
с

I
7

ЕПАРИАЛЬШЯ

 

ВѢДОИѲСТН

I

 

ю

 

n

 

i

   

rw

 

тридцать

 

первый

 

I

 

пшя

 

"

ОТДѢДЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.
Перемѣщенія,

 

назначенія

 

и

 

увольненія.

Псаломщивъ

 

с.

 

Бабива,

 

Хотинскаго

 

уѣзда,

 

Наумъ

 

«Ио-

тоцкій

 

утвершденъ

 

въ

 

должности

 

(27

 

апрѣля).

Ворвиченскій

 

волоствой

 

писарь

 

Николай

 

Сочиесвій

утверждевъ

 

въ

 

яваніи

 

попечителя

 

Мивлеушевсвой

 

цервов-

но-вриходсвой

 

школы,

 

Кишиневсваго

 

уѣзда.

и

 

кончившая

 

курсъ

 

церковно-приходской

 

школы

 

Анна
Исаакова

 

назвачева

 

и.

 

д.

 

учительницы

 

Драсличенсвой

 

шко-

лы

 

грамоты,

 

вмѣсто

 

выбывшего

 

Алевсѣя

 

Цугуцваго

 

(1

 

мая).
Окончившій

 

двухвлассное

 

училище

 

Константинъ

 

Біязи
допущенъ

 

къ

 

исправление

 

должности

 

учителя

 

Ново-Кобус-
свой

 

шкоды

 

грамоты,

 

Бендерскаго

 

уѣзда,

 

вмѣсто

 

выбыв-
шей

 

учительницы

 

Наталіи

 

Загорданъ

 

(1

 

мая).
Оковчившая

  

двухклассное

   

училище

   

Софія

   

Тарачило

Ш
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утверждена

 

въ

 

должности

 

учительницы

 

Комратской

 

шволы

грамоты,

 

Бендерскаго

 

уѣзда

 

(1

 

май).
Имѣющій

 

зпаніе

 

учителя

 

церковио-приходской

 

школы

Ѳеодоръ

 

Гриппа

 

назначенъ

 

исиравляющимъ

 

должность

 

пса-

ломщика

 

къ

 

Кишиневской

 

Ѳеодоро-Тироновсвой

 

церкви

 

(5

мая).

Предсѣдатель

 

Кишиневскаго

 

Отдѣленія

 

Епархіальнаго
Училищнаго

 

Совѣта

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Чакиръ

 

и

 

члены

того

 

же

 

Отдѣленія

 

священники

 

Іоаннъ

 

Савва

 

и

 

Георгій
Абаджеръ

 

и

 

учитель

 

Кишиневского

 

духовнаго

 

училища

Петръ

 

Орловъ

 

утверждены

 

членима

 

школьной

 

коммиссіи
Отдѣленія

   

(2

 

мая).

Законоучителемь

 

Сатуновскоіі

 

школы

 

грамоты,

 

Бендер-
скаго

 

уѣзда 5

 

назначенъ

 

священникъ

 

с.

 

Сатунова

 

Андрей
Драгочпискій,

 

а

 

и

 

д.

 

учителя

 

той

 

же

 

школы

 

назначенъ

окопчившій

 

двухклассное

 

училище

 

Варлаамъ

 

Бузыла

 

(9
мая).

Священникъ

 

церкви

 

с.

 

Успенсваго,

 

Аккерманскаго
уѣзда,

 

Васидій

 

Геница

 

перемѣщенъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Райлян-
кн,

 

того

 

же

 

уѣзда

  

(11

  

мая).

Священникъ

 

церкви

 

с.

 

Цыпалы,

 

Кишиневсваго

 

уѣзда,

Георгій

 

Аѳеньевъ

 

перемѣщенъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Горештъ,

 

Ки-
шиневскаго

 

уѣзда

  

(11

   

мая).

Священникъ

 

церкви

 

о.

 

Тыршицей,

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда,

Флоръ

 

Щербинскій

 

неремѣщенъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Шолданештъ,
того

 

же

 

уѣзда

 

(И

 

мая).

Священникъ

 

церкви

 

с.

 

Каракушанъ,

 

Хотинскаго

 

уѣз-

да,

 

Аѳанасій

 

Шиманскій

 

перемѣщенъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Санко-
уцъ,

 

того

 

же

 

уѣзда

 

(11

 

мая).

Свявіеиникъ

 

с

 

Чокъ-Майданъ,

 

Бендерскаго

 

уѣзда,

Константинъ

 

Малай

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

духовника

по

 

'6

 

округу

 

Бендерскаго

 

уѣзда

 

(12

 

маа).

За

 

труды

 

по

 

блаюустроетю

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

(12

 

мая)

 

награждены:

а)

    

С

 

к

 

у

 

ф

 

ъ

 

е

 

ю:

Священникъ

 

Бѣлецко-Слободзейской

 

церкви,

 

Бѣлецваго

уѣзда,

 

Димитрій

 

Постолакіевъ.
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Священникъ

 

с.

 

Бочкоуцъ,

 

Хотинскаго

 

уѣеда,

 

Савва

 

Ка-
лаяновъ.

Священникъ

 

с.

 

Куболты,

 

Сорокскаго

 

уѣзда,

 

Ксено-
фонтъ

 

Никодаевъ

   

и

Священникъ

 

с.

 

Котюжанъ.

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Георгій
Черноуцанъ.

б)

 

Вабедрвнникомъ

 

:

Овященннкъ

 

церкви

 

с.

 

Иантелѣевки,

 

Аккерчанскаго
уѣзда,

 

Георгій

 

Чубувъ.

Священникъ

 

церкви

 

с.

 

Ларги,

 

Хотинскаго

 

уѣзда,

 

Ѳео-

доръ

   

Авелиновъ

   

и

Священникъ

 

церкви

 

с.

 

Климоуцъ,

 

Сорокскаго

 

уѣзда,

Георгій

 

Погоревичъ.

Священникъ

 

церкви

 

с.

 

Стольниченъ,

 

Бѣлецкаго

 

уѣз-

да,

 

ѲеофанъТуницкій

 

неремѣщеяъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Почембоуцъ,
тогоже

 

уѣзда„

 

(12

 

мая).

Священникъ

 

церкви

 

с.

 

Гулбоки,

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда,

Николай

 

Макареско

 

перемѣщенъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Кицканъ,
тогоже

 

уѣзда,

 

(13

 

мая).

Священникъ

 

церкви,

 

с.

 

Ревкоуцъ,

 

Хотинскаго

 

уѣзда,

Димитрій

 

Війничукъ

 

перемѣщенъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Черлено-
маре,

 

Хотинскііго

 

уѣзда

 

(13

 

мая).

Псаломщикъ

 

Кишиневскаго

 

Каѳедральнаго

 

Собора

 

Ан-
дрей

 

Муоаневичъ

 

уволенъ

 

отъ

 

занимаемой

 

имъ

 

должности

(13

   

мая).
Священники

 

церквей

 

Аккерманскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Каиръ
Филиппъ

 

Варзоповъ

 

и

 

с.

 

Ташлыка

 

Георгій

 

Новаковъ

 

пе-

ремѣщены

 

одинъ

 

на

   

мѣсто

 

другого

 

(13

 

мая).
Діаконъ

 

церкви

 

с.

 

Стрымбы,

 

Бѣлецкаго

 

уѣзда

 

Никита
Мустяца

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Стын-
жиненахъ,

 

Бѣлецкаго

 

же

   

уѣзда

 

(20

 

мая).
Исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

при

 

Іоанно-Пред-
теченской

 

церкви

 

г.

 

Аккермана

 

Матвей

 

Цау

 

утвержденъ

въ

 

должности

 

(20

 

мая).

Суручанскаго

 

скита

 

іеромонахъ

 

Спиридонъ

 

за

 

долго-

временную

 

и

 

безпорочную

 

службу

 

награЖденъ

 

набедрен-
никомъ.

Діаконъ

 

церкви

   

с.

 

Кигательницч,

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда
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Георгій

 

Гонца

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с^

Индерепничи,

 

Оргѣевскаго

  

уѣзда

 

(20

 

квв).

Окоячившій

 

двухклассное

 

училище

 

псаломщич.

 

сынъ

Василій

 

Антоніевъ

 

назначенъ

 

исправл.

 

должность

 

псалом-

щика

 

къ

 

церкви

 

с

 

Комрата,

 

Измаильскаго

 

уѣзда

 

(21

 

мая).
Священникъ

 

церкви

 

с.

 

Ворвиченъ

 

Кишиневскаго

 

уѣз-

га

 

Ѳеофилъ

 

Генецкій

 

перемѣщенъ

 

къ

 

церкви

 

предмѣетья

гор.

 

Кишинева

   

Боюканъ

 

(21

  

мая).
Священвики

 

церквей

 

селеній

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда

 

Из-
бештъ

 

Исаія

 

Чубукъ

 

и

 

Бошканъ

 

Андрей

 

Маданъ

 

нере-

мѣщевы

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого.

Протоіерей

 

Аккерманской

 

Іоанно

 

Предтеченской

 

церкви

Константинъ

 

Поповичъ

 

перемѣщенъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Чобручъ.
Аккерманскаго

 

уѣзда

 

(21

 

мая).
Отрѣшенный

 

отъ

 

мѣста

 

при

 

Кишиневскомъ

 

Каѳедраль-

номъ

 

соборѣ

 

псаломщикъ

 

Андрей

 

Мураневичъ

 

назначенъ

 

пса-

ломщикомъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Чобручи,

 

Аккерманскаго

 

уѣзда

(21

 

мая).

                        

_______

Награжденъ

 

похвадьнымъ

 

листомъ

 

староста

 

церкви

 

с,

Четыренъ,

 

Бѣлецкаго

 

уѣзна,

 

Георгій

 

Равовица

 

за

 

долго-

временную

 

безпорочную

 

службу.

У

 

а!

 

е

 

р

 

л

 

и:

Сверхштатный

 

псаломщикъ

 

церкви

 

с.

 

Хпліуцъ,

 

Бѣ-

лецкаго

 

уѣзда,

 

діакопъ

 

Ѳеодоръ

 

Болтянъ

 

(8

 

марта).
И.

 

д.

 

псаломщика

 

с

 

Курлученъ,

 

Кишиневскаго

 

уѣз-

да,

 

Іоаннъ

 

Иліеско

 

(21

 

марта).
Псаломщикъ

 

с.

 

Комрата,

 

Бендерскаго

 

уѣзда,

 

Григорій
Радзіевскій

   

(27

 

марта).
Псаломщикъ

 

с.

 

Сербичанъ,

 

Хотинскаго

 

уѣзда,

 

Васи-
лій

 

Кириловичъ

 

(11

 

апрѣля).

Священникъ

 

с.

 

Резенъ,

 

Кишиневскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

Пеливанъ

 

(25

 

апрѣля).

Псаломщикъ

 

с.

 

Бужоръ,

 

Кишиневскаго

 

уѣзда,

 

Нико-
лай

 

Спыпу

 

('г7

 

апрѣля).

Заштатный

 

священникъ

 

с,

 

Фламынзепъ,

 

Бѣлецкаго

уѣзда,

 

Константинъ

 

Кіореско

 

(,6

   

мая)
Священникъ

 

с.

 

Гасанасиаги,

 

Іізмаильскаго

 

уѣзда,

 

Ва-
силій

 

Корпачъ

   

(10

 

мая).
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У

 

О

 

Т

 

А

 

В

 

Ъ

ссудо-сберегательной

 

кассы

 

служащнхъ

 

въ

 

Ки-
шиневскихъ

 

духовно-учебныхъзаведеніяхъ,

 

ут-

вержденный

 

8

 

мая

 

1887

 

года,

 

но

 

сношеніи

 

съ

.Министромъ

 

Финансовъ,

 

Г,

 

Оберъ-ІІрокуроромъ
'

 

Св.

 

Синода.

Ц

 

ѣ

 

л

 

ь

   

касс

 

ы.

§

 

1.

 

Ссудо-сберегательная

 

касса

 

служащнхъ

 

въ

 

Кпши-

нѳвскихъ

 

духовныхъ

 

семинаріи

 

и

 

училищахъ

 

мужскомъ

 

и

жѳнскомъ

 

Епархіальномъ

 

учреждается

 

съ

 

цѣлыо

 

пріеыа

 

отъ

участниковъ

 

на

 

сберѳженіѳ

 

дѳнежныхъ

 

вкладовъ

 

и

 

выдачи

нуждающимся

 

изъ

 

нихъ

  

ссудъ.

Капиталь

 

кассы.

§

 

2.

 

Оборотный

 

каішталъ

 

кассы

 

составляется:

а)

  

Изъ

 

обязательныхъ

 

ежѳмѣсячныхъ

 

членскиіъ

 

взно-

совъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

по

 

жѳланію

 

участника

 

кассы,

 

но

 

не

 

менъѳ

1

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ.

б)

  

Изъ

 

добровольныхъ

 

вкладовъ

 

участниковъ

 

(§

 

6),

в)

  

Изъ

 

процентовъ

 

съ

 

суммъ,

 

раздаваемыхъ

 

участникамъ

въ

 

ссуду

 

(§

 

18).

г)

  

Изъ

 

процентовъ

 

по

 

капиталамъ

 

кассы,

 

помѣщаемымъ

въ

 

крѳдитныя

 

установленія

 

или

 

обращаемымъ

 

въ

 

процент-

ныя

 

бумаги

 

(§

 

3).

д)

  

Изъ

 

пени

 

за

 

просрочку

 

ссуднаго

 

долга

 

(§

 

25).

ѳ)

 

Изъ

 

случапныхъ

 

поступленій.

§

 

3.

 

Бо

 

мѣрѣ

 

накоплѳнія

 

въ

 

каосъ

 

свободныхъ

   

суммъ,
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таковыя

 

должны

 

быть

 

немедленно

 

помѣщаемы

 

въ

 

Государст-

вѳнныя

 

крѳдитныя

 

установленія

 

для

 

прирашенія

 

процентами

или

 

обращаемы

 

по

 

постановленію

 

общаго

 

собранія

 

въ

 

Госу-

дарственный

 

процѳнтныя

 

бумаги,

 

или

 

правительствомъ

 

гаран-

тированныя

 

облигаціи,

 

или

 

въ

 

сѳріи

 

Государствѳннаго

 

Каз-

начейства.

Приміьчаніе.

 

За

 

исключеніемъ

 

определенной

 

Правлѳніѳмъ

кассы

 

незначительной

 

суммы,

 

остающейся

 

на

 

рукахъ

 

у

 

каз-

начея

 

для

 

текущихъ

 

расходовъ,

 

весь

 

капиталъ

 

и

 

денежные

документы

 

кассы

 

хранятся

 

въ

 

казно-хранилищномъ

 

сундукъ

Правленія

 

семинаріи.

Пріемв

 

вкладовд

 

и

 

возврате

 

опыхъ.

§

 

4.

 

Участвовать

 

въ

 

кассѣ

 

имъютъ

 

право

 

всѣ

 

служащіѳ

въ

 

Кишиневскихъ

 

духовныхъ

 

семинаріи

 

и

 

училищахъ

 

муж-

скомъ

 

и

 

женскомъ

 

Епархіальномъ.

 

Желающій

 

пзъ

 

числа

 

озна-

чѳнныхъ

 

лицъ

 

принять

 

участіѳ

 

въ

 

кассъ

 

заявляетъ

 

о

 

томъ

Правленію

 

кассы

 

и

 

собственноручно

 

записываетъ

 

свое

 

имя,

отчество,

 

фамилію,

 

чинъ

 

и

 

занимаемую

 

должность

 

въ

 

алфа-

витную

 

книгу

 

взносовъ,

 

по

 

которой

 

и

 

открывается

 

ему

 

осо-

бый

 

счетъ.

Примѣчаніе.

 

Могутъ

 

участвовать

 

въ

 

кассѣ

 

и

 

лица,

 

оста-

вившая

 

службу

 

при

 

сѳминаріи

 

и

 

училищѣ,

 

но

 

за

 

выслугу

лѣтъ

 

получающія

 

пенсію

 

отъ

 

Правленій

 

сѳминаріи

 

и

 

училищъ

и

 

проживающія

 

въ

 

томъ

 

городѣ,

 

гдъ

 

находится

 

семинарія;

 

къ

таковымъ

 

лицамъ

 

применяются

 

всѣ

 

§§

 

касательно

 

порядка

ѳжѳмѣсячныхъ

 

взносовъ

 

въ

 

кассу

 

полученія

 

ссудъ

 

и

 

уплаты

оныхъ.

§

 

5.

 

Размѣръ

 

обязательныхъ

 

ѳжѳмъсячныхъ

 

и

 

ѳдиноврѳ-

мѳнныхъ

 

взносовъ

 

членовъ

 

кассы

 

можетъ

 

быть

 

измъняѳмъ

 

въ

течѳніи

 

кассоваго

 

года

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

постановленіѳмъ

 

Прав-

лѳнія

 

кассы.

Примѣчаніе.

 

Уплата

 

взносовъ

   

производится

   

служащими

при

 

семинаріи

 

и

 

училищахъ

 

мужскомъ

 

и

  

женскомъ

  

Епархі-

альномъ

 

чрезъ

 

экономовъ

 

сихъ

 

завѳдѳній.

 

Экономъ

 

сѳминаріи

вэкономы

    

училищъ

   

удерживаютъ

   

взносы

 

изъ

  

жалованья
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членовъ

 

по

 

составленному

 

и

 

скрепленному

 

кассиромъ

   

ссудо-

сберегательной

 

кассы

 

списку.

§

 

6.

 

Кроме

 

обязательныхъ

 

взносовъ,

 

всякій

 

участникъ

можетъ

 

вносить

 

въ

 

кассу

 

и

 

добровольные

 

вклады.

 

Желающій

внести

 

таковой

 

вкладъ

 

должѳнъ

 

заявить

 

о

 

томъ

 

казначею

 

кас-

сы

 

и

 

передать

 

ему

 

деньги.

Примѣчаніе

 

1-е.

 

Добровольные

 

вклады

 

принимаются

 

круг-

лыми

 

рублями

 

безъ

   

копѣекъ.

Примѣчаніе

 

2-е.

 

Общая

 

сумма

 

добровольныхъ

 

вкладовъ

отъ

 

одного

 

лица

 

не

 

должна

 

превышать

 

трехъ

 

сотъ

 

рублей,

Примѣчаніе

 

3

 

е.

 

Вклады

 

принимаются

 

лишь

 

отъ

 

участни-

ковъ

 

касоы.

§

 

7.

 

На

 

добровольные

 

вклады

 

выдаются

 

проценты

 

въ

конце

 

года

 

пропорціонально

 

капиталу

 

и

 

времени

 

его

 

обра-

щенія.

§

 

8.

  

Сумму,

 

образовавшуюся

   

изъ

   

ежемесячныхъ

   

взно-

совъ,

 

каждый

 

участникъ

 

молгетъ

 

получить

 

обратно

 

изъ

 

кассы

или

 

при

 

оставлѳніи

   

службы

   

въ

   

Кишиневскихъ

   

духовныхъ

семинаріи

 

и

 

училищахъ,

 

или

 

прп

   

нѳжеланіи

   

быть

   

участни-

комъ

 

оной,

 

или

 

при

 

нарощеніи

 

капитала

 

свыше

 

300

 

р.

 

Если

въ

 

кассе

 

есть

 

наличныя

 

деньги

 

или

   

процентныя

  

бумаги,

   

то

выбывающій

 

участникъ

 

получаѳтъ

 

принадлежащій

 

ему

 

капи-

талъ

 

немедленно,

 

а

   

причитающуюся

   

на

   

оный

   

прибыль,

   

по

сведеніи

 

годичныхъ

 

счетовъ

 

кассы.

   

Въ

   

противномъ

   

случае,

касса

 

пріостанавливаѳтъ

 

выдачу

 

ссудъ

 

впредь

 

до

 

поступленія

въ

 

нее

 

достаточной

 

суммы

 

для

 

удовлетворѳнія

 

выбывающаго,

при

 

чемъ

 

ежемесячный

 

взносъ

 

прекращается,

 

прибыли

 

же

 

на

принадлѳжащій

   

ему

 

капиталъ

 

продолжаютъ

   

начисляться

   

до

 

'

дня

 

возвращенія

 

самаго

   

капитала

 

п

 

выдаются

  

также

   

по

   

за-

ключеніи

 

годичныхъ

 

счетовъ.

 

Пользуясь

 

до

 

выдачи

 

капитала

прибылью

 

кассы,

 

выбывающій

 

участникъ

 

до

   

сего

   

же

   

срока

нѳсетъ

 

и

 

могущіѳ

 

пасть

 

на

 

кассу

 

убытки.

Прими

 

чанге.

 

Лпцо,

 

получающее

 

обратно

 

свой

 

взносъ

вследствіѳ

 

нежеланія

 

быть

 

дальнейшимъ

 

учаотникомъ

 

кассы,

можетъ

 

быть

 

снова

 

принято

 

въ

 

члены

 

кассы

 

не

 

ранее

 

срока,

назначѳннаго

 

общимъ

 

собраніѳмъ.
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§

 

9.

 

Добровольные

 

вклады

 

участника

 

возвращаются

 

ему

во

 

всякое

 

время

 

вполне

 

пли

 

частями

 

лишь

 

въ

 

такомъ

 

слу-

чае,

 

если

 

пояъ

 

обѳзпечѳніѳ

 

сихъ

 

вкладовъ

 

не

  

выдана

 

ссуда.

§

 

10.

 

Изъ

 

суммы,

 

возвращаемой

 

выбывающему

 

изъ

 

кассы

участнику,

 

удерживаются

 

все

 

должныя

 

имъ

 

въ

 

кассу

 

деньги,

если

 

же

 

онъ

 

былъ

 

поручитѳлемъ

 

за

 

другаго

 

участника,

 

срокъ

долговато

 

обязательства

 

котораго

 

еще

 

не

 

истекъ,

 

то

 

и

 

сораз

 

-

мерная

 

часть

 

по

 

его

 

поручительству

 

Часть

 

эта

 

доллсна

 

быть

ему

 

возвращаема

 

по

 

мерѣ

 

уплаты

 

ссуды

 

темъ

 

лицомъ,

 

за

 

ко-

торое

 

і/НЪ

 

былъ

 

поручителемъ.

§

 

11

 

Въ

 

случае

 

смерти

 

участника

 

кассы,

 

остающійся

 

на

его

 

счету

 

капиталъ

 

употребляется

 

по

 

письменному

 

назначе-

ние

 

покойнаго,

 

а

 

если

 

таковаго

 

не

 

окажется,

 

то

 

выдается

 

за-

коннымъ

 

наследникамъ

 

па

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ,

 

какъ

 

и

 

вы-

бывающимъ

 

участникамъ

 

(§§

 

9,

 

9

 

п

 

10").

Выдача

    

с

 

с

 

у

 

д

 

д.

§

 

12.

 

На

 

полученіѳ

 

ссудъ

 

изъ

 

кассы

 

имеютъ

 

право

 

одни

участники

 

оной.

§

 

13.

 

Желающій

 

воспользоваться

 

ссудою

 

долженъ

 

заявить

о

 

томъ

 

Правлѳнію

 

кассы

 

письменно,

 

обозначивъ

 

въ

 

заявлѳніи

какъ

 

размерь

 

испрашиваемой

 

ссуды,

 

такъ

 

и

 

срокъ

 

и

 

саособъ

уплаты

 

оной, — разомъ

 

или

 

по

 

частямъ

 

въ

 

извѣстныѳ

 

сроки.

Но

 

отъ

 

усмотрЬнія

 

Правленіа

 

завнеитъ

 

уменьшить

 

ра.змвръ

просимой

 

ссуды,

 

сообразно

 

съ

 

наличнымъ

 

состояніѳмъ

 

кассы

и

 

числомъ

 

требованій

 

ссуды

 

(§

 

15).

Примѣчанге.

 

Для

 

упрощенія

 

разечетовъ,

 

ссуды

 

выдаются

въ

 

размере

 

5,

 

10,

 

15

 

и

   

т.

 

д.

 

рублей.

§

 

14.

 

Членъ

 

Правленія

 

кассы,

 

жѳлагощіі

 

получить

 

ссуду,

не

 

можетъ

 

участвовать

 

въ

 

опрѳделѳніи,

 

согласно

 

предыдущему

§,

 

размера

 

ссуды

 

и

 

срока

 

возврата

 

оной

 

и

 

заменяется

 

въ

 

этомъ

случае

 

кандидатомъ.

§

 

15.

 

Если

 

сумма

 

требований

 

будѳтъ

 

превышать

 

налич.

ность

 

кассы,

 

то

 

ссуды

 

выдаются

 

пропорціонально

 

заявлѳннымъ

суммамъ.

§

 

16.

 

Ссуда

 

участнику

 

кассы

 

выдается

 

въ

 

размере,
не

 

превышающѳмъ

 

въ

   

общей

 

сложности

 

суммы

 

имеющагося



—

 

203

 

—

въ

 

кассе

 

на

 

счѳтъ

 

заемщика

 

капитала

 

(§

 

2

 

п.

 

а),

 

его

 

добро-

вольныхъ

 

вкладовъ

 

(п.

 

б)

 

и

 

его

 

месячнаго

 

содержанія

 

по

службе

 

въ

 

сѳминаріи

 

или

 

училище,

 

или

 

пѳнсіи,

 

получаемой

чрезъ

 

Правлѳнія

 

сихъ

 

завѳдѳній.

§

 

17

 

Въ

 

крайнемъ

 

случае,

 

если

 

средства

 

кассы

 

дозво-

ляютъ,

 

ссуды

 

заѳмщикамъ

 

выдаются

 

и

 

въ

 

большемъ

 

размерѣ,

но

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

за

 

поручительствомъ

 

другихъ

 

участниковъ

кассы .

Примгъчаніе

 

1-е.

 

Поручитель

 

можетъ

 

ручаться

 

лишь

 

толь-

ко

 

въ

 

той

 

сумме,

 

какую

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

самъ

 

занять

 

безъ

 

по-

ручительства.

 

Поручитель

 

сохраняетъ

 

право

 

на

 

ссуду

 

въ

установлѳнномъ

 

размере,

 

но

 

за

 

вычетомъ

 

изъ

 

оной

 

той

 

сум-

мы,

 

на

 

которую

 

онъ

 

поручился.

 

Въ

 

случае

 

выбытія

 

поручи-

теля,

 

заемщикъ

 

обяяанъ

 

пріискать

 

другаго,

 

въ

 

противяомъ

случае

 

долгъ

 

удерлшваѳтся

 

изъ

 

указанныхъ

 

въ

 

§

 

26

 

источ

никовъ.

Примѣчаніе

 

2-е.

 

Поручительство

 

можетъ

 

быть

 

заменено

представленіемъ

 

въ

 

залогъ

 

Государственныхъ

 

процѳнтныхъ

бумагъ

 

съ

 

соблюдѳніемъ

 

установлѳнныхъ

 

въ

 

ст.

 

2 J

 

68

 

свод,

зак.

 

т.

 

X

 

ч.

 

1

 

(по

 

продолж.

 

1863

 

г.)

 

правилъ

 

и

 

со

 

скидкою

противъ

 

биржевой

 

цены

  

15°/0 .

§

 

18.

 

Крайній

 

срокъ

 

для

 

ссудъ

 

и

 

размеровъ

 

взимаѳмыхъ

за

 

нихъ

 

процентовъ

 

опредѣ._лется

 

общимъ

 

собраніѳмъ

 

участ-

никовъ..

 

при

 

чемъ

 

однако

 

срокъ

 

сей

 

не

 

долженъ

 

превышать

девяти

 

месяцевъ,

 

а

 

размерь

 

процентовъ

 

восьми

 

въ

 

годъ,

считая

 

въ

 

томъ

 

числе

 

и

 

на

 

издержки

 

по

 

содѳржанію

  

кассы.

§

 

19.

 

При

 

тяжкой

 

болезни

 

участника

 

кассы

 

одинокаго,

когда

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

самъ

 

росписаться

 

въ

 

полученной

 

имъ

ссудв,

 

Правлѳніѳ

 

кассы

 

назначаетъ

 

изъ

 

среды

 

своей

 

одно

или

 

два

 

лица,

 

который

 

получаютъ

 

ссуду

 

подъ

 

свою

 

росписку

и

 

расходуютъ

 

сами

 

на

 

необходимый

 

для

 

больнаго

 

потребности

и

 

по

 

израсходовали

 

прѳдставляютъ

 

Правленію

 

кассы

 

отчетъ

о

 

сделанныхъ

 

расходахъ.— Для

 

больнаго

 

же

 

семѳйнаго

 

деньги

передаются

 

подъ

   

росписку

 

его

   

жены,

   

матери

   

или

   

другимъ

роднымъ.

і

§

 

20.

 

Участникъ

 

кассы,

 

воспользовавшись

 

ссудою,

 

мо-

жетъ

 

получить

   

дополнительную

   

ссуду

   

въ

   

такомъ

   

размере
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чтобы

 

общая

 

сумма

 

обязательства

   

его

   

кассе

   

не

   

превышала

указанныхъ

 

въ

 

§§

 

16

 

и

 

17-мъ

 

нормъ.

§

 

21.

 

Уплата

 

ссудъ

 

производится

 

посредствомъ

 

вычета

изъ

 

жалованія

 

заемщика.

 

Получѳнныя

 

деньги

 

немедленно

 

за-

писываются

 

на

 

приходъ

 

въ

 

счетныя

 

книги

 

кассы,

 

Вычѳтъ

 

въ

уплату

 

ссудъ,

 

выданныхъ

 

въ

 

первой

 

половине

 

месяца,

начинается

 

съ

 

того

 

же

 

месяца,

 

а

 

выданныхъ

 

во

 

второй

 

по-

ловине

 

съ

 

последующего

 

месяца,

 

и

 

производится

 

по

 

равной

части

 

до

 

уплаты

 

долга

 

(§

 

13);

 

вместе

 

съ

 

темъ

 

заемщикамъ

предоставляется

 

право

 

уплачивать

 

ссуду

 

по

 

частямъ

 

или

сполна

 

и

 

ранѣѳ

 

наступленія

 

срока

 

уплаты.

§

 

22.

 

При

 

условіи

 

уплаты

 

ссуды

 

разомъ,

 

следующіѳ

 

за

оную

 

проценты

 

удерживаются

 

полностію

 

при

 

самой

 

выдаче

ссуды.

§

 

23.

 

Если

 

ссуда

 

взята

 

съ

 

условіѳмъ

 

ѳлсѳмесячной

 

упла-

ты,

 

то

 

взысканіе

 

процентовъ

 

за

 

месяцъ

 

вперѳдъ

 

производит-

ся

 

съ

 

такимъ

 

разсчетомъ,

 

что

 

за

 

первый

 

мѣсяцъ

 

проценты

насчитываются

 

со

 

всей

 

суммы,

 

а

 

за

 

последующіѳ,

 

до

 

совер

шенной

 

уплаты,

 

съ

 

той

 

только

 

суммы,

 

которая

 

будѳтъ

 

оста

ваться

 

въ

 

долгу.

§

 

24.

 

Заемщикъ,

 

обязавшійся

 

производить

 

уплату

 

по

срокамъ,

 

не

 

можетъ

 

уже

 

отказаться

 

отъ

 

такого

 

порядка

 

упла-

ты

 

и

 

обещать

 

произвести

 

оную

 

разомъ

 

при

 

истеченіи

 

срока,

на

 

который

 

выдана

 

ссуда.

§

 

25.

 

Отсрочка

 

уплаты

 

ссуды

 

разрешается

 

Правленіѳмъ

съ

 

согласія

 

поручителей,

 

но

 

не

 

далее,

 

однако,

 

месяца,

 

со

взысканіемъ

 

за

 

просрочку

 

1°/0

 

со

 

всей

 

остающейся

 

въ

 

долгу

суммы.

§

 

26.

 

Въ

 

случае

 

перехода

 

заемщика

 

въ

 

другое

 

ведом-
ство,

 

или

 

совѳрпіѳннаго

 

оставленія

 

имъ

 

слулсбы

 

удерживает-

ся

 

у

 

него,

 

для

 

пополненія

 

кассоваго

 

долга,

 

все

 

причитающееся

ему

 

по

 

службе

 

содержаніе

 

и

 

принадлежащее

 

ему

 

въ

 

кассе
сбѳрѳженіѳ;

 

при

 

недостатке

 

того

 

и

 

другаго

 

недоимка

 

обра-

щается

 

на

 

содержаніе

 

и

 

сбереженіе

 

поручителей,,

 

если

 

были

таковые,

 

если

 

небыло

 

поручителей,

 

то

 

о

 

вычете

 

изъ

 

содѳр-

жанія

 

заемщика

 

сообщается

 

тому

 

месту,

 

куда

 

долнгаикъ

 

пе-

рейдѳтъ

 

на

 

слун{бу;

 

если

 

же

 

и

 

за

 

симъ

 

долгъ

 

пополненъ

 

не

будетъ,

 

то

 

недостающая

 

сумма

 

взыскивается

 

съ

 

должника

 

су-
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дебнымъ

 

порядкомъ,

 

а

 

при

 

его

 

несостоятельности

 

со

 

всехъ

участниковъ

 

кассы— темъ

 

же

 

порядкомъ,

 

какъ

 

распределяют-

ся

 

между

 

ними

 

прибыли

 

кассы

   

(§

 

44).

§

 

27.

 

Въ

 

случае

 

смерти

 

участника,

 

выданная

 

ему

 

ссуда

пополняется

 

указаннымъ

 

въ

 

прѳдыдущѳмъ

 

§

 

порядкомъ.

Управленіе

 

кассы.

§

 

28,

 

Делами

 

кассы

 

управляютъ:

 

а)

 

Правленіе

 

кассы

 

и

б)

 

общее

 

собраніѳ

 

участниковъ.

§

 

29.

 

Правленіе

 

кассы

 

состоитъ

 

изъ

 

6-ти

 

членовъ,— по

два

 

отъ

 

сѳминаріи

 

и

 

мужскаго

 

и

 

женскаго

 

училищъ,

 

и

 

каз-

начея,

 

избранныхъ

 

участниками

 

на

 

одинъ

 

годъ.

 

Кроме

 

чле-

новъ

 

и

 

казначея,

 

на

 

случай

 

ихъ

 

болезни

 

или

 

отсутствія

 

по

другимъ

 

причинамъ,

 

избираются

 

къ

 

нимъ

 

три

 

кандидата.

 

Вы-

боры

 

производятся

 

посредствомъ

 

записокъ

 

по

 

большинству

голосовъ.

Примѣчаніе.

 

Правленіѳ

 

кассы

 

имеѳтъ

 

печать

 

съ

 

изобра-

женіемъ

 

наименованія

 

кассы.

§

 

30.

 

Членъ

 

Правлѳнія,

 

получившій

 

при

 

избраніи

 

наи-

болѵіеѳ

 

число

 

голосовъ,

 

прѳдседательствуѳтъ

 

въ

 

Правленіи.

§

 

Зі.

 

Правлѳніе

 

заботится

 

о

 

правильномъ

 

поступлѳніи

въ

 

кассу

 

следующихъ

 

въ

 

оную

 

платежей,

 

сохранности

 

суммъ

кассы,

 

назначаетъ

 

ссуды,

 

уведомляетъ

 

участниковъ

 

о

 

време-

ни

 

общихъ

 

собраній

 

и

 

прѳдлагаетъ

 

на

 

разсмотреніе

 

и

 

реше-

те

 

собраеій

 

различные

 

вопросы,

 

касающіеся

 

интересовъ

кассы.

§

 

32.

 

Пріемъ

 

и

 

выдача

 

ссудъ,

 

а

 

также

 

вѳденіѳ

 

прпходо-

расходныхъ

 

книгъ,

 

составленіе

 

месячныхъ

 

и

 

годичныхъ

 

от-

четовъ,

 

возлагается

 

на

 

обязанность

 

казначея

 

кассы;

 

Казначей

не

 

имеѳтъ

 

нрава

 

голоса

 

въ

 

постановленіяхъ

 

Правленія.

§

 

33.

 

Казначею

 

кассы

 

по

 

постановленію

 

общаго

 

собранія

можетъ

 

быть

 

назначено

 

определенное

 

вознагражденіѳ

 

за

 

его

занятіе

 

по

 

кассе,

 

члены

 

же

 

Бравлевія

 

исполняютъ

 

свои

 

обя-

занности

 

безвозмездно.

§

 

34.

 

Решенія

 

Правленія

 

по

 

касающимся

 

кассы

 

вопро-

самъ

 

постановляются

 

простымь

 

болыпинствомъ

 

голосовъ.

 

Не-
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согласный

 

съ

 

мненіемъ

 

большинства

 

членъ

 

вправе

 

предъя-

вить

 

свое

 

мненіе

 

общему

 

собранію

 

участниковъ,

 

которое

 

ре-

шаѳтъ

 

вопрось

 

болыпинствомъ

 

голосовъ

 

участвующихъ

 

въ

собраніи.

§

 

35.

 

Члены

 

Правленія

 

и

 

казначей

 

кассы,

 

за

 

неправиль-

ный

 

действія

 

по

 

управленію

 

оной,

 

причинпвшіѳ

 

убытки

 

кас-

се,

 

могутъ

 

быть

 

привлечены,

 

по

 

постановленію

 

общаго

 

со-

бранія,

 

къ

 

имущественной

 

ответственности

§

 

36.

 

Общія

 

собранія

 

участниковъ

 

бываютъ

 

обыкновен-

ный

 

и

 

чрезвычайныя.

Примѣчиніе

 

1-е.

 

Въ

 

общѳмъ

 

собраніи

 

председательству-

ѳтъ

 

одинъ

 

изъ

 

члѳновъ

 

кассы,

 

участвующихъ

 

согласно

 

§

 

42

въ

 

рѳвизіи

 

оной,

 

по

 

выбору

 

самихъ

 

этихъ

 

членовъ.

Примѣчанге

 

2-е.

 

Общее

 

собраніе

 

считается

 

состоявшимся,

когда

 

въ

 

немъ

 

участвуетъ

 

не

 

менее

 

2/з

 

всехъ

 

участниковъ

кассы,

§

 

37.

 

Обыкновенныя

 

собранія

 

созываются

 

разъ

 

въ

 

годъ.

Въ

 

этихъ

 

собраніяхъ

 

разсматриваются

 

годовые

 

отчеты

 

Прав-

лѳнія,

 

разбираются

 

предлолсенія

 

объ

 

изменѳніи

 

и

 

дополненіи

настоящаго

 

устава

 

и

 

лсалобы

 

на

 

неправильное

 

распорялсеніѳ

кассою,

 

а

 

таклсе

 

производятся

 

выборы

 

лицъ,

 

заведующихъ

кассою

 

(§

 

29,

 

примѣч.

   

§

 

37

 

и

 

§

 

42).

Примѣчаніе.

 

Для

 

записи

 

жалобъ

 

на

 

неправильное

 

распо-

ряжение

 

кассою

 

имеется

 

въ

 

правлѳніи

 

особая

 

книга.

 

Собра-

те

 

всехъ

 

необходпмыхъ

 

сведеній

 

по

 

означеннымъ

 

жалобамъ

предоставляется

 

особо

 

избранной

 

собраніемъ

 

комиссіи

 

изъ

числа

 

участниковъ,

 

которая

 

избирается

 

для

 

этой

 

необходимо-

сти

   

ѳнсегодно.

§

 

38.

 

Одобренный

 

общимъ

 

собраніемъ,

 

по

 

большинству

*/з

 

голосовъ,

 

прѳдположенія

 

объ

 

измененіи

 

или

 

дополнѳніи

настоящаго

 

Устава

 

представляются

 

на

 

утвѳрноденіе

 

Правитель-

ства

 

въ

 

установленномъ

 

порядке.

§

 

39.

 

Чрезвычайныя

 

собранія

 

созываются

 

во

 

всякое

 

время,

въ

 

случаяхъ,

 

не

 

терпящихъ

 

отлагательства,

 

или

 

по

 

опреде-
лена

 

Правленія,

 

или

 

по

   

трѳбованію

 

1/3

 

участниковъ

 

кассы.

§

 

40.

 

Созывъ

 

общихъ

 

собраній

 

производится

 

способомъ,

какой,

 

по

 

представлѳнію

 

Правленія,

 

собраніемъ

 

будѳтъ

 

при-

знанъ

 

наиболее

   

удобнымъ.
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Примѣчаніе.

 

Первое

 

общее

 

собраніѳ

 

созывается

 

учреди-

телями

 

немедленно

 

по

 

утвернѵденіи

 

настоящаго

 

Устава.

§

 

41,

 

Приговоры

 

общаго

 

собранія

 

постановляются

 

прос-

тымъ

 

болыпинствомъ

 

голосовъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

случаевъ,

указанныхъ

 

въ

 

§§

 

38-мъ

 

и

 

46

 

мъ,

 

въ

 

которыхъ

 

требуется

большинство

 

2/3

 

голосовъ

   

присутствующихъ

 

участниковъ.

§

 

42.

 

Ревизія

 

наличности,

 

а

 

также

 

книгъ

 

и

 

документовъ

производится

 

въ

 

присутствіи

 

членовъ

 

Правленія

 

чрезъ

 

особыхъ

избираемыхъ

 

на

 

каждый

 

годъ

 

общимъ

 

собраніѳмъ

 

уполномо-

ченныхъ,

 

которыми

 

поверяется

 

и

 

отчет

 

ъ

 

кассы.

 

О

 

результатахъ

ревизіи

 

докладывается

 

блшкайшему

   

общему

 

собранно.

Примѣчаніе

 

1-е.

 

Каждому

 

участнику

 

предоставляется

 

при-

сутствовать

 

при

 

поверке

 

книгъ

 

и

   

суммъ

 

кассы.

Примѣчаніе

 

2

 

е.

 

По

 

лселанію

 

2 /3

 

участниковъ

 

кассы

 

дозво-

ляется

 

производить

 

внезапное

 

свпдетельствованіѳ

 

кассы

 

во

всякое

   

время.

Счетоводство

  

кассы

   

и

 

распредгъ

 

ленів

 

прибылей

 

и

  

убыт-

новь.

§

 

43.

 

Для

 

счетоводства

 

касса

 

пмеѳтъ

 

книги,

 

какія

 

будутъ

признаны

 

необходимыми

 

общимъ

 

собраніѳмъ

 

участниковъ.

Независимо

 

отъ

 

сего,

 

каяздый

 

участникъ,

 

для

 

записыванія

произвѳдѳнныхъ

 

имъ

 

въ

 

кассу

 

платежей

 

и

 

полученныхъ

 

изъ

оной

 

выдачъ,

 

можетъ

 

вести

 

свою

 

собственную

 

книгу,

 

которую

сверяетъ

 

при

 

казначее

 

кассы

 

съ

 

приходо-расходными

 

доку-

ментами

 

оной.

 

Верность

 

записей

 

въ

 

книжке

 

участника

 

казна-

чей

 

удостоверяѳтъ

 

своею

 

подписью.

§

 

44.

 

Счеты

 

кассы

 

сводятся

 

разъ

 

въ

 

годъ.

 

Изъ

 

общаго

итога

 

прибылей

 

отделяется

 

сумма,

 

необходимая

 

на

 

поарытіѳ

расходовъ

 

по

 

кассе

 

Чистая

 

прибыль

 

кассы

 

развёрстывается

мѳлоду

 

всеми

 

участниками

 

пропорціонально

 

образовавшимся

взносамъ

 

каждаго

 

и

 

времени

 

ихъ

 

обращенія

 

въ

 

кассв,

 

каковая

прибыль

 

и

 

выдаетоя

 

на

 

руки

 

участникамъ.

 

Въ

 

случае

 

же

желанія

 

участника

 

кассы

 

прибыль

 

оставить

 

въ

 

оной,

 

она

принимается

 

въ

 

оную,

  

какъ

 

добровольный

 

вкладъ.

Примѣчаніе.

 

Прибыль

 

высчитывается

 

только

 

на

 

полные

 

еле-

-дующіѳ

 

за

 

взносомъ

 

месяцы

 

года,

 

съ

 

1-го

 

по

 

1-е

 

число

 

месяца.
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§

 

45.

 

Такимъ

 

жѳобразомъ,

 

пропорціонально

 

капиталу

 

взно-

совъ

 

и

 

времени

 

обращѳнія

 

его

 

въ

 

кассе,

 

развёрстываются

между

 

участниками

 

и

 

убытки

 

кассы,

 

которые

 

не

 

должны

 

во

всякомъ

 

случае

 

падать

 

на

 

вклады.

Закрытіе

   

кассы.

§

 

46.

 

Если

 

по

 

какимъ

 

либо

 

обстоятѳльствамъ

 

признано

будетъ

 

необходимымъ

 

приступить

 

къ

 

закрытію

 

кассы,

 

то,

 

по

приговору

 

о

 

томъ

 

обтаго

 

собранія

 

въ

 

составѣ

 

не

 

менее

 

2/3

всехъ

 

участниковъ

 

и

 

по

 

большинству

 

2/3

 

наличныхъ

 

участ-

никовъ,

 

действія

 

кассы

 

прекращаются,

 

при

 

чемъ

 

предвари-

тельно

 

составляется

 

постановленіѳ

 

о

 

прѳкращеніи

 

пріема

 

вкла-

довъ

 

и

 

выдачи

 

ссудъ,

 

а

 

за

 

техъ

 

все

 

действія

 

кассы

 

ограни-

чиваются

 

пріѳмомъ

 

отъ

 

членовъ

 

платежей

 

въ

 

пополнѳніѳ

 

сдЬ-

ланныхъ

 

ими

 

изъ

 

кассы

 

займовъ

 

до

 

техъ

 

поръ,

 

пока

 

все

долги

 

кассе

 

не

 

будутъ

 

уплачены.

 

По

 

вторичному

 

постановле-

ние

 

общаго

 

собранія

 

о

 

закрытіи

 

действій

 

кассы,

 

поступавшіѳ

отъ

 

участниковъ

 

обязательные

 

вычеты

 

и

 

добровольные

 

вкла-

ды

 

возвращаются

 

по

 

принадлежности

 

съ

 

причитающеюся

 

при-

былью;

 

могущій

 

же

 

быть

 

остатокъ

 

употребляется

 

по

 

поста-

новление

 

последняго

 

общаго

 

собранія

 

участниковъ.

 

0

 

закры-

тіи

 

кассы

 

печатается

 

въ

   

„Правитѳдьствѳнномъ

 

Вестнике"



—

 

209

 

—

Списокъ

 

праздвымъ

 

священническ.

 

мѣстамъ

 

Нишин.епархіи.

О.
О

о
а

Ьлагочин-

ваческаго
округа.

Наименованіе

  

селеній.
Е£

   

1
«

 

g

         

Зѳмди

о

 

й

 

ч

 

десятина.
ш

 

t».

 

о

 

,

tr 1

 

я

 

а

•А
а
ев
я
о
ч
яі

10
11
12

13
14
15
16
17

1
2
3
3
3
4

1
1
1

2
2
2

1
1
1
1
1

Кишиневскаго

 

у/ьзда:

Борничены

  

2

 

мѣсто

  

.

   

.

   

.

Цыпзлы........ .

Валаурешты

 

...

        

...

"Чадыръ

    

.

   

, ......

Мѳрѳшѳны .......

Братулены .......

Аккврманскаго

 

уѣзда:

Кладбищенская

 

г.

 

Аккѳрмана

Успенское

   

..........

Іоанно-Предтеч.

 

г.

 

Аккѳрм.

Вендерскаго

    

іьзда:

Казанджикъ,

 

цѳрк.

 

закрыта

Ялпужены,

 

церковь

 

закрыта

Кугурлуй

 

........

Бѣлщкаю

 

уѣзда:

Оингурѳны.........

Лунга,

 

общ.

 

домъ.....

Гѳчу-ноу.........

Бурсучены .......

Бешены

  

.

   

.

   

; .....

1073
904
493
138
308
186

нѣ

298

66
33

я

 

ѣ

33

33
33

тъ

322
361
26э

185
292
428
163
121

т

 

ъ.

294р..
294

 

р.

294

 

р.

н

  

Ѣ

8

 

*ал

33
15

 

Фал.

33
33
33
33
33

т

 

ъ

294р.

294

 

р.

294

 

р.

83р-98к
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18 2

19 2

 

'

20 2
21 3
22 4
23 2
24 4

25 3
26 3
27 4
28 4

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42

1
2
2
3

3
3
3
4
4

5
5

Мирчены.....

        

.

   

.

   

.

Мегурели ......

Вучумены

    

.

    

.

   

.....

Петришъ ........
Кетрошика-Ноу,

   

есть

 

домъ.

Вульпешты

  

.

 

.

        

....

Стольничены,

   

домъ

 

есть

Измаилъскто

 

уѣзда:

Гасанасиага ......

 

.

 

. .

Карамахмѳтъ,

 

2-е

 

мѣсто

  

.

 

.

Плешены ........

Хаджикіой ........

Оргѣйвскаго

  

уѣзда:

г.

 

Оргѣева

 

Св.

 

Дим.

 

церк.

 

2

 

м.

Жоры-Низпііе ........
Бѳрезложъ ......

    

.

   

.

Чегорены .....

        

.

   

.

Тыршицеи,

   

домъ

 

есть

    

.

   

.

Мешены .....

        

.

   

.

Парканы ........

Михулены ........

Саратены

     

......

Вринзены.......
Паулешты

    

.........

Гулбока ............

Соропстго

 

уѣздв:

Згура ....... '

 

.

    

.

Воловчиііецъ,

 

домъ

 

есть

97
245
194
254
331
с60
437

782
968
4И
392

769
476

307
386

260
219

237
188

406
436
357

424

420

33

33

43

33
33

33
33

60

61
нѣтъ

12

 

*ал.

66

33

33

33

33

33

33

33
33

33
33
33

33

294

 

р.

294

 

р

404

  

33
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43

      

1

     

Шолканы ........

44

      

1

     

Черешновецъ

          

....

45

      

2

     

Гирбово ........ I

46

      

2

     

Вричаны ........

47

      

2

     

Ружница ......

48

      

2

     

Редимарь

 

.........

49

      

3

     

Сѣвирово

    

.......

50

      

3

      

Солонѳцъ .......

51

      

4

     

Гвоздово ........
52

      

4

     

Чорница

 

......

53

      

4

      

Водяны ........

Хотинскаю

  

уѣзда:

54

      

1

      

Кругликъ .....

        

.

    

.

55

      

1

      

Широуцы-высшіе,

 

2-е

 

мѣсто

56

      

2

     

Рѳвкоуцы ........

57

      

2

     

Бѣловецъ ......

58

      

2

      

Сынжера

     

......

59

      

3

     

Баласинѳшты

 

(домъ

   

общ)
60

      

4

      

Каракушаны......
61

       

4

     

Берлинцы ......

62

      

5

     

Алѳксандряны

    

....

63

      

5

     

Ожѳво ........

64

      

5

      

Гинькоуцы .............

65

      

5

      

Ёорестоуцы ......

250
205
410
388

350

326
266
169
316

338

496

440

1496
377
516

265
467
832

476
436

405
518

637

33
33
33

33
33

33
33

33
33

33
33

33

68

33

33

33

36
33

нѣтъ

33
33

33
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С

 

п

 

И

 

С

 

О

 

К

 

ъ

празднымъ

   

псаломщическимъ

 

мѣстамъ

 

Киши-

невской

 

епархш.

I'£
га
о.
о
Н
о

£

Благочинниче- скаго

  

округа.

Наименованіе

 

селеній.

Число

 

душъ

 

нуж-jскаго

   

пола. Земли

      

| десятинъ.

     

і
W
л
я
СО
аз
о
=3
се

Измаилъскаю

  

уѣзда:

і
2

4
4

373
482

12

 

фал.
15

 

д.

720

 

с.

3 2 Волградскій

 

соборъ

    

.

        

,

   

.

Сорокскаіо

 

уѣзда:

2846 240

4 1 Гриноуцы ......

Іоттскаіо

 

уѣзда:

601 48

5 5 Сѳрбичаны.........

г.

 

Кишинева:

381 33

6 Два

   

инодіаконскихъ

   

и

   

одно

7 2
псалоыщич.

 

при

 

каѳѳдр.

 

соборѣ

Ыѳтро -Павловская

   

церковь

   

. . — —

8
9

Кишиневского

 

уѣзда:
і

Юрчѳны ...........

Аккермапскаю

 

угьзда:

935

795

33

33

0 Русская

 

Ивановка ...... 923 92

і
175



-ШВИНЕ8СПЯ

ЕПАРХШЫЫЯ

 

ВЪДОМОСТИ

Iji

 

i

 

mi

 

тридцать

 

первый,

    

пш

ОТДѢДЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ІІоученіе

 

въ

 

недѣлю

 

св.

 

Отецъ.

(Изъ

 

твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго).

Бдите,

 

глаголѳтъ

 

св.

 

аио-

столъ

 

Павелъ,

 

поминающе,

 

яко

три

 

лѣта

 

нощь

 

и

 

день

 

на

престаяхъ

 

уча

 

со

 

слезами

единого

 

когождо

 

васъ.

 

Сами
вѣсте^

 

яко

 

требованію

 

моему

и

 

сущымъ

 

со

 

мною

 

послужи-

стѣ

 

руцѣ

 

мои

 

сіи

 

(Дѣян.

 

20,
31,

 

34).

Нѣтъ

 

ничего

 

безполезнѣе

 

человѣка,

 

который

 

проводить

время

 

въ

 

бездѣйствіи.

 

Взошло

 

солнце

 

и

 

пробудило

 

земно-

родныхъ

 

на

  

дѣла

 

ихъ:

  

земледѣлецъ

 

выходитъ.

 

взявъ

  

за-
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ступъ,

 

ремесленнинъ

 

берется

 

за

 

свойственное

 

ему

 

орудіе,.

женщина

 

принимается

 

за

 

пряжу

 

или

 

тканье,—

 

каждый

 

бе-

рется

 

за

 

свое

 

занятіе;

 

а

 

празднолюбивый,

 

пробудившись,

когда

 

всѣ

 

уже

 

довольно

 

потрудились,

 

долгое

 

время

 

сидитъ

на

 

постели,

 

наряжая

 

и

 

украшая

 

себя,

 

затѣмъ

 

начинаетъ

говорить

 

и

 

дѣлать

 

такъ,

 

что

 

лучше

 

бы

 

ему

 

еще

 

спать,

чѣиъ

 

бодрствовать.

 

По

 

справедливости

 

можно

 

сказать,

 

что

празднолюбивый—

 

бремя

 

земли

 

и

 

напрасно

 

родился

 

въ

 

міръ;

или

 

лучше— не

 

напрасно,

 

а

 

на

 

свою

 

же

 

голову,

 

на

 

поги-

бель

 

себѣ

 

и

 

во

 

вредъ

 

другихъ.

И

 

что

 

пріятнаго

 

въ

 

жизни

 

праздной,

 

бездѣятельной?

Что

 

можетъ

 

быть

 

постыднѣе,

 

жалче

 

человѣка,

 

который

 

не

знаетъ,

 

что

 

ему

 

дѣлать?

 

Не

 

xyate

 

ли

 

тысячи

 

узъ — посто-

янно

 

зѣвать,

 

взирая

 

на

 

проходящихъ?

 

Душа

 

по

 

природѣ

своей

 

имѣетъ

 

нужду

 

въ

 

движеніи

 

и

 

не

 

терпитъ

 

бездѣй-

ствія:

 

Творецъ

 

создалъ

 

душу

 

человѣческую

 

существомъ-

дѣятельнымъ,

 

и

 

потому

 

бездѣйствіе

 

противно

 

ей.

 

Если

 

бы

праздность

 

была

 

добромъ,

 

то

 

все

 

произращала

 

бы

 

земля

незасѣянная

 

и

 

невоздѣланная;

 

между

 

тѣмъ

 

она

 

не

 

произ-

водить

 

ничего

 

такого.

 

Въ

 

началѣ,

 

правда,

 

Господь

 

устроилъ

такъ,

 

что

 

все

 

произошло

 

безъ

 

человѣческихъ

 

трудовъ:

 

да

произрастить

 

земля

 

былге

 

травное,

 

изрекъ

 

Вседержитель

(Быт.

 

1,

 

11),

 

и

 

тотчасъ

 

все

 

зацвѣло;

 

но

 

въ

 

наказаніе

 

за

грѣхъ

 

первозданнаго

 

Богъ

 

повелѣлъ

 

землѣ

 

произращать

 

при

помощи

 

и

 

нашихъ

 

трудовъ.

 

Хотя

 

наказаніемъ

 

и

 

мученіемъ

кажутся

 

слова:

 

въ

 

потѣ

 

лица

 

снѣси

 

хлѣбъ

 

твой

 

(Быт.

3,

 

19),

 

но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

они— нѣкоторое

 

врачество

 

про-

тивъ

 

ранъ,

 

произшедшихъ

 

отъ

 

грѣха.

 

Посему

 

и

 

св.

 

апостодъ

Павелъ

 

непрестанно

 

работалъ,

 

какъ

 

самъ

 

же

 

свидѣтель-

ствовалъ

 

о

 

своихъ

 

трудахъ

 

апостольсвихъ:

 

нощь

 

бо

 

и

 

день

дплающе,

 

да

 

не

 

отяготимъ

 

ни

 

единого

 

отъ

 

васъ

 

(1

 

Сол.

1,

 

9).

 

И

 

не

 

для

 

удовольствія

 

только

 

и

 

душевнаго

 

отдыха

Апостолъ

 

Христовъ

 

занимался

 

работою,

 

а

 

прилагалъ

 

такое

у.сердіе

 

въ

 

труду,

 

чтобы

 

могъ

 

помогать

 

другимъ.

 

Іребова-
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нгю

 

моему

 

говорить

 

онъ,

 

и

 

сущимъ

 

со

 

мною

 

ппслужи-

стгь

 

руцгь

 

мои

 

сіи.

 

Человѣкъ,

 

который

 

повелѣвалъ

 

бѣсами,

которому

 

было

 

ввѣрено

 

попеченіе

 

о

 

всѣхъ

 

живущихъ

 

на

землѣ,

 

который

 

съ

 

великимъ

 

усердіемъ

 

заботился

 

о

 

всѣхъ

щерквахъ,

 

работалъ

 

день

 

и

 

ночь,

 

ни

 

мало

 

не

 

отдыхая

 

отѣ

трудовъ;

 

а

 

мы,

 

не

 

имѣющіе

 

и

 

малѣйшей

 

части

 

заботь

 

его,

даже

 

не

 

могущіе

 

и

 

представить

 

ихъ

 

въ

 

уми

 

своемъ,

 

про-

водишь

 

жизнь

 

постоянно

 

въ

 

праздности!

 

Еакое

 

же

 

мы

 

бу-

демъ

 

имѣть

 

оправданіе

 

или

 

какое

 

прощеніе?..

Чрезъ

   

занатіе

   

работою

   

мы

   

и

 

дурные

 

помыслы

 

свои

легко

 

исторгнемъ

 

изъ

 

души,

 

и

 

иснолнимъ

 

законъ

 

Христовъ,

гласящій:

 

блаженнѣе

 

есть

 

паче

 

даяти,

 

нежели

 

принима-

ти

   

(Дѣян.

 

20,

 

35).

 

Для

  

того

  

намъ

 

и

 

даны

 

руки,

 

чтобы

мы

 

и

   

себѣ

  

помогали,

   

и

   

увѣчнымъ

   

но

 

тѣлу

   

служили...

Если

 

мы

 

посмотримъ,

 

кто

 

пріягнѣе

 

проводить

 

время —тру-

дящийся

 

ли

 

и

 

живущій

 

въ

 

бѣдиости,

 

или

 

празднолюбивый,

предающійся

 

роскоши,

 

то

 

увидимъ,

 

что

 

первый;

 

самое

 

тѣло

послѣдняго

  

изнѣженно,

  

разелнблено

 

и

   

тѣлесныя

   

чувства

слабы,

 

безжизнены,

 

а

 

безъ. этого

   

нѣтъ

 

и

 

пріятнаго

 

ощу-

щенія

 

здоровья.

   

Какой

 

конь

  

бываетъ

 

полезнѣе — утучняе-

мый

 

въ

 

бездѣйствіи,

 

или

 

употребляемый

 

на

  

работу?

 

Какой

корабль

 

бываетъ

 

нядежяѣе— -плавающій,

 

или

  

стоящій

 

безъ

движенія?

 

Какая

 

вода

 

бываетъ

 

питательнее—текучая,

 

или

стоячая?

 

Какое

 

жедѣзо

 

бываетъ

 

лучше—употребляемое

 

въ

дѣло,

 

или

 

лежащее

 

безъ

 

движенія?

 

То

 

блеститъ

 

и

 

уподоб-

ляется

 

серебру,

 

а

 

это

 

покрывается

 

ржавчиною

 

и

 

даже

 

те-

ряетъ

 

часть

 

вещества

 

своего.

 

Нѣчго

 

подобное

 

происходить

и

 

въ

 

празднолюбивой

 

душъ:

 

какъ

 

бы

 

ржавчина

 

покрываетъ

ее

 

и

 

истребляетъ

 

ея

 

свѣтлость.

 

Нѣтъ,

 

подлинно,

 

нѣтъ

 

ни-

чего

 

въ

 

мірв,

 

что

 

не

 

портилось

 

бы

 

отъ

 

бездѣйствія.

 

Сама
земля,

 

остающаяся

 

въ

 

покоъ,

 

произращдеть

 

тернія

 

и

 

волчцы,

дурныя

 

травы

 

и

  

безплодаыя

 

деревья,

 

а

 

получающая

 

воз-

дѣдываніе

 

обильно

   

производить

  

питательные

 

плоды.

 

Вся-
кое

 

существо

 

отъ

 

бзздѣйствія

 

портится,

 

а

 

отъ

 

свойствен-
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пой

 

ему

 

дѣятельности

 

становится

 

полезнымъ.

 

Вездѣйствіе

повреждаетъ

 

даже

 

члены

 

тѣлесные:

 

если

 

глазъ

 

иди

 

уста,

или

 

чрево

 

не

 

исполняетъ

 

своего

 

дѣла,

 

то

 

впадаетъ

 

въ

 

край-

нюю

 

болѣзнь;

 

но

 

ничто

 

такъ

 

не

 

терпитъ

 

отъ

 

этого,

 

какъ

душа.

Впрочемъ,

 

какъ

 

праздность

 

есть

 

зло,

 

такъ

 

и

 

не

 

над-

лежащая

 

дѣятельность.

 

Подобно

 

тому,

 

какъ

 

если

 

бы

 

кто

нѳ

 

сталъ

 

ѣсть

 

ничего,

 

повредилъ

 

бы

 

свои

 

зубы,

 

и

 

если

 

бы

сталъ^ѣсть

 

ненадлежащее,

 

произвелъ

 

бы

 

въ

 

нихъ

 

оскомину;

такъ

 

точно

 

и

 

въ

 

душѣ,—

 

если

 

она

 

не

 

дѣлаетъ

 

вичего

 

или

дѣлаетъ

 

недолжное,

 

то

 

теряетъ

 

свою

 

силу.

 

Посему

 

поста-

раемся

 

не

 

потребной

 

дѣятельности

 

(любостяжанія,

 

гнѣва,

зависти

 

и

 

прочихъ

 

страстей)

 

избѣгать,

 

дѣла

 

же,

 

заповѣ-

данныя

 

Евангеліемъ,

 

совершать

 

со

 

всеусердіемъ,

 

дабы

 

намъ

сподобиться

 

обѣтованвыхъ

 

благъ,

 

благодатію

 

и

 

человѣко-

дюбіемъ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

Которому

 

со

 

без-

начальнымъ

 

Отцемъ

 

и

 

Божественнымъ

 

Духомъ

 

слава,

 

дер-

жава,

 

честь

 

и

 

поклоненіе

 

нынѣ

 

и

 

присно,

 

и

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ.

Аминь.

Разборъ

 

раскольнической

 

брошюры

 

,,Нѣчто

 

объ
единовѣріи

 

и

 

единовѣрцахъ и

 

(Изд.

 

Газеты

 

за-

граничной

 

,,Слово

 

Правды").

|

        

(Продолжете

 

*).

Текстъ

 

„Брошюры".

Ты

 

пишешь,

 

полагая,

 

что

 

и

 

я

 

съ

 

такимъ

 

твоимъ

 

мнѣ-

ніѳмъ

 

буду

 

согласенъ,

 

что

 

,,единовѣрцы

 

по

 

отношевію

 

своему

къ

 

пріютившей

 

ихъ

 

церкви

 

подобятся

 

гЬмъ,

 

которые

 

въ

 

древніѳ

времена

 

христіанства

 

при

 

совершеніи

 

у

 

христіанъ

 

Божествен-

*)

 

См.

 

Ш

 

10

 

Кишин.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

за

 

1898

 

г.
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ной

 

литурии,

 

послѣ

 

извтзстнаго

 

вовглашенія:

 

„оглашѳніи

 

изы-

дите",

 

поспѣшно

 

удалялись

 

изъ

 

храма".

   

Но

 

я

 

съ

 

своей

 

сто-

роны

 

полагаю,

 

и

 

не

 

безъ

   

основанія,

 

что

 

къ

 

„оглашеннымъ1

единовѣрцевъ

   

подобить

   

нельзя.

    

,,Оглашѳніи",

   

входя,

   

или

имѣя

 

намтзреніѳ

 

войти

 

въ

 

составъ

 

Христовой

 

церкви,

 

ничего

съ

 

собой

   

туда

 

не

 

приносили

 

и

 

никакихъ

 

условій,

 

или

   

кон-

трактовъ

 

по

 

поводу

 

этого

  

не

 

заключали.

 

Единовѣрцы

 

же

 

на-

оборотъ:

 

Они

 

при

 

своѳмъ

 

соединѳніи

 

съ

  

цѳрковію

 

заключили

контрактъ

 

на

 

извѣотныхъ

 

условіяхъ

 

и

 

принесли

 

съ

 

собою

 

въ

церковь,

 

по

 

словамъ

 

своихъ

 

архипастырей,

 

съ

 

, , некоторыми

погрешностями"

 

(Митроп.

 

Платонъ

 

въ

 

своѳмъ

 

заключеніи

 

къ

къ

 

единовѣрческимъ

 

пунктамъ)

 

свои

 

„особыя

 

книги,

 

свою

 

ли-

тургію,

 

свсе

 

крестное

 

знамѳніе",

 

а

 

„сія

 

вся",

 

по

 

учѳнію

 

тѣхъ

же

 

лицъ,

 

„суть

 

знаменіе

   

ереси

 

и

 

раздора,

 

и

 

который

 

сицѳвая

глаголетъ

 

(т.

 

ѳ.

   

что

 

изданныя

   

до

 

п.

 

Никона

 

книги

 

правы

 

и

спасительны,

 

что

 

двуперстное

 

сложеніе —преданіѳ

 

св.

 

апостолъ

и

 

св.

  

отѳцъ)

 

и

 

тако

 

вѣруетъ

 

есть

 

чуждъ

 

православная

 

вѣры"

(Скрижаль,

   

часть

   

1-ая

 

стр.

  

639—760).

 

Ничего

 

подобнаго

   

у

,,оглашенныхъ"

 

не

 

было.

 

Они

 

уже

 

съ

 

момента

 

своего

 

жѳланія

принять

 

христіанство

 

числились

 

и

 

находились

 

въ

 

Христовой

Дѳркви,

 

простиравшей

 

къ

 

нимъ

 

свои

 

матѳринскія

 

объятія.

 

и

лишь

   

только

 

до

 

поры

   

до

 

времени

   

не

   

удостоивались

   

чѳоти

быть

 

участниками

 

въ

 

литургіи

 

вѣрныхъ.

 

У

 

ѳдиновѣрцевъ

 

жѳ

опять

 

не

 

то, —они

 

и

 

соединились

 

или

 

соединяются

 

съ

 

церковію

не

 

искренно,

 

опять

 

таки

 

по

 

словамъ

 

своихъ-лсѳ

 

архипастырей,

но

 

съ

 

признаками

 

своей

 

„непокоривой

 

злой,

 

немиролюбивой

 

и

гордоерѳтичествующей

   

совѣсти",

   

(Сборн.

 

Проток.

 

Общ.

 

Люб.

Дух.

  

Проев,

 

издан.

 

1870,

 

стр.

 

170)

 

какъ

 

говорятъ

 

о

 

нихъ

 

отцы

(т.

 

ѳ.

    

архипастыри

   

ихъ).

 

Ибо

   

по

 

разъясненію,

   

сдѣланному

Св.

  

Синодомъ,

 

если

 

кто

 

при

 

соѳдинѳніи

   

своемъ

 

съ

   

цѳрковію

,,образъ

 

служенія

 

раскольничьяго

 

(т.

 

е.

 

двупѳрстнаго)

   

перѳ-

мѣнити

 

не

 

похощетъ,

  

(о

 

томъ)

 

молено

 

знать,

 

что

 

онъ

 

безотвѣт-

но

 

улрямъ

 

и

 

непокоривъ

 

пребываѳтъ

 

и

 

не

 

съ

 

доброю

 

совѣстью,

но

 

лукаво,

 

лицѳмѣрно

 

и

 

коварно,

 

приходитъ

 

къ

 

церковному

 

сое-

диненно

 

(См.

   

тамъжѳ).

   

Да

 

и

 

по

 

соѳдинѳніи

 

своемъ

 

съ

   

цѳр-

ковію,

   

по

 

замѣчанію

   

сдѣланному

   

однимъ

 

изъ

   

миссіонѳровъ

господствующей

 

церкви,

 

ѳдиновѣрцы

 

находятся

 

не

 

въ

 

церкви,

но

 

прямо-таки

 

въ

   

лохани.

 

Вотъ

 

что

 

читаемъ

 

по

 

поводу

 

ска-

заннаго

 

въ

 

газѳтѣ

 

„Совремѳнныя

 

Извѣстія

 

(№

 

198

 

за

 

1885

 

г.)-'

„Года

 

два

 

тому

 

назадъ,—пишетъ

 

коррѳсподнѳнтъ

 

этой

 

гавѳты,—
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сколько

 

могу

 

припомнить,

   

кажется

 

въ

 

дѳкабрѣ

 

мѣсяцтз,

 

слу-

чилось

   

быть

 

въ

   

Мурашкиа'Ь

   

(торговое

   

село

   

Нижѳгородск.

губ.)

   

миссіонѳру

   

Нижѳгородскаго

   

братства

   

св.

   

Креста.

    

Во

время

   

базарнаго

   

дня

   

сен

 

миссіонеръ

 

публично

 

среди

   

толпы

безъ

   

зазрѣнія

 

совѣсти

 

позорилъ

 

огульно

 

все

 

старообрядчество.

При

 

этомъ

 

кто-то

 

его

 

спросилъ:

 

а

 

какъ

 

онъ

 

считаетъ

 

церковь

ѳдиновѣрчѳскую?

 

На

 

это

 

мисоіонѳръ

 

не

 

задумавшись

 

сказалъ,

что

 

единоверческая

   

церковь

   

лохань,

 

въ

 

которую

 

сливаются

всякія

 

нечистоты.

 

Какая

 

дѳ

 

это

 

церковь?

 

(добавилъ

 

велемуд-

рый

 

братчикъ-миссіонѳръ).

 

Она

 

и

 

дана

 

лишь

 

бы

 

утвшать

 

ду-

раковъ".

 

И

 

такое

   

умозаклгоченіѳ

 

миссіонѳра

 

было

   

высказано

имъ

 

не

 

безъ

 

оонованія.

 

Основаніѳмъ

 

для

 

него

 

служило

 

учѳніе

паотырэй

 

церкви,

 

пріютившѳй

 

къ

 

сѳбъ

 

единовѣрцѳвъ.

 

По

  

учѳ-

нію

 

сихъ

 

пастырей

 

значится,

 

что

 

въ

 

Евхаристіи,

 

совершаемой

на

 

7

   

проофорахъ,

 

какъ

 

это

   

дѣлаѳтся

 

единовѣрчѳскими

    

свя-

щенниками

 

,,не

 

можетъ

   

быти

  

сущее

 

тѣло

 

Христово

 

и

 

кровь

Христова

 

весьма".

 

(Пращица,

 

отв.

 

212).

 

Ибо,

 

по

 

словамъ

 

од-

ного

 

изъ

  

найболѣѳ

 

рьяныхъ

   

.антагонистовъ

 

старины,

    

якобы

безъ

 

произношенія

 

словъ:

   

„приложивъ

 

Духомъ

 

Твоимъ

 

Свя-

томъ",

 

которыхъ

 

словъ

 

нѣтъ

 

въ

 

единовърчѳскихъ

 

Служѳбни-

кахъ,

 

„не

 

могутъ

 

пресуществиться

 

хлѣбъ

 

въ

 

тѣло,

 

а

 

вино

 

въ

кровь

 

Христовы"

 

(Опровѳрженіѳ

 

записки

 

о

 

русскомъ

 

расколе,

соч.

 

иг.

 

Парѳѳнія,

 

стр.

 

20).

 

А

 

поэтому,

 

конечно,

 

и

 

не

 

допус-

кается

 

сынъ

 

Грѳкороссійской

 

церкви

 

причащаться

 

въ

 

церковь

единоверческую,

 

развѣ

   

только

 

при

 

смѳртномъ

 

случаѣ,

 

когда

негдѣ

 

найти

 

Грѳкороссійской

 

церкви

 

священника

 

(Резолюція

митр.

 

Платона

 

на

 

11

 

пунктъ

 

единовѣрчѳскаго

 

контракта).

Разборъ

 

„Брошюры"

Уподоблѳніѳѳдиновѣрцевъ

 

оглагаѳннымъ

 

сдѣлано

 

старообрядцѳмъ

весьма

 

неудачно,

 

и

 

притомъ

 

сдѣлано

 

на

 

пользу

 

ѳдиновѣрцамъ

 

н

во

 

вредъ

 

старообрядчеству.

 

,,Два

 

чина

 

ѳста

 

оглаіпѳнныхъ,

 

гово-

рятъ

 

отцы

 

Неокѳсарійскаго

 

собора,

 

еда

 

убо

 

суть,

 

ижѳ

 

вновѣ

пришѳдше

 

къ

 

соборнѣй

 

церкви,

 

тѣмжѳ

 

яко

 

не

 

совѳршѳннѣйшѳ

суще,

 

по

 

послуінаніи

 

Святыхъ

 

писаній,

 

и

 

по

 

божестве

 

ннѣмъ

 

Еван-
гѳліи

 

абіѳ

 

исходятъ

 

изъ

 

цѳрквѳ.

 

Друзіи

 

же,

 

иже

 

время

 

сотвориша,

приступившѳ

 

къ

 

соборнѣй

 

церкви

 

и

 

быша

 

совѳршѳнаѣиши:

 

тѣмжѳ

uo

 

евангѳліи

 

оглашѳннихъ

 

молитвы

 

ожидаютъ.

 

И

 

егда

 

возгласить

діаконъ,

 

оглашѳніи

 

главы

 

ваши

 

Госнодѳви

 

преклоните,

 

и

 

тіи

 

ко-
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лѣна

 

поклоняютъ,

 

да

 

совѳртѳннѣйшѳ

 

убо,

 

яко

 

вкусив

 

шѳ

 

добрыхъ

Божіихъ

 

глаголъ,

 

и

 

согрѣінивгпѳ,

 

проставляема

 

бываютъ

 

отъ

 

сво-

его

 

ыѣста

 

и

 

въ

 

нослушающахъ

 

поставляются,

 

ащѳ

 

и

 

послуліающѳ,

согрѣшающѳ

 

согрѣшаютъ,

 

изъ

 

цѳрквѳ

 

весьма

 

да

 

изринутая

 

(Тол-
кование

 

па

 

50

 

ііравало

 

Неокесар.

 

собор).

 

Согласно

 

сему

 

учитъ

и

 

14 — оѳ

 

правило

 

1 — го

 

всѳлѳнскаго

 

собора.

 

Итакъ

 

по

 

ученію

отцевъ

 

1 — го

 

всѳлоискаго

 

и

 

Нѳокѳсарійскаго

 

соборовъ

 

— два

 

чина

оглашѳнныхъ:

 

къ

 

первому

 

чипу

 

относятся

 

изъявляющее

 

жѳланіѳ

приступить

 

къ

 

Св.

 

Церкви,

 

а

 

потому

 

наставляемые

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

готовя щіеся

 

къ

 

Ов.

 

Крѳщѳнію,

 

а

 

ко

 

второму

 

впадіяіѳ

 

въ

 

грѣхъ,

а

 

потому

 

на

 

три

 

года

 

обреченные

 

быть

 

вмѣстѣ

 

съ

 

оглашенными

пѳрваго

 

чина.

 

Іѵъ

 

какому-жѳ

 

чину

 

оглашѳнныхъ

 

отнѳсѳтъ

 

<ѵгаро-

обрядецъ

 

ѳдаповѣрцѳвъ-къ

 

первому,

 

или

 

же

 

ко

 

второму?

 

Если
къ

 

первому,

 

то

 

иусть

 

докажѳтъ

 

что

 

ѳдиновѣрцы

 

нѳ

 

крещены,

 

но

только

 

оглашаются

 

для

 

получѳнія

 

крещѳнія,

 

если-же

 

ко

 

второму,

то

 

пусть

 

укажѳтъ,

 

въ

 

чѳмъ

 

согрѣгаили

 

ѳдиновѣрцы

 

и

 

за

 

что,

 

по-

сему,

 

они

 

не

 

удостопваются

 

святаго

 

крѳщенія.

 

Вотъ

 

въ

 

какомъ

смѣшпомъ

 

и

 

жалкомъ

 

положеніи

 

оказался

 

старообрядѳцъ

 

по

 

сему

вопросу.

 

Кромв

 

этого,

 

по

 

8

 

правилу

 

Ѳеофила,

 

Архіѳпископа

Александрійскаго,

 

оглашеніи

 

да

 

не

 

вкусять

 

отъ

 

просфоръ,

 

но

 

ток-

мо

 

вѣрніп.

 

Прошу

 

старообрядца

 

показать,

 

примѣнимо-ли

 

къ

 

ѳди-

новѣрцамъ

 

и

 

сіѳ

 

правило?

 

Вообще,

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

никакого,

рѣшительно,

 

сравнѳнія

 

не

 

можѳтъ

 

быть

 

между

 

оглашенными,

 

еще

некрещѳнными,

 

и

 

ѳдиаовѣрцами,

 

истинными

 

чадами

 

единой

 

свя-

той,

 

соборной

 

и

 

апостольской

 

Церкви.

 

Состояніе

 

оглашѳнныхъ

 

внѣ

ограды

 

Церкви

 

Христовой

 

скорѣѳ

 

и

 

вѣрнѣе

 

нашшанаетъ

 

о

 

нѳ-

законномъ

 

отдѣленіи

 

староборядцѳвъ

 

отъ

 

Церкви

 

и

 

скитаніѳ

 

ихъ

по

 

дѳбрямъ

 

раскола

 

.Одинаковую

 

участь

 

за

 

гробомъ,

 

именно

 

вѣч-

ноѳ.

 

осужденіѳ,

 

ожпдаѳтъ

 

какъ

 

оглашенныхъ,

 

умиравщихъ

 

бѳзъ

просвѣщенія

 

святымъ

 

крѳщѳніѳмъ,

 

такъ

 

и

 

старообрядцевъ,

 

умира-

ющихъ

 

внѣ

 

ограды

 

Церкви

 

Христовой,

 

такъ

 

какъ,

 

кромѣ Церкви,

нигдѣ

 

нвсть

 

спасенія

 

(Вел.

 

Кат.

 

121

 

обор

 

и

 

122).

 

Сравапвъ
довольно

 

неудачно

 

единовѣрцевъ

 

съ

 

оглагаѳяиыми,

 

старообрядецъ

далѣѳ

 

говоритъ,

 

что

 

единовѣрцы

 

принесли

 

съ

 

собою

 

въ

 

Церковь,
по

 

свидѣтѳльству

 

м.

 

Платона,

 

нѣкоторыя

 

погрешности.

 

М,

 

Пла-
тонъ

 

въ

 

своѳмъ

 

заключены

 

къ

 

16

 

пунктамъ

 

единовѣрія,

 

дей-

ствительно,

 

говоритъ:

 

,,Однако

 

Церковь,

 

яко

 

мать

 

сердобольная,
разсудила

 

за

 

благо

 

учинить

 

нѣкотороѳ

 

таковымъ

 

въ

 

нѳвѣдѣніи

погрвшающимъ

 

снисхожденіе 1"

 

и

 

не

 

много

 

ниже,,

 

сіе

 

почитается

нужнымъ,

 

дабы

 

всѣмъ

 

вѣдомо

 

было,

 

по

 

какой

 

винѣ

 

церковь

 

нынѣ
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таковое

 

имъ

 

нынѣ

 

творитъ

 

снисхождѳніе,

 

и

 

дабы

 

развратные

(подобные

 

старообрядцу)

 

не

 

перетолковывали,

 

аки

 

бы

 

Святая
Церковь

 

свое

 

прегрѣшеніѳ,

 

а

 

ихъ

 

истину,

 

познала,

 

какъ

 

то

 

нѣ-

которыѳ

 

дерзаютъ

 

мыслить

 

и

 

говорить''.

 

Въ

 

привѳдѳнныхъ

 

вы-

раженіяхъ

 

М.

 

Платона:

 

,

 

,въ

 

невѣдѣніи

 

погрѣшающинъ"

 

и

 

„аки

бы

 

Святая

 

Церковь

 

свое

 

прегрѣшеніѳ,

 

а

 

ихъ

 

истину,

 

познала"
каковыя

 

выражѳнія

 

имѣѳтъ

 

въ

 

виду

 

и

 

старообрядѳцъ

 

въ

 

привѳ-

денномъ

 

мѣстѣ

 

письма,

 

содержится

 

мысль

 

о

 

книгахъ

 

ѳдиновѣрче-

скихъ,

 

въ

 

коихъ

 

встрѣчаются

 

нѣкоторыя

 

погрѣшносги,

 

пли

 

не-

исправности.

 

Для

 

доказательства

 

справедливости

 

высказанной

 

М.
Платономъ

 

мысли

 

о

 

неисправности

 

книгъ,

 

нанѳчатанныхъ

 

при

 

пѳр-

выхъ

 

пяти

 

россійскихъ

 

патріарховъ,

 

я

 

укажу

 

только

 

на

 

одну

 

по-

грѣшвость,

 

обрѣтающуюся

 

въ

 

книгахъ

 

патріарха

 

Іосифа.

 

Въ

 

ир-

мосѣ

 

седьмой

 

яѣсни

 

канона

 

Кресту:

 

,, безумна

 

заповѣдь

 

мучителя",
одно

 

мѣсто

 

напечатано

 

въ

 

4-хъ

 

различныхъ

 

выражѳніяхъ.

 

Такъ,
въ

 

служебной

 

сентябрской

 

минеи

 

7153

 

года

 

на

 

праздникъ

 

Воз-
движеяія

 

Честнаго

 

Креста

 

(л.

 

207):

 

„но

 

дышущу

 

хладному

 

духу,,

со

 

онѣмъ

 

суще

 

пояху."

 

Въ

 

той

 

же

 

минеи

 

16-го

 

числа

 

(л.

 

240):
„но

 

дышущу

 

хладному

 

духу,

 

со

 

огнемъ

 

суще

 

пояху."

 

Въ

 

слу-

жебной

 

августовской

 

минеѣ.

 

7154

 

года,

 

въ

 

катавасіа

 

Кресту
(.л.

 

10):

 

„но

 

дышущу

 

хладному

 

духу,

 

со

 

ангедомъ

 

суще

 

пояху"
Въ

 

октоихѣ,

 

напечатанномъ

 

7157

 

года,

 

въ

 

пятокъ

 

на

 

утре-

ни,

 

въ

 

канонѣ

 

Кресту

 

(л.

 

3881):

 

,,но

 

дышущу

 

хлад-

ному

 

духу,

 

во

 

огнѣ

 

суще

 

пояху"

 

Но

 

съ

 

сими

 

и

 

подобными

 

имъ

ііогрѣшностями

 

единовѣрцы

 

являются,

 

какъ

 

чада

 

Церкви,

 

право-

славными

 

наравнѣ

 

съ

 

христианами

 

до

 

патріарха

 

Никона,

 

употреб-
лявшими

 

нѳисиравлѳнныя

 

книги

 

и

 

никѣмъ

 

не

 

объявленными

 

за

сіѳ

 

еретиками,

 

неправославными,

 

а

 

тѣмъ

 

паче

 

оглашенными.

 

Если

за

 

подобныя

 

погрѣшности

 

старообрядѳцъ

 

уподобляѳтъ

 

ѳдиновѣрцевъ

оглашеннымъ,

 

то

 

онъ

 

должѳнъ

 

назвать

 

оглашенными

 

всѣхъ

 

отцевъ

стоглаваго

 

собора

 

и

 

пять

 

нервыхъ

 

россійскихъ

 

патріарховъ,

 

признав-

шихъ

 

въ

 

существовавшихъ

 

прп

 

нихъ

 

богослужебныхъ

 

книгахъ

 

по-

грѣшности,

 

или

 

неисправности,

 

и

 

однако

 

употреблявшихътакія

 

кни-

ги

 

подобно

 

единовѣрцамъ,

 

при

 

богослуженіи.

 

Далѣѳ

 

старообрядецъ
говоритъ,

 

что

 

будто

 

православные

 

архипастыри

 

называютъ

 

ѳди-

новѣрчѳскія

 

книги,

 

литургію

 

и

 

крестное

 

знамѳніѳ

 

знамѳніѳмъ

 

ереси

и

 

раздора,

 

а

 

ѳдиновѣрцѳвъ,

 

тако

 

глаголющихъ

 

и

 

тако

 

вѣрующихъ,

чуждыми

 

православной

 

вѣры

 

и

 

въ

 

доказательство

 

сего

 

ссылается

на

 

1

 

часть

 

Скрижали

 

стр.

 

639-760.

 

На

 

этихъ

 

страницахъ

 

по-

именованной

 

книги

 

напечатана

 

отвѣтная

 

грамота

 

Константинополь-
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скаго

 

патріарха

 

Паисія

 

иатріарху

 

Никону.

 

Вотъ

 

что

 

мы

 

находимъ

на

 

711

 

страницѣ:

 

,,0

 

епископѣ-же

 

коломѳнскомъ

 

Павлѣ,

 

и

 

о

протопопѣ

 

Іоаннѣ

 

Нѳроновѣ.

 

ажѳ

 

глаголюта,

 

яко

 

не

 

согласуѳта

съ

 

вами,

 

ниже

 

книги

 

ихъ,

 

ниже

 

литургія

 

ихъ,

 

ниже

 

знамѳніѳ

 

ихъ,

и

 

оболгаюта

 

молитвы

 

наша,

 

яко

 

бываютъ

 

страха

 

ради

 

чѳловѣ-

чѳскаго,

 

а

 

не

 

страха

 

ради

 

Божія,

 

и

 

яко

 

инако

 

молится

 

патріархъ
въ

 

дитургін

 

отъ

 

прочихъ

 

священниковъ,

 

сирѣчь

 

саарѳннѣе,

 

и

худѣе

 

страха

 

ради

 

Божія

 

и

 

ищетъ

 

иныхъ

 

молитвъ,

 

разньствую-

щихъ

 

отъ

 

оныхъ,

 

яже

 

имать

 

литургія

 

наша

 

наипаче

 

о

 

убогихъ,
якоже

 

пишете

 

во

 

осмомъ

 

п

 

девятом ь

 

прошеніи,

 

отвѣщаѳмъ:

 

яко

сія

 

вся

 

суть

 

знамѳнія

 

ереси

 

п

 

раздора,

 

и

 

который

 

сицѳваа

 

гла-

голѳтъ

 

и

 

вѣруѳтъ,

 

ѳстъ

 

чуждь

 

православныя

 

нашѳя

 

вѣры."

 

Ясно,
что

 

въ

 

семь

 

мѣстѣ

 

своего

 

посланія

 

патріархъ

 

Паисій

 

говоритъ

не

 

объ

 

единовѣрцахъ ,

 

а

 

о

 

ѳпископѣ

 

Павлѣ

 

Коломенскомъ

 

и

 

о

лротопопѣ

 

Іоаннѣ

 

Нѳроновѣ

 

и

 

о

 

подобныхъ

 

имъ.

 

О

 

дѣйствіяхъ

епископа

 

Павла

 

Коломѳнскаго,

 

и

 

протопоповъ

 

Іоанна

 

Неронова,
Аввакума

 

и

 

другихъ

 

подобныхъ

 

патріархъ

 

Паисій

 

говоритъ,

 

что

они

 

суть

 

знаменіе

 

ереси

 

и

 

раздора.

 

Въ

 

чѳмъ

 

заключались

 

дѣй-

ствія

 

сихъ

 

лицъ,

 

названныя

 

патр.

 

Паисіемъ

 

знамѳніемъ

 

ереси

 

и

раздора?

 

Въ

 

1653

 

году

 

патріархъ

 

Никонъ

 

издалъ,, память"

 

о

поклонахъ

 

и

 

объ

 

употрѳблѳніи

 

троѳпѳрстія.

 

По

 

сему

 

поводу

 

про-

тонопъ

 

Казанскаго

 

собора

 

Иванъ

 

Нероновъ

 

пригласилъ

 

къ

 

сѳбѣ

протопопа

 

Аввакума

 

и

 

другихъ

 

близкихъ

 

имъ

 

сторонниковь.

 

Вотъ
что

 

предприняли

 

сіи

 

лица

 

для

 

противодѣйствія

 

патр.

 

Никону.
,,Мы

 

задумались,

 

пишѳтъ

 

самъ

 

Аввакумъ

 

въ

 

своемъ

 

жизнеопи-

сании,

 

сошѳдгоеся

 

между

 

собою:

 

видимъ

 

яко

 

зима

 

хощѳтъ

 

быти,
сердце

 

озябло

 

и

 

ноги

 

задрожали.

 

Нероновъ

 

приказалъ

 

мнѣ

 

идти

въ

 

церковь

 

(т.

 

ѳ.

 

Казанскій

 

соборъ),

 

а

 

самъ

 

единъ

 

скрылся

 

въ

Чудовъ,

 

седмицу

 

въ

 

иалаткѣ

 

молился

 

и

 

тамъ

 

ему

 

отъ

 

образа

 

гласъ

бысть

 

во

 

время

 

молитвы-время

 

присаѣ

 

страданія,

 

подобаѳтъ

 

вамъ

неослабно

 

пострадати.

 

Онъ

 

же

 

мнѣ,

 

плачуча,

 

сказалъ,

 

также

 

Ко-
ломенскому

 

епископу

 

Павлу,

 

потомъ

 

Даніилу,

 

Костромскому

 

про-

топопу,

 

также

 

сказалъ

 

всей

 

братіи."

 

Аввакумъ

 

самъ

 

также

 

от-

казался

 

ходить

 

въ

 

церковь

 

къ

 

богослужѳнію,

 

а

 

предпочелъ

 

за-

вести

 

на

 

дворѣ

 

Неронова

 

въ

 

сушилѣ

 

всенощное

 

бдѣніѳ

 

куда

 

сзы-

валъ

 

прихожанъ

 

Казанскаго

 

Собора,

 

увлѳкалъ

 

туда

 

дѣтей

 

ихъ

и

 

научалъ

 

всѣхъ

 

говорить:

 

,,что

 

въ

 

нѣкотороѳ

 

время

 

и

 

конюшня

де

 

ииыя

 

церкви

 

лучше."

 

(Брат.

 

Слов.

 

стр.

 

30-31

 

годъ

 

1885

 

г.).
Такимъ

 

образомъ

 

Еиископъ

 

Павѳлъ

 

Коломенскій,

 

протопопы

 

Иванъ

Нероновъ,

 

Аввакумъ,

 

Даніилъ

 

и

 

другіѳ

   

самовольно

  

отделились
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отъ

 

своего

 

патріарха

 

и

 

самочинно

 

завели

 

отдѣльноѳ

 

богослуженіѳ.

За

 

нодобныя

 

дѣйствія

 

они

 

по

 

5

 

и

 

гі-ому

 

правиламъ

 

Гангрскаго
собора

 

подлѳжатъ

 

проклятію.

 

6-ое

 

правило

 

гласитъ:

 

,,Аще

 

кто

кромѣ

 

соборныя

 

Цѳрквѳ

 

о

 

сѳбѣ

 

собирается,

 

и

 

не

 

радя

 

о

 

Церкви
цѳрковныя

 

хощѳтъ

 

творити,

 

не

 

сущу

 

съ

 

нимъ

 

пресвитеру

 

по

 

воли

епископли,

 

да

 

будѳтъ

 

нроклятъ,"

 

а

 

въ

 

5-омъ

 

мы

 

читаѳмъ:

 

„Ащѳ

кто

 

учитъ

 

домъ

 

Божій,

 

рѳкшѳ

 

Церковь

 

прѳобидѣти,

 

и

 

не

 

радити

о

 

ней,

 

пи

 

собиратися

 

въ

 

ней

 

во

 

время

 

молитвы

 

на

 

пѣніѳ,

 

да

будетъ

 

проклятъ."

 

Значить

 

патр.

 

Паисій

 

назвалъ

 

знамѳніѳмъ

ѳрѳси

 

и

 

раздора

 

самовольное

 

отдѣдѳніѳ

 

отъ

 

церкви

 

и

 

отъ

 

патрі-
арха

 

епископа

 

Павла,

 

протопопа

 

Іоанна

 

Неронова,

 

Аввакума

 

и

другихъ

 

самоличное

 

служѳніѳ

 

ихъ,

 

а

 

не

 

книги,

 

по

 

которымъ

 

они

служили,

 

и

 

не

 

чины

 

и

 

обряды,

 

которые

 

они

 

употребляли

 

при

богослужѳніи.

 

Тому,

 

что

 

это

 

такъ

 

нужно

 

понимать,

 

а

 

не

 

иначе

поучаетъ

 

насъ

 

самъ

 

патріархъ

 

Паисій,

 

который

 

немного

 

выше

въ

 

своей

 

грамотѣ

 

говоритъ:

 

,,нѳподобаѳтъ

 

убо

 

ниже

 

нынѣ,

 

(яко-
же

 

дрѳвлѳ)

 

нѳпщѳвати,

 

яко

 

развращается

 

вѣра

 

паша

 

право-

лавная,

 

ащѳ

 

ѳдннъ

 

творитъ

 

послѣдованіѳ

 

свое

 

мало

 

различное

отъ

 

другаго

 

въ

 

вѳщахъ,

 

яжѳ

 

не

 

суть

 

существитѳльныя,

 

сирѣчь

составы

 

вѣры,

 

только

 

да

 

согласить

 

въ

 

нужныхъ

 

и

 

свойствѳнныхъ

съ

 

соборною

 

Церковью

 

(Скриж.

 

ч.

 

1

 

стр.

 

648).

 

По

 

мысли

 

патр.

Паисія,

 

обряды,

 

къ

 

числу

 

которыхъ

 

должно

 

отнести

 

двупѳрстіе

сугубое

 

аллилуіа,

 

сѳмипросфоріѳ

 

и

 

другіѳ

 

чины,

 

употребляемые
единовѣрцами,

 

если

 

съ

 

ними

 

не

 

соединяется

 

никакого

 

неправос-

лавная

 

мудрованія

 

и

 

если

 

они

 

не

 

служатъ

 

причиною

 

раздѣлѳ-

нія

 

и

 

вражды,

 

сами

 

по

 

сѳбѣ

 

не

 

нарушаютъ

 

вѣры

 

и

 

могутъ

 

быть
различны.

 

Если

 

патріархъ

 

Иаисій

 

рѳкомендовалъ

 

Никону

 

патрі-
арху

 

троѳпѳрстіѳ

 

для

 

крѳстнаго

 

знамѳнія

 

и

 

имѳнословія

 

для

 

бла-
гословѳнія,

 

то

 

только

 

потому,

 

какъ

 

самъ

 

выражается,

 

что

 

сіи
обряды,

 

въ

 

сравнѳніи

 

съ

 

двоѳнѳрстіѳмъ,

 

.,болѣѳ

 

благословѳны

 

и

пристойны 0 '

 

т.

 

е.

 

точнѣѳ

 

выражаютъ

 

мысли,

 

кааія

 

соединяются

съ

 

крѳстнымъ

 

знамѳніемъ

 

и

 

благословѳніемъ,

 

а

 

не

 

потому,

 

что

двоѳперстіе

 

и

 

другіѳ

 

обряды

 

суть

 

знаменіѳ

 

ереси

 

и

 

раздора

 

(Скриж.
ч.

 

1

 

стр.

 

741—743).
Единовѣрцы

 

употрѳбляютъ

 

дониконовскія

 

книги

 

и

 

такъ

 

на-

зываемые

 

старые

 

чины

 

и

 

обряды

 

не

 

въ

 

противленіѳ

 

Святой
Церкви,

 

но

 

въ

 

полное

 

послушаніѳ

 

ѳя

 

и

 

по

 

ѳя

 

благословѳнію*

старообрядцы

 

же

 

всѣхъ

 

толковъ

 

употрѳбляютъ

 

тѣжѳ

 

книги

 

и

 

об-
ряды,

 

подобно

 

своимъ

 

первоучителямъ,

 

въ

 

иротивлѳніѳ

 

Святой
Церкви,

 

а

 

потому

 

они,

 

а

 

не

 

единовѣрцы,

 

по

 

суду

 

5

 

и

 

6-го

 

пра-
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вилъ

 

Гангрскаго

 

собора

 

подлежатъ

 

проклятію;

 

ихъ

 

дѣйствія,

 

а

не

 

дѣйствія

 

единовѣрцевъ,

 

являются

 

знамѳніемъ

 

ереси

 

и

 

раздора

и

 

наконецъ,

 

они,

 

а

 

не

 

ѳдиновѣрцы,

 

чужды

 

православной

 

вѣры

и

 

Церкви,

Далѣѳ,

 

старообрядецъ

 

обвиняетъ

 

единовѣрцевъ

 

въ

 

томъ,

что

 

будто

 

„они

 

соединяются

 

съ

 

Церковью

 

не

 

искренно,

 

но

 

съ

признаками

 

своей

 

непокорливой,

 

злой,

 

немиролюбивой

 

и

 

гордо -

ѳретичеств-ующей

 

совѣсти,

 

какъ

 

говорятъ

 

о

 

нихъ

 

отцы"

 

(Сбор.
Прот.

 

Общ.

 

Люб.

 

Дух.

 

Проев,

 

изд.

 

1870

 

г.

 

стр.

 

170)

 

„Ибо,
по

 

разъясненію,

 

сдѣланному

 

Св.

 

Синодомъ",

 

продолжаѳтъ

 

ста-

рообрядецъ,

 

,,если

 

кто

 

при

 

соедннѳніи

 

своѳмъ

 

съ

 

церковью,

образъ

 

сложѳнія

 

раскольничьяго

 

(т.

 

ѳ.

 

двупѳрстнаго)

 

перемѣнити

не

 

хощѳтъ,

 

(о

 

томъ)

 

можно

 

сказать,

 

что

 

онъ

 

бѳзотвѣтно

 

упрямъ

и

 

нѳпокоривъ

 

пребываѳтъ

 

и

 

не

 

съ

 

доброю

 

совѣстью,

 

но

 

лукаво,

лицѳмѣрно

 

и

 

коварно

 

приходитъ

 

къ

 

церковному

 

соединѳнію"

(Тамъ

 

же

 

1).

 

Подобныя

 

выражѳнія,

 

дѣйствительно,

 

содержатся

въ

 

увѣщатѳльныхъ

 

пунктахъ

 

о

 

перстосложѳніи,

 

изданныхъ

 

Св.
Синодомъ

 

въ

 

1721

 

и

 

1722

 

году,

 

и

 

ими

 

обличаются

 

не

 

еди-

новѣрцы,

 

но

 

опять

 

таки

 

старообрядцы.

 

Въ

 

указанные

 

годы

нѣкоторыѳ

 

изъ

 

старообрядцѳвъ

 

изъявили

 

жѳланіѳ

 

присоединиться

къ

 

святой

 

Церкви

 

съ

 

условіѳмъ

 

разрѣшить

 

имъ

 

употреблять

двуиѳрстіе,

 

вмѣсто

 

троѳпѳрстія.

 

Св.

 

Синодъ

 

по

 

сему

 

поводу

 

со-

ставилъ

 

увѣщатѳльныѳ

 

пункты

 

о

 

пѳрстосложеніи

 

и

 

о

 

другихъ

прѳдмѳтахъ

 

и

 

послалъ

 

ихъ

 

въ

 

Москву

 

архимандриту

 

Антонію,
бывшему

 

судьѳю

 

въ

 

приказѣ

 

цѳрковныхъ

 

дѣлъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Ѳео-

филактомъ

 

Лопатинскимъ,

 

завѣдывавшимъ

 

дѣлами

 

по

 

расколу.

,, Обращающимся

 

отъ

 

раскола,

 

но

 

единаго

 

своего

 

прѳжняго

 

сло-

женія

 

пѳрстнаго

 

пѳрѳмѣнита

 

не

 

хотящимъ,

 

предлагать

 

слѣдую-

щеѳ:

 

а)

 

сказать

 

имъ,

 

что

 

между

 

христианскими

 

догматами,

 

ко-

торые

 

непрѳмѣнны

 

хранити

 

вси

 

должны,

 

и

 

еретическими

 

устав-

лѳніи,

 

которыхъ

 

вси

 

должны

 

бѳрѳщися.

 

суть

 

въ

 

Церкви

 

святой
нѣкія

 

вещи

 

срѳднія,

 

свободно

 

употрѳбляѳмыя

 

съ

 

благочиніѳмъ

 

и

благообразіѳмъ,

 

или

 

коего

 

ради

 

знаменованія,

 

которыя

 

къ

 

бла-
гочестию

 

ниже

 

нужная

 

суть,

 

нижо

 

вредная.

 

Срѳднія

 

же

 

вещи

отсюда

 

познаются:

 

ащѳ

 

что

 

отъ

 

свящѳнныхъ

 

писаній

 

и

 

важны

 

хъ

въ

 

Церкви

 

Святой

 

соборовъ

 

и

 

отъ

 

извѣстныхъ

 

прѳданій

 

дрѳв-

нихъ

 

ниже

 

узаконено,

 

ниже

 

отвержено

 

есть.

 

Таковые

 

суть

 

мно-

гіе

 

церковные

 

обряды,

 

или

 

церѳмоніи,

 

которые

 

искони

 

не

 

были,
но

 

по

 

времени,

 

благочинно

 

введены,

 

иные

 

же

 

и

 

перемѣнѳны,

иные

 

же

   

и

 

оставлены:

 

и

 

бываѳтъ

 

въ

  

одной

 

Церкви

 

одинъ,

 

а
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въ

 

другой

 

другій

 

чиновный

 

обычай

 

бѳзъ

 

всякаго

 

между

 

церк-

вами

 

раздора,

 

съ

 

всѳцѣлымъ

 

единовѣріемд

 

и

 

въ

 

блаючестіи
соіласіемъ'''' .

 

б)

 

,,Обачѳ

 

и

 

таковая

 

средняя,

 

свободѣ

 

христі-
анской

 

подлежащая,

 

не

 

всякому

 

чѳловѣку

 

пѳрѳмѣнять,

 

или

 

ос-

тавлять,

 

или

 

ваовь

 

заводить

 

позволено:

 

понеже

 

оть

 

сего

 

произошло

бы

 

смущеніѳ,

 

и

 

чѳловѣкъ

 

простый,

 

но

 

гордый,

 

срѳднихъ

 

вещей

разсуждать

 

неискусный,

 

вмѣсто

 

срѳдняго

 

ввѳлъ

 

бы

 

нѣчто

 

худое,

или

 

оставплъ

 

бы

 

доброе

 

и

 

закономъ

 

Божіимъ

 

повѳлѣнноѳ.

 

Но
уставлять

 

и

 

отставлять

 

срѳдаія

 

имѣютъ

 

власть

 

власти

 

держав-

ный

 

христіанскія,

 

совѣтомъ

 

и

 

согласіѳмъ

 

духовныхъ

 

пастырей

и

 

прочихъ

 

искуснѣйшихъ

 

учителей,

 

также

 

и

 

крайніѳ

 

духовные

пастыри,

 

соборы,

 

ила

 

соборныя

 

правительства,

 

съ

 

пзволеніѳмъ

дѳржавныхъ

 

властей,

 

о

 

чемъ

 

многіѳ

 

имѣѳмъ

 

образы,

 

какъ

 

въ

вѳтхозавѣтной,

 

такъ

 

и

 

въ

 

новозавѣтыой

 

Церкви".

 

6)

 

,,Ащѳ

кто

 

вещь

 

среднюю

 

поставить

 

или

 

въ

 

крѣпкій

 

догматъ,

 

или

 

въ

ересь,

 

тотъ

 

уже

 

самъ

 

ѳрѳтичѳствуѳтъ:

 

понеже

 

что

 

Богъ

 

Самъ
оставилъ

 

намъ

 

яко

 

среднее,

 

онъ

 

таковый

 

самоволіѳмъ

 

своимъ

узаконяетъ

 

яко

 

весьма

 

нужное,

 

или

 

отвергаѳтъ

 

яко

 

богопротив-
ное,

 

и

 

тако

 

похищаѳтъ

 

сѳбѣ

 

власть

 

Вожію,

 

представляя

 

себя
властителей

 

совѣстѳй

 

чѳловѣчѳскихъ:

 

и

 

о

 

таковыхъ

 

глаголѳтъ

апостолъ:

 

что

 

учатъ

 

яжѳ

 

не

 

вѣдаютъ,

 

дмящѳся

 

отъ

 

ума

 

плоти

своѳя.

 

А

 

когда

 

Церковь

 

чрѳзь

 

державную

 

или

 

крайнюю

 

духов-

ную

 

власть,

 

или

 

чрѳзъ

 

соборы

 

и

 

соборныя

 

правительства

 

ус-

тавляѳтъ

 

нѣкіѳ

 

обряды

 

средніѳ,

 

тогда

 

не

 

яко

 

догматы

 

намъ

прѳдлагаетъ,

 

но

 

яко

 

Олагочинія

 

и

 

благообразія:

 

и

 

нодчиненію
должны

 

хранити

 

таковые

 

уставы,

 

по

 

должѳнству

 

послушанія
своего

 

и

 

ловиновѳнія

 

къ

 

властѳмъ

 

во

 

всякомъ

 

повѳлѣваемомъ

 

дѣлѣ,

Богу

 

не

 

противномъ.

 

Но

 

когда

 

законная

 

власть

 

и

 

отставляѳтъ

или

 

пѳремѣняетъ

 

нѣчто

 

среднее

 

должны

 

суть

 

иодчиненіи

 

и

 

тому

не

 

противитися:

 

срѳднія

 

бо

 

вещи

 

не

 

самыя

 

собою

 

сильныя

 

суть,

но

 

отъ

 

воли

 

законныхъ

 

властей

 

имѣютъ

 

силу".

 

г),,Сія

 

ііред-

дожившѳ,

 

спросить

 

нриходящаго

 

отъ

 

раскола,

 

о

 

треперстномъ

сложѳніи

 

сумнящагося:

 

како

 

онъ

 

о

 

нашѳмъ

 

и

 

о

 

своѳмъ

 

сложѳніи

разумѣѳтъ:

 

средняя

 

ли

 

вещь

 

есть,

 

или

 

догматъ;

 

аще

 

догматомъ

нарѳчетъ,

 

то

 

должѳнъ

 

доказать

 

свое

 

мнѣніе

 

отъ

 

свящѳннаго

 

пи-

санія,

 

вѳтхозавѣтныхъ

 

или

 

новозавѣтныхъ

 

книгъ,

 

такожъ

 

отъ

важныхъ

 

соборовъ,

 

или

 

отъ

 

преданій

 

дрѳвнихъ,

 

т.

 

ѳ.

 

отъ

 

со-

гласія

 

многихъ

 

дрѳвнихъ

 

учителей,

 

чего

 

онъ

 

и

 

никтожѳ

 

иные

во

 

вѣки

 

не

 

докажѳтъ.

 

Если

 

же

 

наречѳтъ

 

вещь

 

среднюю,

 

то

 

да

утвѳрдитъ

 

слово

 

свое

 

клятвою.

  

И

 

тогда

 

вопроса

 

его:

 

чего

 

ради
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не

 

хощѳтъ

 

сложѳнія

 

своего

 

переставить-

 

ащѳ

 

бо

 

вещь

 

есть

 

сред-

няя

   

то

 

нѣтъ

 

никакой

 

важной

 

причины,

 

для

 

чего

 

оную

 

нѳпрѳ-

мѣнно

   

содержать,

   

кромѣ

   

единаго

  

упрямства:

   

упрямствомъ

 

же

тымъ

 

противится

   

согласію

 

церковному,

   

оставляѳтъ

 

на

 

сѳбѣ

 

за-

зорный

 

образъ,

 

собдажняѳтъ

 

ближнихъ

 

своихъ

 

и

 

законнымъ

 

влас-

темъ

 

и

 

духовному

 

правительству

 

нѳпокоривъ

 

является,

 

и

   

развѣ

симъ

 

противъ

   

совѣсти

 

своей,

 

вещь

  

среднюю

   

изъ

 

среды

 

извлѳ-

каетъ

 

и

 

самоволіѳмъ

 

въ

   

догматъ

   

ставптъ,

 

и

 

тако

   

явно

 

ѳрѳти-

чествуѳтъ.'

 

А

  

о

  

церковномъ

 

разумѣніи

 

сіе

 

сказать

   

ему,

что

 

Церковь

 

святая

 

кій

 

либо

 

образъ

 

перстнаго

 

сложенгя

имѣла

 

и

 

имѣетъ

 

за

 

вещь

 

среднюю,

 

но

 

расколъникомъ

 

про-

тивится

   

за

 

гпое,

 

что

   

они

 

образъ

 

сложенія

  

перстнаго,

каковъ

 

они

  

полюбили,

  

ставятъ

 

за

 

догматъ

 

вѣры,

 

а

 

ка-

ковъ

 

въ

 

нашемъ

 

обычаѣ

 

вид ятъ,

 

ставятъ

 

въ

 

ересь,

 

и

 

уже

свой

 

сложенія

 

образъ

 

сдѣлали

 

злымъ,

 

не

 

аки

 

бы

 

онъ

 

самъ

собою

 

золь

 

былъ,

 

но

 

яко

 

непокоривой

 

и

 

гордоѳрѳтичѳствующѳй:

совѣсти

 

ихъ

 

свидѣтѳль

 

есть".

 

Въ

 

каключѳніи

 

сахъ

 

увѣщатѳль-

ныхъ

 

пуяктовъ

 

Св.

   

Синодъ

 

сказалъ:

  

,,Ащѳ

 

кто

 

образъ

 

сложѳ-

нія

 

раскольничьяго

 

нримѣнкти

 

не

 

иохощѳтъ,

 

мощно

 

знать,

   

что

онъ

 

бѳзотвѣтно

 

упрямъ

 

и

 

непокорнвъ

 

пребываѳтъ,

 

и

 

не

 

съ

 

доб-
рою

 

совѣстью,

 

но

 

лукаво,

   

лицѳмѣрно

 

п

 

коварно

 

приходить

 

къ

церковному

   

соединенно"

  

(Полное

 

Сбор,

   

постан.

   

и

   

распоряж.

по

 

вѣдом.

  

Прав.

  

Испов.

 

Росс.

   

Имп.

  

Т.

  

1,

 

стр.

  

148 — 150).
Такимъ

 

образомъ

   

Св.

 

Синодъ

   

всѣ

 

обряды

 

считаетъ

 

вообще

 

за

вещи

 

срѳднія,

 

нѳимѣющія

 

существеннаго

 

значенія

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры

и

 

спасѳнія,

 

которыя

   

сами

 

по

 

сѳбѣ

  

безразличны

 

и

 

которыя

 

мо-

гутъ

 

сдѣлаться

 

злыми"

   

только

 

вслѣдствіѳ

 

нѳправильнаго

 

пони-

манія

 

ихъ

 

людьми

 

неразумными.

   

Съ

 

такимъ

 

убѣжденіѳмъ

 

и

 

съ

такимъ

 

взглядомъ

 

на

 

старые

 

и

 

новые

 

обряды

 

должны

 

вступать

и

 

вступаютъ

 

ѳдиновѣрцы

 

въ

 

соединѳніѳ

 

съ

 

Церковью

 

Христовою,
но

   

съ

   

противоположнымъ

   

взглядомъ

   

и

   

убѣждѳніемъ

   

остаются

старообрядцы

 

на

 

обряды

 

Церкви,

 

отожествляя

 

ихъ

 

съ

   

догмата-

ми

 

вѣры

 

и

 

по

 

этой

 

причинѣ

 

отделяясь

 

отъ

 

Церкви.

 

Вотъ

 

по-

чему,

 

по

 

выражѳнію

   

Синода,

   

Церковь

   

святая

 

„противится

   

не

единовѣрцамъ,

 

но

 

раскольникамъ

   

за

 

то,

 

что

 

они

   

образъ

 

сло-

женья

 

пѳрстнаго,

 

каковъ

 

они

 

полюбили,

 

ставятъ

 

за

 

догматъ

 

вѣры,

а

 

каковъ

 

въ

 

нашѳмъ

 

обычаѣ

 

видять,

 

ставятъ

 

въ

 

ересь,

 

и

 

уже

свой

  

сложѳнія

   

образъ

   

сдѣлали

 

злымъ,

   

не

 

аки

 

бы

 

от

  

самъ

собою

 

золь

  

быль,

  

но

 

яко

 

непокоривой

 

злой,

 

не

  

миролю-

бивой

 

и

 

гордо

  

еретичествующей

  

совѣсти

 

ихъ

 

свидѣтелъ
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есть'"'.

   

По

 

этому,

  

вполнѣ

   

справедливо

   

Синодъ

   

закдючилъ

   

о

старообрядцахъ

 

и

 

неискрѳннихъ

 

единовѣрцахъ:

 

,,Ащѳ

 

кто

 

образъ
сложенія

 

раскольничьяго

 

(т

   

ѳ.

 

взглядъ

 

па

 

тотъ

 

или

 

другой

 

об-
разъ

 

лерстосложѳнія,

 

какъ

 

значится

 

въ

 

увѣщательныхъ

 

пунктахъ

Синода)

 

подобно

   

всѣмъ

   

истиннымъ

   

единовѣрцамъ,

 

употребляю-

щимъ,

 

по

 

выраженію

 

Синода,

 

старые

 

образы,

 

безъ

 

всякаго

 

раз-

дора

 

съ

 

всецѣлымъ

 

единовѣріѳмъ

 

и

 

въ

 

благочѳстіи

 

съ

 

согласіемъ

премѣнити

 

не

 

иохощѳтъ

 

можно

 

знать,

 

что

 

онъ

 

бѳзотвѣтно

 

упрямъ

и

 

нѳпокоривъ

 

вребываетъ,

 

и

 

не

 

съ

 

доброю

 

совѣстыо,

 

но

 

лукаво,

лицемѣрно

 

и

   

коварно

 

приходптъ

   

къ

 

церковному

   

соединенно".
Итакъ

   

привѳденныя

 

старообрядцемъ

 

выраженія

   

увѣщательныхъ

пунктовъ

 

Св.

  

Синода

 

не

   

обличаютъ

 

не

 

искренность

 

пстинныхъ

единовѣрцевъ

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

Церковью,

 

а

 

осуждаютъ

 

непра-

вильный

 

взглядъ

 

всѣхъ

 

старообрядцѳвъ

 

на

 

обряды

 

и

 

обличаютъ
ихъ

 

„непокоривую,

 

злую,

 

немиролюбивую

 

и

 

гордоѳретичествующую

совѣсть",

 

удерживающую

 

ихъ

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

внѣ

 

единенія

 

съ

Церковью

 

Христовою.

  

Несправедливо

 

обвиняя

 

единовѣрцѳвъ

 

въ

неискрепнемъ

   

соединѳпіи

   

съ

 

Церковью,

   

старообрядецъ

    

также

несправедливо

 

говоритъ,

 

что

 

и

 

по

 

соединены

 

съ

 

Церковью

 

они

находятся

 

не

 

въ

 

Церкви,

 

но

 

прямо

 

таки

 

въ

 

лохани,

 

по

 

замѣ-

чанію

 

одного

 

изъ .

 

миссіонѳровъ

 

Нижегородской

   

епархіи.

  

По

 

по-

воду

 

сего

 

обвинѳнія

 

я

 

кратко

 

замѣчу

 

старообрядцу,

 

что

 

во

 

1-хъ
не

 

всякому

   

газетчику

 

слѣдуѳтъ

 

вѣрпть,

 

какъ

 

нельзя

 

вѣрить

 

и

ему,

 

потому

 

что

 

самъ

 

много

 

лжи

 

и

 

неправды

 

пишѳтъ,

 

въ

 

своѳмъ

нисьмѣ

 

объ

 

единовѣріи

 

и

 

единовѣрцахъ,

 

что

 

во

  

2хъ,

 

если

 

от-

зывъ

 

газеты

 

и

 

справѳдливъ,

 

то

 

онъ

 

принадлежитъ

 

частному

 

ли-

цу,

 

а

 

не

 

все^

 

Церкви,

   

которая

 

подобный

   

взглядъ

 

никогда

 

не

раздѣляла

 

и

 

не

 

раздѣляетъ,

 

и

 

что

 

въ

 

3-хъ,

 

наконецъ,

 

Церковь
во

 

всеобщее

 

свѣдѣніѳ,

 

для

 

обличѳнія

 

и

 

опровѳрженія

 

подобныхъ
взглядовъ

 

на

   

ѳдиновѣріѳ,

   

объявила,

 

что:

   

, ,православіѳ

 

и

 

еди-

новѣріѳ

 

составляѳтъ

   

одну

   

церковь,

   

въ

 

которой

 

одно

 

и

 

тоже

 

и

одинаково

   

все

 

то,

   

что

   

живитъ

   

и

 

питаѳтъ

   

чѳловѣка

   

(Дѣян.

Казан,

 

собора

 

1885

 

года).

   

Въ

 

доказательство

 

того,

 

что

 

будто
единовѣрцы

 

не

 

находятся

 

въ

 

Церкви

 

Христовой,

 

старообрядецъ
приводитъ

 

еще

 

изъ

 

Пращицы

 

слова

 

212

 

отвѣта

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

Евхаристіи,

 

совершаемой

 

на

 

7-ми

 

просфорахъ,

 

какъ

 

это

 

дѣлает-

ся

 

единовѣрческими

 

священниками,

   

«не

 

можѳтъ

 

быти

 

сущее

 

тѣ-

ло

 

Христово

 

и

 

кровь

 

Христова

 

весьма»

 

и

 

мнѣніѳ

   

игумена

 

Пар-
ѳѳнія

 

о

 

томъ,

 

что

 

яко

 

бы

 

безъ

 

произношѳнія

 

словъ:

 

,,приложивъ

Духомъ

 

Твоимъ

 

Святымъ",

 

которыхъ

 

словъ

 

нѣтъ

 

въ

 

единовѣр-
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ческихъ

 

служебникахъ,

 

,,нѳ

 

могутъ

 

пресуществиться

 

хлѣбъ

 

въ

Тѣло,

 

а

 

вино

 

въ

 

Кровь

 

Христовы".

 

,,А

 

поэтому,

 

конечно,"

самоизвѣстно

 

заключаете

 

старообрядецъ,

 

,, и

 

не

 

допускается

 

сынъ

Греко-Росеійской

 

Церкви

 

причащаться

 

въ

 

Единовѣрческой

 

цер-

кви,

 

развѣ

 

только

 

при

 

смертномъ

 

случаѣ,

 

когда

 

нѳгдѣ

 

найти

Грѳко-Россійской

 

Церкви

 

священника'"'.

 

(Резол.

 

Платона

 

м.

 

на

11

 

пунктъ

 

единовѣрческаго

 

контракта).

 

И

 

сіи

 

доводы

 

старооб-
рядецъ

 

привелъ

 

также

 

неудачно

 

не

 

въ

 

оправданіе,

 

а

 

въ

 

осуж-

деніе

 

себя

 

и

 

своего

 

общества,

 

что

 

видно

 

будѳтъ

 

изъ

 

разбора
ихъ.

 

Въ

 

212

 

отвѣтѣ

 

Пращипы

 

говорится

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

Ев-

харистіи,

 

совершаемой

 

на

 

семи

 

просфорахъ

 

не

 

единовѣрчѳскими,

а

 

Сѣглыми

 

раскольническими

 

попами,

 

не

 

можѳтъ

 

быта

 

сущее

тѣло

 

Христово

 

и

 

кровь

 

Христова

 

весьма.

 

Вотъ

 

подлинный

 

слова

отвѣта

 

о

 

сѳмъ:,

 

Ащѳ

 

которіи

 

попы,

 

невѣжди

 

суще,

 

вами

 

(рас-
кольниками-вопросителями)

 

иерелыцоніи

 

и

 

весьма

 

развращѳніи,

нынѣ

 

дерзнутъ

 

тако

 

служити,

 

противлящѳся

 

восточнѣй

 

и

 

вели-

короссе

 

стѣй

 

Церкви,

 

и

 

выше

 

помлненной

 

соборной

 

клятвѣ,

 

та-

ковіи

 

суть

 

прок

 

л

 

яти

 

и

 

отлучени

 

и

 

извержена,

 

и

 

весьма

 

свя-

щеннослуженія

 

обнажѳни.

 

И

 

отъ

 

таковыхъ

 

соборомъ

 

проклятыхъ

и

 

изверженныхъ

 

и

 

священства

 

обнажѳнныхъ

 

не

 

можѳтъ

 

быти
сущее

 

Святое

 

ТѢло

 

и

 

Кровь

 

Христова

 

весьма".

 

Изъ

 

сихъ

 

за-

ключительныхъ

 

словъ

 

отвѣта

 

весьма

 

ясно

 

видно,

 

что

 

не

 

можетъ

быть

 

сущее

 

Святое

 

Тѣло

 

и

 

Кровь

 

Христова

 

весьма

 

въ

 

Евха-
ристии,

 

совершаемой

 

священниками,

 

противящимися

 

восточнѣй

 

и

великороссійстѣй

 

церкви,

 

соборной

 

клятвѣ

 

1666 — 1667

 

года,

отлученными,

 

проклятыми,

 

изверженными

 

и

 

весьма

 

свящѳннослу-

женія

 

обнаженными.

 

Таковыми

 

но

 

суду

 

5

 

и

 

6-го

 

правилъ

 

Гангр-
скаго

 

собора

 

являются

 

бѣглыѳ

 

попы,

 

коими

 

пробавлялись

 

и

пробавляются

 

бѣглопоповцы

 

и

 

австрійская

 

іѳрархія,

 

основанная

извѳржеввымъ

 

изъ

 

сана

 

отлученнымъ

 

отъ

 

церкви

 

и

 

обнажѳннымъ

всякаго

 

свящѳннослуженія

 

бѣглымъ

 

греческимъ

 

митронолитомъ

Амвросіемъ,

 

коего

 

окормляютъ

 

многіе

 

старообрядцы,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

и

 

старообрядецъ,

 

пишущій

 

въ

 

газетѣ

 

„Слово

 

Правды"

 

объ

 

ѳди-

новѣріи

 

и

 

объ

 

единовѣрцахъ,

 

а

 

не

 

единовѣрческіѳ

 

священники,

повинующіеся

 

Св.

 

Восточной

 

Греко-Россійской

 

Церкви.

 

Такимъ
образомъ

 

въ

 

Евхаристіи,

 

совершаемой

 

бѣглыми

 

попами

 

и

 

ав-

стрійскою

 

іерархіею

 

не

 

можетъ

 

быть

 

сущее

 

Святое

 

Тѣдо

 

и

 

Кровь
Христова,

 

а

 

въ

 

Евхаристіи,

 

совершаемой

 

ѳдиновѣрческими

 

законно-

благодатными

 

священниками, — сущее

 

Тѣло

 

и

 

Кровь

 

Христовы.
Въ

 

справедливости

 

сего

   

разсуждѳнія

 

и

 

правильности

 

пониманія
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заключитѳльныхъ

 

словъ

 

212

 

отвѣта

 

Пращицы

 

убѣждаѳтъ

   

насъ

еще

  

и

 

слѣдующѳѳ

 

обстоятельство.

  

Чрозъ

 

десять

 

лѣтъ

 

послѣ

 

из-

данія

 

Пращицы,

   

именно

   

15-го

   

сентября

  

1763

 

года,

   

Русское
Правительство

   

оффиціально

   

постановило

   

допускать

 

общѳніѳ

 

съ

Церковью

 

лицъ,

 

искавшпхъ

 

общѳнія

 

на

 

условіа

 

свободы

 

въ

 

соблю-
дены

 

старыхъ

 

обрядовъ.

  

Соединенное

   

присутствіѳ

 

Св.

 

Синода

 

и

Сената

 

въ

 

указанномъ

 

выаіѳ

 

году

 

постановило

 

слѣдующѳѳ

 

опрѳ-

дѣленіѳ:

   

„тѣхъ,

   

кои

   

Православной

   

Церкви

   

не

 

чуждаются

 

и

таинства

 

цѳрковныя

 

отъ

 

православныхъ

 

свящѳнниковъ

 

пріѳмлютъ,

а

 

только

   

двоепѳрстнымъ

 

сложеніѳмъ,

 

по

 

своему

   

нѳдоразумѣаію,

крестятся,

 

въ

 

надѣяніп

 

таковоыъ,

 

что

 

они,

  

будучи

 

не

 

отлучены

отъ

 

правовѣрныхъ,

 

совершенно

 

нашу

 

православную

 

вѣру

 

познаютъ,

а

 

свое

 

упрямство

 

не

   

по

 

разуму

   

оставятъ,

  

п

 

во

 

всемъ

 

Церкви
Святѣй

 

согласны

 

будутъ,

 

отъ

 

входа

 

цѳраовнаго

 

и

 

отъ

 

тапнствъ

не

   

отлучать".

   

Есля-бы

 

Св.

  

Сияодъ

 

п

 

сенать

 

иначе

 

понимали

смыслъ

 

212

   

отвѣта

   

Пращацы,

   

а

 

не

   

такъ,

 

какъ.

 

выше

 

мною

разъяснено,

   

то

 

они

 

не

   

сдѣлалп

 

бы

   

указанна™

 

опрѳдѣлѳнія

 

о

прииатіп

 

въ

 

Церковь

 

старообрядцѳвъ

  

и

 

дозволеніи

 

имъ

 

употреб-
лять

 

двуперстіѳ

 

и

   

другіѳ

 

обряды.

  

Старообрядецъ

 

слова

 

игумена

Парѳенія

  

яко

 

безъ

 

пропзношѳнія

   

словъ;

   

,,приложивъ

   

Духомъ
Твоимъ

 

Святымъ",

 

каковыхъ

 

словъ

 

нѣтъ

 

будто

 

въ

  

одановѣрчѳ-

скихъ

 

служебникахъ,

 

не

 

могутъ

 

пресуществиться

 

хлѣбъ

 

въ

 

Тѣло,

а

 

вино

 

въ

 

Кровь

 

Христовы,"

 

привѳлъ,

 

не

 

обьяснивъ

 

связа

 

пхъ

съ

 

предыдущими

 

и

 

послѣдующими,

 

а

 

также

 

того,

 

что

  

имѣлъ

 

въ

виду

 

писатель

 

сими

 

словами

 

доказать.

  

По

 

учѳнію

 

Святаго

 

кан-
на

 

Златоустаго

 

нужно

 

не

 

глаголамъ

 

нагимъ

 

внимати,

 

но

 

къ

 

ра-

зуму

 

взирати

 

глаголющаго

 

(Бесѣд.

  

на

 

1

 

глав,

  

поел,

 

къ

 

Гала-
тамъ).

  

Такъ

 

и

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ.

 

Игуменъ

 

Парѳѳній,

 

вышѳд-

біій

 

самъ

  

изъ

 

среды

    

раскола

 

и

 

напасаваіій

 

опровержѳніе

 

„За-
паски

 

о

   

русскомъ

   

расколѣ",

  

на

   

19

  

и

  

20

 

страницахъ

  

своего

оировѳрженія

 

говоритъ

 

о

   

неисправности

 

старопѳчатныхъ

 

книгъ,

въ

   

доказательство

   

чего

   

указалъ

 

4

 

факта.

   

Трѳтьимъ

   

фактомъ

онъ

 

счпталъ

   

то,

 

что

   

въ

   

служѳбникѣ,

   

напечатанномъ

   

при

 

п.

Фпларетѣ

 

въ

 

7132

 

году,

 

пропущены

 

вовсе

 

самыя

 

важныя

 

сло-

ва:

  

„Прѳложпвъ

 

Духомъ

 

Твоимъ

 

Святымъ",

 

безъ

 

которыхъ

 

не

могутъ

   

пресуществиться

   

хлѣбъ

   

въ

   

Тѣло.

   

а

   

вино

   

въ

    

Кровь
Христову.

   

Важный

 

пропускъ

 

этотъ,

 

продолжаѳтъ

   

игуменъ

 

Пар-

ѳепій,

 

явно

  

произпіедгаій

 

отъ

  

перѳипсчпковъ,

  

не

 

могь

 

быть

 

ос-

тавлонъ

 

безъ

 

вниманія

 

(стр.

 

20).

 

Явно,

 

что

  

игуменъ

 

Парѳѳній,

задавшись

 

цѣлью

   

доказать

   

въ

 

указанномъ

 

мѣстѣ

 

опровѳржѳнія
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неисправность,

 

стародегатныхъ

 

кннгъ,

 

указываетъ

 

на

 

пропуски

въ

 

книгахъ,.

 

Вотъ

 

почему

 

онъ,

 

ііриыѣнитѳльно

 

къ

 

цѣлп

 

назы-

ваѳтъ

 

иѳрвыл

 

слова:,,

 

нреложивъ

 

Духомъ

 

Твоимъ

 

Святымъ",

 

са-

мыми

 

важными,

 

разумеется,

 

сравнительно,

 

съ

 

послѣдующпми:

„безъ

 

которыхъ

 

не

 

могутъ

 

пресуществиться

 

хлѣбъ

 

въ

 

Тѣло,

 

а

вино

 

въ

 

Кровь

 

Христовы"

 

и

 

пронускъ

 

пѳрвыхъ

 

словъ —важнымъ

нропускомъ.

 

Игумѳнъ

 

Парѳѳній

 

нѳ

 

хулалъ

 

сдужѳбнпковъ

 

бѳзъ

указанныхъ

 

словъ

 

и

 

не

 

умалялъ

 

значѳнія

 

таинства

 

Евхаристіи,
совершаѳмаго

 

по

 

такимъ

 

служѳбникамъ.

 

Это

 

онъ

 

ясно

 

доказалъ

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ

 

своего

 

„Опровѳржѳнія",

 

въ

 

которыхъ

 

оправ-

дываѳтъ

 

Церковь,

 

разрешившую

 

ѳдиновѣрцанъ

 

уиотрѳбленіѳ

 

ста-

ронечатныхъ

 

книгъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

служебника,

 

въ

 

которомъ

нѣтъ

 

словъ:

 

„прѳложпвъ

 

Духомъ

 

Твоимъ

 

Святымъ".

 

На

 

В

 

£

странацѣ

 

Игуыѳнъ

 

Парѳѳній

 

говоритъ:

 

„Ооборъ

 

16S7

 

года

 

ни

на

 

какіѳ

 

обряды

 

анаѳѳмы

 

не

 

налагалъ,

 

и

 

пѳчатпыя

 

при

 

пѳр-

выхъ

 

цяти

 

патріархахъ

 

книги

 

нѳ

 

ироклиналъ,

 

а

 

также

 

рѣшп-

тѳльно

 

ни

 

слова

 

не

 

упомянулъ

 

о

 

тѣхъ

 

іерархімхъ,

 

которые

 

въ

нослѣдствіи

 

пожѳлали-бы

 

благословить

 

и

 

рачрѣшитъ

 

совер-

шать

 

службу

 

Божію

 

по

 

книгаж,

 

напечатанными

 

при

первыхъ

 

пята

 

патріархахз.,

 

тѣмъ,

 

коп

 

этою

 

потвла-

ютъ і1 .

 

На

 

слѣдующѳй

 

33

 

страаяцѣ

 

онъ

 

говоритъ,

 

что

 

Ов.

 

Оя-
нодъ

 

въ

 

1 800

 

году

 

„по

 

неотступной

 

нросьбѣ

 

раскольниковъ

присоединить

 

ихъ

 

съ

 

Церкви

 

православной,

 

оставивъ

 

у

 

нихъ

 

тѣ

книги

 

и

 

обряды,

 

которые

 

были

 

при

 

пяти

 

первыхъ

 

патріархамъ.,
сянзошѳлъ

 

на

 

молѳніѳ

 

ихъ,

 

по

 

примѣру

 

апостола

 

Павла,

 

ѳбрѣ-

завшаго

 

Тпмоѳѳя

 

,,по

 

обряду

 

Мотсѳову

 

нѳмощныхъ

 

ради".

 

На
странице

 

35

 

онъ

 

прямо

 

заявляѳть:

 

,,нѳпогрѣгаитѳдьно

 

допущено

едяновѣрцаиъ

 

совершать

 

прежде

 

бывшіѳ

 

въ

 

употреблѳяіѳ

 

обряды'\
Наконецъ

 

на

 

41

 

и

 

42

 

страницахъ

 

Игумѳнъ

 

Парѳѳній

 

рѣшптѳль-

но

 

пропов&дуѳтъ:

 

что

 

„Святѣйгапмъ

 

Синодомъ

 

правильно

 

и

 

за-

конно

 

разрѣіпѳио

 

и

 

допу.цѳно

 

совершать

 

богослуженія

 

вь

 

ѳдаіи-

вѣрчѳскпхъ

 

храмахъ

 

по

 

старианымъ

 

книгамъ

 

и

 

исполнять

 

старые

обряды,

 

на

 

которые,

 

повторяю,

 

никогда

 

никакой

 

клятвы

 

на-

ложено

 

не

 

было".

 

,,И

 

въ

 

храмахъ

 

православныхъ''"

 

и

 

въ

храмахъ

 

ѳдиновѣрчѳскихъ'%

 

говоритъ

 

наша

 

Церковь,

 

„прино-

сится

 

едина

 

умилостивительная

 

бѳзкровная

 

жертва

 

Христова,
нріемлѳгся

 

едино

 

пречистое

 

ТЬло

 

и

 

Кровь

 

Животворящая' :
.(Дѣяи.

 

Ііазан.

 

Собора

 

1885

 

года).

 

Наконецъ,

 

нужно

 

къ

 

этому

прибавить

 

еще

 

и

 

то,

 

что

 

единовѣрцы

 

совѳргаающіѳ

 

таинство

Евхарпстін

   

по

   

служебнику,

   

изданному

   

въ

 

5-ое

 

лѣто

   

яатріар-
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ніества

 

Іосвфа,

 

пронзносятъ

 

при

 

совершенін

 

сего

 

таинства

 

словаг

,,Преложнвъ

 

Духомъ

 

Твонмъ

 

Святымъ".

 

11-ый

 

нунктъ

 

правилъ

единовѣрія,

 

коимъ,

 

дѣйствительно,

 

полагалось

 

нѣкотороѳ

 

разгра-

ничевіе

 

единовѣрцевъ

 

съ

 

церковью,

 

явился

 

не

 

потому,

 

чтобы
церковь

 

признала

 

единовѣрцевъ

 

не

 

вполнѣ

 

согласными

 

съ

 

нею

въ

 

ученіи

 

о

 

вѣрѣ,

 

иди

 

въ

 

силѣ

 

таинства,

 

соверіпаемаго

 

право-

славны

 

мъ

 

и

 

едивовѣрчесЕимъ

 

священникомъ,

 

какъ

 

несправедлива

утверждаѳтъ

 

старообрядецъ,

 

а

 

потому,

 

что

 

сами

 

первые

 

проси-

тели

 

единовѣрія

 

оСввру живали

 

вѣкоторое

 

обособленіе,

 

о

 

чемъ

сввдѣтѳльствухлъ

 

пувкты

 

5,

 

8

 

и

 

другіе.

 

Въ

 

настоящее

 

время,,

когда

 

едивовѣрпы

 

сами

 

не

 

поддѳрживаютъ

 

требованіи

 

ll

 

пункта,

Св.

 

Сиводъ

 

сей

 

пувктъ

 

отмѣнилъ,

 

а

 

потону

 

ложно

 

сослался

 

на-

нѳго

 

въ

 

своемъ

 

ввсьмѣ

 

старообрядецъ.

 

Итакъ,

 

всѣ

 

старанія
старообрядца

 

доказать,

 

что

 

они

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нѣкоторыми

 

погрѣш-

ностями

 

содержатъ

 

старые

 

обряды,

 

которые

 

суть

 

знаменіе

 

ереси

 

и

раздора,

 

что

 

они

 

чужды

 

православной

 

вѣры,

 

что

 

они

 

соединя-

ются

 

съ

 

церковью

 

неискренно

 

н

 

что,

 

наконецъ,

 

находятся

 

не

въ

 

церкви,

 

а

 

въ

 

лохави,

 

оказались

 

тщетными,

 

доводы

 

неосно-

вательными,

 

а

 

нріемы

 

недобросвѣстными.

{Продолженье

 

будешь).

Сказанія

 

молдавскихъ

 

лѣтоішсцевъ

 

о

 

происхож-

деніи

 

молдованъ

 

и

  

объ

 

основаніи

 

молдавскаго

княжества*).

Вопросъ

 

о

 

присхождевіи

 

молдованъ,

 

называвшихся

 

въ

 

древ-

ности

 

даками,

 

а

 

нынѣ

 

извѣстныхъ

 

подъ

 

именемъ

 

„румынъ", —

и

 

объ

 

основавіи

 

Молдавскаго

 

княжества

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

является

далеко

 

нерѣшеннымъ.

 

Правда,

 

изслѣдованіемъ

 

его

 

занимались

 

я

дрѳвніе

 

молдавскіе

 

лѣтописцы,

   

и

   

позднѣйшіе

   

румынскіе

   

исто-

*)

 

Нынѣшнее

 

«Румынское

 

королевство»

 

составилось

 

изъ

 

двухъ

отдѣльныхъ

 

княжествъ — Молдавскаго

 

и

 

Валахскаго,

 

населенныхъ

 

род-

ственнымъ

 

народомъ,

 

носившимъ

 

разныя

 

названія.

 

Населявшіе

 

княже-

етво

 

Молдавское

 

назывались

 

молдованаыи,

 

а

 

населявшіе

 

княжество

 

Ва-

лахское — назывались

 

валахами,

 

мувтянамн

 

(горцами).
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рики,

 

но

 

изслѣдованія

 

эти

 

явно

 

носятъ

 

характѳръ

 

тендѳнціозный.

И

 

молдавсвіѳ

 

лѣтописцы

 

и

 

позднѣйшіѳ

 

румыасвіѳ

 

историки

стараются

 

доказать

 

происхожденіе

 

молдованъ

 

и

 

валаховъ

 

оть

древнихъ

 

римлянъ,

 

и

 

въ

 

виду

 

сего

 

не

 

только

 

игнорируюсь

 

исто-

рическою

 

истиною,

 

но

 

не

 

стѣсняются

 

и

 

вымыслами,

 

усиливаясь

-своими

 

коментаріями

 

придать

 

имъ

 

значѳніѳ

 

нѳоспоримыхъ

 

аргу-

ментовъ.

 

Понятно,

 

что

 

подобнаго

 

рода

 

изслѣдованія

 

не

 

заслу-

живаюсь

 

довѣрія

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

трѳбуютъ

 

осторожнаго

«тношенія

 

и

 

тщательной

 

повѣрки.

Привѳдѳиъ

 

здѣсь

 

сказанія

 

молдавскихъ

 

лѣтонисцѳвъ

 

сна-

чала

 

о

 

происхождѳніи

 

молдованъ,

 

а

 

потомъ

 

и

 

объ

 

основанін

Молдавскаго

 

княжества.

Молдавскіѳ

 

лѣтописцы:

 

Логофетъ,

 

Евстратій,

 

даскалъ

 

Сн-

мѳонъ

 

и

 

калуіеръ

 

Мисаилъ

 

производясь

 

молдованъ

 

отъ

 

бывшихъ

римскихъ

 

преступниковъ,

   

посѳленныхъ

  

сначала

   

въ

  

венгерской

области

 

Мараморашѣ,

 

а

 

потоиъ

 

переселившихся

   

въ

   

Траянову

Дакію

 

и

 

основавшихъ

   

здѣсь

   

княжество,

   

названное

   

отъ

   

рѣки

Молдовы

 

Молдавіѳй.

 

По

 

названію

 

княжества,

 

и

 

сами

 

они

 

стали

называться

 

молдованами.

 

Основываясь

 

на

 

сказаніяхъ

 

вѳнгѳр-

скихъ

 

лѣтописцѳвъ,

 

названные

   

молдавскіѳ

   

лѣтопнсцы

   

пишусь,

что,

 

въ

 

нѳзапамятныя

 

времена,

 

между

 

рѣками

 

Дунаѳмъ

 

и

 

Днѣ-

стромъ,

 

въ

 

мѣстности,

   

называвшейся

 

въ

   

древности

   

Траяновой

Дакіей,

 

кочевали

 

татары.

 

Раскинувъ

 

свои

   

кочевья

  

до

   

прѳдѣ-

ловъ

 

Венгріи,

 

они

 

неоднократно

 

переходили

 

Карпаты

   

и

   

втор-

гались

 

въ

 

области

 

Вѳнгріи,

  

гдѣ

   

своими

   

набѣгами

   

производили

<5ольшія

 

опустошѳнія.

 

Особенно

   

часто

   

опустошали

   

они

   

область

Арделію

 

въ

 

царствованіѳ

 

вѳнгѳрскаго

 

короля

 

Ласлава.

 

Область

эта

 

отъ

 

опустошѳній

 

татаръ

 

въ

 

короткое

 

время

 

совершенно

 

обѳз-

людѣла

 

и

 

превратилась

 

въ

 

пустыню.

 

Опустошавъ

 

Ардѳдію,

 

та-

тары

 

своими

  

набѣгами

  

стали

  

угрожать

   

и

   

другимъ

   

областямъ

•Венгріи

 

и

 

даже

 

всему

 

королевству.

Король

 

вѳнгѳрскій

 

Лаславъ^

 

въ

 

виду

 

такой

 

онасности,

 

рѣ-

шилъ

 

прогнать

 

татаръ

 

изъ

 

Траяновой

 

Дакіи

 

и

 

такимъ

 

обра-

зомъ

   

навсегда

  

обезопасить

 

Вѳнгрію

 

отъ

 

ихъ

 

опустошительных*



—

 

344

 

-

набѣговъ.

 

Но

 

рѣшевіѳ

 

это

 

онъ

 

не

 

отважился

 

привести

 

въ

 

ис-

нолненіѳ

 

своими

 

только

 

военными

 

силами,

 

безъ

 

посторонней

 

по-

мощи,

 

ибо

 

татары

 

были

 

я

 

многочисленнѣе

 

и

 

вопнственнѣѳ

 

вѳн-

гровъ;

 

поэтому

 

обратился

 

за

 

военною

 

помощію

 

къ

 

какому

 

то

римскому

 

императору.

 

Лаславъ

 

лично

 

отправился

 

къ

 

тому

 

им-

ператору

 

съ

 

увѣренностію,

 

что

 

тотъ

 

не

 

откажѳтъ

 

ему

 

въ

 

по-

мощи.

 

Надежда

 

его

 

хотя

 

и

 

не

 

вполнѣ,

 

но

 

оправдалась.

 

Имнераторъ

отказалъ

 

Лаславу

 

въ

 

военной

 

помощи,

 

но

 

нрѳлложилъ

 

ему

 

дру-

гого

 

рода

 

помощь.

 

„Когда

 

я

 

вступилъ

 

нанрестолъ",

 

сказалъ

 

им-

ператоръ

 

королю

 

Лаславу,

 

„то

 

дааъ

 

обѣтъ

 

никого

 

не

 

осуждать

на

 

смертную

 

казнь,

 

какое

 

бы

 

преступлѳніе

 

кто

 

не

 

совѳрншлъ,

каковый

 

обѣтъ

 

строго

 

исполняю.

 

Олѣдствіемъ

 

такого

 

обѣта

 

яви-

лась

 

большая

 

ненормальность

 

въ

 

моѳмъ

 

государствѣ:

 

въ

 

импѳріи

развелось

 

такъ

 

много

 

престуиниковъ,

 

что

 

всѣ

 

темницы

 

перепол-

нены

 

ими

 

и

 

болѣѳ

 

некуда

 

дѣвать

 

ихъ.

 

Эти

 

преступники

 

соста-

вляюсь

 

большое

 

бремя

 

для

 

моего

 

государства,

 

и

 

я

 

не

 

знаю,

 

что

съ

 

ними

 

дѣлать.

 

Поэтому,

 

если

 

тебѣ

 

угодно,

 

я,

 

вмѣсто

 

военной

помощи,

 

даю

 

тебѣ

 

для

 

войны

 

съ

 

татарами

 

всѣхъ

 

преступниковъ

моей

 

имперіи,

 

которыми

 

ты

 

властенъ

 

распоряжаться

 

какъ

 

соб-

ственными

 

воинами;

 

но

 

съ

 

условіѳмъ,

 

по

 

минованіи

 

въ

 

нихъ

надобности,

 

не

 

возвращать

 

ихъ

 

обратно

 

въ

 

мое

 

государство,

такъ

 

какъ

 

я

 

дарю

 

ихъ

 

тебѣ

 

въ

 

собственность

 

навсегда".

 

Ла-

славъ

 

съ

 

благодарностію

 

принялъ

 

хотя

 

такую

 

помощь,

 

а

 

импе-

ратору

 

радуясь

 

случаю

 

сбыть

 

лишнее

 

бремя

 

для

 

имнеріи,

 

не-

медленно

 

распорядился

 

освободить

 

нзъ

 

темницъ

 

имперіи

 

всѣхъ

преступниксвъ,

 

какого-бы

 

званія

 

в

 

состоявія

 

они

 

ни

 

были.

 

При

этомъ

 

онъ

 

велѣлъ

 

объявить

 

имъ,

 

что

 

они

 

освобождаются

 

на-

всегда

 

взъ

 

темницъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

воевать

 

съ

 

татарами,

 

по-

чему

 

не

 

должны

 

уже

 

считать

 

себя

 

подданными

 

императора,

 

а

— воинами

 

венгерскаго

 

короля

 

Ласлава.

 

Распоряженіе

 

импера-

тора

 

немедленно

 

было

 

исполнено.

 

По

 

существовавшему

 

тогда

обычаю,

 

всѣхъ

 

освобождевныхъ

 

изъ

 

темницъ

 

преступниковъ

привели

 

къ

 

императору,

 

и

 

въ

 

его

 

присутствіи

 

совершили

 

надъ

ними

 

обрядъ,

 

практиковавшійся

   

тогда

   

надъ

   

отпускаемыми

   

на
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волю

 

преступниками.

 

Обрядъ

 

этотъ

 

состоялъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

всѣмъ

преступникамъ,

 

въ

 

присутствіи

 

императора,

 

раскаленнымъ

 

до-

красна

 

желѣзомъ

 

прижигали

 

волосы

 

вокругъ

 

головы.

 

Потомство

такихг

 

отпущенниковъ

 

пользовалось

 

дурной

 

рѳпутаціей

 

и

 

жпло

изолированно,

 

такъ

 

какъ

 

никто

 

не

 

хотѣлъ

 

сближаться

 

и

 

всту-

пать

 

въ

 

родство

 

съ

 

потомками

 

прѳступниковъ

 

*).

Получивъ

 

въ

 

даръ

 

отъ

 

римскаго

 

императора

 

шайку

 

отча-

янныхъ

 

прѳступниковъ

 

съ'

 

ихъ

 

семействами,

 

король

 

Лаславъ

 

по-

спѣшилъ

 

въ

 

Вѳнгрію.

 

По

 

прибытіи

 

въ

 

Вѳнгрію,

 

онъ

 

немедленно

собралъ

 

свои

 

войска

 

и,

 

въ

 

Рождествѳнскій

 

мясоѣдъ,

 

съ

 

щіскоро

вооруженными,

 

приведенными

 

преступниками,

 

выстунпдъ

 

въ

 

по-

ходъ

 

нротивъ

 

татаръ.

 

Татары,

 

не

 

ожпдавгаіѳ

 

войны,

 

не

 

могли

воспротивиться

 

венграмъ,

 

а

 

иотому,

 

оставивъ

 

Ардѳлію,

 

поспѣга-

но

 

перекочевали

 

за

 

Карпаты.

 

Но

 

Лаславъ

 

повѳлѣлъ

 

своимъ

войскамъ

 

преслѣдовать

 

ихъ.

 

Преслѣдуѳмые

 

татары

 

остановились

въ

 

одной

 

мѣстностп,

 

называемой

 

„Родной",

 

и

 

здѣсь

 

вступили

въ

 

открытый

 

бой

 

съ

 

венгерскими

 

войсками.

 

Но,

 

несмотря

 

на

хитрость

 

и

 

разныя

 

уловкп

 

своей

 

военной

 

тактики,

 

татары

 

были

побѣждѳны

 

вѳаграми

 

и

 

обращены

 

въ

 

бѣгство.

 

Спасаясь

 

отъ

 

прѳ-

слѣдованія

 

вѳнгерскихъ

 

войскъ,

 

они

 

дошли

 

до

 

одной

 

рѣки

 

и

остановились,

 

предполагая,

 

что

 

венгры

 

дальше

 

не

 

будутъ

 

пре-

следовать

 

ихъ.

 

Этимъ

 

воспользовались

 

венгры

 

п

 

проязвѳли

 

па

нихъ

 

такой

 

натаскъ,

 

что

 

они

 

бросились

 

въ

 

рѣку

 

и

 

искали

 

спа-

сенія

 

на

 

другомъ

 

ѳя

 

берегу.

 

При

 

пѳрѳправѣ

 

чѳрѳзъ

 

рѣку

 

между

татарами,

 

тѣсяпмыми

 

венграми,

 

произошло

 

страшное

 

смятѳніѳ

 

и

давка;

  

они

 

топили

 

въ

 

рѣкѣ

 

и

 

убивали

 

одпнъ

 

другого,

 

такъ

 

что

*)

 

Вышепоименованные

 

хроиикеры— Еветратій,

 

Симеонъ

 

и

 

Ми-

саилъ

 

говоритъ,

 

что

 

всѣ

 

потомка

 

данныхъ

 

императоромъ

 

королю

 

Ла-

славу

 

престунниковъ

 

приняли

 

на

 

долгое

 

время

 

обычай

 

брить

 

волосы

вокругъ

 

головы,

 

чтобы

 

сохранить

 

въ

 

памяти

 

то,

 

что

 

предкамъ

 

ихъ

прижжены

 

были

 

вокругъ

 

головы

 

волосы,

 

и

 

что

 

обычай

 

этотъ

 

суще-

ствовалъ

 

и

 

въ

 

ихъ

 

время.

 

Этвыъ

 

внѣшнимъ

 

признакомъ

 

молдоване,

происшедшіе

 

отъ

 

риыскихъ

 

преступниковъ,

 

долгое

 

время

 

отличались

отъ

 

другихъ

 

нрродовъ.
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больше

 

половины

 

ихъ

 

погибло

 

при

 

пѳрѳправѣ

 

чѳрѳзъ

 

рѣку.

 

Ла-

славъ

 

между

 

тѣмъ,

 

при

 

видѣ

 

сего

 

снятѳнія,

 

остановился

 

на

берегу

 

рѣки

 

и

 

въ

 

восторгѣ

 

началъ

 

кричать:

 

«Siretem,

 

Siretem!»,

что

 

значить— ото

 

мнѣ

 

нравится».

 

Съ

 

этого

 

времени,

 

по

 

за-

мѣчанію

 

хроникѳровъ,

 

и

 

рѣка,

 

чѳрѳзъ

 

которую

 

переправлялись

татары,

 

получила

 

названіе

 

«Сирѳта<

 

отъ

 

венгѳрскаго

 

слова

 

si-

retem,

 

произнѳсѳннаго

 

на

 

берегу

 

реки-

 

королеиъ

 

Лаславомъ.

Прогнанные

 

венграми

 

татары

 

удалились

 

за

 

р.

 

Днѣстръ

 

и

носелились

 

въ

 

Крыму,

 

гдѣ

 

и

 

основали

 

свое

 

ханство,

 

а

 

Лаславъ,

довольный

 

своимъ

 

военнымъ

 

успѣкомъ,

 

торжественно

 

возвратил-

ся

 

съ

 

своими

 

войсками

 

въ

 

Венгрію.

 

На

 

обратномъ

 

пути

 

онъ

велѣлъ

 

отмѣтить

 

на

 

память

 

потомству

 

это

 

замѣчатѳііьноѳ

 

событіе

на

 

скалахъ,

 

лѳжавшихъ

 

при

 

дорогѣ,

 

по

 

которой

 

были

 

пресле-

дуемы

 

татары,

 

что

 

и

 

было

 

сдѣлано

 

изображѳніѳмъ

 

долблѳнныхъ

надписей

 

на

 

скалахъ*).

Вся

 

слава

 

столь

 

удачнаго

 

исхода

 

войны

 

съ

 

татарами,

 

по

сознанію

 

самого

 

короля

 

Ласлава

 

и

 

его

 

вѳнгерскяхъ

 

полковод-

цев

 

ь,

 

вполнѣ

 

принадлежала

 

шайкѣ

 

римскихъ

 

прѳступниковъ,

подарѳнныхъ

 

римскнмъ

 

импѳраторомъ

 

Лаславу.

 

Они,

 

къ

 

удпв-

ленію

 

короля

 

и

 

его

 

вѳнгѳрскихъ

 

полководцѳвъ,

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

татарами

 

обнаружили

 

неподражаемую

 

смѣлость

 

и

 

бѳзпримѣрную

храбрость;

 

они

 

всегда

 

и

 

вѳздѣ

 

въ

 

битвѣ

 

выступали

 

первыми

 

и

возвращались

 

съ

 

боя

 

последними.

 

Но

 

такая

 

отвага

 

и

 

геройство

римскихъ

 

прѳступниковъ

 

поселили

 

въ

 

венгерахъ

 

опасѳніѳ,

 

какъ

бы

 

новые

 

пришельцы

 

не

 

сгали

 

для

 

нихъ

 

врагами

 

не

 

менее

опасными,

 

чемъ

 

татарѳ.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

венгры

 

стали

 

просить

 

ко-

роля

 

Ласлава

 

удалить

 

изъ

 

Веягріи

 

этихъ

 

пригаельцѳвъ.

 

Лаславъ,

разделяя

 

опасѳнія

 

своихъ

   

подданныхъ,

   

составилъ

   

советъ

   

изъ

*)

 

Названные

 

лѣтописцы

 

говорить,

 

что

 

Лаславъ

 

послѣ

 

побѣды

надъ

 

татарами

 

возвратился

 

въ

 

Венгрію

 

въ

 

день

 

заговѣнъ

 

предъ

 

Вели-
кимъ

 

постомъ

 

и

 

попросилъ

 

у

 

епископа

 

разрѣшѳнія

 

три

 

дня

 

праздно-

вать

 

это

 

событіе.

 

Епискоиъ

 

разрѣшилъ.

 

Поэтѳму,

 

замечаюсь

 

лето-

писцы,

 

у

 

венгровъ-католиковъ — обычай

 

установился

 

заговлять

 

во

 

втор-

никъ

 

первой

 

недѣлн

 

поста,

 

а

 

иостъ

 

начинать

 

въ

 

среду.
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зѳнгѳрскяхъ

 

вѳльможъ,

 

и

 

на

 

совете

 

решено

 

было

 

поселить

 

рим-

скихъ

 

прпшѳльцѳвъ

 

въ

 

необитаемой

 

части

 

Вѳнгрін,

 

обильной
пастбищами

 

и

 

водой,

 

и

 

известной

 

подъ

 

имѳнѳмъ

 

Морамораша.

Местность

 

эта

 

граничила

 

съ

 

Польшей

 

и

 

отделяется

 

отъ

 

Вѳн-

грін

 

горами.

 

Здесь

 

то

 

новые

 

поселенцы

 

основали

 

свои

 

города

и

 

села

 

и

 

сделались

 

мирными

 

жителями

 

новообразовавшейся

 

об-
ласти.

 

Они

 

стали

 

заниматься

 

зѳмлѳделіѳиъ,

 

охотой,

 

скотовод-

ствомъ

 

и

 

садоводствомъ,

 

и

 

область

 

Мораморашъ,

 

благодаря

 

ихъ

трудолюбію,

 

сделалась

 

одною

 

изъ

 

лучшихъ

 

областей

 

Вѳнгріи.

Те

 

изъ

 

носѳлѳнцѳвъ,

 

которые

 

происходили

 

отъ

 

знатныхъ

 

фаии-
лій,

 

наделены

 

были

 

бблыпимъ

 

количѳствомъ

 

земли

 

и

 

возведены

въ

 

княжеское

 

достоинство

 

на

 

вассальныхъ

 

обязатѳльствахъ

 

по

отношѳнію

 

къ

 

венгерскому

 

королю,

 

съ

 

правомъ

 

владеть

 

горо-

дами

 

и

 

управлять

 

ихъ

 

округами

 

наравне

 

съ

 

венгерскими

 

вас-

сальными

 

князьями.

Таково

 

происхождѳніѳ

 

молдованъ

 

по

 

сказаніямъ

 

молдавскихъ

летописцѳвъ

 

Ввстратія,

 

Симеона

 

и

 

Мисаила.

 

Сказанія

 

эти,

 

не

имея

 

достаточныхъ

 

историческихъ

 

данныхъ,

 

являются

 

къ

 

тому

же

 

далеко

 

не

 

лестными

 

для

 

молдованъ,

 

объявляя

 

ихъ

 

потом-

ками

 

римскихъ

 

прѳстуішиковъ.

Поэтому

 

следовавшіѳ

 

затемъ

 

молдавскіѳ

 

летописцы,

 

воз-

мущаясь

 

такимъ

 

объяснѳніѳмъ

 

происхождѳнія

 

своихъ

 

соялѳмен-

никовъ,

 

все

 

усилія

 

употребляли

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

доказать

 

про-

исхожденіѳ

 

молдованъ

 

отъ

 

римскихъ

 

лѳгіоновъ

 

Трояна,

 

посѳлѳн-

ныхъ

 

имъ

 

въ

 

Дакіи

 

среди

 

покорении

 

къ

  

имъ

   

даковъ.

{Продолженіе

 

будетъ).

ИЗВЪСТІЯиЗАМЪТКИ.

Современные

 

практичѳскіѳ

 

вопросы

 

паотырскаго

 

служѳнія

И

 

возможные

 

способы

 

ихъ

 

рѣшѳнія.

 

Къ

 

вопросу

 

объ

 

эмѳ-

ритальныхъ

 

кассахъ.

 

Какіѳ

 

изъ

 

докумѳнтовъили

 

свѣдѣній,

на

 

основаніи

 

которыхъ

 

составляется

 

брачный

 

обыскъ,

 

нод-

лѳжатъ

 

оплатѣ

 

гѳрбовымъ

 

сборомь

 

и

 

какіѳ

 

нѣтъ?

-•-Современные

 

практические

 

вопросы

 

пастырскою

 

слу-

женія

 

и

   

возможные

   

способы

   

ихъ

   

рѣшенія.

 

Духовенство
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одного

 

благочинническаго

 

округа

 

Костромской

 

епархіи,

 

но- пред-

ложению

 

своего

 

благочпннаго,

 

занялось

 

разсмотрѣніемъ

 

некоторыхъ

,, современны хъ

 

практическихъ

 

вопросов!,

 

пастырскаго

 

служѳнія 1,1 ,

дало

 

на

 

нихъ

 

посильные

 

ответы

 

и

 

поделилось

 

ими

 

съ

 

своими

 

со

братіямп

 

чрезъ

 

еиархіальный

 

органъ.

 

— Прежде

 

всего

 

обращено

было

 

вниманіѳ

 

на

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

нриходахъ

все

 

еще

 

много

 

не

 

бывающпхъ

 

у

 

исповеди

 

по

 

нѳраденію

 

и

 

от-

лучкамъ.

 

Какія

 

же

 

могутъ

 

быть

 

рекомендованы

 

мѣры

 

для

 

ослаб-
ленія

 

этого

 

зла?—

 

Духовенство

 

должно

 

поставить

 

себе

 

за

 

пра-

вило:

 

а)

 

съ

 

недели

 

о

 

мытаре

 

п

 

фарисее

 

до

 

недели

 

ваій

 

въ

 

цер-

кви

 

на

 

литургіп

 

говорить

 

проповеди

 

объ

 

особой

 

важности

 

ис-

поведи

 

п

 

св.

 

причашенія

 

для

 

вашего

 

спасенія;

 

б)

 

о

 

томъ

 

же

 

читать

и

 

бесѣдовать

 

устно

 

и

 

на

 

собеседовапіяхъ

 

съ

 

прихожанами.

 

Въ
впдахъ

 

большаго

 

действія

 

собесѣдованій

 

на

 

прихожанъ

 

жѳлате-

ленъ

 

подборъ

 

такихъ

 

статей,

 

въ

 

которыхъ

 

бы

 

примерами

 

изъ

действительной

 

жизни

 

подтверждались

 

и

 

разъяснялись

 

те

 

истины,

что

 

исповѣдь

 

и

 

св.

 

лричашевіѳ

 

необходимы

 

для

 

спасенія.

 

в)

 

Нуж-
но

 

снабжать

 

прихожанъ

 

изъ

 

церковной

 

библиотеки,

 

для

 

домашняго

чтѳнія,

 

книгами

 

и

 

брошюрами

 

объ

 

исповедп

 

п

 

св.

 

причастіи,

 

и

распространять

 

эти

 

книги

 

я

 

брошюры

 

въ

 

яриходахъ

 

нутемъ

 

про-

дажи

 

и

 

безплатной

 

раздачи

 

отъ

 

церкви,

 

г)

 

При

 

посещѳніяхъ

прихожанъ

 

въ

 

ихъ

 

селевіяхъ

 

въ

 

первую

 

и

 

вторую

 

недели

 

по-

ста,

 

съ

 

такъ

 

называемою,

 

,,постнпо

 

молитвою",

 

священникъ

 

мо-

жетъ

 

собирать

 

прихожанъ

 

въ

 

одинъ

 

домъ

 

и

 

беседовать

 

съ

 

ними

о

 

покаяпіи.

 

При

 

этомъ

 

священникъ

 

должѳнъ

 

внушать,

 

что

 

ис-

полнешѳ

 

христіапскаго

 

;олга

 

выше

 

всякихъ

 

домашнихъ

 

обязанно-
стей

 

и

 

завятій

 

и

 

что

 

въ

 

послѣднихъ

 

Господь

 

помогаетъ

 

усерд-

но

 

исполішощимъ

 

этотъ

 

долгъ.

 

д)

 

Действуя

 

такъ

 

на

 

взрослыхъ,

священникъ

 

въ

 

школахъ

 

должен^

 

полагать

 

основаніѳ

 

сознанію
важности

 

исповеди

 

и

 

св.

 

нричастія.—

 

Относительно

 

упорно

 

не-

•радивыхъ

 

въ

 

псполнепіи

 

долга

 

исповеди

 

представляется

 

целесо-

образными

 

следующія

 

меры:

 

а)

 

посещать

 

такихъ

 

въ

 

ихъ

 

домахъ,

обличать

 

и

 

убеждать

 

ихъ,

 

разумеется, — съ

 

пастырскою

 

крото-

стью,

 

сначала

 

наедине,

 

потомъ

 

въ

 

ихъ

 

семейства хъ

 

и,

 

наконецъ,

въ

 

прис}тствіи

 

лицъ

 

постороннихъ,

 

изъ

 

людей

 

почтѳнныхъ

 

по

 

ле-

тамъ

 

и

 

доброй

 

жизни;

 

б)

 

приглашать

 

въ

 

церковь

 

и

 

убеждать
ихъ

 

въ

 

прнсутсвіи

 

всего

 

причта,

 

а

 

въ

 

случае

 

пеуспешности

 

про-

сить

 

и

 

местнаго

 

благочпннаго

 

принять

 

участіѳ

 

въ

 

убѣжденіи*

 

и)
молиться

 

съ

 

ними

 

и

 

безъ

 

нихъ

 

Господу

 

Богу,

 

чтобы

 

Онъ

 

Самъ

внушплъ

 

имъ

 

сознаніѳ

 

необходимости

 

покаянія

 

и

 

причащѳнія

 

св.
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таинъ.

 

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

при

 

исповеди

 

и

 

св.

 

прпча-

щеніп

 

не

 

должно

 

быть

 

места

 

какимъ-либо

 

обязательнымъ

 

побо-

рамъ

 

въ

 

пользу

 

духовенства.

 

Для

 

соблюденія

 

внешнего

 

поряд-

ка

 

п

 

блогиповедѳвія

 

прихожанъ

 

при

 

исповеди,

 

Костромскіѳ

 

ба-
тюшки

 

признали

 

целесообразными

 

следующія

 

меры.

 

Предъ

 

ис-

поведію

 

священникъ

 

преподаѳтъ

 

наставленіе

 

готовящимся

 

при-

ступить

 

къ

 

таинству,

 

какъ

 

они

 

должны

 

приносить

 

покаяніѳ

 

во

грехахъ

 

и

 

какѣ

 

они

 

должны

 

вести

 

себя

 

въ

 

ожпданіи

 

очереди

идти

 

къ

 

духовному

 

отцу.

 

Сначала

 

лучше

 

всего

 

исновѣдывать

детей,

 

.тБтъ

 

до

 

16,

 

затем ъ— старцѳвъ

 

и

 

людей

 

со

 

слабымъ

 

здо-

ровьемъ

 

и,

 

наконецъ,

 

остальныхъ.

 

Для

 

возбужденія

 

въ

 

псно-

ведникахъ

 

духовной

 

бодрости,

 

благоговенія

 

и

 

молитвеннаго

 

на-

строенія

 

во

 

время

 

исповеди

 

оѣдуетъ

 

читать

 

правило

 

къ

 

св.

причащенію

 

внятно,

 

громко

 

и

 

отнюдь

 

не

 

спешно.

 

Правило

 

чи-

таетъ

 

діаконъ

 

пли

 

нсаломщикъ,

 

или

 

изъ

 

мірянъ

 

хорошій

 

чтѳцъ.

 

По
прочтеніи

 

правила

 

начинается

 

чтѳніе

 

житій

 

святыхъ

 

и

 

другихъ

душеиолезныхъ

 

книгъ,

 

это

 

чтеніе

 

ведется

 

или

 

псаіомщпкомъ,

или

 

кемъ-либо

 

изъ

 

мірянъ — исноведниковъ

 

подъ

 

надзоромъ

 

пса-

ломщика

 

Исповедь

 

следуетъ

 

прекращать

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

до

полуночи.

 

Лучше

 

закончить

 

исповедь

 

въ

 

субботу

 

и

 

некоторыхъ,

поэтому,

 

причастить

 

въ

 

воскресенье,

 

нежели

 

переутомлять

 

готовя-

щихся

 

къ

 

исповеди

 

или

 

совершать

 

ее

 

поспешно

 

и

 

небрежно. —

Ловеденіе

 

сельскихъ

 

исноведниковъ

 

между

 

исповедью

 

и

 

прича-

щеніемъ

 

такжо

 

требуѳтъ

 

особаго

 

вниманія

 

со

 

стороны

 

приходска-

го

 

священника.

 

Необходимо

 

такъ

 

занять

 

говеющпхъ.

 

особенно

молодежь,

 

въ

 

это

 

время,

 

чтобы,

 

по

 

возможности,

 

предостеречь

ихъ

 

отъ

 

нразднословія,

 

осужденія,

 

шутокъ,

 

смеха,

 

игръ,

 

и

 

проч.

Для

 

этого

 

было

 

бы

 

целесообразными

 

а)

 

озаботиться,

 

чтобы
для

 

ночлега

 

нрпходящихъ

 

изъ

 

деревень,

 

более

 

или

 

менее

 

от-

далѳнныхъ

 

отъ

 

села,

 

были

 

помещенія

 

не

 

очень

 

сбсныя,

 

въ

 

до-

махъ

 

людей

 

почтенвыхъ

 

и

 

особенно

 

у

 

члѳновъ

 

причта,

 

у

 

вдовъ

духовныхъ

 

и

 

просфоренъ;

 

б)

 

на

 

время

 

ось

 

исповеди

 

до

 

7

 

час.

веч.

 

собирать

 

исповедавшихся

 

детей

 

въ

 

зданіе

 

школы,

 

или

 

въ

доме

 

одного

 

изъ

 

священно-церковнослужителей

 

и

 

здесь

 

обучать

ихъ

 

молитвамъ

 

я

 

церковному

 

пенію,

 

что

 

могутъ

 

исполнить

 

или

діаконъ,

 

пли

 

псаломщикъ,

 

или

 

въ

 

случае

 

нужды,

 

жена

 

священ-

ника,

 

или,

 

наконецъ,

 

учитель

 

школы;

 

в)

 

въ

 

те

 

дома,

 

где

 

по-

мещаются

 

взрослые,

 

давать

 

для

 

чтенія

 

книги

 

религіозао-прав-

ственнаго

 

содержанія;

 

г)

 

дѣтямъ

 

однимъ

 

не

 

позволять

 

ночевать,

а

 

устроять

 

такъ

   

чтобы

 

они

   

были

 

со

 

старшими

 

родственниками
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■ли

 

знакомыми.

 

Наблюдая

 

за

 

порядкомъ

 

во

 

время

 

причащѳнія

прихожанъ,

 

служащіѳ

 

въ

 

храмахъ

 

отнюдь

 

не

 

должны

 

прибегать
при

 

этомъ

 

къ

 

обличеніямъ,

 

окрикамъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Личный

 

ихъ

 

при-

мерь

 

строгаго

 

спокойствія,

 

благоговенія

 

и

 

кротости —наилучшее

средство

 

къ

 

возбужденію

 

этого

 

настроѳнія

 

и

 

въ

 

прихожанахъ. —

Что

 

можѳтъ

 

располагать

 

прихожанъ

 

въ

 

благоговейному

 

стоянію
-въ

 

церкви

 

во

 

время

 

богослужѳнія?

 

Для

 

поддѳржанія

 

порядка

при

 

цѳрковныхъ

 

службахъ

 

самою

 

действительною

 

мерою

 

надоб-
но

 

признать

 

примерь

 

благоговейна™

 

повѳдѳнія

 

въ

 

храме

 

самихъ

священно -церковнослужителей,

 

и

 

особенно

 

стоящихъ

 

на

 

клиросе

на

 

виду

 

у

 

всехъ, —діаконовъ

 

и

 

псаломщнковъ;

 

засвмъ

 

много

значить

 

истовое

 

и

 

благоговейное

 

совершение

 

цѳрковныхъ

 

службъ
при

 

внешней

 

благолепной

 

обстановке,

 

какъ

 

то:

 

хорогаія

 

свя-

щенныя

 

одежды,

 

чистота

 

во

 

всемъ

 

храме

 

и

 

т.

 

под

 

Изъ

 

внеш-

нихъ

 

мѣръ

 

для

 

соблюдѳнія

 

порядка

 

и

 

тишины

 

въ

 

храме

 

могутъ

быть

 

применяемы

 

такія:

 

а)

 

разделение

 

молящихся

 

на

 

группы

по

 

полу:

 

на

 

правой

 

стороне

 

должны

 

стоять

 

мужчины,

 

а

 

на

 

ле-

вой—женщины,

 

дети

 

же,

 

лесь

 

до

 

14 — 15,

 

непременно

 

впереди

взрослыхъ,

 

нодъ

 

наблюдѳніѳмъ

 

старшнхъ,

 

б)

 

наблюдѳніѳ

 

за

 

мо-

лящимися

 

со

 

стороны

 

цѳрковнаго

 

старосты

 

и

 

его

 

иомощниковъ

 

—

избранныхъ,

 

иочтѳнныхъ

 

людей,

 

При

 

цѳрквахъ

 

двухклирныхъ

 

и

трѳхклирныхъ,

 

время

 

отъ

 

времени

 

сами

 

священники,

 

свободные
отъ

 

службы,

 

должны

 

лично

 

наблюдать

 

за

 

молящимися

 

въ

 

храме.

—Выдающійся

 

и

 

раснространѳннейшій

 

порокъ

 

въ

 

русскомъ

 

про-

стомъ

 

народе— сквѳрнословіѳ.

 

Долгъ

 

каждаго

 

приходскаго

 

пас-

тыря

 

заботиться

 

о

 

постѳпѳнномъ

 

ослабленіи

 

и

 

искорѳнѳніи

 

этого

порока.

 

Для

 

сего

 

признается

 

целесообразными

 

а)

 

усиленная

цѳрвовная

 

проповедь

 

и

 

внебогослужѳбныя

 

собѳседованія

 

противъ

сквѳрнословія;

 

б)

 

распространено

 

между

 

прихожанами,

 

хотя

 

бы
и

 

на

 

средства

 

церкви,

 

внигъ,

 

брошюръ,

 

направлѳнныхъ

 

противъ

сквѳрныхъ

 

словъ;

 

в)

 

увещанія

 

заражѳнныхъ

 

этою

 

дурною

 

при-

вычкою

 

при

 

частныхъ

 

и

 

случайныхъ

 

сношѳніяхъ

 

съ

 

ними;

 

г)
7Строѳніѳ

 

пряходскихъ

 

общѳствъ

 

борьбы

 

съ

 

сквѳрнословіѳмъ. —

Какими

 

средствами

 

духовенство

 

можѳтъ

 

пріобрести

 

уважѳніѳ

 

и

доверіѳ

 

къ

 

себе

 

отъ

 

прихожанъ?

 

Доброю

 

нравственною

 

жизнію
и

 

нѳуклоннымъ

 

исполненіѳмъ

 

служѳбныхъ

 

обязанностей,

 

сѳрдѳчно-

участливымъ

 

отношѳніѳмъ

 

къ

 

нуждамъ

 

прихожанъ,

 

какъ

 

нрав-

ствѳннымъ,

 

такъ

 

и

 

матѳріальнымъ;

 

необходимы:

 

совершенная

трезвость

 

всехъ

 

члѳновъ

 

причта,

 

ихъ

 

взаимное

 

миролюбіе,

 

поч-

тительность

 

младшихъ

   

по

 

отношѳнію

 

къ

 

старшимъ,

  

постоянная
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готовность

 

къ

 

исполнению

 

всѣхъ

 

нриходскихъ

 

требъ,

 

кротость

 

н<

и

 

простота

 

въ

 

обращеніи,

 

не

 

унижающія

 

однако

 

достоинства

 

и

отнюдь

 

не

 

перѳходящія

 

въ

 

панибратство;

 

довольство

 

своиыъ

 

иа-

теріальныыъ

 

положеніемъ,

 

отсутствие

 

всякаго

 

вымогательства

за

 

трудъ.

 

Пріучая

 

прихожан*

 

подходить,

 

при

 

встрѣчѣ,

 

нодъ

благословѳніѳ,

 

свящѳнникъ

 

и

 

самъ

 

должѳнъ

 

истово

 

и

 

съ

 

открытою

головою

 

-благословлять

 

прихожанъ,

 

отнюдь

 

не

 

допуская

 

небреж-
ности

 

вь

 

благое

 

л

 

овеніи

 

и

 

рукопожатія.

 

Бесѣда

 

его

 

съ

 

ними

всегда

 

должна

 

быть

 

покойная

 

и

 

простая,

 

но

 

съ

 

достоинствомъ;

священникъ

 

отнюдь

 

не

 

должѳнъ

 

позволять

 

себѣ

 

шутокъ,

 

смѣха

и

 

тѣыъ

 

болѣѳ

 

раздраженія,

 

словъ

 

бранныхъ

 

и

 

проч. — Какими
мѣрамп

 

можно

 

воспитать

 

въ

 

прпхожанахъ

 

навыкъ

 

къ

 

благого-
вѣйному

 

отношенію

 

къ

 

храмамъ,

 

часовнямъ

 

и

 

т.

 

п.

 

святынямъ?
Кромѣ

 

церковной

 

проповѣди

 

и

 

бесѣдъ

 

о

 

значѳніи

 

св.

 

храмовъ,

часовень

 

и

 

т.

 

д.,

 

изъ

 

внѣшнихъ

 

мѣръ

 

могутъ

 

быть

 

указаны

слѣдующія:

 

а)

 

содержаніѳ

 

въ

 

надлежащей

 

исправности

 

и

 

чисто -

тѣ

 

не

 

только

 

самыхъ

 

храмовъ,

 

часовень

 

и

 

столбиковъ

 

со

 

св.

иконами,

 

но

 

и

 

мѣстъ

 

вокругъ

 

ихъ:

 

б)

 

удаленіѳ

 

отъ

 

нихъ

 

ла-

вокъ

 

и

 

столиковъ,

 

устрояѳыыхъ

 

для

 

торговли,

 

а

 

также

 

качелей,

спѣшныхъ

 

горокъ

 

и

 

другихъ

 

предметовъ,

 

всегда

 

ііривлекающихъ

себѣ

 

толпы

 

народа;

 

в)

 

воспрѳщѳніе

 

загромождать

 

мѣста

 

около

святынь

 

складами

 

противо-пожарныхъ

 

орудій,

 

дровъ,

 

бревенъ

 

и

другихъ

 

предметовъ

 

изъ

 

сельскаго

 

обихода. — Для

 

ослаблѳнія

 

и

и

 

искоренѳнія

 

въ

 

приходахъ

 

пьянства,

 

духовенство

 

должно

 

само

подавать

 

примѣръ

 

совершенной

 

трезвости.

 

Особенно

 

въ

 

приходѣ,

ври

 

совѳршѳніи

 

требъ,

 

духовенство

 

должно

 

воздерживаться

 

отъ

употрѳбленія

 

вина.

 

Затѣмъ

 

наиболѣѳ

 

дѣйствитедьнымъ

 

средствомъ

къ

 

ослабленію

 

пьянства

 

нужно

 

признать

 

частое,

 

твердое,

 

увѣ-

ренноѳ,

 

но

 

въ

 

духѣ

 

евангельской

 

кротости,

 

слово

 

пастыря.

 

Осо-
бенно

 

назидательно

 

и

 

властно

 

.должно

 

быть

 

это

 

слово

 

предъ

 

сель-

скими

 

праздниками

 

и

 

сырной

 

нѳдѣлѳй.

 

Не

 

менѣе

 

полезно

 

также

платное

 

и

 

безилатноѳ

 

распространеніѳ

 

между

 

прихожанами

 

книгъ

и

 

бропіюръ

 

противъ

 

пьянства.

 

Необходимо

 

также

 

духовенству

совершенно

 

прекратить

 

угощеніѳ

 

прихожанъ

 

водкою,

 

какъ

 

въ

храмовые

 

праздники,

 

такъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

случаяхъ.

 

Прѳдъ

браками

 

слѣдуѳтъ

 

убѣждать

 

родственниковъ

 

жениха

 

и

 

нѳвѣсты,

чтобы

 

пьянствомъ

 

не

 

обращали

 

въ

 

поруганіѳ

 

таинство

 

брака.
При

 

появленіи

 

нѳтрезвыхъ

 

лицъ

 

во

 

время

 

совѳршенія

 

вѣнчанія

священникъ

 

можетъ

 

даже

 

пріостанавливать

 

вѣнчаніѳ.

 

Желатель-
но,

 

чтобы

 

прихожане

 

волостію

 

или

 

сельскими

 

обществами

 

состав-
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ляли

 

приговоры

 

о

 

прѳкращѳніи

 

разгула

 

во

 

дни

 

молебствій

 

вообще
п

 

особенно

 

такихъ,

 

которая

 

установлены

 

предками

 

въ

 

благодар-

ное

 

воспомпнаніѳ

 

особой

 

милости

 

Божіей,

 

или

 

въ

 

напомпнаніе

 

о

какомъ-лпбо

 

грозномъ

 

посѣщѳніи

 

Божіемъ.

   

Священникъ

 

можѳтъ

даже

 

предупредить

 

прихожанъ^

   

что

 

на

 

будущее

 

время

   

нричтъ

не

 

іюйдѳтъ

 

со

 

святыми

 

иконами

 

въ

 

этотъ

 

день,

  

если

 

послѣ

 

мо-

лѳбствій

 

въ

 

дѳрѳвнѣ

   

будѳтъ

 

пьянство

 

и

   

пьяное

 

веселье. —Для

ослаблѳнія

 

пьянаго

 

разгула

 

въ

 

нѳдѣл<о

 

сырную

 

желательно

 

было
бы

 

еще,

 

чтобы

 

а)

 

духовенство

 

само

 

совершенно

 

оставило

 

обычай

на

 

сырной

 

нѳдѣлѣ

 

ѣздпть

 

въ

 

гости

 

къ

 

роднымъ

 

и

 

знакомымъ

 

и

принимать

 

гостей

 

у

 

себя;

  

б)

 

взамѣнъ

 

того,

 

во

 

всю

 

сырную

 

нѳ-

дѣлю

 

неопуститѳльно

 

и

 

по

 

церковному

 

уставу

 

совершало

 

всѣ

 

цер-

ковная

 

службы

 

утромъ

   

и

 

вѳчѳромъ,

   

располагая

 

и

   

прихожанъ

посѣщать

 

храмъ

 

Вожій. —Священники

 

должны

 

прилагать

 

заботы

и

 

о

 

тонъ,

 

чтобы

 

и

 

тѣ

 

дѣти,

 

въ

 

возрастѣ

 

10

 

— 15

 

лѣть,

 

кото-

торыя

 

не

 

обучаются

   

въ

   

школахъ,

   

знали

   

начальный

   

молитвы,

симполъ

 

вѣры

 

и

 

заповѣди,

 

и

 

для

 

этого

 

признается

 

необходимыми

а)

 

чтобы

 

священники

 

точно

   

и

 

поимянно

 

знали

 

дѣтѳй;

  

б)

 

пре-

дупреждали

   

прихожанъ,

   

что,

 

не

   

знающіѳ

   

молатвъ,

   

женихи

 

и

нѳвѣсты

 

не

 

должны

 

быть

 

допускаемы

 

до

 

бракосочѳтанія,

  

и

 

всѣ

— до

 

воспринятія

 

крѳщаѳмыхъ;

 

в)

 

учреждать

 

вэскрѳсныя

 

школы

для

 

обучѳнія

 

дѣтей,

 

не

   

посѣщающихъ

 

гаколъ

   

постояаныхъ,

 

не

только

 

молитвамъ,

 

но

 

и

 

грамотѣ

 

вобщѳ;

 

г)

 

дѣтѳй

 

нѳграмотныхъ

обучать

 

молитвамъ

 

во

 

дни

 

воскресные

 

п

 

праздничные

 

между

 

ут-

реней

 

и

 

литургіей.

  

Дѣло

 

обучѳнія

 

могутъ

 

вести

 

діаконы

 

и

 

пса-

ломщики,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

нужды

 

и

 

окончившіѳ

 

курсъ

 

въ

 

школахъ

благонадежные

   

мальчики- подростка.

 

—Противъ

   

развращающаго

молодежь

 

вліянія

 

дѳрѳвѳнскихъ

 

„бѳсѣдокъ"

  

или

 

,,вѳчѳровъ"

 

въ

городахъ

 

мѣрами

 

могутъ

 

служить:

 

а)

 

внушѳніѳ

 

родитѳлямъ —не

 

от-

пускать

 

дѣтѳй

 

своихъ

 

на

 

вечерники,

 

смѣшанныя

 

изъ

 

молодежи

 

обо-
его

 

пола,

 

или

 

б)

 

убѣжденіѳ,

 

чтобы

 

родители,

 

отиуская

 

двтѳй

 

на

 

бе-
сѣдки

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

не

 

оставляли

 

ихъ

 

бѳзъ

 

присмотра,

 

но,

 

хотя

 

бы
поочередно,

 

непремѣнно

 

присутствовали

 

бы

 

среди

 

молодежи.

 

— Къ
распространен^

 

въ

 

народѣ

 

книгъ

 

Св.

 

Писанія,

 

и

 

особенно

 

св.

 

Еван-
гелія

  

и

   

Псалтыри

 

наиболѣѳ

   

дѣйствитѳльною

   

мѣрою

   

слѣдуѳтъ

признать

 

раздачу

 

такихъ

 

книгъ

 

— платную

 

или

 

бѳзплатную.

 

Дѣ-

тямъ,

 

окончпвптимъ

 

курсъ

 

въ

 

школахъ,

 

слѣдуѳтъ

 

выдавать

 

книги

бѳзплатно.

 

Новобрачнымъ

 

же,

 

по

 

совѳршѳніи

 

брака,

 

можно

 

вы-

давать

 

съ

 

платою,

 

такъ

 

какъ

   

и

 

при

 

бѣднѣйшихъ

 

даже

 

свадь-

бахъ

 

тратятся

 

десятки

 

рублей

 

на

 

брачныя

 

пиршества.

 

(,,Костр.
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еп.

 

Вѣд",

 

1898,

 

N№

 

2

 

и

 

3).

 

Если

 

и

 

не

 

всѣ

 

безусловно

 

мѣ-

ры

 

къ

 

рѳлигіозно-нравственночу

 

просвѣщенію

 

п

 

воспитанно

 

на-

рода,

 

рекомѳндованныя

 

нѣкоторыми

 

батюшками

 

Костр.

 

ѳііархіи,

ыогутъ

 

и

 

будутъ

 

инѣть

 

равное

 

дѣйствитѳльно

 

практическое

 

зна-

чѳніѳ

 

и

 

примѣнѳніѳ,

 

то,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

отрадно

 

видѣть,

что

 

эти

 

пастыри

 

внимательно

 

занялись

 

обсуждѳніѳмъ

 

нѣкоторыхъ

весьма

 

важныхъ

 

сторонъ

 

ихъ

 

высокой

 

дѣятѳльности.

 

Какое

 

либо

изъ

 

добрыхъ

 

сѣмянъ

 

упадѳтъ

 

и

 

на

 

хорошую

 

почву

 

и

 

прпнѳсѳтъ

плодъ

 

многъ.

  

(Отранникъ).

-+-[іъ

 

вопросу

 

объ

 

эмеритальных ъ

 

кассахъ.

 

На

 

Чѳрнигов-

скомъ

 

ѳпархіальномъ

 

съѣздѣ

 

одинъ

 

изъ

 

дѳпутатовъ

 

обраталъ

 

внн-

маніе

 

съѣзда

 

на

 

слѣдующѳе

 

обстоятельство

 

въ

 

положеніи

 

кассы.

При

 

составлѳніи

 

пѳрвоначальнаго

 

проэкта

 

устава

 

ѳя,

 

составите-

лями

 

его

 

было

 

принято

 

во

 

внпмініѳ

 

между

 

нрочамъ:

 

1)

 

что

капиталъ

 

будѳтъ

 

давать

 

не

 

мѳиѣѳ

 

б°/0 ,

 

и

 

2)

 

что

 

изъ

 

церквей

будѳтъ

 

поступать

 

въ

 

пользу

 

эмеритуры

 

3%

 

годовой

 

доходности.

Въ

 

настоящѳ

 

время

 

капиталъ

 

даѳтъ

 

не

 

6"/0 ,

 

а

 

только

 

4°/0

 

и

отъ

 

церквей

 

эмеритура

 

пособія

 

не

 

получаѳть.

 

Само

 

собою,

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

возникаетъ

 

вопросъ,

 

не

 

может

 

ь-ли

 

пошатнуться

положеніѳ

 

эмеритальной

 

кассы.

 

По

 

расчету

 

о.

 

депутата,

 

въ

 

1917
г.,

 

т.

 

е.,

 

чрѳзъ

 

2Ь

 

лѣтъ

 

со

 

дня

 

основанія

 

кассы,

 

всѣ

 

сироты

духовнаго

 

званія,

 

а

 

равно

 

всѣ

 

заштатные

 

свящѳнно-цѳрковно-

служитѳли

 

ѳпархіи

 

будутъ

 

получать

 

эмеритальную

 

пѳнсію,

 

т.

 

е.,

иансіонѳровъ

 

будѳтъ

 

не

 

мѳнѣѳ,

 

чѣмъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

лицъ,

пользующихся

 

пособіѳмъ

 

отъ

 

ѳпархіальнаго

 

попечительства,

 

а

таковыхъ —болѣѳ

 

1000

 

чѳловѣкъ.

 

Допустнмъ,

 

что

 

ііансіонѳровъ

эмеритальной

 

кассы

 

будетъ

 

не

 

болѣѳ

 

1000

 

чѳловѣкъ;

 

допустимъ,

что

 

средній

 

ежегодный

 

разаѣръ

 

эмеритальной

 

пѳнсіи

 

будетъ

 

толь-

ко

 

80

 

р.

 

(и

 

это

 

слишкомъ

 

скромная

 

цифра,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

уста-

ву

 

кассы

 

высшій

 

размѣръ

 

пѳнсіи

 

250

 

р.),

 

тогда

 

на

 

удовле-

творено

 

всѣхъ

 

пансіонѳровъ

 

понадобится

 

ежегодно

 

80

 

тыс.

 

руб-
лей.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

удовлетворить

 

всѣхъ

 

иансіоаѳровъ

 

изъ

процѳнтовъ

 

на

 

капиталъ,

 

необходимо,

 

чтобы

 

капиталъ

 

этотъ

 

былъ
не

 

мѳнѣѳ

 

двухъ

 

милліоновъ

 

рублей,

 

но

 

капиталъ

 

кассы

 

къ

 

1917
г.

 

такихъ

 

размѣровъ

 

достигнуть

 

на

 

въ

 

какоаъ

 

случаѣ

 

не

 

мо

 

•

жѳтъ.

 

Стало

 

быть,

 

необходимо

 

искать

 

другихъ

 

выходовъ

 

изъ

цодоженія,

 

которое

 

нельзя

 

назвать

 

блистательнымъ.

 

По

 

мнѣнію

о.

 

депутата

   

такихъ

 

выходовъ

   

только

   

два:

 

пли

 

а)

   

увеличить
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разыѣръ

 

взносовъ

 

отъ

 

вкладчиковъ

 

эмеритальной

 

кассы,

 

или

 

б)
уменьшить

 

размѣръ

 

пѳнсій;

 

третій

 

выходъ, — крайне

 

нежелатель-

ный,— лнквиднрованіе

 

дѣлъ

 

кассы,

 

Съѣздъ

 

постановилъ

 

пору-

чить

 

комитету

 

эмеритальной

 

кассы,

 

съ

 

участіемъ

 

преподавателя

математики

 

при

 

духовной

 

семинаріи,

 

обсудить

 

вопросъ

 

объ

 

устой-

чивости

 

положенія

 

эмеритуры.

 

(,,Черниг.

 

еп.

 

Вѣд".

 

1898,

 

}£

 

3).
Въ

 

состсяніи

 

Уфимской

 

еларх.

 

эмеритальной

 

кассы

 

наблю-
дается

 

другое

 

ненормальное

 

явленіе.

 

Председатель

 

кассы

 

на

послѣднѳмъ

 

епархіальномъ

 

съѣздѣ

 

сдѣлалъ

 

заявденіе,

 

что

 

участ-

ники

 

кассы

 

стали

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

обращаться

 

въ

 

Правленіе

кассы

 

съ

 

просьбами

 

о

 

выдачѣ

 

заимообразно

 

своихъ

 

взносовъ

 

по

самымъ

 

разнообразнымъ

 

причинамъ:

 

кто

 

проситъ

 

на

 

уплату

 

долга,

за

 

который

 

угрожаютъ

 

судебнымъ

 

взысканіемъ,

 

кто

 

по

 

случаю

переѣзда

 

изъ

 

прихода

 

въ

 

приходъ,

 

кто

 

на

 

покупку

 

приданаго

невѣстѣ,

 

кто

 

на

 

пошитіѳ

 

одежды

 

для

 

учащихся

 

дѣтей

 

и

 

проч.

и

 

проч.

 

Просители

 

ссылаются

 

при

 

этомъ

 

на

 

§

 

Устава,

 

непра-

вильно

 

толкуя

 

и

 

понимая

 

его,

 

и

 

даютъ

 

обѣщаніѳ

 

возвратить

взятый

 

взносъ.

 

Но,

 

къ

 

прискорбію,

 

обѣщаніе

 

возвратить

 

въ

кассу

 

взятыя

 

деньги

 

не

 

исполняется

 

и

 

благородная

 

просьба

 

вы-

ручить

 

изъ

 

нужды

 

оказывается

 

явнымъ

 

обманомъ.

 

По

 

поводу

этого

 

заявленія

 

съѣздъ

 

просилъ

 

Правленіѳ

 

эмеритальной

 

кассы

производить

 

выдачу

 

взносовъ

 

только

 

въ

 

крайней

 

необходимости
и

 

не

 

иначе

 

какъ

 

по

 

представленіи

 

въ

 

Правлѳніѳ

 

удостовѣренія

отъ

 

мѣстнаго

 

благочиннаго

 

въ

 

томъ,

 

что

 

проситель

 

дѣйствитѳльво-

находится

 

въ

 

безвыходномъ

 

положеніи,

 

и

 

по

 

отобраніи

 

отъ

 

неге

росписки

 

въ

 

своевременномъ

 

возвращеніи

 

въ

 

кассу

 

взятыхъ

 

дѳ-

негъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

съѣздъ

 

нашелъ

 

необходимымъ

 

ходатай-

ствовать

 

предъ

 

епарх.

 

начальствомъ

 

о

 

предоставленіи

 

благочин-

ным,

 

права,

 

въ

 

случаѣ

 

уклоненія

 

священно-церковнослужитѳлей

отъ

 

своевременна™

 

представленія

 

своихъ

 

взносовъ

 

въ

 

кассу,

производить

 

эти

 

взносы

 

путемъ

 

вычета

 

изъ

 

текущей

 

доходности

■ли

 

изъ

 

жалованья.

   

(,,Уфимск.

 

еп.

 

Вѣд.",

 

1898,

 

М5-

 

3).

Какіе

 

изъ

 

документовъ

 

или

 

свѣдѣній,

 

на

 

основаніи

 

кото-

рыхъ

 

составляется

 

брачный

 

обыскъ,

  

подлежать

 

оплатѣ

гербовымъ

 

сборомъ

 

и

 

каніе

 

нѣтъ.

Документы

 

или

 

свіьдіьнія,

 

подлежащіе

 

оплатя

 

гербовыми
сборомъ.

1)

 

Метрическія

 

свидѣтельства,

 

выдаваѳмыя

 

консисторіямИу
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а

 

равно

 

свидетельства

 

изъ

 

мѳтричѳскихъ

 

книгъ

 

или

 

мѳтрическія

выписи

 

и

 

копіи

 

съ

 

нихъ,

 

выдаваемыя

 

приходскими

 

священни-

ками

 

или

 

церковными

 

причтами

 

(с.

 

Уст.

 

о

 

Герб.

 

Сб.,

 

т.

 

Y,

 

изд,

1893

 

г.,

 

ст.

 

8,

 

п.

 

2

 

иОпр.

 

Св.

 

Сѵн.

 

14

 

мая— 2

 

іюня

 

1876

 

г.

и

 

23—30

 

сентября

 

1877

 

г.

 

Ш

 

867

 

и

   

1413);

2)

   

Справки

 

изъ

 

исповѣдныхъ

 

росписей

 

о

 

лѣтахъ

 

лицъ,

 

за-

лисанныхъ

 

въ

 

эти

 

росписи,

 

выдаваемыя

 

для

 

вступлѳнія

 

въ

 

бракъ,

а

 

равно

 

вообще

 

всякія

 

иныя

 

справки

 

изъ

 

цѳрковныхъ

 

мѳтричѳ-

скихъ

 

книгъ,

 

содѳржащіѳ

 

въ

 

себѣ

 

буквальную

 

или

 

сокращенную

изъ

 

нихъ

 

выписку

 

(Уст.

 

о

 

Герб.

 

Сб.

 

ст.

 

8,

 

п.

 

2

 

и

 

Опр.

 

Св.

Отн.

 

23—30

 

сентября

 

1877

 

г.

  

Н

   

1413);

3)

   

Дозволѳнія

 

начальства

 

на

 

вступлѳніѳ

 

въ

 

бракъ

 

лицамъ,

состоящимъ

 

на

 

государственной

 

службѣ

 

(Уст.

 

о

 

Герб.

 

Сб.

 

ст.

8,

 

п.

 

2);

Вообще

 

коиіи

 

съ

 

такихъ

 

документовъ,

 

которые

 

сами

 

под-

лежать

 

оплатѣ

 

гербовымъ

 

сборомъ(Уст.

 

о

 

Герб.

 

Сб.

 

ст.

 

8,

 

п.

 

1

Опр.

 

Св.

 

Стн.

 

23—30

 

сентября

  

1877

   

г.

 

№

 

1413).

Документы

 

или

 

свѣдтнія,

 

не

 

подлежащее

 

оплатѣ

 

гербо-
вымъ

 

сборомъ:

1)

  

Дозволѳнія

 

родителей

 

ихъ

 

дѣтямъ

 

на

 

вступлѳніѳ

 

въ

 

бракъ

(Опр.

 

Св.

 

Сун.

 

23-30

 

сентября

 

1977

 

г.

 

Ж

 

1413);

2)

   

Свидѣтѳльства

 

о

 

бытіи

 

на

 

исповѣди

 

и

 

у

 

святаго

 

При-

частія,

 

выдаваемыя

 

вступающимъ

 

въ

 

бракъ,

 

если

 

они

 

чужепри-

ходныѳ

 

(ibid

 

);

3)

  

Надписи

 

на

 

паспортахъ

 

о

 

ловѣнчаніи

 

показанныхъ

 

въ

оныхъ

 

лицъ,

 

а

 

равно

 

вообще

 

дѣлаѳмыя

 

впослѣдствіи

 

на

 

выдан-

ныхъ

 

докумѳнтахъ

 

разнаго

 

рода

 

надписи,

 

какъ

 

не

 

состав

 

л

 

яющія

сами

 

ио

 

сѳбѣ

 

особаго

   

документа

  

(ibid.);

4)

  

Сношенія

 

однихъ

 

причтовъ

 

съ

 

другими

 

объ

 

оглашеніяхъ

о

 

жѳнихахъ

 

и

 

невѣстахъ

   

(ibid.);

5)

  

Свѣдѣнія,

 

сообщаемыя

 

одними

 

причтами

 

другимъ,

 

о

 

вѣро-
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исповѣданіи

 

жѳлающихъ

 

вступить

 

въ

 

бракъ

 

и

 

о

 

безлрѳпятствѳн-

ности

 

къ

 

повѣнчанію

 

ихъ

 

прихожанъ

 

въ

 

другихъ

 

цѳрквахъ

 

(ibid.)

6)

 

Вообще

 

копіи

 

съ

 

такихъ

 

документовъ,

 

которые

 

сами

 

не

подлежать

 

оплатѣ

 

гѳрбовымъ

 

сборомъ

 

(ibid,

 

и

 

п.

 

3.

 

JSE

 

160

алфавит,

  

къ

 

герб.

 

уст.

 

перечня).

Гербовый

 

сборъ

 

со

 

всѣхъ

 

вышѳисчислѳнныхъ

 

прѳдбрачныхъ

документовъ

 

или

 

свѣдѣній

 

взыскивается,

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

8

 

Уст.

о

 

Герб.

 

Сб.,

 

въ

 

размѣрѣ

 

80

 

коп.

 

за

 

каждый

 

листъ,

 

хотя

 

бы

и

 

неполный,

 

такъ

 

что

 

общая

 

сумма

 

гѳрбоваго

 

сбора

 

опрѳдѣляѳт-

ся

 

числомъ

 

листовъ,

 

на

 

коихъ

 

написанъ

 

докумѳнтъ.

 

При

 

этомъ

необходимо

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

 

въ

 

Уст.

 

о

 

Герб

 

Сб.

 

нѣтъ

 

за-

прѳщѳнія

 

включать

 

выдаваемыя

 

изъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

учрѳждѳ-

нія

 

или

 

отъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

должностного

 

лица

 

свѣдѣнія

 

ка-

сающіяся

 

личности

 

и

 

гражданскаго

 

состоянія

 

какого-либо

 

лица,

въ

 

одинъ

 

докумѳнтъ,

 

а

 

потому

 

свѣдѣнія

 

эти

 

могутъ

 

быть

 

напи-

саны

 

не

 

на

 

отдѣльныхъ

 

для

 

каждаго

 

изъ

 

этихъ

 

свѣдѣній

 

лис-

тахъ,

 

а

 

на

 

одномъ

 

листѣ

 

и

 

сообразно

 

сему

 

оплачиваемы

 

гѳрбо-

вымъ

 

сборомъ

 

еъ

 

листа,

 

а

 

не

 

по

 

числу

 

самыхъ

 

свѣдѣній

 

илч

 

до-

кументовъ

 

(Уст.

 

о

 

Герб.

 

Сб.

 

съ

 

разъясн,

 

Рѳймера,

 

изд.

 

1884

г.,

 

стр.

 

29

 

и

 

Oup.

 

Св.

 

Стн.

 

23-30

 

сентября

 

1877

 

г.

 

№

 

1413)

Изъ

 

привѳдѳнныхъ

 

узаконеній

 

о

 

гѳрбовомъ

 

сборѣ

 

явствуѳтъ,

что

 

выдаваемыя

 

церковными

 

причтами

 

такъ

 

называемый

 

прѳд-

брачныя

 

свидѣтельства

 

или

 

удостовѣрѳнія

 

о

 

жѳнихахъ

 

и

 

нѳвѣс-

тахъ

 

(примѣч.

 

къ

 

ст.

 

26

 

т.

 

X

 

ч.

 

I,

 

изд.

 

1888

 

г.),

 

для

 

прѳд-

ставленія

 

причтамъ

 

другихъ

 

приходовъ,

 

гдѣ

 

имѣѳтъ

 

быть

 

совер-

шено

 

браковѣнчаніѳ,

 

подлежать

 

и

 

не

 

подлежать

 

оплатѣ

 

гѳрбо-

вымъ

 

сборомъ,

 

смотря

 

потому,

 

какія

 

свѣдѣнія

 

заключаются

 

въ

этихъ

 

прѳдбрачныхъ

 

удостовврѳніяхъ.

 

Если

 

содѳржаніѳ

 

сихъ

 

пос-

лѣднихъ

 

будетъ

 

обнимать

 

собою

 

исключительно

 

такія

 

свѣдѣнія,

которыя

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

облеченныя

 

въ

 

отдѣльный

 

документъ,

 

сво-

бодны

 

отъ

 

гѳрбоваго

 

сбора

 

(напр. ,

 

свѣдѣнія

 

объ

 

оглашѳніяхъ),

то

 

и

 

общее

 

предбрачноѳ

 

удостовѣрѳніѳ

 

не

 

подлежать

 

оплатѣ

 

гѳр-

бовымъ

 

еб

 

оромъ,

 

сколько

 

бы

 

такихъ

 

свѣдѣній

 

оно

 

въ

  

себѣ

 

ни
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заключало.

 

Но

 

если

 

въ

 

прѳдбрачномъ

 

удостовѣрѳнін

 

будетъ

 

со-

общаемо

 

среди

 

другихъ

 

хоть

 

одно

 

изъ

 

такихъ

 

свѣдѣній,

 

которыя

сами

 

по

 

сѳбѣ

 

подлежать

 

оплатѣ

 

гѳрбовымъ

 

сборомъ,

 

то

 

не

 

сво-

бодно

 

отъ

 

него

 

и

 

ирѳдбрачноѳ

 

удостовѣрѳніѳ.

Къ

 

сказанному

 

необходимо

 

добавить,

 

что

 

всякія

 

свѣдѣнія

изъ

 

документовъ,

 

самые

 

документы,

 

копіи

 

съ

 

нихъ,

 

выписи

 

и

справки

 

освобождаются

 

отъ

 

платы

 

гѳрбовымъ

 

сборомъ

 

въ

 

томъ

случаѣ,

 

если

 

они

 

требуются

 

какимъ-либо

 

правительствѳннымъ

 

уста-

новлѳніемъ

 

или

 

должностнымъ

 

лицомъ

 

и

 

иритомъ

 

не

 

для

 

выдачи

оныхъ

 

частному

 

лицу,

 

а

 

для

 

пріобшѳнія

 

къ

 

какому-либо

 

произ-

водящемуся

 

у

 

нихъ

 

дѣлу

 

(Усг.

 

о

 

Герб.

 

Сб.

 

ст.

 

57

 

и

 

Опр.

 

Св 1

Отн.

 

12—26

 

іюля

 

1878

 

г.,

 

Ш

 

1083).

 

(Перк.

 

Вѣд.)

Серігъй

 

1

 

ригоровскгй



—

 

358

 

—

Содѳржаніе:

I.
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195

2.
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ссудо-сберегательной

 

кассы
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Ки-

шиневскихъ

 

духовно- у чебныхъ

 

завѳденіяхъ,

 

утвержден-

ный

 

8

 

мая
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по

 

сношенію

 

съ

 

Министромъ
Финансовъ,

 

Г.

 

Обѳръ-Прокуроромъ

 

Святѣйшаго

 

Си-

нода
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,
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.
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199
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