
КИХШШЕВСПЯ

ШЬННЯ

 

ВЕДОМОСТИ
s 1891/

»=

»

 

п.

 

і

 

гор

 

Шрй

 

четвертый,

 

Гі-и

 

щ

№

Раепоряжѳнія

 

Еяархіальнаго

 

Начальства.

Указе

   

ЕГО

   

ШШЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА,

   

Само-
держца

 

Всероссійскаю,

 

изъ

 

Кишиневской

  

Духовной

   

Еон-
сиспіоріи.

По

 

Указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Ки-
шиневская

 

духовная

 

Консисторія

 

слушали:

 

отношеніе

 

Пред-
седателя

 

Совѣта

 

Маріиискаго

 

Попечительства

 

для

 

призрѣ-

нія

 

слѣпыхъ

 

оть

 

31

 

марта

 

1891

 

года,

 

за

 

№

 

306,

 

въ

 

ко-

емъ

 

по

 

иримѣру

 

нрсжнихъ

 

лѣтъ

 

ироситъ

 

распоряжепія

 

Его
Преосаященства

 

объ

 

оказаніи

 

содѣйствія

 

къ

 

производству

сбора

 

пожертвован! й

 

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ

 

въ

 

теченіѳ

 

одной
педѣли

 

о

 

слѣпомъ

 

во

 

всѣхъ

 

городскихъ

 

и

 

моиастырскихъ

церквахъ

 

Кишиневской

 

епархіи.

 

При

 

атомъ

 

присовокуплено,

что

 

всѣ

 

распоряжоиія

 

къ

 

производству

 

озиаченпаго

 

сбора
въ

 

недѣлю

 

о

 

слѢііоійъ

 

возложены

 

на

 

уполномоченная

 

обще-
ствомъ

 

управляющего

 

акцизными

 

сборами

 

Бессарабской

 

гу-

берніи

 

Статскэго

 

Совѣтника

 

Семена

 

Ивановича

 

Соколова.
Приказали;

 

0

 

вышеизложеаномъ

 

къ

 

свѣдѣпію

 

и

 

надлежа-

іцему

 

исдолнешю

 

дать

 

знать

 

указомъ

 

настояте.зямъ

 

и

 

на-

чальпицамъ

 

монастырей

 

и

 

причтамъ

 

всѣхъ

 

городскихъ

 

цер-
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квей

 

чрезъ

 

мѣстныхъ

 

благочвнныхъ.

 

Мая

 

10

 

дня

 

1891

 

го-

да,

 

№

 

3243.

Изъ

   

Правителъствующаго

   

Сената

   

Межеваго

   

Департа-
мента

 

въ

 

Святіьйшій

 

Правительству

 

ющій

 

Сѵнодъ.

(Къ

   

свѣдѣнію

   

духовенства

 

*)>

Но

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Пра
вительствующій

 

Сенатъ

 

слушали

 

частное

 

дѣло

 

по

 

вѣдѣнію

Святѣйшаго

 

Правительству юща го

 

Сгнода

 

о

 

принятіи

 

мѣръ

ьъ

 

устраненію

 

отказовъ

 

Бессарабскаго

 

Губернскаго

 

Правле-
нія,

 

въ

 

нарѣзкѣ

 

узаконенной

 

пропорции

 

земли

 

къ

 

тѣмъ

сельскимъ

 

церквамъ,

 

который

 

по

 

новому

 

штатному

 

роспи-

санію

 

поступили

 

въ

 

вѣдѣніе

 

общихъ

 

съ

 

другими

 

церквами

причтовъ.

Приказали:

 

разсмотрѣвъ

 

настоящее

 

дѣло,

 

Правитель-
ствующій

 

Сенатъ

 

находитъ,

 

что

 

сущность

 

его

 

заключается

въ

 

возяикшихъ

 

между

 

Кишиневскимъ

 

епархіальнымъ

 

на-

чальствомъ

 

и

 

Бесеарабскимъ

 

Губернскимъ

 

Правлееіемъ

 

не-

доразумѣніяхъ

 

по

 

надменію

 

церквей

 

землями,

 

относитель-

но

 

двухъ

 

вовросовъ:

 

1)

 

какія

 

изъ

 

существующахъ

 

цер-

квей,

 

посдѣ

 

опредѣленія

 

состава

 

приходовъ

 

и

 

причтовъ

 

Ки-
шиневской

 

епархіи

 

новымъ

 

штатнымъ

 

росписаніемъ,

 

имѣ-

ютъ

 

право

 

на

 

отводъ

 

къ

 

нимъ

 

земли

 

и

 

2)

 

кому

 

должны

принадлежать

 

земли,

 

оказавшія'я

 

при

 

обмежеваніи

 

налвч-

ваго

 

земельнаго

 

владѣнія

 

взвѣстной

 

церкви,

 

въ

 

излвшествѣ

вротивъ

 

узаконенной

 

пропорціи.

 

Находя,

 

что

 

отказъ

 

въ

отводѣ

 

земель

 

такимъ

 

церквамъ,

 

при

 

которыхъ

 

по

 

новому

росписанію,

 

не

 

имѣется

 

причта,

 

а

 

равно

 

возвращеніе

 

вла-

дѣльцамъ

 

излишка

 

земли

 

противъ

 

узаконенной

 

пропорціи
изъ

 

безспорнаго

 

владѣнія

 

церкви,

 

представляются,

 

со

 

сто-

роны

 

Губернскаго

 

Правленія,

 

неправильными,

 

Святѣйшій

Нравительствующій

 

Сгнодъ,

 

препровождая

 

списокъ

 

сель

скихъ

 

церквей,

 

при

 

которыхъ

 

не

 

ииѣется

 

узаконеннаго

 

ко-

личества

 

земли,

 

просить

 

Правительству ющій

 

Сенат

 

ь

 

разѵ

*)

 

Печатается

   

по

 

рзсиораженію

   

Кишиневской

 

Духовной

 

Кояси-
сторіи

 

на

 

основаиіи

 

резолюціи

 

Иреосв.

 

Арнадія.



—

 

126

 

—

яснить

   

Бессарабскому

   

Губернскому

 

Правленію

 

а)

 

что

 

на

надѣлеаіе

 

установленною

 

пронорціею

 

земли

 

имѣютъ

 

право,

на

 

основаніи

 

закона,

 

всѣ

 

сельскія

 

приходскія

 

церкви,

 

хотя

бы

 

вѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ,

 

по

 

отправленію

 

въ

 

нихъ

 

богослу-
женія

 

и

 

исправленія

 

требъ

 

для

 

ихъ

  

прихожанъ,

   

состояли

въ

 

вѣдѣгніи

   

общаго

   

съ

 

другою

 

приходскою

 

церковью

 

свя-

щенника

 

и

 

б)

 

что

 

оказавшіяся,

   

по

 

измѣрѳнію,

   

въ

 

налич-

номъ

   

безспорномъ

   

владѣніи

 

извѣстной

   

церкви

 

излишнія,
противъ

   

узаконенной

   

пропорціи,

   

земли

 

должны

 

быть,

  

на

основаніи

 

462

 

и

 

483

 

ст.

 

Зак.

 

Меж.,

 

оставляемы

 

и

 

обмеже-
вываемы

 

за

 

церковью.

 

Изъ

 

собранныхъ

 

Межевымъ

  

Управ-
леніемъ,

 

по

 

поводу

 

означеннаго

 

вѣдѣнія

 

Святѣйшаго

 

Cyho-
да,

 

свѣдѣній

 

о

 

намежеваніи

 

земель

   

къ

 

приходскимъ

   

цер-

квамъ

   

въ

 

Бессарабской

   

губерніи,

 

усматривается,

 

что

 

на-

чавшіеся

 

съ

 

1832

 

г.,

 

вслѣдствіе

 

указа

 

Правительствующаго
Сената

 

7

 

августа

   

1831

   

года

 

(полн.

 

собр.

 

зак.

 

Ѣ

 

4708),
отводы

 

постоянныхъ

 

участковъ

 

церковнымъ

 

причтамъ

  

изъ

казенныхъ

 

и

 

частныхъ

 

имѣній

 

производились

 

землемѣрами

губернскаго

 

вѣдомства,

 

по

 

распоряженіямъ

 

сначала

 

мѣстной

Казенной

 

Палаты,

   

а

 

потомъ

 

Губернскаго

   

Правленія,

 

безъ
участія

 

Межевой

 

Конторы,

 

на

 

которую

   

съ

 

1818

 

г.

 

возло^

жено

 

межеваніе

 

Бессарабіи.

 

Многія

 

приходскія

 

церкви

 

были
надѣлены

 

положенною

 

пропорціею

 

земли,

 

хотя

 

межевые

 

до-

кументы

 

на

 

многіе

 

изъ

 

церковныхъ

   

участковъ

  

вли

 

вовсе

не

 

были

 

составлены,

 

или

 

хотя

 

и

 

были

 

составлены,

 

но

 

впо-

слѣдствіи

 

утратились,

   

пока

 

въ

 

1850

 

году

 

не

 

послѣдовало

распоряженія

 

о

 

составлены

 

межевыхъ

 

документовъ

 

на

 

цер-

ковный

 

земли

 

въ

 

двухъ

 

экземплярахъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ

экземпляръ

 

долженъ

 

храниться

 

въ

 

Губернскомъ

 

Чертежномъ
архивѣ,

 

а

 

другой

 

въ

 

Консисторіи.

 

Земли

 

отводились

 

только

къ

 

церквамъ,

 

при

 

которыхъ

 

оказывался

 

штатный

 

церковный
причтъ

 

и

 

при

 

томъ

 

столько

 

узаконенныхъ

 

"пропорцій

 

земли

(33

 

десятины),

 

сколько

   

причтовъ

 

состояло

   

при

 

церквахъ,

отзывался

   

изъ

 

церковныхъ

   

земель

   

излигаекъ

 

противъ

узаконенной

 

пропорція

 

лишь

 

въ

 

тѣхъ

 

случахъ,

 

когда

  

при

составлены,

 

по

 

требование

 

Консисторіи,

 

плановъ

 

на

 

прежде

отведенную,

 

по

 

не

 

нанесенную

 

въ

 

то

 

время

 

на

 

планъ

 

цер-

ковную

 

землю

 

землемѣръ,

 

не

 

находя

 

на

 

мѣстностй

 

старыхъ
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межъ,

 

устанавливалъ

 

новые

 

межевые

 

знаки

 

по

 

границамъ

дѣйствительваго

 

владѣнія,

 

превышающая

 

пространство,

 

по-

казанное

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ.

 

По

 

вспослѣдованіи

же

 

11

 

октября

 

1884

 

года

 

указа

 

Правительствующаго

 

Се-
ната

 

(по

 

Межевому

 

Департаменту)

 

за

 

Ж

 

2134,

 

коимь

 

разъ-

яснено

 

было,

 

что

 

обязательное

 

намежеваніе

 

Бессарабскимъ
приходскимъ

 

церввамъ

 

узаконенной

 

пропорціи

 

земли

 

и

 

раз-

рѣшеніе

 

могущихъ

 

возникнуть

 

при

 

этомъ

 

споровъ

 

между

владѣльцами

 

и

 

церковными

 

причтами

 

подлежитъ

 

вѣдѣнію

Бессарабской

 

Губернской

 

Межевой

 

Конторы,

 

Бессарабское
Губернское

 

Иравлевіе,

 

по

 

постановленію

 

31

 

октября

 

1884
года,

 

всѣ

 

дѣла

 

объ

 

отводѣ

 

церковныхъ

 

земель

 

передало

 

въ

Бессарабскую

 

Межевую

 

Контору.

 

За

 

отводомъ,

 

по

 

распоря-

жению

 

сперва

 

Бессарабскаго

 

Губернскаго

 

Правленія,

 

а

 

съ

1884

 

г.

 

Межевой

 

Конторы

 

земель

 

большинству

 

тамошнихъ

церковныхъ

 

причтовъ,

 

количество

 

подобныхъ

 

земель,

 

оста

ющихся

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

производстве

 

Бессарабской
Межевой

 

Конторы

 

весьма

 

незначительное

 

и

 

дѣла

 

эти,

 

въ

случаѣ

 

ихъ

 

спорности,

 

разрѣщаются

 

Межевою

 

Конторою

 

въ

порядкѣ,

 

уста

 

нов

 

ленномъ

 

для

 

разрѣшенія

 

спорныхъ

 

меже-

выхъ

 

дѣлъ.

 

Въ

 

виду

 

такого

 

направленія

 

означенныхъ

 

дѣлъ,

часто

 

различныхъ

 

между

 

собою

 

по

 

обстоятельствам^

 

изъ

коихъ

 

возникаютъ

 

споры,

 

Правительствующій

 

Сенатъ

 

на-

ходитъ,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

представляется

 

надоб-
ности

 

въ

 

общемъ

 

разъясяеніи

 

Бессарабскому

 

Губернскому
Правденію

 

возбужденныхъ

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Святѣйшаго

 

Сгнода
вопросовъ,

 

такъ

 

какъ

 

вопросы

 

эти,

 

если

 

бы

 

и

 

встретились
вновь

 

при

 

нарѣзкѣ

 

участковъ

 

къ

 

немногимъ

 

остающимся

не

 

надѣленяыми

 

церквамъ,

 

могутъ

 

быть

 

обсуждены

 

и

 

раз-

решены

 

съ

 

болыпимъ

 

удобствомъ

 

въ

 

каждомъ

 

частномъ

случаѣ

 

по

 

жалобамъ

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

или

 

владѣль-

цевъ,

 

въ

 

установленномъ

 

судебномъ

 

порядкѣ.

 

А

 

потому

Правительствующій

 

Сенатъ

 

опредѣляетъ:

 

о

 

вышеизложен-

номъ

 

увѣдомить

 

Святѣйшій

 

Правительствую щій

 

Сгяодъ

 

вѣ-

дѣніемъ,

 

а

 

копію

 

съ

 

опредѣлепія

 

передать

 

къ

 

дѣламъ

 

г.

Оберъ-Прокурора

 

для

 

сообщенія

 

Управленію

 

межевою

 

частью.

1890

 

года

 

ноября

 

22

 

дня.
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ОПРЕДЕЛЕНЫ:

2-го

 

мая

 

псаломщикъ

 

Кишиневскаго

 

Бознесенскаго
собора

 

Іеремія

 

Захаръева

 

на

 

иподіаионское

 

место

 

при

 

Ка-
ѳедральнонъ

 

соборъ,

 

съ

 

оетавленіемъ

 

его

 

въ

 

архіерейскомъ
хоре.

ПЕРЕМЕЩЕНЫ:

7-го

 

мая

 

псаломщикъ

 

села

 

Глиной,

 

5

 

округа

 

Хотин-
скаго

 

уѣзда,'Стефанъ

 

Поручит

 

въ

 

село

 

Михалашаны

 

того

же

 

округа.

УВОЛЕНЫ

 

ВЪ

 

ОТПУСКЪ:

10-го

 

мая

 

священникъ

 

с.

 

Куконештъ,

 

Бѣлецкаго

 

уѣзда,

Василій

 

Поповича

 

въ

 

г.

 

Кіевъ

 

на

 

двѣнадцать

 

дней.

10-го

 

мая

 

діаконъ.

 

села

 

Бранештъ,

 

Белецкаго

 

уезда,

Николай

 

Морошановъ

 

въ

 

г.

 

Кіевъ

 

на

 

две

 

недели.

10-го

 

мая

 

Гинкульскаго

 

монастыря

 

монахъ

 

Севасті-
анъ

 

въ

 

г.

 

Кіевъ

 

на

 

28

 

дней.

10-го

 

мая

 

священникъ

 

села

 

Гриманкоуцъ,

 

Хотинскаго
уезда,

 

Ѳеидоръ

 

Трофимове

 

въ

 

г.

 

Одессу

 

на

 

два

 

месяца.

10-го

 

мая

 

псаломщикъ

 

с.

 

Успенскаго,

 

Акверманскаго
уѣзда,

 

Иванъ

 

Дыша

 

въ

 

г.

 

Кіевъ

 

на

 

28

 

дней.

10-го

 

мая

 

священникъ

 

Кладбищенской

 

г.

 

Аккермава
церкви

 

Іоаннъ

 

ЕнакіевйЩ

 

въ

 

г.

 

Одессу

 

на

 

три

 

месяца.

14-го

 

мая

 

священникъ

 

с.

 

Вайсанъ,

 

1

 

округа

 

Измаиль-
скаго

 

уезда,

 

Константинъ

 

Хохоръ

 

въ

 

г.

 

Кіевъ

 

на

 

одинъ

мѣсяцъ.

16-го

 

мая

 

священникъ

 

с.

 

Таракліи,

 

Аккерманскаго
уезда,

 

Николай

 

Вукѵшнъ

 

въ

 

г.

 

Одессу,

 

Херсонской

 

губер-
ніи

 

на

 

8

 

дней.

•»

     

ИСКЛЮЧЕНЫ

 

ИЗЪ

 

СПИСКОВЪ

 

ЗА

 

СМЕРТНО:

10

 

го

 

мая

 

псасомщикъ

 

церкви

 

села

 

Михалашанъ,

 

5-го
округа

 

Хотинскаго

 

уѣзда,

 

Стефанъ

 

Чемыршат,

 

скончавшій-
ся

 

4

 

апреля,
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10-го

 

мая

 

священникъ

 

села

 

Бендештъ,

 

Белецкаго

 

уез-
да,

 

Парѳеній

 

Попова,

 

скончавгаійся

 

1

 

сего

 

мая

 

на

 

64

 

году

жизни.

10-го

 

мая

 

Фрумошскаго

 

монастыря

 

іеромонахъ

 

Митро'
фат,

 

скончавшійся

 

10

 

мая

 

на

 

71

 

году

 

жизни.

14

 

го

 

мая

 

сверхштатный

 

причетникъ

 

с.

 

Малаештъ,

 

4-ю
округа

 

Бѣлецкаго

 

уезда,

 

Димитрій

 

Топалева,

 

скончавшійся
22

 

апреля.

17-го

 

мая

 

псаломщикъ

 

церкви

 

с.

 

Тудоровой,

 

2

 

округа

Аккерманскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Гавриловича,

 

скончавшій-
ся

 

5

 

апреля

 

отъ

 

увѣчья

 

валомъ

 

ветряной

 

мельницы.

ПРИСОЕДИНЕНЫ

  

КЪ

  

ПРАВ0СЛАВ1Ю:

27-го

 

апреля

 

свящеяникомъ

 

села

 

Павловки,

 

Аккермап :

скаго

 

уѣзда,

 

Іоанномъ

 

Пославскима,

 

дочь

 

поселянина

 

Во-
лынской

 

губерніи,

 

Дубенскаго

 

уѣзда

 

Флорентина

 

Покорная,
римско-католическаго

 

исноведанія

27-го

 

апреля

 

темъ

 

же

 

священникомъ

 

дочь

 

поселян-

ки

 

Старо-Арцизъ

 

Бессарабской

 

губерніи,

 

Аккерманскаго
уезда

 

Марія

 

Клеттъ,

 

лютеранскаго

 

исповеданія.

5-го

 

мая

 

священникомъ

 

Цареконстантиновской

 

г.

 

Хо-
тина

 

церкви

 

Василіемъ

 

Дашкевичема

 

Хотинскій

 

мѣщанинъ

Адольфъ

 

Колтайсъ,

 

римско-католическаго

 

исповеданія.

7-го

 

мая

 

протоіереемъ

 

Кишиневской

 

Ѳеодоро-Тиронов-

ской

 

церкви

 

Іоанномъ

 

Вутукома

 

земскій

 

врачъ

 

Лейба

 

Кра

 

■

менецкій

 

іудейскаго

 

исповеданія.

Благодарность

 

тархіальнаго

 

начальства,,

Кишиневская

 

Духовная

 

Консисторія

 

въ

 

определеніи
своемъ

 

отъ

 

8 —12

 

сего

 

апрѣля

 

постановила:

 

священнику

села

 

Трушеяъ,

 

Кишиневскаго

 

уезда,

 

Іоанну

 

Урекію,

 

пЙГ-
ломщнку

 

Захарію

 

Еалестро,

 

церковному

 

старосте

 

Васил.л
Апостуло,

 

царанамъ:

 

Андрею

 

Вану,

 

Георгію

 

Маріяиу,

 

Кли-
менту

 

Апостуло,

 

Георгію

 

Мамалшщ

 

Кишиневскому

 

меща-
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нину

 

Ивану

 

Шопу

 

и

 

Кишиневской

 

мѣщанке

 

Агрипине
Засмѣнко,

 

за

 

усердіе

 

ихъ

 

къ

 

украшенію

 

церкви

 

с.

 

Тру-
шенъ

 

и

 

снабженіе

 

ея

 

необходимыми

 

предметами,

 

пріобрѣ-

теииыми

 

на

 

ихъ

 

средства

 

въ

 

количествѣ

 

1300

 

руб.,

 

объ-
явить

 

благодарность

 

епарпальиаго

 

начальства.

Кишиневская

 

Духовная

 

Консисторія

 

въ

 

опредѣленіи

своемъ

 

отъ

 

12

 

апрѣля

 

сего

 

года

 

постановила:

 

«Прихожа-
намъ

 

Покровской

 

церкви

 

посада

 

Папушой,

 

Аккерманскаго
.

 

уѣзда,

 

употребившиаъ

 

741

 

р.

 

76

 

к.

 

на

 

вріобрѣтеніе

 

раз-

ныхъ

 

вещей

 

въ

 

пользу

 

сей

 

церкви,

 

объявить

 

благодарность
енархіальнаго

 

начальства

 

за

 

усердіе

 

ихъ

 

къ

 

благолепію

 

и

украшенію

 

существующего

 

въ

 

ихъ

 

посаде

 

св.

 

храма».

Пожертвованія

    

въ

   

пользу

   

миссгонерскаго

общества,
Въ

 

теченіе

 

января,

 

февраля,

 

марта

 

и

 

апрѣля

 

мѣсяцевъ

 

/891

 

года

 

въ

пользу

 

Православна

 

го

 

Миссіонерсккго

 

Общества

 

поступило:

 

отъ

 

кол.

 

ассѳс.

В.

 

С.

 

Попчинскаю

 

5

 

руб.;

 

отъ

 

настоят,

 

гером.

 

Гриюріл

 

Зоірафскто

 

58

 

р,

75

 

к.

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

Пр.

 

Матѳѣева

 

2

 

р.,

 

Вл.

 

Дончилова

 

50

 

к.,

 

завѣд.

 

Ѳер,

ц.

 

іером.

 

Андроника

 

5

 

руб.,

 

Ст.

 

К.

 

Ботнарѳнку

 

50

 

к.,

 

Ел.

 

Д.

 

Чернитовой
40

 

коя.,

 

В.

 

В.

 

Гѳпецкаго

 

20

 

коп.,

 

Ел,

 

Левицкой

 

40

 

к.,

 

X.

 

М.

 

Моргуновой

1

 

руб.,

 

М.

 

Е.

 

Оатъ

 

20

 

коп.,

 

Серг.

 

Пимбу

 

20

 

коп.,

 

Вя.

 

Бантышъ

 

20

 

коп.,

В.

 

Соловьева

 

3

 

руб.,

 

Ѳ.

 

Маринга

 

15

 

коп.,

 

Ил,

 

Авдеева

 

20

 

коп.,

 

Ан.

 

Ха-

чины

 

10

 

коп.,

 

Я.

 

Волчпнецъ

 

20

 

коп.,

 

Ив.

 

Негары

 

и

 

3.

 

Скуторе

 

14

 

коп.,

 

М.

Соловьева

 

20

 

к.,

 

Я.

 

Скуртулѳнку

 

15

 

коп-,

 

Вл.

 

Коды

 

20

 

к.,

 

Мои.

 

Ѳеодосія

1

 

руб.,

 

Ел.

 

Бивала

 

15

 

коп.,

 

іером.

 

Дарсопофія

 

50

 

коп.,

 

іерои.

 

Аѳанасія

30

 

к,,

 

М.

 

Гольшн

 

10

 

коп.,

 

іером.

 

Ѳеофилакта

 

50

 

коп.,

 

моя.

 

Антонія

 

20

 

к.,

м.

 

Христодула

 

Заф.

 

3

 

руб.,

 

наст.

 

Кипр,

 

м-ря

 

іером.

 

Григорія

 

Заграф'скаго,
10

 

руб.,

 

Ив.

 

С.

 

Луки

 

20

 

коп.,Гр.

 

ЗагорнянаІО

 

к.,

 

Ив.

 

Ставараки

 

10

 

коп.,

іеродіакона

 

Макарія

 

10

 

коп.,

 

Ш.

 

Будяна

 

/Ь

 

коп. а

 

Въ

 

Яондрицкомъ

 

скитѣ

отъ

 

рэзныхъ

 

.шцъ

 

7

 

руб.

  

41

 

моп.

Отъ

 

настоят.

 

Гинкульскаю

 

м-ря

 

Архимандрита

   

И.іаріона

   

8

 

руо~

10

 

к.

 

въ

 

томъ

 

числѣ— отъ

 

того

 

же

 

архим.

 

3

 

руб.,

 

ризн.

  

іером.

   

Филарета

1

 

руб.,

 

іором;

 

Ксенофонта

 

1

 

руб.,

 

іером.

  

Герасима

 

1

 

руб.,

  

Ст.

   

Подлоги
50

 

коп.,

 

іерод.

 

Шаріона

 

50

 

коп.,

 

В,

 

Дѣду

 

50

 

коп.,

 

Вас.

 

Z /аку

 

25

 

коп.,

 

Ст

Ѳомова

 

25

 

коп..

 

Г.

 

Вымигила

 

20

 

коп.,

 

Ст.

 

Цугуля

 

50

 

коп.

Отъ

 

Начальницы

 

Тоборскаю

 

скита

 

Софіи

 

і

 

руб.

 

25

 

коп.

Отъ

 

той

 

же

 

начальницы— I

 

руб.

 

и

 

разныхъ

 

благотворителей

 

Табор,

скаго

 

скита

 

2

 

руб.

 

15

 

коп.
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Отъ

 

Благоч.

 

свящ.

 

Евѳимія

 

Жолондковскаю

 

отъ

 

разныхъ

 

церквей

 

18
руб.

 

8S

 

коп.

 

въ

 

томъ

 

числв«-г.

 

Сорокъ

 

1

 

р.

 

80

 

коп.,

 

с.

 

Бужеровки

 

1

 

р.

 

3
коп.,

 

с.

 

Восоуцъ

 

1

 

руб.,

 

Рублепницъ

 

90

 

к.,

 

с.

 

/Сременчукъ

 

1

 

руб.

 

/5

 

кон

 

л

с.

 

Яровой

 

40

 

к.,

 

с.

 

Высокой

 

80

 

к.,

 

с.

 

Деркоуцъ

 

60

 

к.,

 

с.

 

Б^дичанъ

 

1

 

руб'
50

 

к.,

 

с.

 

Шолканъ

 

60

 

к.,

 

с.

 

Шоптиличу

 

40

 

к.,

 

с.

 

Христичь

 

70

 

к.,

 

с.

 

По
пештъ

 

1

 

р

 

50

 

к.,

 

с.

 

Волбочь

 

35

 

к.,

 

с.

 

Готовой

 

50

 

к.,

 

с.

 

МакаревкиЗб

 

к.,

с.

 

Згурѣ

 

40

 

к.,

 

с.

 

Околины

 

95

 

к.,

 

с

 

Застинки

 

68

 

к.,

 

с.

 

Водовой

 

40

 

к.,

 

с.

Паркапъ

 

30

 

к.,

 

с.

 

Дубной

 

20

 

к.,

 

с,

 

Стойкамъ

 

25

 

к.,

 

с.

 

Черешновца

 

50

 

к.,

с.

 

Ласилькова

 

40

 

к.,

 

с.

 

Трифоуцъ

 

30

 

к.,

 

с.

 

Раковцы

 

52

 

к.,

 

с.

 

Пово-Ворон.
кову

 

23

 

к.,

 

с.

 

Старо- Яоронкову

   

32

 

коп.

Отъ

 

Настоят.

 

Ново-Нпмецк-

 

м-ря

 

Архимандрита

 

Андроника

 

41

 

руб.

65

 

коп.,

 

собран,

 

въ

 

томъ

 

м-рѣ

 

въ

 

разное

 

время

 

1890

 

года

 

отъ

 

разныхъ.

благотворителей.
Отъ

 

Кишинев.

 

Дух.

 

Копсисторіи

 

на

 

распрост.

 

православія

 

меоісду
язычниками

 

въ

 

имперіи

 

I

 

руб.

   

70

 

кои.

Отъ

 

и.

 

д.

 

благоч,

 

свягщ.

 

Андрея

    

Цуркана

 

29

 

руб.

 

65

   

поп.

 

въ

   

томъ

числѣ— церквей

 

ее.

 

Волчинецъ

 

2

 

р.,

 

жит.

 

с.

 

Темеліуцъ

 

50

 

к.,

   

причта

   

р.

Еовачь

 

50

 

к.,

 

жит.

 

и

 

свящ.

 

с.

 

сипотенъ

 

3

 

р.

 

25

 

к.,

 

рази,

 

лицъ

 

въ

 

с.

   

Ко-
стуленахъ

 

1

 

р.

 

9

 

к.,

 

причт,

 

ц.

 

с.

 

Вилдурештъ

 

70

 

к.,

 

жит.

 

с.

 

селнще

 

1

 

р.

50

 

к.,

 

круж,

 

сб.

 

ж.

 

с.

 

Горештъ

 

75

 

к.,

 

причта

 

ц.

 

с.

 

Бритулепъ

 

50

 

к.,

 

жят.

с,

 

Гауренъ

 

60

 

к.,

 

причт,

 

ц.

 

с.

 

Вынаторъ

 

1р.,

 

жит.

 

с.

 

Балонеіптъ

   

1

   

р.,

жит.

 

о.

 

Городищъ

 

2

 

р.,

 

жит.

 

с.

 

Домны

 

50

 

к,,

 

прпх.

 

ц.

 

с.

 

Микилуптенъ

 

60
кои.,

 

прич-

 

ц,

 

с.

 

Макарештъ

 

1

 

руб.,

 

жит.

 

с.

 

Чутепш,

 

50

 

п.,

 

жит.

 

с.

 

Фрон-

кештъ

 

1

 

р.,

 

жит.

 

с.

 

Выспшхъ-Яиепоренъ

 

сб.

 

въ

 

не

 

д.

 

православія

   

2

   

р.,

жит.

 

с.

 

Низвіихъ-Нисноренъ

 

такого

 

же

 

сбора

 

1

 

р.

 

63

 

к.,

 

жит.

 

с.

 

Лыржоі-
тенъ

 

40

 

к.,

 

причт,

 

и

 

разн.

 

лицъ

 

с.

 

йарзарепттъ

 

3

 

р.,

 

п е ичт.

 

п

 

прих.

 

ц.

 

с-

Грозепмъ

 

75

 

к.,

 

жит.

 

ее.

 

Яорбоеиъ

 

и

 

Траистенъ

 

/

 

р.

 

25

  

к

 

,

 

жит.

 

о.

   

со-

мище

 

Тузоры

 

50

 

к.,

 

жит.

 

с.

 

Милоштъ

 

1

 

р.

 

20

 

к.

Oms

 

благоч.

 

свящ.

 

Александра

 

Агапіева

 

6

 

руб.

 

въ

 

томъ

 

числ

 

1і —отъ

того

 

же

 

бл.

 

священника

 

5

 

р.,

 

и

 

свищ.

 

Іоанна

 

Кирилова

 

3

 

р.

Отъ

 

благоч.

 

евпхщ.

 

Петра

 

Бивола

 

49

 

р.

 

90

 

іс.,въ

 

томъчислѣ

 

свящ.

 

Іо-

анна

 

Аностолова

 

3

 

р„

 

прих.

 

ц.

 

с.

 

Васіенъ

 

м.

 

іюжор.

 

50

 

к.,

 

нрихож.

 

цер.

 

с

Лозовы

 

5

 

р,

 

36

 

к.,

 

свящ.

 

Исидора

 

Будескула

 

1

 

р.

 

свящ.

 

ст.

 

валтагн

 

1

 

р..

И.

 

Мирча

 

50

 

к.,

 

псал.

 

/.

 

Куриловскаго

 

-25

 

к.,

 

ц.

 

ст.

 

К

 

стурзы

 

50

 

к.,

 

В

 

К-

ворниченко

 

15

 

к.,

 

В.

 

Н,

 

Авраамова

 

10

 

к.

 

11,

 

Балтаги

 

10

 

к.,

 

сверхш,

 

псал.

Н.

 

Маріанова

 

/5

 

к.,

 

Ф.

 

Гпнкулова

 

10

 

к.,

 

псал.

 

Я.

 

Кпко

 

10

 

к,,

 

П.

 

Г.

 

Вуги

15

 

к.,

 

К.

 

С.

 

Валтаги

 

20

 

к.,

 

А.

 

М.

 

Закревскаго

 

10

 

к.,

 

Я.

 

Г.

 

Размарицы

 

20

к.,

 

и-

 

Я-

 

Поповича

 

К)

 

к.,

 

прих.

 

ц,

 

с.

 

Лозовы

 

за

 

2-е

 

цолугодіоЗ

 

р.,

 

прпч-

ц.

 

Дурлеіптъ

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

прих.

 

ц.

 

с.

 

Страшенъ

 

I

 

р,

 

20

 

к.,

 

ирих.

 

церкви

с,

 

Негрѳштъ

 

20

 

к.,

 

Г.

 

Я.

 

Якги

 

и

 

О.

 

Горчака

 

20

 

к.,

 

Л".

 

Я

 

Гончарова

 

15

к.,

 

и.

 

Л.

 

суручана

 

20

 

к

 

.

 

В.

 

и.

 

суручана

 

20

 

к..

 

В.

 

Д.

 

Танасеско

 

10

 

к.,

и.

 

Г.

 

суручане

 

10

 

к..

 

Я.

 

Я.

 

Уреу

 

и

 

суручана

 

20

 

к.,

 

Г.

 

Т.

 

суручана

 

85

к/,

 

прих

 

ц.

 

с.

 

суручѳнъ

 

за

 

2-е

 

полугодіе

 

/

 

р.

 

2

 

к.,

 

свящ.

 

/

 

К.

 

Урекія

1

 

р.

 

20

 

к

 

,

 

псал.

 

Зах.

 

Г.

 

Калѳстро

 

40

 

к.,

 

псал.

 

В.

 

Г.

 

Мадаиа-40

 

к.,

 

В.

 

А-

Апостула

 

/0

 

к.,

 

А.

 

Д,

 

Мадана

 

/0

 

к

 

,

 

Г,

 

с.

 

Маріана

 

10

 

к.,

 

К.

 

3,

 

Берегой
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п

 

Г-

 

3.

 

Бегу

 

/6

 

к.,

 

Г.

 

3.

 

Аиосгу

 

/О

 

к.,

 

В.

 

I.

 

/'ошара

 

и

 

И.

 

В.

 

Мардаря
16

 

к.,

 

в.

 

С-

 

Мадана

 

/0

 

к.,

 

А.

 

А.

 

Таврида,

 

Г.

 

А..

 

Іонѳла

 

и

 

іер.

 

Г.

 

Томы

/8

 

к.,

 

прих.

 

д.

 

с.

 

Милештъ

 

/

 

р.,

 

жит.

 

с-

 

Панашештъ

 

/

 

р.

 

4

 

к.,

 

общ.

 

с.

Улшы

 

2

 

р.,

 

Ѳ.

 

Н.

 

Гуну

 

1

 

р.,

 

свящ.

 

Бл.

 

Фриптула

 

1

 

р.,

 

дсал.

 

Ѳ.

 

2?ордея
20

 

В,,

 

общ.

 

с.

 

снрецъ

 

/

 

руб.,

 

разпыхъ

 

лицъ

 

с.

 

Маноилештъ

 

/

 

р.,

 

причта

церкви

 

с.

 

Садовы

 

/

 

р

 

,

 

прих.

 

ц,

 

того

 

жѳ

 

села

 

1

 

р.,

 

жит.

 

с.

 

ІГожудшы

 

4

 

р.,

5о

 

к,,

 

причта

 

церкви

 

с.

 

Ворниченъ

 

/

 

р.,

 

жит.

 

того

 

же

 

села

 

мѳлк.

 

пожѳр-

\

 

р.

 

/7

 

к

 

,

 

причта

 

церкви

 

с.

 

Дипріаны

 

/

 

р.,

 

причта

 

церкви

 

с.

 

Яловенъ
/

 

р.,

 

причта

 

ц.

 

с.

 

Бачой

 

I

 

р

 

,

 

жит.

 

Ниморенъ

 

4

 

р.,

 

причта

 

ц.

 

с.

 

Данченъ
/

 

р.,

 

причт,

 

церквей

 

ее.

 

Сечетенъ

 

и

 

Л'урлученъ

 

31

 

к.,

 

причта

 

церкви

 

с.

Гидигипгь

 

/

  

p.,

 

Mux.

 

Mux.

 

Сирбу

 

за

 

1890

 

и

 

91

 

г.

 

г.

 

6

 

руб.

Оть

 

арх

 

Шаб.

 

м.

 

Сісіесія

 

9

 

руб.

 

в

 

ъ

 

томъ

 

числѣ— отъ

 

него —3

 

р.

іер.

 

Филарета

 

50

 

в,,

 

бл.

 

іером.

 

Евсевія

 

30

 

к.,

 

іер.

 

.інастасія

 

30

 

к.,

 

іер.

Порфврія

 

/

 

р.,

 

іером.

 

Анѳина

 

20

 

к.,

 

свящ.

 

Е.

 

Праницкаго

 

20

 

к.,

 

іер.

 

Елисея
30

 

к.,

 

іерд.

 

викентія

 

20

 

к.,

 

іерд.

 

Епифанія

 

10

 

к.,

 

Іерд.

 

Геннадія

 

70

 

к.,

 

м.м.

Николая

 

и

 

Арсенія

 

/5

 

к.,

 

им.

 

Герасима

 

и

 

серапіона

 

и

 

о

 

іѳрод.

 

Владиміра
30

 

к.,

 

в.

 

Яачинскаго

 

/0

 

к.,

 

ив.

 

Посторэнко

 

10

 

в.,

 

А.

 

Берако

 

20

 

к.,

 

А-

Сонцова

 

10

 

п.,

 

Н.

 

Токана

 

10

 

к,,

 

К.

 

Фіалковскаго

 

20

 

к.,

 

и.

 

Новокрѳщѳнна-

го

 

/0

 

к.,

 

с.

 

Пурина

 

/О

 

к,.

 

Ѳ

 

Яоповича

 

20

 

к.,

 

Г.

 

спояла

 

10

 

к.,

 

А.

 

Борта
20

 

в.,

 

Ѳ.

 

Берги,

 

и.

 

Берги,

 

А.

 

Берги,

 

А.

 

вербицкаго

 

16

 

в.,

 

Оть

 

свящ.

 

с.

 

Са-
даклги

 

юанна

 

Байдана

 

5

 

руб.

 

33

 

коп.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ —А.

 

А.

 

Моисеева

 

20

в.,

 

С.

 

В

 

Давидова

 

20

 

в.,

 

п.

 

А,

 

Рпвняна

 

/0

 

к.,

 

Е.

 

Ѳ.

 

Георгіу

 

30

 

к.,

 

Г.
Грнбтеву

 

20

 

в.,

 

Н.

 

Я.

 

Лровицкаго

 

10

 

в.,

 

К.

 

Кистола

 

20

 

в.,

 

Ѳ.

 

Прохиска
/б

 

в.,

 

і-

 

/{имела

 

Iq

 

в.,

 

и.

 

Цуцуяна

 

/б

 

в,

 

Г.

 

Лунгу

 

'5

 

к,

 

В.

 

Кистола

 

/О
в.,

 

В-

 

Размѣыица

 

/0

 

к.,

 

м.

 

пож.

 

отъ

 

разн.

 

лицъ

 

с.

 

Садакліи

 

68

 

в.,

 

Н.

 

Бо-
коига

 

/0

 

к.,

 

М.

 

Лазо

 

20

 

в.,

 

свящ.

 

юанна

 

Байдааа

 

30

 

в.,

 

оть

 

наст.

 

Калар.
монастыри

 

иіум.

 

иринарха

 

9

 

руб.

 

40

 

к.,

 

въ

 

томъ

 

чисдѣ —того

 

же

 

наст.

игум.

 

иринарха

 

4

 

р.,

 

іером.

 

Варсанафія

 

1

 

р.,

 

іѳром.

 

сѳрапіона

 

/

 

р.,

 

іѳрд.

юанна

 

50

 

к.,

 

В.

 

Валуцкаго

 

20

 

в.,

 

с.

 

Г.

 

/{омовала

 

20

 

к.,

 

жит.

 

«.

 

Каларашѳв-

кп

 

А.

 

Е.

 

Мачинскаго

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

ims

 

блаі.

 

прот.

 

Ѳеодора

 

Лашкова

 

за

 

1-е

полугодге

 

5-2

 

руб.

 

56

 

коп.

 

и

 

за

 

2-е

 

9

 

ptjii.

 

25

 

к.,

 

въ

 

тѣхъ

 

числахъ —жит-

Шрканъ

 

25

 

к.,

 

въ

 

нед.

 

цравосл.

 

жит.

 

с.

 

Л'иперченъ

 

Еизшихъ

 

5

 

р.

 

/2

 

в.

жит.

 

с.

 

Біѳштъ— 1

 

р.

 

80

 

в.,

 

прих.

 

ц.

 

с.

 

Яогребѳнъ

 

/

 

р.

 

50

 

в.,

 

жит.

 

с.

 

Во-

ротецъ

 

/

 

р.,

 

жит.

 

с.

 

Леренъ

 

і

 

р.

 

50

 

в.,

 

общ.

 

с.

 

Дрипиченъ

 

/

 

р.,

 

жит.

 

с-

Бушѳвки

 

60

 

в.,

 

свящ.

 

ст.

 

Шостака

 

/

 

р.,

 

разн.

 

лицъ

 

с.

 

Гординѳштъ

 

50

 

к.,

жит,

 

с

 

сѣрковой

 

1

 

р.,

 

жит.

 

Фузовки

 

/

 

р.

 

40

 

е.,

 

общества

 

с.

 

самашканъ

64

 

в.,

 

нріхож.

 

церкв.

 

с.

 

печкштъ

 

1

 

р.

 

Д.

 

ТрифанаіО

 

в.,

 

разныхъ

 

лицъ

с.

 

Тыршацей

 

35

 

к.,

 

причта

 

и

 

прнхож.

 

ц.

 

с.

 

Яинѳатви

 

1

 

р.

 

за

 

1-е

 

полугодіе,
2

 

р.

 

за

 

2-е

 

лолугодіе,

 

свящ.

 

А'онст.

 

Харитонова

 

30

 

к.,

 

круж.

 

с

 

.

 

въ

 

с.

Олишканъ

 

/?ысишхъ

 

40

 

в.,

 

причта

 

и

 

ирих.

 

ц.

 

«.

 

Олиптканъ — Низглихъ

 

1

 

р.,

прих,

 

ц.

 

с.

 

Матеуцъ

 

1

 

р.

 

ф

 

в.,

 

за

 

2-е

 

полугодіе

 

отъ

 

тѣхъ

 

жѳ

 

прих.

 

50
в.,

 

свящ.

 

юан.

 

Радванеско

 

4

 

р..

 

псах

 

к.

 

Щефирцы

 

/0

 

к.,

 

жит.

 

с.

 

Цахно-
уцъ

 

40

 

коп.

Оть

 

благоч.

 

свящ.

 

Георіія

 

Маркоча

 

53

 

р.

 

3

 

к.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ:

 

турл.

мѣщ.

 

бон.

 

войченко

 

3

 

р..

 

жит,

 

с.

 

Гура

 

Роши

 

2

 

р.,

 

жит.

 

с.

 

коркмавъ

 

2р.і
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прих.

 

ц.

 

с.

 

каргасанъ

 

1

 

р.,

 

жит.

 

с.

 

слободзѳи

 

Ханесы

 

1

 

р.,

 

и.

 

Полонской
20

 

в.,

 

А.

 

сухинѳ

 

40

 

в.,

 

Ѳ.

 

Артынова

 

1

 

р.,

 

свящ.

 

северіана

 

каймакана

 

20
в.,

 

исал.

 

М.

 

Вронсваго

 

\о

 

к.,

 

ст.

 

Т.

 

кольцу

 

20

 

к.,

 

свящ.

 

И.

 

Окишора

 

/

 

р.,

псал.

 

вл.

 

Гавриловича

 

/0

 

в.,

 

пел.

 

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Домановича

 

40

 

в,,

 

ц.

 

ст.

 

іер.

 

ка-

рауіпа

 

20

 

к.,

 

жит.

 

с.

 

Олонештъ

 

1

 

р., "г

 

Ѳ.

 

савари

 

2

 

р.,

 

Л.

   

в-

    

киріенко
1

 

р.,

 

А.

 

С.

 

Манжу'1

 

р-,

 

Г.

 

и.

 

Яортасія

 

/

 

р.,

 

Ѳ.

 

и-

 

Томачевсвій

 

/р.,

 

Ж.
Гандера

 

S0

 

в.,

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Заушвевича

 

50

 

в.,

 

псал.

 

Я.

 

поповича

 

30

   

в.,

 

М-
вытви

 

50

 

к.,

 

Т.

 

Лунгу

 

15

 

в.,

 

3.

 

Храбрована

 

10

 

к.,

 

к.

 

Михаила

 

Ю

   

к.,

 

Д-
ковальеваго

 

(0

 

в.,

 

С-

 

Иорачевскаго

 

10

 

в.,

 

Л. Константиновой

 

20

 

в.,

 

м.

 

нож.

жит.

 

с.

 

Чобручь

 

1

 

р.

 

5к.,

 

свящ.

 

М.

 

савицваго

 

50

 

к.,

 

жит.

 

Раскіецъ

 

м.

 

пож.

 

60
в.і

 

свящ.

 

Н.

 

Андріѳша

 

50

 

в.,

 

свящ.

 

В.

 

Хареги

 

50

 

в.,

 

ііак.

 

и-

 

Гандабеско
15

 

в.,

 

псал.

 

А.

 

Бокшана

 

10

 

к.,

 

псал.

 

I.

 

куриловскаго

 

/0

 

к.,

 

ц.

 

ст.

 

Н.

 

пур-

вурянъ

 

30

 

в.,

 

ст.

 

Евд.

 

сирдія

 

30

 

в.,

 

А.

 

Донцу

 

20

 

к.,

 

е.

 

ст.

 

с

 

Липшцы

 

Я0
к.,

 

в-

 

Бынжу

 

10

 

в..

 

М.

 

Лишицы

 

10

 

в.,

 

Ѳ.

 

вутеско

 

25

 

к..

 

Г.

 

плешки

 

20

 

в.,

жит.

 

с.

 

Фештелицы

 

1

 

р.,

 

причта

 

и

 

прих.

 

ц.

 

с.

 

каоланъ

 

1

 

р.

 

20

   

в.,

 

свящ.

К-

 

кириви

 

50

 

в.,

 

ц.

 

ст.

 

Т.

 

ворничаско

 

25

 

в.,

 

псал.

 

В-

 

Горчака

 

15

 

к.,

 

М.

спир.

 

вурдуга

 

50

 

к..

 

Діон.

 

паскаря

 

5()^в.,

 

жит.

 

с.

 

ивановки

 

Русской

 

1

 

р_

Во

 

к.,

 

свящ.

 

Ал.

 

Заушвевича

 

5

 

р.,

 

I.

 

Ѳ.

 

Манула

 

1

 

р.,

 

іер.

   

Я.

   

Довженки

1

 

р.,

 

Ан.

 

п.

 

Циганенко

 

и

 

М.

 

Осипов. Жорнявовой

 

33

 

в.,

 

М.

 

Д.

 

павличенко

1

 

р.,

 

разн.

 

лицъ

 

с.

 

старой

 

Царичанви

 

м.

 

пож.

 

4

 

р.,

 

жит.

 

с.

 

Новой

 

Цари-

чанки

 

3

 

р.,

 

В.

 

сѳлитяки

 

10

 

коп.,

 

Г.

    

Ялимани

 

40

 

коп.,

 

псал.

 

Г.

   

Дрдгуша
Зо

 

в.,

 

ц.

 

с.

 

Е.

 

Дубовскаго

 

20

 

в.,

 

Аѳ,

 

Панзо

 

10

 

коп.,

 

разн.

 

лицъ

 

с.

 

Старо'

Казачьи

 

1

 

р.

 

90

 

к.,

 

м.

  

пож.

 

свящ.

   

Ан.

 

Метиковскаго

 

3

 

р.,

   

Т.

 

Щербина
30

 

в.,

   

Л.

 

Звѣгенцова

 

10

 

в.,

 

М.

 

Зоринова

 

15

 

к.,

 

Н.

 

Звѣгенцова

 

10

 

в.,

 

Ст.

Доброва

 

15

 

в.,

 

И.

 

Явимова

 

и

 

С.

 

везечастнаго

 

15

 

к.

Оть

 

благоч.

 

свящ.Михаила

 

Jymu

 

25

 

р.

 

71

 

гс.,

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

свящ.

 

Ѳ.

Болбочана

 

1р.,

 

Григор.

 

Ил.

 

вамбудява

 

1

 

р.,

 

вруж.

 

сб.

 

отъ

 

того

 

же

 

свя-

щенника

 

1

 

р..

 

прих.

 

д.

 

с.

 

Кривой

 

2

 

р.

 

15

 

в

 

,

 

свящ.

 

И.

 

Симашкевича

 

10

в.,

 

жит.

 

с.

 

Дрѳнвоуцъ

 

95

 

к.,

 

В.

 

Сорововскаго

 

10

 

к.,

 

Д.

 

Кириленко

 

10s.,

 

А
Балана

 

10

 

к.,

 

В.

 

Главопинсваго

 

10

 

в.,

 

разн.

 

лнцъ

 

м.

 

пож.

 

свящ.

 

іоанномъ

Каптарѳнво

 

2о

 

в.,

 

свящ.

 

X.

 

Баруса

 

1

 

р.,

 

Е.

 

вѣновсваго

 

30

 

в.,

 

О.

 

Маѳв-

скаго

 

и

 

А.

 

Рудѳнво

 

65

 

в,

 

И-

 

Шу стера

 

40.,

 

И.

 

Л'ожухарева

 

1

 

р-,

 

М.

 

Не-

митцъ

 

1

 

р.,

 

свящ,

 

Іакова

 

Струпшни

 

1

 

р.,

 

ст.

 

Тымчува

 

25

 

в.,

 

Г.

 

Назаре -

в ича

 

20

 

к.,

 

Гр.

 

Гладія

 

10

 

к.,

 

Йв.

 

Шиненія

 

10

 

к.,

 

раз.

 

лчцъ

 

м.

 

пож.

 

свящ.

іавовомъ

 

сгрушиной

 

35

 

к.,

 

свящ.

 

В.

 

ІКовміра

 

I

 

р,,

 

псал.

 

Ар.

 

Аргапіева
15

 

в.,

 

певл.

 

Ан.

 

Агапіѳва

 

15

 

в.,

 

разн.

 

лицъ

 

с.

 

Гординештъ

 

м.

 

пож.

 

70

 

к.,

А.

 

Яемирѳнко

 

40

 

в..

 

С.

 

Яобилянскаго

 

Зо

 

в.,

 

11.

 

Гурева

 

So

 

в.,

 

Е.

 

/Сатаро-
ва

 

20

 

в.,

 

М.

 

катарѳва

 

20

 

в.,

 

1. 1»очана

 

4q

 

е.,

 

Н.

 

Чеботаря

 

15

 

к.,

 

И.

 

кос

тинюка

 

Т0Е.,

 

М.

 

Дронко

 

10

 

в.,

 

П.

 

ворчило

 

\3

 

к.,

 

Ф.

 

Еорчнло

 

10

 

к.,

 

И.

 

Син-
жеряна

 

15

 

в..

 

М.

 

Чеботаря

 

20

 

в.

 

А.

 

Мораря

 

J.0

 

коп..

 

Гр.

 

Цагляна

 

20

 

к.,

А.

 

Мельничука

 

10

 

в.,

 

Ст.

 

Еобилянскаго

 

\0

 

в.,

 

И.

 

катарева

 

\0

 

в.,

 

В.

 

Сол-

жена

 

60

 

в.,

 

П.

 

Буниви

 

10

 

к.,

 

Г.

 

вуниви

 

20

 

к.,

 

О.

 

Лянки

 

40

 

к.,

 

И.

 

Ранила
2о

 

к-,

 

Т.

 

Кирилла,

 

Калистр.

 

Урсу

 

и

 

Ев.

 

Георгіѳша

 

15

 

к.,

 

Г.

 

Зары

 

30

 

к.,

I.

 

Турвина

 

1о

 

к..

 

Ел.

 

Туркина

 

ю

 

коп,,

 

свящ.

 

Вл.

 

Димитріу

 

5о

 

в.,

 

причта

и

 

прихож.

 

ц.

 

с.

 

Мамалиги

 

4

 

окр.

 

X.

 

у.

 

45

 

коп,,

 

причта

 

ц.

 

с.

 

Вурланѳштъ
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1

 

р.,

 

причта

 

и

 

прих.

 

С.

 

Гиловецъ

 

і

 

р.

 

40

 

в.,

 

свящ.

 

К.

 

Пащенко

 

2о

 

к.,

псал.

 

И.

 

Акилина

 

1о

 

к.,

 

мел.

 

пожертв.

 

разн.

 

лицъ

 

свящ.

 

К.

 

Яащѳнво

 

32

в.,

 

причт,

 

и

 

разн.

 

лицъ

 

свящ.

 

Басил.

 

Иетровымъ

 

2

 

р.,

 

свящ.

 

іак.

 

Самсо"

нова

 

75

 

к.

Оть

 

благ.

 

прот.

 

Павла

 

Флорова

 

47

 

руб.

 

37

 

коп.— въ

 

томъ

 

числѣ— то-

го-же

 

бл.

 

прот.

 

Я.

 

Флорова

 

3

 

р.,

 

жит.

 

с.

 

Корнештъ

 

1

 

р.

 

тЗ

 

к.,

 

жит.

 

с.

Бумботы

 

т

 

р.,

 

прих.

 

ц.

 

с.

 

Реденъ

 

і

 

р.

 

2о

 

к.,

 

свящ.

 

Вас.

 

Лужанслаго

 

2©

в.,

 

псал.

 

К.

 

Враби

 

ю

 

к.,

 

о.-дв.

 

Я.

 

Кандаря

 

1о

 

к-,

 

Г.

 

Лижепво

 

то

 

в.,

 

прич-

та

 

ц

 

с.

 

Вульпѳштъ

 

і

 

р.

 

Зо

 

коп.,

 

жит.

 

с.

 

Флорицои

 

м.

 

пожерт.

 

5о

 

в..

 

жит.

с.

 

Дануценъ

 

г

 

р.

 

5о

 

в..

 

пом.

 

Ефр.

 

Андронопудо

 

I

 

р.,

 

разн.

 

лицъ

 

с.

 

Багда-

нѳштъ

 

76

 

к.,

 

жит.

 

с.

 

Яѳтрештъ

 

I

 

р.

 

9

 

к,,

 

причт,

 

и

 

прих

 

ц.

 

с.

 

вендѳшты

87

 

в,

 

А.

 

Бозарюва

 

20

 

к^

 

Д.

 

Козарюва

 

2о

 

в.,

 

Г.

 

вежѳнаря

 

2о

 

в., Г,

 

Дыр-

лу

 

10

 

в.,

 

псал.

 

Ѳ.

 

Яоручива

 

2о

 

в.,

 

Я.

 

Мѳлентія

 

1о

 

в.,

 

въ

 

нед.

 

Яравосл.

круж.

 

сбора

 

вфс.

 

Стынжѳнѳнахъ

 

і

 

р.,

 

общ.

 

с.

 

Флорештъ

 

Зо

 

в.,

 

общ.

 

с.

вучумены

 

2о

 

в.,

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Теренва

 

75'

 

к.,

 

псал.

 

А.

 

Яопеско

 

25

 

в.,

 

Ан.

 

Ѳ.

Терсины

 

10

 

к.,

 

И.

 

Ѳ.

 

Терсина

 

ю

 

в.,

 

разн.

 

лицъ

 

с.

 

Мегуры

 

бо

 

к.,

 

за

2-ое

 

полугод.

 

прич.

 

и

 

прих,

 

того

 

села

 

свящ.

 

75

 

в.,

 

псал.

 

А.

 

Попѳско

 

26

в.,

 

ив.

 

Варгана

 

10

 

в.,

 

А.

 

Ѳ.

 

Терсины

 

10

 

в.,

 

Г.

 

А.

 

Трошина

 

10

 

к.,

 

М.

 

и.

Фирмана

 

ю

 

в.,

 

ив.

 

Г.

 

Луку

 

10

 

в.,

 

м.

 

пож.

 

разн.

 

лицъ

 

того-жо

 

села

 

(Ме-

гуры)

 

за

 

2-е

 

полугодіе

 

4о

 

к.,

 

свящ.

 

Ал.

 

ив.

 

Гинкулова

 

20

 

к.,

 

разн.

 

лицъ

с.

 

Сочь

 

30

 

к.,

 

свящ.

 

А

 

Гобжшы

 

30

 

к

 

,

 

псал.

 

Д.

 

Чѳрнѳта

 

40

 

в.,

 

псал.

Я.

 

Лнтохія

 

20

 

коп.,

 

раэн.

 

лицъ

 

с.

 

Мегурели

 

20

 

коп.,

 

Вас.

 

Яант.

 

Герма-

на

 

3

 

р

 

,

 

Евѳ.

 

Бокала

 

30

 

в.,

 

і.

 

В.

 

Толмача

 

10

 

к.,

 

П.

 

Морошана

 

/0

 

в.,

 

I.

вовала

 

1о

 

к

 

,

 

Георг.

 

Толмача

 

10

 

к..

 

Ал.

 

Попа

 

10

 

в.,

 

въ

 

нед.

 

прав.

 

жит.

с.

 

Тѳшкурѳны

 

30

 

к.,

 

разн.

 

лиц.

 

того

 

же

 

села

 

70

 

в.,

 

свящ.

 

Евг.

 

Матѳіеви-

ча

 

30

 

к.,

 

пел.

 

Тим.

 

Фоня

 

10

 

в.,

 

псал -

 

Г-

 

Трѳмурича

 

10

 

в.,

 

общ.

 

с.

 

Гир-
чештъ

 

50

 

к.,

 

жит.

 

с.

 

Мынзатѳштъ

 

2

 

р.,

 

прич.

 

ц.

 

с.

 

Синѳштъ

 

50

 

в., прих.

ц.

 

того

 

же

 

села

 

1

 

р.,

 

причта

 

и

 

прих.

 

ц.

 

с

 

Бочены

 

/

 

р.

 

30

 

в.,

 

А.

 

Маль-
сваго

 

1

 

р.,

 

Ѳ.

 

Туневича

 

1

 

р.,

 

Ел.

 

Мальской

 

3

 

р.,

 

Ал.

 

Вячавовсвой

 

1

 

р.,

Евд.

 

Кувильвича

 

50

 

к.,

 

М.

 

Анатіи

 

50

 

к.,

 

М.

 

Цугуя

 

іО

 

к.,

 

Н.

 

Фортунеско
т

 

р.,

 

Ев.

 

Чѳредниченво

 

10

 

в.,

 

М.

 

Глаковой

 

10

 

в.,

 

Арх.

 

Годоги

 

10

 

в.,

 

Яв.
стариницкаго

 

20

 

к.,

 

п-

 

Ахинва

 

вд

 

к.,

 

И.

 

Бучинсваго

 

Ю

 

в.,

 

Яик.

 

сухо,

ва

 

10

 

в.,

 

В.

 

Мизерной

 

10

 

е.,

 

А.

 

Вацимена

 

10

 

е.,

 

разн.

 

лиц.

 

с

 

Бахмута
м.

 

пож.— 65

 

е.,

 

1.

 

Ѳ.

 

Тимофтія

 

10

 

к.,

 

Ѳ.

 

В.

 

Луппу

 

и

 

В.

 

Ѳ

 

сыргія

 

20

 

в.,

Г.

 

В.

 

Алкозы

 

2о

 

к.,

 

А.

 

Г.

 

Явова

 

10

 

в,-

 

в-

 

Ангелуцы

 

10

 

в.,

 

/.

 

Я,

 

Михаила
10

 

е.,

 

К.

 

И.

 

Горончоя

 

10

 

е.,

 

Г.

 

А.

 

Дрождій

 

10

 

к.,

 

Г.

 

і.

 

Якова

 

60

 

к.,

жит.

 

с.

 

Кяридѳнъ

 

1

 

р.

Оть

 

Д.

 

И.

 

Суручана

 

3

 

руб.
От.

 

благоч.

 

свяіщ.

 

Георпя

 

Якова

 

3/

 

руб.

 

27

 

коп.,

 

въ

 

томъ

 

числи—

мосв.

 

мѣщан.

 

Димитрія

 

ал.

 

Кононова

 

1

 

р.,

 

Дим.

 

Шарконана

 

25

 

в.,

 

разн.

лицъ

 

с.

 

Тѳлешѳва

 

23

 

к',

 

м.

 

нож.,

 

Е.

 

и.

 

вузу

 

Зо

 

в.,

 

Вас.

 

Патракія

 

35

 

в.,

ив.

 

УріаЕія

 

15

 

к.,

 

Матѳ.

 

Щорбана

 

и

 

ив.

 

Яв.

 

Енуну

 

14

 

в.,

 

Г.

 

Лупашко

 

и

Г.

 

Болдурату

 

2о

 

в.,

 

Конст.

 

Яатриникія

 

20

 

в,,

 

ив.

 

Яавл.

 

Бузу

 

20

 

в.,

 

Ѳѳод.

Рошки

 

20

 

в.,

 

Ник.

 

Кирики

 

20

 

в.,

 

ив.

 

Кипера

 

20

 

в.,

 

Ив.

 

Черната

 

10

 

в.,

Шар.

 

Сыргія

 

10

 

к,

 

Яѳст.

 

вузу

 

10

 

в,

 

Агав.

  

Урсакія

 

35

 

«,,

   

Алевсанд-
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вузу

 

20

 

в.,

 

Ст.

 

Урыту

 

15

 

к,,

 

Леона

 

Бусуека

 

2q

 

е.,

 

Вас.

 

Юрку

 

30

 

в.,

Матѳ.

 

Лупашку

 

20

 

к.,

 

причта

 

и

 

прих.

 

ц.

 

с

 

Равулештъ

 

4

 

р.

 

50в.,

 

свящ.

Же.

 

Чубука

 

1

 

р.,

 

псал.

 

Григ.

 

Бабчеако

 

25

 

к.,

 

Е-

 

Яик

 

Шетилезъ

 

іО

 

в.,

Григ.

 

Яетр.

 

Шевазуцкаго

 

50

 

в.,

 

Мато.

 

Ватива

 

20

 

к.,

 

Сап.

 

Андронакія

ІО

 

в.,

 

сѵм.

 

Леонт.

 

Жинерявко

 

3

 

р.,

 

жит.

 

с.

 

Избиштъ

 

36

 

в.,

 

мел.

 

пож.

свящ.

 

Сѵм.

 

Бланаря

 

30

 

в,,

 

псал.

 

Еве.

 

Стоянова

 

10

 

к,,

 

ц.

 

ст.

 

стеф.

 

Мод-

ринги

 

і5

 

в.,

 

В.

 

Скинороса

 

и

 

Христоф.

 

Кочу

 

20

 

в.,

 

Сѵм.

 

Кречуна

 

и

 

Ив-
Крѳчуна

 

10

 

к.,

 

Г.

 

Сиринчана

 

10

 

к.,

 

Ѳ.

 

инсіратія

 

и

 

в.

 

Стояна

 

15

 

к.,

 

Л.
Бланаря,

 

3.

 

Ринжи

 

и

 

Г.

 

Донцу

 

15

 

к.,

 

А.

 

валана,

 

В.

 

Чебана

 

и

 

Ив.

 

кала-

на

 

15

 

к.,

 

ст.

 

Каларашаи

 

Д.

 

Дедемарца

 

/0

 

к.,

 

К.

 

Карала

 

и

 

К.

 

Крачуна

 

10

в.,

 

Т.

 

Гулѳра

 

и

 

А.

 

салтаничи

 

10

 

к.,

 

А.

 

Каларагаа

 

и

 

Г.

 

Унтила

 

10

 

к.,

 

В.

Флоря

 

и

 

3.

 

Чемиртана

 

10

 

в.,

 

Ил.

 

Яорубина

 

0.

 

и

 

К.

 

Гороповыхъ

 

15

 

в.,

 

ив.

Скинороса,

 

Ив.

 

я

 

Петра

 

Мадритовыхъ

 

15

 

в.,

 

рази,

 

лицъ

 

с.

 

Рошвова

 

1

 

р.

40

 

к.,

 

Арт.

 

Артемова

 

/Ов.,

 

ж.

 

с.

 

Машвоуцъ

 

3

 

р.,

 

свящ.

 

Г.

 

С.

 

Рѳжены

 

1

 

р.,

псал.

 

К.

 

Я.

 

Веліанта

 

30

 

к.,

 

Н.

 

Е.

 

Рѳжена

 

10

 

к.,

 

ив.

 

Е.

 

Режана

 

іО

 

к.,

 

А-
Вытей

 

15

 

в,,

 

Н.

 

Шавги

 

10

 

в.,

 

И.

 

К.

 

Панаити

 

ІО

 

в.,

 

Г.

 

Бытки

 

іб

 

к.^

 

В.
Матвея

 

10

 

к.,

 

Q.

 

Кудега,

 

Я,

 

Юнака

 

и

 

Г.

 

вузынко

 

14

 

в.,

 

С.

 

Шав.ги

 

/6

 

в.,

В.

 

вытки

 

10

 

к.,

 

жит.

 

с.

 

ГолерЕанъ

 

1

 

р.,

 

жит.

 

с.

 

Оницканъ

 

I

 

р.,

 

прих.

 

ц.

с

 

Креулянъ

 

і

 

р

 

,

 

жит.

 

с.

 

Гертопа-Никъ

 

85

 

в.,

 

жит.

 

с.

 

Гертопа-Марѳ

 

гр,

19

 

коп.,

 

причта

 

и

 

прих.

 

ц.

 

Загайканы

 

і

 

р.

 

50

 

воп,,

 

прих.

 

ц,

 

с.

 

Погорни-
чѳнъ

 

і

 

р.,

 

прих

 

ц.

 

с.

 

Фурченъ

 

I

 

р.,

 

общест.

 

с.

 

Стецванъ

 

т

 

р.,

 

жит.

 

с-

Иванчи

 

50

 

коп.

Продолженіе

  

слѣдуетъ.

О

 

Ш

 

Ж

 

О

 

9

 

Ш

 

Ъ
празднымъ

 

священническимъ

 

мѣстамъ

 

Кишиневской

 

епархіи

W
Рч
О
а
о
н

Наименованіе

   

селеній.

Число

 

душъ мужесваго пола. Земля

 

въ

 

де- сятинахъ.
!

Примѣча-

 

|

ніе.

     

I

1
2
3
4
5
6
7
8

Еугурлуй

 

2

 

окр.

 

Бендерск.

 

уѣзда

Парканы

   

3

 

окр.

 

Оргѣевскаго

 

у.

Солонецъ

 

3

 

окр.

 

Сорокскаго

 

у.

 

.

Еацалены

 

3

 

окр

   

Кишин.

 

уѣзда

Рошканы

 

1

 

окр.

 

Еишиневскаго

 

у.

Еишиневская

 

Ильинская

 

церковь

Мариничъ

 

3

 

окр

  

Еишиневск.

 

у.

Михулены

 

3

 

окр.

 

Оргѣевсваго

 

у.

248
194
143
283
137
874
317
175

33
33

33
33



—

 

136

 

—

9
110
til
12
13
14
15
16
17
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
44

Стохноя

   

2

 

окр.

   

Оргѣевскаго

 

у.

Старые-Теленешты

 

4

 

окр.

 

Орг.

 

у.

Парканы

   

1

   

окр.

   

Сорокскаго

 

у.

Гертопъ

 

4

 

окр.

 

Сорокскаго

 

уѣзда

Трифоуцы

   

1

 

окр.

 

Сорокскаго

  

у.

Еурлены

 

3

 

окр.

 

Оргѣевскаго

   

у.

Васіены

   

4

 

окр.

   

Оргѣевекаго

 

у.

Бурсучены

 

1

 

овр.

  

Бѣлецкаго

 

у.

Салча

   

4

 

окр.

 

Сорокскаго

   

уѣзда

Поноуцы

   

3

 

окр.

 

Оргѣевскаго

 

у.

Изйоры

 

2

 

окр.

 

Оргѣевсваго

 

уѣзда

Валя

 

Траистенъ

 

4

 

окр.

 

\

 

ишин.

 

у.

Васкоуцы

   

4

 

окр.

 

Сорокскаго

 

у.

Нагоряны

   

3

 

овр.

  

Хотпнскаго

 

у.

Пригородокъ

   

1

 

окр.

 

Хотинск.

 

у.

Мешены

 

4

 

округа

 

Оргѣевскаго

 

у.

Бешены

 

1

 

овр.

 

Бѣлецваго

 

уѣзда

Мерешены

 

3

 

овр.

 

Еишиневсв.

 

у.

Пожорены

 

2

 

окр.

 

Еишиневсв.

 

у.

Рухотинъ

 

1

 

овр.

 

Хотинскаго

 

у.

Баурчи-молдованъ

 

4

 

окр.

 

Измаил,

 

у

Редимаръ

 

2

 

окр.

 

Сорокскаго

 

у.

Отарые-Рошканы

 

1

 

окр.

 

Бендерсв.

 

у

Слобода-Годорожа

 

3

 

овр.

 

Оргѣев.

 

у

Долна

 

4

 

овр.

 

Еишиневсваго

 

уѣзда

Войнеско

 

3

 

окр.

 

Еишиневсв.

   

у.

Богены

  

2

 

окр.

 

Бѣлецкаго

 

уѣзда

Березложъ

 

2

 

окр.

 

Оргѣевскаго

 

у.

Рышкановка

 

4

 

окр.

 

Бѣлецкаго

 

у.

Обрежа

   

3

 

окр

  

Бѣлецваго

 

уѣзда

Фонтына-ноу

  

4

 

окр,

 

Бѣлецк

 

у.

Вѣтрянка

   

3

 

окр.

 

Хотинскаго

  

у.

Еопвуй

 

2

 

окр.

 

Бендерскаго

 

уѣзда

Ревкоуцъ

  

2

 

окр.

   

Хотинскаго

 

у.

Погонешты

 

3

 

овр.

 

Еишиневсв.

 

у.

Почумбоуцы

 

4

 

окр.

 

Бѣлѳцкаго

 

у.

244 33
210 33
277 33
148 33
316 33

309 33

175 33
145 33

400 33
381 33
211 33
221 33

240 33

292 33

438 33

188 33

96 33

198 33

197 33
177 —

403 33

314 33

200 33

256 33

268 33
298 —

325 33
312 33

1026 78— Мѣсто

 

2-го

361 33
священника.

363 33

298 33
278 33
348 33
112 33
226 33
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45
46

47
48

49
50
51

52
53
54
55
56

57
58
59
60
61

62

63
64

Тигечъ

 

4

 

окр.

 

Измаильскаго

 

у.

Индерепничъ

 

4

 

окр.

 

Оргѣевск.

 

у.

Волошкова

 

5

 

окр.

 

Хотинсваго

 

у.

Строештъ

 

2

 

округа

 

Хотинск.

 

у.

Цибирива

 

1

 

окр.

 

Оргѣевскаго

 

у.

Сахарна

 

2

 

окр.

 

Оргѣевскаго

 

у.

Мынзатештъ

 

2

 

окр.

 

Бѣлецкаго

 

у

Скиненъ

 

1

 

окр.

 

Сорокскаго

 

уѣзда

Банештъ

 

4

 

окр.

 

Оргѣевскаго

 

у.

Лунга

 

1

 

округа

 

Бѣлецкаго

 

уѣзда

Диижанъ

 

2

 

окр.

 

Сорокскаго

 

уѣзда

Ново-Еотюжанъ

 

4

 

окр.

 

Оргѣевсв.

 

у.

Чнчма

 

3

 

окр.

 

Измаильскаго

 

уѣзда

Радуканъ

 

2

 

окр

 

Бендерскаго

 

у.

Стынгачены

 

4

 

овр.

 

Бѣлецкаго

 

у.

Пыржота

 

4

 

окр.

 

Бѣлецкаго

 

уѣзда

Татарешты

 

3

 

окр.

 

Оргѣевскаго

 

у.

Тартаулъ-де-салчи

 

4

 

окр.

 

Изм.

 

у.

Чутешты

 

4

 

окр

 

Еишиневскаго

 

у.

Толмазъ

 

2

 

овр.

 

Авнерманскаго

 

у.

312 16

 

ф.

221 33
330 33
284 33
454 33
433 33
275 33
284 33

412 38
238 33

395 33
306 33

728 60
284 —

319 33

170 33

230J

 

33
««о

 

12

 

ф- и
й/у ,60пр.

290 !

 

—

1448198
1



ШШШЕВСПЯ

ЕПАРХШЫЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ
^М891/^>

я

.я

 

ѣ:і

 

№

 

дкшіть

 

четвертый,

 

щ

____ОТДМЪ

 

В10ФФВЩААВЫ&-

Румыны,

 

нолучившіе

 

образованіе

 

въ

 

рус-
скихъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

*).

Преосвященный

 

Мелхиседекъ,

 

благодаря

 

своей

 

откры-

той,

 

пелицепріятной

 

дѣятельиости,

 

имѣетъ,

 

конечно,

 

много

друзей,

 

по

 

вмістѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

много

 

враговъ.

 

Но

 

послѣдвіе

для

 

него

 

новее

 

не

 

страшны;

 

ему,

 

70

 

лѣтнеиу

 

старцу,

 

не

чего

 

бояться.

 

Онъ

 

убѣжденъ

 

въ

 

истинности

 

и

 

полезности

своихъ

 

дѣйствій

 

для

 

церкви

 

и

 

націи.

 

Въ

 

случаѣ

 

оставлѳвія

каеедр'л,

 

по

 

болѣзни-ли,

 

или

 

гоі

 

другому

 

какому

 

либо

 

слу-

чаю,

 

онъ

 

найдетъ

 

себѣ

 

пристанище

 

въ

 

купленной

 

имъ

виллѣ,

 

находящейся

 

тутъ

 

же

 

въ

 

Романѣ,

 

за

 

оградою

 

архі-
ерейскаго

 

дома.

 

Эта

 

вилла,

 

включаящая

 

въ

 

себѣ

 

десятинъ

двадцать,

 

прекрасно

 

обстроена

 

и

 

занята

 

фруктовымъ

 

и

 

ви-

пограднымъ

 

садами.

 

Здѣсь

 

же

 

и

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

которомъ

предполагается

 

открыть

 

или

 

училище,

 

или

 

богадѣльню.

 

Ве-
черея

 

прогулки

 

сюда

 

составляють

 

любимое

 

удовольствіе

 

и

развлеченіе

 

Преосв.

 

Мелхиспдрка.

 

Совершали

 

и

 

мы

 

сюда

вмѣстѣ

  

съ

 

нимъ

 

эти

 

прогулки.

   

О

 

нихъ

   

я

 

вспоминаю

 

съ

*)См.

 

№

 

Ю.



—

 

383

 

—

большимъ

 

удовольствіѳмъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

это

 

время

 

Прео-
священный

 

Сообщалъ

 

очень

 

маого

 

свѣдѣній

 

изъ

 

прошлой
и

 

современной

 

церковной

 

жизни

 

Румыніи,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

этимі.

 

и

 

изъ

 

своей

 

жизни.

 

Памятна

 

мнѣ

 

въ

 

особенности
одна

 

прогулва,

 

когда

 

Преосвященный

 

по

 

вавому

 

то

 

поводу

разсвазаиъ

 

мнѣ

 

о

 

явленіи

 

плачущей

 

чудотворной

 

иконы

Вожівй

 

Матери,

 

находящейся

 

въ

 

церкви

 

монастыря

 

Соволь-
скаго,— свидѣтелемъ

 

чего

 

онъ

 

самъ

 

бьтлъ

 

Разсказъ

 

объ
этомъ

 

святителя-очевидца,

 

70

 

лѣтняго

 

старца,

 

произвелъ

На

 

меня

 

сильное

 

впечатлѣніе.

 

Приводимъ

 

этотъ

 

назидатель-

ный

 

рззсвазъ

 

и

 

поучительный

 

какъ

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

отверіаютъ

 

значеніе

 

ивонъ

 

вслѣдствіе

 

умственнаго

 

и

 

рели-

гіознаго

 

невѣжествэ,

 

каковы

 

наши

 

штундисты,

 

такъ

 

и

 

для

тѣхъ,

 

которые

 

вслѣдствіе

 

кичливости

 

разума,

 

пе

 

миряща-

гося

 

будто

 

съ

 

тайнамп,

 

отвергаютъ

 

чудеса.

 

Полагаемъ,

 

нѣтъ

никакихъ

 

основаній

 

сомнѣваться

 

въ

 

истинности

 

сообщае-
ма™,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

ѳтотъ

 

фактъ

 

удостовѣренъ

 

весьма

многими

 

лицами.

Много

 

разъ,

 

началъ

 

Преосвященный,

 

еще

 

съ

 

дѣтетва

моего,

 

слыхалъ

 

я

 

о

 

плачущихъ

 

иконахъ

 

и

 

даже

 

о

 

появлс-

ніи

 

ихъ

 

въ

 

различныхъ

 

мѣстахъ.

 

При

 

этомъ

 

односельцы

мои

 

обыкновенно

 

связывали

 

ноявленіе

 

такахъ

 

иконъ

 

съ

какимъ

 

либо

 

горестнымъ

 

событіемъ,

 

случившимся

 

уже,

 

иди

еще

 

амѣющимъ

 

быть.

 

Наконецъ,

 

и

 

я

 

удостоился

 

собствен-
ными

 

глазами

 

видѣть

 

подобное

 

чудо,—и

 

притомъ

 

пе

 

я

одинъ,

 

а

 

и

 

мпогіе

 

другіе,

 

изъ

 

которыхъ

 

нѣ^оторые

 

уже

умерли,

 

а

 

ипые

 

еще

 

живутъ

 

и

 

могутъ

 

засвидѣтельствовать

мой

 

разсказъ

 

Это

 

случилось

 

въ

 

начэлѣ

 

Февраля

 

1854

 

го-

да-

 

тогда

 

я

 

былъ

 

32

 

лѣть

 

отъ

 

роду

 

и

 

состоялъ

 

профес-
соромъ

 

Сокольской

 

семипаріи

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

я

 

совершенно

индиферентно

 

относился

 

къ

 

разсвазаиъ

 

о

 

плачущихъ

 

ико-

нахъ,

 

считая

 

ихъ

 

благочестивыми

 

народныма

 

вымыслами,

вытекающими

 

изъ

 

великаго

 

уважепія

 

православнаго

 

народа

въ

 

святымъ

 

иконамъ;

 

поэтому

 

я

 

пе

 

старался

 

ни

 

отрицать,

ни

 

доказывать

 

существованіе

 

подобвыхъ

 

случаевъ.

 

Но

 

по-

слѣдующій

 

историческій

 

фактъ,

 

который

 

я

 

сейчасъ

 

раз-

скажу,

 

убѣдилъ

 

меня

 

впол.нѣ

 

въ

 

существовали

 

чудотвор-

ныхъ

 

иконъ,

 

которыя

 

по

 

временамъ

 

проливаютъ

   

и

 

слезы,



—

 

384

 

—

подобно

 

людямъ,

  

находящимся

   

въ

 

снорби,

   

прѳдвѣщающія

какія

 

либо

 

тяжкія

 

испытанія

 

для

 

церкви

 

Христовой.

1-го

 

февраля

 

1854

 

г.,

 

въ

 

день

 

свят,

 

мученика

 

Три-
фона,

 

по

 

совершены

 

службы

 

въ

 

семинарской

 

церкви,

 

нри-

бѣгаетъ

 

причетвикъ

 

къ

 

іеромонаху

 

Исаіи,

 

бывшему

 

въ

 

то

время

 

эклесіархомъ

 

и

 

проповѣдаикомъ,

 

и

 

съ

 

испугомъ

 

го-

воритъ:

 

«Плачетъ

 

икопа

 

Божіей

 

Матери»!

 

От.

 

Исаія

 

отпра-

вился

 

въ

 

церковь

 

и

 

действительно

 

увидѣлъ

 

влажные

 

слѣды

слезъ,

 

тевшахъ

 

изь

 

обоихъ

 

глазъ

 

Предполагая

 

въначалѣ,

что

 

это

 

капля

 

святой

 

воды,

 

такь

 

какъ

 

въ

 

втотъ

 

день

 

со-

вершалось

 

оовященіе

 

воды,

 

а

 

затѣмъ

 

окроплялась

 

и

 

цер-

ковь,

 

от.

 

Исаія

 

тщательно

 

обтеръ

 

икону

 

полотенцемъ;

 

но

изъ

 

глазъ

 

Божіей

 

Матери

 

опять

 

обильно

 

потекли

 

слезы.

Еклесіархъ,

 

объятый

 

благоговѣйнымъ

 

страхомъ,

 

поспѣшилъ

сообщить

 

объ

 

этомъ

 

Преосвященному

 

Филарету

 

Скрибану,
Ректору

 

Сокольской

 

семинаріи,

 

который

 

немедленно

 

отпра-

вился

 

въ

 

церковь

 

и

 

увидѣлъ

 

самъ

 

то,

 

о

 

чемъ

 

ему

 

донесли.

Обтерши

 

тщательно

 

полотенцемъ

 

икону,

 

Преосвященный
праказалъ

 

всѣмъ

 

выйти

 

изъ

 

церкви,

 

которую

 

самъ

 

и

 

за-

перъ

 

на

 

ключъ,

 

осмотрѣвши

 

предварительно

 

цераовь

 

и

убѣдившись,

 

что

 

никто

 

не

 

остался

 

здѣсь.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

семинаріи

 

всѣ

 

узнали

 

объ

 

этомь

 

необычайномъ

 

явленіи

 

и

сь

 

понятиымъ

 

нетерпѣніемъ

 

ждали

 

вечера,

 

вогда

 

церковь

имѣла

 

быть

 

открыта.

Настало

 

время

 

вечерни;

 

всѣ

 

профессора

 

и

 

воспитан-

ники

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Ректоромъ

 

отправились

 

въ

 

церковь

 

и

увидѣли

 

изъ

 

глазь

 

текущія

 

слезы.

 

Сомнѣнія

 

въ

 

чудѣ

 

не

могло

 

быть.

 

Тогда

 

же

 

отслужснъ

 

былъ

 

акаѳистъ

 

Божіей
Матери.

Вьхть

 

объ

 

этомъ

 

чудѣ

 

разнеслась

 

по

 

всей

 

Румыніи.
Началъ

 

во

 

множествѣ

 

стекаться

 

народъ

 

на

 

поклоненіе

 

чудо

творвой

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери.

 

Слезы

 

текли

 

то

 

ежедневно,

то

 

периодически,

 

дня

 

черезъ

 

три-четыре,

 

такъ

 

что

 

не

 

всѣ

удостоивались

 

быть

 

свидѣтелями

 

плачущей

 

Божіей

 

Матери,
а

 

видѣіи

 

только

 

засохшіе

 

слѣды

 

слезъ

 

на

 

лацѣ

 

и

 

увла-

жненное

 

слезами

 

полотн>,

 

кусочки

 

котораго

 

раздавались

 

и

хранились

 

богомольцами,

 

какъ

 

драгоцѣнная

 

святыня.
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Извѣстіе

 

объ

 

этомъ

 

произвело

 

большое

 

движеніе

 

и

среди

 

иашихъ

 

учеяыхъ.

 

Большинство

 

изъ

 

нихъ,

 

конечно,

отнеслось

 

съ

 

недовѣріемъ

 

къ

 

сообщенному

 

факту,

 

считая

это

 

ловкимъ

 

изобрѣтевіемъ

 

мов?ховъ,

 

которые

 

въ

 

виду

эксплоатаціи

 

религіознаго

 

чувства

 

народа,

 

«выдумали»

 

чу-

до.

 

Нѣкоторые

 

же,

 

не

 

отрэцая

 

этого

 

явлсвія,

 

старались

объяснить

 

его

 

естествепнымъ

 

образомъ:

 

то

 

сыростью

 

въ

церкви,

 

то

 

свойствомъ

 

кивота

 

иконы,

 

впитывать

 

въ

 

себя
сырость,

 

которая

 

и

 

передавалась

 

иконѣ,

 

и

 

другими

 

абсур-
дными

 

основаніями.

 

Тогдашній

 

министръ

 

исповѣданій

 

Д
Ралетъ,

 

на

 

вопросъ

 

относительно

 

этого

 

чуда,

 

отвѣтилъ

 

съ

насмѣшвою:

 

«я

 

приказалъ,

 

чтобы

 

больше

 

не

 

проливала

слезъ

 

икона».

 

Тѣмъ

 

не

 

мепѣе

 

такъ

 

легкомысленно

 

нельзя

было

 

отнестись

 

въ

 

этому

 

факту:

 

неосновательныя

 

объясне-
нія

 

нивого

 

не

 

удовлетворяли.

 

Была

 

обслѣдована

 

тщательно

эта

 

икона,— и

 

по

 

свойству

 

матеріала

 

и

 

красокъ

 

ничѣмъ

 

не

отличалась

 

отъ

 

другихъ

 

иконь:

 

таже

 

липовая

 

доска,

 

тѣ

же

 

самыя

 

церкви

 

и

 

таже

 

приблизительно

 

давность

 

ихъ

 

—

около

 

30

 

лѣтъ.

 

Еіоть

 

тоже

 

у

 

всѣхъ

 

иконъ

 

одинаковъ.

 

И
между

 

тѣмъ,

 

вакъ

 

всѣ

 

иконы

 

сухія,

 

одна

 

только

 

ивона

источаетъ

 

воду,

 

и

 

притомъ

 

исключительно

 

изъ

 

глазъ,

 

впол-

нѣ

 

на

 

подобіе

 

человѣческихъ

 

слезъ!

 

Фактъ

 

чудесности

явленія

 

былъ

 

на

 

столько

 

очевиденъ,

 

что

 

его

 

могли

 

отри-

цать

 

только

 

тѣ

 

люди,

 

которые

 

не

 

вѣрятъ

 

и

 

глазамъ

 

сво-

имъ,

 

не

 

находя

 

причинъ

 

извветнаго

 

явленія.

 

Этотъ

 

фактъ
засвидѣтельствовали

 

многіе

 

серьезные

 

люди,

 

въ

 

числѣ

 

ко-

торыхъ

 

были

 

и

 

не

 

православные,

 

пріѣзжавшіе

 

въ

 

мона-

стырь

 

скептивами,

 

а

 

уѣзшавшіе

 

глубоко-вѣрующими

 

въ

чудо-дѣйственную

 

силу

 

Божію.

 

Вотъ

 

вапримѣръ

 

свидетель-
ство

 

католика.

Въ

 

то

 

время,

 

по

 

случаю

 

крымской

 

войны,

 

молдо-влахійскія
княжества

 

были

 

завиты

 

австрійсвими

 

войсками.

 

Главнокоман-
дующій

 

войсками

 

въ

 

Молдавіи,

 

генералъ

 

Пааръ,

 

особенно

 

силь-

но

 

интересовался

 

чудомъ

 

въ

 

Соколѣ,

 

а

 

потому

 

послалъ

 

туда

предварительно

 

своего

 

полковника

 

Еостина.

 

Еакъ

 

теперь

 

пом-

ню,

 

на

 

первой

 

недѣлѣ

 

великаго

 

поста,

 

иріѣхалъ

 

этотъ

 

полков-

никъ

 

и

 

отправился

 

прямо

 

въ

 

церковь,

 

гдѣ

 

въ

 

это

 

время

 

шла

 

ли-

тургія,

 

и

 

благоговѣйно

 

простоялъ

 

до

 

конца.

 

Затѣмъ,

 

познако-
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мившись

 

въ

 

церкви

 

же

 

съ

 

ректоромъ

 

и

 

съ

 

нами— профессора-
ми,

 

онъ

 

началъ

 

разсирашивать

 

о

 

чудотворной

 

иконѣ

 

и

 

просилъ

указать

 

ее.

 

Икона

 

въ

 

это

 

время

 

не

 

проливала

 

слезъ,

 

но

 

на

ней

 

ясно

 

была

 

видны

 

слѣды

 

засохшихъ

 

слезъ.

 

Осмотрѣвъ

весьма

 

внимательно

 

ияону

 

и

 

поиросивъ

 

даже

 

вынуть

 

ее

изъ

 

кіота,

 

полковникъ

 

убѣдился,

 

что

 

тутъ

 

ничего

 

нѣтъ,

что

 

могло

 

бы

 

возбудить

 

подозрѣніе

 

въ

 

какой

 

нибудь

 

фэльси-

Фпкаціи.

 

Посдѣ

 

того

 

какъ

 

икона

 

положена

 

была

 

въ

 

кіотъ,
полковнпкъ,

 

уже

 

со

 

08ѣчею

 

въ

 

рукахъ,

 

тщательно

 

всма-

тривался

 

въ

 

икону,

 

и

 

вдругъ,

 

какъ

 

два

 

брилльянта,

 

забде-
стѣли

 

двѣ

 

капли

 

слезъ

 

взъ

 

глазъ,

 

а

 

затѣмъ

 

начали

 

и

обильно

 

течь.

 

Полковнинъвъ

 

благоговѣйномъ

 

трепетѣ

 

отско-

чилъ

 

и

 

восклийнулъ:

 

«плачетъ!

 

Это

 

великое

 

чудо!

 

Отцы,
молитесь

 

Богу!»
Это,

 

разумѣется,

 

было

 

передано

 

генералу,

 

который

 

не

замедлилъ

 

прибыть

 

сюда

 

и

 

самъ

 

былъ

 

свидѣтелемъ

 

чуде-

спаго

 

истеченія

 

слезъ

 

изъ

 

глазъ

 

Божіей

 

Матери.
Или

 

вотъ

 

другое

 

свидѣтельство,

 

уже

 

православнаго.

Однажды,

 

въ

 

теченіе

 

того

 

же

 

вели~аго

 

поста,

 

вечеромъ

разнеслась

 

по

 

монастырю

 

молва,

 

что

 

идетъ

 

сюда

 

знамени-

тый

 

бояринъ

 

Николай

 

Разаованъ

 

со

 

всвмъ

 

семействомъ

 

и

большою

 

свитою.

 

Всѣ

 

мы—профессора

 

и

 

воспитанники —

вышли

 

ему

 

на

 

встрѣчу

 

и

 

проводили

 

его

 

въ

 

церковь

 

Разно-
вапъ

 

сталъ

 

предъ

 

иконою,

 

которая

 

въ

 

это

 

время

 

не

 

пла-

кала,

 

и

 

разспр'шивалъ

 

о

 

подробностяхъ

 

чуда,

 

попросилъ

при

 

этомъ

 

кусокъ

 

увлажненнаго

 

слезами

 

полотна,

 

чтобы
послать

 

въ

 

Паряжъ

 

своему

 

сыну

 

Между

 

тѣмъ

 

Разнованъ
тщательно

 

всматривался

 

въ

 

икону

 

и,

 

о

 

чудо!

 

изъ

 

глазъ

Божіей

 

Матери

 

показались

 

слезы,

 

которыя

 

затѣиъ

 

начали

обильно

 

течь.

 

Онъ

 

паль

 

на

 

колѣнн

 

и

 

воскликнуль:

 

«дивны

дЬла

 

твои,

 

Господи!

 

Отцы

 

и

 

братья!

 

Нойте

 

акаѳистъ!»

 

По-
раженный

 

таішмъ

 

чудомъ

 

и

 

въ

 

благодарность,

 

что

 

Господь
сподобилъ

 

его

 

быть

 

свидѣтелемъ

 

подобнаго

 

явленія,

 

Разно-
ванъ

 

сдѣлалъ

 

на

 

икону

 

дорогую

 

серебрянную

 

позолочен-

ную

 

ризу.

Весьма

 

много

 

есть

 

и

 

другихъ

 

свидѣтельствъ.

 

и

 

при

томь

 

лаць,

 

которыхъ

 

ннкакъ

 

нельзя

 

заподозрить

 

въ

 

не-

искренности...



—

 

387

 

—

Съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

продолжалъ

 

Преосвященный,

 

прошло

уже

 

болѣе

 

36

 

лѣтъ.

 

Въ

 

теченіе

 

этого

 

времени,

 

я

 

посто-

янно

 

задавался

 

мыслью:

 

что

 

же

 

означаютъ

 

эти

 

слезы

 

Божіей
Матери?

 

И

 

вотъ

 

къ

 

какому

 

нокамѣсть

 

пришелъ

 

заключс-

нію:

 

слезы

 

Божіей

 

Матери

 

продвѣщалп

 

тѣ

 

несчастіч,

 

кото-

рый

 

имѣютъ

 

обрушиться

 

на

 

монастырь

 

и

 

находящуюся

 

при

немъ

 

семинарію.

 

И

 

действительно,

 

въ

 

теченіе

 

этого

 

тридцати-

шестилѣтняго

 

періода,

 

я

 

съ

 

непрестаннымъ

 

интересомъ

 

слѣ-

дилъ

 

за

 

участью

 

монастыря

 

и

 

семинаріи

 

и,

 

къ

 

сожалѣнію,

пришлось

 

быть

 

свидѣтелемъ

 

постепеннаго

 

ихъ

 

упадка:

 

цвѣ-

тущій

 

когда

 

то

 

монастырь

 

представляетъ

 

изъ

 

с°бя

 

теперь

пустыню,

 

а

 

семинарія,

 

переведенная

 

въ

 

Яссы,

 

подобно

 

си-

рой

 

блуждаетъ

 

изъ

 

дома

 

вь

 

домъ,

 

не

 

находя

 

себв

 

при

станища

 

и

 

претерпѣвая

 

страшныя

 

невзгоды.

 

Оъ

 

1864

 

г.

началось

 

паденіе

 

монастыря

 

и

 

семинаріи,

 

доселѣ

 

находив-

шихся

 

въ

 

цвѣтущемъ

 

состсяаіи.

 

Во

 

главѣ

 

ихъ

 

становятся

люди

 

совершенно

 

недостойные,

 

не

 

проникнутые

 

христіан-
скимъ

 

духомъ,

 

люд^і

 

беззравственпые:

 

одни

 

изъ

 

нихъ—

пьяницы,

 

другіе —жалкіе

 

матеріалисты,

 

только

 

заботивгаіе-
ся

 

какъ

 

бы

 

обогатиться

 

на

 

счетъ

 

монастыря

 

и

 

семинар-

скаго

 

бюджета,

 

а

 

затѣмъ— купить

 

сѳбѣ

 

имѣнія

 

и

 

предать-

ся

 

всѣиъ

 

прелестямъ

 

мірской

 

жизни.

 

Какими

 

они

 

могли

быть

 

хранителями

 

устава

 

монастырсваго

 

и

 

руководителями

будущихъ

 

пастырей?

 

И

 

дѣйствительно,

 

монахи

 

были

 

распу-

щены,

 

ученики

 

тоже.

 

Хозяйство

 

монастырское

 

пришло

 

въ

оковчательное

 

раззореніе,

 

прекрасные

 

и

 

обширные

 

огороды

и

 

сады,

 

окружавшіе

 

монастырь,

 

остались

 

не

 

воздѣланными

и

 

запущенными,

 

деревья

 

повысыхади

 

и

 

срублены;

 

старый

зданія

 

семинарскія,

 

не

 

ремовтируемыя,

 

сдѣлались

 

совер-

шенно

 

негодными

 

для

 

помѣщенія

 

семинаріи,

 

такъ

 

что

 

когда,

четыре

 

года

 

назадъ,

 

король

 

пріѣзжалъ

 

сюда,

 

то

 

ужаснулся

и

 

приказалъ

 

министру

 

исповѣданій

 

перевести

 

семинарію

 

въ

Яссы.

 

Это

 

и

 

сдѣлано.

 

Монастырь

 

представляетъ

 

изъ

 

себя
теперь

 

почти

 

пустыню;

 

на

 

мѣсто

 

славной,

 

исторической
семинаріи,

 

которая

 

почти

 

въ

 

теченіе

 

вѣка

 

служила

 

мѣс-

томъ

 

образованія

 

духовенства

 

для

 

всей

 

Молдавіи,

 

теперь

ютится

 

маленькая

 

школка

 

бондарная...
Итакъ,

   

заключилъ

   

Преосвященный,

   

одно

 

покамѣсть

для

 

меня

 

несомнѣнно,

   

что

 

слезы

   

Божіей

 

Матери

 

предвѣ-
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щади

 

несчастія,

 

пмѣвшія

 

обрушиться

 

на

 

монастырь

 

и

 

се-

минарію.

 

Предвѣщнли

 

ли

 

они

 

еще

 

несчастія

 

и

 

для

 

всей
страны,

 

объ

 

этомъ

 

пусть

 

скажет

 

ь

 

потомство.

 

Я

 

прибавлю
только,

 

что

 

мы,

 

особенно

 

въ

 

религіозномъ

 

и

 

церковномъ

отношепіяхъ,

 

достойны

 

оилавивавія

 

не

 

только

 

одной

 

этой
иконы,

 

но

 

и

 

всѣхъ,

 

находящихся

 

въ

 

нашей

 

странѣ.

Послѣднія

 

слова

 

сказаны

 

были

 

Преосвященнымъ

 

Мел-
хиседекомъ

 

чуть

 

не

 

со

 

слезами

 

на

 

глазахъ.

 

Скорбь

 

Прео-
священнаго

 

станетъ

 

для

 

насъ

 

вполнѣ

 

понятною,

 

если

 

при-

мемъ

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

Сокольскій

 

монастырь

 

и

 

семинарія
при

 

немъ

 

имѣютъ

 

такое

 

же

 

значоніе

 

для

 

румынь,

 

какъ

 

для

насъ

 

— русскихъ

 

напр.

 

Оергіева

 

Лавра

 

съ

 

Академіею

 

при

ней

 

..

 

Монастырь

 

этотъ,

 

находящейся

 

въ

 

четырехъ

 

верстахъ

отъ

 

Яссъ,

 

быль

 

сначала

 

женскимъ

 

и

 

основа нъ

 

въ

 

16

 

в.

госпожею

 

Султаною,

 

дочерью

 

господаря

 

Александра

 

Лапуш-
нява.

 

Въ

 

1803

 

г.

 

митрополитъ

 

молдавскій

 

Веніаминъ

 

Кос-
тяки

 

перемѣстилъ

 

монахинь

 

въ

 

женскій

 

монастырь

 

Агапію,
и

 

основалъ

 

мужской

 

монастырь

 

и

 

при

 

немъ

 

семинарію.

 

Эта
семанарія

 

была

 

любимымъ

 

дѣтищемъ

 

митрополита.

 

Она
служила

 

въ

 

то

 

время

 

единственною

 

школою

 

для

 

образова-
нія

 

клира.

 

На

 

первыхь

 

порахъ

 

своего

 

сущоствованія

 

она

испытывала

 

различный

 

несчастія

 

вслѣдствіе

 

тажелыхъ

 

по-

литическихъ

 

обстоятельствъ

 

того

 

времени

 

для

 

Румыніи.

 

Са-
маго

 

цвѣтущаго

 

состоянія

 

эта

 

школа

 

достигла

 

при

 

Скри-
банахъ;

 

затѣмъ

 

начался

 

упадокъ

 

ея,

 

и

 

въ

 

1886

 

г.

 

она

 

пе-

ремѣщена

 

въ

 

Яссы.
Были

 

мы

 

въ

 

Сокольскомъ

 

мояастырѣ.

 

Мѣстоположеніе

восхитительное!

 

Монастырь

 

расположенъ

 

въ

 

долинѣ,

 

окру-

женной

 

съ

 

трехь

 

сторонъ

 

довольно

 

высокими

 

горами,

 

по-

крытыми

 

виноградниками

 

и

 

фруктовыми

 

садами.

 

Съ

 

сѣ-

веро-восточной

 

стороны

 

открывается

 

отсюда

 

прекрасный
видъ

 

на

 

Яссы.

 

Сокольсшя

 

долина

 

вся

 

въ

 

роскошной

 

зеле-

ни,

 

благоухающей

 

своею

 

Сііѣжестью

 

и

 

ароматоиъ

 

раздич-

ныхъ

 

цвѣтовъ..

 

Вообще,

 

лучшап

 

мѣста

 

для

 

духовно-учеб-
наго

 

заведонія

 

нельзя

 

и

 

пожелать,

 

Проницательный

 

умъ

зпаменитаго

 

митр.-полита

 

Веніамина

 

и

 

избралъ

 

это

 

мѣсто

для

 

сей

 

надобности...

 

Бее

 

здѣоь

 

говорить

 

теперь

 

только

 

о

быломъ

 

ведичіи;

 

на

 

всѳмъ

 

видна

 

печать

 

разругаенія...

 

Мно-
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гіе

 

здравомыслящіе

 

румыны

 

совершенно

 

справедливо

 

него-

дуютъ

 

на

 

подобное

 

варварское

 

отношеніе

 

къ

 

исторпческимъ

памятникамъ....

Остается

 

намъ

 

еще

 

сказать

 

нѣсколько

   

словъ

 

о

 

науч-

ныхъ

 

трудахъ

 

II реосвященнаго

 

Медхвседека.
Преосвященный

 

Мелхиседекъ

 

по

 

справедливости

 

явля-

ется

 

однимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

просвѣщенныхъ

 

іерарховъ

 

румын-

ской

 

церкви

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Онъ

 

перевелъ

 

и

 

соста-

вить

 

много

 

замѣчательныхъ

 

сочиненій

 

историческаго

 

и

 

бо-
гословскаго

 

содержанія,

 

и

 

сдѣлался

 

весьма

 

извѣстнымъ

 

въ

наукѣ

 

и

 

за

 

предѣдами

 

Румыніи.

 

Ученые

 

труды

 

его

 

по

 

ли-

тургий,

 

гомилетикѣ,

 

апологетикѣ

 

и,

 

главнымъ

 

образомъ,
по

 

церковной

 

исторіи

 

Румыновъ

 

доставила

 

только

 

одному

ему

 

изъ

 

всѣхъ

 

іерарховъ

 

Румынской

 

церкви

 

еще

 

въ

 

1870

 

г.

кресло

 

въ

 

Румынской

 

академіи

 

наукъ,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

до-

нынѣ

 

остается

 

одникъ

 

изъ

 

самыхъ

 

дѣательныхъ

 

членовъ

по

 

иоторичесЕому

 

отдѣленію.

 

Онъ

 

также

 

состоитъ

 

почет-

вымъ

 

членомъ

 

Кіевской

 

и

 

С.-Петербургской

 

духовныхъ

 

ака-

демій,

 

Спб.

 

Императорскаго

 

русскаго

 

археологическаго

 

обще-
ства,

 

Мосвовскаго

 

общества

 

любителей

 

духовнаго

 

просвѣ-

щеиія.

 

Изъ

 

историческихъ

 

трудовъ

 

его

 

особенно

 

выдаются:

«Chronica

 

Husilor

 

si

 

a

 

episcopiei

 

cu

 

aseminea

 

шшііге»

 

(Исто-
рическо-

 

хронологическое

 

описаніе

 

Гушской

 

епархіи),

 

Chro
nica

 

Romanului

 

si

 

a

 

episcopiei

 

deRomanu(HcTopn4ecKO-xpo-
.нологическое

 

описаніе

 

Романской

 

епархіи);

 

въ

 

этихъ

 

сочи-

неніяхъ

 

есть

 

много

 

данныхъ

 

для

 

исторіи

 

юго-западной

 

Рос-
сіи

 

и

 

южныхъ

 

славянъ,

 

а

 

въ

 

первомъ

 

сочиненіи

 

кромѣ

этого—

 

очень

 

много

 

цѣнныхъ

 

матеріаловъ

 

для

 

исторіи

 

Бесса-
рабіи,

 

которая,

 

до

 

присоединевія

 

къ

 

Россіи

 

въ

 

1812

 

году,

большею

 

частью

 

входила

 

съ

 

составъ

 

Гушской

 

епархіи.

 

Для
изслѣдователей

 

раскола

 

вообще

 

въ

 

Россіи

 

и

 

въ

 

частности

въ

 

Бессарабіи

 

имѣетъ

 

весьма

 

важное

 

значеніе

 

сочиненіе
Преосвященнаго

 

«Lipovenlsmulu

 

adica

 

schismaticu

 

seu

 

rascol-
nicu

 

si

 

ereticu.

 

rusesoi»

 

(Іипог-анство,

 

то-есть,

 

pyecnie

 

схиз-

матики

 

или

 

раскольники

 

и

 

еретики), —трудъ,

 

написанный
на

 

основании

 

русскахъ

 

и

 

румынскихъ

 

данныхъ.

 

Въ

 

послѣд-

нее

 

время

 

преосвящ.

 

Мелхиседекъ

 

выступилъ

 

самымъ

 

ярымъ
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борцомъ

 

за

 

права

 

Румынской

 

церкви

 

противъ

 

поподзнове-

ній

 

католиковъ

 

и

 

протестантовъ,

 

дерзость

 

которыхъ

 

прини-

маетъ

 

вынѣ.

 

въ

 

Румыніи

 

характеръ

 

довольно

 

внушительный.
Сюда

 

нужно

 

отнести

 

олѣдущія

 

его

 

сочипенія:

 

«Studin

 

despre
ierarchia

 

si

 

institutiunea

 

sinodala

 

in

 

biserica

 

orthodoxa

 

a

resarituliu

 

in

 

genere

 

si

 

despre

 

ierarchia

 

si

 

institutiunea
sinodala

 

in

 

biserica

 

orthodoxa

 

romana

 

in

 

specialu»

 

(объ

 

iepap-
хіи

 

и

 

синодальиоиъ

 

учрежденіи

 

вообще

 

въ

 

восточной

 

цер

кви

 

и

 

въ

 

частности

 

въ

 

православной

 

Румынской

 

церкви,

1883

 

г.),

 

Papismul

 

si

 

starea

 

actuala.

 

a

 

bisericei

 

orthodoxe

 

in
Regatul

 

Romanel

 

(Папизмъ

 

и

 

настоящее

 

состояніе

 

право-

славной

 

церкви

 

въ

 

Румыніи,

 

1883

 

г.),

 

«Biserica

 

orthodoxa
in

 

lupta

 

cu

 

protesfantismulu

 

in

 

specialu

 

cu

 

oalvinismulfi.

 

in
veaculu

 

XTI1

 

(Православная

 

церковь

 

въ

 

борбѣ

 

съ

 

проте-

стантизмомъ

 

вообще

 

и

 

въ

 

частности

 

съ

 

кальвинизмомъ

 

въ

17

 

вѣкѣ,

 

1890

 

г)»

 

Изъ

 

научныхъ

 

трудовъ

 

также

 

весьма

замѣчательво

 

его

 

сочиве

 

ніе

 

о

 

Григоріѣ

 

Цамблакѣ.

 

Оно

 

от-

личается,

 

кромѣ

 

обстоятельности

 

изслѣдовшія,

 

еще

 

и

 

ориги-

нальною

 

постановкой

 

вопроса

 

и

 

очень

 

правдоподобнымъ

 

его

рѣшеніемъ

 

").

*)

 

Григорій

 

Цамблакъ

 

имѣетъ

 

весьма

 

важное

 

значеніе

 

какъ

 

въ

 

рус-

ской,

 

такъ

 

и

 

румынской

 

церкви.

 

Онъ

 

быгь

 

митрополитомъ

 

Йошно-Литов-
скимъ

 

(1415— і4і9).

 

Дѣятельность

 

его

 

и

 

у

 

насъ

 

еще

 

не

 

достаточно

 

изслѣ-

дована;

 

даже

 

вопросъ

 

о

 

его

 

происхожденіи

 

положительно

 

не

 

рѣшенъ.

У

 

насъ

 

держатся

 

мнѣнія,

 

что

 

онъ

 

быдъ

 

сѳрбъ.

 

Яреосв.

 

Мелхиседекъ

 

на

основанін

 

научнаго

 

изслѣдованія

 

сочнненій

 

Цамблака,

 

хранящихся

 

въ

русскихъ,

 

сѳрбскихъ

 

и

 

молдавскихъ

 

библіотекахъ,

 

на

 

основаніи

 

изученія

русской

 

и

 

моцдавской

 

древней

 

и

 

новой

 

литературы

 

по

 

сему

 

вопросу

 

при-

ходить

 

къ

 

заключенію

 

о

 

румынскомъ

 

происхождеяіи

 

Цамблака.

 

Яо

 

его

мнѣнію,

 

Цамблакъ

 

былъ

 

Задунайскій

 

румыпъ,

 

родивпийся

 

въ

 

Бодгаріи.
Воспитывался

 

оиъ

 

въ

 

Констаптинополѣ

 

и

 

затѣмъ

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Молдавію,
гдѣ,

 

въ

 

Сучавской

 

митрополи,

 

былъ

 

назначенъ

 

въ

 

звлніе

 

пресвитера,

 

учи-

теля

 

и

 

проповѣдника

 

великой

 

церкви

 

Молдо-Влахійской.

 

Язъ

 

Молдавіи

 

онъ

пѳреѣхалъ

 

въ

 

Россію

 

и

 

былъ

 

первымъ

 

Литовскимъ

 

митрополитомъ,

 

кото,

рому

 

подчинена

 

была

 

западная

 

Роесія

 

Отсюда

 

оаъ

 

переѣхалъ

 

въ

 

Оѳрбію,

гдѣ

 

былъ

 

игуменомъ

 

Дечанскаго

 

монастыря.

 

Затѣмъ

 

въ

 

поелѣдніе

 

годы

правленія

 

Александра

 

[І,обраго

 

и

 

егопреемеиковъ

 

мы

 

видимъ

 

его

 

въ

 

Мол-
давіи,

 

участвующимъ

 

въ

 

дѣяиіяхъ

 

Флорептійскаго

 

собора

 

и

 

затѣмъ

 

въ

санѣ

 

митрополита

 

Молдо-Влахіискаго

 

и

 

нгумепа

 

Яаидократорова,

 

то-есть

Нямѳцкаго

 

монастыря.

 

(Vieta

 

si

 

scrierile

 

lui

 

Gr.

 

Tamblac,

 

p.).

 

Объ

 

этомъ

сочиненіи

 

есть

 

обстоятельный

 

разборъ

 

проф.

 

Яетѳрб.

 

унив.

 

П,

 

Сырку

 

въ

Ж.

 

М.

 

Н.

 

Яросв.

 

кажется,

 

за

 

188S

 

год'Ь.
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Въ

 

этомъ

 

сочиненіи

 

приводится

 

между

 

прочимъ

 

слово

Митрополита

 

Цамблака

 

о

 

мученіяхъ

 

Іоанна

 

Новаго

 

въ

 

Бѣл-

градѣ,

 

нынѣшнемъ

 

Аккерманѣ, — гдѣ

 

и

 

обрѣтается

 

теперь

частица

 

мощей

 

этого

 

мученика,

 

благодаря

 

стараніямъ

 

до-

стоуважаема™

 

от.

 

Іоанна

 

Елапіевича,

 

аккерманскаго

 

свя-

щенника.

 

Это

 

слово,

 

приведенное

 

здѣсь

 

въ

 

сербскомъ

 

под-

линнике

 

и

 

въ

 

переводѣ

 

Преосв.

 

Мелхиседека

 

на

 

молдавскій
язывъ,

 

очень

 

цѣнно

 

и

 

имѣетъ

 

весьма

 

важное

 

значеніе

 

для

исторической

 

этнографіи

 

и

 

исторіи

 

торговли

 

въ

 

нынѣшнѳй

Бессарабіи

 

и

 

вообще

 

на

 

южномъ

 

берегу

 

Чернаго

 

моря

 

'};
Кромѣ

 

этихъ

   

капитальныхъ

   

сочиненій,

 

Преосвящен
ный

 

написалъ

 

еще

 

очень

 

много

 

статей

 

въ

 

различныхъ

 

пе-

ріодическихъ

 

изданіяхъ

 

2).
Въ

 

заключеніе

 

пожелаемъ

 

Преосвященному

 

Мелхисе-
деку

 

бодрости

 

духа

 

п

 

здоровья,

 

чтобы

 

онъ

 

и

 

впредь

 

съ

такимъ

 

же

 

рвеніемъ

 

трудился

 

для

 

науки

 

и

 

во

 

славу

 

пра-

вославной

 

церкви.

Геннадій

 

Еначану,

 

епископъ

 

Рымнико-Новосеверинскій.

Преосвященный

 

Геннадій,

 

нынѣ

 

здравствующій

 

епи-

скопъ

 

Рымвико-Новосеверипскій,

 

родился

 

въ

 

1836

 

г.

 

въ

Яссахъ.

 

Первоначальное

 

образована

 

получилъ

 

въ

 

Ясской
Сокольской

 

семинаріи,

 

которую

 

окончилъ

 

въ

 

1856

 

году;

затвмъ

 

учился

 

въ

 

Халкинской

 

(близъ

 

Константинополя)
семинаріи,

 

курсъ

 

которой

 

кончидъ

 

въ

 

1860

 

году;

 

и

 

нако-

вѳцъ

 

высшее

 

образованіе

 

получилъ

 

въ

 

Кіевской

 

духовной
Академіи,

 

окончивъ

 

въ

 

вей

 

курсъ

 

въ

 

1865

 

году

 

со

 

сте-

пенью

 

кавдидата

 

богословія.
Возвратившись

 

на

 

родину,

 

онъ

 

посвятилъ

 

себя

 

педа-

гогической

 

дѣятельности.

 

Такъ,

 

до

 

1885

 

г.

 

состоялъ

 

учите-

лемъ

 

философіи

 

букурештской

 

центральной

 

семинаріи,

 

за-

твмъ— ревторомъ

 

ея,

 

а

 

съ

 

4

 

воября

 

1884

 

года

 

вазваченъ

4 )

 

Яадѣемся

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

познакомить

 

нашихъ

 

читателей

 

съ

этимъ

 

словомъ,

а )

 

Всѣ

 

свои

 

сочвнѳнія

 

Яреосв.

 

Мелхиседекъ

 

подарилъ

 

библіотекѣ

Кишиневской

 

семянаріи,

 

которая

 

приноситъ

 

ему

 

искреннюю

 

благо-
дарность.
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былъ

 

деканомъ

 

ново

 

открытаго

 

богословскаго

 

Факультета

при

 

букарештскомъ

 

университет»

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

про-

фессоромъ

 

по

 

церковной

 

исторіи.

 

2

 

февраля

 

1885

 

года

архим.

 

Генадій

 

былъ

 

хиротонисованъ

 

во

 

епископа

 

Краіов-
скаго,

 

викарія

 

рымнвкской

 

епархіи,

 

а

 

10

 

дек.

 

1886

 

г.

 

на-

значенъ

 

былъ

 

епископомъ

 

рымнико-вовосеверинскимъ.

Преосвященный

 

Генвадій

 

извѣстенъ

 

какъ

 

весьма

 

пло-

довитый

 

писатель:

 

онъ— авторъ

 

многихъ

 

сочиненій

 

истори-

ческаго

 

и

 

Философскаго

 

содержанія.

 

Перечислимъ

 

нѣкото-

рыя

 

изъ

 

нихъ:

 

1)

 

Psichologia,

 

2)

 

Iogica,

 

3")

 

Theodicea,

 

4)
Morala,

 

5)

 

Pedagogia,

 

6)

 

Didactica,

 

7)

 

Istoria

 

Filosofiei

 

an-

tice,

 

8)

 

1st.

 

filosofiei

 

moderne

 

(но

 

Альберту

 

Швеглѳру),

 

9)
Crescinismul

 

in

 

Dacii

 

si

 

crescinarea

 

romanilor,

 

10)

 

Condica
sunta,

 

11)

 

Petru

 

Mogila,

 

12)

 

Sinaea.

 

Мы

 

перечислили

 

не

всѣ

 

произведенія

 

пдодовитаго

 

пера

 

Преосв.

 

Еначану.

 

Онъ
изввстенъ

 

еще

 

и

 

какъ

 

публицистъ,

 

помѣщая

 

въ

 

различ-

пыхъ

 

журналахъ

 

разныя

 

статьи

 

по

 

текущимъ

 

вопросамъ.

Съ

 

1874

 

г.

 

по

 

1887

 

г.

 

онъ

 

состоялъ

 

предсѣдателемъ

 

ре-

дакціоннаго

 

комитета

 

по

 

изданію

 

синодальнаго

 

органа

 

«Bi-
serica

 

orthodoxa

 

Romana»,

 

гдѣ

 

напечаталъ

 

болѣе

 

300

 

ста-

тей,

 

преимущественно

 

историческаго

 

содержанія.

 

Теперь
печатаетъ

 

большое

 

сочиненіе:

 

о

 

церковной

 

живописи,

 

зод-

чествѣ

 

въ

 

древней

 

и

 

новой

 

Румывіи.

 

Не

 

всѣ

 

сочиненія
Преосвященнаго

 

Геннадія

 

отличаются

 

одинаковыми

 

досто-

инствами.

 

Но

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

безспорно

 

имѣють

 

важ-

ное

 

научное

 

зваченіе

 

и

 

отношеніе

 

къ

 

церковной

 

исторіи
Румывіи.

 

Таковы

 

ваор.

 

сочиневія:

 

«Петръ

 

Могила,

 

митро-

политъ

 

Кіевскій»

 

и

 

«Христіанство

 

въ

 

Дакіи

 

и

 

крещеніе
румынъ»

 

(crescinismul

 

in

 

Dacif

 

si

 

crescinarea

 

romanilor).
Въ

 

послѣднемъ

 

сочиненіи

 

преосвященный

 

авторъ

 

старается

уясвить

 

не

 

разрѣшенный

 

еще

 

точно

 

въ

 

наукѣ

 

воиросъ

 

о

времени

 

принятія

 

христіанства

 

румынами.

 

Въ

 

этомъ

 

сочи-

неніи

 

также

 

доказывается,

 

что

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій—изве-
стные

 

славянскіе

 

апостолы,

 

были

 

румыны

 

по

 

происхожде-

нію.

 

Такой

 

взглядъ

 

Преосвященнаго

 

только

 

можно

 

вазвать

оригинальными...

 

Чтожъ?

 

Если

 

греки

 

присвоиваютъ

 

Ки-
рилла

 

и

 

Меѳодія

 

себѣ,

 

славяне— себѣ,

 

католики— ^себѣ,

 

то

почему-же

   

и

 

румываиъ

   

не

 

присвоить

 

ихъ

 

себѣ?....

 

Вѣдь
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болгары,

 

напр.,

 

и

 

теперь

 

думаютъ,

 

что

 

Александръ

 

Великій
былъ

 

славянинъ

 

изъ

 

Македоніи...

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

Пре-
освященный

 

Геннадій

 

сгруппировали

 

пѣкоторыя

 

данная,
намешющія

 

на

 

румынское

 

происхожденіе

 

перво-учителей
славянскихъ

 

Но

 

чтобы

 

на

 

основаиіи

 

этого

 

дѣлать

 

такое

смѣлое

 

заключеніе,

 

нужна

 

слишкомъ

 

большая

 

ученая

 

сме-
лость.

 

.

 

Предоставляомъ

 

интересующимся

 

этимъ

 

вопросомъ

познакомиться

 

съ

 

оригинальнымъ

 

рѣшеніемъ

 

его

 

преосвя-

щеннымъ

 

Геннадіемъ

 

въ

 

означенномъ

 

сочиненіи.

 

Мы

 

же

остановимся

 

немного

 

на

 

одной

 

статейкѣ

 

Преосвященнаго
Геннадія,

 

помещенной

 

въ

 

румынскомъ

 

журналѣ

 

«Revista
Noua»

 

(1888,

 

№

 

10)

 

Статья

 

эта

 

озаглавливается:

 

Exarliul
Оаѵгііі

 

(Екзархъ

 

Гавріилъ).

 

Цель

 

этой

 

статьи— оценка
личности

 

перваго

 

незабвеннаго

 

Архипастыря

 

Бессарабіи,

 

Пре-
освященнаго

 

Гавріила.

 

Мы

 

имели

 

право

 

надеяться,

 

что

Преосвященный

 

Геннадій,

 

какъ

 

человекъ,

 

известный

 

въ

науке,

 

напишетъ

 

основательную

 

монограФІю

 

объ

 

этомъ

 

за-

мечательномъ

 

человеке,

 

Мы

 

въ

 

праве

 

были

 

ожидать

 

отъ

него

 

безпристрастія

 

или,

 

такъ

 

называемой,

 

объективности,
дающей

 

цену

 

историческимъ

 

сочиненіямъ.

 

Наконецъ,

 

отъ

него,

 

какъ

 

отъ

 

Архипастыря,

 

мы

 

ожидали

 

суждѳнія

 

о

 

ли-

цахъ

 

и

 

событіяхъ

 

съ

 

церковной

 

точки

 

зрѣнія,

 

а

 

не

 

съ

 

на-

ціонально-политической.

 

Къ

 

сожаленію,

 

наши

 

вполне

 

спра-

ведливый

 

ожиданія

 

не

 

осуществились.

 

,Эта

 

статья

 

предста-

вляетъ

 

ни

 

более,

 

ни

 

менее,

 

какъ

 

пасквиль

 

на

 

митрополита

Гавріила.

 

Если

 

бы

 

еще

 

были

 

приведены

 

кавія

 

нибудь

 

до-

кументальный

 

данныя

 

въ

 

подтвержденіе

 

этого,

 

тогда— дру-

гое

 

дело;

 

а

 

одно

 

голословное

 

утвержденіе

 

ничего

 

не

 

дока-

зываете...

 

БіограФнческія

 

данныя

 

о

 

митрополите

 

Гавріиле
взяты

 

изъ

 

«описанія

 

Кіевскаго

 

собора»

 

Евгенія,

 

митр.

 

Кі-
евскаго

 

*),

 

а

 

оценка

 

личности

 

Преосвящ.

 

Гавріила

 

всецело

*)

 

Яри

 

этомъ

 

Яреосвящ.

 

Геннадій

 

и

 

здѣсь

 

допустилъ

 

нѣкоторыя

погрѣшности.

 

Такъ,

 

онъ

 

говорить,

 

что

 

Преосв.

 

Гавріилъ

 

назначенъ

 

былъ
31

 

декабря

 

1797

 

г,,

 

Архіепископомъ

 

и

 

Митрополитомъ

 

Яовгородскимъ

 

(?)
и

 

Днѣпровскимъ;

 

а

 

слѣдовало

 

бы

 

сказать— Архіеи.

 

Яовороссійскимъ

 

илп

Новомирогродскимъ.

 

Далѣе,

 

онъ

 

говорить,

 

что

 

Преосв.

 

Гаврішъ

 

въ

 

1803
.году

 

получилъ

 

орденъ

 

Андрея

 

Яервозваннаго,

 

а

 

въ

 

1809

 

г.— ордѳнъ

 

Вла-

димира

 

/-й

 

степени.

 

Между

 

тѣмъ,

 

орденъ

 

ов,

 

владиміра

 

ниже

 

ордена

 

ев,

Андрея.

 

Какъ

 

же

 

можно

 

поелѣ

 

высшаго

 

ордена

 

получить

 

низшій?...
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—

принадлежитъ

 

автору.

 

Преосяящ.

 

Гавріидъ,

 

по

 

автору,

 

вы-

ставляется

 

прежде

 

всего

 

одержимымъ

 

сильными

  

честолю-

біемз,

 

ради

 

которого

 

онъ

 

вошертвовалъ

 

своамъ

 

отечествомъ.

Такъ,

 

Преосв.

 

Геннадій,

 

между

 

прочимъ,

 

говоритъ:

 

«Гавріилъ,
будучи

 

назначенъ

   

въ

 

1808

 

году

 

митрополитомъ

 

Молдавіи
и

  

экзархомъ

 

Вадахіи,

 

награжденъ

 

былъ

 

орденомъ

 

св.

 

Вла-
диміра

 

1-й

 

степени

 

(самый

 

высшій

 

русскій

 

орденъ

 

по

 

мне-
нію

 

Преосв.

 

Геннадія)

 

и

 

зеленою

 

мантіею.

 

Тогда

 

то

 

от

 

до-
стуіъ

 

ціьли

 

своихъ

 

желаній»-

   

Въ

 

благодарность

   

за

 

это,

онъ

 

старается

   

убеждать

 

воехъ,

 

что

 

счастіе

 

Молдо-Вдахіи
возможно

 

только

 

при

 

обладаніи

 

ею

 

русскими.

 

Онъ

 

вводитъ

порядки,

  

согласные

   

съ

   

духомъ

   

русскаго

   

правительства;

стремится

    

организовать

   

румынскую

   

церковь

   

по

   

типу

русской

 

(?)

 

*).

 

«Благодаря

   

экзарху

   

Гавріилу,

 

Бессарабія
—

 

эта

   

прекрасная

   

и

   

важная

   

въ

 

стратегическомъ

   

отно-

шеніи

   

румынская

   

страна --отсечена

   

въ

   

1812

 

году

   

отъ

Молдавіи.

 

Гавріилъ

 

былъ

  

этимъ

   

топоромъ

 

**),

 

отсекшимъ
ее.

 

Вместо

 

того,

 

чтобы

 

принести

 

въ

 

жертву

   

своей

 

молда-

вской

 

націи,

  

къ

 

которой

   

онъ

 

привадлежадъ,

   

свой

 

умъ

 

и

свои

 

познанія,

 

онъ

 

идетъ

 

въ

 

услуженіе

  

Россіи;

   

онъ

 

убе-
ждаетъ

 

бояръ,

 

чтобы

 

они,

 

злоупотребляя

   

турецкимъ

 

неве-
жествомъ,

 

доносили

 

турецкому

 

правительству,

   

что

 

Бесса
рабія,

 

которую

 

Россія

 

желаетъ

 

взять

 

въ

 

качестве

  

контри-

буціи,

 

представляетъ

 

одну

 

пустыню

 

и

 

не

 

имеетъ

 

никакого

значенія...

 

И

 

действительно,

 

соболья

 

шуба,

 

полученная

 

имъ

въ

 

даръ

 

отъ

 

русскаго

 

правительства,

 

и

 

драгоценные

 

знаки

ордена

 

Андрея

 

ІІервозв а внаго— решили

 

судьбу

 

Бессарабіи..
Но

 

Господь,

 

Промыслитедь

   

всего,

 

подымаетъ

   

съ

 

береговъ
Атлантическая

 

океана

 

несметный

 

полчища

 

французовъ

 

во

главе

 

съ

 

Наполеономъ

 

Великимъ,

 

этимъ

 

орудіемъ

  

Промы-
шденія

 

Божія,

 

противь

 

притеснителей

 

румынскаго

   

народа,

который

 

еще

 

съ

 

16

 

века,

 

даря

 

Россіи

 

Могилъ

  

и

 

Кантемі-
ровъ,

 

способ ствовалъ

 

культурному

 

развитію

 

ея,

   

Француз-
ское

 

нашествіе

 

побудило

 

Россію

 

скорее

 

заключить

 

миръ

 

съ

Турками,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

не

 

осуществилось

 

намереніе
русскаго

 

правительства

 

присвоить

 

себе

 

Румынію;

 

оно

 

прі-

»)

 

396

 

стр.

**)

 

вѣрнѣе— топорищѳмъ

 

(coda

 

de

 

topor).



—
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—

обрело

 

только

 

Бессарабію,

 

какъ

 

результатъ

 

измены

 

неко-
торыхъ

 

румынъ,

 

во

 

главе

 

которыхъ

 

фигурировалъ

 

экзархъ

Гавріилъ.

 

Съ

 

сожаленіемъ

 

о

 

потерянной

 

Бессарабіи,

 

Румы-
ны

 

только

 

въ

 

1812

 

году

 

свободно

 

вздохнули,

 

освободив-
шись

 

отъ

 

русскаго

 

нашествія »...*).
Если

 

бы

 

не

 

было

 

подписи

 

подъ

 

этою

 

статьею,

 

мы

 

ни-

когда

 

не

 

поверили

 

бы,

 

что

 

она

 

принадлежитъ

 

преосвящен-

ному

 

автору,

 

более

 

или

 

менее

 

известному

 

своими

 

науч

ными

 

сочиненіями,

 

и

 

притомъ

 

получившему

 

образованіе

 

въ

русской

 

духовной

 

Академіи.

 

Что

 

онъ

 

нашелъ

 

худого

 

въ

русской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

укоръ

 

Гавріилу

 

ставитъ,

 

будто

 

онъ,

началъ

 

организовать

 

румынскую

 

церковь

 

по

 

типу

 

русской?
Очевидно,

 

авторъ

 

судитъ

 

о

 

Гавріиле

 

съ

 

національно-поли-
тической

 

точки

 

зренія,

 

а

 

не

 

съ

 

церковной.

 

Отъ

 

начала

 

до

конца

 

этой

 

статьи

 

видно,

 

что

 

авторъ — будто

 

государствен -

ный

 

савовникъ,

 

а

 

ве

 

архипастырь

 

Церкви

 

Христовой,

 

где
нетъ

 

еллина,

 

ни

 

іудея,

 

ни

 

варвара,

 

ви

 

скиѳа,

 

ни

 

обрезан-
ная

 

ни

 

необрезаннаго,

 

но

 

все

 

во

 

Христе...
Мы

 

полагаемъ,

 

что

 

статья

 

эта

 

представляетъ

 

печаль-

ное

 

недоразумевіе

 

среди

 

мчотхъ

 

достойныхъ

 

трудовз

 

Пре-
освящ.

 

Геннадія,

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

вызвана

 

какими

 

либо
сторонними

 

соображеніями

 

и

 

теченіями

 

современной

 

жизни

въ

 

Румыніи. .

Да

 

проститъ

 

Преосвященный

 

Геннадій

 

намъ,

 

быть

 

мо-

жетъ,

 

горькія

 

слова;

 

но

 

они

 

вызваны

 

глубокимъ

 

чувствомъ

уважевія

 

къ

 

оскорбленной

 

имъ

 

памяти

 

святителя

 

Гавріила,
— этого

 

перваго

 

светильника

 

на

 

свещнице

 

Бессарабской
епархіи.

Архимандритъ

  

Ѳеоктистъ

 

Скрибанъ.

Архимандритъ

 

Ѳеоктистъ

 

Скрибанъ,

 

кандидатъ

 

бого-
словія

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи

 

пятнадцатаго

 

курса

(1851

 

г.),

 

родился

 

19

 

апреля,

 

1825

 

года,

 

въ

 

селе

 

Адыпка-
тѣ,

 

Дорохойскаго

 

уезда.

 

Грамоте

 

научился

 

въ

 

доме

 

отца

своего,

 

священвика

 

Гавріила

 

Богату,

 

а

 

также

 

въ

 

школе —

*3

 

IbicUm,

 

397.
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—

въ

 

Бурдуженахъ

 

—

 

родинѣ

 

Филарета

 

и

 

Неофита

 

Скрибзновъ,
которые

 

были

 

двоюродными

 

братьями

 

архимандрита

 

Ѳеок-

тиста.

 

Старшіс

 

братья,

 

видя

 

способности

 

мальчика

 

Христо-
фора

 

(міргк^е

 

имя

 

арх.

 

Ѳеоктиста),

 

взяли

 

его

 

въ

 

Яссы

 

и

 

онре-

дѣлили

 

въ

 

гимназію

 

«Васильевскую»

 

(по

 

имени

 

господаря

Басилія

 

Лупу),

 

находящуюся

 

при

 

монастырѣ

 

Трехсвяти-
тельскомъ,

 

иастоятелемъ

 

котораго,

 

а

 

вмѣстѣ

 

и

 

профессо-
ромъ

 

гимназіи

 

быль

 

Неофитъ

 

Скрибавъ.

 

Христофоръ

 

Бо-
гату

 

жидъ

 

здѣсь

 

на

 

всемь

 

содержшіи

 

старшаго

 

своего

брата.

 

Учился

 

онъ

 

прекрасно,

 

такъ

 

что

 

братья

 

Скрибаны
рѣшили

 

дать

 

ему

 

свою

 

фзмилію — вмѣсто

 

Богату

 

— Скри-
банъ.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

гимназіи,

 

Христ.

 

форъ

 

Скрибанъ,
какъ

 

дучшій

 

воспитанникъ,

 

былъ

 

принятъ

 

въ

 

Ясскую

 

ака-

демію,

 

профеосоромъ

 

которой

 

въ

 

то

 

время

 

состоялъ

 

Фила-
ретъ

 

Скрибанъ;

 

па

 

средства

 

его

 

же

 

Христе

 

форъ

 

Скриоанъ
тогда

 

же

 

отправился

 

въ

 

Кіеьскую

 

Академію

 

для

 

доверше-

нія

 

богословскаго

 

образованія.

 

Усердно

 

занимался

 

здѣсь

 

мо-

лодой

 

студентъ— румыпъ;

 

много

 

ему

 

мѣшало

 

незнаніе

 

рус-

скаго

 

языка;

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

онъ

 

окопчилъ

 

Академію
со

 

степенью

 

кандидата

 

богословія,

 

въ

 

1851

 

году.

Возвратившись

 

на

 

родину,

 

онъ

 

былъ

 

назначенъ

 

учи-

телемъ

 

и

 

инспекторомъ

 

ясской

 

сокольской

 

семиклассной
семинаріи,

 

въ

 

каковой

 

должности

 

былъ

 

до

 

1857

 

года.

 

Въ
1856

 

году

 

онъ

 

былъ

 

постриженъ

 

въ

 

иночество

 

и

 

взве-

девъ

 

въ

 

архимандрита.

 

Состоя

 

въ

 

должности

 

учителя,

 

онъ

занимался

 

усердно

 

богословскими

 

науками

 

и

 

нроповѣдані-

емъ

 

Слова

 

Божія.

 

Церковь,

 

въ

 

которой

 

имвлъ

 

проповѣды-

вать

 

Архим.

 

Ѳеоктастъ,

 

всегда

 

была

 

полна

 

народу.

 

Въ

 

осо-

бенности

 

обратила

 

на

 

себя

 

всеобщее

 

вниманіе

 

проповѣдь

въ

 

недѣлю

 

православія,

 

направленная

 

противъ

 

атеиотовъ,

и

 

особенно

 

противъ

 

великаго

 

въ

 

то

 

время

 

государственна-

го

 

человѣка

 

Михаила

 

Когальничану.
Въ

 

1857

 

году

 

архимандритъ

 

Ѳеоктистъ

 

Скрибанъ

 

былъ
посланъ

 

митрополитомъ

 

Софропіемъ

 

Миклеску

 

въ

 

Измаилъ,
въ

 

ново-присоединенную

 

къ

 

Румыніи

 

по

 

Парижскому

 

трак

тату

 

Бессарабію,

 

для

 

устроенія

 

церковныхъ

 

дѣлъ.

 

Дѣятель-

ность

 

Ѳеоктиста

 

Сврибана

 

была

 

здѣсь

 

очень

 

илодотворна.

Память

 

о

 

немъ

 

и

 

теперь

 

еще

 

жива

 

среди

 

духовенства

 

но-
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—

вой

 

Бсссарабіи,

 

присоединенной

 

къ

 

Россіи

 

но

 

Берлинскому
трактату,

 

какъ

 

намъ

 

и

 

лично

 

приходилось

 

слышать.

 

Онъ
основалъ

 

въ

 

Измаилв

 

четырехклассную

 

просеминарію,

 

на

чальнивомъ

 

которой

 

и

 

состоядъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

онъ

 

обратилъ
особенное

 

вниманіе

 

на

 

постройку

 

церквей,

 

которыхъ

 

и

 

было
при

 

немъ

 

построено

 

до

 

двадцати

 

на

 

счетъ

 

суммъ

 

бессараб-
ской

 

плотвы, —за

 

что

 

и

 

получилъ

 

особенную

 

благодарность
отъ

 

румынскаго

 

правительства.

 

Въ

 

1864

 

году

 

онъ

 

былъ
назначенъ

 

профеосоромъ

 

богословія

 

центральной

 

семина-

ріи

 

въ

 

Букарестѣ,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

ректоромъ

 

ея.

 

Посвятивъ
себя

 

педагогической

 

дѣятельности,

 

онъ

 

не

 

оставлялъ

 

безъ
вниманія

 

научной

 

и

 

публицистической

 

дѣятельности,

 

печа-

тая

 

въ

 

различныхъ

 

журналахъ

 

то

 

самостоятельный,

 

то

 

не-

реводвыя

 

статьи.

 

Въ

 

1871

 

и

 

72

 

гг.

 

онъ

 

основалъ

 

даже

собственный

 

духовный

 

журналь

 

«Ѵосеа

 

Bisericei»

 

(Голосъ
церави),

 

направленія

 

апологегнческаго

 

Извѣстна

 

его

 

въ

особенности

 

борьба

 

съ

 

пропагандистами

 

протестантизма

 

въ

Румыніи,

 

представителемъ

 

котораго

 

состоитъ

 

г.

 

Барбу
Константинеоку,

 

родной

 

старэій

 

братъ

 

епископа

 

Ечлли-
страта,

 

тоже

 

отлачающагося

 

антицерковныиъ

 

направлені-
емъ

 

и

 

пропитанзаго

 

протестантскими

 

воззрѣніями.

 

Г.

 

Барбу
Еонстантинеску

 

учился

 

девять

 

лътъ

 

въ

 

Лейпцигв,

 

гдѣ

 

и

получилъ

 

вь

 

университетѣ

 

степень

 

доктора

 

фидософіи;

 

за-

тѣмъ

 

около

 

двадцати

 

лѣтъ

 

состоялъ

 

учителемъ

 

церковной
и

 

гражданской

 

исторіп

 

въ

 

Букурештской

 

центральной

 

се-

миклассной

 

семинаріи,

 

гдѣ

 

распространи

 

ль

 

устно

 

и'пс-

чатнымъ

 

путемъ

 

крайнія

 

протестантскія

 

мнѣнія,

 

такъ

 

что

теперь

 

цѣлоз

 

поколѣніе

 

насквозь

 

пропитано

 

протеста нтиз-

момъ.

 

При

 

посредствѣ

 

своихъ

 

многочисленные

 

учениковъ

онъ

 

основалъ

 

журналъ

 

«Desteptarea»

 

(пообуждеше),

 

изда-

вавшийся

 

въ

 

г

 

Яссахъ

 

съ

 

1882—1885

 

г,

 

въ

 

которомъ

съ

 

неслыханною

 

дерзостію

 

обсуждались

 

православно-цер-

ковный

 

дѣла,

 

возбуждалъ

 

священниковъ

 

къ

 

явному

 

не

 

но

виновенію

 

своимъ

 

епархіальнымъ

 

начальника

 

мъ

 

—

 

архіоре
ямъ,

 

потому,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

что

 

они --монахи,

 

кото-

рые,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

не

 

имѣютъ

 

никакого

 

разумпаго

 

права

на

 

существовавіе,

 

а

 

въ

 

качествѣ

 

учителей

 

и

 

воспитателей,
только

 

развращаютъ

 

юношество.

 

Съ

 

этимъ

 

то

 

проФессоромъ
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—

и

 

приходилось

 

бороться

 

ректору

 

семинаріи

 

Ѳеоктисту

 

Скри-
бану.

 

Между

 

прочимъ,

 

въ

 

1871

 

году,

 

г.

 

Барбу

 

Еонстанти-
неску

 

въ

 

засѣданіи

 

семипарскаго

 

правлевія

 

стоялъ

 

съ

 

по-

крытою

 

головою

 

(въ

 

высокой

 

шляпѣ—цминдрѣ),

 

и

 

когда

ректоръ

 

семапаріи,

 

архимандритъ

 

Ѳеоктвстъ,

 

указалъ

 

ему

на

 

неприличіе

 

подобнаго

 

поступка,

 

то

 

онъ

 

отвѣтилъ,

 

что

 

и

ректоръ

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

долженъ

 

быть

 

съ

 

непокрытою

головою.

 

Когда

 

же

 

ректоръ

 

возразилъ,

 

что

 

ему,

 

какъ

 

архи-

мандриту,

 

позволено

 

канонами

 

быть

 

въ

 

клобукѣ,

 

то

 

Еон-
стантинеову

 

отвѣтилъ,

 

что

 

тѣ

 

же

 

каноны

 

позволяютъ

 

и

ему

 

быть

 

въ

 

шляпѣ

 

въ

 

присутственномъ

 

мѣстѣ...

 

Архи-
мандритъ

 

Ѳеоктистъ

 

Скрибанъ

 

паписалъ

 

девять

 

книгъ

 

про-

тивъ

 

пропагандистовъ

 

и

 

протестанте въ;

 

здѣсь

 

онъ,

 

между

прочимъ,

 

защищалъ

 

монашество,

 

предлагалъ

 

формально

 

ми-

нистерству

 

исповѣданій

 

и

 

просвѣщенія

 

и

 

митрополиту

 

бу-
курештскому

 

неремѣстнть

 

учителей

 

протестантовъ

 

Б.

 

Еон-
стантинеску

 

и

 

другого

 

Н.

 

Нитзулеску,

 

учившихся

 

въ

 

Лей-
пцигѣ,

 

въ

 

сввтокія

 

утебныя

 

заведенія.

 

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

что

 

онъ

 

исполнялъ

 

свой

 

долгъ

 

съ

 

ревностью,

 

достойною
подражанія,

 

его

 

лишили

 

ректорской

 

должности

 

и

 

на

 

мѣсто

его

 

назначили

 

самого

 

Барбу

 

Еонстантинеску —лицо

 

свѣт-

ское

 

и

 

пропитанное

 

протестантизмомъ!

 

Это— потому,

 

что

начальникомъ

 

департамента

 

школъ

 

въ

 

министерствѣ

 

испо-

вѣданій

 

и

 

просвѣщенія

 

былъ

 

г.

 

Нитзулеску —протестантъ,

искренній

 

другъ

 

г.

 

Еонстантинеску;

 

министромъ

 

же

 

испо-

вѣданій

 

и

 

просвѣщенія

 

былъ

 

г.

 

Георгій

 

Мырзеску—тоже

сторонникъ

 

протестантской

 

пропаганды.

Уволенный

 

отъ

 

ректорской

 

должности,

 

архимандритъ

Ѳеоктисть

 

Скрибанъ,

 

возмущеаный

 

подобными

 

беззаконіями,
творимыми

 

въ

 

духовномъ

 

мірѣ,

 

къ

 

явному

 

ущербу

 

право-

славной

 

церкви,

 

рѣшилъ

 

устраниться

 

отъ

 

занятія

 

какихъ

либо

 

должностей

 

и

 

предаться

 

гдѣ

 

нибудь

 

въ

 

тиша

 

своимъ

 

лю-

бимымъ

 

научвымъ

 

и

 

литературнымъ

 

занятіямъ

 

на

 

пользу

церкви

 

и

 

общества.

 

Онъ

 

поселился

 

сначала

 

въ

 

Измаилѣ,

а

 

затѣмъ

 

въ

 

Соколѣ,

 

недалеко

 

отъ

 

семинаріи,

 

купивъ

себѣ

 

здѣсь

 

маленькій

 

виноградникъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

онъ

 

за-

нялся

 

пересмотромъ

 

своихъ

 

прежнихъ

 

сочиненій

 

и

 

издалъ

ихъ

 

вновь,

 

а

 

также

   

и

 

написалъ

   

много

 

другихъ

  

перевод-
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выхъ

 

и

 

оригинальныхъ

 

произведен ій.

 

Изъ

 

многочисленныхъ

его

 

сочиненій

 

назовемъ

 

слѣдующія:

 

а)

 

священная

 

исторія
Новаго

 

Завѣта;

 

б)

 

гомилетика

 

или

 

наука

 

о

 

церковномъ

краснорѣчіи;

 

в)

 

проповѣди

 

въ

 

дни

 

воскресные

 

и

 

празднич-

ные;

 

г)

 

погребальное

 

слово

 

св.

 

Григорія

 

Богослова

 

въ

 

по-

хвалу

 

св.

 

Василію

 

Великому;

 

д)

 

религіозно-нравствепныя
размышленія

 

о

 

семейныхъ

 

обязанностяхъ.

 

Мы

 

не

 

перечи-

сляемъ

 

трудовъ

 

его,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

издаваемомъ

 

имъ

журналѣ

 

«Годосъ

 

церкви»

 

и

 

въ

 

другихъ

 

журн>лахъ —вь

«Православной

 

румынской

 

церкви»,

 

въ

 

« Богословскомъ
обозрѣніи»

 

и

 

въ

 

другихъ.

 

Много

 

сочинепій

 

его

 

находится

еще

 

въ

 

рукописи;

 

нѣкоторыя

 

изь

 

нихъ

 

постепенно

 

печа-

таются

 

неутомимымъ

 

тружениаомъ

 

проф.

 

К.

 

Ербичану,
членомъ

 

румынской

 

академіи

 

наукъ.

Въ

 

1884

 

году

 

архимандриту

 

Ѳеоктисту

 

суждено

 

было
еще

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

явиться

 

на

 

поприще

 

духовно -про-

свѣтительной

 

деятельности

 

въ

 

качествѣ

 

ректора

 

знамени-

той

 

въ

 

свое

 

время

 

Сокольской

 

семинэріи.

 

Сюда

 

онъ

 

назна-

ченъ

 

былъ

 

министромъ

 

исповѣданій

 

и

 

народнаго

 

просвѣще-

щенія

 

вмѣсто

 

отрѣшеннаго

 

отъ

 

должности

 

ректора

 

семина-

ріи

 

о.

 

архимандрита

 

Филоѳея

 

Ромынеску,

 

учившегося

 

въ

Парижв,

 

человѣка

 

въ

 

высшей

 

степени

 

распущеннаго

 

и

 

ко-

рыстолюбиваго,

 

приведшего

 

въ

 

негодованіе

 

ясское

 

общество ...

Но

 

не

 

долго

 

нришлось

 

о.

 

архимандриту

 

Ѳеоктисту

управлять

 

ввѣренною

 

ему

 

любимою

 

имъ

 

семинаріею,

 

въ

которой

 

онъ

 

и

 

получилъ

 

воспитаніе.

 

Въ

 

концѣ

 

ноября

 

1885
года

 

онъ

 

подвергся

 

параличу

 

тѣла

 

и

 

былъ

 

уволенъ

 

отъ

должности.

 

Переселился

 

опять

 

въ

 

свой

 

виноградникъ,

 

гдѣ

нрожилъ

 

еще

 

въ

 

страшныхъ

 

страданіяхъ,

 

не

 

имѣя

 

возмож-

ности

 

двинуть

 

ни

 

однимъ

 

членомъ,

 

около

 

пяти

 

лѣтъ

 

(f

 

10
янв.

 

1890

 

г.).

 

Изъ

 

окна

 

своей

 

хижины

 

онъ

 

могъ

 

любовать-
ся

 

только

 

семинаріею,

 

съ

 

радостію

 

вспоминая

 

о

 

ея

 

слав-

номъ

 

историческомъ

 

прошломъ

 

и

 

іпрюя

 

о

 

настоящем ь

 

унад-

кѣ

 

ея.

Лѣтомъ,

 

чрезъ

 

полгода

 

но

 

смерти

 

о.

 

архимандрита,

 

но-

оѣтали

 

мы

 

виЬстѣ

 

съ

 

родственниками

 

его,

 

Георгіемъ

 

и

 

Ва
силіемъ

 

Самурянами,

 

виноградпикь

 

и

 

хижину,

 

гдѣ

 

окончилъ

свои

 

дии

 

от.

 

архимандрит ь

 

Ѳеоктистъ.

 

Нась

 

встретила

 

убо-
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гая

 

старушка— -свидѣтсльница

 

послѣднихъ

 

мученій

 

покой-
ника.

 

Она

 

же

 

намъ

 

и

 

разсказывала

 

о

 

послѣдиихъ

 

дняхъ

 

жиз-

ни

 

от.

 

архимандрита,

 

о

 

страданіяхъ

 

его,-

 

и

 

о

 

томъ

 

муже-

ствѣ,

 

какое

 

онъ

 

при

 

этомъ

 

выказывалъ

 

Хижина

 

поража-

етъ

 

убожествомъ, .

 

Спросили

 

мы

 

о

 

библіотекѣ

 

покойнаго;
повели

 

насъ

 

въ

 

курятникъ,

 

гдѣ

 

множество

 

книгъ

 

на

 

рус-

скомъ,

 

молдавскомъ

 

и

 

Французскомъ

 

языкахъ,

 

валялось

 

на

землѣ. .

 

Посѣтили

 

мы

 

и

 

могилу

 

о.

 

архимандрита,

 

который
похороненъ

 

возлѣ

 

Соішльской

 

монастырской

 

церкви.

 

Убоже-
ство

 

могилы

 

гэрмонируетъ

 

съ

 

убогимъ

 

видоаъ

 

приходяща

го

 

въ

 

разрушеніе

 

монастыря.

 

Оъ

 

гореотнымъ

 

чувствомъ

 

по-

кинули

 

мы

 

сіе

 

мѣсто...

(Продолж.

 

слѣдуетъ).

                   

Авксентій

 

Стадтщкій

Краткія

 

замѣчаиіл

 

обё

 

отношены

 

русскихъ

секте

 

къ

 

государству.

Въ

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

еознаніе

 

всѣхъ

 

истинно

 

рус-

скихъ

 

людей

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

пускаетъ

 

корни

 

мысль

 

о

высокомъ

 

значеніи

 

того

 

тѣснѣйшаго

 

союза

 

церкви

 

и

 

госу-

дарства,

 

который

 

предсгавляетъ

 

наша

 

исторія.

 

Всѣ,

 

не

 

на.

рицающіеся

 

только

 

русскими,

 

но

 

и

 

въ

 

дѣйствительности

являющіеся

 

таковыми,

 

всѣ

 

истинные

 

сыны

 

Россіи

 

чѣмъ

 

да-

лѣе,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

тѣмъ

 

все

 

сильнѣе

 

и

 

сильнѣе

 

крѣпнутъ

 

въ

убѣжденіи,

 

что

 

православіе

 

создавало

 

и

 

охраняло

 

«единую

Россію»,

 

что

 

нравослазіе

 

блюдетъ

 

ее

 

нынѣ,

 

что

 

правосла-

віе

 

и

 

для

 

временъ

 

будущихъ

 

служит,

 

залогомъ

 

свободиаго
И

 

искренняго

 

единенія

 

русскаго

 

народа

 

не

 

только

 

подъ

 

кро-

вбмъ

 

единой

 

православной

 

церкви,

 

но

 

и

 

подъ

 

скипетромъ

единаго

 

нравославнаго

 

русскаго

 

царя.

 

Нынѣ

 

почти

 

уже

 

ат-

ома,

 

что

 

если

 

гдѣ,

 

то

 

именно

 

у

 

насъ,

 

церковь— яесокрунш-

мѣйшін

 

онлотъ

 

государства,

 

если

 

гдѣ,

 

то

 

именно

 

у

 

насъ,

вѣрность

 

церкви—надѣжнѣйшее

 

ручательство

 

а

 

вѣрнасти

государству,

 

если

 

гдѣ,

 

то

 

именно

 

у

 

насъ,

 

кто

 

противъ

 

цер

кви,

 

тотъ

 

и

 

противъ

 

государства,

 

кто

 

противъ

 

«Вѣры»,

 

тотъ

противъ

 

«Царя

 

и

 

Отечества»...

 

Церковь

 

русская— церковь

національная,

 

государственная.

 

Полная

 

солидарность

 

двухъ



—

 

401

 

—

властей,

 

свѣтской

 

и

 

духозной,

 

единеніе

 

двухъ

 

благородныхъ
и

 

могучихъ

 

стремденій

 

человѣческаго

 

сердца— чувства

 

ре-

лигіознаго

 

и

 

натріотическаго— нроходитъ

 

чрезъ

 

всю

 

исторію
Россіи.

 

Посреди

 

великихъ

 

исторпческихъ

 

потрясеній

 

союзъ

съ

 

церковью

 

удвоавалъ

 

суду

 

государства,

 

а

 

иногда

 

и

 

по-

ложительно

 

спасалъ

 

его...

 

Православіемъ

 

велико,

 

сильно

 

и

могуче

 

наше

 

отечество!

 

Въ

 

церкви

 

православной

 

основа

 

всей
силы

 

русскаго

 

народа,

 

ocuoua

 

цѣльности

 

и

 

твердости

 

рус-

скаго

 

государства!

 

Пе

 

на

 

одну

 

только

 

церковь

 

посягаюгъ,

посему,

 

всѣ

 

тѣ,

 

которые

 

исхидятъ

 

на

 

брань

 

съ

 

правосла-

віемъ.

 

Расшатывая

 

устои

 

церковности,

 

они

 

колеблютъ

 

и

основы

 

государстьениоотп, —нанеся

 

вредъ

 

первой,

 

она

 

нрн-

чиняютъ

 

зло

 

и

 

послѣднему.

 

Оеааратизмъ

 

религіозный

 

по-

рождаешь

 

сепаратизмъ

 

граждэнекій.,.
Вотъ

 

основная,

 

вотъ

 

первѣйгаая

 

точаа

 

зрѣнія

 

на

 

всіі
расколы

 

и

 

секты,

 

волнующія

 

православную

 

Русь.

 

Что

 

бы
ни

 

представляли

 

изъ

 

себя

 

сіи

 

религіознын

 

разномыслія,

 

что

бы

 

ни

 

проповѣдывали,

 

чему

 

бы

 

ни

 

учили

 

ови,

 

разъ

 

они

отрываютъ

 

русскій

 

народъ

 

отъ

 

его

 

національнои

 

вѣры

 

пра-

вославной,

 

они

 

уже

 

не

 

безразличны

 

для

 

государства,

 

они

существенно

 

вредны

 

для

 

него.

Если,

 

иміьл

 

въ

 

виду

 

данное

 

свойство

 

русскаго

 

сек-

тантства,

 

устанавливать

 

степенную

 

его

 

вредность,

 

то

 

ну-

жно

 

сказать

 

слъдующее.

I.

 

Наше

 

сектанство

 

вредно

 

для

 

государства

 

потому,

 

что

подрываетъ

 

господствующее

 

вѣроисновѣданіе.

 

А

 

если

 

ого

такъ,

 

то

 

секта

 

тѣмъ

 

врѣднѣе,

 

чѣмъ

 

лете,

 

чѣмъ

 

спорте

(сравнительно

 

съ

 

другими)

 

уловляетъ

 

она

 

въ

 

свои

 

сьти

чадъ

 

православной

 

церкви.

 

Въ

 

каждомъ

 

отдѣлъномъ

 

слу-

чаѣ

 

на

 

ускореніе

 

или

 

замедленіе

 

отнаденія

 

отъ

 

православія,
конечно,

 

оказываютъ

 

вліяніе

 

очень

 

многія

 

обстоятельства.
Но

 

если

 

оставить

 

въ

 

сторонѣ

 

причины

 

случайный,

 

если

имѣть

 

въ

 

виду

 

только

 

то,

 

что

 

дѣйствуетъ

 

постоянно,

 

нельзя,

кажется,

 

не

 

признать,

 

что

 

отпаденіе

 

отъ

 

православія

 

со-

вершается

 

тѣмъ

 

скорѣе,

 

чѣмъ

 

ближе

 

къ

 

церкви

 

по

 

своей

внѣшностщ

 

по

 

своей

 

видимости

 

стоить

 

та

 

секта,

 

въ

которую

 

переходить

 

совратявшійоя.

 

Представимъ

 

себѣ,

 

что

какого

 

нибудь

 

простолюдина

 

смущаютъ

 

два

 

пропагандиста.

Оба

 

они

 

одинаково

 

опытны,

 

одинаково

 

усердны;

 

оба

 

сулятъ
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коблеблющемуся

 

одинаковый

 

блага,

 

но

 

одинъ

 

толкаетъ

 

его

въ

 

скопчество,

 

а

 

другой

 

въ

 

толкъ

 

пріемлющихъ

 

Австрііі-
ское

 

священство.

 

Нужно

 

ли

 

говорить,

 

па

 

что

 

скорѣе

 

мо-

жетъ

 

промѣнять

 

немощной

 

братъ

 

нашъ

 

ввру

 

отецъ

 

сво-

ихъ...

 

Толкъ

 

пріемлющихъ

 

Австрійское

 

священство

 

и

 

секта

скопцовъ

 

въ

 

разсматриваелюмъ

 

отношеніи

 

два

 

краймш
звѣна

 

въ

 

цЬпи

 

нашего

 

сектанства.

 

Полная

 

цѣпь

 

его

 

дол-

жна,

 

кажется

 

представляться

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

 

1)

 

ноповцы,

пріемлющіе

 

Бѣлокриницкое

 

священство;

 

2)

 

бѣглопвновцы;

3)

 

безиоповцы;

 

4)

 

секты

 

раціоналистическія

 

(баптисты,
штупдисты,

 

молокане);

 

5)

 

сйкты

 

мистико-раціоналистическія
(духоборцы,

 

прыгуны)

 

и

 

6)

 

секты

 

мистическія

 

(хлысты

 

и

скопцы).
II.

 

Наше

 

сектанство

 

причиняетъ

 

вредъ

 

государству

русскому

 

потому,

 

что

 

Возстаетъ

 

противъ

 

ввры

 

православной.
А

 

если

 

это

 

тавъ,

 

то

 

тѣмъ

 

вреднѣе

 

секта,

 

чѣмъ

 

ргьши-

тельшъе

 

возстаетъ

 

она

 

противъ

 

церзви.

 

Въ

 

данномъ

 

от-

ношении

 

рѣзко

 

выделяется

 

изь

 

ряди

 

всѣхь

 

русскихъ

 

сектъ

нашъ

 

старообрядческій

 

расколъ.

 

Всѣ

 

прочія

 

секты

 

относятся

къ

 

нравіславію,

 

вакъ

 

къ

 

одному

 

изъ

 

мпогихъ

 

«заблуж-
дений» .

 

Особенныхъ

 

какихъ-ннбудь

 

нретензій

 

по

 

отношенію
къ

 

православной

 

церкви

 

онѣ

 

не

 

предъявляюсь.

 

Не

 

то

 

ста-

рообрядчески

 

расколъ.

 

Какъ

 

протестантство

 

живетъ

 

отри-

цаніемъ

 

католичества,

 

такъ

 

и

 

расколъ

 

существуеть

 

отри-

цаніемъ

 

« господствующей

 

церкви»:

 

«я

 

пли

 

она» —вотъ

подоженіе,

 

которое

 

предносится

 

предъ

 

сознанішъ

 

вэшего

старообрядчества.

 

Въ

 

свбемъ

 

ироиехожденіи

 

и

 

во

 

всей

 

своей
исторіи

 

расколъ

 

является

 

какъ

 

отрицаніе

 

нравославія

 

но

преимуществу,

 

какъ

 

постоянное

 

и

 

дѣятельное

 

стремленіе
ниспровергнуть

 

православную

 

русскую

 

церковь

 

и

 

на

 

мѣсто

ея

 

поставить

 

самого

 

себя

 

въ

 

качества»

 

именно

 

православ-

ной

 

русской

 

церкви.

 

Каждый

 

сгарообрядецъ

 

мыслить:

 

вся

русская

 

святыня

 

когді-то

 

была

 

нашимъ

 

достояніемъ,

 

вся

Россія

 

содержала

 

нашу

 

веру,

 

древніе'

 

цари

 

до

 

Нивона

 

были
наш

 

ю

 

упованія;

 

нужно,

 

чтобъ

 

вся

 

древняя

 

святыня

 

опять

къ

 

ннмъ

 

возвратилась .

 

Расколь,

 

такимъ

 

образомъ,

 

не

только

 

то

 

думаетъ,

 

что

 

онъ

 

имеет ь

 

правую

 

вѣру,

 

но

 

и

 

то,

что

 

въ

 

Еремлеяскихъ

   

собора хъ

   

должны

   

влчетровать

 

ихъ
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пастыри

 

и

 

что

 

господствующей

 

въ

 

Россіи

 

религіей,

 

по

 

на-

следству

 

якобы

 

отъ

 

князя

 

Владиміра,

 

должна

 

быть

 

ихъ

старообрядческая

 

религія.
И

 

такъ,

 

вт

 

русскія

 

секты,

 

независимо

 

отъ

 

своего

 

со-

держанія,

 

должны

 

быть

 

признаны

 

сектами

 

вредными

 

для

государства

 

уже

 

потому

 

одному,

 

что

 

оне

 

секты,

 

что

 

оне
религіозныя

 

разномыслія

 

руоснаго

 

народа.

 

Особенно

 

вредною

въ

 

данномъ

 

отношены

 

является

 

секта

 

старообрядческая,
какъ

 

более

 

другихъ,

 

по

 

своей

 

видимости,

 

близкая

 

къ

 

пра-

вославію,

 

и

 

более

 

другихъ

 

решительная

 

въ

 

своемъ

 

отри-

цании

 

господствующей

 

церв

 

пи.

Это

 

вредность

 

нашихъ

 

сектъ

 

такъ

 

сказать

 

отрицатель-

наго

 

характера,

 

или

 

лучше,

 

вредность

 

косвенная.

 

Помимо
сего

 

некоторый

 

изъ

 

русскихъ

 

сектъ

 

должны

 

быть

 

призна-

ны

 

вредными

 

для

 

гссударства,

 

и

 

по

 

положительными

 

по

щямымъ

 

своимъ

 

свойствамъ.

 

Таковы:
I.

   

Противоокружиики

 

(поповцы

 

Австрійскаго

 

толка,

 

про-

клинающіе

 

какъ

 

еретическое

 

«Окружное

 

Посланіе»,

 

напи-

санное

 

Иларіономъ

 

Егоровымъ

 

«Ксеносомъ»

 

и

 

изданное

 

отъ

лица

 

австрійскахъ

 

еписноповъ

 

24

 

февраля

 

1862

 

г.).

 

Въ
значительной

 

мѣре

 

смотря

 

на

 

православіе

 

глазами

 

безпо-
повцевъ,

 

разделяя

 

взглядъ

 

последнихъ

 

на

 

нашу

 

церковь

и

 

на

 

наше

 

общество,

 

какъ

 

на

 

будто-бы

 

плененныя

 

анти-

христомъ,

 

противоокружники

 

возстаютъ

 

противъ

 

приноше-

нія

 

за

 

царя

 

положенной

 

просфоры.
II.

   

Лужковцы

 

(секта

 

бѣгдопоповцевъ,

 

первоначально

появившаяся

 

въ

 

стародубской

 

слободе,

 

именуемой

 

Лужки).
Принимая

 

некоторый

 

безпоповщанскія

 

мненія,

 

лужковцы

считаютъ

 

ересью

 

вписывать

 

въ

 

метрику

 

новорожденныхъ

 

и

умерпшхъ,

 

а

 

также

 

приносить

 

за

 

царя

 

положенную

 

просфору
ПІ.

 

Нѣкоторыя

 

общины

 

бѣглопоповцевъ,

   

въ

   

особен-
ности

 

изъ

 

таковыхъ,

 

которыя,

 

за

   

оскудѣніемъ

   

бегствую
щаго

 

священства,

 

управляются

 

простыми

 

уставщиками,

 

не

выделяясь

 

въ

 

особые

 

толки,

   

принимаютъ

   

вышеуказанное

ученіе

 

противоокружныхъ

 

и

 

лужковцевъ.

IY.

 

Ѳедосеевцы.

 

§

 

1)

 

Признавая

 

въ

 

принципт

 

не-

обходимость

 

царской

 

власти,

 

будучи

 

въ

 

принципіь

 

же

чужды

 

антимонархическихъ

 

и

 

демократическихъ

 

стр

 

1

 

леній.
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§

 

2)

 

Ѳедосеевцы:

 

на

 

дѣлѣ

 

къ

 

существующей

 

власти

 

отно-

сятся,

 

какъ

 

къ

 

власти

 

незаконной:

 

власть

 

эта,

 

разсужда-

ютъ

 

Ѳедосеевцы,

 

не

 

только

 

последуетъ,

 

но

 

и

 

покровитель-

ствуетъ

 

«господствующей

 

церкви»,

 

той

 

церкви,

 

где

 

цар-

ствуегь

 

антихрисхъ,

 

а

 

потому 'и

 

сама

 

она —власть

 

анти-

христова.

§

 

3)

 

Вслъдствіе

 

этого

 

Ѳедосеевцы

 

исключаютъ

 

бого-
моленіе

 

за

 

царя

 

изъ

 

общей

 

службы,

 

изъ

 

тропарей

 

и

 

ка-

поновъ;

 

и

 

где

 

въ

 

богослужебныхъ

 

книгахъ

 

положено

 

мо-

литься

 

о

 

царе

 

и

 

победе

 

его

 

на

 

врага,

 

тааъ

 

они

 

полагаюсь

молиться

 

«за

 

всехъ

 

правоеланяыхъ

 

христіанъ»,

 

т.

 

е.

 

за

самихъ

 

себя,

 

такъ

 

какъ

 

только

 

себя

 

они

 

признаютъ

 

истин-

ными

 

христіанами.

 

А

 

поступая

 

такямъ

 

образомъ,

 

Ѳедооеев-

цы

 

этимъ

 

самымъ

 

показываютъ,

 

что

 

къ

 

существующей
власти

 

они

 

относятся

 

враждебно

 

и

 

если

 

покоряются

 

ея

 

рас-

поряженіямъ,

 

то

 

не

 

«за

 

совесть»,

 

а

 

только

 

«за

 

етрахъ»,

уступая

 

силе.

 

Что

 

это

 

действительно

 

такъ,

 

что

 

нѣтъ

 

нн-

какихъ

 

основаній

 

смотреть

 

на

 

Ѳедосеевцевъ

 

такъ,

 

какъ

смотрелъ

 

на

 

нихъ

 

П.

 

Мельниковъ,

 

утверждавшій

 

въ

 

своей
оффиціальяой

 

записке

 

коммиссіи

 

1875

 

г.,

 

будто

 

последова-
тели

 

Ѳеодосія,

 

хотя

 

и

 

не

 

молятся

 

за

 

царя,

 

но

 

темъ

 

не

менѣе

 

не

 

только

 

не

 

мыслятъ

 

зла

 

Государю

 

и

 

государству,

но

 

и

 

свободно,

 

искренно

 

работаютъ

 

на

 

пользу

 

Россіи
(«Сранникъ»,

 

1886

 

г.,

 

ч.

 

II

 

стр.

 

536—537,

 

541—

 

548),
—это

 

со

 

всею

 

обстоятельностью

 

доказано

 

въ

 

записке

 

проф.
С.-Петербской

 

Академіи,

 

Ив.

 

Ѳ.

 

Нильскаго

 

(«Страняикъ»,
1888

 

г.,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

351-355,

 

524—540).
§

 

4.

 

Признавая

 

de

 

jure,

 

въ

 

принципу

 

бракь,

 

Ѳедо-

сеевцы,

 

за

 

неименіемъ

 

законныхъ

 

совершителей

 

сей

 

тайны,
de

 

facto

 

отвергаютъ

 

бракъ

 

и

 

допускаютъ

 

срочпые,

 

или

временные

 

супружескіе

 

союзы. '

 

Мнѣяіе

 

Мельникова,

 

будто
у

 

Ѳедосеевцевъ

 

нетъ

 

только

 

«сзященнаго,

 

церковво-обря-
доваго

 

брака»,

 

бракъ

 

же

 

«не

 

церковный»

 

у

 

нихъ

 

суще-

ствуете

 

и,

 

съ

 

государственной

 

точки

 

зренія,

 

ничемъ

 

не

отличается

 

отъ

 

брава

 

«церковного»

 

("Сожительство

 

Ѳедо-

сеевцевъ

 

вполне

 

имеет ь

 

характеръ

 

твердаго,

 

прочнаго

 

и

нерасторжима™

 

гражданскаго

 

сою;ѵ\»), —это

 

мненіе

 

г.

 

эк-

сперта

   

коммиссіи

   

1875

 

г.

 

(«Странникъ,

   

1886

 

г.,

   

ч.

 

II,
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стр.

 

548—

 

555)

 

опровергнуто

 

въ

 

записке

 

проФ.

 

Нильскаго
(

 

«Странникъ»,

 

1888

 

г.,

 

1

 

ч.,

 

стр.

 

540

 

—

 

548),

 

обстоятель-
но

 

доказавшаго

 

и

 

самый

 

Фактъ

 

отверженія

 

Ѳедосеевцами

брака

 

и

 

наличность

 

тѣхъ

 

аечальныхъ

 

последствій,

 

кото-

рый

 

необходимо

 

должны

 

сопровождать

 

этотъ

 

фактъ

 

(раз-
вратъ

 

и

 

дѣтоубійство).

 

«О

 

вредномъ

 

вліяніи

 

на

 

нравствен-

ность

 

ѳедосѣевскаго

 

ученія

 

о

 

безбрачіи»

 

см.

 

также

 

въ

 

бро-
шюре

 

архийг.

 

Павла:

 

«Ераткія

 

известія

 

о

 

существующих!,

въ

 

расколе

 

сектахъ»...

 

С.-Петербургъ,

 

1889,

 

стр.

  

53— 55
Y.

 

Филипповцы.

 

§§

 

1

 

и

 

2=1

 

и

 

2

 

§§

 

Ѣ

 

IT

 

•).

 

§§

 

3
и

 

4=§§

 

3

 

и

 

4

 

Jfs

 

ГѴ-го

 

въ

 

усиленной

 

степени.

§

 

5.

 

Филипповцы

 

возводить

 

въ

 

догматъ

 

самосожига-

тельство

 

и

 

другія

 

проявленія

 

фанатизма.
YI.

 

Поморцы —тропарщини

 

(поморцы,

 

которые

 

съ

 

со

роковыхъ

 

годовъ

 

прошлаго

 

столетія

 

«положиша,

 

чтобы

 

въ

тропаряхъ

 

ш

 

въ

 

кондавахъ

 

и

 

въ

 

стихахъ,

 

какъ

 

где

 

напе-

чатано

 

въ

 

книгахъ»

 

имя

 

Государя

 

«поминать

 

везде»).
Приникая

 

молитву

 

за

 

царя,

 

тропарщини

 

не

 

признаютъ

брака

 

и,

 

подобно

 

ѳедосѣезцамъ,

 

отъ

 

всехъ

 

требуютъ

 

без-
брачия

 

(-§

 

4

 

Ж

 

ГѴ-го).

 

ШшощъЕЪ—тропарщиковъ

 

нужно

отличать

 

отъ

 

поморцевъ-

 

брачниковъ,

 

которые

 

и

 

за

 

царя

молятся,

 

и

 

браки

 

пріемлютъ.
TIL

 

Странники,

 

или

 

бѣгуны.

 

§

 

1=,!

 

§

 

№

 

ГѴ-го.

§

 

2.

 

Въ

 

противоположность

 

всбмъ

 

другимъ

 

безпопов-
цамъ,

 

видящимъ

 

въ

 

антихристе

 

совокупность

 

мнимыхъ

ересей,

 

содержимыхъ

 

якобы

 

православною

 

церковью,

 

стран-

ники

 

пояятіе

 

объ

 

антихристе

 

пріурочвваютъ

 

къ

 

преемствен-

ному

 

ряду

 

царствующихъ

 

после

 

Петра

 

I

 

государей,

 

види-

мыми

 

же

 

знаками

 

антихристовой

 

власти

 

считаютъ

 

разныя

требованія

 

гражданской

 

власти

 

и

 

исполневіе

 

гражданскихъ

обязанностей.

 

Исходя

 

изъ

 

этой

 

мысли,

 

бѣгуны

 

считаютъ

грѣхомъ

 

жить

 

«въ

 

мірѣ»,

 

записываться

 

въ

 

ревизіи,

 

пла-

тить

 

повинности,

 

брать

 

паспорта:

 

во

 

всехъ

 

этихъ

 

дбй-
ствіяхъ,

 

по

 

ихъ

 

понятію,

 

обнаруживается

 

власть

 

антихри-

ста,

 

все

 

въ

 

міре

 

подчинено

 

ему

 

и

 

потому

 

спастись

 

возможно

*)

 

Т.

 

ѳ.

 

первый

 

и

 

второй

 

признаки,

 

характеризугощіе

 

филкппово
согласіе.

 

однородны

 

съ

 

признаками,

 

указанными

 

въ

 

рѣчи

 

осѳктѣ

 

№

 

і

 

и

 

2.
Такія

 

свкращенія

 

будутъ

 

употребляемы

 

и

 

въ

 

дальнѣйшѳй

 

рѣчи.
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только

 

«внѣ

 

міра»,

 

въ

 

лѣсахъ,

 

въ

 

пустыняхъ,

 

оставаясь

невѣдомыми

 

отъ

 

властей.

 

Такъ

 

какъ

 

существовать,

 

или

странствовать

 

среди

 

міра,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

и

 

въ

 

пустынныхъ

мѣетахъ,

 

не

 

записываясь

 

въ

 

ревизію

 

и

 

не

 

имѣя

 

паспорта,

невозможно,

 

то

 

странники

 

склонили

 

людей,

 

согласныхъ

 

съ

ихъ

 

мнѣніемъ

 

и

 

еще

 

не

 

прервавшяхъ

 

связи

 

съ

 

міромъ,

 

т.

е.

 

платящихъ

 

подати,

 

живущихъ

 

домами,

 

оказывать

 

имъ

нужную

 

помощь,

 

укрывать

 

ихъ

 

въ

 

своихъ

 

домахъ,

 

въ

 

на-

рочно

 

сдѣланныхъ

 

на

 

то

 

тайникахъ,

 

и

 

т.

 

д.

 

Такимъ

 

обра-
зом!,,

 

въ

 

составъ

 

бѣгунской

 

секты

 

кромѣ

 

бѣгуновъ

 

въ

 

соб-
ственномъ

 

смыслѣ

 

входятъ

 

и

 

осѣдлые

 

послѣдователи

 

ея,—

такъ

 

называемые

 

« страннонріимцы » .

§

 

3.

 

Большинство

 

странниковъ

 

не

 

только

 

не

 

призна-

ютъ

 

возможности

 

заключенія

 

брака,

 

но

 

и

 

отъ

 

староженив-

шихся

 

требуютъ

 

развода.

 

Бракъ

 

принимаютъ

 

изъ

 

стран-

никовъ

 

послѣдователи

 

Николая

 

Игнатьева

 

Ёосаткина

 

и

 

Ми-
рона

 

Васильева.
YIII.

 

Самокрещенцы,

 

или

 

бабушкины.

 

§

 

1=1

 

§

 

J\rs

 

IT.
§

 

2.

 

Признавая,

 

подобно

 

бѣгунамъ,

 

царствованіе

 

анти-

христа

 

въ

 

преемственпомъ

 

рядѣ

 

русскихъ

 

государей,

 

начи-

ная

 

съ

 

Петра

 

1-го,

 

самокрещенцы

 

не

 

дѣлаютъ

 

изъ

 

этого

учеиія

 

такихъ

 

выводовъ,

 

какія

 

дѣлаютъ

 

бѣгуны,

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

къ

 

существующей

 

власти

 

относятся

 

крайне

 

неже-

лательно.

Бракъ

 

не

 

отвергаютъ

 

(бракъ

 

совершаетъ

 

у

 

нихъ

 

самъ

брачущійся).
IX.

 

Молокане.

 

§

 

1 .

 

Не

 

будучи

 

сектою

 

политическою,

или

 

соціально-демократическою,

 

не

 

составляя

 

партіи

 

съ

прямо

 

поставленными

 

антиправительственными

 

стремленія-
ми,

 

являясь

 

сектою

 

религіозаою,

 

преслѣдуя

 

религіозныя

 

цѣли,

§

 

2.

 

Молоканство

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

заключаетъ

 

въ

 

сво-

емъ

 

вѣроученіи

 

такіе

 

пункты,

 

въ

 

силу

 

коихъ

 

необходимо
является

 

несочувствевное

 

отношеніе

 

его

 

адептовъ

 

къ

 

строю

 

и

порядкамъ

 

жизни

 

гражданской.

 

Въ

 

синодальной

 

массифи-
каціи

 

сектъ,

 

сдѣланной

 

еще

 

въ

 

1842

 

г.,

 

о

 

молоканахъ

прямо

 

говорилось,

 

что

 

они

 

«не

 

принимая

 

присяги,

 

не

 

ува™

жаютъ

 

вѣрности

 

и

 

пикакой

 

власти

 

не

 

признаютъ

 

Богопо-
ставленною»,

 

что

 

«повинуются

 

только

 

по

  

колику

   

нельзя
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противиться»

 

(Собраніе

 

постановлеиій

 

по

 

части

   

раскола».

СПБ.

 

1858

 

г.,

 

стр.

  

409).
По

 

откровенному

 

сознанію

 

самихъ,

 

и

 

при

 

томъ

 

почти

современныхъ

 

намъ

 

молоканъ,

 

въ

 

основу

 

отношенія

 

ихъ

къ

 

правительству

 

и

 

порядкамъ

 

гражданской

 

жизни

 

поло-

жены

 

основателемъ

 

молоканства,

 

взвѣстнымъ

 

Уклеинымъ,
слѣдующія

 

мысли.

 

«Идѣже

 

Духъ

 

Господень,

 

ту

 

свобода...
Сдѣдовательно,

 

основаніемъ

 

нравственной

 

жизни

 

истиннаго

христіанвна

 

должна

 

быть

 

совершенная

 

свобода,

 

независи-

мость

 

ни

 

отъ

 

иакихъ

 

человѣческихъ

 

законовъ

 

и

 

принужде-

ній.

 

И

 

не

 

должно

 

быть

 

власти

 

людей

 

надъ

 

тѣми,

 

въ

 

комъ

вселилось

 

учеиіе

 

Христово ...

 

Для

 

духовныхъ

 

христіанъ,

 

ко-

торые

 

не

 

отъ

 

міра,

 

мірскія

 

власти

 

не

 

нужны...

 

Исподняя
заповѣди

 

Божественный,

 

они

 

не

 

имѣютъ

 

нужды

 

въ

 

человѣ-

ческихъ

 

законахъ

 

и

 

не

 

обязаны

 

исполнять

 

ихъ,

 

даже

 

дол-

жны

 

изоѣгать

 

исиолненія

 

тѣхъ

 

законовъ,

 

которые

 

противо-

рѣчатъ

 

ученію

 

слова

 

Божія;

 

такъ,

 

они

 

должны

 

избѣгать

 

раб-
ства

 

помѣщиковъ,

 

войны,

 

военной

 

службы,

 

присяги,

 

какъ

дѣлъ

 

непозволенныхъ

 

писаніемъ.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

невозможно

открыто

 

противиться

 

правительству

 

и

 

не

 

исполнять

 

его

 

тре-

бованія,

 

то

 

духовные

 

христіане,

 

подражая

 

первенствующимъ

христіанамъ,

 

могутъ

 

скрываться

 

отъ

 

него,

 

а

 

братья

 

ихъ

по

 

вѣрѣ

 

обязаны

 

принимать

 

и

 

укрывать

 

ихъ,

 

исполняя

заиовѣць

 

нисанія:

 

стараго

 

и

 

мдадаго

 

между

 

стѣнами

 

твоими

сокрый

 

(3

 

Эздр.

 

11,

 

22),

 

и

 

подражая

 

Аврааму,

 

приняв-

шему

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

кущу

 

трехъ

 

стравниковъ,

 

и

 

блудницѣ

Раавъ,

 

укрывшей

 

у

 

себя

 

соглядатаевъ

 

еврейскихъ».

 

(«Оте-
честв.

 

Записки»,

 

1870

 

г«,

 

іюль,

 

стр.

 

304).

 

По

 

отзывамъ

Оовицааго,

 

барона

 

Гакстгаузена.

 

Кельсіева,

 

Мельникова
(записка

 

о

 

русскомъ

 

расколе,

 

составленная

 

въ

 

1857

 

году

для

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

Великаго

 

Ёнязя

 

Кон-
стантина

 

Николаевича)

 

и

 

другяхъ

 

изсдѣдователей,-—- моло-

кане,

 

не

 

принимая

 

никаіихъ

 

таинствъ,

 

«не

 

празнаютъ

 

и

никакой

 

власти

 

Богопоставленной».

 

Несосгоятельность

 

мнѣ-

нія

 

Мельникова,

 

увѣряющаго

 

въ

 

своей

 

запискѣ,

 

будто

 

мо-

локане

 

хотя

 

и

 

отвергаюсь

 

молитву

 

за

 

царя

 

и

 

присягу,

 

тѣмъ

не

 

менѣе

 

не

 

отрицаютъ

 

власть

 

и

 

вѣрны

 

ея

 

верховному

представителю,

 

Государю

 

Императору,— будто

 

молокане

 

луч-
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408-

гаіе

 

и

 

искренніе

 

вѣрноподанные,-— несостоятельность

 

этого

мнѣнія

 

(«Странникъ»,

 

1886,

 

II,

 

536—541

 

и

 

слѣд.),

 

до

 

не-
которой

 

степени

 

принимаемаго

 

и

 

профессоромъ

 

Н.

 

И.

 

Ива-
новсішмъ

 

(«Странникъ»,

 

1887,

 

ч.

 

3,

 

стр.

 

262—271),

 

на

основаніи

 

положительныхъ

 

докумептальныхъ

 

данныхъ

 

съ

полною

 

убѣдительностью

 

доказана

 

г.ъ

 

запискѣ

 

проф.

 

И.

 

Ѳ.

Нильскаго

 

(«Странникъ»,

 

1888

 

г.,

 

ч.

 

I,

 

стр.

 

80— 97,

 

344
—348)

 

(Самар.

 

Еп.

 

Вѣд.).

               

(До

 

слѣдующаго

 

Ж).

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Лрибытге

 

Наслѣдника

   

Цесаревича

   

во

 

Владивостоке. — Высочай-

шее

 

повелѣнге

 

о

 

постройкѣ

   

сплошной

   

Сибирской

   

дороги

 

и

 

ми-

лости

 

ссыльными. — Оригинальная

 

ссудная

 

касса. —Вознаграждение

наблюдателей

 

цврковныхп

   

школе

 

за

  

ихъ

 

труды.

Послѣ

 

длиннаго

 

морскаго

 

путешествія

 

по

 

Востоку

 

На-
слѣдникъ

 

Цесаревичъ

 

наконецъ

 

вступилъ

 

на

 

родную

 

землю,

прибывъ

 

11

 

мая

 

во

 

Владивостока.

 

Объ

 

этомъ

 

телѳграФъ

 

со-

общаете

 

слѣдующія

 

подробности.

 

Фрегатъ

 

«Память

 

Азова»,
на

 

которомъ

 

Его

 

Высочество

 

находится,

 

конвоировали

 

подъ

Флагомъ

 

контръ-адмирала

 

Басаргина

 

Фрегатъ

 

«Владиміръ

 

Мо-
номахъ,

 

крейсѳръ

 

«Адмиралъ

 

нахимовъ»,

 

лодки

 

«Кореецъ»,
«Манжуръ»

 

и

 

«Бобръ».

 

Сегодня,

 

въ

 

11

 

Ѵг

 

час.,

 

Его

 

Высо-
чество

 

при

 

громѣ

 

пушекъ,

 

восторженныхъ

 

кликахъ

 

народа,

«ура»

 

войскъ

 

и

 

звонѣ

 

колоколовъ

 

сошелъ

 

на

 

берегъ

 

у

 

Адми-
ральской

 

пристани.

 

Здѣсь

 

Его

 

Высочество

 

былъ

 

встрѣченъ

генералъ-губеряаторомъ

 

Пріамурскаго

 

края,

 

военнымъ

 

гу-

бѳрнаторомъ

 

Приморской

 

области,

 

командиромъ

 

порта

 

и

 

пред-

ставителями

 

города.

 

Городской

 

голова

 

поднѳсъ

 

на

 

серебря-
номъ

 

блюдѣ

 

хлѣбъ

 

соль,

 

привѣтствовавъ

 

Августѣйшаго

 

Гос-

тя

 

съ

 

благополучнымъ

 

прибытіѳмъ

 

въ

 

родную

 

страну.

 

Отъ

пристани

 

вплоть

 

до

 

тріумфальной

 

арки

 

путь

 

устланъ

 

былъ

коврами.

 

По

 

одну

 

сторону

 

размѣстились

 

городскія

 

дамы

 

съ

супругою

 

гѳнералъ

 

губернатора

 

баронессою

 

КорФъ

 

во

 

гла-

вѣ

 

и

 

воспитаницы

 

женскихъ

 

училищъ.

 

По

 

другую

 

сторону

стали

 

гимназисты

 

и

 

воспитанники

 

съ

 

воспитателями.

 

Отъ

туіуяФальной

 

арки

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

пути

 

слѣдованія

  

На-;
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слѣдника

 

Цесаревича,

 

начиная

 

почетнымъ

 

карауломъ,

 

стояли

шпалерами

 

войска

 

вплоть

 

до

 

собора,

 

а

 

по

 

правую

 

сторону

■—представители

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ

 

и

 

учреждений

 

и

 

масса

народа.

 

Принявъ

 

отъ

 

головы

 

хлѣбт,

 

соль,

 

Наслѣдникъ

 

Це-
саревичъ

 

изволилъ

 

направиться

 

къ

 

почетному

 

караулу

 

по

усыпанному

 

цвѣтами

 

пути.

 

По

 

принятіи

 

почетнаго

 

караула

Его

 

Высочество

 

въ

 

сопровожденіи

 

свиты

 

и

 

конвоя

 

изъ

 

ка-

заковъ

 

Уссурійской

 

сотни,

 

привѣтствуемый

 

несмолкавшимъ

«ура»,

 

послѣдовалъ

 

въ

 

соборъ,

 

гдѣ

 

былъ

 

встрѣченъ

 

прото-

іереемъ

 

Смирновымъ

 

и

 

мѣстнымъ

 

духовѳнствомъ.

 

Послѣ

 

при--

вѣтственной

 

рѣчи

 

совершено

 

было

 

благодарственное

 

молеб-
ствіе.

 

Прибывъ

 

въ

 

помѣщеніе

 

губернатора,

 

Его

 

Высочество
изволилъ

 

принимать

 

представителей

 

сибирской

 

флотиліи,

 

пор-

та

 

и

 

военныхъ

 

частей,

 

гражданскихъ

 

и

 

городскихъ

 

учре-

жденій.

 

Здѣсь

 

же

 

поднесли

 

на

 

серебряныхъ

 

блюдахъ

 

хлѣбъ-

соль

 

проживающія

 

во

 

Владивостокѣ

 

китайскія

 

и

 

корейскія
общества.

 

По

 

окончаніи

 

представленія

 

Наслѣдникъ

 

Цесаре-
вичъ

 

въ

 

сопровождены!

 

греческаго

 

принца

 

Георга

 

изволилъ

отбыть

 

на

 

Фрегатъ

 

«Память

 

Азова».

 

Народъ

 

и

 

войска

 

про-

вожали

 

Его

 

Высочество

 

восторженными

 

кликами.

 

Со

 

вче-

рашняго

 

дня

 

городъ

 

роскошно

 

убранъ

 

Флагами,

 

декораци-

ями

 

и

 

транспарантами.

 

Вѳчеромъ

 

была

 

шшоминація.

 

Его
Высочество

 

пробудетъ

 

во

 

Владивостокѣ

 

до

 

21-го

 

мая,

 

посѣ-

титъ

 

бухту

 

Посьетъ,

 

будетъ

 

присутствовать

 

при

 

закладкѣ

дока,

 

желѣзной

 

дороги

 

и

 

памятника

 

адмиралу

 

Невельскому.

5жз

 

Въ

 

связи

 

съ

 

путешествіемъ

 

Его

 

Высочествд

 

послѣ-

довали

 

два

 

Высочайшія

 

повелѣнія:

 

1)

 

въ

 

Высочайшемъ

 

ре-

скриптѣ,

 

данномъ

 

на

 

имя

 

Наслѣдника

 

Цесаревича,

 

поручается

Его

 

Высочеству

 

объявить

 

волю

 

Государя

 

Императора

 

о

 

по-

стройкѣ

 

сплошной

 

чрѳзъ

 

всю

 

Сибирь

 

желѣзной

 

дороги

 

и

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

совершить

 

во

 

Владивостоке

 

закладку

 

раз-

рѣшѳннаго

 

къ

 

сооружѳнію

 

на

 

счетъ

 

казны

 

и

 

нѳпосредствѳн-

нымъ

 

распоряженіемъ

 

правительства

 

Уссурійскаго

 

участка

великаго

 

Сибирскаго

 

рельсоваго

 

пути.

 

2)

 

обнародованъ

 

Вы-
сочайшій

 

именной

 

указъ

 

Сенату,

 

дарующій

 

различный

 

льго-

ты

 

ссыльнк'мъ

 

въ

 

Сибири,

 

слѣдующаго

 

содержанія;

 

«Въ
ознаменованіе

 

посѣщенія

 

Сибири

 

лгобезнѣйшимъ

 

Сыномъ
Нашкмъ,

 

желая

 

явить

 

милость

   

Нашу

 

тѣмъ

   

изъ

 

отбываю-
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щихъ

 

нынѣ

 

въ

 

Сибири

 

наказанія

 

въ

 

силу

 

судебныхъ

 

приго-

воровъ

 

ссыльныхъ,

 

кои

 

по

 

день

 

прибытія

 

Его

 

Высочества
въ

 

прѳдѣлы

 

Сибири

 

распределены

 

въ

 

установленномъ

 

по-

рядкѣ

 

къ

 

мѣстамъ

 

причисления

 

И

 

работъ,

 

повелѣваемъ;

 

1)
ссыльно-каторжнымъ,

 

которые

 

добрымъ

 

поведеніемъ

 

и

 

при-

лежаніемъ

 

къ

 

труду

 

окажутся

 

достойными

 

снисхожденія —

уменьшать

 

назначенные

 

судомъ

 

сроки

 

каторги

 

до

 

двухъ

третей,

 

безсрочную

 

же

 

каторгу

 

замѣнять"

 

срочной

 

на

 

двад-

цать

 

лѣтъ;

 

2)

 

осужденныхъ

 

за

 

'преступленія,

 

содѣянныя

въ

 

нѳсовершеннолѣтнемъ

 

возрастѣ,

 

въ

 

каторжный

 

работы

на

 

сроки

 

менѣе

 

четырехъ

 

лѣть,

 

нынѣ

 

же

 

перечислить

 

въ

разрядъ

 

ссыльно-поселенцевъ;

 

3)

 

состоящимъ

 

на

 

поселеніи,
а

 

равно

 

и

 

имѣющимъ

 

быть

 

переведенными

 

на

 

поселеніе
изъ

 

отбываемыхъ

 

имх

 

каторжныхъ

 

работъ,

 

которые

 

вт

 

те-

чете

 

четырехъ

 

лѣтъ

 

вели

 

себя

 

совершенно

 

одобрительно,
занимались

 

трудомъ

 

и

 

пріобрѣли

 

осѣдлостъ,

 

сокращать

 

наз-

наченный

 

закономъ

 

для

 

перѳчисленія

 

соыльно-поселенцѳвъ

въ

 

крестьяне

 

десятилѣтній

 

срокъ,

 

а

 

по

 

истеченіи

 

десяти

лѣтъ

 

со

 

времени

 

пріобрѣтенія

 

ими

 

своимъ

 

поведѳніемъ

 

пра-

ва

 

на

 

неречисленіе

 

въ

 

крестьяне,

 

разрѣшать

 

избраніе

 

мѣста

жительства,

 

за

 

исклюсеніемъ

 

столицъ

 

и

 

столичныхъ

 

губер-
ній,

 

съ

 

отдачей

 

ихъ

 

на

 

пять

 

лѣтъ

 

подъ

 

надзоръ

 

мѣстной

полиціи

 

и

 

признаніемъ

 

ихъ,

 

взамѣнъ

 

лишенія

 

всѣхъ

 

правъ

состоянія,

 

лишенными

 

но

 

ст.
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Улож.

 

о

 

Наказ,

 

всѣхъ

псобенныхъ

 

лично

 

и

 

ко

 

состоянію

 

присвоенныхъ

 

правъ

 

и

преимуществу

 

4)

 

сосланнымъ

 

на

 

житье

 

въ

 

Сибирь

 

по

 

исте-

ченіи

 

пятнадцати

 

лѣтъ

 

со

 

дня

 

вступленія

 

состоявшихся

 

о

нихъ

 

приговоровъ

 

въ

 

законную

 

силу —дозволить

 

свободное
избраніе

 

мѣстожительства,

 

за

 

исключеніемъ

 

столицъ

 

и

 

сто-

личныхъ

 

губерній,

 

и

 

безъ

 

возстановленія

 

въ

 

прежнихъ

 

ихъ

правахъ;

 

5)

 

ссыльнымъ,

 

коихъ

 

преет

 

упныя

 

дѣянія

 

совер-

шены

 

до

 

15-го

 

мая

 

1883

 

г.

 

и

 

коимъ

 

дарованы

 

уже

 

Вы-
сочайшимъ

 

манифест омъ,

 

обнародованнымъ

 

въ

 

день

 

Священ

 

-

наго

 

Коронованія

 

Нашего,

 

милости,

 

означенныя

 

въ

 

отать-

яхъ

 

1,

 

3

 

и

 

4

 

настоящего

 

указа,

 

предоставить

 

сверхъ

 

того

слѣдующія

 

льготы:

 

а)

 

ссыльно-каторжнымъ

 

сокращать

 

срокъ

работъ

 

на

 

одинъ

 

годъ;

 

б)

 

ссыльно-іюселенцамъ,

 

пріобрѣв_

шимъ

 

право

  

на

 

перѳчисленіе

 

въ

 

крестьяне,

 

дозволять

 

при»
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писываться

 

къ

 

городскимъ

 

мѣщанскимъ

 

обществамъ

 

Сибири,

въ

 

случаѣ

 

согласія

 

сихъ

 

послѣднихъ,

 

безъ

 

права

 

однако

выѣзда

 

въ

 

предѣлы

 

Европейской

 

Россіи

 

до

 

разрѣшенія

 

имъ

сего

 

въ

 

порядкѣ,

 

опредѣленномъ

 

упомянутымъ

 

м.шиФестомъ;

в)

 

сосланнымъ

 

на

 

житье

 

въ

 

Сибирскія

 

губеріи,

 

по

 

освобо-

жденіи

 

ихъ

 

отъ

 

ссылки

 

въ

 

силу

 

означеннаго

 

манифеста,

разрѣшать

 

выдачу

 

паспортовъ

 

безъ

 

наименованія

 

«изъ

ссыльныхъ»,

 

а

 

равно

 

безъ

 

отмѣтокъ

 

о

 

судимости

 

и

 

крас-

ныхъ

 

литеръ

 

о

 

лишеніи

 

правъ;

 

6)

 

сосланныхъ

 

на

 

водво-

реніе

 

за

 

бродяжество,

 

въ

 

случаѣ

 

обнаруженія

 

ими

 

своего

званія

 

по

 

удостовѣреніи

 

сего

 

мѣстнымъ

 

судомъ,

 

освободить

отъ

 

ссылки,

 

съ

 

воспрещеніемъ,

 

осужденнымъ

 

нослѣ

 

Свя-
щеннаго

 

Коронованія

 

Нашего,

 

проживать

 

въ

 

столицахъ

 

и

столичныхъ

 

губерніяхъ.

 

Примѣненіе

 

льготъ,

 

изъясненныхъ

выше

 

въ

 

статьяхъ

 

1,

 

3

 

и

 

5

 

сего

 

указа,

 

предоставляемъ

 

по

принадлежности

 

министру

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

и

 

генералъ-

губернаторамъ

 

иркутскому

 

и

 

пріамурскому

 

по

 

удостовѣрэ-

нію

 

въ

 

добромъ

 

поведеніи

 

осужденныхъ

 

во

 

время

 

пребы-
ванія

 

въ

 

ссылкѣ».

№8

 

Въ

 

газетѣ

 

«Минута»

 

сообщается

 

извѣстіе

 

объ

 

очень

оригинальной

 

ссудной

 

кассѣ.

 

На

 

товарной

 

станціи

 

одной

изъ

 

Петербургскихъ

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

находится

 

неболь-
шая

 

часовня

 

ев

 

Николая

 

Чудотворца.

 

Возникла

 

она,

 

укра-

шена

 

и

 

существуѳтъ

 

благодаря

 

доброхотнымъ

 

копѣечкамъ

рабочихъ,

 

грузовщиковъ,

 

вѣсовщиковъ

 

и

 

ломовыхъ,

 

работа-
ющихъ

 

на

 

станціи.

 

Постоянно

 

горитъ

 

передъ

 

иконою

 

свя-

тителя

 

масса

 

свѣчей,

 

постоянно

 

тарелка,

 

стоящая

 

передъ

образомъ,

 

полна

 

мелочи.

 

Благодаря

 

пожѳртвованіямъ,

 

часов-

ня

 

имѣетъ

 

небольшой

 

капиталецъ,

 

который

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

и

 

служитъ

 

ссудного

 

кассою

 

для

 

рабочихъ.

 

Родится
ли

 

рѳбенокъ

 

у

 

рабочаго,

 

умретъ

 

ли

 

кто

 

у

 

него

 

въ

 

семьѣ,

предстоитъ

 

ли

 

свадьба

 

или

 

другой

 

экстренный

 

случай,

 

тре-

бующій

 

значительнаго

 

расхода,

 

рабочіе

 

смѣло

 

идутъ

 

зани-

мать,

 

нужную

 

сумму

 

у

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца.

 

Процессъ
ссуды

 

простъ.

 

Нуждающейся

 

является

 

къ

 

старику

 

сторожу

часовни

 

и

 

заяляетъ

 

ему

 

свою

 

нужду.

 

Сторожъ

 

приказыва-

ешь

 

принести

 

удостовѣрѳніе

 

изъ

 

конторы,

 

что

 

означенный
рабочій

 

дѣкствительно

   

служитъ

 

на

    

станціи,

    

Занимающій



-412

 

—

приноситъ

 

записку

 

и

 

приглашаетъ

 

трехъ

 

товарищей,

 

въ

присутствіи

 

которыхъ

 

необходимая

 

сумма

 

и

 

выдается.

 

Сви-
детельство

 

трехъ

 

лицъ

 

считается

 

достаточнымъ

 

противъ

всякихъ

 

злоупотреблении:,

 

какъ

 

со

 

стороны

 

хранителя

 

кассы,

такъ

 

и

  

кредитующагося.

Когда

 

деньги

 

выданы

 

и

 

записаны

 

въ

 

особую

 

книжку,

хранитель

 

кассы

 

спрашиваетъ

 

у

 

кредитующагося:

 

«самъ

принесешь

 

долгъ,

 

или

 

вычтутъ

 

изъ

 

жалованья»?

 

Кто

 

на-

дѣется

 

на

 

себя,

 

тотъ

 

обѣщаетъ

 

возвратить

 

долгъ

 

лично,

 

а

кто

 

знаетъ

 

за

 

собой

 

грѣхъ

 

пристрастія

 

къ

 

вину—проситъ,

чтобы

 

слѣдующую

 

сумму

 

удержали

 

изъ

 

жалованья

 

сполна

или

 

но

 

частямъ.

 

Говорятъ,

 

что

 

никогда

 

не

 

было

 

случая,

чтобы

 

долгъ

 

Николаю

 

Чудотворцу

 

не

 

былъ

 

возвращенъ,

 

а

между

 

тѣмъ

 

бываютъ

 

случаи,

 

что

 

вся

 

касса

 

разбирается

 

до

чиста.

 

Любопытно

 

посмотрѣть

 

возвращеніе

 

долговъ

 

послѣ

получекъ

 

бывающихъ

 

по

 

субботамъ.

 

У

 

часовни

 

цѣлая

 

тол-

па.

 

Каждый

 

набожно

 

прикладывается

 

къ

 

иконѣ,

 

ставитъ

свѣчу

 

и

 

затѣмъ

 

возвращаетъ

 

хранителю

 

кассы

 

взятую

 

сум-

му.

 

Послѣдній

 

отмѣчаетъ

 

въ

 

книжкѣ

 

получки,

 

Послѣ

 

этого

бывшій

 

должникъ

 

кладетъ

 

еще

 

нѣсколько

 

поклоновъ

 

и

 

опу-

скаешь

 

въ

 

кружку

 

извѣстноѳ

 

число

 

монетъ.

 

Это

 

—

 

проценты,

добровольно

 

платимые

 

каждымъ

 

рабочимъ,

 

бравшимъ

 

взай-

мы

 

у

 

Николая

 

Чудотворца.

                

(Полт.

 

Еп.

 

Вѣд.).

и^і

 

Въ

 

Волынской

 

епархіи

 

впервые

 

сдѣлана

 

попытка

 

къ

изысканію

 

средствъ

 

на

 

вполнѣ

 

справедливое

 

вознагражденіе
наблюдателей

 

церковныхъ

 

школъ

 

за

 

ихъ

 

труды

 

и

 

на

 

покры-

тіе

 

издержекъ

 

но

 

исполнение

 

возложенныхъ

 

на

 

нихъ

 

обя-

занностей.

 

Вопросъ

 

этотъ

 

поднялъ

 

благочинническій

 

съѣздъ

1-го

 

округа

 

луцкаго,

 

и

 

рѣшилъ

 

отчислять

 

ежегодно

 

на

 

воз-

награжденіе

 

мѣстнаго

 

наблюдателя

 

по

 

3

 

р.

 

изъ

 

свободна™

остатка

 

каждой

 

самостоятельной

 

церкви.

 

Училищный

 

Со-

вѣтъ,

 

разсмотрѣвъ

 

это

 

постановлевіе

 

и

 

ходатайство

 

съѣзда

утвердилъ

 

его,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

нашелъ

 

справедливымъ

разрѣшить

 

въ

 

томъ

 

же

 

смыслѣ

 

этотъ

 

вопросъ

 

о

 

вознаграж-

деніи

 

наблюдателей

 

по

 

всей

   

ѳпархіи.

(Рязан.

 

Епарх.

 

Вѣдом.
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«I»

 

ЕЁ»

 

Mb*

 

J9.J1

 

ЖЗВ

 

шШ

 

як

 

Ж~Ж

 

Ж

 

ЛЕЗ.

НРІЕМЪ

 

ВОСПИТАННИКОВЪ

въ

 

Кіевскую

 

духовную

 

Академію.

Отъ

 

Совѣта

 

Шевской

 

духовной

 

Академіи

 

объявляется:

1)

  

Съ

 

16

 

августа

 

сего

 

1891

 

г.

 

въ

 

Еіевской

 

духовной
Академіи,

 

для

 

образованія

 

новаго

 

курса

 

въ

 

ней,

 

имѣетъ

быть

 

пріемъ

 

воспитанниковъ.

2)

  

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

Академію

 

подвергаются

 

по-

вѣрочному

 

испытанію

 

изъ

 

догматическаго

 

богословія

 

(или
православнаго

 

христіанскаго

 

катихизиса — для

 

окончпвшихъ

курсъ

 

въ

 

гимназіи),

 

общей

 

церковной

 

исторіи,

 

логики

 

и

 

по

двумъ

 

древнимъ

 

языкамъ—

 

греческому

 

и

 

латинскому;

 

кро-

мѣ

 

того

 

должны

 

написать

 

три

 

сочиненія

 

иа

 

данныя

 

темы,

изъ

 

которыхъ

 

одна —богословскаго

 

содержанія,

 

другая— фи-

лосоФСкаго

 

и

 

третья—

 

литературнаго.

3)

   

Испытаніе

 

будетъ

 

производимо

 

въ

 

нредѣлахъ

 

сс-

минарскаго

 

или

 

гимназическаго

 

курса,

 

сообразно

 

съ

 

тѣмъ,

принадлежитъ

 

ли

 

испытуемый

 

къ

 

воснитанникамъ

 

семина-

ріи

 

или

 

гимназіи.

4)

   

Свободныхъ

 

вакансій

 

казеяяокоштныхъ

 

для

 

1

 

кур-

са,

 

согласно

 

штату,

 

имѣется

 

30,

 

изъ

 

которыхъ

 

на

 

26

 

ва-

каноій

 

вызываются

 

семинарскіе

 

воспитанники

 

по

 

назначе-

нію

 

начальства,

 

а

 

4

 

вакансіи

 

предназначены

 

для

 

тйхъ

 

во-

лонтеровъ,

 

которые

 

болѣе

 

удовлетворительно

 

сдадутъ

 

по-

вѣрочный

 

акзаменъ.

5)

  

Порядокъ

 

и

 

условія

 

пріема

 

воспитанниковъ

 

въ

 

Ака-
демію

 

опредѣлены

 

въ

 

особенныхъ

 

прави-лахъ,

 

изъ

 

коихъ

 

для

свѣдѣнія

 

приводятся

 

слѣдующіс

 

§§:

§

 

1.

 

Въ

 

студенты

 

Академіи

 

принимаются

 

лици

 

всѣхъ

состояній

 

православнаго

 

исповѣданія,

 

съ

 

полнымъ

 

успѣ-

хомъ

 

оаоичившіе

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи

 

или

 

полной
(съ

 

двумя

  

древними

   

языками)

   

классической

   

гимназіи.—
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Женатыя

   

лица

 

въ

 

число

   

студентовъ

 

Академіи

 

не

 

прини-

маются.

§

 

3.

 

Просьбы

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

Академіи

 

пода-

ются

 

волонтерами

 

на

 

имя

 

ректора

 

Академіи

 

до

 

15-го

 

авгу-

ста.

 

Каждый

 

изъ

 

ввхъ

 

долженъ

 

имѣть

 

при

 

себѣ

 

билетъ
на

 

проѣздъ

 

въ

 

г.

 

Кіевъ.
§

 

4.

 

Еъ

 

прошенію

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

должны

 

быть
приложены

 

слѣдующіе

 

документы:

 

а)

 

семинарскій

 

или

 

гим-

назически

 

аттесіатъ;

 

б)

 

метрическое

 

свидетельство

 

о

 

рожде-

ніи

 

и

 

крещеніи;

 

в)

 

свидѣтедьство

 

о

 

явкѣ

 

къ

 

исполпеяію
воинской

 

повинности

 

идя

 

свидетельство

 

о

 

припискѣкм

 

при-

зывному

 

участку

 

по

 

отбыванію

 

сей

 

повинности;

 

г)

 

документа

о

 

состояніи,

 

къ

 

которому

 

принадлежитъ

 

проситель

 

по

 

своему

званію,

 

если

 

онъ

 

—не

 

духовнаго

 

происхожденія.

 

Лица

 

по-

датнаго

 

сосдовія

 

обязаны,

 

сверхъ

 

того,

 

представить

 

сви-

дѣтельство

 

объ

 

увольненіи

 

ихъ

 

обществами

 

на

 

законном

 

ь

основаніи.
Примѣчанів.

 

Семинарскія

 

Правленія

 

также

 

до

 

15

 

ав-

густа

 

высылаютъ

 

документы

 

назначенныхъ

 

ими

 

въ

 

Акаде-
мію

 

воспатаннаковъ,

 

которые

 

обязаны

 

сами»:-

 

явиться

 

вь

оную

 

къ

 

14

 

августа.

§

 

5.

 

Поотупяющіе

 

въ

 

Академію

 

по

 

пропіестаіи

 

одного

иди

 

нѣсколькихъ

 

годовъ

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

учеОнаго

 

заведенія
должны

 

предоставить

 

свидѣтельство

 

о

 

благонадежности

 

отъ

того

 

начальства,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

котораго

 

состояли.

§

 

6.

 

Всѣ

 

воспитанники

 

какъ

 

присланные

 

въ

 

Акаде-

мію

 

но

 

распоряжение

 

начальства,

 

такъ

 

и

 

поступающее

 

по

собственному

 

промевію,

 

подвергаются

 

повѣрочному

 

испы-

танно

 

въ

 

особыхъ,

 

назначаемыхъ

 

для

 

этого

 

Совѣтомъ,

 

ком-

миссіяхъ

 

и

 

принимаются

 

въ

 

студенты

 

по

 

успѣпшомъ

 

вы-

держаніи

 

въ

 

Академіи

 

повѣрочнаго

 

испытанія

 

(§

  

111).
§

 

7.

 

Изъ

 

числа

 

подвергавшихся

 

повѣрочному

 

испыта-

вію,

 

какъ

 

по

 

назначеиію

 

семинарскихъ

 

начальствъ,

 

такъ

 

и

по

 

ирошсиіямъ,

 

выдержавшіе

 

оное

 

удовлетворительно

 

при-

нимаются:

 

лучшіе — казеннокоштными

 

студентами

 

съ

 

под-

пискою

 

прослужить

 

обязательный

 

срокъ

 

по

 

духовно-учеб

ному

 

вѣдомству

 

согласно

 

160

 

и

 

161

 

§§

 

ус

 

г.

 

дух.

 

Акад.,

 

а

остальные —своеноіптныии

 

(§

 

112),

 

число

 

коихъ

 

опредѣля»



—

 

415

 

—

-стоя

 

вмѣстительностію

 

академическихъ

 

зданій,

 

со

 

взносомъ

210

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

или

 

по

 

105

 

р.

 

въ

 

сентябрѣ

 

и

 

январѣ

 

за

каждое

 

полугодіе;

 

не

 

удовлетворившее

 

этому

 

требованію

 

въ

теченіе

 

мѣсяца

 

увольняются

 

изъ

 

Академіи

 

(§

 

150

 

и

 

151)

UIIII14III,

Отдіълв

 

оффиціальный:

 

1)

 

Распоряженія

 

Епархіальнаго
Начальства.

 

2)

 

Благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства.
3)

 

Пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

миссіояерскаго

 

общества.

 

4)
Сниоокъ

 

празднымъ

 

священяическимъ

 

мѣстамъ

 

Кишинев-
ской

 

епархіи.

Отдѣлъ

 

неоффиціалъный:

 

1)

 

Румыны,

 

получившіе

 

об-
разовало

 

въ

 

русскихъ

 

духовно-учсбныхъ

 

заведеніяхъ.

 

2)
Краткія

 

замѣчанія

 

объ

 

отношеніа

 

руг

 

-чхъ

 

сектъ

 

къ

 

го-

сударству.

 

3)

 

Мзвѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

4",

          

^тенія.

10-й

 

JV»

 

рааосланъ

   

подписчикамъ

   

23-го

   

мая.

Кишиневскгя

 

Епархіалъныя

 

Ведомости

  

выходить 'два

 

раза

въ

 

иѣсяцъ—1

 

и

 

15

 

чиселъ.

Цѣна

 

годовому

 

издангю

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ

4

 

рубля.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

Еаархіальиыхъ

   

Вѣдо-

моетей

 

ири

 

духовной

 

саапнарін

 

и

 

у

 

мѣетныхъ

 

благочинныхъ.

Редактора

 

Преподаватель

 

Семішарш

 

Авксеіітій

 

Стадішцній.

Дозволено

 

-

 

цензурою.

 

Кшпиневъ,

 

4-го

 

іюнч

 

1891

 

г.

 

Дензоръ

 

Ректоръ
Семияаріи

 

Протоіерей

 

Александра

 

Лновокіи.

Печатано

   

въ

 

типогра#іи

   

Э

    

Шліоѵоѵвдя

 

въ

   

Кишиневе.
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