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ЕЕШШЕБСШЯ

епархіальныя

 

ведомости
15

 

-

 

31-го

 

августа

 

ЛБ

 

if*

 

1883-го

 

года,

ОТДѢЛЪ

 

ОФФЙЩАЛЬНЫЙ

опиоокъ

учениковъ

 

кишиневской

 

семинаріи

 

и

 

духов-

ныхъ

 

училищъ,

 

державшихъ

 

переэкзаме-

новку,

 

а

 

также

 

лицъ

 

вновь

 

державшихъ

испытаніе

 

для

 

поступленія

 

въ

 

разные

 

клас-

сы

 

семинаріи.

6

 

класса.

Байданъ

 

Иванъ,

 

Чернятынскій

 

Титъ— выпускают-

ся

 

изъ

 

семинаріи

 

со

 

свидѣтельствами-

5

 

класса.

Балжаларскій

 

Николай,

 

Мацѣевичъ

 

Андрей— пере-

водятся

 

въ

 

шестой

 

классъ.

Обучающіеся

   

богословскишъ

   

предмѳтаиъ

 

на

 

освсваніи

  

§

 

122

 

уст.

Верстюкъ

 

Иванъ,

 

Бѣлецкій

 

Андрей,

 

Кишкуца

 

Ев-



—
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—

ѳимій,

 

Диноеъ

 

Евѳимій— переводятся

 

въ

 

шестой

 

классъ.

4

 

класса.

Краснопольскій

 

Ѳеодоръ,

 

Шевченко

 

Григорій —

переводятся

 

въ

 

пятый

 

классъ.

Гречулевичъ

 

Анастасій — оставляется

 

въ

 

токъ

 

же

классѣ

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

по

 

слабоуспѣшію.

3

 

параллельного

 

класса.

Агура

 

Стефанъ — оставляется

 

на

 

повторительный
к,урсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

по

 

слабоуспѣшію.

Дабижа

 

Константинъ— исключается

 

изъ

 

списка

 

уче-

никовъ

 

за

 

продолжительную

 

неявку

 

по

 

болѣзни.

2

 

основного

 

класса.

Батицкій

 

Павелъ,

 

Гербановскій

 

Евѳимій,

 

Коети-
новичъ

 

Симеонъ,

 

Логинъ

 

Николай,

 

Скалецкій

 

Георгій —

переводятся

 

въ

 

третій

 

классъ.

Перетятковъ

 

Ксенофонтъ,

 

изъ

 

княжества

 

Болгаріи
Стойчевъ

 

Христофоръ— оставляются

 

на

 

повторитель-

ный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

по

 

слабоуспѣшію.

2

 

параллельною

 

класса.

Галаневичъ

 

Иванъ,

 

Карповъ

 

Александръ,

 

Лебедо-
вичъ

 

Нванъ,

 

Галабуцкій

 

Гавріилъ

 

—

 

переводятся

 

въ

третій

 

классъ.

Василакіевъ

 

Константинъ,

 

К.обанъ

 

Иванъ,

 

Лап-
чинскій

 

Моисей —оставляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

на

повторительный

 

курсъ

 

за

 

слабоуспѣшіе.

Букатовичъ

 

Петръ — оставляется

 

въ

 

томъ

 

же

 

клас-

сѣ,

 

какъ

 

неявившійся

 

на

 

испытанія

 

по

 

болѣзни.

1

 

основного

 

класса.

Бурьяновъ

 

Савва,

 

Бырка

 

Михаилъ

 

—

 

переводят-

ся

 

во

 

второй

 

классъ.

Малевъ

 

Георгій,

 

ІІославскій

 

Иванъ,

 

Бачинскій
Ѳеодоръ,

 

Попоеичъ

 

Василій,

 

Брицкій

 

Иванъ

 

—

 

остав-

ляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

на

 

повторительный

 

курсъ

пр ч

 

слабоуспѣшію.
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1

 

параллельною

 

класса.

Березовокій

 

Михаилъ,

 

Евстратіевъ

 

Александръ,
Каминскій

 

Ѳеодоръ,

 

Стырча

 

Димитрій,

 

Мыцылеско
Петръ,

 

Крокосъ

 

Василій

 

—

 

переводятся

 

во

 

второй

 

кЛассъ.

Игнатовичъ

 

Діонисій,

 

Раецкій

 

Василій,

 

Спояловъ
Николай

 

оставляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

на

 

повто-

рительный

 

курсъ

 

.по

 

слабоуспѣшію.

Кишиневскаго

 

училища.

<

 

Баракъ

 

Іеронимъ,

 

Урсулъ

 

Ѳеодоръ,

 

Бѣжанъ

 

Гри-
горій,

 

Юнко

 

Иванъ,

 

Барбосъ

 

Георгій,

 

Вурьяновъ

 

Ар-
темонъ,

 

Гачкевичъ

 

Георгій,

 

Чубукъ

 

Григорій,

 

Га-
линъ

 

Іустинъ,

 

Ноповъ

 

Стефанъ,

 

Бабченко

 

«Иеоетій,

 

На-
гачевскій

 

Иванъ,

 

Михулъ

 

Александръ,

 

Петровичъ

 

Алѳк-

сѣй,

 

Гобжила

 

Александръ

 

—

 

принимаются

 

въ

 

первый
классъ

 

семинаріи.
Фриптулъ

 

Димитрій,

 

Сергѣевъ

 

Діонисій— не

 

при-

нимаются

 

въ

 

семинарію,

 

по

 

неудовлетворительности

отвѣтовъ

 

на

 

испытаніи.

Единецкаго

  

училища.

Розсковскій

 

Антоній,

 

Праницкій

 

Владиміръ,

 

Бар-
ковскій

 

ЕвстаФІй,

 

Лускаловъ

 

Василій,

 

Барковскій

 

Савва,
Барусъ

 

Александръ,

 

Первяковъ

 

Александръ,

 

Крокосъ
Ѳома,

 

Димитріулъ

 

Владиміръ,

 

Михневичъ

 

Іаковъ,

 

Лемня
Радіонъ

 

пономарчукъ

 

Василій

 

и

 

съ

 

домашнимъ

 

приго-

товленіемъ

 

Ферлатъ

 

Андрей— принимаются

 

въ

 

первый
классъ

 

семинаріи.
Поповичъ

 

Ѳеодоръ,

 

Цоброшинскій

 

Тимофей,

 

съ

 

до-

машнимъ

 

приготовленіемъ

 

ІІелеванъ

 

Димитрій

 

—

 

не

принимаются

 

въ

 

семинарію

 

по

 

неудовлетворительности

отвѣтовъ

 

на

 

испытаніи.
Просящійся

 

въ

 

3-й

 

классъ

 

Маниловскій

 

Симеонъ
—не

 

принимается

 

въ

 

семинарію,

 

по

 

неудовлетворитель-

ности

 

отвѣтовъ

 

на

 

испытаніи.
Просящійся

 

во

 

2-й

 

классъ

 

Ямѣлевскій

 

Аполина-
рій— не

 

принимается

 

во

 

второй

 

классъ,

 

по

 

неудовле-

творительности

 

отвѣтовъ

 

на

 

испытаніяхъ.
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—

Просящіѳся

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

Дамаскинъ

 

Михаилъ,
Гепецкій

 

Николай— принимаются

 

въ

 

первый

 

классъ

 

се-

минаріи.
Погорѣловскій

 

Пѳтръ,

 

Куницкій

 

Василій,

 

Лашковъ
Гавріилъ — не

 

принимаются

 

въ

 

семинарію,

 

по

 

неудовле-

творительности

 

отвѣтовъ

 

на

 

испытаны.



КИШШЕВСКШ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

БМОМОСТЙ
15—31

 

августа

 

№

 

|f,

 

1883-го

 

года.

ОТДѢЛЪ

    

ЫЕОФФИЦІАЛЬЫЫЙ

Освященіе

 

мѣста

 

и

 

закладка

 

фундамента

 

дм

 

памятника

 

въ.

 

Бозѣ

почившему

 

Государ

 

Императору

 

Александру

 

II.

Имя,

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Царя— Освободителя,
Государя

 

Императора

 

Александра

 

II

 

навсегда

 

пребу-
детъ

 

благословеннымъ

 

въ

 

исторіи

 

Россіи,

 

и

 

благодарная
память

 

о

 

Немъ

 

неизгладимо

 

сохранится

 

въ

 

сердцахъ

русскаго

 

народа

 

и

 

будетъ

 

передаваться

 

изъ

 

рода

 

въ

родъ,

 

изъ

 

поколѣнія

 

въ

 

поколѣніе.

 

Современники

 

же

великаго

 

Монарха

 

Русскаго,

 

живые

 

свидѣтели

 

вели-

кихъ,

 

мудрыхъ

 

и

 

благихъ

 

дѣлъ

 

Его

 

въ

 

благодарныхъ
вѣрноподданническихъ

 

чувствахъ

 

стремятся

 

по

 

всей
обширной

 

землѣ

 

русской

 

увѣковѣчить

 

благословенное
имя

 

Его,

 

устрояя

 

въ

 

честь

 

Его

 

разныя

 

благотвори-
те

 

льныя

 

и

 

образовательныя

  

учрежденія,

  

называя

  

но
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имени

 

Его

 

мѣстности,

 

посѣщенныя

 

Имъ

 

въ

 

знаменатель-

ные

 

для

 

отечества

 

дни, —стремятся

 

разными

 

видимыми

знаками

 

напоминать

 

всѣмъ,

 

и

 

грамотнымъ,

 

и

 

веграмот-

нымъ,

 

образованнымъ,

 

и

 

необразованнымъ,

 

о

 

Лицѣ

 

Его
и

 

о

 

великихъ

 

Его

 

дѣяніяхъ.

                               

.

 

\
Въ

 

числѣ

 

местностей

 

Россіи,

 

ознаменованныхъ

 

пре-

бываніемъ

 

Царя —Освободителя

 

въ

 

важные

 

для

 

оте-

чества

 

моменты,

 

бессарабцы

 

имѣютъ

 

счастіе

 

считать

свой

 

губернски

 

городъ.

 

Непродолжительно

 

было

 

пре-

бывапіе

 

Монарха

 

въ

 

Кишиневѣ;

 

но

 

оно

 

едѣлалось

 

до-

стояніемъ

 

русской

 

исторіи

 

и

 

на

 

страницахъ

 

ея

 

зай-
метъ

 

одно

 

изъ

 

видныхъ

 

мѣстъ

 

ея.

 

Въ

 

тѣ

 

немногіе
достопамятные

 

дни

 

сколько

 

мыслей,

 

сколько

 

чувствъ,

чувствъ

 

горячихъ,

 

жгучихъ

 

чувствъ

 

пережито

 

Монар-
хомъ,

 

возвѣстившимъ

 

свою

 

державную

 

волю

 

своимъ

храбрымъ,

 

побѣдоноснымъ

 

войскамъ —обнажить

 

мечъ

 

за

осЕобожденіе

 

христіанъ

 

отъ

 

мусульманскаго

 

ига.

 

Въ
тѣ

 

дни

 

жила

 

вся

 

Россія

 

жизнью,

 

неразрывною

 

жизнью

съ

 

своимъ

 

Царемъ— Освободителемъ.

 

Какіе

 

великіе

 

и

священные

 

дни!

 

И

 

они

 

выпали

 

на

 

долю

 

нашего

 

еще

молодаго

 

града.

 

Естественно,

 

поэтому,

 

сильное

 

желаніе
жителей

 

его

 

увѣковѣчить

 

память

 

о

 

знаменательныхъ

дняхъ —11 —19

 

апрѣля

 

1877

 

года

 

-

 

пребыванія

 

Царя —

Освободителя

 

въ

 

Кишиневѣ— и

 

12

 

апрѣля— днѣ

 

объ-
явления

 

Высочайшаго

 

манифеста

 

о

 

войнѣ

 

Россіи

 

съ

Турціей

 

за

 

освобожденье

 

угнетенныхъ

 

христіанъ;

 

Мысль
и

 

желаніе

 

увѣковѣчить

 

эти

 

достопамятные

 

дни

 

явились

почти

 

одновременно

 

съ

 

совершавшимися

 

въ

 

то

 

время

событіями-

 

Уже

 

тогда

 

городъ— въ

 

лицѣ

 

своего

 

головы

покойнаго

 

Шуманскаго —выразилъ

 

ее.

 

Результатомъ
явился

 

инвалидный

 

домъ

 

съ

 

небольшою

 

часовней

 

при

немъ,

 

устроенный

 

на

 

скаковомъ

 

полѣ—

 

вблизи

 

того

 

са-

маго

 

мѣста,

 

гдѣ

 

Царь —Освободитель

 

колѣнопреклоненно

молился

 

и

 

проливалъ

 

слезы,

 

гдѣ

 

впервые

 

объявленъ
былъ

 

монаршій

 

призывъ

 

русскихъ

 

войскъ

 

къ

 

ору-

жію, — устроенный

 

для

 

того,

 

чтобы

 

на

 

томъ

 

самомъ

мѣстѣ,

 

откуда

 

направили

 

шествіе

 

свое

 

русскіе

 

доблест-
ные

 

воины

 

на

 

самоотверженный

 

подвигъ,

 

хотя

 

немногіе
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изъ

 

воиновъ,

 

ослабленныхъ

 

боевою

 

жизнью,

 

могли.надти,

себѣ

 

пріютъ

 

и

 

помощь.

 

Одновременно

 

съ

 

этимъ

 

предпо-

ложено

 

было

 

поставить

 

въ

 

кишиневскомъ

 

городскому

саду,

 

названномъ

 

по

 

имени

 

Царя—Освободителя

 

—

александровскимъ,

 

обелискъ.

 

Но

 

пока

 

шли

 

необходи-
мыя

 

приготовленія

 

къ

 

этому,

 

Вѣнценосный

 

Царь —Осво-
бодитель

 

принялъ

 

мученическій

 

вѣнецъ.

 

И

 

вотъ

 

послѣ

этого

 

городскою

 

думою

 

признано

 

было

 

за

 

лучшее,

 

вмѣ-

сто

 

обелиска,

 

поставить

 

Царю— Освободителю

 

памят-

никъ.

 

Для

 

этого

 

городомъ,

 

ло

 

средствамъ

 

его,

 

ассиг-

нована

 

была

 

потребная

 

сумма

 

').

 

По

 

докладу

 

министра

вяутреннихъ

 

дѣлъ

 

послѣдовало

 

Высочайшее

 

соизволе-

ніе

 

нтлнѣ

 

благополучно

 

царствующаго

 

Государя

 

Импе-
ратора

 

Александра

 

Александровича

 

на

 

устройство

 

па-

мятника

 

съ

 

повелѣніемъ

 

представить

 

Его

 

Величеству
на

 

предварительное

 

одобреніе

 

проектъ

 

памятника.

Слипокъ

 

модели

 

памятника,

 

изготовленный

 

академикомъ

А.

 

М.

 

Опекушиными

 

удостоился

 

Высочайшаго

 

одобре-
нія

 

въ

 

апрѣлѣ

 

1882

 

года.

 

Тогда

 

приступлено

 

было

 

къ

осуществленію

 

плана

 

памятника.

 

Онъ

 

будетъ

 

представ-

лять

 

цинко-бронзовую— въ

 

3

 

аршина

 

вышины— статую

въ

 

Возѣ

 

почившаго

 

Царя—Освободителя.

 

Эта

 

колос-

сальная

 

статуя

 

будетъ

 

возвышаться

 

на

 

,

 

гранитномъ

пьедесталѣ

 

съ

 

разными

 

эмблемами

 

на

 

немъ,

 

которыя

будутъ

 

выполнены,

 

по

 

проекту

 

г.

 

Опекушина,

 

одесскимъ

мастеромъ

 

А-

 

П.

 

Тузини.

 

Памятникъ

 

будетъ

 

воздвиг-

нуть

 

у

 

главнаго

 

входа

 

въ

 

городской

 

садъ.со

 

стороны

александровской

 

улицы.

   

-.

Для

 

освященія

 

мѣста

 

и

 

закладки

 

фундамента

 

пье-

дестала

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

Сергіемъ,

 

Ар-
хіепископомъ.

 

Кишиневскимъ,

 

избранъ

 

воскресный

 

день.

7

 

августа,

 

послѣ

 

божественной

 

литургіи,

 

въ

 

1

 

часъ

дня

 

ймъ

 

торжественно

 

совершено

 

было

 

освященіе

 

мѣ-

ста

 

и

 

закладка. памятника

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

се-

минаріи

 

протоіерея

 

В.

 

M.

 

Нархомовича,

 

ключаря

 

ка-

ѳедральнаго

 

собора

   

священника

   

Н.

 

В.

 

Василевскаго,

*)

 

10.000

 

рублей.
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законоучителя

 

кишиневской

 

мужской

 

гимназіи

 

свя-

щенника

 

М.

 

А.

 

Ганицкаго

 

и

 

священника

 

каѳедраль-

наго

 

собора

 

О.

 

Н.

 

Кульчицкаго.
По

 

совершеніи

 

водосвятія,

 

первый

 

камень

 

фундамен-
та

 

съ

 

высѣченнымъ

 

на

 

немъ

 

крестомъ

 

положенъ

 

былъ
Его

 

Высокопреосвященствомъ.

 

Въ

 

углубленіи

 

этого

камня

 

вложенъ

 

листъ

 

пергамента,

 

на

 

которомъ

 

нани-

сано,

 

что

 

закладка

 

памятника

 

совершена

 

въ

 

царствова-

ніе

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

1883

 

года

7-го

 

августа,

 

въ

 

воскресенье,

 

въ

 

1

 

часъ

 

по

 

полудни,

въ

 

память

 

пребыванія

 

въ

 

Кишиневѣ

 

въ

 

Бозѣ

 

почив -

шаго

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

II

 

—

 

съ

 

11
по

 

19

 

апрѣля

 

и

 

въ

 

память

 

объявленія

 

12

 

апрѣля

 

1877
года

 

манифеста

 

о

 

войнѣ

 

съ

 

Турціею

 

за

 

освобожденіе
угнетенныхъ

 

христіанъ,— что

 

освященіе

 

мѣста

 

и

 

за-

кладка

 

перваго

 

камня

 

фундамента

 

совершена

 

Высоко -

преосвященнѣйшимъ

 

Архіепископомъ

 

Сергіемъ

 

въ

 

при-

сутствии

 

и.

 

д.

 

начальника

 

губерніи

 

вице-губернатора
д.

 

с

 

с

 

С.

 

Ѳ.

 

Танскаго,

 

городскаго

 

головы

 

К,.

 

А-
Шмидта,

 

членовъ

 

городской

 

управы,

 

членовъ

 

коммис-

сіи

 

по

 

сооруженію

 

памятника

 

и

 

граждавъ

 

города.

 

За-
тѣмъ

 

провозглашена

 

была

 

вѣчная

 

память

 

въ

 

Возѣ

 

по-

чившему

 

Государю

 

Императору

 

Александру

 

II

 

и,

 

по

окоачаніи

 

молебствія,

 

произнесена

 

рѣчь,

 

ниже

 

помѣщен-

ная.

 

Проникнутая

 

глубокимъ

 

патріотическимъ

 

чувствомъ

и

 

съ

 

особенною

 

силою

 

и

 

выразительностію

 

произне-

сенная,

 

рѣчь

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Владыки

 

вос-

произвела

 

въ

 

присутствовавшихъ

 

тѣ

 

знаменательныя

событія,

 

въ

 

воспоминаніе

 

которыхъ

 

закладывался

 

фун-
дамента

 

для

 

памятника,

 

и

 

оживила

 

въ

 

нихъ

 

тѣ

 

чувства,

которыя

 

пережиты

 

были

 

кишиневиами

 

во

 

-время

 

этихъ

событій.

 

Слезы

 

умиленія

 

искрились

 

на

 

глазахъ

 

мно-

гихъ

 

изъ

 

присутствовавшихъ.

 

Послѣ

 

рѣчи

 

провозгла-

шено

 

многолѣтіе

 

Государю

 

Императору,

 

Государынѣ

Императрицѣ,

 

Наслѣднику

 

Цесаревичу

 

и

 

всему

 

Царст-
вующему

 

-Дому.
I.

 

П.



~ш~

«По

 

церковному

 

чину

 

теперь

 

положено

 

здѣсь

 

осно-

ваніе

 

тому,

 

чему

 

подобное

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстностяхъ

Россіи

 

или

 

уже

 

исполнено.,

 

или

 

предпринято

 

исполнить.

Послѣ

 

кончины

 

Императора

 

Александра

 

II,

 

по

 

рус-

скимъ

 

городамъ

 

и

 

весямъ,

 

было

 

разсуждаемо,

 

чѣмъ

 

бы

увѣковѣчить

 

Его

 

память;

 

въ

 

слѣдствіе

 

чего

 

возникли

 

или

предположены

 

часовни,

 

храмы,

 

памятники

 

и

 

разныя

благотворительный

 

учрежденія.
*Но

 

создать

 

что

 

либо

 

въ

 

честь

 

сего

 

Императора
здѣшніе

 

граждане

 

имѣли

 

особенное

 

побужденіе.

 

Область
эта

 

была

 

свидѣтельницей

 

и

 

участницей

 

частыхъ

 

войнъ,

которыя. вели

 

Россіяне

 

для

 

избавленія

 

своихъ

 

едино-

племенныхъ

 

собратій

 

славянъ

 

отъ

 

мучительнаго

 

му-

сульманская

 

ига-

 

Унаслѣдовавъ

 

отъ

 

своихъ

 

предковъ

святую

 

ревность

 

объ

 

освобожденіи

 

славянъ,

 

Императоръ
Александръ

 

1 1-Й

 

предпринялъ

 

послѣднюю

 

войну.

 

Около
сего

 

города

 

Онъ

 

собралъ

 

свои

 

дружины;

 

здѣсь

 

Онъ
объявилъ

 

се;

 

здѣсь

 

Онъ

 

продолжалъ

 

свои

 

соображенія,
какъ

 

вести

 

ее;

 

здѣсь

 

Онъ

 

съ

 

своими

 

сподвижниками

возсылалъ

 

молитвы

 

къ

 

Богу,

 

испрашивая

 

свыше

 

бла-
гословенія

 

и

 

помощи

 

на

 

совершедіе

 

труднаго

 

дѣла.

«

 

Когда

 

же

 

оно

 

совершилось,

 

когда

 

Господь

 

увѣн-

чалъ

 

побѣдами

 

подвигъ

 

нашихъ

 

витязей;

 

тогда

 

здѣш-

ніе

 

жители

 

изъявили

 

желаніе

 

почтить

 

порфиро-носнаго
ихъ

 

водителя

 

поставленіемъ

 

на

 

открытомъ

 

мѣстѣ

 

ви-

димаго,

 

художественная

 

подобія

 

лица

 

Его.

 

Но

 

вскорѣ

послѣдовала

 

Его

 

кончина.

 

Она

 

подала

 

мысль,

 

вмѣсто

малаго

 

памятнаго

 

знака,

 

воздвигнуть

 

величественный
памятникъ

 

въ

 

честь

 

приснопамятдаго

 

Освободителя
славянскихъ

 

племенъ

 

и

 

отца

 

нашего

 

отечества.

 

■

«Да

 

будетъ

 

же

 

сія

 

земля,

 

которая

 

напоена

 

кровію
русскихъ,

 

положившихъ

 

души

 

за

 

своихъ

 

единоплемен-

наковъ,

 

на

 

которой

  

отпечатлѣны

  

слѣды

  

страшныхъ.
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сраженій

 

и

 

славныхъ

 

побѣдъ

 

надъ

 

иноплеменниками,

которая

 

носила

 

на

 

себѣ

 

стопы

 

великаго

 

человѣка,

 

лю-

бившаго

 

ближнихъ,

 

какъ

 

себя,

 

болѣзновавшаго

 

объ
угнетенныхъ

 

и

 

справедливо

 

пріобрѣтшаго

 

имя

 

ихъ

освободителя,— да

 

будетъ

 

сія

 

земля

 

достойаыиъ

 

под-

ножіемъ

 

Его

 

памятника.

«А

 

Благочестивѣйшаго

 

Императора

 

Александра

 

Ш,
милосердо

 

надъ

 

нами

 

царствующаго

 

и

 

продолжающаго

великія

 

дѣла

 

своего

 

родителя,

 

да

 

хранитъ

 

Господь

 

на

многія

 

лѣта».

                

________

Монастыри

 

въ

 

Боссарабіи

 

*):

 

-

Преосвященнымъ

 

Димитріемъ

 

составлена

 

была

 

и

 

ра-

зослана

 

настоятелямъ

 

монастырей

 

программа,

 

сообразуясь

съ

 

которой

 

они

 

обязывались

 

представить

 

свѣдѣпія

 

о

 

бес-

сарабскихъ

 

монастыряхъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

 

«1)

 

въ

какомъ

 

именно

 

цывутѣ

 

находится

 

монастырь

 

идя

 

скитъ;

въ

 

какомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

цынутнаго

 

города;

 

при

 

какой

рѣкѣ,

 

каково

 

имѣетъ

 

мѣстоположеніе,

 

то

 

есть,

 

на

 

горѣ

 

ли

стоитъ

 

или

 

на

 

равнинѣ

 

или

 

въ

 

лѣсу,-

 

чѣмъ

 

окружается,

лѣсомъ

 

или

 

открытыми

 

мѣстами,

 

или

 

водою,

 

или

 

горами,

или

 

селеніями,

 

и

 

съ

 

какой

 

именно

 

стороны,

 

то

 

есть,

 

съ

сѣверной

 

тіьмд,

 

съ

 

западной

 

тѣмъ,

 

съ

 

восточной

 

тіьмъ,

съ

 

южной

 

тѣмъ

 

окруженъ.

 

2)

 

Кто

 

былъ

 

его

 

основатель;

въ

 

какомъ

 

годѣ

 

построевъ;

 

не

 

извѣстно

 

ли,

 

почему

 

мона-

стырь

 

или

 

скитъ

 

такимъ

 

именемъ,

 

напримѣръ— Кипріяною,

Руди

 

и

 

проч.,

 

названъ.

 

3)

 

Сколько

 

въ

 

немъ

 

церквей,

 

ка-

менный

 

ли

 

онѣ

 

или

 

деревяныя,

 

или

 

плетенныя;

 

чѣмъ

 

по-

крыты;

 

церкви

 

сіи

 

новы

 

или

 

ветхи;

 

есть

 

ли

 

колокольня

 

и

какая,

 

каменная

 

ли

 

или

 

деревяная,

 

и

 

сколько

 

колоколовъ,

болыпіе

 

ли

 

они

 

или

 

малые.

 

7)

 

Есть

 

ли

 

кельи

 

для

 

насто-

ятеля

   

и

 

для

   

братіи,

   

деревяныя

   

ли

 

они

   

или

   

каменныя,

*)

 

См.

 

Е.

 

В.

 

Ж

 

15-й.
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ветхи

 

или

 

нѣтъ,

 

чѣмъ

 

крыты;

 

а

 

также

 

имѣется

 

ли

 

ограда

вокругъ

 

монастыря

 

и

 

какая,

 

каменная

 

или

 

деревяная

 

или

изъ

 

Форосту.

 

5)

 

Много

 

ли

 

въ

 

немъ

 

братіи,

 

сами

 

ли

 

они

каждый

 

отъ

 

себя

 

имѣютъ

 

содержаніе

 

или

 

монастырь

 

есть

общежительный;

 

чѣмъ

 

содержится

 

монастырь

 

или

 

скитъ,

отъ

 

доброхотнаго

 

ли

 

подаянія

 

или

 

отъ

 

собственной

 

земли,

кѣмъ

 

таковая

 

земля

 

монастырю

 

дана,

 

не

 

состоитъ

 

ли

монастырь

 

на

 

помѣщичьей

 

землѣ,

 

платитъ

 

ли

 

что

 

за

 

то

помѣщику;

 

не

 

имѣетъ

 

ли

 

монастырь

 

какихъ

 

либо

 

грам-

матъ,

 

данныхъ

 

отъ

 

какихъ

 

государей

 

или

 

молдавскихъ

князей,

 

не

 

имѣетъ

 

ли

 

какихъ

 

особыхъ

 

нравъ

 

и

 

пре-

имуществъ,

 

не

 

поклоненъ

 

ли

 

онъ

 

и

 

куда

 

именно,

 

и

 

сколь-

ко

 

платитъ

 

эмбатика.

 

6)

 

Не

 

находится

 

ли

 

въ

 

немъ

какихъ-либо

 

достопамятностей,

 

древностей

 

или

 

рѣдкостей,

и

 

не

 

было

 

ли

 

прежде

 

въ

 

немъ

 

или

 

вокругъ

 

него

 

каквхъ-

либо

 

достопамятныхъ

 

происшествий».

По

 

этой

 

программѣ

 

изложено

 

описаніе

 

бессарабскихъ
монастырей

 

вз

 

алфавитномь

 

порядкіъ

 

настоятелями

 

и

 

ис-

правлено

 

преосвященвымъ

 

Димитріемъ.
Варзарештскій

 

Димитріевшй

 

женскіи

 

скитъ

 

—

 

въ

оргѣевскомъ

 

цынутѣ

 

(уѣздѣ),

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

и

 

областнаго

 

города

 

Кишинева

 

въ

 

60-ти

 

верстахъ;

 

поло-

женіе

 

имѣетъ

 

на

 

косогорѣ,

 

подъ

 

лѣсомъ,

 

при

 

нотокѣ

 

на-

зываемомь

 

Сынешты;

 

окружается

 

съ

 

востока,

 

сѣвера

 

и

 

юга

горою,

 

а

 

отъ

 

запада

 

селомъ

 

Варзарепіты,

 

отъ

 

коего

 

и

 

на-

званіе

 

свое

 

получилъ.

 

Основанъ

 

сей

 

скитъ

 

нѣкіимъ

 

мона-

хомъ

 

Варлаамомъ,

 

но

 

въ

 

которомъ

 

именно

 

годѣ,

 

неизвѣст-

но.

 

До

 

1796

 

года

 

скитъ

 

сей

 

два

 

раза

 

былъ

 

разоряемъ

 

та-

тарами,

 

въ

 

Бессарабіи

 

обитавшими;

 

строеніе

 

въ

 

немъ

 

все

деревяное,

 

я

 

кото:

 

церковь

 

во

 

имя

 

евятаго

 

великомученика

Димитрія

 

Іироточца,

 

построена

 

въ

 

1796

 

г.

 

вмѣсто

 

преж-

ней

 

ветхой,

 

двумя

 

молдавскими

 

боярами

 

Іоанномъ

 

и

 

Ѳео-

доромъ

 

Макарескулами,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

колокольнею,

   

на

 

коей
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два

 

колокола,

 

каждый

 

въ

 

3

 

пуда;

 

кельи

 

для

 

начальницы

и

 

монахинь,

 

числомъ

 

17,

 

покрыты

 

камышемъ,

 

вокругъ

скита

 

ограда

 

изъ

 

Форосту,

 

Скитъ

 

сей

 

состоитъ

 

на

 

собст-
венной

 

землѣ,

 

подаренной

 

ему

 

смежнаго

 

села

 

Ниспоренъ

священникомъ

 

Василіемъ

 

Зубкою,

 

кромѣ

 

сего

 

владѣётъ

не

 

малою

 

частію

 

пахатной

 

и

 

сѣнокосной

 

земли

 

въ

 

смеж-

номъ

 

селеніи

 

Юрченахъ.

 

Монахинь

 

въ

 

немъ

 

21,

 

кои

 

со-

держать

 

себя

 

отъ

 

собственныхъ

 

своихъ

 

трудовъ.

Гврбовецкій

 

Успенскій

 

мужспій

 

монастырь— въ

 

ор-

гѣевскомъ

 

цыиутѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

и

 

област-

наго

 

города

 

Кишинева

 

въ

 

40

 

верстахъ.

 

Положеніе

 

его

 

на

косогорѣ

 

при

 

рѣкѣ

 

Икилѣ,

 

съ -востока

 

имѣетъ

 

открытое

мѣсто,

 

съ

 

югозапада

 

окружается

 

небольшими

 

горами,

 

по-

крытыми

 

лѣсомъ,

 

къ

 

сѣверу— селеніемъ,

 

на

 

монастырской

землѣ

 

состоящимъ,

 

называющимся

 

Гербовцы.

 

Монастырь

сей

 

построенъ

 

въ

 

1730

 

г.

 

молдавскимъ

 

бояромъ

 

Армашемъ
Константиномъ

 

Карпузомъ,

 

а

 

назваяъ

 

Гербовцемъ

 

по

 

быв-

шемн

 

въ

 

немъ

 

тогда

 

горбатомъ

 

начальникѣ

 

іеромонахѣ

Іоанникіѣ.

 

Въ

 

немъ

 

церковь

 

одна

 

во

 

имя

 

Успенія

 

Божія
Матери,

 

каменная,

 

изрярая,

 

выстроенная

 

въ

 

1817

 

г.

 

вмѣ-

сто

 

прежней

 

ветхой,

 

стараніемъ

 

нынѣшняго

 

настоятеля

архимандрита

 

Серафима,

 

— совмѣстно

 

съ

 

колокольнею,

 

на

коей

 

имѣется

 

6

 

колоколовъ

 

отъ

 

18

 

до

 

2

 

пудовъ.

 

Кедій
братскихъ

 

съ

 

настоятельскими

 

20,

 

всѣ

 

деревяныя,

 

изъ

нихъ

 

настоятельская

 

и

 

8

 

братскихъ

 

на

 

каменномъ

 

Фун-

дамент

 

новыя,

 

а

 

также

 

трапезная

 

и

 

разныя

 

службы,

 

яко-

то:

 

кухня,

 

два

 

погреба,

 

двѣ

 

кладовыя

 

суть

 

новыя,

 

всѣ

крытыя

 

гонтою,

 

выстроенныя

 

вышесказаннымъ

 

архиманд-

ритомъ,

 

прочее

 

же

 

строеніе

 

нѣсколько

 

обветшалое,

 

ограда

около

 

монастыря

 

деревяная,

 

вокругъ

 

коей

 

находится

 

Фрук-

товый

 

садъ.

 

Монастырь

 

сей

 

есть

 

общежительный,-

 

въ

немъ

 

нынѣ

 

братій

 

16

 

человѣкъ.

 

Содержаніе

 

имѣетъ

 

отъ

собственной

   

земли,

   

данной

 

монастырю

  

вышесказаннымъ
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основателемъ

 

его

 

и

 

прикупленной

 

къ

 

ней

 

нынѣшнимъ

настоятелемъ.

 

На

 

вотчинѣ

 

сей

 

монастырь

 

имѣетъ

 

село

Гербовцы,

 

въ

 

коемъ

 

дворовъ

 

болѣе

 

20.

 

Обитель

 

сія

до

 

1813

 

г.

 

называлась

 

скитомъ

 

и

 

настоятели

 

ея

 

именова-

лись

 

начальниками,

 

а

 

въ

 

помянутомъ

 

годѣ

 

преосвященнымъ

экяархомъ

 

Гавріиломъ

 

переименована

 

монастыремъ

 

и

 

на-

стоятель—ея

 

игуменомъ.

 

Монастырь

 

сей

 

еще

 

не

 

поставленъ

ни

 

въ

 

какой

 

классъ.

ГткулъскШ

 

Иараскевіевскіймужвшй

 

монастырь —въ

оргѣевскомъ

 

цынутѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

и

 

об-

ластнаго

 

города

 

Кишинева

 

въ

 

50

 

верстахъ.

 

Монастырь

 

сей

находится

 

въ

 

лѣсу,

 

при

 

рѣчкѣ

 

Когильникѣ,

 

на

 

болыпомъ

курганѣ,

 

окруженномъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

горами,

 

покрыты-

ми

 

дремучпмъ

 

лѣсомъ.

 

Онъ

 

основанъ

 

въ

 

1678

 

г.

 

молдав-

скимъ

 

бояромъ

 

стольникомъ

 

Михальче

 

Гинкуломъ,

 

коего

и

 

имя

 

на

 

себѣ

 

носитъ.

 

Строеніе

 

въ

 

немъ

 

все

 

деревяное,

яко-то:

 

церковь

 

одна

 

во

 

именованіе

 

преподобныя

 

Параскевы

вмѣстѣ

 

съ

 

колокольнею,

 

на

 

ноей

 

четыре

 

колокола—втъ

 

10

 

до

4

 

пудовъ;

 

келій

 

братскихъ

 

съ

 

настоятельскою

 

29,

 

всѣ

 

по-

крыты

 

камышемъ,

 

изъ

 

нихъ

 

22

 

новыя,

 

7

 

ветхи.

 

Ограды

вокругъ

 

монастыря

 

не

 

имѣется.

 

Монастырь

 

сей

 

два

 

раза

былъ

 

разоряемъ

 

татарами,

 

въ

 

Бессарабіи

 

обитавшими.

 

"Онъ

до

 

1816

 

г.

 

назывался

 

скитомъ

 

и

 

проч.

Гиржавскіи

 

Успвнскій

 

мужескій

 

монастырь

 

—

 

въ

оргѣСвскомъ

 

цынутѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

и

 

област-

наго

 

города

 

Кишинева

 

въ

 

50

 

верстахъ.

 

Монастырь

 

сей

 

по-

лучилъ

 

названіе

 

отъ

 

протекающаго

 

подлѣ

 

него

 

ручья,

 

назы-

ваемая)

 

Гиржавкою.

 

Онъ

 

находится

 

въ

 

лѣсу

 

на

 

косогорѣ,

и

 

съ

 

восточной. только

 

стороны

 

имѣетъ

 

открытое

 

мѣсто,

 

а

со

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

горы

 

покрыты

 

лѣсомъ.

 

Построенъ

 

онъ

въ

 

1740

 

г.

 

нѣкоторымъ

 

молдавскимъ

 

боеринашомъ

 

Никули-

цею.

 

Въ

 

немъ

 

все

 

строеніе

 

деревяное,

 

церковь

 

одна— Ус-

пенская,,

 

на

 

каменномъ

 

Фундаментѣ,

   

выстроена

  

въ

 

1814



•-

 

534

 

-

г.

 

вмѣсто

 

бывшей

 

ветхой,

 

стараніемъ

 

бывшаго

 

здѣсь

 

игу-

мена

 

Тарасія,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

колокольнею,

 

на

 

коей

 

колоколовъ

пять

 

отъ

 

8

 

до

 

2

 

пудовъ;

 

келлій

 

братскихъ

 

съ

 

настоятель-

скою

 

20,

 

изъ

 

коихъ

 

7

 

новыхъ,

 

покрытыхъ

 

гонтою,

 

а

 

про-

чія

 

ветхи

 

и

 

покрыты

 

камышомъ.

 

Кельи

 

гостинныя,

 

двѣ

трепезныя

 

и

 

амбаръ

 

новы/и

 

покрыты

 

гонтою;

 

кромѣ

 

сего

есть

 

два

 

погреба

 

каменные;

 

ограда

 

вокругъ

 

монастыря

 

де-

ревяная.

 

Монастырь

 

сей

 

есть

 

общежительный,

 

братій

 

въ

немъ

 

нынѣ

 

15

 

человѣкъ.

 

Содержаніе

 

имѣетъ

 

отъ

 

соб-
ственныхъ

 

двухъ

 

вотчинъ,

 

называемыхъ

 

Гержавкою

 

и

Паланкою,

 

подаренныхъ

 

ему

 

резешами

 

(мелкими

 

владель-

цами),

 

на

 

коихъ

 

вотчинахъ

 

монастырь

 

имѣтъ

 

около

 

80
дворовъ

 

поселянокихъ.

 

Обитель

 

сія

 

до

 

1815

 

г.

 

называлась

скитомъ

 

и

 

проч.

Городтценскій

 

Успенскій

 

мужескій

 

монастырь —въ

оргѣевскомъ

 

цынутѣ,

 

при

 

р.

 

Днѣстрѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

цынутнаго

 

и

 

сбластнаго

 

г.

 

Кишинева

 

въ

 

70

 

верстахъ.

 

Мо-
настырь

 

сей

 

получилъ

 

названіе,

 

отъ

 

бывшей

 

нѣкогда

 

возлѣ

него

 

крѣпости— Городище.

 

Положеніе

 

его

 

достойно

 

внима-

нія:

 

онъ

 

находится

 

почти

 

весь

 

въ

 

скалѣ,

 

ибо

 

церковь,

 

ко-

локольня,

 

игуменская

 

и

 

братскія

 

келліи

 

и

 

трапеза

 

высѣ-

чены

 

въ

 

самой

 

высокой

 

и

 

утесистой

 

каменной

 

горѣ,

 

кото-

рая

 

съ

 

западной

 

стороны

 

покрыта

 

дубовою

 

рощею,

 

съ

 

сѣ-

веро-востока

 

имѣетъ

 

отлогость

 

къ

 

Днѣстру,

 

на

 

коей

 

до

самой

 

рѣки

 

растутъ

 

разныя

 

деревья,

 

съ

 

южной

 

же

 

стороны

на

 

верху

 

горы

 

—

 

пахатная

 

и

 

сѣнокосная

 

монастырская

земля.

 

Церковь

 

высѣчена

 

монахами

 

въ

 

1765

 

г.,

 

на

 

мѣсто

прежней

 

тѣсной

 

въ

 

той

 

же

 

скалѣ,

 

нынѣ

 

бѳзъ

 

употребленія
находящейся;

 

на

 

колокольнѣ

 

4

 

колокола,

 

вѣсомъ

 

отъ

 

6

 

до

Ѵ2

 

пуд.

 

Келлій

 

въ

 

семъ

 

монастырѣ

 

съ

 

игуменскою

 

15,

всѣ

 

въ

 

скалѣ.

 

Въ

 

сей

 

же

 

скалѣ

 

имѣется

 

обширная

 

пустота,

гдѣ

 

укрывались

 

христиане

 

отъ

 

лютости

 

татаръ.

 

Ограды

 

во-

кругъ

 

монастыря,

 

по

 

неудобяоети,

 

не

 

имѣется.

 

Братій

   

въ



—

 

535

 

—

немъ

 

находится

 

нынѣ

 

9

 

человѣкъ,

 

кои

 

живутъ

 

по

 

правй-

ламъ

 

общежятія.

 

Монастырь

 

сей,

 

состоя

 

на

 

вотчинѣ,

 

при-

надлежащей

 

Добровецкому,

 

что

 

въ

 

Молдавіи,

 

заграничному

монастырю,

 

имѣетъ

 

на

 

оной

 

до

 

26

 

дворовъ

 

поселянъ,

 

лѣ-

сокъ,

 

водяную

 

мельницу

 

и

 

виноградный

 

садъ,

 

что,

 

и

 

со-

ставляем

 

способъ

 

къ

 

его

 

содержанію,

 

и

 

за

 

землю

 

сію

 

пла-

титъ

 

ежегодно

 

Добровецкому

 

монастырю

 

50.

 

левовъ.

 

Когда

именно

 

и

 

кѣмъ

 

оспованъ

 

монастырь

 

сей,

 

достовѣрныхъ

 

свѣ-

дѣній

 

не

 

имѣется;

 

а

 

полагаютъ,

 

что

 

онъ

 

получилъ

 

начало

свое

 

тогда,

 

когда

 

означенная

 

вотчина

 

подарена

 

молдавскимъ

велъ-логоФетомъ

 

Радуломъ

 

Раковицею

 

Добровецкому

 

мона-

стырю,

 

что

 

случилось

 

въ

 

1756

 

г.

 

Обитель

 

сія

 

до

 

1815

 

г.

называлась

 

скитомъ

 

и

 

проч.

 

*),

Добрушскій

 

Николаввскгй

 

монастырь— въ

 

оргЬевскомъ

цыпутѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

и

 

областнаго

 

города

въ

 

85

 

верстахъ.

 

Монастырь

 

сей

 

получилъ

 

названіе

 

отъ

протекающего

 

подлѣ

 

него

 

ручья,

 

именуемаго

 

Добрушею.
Положеніе

 

имѣетъ

 

на

 

высокой

 

и

 

крутой

 

горѣ,

 

окруженной

съ

 

востока,

 

сѣвера

 

и

 

юга

 

лѣсомъ,

 

а 'съ

 

запада

 

открытъ.

Монастырь

 

сей

 

основанъ

 

въ

 

1783

 

г.

 

Побратскаго,

 

что

 

въ

Молдавіи

 

,

 

заграничнаго

 

монастыря

 

іеромонахомъ

 

ІоасаФОМъ;
церковь

 

въ

 

немъ

 

одна,

 

деревяная,

 

при

 

коей

 

съ

 

восточной

стороны

 

находится

 

деревяная

 

колокольня

 

съ

 

четырьмя

 

ко-

локолами

 

отъ

 

12

 

до

 

1

 

пуда.

 

Келлій

 

братскихъ

 

съ

 

насто-

ятельскою

 

21,

 

всѣ

 

деревявыя,

 

изъ

 

коихъ

 

пять,

 

а

 

также

трапеза

 

и

 

поварня

 

-

 

покрыты

 

дранью,

 

прочія

 

же

 

тростни-

комъ.

 

Монастырь

 

с.ей

 

обнесенъ

 

оградою

 

изъ

 

дубовыхъ

 

свай.

Братій

 

въ

 

немъ

 

находится

 

80

 

человѣкъ,

 

кои

 

живутъ

 

по

правиламъ

 

общежитія.

 

Онъ

 

состоитъ

 

на

 

землѣ,

 

принадле-

жащей

 

Побратскому,

 

что

 

въ

 

Молдавіи,

 

заграничному

 

мона-

стырю

 

и

 

ежегодно

 

взноситъ

 

ему

 

за

 

оную-^8Ѳ^левовъ.

   

На

а )

 

Уораздненъ.



-

 

536

 

-

землѣ

 

сей

 

имѣетъ

 

онъ

 

виноградники,

 

Фруктовые

 

сады

 

й

другія

 

хозяйственныя

 

заведенія.

 

Сверхъ

 

того^

 

имѣетъ

 

и

собственную

 

землю,

 

пріобрѣтенную

 

какъ. покупкою,

 

такъ

 

и

данную

 

ему

 

въ

 

вѣчное

 

владѣніе

 

молдавскимъ

 

бояромъ

 

ба-

номъ

 

Томою

 

Козмою,

 

который

 

имѣлъ

 

намѣреніе

 

перенести

монастырь

 

въ

 

удобнѣйшее

 

мѣсто

 

къ

 

подошвѣ.

 

горы

 

и

 

вы-

строилъ

 

тамо

 

каменную

 

церковь

 

выше

 

оконъ,

 

но

 

случив-

шаяся

 

смерть

 

его

 

въ

 

1812

 

г.

 

прекратила

 

старанія

 

его:

 

од-

накожъ

 

нынѣ

 

супруга

 

покойнаго

 

Елисавета,

 

поступившая

въ

 

монашество,

 

и

 

другіе

 

христолюбцы

 

приводить

 

намѣре-

яіе

 

умершаго

 

къ

 

концу.

 

Обитель

 

сія

 

до

 

1817

 

г.

 

называ-

лась

 

скитомъ

 

и

 

проч.

Жабскій

 

Ерестовоздвиженскій

 

мужескій

 

мона-

стырь—

 

въ

 

ясскомъ

 

цынутѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

города

 

Бѣльцъ

 

въ

 

60

 

верстахъ,

 

а

 

отъ

 

областиаго

 

въ

 

105

верстахъ.

 

Почему

 

монастырь

 

сей

 

назвапъ

 

Жабкою,

 

неиз-

вѣстно.

 

Онъ

 

имѣетъ

 

положеніе

 

при

 

р.

 

Днѣстрѣ..

 

Съ

 

запада

и

 

сѣвера

 

окруженъ

 

въ

 

видѣ

 

дуги

 

высокою

 

каменного

 

го-

рою,

 

заросшею

 

лѣсомъ

 

и

 

называемою

 

Блоха,

 

а

 

съ

 

востока

и

 

юга

 

виноградникомъ,

 

садами,

 

лѣсными

 

деревьями

 

и

 

ку-

старникомъ.

 

Поводомъ

 

къ

 

основанію

 

сего

 

монастыря

 

былъ
нѣкоторый

 

іеромонахъ

 

Іезекіиль,

 

который,

 

пришедши

 

изъ

Львова

 

совмѣстио

 

съ

 

однимъ

 

монахомъ,

 

высѣкъ

 

въ

 

горѣ,

но

 

въ

 

какомъ

 

именно

 

годѣ,

 

неизвѣстно,— мѣсто

 

для

 

церкви;

затѣмъ

 

нѣкоторый

 

іеромонахъ

 

Никодимъ

 

нѣсколько

 

далѣе

отъ

 

горы

 

качалъ

 

строить

 

во

 

имя

 

.

 

Воздвиженія

 

Честнаго

Креста

 

деревяную

 

церковь,

 

оконченную

 

въ

 

1770

 

г.

 

на-

чальникомъ

 

монастыря

 

іеромонахомъ

 

Ѳеодосіемъ,

 

который

обнесъ

 

монастырь

 

деревянымъ

 

зоборомъ

 

и

 

построилъ

 

кел-

ліи;

 

кромѣ

 

вышесказанной

 

Крестовоздвиженской

 

церкви,

есть

 

при

 

траперѣ

 

и

 

маленькая

 

теплая

 

церковь,

 

также

 

дере-

вяная,

 

одного

 

съ

 

большею

 

именованія;

 

обѣ

 

покрыты

 

дра-

нью

 

и

 

приходятъ

 

уже

 

въ

 

ветхость.

 

По

 

близости

 

отъ

 

цер-



—

 

63?

 

-

кви

 

находится

 

деревяная

 

колокольня,

 

покрытая

 

дранью,

 

съ

тремя

 

отъ

 

4

 

до

 

1

 

пуда

 

колоколами.

 

Со

 

времени

 

опредѣле-

нія

 

въ

 

сей

 

монастырь

 

архимандрита

 

ѲеоФила,

 

законоучи-

теля

 

ришельевскаго

 

лицея,

 

монастырь

 

вмѣсто

 

деревянаго

забора

 

обнесенъ

 

каменного

 

стѣною,

 

и

 

предпріемлются

 

способы

къ

 

построенію

 

каменной

 

церкви

 

и

 

колокольни.

 

Кельи

 

на-

стоятельская

 

и

 

братскія

 

деревяны,

 

покрыты

 

тростникомъ

 

и

еще

 

не

 

ветхи,

 

числомъ

 

ихъ

 

9.

 

Монастырь

 

сей

 

есть

 

обще-
жительный

 

и

 

братіи

 

въ

 

немъ

 

11

 

человѣкъ;

 

имѣетъ

 

содер-

жаніе

 

отъ

 

собственной

 

земли,

 

на

 

которой

 

находится

 

70

дворовъ

 

поселянъ.

 

Земля

 

сія

 

частію

 

подарепа

 

монастырю,

частію

 

пріобрѣтена

 

покупкою.

 

Обитель

 

сія

 

до

 

1818

 

г.

 

на-

зывалась

 

скитомъ

 

и

 

прч.

Каларашевскій

 

Усптскій

 

мужескій

 

монастырь

 

—

 

въ

хотинскомъ

 

цынутѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

города

Хотина

 

въ

 

95

 

верстахъ.

 

Назваяіе

 

получилъ

 

отъ

 

вотчины,

на

 

коей

 

находится.

 

Онъ

 

имѣетъ

 

положеніе

 

при

 

р.

 

Днѣстрѣ,

окружается

 

съ

 

сѣверной

 

стороны

 

сею

 

рѣкою

 

и

 

лѣсомъ,

 

съ

восточной,

 

юишой

 

и

 

западной

 

крутыми

 

горами,

 

покрытыми

лѣсомъ.

 

Ооиованъ

 

въ

 

1782

 

г.

 

нѣкоторымъ

 

куицомъ

 

хаджи

Маркомъ.

 

Въ

 

немъ

 

церковь

 

одна

 

каменная,

 

во

 

имя

 

Успе-

нія

 

Божіей

 

Матери,

 

совмѣстно

 

съ

 

колокольнею,

 

на

 

коей

 

ко-

локоловъ

 

пять

 

не

 

очень

 

болынихъ.

 

Настоятельская

 

келлія
деревяная

 

новая,

 

трапеза

 

каменная

 

новая;

 

братскихъ

 

кел-

лій

 

довольно,

 

но

 

всѣ

 

деревяныя

 

и

 

ветхи.

 

Ограда

 

вокругъ

монастыря

 

нынѣ

 

строится

 

каменная.

 

Братій

 

нынѣ

 

на

 

лицо

13

 

человѣкъ,

 

они

 

имѣютъ

 

трапезу

 

общую,

 

a

 

одѣянія

 

отъ

себя.

 

Монастырь

 

стоитъ

 

на

 

вотчинѣ,

 

принадлежащей

 

за-

граничному

 

монастырю

 

святаго

 

Саввы,

 

что

 

въ

 

молдавскомъ

городѣ

 

Лссахъ;

 

имѣетъ

 

содержаніе

 

отъ

 

сей

 

вотчины,

 

за

 

что

ежегодно

 

платитъ

 

оному

 

Свято

 

Савскому

 

монастырю

 

эмба-

тика

 

по

 

сто

 

левовъ.

 

Обитель

 

сія

 

до

 

1812

 

г.

 

называлась

скитомъ

 

и

 

проЧі



—

 

538

 

—

Каратурскій

 

Благовщежкііі

 

женскги

 

скита

 

—

 

въ

оргѣевскомъ

 

цынутѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

и

 

област-

наго

 

города

 

въ

 

90

 

верстахъ;

 

названіе

 

свое

 

отъ

 

чего

 

полу-

чилъ,

 

неизвѣстно.

 

Положеніе

 

имѣетъ

 

на

 

скалѣ

 

при

 

р.

 

Днѣ-

стрѣ,

 

коя

 

течетъ

 

съ

 

восточной

 

стороны

 

монастыря,

 

а

 

съ

прочихъ

 

сторонъ

 

окружается

 

лѣсомъ;

 

вмѣсто

 

ограды

 

слу-

жить

 

ему

 

старый

 

земляной

 

валъ,

 

начало

 

коего

 

наизвѣстно.

Основанъ

 

скитъ

 

сей

 

въ

 

1771

 

г.

 

нѣкіими

 

монахами

 

Гуді-
иломъ

 

и

 

Рафаиломъ.

 

Церковь

 

въ

 

немъ

 

одна,

 

деревяная,

во

 

имя

 

Благовѣщепія

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

при

 

ней

 

ко-

локольня

 

на

 

столбахъ

 

съ

 

четырьмя

 

небольшими

 

колоколами,

КелліЙ

 

для

 

начальницы

 

и

 

монахинь

 

имѣется

 

довольно,

 

кои

всѣ

 

деревяныя

 

и

 

ветхи,

 

крыты

 

соломою.

 

Монахинь

 

здѣсь

нынѣ

 

на

 

лицо

 

33,

 

всѣ

 

онѣ

 

имѣютъ

 

содержаніе

 

отъ

 

своих ь

трудовъ.

 

Скитъ

 

стоить

 

на

 

вотчинѣ

 

помѣщнка

 

Петракія

 

Ка-

таржія,

 

но

 

помѣщикъ

 

за

 

то

 

платежа,

 

никакого

 

не

 

взи-

маетъ

 

*).

Кипрілншй

 

Успепскш

 

мужескій

 

монастырь

 

—

 

въ

оргѣевскомъ

 

цыпутѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

и

 

об-

ластнаго

 

города

 

Кишинева

 

около

 

25

 

верстъ.

 

Онъ,

 

находясь

въ

 

лѣсу,

 

положеніе

 

свое

 

вмѣетъ

 

въ

 

долинѣ

 

при

 

исходѣ

потока,

 

называемаго

 

Вышновецъ;

 

окружается

 

со

 

всѣхъ

 

сто-

ронъ

 

горами,

 

покрытыми

 

лѣсомъ;

 

къ

 

юговостоку

 

отъ

 

него

протекаетъ

 

помянутый

 

ручей

 

и

 

находятся

 

огороды

 

и

 

Фрук-

товые

 

сады,

 

а

 

къ

 

сѣверозападу

 

прудъ,

 

два

 

виноградные

сада

 

и

 

селеніе,

 

называемое

 

Кипріяна,

 

въ

 

коемъ

 

живутъ

какъ

 

поселяне,

 

такъ

 

и

 

монастырскіек

 

рестьяпе

 

—

 

цыгане.

Кото.раго

 

именно

 

года

 

и

 

кѣмъ

 

основанъ

 

монастырь

 

сей,

 

до-

стовѣрныхъ

 

свѣдѣній

 

нѣтъ;

 

a

 

извѣстно

 

только

 

изъ

 

имѣ-

ющейся

 

въ

 

мопастырѣ"

 

грамматы

 

молдавскаго

 

князя

 

Алек-
сандра

 

воеводы

 

Добраго,

   

что

 

въ

 

6937

   

г.,

 

т.

 

е.

 

въ

 

1429

*)

 

Упразднен*.



—

 

539

 

—

отъ

 

P.

 

X.

 

здѣсь

 

быль

 

малый

 

скитъ,

 

въ

 

коемъ

 

находился

начальникомъ

 

іеромонахъ

 

.

 

Кипріанъ,

 

-по

 

имени

 

коего

 

въ

грамматахъ

 

озѣдующихъ

 

годовъ

 

скитъ

 

сей

 

называется

 

уже

Кипріановскимъ

 

монастыремъ.

 

Въ

 

7053

 

г.,

 

т.

 

е.

 

въ

 

1545

отъ

 

Р.

 

X.

 

владѣтельный

 

молдавскій

 

князь

 

Петръ

 

воевода

началъ

 

строить

 

въ

 

монастырѣ

 

семь

 

большую

 

каменную

церковь

 

во

 

имя

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери,

 

кою

 

потомъ

 

окон-

чили

 

сыны

 

его,

 

владѣвшіе

 

послѣ

 

него

 

Молдавіею,

 

СтеФанъ

воевода

 

и

 

Александр*

 

воевода,

 

и

 

снабдили

 

монастырь

 

вот-

чинами,

 

утвердя

 

оныя

 

за

 

монастыремъ

 

своими

 

княжескими

грамматами,

 

имѣющимися

 

и

 

нынѣ

 

въ

 

монастырѣ

 

вмѣстѣ

съ

 

грамматами

 

другихъ

 

послѣ

 

бывшихь

 

князей.

 

7026

 

г.,

т.

 

е.,

 

1698

 

отъ

 

Р.

 

X.

 

января

 

30

 

дня,

 

монастырь

 

сей

 

мол-

давскимъ

 

княземъ

 

Іоанномъ

 

АнтіохоМъ

 

Константиномъ

 

вое-

водою

 

подклоненъ

 

святогорскому

 

Зографскому

 

Георгіевскому

монастырю.

 

Съ

 

сего

 

времени,

 

до

 

присоединенія

 

области

бессарабской

 

въ

 

Россіи,

 

обитель

 

сія

 

управляема

 

была

 

при-

сылаемыми

 

изъ

 

ЗограФСкаго

 

монастыря^игуменами,

 

которые

изъ

 

доходофъ

 

Кипріановской

 

обители

 

посылали

 

ежегодно

 

въ

ЗограФскій

 

монастырь,

 

по

 

договору

 

съ

 

нимъ,

 

деньгами

 

эмба-

тикъ

 

т.

 

е.

 

помощь,

 

въ

 

разныя

 

времена

 

различно,

 

въ

 

по-

слѣдніе

 

же

 

годы

 

по

 

тысячѣ

 

пятисотъ

 

левовъ.

 

А

 

когда,

 

по

 

*

заключенному

 

6

 

мая

 

1812

 

г.

 

мирному

 

съ

 

Портою

 

трактату,

нынѣшняя

 

бессарабская

 

область

 

отошла

 

къ

 

Росоіи:

 

то

 

Вы-
сочайше

 

утвержденнымъ

 

21

 

августа

 

1813

 

г.

 

въ

 

Теплицѣ

докладомъ

 

Св.

 

Синода,

 

монастырь

 

сей

 

съ

 

его

 

вотчинами

опредѣленъ

 

на

 

содержаніе

 

кишиневскаго

 

архіерейскаго

 

дома,

съ

 

платежемъ

 

отъ

 

онаго

 

ежегодно

 

святогорскому

 

Зограф-
скому

 

монастырю

 

цомянутаго

 

по

 

1500

 

левовъ

 

эмбатика.

Со .времени

 

причисленія

 

обители

 

сея

 

въ

 

вѣдомству

 

свято-

горек

 

аго

 

монастыря,

 

строеніе

 

ея

 

часъ

 

отъ

 

часу

 

приходило

въ

 

запустѣніе

 

и

 

разореніе,

 

потому

 

что

 

игумены,

 

присы*

лаемые

 

изъ

 

святой

 

горы,

 

занимаясь

 

однимъ

 

сборомъ

 

дохо"



-540-

довъ

 

изъ

 

вотчинъ,

 

мало

 

заботились

 

о

 

внутреннемъ

 

благо-
устройствѣ

 

Кипріяновскаго

 

монастыря;

 

къ

 

тому

 

же

 

мона-

стырь

 

сей

 

неоднократно

 

разоряемъ

 

былъ

 

отъ

 

набѣговъ

турковъ

 

и

 

татаръ,

 

и

 

наконецъ

 

случившимся

 

14 'октября
1802

 

г.

 

сильнымъ

 

землетрясеніемъ

 

помянутая

 

огромная

 

ка-

менная

 

церковь

 

была

 

очень

 

повреждена

 

и,

 

оставаясь

 

безъ

починки,

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

до

 

того

 

раэстроилась,

что

 

угрожала

 

падепіемъ.

 

Въ

 

концѣ

 

1813

 

г.

 

синодальный

членъ

 

экзархъ

 

преосвященный

 

Гавріилъ

 

митрополитъ

 

ки-

шиневскій,

 

вступивъ

 

вслѣдствіе

 

помянутаго

 

Высочайше

 

ут-

вержденяаго

 

синодальнаго

 

доклада

 

въ

 

управленіе

 

монастыря

сего,

 

нашелъ

 

знатный

 

части

 

изъ

 

вотчинъ

 

его

 

отъ

 

раз'ныхъ

владѣльцевъ

 

захваченными;

 

помянутую

 

монастырскую

 

цер-*

ковь,

 

выстроенную

 

молдавскимъ

 

княземъ

 

Петромъ

 

воеводою,

во

 

всемъ

 

къ

 

священнослуженію

 

и

 

благолѣпію

 

потребномъ

крайне

 

бѣдною

 

и

 

сверхъ

 

того

 

грозящею

 

скорымъ

 

паденіемъ,

келліи

 

и

 

все

 

прочее

 

строеніе

 

въ

 

запустѣніи

 

и

 

разрушеніи,

а

 

въ

 

заключеніе

 

и

 

самый

 

монастырь

 

въ

 

тяжкихъ

 

долгахъ.

Вслѣдствіе

 

чего

 

принявъ

 

тогда

 

же

 

надлежащія

 

мѣры

 

къ

возвращенію

 

захваченныхъ

 

сосѣдами

 

частей

 

монастырскихъ

вотчинъ,

 

а

 

равно

 

къ

 

уплатѣ

 

долговъ,

 

сдѣланныхъ

 

управ-

«

 

лявшими

 

симъ

 

монастыремъ

 

аѳонскими

 

монахами,

 

преосвя-

щенный

 

экзархъ

 

приступилъ

 

затѣмъ

 

къ

 

перестройкѣ

 

цер-

кви,

 

и

 

какъ

 

работа

 

сія

 

по

 

огромности

 

не

 

могла

 

быть

 

въ

одинъ

 

годъ

 

кончена:

 

того

 

ради,

 

дабы

 

не

 

прекращалось

 

въ

монастырѣ

 

священнослуженіе,

 

выстроилъ

 

сначала

 

новую

деревяпую

 

теплую

 

церковь

 

во

 

нменованіе

 

великомученика

Георгія,

 

и

 

потомъ,

 

разобравъ

 

большой

 

церкви

 

кунолъ,

 

своды

и

 

самыя

 

стѣны

 

болѣе

 

нежели

 

до

 

половины,

 

пока

 

т.

 

е.

 

по-

врежденіе

 

простиралось,

 

передѣлалъ

 

оную

 

вновь

 

камен-

нымъ

 

зданіемъ

 

прочно

 

п

 

крѣпко,

 

устроилъ

 

наверху

 

ея

 

ко-

локольню

 

и,

 

покрывъ

 

церковь

 

сію

 

листовымъ

 

желѣзомъ,

украсидъ

   

оную

   

извнѣ

 

и

 

внутри,

  

снабдшгь

 

сверхъ,

 

того
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достаточно

 

всѣми

 

нужными

 

къ

 

священнослуженію

 

и

 

благо-
лѣпію

 

вещами,

 

а

 

также

 

и

 

пятью

 

колоколами,

 

изъ

 

коихъ

нѣкоторые

 

въ

 

8

 

пудовъ,

 

a

 

другіе

 

меньше,

 

—

 

употребя

 

на

таковое

 

обновленіе

 

сего

 

въ

 

здѣшней

 

области

 

достопамятнаго

храма

 

болѣе

 

96,000

 

левовъ,

 

каковая

 

постройка

 

и

 

окончена

-въ1820г.;

 

въ

 

настоящем*

 

же

 

1821

 

г.

 

дѣлается

 

нріуготов-

леніе

 

къ

 

постройкѣ

 

вновь

 

келлій,

 

какъ

 

настоятельскихъ,

такъ

 

и

 

братскихъ,

 

на

 

мѣстр

 

разрушившихся

 

прежнихъ,

 

а

также

 

и

 

для

 

другаго

 

потребиаго

 

строенія,

 

коего

 

въ

 

семь

 

мо-

настырѣ

 

нр,

 

имѣется.

 

Монашествующихъ

 

здѣсь

 

18

 

человѣкъ,

кои

 

всѣ

 

содержатся

 

отъ

 

монастыря.

 

Ограда

 

вокругъ

 

монасты-

ря

 

сего

 

хотя

 

и

 

есть

 

деревяная,

 

но

 

какъ

 

она

 

по

 

ветхости

своей

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

согнила

 

и

 

разрушилась,

 

то

и

 

предположено

 

со

 

временемъ

 

'

 

сдѣлать

 

новую

 

каменную.

Монастырь

 

сей

 

не

 

введенъ

 

еще

 

ни

 

въ

 

какой

 

классъ.

Кондрицпій

 

Николаевскш

 

мужвскій

 

шмгаз,— пряна-

длежитъ

 

кипріановскому

 

Успенскому

 

монастырю,

 

въ

 

ор-

гѣевскомъ

 

цыяутѣ,

 

находится

 

въ

 

лѣсу,

 

на

 

вотчинѣ

 

помя-

нутаго

 

кипріановскаго

 

монастыря;

 

разстояніемъ

 

отъ

 

него

 

къ

югу

 

па

 

пять

 

верстъ,

 

а

 

отъ

 

цынутнаго

 

и

 

областнаго

 

города

Кишинева

 

15

 

верстахъ.

 

Скитъ

 

сей

 

заведенъ

 

въ

 

1783

 

годѣ

нѣкіимъ

 

іеромонахомъ

 

Іосифомр,

 

съ

 

позволенія

 

бывшаго
тогда

 

игумена

 

монастыря

 

Кипріяны.

 

Положеніе

 

свое

 

имѣетъ

подлѣ

 

небодьшаго

 

потока,

 

называемаго

 

Катаріа,

 

окружает-

ся

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

горами,

 

покрытыми

 

лѣсомъ.

 

Въ

 

немъ

все

 

строеніе

 

деревяное,

 

яко-то:

 

небольшая

 

церковь

 

во

 

имя ,

святителя

 

Николая,

 

при

 

ней

 

на

 

столбахъ

 

колокольня

 

-

 

съ

пятью

 

небольшими

 

колоколами.

 

Начальническая

 

келья

 

и

нѣсколько

 

братскихъ

 

покрыты

 

камышомъ;

 

скитъ

 

съ

 

одной-
стороны

 

имѣетъ

 

деревяную

 

ограду,

 

а

 

съ

 

другой

 

окружает-

ся

 

Фруктовыми

 

садами

 

и

 

огородами.

 

Братій

 

въ

 

немъ

 

пять-

человѣкъ,

 

кои

 

содержатся

 

отъ

 

своихъ

 

собственныхъ.

 

тру-

довъ.



—

 

542

 

—

Е<>совецкій

 

Рождество-Боюродичиый

 

мужескій

 

мона-

стырь— въ

 

ясскомъ

 

цыиутѣ.

 

Разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

города

 

Белъцъ

 

въ

 

55-ти

 

верстахъ;

 

положение

 

свое

 

имѣетъ

недалеко

 

отъ

 

рѣки

 

Днѣстра,

 

въ

 

долинѣ,

 

окруженной

 

съ

 

сѣ-

верной

 

стороны

 

Днѣстромъ,

 

а

 

съ

 

прочихъ

 

крутыми

 

горами.

Обитель

 

сія

 

основана

 

въ-

 

1729

 

годѣ

 

двумя

 

нѣкіими

 

іеро-

схимопахами

 

Павломъ

 

и

 

Гавріиломд;

 

назваиіе

 

свое

 

полу-

чила

 

отъ

 

вотчины,-

 

на

 

коей

 

стоит*;

 

въ

 

монастырѣ

 

семъ

строеніе

 

все

 

деревяное

 

и

 

ветхое,

 

яко-то:

 

церковь

 

одна

во

 

имя

 

Рождества

 

Божіей

 

Матери,

 

при

 

ней

 

небольшая

 

ко-

локольня

 

съ

 

пятью

 

невеликими

 

колоколами.

 

Кельи

 

насто-

ятельская

 

и

 

братскія

 

покрыты

 

камышомъ;

 

половина

 

ограды

изъ

 

досокъ,

 

а

 

другая

 

изъ

 

илетня.

 

Братій

 

нынѣ

 

здѣсь

 

де-

вять

 

человѣкъ;

 

живутъ

 

они

 

по

 

правиламъ

 

общежитія;

 

мо-

настырь

 

находится

 

на

 

вотчинѣ

 

помѣщйка

 

коллежскаго

 

ас-

сесора

 

Іордакіл

 

Барѳоломел^

 

содержаніе

 

имѣетъ

 

отъ

 

земле-

дѣлія,

 

на

 

той

 

же

 

вотчинѣ

 

производимая,

 

за

 

кою

 

помѣ-

щикъ

 

никакого

 

платежа

 

не

 

взимаетъ.

 

Обитель

 

сія

 

до

 

1812'

года

 

называлась

 

скитомъ

 

и

 

настоятели

 

ея

 

начальниками,

 

а

въ

 

помянутомъ

 

годѣ

 

преосвященнымъ

 

экзархомъ

 

Гаврі-
иломъ,

 

митрополитомъ

 

кишиневскимъ,

 

наименована

 

мона-

стыремъ

 

и

 

настоятель

 

ел

 

игуменомъ;

 

монастырь

 

сей

 

не

введенъ

 

ни

 

въ

 

какой

 

классъ.

 

")
Ёошелевсиій

 

Успентіи

 

жтскій

 

сштъ —въ

 

ясскомъ

цынутѣ;

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

города

 

Бельцъ

 

въ

 

4-хъ
верстахъ.

 

Положеніе

 

имѣетъ

 

при-рѣкѣ

 

Черной,

 

на

 

скалѣ;

съ

 

южной

 

стороны

 

окруженъ

 

лѣсомъ,

 

а

 

съ

 

прочихъ

 

откры-

тымъ

 

мѣстомъ;

 

основанъ

 

1790

 

г'

 

да

 

монахинею

 

Митродорою;
названіе

 

свое

 

имѣетъ

 

отъ

 

лѣсу,

 

при

 

коемъ

 

стоить;

 

стро-

еніе

 

въ

 

немъ

 

бѣдное,

 

плетенное

 

изъ

 

Форосту,

 

яко-то:

 

цер-

ковь

 

одна

 

во

 

имя

  

Уопенія

 

Божіей

 

Матери,

 

при

 

ней

   

коло-

*)

 

Упраздненъ,
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кольня

 

на

 

четырехъ

 

столбахъ

 

съ

 

тремя

 

малыми

 

колоколами;

кельи

 

для

 

начальницы

 

и

 

монахинь

 

подъ

 

камышевою

 

кров-

лею;

 

ограды

 

не

 

имѣется;

 

монахинь

 

нынѣ

 

здѣсь

 

22,

 

кои

содержатся

 

отъ

 

собственнаго

 

рукодѣлья.

 

Скитъ

 

сей

 

состоитъ

на

 

собственной

 

землѣ,

 

подаренной

 

ему

 

резешами.

-

 

Еуркскш

 

Рождество-Богородичный

 

мужескій

 

мона-

стырь—нъ

 

оргѣевскомъ

 

цынугѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынут-

наго

 

и

 

областнаго

 

города

 

Кишинева

 

въ

 

30-ти

 

верстахъ;

стоить

 

при

 

рѣчкѣ

 

Ватичѣ,

 

на

 

равпинѣ,

 

окруженъ

 

съ

 

во-

стока

 

и

 

запада

 

горами,

 

покрытыми

 

виноградникомъ,

 

съ

 

юга

лѣсомъ,

 

а

 

съ

 

сѣвера

 

открытымъ

 

мѣстомъ.

 

Основапъ

 

онъ

въ

 

1773

 

годѣ

 

мазыдомъ

 

Іоанномъ

 

Еуркомъ^

 

отъ

 

коего

 

и

названіе

 

получилъ.

 

Въ

 

немъ

 

двѣ

 

церкви,

 

одна

 

деревяная

во

 

имя

 

великомученика

 

Димитрія,

 

ветхая,

 

съ

 

колокольнею

подлѣ

 

ней,

 

на

 

[коей

 

одииъ

 

колоколъ

 

въ

 

пять

 

пудовъ,

 

â

другая

 

каменная

 

Рождество-Богородичная

 

новая,

 

съ

 

тако-

вою

 

же

 

подлѣ

 

нея

 

колокольпею,

 

на

 

коей

 

три

 

колокола,

первый

 

въ

 

15-ть,

 

другой

 

въ

 

14-ть,

 

a

 

третій

 

вь

 

5-ь

 

пудовъ.

Келліи

 

настоятельская

 

и

 

гостинныя

 

деревяныя,

 

покрыты

гонтою;

 

братскихъ

 

50,

 

изъ

 

коихъ

 

десять

 

новыхъ,

 

прочія

старыя,

 

нокрыты

 

камыгаемъ;

 

трапезная

 

новая,

 

два

 

погреба

каменные,

 

прочее

 

строеніе

 

все

 

деревянное;

 

ограды

 

не

 

имеет-

ся;

 

братій

 

эдѣсь

 

40

 

человѣкъ,

 

всѣ

 

они

 

имѣютъ

 

пропитаніе
отъ

 

своихъ

 

трудовъ;

 

монастырь

 

сей

 

стоить

 

на

 

собственной
землѣ

 

и

 

имѣетъ

 

вотчину,

 

покойнымъ

 

строителемъ

 

Куркомъ

'

 

для

 

него

 

купленную,

 

которая

 

послѣ

 

того

 

самимъ

 

монасты-

ремъ

 

куплею

 

же

 

пріумножена;

 

на

 

сей

 

вотчинѣ

 

монастырь

имѣетъ

 

двѣ

 

мельницы

 

водяныя

 

на

 

рѣчкѣ

 

Ватичѣ,

 

и

 

кромѣ

толо

 

селеніе,

 

состоящее

 

нзъ

 

16-ти

 

дворовъ

 

поселянъ

 

и

 

за-

ѣздный

 

домъ

 

близъ

 

большой

 

дороги.

 

Сверхъ

 

сей

 

земли

имѣетъ

 

монастырь

 

не

 

малую

 

часть

 

таковой

 

же

 

при

 

селе-

ніи

 

Црипиченахд.,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

монастыря

 

около

 

30-ти
верстъ,

 

на

 

коей

 

также

 

есть

   

небольшое

 

седеніе

 

изъ

 

10-ти



дворовъ

 

состоящее;

 

да

 

въ

 

городѣ

 

Кишиневѣ

 

владѣетъ

 

Мо-

настырь

 

четырьмя

 

лавками

 

деревяными

 

съ

 

каменными

подъ

 

ними

 

погребами,

 

за

 

нанемъ

 

коихъ

 

получаетъ

 

доходы.

Обитель

 

сія

 

до

 

1813-го

 

года

 

называлась

 

скитомъ

 

и

 

насто-

ятели

 

ея

 

начальниками,

 

а

 

въ

 

томъ

 

годѣ

 

преосвященнымъ

экзархомъ

 

Гавріиломъ,

 

митрополитомъ

 

кишиневокимъ,

 

на-

именована

 

монастыремъ

 

и

 

начальникъ

 

ея

 

игуменомъ.

 

Мо-

настырь

 

сей

 

не

 

введенъ

 

еще

 

ни

 

въ

 

какой

 

классъ.

Ломановскій

 

Николаевшй

 

мужестй

 

скитъ— въ

 

яс-

скомъ

 

цынутѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

города

 

Бельцъ

въ

 

55-ти

 

верстахъ.

 

Положепіе

 

имѣетъ

 

подъ

 

горою

 

при

 

рѣ-

кѣ

 

Днѣстрѣ,

 

коею

 

и

 

окружается,

 

съ

 

сѣВера

 

и

 

юга

 

горою,

покрытою

 

лѣсомъ,

 

а

 

съ

 

востока

 

и

 

запада

 

открытыми

 

мѣ-

стами.

 

Скитъ

 

сей

 

основанъ

 

въ

 

1728

 

годѣ

 

нѣкоторою

 

мо-

нахинею

 

ШисаеетоЩ

 

а

 

въ

 

1802

 

годѣ

 

перестроенъ

 

ны-

нѣшнимъ

 

начальникомъ

 

Ѳеодосіемъ.

 

Названіе

 

свое

 

полу-

миль

 

отъ

 

бы

 

вша

 

го

 

нѣкогда

 

по

 

близости

 

его

 

мѣстечка

 

сего

имепи.

 

Строеніе

 

здѣсь

 

все

 

деревянное,

 

новое,

 

крытое

 

гон-

тою.

 

Церковь

 

во

 

имя

 

святителя

 

Николая,

 

при

 

ней

 

на

столбахъ

 

два

 

неболыніе

 

колокола;

 

есть

 

келіли

 

для

 

началь-

ника

 

и

 

довольно

 

Для

 

братіи;

 

ограда

 

изъ

 

плетня;

 

братіи
нынѣ

 

здѣсь

 

четыре

 

человѣка,

 

кои

 

имѣютъ

 

пропитаніе

 

отъ

своііхъ

 

трудовъ.

 

Скитъ

 

сей

 

стоить

 

на

 

землѣ

 

заграничнаго

молдавскаго

 

монастыря

 

Рекитот.

 

за

 

пользованіе

 

коею,

 

а

а

 

также

 

и

 

лѣсомъ,

 

Рекитоса

 

никакого

 

не

 

взимаетъ

 

пла-

тежа

 

*).
Резинскгй

 

Рождество

 

Богородичный

 

женскш

 

скитъ

 

—

въ

 

оргѣевскомъ

 

цынутѣ;

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

и

областнаго

 

города

 

Кишинева

 

въ

 

95

 

верстахъ.

 

Положеніе
имѣетъ

 

при

 

рѣкѣ

 

Днѣстрѣ,

 

въ

 

глубокомъ

 

яру;

 

окружается

съ

 

сѣверо-запада

 

и

 

юга

 

крутою

 

горою,

 

заросшею

   

кустар-

)

 

Упразднен*.
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никами.

 

Основанъ

 

онъ

 

въ

 

1770

 

годѣ

 

священникомъ

 

Рома-

номъ

 

Перетятпомъ.

 

Названіе

 

получилъ

 

отъ

 

близъ

 

лежа-

щаго

 

мѣстечка

 

Резины.

 

Строеніе

 

въ

 

немъ

 

все

 

деревяное,

церковь

 

во

 

именованіе

 

Рождества

 

Божіей

 

Матери,

 

при

 

ней

колокольня

 

съ

 

тремя

 

небольшими

 

колоколами.

 

Келлій

 

для

Монахинь

 

20,

 

кромѣ

 

начальницыной,

 

и

 

всѣ

 

покрыты

 

камы-

шемъ;

 

ограда

 

плетневая;

 

монахинь

 

здѣсь

 

20-ть,

 

кои

 

имѣютъ

содержаніе

 

отъ

 

собствевныхъ

 

трудовъ.

 

Скитъ

 

стоить

 

на

помѣщичьей

 

землѣ,

 

но

 

за

 

оную

 

помѣщикъ

 

никакого

 

пла-

тежа

 

не

 

взимаетъ.

 

*)
Речульскій

 

Усмткій

 

женскій

 

скитъ —въ

 

оргѣевскомъ

цынутѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

и

 

областнаго

 

г.

 

Ки-

шинева

 

въ

 

40

 

верстахъ.

 

Положеніе

 

имѣетъ

 

на

 

равнинѣ,

подъ

 

лѣсомъ,

 

при

 

рѣкѣ

 

Икилѣ

 

и

 

протокѣ

 

Речулѣ^

 

отъ

 

коего-и

названіе

 

заимствовала

 

окруженъ

 

съ

 

юно-востока'открытымъ
мѣстомъ,

 

съ

 

запада

 

лѣсомъ,

 

а 'съ

 

сѣвера

 

рѣчкою

 

Икиломъ.

Основанъ

 

въ

 

1798

 

г.

 

оргѣевскаго

 

цынута

 

селенія

 

Пашканъ

.священниками

 

Іоанномъ

 

Харею

 

и

 

Леонтгемъ

 

Баріякомъ
и

 

жителями

 

Іоаниомъ

 

Рошкомъ

 

и

 

Симеономъ

 

и

 

Констан-

стантиномъ

 

Стратонами

 

Строеніе

 

въ

 

немъ

 

ьсе

 

деревяное;

церковь

 

во

 

имяУспенія

 

Божіей

 

Матери,

 

съ

 

колокольнею

 

при

ней,

 

на

 

коей

 

четыре

 

колокола

 

отъ

 

8

 

до

 

2

 

пудовъ;

 

келья

 

для

начальницы

 

особая,

 

а

 

для

 

монахинь

 

46,

 

всв

 

' крыты

 

камы-

шемъ,

 

изъ

 

нихъ

 

28

 

и

 

кухня

 

новыя,'

 

прочія

 

ветхія;

 

ограда

деревяная,

 

монахинь

 

здѣсь

 

48

 

и

 

всѣ

 

имютъ

 

содержание

 

отъ

собственныхъ

 

трудовъ.

 

Скитъ

 

стоить

 

на

 

собственной

 

землѣ,

данной

 

ему

 

основателями

 

его;

 

на

 

ней

 

скитъ

 

имѣетъ

 

садъ

съ

 

разными

 

Фруктовыми

 

деревьями

 

и

 

водяную

 

мельницу,

а

 

также

 

небольшое

 

селеніе, — изъ

 

15-ти

 

дворовъ

 

состоящее.

Руди— Троицкій

 

мужескій

 

скитъ

 

—

 

въ

 

хотинскомъ

)

 

Упраздненъ.
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цынутѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

города

 

Хотина

 

во

105

 

верстахъ.

 

Положеніе

 

имѣетъ

 

на

 

горѣ

 

при

 

рѣкѣ

 

Днѣ-

стрѣ;

 

окружается

 

съ

 

сѣвера

 

сею

 

рѣкою

 

и

 

селеніемъ

 

Ру-

дами^

 

отъ

 

коего

 

и

 

названіе

 

заимствовалъ,

 

съ

 

запада

 

и

 

юго-

востока

 

горами,

 

покрытыми

 

лѣсомъ.

 

Основанъ

 

въ

 

1772

 

го-

дѣ

 

города

 

Могилева,

 

что

 

на

 

Днѣстрѣ,

 

купцомъ

 

Симеономъ
Дочуломъ.

 

Церковь

 

въ

 

немъ

 

во

 

имя

 

живоначальныя

 

Троицы,

каменная,

 

и

 

при

 

ней

 

на

 

столбахъ

 

колокольня

 

съ

 

двумя

 

не-

большими

 

колоколами;,

 

есть

 

кельи

 

для

 

начальника

 

и

 

въ

довольномъ

 

числѣ

 

для

 

братіи,

 

деревяныя,

 

ветхія,

 

такъ

какъ

 

и

 

прочее

 

строеніе;

 

ограда

 

каменная,

 

но

 

въ

 

половину

не

 

кончена.

 

Братій

 

нынѣ

 

здѣсь

 

три

 

человѣка,

 

изъ

 

коихъ

каждый

 

содержится

 

отъ

 

собственныхъ

 

трудовъ.

 

Скитъ

 

сто-

итъ

 

на

 

чужой

 

землѣ,

 

за

 

кою

 

однакожъ

 

владельцы

 

ника-

кого

 

платежа

 

не

 

взимаютъ

  

*).

Сахарнянскій

 

Блаювіыценскій

 

монастырь—

 

въ

 

оргѣ-

евскомъ

 

цынутѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

и

 

област-
наго

 

города

 

Кишинева

 

въ

 

85гти

 

верстахъ.

 

Мѣстоположеніе-,

его

 

при

 

рѣкѣ

 

Днѣстрѣ,

 

въ

 

глубокомъ

 

яру;

 

окружается

 

со

всѣхъ

 

сторонъ

 

крутыми

 

каменными

 

горами,

 

покрытыми

кустарниками.

 

Когда

 

и

 

кѣмъ

 

именно

 

основанъ

 

сей

 

мона-

стырь,

 

по

 

причинѣ

 

бывшихъ

 

здѣсь

 

въ

 

старыя

 

времена

частыхъ

 

набѣговъ

 

и

 

разореній

 

отъ

 

татаръ,

 

достовѣрныхъ

свѣдѣній

 

не

 

имѣется;

 

а

 

обновленъ

 

онъ

 

въ

 

1777

 

годѣ

 

нѣ-

которымъ

 

іеромонахомъ

 

Варѳоломеемъ.

 

Названіе

 

свое

 

имѣетъ

отъ

 

близълежащаго

 

седенія

 

Сахарны.

 

Въ

 

немъ

 

двѣ

 

церкви:

одна

 

Благовѣщенская

 

малая,

 

высѣчевная

 

въ

 

скалѣ,

 

а

 

дру-

гая

 

Троицкая,

 

вновь

 

строющаяяся,

 

каменная,

 

съ

 

колоколь-

нею

 

при

 

ней,

 

въ

 

которой

 

4

 

колокола

 

неболынихъ.

 

Кельи
настоятельскія

 

новыя,

 

братскихъ

 

18-ть,

 

изъ

 

коихъ

 

15-ть

деревяныя,

   

ветхія,

 

а

 

три

 

высѣчены

  

въ

 

скалѣ;

 

есть

   

осо-

*)

 

Упразднен*.
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бая

 

трапезная

 

и

 

кухня,

 

то

 

же

 

деревяныя;

 

ограда

 

здвсь

деревяная.

 

Братій

 

пынѣ

 

26

 

человѣкъ,

 

кои

 

живутъ

 

по

правиламъ

 

общежитія.

 

Монастырь

 

имѣетъ

 

собственную

 

свою

вотчину,

 

подаренную

 

ему

 

молдавскимъ

 

бояромъ

 

Ишатіемб
Христовергівмд,

 

отъ

 

коей

 

получаетъ

 

и

 

оодержаніе.

 

На

 

вот-

чинѣ

 

сей

 

есть

 

одна

 

монастырская

 

мельница

 

водяная

 

и

 

не-

большое

 

село,

 

состоящее

 

изъ

 

10-ти

 

дворовъ.

 

Есть

 

также

при

 

монастырѣ

 

два

 

сада,

 

одинъ

 

виноградный,

 

другой

 

Фрук-

товый.

 

Обитель

 

сія

 

до

 

1813

 

года

 

называлась

 

скитомъ

 

и

настоятели

 

начальниками,

 

а

 

въ.

 

томъ

 

годѣ

 

преосвященнымъ

экзархомъ

 

Гавріиломъ,

 

митрополитомъ

 

кишиневскимъ,

 

на-

именована

 

монастыремъ

 

и

 

настоятель

 

ея

 

игуменомъ.

 

Мо-

настырь

 

сей

 

не

 

введенъ

 

еще

 

ни

 

въ

 

какой

 

классъ.

Сорокскій

 

Ннколаевскій

 

мужескій

 

скишв—въ

 

ясскомъ

цынутѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

города

 

Бельцъ

 

въ

50-ти

 

верстахъ;

 

положеніе

 

имѣетъ

 

при

 

рѣкѣ

 

Днѣстрѣ,

 

на

цоловинѣ

 

горы;

 

окруженъ

 

съ

 

сѣверо-запада

 

и

 

юга

 

лѣсомъ,

а

 

съ

 

востока

 

рѣкою

 

Днѣстромъ;

 

основанъ

 

въ

 

1752

 

годѣ

молдавскимъ

 

бояромъ

 

Емандакіемя

 

Руситомъ-,

 

наименованіе

заимствовалъ

 

отъ

 

мѣстечка

 

Сороки,

 

блазъ

 

его*

 

находяще-

гося.

 

Строеніе

 

здѣсь

 

деревяное,

 

яко-то:

 

церковь

 

во

 

имя

свягаго

 

Николая

 

и

 

при

 

ней

 

на

 

столбахъ

 

колокольня

 

съ

четырьмя

 

невеликими

 

колоколами;

 

келльи

 

начальническая

 

и

довольное

 

число

 

братскихъ— всѣ

 

подъ

 

камыгаевою

 

кровлею;

ограда

 

плетневая.

 

Братій

 

здѣсь

 

нынѣ

 

6-ть

 

человѣкъ,

 

кои

имѣютъ

 

трапезу

 

общую,

 

a

 

одѣяніе

 

отъ

 

своихъ

 

трудовъ.

Скитъ

 

сей

 

стоитъ

 

на

 

помѣщичей

 

вотчинѣ,

 

за

 

кою

 

однакожъ

помѣщвкъ

 

никакого

 

платежа

 

не

 

взимаетъ

 

*).
Соручаны

 

Георгіевскій

 

—

 

мужескгй

 

скитъ—въ

 

оргѣев-

скомъ

 

цынутѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

и

 

областнаго

г.Кишинева

 

въ

 

15

 

верстахъ.

 

Положеніе имѣетъ

 

въ

 

лѣсу

 

на

Упразднѳнъ,
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—

косогорѣ —при

 

потокѣ,

 

называемомъ

 

Суричщ

 

отъ

 

коего

 

и

 

,

названіе

 

получилъ.

 

Около

 

его

 

къ

 

востоку,

 

западу

 

и

 

югу

горы,

 

покрытия

 

лѣсоМъ,

 

а

 

къ

 

сѣверу

 

Фруктовый

 

садъ.

 

По-

строенъ

 

въ

 

1793

 

г.

 

черногорскимъ

 

іеромонахомъ

 

Іосифомъ.

Строеніе

 

здѣсь

 

все

 

ветхое,

 

плетенное

 

изъ

 

Форосту,

 

яко-то:

церковь

 

во

 

имя

 

великомученика

 

Георгія,

 

подлѣ

 

иея

 

коло-

кольня

 

съ

 

двумя

 

небольшими

 

колоколами;

 

келлій

 

братскихъ

съ

 

настоятельскою

 

8

 

подъ

 

камышевок»

 

крышею,

 

кромѣ

 

на-

стоятельской,

 

которая

 

подъ

 

гонтою;

 

ограда

 

изъ

 

Фороота.

 

Бра-

тій

 

здѣсь

 

7

 

человѣкъ

 

нынѣ,

 

кои

 

живутъ

 

по

 

нравиламъ

общежитія.

 

Скитъ

 

сей

 

содержаніе

 

имѣетъ

 

отъ

 

доброхотна

 

го

подаянія

 

и

 

отъ

 

собственной

 

своей

 

малой

 

части

 

земли,

 

по-

даренной

 

ему

 

живущими

 

въ

 

близъ-дежащемъ

 

селѣ

 

Сору-

чанъ

 

резешами

 

(мелкими

 

владѣльцами),

 

на

 

коей

 

землѣ

имѣется

 

шесть

  

дворовъ

   

поселянъ.

Таборскш

 

Успвнскш

 

женскгй

 

скитъ—въ

 

оргѣевскомъ

цынутѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

и

 

областнагог.

 

Киши-
нева

 

въ

 

35

 

верстахъ.

 

Положеніе

 

имѣетъ

 

при

 

рѣчкѣ

 

Ватичіь,

на

 

косогорѣ

 

въ

 

лѣсу;

 

около

 

его

 

съ

 

юга

 

и

 

сѣвера

 

горы,

 

покры-

тый

 

лѣсомъ,

 

съ

 

запада

 

тоже

 

лѣсъ,

 

и

 

только

 

съ

 

востока

 

и-

мѣетъ

 

открытое

 

мѣсто.

 

Основанъ

 

въ

 

1779

 

г.

 

нѣкіимъ

 

Да-
ріемъ

 

Карполщ

 

названіе

 

получилъ

 

отъ

 

молдавскаго

 

(?)

 

слова

табора,

 

которое

 

значить

 

толпу,— по

 

тому

 

случаю,что

 

прежде

построенія

 

здѣсь

 

скита

 

укрывались

 

на

 

семъ

 

мѣстѣ

 

въ

 

яѣсу

отъ

 

татаръ

 

толпы

 

народа

 

христіанскаго.

 

Въ

 

семъ

 

скитѣ

 

двѣ

церкви,

 

одна

 

Успенская

 

деревяная,

 

ветхая,

 

съ

 

таковою

 

же

•

 

при

 

ней

 

колокольнею,

 

въ

 

коей

 

три

 

невеликіе

 

колокола,

 

а

другая— Троицкая,

 

изъ

 

Форосту

 

плетеная,

 

ощекатуренпая,

новая.

 

Келлій

 

50,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

для

 

начальницы

 

изъ

кирпича

 

и

 

покрыта

 

гонтою,

 

a

 

прочія

 

плетены

 

изъ

 

Форосту,

новы,

 

покрыты

 

камышемъ;

 

огради

 

и.тъ

 

Форосту.

 

Монахинь

здѣсь

 

54,

 

изъ

 

коихъ

 

каждая

 

имѣетъ

 

содержаніе

 

отъ

 

своихъ

тщовъ,

 

Скитъ

 

стоить

 

на

 

еобстенной

 

зем^ѣ,

 

подаренной

 

ему
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резешами

 

смежныхъ

 

селеній;

 

на

 

сей

 

землѣ

 

живутъ

 

12

 

се*

мействъ

 

поселяпъ.

Фрумугиика—Успенскгй

 

мужескій

 

монастырь

 

—

 

въ

оргѣевскомъ

 

цыпутѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

и

 

област-

наго

 

г.

 

Кишшинева

 

въ

 

40

 

верстахъ;

 

назвапіе

 

свое

 

имѣетъ

по

 

хороему

 

мѣстоположенію,

 

ибо

 

па

 

молдавскомъ

 

языкѣ

слово

 

хорошіщ

 

красивый

 

называется

 

фрумосъ.

 

Онъ

 

стоить

на

 

горѣ,

 

къ

 

востоку

 

у

 

него

 

лѣсъ,

 

къ

 

югу

 

открытое

 

мѣсто,

къ

 

западу

 

небольшая

 

иѣсколько

 

покрытая

 

деревьями

 

гора,

а

 

съ

 

сѣвера

 

большая

 

покрытая

 

дрсмучимъ

 

лѣсомъ

 

гора.

Основанъ

 

сей

 

монастырь

 

въ

 

1807

 

г.,

 

оргѣевскаго

 

цынута

с.

 

Олишкат

 

жителемъ

 

Ефрвмош

 

Юркою,

 

кой

 

но

 

пост-

риженіи

 

въ

 

семъ

 

же

 

монастырѣ

 

въ

 

монахи,

 

а

 

потомъ

 

и

 

въ

схимонахи,

 

называется

 

нынѣ

 

Евфиміемз.

 

Церковь

 

здѣсь

деревяная,

 

новая,

 

Успенская,

 

подлѣ

 

нея

 

колокольня

 

такая

же

 

съ

 

двумя

 

колоколами,

 

изъ

 

коихъ

 

одинъ

 

въ

 

8/

 

а

 

дру-

гой

 

въ

 

2*Д

 

пуда.

 

Келлій

 

братскихъ

 

съ

 

настоятельскою

 

16,

всѣ

 

новыя

 

деревяныя,

 

покрыты

 

камышемъ;

 

а

 

равно

 

и

 

дру-

гое

 

строеніе,

 

яко-то:

 

гостшшая,

 

трапезная

 

и

 

проч.,

 

тако-

вое

 

же;

 

ограда

 

цзъ

 

Форосту;

 

за

 

оградою

 

два

 

сада,

 

одинъ

съ

 

востока

 

Фруктовый,

 

а

 

другой

 

съ

 

сѣвера

 

— виноградный.

Братій

 

здѣсь

 

нынѣ

 

20

 

человѣкъ,

 

кои

 

живутъ

 

по

 

правиламъ

общежитія.

 

Монастырь

 

содержаще

 

имѣетъ

 

отъ

 

собственной

земли,

 

подаренный

 

ему

 

смежнацр

 

селенія

 

Браеичъ

 

резеша-

ми;

 

на

 

сей

 

землѣ

 

находятся

 

двѣ

 

водяныя

 

монастырскія

мельницы

 

и

 

небольшое

 

селеніе,

 

изъ

 

16

 

дворовъ

 

поселянъ

состоящее.

 

Кромѣ

 

сего

 

мона-етырь

 

сей

 

владѣстъ

 

въ

 

трехъ

смежныхъ

 

селеніяхъ

 

тремя

 

виноградными

 

садами,

 

изъ

 

ко-

ихъ

 

ежегодно

 

даетъ

 

помѣщикамъ

 

десятину.

 

Обители

 

оія

 

до

1813

 

г.

 

называлась

 

скитомъ

 

и

 

настоятели

 

ея—начальни-

ками,

 

а

 

въ

 

томъ

 

годѣ

 

преосвященнымъ

 

экзархомъ

   

Гавр-;
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иломъ,

 

митрополитомъ

 

кишиневскимъ,

 

наименована

 

мона-

стыремъ

 

и

 

настоятель

 

ея

 

йгуменомъ.

 

Монастырь

 

сей

 

не

введенъ

 

еще

 

ни

 

въ

 

какой

 

классъ.

Цыганешты—Успенскгй

 

мужескій

 

скитъ— въ

 

оргѣев-

скомъ

 

цынутѣ,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

и

 

областнаго

г.

 

Кишинева

 

въ

 

35

 

верстахъ.

 

Положеніе

 

имѣ«тъ

 

близъ

рѣчки

 

Икила,

 

въ

 

лѣсу;

 

съ

 

востока,

 

запада

 

и

 

сѣвера

 

окру-

жается

 

лѣсными

 

горами,

 

а

 

къ

 

югу

 

имѣетъ

 

открытое

 

мѣ-

сто.

 

Построенъ

 

въ

 

1741

 

г.

 

молдавскимъ

 

бояромъ

 

столь-

никомъ

 

Луппомъ

 

Дѣукою^

 

названіе

 

же

 

нолучилъ

 

отъ

 

се-

ленія

 

Цыіатштъ,

 

вблизи

 

состоящаго.

 

Строеніе

 

здѣсь

 

все

деревяное,

 

яко-то:

 

церковь

 

одна

 

Успенская

 

съ

 

колоколь-

нею

 

■

 

подлѣ

 

нея,

 

на

 

коей

 

три

 

колокола

 

отъ

 

4

 

до

 

1

 

пуда;

келлій

 

братскихъ

 

съ

 

настоятельскою

 

16,

 

изъ

 

нихъ

 

7

 

но-

выя,

 

покрыты

 

гонтою,

 

a

 

прочія

 

стары

 

подъ

 

камышевою

 

кры-

шей;

 

ограда

 

въ

 

немъ

 

изъ

 

Форосту,

 

вокругъ

 

коеймонастырекіе
Фруктовые

 

сады.

 

Братій

 

здѣсь

 

нынѣ

 

16

 

человѣкъ,

 

кои

живутъ

 

по

 

правиламъ

 

общежитія.

 

Скитъ

 

имѣтъ

 

содержа-ніе

отъ

 

собственной

 

земли,

 

подаренной

 

ему

 

смежна

 

го

 

селенія

Кобылки

 

резешами;

 

на

 

землѣ

 

сей

 

находится

 

16

 

дворовъ

поселянъ

 

и

 

двѣ

 

водяныя

 

монастырскія

 

мельницы.

Чюровскій

 

Николаевскій

 

женскШ

 

скитъ— въ

 

оргѣев-

.

 

скомъ

 

цынутѣ,разстояніемъ

 

отъ

 

цынутнаго

 

и

 

бластнаго

 

г.

Кишинева

 

въ

 

35

 

верстахъ,

 

при

 

потокѣ

 

называемомъ

 

Чюрова,
отъ

 

ко

 

его

 

и

 

названіе

 

имѣетъ.

 

Положеніе

 

его

 

въ

 

лѣсу;

 

около

его

 

съ

 

сѣвера,

 

востока

 

и

 

запада

 

находятся

 

небольшія

 

горы,

покрытый

 

лѣсомъ,

 

а

 

съ

 

юга

 

одинъ

 

лѣсъ.

 

Основанъ

 

скитъ

сей

 

нѣкіимъ

 

протоіереемъ

 

Корецкимъ,

 

но

 

въ

 

которомъ

именно

 

годѣ,

 

неизвѣстно.

 

Строеніе

 

здѣсь

 

плетеное

 

изъ

 

Фо-

росту,

 

ощекатуреняое,

 

яко-то:

 

церковь

 

Николаевская

 

но-

вая

 

покрыта

 

гонтою,

 

съ

 

таковою

 

же

 

при

 

ней

 

колокольнею,

на

 

коей

 

4

 

колокола

 

отъ

 

8

 

до

 

%

 

пудовъ;

 

келлій

 

всѣхъ"

 

16;

вромѣ

 

сего

 

трапезная,

 

гостинная,

 

всѣ

 

покрыты

 

камышемъ;
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ограды

 

нѣтъ.

 

Монахинь

 

нынѣ

 

50,

 

кои

 

имѣютъ

 

содержаніе
каждая

 

отъ

 

своихъ

 

трудовъ.

 

Скитъ

 

состоитъ

 

на

 

собствен-

ной

 

землѣ,

 

подаренной

 

ему

 

смежнаго

 

селенія

 

Неаквоя

 

ре-

зешами.

 

На

 

сей

 

землѣ

 

имѣетъ

 

скитъ

 

12

 

дворовъ

 

поселянъ,

два

 

сада

 

виноградные

 

и

 

два

 

Фруктовые.

Изложенное

 

описаніе

 

бессарабскихъ

 

монатырей,

 

редакти-

рованное

 

преосвященнымъ

 

архіепископомъ*Дгмшга/?ге.щ

 

Су-

лимой,

 

послужило

 

основой

 

для

 

послѣдующихъ

 

описаній;

позднѣйшіе

 

изслѣдователи

 

монастырей

 

въ

 

Бессарабіи

 

поль-

зовались

 

имъ,

 

какъ

 

источникомъ.

 

Поэтому,

 

хотя

 

описаніе

преосвящ.

 

Димитрія

 

касается

 

только

 

виѣшней

 

стороны

 

бес-

сарабскихъ

 

монастырей

 

и,

 

не

 

раскрывая

 

внутренней

 

жизни

монастырской,

 

показываетъ

 

намъ

 

только

 

внѣшнюю,

 

такъ

сказать,

 

оболочку

 

ея;

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

однако

 

оно

 

имѣетъ

нѣкоторое

 

историко-литературное

 

значеніе, —безъ

 

него

 

не

понятны

 

были

 

бы

 

для

 

насъ

 

произведенія

 

описателей,

 

тру-

дившихся

 

надъ

 

тѣмъ

 

же

 

предметомъ

 

въ

 

послѣдующее

 

вре-

.мя

 

*).

*)

 

Трудомъ

 

преосвящ.

 

Димитрія

 

воспользовался

 

меж-

ду

 

прочими

 

г.

 

Мурзакевичъ,

 

членъ

 

«одесскаго

 

общества

исторіи

 

и

 

древностей»,

 

открытаго

 

24

 

октября

 

1839

 

г.

 

В/ь
«Запискахъ»

 

этого

 

общества,

 

во

 

второмъ

 

томѣ,

 

изданномъ

въ

 

Одессѣ,

 

1850

 

г.,

 

г.

 

Мурзакевичъ,

 

напечатавъ

 

описа-

віе

 

бессарабскихъ

 

монастырей,

 

не

 

умолчадъ

 

о

 

томъ

 

источ-

никѣ.

 

изъ

 

котораго

 

черпалъ^

 

и

 

съ

 

благодарностію

 

вспом-

нилъ

 

еобраніе

 

свѣдѣній

 

о

 

бессарабскихъ

 

монастыряхъ,

 

сдѣ-

ланное

 

преосвящ

   

Димитріемъ.
Иначе

 

отнесся

 

къ

 

источникамъ

 

А.

 

ЗащуКЪ,

 

издавшій
въ

 

Петербурга,

 

1862

 

г.,

 

описаніе

 

бессарабской

 

области.
Воспользовавшись

 

почти

 

буквально

 

трудомъ

 

бывшаго

 

учи-

теля

 

кишиневской

 

семинаріи

 

г.

 

Н.

 

Неводчикова

 

«о

 

началѣ

и

 

распространена

 

христіанства

 

въ

 

предѣлахъ

 

кишинев-

ской

 

епархіи

 

» —со

 

всѣмъ

 

гроиоздскимъ

 

аппаратомъ

   

пд-
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Сравнивъ

 

затѣмъ

 

настоящее

 

соетояніе

 

монастырей

бессарабскихъ

 

съ

 

первопачальнымъ

 

почти,

 

описаннымъ

 

у

преосвящ.

 

Димитрія,

 

наглядно

 

убѣдиться

 

можно

 

въ

 

широ-

комъ

 

развитіи

 

бессарабскихъ

 

обителей,— въ

 

томъ,

 

что

 

бо-

лѣе

 

полувѣка

 

времени

 

пошло

 

на

 

внѣшнее

 

благоустройство

монастырской

 

жизни,

 

которая

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

доведена,

можно

 

сказать,

 

до

 

внолнѣ

 

удовлетворительной

 

обстановки.

Теперь

 

монашеотвующіе

 

въ

 

Бессарабіи

 

имѣютъ

 

возможность

почти

 

все

 

время

 

свое

 

посвящать

 

совершеиствованію,

 

при

помощи

 

Божіей,

 

внутренней

 

жизни

 

иноческой.

Свящ.

 

М.

 

Ганицкій.

РАЗНЫЯ

 

ИЗВЪСТШ

 

И

 

ЗАМЪТКИ.

 

•

Открытіе

 

Hoéea

 

Ковчега.

 

Изъ

 

Константинополя

 

сооб-

щаюсь,

 

что

 

турецкая

 

кпммиссія,

 

занимающаяся

 

изслѣдова-

ніемъ

 

обваловъ

 

Арарата,

 

случайно

 

наткнулась

 

на

 

огромную

сколоченную

 

деревяную

 

массу;

 

выдававшуюся

 

изъ-подъ

глетчера.

 

По

 

наружному

 

виду

 

можно

 

было

 

догадаться

 

о

значительной

 

ея

 

древности.

 

По

 

расоросамъ

 

у

 

жителей

 

бли-

жайшаго

 

селенія

 

оказалось,

 

что

 

эта

 

постройка

 

видна

 

уже

лѣтъ

 

шесть,

 

но

 

никто

 

не

 

осмѣливался

 

приблизиться

 

къ

ней,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

верхпемъ

 

этажѣ

 

изъ

 

окна

 

глядѣлъ

 

злой

духъ

 

страшнаго

 

вида.

 

Турецкіо

 

комиссары,

 

разумѣется,

 

не

устрашились,

 

взооралнсь

 

на

 

глетчеръ

 

и

 

нашли

 

тамъ

 

колос-

сальный

   

корабль

 

замерзшимъ

   

и

 

вполнѣ

   

сохранившимся.

татъ,

 

которымъ

 

упомянутый

 

авторъ

 

снабдилъ

 

свою

 

статью,

и

 

описаніемъ

 

бессарабскихъ

 

монастырей,

 

составленнымъ

архимандритомъ

 

Кассіаномъ,

 

г.

 

Защукъ

 

ни

 

разу

 

не

 

упо-

мянулъ

 

о

 

скромныхъ

 

авторахъ,

 

много

 

потрудившихся

 

для

его

 

объемистаго

 

сочиненія.
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Тотчасъ

 

же

 

стало

 

ясно,

 

что

 

это

 

будто

 

бы

 

Ноевъ

 

ковчегЬ.

Англичанинъ,

 

находившиеся

 

въ

 

коммиссіи,

 

нашелъ,

 

что

ковчегъ

 

сколоченъ

 

изъ

 

особаго

 

дуба.

 

Проникнувъ

 

во

 

внутрь,

измѣрили

 

этотъ

 

корабль

 

и

 

оказалось,

 

что

 

на

 

высотѣ

 

15

Футовъ

 

онъ

 

раздѣленъ

 

на

 

номѣщенія,

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

три

можно

 

проникнуть,

 

остальныя

 

сплошь

 

проросили

 

льдомъ

 

(Ц.

О.

 

3.

 

№

 

98,

 

1883

 

г.

 

30

 

іюля).

Древне-христианская

 

церковь

 

въ

 

Еіиптіь.

 

Извѣстный

французскій

 

ученый

 

Масперо,

 

директоръ

 

археодогическаго

музея

 

въ

 

Булагѣ

 

(Египетъ),

 

открылъ

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

былъ

 

прежде

 

городъ

 

Ѳивы,

 

египетскую

 

церковь,

 

построен-

ную

 

въ

 

Y

 

столѣтіи

 

и

 

покрытую

 

многочисленными

 

надпи-

сями.

 

Это

 

открытіе

 

совершено

 

при

 

слѣдующихъ

 

обстоятель-

ствахъ:

 

предстояло

 

вырыть

 

саркоФагъ

 

изъ

 

подземелья,

 

при

входѣ

 

въ

 

которое

 

Масперо

 

замѣтилъ

 

въ

 

одномъ

 

углу

 

слѣды

коптской

 

надписи;

 

немедленно

 

были

 

предприняты

 

дальнѣй-

шія

 

раскопки,

 

и

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

Дней-

 

удалось

 

открыть

свободный

 

ходъ

 

въ

 

подземную

 

египетскую

 

церковь.

 

Въ
послѣднюю

 

ведутъ

 

пять

 

ступеней;

 

полъ

 

церкви

 

выложенъ

плитами,

 

стѣны

 

выложены

 

бѣлымъ

 

камнемъ,

 

почти

 

сплошь

 

по-

крытымъ

 

надписями;

 

послѣднія

 

сдѣланы

 

красными

 

чернилами

и

 

большею

 

частію

 

превосходно

 

сохранились.

 

При

 

входѣ

 

въ

церковь,

 

тотчасъ

 

же

 

налѣво,

 

находится

 

колонна,

 

на

 

которой

въ

 

300

 

строкахъ

 

изложено

 

на

 

ѳивскомъ

 

діалектѣ

 

окончи-

те

 

одной

 

рѣчи

 

противъ

 

монофизитовъ.

 

Вся

 

внутренняя

часть

 

храма

 

покрыта

 

поученіями

 

различиыхъ

 

святыхъ,

 

на-

писанными

 

на

 

египетскомъ,

 

греческомъ

 

и

 

сирійскомъ

 

язы-

кахъ

 

(Ц.

 

В.

 

Ш

 

28,

 

1883

 

г.).

                                          

.

   

.

Къ

 

свѣдіьнію

 

миссіонеровъ

 

противъ

 

раскола.

 

«ВъПра-
вославномъ.

 

Собесѣдникѣ>,

 

частію

 

за

 

1882

 

и

 

частію

 

за

1883

 

годы,

 

помѣщался

 

«Критическій

 

разборъ

 

учснія

 

не

пріемлющихъ

 

священства

 

старообрядцевъ

 

о

 

церкви

 

итайн-
ствахъ»,

 

авторъ

 

котораго

 

есть

 

проФессоръ

 

казанской

  

ду-
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ховной

 

академіи

 

H.

 

Ивановскій.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

ітотъ

сРазборъ» -вышелъ

 

отдѣльной

 

книгой

 

и

 

въ

 

цѣломъ

 

своемъ

составдяетъ

 

-основательный

 

трудъ

 

достопочтеннаго

 

автора,

могущій

 

служить

 

для

 

каждаго

 

миссіонера

 

достаточнымъ

нособіеиъ

 

для

 

изученія

 

безпоповщинской

 

вѣтви

 

раскола

 

со

всѣми

 

ея

 

подраздѣленіями.

 

Въ

 

предпосланномъ

 

введеніи
авторъ

 

обстоятельно

 

излагаетъ

 

«важность

 

ученія

 

о

 

церкви

вообще

 

и

 

по

 

отношенію

 

къ

 

безпоповцамъ

 

въ

 

частности»

 

и

существенный

 

характеръ

 

.старообрядческаго

 

раскола

 

и

 

про-

исхожденіе

 

ученія

 

о

 

церкви

 

и

 

тайнствахъ».

 

Затѣмъ,

 

въ

шести

 

главахъ,

 

слѣдуетъ

 

критическій

 

разборъ

 

ученія

 

без-
поповцевъ

 

о

 

церкви,

 

о

 

крещеніи

 

и

 

перекрещиваніи,

 

о

 

та-

инствѣ

 

св.

 

причащенія

 

и

 

о

 

таинствѣ

 

брака.

 

Здѣсь

 

пред-

ставлены

 

всѣ

 

мѣста

 

св.

 

писанія

 

и

 

святоотеческаго

 

ученія,
которыми

 

безпоповцы

 

въ

 

своихъ

 

полемическихъ

 

сочиненіяхъ
тщатся

 

оправдать

 

свое

 

безъіерархическое

 

и

 

безтаинствен-
ное

 

состояніе,

 

объясненъ

 

истинный

 

смыслъ

 

этихъ

 

мѣстъ,

въ

 

дѣйствитедьности

 

нисколько

 

не

 

благопріятствующій

 

без
поповству,

 

и

 

всесторонне

 

разобраны

 

и

 

опровергнуты

 

не-

правыя

 

умствованія

 

и

 

толкованія

 

безпоповцевъ

 

о

 

церкви

 

и

тайнствахъ.

 

Кромѣ

 

этого,

 

такъ

 

сказать,

 

внутренняго

 

до-

стоинства

 

книги,

 

она

 

обладаетъ,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

противорас-

кольническія

 

сочиненія

 

того

 

же

 

автора,

 

еще

 

тѣмъ

 

до-_

стоинствомъ,

 

что

 

въ

 

ней

 

слогъ

 

рѣчи

 

весьма

 

легкій

 

для

пониманія,

 

спокойный

 

и

 

чуждый

 

рѣзкихъ

 

выраженій,

 

ко-

торыхъ

 

такъ

 

не

 

любятъ

 

вообще

 

всѣ

 

глаголемые

 

старооб
рядцы

 

и

 

которыми

 

не

 

только

 

не

 

вразумляются,

 

а

 

напро-

тивъ

 

больше

 

ожесточаются

 

противъ

 

православной

 

церкви.

Въ

 

виду

 

изложенныхъ

 

достоинствъ

 

книги,

 

братство

 

св.

Петра

 

митрополита

 

пріобрѣло

 

эту

 

книгу

 

для

 

своего

 

книж-

наго

 

склада,

 

откуда,

 

равно

 

какъ

 

и

 

отъ

 

автора,

 

и

 

могутъ

желающіе

 

выписывать

 

ее.

 

Цѣна

 

книги

 

сравнительно

 

деше-

вая— 1

 

р.

 

75

 

к.

 

съ

 

пересылкой

 

(Ц.

 

В.

 

Ѣ

 

28,

 

1883

 

г.).

Какъ

 

нужно

 

обращаться

 

съ

   

колоколами.

   

Колокола
лопаютъ

 

по

 

большей

 

части

 

не

 

въ

 

слѣдствіе

 

случайнаго

 

ка-

кого

 

либо

 

несчастія,

 

но

 

по

 

причинѣ

 

ненаблюденія

 

за

 

ними

Всего

 

чаще

 

разбивается

 

колоколъ

   

оттого,

   

что

   

опустился
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языкъ.

 

Языкъ

 

обыкновенно

 

вѣшается

 

на

 

толстомъ

 

ремнѣ.

Онъ

 

долженъ

 

быть

 

подвѣшенъ

 

такъ,

 

чтобы

 

шишка

 

его

 

уда-

ряла

 

въ

 

самое

 

толстое

 

мѣсто

 

такъ

 

называемаго

 

ударнаго

кольца

 

въ

 

колоколѣ.

 

Но

 

ремень

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

обык-

новенно

 

вытягивается,

 

такъ

 

что

 

языкъ

 

колокола

 

начинаетъ

ударять

 

по

 

внѣшнему

 

краю

 

его;

 

тогда

 

колоколъ

 

легко

 

мо-

жетъ

 

лопнуть,

 

въ

 

особенности

 

если

 

языкъ

 

имѣетъ

 

видъ

стержня,

 

оканчивающагося

 

вдругъ

 

шишкою,

 

или,— что

 

то

же,— толстымъ,

 

обнимающимъ

 

стержень,

 

кольцомъ;

 

языкъ

колокола

 

сверху

 

до

 

низу,

 

до

 

того

 

мѣста,

 

которымъ

 

бьетъ

въ

 

колоколъ,

 

долженъ

 

лишь

 

постепенно

 

утолщаться,

 

а

 

не

вдругъ.

 

Далѣе,

 

для

 

колокола

 

опасно,

 

если

 

отъ

 

времени

 

онъ

получилъ

 

выбоины

 

или

 

углубленія

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

ударяетъ

 

въ

 

него

 

языкъ.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

должно

 

повѣ-

сить

 

языкъ

 

въ

 

колоколѣ

 

такъ,

 

чтобы

 

онъ

 

билъ

 

но

 

новымъ

мѣстамъ.

 

Вредно

 

для

 

колокола,

 

если

 

шишка

 

языка

 

угловата

и

 

не

 

совершенно

 

кругла

 

или

 

если

 

на

 

языкѣ

 

въ

 

мѣстахъ

удара

 

металдъ

 

сталъ

 

отдѣляться

 

листочками.

 

Отъ

 

этихъ

пластинокъ

 

или

 

листочковъ

 

ойъ

 

долженъ

 

быть

 

очищенъ

подпидкомъ.

 

Если

 

колоколъ

 

измѣнилъ

 

горизонтальное

 

поло-

жение

 

и

 

виситъ

 

криво;

 

если

 

скобы

 

и

 

веревки

 

по

 

перекладу

двигаются,

 

иди

 

если

 

внутри

 

колокола

 

прикрѣпленія

 

языка

при

 

размахахъ

 

его

 

касаются

 

стѣнокъ

 

колокола

 

или

 

уда-

ряютъ

 

въ

 

оныя,

 

то

 

.на

 

все

 

это

 

должно

 

обратить

 

вниманіе
и

 

вообще

 

ничего

 

не

 

опускать

 

изъ

 

виду

 

и

 

все

 

устранять,

чѣмъ

 

свободное

 

звучаніе

 

колокола

 

затрудняется,

 

потому

что

 

несчастіе

 

съ

 

колоколомъ

 

можетъ

 

приключиться

 

и

 

отъ

незначительнаго

 

недосмотра

 

(Ц.

 

В.

 

№

 

30

 

1882

 

г.).

Населенье

 

земного

 

шара.

 

По

 

приблизительному

 

исчис-

ленію

 

населеніѳ

 

всѣхъ

 

пяти

 

частей

 

свѣта

 

представляется

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

сдѣдующемъ

 

составѣ:

 

Азія

 

(44,500,000

квадратныхъ

 

кидометровъ)

 

835,000,000

 

жителей,

 

Европа
(9,500,000

 

квадр.

 

килом.)

 

316,500,000,

 

Африка

 

(30,000,000



—

 

556-

квадр.

 

килом).

 

205,

 

670,000,

 

Америка

 

(38,000,000

 

квадр.

 

ки-

лом.)

 

89,570,000

 

и

 

Австралія

 

(9,000,000

 

квадр.

 

килом.)

4,031,000

 

жителей.

 

Такимъ

 

образомъ

 

Азія,

 

которая

 

въіѴ 2

раза

 

больше

 

Африки,

 

въ

 

4Ѵ2

 

раза

 

Европы

 

и

 

на

 

У8

 

больше
Америки,

 

закдючаетъ

 

въ

 

себѣ

 

болѣе

 

половины

 

представи-

телей

 

человѣческаго

 

рода.

 

Но

 

самою

 

населенною

 

частію

свѣта

 

является

 

Европа,

 

которая,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

она

лишь

 

немногимъ

 

болѣе

 

самой

 

малой

 

части

 

свѣта—Австра-

ліи,

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

жителей

 

болѣе

 

чѣмъ

 

Африка,
Австралія

 

и

 

Америка,

 

взятыя

 

вмѣстѣ

 

(П.

 

В.

 

Je

 

28,

 

1883

 

г.).

Путешествге

 

къ

 

солнцу.

 

По

 

вычисденію

 

одного

 

аме-

риканца,

 

проф.

 

Юнга,

 

если

 

бы

 

была

 

проложена

 

желѣзная

дорога

 

отъ

 

земли

 

къ

 

солнцу,

 

и

 

поѣздъ

 

бы

 

двигался

 

по

ней

 

40

 

миль

 

въ

 

часъ,

 

безъ

 

всякихъ

 

остановокъ,

 

то

 

и

 

тог-

да

 

путешествіе

 

къ

 

солнцу

 

продолжалось

 

бы

 

болѣе,

 

чѣмъ

265

 

лѣтъ

 

(Нива

 

Ш

 

31,

 

1883

 

г-).
Картузъ

 

и

 

трость

 

Петра

 

Великаго,

 

отданные

 

имъ

дворянству

 

и

 

жителямъ

 

царицынскимъ,

 

на

 

возвратномъ

пути

 

изъ

 

персидскаго

 

похода

 

въ

 

1723

 

году,

 

хранятся

 

те-

перь

 

въ

 

домѣ

 

городскаго

 

царицынскаго

 

общества.

 

При

 

от-

даваніи

 

картуза,

 

Петръ

 

Великій

 

сказалъ:

 

«какъ

 

никто

 

не

смѣетъ

 

картузъ

 

сей

 

снять

 

съ

 

головы

 

моей,

 

такъ

 

никто

не

 

смѣетъ

 

васъ

 

изъ

 

Царицына

 

выводить».

 

Отдавая

 

трость,

сказалъ:

 

Вотъ

 

ваша

 

трость,

 

какъ

 

я

 

управлялся

 

ею

 

съ

 

друзь-

ями,

 

такъ

 

вы

 

обороняйтесь

 

ею

 

отъ

 

враговъ

 

вашихъ».

 

Кар-

тузъ

 

-вышиною

 

З 1/,

 

вершка

 

суконный,

 

цвѣта

 

гороховаго,

внутри

 

тулка

 

на

 

хлопчатой

 

бумажной

 

желтой

 

п^лутаФтѣ,

возырекъ

 

отпускной.

 

Трость

 

въ

 

корѣ,

 

коричневаго

 

цвѣта,

длиною

 

2

 

аршина

 

4

 

вершка,

 

вѣсу

 

четыре

 

Фунта.

 

Но

 

будто

бы

 

прежде

 

вѣсила

 

7

 

ф.,

 

отъ

 

времени

 

же

 

вѣсъ

 

убавился

 

(тамъ

же

 

Щ

 

28).
Письмо

 

дѣтямъ,

 

Всеволода

 

Соловьева.

 

Снб.

 

1883

 

г.

Цѣна.

 

20

 

к,

 

Появилось

 

довольно

 

книгъ

 

о

 

норонаціи,

   

было
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множество

 

статей

 

въ

 

газетахъ

 

и

 

журналахъ,

 

но

 

никому

еще

 

не

 

привелось

 

передать

 

подробности

 

о

 

торжествѣ

 

коро-

націи

 

въ

 

связпомъ

 

и

 

живомъ

 

разсказѣ

 

—

 

для

 

отдѣльнаго

изданія.

 

Между

 

тѣмъ,

 

очень

 

многіе,

 

конечно,

 

желали

 

бы

хотя

 

въ

 

краткихъ

 

чертахъ

 

имѣть

 

у

 

себя

 

нодъ

 

рукой

 

на-

поминаніе

 

объ

 

этомъ

 

знаменательномъ

 

и

 

великомъ

 

событіи.

Чрезвычайно

 

удачна

 

мысль

 

нашего

 

извѣстнаго

 

писателя

 

—

романиста

 

Вс.

 

С.

 

Соловьева

 

написать

 

для

 

дѣтей

 

разсказъ

о

 

коронаціи,

 

дать

 

понятіе

 

о

 

яначеніи

 

и

 

важности

 

.

 

совер-

шившагося

 

и

 

все

 

это,

 

разумѣется,

 

приходилось

 

сдѣлать

 

въ

оамыхъ

 

краткихъ

 

и

 

сжатыхъ

 

чертахъ,.

 

дабы

 

не

 

утомить

вниманіе

 

юныхъ

 

читателей.

 

Такова

 

была

 

задача,

 

постав-

ленная

 

себѣ

 

талантливымъ

 

писателемъ,

 

который

 

и

 

испол-

нилъ

 

ее

 

съ

 

тѣмъ

 

мастерствомъ

 

и

 

простотою,

 

которыя

 

при-

сущи

 

всегда

 

его

 

произведеніямъ,

 

въ

 

Формѣ

 

въ

 

высшей

 

сте-

пени

 

доступной

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

изящной.

 

Весьма

 

мпо-

гимъ

 

настолько

 

извѣстно

 

имя

 

этого

 

нашего

 

романиста

 

и

такъ

 

любимо

 

ими,

 

что

 

рекомендовать

 

усиленно

 

его

 

произ-

ведете

 

было

 

бы

 

излишне.

 

Разумѣется,

 

успѣхъ

 

такой

 

книжка

несомнѣненъ.

 

Кто

 

не

 

пожелаетъ

 

имѣть-

 

въ

 

своей

 

семьѣ

такую

 

брошюру,

 

которая

 

такъ

 

интересно

 

составлена

 

и

 

такъ

доступна

 

по

 

цѣяѣ

 

для

 

каждаго!

 

Можно

 

получать

 

изъ

 

кпиж-

ныхъ

 

магазиновъ

 

СП. Б.

 

и

 

Москвы

 

(Тамъ

 

же;

 

№

 

30,

1883

 

года).

Къ

 

читателямъ

 

по

 

поводу

 

возобновленія
журнала

 

«Братское

 

Олово».

Восемь

 

лѣтъ

 

назадъ

 

тому

 

профессоръ

 

московской

 

ду-

ховной

 

академіи,

 

извѣстный

 

и

 

лучшій

 

расколовѣдъ

 

Нико-
лай

 

Ивановачъ

 

Субботинъ,

 

предпринялъ

 

изданіе

 

журнала

♦

 

Враіское

 

Слово»,

 

спеціально

 

занимавшагося

  

вопросами

 

о
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расколѣ.

 

Въ

 

немъ

 

помѣщались

 

матеріалы

 

для

 

исторіи

 

ра-

скола

 

за

 

первое

 

время

 

существованія

 

его,

 

имѣвшіе

 

большую

важность

 

и

 

живой

 

интересъ

 

для

 

занимающихся

 

научными

изслѣдованіями

 

по

 

расколу,—статьи,

 

знакомившія

 

читате-

лей

 

съ

 

исторіей,

 

ученіемъ,

 

жизнью

 

раскола,

 

статьи

 

обли-

чительный

 

и

 

библіограФическія.

 

Отличаясь,

 

по

 

своему

 

на-

правленію,

 

полнымъ

 

спокойствіемъ

 

и

 

безпристрастіемъ

 

къ

расколу,

 

непоколебимою

 

преданностію

 

православію,

 

а

 

так-

же

 

и

 

виѣшнею

 

аккуратностію

 

и

 

изяществомъ,

 

«Брат-

ское

 

Слово

 

«

 

представляло

 

вполнѣ

 

отраднное

 

и

 

желанное

явленіе

 

въ

 

русской

 

литературѣ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

этотъ

 

по-

лезный

 

журналъ

 

издавался

 

только

 

два

 

года

 

(въ

 

1875

 

и

1876

 

г.

 

г.),

 

a

 

затѣмъ

 

по

 

причинамъ,

 

независѣвшимъ

 

отъ

редакціи,

 

долженъ

 

былъ

 

прекратить

 

свое

 

существованіе.

Оставалось,

 

правда,

 

повременное

 

изданіе

 

отдѣльными

 

книж-

ками

 

матеріаловъ

 

для

 

исторіи

 

раскола,

 

которыхъ

 

издано

доселѣ

 

шесть

 

томовъ.

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

обнаружилось

 

силь-

ное

 

оживленіе

 

среди

 

раскольниковъ

 

въ

 

стремленіи

 

ихъ

 

прі-

обрѣсть

 

права

 

и

 

привилегіп;

 

—

 

явилось

 

по

 

поводу

 

такого

стремленія

 

много

 

разныхъ

 

толковъ

 

въ

 

свѣтской

 

періодиче-

ской

 

печати,

 

производившихъ

 

путаницу

 

религіозныхъ

 

по-

нятій

 

и

 

воззрѣяій

 

касательно

 

раскола.

 

Хотя

 

духовная

 

пе-

ріодическая

 

печать

 

и

 

старалась

 

установить

 

въ

 

читающей
публикѣ

 

правильный

 

взглядъ

 

на

 

расколъ,—тѣмъ

 

неменѣе

являлась

 

потребность

 

въ

 

органѣ

 

печати,

 

который

 

бы

 

спе-

ціально

 

занимался

 

вопросами

 

о

 

расколѣ

 

на

 

основаніитща-

тельнаго

 

и

 

всесторонняго

 

ихъ

 

изученія.

 

Въ

 

виду

 

такой

 

по-

требности

 

Н.

 

И.

 

Субботинъ

 

и

 

рѣшился

 

съ

 

1-го

 

августа

 

на-

стоящаго

 

года

 

возобновить

 

изданіе

 

«Братскаго

 

Слова».

 

«Оно
будетъ

 

имѣть

 

задачею

 

своею,

 

какъ

 

и

 

прежде»,

 

выражаясь

словами

 

достоиочтеннѣйшаго

 

редактора,

 

«сообщать

 

читате-

лямъ

 

вадлежащія,

 

тщательно

 

провѣренныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

рас-

колѣ,

 

объ

 

его

 

ученіяхъ,

 

исторіи,

  

жизни,

  

иастоящемъ

   

по-
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ложеніи,

 

объ

 

его

 

отноіпеніяхъ

 

къ

 

церкви

 

и

 

правительству,

и

 

тѣмъ

 

способствовать

 

правильному

 

рѣшенію

 

современныхъ

о

 

немъ

 

вопросовъ...

 

Новое

 

изданіе

 

мы

 

будемъ

 

вести

 

въ

.

 

духѣ

 

полнаго

 

безпристрастія

 

къ

 

расколу

 

и

 

непоколебимой

преданности

 

православію,

 

истину

 

котораго

 

всегда

 

готовы

доказать

 

противъ

 

всякихъ

 

предъявленій,

 

или

 

возраженій

со

 

стороны

 

иномыслящихъ»

 

!).
.

 

Новое

 

изданіе

 

«Братскаго

 

Слова»,

 

какъ

 

заявляетъ

Н.

 

И.

 

Субботинъ,

 

будучи

 

вѣрно

 

по

 

характеру

 

и

 

направле-

нію

 

своему

 

прежнему

 

изданию,

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

два

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

(1-го

 

и

 

15-го

 

чиселъ,

 

кромѣ

 

іюня

 

и

 

іюля

мѣсяцевъ)

 

книжками

 

въ

 

3

 

печатныхъ

 

листа,

 

вмѣсто

 

преж.

нихъ

 

4

 

внижекъ,

 

выходившихъ

 

чрезъ

 

каждые

 

3

 

мѣсяца;

помѣщавшіеся

 

въ

 

прежнемъ

 

изданіи

 

(въ

 

первомъ

 

отдѣлѣ

каждой

 

книги)

 

матеріалы

 

для

 

изученія

 

исторіи

 

раскола,

какъ

 

представляющіе

 

интересъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

для

спеціально,

 

научно

 

занимающихся

 

расколомъ,

 

будутъ

 

опу-

щены

 

въ

 

новомъ

 

изданіи,

 

за

 

исключеніемъ

 

особенно

 

выда-

ющихся

 

историческихъ

 

документовъ

 

по

 

расколу

 

(матеріалы
для

 

изученіа

 

исторіи

 

раскола

 

будутъ

 

издаваться

 

особо

 

отъ

журнала

 

отдѣльными

 

книгами);

 

остальные

 

два

 

отдѣла

 

преж-

няго

 

изданія

 

будутъ

 

удержаны

 

и

 

въ

 

новомъ:

 

изложеніе

 

и

разсмотрѣніе

 

ученія,

 

исторіи

 

и

 

жизни

 

раскола

 

всѣхъ

 

сектъ,

но

 

преимущественно

 

секты

 

старообрядцевъ

 

пріемлющихъ

священство,

 

какъ

 

болѣе

 

распространенной

 

и—по

 

причинѣ

своего

 

вяѣшняго

 

сходства

 

съ

 

православною

 

церковію— бо-

лѣе

 

уловляющей

 

неопытныхъ

 

въ

 

свои

 

сѣти,

 

а

 

потому

 

и

болѣе

 

опасной;

 

а

 

также

 

удержанъ

 

будетъ

 

въ

 

новомъ

 

изда-

ніи

 

библіограФическій

 

отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

будутъ

 

сооб-
щаться

 

извѣстія

 

о

 

вновь

 

появляющихся

 

болѣе

 

крунныхъ

сочиненіяхъ

 

по

 

расколу

 

съ

 

разборомъ

 

ихъ.

*)

 

Братское

 

Слово,

  

1883

 

г.,

 

Ж

 

1,

 

ст.

  

3,
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Въ

 

такомъ

 

именно

 

характерѣ

 

и

 

направленіи

 

ужо

 

И

вышли

 

двѣ

 

августовскія

 

книги,

 

который

 

у

 

насъ

 

подъ

 

ру-

ками.

 

Въ

 

нихъ

 

помѣщены

 

между

 

прочимъ

 

воспоминанія

 

объ

умершемъ

 

въ

 

концѣ

 

1881

 

года

 

Антоніѣ

 

Шутовѣ,

 

расколь-

рическомъ

 

архіереѣ,

 

почти

 

30

 

лѣтъ

 

бывшемъ

 

первенству-

ющимъ

 

лицемъ

 

среди

 

русскихъ

 

раскольниковъ

 

и

 

безспорно

долженствующемъ

 

занять

 

видное

 

мѣсто

 

въ

 

новѣйшей

 

йс-

торіи

 

раскола.

 

Въ

 

простомъ,

 

безъисвуственномъ

 

разсказѣ

 

о.

настоятеля

 

московскаго

 

Никольскато

 

единовѣрческаг.о

 

мо-

настыря,

 

архимандрита

 

Павла,

 

обобщаются

 

здѣсь

 

интерес-

ный

 

историческія

 

свѣдѣнія

 

по

 

расколу

 

за

 

послѣдніе

 

годы

царствованія

 

Императора

 

Николая

 

Павловича,

 

и

 

въ

 

част-

ности—малоизвѣстная

 

жизнь

 

Антонія,

 

до

 

перехода

 

его

 

изъ

безпоповщинц

 

въ

 

поповщину,

 

и

 

обстоятельства

 

поставле-

нія

 

его

 

во

 

епископы.

 

Въ

 

отдѣлѣ

 

библіограФичсскомъ

 

(пер-

вой

 

книги)

 

помѣщено

 

начало

 

жизнеописанія

 

Антонія

 

Шу-
това,

 

составленное

 

однимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

горячихъ

 

его

 

по-

читателей

 

Онисимомъ

 

Швецовымъ,

 

состоявшимъ

 

при

 

немъ

въ

 

должности

 

главнаго

 

писца,

 

или

 

секретаря.

 

Жизне-
описаніе

 

это,

 

ярко

 

показывающее,

 

къ

 

какимъ

 

непозво-

лительнымъ

 

средствамъ

 

прибѣгаютъ

 

раскольники

 

для

 

про-

славленія

 

своихъ

 

новоявленныхъ

 

архипастырей,

 

снабжено

важными

 

историческими

 

подстрочными

 

примѣчаніями

 

ре-

дакціи.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

отдѣлѣ

 

помѣщенъ

 

разборъ

 

статьи

старообрядца

 

г.

 

Боголѣпова,

 

напечатанной

 

въ

 

газетѣ

 

«Во-

стокъ»,

 

авторъ

 

которой

 

ходатайствуетъ

 

о

 

распечатаніи

 

ал-

тарей

 

въ

 

часовняхъ

 

рогожскаго

 

кладбища

 

и

 

предлагаетъ

между

 

прочимъ

 

проектъ,

 

какъ

 

устроить

 

«обоюдно

 

—

 

систе-

матическое

 

разсмотрѣніе

 

церковной

 

распри».

 

Въ

 

этой

 

ста-

тьѣ

 

важно

 

особенно

 

то,

 

что

 

г.

 

Боголѣповъ,

 

какъ

 

старооб-
рядецъ,

 

откровенно

 

говорить,

 

что

 

'вопросъ

 

о

 

распечатаиіи

алтарей

 

рогожскаго

 

кладбища

 

въ

 

сущности

 

естъ

 

вопросъ

о

 

признаніи

 

раскольническаго

 

духовенства—

   

архіереевъ

 

и



-

 

561

 

-

поповъ

 

австрійскаго

 

поставіенія,— Во

 

второй

 

книге

 

между

прочимъ

 

помѣщены

 

вопросы

 

старообрядцевъ

 

подмосковной

деревни

 

Новинки,

 

поданные

 

нынешнему

 

верховному

 

ихъ

-пастырю

 

Савватію,

 

5-го

 

іюня,

 

и

 

представляющіе

 

несомнен-

ную

 

важность,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

нихъ

 

излагаются

 

главный

 

не-

доумѣнія

 

самихъ

 

старообрядцевъ

 

относительно

 

законности

старообрядчества

 

и

 

старообрядческой

 

іерархіи.

 

Почтеннѣйшая

редакція

 

обѣщаетъ

 

помѣстить

 

на

 

страницахъ

 

своего

 

изда-

нія

 

и

 

отвѣтъ

 

на

 

эти

 

вопросы,

 

если

 

Савватій

 

не

 

уклонится

отвѣчатъ

 

вопрошающими

 

о

 

своемъ

 

упованіи.

 

Помѣщена

также

 

замѣтка

 

объ

 

открытіи

 

Хлудовской

 

библіотеки

 

въ

никольскомъ

 

единовѣрческомъ

 

монастыре,

 

завѣщанная

 

мо-

настырю

 

почетнымъ

 

гражданиномъ

 

[А.

 

И.

 

Хлудовымъ,

 

и

рѣчь

 

при

 

открытіи

 

ея,

 

сообщающая

 

интересный

 

свѣдѣнія

о

 

томъ,

 

какъ

 

составилась

 

хлудовская

 

библіотека — эта

 

дра-

гоценнейшая

 

хранительница

 

древнихъ

 

старонисьменныхъ

и

 

старопечатныхъ

 

книгъ,

 

надъ

 

составленіемъ

 

которой

 

такъ

трудился,

 

не

 

жалѣя

 

средствъ^къ

 

увеличенію

 

ея

 

незабвенный
А.

 

И.

 

Хлудовъ,

 

открывавшій

 

свободный

 

.доступъ

 

въ

 

свою

драгоцѣнную

 

книгохранительницу

 

всемъ,

 

желавшимъ

 

ею

пользоваться,

 

—

 

и

 

ученымъ,

 

и

 

простолюдинамъ

 

—

 

старооб-
рядцамъ,

 

искавшимъ

 

въ

 

памятникахъ

 

старины

 

решенія
занимавшихъ

 

ихъ

 

вопросовъ

 

о

 

церкви

 

и

 

страрообряд-
че'стве,— и

 

завещавшій

 

(А.

 

И.

 

Хіудовъ

 

скончался

 

года

 

два

назадъ

 

тому)

 

и

 

Никольскому

 

монастырю

 

открыть

 

двери

 

биб-
ліотеки

 

всемъ,

 

желающимъ

 

ею

 

пользоваться.— Еъ

 

сказан-

ному

 

о

 

содержаніи

 

первыхъ

 

двухъ

 

книгъ

 

«Братскаго

 

Слова»
мы

 

должны

 

присовокупить,

 

что

 

статьи,

 

помещенный

 

въ

нихъ,

 

снабжены

 

предварительными

 

и

 

подстрочными

 

заме-

чаніями

 

достопочтеНнейшаго

 

редактора,

 

замечаніями,

 

осве-
щающего

 

и

 

руководящая

 

характера.

Изъ

 

этого

 

краткаго

 

указанія

 

только

 

некоторыхъ

 

ста-

тей,

 

помещенныхъ

 

въ

 

первыхъ

 

двухъ

 

книжкахъ

 

«Братска^



-ш-

го

 

Слова»,

 

нельзя

 

не

 

видеть

 

на

 

сколько

 

важно

 

и

 

по-

лезно

 

это

 

издаиіе

 

для

 

всехъ,

 

желающихъ

 

знакомиться

 

съ

расколомъ,

 

какъ

 

въ

 

целяхъ

 

удовлетворенія

 

любознатель-
ности

 

по

 

такому

 

важному

 

и

 

животрепещущему

 

вопросу,

какой

 

представляетъ

 

собою

 

расколъ,

 

такъ

 

въ

 

особенности
въ

 

целяхъ

 

руководства

 

къ

 

обличенію

 

раскола.

Если

 

при

 

этомъ

 

обратимъ

 

вниманіе

 

на

 

внешность

 

из-

данія,

 

которое

 

по

 

своей

 

замечательной

 

аккуратности

 

и

 

изя-

ществу

 

ничего

 

лучшаго

 

не

 

оставляетъ

 

желать,

 

на

 

объемъ
книгъ,

 

которыя

 

за

 

годъ

 

составатъ

 

два

 

болыпихъ

 

тома

 

изъ

20

 

книгъ,—и

 

на

 

незначительную

 

цену

 

изданія

 

(5

 

рублей
въ

 

годъ

 

безъ

 

пересылки,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

6

 

рублей),

 

мо-

гущую

 

покрыть

 

только

 

расходы

 

по

 

изданию

 

и

 

то

 

при

 

до-

статочномъ

 

только

 

числе

 

подписчиковъ,—

 

то

 

мы

 

прійдемъ
къ

 

несомненному

 

убежденію,

 

что

 

почтеннейшая

 

редакція
«Братскаго

 

Слова»

 

руководствуется

 

единственно

 

только

целью

 

послужить

 

святому

 

дѣлуна

 

пользу

 

св.

 

православ-

ной

 

церкви.

 

Нашъ

 

долгъ

 

особенно

 

поддерживать

 

такого

 

ро-

да

 

изданія.

 

Изданіе

 

«Братскаго

 

Слова

 

можетъ

 

послужить

украшеніемъ

 

церковныхъ,

 

благочинническихъ

 

библіотекъ

 

и

частныхъ

 

библіотекъ

 

въ

 

особенности

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

вра-

щающихся

 

въ

 

средѣ

 

раскольниковъ.

 

Объявленіе

 

объ

 

этомъ

изданіи

 

помѣщаемъ

 

ниже.

________ I.

 

П.

PWP/WJA
О

   

возобновленіи

   

журнала

«БРАТСКОЕ

 

СЛОВО".

Издавав

 

шійся

 

въ

 

1875

 

и

 

1876

 

гг.

 

журналъ

 

«Брат-
ское

 

Слово»

 

возобновляется

 

съ

 

августа

 

мѣсяца

 

настоящаго

1883

 

года

 

по

 

слѣдующей,

 

нѣсколько

 

измѣненной

 

въ

 

срав-

неніи

 

съ

 

прежнею,

 

программѣ.

1.

 

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

небольшими

   

книжками



-563-

(отъ

 

2

 

Vj

 

Д°

 

3

 

печат.

 

лист,

 

каждая)

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

1-го

 

и

 

15-го

 

числа),

 

за

 

исключеніемъ

 

двухъ

 

лѣтнихъ

 

(ію-

ня

 

и

 

іюля),

 

такъ

 

что

 

полное

 

годовое

 

изданіе

 

будетъ

 

имѣть

20

 

Ж№,

 

или

 

20

 

книжекъ.

 

Изъ

 

каждыхъ

 

10

 

Ші

 

или

 

кни-

жекъ

 

будетъ

 

составляться

 

одинъ

 

полный

 

томъ

 

изданія,

 

объ-

емомъ

 

отъ

 

25

 

до

 

30

 

печат.

 

листовъ,

 

съ

 

однимъ

 

общимъ

счетомъ

 

страницъ.

 

10

 

№№,

 

или

 

книжекъ,

 

имѣющія

 

выдти

съ

 

1-го

 

августа

 

1883

 

по

 

1-е

 

января

 

1884

 

г.,

 

составятъ

первый

 

томъ

 

возобновленная

 

«Братскаго

 

слова»;

 

затѣмъ

въ

 

продолженіе

 

каждаго

 

года

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

два

 

тома.

2.

 

Каждый

 

Х§,

 

или

 

каждая

 

книжка

 

журнала

 

будетъ

состоять

 

изъ

 

двухъ

 

отдѣловъ.

 

Въ

 

первому

 

будутъ

 

помѣ-

щаться

 

всѣ

 

статьи,

 

въ

 

какой-бы

 

то

 

ни

 

было

 

Фррмѣ

 

изла-

гающія

 

и

 

разсматривающія

 

ученіе

 

и

 

исторію

 

раскола.

Второй

 

отдѣдъ

 

будетъ

 

исключительно

 

библіограФическій, —

въ

 

немъ

 

будутъ

 

сообщаться

 

извѣстія

 

о

 

всѣхъ

 

вновь

 

появ-

ляющихся

 

сочиненіяхъ

 

и

 

статьяхъ

 

о

 

расколѣ,

 

не

 

только

 

со-

ставленныхъ

 

православными,

 

или

 

вообще

 

нераскольниками,

но

 

и

 

раскольническихъ,

 

съ

 

подробнымъ

 

разборомъ

 

наибо-

лѣе

 

выдающихся

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

отношеніи.

 

Рас-

кольническія

 

сочиненія

 

будутъ

 

иногда

 

печататься

 

въ

 

пол-

номъ

 

ихъ

 

видѣ,

 

но

 

съ

 

необходимыми

 

въ

 

надлежащихъ

 

мѣ-

стахъ

 

замѣчаніями.

Примтаніе.

 

«Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

раскола

 

за

 

пер-

вое

 

время

 

его

 

существовала

 

»,

 

составлявшие

 

первый

 

от-

дѣлъ

 

прежняго

 

«Братскаго

 

слова >,

 

а

 

потомъ

 

издававшіеся

отдѣдьными

 

книгами

 

на

 

средства

 

Братства

 

св.

 

Петра

 

мит-

рополита,

 

будутъ

 

издаваться

 

отдѣльно

 

отъ

 

журнала,

 

какъ

имѣющіе

 

интересъ

 

не

 

для

 

всѣхъ

 

читателей,

 

а

 

существен-

но

 

необходимыми

 

только

 

для

 

занимающихся

 

научнымъ

 

об-

разомъ

 

исторіей

 

раскола.

Подписная

 

цѣна

 

«Братскаго

 

слова»

 

•—

 

за

 

полугодіе,

или

   

за

 

10

 

книжетъ,

 

имѣющихъ

 

выдти

   

съ

 

1-го

 

августа



-564-

1883

 

г.

 

по

 

1-е

 

января

 

1884

 

г.,

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

безъ

 

пере-

сылки

 

и

 

доставки,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ

3

 

р.;

 

за

 

полный

 

же

 

годъ

 

(начиная

 

съ

 

1884

 

г),

 

или

 

за

20

 

книжекъ,

 

5

 

р.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

доставки

 

на

 

домъ,

 

6

р.

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

книжной

 

лавкѣ

Братства

 

св.

 

Петра

 

митрополита

 

[въ

 

Кремліь,,

 

подъ

 

Ива-

новской

 

колокольней)

 

и

 

въ

 

книжнемь

 

магазинѣ

 

Л.

 

А.

 

Ва-

сильева

 

(«я

 

страстному

 

бульварѣ);

 

нногородные

 

бдагово-

лятъ

 

обращаться

 

исключительно

 

въ

 

редакцію,

 

адресуя:

 

въ

Сергіевъ

 

Посаде

 

московской

 

губерн.

 

Профессору

 

духовной

академіи

 

Ник,

 

Ив,

 

Субботину.

Новая

 

книга:

 

Наставленів

 

въ

 

ваконѣ

 

Божіемъ—
трехгодичный

 

курсъ

 

народнаго

 

училища,

 

послѣдовательно

изложенный

 

по

 

новой

 

программѣ,

 

одобренной

 

Святѣйшимъ

Синодомъ.

 

Протоіереея

 

П.

 

Смирнова.

 

Цѣна

 

40

 

коп.

 

Складъ

изданія

 

у

 

книгопродавцевъ

 

наслѣдниковъ

 

братьевъ

 

Сала-

евыхъ

 

въ

 

Москвѣ

 

(Мясницкая,

 

домъ

 

Обидиной).

Обществомъ

 

любителей

 

дерковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

Москвѣ

издана

 

въ

 

продажу

 

третья

 

часть

 

книги

 

гіодъ

 

заглавіемъ

«церковныхъ

 

пѣснопѣній»



—

 

665

 

—

УРОКИ/.
по

ЗАКОНУ

 

БОЖІЮ,
способствующее

 

усвоенію

 

пространнаго

   

христіанскаго

 

ка-

тихизиса

   

православной

   

церкви.

Составилъ

 

смотритель

 

черкасскаго

 

духовнаго

 

училища

Лрсеній

 

ЦаревокШ.

ВЫПУСКЪ

 

ПЕРВЫЙ.
Черкассы.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

30

 

к.

1-го

 

августа

 

открываетея

 

въ

 

Мотлевіь

 

Подольскомъ
частное

 

7

 

классное

 

училище

 

1-го

 

разряда

 

съ

 

гимнази-

ческимъ

 

курсомъ.

 

Пріемные

 

экзамены

 

10

 

августа.

 

При

 

за-

веденіи

 

пансіонъ

 

для

 

иногородныхъ.



-5%-

C

 

о

 

держа,

 

Efia

Оффщіалъная

 

часть.

 

1)

 

Списокъ

 

ученивовъ

 

кишиневской

семинаріи

 

и

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

державшихъ

 

переэкзамевовву,

а

 

также

 

лицъ

 

вновь

 

длржавшихъ

 

нспытаніе

 

для

 

постуаленія

 

въ

разные

 

классы

 

свминаріи.
Часть

 

неоффщгальная,

 

1)

 

Освященіе

 

мѣста

 

и

 

закладва

Фундамента

 

для

 

памятника

 

вь

 

Бозѣ

 

почившему

 

Государю

 

Им-

ператору

 

Александру

 

II.

 

2)

 

Оиисаніе

 

монастырей

 

въ

 

Бессара-

біи.

 

3)

 

Разныя

 

йзвѣстія

 

и

 

замѣтви,

 

4)

 

Къ

 

читателямъ

 

по

 

по-

воду

 

возобновленія

 

журнала

  

«Братское

 

Слово»:

   

5)

 

Объявленія.

К

 

и

 

ш

 

и

 

н

 

в

 

в

 

о

 

к

 

I

 

я

 

Епаі.хіа-іышл

 

Вѣдбмоети

 

выхо^тъ

 

два

 

pasa

 

въ

мѣсяцъ

 

—

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ.

Ц

 

ѣ

 

н

 

а

 

годовому

 

нзданію

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

6
рублей.

ІТедпиока

 

принимается

 

въ

 

редавціи

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомосіев

при

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

у

 

мѣстяыхъ

 

бдагочмнныхъ.

Редакторы } Прм°и"* X

 

Бочковскій,

M.

 

Епури.

Довволено

 

цензурою.

 

Кишиневъ,

 

31

 

августа

  

1883

 

г.

 

Цензоръ

 

протоіерен
Васнлій

 

Пархоновичъ.

Печатано

 

въ

 

типограѵіі

  

Губернокаго

 

Правленія.
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