
/

Г

 

ШПИНБВОПЯ'
ШРШЛЬНЫЯ

 

ведомости.
Выходятъ

 

два

 

раза

 

бъ

 

мт.-

                                                

Подписка

 

принимается

 

въ

сниъ

 

1-го

 

и

 

1 5-го

 

чиселъ.

                                                

редакціи

 

Епархіальныхъ

 

В*-

Цѣна

 

годовому

 

издавівз

 

съ

       

Щ

 

ft

         

А^

     

домостей

   

при

   

духовной

 

се-
иересылкою

 

и

 

доставкою

 

на

       

,І\І0

       

^J-L.

     

минарга

 

въ

   

Кишинев*

   

пу
доиъ

 

6

 

рублей.

                            

У

 

Д,м

      

^Ш

   

ѴѴ

     

янстныхъ

 

благочинвыхъ.Ш9А
1878

 

годъ

                                           

-15-—31

 

декабря

ошдашя

 

свшвшш

 

СИНОДА.

/.

 

Отъ

 

1

 

декабря

 

1878

 

года ,

 

за

 

Ш

 

4,

 

съ

 

препро-

вожденгемъ

 

Высочайшаго

 

манифеста*)

 

по

 

случаю

 

совер-

шеннолѣтія

 

Ею

 

Ймператорскаго

   

Высочества,

 

Государя
Велѵкаго

 

Князя

 

Константина

 

Константиновича.

Но

 

указу

 

Его

 

Ймператорскаго

 

Величества,

 

Овя-
тѣйтій

 

Правительствующей

 

Сияодъ

 

слушали

 

при-

сланный

 

Правительствующимъ

 

Сенатомъ,

 

при

 

вѣдѣ-

ніи

 

отъ

 

28

 

минувшаго

 

ноября,

 

печатный

 

экземпляръ

Высочайлгаго

 

Его

 

Ймператорскаго

 

Величества

 

ма-

нифеста,

 

даннаго

 

въ

 

26

 

день

 

онаго,

 

о

 

достиженіи

                         

..,

Его

 

Императорскимъ

 

Высочествомъ,

 

Великимъ

 

Кня-

                          

\*\
ЗЕМЪ

 

КОН-СТАНТИНОМЪ

 

Константиновичемъ

 

со-

вершоняолѣтія

 

и

 

о

 

торжественномь

 

произнесеніи
Имъ

 

присяги

 

на

 

служеніе

 

Его

 

Императорскому

 

Ве-

"*

 

МаниФестъ

 

напечатанъ

 

въ

 

М

 

23

 

Кашин.

 

Еа

   

Вадои.



362

   

--

лйчеству

 

и

 

Государству.

 

Приказали:

 

1). Напеча-
тавъ

 

потребное

 

количество

 

экземпляровъ

 

настоящего

Высочайшаго

 

манифеста,

 

разослать

 

таковые,

 

при

указахъ,

 

подлежащимъ

 

мѣстамъ

 

и

 

лицамъ

 

духов-

наго

 

вѣдомства,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они,

 

по

 

предвари-

тельному

 

снрщеніи

 

съ

 

мѣстдьдми

 

гражданскими

 

на-

чальствами,

 

сделали

 

зависящее

 

оть

 

нихъ

 

распоря-

жение

 

объ

 

отправленіи

 

во

 

всвхъ

 

церквахъ

 

въ

 

пер-

вый

 

слѣдующій,

 

по

 

получении

 

указйаго'

 

предписа-

іія,

 

праздничный

 

или

 

воскресный

 

день,

 

по

 

прочте-

ніи

 

манифеста,

 

благодарственнаго

 

Господу

 

Богу

 

мо

лебствія,

 

съ

 

обыкновеннымъ

 

колокольнымъ

 

звономъ

(Еромѣ

 

тѣхъ

 

дерквей,

 

гдѣ

 

таковое

 

уже

 

совершено

 

по

особому

 

распоряженію),

 

причемъ

 

въ

 

каѳедральныхъ

соборахъ

 

совершить

 

таковое

 

самимъ

 

преосвященнымъ

архіереямъ,

 

а

 

въ

 

городскихъ

 

срборахъ

 

и

 

монасты-

ряхъ

 

настоятелямъ

 

собіорне;

 

2)

 

во

 

извѣстіе

 

о

 

тако-

вомъ

 

распррйжёній

 

Св.

 

Синода

 

сообщить

 

Правитель-
ствующему

 

Сенату

 

вѣдѣніемъ.

И.

 

Отъ

 

15 /28

 

ноября

 

1818

 

г.-

 

за

 

,Jfg

 

^-917,.

 

о

 

поряд-
ЦП)

 

щмщенія

   

помощщіковъ

 

.инспектора,

 

въ

 

слущп>

 

цхъ

роліьзни,

 

другими

 

лицами.

По

 

указу

 

Его

 

Императррскагр

 

Величества,

 

Св.
ПравительствутовдЩ

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенный
г^cинoд (aльнымъ

 

О^р.ъ-Прокуррррмъ

 

журналъ

 

Учер-
нагр

 

.Ермитівта,

 

за

 

'Ш

 

273,

 

по

 

возбужденному

 

въ

 

прав 1
леніи

 

влдл,имірзкрй

 

дух.

 

семинаріи

 

вопросу

 

о

 

томъ,

кѣмъ

 

и

 

какимъ

 

цорядкомъ

 

слѣдуетъ

 

вамѣнять

 

по-

мощникрвъ

 

инсдектрра

 

въ

 

духрвныхъ

 

семищріяХіЪ,
въ

 

случаѣ

 

брдѣзри

 

сихъ

 

лидъ,

 

Приказали:

 

Въ

 

раз-

чр$піеН;іе

 

рстдвдеднагр

 

выше

 

вопроса

 

разъяснить,

 

GO-

хласно

 

заключендю

 

Уч^бніщо

 

Комитета,

 

правденіямъ

дух.

 

семинарій:

 

1)

 

есди

 

болѣзнь

 

помещика

 

инспек

 

-



трр#

 

вратковреШна?

 

(Ш

 

болѣе

 

месяца),

 

то

 

янсігѳк-

тбръ

 

и

 

другіе

 

его

 

пймоіцнйки,

 

если

 

таковые

 

имеют-
ся,

 

обязаны

 

усилить

 

свою'

 

дѣятельность,

 

чтобы

 

воз-

мѣстйть

 

дѣательность

 

отеутбтвующаро;

 

2)

 

если

 

же

болѣзнъ

 

помбпін&ка

 

ийснектора

 

продолжительна

 

и1
еели

 

при

 

надзорѣ

 

налйчнъгхъ

 

членовъ

 

внспекціи

предвидится

 

значительный'

 

ущербъ

 

воспитательной 5
части

 

въ

 

семйнаріи;

 

то

 

ректоръ

 

сёмйнаріи,

 

по

 

со-

глашенію

 

съ"

 

инспекторомъ

 

и

 

съ' утвержденія

 

епар-

хіальнаго

 

преосвященйаго,

 

поручаетъ

 

одному

 

или

нѣекодікимъ

 

прёпоДаватёлямъ,

 

преимущественно'

 

а№

таким*,

 

которые

 

им^ютъ

 

меньшее

 

сравнительно

 

съ'

прочими 1

 

чйслб^

 

уроковъѵ

 

временное"

 

исполненіе

 

обя-
занностей

 

помощника

 

иявйектора;

 

3)

 

въ

 

тѣіъ

 

же

случаяхъ,

 

когда

 

болезненное

 

состояніе

 

помощника
инспектора

 

сопровождается

 

частыми

 

и

 

прододжйтель 1

ними

 

опущОніямй

 

слушбньіхъ

 

обязанностей,

 

семи-

нарскому

 

начальству

 

надлежать

 

входить

 

въ

 

сообра-
женіе

 

о

 

томъ,

 

не~

 

вызываетъ ли

 

пРдо !бйое

 

обстоятель-
ство

 

необходимости

 

замѣстить

 

должность

 

такого

 

по.

мощника

 

инспектора

 

д^угимъ,

 

болѣе

 

соотвѣтствуго-

щймъ

 

лицрмъ.

 

Объ

 

из'ложенномъ,

 

для

 

руководства

 

и'

исполненія,

 

сообщить

 

епархіальнымъ

 

преосвящен-

нымъ,

 

цирку

 

лярно 1,

 

чрезъ

 

„Церкйвный

 

Вѣстиикъ 4 .

РАбИОРЙЖЁШЯ 1

 

ЕПАРХТАЛЬЙАГО

 

нкЧА&СТВА.

Раздѣлвше^йзмА^

jjKpyrii.

Съѣздъ

 

депутатов*

 

отъ

 

духовенства

 

возсоедишн-
шй

 

чаети

 

ШссшраЫи

 

жу рналомъ

 

отъ

 

22

 

ноября

 

1 878-
г.,

 

съ

  

утверікденія

 

Его

 

Преосвященства^

 

распредѣ-

лилъ

 

церкви

 

городовъ

 

иселъвозсоединеннаго

 

съ

 

Pocciet



бессарабскйго

 

участка

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ

 

и

 

меж-

ду

 

слѣдугощими,

 

утвержденными

 

28

 

того

 

ноября,

 

че-

тырьмя

 

окружными

 

благочинными:
1-Й

 

ОКРУГЪ,

 

состояний

 

дъ

 

вѣдѣніи

 

благочин-
наго,

 

протоіерея

 

Іосифа

 

Глизяна,

 

составятъ

 

церкви

г.

 

Измаила

 

и

 

предмѣстій

 

его:

 

1)

 

соборная

 

Покров-
ская,

 

2)

 

кладбищенская

 

Ѳеодоровская

 

(приписная

 

къ

соборной),

 

3)

 

Димитріевская,

 

4)

 

Николаевская,

 

5)

 

Воз-
движенская

 

(крѣпостная),

 

6)

 

Николаевская,

 

7)

 

Ус-
пенская

 

—

 

безприходныя,

 

приписным

 

къ

 

Воздви-
женской

 

крѣпостной,

 

8)

 

Златоустовская,

 

9)

 

Введен-
ская,

 

10)

 

Параскевіевская,

 

11)

 

Архангельская

 

и

 

селъ:

12)

 

Еаракурты

 

—

 

Рождество-Богородичная,

 

13)

 

Таж-
бунара

 

—

 

Успенская,

 

14)

 

Вайсала

 

—

 

Ильинская,
15)

 

Бановки

 

—

 

Троицкая,

 

16)

 

Кирниченъ

 

(Фонты-
на-Дзынилоръ)

 

—

 

Успенская,

 

17)

 

Старо-Трояна

 

—

Троицкая,

 

18)

 

Ново-Покровки

 

—

 

Покровскій

 

молит-

венный

 

домъ,

 

19)

 

Шикирликитая

 

—

 

Константино-
Еленинская,

 

20)

 

Юрдекъ-Бурны

 

—

 

Архангельская,
21)

 

Долукіоя

 

—

 

Архангельская,

 

22)

 

Кайракліи

 

—

Троицкая,

 

23)

 

Дермендера

 

(Каланчакъ)

 

—

 

Покров-
ская,

 

24)

 

Бабеля

 

—

 

Николаевская,

 

25)

 

Чешме-Варуи-
ты

 

—

 

Георгіевская.
П-Й

 

ОКРУГЪ,

 

состоящій

 

въ

 

вѣдѣніи

 

благочин-
наго,

 

священника

 

Саввы

 

Берова,

 

составятъ

 

церкви

г.

 

Белграда:

 

1)

 

соборная

 

Преображенская,

 

2)

 

клад-

бищенская

 

—

 

Митрофаніевская,

 

безприходная

 

(при-

численная

 

къ

 

соборной);

 

г.

 

Рени

 

3)

 

соборная

 

Возне-
сенская,

 

4)

 

Константино-Еленинская,

 

5)

 

кладбищен-
ская

 

—

 

Георгіевская

 

съ

 

приходомъ,

 

и

 

селъ:

 

6)

 

Та-
баки

 

—

 

Благовѣщенская,

 

7)

 

Курчи

 

—

 

Гѳоргіевская,

8)

 

Импуциты

 

—

 

Николаевская,

 

9)

 

Болбоки

 

—

 

Ус-
пенская,

 

10)

 

Барты

 

—

 

Архангельская,

 

11)

 

Ѳераион-

тіевская,

  

безприходная

  

(что

 

на

 

Дунаѣ),

 

12)

 

Карта-



-

   

365

   

-

ла

 

—

 

Николаевская,

 

13)

 

Караача

 

—

 

Николаевская,
14)

 

Итуліи

 

—

 

Успенская,

 

15)

 

Аджіабула

 

—

 

Нико-

лаевская,

 

16)

 

Чипшекіоя

 

—

 

Аѳанасьевская,

 

17)

 

Фри-

кацеи

 

—

 

Троицкая,

 

18)

 

Кишлйцы

 

—

 

Николаевская,
19)

 

Анадолки

 

—

 

Георгіевская,

 

20)

 

Журжулештъ

 

—

Георгіевская,

 

21)

 

Валенъ

 

—

 

Спиридоновская,

 

22)

 

Сло-

бодзеи

 

— ■

 

Архангельская,

 

23)

 

Брынзы —

 

Архангель-
ская,

 

24)

 

Калибаша

 

—

 

Архангельская,

 

25)

 

Волка-
нештъ

 

—

 

Успенская,

 

26)

 

Сатунова

 

—

 

Николаевская.
III

 

ОКРУГЪ,

 

состоящій

 

въ

 

вѣдѣніи

 

благочинна

 

-

го

 

священника

 

Аѳанасія

 

Боура,

 

составятъ

 

церкви

 

г.

Еиліи:

   

1)

 

соборная

  

Николаевская,

 

2)

 

Николаевская,
3)

  

Успенская

 

крѣпостная

 

(безприходная),*'4)

 

м.

 

Вил-

кова

 

—

 

Николаевская,

 

селеній:

 

5)

 

Кипглицы

 

—

 

Ни-
колаевская,

 

6)

 

Хасанспеи

 

—

 

Архангельская,

 

7)

 

Хад-
жикурды

 

—

 

Петропавловская,

 

8)

 

Чамашира

 

—

 

Па-
раскевіевская,

 

9)

 

Китая

 

—

 

Рождество-Богородичная,
10)

 

Фурманки

 

—

 

Димитріевская,

 

11)

 

Еникіоя

 

—

 

Ге-
оргіевская,

 

12)

 

Читмы

 

—

 

Рождество-Богородичная,
13)

 

Бакчаліи

 

—

 

Покровская,

 

14)

 

Эскиполосы

 

—

 

Ар-
хангельская,

 

15)

 

Шагинъ

 

Николаевская,

 

16)

 

Зо-
локаръ

 

—

 

Рождество-Богородичная,

 

17)

 

Нерушая

 

—

Іоанно-Богословская,

 

18)

 

Галилештъ

 

—

 

Покровская,
19)

 

Дракула

 

—

 

Николаевская,

 

20)

 

Димитріевки

 

—

Димитріевская,

 

21)

 

Васильевки

 

—

 

Архангельская,
22)

 

Ново-Карагача

 

—

 

молитвенный

 

домъ.

IT

 

ОКРУГЪ,

 

состоящій

 

въ

 

вѣдѣніи

 

благочинна-
го

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Ферлата,

 

составятъ

 

церкви

 

г.

Кагула:

 

1)

 

соборная

 

Михайловская

 

и

 

селеній:

 

2)

 

Еир-
гана

 

—

 

Михайловская,

 

3)

 

Манты

 

—

 

Михайловская,
4)

  

Пеленей-Молдавана

 

—

 

Михайловская,

 

5)

 

Вадулуй-
Нсака

 

—

 

Николаевская,

 

6)

 

Гаваноса

 

—

 

Царе-Кон-
стантиновская,

 

7)

 

Мусаита

 

—

 

Димитріевская,

 

8)

 

Кар-
баліи

 

—

 

Георгіевская,

  

9)

 

Алусета

 

—

 

Харалампіев-



—

 

ж

 

—

екая,

 

10)

 

Гажикіоя

 

—

 

Георгіевская,

 

И)

 

Таряаулъ-
де-Салчи-—

 

Николаевская,

 

12)

 

Конгаза- — Троицкая,
13)

 

Борчака

 

—

 

Златоустовская,

 

14)

 

Киселіи-Мика —

Успенская,

 

15)

 

Баймакліш —

 

Дшитріевекая,

 

16)Каж-
дангаліи— -

 

Михайловская,

 

17)

 

Ларги

 

—

 

Николаев-
ская,

 

18)

 

Баурчіи

 

-

 

Молдавана

 

Иараскевіевская,
19)

 

Зирнѳгат-ъ

 

—

 

ГеоргГёвская,

 

20)

 

Гатегатъ

 

—

 

Пет-
ропавловская,

 

21)

 

Константинѳвки

 

—

 

Нико&аевская,
22)

 

ЧоОолакчіи —

 

Царе-Константвновская,

 

23}

 

Тар-
таулъ-де-Іарги

 

—

 

Димитріевская,

 

24)

 

Циганки

 

—

Троицкая^

 

25)

 

Еникіоя

 

—

 

Николаевская.
Ѳстаяъвыя

 

затѣмъ

 

церкви

 

возсоедйненной

 

части 1
Бессарабій,

 

невотедшія

 

въ

 

составь

 

означенныхъ

 

4
благочинническихъ<

 

округовъ

 

измаильскаго

 

уѣзда,

распределены

 

между

 

бЛизлежащ-имм

 

къ' пимъ,

 

нынѣ

существ

 

уодщимш

 

бЛагочиняическими

 

округами;

 

а

именно:

Къ

 

III

 

ОКРУГУ

 

кипіиневскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

вѣдом-

ство

 

ояагочиннаго

 

священника

 

Стефана

 

Нѣмцана

поступили-

 

села:

 

1)

 

Котумаре

 

—

 

Трифоновская,

 

2)

 

іШ
ушеНы

 

—

 

Михайловская,

 

3)

 

Поганёшіты

 

—з

 

Успен-
ская,

 

4)

 

Мёнжйръ

 

—

 

Михайловская,

 

5)

 

Чадыръ

 

—

Георгіевская,

 

6)

 

Ѳракъ :

 

—-

 

Георгіевская,

 

7)

 

Войнеску
—

 

Михайловская,

   

8)

   

Сарата-Ревешъ ----- Успенская.

Ко

 

II

 

ОКРУГУ

 

бендерскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

вѣдѣніѳ

благочиннаго

 

священника

 

Тимоѳея

 

Оикорскаго

 

посту-

пили

 

села:

 

1)

 

Радуканы

 

—

 

Михайловская*

 

2)

 

То-
май'

 

—

 

Николаевская,

 

3)

 

Кугурлуй

 

—

 

Георгіевская,
4)

 

Сарацика

 

—

 

Петропавловская,

 

5)

 

Копкуй

 

-^-

 

Ни-

колаевская,

 

6

 

и

 

7)

 

Іѳово

 

(2

 

церкви)

 

Параекевіев-
ская

 

и

 

Николаевская;

 

8)

 

Казанжикъ

 

—

 

Михайлов-
ская.

Къ

 

III

 

ОКРУГУ

 

бендерскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

вѣдѣніи

бдагочиннаго

  

священника

  

Ѳеодѳра

  

Златова

 

причи-



—-

 

ш

 

-

ёденъі

 

; селй:

 

il)

 

Точѳівд

 

і—

 

Николаевская,

 

$|^щ#
—

 

Николаевская,

 

,3)

 

Ддещелы

 

—

 

Николаевская,

 

4)

 

Ео-
роганъ

 

—

 

Михайловская,

 

5)

 

Кочалія

 

—

 

Михайлов-
ская,

 

6)

 

Новые-Ганасеяы

 

—

 

Михайловская,

 

7)

 

Ле-

ка

 

—

 

Михайд омская,

 

,8)

 

Коцакдія-£ез іездъ —-

 

Димит-
іРірс.кдя,

 

і))

 

Но

 

вая-Кйп;акл

 

ія

 

—

 

йикрл

 

аевзда.я ,

 

Д

 

0)

 

Zap-
гуца

 

—

 

Михайловская,

 

Щ

 

Еа-рпшты

 

—

 

^ихаидов-
.рігая,

 

12)

 

Докрещты

 

—

 

Георгиевская.
ДСъ

 

1,30КР|УГУ

 

адорманскацо уѣзда,

 

р

 

.церкъ-амъ

благочиннагр

 

дпротоіорея

 

Грпгорія

 

Дубовиченко

 

при-

,

 

соединена

 

м.

 

Тузлы

 

—

 

Архангельская"

 

.церковь.

Лтрі;р

 

къ

 

вырщоижднованньім;ъ

 

рдруг#мъ

 

при-

срёіицено

 

2$

 

.церквей.
■..А;

 

веегр

 

изъ

 

возсоедйненной

 

чар^и

 

Беесарабіи,
іВрщедщихъ

 

въ

 

доставь

 

; кцщидавск0и

 

епархіи,

 

соста-

,вилось

 

127

 

церквей.

"

   

Р .

                                 

*)

 

'■'-".. .

С|ѢДфЩ|[

О

  

ДВИЖЕНТИ

 

И

  

ЦЕРЕМѢНАХЪ

 

НО

  

СЛУЖБѢ.

Рукоположены

 

во

 

священника:

1)

 

Окончивши

 

курсъ

 

семинаріи

 

Жванъ

 

Бурья-
новъ

 

—

 

26

 

октября,

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Панапгештъ,

 

ки-

шиневскаго

 

.у$$да,

 

js$

 

одрмѣледі&М.ъ

 

.его

 

тамъ

 

сверх-

га^атцымъ

 

священникомъ;

 

2)

 

окончивщій

 

курсъ

 

се-

минаріи "

 

Иванъ

 

Трбжила.

 

3

 

ноября,

 

къ

 

церкви

 

сел.

ЕІрпчакъ,

 

аккерм.

 

уѣзда;

 

3)

 

окончивщіи

 

курсъ

 

семи-

наріи

 

Кванъ

 

Дупанъ,

 

1І2 !

 

ноября,

 

къ

 

церкви

 

с

 

.,,Же-

решевки,

 

сорок,

 

уѣзда,

5

 

ноября

 

рукоположены:

 

монахъ

 

Ново-Нямецка-
го

 

монастыря

 

Гимнасій

 

—

 

во

 

іеродіакона,

 

а

 

іеродіа-
конъ

 

того

 

монастыря

 

Германъ

 

—

 

во

 

іеромонаха;
19

 

ноября

 

рукоположены:

 

монахъ

 

Соручанскаго,

 

скд-



та

 

Софроній

 

—

 

во

  

іеродіакона,

  

а

 

іеродіаконъ

 

того

скита

 

Спиридонъ

 

—

 

во

 

іеромонаха.

Перемещены:

Священники:

 

с.

 

Недобоуцъ,

 

хотин.

 

уѣзда,

 

Ѳѳо-

доръ

 

Чернявскій

 

и

 

с.

 

Тарасоуцъ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Кон-
стантине

 

Кудрицкій,

 

23

 

ноября,

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

другаго;

 

священникъ

 

с.

 

Попоуцъ,

 

орг.

 

уѣзда,

 

Васи-
лій

 

Глижинскій,

 

20

 

ноября,

 

въ

 

с.

 

Біешты,

 

того

 

же

уѣзда;

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

м.

 

Новоселицы,

 

хот.

 

уѣзда,

діаконъ

 

Яковъ

 

Жалоба

 

и

 

сверхштатный

 

нричетиикъ

с.

 

Анфисовки,

 

ясскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Делинскій,

 

16
ноября,

 

одинъ

 

на

 

место

 

другаго;

 

того

 

же

 

16

 

нояб-
ря,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

предмѣстья

 

г.

 

Бендеръ

 

—

 

Тис-
ки,

 

Николай

 

Кику

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Чорешты,

 

ки-

шин.

 

уѣзда;

 

бывпгій

 

канонархъ

 

измаильскаго

 

По-
кровскаго

 

собора

 

Іаковъ

 

Помазанъ,

 

28

 

ноября,

 

опре-

дѣленъ

 

къ

 

тому

 

же

 

собору

 

и.

 

д.

 

псаломщика.

Воспитывавшійся

 

въ

 

педагогическихъ

 

курсахъ

Яковъ

 

Степовскій,

 

30

 

октября,

 

опредѣленъ

 

учите-

лемъ

 

курковской

 

монастырской

 

школы.

Назначены

 

законоучителями:

Священникъ

 

с.

 

Біештъ

 

орг.

 

уѣзда

 

Василій

 

Гли-
жинскій,

 

20

 

ноября,

 

киперченскихъ

 

мужескаго

 

и

женскаго

 

училищъ;

 

священникъ

 

с.

 

Сипотенъ

 

кишин.

уѣзда

 

Іоаннъ

 

Кіореско,

 

30

 

ноября,

 

сщготенскаго

 

на-

роднаго

 

училища;

 

протоіерей

 

хотияскаго

 

собора

 

Ки-
ріякъ

 

Топаловъ,

 

1

 

декабря,

 

хотинскаго

 

двуклассна-

го

 

женскаго

 

училища.



"—

   

369

   

—*

Вѣдомость

о

 

пріктодгь

   

сумма

 

по

 

кишиневскому

 

емрхіальному

 

жен-

скому

 

училищу

 

за

 

октябрь

 

лшсяцъ

 

1878

 

г

l\)17°j 0

 

сбора

 

за

 

1-е

 

полуіодів

 

текущую

 

1838*

 

года.

а)

 

Отъ

 

благоч.

 

4

 

окр.

 

хотин.

 

уѣздаі

 

Мелетія

 

Бы-

ховокаго

 

11

 

окт.

 

ш

 

Лз

 

190

   

.

   

.

   

3-рд70

  

к.

2)

             

5°/ 0

 

сбора

 

за

 

1-е

 

полугодіе

 

\87$

 

г.

а)

   

—

 

благоч.

 

4

 

окр.

 

хотиіг.

 

уѣзда

 

Мелетіія

 

Бы-

ховскаго

 

1 1

 

окт.

 

№

 

190

  

.

   

.

    

Г

 

р.

 

70

 

к.

б)

  

и:

 

д.

 

благоч.

 

4

 

окр.

 

сорок,

 

уѣзда

   

Кихая

   

10

окт.

 

за

 

№

 

133 ...... 94

 

р\

 

20

 

к.

3)

                     

за

 

перехожіе

 

указы.

а)

   

—

 

благоч.

 

1

 

окр;

 

аккер.

 

уѣзда

 

прот.

 

І*р.

 

Ду-
бовиченка

 

ЖШ$ ........ 1

 

р.

б)

  

и.

 

д.

 

благоч.

 

4

 

окр.

 

сор.

 

уѣзда Кихая 1 230, 1

 

р.

4)

  

экономическаю

  

правмнія

  

Архіереискаю

 

Дома.

а)

  

При

 

ооношеяіи

 

отъ

 

29

 

октября

 

1878

 

г.

 

за

 

№
781

 

отъ

 

нродажи24'34

 

экземпляров^—

 

пор-

третовъ

 

Руескаго

 

Царствующаго

  

Дома

 

по

1%

 

съ

 

экземпляра,

 

всего

 

.

   

.

 

24

 

р.

 

35

 

к.

б)

  

отъ

 

игумена

 

курковскаго

 

монастыря

 

Иорфи-
рія

 

за

 

1876,

 

1877

 

и

 

1878

 

г.

 

н&содержаніе
училища

 

но

 

50

 

р.,

 

всего

 

....

 

1'50

 

р.

в)

  

намѣстника

 

гиржавекаго

 

монастыря

 

игумена

Герасима

 

отъ

 

31

 

октября

 

за

 

-J6 136

 

за

 

1878
годъ

 

на

 

содерж.

 

училища

 

.

   

.

   

.

   

100

 

р.

5)

           

за

 

обученіе

 

и

 

содержите

 

вп

 

училііщіы

а)

 

отъ

 

восаит.

 

5

 

кл.

 

Анны

 

Чубаровой

 

.

 

.

 

50

 

р.

6)

   

—

 

4

 

кл.

 

Марін

 

Брадовой ..... 30

 

р.

в)

  

—

 

4

 

кл.

 

Анны

 

Владиміровой

    

..... 75

 

р.

г)

  

—

 

5

 

кл.

 

Ольги

   

Петренко

   

....

   

50

 

р.

д)

  

—

 

6

 

кл.

 

Маріи-

 

Биволъ

  

.....

   

30

 

р.



ее

   

Ш

   

—

е)

  

—

 

2

 

кл.

 

Анны

 

Оумовской

   

....

   

38

 

р.

ж)

  

—

 

пригот.

 

кл.

 

Елены

 

Драгочинской

   

10

 

р.

з)

  

—

 

6

 

кл.

 

Юліи

 

Малай

 

......

   

30

 

р.

и)

 

—

 

5

 

кл.

 

Вѣры

 

Договой

  

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

75

 

р.

і)

 

—

 

1

 

кл.

 

Софіи

 

Договой ..... 75

 

р.

к)

 

—

 

1

 

кл.

 

Людмилы

 

Клодницкой

 

.

 

.

 

30

 

р.

л)

 

—

 

3

 

кл.

 

Евгеяіи

 

Козакъ .

   

.

   

.

   

.

   

.

   

30

 

р.

м)

 

—

 

1

 

кл.

 

Вѣры

 

Ницы ...... 30

 

р.

н)

 

—

 

5

 

кл.

   

Маріи

   

Болгаръ

   

за

 

весь

 

учебный
годъ ............

   

г

 

150

 

р.

о)

 

—

 

приг.

 

к

 

л.

 

Надежды

 

Дубннской

 

.

 

Юр
п)

 

—

 

6

 

кл.

 

Маріи

 

Нефталимовой

 

.

 

.

 

.

 

30

 

р.

р)

 

—

 

приг.

 

кл.

 

Алекс.

 

Геор.

 

Поповичъ

 

.

 

15

 

р.

с)

 

—

 

1

 

кл.

 

Анны

 

Годорожа .

  

.

   

.

   

.

   

.

   

75

 

р.

6)

 

За

 

обученіе

 

музыкѣ

 

за

 

1

 

половину

 

187 8 і 9

 

года:

а)

 

Огъ

 

воспитааницы

 

5

 

кж

 

Маріи

 

Михулъ

 

15

 

р.

б)

  

—

 

5

 

кл.

 

Нульхеріи

 

Бырковой

 

.

   

.

   

.

   

15

 

р.

в)

  

—

 

4

 

кл.

   

Маріи

 

Брадовой

   

.

   

.

   

.

   

.

   

15

 

р.

г)

  

—

 

4

 

кл.

 

Анны

 

Владиміровой

 

за

 

2

 

пол

 

угод іѳ

187 7/s

 

года. .......... 25

 

р.

и

 

за

 

1

 

полугоре

 

187 8|9

 

учеб. 'года

   

.

   

.

   

15

 

р.

д)

  

—

 

5

 

кл.

  

Ольги

 

Петренко

   

.

   

.

   

.

   

.

   

15

 

р.

е)

  

—

 

6

 

кл

   

Юліи

 

ь Малай

   

.....

   

15

 

р.

ж)

  

—

 

3

 

кл.

  

Евгеніи

 

Еозакъ

   

.

   

.

   

.

   

.

   

15

 

р.

з)

  

—

 

3

 

и

 

2

 

кл.

 

Н.

 

и

 

В.

 

Игнатовичъ

 

.

 

25

 

р.

7)

 

Отъ

 

училищной

 

церкви

 

за

 

май,

 

іюнь,

 

івэль,
августъ,

 

сентябрь

 

и

 

октябрь

 

месяцы,

 

вклвэчая

и

 

деньги,

 

собранныя

 

во

 

время

 

пребыванія

 

св.

иконы

 

Гербовецкой

 

Божіей

 

Матери

 

20

 

сент.,

 

все-

го

 

153

 

р.

 

%%

 

к.

Всего

 

представлено

 

наличныхъ

 

денегъ

 

1,516

 

р.

ЭО'Ь

 

к.



—

   

371

   

—

Вѣдомость
0

  

пртодіь

 

суммъ

 

по

 

кишиневскому

 

епархіальному

 

жен-

скому

 

училищу

 

за

 

ноябрь

 

міьсяцъ

 

1878

 

года.

1)

 

17°|0

  

сбора

  

за

  

2

  

полугодіо

 

1878

 

г.:

 

а)

 

отъ

благочиннаго

 

1

 

окр.

 

орг.

  

уѣзда

 

I.

 

Еайсына,

 

Ш

 

135,

.231

 

р.

 

12

 

к ;

 

б)

 

отъ

 

благочиннаго

 

5

 

окр.

 

орг.

 

уѣзда

I.

 

Мошана,

 

№211,-11

   

p.

 

29 к[2

 

к.

 

2)

 

5°|0

 

сбора

 

за

1

   

полугодіе

 

сего

 

года:

 

отъ

 

благочиннаго

 

2

 

окр.

 

ки-

шин.

 

уѣзда

 

Балтаги,

 

М

 

470,

 

—

 

75

 

р.

 

3)

 

за

 

перехо-

жіе

 

указы:

 

а)

 

отъ

 

благочиннаго

 

4

 

окр.

 

аккерм.

 

уѣз-

да

 

Киранова,

 

отъ

 

30

 

ноября,

 

Ш

 

252,

 

—

 

4

 

р.;

 

б)

 

отъ

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Молодовой,

 

хотин.

 

уѣзда,

 

Ѳ.

 

По-
ручика —

 

50

 

к.;

 

в)

 

отъ

 

благочиннаго

 

5

 

окр.

 

хотин.

уѣзда

 

Онуфріевича,

 

отъ

 

13

 

ноября,

 

№

 

379,

 

1

 

р.

 

50
к.;

 

г)

 

отъ

 

благочиннаго

 

1

 

окр.

 

ясск.

 

уѣзда

 

Курмея,
отъ

 

18

 

ноября,

 

J6

 

338,

 

—

 

1

 

р.;

 

4)

 

за

 

Высочайшія

 

и

мѣстныя

 

награды:

 

а)

 

отъ

 

благочиннаго

 

1

 

окр.

 

ясск.

уѣзда

 

I.

 

Еурмея,

 

отъ

 

18

 

ноября,

 

Ж

 

338,

 

—

 

5

 

руб.;
б)

 

отъ

 

благоч.

 

3

 

окр.

 

беидер.

 

уѣзда

 

Златова,

 

отъ

 

14
.ноября,

 

М

 

367,

 

—

 

2

 

р.;

 

5)

 

за

 

обученіе

 

и

 

содержа-

ніе

 

въ

 

училищѣ

 

въ

 

187 8|9

 

учеб.

 

году

 

отъ

 

воспитан-

ницъ;

 

а)

 

пригот.

 

кл.

 

Евдокіи

 

Евашинской

 

за

 

1

 

шг

луг.

 

—

 

20

 

р.,

 

б)

 

5

 

кл.

 

Анны

  

Рущинской

 

за

 

2

 

пол.

—

  

30

 

р.;

 

в)

 

2

 

кл.

 

Любови

 

Арвентьевой

 

за

 

1

 

гіолуг.
—

  

15

 

р,;

 

г)

 

1

 

кл.

 

Пульхеріи

 

Нѣмцанъ

 

за

 

1

 

полу

 

г.

—

  

15

 

р.;

 

д)

 

3

 

кл.

   

Олимпіады

  

Деловой

 

за

 

1

 

полуг.

—

  

25

 

р.;

 

е)

 

4

 

кл.

  

Маріи

  

Арвентьевой

  

за

 

1

 

полуг.

—

  

30

 

р.;

 

ж)

 

пригот.

 

кл.

 

Елены

 

Драгочинской

 

за

 

1
полуг.

 

—

 

5

 

р.;

 

з)

 

2

 

кі.

 

Александры

 

Рудьевой

 

за

 

1
полуг.

 

—

 

15

 

р.;

 

и)

 

1

 

кл.

 

Іидіи

 

Дашковой

 

за

 

1

 

по-

луг.

 

—

 

30

 

р.

 

6)

 

За

 

обученіе

 

музыкѣ,

 

за

 

1

 

полуго-

діе

 

187 8|9

 

учеб.

 

года,

 

отъ

 

воспитанницъ:

 

а)

 

5

 

клас.

Анны

 

Рущинской,

 

за

 

весь

 

годъ

 

—

 

30

 

р.;

 

б)

 

4

 

клас,



~

   

371

   

—

Анны

 

Славянской

 

--

 

М

 

Р;

 

Щ

 

"6

 

кл.

 

Маріи

 

Бунеско
—

 

10

 

р.;

 

г)

 

5

 

кл.

 

Параскевій

 

Еозакъ

 

—

 

15

 

р.,

 

и

 

3
кл.

 

Анны

 

ЕотоВичъ

 

—

 

15

 

р,,

 

итого

 

—

 

596

 

p.

 

41 1j2

 

к.

Настоятель

 

церкви

 

м.

 

Рышкановки,

 

§

 

сек.

 

уѣзда,

священникъ

 

Н.

 

Лашковъ,

 

рапортомъ,

 

отъ

 

28

 

ирош-

лаго

 

ноября,

 

за

 

І

 

76,

 

дояесъ

 

епархіальному

 

на-

чальству,

 

что

 

яѣкоторьши

 

благотворителям,

 

съ

 

до-

жертвоваяіемъ

 

и

 

отъ

 

него,

 

нріобрѣтены

 

для

 

св.-Ус-
пенской

 

церкви

 

м.

 

Рышкановки

 

церковяыя

 

вещи

 

на

сумму

 

234

 

р.

 

72

 

ж.,

 

и

 

что

 

гланными

 

жертвователя-

ми

 

явились

 

чужепрдходные

 

прихожане,

 

а

 

именно:

царавинъ

 

с.-НІибутянецъ,

 

хотин.

 

уѣзда,

 

Василій

 

Фео-
досьевъ,

 

пожертвовавшій

 

50

 

р.,

 

того

 

же

 

селеяія,

 

род-

ственница

 

Феодос-ьева,

 

Марія

 

Максимчукова

 

-~ -

 

10

 

р.

я

 

рышкавовекіи

 

царанинъ

 

Нванъ

 

Дурканъ

 

—

 

20

 

р.

На

 

рапортѣ

 

этомъ

 

Его

 

Преосвященство

 

Павелъ,

 

Епи-
скопъ

 

Кдшиневекій

 

и

 

Хотинскій,

 

изволил ъ

 

написать

слѣдующую

 

резолюцію:

 

„На

 

поименованныхъ

 

въ

семъ

 

рапортѣ

 

жертвователей

 

призываю

 

благослове-
ніе

 

Божіе 4 .



ЕПАРХІИ ЬІЫЯ ВѢДОМОСТИ. 
1878 годъ. і?\Гя 2^ 15—31 декабря.2 о т дѣлъ™н іоффи ц; і а л ьный

Народныя сказанія объ Адамѣ и
Евѣ по апокрифамъ.

(Окончаніе') •
IV.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію четвертаго эле
мента, отразившагося въ апокрифахъ— народности, наці
ональности—разумѣемъ націю русскую. Апокрифы шояви- 
дись въ средѣ народа; въ средѣ народа они зрѣли, раз
вивались и достигли настоящей полноты своей. Понятна 
тѣсная связь ихъ съ духомъ народа, съ духомъ времени. 
Яблочко падаетъ не далеко отъ яблони; твореніе гово
ритъ о творцѣ. Религія *), право, нравы, обычаи, взглядъ

*). Кромѣ означеннаго выше эпическаго—языческаго ха
рактера въ апокрифахъ и описанія дѣйствій лютаго Горгонія, 
въ нихъ нѣтъболѣе ничего религіознаго—языческаго: потому намъ 
нѣтъ нужды особо распространяться здѣсь о представленіяхъ 
изъ народной миѳологіи и космогоніи, какъ очевидномъ и по- 
нятномь явленіи въ разсматриваемыхъ апокрнФахъ, тѣмъ 'бо
лѣе, что онѣ не соприкасаются съ славянскою миѳологіею ни 
въ одной чертѣ.
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на вещи не избѣжно отражаются на народныхъ произве
деніяхъ. Какую же эпоху выводятъ предъ нами на сцену 
апокрифы объ Адамъ и Евъ? Что по нимъ, какъ относи
тельно все жъ-таки древнимъ памятникамъ, узнаемъ мы изъ 
мнѣній и убѣжденій старой Руси?—Апокрифы объ Адамѣ 
и 4 Евѣ не выражаютъ никакой опредѣленной эпохи, ника
кого опредѣленнаго періода или вѣка въ отечественной 
исторіи. Преступленія, изображаемыя ими, общи въ при
ложеніи къ нашему обществу и лежатъ темнымъ пятномъ 
на всей исторіи его: это пьянство и нравственное уни
женіе женщины. По рукописи г. Григоровича, въ народ
номъ сказаніи объ А дамѣ и Евѣ говорится, что Богъ ве
лѣлъ имъ вкушать отъ всѣхъ деревъ, не повелѣ же ѣсть ви
нограднаго дерева. По той же рукописи разсказывается 
о паденіи первыхъ людей: «они согрѣшили, вкусивши ви
нограднаго плода». (Бусл. 1,617). Замѣна Божественной 
заповѣди (2, 17 Быт.) другою, самовольно измышленною, 
не случайна,, она имѣетъ практическій смыслъ, и—главное 
— намекаетъ на господствующій порокъ народный. Легко 
можно прослѣдить тотъ путь, по которому народное со
знаніе дошло до того, что включило варіантъ о виноградномъ 
деревѣ въ сказаніе объ Адамѣ и Евѣ. Пьянство закоре
нѣлый порокъ у насъ на святой Руси. Протестъ свѣжихъ, 
благородныхъ личностей противъ пьянства слышался и слы
шится всегда. Намъ нѣтъ нужды разбирать здѣсь, какія 
доказательства выставляются нынѣ въ обществѣ, въ лите
ратурѣ и въ церквахъ, чтобы «отлучать христіанъ отъ 
пьянства, отъ злаго запойства — бражничества». То не 
сомнѣнію, что въ старину преобладали надъ всѣми дру
гими доказательствами нравственныя: пьянство сбиваетъ че
ловѣка со спасеннаго пути, вводитъ душу въ грѣхъ, о
скорбляетъ Бога, гонитъ прочь благодать Его изъ сердца, 
напротивъ, привлекаетъ къ нему діавола—вотъ основной 
тонъ древнихъ наставленій пьяницамъ. «Діаволъ радуется 
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пьянсѣву христіанъ-', говоритъ св. Ѳеодосій Кіево-печер
скій мірянамъ: <• трезвые Божіи, а пьяницы — діаволовы .. 
Діаволъ посылаетъ бѣсовъ своихъ поучать христіанъ па 
пьяство и па всякое дѣло хотѣнія своего». (Перв. наст. 
преп. Ѳеод. Бусл. 1.558). Какъ не далекъ отсюда пере
ходъ, къ мысли: «діаволъ лестію склонилъ даже первыхъ 
людей вкусить запрещеннаго плода - винограднаго плода; 
виноградное дерево такимъ образомъ — причина паденія 
прародителей». Такая переходная ступень въ логикѣ на
родной, или въ логикѣ грамотныхъ руководителей народа 
возможна. Но какъ рано варіаніъ о виноградномъ плодѣ 
включенъ въ апокрифы, опредѣлить нельзя. «Сказаніе объ 
Адамѣ и Евѣ» г. Григоровича., которое содержитъ этотъ 
варіантъ, представляетъ изъ себя списокъ съ позднѣйшей 
рукописи. Интересно сличить нашу народную передѣлку 
библейскаго сказанія въ данномъ мѣстѣ съ передѣлкою его 
у арабовъ. Но легендѣ арабской, Богъ самъ даетъ Адаму 
вкусить райскаго винограда для того, чтобы навести на 
него сонъ, въ продолженіе котораго Ева создана была 
(Бусл. 1. 617). Значитъ, тамъ не существовало того 
условія, которое направило мысль нашего народа или книж
никовъ его совершенно въ противоположную сторону, при 
представленіи объ одномъ и томъ же предметѣ. (Праро
дители и вино). Напрасно г Пыпинъ (Р. сл. 11. 68) при
числяетъ миѳъ о виноградномъ плодѣ къ богомильскимъ 
баснямъ. По свидѣтельству его же (Обз. ист. сл. лит. 68.) 
Богомилы полагали ѵріьхъ прародителей въ томъ, что ді
аволъ соединилъ ихъ брачными узами.

О женщинѣ. Въ апокрифахъ объ Адамѣ и Евѣ нѣтъ 
полной обрисовки семейной жизни національной, нѣтъ пол
наго изображенія типа русской женщины. Семейная жизнь 
носитъ на себѣ отпечатокъ то библейскаго повѣствованія, 
то замметвованнщхъ у другихъ народовъ легендъ Встрѣ
чается только одно мѣсто, пригодное для насъ въ нашемъ 
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Вопросѣ, въ высшей степени характеристическое. «По ис
повѣданію Евгину «(Сб. Мып. 3. I1.), выгнанные изъ рая 
прародители сѣли противъ воротъ его, тужили и плакали; 
они изнемогали отъ голода. Тогда Ева встала іг сказала 
Адаму: Госноднне! встаии, да поищемъ храмины. Адамъ же 
вставърече: «о Ево! на сердце мое находитъ, да раззорю 
икону тйою» .. Не много словъ, но много мыслей выра
жаютъ онѣ; онѣ вызываютъ въ нашей памяти цѣлую картину 
семейной жизни (Островскаго, ком. І.% воскрешаютъ въ 
представленіи типъ Антипы Антипыча и Матрены Савишны 
ихъ супружескую любовь, миръ, ссоры и брань ^особен
но для настоящаго раза характеристичны объясненія су
пруговъ на 7—8). Насъ поражаетъ такое отношеніе пер
ваго мужа къ первой женѣ: настолько грубо, безчеловѣч
но оно! Съ другой стороны, мы не признаемъ за нимъ 
исторической правды. Приведенная фраза, очевидно, вставка 
въ апокрифѣ и принадлежитъ Фантазіи русскаго человѣка, 
какъ снимокъ съ его натуры; русскій человѣкъ отобра
зилъ въ ней; себя самаго;—тѣ понятія свои-, ио которымъ 
онъ презрительно смотрѣлъ на женщину, отказывалъ ей 
въ одинаковомъ съ нимъ правѣ на человѣческое достоин
ство, мыслилъ ее» какъ рабу, которую онъ уполномоченъ 
былъ въ наученіе ея, «соймя рубашку плеткою вѣжлш 
венько побить, за руки держа» («Наказ. отца къ сыну» 
Сильвестра; по Бусл. 1.). Мы опредѣлимъ продолжитель
ность этой эпохи въ нашей исторіи, когда примемъ въ 
соображеніе наставленія пр, Ѳеодосія его монахамъ отно
сительно обращенія ихъ съ> женщинами, комедіи Островска
го, а въ срединѣ между ними мысленно поставимъ іерея 
Сильвестра съ его ближайшими предшественниками. «Бей, 
бабу молотомъ, будетъ золотомъ» - вотъ несчастное на
слѣдіе современнаго простолюдина отъ> предковъ. Такъ 
дивно ли, что,, при такихъ понятіяхъ, русскій человѣкъ 
внесъ въ апокриФЫ. обидную для-гуманнаго чувства черту



Гобі
изъ Взаимнаго отношенія между первымъ мужемъ и Йёр-* 
вою женою? Лучшаго, благороднѣйшаго отношенія су
пруговъ онъ не представлялъ въ своей головѣ, а какое 
представлялъ, то и высказывалъ въ словѣ. По мусуль
манскимъ сказаніямъ (іЙуанё, 52— 53), Богъ обѣтовалъ 
Евѣ, что -она будетъ защищена отъ насилія мущины лю
бовію, когорую естественно мущина долженъ питать къ ней и 
чувствомъ состраданія, которое Онъ вложитъ въ сердце му
щины».Не слышно этого святаго голоса любви въ мнимо
христіанскихъ, искажающихъ христіанство сказаніяхъ апо
крифическихъ! '

Еще насъ останавливаютъ въ вопросѣ народной ха
рактеристики по апокрифамъ мѣста объ Адамовомъ ораньи 
и Евгиномъ рукодѣльи. Но Библіи, Богъ обрекъ Адчмана 
тяжелые труды, въ наказаніе за преступленіе По этому 
поводу въ апокриФахъ разсказывается исторія: какъ нача 
Адамъ дѣлати землю. Но рукописи 15 в. (Сб Пып. в. 3. 
2.), сообщается, что Адамъ сталъ дѣлать землю, но при
шелъ къ нему дьяволъ, остановился передъ нимъ, не да
валъ ему дѣлать земли и т. д. Для насъ важно здѣсь одно, 
именно: родъ дѣланія земли точно не опредѣляется Мы 
беремъ варіантъ тогоже апокрифа, (Пып. Сб. 3. 5) при
надлежащій къ 17в., и замѣчаемъ что въ немъ уже опре
дѣлены родъ и орудія воздѣлыванія земли Адамомъ. «А
дамъ». говорится въ варіантѣ: «взялъ воловъ и началъ 
орать землю; діаволъ пришолъ къ нему, остановился предъ 
волами и т. д Очевидно, въ этомъ варіантѣ сказалось на
ціональное занятіе, національный пр >мыслъ. Что составляло 
главный источникъ пропитанія и вмѣстѣ горе и слезы для 
русскаго человѣка (тяжелый трудъ землепашества), то 
онъ смѣло поставилъ въ апокриФвхъ (своихъ произведеніяхъ) 
предметомъ насущной потребности, но вмѣстѣ и страданія’ 
для перваго человѣка—такого же грѣшника, какъ и онъ 
самъ.
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Са^рстоисдмое творчество русской фантазіи въ па- 

стоящемъ случаѣ еще очевиднѣе открывается изъ по
вѣрья о рукодѣльныхъ занятіяхъ Евы. Если по 3, 23 Быт. 
и по апокрифу 15 в. выряженіемъ «дѣлати землю» дѣла
ется намекъ на земледѣльческій трудъ Адамовъ, то ни 
тамъ, ни здѣсь рѣшительно нѣтъ ни малѣйшаго указанія на 
то, чѣмъ занималась Ева въ семейномъ быту. Между тѣлъ 
у насъ на Руси (напр. въ Украйнѣ) распространено ска
заніе, будто Самъ Господь далъ Адаму плугъ, а Евѣ 
прялку, когда они были выгнаны изъ рая (Бусл. 1. 441). 
Видимое дѣло: оно имѣетъ саму Русь исходнымъ началомъ 
своимъ, и оно, кстати замѣтить, не слишкомъ поздняго 
происхожденія. Подпись его встрѣчается въ лицевыхъ Би
бліяхъ и Палеяхъ 16-г,о в., изображающихъ прародителей. 
Примѣръ подобныхъ изображеній представляетъ г. Бусла
евъ (1. 441).

V. ‘ ’
Художественная сторона апокрифовъ. Главная мысль 

и развитіе ея.

Страннымъ можетъ показаться намѣреніе искать что- 
нибудь художественное въ народномъ произведеніи, по 
Видимому, безсвязномъ, нескладномъ, даже мѣстами, 
дѣйствительно, безграмотномъ. Съ другой стороны, не 
менѣе странно вышло бы, если бы мы дѣйствительно по
ступили иначе. АпокриФЫ наполнены не одними темными 
или пустыми отрывками; нѣтъ, они заключаютъ въ себѣ и цѣн
ное, дорогое. Выбросимъ за бортъ хламъ; выбросимъ изъ 
нихъ еретическія бредни, невѣжественныя толкованія, га
данія и т. под.: тогда останутся передъ нами свѣтлые об
разы, и ясно обозначится бѣлый фонъ, на которомъ на
мѣчены общія черты ихъ. Основанныя на зыбкой почвй 
фантастическихъ представленій—эти народныя сказанія съ 
прогрессомъ времени такъ или иначе мѣнялись, окращива-
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лись, дополнялись, но, при всѣхъ измѣненіяхъ и дополне
ніяхъ ихъ, духъ великихъ событій;, описываемыхъ въ Би
бліи, сохранился въ нихъ; вѣчная непреходящая истина 
свѣтится въ нихъ, свѣтится, какъ искра въ дымномъ про
странствѣ, какъ блесточка золота въ грязи Да, основная 
МЫсЛь апок, пфовъ достойна бытѣ человѣческою мыслію, я 
скіжу бо.іѣе:она—христіанская, православная. Разсмотримъ 
ее и коротко прослѣдимъ развитіе ея.

Жизнь прародителей, по Библіи, идетъ подъ непосред
ственнымъ водительствомъ Божіимъ. Такъ она рисуе+ся и 
въ апокрифахъ. Богъ близокъ ьъ Адаму и Евѣ въ раЮ; 
Онъ не покидаетъ ихъ и внѣ ратг. является имъ, откры
ваетъ имъ Себя, учитъ ихъ творить Ему мольбу, поминать 
Его, Самъ посылаетъ имъ съ веба ѳиміамъ и п'р. (Сб. 
Пып. 3. 2). Отсюда, по народному представленію, Адамъ 
и Ева являются носителями истиннаго Богопознанія и Бо- 
голочтенія; съ нихъ начинается исторія религіи. Въ Вет
хомъ Завѣтъ еврей зналъ Бога Авраама, Исаака, Іакова: 
то Богь племени. Христіанинъ, въ частности славянинъ, 
русскій исповѣдуетъ т.»го Бога, котораго псловѣдывалъ и 
которому служилъ первый человѣкъ на землѣ. Вотъ пер
вое достойное представіеніе народа о первомъ человѣкѣ.

Высочайшее благословеніе христіанства, распростра
няющееся на всѣ пароды, есть благодать спасенія. Она- 
дапа міру чрезъ Христа, но обѣтовапа еще первому че
ловѣку. Отсюда выдающееся въ апокрифахъ стремленіе наро
да изобразить прародителей; какъ н’осителей того Божествен
наго бла. ословенія, которое, рспространиясь отъ нихъ, рас
пространилось надъ многими,надъ всѣми людьми и «дошло, 
наконецъ, до русской земли». (Слово Илар.^ Правда, би
блейскія слова о сѣмени жены *)  совершенно опущены 
въ апокрифахъ, ни разу не цнтуются; тѣмъ не менѣе Мес-

• н 3 '• | > гі .Л >.»)*) ■ ' • . . ■ ■

♦) Бы?. 3, 15.
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сіанская идея, надежда искупленія присуща имъ и даетъ 
чувствовать себя вездѣ. Смѣло можно утверждать: глав
ный мотивъ апокрифовъ состоитъ именно въ томъ, чтобы 
показать, какъ прародители сдѣлались достойными велика
го благословенія Божія. Разсматриваемые съ этой точки 
зрѣнія апокрифы представляютъ изъ себя нѣчто цѣлостное, 
запечатлѣнное опредѣленною идеею, опредѣленнымъ харак
теромъ. Обратимся къ содержанію ихъ; тогда мы наглядно 
убѣдимся въ томъ.
«Господина мой», говоритъ Ева Адаму: «покаемся, да нѣ
когда избавитъ насъ Господь отъ діавола». Адамъ отвѣ
чаетъ: «доброде». (Сб. Пып. 3. 5). Здѣсь прародители 
какъ нельзя лучше высказываютъ Мессіанскую надежду 
свою. Въ чемъ состоитъ раскаяніе ихъ? Вина ихъ велика; 
для заглажденія ея не достаточно простой чистоты жизни, 
обыкновеннаго исполненія заповѣдей Божіихъ; нѣтъ, для 
того требуется перенесеніе испытаній, нужны тяжелые 
труды борьбы, гдѣбы окрѣпла сила вѣры и развилась энергія 
души, стремящейся къ святости. И вотъ въ народномъ 
пониманіи прародители являются героями вѣры и пріобрѣтен
наго ими чрезъ то Божественнаго оправданія. Вполнѣ отвѣ
чаетъ этому основному представленію народа о прароди
теляхъ разсказъ о подвигахъ покаянія, предпринятыхъ ими, 
и вся картина печальной, страдальческой жизни ихъ внѣ 
рая (сонъ открывающій Адаму, «въ кое лѣто хощетъ 
убити Каинъ Авеля», плачъ предъ воротами рая, бѣдствія 
голода и безпріютности въ первые дни послѣ изгнанія изъ 
рая, порабощеніе власти діавола—Адамъ плача, замѣчает
ся въ апокрифахъ, записа рукописаніе свое... и проч.). 
Еще болѣе гармонируетъ съ этимъ представленіемъ ко
нецъ жизни прародителей и загробная участь ихъ. Они 
умерли «съ вѣрою въ избавленіе, и потому Господь наіпъ 
Іисусъ Христосъ воскреси ихъ съ собою въ третій день» 
(Сб. Тих, 11. 189. Вопр. Іоан. Бог. Госп. на г. Ѳав. и 
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іЬід- 194. вопр. Іоан. Бог. Авр.). Въ «словѣ Адама во 
адѣ къ Лазарю «высоко—поэтически изображается вѣра 
во Владыку Христа; между прочимъ въ уста праведника 
влагается слезная молитва къ Спасителю: «пріиди по насъ 
вскорѣ, избэви ада, свяжи діавола»...

Здѣсь намъ нельзя опустить изъ виду еще одного об
стоятельства. Описаніе бѣдствій прародителей, ихъ гори и 
страданій составляетъ значительнѣйшую часть исторіи ихъ 
въ нашихъ славянскихъ апокрифахъ: напротивъ, за исклю
ченіемъ акта творенія ихъ, пора счастія, райская жизнь ихъ 
представляетъ изъ себя сравнительно очень сухую, бѣд
ную картину, да и та занимаетъ мѣсто исключительно въ 
«покаянной исповѣди Евы предъ своими чадами» (Сб. 
Пып. 3. 4.) или въ предсмертной рѣчи Адама (въ послѣд
ней только намеки на блаженство. Смтр. Пып. 3. 3 ), слѣ
довательно, въ существѣ дѣла, есть не что иное, какъ 
вздохъ души, кающейся, скорбящей о потерѣ великихъ 
благъ, а не игра веселой, беззаботной Фант зіи. Такой 
планъ и характеръ славянскихъ апокрифовъ опять 
находится въ полной гармоніи съ высказанною нами основ
ною мыслію ихъ; этотъ же характеръ ихъ рѣзко отли
чаетъ ихъ отъ подобныхъ сказаній, распространенныхъ 
между іудеями и арабами. Тамъ чувственность, образ
ность въ описаніи первобытнаго блаженнаго состоянія 
прародителей доведены до высшей степени. Дивишься 
смѣлости полета Фантазіи и дробности отдѣльныхъ чертъ, 
образующихъ въ совокупности роскошное цѣлое. Прево
сходный примѣръ такого сказанія о первобытномъ времени 
у іудеевъ даетъ Іохі въ Сіехсіі (I. Іікіепііі. іпкі. Уеіпег 8ех(. 
АЫІіеіІ. 11. 251-. въ подстр. примъч. Восточный вкусъ мусуль
манъ. ярко обрисовывающихъ чувственная наслажденія и 
утѣхи первыхъ людей,проглядываетъ уже въ описаніи павлина, 
змѣя и запрещеннаго райскаго дерева. ВісІ. Г АЬЬё 
1е§. 47-50.



— 1066

Итакъ мысль, что первый человѣкъ —первый правед
никъ и первый преступникъ на землѣ—первый также про
шелъ различныя ступени испытанія, чтобы пріобрѣсти себѣ 
милость Божію и великое благословеніе искупленія, эта 
мысль, говорю, есті, начало и конецъ корень и вершина 
исторіи прародителей въ нашихъ славянскихъ апокрифахъ; 
что предшедствуетъ ряду испытаній, то — приготовленіе, 
введеніе въ разсказъ; что слѣдуетъ затѣмъ далѣе, то—ре
зультатъ побѣды духа, восторжествовавшаго надъ зломъ. 
Какъ видно, вся исторія представляетъ полный кругъ раз
витія человѣческой жизни—собственно религіозной. Низ
водя Бога съ неба на землю для того, чтобы создать че
ловѣка, она потомъ спускается подъ землю, чтобы воз
создать человѣка, и, наконецъ, вмѣстѣ съ нимъ возносит
ся на самое небо. «Адамъ сидитъ съ Богомъ на высоцѣ 
престолѣ, смотряющи всяку душу»... (Вопр св, Ефр. о 
прав. душахъ. Сб. Тих. 11. 449):—вотъ гдѣ заключается 
народное представленіе «родоначальникѣ,—тамъ, гдѣ закан
чивается стремленіе всякой вѣрующей души, воинствующей 
на з* млѣ подъ знаменіемъ креста Христова.

Павелъ Чудацкій

Замѣтки проѣзжаго.

Всякому пытливо всматривающемуся въ нрав
ственный бытъ сельскаго простонародія Бессарабской 
губерніи,—наряду съ мрачными картинами, скорьбію 
наполняющими сердце, наряду съ такими чертами, 
объ уничтоженіи, искорененіи которыхъ долженъ за
ботиться каждый, кто дорожитъ благомъ родной зем
ли,—открываются и такія стороны, которыя пробуж
даютъ любовь и уваженіе къ простымъ людямъ, та
кія проявленія внутренняго ихъ состоянія^охранять 
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й развивать которыя—долгъ всякаго, имѣющаго йз- 
ложность такъ или иначе, посредственно или непосред
ственно вліять на чувство и волю парода,—представ
ляются и такія обнаруженія народнаго характера, кото
рыя, будучи сами по себѣ пссовсѣмъхороши, могутъ 
быть опытяоф, просвѣщенною рукою направлены 
церкви и отечеству на пользу, могутъ постепенно 
сдѣлаться хорошими.

Прежде всего отраду проливаетъ въ душу та 
искренняя религіозность^ которою отличается нашъ 
простолюдинъ... - Пусть говорятъ, что онъ самъ не 
понимаетъ, во что вѣруетъ, что религія егр груба, 
какъ онъ самъ, пеосмыслена, какъ у совершенно не
развитаго умственно и нравственно человѣка; по онъ 
знаеті» Бога, вѣруетъ въ Бога, желаетъ творить волю 
Божію, усердно молится Богу, въ сердцѣ своемъ чув
ствуетъ Бога. Р^зшдрить же кругозоръ религіозныхъ 
воззрѣній темной массы, просвѣтитъ ее свѣтомъ Бо
горазумія—дѣло тѣхъ, кого Пастыреначадьнпкъ по
ставилъ ея пастырями и учителями.

О томъ, какъ проявляется религіозное чувство 
поселянъ и какъ слѣдуетъ относиться къ этимъ про
явленіямъ, мы намѣрены побесѣдовать теперь сьчи 
тателями «Епархіальныхъ Вѣдомостей».-При этомъ 
считаемъ необходимымъ заявить, что всякій, кто по
желаетъ оскорбиться нѣкоторыми це очень привлека
тельными картинками дѣятельности мѣстнаго духо
венства, впадетъ въ грубую ошибку. Мы пишемъ, не 
искажая фактовъ; пишемъ на основаніи того, что ви
дѣли собственными глазами, слышали собственными 
ушами, что занесено въ пашу памятную книжку; 
пишемъ не съ цѣлью поставить во очію всѣхъ чьи 
либо промахи и недостатки, не въ судъ или во осуж
деніе кому бы то ни было; а въ надеждѣ, что слово
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наше найдетъ откликъ тамъ, куда направляется, йъ 
надеждѣ встрѣтить сочувствіе, одобреніе п поддерж
ку, если пе всѣхъ, то покрайней мѣрѣ весьма мно
гихъ. Мы потому пишемъ, что дорожимъ интереса
ми церкви и ея представителей -- духовенства; пе
ромъ нашимъ руководитъ, съ одной стороны, стрем
леніе содѣйствовать ихъ преуспѣянію, съ другой- 
желаніе чрезъ мѣстный органъ предупредить воз
можность появленія обличеній въ органахъ печати, 
любящихъ выворачивать наружу все дурное въ строѣ 
нашей церковной жизни, съ жадностію готовыхъ на
броситься на всякую темную черту отношеній па
стырей къ пасомымъ.

Однимъ изъ вѣрныхъ мѣрилъ для оцѣнки рели
гіозности общества служитъ количество посѣщаю
щихъ храмъ, и также ихъ поведеніе въ немъ. Де
ревенскій простолюдинъ въ этомъ отношеніи стоитъ 
выше образованныхъ классовъ. При входѣ въ сель
скую церковь, горожанина поражаетъ благоповеденіе 
молящихся: нѣтъ пи разговоровъ, нп шопота (кромѣ 
молитвеннаго), ’) ни перекочевываній съ мѣста на 
мѣсто; народъ почти всегда стоитъ правильными ря
дами, - спереди мужескій полъ, позади женскій; 
— каждый, войдя, приложится къ образу и, разъ 
занявши извѣстное мѣсто, не перемѣняетъ его; мо
лятся усердно, осмысленно, въ надлежащее время 
осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ и кладя поклоны. 
Вообще нужно сказать, что цивилизованные обита
тели городовъ могли бы въ селѣ поучиться умѣнью 
благоговѣйно держать себя въ храмѣ Божіемъ. —Но 
умѣютъ ли служители алтаря Господня надлежащимъ

Мы посѣтили много селъ, и только въ церкви одного 
еще юнаго прихода поселяне позволяютъ себѣ бесѣду, съ чѣмъ 
мѣстный священникъ ведетъ борьбу. ■ 
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^образомъ' пользоваться этимъ? Въ'состояній %Й бітй 
благоговѣйнымъ совершеніемъ службы церковной,'за
ду шевносгітд собственныхъ йбяятвъ, стройностію свя
щеннодѣйствій окрылять душу своихъ прихожанъ? 
Не проявляется лп иногда та іерейская халатность отно
шеній къ церкви, алтарю, престолу.богослуженію,вообще 
къ святыни,, которая способна возмутить самато не
возмутимаго человѣка? Предоставляя отвѣтить па эти 
вопросы лицамъ, болѣе насъ знакомымъ съ дѣятельно
стію духовенства, передадимъ лишь собственныя на
блюденія

Въ общей сложности богослуженіе совершается, 
если но всегда сообразно всѣмъ требованіямъ устава, 
то безъ нарушенія церковнаго благолѣпія; по встрѣ
чаются исключенія далеко пеотрадныл. Мы слушали 
вполнѣ .стройное пли покрайпой мѣрѣ порядочное 
слѣпіінлэе богослуженіе на славянскомъ и молдав
скомъ языкѣ,тг-иртутетвова іи при совершеніи ли
тургіи па одномъ молдавскомъ языкѣ причтомъ, по
лучившимъ домашнее образованіе. и вышли изъ 
церкви съ хорошимъ настроеніемъ и святыми впе
чатлѣніями: по были свидѣтелями и такой службы, 
о которой больно всітонять, личныя наблюденія удо
стовѣрили насъ въ справедливости такихъ фактовъ, 
.о существованіи которыхъ мы и не подозрѣвали. 
Входимъ въ церковь, въ алтарѣ молодой священ- 
пикъ; занимающій довольно видное и очень сытное 
положеніе, думаемъ увидѣть образцовое богослуженіе; 
но уже самая фигура и выраженіе лица батюшки раз
биваетъ наши надежды: іерейское облаченіе одѣто кое- 
какъ, все сидитъ не ловко, все лѳзотъ въ стороны, 
все не подобрано, фелонь изъ одной парчи, епи
трахиль изъ другой и т. д., вообще въ храмѣ про
глядываетъ небрежность священно-церковно служи
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телеЙ, а приходѣ изъ очень достаточныхъ; не только 
никакого освѣщающаго и освящающаго ликъ чело
вѣка молитвеннаго настроенія въ священникѣ мы не 
замѣчаемъ, и бросается въ глаза какое то грубое 
неудовольствіе, какъ будто бы онъ оскорбленъ тѣмъ, 
что долженъ молить Бога о своихъ грѣхахъ и о 
людскомъ невѣжествіи. Вмѣсто яснаго отчетливаго 
возглашенія молитвъ, прошеній, возгласовъ, человѣкъ 
цвѣтущій здоровьемъ тихо бормочетъ ихъ, такъ что 
и близко стоящимъ трудно разобрать его слова, да
же чтеніе Евангелія но выходитъ порядочнымъ; го
воритъ онъ въ то время, когда еще не окончено 
пѣніе или чтеніе, молчитъ тогда, когда нужно от
верзать уста; крестное знаменіе изображаетъ съ лов
костію почти военнаго человѣка, чистящаго свои 
свѣтлыя пуговицы; кадить начнетъ,—-машетъ и ты
четъ кадиломъ, какъ будто разгнѣвался па Господа 
Бога, святыхъ Его и православныхъ христіанъ. Такъ 
совершается церковная служба въ присутствіи посто
ронней личности, не лишенной нѣкотораго вліянія... 
Народъ по незлобію ли своему, вслѣдствіе ли непо
ниманія литургическихъ требованій, или не вмѣняя 
іерею его небрежность къ святынѣ, искренно молит
ся, а мы переживаемъ тяжелыя минуты.. Пусть же 
не гнѣваются подобные батюшки, быть можетъ гордые 
своимъ образованіемъ, своимъ студенчествомъ, если 
паства отвернется отъ нихъ, и въ простотѣ сердеч
ной обратится къ простымъ, неученымъ пастырямъ, 
чтобы отъ души едиными усты и единымъ сердцемъ 
славить Бога... Кстати сдѣлаемъ одно маленькое за 
мѣчаніе, на которое просимъ обратить вимяніе; вскло
коченные волоса, грязныя руки съ желтыми отъ та^ 
баку пятнами на пальцахъ, раздробляющихъ Агнца 
Божія, способны смутить не раскольника только,



1071

Вслушиваясь внимательно въ пѣніе и чтеніе 
церковпыое, мы замѣтили, что о нихъ тоже слѣдуетъ 
позаботиться. Намъ пришлось слушать въ сельскихъ 
храмахъ сносное славянское чтеніе, мы съ удоволь
ствіемъ прислушивались къ образцовому, можно ска
зать, молдавскому чтенію, и тутъ же замѣтили, что 
оно стоитъ выше славянскаго. Чтецъ, который по мол
давски толково отчеканиваетъ каждый слогъ, взявшись 
за славянскую книгу, читаетъ безъ чувства, безъ толку, 
безъ надлежащихъ остановокъ, хотя въ бѣглости ему 
нельзя отказать. Пѣніе встрѣчалось порядочное, но было 
и похожее па козлогласованіе. — Народъ любитъ и 
чтеніе и пѣніе церковное; онъ не принимаетъ уча
стія въ нихъ, только благодаря своей безграмотно
сти, при первой возможности готовъ замѣнить при
четника. Въ одной церкви, подъ конецъ вялаго мо
нотоннаго чтенія дьячкомъ часовъ, раздался гром
кій, свѣжій, молодой голосъ, довольно осмысленно чи
тающій: Иже на всякое время и на всякій часъ] оглянув
шись на клиросъ, мы увидѣли поселянина на память 
безъ ошибокъ возглашающаго молитву (служба со
вершалась на славянскомъ языкѣ). Подъ старинными 
сводами другаго храма мы съ удовольствіемъ про
слушали Символъ Вѣры, отчетливо, съ своевременны
ми паузами, повышеніемъ и пониженіемъ голоса про
читанный маленькимъ школяромъ. Пріятный альтъ 
чтеца, звонкое^ правильное чтеніе вызвали удоволь
ствіе и на лицахъ почтенныхъ стариковъ, стояв
шихъ около насъ.-Да, простолюдинъ почитаетъ цер
ковность п уваженіе къ ней.—На волостномъ сходѣ, 
однажды, причиною недовольства училищемъ поселя
не выставляли то. что, послѣ двухъ — трехъ лѣтъ 
ученья (при весьма неисправномъ посѣщеніи уроковъ, 
замѣтили мы отъ себя), дѣти ихъ не знаютъ Вѣрую] 
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въ другомъ селеніи представители народа прбспли 
перемѣнить учителя потому главнымъ образомъ, что 
пѣтъ училищнаго хора, который бы пѣлъ па кли
росѣ, «нѣтъ порядка въ церкви, какъ бывало прежде».- 
На обученіе славянскому языку въ сельскихъ шко
лахъ, на устройство при нихъ церковныхъ хоровъ 
учебнымъ начальствомъ обращено строгое вниманіе, 
и можно надѣяться, что это дѣло пойдетъ хорошо, 
особенно если священники-законоучители и не за
коноучители будутъ поощрять пѣвцовъ и норядоч^ 
ныхъ чтецовъ, а преподаватели не полѣнятся на 
канунѣ праздника прослушать дѣтей, которымъ пред? 
стоитъ читать въ церкви,—Нельзя пе замѣтить здѣсь, 
что ребятишекъ, за исключеніемъ учениковъ, бы? 
ваетъ въ церкви маловато. Нужно постараться распо
ложить ихъ къ посѣщенію богослуженія; затѣмъ у 
нихъ явится желаніе вмѣстѣ съ своими сверстника
ми прймзййь въ немъ участіе, пробудится сознаніе 
необходимости й потребность учиться; стало быть 
церковь и школа пойдутъ рука объ руку, помогая 
другъ другу въ дѣлѣ развитія духа церковности въ 
народѣ, обязательное же обученіе пѣнію постепенно 
разовьетъ его слухъ п эстетическій вкусъ.

Если не всегда богослуженіе совершается долж
нымъ образомъ,—это зло еще не такъ большой ру: 
ки; встрѣтилось явленіе болѣе грустное, поразившее 
пасъ свсеіо неожиданностію. Въ субботу раздается 
благовѣстъ къ вечернѣ, отправляемся въ церковь, за
интересовавшую насъ типичностію своего стиля вре
менъ турецкаго владычества (церковь — крѣпость}; 
приходимъ на паперть почти съ послѣднимъ уда» 
ромъ колокола, по видимъ, что врата церковные уже 
заперты крѣпкимъ замкомъ; удивившись такому бы
строму окончанію церковной службы, наводимъ справ
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ки. Что же оказывается? « Никакой вечерни, говорятъ 
намъ, не было и часто не бываетъ; иногда дьячекъ 
почитаетъ что либо: иногда и онъ не заглянетъ въ 
церковь, позвонитъ—позвонитъ, да и отправится до
мой; священникъ запитъ полевыми работами, а по
тому молится утромъ». Случается эта, какъ мы уз
нали изъ достовѣрныхъ источниковъ, не въ одномъ 
только мѣстѣ. Живя весь свой вѣкъ на разстояніи 
десяти шаговъ отъ храма, наблюдая церковную жизнь 
на различныхъ окраинахъ обширнаго нашего оте
чества, мы не могли представить себѣ возможности 
подобнаго пустозвона съ колокольни православной 
церкви. Зачѣмъ же этотъ обманъ? Для кого и для 
чего онъ нуженъ? Говорятъ, сельскіе жители 
не ходятъ къ вечернѣ. Еще бы ходили. Одинъ разъ 
обманешься, грустно вздохнешь, другой—разсердишь
ся, а въ третій, -- хотя бы и шла служба Божія, 
не пойдешь, во избѣжаніе грѣха, обмана, пли безпо
лезной траты времени.

Жажда наживы, погоня за богатствомъ, охватив
шая общественную жизнь нашего времени, порабо
щаетъ себѣ иногда и духовенство; она отрываетъ 
отъ пастырскихъ обязанностей и гонитъ священника 
на поле тогда, когда нужно бытъ въ храмѣ; она же 
вноситъ разладъ во взаимныя отношенія причта и 
прихожанъ.—Авторитетъ священника среди сельскихъ 
жителей, какъ отца духовнаго и въ особенности 
какъ требоисполнителя, не подлежитъ сомнѣнію: но 
эти же требы служатъ часто причиною неудоволь
ствій между пастыремъ и пасомыми. Толковъ о вы
могательствѣ большихъ денегъ за требоис правленіе 
(особенно свадьбы и похороны) не оберешься; а что 
этотъ говоръ имѣетъ свою долю основательности, 
подтверждается тѣми объявленіями, которыя красуют
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ся на стЬнахъ волостныхъ правленій, представляя 
собою таксу платы за крещеніе, бракъ, погребеніе и 
т. д„ какую епархіальная власть вынуждена уста
новить во избѣжаніе недоразумѣній и столкновеній. 
Лучшей части духовенства горько видѣть такое по
ложеніе вещей, объявленія съ таксой тяготятъ ее, ко
робятъ ея нравственное чувство; она желала бы за
мѣны взиманія денегъ за требы опредѣленнымъ жа
лованьемъ, которое, доставляя безбѣдное содержаніе 
принтамъ, съ одной стороны, удерживало бы слабѣй
шихъ батюшекъ отъ тяжелыхъ для народа поборовъ, 
съ другой лишила бы ихъ повода потворствовать 
слабостямъ и порокамъ прихожанъ. Теперь встрѣчавъ 
ся такая постановка дѣла: священникъ старается какъ 
можно больше выжать денегъ при исполненіи своихъ 
пастырскихъ обязанностей, пасомые стараются при 
первой возможности воротить отъ него свою копѣйку; 
нужно обвѣнчать поселянина, его прижимаетъ отецъ 
духовный; нужно батюшкѣ взорать или убрать поле, 
поселянинъ ломитъ плату выше обыкновенной; идетъ 
взаимная борьба, выгоды отъ которой остаются па 
сторонѣ священника, такъ какъ онъ обращается къ 
немногимъ, а къ нему всѣ. Въ нашемъ присутствіи 
молодой іерей жаловался, что съ него за обработку 
поля крестьяне требуютъ непомѣрную цѣну, и полу
чили отвѣтъ, навѣявшій намъ много мрачныхъ мы
слей: «Вы дерете съ нихъ сколько сможете, нужно и 
имъ когда либо наверстать свое». Быть можетъ, горь
кая нужда заставляетъ нѣкоторыхъ представителей 
мѣстнаго духовенства поступать такъ?, Нѣтъ, не нуж
да,—а отсутствіе сознанія святости своего призванія- 
высоты пастырскаго долга, широты взгляда на свое 
служеніе, стремленіе быть больше коммерсантами, чѣмъ 
руководителями людей па пути къ вѣчной жизни.
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Грязь земпая затягиваетъ въ себя тѣхъ, кто долженъ 
извлекать изъ нея другихъ и направлять ихъ къ 
небу; порокъ подчиняетъ себѣ тѣхъ, кто долженъ за
ботиться о святости жизни общества...

Лучшимъ средствомъ къ развитію въ обществен
ной жизпи христіанскихъ началъ служитъ знаком
ство съ земного жизнію Богочеловѣка, Его Пречистой 
Матери, апостоловъ, мучениковъ, ветхозавѣтныхъ 
пророковъ и праведниковъ, и вообще всѣхъ святыхъ 
Божіихъ. Простой народъ любитъ праздники; какъ онъ 
ихъ проводитъ, мы говорили въ прошлой своей за
мѣткѣ. Кромѣ общихъ всей русской церкви боль
шимъ и малыхъ праздниковъ, здѣсь чествуется мно
го мѣстныхъ.

Но знаетъ ли народъ, какое событіе опъ празд
нуетъ, кого и за что прославляетъ церковь? Едва ли. 
Съ евангельскою исторію бессарабскій простолюдинъ, 
быть можетъ, отчасти знакомъ; но житія святыхъ, 
по его безграмотности, ему неизвѣстны. Помнить и 
чествовать день своего ангела не въ обычаѣ, а по
знакомиться съ жизнеописаніемъ святаго, имя кото
раго носятъ, не представляется возможности. Посо
бить этому горю не очень трудно, стоитъ лишь свя
щенникамъ, не ограничиваясь чтеніемъ Еваигелія 
дьячкомъ или діакономъ во время причастна, съ 
церковной каѳедры разсказывать исторію праздни
ковъ и, хотя въ общихъ чертахъ, жизнь замѣчатель
нѣйшихъ угодниковъ Божіихъ. На то, напримѣръ, 
чтобы указать, что святой Андрей Первозванный былъ 
апостолъ и объяснить почему онъ называется Пер- 
вошнцьргь, нужно нѣсколько минутъ. Можно къ 
этому прибавить ц указаніе на другаго святаго Ан
дрея Критскаго, покаянный канонъ котораго, вѣро
ятно, знакомъ народу. Еще лучше было бы устроить
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■по праздникамъ. какъ ,это дѣлается въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, послѣобѣденныя бесѣды нравствепо-.религі- 
ознаго содержанія. Училище здѣсь, какъ и въ другихъ 
случаяхъ, можетъ оказать громадную поддержку.За
коноучитель. прп сочувственномъ содѣйствіи уча
щихъ, пусть познакомитъ каждаго воспитанника съ 
жизнеописаніемъ того небожителя. пмя котораго на
речено ему при святомъ крещеніи. Если школа от
личается добрымъ христіанскимъ настроеніемъ, если 
ВЪ воспріиМіЧивую дуріу .дитяти заронена искра люб
ви къ Богу и святыдъ Его. то ребенокъ въ отроче
скомъ возрастѣ и въ первые годы юности не удо
влетворяется свѣдѣніями о подвигахъ одного угодни
ка Божія, а готовъ будетъ съ удовольствіемъ слу
шать, съ увлеченіемъ ритать и перечитывать, раз
сказывать всю Четій ■Милею. и маленькая искра заб
леститъ яркимъ ргодькомъ, отъ котораго свѣтло и 
тепло станетъ на сердцѣ всѣмъ окружающимъ.

Большую помощь для церковцо-псторлческихъ 
бесЬдъ можетъ .оказать любовь простонародія къ свя
тымъ иконамъ и картинамъ религіознаго содержанія, 
.которыми обыкновенно украшается весь передній 
удодъ чистоД половины деревянной избы. Тутъ, вмѣ 
сдѣ съ произведеніямц доморощенныхъхудожниковъ, 
а также суздальской кисти, встрѣчаются разнаго ро
да священныя изображенія на бумагѣ, въ числѣ ко
торыхъ иногда можно найти католическихъ святыхъ, 
олицетворенія воззрѣній и картины праздниковъ запад
ной церкви. Желательно, чтобы пастыри церкви, руково
дя пародъ въ выборѣ иконъ, заботились о развитіи въ 
.своихъ духовныхъ чадахъ церковно-художественнаго 
вкуса, предостерегали ихъ отъ употребленія изобра
женій неправославнаго стиля и духа. Это послужило 
бц поводомъ и средствомъ къ религіозно—восиитд- 



тельному вліяйію на темную массу» ко'і'брйя пщстѣ 
свѣта часто не тамъ, гдѣ онъ есть, принимая блуж
дающіе огни за пламя вѣры и любви христіанской.

Проѣзжій.

Обученіе церковному пѣнію въ духов
ныхъ семинаріяхъ и училищахъ *).

и.
Доселѣ было говорено о тѣхъ неблагопріятныхъ 

для развитія церковнаго пѣнія условіяхъ, которыя 
сопровождаютъ изученіе пѣнія въ самихъ духовно
учебныхъ заведеніяхъ; а теперь нахожу нужнымъ 
указать на тѣ условія, при которыхъ церковное пѣ
ніе существуетъ внЬ помянутыхъ заведеній, — въ 
городскихъ и сельскихъ церквахъ. Объ этомъ я обя
занъ говорить въ виду того, что будущая дѣятель
ность воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній 
сосредоточивается главнымъ образомъ на должно
стяхъ псаломщика, діакона и священника, а отсюда 
вывожу заключеніе, что въ заведеніяхъ, по предме
ту церковнаго пѣнія, опп должны изучать глав
нымъ образомъ то, что необходимо знать псаломщи
камъ, діаконамъ и священникамъ; т.-е. они должны 
постепенно, во весь періодъ семинарскаго образова
нія, изучать главный напѣвъ такъ называемаго 
простаго піъпія всѣхъ положенныхъ по кругу пѣсно
пѣній, — того простаго пѣнія, которое постоянно 
слышится во всѣхъ городскихъ и сельскихъ церк
вахъ, какъ въ одиночномъ, такъ и въ гармониче
скомъ исполненіи. Но, можно ли найти въ нашихъ

♦) Си. Л? 18 Епарх Ввдом. за 1878 г.
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городскихъ а свито церквахъ такія книги, ко
торыя была ба пригодны для итого дѣла?

Вѣ концѣ тридцатыхъ гадовъ, когда обучался 
я грамотѣ у Сельскаго дьячка и вмѣстѣ съ нимъ 
пѣлъ на клиросѣ, по-слуху конечно, разныя церков
ныя пѣснопѣнія, то. па сколько теперь могу при
помнить, въ церкви того прихода ") были слѣдую
щія книги, печатанныя церковною квадратною нотою 
й отъ Достояннаго употребленія весьма избитыя: 
а) ирмологій и б) нотный обиходъ. Затѣмъ, въ на
чалѣ сороковыхъ годовъ, когда я былъ уже въ учи- 
ійШ, ко въ чінзДѣ другихъ учебныхъ книгъ 
Имѣлъ и сокращённый обиходъ, а Спустя два —три 
год'к, въ оДЙой изъ городскихъ церквей * **),  видѣлъ 
разныя музыкальныя перёло'женія Турчанинова и оби
хода двухголоснаго простаго пѣнія, употребляемаго 
йри Высочайшемъ Дворѣ; ВСѢ эти переложеній Тур
чанинова и обиходъ двухголоснаго простаго пѣнія 
печатаны были круглою италіанскОю нотою и, по 
чистотѣ й неповрежденности нотныхъ тетрадей, мож
но было заключить, что онѣ вовсе не были йъ 
употребленій. Между тѣмъ, въ настоящее Время, 
Собирая Свѣдѣній о Томъ, какими нотнымй книгами 
пользуются наши псаломщики въ городскихъ и 
Сельскихъ церквахъ, я, за исключеніемъ турчапп- 
новскихЪ переложеній, получилъ изъ нѣкоторыхъ 
Церквей тѣже книги, о которйхъ выше сказано, т.-е 
ирмологій й нотный обиходъ, напечатанные въ 
Москвѣ дйя одного голоса 'квадратною йогою, — 
первый — Т841 г., второй — 1860 г. и третій — 
1870 г., а четвертая книга, подъ названіемъ круѣ 
простаго церковнаго пѣнія, Издавна употребляемаго 

* С. Врубдевцы каменец. уѣзда подол. губ. <
** Въ г. Каменцѣ -Подольскомъ.



- 1079
ври Высочайшемъ Дворѣ, — напечатана длд деда 
голосовъ въ ключахъ баса ц альта, круглою нотою, 
въ С.-Петербургѣ 1837 года. — Касаясь внѣшняго 
вида этихъ книгъ, я замѣтилъ уже совершенно про? 
типпое тому, что было замѣчено мною 40 дѣтъ на
задъ, а именно! первыя три книги оэдзадись поцт.и 
неповрежденными., тогда какъ послѣдняя довольно*- 
таки избита. Я позволяю едбѣ думать что это, 
весьма замѣчательное, хотя быть можетъ И случай
ное, я Віеніе, вытекаетъ яаъ причинъ НО случай
ныхъ, а исторически склады вающихса согласно съ 
ходомъ всесторонняго развитія нашего народа- — 
Это явленіе приводитъ къ мысли, что въ иащдхъ 
церквахъ книги съ итадіа,новою нотою, а въ осо
бенности двухголосное придворное пѣпде, находите? 
въ большемъ употребленіи нежели книги, печатан
ныя церковною, квадратною ротою; и даже приво
дитъ къ убѣжденію, что только италіанская дота 
съ ея гармоніей можетъ спасти наше православное 
богослуженіе отъ того пеблаголѣпнаго пѣнія, кото
рымъ въ настоящее время оглашаются наши при
ходскія церкви. Быть можетъ, такое заключеніе по
кажется кому-либо рѣзкимъ, но я, не смотря на то, 
счелъ себя обязаннымъ высказать его откровенно, 
въ виду тѣхъ твердыхъ основаній, на которыхъ оно 
опирается.

Конечно, никто не станетъ отрицать той несом
нѣнной истины, что и науки и искусства, -- пу
темъ ли естественнаго и тихаго, или путемъ искус
ственнаго и усиленнаго роста и развитія, — по
стоянно идутъ впередъ и остановить этотъ ходъ не
возможно. — Тоже надо сказать и о нашемъ церков
номъ пѣніи; хотя оно, вслѣдствіе неблагопріятство
вавшихъ обстоятельствъ, и замедлялось въ своемъ 
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развитіи, хотя, по необъяснимымъ причинамъ, у 
насъ, въ теченіе почти цѣлаго столѣтія, изученіе 
церковнаго пѣнія ограничивалось сокращеннымъ оби
ходомъ,- однако любовь народа и предпочтеніе всегда 
были па сторонѣ гармоническаго пѣнія п обнаружи
вались и обнаруживаются онѣ повсюду, на каждомъ 
шагу. Такъ постоянное существованіе четыреголос- 
ныхъ и трехголоспыхъ разнородныхъ и однород
ныхъ хоровъ въ духовно-учебныхъ и свѣтскихъ за
веденіяхъ и въ нѣкоторыхъ городскихъ и сельскихъ 
церквахъ, а также въ полкахъ военныхъ пѣсеннп 
ковъ, и великое множество предназначенныхъ для 
этихъ хоровъ разныхъ пьесъ, составленныхъ въ ита- 
ліанской нотѣ признанными и непризнанными ком
позиторами и нежеланіе отстать отъ исполненія 
этихъ пьесъ, не смотря на многія частыя и строгія 
запрещенія, а равно. и постоянное переписываніе 
пьесъ, пеодобренныхъ капеллою, не смотря на то, 
что переписываніе нотъ вообще есть трудъ самый 
скучный и неблагодарный, — все весьма ясно гово
ритъ о томъ, что русскій народъ любитъ болѣе все
го хоровое гармоническое пѣніе, которое, можно ска
зать, стало для него насущною потребностью.

Но, къ сожалѣнію, для удовлетворенія этой по
требности, у насъ почти ничего не сдѣлано. Я говорю — 
почти на томъ основаніи, что въ сороковыхъ годахъ 
были высылаемы въ капеллу регенты хоровъ для 
изученія правильнаго гармоническаго пѣнія, и что 
помянутая капелла, въ сороковыхъ же годахъ, подъ 
руководствомъ директора оной А. О. Львова, соста
вила и издала полный кругъ церковныхъ пѣснопѣ
ній для четырехъ голосовъ. Но, — и только. Реген
ты поучились немного, возвратились домой и дѣла
ли только то, что было въ ихъ возможности; а по
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ты. изданныя крпедлою. оказались пригоднымд ш 
однихъ разнороднымъ -- архіерейскихъ й другихъ 
хоровъ. Что же касается приходскихъ, какъ город
скихъ такъ и сельскихъ церквей, то состоявшіе въ 
штатѣ их^лридетники ничего не могли сдѣлать съ 
изданными нотами, потому во-первыхъ, что они 
изучали квадратную ноту, а съ италіанской нотой 
никакого знакомства не имѣли, п во-вторыхъ пото
му, что они имѣли возможность составить только 
однородный, — и, самое большее, — трехголоспый 
хоръ, а изданныя ноты предназначены исключи
тельно для разнородныхъ хоровъ, четыреголосныхъ, 
да еще знакомыхъ съ италіанской нотой. II что же 
дальше? — Въ пятидесятыхъ годахъ тяжкая война 
отвлекла наше вниманіе отъ этого дѣла; въ шести
десятыхъ годахъ капитальныя госутарственныя ре
формы всецѣло привлекли и сосредоточили на себѣ 
самый усиленный трудъ современныхъ дѣятелей, и. 
накэііець, когда коснулось дѣло вопроса о состояніи 
принтовъ, то, въ виду крайней ихъ бѣдности, при
шлось думать не объ устройствѣ при церквахъ хо
ровъ, а только объ усиленіи средствъ содержанія 
церковныхъ принтовъ и, по причинѣ обѣдненія на
рода, выходъ изъ этого затруднительнаго положенія 
представлялся не внѣ прихода и даже не внѣ прич
та, а въ немъ самомъ, — въ его собственныхъ сред
ствахъ, — вслѣдствіе чего и послѣдовало сокращеніе 
штатовъ, т.-е. такое распоряженіе, по силѣ котораго, 
при каждой почти церкви, вмѣсто двухъ — трехъ 
Причетниковъ, остался одинъ псаломщикъ. Вслѣдствіе 
распоряженія относительно сокращенія штатовъ,отъ при
ходскихъ церквей нашихъ надолго устранено не толь
ко хоровое — трехголосное, или двухголосное, но даже 
унисонное пѣніе, а должно раздаваться повсюду, и ужр,



. - 1082 -

само-собою разумѣется, раздается одиночное пѣпіе^ 
гдѣ еще не устроены хоры пѣвчихъ изъ учениковъ 
приходскихъ школъ.

Съ другой стороны недостаточно обра
щено вниманія въ этомъ , отношеніи и въ 
уставахъ нашихъ духовно - учебныхъ заведеній. 
Такъ, до преобразованія семинарій, церковное пѣніе 
въ семинарія не изучалось, а изучалось только въ 
четырехъ классахъ дух. училища, въ теченіе 5—6, или 
даже и 8 лѣтъ, — если ученикъ сидѣлъ въ каж
домъ классѣ по два года, — и для каждаго класса 
отведено было достаточное по сему предмету чис
ло уроковъ. Между тѣмъ, съ преобразованіемъ, — 
допуская, что ученики 5 и 6 классовъ могутъ быть 
свободны отъ уроковъ по пѣнію, — хотя положено 
изучать церковное пѣніе также въ теченіе 8 лѣтъ, 
но уже не съ достаточнымъ числомъ уроковъ, и не 
такъ обязательно, какъ было до преобразованія; ибо, 
начиная съ 3 класса дух. училищъ и кончая 4 клас
сомъ семинаріи, изученіе церковнаго пѣнія положе
но внѣ класснаго времени, наравнѣ съ гимнастикой, 
которая необязательна и безъ которой можно обой
тись. Уже однимъ приравненіемъ къ гимнастикѣ, 
церковное пѣніе, въ глазахъ воспитанниковъ, весьма 
много потеряло, а тутъ еще, въ добавокъ къ этому, 
первые четыре класса въ преобразованныхъ семина
ріяхъ получили характеръ общеобразовательныхъ, 
по окончаніи которыхъ воспитанникъ имѣетъ право 
поблагодарить за науку и отправиться во всѣ четы
ре стороны свѣтскаго міра, — куда душѣ угодно. 
Вслѣдствіе сего воспитанники такъ и говорятъ: ..за
чѣмъ изучать церковное пѣніе, когда мы не дума
емъ быть въ духовномъ вѣдомствѣ? Пусть изу
чаютъ его тѣ, которые обучаются въ 5 и 6 клас-
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сахъ-г. Но какъ же тутъ быть, если тѣ, которые обу
чаются въ 5 и 6 классахъ семинаріи, во первыхъ, 
до такой степени заняты уроками по другимъ пред
метамъ, что у нихъ рѣшительно ие достаетъ време
ни для запятій по пѣнію, и во-вторыхъ, до поступ
ленія въ 5 классъ, многіе изъ нихъ также имѣли 
въ виду, по окончаніи 4 класса, выйти изъ духов
наго вѣдомства и потому пе находили нужнымъ 
изучать церковное пѣніе? Можно представить себѣ, 
какъ такіе люди отличаются по части пѣнія, въ 
сельскихъ церквахъ, гдѣ, по ихъ понятію, пѣтъ 
никого, кто могъ бы упрекнуть ихъ въ томъ, что 
они или нехорошо поютъ, или совсѣмъ безобразно 
поютъ! А между тЬмъ они весьма заблуждаются; 
простые сельскіе люди пе смогутъ оцѣпить только 
степени учености ихъ, а хорошему — правильному, 
или безобразному пѣнію тотчасъ дадутъ надлежа
щую цЬпу, и именно по пѣнію будутъ судить и о 
степени учености священника и псаломщика, такъ 
какъ пѣніе болѣе или менѣе доступно ихъ понима
нію и оно по преимуществу, въ глазахъ простаго 
парода, можетъ возвышать или ронять авторитетъ 
какъ представителей духовно-учебнаго вѣдомства, 
такъ ножа туй и самой религіи, надъ чѣмъ не мЬ- 
шало бы призадуматься хотя немного тѣмъ воспи
танникамъ, которые несомнѣнно готовятся быть въ 
духовномъ вѣдомствѣ.

Но, и еще къ сожалѣнію, надо сознаться, что 
воспитанники духовно учебныхъ заведеній, и даже 
самые псаломщики почти не виноваты въ своей хо
лодности къ церковному пѣнію. — Они холодны, 
какъ мнѣ кажется, оттого, что не могутъ выучить
ся пѣть, а не могутъ выучиться пѣть потому, что 
у нихъ не только учебниковъ нѣтъ, — какъ о томъ 
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было выше говорено, — а даже и нотныхъ книгѣ 
Пѣтъ, т.-е. такихъ нотъ, которыя могли бы интере
совать исполнителей — воспитанниковъ и псалом
щиковъ; что же касается книгъ, печатанныхъ квад
ратною нотою, то я, вслѣдъ за симъ, ниже, буду го
ворить о нихъ болѣе подробно, а теперь' скажу толь
ко, что овѣ, какъ мнѣ извѣстно, пе интересуютъ ни 
воспитанниковъ, нп псаломщиковъ и потому послѣд
ніе, — конечно, я имѣю въ виду бессарабскихъ 
псаломщиковъ по-преимуществу, но пе исключитель
но, — почти всегда и всѣ пѣснопѣнія поютъ безъ 
Потъ. Да, нарочито спрашивалъ я объ этомъ 
людей, живущихъ въ деревняхъ, и они отвѣ
чали, что въ своихъ церквахъ никакмхъ нотныхъ 
книгъ они не видѣли, п что псаломщики пхъ всег
да ноютъ безъ нотъ. Спрашивалъ объ этомъ воспи
танниковъ семинаріи и получилъ отъ Пихъ такой 
же отвѣтъ, съ тою разницей, что, по пхъ словамъ, 
Хотя въ сельскихъ церквахъ книги, печатанныя 
квадратною нотою и существуютъ, но что ихъ при
четники поютъ безъ всякихъ нотныхъ книгъ. Спра
шивалъ наконецъ и депутатовъ бывшаго въ ноябрѣ 
сего года обще епархіальнаго съѣзда, но и отъ нихъ 
получилъ отвѣтъ, что хотя въ церквахъ и есть 
книги, печатанныя квадратною нотою, но рѣдкіе 
изъ псаломщиковъ пользуются ими, а большею час
тію поютъ безъ нотъ. При этомъ нѣкоторые депута
ты добавили, что въ иныхъ церквахъ можно встрѣ
тить такъ называемыя крюковыя нотныя книги съ 
молдавскимъ текстомъ, бывшія повсемѣстно здѣсь въ 
употребленіи до присоединенія Бессарабіи къ Россіи 
и спустя нѣкоторое время послѣ того; по этими 
книгами пользуются иногда только старики причет
ники —- псалты. Почему же псаломщики не пользуются 
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находящимися въ ихъ рукахъ и напечатанными цер
ковною квадратною нотою полнымъ и сокращеннымъ 
обиходомъ и ирмологіемъ?

За псаломщиковъ я берусь отвѣчать. — Псалом
щики не пользуются книгами, печатанными церков
ною квадратною нотою потому, что пѣснопѣнія, въ 
нихъ заключающіяся, съ одной стороны изложена 
не въ удобномъ порядкѣ, а съ другой — напѣвы 
ихъ не тѣ, которые повсюду слышатся и къ кото
рымъ привыкли всѣ молящіеся. Если папр. перели
стывать нотный обиходъ и выбирать соотвѣтствую
щія каждому богослуженію пѣснопѣнія, по порядку, 
въ церковномъ уставѣ указанному, то между каж
дыми двумя пѣснопѣніями, слѣдующими по уставу 
одно за другимъ, приходится перебрасывать большее 
или меньшее количество листовъ, на страницахъ 
которыхъ помѣщены пѣснопѣнія, никогда не упо
требляемыя по напѣву обихода въ нашихъ город
скихъ и сельскихъ церквахъ. Такъ, въ началѣ все 
нощнаго пѣнія Благослови дугие моя Господа, греческа
го распѣва, помѣщено на оборотѣ 2 листа и па 3 
листѣ, слѣдовательно предшествующіе 1 ’/а листа 
уже должы быть выброшены или переброшены; Бла
женъ мужъ помѣщено на оборотѣ 14 и на 15 листѣ, 
слѣдовательно здѣсь уже приходится перелистывать 
Ю'Іа л.; Господи воззвахъ перваго гласа 20 д., четвер
таго гл. на оборотѣ 24 л. и пятаго гл. 22 л.; нынть 
отпущаеши 27 л.; Богъ Господъ 1-го гл. 32 л., а 2-го 
и 3 го — 33 и 34 л.; Благообразный Іосифъ 40 л., хо
тя это пѣснопѣніе не здѣсь должно быть помѣшено; 
На ракахъ Вавилонскихъ 48 и 49,; стихира послѣ 
Евангелія Слава въ вышнихъ Богу 73 л.; Величигпъ ду
ша моя на 9 пѣсни — 75 л.; тропари послѣ славо
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словія 80 л. — За симъ начало литургіи кіевскаго 
роспѣва л. 112—117; Кресту Твоему покланяемся 121
л. — Однимъ словомъ: если пересмотрѣть весь нот
ный обиходъ, заключающій въ себѣ 280 л., то изъ 
него можно выбрать не болѣе 104 листовъ пѣснопѣ
ній, едва близкихъ къ тому простому напѣву, кото
рый вообще слышится въ нашихъ церквахъ, а осталь
ное количество листовъ содержитъ въ себѣ напѣвы, 
которые совсѣмъ не употребляются въ городахъ и 
селахъ, а развѣ только въ рѣдкихъ монастыряхъ. 
Тоже самое надо сказать и о сокращенномъ обиходѣ- 
все, содержащееся въ немъ, за исключеніемъ ирмо
совъ и весьма немногихъ другихъ пѣснопѣній, так
же очень мало имѣетъ сходства съ тѣмъ простымъ 
напѣвомъ, который слышится въ городскихъ и сель
скихъ церквахъ. Слѣдующая за симъ книга ирмоло
гій, заключающая въ себѣ ирмосы разныхъ роспѣ- 
вовъ, при исполненіи помянутыхъ пѣснопѣній, ста
витъ псаломщиковъ также въ немалое затрудненіе, 
происходящее отъ того, что пѣсни ирмологія сгруп
пированы по гласимъ, а пе по днямъ, для которыхъ 
онѣ установлены, вслѣдствіе чего послѣ первой пѣс
ни 1-го гласа напр. третью пѣснь того же гласа 
приходится отыскивать на оборотѣ 7 листа, четвер
тую — на 12 л., пятую — на оборотѣ 17 л. и т. д; 
а между тѣмъ, это отыскиваніе каждой пѣсни про
исходитъ послѣ чтенія, въ особой книгѣ, положен
наго по уставу канона празднику или святому и 
по этой причинѣ не можетъ не сопровождаться пау
зами, производящими то тревожное состояніе въ мо
лящемся, которое развлекаетъ его и не даетъ воз
можности сосредоточиться на молитвѣ.

Но, быть можетъ, скажетъ кто-нибудь, что опи-
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санные недостатки церковныхъ книгъ весьма легко 
могутъ бытъ исправлены ц устранены и что, въ 
виду существующихъ убѣжденій, въ городскихъ и 
сельскихъ церквахъ неизмѣнно должны быть упо
требляемы при богослуженіяхъ книги, печатанныя 
исключительно церковною квадратною нотою и имѣю
щія въ своемъ основаніи церковный ладъ, и что 
потому и церковная пота п церковный ладъ непре
мѣнно должны быть изучаемы въ мужескихъ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ.

* О необходимости для учащихся умѣнья писать ноту,— 
канона бы она ни была, италіавекая или церковная, — не на
хожу нужнымъ распространяться, такъ качъ требованіе втого 
умѣнья встрѣчается во всѣхъ почти руководствахъ.

Въ отвѣтъ на это я долженъ сказать во первыхъ, 
что безусловная потребность церковной поты для 
церковныхъ пѣснопѣній значительно пошатнулась и 
потеряла свое значеніе со времени появленія въ 
учебныхъ заведеніяхъ руководства Поту лова. Ибо, 
хотя это руководство печатано церковною нотою и 
предназначено для замѣны сокращеннаго обихода, но 
ожидаемой замѣны, въ точномъ смыслѣ этого слова, 
не могло послѣдовать, такъ какъ самое существен
ное въ церковной нотѣ — церковный ладъ, въ ру
ководствѣ Потулова пересталъ быть ладомъ и, вслѣд
ствіе присвоенныхъ ему италіанскихъ знаковъ из
мѣненія, сдѣлался италіанскою гаммою. Съ другой 
стороны церковную квадратную поту вообще трудно 
писать *).  Тому, кто не пробовалъ писать церковную 
квадратную ноту, совѣтую развернуть руководство 
Потулова и въ немъ, на 10 стр., присмотрѣться къ 
очертанію церковной и пгаліанской ноты и опредѣ
лить, которую изъ нихъ удобнѣе писать. Вотъ напр.
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пишу я пталіанскую цѣлую ноту и при этомъ замѣ
чаю, что рука моя производитъ два движенія, или 
два поворота — верхній п нижній; затѣмъ изобра
жаю церковную цѣлую поту и замѣчаю, что тутъ уже 
рука моя дѣлаетъ восемь поворотовъ: съ лѣвой сто
роны четыре поворота — по два влѣво и по два 
вправо и съ правой стороны четыре поворота ~ по 
два вправо и по два влѣво: очевидно, что для 8 по
воротовъ требуется времени гораздо болѣе, нежели 
для двухъ. При изображеніи четвертной италіанской 
ноты потребно два, почти незамѣтные поворота — 
одинъ для точки и другой для черточки вверхъ 
или внизъ, а при изображеніи церковной четвертной 
ноты требуется не менѣе четырехъ, весьма замѣт
ныхъ поворотовъ. Но это — не все; разсматриваю 
книгу далѣе и тамъ — на 60 стр. нахожу упраж
неніе въ цѣлыхъ нотахъ, № 34. Здѣсь я стараюсь 
написать нотыу/лз, фа—средняго порядка, ля, си, утъ — 
верхняго и си, соль — нижняго порядка и замѣчаю, 
что тутъ даже неудобство неодинаково какъ въ от
ношеніи тѣхъ нотъ, которыя ставятся на линіяхъ, 
такъ и тѣхъ, которыя ставятся въ промежуткахъ 
между Линіями, именно: тѣ ноты, которыя ставятся 
па линіяхъ, пользуются большимъ удобствомъ при 
изображеніи, чѣмъ тѣ, которыя ставятся въ проме
жуткахъ, такъ какъ первыя занимаютъ вдвое боль
шее пространство, нежели послѣднія. Вотъ напр. 
присмотритесь ближе: ноты утъ, ми, соль, кромѣ при
надлежащихъ имъ линій, занимаютъ цѣликомъ и 
два сосѣдственные промежутка, тогда какъ ноты, 
стоящія въ промежуткахъ—солъ, си, ре, фа занимаютъ 
только принадлежащіе имъ промежутки, изъ коихъ 
каждый долженъ дать мѣсто нотному чертежу, 
ключающему въ себѣ 4 поворота съ правой и 4 по- 
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невозможнымъ при томъ незначительномъ простран
ствѣ, какое соотвѣтствуетъ одному промежутку, да 
еще при изображеніи нотъ мѣломъ на черной доскѣ, 
какъ это требуется руководствомъ ІГотулова. 'Впро
чемъ, едвалп не самое главное затрудненіе при 
изображеніи вышеупомянутыхъ церковныхъ нотъ 
состоитъ въ томъ, что у каждой изъ нихъ головка 
тёмная и имѣетъ видъ либо квадратика, либо нѣ
сколькихъ кубиковъ. Что же касается какъ тѣхъ 
одиночныхъ осьмыхъ, которыя въ верхней оконеч
ности имѣютъ двѣ головки, — похожія отчасти на 
цѣлую ноту, — такъ и тѣхъ, верхняя оконечность 
которыхъ состоитъ изъ двухъ вѣтокъ, имѣющихъ въ 
своемъ основаніи квадратную поту; то о затрудни
тельности писанія опыхъ и говорить не слѣдуетъ. 
И во вторыхъ непригодность церковнаго лада въ дѣ; 
лѣ изученія хороваго пѣнія не менѣе можетъ быть 
очевидна, если разсмотрѣть характеристическія чер
ты его и опредѣлить существующее между нимъ и 
обще-европейской гаммой различіе. Но что же такое 
церковный ладъ?

Церковный ладъ есть таже, но только по видимо
му, обще европейская музыкальная гамма, или рядъ 
звуковъ, слѣдующихъ постепенно одинъ за другимъ вверхъ 
и внизъ. Для глазъ, между гаммою и церковнымъ 
ладомъ,1 -- за исключеніемъ видимаго очертанія 
нотъ, — не существуетъ почти никакой разницы, а 
для слуха — разница между ними весьма замѣтна 
и состоитъ вотъ въ чемъ: гамма, разумѣется мажор
ная, состоитъ изъ двухъ большихъ, независимыхъ 
одна отъ другой квартъ, изъ коихъ первая прости
рается отъ до къ фа, а второй отъ соль къ до и это 



— 1090 -

второе до есть уже повтореніе перваго, только окта
вою выше. Затѣмъ, за вторымъ до кверху слѣ
дуетъ второе ре, второе ми, второе фа и т. д., а отъ 
перваго или основнаго до кпизу будутъ слѣдовать 
си, ла, соль, фа п т. д., такъ что какъ бы мы ни воз
вышали и ни опускали, въ порядкѣ этой гаммы, 
нашъ голосъ или инструментъ, — основные семь 
звуковъ вездѣ будутъ повторяться въ однѣхъ и тѣхъ 
же другъ къ другу отношеніяхъ, только на болѣе 
или менѣе отдаленныхъ отъ нихъ, по высотѣ или 
глубинѣ звука, октавахъ. Церковный же ладъ состоитъ 
изъ 3 квартъ, хотя такихъ же какъ и въ гаммѣ 
большихъ, по уже зависимыхъ одна отъ другой въ 
томъ отношеніи, что каждая четвертая пота есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ основная или первая нота слѣдую
щей кварты. При такомъ различіи въ количествѣ 
звуковъ и въ звуковыхъ отношеніяхъ, музыкальная 
обще-европейская гамма состоитъ изъ о цѣлыхъ то
новъ и 2 полутоновъ, которые, т.-е. полутоны, зани
маютъ мѣста отъ третей къ четвертой и отъ седь
мой къ восьмой нотамъ; а церковный ладъ состоитъ 
изъ 6 цѣлыхъ топовъ и 3 полутоновъ, занимаю
щихъ мѣста отъ третей къ четвертой, отъ шестой 
къ седьмой и отъ девятой къ десятой нотамъ. Отъ 
этого церковный ладъ, допуская, чтобы звукъ си въ 
нижнемъ порядкѣ, т.-е. между нижними нотами, 
былъ си чистое, а въ верхнемъ порядкѣ си бемоль,- - 
по распредѣленію звуковъ, или по отношенію 
ихъ другъ къ другу, не имѣетъ и не 
можетъ имѣть тѣхъ правильныхъ въ своемъ сочета
ніи и потому удобоігріемлемыхъ нашимъ слухомъ 
звуковъ, изъ которыхъ состоитъ гамма. Вообще гово
ря, церковный ладъ ни въ какое сравненіе съ гаммой 
стать но можетъ, ибо, опираясь, съ одной стороны, на 
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легкость звуковаго построенія гаммы, а также на 
богатство музыкальныхъ е;і средствъ, а съ другой — 
на болѣе или менѣе обширный діапазонъ каждаго 
отдѣльнаго голоса, мы, изъ двухъ мужескихъ и 
двухъ женскихъ или дѣтскихъ голосовъ, получаемъ 
въ свое распоряженіе болѣе 24, весьма разнообраз
ныхъ звуковъ, составляющихъ въ своемъ построеніи 
ту прекрасную гармонію, въ которую облечены мѳ- 
ледіи нашихъ церковныхъ пѣснопѣній. Но нельзя 
того же сказать о церковномъ ладѣ, въ которомъ, 
кромѣ перечисленныхъ пами тоновъ и полутоновъ 
съ однимъ бемолемъ *)  на верхнемъ си, нѣтъ болѣе 
ни звуковъ **),  1111 знаковъ измѣненія, ни дру
гихъ музыкальныхъ знаковъ и который поэтому 
рѣшительно недостаточенъ для построенія на немъ 
хороваго гармоническаго пѣнія и весьма труденъ 
для усвоенія, въ особенности тѣмъ людямъ, слухъ 
которыхъ не привыкъ къ разнороднымъ звуковымъ 
сочетаніямъ.

* Бемоль есть принадлежность италіанской ноты, а въ 
церковной нотѣ онъ есть нововведеніе Потулова.

** Руководство Потулова, 17 стран , 3 стр. снизу.

Если же, пе смотря па все это, въ нашихъ 
церквахъ и учебныхъ заведеніяхъ существованіе 
церковнаго лада съ церковною нотою окажется край
нею необходимостью, то въ такомъ случаѣ паши 
храмы всегда будутъ оглашаться пли такимъ бѣд
нымъ унисоннымъ или — прямо — одиночнымъ 
пѣніемъ, какое теперь можно услышать въ сель
скихъ церквахъ, или такою безобразною гармоніею, 
какую доводилось мнѣ слышать въ концѣ тридца
тыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ. Такъ напр. 
весьма памятно для меня исполненіе многократно 
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повторяемаго Господи помилуй во время воздвиженія 
честнаго и животворящаго креста Господня, на ут
рени 14 сентября. Регентъ пашего хора имѣлъ 
въ виду исполнить давній въ нашемъ городѣ обы
чай, чтобы въ это время движеніе голосовъ соотвѣт
ствовало священнодѣйствію, т.-е., чтобы при опу
сканіи креста долу и звуки хора опускались, а при 
поднятіи горѣ — и звуки голосовъ поднимались 
бы. Само-собою разумѣется, регентъ напіъ въ тѣ вре
мена не знакомъ былъ съ квинтовыми ходами и, 
какъ поставилъ весь хоръ въ аккордѣ, положимъ — 
соль мажоръ, той приказалъ вамъ опускаться съ звука 
на звукъ, опредѣляя для каждаго звука троекратное 
Господи помилуй. И что же? — Эта работа показа
лась для пасъ чрезвычайно трудною, и хотя мы 
до того времени не изучали ни мажорныхъ пи ми 
норныхъ гаммъ, однако, по врожденному, что-ли, 
чутью, съ мажорныхъ топовъ мы непремѣнно ста
рались переходить въ минорные, а при такомъ двп 
женіи одни звуки стремились вверхъ, а другіе — 
внизъ, что, конечно, шло прямо въ разрѣзъ съ за
мысломъ регента, который, впрочемъ, чего ни стоило, 
а добплся-таки, что каждый голосъ, въ своей сферѣ, 
имѣла» самостоятельное движеніе сперва внизъ, а по
томъ вверхъ, т.-о. и тоника, и терція, и квинта, и 
октава одновременно, съ звука па звукъ, па протя
женіи одной октавы, сперва опускались, а потомъ, 
постепенно, въ такомъ же порядкѣ, восходили вверхъ. 
Но, не дай Богъ услышать такое голосоведеніе че
ловѣку, привыкшему къ правильной гармоніи! При 
этомъ невольно вспоминаются мнѣ и другіе испол
нители церковнаго пѣнія. Замѣчательно, что наши 
русскіе пѣвцы не могутъ довольствоваться уписон-

*** Вь г. Каыенцѣ-Пододьскомъ.
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пымъ пѣніемъ и если бываетъ ихъ на клиросѣ хо
тя два человѣка, то у нихъ уже пе бываетъ уни
соннаго исполненія, а идетъ исполненіе въ дуэтѣ; 
но въ этомъ дуэтѣ, кромѣ тоники, пе разъ доводи
лось млѣ слышать псполнителей-пѣвцовъ, которые 
исключительно бывали: либо квинты, либо мажор
ныя терціи; Подъ пѣвцами квинтами я разумѣю та
кихъ пѣвцовъ, которые, — въ какихъ интервалахъ 
пи происходило бы движеніе главнаго напѣва пѣс
нопѣній, — непремѣнно ведутъ свой голосъ, по от
ношенію къ нему, въ интервалѣ квинты. Такъ, если 
представить напр,/что одинъ пѣвецъ — бассъ, при 
исполненіи перваго гласа Господи воззвалъ. главпый 
напѣвъ этого пѣснопѣнія, т.-е. тотъ напѣвъ, кото
рый, въ кругѣ переложеній капеллы, написанъ въ 
ключѣ дисканта, — начнетъ пѣть съ звука />е-сред- 
нее, а драгой пѣвецъ начнетъ тотъ же напѣвъ, од
новременно съ первымъ, съ звука ля — съ квинты 
по отношенію къ басовому ре, то легко вообразить, 
какое въ этомъ дуэтѣ происходитъ безобразіе;' но не 
смотря на то, пѣвецъ-л-вми/пя въ другихъ интервал- 
лахъ, т.-е. въ октавѣ и терціи, ни за что въ свѣтѣ 
не станетъ пѣть. Или пѣвецъ — мажорная терція, 
когда исполняетъ пѣснопѣніе о имени Господнему 
Господи помилуй', то въ послѣднемъ слогѣ луй, —- 
гдѣ должна быть слышна малая терція, — молящіе
ся услышатъ либо сразу большую терцію, либо по
степенный переходъ отъ малой къ большой терціи. 
Тоже самое надо сказать о минорныхъ эктеніяхъ и 
другихъ пѣснопѣніяхъ, въ которыхъ помянутые 
пѣвцы начало и середину поютъ правильно; а какъ 
дойдутъ только до послѣдняго аккорда, то ужъ тутъ, 
вмѣсто малой, непремѣнно возьмутъ большую тер
цію. Вотъ плоды пристрастія къ церковной нотѣ съ
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церковнымъ ладомъ и отсутствія правильныхъ пш 
нятій о гармоніи!

А между тѣмъ, даже еще въ тридцатыхъ го
дахъ, такое противогармоническое иѣпіе было во. 
всѣхъ поити городскихъ и селіскихъ церквахъ, за 
исключеніемъ, быть можетъ, немногихъ столичныхъ. 
Оно даже было извѣстно и покойному, блаженной 
памяти императору Николаю Павловичу и вызвало 
съ Его стороны то Высочайшее повелѣніе, въ силу 
котораго тогдашній директоръ придворной пѣвче
ской капеллы Алексѣй Ѳедоровичъ Львовъ обязанъ 
былъ, при сотрудничествѣ учителей капеллы, раз
смотрѣть всѣ наши церковныя пѣснопѣнія и дать 
имъ правильную четырехголосную гармонію,— что 
имъ вполнѣ добросовѣстно и исполнено. Я не знаю, 
сколько лѣтъ продолжались эта работа, а знаю толь
ко, что въ концѣ сороковыхъ годовъ каменецъ-по- 
додьскій архіерейскій хоръ, едва ли пе въ числѣ 
первыхъ,получилъ полный кругъ церковныхъ пѣсно
пѣній, заключающій въ себѣ, въ партитурѣ для че
тырехъ голосовъ, тысячу девятьсотъ двадцать три 
страницы нотъ и текста. Сймоюобою разумѣется, что 
покойный Алеккѣй Ѳедоровичъ вполнѣ понималъ 
цѣпу квадратной ноты и церковнаго лада и если 
бы считалъ ихъ пригодными для гармоническаго 
пѣнія въ церквахъ и учебныхъ заведеніяхъ, то не 
преминулъ бы сказать о нихъ правдивое слово. Но 
онъ не только по сказалъ ничего въ ихъ пользу, а 
прямо высказался въ противномъ смыслѣ. „Разсмат- 
ри®ансі, :— такъ, между прочимъ, говорится въ пре
дисловіи къ 1-му изданію вышепомянутыхъ пере
ложеній капеллы, — „древнія нотныя церковныя 
„книги, я нашелъ, что онѣ писаны разными приня-
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„тыми системами, и всѣ въ одну строку ключемъ 
„альта, безъ гармоническаго состава, безъ такта и 
„ритма, и что разпостъ, при исполненіи этого пѣнія 
„хорнымъ составомъ, происходитъ отъ того, что 
„прочіе голоса — дискантъ, теноръ п бассъ, кото- 
„рые въ церковныхъ книгахъ не показаны, поются 
„произвольно и по большей части людьми, въ пра
вильной гармоніи несвѣдущими1'. За тѣмъ, немно
го ниже, — о той книгѣ придворнаго простаго пѣ
нія, о которой говорилъ я выше, и которая написа
на для двухъ голосовъ, — покойный директоръ 
такъ отозвался: „Изданіе, разосланное по Высзчай- 
„інему повелѣнію въ 1832 году во всѣ епархіи, 
„имѣетъ тотъ недостатокъ, что писано въ двѣ стро
чки ключами альта и басса, слѣдовательно, при 
„полныхъ хорахъ, дисканты и теноры поютъ про
извольно и, причиняя разность, съ которою испол- 
„няется въ разныхъ мѣстахъ одинъ и тотъ же иа- 
„пѣвъ, представляютъ и то неудобство, что голоса 
..,этн и въ особенности теноры, не имѣя положитель
ныхъ нотъ, добавляютъ себѣ разныя кудрявыя вы- 
„ходки, вовсе въ церковномъ пѣніи неумѣстныя". 
Къ этимъ вѣсскимъ словамъ такого авторитетнаго 
лица, какимъ былъ покойный Алексѣй Ѳедоровичъ 
Львовъ, нечего прибавлять и вопросъ о непригодно
сти церковной поты и церковнаго лада ни для 
церквей, — въ которыхъ всегда найдутся охотники 
составить хоровое пѣніе, пи для духовно-учебныхъ 
заведеній, въ которыхъ хоры воспитанниковъ всегда 
существуютъ,— надо счесть окончательно рѣшен
нымъ въ пользу италіанской ноты съ ея гаммой и 
въ пользу гармоническаго хороваго пѣнія. Остается 
только сказать нѣсколько словъ какъ о достоин
ствахъ книгъ капеллы, такъ и о преимуществахъ
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италіанской ноты. л ...г ■... э цг
Достоинство книгъ капеллы, въ которыхъ за

ключаются четырехголосныя переложенія церков
ныхъ пѣснопѣній, заключается въ слѣдующемъ: Во- 
первыхъ^ всГ> пѣснопѣнія литургіи, утрени, мо.іеб 
ныхъ пѣній, панихиды и другихъ богослуженій, 
принадлежатъ именно къ тому простому напѣву, 
который поется во всѣхъ городскихъ и сельскихъ 
церквахъ и даже во многихъ монастыряхъ. Во вто
рыхъ, всѣ пѣснопѣнія, помѣщенныя въ книгахъ ка
мрады, облечены въ прекрасную четырехголосную 
гармонію и напечатаны какъ въ партитурахъ, ко
торыми, по преимуществу, пользуются регенты хо
ровъ, такъ и въ отдѣльныхъ, предназначенныхъ 
для каждаго голоса, т е. для дисканта, альта, те
нора и басса партіяхъ. — Однимъ словомъ: трудъ 
капеллы сороковыхъ годовъ — громадный, для право
славной церкви и духовныхъ воспитанниковъ чрез
вычайно полезный и между тѣмъ, какъ мнѣ кажет
ся, доселѣ не оцѣненный никѣмъ, кромѣ регентовъ 
хоровъ, которые одни, на сколько мнѣ извѣстно, 
постоянно и благоговѣйно поминаютъ имя незабвен
наго А. Ѳ Львова и душевно признательны ему.

Чтоже касается италіанской круглой ноты, ко
торою напечатаны всѣ пѣснопѣнія нашихъ церков
ныхъ службъ, то о преимуществѣ ея предъ церков
ною нотою не слѣдовало бы распространяться въ ви
ду того, что она и сама весьма краснорѣчиво гово
ритъ за себя и въ безсмертныхъ произведеніяхъ ге
ніальныхъ композиторовъ, и въ распространеніи по 
всему міру правильныхъ музыкальныхъ познапій. 
Но такъ какъ характеристическія черты церков- 
вной ноты указаны мною выше, то, чтобы
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бить вполнѣ безпристрастнымъ и дать возможность 
людямъ даже вовсе незнакомымъ ни съ церковною, 
ни съ италіанскою нотою, сопоставить и взвѣсить 
достоинства той и другой, я нахожу нужнымъ ска
зать, что италіанская нота вообще легка для усвое
нія, какъ по своей незамысловатости вь очертаніи 
оконечностей, такъ равно и но опредѣленности 
мѣстъ, занимаемыхъ па нотной системѣ. Такъ а) го
ловки потъ италіанскихъ имѣютъ всего два вида,— 
свѣтлый, подобный лежащимъ нулямъ и темный — 
подобный точкамъ: къ первымъ принадлежатъ но
ты, опредѣляющія большую продолжительность зву
ка, а ко вторымъ тѣ, у которыхъ звукъ болѣе или 
менѣе коротокъ и первую категорію составляютъ 
цѣлыя и половинныя, а вторую — четвертныя, ось
мыя, шестнадцатыя, тридцать-вторыя и шестьдесятъ- 
четвертыя ноты При этомъ надо замѣтить, что вто
рая категорія, — за исключеніемъ четвертныхъ 
нотъ, — опредѣляется количествомъ противополож
ныхъ головкамъ загибовъ и что для одной осьмой 
ноты полагается одинъ косой загибъ, для шестнад
цатой — два, для тридцать-второй — три и для 
шестьдесятъ-четвертой — четыре загиба. Хотя же 
тридцать-вторыя и шестьдесятъ четвертыя поты не 
употребляются въ церковныхъ пѣснопѣніяхъ и хо
тя они менѣе удобны для письма нежели прочія 
ноты; однако, если мы возьмемъ для образца имѣю
щую самый сложный видъ — шестьдесятъ-четвер- 
тую италіанскую ноту и постараемся изобразить ее, 
а вслѣдъ за тѣмъ п одиночную осьмую съ двумя 
головками церковнаго образца, то не сможемъ не 
убѣдиться, что первую гораздо удобнѣе написать, 
нежели послѣднюю, такъ какъ при изображеніи пер
вой рука дѣлаетъ не болѣе 5 поворотовъ, а при
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изображеніи послѣдней — не менѣе 7 поворотовъ 
И б) головки италіанскихъ цѣлыхъ нотъ, имѣющія 
свѣтлый видъ, если стоятъ па линіи, то занимаютъ 
не болѣе половины верхняго и половины нижняго 
сосѣдственнаго промежутка, а если стоятъ.въ про
межуткѣ, то занимаютъ столько мѣста, сколько за
ключаетъ въ себѣ ширина промежутка, тогда какъ 
церковныя цѣлыя ноты не сопровождаются такою 
положительною опредѣленностію мѣста, занимаемаго 
ими на потной системѣ,—о чемъ говорепо было выше.

Изъ всего вышеизложеннаго очевидно, что въ 
городскихъ и сельскихъ церквахъ наше церковное 
пѣніе находится въ незавидномъ положеніи вслѣд
ствіе того, что оно пе изучается какъ должно въ 
мужескихъ духовно учебныхъ заведеніяхъ, а въ 
сихъ послѣднихъ не изучается какъ должно потому, 
что въ церквахъ пѣтъ такихъ нотныхъ книгъ, ко
торыя соотвѣтствовали бы требованіямъ нашего вре
мени и нѣтъ учебниковъ, которые соотвѣтствовали 
бы тѣмъ потнымъ книгамъ. — Это главныя причи
ны неудовлетворительнаго состоянія нашего церков
наго пѣнія; но какъ онѣ, такъ и второстепенныя 
причины болѣе пли менѣе легко могутъ быть устра
нены, при сочувствіи къ настоящему дѣлу людей, 
имѣющихъ возможность принести истинную и дѣй‘ 
ствительную пользу нашей русской православной 
церкви. О томъ же, какимъ образомъ могутъ быть 
устранены неблагопріятствующія церковному пѣнію 
причины и что необходимо сдѣлать для лучшей 
постановки этого предмета въ нашихъ духовно
учебныхъ заведеніяхъ, я постараюсь высказать мое 
мнѣніе вслѣдъ за спмъ.

X Р.
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Епархіальная Хроника.

— Статистическія свѣдѣнія по кишиневской епархіи 
за 1877 годъ. Паства. Православное народонаселеніе 
въ епархіи состояло изъ 82-8.513 душъ, въ томъ 
числѣ мужескаго пола 428 750 и женскаго 399.763 
душъ. Православная Церковь Бессарабская въ 1877 
году соединила таинствомъ брака 16 552 лица, при
няла въ лоно свое новорожденныхъ чадъ 44.152, изъ 
нихъ 22.647 мужескаго пола и 21.505 женскаго по- 
лв^паиуствовала 41.887 въ вѣчность умершихъ, пзъ 
нихъ 22.081 мужескаго пола; и 19.806 женскаго по
ла. ЧнслоЗродившихся въ сравненіи съ числомъ 
умершихъ доставило приращеніе 2.265 душъ, въ 
томъ числѣ 566 мужескаго пола и 1.6*99 женскаго 
пола.

Присоединилось къ православію изъ хрисіпіан- 
анскихъ исповѣданій: римско католическаго 9,лютеран
скаго 2, армянскаго 2; пзъ раскола: поповщинской 
секты 2, безпоповщинской 5, молоканъ 4; нехристіанъ: 
евреевъ 27, магометанъ 1; всего обоего пола 52.

Пожертвованій въ пользу монастырей и церквей 
наличными деньгами и вещами въ 1877 году по
ступило на 63.618 р. 243/4 к. Похищеній пзъ цер
квей было на 222 р. 22 к.

Монашествующіе. Въ Архіерейскомъ Домѣ, въ 11 
монастыряхъ и 3 скитахъ мужескихъ монашествую
щихъ было 247, послу шипковъ 124. Въ пяти жен
скихъ скитахъ монахинь 90, послушницъ 106. Сверхъ 
показаннаго въ означенныхъ монастыряхъ п скп- 
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тахъ числа монашествующихъ, состоитъ еще уво
ленныхъ по старости лѣтъ и другимъ причинамъ 
за штатъ мужескаго пола 67, женскаго 92. Итого 
всего въ мужескихъ монастыряхъ 438 лицъ, а въ 
женскихъ 288.

Церкви и бѣлое духовенство. Всего церквей 876, въ 
томъ числѣ каменныхъ 503, деревянныхъ 373. Въ чи
слѣ духовенства находилось протоіереевъ21 (въ томъ 
числѣ на священническихъ мѣстахъ 16), священниковъ 
759, діаконовъ 23, псаломщиковъ причетниковъ 1.440 
(въ томъ числѣ па псаломщичьпхъ и причетниче
скихъ мѣстахъ діакоповъ 179, священниковъ 2); 
окончившихъ курсъ богословскихъ наукъ протоіе
реевъ 20, священниковъ 437, псаломщиковъ 8. Сверхъ 
того уволенныхъ по старости и болѣзнямъ за штатъ 
было: протоіерей 1, священниковъ 78, діакоповъ 52, 
причетниковъ 595. Всего духовенства 2970 лицъ. 
Дѣтей 'священноцерковнослужителей мужескаго пола: 
малолѣтнихъ, необучающихся въ училищахъ 1295; 
отъ 7 лѣтъ п выше, не поступившихъ въ училища 
2062,- итого 3357.
Окончившихъ курсъ семинаріи въ 1877 году было 20, 
въ кишиневскомъ духовномъ училищѣ 24, въ едн- 
пецкомъ 33; а всего 77. Уволенныхъ изъ семинаріп по 
прошенію 17, по распоряженію начальства 2; изъ 
училищъ по прошенію 8, по распоряженію началь
ства 15, а всего 49.

Церковно-приходскихъ попечительство 56; библі
отекъ при церквахъ 56, въ благочинническихъ ок
ругахъ 11.

Училищъ при монастыряхъ мужескпхъ 7, при 
женскихъ 5, при церквахъ приходскихъ 7 (одно 
въ Кишиневѣ и 6 въ сороковомъ уѣздѣ); при нихъ 
учителей 21, учениковъ 251, ученицъ 78.
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Средства Попечительства о бѣдныхъ духовнаго зва
нія состояли: а) изъ оставшихся отъ 1876 года 25. 
834 р. 88 к. въ билетахъ кредитныхъ учрежденій, 
въ числѣ которыхъ состояло 2.081 р. 88 к. сиротской 
суммы, и 564 р. 3812 к. наличными деньгами, а 
всего 26. 399 р. 26*/а к; и б) изъ поступившихъ па 
приходъ: 1,500 р, хранящихся въ кишиневскомъ 
отдѣленіи государственнаго банка по разсчетной 
книжкѣ, 1820 р. 50 к. сиротскихъ билетами, и по
ступившихъ наличными 2202 р. 62 к., образовав
шихся частію изъ процентовъ па принадлежащій 
Попечительству капиталъ въ непрерывно-доходныхъ 
биіетахъ, а частію изъ штрафныхъ денегъ. Въ 1877 
году поступило въ расходъ: изъ суммъ, хранящих
ся въ билетахъ, выписанъ въ расходъ сиротскій би
летъ въ 1081 р. 88 к.; изъ наличныхъ суммъ роз
дано бѣднѣйшимъ духовнымъ лицамъ въ пособіе 
2371 р. 33 к.; израсходовано па содержаніе канце
ляріи 248 р. 22 к., а всего израсходовано 3701 р. 43 к.
— Испытанное, вѣрное и легкое средство къ тому, 

чтобы въ 2—3 мѣсяца выучитъ своихъ прихожанъ мо
литвамъ. Священникъ села Перепъ оргѣевскаго уѣзда 
о. Стефанъ Гобжила, не смотря па всевозможныя 
его старанія выучить своихъ прихожанъ главнѣй
шимъ молитвамъ, никакъ не могъ достичь этого. 0. 
Стефанъ заставлялъ напримѣръ причетниковъ чи
тать въ церкви во время причастна молитвы съ тою 
цѣлью, чтобы его прихожане усвоили ихъ себѣ. Но 
прихожане зѣвали и потому это средство не повело 
къ ожидаемому. 0. Стефанъ просилъ своихъ прихо
жанъ собираться но воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ въ какой либо домъ п тамъ слушать молитвы 
и ихъ объясненія, но и это не привело къ цѣли.

Видя, что всѣ принятыя имъ мѣры остаются без
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полезными, о. Стефанъ прибѣгнулъ къ новому сред
ству, весьма простому и легкому. И это средство 
оказалось вѣрнымъ. О Стефанъ позволилъ своимъ 
прихожанамъ произносить въ церкви, когда нужно, 
молитву Господню и Символъ Вѣры и даже треоо- 
валъ отъ нихъ этого. Каждый изъ прихожанъ, же
лая публично въ церкви произнести требуемыя мо
литвы, спѣшилъ выучить ихъ.

Весьма отрадно было о. Стефану видѣть, какъ 
его прихожане ходили для изученія молитвъ то къ 
нему, то къ причетникамъ, то къ немногимъ изъ прихо
жанъ, знающимъ молитвы. Съ того то вотъ времени 
въ церкви Молитва Господня и Символъ Вѣры чи
таются кѣмъ либо изъ прихожанъ. Мальчики тоже 
произносятъ молитвы. Благодаря этому средству, 
прихожане въ два мѣсяца съ лишнимъ выучились 
молитвамъ и произносятъ ихъ и теперь въ церкви.

Послѣ того, какъ прихожане Верейскіе выучи
лись молитвамъ, о. Стефанъ по воскреснымъ и празд
ничнымъ днямъ сталъ объяснять въ церкви евонмъ 
прихожанамъ молитвы.

Такимъ то образомъ 0. Стефанъ достигъ того, че
го добивался долго и чего съ большими трудностя
ми не могъ достичь. Средство хорошее; слѣдуетъ 
воспользоваться имъ Николай Гобжила.

— Избраніе церковныхъ старостъ въ сельскихъ прихо
дахъ. При выборѣ въ церковные старосты многіе изъ 
сельскихъ прихожанъ домогаются этой должности, а 
потому они истрачиваютъ въ ту пору большія день
ги на попойки. Кто больше издержитъ па этотъ слу
чай,—того общество и одобряетъ, и приводятъ къ свя
щеннику и рекомендуютъ за отличнаго человѣка. 
Однажды въ моемь приходѣ во время выбора ста
росты въ великомъ посту двое пьяныхъ пноприход- 
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пыхъ (такъ какъ у пасъ одно общество, но два при
хода) привели ко мнѣ полупьянаго моего прихо
жанина на показъ и спрашивали: батюшка, — этотъ 
хорошъ? я говорю, что ему еще немного надо — и 
будетъ хорошъ. Они, не понимая моихъ словъ, сей
часъ подняли его среди двора па ура, трепали по 
спинѣ и повели его подъ руки въ кабакъ. Но этотъ 
пе былъ избранъ, а потому онъ остался только съ 
потерею цѣлонедѣльнаго времени, тратою денегъ и 
напрасною надеждою...

Чѣмъ же интересуетъ многихъ сельчанъ долж
ность церковнаго старосты? Хотя церковный старо
ста по своей должности песетъ не мало расходу и 
потери времени, какъ то: па поѣзіку въ Кишиневъ 
за покупкою свѣчъ, покрайней мѣрѣ раза 4 въ годъ, 
и къ благочинному раза два въ годъ, а нѣкоторые 
и за написаніе приходорасходныхъ книгъ платятъ 
своему священнику; но они освобождаются отъ сель
скихъ повинностей, да кромѣ того многіе стараются 
имѣть и другія выгоды.

Церковный староста согласно инструкціи дол
женъ быть честнымъ и безкорыстнымъ и хранить 
церковную сумму въ цѣлости, по нѣкоторые отсту
паютъ отъ сего правила—истрачиваютъ церковныя 
деньги на свои нужды въ надеждѣ на будущее. 
Принты, имѣющіе такихъ старостъ, всегда съ бо
язнью п въ опасеніи отвѣтственности находятся до 
сдачи ими отчетности благочинному. Нерѣдко ста
росты уклоняются отъ ревизіи, и часто благочинные 
даютъ свои деньги для того, чтобы послать пхъ, 
куда слѣдуетъ, въ установленный срокъ, а потомъ 
взыскиваютъ съ неисправныхъ старостъ чрезъ 
мировыхъ судей.



1104 -

Для избранія благонадежныхъ старостъ, коими 
былъ бы и принтъ обезпеченъ отъ опасенія растраты 
денегъ, не мѣшало бы, кромѣ общественнаго приго 
вора, чтобы прихожане давали причту па бумагѣ фор
мальное ручательство за старосту—восполнять недо
стающую сумму, а также новоизбраннаго старосту 
слѣдовало бы приводить къ присягѣ въ присутствіи пз 
бирателей, —такъ какъ при выборѣ въ должность для 
вѣрнаго исполненія оной каждый приводится къ при
сягѣ, хотя въ инструкціи старостинской ничего не 
сказано объ этомъ. Приведеніе къ присягѣ, быть мо
жетъ, понудило бы старостъ не только пе употреб
лять во зло свою службу, но всячески стараться о 
приращеніи денегъ на пользу церкви. Свящ. Иларг- 
онъ Бланарь.

— Поучительный случай- -для родителей.
Второе число истекшаго ноября было назпачено 

начальствомъ днемъ для вынутія жребія новобранца
ми въ селеніи Комратѣ бендерскаго уѣзда. Перваго 
же числа я распорядился благовѣстить для церков
наго напутствованія имѣвшихъ вынуть жребій ново
бранцевъ моего баурчійскаго прихода. Я напутство
валъ ихъ молитвой и краткимъ поученіемъ о важ
ности значенія воинской повинности, о всецѣломъ се
бя—посвященіи Богу, Царю и Отечеству. Охотно 
шли мои прихожане вынимать жребій, можетъ быть 
и потому, что для нихъ памятно было страшное событіе 
во время перваго набора въ Бессарабіи.

Сельская бабка моего прихода Матрона Дели, и 
мѣвшая сына Василія, подлежавшаго жребію въ 1874 
году, при своемъ строптивомъ характерѣ, неодно
кратно, истощивъ всякаго рода дерзкія порицанія, 
повторяла: «лучше мнѣ будетъ похоронить сына, 
чѣмъ видѣть его солдатомъ». Къ иесчастію норица-
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тельницы желаніе ея исполнилось: сынъ ея при вы
нутіи жребія освобожденъ былъ отъ службы, но зато 
съ того же времени заболѣлъ и спустя годъ умеръ 
22 хъ лѣтъ, вслѣдъ за нимъ умеръ и отецъ его Дими
трій Дели, а затѣмъ въ истекшемъ октябрѣ умеръ и 
послѣдній ихъ старшій сынъ Ѳеодоръ Дели 33-хъ 
лѣтъ, оставивъ бабкѣ четырехъ малолѣтнихъ сиротъ- 
внучекъ и вдовствующую невѣстку.

Теперь бабка чаще повторяетъ; «лучше было бы 
моему сыну идти на Царскую службу, и тѣмъ быть 
можетъ. Богъ продлилъ бы ему жизнь, въ случаѣ же 
его смерти въ военной службѣ, быть можетъ, Господь 
за то продлилъ жизнь мужа, или же хотя старшій 
сынъ дожилъ до старости лѣтъ; но видно, Господь 
взялъ ихъ всѣхъ дія наказанія меня, грѣшницы». 
Дай Богъ, чтобы описанное испытаніе послужило 
урокомъ благоразумія родителямъ, имѣющимъ сча
стіе имѣть сыновей для опредѣленія па служеніе Бо
гу, Царю и Отечеству. Свяш. Евстафій Нефталимовъ.

— Списокъ жертвователей на пріобрѣтеніе мѣста 
подъ постройку единовѣрческой церкві въ г Кишиневѣ. 
Архимандритъ Венедиктъ 25 р., протоіерей Іоаннъ 
Бутукъ 5 р, священникъ Стефанъ Проценко 3 р., 
іеромонахъ Иродіонъ 3 р, іеромонахъ Іосифъ 3 р., 
Григорій Орленко 1 р., Димитрій Петрила 1р., 
Петръ Шидловскій 1 р., Иванъ Константиновъ 
50 к , Трифонъ Стратоновъ 1 р., Георгій Фусъ 50 к., 
Ѳеодоръ Гобжила 1 р., Иванъ Бартикъ 50 к., Константинъ 
Чушъ 50 к., Стефанъ Чернитъ 50 к., Д. Пурусѣчъ 50 к. 
Иванъ Платоновъ 50 к., Иванъ Коркоделъ 50 к., Ѳе
одоръ Бартикъ 50 к.,.Харитонъ Будзыла 50 к., Ми
хаилъ Коврига 50 к., Андрей Деко 50 к., Николай 
Равенко 1 р., монахъ Матѳей 1 р., послуга. Петръ 
Кукульскій 50 к., Алексѣй Сараковичъ 1 р, іероді-
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аконъ Акакій 1 р\ псаломпі,. Андрей СеМпне.іЪ 1 р._ 
Филаретъ Романчукъ 50 к„ Иванъ .Іашко 1 р., Ѳео
доръ Романчукъ 50 кАндрей .Іьвовскій 50 к., Ге
оргій Ѳнуфріескэ 1 р., Василій Сербовъ 50 к„ Ѳео
доръ Малай 50 к, Ѳеофилактъ Гадзяцкій 1 р., іеро
монахъ Авраамій 3 р.. монахъ Гервасій 1 р. монахъ 
Варсаяофій 1 р, Василій Мунтяяъ 1 р. Васплій 
Плашку I р., Иванъ Радецкій 1 р„ Константинъ 
Платоновъ 1 р, Иванъ Писика 1 р.,Ѳеодоръ Фрупза 
1 р., Георгій Степановъ 1 р, Георгій Сныну 1 р\ 
Константинъ Сныну 1 р„ Константинъ Дикусара 1 
р., іеродіаконъ Иларіонъ 3 р., іеромонахъ Антоній 5 
р., іеромонахъ Іоакимъ 5 р.Еще 11р. Итого 100 р.Отъ 
экономическаго правленія Кишиневскаго Архіерей
скаго Дома 100 р., отъ Гпржавскаго монастыря 100 
р., отъ Курковскаго монастыря 100 р., отъ Гербовец- 
каго монастыря 100 р., отъ Е. И. 100 р. Итого600 р.
— Списокъ денежной суммѣ, пожертвованной прихо

жанами сели Нишканъ оргѣевскаіо уѣзда Свято-Пара- 
раскевіевской церкви,—при перенесеніи Гербовецкой Чу
дотворной иконы Божіей Матери изъ дома въ домъ, по 
старанію приходскаго священника Константина Би- 
вола—Іордакій Стефановъ Стратапъ I р-., Григорій 
Маноиловъ Стратапъ 1 р., Стефанъ Маноиловъ Стра
тамъ 1 р., Клемептій Константиновъ Стратанъ 1 р., 
дворянинъ Егоръ Купча 1 р, Василій Андреевъ Стра
танъ 1 р., Григорій Андреевъ Стратапъ 1 р., Димитрій 
Ивановъ Мырзакъ 1 р., Иараскивъ Мырзакъ 1 р., Георгій 
Чаушъ 1 р„ Константинъ Андрониковъ Стратанъ I р’ 
Ѳеодоръ Таврилица 1 р., Васплій Феодоровъ Стратанъ 1 
р , Григорій Маноиловъ Стратанъ 1 р., Димитрій Сте
фановъ Стратанъ 1 р.. Стефанъ Мавтеевъ Стратапъ 1 
р., Михаилъ Стефановъ Стратанъ 1 р., Иванъ Геор
гина 1 р., Кондратъ Бушанскій 1 р., губ. секретарь
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Александръ Василіу 2 р, Ддмптрій Ерханъ 1 р.,Ма
лоилъ Ивановъ Стратанъ 1 р , мѣщанинъ Хлѣбъ 
Крячевъ 1 р, Георгій Ивановъ Стратанъ 1 р , Ѳео
доръ Ивановъ Стратанъ 1 р., Ѳеодоръ Ивановъ Мыр- 
запъ I р., Іордакій Константиновъ Стратанъ 1 р:, 
Константинъ Димитріевъ Стратапъ 1 р., вдова Сайта 
Стратанова 1 р/ Андрей Михаиловъ Стратанъ 1 р., 
Димитрій .Туновъ Стратанъ 1 р., Петръ Ставила 1 р., 
Константинъ Исаевъ Стратанъ 1 р„ Иванъ Исаевъ Стра
тамъ 1р',г Филиппъ Стратапъ 1 р., Василій Семеоповъ 
Стратапъ I р., Иванъ Матвеевъ Стратанъ 1 р, Ѳеодоръ 
Мавтеевъ Стратанъ 1 р., Иванъ Георгіевъ Елисѣй 1 р,о- 
щінипъ Никаноръ Таринъ 4 р.. Константинъ Михеевъ 
Стратанъ I р.,’Петръ Ивановъ Стратанъ 1 р., Копстан 
тинъ Георгіевъ Стратанъ 1 р., Маполакій Бу ігарь 1 р , 
Яковъ Козакъ 1 р., Илья Мыриікъ 1 р , Петръ Борщъ 
I р, Василій Михаиловъ Стратапъ 1 р., Констан
тинъ Драгоевъ 2 р., Павелъ Вартуля I р, Димитрій 
Григоріевъ Харя I р.,,д вора пипъ Константинъ Ботезатъ 
1 р... Священникъ Константинъ Бивалъ 25 р. Итого 82 р.
— Пожертвованія на добровольный флотъ, поступив

шія на имя Ею Преосвященства. Отъ фіагоч. 4 окр. 
кп пи невскаго уѣзда свяіц. 0. Валуны 42 р. 30 к; 
отъ благой. I округа аккермаи. у. протоіерея Г.Ду- 
бовпчепка 44 р.; отъ благоч. 1 округа сорок. уѣзда 
свяіц I. Деревича 35 р. 10 к; отъ благоч. 2 округа 
хотитскаго у. свяіц. Д. Калина 14 р.: отъ благоч. 
5 округа хотинскаго у. свяіц. Ѳ. Онуфріевича 15 р,- 
Отъ священниковъ: с. Чучулепъ Ил. Стадницкаго 30 
р, с. Слободы—Годорожи I. Варзаря 16 р. 20 к., с. 
Пиз'ііихъ Оли ті капъ С. Д у рука 10 р., с. Волѳнти- 
ровки А. Бурьянова 34 р., с. Толбурянъ Илар. Сѣ- 
ма нкевпча 26 р. 35 к. Итого 266 р. 95 к.
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Объявленія.
О книгѣ: «Географія Бессарабской губерніи".

Неоднократныя заявленія о томъ, что объявленная цѣна 
1 р. 50 к. за книгу «Географія Бессарабской губерніи^ 
слишкомъ высока и многихъ лишаетъ возможности пріоб
рѣсть оную, побудили автора удовлетворить требованію 
публики и понизить цѣну до послѣдней возможности. А 
потому объявляется во всеобщее свѣдѣніе, что цѣна 
названной книги понижена до 1 р. сер. Книгу можно 
пріобрѣсть непосредственно отъ автора П. II. Сороки, а так
же въ магазинахъ Шаха и Вайса.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.
Редэкігя К. Е. В. проситъ должниковъ выслать ей слѣ

дуемыя деньги. Подписныхъ денегъ не представили слѣ 
дующіе благочинные:

(За 1876 госъ:

1) Бывішй благочинный 1-го окр. сорокскаго уѣзда 
Ѳеодоръ Гирля 68 р.

2) Бывшій благочинный 2-го округа бендерскаго 
уѣзда А. Матвѣевичъ 51 р.

За 1877 юбь:

Г) Благочинный 2-го окр. хотпнс. уѣзда Димитрій 
Калинъ 30 р.

2) Благочинный 4-го окр хотинскаго уѣзда Іоаннъ 
Чернявскій 90 р.

3) Благочинный 1 го окр. оргѣевскаго уѣзда Іаковъ 
Кайсынъ 102 р.

4) Благочинный 3 го окр. сорокскаго уѣзда свяш. 
Аѳанасій Кайсынъ 96 р.

5) Благочинный 4-го окр. аккерманскаго уѣзда свящ. 
Савва Беровъ 72 р.
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Изъ конторы редакціи духовнаго 
журнала

■ „СТРАННИКЪ”
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ (НЕВСК. ПР. Д. № 108, 
БЛИЗЬ ЗНАМЕНЬЯ) МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ 

СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ

ПО УМЕНЬШЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ

„СТРАННИКЪ41 за 1877 г,—по 3 р„ съ пере. 
сылкою въ Европейской Россіи, въ Сибирь и на Кавказъ. 
(Прим. Число полныхъ экземпляровъ ограниченно).—„Стран
никъ44 за 1875 и 1876 г уступается но той же цѣпѣ, т. 
е. по 3 р. съ пгрес. (На 1878-й и наступающій 1879-й 
годъ цѣна остается прежняя: 5 р. с. съ пересылкою).

Полное изданіе „Странника^ за первые пятнадцать 
годовъ (1860—1874), состоящее изъ 180 книжекъ или 
60 томовъ, съ портретами при многочисленныхъ жизнеопи
саніяхъ и священными изображеніями, а также съ подроб
ными и алфавитными Указателями, какъ за первое деся
тилѣтіе, такъ и за 3 е пятилѣтіе, уступается за двадцать 
пять (25) рублей сер., безъ пересылки, а съ пересыл
кою за тридцать пять (35 рублей. При требованіи въ 
большомъ количествѣ экземпляровъ (въ каждомъ изъ нихъ 
за 15 годовъ около 70 Фунтовъ) посылка можетъ обой
тись гораздо дешевле, если будетъ сдѣлана по транспор
ту, съ уплатою за нее денегъ на мѣстѣ полученія книгъ.

Отдѣльно каждый изъ 15-ти годовъ „Странника"'
можно получать по слѣдующей цѣнѣ:

„Странникъ"" за 1860 годъ. Ц. безъ пересылки 5 р., 
а съ пересылкою 6 р. (остается весьма немного экземпля
ровъ). — „Странникъ* за 1861, 1862 гі 1863 годы безъ 
перес. по 1 р. 75 к., а съ пересылкою по 2 р. 50 к.,—
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за 1864 и 1865 гг. безъ пересылки по 1 р. 25 к., а 
съ перес. по 2 р сер.; — за 1866 г. безъ перес. 1 р. 
75 к., асъперес. 2р 50 к.:- за 1867 г безъ перес. 2 р. 
50 к., а съ перес. 3 р- — за 1868 г 1 р. 75 к., а съ
перес. 2 р. 50 к;—за 1869 г. 2 р, а съ перес. 2 р 75
к; — за 1870 г. 2 р 25 к.. а съ перес 3 р.; — за
1871, 1872 и 1873 гг. по 1 р. 75 к., а съ перес. по
2 р, 50 к.; за 1874 г. 2 р. 25 к безъ перес., а съ 
перес. по 3 р. .

Указатель ^Странника'’' за первыя десять дѣтъ 
(1860 —1869), 75 к, съ перес, - Указатель ^трацпика'1 
за третіе пятилѣтіе (1870 -1-874) - 25 к.. съ пересылкою.

Проповѣди на вегъ воскресные и праздничные йн, 
изданныя при духовномъ журналѣ «Странникъ», за 1.863 
годъ — 150 поученій 62-хъ современныхъ еццщеіь 
посту жителей изъ 24 епархій. Ц. за 1 экз. 1 р. безъ 
перес., а съ пересылкою 1 р 2-5 к

Проповѣди на всѣ воскресные и праздничные дни, 
изданныя при ■.Странникѣ», на 1861 г.-11.8 поученій 77-ми 
современныхъ священнослужителей цуоіювѣдниѵ”въ 37-ми 
епархій. Ц. 1 р. безъ пересылки, а съ перес. 1 р. 25 
к.

Чтеніе для дѣтей, изданное при «Странникѣ» за
1863 г. Ц. 50 к. с. съ пересылкою.

Чтеніе дл.я дѣтей, изданное при -Странникѣ», на
1864 г. Ц. 50 к. съ пересылкою.

Что можете сдѣлать священника для блаіосостоя 
нія своею прихода? Соч. протоіереи Ѳеодора Гиляров
скаго. Цѣна 60 к. с. съ пересылкою.

Подробный сравнительный обз>рз четвероевангелія 
въ хронологическомъ порядкѣ, какъ пособіе въ изученію 
Евапг исторіи, составл. Протоіерее.из В. Гречулевинемъ. 
Двѣ части, въ 3-хъ выпускахъ. 1859 —1866 г. (съ кар 
тою Палестины, и 10-ю картинами, изображающими 108.



Ёванг событій). Къ нему Дополнительныя примѣчанія, 
1873 г. Цѣна за все 2' р 75 к. безъ пересылки, и 3 р 
50 к. съ пересылкою. [На веленевой бумагѣ—3 р. 50 к., 
а съ Пересы ікою 4 р. 50 к.)

Христіанскія разсужденія и размышленія, предю. 
дееннын и въ особчіхъ статьяхъ, и въ словахъ, бесѣдахъ 
и рѣчахъ, законоучителя Имперяторскаі о Вбспйтателі.- 
йаго общее ва б.іагор, дівинъ, прот В. Гречулевича. 
Пять частей въ трехъ томахъ. Спб. 1868 - 1877. Ц. 3 
р. 50 к., а съ пересылкою 4 р. с. Отдѣльно томъ 3-й 
1 р. 75 к., и съ перес. 2 р ;с

Слова и Бесѣды Хиатблія архіепископа, бывшаго 
могилевскаго. Пятъ частей (Въ каждой1 части по 40 
словъ пли бесѣдъ и рѣчей). Спб. 1853—1865. Ц. безъ 
ііере'с Зр.5Э к.,'асъ перес. 4р. Вторая и третія часть 
бтдЬльнб, по 1 р. безъ ііерёс. а съ нерес. по I р. 25 
к. Послѣднія, двѣ части можно выписыва'ть также особо: 
ц. за обі'і безъ перес. — I р, а съ нерес. 1 р. 25 к.

Досуій архіепископа' Анатолія, съ нортретом ь авто
ра. Спб. 1868 г. Ц I р. съ Пересылкой. То нее безъ 
статьи объ икоіюппсаніи—75 к, съ нерёсы ікою.-

Вира, Надежда и Любовь, въ бесѣдахъ и размышле
ніяхъ, преосв. А. А., съ присовокупленіемъ духовныхъ 
стихотвореній? Изданіе 5-е, дополненное,-на веленевой 
бумагѣ, 3 красками, съ 12 гравюрами на стали. Два 
томика малаго Формата. Цѣна за 1 экз. 1 р. 50 к'., безъ 
нерес., а съ перес. 1 р. 75 к*.

Объ отношеніяхъ Римской Церкви къ другимъ хри- 
спанскимъ Церквамъ и ко всему человѣческому роду. 
Записки Авдія Костикова. Изд. 2-е. Двѣ части. Цѣна за 
обѣ Г р. 50 к. с., безъ перес. а съ перес. 1 р. 75 к.

Опытъ Библейско естественной исторіи, или описа
тельное изложеніе библейской геологіи, ботаники изрблогіи. 
Составлено М. Сибирцевымъ. Ц. безъ перес. 80 к. с. а 
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съ перес. 1 р.
Протоіерей Герасимъ Петровичъ Павскгй. (Біографи

ческій очеркъ). Свяіц С. В Протопопова Спб. 1876 
г. Ц. 75 к. съ пересылкою.

Бесѣды матери съ дѣтьми о предметахъ воспита
нія Вл. Петровскаго. Ц. 20 к. съ Пересы ікою.

Указателъ церковныхъ чтеній изъ свящ. книгъ нова
го и ветхаго завѣта, на всѣ дни недѣль и числа мѣсяцевъ, 
какого бы то ни было года. Прот. Василія Гречулевича. 
Ц. 40 к. съ перес. Прибавленіе къ этому Указателю. 
Ц. 15 съ пересылкою.
Бесѣды катихизическія на сѵмволъ вѣры и молитву 
Господню, на мадорос. языкъ. Прот. В. Гречулевича 
(отца.) Ц. 60 к., съ перес. .

Бесѣды Катихизическія на девять блаженствъ 
евангельскихъ и десягпь заповѣдей Божіихъ, на малорос. 
языкѣ. Егоже Ц. 40 к. съ пересылкою.

Бесѣды о семи спасигпелъныхъ таинствахъ, на 
малоросійсаомъ аз икѣ. Егоже. Ц. 20 к. съ перес.

Бесѣды къ простому народу. Егоже (по русски). 
Около 20 ти книжекъ, по 10 к. съ перес. за каждую.

Письма о духовной жизни. Епископа Ѳеофана.
Снб. 1872. Ц. 60 к. съ .перес.

Объ иконописаніи, архіепископа Анагполія. Изданіе 
2-е. Ц. ЕО к. съ перес.

Краткіе очерки исторігг Хрисгпіанской Церкви. Со
ставилъ иркутскій миссіонеръ іеромонахъ Димитрій. Ц. 
50 к. съ пересылкою.

Торжество христіанскаго ученія надъ ученіемъ 
талмуда, или душеполезный разговоръ христіанина съ 
іудеемъ о пришествіи Мессіи. Сост. А. Алексѣевымъ (б. 
ВульФОмъ Вахласомъ). Ц. 40 к. съ перес.

Записки по богословію собесѣдовательному, или
Гомилетикѣ, сост. въ духѣ правосл: Христовой Церкви,
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йршайдритт ЛшасіІЧя. Ц, 40 к. съ іісрей. \ 

Взглядъ православнаго на папскую массу, въ дёрь 
Рождества Христова, въ базиликѣ св. Петра. Цреосг,; 
Софоніи. Ц. 25 к. съ перес.
■Л Путевыя записки странницы. Е. Хрипковой. Ц. 25 
к. съ перес;

Духовныя стихотворенія Ѳ. Варіеушева. Спб. 1862 
18'й?'Съа*,йВрНс^/Ньр^,>и.'г/КИЕЯ г,і -іаоя“

Духовныя стихотворенія. В Бажанова. Ц. 40 к. съ 
•'КЭОНТО ‘ КІН9І 80РВТ*)ОП РІЯЭНЕКЖИЛ'І М ЙІУІЯаПП ЙСЛіЖінгммгг перес.

Обозрѣніе вышедшей въ Парижѣ книги'. Мое обращеніе 
и мое призваніе. Ц. 25 к. съ пересылкой,^ЖОКсиииаяс€

Вышла въ свѣтъ вторымъ изданіемъ 
и вновь поступила въ продажу книга:

Практическое руководство 
при отправленіи приходскихъ требъ

(БЫВШАЯ „ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ44 
' . КНИГА) н

, Составленное священникомъ II. Силы
интэе^я ішнздйім «гхйіваэ нвтеМ (Э

?’ Въ виду одобрительныхъ отзывовъ, данныхъ о книгѣ 
въ повременныхъ изданіяхъ духовной литературы, соста
витель призналъ за лучшее, при второмъ изданіи книги— 
вновь пересмотрѣнномъ и дополненномъ, дать ей иное 
незнаніе, и именно ..Практическое руководство при 
отправленіи приходскихъ требър-* какъ болѣе соотвѣ- 
ствующее содержанію и назначенію книги, но котораго 
онъ не рѣшился употребить; при нервомъ изданіи, чтобы 
не полуичть упрека въ налишней самоувѣренности. .
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При шудв^нщ к*игіт "»$■№ чтобы опй

,,^« лмуда ирм««»П рдаразд^і .ф» ..тора»- 
леніи приходскихъ требъ. Сообразно съ такою пѣтію, 
преимущественное вниманіе обращено ни изложеніе обря
доваго порядку совершенія требы, съ указаніемъ -такъ 
сказать — естественнаго хода самаго порядка требы. 
За тѣд.ъ:; 1,) какъ црр пользованіи Требникомъ необходимо 
знать—когда, въ какихъ случаяхъ и какъ нужно одвер- 
цшть ту цли другую трдб^ то въ книгѣ заключается 
церковныя правила и гражданскія постановленіи, относя- 
щ'Я<’Я до каждой требы; 2.} примѣненіе тѣ^ъ и другихъ 
законоположец^.^.р^о^ніщ—,обрцдо^лх,ъ пріемовъ при 
совершеніи требы, сблегчается опытомъ службы другихъ
лиц-^-^ъ ВНД^ сег.ц вгъ книгѣ приведены практическія 
замѣтки по исполненію каждой' требы, заиисЬбвашшв изъ 
повременныхъ йзкййій и отдѣіьЫкъ сѳчйнеиШ' наконецъ,
3) «а з^т^удн^^іж .^улаи ласованные съ
церковными Правилами, и гражданскими законами.—Таково 
содержаніе книги въ общихъ чертахъ.

Дз книгу* цможмы, слѣдующія тр^боиспуавлеійя;
1) Молитвы, въ первый день по внегда родити женѣ 

отроча и нареченіе имени- младенцу; 2) Молитва женѣ, 
егда н^ерж^ъ Мрдитва женѣ родиль^цѣ въ
сороковой день; 4) Оглашеніе крещаемаго; 5)' ‘Крещеніе;
6) Молитва святыхъ крещеній1, Кйко младенца крестити 
ради страха опершаго; 7<) Мурепрявааніе; 8); Молитвы, 
слѣдующіе за мѵропомазаніемъ, на омовеніе; и нѳетрижетЦе 
власовъ; 9) Исповѣди 10) Причащеніе;!.!); Благрсдовеніе 
предъ вѣнчаніемъ; 12і)і Оглашеніе; 13) Обыскъ;. Н) Бракъ, 
при чемъ имѣется особая глаа^. въ(. которой подробно 
изложены, указанія, для разбора степеней родст;А 15) 
Ехеосвкщеніе;. 16). Оіщѣваніе: усопшаго; 17) Совершеніе 

■ разныхъ чиновъ погребенія въ, недѣлю св. Пярхи; 18) 
Поминаніе усопшихъ; 19) Крестные ходы; 20) Вцдерсй?-
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щеніе; 21) ТЙоіе&ійп пЬйім, съ кин інбмъ й безъ ѣанШ; 
22) Соединенные молебны; 23) Молебны, совершаемые В> 
недѣію Пасхи; 24) Чинъ б ла гос .го ненія новаго Дома; 25) 
Освященіе икоцъ; 26) Молитвенные чины ня разные слу
чаи; 27) Хожденіе «со слайой<* въ дни Рождества, Воскре
сенія Христова « со свлою «одою; 28) Хожденіе съ такъ 
называемой «постной «ояитвой;« 29) Присяга, й проч.

Въ приложеніи къ шигѣ содержатся фбрмы приход
скихъ документовъ съ относящимся къ нимъ законополо
женіями; и) Метрическія книги; 6) Метрическія свидѣтель
ства, Шіінски и (НР.ОИі в) Обыскныя кііиги съ указаніемъ 
документовъ, требуёмьіхъ при совёршёніи брака; г) 
Исповѣдныя книги; и ПР.ОЧ.

Въ частности, пояій каждая треба заключаетъ въ себѣ 
слѣдующія рубрики: а) Мѣсто и время отправленія требы; 
б) Подготовительныя дѣйствія къ исполненію ея; в) Обря
довый порядокъ совершенія требы; г) Заключительныя 
дѣйствія по совершеніи ея; д) Церковныя правила; е) 
Гражданскія постановленія; ж) Практическія замѣтки; з) 
Разрѣшеніе представляющихся недоумѣній; і) Послѣдствія 
неисполненія законоположеній.

Отзывы о книгѣ, сколько извѣстно составителю, даны: 
въ ,,Церковно общественномъ Йѣстникѣ‘к; ,,Харьковскихъ 
Епарх. Вѣдомостяхъ?; “Екатеринославскихъ Епарх. Вѣдомо
стяхъ?4; и проч.

При 2 изданіи книги, признано возможныхъ удеше
вить стоимость книги: вмѣсто 1 р. 40 к._ назначается съ 
пересылкою всего 1 р. 20 к. Такое пониженіе цѣны ока
залось ля составител йбзможпымъ вслѣдствіе особаго 
успѣха книги.- ■ПёрѣЬ’е изданіе ёйу йоПё’іяТайое въ 1200 
экземплярахъ, разошлось безъ остатка въ теченіи сеѣИ’ 
недѣль. ■' ЮЛІЯ и?

Цѣна кййги: б^ъ лереёйДки 1 р. сЪ пересылкой 1 
р. 20 к , при выйибкѣ 5 ѣкѣе^пД»роѣъ дѣлается съ первой'
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пѣны скидки Ю7о? Ю экзема іяровъ—15Р,ои 15 экзема ’я-■ 
ровініВД%рво'э дмій^кіМ ДК* ;ынолы,м омрнЬнвдвоЭ (-88

Складъ книги находится вз конторѣ Редакціи ,.Воро 
нежскаго Телеграфа'1' вз Воронежѣ, на Дворянской улицѣ, 
домъ Стоила, и въ книжной лавкѣ Воронежскаго Митрофано
ва монастыря. Г.г. иногороіныхъ покупателей покорнѣйше 
просятъ обращаться за покупкою книги по преимуществу 
въ контору Редакціи „Воронежскаго Телеграфа1,1; копѣйки 
можно высылать почтовыми марками.

Ьія гн*?:*;ѴИТ (п ипНптІ КіЛЭЭГІШ ТЭП! (Ь ;НКГ>ІН9Ж

ОБЪ ИЗДАНІЯХЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ДУХОВНАХО ПРОСВѢЩЕНІЯ ВЪ 1879 ГОДУ:

а) журнала „Чтенія въ Обществѣ любителей
/в <гтз! духовнаго просвѣщенія".

Журналъ «Чтенія» будетъ издаваться въ 1879 году 
по прежней программѣ и выходить ежемѣсячно, книжками 
отъ 10 до 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Въ 1879 г. въ «Чтеніихъ» будетъ продолжаемо 
начатое съ 1875 г. печатаніе, въ приложеніи, перевода съ 
греческаго языка правилъ соборныхъ и св. отецъ съ 
толкованіями Зонары, Аристина и Вальсамона и съ при
совокупленіемъ къ нимъ текста Славянской Кормчей.

. ІЦна годоваго изданія «Чтеній въ Обществѣ люби
телей духовнаго просвѣщенія 6 р. 50 к., съ пересыл
кою на города и доставкою въ Москвѣ 7 р.

б) Церковной газеты „Московскія Епархіальныя
Вѣдомости’, . . ’.

ілНЗ .1 ОіНЧЖиІн пг Ьилг» і .4 { (• (д** чі. «лОлілМні

«Московскія Епархіальныя Вѣдомости" будутъ изда
ваться въ 1879 году и выходить еженедѣльно по воскре- 
ШМііѢиІнэрэт <гв ватв-тоо. лъай лооішоейй

Цѣна «Москоскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" въ 1879 
г—безъ доставки и пересылки 3 р. 50 к., съ доставкою 
и пересылкою 4 р. 50 коп.,; полугодовая 2 руб., съ
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перес. и хостав. 2 р. 50 коп.,; за три мѣсяца 1 руб., 
съ перес. 1 руб. 30 к., съ дост. 1 р. 25 к; за мѣсяцъ 
40 к., съ перес. и достав 50 к., отдѣльные г<> 
10 коп. .и Ой.-.ч І* .дефмі <гэ -ц V

Лица, подписывающіяся на «Чтенія» и «Московскія 
Епархіальныя Вѣдомости» вмѣстѣ, безъ пересылки и до
ставки платяпі'ПИ изданіе 9 р. сер^бЖоаЖ^мДЖ^Л 
перес. 10 руб» г . ;
<гэ ,гі г. маясрр ^лЙ8<^Й‘^йі^пй^сй^з.и'і’'л605 0

«Воскресныя Бесѣды» будутъ издаваться и въ 1879 
году и выходить еженедѣльно.
Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ—50 к., безъ до
ставки и пересылки; съ доставкою въ Москвѣ и пересылкою 
въ другіе города —1 р. 10 к; за полгода 30 к., съ 
перес. и дост. 60 к.; за три мѣсяца 20 к., съ перес и 
дост 35 к.- за мѣсяцъ 10 К; съ дост. и перес. 20 к.

на и-Ѵ®Н«і? Общества принимается въ 
Москвѣ: въ Епархіальной библіотекѣ, въ Высокопетров
скомъ монастырѣ; въ редакціи изданія Общества любителей 
духовнаго просвѣщенія — на Донской, въ приходѣ 
Ризположенской церкви, въ квартирѣ протоіерея Виктора 
Петровича Рождественскаго, и у книгопродавцевъ Ферапон
това и Соловьева; въ Петербургѣ—у Кораблева иСирякова. 
Иногородные, благоволятъ обращаться въ своими требованіями 
исключительно въ редакцію изданій Общества любителей 
духовнаго просвѣщенія. *
Тамъ же можно получить и слѣдующія изданія Общества: 
Правила святыхъ апостоловъ,- святыхъ соборовъ вселен
скихъ и помѣстныхъ и святыхъ отцевъ съ толковаяяіми. 
Первый томъ.„Лгт „ гя __
Въ первомъ томѣ заключаются правила святыхъ апостоловъ 
и святыхъ седьми вселенскихъ соборовъ съ толкованіями. 
Цѣна безъ перес, Гр. 75 к, съ перес. 2 р. Отдѣльно
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каждой выпускъ безъ перес. 80 к. съ перес. 1 р. На 
веЛейевой бумагѣ цѣна (-го тома безъ перес 5 р. съ 
п«ерес. 5 р. 50 к.; а+дѣнно каждый выпускъ (безъ 
перес. 2 р., съ перес. 2 р. 50 к.
Записки на книгу Бытія митрополита московскаго Фила
рета—50 съ нерёс. 75 к.
Воскресныя Бесѣды Ш87О-1п4 1874 іб, 1875 го и 1876-ёб, 
1877 го и 1878 годовъ по 50 к. за экз, съ.Ле^ёЬ. 7О;К. 
Бесѣды о говѣніи цо уставу.православной церкви 5 к., съ 
цлрес. 10 коп.
Избранныя бесѣды 1871 и 1872 іода въ одной книжкѣ 50
к., съ плрес. 70 к.
Программа закона іщжія для преподаванія въ Начальныхъ
школахъ 5 к., съ перес. ГО к.
Нѣкоторыя черты узъ жизни святаго ццодтола ІакОва, 
брата Божія. Епискоііа Алексія,. Цѣна 60 к., съ церес. 
10 1.7 " л:)<* <гд“0*“ в6>л’

Изъ исторіи религіозныхъ сектъ въ Америкѣ. Методизмъ, 
Епискоііа Іоанна. 2 выпуска. Цѣна 1 р 20 к , съ перес. 1 

катээшІУО. впШм хн .^гітэвноіг1 дмояэ

НЛскоЛ^о мыслей о религіозно нравственномъ воспитаніи 
протоіерея В. Рождественскаго. Цѣна 3 к., съ лерес 5 к. 
-тіопкцЯФ жаэвакьо^попння у, н гот«яэяэ8тэоі.жо<1 йрняоцтэіі 
.КЯСЯГнрыО ’« ргтдасръі ’» П <ГЯ ;РѴ-'30* ■ "і -• -чот

Экономическое правленіе киши* 
невскаго архіерейскаго дома, сЪ 1 
января іода, съ согласія ІІре- 
освященнаго Павла, каушанекую 
лавку перенесло въ с. Волонтиров- 
ку, кубейскую — въ г. Болградъ и 
еще открыло одну лавку въ м. 'Га- 
тарбупарахъ и одну въ м. Конратѣ;
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о чемъ объявляется духовенству ак- 
керманскаго и бендёрскаго уѣздовъ 
для избранія пунктовъ, въ какія 
лавки обращаться за свѣчами.

ЭКОНОМЪ, Архимандритъ Ветдпктъ.
''' \ ■■ ■ ... I . И.

і’хыяаохѴ гн.яйип ѵ•■оаом.рд*-
■ ЛІІ11' . ■ : ’ 1 - ;і: і-.. Лф

„КИШИНЕВКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢ
ДОМОСТИ" въ 1879 году будутъ изда
ваться на прежнихъ основаніяхъ.



і. Распоряженіи епархіальнаго начальства. 3. Свѣдѣнія о дви
женіи и перемѣнамъ по службѣ 4 Пожертвованія въ пользу 
церввиі 1 ** *

■ Отдѣлъ неоффиціальн^й. 1.Народныя сказанія объ Ада 
мѣ и Евь по апокрифамъ. 2. Замѣтки проѣзжаго.3. Обученіе 
церковному пѣнію въ духовныхъ семинаріяхъ в училищахъ. 
4. Епархіальная Хроника. 5. Обънденія.
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( Свящ. >. Ганицкій.
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