
^

°РДона

 

Левин?"
«эта

 

с

 

ее

 

e'
JLM -

 

В -

 

И.

 

ЛЕНИНА

ШШШЕВСЫЯ
ЕШШЬНЫЯ

 

вмомога
Вьгходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

Mi-
ca

 

цъ

 

1-го

   

и

 

15-10

 

чиселъ.

Цвна

 

годовому

 

изданію

 

съ

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

на

домъ

 

С

 

рублей.
№

 

16
1880

 

годъ.

Подписка

 

принимается

 

въ

редакціи

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостей

 

при

 

духовной

 

семи

аарін

 

въ

 

Кишинев!;

 

и

 

у

 

мѣст

яыхъ

 

Плагочинныхь.

15—31

 

августа.

ОТДѢЛЪ

   

О.ФФ.ИЦІДЛЬНЫІ

Государь

 

Ймператоръ,

 

въ

 

26-й

 

день

 

минувщаго

іюля,

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

всеподданнѣй-

шій

 

докладъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

о

 

перемѣщеніи

 

еписко-

па

 

минскаго

 

Евгевія

 

ва

 

астрахавскую

 

архіерейскую
каѳедру

 

и

 

о

 

назначеніи

 

втораго

 

викарія

 

с.-петербург-
ской

 

епархіи,

 

епископа

 

выборгскаго

 

Варлаама

 

на

епархіальную

 

архіерейскую

 

каѳедру

 

въ

 

Минскъ.

_І
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ОПРЕДѢЛЕШЯ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СИНОДА.

/.

 

Отъ

 

1-го

 

мая —5

 

го

 

тля

 

1880

 

года

 

за

 

Ж

 

43

 

о

 

«Первой
классной

 

книги

   

для

 

чтенгя*

   

Васильева

 

съ

   

журналомъ

Учебнаго

  

Комитета,

По

 

указу

 

Его

 

ймператорскаго

 

Величества,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующій

 

Оинодъ

 

слушали

 

пред-

ложение

 

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ-Нрокурора,

 

отъ

 

10-го

апріля

 

1880

 

года

 

за

 

М

 

162,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго
Комитета,

 

коимъ

 

составленную

 

пренодавателемъ

 

при-

готовительнаго

 

класса

 

6-й

 

с.-петербургской

 

гимназін
Петромъ

 

Васильевымъ

 

«Первую

 

классную

 

книгу

 

для

чтѳнія»

 

(О.-Петербургъ.

 

1877

 

г.)

 

признается

 

возмож-

нымъ

 

одобрить

 

для

 

употребления

 

въ

 

приготовитель-

ныхъ

 

классахъ

 

мужскихъ

 

духовныхъ

 

и

 

женскихъ

епархіальныхъ

 

училищъ

 

въ

 

качествѣ

 

пособія

 

нри

 

обу-
чѳніи

 

родному

 

языку.

 

Приказали:

 

Заключеніе

 

Учеб-
наго

 

Комитета

 

утвердить,

 

и

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

нравленіямъ

 

мужскихъ

 

духовныхъ

 

и

 

совѣтамъ

 

жен-

скихъ

 

епархіальныхъ

 

училищъ

 

сообщить

 

циркуля рно

чревъ

 

«Церковный

 

Вѣстяикъ»

 

съ

 

прнжоженіемъ

 

ко-

пти

  

съ

  

журнала

 

Комитета.
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II

 

Отъ

 

4-го

  

г'юня—11

 

го

 

тля

 

1880

 

года

   

за

 

Ш

 

50,

   

о

,,

 

Греческой

 

и

 

римской

 

метрикт

 

для

 

старшихъ

 

классовъ

гимназій

   

и

 

для

   

начинающихъ

  

фи лологовъ" 'Миллера

  

съ

жг/рналомъ

 

Учебного

 

Комитета.

По

 

указу

 

Его

 

Ймператорскаго

 

Величества,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

пред-

ложение

 

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ- Прокурора,

 

отъ

 

25-го
мая

 

1880

 

года

 

за

 

№

 

185,

 

съ

 

журналомъ

 

Учеб

 

наго

 

Ко-
митета,

 

еоимъ

 

признается

 

возможнымъ

 

одобрить

 

сос-

тавленную

 

Лукіавомъ

 

Миллеромъ

 

книгуі

 

подъ

 

наз-

ваніемъ:

 

«Греческая

 

и

 

римская

 

метрика

 

для

 

стар-

шихъ

 

классовъ

 

гимназій

 

и

 

для

 

начинающихъ

 

фило-
логовъ»

 

(С.-Петербургъ,

 

1880

 

г.),

 

для

 

пріобрѣтѳнія

въ

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

въ

 

іачествѣ

 

но-

собія

 

при

 

преподаваніи

 

древнихъ языковъ.

 

Яриказа-
л

 

и:

 

Заключение

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и

 

для

объявленія

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

семина-

рій

 

сообщить

 

циркулярно

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣст-

ниеъ»

 

съ

 

приложеніемъ

 

ко.діи

 

съ

 

журнала

 

Комитета.

III.

 

Отъ

 

18-го— 27

 

го

 

гюня

 

1880

 

года

 

за

 

М

 

1280,

 

о

 

разріъ-

шеніи

  

управляющему

   

Алвксандрійскимъ

   

подворъемъ

   

въ

Москвѣ

 

архимандриту

   

Геннадію

 

производить

 

сборъ

   

по-

даяній

 

въ

 

Россіи.

По

 

указу

 

Его

 

Ймператорскаго

 

Величества,

 

Овя-
тѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

пред-

-ложеніе

 

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

12-го
іюня

 

1880

 

года

 

за

 

М

 

2833,

 

о

 

томъ,

 

что

 

Государь
Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

опредѣле-

пія

 

Святѣйгааго

 

Синода,

 

отъ

 

10

 

го— 29-го

 

апрѣля

 

се-

го

 

года,

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

въ

 

7-й

 

день

 

минув-

шаго

 

іюпя

 

на

 

разрѣшеніе

 

повѣренному

 

Александрій-
скаго

 

иатріарха

 

въ

 

Мссквѣ

 

архимандриту

 

Геннадію



-

 

м

 

—

производить

 

въ

 

Роеоіи

 

сборъ

 

подаяній

 

въ

 

пользу

 

іа-

тріархіи

 

въ

 

теченти

 

одного

 

года,

 

на

 

изложенныхъ

 

въ

томъ

 

оиредѣленіи

 

основаніяхъ,

 

и

 

что

 

о

 

таковомъ

 

Ви-
сочайшемъ

 

соизволеніи,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ,

 

сообщено

 

ми-

нистерству

 

инострашгахъ

 

дѣлъ.

 

Приказали:

 

Объ
изъясненномъ

 

Высочайшемъ

 

соизволеніи

 

напечатать

въ

 

журналѣ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

и

 

поручить

 

си-

нодальной

 

канцелярии

 

заготовить

 

архимандриту

 

Ген-
надію

 

годичный

 

паспортъ

 

для

 

путешествія

 

его

 

по

Россіи

 

и

 

книгу

 

для

 

сбора

 

въ

 

Россіи,

 

въ

 

течепіи

 

одно-

го

 

года,

 

пожертвованій

 

на

 

нужды

 

Алешшдрійской
патріархіи.

СПИСОКЪ

учениковъ,

 

державшихъ

 

въ

 

началѣ

 

18 80

 

8 і

 

учебнаго

 

года

пріемныя

 

испытанія

 

на

 

поступленіе

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

ки-

шиневской

 

духовной

 

семиваріи.

Изъ

 

кишиневскаю

 

духовного

 

училища:

Ганицкій

 

Николай,

 

Горощенко

 

Тимоѳей,

 

Дабижа
Константину

 

Разновановъ

 

Иванъ,

 

Матвѣевичъ

 

Епйль-
дифоръ,

 

Гумма

 

Василій,

 

Чекань

 

Михаилъ,

 

Гирля

 

Ев-
геній,

 

Крудовъ

 

Викторъ,

 

Хереско

 

Алексавдръ,

 

Пла-
мадяла

 

Алексѣй,

 

Родкевичъ

 

Иванъ,

 

Балтага

 

Михаилъ,
Блаженъ

 

Викторъ,

 

Епури

 

Ксевофовтъ,

 

Загордавъ

 

Ив.,
Новаковъ

 

Михей,

 

Димитріу

 

Павелъ,

 

Душенькевичъ

 

Ев-
геній,

 

Родкевичъ

 

Іаковъ,

 

Павленко

 

Андрей,

 

Режепа
Владиміръ,

 

Читря

 

Спиридонъ,

 

Маринчь

 

Владиміръ,
Глажинскій

 

Вдадиміръ,

 

Дьідыцкій

 

Ксенофонтъ,

 

Гаври-
сѣвичъ

 

Аѳанасій,

 

Гобжила

 

Григорій,

 

Свирчевскій

 

Вла-
диміръ,

 
Чакиръ

 
Ѳеодоръ,

 
Вивоградовъ

 
Дймитрій,

 
Во-



ловей

 

ВасилШ,

 

ШаД^пДІй

 

J>q$>ri&.^r-Принимаются

 

въ.

первый

 

классъ

 

ремрварщ,

Изъ

 

едшецкаго

 

духовного

 

учгіщищ:

Холдевйчъ

 

Йванѣ,

 

Мошвяга

 

Владиміръ,

 

Яетро-
вичъ

 

Захарій,

 

Драгайчулъ

 

іосйфЪ,

 

Арвевтіевъ

 

PpHFO-
рій,

 

Дашкевичъ

 

Василій,

 

Жовміра

 

Ваеилій,

 

Романчукъ
Домевтій,

 

Байдавъ

 

Васрщй,

 

Синещчъ

 

Иларіонъ,

 

Ба-
тицкій

 

Павелъ,

 

Крокосъ

 

Николай,

 

Будеско

 

Порфирій,
Захаріевъ

 

Ѳеодоръ,

 

Жолтвинскій

 

Николай,

 

Торноруцкій
Грйгорій,

 

Игнатіевъ

 

МитрОФавъ д

 

Забулика

 

Григорій,
Челакъ

 

Григорій

 

—

 

Принимаются

 

въ

 

первый

 

классъ

семинаріи.

Mm

 

ущлущя

 

Ьрутхъ

 

тч^тШ

Леовтовйчъ

 

йвавъ,

 

Баськевйчъ

 

Василій,

 

Галавѣ-

вичъ

 

Иванъ

 

—

 

обучавшиеся

 

въ

 

1*мъ

 

классѣ

 

подольской

семинаріи,

 

принимаются

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

семинаріи.

Обучттіеся

 

т

 

домааеъ

 

родителей;

Гепецкій

 

Александра

 

Кулясовъ

 

Андрей.

Изъ

 

присоедщщн&й

 

чщщѵ,

 

Вессарабіи:

Варѳоломей

 

Длексащдръ,

 

^опвдавъ

 

Василій,

 

By'
кановскій

 

Иванъ,—

 

принимаются

 

въ

 

первый

 

классъ

 

сѳ^

минаріи

Изъ

 

кишиневскаю

 

духовном

 

училища:

Мурзакъ

 

Иванъ,

 

Неретятковъ

 

Кеевофовтъ,

 

Абад-
жеръ

 

Георгій.

Изъ

 

единецкаго

 

дуровнцго

 

учцлуща,:

Сербовъ

 

Николай,

 

Мойсеевъ

 

Иванъ,

 

Гербаноі

 

скій
Евфимій,

 

Длаватинскій

 

Варѳоломей,

 

Елашъ

 

Ѳеодоръ^
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Изъ

 

училища

 

друшхъ

 

епархій:

Завиновскій

 

Петръ,

 

Погорецкій

 

Владиміръ.

 

—

 

На
освовавіи

 

§

 

"121

 

уст.

 

дух.

 

сем.,

 

какъ

 

неоказавшіе

 

до-

статочвыхъ

 

познаній

 

ва

 

пріемномъ

 

испытаніи,

 

не

 

мо-

гутъ

 

быть

 

приняты

 

въ

 

семинарію.

С

 

П

 

И

 

С

 

О

 

К

 

Ъ

учениковъ

 

кишиневской

 

семинаріи,

 

которыхъ

 

послѣ

 

го-

дичныхъ

 

испытаній

 

18 79 / 8 о

 

учебнаго

 

года

 

положено

 

под-

вергнуть

 

переэкзаменовкѣ.

5-го

 

класса.

Остаповъ

 

Иванъ,

 

Букшанъ

 

Димитрій,

 

Тимотинъ
Аѳавасій.— Переводятся

 

въ

 

шестой

 

классъ.

4-го

 

класса.

Шестакъ

 

СтеФавъ,

 

Лужавскій

 

Василій,

 

Василев-
скій

 

Борисъ,

 

Главанъ

 

Василій.

 

—

 

Переводятся

 

въ

 

пя-

тый

 

классъ.

Лашковъ

 

Григорій.

 

—

 

Оставляется

 

въ

 

томъ

 

же

классѣ

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

по

 

молоуспѣшію.

3-го

 

основнаго

 

класса.

Поповичъ

 

Иванъ,

 

Стопкевичь

 

Аркадій,

 

Спояловъ
Георгій,

 

Македонскій

 

Василій,

 

Кисилевичь

 

Михаилъ. —

Переводятся

 

въ

 

четвертый

 

классъ.

Петрушевскій

 

Симеонъ. —Оставляется

 

въ

 

томъ

 

же

классѣ

 

по

 

малоуспѣшію.

Городецкій

 

ТриФОНъ. —Увольвяется

 

изъ

 

семинаріи
на

 

освовавіи

 

§

 

141

 

уст.

 

дух.

 

сем.,

 

за

 

слабоуспѣшіе.

Зто

 

параллельнаго

 

класса.

Чегорявъ

   
Алексавдръ,

   
Марциневскій

   
Михаилъ,
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Вайданъ

 

Ив.,

 

Елашъ

 

Александра

 

Чернятинскій

 

Титъ,
Харя

 

Харалампій.— Переводятся

 

въ

 

четвертый

 

классъ.

2-го

 

основнаго

 

класса.

Петровъ

 

Василій,

 

Козакъ

 

Константину

 

Батицкій
Флегонтъ,

 

Балжаларскій

 

Николай,

 

Гречулевичь

 

Аѳа-

насій,

 

Шероцкій

 

Иннокентій,

 

Бунескулъ

 

Лука,

 

Васи-
левскій

 

Александръ,

 

Гречулевичъ

 

Анастасій.

 

—

 

Пере-
водятся

 

въ

 

третій

 

классъ.

Грбжила

 

Георгій,

 

Лашковъ

 

Викторъ,

 

Димитріевъ
Оавва. —Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

вътомъ

же

 

классѣ

 

по

 

малоуспѣшію.

Присовскій

 

Корнилій. — Увольняется

 

изъ

 

семина-

ріи

 

на

 

основапіи

 

§

 

141

 

уст.

 

дух.

 

сем.,

 

какъ

 

пробыв-
ши

 

два

 

года

 

въ

 

этомъ

 

классѣ.

2

 

го

 

параллельнаго

 

класса.

Попов

 

ичъ

 

Василій,

 

Доносъ

 

Михаилъ,

 

Сѣмашке-

вичъ

 

Еліазаръ,

 

Курмей

 

Александръ,

 

Лашковъ

 

Даніилъ. —■

Переводятся

 

въ

 

третій

 

классъ.

Терлецкій

 

Ермогенъ,

 

Антоновичъ

 

ТимоФей,

 

Во-
госьеровъ

 

СтеФанъ,

 

Війничукъ

 

Петръ,

 

Гобжила

 

Петръ,
Марцишевскій

 

Автономъ,

 

Крокосъ

 

Евгеній.

 

—

 

Остав-
ляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

по

 

слабоуспѣшію.

Ганкевичъ

 

Іануарій. — Увольняется

   

изъ

 

семинаріи

   

'

за

 

слабоуспѣшіе

 

на

 

основаніи

 

§

 

141

 

уст.

 

дух.

 

сем.

1-го

 

основнаго

 

класса.

Галинъ

 

Симеонъ,

 

Георгіановъ

 

Діонисій,

 

Луска^
ловъ

 

Андрей,

 

Костиновичъ

 

Иванъ.

 

—

 

Переводятся

 

во

второй

 

классъ.

Поповичъ

 

Емеліанъ,

 

Виволъ

 

Ѳеодоръ.

 

—

 

Остав-
ляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

на

 

повторительный

 

курсъ

по

 
малоуспѣшію.



1-го

 

параллельного

 

клаееа.

Краснодольскій

 

Оеодоръ,

 

Шстолакій

 

Димйтрій,
Львовскій

 

Родіо.иъ:,

 

^атвфедаияъ

 

Владимівъ.—

 

Перево-
дятся

 

во

 

второй

 

классъ.

Батйцкій

 

Викторъ,

 

Оёргѣевъ

 

Александра

 

Рущин-
скій

 

Дгсадиміръ. —Оставляются

 

въ

 

тОмъ

 

же

 

классѣ

 

на

повторительный

 

курсѣ

 

пО

 

малоуспѣшію.



■/Да Pi
Гвсь

ШІШЕВСШ
ЕПАРХШЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ
1880

 

годъ.

       

J^po

   

iQ

   

15-31' августа.

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІДЯЫІЫЙ

РОДНОЙ^

 

ЯЗЫБЪ.

(Продолженіе)

Букварь:

 

развитіе

  

навыка

 

въ

 

механическому

   

чтеніи

 

tie-

чатнаіо.

Въ

 

чтеніи

 

ученикъ

 

долженъ

 

достигнуть

 

умѣнья
или

 

навыка.

 

Навыкъ

 

пріобрѣтается

 

долгимъ

 

упраж-

неніемъ.

 

Средство

 

къ

 

тому— букварь,

 

заиятія

 

по

 

бук-
варю.

 

Постоянство

 

и

 

непрерывность

 

въ

 

этихъ

 

заня-

тіяхъ

 

обусловливаютъ

 

собою

 

правильность,

 

отчетли-

вость

 

и

 

бѣглость

 

произношенія

 

всвхъ

 

звуковъ

 

въ

каждомъ

 

словѣ:

 

три

 

главная

 

свойства

 

механическа-

го

 

чтенія.

 

Для

 

достиженія

 

такого

 

успѣха

 

въ

 

меха-

ническомъ

 

чтеніи

 

рекомендуютъ

 

заставлять

 

всѣхъ
учениковъ

 

одновременно

 

читать

 

одно

 

и

 

тоже

 

(хоро-
вое

 

чтеніеі

 

заставлять

 

ихъ

 

читать

 

поодаяочио,

 

другъ
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ігослѣ

 

друга,

 

по

 

груипамъ

 

(сидящіе

 

на

 

одной

 

скамьѣ,
на

 

двухъ

 

и

 

пр.);

 

нѣкоторые

 

(Керъ,

 

Оеменовъ)

 

совѣ-
туютъ

 

заставлять

 

сначала

 

лучшихъ

 

учениковъ,

 

а

 

по-

томъ

 

слабѣйшихъ

 

читать

 

вмѣстѣизвѣстную

 

статью

 

1 ).

Въ

 

первый

 

разъ

 

чтеніе

 

должно

 

быть

 

медленное,

 

но

 

за-

тѣмт/слѣдуетъ

 

читать

 

быстрее

 

и

 

быстрѣе,

 

пока,

 

на-

конецъ,

 

ученики

 

въ

 

состояніи

 

будутъ

 

читать

 

бѣгло п

т.

 

е.

 

свободно

 

и

 

плавно.

 

Нѣкоторые

 

впрочемъ

 

дер-

жатся

 

болѣе

 

крайнихъ

 

взглядовъ

 

сравнительно

 

еъ

указанными.

 

Блинѳвъ

 

Н.

 

совѣтуетъ

 

повторять

 

чте-

ние

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

статья

 

не

 

будетъ

 

читаться

большанствомъ

 

учениковъ

 

безошибочно,

 

громко

 

и

при

 

томъ

 

такъ,

 

чтобы

 

чтеніе

 

походило

 

па

 

обык-
новенный

 

разговоръ

 

2 ).

 

Корфъ,

 

напротивъ,

 

счита-

етъ.

 

целесообразными'

 

постоянный

 

упражненія

 

уче-

никовъ

 

.

 

въ

 

чтеніи

 

«незнакомою».

 

Ученики

 

читаютъ

по

 

одиночно

 

.—

 

каждый

 

по

 

особому

 

требованіго,
обращенному

 

къ

 

нему

 

учителемъ,-

 

«учитель

 

при-

глашаете

 

ихъ

 

къ

 

чтенію

 

непременно

 

въ

 

разбив-

ку»,

 

и,

 

«что

 

прочитано

 

бываетъ

 

однимъ,

 

къ

 

тому

 

не

возвращается

 

слѣдугошш

 

ученикъ,

 

что

 

прочитано

 

въ

классѣ

 

сегодня,

 

того

 

не

 

читаютъ

 

болѣе

 

въ

 

классѣ».

 

3).
До

 

болѣе

 

справедливое

 

сужденіе

 

позволяете

 

признать

«повторительное

 

чтеяіе

 

говѣстнаго

 

текста

 

однимъ

 

изъ

надежныхъ

 

средствъ

 

къ

 

достижснію

 

цѣли

 

механиче-

скаго

 

чтенія,

 

при

 

одномъ

 

впрочем

 

ь

 

условіи,

 

если

 

это

повторительное

 

чтеніе

 

будетъ

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

чте-

ніемъ

 

по

 

книгѣ,

 

а

 

не

 

повтореніемъ

 

наизустъ

 

ранѣе

')

 

Керъ

 

рекомендует*

 

даже,

 

чтобы

 

Самъ

 

учитель

 

предва-

рительно

 

прочитывалъ

 

въ

 

классѣ

 

статью,

 

которую

 

предстоитъ

читать

 

ученивамъ,

 

и

 

уже

 

послѣ

 

того

 

заставлялъ

 

бы

 

читать

 

ее

учениковъ

 

сначала

 

лучшихъ,

 

а

 

затѣмъ

 

слабѣйшихъ

 

(Prax.

   

(1.

tjolksch

 

185).
4 )

 

О

 

способ,

 

об

 

19.
е )

 

Р.

 

нач.

 

109-111.



-

 

m

 

—

выученнаго

 

изъ

 

книги.

 

Достиженію

 

той

 

жецѣлипо-
могаготе

 

и

 

другія

 

упражненія,

 

напр.

 

спиеыванье

 

съ

книги,

 

заучиванье

 

дапцаго

 

образца

 

наизусть,

 

устный
разсказъ

 

прочптаняаго.

 

Списывая

 

слова,

 

ученикъ

 

не-

вольно

 

складываете

 

ихъ

 

въ

 

умѣ,

 

т.

 

е.

 

читаете;

 

если

же

 

учитель

 

нотоМъ

 

заставить

 

его

 

вслухъ

 

прочесть

написанное,

 

то

 

этимъ

 

принесете

 

еще

 

больше

 

пользы,

такъ

 

какъ

 

дитя

 

научится

 

(будетъ

 

учиться)

 

читать

данный

 

тексте

 

и

 

въ

 

печати,

 

й

 

въ

 

рукописи.

 

Что

 

ка-

сается

 

затѣмъ

 

устнаго

 

разсказа

 

прочитаннаго

 

и

 

за-

учиванья

 

на

 

память,

 

то

 

эти

 

упражненія,

 

между

 

про-

чимъ,

 

способствуя

 

лріобрѣтепію

 

правилънаго

 

выгово-

ра,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

оказываютъ

 

косвенное

 

вліяніе

 

п

 

на

выработку

 

бѣглости

 

чтенія,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

малымъ

препятствіемъ

 

скорому

 

и

 

отчетливому

 

Броизиогаенію
словъ

 

при

 

чтеніи

 

служатъ

 

неправильный

 

выговоръ

и

 

разные

 

физическіе

 

недостатки

 

органа

 

рѣчи

 

уча-

щихся»

 

(Солон.

 

II.

 

8).

Первая

 

учебная

 

книжка.

 

Ея

 

содержаніе.

 

изложвіщ

 

внеш-

няя

 

сторона.

Букварь — эісментарная

 

часті

 

первой

 

учебной

 

книж

кн.

 

Вторая

 

часть

 

ея— собственно

 

«книга

 

для

 

чтенія».
Прежде

 

въ

 

наінихъ

 

школахъ

 

первыми

 

книгами

 

для

чтенія

 

были

 

часословъ

 

и

 

нсалтырь.

 

«Издревле

 

рос-

сійскнлъ

 

дѣтоводцемъ

 

обычай

 

бѣ

 

и

 

есть

 

учити

 

ма-

лыя

 

дѣти

 

въ

 

началѣ

 

азбуцѣ,

 

потомъ

 

же

 

часослову

и

   

псалтыря

  

'},

   

зам&тилъ

   

еще

  

Меііетій

   

Смотриц-

')

 

Си.

 

весьма

 

интересныя

 

данныя

 

объ

 

«употребленіи

 

псал-

тири

 

въ

 

дрёвнемъ

 

бьіту

 

руссгс.

 

кар

 

гіъ

 

прав,

 

соб.»

 

1857

 

г.

 

ІП

817

 

и

 

C.J.— Но

 

заиѣчанію

 

г.

 

Маслова,

 

«часослове

 

съ

 

Воі&мъ

 

сея-

«шлю,

 

объ*ікповеішо

 

именуемый

 

въ

 

иародѣ

 

часовникомъ

 

( хотя

 

это

и

 

не

 

передаетъ

 

сущности

 

настоящаго

 

но згіанія

 

книги:

 

ежедневной

бесѣды

 

сз

 

Вогомъ),

 

и

 

псалтирь

 

вмѣстѣ'съ

 

Церковном

 

'егабуксно

 

иск

 

ни
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кій

 

%

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

некоторые

 

готовы

 

видѣть
въ

 

этомъ

 

даже

 

нрофанацію

 

свящ.

 

книгъ;

 

взглядъ

 

на

дѣло

 

ложный.

 

Шесть

 

другія

 

основапія,

 

по

 

которымъ

принимаются

 

въ

 

тколахъ

 

другія

 

книги

 

(первоначадь-
ныя)

 

для

 

чтенія.

 

Они

 

(основанія)

 

стоять

 

въ

 

связи

съ

 

возвышеніемъ

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

народныхъ

 

шко-

іахъ

 

вообще,

 

съ

 

улучшеніемъ

 

методовъ

 

обученія

 

и,

въ

 

частности,

 

съ

 

тѣмъ

 

значеніемъ,

 

какое

 

нынѣ

 

при-

даютъ

 

обучепію

 

грамоте.

 

Отъ

 

букваря

 

до

 

часослова

скачекъ

 

великъ;

 

дидактика

 

не

 

допускаете

 

его

 

и

 

ука-

зываете

 

между

 

ними

 

рядъ

 

посредству ющихъ

 

занятій,
опредѣляющихъ

 

своеобразное

 

содержаніе

 

и

 

форму
учебнаго

 

матеріала

 

на

 

этой

 

ступени

 

школьнаго

преподаванія.

 

Далѣе,

 

народная

 

школа,

 

какъ

 

учеб-
ное

 

заведеніе,

 

имѣетъ

 

свои

 

предѣлы

 

образованія.
На

 

высшей

 

степени

 

своего

 

благоустройства

 

она,

кромѣ

 

закона

 

Божія

 

и

 

счисленія,

 

приняла

 

въ

свой

 

курсъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

русскимъ

 

языкомъ

 

и

 

от-

части

 

подъ

 

этимъ

 

именемъ,

 

міровѣдѣніе

 

и

 

роди-

новѣдѣніе

 

2 )

 

въ

 

обширномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова

 

(ро-
диновѣдѣніе,

 

какъ

 

вѣдѣніе

 

родины,

 

родной

 

земли,

роднаго

 

народа

 

и

 

роднаго

 

языка)

 

и

 

такъ

 

какъ

 

чте-

ніе

 

служить

 

средствомъ

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

тѣхъ

 

свѣ-
дѣній,

 

то

 

понятно,

 

что

 

школа

 

нуждается

 

въ

 

кпи-

гахъ,

 

которыя

 

бы

 

удовлетворяли

 

ея

 

цѣли.

составляли

 

«глубоко- обдуманный

 

курсъ

 

народнаго

 

ученія»;

 

по

этимъ

 

книгамъ

 

«у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

до

 

половины

 

ХѴШ

 

в.

 

учи-

лись

 

грамотѣ

 

во

 

всѣхъ

 

сословіяхъ»,

 

онѣ

 

«кдассическія

 

книги

для

 

распрострааенія

 

грамотности

 

во

 

всемъ

 

народѣ».

 

(См.

 

ж.

сельск.

 

хозяйства

 

1835

 

г.

 

слич.

 

ж,

 

м.

 

н.

 

пр.

 

1846

 

г.

 

янв.

 

отд.

VI.

 

47-49.;,

1 )

 

Иредислов.(

 

къ

 

«славянск.

 

грам»,

 

изд.

 

1721

 

г,

г )

 

Сы.

   

инструкцію

   

для

 

двуклассныхъ

   

и

 

однокдассныхъ

сельск.

 
учндищъ

 
отъ

 
1869

 
г.
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Такою

 

по

 

хорактеру

 

своему

 

должна

 

быть

 

и

 

первая

учебная

 

книжка.

 

Она

 

должна

 

быть

 

не

 

только

 

книгою,

по

 

которой

 

дѣти

 

учились

 

бы

 

читать,

 

но

 

въ

 

то

 

же

время

 

источникомъ,

 

откуда

 

они

 

черпали

 

бы

 

дорогія
и

 

необходимый

 

для

 

жизни

 

познанія;

 

она

 

имѣетъ

 

за-

дачею

 

своею

 

—

 

превосходное

 

образовательное

 

сред-

ство

 

—

 

сознательно

 

ввести

 

ученика

 

въ

 

эту

 

область
знаній.

 

Носителями

 

ихъ,

 

т

 

е.

 

учителями

 

дѣтей

 

нѣж-
наго

 

возраста

 

по

 

книгѣ

 

для

 

чтепія

 

естественно

 

пред-

полагаются

 

богссдовъ,

 

мыслитель— труженикъ

 

науки,

мудрецъ

 

и

 

поэтъ

 

нашего

 

народа,

 

также

 

«природные

русскіе

 

педагоги — бабушка,

 

мать,

 

дѣдъ,

 

неслѣзающій
съ

 

печи»...

 

Выше

 

всѣхъ

 

ихъ

 

должны

 

быть

 

поставле-

ны

 

тѣ

 

«богопросвѣщенные

 

мужи»,

 

которые

 

съ

 

дѣтства
ласкаютъ

 

слухъ

 

каждаго

 

нравославнаго

 

хиристіани-
на

 

музыкою

 

своихъ

 

сладкихъ

 

пѣсней,

 

въ

 

нихъ

 

и

чрезъ

 

нихъ

 

возносятъ

 

души

 

вѣрующихъ

 

къ

 

Богу.
Само

 

слово

 

Бога

 

спасающаго

 

къ

 

спасаемымъ,

 

утаен-

ное

 

отъ

 

нремудрыхъ

 

и

 

разумпыхъ

 

вѣка

 

сего,

 

должно

быть

 

открыто

 

младенцами

 

въ

 

иаученіе,

 

назидаиіе,

просвѣщеніе

 

и

 

освященіѳ

 

ихъ.

 

Отсюда

 

высокое

 

зна-

ченіе

 

«книги

 

для

 

чтенія.

 

Она— образовательная

 

или

воспитательная

 

книга

 

вообще,

 

духовно- назидатель-

ная,

 

учебная

 

и

 

литератуная

 

книга,

 

въ

 

частности.

Поэтому,

 

какъ

 

школьная

 

книга,

 

она

 

справедливо

 

на-

зывается

 

Шѣкоторыми

 

педагогами

 

«другомъ

 

дѣтей»,
«другомъ

 

народной

 

школы »

 

').

 

Отночггельно

 

содер-

жала

 

ея

 

бъ

 

общемъ

 

безъ

 

преувеличепія

 

можно

 

ска-

зать,

 

что

 

она

 

должна

 

имѣть

 

«характеръ

 

энциклопедги
и

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

сокращенный

 

курсъ

 

мгровѣдѣ-
нгя

 

2 ).

 

Въ

 

интересахъ

 

наибольшей

 

яспости

 

дѣла,

 

нѣ-

1 )

 

См.

 

«Руководство

 

къ

 

преп.

 

общеобр.

 

предм.

    

II,

    

520,-

\Ѵо(|еІ

 

А.,

 

Ирііі.

 

d.

 

qeSaiHiiVui.

 

Unt

 

74).
? )

 

Солн.

 

II.

 

изд.

 

2

   

1816

 

г.

 

18

 

и

 

26

 

стр.



которые

 

(Ушинскій

 

К.,

 

Корфъ

 

Н.,

 

Солонина

 

П...)

 

под-

водятъ

 

весь

 

этотъ

 

сложный

 

матеріалъ

 

для

 

чтепія

 

подъ

двѣ

 

рубрики:

 

деловыя

 

(логическія,

 

правильнее

 

сказать,

статьи

 

реальнаго

 

содержания

 

')

 

естественно

 

истори-

^ескія)

 

to

 

бытовыя

 

статьи.

 

Но

 

къ

 

нимъ

 

справедливо

присоединить

 

отдѣлъ

 

нравственно-религговныхь

 

или

цёрковно-шторическихъ

 

статей,

 

Такимъ

 

об'раз'омъ

 

въ

пѣдомъ

 

можно

 

начертить

 

такой

 

нланъ

 

книги

 

для

чтенія:

 

первая

 

главная

 

часть

 

ея

 

начинается

 

словомъ

о

 

Въісочайшемъ

 

существѣ

 

и

 

заключаете

 

въ

 

себІ5

 

образы

высгйей

 

духовной

 

жизни

 

человека

 

въ

 

его

 

Непосред-

ственйомъ

 

отношеніи

 

къісточннку

 

егобытія

 

и

 

вскъ
благѣ,

 

слѣд.

 

молитвы,

 

церковпыя

 

пѣсни,

 

выливіпія-

ся

 

йзъ

 

сердца,

 

согрѣтаго

 

христіанскою

 

любовіто,

 

ска-

зани

 

о

 

благочеетивілхъ

 

людяхъ,

 

уго'ждавшйхъ

 

Богу,
И

 

новБСТвованія

 

о

 

олагодѣяніяхъ

 

Божійхъ

 

къ

 

людямъ

(отдѣльныя

 

эпизоды

 

изъ

 

библейской

 

исторіи).

 

Здѣсь
возражайте

 

намъ

 

тѣ,

 

которые

 

«переходятъ

 

отъ

 

легкаго

къ

 

трудному»

 

отъ

 

близкаго

 

къ

 

далекому,

 

—

 

которые

боятся,

 

чтобы

 

«не

 

уронить,

 

не

 

унизить

 

слова

 

Божія»
безсозиательАымъ

 

чтеніемъ

 

его

 

дѣтьми

 

и

 

заботятся
«пріохотйть

 

дѣтей

 

къ

 

чтенію

 

его

 

легенькими

 

стать-

ями»

 

2).

 

Еще

 

больше:

 

«многіе

 

изъ

 

нашего

 

образован-
ная

 

сословія

 

привыкли

 

безсознательно

 

смѣяться

 

падъ

Кутейкипымъ,

 

съ

 

часословомъ

 

въ

 

рукахъ

 

подступа-

ющими

 

къ

 

Митрофану;

 

другіе

 

болѣе

 

сознательно

 

от-

рицаютъ

 

пользу

 

обучепія

 

гішготѣ

 

по

 

часослову,

 

къ

стыду

 

своему

 

мало

 

знакомые

 

съ

 

этою

 

книгою»

 

3 )

 

*).

')

 

'ibid.

 

31.
"2 |

 

Корфъ

 

Р.

 

нач.

 

гак.

 

129.
3 )

  

Уч— восп.

 

библ.

 

I

 

ч

   

FTJ

 

отд.

 

72.
4 )

  

И

 

ранѣе

 

слышались

 

также

 

подобныя

 

сѣтованія

 

вѣру-

ющихъ

 

педагогг.въ

 

на

 

«неоснопательное

 

пренрбреженіе»

 

цер-

ковным

 

книгъ

 

(при

 

начальному

 

обученіи)

 

«изъ

 

одного

 

жалйа-
го

 

предразсудка

 

въ

 

^пользу

 

всего,

 

что

 

ново»

 

(Масловъ;

 

см.

 

ж.

д.

 
пр.

 
1846

 
г.

 
лив.

  
П.

 
'46).



—

 

m

 

—

Но

 

кому

 

дорогъ

 

«русскій

 

духъ»,

 

и

 

для

 

кого

 

священ-

ны

 

высочайщія

 

вѣрованія

 

человѣческія,

 

тотъ

 

въ

 

щко-

л%

 

«въ

 

предверьи

 

къ

 

церкви,»

 

не

 

роняя,

 

пѳ

 

унижая

слова

 

Божія,

 

не

 

лиаштъ

 

дѣтей

 

возможности

 

упивать-

ся

 

«чйстымъ

 

словеснымъ

 

молокомъ».

 

(1

 

Петр.

 

2.

 

2)
и

 

услаждаться

 

тѣми,

 

моленными

 

рѣчами»,

 

которыя

на

 

«святой

 

Руси»

 

и

 

старому,

 

и

 

малому

 

доставляютъ

столько

 

восторга

 

при

 

богослуженіи.

 

Вообще

 

нужно

помнить,

 

что

 

сверхъестественный

 

міръ

 

не

 

такъ

 

далекъ

отъ

 

дѣтей:

 

они

 

ощущаютъ

 

его

 

непосредственно

 

въ

сврдцѣ

 

саоемъ.

Здѣсь

 

мы

 

остановимся

 

на

 

минуту

 

и

 

прислушаем-

ся

 

къ

 

апологетическому

 

го лосу

 

православнаго

 

русска-

го

 

яеловѣка,

 

свидѣтелъствующаго

 

въ

 

пользу

 

глубо-
ко-обдуманнаго

 

курса

 

народнаго

 

обученія

 

и

 

съ

 

теп-

лотою

 

релнгіознаго

 

чувства

 

изображающая

 

великое

педагогическое

 

значеніе

 

церковио-богослужебнъгхъ
книгъ

 

-

 

псалтири

 

и

 

часослова

 

въ

 

системѣ

 

общаго

 

на-

роднаго

 

вошштанія:

 

«народъ

 

русскій,

 

со

 

времени

 

вве-

денія

 

христіансгва

 

въ

 

Кіевѣ,.

 

весь

 

воспитывался

 

въ

общей

 

шкодѣ

 

православной

 

вѣры,

 

которую

 

усердно

принялъ,

 

хранилъ

 

и

 

сохранилъ

 

доселѣ,

 

любя

 

цер-

ковь

 

и

 

-все

 

святое».

 

Отсюда

 

«истинно-народное,

 

клас-

сическое»

 

значеніе

 

излюбленныхъ

 

имъ

 

церковно-бо-
гослужсбныхъ

 

книгъ

 

—часослова

 

и

 

псалтири

 

вмѣстѣ

съ

 

церковного

 

азбукою.

 

Это

 

три,

 

такъ

 

сказать,

 

нрав-

ственно-религіозныѳ

 

учебники

 

въ

 

системѣ

 

общаго

 

(до-

стуннаго

 

всѣмъ)

 

народнаго

 

воспитанія.

 

Ениги

 

эти

читались

 

и

 

по

 

домамъ

 

при

 

у.ченіи

 

грамотѣ,

 

и

 

въ

церквах ъ,

 

при

 

молитвенныхъ

 

богослуженіяхъ;

 

оттого

и

 

не

 

было

 

разъединенія

 

между

 

воспитаніемъ

 

и

 

жизнію:
уча

 

чтеиію,

 

онѣ

 

наставляли

 

учащихся

 

и

 

навыку

 

въ

томъ,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

содержится

 

т.

 

е.

 

навыку

 

въ

богоночитаніи,

 

въ

 

уважеиіи

 

православной

 

вѣрн

 

и

 

въ
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исполненіи

 

заповѣдей

 

Божіихъ,

 

ясно

 

опредѣляющихъ

 

.

отношенія

 

наши

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнему».

 

«Так.

 

обр.»

чада

 

христоименитыя...

 

читая

 

(ихъ)

 

молились

 

и

 

мо-

лясь

 

читали,—

 

съ

 

Богомъ

 

говорили,

 

и

 

Богъ

 

имъ

 

собе-
сѣдовалъ:

 

ибо

 

молитва

 

есть

 

разговоръ,

 

обращаемый
къ

 

Богу,

 

а

 

чтеніе

 

есть

 

Божія

 

бесѣда.

 

къ

 

намъ,

 

какъ

сказалъ

 

одинъ

 

учитель:

 

когда

 

ты

 

читаешь,

 

Богъ

 

къ

тебь

 

бесѣдуетъ,

 

а

 

когда

 

молишься,

 

ты

 

бесѣдуегаь

 

съ

Богомъ».

 

Въ

 

книгахъ

 

тѣхъ

 

«соединяли

 

каждое

 

слово

съ

 

живыми,

 

высокими

 

и

 

вѣрными

 

религіозными

 

по-

нятіями»,

 

авъ

 

эзбукѣ

 

церковной

 

«выскаска

 

сокращен-

ныхъ

 

словъ,

 

печатаемыхъ

 

въ

 

книгахъ

 

подъ

 

титла-

ми,

 

какъ

 

будто

 

съ

 

намѣреніемъ

 

затрудняетъ

 

читате-

ля

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

онъ

 

долѣе

 

остановила

 

на

 

нихъ

 

свое

вниманіе

 

и

 

вразумился

 

въ

 

смыслъ

 

ихъ.

 

Можно

 

ска-

зать,

 

что

 

здѣсь

 

съ

 

каждою

 

буквою

 

передаются

 

народу

лонятія,

 

возвышающія

 

его

 

умъ

 

къ

 

познанію

 

предме-

товъ

 

для

 

него

 

необходимымъ:

 

А.

 

Ангелъ,

 

Ангельскій,
Архангелъ,

 

Архангельске.

 

Б.

 

Богъ,

 

Божество,

 

'Бого-
родица

 

и

 

т.

 

д.

 

Съ

 

'этими

 

примѣрами.

 

сколько

 

идей

истиняыхъ,

 

высокихъ,

 

вѣрныхъ

 

передается

 

ребенку,
начинающему

 

читать.

 

Сравните

 

же

 

ихъ

 

съ

 

примера-

ми,

 

помѣщаемыми

 

въ

 

новѣйшихъ

 

букваряхъ

 

и

 

по-

даркахъ

 

для

 

дѣтей.

 

А.

 

Арапъ,

 

анаяасъ.

 

Б.

 

Быкъ,

 

ба-
ранъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

родѣ

 

всѣ

 

примѣры

 

съ

 

картинками»

(Масловъ

 

ж.

 

сельск.

 

хоз.

 

и

 

овцев.

 

1845

 

т.Ш

 

6.

 

289;

 

286.
слич.

 

ж.

 

м.

 

и.

 

нр.

 

1846

 

г.

 

генв.

 

отд.

 

ТІ 41. 44—49.

 

50).
Въ

 

1845

 

г.

 

въ

 

общ.

 

сельск.

 

хоз.

 

«образовался

 

комитете

для

 

распространена

 

церковной

 

грамотности»

 

между

 

кре-

стьянами

 

въ

 

« помѣщичьихъ

 

имѣніяхъ»,

 

съ

 

цѣлію
предупреждения

 

«грамотнаго

 

искаженія

 

народнаго

воспитанія»

 

посредствомъ

 

«засаленныхъ

 

повѣстей

 

о

Ванькв

 

Каин

 

в,

 

поросенкѣ

 

въ

 

мѣшкѣ

 

или

 

угнетенной
невинности

 

и

 

т.

 

и »,

 

т.

 

е.

 

воспитанія,

 

«не

 

прииаров-
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леняаго

 

къ

 

духу

 

и

 

характеру

 

народа

 

русскаго»

 

(ж.
сельск.

 

хоз. 'и

 

овцев.

 

1845

 

г.

 

М

 

12.

 

166,

 

167—168).
"Призывный

 

блаювѣѵтгъ

 

къ

 

тожу

 

раздался

 

пзъ

 

устъ

г.

 

Маслова

 

0.

 

(Ibid

 

174).

 

Въ

 

откликахъ

 

на

 

него

 

слышны'

впрочемъ

 

и

 

указанія

 

дополненія

 

къ

 

симъ

 

источниками

здравыхъ

 

еужденій

 

и

 

правнлъ

 

жизни

 

въ

 

народѣ

 

«и»

облег ченія

 

ученія,

 

чтобы

 

не

 

томить

 

дитя

 

по

 

5

 

чаеовъ

надъ

 

часословомъ!

 

это

 

дополненіе

 

и

 

облегченіе

 

уче-

та

 

составляютъ,

 

по

 

словамъ

 

«проф.

 

философіи,

 

прот.

Ѳ.

 

А.

 

Голубинскаго,— житія

 

евятыхъ

 

и

 

краткій

 

вы-

боръ

 

изъ

 

книги

 

книгъ-изъ

 

св.

 

евангелія».

 

«Кто

 

на-

учится

 

плакать

 

съ

 

Давидомъ,

 

тотъ

 

и

 

самъ

 

побѣжитъ
къ

 

высочайшему

 

псточпику

 

жизни— евангелію»

 

(пи-
шетъ

 

о

 

протоіёрей,

 

приводя

 

выраженіе

 

намѣетника
Оергіевой

 

лавры).

 

Школа,

 

очевидно,

 

должна

 

помогать

этому

 

стремленію

 

православная

 

русскаго

 

человѣка

 

').
Такъ

 

она

 

дѣйствительно

 

поступала

 

прежде;

 

такъ

должна

 

поступить

 

и

 

нынѣ,

 

если

 

она

 

хочетъ

 

оста-,

ваться

 

православною

 

русскою

 

школою.

Вторая

 

часть

 

книги

 

для

 

чтенія

 

содержитъ

 

на-

родныя

 

русскія

 

сказки,

 

легенды

 

и

 

пѣсни,

 

былины,
басни,

 

стихотворенія,

 

избранная

 

изъ

 

первоклассныхъ

"отечественныхъ

 

писателей,

 

примѣнительно

 

къ

 

дѣт-
скому

 

пониманію

 

2),

 

пословицы,

 

поговорки,

 

разсказы

(изъ

 

дѣтскихъ

 

книгъ),

 

конкретно

 

изображающіе

 

бы
товыя

 

стороны

 

жизни

 

съ

 

ея

 

обстановкою

 

и

 

порядками,

съ

 

ея

 

радостями,

 

трудомъ

 

и

 

страданіями.

 

Съ

 

этими

видами

 

литературы— безъиекусственной

 

и

 

искусствен-

ной

 

дитя

 

ветупаеіъ

 

преимущественно

 

въ

 

иіръ

 

ноэзіи,

*")

 

См.

 

ж.

 

с,

 

хоз.

 

и

 

овцев.

 

1845

 

г.

 

М

 

12

  

180.

 

181.
%}

 

См.

 

для

 

образца —дорогое

 

въ

 

деаежномъ

 

отношеніи

 

(4

р.)

 

и

 

по

 

содержание

 

избранныхъ

 

стихотвореній

 

изданіе

 

Поде-

ваго

 

«родные

 

отголоски».

 

Книга

 

вполаѣ

 

достойная

 

вниманія

учителей

 

и

 

дѣтейі
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міръ

 

сродный

 

ему!

 

Психологически

 

извѣстно,

 

что

міровозрѣніе

 

дѣтей

 

поэтическое,

 

ихъ

 

міръ

 

пе

 

есть

 

міръ
голой

 

.действительности:

 

фантазія,

 

какъ

 

роскошное

вьющееся

 

растеніе,

 

охватываетъ

 

всѣ

 

ироявленія

 

ихъ

души,

 

запечатлѣваетъ

 

собою

 

каждую

 

мысль,

 

каждый
гаагъ

 

Ихъ

 

дѣятельности.

 

Но

 

от,-юда

 

тѣмъ

 

больше
опасности

 

болѣзненнаго

 

развитія

 

дѣткой

 

фантазіи

 

со

введеніемъ

 

ихъ

 

въ

 

сказочный

 

міръ.

 

<.Въ

 

народной
сказкѣ

 

великое

 

и

 

исполненное

 

поэзіи

 

дитя

 

—

 

народъ

разсказываетъ

 

дѣтямъ

 

свои

 

дѣтскія

 

грезы»

 

').

 

Дитя
можетъ

 

настолько

 

сжиться

 

съ

 

этими

 

грезами,

 

что

 

и

послѣ

 

пробужденія

 

своего

 

будетъ

 

чувствовать

 

себя
изолироваинымъ

 

среди

 

грубой

 

действительности

 

и

не

 

ощутить

 

«поэзіи

 

сѣна

 

и

 

соломы»,

 

поэзіи,

 

окру-

жающей

 

обыденную

 

жизнь.

 

Въ

 

основѣ

 

каждой

 

сказ-

ки

 

лежитъ

 

начало

 

неестественности^

 

чудовищности;

 

на

сцену

 

выводятся

 

разныя

 

миѳическія

 

существа:

 

домо-

вые,-

 

водяные,

 

лѣшіе,

 

вѣдьмы...

 

Чтеніемъ

 

подобных

 

ъ

сказаній

 

можно

 

развить

 

въ

 

дѣтяхъ

 

только

 

легковѣ-
ріе

 

и

 

суевѣріе.

 

Вотъ

 

почему

 

нужно

 

пользоваться

 

сказ-

ками

 

со

 

строгимъ

 

ограниченіемъ

 

и

 

разборомъ

 

2 )

 

То-
же

 

нужно

 

сказать

 

относительно

 

народныхъ

 

пѣсенъ

 

и

легендъ.

 

Съ

 

педагогическою

 

цѣлью

 

приходится

 

брать,
только

 

отрывки

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

или

 

выпускать

кое-что

 

въ

 

нихъ,

 

а

 

иногда

 

замѣнять

 

пхъ

 

слова

 

и

стихи

 

другими— своими

 

(Ушинскій

 

К

 

и

 

Оолонияа
II.) 3).

 

Скажутъ:

  

это-

 

будетъ

 

«поддѣлка,

 

дѣтская

 

гри-

')

 

Ушинск.

 

руковод.

 

1

 

ч.

 

64.
2 )

  

Относительно

 

слазокъ

 

некоторые

 

совѣтуютъ

 

еще

 

меж-

ду

 

прочимъ

 

отдавать

 

предпочтете

 

тѣмъ

 

изъ

 

нихъ,

 

который

наводягъ

 

на

 

извѣстное

 

нравственное

 

понятіе

 

иди

 

заяі.очаогь

правтическя

 

жятейскій

 

выводъ

 

(Солон.

 

II

 

64).
3 )

  

См.

 

подробнѣйіпее

 

изложение

 

ихъ

 

взглядовъ

 

относитель-

но

 

педнтогическаго

 

значенія

 

всПхъ

 

разсматриваемыхъ

 

видовъ

литературы

 

искусственной

 

и

 

бззъаскусетвеннои

 

Утянекія

 

рук,

I.

 

60-68;

 

Солон ,

 

U.

 

21.

 

22.

 

34-40.
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маса

 

на

 

старческомъ

 

дицѣ».

 

Мы

 

прибавямъ

 

отъ

 

себя:
она

 

наивна;

 

но

 

смѣшною,

 

а

 

не

 

наивною

 

уже

 

будетъ
старческая

 

гримаса

 

на

 

дѣтскомъ

 

лицѣ,

 

если

 

произ-

веденія

 

возмужалого

 

чувства

 

и

 

пылкой

 

фантазіи

 

сооб-
щить

 

дѣтямъ

 

цѣликомъ.

 

Вообще

 

приспособленность

 

къ

степени

 

образованія

 

дѣтей,

 

затѣмъ

 

истинность

 

и

 

нрав-

ственная

 

чистота

 

всего

 

содержанія

 

необходимо

 

должны

принадлежать

 

къ

 

впутреннимъ

 

совершенствамъ

 

пер-

вой

 

книги

 

для

 

чтенія,

 

и

 

достоинство

 

ея

 

нужно

 

из-

мерять,

 

смотря

 

потому,

 

способна

 

ли

 

она

 

по

 

своему

 

со-

держанію

 

существенно

 

действовать

 

на

 

дѣтей

 

расши-

реніемъ

 

и

 

просвѣщеніемъ

 

ихъ

 

круга

 

воззрѣнія,

 

нро-

бужденіемъ

 

въ

 

нихъ

 

стремлепія

 

къ

 

ясному

 

и

 

связ-

ному

 

знанію,

 

облагораживающими

 

влілпіемъ

 

на

 

серд-

це

 

и

 

волю.

 

Что

 

не

 

трогаетъ

 

и

 

не

 

умиляетъ,

 

что

 

не

волну етъ

 

и

 

не

 

возвышаете,

 

то

 

не

 

должно

 

входить

 

въ

книгу

 

для

 

первоначальнаго

 

чтенія,

 

хотя

 

бы

 

по

 

своей

формѣ

 

или

 

изложепію

 

оно

 

удовлетворяло

 

дидактиче-

скимъ

 

требованіямъ.
Третья

 

часть

 

книги

 

для

 

чтенія

 

представляетъ

рядъ

 

очерковъ

 

и

 

кархинъ

 

изъ

 

области

 

внѣшняго

 

Mi-
pa,

 

устремляетъ

 

вниманіе

 

дѣтей

 

на

 

небесный

 

сводъ.

свѣтящіяся

 

небесныя

 

тѣла

 

и

 

ихъ

 

отношеніе

 

къ

 

зем-

лѣ,

 

выставляетъ

 

на

 

видъ

 

малюткамъ

 

важнѣйшія
произведепія

 

трехъ

 

царствъ

 

природы

 

—

 

животнаго,

расгительнаго

 

и

 

минерал ьнаго.

 

Далѣе

 

бросается
■взоръ

 

на

 

людей,

 

наседяющихь

 

землю,

 

на

 

различ-

ные

 

пароды,

 

ихъ

 

жилища,

 

иоложеніе,

 

заяятія,

 

особен-
но

 

подробно

 

разсматривается

 

родная

 

страна,

 

говорит-

ся

 

о

 

русскомъ

 

народѣ,

 

его

 

кпязьяхъ,

 

царяхъ,

 

госу-

дарственныхъ

 

учрежденіяхъ ..

 

] )

')

 

Хорошо

 

опредѣлиется

 

содержаніе

   

этого

    

отдѣла

 

у

   

г.

Радонежскаго

 

словами

  

поэта;

  

все

 

на

 

Руси

  

ея

 

дѣтямъ

    

должно
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Затѣмъ

 

сдѣдуетъ

 

рядъ

 

картинъ,

 

изображающихъ
вообще

 

борьбу

 

духа

 

съ

 

природою

 

въ

 

ея

 

различныхъ

проявленіахъ

 

и

 

результаты

 

этой

 

борьбы

 

--

 

побѣды
человѣческаго

 

ума

 

въ

 

физическомъ

 

мірѣ.

 

Къ

 

этимъ

образамъ,

 

представляющимъ

 

царство

 

человѣка

 

въ

природѣ,

 

снова

 

примыкаіотъ,

 

въ

 

заключеніе

 

цѣлаго,
образы,

 

представляющіе

 

чедовѣка

 

въ

 

его

 

служеніи
Царю

 

небесному,

 

очерки

 

и

 

картины

 

изъ

 

исторіи
царства

 

Божія

 

на

 

вемлѣ

 

со

 

времени

 

учрежденія

 

цер-

кви

 

Христовой.

 

Такимъ

 

образомъ

 

кругъ

 

дѣтскаго

 

вѣ-
дѣнія

 

одного

 

міра

 

будетъ

 

восполненъ

 

и

 

завершится

свѣдѣніями

 

изъ

 

другаго

 

міра.— Разумѣется

 

и

 

здѣсь
должна

 

быть

 

соблюдена

 

мѣра

 

въ

 

ознакомлены

 

уча-

щихся

 

съ

 

предметами.

 

Выступая

 

за

 

цредѣлы

 

сель-

ской

 

обстановки

 

въ

 

области

 

естествознанія

 

и

 

исторіи,

но

 

начиная

 

съ

 

этой

 

обстановки,

 

книга

 

для

 

чтенія
должна

 

мало

 

по

 

малу

 

вводить. дѣтей

 

въ

 

кругъ

 

бо-
лѣе

 

широкій,

 

въ

 

міръ

 

общечеловѣческихъ

 

воззрѣнЩ

 

и

интересовъ;

 

но

 

всегда

 

при

 

этомъ

 

сдѣдуетъ

 

имѣть

 

въ

виду

 

правило:

 

знакомить

 

дѣтей

 

только

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

можетъ

 

быть

 

воспринято,

 

понято

 

ими,

 

и

 

что

 

такъ

или

 

иначе

 

можетъ

 

оказывать

 

полезное

 

вдіяніе

 

на

ихъ

 

умственное

 

и

 

нравственное

 

развитіе.
Что

 

касается

 

формы

 

первой

 

книги

 

для

 

чтенія,
то

 

она

 

доджпа

 

быть

 

образцового

 

во

 

всѣхъ

 

отношені-
яхъ-

 

съ

 

грамматической,

 

стиллистичеекой

 

и

 

эстести-

ческой

 

стороны.

 

Образцовая

 

форма

 

имѣетъ

 

важное

значеніе.

 

«Какъ

 

всѣ

 

произведенія

 

природы,

 

развива-

быть

 

одинаково

 

дорого,

 

любопытно:

 

ея

 

степей

 

холодное

 

молча-

ніе,

 

ея

 

лѣеовъ

 

безбрежныхъ

 

колыханье,

 

разливы

 

рѣкъ

 

ея,

 

жел-

ающая

 

нива,

 

подвое

 

гумно,

 

изба,

 

покрытая

 

соломой...

 

Святой

крестьянскій

 

трудъ,

 

нѣсви

 

пахарей,

 

косарей,

 

жницъ ..

 

Славные

подвиги

 

обороняющего

 

насъ

 

воинства,

 

памятники

 

роди-ой

 

ста-

рины,..

 

(Родин,

 

/j.
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ющіяся

 

въ

 

органическомъ

 

сѳвершевствѣ,

 

вызываютъ

въ

 

насъ

 

внѣшвимъ

 

видомъ

 

своимъ

 

возвышенное

чувство,

 

такъ

 

точно

 

и

 

счастливое

 

выраженіе

 

мыслей
вызываетъ

 

въ

 

душѣ

 

особенную

 

пріятиость»

 

(Веккеръ),
и

 

послѣдняя

 

выше

 

сравнительно

 

съ

 

первымъ,

 

на-

сколько

 

жизнь

 

духа

 

выше

 

произведѳній

 

природы.

Главное

 

достоинство

 

Первоначальной

 

книги

 

%%

 

этомъ

отношеніи— простой,

 

ДѣТскій

 

языкъ,

 

чуждый

 

искус-

ственности

 

и

 

всякой

 

фалынп.

 

Пемногія

 

дѣтскія

 

кни-

ги

 

обладаютъ

 

имъ.

 

Между

 

ними

 

первое

 

мѣето

 

при-

надлежишь

 

«родному

 

слону»

 

К.

 

Ушинскагои«азбукѣ»
Толстаго

 

Ж.

 

Внѣшщія

 

выдающаяся

 

сторона

 

нослѣд-
ней— отсутствіе

 

придаточныхъ

 

предложеній

 

и

 

союзовъ,

а

 

внутренняя— сжатость,

 

мѣткость

 

и

 

выразительность.

Даже

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

предложеніяхъ

 

уже

 

есть

 

содер-

жательность

 

и

 

связь.

 

Вотъ

 

примѣрный

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи

 

разсказъ:

 

«у

 

Тани

 

было

 

горе.

 

Тетя

 

сшила

 

Та-
нѣ

 

шубу

 

на

 

мѣху

 

Мѣху

 

было

 

мало.

 

Бѣда

 

Танѣ.

 

Зи-
ма,

 

а

 

шубы

 

нѣту».

 

Эти

 

фразы

 

короткие,

 

будто

 

от-

рывистые,

 

но

 

въ

 

сущности

 

вполнѣ

 

законченные

 

раз-

сказы».

 

Или:

 

«Настя

 

ѣла

 

грушу,

 

а

 

у

 

Маши

 

текли

слюнки.

 

Стыдно,

 

Маша

 

утри

 

губы»

 

*).

Кромѣ

 

формы

 

и

 

содержанія

 

книги

 

для

 

чтенія,
заслуживаетъ

 

также

 

вниманія

 

объемъ

 

и

 

число

 

отдѣль-

ныхъ

 

статей

 

въ

 

ней.

 

Такъ

 

какъ

 

она

 

по

 

еваему

 

со-

держанію

 

должна

 

быть

 

сообразна

 

со

 

степенью

 

разви-

тія

 

учащихся,

 

то

 

само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

отдѣль-
ныя

 

статьи

 

ея

 

и

 

по

 

своем)

 

объему

 

не

 

должны

 

пре-

вышать

 

силъ

 

этихъ

 

учащихся.

 

Ушинскій

 

на

 

первыхъ

порахъ,

 

въ

 

I

 

годѣ

 

своего

 

«род.

 

ел.»

 

предлагаете

 

дѣ-

тямъ

 

для

 

чтенія

 

«крошечныя

 

литературный

 

произ-

веден

 

ія».

 

Носдѣдующія

 

статьи

  

сложнѣе,

   

и

   

вообще,

»)

 

Толотой

 

Д.,

 

Нов.

 

аз.б,

 

11.

 

17,
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№
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при

 

нѣкоторои

 

развитости

 

учащихся,

 

обработка

 

пе-

многихъ,

 

сравнительно

 

значительныхъ

 

статей

 

го-

раздо

 

цѣлесообразнѣе

 

въ

 

интересахъ

 

образованія

 

мы-

сли

 

и

 

языка

 

учащихся,

 

чѣмъ

 

обработка

 

многихъ

маленькихъ

 

статей,

 

хотя

 

бы

 

послѣднія

 

въ

 

совокуп-

ности

 

равнялись

 

первымъ.

 

Въ

 

значительной

 

статьѣ
ученикъ

 

можетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

долго

 

и

 

глубоко

 

ды-~

шать

 

и

 

настолько

 

освоиться

 

съ

 

предметомъ,

 

что

 

по-

томъ

 

самостоятельная

 

переработка

 

прісбрѣтенныхъ
свѣдѣній

 

становится

 

для

 

него

 

потребностью

 

и

 

не

представляетъ

 

трудностей,

 

представляя

 

въ

 

тоже

 

вре-

мя

 

достаточно

 

пищи

 

для

 

ума.

 

Шютце

 

опредѣляетъ
внѣпшій

 

объемъ

 

большей

 

части

 

статей

 

въ

 

'/ а — 2 3

страницы;

 

статьи

 

въ

 

двѣ

 

страницы

 

можно

 

предназна-

чить

 

для

 

чтенія

 

только

 

тогда,

 

когда

 

ученики

 

при-

выкнуть

 

къ

 

большей

 

усидчивости

 

въ

 

занятіяхъ

 

*).
Всего

 

меньше

 

можно

 

говорить

 

о

 

числѣ

 

статей

 

въ

книгѣ

 

для

 

чтенія

 

и,

 

стало

 

быть,

 

о

 

числѣ

 

статей,

 

имѣю-
щихъ

 

быть

 

прочитанными

 

въ

 

школѣ.

 

Но

 

при

 

этомъ

нужно

 

помнить,

 

что

 

умѣрепность

 

и

 

даже

 

медлитель-

ность

 

должны

 

быть

 

наблюдаемы

 

здѣсь.

 

Не

 

исчерпаешь

того,

 

что

 

неисчерпаемо;

 

слѣдовательно,

 

поспѣншость
здѣсь

 

была

 

бы

 

безцѣльна;

 

между

 

тѣмъ

 

прочность

усвоенія

 

и

 

ясность

 

пониманія

 

со

 

стороны

 

учащихся

учителю

 

всегда

 

полезно

 

имѣть

 

въ

 

виду.

 

Тамъ,

 

гдѣ
нужно,

 

какъ

 

говорится,

 

поставить

 

учениковъ

 

на

 

свои

ноги,

 

учитель

 

долженъ

 

продолжать

 

свои

 

уиражненія
съ

 

дѣтьми

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

статьѣ

 

до

 

тѣхъ

 

норъ,

доколѣ

 

учащіеся

 

не.въ

 

состояніи

 

будутъ

 

испонить

трудъ

 

самостоятельной

 

переработки

 

прочитаннаго.

Въ

 

расположены

 

статей

 

въ

 

различныхъ

 

элемен-

тарныхъ

 

книгахъ

  

слѣдуютъ

  

различнымъ

  

точкамъ

l )

 
Ewang.

 
Sehiilkund.

 
387.
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зрѣнія.

 

Одни

 

излагаютъ

 

ихъ

 

безъ

 

всякаго

 

порядка,

въ

 

пестрой

 

связи,

 

«по

 

своему

 

личному

 

произволу»

(Солон.,

 

26);

 

другіе

 

придерживаются

 

научной

 

клас-

сификаціи

 

предметовъ

 

(Водовозовъ);

 

третьи

 

для

 

каж-

даго

 

возраста

 

дѣтей

 

въ

 

особой

 

части

 

элементарной
книги

 

выставляютъ

 

на

 

первый

 

лланъ

 

какой-либо
новый

 

родъ

 

предметовъ

 

(Любекъ,

 

Наке...)-

 

иные,

 

на-

конецъ,

 

при

 

раснредѣленіи

 

статей

 

руководятся

 

исто-

рическими

 

пунктами,

 

вокругъ

 

которыхъ

 

группирует-

ся

 

ими

 

весь

 

остальной

 

матеріалъ

 

для

 

чтенія.

 

По-
с

 

лѣдняя

 

система

 

наиболѣе

 

близка

 

къ

 

современнымъ

требованіямъ

 

педагогики.

 

Принятая

 

у

 

насъ

 

знаме-

нитымъ

 

К.

 

Ушинскимъ

 

въ

 

его

 

«род

 

ел».

 

(1 — 2

 

отд.

II

 

года

 

-собственно

 

книги

 

для

 

чтенія

 

')

 

она

 

совмѣ-
щаетъ

 

все

 

разнообразіе

 

матеріала

 

для

 

чтенія

 

въ

двухъ

 

отдѣлахъ:

 

«вокругъ

 

да

 

около

 

и

 

«времена^

 

года».
Видно,

 

что

 

основаніемъ

 

порядка

 

статей

 

въ

 

первом ъ

отдѣлѣ

 

послужило

 

мѣсто,

 

а

 

во

 

второмъ

 

-время,-—

 

Все,
что

 

совершается

 

въ

 

видимомъ

 

мірв,

 

совершается

 

не

иначе,

 

какъ

 

въ

 

извѣстномъ

 

мѣстѣ

 

и

 

въ

 

извѣстный
періодъ

 

времени.

 

Вотъ

 

почему

 

весьма

 

полезно

 

при

изученіи

 

исторіи

 

(гражданской,

 

церковно-библейской
и

 

есгественной)

 

взять

 

предметомъ

 

для

 

чтеній

 

и

 

из-

устныхъ

 

бйсвдъ

 

предварительно

 

ту

 

местность,

 

кото-

рая

 

окружаетъ

 

дитя,

 

и

 

то

 

время,

 

когда

 

ученіе

 

проис-

ходить,

 

чтобы

 

внечатлѣяія,

 

возбужаемыя

 

путемъ

книжнаго

 

чтенія

 

и

 

уетныхъ

 

учительскихъ

 

объясне-
на,

 

бы.іи

 

живы

 

въ

 

ребенкѣ

 

и

 

могли

 

быть

 

провѣрены
его

 

собственнымъ

 

дѣтскимъ

 

опытомъ

 

и

 

чувствомъ.

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

ребенокъ

 

будетъ

 

говорить

 

о

 

томъ,

что

 

видитъ

 

и

 

чувствуетъ,

 

его

 

слова

 

будутъ

 

полны

действительности

 

(Ушинскій,

 

ib

 

84).

*)

 

По

 

«Руков.»

 

его

 

же

 

I,

 

74 г



-

 

ш

 

=

 

■

%&

 

тіъшней

 

стороны

 

книга

 

для

 

чтенія

 

должна

быть

 

издана

 

чисто,

 

опрятно,

 

даже

 

изящно;

 

бумага
должна

 

быть

 

плотная,

 

бѣлая;

 

печать

 

четкая;

 

птрифтъ
неодинаковый*

 

тіедагогическія

 

соображения

 

требуютъ,
чтобы

 

уже

 

первая

 

книга

 

напечатана

 

была

 

различ-

ными

 

шрифтами,

 

начиная

 

отъ

 

крупнаго,

 

такъ

 

на зы

ваемаго

 

въ

 

тинографіяхъ,

 

жирнаго

 

шрифта

 

до

ооъікновеннаго

 

мелкаго

 

и

 

до

 

письменного

 

шрифта

 

'%
Черезъ

 

это

 

можно

 

сдѣлать

 

для

 

учениковь

 

незамѣтнымъ
переходъ

 

отъ

 

крупнаго

 

шрифта

 

таблицъ

 

и

 

букваря

 

къ

обыкновенному

 

книжному.

 

«Картинки — необходимая
принадлежность

 

такихъ

 

книгъ— должны

 

быть

 

и

 

заду-

маны,

 

и

 

выполнены

 

мастерски».

 

2)

 

Въ

 

видахъ

 

прак-

тическихъ

 

и

 

отъ

 

части

 

экономичеекихъ,

 

книга

 

для

чтенія

 

должна

 

быть

 

издана

 

отдѣлъно

 

отъ

 

букваря

 

3 ).

Павелъ

 

Чудецкій.

(Продолженіе

 

будетъ).

*)

 

См.,

 

«пед

   

сборн.

 

1873

 

май

 

594.

1 )

 

Въ

 

высшей

 

степени

 

хороши

 

въ

 

этомъ

 

отношёніи

 

изда-

йіе

 

«школьныхъ

 

ступеней»

 

Деркачева

 

(1876

 

г.

 

Cn.J,

3 )
 

Слич
   

Haiitl!).
   

hlff.
 

4
  

29/.
 

Руков.
 

Вессвдя
 

II.
 

533.
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ИСТОРИКОСТАТИСТИЧЕСКОЕ

  

ОИИСАНІЕ .

Селеніе

 

Ленковцы

 

Хотинекаго

 

уѣзда.

(Продолженіе).

Мѣстныё

 

обычаи

 

при

 

рожденіи

 

дитяти,

 

крещенш

 

и

 

по-

гребенги.

1.

 

Послѣ

 

рождешя

 

дитяти

 

хозяинъ

 

приглашаетъ

своего

 

священника

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

домъ

 

на

 

молитвины,

т.

 

е.

 

для

 

чтенія

 

родильиицѣ

 

иояѳженныхъ

 

моЛитвъ

и

 

нареченія

 

имени

 

новорожденному

 

младенцу.

 

Послѣ
молит

 

вованія

 

и

 

нареченія

 

имени

 

новорожденному

младенцу,

 

за

 

что

 

свящеппикъ

 

съ

 

причетиикомъ

 

полу-

чаютъ

 

по

 

парѣ

 

колачей

 

или

 

же

 

по

 

одному

 

хлѣбу,

 

а

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

по

 

нѣ сколько

 

копѣекъ,

 

хозяинъ

созываетъ

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

домъ

 

на

 

молитвины

 

своего

 

ди-

тяти

 

гостей,

 

соеѣдокъ

 

и

 

родственницъ,

 

которыя

 

въ

подарокъ

 

родильницѣ

 

приносятъ

 

по

 

одной

 

мискѣ
муки,

 

а

 

въ

 

мясоѣдъ

 

сверхъ

 

того

 

по

 

одной

 

или

 

по

двѣ

 

пары

 

яицъ,

 

но

 

одной

 

курицѣ

 

и

 

проч.

 

Хозяинъ
угощаетъ

 

своихъ

 

званныхъ

 

гостей

 

водкою

 

и

 

Закус-

ЕОФ.

2f.

 

Таинство

 

ев.

 

крещенія

 

надъ

 

новорожденным*

младенцемъ

 

совершается

 

лѣтомъ

 

въ

 

церкви,

 

а

 

зимото

въ

 

домѣ

 

священника.

 

Дитя

 

для

 

крещенія

 

веегда

 

не-

сетъ

 

бабка— повитуха.

 

При

 

крещеніи

 

бываютъ

 

обык-
новенно

 

два

 

вѳспріемника,

 

а

 

иногда

 

и

 

болѣе;

 

съ

 

это-

го

 

времени

 

воепріемннки

 

по

 

отношенію

 

родителей

новокрещеннаго,

 

а

 

сіи

 

къ

 

воспріемникамъ

 

получаготъ

наименоваиіе

 

кума

 

и

 

кумы,

 

а

 

по

 

ѳтношенію

 

къ

крестникамъ

 

—

 

нанашка

 

и

 

нанашки,

 

которые

 

своихъ

крестнивовъ,

 

подобпо

 

посажепнымъ

 

отцамъ

 

вѣнчан-
ныхъ,

 

называютъ

 

филами.

 

.
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По

 

окончаніи

 

святаго

 

крещенія

 

кумовья

 

отправ-

ляются

 

въ

 

домъ

 

родителей

 

новокрещеннаго

 

дитяти

 

и

здѣсь

 

устрояется

 

обѣдъ,

 

носящій

 

названіе

 

крестины,

куда,

 

кромѣ

 

кумовей,

 

приглашаются

 

и

 

другіе

 

гости,

преимущественно

 

родственники

 

и

 

родственницы.

 

При-
глашенные

 

несутъ

 

въ

 

подарокъ

 

то

 

же

 

самое,

 

что

 

и

на

 

молитвины,

 

съ

 

тѣмъ

 

только

 

раздичіемъ,

 

что

 

на

молитвины

 

во

 

1-хъ

 

ходятъ

 

однѣ

 

только

 

женщины-

хозяйки,

 

безъ

 

мужей,

 

а

 

на

 

крестины

 

и

 

мужчины

 

съ

своими

 

женами,

 

а

 

во

 

2-хъ

 

молитвины

 

продолжаются

только

 

одинъ

 

день,

 

а

 

крестины— сряду

 

два,

 

а

 

иног-

да

 

и

 

три

 

дня,

 

2-й

 

и

 

3-й

 

день

 

послѣ

 

крещѳнія

 

назы-

ваютъ

 

здѣшніе

 

прихожане

 

покрестинами,

 

сопровож-

даемыми

 

часто,

 

какъ

 

и

 

самые

 

крестины,

 

больгаимъ
разгуломъ.

Въ

 

40

 

день

 

послѣ

 

рожденія

 

дитяти

 

мать

 

—

 

ро-

дильница,

 

въ

 

сопровождении

 

повивальной

 

бобки,

 

при-

носить

 

своего

 

новорожденная

 

младенца

 

въ

 

церковь

для

 

полученія

 

отъ

 

священника

 

очистительной

 

мо-

литвы

 

и

 

для

 

воцерковленія

 

дитяти,

 

что

 

совершается

большею

 

частью

 

предъ

 

началомъ

 

божественной

 

ли-

тургіи

 

въ

 

воскресный

 

или

 

праздничный

 

день.

Предъ

 

окончаніемъ

 

богослуженія

 

новый

 

членъ

 

цер-

кви

 

удостоивается

 

св.

 

нричастія.

 

Мать

 

дитяти

 

при

этомъ

 

часто

 

жертвуетъ

 

на

 

акаѳистъ

 

или

 

молебенъ
Спасителю,

 

Матери

 

Божіей

 

и

 

св.

 

Николаю,— а

 

по-

томъ

 

отправляется

 

въ

 

домъ

 

священника

 

и

 

прино-

сить

 

слѣдуемое

 

ему

 

по

 

обычаю

 

вознагражденіе

 

за

труды,

 

состоящее

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

деньгахъ

 

и.

 

одной
парѣ

 

калачей

 

или

 

же

 

хлѣбѣ.
3.

 

Каждый

 

возрастный,

 

заболѣвши,

 

просить

 

къ

себѣ

 

священника,— исповѣдываться

 

и

 

св.

 

Таинъ

 

прі-
общаться;

 

кромѣ

 

того

 

надъ

 

болящими

 

совершается

таинство

 
св.

 
елеосвященія.



—
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О

 

смерти

 

покойника

 

родственники

 

его

 

прежде

всего

 

извѣщаютъ

 

приходскаго

 

священника,

 

и

 

тогда

же

 

приглашаютъ

 

причетника

 

читать

 

при

 

усопшемъ

псалтирь.

 

Погребепіе

 

совершается

 

обыкновенно

 

на

3-й

 

день.

 

Въ

 

деяь

 

погрѳбенія

 

родственники

 

покойна-
го,

 

особенно

 

зажиточные,

 

просятъ

 

священника

 

слу-

жить

 

божественную

 

литургію,

 

предъ

 

началомъ

 

кото-

рой

 

бываетъ

 

выносъ

 

умершаго

 

въ

 

церковь.

Во

 

время

 

гаествія

 

печальной

 

процессіи

 

еъ

 

по-

койникомъ,

 

предшетствуемой

 

ироцессіоннымъ

 

кре-

стомъ,

 

хоругвями

 

и

 

двумя,

 

фонарями,

 

свящепникъ

на

 

пути

 

въ

 

церковь

 

нѣсколько

 

разъ

 

останавливается

для

 

чтенія

 

св.

 

евангелія

 

и

 

заупокойной

 

ектеніи.
Умершаго

 

сонровождаетъ

 

народъ,

 

а

 

родственники

 

во

всю

 

дорогу

 

по

 

немъ

 

плачутъ

 

и

 

голосятъ

 

и

 

при

 

этомъ,

смотря

 

по

 

состояніго,

 

раздаютъ

 

бѣднымъ

 

за

 

упокой
души

 

преставльшагося

 

посильную

 

милостыню,

 

состо-

ящую

 

изъ

 

овецъ,

 

коровъ,

 

подушекъ,

 

холста

 

и

 

ути-

ральниковъ,

 

съ

 

такими

 

приговорками:

 

проеимъ

 

васъ:

пріймите

 

за

 

душу

 

помершаго

 

и

 

опять

 

продолжается

плачъ

 

и

 

рыданіе

 

съ

 

разными

 

причитапіями;

 

такъ

напр.

 

если

 

умретъ

 

отецъ

 

или

 

мать

 

—

 

дѣти

 

при-

говариваютъ:

 

«дядьку

 

или

 

неньку

 

нашъ

 

*),

 

или

мамко

 

наша

 

шанко

 

**);

 

Хто

 

(кто)

 

пасъ

 

буде

 

догля-

даты

 

и

 

до

 

розуму

 

приводиты.

 

Видкиль

 

"*)

 

васъ

 

бу-
демъ

 

или

 

буду

 

дожидаты?

 

Чи

 

изъ

 

за

 

горы

 

высокой,

чи

 

изъ

 

за

 

долины

 

глубокой?

 

Варіируя

 

причитанія
оплакиваютъ

 

отецъ

 

и

 

мать

 

своихъ

 

дѣтей,

 

братъ

 

—

сестру,— сестра

 

брата,

 

мужъ

 

жену,

 

жена

 

мужа.

*)

 

Дядькомъ

 

и

 

ненькомъ

 

называютъ

 

отца,

   

а

    

собственно

дядю

 

называютъ

 

вуйкомъ.

**)

 

Шанка— опекунъ,

 

попечитель.

***)

 

Впдеидь— откуда.
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По

 

окончаніи

 

божественной

 

литургіи,

 

«ели

 

таковая

по

 

нросьбѣ

 

родственниковъ

 

совершается,

 

иадъ

 

покои-

пикомъ

 

по

 

чиноположенію

 

отпѣвается

 

погребеніе,

 

послѣ
которато

 

тѣло

 

умершаго,

 

въ

 

дреднесеніи

 

одного

 

толь--

ко

 

процессіоцнаго

 

креста

 

безъ

 

хоругвь,

 

въ

 

дредшествіи
священника

 

съ

 

причтомъ

 

и

 

сопровождаемое

 

плачу-

щими

 

и

 

рыдающими

 

родственниками

 

и

 

скорбящими
знакомыми,

 

относится

 

на

 

кладбище

 

и

 

предается

 

зем-

лѣ.

 

Послѣ

 

пі)гребенія

 

причтъ

 

и

 

присутствовавши

 

при

этомъ

 

пародъ

 

приглашаются

 

въ

 

домъ

 

покойнаго.
Здѣсь

 

лослѣ

 

краткой

 

заупокойной

 

литіи

 

и

 

благослѳ-
венія

 

священникомъ

 

приготовленнаго

 

стола,

 

предла-

гается

 

имъ

 

обѣдъ.
Въ

 

3-й

 

и

 

особенно

 

въ

 

40

 

день

 

родственники

 

по-

койнаго

 

всегда

 

лросятъ

 

священника

 

совершить

 

за

упокой

 

души

 

преставлыпагося

 

божественную

 

ли-

тургію,— по

 

окончаніи

 

которой

 

въ

 

домѣ

 

покойника
отправляется

 

панихида,

 

называемая

 

по

 

здѣшнему

 

яъ

народѣ

 

шрастасомд,

 

всегда

 

сонровождаемымъ

 

при

этомъ

 

приготовленнымъ

 

для

 

причта

 

и

 

приглаіпаема-

го

 

народа,

 

особенно

 

бѣдныхъ,

 

обѣдомъ.

 

Іакіе

 

пара-

стасы

 

совершаются

 

ленковецкими

 

прихожанами

 

въ

своихъ

 

домахъ

 

очень

 

часто,

 

или

 

заунокой

 

души

ихъ

 

родителей

 

и

 

сродниковъ,

 

или

 

же

 

завсѣхъ

 

вооб-
ще

 

прежде

 

ночившихъ

 

христіанъ.

Свадьбы

 

и

 

свадебные

 

обычаи

 

у

  

Іемовецтхъ

 

поселят.

Сватанья,

 

а

 

равно

 

и

 

свадьбы,

 

совершаемыя

въ

 

Ленковцахъ,

 

сопровождаются

 

съ

 

большимъ

 

или

меньшимъ

 

измѣненіемъ

 

обычаями,

 

встрѣчаемыми
у

 

поселянъ

 

сосѣдпихъ

 

селъ;

 

здѣсь

 

(при

 

свадьбахъ)

можно

 

встрѣтить

 

смѣсъ

 

пазлнчныхъ

 

ѳбычаевъ:

 

вели-

короссійскихъ,

 

малороссійскихъ,

 

молдовалскихъ

 

и

даже

 

пелъекихъ

 

и

 

этямъ,

 

между

 

прочим^

 

доказывает-



—

 

4Ш

   

—

е?я

 

то,

 

что

 

здѣяшіе

 

поселяне

 

не

 

кореняые

 

щшщ

села

 

Леяковецъ,

 

а

 

сшѣеь

 

.ра8лѳрл?еменныхъ

 

пересе-

яенцевъ.

Еамѣревая-сь

 

всігуяітъ

 

-m

 

бракѵ

 

зіейішь

 

w

обыкнѳвенівэ

 

ютправляетъ

 

сват овъ

 

въ

 

чотъ

 

домъ,

 

гдѣ
есть

 

пригожая

 

яевѣета.

 

Свашяъе

 

всегда

 

бываетъ

 

ве-

черемъ.

 

Сіваты,

 

во

 

шедши

 

въ

 

дозиъ,

 

не

 

прямо

 

пржсту-

паютъ

 

къ

 

щѣлж

 

своего

 

прихода,

 

а

 

бесѣдуютъ

 

еъ

 

ро-

дителями

 

невѣсти

 

я

 

разншхъ

 

предметах»,

 

отяоія-

щихея

 

къ

 

о:%денной

 

жиеяш;

 

женжхъ

 

ври

 

ѵшщъ

 

не

присутствуетъ,

 

а

 

юстаетса

 

дли

 

дома

 

у

 

себя

 

иаж

 

же

*а

 

дворѣ

 

^родителей

 

яевѣстж;

 

въ

 

шослѣднемъ

 

сшрчаѣ
другіе

 

парубки

 

*),

 

уанавъ

 

ебъ

 

ег®

 

сватажьѣ

 

выкри-

кивашъ

 

по

 

сасѣдиимъ

 

улщамъ

 

или

 

дворамъ

 

раз-

ный

 

изриоаржи

 

йожЫ

 

яяй

 

шенѣе

 

;юаюристичеек|я,
въ

 

редѣ

 

яапр.

 

слівцующихъ:

1-й

 

парубокъ:

 

*кабаБЪ<»1
2=й

 

отвѣчаетъ:

 

«та

 

не

 

бей

 

себакъ^
1-й

 

пехай

 

той

 

5ье,

 

тцо

 

дивку

 

вере!

 

Щ

 

и

 

ирѳч.

Между

 

тѣмъ

 

сваты,

 

наговорившись

 

вдоволь

 

съ

родителями

 

неяѣсты,

 

приступаютъ

 

уже

 

къ

 

цѣли

 

сво-

его

 

прихода

 

и

 

рідко

 

не

 

уепѣваютьвъ

 

томъ,

 

«за

 

чѣмъ
пршшдаи,

 

такъ

 

какъ

 

невеста

 

и

 

*ея

 

'родители

 

всегда

почти

 

*бываютъ

 

яапередъ

 

предупреждены

 

о

 

нрихо-

дѣ

 

къ

 

нимъ

 

сватовъ;

 

женихъ

 

яапередъ

 

иеирашиваетъ

согласіе

 

вевѣстж

 

и

 

ея

 

родителей

 

и

 

если

 

шшучаетъ

сотдасіе

 

ихъ,

 

то

 

посыяаетъ

 

сватовъ;

 

если

 

же

 

нѣтъ, і то

не

 

рѣшится

 

послать

 

такѳвыхъ.

 

€ваты

 

яри

 

этомъ

 

ста-

вить

 

на

 

стелѣ

 

хлѣбъи

 

бутылку

 

съ

 

водкою

 

и яачянаютъ

подчиватъ

 

домашнихъ;

 

въ

 

то

 

время

 

приглашаютъ

войти

 

въ

 

домъ

 

и

 

жениха,

  

поджидающаго

 

на

 

дворѣ.

*)

 

Парубокъ — парень.

tt*J

 

Пусть

 

тотъ

 

бьетъ,

 

;к|;о

 

,д$ад

 

бѳре/гъ,



-

 

m

 

—

счетъ

 

исхода

 

дѣла.

 

Таковое

 

предварительное

 

подчй-

ваніе

 

означаетъ

 

запить

 

слово.

 

При

 

этомъ

 

родители

невѣсты

 

совмѣстно

 

съ

 

сватами

 

назначаютъ

 

день

 

для

запитгя

 

могорича

 

*\

 

На

 

этотъ

 

могоричь,

 

устрояемый

тоже

 

вечеромъ,

 

приглашаются

 

въ

 

домъ

 

родителей

невѣсты

 

ближайшіе

 

родственники:

 

кумы,

 

сваты

 

и

 

не-

рѣдко

 

сосѣди

 

съ

 

обоихъ

 

сторояъ,

 

а

 

иногда,

 

впрочемъ

весьма

 

рѣдко,

 

просятъ

 

и

 

своего

 

приходскаго

 

священ-

ника

 

присутствовать

 

при

 

окончательномъ

 

рѣшеніи

предбрачнаго

 

дѣла.

 

Угощеніе

 

для

 

приглашенныхъ

поставляется

 

съ

 

обоихъ

 

стороны

 

со

 

стороны

 

жениха

водка,

 

конечно

 

въ

 

изобиліи,

 

судя

 

по

 

его

 

еостоянію, —

а

 

родители

 

невѣсты

 

предлагаютъ

 

закуску.

Собравшись

 

въ

 

домъ,

 

гости

 

не

 

тотъ

 

часъ

 

уго-

щаются,

 

а

 

сначала

 

выполняется

 

мѣстный

 

обычай

 

за-

ручинъ;

 

онъ

 

состоитъ

 

въ

 

спрашиваніи

 

согласія

 

же-

ниха

 

и

 

невѣсты

 

вступить

 

въ

 

бракъ,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

об-
мѣнѣ

 

ихъ

 

перстней,

 

которые

 

кладутъ

 

въ

 

миску,

 

на-

полненную

 

житомъили

 

пшеницею.

 

Молодые

 

при

 

этомъ

перекрестившись,-

 

отыскиваютъ

 

въ

 

мискѣ

 

свои

 

перст-

ни;

 

женихъ

 

беретъ

 

кольцо

 

невѣсты,

 

а

 

невѣста

 

же-

ниха.

 

Послѣ

 

этого

 

поставляется

 

для

 

приглашенныхъ

угощеніе,

 

продолжающееся

 

иногда

 

далеко

 

за

 

полночь.

Во

 

время

 

этого

 

пиршества

 

опредѣляется

 

день

 

свадьбы'.
Этимъ

 

сватанье

 

и

 

оканчивается.

Свадьбы

 

обыкновенно

 

бываютъ

 

чрезъ

 

три-

 

рѣдко

чрезъ

 

4

 

недѣли

 

послѣ

 

сватанья.

 

Въ

 

продолженіи

 

это-

го

 

времени

 

слѣдуютъ

 

приготовленія

 

съ

 

обѣихъ

 

сто-

ронъ.

 

Въ

 

число

 

приготовленій

 

къ

 

свадьбѣ

 

входить:

приглашеніо

 

батька

 

и

  

матки,

 

**)

 

дружковъ

   

и

 

дру-

*)

 

Могоричъ

 

—

 

окончательное

 

рѣшеніе

 

со

 

стороны

 

роди-

телей

 

жениха

 

и

 

невѣсты

 

предбрачнаго

 

дѣла.

 

Могоричемъ

 

назы-

ваютъ

 

зарученье

 

или

 

обрученіе.

**J

 

Отецъ

 

и

 

мать

 

посаженные.



—
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—

Жекъ

 

*),

 

наемъ

 

скриппиковъ

 

**)

 

.Такъ

 

какъ

 

здѣсь

 

свадь-

бы

 

всегда

 

совершаются. отдѣльНо —женихъ

 

въ

 

домѣ

 

сво-

ихъ

 

родителей,

 

а

 

невѣста

 

у

 

своихъ,

 

соединяясь

 

уже

послѣ

 

бракосочетанія,

 

то

 

молодые,

 

за

 

исключеніемъ
посаженныхъ,

 

просятъ

 

каждый

 

для

 

себя

 

отдѣльно
друтковъ

 

и

 

дружекъ;

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

по

 

два

 

для

каждаго,

 

т.

 

е.

 

у

 

жениха

 

два

 

дружка

 

и

 

двѣ

 

дружки

 

и

столько

 

же

 

у

 

яевѣсты;

 

при

 

этомъ

 

и

 

музыканты

 

нани-

маются

 

отдѣльно

 

для

 

каждаго

 

дома.

 

При

 

свадьбѣ
приглашаются

 

для

 

жениха

 

и

 

невѣсты,

 

тоже

 

для

 

каж-

даго

 

изъ

 

нихъ

 

отдѣльно,

 

два

 

человѣка,

 

которые

 

съ

начала

 

и

 

до

 

конца

 

свадьбы

 

иосятъ

 

почетное

 

названіе
панивъ

 

старостивз.

Свадьба

 

обыкновенно

 

начинается

 

съ

 

вечера

 

пят-

ницы:

 

тогда

 

приготовляются

 

молодымъ

 

вѣнки,

 

для

свадебяыхъ

 

букеты

 

изъ

 

листьевъ

 

такъ

 

называемаго

барвинка,

 

зеленѣющаго

 

и

 

въ

 

зимнее

 

время.

 

Вѣнокъ
для

 

молод ыхъ

 

приготовляется

 

такимъ

 

образомъ:

 

же-

ниху,

 

сплетенный

 

изъ

 

пеньки

 

ободокъ,

 

величиною

въ

 

мѣдный

 

пятикопѣечникъ,

 

обшивается

 

синею

 

или

красною

 

заяолочью,

 

***)

 

барвинкомъ,

 

листья

 

котораго

потомъ

 

позолочиваются

 

сусальнымъ

 

золотомъ;

 

къ

 

се-

рединѣ

 

ободка

 

прикалывается

 

вѣточка

 

изъ

 

василька,

сверху,

 

небольшое

 

павлинов

 

перо,

 

а

 

внизу

 

привѣши-
вается

 

нарочно

 

приготовленная

 

изъ

 

гаруса

 

кисть,

или

 

по

 

здѣшнему

 

названію

 

киточка.

 

Приготовленный
такимъ

 

образомъ

 

вѣночекъ

 

пришивается,

 

при

 

пѣніи
разныхъ

 

свадебныхъ

 

пѣсень,

 

къ

 

бараньей

 

шапкѣ

 

же-

ниха,

 

считающейся

 

съ

 

этого

 

времени

 

какъ

 

бы

 

какою-

то

 

особенностію,

 

возлагаемой

 

на

 

голову

 

и

 

снимаемой
не

 

самимъ

 

женихомъ,

 

а

 

его

 

дружкомъ.

**,)

 

Ша«еръ

 

и

 

шаверки.

**)

 

Музыканты.
***)

 
Синія

 
и

 
врасныя

 
бумажный

 
нитки.



-
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—

ВІдаѳкъ

 

невѣсты,

 

при

 

иѣніи

 

рашшчпыхъ

 

свадеб-
ныхъ

 

пѣоенц

 

нвже

 

сего

 

для

 

иримѣра

 

помѣщаейыхъ
пл^тегвя

 

шщё

 

изъ

 

пѳн&ки

 

по

 

мѣрѣ

 

окружности

 

ея

 

го-

ж®Ші

 

и

 

обшивается

 

посредствомъ

 

заполочи

 

барвин-
кииъ,

 

который

 

цоволочйвается

 

сусальнымъ

 

золотому,

Пргот^вленныйтавимъ»

 

обршмъ

 

вѣнакъ

 

увл-адвй
ваетеа

 

вокругъ

 

расплетенной

 

ш

 

расчесанной

 

головы

неЛты;

 

ост&вадеѳш

 

же

 

пустое

 

мѣсто

 

йа

 

срѳдинѣ

 

голо*

вы

 

украшается

 

прикрѣвленяымя

 

къ

 

волосамъ

 

золотй-

ешБТми

 

звѣдочками,

 

приготовленными

 

для

 

этого

 

йзъ

лнстьевъ

 

барвияка.

 

Подобный

 

звѣздочки

 

пришиваются

вс&мъ

 

свадебнымъ,

 

яте

 

исключая

 

и

 

музжкантовъ:

 

муж-

чинамъ

 

къ

 

ихъ

 

шапкамъ,

 

женщинамъ^др^жкайъ

 

и

сваха лъ

 

—

 

пѳрвьгмъ

 

къ

 

валоеамъ,

 

a

 

пѳслѣднимъ

 

къ

ихъ

 

галошйму

 

убору.

(Прдолженіе

 

будетъ").

*



—

 

m

 

—

Отъ

 

Акмангита

 

до

 

Кишинева

 

*).

Изъ

 

Акмангита

 

мы

 

пустились

 

въ

 

обратный

 

путь

на

 

другой

 

день —8

 

ноября,

 

не

 

раннимъ

 

утромъ,

 

какъ

предполагали

 

на

 

канунѣ,

 

а

 

ровно

 

въ

 

полдень,

 

и

 

на

 

ло-

шадкахъ

 

совсѣмъ

 

слабыхъ.

 

Въ

 

ноябрѣ,

 

какъ

 

извѣст-

но,

 

дни

 

очень

 

не

 

велики

 

и

 

меня

 

весьма

 

безпокоила
забота — гдѣ

 

придется

 

ночевать

 

въ

 

этой,

 

почти

 

не

 

за-

селенной

 

мѣстности,

 

не

 

имѣющей

 

ни

 

постоялыхъ

 

дво-

ровъ,

 

ни

 

другихъ

 

пріютовъ

 

для

 

проѣзжающихъ;

 

если

бы

 

выѣхали

 

поутру,

 

то

 

могли

 

бы

 

разсчитывать

 

на

 

но-

члегъ

 

въ

 

Волонтировкѣ,

 

а

 

такъ

 

какъ,

 

вмѣсто

 

утра,

 

вы-

ѣхали

 

въ

 

полдень,

 

то...

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

послѣ

 

выѣзда
изъ

 

Акмангита

 

мы

 

снова

 

проѣзжали

 

чрезъ

 

с.

 

Михай-
ловку,

 

гдѣ

 

видѣли

 

поселянъ,

 

по

 

случаю

 

храмоваго

 

у

нихъ

 

праздника,

 

одѣтыхъ

 

въ

 

праздничный

 

одежды;

 

по-

томъ

 

опять

 

проѣзжали

 

чрезъ

 

двѣ-три

 

нѣмецкія

 

коло-

нія

 

и,

 

уже

 

въ

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

отъ

 

дороги,

 

издали,

 

опять

увидѣли

 

красивую

 

Сарату

 

съ

 

тополями

 

и

 

большими

 

бѣ-

лыми

 

зданіями

 

и

 

наконецъ,

 

къ

 

тремъ

 

съ

 

половиною

часамъ

 

по

 

полудни

 

прибыли

 

къ

 

той

 

корчмѣ,

 

возлѣ

которой

 

прежде

 

останавливались.

 

Здѣсь,

 

пока

 

отдох-

нули

 

и

 

покормились

 

лошади,

 

намъ,

 

по

 

неволѣ,

 

приш-

лось

 

созерцать

 

тѣ

 

непривлекательныя

 

картины,

 

кото-

рыя,

 

обыкновенно,

 

бываютъ

 

въ

 

деревняхъ,

 

въ

 

праз-

дничные

 

дни,

 

возлѣ

 

питейныхъ

 

домовъ.

 

Воспроизводить
эти

 

картины

 

въ

 

своей

 

памяти

 

я

 

не

 

могу,

 

потому

 

что

ни

 

способности,

 

ни

 

охоты

 

къ

 

тому

 

не

 

имѣю;

 

но,

 

при

всемъ

 

тОмъ

 

не

 

могу

 

не

 

затронуть

 

тѣхъ

 

мыслей,

 

кото-

рыя

 

съ

 

того

 

и

 

по

 

настоящее

 

время

 

часто

 

осаждаютъ

меня.

 

Такъ

 

наприм,:

 

весьма

 

часто

 

и

 

въ

 

устной

 

бесѣдѣ

*)

 

См

  

Кит.

 

Еяарх.

 

Вѣд,

 

МЛ1

 

9,

 

12

 

и

 

16

 

1879

 

года.
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И

 

въ

 

пещи?

 

mqjkjto,

 

сдыщадъ

 

зацв.^еядя,

 

что

 

д^селф

 

у

насъ

 

не

 

выводятся

 

пьяные

 

и

 

безпутные

 

люди

 

и

 

не

 

смо-

тря

 

щ

 

т.©,,.

 

все^аки

 

приходится

 

убѣждаться,

 

чі}0

 

по-

ложительно

 

доселѣ

 

не

 

рѣгаенъ

 

вопросъ

 

о

 

томъ:

 

кто

иіуЬетъ,

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

можетъ

 

имѣтъ

 

поднук)

 

воз-

можность,

 

наблюдать,

 

чтобы

 

въ,

 

городскихъ.

 

и,

 

сельскихъ

обществахъ

 

не

 

былр

 

пья.ныхъ

 

и

 

безпут,ныхъ,

 

людей?

 

Цщ
сколько

 

могу

 

припомнить,

 

вопросу

 

этотъ,

 

въ

 

печати,

гсегда

 

разрѣщадся

 

такимъ

 

образомъ:

 

нащи

 

обществу,

 

дд-
mpjifp

 

щ

 

из^вятся

 

отъ

 

шяиыхз

 

и

 

безщтпыхъ

 

людей,

 

пощ

не

 

буіущр,

 

влі/іть,

 

на

 

щхъ

 

цадл&жщцщ

 

образрмр*

 

ЩЩ-

те

 

свящещщщ

 

но

 

такое,

 

разрѣшеніе

 

настоящаго

 

вр г:

проса

 

для

 

меня

 

всегда

 

представлялось

 

сщощ

 

пцаф
нцмъ,

 

Не

 

прдще

 

ли,,

 

не

 

логалаѣе

 

зщ

 

сказать,

 

чд;рнаши

общества

 

дотолѣ

 

не

 

избавится

 

отъ

 

пьяиыхъ

 

и,безпу^нЫ|ХЪ
людей,

 

пока

 

щ

 

будуть

 

вліять

 

на

 

нщхь

 

надлежащим^

образомъ

 

мѣсщныя,

 

властиі

 

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ:

 

вфдь.

во,

 

многихъ

 

нѣмецкихъ

 

колов^іяхъ

 

в.ѣтъ

 

пао'юра,

 

а

 

меж-

ду

 

тѣмъ

 

и

 

порочныхъ

 

лщей

 

тамъ

 

не

 

виддр;

 

сдѣдов,а,-

тельво,

 

но

 

духовное

 

лицо,

 

а

 

свѣтска^

 

власть,

 

вліяеть
цадлежащимъ

 

образомъ

 

на

 

кодонистрвъ

 

и

 

держитъ

 

ихъ

въ

 

порядкѣ.

 

Поэтрму

 

п

 

ізволительно

 

думать,

 

что,,

 

если,

6ц

 

наши

 

общественные,

 

и,

 

волрстные

 

старіщшы;-

 

цмфіи,
отъ

 

кого

 

слѣдуетъ

 

надлежащее

 

внущеніе,

 

то

 

у

 

насъ

весьма

 

рѣдки

 

были

 

бы

 

такщ.

 

безобрдзір,.

 

Kajciu,

 

пЛЩе;'

лось,

 

видѣть,.

 

возлѣ

 

той

 

трастовой

 

кощмь^

 

гдѣ

 

мы

 

ос-

тановились.

Отсюда

 

подводы

 

наши

 

довольно

 

длинною

 

верени-

цей

 

тронулись

 

%ъ

 

дал^нѣй.ш,ій і

 

путь

 

въ

 

идестомъ

 

час^

по

 

полудни,

 

когда

 

сумерки

 

глубокой

 

осени

 

весьма-

 

за-

метно

 

стали

 

надвигаться

 

Я,

 

обыкновенно,

 

не;

 

рано

 

ло-

 

•

жусь

 

спать;

 

но

 

тутъ,

 

—

 

врлѣдствіе

 

ли

 

больщаго

 

<§изи-

ческаго

 

изнурёнія,

 

или

 

вслѣдствіе

 

непроницаемаго-мра-

ка,

  

покрывшаго

  

всю

 

степную

  

местность,

 

—

 

какъ-то
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-

йдругъ

 

стаяъ

 

забыватьоя

 

и,

 

івъ

 

екоромъ

 

времени,

   

ни-

чего

 

же

 

чувствовать,

   

кромѣ

  

звуковъ

   

колокольчиковъ,

фазнообразные

 

оіереливж

 

которыхъ

 

навѣвали

 

на

  

меня

оде^

 

то

 

монотонную

 

жакую

 

то

 

пѣсню,

 

не— то

 

отчаянный,

крикливыйіплачъ

 

безчисяеннато

 

множества

 

жрошечныхъ

дѣтей,— "и

 

жалостный,

 

и

 

однообразный,

 

и

 

безжонечвый
плачь...

 

Но,

   

пусть

 

бы

 

этотъ

   

плачъ,

   

или

  

крикъ,

 

ф
-пусть

 

ібы

 

ужъ

   

онъ

 

не

 

прекращался,

 

вх

 

я

 

тотовъ

 

уже

'быль

 

безропотно

 

переносить

 

:это

 

сердечное

 

терзаніе;

 

но

,бѣда

 

въ

 

тѳмъ,

 

что

 

мнѣ

 

пришлось

 

ежечасно

 

испытывать

яіѣчто,

 

гораздо

 

болѣе

 

.непріятное.

 

Такъ,

 

еще

 

предъ

 

Фа-
раововкой

 

началась

 

большая

 

грязь

 

отъ

 

бывшаго

 

здѣсь

проливнаго

 

и

 

продояжительнаго

 

дождя

 

"и,

 

кромѣ

 

тото,

тучи

 

заволокли

 

все

 

небо

 

до

 

/такой

 

степени,

 

что

   

даже

вблизи

 

«еяъзя

 

было

 

различать

 

предмет©

 

въ

 

и

   

вотв,

 

уй-

едва

 

повозки

 

наши

 

пропользутъ

 

нѣкоторое

 

разстояніе,
едва

 

нйчнетъ

 

душиц

 

подъ

 

звуки

 

коиЬшльчиковъ,

 

пере-

носиться

 

;изъ

 

міра

 

дѣйствшгеяьнатю

 

въ

 

міръ

   

фаштазіи,
•какъ

 

вдругъ,

 

съ

  

разныхъ

 

иовозокъ

 

доносится

   

крикъ:

$&Ы0

 

ютой!"

 

-ж

   

пев'озки

 

останавливаются.

   

Причины
ѳетановокъ

 

были

 

самыя

 

уважйтелъныя

 

въ

 

такихъ

 

обсто-
ятельствахъ:

 

то

 

которая

 

либо

 

изъ

 

іповозокъ

 

вдругъ

 

сдиш-

•комъ

 

наклонилась

 

таа

 

сторону

 

еозл'Ѣ

 

какой-^-то

 

незамѣчен-

■ной

  

прежде

    

наоым,

 

то

 

первая

 

.повозка

 

Потеряла

 

нас 1-

тоящую

 

дюртау,

 

или,

 

просто,

 

понадобилось

 

дать

 

изму^

ченнымъ

 

лошадямъ маленькую

 

передышку.

 

Эти

 

причины

объяснялись

 

мнѣ

 

передними

 

подводчиками

 

въ

   

отвѣтъ
на

 

мои,

   

почти

 

до

 

елезъ

 

раздраженные

 

вопросы:

   

„что

тамъ

 

еще

 

случилась?

   

зачѣмъ

 

остановились? 1'''

 

—

 

хотя,

впрочем*,

 

бывало

 

и

 

такъ,

 

что

 

на

  

мой

 

вопросъ

   

никто

ничего

 

не

 

©твѣчалъ,

 

а

 

только,

 

вмѣсто

 

отвѣта,

 

въ

 

ушахъ

продолжали

 

звучать

   

шлокОйьчйки

 

и

 

затѣмъ

   

повозки,

послѣ

 

недолгой

 

молчаливой

  

остановки,

 

двигались

   

да-

лѣе. .

 

Не

 

«паю

 

какъ

 

для

 

кого,— но

 

для

 

меня

 

эти

 

част-
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Яыя

 

иробужденія

 

были,

 

просто,

 

не

 

выносимы:

 

каждый
^зазъ

 

я

 

открывалъ

 

глаза

 

въ

 

какомъ

 

то

 

испугѣ,

 

все

 

тѣ-

ло

 

переполнялось

 

болѣзненною

 

дрожью,

 

а

 

въ

 

подошвѣ
которой

 

либо

 

ноги

 

чувствовались

 

уколы

 

безчисленнаго
множества

 

самыхъ

 

тончайшихъ

 

иголокъ,

 

такъ- что

 

я

готовь

 

былъ

 

что

 

угодно

 

выносить,

 

лишь

 

бы

 

только

 

не

будили

 

меня,

 

хотя,

 

конечно,

 

никто

 

не

 

могъ

 

измѣнить

теченія

 

обстоят

 

ельствъ,

 

сложившихся

 

не

 

въ

 

мою

 

поль-

зу

 

и

 

я,

 

по

 

неволѣ,

 

долженъ

 

былъ

 

еыносить

 

терзавшія
меня

 

муки

 

дотолѣ,

 

пока,

 

наконецъ,

 

въ

 

часъ

 

ночи,

 

съ

большою

 

трудностію

 

дотащились

 

мы

 

до

 

знакомаго

 

намъ

домика

 

волонтировскаго

 

псаломщика

 

Матвѣева,

 

у

 

ко-

тораго

 

опять

 

остановились

 

ночевать.

Но

 

тутъ

 

невольно

 

вспоминается

 

мнѣ-

 

одно

 

обсто-
ятельство

 

изъ

 

конца

 

пятидесятыхъ

 

или

 

начала

 

шести-

десятыхъ

 

годовъ,

 

когда

 

въ

 

бессарабскихъ

 

областныхъ
вѣдомостяхъ.

 

помѣщались

 

чьи-то

 

путевыя

 

замѣтки

 

о

южной

 

Бессарабіи,

 

въ

 

коихъ,

 

между

 

прочимъ,

 

говори-

лось,

 

что,

 

по

 

наблюденіямъ

 

автора

 

тѣхъ

 

замѣтокъ,

 

на-

чиная,

 

кажется,

 

отъ

 

Волонтировки,

 

материт

 

Бессарабіи,
по

 

направлению

 

къ

 

морю,

 

заміьтцо

 

понижается.

 

Это

 

об-
стоятельство

 

какъ

 

прежде,

 

такъ

 

и

 

теиерь

 

весьма

 

инте-

ресовало

 

меня;

 

и

 

я

 

имѣлъ

 

большое

 

желаніе,

 

при

 

настоя-

щемъ

 

случаѣ,

 

новѣрить

 

его

 

собственнымъ

 

наблюдені-
емъ;

 

между

 

тѣмъ,

 

когда

 

мы

 

ѣхали

 

изъ

 

Волонтировки

 

въ

Акмангитъ

 

и

 

затѣмъ

 

когда

 

возвращались

 

изъ

 

Акман-
гита

 

въ

 

Волонтировку,

 

я

 

не

 

могъ

 

замѣтить

 

пониженія
материка,

 

а

 

только

 

начиная

 

отъ

 

Волонтировки,

 

по

 

пу-

ти

 

къ

 

Акмангиту,

 

замѣтилъ

 

отсутствіе

 

горъ

 

и

 

отъ

 

того,

вѣроятно,

 

казалось,

 

будто

 

облака

 

проносились

 

надъ

землей

 

весьма

 

низко

 

и

 

будто,

 

вообще,

 

небо

 

въ

 

этой

мѣстности

 

ближе

 

къ

 

землѣ,

 

отъ

 

чего

 

даже

 

какъ-то

особенно

 

душно

 

было

 

намъ.

 

Зато,

 

когда

 

9-го

 

ноября,

выѣхали

 
изъ

 
Волонтировки

 
по

 
направленно

 
къ

  
Вен-
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дерамъ,

 

то

 

весьма

 

замѣтно

 

стали

 

подйимаТьСя

 

вбе

 

вй-

ше

 

и

 

выше

 

въ

 

гору,

 

а

 

впереди

 

себя

 

увидѣли

 

довольно

глубокую

 

низменность

 

и

 

за

 

нею

 

мѣстность

 

еще

   

болѣе
возвышенную,

 

чѣмъ

 

та,

 

по

 

которой

 

мы

 

поднимались

 

въ

гору,— отчего

 

казалось,

 

будто

 

надъ

 

нами

 

и

 

подъ

 

нами

очень

 

много

 

воздуха

 

и

 

такъ

 

легко

 

было

 

дышать,

   

что

просто —прелесть.

    

Затѣмъ,

 

едва

 

отъѣхали

 

нѣсколько
верстъ

 

отъ

 

Волонтировки,

 

какъ

 

уже

 

стали

 

спускаться

понемногу

 

въ

 

долину,

 

гдѣ,

 

вдалекѣ,

 

увидѣли

 

какую-то

недавно

 

заселенную

 

нѣмецкую

   

колонію,

 

отъ

   

которой

опять

 

начали

 

подниматься

 

въ

 

гору.

 

Перевалясь

 

чрезъ

гору,

 

мы

 

снова

 

спустились

 

въ

 

другую

 

долину,

 

гдѣ

 

про-

ѣзжали

 

мимо

 

хорошенькой

 

деревеньки

 

Ермокліи

 

и

   

за

тѣмъ

 

поднявшись

 

на

 

весьма

 

большую

  

возвышенность

и

 

пѳреѣхавъ

 

поперекъ

 

пролегающую

  

по

 

ней

 

отъ

 

юго^

запада

 

къ

 

сѣверо-востоку

 

почтовую

 

дорогу,

 

опять

   

на-

чали

 

дѣлать

 

едва

 

замѣтный

 

спускъ

 

съ

 

горы,

 

мимо

 

ка-

кого-то

 

бѣднаго

 

лѣска,

  

на

  

листвѣ

 

котораго

   

повсюду

видно

 

было

 

безчисленное

 

множество

 

куколокъ

 

гусени-

цы,

 

окутанныхъ

 

въ

 

бѣлоснѣжную

   

паутину.

 

Отсюда

 

—

вправо

 

отъ

 

насъ,

 

въ

 

глубокой

 

и» обширной

 

низменнос-

ти,

 

видна

 

была

 

прекрасная,

 

приднѣстровская,

 

и

 

въ

 

эту

пору

 

года,

 

зеленѣющая

 

мѣстностц

 

прямо

 

подъ

 

нами —

Ёаушанская

 

долина

 

съ

 

ровной

 

лентой

 

желѣзной

 

доро-

ги

 

у

   

подошвы

   

противуположной

 

высокой

 

горы

 

и

   

съ

сторожевыми

 

домиками,

 

а

 

за

 

тою

 

горой

 

—

 

болѣе

 

или

менѣе^ясныя

 

очертанія

 

другихъ,

 

ещеболѣе

 

возвышен

 

-

ныхъ

  

и

 

окутанныхъ

   

въ

 

прозрачную

 

синеву

 

горъ,

 

по-

хожихъ

 

на

 

громаднѣйшіе

 

валы

 

съ

 

исполинскими,

 

предъ

каждымъ

 

изъ

 

нихъ,

 

рвами,

 

возлѣ

 

какой-то

   

невидимой
и

 

не

 

приступной

 

крѣпости.

 

Спускаясь

 

далѣе

 

съ

   

горы,

мы,

 

наконецъ,

 

приблизились

 

къ

 

большому

 

и

 

глубокому
оврагу,

 

по

 

правому

 

и

 

весьма

 

крутому

 

склону

 

котораго

начали

 

тихо

 

съезжать

 

т

 

долину,

 

какъ

 

вдругъ

 

неожи-



—

 

щт

 

—

-дано,

 

въ

 

>е»м©й

 

ггдубижѣ

 

лов^ага

 

ридѣши

 

деревню

 

$Ьи>р-
®аденм,

 

к©:йорх)й,

 

жаж-ется,

 

.ни

 

;съ

 

какой

 

стороны

 

Ш-

фйдйо,

 

"Шкъ

 

гона

 

нртютидаісъ

 

;въ

 

овратѣ.

лйогда:мы

 

остановились

 

(Въ

 

Кирнащонахъ,

 

'чтобы

 

:ио-

йиэршиТь

 

лошадей,

 

ТО

 

<уже

 

ібнлъ

 

1

 

аасъ

 

ПО

 

дшуднй

 

>й

@атѣмъ

 

выѣхаяи

 

отсюда

 

уже

 

въ

 

3

 

часа

 

пополудни,

 

<а

<кона

 

яроѣхаяи

 

наискось

 

долину

 

й

 

доѣкажа

 

шю

 

-дабшь-
лпай

 

здщавы

 

юъ

 

шлодцаюи

 

въ

 

глубинѣ

 

Овраш

 

<проти-

<ву-вожшной

 

гори,

 

по

 

ту

 

оторону

 

желѣвдой

 

дороги,

 

то

уже

 

збыло

 

болѣе

 

4

 

чаеовъ.

 

Въ

 

этой

 

,лощдаг§

 

мы

 

шста*-

4іи

 

иятаг^лпестъ

 

шовозокъ,

 

в?ь

 

швдрыхъ

 

ѣхаяи

 

в*

 

во-

инское

 

пртеутстеіе

 

молодые

 

>и

 

веселые

 

ша-рни

 

юъ

 

од-

шмъ

 

или

 

двумя

 

на

 

каждой

 

іповозкѣ

 

'пожилыми

 

поселя-

нами,

 

а

 

въ

 

жаждой

 

шговозкѣ

 

«било

 

«о

 

'тройкѣ

 

'бойжихъ
яомадешь,

 

таторышь

 

эдѣсь,

 

возлѣ

 

кояодцевъ

 

они

 

по-

жш.

 

Фти

 

колодцы

 

еъ

 

<вшоко

 

торчащими

 

надъ

 

каждымъ

-изъ

 

нихъ

 

шердями

 

йяи

 

доезшаіія

 

воды

 

>и

 

вообще

 

всю

оту

 

лощинку

 

а

 

хорФпго

 

тгешвю

 

съ

 

ШШ

 

>гада,

 

такъ

 

йакъ

въ

 

томъ

 

году,

 

проѣжаа

 

случайно

 

шъ

 

Бекдеръ

 

въ

Талздаш,^

 

остшавяиввдся

 

здѣбь

 

кормить

 

т

 

поить

 

ло-

ШЩЩ.

 

Если

 

еиотрѣть

 

ввір&ъ.,

 

5іо

 

направлению

 

дороги,

но

 

которой

 

надлежало

 

намъ

 

взбираться

 

на

 

.гору,

 

то

 

ипра*

во

 

отъ

 

«дороги,

 

тамъ

 

на

 

.іНурѣ

 

можно

 

Выло

 

замѣтить

 

не-

большое

 

пространство

 

покатой

 

мѢістности^

 

покрытой
растйтелъвоетію;

 

садъ

 

ли

 

'то

 

большой—Фруктовый,

 

или

небольшой

 

лѢхюйъ,

 

- 1-

 

ж

 

ее

 

знаю,

 

шмню

 

только^

 

что

язь

 

иего

 

выглядывало

 

^сколько

 

дшрѳвьевъ

 

съпойрш-

нѣвшимй

 

отъ

 

осеадшо

 

времени

 

листъями,~^©тъ

 

кото-

■рыХъ,

 

даже

 

въ

 

дни

 

солнечной

 

и

 

тихой

 

погоди,

 

всегда

невольно

 

чувствуется

 

Щ

 

тѣлѣ

 

какой

 

то

 

холодъ,

 

ш

 

а

затѣмъ,

 

повсюду,

 

куда

 

только

 

можно

 

бы/ло

 

окинуть

взглядомъ— и

 

на

 

огромйомъ

 

пространствѣ

 

противуню-

лешыхъ

 

здзівішіеийостей,

 

окаймляшщихъ

 

каушаихжуго

ДШйну

 

фі

 

да

 

той

 

крутой

 

-и

 

высокой

 

горѣ,

 

на

 

которую



—

 

ш

 

—

мы.

 

имѣли

 

взібиратіьря,

 

ш

 

вездѣ

 

было,

 

голо,

 

пустынно

 

и

безотрадно,

 

таюъ

 

что

 

только

 

помянутая

 

лощина

 

съ

 

ко-

лодцами,

 

и.

 

торчащими

 

вверхъ

 

жердями

 

приводила

 

къ

мысли,

 

что

 

недалеко

 

отсюда

 

живут

 

люди.

Въ

 

описываемое

 

мною

 

время

 

мы

 

н&о.става вливались

возлѣ

 

колодцевъ

 

и

 

не

 

поили

 

лошадей,

 

а

 

начали

 

прямо

подниматься

 

на

 

гору;

 

въ

 

тоже

 

время,

 

вмѣстѣ

 

съ,

 

нами

налаян

 

двигаться

 

отъ

 

этого,

 

водопоя,

 

и.

 

обгоняяь

 

ваеъ

нѣкотарыя.

 

юь

 

тѣхъ

 

поаозокъ,

 

на,

 

которыхъ

 

ѣхала

 

мот

лодке

 

парни/.

 

Наши

 

лошадки

 

очень

 

устали

 

и

 

потому

всѣ

 

мы

 

пѳодѣзали

 

съ

 

повазокъ

 

и

 

пошли

 

на

 

гору

 

пѣщ-

комъ;

 

зя.

 

это,

 

время

 

я

 

оглянулся,

 

и

 

ушдѣлъ,

 

что (

 

на

 

од?

ной

 

изъ

 

іювозокъ

 

еще г

 

съ

 

мѣета

 

не

 

тронувщихъ,

 

ѳдииъ

бѣлокуркй

 

парень

 

припалъ

 

къ

 

щекѣ

 

и

 

цѣловалъ

 

раз-

валявщагося

 

въ

 

повоак^ѣ

 

пѳжилагѳ

 

поселянина 1,

 

кото-

рый,

 

па

 

видимому,

 

совсѣмъ

 

безучастно-

 

относился

 

къ

таковому

 

любовному

 

чувству

 

юноши.

 

Эітотъ

 

молодой

парень

 

и

 

крашщъ,

 

а.

 

здоров-ъ

 

и,

 

очйішдноі,

 

ае

 

будетъ
забрако.ванъ

 

въ

 

воинекомъ

 

присутствга,лп-онъ

 

это*

 

весь-

ма

 

хороцш

 

знаетъ

 

Иѵ

 

нві

 

тольва

 

не

 

печалится,

 

su

 

даже,

какъ

 

іщдяо,радъ

 

тому,

 

что

 

не

 

будетъ

 

забракованъ. .к

 

тѳ*ли

было

 

л/Бтътридцать-сорокънааадъ?..

 

О;,

 

тогда,

 

такое,

 

явле-

ніемогло,

 

быть

 

только

 

въвоклюштельны&ъ,.

 

сдунаяхъѵибо
товда^

 

и

 

срокъ

 

военной

 

службы

 

и

 

'сьяголти

 

т

 

былшадишг
комъ.

 

велики

 

и,

 

щш&.того,

 

ряды

 

воендах/ь

 

вейьмачас^Ф

пополнялись

 

лшеди

 

порочными-,

 

кѳ.торыхъ

 

ВіЪ

 

наказание
аапордка

 

и

 

для;

 

исйрарленщо'вдавалавъвоедаущ

 

елу<жг

буѵ

 

а

 

теперь

 

на

 

цри-аим&ЮТЪ;

 

туда,

 

по^одаихъ

 

людей.

 

Въ
то,

 

время

 

тягости;

 

военяой.'

 

служ&ы

 

были

 

такъ

  

велидид

ЧТО

 

если

 

ПОСТуПаЛЪ

 

туда

 

$юбдм.ЫЙ

 

ЧЙОіНЪ

 

СЙМЬИ; —НОі

 

0;И0-

рочшащй,

 

то

 

родные;,

 

провожая

 

его,

 

целовали

 

его

 

какъ

бы

 

послѣдниМіЪ

 

цѣлоладіемъ

 

а

 

оцдакивалй

 

какъ

 

покой-

ника;

 

здѣсь

 

жа

 

на

 

оилакиваяій,

 

ни

 

сдозъ,

 

не

 

видно,

 

а

толька

 

проявился

   

одивъ

 

горячій

 

поцѣлуй

 

и

 

то,

 

--

 

не
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со

 

стороны

 

провожавшая,

 

а

 

со

 

стороны

 

провожаемая.

Что

 

же

 

означаетъ

 

этотъ

 

поцѣлуй, —что

 

въ

 

немъ

 

ска-

зывается?

 

Просьба

 

ли

 

юноши

 

къ

 

пожилому,

 

чтобы

 

тотъ

уговорилъ

 

маму

 

не

 

тосковать

 

о

 

немъ

 

и

 

чтобы

 

увѣ-
рилъ

 

ее,

 

что

 

онъ

 

всегда

 

будетъ

 

помнить

 

ея

 

наставле-

нія,

 

и

 

никогда

 

не

 

перестанете

 

любить

 

Бога

 

и

 

ис-

полнять

 

его

 

заповѣди?!..

 

Желаніе

 

ли

 

юноши

 

увѣрить

въ

 

своей

 

неизмѣнной

 

любви

 

кого-то

 

другаго,

 

оставша-

гося

 

дома,

 

гдѣ,

 

теперь,

 

безъ

 

него

 

—

 

и

 

въ

 

хатѣ,

 

и

 

въ

сѣняхъ,

 

и

 

во

 

дворѣ,

 

и

 

въ

 

селѣ

 

такая

 

пустота,

 

какъ

будто

 

все

 

село

 

вымерло?!..

 

Во

 

всякомъ

 

случав,

 

чтобы
ни

 

означалъ

 

этотъ

 

поцѣлуи,

 

слава

 

Богу

 

и

 

Милосердо-
му

 

Государю

 

Императору

 

за

 

то,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

нигдѣ

 

въ

 

Россіи

 

не

 

оплакиваютъ

 

рекрутовъ...

Подъемъ

 

на

 

гору,

 

на

 

которую

 

мы

 

взбирались,

 

такъ

былъ

 

продолжителен^

 

что,

 

пока

 

взъѣхали

 

мы

 

на

 

ея

вершиву,

 

совсѣмъ

 

уже

 

начало

 

вечерѣть

 

и

 

ноги

 

мои

 

едва

двигались;

 

но

 

вслѣдъ

 

за

 

симъ,

 

мы

 

очутились

 

возлѣ

 

ог-

ромной

 

могилы;

 

которая,

 

по

 

словамъ

 

нѣкоторыхъ

 

воз-

растныхъ

 

пѣвчихъ,

 

называется,

 

Суворовскою,

 

потому

что

 

отсюда,

 

будтобы,

 

Оуворовъ

 

взялъ

 

бендерскую

 

крѣ -

пость,

 

хотя

 

мнѣ

 

помнится,

 

что

 

не

 

Оуворовъ

 

бралъ

 

Бен-
деры.

 

Однако,

 

незамѣчательно

 

ли

 

что

 

возлѣ

 

Каменецъ-
Подольска

 

съ

 

восточной

 

его

 

стороны,

 

не

 

пода леку

 

отъ

Гунской

 

криницы,

 

также

 

есть

 

большая

 

могила,

 

кото-

рую

 

тамошніе

 

жители

 

также

 

называютъ

 

Суворовскою;
хотя

 

извѣстно,

 

что

 

подъ

 

Каменцомъ

 

Оуворовъ

 

не

 

учас-

твовалъ

 

въ

 

военныхъ

 

дѣйствіяхъ 1?!.

 

Не

 

есть

 

ли

 

это

признакъ

 

дѣйствительнаго

 

героя,

 

которому

 

народъ

 

ус-

вояетъ

 

дѣянія,

 

имъ

 

несовершенныя

 

и

 

намѣчаетъ

 

вѣ-
ковѣчные

 

для

 

него

 

памятники

 

даже

 

въ

 

предметахъ,

 

къ

которымъ

 

онъ

 

не

 

имѣлъ

 

никакихъ

 

отношеній?!!
Отъ

 

этой,

 

могилы

 

видъ

 

на

 

городъ

 

Бѳндеры,

 

на

окрестности

 

его

 

и

 

на

 

значительную

 

часть

 

приднѣётров-
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ской

 

окраины

 

Херсонской

 

губерніи,

 

-

 

замѣчательный,

 

-

это

 

мнѣ

 

извѣстно

 

еще

 

сѣ

 

1876

 

года,-

 

но,

 

въ

 

.

 

описыва-

емое

 

мною

 

время, — и

 

Бендеры,

  

и

 

окрестности

 

его

   

съ

окраиной

 

Херсонской

 

губерніи,— все

 

было

 

окутано

 

въ

сумракъ

 

осенняго

 

вечера,

 

такъ

 

что

 

мы

 

м'огли

 

различать

только

 

могилу

 

и

 

небольшое

 

пространство

 

окружающей
ее

 

мѣстпости.

 

Насъ

 

было

 

всего

 

двое,

 

—

 

я

 

и

 

мальчикъ

пѣвчій,

 

-

 

остальные

 

же,

 

до

 

нашего

 

прихода,

 

побывали
здѣсь,

 

всходили

 

на

 

могилу

 

и

 

пошли

 

далѣе,

 

по

 

направ-

лению

 

къ

 

городу,

 

а

   

подводы

 

отправились

   

спускаться

съ

 

юры

 

въ

 

объѣздъ.

 

Мальчикъ

 

пѣвчій

 

взошелъ

 

на

 

мо-

гилу, —высота

 

которой,

 

по

 

глазомѣру,

 

можетъ

 

доходить

до

 

40

 

или

 

болѣе

 

Футовъ,—

 

постоя лъ

 

тамъ

 

не

 

много

 

и,

съ

 

другой

 

стороны,

 

отъ

 

города,

 

сбѣжалъ— не

 

сбѣжалъ,

 

а

почти

 

скатился

 

на

 

самый

 

низъ.

 

Для

 

этого

 

народа

 

по-

добныя

 

вещи,

 

—

 

ни

 

почемъ, —

 

пріятны

 

даже;

 

а

   

для

меня

 

такой

 

моціонъ

 

представлялся

 

величайшимъ

   

под-

вигомъ

   

и

 

я

   

никоимъ

 

образомъ

  

не

 

могъ

 

предпринять

его

   

даже

 

еще

 

и

   

въ

 

виду

   

надвигавшаяся

 

на

   

землю

темнѣйшаго

 

вечера.

 

С;>

 

горы

 

сошли

 

мы

 

книзу

 

по

 

пря-

мой

 

очень

 

крутой

  

дорожкѣ

 

между

 

виноградниками

   

и,

затѣмъ,

 

когда

  

въѣхали

 

въ

  

городъ,

   

то

  

это

 

былъ

 

уже

не

   

городъ

 

Бендеры,

 

а

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

Венеціи,

 

пото-

му

 

что

 

во

 

всю

   

длину

 

улицы,

   

по

 

которой

   

мы

   

проѣз-
жали,

 

"стояла

 

довольно

  

глубокая

 

вода,

   

освѣщавшаяся

■тусклыми

 

фонарями

 

и

 

разница

 

мѣжду

 

тѣмъ

 

и

 

другимъ

городомъ,

   

на

   

первый

   

взглядъ

   

конечно,

   

была

 

раззѣ

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

   

Венеціи

 

дома

   

большіе,'

 

а

   

здѣсь

 

—

маленькіе,

 

и

 

что

 

въ

 

Венеціи

   

сообщеніе

 

чрезъ

   

улицу

происходить

 

посредствомъ

   

гондолъ,

   

а

 

здѣсь

   

народъ

переправляется

 

или

 

пѣшкомъ

 

или

 

верхомъ,

 

или

 

въ

 

по-

возкахъ,

 

хотя

 

го

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

такая

 

перенрава

 

весь-

ма

 

неудобна,

 

потому

 

что

 

еъ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

глу-

бина

 

воды

 

доходить

 

до

 

2-хъ

 

футовъ.
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Однажды,

 

впослѣдствіи,

 

я

 

былъ

 

свидѣтелемъ

 

раз-

говора,

 

происходившая

 

между

 

двумя

 

бендерскими

 

жи-

телями,

 

изъ

 

коихъ

 

первый

 

порицалъ

 

оплошность

 

та-

мошней

 

думы,

 

упускающей

 

изъ

 

виду

 

такую

 

доходную

статью

 

какъ

 

паромная

 

переправа

 

чрезъ

 

улицу,

 

или

 

ка-

танье

 

на

 

лодкахъ

 

вдоль

 

и

 

поперекъ

 

улицы;

 

но

 

второй

нашелъ,

 

что

 

это

 

предпріятіе

 

сопряжено

 

съ

 

очевиднымъ

рискомъ,

 

ибо

 

бываетъ

 

иногда

 

такая

 

сушь,

 

что

 

вода

 

на

этой

 

улицѣ

 

совсѣмъ

 

высыхаетъ.

 

На

 

сколько

 

тотъ

 

и

другой

 

были

 

правы,

 

я

 

не

 

берусь

 

судить

 

и

 

продолжаю

мой

 

разсказъ

 

далѣе.

Отсюда,

 

отъ

 

воды,

 

мы

 

своротили

 

влѣво,

 

на

 

перекрестную

улицу,

 

которая,

 

къ

 

крайнему

 

нашему

 

удивленно,

 

подоб-
но

 

какой-нибудь

 

гати,

 

оказалась

 

весьма

 

возвышенною,

вслѣдствіе

 

сдѣланной

 

на

 

ней,

 

но

 

еще

 

не

 

утрамбован-
ной

 

насыпи

 

изъ

 

щебня,

 

и

 

песку;

 

а

 

изъ

 

этой

 

улицы

опять

 

своротили

 

вправо

 

и

 

такъ

 

какъ,

 

начиная

 

отсю-

да,

 

всѣ

 

улицы

 

по

 

направленію

 

къ

 

вокзалу, .

 

оказались

неосвѣщенными, то

 

мы

 

взяли

 

одинъ

 

биржевой

 

фаэтонъ
съ

 

фонарями

 

и

 

двое

 

изъ

 

нашихъ

 

пересѣли

 

въ

 

него

 

и

поѣхали

 

впередъ,

 

чтобы

 

свѣтить

 

и

 

указывать

 

путь

 

къ

вокзалу

 

остальнымъ

 

подводамъ.

До

 

бендерскаго

 

вокзала

 

мы

 

насилу

 

дотащились

къ

 

7-ми

 

часамъ

 

вечера,

 

потому

 

что

 

лошадки

 

наши,

 

на-

чиная

 

отъ

 

Кирнаценъ,

 

едва

 

волокли

 

ноги

 

и

 

потому

 

то

каждый

 

изъ

 

насъ

 

душевно

 

былъ

 

радъ,

 

когда

 

увидѣлъ
свою

 

особу

 

на

 

дебаркадерѣ

 

вокзала,

 

какъ

 

будто

 

дос-

тигъ

 

уже

 

тихаго

 

и

 

безмятежная

 

пристанища.

 

Но,

 

ко-

му

 

не

 

извѣстно,

 

что

 

происходило

 

во

 

всѣхъ

 

вокзалахъ

бессарабскихъ

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

въ

 

1877

 

и

 

въ

 

1878
годахъ

 

и

 

въ

 

какой

 

степени

 

любой

 

изъ

 

нихъ

 

могъ

 

со-

отвѣтствовать

 

тихому

 

и

 

безмятежному

 

пристанищу? —

Й

 

въ

 

залѣ

 

1

 

и

 

2

 

класса,

 

и

 

въ

 

залѣ

 

3

 

класса,

 

и

 

въ

буфетѣ,

   

и

   

на

   

дебаркадерѣ

  

въ

  

описываемое

   

время
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столько

 

было

 

народа,

 

что

 

рѣшительно

 

не

 

было

 

мѣста
не

 

только

 

прилечь,

 

а

 

даже

 

посидѣть;

 

вездѣ

 

гамъ,

 

говоръ

и

 

движеніе

 

безпрерывное,

 

а

 

тутъ

 

еще,

 

въ

 

добавокъ

 

къ

Этому,

 

.и

 

постоянные,

 

пронзительнѣйшіе

 

свистки...

 

'

 

Къ
довершенію

 

моего

 

горя,

 

я,

 

прошлую

 

ночь,

 

въ

 

Волонти-
ровкѣ,

 

почти

 

не

 

спалъ:

 

а

 

затѣмъ

 

отъ

 

цѣлодневной

 

ѣзды

по

 

трясской

 

дорогѣ

 

и

 

на

 

трясской

 

повозчонкѣ

 

я

 

раз-

бился

 

есѢмъ

 

тѣломъ

 

до

 

такой

 

степени,

 

что,

 

казалось,

хотя

 

бы

 

на

 

самой

 

твердой

 

скамейкѣ

 

легъ,

 

такъ

 

тот-

часъ

 

бы

 

и

 

заснулъ.

 

Но,

 

за

 

отсутствіемъ

 

свободнаго
мѣста,

 

я,

 

сначала,

 

долгое

 

время

 

ходилъ

 

взадъ

 

и

 

впе-

редъ.

 

по

 

дебаркадеру;

 

а

 

потомъ,

 

кто-то

 

смиловался

 

и

уступилъ

 

мнѣ

 

кусочекъ

 

мѣста

 

на

 

одной

 

изъ

 

скамеекъ,

прислоненныхъ

 

къ

 

наружной

 

стѣнѣ

 

вокзала, — чему

 

я,

конечно,

 

весьма

 

былъ

 

радъ

 

и,

 

какъ

 

только

 

усѣлся,
такъ

 

тутъ

 

же

 

вслѣдъ

 

затѣмъ

 

началъ

 

дремать,

 

а

 

быть
можетъ

 

и

 

храпѣть.

 

Однако,

 

это,

 

необыкновенно

 

слад-

кое,

 

при

 

тогдашнемъ

 

разстройствѣ

 

моихъ

 

нервовъ,

 

удо-

вольствіе,

 

весьма

 

часто

 

нарушалось

 

ужаснѣйшимъ

 

свист-

комъ

 

машины,

 

— отчего

 

я,

 

каждый

 

разъ,

 

вздрачивалъ

всѣмъ

 

тѣломъ,

 

тяжело

 

вздыхалъ

 

и,

 

подъ

 

конецъ,

 

до

того

 

измучился,

 

что

 

дальнѣйшее

 

пребываніе

 

мое

 

на

 

от-

крытомъ

 

воздухѣ

 

было

 

не

 

въ

 

моготу

 

для

 

меня

 

и

 

я

уступилъ

 

свое

 

мѣсто

 

кому

 

то

 

другому,

 

чтобы

 

пройтись

немного

 

по

 

заламъ.

Въ

 

залѣ

 

1

 

и

 

2

 

класса

 

было

 

весьма

 

много

 

народа,

по

 

преимуществу

 

военная,

 

а

 

въ

 

буфетѣ,

 

—

 

куда

 

изъ

залы

 

дверь

 

бѣла

 

совсѣмъ

 

отворена,— еще

 

больше

 

было
народа

 

и

 

самая

 

разнокалиберная;

 

я

 

остановился

 

воз-

лѣ

 

двери,

 

ведущей

 

въ

 

буфетъ,

 

чтобы

 

и

 

туда

 

и

 

сюда

возможно

 

было

 

смотрѣть.

 

Изъ

 

народа,

 

бывшаго

 

въ

 

за-

лѣ,

 

какъ

 

то

 

невольно

 

и

 

прежде

 

всего,

 

бросилась

 

Ш
глаза

 

личность

 

рядоваго

 

изъ

 

дворянъ;

 

росту

 

малая,

лѣтъ

 
за

   
двадцать,

 
на

 
лицѣ

   
ни

 
усовъ,

 
ни

 
бороды

   
не



-
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-

замѣтно

 

и

 

вся

 

физіономія,

 

вообще

 

непривлекательная,

быть

 

можетъ

 

и

 

отъ

 

того,

 

что

 

у

 

него

 

нижняя

 

губа

 

какъ—

то

 

ужъ

 

очень

 

надменно

 

выдвинулась

 

впередъ,

 

какъ

 

буд-
то

 

ее

 

нарочно

 

такъ

 

выворотили.

 

Впрочемъ,

 

быть

 

мо-

жетъ,

 

еще

 

и

 

потому

 

обратилъ

 

я

 

на

 

этого

 

человѣка

 

пре-

имущественное

 

вниманіе,

 

-чтовъзалѣ

 

только

 

онъ

 

одинъ

былъ

 

изъ

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

и

 

когда

 

цроходилъ

 

по

 

залѣ,

то,

 

при

 

встрѣчѣ

 

сь

 

офицерами

 

и

 

генералами,

 

будто

 

при-

нужденно— торопливо

 

отдаі

 

алъ

 

имъ

 

честь,

 

а

 

когда

 

про-

ходилъ

 

мимо

 

меня

 

въ

 

буфетъ,

 

то

 

рѣзко

 

замѣтилъ,

„что

 

здѣсь

 

отъ

 

генераловъ

 

проходу

 

нѣтъи .

 

Посдѣ

 

се-

го

 

я

 

видѣлъ,

 

какъ

 

онъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

кондукторомъ

 

пилъ

ядку

 

въ

 

буфетѣ

 

и

 

затѣмъ

 

я

 

уже

 

потерялъ

 

его

 

изъ

виду,

 

потому

 

что

 

одинъ

 

мой

 

пріятель

 

пригласилъ

 

меня

посидѣть

 

на

 

освободившемся

 

стулѣ

 

въ

 

другомъ

 

концѣ

залы,— гдѣ

 

мы

 

и

 

усѣлись

 

за

 

столомъ,.

 

прямо

 

противъ

входной

 

со

 

двора

 

въ

 

-залу

 

двери.

 

Впереди

 

насъ,

 

съ

лѣвой

 

стороны

 

возлѣ

 

стола

 

сидѣло

 

несколько

 

воец-

ныхъ

 

въ

 

формѣ

 

разнаго

 

рода

 

оружія,

 

а

 

за

 

ними,

 

сзади

вдоль

 

стѣны,

 

на

 

стульяхъ

 

сидѣло

 

нѣсколько

 

интендант-

скихъ

 

чиновниковъ,

 

а

 

рядомъ

 

съ

 

военными

 

за

 

столомъ

сидѣлъ

 

мужчина

 

въ

 

бородѣ

 

и

 

усахъ

 

довольно

 

посѣдѣв-

шихъ,

 

съ

 

нестриженными

 

на

 

яловѣ

 

волосами,

 

сѣдова-

тыя

 

кудри

 

которыхъ

 

спускались

 

почти

 

до

 

плечь,

 

а

 

вер-

хняя

 

одежда

 

его

 

ймѣла

 

весьма

 

большое

 

сходство

 

съ

священническими

 

подрясниками,

 

такъ

 

что

 

въ

 

общемъ—

по

 

одеждѣ

 

и

 

волосамъ—онъ

 

былъ

 

весьма

 

похожъ

 

на

священника,

 

а

 

по

 

манерамъ

 

на

 

военнаго

 

человѣка

штабъ

 

офицерская

 

ранга.

 

Этотъ

 

мужчина,

 

сидя

 

за

 

сто-

ломъ,

 

тянулъ

 

какой

 

то

 

монотонный

 

разсказъ,

 

неизвѣет-

но

 

къ

 

кому

 

относившийся,

 

потому

 

что

 

долгое

 

время

никто

 

не

 

принималъ

 

въ

 

немъ

 

участія

 

и

 

разсказчикъ

ни

 

къ

 

кому

 

въ

 

особенности

 

не

 

обращался;

 

одна

 

рука

этого

 
господина

 
го

 
время

 
разсказа

 
покоилась

 
на

 
столѣ



—

 

Tie

 

—

й

 

забавлялась

 

шарикомъ

 

изъ

 

хлѣба,

 

а

 

другая,

 

опира-

ясь

 

на

 

локтѣ,

 

держала

 

богатый

 

янтарный

 

мундштучекъ

съ

 

папироскою

 

и,

 

время

 

отъ

 

времени,

 

подносила

 

его

корту

 

разскащика.

 

Очемъ

 

онъ

 

разсказывалъ

 

да

 

этого

времени — я

 

не

 

зваю^

 

но

 

когда

 

вслушался

 

въ

 

повѣтство-

ваніе,

 

то

 

дѣло

 

шло

 

о

 

томъ,

 

что

 

разскащикъ,

 

когда-то;

ѣхалъ

 

изъ

 

Петербурга

 

въ

 

Самару,^

 

что- ли, — и

 

га©

 

пути

въ

 

Пензенской

 

губерніи,

 

переправлялся

 

чрезъ

 

Волгу,
которая,

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ^.

 

по

 

его

 

словамъ,

 

ужаев©

 

раз-

ливаетъ.

 

На

 

это

 

одинъ

 

изъ

 

юенныхъ

 

возразил^

 

что,

вѣроятно,

 

разскащикъ

 

ошибся;

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

онъ

иомнитъѵ

 

что

 

чрезъ!

 

Пензенскую

 

губерни©

 

Волга

 

не

 

ігро^

текаетъ.

—„Помилуйте^

 

какъ

 

не

 

протекаетъ?!

 

Я

 

собствен*
ными

 

глазами

 

видѣлъ

 

ее

 

и

 

переправлялся

 

чрезъ

 

нда."
-"-Я

 

не

 

спорю

 

шротивъ

 

этого;

 

можетъ

 

быть

 

видѣ-
ли

 

и

 

переправлялись,

 

да

 

только

 

не

 

въ

 

Пензенской

 

гу-

берніи.
— і,0,

 

какъ

 

это

 

возможно!

 

Именно,

 

въ

 

Пензенской
губернів"

—Дѣйствительно,

 

и

 

я

 

переправлялся

 

"чрезъ

 

Волгу
возлѣ

 

самой

 

Пензы",—подтвердилъ

 

одинъ

 

интендантъ.

-^„Не

 

правда

 

ли,

 

не

 

правда?!'"''

 

обрадовался

 

раз-"

кащикъ,

 

поворотясь

 

къ

 

интенданту

 

вюѣмъ

 

корпуеомъ.

Тзтъ

 

въ

 

споръ

 

вмѣшалось

 

еще

 

нѣеколько

 

воен-

ныхъ

 

и

 

нѣсколько

 

внтендантовъ

 

и

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

довольно

 

энергично

 

доказывалъ

 

свое;

 

а

 

разскащикъ,

 

какъ

бы

 

польщенный

 

чѣмъ — то 1,

 

уже

 

всталъ

 

со

 

стула,

 

раз-

велъ

 

руками

 

и,

 

отчеканивая

 

каждый

 

елогъ,

 

произнесъ

возвышеннымъ

 

ялосомъ:

— „ІІо-ми-луй-тѳ,

 

господа?

 

Ведь

 

это

 

было

 

недавно,

всего

 

дна

 

яда

 

назадъ,

 

я

 

былъ

 

тогда

 

совершенно

 

здо-

ровъ

 

и

 

твердо

 

помню,

 

какъ

 

переправлялся

 

чрезъ

 

Вол-
гу

 

именно

 

въ

 

Ш&ЫШшШ

 

іу-берти'\—й

 

послѣднія

 

ело-



-

 

til

 

-

ва

 

еще

 

явственнѣе

 

подраздѣлилъ

 

на

 

слоги.

Въ

 

то

 

время, — когда

 

разскащикъ

 

отчеканивалъ

 

по-

слѣднія

 

слова,— въ

 

противуположномъ

 

концѣ

 

сѣлъ

 

воз-

лѣ

 

стола

 

и

 

принялся

 

кушать

 

что-то

 

мясное

 

неизвѣст-

ный

 

молодой

 

человѣкъ,

 

скромно

 

одѣтый

 

въ

 

черное

 

и

весьма

 

похожій

 

либо

 

на

 

бѣднаго

 

студента

 

университета,

либо

 

на

 

семинариста.

—„Волга

 

никогда

 

не

 

заходила

 

въ

 

Пензенскую

 

гу-

бернію и ,-— сказалъ

 

онъ,

 

наклонясь

 

весьма

 

.близко

 

надъ

тарелкою,

 

какъ

 

вообще

 

дѣлаютъ

 

близорукіе.
Общій

 

сиоръ

 

мгновенно

 

пресѣкся;

 

никто

 

изъ

 

дер-

жавшихся

 

противная

 

мнѣнія

 

не

 

рѣшился

 

ни

 

возразить,

ни

 

опровергнуть

 

то,

 

что

 

высказалъ

 

молодой

 

человѣкъ;
одинъ

 

только

 

разскащикъ

 

какимъ-то

 

заискивающимь

голосомъ

 

попробовалъ

 

осведомиться.

— „Но

 

вы,. должно

 

быть,

 

очень

 

давно

 

были

 

въ

 

Пен-
зенской

 

губерніи?" —сказалъ

 

онъ,

 

поворота

 

свое

 

лицо

въ

 

сторону

 

молодаго

 

человѣка.
— „Избави

 

Богъ!

 

Никогда

 

не

 

бывалъ

 

я

 

въ

 

Пен-
зенской

 

губерніи,"— отвѣтилъ

 

тотъ

 

не

 

перемѣняя

 

на-

клонная

 

положенія

 

головы.

Послѣ

 

сего

 

я

 

замѣтилъ,

 

что

 

въ

 

залѣ

 

былъ

 

говоръ,

но

 

никто

 

не

 

говорилъ

 

ни

 

за,

 

ни

 

протіт

 

того,

 

что

 

Вол-
га

 

течетъ

 

чрезъ

 

Пензенскую

 

губернію.
—„Однако,

 

что

 

же

 

это

 

такое?'"—

 

нодумалъ

 

я.

 

„От-
чего,

 

слово

 

это

 

неизвѣстнаго

 

молодаго

 

человѣка

 

до

 

та-

кой

 

степени

 

авторитетно,

 

что,

 

при

 

отсутствіи

 

всякихъ

аттрибутовъ

 

власти,

 

умокли

 

предъ

 

нимъ

 

люди

 

пожилые,

даже

 

люди

 

съ

 

вѣсомъ?! и — Что

 

бы

 

это

 

ни

 

было,

 

но

 

оно

весьма

 

обрадовало

 

меня

 

и

 

за

 

пожилыхъ

 

людей,

 

кото-

рые

 

такъ

 

умно,

 

такъ

 

кстати

 

замолчали

 

и,

 

въ

 

особен-
ности,

 

за

 

молодая

 

человѣка,

 

который

 

такъ

 

легко

 

и

такъ

 

скоро

 

занялъ

 

подобающее

 

мѣсто

 

въ

 

мнѣніи

 

всѣхъ

этихъ

 

людей,

 

а

 

въ

 

особенности

 

въ

 

моемъ

 

мнѣніи.



—

 

m

 

—

Послѣ

 

c,ero

 

наступило

 

однообразіе,

 

и

 

скука,

 

и

 

том-

лете,

 

а

 

главнѣе

 

всего

 

—

 

чрезмѣрное

 

изнуреніе,

 

такъ

что

 

я

 

насилу

 

дождался

 

3-хъ

 

часовъ

 

по

 

полуночи,

 

когда

нашъ

 

поѣздъ

 

изъ

 

Вендеръ

 

покатилъ

 

по

 

направленію
къ

 

Кишиневу.

 

О,

 

какъ

 

я

 

былъ

 

радъ,

 

когда

 

почувство-

валъ,

 

что

 

вблизи

 

меня

 

что-то

 

знакомое

 

пыхтитъ,

 

гу-

дитъ

 

и

 

движется!

 

Моя

 

голова

 

тотчасъ

 

же

 

начала

 

скло-

няться

 

на

 

сторону

 

и

 

я

 

сталъ

 

забываться.

 

Конечно,

 

я

не

 

забылъ

 

страховъ,

 

какіе

 

бываютъ

 

на

 

желѣзныхъ

 

до-

рогахъ;

 

о,

 

нѣтъ!

 

даже

 

напротивъ:

 

я

 

вспоминалъ,

 

что

они

 

бываютъ,

 

но

 

какіе

 

бываютъ — не

 

могъ

 

уяснить,

 

по-

тому

 

что

 

до

 

того

 

былъ

 

изнуренъ

 

что

 

никакъ

 

не

 

могъ

представить

 

себѣ

 

въ

 

полномъ

 

ужасномъ

 

видѣ,

 

ни

 

стол-

кновеній,

 

ни

 

опрокидываній

 

и,

 

казалось,

 

готовъ

 

былъ
даЖе

 

подъ

 

колесо

 

свалиться,

 

лишьбы

 

оставили

 

меня

 

въ

покоѣ...

 

Между

 

тѣмъ,

 

когда

 

началъ

 

я

 

забываться,

 

то

какъ-то

 

нечаянно

 

открылъ

 

глаза

 

и

 

замѣтилъ,

 

что

 

впе-

реди

 

меня,'

 

на

 

третьей

 

скамей кѣ,

 

прямо

 

противъ

 

меня

сидитъ

 

тотъ

 

самый

 

рядовой

 

изъ

 

дворянъ,

 

котораго

 

я

 

в

 

и-

дѣлъ

 

на

 

Бендерскомъ

 

вокзалѣ.

 

—

 

„Ну

 

—

 

и

 

Богъ

 

съ

нимъ! и —подумалъ

 

я.

 

—

 

„Пусть

 

сидитъ

 

себѣ,

 

а

 

я

 

спать

хочу?...

Не

 

знаю,

 

какъ

 

долго

 

я

 

спалъ,

 

а

 

помню

 

только,

 

что

весьма

  

неожиданно,

 

во

 

время

   

сна,,

   

услышалъ

   

чей-то

громкій,

 

потрясающій

 

голосъ:

—

 

„Сей

 

часъ

 

только

 

бросилась!* 1.
Эти

 

слова

 

будто

 

кипяткомъ

 

меня

 

обдали;

 

я

 

ужас-

но

 

испугался,

 

мгновенно

 

вскочилъ

 

на

 

ноги

 

и

 

сталъ

всѣхъ

 

допрашивать:

 

гдѣ

 

и

 

кто

 

бросился?
—„Какая

 

то

 

деревенская

 

дѣвушкаи ,

 

—

 

отвѣчало

нѣсколько

 

голосовъ.

—„Съ

 

нею

 

былъ

 

и

 

тотъ

 

юнкеръ,

 

который

 

выѣхалъ
съ

 

нами

 

изъ

 

Бендеръ и ,— сказалъ

 

кто —то.

—„Это

 

они

 

называютъ

 

юпкером5

 

того

 

молодого

 

че-



ловѣка,

 

котораго

 

я

 

называю

 

рядовыми

 

изъ

 

дворянь"*, —

подумалъ

 

я.

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

это

 

время

 

отворилась

 

дверь

 

и

 

въ

ней

 

показался

 

тотъ

 

самый

 

молодой

 

человѣкъ,

 

о

 

кото-

ромъ

 

только

 

что

 

мы

 

говорили.

—

 

„Вѳтъ

 

исторія!

 

надо

 

пойти

 

объявить

 

объ

 

этомъ

кондуктору**, — сказалъ

 

онъ,

 

проходя

 

мимо

 

насъ

 

куда

 

то

далѣе.

Когда

 

онъ

 

скрылся

 

за

 

дверью,

 

то

 

я,

 

подъ

 

впеча-

тлѣніемъ

 

чего —то

 

весьма

 

непріятнаго,

 

невольно

 

про-

говорился,

 

что

 

„этому

 

молодому

 

человеку

 

можетъ

 

гро-

зить

 

опасность

 

быть

 

ареетованнымъ,

 

такъ

 

какъ

 

за

дверью

 

вагона

 

ихъ

 

было

 

двое, —онъ

 

и

 

та

 

дѣвушка,

 

и

такъ

 

какъ

 

относительно

 

причинъ,

 

побудившихъ

 

ее

 

бро-

ситься

 

на

 

сторону,

 

хотя

 

могутъ

 

быть

 

разныя

 

предпо-

ложенія,

 

но

 

все —таки

 

на

 

первомъ

 

планѣ

 

—можетъ

 

быть
онъ

 

одинъ".
—„Вотъ

 

еще!

 

мало

 

ли

 

какія

 

предположения

 

и

 

пла-

ны

 

могутъ

 

быть?!-*— отозвался

 

какой-то

 

офицеръ,

 

си-

дѣвшій

 

рядомъ

 

съ

 

тѣмъ

 

молодымъ

 

человѣкомъ.

— „Вѣроятно

 

этотъ

 

офицеръ

 

близокъ

 

къ

 

тому

 

мо-

лодому

 

человѣку и—подумалъ

 

я;

 

„по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

©ъ

его

 

голозѣ

 

слышалась

 

нотка

 

неудовольствія

 

на

 

меня

за

 

обидное

 

для

 

молодаго

 

человѣка,

 

съ

 

моей

 

стороны

предположеніе.

 

Однако,

 

лучше

 

для

 

меня— не

 

вступать

съ

 

нимъ

 

въ

 

разговоръ,

 

чтобы

 

не

 

возбуждать

 

еще

 

боль-
шаго

 

раздраженія,

 

и

 

хуже

 

для

 

него

 

—

 

изъ

 

за

 

раздра-

жения

 

не

 

видѣть

 

тбхъ

 

печальныхъ

 

послѣдетвій,

 

кото-

рыя

 

могутъ

 

обрушиться

 

на

 

голову

 

молодаго

 

человѣка.

Вѣдь

 

бѣдная,

 

деревенская

 

дѣвушка

 

не

 

могла

 

же

 

безъ
причины,

 

на

 

полномъ

 

ходу

 

поѣзда,

 

броситься

 

съ

 

вагона^

какъ

 

равно

 

не

 

могла

 

же

 

и

 

остаться

 

не

 

вредимой

 

въ

 

та-

комъ

 

Случаѣ?!

 

'Нодожимъ,

 

что

 

тутъ

 

уже

 

недалеко

 

мерен-

ская

 

етанція;

 

но

 

до

 

дня

 

надо

 

ждать

 

болѣе

 

чѣмъ

 

полча-



—

   

714

   

—

са,

 

а

 

до

 

того

 

времени

 

она —бѣдная,

 

навѣрное

 

искалѣчен-
ная, —что

 

будетъ

 

дѣлать

 

одна,

 

въ

 

полѣ 1?...

 

А

 

что

 

если

этотъ

 

молодой

 

человѣкъ

 

толкнулъ

 

ее?!.

 

Вудетъ

 

ли

 

что—:

либо

 

обнаружено

 

по

 

этому

 

дѣлу,

 

да

 

и

 

вообще

 

будетъ
ли

 

заведено

 

дѣло 1?!*'.
Во

 

время

 

такихъ

 

размышленій

 

моихъ

 

вошелъ

 

въ

вагонъ

 

тотъ

 

самый

 

молодой

 

воинъ

 

и

 

молча,

 

какъ

 

ни

 

въ

чемъ

 

не

 

бывало,

 

улегся

 

на

 

скамейкѣ

 

съ

 

цѣлію

 

уснуть.

Между

 

тѣмъ,

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

минуть

 

послѣ

 

этого,

 

вош-

ли

 

въ

 

нашъ

 

вагонъ

 

два

 

кондуктора;

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

—

главный,

 

держа

 

въ

 

рукѣ

 

фонарь

 

и,

 

по

 

указание

 

дру-

гагО

 

кондуктора,

 

подойдя

 

къ

 

молодому

 

человѣку,

 

на-

правилъ

 

на

 

его

 

лицо

 

свѣтъ

 

фонаря,

 

отъ

 

чего

 

тотъ

очень

 

быстро

 

вскочилъ

 

на

 

ноги

 

и

 

снялъ

 

фуражку;

 

но

кондукторъ

 

молча

 

постоялъ

 

предъ

 

нимъ

 

еще

 

нѣкото-

рое

 

время,

 

какъ

 

бы

 

желая

 

потверже

 

начечатлѣть

 

въ

своей

 

памяти

 

физіономію

 

молодаго

 

человѣка

 

и

 

затѣмъ,

также

 

молча

 

удалился.*

 

Этотъ

 

маневръ

 

кондуктора

 

отчас-

ти

 

успокоилъ

 

меня,

 

хотя

 

всетаки

 

не

 

могъ

 

я

 

оторваться

отъ

 

мысли:

 

что

 

тамъ

 

—

 

въ

 

полѣ

 

дѣлается

 

съ

 

бѣдною
женщиною?!..

Чрезъ

 

часъ

 

послѣ

 

этого

 

я

 

уже

 

былъ

 

дома —въ

 

Ки-
шиневѣ,

 

въ

 

кругу

 

своихъ

 

родныхъ,

 

и

 

послѣ

 

непродол-

жительнаго

 

отдыха,

 

съ

 

большимъ

 

удовольствіемъ

 

всту-

пилъ

 

въ

 

отправленіе

 

своихъ

 

обязанностей, —вошелъ

 

въ

колею.

 

За

 

то,

 

по

 

истеченіи

 

нѣкотораго

 

времени,

 

иной

разъ,

 

въ

 

часы

 

досуга,

 

въ

 

особенности

 

вечеромъ

 

смо-

тришь, —а

 

въ

 

воображеніи

 

такъ

 

вдругъ,

 

ни

 

съ

 

того,

 

ни

съ

 

сего,

 

и

 

отпечатлѣется

 

либо

 

Оарата

 

съ

 

тополями

 

и

бѣлыми

 

домами,

 

либо

 

Акмангитъ,

 

либо

 

колодцы

 

и

 

го-

ра,

 

на

 

которую

 

мы

 

взбирались

 

вмѣстѣ

 

съ

 

молодыми

рекрутами,

 

либо

 

могила,

 

называемая

 

Суворовскою,

 

ли-

бо

 

монастырь,

 

или

 

вообще

 

которая

 

либо

 

изъ

 

описан-

ныхъ

 

выше

 

мѣстностей

 

и

 

сценъ

 

и,

 

затѣмъ,

 

по

 

сердцу
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пройдетъ

 

невыразимая

 

тоска

 

отъ

 

того,

 

что

 

все

 

описан^

ное,

 

какъ

 

и

 

весьма

 

многое

 

въ

 

моей

 

жизни,

 

уже

 

прош-

ло

 

и

 

отъ

 

тяжелаго

 

сознанія,

 

что

 

оно

 

уже

 

не

 

вернется...

Иват

 

Ивановича

 

Обыкновенный.

Пожертвовано

 

въ

 

пользу

 

кишиневским

 

семшшрскаго

 

трех-

святитёлъекаю

 

братства^

 

по

 

27

 

августа

 

1880

 

г.

Полковником

 

Пвацовымъ

 

....5р.»
Дротоіереемъ

 

Ѳ.

 

Балтагой

 

....5р.»
Отъ

 

свящ.

 

кишиневской

 

Свято-
Харалампіевской

 

церкви

 

—

 

Ва-

силія

 

Еозака

  

....

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

3

 

р.

   

»

Отъ

 

прихожанъ

 

той

 

же

 

церкви.

   

.

   

.

   

1

 

р.

 

30

 

к.

—

 

преподавателя

 

г.

 

Постникова.

   

..5р.»
—

 

свящ.

 

Андрея

  

Гаврилана

  

...

   

3

 

р.

   

»

І

 

І

 

%

 

Ш

 

ШМ

 

1

 

і

 

11*

ВЫШЛА

 

ИЗЪ

 

ПЕЧАТИ

 

И

 

ПРОДАЕТСЯ

 

НОВАЯ

 

КНИГА

СЛОВА

 

И

 

РОТЙ
Щротогерея

 

Михаила

 

Некрасова,

  

Законоучителя

  

Воро-
нежской

 

Военной

 

Гимназіи.

Цѣна

 

1

 

рубл.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

 

%0

 

к.

Выписывать

 

можно

 

въ

 

Воронежѣ:

 

у

 

самаго

 

ав-

тора,

 

въ

 

книжныхъ

 

лавкахъ

 

Митрофанова

 

монастыря,

купца

 

И.

 

Е

 

Агафонова

 

и

 

въ

 

редакціи

 

«Воронежска-
го

 

Телеграфа».
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Вышла

 

изъ

 

печати

 

киига:

«Руководство

 

кз

 

производству

   

дознант

 

и

 

сліъдствій

 

по

проступкамъ

 

и

   

преступленгямъ

   

священно

 

церковно-слу-

жителей

 

противъ

 

должности^

 

благочинія

 

и

 

блаюповеденія,

а

 

также

 

о

 

событгяхъ

  

браковъ

 

и

 

рожденій».

Составлено

 

членомъ

 

Пермской

 

Духовной

 

Еонси-
сторіи,

 

каѳедральнымъ

 

протоіеремъ

 

Александромъ
Луканинымъ.

 

Шзданіе

 

второе^

 

исправленное

 

и

 

дополнен-

ное

 

наставленьями

 

о

 

производства

 

слѣдствій

 

о

 

событг-

яхъ

 

браковъ

 

и

 

рождены,

 

не

 

записанныхъ

 

или

 

неправиль-

но

 

запгісапныхъ

 

въ

 

метрпкахъ.

 

Пермь

 

1880

 

г.

 

Въ

 

ти-

пографіи

 

Каменскаго.

 

ТІ

 

стр.

 

216.

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

75

 

к.,

 

въ

 

корѳпіковомъ

 

сафь-
яномъ

 

переплетѣ

 

1

 

р.

 

вѣсов.

 

за

 

1

 

фунтъ

 

по

 

#азсто-

янію:

 

10—25

 

коп.

 

Выписывающіе

 

отъ

 

автора

 

болѣѳ
10

 

до

 

30

 

экз.

 

могутъ

 

получать

 

ио

 

70

 

коп.

 

за

 

экз.

отъ

 

40

 

до

 

50

 

зкз.

 

по

 

65

 

коп.

 

свыше

 

50

 

экз.

 

по

 

60

коп.

 

сер.

 

съ

 

пересылкою.

 

Мелочь

 

можно

 

выслать

 

гер-

бовыми

 

марками

 

въ

 

60,

 

15

 

и

 

10

 

кои.

 

и

 

почтовыми

марками

 

въ

 

10,

 

7,

 

5,

 

3

 

и

 

2

 

коп.

Адресъ:

 

въ

 

г.

 

Шрм\

 

протоіерею

 

Александру

 

Іу-
канину.

 

Можно

 

выписывать

 

изъ

 

книжныхъ

 

магази-

новъ

 

И.

 

П.

 

Анисимова,

 

находящихся

 

въ

 

С.-Петер-
бургѣ

 

рядомъ

 

съ

 

Императорской

 

публ.

 

библіотекой
и

 

въ

 

Москвѣ

 

на

 

Никольской

 

ул.

 

д.

 

Заиконоспасскаго
монастыря.

Содержаніе

 

этой

 

книги

 

слѣдувщее:
Глава

 

I.

 

О

 

поводахъ

 

къ

 

начатію

 

дѣлъ.

 

Гла-
за

 

П.

 

О

 

порядкѣ

 

судопроизводства.

 

Глава

 

III.

 

Про-
изводство

 

дознаній.

 

Глава

 

IT.

 

Назначеніе

 

и

 

отводъ

слѣдователей.

 

Глава

 

Т.

 

Формальное

 

слѣдствіе:

 

об-
щія

 

положенія;

 

иорядокъ

 

призыва

 

и

 

взятія

 

нужныхъ

къ

 
слѣдствію

 
лицъ;

 
объ

 
осмотр

 
ѣ

 
и

 
освидетельствовав
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ніи;

 

объ

 

осмотрах ъ,

 

производимыхъ

 

следователем^
объ

 

осмотрѣ

 

и

 

освидѣтельствованіи

 

чрезъ

 

экспертовъ;

о

 

собраніи

 

и

 

сохраненіи

 

вещественныхъ

 

доказтель-

ствъ;

 

о

 

допросе

 

обвиняемаго;

 

о

 

пресѣченіи

 

обвиня-

емому

 

способовъ

 

уклоняться

 

отъ

 

слѣдствія

 

и

 

суда;

 

о

допросе

 

свидѣтелей;

 

кто

 

можетъ

 

быть

 

свидѣтелемъ;
вызовъ

 

свидетелей;

 

объ

 

очпыхъ

 

ставкахъ

 

и

 

присяге
свидетелей,-

 

повальный

 

обыскъ;

 

объ

 

очныхъ

 

став-

кахъ;

 

заключеніе

 

следствія

 

и

 

представлеиіе

 

онаго

 

въ

судъ.

 

Глава

 

ТІ.

 

О

 

производстве

 

следствій

 

въслу-

чаяхъ

 

повенчанія

 

браковъ

 

незаконныхъ:

 

о

 

бракахъ
несовершеннолетних^

 

о

 

бракахъ

 

въ

 

плотскомъ

 

род-

стве

 

и

 

свойстве

 

и

 

въ

 

родстве

 

духовномъ;

 

о

 

новен-
чаніи

 

лицъ,

 

вступившихъ

 

въ

 

четвертый

 

бракъ;

 

о

новенчаніи

 

браковъ

 

при

 

жизни

 

мужей

 

или

 

женъ;

 

о

довечаніи

 

браковъ,

 

совершенныхъ

 

по

 

принужденію
или

 

обману.

 

Глава

 

YII.

 

Производство

 

слЬдствій

 

о

событіяхъ

 

браковъ:

 

общія

 

правила;

 

частныя

 

указа-

нія

 

на

 

разныя

 

случаи:

 

а)

 

въ

 

случае

 

неоказательства

событія

 

брака

 

въ

 

метрике

 

по

 

неверному

 

указанію
времени

 

или

 

мѣста

 

совершенія

 

брака;

 

б)

 

въ

 

случае
незаписи

 

брака

 

въ

 

метрической

 

книге-,

 

въ

 

случаяхъ,

когда

 

метрическая

 

запись

 

о

 

браке

 

окажется

 

сомнитель-

ною,

 

или

 

въ

 

некоторыхъ

 

частяхъ неправильною.

 

Гла-
ва

 

Till.

 

О

 

производстве

 

следствій

 

о

 

событіяхъ

 

рож-

денія

 

и

 

крещенія.

 

Общія

 

правила.

 

Частныя

 

указанія
на

 

разные

 

случаи:

 

а)

 

въ

 

случае,

 

если

 

событія

 

рож-

дена

 

не

 

найдено

 

по

 

неверному

 

указанію

 

времени:

рожденія

 

или

 

места

 

крещенія;

 

б)

 

въ

 

случае

 

незапи-

си

 

событія

 

рожденія

 

и

 

крещенія

 

въ

 

метрической

 

кни-

ге;

 

в)

 

въ

 

случаяхъ,

 

когда

 

метрическая

 

запись

 

о

 

со-

бытіи

 

рожденія

 

окажется

 

сомнительною,

 

или

 

въ

 

не-
которыхъ

 

частяхъ

 

неполною

 

или

 

неправильною.

Глава

 
ТІ.

 
О

 
заключеніи

   
следствій

 
о

   
событіяхъ
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браковъ

 

и

 

рожденій

 

и

 

представленіи

 

ихъ. Глава

 

X.
Объ

 

издержкахъ

 

при

 

производстве

 

следствій.
Приложения.

 

JV«

 

1.

 

Протоколъ

 

допроса

 

доносителя.

№

 

2.

 

Форма

 

акта

 

дознанія.

 

Ж

 

3.

 

Формы

 

протоколовъ

освидетельствованія

 

и

 

осмотра

 

при

 

дознаніи.

 

№

 

4.
Постановленіе

 

о

 

порядке

 

следствія

 

и

 

мбрахъ,

 

при-

нятыхъ

 

следователемъ.

 

№

 

5.

 

Формы

 

протоколовъ

осмотра

 

при

 

сдедствіи.

 

Ш

 

6.

 

Формы

 

протоколовъ

освидетельствованія.

 

Жй

 

7.

 

Протоколъ

 

о

 

призыве

 

об-
виняемаго,

 

уклоняющагося

 

отъ

 

дачи

 

отвѣтовъ

 

и

 

отъ

явки

 

къ

 

допросу.

 

№

 

8.

 

Лостановленіе

 

но

 

случаю

 

укло-

ненія

 

обвиняемаго

 

отъ

 

явки

 

къ

 

следствію

 

и

 

отъ

 

да- ,

чи

 

ответовъ,

 

№

 

9.

 

Протоколъ

 

словеснаго

 

допроса

 

об-
виняемаго.

 

І\І>10.

 

Форма

 

вопросныхъ

 

пунктовъ

 

обви-
няемому.

 

№

 

11.

 

Форма

 

отношеній

 

и

 

повестокъ.

 

М 12.
Постановленіе

 

о

 

призыве

 

къ

 

допросу

 

свидетелей.
Ж§,

 

13.

 

Протоколъ

 

очной

 

ставки

 

свидетелямъ

 

съ

 

об-
виняемымъ.

 

М

 

14.

 

Формы

 

постановленій

 

по

 

случаю

отвода

 

свидетелей

 

обвиняемымъ.

 

JV»

 

15.

 

Формы

 

клят-

вен

 

ныхъ

 

обещаній.

 

N°

 

16.

 

Протоколъ

 

допроса

 

свиде-
телей.

 

JV°

 

17.

 

Форма

 

вопросныхъ

 

пунктовъ

 

для

 

до-

проса

 

по

 

онымъ

 

свидетеля,

 

находящегося

 

въ

 

дадь-

немъ

 

разстояніи

 

М 18.

 

Протоколъ

 

повальнаго

 

обыска.
№

 

19.

 

Форма

 

протокола

 

очной

 

ставки

 

въ

 

случаяхъ

противоречий

 

или

 

разноречій

 

въ

 

показаніяхъ.

 

J»

 

20.
Форма

 

постановленія

 

объ

 

окончаніи

 

следствія.

 

JV»

 

21.
Счетъ

 

расходовъ

 

следователя.

 

№

 

22.

 

Опись

 

буматамъ
следственнаго

 

д*ела.
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Содержавіе.
Отдѣлг

 

оффщіалъный:

 

1.

 

Опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода.
Спиеокъ

 

учениковъ

 

училищъ,

 

принятыхъ

 

въ

 

семинарію.

,

 

Отдѣлв

 

пеоффщіалъный;

 

1.

 

Родной

 

языкъ

 

2.Селеніе

 

Лен-

ковцы

 

Хотинскаго

 

уѣзда.

 

3.

 

Отъ

 

Акмангнта

 

до

 

Кишинева.

 

4.

Пожертвованіе.

 

5,

 

Объявленія.

 

6.

 

Особое

 

ириложеніе

 

къ

 

М

 

16.

«Общеепархіальный

 

схѣздъ

 

депутатовъ

 

за

 

J 879 — 1880

 

годы».

Редакторы

 

I

 

£ вящ -

 

Хм

 

Яо™шй.
rt

       

F

    

}

 

Свящ.

 

И.

 

Ганицкгй.

ДоІімшнТце^^
Денэоръ

   

протоіерей

 

Василій

 

Пархомовичъ.

Печ.

 

въ

 

тип.

 

архіерейскаго

 

дома.
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Въ

 

о&щеепархіальный

 

еъіьздъ

 

духовенства

 

кишиневской

епархіа.

Депутата

 

аккерманскаго

 

участка,

священника

 

Андрея

 

Гуторовича,

ДОКЛАДНАЯ

 

ЗАПИСКА.

По.прйчинѣ

 

тяжкой

 

болѣзни,

 

въ

 

которой

 

я

 

на-

хожусь,

 

не

 

могу

 

явиться

 

на

 

настоящій

 

съѣздъ,

 

при

 

семъ

прилагаю

 

и

 

медицинское

 

свидѣтельство

 

врача,

 

пользуй

ющаго

 

меня.

Отношеніе

 

кишиневской

 

духовной

 

консисторіи,

  

отъ

 

І§-іо
ноября

 

1879

 

года

 

за

 

Ж*

 

8841,

  

въ

 

Кишиневе кій

 

общееПар^

хіалъньѵй

 

сшздъ.

Конеисторія

 

препровождая

 

при

 

семъ

 

въ

 

копіяхъ
рапортъ

 

благочйннаго

 

4-то

 

округа

 

оргѣѳвскаго

 

уѣзда,

священника

 

Александра

 

Агапіева,

 

съ

 

послѣдовавшею

жа

 

ономъ

 

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

по

предмету,

 

между

 

прачимъ,

 

присоединенія

 

с.

 

Домулуженъ
къ

 

27

 

участку

 

вмѣсто

 

селъ:

 

Кипешки

 

и

 

Раежоиенъ,
и

 

актъ

 

священно

 

и

 

церковно

 

служителей

 

27

 

участка,

присовокупляетъ,

 

что

 

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенства,

 

16

 

августа

 

сего

 

года

 

последовавшею

 

на

 

ра-

порт

 

благочйннаго

 

Ѳеодора

 

Дашкова

 

села:

 

Кицешки
и

 

Распопены

 

выключены

 

изъ

 

27

 

участка

 

единецкаго

училищнаго

 

округа.
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Его

 

Высокопреосвященству \

 

Высокопреосвященнѣйшему
Павлу,

 

Архгепископу

 

Кишиневскому

 

и

 

Хотинскому.

Благочйннаго

 

4

 

округа

 

оргѣев-

скаго

 

уѣзда,

 

священника

 

алек-
САНДРА

 

АгАШЕВА,

РАПОРТЪ.

Смиреннѣйше

 

при

 

семъ

 

представляю

 

Вашему

 

Вы-
сокопреосвященству

 

актъ

 

священно-церковно-служите-

лей

 

27

 

депутатскаго

 

участка

 

единецкаго

 

училищнаго

округа

 

отъ

 

25

 

истекшаго

 

іюня

 

объ

 

избраніи

 

священ-

ника

 

Ѳеодора

 

Токана

 

депутатомъ

 

на

 

съѣзды

 

на

 

буду-
щее

 

трехлетіе

 

и

 

о

 

присоединеніи,

 

если

 

возможно

 

бу-
детъ,

 

вместо

 

Кипешки

 

и

 

Распопенъ

 

къ

 

27

 

участку

 

села

Домолуженъ.
На

 

этомъ

 

рапорте

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенства

 

16

 

іюля

 

1879

 

года

 

последовала

 

такова:

 

«На
имеіощемъ

 

собраться

 

общеепархіальномъ

 

съезде

 

должно

быть

 

составлено

 

новое

 

распредѣленіе

 

участковъ,

 

дабы
могло

 

образоваться

 

правильное

 

представительство

 

на

съездахъ

 

духовенства

 

всей

 

Вессарабіи,

 

со

 

включеніемъ
и

 

возсоединенной

 

ея

 

части.

 

Консисторія

 

дастъ

 

о

 

семъ

знать

 

благочинному

 

Агапіеву,

 

а

 

рапортъ

 

его

 

съ

 

моею

резол юціею

 

въ

 

евое

 

премя

 

передастъ

 

въ

 

съездъ».

АКТЪ.

1879

 

года,

 

іюня

 

25

 

дня.

 

Священно

 

и

 

церковно-

служители

 

27-го

 

депутатскаго

 

участка

 

единецкаго

 

учи-

лищнаго

 

округа,

 

сего

 

числа

 

собравшись

 

въ

 

село

 

Чу-
тулешты

 

для

 

взноса

 

денегь

 

депутату

 

сего

 

участка,

 

свя-

щеннику

 

м.

 

Фолештъ,

 

о.

 

благочинному

 

Іоанну

 

Козаку,
на

 

проездъ

 

въ

 

м.

 

Единцы,

 

для

 

участвованія,

 

по

 

наше-

му

 

уполномочию,

 

ва

 

съѣздѣ

 

2

 

іюля

 

сего

 

года

 

—•

 

поста-

новили:

 

на

 

будущее

 

время

 

съ

 

12

 

ноября

 

1879

 

года

 

иа-



-

   

17

   

—

брать

 

депутатомъ

 

на

 

съѣзды

 

на

 

три

 

года

 

настоятеля

гиндештскаго

 

прихода,

 

священника

 

Ѳеодора

 

Токана,
на

 

что

 

и

 

самъ

 

изъявляетъ

 

согласіѳ

 

и

 

назначить

 

ему

 

на

проѣзды

 

за

 

каждый

 

разъ

 

въ

 

Единцы

 

по

 

20

 

рублей,

 

а

въ

 

Кишиневъ

 

на

 

общеепархіальный

 

съѣздъ

 

по

 

25

 

р-

сереб.

 

и

 

снабдить

 

его

 

избирательнымъ

 

листомъ.

 

При
этомъ

 

всепокорнѣйше

 

просить

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ство

 

о

 

двухъ

 

селеніяхъ:

 

Еипешкѣ

 

и

 

Распопенахъ,

 

какъ

приписанныхъ

 

къ

 

нашему

 

27

 

участку

 

и

 

къ

 

33

 

участку

кишиневскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

учинить

 

архипастыр-

ское

 

благораспоряженіе,

 

къ

 

какому

 

участку

 

оныя

 

се-

ленія

 

должны

 

принадлежать.

 

Мнѣніе

 

же

 

сего

 

собранія
приписать

 

къ

 

сему

 

27-му

 

участку,

 

вмѣСто

 

этихъ

 

двухъ

селеній

 

село

 

Долужаны

 

26

 

го

 

участка

 

по

 

смежности,

 

и

тогда

 

оба

 

эти

 

(26

 

и

 

27)

 

участки

 

будутъ

 

имѣть

 

по

 

9
причтовъ.

 

О

 

чемъ

 

и

 

заключить

 

и

 

представить

 

чрезъ

благочиннаго

 

сгященника

 

Агапіева

 

настояшій

 

актъ

 

на

архипастырское

 

благоусмотрѣніе.

АЕТЪ.

1879

 

года

 

ноября

 

19-го

 

дня.

 

Кишиневскій

 

обще-
епархіальный

 

съѣздъ

 

духовенства

 

слушалъ

 

отношеніе
кишиневской

 

духовной

 

консисторіи,

 

отъ

 

19

 

ноября

1879

 

года,

 

за

 

№

 

8041,

 

съ

 

резолюціей

 

Его

 

Высокопре-
освященства,

 

гдѣ

 

сказано,

 

что

 

съѣздъ

 

долженъ

 

соста-

вить

 

новое

 

распредѣленіе

 

участковъ,

 

дабы

 

могло

 

обра-
зоваться

 

правильное

 

представительство

 

на

 

съѣздахъ

 

ду-

ховенства

 

всей

 

Вессарабіи. —Въ

 

виду

 

прописаннаго, —

общеепархіальньій

 

съѣздъ

 

находить

 

нужнымъ

 

учредить

коммисію

 

изъ

 

священниковъ:

 

Аѳанасія

 

Воуръ,

 

Аѳанасія
Агура,

 

Алексія

 

Емельянова,

 

Михаила

 

Гарнеца,

 

Васи-
лія

 

Валана,

 

Николая

 

Меди,

 

Николая

 

Караймана,

 

Мины
Черноуцана

 

и

 

Елисея

 

Георгіянова,

 

для

 

воваго

 

распре-

дѣленія

 
участковъ

 
съ

 
включеніемъ

  
въ

 
это

 
распредѣле-
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ніе

 

и

 

причтовъ

 

церквей

 

воссоединенной

 

части

 

Вессара-
біи.

 

Настоящій

 

актъ

 

представить

 

на

 

утверждеше

 

Его
Высокопреосрященства.

На

 

семь

 

актѣ

 

резолюція

 

Высокопреосвященнѣй-
піаго

 

послѣдовала:

 

„утверждается".

Комдисія

 

по

 

уравмшю

 

участковъ^

 

для

 

избраиія

 

училщ-

ныхъ

 

депутатов^

 

въ

 

общеепархшльный

 

съіьздъ

 

духовенства

мшимвсжі

 

епархщ

 

отъ

 

23

 

ноября

 

1879

 

года.

Члены

 

коммисіи,

 

окончивъ

 

распредѣленіе

 

участ-

ковъ

 

по

 

избранно

 

депутатовъ

 

въ

 

училищные

 

съѣзлы

кишиневскаго

 

и

 

единецкаго

 

училищъ,

 

равно

 

на

 

обще-

епархіальные

 

съѣзды,

 

имѣютъ,'

 

честь

 

при

 

семь

 

пред-

ставить

 

общеепархіальному

 

съѣзду

 

духовенства

 

свои

труды,

 

для

 

представленія

 

епархіальному

 

начальству

 

на

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе.

РОСПИ€АНІЕ

Единецкаго

 

училищнаго

 

округа

 

на

 

участки,

 

состоящіе
изъ

 

дееяти

 

церквей,

 

составленное

 

коммисіею,

 

учрежден-

ною

 

общеепархіальнымъ

 

съѣздомъ

 

духовенства

   

киши-

невской

 

епархіи

 

23

 

ноября

 

1879

 

года.

Хотинскій

 

у

 

ѣ

 

з

 

д

 

ъ:

1-й

 

участокъ

 

Шилощы.

Перѳбйковцы,

 

Ржавинцы,

 

Валамутовка,

 

Рашково,
Поляна,

 

Грозинцы,

 

Вочковцы,

 

Коленкоуцы,

 

(2

 

причта)
а

 

Шиловцы.

2

 

и

 

участокъ

 

Широуцы.

Широуцы

 

(2

 

причта),

 

Малийцы,

 

Елишковцы

 

(2
причта),

 

Запдрожаны,

 

Оанкоуцы,

 

Отавчаны,

 

Керстинцы
и

 

Пашковцы.
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3-й

 

участокъ

 

г.

 

Жтит>

Г-

 

Хчшнъ,

 

Соборная

 

ваетоятіель

 

и

 

помощник*,

 

Ни-
колаевская,

 

Дарековвтантивовская,

 

Капдевка,

 

Перков-
цы,

 

Чепоносъ,

 

Недобоуцы,

 

Рукшинъ

 

и

 

Атаки.

4-й

 

участокъ

 

Малщвшты.

Малинешты,

 

Рингачь,

 

Рокитна,

 

Дицоуцьіі,

 

Чѳрлено-
маре,

 

Форосна,

 

Вѣлоуцы,

 

Балкоуцы,

 

Тулбуряны

 

и

 

Гиж-
деу.

5-й

 

участокъ

 

Велъменцы.

Кельменцы,

 

Ворновица,

 

Бырнова,

 

Ленкоуцы,

 

Не-
лийоуцы,

 

Медвѣжа,

 

Яйрга-,

 

Грушевцы,

 

Волчийецъ

 

и

Вабинъ,

6-й

 

участокъ

 

Еостичаны.

Костичаны,

 

Несвоя,

 

Ванчикоуцы,

 

Тарасоуцы

 

(2
яричта),

 

Маршшвды,

 

м.

 

Вюиоселидац

 

ІШндравЫ:,

 

Не-
гривдда

 

и

 

Сталижешты.
фби

 

участокъ

 

м.

 

Литаны.

М.

 

Липканы,

 

Кишо-СІэдіева,

 

Дршкоуды,

 

Крива,
Широуцы,

 

Кишло-Замжіево,

 

Котела,

 

Гждедецъ,

 

Шре-
рита

 

и

 

Тицканы.

8-й

 

участокъ

 

м,

 

Бричаны,

М.

 

Бричаны,

   

Котюжары,

   

Каракушаны,

   

Тринка,
Коржеуцы,

 

Валасинешты,

 

Табанъ л

 

Трибисоуцы,

 

Горди-
нешты

 

и

 

Еоликоуцы.

9-й

 

участокъ

 

Яноуцы„

Яноуцы,

 

Васкоуцы,

 

Силище,

 

Молодова,

 

Коморовъ,
Ирстовъ,

 

с.

 

Нояоеелица,

 

Бузовица,

 

Кармань

 

и

 

Гри-
манкоуцы.

10-й

 

участокъ

 

Михалковъ.

Михалковъ,

 

'Вѣтрянка,

 

Романкоуцы,

 

Ломачинцы,
Бѣлоусовка,

 

Кобылчены,

 

Щу&утивды,

 

Рвтедоущы,

 

Сер-
бишіда и

 

Недоротова.
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11-й

 

участокъ

 

м.

 

Сикуряны.

М.

 

Сикуряны,

   

Василіуцы,

 

Ожогово,

   

Окница,

 

На-

 

•

славча,

 

Клокушна,

 

Корестоуцы,

 

Маркоуцы,

 

Чепеліуцы
и

 

Гинькоуцы.

12-й

 

участокъ

 

м.

 

Единцы.

М.

 

Единцы,

 

Вурланешты,

 

Бадражь,

 

Русяны,

 

Бле-
щеноуцы,

 

Порчулянка,

 

Глиноя,

 

Теребна,

 

Парковъ

 

и

Куконешты-ноу.

13-й

 

участокъ

 

м.

 

Ришкановка.

М.

 

Ришкановка,

 

Братушаны,

 

Михаиляны,

 

Загай-
каны,

 

Пыржота,

 

Шофрынканы,

 

Малаешты,

 

Кетрошика,
Варатикъ

 

и

 

Костепіты.

14-й

 

участокъ

 

село

 

Глоданы.

Глодяны,

 

Данулъ,

   

Кукуецы,

 

Бранештъ,

   

Кобань,
Каменка,

 

Кухнешты,

 

Чучуля,

 

Валотина

 

и

 

Душманъ.

15-й

 

участокъ

 

м.

 

Фолешты.

М.

 

Фолешты

 

(2

 

причта),

 

Яблона,

 

Обрежа,

 

Лим-
бенъ,

 

Албинецъ,

 

Сарата,

 

Дружиняны,

 

Кончены

 

и

 

Скум-
пія.

16й

 

участокъ

 

м.

 

Скуляны.

М.

 

Скуляны,

 

Кирилены,

 

Виндешты,

 

Дануцены,

 

Чи-
тирены,

 

Флорицоя,

 

Мирчены,

 

Вранешты,

 

Калинешты
и

 

Стинжинены.

17-й

 

участокъ

 

Ёорнешты.

Корнешты,

 

Унцешты,

 

Тодирешты,

 

Синешты,

 

Бум-
бота,

 

Гирчешты,

 

Мегура,

 

Мегурены,

 

Оочь

 

и

 

Мынза-
тешты.

18

 

й

 

участокъ

 

і.

 

Бѣльцы.

Г.

 

Вѣлыіы

 

(2

 

причта)

 

Пеленги,

 

АнФисовка,

 

Стрым-
ба,

 
Реча,

 
Стурзовка,

 
Гечу

 
ноу,

 
Пырлицъ

 
и

 
Глинжены.
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19-й

 

участокъ

 

Синжерея.

Синжерея,

 

Виличены,

 

Кондратешты,

 

Кошкодены,
Кишкарены,

 

Мындрешты,

 

Думбровица,

 

Чучуены,

 

На-
падены

 

и

 

Чулуканы.
20-й

 

участокъ

 

Бырнова.

Вырнова,

 

Липникъ,

 

Денжаны,

 

Ружница,

 

Гриноуцы,
Корбулъ,

 

Чернолевка,

 

Скаяны,

 

Варабой

 

и

 

Тырнова.

21-й

 

участокъ

 

м.

 

Атаки.

М.

 

Атаки,

 

Городичь-цау,

 

Линкоуцы,

 

Вережаны,
Каларашевка,

 

Аріонешты,

 

Рудь,

 

Сударки,

 

Траистены-
Плопъ

 

и

 

Савка.

22-й

 

участокъ

 

Бадичаны.

Ново-Татаровка,

 

Марамоновка,

 

Кричкоуцы,

 

Высока,
Котова,

 

Бадичаны,

 

Ярова,

 

Кременчукъ,

 

Воловчинецъ
и

 

Скиняны.

23-й

 

участокъ

 

і.

 

Сороки.

Г.

 

Сороки

 

(2

 

причта),

 

Коеоуцы,

 

Бужаровка,

 

Хри-
стичь,

 

Баксаны,

 

Околина,

 

Васильковъ,

 

Раковецъ

 

и

 

Ста-
рый

 

Ворояковъ.

24

 

й

 

участокъ

 

Изворы.

Старо-Мындыкъ,

 

Цариградъ,

 

Кетроса,

 

Надушита,
Гаснашаны,

 

Коболта,

 

Изворы,

 

Фрумущика,

 

Попешты

 

и

Волова.

25

 

й

 

участокъ

 

Пояш-Куничъ.

Пояна-Куничь,

 

Путинешты,

 

Стойканы,

 

Кошерница,
Залучаны,

 

Вадены,

 

Черепковъ,

 

Сенатовка,

 

Шипка

 

и

Немировка.
26

 

и

 

участокъ

 

Вышів-Еотюжаны.

Высшіе-Котюжаньт,

 

Васкоуцы,

 

Кошмирка,

 

Кобыл-
ня,

 

Оалча,

 

Шѳстачь,

 

Высшій-Рашковъ,

 

Речешты,

 

Во-
дешты

 

и

 

Ншшіѳ-Котюжаны.
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27-~й

 

учттокв

 

Чутулешты.

Чутулешты,

   

Гура-Каменки,

   

Ченуша,

   

Фдорошты,
НйЦщіеКурурощтн,

 

Багрийещты,

 

Правила, Драганештй,
Пенены

 

и

 

Касовка.

Росписаніе

 

кишииеввкаго

 

училищнто

 

округа

на

 

ушшки.

Распредѣленіе

  

уѣздовъ

   

измаильскаго,

   

аккерманскаго,

бендёрскаго,

 

кишиневскаго

 

и

 

оргѣевскаго

 

на

 

депутат-

ств

 

участки,

 

составленное

 

коммисіею

 

учрежденною

 

ки-,

шиневскимъ

 

обЩёейЯрхіальйымъ

 

еъѣЗДомъ,

 

22

 

ноября
1879

 

года,

Измаильскаго

  

уѣзда:

1-й

 

участокъ

 

въ

 

Цущлщ.

ПІагана,

 

Зддокфрц

 

Цовокарагачъ^

 

Еокимолосъ»

 

Вак^
щалія,

 

Чушма

 

(2,

 

причта),

 

Еникіой

 

(2

 

причта)

 

в

 

Ди-
митровка.

2ч&

 

уШсШШ

 

ё&

 

Kujtifr.

Дракуля

 

(2

 

причта),

 

Неруіпай,

 

ГаЛилештьі,

 

Кара-
махмётѣ

 

(£

 

причта)

 

и

 

КйЛія

 

(4

 

причта).

3-й

 

участокъ

 

въ

 

Шикарликанахъ.

Ваеилевва^

 

Китай,

 

Фурманка^

 

ЧамащЯСръ,

 

Трюянъ,
Хаддеийурда,

 

Кйьшлйца,

 

Гасанеи&га,

 

Шикйрдивитай

 

и

Кирничка.

4-и

 

участокъ

 

№

 

Ташбушрѣ.

ЁрдеФурму 1,

 

ДмикіФй,

 

Кайраклія,

 

Дермендеръ,

 

Таш-
бунаръ,

 

Вановва,

 

Бабели,

 

Вайсанъ,

 

Чеймѳваруйтъ

 

и

Каракуртъ.
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5>й

 

учайтот

 

m

 

ѣ

 

Шзмщилѣ.

Покровская

 

Церковь

 

(3

 

причта),

 

Димитріевская
(2

 

причта),

 

Николаевская,

 

ЗлатоуетовсКаа,

 

Введенская,
Параскевіевская

 

и

 

Архангело- Михайловская.

6-й

 

участокъ

 

въ

 

Болірадіь.

Волградъ

 

(5

 

причтовъ),

 

Табакъ,

 

Курчи,

 

Иннуцита,
Волбѳка

 

и

 

Борта.

7-й

 

участокъ

 

въ

 

Болградіъ.

Сатуновъ,

 

Карталъ,

 

Карагачь,"

 

Этулія,

 

Хадж4абду-
ла,

 

Волканепіты

 

(2

 

причта),

 

Чепгаекіой

 

(2

 

причта)

 

и

Фрекацей.

8й

 

участокъ

 

въ

 

Рени.

Рени

 

(3

 

причта),

 

Оуржулешты,

 

Кислица,

 

Слобод-
зія,

 

Валены,

 

Вринза

 

и

 

Колибашъ

 

(2

 

причта).

9й

 

участокъ

 

въ

 

Каіулѣ,

Кагулъ

 

(2

 

ирйчта),

 

Вадулуй

 

Исакъ,

 

Еаргана,

 

Пе-
лини-МолдоБени,

 

Карбадія,

 

Ларга-Мари,

 

Ваурча-Молдо-
вень,

 

Готешты

 

и

 

Чоболакчи.

10

 

й

 

участокъ

 

въ

 

ВдНШзѣ.

;

 

Конгазъ

 

(2

 

причта),

 

Алуатъ,

 

Тартаулъ-десалче,
Коштангалія,

 

Ваймаклія,

 

Хаджикіой,

 

Капаклія-резешъ,
Капаклія-ноу

 

и

 

Ворогани.

11й

 

участокъ

 

въ

 

Кирпещтахъ.

Кйрпешты,

 

Кочалія,

 

Ларгуца

 

(2

 

причта),

 

Порум-
бешты,

 

Тилечь,

 

Плешены,

 

Точены,

 

Ганасене-депрутъ

 

и

и

 

Цыганка.

12-й

 

участокъ

 

въ

 

Меітирѣ.

Менжиръ

 

(2

 

причта),

 

Томай

 

(.2

 

причта),

 

Радука-
ній,

 

Оравъ,

 

Погонешты,

 

Кувурлуй,

 

Деово.и

 

Копкуй.



-

 

ж

 

-'

13-й

 

участокъ

 

въ

 

і.

 

Аккерманѣ.

Аккерманскій

 

соборъ

 

(3

 

причта),

 

церкви:

 

Георгіев-
ская,

 

Іоанно-Предтеченская,

 

Кладбищенская,

 

посадъ

 

Па-
пушой,

 

посадъ

 

Турлакъ

 

(2

 

причта)

 

и

 

посадъ

 

Турлакъ-
Николаевская.

14-й

 

участокъ

 

въ

 

Кулевчѣ.

Посадъ

 

Шабы,

 

Вудаки,

 

Кибабчи,

 

Дивизія,

 

Кулев-
ча,

 

Камчикъ,

 

Михайловка,

 

Ярославка,

 

Байрамча,

 

Каиръ.

15-й

 

участокъ

 

въ

 

Татарбунарѣ.

Акмангитъ,

 

Татарбунары

 

(2

 

причта),

 

Павловка,
Гура-Чилигидеръ,

 

Вургуджи,

 

Дельжинеръ,

 

Плахтѣевка
(2

 

причта).

 

Введенская.

16-й

 

учустокъ

 

въ

 

Девлетъ-Аіачахъ.

Ташлыкъ,

 

Главаны,

 

Девлетъ-Агачъ,

 

Чумлекіой,
Дюльменъ,

 

Димитровка,

 

Исирлія,

 

Ивановка,

 

Силіогло,
Котъ-Китай.

-

 

17

 

й

 

участокъ

 

въ

 

Кубеяхъ.

Задунаѳвка,

 

Гасанъ-Батыръ,

 

Голица,

 

Пандаклія,
Кубей,

 

Кальча,

 

Татаръ-Копчакъ,

 

Казаякдія,

 

Тараклія,

Чіишія.
18-й

 

участокъ

 

въ

 

Старо-Казачахз.

Успенская,

 

Роша,

 

Паланка,

 

Старо-Козачь,

 

Петровка,
Карналѣевка,

 

Молдавка,

 

Капланы,

 

Карагасаны,

 

Слобод'-
зія-Ганесъ.

19-й

 

участокъ

 

въ

 

Талмазіъ.

Царичепка,

 

Крокмазъ,

 

Оланешты,

 

Пуркары,

 

Рас-
каецы,

 

Чобручь,

 

Талмазъ,

 

Фештелица,

 

Ирмоклія,

 

Си-
міоновка.

20-й

 

участокъ

 

въ

 

Волонтировкіь.

Копанка,

 

Раилянка,

 

Волонтировка

 

(2

 

причта),

 

Фа-
раонозка,

 

Петропавловка,

 

Александрозка,

 

Ново-Фруму-
шива,

 
Ниволаевка,

 
Копчакъ.



-

   

25

   

-

21

 

и

 

участокъ

 

въ

 

Чадыуъ-Лутѣ.

Казаяклія,

 

Кирютня,

 

Ново-Троянъ,

 

Александровка,
Валипержа,

 

Чадыръ-Лунга,

 

Гайдаръ,

 

Авдарма,

 

Бешъ-
Гіозъ,

 

Твардица.

22

 

й

 

участокъ

 

въ

 

Комратѣ.

Баурчи,

 

Киріетъ-Лунга,

 

Томай,

 

Ферапонтіевка,

 

Но-
во-Кирсова,

 

Бешалма,

 

Комратъ

 

(3

 

причта),

 

Башкалія.

23-й

 

участокъ

 

въ

 

Чимишліи.

Чокъ-Майдавъ,

 

Дизгинже,

 

Садаклыя,

 

Вештемакъ,
Чимишлія,

 

Ченакъ,

 

Черамурза,

 

Абаклыджаба,

 

Жавгуръ,
Чукуръ-Менжиръ.

24-й

 

участокъ

 

въ

 

Селеметахъ.

Сагайдакъ,

 

Селеметъ,

 

Михайловка,

 

Тараклія,

 

Тро-
ицкое,

 

с.

 

Гура-Галбина,

 

м.

 

Гура-Галбина,

 

Кайнары,

 

Ган-
гура,

 

Батыръ.

25й

 

участокъ

 

въ

 

Каушанахъ.

Петровка,

 

Стурдзены,

 

Апачь,

 

Токузъ,

 

Саицъ,

  

Ка-
ушаны,

 

Кирнацены,

 

Киркаешты,

 

Заимъ,

 

Салкуца.
26-й

 

участокъ

 

въ

 

Болбокахъ.
■

Танатары,

 

Ферлаланы,

   

Гиска,

 

Джамана,

   

Цынца-
рены,

 

Пугой,

 

Гербовецъ,

 

Вулбока,

 

КалФа,

 

Варница.

27-й

 

участокъ

 

въ

 

Еоржовѣ.

Гура-Быкулуй,

 

нов.

 

и

 

стар.

 

Кобуски,

 

Телица,

 

По
гочены,

  

Шерпены,

   

Коржова,

   

Дубосары,

   

Чимишены,
Вадулуй-Воды,

 

Вудешты.

28-й

 

участокъ

 

въ

 

Кишинева.

Причты

 

г.

 

Кишинева

 

и

 

его

 

уѣздъ.

Каѳедральный

 

соборъ

 

(4

 

причта),

  

Вендерскій

 

со-

боръ

 

(4

 

причта),

 

Харлампіевская

 

церковь

 

(2

 

причта).

29-й

 

участокъ

 

въ

 

Кишинева.

Ильинская

 
церкоі

 
ь

 
(3

 
причта),

 
-Архангело-Михай-



!§
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ловская,

 

Благовѣщенская

 

(2

 

причта).,

 

Гёоргіевская

 

(2
причта),

 

ѲеодороТироновсвая

 

(2

 

причта),
ЗОй

 

участщъ

 

$ъ

 

Ёишитвіь.

Троицкая

 

церковь

 

(2

 

причта).

 

Кладбищенская

 

(3
причта),

 

Боюкавская,

 

Рождество-Богородичная,

 

Гимна-
зическая,

 

Павло-Фивейская

 

(больничная),

 

Тюремная.

31-й

 

участокъ

 

въ

 

Вишиневѣ.

Вознесенскій

 

соборъ

 

(3

 

причта),

 

женскаго

 

учили-

ща

 

Успенскій

 

причтъ,

 

Семинарской

 

церкви

 

причтъ,

Вистерниченскій

 

причтъ,

 

ее.

 

Мерены,

 

Будешты,

 

Дур-
лешты,

 

Гидигишъ.

32-й

 

участокъ

 

въ

 

Костещтахъ.

Селеній:

   

Бачой,

 

Милешты,

 

Яловеньц

   

Костешты,
Гирли,

 

Резены,

 

Горешты,

 

Зембрены,

 

Ганска,

 

Цыпада.

33-й

 

участокъ

 

въ

 

Новоруссештахъ.

Бардаръ,

 

Ново-Руесешты,

 

Вуцены,

 

Мануилешты,
Ваеіены,

 

Ульма,

 

Фунду-Галбина,

 

Ганчегаты,

 

Логанешты,

Стольничены.
34-й

 

участокъ

 

въ

 

Іопушнѣ.

Чучулены

 

(2

 

причта),

 

Новые-Драгупіены,

 

Старые-
Драгушенн,

 

Лопушна

 

(2

 

причта),

 

Каракуй,

 

Кариине-
ны

 

(2

 

причта),

 

Сарата-Голбанъ.

35

 

й

 

участокъ

 

въ

 

Бужорахъ.

Болчана,

 

Вужоръ,

  

Вогичены,

 

Шишканъъ,

 

Долна,
Леушены,

 

Перены,

 

Мариничь,

 

Нѣмцены,

 

Кэдалешы.

36й

 

участокъ

 

въ

 

Трушенахд.

Сирецъ,

 

Трушены,

 

Кожушна

 

(2

 

причта),

 

Страше-
ны

 

(2

 

причта),

 

Панашешты,

 

Суручены,

 

Дончецы,

 

Ло-
ганешты.

37

 

й

 

участокъ

 

въ

 

Ворвиченахъ.

Юрчены,

 
Кипріяцы,

 
Окорены,

 
Ворничены,

 
Лозова



*.
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m

 

-

(2

 

притча),

 

Оадога;

 

Офгѣедскаго

 

}$&№■

 

Гаяещты,

 

JJfl-
тушка,

 

Варзаревдты,
38ц

 

учаетокъ

 

вз

 

Волчищащ.

Сипотены

 

(2

 

причта),

 

Волчиведт?

 

(2

 

причта),

 

Ба-
ланешты,

 

Гауревы,

 

Чорешты,

 

Городишты,

 

р^рж^л-
тены,

 

Новачь,
39

 

и

 

участей

 

ее

 

Болдурештам.

Высщіе-Нцецорены,

 

Низшіе-Ниепоревы,

 

Варзафйзд-
ты

 

(2

 

причта),

 

Селешты,

 

Милешты,

 

Боддурештзд,

 

Ма-
карештц-

 

Фраоинешты,

 

Грозешга

Оргѣевскій

 

у

 

ѣ

 

з

 

д

 

ъ.

40

 

и

 

участокзг въ

 

ГиртопвМаріь.

Оницканы,

 

Кріулены,

 

Гоянъ,

 

Ракулешты,

 

Маяша-
уцы,

 

ГиртопъМаре^

  

Гщртѳяъ-Дихъ,

 

®агайканы,

   

ЦІи-
ловецъ,

 

Избещты.

4J

 

ц

 

уч(і$т9№

 

ea

 

Cy&waae.

Уо^ьа,

 

Булаешты,

 

Мырзешт»,

 

ВиеппѴЖори,

 

Низ-
шіе-Жоры,

 

Окринтщ,

 

Моловата,

 

Висшіе

 

Суслены*

 

Щ&-
бужены,

 

Городища.
42

 

й

 

участью

 

«з

 

Орімвіъ.

Соборъ

 

г.

 

Оргѣева

 

(2

 

причта),

 

Николаевская,

 

о

Бр.авичены,

 

ДересѣШжа,

 

Оелиійіы,

 

Пятра,

 

Фурченн
Исакова

 

(2

 

причта),
43-й

 

участок®

 

т

 

Кобилтъ.

Каменка,

 

Тедешов'ь,-

 

Маня,

 

Пуцунтеи,

 

Кобылка

 

(2
причта),

 

Воинова,

 

Онешты,

 

Зубрешты,

 

Реча.

44 -й

 

учаетокъ

 

еъ

 

Цщщихъ-Щмрченахъ,

Лаловаі

  

Чегорены,

   

Біещты,

   

Низдаіе

 

Бипирчеиы,
Высщіе-Кипирчены,,

  

Погребены,

  

Екимоуды,

  

Царевка,
Бушевка,

 

Какоразены.
45

 

іі

 

участокъ

 

еъ

 

Ишацеяхъ.

Скорцены,

 

Ддредш,

 

Кидешка,

 

Расродеаы,

 

Ирввдеи^



■=

 

я

 

=

Печипіты,

 

Куизовка,

 

Загорены,

 

Резина,

 

Чорна.

46-й

 

учаетокъ

 

въ

 

Цинцаренахъ.

Чокултены,

 

Киштельнида,

 

Клишева,

 

Цинцарены,
Кицканы,

 

Казанеіпты,

 

Ордашей,

 

Вережаній, .

 

Банешты,
Инешты.

47-й

 

учаетокъ

 

въ

 

Чтишеуцахъ.

Алчидаръ,

 

Оолончены,

 

Высшіе-Олишканы,

 

Миху-
лены,

 

Глинжены,

 

Чинишеуцьт,

 

Папауцы,

 

Гординешты,
Оиркова,

 

Трифешты.

48-й

 

учаетокъ

 

въ

 

Теленештахъ.

Онишканы,

 

Сухулучаны,

 

Леушены,

 

Годжинешты,
Теленешты,

 

Будей,

 

Краснашаны,

 

Гирова,

 

Дереневъ,
Редены.

49

 

й

 

учаетокъ

 

въ

 

Бравичіь.

Каларашъ,

 

Тузора,

 

Паланка,

 

Мелешены,

 

Бравича
(2

 

причта),

 

НишканЫі

 

Оесены,

 

Гулбока,

 

Вив.рава.
На

 

еемъ

 

росписаніи

 

учагстковъ

 

резол юція

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященства

 

такова:

 

«Утгердается».

Его

 

Высокопреосвященству,

   

Высокопреосвященнѣйшему

Павлу,

 

Архіепископу

 

Кишиневскому

 

и

 

Іотинскому,

Настоятеля

 

31

 

сборнаго

 

Кобыль-
скаго

 

пункта,

 

священника

 

іоанна

Ѳеодоряна,

■РАЛОРТЪ.

14-го

 

числа

 

ноября

 

сего

 

года

 

мною

 

былъ

 

еозван'ъ

на

 

сборномъ

 

пунктѣ

 

въ

 

селФ

 

Кобылкѣ

 

10 -типричтный

с

 

ьѣздъ

 

духовенства,

 

по

 

случаю

 

окончанія

 

трехлѣтней

моей

 

депутатской

 

службы,

 

для

 

присутствоѵанія

 

на

епархіальномъ

 

съѣздѣ,

 

гдѣ

 

сказаннымъ

 

духовенствомъ

бьтлъ

 

того

 

же

 

числа

 

ноября,

 

актомъ,

 

постановленнымъ

по

 

сему

 

предмету,

 

избранъ

 

депутатомъ

 

для

 

этод

 

надоб-



_=-
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ности

 

свящеяникъ

 

села

 

Валенъ

 

Исаковой

 

Иларіонъ
Бланаръ,

 

котораго

 

16

 

го

 

числа

 

сего

 

же

 

мѣсяца,

 

не

смотря

 

на

 

его

 

неявку

 

въ

 

съѣздъ,

 

я

 

оффиціально

 

увѣ-
домилъ

 

15

 

числа,

 

препроводивъ

 

къ

 

нему

 

и

 

собранныя
депутатскія

 

деньги.

 

Между

 

тѣмъ,

 

при

 

отношеніи,

 

при

семъ

 

прилагаемомъ,

 

священникъ

 

Бланаръ,

 

возвращая

обратно

 

препровожденныя

 

ему

 

деньги,

 

.проситъ

 

меня

отправиться

 

самому

 

на

 

этотъ

 

съѣздъ,

 

1.,

 

потому

 

что

избраніе

 

его

 

депутататомъ

 

состоялось

 

безънего —заочно,

2.,

 

по

 

слабости,

 

будто

 

бы

 

его

 

здоровья,

 

многосложно-

сти

 

какихъ-то

 

требъ

 

по

 

приходу

 

и

 

другихъ

 

возложен-

ныхъ

 

на

 

него,

 

не

 

извѣстныхъ

 

мнѣ,

 

обязанностяхъ.
Считая

 

отказъ

 

священника

 

Бланаря

 

отъ

 

исполне-

нія

 

депутатской

 

обязанности

 

поизбранію

 

духовенства,

не

 

своевременнымъ

 

и

 

не

 

заслуживающимъ

 

уваженія,

 

и,

находя

 

помѣщенныя

 

въ

 

отзывѣ

 

его,

 

Бланаря,

 

выраже-

нія

 

неумѣстными

 

по

 

отношенію

 

ко

 

мнѣ,

 

тЬмъ

 

болѣе,
что

 

я

 

состою

 

депутатомъ

 

окружнымъ

 

и

 

слѣдовательно

не

 

менѣе

 

располагаю

 

свободнымъ

 

временемъ,

 

чѣмъ

 

свя-

 

-

щенникъ

 

Бланаръ,

 

я

 

представляю

 

о

 

вышеизложенномъ

на

 

благоусмотрѣніе

 

Вашего

  

Высокопреосвященства.
На

 

семъ

 

рапортѣ

 

резолюдія

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ства

 

послѣдовала

 

такова:

 

«Съѣздъ

 

разсмотритъ

 

дѣло».

Отноиіеніе

 

священника

 

селенг

 

я

 

Валенъ- Исаковой

 

Иларгот
Бланаря,

 

отъ

 

17

 

ноября

 

1879

 

года

 

за

 

Ш

 

31,

 

священнику

села

 

Кобылки

 

Іоанну

 

Ѳеодоряну.

Препровожденныя

 

ко

 

мнѣ

 

деньги

 

5

 

руб.

 

50

 

к.

 

сер.

возвращаю

 

обратно

 

чрезъ

 

сего

 

же

 

нарочнаго,

 

по

 

при-

чинѣ

 

избранія

 

меня

 

заочно,

 

по

 

слабости

 

здоровья,

 

много

 

-

сложности

 

требъ

 

по

 

приходу

 

и

 

другихъ

 

возложённыхъ
на

 

меня

 

обязанностей. —А

 

потому

 

покорнѣйше

 

прошу

васъ,

 

милостивый

 

государь,

 

принявъ

 

деньги

 

обратно,
отправиться

   

самому

 

на

 

общеепархіальный

  

съѣздъ

 

въ



-.

 

m

 

—

f

 

i

 

КШІкевЪ

 

Ш

 

№6ѵЪ

 

ра£ѣ,

 

a

 

вѵ

 

Друг

 

ОЙ

 

разъ

 

если

ййвѣеТйтЪ

 

йаблатовремеййо,

 

то

 

"волею

 

йеѣОлею,

 

уотроймъ

тШче.

Въ

 

кишииввшй

 

общеетрхіалъный

 

съіьздъ

 

духовенства.

ВлАгО^йНнАго

 

3

 

Округа

 

хотин-

скаго

 

УѣздА

 

священника

 

Димит-
рія

 

ПрАнидкаго,

Р

 

А

 

II

 

О

 

Р

 

Т

 

Ъ.

Полученное

 

мною

 

заявлёніе

 

депутата

 

8

 

го

 

участка

хотигашаго

 

уѣвдд

 

свйгДеиника

 

Йовет&йтййа

 

ЧернйТй

 

о

его

 

бздѣзнй

 

врй

 

медиДвнеко#ь

 

евйДѣтёлъетнѣ,

 

честь

ймѣш

 

яр»

 

йемъ

 

въ

 

еъѣадъ

 

препроводит й.

Въ

 

кишиневскгй

 

общеепархгалъный

 

стздъ

 

духовенства.

Депутата

 

8

 

учаотка

 

хотйнскаго

УѢЗДА

  

бЙЙЩЁЙЙЙЙА

 

КОНСТАНТИНА

ЧеряйТА,

3

 

А

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

Н

 

I

 

Е.

17-го

 

ноября

 

я

 

выѣхалъ

 

въ

 

Еишиневъ

 

на

 

пред-

стоящій

 

съѣздъ,

 

и

 

не

 

доѣхавши

 

г.

 

Бѣльцъ

 

на

 

дороі?ѣ
заболѣлъ

 

сильною

 

простудою,

 

что

 

заставило

 

меня

 

возвра-

титься

 

обратно

 

дамой;

 

о

 

чемъ

 

заявляю

 

съѣзду

 

съ

 

при-

лбійевіемѣ

 

о

 

йбей

 

болѣзни

 

медидйнекагО

 

сййдѣтельСтва.

Отношение

 

Совѣта

 

кишиневского

 

епархгальнаго

 

жеискаго

училища

 

въ

 

епархгалъный

 

съѣздъ

 

кишиневского

 

епархг-

альнаго

 

духовенства,

 

отъ

 

It

 

Ноября

 

1879

 

г,

  

за

 

Js

 

445.

Во

 

йеаолненіе

 

резолюдіа

 

Ею

 

Вы€0Ё01ре©бвящ<ев>
т

 

ва,

 

носліддв&йш<ей

 

ва

 

дожл&дб

 

аденввъ

 

^евйзіонаагѳ
комитета

 

и

 

яшшвъ

 

ирежняро

 

й

 

ньшѣшияго

 

состава

Совѣта

 

кшпивѳэдкаро

 

епархіальааго

 

женекаго

 

училища,,



-

 

ai

 

-

отъ

 

s§-

 

ноября

 

сего

 

1879

 

года

 

за

 

№

 

435,

 

Совѣтъ

 

ки-

шиневскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

честь

 

имѣ-

етъ

 

препроводить

 

въ

 

епархіальный

 

съѣздъ

 

копію

 

съ

вышепропис'аннаго

 

доклада

 

вмѣстѣ

 

съ

 

подлинною

 

резо-

люціею

 

Его

 

Высокопреосвященства.

Его

 

Высокопреосвященству,

 

Высокопреосвященнѣйшему
Павлу,

 

Архгепископу

 

Кишиневскому

 

и

 

Хотинскому^

ЧЛЕНОВЪ

 

РЕВИЗІОННАГО

 

КОМИТЕТА

И

 

ЧЛЕНОВЪ

 

ПРЕЖНЯГО

 

И

 

НЫНѢНІ-

НЯГО

 

СОСТАВА

 

СОВѢТА

 

КИШИНЕВСКА-

ГО

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

ЖЕНСКаГО

 

УЧИ-

ЛИЩА

ДОЕЛА

 

ДЪ.

Епархіальный

 

съѣздъ,

 

бывшій

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

1877

 

г.,

по

 

разсмотрѣніи

 

бюджета

 

кишиневскаго

 

епархіальнаго
женскаго

 

училища

 

на

 

1877

 

годъ,

 

пришелъ

 

къ

 

предпо-

ложенію,

 

что,

 

по

 

сокращеніи

 

этого

 

бюджета

 

можетъ

образоваться

 

остатокъ

 

въ

 

463

 

р.

 

60

 

коп.

 

и

 

по

 

самому

бюджету

 

на

 

1877

 

годъ

 

предполагается

 

къ

 

1878

 

году

остатка

 

1180

 

р.

 

29

 

V»

 

коп.,

 

и

 

отъ

 

1876

 

года,

 

по

 

заяв-

ленію

 

бывшаго

 

эконома

 

училища,

 

священника

 

Андрея
Гуторовича,

 

должно

 

было

 

перейти

 

къ

 

1877

 

г.

 

3721

 

р.

187г

 

коп.,

 

всего

 

5365

 

р.

 

8

 

коп.

 

Но

 

взявъ

 

во

 

внима-

ніе,

 

что

 

изъ

 

послѣдней

 

суммы

 

выдано

 

училищному

 

док-

тору

 

\

 

Пржеборовскому

 

въ

 

награду

 

200

 

р ,

 

двумъ

 

воспи-

тательницамъ

 

110

 

руб.

 

и

 

предполагается

 

къ

 

выдачѣ

 

(и
выдано)

 

въ

 

награду

 

бывшей

 

начальницѣ

 

училища

 

г-жѣ
Ризо

 

1000

 

руб.,

 

Есего

 

1310

 

р.,

 

епархіальный

 

съѣздъ,
выключивъ

 

послѣднюю

 

сумму

 

изъ

 

5365

 

р.

 

8

 

коп.

 

по-

становила

 

предположенный

 

остатокъ

 

въ

 

4055

 

р.

 

8

 

к.,



=

  

Bl

   

-

ечитайщійся

 

большею

 

частью

 

въ

 

недоимкѣ,

 

а

 

не

 

вѣ

наличности,

 

не

 

употреблять

 

безъ

 

разрѣшенія

 

еъѣзда

 

ни

на

 

Какія

 

нужды,

 

а

 

хранить

 

въ

 

наличности

 

до

 

ноября
'

 

мѣсяца

 

1878

 

г.

 

(Кишинев.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1877

 

г.

 

Ш

 

13,
стр.

 

279.).
-

 

Въ

 

1879

 

году

 

епархіальный

 

съѣздъ,

 

бывшій

 

въ

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ,

 

потребовалъ

 

отъ

 

совѣта

 

училища

 

пред-

ставить

 

прописанную

 

сумму

 

въ

 

съѣздъ

 

для

 

дачи

 

ей

назначенія,

 

согласно

 

постановлений

 

прежняго

 

съѣзда,
но

 

совѣтъ

 

училища

 

на

 

это

 

требованіе

 

отвѣчалъ,

 

что

къ

 

1878

 

году

 

не

 

только

 

не

 

передано

 

остатка

 

въ

 

ко-

личесТвѣ

 

4055

 

руб:

 

8

 

коп.,

 

но

 

училище

 

еще

 

остается

въ

 

значительномъ

 

дефйцитѣ

 

до

 

400

 

руб.,

 

каковой

 

де-

фид'итъ

 

совѣтъ

 

училища

 

просилъ

 

епархіальный

 

съѣздъ

покрыть

 

изъ

 

епархіальныхъ

 

средствъ.

 

Находя

 

поста -

новленіе

 

сътзда,

 

бывшаго

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

1877

 

года,

вполнѣ

 

законнымъ

 

и

 

обязательнымъ

 

для

 

училищнаго

совѣта,

 

епархіальный

 

съѣздъ

 

1878

 

г.

 

постановил ь

 

про-

сить

 

особу

 

Вашего

 

Высокопреосвященства

 

предложить

совѣту

 

училища:

 

—сумму

 

въ

 

количествѣ

 

4055

 

руб.

 

8
коп,

 

непосредственно

 

взнести

 

въ

 

банкъ

 

для

 

прира-

щенія

 

процентами

 

й

 

считать

 

эту

 

сумму

 

до

 

будущаго
оъѣзда

 

въ

 

наличности.

 

На

 

журналѣ

 

съѣзда

 

отъ

 

23

 

но-

ября

 

1878

 

года,

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Вашего

 

Высо-
КОпреосвященства

 

слѣдующаго

 

еодержанія:

 

„Постанов-
лете

 

еъѣзда

 

утверждается

 

за

 

исключеніемъ

 

постанов-

ленія

 

отъ

 

28

 

ноября

 

касательно

 

4055

 

р.

 

8

 

кой.,

 

ко-

торые,

 

но

 

мнѣнію

 

съѣзда,

 

должны

 

оставаться

 

въ

 

налич-

ности

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Предварительно

 

утвер-

ждения

 

сего

 

постановленія

 

считаю

 

нужнымъ

 

разъяснить

недоразумѣніе,

 

возникшее

 

между

 

сьѣздомъ

 

и

 

совѣтомъ

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

и

 

съ

 

сею"

 

цѣлыо

йоручаю

 

резизіонному

 

комитету

 

вмѣстѢ

 

съ

 

членами

 

со*

вѣта

 
настоящаго

 
и

 
прежняго

 
состава,

 
разобрать

 
дѣлѵ



—

   

33

   

—-

со

 

всею

 

"ясностью

 

и

 

доложить

 

мнѣ

 

особо

 

для

 

постанов-

ленія

 

окончательна™

 

рѣшенія."

Во

 

исполненіе

 

сей

 

резолюціи

 

Вашего

 

Высокопре-
освященства,

 

мы,

 

нйжеподписавйііеся

 

члены

 

ревйзі-
овнак)

 

комитета

 

и

 

члены

 

прежняго

 

и

 

нынѣшняго

 

сос-

тава

 

совѣта

 

кишиневскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

училища,

 

собрались

 

18

 

сентября

 

сего

 

1879

 

года

 

для

разъясненія

 

вопроеа

 

о

 

предположенномъ

 

епархіальнымъ
съѣздомъ

 

остаткѣ

 

въ

 

количествѣ

 

4055

 

p.

 

8

 

к.,

 

но

 

такъ

какъ

 

для

 

разъясненія

 

этого

 

дѣла

 

необходимо

 

было

 

при-

сутствіе

 

бьтвшаго

 

эконома

 

училища,

 

священника

 

Ан-
дрея

 

Гуторовича

 

и

 

кромѣ

 

того

 

ревизіоннымъ

 

комитетомъ

не

 

были

 

еще

 

окончательно

 

разсмотрѣны

 

отчеты

 

и

 

при-

ходорасходныя

 

книги

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

учили-

ща

 

за

 

1876

 

и

 

1877

 

годы,

 

то

 

признано

 

необходимымъ
отложить

 

разсмотрѣніе

 

дѣла

 

о

 

предположенномъ

 

остат-

кѣ

 

на

 

10

 

е

 

октя

 

бря

 

сего

 

1879

 

года,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы
къ

 

этому

 

времени

 

могъ

 

быть

 

вызванъ

 

Священннкъ

 

Гу-
торовичъ.

 

Это

 

постановленіе

 

утверждено

 

Вашимъ

 

Вы-
сокопреосвященствомъ

 

28

 

сентября

 

сего

 

1879

 

года.

 

На
этомъ

 

основаніи,

 

мы,

 

нижеподписавшіеся,

 

совмѣстно

 

съ

священникомъ

 

Гуторовичемъ,

 

собравшись

 

10

 

сего

 

ок-

тября

 

въ

 

засѣданіе

 

совѣта

 

кишиневскаго

 

епархіальна-
го

 

женскаго

 

училища

 

и

 

по

 

внимательномъ

 

разсмотрѣ

ніи

 

приходорасходныхъ

 

книгъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

отчетами,

бюджетами

 

и

 

журнальными

 

постановленьями

 

совѣта

 

ки-

шиневскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

за

 

1876,
1877

 

и

 

1878

 

годы,

 

пришли

 

къ

 

слѣдующимъ

 

заключе-

ніямъ:

 

Во

 

первыхъ.

 

По

 

бюджету

 

на

 

1876

 

г.

 

предпо-

ложено

 

къ

 

поступление

 

на

 

приход ъ

 

34534

 

Р.

 

18

 

К.

   

ч

Въ

 

дпйствительности

 

же

 

поступило:

а.,

 

изъ

 

суммы,

 

ассигнованной

 

по

 

бюд-
жету

    

.

     

.

       

.

       

.

       

.

       

.

 

30934

 

—

 

46 3 / 4



—

   

34

   

—

Р.

     

К.
б.,

 

Сверхсмѣтной

 

суммы

 

отъ

 

разныхъ

мѣстъ

 

и

 

лицъ

   

.

       

.

               

.

           

2378

 

4

 

'/а
Всего

 

же

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

въ

1876

 

году

 

.

      

.

      

.

      

.

      

.

      

33312

 

51 1 /*
в.,

 

Употреблено

 

въ

 

расходъ

 

въ

 

1876
году

          

..... 33191

 

30 3 / 4

Осталось

 

къ

 

1877

 

г.

 

въ

 

наличности

и

 

записано

 

по

 

книгѣ

 

прихода

 

.

          

121

 

20 1 / 2

И

 

въ

 

недоимкѣ

 

изъ

 

суммы,

 

ассигно-

ванной

 

по

 

бюджету

   

.

       

.

       

.

        

3599

 

IV U
Изъ

 

этой

  

суммы

   

слѣдуетъ

   

исклю-

чить:

 

а.,

 

не

 

дополученные

 

отъ

   

-

училищной

 

церкви,

   

.

       

.

      

..

            

73

 

53 'А
такъ

 

какъ

 

изъ

 

училищной

 

церкви

поступило

 

не

 

150

 

р.,

 

какъ

 

пред-

положено

 

по

 

бюджету,

 

а

 

только

76

 

р,

 

46 'А

 

к.,

 

б.,

 

процентныя

девьги

 

въ

 

количествѣ

 

60

 

р.

 

75

 

к.,

такъ

 

какъ

 

изъ

 

предположенныхъ

къ

 

поступленію

 

по

 

бюджету
1428

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

 

дѣйствитель-
ности

 

поступило

 

въ

 

семъ

 

году

1367

 

р.

 

75

 

коп.,

 

всего

     

.

      

.

          

134

 

28'/а
Такимъ

 

образомъ

 

остается

 

въ

   

недо-

имкѣ

 

къ

 

1877

 

г.

       

.

       

.

       

.

        

3465

 

42%
Присоединивъ

 

къ

 

этой

 

суммѣ

 

недо-

имку,

 

показанную

 

въ

 

заключи-

тельномъ

 

журналѣ

 

за

 

декабрь
мѣсяцъ

 

1876

 

года

    

...

           

261

 

18

 

'/>

Всего

 

недоимки

 

къ

 

1877

 

г.

 

будетъ.

        

3726

 

61 'Д
Во

 

вторыхъ.

 

По

 

бюджету

 

на

   

1877
годъ

 

предположено

 

къпоступле-

нію
 

на

 
приходъ

       
.

                      
35019

 
18



-»-

   

85

   

—

Р.

     

К.
Въ

 

діьйствительности

 

же

 

поступило:

а.,

 

Изъ

 

суммы,

 

ассигноваввой

 

по

 

бюд-
жету

 

.

       

.

       

.

               

.

       

•

       

30977

 

95
б.,

   

Оверхсмѣтной

   

суммы

 

отъ

   

раз-

ныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

.

       

.

                 

1776

   

2
в.,

 

изъ

 

недОимочныхъ

 

денегъ

 

за

 

1876
годъ

 

.

       

.

       

...

       

.

         

246518

Всего

 

же

 

поступило

 

въ

 

1877

 

году

 

.

       

35219

 

15
г.,

 

Употреблено

 

въ

 

расходъ

 

въ

 

1877
году

   

......

       

34925

 

98

Осталось

 

къ

 

1878

  

году

 

и

 

записано

по

   

книгѣ

   

прихода

   

наличными

деньгами

   

.....

           

293

 

16

 

Ѵ3

И

 

въ

 

недоммкѣ:

 

а.,

 

отъ

 

1876

 

года

 

.

         

1261

 

43' /4

б.,

 

Отъ

 

1877

 

года

    

.

       

.

       

.

       

.

         

4041

 

23

Всего

 

въ

 

недоимкѣ

 

къ

 

1878

  

г.

       

.

         

5302

 

66 'Д
Изъ

 

этой

 

суммы

 

слѣдуетъ

 

исклю-

 

•

чить:

 

а.,

 

45

 

р.,

 

числившихся

 

въ

недоимкѣ

 

за

 

воспитанницею

 

учи-

лища

 

Марѳою

 

Козакъ,

 

по

 

пос-

.

 

тановленію

 

епархіальнаго

 

съѣз-

да

 

отъ

 

9 |іо

 

мая

 

1877

 

года

 

Ки-
шин.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

за

 

1877

 

годъ

.№

 

13

 

стр.

 

286,

 

б.,

 

отъ

 

училищ-

ной

 

церкви

 

155

 

р.

 

75

 

коп.,

 

такъ

какъ

 

изъ

 

училищной

 

церкви

 

по-

ступило

 

не

 

250

 

р.,

 

какъ

 

предпо-

ложено

 

было

 

по

 

бюджету

 

и

 

по

постановленію

 

съѣзда,

 

а

 

только

94

 

р.

 

25

 

к.,

 

в.,

 

процентныя

 

день-

ги

 

въ

 

количествѣ

 

180

 

р.,

 

такъ

какъ

 

изъ

  

предположенныхъ

 

къ



Я

                                               

Р>

    

ѣ
поступленію

 

по

 

бюджету

 

1428

 

p.

                       

gft

50

 

к.

 

въ

 

дѣйствитедьности

 

пос-

 

:

 

ш

тупило

 

въ

 

семъ

 

году

 

1248

 

р.

50

 

коп.,

 

г.,

 

68

 

р.

 

17 7а

 

коп.

 

17%
сбора,

 

числившіеся

 

недоимкой

 

за

церковью

 

села

 

Цыпалы,

 

по

 

пос-

тановлена

 

кишиневской

 

духов-

ной

 

ковсисторіи

 

отъ

 

15

 

мая

1878

 

года

 

№

  

3786— всего.

       

.

           

448

 

92*

 

: 2

Такимъ

 

образомъ

 

остается

 

въ

 

недо-

имкѣ

 

къ

 

1878

 

году

   

...

         

4853

 

73 3 ! 4
Таковой

 

остатокъ

 

образовался

 

на

 

основаніи

 

предполо-

гаемаго

 

по

 

бюджетами

 

поступленія

 

денегъ,

 

между

 

тѣмъ

въ

 

дѣйствительности

 

долженъ

 

былъ

 

образоваться

 

мень-

шей

 

остатокъ

 

изъ

 

недоимочныхъ

 

суммъ,

 

а

 

именно

 

въ

количествѣ

 

3635

 

р.

 

28 Ѵз

 

к.,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

до-

клада

 

училищному

 

совѣту

 

бывшаго

 

эконома

 

училища,

священника

 

Андрея

 

Гуторовича

 

отъ

 

13

 

щ®Ь

 

1878

 

г.

М

 

28.

 

Остатокъ

 

наличными

 

деньгами

 

293

 

р.

 

16Ѵ 2

 

к.,

какъ

 

дѣйствительный

 

по

 

книгамъ

 

и

 

документамъ

 

при-

нять

 

въ

 

1878

 

году

 

новымъ

 

составомъ

 

совѣта

 

училища

в

 

записанъ

 

на

 

приходъ

 

на

 

1878

 

годъ.

 

Въ

 

недоимкѣ

же

 

Оставалось

 

къ

 

1878

 

г.

 

3635

 

р.

 

28

 

7 2

 

к.

 

На

 

попол-

вевіе

 

этой

 

ведоимочной

 

суммы

 

въ

 

1878

 

г.

 

поступило

3310

 

р.

 

57 4

 

к.,

 

каковыя

 

деньги

 

употреблены

 

на

 

покрытіе
расходовъ,

 

произведенныхъ

 

въ

 

1877

 

году,

 

какъ-то:

 

за

провизію

 

купцу

 

Звѣреву

 

600

 

р.,

 

за

 

макароны

 

купцу

Врухесу

 

52

 

р.,

 

за

 

матерію

 

для

 

платья

 

воспитадйицамъ

купцу

 

Котлеру

 

1078

 

р.

 

677а

 

коп.,

 

за

 

Фортепіано

 

и

его

 

перевозку

 

458

 

руб.

 

80

 

коп.,

 

за

 

книги

 

въ

 

мага-

зинъ

 

Фену

 

22

 

р.,

 

за

 

набивку

 

льдомъ

 

лѣдника

 

50

 

р.,

 

за

5

 

одѣялъ

 

25

 

р.,

 

за

 

дрота

 

Гриіпенку

 

1337

 

р.,

 

50

 

к.,

 

за

 

мѣдь

купцу

 

Панченко

 

39

 

р»

 

54коп.,

 

за

 

бумагу

 

купчихѣ

 

Ива-



-

   

3f

 

-

новой

 

19

 

p.

 

5.

 

к.,

 

въ

 

магазинъ

 

Гбера

 

8

 

p.

 

38

 

к.,

 

за

 

стёк^

ла

 

10

 

р.,

 

—

 

всего

 

по

 

счетамъ

 

1877

 

года

 

уплочено

 

въ

1878

 

году

 

3700

 

руб.

 

897г

 

коп.,—больше,

 

противъ

 

пос-

тупившей

 

на

 

приходъ

 

недоимочной

 

суммы

 

на

 

390

 

р.

84 Ѵг

 

к.

 

(Журнальное

 

постановленіе

 

отъ

 

^

 

марта

 

1878

года

 

№

 

22)

 

о

 

каковомъ

 

деФицитѣ

 

совѣтъ

 

училища

 

и

сообщилъ

 

епархіальеому

 

съѣзду

 

отношеніёмъ

 

отъ

 

27
ноября

 

І878

 

г.

 

за

 

№

 

285.
Йзъ

 

приведенныхъ

 

данныхъ

 

вйднО,

 

что

 

предполо-

женный

 

епархіальнымъ

 

съѣздомъ,

 

бывшимъ

 

въ

 

1877

 

году

и

 

принятый

 

за

 

дѣйствительно-существующій

 

егіархі-
альнымъ

 

съѣздомъ,

 

бывшимъ

 

въ

 

1878

 

году

 

остатокъ

въ

 

количествѣ

 

4055

 

руб.

 

8

 

кой.,

 

имѣвшій

 

образоваться
отъ

 

сокращенія

 

бюджета

 

на

 

1877

 

годъ

 

и

 

отъ

 

взноса

нвдоимочныхъ

 

денегъ^

 

показанныхъ

 

съѣздомъ

 

на

 

осно-

ваніи

 

прёдположйтельнаго

 

заявленія

 

бывшаго

 

эконома

училища

 

священника

 

Андрея

 

Гуторовича,

 

въ

 

дѣйстви-

тельности

 

не

 

образовался

 

и

 

не

 

могъ

 

образоваться,

 

во

первыхъ

 

потому,

 

что

 

бюджетъ

 

не

 

могъ

 

быть

 

сокраща-

емъ

 

по

 

тѣмъ

 

указаніямъ,какія

 

сдѣланы

 

епархіальнымъ
съѣздомъ,

 

а

 

расходы

 

по

 

содержанію

 

училища

 

произ-

водились

 

-

 

на

 

основаніи

 

журнальныхъ

 

постановленій
совѣта,

 

утвержденныхъ

 

Вашимъ

 

ВыоокОйреосвящен-
ствомъ

 

по

 

тѣмъ

 

статьямъ,

 

которыя

 

составляли

 

дѣйствй-

тельныя

 

насущныя

 

потребности

 

училища,

 

объусловли-
ваемыя

 

контрактами

 

и

 

существующими

 

дѣнами

 

на

 

жиз-

ненныя

 

потребности,

 

и

 

во

 

вторыхъ

 

потому,

 

что

 

недо-

имочныя

 

деньги,

 

переходивщія

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

и

 

до-

сихъ

 

поръ

 

невполнѣ

 

полученныя,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ
ыредпринятыя

 

для

 

получения

 

йхъ

 

мѣры,

 

не

 

могли

 

обра,-,
зовать

 

предположеннаго

 

еъѣздомъ

 

остатка,

 

такъ

 

какъ

онѣ

 

Ш

 

мѣрѣ

 

полученія

 

были

 

употребляемы

 

на

 

нокрЫ-тіе
расходовъ

 

по

 

содержанію

 

училища,

 

которое

 

въ

 

ожида^

віи

 

постуилеЕІя

 

этихъ

 

денегъ

 

неоднократно

 

вынуждав-



-

 

— . ;

 

Щ

 

_

 

—

   

.

мо

 

было

 

прибѣгать

 

къ

 

заимообразнымъ

 

опособамъ

 

для

удовлетворенія

 

текущихъ

 

неизбѣжныхъ

 

нуждъ

 

по

  

со

держанію

 

училища.

Докладывая

 

о

 

семъ

 

Вашему

 

Высокопреосвященству,
члены

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

и

 

члены

 

прежняго

 

и

 

ны-

нѣшняго

 

состава

 

совѣта

 

Кишиневе

 

каго

 

епархіальнаго
женскаго

 

училища,

 

покорнѣйше

 

просятъ

 

Ваше

 

Высо-
копреосвященство

 

сдѣлать

 

Архипастырское

 

распоряже

ніе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

сумма,

 

предполагаемая

 

съѣздомъ

 

дѣй-
ствительною,

 

по

 

его

 

соображеніямъ,

 

не

 

считалась

 

тако-

вою,

 

такъ

 

какъ

 

изъ

 

указанныхъ

 

разъясненій

 

видно,

 

что

таковой

 

и

 

не

 

могло

 

быть

 

въ

 

дѣйствительности.

На

 

докладѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства
послѣдовала

 

такова:

 

1879

 

года

 

9

 

ноября.

 

1)

 

Объясне-
ніе

 

сіе

 

считая

 

совершено

 

правильнымъ

 

и

 

удовлетвори-

тельнымъ

 

и

 

сдѣланный

 

съѣздомъ

 

начетъ

 

неосноватѳль-

нымъ,

 

признаю

 

справедливымъ

 

не

 

считать

 

оный

 

дѣйст-
вительнымъ;

 

о

 

чемъ

 

совѣтъ

 

училища

 

и

 

дастъ

 

знать

съѣзду;

 

2)

 

Священнику

 

Гуторовичу

 

сдѣлать

 

строжай-
тій

 

выговоръ

 

за

 

его

 

необдуманный

 

и

 

своевольный

 

по-

ступокъ,

 

введшій

 

съѣздъ

 

въ

 

заблужденіе

 

и

 

возбудив-
гаій

 

излишнюю

 

и

 

невполнѣ

 

мирную

 

переписку.

 

Павелъ
Архіепископъ

 

Кишиневскій.

Отношенге

   

правлвнія

   

кишиневской

   

духовной

   

семинаріи
отъ

 

26

 

ноября

 

1879

 

года г

 

за

 

Ш

 

938

 

въ

   

общеепархіаль-
ный

 

съіьздъ

 

духовенства

 

кишиневской

 

епархіи.

На

 

основаніи

 

постановленія

 

съѣзда

 

духовенства

кишиневской

 

епархіи,

 

бывшаго

 

въ

 

1873

 

году,

 

правле-

ніе

 

кишиневской

 

семинаріи

 

имѣетъ

 

честь

 

препроводить

при

 

семъ

 

на

 

благоразсмотрѣніе

 

съѣзда

 

отчетъ

 

о

 

прихо

 

■

дѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммы,

 

ассигнованной

 

изъ

 

епар-

хіальныхъ

 

средствъ

 

на

 

вознагражденіе

 

преподавателей
ученія

 

о

 

новоіудействѣ

 

и

 

русскомъ

 

расколѣ

 

и

 

на

 

рас-

сходы,

 

по

 

командировкѣ

 

ревизоровъ

 

для

 

обозрѣнія

 

ду-

ховныхъ

 

училищъ

 

за

 

истекшій

 

1878

 

годъ.
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