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Уставъ

 

■

 

православныхъ

  

духовныхъ

 

училищъ.

Гл.

 

1. —Общія

 

положенія.

§

 

1.

 

Духовный

 

училища

 

суть

 

учебно- воеіштательныя

заведенія

 

для

 

первоначальна™

 

образования

 

и

 

подготовленія
дѣтей

 

къ

 

служенію

 

православной

  

церкви.

§2.

 

Духовныя

 

училища

 

содержатся,

 

при

 

иособіяхъ

 

изъ

суммъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

на

 

средства,

 

изыскиваемый,

 

ду-

ховенством

 

каждой

 

епархіп.
§

 

3.

 

Духовныя

 

училища

 

въ

 

каждой

 

епархіи,

 

подъ

 

глав

ыымъ

 

управленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

находятся

 

въ

 

вѣ-

дѣніи

 

епархіальнэго

 

архіерея

 

и

 

ввѣряются

 

ближайшему

 

по-

печение

 

мѣстнаго

  

духовенства.

§

 

4.

 

По

 

учебно-воспитательной

 

части

 

духовныя

 

учи-

лища

 

состоять

 

подъ

 

руководствомъ

 

мѣстныхъ

 

семинарскихъ

правленій.
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§

 

5.

 

При

 

учидищѣ

 

полагается

 

правленіе

 

для

 

дѣлъ

 

по

учебной,

 

нравственной

 

и

 

хозяйственной

 

частямъ.

§

 

6.

 

При

 

училпщѣ

 

состоять:

 

смотритель,

 

помощникъ

его,

 

учители

 

и

 

почетный

 

блюститель

 

по

 

хозяйственной
части.

§

 

7.

 

Число

 

училищъ

 

въ

 

каждой

 

епархіи

 

и

 

число

 

вос-

питанниковъ

 

въ

 

каждомъ

 

училищѣ

 

опредѣляются

 

средства-

ми

 

къ

 

содержапію

 

училищъ

 

и

 

потребностями

 

мѣстнаго

духовенства.

§

 

8.

 

Въ

 

училища

 

принимаются

 

дѣти

 

православнаго

духовенства

 

безплатно

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

сословій

 

съ

 

платою

за

 

обученіе.
§

 

9

 

Въ

 

училищѣ

 

полагается

 

четыре

 

класса

 

съ

 

го-

дичвымъ

 

курсомъ

 

въ

 

каждомъ.

Примѣчаніе.

 

По

 

желанію

 

мѣстиаго

 

духовенства,

 

при

училищахъ

 

могутъ

 

быть

 

открываемы,

 

съ

 

разрѣшенія

 

епар-

хіальнаго

 

архіерея,

 

приготовительные

 

классы.

Гл.

 

II. — О

 

власти

 

енархіальнаго

 

архіерея

 

въ

  

отноше-

ніи

 

къ

 

училищамъ.

§

 

10.

 

Епархіальный

 

архіерей,

 

какъ

 

главный

 

началь-

никъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

своей

 

епархіи,

 

имѣя

высшее

 

наблюденіе

 

падъ

 

училищами,

 

посѣіцаетъ

 

ихъ

 

во

всякое

 

время,

 

когда

 

найдетъ

 

нужпымъ

 

и

 

возможнымъ,

 

вхо-

дить

 

въ

 

подробности

 

управленія

 

и

 

удостовѣряется

 

въ

 

сте-

пени

 

ихъ

 

благоустройства.
§

 

11.

 

О

 

всѣхъ

 

мѣрахъ

 

къ

 

устранепію

 

замѣчаемыхъ

недостатковъ,

 

или

 

къ

 

улучшение

 

той

 

или

 

другой

 

части

училищнаго

 

устройства

 

преосвященный

 

даеть

 

правленію
училища

 

предиисанія.
§

 

12.

 

Поставляя

 

па

 

видъ,

 

кому

 

слѣдуетъ,

 

усмотрѣнныя

неисправности

 

по

 

службѣ,

 

преосвященный,

 

въ

 

случаѣ

 

важ-

наго

 

проступка

 

со

 

стороны

 

дожностнаго

 

лица,

 

даетъ

 

прав-

ленію

 

училища

 

предписаніе

 

о

 

временномъ

 

устранеаіи

 

ви-

новнаго

 

отъ

 

должности,

 

а

 

по

 

обсдѣдованіи

 

винызаконнымъ

порядкомъ—дѣлаетъ

 

соотвѣтственное

 

распоряженіе.
§

 

13.

 

Епархіальный

 

архіерей,

 

по

 

окончания

 

каждаго

учебнаго

 

года,

 

представляетъ

 

Святѣйшему

 

Синоду

   

отчетъ
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о

 

состояніи

 

училищъ

 

въ

 

учебномъ

 

и

 

нравственномъ

 

отно-

шеніи.
§

 

14.

 

Епархіальный

 

архіерей

 

увольняетъ

 

въ

 

отнуски

смотрителя

 

и

 

его

 

помощника;

 

отъ

 

него

 

же

 

зависитъ

 

от-

пускъ

 

и

 

учителей

 

въ

 

учебное

 

время

 

на

 

срокъ

 

болѣе

 

вось-

ми

 

дней,

 

но

 

не

 

свыше

 

четырехъ

   

мѣсяцевъ.

§

 

15.

 

Епархіальный

 

apxiepefi

 

награждаеть

 

въ

 

предѣ-

лахъ

 

собственной

 

власти

 

или

 

ходатайствуетъ

 

о

 

награжде-

ніи

 

должностпыхъ

 

лицъ

 

училища.

§

 

16.

 

По

 

ходатайству

 

духовенства

 

епархіальный
преосвященный

 

разрѣшаетъ

 

открытіе

 

нараллельныхъ

 

отдѣ-

леній

 

въ

 

существующихъ

 

училпщахъ

 

и

 

представляетъ

Овятѣйшему

 

Синоду

 

объ

 

открытіи

 

новыхъ

 

училищъ

 

въ

епархіи

Гл.

   

III. —Объ

   

отношеніи

   

епархіальнаго

   

духовенства

   

къ

училищамъ.

§

 

17.

 

Каждая

 

епархія,

 

по

 

числу

 

находящихся

 

въ

 

ней
духовныхъ

 

училищъ,

 

раздѣляется

 

на

 

участки,

 

именуемые

училищными

 

округами,

 

копхъ

 

границы

 

оиредѣляются

 

епар-

хіальпымъ

 

пачальствомъ.

§

 

18.

 

Духовенство,

 

состоящее

 

въ

 

училищномъ

 

округѣ,

имѣетъ

 

ноііеченіе

 

объ

 

училищѣ

 

этого

 

округа.

§

 

19.

 

Епархіальный

 

архіерей.

 

по

 

усмотрѣнію

 

нужды,

дѣдаетъ

 

распоряженія

 

о

 

собраніи

 

оъѣздовъ

 

изъ

 

священно-

служителей

 

училищнаго

 

округа.

 

Число

 

священнослужите-

лей

 

для

 

составления

 

съѣздовъ

 

и

 

способы

 

избранія

 

ихъ

 

опре-

дѣляются

 

енархіальнымъ

 

преосвященнымь.

§

 

20.

 

На

 

съѣздѣ

 

обязаны

 

присутствовать

 

члены

 

учи-

лищнаго

 

иравленія,

 

избранные

 

отъ

 

духовенства

 

(§

 

31),
которые

 

съ

 

одной

 

стороны

 

доставляютъ

 

съѣзду

 

свѣдѣнія

по

 

двламъ

 

училища,

 

какія

 

онъ

 

найдетъ

 

нужнымъ

 

имѣть

 

при

своихъ

 

совѣщаніяхъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

предлагаютъ

 

ему

 

соб-
ственный

 

заявленія

 

о

 

нотребностяхъ

 

училища

 

и

 

о

 

мѣрахъ

къ

 

ихъ

 

удовлетворенію.
§

 

21 .

 

Съѣздъ

 

избираетъ

 

изъ

 

среды

 

себя

 

предсѣдателя,

который

 

даетъ

 

совѣщаніямъ

 

съѣзда

 

надлежащее

 

направле-

ніс,

 

соблюдаетъ

   

очередь

   

при

 

разсмотрѣніи

 

предлагаемыхъ
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вопросовъ,

 

слѣдитъ

 

за

 

правильностію

 

и

 

порядкомъсовѣща-

ній,

 

отбираетъ

 

голоса

 

и

 

объявляетъ

 

съѣзду

 

принятия

 

боль-
шинствомъ

 

рѣшенія.

§

 

22.

 

Предметоиъ

 

занятій

 

съѣзда

 

могуть

 

служить:

1)

   

Изысканіе

 

мѣръ

 

къ

 

лучшему

 

содержанію

 

училища

и

 

назначеніе,

 

съ

 

этою

 

цѣлью,

 

единовременныхъ

 

или

 

еже-

годныхъ

 

пожертвованій

 

на

 

училище

 

какъ

 

изъ

 

собствеипыхъ
средствъ

 

состоящаго

 

въ

 

училищномъ

 

округѣ

 

духовенства,

такъ

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

источниковъ.

2)

  

Опр^ѣленіе

 

размѣра

 

ежегодной

 

платы

 

съ

 

учащих-

ся

 

въ

 

училищѣ

 

изъ

 

другихъ

 

сословій.
3)

  

Избраніе

 

членовъ

 

училищнаго

 

правленія

 

изъ

 

среды

мѣстныхъ

 

священнослужителей

 

и

 

другіе

 

вопросы,

 

по

 

ука-

занію

 

преосвященнаго.

§

 

23.

 

Принятая

 

на

 

съѣздѣ

 

рѣшенія

 

председатель
представляетъ

 

епархіальному

 

архіерею,

 

который

 

дѣлаетъ

 

по

онымъ

 

соотвѣтственныя

 

распоряженія,

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію.

Гл.

 

1Y.

 

— Обь

 

отношеніи

 

семинарскаго

   

нравленія

 

къ

 

учи-

лищамъ.

§

 

24.

 

Правленіе

 

семинаріи

 

содѣйствуетъ

 

правильному

и

 

усііѣшному

 

развитію

 

учебно-воспитательной

 

дѣятельности

духовныхъ

 

училищъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

одной

 

съ

 

семинаріею
епархіи.

§

 

25.

 

На

 

правленіе

 

семинаріи

 

возлагается

 

обсужденіе
ирограммъ

 

преподаваемыхъ

 

въ

 

училищахъ

 

предметовъ

 

и

іізысканіе

 

учебныхъ

 

руководствъ,

 

если

 

таковыя

 

не

 

назна-

чены

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ.
§

 

26.Иравленіе

 

семинаріи

 

изыскивасть

 

для

 

училищъ

лучшія

 

учебныя

 

нособія,

 

какъ-то:

 

словари,

 

геоіраФическія
карты,

 

книги

 

для

 

дѣтскаго

 

чтенія

 

и

 

т.

 

п.

§

 

27.

 

Оно

 

рпзсматриваетъ

 

предетавденія

 

училищныхъ

иравленій

 

но

 

предметамъ,

 

относящимся

 

къ

 

учебной

 

и

 

вос-

питательной

 

частямъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

по

 

онымъ

 

свои

 

заключенія.
§

 

28.

 

Правленіе

 

семинаріи

 

разоматриваетъ

 

отчеты

 

по

учебно-воспитательной

 

части,

 

ежегодно

 

составляемые

 

смо-

трителями

 

училищъ,

 

и

 

отчеты

 

ревизоровъ

 

и

 

съ

 

своими

 

за-

ключеніями

 

представляетъ

 

епархіальвому

 

архіерею.
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§

 

29.

 

По

 

предложенію

 

архіерея,

 

правленіе

 

семинаріи
избираетъ

 

ревнзоровъ

 

для

 

обозрѣнія

 

училищъ

 

и

 

доносить

ему

 

о

 

нослѣдствіяхъ

 

ревизій.
§

 

30.

 

Всѣ

 

заключенія

 

и

 

оиредѣленія

 

семинарскаго

правленія,

 

касающіяся

 

учебной

 

и

 

воспитательной

 

части

 

въ

училищахъ,

 

приводятся

 

въ

 

исполненіе

 

по

 

утверждение

 

оныхъ

епархіальнымъ

 

архіереемъ.

 

кромѣ

 

заключеній

 

по

 

предме-

тамъ,

 

упоминаемымъ

 

въ

 

§

 

25,

 

которыа

 

епархіальный

 

ар-

хіерей

 

представляетъ

 

на

 

утвержденіе

 

Святѣйшаго

   

Синода.

Гл.

 

V,— Объ

 

училищномъ

 

иравленіи.

§

 

31.

 

Училищное

 

правленіе,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

смотрителя,

 

составляютъ

 

помощникъ

 

его,

 

одивъ

 

изъ

 

учите-

лей

 

по

 

назначенію

 

преосвященнаго,

 

и

 

два

 

члена

 

изъ

 

свя-

щеннослужителей

 

училищнаго

 

округа,

 

избираемые,

 

по

 

3
пункту

 

§

 

22,

 

срокомъ

 

на

 

три

 

года

 

и

 

утверждаемые

 

въ

семь

 

званіи

 

епархіальнымъ

 

архіереемъ.
§

 

32.

 

При

 

обсуждевіи

 

болѣе

 

важныхъ

 

вонросовъ

 

по

учебно-воспитательной

 

части,

 

въ

 

засѣданія

 

правленія

 

при-

глашаются

 

всѣ

 

училищные

 

наставники,

 

съ

 

совѣщггтельнымъ

голосомъ-

§

 

33.

 

Собранія

 

училищнаго

 

правленія

 

бываютъ

 

по

мѣрѣ

 

надобности,

 

впрочемъ

 

не

 

менве

 

двухъ

 

разъ

 

въ

 

мѣ-

сяцъ,

 

и

 

должны

 

происходить

 

въ

 

свободное

 

отъ

 

пренодава-

нія

 

время.

§

 

34.

 

Каждый

 

членъ

 

имѣетъ

 

право

 

представлять

 

на

разсмотрѣніе

 

правленія

 

предположенія

 

объ

 

улучшепіяхъ

 

по

той

 

или

 

другой

 

части

 

училищнаго

 

управленія.
§

 

35

 

Предположения

 

сіи

 

представляются

 

письменно,

 

за

нѣсколько

 

дней

 

до

 

собранія,

 

председателю

 

иравленія.
§

 

36.

 

Дѣла

 

въ

 

правлеиіи

 

рѣшаются,

 

по

 

возможности,

единодушньшъ

 

соглашеніемъ:

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

разногласія,
отдѣльнын

 

мвѣнія

 

подаются

 

письменно

 

и

 

представляются

на

 

усмотрѣніе

 

преосвященнаго.

§

 

37.

 

Училищное

 

правленіе

 

имѣетъ

 

предметомъ

 

своихъ

заиятій:
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1)

 

Дѣла

 

о

 

нріемѣ

 

учениковъ

 

въ

 

училище,

 

переводѣ

ихъ

 

изъ

 

класса

 

въ

 

классъ

 

пли

 

оставленіи

 

въ

 

томъ

 

же

классѣ.

2)Разсмотрѣиіе

 

ежемѣсячно

 

иредставляемыхъ

 

учителями

вѣдомостей

 

объ

 

успѣхахъ

 

и

 

поведеніи

 

учениковь.

3)

  

Составленіе

 

общихъ

 

сппсковъ

 

послѣ

 

экзаменовъ.

4)

  

Дѣла

 

о

 

содержи ніи

 

и

 

номѣщеніи

 

учениковъ.

5)

   

Назначепіе

 

лучшимъ

 

ученикамъ

 

наградъ

 

и

 

псклю

ченіе

 

дурвыхъ

 

учениковъ.

6)

   

Изыснаніе

 

и

 

обсуждение

 

какъ

 

общихъ

 

мѣръ

 

къ

охраненію

 

и

 

утверждение

 

доброй

 

нравственности

 

между

учениками,

 

такъ

 

и

 

чаотаыхъ

 

мѣръ

 

по

 

отдѣльнымъ

 

слу-

чаямъ.

7)

  

Распоряжеиі:!

 

о

 

пріобрѣтеніи,

 

въ

 

достаточномъ

 

ко-

личествѣ,

 

книгъ

 

для

 

училищной

 

библіотеки,

 

также

 

руко-

водствъ

 

и

 

пособій

 

для

 

учителей

 

и

 

учениковъ.

8)

  

Составленіе

 

правилъ

 

о

 

іюрядкѣ

 

храненія

 

и

 

выдачи

книгъ

 

и

 

учебпыхъ

 

пособій.
9)

  

Составленіе

 

роеписанін

 

еженедѣльныхъ

 

уроковъ

 

но

классамъ.

 

согласно

 

утвержденной

 

программѣ.

10)

  

Разсмотрѣпіе

 

годичнаго

 

отчета

 

смотрителя

 

но

 

учеб-
ной

 

и

 

нравственной

 

частямъ.

И)

 

Составлсніе

 

годовой

 

смѣты

 

на

 

содержите

 

училища.

12),

 

Вавѣдываніе

 

ксѣми

 

частями

 

училищнаго

 

хозяйства,
равно

 

какъ

 

имуществомъ

 

и

 

зданіями

 

училища.

13)

  

Производство

 

торговъ

 

но

 

подрядамъ

 

и

 

иоставкамъ

для

 

училища

 

и

 

заключеніе,

 

на

 

законномъ

 

ооновапіи,

 

кон-

трактовъ

 

и

 

условій

 

на

 

оные,

 

или

 

же

 

распоряженіе

 

о

 

заго-

товленіи

 

ирипасовъ

 

и

 

матеріаловъ,

 

а

 

также

 

о

 

производствѣ

работъ

 

хозяйственнымъ

 

сиособимъ,

 

когда

 

это

 

представляет-

ся

 

болѣе

 

выгоднымъ.

14)

 

Набдюдеаіе

 

за

 

своевременнымъ

 

поступленіемъ

 

суммъ,

панискою

 

оныхъ

 

на

 

нрпходъ

 

и

 

расходованіе

 

сообразно

 

съ

годовою

 

смѣтою

 

и

 

отдѣльными

 

иредписаніями.

15)

  

Хранеиіе

 

и

 

евндѣтельствоваше

 

наличныхъ

 

суммъ

училища

 

на

 

основаніи

 

общихъ

 

по

 

сему

 

предмету

 

узаконеній.

16)

   

Соотавленіе

 

годичнаго

 

отчета

 

по

 

экономической
части.
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17)

 

Веденіе

 

Формулярныхъ

 

списиовъ

 

всѣхъ

 

дожност-

ныхъ

 

лицъ

 

училища,

 

кромѣ

 

членовь

 

правленія

 

отъ

 

духо-

венства.

[Іримѣчапіе.

 

Упоминаемый

 

въ

 

1С

 

иунктѣ

 

яастоящаго

§

 

отчетъ

 

публикуется

 

въ

 

епархіальныхь

 

віідомостяхъ,

 

или,

за

 

неимѣніемъ

 

ихъ,

 

особою

 

брошюрою,

 

ь'оторая

 

разсылает-

ся

 

духовенству

 

училищнаго

 

округа.

38.

 

По

 

всѣмъ

 

дѣламъ

 

правдечія

 

иредсѣдатель

 

пред-

ставляетъ

 

епархіальному

 

архіерею

 

подлинные

 

журналы

 

на

утвержденіе.

 

Если

 

же

 

преосвященный

 

найдетъ

 

сіе

 

почему-

либо

 

неудобнымъ,

 

то

 

даетъ

 

правленію

 

иредііисаніе,

 

вото-

рымъ

 

опредѣляетъ,

 

какія

 

дѣла

 

должны

 

быть

 

представляемы

правленіемъ

 

на

 

его

 

утвержденіе.
§

 

39.

 

Во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

сомнЬній

 

и

 

недоумѣній

 

но

дѣламъ,

 

относящимся

 

къ

 

учебно-воспитательной

 

части,

 

пра-

вленіе

 

училища

 

испрашиваетъ

 

укпзанія

 

семинарскаго

 

пра-

вленія.
§

 

40.

 

Всѣ

 

бумаги,

 

входящія

 

на

 

имя

 

нравленія,

 

по-

ступают!,

 

къ

 

прздсѣдателю

 

онаго

 

и

 

имъ

 

съ

 

номѣгами

 

сдают-

ся

 

въ

 

правленіе.

 

Исхчдящія

 

пзъ

 

прав

 

іеиія

 

бумаги

 

подпи-

сываются

 

или

 

предсѣдателемъ,

 

или,

 

съ

 

ег )

 

вѣдкма,

 

помощ-

никомъ

 

смотрителя.

§

 

41.

 

Дѣлопроизводствомъ

 

по

 

правленію

 

завѣдываетъ

членъ

 

правленія

 

изъ

 

учителей.
§

 

42.

 

Для

 

письмоводства

 

по

 

дѣламь

 

провленія

 

пред-

свдателемъ

 

онаго

 

нанимаются

  

писцы.

Приміьчапк.

 

Воспитывающееся

 

въ

 

училнщѣ

 

къ

 

занятію
ппсьмоводствомъ

 

допускаемы

 

быть

 

не

 

могутъ.

Гл.

 

VI.— 0

 

смотрителѣ

 

училища.

§

 

43.

 

Смотритель

 

училища

 

опредѣляется,

 

но

 

представ-

ление

 

епархіальнаго

 

преосвященнаго,

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ.
§

 

44.

 

Смотритель

 

долженъ

 

имѣть

 

ученую

 

степень

 

ма-

гистра

 

или

 

кандидата

 

академіи.
§

 

45.

 

Смотрителю

 

подчиняются

 

всѣ

 

учители

 

училища.

§

 

46.

 

Кромѣ

 

службы

 

при

 

училпщѣ

 

смотритель,

 

но

возможности,

 

долженъ

 

быть

 

свобод<нъ

 

отъ

 

другихъ

 

долж-

ностей.
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Примпчаніе

 

1.

 

Если

 

смотритель

 

протоіерей

 

или

 

свя-

щенникъ,

 

то

 

долженъ

 

состоять,

 

или

 

при

 

церкви

 

училища,

когда

 

таковая

 

есть,

 

или

 

при

 

церкви,

 

имѣющей

 

болѣе

 

од-

ного

 

священника

 

п

 

преимущественно

 

безприходвой.
Примгьчпніе

 

2.

 

Если

 

смотритель

 

училища

 

имѣетъ

 

санъ

архимандрита

 

или

 

игумена

 

и

 

училище

 

іюмѣщается

 

въ

 

мо-

настырѣ,

 

то

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

онъ

 

можетъ

 

быть

 

настоятелемъ

сего

 

монастыря.

§

 

47.

 

Завѣдывая

 

всѣми

 

частями

 

училищнаго

 

правле-

нія,

 

смотритель

 

главное

 

вниманіе

 

обращаетъ

 

на

 

учебно-
воспитательную

 

часть.

§

 

48.

 

Преподавая

 

катихизись

 

и

 

изъясненіе

 

богослу-
женія,

 

смотритель,

 

независимо

 

отъ

 

сего,

 

обязывается:

 

но-

сѣщать,

 

сколь

 

можно

 

чаще,

 

классы,

 

вникать

 

въ

 

духъ,

нанравленіе

 

и

 

способъ

 

преподаванія,

 

слѣдить

 

за

 

успѣшнымъ

прохчжденіемъ

 

предметовъ,

 

и

 

лпчнымь

 

вліян'емъ

 

направ-

лять

 

дѣятельность

 

учителей

 

къ

 

достиженію

 

одной

 

общей
цѣли.

§

 

49,

 

Смотритель

 

наблюдаетъ,

 

чтобы

 

установленное

 

по

училищу

 

распредѣленіе

 

времени

 

было

 

исполняемо

 

съ

 

точ-

ностію,

 

чтобы

 

какъ

 

учителя,

 

такъ

 

и

 

ученики

 

исправно

 

и

своевременно

 

посѣщали

 

классы,

 

и

 

чтобы

 

во

 

время

 

уроковъ

строго

 

сохраняемъ

 

былъ

 

надлежащій

 

порядокъ.

§

 

50.

 

При

 

неисправности

 

со

 

стороны

 

учителей,

 

смо-

тритель

 

дѣлаетъ

 

имъ

 

словесны

 

я

 

замѣчанія

 

и

 

внушенія-

 

при

безуспѣшности

 

этой

 

мѣры,

 

а

 

также

 

при

 

болѣе

 

важныхъ

безпорядкахъ

 

или

 

при

 

необходимости

 

уволить

 

кого-либо

 

изъ

учителей

 

по

 

неспособности

 

иредставляеть

 

о

 

томь

 

спархіаль-
ному

 

архіерею.
§

 

51.

 

Смотритель

 

ходатайствуетъ

 

предъ

 

епархіальнымъ
архіереемъ

 

о

 

награждены

 

учителей,

 

отличающихся

 

особенною
способностью

 

и

 

ревностью

 

въ

 

исполнены

 

своихъ

 

обязан-
ностей.

§

 

52.

 

Смотритель

 

наблюдаетъ,

 

чтобы

 

ученики

 

имѣли

необходимыя

 

учебпыя

 

принадлежности.

§

 

53.

 

Смотритель

 

имѣетъ

 

наблюденіе

 

за

 

учениками

 

и

внѣ

 

класснаго

 

времени,

 

посещая

 

ихъ,

 

сколь

 

возможно

 

чаще,



.

  

-228-

въ

 

ихъ

 

помѣщеніяхъ

 

и

 

слѣдя

 

неослабно

 

за

 

образомъ

 

ихъ

жизни

 

и

 

поведенія.
§

 

54.

 

Смотритель

 

даетъ

 

учителямъ

 

отпуски

 

въ

 

учеб-
ное

 

время

 

на

 

срокъ

 

до

 

восьми

 

дней,

 

въ

 

случаѣ

 

необходи-
мости.

§

 

55.

 

Всѣ

 

жалобы

 

по

 

училищу

 

какъ

 

словесныя,

 

такъ

и

 

письменный,

 

смотритель,

 

по

 

ихъ

 

важности,

 

или

 

разрѣ-

шаетъ

 

собственною

 

властью,

 

или

 

вносить

 

на

 

разсмотрѣніе

нравленія.
§

 

56.

 

По

 

истеченіи

 

иаждаго

 

учебпаго

 

года,

 

смотри-

тель

 

составляетъ

 

подробный

 

отчетъ

 

по

 

учебной

 

и

 

нравствен-

ной

 

частямъ

 

и,

 

по

 

обсужденіи

 

его

 

училищнымъ

 

правле-

ніемъ,

 

представляетъ

 

епархіальному

 

архіерею,

 

который
сдаетъ

 

его

 

въ

 

семинарское

 

правленіе

 

на

 

разсмотрѣніе.

§

 

57.

 

Какъ

 

предсѣдатель

 

училищнаго

 

правленія,

 

смо-

тритель

 

оиредѣляетъ

 

время

 

его

 

засѣданій,

 

открываете

 

оныя,

предлагаеть

 

па

 

обсужденіе

 

свои

 

предполошенія,

 

соблюдаете
очередь

 

при

 

разсмотрѣніи

 

воиросовъ,

 

вносимыхъ

 

другими

членами,

 

слѣдитъ

 

за

 

правильностью

 

и

 

порядкомъ

 

засѣда-

ній,

 

отбираете

 

голоса,

 

на

 

основании

 

высказанныхъ

 

миѣній,

предлагаеть

 

проекты

 

рѣшеиій

 

и

 

по

 

пидшісаніи

 

журнала,

 

дѣ-

лаетъ

 

расноряженія

 

согласно

 

съ

 

§

 

38

 

сего

 

устава.

Гл-

 

VII. — О

 

помощникѣ

 

смотрителя.

§

 

58.

 

Помощникъ

 

смотрителя

 

назначается

 

по

 

пред-

ставлена

 

еиархіальнаго

 

преосвященнаго

 

Святѣйшимъ

 

Сино.
домъ.

§

 

59.

 

Преподавая

 

свящ.

 

иеторію,

 

помощникъ

 

смотри-

теля

 

раздѣляетъ

 

съ

 

смотрителемъ

 

труды

 

но

 

учебно-воспи-
тательной

 

и

 

хозяйственной

 

частямъ

 

въ

 

учплищѣ,

 

нричемъ

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

поступаетъ

 

по

 

его

 

указаніямъ

 

и

 

от-

даетъ

 

ему

 

отчетъ

 

въ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ.

§

 

60.

 

Въ

 

случаѣ

 

болѣзни

 

или

 

отсутствія

 

смотрителя,

помощникъ

 

исправляетъ

 

его

 

должность.

Приміъчаніе.

 

Въ

 

помощь

 

инспекпіи

 

въ

 

училищахъ

 

мо

жетъ

 

быть

 

учреждаема

 

должность

 

надзирателей

   

изъ

 

окон-

чившихъ

 

курсъ

 

семинаріи

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ,

 

опредѣляе-

мыхъ

   

епархіальнымъ

   

преосвященнымъ,

   

по

   

рекомендаціи
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смотрителя

 

и

 

его

 

помощника,

 

иосль

 

трехмѣсячнаго

   

исны-

танія.

Гл.

 

YIII. —Объ

 

учителяхъ.

§

 

61.

 

Учители

 

училищъ

 

опредѣляются

 

на

 

должность

при

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ,

 

но

 

пред-

ставленіямъ

 

академических-!,

 

совѣтовъ,

 

а

 

въ

 

теченіе

 

учеб-
наго

 

года

 

Оберъ

 

Прокуроромъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

по

 

до-

кладамъ

 

учебнаго

 

комитета.

Лриміьчаніе.

 

При

 

недостаткѣ

 

лицъ

 

съ

 

академическимъ

образованіемъ,

 

допускаются

 

къ

 

исправленію

 

учительскихъ

должностей

 

студенты

 

семинаріи,

 

но

 

рекомендаціп

 

семинар-

скаго

 

правленія

 

утверждаемые

 

преосвященнымъ.

§

 

62.

 

Могутъ

 

быть

 

приглашаемы

 

для

 

нреподаванія

 

въ

училищѣ,

 

съ

 

утвержденія

 

епархіальнаго

 

преосвященнаго,

 

и

наставники

 

изъ

 

другихъ

 

вѣдомоствъ.

 

съ

 

назначеніемъ

 

имъ

во.-шаграждевія

 

по

 

соглашенію

 

ихъ

 

съ

 

училищнымъ

 

прав-

леніемъ.
§

 

63.

 

Учители

 

со

 

степенью

 

магистра

 

и

 

кандидата

 

бо-
гословія,

 

съ

 

учеными

 

степенями

 

другихъ

 

высшихъ

 

учеб-
ныхъ

 

заведеній

 

имперін,

 

или

 

съ

 

свидѣтельствами

 

на

 

право

иреподаванія

 

въ

 

среднихъ

 

учебпыхъ

 

заведепіяхъ,

 

имѣющіе

до

 

12-ти

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю,

 

получаютъ

 

по

 

штату

 

поло-

женное

 

жалованье

 

(700

 

р.),

 

а

 

выслужившіе

 

пять

 

лѣтъ—

увеличенное

 

(900

 

р.),

 

действительные

 

же

 

студенты

 

ака-

деміи

 

и

 

студенты

 

семинаріи — уменьшенное

 

(420

 

р.),

 

при-

чемъ

 

за

 

каждый

 

годичный

 

урокъ,

 

сверхъ

 

12-ти,

 

полагает

ся

 

добавочное

 

возпагражденіе

 

первымъ

 

по

 

50

 

р.,

 

и

 

выслу-

жившимъ

 

нятилѣтіе

 

но

 

60

 

р.,

 

вторымъ

 

же

 

по

 

20

 

р.

Примѣчаніе.

 

Жалованье

 

сіе

 

можете

 

быть

 

увеличиваемо

изъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ,

 

съ

 

утвержденія

 

епархіальнаго

 

ар-

хіерея,

 

если

 

съѣздомь

 

духовенства

 

будетъ

 

это

 

признано

возможнымъ

 

и

 

нужнымъ.

§

 

64.

 

Каждый

 

учитель

 

долженъ

 

преподавать

 

свой
предметъ

 

по

 

установленной

 

программѣ

 

и

 

учебнику,

 

не

употребляя

 

письменныхъ

 

къ

 

нему

 

дополненій

 

безъ

 

крайней
нужды.
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§

 

65.

 

На

 

учителей

 

возлагается

 

наблюденіе,

 

во

 

время

ихъ

 

уроковъ,

 

за

 

порядкомъ

 

и

 

тишиною

 

въ

 

классѣ,

 

причемъ

учениковъ,

 

нарушающихъ

 

спокойствіе,

 

они

 

или

 

сами

 

под-

вергаютъ

 

взысканіимъ

 

или

 

доносятъ

 

объ

 

нихъ

 

смотрителю.

§

 

66.

 

За

 

каждый

 

мѣсяцъ

 

учители

 

нредставляютъ

 

смо-

трителю

 

иѣдомость

 

объ

 

успѣхахъ

 

и

 

поведеніи

 

учениковъ;

предъ

 

окончаніемъ

 

же

 

учебнаго

 

года

 

таковыя

 

вѣдомости

представляются

 

смотрителю

 

за

 

цѣлый

 

годъ.

§

 

67.

 

Учитель,

 

въ

 

случаѣ

 

невозможности

 

быть

 

въ

 

клас-

се,

 

увѣдомляетъ

 

смотрителя

 

о

 

причииѣ

 

своего

 

отсутствія
заблаговременно,

 

дабы

 

смотритель

 

могъ

 

принять

 

мѣры

 

къ

назначенію

 

ученикамъ

 

занятія.

Гл.

 

IX. — 0

 

почетномъ

 

блюстителѣ

 

но

 

хозяйственной

 

части.

§

 

68.

 

Почетный

 

блюститель

 

ію

 

хозяйственной

 

части

избирается

 

училищнымъ

 

иравленіемъ

 

и

 

утверждается

 

въ

семъ

 

званіи

 

еиархіальнымъ

   

архіереемъ.

§

 

69.

 

Почетный

 

блюститель

 

содѣйствуетъ

 

возможно

лучшему

 

содержание

 

училища

 

по

 

хозяйственной

 

части

 

де-

нежными

 

и

 

другими,

 

но

 

усердію

 

своему,

 

единовременными

или

 

постоянными

 

нриношеніями.
§

 

70.

 

Почетный

 

блюститель

 

имѣетъ

 

право

 

осматри-

вать

 

училище

 

и

 

наблюдать

 

за

 

содержаніемъ

 

учениковъ,

жпвущихъ

 

въ

 

общежитіяхъ.
§

 

71.

 

Почетный

 

блюститель

 

приглашается

   

въ

 

засѣ

данія

   

иравленія

   

но

 

хозяйственнымъ

   

дѣламъ

   

съ

 

правомъ

голоса.

Гл.

 

X. —0

 

пріемѣ

 

учениковъ

 

въ

 

училища.

§

 

72.

 

Нріемъ

 

дѣтей

 

дозволяется

 

какъ

 

въ

 

первый
кла'есъ

 

училища,

 

такъ

 

и

 

въ

 

послѣдующіс.

§

 

73,

 

Въ

 

первый

 

клаесь

 

ностунаютъ

 

дѣти

 

въ

 

возраотѣ

отъ

 

10

 

до

 

12

 

лѣть,

 

обученные

 

читатыі

 

писать

 

иорусски

 

и

читать

 

нославянски,

 

знающіе

 

общеупотребительные

 

молит-

вы,

 

снмволъ

 

вѣры

 

и

 

заповѣди,

 

по

 

ариѳметикѣ

 

первыя

 

два

дѣйствія,

 

съ

 

таблицею

 

умпоженія.
§

 

74.

 

Въ

 

иослѣдующіе

 

классы

 

принимаются

 

имѣющіе

соітьѣтсвенные

 

классу

 

познанія

 

и

 

возрастъ,
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§

 

75.

 

Пріемные

 

экзамены

 

производятся

 

предъ

 

началомъ

учебнаго

 

года.

§

 

76.

 

Прошенія

 

о

 

нріемѣ

 

подаются

 

на

 

имя

 

^смотри-
теля;

 

при

 

прошеніяхъ

 

представляется

 

метрическое

 

свиде-

тельство

 

или,

 

при

 

неимѣпіи

 

его,

 

выписка

 

изъ

 

метриче-

скихъ

 

книгъ.

Гл.

 

XI.— О

 

обученіи

  

въ

 

училищахъ.

§

 

77.

 

Въ

 

училищахъ

 

преподаются

 

слѣдующіе

 

предметы:

1)

   

Священнная

 

исторія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта.

2)

   

Пространный

 

христіанскій

 

катихизисъ.

3)

   

Изъясненіе

 

богослуженія,

 

съ

 

церковнымъ

 

уставомъ.

Языки:
4)

  

Русскій

 

и

 

церковно-славянскій
5)

  

Латинскій.
6)

  

Греческій.
7)

  

ГеограФІя.
8)

  

Ариѳметика.

9)

   

Чистописаніе.
10)

  

Церковное

 

пѣніе.

§

 

78.

 

Въ

 

каждомъ

 

классѣ

 

училища

 

должно

 

быть

 

не

болѣе

 

40

 

учениковъ.

 

При

 

большемъ

 

числѣ

 

открывается

параллельное

 

отдѣленіе

 

класса

 

на

 

средства,

 

изыскиваемый

духовенствомъ

 

округа.

§

 

79.

 

Число

 

уроковъ

 

на

 

каждый

 

учебный

 

день

 

по-

лагается

 

4,

 

исключая

 

одного

 

дня

 

въ

 

неделю,

 

когда

 

бываетъ
3

 

урока.

 

Каждый

 

урокъ

 

долженъ

 

продолжаться

 

непременно
часъ.

Приміъчанів.

 

Между

 

уроками

 

полагается

 

промежутокъ

для

 

отдыха

 

въ

 

четверть

 

часа.

§

 

80.

 

Число

 

уроковъ

 

по

 

прсдметамъ

 

и

 

распредѣленіе

оныхъ

 

по

 

классам

 

ь

 

обозначены

 

въ

 

приложенной

 

къ

 

уставу

таблице,

 

измѣненія

 

въ

 

коей

 

могутъ

 

быть

 

делаемы

 

только

Овятейшимъ

 

Синодомъ,

 

по

 

усмотренію

 

особой

 

нужды.

§

 

81

 

Іетодъ

 

нренодаванія

 

должен

 

ь

 

помогать

 

привиль-

иому

 

развитію

 

прпродныхъ

 

дарованій

 

и

 

вести

 

къ

 

тому,

чтобы

 

все

 

преподанное,

 

ученикамъ

 

было

 

сколь

 

возможно

отчетливее

 

усвоено

 

ими.
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§

 

82.

 

Чченіе

 

учениками

 

полезныхъ

 

книгъ,

 

соответ-
ствующихъ

 

ихъ

 

возрасту,

 

должно

 

быть

 

поощряемо.

 

Долгъ
учителей

 

указывать

 

ученикамъ

 

книги

 

для

 

чтепія

 

и

 

руко-

водить

 

ихъ

 

въ

 

усвоепіи

 

читаемаго

§

 

83.

 

Ученіе

 

въ

 

училищахъ

 

продолжается

 

въ

 

теченіе
целаго

 

года,

 

кроме

 

воскресиыхъ,

 

праздничныхъ

 

и

 

табель-
ныхъ

 

дней,

 

а

 

также

 

м-встныхъ

 

наиболее

 

чтимыхъ

 

нразд-

никовъ,

 

дней

 

говѣиія.

 

дня

 

поминовенія

 

усопшихъ

 

въ

 

не-

дели»

 

мясопустную

 

и

 

вакацій:

 

зимнихъ

 

съ

 

22-го

 

декабря
но

 

7-е

 

января

 

и

 

летішхъ,

 

продолжающихся

 

полтора

 

ме-
сяца.

Пргімѣчаніе.

 

Лѣтнія

 

вакаціи

 

въ

 

училищахъ

 

назначают-

ся

 

одновременно

 

съ

 

вакаціями

 

въ

 

мѣстной

 

семинаріи.
§

 

84.

 

По

 

окрнчаніи

 

учебнаго

 

года,

 

предъ

 

лѣтвими

 

иа-

каціями,

 

въ

 

училищахъ

 

производятся

 

экзамены.

§

 

85.

 

Для

 

обозначенія

 

успеховъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

поведе-

нія

 

учениковъ,

 

употребляются

 

слѣдующіе

 

баллы:

 

5— отлично,

4

 

— очень

 

хорошо,

 

3— хорошо,

 

2

 

-

 

посредственно,

 

1 — слабо.
§

 

86.

 

Пріемныя

 

и

 

годичный

 

испытанія

 

производятся

правленіемъ

 

при

 

участіи

 

учителей. .

§

 

87.

 

Ученики,

 

окопчившіе

 

полный

 

курсъ

 

ученія,

 

рав-

но

 

какъ

 

и

 

увольняемые

 

изъ

 

училища

 

до

 

окончанія

 

курса,

нолучаютъ

 

соответственныя

 

ихъ

 

познаніямъ

 

и

 

новеденію
свидетельства,

 

за

 

подписью

 

членовъ

 

училищнаго

 

нравленія
и

 

съ

 

приложеніемъ

 

печати

 

училища.

§

 

88.

 

Въ

 

каждомъ

 

училище

 

полагается

 

библіотека,
состоящая

 

изъ

 

книгъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

учителей,

 

изъ

учебниковъ

 

и

 

книгъ

 

для

 

детскаго

 

чтенія,

 

а

 

также

 

снаб-
женная

 

достаточнымъ

 

количествомъ

 

учебныхъ

 

пособій,

 

какъ-

то:

 

прописей,

 

геограФическихъ

 

картъ,

 

глобусовъ

 

и

 

словарей
§

 

89.

 

Библіотекою,

 

со

 

всеми

 

ея

 

принадлежностями,

заведуетъ

 

смотритель,

 

согласно

 

съ

 

правилами

 

установлен-

ными

 

училищнымъ

 

нравленіемъ.
Гл.

 

XII.— О

 

воспитаніи

  

въ

 

училищахъ

   

нравственномъ

   

и

Физнческомъ.

§

 

90.

 

Нравственное

 

воспитаніе

 

въ

 

училищахъ

 

имѣетъ

целію

 

положить

 

прочное

 

основаніе

 

религіояко-нравотвенному
образованию

 

учащихся,
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§

 

91.

 

Достиженію

 

сей

 

цели

 

должны

 

содействовать
все

 

служащія

 

при

 

училище

 

лица,

 

ближайшимъ

 

же

 

обра-
зомъ —смотритель

 

училища

 

и

 

его

  

помощникъ.

§

 

92.

 

Все

 

служашія

 

при

 

училище

   

лица

 

должны

   

по

давать

 

ученикамъ

 

примеръ

 

неукоризненной

 

жизни

   

и

 

точ-

наго

 

исполненія

 

христіанскнхъ

  

обязанностей
§

 

93.

 

Ученики

 

духовныхъ

 

училищъ

 

преимущественно

должны

 

быть

 

иріучаемы

 

къ

 

неонусгитольному

 

и

 

точному

исполненію

 

христіанскихъ

 

обязанностей;

 

ночему

 

все

 

упраж-

ненія,

 

располагающія

 

къ

 

благочестію,

 

должны

 

быть

 

свято

соблюдаемы

 

и

 

охраняемы

 

въ

 

училищахъ.

§

 

94.

 

Ученики

 

ежедневно

 

слушаютъ

 

положенный

   

мо

литвы:

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ,

 

прежде

 

и

 

после

 

стола,

 

при

 

па-

чале

 

и

 

окончанш

 

каждаго

 

урока

 

въ

 

классе.
§

 

95.

 

Въ

 

воскресиые

 

и

 

праздничные

 

дни

 

ученики

 

не-

опустительно

 

должны

 

присутствовать

 

при

 

богослуженіи
всенощномъ

 

или

 

утреинемъ

 

и

 

литургіп,

 

и

 

участвовать

 

въ

чтеніи

 

и

 

иѣніи

 

на

 

клиросѣ.

§

 

96.

 

Въ

 

первую

 

и

 

нослѣднюю

 

неделю

 

св.

 

четыреде-

сятницы

 

все

 

ученики

 

говеютъ

 

и

 

нріобщаются

 

св.

 

таинъ.

Примѣчаик.

 

На

 

последнюю

 

неделю

 

св.

 

четыредесят-

ннцы

 

ученики

 

могутъ

 

быть

 

увольняемы

 

въ

 

домы

 

своихъ

родителей

 

и

 

родотвешшковъ;

 

посему

 

попеченіе

 

о

 

говѣыіи

ихъ

 

въ

 

это

 

время

 

возлагается

  

на

 

сихъ

 

последнихъ.
§

 

97.

 

Высшею

 

целію

 

религіозно-нравствепнаго

 

воспп-

танія

 

должно

 

быть

 

то,

 

чтобы

 

нснолненіе

 

христіанскихъ
обязанностей

 

сделалось

 

истинною

 

потребностью

 

сердца

 

вос-

питанниковъ.

§

 

98.

 

Училищное

 

правленіе

 

должно

 

определить

 

для

учениковъ

 

строгій

 

порядокъ

 

въ

 

занятіяхъ

 

и

 

образе

 

жизни,

и

 

неуклонно

 

наблюдать

 

за

 

его

 

иснолненіемъ.
§

 

99.

 

Ученикамъ

 

должны

 

быть

 

внушаемы

 

правила

внёшняго

 

прйлвчія,

 

вѣжливостп,

 

бережливости,

 

и

 

другіе

 

по-

добные

 

добрые

  

навыки.

§

 

100.

 

Въ

 

случае

 

какой

 

либо

 

неисправности,

 

шалостей
или

 

проступковъ

 

учениковъ,

 

назначаются

 

имъ

 

исправительный

взыоканія,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

избираемы

 

со

 

строгою

 

раз-

борчивости

 

въ

 

отношенш

 

къ

 

ихъ

 

роду

  

и

 

качеству

   

и

 

со-
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ображаемы

 

съ

 

возрастомъ

 

п

 

характеромъ

 

исправляемыхъ;

во

 

всякомъ

 

случае

 

они

 

не

 

должны

 

быть

 

грубы,

 

унизи-

тельны

 

и

 

жестоки.

§

 

101.

 

При

 

недействительности

 

принимаемых!,

 

испра-

вительныхъ

 

мѣръ,

 

смотритель

 

обращается

 

къ

 

содействію

родителей,

 

доводя

 

о

 

семъ

 

до

 

свѣдѣиія

 

правленія.
§

 

102.

 

Свободное

 

отъ

 

учебныхъ

 

чанятій

 

время

 

уче-

ники

 

употребляютъ

 

на

 

отды'хъ,

 

прогулки,

 

игры

 

и

 

упраа-

невія,

 

способетву'9ЩІн

 

развитію

 

и

 

укрѣпленію

 

тѣлесныхъ

силъ.

Гл.

 

XIII. — 0

 

помещенін

 

и

 

содержаніп

 

учениковъ

 

училища.

§

 

103.

 

Ученики

 

училища

 

помещаются

 

или

 

въ

 

обще-
житіяхъ,

 

устрояемыхъ

 

при

 

училшцѣ,

 

или

 

у

 

родителей

 

и

родсівенниковь,

 

или

 

же

 

на

 

наемныхъ

 

квартнрахъ.

§104.

 

Общежитія

 

учреждаются,

 

смотря

 

по

 

средствамъ

къ

 

содержанію

 

училища,

 

въ

 

училищныхъ

 

зданіяхъ

 

или

же

 

въ

 

наемныхъ

 

иомещеніяхъ.
§

 

105.

 

Сироты

 

м-Ьстпаго

 

духовенства,

 

а

 

также

 

дети

бедныхъ

 

священно

 

п

 

церковно-слу жителей,

 

при

 

хорошихъ

успехахъ

 

въ

 

наукахъ

 

и

 

поведеніи,

 

принимаются

 

въ

 

обще-
житія,

 

съ

 

разрішёвія

 

епархіальнаго

 

архіерея,

 

безъ

 

взноса

платы

 

за

 

свое

 

помещен

 

!е

 

и

 

содержаніе,

 

или

 

со

 

взносомъ

уменьшенной

 

платы.

 

Если

 

же

 

при

 

училище

 

не

 

учреждено

общежитія,

 

то

 

означепиымъ

 

сиротамъ

 

и

 

детямъ

 

бедныхъ
священно

 

и

 

церковнослужителей

 

назначаются,

 

смотря

 

но

ихъ

 

нуждамъ

 

и

 

средствамъ

 

училища,

 

денежный

 

пособія.
Ііримтаніе.

 

Въ

 

училищахъ

 

съ

 

общежитіями,

 

для

 

ис-

полнена

 

распоряженій

 

-но

 

хозяйственной

 

части,

 

окружные

съезды

 

духовенства

 

избираютъ

 

эконома

 

съ

 

приличнымъ

вознагражденіемъ.
§

 

108.

 

Прочіе

 

ученики

 

принимаются

 

въ

 

общежитія,

 

со

взносомъ

 

известной

 

платы

 

за

 

помѣщеніе

 

и

 

содержаніе,

 

и

 

по-

ступаютъ

 

въ

 

общежитія

 

или

 

пансіоперами,

 

пользующими-

ся

 

въ

 

училище

 

всемъ

 

содержаиіемъ,

 

или

 

въ

 

качестве

 

по-

лупапегоперовп,

 

не

 

получающихъ

 

изъ

 

полнаго

 

содержанія
только

 

одежды

 

и

 

обуви.
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§

 

107.

 

Плата

 

за

 

пансіонеровъ

 

и

 

полупансіонеровъ
назначается,

 

по

 

соглашенію

 

училищнаго

 

правленія

 

съ

 

ду-

ховенствомъ

 

округа,

 

съ

 

утвержденія

 

епархіальнаго

 

архіе-
рея,

 

и

 

вносится

 

по

 

третямъ

 

года,

 

въ

 

теченіе

 

первой

 

поло-

вины

 

перваго

 

третнаго

 

месяца.
§

 

108.

 

Классныя

 

комнаты

 

и

 

все

 

жплыя

 

помещенія
учениковъ,

 

по

 

вместительности,

 

должны

 

соответствовать
числу

 

назначаемыхъ

 

въ

 

те

 

и

 

другія

  

учениковъ.

§

 

109.

 

Все

 

ученическія

 

помещенія

 

въ

 

училищахъ

должны

 

быть

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

освежаемы

 

воздухомъ,

 

на-

длежаще

 

отопляемы

  

и

 

освещаемы.
§

 

110.

 

Чистота

 

и

 

опрятность

 

въ

 

содержаніи

 

учени-

ческихъ

 

помещеній,

 

а

 

также

 

всехъ

 

вещей,

 

служащихъ

къ

 

употребленію

 

учениковъ,

 

должны

 

быть

 

наблюдаемы

 

со

всею

 

строгостію.

§

 

111.

 

Пища

 

дается

 

воспптанникамъ

 

простая,

 

но

 

изъ

свежвхъ

 

припасовъ

 

и

 

въ

 

достаточномъ

 

количестве

 

при

 

зав-

траке,

 

обеде

 

и

 

ужине.

§

 

112.

 

Одежду

 

носятъ

 

ученики

 

приличную

 

и

 

соот-

ветственную

 

временамъ

 

года.

 

Правило

 

это

 

распространяется

и

 

на

 

всехъ

 

приходящихъ

 

учениковъ.

§

 

113.

 

Число

 

вещей,

 

выдаваемыхъ

 

ученикамъ,

 

поме-
щающимся

 

въ

 

общежитіяхъ,

 

изъ

 

одежды,

 

обуви

 

и

 

белья,
и

 

сроки

 

пользованія

 

оными

 

определяются,

 

съ

 

утверждснія
епархіальнаго

 

архіерея,

 

но

 

соглашенію

 

правленія

 

съ

 

духо-

веиствомъ

 

округа.

§

 

114.

 

Правила,

 

изложенный

 

въ

 

§§

 

108,

 

109

 

и

 

110,
распространяются

 

и

 

ва

 

ваемвыя

 

квартиры

 

учениковъ.

§

 

115.

 

Квартиры

 

эти

 

должны

 

быть

 

нанимаемы

 

по

 

воз-

можности

 

ближе

 

къ

 

училищу,

 

у

 

семейныхъ

 

обывателей

 

съ

добрымъ

 

именемъ,

 

преимущественно

 

у

 

духовпыхъ.

§

 

116.

 

Начальство

 

училища,

 

наблюдая

 

за

 

образомъ
жизни

 

воспитанниковъ

 

на

 

вольнонаемныхъ

 

квартнрахъ,

 

об-
ращаетъ

 

вместе

 

съ

 

темъ

 

постоянное

 

вниманіе

 

па

 

благо-
надежность,

 

въ

 

нравственном!,

 

отношеніи,

 

лицъ,

 

отдающихъ

квартиры,

 

и

 

другихъ

 

живущихъ

 

сь

 

ними.

§

 

117.

 

Въ

 

случае

 

сомненія

 

въ

 

благонадежности

 

сихъ

лицъ,

 

начальству

 

училища

 

предоставляется

 

требовать

   

отъ
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родителей

 

немедленнаго

 

перемѣщевія

 

ихъ

 

детей

 

на

 

дру-

гія

 

квартиры,

 

и

 

вообще

 

указывать

 

родителямъ

 

людей,

 

из-

вествыхъ

 

училищному

 

правленію.
§

 

118.

 

На

 

случай

 

болѣзни

 

учениковъ

 

правленіе

 

устраи-

ваемъ

 

больницу,

 

по

 

возможности,

 

отдельно

 

отъ

 

жилыхъ

 

уче-

иическихъ

 

помещевій,

 

въ

 

размере

 

доступномъ

 

для

 

средствъ

училища.

 

При

 

невозможности

 

устроить

 

больницу,

 

правленіе
озабочивается

 

и

 

принимаете

 

все

 

меры,

 

чтобы

 

больные

 

уче-

ники

 

не

 

оставались

 

безъ

 

присмотра

 

и

 

надлежащей

 

номощи.

Гл.

 

XIY.

 

— О

 

правахъ

 

и

 

преимуществахъ

 

духовныхъ

   

учи-

лищъ.

§

 

119.

 

Духовный

 

училища

 

имеютъ

 

свою

 

печать

 

съ

изображеніемъ

 

государственнаго

 

герба

 

и

 

надписью:

 

«печать

правленія

 

такого-то

 

духовною

 

училища*. ^Она

 

хранится

 

у

смотрителя.

§

 

1 20.

 

Училища

 

свободны

 

отъ

 

платежа

 

вееовыхъ

 

де-

вегъ

 

за

 

отправляемый

 

по

 

деламъ

 

ихъ

 

и

 

за

 

ихъ

 

печатью

бумаги

 

и

 

посылки,

 

когда

 

послѣднія

 

в-всомъ

 

не

 

более

 

пуда.

§

 

121.

 

Училища

 

свободны

 

отъ

 

гербоваго

 

сбора

 

и

 

отъ

платежа

 

креиостпыхъ

 

и

 

иныхъ

 

пошлинъ

 

по

 

совершаемымъ

отъ

 

имени

 

ихъ

 

актамъ

 

и

 

вообще

 

по

 

всвмъ

 

касающимся

 

до

нихъ

 

деламъ.
§

 

122.

 

Училнщныя

 

зданія

 

свободны

 

отъ

 

квартирной
повинности

 

какъ

 

постоемъ,

 

такъ

 

и

 

деньгами,

 

а

 

равно

 

и

отъ

 

денежныхъ

 

въ

 

пользу

 

города

 

сборовъ.

 

Правило

 

сіе

 

не

распространяется

 

на

 

те

 

изъ

 

принадлежапіихъ

 

училищамъ

зданій,

 

которыя

 

приносятъ

 

доходъ

 

посредотвомъ

 

отдачи

 

ихъ

въ

 

наемъ.

§

 

123.

 

Права

 

и

 

преимущества

 

сіужащихъ

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

училищахъ

 

лицъ

 

определяются

 

особымъ

 

ноложе-

ніемъ.
§

 

124.

 

Ученики,

 

овончившіе

 

полный

 

курсъ

 

ученія

 

въ

духовному

 

училище

 

и

 

не

 

поступившіе

 

для

 

продолженія
ученія

 

въ

 

семинарію,

 

въ

 

случае

 

поступленія

 

на

 

граждан-

скую

 

службу,

 

если

 

имеютъ

 

на

 

то

 

враво

 

во

 

происхожденію,
не

 

подвергаются

 

испытанно

 

для

   

производства

 

въ

   

первый

***
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классный

 

чинъ

 

(Св.

 

зак.

 

т.

 

III

 

уст.

 

служб,

 

прав.

 

ст.

 

311
317,

 

изд.

 

1876

  

г.).

Росписаніе

 

учебныхв

 

предметооъ

 

для

 

училища,

 

съ

 

показатели

 

числа

уроковъ

 

по

 

каждому

 

иаг

 

нихъ.

   

(Приложение

  

къ

 

§

  

80

  

устава

  

ду-
ховныхъ

 

училище).

число

 

уроковъ

 

въ

 

класссахъ.

    

о

 

.

   

.

О

   

fi

   

я

egg
I.

    

II.

   

III.

   

IY.

 

s

 

к

 

^
Наименование

 

предметовъ.

Св.

 

исторія

 

Ветхаго

  

Завета

 

...

   

3

 

—

     

—

    

— \

Св.

 

исторія

 

Новаго

  

Завета

   

...

   

—

 

3

      

—

     

-

Катихизисъ ......... —

 

—

    

3
Окончаніе

 

катихизиса

  

и

 

изъясненіе
богослуженія

  

съ

 

церковнымъ

 

ус-

тавомъ .......... —

 

—

    

—

    

3
Русскій

 

языкъ

 

съ

 

церковно-славян-

скимъ ...........10

    

3

       

3

     

3

      

19
Греческій

 

языкъ ........ —

   

5

       

5

     

6

     

16
Латинскій

 

языкъ .......

  

—

   

5

       

6

     

5

      

16
Ариѳметика ......... 4

    

3

       

2

     

2

      

11
ГеограФІя ..........—

 

—

     

3

     

3

        

6
Церковное

 

пѣніе ........ 42

     

11

        

8
Чистонисаніе ......... 2

    

2 --------•

       

4

23

 

23

 

23

 

"23

       

~^~

Штаты

 

духовныхъ

 

училищъ.

Въ

 

училищѣ.

о

   

.

 

о

 

к

 

Годовое

 

«о-
>Ч

   

А

   

Ч

   

О
а

 

а

 

°

 

л

 

Держашв
g

 

«

 

£

 

*

     

рубли.

1.

   

Смотрителю

 

(при

 

казенной

  

квартире).

    

1

    

С

        

1200
2.

   

Помощнику

 

смотрителя

 

(при

   

казенной
квартире) ...........

     

16

           

900
Прнлтчаніе.

 

Смотритель

 

и

 

его

  

помощ-

никъ

 

получаютъ

 

положенное

 

содержаніе
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—

вмѣстѣ

 

и

 

за

 

обученіе

   

преподаваемымъ

  

ими

 

нредметамъ

(§§

 

48

 

и

 

59).
3.

 

Учитслямъ:
Руоокаго

 

и

 

церковно-славянскаго

  

язы-

ковъ .............

      

2

 

19

         

1800
Греческаго

 

языка

 

• .........

      

1

 

16

         

1140
Латинскаго

 

языка .........

      

1

  

16

         

1140
Ариѳнетики

 

и

 

геограФІи .......

      

1

 

17

         

1200
Церковеаги

 

иѣнія ..........

      

18

          

280
Чистописанія ...........

      

14

           

100

Лралтчаніе

 

1.

 

Расходы

 

по

 

оодержанію

 

учениковъ,

 

ре-

монту,

 

отопленію,

 

освѣщевію

 

училищныхъ

 

зданій

 

иподру-

гимъ

 

статьямъ

 

содержания

 

училищъ

 

опредѣляются,

 

на

 

осно-

ваніи

 

составляемыхъ

 

училищами

 

смѣтъ,

 

съѣздами

 

духо-

венства

 

и

 

утверждаются

 

епархіальныміі

 

преосвященными.

Пришчанів

 

2.

 

Смотритель

 

и

 

его

 

помощнику

 

не

 

имѣ-

ющіе

 

учевыхъ

 

академическихъ

 

степеней,

 

нолучаютъ

 

умень-

шенное

 

содержаніе,

 

первый

 

900

 

р.,

 

а

 

второй

 

600

 

р.

ОПРЕДМЕНІЯ

 

СВЯТЪЙШАГО

 

СИНОДА

О

 

правахъ

 

сельскаго

 

духовенства

 

на

 

пользованіѳ

 

лѣсомъ

 

изъ

    

ка-
зенныхъ

 

и

  

поступившихъ

 

въ

 

надѣлъ

 

крестьянамъ

 

лѣсныхъ

 

дачѵ

Указъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Самодержца
Всероссійскаго,

 

нзъ

 

СвятѣЙшаго

 

Синода.

 

Преосвященному
Сергію,

 

Архіепископу

 

Кишиневскому

 

и

 

Хотинсвому.

 

По
указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Прави-
тельствующій

 

Сннодъ

 

слушали

 

предложенное

 

товарищемь

г.

 

Сннодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

отношеніе

 

министра

 

го

сударствениыхъ

 

шіуществъ,

 

отъ

 

8

 

апрѣ.ля

 

сего

 

1883

 

года,

If»

 

168,

 

по

 

вопросу

 

о

 

правахъ

 

православнаго

 

сельскаго

 

ду-

ховенства

 

на

 

пользованіе

 

лѣсомъ

 

въ

 

казенныхъ

 

и

 

посту-

пившихъ

 

въ

 

надѣлъ

 

крестьянамъ

 

лѣсныхъ

 

дачахъ,

 

олѣду-

ющаго

 

содержанія:

 

совѣтъ

 

министра,

 

разсмотрѣвъ

 

вновь

воирось

 

о

 

правахъ

 

сельскаго

 

православнаго

 

духовенства

 

на

пользование

 

лѣсомъ

 

нзъ

 

казенныхъ

 

и

 

поступившихъ

 

въна-
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дѣлъ

 

крестьянамъ

 

лѣсныхъ

 

дачъ,

 

остался

 

по

 

этому

 

пред-

мету

 

ири

 

прежнемъ

 

своемъ

 

заключеніи,

 

о

 

которомъ

 

извест-
но

 

уже

 

г.

 

синодальному

 

Оберъ-Прокурору

 

изъ

 

отношенія
его,

 

министра,

 

отъ

 

20

 

мая

 

1881

 

года —за

 

№

 

232.

 

Въ

 

за-

ключен^

 

томъ,

 

утвержденномъ

 

управлявшимъ

 

мпнистер-

ствомъ

 

государственныхъ

 

имуществъ,

 

статсъ-оекретаремъ

кпяземъ

 

Ливеномъ,

 

было

 

высказано

 

мнѣніе,

 

что

 

сельское

духовенство

 

имѣетъ

 

право

 

получать

 

безплатно

 

лѣсъ

 

на

домашнія

 

надобности

 

только

 

изъ

 

тѣхъ

 

дачъ,

 

который,

 

по-

ели

 

выдачи

 

бывшіімъ

 

государственнымъ

 

крестьянамъ

 

вла-

дѣнныхъ

 

записей,

 

поступили

 

за

 

надѣломъ

 

крестьянъ

 

въ

казну,

 

ири

 

чемъ

 

таковое

 

право

 

духовенства

 

должно

 

быть
обусловлено

 

имѣющнмися

 

у

 

него

 

писцовыми

 

книгами

 

и

 

дру-

гими

 

документами,

 

а

 

размѣръ

 

отпуска —возможностью

 

онаго

но

 

состоянію

 

дачъ

 

и

 

требоваиіямъ

 

правильнаго

 

лѣснаго

хозяйства.

 

Во

 

всѣхъ

 

же

 

ирочихъ

 

случаяхъ,

 

т.

 

е.

 

когда

при

 

селеніяхъ,

 

въ

 

коихъ

 

проживаютъ

 

священнослужители,

или

 

вовсе

 

не

 

было

 

лѣсовъ

 

и,

 

слѣдовательно,

 

они

 

отпус-

ком!,

 

лѣса

 

никогда

 

не

 

пользовались,

 

или

 

хотя

 

и

 

были

 

ле-
са,

 

но

 

при

 

выдачѣ

 

крестьянамъ

 

владѣнныхъ

 

записей

 

полно-

стію

 

поступили

 

въ

 

лѣсной

 

надѣлъ

 

крестьянамъ,

 

право

 

сель-

скаго

 

духовенства

 

на

 

безплатвое

 

пользованіе

 

лѣсомъ

 

изъ

казенныхъ

 

дачъ,

 

согласно

 

ст.

 

264

 

лѣсн.

 

уст.,

 

должно

 

быть
ограничено

 

только

 

отпускомъ

 

онаго

 

на

 

постройку

 

сгорѣв

пшхъ

 

домовъ.

 

За

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

принявъ

 

во

 

внимапіе:

 

1)
что

 

прекращеніе

 

отпуска

 

лѣса

 

сельскому

 

духовенству

 

изъ

крестьянокпхъ

 

дачъ

 

произошло

 

вслѣдствіе

 

не

 

отвода

 

оному,

при

 

поземельномъ

 

устройствѣ

 

крестьянъ,

 

участковъ

 

для

лѣснаго

 

нользованія;

 

2)

 

такое

 

прекращеніе,

 

въ

 

болыпинствѣ

случаевъ,

 

поставило

 

сельское

 

духовенство

 

въ

 

весьма

 

тя-

желое

 

полиженіе,

 

и

 

3)

 

что

 

ст.

 

265

 

лѣсн.

 

уст.

 

возлагаетъ

на

 

министра

 

государственныхъ

 

имуществъ

 

обязанность

 

ока-

зывать

 

содѣйствіе

 

къ

 

улучшенію

 

быта

 

православнаго

 

ду-

ховенства

 

отпускомъ

 

лѣса,

 

въ

 

необходимыхъ

 

случаяхъ

 

без-
платно

 

или

 

по

 

уменыпеннымъ

 

цѣнамъ.

 

совѣть

 

министра

нынѣ

 

нашелъ,

 

что

 

въ

 

виду

 

изложеннаго

 

было

 

бы

 

желатель-

но,

 

чтобы

 

министерство

 

государственныхъ

 

[имуществъ

 

раз-

решало

 

такіо

 

отпуски

 

ве

 

только

 

по

 

огдѣльнымъ

   

единиц-
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нымъ

 

ходатайствамъ

 

лицъ

 

сельскаго

 

духовенства,

 

какъ

 

ѳто

дѣлается

 

теперь,

 

но

 

установило

 

бы

 

ихъ

 

на

 

будущее

 

время,

въ

 

видѣ

 

постояннаго

 

иользованія

 

во

 

всѣхътѣхъ

 

мѣстностяхъ,

гдѣ

 

это,

 

по

 

хозяйственнымъ

 

соображеніямъ

 

лѣснаго

 

управ-

левія,

 

окажется

 

возможнымъ

 

безъ

 

истощенія

 

казенныхъ

дачъ

 

и

 

безъ

 

нарушенія

 

правилъ

 

лѣснаго

 

хозяйства.

 

Сооб-
щая

 

о

 

таковомъ

 

постановлен!!!

 

совѣта

 

министра

 

по

 

пред-

мету

 

отпуска

 

лѣса

 

сельскому

 

православному

 

духовенству,

утвержденному

 

имъ,

 

статсъ

 

секретаремъОстровскимъ,

 

онъ

присовокупляетъ,

 

что

 

въ

 

виду

 

этого

 

постановленія

 

лѣс-

нымъ

 

департаментомъ

 

предписано

 

всѣмъ

 

мѣстнымъ

 

губерн-
скимъ

 

уиравленіямъ

 

государственными

 

пмуществами

 

доста-

вить

 

подробный

 

соображенія

 

о

 

томъ,

 

на

 

какихъ

 

именно

основаніяхъ

 

можетъ

 

быть

 

на

 

будущее

 

время

 

установлено

постоянное

 

пользованіе

 

сельскихъ

 

причтовъ

 

лѣсомъ

 

изъ

казенныхъ

 

дачъ

 

въ

 

каждой

 

губерніп.

 

Справка.

 

5

 

Апрѣля

1882

 

г,

 

за

 

№

 

1506

 

г.

 

синодальный

 

Оберъ

 

Прокуроръ

 

иред-

ложилъ

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

отношенія

 

министровъ

 

госу-

дарственныхъ

 

имуществъ

 

и

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

отъ

 

30

 

мая

1881

 

года,

 

за

 

№'232

 

и

 

отъ

 

22

 

марта

 

1882

 

года

 

за

 

Ѣ

 

2525,
по

 

вопросу

 

о

 

предоставленіи

 

православному

 

сельскому

 

ду-

ховенству

 

права

 

въѣзда,

 

для

 

рубки

 

лѣса

 

на

 

собственное
продовольствіе,

 

какъ

 

въ

 

казенные

 

лѣса,

 

не

 

поступившие

 

въ

надѣлъ

 

крестьянъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

лѣса

 

прихожанъ

 

въ

 

тѣхъ

мѣотностяхъ.

 

гдѣ

 

они

 

получили

 

отъ

 

казны

 

въ

 

надѣлъ

 

бо-
лее

 

необходима™

 

количества

 

лѣса.

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

раз-
смотрѣвъ

 

означенныя

 

бумаги,

 

нашелъ,

 

что

 

министерства

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

и

 

государствевныхъ

 

имуществъ

 

отка-

зываютъ

 

православному

 

духовенству

 

въ

 

правѣ

 

въезда

 

въ

лѣса,

 

отведенные

 

крестьянамъ

 

по

 

владѣннымъ

 

записямъ,

 

—

первое

 

на

 

томъ

 

освованіи,

 

что

 

изъ

 

приписавныхъ

 

кь

 

се-

леніямъ

 

лѣсныхъ

 

дачъ

 

крестьяне

 

получили

 

вадѣлъ

 

въ

узаконенной

 

на

 

душу

 

пропорции,

 

при

 

чемъ

 

определенный
ст,

 

661

 

уст.

 

лесн.

 

изд.

 

1876

 

года,

 

нрава

 

духовенства

пользоваться

 

ьрестьянскимъ

 

лесомъ

 

въ

 

расчетъ

 

не

 

принц

мались

 

и

 

на

 

предметъ

 

такого

 

посторонняго

 

пользованія

 

осо-

баго

 

отвода

 

ие

 

делалось, — последнее

 

въ

 

виду

 

того

 

соображенія,
что

 

до

 

выдачи

 

нладегшыхъ

 

записей

 

пользованіелѣсомъ

 

сель-
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—

скаго

 

духовенства

 

изъ

 

состоявшихъ

 

при

 

селеніяхъ

 

дачъ

 

не

оплачивалось

 

крестьянами,

 

но

 

принималось

 

на

 

счетъ

 

казны

и

 

производилось

 

независимо

 

отъ

 

ежегодпыхъ

 

отнусковъ

крестьянамъ

 

леса

 

на

 

ихъ

 

домашпія

 

надобности,

 

такъ

 

что

вслѣдствіе

 

сего

 

не

 

представляется

 

осиоваиій

 

обязывать
крестьяпъ

 

безплатно

 

довольствовать

 

лесомъ

 

свящеиво-цер-

ковпослужптелей

 

сельскихъ

 

церквей

 

изъ

 

отведенныхъ

 

по

владеннымъ

 

заппсямъ

 

узаконенныхъ

 

наделовъ,

 

оплачивав -

мыхъ

 

крестьянами

 

леснымъ

 

налогомъ,

 

исчисляемымъ

 

но

дѣйствительной

 

стоимости

 

всего

 

возможна.го

 

годичнаго

 

от-

пуска

 

изъ

 

этихъ

 

наделовъ.

 

При

 

этомъ

 

министерство

 

го-

сударственныхъ

 

имуществъ

 

полагаетъ,

 

что

 

за

 

отказомъ

сельскому

 

духовенству

 

въ

 

праве

 

въезда

 

въ

 

леса,

 

отве-

денные

 

крестьяпамъ

 

по

 

владеннымъ

 

записямъ

 

и

 

при

 

су-

ществованіи

 

ст.

 

661

 

уст.

 

леей,

 

и

 

однородной

 

съ

 

нею

 

ст.

458

 

ч.

 

1.

 

т.

 

X

 

свод.

 

зак.

 

1857

 

г.,

 

предоотавляющпхъ

сельскому

 

духовенству

 

право

 

въезда

 

для

 

продовольствія

 

ле-
сомъ

 

въ

 

состояния

 

при

 

селеніяхъ

 

дачи,

 

часть

 

коихъ,

 

при

выдаче

 

владѣнныхъ

 

записей

 

за

 

наделомъ

 

крестьяпъ

 

уза-

коненною

 

на

 

душу

 

пропорціею

 

леса,

 

или

 

за

 

отказомъ

 

ихъ

вовсе

 

отъ

 

лѣснаго

 

надѣла,

 

поступила

 

въ

 

казпу,

 

следуетъ

считать

 

обязательньшъ

 

для

 

министерства

 

государствен-

ныхъ

 

имуществъ

 

примененіе

 

означенныхъ

 

статей

 

къ

 

та-

кимъ

 

отрезкамъ

 

въ

 

казну

 

излпшковъ

 

леса

 

сверхъ

 

кресть-

янскаго

 

надела-

 

т.

 

е.

 

признать

 

право

 

сельскаго

 

духовен-

ства

 

на

 

безплатное

 

пользованіе

 

пзъ

 

этихъ

 

отрезковъ

 

лес-
ными

 

матеріалами

 

для

 

ихъ

 

домашнихъ

 

надобностей

 

въ

размере,

 

соответствующемъусловіямъ

 

нравпльнаго

 

въ

 

техъ
отрезкахъ

 

леснаго

 

хозайства,

 

и

 

притомъ

 

въ

 

техъ

 

только

случаяхъ,

 

когда

 

право

 

въезда

 

духовенства

 

въ

 

дачи,

 

къ

 

ко

торымъ

 

по

 

классамъ

 

генеральнаго

 

межеванія

 

принадлежать

упомянутые

 

отрѣзки,

 

обусловливается

 

писцовыми

 

книгами

и

 

другими

 

межевыми

 

документами.

 

Во

 

всехъ

 

же

 

осталь-

ныхъ

 

случаяхъ,

 

т.

 

е.

 

тамъ,

 

где

 

при

 

селеніяхъ

 

бывшихъ

государственныхъ

 

крестьянъ

 

или

 

вовсе

 

нетъ

 

лесовъ,

 

или

же

 

хотя

 

и

 

есть,

 

но

 

при

 

выдаче

 

владевныхъ

 

записей

 

они

полноетію

 

поступили

 

въ

 

наделъ

 

крестьянъ,

 

довольствовало

ггѣісащ

 

сельскаго

 

духовенства,

 

за

 

исключеніемъ

 

только

 

цо-
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жарныхъ

 

случаевъ,

 

не

 

можетъ

 

иметь

 

для

 

казны

 

обязатель-
ная

 

характера

 

и

 

должно

 

производиться

 

на

 

точномъ

 

основа-

ніи

 

примеч.

 

къ

 

ст.

 

264

 

лесн.

 

уст.

 

изд.

 

1876

 

г. т.

 

е.

 

по

 

усмот-

рена»

 

министра

 

государственныхъ

 

имуществъ.

 

При

 

сообщеніи
объ

 

изложенномъ

 

г.

 

Синодальному

 

Оберъ-Прокурору,

 

ми-

нистра

 

государственныхъ

 

имуществъ

 

призиалъ

 

необходимымъ
обратить

 

внимапіе

 

Святейшаго

 

Синода

 

на

 

значительность

ежегодно

 

производимыхъ

 

ныне?,

 

согласно

 

приведенной

 

ст.

леснаго

 

устава,

 

льготных!»

 

отпусков ь

 

лѣса

 

православному

духовенству,

 

продажная

 

стоимость

 

котораго

 

за

 

1876,

 

1877
и

 

1878

 

г.

 

г.

 

составляетъ

 

более

 

60,000

 

руб

 

и

 

проситъ

 

о

сообщеиіи

 

окончательнаго

 

отзыва

 

но

 

настоящему

 

делу

 

для

дальнейшего

 

со

 

стороны

 

министерства

 

государственныхъ

 

иму-

ществъ

 

распоряженія.

 

Сообразивъ

 

изложенное,

 

Святѣйшій

Синодъ

 

призналъ,

 

что

 

по

 

отзыву

 

министра

 

государствеппыхъ

имуществъ

 

нраво,5 сельскаго

 

духовенства

 

на

 

безилатноеиоль-
зованіе

 

въ

 

соответствующемъ

 

условіямъ

 

правпльнаго

 

хозяй-
ства

 

размѣре

 

должно

 

быть

 

ограничено

 

только

 

отрезками

 

въ

казну

 

леса

 

отъ

 

крестьянскаго

 

надѣла

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

тѣхъ

только

 

случаяхъ,

 

когда

 

право

 

въезда

 

духовенства

 

въ

 

дачи,

 

къ

которымъ

 

по

 

планамъ

 

генеральная

 

межеваиія

 

принадлежатъ

упомянутые

 

отрезки,

 

обусловливается

 

писцовыми

 

книгами

и

 

другими

 

межевыми

 

документами.

 

Находя

 

такое

 

ограниче-

ніе

 

крайне-стеснительнымъ

 

для

 

сельскаго

 

духовенства

 

осо-

бенно

 

техъ

 

местностей,

 

въ

 

которыхъ

 

кроме

 

казенныхъ

 

не

имеется

 

другихъ

 

лесвыхъ

 

дачъ

 

и

 

признавая

 

тоже

 

огранпченіе
не

 

соответствующимъ

 

точному

 

разуму

 

закона

 

(ст.

 

661

 

уст.

лесн.

 

изд.

 

1876

 

г.

 

и

 

ст.

 

458

 

т.

 

X

 

ч.

 

I

 

Зак

 

Гражд.

 

Св.

 

Зак.
1857

 

г.),

 

предоставляющая

 

духовенству

 

право

 

въезда

 

въ

леса

 

безъ

 

ограниченія

 

этаго

 

права

 

ппсцовыми

 

книгами

 

и

другими

 

межевыми

 

документами,

 

Святейшій

 

Синодъ,

 

по

определенно

 

отъ

 

28

 

Апреля—

 

6

 

Іюня

 

1882

 

года,

 

за

 

№803,
предоставилъ

 

г.

 

Синодальному

 

Оберъ-ІІрокурору

 

.сообщить
министру

 

государственныхъ

 

имуществъ,

 

съ

 

просьбою

 

увѣ-

домленія

 

о

 

последующему

 

что

 

по

 

мвенію

 

Святейшаго

 

Сино-
да

 

право

 

въезда

 

сельскаго

 

духовенства

 

въ

 

леса,

 

отведен-

ные

 

въ

 

наделъ

 

крестьянамъ

 

по

 

владѣннымъ

 

записямъ,

 

,

должно

  

зависеть

 

отъ

 

обоюдная

   

соглашенія

   

владельцевъ



-243-

техъ

 

лѣсовъ

 

съ

 

церковными

 

прнчтами;

 

право

 

же

 

въезда

 

ду-

ховенства

 

въ

 

казенные

 

леса

 

не

 

должно

 

быть

 

ограничиваемо

теми

 

дачами,

 

въ

 

кои

 

право

 

въезда

 

духовенства

 

обусловлено
писцовыми

 

книгами

 

и

 

другими

 

межевыми

 

документами;

 

при

этомъ

 

обратить

 

вииманіе

 

министра,

 

что

 

льготные

 

отпуски

леса

 

православному

 

сельскому

 

духовенству,

 

на

 

основаніи
ст.

 

624

 

уст.

 

лесн.

 

производятся

 

въ

 

силу

 

закона

 

1863

 

года

(Высочайше

 

утвержденная

 

14

 

Апреля

 

1863

 

года

 

журнала

Присутствія

 

по

 

деламъ

 

православнаго

 

духовенства,

 

поли,

собр.

 

Зак.

 

1863

 

г.

 

N

 

39481,

 

п.

 

1Y),

 

коимъ

 

на

 

министерство

государственныхъ

 

имуществъ

 

возложено

 

оказывать

 

содей-
ствие

 

къ

 

улучшенію

 

быта

 

православнаго

 

духовенства

 

нахо-

дящимися

 

въ

 

веденіи

 

сего

 

министерства

 

способами.

 

При
казн

 

л

 

и:

 

О

 

содержаніи

 

вышеизложенная

 

отношенія

 

мини-

стра

 

государственныхъ

 

имуществъ,

 

за

 

J6

 

168

 

и

 

объ

 

оказав-

шемся

 

но

 

справке

 

дать

 

знать

 

Епархіальнымъ

 

Преосвящен-
нымъ

 

указами

 

для

 

свѣдѣнія.

Объ

 

обязательной

  

выпискѣ

  

журнала

 

«Творенія

 

Святыхъ

 

Отцевъ.

Слушали:

 

напечатанное

 

въ

 

№

 

36

 

Церковнаго

 

за

1884

 

годъ

 

Вѣстника

 

опредѣленіе

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

18—

31

 

іюля

 

сего

 

года

 

за

 

Ш

 

1518,

 

объ

 

обязательной

 

выпис-

ке

 

журнала

 

«Творенія

 

святыхъ

 

Отцевъ»

 

слѣдующаго

содержанія:

 

Святѣйшій

 

Правительствуюгцій

 

Синодъ
слушали:

 

предложенный

 

г.

 

Синодальнымъ

 

Оберъ-Иро-
куроромъ,

 

отъ

 

1

 

іюля

 

1884

 

г.

 

за

 

Ш

 

435,

 

журналъ

 

учеб-
наго

 

приСвятейшемъ

 

Синодѣ

 

Комитета

 

за

 

№

 

184,

 

съ

заключеніемъ

 

комитета

 

по

 

ходатайству

 

преосвященнаго

митрополита

 

московскаго

 

о

 

распѳряженіи,

 

чтобы

 

изда-

ваемый

 

при

 

московской

 

духовной

 

академіи

 

журналъ

«Творенія

 

св.

 

Отцевъ»

 

былъ

 

обязательно

 

выписываем^

въ

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

штатныхъ

 

мона-

стырей,

 

каѳедральныхъ

 

соборовъ

 

и

 

болѣе

 

достаточный

приходскихъ

 

церквей,

 

по

 

примеру

 

того,

 

какъ

 

поста-

новлено

 

опредѣленіемъ

 

Святейшаго

 

Синода,

 

отъ

 

3—19
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Февраля

 

1884

 

года,

 

относительно

 

обязательной

 

выпис-

ки

 

журнала

 

«Труды

 

кіевской

 

духовной

 

академіи».— Учеб-
ный

 

комитетъ,

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

издаваемый

 

при

Московской

 

духовной

 

академіи

 

журналъ

 

«Творенія

 

св.

Отцевъ»,

 

подобно

 

журналу

 

издаваемому

 

при

 

Шсвской

 

ду-

ховной

 

академіи

 

(«Труды Кіевской духовной академіи»),
приносить

 

несомнѣнную

 

пользу

 

богословскоиу

 

образова-
нію,

 

считаетъ

 

справедливымъ

 

определеніе

 

Св.

 

Синода,
отъЗ

 

— 19

 

Февраля

 

текуіцаго

 

года

 

объ

 

обязательной

 

вы-

писке

 

журнала

 

«Труды

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи»

 

для

духовныхъ

 

семинарій,

 

гататныхъ

 

монастырей,

 

каѳедраль-

пыхъ

 

еоборовъи

 

болѣе

 

достаточныхъ

 

приходскихъ

 

цер-

квей

 

распространить

 

и

 

на

 

журналъ

 

«Творенія

 

Св.

 

От-
цевъ»,

 

издаваемый

 

при

 

Московской

 

духовной

 

академіи.
— И,

 

по

 

справке,

 

Приказали:

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

издаваемый

 

при

 

московской

 

духовной

 

академіи

 

жур-

налъ

 

«Творенія

 

св.

 

Отцевъ»

 

приносить

 

несомненную
пользу

 

богословскому

 

образованію

 

и

 

можете

 

содейст-
вовать

 

и

 

вообще

 

духовпому

 

просвещенію

 

по

 

мѣре

 

сво-

его

 

распространена,

 

Святейшій

 

Синодъ

 

определяете:
сделать

 

выписку

 

сего

 

журнала

 

обязательною

 

для

 

духов-

ныхъ

 

академій

 

и

 

семинарій

 

и

 

для

 

имвющихъ

 

достаточ-

ный

 

средства

 

монастырей,

 

соборныхъ

 

и

 

приходскихъ

церквей,

 

поручивъ

 

епархіа-льнымъ

 

иреосвященнымъ

 

ока-

зать

 

свое

 

содействіе

 

въ

 

этомъ

 

деле;

 

о

 

чемъ

 

и

 

объявить
духовному

 

ведомству

 

циркулярно

 

чрезъ

 

«Церковный
вііотникъ».

 

Приказали:

 

О

 

прописанномъ

 

выше

 

опро-

деленіи

 

Св.

 

Синода

 

давъ

 

знать

 

циркулярно

 

чрезъ

 

на-

печатайте

 

въ

 

епархіальныхъ

 

г.едомостяхъ,

 

причтамъ

всехъ

 

церквей

 

Кишиневской

 

опархіи,

 

предписать

 

на-

стоятелямъ

 

городскихъ

 

соборныхъ

 

и

 

приходскихъ

 

цер-

квей,

 

а

 

также

 

сельскихъ

 

церквей

 

и

 

монастырей,

 

'име-
ющихъ

 

достаточнюя

 

средства,

 

озаботиться

 

выпискою

журнала

 

«Творенія

 

св.

 

Отцевъ»

 

на

 

мѣстныя

 

средства.

-—ііЗВЯ»

 

-*

****
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Вѣдомость

деньгамъ,

 

представленнымъ

 

о.

  

благочинны-
ми

 

кишиневской

 

епархіи

 

въ

  

сентябрѣ

   

мѣ-

сяцѣ

 

1884

 

года

 

на

 

содержаніе

 

кишиневскаго

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Кишиневскаго

 

уѣзда.

 

1

 

округа

 

свяш.евникомъ

 

Ие-
тромъ

 

Виволомъ

 

ври

 

отношеніи.

 

отъ

 

1

 

сентября

 

1884

 

г.

 

за

Ж

 

30,

 

16 3 / 8 %

 

сб °Ра

 

аа

 

1863

 

годт,

 

16

 

р.

 

75

 

к.,

 

за

 

Ш

 

28,
5%

 

сбора

 

за

 

1

 

ппл.

 

1884

 

г.

 

112

 

р.

 

50

 

к..,

 

w

 

№

 

31,

 

за

награду

 

3

 

р.,

 

за

 

Ш

 

27,

 

1778 7 0

 

за

 

2

 

иол. 'і 884

 

г.

 

231

 

р.

24

 

к.,

 

за

 

№

 

29,

 

архитекторскіе

 

за

 

1884

 

г.

 

19

 

р.

 

5

 

к.

4

 

округа

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Валуцею

 

(безъ

 

числа

 

и

 

Л»

 

отношеніѳ)

5%

 

сбора

 

за

  

I

  

пол.

 

1884

 

г.

  

19

 

р.

 

10

 

к.

Хотинскаге

 

уѣзда.

 

2

 

округа

 

свящ.

 

Л.

 

Полянским!,
при

 

отношепіи,

 

отъ

 

20

 

августа

 

за

 

Ш

 

386,

 

4 3/8 %

 

за

 

1884
годъ

 

41

 

р.,

 

отъ

 

31

 

августа

 

за

 

Ш

 

403,

 

4 s/8 7o

 

сбора

 

за

1884

 

г.

 

13

 

р.

 

39

 

к.,

 

за

 

№

 

401,

 

5%

 

сбора

 

за

 

2

 

иод.

 

1884

 

у.

6

 

р.,

 

за

 

№

 

402,

 

15 3 /4 7„

 

за

 

2

 

пол.

  

1884

  

г.

 

6

 

р.

3

   

округа

 

свящ.

 

Д.

 

Праницкимъ

 

при

 

отиошепіи,

 

отъ

 

22

августа

 

за

 

Ш

 

376,

 

16Ѵ 8 %

 

за

 

1883

 

годъ

 

5

 

р.

 

40

 

к.

4

   

округа

 

священникомъ

 

М.

 

Черноуцаноыъ

 

при

 

отпошеш'и,
отъ

 

23

 

сентября

 

зѳ

 

№

 

168,

 

за

 

награды

 

и

 

иерехожіе

 

указы

 

14
р.

  

50

 

к.

Сорокскагоуѣзда.

 

2

 

округа

 

свящ.

 

Еи.

 

Проценкопри

отношѳаіи,

 

отъ

 

21

 

сентября

 

1884

 

за

 

Ш

 

228, 5 /8 %

 

за

 

1883

 

г.

1

 

р.

 

67

 

к.

3

   

Округа

 

I.

 

Козакомъ

 

при

 

отношнніи

 

отъ

 

30

 

іюля

 

за

Ж

 

119,

 

4 3/8 %

 

сбора

 

23

 

р.

 

6

  

к.

4

    

округа

 

священникомъ

 

П.

 

Игнатьѳвымъ

 

ири

 

отношевіи
отъ

 

6

 

сентября

 

1884

 

г.

 

за

 

As

 

249,

 

5%

 

сбора

 

за

 

1

 

палугодіе
1884

 

г.

 

98

 

р.

 

57

 

к.

Оргѣевскаго

 

уѣзда.

 

3

 

округа

 

протоіереевъ

 

о.

 

Лаш-

ковыиъ

 

при

 

отношении:

 

отъ

 

12

 

сентября

 

1884

 

года

 

на

 

Лѣ

 

315,

17

  

78 %

 

за

 

2

 

пол.

 

1884

 

г.

 

118

 

р.

 

41

  

к.,

 

за

 

I

  

313,

 

5%
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за

 

1

 

пол.

 

1884

 

г.

 

75

 

р.

 

за

 

№

 

314,

 

архитекторскіе

 

за

2

 

полугодіе

 

1884

 

года

 

9

 

р.

 

52

 

к.

Аккерманскаго

 

уѣзда.

 

1

 

округа

 

прот.

 

Г.

 

Дубо-
вичѳнко

 

ври

 

отношовіи

 

отъ

 

16

 

сентября

 

1884

 

г

 

за

 

JV:

 

400,
4»/,%

 

за

 

2

 

полуг.

 

1884

 

50

 

р.

 

31

 

к.

2

 

округа

 

св.

 

А.

 

Пуритксвичѳмъ

 

при

 

отшшепіи,

 

отъ

 

12
сентября

 

аа

 

Ш

 

217,

 

за

 

награды

 

за

 

1883

 

г.

 

30

 

р.

 

и

 

за

1884

 

г.

 

5

 

р.,

 

всего

 

35

 

р.

 

— отъ

 

12

 

сентября

 

за

 

Ns

 

219,

  

16

8/„7о

 

:за

 

1883

 

rW»

   

9

 

Р.

 

20

 

к.
Ясскаго

 

уѣзда.

 

1

 

округа

 

прот.

 

Н.

 

Крицкимъ

 

ири

отноюсніи,

 

отъ

 

12

 

сентября

 

за

 

Ш

 

364, 16 3/8 °/0

 

сбора

 

за

 

1883
годъ

 

б

 

р.

  

79.

ВІзмаильскаго

 

уѣзда.

 

1

 

округа

 

прот.

 

С.

 

Топало-

вымъ

 

при

 

отношеніи,

 

отъ

 

15

 

сентября

 

за

 

Ш

 

254,

 

177 8 °'в

сбора

 

за

 

1

 

пол.

 

1884

 

г.

 

240

 

р.

 

12

 

к.

 

за

 

Ш

 

253,

 

4' 8 /70

сбора

 

15

 

р.

 

79

 

к.

Ж^



Гвдазсшвш

Бкелйэикд
СССР

«я.

 

В.

 

it.

 

Ленина

ЕШПИНЕВСШЯ

ЕПАРХШЬНЫЯ

 

ведомости
15— 30-го

 

октября

 

№

 

І§+

 

1884

  

года.

ОТД'БЛЪ

    

НЕОФФИШ

 

А

 

ЛЬНЬ

 

[Й

Темный

 

періодъ

 

въ

 

исторіи

 

Румыніи.

ІІолитѵко-религіозная

   

судьба

   

румынъ

   

на

   

занимаемой

ими

 

территории

 

до

 

образования

 

молдавскою

 

и

 

валахскаго

іосподарствъ.

II,

«Введеніемъ

 

къ

 

истинной,

 

достовѣрвой

 

иоторіи

 

го-

сударственной

 

и

 

церковной,

 

говорить

 

г.

 

Голубинскій,
почти

 

у

 

всѣхъ

 

народовъ

 

олужатъ

 

такъ

 

называемыя

 

на-

родныя

 

преданія,

 

которыя

 

создаетъ

 

иногда

 

дѣйстви-

тельно

 

творчество

 

цѣлаго

 

народа,

 

иногда

 

же,

 

напро-

тивъ,

 

единичное

 

творчество

 

просто

 

отдѣльныхъ

 

лицъ1 ).

')

 

Иторія

 

русской

 

церкви

 

1

 

т.

 

1

 

ч,

 

стр.

 

1,



-
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Такимъ

 

преданіемъ

 

начинается

 

и

 

исторія

 

румын-

скаго

 

христіанства,

 

насажденная

 

будто- бы

 

на

 

нынѣга-

ней

 

румынской

 

территоріи,

 

входившей

 

частью

 

въ

 

со-

ставь

 

древней

 

(Зкиѳіи 1 ),

 

апостоломъ

 

Андреемъ.

 

Преда-
нія

 

о

 

пребываніи

 

апостола

 

Андрея

 

въ

 

Скиѳіи

 

относят-

ся

 

къ

 

самой

 

глубокой

 

древности.

 

Оригенъ,

 

Евсевій
Кессарійскій,

 

Аѳанасій

 

Великій,

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

за-

падный

 

писатель

 

Евхерій

 

Ліонскій

 

(f

 

449

 

г

 

Л

 

и

 

мно-

гіе

 

другіе

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

на

 

долю

 

первозван-

ного

 

апостола

 

достались

 

Скиѳскія

 

пусты-ыи.

 

Лозднѣй-

пііе

 

писатели

 

несколько

 

точнѣе

 

старались

 

опредѣлить

мѣсто

 

апостольской

 

проповѣди-

 

«Ты,

 

св.

 

Андрей,

 

го-

ритъ

 

Никита

 

ПаФлагонскій,

 

получивъ

 

по

 

жребію

 

вос-

токъ,

 

обошелъ

 

Иверовъ,

 

Савроматовъ,

 

Тавровъ,

 

Скиѳовъ

и

 

всѣ

 

страны

 

и

 

города,

 

прилежащіе

 

къ

 

Понту

 

Евксин-
скому

 

(Черному

 

морю)

 

съ

 

сѣвера

 

и

 

юга3 ).

 

Оъ

 

теченіемъ
времени

 

это

 

недостаточно

 

опредѣлевное

 

свидѣтельство

о

 

мѣотѣ

 

проповѣди

 

апостола

 

Андрея

 

дало

 

поводъ

 

позд-

нѣйшимъ

 

народностямъ

 

пріурочивать

 

проповѣдь

 

эту

именно

 

къ

 

занимаемой

 

ими

 

территоріи.

 

Таковы

 

по

 

сво-

ему

 

характеру

 

преданія

 

польскаго

 

и

 

русскаго

 

проис-

хождеиія

 

относительно

 

пребыванія

 

апостола

 

Андрея
въ

 

Польшѣ

 

и

 

Роосіи;

 

къ

 

такимъ

 

же

 

нужно

 

отнести

 

и

преданіе

 

румынское.

 

Историческая

 

критика

 

произнесла

свой

 

безпристрастный

 

приговоръ

 

относительно

 

пер-

выхъ

 

двухъ,

 

особенно

 

втораго,

 

благодаря

 

историку

 

Го-
лубинскому.

 

Этотъ

 

приговоръ

 

имѣетъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣ-

нію,

 

рѣшающее

 

значеніе

 

и

   

въ

 

вопросѣ

 

о

   

достовѣр-

*)

 

Древняя

 

СкиѲія

 

имѣла

 

своими

 

траницами:

 

съ

 

юга-

Дунай

 

(Истеръ)

 

или

 

даже

 

балкаыскія

 

горы,

 

съ

 

востока—

Азовское

 

море

 

и

 

Донъ,

 

съ

 

запада— немного

 

далѣе

 

рѣки

Прута

 

и

 

яеопредѣлснное

 

пространство

 

къ

 

сѣверу

 

(Архе-
ограф.

 

Атлассъ

 

европ.

 

россіи

 

Потоцкаго.

 

Записки

 

одесск.

общ.

 

ист.

 

древн.

 

A's

   

1.).
2 )

 

Max.

 

Bibloth.

 

Patr.

 

Veter.t

 

27,

 

Orat.H.

 

стран.

 

388.
Тоже

 

самое

 

говорить

 

и

 

ЫикиФоръ

 

Каллистъ.

 

Histor-

 

Eccles
кн.

 

%

 

гл,

 

39

 

и

 

Евсевій

 

Шмфилъ

 

(315

 

г,).
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ности

 

предан'я

 

румынскаго.

 

Дѣйствительно,

 

теперь
вполнѣ

 

доказано,

 

что

 

апостолъ

 

Андрей

 

не

 

ходилъ

 

съ

пропивѣдыо

 

овангелія

 

по

 

сю

 

сторону

 

Дуная-

 

Дѣло

 

въ

томъ,

 

что

 

кромѣ

 

Скиѳіи

 

европейской,

 

о

 

которой

 

мы

говорили

 

выше,

 

была

 

и

 

другая

 

Окиоія —азіатская,

 

—

простиравшаяся

 

отъ

 

юговосточнаго

 

берега

 

Чернаго
моря

 

до

 

моря

 

Каспійскаго.

 

Прямыя

 

свидѣтельства

 

До-
роѳся

 

Тирскаго

 

и

 

Софронія

 

Палестинскаго

 

съ

 

повто-
ряющими

 

ихъ

 

рѣшительно

 

указываютъ

 

на

 

эту

 

азіат-
скую

 

Скиеію,

 

какъ

 

па

 

мѣсто

 

дѣятельности

 

апостола
Андрея 1 )

 

Сознаыіе

 

подобнаго

 

обстоятельства

 

впрочемъ

стало

 

проникать

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

и.въ

 

румынскія
церковно-историческія

 

изслѣдованія.

 

Не

 

имѣя

 

твердой
научной

 

почвы

 

подъ

 

ногами

 

и

 

вмѣстѣ

 

не

 

желая

 

отка-
заться

 

отъ

 

пріятной

 

для

 

народнаго

 

самолюбія

 

мысли

 

—

считаться

 

въ

 

числѣ

 

принявшихъ

 

христианство

 

отъ

 

са-

 

-

мовидцевъ

 

и

 

учениковъ

 

Христа,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

ру-

мынскихъ

 

историковъ

 

приписывали

 

введете

 

христіан- .

ства

 

у

 

своихъ

 

предковъ

 

вепосредственнымъ

 

ученикамъ

апостола

 

Андрея.

 

Такъ

 

думаетъ

 

авторъ

 

сочиненія

 

Mar-
tin

 

Cruoi

 

din

 

Ambele

 

Dacil,

 

которое

 

мы

 

имѣемъ

 

подъ

 

ру-

ками.

 

По

 

его

 

мнѣнію,

 

во

 

время

 

пребывавія

 

апостола

Андрея

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

Дуная,

 

прибыли

 

къ

 

нему

съ

 

противоположная

 

берега —изъ

 

Дакіи

 

Траяна

 

три
дакійда —Инна,

 

Пинна

 

и

 

Рима,

 

которыхъ

 

апостолъ

просвѣтилъ

 

свѣтомъ

 

евангельскаго

 

ученія

 

и

 

от правилъ

на

 

родину

 

для

 

проповѣдыванія

 

христіанства.

 

Здѣсь

 

они

среди

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

и

 

приняли

 

мучени-

*)

 

Голубиксш,

 

истор.

 

р.

 

ц.

 

т.

 

1,

 

ч.

 

1,

 

10,

 

33

 

—

 

35
стр.

 

Что

 

же

 

касается

 

указаннаго

 

нами

 

свидетельства

 

Ни-
киты

 

ПаФлагонскаго

 

о

 

прОповѣди

 

an.

 

Андрея

 

на

 

сѣверъ

и

 

югъ

 

отъ

 

Чернаго

 

моря,

 

то

 

оно,

 

по

 

мнѣнію

 

г.

 

Голубин-
скаго,

 

не

 

имѣетъ

 

историчсскаго

 

значенія.

 

Ibid.

 

10

 

стр.

Критическое

 

изслѣдованіе

 

сказаній

 

объ

 

an.

 

Андреѣ

 

содер-

жится

 

въ

 

статьѣ

 

г.

 

Васильевскаго

 

Ж.

 

М.

 

Н.

 

Проев.

 

1877,
1

 

и

 

2

 

кн.
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-

ческій

 

вѣнецъ 1 )-

 

Однако,

 

отсутствіе

 

данныхъ

 

относи-

тельно

 

пребыванія

 

апостола

 

Андрея

 

на

 

правомъ

 

берегу
Дуная,

 

vis

 

a

 

vis

 

съ

 

Дакіей

 

Траяна,

 

и

 

сомнительность

дакійскаго

 

происхожденія

 

Инна,

 

Пинна

 

и

 

Рима

 

застав-

ляюсь

 

съ

 

подозрительностью

 

относиться

 

и

 

къ

 

этому

сказапію-

 

И

 

вотъ

 

лучшій

 

современный

 

румынскій

 

цер-

ковный

 

историкь,

 

арх-

 

Еначану,

 

въ

 

своемъ

 

сочиненіи
Crestinizmul

 

in

 

Dacil...

 

совершенно

 

обходить

 

сказанія

 

о

проповѣднической

 

дѣятельности

 

апостола

 

Андрея,

 

какъ

не

 

имѣющія

 

прямаго

 

отношенія

 

къ

 

исторіи

 

Румын-
ской

 

церкви2 ).
Но

 

отказывая

 

румынамь

 

въ

 

чести

 

считаться

 

въ

 

чи-

слѣ

 

получившихъ

 

слово

 

благовѣетвоганія

 

отъ

 

первозван-

наго

 

апостола,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

отказать

 

имъ

 

въ

 

чести

считаться

 

въ

 

числѣ

 

народовъ,

 

принявшихъ

 

христіанство
во

 

2

 

вѣкѣ.

Какъ

 

извѣстно,

 

въ

 

105

 

г.

 

нашей

 

эры

 

Траяяъ

 

объ-
явилъ

 

Дакію

 

римскимъ

 

владѣніемъ

 

и

 

предпринялъ

 

цѣ-

лый

 

рядъ

 

мѣръ

 

къ

 

романизаціи

 

уцѣлѣвшаго

 

мѣстнаго

населенія,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

видную

 

роль

 

играла

 

и

колонизація

 

вновь

 

завоеванной

 

провинціи

 

римскими

выходцами,

 

приливъ

 

которыхъ

 

сюда

 

не

 

прекращался

впродолженіе

 

болѣе

 

150

 

лѣтъ,

 

т.

 

т.

 

до

 

Авреліана.

 

Мы
выше

 

охарактеризовали

 

такъ

 

называемую

 

римскую

 

по-

')

 

Petrescu,

 

Murtiri

 

Cruci...

 

43—45

 

стр.

 

Это

 

же

 

мнѣ-

ніе

 

повторяютъ

 

преосв.

 

(іорфнрій

 

(пропои,

 

въ

 

Волгаріи,
Молдовалахіи...

 

29

 

стр.),

 

Накко

 

въ

 

нстор.

 

Бессар.

 

т.

 

1,

271

   

стр.

2)

 

Мы

 

уже

 

ссылались

 

раньше

 

на

 

трудъ

 

о.

 

Еначану,

воспитанника

 

кіевской

 

академіи

 

(выпуска

 

т865

 

г.),

 

вы-

шедшііі

 

въ

 

свѣтъ

 

въ

 

1879

 

г.

 

Много

 

достопнствъ

 

имѣетъ

это

 

сочиненіе,

 

но

 

и

 

немало

 

недостатков!..

 

Къ

 

числу

 

по-

слѣднихъ

 

нужно

 

особенно

 

отнести

 

большую

 

несистематич-

ность

 

въ

 

изложеніи

 

соде/?жанія

 

и

 

вслѣдствіе

 

этого — частыа-

повтореиія

 

одного

 

и

 

того

 

же,

 

что

 

затрудняетъ

 

чтеніе
книги.

 

Можно

 

было

 

такѵке

 

ожидать

 

отъ

 

автора

 

болѣе

 

объ-
ективнаго

 

отнош

 

енія

 

къ

 

предмету

   

изсдѣдованія.
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-

литическую

 

систему,

 

въ

 

силу

 

которой

 

завоеванія

 

дол-

жны

 

были

 

служить

 

проводниками

 

цивилизацііі.

 

Если
веподлежитъ

 

никакому

 

сомнѣнію,

 

что

 

римскій

 

языкъ

 

и

нравы,

 

римскіе

 

порядки

 

и

 

общественность

 

оставили

глубокіе

 

елѣды

 

въ

 

поселенцахъ

 

Дакіи

 

Траяна,

 

то

 

спра-

ведливость

 

требуетъ

 

допустить

 

и

 

то,

 

что

 

основное

 

не-

точное

 

начало

 

ново-исторической

 

цивилизаціи— христі-
авство— пустило

 

первые

 

свои

 

лучи

 

въ

 

здѣшній

 

край
именно

 

въэто

 

время.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,изъ

 

апостольекихъ

писаній

 

извѣстно,

 

что

 

еще

 

при

 

жизни

 

учепиковъ

 

Хри-
ста

 

новая

 

религія

 

пріобрѣла

 

многихъ

 

послѣдователей

въ

 

самомъ

 

Римѣ.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

даже

 

написплъ

 

осо-

бое

 

посланіе

 

къ

 

римскимъ

 

христіанамъ,

 

въ

 

которомъ

говорить,

 

что

 

«вѣра

 

ихъ

 

возвѣщается

 

во

 

всемъ'мірѣ»

(Рим

 

1,

 

8);

 

мало

 

того,

 

тотъ

 

же

 

апостолъ

 

свидѣтельст-

вуетъ

 

о

 

своихъ

 

сторонникахъ

 

при

 

дворѣ

 

кесарей-

 

Къ
началу

 

2

 

го

 

вѣка

 

христіанство

 

пріобрѣло

 

громадное

число

 

послѣдователей,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

сказа

 

ній

 

о

 

пер-

выхъ

 

гоненіяхъ;

 

множество

 

легіонеровъ,

 

царедворцевъ,

въ

 

томъ

 

числѣи

 

дочь

 

Траяна,

 

были

 

тайными

 

христі-
анами.

 

Если

 

теперь

 

обратимъ

 

вниманіе

 

на

 

то

 

громад-

ное

 

число

 

римлянъ,

 

которое

 

переселено

 

было

 

за

 

Ду-
най,

 

то

 

какъ

 

значительно

 

должно

 

было

 

быть

 

между

ними

 

и

 

число

 

христіанъ?

 

Почему

 

даже

 

не

 

согласиться,

что

 

на

 

приглашеніе

 

римскаго

 

правительства

 

занять

оиустѣлыя

 

мѣста

 

Дакіи

 

прежде

 

всего

 

откликнулись

 

люди,

не

 

могиііе

 

ужиться

 

съ

 

старымъ

 

порядкомъ

 

вещей

 

и

надѣявшіеся

 

вдали

 

отъ

 

правитольственнаго

 

центра

 

сво

боднѣе

 

располагать

 

своими

 

убѣжденіями

 

религіозпыми, —

т.

 

е-

 

хриетіане?

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

знаменателенъ

 

тотъ

фактъ,

 

что

 

со

 

втораго

 

вѣка

 

начинается

 

цѣлый

 

рядъ

извѣстій

 

о

 

христіанствѣ

 

въ

 

Дакіи

 

Траяновой.

 

Первыя
свидѣтельства

 

подобнаго

 

рода

 

принадлежать

 

святому

Клименту,

 

папѣ

 

Римскому 1 )

 

и

 

Тертуліану.

 

«Въ

 

кого

другаго

 

увѣровади

   

народы,

   

спрашиваетъ

    

послѣдній,

')

 

Хрпстіанств.

 

въ

 

Россіи

 

до

 

Владиміра,

 

арх.

    

Ma-
карія %

 

41

  

стр.
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если

 

не

 

во

 

Христа,

 

который

 

прищелъ?

 

Кто

 

другой'
могъ

 

завоевать

 

кочевья

 

гетуловъ

 

и

 

мавровъ,

 

крайніе
предѣлы

 

испанцевъ,

 

разныя

 

племена

 

галловъ,

 

убѣжища

бретоновъ,

 

недоступныя

 

для

 

римлянъ,

 

по

 

занятия

 

Хри-
стомъ,

 

такъ

 

же

 

сарматовъ,

 

даковд....1

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

мѣстахъ

 

слышится

 

имя

 

Христа,

 

который

 

уже

 

пришелъ

и

 

царствуетъ2 )».

 

Таковы

 

же

 

по

 

своему

 

характеру

 

и

свидѣтельства

 

позднѣйшихъ

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

церкви

 

—

Теронима,

 

Аѳанасія

 

Великаго

 

и

 

другихъ.

 

Но

 

занесен-

ное

 

въ

 

Дакію

 

римскими

 

колонистами,

 

которые

 

на

 

пер-

выхъ

 

порахъ

 

и

 

составляли

 

ббдьшій

 

контингент*

 

хри-

стіанъ,

 

христіанство,

 

очевидно,

 

должно

 

считаться

 

зане-

сеннымъ

 

сюда

 

не

 

съ

 

востока,

 

какъ

 

ошибочно

 

полагают*

нѣкорые

 

историки

 

во*главѣ

 

съ

 

г.

 

Голубинскимъ

 

s ),

 

а

 

съ

2 )

  

Cursus

 

Complect,

 

т.

 

2

 

6111

 

стр.

 

Tertuiiani

 

Advers.
Illdaeos,

 

гл.

 

7.

 

Заслуживаешь

 

здѣсь

 

вниманія

 

множествен-

ное

 

употребление",

 

dacoruill.

 

Въ

 

это

 

время

 

существовала

одна

 

Дакія — Траяна
3)

   

Голубипск.

 

Краткій

 

очерк,

 

церкв.

 

346

 

—

 

347

 

стр.

Несколькими

 

страницами

 

выше

 

мы

 

чптаемъ

 

въ

 

этомъ

 

же

сочиненіи

 

автора

 

слѣдующее

 

(382-

 

333

 

стр.).

 

<>Въ

 

про-

долженіе

 

первыхъ

 

четырех'!,

 

вѣковъ

 

существованія

 

ихъ

(румынъ)

 

новой

 

національности,

 

т.

 

е.

 

съ

 

III

 

no

 

YII

 

ст.,

происходило

 

такъ

 

называемое

 

великое

 

переселеніе

 

наро-

довъ-

 

такъ

 

ка,съ

 

ихъ

 

страна

 

по

 

своему

 

положенію

 

неиз-

бѣжно

 

была

 

мветомъ

 

первой

 

стоянки

 

для

 

каждаго

 

полчища

завоевателей,

 

поступавшихъ

 

къ

 

имперіи

 

и

 

желавшихъ

 

пе-

реправиться

 

черезъ

 

Дунай

 

въ

 

Мизію

 

и

 

Ѳракію...:

 

то

 

они,

коренлые

 

жители,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

сплотиться

 

во

 

что

нибудь

 

прочное,

 

или

 

переходили

 

изъ

 

подъ

 

одного

 

ига

 

подъ

другое,

 

или

 

укрывались

 

отъ

 

меча

 

пришельцевъ

 

ьъ

 

своихъ

городахъ».

 

Признавая

 

тавимъ

 

образомъ,

 

что

 

румыны

 

не-

прерывно

 

съ

 

II

 

в.

 

обитаютъ

 

на

 

сѣверномъ

 

берегу

 

Дуная,
достопочтенный

 

авторъ,

 

изъ

 

нежеланія,

 

очевидно,

 

признать

западное

 

происхождеиіе

 

христіанства

 

у

 

румынъ,

 

впадаетъ

 

въ

большое

 

заблужденіе,

 

когда

 

крещеніе

 

румынъ

 

относитъ

 

къ

IX

 

в.,— -послѣ

 

принятія

 

христіанства

 

болгарами.

   

Неужели

*

 

*



—

 

648

 

—

запада,

 

такъ

 

какъ

 

во

 

2-мъ

 

и

 

даже

 

3

 

в.

 

Византійская,
т,

 

е,

 

восточная

 

церковь

 

въ

 

строгомъ

 

смыслѣ

 

этого

слова

 

еще

 

не

 

существовала

 

и

 

пропагандой

 

христиан-

ства

 

она

 

не

 

могла

 

заниматься.

 

Такъ

 

думаютъ

 

лучшіе
и

 

безпристрастные

 

историки 1 )

 

и

 

послѣдующія

 

обсто-
ятельства

 

церковной

 

жизни

 

придуаайскихъ

 

румынъ, до

самаго

 

принятія

 

христіанства

 

болгарами,

 

подтверждають

это.

 

Скудныя

 

свѣдѣнія

 

не

 

только

 

нарочныя,

 

но

 

и

 

слу-

чайныя

 

не

 

даютъ

 

намъ

 

возможности

 

судить

 

относи-

тельно

 

древнѣйшей

 

церковной

 

организаціи

 

у

 

христіанъ
Дакіи

 

Траяна-

 

Но

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

и

 

тутъ

 

были

 

хри-

стіанскія

 

общины

 

и

 

церкви,

 

съ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

орга-

низованною

 

церковной)

 

іерархіею-

 

Покрайней

 

мѣрѣ.

 

от-

носитеьно

 

существованія

 

здѣсь

 

священниковъ

 

римскихъ^

посредствомъ

 

чудесъ

 

успѣшно

 

проповѣдывавшихъ

 

хри-

стіанство,

 

свидѣтельствуетъ

 

св.

 

ѲеоФанъ,

 

патріархъ
Константинопольскій

 

2 )

 

Мало

 

этого:

 

агіографическіе
памятники

 

сохранили

 

намъ

 

имена

 

нѣсколькихъ

 

мучени-

ковъ,

 

запечатлѣвтихъ

 

кровью

 

свою

 

вѣру

 

во

 

Христа.
Назовемъ

 

изъ

 

нихъ

 

св.

 

Меркурія

 

(221

 

-

 

250)

 

и

 

Савву
(248-275

 

г.).

за

 

7

 

вѣковъ

 

пребыванія

 

въ

 

придунайскихъ

 

земляхъ

 

ру-

мыны

 

не

 

могли

 

сдѣлаться

 

христіанами

 

при

 

тѣхъ

 

разнооб-

разныхъ

 

сношеніяхъ

 

съ

 

имперіею,

 

которыя

 

намъ

 

уже

 

из-

вѣстны?

 

Вепомнимъ,

 

что

 

"готы,

 

напр.

 

жившіе

 

въ

 

тѣхъ

 

же

мѣстахъ,

 

почти

 

за

 

одно

 

столѣтіе

 

сдѣлались

 

христіанами.

Даже

 

цари

 

гунновъ,

 

по

 

свидѣтельству

 

Анастасія

 

Вибліо-
текаря

 

(Истор.

 

Визант.

 

XIX,

 

ХХІЛ,

 

стр.

 

5),

 

пріѣзжали

 

въ

Константинополь

 

для

 

принятія

 

христіанства

 

— при

 

Юстіні-
анѣ

 

и

 

Иракліѣ.

')

 

Рогальскій,

 

Dz

 

Ks.

 

Nad

 

dunaisk

 

26,

 

Enacenu,

 

G,
Кантемире,

 

Descrierea

 

Moldavei

 

151

 

стр.

 

Filaret

 

Scribanu»
Istoria

 

biser.

 

Romenilor,

 

Петреску

 

«Martin

 

Cruci»

 

ими!

 

др.

2 )

 

Martiri

 

Cruci,

 

31

 

Накио

 

ист.

 

Beccap,

 

ч.

 

1.

 

481.
Снести

 

МтарІЯ,

 

христ.

 

до

 

Влад.

 

67

 

стр.

 

Мы

 

увидимъ

 

ни-

ше,

 

что

 

преосв.

 

Макарій

 

несправедливо

 

пріурочиваетъ

 

про-

повѣдь

 

этихъ

 

священниковъ

   

къ

 

готамъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

по



—

 

649

 

—

Память

 

ев-

 

Меркурія

 

празднуется

 

24

 

ноября.

 

Онъ
былъ

 

сынъ

 

ороманизованнаго

 

скиоа

 

Гордіана,

 

служив-

шего

 

къ

 

качествѣ

 

ОФицера

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

римскихъ

легіояовъ,"расположенныхъ

 

въ

 

Декія

 

Траяна,

 

и

 

полу-

чивгааго

 

за

 

свою

 

усердную

 

службу

 

право

 

римскаго

гражданства-

 

По

 

примѣру

 

отца,

 

Меркурій

 

поступилъ

также

 

въ

 

военную

 

службу

 

и

 

здѣсь

 

оказалъ

 

замѣчатель-

ныя

 

способности

 

военнаго

 

человѣка-

 

Изъ

 

незначитель-

наго

 

ОФицера

 

легіона

 

Martenses

 

онъ

 

скоро

 

сталъ

 

бли-
жайшимъ

 

помошникомъ

 

императора

 

Декія

 

Траяна

 

(249
— 252),

 

проводившего

 

большею

 

частью

 

время

 

въ

 

Пан-
ноніи,

 

мѣстѣ

 

своей

 

родины,

 

и

 

въ

 

Дакіи

 

и

 

занятаго

 

теперь

мыслью

 

объ

 

отраженш

 

варваровъ.

 

нападавшихъ

 

ва

 

сѣ-

веровосточныя

 

границы

 

имперіи-

 

Ревность

 

по

 

вѣрѣ

 

и

 

та

горячность,

 

съ

 

которою

 

первые

 

христіане

 

старались

пропагандировать

 

новое

 

у

 

ченіе

 

среди

 

своихъ

 

знакомыхъ,

выдали

 

Меркурія —тайнаго

 

христіанина.

 

Какъ

 

ни

 

тя-

жело

 

было

 

для

 

Декія,

 

человѣка

 

грубаго

 

и

 

предан-

наго

 

преимущественно

 

іюинскимъ

 

занятіямъ,

 

лишиться

хорошего

 

полководца,

 

однако

 

чувство

 

религіознаго

 

фа-
натизма

 

взяло

 

вверхъ

 

надъ

 

чувствомъ

 

дружбы — и

 

Мер-
курій

 

былъ

 

осужденъ

 

на

 

смерть

 

чрезъ

 

отсѣченіе

 

го-

ловы,

 

что

 

было

 

и

 

исполнено

 

въ

 

Каппадокіи,

 

куда

 

от-
везли

 

святаго

 

страдальца

 

въ

 

ко.нцѣ

 

2-й

 

половины

 

3-го
вѣка 1 ),

Немного

 

позже

 

пострадалъ

 

другой

 

мученикъ

 

Сав-
ва,

 

по

 

прозванію

 

«Отратилатъ»,

 

т.

 

е-

 

военный

 

съ

 

70
своими

 

товарищами

 

по

 

легіону.

 

Это

 

обстоятельство

 

въ

связи

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

извѣстно

 

намъ

 

о

 

св.

 

Меркуріи

 

какъ

нельзя

 

болѣе

 

доказыяаетъ

 

высказанное

 

нами

 

выше

 

мнѣ-

ніе,

 

что

 

римскіе

 

легіонеры

 

и

 

колонисты

 

были

 

первыми

христіанами

 

и

 

распространителями

 

евангельскаго

 

уче-
нія

 

въ

 

Дакіи.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

біографіясв-

 

Саввы

его

 

мнѣнію

 

христіанство

 

перешло

 

къ

 

предкамъ

 

румынъ.

*)

 

Petrescu

 

Mart.

 

Cruci,

 

55.

 

Сергій

 

Поли.

 

Мѣс.

 

Восто-
ка

 

ч.

 

2.

 

стр.

 

371.

 

Мощи

 

святаго

 

теперь

 

находятся

 

въ

 

Ке-
саріи

 

и

 

подаютъ

 

исцѣленія

 

многимъ

 

недужнымъ,



-

 

650

 

—

интересна

 

и

 

потому,

 

что

 

подтверждаете

 

достаточно

обоснованную

 

въ

 

настоящее

 

время

 

мысль

 

относительно

того,

 

что

 

при

 

учрежденіи

 

Дакіи

 

Авреліана

 

очень

 

мно-

гіе

 

не

 

захотѣли

 

слѣдовать

 

за

 

римскимъ

 

управленіемъ
на

 

южный

 

берегъ

 

Дуная,

 

а

 

предпочли

 

лучше

 

остаться

на

 

своихъ

 

старыхъ

 

пепелищахъ.

Сынъ

 

матери

 

христіанки,

 

Савва

 

получилъ

 

первона-

чальное

 

образованіе

 

въхристіанскомъ

 

духѣ

 

и,

 

по

 

требо-
ванію

 

времени,

 

поступилъ,

 

подобно

 

своимъ

 

многимъ

 

зем-

лякамъ,

 

въ

 

военную

 

службу.

 

Житіе

 

не

 

упоминаетъ

 

име-

ни

 

легіона,

 

въ

 

которомъ

 

служилъ

 

Савва,

 

но

 

изъ

 

его

данныхъ

 

видно,

 

что

 

этотъ

 

легіонъ

 

былъ

 

на

 

подобіе

 

на-

шихъ

 

кадровых^

 

ротъ,

 

т.

 

е.

 

онъ

 

всегда

 

оставался

 

на

своемъ

 

мѣстѣ,

 

разъ

 

опредѣленномъ,

 

и

 

составлялъ

 

болѣе

внутреннюю,

 

чѣмъ

 

внѣшнюю

 

стражу

 

государственную-

Такъ

 

во

 

время

 

войны

 

Авреліана

 

съ

 

персами,

 

Савва,

 

во

главѣ

 

подчиненнаго

 

ему

 

войска,

 

защищалъ

 

свою

 

родину

отъ

 

варварскихъ

 

вторженій.

 

Какъ

 

ни

 

мужественна

была

 

эта

 

защита,

 

однако,

 

успѣхъ

 

клонился

 

больше

 

на

сторону

 

варваровъ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

274

 

году,

 

какъ

 

из-

вѣстно,

 

римское

 

управленіе

 

изъ

 

Дакіи

 

Траяна

 

перешло

на

 

южный

 

берегъ

 

Дуная.

 

Вотъ

 

тутъ

 

то

 

и

 

обнаружи-
лось

 

внутреннее

 

міровоззрѣніе

 

Саввы.

 

Какъ

 

христіа-
нинъ,

 

недовольный

 

лично

 

Авреліаномъ

 

за

 

преслѣдова-

нія

 

христіанъ.

 

онъ

 

глубоко

 

ненавидѣлъ

 

вообще

 

рим-

ское

 

управлсніе,

 

какъ

 

за

 

его

 

религіозную

 

нетерпимость,

такъ

 

и

 

за

 

то

 

соціальное

 

порабощеніе

 

высшими

 

клас-

сами

 

низшихъ,

 

господство

 

котораго

 

съ

 

особою

 

силою

отражалось

 

на

 

окраинахъ

 

имперіи.

 

Понятно

 

отсюда

 

не

только

 

собственное

 

его

 

нежеланіѳ

 

перейти

 

на

 

южный
берегъ

 

Дуная,

 

но

 

и

 

стремленіе

 

подговорить

 

къ

 

этому '

и

 

другихъ,

 

въ

 

надеждѣ,

 

что

 

варварское

 

управленіе

 

бу-
дстъ

 

не

 

хуже

 

римскаго.

 

Житіе

 

говорить,

 

что

 

еди-

номышленниковъ

 

Саввы

 

между

 

его

 

соратниками

 

наш-

лось

 

около

 

70

 

человѣкъ 1 ).

 

Бе

 

трудно

 

догадаться

 

чѣмъ

расплатился

 

св.

 

Савва

 

за

 

свои

 

убѣжденія

 

и

 

чувства:

 

по

'

 

')'

 

Петреску,

 

Mart,

 

Cruci.

 

64. — 65,



-651

 

-

приказанію

 

Авреліана

 

онъ

 

и

 

70

 

его

 

друзей

 

были

 

бро-
шены,

 

послѣ

 

долгихъ

 

истязаній,

 

ночью,

 

въ

 

Дунай2 ).
Съ

 

учрежденіемъ

 

Дакіи

 

Авреліана

 

въ

 

274

 

г,

 

на

лѣвомъ

 

берегу

 

Дуная,

 

куда

 

перешла

 

громадная

 

часть

ороманизованныхъ

 

тузсмцевъ

 

Дакіи

 

Траяна,

 

запасъ

свѣдѣній

 

относительно

 

церковной

 

жизни

 

у

 

предковъ

ыынѣшнихъ

 

румынъ

 

увеличивается.

 

Замѣчательно,

 

что,

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

политическія

 

сношенія

 

между

обоими

 

берегами

 

Дуная

 

нерѣдко

 

прерывались,

 

хотя,

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

de

 

lure

 

скверный

 

берегъ

 

всегда

 

счи-

тался

 

принадлежностью

 

восточной

 

римской

 

имиеріи,
въ

 

церковномъ

 

отношении

 

съ

 

этого

 

времени

 

между

 

обе-
ими

 

Дакіями

 

—

 

Траяна

 

и

 

Авреліана

 

установилась

связь.,

 

продолжавшаяся

 

много

 

вѣковъ.

 

Уже

 

въ

 

кон-

цѣ

   

3

 

вѣка

 

северный

 

берегъ

  

Дуная

 

подчиненъ

 

былъ

2)

 

Ibid.

 

66.

 

У

 

архимандрита

 

Серііл

 

(Поли.

 

Мѣсяц.

 

Во-
стока

 

ч.

 

II,

 

106)

 

подъ

 

24

 

числомъ

 

апрѣля

 

читаемъ.

 

«Свя-

таго

 

мученика

 

Саивы

 

Стратилата

 

(готѳа)

 

и

 

съ

 

нимъ

 

70
войновъ

 

въ

 

Римѣ,

 

f

 

272

 

г.»

 

Здѣсь

 

какъ

 

будто

 

заключает-

і,

 

ся

 

противорѣчіе

 

сказанному

 

нами

 

выше.

 

Но

 

это

 

указаніе

календаря,

 

очевидно,

 

невѣрно.

 

Какъ

 

житія

 

святыхъ

 

(мы
нмѣли

 

ихъ

 

на

 

румынскомъ

 

языкѣ),

 

такъ

 

и

 

нѣкоторыя

стихиры

 

и

 

кондаки

 

службы

 

святаго

 

указываюсь

 

на

 

рѣч-

ную

 

воду

 

(Дуная),

 

какъ

 

на

 

мѣсто

 

кончины

 

св.

 

Саввы.

«И

 

въ

 

темницахъ

 

затворяемь

 

и

 

огнемъ

 

сожигаемь,

 

и

многими

 

муками

 

томимь,

 

и

 

на

 

древѣ

 

растягаемь

 

и

зимою

 

оскорбляемь,

 

и

 

ранами

 

чистыми

 

непрестанно

біемъ,

 

и

 

въ

 

водахъ

 

блаженный

 

КОІЩЪ,

 

Страстотерпче,
пріемлл

 

усердно,

 

иепоколебимъ

 

пребылъ

 

еси«

 

Стихир.
на

 

Господи

 

воззвахъ

 

(Минея

 

за

 

апрѣль

 

25

 

ч.).

 

Во

 

вто-

рыхъ,

 

св.

 

Савва

 

не

 

былъ

 

и

 

готѳомь,

 

потому

 

что

 

христі-

анство

 

у

 

готѳовъ

 

явилось,

 

какъ

 

увидимъ

 

въ

 

своемъ

 

мѣстѣ,

гораздо

 

позже

 

— чуть

 

ли

 

не

 

на

 

пѣлое

 

столѣтіе

 

послѣ

 

кон-

чины

 

мученика

 

(272).

 

Кромѣ

 

того,

 

мало

 

вѣроятнымъ

 

дѣ-

лаетъ

 

готское

 

происхожденіе

 

св.

 

Саввы

 

и

 

тотъ

 

фэктъ,

 

что

мать

 

его

 

была

 

христіанкой,

 

а

 

отецъ

 

пользовался

 

правами

рпмскаго

 

гражданина,

 

И

 

то

 

и

 

другое

 

трудно

 

примирить

 

съ



-

 

652

 

-

власти

 

епископа

 

Сардикійскаго

 

(Dacia

 

Mediterraneae)

 

J ).
Лѣтъ

 

20

 

спустя

 

послѣ

 

основанія

 

Дакіи

 

Авреліановой,
около

 

296

 

года,

 

вслѣдстіе

 

умноженія

 

числа

 

христіанъ,
несмотря

 

на

 

всѣ

 

неблагопріятствующія

 

условія ;

 

въ

 

Да-
кіяхъ

 

и

 

ихъ

 

окрестностях!,

 

основываются

 

для

 

нихъ

новыя

 

епископіи.

 

Такъ,

 

въ

 

Панноніи

 

нижней-

 

куда

христіанство

 

проникло

 

тоже

 

вмѣстѣ

 

съ

 

римлянами

и

 

не

 

мало

 

способствовало

 

ороманизаціи

  

мѣстнаго

   

на-

тѣмъ

 

Фактомъ,

 

что

 

готы

 

въ

 

первый

 

разъ

 

показались

 

на

берегахъ

 

Дуная

 

только

 

послѣ

 

215

 

г.

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

(Соко-
ловъ,

 

17).

 

Намъ

 

кажется

 

вѣрнѣе

 

будетъ

 

видѣть

 

нъ

зтомъ

 

мученикѣ

 

потомка

 

какаго

 

нибудь

 

знатна

 

го

 

да-

кійца

 

облагодѣтельствованнаго

 

на

 

первыхъ

 

порахъ,

 

изъ

политичсскихъ

 

видовъ,

 

римскимъ

 

правительствомъ.

 

Жаль,
что

 

дошедшій

 

до

 

насъ

 

лексиконъ

 

дакійкихъ

 

словъ

 

очень

бѣденъ

 

и,

 

напр

 

личныхъ

 

именъ

 

въ

 

немъ

 

сохранилось

 

очень

мало,

 

(ГриммъОеБсІіісЬіе

 

d

 

deiitschen

 

Sprache,

 

см.

 

также

 

по-

именованное

 

выше

 

сочиненіе

 

Ресдера),

 

потому

 

что

 

въ

 

са-

момъ

 

имени

 

Савва

 

очень

 

можетъ

 

быть,

 

мы

 

нашли

 

бы

 

до-

казательства

 

нашей

 

мысли.

 

Впрочемъ

 

и

 

при

 

данныхъ

 

ус-

ловіяхъ

 

можно

 

указать

 

на

 

два

 

созвучныхъ

 

дакійскихъ

слова —seva

 

(смолотый

 

хлѣбъ)

 

и

 

личное

 

имя

 

Sigavus.

 

Не
можемъ

 

не

 

указать

 

еще

 

и

 

на

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

да-

кійскія

 

слова

 

по

 

преимуществу

 

оканчивались

 

наѵаиаѵа,

напр.

 

Petrodava,

 

Utidava,

 

Zusidava,

 

Acidava

 

и

 

ми.

 

др.

 

См.
Атласъ

 

Spriinersa.

 

У

 

архпманрр:

 

Сергія

 

(Поли.

 

Мѣсяц

 

В.
т.

 

2-й

 

ч.

 

3

 

153

 

стр.)

 

Савва

 

— слово

 

арабское

 

и

 

значитъ:

неволя

  

или

 

еврейское:

 

вино.

')

 

Церк.

 

ист.

 

Мелетія,

 

стр.

 

47;

 

Mart.

 

Cruci,

 

Щ\

 

Le
Quien,

 

Orient.

 

Christ.

 

301.

 

и

 

др.

 

Епископія

 

въ

 

Сардикѣ

процвѣтала

 

уже

 

въ

 

царствованіе

 

Марка

 

Аврелія

 

(161

 

—

180

 

г.)

 

Епископъ

 

Сардикійскій

 

Мелить

 

небезъуспѣшно

даже

 

ходатайствовалъ

 

предъ

 

Галеріаномъ

 

относительно

 

пре-

кращенія

  

гоненія

  

на

 

христіанъ.



-

 

653

 

—

селенія

 

'),

 

образовалась

 

сисанская

 

епископія.

 

Къ
этой

 

епископіп

 

принадлежали

 

христіане

 

не

 

только

 

Пан
ноиіи

 

II,

 

но

 

и

 

лежавшей

 

на

 

другомъ

 

берегу

 

Дуная

 

ча-

сти

 

Дакіи

 

Траяна

 

(точнѣе:

 

нынѣшней

 

Трансильваніи) 2 )
Ея

 

первымъ

 

епископомъ

 

былъ

 

святый

 

Квиринъ,

 

не-

сомнѣнно,

 

какъ

 

показываешь

 

и

 

самое

 

названіе

 

его,

 

ро-

манскаго

 

происхожденія,

 

брошенный

 

во

 

время

 

гоненія
Ликинія,

 

въ

 

310

 

году,

 

въ

 

Саву.

 

Немного

 

позже

 

сисан-

ской

 

епископіи

 

открылась

 

и

 

другая

 

епископія

 

нъ

 

Ре-
мезіанѣ.

 

Въ

 

жизнедеятельности

 

перваго

 

епископа

 

Ре-
мезіаны

 

св.

 

Никиты

 

можно

 

найти

 

много

 

интересныхъ

свѣдѣній

 

относительно

 

христіанства

 

у

 

румынъ

 

начала

4

 

вѣка.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

а

 

также;

 

и

 

того,

 

что

 

вообще
личность

 

св.

 

Никиты

 

представляется

 

довольно

 

невыяс-

ненного,

 

вдаемся

 

въ

 

нѣкоторыя

 

подробности.
Св.

 

Никита

 

(память

 

празднуется

 

15-го

 

сентября)
родился

 

въ

 

царствованіе

 

Константина

 

Великаго

 

и

 

вос-

питывался

 

въ

 

странѣ

 

готѳовъ,

 

за

 

рѣкою

 

Дунаемъ,

 

лкраѵ

ЧоЗ

  

'Іатроо

 

тгатароо

  

3 ).

   

О

  

дѢяТѲЛЬНОСТИ

   

вГО

   

МЫ

    

МОЖвМЪ

   

Су-

дить

 

по

 

тѣмъ

 

даннымъ,

 

которыя

 

заключаются

 

въ

 

по-

хвалі.номъ

 

стихотвореніи,

 

наиясанномъ

 

въ

 

честь

 

Ни-
киты

 

его

 

другомъ,

 

Ноланскимъ

 

епископомъ

 

Павлино'мъ 4 ).
Изъ

 

этого

 

стихотворенія

 

мы

 

узнаемъ,

 

что

 

Никита
ушелъ

 

въ

 

горы

 

и

 

здѣсь

 

проповъдывалъ

 

евангеліе

 

сре-

')

 

Успенскій

 

Пер

 

выя

 

славянскія

 

монархіи

 

на

 

сѣверо-

запад.

 

стр.

  

6.

2 )

  

Епасепи,

 

Crestin

 

Dacii,

 

26.

 

Въ

 

і

 

вѣкѣ

 

эта

 

еписко-

пія

 

дала

 

начало

 

епархіи

 

Савійской^

 

простиравшейся

 

на

пространствѣ

 

между

 

Савою

 

и

   

Дравою.
3 )

  

Норфирій,

 

пропов.

 

въ

 

Болгаріп,

 

Молдовалахіи...

 

30.
Тоже

 

юворитъ

 

вь

 

біограФІи

 

св.

   

Никиты

 

и

 

КуроііОЛПШд.
*)

 

De

 

,reditu

 

in

 

Daciam,

 

carm.

 

XXX:
Nam

 

similes

 

ursis

    

animisque

   

duri
Et

 

sua

 

Bessi

 

nive

 

duriores
Nunc

 

oves

 

t'acti

 

dncete

 

gregantur.
Pacis

 

in

 

aulam,
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ди

 

бесе

 

о

 

въ,

 

гетовъ,

 

скиѳовъ

 

и

 

«тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

даковъ»

(uterque

 

Dacus).

 

Такъ

 

какъ

 

всѣ

 

эти

 

племена

 

населяли

уже

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

4

 

в.

 

оба

 

берега

 

Дуная,

 

то

одни

 

историки

 

полагаготъ,

 

что

 

процовѣдь

 

Никиты

 

про-

исходила

 

на

 

южномъ

 

берегу

 

Дуная,

 

т.

 

е.

 

въ

 

Дакіи
Авреліана,

 

и

 

въ

 

словахъ

 

uterque

 

Dacus

 

видятъ

 

указаніе
на

 

жителей

 

Дакіи —mediterraneae

 

u

 

ripensae;

 

другіе

 

же

 

—

большинство, —не

 

отрицая

 

перваго,

 

утверждаютъ,

 

что

онъ

 

проповѣдывалъ

 

христіанство

 

и

 

на

 

своей

 

родинѣ,

въ

 

Дакіи

 

Траяна

 

(въ

 

предѣлахъ

 

Молдавіи

 

и

 

Валахіи),
гдѣ

 

онъ

 

основалъ

 

даже

 

дакоромыскую

 

епископію

 

въ

Милковѣ

 

съ

 

четыртмя

 

монастырями

 

')•

 

Къ

 

этому

 

мнѣнію

присоединяемся

 

и

 

мы

 

на

 

слѣдующихъ

 

основаніяхъ.

 

Про-
логъ

 

упоминаетъ

 

о

 

готахъ,

 

между

 

которыми

 

жиль

 

св.

 

Ни-
кита,

 

а

 

похвальное

 

слово— о

 

бессахъ,

 

гетахъ,

 

скиѳахъ

 

и

дакахъ.

 

Кому

 

же

 

онъ

 

проповвдывалъ

 

христіанство?

 

Ему
не

 

было

 

необходимости

 

проповѣдывать

 

его

 

бессамъ,

 

по-

тому

 

что

 

къ

 

этому

 

времени

 

они

 

были

 

уже

 

христианами.
Звѣрскіе

 

бессы

 

и

 

толпы

 

тулупниковъ

 

(реШсогшп),

 

гово-

рить

 

блаженный

 

Іеронимъ,

 

которые

 

нѣкогда

 

приносили

въ

 

жертву

 

людей,

 

измѣнили

 

свой

 

скрежетъ

 

на

 

сладкую

пѣснь

 

Христову,

 

потому

 

конечно,

 

что

 

у

 

нихъ

 

одна

 

съ

 

нами

вѣра

 

они

 

мало

 

воюютъ

 

съ

 

нами 2 ).

 

Кромѣ

 

этого,

 

св.

 

Ни-
кита

 

говорилъ

 

и

 

писалъ

 

исключительно

 

на

 

латинскомъ

Quasque

 

cervices

 

dare

 

servituti
Semper

 

a

 

bello

 

indomiti

 

negarunt,
Nunc

 

jugo

 

veri

 

domini

  

subactas
Stemerc

   

gaudent.
Ad

 

tuos

 

fatus

 

Scytha

 

mitigatur
Et

 

sui

 

discors

 

fera

 

te

 

magistro
Pectora

 

ponit.

 

Et

 

Gretae

 

curnmt
Et

 

uterque

 

Dacus.

   

См.

 

Сокодовъ

 

22.
J )

 

Wowym — to

  

czasie

 

(4

 

в)

 

Nicetas,

 

ktory

 

mianowal

 

sie
apostolem

   

Dacow,

   

zalozyl

   

biskupstwo

 

Milk6w

 

w

 

Multanacli.
Rogalskiego.

 

1,

 

12

 

стр.

 

также

 

Порфирій^

 

проп.

 

въ

 

Волг,

 

и

Молд.

 

Валах.

 

31

  

стр.

 

Скрибанъ,

 

Когалничано

 

и

   

др.

2 )

 

Филарете,

 

подъ

 

24

 

іюня

 

Св.

 

Южн.

  

Славянъ.



—

 

655

 

—

языкѣ 1 ),

 

а

 

у

 

бессовъ

 

богослуженіе

 

совершалось

 

уже

 

на

своемъ

 

родномъ

 

нарѣчіи 2 ).

 

Еще

 

большею

 

невозмож-
ностью

 

представляется

 

проповѣдь

 

св.

 

Никиты

 

у

 

готовь.

Извѣстно,

 

что

 

еще

 

въ

 

III

 

вѣкѣ

 

готы

 

раздѣлились

 

на

 

двѣ

половины:

 

на

 

западиыхъ

 

или

 

дакійскихъ,—

 

визиготовъ,
и

 

готовь

 

восточныхъ

 

или

 

понтійско-таврическихъ,-—
Остра-готовъ.

 

Лучшіе

 

новѣйшіе

 

изслѣдователи

 

исторіи
готовь 3 )

 

справедливо

 

утверждаютъ,

 

что

 

христіанство

 

въ

III

 

вѣкѣ

 

съ

 

отдѣльною

 

епархіей,

 

во

 

главѣ

 

которой

 

сто-

ялъ

 

ѲеоФИлъ,

 

присутствовавшій

 

на

 

Никейскомъ

 

соборѣ,

должно

 

быть

 

относимо

 

къ

 

готамь

 

не

 

западнымъ,

 

какъ

обыкновенно

 

полагаютъ4 ),

 

а

 

къ

 

восточвымъ.

 

Что

 

же

касается

 

западныхъ

 

(дакійскихъ)

 

готовь,

 

то

 

первыя
извѣстія

 

о

 

христіанствѣ

 

у

 

нихъ,

 

ш'то—арганскомз

 

отно-

сятся

 

ко

 

временамъ

 

Ульфилы.

 

Послѣдній

 

въ

 

341

 

году

быль

 

йосвященъ

 

аріаниномъ

 

Евсевіемъ

 

Никомидійскимъ
въ

 

епископы

 

готскіе

 

и

 

нѣкоторое

 

время

 

дѣйствительно

имѣлъ

 

успѣхъ

 

между

 

своими

 

сородичами,

 

но

 

въ

 

348

 

г.,

по

 

случаю

 

гоненія

 

Афанариха,

 

Ульфила

 

долженъ

 

былъ
перейти

 

Дунай

 

и

 

поселился

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своею

 

паствой
въ

 

окрестностяхъ

 

нынѣшняго

 

Никополя 5 ).

 

Послѣ

 

это-

1 )

  

И

 

речек.

 

64,

 

Соколов.

 

22.
2)

   

Соколов.

 

102.
3 )

  

Waitz.

 

Leben

 

des

 

Ulfilas;

 

Bessel.

 

Leben

 

des

 

Utfilas
und

 

die

 

Rekohrung

 

der

 

Gothen.

 

Особенно,—

 

послѣдній.

4)

  

Въ

 

нашей

 

дерковно-исторической

 

литературѣ

 

это

мнѣніе

 

высказано

 

преосвящ.

 

Макаріемъ

 

въ

 

сочиненіи

 

«хри-

стианство

 

до

 

В.

 

князя

 

Владиміра».

 

По

 

его

 

мнѣнію,

 

епар-

хія

 

ѲеоФііла

 

находилась

 

въ

 

Готѳіи,

 

т.

 

е.

 

въ

 

^древней
Дакіи

 

или

 

нынѣшней

 

части

 

Валахіи,

 

а

 

по

 

преимуществу

Бессарабш» .

 

Авторъ

 

возводитъ

 

существованіе

 

этой

 

епар-

хіи

 

до

 

5

 

вѣка.

 

Конечно,

 

если

 

бы

 

это

 

было

 

такъ,

 

то

 

отъ

этого

 

была

 

бы

 

не

 

въ

 

проигрышѣ

 

румынская

 

церковная

исторія,

 

но

 

въ

 

действительности

 

было

  

совершенно

 

другое.

5 )

   

По

 

Сократу

 

(кн.

 

IT

 

гл.

 

38)

 

и

 

Созомену

 

(кн.

 

YI,
гл.

 

87),

 

вестготы

 

во

 

гдавѣ

 

съ

 

Удьфилою,

 

иепр^сивъ

 

у

 

им-

ператора

 

Валента

 

позволенія

 

перейти

 

Дун^й,

 

и

 

поселить-



—

 

656

 

—

го

 

серьезиыхъ

 

обращеній

 

въ

 

христианство

 

у

 

Вестго-
товъ

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Дуная

 

не

 

замѣчается.

 

Такимъ
образомъ,

 

православнаго

 

епископа

 

Никиту,

 

по

 

отсут-

ствие

 

данныхъ,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

считать

 

въ

 

числѣ

 

наса-

дителей

 

христіанства

 

у

 

готовь.

 

Тоже

 

нужно

 

сказать

и

 

о

 

скиѳахъ.

 

Стихотворепіе

 

выражается

 

неопределен-
но:

 

Soytha.

 

амежду

 

тѣмъ

 

въ

 

Европѣ

 

были

 

двѣ

 

Скиѳіи—

великая

 

и

 

малая.

 

Разумѣть

 

здѣсь

 

малую

 

Скиѳію

 

(нывѣш-

нюю

 

Добруджу)

 

нельзя,

 

потому

 

что

 

въ

 

это

 

время

 

здѣсь

была

 

своя

 

епископія

 

въ

 

городѣ

 

Томи 1 ).

 

Что

 

касается

великой

 

Окиѳіи,

 

то

 

названіе

 

ея

 

обыкновенно

 

употребля-
лось

 

въ

 

смыслѣ

 

не

 

этнограФическомъ,

 

а

 

географиче
скомъ-

 

Именно:

 

Скиѳія

 

означала

 

?нэ страну

 

населенную

однимъ

 

извѣстнымъ

 

народомъ

 

и

 

отъ

 

него

 

носившую

свое

 

имя,

 

а

 

страну,

 

занимавшую

 

изоѣотное

 

географи-

ческое

 

положеніе

 

и

 

обнимавшую

 

пространство,

 

наее

ленное

 

какими

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

народами2 )».
Итакъ,

 

св.

 

Никита,

 

возведенный

 

своимъ

 

учителемъ

Ѳеофиломъ,

 

епископомъ

 

Томитанскимъ

 

(готскимъ)

 

въ

епископа

 

г.

 

Ремезіаны 3),

 

не

 

довольствуясь

 

одними

 

дѣ-

ся

 

въ

 

предѣлахъ

 

имперіи

 

отъ

 

нашествія

 

варваровъ

 

—

 

гун-

новъ

 

(376

 

г

 

)

 

должны

 

были

 

согласиться

 

принять

 

то

 

испо-

вѣданіе,

 

какого

 

держался

 

Валентъ.

 

Къ

 

перемѣнѣ

 

исповѣ-

данід

 

Ульф

 

ил

 

у

 

будто

 

склонили

 

аріане:

 

Евдоксій

 

и

 

Децій;

 

по

другимъ

 

извѣстіямъ,

 

часть

 

вестготовъ,

 

преданная

 

Фридигер-
ну,

 

приняла

 

аріаыство

 

послѣ

 

того

 

какъ

 

Валентъ — аріа-

ниаъ

 

оказалъ

 

помощь

 

Фридигерну

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

Афана-
рихомъ.

')

 

Ж.

 

М.

 

II.

 

Пр.

 

1878

 

г.

 

янв.

 

102,

 

Статья

 

г.

 

Ва-
сильевскаго

   

«Іоанвъ

  

Готскій»..
2 )

  

Ги.іубііпСКІи,

  

ист.

  

русск.

 

церкви

 

ч.

  

1.

    

35

  

стр.

3 )

   

Ремсзіана^ — городъ

 

не

 

далеко

 

отстоявшШ

 

отъ

 

На-
исса

 

древняго

 

или

 

нынѣшняго

 

Ниша.

 

Смотр.

 

АЮЛПСЪ

 

Spi'U-
nersa

 

и

 

въ

 

прилож.

 

къ

 

1

 

тому

 

Oriens.

 

Christ.

 

Le

 

Quien.
Г.

 

Соколовъ

 

(изъ

 

истор.

 

болгар.

 

101

 

стр.)

 

ошибочно

 

ут-

верждает*,

 

что

 

«м,

 

б.

 

Ремезана

 

и

 

Naissius

 

одинъ

 

городъ

 

съ

двумя

 

названиями»,



—

 

657

 

—

лами

 

епархіальнаго

 

уаравленія,

 

по

 

примѣру

 

своего

учителя

 

и

 

по

 

обычаю

 

времени,

 

задался

 

цѣлью

 

занять-

ся

 

миссіонерствомъ,

 

для

 

чего

 

и

 

отправился

 

въ

 

Дак'ио
Траяна,

 

гдѣ

 

сравнительно

 

больше

 

язычниковъ

 

было.
Здѣсь

 

прежде

 

всего

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

столкнуться

съ

 

туземными

 

жителями

 

дако

 

румынами,

 

которые

 

и

 

по

уходѣ

 

римскихъ

 

правителей

 

не

 

переставали

 

нѣкоторое

время

 

жить

 

компактною

 

массой.

 

Въ

 

пребываніи

 

св.

 

Ни-
киты

 

здѣсь

 

еще

 

болѣе

 

убѣжзаетъ

 

насъ

 

тотъ

 

фактъ,
что

 

его

 

мы

 

не

 

находимъ

 

меягду

 

подписавшимися

 

подъ

актами

 

многочисленныхъ

 

соборовъ,

 

составлявшихся

 

во

второй

 

полопинѣ

 

4

 

вѣка

 

по

 

поводу

 

аріанскихъ

 

смутъ

Мало

 

того,

 

онъ

 

не

 

участвовалъ

 

на

 

современномъ

 

емуСар-
дикійскомъ

 

соборѣ

 

(347

 

г.),

 

хотягородъ

 

Ремезіана

 

при-

надлежалъ

 

къ

 

митрополіи

 

Сардики

 

и

 

былъ

 

отъ

 

него

 

на

близкомъ

 

разстояніи.

 

Св.

 

Никита,

 

слѣдовательно,

 

спра-

ведливо

 

можетъ

 

быть

 

названъ

 

апостоломъ

 

румынъ

 

въ

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

способствовалъ

 

утвержденію

 

на

 

ны-

нѣганей

 

румынской

 

территоріи

 

еще

 

неокрѣпшаго

 

хри-

стіанства.

 

Но

 

само

 

собою

 

разумѣется,

 

чго

 

этимъ

 

не

исключается

 

еще

 

возможность

 

принятія

 

христіанства
отъ

 

Никиты

 

и

 

представителями

 

другихъ

 

народностей,
число

 

которыхъ

 

здѣсь

 

было

 

довольно

 

значительное.

Очень

 

можетъ

 

быть,

 

между

 

его

 

неофитами

 

были

 

и

 

готы,

такъ

 

какъ

 

житіе

 

говорить,

 

что

 

изъ

 

за

 

этого

 

предводи-

тель

 

готовь

 

Афанарихъ

 

предалъ

 

смерти

 

проповѣдника,

около

 

372

 

г. 1 ).

 

Преемникомъ

 

Никиты

 

но

 

нроповѣдьгванію

евангелія

 

въ

 

Дакіяхъ

 

былъ

 

Ѳеотимъ,

 

заслуживши,

 

по

свидѣтельству

 

историка

 

Созомена,

 

названія

 

у

 

сво-

ихъ

 

современниковъ

 

божества

 

Ромеввъ г)

 

Дальнѣй-

шихъ

 

извѣстій

 

объ

 

этой

 

епископіи

 

не

 

имѣется;

 

очень

можетъ

 

быть,

 

что

 

вызванная

 

къ

 

существований

   

исклю

1 )

 

Petrescu,

 

Martiri

 

Oruci,

 

107.

 

Архим.

 

Сергій

 

«Иолн.
Мѣсяц.

 

Г.ост.

 

ч.

 

2.

 

201

 

стр.

 

У

 

послѣдняго

 

читаемъ

 

«кон-

чину

 

его

 

полагают*

 

въ

 

Молдавіи

 

или

 

смежной

 

Валахіи

 

и

Бессарабіи».

 

Мощи

 

его

 

находятся

 

въ

 

Царьградѣ.

»)

   

Порфѵрій^

 

проп,

 

въ

 

Бол.

 

и

 

Молдо-Вааах.

  

31

  

стр.
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чительными

 

обстоятельствами

 

времени

 

—

 

аріанскими
смутами

 

и

 

желаніемъ

 

сохранить

 

христіанство

 

въ

 

виду

усилившаяся

 

нашествія

 

варваровъ

 

въ

 

этихъ

 

мѣстахъ,

она

 

съ

 

оолабленіемъ

 

иервыхъ

 

и

 

усилевіемъ

 

власти

еоиекопа

 

сардикійскаго,

 

прекратила

 

свое

 

существова-

ніе.
Одновременно

 

почти

 

съ

 

св.

 

Никитой

 

пострадали

въ

 

Дакіи

 

Траяна

 

(Готѳіи)

 

и

 

другіе

 

мученики,

 

особен-
но

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

часть

 

Вестготовъ

 

приняла

 

аріан-
ское

 

христіанство

 

и

 

между

 

князьями

 

Фридигерномъ

 

и

Афанарихомъ

 

началась

 

изкѣстная

 

междоусобица.

 

Пер-
вое

 

мѣсто

 

въ

 

ряду

 

такихъ

 

мучениковъ

 

должно

 

быть
отведено

 

святому

 

Оаввѣ

 

готснюму.

Онъ

 

родился

 

въ

 

Дакіи

 

Траяна

 

и

 

еще

 

въ

 

раннемъ

дѣтствѣ

 

(І тс

 

vV i mov

 

йѵ )

 

увѣровалъ

 

во

 

Христа

 

и

 

много

 

спо-

собствовалъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

еѵ.ященникомь

 

Сансалломъ

 

упро-

ченію

 

христіанства

 

на

 

своей

 

родинѣ.

 

Эта

 

деятельность
возбудила

 

сильное

 

негодованіе

 

со

 

стороны

 

АФанариха,
въ

 

высшей

 

степени

 

враждебно

 

относившагося

 

не

 

толь-

ко

 

ко

 

всему

 

римскому,

 

но

 

и

 

христіанскому.

 

По

 

его

 

при-

казанію

 

св.

 

Савва

 

былъ

 

схваченъ

 

и

 

послѣ

 

самыхъ

 

раз-

нообразныхъ

 

мученій

 

брошенъ

 

въ

 

рѣку

 

Муссову

 

(въ
Валахіи)

 

12

 

апрѣля

 

372

 

года 1 ).

 

Нетлѣнныя

 

мощи

 

му-

ченика

 

открылись

 

очень

 

скоро

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

посланіемъ
мѣстной

 

церкви

 

отправлены

 

къ

 

предстоятелю

 

церкви

Каппадокійской

 

— Василію

 

Великому.

 

Въ

 

этомъ

 

посланіи,
лесомнѣнно

 

достовѣрномъ,

 

напечатанномъ

 

въ

 

Acta
Sanctorum

 

(Apr

 

II,

 

86),

 

кромѣ

 

описанія

 

подвиговъ

 

свя-

таго,

 

считавшагося

 

при

 

жизни

 

псаломщикомъ

 

при

 

од-

ной

 

изъ

 

«гитскихъ»

 

церквей,

 

упоминается

 

о

 

«совѣтѣ

пресвитеровъ»,

 

что

 

даетъ

 

право

 

думать

 

о

 

существова-

ніи

 

не

 

только

 

множества

 

церквей,

 

но

 

и

 

о

 

солидарности

*)

 

Полн./Мѣсяд.

 

Серіія

 

ч.

 

2,

 

97,

 

107

 

стр.

 

Порфирій,
проп.

 

въ

 

Волг,

 

и

 

Молд.

 

вал.

 

30

 

стр.

 

Mal'tiri

 

СгіЮІ

 

93 — 98.
Нѣкоторые

 

несправедливо

 

относятъ

 

кончину

 

мученика

 

къ

363

 

году.



—

 

659

между

 

ихъ

 

представителями,

 

не

 

смотря

 

на

 

всю

 

тяжесть

современныхъ

 

политически хъ

 

обстоятельства
НѢсеолькимй

 

годами

 

позяіе,

 

т.

 

е.

 

около

 

375

 

г.

 

при

императорѣ

 

Граціанѣ

 

(375

 

—383)

 

въ

    

г.

 

Константіолѣ

(ДаФны),

 

лежавшемъ

 

при

 

устьѣ

 

рѣки

 

Арджесѣ

  

(Ardis),
въ

 

Валахіи,

 

пострадало

 

26

 

мучениковъ.

 

Въ

 

г.

 

Констан-
тіолѣ

 

была

 

одна

 

изъ

   

древнѣйпшхъ

   

церквей

   

на

 

юго-

восточной

   

сторонѣ

   

Дакіи.

   

Въ

   

тѣ

 

смутныя

   

времена

церковь

 

служила

 

средствомъ

 

для

 

сохраневія

 

не

 

только

вѣры,

 

но

 

и

 

народности

 

христіанъ

 

Сюда

 

стекались

 

они

почти

 

ежедневно

 

на

 

богослуженіе

 

и

 

совѣтами

   

и

 

мате-

ріальными

 

пожертвованіями

   

поддерживали

 

другъ

 

дру-

га.

 

И

 

здѣсь,

 

вѣроятно,

  

господствовало

 

тоже

 

братство,
таже

 

любовь,

 

которыя

 

так.ъ

 

отличаютъ

 

христіанъ

 

пер-

выхъ

 

вѣковъ.

 

Богослужебный

 

латинскій

 

языкъ

 

спосоо-

ствовалъ

 

не

 

только

 

къ

 

утвержденію

   

латинскаго

   

эле-

мента

 

между

 

христианами,

   

но

   

и

 

поддержанію

   

связей
между

 

обоими

 

берегами

 

Дуная.

 

Все

 

это

 

не

  

могло

   

ус-

кользнуть

 

отъ

 

вниманія

 

вестготскихъ

 

королей

 

и

 

одинъ

изъ

 

нихъ

 

—

 

Унгерихъ

 

—

 

во

 

время

 

богослуженія

  

поджегъ

церковь

 

и

 

сожегъ

 

всѣхъ

 

находящихся

   

въ

 

ней;

    

даже

велѣлъ

 

бросить

 

въ

 

огонь

 

христианина,

    

который

 

несъ

въ

 

церковь

 

ириношенія.

 

Въ

 

числѣ

 

пострадавших!,

 

бы-
ло

 

два

 

свіпщепиика,

 

одинъ

 

монахь,

 

четыре

 

мальчика

   

и

19

 

мірянъ.

 

Этихъ

 

мучениковъ

 

несправедливо

 

называготъ

готскими,

 

если

 

разумѣть

 

подъ

 

этимъ

 

ихъ

 

происхожде-

ніе,

 

а

 

не

 

мѣсто

 

жительства.

 

Кромѣтого,

 

что

 

намъ

 

из-

вѣстно,

 

что

 

у

 

вестготовъ

 

было

 

аріанское

 

христіанство,
дошедшій

 

до

 

насъ

 

списокъ

 

именъ

   

мучениковъ

   

прямо

говорить

 

въ

 

пользу

 

романскаго

 

ихъ

 

происхожденія.

 

Въ
самомъ

 

дѣлѣ,

 

въ

 

именахъ:

 

Верка

 

(лат.

 

поклоняющійся),
Вира

 

(лат.

 

мужъ),

 

Силы

   

(лат.

   

молчаливый),

   

Ваѳусія

(греч.

 

глубокосущный),

 

ИгаФракса

 

(греч.

 

крѣпко

 

ограж-

денный),

 

Ларисы

 

(греч.

 

пріятный),

 

Ѳерма

 

(греч.

 

теплый)
и

 

проч.

 

ничего

 

нѣтъ

 

готскаго.

    

Память

 

всѣхъ

   

этихъ
мучениковъ

 

празднуется

 

26-го

 

марта;

 

мощи

 

ихъ

  

были
собраны

 

княжной

 

христіанской

 

Гааѳой

 

и

   

перенесены
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на

 

южный

 

берегъ

 

Дуная:

 

по

 

однимъ

 

въ

 

Кизикъ,

 

а

 

по

другимъ

 

въ

 

Доростолъ 1 ).

(Пролодженіе

 

'будетъ).

П.

 

Лашковъ.

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ
ЦЕРКОВИО-ОБЩЕСТВЕННАГО

   

ВЪСТНИНА.

въ

 

1885

 

году.

Съ

 

15-го

 

сего

 

октября

 

открыта

 

подписка

 

на

 

сЦерковно-
Общественный

 

Вѣстникъ»

 

въ

 

1885

 

году.

Въ

 

продолжеиіе

 

своего

 

одинадцатплѣтняго

 

существова-

ли,

 

оЦерновно- Общественный

 

Вѣстникъ»

 

всегда

 

отзывался

на

 

текущія

 

нужды

 

духовенства,

 

внося

 

свою

 

скромную

лепту

 

въ

 

обсуждепіс

 

занпмаішіихъ

 

его

 

за

 

зто

 

время

 

во-

нросовъ.

 

Нынѣ

 

наступала

 

очередь

 

для

 

вопросов!,

 

пнаго

склада

 

и

 

«Церковно-Общественный

 

Вѣстникъ»

 

не

 

станетт.

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

пихъ,

 

и

 

сдѣлаетъ

 

все,

 

для

 

него

 

воз

можпое,

 

чтобы

 

и

 

по

 

этимъ

 

вонросамъ

 

сказать

 

свое

 

слово

и

 

посильно

 

способствовать

 

ихъ

 

выяснение

 

Недавно

 

состояв-

шийся

 

съѣздъ

 

первостоятелей

 

южш.іхъ

 

церквей

 

и

 

вновь

 

из-

данныя

 

правила

 

о

 

церковно-прнходскихь

 

школахъ

 

ииѣютъ

важное

 

значеніе

 

для

 

духовепства

 

пе

 

только

 

по

 

своей

 

сущ-

ности,

   

по

 

и

 

въ

   

смыслѣ

   

правственнаго

   

и

  

матеріалыіаго

.

 

V)

 

Сергіи,

 

Поли,

 

Мѣсяц.

 

89,

 

77,

 

т.

 

2.

 

Порфиріщ

 

31.
Martin

 

Cl'UCi,

 

100—103.

 

Мы

 

не

 

уіюминаемъ

 

здѣсь

 

о

 

му-

ченикахъ

 

4

 

в.

 

въ

 

Дакіи

 

Авреліана:

 

Кшштиліанѣ,

 

Дадѣ

 

и

Максиминѣ

 

(28

 

стр.),

 

Ермилѣ

 

и

 

Стратоиипѣ

 

(13

 

января),

Емиліавѣ,

 

Иринеѣ.

 

Пулліонѣ,

 

Квирикѣ

 

и

 

мн.

 

др.

 

См.

 

Acta
Martyrum

 

Sincera.

 

lluinart.

 

т.

 

2,

 

419

 

428:

 

т,

 

В,

 

1 63

 

—

170.



—

 

661

 

—

подъема

 

духовенства.

 

Высшая

 

власть,

 

помимо

 

другихъ

 

сво-

ихъ

 

заявленій

 

въ

 

томъ

 

же

 

направленів,

 

упомянутыми

 

ак-

тами

 

выразила

 

и

 

признаніе

 

великой

 

государственной

 

силы

духовенства,

 

и

 

заботливость

 

о

 

поднятіи

 

его

 

на

 

должную

высоту

 

въ

 

общемъ

 

механизмѣ

 

народной

 

жизни.

 

Читателямъ
извѣстно,

 

до

 

какой

 

степени

 

все

 

зто

 

отвѣчаетъ

 

задачамъ

 

и

цѣлямъ

 

«Церковно-Общественнаго

 

Вьетнам»,

 

н

 

потому

 

они

могутъ

 

быть

 

увѣреяы,

 

что

 

практическая

 

разработка

 

отно-

сящихся

 

сюда

 

вопросовъ

 

составить

 

для

 

насъ

 

въ

 

будущемъ,
какь

 

зто

 

было

 

и

 

въ

 

прошедшемъ,

 

первостепенный

 

предметъ

нашей

 

публицистической

 

дѣятелыюсти.

 

Намъ

 

остается

 

только

надѣяться,

 

что

 

читатели

 

наши,

 

всегда

 

сочувственно

 

отно-

сившіеся

 

къ

 

нашимъ

 

носилышмъ

 

трудамъ,

 

не

 

откажутъ

намъ

 

въ

 

этомъ

 

сочувствіи

 

и

 

виредь

 

и,

 

содѣйствуя

 

мате-

ріальной

 

поддержав

 

нашего

 

изданія,

 

поддержать

 

его

 

и

 

нрав-

ственно,

 

дабы

 

общими

 

успліямн

 

достигнуть

 

цѣлей,

 

одина-

ково

 

дорогихъ

 

какь

 

для

 

нихъ

 

самихъ,

 

т'акъ

 

и

 

для

 

насъ.

Во

 

прнмѣру

 

прежвихъ

 

лѣтъ,

 

мы

 

дадимъ

 

подписчи-

камъ,

 

годовыиъ

 

н

 

полугодовым ь,

 

наше

 

обычное

 

безплат-
ное

 

ираложеніе,

 

нодъ

 

названіемь

 

«Календарь

 

для

 

духо-

венства»

 

на

 

1885-й

 

годъ.

 

Въ

 

распоряжении

 

редакціи

 

имѣет-

ся

 

масса

 

въ

 

высшей

 

степени

 

интереспаго

 

матеріала

 

для

этого

 

нриложенія,

 

и

 

нѣкоторыя

 

нмвющія

 

войти

 

въ

 

него

статьи

 

появятся

 

въ

 

печати

 

въ

 

первый

 

разь.

 

Не

 

перечис-

ляем

 

ь

 

теперь

 

ихъ

 

содержанія.

 

«Календари»

 

наши

 

за

 

пер-

вые

 

одинадцать

 

лѣтъ

 

могутъ

 

служить

 

ручательством ь,

 

что

и

 

«Календарь»

 

1885

 

года

 

не

 

отстанет ь

 

по

 

своему

 

интересу

отъ

 

своихъ

   

предшественниковъ.

Чтобы

 

облегчить

 

подиисчнкамъ

 

іюлученіе

 

«Церковно-
Общественнаго

 

Вѣстника»

 

въ

 

1885

 

году,

 

редакція

 

нашла

возможнымъ

 

сбавить

 

па

 

нею

 

подписную

 

ціъну.

 

Годовая
цѣна

 

на

 

газету

 

съ

 

безплатнымъ

 

прнліженіемъ

 

отнывѣ

 

наз-

начается

 

въ

 

семь

 

рублей,

 

полугодовая

 

въ

 

четыре

 

рубля

 

и

трехмѣоячная

 

въ

 

два

 

рубля.

 

Для

 

заграиичныхъ

 

поднисчи-

ковъ

 

цѣна

 

остаетея

 

прежняя:

 

10

 

р.

 

вь

  

годъ.

Само

 

собою

 

разумѣстся,

 

что

 

разерочка

 

нодписныхъ

денегъ

 

допускается

 

въ

 

будущемъ

 

году

 

па

 

тѣхъ

 

же

 

осно-

вавіяхъ,

 

какъ

 

это

 

было

 

и

 

доселѣ,
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Подписка

 

принимается:

 

въ

 

редакціи

 

«Церковно-Об-
щественнаго

 

Вѣстника»

 

въ

 

С- Петербурге,

 

Троицкій

 

цере-

улокъ,

 

д.

 

Ш

 

3,

 

кв.

 

5.
Редакція

 

покорнѣйше

 

просить

 

подписываться

 

забла-
говременно,

 

чтобы

 

избегнуть

 

задержки

 

въ

 

высылкѣ

 

пер-

выхъ

 

пумеровъ

 

газеты

 

въ

 

наступающей,

 

году.

Редакторъ- издатель

 

А.

 

И.

 

Потювицкій.

Содержаніе.

Оффиціальная

 

часть.

 

1)

 

Уставы

 

и

 

штаты

 

православныхъ

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ.

 

2)

 

Опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода.
3)

 

Вѣдомость

 

деньгамъ,

 

представленнымъ

 

оо.

 

благочинными

 

въ

 

сен-

тябрь

 

мѣсяцѣ

 

1884

 

г.

 

на

 

содержаніе

 

кишиневскаго

 

епархіальнаго
женскаго

 

училища.

Часть

 

неоффиціалъная.

 

1)

 

Темный

 

періодъ

 

въ

 

исторіи

 

румы-

ніи.

 

2)

 

Объявленіе.

Кишиневснія

 

Епархіальныя

 

Вѣдоыостіг

 

выходлтъ

 

два

 

раза

 

въ

мѣсяцъ

 

—

 

1

 

и

 

15

 

чпоелъ.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

п

 

доставкою

 

на

 

донъ

 

6
рублей.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакцііі

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей
цри

 

духовной

 

семпнаріи

 

п

 

у

 

мѣстныхъ

 

благочинныхъ.

_.

       

.

                

(

 

Протоіѳрей

 

X.

 

Бочкоескій.
Редакторы

 

{

             

м _

 

Епури

Дозволено

 

цензурою.

  

Кишнпевъ,30

 

октября

 

1884

 

г.

 

Цензоръ

 

протоіерей
Васвлій

 

Пархомовнчъ.

Печатано

 

въ

 

типограФІи

   

іубернекаго

 

Правлен ія.
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