
КШИНЕВСКІЯ

АРХШЫЫЯ

 

ВШМОСТЙ
№

 

20. гда

 

ащрть

 

четвертый.
т=

15

тжжжш.

Журналъ

 

Кишиневской

 

духовкой

 

Консисторіи

 

отъ

 

18/ 2 б

 

сен-

тября

 

1891

 

года

 

за

 

№

 

845.

Кишиневская

 

духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

передан-

ное

 

отъ

 

Его

 

Преосвященства

 

Преосвященвейшаго

 

Епископа
Исаакія

 

на

 

заключеніе

 

Консисторіп

 

письмо

 

Ея

 

Император-
скаго

 

Высочества

 

Принцессы

 

Евгеніи

 

Максимиліановны
Ольденбурской,

 

отъ

 

истекшаго

 

августа

 

за

 

%

 

719-мъ,

 

при

коемъ

 

прилагая

 

одинъ

 

экземшяръ

 

изданныхъ

 

Ею

 

таблицъ
о

 

способахъ

 

подапія

 

первой

 

помощи

 

въ

 

несчастныхъ

 

сду-

чаяхъ,

 

проситъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

если

 

признаны

 

будутъ
эти

 

таблицы

 

отвечающими

 

цели,

 

рекомендовать-

 

ихъ

 

для

пріобретенія

 

въ

 

приходахъ

 

Кишиневской

 

епархіи.
Приказали:

 

предложить

 

причтамъ

 

Кишиневской

 

епар-

хіи,

 

чрезъ

 

епархіальаыя

 

ведомости,

 

пріобресть

 

для

 

руковод-

ства

 

на

 

счетъ

 

кружечныхъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

по

 

одному

экземпляру

 

изданныхъ

 

Ея

 

Императорскимъ

 

Высочествомъ
Принцессою

 

Евгеніею

 

Максимиліановною

 

Ольденбурской

 

таб-
лицъ

 

о

 

способахъ

 

поданія

 

первой

 

помощи

 

въ

 

несчастныхъ

случаяхъ,

 

адресуя

 

свои

 

требованія:

 

въ

 

С -Петербургъ,

 

въ

торговый

 

домъ

 

Н.

 

Фину

 

и

 

К 0,

 

Невскій

 

проспекта,

 

40-й.



—
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Распоряженгл

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

ОПРЕДЕЛЕНЫ

   

И

   

НАЗНАЧЕНЫ:

27-го

 

септября

 

причетническій

 

сыпъ

 

Автономъ

 

Костин5
—на

 

праздное

 

псаломщическое

 

место

 

при

 

церкви

 

с.

 

Бле-

щеноуцъ,\

 

4

 

округа

 

Белецкаго

 

уезда.
27-го

 

сентября

 

священникъ

 

села

 

Бадичанъ

 

Ѳеодоръ

Гирля—помощникомъ

 

благочиннаго

 

1

 

округа

 

Сорокскаго
уезда.

27-го

 

сентября

 

священникъ

 

с.

 

Васкауцъ

 

Василій

 

Сол-
тицкій— депутатомъ

 

по

 

3

 

округу

 

Хотинсваго

 

уѣзда,

 

на

место

 

уводеннаго

 

отъ

 

сей

 

должности

 

по

 

прошенію

 

священ-

ника

 

с.

 

Яноуцъ

 

Владиміра

 

Грішкова.
4-го

 

октября

 

безместный

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Панте-
лееве—на

 

праздную

 

священническую

 

вакансію

 

къ

 

Михай-
ловской

 

церкви

 

посада

 

Турлакъ,

 

Аккерманскаго

 

уезда.
5-го

 

октября

 

священники

 

села

 

Калинештъ

 

Василій

 

По-
мет

 

и

 

села

 

Да

 

нуль

 

Александръ

 

Хереско—первый

 

депу-

татомъ

 

на

 

училищные

 

съезды,

 

а

 

вторый

 

кандидатомъ

по

 

немъ.

5-го

 

октября

 

священники

 

с.

 

Васкоуцъ

 

Василій

 

Сол-
тицкій

 

и

 

с.

 

Гриманкоуцъ

 

Ѳеодоръ

 

Трофимове —первый
депутатомъ

 

на

 

училищные

 

съезды,

 

а

 

вторый

 

кандидатомъ

по

 

немъ.

10-го

 

октября

 

безместный

 

священникъ

 

Тимоѳей

 

Стад-
ников5

 

иа

 

псаломщическое

 

место

 

при

 

Болградскомъ

 

соборе.
10-го

 

октября

 

окончивши

 

курсъ

 

Кишиневской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

Александръ

 

Грозовв—

 

на

 

священническое

место

 

къ

 

церкви

 

села

 

Карбаліи,

 

4

 

округа

 

Измаидьскаго
уезда.

10-го

 

октября

 

окончившій

 

курсъ

 

Кишиневской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

Григорій

 

Врицкій —на

 

священническую

 

ва-

кансію

 

при

 

церкви

 

с.

 

Мошанъ

 

съ

 

правомъ

 

заниматься

 

мис-

сіонерствомъ.
10-го

 

октября

 

діаконъ

 

Терентій

 

Бѣлодановъ

 

На

 

свя-

щенническую

 

вакансію

 

при

 

Кишиневской

 

Благовещенской
церкви.
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10-го

 

октября

 

сверхштатный

 

псадомщикъ

 

с.

 

Ново-
Троянъ,

 

Аккерманскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Веровъ

 

штатнымъ

 

пса-

ломщикомъ

 

въ

 

тоиъ

 

же

 

приходѣ.

РУКОПОЛОЖЕНЫ:

26-го

 

сентября

 

діаконъ

 

села

 

Блещеноуцъ.,

 

Бѣлецкаго

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Димитріу

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

села

Почембоуцъ,

 

того

 

же

 

уѣзда.

29-го

 

сентября

 

діаконъ

 

села

 

Варзарештъ

 

Іоаннъ

 

Ло-
тт

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

Варзарештскаго

 

женскаго

скита.

1-го

 

октября

 

окончивши

 

курсъ

 

Еишиневск ой

 

духовной
семинаріи

 

Андрей

 

Шаданъ

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

села

Богенъ,

 

Бѣлецкаго

 

уѣзда.

ПЕРЕМЕЩЕНЫ:

10-го

 

октября

 

священникъ

 

с.

 

Жошанъ,

 

Сорокскаго

 

уѣз-

да,

 

Іоаннъ

 

Ерокосъ

 

въ

 

село

 

Мадинцы,

 

2

 

округа

 

Хотинска-
го

 

уѣзда,

 

согласно

 

прошенію.
10-го

 

октября

 

священникъ

 

с.

 

Дахновичъ,

 

Еишиневскаго
уѣзда,

 

Леонидъ

 

Еяга

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Ка-
рагачъ,

 

2

 

овруга

 

Измаильскаго

 

уѣзда.

10-го

 

октября

 

священникъ

 

Кишиневской

 

Благовѣщен-

ской

 

церкви

 

Константинъ

 

Егор&скулъ

 

на

 

священническое

жѣсто

 

къ

 

церкви

 

с

 

Акмангитъ,

 

Аккерманскаго

 

уѣзда,

 

по

прогаенію.
14-го

 

октября

 

священникъ

 

с.

 

Чегоренъ,

 

3-го

 

округа

Оргѣевскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Буряковскій

 

на

 

священническое

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Селиштъ,

 

1

 

округа

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда.

УВОЛЕНЫ

 

ОТЪ

 

СЛУЖБЫ

 

И

 

ДОЛЖНОСТЕЙ:

26-го

 

сентября

 

сверхштатный

 

псаломщикъ

 

села

 

Став-
чанъ,

 

Хотинскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Еульчицтй —заштатъ,

 

по

прошенію.
26-го

 

сентября

 

священникъ

 

с.

 

Новокарагачъ,

 

Изма-
ильскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Балжаларскій

 

по

 

болѣзни

 

за

штатъ.
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26-го

 

сентября

 

священникъ

 

с.

 

Яноуцъ,

 

Хотинскаго
уѣзда,

 

Владиміръ

 

Гришша

 

отъ

 

должности

 

депутата

 

по

 

1-му
округу

 

Хотинскаго

 

уѣзда,

 

по

 

прошенію.

ИСКЛЮЧЕНЫ

 

ИЗЪ

 

СПИСКОВЪ

 

ЗА

 

СМЕРТНО:

Священникъ

 

Арханге

 

до -Михайловской

 

церкви

 

посада

Турдакъ,

 

1

 

округа

 

Аккерманскаго

 

уѣзда,

 

Георгій

 

Еирица^
скончавшійся

 

1-го

 

сентября.
Кошелевскаго

 

скита

 

монахиня

 

Серафима

 

Флорова,
скончавшаяся

 

16

 

сентября

 

на

 

84

 

году

 

жизни.

Псадомщикъ

 

Георгіевской

 

церкви

 

с.

 

Ново-Троянъ,

 

4-го
округа

 

Аккерманскаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

Ѳеодоръ

 

Чатръ,

 

скон-

чавшійся

 

27-го

 

сентября.
Священникъ

 

с.

 

Кулишовки,

 

Хотинскаго

 

уѣзда,

 

Тимоѳей

Феринцд,

 

сковчавшійся

 

2-го

 

октября.
Священникъ

 

с.

 

Селиштъ,

 

1

 

округа

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда,

Ѳеодоръ

 

Бурякобскій,

 

скончавшійся

 

5-го

 

октября.

ПРИСОЕДИНЕНЫ

 

КЪ

 

ПРАВОСЛАВНО:

Священникомъ

 

Константино-Еденинской

 

церкви

 

г.

 

Рени
Константиномъ

 

Бухпжымъ^

 

жители

 

г.

 

Рени—римско-като-

лическаго

 

вѣроисповѣданія:

 

Михаидъ

 

Турекъ

 

46

 

дЬтъ,

 

Вѣра

Лоренсъ-Георгій

 

36

 

л.,

 

Елена

 

Гросманъ

 

14

 

л.,

 

Евгенія

 

Грос-
манъ

 

47

 

л.

 

и

 

Едисавета

 

Гросманъ

 

19

 

лѣтъ.

Священникомъ

 

Бендерскаго

 

Преображенскаго

 

Сѳбора

Андреемъ

 

Пославстшъ

 

мѣщанинъ

 

г.

 

Балты

 

Подольской

 

гу-

берніи

 

Симеонъ

 

Подяковъ,

 

старообрядческой

 

секты.

Священникомъ

 

с.

 

Сипотенъ,

 

Кишаневскаго

 

уѣзда,

 

Іо-
анномъ

 

Ещвскуломъ,

 

Фалештская

 

мѣщанка

 

дѣвица

 

Марія
Шехманъ,

 

іудейскаго

 

вѣроисповѣданія.

■-»■ ------------------ —-

Благодарность

 

Етрхіалънаго

 

Начальства.

Кишиневская

 

духовная

 

Консисторія

 

въ

 

оиредѣленіи

своемъ

 

отъ

 

4 /8

 

сего

 

сентября

 

постановила:

 

священнику

 

сел

 

а

Юрченъ,

 

Кишиневскаго

 

уѣзда,

 

Василію

 

Елдади

 

и

 

Кишинев-
скому

 

мѣщанину

 

Кириллу

 

Мазуру,

 

пожертвовавшимъ

 

первый



—

 

319

20

 

р.

 

и

 

второй

 

5

 

руб.

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

дома

 

для

 

помѣщенія

священника

 

села

 

Юрченъ,

 

объявить

 

благодарность

 

епархі-
альнаго

 

начальства.

Кишиневская

 

духовная

 

Конеисторія

 

въ

 

опредѣленіи

своеиъ

 

отъ

 

7 —11

 

сентября

 

постановила:

 

владѣльцу

 

мѣс-

течка

 

Ганчештъ,

 

Князю

 

Григорію

 

Ивановичу

 

Манукъ-Бею,
пожертвовавшему

 

на

 

яочинки

 

Ганчештикой

 

церкви

 

200

 

р.

и

 

дубовые

 

столбы

 

для

 

досчатой

 

ограды

 

вокругъ

 

церкви,

объявить

 

благодарность

 

епархіальнаго

 

начальства.

.-------

    

»

    

—-—

Объявленіе

  

о

 

пожертвованіяхъ

 

въ

 

пользу

 

православнаго

миссіонерскаго

 

общества.

(Прододжоніе).

Благоч.

 

свяіц.

 

Петра

 

Игнатьева

 

8

 

руб.

 

89

 

коп.,

 

въ

 

томъ

 

чисіѣ

 

отъ

церквей

 

ее.

 

Моловато

 

80

 

коп.,

 

Маркауцъ

 

60

 

коп.,

 

Бутученъ

 

30

 

коп.,

 

Требу"

женъ

 

40

 

коп.,

 

Жолобокъ

 

и

 

Шатры

 

и

 

Березложъ

 

45

 

коп.,

 

Йысшѳ-Сусленъ

45

 

коп.,

 

Буіаештъ

 

п

 

Мырзештъ

 

32

 

коп.,

 

Мырзачъ

 

и

 

Оксентіи

 

72

 

кол.

Вшнкауцъ

 

12

 

коп.,

 

Яизшихъ-Жоръ

 

20

 

коп.,

 

Высшихъ

 

и

 

Среднихъ-Жоръ
20

 

кои.,

 

Ладовой,

 

Стодолнн

 

п

 

Изворъ

 

26

 

коп.,

 

Городиштъ

 

77

 

коп.,

 

/і'ри-

зовки

 

и

 

Миичонъ

 

40

 

коп.,

 

Екимоуцъ

 

1

 

руб.,

 

Сахарпянъ

 

60

 

коп.,

 

Резины

 

к

Сопохпянъ

 

20

 

коп.,

 

Черны

 

40

 

коп.,

 

Солояченъ

 

и

 

Таравки

 

30

 

коп.,

 

Гіоянъ

 

и

Ллшаръ

 

40

 

коп.

 

■

Благоч.

 

свят,.

 

М.

 

Иванова

 

30

 

руб.

 

50

 

кога.,

 

въ

 

томъчислѣ:

 

ее.

 

Михай-
ловки

 

2

 

р.

 

6

 

коп.,

 

Троицкаго

 

2

 

руб.

 

3

 

коп.,

 

Черамурзы

 

1

 

р.

 

40коп.,Стур-
дзѳнъ

 

40

 

коп.,

 

Манзыръ

 

77

 

коп.,

 

Токуззы

 

3

 

руб.,

 

'Іетровки

 

1

 

руб.

 

30

 

коп.,

Таракліп

 

2

 

руб.

 

38

 

коп.,

 

Кашкаліп

 

50

 

коп.,Геннуры

 

15

 

коп.,

 

Кайнарь

 

1

 

р.

10

 

коп,,

 

Сатыръ

 

73

 

коп.,

 

Селеметъ

 

1

 

р.

 

4

 

коп.,

 

Сату-ноу

 

50

 

коп.,

 

Сагай-
дак*

 

12

 

коп.,

 

Гура-Гаібины

 

2

 

р.

 

32

 

коп.,

 

ц.

 

Успенской

 

1

 

р.

 

60

 

коп,,

 

Гра-
дештъ

 

20

 

коп.,

 

Чямпшлій

 

3

 

р.

 

60

 

коп.,

 

Чукуръ-Менжиръ

 

30

 

коп.,

 

Жав
гурт.

 

1

 

руб.,

 

Ялпужѳнъ

 

и

 

Бѳштелакъ

 

1

 

руб.,

 

Казанянки

 

35

 

коп.,

 

Яопкуй

25

 

коп.,

 

Гадуки

 

45

 

коп.,

 

Томай

 

85

 

коп.,

 

ііугурлуй

 

50

 

коп.

Упр.

 

Сахари,

 

м-ремъ

 

гером.

 

Тимооеп

 

I

 

руб.

 

с',

 

«в

 

кед.

 

прав.

Налііьстн.

 

Курк.

 

м-рл

 

гером.

 

Даігігиа

 

70

 

коп.

 

сб.

 

ее

 

нед.

 

прав.

Благ.

 

прот.

 

В.

 

Сшіевича

 

S4

 

руб.

 

71

 

коп. —Яиш.

 

Возн.

 

собора

 

8

 

р.

60

 

коп.,

 

церк.

 

г.

 

Япшппева— Георгіевскоіг

 

9

 

р.

 

47

 

коп.,

 

Ѳеодоро-Тироно-

вской

 

8

 

р.

 

75

 

кои.,

 

Троицкой

 

8

 

р.

 

68

 

кон.,

 

Харлампіевской

 

1

 

р.

 

77

 

коп.,

Благовѣщепскоіі

 

2

 

р

 

30

 

коп.,

 

Розкдество-Богородичной

 

2

 

р.

 

53

 

коп.,

 

клад-

бищ.

 

Всѣхъ

 

святых*

 

2

 

р.,

 

Царе-Константин овской

 

с.

 

Вистѳрниченъ

 

2

 

р.і

5

 

кон.,

 

Единовѣрческой-Богородичной

 

2

 

p.

 

51

 

коп.,

 

Ильинской

 

3

 

р.

 

5

 

к.

Срѣтенской

 

муж

  

лѵх

  

училища

 

3

 

руб.
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Благ.

 

свищ.

 

Г.

 

Якова

 

28

 

руб.

 

55

 

коп.

 

въ

 

томъ

 

числѣ— церквей

 

ее.

Загайканъ

 

1

 

р.,

 

Камепчи

 

70

 

коп.,

 

Пересѣчипы

 

3

 

р.

 

30

 

коп.,

 

г.

 

Оргѣева

Соборн.

 

ц.

 

1

 

руб.

 

13

 

коп.,

 

слоб.

 

Домны

 

1

 

руб.,

 

Селшптъ

 

2

 

руб.,

 

Оницканъ
2

 

р.

 

16

 

коп.,

 

Ракулвштъ

 

1

 

руб.,

 

Гругаовой

 

80

 

коп.,

 

ж.

 

Кріулянъ

 

1

 

руб.
Телѳшева

 

40

 

коп.,

 

Ишновецъ

 

60

 

коп.,

 

Рышковой

 

40

 

коп

 

,

 

Устьи

 

1

 

руб.,
Машкауцъ

 

1

 

руб.,

 

Иванчи

 

1

 

руб.,

 

Гертопъ-Микъ

 

1

 

руб.,

 

Бошканы

 

26

 

к.,

Жавренъ

 

1

 

р.

 

40

 

коп.,

 

Голеркаиъ

 

1

 

р.

 

40

 

коп.,

 

Мпклештъ

 

50

 

коп.,

 

Стец-
канъ

 

50

 

коп.,

 

Круглика

 

50

 

коп.,

 

Охрипчи

 

25

 

коп.,

 

Избиштъ

 

1

 

руб.,

 

Гер

 

-

топъ-Маре

 

1

 

руб.

 

30

 

коп.,

 

Фурчѳнъ

 

75

 

коп.,

 

Погорниченъ

 

25

 

коп.,

 

Маны
25

 

коп.,

 

Оргѣевской

 

Николаевской

 

1

 

руб.

Благ,

 

свящ.

 

Мины

 

Черноуцана

 

51

 

p.

 

IS

 

коп

 

,

 

въ

 

томъ

 

числѣ —цер-

квей

 

се.

 

и

 

м.

 

Единцы

 

2

 

руб.,

 

С'екурявы

 

1

 

р.

 

60

 

к.,

 

Александряны

 

SO

 

к.,

Глиной

 

75

 

кон.,

 

Ратунда

 

50

 

кеп.,

 

Гпнькоуцъ

 

1

 

р.

 

10

 

коп.,

 

Чепеліуцы

 

l

 

р-

20

 

коп.,

 

Балкоуцы

 

1

 

р.

 

20

 

коп.,

 

Ыаркоуцы

 

2

 

р.

 

22

 

коп.,

 

Корестоуцы

 

1

 

р.

50

 

коп.,

 

Коликоуцы

 

1

 

р.

 

40

 

коп.,

 

Трпбисоуцы

 

1

 

руб.

 

30

 

коп.,

 

Сербпчаны
1

 

руб.,

 

Вѣюусовкп

 

60

 

коп.,

 

Ломачинецъ

 

3

 

руб.,

 

Ожево

 

50

 

к^

 

Василіуцы
1

 

p.

 

10

 

коп.,

 

Волошкова

 

1

 

руб.,

 

Наславчи

 

2

 

р.

 

10

 

коп.,

 

Яоболчипъ

 

1

 

руб.,
Гвоздоуцы

 

1

 

руб.,

 

Мендикоуцы

 

40

 

коп..

 

Клокушки

 

1

 

р.

 

40

 

коп.,

 

Ходоро-
уцы

 

80

 

коп.,

 

Окницы

 

1

 

р.

 

10

 

коп.,

 

Михалашаны

 

38

 

коп.,

 

Русяны

 

50

 

коп.

Благ.

 

свящ.

 

Іоанна

 

Иримицы

 

21

 

р.

 

77

 

коп.^

 

въ

 

томъ

 

числѣ —церквей

ее.

 

Бобыльны

 

2

 

руб.,

 

Выше.Котгожапы

 

50

 

коп.,

 

Ниже-Котюжаиъ

 

1

 

руб.,
Бодешты

 

40

 

коп.,

 

Речетты

 

21

 

руб.,

 

Шестачи

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

/іСошмирки

 

1

 

р-

27

 

коп.,

 

м.

 

Выше-Рышкова

 

30

 

коп.,

 

Киже-Рышкова

 

30

 

коп.,

 

Длимоуцы

 

30

коп.,

 

Сальчи

 

и

 

Жанки

 

1

 

р.

 

15

 

коп.,

 

Сенатовки

 

1

 

руб.,

 

Нападовы

 

20

 

кон.,

Вѳртюжаны

 

1

 

р.

 

50

 

коп.,

 

Заіучаны

 

1

 

руб.,

 

Черпины

 

83

 

коп.,

 

Тиынліуцы
40

 

коп.,

 

Васкоуцы

 

50

 

к.,

 

Чораицы

 

20

 

к.,

 

Кошерницы

 

45

 

коп.,

 

Выше

 

и

 

Ни
же-Бугурешты

 

1

 

р.

 

40

 

коп.,

 

Пояно-Куничи

 

60

 

кон.,

 

Гертола

 

50

 

коп.,

 

Гвоз
дова

 

75

 

коп.,

 

Гура-Каменчи

 

1

 

руб.,

 

Ченуша-Стырчепы

 

21

 

коп.,

 

Цыры

 

20
коп.,

 

Рогожаны

 

1

 

р.

 

20

 

коп.,

 

Домолужаны

 

1

 

р.

 

20

 

коп.

Благ*

 

свящ.

 

Влад.

 

Быховскаго

 

23

 

рубля

 

55

 

коп.

 

въ

 

томъ

 

числѣ:

отъ

 

церквей

 

ее.

 

Нѳлипоуцы

 

50

 

коп.,

 

Нагорянъ

 

25

 

коп.,

 

Г^ушовсцъ
80

 

коп.,

 

Бабина

 

1

 

руб.,

 

Бузовицы

 

1

 

руб.,

 

Волчинцы

 

«

 

руб.,

 

Вурдюги

1

 

руб.,

 

Новосѳлицы

 

1

 

руб.,

 

Росашаны

 

1

 

руб.

 

30

 

коп.,

 

Иретова

 

1

 

руб.,

.Комарова

 

1

 

руб.

 

50

 

кол.,

 

Яноуцъ

 

1

 

руб.

 

10

 

коп.,

 

Молодавы

 

1

 

руб.,

 

Сѳлѳща

Шебутелецъ

 

1

 

руб.

 

20

 

коп.,

 

Борманя

 

40

 

коп.,

 

Кулишовкл

 

30

 

к.,

 

Ввтрянки

20

 

коп,,

 

Михалкова

 

1

 

руб.,

 

Непоратова

 

40

 

коп-,

 

м.

 

Бричаны

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

Гримонкоуцъ

 

1

 

руб.,

 

Васкоуцъ

 

1

 

руб.

 

50

 

кол.,

 

Романкоуцъ

 

1р.

 

30

 

к.,

 

Коль
мепецъ

 

1

 

р.

 

70

 

коп.,

 

Вартикоуцъ

 

20

 

коп.

Благ.

 

прот.

 

Ѳеод.

 

Лашкова

 

21

 

руб.

 

46

 

коп.,

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ;

 

жит.

 

ее-

Михуленъ

 

50

 

коп.,

 

Кипѳрчепъ

 

Низших*

 

2

 

р.

 

11

 

коп.,

 

Віештъ

 

t

 

p.

 

50

 

коп.,

Курлѳн*

 

20

 

коп..

 

Погребен*

 

1

 

руб.,

 

Боротецъ

 

50

 

коп.,

 

Пѳренъ

 

1

 

руб.,
Припиченъ

 

50

 

коп.,

 

Бушевки

 

30

 

коп.,

 

Трифешіъ

 

20

 

коп.,

 

Городинештъ
1

 

руб.,

 

Сѣрковой

 

30

 

коп.,

 

Грузовки

 

30

 

коп.,

 

Печиштъ

 

1

 

руб.,

 

Распопенъ
30

 

коп.,

 

Тыршицей

 

60

 

коп.,

 

Кипешки

 

30

 

коп.,

 

Олвтпканъ

 

Высших*

 

/

 

руб.

30

 

коп.,

 

Олишканъ

 

Нисш.

   

3

 

руб.,

 

Липченъ

  

и

 

Глюконъ

   

60

 

коп.,

 

Попоуц*



—

 

321

 

—

30

 

коп.,

 

Матоуцъ

 

30

 

кол.,

 

Царевки

 

1

 

р.

 

40

 

кол.,

 

Цахноуцъ

 

40

 

коп.,

 

Че-

нешѳуцъ

 

1

 

р.

 

15

 

коп.,

 

Шолданештъ

 

40

 

коп.,

 

Гаузенъ

 

1

 

руб.

Благ-

 

свящ.

 

Г.

 

Игнатовича

 

(8

 

руб.

 

4

 

коп.:

 

жит.

 

ее.

 

Чучули

 

1

 

руб-
52

 

коп.,

 

Душман*

 

90

 

коп.,

 

Хончешт*

 

60

 

коп.,

 

Кажбы

 

41

 

коп.,

 

Гиждіенъ

 

2

руб.

 

15

 

коп.,

 

Данула

 

90

 

коп.,

 

Балинеттъ

 

и

 

1/етриша

 

60

 

коп.,

 

Навырнецъ

43

 

кол.,

 

Копченъ

 

1

 

руб.

 

5

 

коп.,

 

Валя-Русулуй

 

52

 

коп.,

 

Мирченъ

 

60

 

коп.

Бокши

 

75

 

к.,

 

Вранештъ

 

20

 

коп.,

 

Скуляны

 

1

 

руб.,

 

Гортопъ

 

20

 

коп.,

 

Сара,
ты

 

1

 

руб..

 

Скумпіи

 

75

 

k.j

 

Албипецъ

 

2

 

р.

 

40

 

коп.,

 

Оишенъ

 

30

 

коп.,

 

Обрежи
и

 

Устьи

 

50

 

к.,

 

ст.

 

Лембенъ

 

70

 

коп.,

 

Яблони

 

50

 

коп.

Благоч.

 

прот.

 

Ник.

 

Крицкаго

 

£7

 

руб.

 

72

 

коп.:

 

жит.

 

СС.

 

м.

 

Фолѳштъ

1

 

р.

 

10

 

коп.,

 

г.

 

Бѣльцъ

 

3

 

р.

 

50

 

коп.,

 

Александрецъ

 

60

 

коп.,

 

Анфисовки,

1

 

руб.,

 

Бѣл-Слободзеи

 

1

 

р.

 

30

 

коп.,

 

Багранештъ

 

50

 

коп.,

 

Лунги

 

и

 

вѣіи-

ченъ

 

1

 

р,

 

60

 

коп.,

 

вурсученъ

 

и

 

Гечу-Ноу

 

63

 

коп.,

 

Гечу-Вѣкъ

 

50

 

к.,

 

Глин-
жеяъ

 

1

 

руб.,

 

Думбровицы

 

и

 

Згардештъ

 

80

 

коп.,

 

Кишкаренъ

  

и

 

йошкаденъ
1

   

р.

 

28

 

коп.,

 

Бондратештъ

 

и

 

Бояачеаъ

 

80

 

коп.,

 

Маранденъ

 

59

 

коп.,

 

Мая
дрештъ

 

90

 

коп.,

 

Надеаъ

 

1

 

р.

 

20

 

коп.,

 

Никорѳнъ

 

1

 

р.,

 

Пелена

 

1

 

р.

 

55

 

к.,

Перлицъ

 

30

 

коп.,

 

Яравил*

 

и

 

Яынзаренъ

 

74

 

коп.,

 

Родои

 

и

 

Рѣчи

 

/

 

руб.
Стримбы

 

и

 

Сингурѳнъ

 

90

 

коп.,

 

Синжѳреи

 

1

 

руб.,

 

Стурдзовки

 

1

 

руб.,

 

Фун-
дуры

 

60

 

коп.,

 

Фіамынзенъ

 

и

 

Циплепітъ

 

85

 

коп.,

 

Чулуканъ

 

63

 

коп.,

 

Бе-
шенъ,

 

Чучуенъ

 

и

 

Козештъ

 

87

 

коп.,

 

Еленовки

 

1Ъ

 

коп.,

 

Кучой

 

28

 

коп.

Блаюч.

 

свящ.

 

Георггя

 

Игнатовича

 

.22

 

руб.

 

/2

 

коП',

 

въ

 

томъ

 

числѣ:

отъ

 

свящ.

 

Георгія

 

Игнатовича

 

3

 

руб.,

 

Д.

 

Буклешъ

 

15

 

коп.,

 

Г.

 

Хараза

 

и

Ст.

 

Нимѣрелко

 

20

 

коп.,

 

Ѳ.

 

Дручуна

 

20

 

коп.,

 

П.

 

Пимѣренко

 

15

 

коп.,

 

Д.

 

Че-
ботаря

 

10

 

коп.,

 

Г.

 

Гросу

 

10

 

коп.,

 

Д.

 

Горча

 

20

 

коп.,

 

Ярок.

 

Городенко

 

15

 

к.

Д.

 

Шашбей

 

20

 

коп.,

 

С.

 

Бурота

 

и

 

К.

 

Гыдея

 

20

 

коп.,

 

М.

 

Гросу

 

25

 

коп.,

 

I-
Марка

 

10

 

коп.,

 

жит.

 

с.

 

Душманъ

 

1

 

руб.

 

15

 

коп.,

 

с.

 

Каясбы

 

2

 

руб,

 

20

 

коп.,

с .

 

Глоденъ

 

60

 

коп.,

 

свящ.

 

Н.

 

Литиискаго

 

3

 

руб.,

 

м.

 

нож.

 

жит.

 

с.

 

Гиждіенъ
2

  

руб.

 

80

 

коп.,

 

свящ.

 

Ал.

 

Хереско

 

1

 

руб.,

 

прих.

 

ц.

 

с.

 

Данулъ

 

1

 

руб.

 

7

 

к.,

с.

 

Яблони

 

1

 

руб.,

 

с.

 

Скулянъ

 

50

 

коп.,

 

с.

 

Копчен*

 

90

 

коп.,

 

е.

 

Валя-Русу-
луй

 

1

 

руб.,

 

с.

 

Бокши

 

1

 

руб.

 

90

 

коп.

6IIHI1

   

ъ

празднымъ

 

священническимъ

 

мѣстамъ

 

Кишиневской

 

епархіи

w
р*
о
н

о
в

1

I 3

Наименованіе

   

селеній.

Число

 

душъ! мужескаго пола. Земля

 

въ

 

де- сятинахъ.
Прииѣча-

ніе.

Зирнешты

 

4

 

окр.

 

Измаильск.

 

у.

Солонецъ

 

3

 

окр.

 

Сорокскаго

 

у.

 

.

Кацалены

 

3

 

окр

   

Кишин.

 

уѣзда

208
143
283

12

 

ф.
10

 

пр.

33



—

 

322

 

—

4

   

Рошканы

 

1

 

окр.

 

Еишиневскаго

 

у.

5

   

Еишиневская

 

Ильинская

 

церковь

6

   

Мариничъ

 

3

 

окр

  

Еишиневск.

 

у.

7

   

Михулены

 

3

 

окр.

 

Оргѣевокаго

 

у.

8

   

Стохноя

   

2

   

окр.

 

Оргѣевскаго

 

у.

9

   

Старые-Теленешты

 

4

 

окр.

 

Орг.

 

у.

10

   

Гертопъ

 

4

 

окр.

 

Сорокскаго

 

уѣзда

11

   

Трифоуцы

   

1

 

окр.

 

Сорокскаго

 

у.

12

   

Вульпештъ

 

2

 

овр.

 

Бѣлецкаго

 

у.

13

   

Бурсучены

 

1

 

окр.

 

Бѣлепкаго

 

у.

14

   

Изворы

 

2

 

овр.

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда

15

   

Валя

 

Траиотенъ

 

4

 

окр.

 

Еишин.

 

у.

16

   

Васкоуцы

   

4

 

окр.

 

Сорокскаго

 

у.

17

   

Нагоряны

   

3

 

окр.

 

Хотинскаго

 

у.

18

   

Пригородокъ

   

1

 

окр.

 

Хотинск.

 

у.

19

   

Мешены

 

4

 

округа

 

Оргѣевскаго

 

у.

20

   

Бешены

 

1

 

окр.

 

Бѣлецкаго

 

уѣзда

21

   

Мерешены

 

3

 

окр.

 

Еишиневск.

 

у,

22

   

Покорены

 

2

 

овр.

 

Еишиневск.

 

у.

23

   

Рухотинъ

   

1

 

окр.

 

Хотинскаго

 

у.

24

   

Войнеско

 

3

 

окр.

 

Еишиневск.

   

у.

25

   

Берездожъ

 

2

 

окр.

 

Оргѣевскаго

 

у.

26

   

Вѣтрянка

   

3

 

окр.

 

Хотинскаго

  

у.

27

   

Ревкоуцъ

  

2

 

окр.

   

Хотинскаго

 

у.

28

   

Индерепничъ

 

4

 

окр.

 

Оргѣевск.

 

у.

29

   

Волошкова

 

5

 

окр.

 

Хотлнскаго

 

у.

30

   

Строештъ

 

2

 

округа

  

Хотинск.

 

у.

31

   

Мынзатештъ

 

2

 

окр.

 

Бѣлецкаго

 

у.

32

   

Скиненъ

 

1

 

овр.

 

Сорокскаго

 

уѣзда

33

 

Ново-Еотюжанъ

 

4

 

окр.

 

Оргѣевск.

 

у.

34

   

Самашканы

 

4

 

овр.

 

Оргѣевскаго

 

у.

35

   

Тартаулъ-де-салчи

 

4

 

окр.

 

Изм.

 

у.

36

   

Чутегаты

 

4

 

окр.

 

Еишиневскаго

 

у.

37

   

Татарешты

 

5

 

окр.

 

Оргѣевокаго

 

у

38

   

Дахновичъ

 

Еишиневскаго

   

уѣзда

39

   

Чегоренъ

 

3

 

окр.

 

Оргѣевскаго

 

у.

40

   

Еулишовви

   

Хотинскаго

   

уѣзда

137
874
317
175
244
210
148

316
309
445

211
22.1

240
292
438
188

96
198
197
177
298
312
298

34 8

221
330
284
275

33

33
33

33
33

33
33

33
33
33

33
33
33
33

33
33
33

33
33
33
33
33
33
33

284І

 

33
306,

 

33
324 !

 

33

379

290
299
300
363
327

12ф.

 

и

60

 

пр

 

'

33

36
33
33
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1 15

 

октября

Дѣятѳльность

 

второго

 

миссіонерскаго

 

оъѣзда

въ

 

Москвѣ.

(Пр

 

одолже

 

ніе).

По

 

прочтеніи

 

постановлена

 

перваго

 

съѣзда

 

и

 

тща-

тельномъ

 

ихъ

 

обсуждеяіи,

 

второй

 

съѣздъ

 

перешелъ

 

къ

 

раз-

смотрѣнію

 

труднѣйшаго

 

и

 

притомъ

 

важнѣйшаго

 

воироса

 

о

степени

 

вредности

 

той

 

или

 

другой

 

секты.

 

Этотъ

 

вопросъ

прошлымъ

 

съѣздомъ

 

очень

 

тало

 

былъ

 

затронута.

Руководящими

 

началомъ

 

при

 

опредѣленіи

 

степени

 

вре-

да

 

сектъ

 

раскольвичьихъ,

 

шистическихъ

 

и

 

раціоналистиче-
свихъ,

 

съѣздъ

 

принялъ

 

точку

 

зрѣнія

 

высокопреосвящрннаго

Амвросія,

 

высказанную

 

имъ

 

въ

 

присланной

 

запискѣ.

 

По
мнѣнію

 

досточтимаго

 

іерарха,

 

степень

 

вреда

 

каждой

 

секты

должна

 

быть

 

опредѣляема:

 

по

 

легкости

 

совращенія

 

въ

 

извѣ-

стную

 

секту

 

православныхъ

 

и

 

по

 

трудности

 

возвращенія
изъ

 

секты

 

въ

 

православіе,

 

а

 

также

 

по

 

свойству

 

вліянія
секты

 

на

 

нравственное

 

состояніе

 

совращаемыхъ

 

и

 

ихъ

 

отно-

шеніе

 

къ

 

православной

 

церкви

 

и

 

государству.

 

Съ

 

указан-

ной

 

точки

 

зрѣнія,

 

послѣ

 

продолжитедьныхъ

 

разсуждепій

 

объ
ученіи

 

каждой

   

секты

 

въ

 

отдѣльности

   

и

 

о

 

причинахъ

   

ея



—

 

624

 

—

нроисхождеыія

 

и

 

живучести

 

въ

 

народѣ,

 

съѣздомъ

 

признаны

за

 

болѣе

 

вредныя

 

слѣдующія

 

существующія

 

въ

 

Россіи

 

ре-

лигіозныя

 

секты:

 

австрійскій

 

толкъ,

 

толки

 

ѳеодосѣевцевъ,

филипповцевъ

 

и

 

странниковъ,

 

мистическая

 

секта

 

хлыстовъ

(она

 

же

 

и

 

шалипутство)

 

и

 

раціоналистическія

 

секты— мо-

локанство,

 

жидовство,

 

повѣйшія — штундо-баптизмъ

 

и

 

паш-

ковщина.

Австрійская

 

секта— самая

 

легкая

 

по

 

степени

 

совраще-

нія

 

и

 

самая

 

трудная

 

по

 

степени

 

возвращенія,

 

благодаря
тому,

 

что

 

австрійская

 

лжеіерархія

 

представляетъ

 

изъ

 

себя
совершенное

 

подобіе

 

той

 

іерархіи,

 

которая

 

существуетъ

 

и

въ

 

православной

 

церкви.

 

Изъ

 

сообщеній

 

миссіонеровъ

 

видно,

что

 

во

 

многихъ

 

мѣстахь

 

у

 

раскольниковъ

 

австрійскаго

 

тол-

ка

 

существуютъ

 

болыпія

 

моленныя,

 

по

 

внутреннему

 

устрой-
ству

 

совершенно

 

сходный

 

съ

 

православными

 

храмами.

 

Въ
нихъ

 

совершается

 

богослуженіе

 

ихъ

 

лже-попами,

 

которые

облачены

 

въ

 

полныя

 

облаченія,

 

присвоенный

 

чинамъ

 

право-

славной

 

іерархіи.ЗОсобеяною

 

торжественностію

 

обставляются
архіерейскія

 

служенія,

 

при

 

чемъ

 

лше-арііереи

 

облачаются
въ

 

роскошныя

 

одежды

 

и

 

посятъ

 

невѣдомо

 

отъ

 

кого

 

полу-

ченные

 

знаки

 

отличія.

 

Бываетъ,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

что

 

въ

иныхъ

 

мѣстахъ

 

при

 

такихъ

 

служеніяхъ

 

присутствуете

 

и

полиція

 

для

 

соблюденія

 

порядка.

 

Вь

 

самой

 

Москвѣ

 

при

 

мо-

депныхъ

 

на

 

Рогожсііомъ

 

кладбищѣ

 

состоитъ

 

причтъ

 

изъ

трехъ

 

лжепоновъ

 

и

 

четырехъ

 

лжедіаконовъ

 

и

 

подныхъ

 

двухъ

влиросовъ

 

пѣицовъ.

 

Обращено

 

было

 

также

 

особенное

 

вни-

маніе

 

съѣзда

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

новой

 

Бессарабіи,

 

присоединен-

ной

 

къ

 

Россіи

 

по

 

Берлинскому

 

трактату,

 

клиръ

 

австрійской
лжеіерархіи

 

оставленъ

 

въ

 

положеніи

 

совершенной

 

равно-

правности

 

съ

 

православнымъ

 

духовенствомъ.

 

Тутъ

 

но

 

мо-

ленныя,

 

а

 

прекрасные

 

храмы

 

съ

 

колокольнями,

 

на

 

кото-

рыхъ

 

висятъ

 

стопудовые

 

колокола;

 

совершаются

 

торжествен-

ные

 

крестные

 

ходы,

 

причемъ

 

австрійскій

 

дже-кдиръ

 

ходитъ

по

 

улицамъ

 

въ

 

церковныхъ

 

облаченіяхъ,

 

и

 

члены

 

этого

клира

 

даже

 

въ

 

оффиціальныхъ

 

документахъ

 

титулуются

 

по

незаконно

 

присвоенному

 

ими

 

сану

 

Очевидно,

 

что

 

такое

 

по-

ложеніе

 

раскольническаго

 

клира

 

нельзя

 

признать

 

совмѣст.

нымъ

 

съ

 

достоинствомъ

 

іерархіи

   

господствующей

   

церкви
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для

 

православныхъ

 

это

 

явленіе

 

въ

 

высшей

 

степени

 

соблаз-
нительно

 

и

 

оскорбительно.

 

Простому

 

народу

 

трудно

 

разо-

браться,

 

гдѣ

 

истина,

 

а

 

гдѣ —ложь.

 

Посему

 

австрійская

 

секта

въ

 

посдѣднее

 

время

 

имѣеть

 

значительный

 

успѣхъ

 

со

 

сто-

роны

 

своей

 

распространяемости.

 

Еодичественный

 

ростъ

 

секты

идетъ

 

на

 

счетъ

 

совращенія

 

православныхъ

 

и

 

погдощенія
другихъ

 

раскольничьихъ,

 

особенно

 

безпоповевихъ,

 

толковъ.

Въ

 

Москвѣ.

 

напр.,

 

австрійская

 

секта

 

страшно

 

усилилась

на

 

счетъ

 

преображевцевъ— безпоповцевъ.

 

„Ни

 

одна

 

секта,

говоритъ

 

архим.

 

Павелъ,

 

не

 

стремится

 

къ

 

Успенскому

 

со-

бору,

 

а

 

только

 

поновцы,

 

которые

 

говорятъ:

 

«это— соборъ
наішц

 

покамѣсть

 

онъ

 

ихъ

 

(т.

 

е.

 

православныхъ),

 

потому

что

 

сила

 

на

 

ихъ

 

сторонв,

 

а

 

придетъ

 

время

 

и

 

мы

 

опять

возьмемъ

 

его

 

себѣ» и .

 

Вотъ

 

почему

 

эта

 

секта

 

крайне

 

вред-

ная

 

и

 

опасная

 

со

 

стороны

 

легкости

 

совращенія

 

въ

 

оную

православныхъ

 

и

 

трудности

 

возвращенія

 

въ

 

лоно

 

церкви

православной.
Изъ

 

безпоповщинсвихъ

 

сектъ

 

наиболѣе

 

вредною

 

въ

нравевенномъ,

 

церковномъ

 

и

 

государственномъ

 

отношені-
яхъ

 

признаны

 

ѳеодосѣевцы,

 

филипповцы

 

и

 

странники.

Ѳеодосѣевцы,

 

признавая

 

въ

 

принципѣ

 

бракъ,

 

за

 

не-

имѣніемъ

 

законной

 

іерархіи,

 

отверггютъ

 

de

 

facto

 

его

 

и

 

не

позволяюсь

 

своимъ

 

жениться,

 

а

 

который

 

изъ

 

ихъ

 

общества
вступитъ

 

въ

 

бракъ,

 

отлучаютъ

 

отъ

 

совмѣстнаго

 

моленія,
отъ

 

общенія

 

въ

 

пищѣ

 

и

 

питіи,

 

не

 

принимаютъ

 

никакого

припошенія,

 

поженившимся

 

дѣтямъ

 

возбраняютъ

 

съ

 

родите-

лями

 

ѣсть

 

и

 

молиться

 

и

 

оказывать

 

имъ

 

почтепіе;

 

они

 

легче

смотрятъ

 

на

 

случайпыя

 

брачныя

 

соединенія,

 

чѣмъ

 

на

 

обя-
зательность

 

брака.

 

Сынъ

 

смотритъ

 

на

 

отца,

 

какъ

 

на

 

без
законнаго

 

человѣка,

 

а

 

на

 

мать— какъ

 

на

 

блудницу.

 

Равно
и

 

родители

 

тяготятся

 

своими

 

дѣтьми,

 

какъ

 

помѣхой

 

для

спасенія

 

своей

 

души,

 

а

 

потому

 

часто

 

убиваютъ

 

ихъ

 

вско-

рѣ-послѣ

 

рожденія.

 

Лишь

 

въ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ

 

отдаютъ

ихъ

 

на

 

воспитаніе

 

чужимъ

 

старухамъ,

 

отъ

 

чего

 

дѣти

 

оста-

ются

 

не

 

знающими

 

своихъ

 

родителей

 

и

 

внѣ

 

добраго

 

нрав-

ственнаго

 

водительства...

 

Ученіе

 

это— не

 

отвлеченное,

 

тео-

ретическое,

 

а

 

догма,

 

подтвержденная

 

и

 

узаконенная

 

извѣ-

стнымъ

 

ихъ

 

бракоборнымъ

 

соборомъ

 

1883

 

года.
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Въ

 

нашей

 

православной

 

цвркви,

 

по

 

ихъ

 

ученію, —цар-

ство

 

антихриста,

 

мерзость

 

запустѣнія.

 

Подъ

 

антихрисгомъ

они

 

разумѣютъ

 

гражданскую

 

и

 

церковную

 

власть

 

въ

 

Рус-
скомъ

 

государствѣ.

 

Посему

 

они

 

не

 

молятся

 

за

 

Царя

 

и

 

къ

существующей

 

власти

 

относятся

 

какъ

 

къ

 

незаконной.

 

Гдѣ

въ

 

богослужебныхъ

 

книгахъ

 

положено

 

молиться

 

о

 

Царѣ

 

и

побѣдѣ

 

его

 

на

 

врага,

 

тамъ

 

они

 

полагаютъ

 

молиться

 

«за

всѣхъ

 

православныхъ

 

христіанъ»,

 

т.

 

е.

 

за

 

самихъ

 

себя,
такъ

 

какъ

 

только

 

себя

 

они

 

признаютъ

 

истинными

 

христі-
анами.

 

А

 

поступая

 

тавимъ

 

образомъ,

 

ѳеодосѣевцы

 

этимъ

самымъ

 

показываютъ,

 

что

 

къ

 

существующей

 

власти

 

они

относятся

 

враждебно

 

и

 

если

 

они

 

покоряются

 

ея

 

распоряже-

ніямъ,

 

то

 

не

 

«за

 

еовѣоть»,

 

а

 

только

 

«за

 

страхъ»,

 

усту-

пая

 

сплѣ.

Въ

 

связи

 

съ

 

этимъ

 

съѣздомъ

 

было

 

установлено,

 

что

Московское

 

Преображенское

 

кладбище

 

является

 

центромъ,

связующимъ

 

всѣ

 

другія

 

ѳеодосѣевскія

 

общины,

 

и

 

своими

капиталами

 

и

 

организаціей

 

держитъ

 

въ

 

порабощеніи

 

по-

слѣдователей.

 

Исторію

 

основанія

 

этого

 

кладбища

 

мы

 

изло-

жили

 

при

 

оішсаніи

 

дѣятельности

 

перваго

 

съѣзда,

 

на

 

кото-

ромъ

 

было

 

довольно

 

подробное

 

сужденіе

 

объ

 

этомъ

 

глав-

помъ

 

гнѣздѣ

 

и

 

притонѣ

 

для

 

раскола

 

безпоповщинекой

 

секты

(см.

 

Еиш.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1887

 

г.

 

№

 

18).
Филлипповцы,

 

сходясь

 

съ

 

ѳеодосѣевцами

 

въ

 

отрицаніи
брака

 

и

 

во

 

враждебяомъ

 

отеошеніи

 

къ

 

церкви

 

и

 

государ-

ству,

 

отличаются

 

еще

 

крайнинъ

 

фаяатизмомъ:

 

они

 

возво-

дятъ

 

въ

 

догматъ

 

самосожигательство.

Секта

 

странников^

 

принимая

 

всѣ

 

начала

 

безпопов-
щины,

 

доводить

 

вхъ

 

до

 

крайнихъ

 

предѣловъ.

 

Подобно
безпоповцамъ,

 

ссновнымъ

 

ученіемъ

 

ихъ

 

служитъ

 

уче-

те

 

объ

 

антихристѣ.

 

Но

 

тогда

 

какъ

 

прочіе

 

безпоповцы

 

дѳ-

пускаютъ,

 

что

 

антихриста,

 

появившийся

 

на

 

землѣ,

 

царству-

етъ

 

невидимо,

 

духовно,

 

и

 

печать

 

его

 

есть

 

содержимые

 

пра-

славною

 

церковію

 

обряды,

 

странники

 

проповѣдуютъ,

 

что

антихристъ

 

царствуетъ

 

на

 

землѣ

 

чувственно,

 

видимо,

 

а

 

пе-

чатію

 

его

 

служитъ

 

повиновеніе

 

гражданской

 

власти

 

и

 

иснол-

неніе

 

общественнихъ

 

обязанностей.

 

Такимъ

 

ученіемъ

 

стран-

никовъ

 

опредѣляется

 

ихъ

 

отношеніе

 

не

 

только

 

къ

 

церков-



—

 

627

 

—

ной

 

и

 

гражданской

 

власти,

 

но

 

и

 

къ

 

обществу

 

православ-

ныхъ

 

и

 

раскольникамъ

 

другихъ

 

толковъ.

 

Прочіе

 

старо-

обрядцы,

 

если

 

и

 

отвергаютъ

 

власть,

 

то

 

считаютъ

 

нужнымъ

скрывать

 

это

 

и

 

хотя

 

по

 

наружности

 

повиноваться

 

ей,

 

стран-

ники,

 

наиротивъ,

 

неновиновеніе

 

власти

 

поставляютъ

 

въ

 

не-

преложное

 

условіе

 

спасенія.

 

Настоящее

 

состояніе

 

не

 

только

церкви,

 

но

 

и

 

общества,

 

представляетъ

 

особый

 

грѣховный,

сатанинскій

 

міръ,

 

во

 

всемъ

 

противоположный

 

міру

 

Божію.
Жить

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

нести

 

общественныя

 

повинности,

 

пла-

тить

 

подати,

 

брать

 

паспортъ

 

и

 

проч.— это

 

значить

 

быть
плѣненнымъ

 

въ

 

область

 

антихристову.

 

Отсюда

 

вытекаютъ

практическіе

 

выводы

 

секты

 

странниковъ.

 

Кто

 

хочетъ

 

спа-

стись,

 

тому

 

должно,

 

оставивъ

 

домъ

 

и

 

семейство,

 

бѣгать,

таиться...

 

Брака

 

они

 

совершенно

 

не

 

признаютъ.

 

Раэвратъ

 

и

вызываемый

 

развратомь

 

преступленія

 

дѣтоубійства,

 

подки-

дыванія,

 

вытравливанія,

 

бросанія

 

дѣтей

 

въ

 

воду — явленія
самыя

 

обыкновенный.

 

Семейныя

 

отнопіенія

 

и

 

естественныя

чувства

 

уничтожаются

 

до

 

того,

 

что

 

ни

 

убѣжденія,

 

ни

 

слезы

родителей

 

не

 

тронутъ

 

дѣтей,

 

отрекшихся

 

отъ

 

нихъ,

 

равно

какъ

 

и

 

безпомощное

 

состояніе

 

дѣтей

 

совершенно

 

не

 

озабо-
чиваешь

 

родителей...

 

Вообще

 

эта

 

секта —весьма

 

вредная

 

для

церкви,

 

государства

 

и

 

семейства.

 

На

 

съѣздѣ

 

установлено,

что

 

въ

 

странничествѣ

 

вырабатывается

 

теперь

 

согласіе

 

такъ

называемыхъ

 

«врасносмертовъг,

 

которые

 

прибѣгаютъ

 

къ

удушенію

 

своихъ

 

сочленовъ,

 

особенно

 

такихъ,

 

которые

впали

 

въ

 

болѣзнь.

 

«Странники

 

душатъ

 

съ

 

молитвой»,

 

по

выражеаію

 

достопочтеннаго

 

о.

 

архимандрита

 

Павла.

 

Для
характеристики

 

страннической

 

секты

 

приводикъ

 

разсказъ

 

о.

Павла

 

о

 

знакомствѣ

 

его

 

съ

 

бывшимъ

 

«странникомъ».

 

.„При-
шлось

 

однажды

 

встрѣтиться

 

мнѣ

 

съ

 

принадлежавшимъ

 

нѣ-

когда

 

къ

 

страннической

 

сектѣ

 

и

 

потомъ

 

обратившимся

 

въ

православіе.

 

Вотъ

 

что

 

онъ

 

мнѣ

 

разсказалъ:

 

«совратили

 

меня

люди

 

добрые

 

въ

 

странничество,

 

къ

 

которому

 

я

 

и

 

прина-

длежалъ

 

нѣкоторое

 

время;

 

былъ

 

я

 

женатъ,

 

потребовали
отъ

 

насъ

 

развода;

 

все

 

таки

 

мы

 

со

 

старухою

 

пошли

 

стран-

ствовать;

 

не

 

чисто

 

жили —ребенокъ

 

родился.

 

Страннопрі-
имцы

 

и

 

говорятъ:

 

«умори

 

ребенка —это

 

помѣха

 

для

 

спа-

сенія».

 

Взядъ

 

я

 

ребеночка

 

и

  

пошелъ

 

въ

 

лѣсъ,

  

чтобы

 

по-
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,

кончить

 

съ

 

нимъ.

 

Несу

 

это

 

я

 

его,

 

да

 

и

 

раздумываю:

 

за

что

 

же

 

его

 

губить-то?

 

чѣмь

 

ояъ

 

провинился?...

 

Въ

 

такомъ

раздумьи

 

пришелъ

 

въ

 

лѣсъ;

 

тихо,

 

осмотрѣлся —никого

 

нѣтъ.

Вотъ-вотъ

 

хотѣлъ

 

уже

 

было

 

разможить

 

голову

 

ребенку....
Нѣтъ;

 

руки

 

не

 

слушаются.

 

Намочилъ

 

тряпку,

 

положилъ

 

ее

на

 

губы

 

ребенка— авось

 

задохнется.

 

А

 

самъ

 

сталъ

 

въ

 

сто-

ронкѣ,

 

молюсь

 

и

 

тяну

 

лѣстовку;

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

подхожу

 

къ

 

ребенку,

 

смотрю, — онъ

 

живетъ.

 

Жалость

 

меня

такая

 

взяла,

 

такъ

 

мнѣ

 

на

 

сердцѣ

 

тяжело

 

стало,

 

что

 

я

 

взялъ

ребеночка,

 

обласкалъ

 

его,

 

и

 

поклялся

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

ни-

когда

 

и

 

никого

 

не

 

душить,

 

и

 

возвратился,

 

слава

 

Богу,

 

въ

православіе»". — Вредъ

 

страннической

 

секты

 

былъ

 

вполнѣ

установленъ

 

на

 

съѣздѣ

 

и

 

многими

 

другими

 

разсЕазами

 

мис-

сіонсровъ,

 

а

 

особенно —Ёасаткина,

 

извѣстнаго

 

вождя

 

стран-

никовъ,

 

который

 

теперь

 

обратился

 

въ

 

православіе.

(Продолж.

 

слѣдуетъ).

                 

Авксьнтій

 

Стаднищій.

Историко-статистическое

 

описаніе

 

церкви

 

и

 

прихода

   

села

Исерліи,

 

Аккѳрманскаго

 

уѣзда.

(Продолженіе).

Бытовая

 

жизнь

  

Шврл.йцввъ.

По

 

внѣшнему

 

своему

 

виду

 

седо

 

Исерлія

 

весьма

 

при-

влекательно:

 

дома

 

въ

 

селѣ

 

построены

 

со

 

вкусомъ

 

и

 

даже,

можно

 

сказать,

 

съ

 

нѣкіимъ

 

изяществомъ.

 

Большая

 

часть

домовъ

 

обращена

 

лицевою

 

стороною

 

на

 

улицы,

 

которыя

довольно

 

широки,

 

прямы,

 

чисты

 

и

 

окаймлены

 

по

 

обѣимъ

сторонамъ

 

раскидистыми

 

аваціями.

 

Прямая

 

линія

 

краси-

выхъ

 

домовъ,

 

построенныхъ

 

по

 

плану

 

въ

 

нѣмецкомъ

 

вку-

сѣ,

 

среди

 

густой

 

зелени

 

деревьевъ,

 

производить

 

весьма

пріятное

 

впечатлѣніе

 

на

 

всякаго

 

обозрѣвающаго

 

село;

 

въ

особенности,

 

если

 

спускаться

 

въ

 

село

 

съ

 

возвышенныхъ

мѣстъ,

 

взору

 

представляется

 

прекрасный

 

ландшафтъ.

 

Дома
каждаго

 

жителя

 

обведены

 

оградой;

 

предъ

 

домами

 

съ

лицевой

 

стороны

 

красуются

 

приличные

 

полисады,

 

уса-

женные

 

деревьями

 

и

 

цвѣтами.

 

Всѣ

 

дома

 

со

 

службами,
за

 

нѳимѣніемъ

 

камня,-—

 

чамуровые— вальковые

  

и

 

покрыты
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камышемъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

нѣкоторыхъ,

 

покрытыхъ

 

шин-

дедью

 

и

 

желѣзомъ.

 

Во

 

дворѣ

 

почти

 

каждаго

 

жителя

 

имѣ-

ется

 

особенное

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

сѣются

 

огородныя

 

растенія,

 

пер-

вой

 

необходимости

 

въ

 

хозяйствѣ,

 

какъ

 

то:

 

чеснокъ,

 

лукъ,

перецъ,

 

патлажаны,

 

картофель

 

и

 

проч ;

 

тутъ

 

же

 

въ

 

отдѣль-

номъ

 

уголкѣ

 

посѣявы

 

цвѣты:

 

василекъ,

 

анютины

 

глазки,

георгины,

 

настурція

 

и

 

разнаго

 

сорта

 

ружи

 

и

 

проч.

 

Этими
цвѣтами

 

въ

 

лѣтпее

 

время

 

дѣвицы

 

очень

 

любятъ

 

украшать

свои

 

головы,

 

почему

 

и

 

не

 

удивительно

 

видѣть

 

взрослую

дѣвушку— болгарку,

 

раіотающую

 

на

 

нивѣ,

 

съ

 

«видками»

на

 

головѣ,

 

т.

 

е.

 

съ

 

разноцвѣтными

 

букетами.
Снаружи

 

дома

 

содержатся

 

очень

 

чисто;

 

стѣны

 

выбѣ-

лены

 

известкою

 

очень

 

опрятно.

 

Во

 

дворѣ

 

почти

 

каждаго

домохозяина

 

всѣ

 

хозяйственный

 

службы,

 

вавъ

 

то:

 

кухня,

погребъ,

 

сарай,

 

конюшня,

 

амбаръ

 

и

 

проч.

 

расположены

 

сим-

метричао,

 

что

 

производить

 

очень

 

пріятное

 

впечатлѣніе.

 

Вну-
тренняя

 

опрятность

 

и

 

чистота

 

домовъ

 

соотьѣтствуютъ

 

на-

ружному

 

ихъ

 

виду.

 

Дома

 

Исерлійцезъ

 

раздѣдены

 

на

 

двѣ

комнаты

 

съ

 

довольно

 

помѣстительными

 

сѣнями

 

по

 

срединѣ,

злмѣняющими

 

большею

 

частью

 

кухню.

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

ком-

натъ

 

домохозяинъ

 

имѣетъ

 

постоянное

 

жительство

 

съ

 

сво-

имъ

 

семействомъ,

 

а

 

въ

 

другой,

 

котороя

 

постоянно

 

держит-

ся

 

въ

 

безуворизненной

 

опрятности— «свѣтлицѣ» — всегда

принимаютъ

 

гостей

 

и

 

вообще

 

чужихъ

 

людей.

 

Стѣны

 

этой
комнаты

 

украшены

 

коврами,

 

утиральниками,

 

приданнымъ

дочерей

 

(невѣстъ),

 

часто

 

тарелками

 

на

 

деревянныхъ

 

іюл-

кахъ,

 

вокругъ

 

которыхъ

 

расположены

 

пучки

 

«кидки»

 

рнз

ныхъ

 

засушенныхь

 

цвѣтовъ,

 

и

 

преимущественно —излюб-
леннаго

 

болгарками

 

васильва.

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

въ

 

красномъ

 

углу —изоби-
ліе

 

святыхъ

 

иконъ

 

большею

 

частью

 

лубочной

 

живописи,

 

и

здѣсь

 

же

 

предъ

 

праздничными

 

днями

 

теплится

 

лампадка.

Нужно

 

признаться,

 

Исерлійцы

 

вообще

 

глубоко

 

почитаютъ

св.

 

иконы,

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

имѣють

 

никакого

 

понятія
о

 

живописи:

 

для

 

нихъ

 

безразлична

 

и

 

кисть

 

маляра,

 

бого-
маза

 

и

 

живопись

 

лубочная,

 

суздальской

 

работы

 

и

 

кіевскихъ
торговцевъ;

 

они

 

благочестиво

 

вѣруютъ

 

и

 

убѣждены,

 

что

 

то

или

 

другое

 

изображеніе

 

представляетъ

 

дикъ

 

святаго,

   

чти-



—
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—

маго

 

православною

 

религіею

 

и

 

церковью,

 

къ

 

которой

 

сами

принадлежать.

 

Въ

 

свѣтлицѣ

 

имѣется

 

деревянный

 

столь,

 

по-

врытый

 

сватертью

 

домашней

 

работы

 

безукоризненной

 

бѣ-

лизны,

 

и

 

нѣсколько

 

студьевъ,

 

крашенныхъ

 

маслянными

разноцвѣтными

 

красками.

 

Тутъ

 

же

 

ютится

 

и

 

кровать

 

съ

пуховыми

 

подушками.

 

По

 

стънамъ

 

развѣшены

 

картины

 

изъ

войны

 

съ

 

турками

 

1878

 

года,

 

а

 

также

 

картины,

 

изобража-
ющая

 

изувѣрства

 

Турокъ

 

и

 

Баши-Бозуковъ

 

надъ

 

болгарами.
Жизнь

 

въ

 

Исерліи

 

вообще

 

тихая.

 

Въ

 

будніе

 

дни

 

по

улицамъ

 

Исерліи

 

рѣдко

 

можно

 

замѣтить

 

какое

 

либо

 

движе-

те

 

народа,

 

потому

 

что

 

всѣ

 

заняты

 

домашними

 

или

 

поле-

выми

 

работами;

 

только

 

особенная

 

оживленность

 

замѣтна

 

по

праздничнымъ

 

и

 

воскреснымъ

 

днямъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

Исер-
лійцы,

 

надѣвая

 

чистое

 

бѣлье

 

и

 

праздничную

 

одежду,

 

идутъ

въ

 

церковь.

 

По

 

выходѣ

 

изъ

 

церкви

 

и

 

послѣ

 

обѣда,

 

Исер-
дійцы

 

садятся

 

на

 

заваленкахъ

 

домовъ

 

противъ

 

солнышка

и

 

почти

 

всегда

 

ведутъ

 

бесѣду

 

о

 

томъ,

 

какая

 

работа

 

была
у

 

важдаго

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

теченіе

 

недѣли,

 

а

 

иногда

 

съ

 

осо-

беннымъ

 

удовольствіемъ

 

вспоминаютъ

 

сѣдую

 

старину;

 

жен-

щины

 

тоже

 

собираются

 

въ

 

вучки,

 

гдѣ

 

по

 

обыкновенію
идутъ

 

«суды

 

и

 

пересуды»

 

другихъ.

 

К

 

молодежь,

 

надѣвъ

праздничную

 

одежду,

 

разгуливаетъ

 

кучками

 

по

 

деревнѣ;

 

на

высокихъ

 

чсрнобровыхъ

 

аарняхъ—

 

черныя

 

барашковый

 

шап-

ки

 

или

 

съ

 

широкими

 

полями

 

черныя

 

шляпы,

 

а

 

на

 

ногахъ

-^сапоги

 

съ

 

высокими

 

голенищами,

 

обшитыми

 

лакирован-

ною

 

кожею

 

и

 

изукрашенными

 

блестящими

 

пуговицами;

 

на

дѣвицахъ

 

и

 

женщинахъ

 

-

 

ситцевыя,

 

шерстянныя

 

домашней
иди

 

фабричной

 

работы,

 

шелковыя

 

разноцвѣтныя

 

платья

 

и

платки,

 

а

 

на

 

ногахъ

 

чулки

 

и

 

полусапожки

 

на

 

высокихъ

кабдувахъ

 

съ

 

мѣдными

 

подковами.

 

Посдѣ

 

обѣда

 

въ

 

эти

дни

 

паробки

 

и

 

дѣвицы

 

собираются

 

на

 

площадь

 

и

 

здѣсь

устраиваютъ

 

хороводь

 

подъ

 

звуки

 

трехструнной

 

сврипки,

а

 

иногда

 

дѣвушки

 

поютъ

 

хороводныя

 

пѣсни;

 

танцуютъ

 

раз-

ные

 

бодгарскіе

 

танцы

 

подъ

 

разными

 

наименованіями:

 

хоро,

жояна,

 

ючъаакъ,

 

русаска,

 

молдаванска,

 

хайца

 

полька

 

и

др.

 

Мотивъ

 

хороводныхъ

 

пѣсень

 

заунывный

 

и

 

монотонный,
а

 

содержаніе

 

ихъ

 

тѣсно

 

связано

 

съ

 

стариною

 

и

 

напомина-

етъ

 

печальное

 

подоженіе

 

болгаръ

 

въ

 

Турціи.

 

Правда,

 

хотя



—
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—

эти

 

пѣсни

 

въ

 

настоящее

 

время

 

потеряли

 

въ

 

народномъ

смыслѣ

 

свое

 

прежнее

 

значеніе,

 

но

 

онѣ,

 

какъ

 

преданія

 

ста-

рины,

 

передаются

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ.

 

На

 

хороводь

 

собира-
ются

 

старики

 

и

 

старухи,

 

а

 

также

 

мужчины

 

и

 

женщины —

среднихъ

 

лѣтъ —которые

 

не

 

припимаютъ

 

никакого

 

участія
въ

 

танцахъ,

 

а

 

только

 

пассивно

 

стоя,

 

или

 

сидя

 

въ

 

сторонѣ,

любуются

 

цвѣтущею

 

молодостью

 

своихъ

 

дѣтей,

 

внуковъ.

Здѣсь-то

 

преимущественно

 

парни

 

(ергени)

 

и

 

дѣвушки

 

(му-
мы")

 

поближе

 

знавомятся

 

между

 

собою,

 

и

 

вотъ

 

па

 

семей-
номъ

 

совѣтѣ

 

поднимается

 

рѣчь

 

о

 

свадьбѣ.

Свадьбы

 

устраиваются

 

по

 

взаимному

 

согласно

 

жениха

и

 

невѣсты

 

безъ

 

всяваго

 

принужденія

 

со

 

стороны

 

родителей,
хотя

 

ихъ

 

мнѣніе

 

при

 

выборѣ

 

жениха

 

или

 

невѣсты

 

имѣетъ

весьма

 

важное

 

значеніе.

 

До

 

поступленія

 

моего

 

на

 

сей

 

при-

ходъ,

 

тому

 

назадъ

 

20

 

лѣтъ,

 

существовалъ

 

здѣсь

 

безнрав-
ственный

 

обычай

 

умыкапія

 

невѣстъ.

 

Такъ

 

какъ

 

этотъ

 

обы-
чай

 

разслаблялъ

 

семейную

 

нравственность,

 

то

 

употреблены
были

 

мною

 

самыя

 

эаергическія

 

мѣры

 

путемъ

 

пастырскаго

слова

 

и

 

убѣжденія

 

къ

 

уничтоженію

 

сего

 

вреднаго

 

обычая.
Слава

 

и

 

благодареніе

 

Богу;

 

цѣль

 

достигнута!

 

Въ

 

періодъ
моего

 

пребыванія

 

въ

 

семь

 

нриходѣ

 

было

 

только

 

шесть

 

слу-

чаевъ

 

похищенія

 

невѣстъ,

 

а

 

теперь

 

съ

 

увѣренностью

 

можно

сказать,

 

что

 

этотъ

 

обычай

 

капулъ

 

въ

 

вѣчвость.

 

Въ

 

Иоер-
ліи

 

свадьбы

 

бываютъ

 

съ

 

большимъ

 

торжествомъ

 

и

 

сопря-

жены

 

съ

 

большими

 

расходами — отъ

 

100

 

до

 

700

 

рублей

 

сер.

и

 

болѣе,

 

смотря

 

по

 

состоянію

 

хозяипа,

 

при

 

чемъ

 

выпива-

ется

 

очень

 

много

 

випограднаго

 

вина.

 

Такъ

 

какъ

 

эти

 

свадьбы
тявутся

 

6

 

или

 

7

 

дней

 

сряду,

 

то

 

Исердійцы,

 

не

 

желая

 

на-

прасно

 

терять

 

рабочаго

 

времени,

 

дѣлаютъ

 

всегда

 

свадьбы
поедѣ

 

окончанія

 

всѣхъ

 

полевыхъ

 

работъ, — въ

 

осеннее

 

(не
ранѣе

 

26

 

октября)

 

и

 

зимнее

 

время.

 

Исерлійская

 

свадьба
состоитъ:

 

1)

 

изъ

 

сватовства

 

(гудежъ),

 

2)

 

дѣвичника

 

(мЪ-
деникъ),

 

3)

 

вѣнчанія,

 

4)

 

брачной

 

пирушки

 

или

 

брачнаго
стола

 

и

 

5)

 

надѣленія

 

новобрачныхъ

 

подарками

 

(открывъ
булы).

 

Сватовство

 

большею

 

частью

 

бываетъ

 

вечеромъ.

 

По
здѣшнему

 

обычаю

 

во

 

время

 

сватовства

 

молодые

 

дарятъ

другъ

 

другу

 

подарки.

 

Со

 

стороны

 

жениха

 

приносятся

 

пе-

вѣстѣ

   

подарки:

   

червонцы,

 

лефты,

 

браслеты

 

(гривны

 

или



—
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—

интешіи),

 

а

 

невѣста

 

съ

 

своей

 

стороны

 

дарить

 

жениху

 

ру-

баху,

 

рушникъ

 

(полотенце)

 

и

 

платокъ,

 

а

 

тавже

 

всѣмъ

 

род-

ственнивамъ

 

жениха

 

дарить

 

платки

 

или

 

утиральники.

 

Дѣ-

вичникъ

 

(мѣденикъ)

 

бываетъ

 

предъ

 

вѣнчаніемъ

 

и

 

состоитъ

въ

 

сдѣдующемъ:

 

дѣвицы

 

собираются

 

въ

 

домѣ

 

жениха

 

и

невѣсты

 

и

 

приготовдяютъ

 

большой

 

хдѣбъ,

 

который

 

обма-
зываютъ

 

мёдомъ;

 

затѣмъ

 

при

 

звукѣ

 

скрипки

 

и

 

при

 

пѣеняхъ

дѣвушекъ

 

ломаютъ

 

его

 

на

 

мелкіе

 

кусочки,

 

которые

 

разда-

ются

 

всѣмъ

 

присутствующимъ.

 

Кромѣ

 

этого

 

дѣвушки

 

при-

готовдяютъ

 

ёлку

 

и

 

вѣнки

 

изъ

 

цвѣтной

 

бумаги,

 

украшая

ихъ

 

тавже

 

васильками.

 

Едка

 

дарится

 

въ

 

день

 

брачнаго
пира

 

вѣнчадьному

 

отцу,

 

а

 

вѣнки

 

всѣмъ

 

лицамъ,

 

принима-

ющимъ

 

участіе

 

въ

 

брачномъ

 

пирѣ.

 

Послѣ

 

вѣнчанія,

 

огром-

ная

 

толпа

 

народа

 

при

 

участіи

 

шафера

 

(девера)

 

и

 

дружекъ

(зылвъ)

 

сопровождаете

 

новобрачныхъ

 

съ

 

особеннымъ

 

тор-

жествомъ

 

изъ

 

дома

 

невѣсты

 

въ

 

домъ

 

жениха.

 

Впереди

 

не-

сется

 

Флатъ

 

на

 

высоконъ

 

шестѣ.

При

 

брачной

 

пирушкѣ

 

лнкованіямъ,

 

пѣснямъ,

 

танцамъ

нѣтъ

 

конца.

 

Всѣ

 

присутствующіе

 

на

 

этой

 

пирушкѣ

 

обяза-
тельно

 

должны

 

быть

 

въ

 

веседомъ

 

состояніи

 

духа

 

въ

 

угоду

новобрачнымъ,

 

почему

 

и

 

очень

 

щедро

 

подносится

 

каждому

присутствующему

 

стаканъ

 

винограднаго

 

вина.

 

При

 

началѣ

брачной

 

пирушки

 

подносится

 

дружками

 

вѣнчальному

 

отцу

елка

 

и

 

почетны мъ

 

гостямъ

 

вѣнки

 

съ

 

приличными

 

этому

дѣйствію

 

пѣснями,

 

въ

 

одной

 

изъ

 

коихъ

 

есть

 

такое

 

обра-
щеніе

 

къ

 

вѣнчальному

 

отцу:

 

«чистито

 

елха,

 

кумиле;

 

я

 

при-

купи

 

я,

 

кумиле;

 

тя

 

ніе

 

за

 

зло,

 

кумиле;

 

най

 

е

 

за

 

добро,
кумиле;

 

лѣте

 

зо

 

сянка,

 

кумиле;

 

зиме

 

за

 

завятъ,

 

кумиле;

тя

 

ніе

 

за

 

много,

 

кумиле;

 

най

 

е

 

за

 

три

 

хилиди,

 

кумиле».

При

 

этомъ

 

вѣнчальный

 

отецъ

 

и

 

всѣ

 

лица,

 

получившія

 

отъ

дружекъ

 

вѣнки,

 

даютъ,

 

сообразно

 

сооему

 

состоянію,

 

какую

либо

 

монету

 

въ

 

пользу

 

дружекъ.

 

Вечеромъ

 

обязательно

 

бы-
ваетъ

 

брачный

 

столъ,

 

который

 

продолжается

 

за

 

полночь,

иногда

 

даже

 

до

 

утренней

 

зари.

 

Всѣмъ

 

присутствующимъ

за

 

брачнымъ

 

столомъ

 

даютъ

 

отъ

 

имени

 

мододыхъ

 

подарки;

посаженныхъ

 

надѣляютъ

 

какими

 

либо

 

новыми

 

вещами

 

му-

жескими

 

или

 

женскими,

 

а

 

другихъ,

 

либо

 

платками,

 

либо
рушниками,

 

за

 

что

 

всѣ,

 

получившіе

 

подарки,

 

сообразно

 

сво-



—

 

633

 

—

ему

 

состоянію,

 

съ

 

своей

 

стороны

 

надѣляютъ

 

молодыхъ

 

день-

гами,

 

говоря:

 

«отъ

 

насъ

 

мадко,

 

а

 

отъ

 

Господа

 

много».

 

Ну-
жно

 

замѣтить,

 

что

 

при

 

брачномъ

 

стодѣ

 

ни

 

подъ

 

какимъ

видомъ

 

холостые

 

парни

 

или

 

дѣвицы

 

не

 

участвуютъ,

 

кромѣ

шаФера

 

(девера),

 

который

 

присутствуетъ

 

только

 

для

 

услу-

ги

 

при

 

пирушвѣ.

 

Наконецъ

 

въ

 

среду

 

послѣ

 

вѣнчанія

 

бы-
ваетъ

 

«открывъ

 

булы»,

 

или

 

надѣленіе

 

новобрачныхъ

 

по-

дарками.

 

Это

 

происходить

 

слѣдующимъ

 

образомъ.

 

Молодая
обязательно

 

со

 

дня

 

вѣнчапія

 

до

 

среды

 

должна

 

носить

 

на

головѣ

 

своей

 

красный

 

платокъ,

 

который

 

называется

 

«була» .

Въ

 

среду

 

посаженная

 

мать

 

и

 

шаФеръ

 

являются

 

въ

 

домъ

молодыхъ

 

и

 

здѣсь

 

въ

 

присутствіи

 

заблаговременно

 

пригда-

шенныхъ

 

сосѣдокъ

 

и

 

родственницъ

 

посаженная

 

мать

 

при

участіи

 

шафера

 

снимаетъ

 

съ

 

головы

 

новобрачной

 

красный
платокъ

 

«буду»,

 

въ

 

знакъ

 

того,

 

что

 

она

 

принята

 

въ

 

обще-
ство

 

замужнихъ

 

жепщиьъ,

 

что

 

она

 

уже

 

не

 

дѣвица;

 

а

 

крас-

ный

 

платокъ

 

есть

 

сѵмводъ

 

дѣвственности.

 

При

 

этомъ

 

при-

сутствующія

 

женщины

 

(здЪсь

 

не

 

бываетъ

 

никого

 

изъ

 

муж-

чішъ)

 

дарятъ

 

молодой

 

хозяйкѣ

 

разныя

 

вещи

 

даже

 

и

 

до-

машнихъ

 

птицъ.

Такъ-то

 

является

 

новая

 

чета

 

тружениковъ,

 

обзаводит-
ся

 

домикомъ,

 

отдѣльнымъ

 

хозяйствомъ

 

и

 

ведетъ

 

жизнь

 

по-

добно

 

своимъ

 

предкамъ.

Семейная

   

жизнь.

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

Исерлійцы

 

не

 

настолько

 

разви-

ты,

 

чтобы

 

имѣть

 

правильное

 

понятіе

 

о

 

семейной

 

жизни,

но

 

нужно

 

дать

 

имъ

 

справедливость,

 

что

 

они

 

въ

 

болыпин-
ствѣ

 

случаевъ

 

смотрятъ

 

на

 

женщину,

 

какъ

 

на

 

свою

 

по-

мощницу,

 

Богомь

 

дарованную,

 

въ

 

дѣлѣ

 

семейнаго

 

благо-
устройства,

 

почему

 

и

 

не

 

обращаюся

 

съ

 

женщиною

 

грубо

 

и

сурово.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

на

 

долю

 

женщинъ

 

выпадаетъ

 

здѣсь

больше

 

труда,

 

чѣмъ

 

на

 

мужчинъ:

 

она

 

вѣчная

 

труженица,

она

 

стряпаеть

 

въ

 

кухнѣ,

 

стираетъ

 

бълье

 

всѣмъ

 

членаиъ

семьи

 

отъ

 

малаго

 

до

 

великаго,

 

носить

 

на

 

плечахъ

 

воду,

 

въ

зимнее

 

время

 

прядетъ,

 

ткетъ

 

и

 

шьетъ

 

одежду

 

для

 

всѣхъ

домашнихъ;

 

буквально

 

вся

 

одежда

 

жителей

 

Исерліи

 

приго-

товляется

 

изъ

 

домашней

 

работы

 

жевщинъ.

 

Лѣтомъ

 

женщи-
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на

 

при

 

всѣхъ

 

полевыхъ

 

работахъ

 

принимаете

 

самое

 

дея-
тельное

 

участіе

 

до

 

глубокой

 

осени.

 

Пѣтъ

 

такой

 

работы

 

въ

домашнемъ

 

быту

 

Исерлійцевъ,

 

гдѣ

 

бы

 

женскій

 

ноль

 

не

участвовалъ;

 

почему

 

и

 

не

 

удивительно,

 

что

 

между

 

Исерлій-
скими

 

женщинами

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ

 

можно

 

встрѣ-

тить

 

не

 

по

 

лѣтамъ

 

старухъ

 

изможденныхъ.

Семейная

 

жизнь

 

представляете

 

явленіе

 

самое

 

отрадное.

Основа

 

семейства-—натріархальность.

 

Глава

 

семейства —

отецъ,

 

иногда

 

даже

 

прадѣдъ,

 

во

 

всю

 

жизнь

 

сохраняете

власть

 

свою

 

надъ

 

семействомъ,

 

состоящимъ

 

весьма

 

часто

изъ

 

двухъ

 

или

 

трехъ

 

поколѣній.

 

Семейства

 

вообще

 

не

 

лю-

бятъ

 

дѣлиться

 

ни

 

жилищемъ,

 

ни

 

имуществомъ;

 

дѣтей

 

сво-

ихъ

 

воспитываютъ

 

въ

 

послушаніи

 

къ

 

себѣ,

 

и

 

въ

 

религіоз-
номъ

 

настроеніи.

 

Дѣти

 

Исерлійцевъ

 

не

 

изъ

 

страха,

 

а

 

изъ

любви

 

повинуются

 

своимъ

 

родителямъ

 

и

 

питаютъ

 

особенное
уваженіе

 

къ

 

старшимъ

 

въ

 

семействѣ.

 

Вообще

 

Ясерлійцы
имѣютъ

 

особенное

 

уваженіе

 

къ

 

старшимъ

 

себя

 

по

 

возрасту,

а

 

въ

 

особенности —къ

 

старымъ

 

людямъ,

 

каковое

 

уваженіе

 

и

почтеніе

 

выражаютъ:

 

вставаніемъ

 

предъ

 

ними

 

съ

 

своихъ

мѣстъ,

 

поклономъ

 

и

 

цѣлованіемъ

 

рукъ;

 

почему

 

вѣтъ

 

между

ними

 

недовѣрія,

 

вражды

 

и

 

подозрительности,

 

за

 

исключе-

ніемъ

 

нѣсколькихъ

 

семействъ,

 

потомство

 

которыхъ

 

успѣло

вкусить

 

вредные

 

плоды

 

вѣяпія

 

ложной

 

современности.

 

Су-
пружескій

 

союзъ,

 

супружеская

 

вѣрность,

 

цѣломудріе

 

и

 

съ

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

дѣвичья

 

скромность

 

составляютъ

 

въ

 

собствен-
номъ

 

смыслѣ

 

святыню.

 

Вотъ

 

уже

 

прошло

 

со

 

времени

 

осно-

ванія

 

Исерліи

 

болѣе

 

60

 

лѣть,

 

и

 

не

 

было

 

ни

 

одного

 

случая

незаконорожденности,

 

а

 

также—жизни

 

внѣ

 

законна

 

го

 

бра-
ка.

 

Вообще,

 

по

 

совѣсти

 

говоря,

 

семейная

 

нравственность

Исерлійцевъ

 

достойна

 

всякой

 

похвалы

 

и

 

даже

 

удивленія
въ

 

нашъ

 

вѣкъ

 

растлѣнія

 

нравовъ.

Привязанность

  

къ

 

православной

 

религги.

Исерлійцы,

 

какъ

 

истые

 

болгаре,

 

славянскаго

 

происхо-

жденія,

 

очень

 

привержены

 

къ

 

православной

 

вѣрѣ.

 

Извѣстно

изъ

 

исторіи,

 

что

 

болгарскій

 

народъ

 

пять

 

вѣковъ

 

стоналъ

подъ

 

гнетомъ

 

фанатичесяаго

 

Ислаама

 

невѣрныхъ

 

власти-

телей

 

и

 

греческаго

 

корыстолюбиваго

 

фанаріотства.

   

Въ

 

та-
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кихъ

 

трудныхъ

 

обстоятельствах^,

 

своей

 

исторической

 

жизни

онъ

 

сохранить

 

одно

 

достояніе:

 

православную

 

вѣру,

 

имя

 

и

происхожденіе.

 

Поэтому-то

 

Исерлійцы,

 

унаслѣдовавшіе

 

отъ

своихъ

 

предковъ

 

и

 

отцовъ

 

православную

 

вѣру,

 

по

 

настоя-

щее

 

время

 

твердо

 

и

 

непоколебимо

 

сохраняйте

 

это

 

дорогое

наслѣдіе.

Хотя

 

Исерлійцы,

 

какъ

 

люди

 

необразованные

 

и

 

не

 

раз-

витые,

 

мало

 

имѣютъ

 

понятій

 

о

 

христіанской

 

догматикѣ,

 

но

они

 

вѣруютъ

 

младенческою

 

простотою

 

въ

 

догматы

 

право-

славной

 

вѣры.

 

Они

 

вѣруютъ

 

твердо,

 

что

 

Богъ

 

единъ,

 

въ

трехъ

 

лицахъ,

 

и

 

что

 

этотъ

 

Тріеданый

 

Богъ

 

сотворилъ

однимъ

 

словомь

 

своимъ

 

небо

 

и

 

землю

 

и

 

все

 

видимое

 

и

 

не-

видимое;

 

безъ

 

святой

 

Его

 

воли

 

на

 

свѣтѣ

 

ничего

 

не

 

можетъ

быть;

 

одаимъ

 

словомь,

 

какъ

 

они

 

говорятъ,

 

«безъ

 

Бога

 

не

до

 

порога».

 

Все

 

у

 

нихъ

 

съ

 

Богомъ

 

начинается

 

и

 

съ

 

Го-
сподомъ

 

кончается.

 

Начинаете

 

ли

 

какое

 

либо

 

дѣло

 

иди

 

ра-

боту

 

Исерліецъ,

 

всегда

 

кратко

 

молится:

 

«Боже

 

поможи»,

сопровождая

 

свою

 

молитву

 

крестпымъ

 

знаменіемъ,

 

которое

изображаете

 

на

 

себя

 

всегда

 

истово.

 

Между

 

Исерлійцами

 

не

найдется

 

такого

 

субъекта,

 

какъ

 

было

 

во

 

времена

 

глубокой
старины,

 

который

 

бы

 

съ

 

наивной

 

простотой

 

или

 

съ

 

убѣ-

жденіемъ

 

сталь

 

извращать

 

истинное

 

понятіе

 

о

 

Богѣ,

обь

 

ангелахъ

 

и

 

злыхъ

 

духахъ.

 

Полуиивъ

 

отъ

 

своихъ

 

пра-

родителей

 

православную

 

вѣру,

 

Исерлійцы

 

приняли

 

и

 

всѣ

спасительныя

 

таинства

 

св.

 

церкви

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

бла-
гочестивые

 

обычаи

 

п

 

обряди,

 

какъ

 

драгоцѣннѣйшее

 

наслѣ-

діе,

 

которое

 

составляете

 

всю

 

сущность

 

земной

 

жизни

 

Исер-
лійцевъ.

Церковные

 

обряды

 

и

 

уставъ

 

всегда

 

служили

 

и

 

будуп.
служить

 

предметами

 

благочестія,

 

духовнаго

 

утѣшенія

 

и

 

опо-

рою

 

въ

 

жизни

 

Исерлійцевъ.

 

Не

 

преувеличенно

 

скажемъ,

 

что

Исерлійцы

 

въ

 

отнопіеніи

 

къ

 

святой

 

церкви

 

исподняютъ

 

свои

обязанности

 

безукоризненно.

 

Прежде

 

всего

 

они

 

заботятся

 

о

благолѣпіи

 

своего

 

храма,

 

который

 

по

 

своей

 

красотв

 

можетъ

быть

 

ноставленъ

 

въ

 

разрядъ

 

лучшихъ

 

сельскихъ

 

церквей
въ

 

Бессарабіи.

 

Церковь

 

святую

 

любятъ,

 

какъ

 

свою

 

мать,

которая

   

руководите

   

ими,

    

какъ

    

своими

   

чадами,

   

на-
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чиная

 

съ

 

самаго

 

дня

 

рожденія

 

до

 

гроба,

   

и

 

по

 

смерти

   

не

оставляя

 

заботиться

 

о

 

нихъ

Далѣе,

 

къ

 

своимъ

 

священникамъ

 

Исерлійцы

 

питаютъ

уваженіе

 

и

 

оказываютъ

 

имъ

 

особенное

 

почтеніе,

 

какъ

 

къ

своимъ

 

настырямъ

 

и

 

духовнымъ

 

стцамъ.

 

Уваженіе

 

свое

 

и

почтеніе

 

изъявляютъ

 

предъ

 

ними

 

прошеніемъ

 

рукоблагосло-
венія

 

и

 

цѣлованіемъ

 

десницы

 

съ

 

искреннимъ

 

сердцемъ

 

и

сознаніемъ,

 

что

 

таковымъ

 

рукоблагословеніемъ

 

преподается

имъ

 

невидимо

 

благословеніе

 

Спасителя.

 

Однимъ

 

словомь,

Исерлійцы

 

смотрятъ

 

на

 

санъ

 

священника,,

 

какъ

 

на

 

санъ,

данный

 

самимъ

 

Богомъ,

 

съ

 

принятіемъ

 

котораго

 

дается

пріемлющему

 

этотъ

 

санъ

 

особенная

 

благодать

 

св.

 

Духа;

 

по-

чему

 

Исерлійцы,

 

оказывая

 

почтеніе

 

и

 

уваженіе,

 

не

 

обращаютъ
вниманія

 

на

 

нѣкоторыя

 

слабости

 

лица,

 

облеченнаго

 

саномъ,

какъ

 

присущія

 

человѣческой

 

природѣ.

 

Отношенія

 

между

пастырями

 

и

 

пасомыми

 

были

 

всегда

 

самыя

 

дучшія
и

 

свидѣтельствовали

 

о

 

взаимномъ

 

довѣріи

 

другъ

 

ко

 

другу.

Доказательствомъ

 

чего

 

служить

 

между

 

прочимъ

 

и

 

то,

 

что

со

 

времеви

 

основанія

 

с.

 

Исерліи

 

не

 

было

 

никакихъ

 

жалобъ
на

 

священнослужителей,

 

кромѣ,

 

впрочемъ,

 

случая

 

одного,

когда,

 

года

 

два

 

назадъ,

 

одивъ

 

изъ

 

иссрлійскахъ

 

прихожанъ

подалъ

 

енархіальному

 

начальству,

 

исполненный

 

разнаго

рода

 

клеветъ,

 

доносъ

 

на

 

причтъ

 

церковный.

 

Но

 

по

 

тща-

тельномъ

 

разслѣдованіи

 

дѣла

 

оказалось,

 

что

 

этотъ

 

доносъ

навѣянъ

 

изваѣ—не

 

жителями

 

с.

 

Исерліи —лицами,

 

къ

 

со-

жалѣнію,

 

даже

 

нѣкую

 

власть

 

имущими

 

и,

 

по

 

долгу

 

и

 

по

положенію

 

своему,

 

призванными

 

внушать

 

миръ

 

и

 

любовь
своимъ

 

подчиненнымъ—съ

 

цѣлью

 

подорвать

 

авторитете

священнослужителей

 

въ

 

глазахъ

 

ихъ

 

прихожанъ.*

Во

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

Нсерлійцы

 

посѣ-

щаютъ

 

святую

 

церковь

 

и

 

съ

 

благоговѣіемъ,

 

истово,

 

усердно

съ

 

младенческою

 

простотою

 

молятся.

 

Исерлійцы

 

свои

 

молитвы

выражаютъ

 

при

 

церковныхъ

 

богослуженіяхъ:

 

земными

 

и

поясными

 

покдопами,

 

крестнымъ

 

знаменіемъ

 

и

 

возженіемъ
предъ

 

святыми

 

образами

 

восковыхъ

 

свѣчей.

 

Въ

 

церкви

 

сто-

ять

 

чинно,

 

съ

 

колѣиопреклоненіемъ

 

слушаютъ

 

чтеніе

 

св.

Евангелія;

 

во

 

время

 

пѣнія

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній:

 

«Херу-
вимской

 

пѣсни»,

  

«Тебе

 

поемъ»,

 

«Отче

 

Нашъ»

 

обязательно
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всѣ

 

становятся

 

на

 

колѣви

 

и

 

слушаютъ

 

таковыя

 

нѣснопѣнія

съ

 

особеннымъ

 

благоговѣніемъ;

 

вромѣ

 

этого,

 

многіе

 

во

 

время

великаго

 

входа

 

стараются

 

ближе

 

становиться

 

къ

 

амвону,

дабы

 

прикоснуться

 

къ

 

св.

 

чашѣ.

Всѣ

 

св.

 

таинства

 

православной

 

каѳолической

 

церкви

Исерлійцы

 

принимаютъ

 

съ

 

особеннымъ

 

благоговѣніемъ,

 

твер-

до

 

и

 

непоколебимо,

 

безъ

 

всякаго

 

разсужденія

 

вѣруютъ

 

и

въ

 

благодатную

 

силу

 

сихъ

 

таинствъ.

 

Не

 

успѣваетъ

 

ро-

диться

 

на

 

свѣтъ

 

младенецъ,

 

священникъ

 

уже

 

читаетъ

 

мо-

литву

 

«повнегда

 

родити

 

женѣ

 

отроча»,

 

нарекая

 

имя

 

ново-

рожденному.

 

Надъ

 

своими

 

новорожденными

 

младенцами

 

въ

скоромъ

 

времени

 

послѣ

 

рожденія

 

совершаютъ

 

таинство

 

св.

крещенія.

 

При

 

совершены

 

крещенія

 

обязательно

 

должны

быть

 

воспріемникъ

 

или

 

воснріемница

 

съ

 

знаніемъ

 

пѳрво-

начальныхъ

 

христіансвихъ

 

молитвъ,

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

въ

 

воепріемники

 

не

 

принимаются.

 

Послѣ

 

врещенія

 

младен-

ца,

 

которое

 

по

 

заведенному

 

порядку

 

бываетъ

 

всегда

 

по

 

во-

скреснымъ

 

днямъ

 

по

 

окончаніи

 

утрени,

 

тотчасъ

 

спѣшатъ

нопокрещеннаго

 

пріобщать

 

св.

 

Тайнъ,

 

дабы

 

такимъ

 

обра-
зомъ

 

съ

 

молокомъ

 

матери

 

соединиться

 

съ

 

Жизноподате»
лемъ,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

не

 

лишиться

 

ему

 

этой

 

духовной
пищи

 

и

 

источника

 

вѣчной

 

жизни-

Родительница

 

обязательно

 

«по

 

четыредесяти

 

днехъ

 

при-

носить

 

отроча

 

къ

 

храму,

 

во

 

еже

 

воцерквлятися

 

и

 

получити

 

отъ

пресвитера

 

церковнаго

 

молитву,

 

омывающую

 

ея

 

скверну

тѣлесную

 

и

 

скверну

 

духовную

 

въ

 

воисполненіс

 

четыреде-

сяти

 

дней,

 

творяй

 

ю

 

достойну

 

причащенія

 

честнаго

 

Тѣла

и

 

Крове» .

 

Таинство

 

брака

 

принимаютъ

 

брачущіеся

 

съ

 

осо-

беннымъ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

молитвеннымъ

 

приготовленіемъ,
вѣруя

 

въ

 

благодатную

 

силу

 

эгого

 

таинства.

 

Вслѣдствіе

чего

 

брачущіяся

 

лица

 

за

 

недѣлю

 

до

 

совершенія

 

брака,
приготовивъ

 

себя

 

говѣніемъ,

 

исповѣдываютса

 

и

 

причаща-

ются

 

св.

 

Тайнъ;

 

кромѣ

 

того

 

заучиваютъ

 

вседневный

 

мо-

литвы:

 

Сгмволъ

 

вѣры

 

и

 

десять

 

заповѣдей

 

обязательно,

 

безъ
знанія

 

которыхъ

 

бракь

 

не

 

совершается.

 

Въ

 

самый

 

день

 

со-

вершенія

 

брака

 

просятъ

 

служить

 

молебѳнъ

 

тому

 

святому,

память

 

котораго

 

молодые

 

по

 

бракосочетаніи

 

долагны

 

почи-

тать

 

и

 

праздновать

 

ежегодно.



—

 

638

 

—

Въ

 

теченіе

 

Четыредесятиицы

 

ежегодно

 

неопустительно,

а

 

пожилые

 

въ

 

каждые

 

четыре

 

поста

 

исповѣдуются

 

и

 

при

чащаются

 

св.

 

Тайнъ.

 

Во

 

время

 

болѣзни

 

какого

 

либо

 

изъ

члеаовъ

 

семьи

 

приглашаютъ

 

нѣсколько

 

священниковъ

 

со-

борне

 

совершать

 

таипство

 

Елеосвященія

 

надъ

 

болящими

 

и

недужными,

 

твердо

 

вѣруя,

 

что

 

чрезъ

 

молитвенное

 

соборо
ваніе

 

и

 

помазаніо

 

освященнымъ

 

елеемъ

 

бѳлящаго

 

во

 

имя

Господне,

 

молитва

 

віъры

 

спасете

 

бол Щащ

 

и

 

воздвтнетп
его

 

Господь:

 

и

 

аще

 

іртхи

 

сотворила

 

есть,

 

отпустятся

ему

 

(Іав.

 

5,

 

14—15).
Въ

 

загробную

 

жизнь

 

п

 

въ

 

безсмертіе

 

души

 

Исерлійцы
имѣютъ

 

песомнѣнную

 

вѣру,

 

почему

 

и

 

при

 

погребеніи

 

сво-

ихъ

 

родныхъ

 

и

 

посдѣ

 

погребенія

 

ихъ

 

непремѣнно

 

при

 

по-

средствѣ

 

св.

 

церкви

 

совершаютъ

 

молитвы

 

объ

 

уиокоеніи
душъ

 

ихъ

 

въ

 

другой

 

загробной

 

жизни,

 

въ

 

царствѣ

 

небе-
сномъ.

 

Съ

 

этою

 

же

 

цѣлыо

 

прооятъ

 

читать

 

псалтырь

 

и

 

Евап-
гсліе

 

при

 

погребеніи

 

своихъ

 

родныхъ.

Во

 

всѣ

 

дни

 

въ

 

течеиіе

 

года

 

установленные

 

св.

 

цер-

ковью

 

обряды

 

помииовенія

 

усопшихъ,

 

они

 

неопустительно

отправляютъ,

 

какъ-то:

 

панихиды,

 

литьи,

 

сопровождая

 

такія
номиновенія

 

разными

 

обычаями

 

и

 

обрядами,

 

унасдѣдовап-

ными

 

отъ

 

своихъ

 

прародителей,

 

но

 

не

 

противиыхъ

 

хгисті-
анской

 

религіи.

 

Прихожане

 

болве

 

состоятельные

 

иросять

священнослужителей

 

церкви

 

служить

 

заупокойную

 

боже-
ственную

 

литургію

 

но

 

усоншимъ,

 

какъ-то:

 

въ

 

1-й,

 

9,

 

20,

 

40
день,

 

спустя

 

6

 

мѣсяцевъ

 

и

 

по

 

истеченіи

 

годя,

 

слѣдуя

 

древ-

пѣйшему

 

преданно

 

св.

 

церкви,

 

что

 

божественная

 

литургія
доставляетъ

 

страждущимъ

 

облсгченіе,

 

а

 

блаженотвующимъ
умноженіе

 

ихъ

 

духовной

 

радости.

 

Церковный

 

уставъ

 

и

 

обы-
чаи

 

ев,

 

церкви

 

соблюдаются

 

охотно

 

съ

 

любовью,

 

усердно

и

 

нерушимо.

 

Всѣ

 

четыре

 

поста,

 

а

 

таше

 

и

 

другіе

 

пост-

ные

 

дни,

 

установленные

 

святыми

 

отцами

 

со

 

временъ

 

апо-

стольскихъ,

 

Исерлійцы

 

содержать

 

въ

 

строгости,

 

отшодь

 

не

употребляя

 

въ

 

посту

 

запрещенной

 

уставомъ

 

церковнымъ

пищи

 

въ

 

эти

 

дни.

 

На

 

первой

 

педѣлѣ

 

великаго

 

поста

 

пѣ-

которые

 

ревнители

 

благочестія

 

до

 

среды

 

ничего

 

не

 

упо-

(гребляютъ,

 

а

 

на

 

страстной

 

седмицъ

 

только

 

одинъ

 

разъ

ѣдятъ,

   

а

 

въ

 

великій

 

пятокъ— ничего

 

не

 

ѣдятъ.

   

Еъ

 

при-



—

 

639

 

—

сворбію,

 

у

 

многихъ

 

понятія

 

о

 

постѣ

 

односторонни,

 

у

 

нѣ-

которыхъ

 

иропикпуты

 

дажз

 

фанатизмомъ.

 

Нарушепіе

 

поста

считается

 

смертнымъ

 

грѣхомъ

 

и

 

нарушителей

 

онаго,

 

даже

по

 

случаю

 

нужды,

 

строго

 

осуждаютъ,

 

называя

 

ихъ

 

«не-

христами».

(Продолжоніо

 

слѣдуотъ).

Свягцеішикз

 

Димитргй

 

Чакиръ.

Пятидесятилѣтній

 

юбилей

   

службы

   

въ

   

священномъ

   

санѣ

(1841—1891

 

г.)

   

о.

 

протоіерея

   

Павло-Ѳивейской

  

церкви

г.

 

Кишинева

 

Петра

 

Красно

 

по

 

льскаго.

5-го

 

октября

 

сего

 

года

 

исполнилось

 

пять

 

десять

 

;лѣтъ

служенія

 

въ

 

священномъ

 

санѣ

 

одного

 

изъ

 

старѣйпівхъ

 

про-

тоіересвъ

 

Бессарабіи

 

о.

 

Петра

 

Краснопольскаго.

 

Приводи-
мый

 

ниже

 

формуляръ

 

о.

 

протоіерея

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

его

илодотворной

 

дѣятельности

 

на

 

пользу

 

церкви.

Протоіерей

 

Петръ

 

Краснопольскій,

 

сынъ

 

священниче-

ски,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

15

 

го

 

іюля

 

1841

 

года

 

въ

 

Ки-
шиневской

 

духовной

 

семинаріи

 

со

 

степенью

 

студента,

1841

 

г.

 

5-го

 

октября

 

рукоположенъ

 

къ

 

Хотинской

 

Царе-
Констянтиновской

 

церкви

 

во

 

священника.

 

1843

 

г.

 

29

 

апрѣ-

ля

 

назначенъ

 

депутатояъ

 

по

 

всѣмъ

 

дѣламъ

 

духоваыхъ

лицъ,

 

относящихся

 

до

 

присутствепныхъ

 

мѣстъ

 

города

 

Хо-
тина;

 

1845

 

г.

 

15-го

 

генваря

 

опредѣленъ

 

частнымъ

 

благо-
чиннымъ

 

Хотинскаго

 

уѣзда;

 

1846

 

года

 

15

 

геиваря

 

назна-

ченъ

 

для

 

назиданія

 

арестантовъ,

 

содержащихся

 

въ

 

Хотин-
скомъ

 

тюремномъ

 

замвѣ

 

съ

 

отправленіемъ

 

христіанскихъ
требъ;

 

того

 

же

 

года

 

10

 

іюня

 

награжденъ

 

набедренникомь,
того

 

же

 

года

 

26

 

ноября

 

опредѣіенъ

 

законоучитедемъ

 

въ

Хотинское

 

уѣздное

 

училище-

 

1852

 

г.

 

24

 

апрѣля

 

за

 

усер-

дную

 

службу

 

преподано

 

ему

 

бдагословеніе

 

Овятѣйіпаго

 

Си-
нода.

 

1853

 

г

 

24

 

апрѣля

 

Высочайше

 

награжденъ

 

бархат-
ною

 

Фіолетовою

 

скуфіею;

 

того

 

же

 

года

 

30

 

апрѣля

 

за

 

умно-

женіе

 

свѣчной

 

прибыли

 

по

 

благочинію

 

объявлена

 

ему

 

отъ

Епархіальнаго

 

Начальства

 

благодарность.

 

1858

 

г.

 

14

 

апрѣ-



—

 

640

 

—

ля

 

Высочайше

 

награжденъ

 

бархатною

 

Фіодетовою

 

камилав-

кою,

 

того

 

же

 

года

 

24

 

іюня

 

нолучпдъ

 

наперсный

 

нрестъ

на

 

Владимірской

 

лентѣ

 

и

 

свѣтло-бронзовую

 

медаль

 

на

 

Андре-
евской

 

лентѣ

 

въ

 

память

 

войны

 

1853

 

и

 

1856

 

г.

 

22

 

октя-

бря

 

поручено

 

исправлять

 

должность

 

старшаго

 

благочиннаго
Хотинскаго

 

уѣзда,

 

того

 

же

 

года

 

2

 

мая

 

опредѣленъ

 

благо-
чиннымъ

 

1

 

округа

 

Хотинскаго

 

уѣзда,

 

того

 

же

 

года

 

за

 

про

 

■

изноші'ніе

 

катихизическихъ

 

поученій

 

въ

 

1858

 

г.

 

объявлена
ему

 

благодарность

 

Епархіальпаго

 

Начальства;

 

того

 

же

 

года

5

 

апрѣля

 

опредѣленъ

 

благочиннымь

 

Хотинскихъ

 

градскихъ

церквей;

 

того

 

же

 

года

 

10

 

севтября

 

объявлена

 

благодарность
Епархіальнаго

 

Начальства

 

за

 

усердіе

 

объ

 

устройстве

 

ико-

ностаса

 

въ

 

Хотинской

 

Царе-Констаптиновской

 

церкви;

 

28
феврали

 

1861

 

г.

 

назначенъ

 

въ

 

воскресную

 

школу

 

въ

 

Хо-
тинскомъ

 

уѣздномъ

 

училищѣ,

 

1862

 

г.

 

21

 

апрѣля

 

за

 

ревно-

стную

 

службу

 

Всемилостивѣйше

 

вагражденъ

 

наперснымъ

крестомъ;

 

того

 

же

 

года

 

5

 

августа

 

опредѣленъ

 

настоятелемъ

Хотинскаго

 

Александро-Невекаго

 

собора

 

съ

 

производствомъ

гъ

 

санъ

 

протоіерея,

 

1864

 

г.

 

22

 

мая

 

Высочайше

 

утвер

ждепъ

 

въ

 

званіи

 

депутата

 

Хотинскаго

 

попечительнаго

 

о

тюрьмахъ

 

комитета,

 

1863

 

г.

 

18

 

октября

 

назначенъ

 

чле-

номъ

 

училищнаго

 

совѣта

 

въ

 

городѣ

 

Хотинѣ,

 

а

 

27

 

генваря

1871

 

г.

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Оргѣевскому

 

собору

 

настоятелемъ,

того

 

же

 

года

 

10

 

Февраля

 

опредѣлеаъ

 

къ

 

настоящему

 

мѣсту,

1871

   

года

 

3

 

сентября

 

назначенъ

  

въ

 

Кишиневскую

   

полу-

роту

 

для

 

назиданія

 

арестантовъ,

   

того

 

же

 

года

   

25

 

марта

по

 

резолюціи

 

Преосвящеинаго

 

Петра

   

Епископа

   

Аккерман
скаго

 

состоялъ

 

членомъ

 

временнаго

 

ревизіоннаго

  

комитета

для

 

повврки

 

свѣчнаго

 

и

 

вбнчиковаго

 

отчетовъ

 

за

 

1870

  

г.

1872

   

г.

 

15

 

декабря

 

по

 

выбору

 

духовенства

 

г.

 

Кишинева
Его

 

Прѳосвященствомъ

 

Павломъ

 

утвержденъ

 

духовникомъ

Кишиневскаго

 

градскаго

 

благочинія,

 

1873

 

г.

 

31

 

мая

 

на-

значенъ

 

асистентомъ

 

при

 

испытавіа

 

учениковъ

 

по

 

Зявову
Божію

 

во

 

второмъ

 

Кишиневскомъ

 

увздномъ

 

училищѣ,

 

отъ

каковой

 

должности

 

21

 

іюля

 

1874

 

года

 

уволенъ

 

и

 

за

 

вы-

слугу

 

25

 

лѣтъ

 

г.

 

товарищемъ

 

министра

 

народныхъ

 

просвѣ-

щеній

 

отъ

 

9

 

мая

 

1874

 

г.

 

за

 

JTa

 

10483

 

назначена

 

пенсія
по

 

200

 

руб.

 

сер.

 

въ

 

годъ,

 

9

 

сентября

 

1874

   

года

  

преддо-



—
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женіемъ

 

Его

 

Преосвященства

 

назначенъ

 

законоучителеиъ

въ

 

Кипшневскомъ

 

дѣтскомъ

 

пріютѣ

 

Балыпа

 

безмездно.

 

9-го
октября

 

1874

 

года

 

по

 

представленію

 

г.

 

Директора

 

народ-

ныхъ

 

училищъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

утвержденъ

 

маконо-

учителемъ

 

въ

 

Кишиневское

 

сиротское

 

отдѣлеиіе,

 

1875

 

г.

15

 

го

 

гепваря

 

избрааъ

 

духовникомъ

 

Кишиневскаго

 

град-

скаго

 

благочинія

 

на

 

2

 

е

 

трехлътіе

 

и

 

Его

 

Преосвященствомъ
утвержденъ,

 

того

 

же

 

года

 

13

 

апрѣля

 

за

 

отличную

 

усер-

дную

 

службу

 

Всемилостивѣйше

 

сопричисленъ

 

ордену

 

св.

Анны

 

2-й

 

степени.

 

Указомъ

 

Кишиневской

 

духовной

 

Конси-
сторіи

 

отъ

 

15

 

октября

 

1876

 

года

 

за

 

Л6

 

5702

 

съ

 

утвержде-

нія

 

Его

 

Преосвященства

 

назначенъ

 

въ

 

теченіе

 

1877

 

г.

 

гово-

рить

 

ватихизическія

 

поученія,

 

того

 

же

 

года

 

геаваря

 

м-ца

 

на-

значенъ

 

въ

 

составь

 

ревнзіоннаго

 

комитета

 

по

 

семинаріи

 

и

Кишиневскому

 

духовному

 

училищу

 

въ

 

теченіе

 

1877

 

года.

Указомъ

 

Кишиневской

 

духовной

 

Консисторіи

 

отъ

 

28

 

мая

 

за

К°

 

2344

 

по

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства

 

назначенъ

 

аси-

стентомъ

 

для

 

присутствованія

 

при

 

испытаніяхъ

 

учевиковъ

по

 

Закону

 

Божію

 

въ

 

гимназіи,

 

1877

 

года

 

20

 

декабря

 

из-

бранъ

 

духовникомъ

 

на

 

3-е

 

трехлѣтіе

 

и

 

Его

 

Преосвящен-
ствомъ

 

угвержденъ,

 

1878

 

года

 

декабря

 

по

 

выбору

 

Епархі-
альваго

 

съѣзда

 

назначенъ

 

членомъ

 

правленія

 

духовнаго

уѣзднаго

 

училища

 

на

 

три

 

года.

 

Въ

 

1-й

 

день

 

апрѣля

 

1879
года

 

сопричисленъ

 

ордену

 

св.

 

Анны

 

второй

 

степени,

 

1880
года

 

28

 

декабря

 

избранъ

 

духовникомъ

 

и

 

Его

 

Высокооре-
освященствомь

 

утвержденъ;

 

1882

 

года

 

2-го

 

августа

 

по

постройнѣ

 

церкви

 

при

 

духовномъ

 

училищѣ

 

въ

 

бытность
членомъ

 

правлеиія

 

объявлена

 

искренняя

 

благодарность

 

Его
Высокопреосвященства

 

Павла

 

со

 

внесеніемъ

 

въ

 

формуляръ
по

 

епархіальному

 

ведомству.

 

Всемилостивѣйше

 

удостоенъ

 

въ

15-й

 

день

 

мая

 

1883

 

года

 

награды

 

орденомъ

 

св.

 

Владиміра
4й

 

степени.

 

Указомъ

 

Св.

 

Сѵпода

 

отъ

 

18

 

сентября

 

1891
года

 

за

 

пятидесятилѣтнюю

 

усердную

 

службу

 

въ

 

священномъ

санъ

 

награжденъ

 

палицею.

Самая

 

плодотворная

 

деятельность

 

о.

 

протоіерея

 

отно-

сится

 

къ

 

его

 

служенію

 

въ

 

Хотинскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

качествѣ

старшаго

 

благочиннаго.

 

Чтобы

 

вполнѣ

 

оцѣнить

 

его

 

дѣятедь-

ность,

 

нужно

 

обратить

 

ввиманіе

 

на

 

то,

 

что

 

Бессарабія

 

въ



—
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сороковых?,

 

годахъ

 

представляла

 

весьма

 

много

 

печальнаго

въ

 

церковномъ

 

отношеніи.

   

Достатоточно

   

сказать,

   

что

 

на

весь

 

Хотинсвій

   

уѣздъ

 

было

   

не

 

боіыне

   

пяти

   

священни-

ковъ

 

съ

 

семинарскимъ

 

образованіемъ.

 

Удостоенный

  

званія
благочинпаго

 

и

 

сдѣлавшись

 

такимъ

 

образомъ

 

непосредствен-

вымъ

 

орудіемъ

 

епархіальной

 

власти,

 

молодой

 

тогда

 

от.

 

Петръ
со

 

всею

 

пастырскою

 

ревностію

 

принялся

 

за

 

улучшеніе

 

дѣяъ

церковныхъ

   

въ

 

подвѣдомственномъ

   

ему

 

округѣ.

 

А

 

въ

 

ка-

комъ

 

состояніи

 

находились

 

въ

 

это

 

время

 

дѣла

   

церковвыя

вообще

 

въ

 

Бессарабіи

 

и

 

въ

 

частности

 

въ

 

Хотинскомъ

 

уѣздѣ,

можно

 

видѣть

 

изъ

 

одного

 

указа

 

Консисторіи

 

старшему

 

бла-
гочинному

 

Петру

 

Красноіюльскому

 

по

 

поводу

 

ревизіи

   

пре-

освящ.

 

Антозія.

 

Првводимъ

 

въ

 

извлеченіи

 

этотъ

  

указъ

 

*).
„При

 

обозрѣніи

   

преосвященнымъ

  

церквей

 

въ

 

различныхъ

уѣздахъ

 

замѣчено

 

слѣдующее:

 

1)

 

значительная

 

часть

 

цер-

квей

 

устроены

 

изъ

 

плетней,

 

весьма

 

ветхи

 

изнутри

 

и

 

сна-

ружи,

 

крайне

 

безобразны

 

и

 

чужды

 

всякаго

 

благолѣпія,

 

со-

вершепно

 

оскорбительны

 

для

 

святости

 

дома

 

Божія

 

и

 

боже-
ственнаго

 

служенія

 

въ

 

нихъ

   

совершаемаго.

 

2)

 

Надъ

 

пре-

столами

 

шатры

 

изъ

 

простаго

 

грубаго

 

и

 

совершенно

 

закоитѣ-

лаго

 

ридна.

 

3)

 

Во

 

многихъ

 

церквахъ

 

аѣтъ

 

полнаго

   

круга

богослужебныхъ

 

кни г ъ,

 

индѣ

 

нѣтъ

 

мѣсячныхъ

 

Миней,

 

индѣ

церковнаго

 

устава;

   

нвтъ

 

также

 

на

 

Пролога,

   

пи

 

Четьихъ-
Минеіі

 

н

 

другпхъ

 

книгъ

 

для

 

поученія

 

народ*.

   

4)

 

Священ-
ники

 

очень

 

многіе

  

ие

 

разумѣютъ

   

своего

    

служеніа

   

какъ

должно

 

и

 

своихъ

 

обязанностей

   

къ

 

пасомымъ

 

и

 

часто

   

но-

сылаютъ

 

одпихъ

 

дьячковъ

 

въ

 

церковь

 

вычитывать

 

утреню,

а

 

сами

 

приходятъ

 

для

 

отпуста

 

и

 

начинаютъ

   

ироскомидію.
Прихожанамъ

 

при

 

исаовѣди

 

не

 

дѣлаютъ

 

никакого

 

назидавія.
Это

 

отъ

 

того,

 

что

 

они

 

мало

 

имѣютъ

 

религіозныхъ

 

свѣдѣній,

мало

 

знакомы

 

съ

 

Словомъ

 

Божіимъ,

 

вовсе

   

не

 

занимаются

писаніемъ

 

святымъ,

 

которое,

 

по

 

слову

 

апостола,

 

полезно

 

ко

ученіш,

 

ко

 

обличенію

 

и

 

къ

 

наказавію

 

еже

 

въ

 

правдѣ,

   

да

совершенъ

 

будетъ

 

Божій

 

человѣкъ,

 

на

 

всякое

 

дѣло

   

благое
уготованъ,

 

и

 

могло

 

бы

 

ихъ

 

умудрити

 

во

 

спасеніе

   

свое

 

и

другихъ,

 

даже

 

не

 

знаютъ,

 

какія

 

книги

   

разумѣются

   

нодъ

*)

 

Архивъ

 

ІГсшсисторіи,

 

1858

 

г.

 

№

 

359.
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именемъ

 

священнаго

 

писанія:

 

иные

 

отвѣчали

 

мнѣ,

 

что

 

Еван-
геліе

 

дали

 

намъ

 

отцы

 

святые;

 

никакихъ

 

душеспаситель-

ныхъ

 

книгъ

 

не

 

имѣется.

 

5)

 

Поученій

 

народу

 

священники

не

 

читаютъ,

 

и

 

даже

 

не

 

знаютъ,

 

что

 

это

 

ихъ

 

существен-

ная

 

обязанность.

 

6)

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

церввахъ

 

не

 

найдено
святаго

 

игра

 

въ

 

сосудахъ,

 

или

 

найдены

 

одни

 

подонки

 

гу-

стые

 

и

 

мутные.

 

7)

 

Рѣдкіе

 

священники

 

имѣютъ

 

располо-

женіе

 

къ

 

благолѣпію

 

святаго

 

храма

 

и

 

сознавіе

 

долга

 

забо-
титься

 

объ

 

этомъ,

 

отчего

 

и

 

прихожане

 

ихъ

 

вообще

 

чужды

этого

 

сознанія,

 

ибо

 

священники

 

не

 

внушаютъ

 

имъ

 

онаго,

не

 

раснолагаютъ

 

ихъ

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

отъ

 

трудовъ

 

сво-

ихъ

 

на

 

украшеніе

 

Дома

 

Божія-

 

8)

 

Нѣкоторые

 

священники

вопреки

 

общепринятому

 

православному

 

церковному

 

обычаю
совершаютъ

 

литургію

 

на

 

бѣломъ

 

винѣ

 

вмѣсто

 

краснаго.

 

9)
Есть

 

священно-церковно-служители,

 

входящіе

 

въ

 

связь

 

съ

людьми

 

низкими,

 

отчего

 

происходить

 

то,

 

что

 

они

 

подвер-

гаются

 

и

 

порокамъ

 

этимъ

 

людямъ

 

свойственнымъ,

 

вакъ

 

то:

пьянству,

 

ссорамъ,

 

враждамъ

 

и

 

т.

 

п.».

От.

 

протоіерей

 

ревностно

 

исполнялъ

 

возложенныя

 

на

него

 

обязанности,

 

за

 

что

 

и

 

былъ

 

отличаемъ

 

епархіальнымъ
начальотвомъ.

 

Вторую

 

половину

 

своего

 

служенія

 

онъ

 

не-

сетъ

 

при

 

больничной

 

церкви

 

г.

 

Кишинева,

 

состоя

 

тамъ

 

свя-

щенникомъ,

 

а

 

также

 

законоучителемъ

 

въ

 

Фельдшерскомъ

учидищѣ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

онъ

 

состоитъ

 

и

 

духовникомъ

градскаго

 

духовенства.

Градское

 

духовенство,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Преосвященнаго
Исаакія,

 

рѣшило

 

почтить

 

юбиляра

 

въ

 

такой

 

знаменательный
день

 

его

 

жизни.

Въ

 

самый

 

день

 

торжества

 

была

 

совершена

 

въ

 

боль-
ничной

 

церкви

 

литургія

 

юбиляромъ

 

и

 

старѣйшими

 

іереями.
По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

былъ

 

совершенъ

 

молебенъ,

 

въ

 

слу-

жены

 

вотораго

 

принимало

 

участіе

 

почти

 

все

 

градское

 

ду-

ховенство.

 

Въ

 

церкви

 

сказаны

 

были

 

привѣтственныя

 

рѣчи

юбиляру

 

о.

 

Василіемъ

 

Козакомъ

 

и

 

протоіереемъ

 

Іоанномъ
Бутукомъ,

 

который

 

поднесъ

 

отъ

 

имени

 

градскаго

 

духовен-

ства

 

икону

 

Спасителя.

 

От.

 

Іоаннъ

 

Бутукъ

 

сказалъ

 

слѣ-

дующее:
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„Глубокоуважавмый

 

и

 

Высокочтимый

 

Отецъ

 

ІІрото-
іерей,

 

Духовнике

 

наше!

Благоволите

 

намъ— духовнымъ

 

сынамъ

 

Вашимъ

 

— при-

вѣтствовать

 

Васъ

 

съ

 

исполнившимся

 

сегодня

 

пятвдесяти-

дѣтнимъ

 

служевіемъ

 

Вапінмъ

 

въ

 

санѣ

 

іерея.

 

Корень

 

пре-

мудрости,

 

еже

 

боятися

 

Господа,

 

и

 

віьтви

 

ея

 

долюден-
ствіе

 

(Сир.

 

1,

 

20).
Сіе

 

изреченіе

 

премудраго

 

Сираха

 

вподнѣ

 

приложимо

къ

 

жизпи

 

Вашей,— полной

 

опытности

 

и

 

назидавія.

 

Пятиде-
сятилѣтняя

 

служба

 

Ваша

 

въ

 

священномъ

 

санѣ— не

 

прошла

даромъ,

 

не

 

осталась

 

безслѣдною,

 

напротивъ,

 

она

 

научила

Васъ

 

самой

 

важной

 

наукѣ,

 

самой

 

высокой

 

премудрости:

боятися

 

Господа.
И

 

дѣйствительно,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

выше,

 

что

 

можетъ

быть

 

цѣннѣе

 

этой

 

драгоцѣнной

 

жемчужины,— страха

 

Во
жія?

 

За

 

то

 

и

 

вѣтви

 

этой

 

мудрости

 

очень

 

важны

 

-

 

онѣ

неоцѣнимы,— это

 

долгоденствіе.

 

Служить

 

церкви

 

Христовой
пятьдесятъ

 

лѣтъ

 

непрерывно,

 

совершать

 

таинства

 

Ея

 

столько

лѣтъ— есть

 

немаловажная,

 

есть

 

великая

 

заслуга,

 

есть

 

вели-

кая

 

милость

 

Божія,

 

есть

 

весьма

 

великое

 

счастіе,

 

есть

 

рѣд-

кая,

 

исключительная

 

доля,

 

достающаяся

 

весьма

 

не

 

многимъ

счастливцамъ.

 

Что

 

же

 

Вамъ

 

сказать

 

болѣе,

 

многоуважаемый
отецъ

 

духовникъ,

 

въ

 

сей

 

знаменательный

 

для

 

Васъ

 

день,

день

 

пятидесятилѣтія

 

Вашего

 

служенія

 

Церкви

 

Христовой?
Многое

 

желалось

 

бы

 

сказать,

 

многое

 

просится

 

на

 

языкъ

пашъ,

 

но

 

скромность

 

Ваша

 

удерживаетъ

 

отъ

 

этого.

 

Намъ
желалось

 

бы

 

сказать

 

два-три

 

слова

 

о

 

Вашемъ

 

смиреніи,
Вашей

 

кротости,

 

Вашемъ

 

ласковомъ

 

обращеніи

 

со

 

всѣми,

 

о

Вашемъ

 

незлобіи.

 

Но

 

кто

 

изъ

 

насъ

 

не

 

видитъ

 

въ

 

Васъ
этихъ

 

великихъ

 

добродѣтелей

 

христіанскихъ?

 

Намъ

 

жела-

лось

 

бы

 

еще

 

сказать

 

нѣчто

 

о

 

Вашемъ

 

благоговѣніи

 

при

совершеніи

 

священнодѣйствій;

 

но

 

кто

 

изъ

 

насъ

 

сомнѣвается

въ

 

этомъ,

 

кто

 

изъ

 

насъ

 

этого

 

не

 

видитъ

 

въ

 

Васъ?

 

Мы

 

за-

хотели

 

бы

 

еще

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ

 

объ

 

отличныхъ

отношсніяхъ

 

Вашихъ

 

къ

 

семейству

 

Вашему,

 

ко

 

всѣмъ

 

окру-

жающимъ

 

Васъ?

 

Но

 

на

 

сколько

 

памъ

 

доступно

 

это,

 

отно-

шенія

 

эти

 

самыя

 

искреннія,

 

самыя

 

прямыя,

 

самый

 

добрыя.
Захотѣди

 

бы

 

мы

 

еще

 

сказать

 

вѣсколько

 

словъ

 

о

 

воздѳрша-
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ніи

 

Вашемъ,

 

о

 

Вашемъ

 

долгомъ,— трехдневномъ,

  

а

 

иногда

и

 

недѣльномъ

 

постѣ,

 

о

 

Вашихъ

 

долгихъ

 

ночныхъ

 

бдѣніяхъ

и

 

молитвахъ

 

и

 

о

 

многомъ

 

другомъ,

 

что

 

сокрыто

 

отъ

 

глазъ

человѣчесвихъ,

 

а

 

извѣстно

 

одному

 

Сердцевѣдцу

   

Богу;

   

но

ни

 

время,

 

ни

 

мѣсто

 

не

 

позволяютъ

 

вамъ

 

говорить

 

объ

 

этомъ,

но

 

только

 

для

 

назиданія

 

нашего

 

мы

 

осмѣлились

 

коснуться

этого.

 

Мы

 

еще

 

ничего

 

не

 

сказали

 

о

 

сдужбѣ

   

Вашей

   

какъ

Духовника;

 

но

 

кто

 

изъ

 

насъ

 

не

 

знаетъ,

 

не

 

понимаетъ

 

важ-

ности

 

и

 

высокаго

 

значенія

 

сего

 

дѣда

 

святаго

   

на

 

священ-

ной

 

должности,

 

которую

 

Вы

 

исполняли

 

съ

 

полнымъ

 

внима-

ніемъ?

 

По

 

истине,

 

жизвь

 

Ваша,

 

служеніе

 

Ваше,

   

служатъ

образцомъ

 

подражанія

 

для

 

насъ,

  

образцомъ

 

смиренія,

 

бла-
гоговѣнія,

 

образцомъ

 

высокой

 

нравственности

 

христіанской.
Высокочтимый

 

отецъ

 

Духовникъ!

 

Въ

 

знакъ

 

глубокаго
уваженія

 

къ

 

Вамъ,

 

въ

 

знакъ

 

искреннѣйшей

 

любви

 

и

 

при-

знательности

 

къ

 

Вамъ

 

и

 

къ

 

службѣ

 

Вашей,

   

примите

 

отъ

насъ—духовныхъ

 

дѣтей

 

Вашихъ— въ

 

сей

 

великій

 

для

 

васъ

день,—день

 

пятидесятилѣтія

 

служенія

 

Вашего

   

въ

 

священ-

номъ

 

санѣ,

 

сей

 

образъ

 

Спасителя

 

нашего

 

и

 

хдѣбъ,—этотъ

символъ

 

изобилія

 

и

 

жизни.

 

Мы

 

усердно

   

будемъ

   

молиться

Богу,

 

да

 

усугубить

 

и

 

укрѣпитъ

 

Онъ,

 

Милосердный,

 

стар-

ческія

 

Ваши

 

силы

 

на

 

совершеніе

 

дальнѣйшихъ

   

подвиговъ

Вашихъ

 

для

 

пользы

 

святой

 

церкви

 

Христовой,

  

на

 

радость

п

 

утѣшеніе

 

Вамъ,

 

женѣ

 

Вашей,

 

этой

 

спутницѣ

   

и

   

соуча-

стник

 

въ

 

трудахъ

 

и

 

скорбяхъ

 

Вашихъ,

 

дѣтямъ

  

Вашимъ,
въ

 

назиданіе

 

намъ,

 

духовнымъ

   

дѣтямъ

 

Вашимъ,

 

и

 

всѣмъ

знающимъ

 

и

 

уважающимъ

 

Васъ.

 

Да

 

воздастъ

   

Онъ—Нели-
цемѣрный

 

Судья,

 

въ

 

день

   

праведнаго

   

мздовозданія,

 

Вамъ
сторицею

 

за

 

всѣ

 

Ваши

 

добрыя

 

дѣянія

 

и

 

за

 

всѣ

 

Ваши

 

мно-

гоплодные

 

труды".

По

 

окончаніи

 

молебна

 

все

 

служившее

 

духовенство

отправилось

 

въ

 

домъ

 

юбиляра,

 

гдѣ

 

отъ

 

имени

 

духовенства

были

 

поднесены

 

хлѣбъ-соль

 

протоіереемъ

 

Лукою

 

Лашко-
вымъ,

 

которымъ

 

и

 

сказано

 

привѣтствіо

 

приблизительно

 

въ

такнхъ

 

словахъ:

 

«Ваше

 

Высокопреподобіе!

 

Достопочтнмый
о.

 

протоіерей!

 

Духовенство

 

градское

 

приввтствуетъ

 

Васъ

 

съ

исполнившимся

 

нынѣ

 

пятидесятилѣтіемъ

 

доблестнаго

 

слу-

женія

 

вашего

 

церкви

 

Христовой,— радуется

 

и

 

благодарить
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Бсеиогущаго

 

Промыслителя,

 

явившаго

 

милость

 

свою

 

въ

долголѣтнемъ

 

сохранены

 

Вашей

 

жизни

 

и

 

увѣнчавшаго

 

Васъ
славою

 

многолѣтней

 

опытности.

 

Слава

 

и

 

благодараніе

 

Богу
—Промыслителю,

 

что

 

св.

 

церковь

 

не

 

освудѣваетъ

 

въ

 

дѣ-

латоляхъ

 

мудрыхъ

 

и

 

твердыхъ,

 

пеутомимыхъ

 

и

 

додговѣч-

ныхъ.

 

Въ

 

лицѣ

 

Вашемъ,

 

досточтимый

 

о.

 

духовникъ

 

нэшъ,

мы

 

именно

 

имѣемъ

 

дѣятеля

 

мудра

 

го,

 

твердаго,

 

неутомимаго

въ

 

неуклонномъ

 

исполнены

 

сдужебныхъ

 

обязанностей,

 

при-

вѣтливаго

 

и

 

миролюбива™,

 

спокойно

 

разсудительнаго,

 

всегда

бодраго

 

и

 

энергичнаго,

 

отзывчиваго

 

ко

 

всякому

 

чувству,

готоваго

 

помочь

 

каждому

 

и

 

добрымъ

 

совѣтомъ,

 

и

 

указані-
емъ.

 

Примите

 

отъ

 

насъ

 

подносимый,

 

по

 

русскому

 

обычаю,
хлѣбъ-соль».

Растроганный

 

юбиляръ

 

благодарилъ

 

духовенство

 

въ

слѣдующихъ

 

словахъ:

 

«Дорого

 

сочувствіе,

 

дорога

 

любовь
ваша,

 

возлюбленные

 

братіе

 

о

 

Христѣ!

 

Пріятво

 

вообще

 

ви-

дѣть

 

вниманіе

 

отъ

 

другихъ,

 

но

 

еще

 

нріятнѣе

 

было

 

бы

 

увѣ-

риться,

 

что

 

трудъ

 

мой

 

принесъ

 

свои

 

плоды.

 

Не

 

ошибусь,
если

 

скажу,

 

что

 

вы

 

воздаете

 

мнѣ

 

чести

 

больше,

 

чѣмъ

 

я

могъ

 

заслужить...

 

Всегда-ли

 

годы

 

долгіе

 

учатъ

 

мудрости —

не

 

знаю,

 

но

 

знаю,

 

что

 

тѣ

 

же

 

годы

 

уносятъ

 

силы

 

наши;

знаю,

 

что

 

дѣло

 

требуетъ

 

того,

 

чтобы

 

оно

 

дѣлалось;

 

но

 

не

знаю,

 

достанетъ

 

ли

 

въ

 

будущемъ

 

сзлъ

 

для

 

того,

 

чтобы
быть

 

бодрымъ

 

и

 

способнымъ

 

на

 

дѣланіе.

 

Посему

 

молю

 

васъ,

братіе — молиться

 

о

 

мнѣ;

 

такой

 

примѣръ

 

подаетъ

 

намъ

 

апо-

столъ.

 

Такъ

 

мы

 

привыкли

 

слышать

 

въ

 

церкви:

 

молитвами

святаго

 

Владыки

 

нашего

 

Господи

 

Іисусе

 

Христе

 

помилуй
иасъ.

 

Такъ

 

заповѣдалъ

 

намъ

 

апостолъ:

 

молитеся

 

другъ

 

за

друга,

 

да

 

исцѣлѣете».

Въ

 

это

 

же

 

время

 

явились

 

съ

 

поздравленіемъ

 

предста-

вители

 

земства

 

и

 

доктора

 

земской

 

больницы.

 

Ими

 

подне-

сешь

 

былъ

 

юбиляру

 

очень

 

цѣнпый

 

наперсный

 

врестъ.

 

ІІри-
этомъ

 

предсѣдатель

 

земской

 

управы,

 

Иванъ

 

В.

 

Кристи,

 

ска-

залъ

 

прекрасную

 

нривѣтственную

 

рѣчь,

 

сущность

 

которой
можно

 

передать

 

въ

 

слѣдующихъ

 

словахъ:

 

«Достоуважае-
мый

 

о.

 

протоіерей!

 

Спаситель

 

нашъ

 

сказалъ:

 

иже

 

хощете

по

 

Мнѣ

 

иттщ

 

да

 

отвержется

 

себіь

 

и

 

возьмете

  

кресте
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свой,

 

и

 

по

 

Мшь

 

грлЫтъ

 

(Мр.

 

YIII,

 

34).

 

Высокое

 

по

 

идеѣ

и

 

весьма

 

трудное

 

по

 

исполневію

 

пастырское

 

сдуженіе

 

само

ло

 

себѣ

 

по

 

истинѣ

 

есть

 

крестъ

 

для

 

всякаго,

 

на

 

кого

 

оно

возлагается

 

Богомъ.

 

Вы,

 

достоуважаемый

 

о.

 

протоіерей,

 

въ

течсніи

 

полувѣка

 

честно,

 

неослабво

 

и

 

съ

 

саакотвержені-
емъ

 

несли

 

свой

 

крестт,

 

посланный

 

Вамъ

 

отъ

 

Бога

 

Въ

 

те-

ченіо

 

всего

 

этого

 

продолжительна™

 

періода,

 

Вы

 

неустаиио

продолжали

 

и

 

продолжаете

 

доселѣ

 

являть

 

достойный

 

подра-

жанія

 

приыѣръ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

строгаго

 

и

 

ревностнаго

исполненія

 

своихъ

 

обязанностей

 

по

 

отношенію

 

къ

 

себѣ

 

и

къ

 

паствѣ

 

Вашей,— за

 

что

 

справедливо

 

пользуетесь

 

любо-
вію.

 

Вещественвыиъ

 

выраженіемъ

 

нашей

 

любви

 

и

 

уваже-

нія

 

къ

 

Вамъ

 

да

 

послужить

 

сей

 

видимый

 

крестъ,

 

напоми.

нающій

 

яамъ

 

о

 

другомъ

 

врестѣ,

 

подпятомъ

 

Вами

 

о

 

Господь»

 

.

Юбиляру

 

затѣмъ

 

была

 

подиесеаа

 

цѣнная

 

икона

 

Спа-
сителя

 

отъ

 

дѣтей

 

и

 

отъ

 

прихожанъ.

Почтилъ

 

прпвѣтствіемь

 

юбиляра

 

и

 

Преосв.

 

Аркадій

 

*j,
который

 

прислалъ

 

икону

 

Спасителя.

 

Ваѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

онъ

письменно

 

такъ

 

выразилъ

 

свое

 

привѣтствіе:

Ваше

 

Высокопртодобщ

 

пршстнѣйшій

 

отецз

 

про-

тоіереи

 

Hemps

 

Виколаевичз !

Братски

 

привѣтствую

 

Васъ

 

съ

 

исполненіемъ

 

пятиде-

сятилѣтія

 

служенію

 

Вашему

 

въ

 

священномъ

 

санѣ

 

и

 

въ

знакъ

 

молитвеннаго

 

пожеланія

 

Вамъ

 

въ

 

дальнѣйшемъ

 

те-

ченіи

 

жизни

 

здравія,

 

мира

 

и

 

радости

 

о

 

Господь

 

посылаю

Вамъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

святую

 

икону.

Прошу

 

Вашихъ

 

молитвъ.

 

Уважающій

 

Васъ

Епископе

 

Аркадій.

Пожелаемъ

 

и

 

мы,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

юбиляру

 

всего

добраго

 

и

 

хорошаго.

*)

 

Прѳосв.

 

Нсаакія

 

нѳ

 

было

 

въ

 

эю

 

время

 

въ

 

Кишиневе

 

.■

 

онъ

 

совер

шаль

 

панихиду

 

воздѣ

 

Унцѳштъ

 

на

 

могилѣ

 

Потемкина.
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Памяти

 

высокопреосблщеннаго

 

Платона,

 

ми-

трополита

 

кіевскаго

 

и

 

галщкаго.

1

 

октября,

 

въ

 

6

 

ч.

 

вечера,

 

скончался

 

отъ

 

остраго

 

па-

ралича

 

сердца

 

старѣйшій

 

и

 

зпаменитѣйшій

 

изъ

 

руссвихъ

іерарховъ —митрополитъ

 

кіевскій

 

и

 

галицкій

 

Платонъ,

 

По
сообщенію

 

изъ

 

Кіева,

 

маститый

 

старецъ

 

заболѣлъ

 

легкою

простудою

 

25

 

сентября,

 

но

 

30

 

онъ,

 

повидимому,

 

совсѣмъ

оправился.

 

Утромъ

 

1

 

октября

 

слушалъ

 

въ

 

своей

 

домовой

церкви

 

литургію,

 

которую

 

по

 

его

 

просьбѣ

 

совершалъ

 

почи-

таемый

 

всѣми

 

схиіеромонахъ

 

кіевсвой

 

лавры

 

Николай.

 

При-
частившись

 

св.

 

таинъ,

 

владыка

 

имѣлъ

 

настолько

 

силъ,

что

 

послѣ

 

молебна

 

самъ

 

давалъ

 

присутствующимъ

 

цѣловать

крестъ

 

и

 

кропилъ

 

св.

 

водою,

 

а

 

затѣмъ,

 

испросивъ

 

у

 

всѣхъ

себѣ

 

прощенія,

 

нерешелъ

 

при

 

посторонней

 

помощи

 

въ

 

свои

покои,

 

гдѣ

 

до

 

4

 

часовъ

 

дня

 

провелъ

 

время

 

обычнымъ

 

по-

рядкомъ,

 

и

 

послѣ

 

этого

 

началъ

 

жаловаться

 

на

 

боль

 

въ

груди,

 

забываться

 

и

 

чрезъ

 

два

 

часа

 

скончался.

 

Такъ

 

без-
болѣзненно

 

и

 

мирно

 

окончилъ

 

свое

 

земное

 

поприще

 

на

 

8

 

9
году

 

жизни

 

доблестный

 

святитель.

Вотъ

 

кратки!

 

перечень

 

его

 

служебной

 

дѣятельности.

Сынъ

 

священаика

 

тверской

 

епархіи,

 

с.

 

Погорѣлова-Городища,

Николай

 

Ивановичъ

 

Городецкій

 

(мірское

 

имя)

 

изъ

 

тверской
семинаріи

 

поступилъ

 

въ

 

с.-петербургскую

 

духовную

 

акаде-

мію,

 

гдѣ

 

окончилъ

 

курсъ

 

магистромъ

 

въ

 

1827

 

г.

 

и

 

былъ
назначенъ

 

профессоромъ

 

въ

 

орловскую

 

дух.

 

семинарію,

 

а

чрезъ

 

два

 

года

 

переведенъ

 

баквалавромъ

 

въ

 

петербургскую
академію

 

сперва

 

на

 

каѳедру

 

греческаго

 

языка,

 

а

 

затвмъ

богословскихъ

 

наукъ.

 

Въ

 

1830

 

г.

 

опъ

 

принялъ

 

монашество,

чрезъ

 

годъ

 

назначенъ

 

инспекторомъ

 

академіи

 

и

 

возведенъ

въ

 

сань

 

архимандрита;

 

въ

 

1837

 

г.

 

перемѣщенъ

 

ректоромъ

костромской

 

семинаріи;

 

въ

 

1839

 

г.

 

онъ

 

совершенно

 

оста-

вляетъ

 

учебную

 

службу

 

и

 

опредѣляется

 

настоятелемъ

 

пер-

вокласонаго

 

Свято-Духова

 

виленскаго

 

монастыря.

 

Въ

 

1843
г.

 

митрополитъ

 

іосифъ

 

Свмашко

 

дѣлаегъ

 

его

 

своимъ

 

вива-

ріемъ

 

съ

 

титуломъ

 

епископа

 

коаенскаго;

 

въ

 

1848

 

г.

 

онъ

переводится

 

въ

 

Ригу,

 

въ

 

1867

 

г.

 

на

 

Допъ,

 

въ

 

1877

 

г.

 

въ

Одессу

 

и

 

навонецъ

 

въ

 

1882

 

г.

 

назначается

 

митроиодатомъ
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кіевскимъ

 

и

 

членомъ

 

Св.

 

Стнода.

 

Въ

 

бытность

 

его

 

митро-

политомъ

 

кіевскимъ

 

торжественно

 

отпраздновано

 

въ

 

Еіевѣ

900-лѣтіе

 

крещенія

 

Руси,— -обстоятельство,

 

которое

 

почивгаій
архивастырь

 

вазывалъ

 

особеввою

 

для

 

себя

 

милостью

 

Про-
видѣпія,

 

благоустроившего

 

так ь,

 

что

 

имя

 

его

 

для

 

потомства

будетъ

 

связано

 

съ

 

столь

 

веливимъ

 

событіемъ.

 

Такимъ

 

обра-
зомъ

 

всей

 

службы

 

его

 

было

 

64

 

года,

 

изъ

 

коихъ

 

болѣе

 

48
лѣтъ

 

въ

 

сань

 

епископа.

Долговременна,

 

разнообразна

 

и

 

многоплодна

 

была

 

дея-
тельность

 

м.

 

Платона

 

и

 

неизгладимое

 

впечатлѣвіе

 

и

 

глу-

бокія

 

симпатіи

 

возбуждала

 

самая

 

личность

 

его

 

во

 

всѣхъ,

кому

 

хоть

 

разъ

 

приходилось

 

встрѣчаться

 

съ

 

этимъ

 

велп-

чавымъ

 

и

 

по

 

внѣшвеиу

 

и

 

по

 

внутреннему

 

облику

 

стар-

цемъ.

 

Главною

 

отличительною

 

чертою

 

его

 

деятельности

 

была
полная

 

самобытность,

 

не

 

знавшая

 

шаблонвыхъ,

 

обычныхъ
путей.

 

Онъ

 

всегда

 

на

 

всякое

 

дѣло

 

смотрѣлъ

 

прямо,

 

жиз-

ненно,

 

преслѣдуя

 

лишь

 

высшіе

 

духовные

 

интересы

 

и

 

ни-

когда

 

ве

 

заботясь

 

о

 

томъ,

 

вовравятся

 

ли

 

его

 

начинанія

 

и

рѣчи

 

другимъ,

 

похвалятъ

 

его

 

за

 

пихъ

 

или

 

осудятъ.

 

Но
вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

онъ

 

совершенно

 

чуждъ

 

былъ

 

всякой

 

рѣз-

кости,

 

личнаго

 

раздраженія

 

и

 

непріязни

 

ьъ

 

тѣмъ,

 

со

 

сто-

роны

 

которыхъ

 

встрѣчалъ

 

неодобреніе

 

или

 

противодѣйствіе

себѣ.

 

Имѣя

 

свои

 

убѣжденія

 

и

 

взгляды,

 

онъ

 

умѣлъ

 

цѣаить

таковые,

 

когда

 

встрѣчалъ

 

ихъ

 

въ

 

другихъ.

 

Образцомъ

 

его

самостоятельности

 

и

 

твердости

 

съ

 

одной

 

стороны

 

и

 

умѣнья,

такта

 

и

 

миролюбія

 

съ

 

другой —служить

 

главнымъ

 

образомъ
его

 

двадцатилѣтняя

 

дѣятельность

 

въ

 

Ригв.

 

Теперь

 

мы

 

и

представить

 

не

 

можемъ

 

того

 

положенія,

 

въ

 

какомъ

 

нахо-

дились

 

руссно-православные

 

дѣятели

 

въ

 

этоі.ъ

 

краѣ

 

въ

 

со

 

•

рогсовыхъ,

 

пятидесятыхъ

 

и

 

шеотидесятыхъ

 

годахъ.

 

Особенно
трудное

 

положевіе

 

въ

 

Ригѣ

 

было

 

архіепископа

 

Платона

 

по-

тому,

 

что

 

кромѣ

 

обычной

 

борьбы

 

сь

 

сплоченною

 

и

 

умѣло-

организованною

 

нѣмецко

 

баронскою

 

партіею

 

ему

 

немало

 

до-

ставляли

 

хлопотъ

 

и

 

сами

 

русскіе,

 

стоявшіе

 

во

 

главѣ

 

упра-

вленія

 

краемъ

 

и

 

находившіеся

 

подъ

 

обаявіемъ

 

идей:

 

гу-

манности,

 

веротерпимости

 

и

 

свободы

 

совѣсти.

 

Кзкъ

 

ни

 

пре-

красны

 

эти

 

идеи

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

і;о

 

теперь

 

уже

 

не

 

секретъ,

что

 

вѣмцы

 

только

 

искусно

 

драпировались

 

ими

 

для

 

прикры-
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тія

 

своихъ

 

личныхъ

 

интересоііъ,

 

нз

 

имѣющихъ

 

ничего

 

об-
щаго

 

съ

 

религіею.

 

Благодаря

 

развитію

 

и

 

практическому

примѣненію

 

въ

 

остзейскомъ

 

краѣ

 

этихъ

 

идей,

 

въ

 

1864

 

г.

генералъ

 

суперъ-ивтендантъ

 

Вольтеръ

 

открыто

 

говорилъ

 

со-

бравшимся

 

на

 

очередной

 

дворянскій

 

лавдтагъ

 

депутатамъ,

 

что

«въ

 

ихъ

 

краѣ

 

господствующею

 

народностью —нѣмецкая.

На

 

лафляндской

 

почвѣ

 

не

 

можетъ

 

и

 

не

 

должно

 

быть

 

дру-

гихъ

 

элементовъ

 

кромѣ

 

вѣмецкихъ,

 

между

 

иами

 

нѣтъ

 

ни

эстовъ,

 

ни

 

латышей,

 

ни

 

шведовъ,

 

ни

 

ливовъ,

 

ни

 

нако-

нѳцъ

 

русскихъ,

 

въ

 

Лифляндіи

 

могутъ

 

и

 

должны

 

быть

 

одни

только

 

нѣмцы. .».

«Всѣ

 

тогдашніе

 

генералъ-губернаторы:

 

князь

 

Суворовъ,
баронъ

 

Ливень,

 

графъ

 

Шуваловъ,

 

Барановъ

 

и

 

нарочно-по-

сылавшіеся

 

Высочайшею

 

властію

 

для

 

изслѣдованія

 

дѣлъ

 

на.

мѣсіѣ— графы

 

Сиверсъ

 

и

 

Бобринскій

 

были

 

искусно

 

введены

нѣмцами

 

въ

 

заблужденіе

 

относительно

 

того,

 

что

 

эсто-ла-

тышское

 

движеніе

 

въ

 

православіе

 

въ

 

сороковыхъ

 

годахъ

было

 

оффиціальнымъ

 

обманомъ,

 

что

 

для

 

достоинства

 

рус-

сно-праиославной

 

церкви

 

и

 

пользы

 

присоединенныхъ

 

лучше

всего

 

имъ

 

дозволить

 

всѣмъ

 

перейти

 

опять

 

въ

 

лютеранство

и

 

т.

 

д.

 

Такіе

 

взгляды,

 

подтверждаемые

 

искусно

 

подтасован-

ными

 

фактами,

 

представлялись

 

и

 

Государю.

 

Дѣло

 

дошло

 

до

того,

 

что

 

самъ

 

тогдашій

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Сгяода

 

грашъ

А.

 

II.

 

Толстой

 

примвнулъ

 

къ

 

партіи

 

русско-нѣмецкихъ

 

са-

новниковъ,

 

требовавшихъ,

 

чтобы

 

православные

 

эсты

 

и

 

ла-

тыши

 

несли

 

повинности

 

въ

 

пользу

 

кирокъ

 

и

 

пасторовъ

 

на-

равнѣ

 

съ

 

лютеранами.

 

Всякій

 

согласится,

 

что

 

при

 

такихъ

условіяхъ

 

охранять

 

православіе

 

въ

 

краѣ,

 

заботиться

 

и

 

до-

стигать

 

его

 

развитія,

 

устроять

 

церкви,

 

школы,

 

поднять

 

эко-

номическій

 

и

 

умственно-нравственный

 

уровень

 

духовенства

—

 

задача

 

нелегкая,

 

требующая

 

высокаго

 

ума,

 

обширныхъ
знаній

 

и

 

громадной

 

энергіи.

Преосвященный

 

Платонъ,

 

не

 

находя

 

иигдѣ

 

и

 

ни

 

въ

комъ

 

ноддержки

 

себѣ,

 

блистательно

 

выполиилъ

 

лежавшую

на

 

немъ

 

задачу

 

и

 

притомъ

 

такъ

 

мирно

 

и

 

спокойно,

 

что

даже

 

нѣмцы

 

терпѣли

 

его

 

въ

 

теченіе

 

цѣлыхъ

 

двадцати

 

лѣтъ.

Стоить

 

почитать

 

его

 

отчеты

 

о

 

поѣздкѣ

 

въ

 

піестидѳсятыхъ
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годахъ

 

по

 

епархіи,

 

чтобы

 

видѣть,

 

вакъ

 

онъ

 

глубоко

 

пони-

малъ

 

дѣло

 

и

 

правильно

 

смотрѣлъ

 

на

 

него.

 

Если

 

онъ

 

и

 

дол-

женъ

 

былъ

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

оставить

 

Ригу,

 

то,

 

какъ

 

спра-

ведливо

 

выразился

 

нѣмецъ— губернатору

 

причиною

 

этому

были

 

сами

 

же

 

русскіе.

 

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

это,

 

многія

 

черты

и

 

факты

 

дѣятельности

 

покойнаго

 

іерарха

 

за

 

ихъ

 

ориги-

нальность,

 

жизненность

 

и

 

прямоту

 

часто

 

многимъ

 

не

 

нра-

вились

 

.

 

вызывали

 

осужденіе.

 

Стоить

 

вспомнить,

 

напр.,

 

его

рѣчь

 

въ

 

католическомъ

 

костеле.

 

Впрочемъ,

 

всѣ

 

личныя

 

не-

взгоды

 

и

 

осужденія

 

почивгаій

 

іерархъ

 

умѣлъ

 

переносить

съ

 

христіанскимъ

 

благодушіемъ,

 

глубоко

 

вѣруя

 

въ

 

Боже-
ственный

 

промыслъ

 

всѣмъ

 

управляющій

 

и

 

все

 

направля-

ющи!

 

къ

 

лучшему.

 

Такой

 

взглядъ

 

его

 

лучше

 

всего

 

выра-

зился

 

въ

 

его

 

отвѣтной

 

рѣчи

 

ва

 

принесенныя

 

ему

 

поздра-

влепія

 

въ

 

день

 

пятвдесятилѣтія

 

его

 

службы.

 

«Не

 

одинъ

этотъ

 

день

 

счастливь

 

для

 

меня,

 

говорилъ

 

юбиляръ,

 

но

 

и

все

 

протекшее

 

пятидесятилѣтіе

 

моей

 

службы

 

и

 

вся

 

моя

жизнь

 

доселѣ

 

были

 

таковыми

 

же.

 

Въ

 

продолженіе

 

іхъ

 

бы-
вали

 

у

 

меня

 

скорби

 

и

 

печали,

 

но

 

онѣ,

 

по

 

благости

 

Божіей,
скоро

 

проходили,

 

какъ

 

-несутся

 

темныя

 

облака

 

по

 

ясному

небу,

 

и

 

часто

 

смѣнялись

 

рал

 

остями.

 

На

 

жизненномъ

 

пути

моемъ

 

встрѣчались

 

люди,

 

не

 

совсѣмъ

 

хорошо

 

расположен-

ные

 

ко

 

мнѣ,.

 

и

 

действовали

 

во

 

вредъ

 

мнѣ;

 

но

 

въ

 

тоже

 

вре-

мя

 

и

 

еще

 

въ

 

большемъ

 

числѣ

 

находились

 

п

 

такіѳ

 

люди,

которые

 

любили

 

меня

 

и

 

благодетельствовали

 

мнѣ.

 

Случа-
лись

 

съ

 

моей

 

стороны

 

вогрѣшаости

 

и

 

невѣрные

 

шаги,

 

при-

водившіе

 

меня

 

въ

 

опасиыя

 

положенія,

 

но

 

преблагій

 

Богъ
спасадъ

 

меня

 

оіъ

 

угрожавшихъ

 

опасностей...».

 

Слова

 

за-

мечательный

 

особенно

 

изъ

 

устъ

 

человека

 

много

 

и

 

много

перенесшаго

 

въ

 

своей

 

жизни.

Другою

 

характерною

 

чертою

 

почившаго

 

была

 

его

 

обще-
доступность,

 

одинаковая

 

ко

 

всѣмъ

 

ласковость,

 

простота

 

и

прямота

 

въ

 

обращеніи.

 

Величіе

 

своего

 

сана

 

ояъ

 

не

 

пола-

галъ

 

въ

 

отчужденности,

 

изолированности,

 

холодности

 

и

 

су-

ровости

 

обращенія

 

хотя

 

бы

 

и

 

со

 

своими

 

подчиненными.

 

У
него

 

одинаково

 

сердечный

 

и

 

радушный

 

пріемъ

 

встрѣчали

 

и

высокій

 

сановникъ

 

и

 

только

 

что

 

сошедпіій

 

со

 

школьной
скамьи

 

юноша

 

и

 

если

 

они

 

приходили

 

къ

 

нему

 

по

 

дещ",

 

то
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онъ

 

охотно

 

беседовалъ

 

оъ

 

ними

 

за

 

стаканомъ

 

чая

 

цѣлые

часы.

 

Эта

 

простота,

 

ласковость

 

и

 

прямота

 

въ

 

обращеніи
сделали

 

его

 

имя

 

популярнымъ

 

и

 

симпатичнымь

 

и

 

въ

 

выс-

шемъ

 

светскомъ

 

обществе

 

и

 

среди

 

темныхъ

 

раскольниковъ

и

 

сентантовъ.

 

Не

 

только

 

иноверцы,

 

но

 

даже

 

евреи

 

видели
въ

 

немъ

 

истиннаго

 

пастыря

 

и

 

считали

 

за

 

счастье,

 

чтобы
онъ

 

возложилъ

 

свою

 

руку

 

на

 

головы

 

ихъ

 

детей.
Много

 

было

 

плановъ

 

и

 

проектов ь

 

у

 

покойпаго

 

отно-

сительно

 

преобразованія

 

епархіальиаго

 

управленія,

 

коней-

сторскаго

 

суда

 

и

 

пр

 

У

 

пего

 

были

 

намеревія

 

внести

 

не-
который

 

предположена

 

въ

 

Св.

 

Сгнодъ

 

даже

 

въ

 

ныпешнюю
зимнюю

 

сессію,

 

но

 

Богъ

 

судилъ

 

иначе.

 

Во

 

всякомъ

 

случае
деятельность,

 

заслуги

 

церкви

 

и

 

государству

 

и

 

личпыя

 

ка-

чества

 

почившаго

 

владыки

 

таковы,

 

что

 

ждутъ

 

своего

 

исто-

рика,

 

и

 

нетъ

 

сомненія,

 

что

 

онъ

 

скоро

 

найдется

 

среди

 

его

безчисленныхъ

 

почитателей.

                          

(Ц.

 

Вест.).

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Воззваніе

 

высокопреосвященного

 

архіепископа

 

казанским -~

 

Мѣры

кг

 

усиленію

 

средстве

 

церковно-прих.

 

школе.- -Расходы

 

земстве

 

на

народное

 

образование — Смерть

 

П.

 

Ѳ.

 

Паховскаю. — Сужденія

 

ми-

трополити

 

Московского

 

Филарета

 

о

 

законахг

 

русской

 

ріьчи. —

Анекдоте

 

о

 

митрополитѣ

 

Платонѣ.

Нѳдостатокъ

 

средствъ

 

нродолжаетъ

 

отражаться

 

на

 

со-

стояніи

 

цѳрковно-приходскихъ

 

школъ

 

рааныхъ

 

епархій,

 

а

также

 

школъ

 

грамоты,

 

этихъ

 

основныхъ

 

народныхъ

 

школь.

На

 

этотъ

 

предмет*,

 

въ

 

связи

 

съ

 

означеніемъ

 

школъ,

 

недавно

обратилъ

 

особенное

 

вниманіо

 

высокопреосвященный

 

архіе-
пископъ

 

казанскій

 

Павелъ

 

въ

 

своемъ

 

воззианіи

 

о

 

школахъ

грамоты.

Сколько

 

рѳлигіознаго

 

воодушевленія,

 

говорить

 

высоко"
преосвященный

 

Павелъ,

 

вводется

 

въ

 

сельскую

 

и

 

деревенскую

жизнь,

 

когда

 

церковно-приходскія

 

шхолы

 

и

 

школы

 

грамоты

нокроютъ

 

сѣтью

 

обширную

 

повѣрхность

 

Россіи!

 

Священники,
по

 

долгу

 

своему

 

обязанные

 

заботиться

 

о

 

христіанскомъ

 

вос-

питании

  

детей

 

своего

   

прихода,

   

главные

   

законоучители

 

и
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инспекторы

 

школъ,

 

ихъ

 

помощники

 

и

 

благочестивые

 

грамо-

тѣи

 

сотрудники

 

ихъ;

 

книги

 

школьныя

 

—въ

 

складѣ

 

при

 

цер-

кви,

 

равно

 

какъ

 

здѣсь

 

же

 

и

 

библіотека

 

съ

 

читальнею,

 

и

хорт

 

любителей

 

церковнаго

 

пѣнія;

 

воскресный

 

бесѣды

 

въ

церкви

 

и

 

чтенія

 

въ

 

школѣ,—все

 

это

 

вмѣстѣ

 

не

 

сдѣлаѳтъ

 

ли

нриходъ

 

живою

 

народно-образовательною

 

силою!

 

По

 

воскрес-

нымъ

 

днямъ — обмѣнъ

 

книгъ

 

кзъ

 

церковной

 

и

 

школьной

 

биб-

ліотекъ,

 

снѣвки

 

въ

 

піколѣ

 

любительскаго

 

хора,

 

вечернія
чтѳнія

 

для

 

взрослыхъ

 

и

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды

 

священ-

ника:

 

какое

 

прекрасное

 

было

 

бы

 

препровождѳніе

 

воскреснаго

дня!

 

Если

 

бы

 

земскіе

 

начальники,

 

по

 

своему

 

положенію

 

со-

стояние

 

членами

 

отдѣленій

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта,

постарались

 

учредить

 

по

 

одной

 

образцовой

 

церковно-приход-

ской

 

школѣ

 

и

 

по

 

нѣсколько

 

школъ

 

грамоты,

 

то

 

можно

 

на-

дѣяться,

 

что

 

изъ

 

150

 

тысячъ

 

дѣтей,

 

теперь

 

не

 

иолучаю-

щихъ

 

школьнаго

 

образованія,

 

сразу

 

убавилась

 

бы

 

половина,

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

подготовилось

 

бы

 

рѣшеніе

 

давняго

 

вопро-

са

 

о

 

всеобщей

 

грамотности,

 

такъ

 

удобно

 

разрѣшающагося

вообще

 

чрезъ

 

учрѳждѳніе

 

дешевыхъ

 

школъ

 

грамоты.

г«н

 

Въ

 

ярославской

 

епархіи,

 

со

 

стороны

 

епарх.

 

начальства

приняты

 

новыя

 

мѣры

 

къ

 

усиленію

 

средствъ

 

содержанія
церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты.

 

Вь

 

прош-

ломъ

 

августѣ

 

было

 

предложено

 

духовенству

 

ѳнархіи,

 

глав-

нымъ

 

же

 

образомъ

 

приходскимъ

 

священникамъ

 

_

 

и

 

благочин-
ными,

 

приложить

 

все

 

стараніе

 

кг

 

повсемѣстному

 

заведенію
съ

 

1891 — 92

 

учебн.

 

года

 

школъ

 

грамоты,

 

на

 

основаніи

 

Высо-
чайше

 

утвѳржденныхъ

 

4

 

мая

 

1891

 

года

 

правилъ,

 

а

 

также

 

къ

устройству

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

тѣхъ

 

приходахъ,

въ

 

которыхъ

 

ощущается

 

въ

 

нихъ

 

настоятельная

 

потребность,
особенно

 

же

 

въ

 

приходахъ,

 

заражѳнныхъ

 

расколомъ.

 

Въ
сентябрѣ

 

состоялось

 

распоряженіе

 

о

 

средствахъ

 

дія

 

этихъ

школъ.

 

Между

 

прочимъ,

 

рѣшено

 

въ

 

приходахъ,

 

въ

 

которыхъ

уже

 

существуютъ

 

или

 

будутъ

 

открыты

 

церк.-прих.

 

школы

и

 

въ

 

коихъ

 

количество

 

церковной

 

земли

 

имѣется

 

болѣе

 

трет-

ной

 

пропорціи

 

(на

 

одноклирный

 

причтъ

 

болѣе

 

33

 

дес,

 

на

двухклирный

 

болѣе

 

66

 

дес,

 

на

 

трехклирный

 

болѣе

 

99

 

дес.)
отводить

 

школамъ

 

изъ

 

этой

 

земли

 

участки

 

для

 

огородниче-

ства,

 

садоводства

 

и

 

извлѳченія

 

другихъ

 

выгодъ

 

на

 

содержа-
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ніе

 

школъ.

 

При

 

этомъ

 

оиарх.

 

начальстломъ

 

выражено

 

же-

ланіе

 

(впрочомъ,

 

пока

 

лишь

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства)

 

от-

носительно

 

образованія

 

особаго

 

Фондоваго

 

капитала

 

на

 

обез-
печеніе

 

содержанія

 

всѣхъ

 

вообще

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

епагхіи,

 

зачатки

 

каковаго

 

уже

 

положены

 

въ

 

одномт,

 

изъ

уѣздовъ

 

епархіи.

 

Разумѣются

 

5

 

тыс.

 

руб.,

 

пожертвованные

дѣйствительнымъ

 

ст.

 

сов.

 

М.

 

П.

 

Комаровымъ

 

на

 

содержаніѳ

школъ

 

въ

 

рыбинскомъ

 

уѣздѣ.

ta»i

 

Признано,

 

что

 

народное

 

образованіо

 

многимъ

 

обязано
земствамъ

 

Большая

 

часть

 

зѳмствъ

 

расходовало

 

и

 

расходуешь

сравнительно

 

очень

 

большія

 

суммы

 

на

 

народныя

 

школы,

 

не

останавливаясь

 

предъ

 

крупными

 

затратами

 

на

 

это

 

дѣло.

Часть

 

земствъ

 

обнаруживает'!,

 

разечетливость.

 

но

 

недоста-

точно

 

мотивированную,

 

по

 

отзывамъ

 

местной

 

печати.

 

Такъ,

напримѣръ,

 

переяславское

 

земство,

 

полтавской

 

губерніи,
какъ

 

читаемь

 

въ

 

одной

 

изъ

 

кіевскихъ

 

газѳтъ,

 

опасаясь

 

на-

плыва

 

въ

 

свои

 

школы

 

разночинцевъ,

 

изъ-за

 

этого

 

будто

 

бы

готово

 

совсѣмь

 

отказаться

 

отъ

 

содѳржанія

 

такихъ

 

школъ

въ

 

мѣстечкахъ,

 

гдѣ

 

много

 

разночинцев ь;

 

борзѳнское

 

земство,

черниговской

 

губ.,

 

наоборотъ,

 

отказывается

 

отъ

 

содержанія

школъ

 

потому,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

исключительно

 

обучаются

 

крѳсть-

янскія

 

дѣти.

 

Дело

 

здѣсь

 

доходило

 

до

 

того,

 

что

 

школы

 

остав-

лялись

 

совсѣмъ

 

безъ

 

отопленія

 

и

 

инспѳкторъ

 

народи ыхъ

училищъ

 

вынужденъ

 

былъ

 

отнестись

 

въ

 

земское

 

собраніѳ

съ

 

соотвѣтствующимъ

 

требованіемь,

 

предваряя,

 

что

 

если

земство

 

въ

 

этомъ

 

откажетъ,

 

то

 

школы

 

должны

 

будутъ

 

за-

крыться.

 

Образъ

 

дѣйствій

 

этихъ

 

зѳмотвъ

 

вызвалъ

 

много

толковъ.

 

(Ц.

 

Вѣсг.).

им

 

Въночь

 

на

 

8-е

 

октября

 

послѣ

 

продолжительной

 

и

 

тяж-

кой

 

болѣзни,

 

скончался

 

директоръ

 

Аккерманской

 

мужской

 

про-

гимназіи

 

Петръ

 

Ѳеодоровичъ

 

Паховскій.

 

Покойный

 

занималъ

эту

 

должность

 

недолго,

 

всего

 

лѣтъ

 

пять;

 

но

 

за

 

это

 

короткое

время

 

онъ

 

столько

 

сдѣлалъ

 

на

 

пользу

 

ввѣреннаго

 

ему

 

уч-

рожденія,

 

что

 

пріобрѣлъ

 

всеобщія

 

симпатіи

 

и

 

искреннее

уваженіе

 

вевхъ

 

граяеданъ,

 

сослуживцевъ

 

и

 

учениковъ.

 

Какі
на

 

одно

 

изъ

 

многочисленныхъ

 

благихъ

 

дѣлъ,

 

возншешихъ

 

по

иниціативѣ

 

незабвеннаго

 

П.

 

Ѳ.,

 

укажѳмъ

 

на

 

устройство

  

при
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мужской

 

прогимназіи

 

довольно

 

изящной

 

гимназической

 

цер-

кви,

 

воздвигнутой

 

благодаря

 

неутомимой

 

энергіи

 

П.

 

Ѳ.

 

Всѣ

ученики

 

любили

 

II.

 

Ѳ

 

за

 

ту

 

доброту

 

и

 

снисходительность,

которыя

 

онъ

 

выказывалъ

 

къ

 

нимъ

 

во

 

время

 

занятій

 

и

 

эк-

заменовъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

какой-то

 

злой

 

недугъ

 

медленно

подтачивалъ

 

организлъ

 

покойнаго,

 

и

 

вотъ.

 

9-го

 

октября

 

про-

исходили

 

похороны

 

этого

 

прекраснаго

 

педагога

 

и

 

человѣка!

Отдать

 

послѣдній

 

долгъ

 

покойному

 

явилась

 

большая

 

масса

народа-

 

преобладающій

 

элементъ —была

 

интеллигенция.

 

Изт
квартиры

 

гробъ

 

съ

 

останками

 

покойнаго

 

былъ

 

вынесѳнъ

 

на

рукахъ

 

сослуживцами,

 

учителями

 

мужской

 

и

 

женской

 

нро-

гимназіи,

 

и

 

поставленъ

 

на

 

катаФзлкъ.

 

Передъ

 

гробомъ

 

шли;

ученицы

 

женской

 

прогимназій,

 

несшія

 

вѣнки

 

отъ

 

разныхъ

лицъ

 

и

 

учрежденій-

 

за

 

ними

 

ученики

 

прогимназіи

 

по

 

клас-

самъ-

 

нерѳдъ

 

каждымъ

 

классомъ —два

 

ученика

 

съ

 

вѣнкомъ

отъ

 

своего

 

класса;

 

затѣмъ

 

шли

 

ученицы

 

старшихъ

 

классовъ

съ

 

бархатными

 

подушечками,

 

на

 

коихъ

 

находились

 

ордена

и

 

знаки

 

отличія,

 

которыхъ

 

П.

 

Ѳ.

 

удостоился

 

при

 

жизни.

На

 

похоронахъ

 

присутствовали

 

представители

 

многихъ

 

пра-

витольствѳнныхъ

 

учрежденій,

 

грочеокій

 

вицо-консулъ

 

М.

 

К.
Ѳемелиди,

 

полиціймѳйсторъ,

 

город,

 

голова

 

г.

 

МутаФало

 

съ

гласными

 

думы,

 

дамы

 

высшаго

 

круга

 

и

 

масса

 

народа.

 

На
кладбищѣ

 

одинъ

 

изъ

 

учителей

 

байрамчской

 

семинаріи,

 

пріѣ-

хавшій

 

сюда

 

во

 

время

 

шествія

 

печальной

 

процессіи

 

и

 

только

здѣсь

 

узнавшій

 

о

 

смерти

 

дорогого

 

П.

 

Ѳ ,

 

сказалъ

 

надъ

 

гро-

бомъ

 

прекрасную

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

охарактиризовалъ

 

лич-

ность

 

покойнаго,

 

состоявшаго

 

когда-то

 

ого

 

сослуживцемъ

 

въ

семинаріи,

 

съ

 

самой

 

лучшей

 

стороны.

 

У

 

многихъ

 

изъ

 

при-

сутствовавшихъ

 

навернулись

 

слезы.

Петръ

 

Ѳѳодоровичъ

 

воспитанникъ

 

Кишиневской

 

Семи-
наріи.

 

Окончивъ

 

курсъ

 

въ

 

1863

 

году,

 

онъ

 

поступилг

 

въ

Кіовскую

 

А.кадемію,

 

которую

 

окончилъ

 

въ

 

1867

 

г.

 

со

 

сте-

пенью

 

магистра.

 

Несколько

 

времени

 

онъ

 

состоялъ

 

преподава-

телѳмъ

 

и

 

инспекторомъ

 

Кишин.

 

Сѳминаріи.

до

 

Въ

 

і

 

Русском ъ

 

Архивѣ»

 

въ

 

статьѣ

 

И.

 

Н.

 

Корсунскаго:
«0.

 

И.

 

Сѳньковскій»

 

находимъ

 

сгрупированными

 

въ

 

од#о

цѣлоо

 

отрывочныя

 

замѣчанія

 

Московскаго

 

митрополита

 

Фи-
ларета

 

о

 

законахъ

 

русской

 

рѣчи,

 

вызванныя

 

отчасти

 

знаме-
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нитой

 

борьбой

 

Сеньковскаго

 

противъ

 

«сей»

 

и

 

«оный»

 

и

другихъ

 

смѣшеній

 

стараго

 

русскаго

 

языка

 

съ

 

новымъ

 

лите-

ратурными

 

Эти

 

замѣчанія

 

Филарета,

 

который,

 

по

 

выраже-

нію

 

Погодина,

 

«владѣлъ

 

русскимъ

 

словомъ

 

съ

 

силою,

 

кре-

постью,

 

значительностію»,

 

котораго

 

даже

 

устная

 

рѣчь,

 

по

замѣчанію

 

Голубинскаго,

 

была

 

такова,

 

что

 

въ

 

ней

 

«нельзя

было

 

замѣтить

 

ни

 

одной

 

погрешности,

 

ни

 

въ

 

мысли,

 

ни

 

въ

языкѣ,

 

такъ

 

что

 

ее

 

можно

 

было

 

тотчасъ

 

предавать

 

печати»

 

,

котораго

 

сочинѳнія

 

навсегда

 

останутся

 

образцами

 

русской

изящной

 

рѣчи,—

 

заслуживаютъ

 

полнаго

 

вниманія

 

и

 

въ

 

на-

стоящее

 

время.

 

Выписываемъ

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

сужденій

 

этого

рода

 

великаго

 

святителя.

 

«Высшее

 

назначѳніе

 

языка

 

быть
орудіемъ

 

истины

 

Боягіѳй.

 

Благословенъ

 

жребій

 

языка,

 

если

онъ

 

обработывается

 

такъ,

 

чтобы

 

ему

 

становиться

 

болѣе

 

и

более

 

способ нымъ,

 

чистымъ,

 

послушнымъ,

 

возвышеннымъ

орудіѳмъ

 

истины».

 

«Съ

 

нЬкотораго

 

времени

 

русская

 

сло-

весность

 

подъ

 

видомъ

 

стрѳмленія

 

къ

 

общѳнародности

 

полу-

чила

 

такое

 

направленіѳ,

 

въ

 

которомъ

 

утрачивается

 

и

 

досто-

инство

 

мысли,

 

и

 

правильность

 

слова.

 

Вместо

 

разсуждѳній

 

осно-

вательныхъ,

 

излагаѳмыхъ

 

въ

 

порядке

 

и

 

последовательности,

являются

 

мысли

 

одностороннія,

 

заносчивыя,

 

порывистыя.

 

Мне-
нія,

 

сильныя

 

не

 

истиною,

 

а

 

только

 

провозглашѳніѳмъ,

 

при-

нимаются

 

за

 

непроложныя

 

начала.

 

Огь

 

крайности

 

самовос-

хва.тенія

 

иерехлдять

 

въ

 

крайности

 

всеосуждонія

 

Писатели
нодражаютъ

 

языку

 

необразованнейпшхъ

 

простолюдиновъ,

тогда

 

какъ

 

и

 

простолюдины

 

съ

 

чупствомъ

 

приличія

 

стараются

облагородить

 

свою

 

рвчь,

 

когда

 

говорятъ

 

о

 

предметахъ

 

важ-

ныхъ.

 

Необразованность

 

становится

 

идоломъ,

 

которому

 

при-

носятъ

 

въ

 

жертву

 

свою

 

образованность»

 

(писано

 

въ

 

1858

 

г.).
«Наклонность

 

говорить

 

сильно

 

пореходитъ

 

иногда

 

въ

 

рас-

положено

 

сказать

 

резко.

 

Но

 

сильное

 

въ

 

слове

 

различно

 

отъ

резкаго.

 

Сильная

 

мысль

 

въ

 

спокойномъ

 

слове

 

покоряѳтъ;

резкое

 

слово —возбуждаѳтъ

 

противодвйствіе» .

 

Направляя
речь

 

противъ

 

стрѣмленія

 

Сеньковскаго

 

къ

 

полному

 

разобще-
нію

 

языка

 

церковно-славянскаго

 

отъ

 

языка

 

русскаго,

 

Фила-
ретъ,

 

по

 

поводу

 

перевода

 

Библіи

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

говорилъ:

«въ

 

русскомъ

 

переводе

 

Библіи

 

следуетъ

 

славянскія

 

сяова

удерживать,

 

если

 

соответствующая

 

имъ

 

русскія

 

не

 

прннад-

лежатъ

 

къ

 

чистому

 

книжному

 

языку»,

 

такъ

 

какъ

 

«величіе



—

 

657

 

—

св.

 

писанія

 

состоитъ

 

въ

 

силѣ,

 

а

 

не

 

въ

 

блескѣ

 

словъ»,

 

«не

должно

 

слишкомъ

 

привязываться

 

къ

 

славянскимъ

 

словамъ

 

и

и

 

выраженіямъ

 

ради

 

мнимой

 

ихъ

 

важности»,

 

—

 

«слова

 

и

 

вы-

ражения

 

вразумительныя

 

отнюдь

 

не

 

должны

 

быть

 

замѣня-

ѳмы

 

простонародным: 1.»

 

Давая

 

наставленіе

 

по

 

поводу

 

прѳд-

принимавшагося

 

перевода

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

бесѣдъ

 

Златоуста,
Филаретъ

 

говорилъ:

 

,,пѳрѳводъ

 

долженъ

 

быть

 

чистъ,

 

чтобы

порядокъ

 

словъ

 

н

 

составъ

 

рѣчи

 

былъ

 

свойствененъ

 

русско-

языку,—чтобы

 

языкъ

 

былъ

 

общевразумительный,

 

но

 

безъ

нужды

 

не

 

уклонялся

 

отъ

 

чистаго

 

книжнаго

 

къ

 

простона-

родному

 

нарѣчію,

 

каковой

 

погрѣшности

 

у

 

соврѳмѳнныхъ

свѣтскихъ

 

писателей

 

нерѣдкой —остерегаться

 

должно

 

'нѳ

только

 

для

 

сохраненія

 

чистоты

 

языка,

 

но

 

н

 

для

 

поддержа-

нія

 

близости

 

его

 

къ

 

языку

 

свящѳнныхъ

 

и

 

богослужебныхъ
книгъ,

 

дабы

 

сей

 

не

 

сдѣлался

 

совсѣмъ

 

нѳвразумительнымъ

чрѳзъ

 

уклонѳніе

 

и

 

повреждѳніѳ

 

общеупотрѳбительнаго

 

нарѣ-

чія 4 '.

 

(Церк.

 

Вѣст.)

нм

 

Извѣстный

 

старожилъ

 

Москвы,

 

участникъ

 

отечест-

венной

 

войны

 

1812

 

г.,

 

скончавціійся

 

90-лѣтнимъ

 

старцемъ

(в'Ь

 

1878

 

г.),

 

М

 

М.

 

Евроиновъ,

 

разсказываетъ

 

въ

 

своихъ

„Памятныхъ

 

занискахъ"

 

(,,Русскій

 

Архив-ь^

 

1891

 

г.

 

J»S

 

8),
что

 

митрополитъ

 

Платонъ

 

въ

 

торжественные

 

дни

 

на

 

служе-

ніѳ

 

въ

 

соборъ

 

пріѣзжалъ

 

въ

 

золотой

 

карѳтѣ,

 

подаренной

ему

 

Павломъ

 

съ

 

дозволеніемъ

 

употреблять

 

придворную

 

лив-

рею

 

съ

 

иершникомъ.

 

Онъ

 

въ

 

большой

 

нріязни

 

былъ

 

съ

 

кня-

зѳмъ

 

Толицинымъ,

 

который,

 

въ

 

знакъ

 

дружбы,

 

подарилъ

ему

 

прекрасный

 

цугъ

 

лошадой.

 

На

 

святой

 

недѣлѣ

 

онъ

 

от-

давалъ

 

визиты.

 

Идетъ

 

онъ

 

по

 

Никитской,

 

Княгиня

 

Дашкова,
увидѣвъ

 

его

 

экипажъ,

 

говоритъ:

 

„вѣрно

 

онъ

 

ко

 

мнѣ

 

ѣдѳть;

посмотрите,

 

какъ

 

я

 

его

 

отдѣлаю!"

 

Онъ

 

действительно

 

къ

ней

 

пріѣхалъ.

 

Поговоря

 

нѣсколько,

 

она

 

начала

 

хвалить

 

его

щегольскій

 

цугъ

 

и

 

притомъ

 

спросила

 

его:

 

„вѣдь

 

вы,

 

прео-

священный,

 

носите

 

образъ

 

самаго

 

Спасителя.

 

Отчего

 

мы

нигдѣ

 

не

 

видимъ

 

изъ

 

нисанія,

 

чтобы

 

Спаситель

 

такъ

 

разъ-

ѣзжалъ,

 

какъ

 

вы

 

ѣздите?' 4

 

Платонъ

 

на

 

это

 

отвѣчалъ:

 

„от-

того,

 

что

 

тогда

 

овцы

 

бѣгали

 

всюду

 

за

 

пастыремъ,

 

а

 

нынѣ

васъ

 

и

 

на

 

шестеркѣ

 

не

 

догонишь 4

 

(Церк.

 

Вѣст.).

or-i^s^e&snr»



—

 

658

 

—

По

 

вопросами

 

церковно-приходской

 

практики

 

■

(Продолженіе).

11)

  

Нужно

 

ли

 

согласіе

 

лучшяхь

 

изъ

 

прихожанъ

 

на

производство

 

ремонта

 

въ

 

церковномъ

 

домѣ

 

на

 

сумму

 

не

 

свы-

ше

 

50

 

рублей,

 

а

 

равно,

 

нужно

 

ли

 

ихъ

 

согласіе

 

на

 

мелоч-

ные

 

расходы

 

по

 

церкви,

 

напримѣръ,

 

на

 

покупку

 

дровъ

 

и

т.

 

п.,

 

ила

 

при

 

осуществленіи

 

тъхъ

 

или

 

другихъ

 

способовъ
пріумножевія

 

церковнаго

 

имущества,

 

напр.,

 

при

 

посѣвѣ

 

хлѣ-

ба

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

и

 

т.

 

п.?
По

 

закону

 

(т.

 

IX

 

прил.

 

къ

 

ст.

 

411,

 

п.

 

50

 

—

 

50)

 

ка-

питальныя

 

починки

 

церковныхъ

 

домовъ

 

относятся

 

къ

 

обя-
занпостямъ

 

прихожанъ

 

(если

 

нѣтъ

 

особаго

 

запаснаго

 

капи-

тала),

 

мелочпыя

 

же

 

починки—къ

 

обязанностямъ

 

лицъ,

 

поль-

ющихся

 

домами.

 

Согласіе

 

общаго

 

собранія

 

прихожанъ

 

по

36

 

ст.

 

повой

 

копструкціи

 

церковнымъ

 

старостамъ

 

требуется
лишь

 

на

 

ходатайство

 

о

 

разрѣшеніи

 

новыхъ

 

построекъ.

 

Бее
остальное

 

хозяйство

 

церкви,

 

т

 

е.

 

и

 

необходимый

 

покупки

и

 

расходы

 

но

 

церкви

 

и

 

церковному

 

имуществу

 

и

 

ремонтъ

оныхъ

 

(въ

 

столицахъ

 

и

 

каѳедральныхъ

 

соборахъ

 

на

 

сумму

не

 

свыше

 

300,

 

прочихъ

 

городскихъ

 

церквахъ-не

 

свыше

150,

 

и

 

въ

 

сельскихъ

 

церквахъ— не

 

свыше

 

50

 

руб.)

 

ве-

дется

 

по

 

34

 

ст.

 

той

 

же

 

инструкціи

 

церковнымъ

 

старостою

только

 

съ

 

нецремѣннаго

 

согласіа

 

причта,

 

Прихожанамъ,
.

 

нретендующнмъ

 

на

 

иснрошеніе

 

у

 

нихъ

 

согласія

 

но

 

тому

или

 

другому

 

вопросу

 

церковнаго

 

хозяйства,

 

слѣдуетъ

 

разъ-

яснить,

 

что

 

по

 

закону

 

(1-я

 

ст

 

инструкціи)

 

всѣ

 

свои

 

права

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

они

 

должны

 

осуществлять

 

чрезъ

 

своего

ловвреннаго— старосту

 

церковнаго,

 

который

 

за

 

нихъ

 

и

 

бло-
детъ

 

интересы

 

церкви

12)

  

Какъ

 

понимать

 

выраженіе:

 

«рядъ

 

подъ

 

зачало»

или— «подъ

 

зачаломъ»?
По

 

уставу

 

церкви

 

на

 

извѣстпые

 

дни

 

полагаются

 

три

евангелія

 

и

 

три

 

апостола;

 

но

 

читаются

 

они

 

не

 

каждое

 

особо,
съ

 

извѣстнымъ

 

перерывомъ.

 

Обычно— два

 

чтенія

 

соединя-

ются

 

въ

 

одно,

 

читаются

 

какъ

 

бы

 

подъ

 

одно

 

зачало;

 

а

третье

 

-такъ

 

и

 

читается,

 

какъ

 

отдѣльное

 

зачало.

 

Выхо-
дить

 

такимъ

 

образомъ —изъ

 

трехъ

 

зачалъ

 

лишь

 

два.

 

Вотъ



—

 

659

 

-

этотъ-то

 

норядокъ

 

чтенія

 

трехъ

 

евавгелій

 

и

 

аиостоловъ

 

И

вызвалъ

 

техническое

 

выраженіе

 

«подъ

 

зачало».

 

Для

 

на

глядности

 

приведемъ

 

изъ

 

Тиникопа

 

указаніе

 

о

 

чтеніи

 

сван-

гелія

 

въ

 

«отданіе

 

пр.

 

Гожд.

 

Богородицы,

 

;>ще

 

въ

 

недѣлю».

«Чти,

 

говоратъ

 

Типиконъ,

 

прежде

 

евангеліе

 

педѣли

 

предъ

Воздвиженіемъ

 

и

 

рядъ

 

(рядовое)

 

подъ

 

(одно)

 

зачало:

 

тоже

(отдѣльно)— Богородицы»

  

(12

 

сент.

 

въ

 

нед.).

13)

 

Можно

 

ли

 

класть

 

больвыхъ

 

дѣтей

 

въ

 

царскихъ

вратахъ

 

подъ

 

такъ

 

называемый

 

«переносъ»?

«Переносъ» —это

 

великій

 

выходъ.

 

Есть

 

обычай,

 

хотя

очень

 

рѣдко

 

гдѣ

 

наблюдаемый,

 

полагать

 

больныхъ

 

дѣтей

обоего

 

пола

 

въ

 

царскихъ

 

вратахъ

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

че-

резъ

 

нихъ

 

прошла

 

(перешагнули)

 

дьяконъ

 

и

 

священникъ

при

 

входѣ

 

въ

 

алтарь

 

съ

 

«предложенными»

 

дарами.

 

Помимо
неудсбствъ

 

для

 

священнодѣйствующихъ

 

и

 

неблагообразія
картины,

 

какъ

 

бы

 

перескакиванья

 

чрезъ

 

поверженныхъ

 

долу

млзденцеаъ

 

(а

 

могутъ

 

быть

 

на

 

одинаковыхъ

 

нравахъ

 

и

взрослые

 

среди

 

нихъ,

 

ибо

 

врачество

 

нужно

 

всякаго

 

возраста

больнымъ),

 

обычай,

 

разсматриваемый

 

нами,

 

и

 

самъ

 

въ

 

себв,
въ

 

существѣ

 

своемъ,

 

ничѣмь

 

не

 

можетъ

 

быть

 

оправданъ.

На

 

великомъ

 

входѣ

 

виосятся

 

въ

 

алтарь

 

чрезъ

 

царскія

 

двери

не

 

пресуществленные

 

дары,

 

а

 

лишь

 

подготовленные

 

къ

 

пре-

существденію.

 

Воздавать

 

имъ

 

ночестя*слѣдуетъ,

 

но

 

не

 

чрезъ

мѣру,

 

дабы

 

не

 

дать

 

повода

 

называть

 

насъ— православныхъ

«артоинолатрами»

 

— хлѣбовинопоклонниками, —что

 

предусма-

тривалъ

 

еще

 

извъстный

 

митр.

 

Петръ

 

Могила.

 

Иное

 

дѣло—

перенесеніе

 

св.

 

даровъ

 

на

 

литургіи

 

преждеосвященной.

 

Здѣсь

творимъ

 

поклонъ

 

до

 

земли

 

не

 

вину

 

и

 

хлѣбу,

 

а

 

пречистому

тѣлу

 

и

 

крови

 

Господа

 

подъ

 

видами

 

вина

 

и

 

хлѣба.

 

Право-
славные

 

іереи

 

должны

 

бы

 

внушать

 

ночаще

 

и

 

понастойчи-
вее,

 

чтобы

 

во

 

время

 

великаго

 

входа

 

и

 

вообще-то

 

не

 

толпи-

лись

 

няньки

 

и

 

матери

 

съ

 

плачущими

 

и

 

кричащими

 

ребя-
тами

 

вблизи

 

священника

 

и

 

дьякона.

 

Не

 

порадокъ,

 

что

 

и

подъ

 

евангеліе

 

стараются

 

стать

 

вплоть

 

подъ

 

самую

 

книгу.

Пусть

 

бы

 

еще

 

глухіе

 

протискивались

 

поближе

 

къ

 

чтецу, —■

тогда

 

понятяо.

 

Бываетъ,

 

что

 

и

 

съ

 

хорошимъ

 

слухомъ

 

люди

считаютъ

 

какъ

 

будто

 

малоиочтительнынъ

 

слушаніе

 

еванге



—

 

660

 

—

лія

 

издала,

 

со

 

своего

 

обычнаго

 

мбста.

 

Не

 

сдѣдовало

 

бы
забывать

 

этииъ

 

дицааъ,

 

чтэ

 

нельзя

 

же

 

всѣмъ

 

бэгомоль-
цямъ,

 

число

 

которыхъ

 

достигаетъ

 

иногда

 

почтениой

 

цифры,
столпиться

 

вблизи

 

чтеца.

 

Вышло

 

бы

 

страшное

 

безчиніе,
давка,

 

толкотая.

 

А

 

вѣдь

 

церішвь

 

заботитсг,

 

чтобы

 

еванге-

ліе

 

слушалось

 

со

 

вниманіемъ.

 

Потомъ,

 

не

 

надо

 

же

 

имѣть

такой

 

узкій

 

взглядъ

 

на

 

границы

 

действенности

 

и

 

слова

Божія,

 

и

 

св.

 

даровъ:

 

«кто

 

де

 

стоитъ

 

ближе,

 

тотъ

 

болыпихъ
даровъ

 

сподобится».

 

Къ

 

слову

 

сказать

 

Среди

 

простого

 

на-

рода

 

царитъ

 

убѣжденіе,

 

что

 

очень

 

хорошо

 

помогаетъ

 

въ

болвзняхъ

 

дѣтей,

 

если

 

ихъ

 

въ

 

одинъ

 

день

 

уснѣютъ

 

сно-

сить

 

въ

 

три

 

церкви,

 

подъ

 

три

 

переноса.

 

Какъ

 

несмысденна

вѣра

 

простецовъ!

 

Какимъ

 

тутъ

 

вѣетъ

 

фатализмом ъ!

 

Не
всякая

 

же

 

настойчивость

 

имѣетъ

 

цѣну

 

въ

 

очахъ

 

Божіихъ.
Иногда

 

«напрасно

 

мы

 

топчемъ

 

враты

 

Господни»,

 

папрасно

умножаемъ

 

моленія,

 

напрасно

 

увеличиваемъ

 

жертвы:

 

очи

Господни

 

отъ

 

насъ

 

отвращаются.

 

Не

 

количество

 

усердія
цѣнно,

 

а

 

его

 

качество.

 

Много

 

молились

 

лицемѣры-

 

фари-
сеи:

 

однако

 

ихъ

 

многоглаголаніе

 

было

 

лишь

 

«пусторѣчіе»

(Здат.).

 

«Малъ

 

гласъ

 

испусти

 

разбойникъ»,

 

однако

 

услы-

шалъ

 

многоцѣнное:

 

«днесь...

 

будеши

 

въ

 

рай!»

14)

  

Слѣдуетъ

 

ли

 

дѣлать

 

губою

 

крестъ

 

иадъ

 

антимаи-

соМъ

 

во

 

время

 

возгласа:

 

«да

 

и

 

тіи

 

съ

 

нами?»

Слѣдуетъ

 

сдѣлать

 

крестъ,

 

поцеловать

 

губу

 

и

 

положить

ее

 

на

 

правомъ

 

верхнемъ

 

краю

 

антиминса

 

(Чинов.).

15)

  

Нужно

 

ли

 

вливать

 

теплоту

 

въ

 

чашу

 

на

 

литургіи
преждеосвященныхъ

 

даровъ?

Что

 

вливать

 

нужно,

 

объ

 

этоиъ

 

и

 

говорить

 

нечего:

 

слу-

жебникъ

 

прямо

 

указываетъ

 

на

 

вливаніе

 

теплоты

 

чрезъ

 

дьяко-

на.

 

Ивое

 

д&ло,

 

какъ

 

понимать

 

этотъ

 

аатъ?

 

Впрочемъ

 

и

здѣсь

 

не

 

слѣдуетъ

 

мудрствовать

 

паче,

 

нежели

 

подобаетъ.
Теплота,

 

вливаемая

 

въ

 

потиръ,

 

на

 

всѣхъ

 

литургіяхъ

 

имв-

етъ

 

одно

 

значееіе

 

и

 

иазначеніе:

 

изображать

 

животворность

св.

 

таинъ,

 

осязательно

 

указать

 

вкушающему

 

тѣло

 

и

 

кровь

Господа,

 

что

 

онъ —причастникъ— ньеть

 

изъ

 

чаша

 

св.

 

кровь,

—какъ

 

бы

 

истекающую

 

изъ

 

живоноснаго

 

ребра

 

Христова,
какъ

 

бы

 

теплую

 

кровь

 

пьетъ

 

онъ

 

«Не

 

ради

  

какого

   

либо



—

 

661

 

—

соьѳршенія

 

вливается

 

теплота

 

па

 

литургіи

 

нреждеосвя-

щенныхъ

 

даровъ,

 

потому

 

что

 

и

 

въ

 

совершенной

 

литургіи
вливается

 

не

 

ради

 

совершенія...

 

Теплота

 

показываетъ,

 

что

животворящій

 

Духъ

 

не

 

отступнлъ

 

отъ

 

жнвотворящаго

 

тѣла

Христова»

  

(Сим.

 

Солуи.).

Окончаніе

 

будетъ.

                

(Церк.

 

Вѣстн.

 

ЩШ

 

27

 

—

 

31).

«О

 

KS

 

ГІЬ

 

ЖЖ.

 

ШЖ

 

тШ

 

Ж!

 

ЕВ

 

Ж

 

ЖЖ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1892

 

годъ
на

 

еженедѣльный

   

иллюстрированный

   

популярно

 

-

 

научный
журналъ.

для

 

семейнаго

 

чтенія

„ПРИРОДА

 

d

 

ЛЮДИ"
Подписной

 

годъ

 

съ

 

1

 

ноября

 

1891

 

г.

 

по

 

1

 

ноября

 

1892

 

ь
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ

 

НОМЕРА.

 

Каждый

 

№

 

украшенъ

 

8—12

 

рисун-

ками

 

первоклассныхъ

 

иллюстраторовъ

 

и

 

содержите

 

въ

 

сѳбѣ

 

6 —8

болыпнхъ

 

статей:

 

популярно

 

-научныхъ

 

очерковъ

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

естѳ-

ствознанія,

 

разсказовъ

 

изъ

 

путешѳствій

 

и

 

жизни

 

различныхъ

 

народовъ,

живоиисныхъ

 

очерковъ

 

и

 

картинъ

 

чудесъ

 

природы,

 

біографій

 

ученыхъ,

 

пу-

тешественниковъ

 

и

 

изобрѣтателей,

 

романовъ,

 

повѣстей

 

и

 

разсказовъ

 

и

 

т.

 

д.

и

 

т.

 

д.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

каждомъ

 

№

 

помѣщается

 

масса

 

мелкихъ

 

замѣтокъ,

о

 

новіійшихъ

 

путешѳствіяхъ,

 

изобрѣтеніяхъ,

 

открытіяхъ

 

въ

 

области

 

есте-

ственной

 

науки,

 

полезиыхъ

 

совѣтовъ

 

и

 

рѳцептовъ,

 

научныхъ

 

развлеченій

и

 

занятій

 

а

 

пр.

Въ

 

будущемъ

 

году

 

въ

 

журналѣ

 

будутъ

 

номѣщѳны,-

 

«Яартнны

 

изъ

 

жиз-

ни

 

первобытнаго

 

человѣка»— д-ра

 

А.

 

А.

 

Елисѣева,

 

съ

 

оргии,

 

иллюстра-

циями

 

А.

 

М.

 

Яотляровскаго,

 

статьи

 

о

 

светящихся

 

растеніяхъ

 

и

 

животныхъ

о

 

пигмеяхъ,

 

о

 

днкаряіъ-землеѣдахъ,

 

о

 

предкахъ

 

нашихъ

 

животныхъ

 

(съ

рисунками,

 

изображающими

 

сцены

 

изъ

 

жизни

 

вымершихъ

 

животныхь),

 

о

падающихъ

 

звѣздахъ,

 

о

 

прошедшѳмъ

 

и

 

будущемъ

 

пашей

 

планеты,

 

о

 

кро-

вавомъ

 

дождѣ.

 

«Въ

 

Новый

 

Свѣтъ»— большой

 

разсказъ

 

В.

 

Ю.

 

Дружинина,

иллюстрированный

 

худ.

 

А.

 

А.

 

НаумОвымъ,

 

«Японія

 

н

 

яионцы»— послѣднеѳ

произведенія

 

f

 

путешественника

 

П.

 

И.

 

Пашино,

 

>Ипдійскіо

 

кудесники»

 

—

разсказъ

 

В.

 

U.

 

Желиховской,

 

«Месть

 

шамана»— разсказъ

 

В.

 

Я.

 

Максимова

«За

 

святую

 

Русь»-«историч..

 

романъ

 

Е.

 

Ѳ,

 

Шрекнива-

 

и

 

ма..

 

др.

52
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*

 

Л

  

ЕЖЙМѢСЯЧНЫХЪ

 

ХУДОЖЕОТВЕННЫХЪ

 

ІІРШОЖЕШЙ,

   

кото.

Хмк

  

рыя

 

составятъ

 

воликолѣппый

 

альбоаъ

 

подъ

 

общкмъ

 

заглавіемѵ

„ПРИРОДА

  

И

  

ЛЮДИ

  

РОСС1И",
Альбомъ

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

48

 

С""

 

4

 

ежемгъспчно)

 

фототилическпхъ
сиимковъ

 

съ

 

картинь

 

извѣстныхъ

 

русскихъ

 

художапковъ:

 

И.

 

К.

 

Айвазов-

ская,

 

проф.

 

А

 

Я.

 

Боголюбова,

 

В.

 

А.

 

Голынскаго,

 

акад.

 

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Горшельта,
В.

 

Г.

 

Казанцева,

 

акад.

 

А

 

Д.

 

Кившенкэ,

 

Г.

 

Я.

 

Кондратенко,

 

А.

 

И.

 

Л'уин-
джн,

 

проф.

 

А.

 

Ф.

 

Лагоріо,

 

проф.

 

А.

 

И.

 

Мещерскаго,

 

акад.

 

И.

 

Е.

 

Рѣпина,

Н,

 

А.

 

Сергѣева,

 

f

 

акад.

 

Р.

 

Г.

 

С.удковскаго,

 

акад.

 

П.

 

А.

 

Черкасова,

 

акад

И.

 

И.

 

Шишкина

 

и

 

мн.

 

др.

Снимки

 

будутъ

 

отпечатаны

 

на

 

слоновой

 

бумагѣ

 

въ

 

фориятѣ

 

журна-

ла,

 

выполненіе

 

ихъ

 

поручено

 

фототипу

 

Императорской

 

Академіи

 

Художествъ
Д.

 

И.

 

Штейну.
5«й

 

Въ

 

качествѣ

 

оригиналовъ

 

редакція

 

получила

 

разрѣшеніе

 

восполь-

зоваться

 

картинами,

 

находящимися

 

во

 

дворцѣ

 

Его

 

Императорскаго

 

высо-
чества

 

Великаго

 

Князя

 

Бладиміра

 

Александровича,

 

въ

 

Императорскомъ
Эрнитажѣ

 

и

 

Картинной

 

Галлереѣ

 

Императорской

 

Академіи

 

Художествъ.*»и

и*

 

Изъ

 

картинъ

 

зтихъ

 

выбраны

 

тѣ,

 

которыя

 

изображаютъ

 

природу

нашей

 

родины:

 

русскія

 

моря,

 

рѣки,

 

водопады,

 

горы,

 

города,

 

фауну,

 

фдору
и

 

т.

 

д. —и

 

жизнь

 

ея

 

разноплеменныхъ

 

обитателей,

 

ива

'

 

При

 

первомъ

 

выпускѣ

 

альбома

 

(въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ)

 

всѣмъ

 

подписчи-

камъ

 

будетъ

 

безплатно

 

разослана

 

художественно

 

исполненная

 

обложка

 

изъ

бристольскаго

 

картона.

Цѣна

 

ждала

 

со

 

бсѣмй

 

прложеніями,

 

съ

 

пев.

 

и

 

дост,

 

въ

 

годъ

 

5

 

рублей.
Допускается

 

р п зсрочка:

 

при

 

подписке

 

2

 

руб.,

 

къ

 

I

 

апреля

 

2

 

руб.

 

и

къ

 

1

 

іюля — 1

 

руб.
За

 

1839 —1890

 

р.

 

журналъ

 

весь

 

разошеися,

 

за

 

1891

 

г.

 

осталось

 

не-

большое

 

количество.

Адресе

 

редакціи:

 

С.-Петерб7ргъ,

 

Вознесенскій

 

пр.,

 

47.

Редакторъ

 

С.

 

Грудзеві.

                                               

Издатель

 

П.

 

Оойкгше-

КНИГИ

 

ДУХ08Я АГО

 

СѲДВРЖАНШ

Продающіяся

   

въ

 

ннижномъ

 

магазинѣ

   

И.

 

Л.

 

ТУЗОВА.

Въ

 

С.-Иетербургѣ,

 

Гостинный

 

дворъ,

 

JTs

 

45.

1)

 

Аваѳистъ

 

святошу

 

Ангелу,

 

неусыпаемому

 

хранителю

 

че-

ловіічеввія

 

жязаи.СТздавін

 

восьмое.

 

Сь

 

взображ.

 

святато

 

Авгелв.
Гражд.

 

веч.,

 

росаошн.

 

издааін,

 

отпечатано

 

mi

 

вел.

 

буи.,

 

двумя

крйоваии ;

 

круааой

 

печіті,

 

Сиб,

 

1890

 

г.

 

Ц.

 

30

 

в.,

 

въ

 

крас.

 

пер.

 

75

 

к.
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2) Акяоистъ Пресв. Влад. нашей Богородицѣ Всѣхъ скор
бящихъ Радости. Церк. печ. Спб. Ц. 20 к. Тоже, граж. печ II. 20 к.

3) Аваоистъ ІІр. Богородицѣ явлевія ради чудотворныя 
ивовы ея, Казанскія. Церк. печ. Соб, Ц 20 г. І’ражд. печ. 20 к.

4) Аввопстъ къ ІІр, Госа. Владычицѣ, Дѣвѣ Богородицѣ, 
преслаинаго ради явлевія чудотворныя ивовы ея, имееуемыя Тих- 
винсвія. Церж. печ- Саб. Ц 20 к

• 5) Акаоястъ си. проророку Божію Иліи- Церк- печ. Сиб. 
Ц- 30 в. Тоже, граж. печ. Ц. 30 в-

6) Аввѳистъ св- чудотворцу Іоанну Воину І’ражд. печ- Саб. 
Ц- 20 коп Церг- печ- Ц- 50 к-

7) Проповѣди арх. Анастасія, инспевтора Мивской Сен. Сиб. 
1880 года- Ц- 1 руб. 50 ноп. Въ красив- иереп. 2 р.

8) Психологическія данныя въ поіьчѵ свободы воля н нрав
ственной отвѣтственности. Ігрэм. Антонія. Ичд. 2-о Ссб, 1588 г. 
ц. 1 V-

Об ь истинномъ христіанствѣ. Съ прясовову п іевіемъ рай
скаго вертограда, псаолвевваго христіанскихъ добродѣтелей, или 
с бранія поучптельвыхь и утѣшительныхъ молитвъ. Сочиненія 
Панна Аритда- Два тома- Соб- 1875 г. Ц- 4 р,

10) ІІіучевія жъ 'простому вароду Іоанна Архангельскаго, 
священника Саратовской Срѣтенской церкви- Иад- 6-е. Саб. 1889 
г. Ц. 1 р. 50 к- Вь крас- иер- 2 р. 25 в- Учеб- К>м- Минист. 
Нар- Просв. одобрѣно для ученпч. библ- среди и впза>- учеб- зав.

11) Нравоучительныя повѣсти для дѣтей- Прэтоор- В- Б. 
Бажанова, Сиб- 1889 г. Ц- 26 к.

12) О вѣрѣ и жизни Христіанский- Протопр. В- Б- Бажано
ва Саб. 1891 г- Ц. 10 к-

13) О религіи- Протоиресзитера В- Б. Бажанова- Инд- 2-е 
Саб- 1892 г- Ц- 60 в.

14) Пища для ума и сердца или собравіе христіане», раз- 
киші. Пер- съ иностраи- прот- В- Б. Бажанова Саб. 1889 г- Ц. 1 р.

15) Примѣры благочестія изъ житій святыхъ. Пр. Б. В. Ба
жанова. Саб. 1889 г. Ц. 25.

16) ІІритчг, избранныя изъ Круммахерв- Пр. В. Б. Бажано
вымъ. Спб. 1886 г- Ц. 25 в.

17) Сокровище духовное отъ міра собираемое- Изъ твореній 
св- отца нашего Тихон». еп. Воронежскаго. Прот. В- Б. Важапова 
Саб. 1889 г. ц. 20 к-

18) Вѣчное блаженство святыхъ Сочли- Ричарда Вакстра- 
Переводъ съ Франп. А. Свѣтлакова- Спб. 1882 г. Ц- 1 р.

19) Правила святой жизни. Изложены Аввою Барнардомъ. 
Слб. 1882 г. Ц. 50 к., вь роскоши, коленк- пер. 1 р.

20) Бесѣды Еаг. Берсье. 'Гомы 1 и 2- Саб. 1590—91 г. Ц. 
каждаго тома по 80 в.
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■ 21) Бесѣды на сѵмволъ вѣры, гогоренныя священникомъ
II. Богоявленскимъ- йзд- 2 е Спб. 1891 г. Ц. 20 в.

22) Б?сѣды о молитвѣ Господней, говоренныя къ сельскимъ 
прихожанамъ, снященвпкомъ 11 Богоявленскимъ- Изд 2- Спб. 
1891 г- Ц- 30 р-

23) Божественное Лицо и дѣло Господа нагпего ■ Спасителя 
Іисуса Христа- Спб- 1882 г Ц- 1 р.

24) Жизвь Господа нашего Іисуса Христа. Опытъ историка- 
критическаго изложенія Езангельсвой исторіи- Сь опроверженіемъ 
возраженій, указываемыхъ отрицательною критикою ковѣйиі- прем. 
Свящ. Т. Буткевича Изд- 2-е, псправ. и дополн- Спб- 1837 г- Ц. 
4 р- въ пзящн. воленк, иерепл. 5 р-

25) Иннокентій Борпсі въ, бывшій архіепископъ Херсонскій- 
Свяга. Т. Буткевича Спб- 1887 г- Ц- 2 р.

26) Бесѣды о рѣзвыхъ пстиоахъ правосла-ін< й ьѣры про
тивъ молоканъ и сродвыхъ имъ сектантовъ штундистовъ, баптис
товъ и дг- (.Изъ внѣбоімслу я.ебиыхъ собі сѣдованій). Свящ- Н- Бы
строва- Пен‘г, 1889 г- Ц- 85 к-

27) Кругъ Поучевій (.110) па всѣ воскресные и пр-здвич 
вые дни въ году и на седмицы: пасхальную, первую поста и 
страстную. Прот- Алексѣя Б лоцвѣтова. Изд. 4-е, дополв. Си. 
Сѵнодъ, опредѣленіемъ отъ 1—20 мая 1881 г., одобрилъ для прі- 
обр- въ церковн. библ. (.Церв Вѣст-л № 31, 1881 г) Спб- 1890 г. 
Ц. 1 р- 50 и., вь изящи. воленк. переплетѣ 2 р- 25 в.

28) Сборникъ краткихъ благоговѣйныхъ чтеній на всѣ дни 
годя, Графа П. А. Валуева- Спб- 1885 г- Ц. 1 р.

29) Новая скрижаль или объясненіе о церкви, о литургіи 
и о всѣхъ службахъ и утварзхъ церковныхъ. Веніамина, арх 
Нижег. Вь 4-хъ част. съ рисун. гравиров- на деревѣ Л- Серя 
новымъ. Изд. 15-е Отпеч. на веленевой бум- Сдб. 1881 г- Ц. 2 р.

30) Опытъ изученія Езанглін св. Іоанна Богослова- Георгія 
Бластоно. Въ 2-хъ томахъ. Спб- 1887 г. Ц. 3 руб. 50 коп., ьъ 
изящномъ воленк. иереплетѣ 4 р. 50 и.

31) Священная лѣтопась первыхъ временъ міра и человѣ
чество, какъ путеводная вить прп научныхъ изысканіяхъ. Георгія 
Властова. Въ 3-хъ томахъ- И «даніе второе, испртвл. Спб. 1878 г. 
Ц. 8 р- 50 к-

32) Практическія задачи дѣятельности сельскаго православ
наго священника- А. Громачевокаго- Саб. 1890 г: Ц. 1 р

33) Дня Богослуженія артвослзвн>й каеідичесчоЙ восточной 
Церкви- Протоіерея Г. С- Дебзльсзаео- 2 большихъ тома въ О 
частяхъ- Изданіе 8 е Спб- 1887 г- Ц- 3 р-, въ роскоши- нолей, 
дер. 4 р Учен. компт- Мяягст- Нар- Проси- одобрены для ученич. 
библ- среди- и визаі- учебн завед-
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Къ 500-лѣтію преставленія Преподобнаго

СЕРГІЯ
ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКАГО и ВСЕЯ РОССІИ ЧУДОТВОРЦА 

вышла вторымъ дополненнымъ и исправленнымъ изданіемъ книга

ЖИТІЕ И ПОДВИГИ
ПРЕПОДОБНАГО И БОГОНОСНАГО ОТЦА НАШЕГО

О М 3? I й.
Составлено Соборнымъ Іеромонахомъ Нікономъ.

Большой томъ на роскошной глазированной бумагѣ, съ ху
дожественными картинами изъ жизни Угодника Божія и 

многими рисунками въ текстѣ (всего до 122 рисунковъ).
Книга удостоена отъ Св. Синода преміи Митрополита Ма

карія въ~ТООО рублей.
Цѣна 2 руб., съ пересылкой 2 руб. 50 коп., въ папкѣ-ко' 
решкѣ 2 руб 50 коп., съ пересылкой 3 руб, въ коленкорѣ 
съ золотымъ тисненіемъ 3 руб. 50 коп., съ пересылкой 4 руб# 

Вышелъ 15-й выпускъ „ТРОИЦКИХЪ ЛИСТКОВЪ1* 
Цѣаа каждому выпуску 40 коп., съ пересылкой 50 коп.

Симъ выпускомъ законченъ
Третій томъ „ТРОИЦКИХЪ ЛИСТКОВЪ4 

заключающій въ себѣ №№ съ 401 по 600 й. Цѣна каждаго 
тома въ хорошемъ коленкоровомъ переплетѣ 2 руб. 50 коп., 
съ пересылкой 3 руб.

„ТРОИЦКИХЪ ЦВЪТКОВЪ11
вышло сел'і №№. ЦЬна за всѣ 70 коп., съ церес. 1 рубль

„ТРОИЦКИХЪ ОБРАЗКОВЪ4
вышло всего 50 №Кв. Цѣна съ пересылкой, кромѣ Сибири 
и Кавказа, на бумагѣ за 100 образковъ—2 р, на деревѣ, 
1 р. 30 к. за десятокъ, на папье-маше —2 р. 30 к. за два 
десятка.
Всѣ требованія просятъ адресовать въ Сергіевъ посадъ 
Москов. губ., въ редакцію „Троицкихъ Листковъ1* въ Лаврѣ.
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Единственный въ Россіи журналъ, дающій возможность 
неспеціалистамъ слѣдить за успѣхами всѣхъ отраслей точ
наго знавія.

Текстъ иллюстрируется роскошными гравюрами, изъ 
коихъ многія исполнены въ Парижѣ. Въ годъ дается до 
500 гравюръ.

Выходить еженедѣльно, по субботамъ, каждый л- въ 
два печатные листа на превосходной веленевой бумагѣ.

Подробная программа журнала:
і) Общепонятный статьи по всѣмъ отраслямъ естественныхъ и физи

ко-математическихъ паукъ: приложенія паукъ къ практической жизни 
промышленности, открытія, изобрѣтенія, усовершенствованія. 2) Медиці в 
(особенно гпгіена), сельское и домашнее хозяйство, лѣсоводство. 3) Статьи 
но исторіи наукъ и промышленности; научная хроника и смѣсь,- библіогра
фія. 4) Научная игры и развлеченія; задачи; почтовый ящикъ. 5) «сякіе 
Рисунки, относящіеся къ тексту. 6) Объявленія.

Согласно увѣдомленію Департамента Министерства На 
роднаго Просвѣщенія, отъ 1 мая 1891 г., за № 7669, жур 
налъ «НАУКА и ЖИЗНЬ» Учеиымъ Комитетомъ сего Ми
нистерства „ОДОБРЕНЪ для ученическихъ (старшаго воз
раста) библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній Министер
ства Народнаго Просвѣщенія.

«ъ будущемъ /892 году предполагаются значительные улучшенія н 
измѣненіямъ цѣлью сдѣлать текстъ еще болѣе общепонятнымъ,безъ ущер. 
ба строго научному направленію. Отдѣлъ сельскаго хозяйства значительно 
расширяется, съ цѣлло избавить небогатыхъ подписчиковъ отъ выписки 
дорогихъ и иеіюпятпыхъ, по спеціальному изложенію, журналовъ. Не перо, 
числяя лицъ, обѣщавшихъ свое сотрудничество. Редакція указываетъ лишь 
па тѣхъ, статьи коихъ уже были помѣщены въ журналѣ за два первые года 
Вотъ ихъ списокъ въ алфавитномъ порядкѣ:

А. Артари; инжеп.-мех.- А. Астафьевъ,- П. Бородинъ,- Пг. II. ІІаку- 
ловскій; Л.Н. Вороновъ, магистръ пстор. Н II. Г.іубоковскій; І)г. О. 1’руд- 
зѳвъ; М. Дейковъ, Вг. А. В. Елисѣевъ,- .1. Елагинъ; проф II. ІО. Зографъ 
элоктротѳхн. А. А. Калугинъ; 1)г. Л. Кирилловъ,- 1>г. С. Іірашевскій. проф. 
1>. Колли; проф. И. И. Корсунскій,- М. Леоновъ, 1>г. А. Лещинскій, проф 
К. Э. .іиндеманъ; И. Я. Медвѣдовскій; И. Г. Морозовъ; инжеи.-технологъ 
В. Н. Оглоблинъ, И. В. Поповъ; Д. М. Росспвскій. К. Гейнфольдъ; .!. Ру
сановъ, П. В. Ростовцевъ; Н. родимцевъ; проф И. Скворцовъ, ироф-л. 1- 



Столѣтовъ: баронъ К. К. Тизѳнгаузенъ,- М. Фридманъ,- А. П. Шляпинъ 
инаснеръ-архит. И. Л. Шмаковъ, инжен.-механикъ II. Я. ЭнгѳльмеПоръ и 
многія другія лица, не считая помѣщаемыхъ въ каждомъ № безъ подивси 
статей редактора.

Оставшіеся за 1890 годъ полные экземпляры высылаются 
по умѣвшепвой цѣнѣ—за три рубля.

Новые подписчики на 1891 годъ получаютъ съ № 1. 

Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой^ 
на годъ ПЯТЬ руб. и на полгода ТРИ рубля 

№ для ознакомленія высылается за двѣ 7 кои. иочтов. марки. 

АДРЕСЪ: МОСКВА. Въ редакцію журнала «НАУКА и 
ЖИЗНЬ» (Малая Дмитріевка; д. Шильдбэхъ).

~Рёд.-изд. Эг. М. Н. Глубоковскій.

ОБЪ ИЗДАНІИ

ІІІ'ІШДІІІІПІІ вОШБДОШІІЯ

въ 1892 году.

Православный Собесѣдникъ 
будетъ издаваться по прежней прораммѣ, въ томъ же строго- 
православномь духѣ и въ томь же ученомъ направленіи, 
какъ издавался до;слѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, кни
жками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Журналъ Православный Собесіытикъ рекомендованъ 
Святѣйшимъ Сиподмъ для выписыванія въ церковныя би
бліотеки^ „какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія 
духовенства"'. (Синод. опред. 8 сент. 1874 г. 2702)

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ нему’ 
остаотся прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи—

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ
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При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ1* издаются 

Извѣстія по казанской епархіи, 
выходящія два раза въ мѣсяцъ, пумерамп, по 2 печатныхъ 
листа въ каждомъ, убористаго шрифта.

Принты кацапской епархіи, выписывающіе * Правосла
вный Собесѣдникъ», получаютъ за ту же цѣну и "Извѣ
стія», съ приплітою 1 руб. за пересылку по почтѣ.

Цѣна «ИЗВѢСТІЙ* для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и другихъ 
вѣдомствъ, за оба изданіи вмѣттѣ десять руб. сер — съ пересылкою.’

Подписка принямастся вз Редакціи Православнаго Со- 
бесгъдника, при Духовной Академіи вз Казани.

Въ той же редакціи продаются
по пониженнымъ цѣнамъ:

A. Пра « сланный Собесѣдникъ вг полномг составѣ книжекъ 
(т е. приж жі ніями): за 1855 г. 4 руб. за годъ, въ 1860, 1861, 
1865 н 1866 годы по 5 руб. за годъ, за 1872 — 79 гг. ио 6 руб. 
сер. 1880—1891 годы по 7 р. сер. М’жао получать и отдѣлъ 
яыи книжки Собесѣдника за 1855. 1856 и 1857 гг. по 1 руб, а 
за остзльные годы іо 80 кіи. зъ нпижку.

B. Отдѣльно <тъ приложеній «дивъ Православный Собе- 
сѣд икъ: за 1855 и 1856 годы цѣна по 1 руб.; за 1856 г. цѣаа 
2 руб.; з« 1859—1866, по 3 руб. за годъ, 1871—1874, 1876, 
1882 и 1883 годы, по 3 тома въ каяюмъ, по 5 руб. аі годъ.

13 лггт 45 повременное изданіе, имѣющее цѣлью вы
■1 13 I ПІ» пСТ I» ясиоиіе духов ио-иравстве .ныхъ стремленій * ѵм»ѵ« ■ ц зада,ІЪ ц битовыхъ условій жизни Россіи 

и остальнаго Славянства, издается съ 15 Августа 1893 г подъ руковод
ствомъ Ао. Васильева. Сотрудники II. П и Ѳ. II. Аксаковы, С О. Шараповъ, 
А. Г. Сахарова, II. И. Филипповъ, II. И. Одынецъ, ./. .V. Медвѣдевъ, А. А. 
Кориифскій и др. Выходитъ два раза въ мѣсяцъ. Цѣпа: за іодъ съ дост и 
ііѳрес- пять руб. Подписка принимается: съ 1 Лвг. 1891 по 1 авг. 1892 
года ц. пять р. и съ I авг. по копецъ года ц. 2 руб. Блаюсѣств за 1893 
г съ руководящими статьями: Ач. Васильева Задачи и стремленія Славяно
фильства. и Н. Аксакова—Причины невѣрія высылается за два рубля.

Кормило (редакція) нздаиія: Петроградъ. Пет. стер. Лолі.'иоіі ир- Д- 
1. Отдѣленіе при Русско-славянскомъ книжномъ складѣ Невскій 74. Под
писка принимается также въ книжныхъ лавкахъ аНова/о Времени* и кромѣ 
того въ Москвѣ: у 11. Іісчковскоіі Петровскія лин. и у И. Ф. Панкова Твер
ская. Червыпіевскій переулокъ.

Кормчій Ѳ. В. Чстыркинъ. Издательница А. В. Васильева.
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Поступили въ продажу

I и II томы новаго произведенія знаменитаго француз
скаго проповѣдника и Богослова Дидона, въ переводѣ на 

русскій языкъ:

ІИСУСЪ ХРИСТОСЪ.
Первый томъ заключаетъ въ себѣ 364 страницы, 

второй 426 страницъ.

Третій и послѣдній томъ, къ которому будетъ приложена 
карта Палестины, въ декабрѣ .»псяцѣ текущаго іода.

Цѣна каждаго тома 75'коп., съ пересылкою 1 р.; за всѣ 
три тома 2 р. 25 к., съ пересылкою 3 рубля.

Сь требованіями обращаться въ редакцію „Русскаго Палом- 
НИКа“ С.-Петербургъ, Владимірскій проспектъ, 13.
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Отдѣлъ оффиціальный-. 1) Журналъ Кишиневской ду. 
ховной Консисторіи. 2) Распоряженія Епархіальнаго На
чальства. 3) Благодарность Епархіальнаго Начальства 4) 
Объявленіе о пожертвованіяхъ въ пользу православнаго 
миссіонерскаго общества. 5) Списокъ празднымъ священ
ническимъ мѣстамъ Кишиневской епархіи.

Отдѣлъ неоффиціальный: 1) Дѣятельность второго мис
сіонерскаго съѣзда въ Москвѣ. 2) йсторию-статистическое 
описаніе церкви и прихода Исерліи, Аккерманскаго уѣзда. 
3) Пятидесятидѣтній юбилей службы въ священномъ санѣ 
о. протоіерея Павло-Ѳзвейской церкви г. Кишинева Петра 
Краснопольскаго. 4) Памяти преосвященнаго Платона, ми
трополита кіевскаго и галицкаго 5) Извѣстія и замѣт
ки. 6) По вопросамъ церковно-приходской практики 7) 
Объявленія.

19-й № разосланъ подписчикамъ 18-го октября.

Кишиневскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза 
въ мѣсяцъ—1 и 15 чиселъ.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою и доставкою на домъ 
4 рубля.

Подписка принимается въ редакція Епархіальныхъ Вѣдо
мостей при духовной семинаріи и у мѣстныхъ благочинныхъ.

Редакторъ Преподаватель Семинаріи Авксентій Стадницній-

Дозволено цензурою. Кишиневъ, 27 октября 1891 г. Цензоръ Ректоръ 
Семинаріи Протоіерей Александръ Яновскій.

Печатано въ тжпогра*ім Э Шліомпначя къ Кишиневѣ.
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