніе нашей церковно-политической газеты на разнородною среду 
своихъ читателей, засвидѣтельствовано авторитетными лестными отзыва
ми читателей начиная съ сонма іерарховъ нашей Церкви, которые въ 
своихъ почтенныхъ отзывахъ о нашемъ органѣ, какъ въ напечатанныхъ 
разъ, а также въ имѣющихся въ распоряженіи редакціи письмахъ вла
дыкъ лестно отзываются, признавая, что «Колоколъ» является «драгоцѣн
нымъ органомъ печати, несущимъ добрую службу нашей Церкви и роди
нѣ», «наилучшимъ изъ всѣхъ другихъ проводниковъ здравыхъ сужденій 
для всякаго истинно-русскаго человѣка въ отношеніи къ Церкви и госу
дарству», «органомъ единственнымъ драгоцѣннымъ’. «Читая «Колоколъ», 
можно еще дышать и жить на семъ, такъ называемомъ, бѣломъ свѣтѣ».

МНѢНІЕ АРХІЕПИСКОПА АНТОНІЯ.
«Колоколъ» сдѣлался не только любимымъ чтеніемъ, но и люби

мымъ органомъ нашихъ іерарховъ: ни одно изданіе не притягивало къ 
себѣ столькихъ преосвященныхъ авторовъ, какъ «Колоколъ». Кромѣ его 
жизненности, большимъ достоинствомъ является его безпартійность вну
три духовенства: онъ не сословный и не противо-сословный органъ, а цер
ковный, и при томъ съ равною симпатіей ко всѣмъ видамъ служенія Цер
кви: монашеству, іерархіи, священству, учительству.

Государственная церковно-литературная служба Церкви и Родинѣ 
издателя «Колокола» и «Мисс. Обозр.» и «Голоса Истины» нашла себѣ 
единодушную и высокую оцѣнку при юбилейномъ праздникѣ 3-го сентяб- 
бря въ честь В. М. Скворцова, въ сотняхъ привѣтствій, въ томъ числѣ 
отъ 42 архипастырей, множества пастырей, отъ церковныхъ народныхъ 
учрежденій, отъ просвѣщенныхъ людей всѣхъ званій и состояній.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА «ГОЛОСЪ ИСТИНЫ»:
Отд. 1. Живое слово. Христіанскіе отклики на важнѣйшія событія на

шей современности; церковно историческія справки и апологическія за
мѣтки о празднуемыхъ, дняхъ и святыхъ текущей недѣли.

От). II. За вѣру и противъ невѣрія. Церковно-богословское и науч
но-философское оправданіе вѣры противъ матеріализма, атеизма и дру
гихъ видовъ современнаго безбожія (апологія) -христіанства въ области 
основныхъ догматовъ противъ иновѣрія и лжевѣрія, новохристіанства, 
обновленчества и др—Защита православной Церкви, какъ истинной хра
нительницы Христова и апостольскаго ученія (противъ латинства, проте
стантизма и сектантствавъ разныхъ видахъ инославн. исповѣданій), опро
верженіе соціализма.

От>. III- Домашняя бесѣда. Статьи для чтенія въ семьѣ, школѣ, 
въ благочестивыхъ собраніяхъ. Святоотеческія мысли и изреченія духов
ныхъ и свѣтскихъ учителей христіанской жизни и патріотической мысли. 
Беллетристическіе разсказы и очерки изъ народно-бытовой и военной 
жизни.

Сіт/і. ГІБкбліогоаФія [Іо.іемико-кпічпичр.скі.й очрпк-и по пляп.’іѵ
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статей періодической печати, разборъ и указатель новыхъ полезныхъ для 
пастырей и мірянъ апологетическихъ, богословскихъ и др. произведеній.

Отд. IЦерновная недѣля. Извѣстія и- замѣтки, корреспонденціи и 
письма о выдающихся событіяхъ и явленіяхъ епархіальной и приходской 
жизни. Заграничная церковная жизнь.

Оіп. VI. Полезные совѣты и указанія (изъ области гигіены, домо
водства, сельскаго хозяйства и друг.).

Годовая подписная цѣна еженедѣльника ‘Голосъ Истины» при от
дѣльной подписнѣ- 3 руб., на полгода—I руб. 75 коп. Подписчики «Мисс 
Обозрѣнія получаютъ «Голосъ Истины» безплатно.

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
въ 1910 году будетъ слѣдовать той же программѣ, какую органъ миссіи 
выполнялъ въ теченіе XIV л. своей посильной службы Церкви и Отече
ству. Въ новомъ XV г. своего издательства редакція особое вниманіе об
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далая Русь
Всколыхнулася, 
Во всю ширь свою 

Встрепенулася.

Пѣвца милаго
Память празднуютъ,
Имя славное

Всюду чествуютъ.

И поемъ и мы
Разудалую,
Твою, молодецъ,

Пѣсню звонкую!

Про любовь ли ты, 
Про тоску-ль свою 
Иль про долю пѣлъ.

Пѣсню чудную,

Мы поемъ ее 
Съ мечтой сладкою.
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Съ мечтой сладкою

Задушевною.

За твою то пѣснь,
За удалую,
Не забыть тебя, 

Молодца—пѣвца!

Удалая пѣснь
Не забудется, 
Имя сильное

Не возьмутъ вѣка!
П. А. Г—въ.

------- -----------
Преосвященнѣйшіе архипастыри, 

милостивыя государыни 
и милостивые государи *).

Предметомъ нынѣшняго чтенія будетъ служить краткій 
очеркъ жизни Алексѣя Васильевича Кольцова и религіозные 

мотивы его поэзіи.
Кто изъ образованныхъ русскихъ людей не слыхалъ чуд

ныхъ стихотвореній Кольцова, полныхъ глубокаго чувства, бла
городныхъ стремленій, высокихъ мыслей! Но немногіе знаютъ 
исторію развитія этого самородка, и каковы господствующіе мо
тивы его поэзіи, а между тѣмъ именно намъ съ вами больше 
всѣхъ слѣдуетъ помнить объ этомъ.

Русь богата не просвѣщеніемъ, а самородками. Съ вели
кимъ трудомъ добиваются науки наши Ломоносовы, способные 
изумить міръ своими дарованіями. Изъ архангельскихъ «Болотъ» 
ѵни попадаютъ въ члены Академіи наукъ. И Кольцовъ могъ бы 
изумить міръ, если бы въ состояніи былъ выбиться изъ своего 
мѣщанскаго Воронежскаго болота.... Исторія его жизни есть

*) Рѣчь, сказанная въ Кишиневской духовной семинаріи на лите
ратурномъ вечерѣ, посвященномъ памяти А. В. Кольцова.
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исторія его борьбы съ этимъ болотомъ и, какъ бы выдумали?— 
кто ему помогъ выбраться на прямую дорогу?—Семинаристъ.— 
Я не буду утомлять ваше просвѣщенное вниманіе подробностя
ми жизни Алексѣя Васильевича. Скажу самое необходимое. 3-го 
октября' 1809 года онъ родился въ семьѣ прасола-торговца, Во
ронежскаго мѣщанина. По генеалогической справкѣ, отецъ его 
происходилъ отъ Коротоякскаго сына боярскаго, Ивана Исаіева 
Кольцова, «надѣленнаго въ 1679 году денежнымъ и помѣст
нымъ окладами-». Потомство этого Кольцова внесено въ ро
дословную книгу Воронежской губерніи, а одинъ изъ членовъ 
старшей вѣтви этой фамиліи, отецъ Алексѣя Васильевича, зани
маясь торговлей, женился на Воронежской мѣщанкѣ и самъ 
приписался въ мѣщане (см. Матеріалы для генеалогическаго сло
варя». предсѣдателя Московскаго историко-родословнаго обще
ства Л. М. Савелова).

Немного хорошаго видѣлъ Кольцовъ въ родной семьѣ: не
грамотная мать, погруженная въ хозяйственныя заботы, грубыя, 
подчасъ непристойныя рѣчи торговца-отца, продѣлки мелоч
ной торговли,—вотъ его домашняя обстановка. Безъ всякаго 
присмотра, босикомъ бѣгалъ по улицамъ, по лужамъ мальчишка 
Кольцовъ, пока наконецъ отецъ рѣшилъ отдать его въ науку 
къ одному Воронежскому семинаристу.

Это былъ первый свѣтлый лучъ въ жизни поэта. Кольцовъ 
быстро усвоилъ грамоту. Минуя приходское училище, онъ по
ступаетъ въ уѣздное, но черезъ годъ съ небольшимъ отецъ бе
ретъ его изъ школы къ себѣ въ помощники и тѣмъ наноситъ 
ему непоправимый вредъ: онъ лишаетъ его возможности полу
чить образованіе. Все остальное время жизни Кольцова—сплош
ное порываніе его къ свѣту, къ наукѣ. Занятый въ степи 
баранами отца, Кольцовъ не унываетъ: въ свободное время 
читаетъ, что можетъ достать. На сбереженные имъ гроши 
онъ покупаетъ сначала сказки, напр., о «Бовѣ Королевичѣ», «Ерус- 
ланѣ Лазаревичѣ», потомъ пріобрѣтаетъ книгу пѣсенъ Ди
митріева, . соч. Ломоносова, Державина, Богдановича. Доста
етъ онъ книги отъ своего школьнаго товарища (романъ Хе



раскова «Кадмъ и Гармонія», арабскія сказки ^Тысяча и одн» 
ночь»), отъ продавца Пашкина, заинтересовавшагося юношей, 
«Русскую просодію», потомъ соч. Пушкина, барона Дельвига, Жу
ковскаго. Ощупью идетъ Кольцовъ къ своему призванію: позна
комившись съ стихами Димитріева, онъ пытается создать что- 
нибудь въ этомъ родѣ и пишетъ, конечно, самое неудачное сти
хотвореніе «Три видѣнія», въ которомъ разсказываетъ о трехъ 
своихъ сновидѣніяхъ. Неизвѣстно, что вышло бы изъ этой 
страсти Кольцова къ стихокропанію, если бы онъ не подружил
ся съ семинаристомъ Серебрянскимъ.

«Андрей Порфирьевичъ Серебрянскій, сынъ сельскаго свя
щенника, былъ юноша, одаренный большими способностями Онъ 
обладалъ блестящимъ даромъ слова, легко писалъ стихи и такъ 
мастерски читалъ ихъ, что увлекалъ даже и тѣхъ слушателей, 
которымъ была чужда всякая поэзія. Его извѣстная пѣсня «Бы
стры, какъ волны, дни нашей жизни» и до сихъ поръ часто 
слышится, особенно среди молодежи. Этотъ—то талантливый и 
отзывчивый на все доброе юноша весьма сердечно отнесся къ 
начинающему поэту и помогалъ ему не только словомъ, но и 
дѣломъ: онъ поправлялъ его стихи, знакомилъ съ европейской 
литературой и, по словамъ самого Кольцова, они вмѣстѣ чита
ли Шекспира, вмѣстѣ думали, спорили. Но эта помощь Серебрянска
го наибольше касалась «Думъ» Кольцова и ничуть не обезличивала 
самобытнаго таланта поэта-прасола; она только грамотея-сти- 
хотворца превратила въ поэта-писателя. Но Серебрянскій скоро 
уѣхалъ въ Москву, поступилъ въ университетъ и затѣмъ, буду
чи еще юношей, скончался отъ чахотки. Это было большимъ 
горемъ для поэта, и онъ посвятилъ своему другу два стихотво
ренія (Полт. Ел. Вѣд. т. г. № 29). Серебрянскій былъ для Коль
цова первой серьезной школой въ дѣлѣ художественнаго твор
чества. Подготовка дана была. Нужно было извлечь искру ост
рымъ ударомъ судьбы, чтобы зажечь пламя поэзіи. Эту искру 
изъ его души извлекъ глубоко бездушный поступокъ отца Коль
цова. Фонтаномъ брызнула кровь изъ разбитаго сердца Кольцо
ва, когда любимая имъ крѣпостная дѣвушка, сужанка Кольцо-
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выхъ, красавица Дуняша, была увезена куда то отцомъ и про
дана, во избѣжаніе женитьбы сына на ней. Узнавъ объ этомъ, 
Алексѣй Васильевичъ заболѣлъ горячкой, чуть не умеръ. Опра
вившись, онъ бросился ее искать, но напрасно. Тогда то жив
шее въ немъ глубокое поэтическое чувство стало изливаться въ 
безыскусственныхъ народныхъ стихахъ. Тогда то красоты при
роды, задушевныя мечты облеклись въ краски и образы.

Много думъ въ головѣ, 
Много въ сердцѣ огня,

а кругомъ неприглядная дѣйствительность: невѣжество, 
торгашество, презрѣніе и ненависть.... за что? Хорошо выясня
етъ эго Бѣлинскій: «Удивляться этому презрѣнію и этой ненави
сти безъ причины—значитъ не знать людей. Сойдитесь съ пья
ницей, сами оставаясь трезвымъ человѣкомъ, онъ не взлюбитъ 
васъ. Неряха никогда не проститъ вамъ опрятности; низкопо
клонникъ—благородной гордости; ’негодяй-честности. Но еще бо
лѣе невѣжество не проститъ вамъ ума и стремленія къ обра
зованію».

Въ дальнѣйшей жизни Кольцова обращаетъ на себя вни
маніе странное къ нему отношеніе домашнихъ его. Чѣмъ выше 
подымается его талантъ и извѣстность, тѣмъ жесточе обходят
ся съ нимъ отецъ, сестра, близкіе родные. Одна мать подчасъ 
выручала его своей искренней любовью. Сначала Сухочевъ, по
томъ извѣстный Станкевичъ, наконецъ Бѣлинскій помогли Коль
цову, какъ говорится, стать на ноги, пріобрѣсти литературную 
извѣстность.

Во время поѣздокъ въ столицы Кольцовъ знакомится съ 
нашими выдающимися тогдашними литераторами: Пушкинымъ, 
Жуковскимъ, княземъ Вяземскимъ, княземъ Одоевскимъ, Плет
невымъ, Тургеневымъ. Во время проѣзда черезъ Воронежъ На
слѣдникъ Цесаревичъ, впослѣдствіи Александръ II, въ 
1837 году удостоиваетъ Кольцова своего Высочайшаго посѣще
нія и самъ принимаетъ его у себя. Казалось бы, что родные 
должны были особенно цѣнить и беречь Кольцова, тѣмъ болѣе, 
что онъ все чаще и серьезнѣе хворалъ. Но родные его цѣнили
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совсѣмъ съ другой стороны: черезъ него, т. е. благодаря его 
столичнымъ знакомствамъ, отецъ улаживалъ свои торговыя и 
тяжебныя дѣла: сестра и другіе родичи были заинтересованы 
матеріальными выгодами, но не его поэтической дѣятельностью. 
Вотъ почему послѣдніе годы были особенно тяжелы для Коль
цова: съ нимъ не церемонились. Когда Кольцовъ, послѣ выигры
ша одного тяжебнаго дѣла, просилъ отца (въ письмѣ изъ Петер
бурга) зыдѣлить ему часть денегъ на самостоятельное какое-ни
будь дѣло, отецъ отвѣтилъ наотрѣзъ: «Денегъ нѣтъ тебѣ ни 
копейки; а что дѣло кончилось хорошо, мнѣ все равно, хотя 
бы кончилось и дурно. Мнѣ 68 лѣтъ, и жить осталось меньше, 
чѣмъ вамъ. Я даже слышалъ, что ты хочешь остаться въ Пите
рѣ,—съ Богомъ, въ святой часъ. Благословенье дамъ, а больше 
ничего». Когда Кольцовъ въ Воронежѣ сильно заболѣлъ, для 
возстановленія здоровья ему нуженъ былъ покой, но его мучи
ли, дразнили, по словамъ Бѣлинскаго, какъ дикаго звѣря. Ино
гда ему не на что было купить лекарства: приходилось голодать, 
такъ какъ не было ни чая, ни сахара, ни свѣчей, и мать его 
только украдкой отъ отца могла доставлять ему обѣдъ и ужинъ. 
Отецъ требовалъ, чтобы онъ жилъ вмѣстѣ съ ними, гдѣ ему не 
было покоя ни на минуту. Когда же онъ перешелъ въ мезонинъ, 
который цѣлую зиму не топился, ему отказано было въ дро
вахъ, и онъ добывалъ ихъ по ночамъ, какъ воръ. Узнавши объ 
этомъ, ему угрожали выгнать его по шеѣ изъ дому... Дѣлать 
было нечего, пришлось жить вмѣстѣ съ семьей.

Разъ въ сосѣдней комнатѣ, у сестры его, собралось много 
гостей и они затѣяли такую игру: поставили на середину ком
наты столъ, положили на него дѣвушку, покрыли ее простынею 
и начали хоромъ пѣть вѣчную память рабу Божію Алексѣю... 
Это была невинная шутка (см. у Бѣлинскаго).

Вотъ какіе нравы и понятія окружали Алексѣя Васильевича 
Кольцова. Старикъ отецъ держалъ его въ ежовыхъ рукавицахъ, 
все норовилъ его повыгоднѣе женить; Кольцову же хотѣлось 
устроиться по своимъ вкусамъ и въ столицѣ, но у него не бы
ло своихъ денегъ. Продавъ свои вещи, выручить можно было 
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рублей триста, но что же съ этими деньгами сдѣлаешь въ боль
шомъ городѣ? «Что если въ сорокъ лѣтъ придется нищенство
вать!»—вотъ какія черныя мысли высказалъ Кольцовъ Бѣлин
скому незадолго до смерти. 29 октября 1842 года на 34 году 
отъ рожденія Алексѣя Васильевича не стало. 1-го ноября хоро
нили его.. За гробомъ шли родные и знакомые, но особаго горя 
не было замѣтно. Родные чувствовали даже какое то облегченіе, 
избавившись отъ страннаго и притязательнаго чудака—поэта. 
Только потомъ они смутно стали понимать, что должны были 
бы гордиться имъ...

О чемъ пѣлъ Кольцовъ?
Онъ пѣлъ о русской природѣ, говорилъ о своемъ понима

ніи жизни, вмѣстѣ съ народомъ онъ тосковалъ о горемычной 
долѣ крестьянской дѣвушки и женщины, удалого молодца, мо
лодой зазнобушки, или изображалъ молодецкій разгулъ и трудъ, 
радость и горе сельскаго пахаря, толковалъ заодно съ мудре
цами о предметахъ міровыхъ: о мірѣ, о Богѣ, о людяхъ, о нау
кѣ и ея нравственномъ значеніи, о загробной жизни, о борьбѣ 
духа съ тѣломъ,..

Своимъ поэтическимъ чутьемъ онъ постигалъ гармонію 
жизни въ природѣ, а сердце его находило утѣшеніе въ Богѣ, 
какъ Творцѣ этой гармоніи. Отсюда главнѣйшіе мотивы его 
поэзіи—религія, вѣра, Спаситель, Богъ. Кольцовъ не просто 
разсказываетъ о томъ, что ему приходилось видѣть:—изобра
женіе предметовъ и людей служило у него только для выясне
нія или возможно лучшаго выраженія главной мысли. У негэ 
всюду человѣкъ разсказываетъ, какое вліяніе на него произво
дятъ явленія природы, какой смыслъ заключается въ природѣ, 
въ ея жизни, въ жизни міра. Это стремленіе разгадать природу 
привело его къ убѣжденію, что

Міръ есть тайна Бога,
Богъ есть тайна жизни (Поэтъ).

Рисуетъ ли онъ трудъ пахаря, онъ помнитъ о Богѣ:
Съ тихою молитвой
Я вспашу, посѣю;
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Уроди мнѣ, Боже,

Хлѣбъ—мое богатство (Пѣсня пахаря).
Говоритъ ли онъ объ урожаѣ, онъ помнитъ о Богѣ: 

Посмотрю, пойду,
Полюбуюся,
Что послалъ Господь 
За труды людямъ....

Конечно, есть и у Кольцова много темъ чисто житейскихъ; 
таково его изображеніе, напр., «крестьянской пирушки»... Есть 
у него много страсти, много горя, восторговъ любви, любовной 
тоски.... Какая грусть, напр., слышится въ его всѣмъ извѣст
номъ стихотвореніи»: «Сяду я за столъ, да подумаю, какъ на 
свѣтѣ жить одинокому.» Но господствующимъ элементомъ его 
думъ и многихъ его пѣсенъ является религіозное чувство.

Какимъ благоговѣніемъ дышитъ, напр., его стихотвореніе 
«Предъ образомъ Спасителя»!

Предъ Тобою, мой Богъ, 
Я свѣчу погасилъ, 
Премудрую книгу 
Предъ Тобою закрылъ. 
Твой небесный огонь 
Негасимо горитъ, 
Безконечный Твой Міръ 
Предъ очами раскрытъ; 
И съ любовью къ Тебѣ 
Погружаюся въ немъ;
Со слезами стою 
Передъ свѣтлымъ лицомъ. 
И напрасно весь міръ 
На Тебя возставалъ, 
И напрасно на смерть 
Онъ Тебя осуждалъ. 
На крестѣ, подъ вѣнцомъ, 
И спокоенъ и тихъ,
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До конца Ты молилъ
За злодѣевъ Своихъ.

Въ стихотвореніи «Молитва» Кольцовъ говоритъ, обраща
ясь къ Спасителю:

Спаситель, Спаситель!
Чиста моя вѣра.
Какъ пламя молитвы.
Но, Боже, и вѣрѣ
Могила темна...

Чувство страха охватывало душу Кольцова предъ невѣдо
мымъ будущимъ того міра, куда онъ уже ушелъ отъ насъ. 
Да будетъ же миръ душѣ поэта, сумѣвшаго разгадать главные 
мотивы жизни русскаго народа и отобразить ихъ въ своей бе
зыскусственной поэзіи.

В. Курдиновскій.

БЕССАРАБСКІЕ АРХИПАСТЫРИ.
(Къ столѣтію Кишиневской епархіи).

Введеніе.

Великую миссію Провидѣніе возложило на Россію по отно
шенію къ единовѣрнымъ ей народамъ, подпавшимъ подъ гнетъ 
турецкаго ига. Покоренные и порабощенные, обездоленные и 
лишенные человѣческихъ правъ, униженные и оскорбленные въ 
величайшихъ и священнѣйшихъ чувствахъ многочисленные хри
стіанскіе народы и разнообразныя націи къ Россіи устремляли 
свои мысли, на нее возлагали свои надежды, отъ нея ждали свѣт
лаго для себя будущаго, къ ней простирали свои руки, прося 
себѣ матеріальной помощи, ища политической защиты. И она, 
чуткая и отзывчивая къ горю и страданіямъ единовѣрныхъ ей 
народовъ, въ полномъ блескѣ христіанскаго ореола являлась для 
нихъ евангельскимъ милосерднымъ самаряниномъ. И въ этомъ 
сказалась великая историческая заслуга Россіи.

Ближайшимъ къ Россіи народомъ, по своему географиче
скому положенію, являлись молдаване. Испытывая двойной гнетъ 
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со стороны турокъ и со стороны турецкихъ ставленниковъ, гре- 
ковъ—фанаріотовъ, князей —откупщиковъ, молдаване на Россік> 
возлагали свѣтлыя надежды. Еще въ концѣ XV столѣтія воево
да молдавскій Стефанъ Великій просилъ московскаго государя 
Іоанна III о помощи противъ невѣрныхъ турокъ, а при царѣ 
Алексѣѣ Михайловичѣ господари Молдавіи и Валахіи готовы бы
ли принять русское подданство. Въ началѣ XVIII столѣтія весь 
румынскій народъ съ радостію отнесся къ союзу задумавшихъ 
свергнуть турецкое иго, валашскаго господаря Константина Бран- 
ковано и молдавскаго—Димитрія Кантеміра, съ императоромъ 
Петромъ Великимъ. Предпринятый имъ, въ 1711 году, Гірутскій 
походъ, къ сожалѣнію, не имѣлъ успѣха; но онъ укрѣпилъ въ 
румынскомъ народѣ увѣренность въ поддержкѣ его Россіей- 
Блестящія побѣды русскихъ воиновъ надъ турками при импе
ратрицѣ Екатеринѣ II оправдали эту увѣренность. Двѣ войны рус
скихъ съ турками, закончившіяся миромъ Кучукъ-Кайнаржій- 
скимъ (21 іюля 1774 г.) и Ясскимъ (29 декабря 179І г.), дали 
возможность свободно вздохнуть румынскому народу. Порта обя
залась предоставить значительныя улучшенія въ религіозномъ 
и политическомъ отношеніи населенію румынскихъ княжествъ. 
Русскій посланникъ при Портѣ получилъ право заступничества- 
въ дѣлахъ княжествъ, и Порта обѣщала принимать во вни
маніе его представленія. Но миновала для Порты опасность, и 
она стала нарушать принятыя ею условія. Когда дипломатиче
скіе переговоры Россіи съ Турціей не возстановили законныхъ 
отношеній Порты къ княжествамъ, императоръ Александръ 1 
объявилъ ей войну въ концѣ 1&06 года.

Русскія войска вступили въ Молдавію. Населеніе встрѣтило 
ихъ, какъ своихъ освободителей, а знаменитый румынскій па
тріотъ, молдавскій митрополитъ Веніаминъ Костаки, въ адресѣ 
императору Александру, поднесенномъ 27 іюня 1807 года въ 
Яссахъ, и въ письмѣ своемъ генералу Апраксину, отъ 28 авгу
ста 1807 года, просилъ, чтобы Молдавія и Валахія присоединены 
были къ русской имперіи, что «это есть общее народа моленіе». 
Въ этомъ онъ видѣлъ спасеніе своей родины.
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Русскія войска, подъ начальствомъ генералъ-фельдмарша

ла князя Александра Александровича Прозоровскаго, заняли Бес
сарабію, Молдавію и Валахію. Бывшій молдавскій господарь, на
значенный Портою, Мурузи удалился въ Константинополь, а упра
вленіе господарствомъ поручено было русскимъ правительствомъ 
сначала сенатору Сергѣю Сергѣевичу Кушникову, а затѣмъ 
Красно-Милашевичу. Въ церковномъ отношеніи господарства, за
висѣвшія до сихъ поръ отъ константинопольскаго патріарха, 
были подчинены русской Церкви; 27 марта 1808 года послѣдо
вало назначеніе митрополита Гавріила экзархомъ Святѣйшаго 
Синода въ Молдавіи, Валахіи и Бессарабіи и митрополитомъ 
молдавскимъ.

Война въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ не предвѣщала ни
чего утѣшительнаго. Турція не думала о мирѣ, надѣясь остать
ся побѣдительницей. Только въ 1811 году, съ назначеніемъ глав
нокомандующимъ русской арміей Михаила Иларіоноьича Кутузо
ва, дѣла приняли благопріятный для Россіи оборотъ. Турецкой 
арміи грозила неминуемая гибель. Теперь турецкій полководецъ, 
верховный визирь Ахметъ-Бей, самъ уже просилъ Кутузова о 
заключеніи перемирія и началѣ мирныхъ переговоровъ, которые 
тянулись около семи мѣсяцевъ. Наконецъ, 1(> мая 1812 года, 
по Букарестскому миру, Турція уступила Россіи Бессарабію съ 
крѣпостями Измаиломъ, Бендерами, Хотиномъ, Киліею и Аккер
маномъ. Кутузовъ, на другой день послѣ заключенія почетнаго 
мира, отозванъ былъ въ С.-Пегерб/ргъ, передавъ, по волѣ госу
даря, свою власть адмиралу Павлу Васильевичу Чичагову, сыну 
знаменитаго адмирала екатерининскаго вѣка Василія Яковлеви
ча Чичагова (ф 1809 г.).

Присоединенная къ Россіи Бессарабія пятилѣтнею войною 
была разорена. Въ ней не было никакого порядка и устрой
ства. Нужно было дать бессарабцамъ гуманные законы, поднять 
человѣческое достоинство ихъ, униженное деспотизмомъ ту
рокъ и князей-фанаріотовъ. Нужно было дать присоединенному 
краю гражданское и церковное устройство. По волѣ императора 
Александра I и Святѣйшаго Синода, главными дѣятелями по во-
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дворенію порядка въ Бессарабіи являются на первыхъ порахъ 
главнокомандующій дунайской арміей адмиралъ Павелъ Василье
вичъ Чичаговъ и митрополитъ Гавріилъ. Первый образовалъ вре
менное правительство для управленія Бессарабіей, удостоенное 
Высочайшаго утвержденія 23 іюля 1812 года, и далъ инструк
ціи д. с. с. Скарлату Стурдзѣ, назначенному губернаторомъ присо
единенной области. Митрополиту Гавріилу поручено было «соста
вить планъ для новой заднѣстровской епархіи». Порученіе было 
выполнено, и «планъ» м. Гавріила, по докладу Святѣйшаго Синода, 
объ учрежденіи въ Бессарабской области епархіи былъ утвержденъ 
императоромъ Александромъ I, въ Теплицѣ, августа 1813 
года.

Вновь образовавшаяся епархія наименована Кишиневскою 
и Хотинскою съ титуломъ митрополіи и экзархіи, съ назначе
ніемъ на каѳедру ея м. Гавріила и съ предоставленіемъ ему лич
но той степени, которую имѣлъ онъ по прежнему управленію 
его Кіевскою епархіею, и съ наименованіемъ экзарха Святѣйша
го Синода, митрополита Кишиневскаго и Хотинскаго. По смер
ти митрополита Гавріила, Кишиневская епархія включена во 
второй классъ и опредѣлено быть въ ней архіепископу.

Скоро исполнится сто лѣтъ со времени присоединенія Бес
сарабіи къ Россіи, а затѣмъ и учрежденія Кишиневской епархіи. 
Долгъ современниковъ письменно запечатлѣть всѣ стороны про
текшей жизни Бессарабіи и передать это грядущимъ поколѣ
ніямъ.

Весьма желательно намъ выполнить хотя малую часть это
го долга, а именно: составить краткіе очерки жизни и дѣятель
ности бессарабскихъ архипастырей за оканчивающееся столѣтіе 
Кишиневской епархіи, въ каковыхъ очеркахъ—насущная потреб
ность. Несомнѣнно, что этотъ трудъ раздѣлятъ между собою 
нѣсколько лицъ, въ цѣляхъ ускоренія работы.

Такимъ очеркамъ мы предпошлемъ краткое указаніе бо
лѣе выдающихся сторонъ дѣятельности бессарабскихъ архипа
стырей. что послужитъ вступительной главой къ очеркамъ.

Съ 1813 года преемственно трудились для Церкви бесса-
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рабской десять архипастырей и нынѣ предстоитъ престолу Бо
жію въ Бессарабіи одиннадцатый архипастырь. Вотъ имена ихъ: 
1) митрополитъ Гавріилъ Банулеско-Бодони (съ 21 авг. 1813 г- 
до 30 марта 1821 г.), 2) архіепископъ Димитрій Сулима (съ 1811 г. 
викарій, а съ 18 іюня 1821 г. до 4 авг. 1844 г. епархіальный),
3) архіепископъ Иринархъ Поповъ (съ 12 нояб. 1844 г. до 17 
мар. 1858 г.), 4) архіепископъ Антоній Шокотовъ (съ 17 мар. 
1858 г. до 13 мар. 1871 г.), 5) архіепископъ Павелъ Лебедевъ 
{съ 23 іюня 1871 г. до 16 іюля 1882 г.), 6) архіепископъ Сергій 
Ляпидевскій (съ 21 авг. 1882 г. до 12 янв. 1891 г.), 7) епископъ 
Исаакій Положенскій (съ 12 янв. 1891 г. до 21 нояб. 1892 г.),
8) архіепископъ Неофитъ Неводчиковъ (съ 21 нояб. 1892 г. до 
26 янв. 1898 г.). 9) епископъ Іаковъ Пятницкій (съ 26 янв. 1898 г.’ 
до 12 авг. 1904 г.), 10) епископъ Владимиръ Синьковскій (съ 
12 авг. 1904 г. до 16 сент. 1908 г.), 11) епископъ Серафимъ 
Чичаговъ (съ 16 сентября 1908 года).

Крупную историческую величину представляетъ собою пер
вый святитель Бессарабіи, митрополитъ Гавріилъ, румынъ 
по происхожденію. Новообразованную, по его проекту, Киши
невскую епархію получилъ онъ уже умудренный обширнымъ 
жизненнымъ опытомъ, на 67 году отъ роду, въ санѣ митропо
лита и съ титуломъ экзарха Святѣйшаго Синода. Еще въ 1792 
году онъ былъ назначенъ императрицей Екатериной II молдав
скимъ митрополитомъ; но, какъ ставленникъ русскаго правитель
ства, онъ вскорѣ долженъ былъ оставить Молдавію и пересе
литься въ Россію. Къ дѣятельности въ Молдо-Валахіи онъ снова 
былъ призванъ во время войны Россіи съ Турціей, съ 1806 по 
1812 годъ, а съ этого времени, по заключеніи Букарестскаго 
мира, по которому Бессарабія присоединена къ Россіи, онъ, по
лучивъ Кишиневскую каѳедру, свой просвѣщенный умъ, многолѣтній 
свой жизненный опытъ, свою необыкновенную энергію употре
билъ на всестороннее благоустроеніе обширной тогда Киши
невской епархіи. Административное устройство ея, удовлетворе
ніе религіозныхъ потребностей пасомыхъ, просвѣщеніе духовен
ства и паствы, изысканіе матеріальныхъ средствъ къ устрой-
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ству и содержанію митрополиТанскаго дома, дикастеріи, семи
наріи, экзаршеской типографіи, въ которой печатались на мол
давскомъ языкѣ богослужебныя и другія книги, составляли пред
метъ постоянныхъ его заботъ. Къ этому нужно присоединить 
еще дѣятельное участіе его и въ гражданскомъ устроеніи Бес
сарабіи. Семь лѣтъ и семь мѣсяцевъ продолжалось служеніе м. 
Гавріила въ Бессарабіи. Здѣсь же онъ и скончался (30 марта 
1821 г.) на 76 году жизни своей и погребенъ въ устроенномъ 
имъ храмѣ въ Кипріановскомъ монастырѣ, принадлежавшемъ 
тогда митрополитанскому дому.

Благоустроеніе Кишиневской епархіи продолжилъ сотруд
никъ м. Гавріила и его преемникъ, архіепископъ Димитрій, всту
пившій въ управленіе епархіей 49 лѣтъ отъ роду. Служеніе его 
въ Бессаоабіи было выдающимся какъ по продолжительности, 
такъ и по своей плодотворности. Съ 1811 года, имѣя 39 лѣтъ 
отъ роду, является онъ викарнымъ епископомъ, ближайшимъ 
помощникомъ м. Гавріила, по словамъ послѣдняго, «во всѣхъ 
дѣлахъ его правой рукой>, а по смерти митрополита епархіаль
нымъ преосвященнымъ, въ санѣ архіепископа въ теченіе 23 
лѣтъ.

Для юной Кишиневской епархіи- великимъ благомъ было, 
что устроеніе ея столь продолжительное время находилось сна
чала въ рукахъ двухъ архипастырей, дѣйствовавшихъ вполнѣ 
единодушно, а потомъ одного, унаслѣдовавшаго духъ и харак
теръ дѣятельности перваго архипастыря. Благодаря этому об
стоятельству, не могло быть колебаній и противорѣчій въ систе
мѣ епархіальнаго управленія, что было такъ важно и необхо
димо для начавшей новую жизнь бессарабской паствы и служи
ло вѣрнымъ залогомъ духовнаго ея преуспѣянія.

Дѣятельность архіепископа Димитрія направлена была къ 
установленію прочнаго единенія новообразовавшейся епархіи съ 
россійскою Церковію, къ установленію довѣрія въ молдавскомъ 
населеніи къ русскому правительству и сближенію молдаванъ съ 
русскими, къ просвѣщенію народа чрезъ устройство ланкастер
скихъ школъ, которыя при немъ, по замѣчанію новороссійскаго
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генералъ-губернатора и намѣстника Бессарабской области графа 
Михаила Семеновича Воронцова, «достигли совершенства». Къ 
этому же направлены были труды его по изданію книгъ на мол
давскомъ языкѣ. Малороссъ по происхожденію, архіепископъ Ди
митрій изучилъ молдавскій языкъ, и часы, свободные отъ сво
ихъ архипастырскихъ обязанностей, посвящалъ на исправленіе 
издававшихся въ экзаршеской типографіи богослужебныхъ книгъ 
и на переводы на молдавскій языкъ богословскихъ и религіозно
назидательныхъ книгъ.

Всецѣло преданный своему архипастырскому служенію, ар
хіепископъ Димитрій требовалъ того же и отъ подчиненныхъ 
ему пастырей. Съ небрежно исполнявшими свой пастырскій долгъ 
онъ былъ строгъ и взыскателенъ; усердныхъ же священно-слу- 
жителей онъ поощрялъ своимъ вниманіемъ. Для духовенства онъ 
былъ весьма доступенъ. Новорукоположеннымъ въ священный 
санъ самъ давалъ руководственныя наставленія и указанія, нерѣд
ко приглашалъ ихъ къ своей трапезѣ, чѣмъ, между прочимъ, 
пользовался онъ, чтобы поближе знать подчиненное ему духо
венство.

Памятникомъ заботъ его о просвѣщеніи духовенства слу
житъ преобразованіе имъ въ 1823 году духовной семинаріи по 
уставу 1808 года. Теперь отъ семинаріи отдѣлены были низшіе 
кіассы, образовавъ собою духовныя училища, а семинарія оста
лась съ тремя отдѣленіями, при двухгодичномъ курсѣ въ каж
домъ отдѣленіи: риторическомъ, философскомъ и богословскомъ.

Очевиднымъ и нынѣ памятникомъ трудовъ архіепископа 
Димитрія по благоустроенію имъ епархіи служитъ каѳедральный 
соборъ, заложенный 11 мая 1830 года и торжественно освящен
ный имъ 15 октября 1836 года Въ юго-западной части его 
архіепископъ Димитрій нашелъ и упокоеніе для себя. Скончал
ся онъ 4 августа 1844 года.

’) Дотолѣ соборнымъ храмомъ служила церковь св. архистратига 
Михаила, извѣстная и нынѣ среди горожанъ подъ именемъ «стараго 
собора».
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Прошло три съ лишнимъ мѣсяца, по смерти архіепископа 
Димитрія, и Кишиневская епархія получила (12 ноября 1844 го
да) новаго архипастыря въ лицѣ епископа Иринарха, перемѣ
щеннаго съ вологодской каѳедры, когда было ему отъ роду 
55 лѣтъ. Преосвященный Иринархъ, уроженецъ Курской губер
ній, магистръ С.-Петербургской духовной академіи. Около 16 
лѣтъ, будучи іеромонахомъ, а затѣмъ архимандритомъ, провелъ 
онъ за границей, преимущественно при Россійской Император
ской миссіи, во Флоренціи, Римѣ и Аѳинахъ. Тринадцать съ 
лишнимъ лѣтъ продолжалось служеніе преосвященнаго Иринар
ха въ Кишиневской епархіи. Здѣсь же онъ возведенъ (чрезъ 6 
мѣсяцевъ по назначеніи на кишиневскую каѳедру) въ санъ ар
хіепископа. Затѣмъ преемственно занималъ онъ каѳедры ка- 
менецъ-подольскую и рязанскую. Скончался онъ въ Рязанскомъ 
Троицкомъ монастырѣ, будучи уже на покоѣ, 25 сентября 1877 
года, на 87 году жизни своей.

Отличаясь твердымъ характеромъ и будучи требователь
нымъ и строгимъ къ подчиненнымъ, онъ въ сущности былъ че
ловѣкомъ съ добрымъ сердцемъ. Какъ администраторъ, архіепи
скопъ Иринархъ былъ весьма внимателенъ къ дѣламъ епархіаль
наго управленія. Какъ архипастырь, онъ является выдающимся 
проповѣдникомъ. Его живое и увлекательное слово часто раз
давалось съ церковной каѳедры 2). Къ неопустительному пропо
вѣдыванію слова Божія, въ особенности въ видѣ катихизиче
скихъ поученій, побуждалъ онъ и духовенство.

Принимая близко къ сердцу лишенія, какія испытывали въ 
то время учащіеся въ мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 
архіепископъ Иринархъ на собственныя средства устроилъ въ 
семинарскомъ дворѣ флигель для 96 учениковъ, преимуществен
но сиротъ, духовнаго училища, которое тогда находилось при 
семинаріи; на свои же средства перестроилъ нѣсколько семи
нарскихъ флигелей.

Въ цѣляхъ усиленія синодальныхъ средствъ, предназначав-
’) Проповѣди архіепископа Иринарха изданы въ 10 частяхъ, со

ставившихъ нѣсколько книгъ.
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шихся на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній, преосвящен
ный Иринархъ позаботился объ увеличеніи церковно-свѣчной 
прибыли, которая съ 16 & тысячъ рублей къ 1853 году возрос
ла до 23780 рублей. Существенная польза отъ этого для Ки
шиневской епархіи сказалась при его преемникѣ, преосвящен- 
номъ Антоніи. Благодаря достаточной церковно-свѣчной прибы
ли, какая получалась изъ церквей Кишиневской епархіи, мѣст
ныя мужскія духовно-учебныя заведенія преобразованы были 
по уставу 1867 года въ числѣ первыхъ въ имперіи, такъ какъ 
свѣчная прибыль обращена была теперь на нужды мѣстныхъ 
духовно-учебныхъ заведеній.

Въ ряду заслугъ архіепископа Иринарха мы не можемъ не 
отмѣтить заботъ его по благоустроенію Гиржавскаго монасты
ря, который съ 1846 года присоединенъ къ архіерейскому дому, 
взамѣнъ Кипріанэвскаго монастыря, а также—по перестройкѣ 
имъ архіерейскаго дома и церкви при немъ, который по внѣ
шнему своему виду остается такимъ и нынѣ.

Одновременно съ перемѣщеніемъ архіепископа Иринарха 
на каѳедру каменецъ-подольскую (17 марта 1858 г.) состоялось 
перемѣщеніе епископа оренбургскаго и уфимскаго Антонія на 
каѳедру кишиневскую, на 58 году жизни его. Уроженецъ Харь
ковской губерніи, магистръ богословія Кіевской духовной ака
деміи, онъ занималъ учено-административныя должности снача
ла въ Кіевской академіи, а затѣмъ въ Полтавской и Псковской 
семинаріяхъ, преемственно занималъ двѣ викаріатскія и одну 
епархіальную каѳедры, до назначенія его епископомъ кишинев
скимъ. Это послѣднее служеніе продолжалось въ теченіе 13 
лѣтъ, до внезапной кончины его, 13 марта 1871 г., на 72 году 
жизни. Погребенъ онъ у южной стѣны Кишиневскаго каѳе
дральнаго собора, въ Александровскомъ придѣлѣ.

Епископъ Антоній былъ доступный и благостный архипа
стырь. Сопоставляя характеръ его съ характеромъ архіеписко
па Иринарха, говорили: «преосвященный Иринархъ—строгость, 
преосвященный Антоній—доброта».

Преосвященный Антоній, среди трудовъ своихъ по упра-
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вленію епархіей, которые раздѣлялъ съ нимъ, по возстано 
НІИ въ епархіи викаріатства (нъ 1868 году), преосвященный 
карій Петръ, обращалъ особенное вниманіе на удовлетвор 
религіозныхъ и просвѣтительныхъ потребностей пасомыхъ ч[ 
устройство храмовъ и усиленіе катихизаціи народа въ храм 
Сюда должно быть отнесено установленіе, съ разрѣшенія Свя 
шаго Синода, крестнаго хода съ чудотворной Гербовецкой і 
ной Божіей Матери, а также изданіе при мѣстной семин 
«Кишиневскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей* (съ1867 г.) съ па 
лельнымъ переводомъ русскаго текста на молдавскій яэ 
(въ двухъ столбцахъ).

Для улучшенія положенія вдовъ и сиротъ духовенс 
епископъ Антоній употреблялъ мѣры къ увеличенію денежн 
средствъ мѣстнаго Попечительства. Для обездоленныхъ же 
мірянъ г. Кишинева, при его содѣйствіи, открыто въ г. Кк 
невѣ Александро-Невское благотворительное братство съуст 
ствомъ впослѣдствіи пріюта при кладбищенской церкви.

Памятно имя епископа Антонія въ исторіи мѣстныхъду 
но-учебныхъ заведеній. На деньги, пожертвованныя имъ сам 
и другими благотворителями, устроенъ (въ 1862 г.) при сем 
ріи храмъ; отдѣлено (въ 1866 г.) мужское духовное учил 
отъ семинаріи и помѣщено въ пріобрѣтенномъ на синодалі 
средства обширномъ домѣ (нынѣ Швейцарская гостиница); 
образована семинарія и мужское у-іилище (въ 1868 г.) по ус 
1867 года; открыто второе мужское духовное училище в 
Бѣльцахъ, переведенное потомъ въ м. Единцы. Но въ особеі 
сти великой для епархіи заслугой преосвященнаго Антонія ■ 
житъ устройство имъ на деньги, пожертвованныя изъ 
личныхъ средствъ и собранныя отъ благотворителей, училі 
для дѣвицъ духовнаго званія. Въ этомъ важномъ дѣлѣ начал 
вѣнецъ всецѣло принадлежитъ преосвященному Антонію.

За свои труды по благоустроенію епархіи преосвящені 
Антоній возведенъ въ 1861 году въ санъ архіепископа.

По смерти архіепископа Антонія, въ теченіе трехъ съ лі 
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викарій Петръ, епископъ аккерманскій; а 23 іюня 1871 года 
назначенъ на кишиневскую каѳедру викарій С.-Петербургской 
епархіи преосвященный Павелъ, епископъ ладожскій, уроженецъ 
Тверской губерніи, магистръ богословія С.-Петербугской духовной 
академіи. 13 сентября 1871 года онъ прибылъ въ г. Кишиневъ. 
Въ самомъ расцвѣтѣ и крѣпости физическихъ и душевныхъ 
силъ, 43 лѣтъ отъ роду, вступилъ онъ въ управленіе Кишинев
ской епархіей. По смерти преосвященнаго викарія Петра (10 ок
тября 1873 г.), преосвященный Павелъ не ходатайствовалъ о 
назначеніи викарія, и управлялъ епархіей одинъ.

Это былъ архипастырь высоко просвѣщеннаго ума, рѣдкой 
сердечной доброты, неутомимой энергіи и замѣчательный про
повѣдникъ.

Всѣ стороны жизни Кишиневской епархіи получили при 
немъ новую животворную силу. Если Кишиневская епархія обязана 
своимъ духовнымъ бытіемъ митрополиту Гавріилу и архіеписко
пу Димитрію, то епископу Павлу она всецѣло обязана своимъ • 
духовнымъ ростомъ и крѣпостію. Введеніе и организація выбор
наго начала среди духовенства, заботы о религіозно-нравствен
номъ возвышеніи пастырей и пасомыхъ, объ улучшеніи мате
ріальнаго положенія духовенства и служащихъ въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ, внѣшнее и внутреннее благоустроеніе этихъ 
заведеній, преобразованіе духовнаго женскаго училища изъ трех- 
класснаго въ шестиклассное, устройство при 15 монастыряхъ 
школь для малолѣтнихъ сиротъ духовенства, изысканіе средствъ 
для устройства мужскихъ училищъ, Кишиневскаго и Единецкаго, 
и двукратнаго расширенія епархіальнаго женскаго училища, для 
чего въ общей сложности употреблено 412 Ч тысячъ рублей, 
изъ которыхъ только 80 тысячъ потребовалось изъ мѣстныхъ 
епархіальныхъ средствъ, остальныя же 332'4 тысячи частію 
лично изысканы преосвященнымъ Павломъ, частію же. по его 
ходатайству, отпущены изъ доходовъ съ имѣній въ Бессарабіи, 
принадлежащихъ заграничнымъ монастырямъ, исходатайствованіе 
на училища—епархіальное женское и мужскія—Кишиневское и 
Единецкое къ ежегодному отпуску изъ тѣхъ же монастырскихъ 
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суммъ болѣе 30 тысячъ рублей—вотъ колоссальные памятники 
дѣятельности на пользу Кишиневской епархіи приснопамятнаго 
преосвященнаго Павла.

Среди многосторонней, непрестанной и кипучей дѣятель
ности, преосвященный Павелъ находилъ время и для церковной 
проповѣди, создавшей ему славу выдающагося церковнаго витіи. 
Его глубокое, мощное слово то объ истинахъ вѣры и нрав
ственности христіанской, то противъ увлеченія общества духомъ 
времени, то о предпочтеніи внутренняго совершенства и нрав
ственнаго величія внѣшнему положенію человѣка въ обществѣ 
раздавалось съ церковной каѳедры неопустительно во всѣ вос
кресные и праздничные дни. Величественная осанка, пріятный 
тембръ голоса, звучность, ясность и отчетливость произношенія, 
несмотря на быстроту его, приковывали къ проповѣди внима
ніе слушателей и производили на нихъ неотразимое впечатлѣніе.

Своими вдохновенными церковными рѣчами привѣтствовалъ 
преосвященный Павелъ, а потомъ и напутствовалъ на поле бра
ни съ невѣрными Царя-Освободителя и царственнаго вождя рус
скаго воинства, великаго князя Николая Николаевича.

Памятникомъ высокаго ораторскаго дара, какимъ обладалъ 
преосвященный Павелъ, служатъ пять обширныхъ томовъ его 
проповѣдей. Такъ какъ онъ проповѣдей своихъ не излагалъ 
письменно, то ихъ записывали другіе, во время произношенія. 
Записанное перечитывалъ и исправлялъ, если нужно было, пре
освященный и затѣмъ отдавалъ ихъ въ печать. Въ Кишиневѣ 
издано три тома его проповѣдей. Все изданіе преосвященный 
Павелъ подарилъ мѣстному Попечительству о бѣдныхъ духовна
го званія, для усиленія денежныхъ средствъ Попечительства, ко
торыя, кстати замѣтить, за время преосвященнаго Павла возрос
ли съ 23600 рублей (въ 1870 г.) до 34481 рубля (въ 1881 г.).

Одиннадцать лѣтъ управлялъ преосвященный Павелъ Киши
невской епархіей. Въ 1879 году онъ былъ возведенъ въ санъ 
архіепископа, 16 іюля 1882 года онъ назначенъ экзархомъ Гру
зіи и членомъ Святѣйшаго Синода, а 18 августа отбылъ изъ 
Кишинева. Мѣстное общество, во главѣ съ административными 
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лицами и дворянами, духовенство, представители всѣхъ вѣдомствъ 
и учрежденій торжественно и сердечно напутствовали экзарха 
хлѣбомъ-солью; народъ со слезами провожалъ его, лишившись 
въ его лицѣ не только великаго святителя, но и чуткаго къ ихъ 
нуждамъ покровителя своего и щедраго благотворителя.

Прямая, открытая, патріотическая дѣятельность экзарха 
Павла встрѣтила въ Грузіи препятствія, и онъ, согласно своему 
желанію, спустя пять лѣтъ (29 сентября 1887 года), переведенъ 
на каѳедру въ г. Казань, гдѣ на 65 году жизни и скончался, 
23 апрѣля 1892 года, искренно оплаканный казанскою паствою 
и особенно людьми обездоленными, имѣвшими въ лицѣ его сво
его непрестаннаго благодѣтеля.

Преемникомъ архіепископа Павла былъ архіепископъ ка
занскій Сергій. Перемѣщеніе его на каѳедру кишиневскую по
слѣдовало 21 августа 1882 года, на 62 году отъ роду. Преосвя
щенный Сергій—уроженецъ Тульской губерніи, магистръ Москов
ской духовной академіи, бакалавръ, инспекторъ и ректоръ ея. 
Назначеніе его на кишиневскую каѳедру совершилось во время 
пребыванія преосвященнаго въ С.-Петербургѣ для участія въ за
сѣданіяхъ Святѣйшаго Синода. Первымъ дѣломъ архіепископа 
Сергія было возстановленіе викаріатства въ Кишиневской епар
хіи. Викарнымъ преосвященнымъ назначенъ былъ преосвященный 
Августинъ, епископъ михайловскій, викарій Рязанской епархіи, 
прибывшій въ Кишиневъ 13 ноября 1882 года, а архіепископъ 
Сергій прибылъ 28 іюня того же года. Управлялъ онъ Кишинев
ской епархіей въ теченіе 8 лѣтъ и 5 мѣсяцевъ; 12 января 1891 
года переведенъ былъ на каѳедру херсонскую; 9 августа 1893 го
да возведенъ былъ въ санъ митрополита московскаго; скончался 
11 февраля 1898 года.

Архіепископъ Сергій вступилъ въ управленіе Кишиневской 
епархіей съ богатымъ запасомъ жизненнаго опыта. Онъ 
былъ строгимъ блюстителемъ древнихъ церковныхъ уставовъ 
съ сохраненіемъ простыхъ церковныхъ напѣвовъ, осторожнымъ 
и опытнымъ администраторомъ, ревностнымъ проповѣдникомъ 
слова Божія. Проповѣди его отличались общедоступностію, про-
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стотой и краткостію. Преосвященный произносилъ ихъ медленно, 
разу ѣльно, съ соотвѣтствующими содержанію проповѣди пауза
ми. Заботясь о религіозно-нравственномъ просвѣщеніи пасомыхъ, 
архіепйскопъ Сергій, между прочимъ, подпиской обязывалъ вновь 
рукополагаемыхъ въ священный санъ устраивать въ ихъ прихо
дахъ церковныя школы. Въ г. Кишиневѣ, при Ѳеодоро-Тиронов- 
ской церкви, онъ завелъ внѣбогослужебныя чтенія, учредивъ для 
завѣдыванія ими особый комитетъ. При епархіальномъ женскомъ 
училищѣ устроена для дѣвочекъ приготовительная образцовая 
школа и при ней пансіонъ для сиротокъ, на содержаніе кото
рыхъ архіепископъ Сергій изъ своихъ средствъ ежегодно отпу
скалъ по 700 рублей, въ бытность свою на кишиневской каѳед
рѣ.— Вообще же при архіепископѣ Сергіи епархія пользовалась 
тѣмъ, что было добыто неустанными трудами приснопамятнаго 
архіепископа Павла. Кипучей жизни, какою она жила при по
слѣднемъ, теперь мы не видимъ.

Съ опредѣленіемъ о перемѣщеніи архіепископа Сергія на 
херсонскую каѳедру послѣдовало перемѣщеніе съ томской на 
кишиневскую каѳедру епископа Исаакія (12 января 1891 г.), на 
62 году жизни.

Преосвященный Исаакій—уроженецъ С.-Петербургской гу
берніи, магистръ богословія С.-Петербургской духовной академіи. 
Ровно чрезъ два мѣсяца, по назначеніи, прибылъ онъ въ Ки
шиневъ.

Непродолжительно было здѣсь пребываніе преосвященнаго 
Исаакія,—всего одинъ годъ и десять мѣсяцевъ, такъ какъ 21 
ноября 1892 года ему предоставлена была астраханская каѳедра; 
но случившійся съ нимъ параличъ, несмотря на крѣпость физи
ческихъ силъ, какою онъ доселѣ пользовался, лишилъ его воз
можности отправиться въ Астрахань, и онъ ушелъ на покой 
(19 декабря 1892 г.), получивъ въ управленіе Гербовецкій мона
стырь, а чрезъ девять мѣсяцевъ (18 сентября 1903 года), когда 
острая форма паралича прошла, онъ назначенъ былъ управляю
щимъ Тихвинскимъ монастыремъ Новгородской епархіи, гдѣ и 
скончался 11 мая 1894 года.
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За кратковременное пребываніе сьое въ Кишиневѣ преосвя

щенный Исаакій позаботился отремонтировать внутри каѳедраль
ный соборъ: своды и купола его расписаны, стѣны облицованы 
подъ мраморъ. Отремонтирована также и расширена крестовая 
церковь; написанъ для нея новый иконостасъ. Внутренній видъ 
архіерейскаго дома нѣсколько измѣненъ и отремонтированъ, от
ремонтированы также и корпуса Гиржавскаго монастыря. Къ 
зданію епархіальнаго женскаго училища сдѣлана пристройка и 
отдѣльно отъ него устроено прекрасное зданіе для больницы.

Къ дѣламъ внутренней жизни епархіи при преосвященномъ 
Исаакій должно быть отнесено учрежденіе въ Кишиневѣ коми
тета для завѣдыванія дѣломъ противо-расколо-сектантской мис
сіи въ епархіи и назначеніе миссіонеровъ.

Въ крестовой церкви преосвященнымъ Исаакіемъ заведено 
было совершеніе, по пятницамъ Великаго поста, пассій; впро
чемъ, совершались онѣ только въ одномъ году. Но взамѣнъ 
ихъ преосвященный сталъ совершать, по воскреснымъ днямъ, въ 
четыре часа пополудни, акаѳисты предъ Гербовецкой иконой Бо
жіей Матери, вмѣсто акаѳистовъ, которые со времени преосвя
щеннаго Антонія совершались доселѣ утромъ по субботамъ. По
слѣ акаѳиста каждый разъ произносились поученія. Акаѳисты 
удовлетворяли религіозной потребности горожанъ и посѣщаемы 
были значительнымъ числомъ молящихся. Во время одного изъ 
такихъ акаѳистовъ преосвященнаго Исаакія постигъ параличъ 
въ слабой формѣ, а потомъ перешелъ въ болѣе тяжелую фор
му, приковавъ къ постели преосвященнаго на нѣсколько недѣль. 
Отъѣздъ его изъ Кишинева въ Гербовецкій монастырь послѣдо
валъ послѣ того, когда здоровье его нѣсколько поправилось.

Одновременно съ опредѣленіемъ о перемѣщеніи епископа 
Исаакія на каѳедру астраханскую послѣдовало назначеніе (21 
ноября 1892 г.) преосвященнаго Неофита, епископа туркестан
скаго, на кишиневскую каѳедру, съ возведеніемъ его въ санъ архі
епископа.

Преосвященный Неофитъ—изъ дворянъ Екатеринославской 
губерніи, окончилъ курсъ въ Московской духовной академіи со
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спепенью кандидата богословія. Прибылъ онъ въ Кишиневъ 19 
февраля 1893 года, чрезъ два мѣсяца по назначеніи, имѣя отъ 
роду 68 лѣтъ. Управлялъ онъ епархіей 5 лѣтъ съ лишнимъ, а 
затѣмъ, 26 января 1898 года уволенъ, по преклонности лѣтъ, 
на покой и поселился, въ г. Измаилѣ, гдѣ и нынѣ доживаетъ 
послѣдніе дни свои, лишившись совершенно почти зрѣнія.

Архіепископъ Неофитъ былъ архипастырь-аскетъ, строгій 
къ себѣ и къ другимъ. Съ особеннымъ вниманіемъ и осторож
ностію рукополагалъ онъ въ священный санъ. Ищущихъ священ
наго сана испытывалъ и училъ, а послѣ посвященія руководилъ 
и наставлялъ, какъ нужно проходить пастырское служеніе. Пре
подавалъ онъ пастырямъ наставленія и письменно, обращаясь къ 
нимъ съ архипастырскими воззваніями, которыя печатались въ 
мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

При архіепископѣ Неофитѣ открытъ въ Кишиневѣ отдѣлъ 
Императорскаго православнаго палестинскаго Общества. Какъ 
предсѣдатель Отдѣла, онъ особенно содѣйствовалъ осуществле
нію задачъ и цѣлей этого Общества. При немъ же поднятъ 
былъ вопросъ о преобразованіи противо-раскольнической миссіи 
въ епархіи. Преосвященнымъ Неофитомъ былъ составленъ про
ектъ касательно этого и представленъ въ Святѣйшій Синодъ. 
Имѣлъ намѣреніе онъ учредить въ Кишиневѣ религіозно-просвѣ
тительное и миссіонерское Братство. По порученію его, соста
вленъ былъ и проектъ устава Братства. Но за уходомъ архіепи
скопа Неофита на покой ни одинъ изъ этихъ проектовъ не 
былъ осуществленъ.

Преемникомъ архіепископа Неофита былъ епископъ Іаковъ 
(назначенъ 26 января 1898 года), бывшій Чигиринскій, викарій 
кіевской епархіи, уроженецъ Калужской губерніи, магистръ бо
гословія Московской духовной академіи. На 54 году жизни всту
пилъ онъ въ управленіе Кишиневской епархіей и управлялъ ею 
въ теченіе 6 лѣтъ и 7 мѣсяцевъ. Въ 1904 году 12 августа на
значенъ на каѳедру ярославскую, съ возведеніемъ въ санъ архі
епископа, а въ 1907 году переведенъ на каѳедру Симбирскую.

Преосвященный Іаковъ былъ выдающимся администраторомъ, 
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строго послѣдовательнымъ въ своихъ распоряженіяхъ и резолю
ціяхъ. Не мало оставилъ онъ памятниковъ дѣятельности своей 
въ Кишиневской епархіи. Онъ довелъ до конца дѣло преобразо
ванія противо-раскольнической миссіи въ епархіи, учредилъ долж
ность лротивосектантскаго миссіонера и выхлопоталъ для него 
содержаніе, зорко слѣдилъ за дѣятельностію миссіонеровъ, от
крылъ религіозно-просвѣтительное и миссіонерское Христо-Рожде- 
ственское Братство, а также бессарабское церковное историко
археологическое Общество и содѣйствовалъ развитію и укрѣпле
нію того и другого своимъ просвѣщеннымъ руководительствомъ 
ихъ и своею щедрою матеріальною помощію имъ. Благотвори
тельное Александро-Невское Братство преосвященный Іаковъ под
чинилъ вѣдѣнію духовной власти. Братская богадѣльня, при содѣй
ствіи и матеріальной помощи преосвященнаго, обогатилась но
выми большими палатами, и при ней созданъ обширный, свѣт
лый храмъ. При преосвященномъ Іаковѣ закончилось долго тя
нувшееся дѣло постройки новаго семинарскаго зданія. По его 
иниціативѣ, возведены двухъэтажныя постройки на архіерейской 
усадьбѣ, устроены обширные, въ одинъ и въ два этажа, дома, 
составляющіе нынѣ собственность каѳедральнаго собора и доста
вляющіе большое матеріальное подспорье для кишиневскаго без
приходнаго соборнаго причта.

Въ ряду мѣръ, какія употребляемы были при епископѣ 
Іаковѣ для религіозно-нравственнаго просвѣщенія бессарабской 
паствы, видное мѣсто должно занять изданіе на русскомъ и мол
давскомъ языкахъ листковъ и книгъ религіозно-нравственнаго 
содержанія Христо-Рождественскимъ Братствомъ, на что преосвя
щенный Іаковъ исходатайствовалъ разрѣшеніе Святѣйшаго Си
нода. Онъ же испросилъ разрѣшеніе издавать на молдавскомъ 
языкѣ и богослужебныя книги.

Послѣднее (изданіе богослужебныхъ книгъ на молдавскомъ 
языкѣ) начало осуществляться уже при преемникѣ преосвящен
наго Іакова, преосвященномъ Владимирѣ, бывшемъ епископѣ вла
дикавказскомъ. назначенномъ на каѳедру кишиневскую 12 авгу
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ста 1904 года, въ бытность его въ С.-Петербургѣ присутствую
щимъ въ Святѣйшемъ Синодѣ.

Преосвященный Владимиръ, уроженецъ Таврической губер
ніи, окончилъ курсъ въ Одесской духовной семинаріи. Около 18 
лѣтъ несъ онъ труды миссіонера среди язычниковъ въ алтай
скихъ горахъ и киргизскихъ степяхъ. Въ управленіе Кишинев
ской епархіей епископъ Владимиръ вступилъ, имѣя отъ роду 58 
лѣтъ, и управлялъ ею въ теченіе четырехъ лѣтъ съ лишнимъ, 
до перемѣщенія на Донскую каѳедру, 16 сентября 19Ю8 года, съ 
возведеніемъ въ санъ архіепископа.

Преосвященный Владимиръ прилагалъ особыя заботы къ 
удовлетворенію религіозно-нравственныхъ потребностей своихъ 
пасомыхъ. Къ этому направлено было ревностное- проповѣдыва
ніе имъ слова Божія, къ чему располагалъ онъ и духовенство 
епархіи, возстановленіе въ Великомъ посту пассій, которыя со
вершались теперь въ каѳедральномъ соборѣ, при торжественной 
обстановкѣ, чтеніе акаѳистовъ, по воскреснымъ днямъ, въ кре
стовой церкви, сопровождавшихся общимъ пѣніемъ молящихся 
и каждый разъ поученіями, произносимыми или самимъ преосвя
щеннымъ Владимиромъ, или преосвященнымъ викаріемъ, и въ 
рѣдкихъ случаяхъ кѣмъ либо изъ городскихъ священниковъ. На 
акаѳисты собирались богомольцы въ такомъ большомъ числѣ, 
что крестовая церковь не могла всѣхъ вмѣстить; поэтому яви
лась необходимость увеличить ее пристройкой къ западной сто
ронѣ, начиная отъ хоръ. Большое просвѣтительное значеніе 
имѣли для жителей Кишинева заведенныя преосвященнымъ Вла
димиромъ религіозныя чтенія, въ залѣ городской думы. Они при
влекали массу слушателей какъ изъ интеллигенціи, такъ и изъ 
простого народа.

Къ сожалѣнію, ревности преосвященнаго Владимира въ дѣ
лѣ просвѣщенія паствы нерѣдко препятствовалъ ревматизмъ, 
проявлявшійся періодически въ тяжелой, рѣзкой формѣ и при
ковывавшій преосвященнаго къ постели.

При епископѣ Владимирѣ, какъ выше сказано, осуществле
но важное для епархіи дѣло: приступлено къ изданію богослу
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жебныхъ книгъ на молдавскомъ языкѣ, для чего устроена зъ 
Кишиневѣ епархіальная типографія. Теперь же и мѣстныя епар
хіальныя вѣдомости получили болѣе живое направленіе и стали 
выходить еженедѣльно, вмѣсто двухъ разъ въ мѣсяцъ.

Вѣсть о назначеніи преосвященнаго Владимира на каѳедру 
Донскую застала его въ городѣ Берлинѣ, гдѣ онъ пользовался 
отъ ревматизма свѣтовымъ лѣченіемъ. Преосвященный изъ-за 
границы поѣхалъ въ Петербургъ, а оттуда, по пути въ Новочер
касскъ, заѣхалъ въ Кишиневъ проститься съ бывшими его пасо
мыми. Прощаніе ихъ съ бывшимъ своимъ архипастыремъ, всегда 
отзывчивымъ къ нуждамъ бѣднаго люда, было весьма трогатель
ное. Духовенство и служащіе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
поднесли архіепископу Владимиру св. образъ и напутствовали 
его хлѣбомъ-солью, а горожане просили принять отъ нихъ въ 
молитвенную память панагію.—Преосвященный Владимиръ отбылъ 
изъ Кишинева въ Новочеркасскъ 26 октября 1908 года.

28 октября 1908 года прибылъ въ г. Кишиневъ владыка 
Серафимъ, перемѣщенный съ орловской на кишиневскую ка
ѳедру 16 сентября 1908 года, на 52 году отъ роду.

Преосвященный Серафимъ—потомокъ именитаго рода Чи
чаговыхъ. Дѣдъ его, адмиралъ Павелъ Васильевичъ Чичаговъ 
(| 1849 г.), принявъ въ 1812 г. отъ Кутузова командованіе ду
найской арміей, былъ первымъ организаторомъ административна
го устройства Бессарабіи, по присоединеніи ея къ Россіи. Пре
освященный Серафимъ, по окончаніи пажескаго корпуса, состоялъ 
въ военной службѣ; въ 1877 году, будучи въ рядахъ русской 
арміи, сражавшейся за освобожденіе болгаръ, проходилъ по го
родамъ и весямъ Бессарабіи. На 46 году жизни своей, состоя 
уже въ чинѣ полковника, онъ перемѣнилъ военный мечъ на па
стырскій посохъ.

Изучивъ подъ руководствомъ приснопамятнаго протоіерея 
о. Іоанна Ильича Сергіева (Кронштадтскаго) духовную жизнь по 
твореніямъ восточныхъ и русскихъ подвижниковъ, прошедши 
иноческій искусъ въ обителяхъ русскихъ, онъ призванъ къ архи
пастырскому служенію.
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По вступленіи на кишиневскую каѳедру, преосвященный 

Серафимъ съ рѣдкой энергіей заботится объ укрѣпленіи стро
гаго порядка, основывающагося на незыблемыхъ началахъ право
славной Церкви,—Живое, мощное слово преосвященнаго раздает
ся съ церковной каѳедры за каждымъ почти его богослуженіемъ 
и при всякомъ болѣе или менѣе важномъ обстоятельствѣ или 
случаѣ. Въ своихъ вдохновенныхъ словахъ и рѣчахъ архипа
стырь громитъ тлетворное невѣріе и современныя нестроенія. 
Какъ истый патріотъ, онъ будитъ высокія патріотическія чув
ства въ слушателяхъ своихъ, внѣдряетъ въ сердцахъ ихъ пре
данность Церкви православной, священный долгъ къ православно
му русскому Монарху и дорогой отчизнѣ, терзаемой нынѣ по
сягательствомъ на ея цѣлость, силу и благоденствіе.—Всѣмъ су
ществомъ своимъ преданный идеѣ возрожденія церковно-при
ходской жизни, преосвященный Серафимъ стремится провести 
ее въ жизнь и въ новой своей епархіи, о чемъ съ успѣхомъ за
ботился въ прежней, орловской, епархіи. Архипастырскій оду
шевленный кличъ его къ духовенству бессарабскому о возрожденіи 
громко раздается при всякомъ случаѣ.—и находитъ себѣ живой 
откликъ.

Кипучей, идейной дѣятельностію своей, своимъ вдохновен
нымъ словомъ, горячимъ стремленіемъ своимъ поставить духо
венство на подобающую ему высоту, даже осанкой своей влады
ка Серафимъ напоминаетъ приснопамятнаго архипастыря Бесса
рабіи, архіепископа Павла. Это отмѣтили и среди духовенства 
свидѣтели трудовъ послѣдняго на благо Кишиневской епархіи. 
Предсѣдатель недавно бывшаго епархіальнаго съѣзда, досточти
мый. маститый протоіерей о. Іаковъ Леонтіевичъ (Осипенко въ 
своемъ прочувствованномъ, прощальномъ словѣ, обращенномъ 
къ преосвященному Серафиму, изволившему посѣтить епархіаль
ный съѣздъ (25 сентября 1909 г.), между прочимъ, сказалъ: «У 
насъ былъ, нынѣ въ Бозѣ почивающій, архіепископъ Павелъ. Ки
шиневская паства дала ему имя <апостола Бессарабіи», каковое 
имя онъ заслужилъ своею архипастырскою дѣятельностію Д ія 
насъ, духовенства, онъ быль преобразователемъ: своею мошною
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святительскою рукою онъ открылъ намъ доступъ въ ту среду, 
которая какъ бы насъ чуждалась; разумѣю кругъ людей міра 
интеллигентнаго; онъ стремился облагородить наше отношеніе 
къ пасомымъ въ вопросѣ матеріальнаго обезпеченія, вводя въ 
приходахъ опредѣленное жалованье для духовенства отъ обще
ства; къ нему былъ всякому доступъ, и всякому онъ давалъ вра
зумленіе, наставленіе и, кому нужно, отцовское ободреніе и под
держку; наши сироты были предметомъ его особенной заботы»...

«Предъ нами и у насъ теперь Вы, Владыко. Для утвержде
нія и просвѣтленія нашего знамени Вы избрали иной путь, бо
лѣе существенный и по духу времени болѣе цѣлесообразный, 
путь нашего духовнаго возрожденія. Архипастырскій гласъ Вашъ 
«возстаньте, братья, мои дорогіе сотрудники» благодатной, 
оживляющей струей прошелъ по всей епархіи; Вы дали ясный 
путь нашего возрожденія въ Вашемъ обширномъ и опытномъ 
обращеніи къ духовенству; намъ остается итти этимъ путемъ 
постепенно, послѣдовательно, дружно,—и придетъ время, когда 
мы уже близки будемъ къ идеалу истиннаго, духовнаго пасты
ри»... *).

Да поможетъ Господь архипастырю нашему, владыкѣ Се
рафиму, въ его трудахъ ко благу его пасомыхъ, и да пошлетъ 
ему духовною, николиже увядающую, радость узрѣть благіе пло
ды своей самоотверженной дѣятельности!

Іосифъ Пархомовичъ.

Эквилибристика.
«О. Зубковъ (въ № 2 т. г.) думаетъ, что неотзывчивость духо* 

венства на широкую общественную дѣятельность объясняется тѣмъ, 
что среди него господствуетъ типъ человѣка, иногда даже умна
го, но безъ всякихъ искреннихъ убѣжденій, безъ опредѣленной 
горячей вѣры,— человѣкъ въ области духа не созидающій.

Мнѣ кажется, причина гораздо глубже. Выясненіе причинъ 
не входило, впрочемъ; въ планъ моей настоящей замѣтки, и я

*) -Киш. Еп. Вѣд.» № 45 за 1909 г. стр. 1500-1801.
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оставлю этотъ вопросъ до слѣдующаго раза. Замѣчу только 
вкратцѣ, что причина коренится въ тѣхъ условіяхъ, въ какихъ 
приходилось и приходится жить и дѣйствовать у насъ право
славному духовенству».

Такъ писалъ о. Н. Стоиковъ въ № 36 Епарх. Вѣд. за 
прошлый годъ. Статьи его, подъ общимъ заглавіемъ «Тра
гедія пастырства >, явились исполненіемъ того обѣщанія, кото
рое онъ далъ въ № 36. Въ нихъ о. Н. въ качествѣ причины 
инертности духовенства подчеркиваетъ внѣшнія условія.

Я въ № 24 Епарх. Вѣд. за 1909 г. замѣтилъ, что, по мо
ему мнѣнію, неотзывчивость духовенства на общественную дѣя
тельность зависитъ, главнымъ образомъ, отъ его психики, а во 
вторыхъ отъ внѣшнихъ условій.

Тогда о. Н. (въ № 39—40) вопросъ о томъ, что важнѣе въ 
въ общественной жизни, психологическія условія или внѣшнія, 
матеріальныя, называетъ словесной эквилибристикой. Какъ вид
но изъ № 36 Епарх. Вѣд., такую словесную эквилибристику о. 
Н. затѣялъ самъ, заявивъ, что глубже на дѣло смотритъ онъ, 
полагая причину инертности духовенства во внѣшнихъ услові
яхъ.

Глубоко правъ о. Н.. говоря, что условія психическія и 
внѣшнія,—эти два фактора общественной жизни такъ [перепле
таются между собой, что отдѣльно ихъ и мыслить невозможно. 
Если-же разбираться въ этомъ сложномъ вопросѣ, то мое убѣ
жденіе, что психическія условія главнѣе внѣшнихъ, матеріаль
ныхъ условій. Они, собственно, и суть причины общественныхъ 
явленій, а внѣшнія условія служатъ лишь поводомъ, матеріаломъ, 
лишь будятъ психическое творчество. Такое взаимоотношеніе 
между этими двумя факторами общественной жизни, вопреки 
тому, что онъ говорилъ въ № 36 Епарх. Вѣд. за 1908 г., скло
ненъ допустить и о. Н. въ № 39 -40. Но тутъ же онъ открылъ 
въ моей замѣткѣ «О духовенствѣ» вопіющую непослѣдователь
ность. Оказывается, что я въ концѣ своей замѣтки совершенно 
отрицаю то, что утверждалъ въ началѣ.

Въ концѣ своей замѣтки я, ссылаясь на авторитетъ проф.
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Хвостова, пишу слѣдующее: подъ длительнымъ воздѣйствіемъ 
внѣшнихъ условій личность создаетъ себѣ качественно-опредѣ
ленную психику. Въ этихъ словахъ о. Н. видитъ противорѣчіе 
выставленному ранѣе мной тезису о приматѣ психологическихъ 
условій надъ матеріальными. Онъ пишетъ: «если качественно
опредѣленная психика личности» создается подъ длительнымъ 
воздѣйствіемъ внѣшнихъ условій, то не ясно-ли, что для того, 
чтобы измѣнить въ желательную сторону эту психику, нужно 
измѣнить сначала создавшія ее внѣшнія условія». Сравните 
читатель.

Я утверждаю, что психику создаетъ себѣ сама личность 
лишь подъ воздѣйствіемъ внѣшнихъ условій, а о. Н. пишетъ, что 
психику создаютъ внѣшнія условія. Очевидно, мы говоримъ раз
ное.

Свящ. Ѳ. Зубковъ.
---------ф.--------

ПОПРАВКА.

Въ отчетѣ о состояніи Единецкаго духовнаго 
училища, напечатанномъ въ № 46, число учениковъ 3 
основного класса, имѣющихъ баллъ 4 по поведенію, 
указано ошибочно 16, а общій итогъ учениковъ, по 
поведенію имѣющихъ баллъ 4, ошибочно указанъ 37.

Нужно читать въ первомъ случаѣ 6, а во вто
ромъ—27.

Смотритель училища И. Яцковскій.

Епархіальная хроника.
Въ пятницу, 13 ноября, всенощное бдѣніе въ крестовой архіерей

скаго дома церкви совершилъ іеромонахъ о. Досиоей, въ сослуженіи 
іеродіакона о. ІІвтирима. На всенощномъ бдѣніи пѣлъ архіерейскій 
хоръ.

Въ воскресеніе, Д і ноября, въ день рожденія Ея Император
скаго Величества, Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, божествен
ную литургію въ каѳедральномъ соборѣ совершилъ преосвященный Ни- 



«одинъ, въ сооруженіи всего соборнаго духовенства. За литургіей былъ 
посвященъ въ санъ діакона псаломщикъ села Михалашанъ (Хотинскаго 
уѣзда), Стефанъ Поручикъ. Послѣ литургіи былъ отслуженъ благодар
ственный молебенъ Преосвященнымъ Серафимомъ, въ сослуженіи Преосвя
щеннаго Никодима, соборнаго и городского духовенства, при пѣніи ар
хіерейскою хора, подъ управленіемъ священника о. М. Березовскаго. На 
молебнѣ присутствовали: начальникъ губерніи графъ II. В. Кан- 
кринъ, губернскій предводитель дворянства А. Н. Крупенскій, а также 
представители другихъ общественныхъ и казенныхъ учрежденій. Послѣ 
богослуженія на соборной площади былъ устроенъ парадъ войскамъ мѣст
наго гарнизона.

♦- Въ субботу, 14 ноября, всенощное бдѣніе въ крестовой ар
хіерейскаго дома церкви совершилъ іеромонахъ о. Филаретъ, въ сослу
женіи іеродіакона о. Михаила. На всенощномъ бдѣніи было много моля
щихся.

-♦ Въ воскресеніе, 15 ноября, божественную литургію въ кап
ральномъ соборѣ совершилъ Преосвященный Серафимъ, въ сослуженіи 
соборнаго духовенства. За литургіей были рукоположены: въ санъ діако
на .псаломщикъ села Секурянъ (Хотинскаго ;ѣзда) Никаноръ Хо.іде- 
вичъ и во стихарь воспитанники Кишиневской духовной семинаріи Чер
нитъ Василій, Половъ Константинъ, Лозинскій Ѳеодоръ и Савва Ѳеодоръ. 
Послѣ запричастнаго стиха архіерейскій хоръ подъ управленіемъ о. Ми
хаила Березовскаго пропѣлъ концертъ <Самъ Единъ еси Безсмертный», 
соч. Кастальскаго.

Въ тотъ же день акаѳистъ Божьей Матери предъ Гербовой- 
кой иконой читалъ Преосгященный Никодимъ вь крестовой архіерей
скаго дома церкви.

16 ноября корпораціи духовно-учебныхъ заведеній провожали 
на вокзалъ Ф. Н. Бѣлявскаго, ревизовавшаго въ теченія 2 не
дѣль духовно-учебныя заведенія Бес.сар. губерніи. Проводы не были 
офиціальнымъ дѣломъ, а были результатомъ личнаго расположенія къ 
ревизующему, какъ къ лицу, гуманно отнесшемуся къ интересамъ ду- 
ховно-учебныхъ корпорацій.

Въ тотъ же день въ квартирѣ инспектора Кишин. духовной 
семинаріи были устроены проводы Ю. А. Евнимову, помощнику инсііек- 
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тора семинаріи, перешедшему на службу въ г. Волчанскъ, Харьковской 
губ., на должность учителя въ учительскую семинарію. Проводы носили 
сердечный характеръ. 22 ноября 10. А. Евоимовъ покинулъ Кишиневъ, 
напутствуемый благо пожеланія ми сослуживцевъ и учениковъ VI кл. дух. 
семинаріи.

--------

Иноепархіальная хроника церковно-обществен
ной жизни.

Съѣздъ сзютриіпелей духовныхъ училищъ. Въ началѣ сен
тября сего года въ актовомъ залѣ Тверской духовной семинаріи, подъ 
предсѣдательствомъ ректора, протоіерея А. Надежина, состоялся съѣздъ 
смотрителей всѣхъ семи училищъ епархіи, совмѣстно съ представителями 
отъ семинарской корпораціи. На съѣздѣ присутствовали и двое учителей 
русскаго языка Тверского и Новоторжскаго духовныхъ училищъ.

Предметами занятій съѣзда были вопросы учебно-воспитательнаго 
характера. Однимъ изъ больныхъ мѣстъ учебнаго дѣла въ нашихъ духов
ныхъ училищахъ и семинаріяхъ издавна является малограмотность уча
щихся и скудость содержанія письменныхъ работъ. Поддержанію малогра
мотности среди учениковъ духовныхъ училищъ и скудости содержанія 
письменныхъ работъ въ училищахъ способствуютъ, по отзыву ГГ. смотри
телей, три причины: а) слабость домашней подготовки учениковъ до по
ступленія ихъ въ училище, б) зазубриваніе разныхъ грамматическихъ 
правилъ и в) плохая ооганизація класснаго и внѣкласснаго чтенія уче
никами книгъ. Пріемъ учениковъ въ училище съ слабой домашней под
готовкой, по разъясненію одного изъ смотрителей, допускался иногда 
правленіями училищъ въ силу малаго количества вновь поступавшихъ 
учениковъ съ одной стороны, а съ другой—по отсутствію строго опредѣлен
ной программы для пріема учениковъ. Дословное заучиванье (зубренье) 
учениками учебниковъ—явленіе почти повсюдное. Особенно любятъ уче
ники «зазубривать» уроки по катихизису, русской грамматикѣ и геогра
фіи. Отношеніе преподавателей къ этому вопросу различно: одни не толь
ко допускаютъ, но и одобряютъ свободную передачу мыслей учебника, 
другіе—наоборотъ—требуютъ дословныхъ отвѣтовъ. II это не только въ 
духовныхъ училищахъ, но нерѣдко наблюдается и въ духовныхъ семи
наріяхъ.
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Организація чтенія книгъ въ разныхъ училищахъ, какъ выяснилось 
«а засѣданіи, различна. Боязнь отвѣтственности предъ начальствомъ 
вынудила правленіе одного изъ училищъ при выпискѣ книгъ для внѣ
класснаго чтенія держаться только указаній, помѣщенныхъ на страницахъ 
«Церковныхъ Вѣдомостей», при чемъ и изъ этой узкой области однимъ 
изъ семинарскихъ ревизоровъ было сдѣлано смотрителю училища указа
ніе различать термины: «рекомендовано и допущено». Книгъ подъ послѣд
нимъ терминомъ было предложено не выписывать, или, по крайней мѣ
рѣ, воздерживаться отъ выписки таковыхъ. Весьма естественно, что при 
такомъ узкомъ взглядѣ на дѣло ученическая бибіотека въ училищѣ пу
стовала. Руководство чтеніемъ книгъ правильно поставлено только 
въ двухъ училищахъ. Здѣсь всѣ преподаватели принимали участіе въ 
привлеченіи учениковъ къ чтенію, въ развитіи въ нихъ любви и вку
са къ чтенію и т. п. Въ остальныхъ училищахъ дѣло это поставлено 
было шатко и нерѣдко носило случайный характеръ.

По заслушаніи приведенныхъ сообщеній была выслушана обстоятель- 
лая докладная записка преподавателя Тверской духовной семинаріи А. 
Андреева «О постановкѣ преподаванія русскаго языка въ духовныхъ 
училищахъ». Въ этой запискѣ г. Андреевъ, между прочимъ, говоритъ, что 
главная задача изученія родного языка заключается въ томъ, чтобы 
возбудить интересъ и воспитать въ учащихся чувство любви къ духов
ному богатству народа, выработать навыкъ сознательнаго отношенія къ 
чтенію и только такимъ путемъ образовать языкъ для правильнаго вы
раженія своихъ мыслей какъ устно, такъ и письменно.

Для достиженія этой задачи въ основу изученія родного языка и 
литературы, по мнѣнію г. Андреева, должно быть положено классное и 
домашнее чтеніе. Всѣ другія занятія, какъ-то изученіе грамматики, теоріи 
■словесности, должны сосредоточиваться около чтенія и имѣть значеніе 
прикладныхъ знаній.

По заслушаніи доклада г. Андреева и послѣ оживленнаго обмѣна 
мнѣній собраніе постановило: 1) выработать для поступающихъ въ ду
ховныя училища опредѣленную программу, для каковой цѣли выдѣлить 
язъ состава собранія комиссію; программу эту предложить правленіямъ 
духовныхъ училищъ къ точному руководству и исполненію; 2) дослов
ное заучиваніе учениками учебниковъ, въ особенности по русскому язы
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ку. признать нецѣлесообразнымъ, предложивъ гг. преподавателямъ рус
скаго языка изучать грамматическія правила при чтеніи статей и разбо
рѣ примѣровъ: 3) къ участію въ организаціи внѣкласснаго чтенія въ 
духовныхъ училищахъ привлечь всѣхъ преподавателей училища, при чемъ 
выразить пожеланіе, чтобы вся ученическая бибіотека какъ по мѣсту 
расположенія книгъ, такъ равно по раздѣленіямъ въ Каталогахъ, была 
разбита на отдѣлы, каждымъ изъ коихъ долженъ завѣдывать особый 
преподаватель: избранный для своего завѣдыванія отдѣлъ преподаватель 
дѣлитъ на части, сообразуясь съ возрастомъ и развитіемъ учащихся. Про
читанное учениками не должно оставаться безъ вниманія со стороны пре
подавателя, которому предоставляется право часть урочнаго времени от
водить для бесѣды но поводу прочитаннаго учениками.

Существующія въ духовныхъ училищахъ христоматіи Невзорова и 
Радонежскаго, по отзыву собранія, мало удовлетворяютъ своему назначе
нію, особенно если имѣть въ виду стремленіе нѣкоторыхъ преподавателей 
духовныхъ семинарій поставить изученіе русскаго языка въ духовныхъ 
училищахъ въ связь съ изученіемъ теоріи словесности и литературы 
въ духовныхъ семинаріяхъ. Къ разрѣшенію этого вопроса въ духовныхъ 
училищахъ Тверской епархіи будетъ приступлено отчасти уже съ нынѣ
шняго учебнаго года. Преподаватель семинаріи А. 11. Андреевъ взялъ на 
себя трудъ, руководствуясь программами русскаго языка и словесности, 
а также циркулярными указаніями, составить списокъ прозаическихъ и 
поэтическихъ произведеній, кои обязательно должны быть пройдены и 
усвоены учениками училищъ. Въ тѣсной органической связи съ пра
вильно поставленнымъ въ училищахъ класснымъ и внѣ-класснымъ чте
ніемъ должны быть поставлены и письменныя работы учениковъ. Про
вѣрочный диктантъ не долженъ составлять главной формы письменныхъ 
упражненій. На ряду съ нимъ съ первыхъ же классовъ училища долж
но пріучать учениковъ къ самостоятельному изложенію мыслей не толь
ко въ предѣлахъ изученія русскаго языка, но и другихъ предметовъ 
училищнаго курса. На съѣздѣ постановлено обращать строгое вниманіе 
и на внѣшнюю сторону письменныхъ работъ: небрежно разрѣзанная тет
радь въ несшитомъ видѣ, грязная переписка и т. под. не должны 
быть терпимы.

На этомъ же’ съѣздѣ былъ затронутъ и вопросъ о преподаваніи
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новыхъ языковъ въ духовныхъ училищахъ. Эти языки въ настоящее 
вр’'мя проходятся пока только въ двухъ училищахъ Тверской епархіи— 
въ Кашинскомъ и Осташковскомъ; въ остальныхъ пяти училищахъ 
преподаваніе этихъ языковъ пока не ведется, хотя окружное духовен
ство изъявляетъ, повидимому, готовность ассигновать необходимыя для 
преподаванія средства. Правленіе Тверской семинаріи, идя навстрѣчу 
желаніямъ духовенства, поручило преподавателямъ новыхъ языковъ въ 
семинаріи выработать примѣрную программу преподаванія этихъ языковъ 
въ духовныхъ училищахъ. Программа эта была составлена въ свое вре
мя и на съѣздѣ смотрителей разсмотрѣна. Теперь дѣло за общимъ разрѣ
шеніемъ вопроса: признаетъ ли епархіальное духовенство желательнымъ 
ввести преподаваніе новыхъ языковъ во всѣхъ духовныхъ училищахъ 
епархіи. Если признаетъ, то выработанная программа, думается, весьма 
поможетъ правильной постановкѣ дѣла изученія новыхъ языковъ въ ду
ховныхъ училищахъ (Церк. Вѣст. ■№ 42/

Извѣстія а замѣтки.
Памяти героя послѣдней воины, рядового Василія Ря

бова. Василій Рябовъ- уроженецъ Пензенской губ. и уѣзда, Валяевской 
волости, села Лебедевки. На войну онъ былъ призванъ изъ запаса и за
численъ въ охотничью команду 284 Чембарскаго полка. На родинѣ 
онъ оставилъ жену и 4-хъ малолѣтнихъ дѣтей. Рябовъ земельнаго надѣ
ла не имѣлъ и занимался плотничьимъ ремесломъ, чѣмъ и добывалъ сред
ства къ жизни себѣ съ семьей. Кромѣ жены и дѣтей, на родинѣ Рябо
ва оставались престарѣлые отецъ и мать, проживавшіе съ другимъ взрос
лымъ сыномъ..

Всѣмъ памятенъ, конечно, подвигъ Рябова, какъ переодѣтымъ въ 
китайское платье онъ отправился на развѣдки, попалъ въ руки япон
цевъ и умеръ смертью героя.

Это было 31 августа 1904 г. недалеко отъ дер. Цышанъ, близъ 
станціи Янтай.

По разсказамъ китайцевъ, свидѣтелей казни Рябова, 3 часа про
должался допросъ его въ присутствіи японскихъ офицеровъ и 2-хъ ротъ 
пѣхоты. Все время онъ былъ совершенно хладнокровенъ п почти не
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отвѣчалъ на задаваемые ему вопросы. Изъ недовольства производившаго 
допросъ японскаго офицера можно заключить, что никакихъ свѣдѣній 
добыть не удалось отъ плѣнника, стоявшаго предъ лицомъ вѣрной смер
ти. Когда приговоръ былъ объявленъ, то на вопросъ Рябову одного изъ 
офицеровъ, не имѣетъ ли что-нибудь сказать передъ смертью, онъ произ
несъ незабвенныя для русскихъ слова:

— Готовъ умереть за Царя, за Отечество, за Вѣру... Передайте, 
что было.

Рябову указали мѣсто близъ одиноко стоявшаго дерева. Прежде 
чѣмъ стать возлѣ него, осужденный перекрестился, поклонился до земли 
на всѣ 4 стороны и произнесъ, вѣроятно, краткую молитву, по разсказу 
китайцевъ, что то тихо говорилъ на непонятномъ для нихъ русскомъ 
языкѣ. Затѣмъ его, какъ шпіона, разстрѣляли, но по японскому спо
собу—не залпомъ, а одиночными выстрѣлами, но знаку шашкой командо
вавшаго офицера. Къ счастью для страдальца, первая же пуля попала 
.•му въ верхнюю губу, прошла черезъ голову и убила наповалъ. Боль
ше стрѣлять не пришлось. Тотчасъ была вырыта могила и покойный 
безъ гроба былъ зарыть въ ней.

Даже презирающіе смерть японцы и китайцы были до слезъ тро
нуты мужественною смертью русскаго героя. Его ставили въ примѣръ 
синимъ солдатамъ японскіе офицеры, исполнившіе обѣщаніе повѣдать рус
скимъ -солдатамъ объ обстоятельствахъ кончины ихъ славнаго собрата. 
Отъ непріятелей мы и узнали объ этомъ славномъ подвигѣ простого рус
скаго солдата Василія Рябова.

5 дѣть прахъ Василія Рябова, наскоро зарытый въ чужой землѣ, 
пролежалъ вдали отъ родины, за которую безбоязненно отдалъ онъ жизнь 
свою. 11 вотъ теперь его бренные останки извлечены изъ того мѣ
ста, надъ которымъ онъ палъ, прошептавъ свою послѣднюю молитву за 
Россію и Царя, за тѣхъ, кого любилъ такъ сильно и самоотверженно и 
кто не могъ послать ему прощальнаго привѣта въ минуту разставанія 
съ земною жизнью.

Рябовъ былъ погребенъ въ глубокомъ оврагѣ, возлѣ деревни Цы- 
шанъ, гдѣ онъ былъ разстрѣлянъ. Дождевая вода совершенно сравняла 
его могилу и только особыми поисками заамурца вахмистра Мануйлова, 
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которому поручено было разыскать эту могилу, удалось на глубинѣ 1 
арш. найти тѣло Рябова въ китайскомъ платьѣ.

18 сентября останки Рябова, въ присутствіи русскихъ представи
телей и яи нскихь офицеровъ, были извлечены изъ земли. Послѣ этого 
началось послѣднее странствованіе ихъ на родину, за которую Рябовъ 
безстрашно пошелъ на смерть. Вездѣ на остановкахъ длиннаго пути у 
нагона съ прахомъ почившаго, въ присутствіи высшихъ властей и ко
мандъ частей войскъ, торжественно служились панихиды, воздавались 
воинскія почести, возлагались вѣнки.

Съ тихою радостью встрѣтила родина своего достойнаго сына и не 
забудетъ его славнаго подвига. Приметъ его въ свои объятія безвѣстная .і- 
сихь поръ Лебеденка, гдѣ уже, милостью Государя Императора, сооружена 
школа имени Василія Рябова, который служитъ яркимъ примѣромъ,— 
какъ надо любить Россію и служить ей.

Съ гордостью записали,—замѣчаетъ г. В. Жерве въ «Р. Пнн.», слан
ное имя Рябова на страницы своихъ лѣтописей чембарцы, изъ рядовъ 
которыхъ добровольно вышелъ онъ на опасный подвигъ, и лейбъ-бородин- 
цы, воспитавшіе въ немъ доблестнаго слугу Царю и Отечеству, (таль 
онъ въ безсмертные ряды достойнѣйшихъ представителей нашей старей, 
славной арміи, которая теперь мыслью и сердцемъ провожаетъ его і» 
могилы.

Богу угодно было сохранить прахъ Рябова уцѣлѣвшимъ среди без
численныхъ братскихъ и одинокихъ могилъ, разсѣянныхъ по далекой 
Манчжуріи,—сохранить для того, чтобы русскіе люди могли принять 
его съ глубокимъ благоговѣніемъ и предать на вѣки той самой землѣ 
которая родила народнаго русскаго героя—рядового Василія Рябова (Рус
ское чт. № 215).

Библіографія.
Сборникъ Церковныхъ Пѣснопѣній вышелъ второ 

изданіемъ съ переводомъ ихъ на русскій языкъ. Составилъ Мин
скій каѳедральный протоіерей Ѳ. Успенскій. Объ этомъ сбор
никѣ вотъ что сообщаетъ его авторъ.

«Вышедшій въ настоящее время вторымъ изданіемъ составленный 
мною сборникъ главною своею цѣлью имѣетъ удовлетвореніе давно уже 
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назрѣвшей потребности участія молящихся въ общенародномъ церковномъ 
пѣніи. Извѣстно, что участіе въ общемъ пѣніи въ западномъ краѣ при
влекаетъ въ костелы не только католиковъ, но и православныхъ. Сек
танты (штундисты, баптисты, евангелики и др.) также не мало дости
гаютъ успѣховъ пропаганды и привлекаютъ православныхъ на свои мо
литвенныя собранія общимъ пѣніемъ молитвъ и гимновъ. Къ сожалѣнію, 
какъ показалъ мнѣ личный опытъ, организація общаго церковнаго пѣнія 
въ православныхъ храмахъ встрѣчаетъ громадное препятствіе въ незна
ніи молящимися текста пѣснопѣній. Съ цѣлью устранить это препятствіе 
мною и было предпринято составленіе и изданіе сборника. Со сборни
комъ въ рукахъ молящіеся получаютъ возможность свободно принимать 
участіе въ общемъ пѣніи. Устраиваемыя теперь почти повсемѣстно внѣ
богослужебныя собесѣдованія даютъ возможность, при пособіи сборника, 
разучивать церковныя пѣснопѣнія съ народомъ и приготовляться къ 
исполненію ихъ во время богослуженія (подробнѣе о семъ см. послѣсловіе 
къ сборнику).

Соотвѣтственно указанной цѣли, въ составъ сборника мною внесены 
ц. пѣснопѣнія всенощнаго бдѣнія и литургіи (неизмѣняемыя); изъ вос
кресной службы: стихиры на Господи воззвахъ (по 2 всѣхъ 8 г.іасовъ), 
догматики, стихиры на стиховнѣ (по одной) съ богородичными, тропари 
на Богъ Господь съ богородичными, прокимны, ирмосы каноновъ всѣхъ 
гласовъ, кондаки и стихиры на хвалитѣхъ; изъ службъ двунадесятыхъ 
праздниковъ: стихиры на Господи воззвахъ, на литіи, на стиховнѣ, на 
хвалитѣхъ, тропари, величанія, прокимны и ирмосы обоихъ каноновъ; 
изъ службы во Св. Пасху: канонъ съ тропарями, ипокои, кондакъ, икосъ, 
стихиры Пасхи, часы пасхальные; изъ службъ В. поста: первой седьмицы 
-стихиры на Господи воззвахъ и на стиховнѣ на каждый день, прокимны, 
ирмосы В. канона, пѣснопѣнія великаго повечерія, тропари часовъ и 
вечерни; страстной седьмицы: тропари, стихиры, ирмосы (каждаго дня стра
стной недѣли), антифоны утренп В. пятка, тропари царскихъ часовъ, 
непорочны В. субботы; ц. пѣснопѣнія изъ приготовительныхъ недѣль къ 
В. посту (въ н. Мытаря и Фарисея, о блудномъ сынѣ, мясопустную и 
сыропустную) и службы въ недѣлю Антипасхи. Кромѣ сего во 2-е изд. 
сборника внесены: ц. пѣснопѣнія изъ службъ въ праздники святыхъ и 
Богородичныхъ (празднованій чудотворнымъ иконамъ и нѣкоторыхъ дру« 
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гихъ нарочитыхъ праздниковъ), именно: 1 янв., 11 мая, 24 п 29 іюня, 
15 іюля, 29 авг., 26 сент., 1 и 22 окт. п 6 декабря; на всѣ означен
ные праздники внесено по 1—2 стихирѣ на Господи воззвахъ, на сти
ховнѣ, тропари, кондаки, величанія и прокпмны; кромѣ сего, тропари, 
кондаки и величанія на 30 янв., 23 апр„ 22 іюля, 15 авг., 25 сен
тября и 8 ноября; тропари и величанія общіе Богородицѣ и святымъ 
(пророкамъ, апостоламъ, святителямъ, мученикамъ, преподобнымъ) и изъ 
службъ молебныхъ пѣній: на начало всякаго добраго дѣла, благодар
ственный молебенъ (съ пѣніемъ «Тебе Бога хвалимъ»), при началѣ уче
нія отроковъ, малое водоосвященіе, чинъ погребенія (всѣ, между прочимъ, 
стихиры, составленныя Іоанномъ Дамаскинымъ —«Кая, житейская сла
дость...» и стихиры при цѣлованіи умершаго), панихида, таинства Креще
нія, Брака, Елеосвященія и изъ заупокойной службы (стихиры на Господ і 
воззвахъ, на стиховнѣ и хвалитѣхъ) въ субботу мясопустную. Всего въ 
составъ сборника вошло 350 стихиръ, до 300 тропарей и кондаковъ, ир
мосы 35 каноновъ и болѣе 100 прокимновъ, не считая другихъ ц. пѣс
нопѣній, не измѣняющихся во время Богослуженій. Въ концѣ каждаю 
отдѣла сборника сдѣланы приложенія, заключающія краткія свѣдѣніи о 
Христіанскомъ Богослуженіи (о всенощномъ бдѣніи и литургіи, о вели
копостномъ Богослуженіи, особенности Богослуженія Св. Пасхи, Рождества 
Христова и двунадесятыхъ праздниковъ съ указаніемъ символическаго 
значенія всѣхъ обрядовъ) и о таинствахъ, съ краткимъ мѣсяцесловомъ.

Въ виду совершеннаго незнанія или плохого знанія массой ц.-сла
вянской грамоты всѣ пѣснопѣнія на церковно-славянскомъ языкѣ напе
чатаны русскимъ (гражданскимъ) шрифтомъ (крупный цицеро) съ раздѣ
леніями ихъ для остановокъ на музыкальныя строки. А дабы сдѣлать со
держаніе пѣснопѣній понятнымъ для поющихъ, параллельно славянско
му тексту помѣщенъ въ сборникѣ переводъ ихъ на русскій языкъ.

Такое содержаніе сборника дѣлаетъ его весьма полезнымъ и удоб
нымъ для всякаго рода церковныхъ хоровъ и пособіемъ для регентовъ. 
Пѣвчіе не только сельскихъ, но и городскихъ хоровъ, въ большинствѣ 
случаевъ, недостаточно знаютъ славянскую грамоту, чѣмъ затрудняется 
разучиваніе и исполненіе измѣняемыхъ пѣснопѣній службъ (стихиръ, 
тропарей, ирмосовъ и т. п.) особливо, когда цѣлому хору приходится 
пѣть ихъ по одной богослужебной книгѣ (минеи, тріоди и др.). Въ сб»р- 
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никѣ помѣщены всѣ необходимыя для исполненія хорами измѣняемыя 
пѣснопѣнія в напечатаны доступнымъ всякому грамотному русскимъ 
шрифтомъ. Достаточно имѣть для каждаго голоса по одному экземпляру 
сборника, и работа регента будетъ много облегчена. Помимо того, не всѣ 
г. г. регенты достаточно знакомы съ порядкомъ церковныхъ службъ. 
Сборникъ въ этомъ случаѣ можетъ быть для нихъ весьма полезенъ, такъ 
какъ въ немъ указано, когда, послѣ какого чтенія или возгласа, над
лежитъ исполнять пѣснопѣніе.

Какъ извѣстно, наши церковныя пѣснопѣнія являются богатымъ 
матеріаломъ для бесѣдъ и поученій. Внесенный мною въ Сборникъ пе
реводъ вышеуказанныхъ пѣснопѣній можетъ служить весьма полезнымъ 
пособіемъ для проповѣдниковъ при составленіи поученій какъ на 
праздники, такъ и на разные случаи (при молебствіяхъ и требахъ).

На бывшемъ въ іюлѣ мѣсяцѣ 1909 г. съѣздѣ законоучителей 
свѣтскихъ учебныхъ заведеній Сборникъ былъ предложенъ мною на 
разсмотрѣніе вмѣстѣ съ докладомъ «О воспитаніи въ учащихся со- 
■інательнаго отношенія къ Богослуженію», въ коемъ, между 
прочимъ, мною была развита мысль1 о желательности и возможности орга
низаціи общаго церковнаго пѣнія среди учащихся (см. журналы и протоколы 
засѣданій съѣзда стр. 178 и слѣд.). Комиссія, обсуждавшая докладъ, вполнѣ 
согласилась съ нимъ и признала мой сборникъ вполнѣ пригоднымъ пособі
емъ при организаціи общаго пѣнія въ учебныхъ заведеніяхъ. 2-я комиссія то
го же съѣзда, при разсмотрѣніи вопроса о методѣ преподаванія богослуже
нія въ 3-мъ кл. гимназій, между прочимъ, постановила: «Для усвоенія по
рядка службъ принять схематическое ихъ изображеніе, при чемъ изученіе 
схемъ не должно быть дѣломъ механическаго изученія, а результа
томъ сознательнаго ознакомленія съ содержаніемъ и строемъ службъ, 
достигаемымъ черезъ посѣщеніе богослуженія и участіе въ немъ чте
ніемъ, пѣніемъ, прислуживаніемъ въ алтарѣ и чрезъ прочитываніе церков
ныхъ службъ цѣликомъ или отдѣльныхъ входящихъ въ нихъ молитво
словій по богослужебнымъ книгамъ и сборникамъ избранныхъ пѣснопѣній 
ІІравосл. Церкви прот. Успенскаго и др. (Журналы и протоколы стр. 
174)». Означенныя постановленія комиссій были обсуждены и утверждены 
общими собраніями съѣзда.
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Сборникъ можетъ служить пособіемъ и для преподаванія церковніь 

ммавявскаго яз. въ духовныхъ училищахъ.

Весь сборникъ съ приложеніями заключаетъ въ себѣ около 17 
печатныхъ листовъ (до 540 страницъ въ 16 долю печатнаго листа), 
изданъ на лучшей бумагѣ сравнительно съ первымъ изданіемъ. Цѣна 
безъ пересылки 50 коп. При требованіи не менѣе 25 экз.—10% ус
тупки (45 к. экз.), при требованіи не менѣе 20 экз.—20% уступки 
(40 к. экз.). при требованіи же 100 экз. и болѣе—30%, уступки (35 к. 
за экз.); пересылка во всѣхъ случаяхъ за счетъ покупателя.

Книги высылаются за наличныя и наложеннымъ платежомъ.

Адресъ: Минскъ каѳедральному протоіерею Владимиру Успенскому.

Редакторъ, преподаватель духовной семинаріи
Василій Курдиновскій.

Объявленія.

КИТАЙСКІЙ ЧАЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
БЫВШЕЙ ФИРМЫ «АНАНІЙ КІЕВСКІЙ»

Кйшшдоѣ, Пушкинская ул., противъ собора

—===== РЕКОМЕНДУЕТЪ —=

ЧАЙ: всевозможные сорта лучшихъ фирмъ. КОФЕ: самые лучшіе сорта 
сырой, жареный и молотый. САХАРЪ: головной, пиленый и песочный. 

ШОКОЛАДЪ: конфекты и какао, русскій и заграничный.

Чудный выборъ художественныхъ издѣлій, незамѣнимыхъ для подарковъ 
изъ бронзы, фарфора, бамбука и т. д. А также масса предметовъ домаш

няго обихода.

«== ЦѢНЫ ВЕСЬМА ДОБРОСОВѢСТНЫЯ И БЕЗЪ ТОРГА. =====

На асѣ сорта чая выдаются преміи вещами или екидиа деньгами.
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Каретное заведеніе
п.

ЦІ0Г
в5 Кишиневѣ, Николаевская ул., соб. боліе Л» 162.

По случаю болѣзни ликвидирую дѣло съ уступкой до 20°/,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 19І0-ХХІ г.

О РУБ. безъ дост. ~7 РУБ. съ дост. и перес. по всей
Осі О и перес., 33. • Ро ссіи
'Разсрочка допускается: при подпискѣ 3 рубля, къ 1 апрѣля 2 рубля и 

къ 1 іюля остал’ьныя)
даетъ въ теченіе одного года:

52 16X2 ЖѴІ‘1ІЛ ІЛ> 1511 ЦВѢТНЫХЪ оБ.ІОИІКЛХЬ. СЪ РИСУНКАМИ. ІІоііуляр- 
ио-Нііучныі' и псторпч. романы, ііовѣсіп и разсказы. Иііівоііііснып путешествія. Опи

саніи чудесъ и віміікпхъ :ів.іенііі природы. Очерки по всѣмъ отраслямъ знанія. Новѣйшія 
открытія іі нзойрѣтеніи. Спортъ іі т. и.

Ь' іііі.ііітііьія ііри.іоженія: Абініементъ .V 1, и.іп ,Ѵ 2, п.іи Л‘ 3
по выбору г.г. подписчиковъ, а именно:

Абонементъ N° I: #

12 ТІЛ „Міръ приключеній11 
ниісНовое безплатн0е приложеніе представляетъ собою ЕЖЕМѢСЯЧ
НИКѢ журнальнаго формата, богато-иллюстрированный, въ которомъ Оу-
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дутъ печататься новѣйшія произведенія, описывающія необычайныя при
ключенія на сушѣ, морѣ, подъ землею и въ воздухѣ

ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ СОБРАНІЕ РШІ\||і |;і,К 11 11 Г Ъ

свыііи' 3.000 стр. СВ ЛУІІ ЖАКО ЛІО О)
Кн. 1,—Въ Трущобахъ Индіи. Кн. 2,—Тайны подземелій. Кн. 3. Духи Водь. Бивши М-з 
чанія. Кн. 4.—Затерянные въ океанѣ. Король смерти. Іін. 5.—Тигры Зон.ігьаю нро.ш; > 
Іін. 6.—Наслѣдникъ Ііванса. Кн. 7. - Берегъ Чернаго Дерева. Кн. X. Берегъ <'л»н»і.— 
Ііостн. Іін. 9. Песчаный юродъ. Кн. 10.—Грабители морей. Кн. И. Безымянны....... ршп.
Іін. 12. Свободное мо|И>. Іін. 13.—-Пожиратели огня. Роковое кольцо. Іін. 14. Въ в-»- 
ряхъ Австраліи. Іін. 15.--Корабль-призракъ, іін. 16.— Таинственная маска. Кв. Іі. Пи 

■гнэрнское преступленіе. Кн. 18.—Факиры-очарователи и др.

5 Камилла Флаиаріона „АТМОСФЕРА"
съ особымъ приложеніемъ, посвященнымъ воздухоплаванію:

ЗАВОЕВАНІЕ ВОЗДУШНАГО ОКЕАНА»
съ массою рисунковъ, пояснительныхъ чертежей, порніу.. 

фотографій и т. п.

ИЛИ абонементъ № 2:
КНИГЪ полное ВЪ ОДИНЪ ГОДЪ собраніе сочиненій 

ышеіо.боостр. (*’ Ч. ДИККЕНСА »1
Іін. 1—2. Оливеръ Твистъ. Кн. 3.—Рождественскіе разсказы. Кн. 4 - 7. Записки II"' 
квіікскаго клуба. Іін. 8—9. Повѣсть о двухъ городахъ. Кн. 10—11.   ія няѵж.іы- 
Кн. 12. Тяжелыя времена. Іін. 13 -16,— Домби и сынъ, Іін. 17. Тайпа Эдвина Іруі-1 
Кн.’18.— Нѣть прохода. Берлинъ 1‘оузъ. Кн. 19,- Станціи Мегбп и др. ран-юіяж
Кн. 20. Житейская борьба и др. разс. Іін. 21—24. Давидъ Коннерфильдъ. Кн. 25 
Холодный домъ. Іін. 28—30.--Мартинъ Чодз.лі.впть. Кн. 31 33. Николай ІІшж.іми'
Кн. 34—36,—Крошки Дорритъ и др. Кн. 37—39.—ІІашь общій другъ. Іін. 40 11 
Лавка древностей. Кн. 42.— Медфогскія записки. Іін. 43 -45.—Берпебп Роджъ. Іін. I''.

Записки путешественника.

ИЛИ абонементъ № 3:

Для лицъ, получившихъ въ 1909 г. первыя 20 книгъ по.ін. 
собр. соч. ДИККЕНСА'-

26 шй4. ДИККЕНСА и 12 лжю. .Міръ Приключеніи

Желающіе могутъ, одновременно съ подпиской, получить по своему выбору, .добавочно лю
быя приложенія изъ другихъ абонементовъ, но за особую доплату, а именно:

Полное собраніе сочиненіи Чарльза Диккенса въ 46 книгахъ за доплату 5 р. 12 кипіь 
Міръ приключеній за доплату 1 р. 60 к. /8 книгъ соч. Луи Иіаколіо 2 р. 40 к. Осталыі. 
26 книгъ (первыя 20 кн. были разосланы подписчикамъ вь 1909 г.) іідімнаго |іиТ-
соч. Ч. Диккенса за доплату 3 р. 40 к. 5 книгъ Атмосфера съ осію, при . .йів"|,“*и|,‘ 

Воздушнаго океана за доплату 1 р.
Разсрочка за доплатныя приложенія допускается на условіяхъ: при вышинѣ 
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сумму до 3 [>., слѣдуетъ при подпискѣ не менѣе 1 р. При выпискѣ на сумму болѣе 3 р. 

слѣдуетъ уплатить при подпискѣ не менѣе 2 р.

Редакція: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, еобств. д.
ІІзд. 11. II. Сайкинъ.

ПОДПИСЧИКАМЪ

„ОДЕССКАГО ЛИСТКА44 
1910 ГОДЪ

Б У Д Е Т Ъ ВЫДАНА

-= Б Е 3 П Л А Т Н О =—
КНИГА ВЕЛИКАГО ПИСАТЕЛЯ ЗЕМЛИ РУССКОЙ 

ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА 

ТОЛСТОГО
„Кругъ чтенія11

Циль этой книги, какъ заявля
етъ великій писатель въсвоемъ 
прейис.ювіи къ ней, заключает
ся въ томъ, «чтобы, воспользо
вавшись великими, плодотворны
ми мыслями разныхъ писате
лей Оать большому числу чита
телей ежедневно кругъ чтенія, 
возбуждающаго лучшія мысли и 
чувства'».

«Я желалъ-бы, говоритъ онъ, 
чтобы читатели испытали при 
ежедневномъ чтеніи этой книги 
то-же благотворное, возвышаю
щее чувство, которое я испы
талъ при ея составленіи и те
перь продо.імсаю испытывать 
при ея. перечитываніи».

«Чувствую, что это моя 
послѣдняя работа, говоритъ 
Левъ Николаевичъ Толстой, 
и хочется придать ей харак
теръ тихой бесѣды послѣ 
долгихъ и бурныхъ споровъ 
съ міромъ и я радъ, если 
эту книгу читаютъ».

«КРУГЪ ЧТЕНІЯ», составляющій книгу около страницъ, отпеча
танъ четкимъ шрифтомъ на хорошей большого формата бѣлой бумагѣ. 
Къ книгѣ приложенъ художественно исполненный фототипіей портретъ 
Л. Н. Толстого.
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Выдача книги годовымъ подписчикамъ на 1910 годъ, внесшимъ пол
ную подписную годовую плату (городскіе Ю руб., а иногородніе 12 руб.), 
будетъ производиться съ 10-го' января 1910 года въ конторѣ «Одесскаго 
Листка» по предъявленіи подписныхъ квитанцій. Гг. иногородніе подпис 
чики, желающіе получить премію по почтѣ, подъ заказной бандеролью, 
благоволятъ сообщить о томъ конторѣ, приложивъ почт. марокъ на 35 к. 
въ возмѣщеніе стоимости расходовъ по пересылкѣ. Подписчики-же, полу
чающіе газету въ разсрочку, книгу полѵчатъ при послѣднемъ взносѣ под
писной суммы.
Количество экземпляровъ очень цѣнной книги «Кругъ чтенія» отпечатано 

нами ограниченное и въ отдѣльную продажу не поступитъ.

съ отдѣльн. ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМ 
выходящими при газетѣ ДВА РАЗА ВЪ НИДЪДЮ посреди 

и, субботамъ.

т» “I 
'і'Ъ

Въ 1910 году газета вступаетъ въ 37-ой годъ своей жизни и будетъ 
продолжать издаваться той-же редакціей, подъ которой газета выходила 
всѣ 36 лѣтъ.

Вліяніе, которое пріобрѣла за столь продолжительное время газе
та, и то огромное число читателей, которое она завоевала, обязываютъ 
насъ стоять съ прежнею чуткостью на стражѣ интересовъ общества и 
въ будущемъ и съ сознаніемъ этой священной обязанности продолжать 
работу. Девизомъ газеты всегда было и впредь будетъ стремленіе идти 
на встрѣчу интересамъ читателя-гражданина безъ различія національно
сти и вѣроисповѣданія, неизмѣнно преслѣдуя цѣли прогресса и культуры. 

Редакторъ-издатель В. В. Навроцкій.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ГАЗЕТЫ:
въ городѣ съ доставі.ч........а домъ: 10 р. въ голъ. 6 р. подиыа, 3 р. 50 кои. три мѣ
сяца и I р. 20 к. іи. чѣс. на города съ ііо-кноіі высы.іі:оіі по почтѣ: 12 р. въ 
годъ, 7 р. поліола 3 р. 80 іі. три мѣсяца. I р. 30 к. въ мѣс. Ііііптаішія. ііыіаиіо-чіііі 
конторою въ полученіи денегъ, должна бытъ оплачена 5 к. гер. мар. .іа счетъ подписчика.

РЕДАКЦІЯ и КОНТОРА ВЬ ОДЕСС'В, въ домѣ редактора-из- 
дагмя «ОДЕССКАГО ЛИСТКА> В. В. НАВРОЦКАГО.

Печатать дозволяется. Кишиневъ. 29-го ноября 1909 года.
Цензоръ д. с. с. Андрей Пархомовичъ.



Приложеніе къ Л? 48 'Кишиневскихъ Епархіальныхъ-
Вѣдомостей* ла 1909 г.

ОТЧЕТЪ
Кишиневскаго Духовнаго Епархіальнаго 

Попечительства

за 1908 годъ.
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О. 
о Наличны

ми. Билетами.о

5?
ПРИХОДЪ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Отъ 1907 къ 1908 году суммъ 
попечительскихъ остова, іось:

а) наличными три тысячи восемь
сотъ шестьдесятъ р. пять коп. . . 3860 5 — —

и б) билетами кредитныхъ учре
жденій пятьдесятъ восемь тысячъ 
девятьсотъ пятьдесятъ три руб. . .

Статья прихода № 1.

— 58953

Въ 1908 году на приходъ по
ступило-.

1 Штрафныхъ денегъ, наложенныхъ 
Кишиневскою Духовною Консисто
ріей на священно и церковно-слу- 
жптелей епархіи и взысканныхъ бла
гочинными въ теченіе 1908 года— 
всего пятьсотъ пятьдесятъ восемь 
руб. пятьдесятъ коп . ’........................

Статьи прихода: 4, 7, 8, 9, 15, 18’
21, 25. 29, 30, 35, 40, 43, 44, 48, 49,
50, 51, 52, 54, 56, 57, 60, 61, 62. 63,
65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77,
79, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 92, 94, 95,
96, 100. 101, 103, 105. 106, 107, 108, 
109, 120, 124. 125, 126 и 127.

558 50 — —

2 При отношеніяхъ благочинныхъ 
Кишиневской епархіи получены день
ги, составляющія половинную часть 
братскихъ доходовъ за временное за
вѣдываніе священно и церковнослу
жителями свободными приходами епар-

|
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хіп-всего тысяча восемьдесятъ руб
лей восемьдесятъ три коп..................

Статьи прихода: 10, 11, 14, 18, 10,
22, 24,26,27, 36, 37,38,39, 41,42,45, 46, 
47, 48, 53, 58, 59, 64, 72, 78, 86, 97, 
98. 102, 104, 110, 111, 112, 113, 119, 
121, 122, 123, 128, 129 и 130.

1080 83 —

3 Выручено Отъ продажи книгъ «Но
ваго Завѣта» на молдавскомъ язы
кѣ—всего семнадцать руб. девяно
сто коп....................•........................

Статьи прихода: 2, 32, 55, 80 и 114.
17 90 —

4 При отношеніи Кишиневскаго Епар
хіальнаго Свѣчного Управленія, отъ 
24 марта 1908 года за № 393, 
согласно журнальному постановленію 
епархіальнаго съѣзда, отъ 21 нояб
ря 1905 года за Л° 2, на усиленіе 
средствъ Епархіальнаго Попечитель
ства на 1908 годъ изъ суммъ Ки
шиневскаго епархіальнаго свѣчного 
завода получена тысяча рублей. . .

Статьи прихода № 34.
1000

5 При отношеніяхъ благочинныхъ 
Кишиневской епархіи возвращены 
Епархіальному Попечительству день
ги, назначенныя для выдачи посо
бій изъ суммъ онаго нѣкоторымъ 
вдовамъ и сиротамъ бѣднымъ духов
наго званія, но не выданныхъ за 
смертью ихъ—всего пятьдесятъ пять 
рублей ...................................................

Статьи прихода: №№ 70, 71, 85.
55

6 Въ видѣ пожертвованій отъ нѣ
которыхъ благочинныхъ епархіи и 
настоятелей монастырей кружечнаго 
сбора въ Попечительство поступило 
—всего сто девяносто шесть руб. 
двадцать четыре кои...........................

Статьи прихода: №№ 3, 5, 6, 13. 16, 
20, 28, 33, 48, 81, 87, 90, 99 и 115.

196 24 — —
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При докладѣ казначея Попечитель- Ь 
ства представлены деньги, получен
ныя имъ изъ Кишиневскаго Казна- 
чеиства по талону Духовной Коней- і; 
сторіп на окончательное погашеніе ' 
долга Епархіальному Попечительству, 
числящагося за священникомъ м. 
Леово, Измаильскаго уѣзда, Алексан
дромъ Буланчею—выданной ему ссу- •, 
ды въ 1000 руб.—105 р. 49 коп. 
и 1 р. процентовъ на нихъ—всего 
сто шесть руб. сорокъ девять коп. . !

Статья прихода № 23.
Іі

При отношеніи благочиннаго 4 окру
га Хотинскаго уѣзда, священника г 
Тимонея Антоновича, отъ 13 авгу
ста 1908 года за № 911, предста
влены изъ остаточныхъ суммъ окруж- і 
наго попечительства для выдачи 
въ единовременное пособіе прожива- і 
ющему въ с. Ма.іаешты 1. Тирасполь
скаго уѣзда, Херсонской губерніи, 
заштатному діакону с. Кривой Хо
тинскаго уѣзда Иліи Александровичу 
всего двѣнадцать рублей...................

Статья прихода № !ІЗ.

При докладѣ казначея Попечитель
ства представлены проценты на лич
ной капиталъ Попечительства, быв- ' 
шій въ обращеніи въ Кишиневскомъ 
Отдѣленіи Государственнаго Банка 
въ 1907 году по книжкѣ сберега- , 
тельной кассы за № 28953--*'/,,= 
36 руб. 46 коп,—всего процентовъ 
тридцать шесть руб. сорокъ шесть 
коп......................................................... ,

Статья прихода № 12.

При отношеніи Кишиневской Ду- •' 
ховной Консисторіи, отъ 13 марта 
1908 года за № 5976. представле-
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ны деньги къ возмѣщеніе за 1907 г. і
, 5'</„ налога съ доходовъ отъ лринад- [| 

лежащихъ подвѣдомственнымъ Свя- .
I тѣйшему Синоду и его вѣдомства і] 

учрежденіямъ капиталовъ-всего семь- I] 
десять три руб. семьдесятъ пять коп. 

Статья прихода № 31.

11 При докладѣ казначея Попечитель
ства представлены проценты по ку
понамъ на сроки 1 марта. 1 іюня, 

. 1 сентября и 1 декабря 1908 года 
отъ принадлежащихъ Епархіальному I 
Попечительству листовъ 4% Госу- >1 
дарственной ренты: серіи 201 1

. №017 на 25000—%—ЮОО руб., 
серіи 27 № 0062 на 5000 р.
7о=200 руб., серіи 27 № 0063 
па 5000 р. %—200 руб., серіи 29 
№ 0486 на 1000 р. °/0 40 руб., | 

, серіи 29 № 0487 на 1000 р. м,„ 
=~40 руб., серіи 29 № 0488 на 
1000 р. %=40 руб., серіи 201 
№0090 на 1 000 р. %- -40 руб., се
ріи 201 Я? 0091 на 1000 р. %=40 
руб., серіи 201 № 4456 на 1000 
р. РУб-, серіи 201 № 4457
на 1000 р. %=40 рѵб., серіи 201

і № 4458 на 1000 рѵб>/„ 40 рѵб.,
і серіи 201 № 4459 на 1000 руб.

40 руб., серіи 28 № 3421 на 
1000 руб. ‘'/(,=40 руб., серіи 228 

' № 3335 на 1000 руб. и/„=40руб., 
серіи 228 № 3336 на 1000 руб. 
°/о=40 руб., серіи 140 № 3282 
на 1000 рѵб. %==40 рѵб., серіи 
160 № 1254 на 1000 рѵб. -40 

I руб., серіи 185 № 1390 на 1000 
РУ6- РУб-, серіи 149 № 2233

і на 1000 руб. о/о=40 руб., сеР'и 
140 № 0599 на 500 р. % 20 
руб. и серіи 85 № 00240 на 100 
р. %=4 руб. Итого по рентамъ на

і

73' 7э| — ' —
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сумму 51600 руб. процентовъ 2064 
руб., за выключеніемъ изъ нихъ 5% 
Государственнаго сбора 103 р. 20 к„ 
остальные—тысяча девятьсотъ шесть
десятъ руб. восемьдесятъ коп. . .

Статьи прихода № 116.

і
'I

Іі 1960 8(
|
і

і

— - 
й

!
1

12 При докладѣ казначея Попечи
тельства представлены проценты за 
1908 годъ по принадлежащимъ По
печительству тремъ 4й „ Государ
ственнымъ непрерывно-доходнымъ би
летамъ: за № 5022 на эООО руб. 
% _200 р., за 5023 на 1000 
руб. °/0 40 руб. и за № 8040 на
753 р. % 30 руб. 12 коп.—все
го процентовъ двѣсти семьдесятъ рѵ-

і
I

I

I ■ • 
і ■ 1111

1!
блей двѣнадцать коп...........................

Статья прохода № 117.

270; 12

13 При докладѣ казначея Попечитель
ства представлены проценты за 1908 
годъ по принадлежащимъ Попечп- : 
тельствѵ двумъ билетамъ Государ
ственной комиссіи погашенія долговъ: 
за № ООО 10 на 500 руб. %—20 руб. : 
и за № 00642 на 100 руб. %~4 ; 
руб., всего процентовъ 24 руб., за , 
выключеніемъ изъ нихъ 1 руб. 20 [ 
коп. Государственнаго 5° „ сбора, , 
остальные двадцать два рубля во-

і
1

і

•
семьдесятъ коп....................................

Статья прихода № 118.

Итого въ 1908 году на приходъ ■ 
съ остаткомъ отъ 1907 года попе- 
чительскихъ суммъ было: 1) налпч- ' 
ными Девять тысячъ двѣсти пять- і

22 80
11

десять рублей девяносто четыре коп.

ІІ

9250 94

іі



и билетами пятьдесятъ восемь ты
сячъ девятьсотъ пятьдесятъ три руб. 58953

Подлинный подписали:

протоіерей Кириллъ Гинкуловъ.
Члены Попечительства: ■ священникъ Константинъ Парѳеньевъ. 

священникъ Евгеній Козакевичъ.

Секретарь, діаконъ Василій Туркинъ.



— 8 —

ІІ

о.

© 
с

<;

РАСХОДЪ.
Наличны

ми. Билетами.

Руб. Коп. Руб. Коп.

1 Въ 1908 году, съ разрѣшенія Епар
хіальнаго Преосвященнаго, выдано 
единовременныхъ пособій заштатнымъ 
вдовамъ и сиротамъ духовнаго званія 
на ихъ нѵжды--всего пять тысячъ

2

шестьдесятъ рублей............................
Статьи расхода: №<№ 5. 8, 15. 16, 17, 

1В. 1!», 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26. 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, За, 36, 37,
38, ЗУ. 40, 41. 42, 43, 44, 45. 46, 47.
48, 49, 50. 54. 55, 56. 57, 58. 59, 60.
61, 62, 63, 64. 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72. 73, 74, 75. 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82. 83, 84, 85, 86. 91. 92, 101. 108. 109, 110. 111. 113, 11.5 и 116.

Употреблено почтоваго расхода на 
пересылку денежныхъ пособій—всего

5060 —

3

семнадцать руб. восемьдесятъ пять коп.
Статьи расхода: №№ 9, 11, 18. 19, 20, 

21, 22. 23, 24. 25, 26, 27, 28. 29, 30,
31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39, 40,
41, 42, 43, 4 4, 45. 46, 47, 48, 49, 50.
55, 56. 57, 58, 59, 60, 61, 62. 63, 64,
65, 66, 67, 6.4. 69, 70. 71, 72, 73. 74,
75, 76, 77, 78. 79, 80. 81, 82. 83. 84,
85. 86. 94. 99, 100, 101 и 111.

Выдано на лѣченіе, погребеніе и 
пострадавшимъ отъ пожаровъ священ
но н церковно-служителямъ епархіи—

17

**

85 -

4

всего триста семьдесятъ шесть рубл .
Статьи расхода: №№ 6, 9, 11, 12, 93, 94, 100 и 106.

(’ъ разрѣшенія Епархіальнаго Прео
священнаго на содержаніе канцеляріи 
Попечительства въ теченіе 1908 го
да израсходовано:

а) на жалованье секретарю 292 
рубля;

376
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$

5і

б) двумъ письмоводителямъ 356 
рублей;

в) разсыльному—88 руб.. а все- ! 
го семьсотъ тридцать шесть рублей . і

Статьи расхода: и'&Л'? 3, 10, 13, 52, 53, 
90. 95. 98, 102. 107, Ши 120.

На канцелярскія нужды, какъ то: |і 
на покупку писчей бумаги, чернилъ, I 
перьевъ, карандашей, сургуча, свѣчей, 
нитокъ, иголокъ, конвертовъ, на пе
реплетъ приходо-расходныхъ и дру
гихъ книгъ Попечительства, за напе
чатаніе бланковъ и доставку сунду
ка съ попечительскими суммами изъ 
Губернскаго Казначейства въ Попечи
тельство и обратно въ Казначейство, 
на покупку дровъ для отопленія по
мѣщенія Попечительства, израсходо
вано всего сто тринадцать рублей 
семьдесятъ восемь коп...................

Статьи расхода: №№ 1. 2, 4, 7, 51, 87, 
88, 89, 96. 97, 99. 103, 101. 105, 112, 
117, 118, 119, 121 и 122.

На выписку въ 1908 году Киши
невскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
израсходовано шесть рублей . . .

Статья расхода № 14.

Присланныя благочиннымъ свя
щенникомъ Тимоѳеемъ Антоновичемъ 
при отношеніи, отъ 13 августа 1908 
года за № 911, изъ остаточныхъ 
суммъ окружнаго Попечительства для 
выдачи въ единовременное пособіе 
проживающему въ с. Малаешты I 
Тираспольскаго уѣзда Херсонской гу
берніи заштатному діакону села Кри
вой Хотинскаго уѣзда Иліи Алексан
дровичу отосланы по мѣсту житель
ства его—всего двѣнадцать руб. .

113 78і —

12І —
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Итого въ 1908 году израсходова
но суммъ попечительскихъ: ^налич
ными шесть тысячъ триста два
дцать одинъ рубль шестьдесятъ три к.

билетами расхода не было.

6321 63 —
—

Итого въ 1908 году въ вѣдѣніе 
Кишиневскаго духовнаго епархіаль
наго попечительства поступило: 
1) наличными пять тысячъ триста де
вяносто руб. восемьдесятъ девять коп. 5390 89

2) билетами прихода не было. — — — —

А всего съ остаткомъ отъ 1907 г. 
было на приходѣ: 1) наличными де
вять тысячъ двѣсти пятьдесятъ руб. 
девяносто четыре коп...................... 9250 94

и 2) билетами пятьдесятъ восемь 
тысячъ девятьсотъ пятьдесятъ три руб. — — 58953 —

Отъ 1907 къ 1908 году въ рас
поряженіи епархіальнаго попечи
тельства оставалось суммъ принадле
жащихъ сиротамъ духовнаго званія: 
1) наличными двадцать четыре ты
сячи пятьсотъ сорокъ восемь руб. 
девять коп.............................................. 24548 9

и билетами двадцать шесть ты
сячъ .................................................... — — 26000 —

Въ 1908 году поступило сирот
скихъ суммъ: 1) наличными четыре 
тысячи девятьсотъ девяносто два руб. 
двадцать шесть коп........................... 4992 26

и 2) билетами шесть тысячъ двѣ
сти рублей .......................................... — — 6200 —

Всего суммъ сиротскихъ съ остат
комъ отъ 1907 года въ 1908 году
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было: 1) наличными двадцать девять 
тысячъ пятьсотъ сорокъ руб. три
дцать пять коп ...................................

|

29540 35

и 2) билетами тридцать двѣ ты
сячи двѣсти руб.................................. — — 32200 __

А всего попечительскихъ и сирот
скихъ суммъ съ остаткомъ отъ 1907 
года на приходѣ было: 1) наличны
ми тридцать восемь тысячъ семь
сотъ девяносто одинъ руб. двадцать 
девять коп ........................................... 38791 29

и 2) билетами девяносто одна ты
сяча сто пятьдесятъ три руб. . — — 91153 —

Изъ суммъ, поступившихъ въ вѣ
дѣніе попечительства въ теченіе 
1908года, израсходовано: 1) наличны
ми шесть тысячъ триста двадцать 
одинъ рубль шестьдесятъ три коп . 6321 63

2) билетами расхода не было . . : — — — —

Въ теченіе 1908 года израсходо
вано сиротскихъ суммъ: наличными 
семь тысячъ пятьсотъ шестьдесятъ 
девять рублей семьдесятъ девять 

коп.......................................................... 7569 79

и билетами семь тысячъ двѣсти 
рублей ................................................ — 7200 —

Затѣмъ къ 1900 г. остается:

1., суммъ попечительскихъ: 1) налич
ными двѣ тысячи девятьсотъ два
дцать девять руб. тридцать одна к . 2929 31 _ _ __

и б) билетами пятьдесятъ восемь 
тысячъ девятьсотъ пятьдесятъ три 1 
РУ«........................................................... — — 58953 —
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ІІод. тнныіі подписи, іи:

2., суммъ сиротскихъ: 1) наличными 
двадцать одна тысяча девятьсотъ 
семьдесятъ руб. пятьдесятъ шесть 
коп..........................................................

и 2) билетами двадцать пять тысячъ 
рублей....................................................

21970 56 __

25000 —

А всего въ остаткѣ къ 1909 го-
ду попечительскихъ и сиротскихъ
суммъ| вмѣстѣ: 1) наличными два-
дцать четыре тысячи восемьсотъ де-
вяносто девять руб. восемьдесятъ
семь коп.................................................. 24899 87 ... | —

и 2) билетами восемьдесятъ три
три тысячи девятьсотъ пятьдесятъ
РУб.ія....................................................... — 83953 —

Секретарь Попечительства, діаконъ Василій Турнинъ.

протоіерей Кириллъ Гинкуловъ.
Члены Попечительства: священникъ Константинъ Парѳеньевъ. 

священникъ Евгеній Козакевичъ.

На основаніи § 57 Высочайше утвержденнаго въ 12 день авгу
ста 1823 года положенія, приходная и расходная книга Кишиневскаго 
Духовнаго Епархіальнаго Попечительства о призрѣніи бѣдныхъ духовна
го званія за 1908 годъ особымъ временнымъ комитетомъ по предписа
нію Преосвященнаго Серафима, Епископа Кишиневскаго и Хотинскаго, 
въ общемъ присутствіи со всѣми документами обревизована: при чемъ, 
какихъ незаконныхъ дѣйствій и выдачъ въ противность означеннаго 
Высочайше утвержденнаго положенія не оказалось, а долженствующая быть 
къ 1 января 1909 года въ остаткѣ сумма, какъ наличными: днадпать 
четыре тысячи восемьсотъ девяносто девять руб. восемьдесятъ семь кон. 
(24899 р. 87 к.). равно въ билетахъ кредитныхъ учрежденій—восемь
десятъ три тысячи девятьсотъ пятьдесятъ три руб. (83953) оказалась 
на лицо



Извлеченный изъ книгъ отчетъ, равно какъ прилагаемый при 
ономъ реестръ билетамъ кредитныхъ учрежденій, найдены нами вѣрными, 
въ чемъ свидѣтельствуемъ. Сентября 7 дня 1909 годъ.

Подлинный подписали:

1 протоіерей Кириллъ Гинкуловъ.
Члены Попечительства: { священникъ Константинъ Парѳеньевъ. 

( священникъ Евгеній Козакевичъ. 

„ С протоіерей Ѳеодоръ Петина.
Члены временнаго реви- 1

„ < священникъ Василіи Гоожила.зюннаго комитета. ’.
( священникъ Георгій Абаджеръ.

Секретарь Попечительства, діаконъ Василій Туркинъ.



— 14 —

РЕЕСТРЪ
билетамъ кредитныхъ учрежденій, бывшимъ въ наличности 
въ кассѣ Кишиневскаго Духовнаго Епархіальнаго Попечитель

ства къ 1 января 1909 года.

М
А

» ПО
 ПОр

Я
ДК

Ѵ
. 1

Наименованіе процент

ныхъ бумагъ.

і § Й
= ?

1 *
ІЙ

іо’

м 
О Я №

№
 7,Л

/(, бу


ма
гъ

.

Я >»э ** 
м 
й * г - - -
= я о’

1

1. Попечительскій капиталъ:

Одна 4°/„ Государственная рента 1905 201 017 25000

2 Такая же рента ............................ 1905 27 0062 500П

3 Такая же рента ............................ 1905 27 0063 5000

4 Такая же рента ............................. 1905 29 0486 1000

5 Такая же рента ............................ 1905 29 0487 1000

6 Такая же рента ............................ 1905 29 0488 1000

7 Такая же рента ............................. 1905 201 0090 1000

8 Такая же рента ............................ 1905 201 0091 1000

9 Такая же рента ............................. 1905 201 4456 1000

10 Такая же рента . • ................... 1905 201 4457 1000

11 Такая же рента ............................ 1905 201 4458 1000

12 Такая же рента ............................ 1905 201 4459 1000

13 Такая же рента ............................ 1905 28 3421 1000

14 Такая же рента ............................ 1905 228 3335
I

1000
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15 Такая же рента ............................. 1905 228 3336 1000

16 Такая же рента ............................. 1905 140 3282 1000

17 Такая же рента ............................. 1905 160 1254 1000

18 Такая же рента ............................. 1905 185 1390 1000

19 Такая же рента ............................. 1905 149 2233 1000

20 Такая же рента ............................. 1905 140 0599 500

21 Такая же рента ............................. 1905 85 00240 100

22 Одинъ 4% Государственный не
прерывно-дох. билетъ...................

1 мая
1860 г.
29 апр.
1896 г. — 5022 5000

23 Такой же билетъ ............................. — — 5023 1000

24 Такой же билетъ • . . . • . . . — — 8040 753

25 Одинъ 4% билетъ Государствен
ный комиссіи погашенія долговъ . 1895 — 00010 500

26 Такой же билетъ ............................. — — 00642 100

ИТОГО. . . — — 58953

II. Сиротскій капиталъ.

1 Одинъ закладной З’ДѴо -іистъ
Дворянскаго Земельнаго Банка II 
выпуска, принадлежащій сиротѣ 
Валентинѣ Елашко........................ 038086 1000

2 Такой же билетъ, принадлежащій 
сиротѣ Маріи Елашко................... — -- 038087 1000

3 Одна 4°/о Государственная рента, 
принадлежащая сиротѣ Валентинѣ 
Елашко................................................ 1905 11 3432 1000
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4 Два листа такой же ренты, при
надлежащіе сиротамъ свящ. Петра 
Иванова ........................................... 11 3434 ЮпО

— 11 3435 1000

5 Два листа такой же ррвты. при
надлежащіе сиротамъ свящ. В. Са- 
машкевича...................................... 254 0640 500

— 194 11104, 100
1

6 Такая же рента, принадлежащая 
дочери бывш. священника Евгеніи 
ІІетко............................................... 60 2802 1000

7 \ Шесть листовъ такой же ренты, 
принадлежащія сиротамъ свяіцен. 
А. Заушкевича................................. 192 2224 500

— 195 4685 500

— 195 4686 500

— 196 07797 2о0

— 196 07798 20(1

— 18 03952 100

8 Три листа такой же ренты, при
надлежащіе сиротѣ Петру Михѵлу . 120 00380 100

— 265 09492 100

265 09493 100

9 Два листа такой же ренты, при
надлежащіе сиротѣ Лариссѣ Зауш- 
кевичъ ............................................... 11 0951 500

— 140 1631 500



III Восемь листовъ такой же ренты, 
принадлежащіе сиротѣ Александрѣ 
Димитріевой...................................... 194 13885 100

— 208 02126 100

— 218 10421 100

— 28 00679 200

— 157 03005 100

— 159 03530 100

— 149 02526 100

- 165 34771 100

11 Два листа 4°/0 Государственной 
ренты, принадлежащіе сиротѣ Ни
колаю Ѳеодосіеву Кощугу .... 247 2560 1000

— 249 2375 100

12 Четыре -І'Д'Ѵо закладныхъ листа
Херсонскаго Земскаго Банка, при
надлежащіе сиротамъ священ. А. 
Заушкевича...................................... 5 08452 5000

— 5 31265 1000

— 5 28252 1000

— 5 28253 1000

13 Пятнадцать 4'//7о закладныхъ 
листа Земскаго Банка Херсонской 
губерніи, принадлежащіе сиротамъ 
священ. А. Заушкевича .... 5 27041 1000

— , 5 03074 500

— 5 06315 500
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6

5

08151

23770

5іЮ

100

— 5 11719 100

— 5 24499 100

— 6 26335 ЮО

— 6 26826 юо

— 9 33290 іоо

— 9 33291 100

— 9 33292 100

— 9 33293 юо

9 32771 іоо

Одно свидѣтельство крестьянскаго 
земельнаго Банка, принадлежащее

✓ 9 32508 100

15

Николаю Ѳеодосіеву Кощугу . . .

Три облигаціи II внутр. 5°/0 зай
ма 1905 года, принадлежащія Ни
колаю Ѳеодосіеву Кощугу ....

384107 юо

— — 44667 100

— — 315896 200

16 Одинъ 5% Государственный вы
игрышный билетъ перваго займа, 
принадлежащій наслѣди, священ-

315897 200

17

ника Н. Соравскаго........................

Два 5”/’о выигрышные второго 
займа Государственные билеты, при
надлежащіе сиротамъ священника

09351 28 100

А. Заѵшкевпча................................ — 11083 28 100

_ 18573 44 іоо
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18 Шесть 5°/0 выигрышныхъ би.те-
I та Дворянскаго Земскаго Банка, 

принадлежащіе сиротамъ свящ. А. 
Заушкевича...................................... 05026

05391

06637

06915І

08467

00955

28 100

8 100

10 100

28 100

38 100

1 100

ИТОГО. . . 25000
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ВѢДОМОСТЬ
о суммахъ, поступившихъ въ 1908 году въ видѣ по
жертвованій въ установленныя кружки по церквамъ и 
отъ принтовъ Кишиневской епархіи въ пользу заштат
ныхъ, вдовствующихъ и сиротствующихъ лицъ—чле

новъ духовенства епархіи.

Въ 1 908 году поступило по благочинническимъ округамъ Киши
невской епархіи по церквамъ въ установленныя кружки и отъ прин
товъ епархіи пожертвованій деньгами, выданными въ пособіе нуждаю
щимся заштатнымъ, вдовствующимъ и сиротствующимъ лицамъ чле
намъ духовенства епархіи.

По Кишиневскому городскому благочинію . 208 р. 16 к.

По Кишиневскому уѣзду

1- ый округъ..................................................................... 294 » >

2- ой »............................................................ 326 » »

3- й »............................................................ 356 » »

4- й »....-....................................... 362 р. 91 к

По Оргѣевскому уѣзду
1- ый окрутъ...........................• . •............................. 402 р. 25 к
2- ой >............................................................ 258 р. 01 г

3- й »....•...................................... 222 р. 26 к.

4- й »............................................................ 300 р. 37 к.

5- й >............................................................ 247 р. 67 к.

По Бѣлецкому уѣзду

1- й округъ....................................................................... 325 р. 60 к.

2- й »............................................................. 400 » »

3- й »......................•................................. 300 » ’
4- й »............................................................. 214 »
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ІІо Сорокскому уѣзду

1- й округъ....................................................................... 405 р. 50 к.

2- й »........................................................  . 300 > »

3- й »............................................................. 178 р. 55 к.

4- й »............................................................. 143 р. 61 к.

По Хотинскому уѣзду

1- й округъ....................................................................... 264 р. 24 к.

2- й >.............................................................. 416 » »
3- й ...................................... 251 р. 88 к.

4- й ».............................................................. 294 р. 20 к.

5- й »............................................................. 288 »

По Бендерскому уѣзду

1- й округъ....................................................................... 471 р. 90 к.

2- й >............................................................ 296 р. 08 к.

3- й »............................................................ 627 р. 89 к.

По Аккерма нскому уѣзду

1- й округъ....................................................................... 680 р. 43 к.

2- й »............................................................  691 р. 04 к.

3- й >............................................................. 290 » »

4- й ...................................... 582 » »

По Измаильскому уѣіду

1- й округъ..................•................................................. 140 р. 95 к.

2- й »............................................................. 161 р. 10 к.

3- й »............................................................... 373 » »

4- й »............................................................... 300 » »

Итого . . . . • 11373 р. 60 к.

Изъ нихъ въ 1908 году выдано........................... 10690 р. 6 к.

Кромѣ сего изъ суммъ Епархіальнаго Попечительства

выдано въ 1908 году единовременныхъ денежныхъ пособій
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въ размѣрѣ............................................................................ 5436 > »

А всего въ 1908 году выдано изъ суммъ Епархіальнаго Попечи

тельства и изъ суммъ, собранныхъ но округамъ епархіи,—единовремен

ныхъ денежныхъ пособій заштатнымъ, вдовствующимъ и сиротствующимъ 

лицамъ-членамъ духовенства Кишиневской епархіи—16126 р. 6 коп.

Подлинный подписали:

І
( протоіерей Кириллъ Гинкуловъ. 

священникъ Константинъ Парѳеньевь. 
священникъ Евгеній Козаневичъ.

Секретарь, діаконъ Василій Туркинъ.



ВЪ М А ГАЗИНЪ

Александровская, уголъ Кушкинской,

КЪ ОСЕННЕМУ СЕЗОНУ ПОЛУЧЕНА

ГРОМАДНАЯ ПАРТІЯ

ОБ БИ
Также ежедневно магазинъ пополняется

СОБСТВЕННЫМЪ ПРОИЗВОДСТВОМЪ ОБУВИ,
за которую награждена многими медалями.

ОСОБЕННО РАЗНООБРАЗНЫ

САМЫХЪ НОВѢЙШИХЪ 
ФАСОНОВЪ.НОВОСТИ СЕЗОНА

Имѣются галоши І-го сорта.

ПРІЕМЪ ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ

Пріобрѣтая товары исключительно за наличный расчетъ, 
фирма имѣетъ возможность продавать 

обувь внѣ всякой конкуренціи.



БЕССАРАБСКАЯ
ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ КАССА

мелкаго кредита, (уголъ Леовской и Боткинской}, 
ПРИНИМАЕТЪ ВКЛАДЫ НА ТЕКУЩІЙ СЧЕТЪ, СРОЧ

НЫЕ, БЕЗСРОЧНЫЕ И УСЛОВНЫЕ.
По вкладамъ на текущій счетъ, Касса платитъ 470 годовыхъ 

• » » безсрочныхъ » » 4Ь% »
»' > срочномъ: на ’/, года » 5е/, »
» » » » I годъ » 6“/, »
» » условнымъ ДО » 67, »

Проценты начисляются со дня взноса денегъ за всѣ дни, которые 
капиталъ пролежалъ въ Кассѣ.

Срочный вкладъ безпрепятственно выдается вкладчику до наступ
ленія срока, при чемъ расчетъ % производится изъ 4#/, годовыхъ, если 
вкладъ пролежалъ менѣе ’/, года и изъ 5%,—если вкладъ пролежалъ 
въ Кассѣ болѣе */, года.

При этомъ обращается вниманіе, что вкладчикамъ Земской Кассы 
—закономъ предостаікіено больше льготъ, чѣмъ вкладчикамъ разныхъ 
банковъ а именно:

1) Проценты, получаемые вкладчиками за свои вклады, освобождены 
отъ 5% государственнаго сбора;

2) Записки въ расчетной книжкѣ вкладчика, въ пріемѣ отъ нихъ 
денегъ, освобождены отъ ГЕРБОВАГО СБОРА;

3) Если при взносѣ денегъ вкладчикомъ сдѣлано условіе (завѣща
ніе) послѣ его смерти деньги выдать опредѣленному лицу, или нѣсколь
кимъ лицамъ, то достаточно представить въ Правленіе Кассы удостовѣ
реніе о смерти вкладчика и деньги тотчасъ ^огутъ быть выданы тому, 
кому они назначены, безъ всякаго утвержденія въ правахъ наслѣдства 
и безъ уплаты наслѣдственныхъ пошлинъ, если сумма этого вклада не

‘превышаетъ тысячи рублей.
ВСЪ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАССЫ ОБЕЗПЕЧИВАЮТСЯ ОТВѢТ

СТВЕННОСТЬЮ БЕССАРАБСКАГО ЗЕМСТВА.
Касса открыта ежедневно, кромѣ дней праздничныхъ, съ 10 ч. утра 

до 3-хъ час. дня.
РАЗМѢРЪ ВКЛАДА НЕ ОГРАНИЧЕНЪ.

Предсѣдатель Д. Н. Семиградовъ.
Члены Правленія Н. А. Маноли, Г. С. Гоната, Ф. Ф- СіЦ'Ц- 

какъ.
Губернскій Земскій Инспекторъ Г. А. Компаніеиъ.
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