
Государственная
;

 

БИБЛИОТЕКА

 

'
С

 

с

 

С

 

Р

км.

 

П.

 

И.

 

Ленина

гШШШ
QlftK. 1

ШШШЕВСШ

шпшші

 

ведомости

Ч«*К

Выходнтъ

 

дна

 

раза

 

въ

 

мі»-
сяцъ

 

1-го

 

и

 

lS-ro

 

чиселъ.

Цѣна

 

годовому

 

нздаяію

 

съ

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

ва

домь

 

6

 

руСілей.
от»

 

е
Подписка

 

принимается

 

въ

редакціи

 

Епархіальныхъ

 

Bu
домостей

 

при

 

духовной

 

се-

минаріп

 

bî

 

Кишинев*

 

и

 

у-

мѣстныхъ

 

благочинныхъ.

1879

 

годъ.

                                         

15—31

 

м

 

$та.

ІІІІЩ

 

СВЯТЪІШАГО

 

СИНОДА.
Отъ

 

20

 

іо

 

декабря

 

1 87 '8

 

-9-ю

 

января

 

1819

 

года,

 

за

 

M
2.236,

 

о

 

порядкѣ

 

производства

 

починокв

 

и

 

исправленій

памятниковъ

 

старины,

 

находящихся

 

въ

   

вѣдіъніи

   

тар-

хіалъныхъ

 

начальстве.
I

По

 

указу

 

Его

 

Императорского

 

Величества,

 

Свя-
тѣйпіій

 

Правителъствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

дѣло

о

 

передѣлкахъ,

 

произведенныхъ

 

съ

 

разрѣшенія

 

быв-
шаго

 

преосвященнаго

 

владимірскаго

 

въ

 

Покровской
близъ

 

боголюбова

 

монастыря

 

церкви,

 

и

 

по

 

справкѣ

приказали:

 

предсѣдатель

 

московскаго

 

археологиче-

ская

 

общества,

 

графъ

 

Уваровъ,

 

довелъ

 

до

 

свѣдѣнія

г

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

что

 

построенная

въ

 

1165

 

г.

 

близъ

 

Боголюбова,

 

владимірской

 

епар-

хіи,

 

монастыря.

 

Покровская

 

церковь

 

въ

 

наружномъ

своемъ

 

видѣ

 

сохранилась

 

до

 

нашего

 

времени

 

въ

 

за-
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мѣчательной

 

цѣлости;

 

внутри

 

же

 

хотя

 

и

 

опала

 

шту-

катурка

 

въ

 

нижней

 

части

 

стѣнъ,

 

но

 

уцѣлѣли

 

еще

 

въ

куполѣ

 

древнія

 

фрески.

 

Не

 

смотря

 

на

 

такое

 

археоло-

гическое

 

значеніе

 

означенной

 

церкви,

 

владимірское
епархіальное

 

начальство

 

дозволило

 

въ

 

1877

 

г.

 

про-

извести

 

въ

 

ней

 

разнаго

 

рода

 

исправленія,

 

при

 

коихъ

древнія

 

фрески

 

въ

 

куполѣ

 

закрашены,

 

какъ

 

и

 

всѣ

внутреннія

 

стѣны,

 

масляного

 

краскою;

 

снаружи

 

цер-

ковь

 

обвязана

 

желѣзомъ,

 

а

 

утрачеяныя

 

изваянія

 

за-

мѣнены

 

новыми,

 

самой

 

грубой

 

работы;

 

сохранивші-

яся

 

было

 

при

 

церкви

 

древнія

 

изваянія,

 

служившая

нѣкогда

 

украшеніемъ

 

другаго

 

современнаго

 

церкви

зданія,

 

также

 

уничтожены.

 

По

 

сему

 

граФъ

 

Уваровъ
просилъ

 

о

 

принятіи

 

возможныхъ

 

со

 

стороны

 

духов-

наго

 

вѣдомства

 

мѣръ

 

къ

 

сохраненію

 

отъ

 

подобныхъ
искаженій

 

нашихъ,

 

и

 

безъ

 

того

 

малочисленныхъ,

памятниковъ

 

древности,

 

находящихся

 

въ

 

вѣдѣніи

епархіальныхъ

 

начальствъ.

 

Сообразивъ

 

вышеизложен-

ное

 

съ

 

законами

 

и

 

особыми,

 

до

 

сего

 

относящимися

распоряжениями

 

правительства,

 

Святѣйшій

 

Синодъ
находитъ,

 

что

 

по

 

ст.

 

207

 

й

 

уст.

 

строит,

 

т.

 

XII

 

по

 

Св.
Зак

 

1857

 

г.

 

«къ

 

какимъ

 

либо

 

обновленіямъ

 

въ

 

древ-

нихъ

 

перквахъ

 

воспрещается

 

приступать

 

безъ

 

Вы>
сочайшаго

 

разрѣіпенія.

 

Вообще

 

древній

 

какъ

 

наруж-

ный,

 

такъ

 

и

 

внутренній

 

видъ

 

церквей

 

долженъ

 

быть
сохраняемъ

 

тщательно

 

и

 

никакія

 

произвольныя

 

по-

правки

 

и

 

перемѣны

 

безъ

 

вѣдома

 

высшей

 

духовной
власти

 

не

 

дозволяются».

 

Кромѣ

 

того

 

епархіальнымъ
архіереямъ

 

повелѣно

 

наблюдать,

 

дабы

 

нигдѣ,

 

ни

подъ

 

какимъ

 

предлогомъ

 

въ

 

древнихъ

 

церквахъ

 

нѳ

дозволялось

 

ни

 

малѣйгааго

 

исправления,

 

возобнов ле-

тя

 

и

 

измѣненія

 

живописи

 

и

 

другихъ

 

предметовъ

давняго

 

времени,

 

а

 

всегда

 

испрашивалось

 

на

 

то

 

раз-

рѣшеніе

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Синода.

 

На

 

семъ

 

основанщ
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и

 

имбя

 

въ

 

виду:

 

1)

 

что

 

при

 

кіевской

 

духовной

 

ака-

деміи,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

открыто

церковно-археологичечесвое

 

общество,

 

обязанное

 

забо-
титься

 

о

 

сохрэненіи

 

находящихся

 

въ

 

вѣдѣніи

 

епар-

хіальныхъ

 

начальствъ

 

древяостей;

 

2)

 

что

 

первый
археологическій

 

съѣздъ

 

въ

 

Мосввѣ

 

составилъ,

 

къ

 

со-

храненію

 

отечественныхъ

 

памятниковъ,

 

временныя

правила,

 

бывала

 

въ

 

разсмотрѣніи

 

Святѣйгааго

 

Си-
нода,

 

который

 

одобрилъ

 

эти

 

правила,

 

равно

 

и

 

пред-

положеніе

 

съѣзда— обязать

 

епархіальныя

 

власти,

 

что-

бы

 

онѣ

 

не

 

иначе

 

приступали

 

къ

 

поправкамъ,

 

пере-

редѣлкамъ

 

и

 

уничтоженію

 

памятниковъ

 

старины,

какъ

 

но

 

соглашенію

 

съ

 

однимъ

 

изъ

 

ближайшихъ

 

къ

мвсту

 

ихъ

 

нахожденія

 

археологическимъ

 

иди

 

исто-

рическимъ

 

обществомъ,

 

какъ-то:

 

петербургскимъ,

 

мос-

ковскимъ

 

и

 

одесски мъ;

 

и

 

3)

 

что

 

исправленія,

 

произ-

веденныя

 

въ

 

Покровской

 

при

 

Боголюбскомъ

 

мона-

стырѣ

 

церкви,

 

допущены

 

въ

 

нарушеніе

 

вышеприве-

денныхъ

 

закона

 

и

 

распоряженій,

 

Святѣйшій

 

Синодъ
опредѣляетъ:

 

въ

 

преду прежденіе

 

на

 

будущее

 

время

подобнаго

 

рода

 

отступленій

 

отъ

 

указаннаго

 

выше

порядка

 

исправленія

 

находящихся

 

въ

 

вѣдѣніиепар-

хіальныхъ

 

начальствъ

 

памятниковъ

 

русской

 

стари-

ны,

 

объявить

 

о

 

1-мъ

 

и

 

2

 

мъ

 

изъ

 

означенныхъ

 

пунк-

товъ

 

циркулярно

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

чрезъ

цринечатаніе

 

сего

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣстникѣ,

 

для

надлежащего

 

руководства

 

въ

 

нужныхъ

 

случаяхъ.

Отъ

 

10-го —28

 

го

 

января

 

сего

 

1879

 

года

 

за

 

Ш

 

31,

 

о

 

воз-

вышены

 

окладовъ

 

содержанія

 

и

 

другихъ

 

служебныхъ

 

правд

служагцихд

 

въ

 

духовныхъ

 

училшцахъ —съ

 

приложеніемз
ведомости

 

о

 

количества

 

процентного

 

сбора

 

по

 

епархг-

ямъ

 

суммъ

 

для

 

этого

По

 

указу

 

Его

 

Императорсваго

 

Величества,

  

Свя-
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тѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

пред-

ложено

 

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ

 

Прокурора

 

отъ

 

15-го
декабря

 

1878

 

года

 

за

 

Щ

 

10,714,

 

въ

 

которомъ

 

изло-

жено

 

слѣдующее/

 

По

 

дѣлу

 

о

 

возвышеніи

 

оклада

 

со-

держала

 

и

 

другихъ

 

служебныхъ

 

правъ

 

и

 

преиму-

ществъ

 

для

 

лицъ

 

съ

 

высшимъ

 

образованіемъ,

 

посту-

пагощихъ

 

на

 

службу

 

въ

 

духовныя

 

училища,

 

и

 

объ
увеличеніи

 

процентнаго

 

сбора

 

съ

 

церковныхъ

 

дохо-

довъ,

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

въ

 

опредѣленіи

 

отъ

 

16-го
—22-го

 

ноября

 

1878

 

года,

 

предположила

 

1)

 

посту-

пающимъ

 

на

 

штатныа

 

должности

 

начальствующихъ

и

 

учащихъ

 

въ

 

преобразованныхъ

 

духовныхъ

 

учи-

лищахъ,

 

лицамъ

 

изъ

 

окончившихъ

 

вурсъ

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

академіяхъ

 

и

 

другихъ

 

высгаихъ

 

учебныхъза-
вѳденіяхъ

 

назначать

 

содержание

 

въ

 

увеличенныхъ

противъ

 

училищнаго

 

штата

 

размѣрахъ,

 

а

 

именно:

смотрителямъ

 

по

 

1,200

 

р.,

 

помощникамъ

 

смотрите-

лей

 

по

 

900

 

р.

 

(обоимъ

 

при

 

казенныхъ

 

квартирахъ)
и

 

учитетямъ

 

наукъ

 

и

 

древнихъ

 

языковъ

 

наравнѣ

 

съ

преподавателями

 

духовныхъ

 

сѳминарій,

 

съ

 

примв-

неніемъ

 

притомъ

 

§

 

61

 

Сем.

 

Уст.

 

и

 

примѣчанія

 

къ

этому

 

§,

 

т

 

е.

 

учителямъ

 

имѣющииъ

 

до

 

12

 

уроковъ

въ

 

недѣлю

 

и

 

прослужившимъ

 

болѣе

 

пяти

 

лѣтъ

 

въ

духовныхъ

 

училищахъ,

 

назначать

 

жалованье

 

по

 

900
руб.

 

и

 

за

 

каждый

 

годичный

 

урокъ,

 

сверхъ

 

12,

 

до-

бавочное

 

вознагражденіе

 

по

 

60

 

руб.,

 

не

 

выслужив-

шимъ

 

же

 

сего

 

срока

 

производить

 

то

 

и

 

другое

 

въ

уменьшенныхъ

 

размѣрахъ,

 

а

 

имепдо:

 

жалованье

 

въ

количествѣ

 

700

 

р.,

 

а

 

добавочное

 

вознагражденіе

 

по

50

 

р.

 

за

 

каждый

 

урокъ;

 

причемъ

 

относительно

 

замѣ-

щенія

 

таковыми

 

лицами

 

учительскихъ

 

вакансій

 

въ

училищахъ

 

примѣнить

 

установленный

 

Высочайше
утвержденнымъ,

 

въ

 

25-й

 

день

 

мая

 

1874

 

г.,

 

опредѣ-

леніемъ

 

Овятѣйшаго

   

Синода

   

порядокъ

   

замѣщенія



—

 

Ill

 

с

преподавательски

 

хъ

 

должностей

 

въ

 

семиваріяхъ.

 

2)
На

 

лицъ

 

съ

 

высшииъ

 

образованіеиъ,опредѣляемыхъ

въ

 

духовныя

 

училища

 

на

 

начальническія

 

и

 

учи-

тельскія

 

должности,

 

распространить

 

установленный

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

24

 

октября

 

1876

 

года

положеніемъ

 

для

 

служащихъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семи-

наріяхъ

 

права

 

и

 

преимущества,

 

предоставивъ

 

права

по

 

классу

 

должности,

 

чинопроизводству

 

и

 

разряду

мундира:

 

смотрителю

 

наравнѣ

 

съ

 

инспекторомъ

 

се-

минаріи,

 

а

 

помощнику

 

смотрителя

 

и

 

у

 

чителямъ—на-

равнѣ

 

съ

 

преподавателями

 

семинарій.

 

3)

 

Равнымъ
образомъ

 

и

 

по

 

окладамъ

 

пенсій,

 

согласно

 

тому

 

же

положенію,

 

сравнить

 

тѣхъ

 

лицъ

 

съ

 

служащими

 

въ

 

се-

минаріяхъ,

 

а

 

именно:

 

смотрителя

 

съ

 

инспекторомъ

семинаріи,

 

а

 

помощника

 

смотрителя

 

и

 

учителей— съ

преподавателями

 

семинаріи.

 

4)

 

расходы

 

по

 

возвы-

шенно

 

окладовъ

 

содержанія

 

и

 

пецсій,

 

согласно изло-

женнымъ

 

въ

 

1

 

и

 

3

 

пунк.

 

предположеніямъ,

 

отно-

:ьсит

 

на

 

счетъ

 

духовно-учобнаго

 

капитала

 

въ

 

тѣхъ

училищахъ,въ

 

кггорыхъ

 

сэдержаніе

 

личнаго

 

соста-

ва

 

и

 

пенсіи

 

производятся

 

изъ

 

средствъ

 

Святѣйшаго

Синода,

 

и

 

на

 

счетъ

 

мѣстныхъ

 

епархіальныхъ
средствъ

 

въ

 

тѣхъ

 

училищахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

расходъ

этотъ

 

производится

 

изъ

 

сихъ

 

послѣднихъ

 

средствъ.

5)

 

Для

 

пополненія

 

средствъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

на

означенное

 

возвышеніе

 

окладовъ

 

содержанія

 

и

 

пен-

сій

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

увеличить

 

установ-

ленный

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

21

 

декабря

 

1870
года

 

процентный

 

сборъ

 

съ

 

кошельков ыхъ,

 

кружеч-

ныхъ

 

и

 

свѣчныхъ

 

доходовъ

 

въ

 

церквахъ

 

съ

 

суммы

поступленія

 

оныхъ

 

за

 

1868

 

годъ,

 

на

 

4°/ 0 ,

 

т.

 

е.

 

взи-

мать

 

таковой

 

сборъ

 

по

 

четырнадцати

 

процентовъ

 

со

ста

 

въ

 

енархіяхъ:

 

волынскоё,

 

литовской,

 

минской,
могилевской,

 

полоцкой

 

и

 

рижской

 

и

   

по

   

двадцати
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пяти

 

процентовъ

 

со

 

ста

 

во

 

всѣхъ

 

остальныхъ

 

енар-

хіяхъ,

 

согласно

 

прилагаемой

 

присемъ

 

вѣдомости,

 

за

исключеніемъ

 

епархій

 

холмско-варшавской,

 

камчат-

ской,

 

якутской,

 

донской

 

и

 

грузинскаго

 

экзархата,

 

со-

стоящихъ

 

на

 

особомъ

 

положеніи.

 

6)

 

При

 

измѣненіи

состава

 

приходовъ,

 

при

 

временномъ

 

прекращены

 

бо-
гослуженія,

 

по

 

случаю

 

постройки

 

новой

 

церкви,

 

вза-

мѣнъ

 

обветшавшей,

 

или

 

сгорѣвшей,

 

при

 

уменыненіи
церКовныхъ

 

доходовъ

 

противъ

 

поступленія

 

1868

 

го-

да,

 

вслѣдствіе

 

вавихъ

 

либо

 

ссобыхъ

 

причинъ

 

и

 

т.

под.

 

временное

 

освобожденіе

 

таковой

 

церкви

 

отъ

процентнаго

 

взноса,

 

или

 

уменьшеяіе

 

онаго,

 

а

 

также

нокрытіе

 

образующаяся

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

по

епархіи

 

недобора

 

раскладкою

 

на

 

доходы

 

прочихъ

церквей

 

епархіи,

 

возложить

 

на

 

обязанность

 

епархі-
альныхъ

 

нреосвященныхъ,

 

съ

 

правомъ,

 

если

 

приз-

наютъ

 

нужнымъ

 

и

 

удобнымъ,

 

призывать

 

къ

 

участію
въ

 

этомъ

 

дѣдѣ

 

епархіальные

 

съѣзды

 

духовенства,

 

а

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

монастыри,

 

нричемъ

 

для

 

тако-

ваго

 

покрытія

 

недобора

 

въ

 

однихъ

 

церквахъ

 

доба-
вочный

 

взносъ

 

по

 

каждой

 

изъ

 

прочихъ

 

церквей

 

епар-

хіи,

 

вмѣсто

 

2

 

проц.,

 

можетъ

 

простираться

 

до

 

4

 

проц.

съ

 

суммы

 

поступленія

 

по

 

онымъ

 

доходовъ

 

когаель-

ковыхъ,

 

кружечныхъ

 

и

 

свѣчныхъ

 

за

 

1868

 

г.

 

7).ДѢй-

ствіе

 

предположений

 

о

 

возвышеніи

 

окладовъ

 

содер-

жала

 

и

 

пенсій

 

для

 

опредѣляемыхъ

 

въ

 

духовныя

училища

 

лицъ

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

высшихъ

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

а

 

также

 

о

 

порядкѣ

 

замѣще-

нія

 

такими

 

лицами

 

учительскихъ

 

вакансій

 

въ

 

учи-

лищахъ

 

начать

 

съ

 

будущаго

 

учебнаго

 

1879—80

 

го-

да;

 

дѣйствіе

 

же

 

предположены

 

по

 

увеличеніго

 

взи-

манія

 

процентнаго

 

сбора

 

изъ

 

церковныхъ

 

доходовъ,

начать

 

съ

 

1-го

 

января

 

1880

 

г.

 

Государь

 

Жмпера-
торъ,

 

по

 

всеподданнейшему

 

докладу

 

Оберъ-Провуро-



-

   

ИЗ

   

-

pa,

 

въ

 

9

 

й

 

день

 

декабря

 

1 878

 

г.

 

Высочайше

 

повелѣть

соизволилъ

 

предположенія

 

СвЯтѣйшаго

 

Синода,

 

из-

ложенныя

 

въ

 

п.

 

п.

 

1,

 

3,

 

4,

 

5,

 

6

 

и

 

7

 

привести

 

въ

 

яс-

полненіе,

 

a

 

предположеніе,

 

изъясненное

 

въ

 

п.

 

2,

 

вне-

сти

 

на

 

разсмотрѣніе

 

Государственная

 

совѣта.

 

Справ-
ка:

 

Въ

 

томъ

 

же

 

опредѣленіи

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

15-го

 

(22-го)

 

ноября

 

1878

 

г.,

 

независимо

 

отъ

 

издо-

женныхъ

 

выше

 

предположеній,

 

было

 

постановлено:

въ

 

случав

 

воспослѣдованія

 

Высочайшаго

 

соизволенія
на

 

приведеніе

 

въ

 

исполненіе

 

таковыхъ

 

предположены

 

и

въ

 

видахъ

 

облегченія

 

духовенства

 

въ

 

расходахъ

 

изъ

мѣстныхъ

 

енархіальныхъ

 

средствъ

 

на

 

содержаніе
духовныхъ

 

училищъ,

 

по

 

тѣмъ.

 

епархіямъ,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

находится

 

понѣскоіьку

 

сихъ

 

училищъ,

 

пред-

писать

 

циркулярно

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ

войти

 

въ

 

соображеніе

 

о

 

томъ,

 

не

 

признано

 

ли

 

будетъ
возможнымъ

 

достигнуть

 

нѣкотораго

 

сокращенія

 

числа

духовныхъ

 

училищъ

 

посредствомъ

 

соединенія

 

тѣхъ

изъ

 

нихъ,

 

которыя

 

расположены

 

въ

 

недальнемъ

 

раз-

стояніи

 

одно

 

отъ

 

другаго

 

и

 

въ

 

коихъ

 

количество

учениковъ

 

ограниченно,

 

и

 

о

 

послѣдующемъ

 

предста-

вить

 

Святѣйатему

 

Синоду.

 

Таковое

 

свое

 

опредѣленіе

Святѣйшій

 

Синодъ

 

тогда

 

же

 

постановидъ

 

напеча-

тать

 

въ

 

свое

 

время

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣстникѣ».

 

При-
казали:

 

объ

 

изложенномъ,

 

Высочайше

 

утвержден-

номъ

 

опредѣленіи

 

Синода

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

вѣдомости

 

о

 

количества

 

процентнаго

 

по

 

епархіямъ
сбора

 

съ

 

церконыхъ

 

доходовъ,

 

подлежащаго

 

къ

 

по-

ступленію

 

на

 

расходы

 

по

 

содержанію

 

учебной

 

части

духовная

 

вѣдомства

 

съ

 

1-го

 

января

 

1880

 

года,

 

а

равно

 

и

 

съ

 

прописаніемъ

 

справки,

 

для

 

должная

 

ис-

полнзнія

 

подлежащими

 

духовными

 

учреждениями

 

и

лицами,

 

дать

 

знать

 

циркулярно

 

енархіальнымъ

 

пре-

освященнымъ

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстяикъ».

 

Февраля
5-го

 

дня

 

1879

 

г.

                  

*



—■

   

ïï4

   

—

ВЕДОМОСТЬ
о

 

количествѣ

 

процентнаго

 

по

 

епархіямъ

 

сбора

 

съ

кружечная,

 

кошелькогаго

 

и

 

свѣчнаго

 

церковныхъ

 

до-

ходовъ,

 

подлежащаго

 

къ

 

поступленію

 

на

 

расходы

 

по

содержанію

 

учебной

 

части

 

духовная

 

вѣдомства

 

съ

 

1-
го

 

января

 

1880

 

года.

Наименованіе

 

епархій.

         

Сумма

 

процентнаго

 

сбора.

Рубли.

Кіевской

   

...........

 

:

 

...

    

42,880
Новгородской.

   

. .......

   

.

      

35,820
Московской.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

     

152,240
С.-Петербургской.

   

...;....

      

70,180
Казанской

 

.

   

.

   

.

   

;

   

.

   

.

   

.

   

.

   

,

   

.

   

.

      

17.470
Астраханской.

   

. ....... ,

        

7,020
Тобольской.

   

..........

     

28,090
Ярославской.

 

............

      

44,070
Псковской ......

    

....

   

.

      

19,190
Рязанской .

   

.

   

.

   

.

   

-...

   

.

   

.

   

.

      

34,630
Тверской

   

...........

      

64,950
Херсонской.

   

..........

      

30,600
Таврической

 

..........

      

15,920
Литовской ...........

        

3,780
Рижской ...........

        

3,680
Могплевской

 

..........

       

5,680
Черниговской ..........

      

42,650
Минской

    

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

,

   

.

       

8,530
Подольской

    

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

....

   

.

   

•

      

35,700
Кишиневской ..........

     

18,020
Олонецкой ........

   

.

   

.

       

6,620
Иркутской. .........

   

.

      

17,010
Екатеринославской ........-

    

24,240
Калужской.

   

. ........

   

.

      

26,040
Смоленской.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

...

   

...

      

27,860
Нижегородской. .......

   

.

   

.

      

23,100
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Курской.

   

.

Владимірской
Полоцкой

 

.

Волоядской.
Тульской

   

.

Вятской .

   

.

Архангельской
Воронежской
Костромской
Тамбовской
Орловской.
Полтавской .

Волынской

 

.

Пермской.
Томской
Енисейской.
Пензенской .

Саратовской
Харьковской
Уфимской.
Симбирской.
Кавказской

 

.

Самарской

 

.

Оренбургской

Итого

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

На-
чальства

о

 

движеніи

 

и

 

перемѣнахъ

 

но

 

служ-

бѣ

 

въ

   

епархіальномъ

   

управленіи.
О

 

назначены

 

Ьолжностныхъ

 

лицъвъ

 

епархіи.

По

 

2-му

 

округу

 

измаильская

 

уѣзда,

 

22-го

 

-

 

февраля
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аай

 

Оатудъ

 

опрѳдѣленъ

 

сверх

 

штатнымъ

   

причетни-

комъ

 

къ

 

Гдоденсвому

 

приходу

 

22-го

 

февраля.
Причетнивъ

 

с.

 

Коболчина

   

хотинскаго

 

уѣзда

   

Ксено-
фонтъ

 

Іунга

 

1-го

 

марта

 

назначѳнъ

 

и.

 

д.

 

псаломщи-

ка

 

къ

 

сей

 

церкви.

Заштатный

 

причѳтникъ

 

с.

 

Варзарештъ

 

кишиневскаго

уѣзда

 

Георгій

 

Улиничъ

 

опредѣленъ

 

сверхштатнымъ

къ

 

сей

 

церкви.

О

 

перемпщеніи

 

священно

 

и

 

церковнослужителей.

Священникъ

 

с-

 

Речи

 

кишиневскаго

 

уѣзда

 

Констан-
тинъ

 

Скодигоръ

 

6-го

 

февраля

 

пѳрѳмѣщѳнъ

 

въ

 

с.

 

За-
гайканы;

 

въ

 

Речу

 

перемѣщѳнъ

 

Микауцко —Реденскій
священникъ

 

Баконскій,

 

а

 

въ

 

Микауцы— Редепы

 

--

священникъ

 

Іоаннъ

 

Бурьяновъ.
■

И.

 

д.

 

псаломщика

 

с

 

Перенъ

 

кишиневскаго

 

уѣзда

Григорій

 

Кантаражіулъ

 

6-го

 

февраля

 

перемѣщенъ

въ

 

с.

 

Селище

 

того

 

же

 

уѣзда

 

и.

 

д.

 

псаломщика.

Священникъ

 

с.

 

Кайнаръ—вѣки

 

сорокскаго

 

уѣзда

Николай

 

Каптаренко,

 

10-го

 

февраля

 

оставленъ

 

сверх-

штатнымъ

 

въ

 

Кайнарскомъ

 

приходѣ,

 

а

 

въ

 

с.

 

Воловую
и.

 

д.

 

настоятеля

 

перемѣщенъ

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

Черноуцанъ.

Священникъ

 

хотинскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Кривы

 

Димитрій
Карвовскій

 

перемѣщенъ

 

10-го

 

февраля

 

въ

 

с.

 

Зарожа-
ны,

 

тогожѳ

 

уѣзда

 

съ

 

назначѳніемъ

 

законоучителемъ

Зарожанской

 

школы.

Сверхштатный

 

причетникъ

 

измаильской

 

кладбищен-
ской

 

церкви

 

Іосифъ

 

Голубѳнко

 

перемѣщенъ

 

къ

 

крѣ-

постной

 

измаильской

 

церкви

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

20-го
февраля.

Намѣсто

 

отчисленная

 

отъ

 

хотинскаго

 

собора

 

ломощ-



-

   

Î1Ô

   

-

нива

 

настоятеля

 

автонома

 

Дыдицкаго

 

20-го

 

февраля
перемѣщенъ

 

священникъ

 

с.

 

Романкоуцъ

 

хотинскаго

уѣзда

 

Исаакъ

 

Драгичъ,

 

а

 

на

 

священническое

 

мѣсто

въ

 

с.

 

Романкоуцы

 

перемѣщенъ

 

священникъ

 

с.

 

Дома-
чинецъ

 

того

 

же

 

уѣзда

 

Евфимій

 

Билинскій.

Д.

 

і.

 

псаломщика

 

с

 

Башкаліи

 

бѳндерскаго

 

уѣзда

Димитрій

 

Новаковъ

 

перемѣщенъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

въ

 

с.

 

Еникіой

 

измаильскаго

 

уѣзда

 

2 1-го

 

февраля.

Лричетникъ

 

Ѳерапонтіевсвой

 

церкви,

 

что

 

на

 

Дунаѣ

измаильскаго

 

уѣзда,

 

Кириллъ

 

Беровъ

 

24

 

го

 

февраля
опредѣленъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Еарагачь

 

того

 

же

уѣзда,

 

на

 

мѣсто

 

вы

 

бывшаго

 

за

 

границу

 

и

 

исключѳнаго

потому

 

изъ

 

клира

 

причетника

 

Димитрія

 

Казанаклія.
Священникъ

 

с.

 

Алчидаръ

 

оргѣевсваго

 

уѣзда,

 

Елисей
Ямбурскій

 

27-го

 

февраля

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Сесены
тогоже

 

уѣзда.

 

И.

 

д.

 

псаломщика

 

м.

 

Гура—Галбины
бѳндерскаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

 

Кода

 

28-го

 

февраля

 

пере-

мѣщенъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Лугой

 

кишиневска-

го

 

уѣзда.

Сверхштатный

 

священникъ

 

с

 

слободы

 

Годорожи

 

ор-

гѣевскаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

 

Варзарь

 

28

 

го

 

февраля

 

опре-

дѣленъ

 

помощникомъ

 

настоятеля

 

въ

 

с

 

Чегорены
того

 

же

 

уѣзда,

 

а

 

настоятѳлемъ

 

этого

 

прихода,

 

съ

назначеніемъ

 

местожительства

 

въ

 

Біештахъ

 

опредѣ-

ленъ

 

священникъ

 

Василій

 

Глижинскій.

Ііричетникъ

 

с.

 

Ро манку цъ

 

хотинскаго

 

уѣзда

 

Иванъ
Мондренко

 

2

 

го

 

марта

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с

 

Бѣлоусовку

того

 

же

 

уѣзда

 

свѳрхштатнымъ.

Священникъ

 

с.

 

Санковецъ

 

хотинскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ
Завойчинскій

 

3-го

 

марта

 

перѳмѣщенъ

 

на

 

священниче-

ское

 

мѣсто

 

въ

 

с

 

Дану

 

ясскаго

 

уѣзда
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За

 

2-го

 

половину

 

1878

 

года

 

поступили

 

въ

 

Кон-
систорію

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

больцыхъ

 

и

 

ране-

ныхъ

 

воиновъ

 

отъ

 

слѣдующихъ

 

Благочинныхъ:
1,

 

кишиневскихъ

 

градскихъ

 

церквей

 

священника

Петра

 

Донича

 

29

 

р.

 

82

 

к.

 

2

 

го

 

округа

 

кипшневскаго

уѣзда

 

свящ-

 

Димитрія

 

Балтаги

 

12

 

р

 

20

 

к.,

 

4

 

го

 

ок-

руга

 

оргѣевскаго

 

уѣзда

 

свящ.

 

Александра

 

Атапъева
28

 

р.

 

74

 

к.,

 

3

 

го

 

округа

 

оргѣевскаго

 

уѣзда

 

протоіерея
Ѳеодора

 

Дашкова

 

13

 

p.

 

6

 

к.,

 

4-го

 

округа

 

хотинскаго

уѣзда

 

свящ.

 

Медетія

 

Быховскаго

 

4

 

р.

 

31

 

к.,

 

1-го

 

ок.

киптиневскаго

 

уѣзда

 

свящ.

 

Петра

 

Бивола

 

il

 

р.

 

37 к,

3-го

 

округа

 

ясскаго

 

уѣзда

 

свящ.

 

Теоргія

 

Игнатовича
'30

 

р.

 

92

 

к.,

 

тогоже

 

уѣзда

 

4-го

 

округа

 

свящ.

 

Ильи
Поповича

 

13

 

р.

 

88

 

к.,

 

4-го

 

округа

 

аккерманскаго

 

у.

свящ.

 

Василія

 

Кираяова

 

44

 

р,

 

95

 

к.,

 

1

 

го

 

округа

 

сорокс-

каго

 

уѣзда

 

свящ

 

Іоанна

 

Деревича

 

10

 

р.

 

8І

 

к-,

 

1-го
округа

 

оргѣевскаго

 

уѣзда

 

свящ.

 

Іакова

 

Кайсына,
21

 

р.

 

80

 

к.,

 

тогоже

 

уѣзда

 

5

 

го

 

округа

 

свящ.

 

Іоанна
Монтана

 

31

 

р.

 

47

 

к.,

 

3-го

 

округа

 

хотинскаго

 

уѣзда

свящ.

 

Димитрія

 

Праницкаго

 

2

 

р.

 

10

 

к.,

 

3-го

 

округа

бѳндерскаго

 

уѣзда

 

свящ.

 

Ѳеодора

 

Златова

 

32

 

р.

 

65

 

к.

3-го

 

округа

 

аккерманскаго

 

уѣзда

 

свящ.

 

Іоанна

 

Кор-
нованова

 

49

 

р.

 

43,

 

к.,

 

2то

 

округа

 

хотинскаго

 

уѣзда

Свящ.

 

Диматрія

 

Калина

 

5

 

р.

 

80

 

к.,

 

тогоже

 

уѣзда

1-го

 

округа

 

свящ.

 

Васитія

 

Завойчинскаго

 

14

 

р

 

50

 

к.,

2-го

 

округа

 

оргѣевскаго

 

уѣзда

 

свящ.

 

Ѳеодора

 

Барбоса
8

 

р.

 

51

 

к.;

 

и

 

отъ

 

монастырей:

 

Еипріановскаго

 

3

 

р.

суручанскаго

 

5

 

р.

 

60к.,

 

Гинкульскаго

 

4

 

р.,

 

Добруш-
ркаго

 

15

 

р.

 

40

 

к.,

 

и

 

отъ

 

Архіерейскаго

 

дома

 

55

 

р.

48

 

к.,— а

 

всего

 

449

 

р

  

80

 

копѣекъ
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Втдомостъ

                               

-

о

 

приходѣ

 

сумме

 

по

 

кишттстму

 

епархіалъному

 

жен-
скому

 

училищу

 

за

 

декабрь

 

міьсящ

 

187S

 

году,

1)

  

17%

 

сбора

 

за

 

1-ю

 

половину

 

1878

 

года.

Отъ

 

благоч.

 

1

 

окр.

 

ясскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Іоанна
Курмея

 

за

 

№

 

92,

 

235

 

р,

 

7Ѵа

 

Ѣ

2)

  

5%

 

сбора

 

за

 

1-ю

 

половину

 

1878

 

года.

Отъ

 

благоч.

 

1

 

окр.

 

аккерм.

 

уѣзда,

 

протоіерея

 

Гри-
горія

 

Дубовиченка

 

за

 

108,

 

209

 

р.

 

18

 

к.

3)

  

Отъ

 

повѣреннаго

 

по

 

дѣламъ

 

князя

 

Отурдзы
Ивана

 

Пантелеева

 

Синадино

 

150

 

руб.

4)

 

!

 

Отъ

 

продажи

 

рукодѣльныхъ

 

работъ

 

выручено:

1-ой

 

скатерти

 

въ

 

розахъ

 

7

 

руб.,

 

1-ой

 

подушки

 

гарус-

ной

 

3

 

руб.,

 

поставокъ

 

въ

 

розахъ

 

1

 

руб.

 

55

 

к.,

 

поста-

вркъ

 

вышитыхъ

 

бисеромъ

 

2

 

руб.,

 

стеклярусомъ

 

2

 

р.,

6-ти

 

табуретныхъ

 

скатертей

 

7

 

руб.,

 

2-хъ

 

филейныхъ
скатертей

 

бѣлыхъ

 

3

 

р.

 

20

 

к.,

 

4-х'ъ

 

филейныхъ

 

скатер-

тей

 

сѣрыхъ

 

12

 

р.,

 

всего

 

37

 

р.

 

75

 

к.

 

Итого

 

632р.

 

т/2

 

к.

Въ

 

январѣ

 

1879

 

г.

1)

 

17%

 

сбора

 

за

 

2-е

 

полугодіе

 

1878г

 

года'.

а,

  

Отъ

 

бдагоч.

 

2

 

окр.

 

сорок,

 

у.

 

Нарти

 

отъ

 

24

 

дек.

за

 

№ '380, 119

 

р.

б,

  

отъ

 

благ.

 

1

 

окр.

 

бенд.

 

у.,

 

свящ.

 

Иящ

 

отъ

 

5
янв.

 

за

 

№

 

4Л 156

 

р.

 

44\

 

к.

в,

  

отъ

 

благ.1

 

Окр.

 

сорок,

 

у.,

 

свящ.

 

Деревича

 

отъ.

7

 

янв.

 

за

 

№

 

4,

 

117

 

р.

 

26

 

к.

г,

  

отъ

   

благ.

 

2

 

окр.

 

хот.

   

у.,

 

свящ.

   

Калина

   

отъ

14

  

янв.

 

за

 

№

 

6,

 

105

 

р.

 

94 т/ 2

 

к.

д,

  

отъ

 

благ.

 

4

 

окр.

 

хот.

 

у.,

 

свящ.

   

Выховскаго

 

отъ

15

  

янв.

 

за

 

№

 

16, 111

 

р.

 

60

 

к.

е,

  

отъ

 

благ.

 

киш.

 

град,

 

церкв.,

 

свящ.

 

Дрнича

 

отъ

28

 

лнв.

 

№

 

5,' 766

 

р.

 

74

 

к.

За

 

1-ю

 

половину

 

сего

 

1879

 

года

 

17%

 

сбора,
а,

 

отъ

 

благ.

  

3

 

окр.

 

орг.

 

у.,

 

протоіерея

 

Дашкова



— .

 

m

 

-

отъ

 

4

 

янв.

 

№

 

13, 133

 

р.

 

537»

 

к.

б,

  

отъ

 

благ.

 

2

 

окр.

 

аккер.

 

у.

   

свящ.

 

Окишора

 

24
янв.

 

за

 

№

 

23, 139

 

р.

 

66

 

к.

в,

  

отъ

 

благ.

 

1

 

ок.

 

киш.

 

у.

   

свящ.

 

Бивола

   

7

 

янв.

за

 

№

 

11,

 

236

 

р.

 

49 '/4

 

к.

г,

  

отъ

 

благ.

 

2

 

окр.

 

ясск.

 

у.

    

свящ.

   

Флорова

   

8
янв.

 

за

 

№

 

11, 103

  

р.

 

10

 

к.

д,

  

отъ

 

благ.

 

5

 

окр.

 

хот.

 

у.

 

свящ.

 

Онуфріевича

 

10
янв.

 

за

 

№

 

19, 115

 

р.

 

5

 

к.

е,

  

отъ

   

благ.

   

4

 

окр.

  

сорок,

   

у.

   

свящ.

   

Игнатіева
11

 

янв.

 

за

 

№

 

16, 107

 

руб.

 

51 Щ

 

к.

ж,

  

отъ

 

благ.

 

4

 

окр.

   

ясск.

 

у.

   

свящ.

 

Поповича

 

14
янв.

 

за

 

№

 

15 1

  

105

 

р.

 

7

   

к.

з,

  

отъ

 

благ.

   

2

 

окр.

 

киш.

   

у.

   

свящ.

 

Балтаги

  

15
янв.

  

за

 

№

 

26,

 

214

 

р.

 

30

 

к.

и,

 

отъ

 

благ.

 

4

 

окр

  

орг.

 

у.

   

свящ.

   

Агаиіева

   

15
янв.

 

за

 

«№

 

5, 195

 

р.

 

21

 

к.

Отъ

 

благ.

 

4

 

окр.

 

киш.

 

у.

  

свящ.

 

Валуцы

 

17

  

янв

за

 

№

 

27, 139

 

р.

 

12%.
л,

 

Отъ

 

благ.

 

4

 

окр.

 

аккер.

 

у.

 

свящ.

 

Киранова

 

18
янв.

 

за

 

№

 

23,

 

314

 

р.

 

23Ѵ 2

 

к,

м,

 

отъ

 

благ.

 

3

 

окр.

 

ясск.

 

у.

 

свящ.

 

Игнатовича

  

24
янв.

 

за

 

№

 

26,

 

83

 

р.

 

88 1 /і

 

к.

2)

 

5%

 

сбора

 

за

 

1-ю

 

половину

 

1878

 

года.

отъ

 

благ.

 

3

 

окр.

 

аккер.

 

уѣз.

  

свящ.

 

Корнована

 

18
ішв.

 

за

 

№

 

20, 103

 

р.

5%

 

же

 

сбора

 

за

 

2-ю

 

половину

 

1878

 

года.

а,

 

отъ

 

благ.

 

3

 

окр.

 

орг.

 

у.

   

прот.

 

Дашкова

 

4 янв.

за

 

№

 

12,

 

72

 

р.

 

50

 

к.

\б,

 

отъйлаг.

 

1

 

окр.

 

бенд.

 

уѣздасвящ.

 

Няги

 

5

 

янв.

за

 

№

 

3,

 

57

 

р.

 

77

 

Va

 

к.

в,

   

отъ

 

бл.

 

1

 

окр.

 

киш.

 

у.

  

свящ.

 

Вивола

   

7

  

янв,

за

 

№

 

12,112

 

р.

 

50

 

к.

г,

   

отъ

 

благоч.

 

1

 

окр.

 

сорок,

 

у.

    

свящ.

   

Деревича



—
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—

7

 

янв.

 

sa

 

№

 

22,54

 

p.

 

82

 

к,

д,

   

отъ

 

благ.

 

2

 

окр.

   

ясск.

   

у.

  

срящ.

    

Флорова

 

8
янв.

 

за

 

№

 

10,

 

81,

 

р.

                                    

-

е,

  

отъ

 

благ.

 

5

 

окр.

   

хот.

 

у.

     

свящ.

   

Онуфріевича
10

 

янв.

 

за

 

№

 

20,

 

65

 

р.

 

45

 

к.

ж,

   

отъ

 

благ.

 

4

 

окр.

 

ясск.

 

у.

   

свящ.

 

Поповича

 

14
янв.

 

за

 

№

 

16,

 

66

 

р.

 

6172

 

к.

з,

   

отъ

 

благ.

 

3

 

окр.

 

бенд.

 

у.

    

свящ.

   

Златова

   

14
янв.

   

за

 

№

 

15,

 

144

 

р.

 

50

 

к.

и,

 

отъ

 

благ.

 

4

 

окр.

 

орг.

 

у.

 

свящ.

 

Агапіева

 

15
янв.

 

за

 

№

 

6, 106

 

р.

 

5

 

к.;*

 

і,

 

отъ

 

благ.

 

4

 

окр.

 

хот.

 

у.,

свящ.

 

Выховскаго

 

15

 

янв.

  

за

 

№

 

7,

 

54

 

р.

 

80

 

к.

к,

 

отъ

 

благ.

 

2

 

окр.

 

киш.

 

у.

   

свящ.

    

Валтаги

    

15
янв.

 

за

 

№

 

27

 

75

 

р.

д,

 

отъ

 

благ.

 

4

 

окр.

  

киш.

 

у.

    

срящ.

   

Балуцы

   

17
янв.

   

за

 

№

 

27,

 

95

 

руб.

 

90

 

к.

м,

 

отъ

 

благ.

 

4

 

окр.

 

аккер.

 

у.

   

свящ.

 

Киранова

 

18
Янв.

 

за

 

№

 

19, 115

 

р.

н,

 

отъ

 

благ.

 

3

 

окр.

 

аккер.

 

у.

     

свящ.

   

Корнована
18

 

янв.

 

за

 

№

 

19, 103

 

р.

                                       

•

о,

 

отъ

 

благ.

 

3

 

окр.

   

ясск.

   

у.

   

свящ.

   

Игнатовича
24

 

янв.

 

за

 

№

 

25, 122

 

р.

 

27

 

к.

п,

 

отъ

 

бл.

 

2

 

окр.

 

аккер.

 

у.

 

свящ.

 

0кишра24

 

янв.

за

 

«№

 

24,,

 

129

 

89

 

к.;

 

р.

р,

 

отъ

 

благ.

 

киш.

 

град.,

 

церквей,

 

свящ.

 

Донича

 

28
янв.

 

за

 

№

 

6,

 

135

 

р.

 

83

 

к.

3)

 

Отъ

 

благочинныхъ

 

монастырей

 

на

 

усиленіе

 

средствъ

училища:

,

      

а,

 

отъ

 

благ,

 

архимандрита

 

Иларіона

 

9

 

дек.

   

1878
г.

 

за

 

№

 

71:

 

1,

 

отъ

 

Гинкульскаго

 

монастыря

 

10

 

руб.
и

 

2,

 

отъ

 

Варзарештскаго

 

скита

 

5

 

руб.

    

за

   

1878
годъ.-

 

|

                                                       

,:;,.;

~

 

б",

 

отъ

 

настоятеля

  

Гербовецкаго

   

монастыря,

   

игу-



—

 

.

 

124

мена

 

Леонида

 

при

 

отношеніи

 

2

 

янв.

 

за

 

№4,

 

50

 

р-

в,

 

отъ

 

благочиннаго

 

архимандрита

 

Иринарха

   

14
янв.

 

за

 

№

 

15:
а,

 

отъ

 

Шабскаго

  

монастыря

 

10

 

руб.;

 

б,

 

отъ

 

До-
брушскаго

 

монастыря

 

20

 

р.

в,

  

отъ

 

Сахарнянскаго

 

моностыря

 

15

 

р.

г.

  

отъ

 

Каларашевскаго

 

монастыря

   

12

 

р.

и

 

д,

 

Кошелевскаго

 

скита

 

6

 

р,;

 

за

 

цѣлый

  

1879

 

г.

4)

  

Отъ

 

Преосгященнѣйшаго

 

Павла,

 

Епископа

  

Киши-
невскаго

 

и

 

Хотинскаго

 

внкаріатскѵхъ

 

дети:
а,

 

отъ

   

Гербовецкаго

   

монастыря

   

50

 

р.

и

 

б,

 

отъ

 

Курковскаго

 

монастыря

 

350

 

р.

5)

  

8Ѵа°/'о

 

сйора,

 

опредѣленнаго

 

въ

 

1878

 

году

 

обще-
епархіальнымъ

 

съѣздомъ

 

духовенства

 

кишин.

 

ѳпархіи

на

 

расширеніе

 

аданій

 

женскаго

 

училища:

а,

 

отъ

 

облаг.

 

3

 

окр.

 

аккер.

 

уѣада

 

свящ.

 

Корно-

вана

 

18

 

янб-

 

за

 

Ж

 

17,

 

229

 

p.

 

45Vj

 

к.

    

j

и

 

б,

 

отъ

 

благ.4

 

окр.

 

киш.

 

у.

 

свящ.

 

Балуцы

 

17
янв.

 

за№27 г 139р.

 

12%

 

к.

6)

 

Стипендіатскія

 

деньги

 

отъ

 

духовенства

 

благо-
чинцаго

 

киш.

 

град,

 

церквей,

 

свящ.

 

Донича

 

28

 

янв.

 

№
7,

 

45

 

руб.
70

 

На

 

пожолненіе

 

дефицита

 

по

 

учищ.

 

бюджету

 

на

1879

 

годъ

 

6%

 

сбора

 

за

 

2-ю

 

половину

 

1878

 

рода.

Отъ

 

благ.

 

2

 

окр.

 

киш.

 

у.

 

свящ.

 

Балтаги

 

24

 

янв.

за

 

№

 

57,

 

45

 

р.

 

79

 

к.

8)

 

На

 

образованіе

 

пенсіоннаго

 

капитала

 

отъ

 

ос-

татка

 

добавочнаго

 

жалованья

 

преподавателямъ

 

муж-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

при

 

отношеніи

 

правленія
киш:

 

дух.

 

училища

 

12

 

яНв.

 

сего

 

1879

 

г.

 

за

 

Ж

 

3, 180
р.

 

Зу 2

 

к.

9)

 

За

 

Выеочайшія

 

награды:

а,

 

отъ

 

благ.

 

4

 

окр.

 

орг.

 

у.

 

свящ.

 

Агапіева

 

15

 

янв.

за

 

№

 

3,

 

за

 

Сѵйод.

 

скуфіи

 

'6

 

,р.



125

   

—

б,

  

благ.

 

1

 

окр.

 

уѣзда

 

сіящ.

 

Кайсына

 

2

 

декабря
1878

 

г.

 

за

 

«Ns

 

155:

 

за

 

камилавки

 

15

 

р.;

 

за

 

скуфьи

 

21
р.;

 

за

 

набедренники

 

8

 

р.

в,

  

благ.

 

3

 

оргѣев.

 

у.

 

протоіѳрея

 

«Пашкова

 

4-го

 

янв.

Ж

 

20

 

за

 

наперсный

   

крестъ

 

10

 

р.

г,

  

благочин.

 

2

 

окр.

 

аккер.

 

у.

 

свящ.

 

Окишо^а

 

24
янв.

 

Ж

 

40

 

за

 

набедренники

 

4

 

р.

д,

  

благ.

 

Кишинев,

 

гр.

 

церквей

 

священника

 

Петра
Донича

 

29

 

янв.

 

№

 

9

 

за

 

камилавку

 

5

 

р.;

 

за

 

скуфью

 

3
р.;

 

за

 

набсдренникъ

 

2

 

р.

s

10

  

За

 

перехожіѳ

 

указы:

а,

  

Отъ

 

благ.

 

1

 

Окр.

 

оргѣев.

 

у.

 

свящ.

 

Ёайсына

 

21
дек.

 

1878

 

г.

 

№

 

155, 3

 

р.

б,

  

благоч.

 

2

 

окр.

 

бен.

 

у.

 

свящ.

 

Сикорскагѳ

 

10
декабря

 

1878

 

г.

 

Ж

 

252,

 

50

 

к.

11

  

Щтрафныя

 

деньги:

а,

  

отъ

 

благоч.

 

4

 

окр.

 

ортѣев.

 

у.

 

свящ.

 

Агапіева
15

 

янв.

 

№

 

3,

 

съ

 

свящ.

 

села

 

Куизовки

 

Александра

 

Кас-
сіановича,

 

за

 

не

 

бытіе

 

его

 

на

 

съѣздѣ

 

въ

 

маѣ

 

месяцѣ

1877

 

года

 

10

 

р.

б,

  

при

 

отношеніи

 

Еонеисторіи

 

23

 

янв.

 

Ж

 

287-мъ
представлено

 

штрафныхъ

 

денегъ,

 

взысканных^

 

<зъ

 

свящ.

Койдура,

 

дьякона

 

Мяуна

 

и

 

друг.

 

10

 

р.

 

47

 

к.

12

 

За

 

обученіе

 

и

 

содержаніе

 

въ

 

училищѣ

 

за

 

1-е
и

 

2-е

 

полугодія

 

187%

 

учебнаго

 

года;

 

отъ

 

воспитанницъ

5

  

класса

 

Елены

 

Севаетопуло-

        

.~

 

.

 

. .

    

.

  

30

 

р.

Отъ

 

нея

 

же

 

за

 

2-е

 

полугодіе

        

....

  

35

 

р.

1-го

 

и

 

приготовит,

 

кдассовъ

   

Надежды

    

и

   

Вар-
вары

 

Бѣднаровскихъ

     

.

    

. ....... ^25

 

р.

3

 

к.

 

Олимпіады

 

Деловой ......

    

.

   

25

 

р.

2

 

к.

 

Анастасіи

   

Шендре

 

за

   

2-е

 

полуг.

   

.

   

85

 

р-

6

  

к.

   

Анны

   

Лужанекой

 

.

    

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

25

 

р.



—
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4

  

в.

 

Евгеніи

   

Кассіановичъ

    

.

   

...

   

..

 

.

   

30

 

p.

2

  

к.

 

Даріи

   

Перетятковой

   

за

 

2-е

 

...

   

60

 

р.

1

  

к.

 

Софіи

   

Стадницой

   

за

 

2-е

   

.

   

.

    

.

    

,

   

30

 

р»

3

  

к.

 

Елены

 

Запорожанъ

 

за

 

цѣлый

 

годъ

 

30

 

р.

1-го

   

к.

   

Анны

 

Лашко

 

за

 

2-е

 

.

    

.

    

.

    

.

   

.

   

35

 

р.

2

  

к.

 

Іулиты

 

Флоровой

 

за

 

2-е

 

.

 

. .

 

.

 

.

 

30

 

р.

6

 

к.

 

Маріи

 

Вунеско-

 

. ..

 

.

 

.■

 

.

 

.

 

...

 

10

 

р.

6

 

к.

 

Варвары

   

Сандуленко

   

за

 

цѣлый

 

годъ

 

30

 

р.

2

  

к.

 

Елены

   

Фриптулъ

   

за

 

1-е

 

нолуг.

  

.

    

...

 

30

 

р.

3

  

к.

 

Вѣры

   

Куку

   

за

 

2-е

   

.

   

.

   

.

 

.

 

•

    

•

    

.

   

30

 

р.

5

  

к.

 

Ольги

 

Игнатовичъ

 

за

 

2-е

 

.

       

•

    

•

 

15

 

р.

3

 

к-

 

Викторіи

   

Лашко

   

за

 

2-е,

   

.

   

,

    

.

    

.

   

35

 

р.

3

  

к.

 

Наталіи

   

Кирлигъ

   

за

 

2-е

   

.

   

•

    

•

   

•

   

30

 

р.

4

  

к.

 

Алексвндры

   

Гутуровичъ

     

.

   

.

   

.

 

' . ;

   

35

 

р.

3

  

и

 

1

 

к

 

Маріи

 

и

 

Анны

 

Родкевичихъ

 

за

 

2-е

 

70

 

р-

2

 

к.

 

Апполинаріи

 

Василъковичъ

 

за

 

2-е

 

35

 

р.

2

 

к.

 

Софіи

 

Любовой

 

за

 

2-е

 

•

 

.

 

.

 

.

 

.

 

35

 

р-

пригот.

   

к.

 

Надежды

    

Чакиръ

   

....

   

30

 

р-

4

  

к,

 

Маріи

   

Беровой

   

за

 

2

 

е

 

.

   

.

   

.

   

.:

   

•

   

30

 

р.

А

 

к*..

 

Людмилы

     

Рудской

   

.

 

...

    

.

 

-

 

•-

  

.

   

50

 

р-

6

  

к,

 

Александры

   

Козловской

     

.

   

•

    

•

    

•

    

50

 

р-

5

  

к.

 

Маріи

 

Шаганянъ

 

.

 

-

    

.

    

'.

 

:

 

.

    

.

    

50

 

р.

г2

 

к.

 

Домникіи

 

Пачѳвой

 

.'•

    

•

    

.

 

.

    

.

    

50

 

р.

5

 

к.

 

Домникіи

 

Доничъ

 

_.

 

••

   

.

    

...

    

.

    

35*

 

р

5

 

к.

 

Варвары

   

Опояловой

   

.

   

.

    

,

    

.

    

.

    

.

    

30

 

р-

2

  

к.

 

Елены

   

Опояловой

      

.

   

...

    

.

   

.

   

30

 

р-

5

  

к.

 

Пульхеріи

 

Бырковй

     

...

   

.

    

.

       

-

   

35

 

р,

3

  

к.

 

Анны

   

Карайманъ

    

.

 

.

    

.

    

•

    

.

    

.

    

.

   

30

 

р.

1

  

к.

 

Анастасіи

    

Агапіевой

      

.

   

,

    

.

   

.

   

.

   

35

 

p..

пригот.

   

к

  

Наталіи

      

Долищинской

    

.

    

.

    

35

 

р-

2

  

к.

 

Надежды

    

Попеско

     

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

   

35

 

р-

2

  

к.

 

Маізіи

 

.

 

Поповичъ

  

.

     

......

   

30

 

р.

6

  

к.

 

Маріи

    

Боровой

     

...

    

.

   

.

   

.

    

.

   

.

   

30

 

р.

3

  

к.

 

Ольги

    

Кириловой.

     

.

   

....

   

.35

 

р.



—
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-

1

 

к.

 

Софіи

 

Окишоръ

 

за

 

пер.

 

полуг.

 

1879

 

г;

 

35

 

р.

5

 

к.

 

Анастасіи

 

Гепецкой

 

за

 

2

 

г.

 

...

 

30. р.

пригот.

   

к.

    

Едисаветы

 

Гросулъ

 

за

 

второе

 

.

 

15

 

р-

4

  

и

 

3

 

к.

 

Ѳеодоры

 

и

 

Ольги

 

Пославскйхъ

 

30

 

р.

3

 

к.

 

Александры

   

Онуфріевичъ

    

.

    

.

    

.

    

.

   

30

 

р.

1

  

к.

 

Елены

   

Тонъ.

    

"

 

.

 

'•' .

    

.

    

'.'

   

.

    

.

    

;

   

.

   

30

 

р.

2

  

к.

 

Маріи

   

Чернитъ

     

.

    

...

    

.

    

.

    

.

    

30

 

р.

2

  

к.

 

Маріи

   

Чбрноуцанъ,

   

за

 

первое

   

.

    

.

    

10

 

р.

13

 

За

 

обученіе

 

музыкѣ,

 

отъ

 

воспитанницъ

1

 

к.

 

Анастасіи

   

Шендре

   

за

  

2-е

 

полуг.

 

187%

 

г.

..............

   

15

 

р.

1

 

к.

 

Анны

   

Лашко

   

за

 

2-е

     

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

15

 

р.

5

  

к.

 

Ольги

   

Игнатовичъ

   

за

 

2-е

 

.

   

.

   

.

    

.15

 

р.

3

  

к.

 

Викторіи

   

Лашко

   

за

 

2-е

   

.

    

,

   

.

    

.

   

15

 

р.

3

  

к.

 

Наталіи

   

Кирлигъ

   

за

 

2-е

   

.

    

.

    

.

    

.

   

15

 

р.

6

  

к.

 

Вѣры

   

Славинской

    

за

 

2-е

 

....

   

15

 

р.

4

  

к.

 

Анны

 

Славинской

 

за

 

2-е

 

....

    

15

 

р.

6

 

к.

 

Вѣры

 

Славинской

 

за

 

1-е

 

...

 

.

      

5

 

р.

6

 

к.

 

Александры

   

Козловской

   

за

 

1

 

е

 

.

    

.

    

15

 

р.

5

  

к.

 

Маріи

 

Шаганянъ

 

за

 

1-е

 

.

 

.

 

.

 

.

    

15

 

р.

5

 

к-

 

Домникіи

 

Доничъ

 

за

 

1-е

 

....

    

15

 

р.

3

 

к-

 

Анны

 

Карайманъ

 

за

 

1-е

 

.

 

.

 

.

 

.

    

15

 

р.

1

 

к-

 

Анастасіи

   

Агапіевой

   

за

 

1-е.

 

.

   

.

   

.

    

15

 

р.

Софіи

   

Окишоръ

   

за

 

1-е ......

    

15

 

р.

Процѳнтныхъ

   

денегъ

    

изъ

   

кишиневскаго

   

отдѣ"

ленія

 

государственнаго

 

банка:
1-,

 

по

 

4-мъ

 

свйдѣтельствамъ:

а,

  

за

 

Ж

   

111576 ...... 112

 

р.

 

50

 

к.

б,

  

—

 

Ж

 

111541 ...... 130

 

р.

 

50

 

к.

в,

  

—

 

M

 

111532 ...... 56

 

р.

 

25

 

к.

и

 

г,

 

—

 

№

 

111524

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

112

 

р.

 

50

 

к.

2-,

 

по

 

непрерывно

 

доходному

 

билету

 

съ

 

1-го

   

но-

ября

 

1877

 

года

 

по

 

1-е

 

ноября

 

1878

 

года

   

,

   

-

   

60

 

р.



—

   

Ш

   

-

и

 

3,

 

uo

 

купонамъ

      

.........

 

370

 

р.

15 ,

 

отъ

 

взноса

 

а,

 

на

 

покупку

 

5-ти

   

кроватей

   

по

12

 

р.

 

каждая ............ 60

 

р.

б,

  

отъ

 

взноса

 

на

 

покупку

 

6-ти

 

матрацовъ

 

по

 

3

 

р.

..............

   

18

 

р.

в,

  

отъ

 

продажи

 

въ

 

теченіе

 

1878

 

года

 

400

 

пудовъ

отрубей

 

по

 

25

 

к.

 

лудъ

    

.

   

•

   

•

   

,

   

.

   

.

   

.

   

.

   

100

 

р.

и

 

г,

 

отъ

 

продажи

 

50

 

п.

 

сухарей

   

по

 

50

 

к

  

п.

 

25

 

р.

Всего

 

9107

 

р.

 

19 т / 2 коп.



[Государственная

 

J

                         

:

      

,

■

     

::

 

'

                                  

I

      

°

 

°

 

c

 

p

КИШШЕВСПЯ

ЕПАРХІАЛ

 

ЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.
1879 "годъ.

                

J\l5,

 

О

         

15-31

 

марта.

Родной

 

язнкъ.

(Продолженге).

Методъ

 

письма— чтенія.

Первыя

 

попытки

 

въ

 

Германіи

 

соединить

 

началь-

ное

 

обучена

 

чтеніго

 

сь

 

начальнымъ

 

обученіемъ

 

пись-

му

 

относятся

 

къ

 

17

 

в.

 

и

 

извѣетны

 

по

 

сочиненіямъ
Ратихія

 

(1571—1635)

 

')•

 

Ратихій

 

требуетъ

 

прежде

всего

 

оеобыхъ

 

«упражненій

 

m

 

проіізношеніи» .

 

Они

 

со-

стоять,

 

по

 

нему,

 

въ

 

изученіи

 

каж

 

до- дневных

 

ъ

 

мо-

литвъ,

 

вь

 

изучепіи

 

краткйхъ

 

библейскихъ

 

изреченій,
въ

 

Вопросахъ

 

обыденнаго

 

разговора

 

и

 

наставительна™

характера.

 

Цѣль

 

этихъ

 

упражненій

 

та,

 

чтобы

 

"раз-

вязать

 

языкъ

 

новыхъ

 

учениковъ,

 

исправить

 

ихъ

 

вы-

говоръ

 

и

 

постояинымъ

 

упражненіемъ

 

устранить

 

об-
щіе

 

недостатки

 

ихъ

 

произяѳптенія».

 

Послѣ

 

изученія

1

 

Надобно

 

думай,,

 

4î!0

 

новый

 

«метода»

 

абученіа

 

чтенію

не

 

щ .

 

Раійхаіваъ

 

<mia=

 

не

 

чрезіь

 

Ратй*і»,

 

а

 

тояыго

 

es

 

-его

 

-время

получили

 

извѣстность» .



—

   

190

   

-

молитвъ

 

и

 

по

 

окончаніи

 

на

 

ставите

 

льннхъбесѣдъ

 

учи-

тель

 

чертить

 

буквы

 

падоскѣ

 

«красными

 

чернилами»,

нѣсколько

 

разъ

 

обводить

 

ихъ

 

мѣломъ,

 

потомъ

 

ясно

 

и

отчетливо

 

произносить

 

ихъ

  

звуки,

 

показываетъ

 

уче-

никамъ

 

буквы

    

иисьменнаго

    

шрифта

   

въ

    

печат-

ной

   

книжкѣ,

 

каждому

 

отдѣльно

  

показываетъ,

  

какъ

должно

  

неромъ

 

водить

 

и

 

выводить

 

тѣ

 

буквы,

 

и,на-

конецъ,

   

заставляетъ

   

дѣтей

 

самих ъ

 

писать

  

буквы.
Такъ

 

мало-ію-малу

 

«посредствомъ

 

письма

   

6— 7-лѣт-
нія

   

дѣти

 

въ

 

1 -мъ

 

и

 

во

 

2-мъ

 

классѣ

 

знакомятся

 

съ

 

бук-
вами,

 

складами

 

и

 

потомъ

 

приступаютъ

 

къ

 

чтенпо».

Въ

 

1719

 

г.

 

во

 

Франціи

 

нѣкто

 

P.

 

de

   

Launoy

  

вы

ступилъ

 

съ

 

методомъ

 

письма —чтенія и

 

«въ

 

своемъ бук-
варь

 

Scriptoleaie

 

он

 

Ecriture — lecture

 

обѣщалъ

 

въ

 

3

 

мѣсяца
сдѣлать

 

гораздо

 

больше,

 

чѣмъ

 

дѣлаютъ

 

въ

 

3

 

года

 

дру-

гіе

 

но

 

старому

 

общепринятому

  

методу».

   

] )

   

Около
1747

 

г.

 

одияъ

 

евященникъ

 

изъ

 

Іотарингіи

 

(Себасті-
анъ

 

Шерріе)»

 

нисалъ

 

о

 

способѣ

 

обучать

 

дѣтей

 

и

 

въ

особенности

 

о

 

скорѣйшемъ

 

обученіи

 

ихъ

 

чтенію» .

 

Ему
up

 

аписы

 

вавэгъ

 

даже

 

некоторые

 

«изобрѣтеніе

 

способа
обучать

 

знанію

 

буквъ

 

посредствомъ

 

ихъ

 

начертанія

 

»

 

а ).
Вотъ

 

его

 

пріемы

 

нрактическаго

 

веденія

  

дѣла.

  

«Онъ
еаставлялъ

 

дѣтей

 

писать

 

на

 

грифельной

 

доскѣ

 

одну

или

 

двѣ

 

буквы

 

и

 

нотомъ

 

произносить

 

ихъ.

 

Если

 

же

дѣти

 

дурно

 

написали

 

эти

 

буквы,

 

онъ

   

приказывалъ

стирать

 

написанное

 

и

 

начинать

 

снова,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

пока

 

буквы

 

являлись

 

въ

 

настоящемъ

 

видѣ,

  

а

   

уче-

ники

 

научались

 

произносить

 

ихъ

 

такъ,

 

какъ

 

должно.

Отъ

 

буквъ

 

переходили

 

къ

 

слогамъ,

 

потомъ

 

къ

   

сло-

вамъ,

 

нак онецъ,

 

къ

 

цѣлымъ

 

фразамъ,

 

и

 

такъ

 

далѣе,

 

по-

..

    

Mvehr.

 

Щ

 

Fog.

 

А.

 

13.
2

 

Ж.

 

м.

 

н.

 

проев.

 

2846

 

г.

 

май

 

отд.

 

II.

 

112.

 

2755

 

г.

 

Шерье

нздалъ

 

сочиненіе

 

цодъ

 

заглавіешъ;

 

і

 

новый

 

способъ

 

обучиться

чтенію»(Жур.

 

импер.

 

человѣколюб.

 

общ;

 

.1820

 

г.

 

M

 

XI

 

235 1.



..-аи.

    

rf§1

    

■■*

степенно

 

и

 

последовательно».

 

Впрочемъ

 

несомнен-
но,

 

что

 

во

 

Франціи

 

методъ

 

совмѣстнаго

 

обучены
чтенію

 

и

 

письму

 

существовалъ

 

еще

 

въ

 

1555

 

г.

 

Щ.
Въ

 

Англіи

 

новый

 

методъ

 

примѣняемъ

 

былъ

 

Бе-
лемъ

 

и

 

Ланкастеромъ

 

въ

 

ихъ

 

школахъ.

 

Наконецъ,

 

въ

пачалѣ

 

нынѣптняго

 

столѣтія,

 

въ

 

Германіи

 

весьма

много

 

содѣйствовалъ

 

обработкѣ

 

метода

 

письма-чте-

нія

 

Іоаннъ

 

ВаптистъГразеръ(1766 — 1810

 

г.),

 

училищ-

ный

 

инспекторъ

 

въ

 

Баваріи,

 

котораго

 

иные

 

2 )считаютъ
«творцемъ

 

метода

 

письма— чтенія».

 

Гразѳръ

 

жѳлаетъ,

чтобы

 

дѣти

 

сначала

 

говорили,

 

потомъ

 

писали

 

и,

 

наконецъ,

читали.

 

Первые

 

люди,

 

разсуждаетъ

 

онъ,

 

сначала

только

 

говорили

 

3);

 

потомъ

 

изобрѣтены

 

были

 

знаки

для

 

словъ,

 

и

 

только

 

послѣ

 

того

 

стали

 

уже

 

читать. 4)
Вообще

 

слово

 

должно

 

быть

 

представлено

 

въ

 

письмен

 

и

прежде,

 

чѣмъ

 

оно

 

можѳтъ

 

быть

 

прочитано;

 

слѣдователь-
но,

 

«путь

 

отъ

 

свободной

 

рѣчи

 

къ

 

письму

 

и

 

чтенію
самый

 

естественный.

 

Ученикъ

 

долженъ

 

учиться

 

чтенію
посредствомъ

 

письма»,

 

говоритъ

 

Грьзеръ.

 

Согласно

 

съ

этимъ

 

онъ

 

указы ваетъЗ

 

рода

 

особыхъ

 

унражненій

 

при

первоначальномъ

 

обученіи

 

грамотѣ:

 

упражненія

 

а)
въ

 

произношеніи,

 

б)

 

письмѣ

 

ив)

 

чтеніи.

 

Но

 

въ

 

прак-

тическомъ

 

примѣненіи

 

теорія

 

Гразѳра

 

заключаѳтъ

весьма

 

много

 

страннаго.

 

Эти

 

странности

 

вытекавэтъ

изъ

 

лѳжнаго

 

взгляда

 

педагога

 

на

 

буквы,

 

какъ

 

на

знаки

 

или

 

отобрази

 

различныхъ

 

положении

 

нашею
рта,

 

какія

 

он ъ

 

иринимаетъ

 

при

 

пройзноіненіи

 

тѣхъ
1

  

Песк.

 

/.261.

2

  

Schûtz,

 

308.
3

  

Быт.

 

2,

 

19-20.

4

   

Kebr.

 

29.

 

Слич.

 

курсы,

 

иашихъ

 

дидактовъ:

 

АбазаК.

 

и

 

Си-
лаковъ

 

М,

 

рук.

 

по

 

обуч.

 

въ

 

воен.

 

школѣ

 

25;

 

Юркев.

 

И,

 

овосп.

240-,

 

Столпянск.

 

H

 

,

 

руков.

 

къ

 

обуч.

 

чт.

 

и

 

нисьму

 

14.

 

«Зарож-
деніе

 

знинія

 

въ

 

ученикѣ — отдельной

 

личности —должно

 

слѣдо-
вать

 

тѣмъ

 

же

 

путемъ,

 

какимъ

 

слѣдовало

 

зарождеіе

 

знанія

 

въ

человѣчествѣ»:

 

читаемъ

 

у

 

г.

 

Столаянскаго.



—

   

№

   

—,

щи

 

другихъ

 

звуковъ

 

Д

 

Напр.

 

буква

 

о,

 

по

 

нему,

 

пред-

ставляетъ

 

собою

 

круглое

 

положеніе

 

нашего

 

рта

 

при

произношеніи

 

звука

 

о,

 

буква

 

z

 

есть 2)

 

изображеніе

 

двухъ

горизон

 

тально

 

расположенныхъгубъ,

 

въ

 

суединѣ

 

выпи-

раемыхъ

 

языкомъ

 

(если

 

смотрѣть

 

на

 

нихъ

 

со

 

стороны);
буква

 

г

 

(р)— изображеніе

 

языка,

 

прикаеающагося

къ

 

верхней

 

части

 

неба

 

при

 

произногаеніи

 

звука

 

р.

Буква

 

а,

 

по

 

Гразеру,

 

первоначально

 

писалась

 

такъ:

 

фщ
ея

 

перпендикулярный

 

придаточный

 

штрихъ

 

изобра-
жаетъ

 

горизонтальную

 

нижннюю

 

губу,

 

а

 

полуовалъ

дугообразную

 

форму

 

верхней

 

губы.

 

Эстетическое
чувство

 

побудило

 

народы

 

дать

 

этой

 

буквѣ

 

прямое

 

на-

правленіѳ

 

вмѣсто.

 

лежачаго

 

положения.

 

При

 

произно-

шеніи

 

звука

 

b

 

(б),

 

воздухъ

 

направляется

 

изо

 

рта

вверхъ;

 

при

 

произношеніи

 

р

 

(и),

 

наоборотъ,

 

воздухъ

идетъ

 

внизъ:

 

поэтому

 

черта

 

въ

 

буквѣ

 

b

 

проводится

вверхъ,авър— внизъ

 

и

 

пр.

 

3).— Дѣти

 

должны

 

были
внимательно

 

наблюдать

 

за

 

всѣми

 

движеніями

 

рта

 

сво-

его

 

учителя,

 

буквально

 

всматриваться

 

въ

 

его

 

рѣчь,
подобно

 

глухо-нѣмымъ.

 

И

 

вотъ,

 

что

 

видѣли

 

они

 

во

рту

 

и

 

на

 

губахъ

 

учителя,

 

то

 

чертили,

 

писали

 

4 );

 

а

что

 

писали

 

такъ,

 

то

 

далѣе-

 

читали.

 

«Во

 

всемъ,

 

что
дѣти

 

имѣютъ

 

читать,

 

слѣдуетъ

 

упражнять

 

ихъ

 

сна-

чала

 

письменно»,

 

гласить

 

основное

 

правило

 

Гразе-
ра.

 

5 )— «Странное

 

было

 

это

 

письмо

 

Гразера». 6)

 

Неуди-

1

 

Здъсь

 

Гразеръ

 

стоитъ

 

видимо

 

на

 

схоластической

 

почвѣ,

 

и

предшественники

 

его

 

изъ

 

того

 

же

 

періода.

 

Такъ

 

«нѣктоТерен-
ціанъ

 

Мавръ

 

въ

 

книги

 

своей

 

J)e

 

littt'I'is

 

pt

 

syllabiS

 

ЩЖ№

jfOtatlicUlli

 

въ

 

стихахъ

 

пзобразилъ,

 

что

 

дѣлается

 

со

 

ртомъ

 

при

произношеніи каждой

 

буквы»

 

Чудин.

 

35.

 

О

 

препод,

 

отечеств,

 

яз.

2

 

Свой

 

взглядъна

 

ходъ

 

ученія

 

грамотѣ

 

Гразеръ

 

развилъ

примѣнительяо

 

въ

 

видоизмѣненному

 

имъ

 

латинскому

   

алфавиту.

3

  

Schûtz.

   

383.
4

  

Днттесъ,

   

Метод.

   

146

5

  

Kehr.

 

29—30.
6

  

Kehr,

 

ibid.



—

   

193

   

—

вительно,

 

чіч)

 

оно

 

не

 

нашло

 

приложѳнія

 

у

 

другйхъ
педагоговъ;

 

но

 

за

 

то

 

лежащая

 

въ

 

основѣ

 

его

 

идея

соѳдиненія

 

элементарнаго

 

чтенія

 

съ

 

письмомъ

 

полу-

чила

 

широкое

 

значеніе.

 

Многіе

 

современные

 

лучшіе
педагоги

 

усвоили

 

ее

 

и

 

практически

 

разработываютъ
въ

 

своихъ

 

дидактическихъ

 

руководствахъ.

 

Въ

 

Гер-
маніи

 

особенно

 

выдаются

 

на

 

этомъ

 

попрйщѣ

 

два

дидакта— днректоръ

 

семинаріи

 

въ

 

Бремеяѣ

 

Любенъ
')

 

и

 

Герстѳръ

 

Альберт

 

ь,

 

старшій

 

учитель

 

въ

 

школѣ
мальчиковъ

 

въ

 

Верденѣ.

 

2 )

 

Изъ

 

франпузовъ

 

(въ

 

Бель-
пи)

 

Bra

 

un

 

3 )

 

называетъ

 

методъ

 

письма-чтенія

 

4

 

)
«самымъ

 

разум

 

нымъ

 

и

 

нрактически

 

годнымъ»

 

и

 

от-

даетъ

 

ему

 

предпочтеніе

 

предъ

 

всѣми

 

другими.

На

 

практика

 

методъ

 

письма— чтеніяимѣетъ

 

значи-

тельный

 

видоизмѣненія

 

у

 

различныхъ

 

педагоговъ.

 

Бо-
лѣе

 

общія

 

изъ

 

этихъвидоизмѣненій

 

касаются

 

шрифта
отдѣльныхъ

 

буквъ

 

и

 

всего

 

текста,

 

который

 

служить

матеріаломъ

 

для

 

первоначальнагообученія

 

грамотѣ.
Такъ

 

(въ

 

Гермапіи)

 

одни

 

учители

 

5)

 

избираютъ

 

для

начал ьнаго

 

обученія

 

чтенію

 

письменный

 

латинскій

1

 

Обученіе

   

письму — чтенію

 

по

 

Любену,

 

см.

 

у

   

Песков.

    

I.

438—441.
2 Diesterw.\Vegwcseir,

 

1876.

 

Liefer.

 

6.

 

123.;

 

вышло

 

500

изданіе

 

букваря

 

Герстера.

 

Самъ

 

Дистервегъ

 

только

 

въ

 

позд-

нѣйшее

 

время

 

«убедился

 

въ

 

аревосходствѣ

 

методы

 

одновре-

менна™

 

обученія

 

письму

 

и

 

чтенію

 

передъ

 

другими

 

методаш».

Успѣхъ

 

обученія

 

онъ

 

ставить

 

при

 

этомъ

 

въ

 

зависимость

 

отъ

двухъ

 

угловій:

 

1)

 

«не

 

слишкомъ

 

большаго

 

числа»

 

учащихся

й

 

«достаточно

 

продолжительна™

 

времени»

 

занятій

 

грамотою

 

fсм.

«Нач.

 

дѣтск

   

школьн.

 

обуч.».

 

84.

 

85.

 

Слич.

 

78.

 

82

3

  

Cours

 

de

  

|è<%

  

п -9 ? -

 

ш -

 

т -

4

  

Онъ

 

называетъ

 

его

 

«аналитическим^

 

иначе

 

metliodie

  

()ЯГ

émission

 

(к$

 

sons»-

5

   

Kâuleill

 

во

 

Франкфурт*,

 

AbS

 

въ

 

Эллинг*.
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~*

шрифтъ

 

и

 

затѣмъ

 

нереходятъ

 

къ

 

нѣмецкому;другіе
очитаютъ

 

излишнимъ

 

такое

 

отсту пленіе

 

отъ

 

народнаго

ирдонаго

 

языкаи

 

учатъ

 

читать

 

прямо

 

по

 

рукописному

нѣмѳцкому

 

тексту;

 

иные

 

же

 

одновременно

 

знакомятъ

дѣтей

 

съ

 

рукописнымъ

 

алфавитомъ

 

и

 

текстомъ

 

нсъ

печатнымъ

 

шрифтомъ.

 

Отсюда

 

различіе

 

между

 

скрин-

толеги

 

чески

 

згь

 

мѳтодомъ

 

чистымъ

 

и

 

смѣшаннымъ.

 

')
Въ

 

силу

 

наибольшей

 

простоты

 

перваго

 

изъ

 

нихъ

иногіе

 

отдаютъ

 

ему .

 

дредночтеніе

 

нредъ

 

послѣднимъ
(смѣшаннымъ)

  

2 )
У

 

нась

 

въ

 

Россіи

 

первые

 

«буквари

 

для

 

соеди-

неннаго

 

обученія

 

чтенію

 

и

 

письму»

 

появляются

 

съ

1860

 

г.

 

3 )

 

Сюда

 

относится — букварь

 

для

 

соединен-

ная

 

обученія

 

чтенію

 

и

 

письму

 

І1аульсона(1860

 

г.),
Шардовскаго

 

I.

 

(«первоначальное

 

обученіе

 

письму

 

и

чтенію»,

 

1862

 

г.)

 

и

 

Ушинскаго

 

К.

 

(«родное

 

слово»,

1864

 

г.).

 

*)

 

ІІоздиѣе

 

вышли

 

издан ія

 

Тихомірова
(«букварь

 

для совмѣстнаго

 

обученія

 

письму

 

и

 

чтенію»
Москва.

 

1873

 

г.),

 

Гербача

 

В.

 

(«совместное

 

обученіепись-
му

 

и

 

чтенію

 

по

 

звуковой

 

методѣ»

 

Gil.

 

1873.),

 

Бобров-
скаго

 

С.

 

(«руководство

 

къ

 

обученію

 

чтенію

 

и

  

пись-

*)

 

Luz

 

G.,

 

Lclirbucii

 

d.

 

practischcii

 

Methodik.

 

Wieseustpig.
1868.

 

I.

 

257.

 

Сліч.

  

Schiilz.,

 

U.

 

eving.

 

I'adag.

 

374.
2

   

Ibid.

 

Любенъ

 

назьгваетъ

 

«смѣшанный

 

методъ

 

письма—

чтенія

 

неестественнымв»

 

и

 

замѣчаетъ^

 

что

 

сообразно

 

со

 

сте-

пенью

 

духовнаго

 

развитія

 

дѣтей,

 

необходимо

 

учить

 

ихъ

 

чтенію

и

 

письму

 

сначала

 

только

   

по

    

рукописному

    

імрпФту».

    

(См.

 

у

Sehiitz

 

374).
3

  

Слич.

 

ІПарловск.,

 

«восп.

 

и

 

обуч

 

»

 

223,-

 

Миропольскій

 

у

Весселя

  

II.

 

499;

 

Ж.

 

м.

 

н.

 

пр.

 

1862,

 

СХѴІ.

 

III.

 

4,

 

примѣч.

4

  

Руководство

 

для

 

преподавателей

 

грамотности

 

про»

 

Ор-

бинснаго

 

вышло

 

въ

 

свѣтъ

 

въ

 

Одессѣ,

 

2862

 

г.

 

Оно

 

заслужива-

ем

 

упоминанія

 

въ

 

исторіи

 

методики

 

письма— чтенія,

 

но

 

обстоя-

тельное

 

разсыотрѣніе

 

его

 

сдѣлано

 

мною

 

въ

 

другом*

 

мѣсгв,

 

ниже.



-

 

m

 

-

му

 

по

 

звуковому

 

способу»,

 

Москва.

 

ШЗ

 

г.),

 

Водово-
зова

 

(«русская

 

азбука

 

для

 

дѣтеи»

 

СП.

 

1873

 

г.),Соло-
нины

 

II.

 

(«записки

 

по

 

методике

 

русскаго

 

языка»,

Черниговъ.

 

1875

 

г.),

 

Jf

 

составителя

 

«наглядной

 

аз-

буки»,

 

Деркачевай.

 

(«школьн.

 

ступ.»

 

1878

 

г.)

 

и

 

проч.

Лучшее

 

изъ

 

этйхъ

 

руководству

 

безсяорно,

 

«родйое

слово-»

 

покойнаго

 

нашего

 

педаюга

 

—

 

психолога

 

К.
Ушинекаго,

 

составленное

 

по

 

ййобтраннымъ

 

пособіямъ
(особенно

 

Шерра,

 

«Нестора

 

ш

 

война

 

рекихъ

 

недаго-

говъ».

 

*)

 

Первый

 

годъ

 

«роднаго

 

слова»

 

заключаетъ

въ

 

себѣ

 

а.)

 

рисунки

 

ра^ныхъ

 

обыденныхъ

 

предме-

товъ

 

въ

 

ихъ

 

простѣйшихъ

 

очертаніяхъ,

 

б.)

 

«пись-

менную

 

азбуку»,

 

а

 

въ

 

ней

 

на

 

первомъ

 

плайѣ

 

эле-

менты

 

нѣкоторыхъ

 

буквъ,

 

рукоішспыя

 

строчный

.гласный

 

буквы,

 

текстъ

 

для

 

чтенія,

 

приспособленный
къ

 

постепенному

 

ознакомленію

 

дѣтей

 

съ

 

рукопис-

ными

 

строчными

 

согласными

 

буквами

 

и

 

потомъ

 

съ

большими

 

гласными

 

и

 

согласными

 

буквами;

 

въ

 

тек-

сте

 

номѣщенъ

 

рядъ

 

картинокъ,

 

по

 

своему

 

сюжету

соотвѣтствующахъ

 

отдѣльнымъ

 

словамъ

 

и

 

нредло-

женіямъ

 

письменной

 

азбуки

 

(напр.

 

оси,

 

ели,

 

уши....;

на

 

послѣдней

 

странице

 

въ

 

азбуке

 

изображеяъ

 

бла-
гословляющій

 

Спаситель).

 

Письменная

 

азбука

 

окан-

чивается

 

алфавитомъ

 

всехъ

 

русскихъ

 

буквъ

 

руко<

нисныхъ— большихъ

 

и

 

малыхъ.

 

Далее

 

(съ

 

17

 

стр.)
слѣдуютъ

 

въ

 

такомъ

 

же

 

адфавитномъ

 

порядке

 

пе-

чатный

 

буквы

 

русскаго

 

языка,

 

затемъ

 

на

 

особыхъ
строкахъ

 

печатныа

 

гласная

 

буквы— каждая

 

порознь

и

 

въ

 

разныхъ

 

комбинаціяхъ

 

и,наконецъ,

 

избранныя
слова

 

и

 

предложенія

 

для

 

нзученія

 

всехъ

 

согласныхъ

J

 

См.

 

«Руков.

 

къ

 

родн.

 

ел

 

»

 

34.

 

29.

3

 

См.

  

«огл.шленіе

 

перваго

 

года

 

род.

 

ел»,

 

и

 

стр.

 

47,

3

 

Ibid.

 

47,

  

;



—

 

ш

 

—

буквъ

 

большой

 

и

 

малой

 

печати.

 

Въ

 

соотвѣтствіе

 

за-

главію

 

перваго

 

отдела,

 

этстъ

 

второй

 

отделъ

 

«род-

наго

 

слова»

 

названъ

 

авторомъ

 

«

 

печатном

 

азбукою»

 

').
Первые

 

уроки

 

ея

 

вполне

 

соотвѣтствуютъ

 

«азбуке
письменной»

 

2 ).—

 

Къ

 

этимъ

 

двумъ

 

азбукамъ

 

прило-

жена

 

«первая

 

после

 

азбуки

 

книга

 

для

 

чтенія»

 

(съ
25

 

стр.).
Относительно

 

занатій

 

по

 

«родному

 

слову»

 

со-

ставитель

 

его

 

замБчаетъ

 

вообще,

 

что

 

«существен-

нахъ

 

правидъ

 

и

 

главныхъ

 

пріемовъ

 

предлагаемой
имъ

 

методы

 

немного»...

 

«Метода,

 

предлагаемая

 

мною»,

пишетъ

 

онъ,

 

«въ

 

сущности

 

очень

 

проста.

 

Вотъопавъ
главныхъ

 

чертахъі

1.,

 

Пріучить

 

глазъ

 

и

 

руку

 

дитяти

 

къ

 

письму

 

эле-
ментовъ

 

буквъ.
2.,

 

Пріучить

 

слухъ

 

дитяти

 

къ

 

отисканію

 

отдѣль-
наго

 

звука

 

въ

 

слове.
3.,

 

Пріучить

 

языкъ

 

дитяти

 

къ

 

отчетливому

 

произ-

ношенію

 

звуковъ.

4.,

 

Пріучить

 

внимате

 

дитяти

 

останавливаться

 

на

словахъ

 

и

 

звукахъ,

 

ихъ

 

составляющихъ,

 

и

5.,

 

Нріучить

 

и

 

глазъ,

 

и

 

руку,

 

и

 

слухъ,

 

и

 

языкъ,

и

 

вниманіе

 

дитяти

 

разлагать

 

и

 

складывать

 

слова,

представляемая

 

въ

 

уме,

 

произносимая,

 

писаяныя

 

и

печатныя.
Все

 

это

 

вместе

 

имѣетъ

   

целію:

   

упражнять

   

все
способности

 

дитяти

 

вместе

 

съ

 

ученьемъ

 

грамоте,
развивать,

 

укреплять,

 

давать

 

полезный

 

навыкъ,

 

воз-

буждать

 

самодеятельность

 

и,

 

какъ

 

бы

 

мимоходомъ,

достигать

 

обученья

 

чтенію

 

и

 

письму».

 

3 )
ЧастнЬе

 

ходъ

 

занятій

 

по

 

«

 

родному

 

слову»

 

изо-

бражается

 

самимъ

 

авторомъ

 

(въ

 

«руков.»

 

I

 

ч.)

 

въ

следующемъ

 

виде:

1

 

См.

 

оглавление

 

перн.

 

года

 

«родн.

 

ел.»

 

и

 

стр.

 

47.

2

 

ш
9

 

«Рук.

 

ч.

 

I

 

49—50-,

 

слич.

 

34

 

стр

  

изд.

 

11-е

 

1873

 

г.
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—

«Первые

 

два- три

 

урока

 

съ

 

дѣтьми,

 

только

 

что

поступившими

 

въ

 

школу,

 

можно

 

употребить

 

на

 

то,

чтобы

 

устроить

 

между

 

ними

 

некоторый

 

порядокъ,

ознакомиться

 

съ

 

ними

 

и

 

ознакомить

 

ихъ

 

съ

 

собою

 

и

школою:

 

следовательно,

 

это

 

—-

 

скорее

 

беседы,

 

чемъ
уроки»

 

Щ

 

«Когда

 

новый

 

классъ

 

приметь

 

нескользко
стройный

 

видь,

 

привыкнетъ

 

слушать

 

учителя

 

и

 

испол-

нять

 

его

 

требованія.

 

тогда

 

можно

 

уже

 

начать

 

систе-

матическое

 

обученіе

 

отечественному

 

языку» 2 ).

 

«Пер-
воначальный»

 

курсъего

 

Ушинскійразделяетъ

 

«на

 

три

совместно

 

идущія

 

занятія:

 

1)

 

наглядное

 

обученк,

 

2)
приготовительны

 

я

 

упражненія

 

въ

 

тісъмѣ

 

и

 

3)

 

звуковыя

упражненія,

 

приготовляющія

 

къ

 

чтенгю».

 

3 )

 

Но

 

такъ

какъ,

 

но

 

Ушинскому,

 

«практичнее

 

всего

 

вести

 

на-

глядное

 

преподаванъе

 

отдельно

 

до

 

техъ

 

поръ,

 

пока

дети

 

начнутъ

 

читать

 

порядочно....

 

и

 

потомъ

 

слить

наглядное

 

обученье

 

съ

 

объясненіями

 

употребляемой
въ

 

школе

 

книги

 

для

 

чтелія»

 

4 ),

 

то

 

понятно,

 

что

 

из-

ложеніе

 

этого

 

предмета

 

совершенно

 

неуместно

 

въ

очерке

 

методики

 

обученія

 

грамоте,

 

темъ

 

более,

 

что

 

и

самъ

 

авторъ

 

такъ

 

думаетъ

 

5 )

 

и

 

на

 

деле

 

такъ

 

поступаетъ

въ

 

своем

 

ь

 

руководстве

 

по

 

отношеніюкъ

 

означенному

вопросу

 

6 ).

 

Мтакъ

 

намъ

 

предстоитъ

 

речь

 

спеціально

1

   

Ibjd.

 

22.

 

Сюда

 

входятъ

 

между

 

прочимъ

 

—

 

«пріученіе

дѣтей

 

а.,

 

къ

 

Формѣ

 

вопросовъ

 

и

 

отвѣтовъ»,

 

б.,къ

 

«нйкоторымъ

классиымъ

 

движеніямъ

 

по

 

командѣ»

 

(23J,

 

бесѣды

 

по

 

картин-

камъ

 

и

 

пр.

 

С23).
2

   

Jbid.25

 

— 26.

3

  

«Всѣ

 

эти

 

три

 

упражненія

 

должны

 

идти

 

одновременно,

емѣная

 

одно

 

другое

 

въ

 

кашдомъ

 

урокѣ»

   

(26).

4

  

Ibid.

 

30.
5

  

Ibid.

 

31.
е

 

«Правильное наглядное

 

обученіе,>

 

говоритъ

 

Ушинскій,

 

«имѣ-

етъ

 

свою

 

систему,

 

свои

 

правила

 

и

 

пріемы,

 

о

 

которыхъ

 

распростра-

няться

   

здвсь

 

а

 

считаю

 

издишыимъ»

 

(Ibid.

  

31).



-

   

Ш--

 

-•

объ

 

одномъ

 

обучепіи

 

письму

 

и

 

чтенію

 

по

  

«родному

слову».

Первыя

 

упражнепія

 

въ

 

письме

 

делаются

 

детьми
мвломъ

 

на

 

классной

 

доске

 

и

 

грифелемъ

 

на

 

аспид-

ныхъ

 

доскахъ.

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

разлинеенныхъна

маленькіе

 

квадратики

 

для

 

рисованія

 

техъ

 

фигуръ,
какія

 

помещены

 

на

 

первыхъ

 

4

 

хъ

 

страницахъ

 

«род-

наго

 

слова»,

 

а

 

на

 

другой

 

стороне

 

аспидныхъ

 

до-

сокъ

 

должны

 

быть

 

«двойныяпараллельныя

 

линіи»

 

1 )
для

 

письма

 

буквъ,

 

ихъ

 

элементовъ

 

и

 

целыхъ

 

словъ.

Эти

 

у нражненія

 

состоять

 

въ

 

постановке

 

точекъ

 

(отъ
2

 

до

 

9)

 

2 ),

 

по

 

отчетливой

 

команде

 

учителя:

 

«точку

вверху!

 

точку

 

внизу!

 

направо

 

вверху!»

 

и

 

т.

 

д.

Цель

 

ихъ

 

та,

 

чтобы

 

«пріучать

 

детей

 

правильно

 

си

двть

 

при

 

письме,

 

класть

 

правильно

 

передъ

 

собою
доску,

 

держать

 

какъ

 

следуетъ

 

руки

 

и

 

грифель

 

и

писать

 

въ

 

тактъ,

 

по

 

команде». —За

 

упражненіями
ъъ

 

постановке

 

точекъ

 

следуютъ

 

подобная

 

же

 

у праж-

ненія

 

въ

 

провеДеніи

 

линій

 

по

 

точкамъ,

 

следователь-
но,

 

во

 

всехъ

 

направленіяхъ.

 

Линіи

 

проводятся

 

съ

одного

 

почерка

 

и

 

такъ,

 

чтобы

 

оне

 

по

 

возможности

пересекались

 

въ

 

одной

 

точке.

 

Это

 

у

 

пражняетъ

 

и

 

руку,

 

и

глазъ

 

ученика.

 

Далѣе,

 

по

 

автору,

 

уже

 

можно

 

приступить

къ

 

письму

 

элементовъ

 

буквъ

 

(на

 

5

 

стр.)

 

и,

 

наконецъ,

самахъ

 

буквъ— сначала

 

гласныхъ,

 

потомъ

 

соіласныхъ

■^--каждой

 

отдѣлъно

 

и

 

затемъ

 

въ

 

различныхъ

 

соче-

таніяхъ

 

ея

 

въ

 

слогахъ

 

и

 

въ

 

целыхъ

 

словахъ.

 

«Что-
бы

 

избежать

 

слишкомъ

 

ранней

 

встречи

 

съ

 

безглас-
ными

 

з

 

и

 

ъ

 

и

 

съ

 

такими

 

трудными

 

для

 

начертанія
буквами,

 

какъ

 

напр

  

наше

 

щ

 

необходимо»,

 

иишетъ

1

  

Ш.

 

E4— 35.
2

  

Ibid.

 

ЭбНВД



-с

 

m

 

-

УтпинекШ,

 

«

 

начать

 

тіисъмейно

 

звуковое

 

йзучѳйіѳ— аз-

буку

 

съ

 

двухслоЖныхъ

 

словъ

 

И,

 

ПО

 

ВОЗМОЖНОСТИ,

короткихъ».

 

«Моя

 

азбука»,

 

добавляетъ

 

онъ,

 

«начи.

нается

 

со

 

словъ

 

въ

 

три

 

буквы

 

».

 

')

Параллельно

 

съ

 

этими

 

письменными

 

упражнѳ-

ніями

 

идутъ

 

«звуковыя

 

унражненія,

 

приготовляющія
къ

 

чтенію».

 

На

 

первыхъ

 

урокахъ

 

они

 

ведутся

 

устно

и

 

состоять

 

въ

 

постепенномъ

 

ознакомлен іи

 

дѣтей

 

х;о

всѣми

 

гласными

 

звуками

 

въ

 

ихъ

 

чиетомъ

 

раздѣль-

номъ

 

произношеніи,

 

въ

 

отысканіи

 

гласныхъ

 

звуковъ

въ

 

изв ѣстныхъ

 

словахъ

 

(односложныхъ,

 

двуеложныхъ

и

 

многосложныхъ,

 

«притомъ

 

такихъ,

 

въ

 

которыхъ

гласныя

 

произносятся

 

чисто,

 

напр.

 

для

 

звуковъ

 

о,

 

»

и— котъ,

 

пэлъ

 

солц

 

шагъ,

 

разъ,

 

бичъ,

 

линь»....)

 

2)и
въ

 

соединеніи

 

простыхъ

 

гласныхъ

 

въ

 

различные

слоги:

 

ая,

 

ыя....

 

Сообразно

 

съ

 

этимъ.

 

учитель

 

съ

 

уче-

никами

 

пристунаетъ

 

къ

 

начертанію

 

тѣхъ

 

или

 

Дру-

гихъ

 

гласныхъ

 

буквъ.

 

Но

 

изученіи,

 

напр,,

 

первыхъ

трехъ

 

звуковъ

 

а,

 

и,

 

о

 

пишутся

 

и

 

соотвѣтствувэщія
имъ

 

буквы.

 

«Въ

 

письмѣ

 

внрочемъ»,замѣчаетъУгаин-
скіі,

 

«слѣдуетъ

 

начинать

 

съ

 

буквы

 

и,

 

какъ

 

легчай-
шей

 

по

 

начертаніьо.

 

И

 

такимъ

 

образомъ

 

слѣдуетъ
идти

 

дальше,

 

буква

 

за

 

буквою,

 

слогъ,

 

за

 

сдогомъ,

предпосылая

 

твердое

 

звуковое

 

изученіе

 

письму

 

и

подкрѣпляя

 

письмомъ

 

изученное

 

на

 

звукахъ».

  

3)

Иослѣ

 

изученія

 

всѣхъ

 

гласныхъ

 

звуковъ,

 

мож-

но

 

перейти

 

«къ

 

изученівэ

 

согласныхъ».

 

«Это

 

ключъ

къ

 

чтеяівэ»;

 

«уяснить

 

дѣтямъ

 

значеяіе

 

согласной
буквы»,

 

пишетъ

 

дидактъ,— «самое

 

важное

   

и

   

самое

1

  

«Руков.»

 

45.

2

  

Ibid.

 

4Ь
3

  

Ibid

  

44,



too

  

—

трудное

 

дѣло

 

во

 

всемъ

 

обученіи

 

грамотѣ».

 

Реко-
мендуемый

 

для

 

этого

 

Ушинскимъ

 

пріемъ

 

состоять

 

въ

выдѣленіи

 

согласнаго

 

звука

 

изъ

 

цѣлаго

 

слова

 

(у-ж-
ж,

 

у-с-с)

 

и

 

потомъ

 

въ

 

чистомъ

 

произношеніи

 

его

 

безъ
помощи

 

гласныхъ

 

звуковъ:

 

жжъ,

 

ссъ.

 

')
«Когда

 

весь

 

классъ

 

станетъ

 

порядочно

 

писать»

нѣсколько

 

словъ

 

(осы,

 

усы,

 

осп),

 

«тогда,

 

какъ

 

бывъ
награду

 

за

 

успѣхъ,

 

учитель

 

раздаетъ

 

дѣтямъ

 

азбу-
ки,

 

гдѣ

 

они

 

найдутъ

 

уже

 

много

 

знакомагои

 

могутъ

уже

 

прочесть

 

три

 

слова».

 

Стало

 

быть,

 

до

 

этого

 

вре-

мени

 

дѣти

 

упражняются

 

въ

 

чтеніи

 

исключительно

по

 

подвижными

 

буквамъ

 

письменнаго

 

шрифта.

 

По-
слѣ

 

изученія

 

7 — 8

 

согласныхъ

 

буквъ,

 

учитель

 

съ

учениками

 

своими

 

обращается

 

и

 

къ

 

печатной

 

азбу-
кѣ.

 

Первые

 

уроки

 

этой

 

азбуки,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

вполнѣ

 

соотвѣтствуютъ

 

письменной

 

азбукѣ,

 

и

 

потому

«навѣрное

 

не

 

затруднять

 

дѣтей»,разсуждаетъ

 

Ушин-
скій,

 

«такъ

 

что

 

учитель

 

легко

 

догонитъ

 

съ

 

ними

 

за-

нят

 

по

 

письму».

 

Наконецъ,

 

послѣ

 

из

 

у

 

ченія

 

почти

 

по-

ловины

 

алфавита

 

(12

 

согласныхъ

 

+

 

8

 

гласныхъ),

 

всѣ
занятія

 

идутъ

 

уже

 

рядомъ,

 

восполняя

 

и

 

подкрѣпляя

одно

 

другое.

 

Въ

 

общемъ

 

они

 

имьнно

 

слѣдующія:
1.,

 

Звуковой

 

разборъ,
2.,

 

письмо,

3.,

 

чтеніе

 

нанисаннаго,

4.,

 

чтепіе

 

тѣхъ

 

же

 

словъ

 

и

 

фразъ

 

въ

 

печатной
азбукѣ,

5,

 

чтеніе

 

и

 

переписка

 

изъ

 

печатной

 

азбуки

 

но-

выхъ

 

словъ

 

и

 

фразъ,

 

не

 

бывшихъ

 

въ

 

письменной,

1

 

См.

 

подробаѣе

 

на

 

44—45

 

стр.

 

Буквы

 

иаученныхъ

 

такнмъ

образоиъ

 

согласныхъ

 

звуковъ

 

сейчасъ

 

же

 

пашутся;

 

сдѣдова-

тельво ;

 

н

 

здѣеь

   

иясьмо

   

совершенно

 

соединяется

 

съ

  

чтенДемъ,
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6.,

 

отыеканіе

 

знакомыхъ

 

буквъ

 

п

 

сюговъ

 

въка-

комъ

 

нибудь

 

разсказѣ,
7.,

 

сложеніе

 

словъ

 

изъ

 

буквъ

 

печатной

 

азбуки»,
наклеенныхъ

 

на

 

деревяшки

 

или

 

картонъ.

«ІІоокончаніи

 

всѣхъ

 

высказанныхъ

 

уНражненій»,
пишетъ

 

Ушяяскій,

 

«дитя

 

будетъ

 

въ

 

состояніивѣрно
разложить

 

на

 

звуки

 

и

 

потомъ

 

сложить

 

каждое

 

слово,

написать

 

его

 

правильно,

 

насколько

 

эта

 

правильность

условливается

 

звуками,

 

и,

 

встрѣтивъ

 

его

 

въ

 

печатной
книгѣ,

 

прочтетъ

 

медленно,

 

но,

 

по

 

большей

 

части,

 

безъ
ошибки

 

и

 

безъ

 

нѳсносныхъ

 

складовъ».

 

Ц

 

Для

 

дости-

женія

 

дѣтьми

 

такой

 

степени

 

грамотности

 

требуется,

 

по

Ушинскому,

 

времени доб

 

тимѣс я цевъ. 2 )

 

«

 

Конечно,

 

до-

бавляетъ педагогъ, можно

 

выучить

 

дитя

 

читать

 

и

 

пи-

сать

 

гораздо

 

быстрѣе,

 

но

 

лучше

 

предпочесть

 

медлен-

ное

 

нріучепіе

 

его

 

къ

 

механизму

 

чтенія

 

и

 

письма,

лишь

 

бы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

развивать

 

въ

 

немъ

 

способ-
ность

 

вниманія,

 

устную

 

рѣчь,

 

разсудокъ,

 

обогащать
его

 

память

 

живыми

 

образами

 

и

 

мѣткими

 

словами

 

для

выраженія

 

этихъ

 

образовъ

 

и

 

вводить

 

его

 

понемногу

въ

 

живой

 

народный

 

языкъ»-

Хорошимъ

 

восполноніемъ

 

«роднагослова»Ушин-
скаго

 

К.

 

можно

 

признать

 

«записки

 

по

 

методикѣ

 

рус-

скаго

 

языка»

 

Солонины

 

П.

 

Я.,

 

преподавателя

 

черни-

говской

 

земской

 

учительской

 

семинаріи.

 

Авторъ
имѣетъ

 

въ

 

виду

 

«спеціалистовъ

 

—

 

прак-

'шковъ,

 

сознательно,

 

разумно

 

и

 

съ

 

любовію
относящихся

 

къ

 

своему

 

дѣлу,

 

ко

 

всѣмъ

 

тѣмъ
способамъ

 

я

 

нріемамъ,

 

какія

 

имъ

 

приходится

 

упо-

треблять

 

въ

 

своемъ

 

преподавапіп»

 

3 ).

 

Поэтому,

   

«пе

1

   

Ibid.

 

47-48.
2

   

Ibid.

 

50.
3

  

Заинек,

 

по

 

метод

  

р.

 

яз.

 

I

 

ч,

 

Ястр
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—

претендуя

 

на

 

самостоятельность

 

своего

 

труда»

 

'),

 

за-

дачею

 

своего

 

«руководства»

 

онъ

 

ставить

 

«освѣщеніе
тѣхъ

 

пріемовъ

 

и

 

способовъ

 

обученія»

 

2),

 

критическое

отношеніе

 

къ

 

нимъ

 

и

 

обосвованіе

 

лучшихъ,

 

прак-

тически— -го дныхъ

 

изъ

 

ряда

 

ихъ

 

на

 

законахъ

 

пси-

хологяческихъ,

 

физіологическихъ

 

или

 

вообще

 

«есте-

ственно—

 

педагогическихъ»

 

3).

 

Отсюда

 

у

 

него

 

на

 

пер-

выхъ

 

же

 

страницахъ

 

встрѣчаются

 

психо-физіологи-
ческія

 

объясненія

 

процессовъ

 

чтенія

 

и

 

письма

 

и

усдовій

 

успѣшнаго

 

обученія

 

этимъ

 

элементарнымъ

видамъ

 

грамотности

 

4 );

 

съ

 

той

 

же

 

точки

 

зрѣнія

 

бро-
сается

 

взглядъ

 

на

 

сущность

 

и

 

преимущество

 

звуко-

ваго

 

метода

 

предъ

 

буквозлагательнымъ

 

5 )

 

и

 

уста-

навливается

 

«весьходъ

 

обученіяграмотѣ»

 

въ

 

его

 

об-
пщхъ

 

чертахъ.

 

6 )

 

Рѣшеніе

 

дидактическихъ

 

вопро-

совъ

 

изъ

 

послѣдняго

 

отдѣла,

 

примѣнительно

 

къ

 

зани-

мающему

 

насъ

 

предмету,

 

вдвойнѣ

 

интересно

 

потому,

что

 

авторъ

 

не

 

опускаетъ

 

здѣсь

 

изъ

 

вида

 

между

 

про-

чимъ

 

условій

 

нашей

 

сельской

 

школы

 

съ

 

еянеизбѣж-
ными

 

явленіями — «разновременнымъ

 

пиступленіемъ
дѣтей

 

въ

 

училище

 

и

 

неаккуратны

 

мъ

 

посѣщеніемъ
его

 

ими,

 

съ

 

недостаткомъ

 

многихъ

 

необходимыхъ
учебныхъ

 

пособій

 

и

 

кратковременнымъ

 

курсомъ

 

все-

го

 

обученія,

 

продолжающимся

 

какихъ

 

нибудь

 

18-
20

 

мѣсяцевъ».

 

7 )

 

Отсюда

 

сомнѣніе

 

автора

 

«въ

 

при-

годности

 

наглядно-звуковаго

 

обученія

 

грамотѣ

 

(такъ

называется

 

Солониною

 

П.

 

методънормальпыхъ

 

словъ)

1

  

III

 

стр.

2

  

III

 

стр.

3

  

II

 

стр.

4

  

5—18

 

стр.

5

  

47—63.

*

 

6

 

64—91.

7

 

67.
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—

собственно

 

для

 

нашей

 

народной

 

школы».

 

*)

 

«Нисколь-
ко

 

впрочемъ

 

не

 

отвергая

 

этимъ

 

самой

 

идеи

 

соединѳ-

нія

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

начальнаго

 

курса

въ

 

одинъ

 

сложный

 

предметъ

 

преподаванія»,онъ

 

«до-

пускаетъ

 

связь

 

ихъ

 

съ

 

уроками

 

грамотности

 

не

 

ина-

че,

 

ткъ

 

на

 

началах ъ

 

естественнат

 

ихъ

 

соотношения .»,

«Мы

 

жѳлаемъ»,

 

пишетъ

 

г.

 

Солонина,

 

«чтобы

 

каждый
предметъ

 

первоначальна™

 

курса,

 

сохраняя;

 

Свою

 

са-

мостоятельность,

 

свои

 

спепіалъныя

 

цѣли

 

и

 

средства,

наконедъ,

 

свою

 

систему,

 

въ

 

тоже

 

время

 

служилъ

 

бы
необходимымъ

 

дополпеніемъ

 

къ

 

другимъ

 

предметамъ,

чтобы

 

онъ

 

восполняль

 

пробѣлъ

 

въ

 

образовательной
роли

 

каждаго

 

изъ

 

лихъ,

 

а

 

также

 

пользовался

 

ими

 

для

пополиенія

 

своихъ

 

собственныхъ

 

пробѣловъ».

 

2)
Такъ

 

же

 

смотритъ

 

авторъ

 

на

 

черченіе

 

и

 

рисо-

ваніе.

 

Правда,

 

онъ

 

указываетъ

 

въ

 

нихъ

 

^предваритель-
ное

 

нособіе

 

къ

 

занятіямъ

 

письмомъ

 

и

 

чтеніемъ;

 

по-

этому

 

рекомендуетъ

 

«упражнеиія

 

въ

 

черченьи

 

и

 

ри-

сованьи

 

начинать

 

ранѣе

 

уроковъ

 

граматы».

 

4 )

 

Во

 

уже

«

 

письмо

 

элементовъ

 

буквъ

 

Производится,

 

по

 

нему,

независимо

 

отъ

 

занятія

 

черчѳньемъ», 5

 

и

 

всѣ

 

даль-

нѣйяііе

 

уроки

 

письма

 

идутъ

 

параллельно,

 

а-

 

не

 

со-

вмтьстно

 

съ

 

уроками

 

черченія.

 

6)
Такимъ

 

образомъ,

 

по

 

Солонин^

 

въ

   

курсъ

   

на-

1

  

70

 

стр.

2

  

74— 75;

 

слич.

 

подобный

 

же

 

отзыве

 

о

 

наглндномъ

 

обу-

ченьи

 

на

 

урокахъ

 

грамотности

 

у

 

Ушинсваго,

 

«груков.

 

къ

 

пред.

по

 

родя,

 

ел.»

 

ч.

  

I.

3

  

См.

 

подробиѣе

 

на

 

76

 

стр.

4

 

m
5

  

8Ѳ;

6

  

77.

 

80.

 

Черченье,

 

письмо

 

и

 

наглядное

 

обученье,

 

по

 

Со-
лонииѣ,

 

составляюсь

 

подготовнтельныя

 

упражненіа

 

къ

 

заняті-

ааъ

 

чтеиісмъ

 

и

 

письмомъ,

 

какъ

 

второй

 

ступени

 

обучѳяіяу

   

7?.
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чальнои

 

грамоты

 

въ

 

тѣсяомъ

 

смыслѣ

 

слова

 

входятъ

только

 

«занятія

 

собственно

 

письмомъ

 

и

 

чтеніемъ»
съ

 

предшествующими

 

имъ

 

«звуковыми

 

упражнені-
ями».

 

')

 

Послѣднія

 

считаются

 

имъ

 

«важнымъ

 

под-

спорьемъ

 

какъ

 

для

 

чтенія,

 

такъ

 

и

 

для

 

письма».

 

2 )
Въ

 

способѣ

 

веденія

 

ихъ

 

авторъ

 

отдаетъ

 

«предночте-

ніе

 

разложенью

 

словъ

 

на

 

составлявшие

 

ихъ

 

звуки

предъ

 

изученьемъ

 

звуковъ

 

въ

 

отдѣльности».

 

Далѣс,
«основываясь

 

натомъ,

 

что

 

изъ

 

яѣсколькихъ,

 

одно

 

за

другимъ

 

дѣйствующихъ

 

на

 

насъ

 

слуховыхъ

 

впечат-

лѣній,

 

послѣднее

 

бываетъ

 

обыкновенно

 

свѣжѣе

 

и

 

о-

щутительнѣе,

 

а

 

потому

 

легче

 

замѣчается

 

нами,

 

ав-

торъ

 

совѣтуетъ

 

для

 

звуковаго

 

разбора

 

выбирать

 

сна-

чала

 

слова,

 

въ

 

которыхъ

 

новый

 

звукъ

 

находится

 

на

кондѣ

 

' 3 );

 

затѣмъ,

 

для

 

разбора

 

дается

 

слово,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

этотъ

 

же

 

звукъ

 

стоить

 

въ

 

началѣ

 

и,

 

нако-

нецъ,

 

разбираются

 

такія

 

слова,

 

гдѣ

 

изучаемый

 

звукъ

находится

 

въ

 

средииѣ

 

4).

 

(См.

 

примѣры

 

на

 

81

 

стр.,

нримвч.)

 

5).

 

Съ

 

цѣлью

 

оживленія

 

и

 

разнообразія

 

зву-

ковыхъ

 

упражненій

 

рекомендуются

 

при

  

этомъ

   

всѣ

1

  

80.

2

  

Слич.

   

80

 

и

 

83.

3

  

Тихоміровъ

 

Д.

 

говорите

 

еще:

 

«согласный

 

зпувъ

 

легче

выдѣлить,

 

когда

 

онъ

 

стоитъ

 

на

 

концѣ

 

слова,

 

потому

 

что

 

въ

этомъ

 

случаѣ

 

всегда

 

есть

 

возможность

 

протянуть

 

этотъ

 

звукъ»...

Уч.

 

—

 

восп.

 

библ.

 

I.

 

III

 

отд

   

136.

4

  

Слич.

 

мнѣнія

 

о

 

томъ

 

же

 

предмете

 

составителя

 

«чтеніи

и

 

письма

 

по

 

наглядно

 

звуковому

 

способу»

 

(7

 

crpj

 

и

 

про*.

 

Ор-

бинскаго

 

(«руков»

 

22).

5

  

Весьма

 

важно

 

при

 

этомъ

 

для

 

отчетливаго

 

произношенія

изучаемаго

 

звука

 

н

 

для

 

отысканія

 

его

 

по

 

слуху

 

учащимися,

чтобы

 

сосѣдніе

 

съ

 

нимъ

 

звуки

 

какъ

 

можно

 

рѣзче

 

отъ

 

него

 

от-

личались,

 

отчего

 

искомый

 

звукъ

 

выступаетъ

 

для

 

уха

 

отчетли-

вѣе

 

и

 

смвшать

 

его

 

съ

 

другими

 

затруднительнѣе.

 

Слич.

 

вы:л.

 

ру-

вов.

 

Kopea

 

H.
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нріемы,

 

извѣстные

 

въ

 

«родномъсловѣ»Утинскат, *)
какъ-то:

 

составленіе

 

словъ

 

по

 

даннымъ

 

зву-

камъ,

 

звуковыя

 

загадки....

 

и

 

пр.

 

(83

 

и

 

88

 

стр.)

 

«По-
знакомивши

 

слухъ

 

учащихся

 

съ

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

звукомъ,

 

учитель

 

приступаетъ

 

потомъ

 

къ

 

ознаком-

лѳнію

 

ихъ

 

съ

 

начертаніемз

 

этихъ

 

звуковъ—

 

сначала

на

 

письменяомъ

 

шрифтѣ,

 

а

 

потомъ

 

и

 

печатномъ,

или

 

же

 

наоборотъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

дѣти

 

одновре-

менно

 

узнаютъ

 

два

 

изображения

 

каждаго

 

иоваго

 

зву-

ка,

 

печатное

 

и

 

письменное,

 

и

 

постепенно

 

пріучают-

ся

 

читать

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмт

 

писать.

Весь

 

ходъ

 

заяятій

 

этого

 

рода

 

представляется

 

въ

тѣснѣйшей

 

связи

 

со

 

звуковымъ

 

и

 

буквенымъ

 

мате-

ріаломъ

 

для

 

чтенія

 

и

 

письма.

 

Отсюда

 

у

 

Солонины,

указаніе

 

«общихъ

 

руководящпхъ

 

началъ»

 

для

 

рас-

нредѣленія

 

звуковъ

 

по

 

урокамъ.

 

именно,

 

онъ

 

счи-

таетъ

 

необходимымъ

 

«подчинить

 

распре дѣленіе

 

зву-

коваго

 

матеріала

 

двумъ

 

важнѣйшимъ

 

требованіямъ:
фонетическому

 

(слуховому)

 

и

 

графическому

 

(письмен-

ному):,

 

другими

 

словами.,

 

при

 

распредѣленіи

 

звуковъ

и

 

буквъ

 

въ

 

извѣстной

 

послѣдовательности,

 

«необхо-
димо»,

 

замѣчаетъ

 

авторъ,

   

«сообразоваться

    

какъ

 

съ

1

 

При

 

этомъ

 

заслуживаетъ

 

вниманія

 

слѣдущее

 

практиче-

ское

 

замѣчаніе

 

автора

 

относительно

 

процесса

 

разложенія

 

словъ.-

«чѣмъ

 

громче,

 

явственнѣе

 

и

 

протяжнѣе

 

произноситъ

 

учитель

слово,

 

тѣмъ

 

слышнѣе,

 

замѣтнѣе

 

будутъ

 

составляющее

 

его

 

зву-

ки.

 

Но

 

не

 

слѣдуетъ,— говоритъ

 

авторъ

 

предостерегающимъ

 

то-

номъ, — протягивая

 

каждый

 

звукъ,

 

въ

 

тоже

 

самое

 

время

 

об-

ривать

 

его,

 

чтобы

 

тѣмъ

 

отдѣлить

 

его

 

отъ

 

сосѣднихъ;

 

необхо-

димо,

 

напротивъ,

 

при

 

пѣніи

 

слова,

 

сливать

 

составные

 

его

 

зву-

ки

 

такъ,

 

чтобы

 

каждый

 

предыдущій

 

звукъ

 

незамѣтнымъ

 

обра-

зо.іъ

 

иереходилъ

 

въ

 

послѣдуюшій,

 

не

 

утрачивая

 

однако

 

ни

 

си-

ди

 

своей,

 

ни

 

выразительности.

 

Такимъ

 

образомъ

 

слово

 

рак

должно

 

быть

 

протянуто

 

учителеиъ,

 

а

 

потому

 

и

 

учениками

    

не



-*

 

m

 

**

большею

 

или

 

меньшею

 

легкостью

 

ихъ

 

усвоенія

 

по-
средствомъ

 

слуха,

 

такъисъ

 

легкостью

 

ихъ

 

начерта-

нія

 

или

 

изображенія».

 

1 )Въ

 

виду

 

сете

 

онъ

 

принимаетъ

еще

 

въ

 

соображеніе

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

«для

первыхъ

 

урокэвъ

 

грамотности

 

полезно

 

выбирать

 

та-

кіе

 

звуки,

 

которые

 

входятъ

 

между

 

собою

 

въ

 

возмож-

но

 

большее

 

число

 

сочетаяій.

 

Буквы

 

у,

 

Щ

 

с,

 

m,

 

о,

 

а,

 

м

какъ

 

нельзя

 

лучше

 

удовлетвпряютъ

 

этому

 

требова-
нію:

 

какъ

 

только

 

дитя

 

ознакомилось

 

съ

 

ними,— ему

уже

 

можно

 

дать

 

для

 

чтенія

 

болѣе

 

30

 

разнообразныхъ
словъ

 

и

 

даже

 

пѣлыхъ

 

предложеній,

 

составленныхъ

изъ

 

еочетанія

 

между

 

собою

 

всѣхъ

 

этихъ

 

звуковъ». 2 )
Сообразуясь

 

со

 

всѣми

 

вышеприведенными

 

указаніями,
авторъ

 

ставить

 

за

 

правило— «сначала

 

знакомить

 

дѣ-
тей

 

съ

 

самостоятельными

 

гласными

 

(а,

 

о,

 

у,

 

щ

 

Щ

 

#)
вмѣстѣ

 

съ

 

согласными

 

с,

 

ш,

 

<ь\

 

Щ

 

/>,

 

ж,

 

м

 

и

 

пр.;

потомъ

 

съ

 

такъ

 

назыоаемыми

 

іотированными

 

глас-

ными

 

я,

 

»,

 

ю,

 

е

 

и

 

одновременно

 

съ

 

ними-

 

съ

 

осталь-

ными

 

согласными;

 

въ

 

заключеніе

 

же—съ

 

нолуглае-
ными

 

з

 

ь,

 

щ

 

а ).

какъ;

 

ppp—aaa —ккк,

 

а

 

ррракк.

 

Замѣчено,

 

что

 

обрываніе

 

зву-

ковъ

 

только

 

вредитъ

 

обученію,

 

затрудняя

 

учащихся

 

при

 

по-

слѣдующемъ

 

сліяніи

 

ими

 

звуковъ

 

въ

 

слова».

 

Солон.
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Моровая

 

язва

   

въ

  

Бессарабіи.
ш.

О

 

толід,

 

какимъ

 

именно

 

слушемъ

 

занесена

 

была

 

чум-

ная

 

зараза

 

въ

 

селенге

 

Врайковъ.

 

Чтеніе

 

по

 

церквами

 

пра-

вила

 

о

 

карантинныхъ

 

наказаніяхъ.

Въ

 

изсіѣдованіи,

 

произведенномъ

 

по

 

Высочайшей

 

волѣ

Государя

 

Императора,

 

объяснено,

 

какимъ

 

образомъ

 

зараза

проникла

 

въ

 

Брайковъ

 

и

 

почему

 

она

 

успѣла

 

распростра-

ниться

 

по

 

окрестнымъ

 

селеніямъ,

 

не

 

бывъ

 

остановлена

 

на

ыѣстѣ

 

поавленіа.

Въ

 

август*

 

1819

 

года

 

жители

 

селснія

 

Брайкова

  

Си-
меоиъ

 

Чебанъ^

 

Идія

 

Бецивъ,

   

Михаилъ

   

Сорба

 

и

 

работник*

Іонъ

 

были

 

въ

 

скулянскомъ

 

карантин*

 

съ

 

возами

   

за

 

солью,

изъ

 

кпихъ

 

Симвонъ

 

и

 

Михаилъ

 

по

 

нрступленіи

 

ночи

 

остава-

лись

 

въ

   

карантин*

    

ночевать

 

для

   

караула

 

у

   

возовъ,

   

а

прочіе

 

ночевали

 

въ

 

пол*.

 

По

    

нагрузк*

   

же

   

отправились

оттуда

 

на

 

другой

 

день

 

въ

 

субб

 

>ту

 

вс*

 

здоровыми;

 

но

 

не-

далеко

 

отъ

 

Брайкова

 

Симіонъ

 

началъ

 

жаловаться,

 

что

 

онъ

боленъ,

 

и

 

дрожалъ

 

какъ

 

въ

 

лихорадк*.

 

Прчбывъ

 

въ

   

селе-

Hie

 

прямо

 

на

 

гумно

 

поссесора

 

подполковника

   

Ланга,

  

рас-

прегли

 

воловъ

 

и,

 

пробывъ

 

здѣсь

 

день,

 

поѣхали

 

въ

 

домъ

 

къ

отцу

 

больнаго;

 

а

 

въ

 

понедѣльникъ

 

20

   

августа

   

Симеот

умеръ,

 

блвъ

 

йоленъ

 

только

 

три

 

дня.

 

О

 

смерти

 

его

 

доне-

сено

 

было

 

околашу

 

Штук*

 

брайковскими

 

обывателями

 

еъ

засвидѣтельствованіемъ

 

поссесора

 

Ланга,

  

что

 

ояъ

   

умеръ

якобы

 

поел*

 

трехнедѣльвой

 

болѣзни.

 

Спустя

   

недвль

   

дв*

умеръ

 

отецъ

 

покойнаго

 

Тимоѳей

    

Чебанъ,

   

бывг

    

боленъ

дней

 

пять;

 

а

 

на

 

другой

 

день

 

скончалась

 

жена

    

его.

    

Объ

ихъ

 

смерти

 

околашъ

 

Штука

 

8

 

сентября

 

получилъ

 

рапортъ

cms

 

священника

 

селенія

 

Брайкова

   

Іоанна

  

Кобелянскаго,
подписанный

 

и

 

благоциннымъ

   

священнитмъ

 

Константи-
тмъ

 

Вартикомп

 

и

 

засвидетельствованный

 

подполковником^

Мн'омъ,

 

чтоумершге

 

Тимоѳей

 

Чебанъ

 

былъ

 

боленъ

 

три

 

недіь-

лща

 

жена

  

его

 

восемь

 

дней.— Въ

 

тотъ

 

же

 

самый

 

день,

 

ког-
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да

 

сахъ

 

умерших*

 

погребла,

 

номер

 

ли

 

служитель

 

поссесора

Ланги

 

Антонъ,—коего

 

поссесоръ,

 

не

 

ожидая

 

ни

 

отъ

 

кого

орзволенія,

 

приказалъ

 

похоронить,— и

 

жена

 

Илги

 

Вецива
Ксенія,

 

о

 

смерти

 

коей

 

мужъ

 

ея

 

далъ

 

знать

 

священнику,

дабы

 

испросить

 

у

 

околаша

 

позволетя

 

на

 

погребете

 

ея,

а

 

священникъ

 

для

 

сего

 

вм*ст*

 

съ

 

нимъ

 

пошелъ

 

къ

 

пос-

сесору^

 

который

 

о

 

томъ

 

приказалъ

 

дьі,чку

 

написать

рапортъ

 

съ

 

т*мъ,

 

чтобы

 

виьсто

 

шести

 

дней

 

наиисалъ,

что

 

била

 

больна

 

три

 

недѣли.

 

Рапортъ

 

сей

 

доставлен*

 

око-

лашу

 

Константином*

 

Бецивомъ.

 

Прочитавши

 

донесеніе,

 

око-

лашъ

 

удивлялся,

 

что

 

въ

 

селеніи

 

начали

 

часто

 

умирать

 

лю-

ди;

 

спрашивал*

 

Бецива,

 

сколько

 

женщина

 

была

 

больна.

Прлучивъ

 

отвѣтъ,

 

что

 

только

 

шесть

 

дней,

 

и

 

сказавши,

 

что

въ

 

рапорт*

 

значится

 

три

 

недѣли,

 

оьолашъ

 

далъ

 

позво ле-

те

 

похоронить

 

ту

 

женщину,

 

не

 

сдѣлавъ

 

о

 

томъ

 

донесенія.

—Когда

 

умерли

 

вышеозначенные

 

пять

 

человѣкъ,

 

поссесоръ

селенія

 

подполковник*

 

Лангъ

 

выѣхалъ,

 

поел*

 

чего

 

у

 

ра-

ботницы

 

его

 

Ирины

 

развязался

 

язык*.

 

Она

 

сказала

 

Аба-

бію,

 

что

 

когда

 

умеръ

 

у

 

них*

 

служитель

 

Антонъ,

 

то

 

она

вид*ла

 

на

 

нем*

 

знакъ

 

бобона

 

въ

 

одномъ

 

пахѣ;

 

Абабій
разсказалъ

 

объ

 

этомъ

 

сосѣдямь

 

и

 

началъ

 

утверждать,

 

что

въ

 

сеіеніи

 

чума.

 

Тогда

 

собрались

 

среди

 

села

 

старожилы

и

 

всѣмъ

 

жителям*

 

говорили,

 

чтобы

 

они

 

никому

 

не

 

объ-
являли

 

о

 

появлении

 

чумы,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

противном*

 

слу-

ча*

 

закроют*

 

ихъ

 

село,-

 

Абабію

 

же

 

сказали,

 

что

 

если

 

бу-

дет*

 

о

 

томъ

 

болтать,

 

то

 

когда

 

пріѣдетъ

 

засѣдатель

Мохоритъ^

 

онъ

 

и

 

другой

 

подобный

 

ему,

 

Балык*,

будут*

 

наказаны

 

публично

 

въ

 

селеніи

 

въ

 

трехъ

 

мѣстахъ.

15-го

 

сентября

 

пріѣзжалъ

 

въ

 

Брайковъ

 

засѣдатель

 

и

 

на-

ходился

 

въ

 

немъ

 

по

 

какому

 

то

 

дѣлу

 

три

 

дня;

 

но

 

никто

изъ

 

опасенія

 

наказанія

 

объявлять

 

ему

 

о

 

чум*

 

не

 

отва-

живался,

 

а

 

сам*

 

онъ

 

никакого

 

розысканія

 

и

 

распросовъ

по „сему

 

не

 

чинилъ.

 

Послѣ

 

выѣзда

 

засѣдателя

 

черезъ

 

не-

дблю

 

забодал*

 

ватав*

 

поссесора

 

Тушинскій

 

и,

 

бывъ

 

боленъ



—

   

203

ч'стыре

 

дня,

 

35

 

сентября

 

умеръ;

 

такъ

 

же

 

заболѣлиг

 

ва-

стухъ

 

Ланга

 

Георгій

 

и

 

служитель

 

Цроданъ,

 

Служителе

 

же

Федоровичу

 

замѣтя,.

 

что

 

у

 

умершаго

 

Тушинскаго

 

на

 

пахѣ

былъ

 

бобонъ,

 

не

 

хороня

 

покоВнаго,:

 

поолалъ

 

Гребинча въ

се

 

лете

 

Плоты

 

къ

 

околашу

 

ЩшулЩ

 

а

 

этотъ,

 

получивъ

 

такое

извѣстіе,

 

послалъ

 

за

 

сударскпмѣ

 

околашемъ

 

Шендрж^тѵъ
отправился

 

въ

 

Брайковь,

 

а

 

за

 

нимъ

 

прибылъ

 

и

 

Шендра;
собралась

 

всь

 

жители

 

я

 

объявили

 

уже,

 

что

 

въ

 

селеніи

 

не-

счастіе....

Околаши,

 

освидѣтельствовавъ

 

тогоже

 

числа

 

больныхъ

и

 

умершихъ

 

и

 

найдя

 

у

 

пихъ

 

сомнительные

 

знаки,

 

нашгсали

рапортъ

 

и

 

послали

 

въ

 

хотинское

 

земское

 

исправничество

чрезз

 

брайковскихъ

 

жителей.

 

Между

 

тѣиъ

 

приказали

 

селе-

Hie

 

оцѣпить,

 

а

 

сами

 

уѣхали.

 

Исправничество,

 

получа

 

доне-

сеніе

 

26

 

сентября,

 

отнеслось

 

только

 

къ

 

цинутноиу

 

медику

Ротенбергу,

 

чтобы

 

онъ

 

съѣхалъ

 

на

 

мѣсто

 

и

 

освидѣтель-

ствовалъ

 

открывшуюся

 

болѣзнь.

 

По

 

прнбытіи

 

въ.

 

цѣпь

 

врачъ

нашелъ

 

умершихъ

 

шесть

 

человѣкь,

 

освидѣтельствовавъ

.

 

коихъ

 

и

 

заболѣвшнхъ,

 

открылъ

 

признаки

 

заразительной

болѣзпи.

 

Зэсѣдатель

 

Дракулъ

 

допрзшивалъоколяшей

 

Штуку

Я

 

Шендрю,

 

почему

 

прежде

 

не

 

донесли

 

исправничеству;

 

но

«ни

 

въ

 

оправданіе

 

свое

 

^предъявили

 

рапорты

 

брайков-
екаю

 

вориика

 

и

 

громады,

 

утвержденные

 

брайковстмъ
священникомъ

 

Іоанномъ

 

Кобелянскимъ

 

и

 

благочинными

священникомъ

 

% Константиномд

 

Вартикомъ

 

и

 

засвидетель-
ствованные

 

поссесоромѣ

 

Мнгомъ^

 

что

 

люди

 

умирали

якобы

 

отъ

 

натуральной

 

болтни.

 

Засѣдатель,

 

прика-

завъ

 

оцѣпить

 

сомнительный

 

мѣстэ:

 

Брайковъ,

 

Сосну

 

и

 

Бричаны-
донесъ

 

объ

 

этомъ

 

исправничеству,

 

увѣдомилъ

 

квартировав-

шіз

 

въ

 

окружности

 

войска

 

и

 

далъ

 

знать

 

чановникамъ

 

бли,

жайшихъ

 

мѣстъ,

 

имѣвшимъ

 

сообщеніе

 

съ

 

брайковскими

жителями. —

Вслѣдъ

 

затѣяъ

 

открыта

 

заразительная

 

болѣзнь

 

и

 

въ

селевіи

 

Савкѣ.

 

30

   

сентября

 

вортікп

   

донесъ

    

поссесору



—
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—

Еалнигу,

 

что

   

дочь

 

Гриюрія

 

Чебана

 

больна,

 

который

 

вмѣ-

ет*

 

съ

 

околашемъ

 

ІЬпазоглу

 

осяотрѣли

 

б

 

ільную

 

и

 

напш

еѳ

 

зачумленной.

 

Ойолашъ

 

допрашийалъ

 

Чебана^

 

гдѣ

 

зара-

зилась

 

дочь

 

его?

 

Чебанъ

 

отвѣчалъ,

 

что

 

16

 

сентября

 

былъ

въ

 

Брайков*

 

на

 

похоронахъ

 

у

 

родпыхъ

 

и

 

На

 

возвратномъ

пути

 

нашолъ

 

на

 

дорогѣ

 

манту.

 

Когда

 

же

 

пріѣхаЛъ

 

домой,

то

 

черезъ

 

три

 

дня

 

заболѣла

 

первая

    

одинпадцатиліътняя

дочь

 

его

 

Анна

 

и

 

черезъ

 

два

 

дня

 

умерла.

 

Чебанъ,

 

скрывая

скоропостижность

 

смерти

 

своей

 

дочери,

 

разсказывалъ,

 

буд-

то

 

она

 

двѣ

 

недіш

 

страдала

    

болѣзиью

    

горла.

    

Околашъ,
поставивъ

 

цѣнь

 

около

 

дома

 

1-го

 

октября,

   

отправился

    

въ

селеяіе

 

Сударку

 

доложить

 

объ

 

этомъ

 

исправнику,

 

который

послалъ

 

съ

 

нимъ

 

Доктора

 

Ротейберга.

 

Больную

 

они

 

застали

уже

 

мертвой.

 

По

 

осмотрѣ

 

покойной

  

докторъ

 

нашелъ,

  

что

она

 

умерла

 

не

 

отъ

 

чумы,

 

хотя

 

все

 

тѣлч

   

умершей

   

было

сине

 

и

   

на

    

груди

   

находились

    

два

    

бобона.

    

Попазоіло
вступилъ

 

въ

 

споръ

 

съ

 

докторомъ

 

и

    

«оказывалъ,

 

что

    

не

только

 

дѣвушка

 

умерла

 

отг

 

чумы,

 

но

 

и

 

мать

 

ея

 

уже

 

больна

отъ

 

сей

 

самой

 

заразы,

 

и,

 

не

 

смотра

   

на

   

зэвѣреніе

   

доктора,

приказалъ

 

оцѣпить

 

в

 

домъ

 

Чебана,

 

и

 

домъ

 

другаго

 

поселянина,

который

 

съ

 

Чебаномъ

 

ииѣлъ

   

сообщеніе.

   

Жена

    

Чебана
умерла»

 

Тогда

 

исправникъ,

 

докторъ

 

и

   

маіоръ

 

13-го

 

егер-

скаго

 

полка

  

КозловЬкій

 

поѣхали

 

въ

 

селеніе

    

Савку,

    

гдѣ

заставили

 

Чебана

 

раздавать

 

тѣло

 

жены

 

его,

 

и

 

когда

 

нашли

въ

 

пахѣ

 

чумной

 

бобонъ,

 

тогда

 

совершенно

 

увѣрились,

 

что

открылась

 

И

 

тамъ

 

чумная

 

зараза.

 

При

 

этомъ

 

сіучаѣ

 

много

было

 

спору

 

между

 

маіоромъ

 

и

 

докторомъ.

 

Бокругъ

  

селе-

нія

 

поставили

   

цѣпь

    

изъ

   

жителей

 

и

    

военныхъ

    

чиновъ.

Октября

 

3-го

 

вновь

 

свидетельствовали

 

жителей

 

Савки,

 

сомни

тельные

 

дома

 

оцѣпили.

    

Затѣмъ

 

жителей

 

этихъ

 

сомнитель-

ныхъ

 

домовъ

 

выслали

 

въ

 

стень,

 

а

 

домы,

 

По

 

ОцѣНкѣ

    

ихъ,

сожгли('*).

 

Такимъ

 

образомъ

 

окончательно

 

признано

   

было
распространение

 

чумной

 

заразы.

7Г:

 

■•

 

Дѣло

 

Ï819

 

г.

 

M

 

Ml.



m-~

Шъ

 

всего

 

âfoiô

 

видно,

 

что

 

медики

 

и

 

тогда,

 

какъ

 

а

теперь,

 

ошибались

 

въ

 

признакам,

 

болѣзни,

 

что

 

не

 

могло

благоііріятствовать

 

быстрому

 

прекращенію

 

ея.

 

Простой

народъ,

 

по

 

своей

 

неразвитости^

 

старался

 

скрыть

 

болѣзнь.

Бѣдный

 

напіъ

 

крестьянинъ

 

не

 

умѣетъ

 

и

 

теперь

 

цѣнить

себя,

 

экономическія

 

соображенія

 

сіавитъ

 

выше

 

личной

 

безо-

пасности:

 

онъ

 

напр.,

 

сберегая

 

шапку,

 

ставнтъ

 

открытую

голову

 

на

 

дождь

 

и

 

вѣтеръ;

 

чтобы

 

сохранить

 

сапоги,

 

хо-

дитъ

 

босыми

 

ногами

 

по

 

грязи;

 

не

 

желая

 

заплатить

 

иногда

незначительна™

 

денежнаго

 

штрафа,

 

готовъ

 

положить

 

ско-

ръе

 

свою

 

спину

 

подъ

 

розги.

 

Чтобы

 

поднять

 

народъ

 

въ

 

его

собственномъ

 

сознаніи,

 

необходимо

 

образовать

 

его

посрѳдствомъ

 

школы,

 

дать

 

ему

 

ио

 

крайней

 

мѣрѣ

 

грамот-

дость.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

никакія

 

мѣропріятія,

 

самыя

блзгія,

 

не

 

принесутъ

 

пользы....

 

То

 

время,

 

о

 

которомъ

 

мы

говоримъ,

 

было

 

временемъ

 

безправія,

 

помѣщичьяго

 

произвола.

Гнету

 

помѣщика,

 

даже

 

поссесора

 

подвергалось

 

не

 

только

крестьянство,

 

но

 

и

 

духовенство

 

православное:

 

понятно

теперь,

 

что

 

поссесоръ

 

Лангъ

 

могъ

 

заставить

 

и

 

приход-

сКаго

 

священника,

 

и

 

благочиннаго

 

подписать

 

ложный

рапортъ.

 

Слава

 

Богу,

 

это

 

время

   

прошло

   

безвозвратно...

По

 

своей

 

неграмотности

 

не

 

умѣя

 

читать

 

карантин-

ныхъ

 

правилъ,

 

крестьяне

 

могли

 

подвергаться

 

большой

 

опас-

ности

 

за

 

несоблюденіе

 

ихъ:

 

за

 

несоблюденге

 

карантипныхъ

правилъ

 

узаконено

 

наказывать

 

смертною

 

казнію.

 

Посему,
чтобы

 

предотвратить

 

опасность

 

для

 

неграмотпаго

 

населенія,

въ

 

декабрѣ

 

1819

 

года

 

епархіальнымъ

 

начальсТвомъ

 

предпи-

сано

 

было

 

приходскимъ

 

священиикамъ

 

часто

 

читать

 

своимъ

прихожанамъ

 

въ

 

церквахъ

 

выписки

 

изъ

 

караитиниаго

 

уста-

ва

 

гі

 

объяснять

 

имъ

 

правила

 

о

 

карантинныхъ

 

наказаніяхъ.

 

(*)
м.

 

г.

*

 

Дѣло

 

І819

 

г.

 

M

 

503.



^

   

212-

 

-

Источникъ

 

святаго

    

великомучеш*
ка

 

Іоанна

 

Сочавскаго.

Святый

 

ве.іикомученакъ

 

Іоаннъ

 

бѣлградскій

 

*),

 

или

Сочавскій,

 

вѣнчался

 

вѣнцемъ

 

мученичесвимъ

 

въ

 

городѣ

Аккерманѣ,

 

Бессарабской

 

губерніи,

 

въ

 

половин*

 

пятнад-

цатаго

 

столѣтія.

 

Память

 

его

 

празднуется

 

2-го

 

числа

 

іюия

мѣсяца.

 

Житіе

 

сего

 

подвижника

 

Христова,

 

напечатанное

въ

 

книгахъ

 

житій

 

святыхъ

 

святителя

 

Димитрія,

 

митрополи-

та

 

Ростовскаго,

 

а

 

также

 

въ

 

книгахъ

 

житій

 

святыхъ

 

Рас-

пиской

 

церкви,

 

тнкже

 

И

 

верскихъ

 

и

 

славянсвихъ

 

Му-
равьева,

 

извлечено

 

изъ

 

разсказа

 

о

 

страданіяхъ

 

Іоанна,

 

на-

писаннаго

 

Григоріемъ

 

монахомъ,

 

игуменомъ

 

обители

 

Пан-

тократовы,

 

пресвитеромъ

 

великой

 

церкви

 

молдолахійской.

Все-ли,написанное

 

монахомъ

 

Григоріемъ,

 

списано

 

святи-

телемъ

 

Димитріемъ

 

и

 

Муравьевымъ,

 

не

 

извѣстно.

Аккерманская

 

церковь,

 

при

 

коей

 

погребѳпъ

 

былъ

 

пер-

воначально

 

великомученикъ,

 

и

 

затѣмъ

 

перенесенъ

 

въ

 

самую

церковь,

 

посвящена

 

имени

 

св.

 

пророка,

 

Предтечи

 

и

 

Кре-
стителя

 

Іоанна.

 

Но

 

не

 

храмовой

 

девь

 

празднуютъ

 

въ

 

сей

церкви

 

православные,

 

а

 

день

 

смерти

 

великомученика

 

Іоан-

на

 

-2-іюня.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

окрестные

 

жители

 

города

Аккермана,

 

какъ

 

его

 

уѣзда,

 

такъ

 

и

 

сосѣдней

 

херсонской

губерніи,

 

тысячами

 

притекаютъ

 

къ

 

первоначальной

 

могилѣ

подвижника

 

Христова,

 

иадъ

 

коею

 

построена

 

каменная

 

ча-

совни,

 

и

 

хранится

 

въ

 

ней

 

мраморная

 

плита,

 

бывшая

 

на

могилѣ

 

страстотерпца,

 

съ

 

греческою

 

надписью.

 

Замѣчатель-

но,

 

что

 

молящіеся

 

въ

 

этотъ

 

день

 

большею

 

частію

 

являют-

ся

 

съ

 

букетами

 

розъ.

 

которыми

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

укрк-

шаютъ

 

могилу

 

великомученика

Слишкомъ

 

семдесятъ

 

лѣтъ

 

Аккерманъ

 

хрянилъ

 

у

 

се-

*

 

Турецное

 

слово

 

Авиермавъ,

 

въ

    

оереводѣ

 

на

   

русскій
язык 1*;

 

оаначветь

 

Бѣлый

 

городъ.



-

 

2lS

 

-

бя

 

мощи

 

яролившаго

 

на

 

стогнахъ

 

его

 

Кровь

 

свою

 

честную

га

 

ввру

 

Христову,

 

и

 

затѣмъ

 

нетлѣнныя

 

мощи

 

перенесены

въ

 

каѳедральную

 

церковь

 

престольнаго

 

города

 

Молдовалахій-

скаго

 

государства

 

Сочавы.

 

Со

 

времени

 

смерти

 

велико-

мученика

 

прошло

 

четыреста

 

лѣтъ.

 

Но

 

память

 

о

 

немъ

 

жи-

ветъ

 

въ

 

народБ.

 

Почему

 

же

 

ни

 

въ

 

Аккерманѣ,

 

имѣющемъ

четыре

 

православныя

 

церкви,

 

ни

 

въ

 

уѣздѣ

 

его,

 

нѣтъ

 

цер-

кви,

 

посвященной'

 

имени

 

великомученика

 

Іоанна?

 

Едва-ли

есть

 

такая

 

церковь

 

и

 

во

 

всей

 

Бессарабской

 

губерніи.

 

Меж-

ду

 

тѣмъ

 

графъ

 

M

 

Толстой

 

ішшетъ:

 

Щ

 

><въ

 

Голосѣевской

пустыни

 

былъ

 

прежде

 

хуторь

 

лавры,

 

но

 

Петръ

 

Могила,
сдѣлавшись

 

иечерскимъ

 

архимандритомъ

 

соорудилъ

 

здѣсь

деревииную

 

церковь

 

во

 

имя

 

одного

 

изъ

 

вучениковъ,

 

род-

ственной

 

ему

 

Молдавіи

 

св.

 

Іоаина

 

Сочавскаго,

 

построилъ

для

 

себя

 

домъ,

 

развелъ

 

сады

 

и

 

учредилъ

 

монастырское

общежитіе.

 

При

 

покойномъ

 

митрополитѣ

 

Филаретѣ

 

Голоевев-
ская

 

пустыня

 

получила

 

новую

 

извѣстность

 

и

 

новую

 

жизнь.

Любя

 

это

 

уединенное

 

и

 

привлекательное

 

мѣсто,

 

и

 

часто

водворяясь

 

въ

 

немъ,

 

маститый

 

владыка

 

соорудилъ

 

здѣсь

каменную

 

церковь,

 

во

 

имя

 

Покрова

 

Иресвятыа

 

Богоро-

дицы,

 

съ

 

двумя

 

придѣлами».

 

Кто

 

бывалъ

 

вь

 

Голосѣевской

пустыни,

 

тотъ

 

знаетъ,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

упоманутыхъ

 

при-

дѣдовъ,

 

именно

 

сѣверный,

 

посвященъ

 

имени

 

св.

 

великому-

ченика

 

Іоанна,

 

коего

 

и

 

часть

 

мощей

 

хранится

 

тамъ

 

въ

 

не-

большомъ

 

серебрепномъ

 

гробв.

Еромѣ

 

могилы

 

подвижника

 

Христова,

 

къ

 

которой

 

съ

молитвами

 

прибѣгаютъ

 

благоговѣйные

 

христіане,

 

не

 

только

въ

 

день

 

его

 

кончины,

 

но

 

и

 

въ

 

другое

 

время,

 

есть

 

близъ

Аккермана

 

другой

 

памятникъ,

 

украшенный

 

именемъ

 

вели-

комученика.

 

Это-колодезь,

 

находящиеся

 

въ

 

двухъ

 

верстахъ

отъ

 

города,

 

на

 

самомъ

 

берегу

 

днѣстровскаго

 

лимана,

  

къ

*

 

9-е

 

пиеьмо

 

его

 

нзъ

 

Кіева.

 

Смотр.

 

Душеполез.

 

чтевіе

ноябрь

 

1870

 

года.



-г

    

Щ._~
югу

 

отъ

 

города,

 

по

 

направленно

 

въ

 

посаду

 

ГОабѣ.

 

К<ь
лодезь

 

этотъ

 

находится

 

мещу

 

гранитными

 

скалами

 

и

 

отдѣ

лается

 

одъ

 

дцмпна

 

только

 

двухъ—саженною

 

скадрю.

Колодезь

 

ИДЯ

 

источнЦкъ

 

глубиною

 

полъ-арщина,

 

вода

въ

 

немъ

 

прѣсная.

 

Объ

 

этомъ

 

ко.юдезѣ

 

я

 

хочу

сказать

 

обстоятедьнѣе,

 

для

 

сохраненія

 

въ

 

памяти

 

?се-

го

 

того,

 

что

 

извѣстно

 

о

 

немъ

 

мѣстпымъ

 

христіапамъ,

 

такъ

какъ

 

въ

 

житіяхъ

 

сватаго

 

ничего

 

не

 

говорится

 

объ

 

источ-

ник*.

Можно

 

было

 

цадѣяться,

 

что

 

настоятель

 

аккерманской

Іоаино

 

Предтеченской

 

церкви,

 

въ

 

которой

 

погребенъ

 

былъ

св.

 

подвижшшъ

 

Іоаннъ,

 

при

 

оішсаніи

 

сей

 

церкьн,

 

иере-

дастъ

 

преданія

 

о

 

помянутомъ

 

колодезѣ,

 

сохраняющаяся

 

пре-

имущественно

 

межь

 

прихожа

 

сами

 

сей

 

церкви.

 

Но

 

при

 

из-

ложении

 

историческихъ

 

свіідёній

 

о

 

той

 

церкви

 

и

 

о

 

при-

ход*

 

оной

 

настоателемъ,

 

нацечатанвыхъ

 

въ

 

7

 

M

 

Кишинев-
скихъ

 

Епархінльнліхъ

 

Ведомостей

 

за

 

187Э

 

Щ

 

сказано

 

толь-

ко

 

слѣдующее;

«Берегъ

 

лимана,

 

на

 

которомъ

 

расположена

 

древнѣй-

шая

 

часть

 

города,

 

по

 

направленно

 

къ

 

юго-западу,

 

дѣлает-

ся

 

вс*

 

бол*е

 

и

 

болѣе

 

утесистымъ

 

и

 

каменистымъ,

 

такъ

 

что

отъ

 

каэармъ

 

на

 

разстояніи

 

полуверсты

 

является"

 

въ

 

вид*

большихъ

 

каменныхъ

 

скалъ,

 

гдѣ

 

производится

 

ломка

 

кам-

ня,

 

какъ

 

для

 

городокихъ

 

построекъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

строящей-

ся

 

въ

 

Одессѣ

 

бухты.

 

Изъ

 

подъ

 

этихъ

 

скалъ

 

во

 

многихъ

мѣстахъ

 

пробиваются

 

ключи,

 

въ

 

числ*

 

которыхъ

 

особенна-

го

 

вниманія

 

заслуживдетъ,

 

какъ

 

своею

 

древностію,

 

такъ

чистою

 

прозрачностію

 

и

 

пріятнымъ

 

вкусомъ

 

воды,

 

ключъ,

называемый

 

святою

 

криницею».

Назвавъ

 

колодезь

 

святою

 

криницею,

 

уже

 

по

 

одному

этому

 

названію,

 

нужно

 

было

 

объяснить

 

причину

 

такого

 

на-

звана,

 

т*мъ

 

болѣе,

 

что

 

излагавшій

 

свѣдѣнія

 

объ

 

Іранио-

Иредтеченской

 

церкви,

 

какъ

 

уроженецъ

 

города

 

Дк^ермаиа,



m

 

-

хорошо

 

зналъ

 

и

 

отъ

 

другихъ

 

слыхалъ

 

о

  

том*

   

уваженій,

какимъ

 

пользуется

 

святая

 

криница.

Иишущій

 

настоящую

 

статью

 

помнитъ

 

самъ,

 

какую

вѣру

 

питали

 

православные

 

христиане

 

къ

 

цѣлебной

 

сил*

воды

 

святой

 

криницы

 

назадъ

 

тому

 

50

 

-

 

60

 

л*гц

 

когда

лѣтомъ

 

іючти

 

ежедневно

 

видѣть

 

можно

 

было

 

молящихся

возле

 

святой

 

криницы,

 

и

 

нерѣдко

 

съ

 

приглаіпеніемъ

священниковъ

 

для

 

совершенія

 

молитвословій.

 

И

 

за

 

досто-

вѣрное

 

тогда,

 

какъ

 

и

 

впослѣдствіи,

 

разсказывали,

 

что

твердая

 

вира

 

и

 

усердная

 

молитва

 

нерѣдко

 

приносили

 

здо-

ровье

 

страждущимъ

 

болвзнями.

 

Назадъ

 

тому

 

десять

 

л*тъ,

какъ

 

сказывалъ

 

бывшій

 

приставъ

 

г.

 

Овидіополя

 

А.

 

ІІ.Бур-

гомистровь,

 

по

 

лучи

 

лъ

 

исцѣленіе

 

при

 

святой

 

криницѣ

 

ка-

кой

 

то

 

хромой

 

овидіонольскій

 

мѣщанинъ.

 

Къ

 

сожалѣнію

никто

 

не

 

записывалъ

 

чудесъ,

 

совершившихся

 

по

 

молит-

вамъ

 

при

 

святой

 

криницѣ.

Сказанная

 

криница

 

носила

 

всегда

 

и

 

носитъ

 

названіе

источника

 

св.

 

Іоанна

 

Сочавскаго.

 

Почему

 

она

 

пользуется

такою

 

честію,

 

я

 

объясню

 

это

 

изъ

 

ОФФиціальнаго

 

дѣла,

 

воз-

никшего

 

въ

 

1846

 

году,

 

и

 

доходившего

 

до

 

св.

 

Синода.

Прописанный

 

источникъ,

 

или

 

колодезь,

 

не

 

имѣлъ

 

въ

ирежнія

 

времена

 

спора

 

о

 

завѣдываніи

 

имъ

 

тѣмъ

 

или

 

дру-

гимъ

 

лицомъ,

 

или

 

хозяиномъ

 

винограднаго

 

сада,

 

на

 

гра-

ничь

 

коего

 

находится

 

колодезь.

 

Примыкающій

 

къ

 

нему

 

ви-

ноградный

 

садъ

 

принадлежалъ

 

и

 

туркамъ,

 

во

 

время

 

влады-

чества

 

ихъ

 

въ

 

Бессэрабіи,

 

и

 

потомъ

 

православнымъ,

 

и

 

фран-

цузамъ,

 

и

 

армянамъ;

 

но

 

никто

 

изъ

 

хозяевъ

 

не

 

присвоивалъ

его

 

себ*.

 

Но

 

въ

 

1846

 

г.

 

начинается

 

дѣло

 

о

 

присвоеніи

себв

 

армянами

 

*)

 

св.

 

криницы.

*

 

Армяне — григоріане

 

имѣютъ

 

въ

 

г.

 

Авкермайѣ

 

свою

 

ста,'

ринную

 

цррковь,

 

въ

 

еосѣдствѣ

 

съ

 

православною

 

св.

 

Іоанна

Предтечи

 

церковію,

 

при

 

которой

 

быдъ

 

погребенъ

 

ев»

 

ведвко-

иученикъ

 

Іоаввъ.
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Во

 

славу

 

Вожію

 

и

 

въ

 

честь

 

сві

 

подвижника

 

Іоанна
спорное

 

это

 

дѣло

 

я

 

изложу

 

обстоятельно

 

изъ

 

подлиннаго

дѣла,

 

'")

 

бывшаго

 

въ

 

архив*

 

старшего

 

благочиннаго

 

ак-

керманскаго

 

увзда.

Въ

 

1846

 

году

 

отъ

 

16

 

мая

 

поступила

 

къ

 

старшему

благочинному

 

аккерманскаго

 

уѣзда,

 

протоіерею

 

Иларіону
Фіалковском) ,

 

докладная

 

записка

 

прихожанъ

 

аккерманской

свято

 

Іоанно-вредтечеекой

 

церкви

 

слѣдующаго

 

содержаяіі];

«Отъ

 

города

 

Аккермана,

 

не

 

бол*е

 

полуторы,

 

или

 

двухъ

верстъ

 

ори

 

лиман*

 

состоитъ

 

источникъ,

 

при

 

которойъ

 

пра-

вославные

 

христіане

 

поставили

 

двг>

 

иконы.

 

К

 

не

 

только

 

изъ

насъ,

 

но

 

изъ

 

другихъ

 

мѣстъ

 

православные

 

приходятъ

 

туда

для

 

поклоиеніа

 

иконзмъ,

 

просятъ

 

цравославныхъ

 

священ-

никовъ

 

для

 

совершеяія

 

при

 

этомъ

 

источники

 

молебетвій

 

и

и

 

воДоосвященій.

 

Но

 

съ

 

какого

 

поводу

 

аккерманскіе

 

армя-

не

 

начали

 

на

 

томъ

 

мѣств

 

производить

 

какую

 

то

 

постройку

въ

 

род*

 

каплицы,

 

**■

 

и

 

намѣрены

 

вырѣзать

 

на

 

каин*,

 

что

это

 

мѣсто

 

принадлежитъ

 

имъ,

 

и

 

назвать

 

источникъ

 

име-

немъ

 

какт'о-*т©

 

святаго

 

ихняго?

 

А

 

какъ

 

мѣсто

 

это

 

при-

надлежитъ

 

городу,

 

православные

 

им*ютъ

 

преимущество

предъ

 

прочими,

 

***)

 

будучи

 

преданы

 

къ

 

этому

 

источ-

нику,

 

и

 

какъ

 

многіе

 

удостовѣряютъ,

 

что

 

получили

 

отъ

воды

 

онато

 

исцѣленіе

 

въ

 

бол*зняхъ,

 

то,

 

дабы

 

не

 

отвлечь

отъ

 

онаго

 

православныхъ

 

христіанъ,

 

просятъ,

 

воспретить

чрезъ

 

кого

 

слѣдуетъ

 

аккерманскимъ

 

армянамъ,

 

производить

при

 

означенномъ

 

источник*

 

какую

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

постройку,

а

 

сами

 

они

 

обязываются

 

построить

 

возл*

 

источника

 

при-

личное

 

зданіе».

Въ

 

томъ

 

же

 

ма*

 

мѣсяц*

 

протоіерей

 

Фіалковскій,

 

какъ

*

    

Выписку

 

изъ

 

д*ла

 

а

    

написалъ

 

немного

    

сокращенно.

сколько

 

казалось

 

мнѣ

 

нужнымъ

 

дла

 

ясности.

**

 

То

 

есть

 

часовни.

*й*

 

Вѣроатно,

 

иновѣрцами.
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бы

 

въ

 

примиреніе

 

православныхъ

 

съ

 

армянами

 

отобралъ

отъ

 

жителей

 

города

 

Аккермаиз

 

трехъ

 

сѳсаовтй

 

руссквго,

греческаго

   

и

 

зрмяискаго,

 

слѣдующую

 

подписку:

«Мы, ниже

 

подписавшіеся, лшѣли

 

между

 

собою взаивиое

миролюбивое

 

разсужденіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

яаходяіщаяся

 

;въ

трехъ

 

верстахъ

 

отъ

 

города

 

у

 

берега

 

лимана,

 

въ

 

разсѣ-

лин*

 

между

 

двухъ

 

скалъ,

 

въ

 

саду

 

матери

 

шабскихъ

 

жо-

лонастовъ

 

Тардановыхъ,

 

кринизка,

 

при

 

шт.арой

 

стоигысв.

икона,

 

и

 

бываетъ

 

съ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

непрестанное

 

стече

ніе

 

народа

 

разныхъ

 

націй,

 

а

 

бол*е

 

православной

 

вѣрм,

требуетъ

 

нынѣ,

 

какъ

 

по

 

внутреннему

 

внушенію

 

каждато,

такъ

 

я

 

по

 

«риличію

 

мѣста,

 

благоустройства,

 

яорядка

 

и

удобства

 

для

 

приход» щихъ,

 

которые

 

были

 

бы

 

расположе-

ны

 

къ

 

полученію

 

пользы

 

отъ

 

іюсѣщенія

 

сего

 

источника,

 

кото-

рый

 

въ

 

народ*

 

сталъ

 

извѣстнымъ,

 

по

 

оеобеннымъ

 

свойствамъ

воды,

 

подающей

 

принимающимъ

 

ее

 

въ

 

болѣзняхъ

 

облегче-

ніе.

 

Съ

 

повода

 

чего

 

мы

 

единогласно

 

предположили

 

устро-

ить

 

означенную

 

крияичку

 

яриличнымъ

 

образомъ,

 

на

 

поЖер-

твованныя

 

и

 

имѣющгя

 

быть

 

жертвованными

 

деньги,

 

и

 

ссы-

лать

 

улучшенія,

 

отнюдь

 

не

 

нарушая

 

нич*мъ

 

іпрежняго ;зна-

ченія

 

оной,

 

и

 

не

 

дѣлая

 

безъ

 

разрѣшенія

 

начальства

 

су-

щественныхъ

 

измѣненій,

 

касательно

 

обращенія

 

народа

 

въ

означенной

 

криничкѣ.

 

На

 

сей

 

конецъ

 

мы

 

вэходкмъ

 

нуж-

нымъ

 

навсегда

 

принять

 

и

 

утвердить

 

елѣдующія

 

распоря-

женія:

 

1-е

 

прописанную

 

криничку

 

по

 

прежнему

 

назвать

источиикомъ

 

св.

 

Іоанна

 

Сочавскаго;

 

2

 

е

 

суевѣрій

 

и

 

осо-

бенныхъ

 

какихъ

 

либо

 

богослуженій,

 

воспрещенныхъ

 

за-

конами,

 

падъ

 

криничкою

 

и

 

при

 

ней,

 

не

 

производить

 

и

 

раз-

ныхъ

 

нелѣпыхъ

 

иривѣсокъ,

 

какъ

 

суевѣрныхъ

 

знаковъ,

 

не

допускать;

 

3-е

 

поставляемыя

 

иеизиѣстными

 

лицами

 

иконы

неблагообразные,

 

какъ

 

законами

 

воспрещенный,

 

отсылать

вь

 

соборъ

 

(т.

 

е.

 

въ

 

соборную

 

церковь

 

г.

 

Аккермана),

 

а

содержать

 

тамъ

 

одну,

 

или

 

двѣ

 

иконы

 

не

 

бол*е

 

и

 

то

 

бла-

гол*

 

!ны«,

 

по

 

усмотрѣнію

 

мѣстнаго

 

духовваго

   

начальства;
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4e

 

всякія

 

нрнношенія,

 

заключающаяся

 

въ

 

деньгахъ,

 

свѣ-

чахъ,

 

'лэдон*,олив*

 

и

 

проч.,

 

обращать

 

на.

 

пользу

 

и

 

упо-

требленіе

 

сего

 

мѣста,

 

а

 

для

 

распоряженія,

 

какъ

 

устрой-

ствомъ

 

крияички,

 

такъ

 

и

 

самыми

 

приношеніями,

 

учреждают-

ся

 

попечители—со

 

стороны

 

армянъ

 

купецъ

 

М.

 

Асвадуровъ,
а

 

со

 

стороны

 

православныхъ

 

Хаджи

 

Волковъ

 

и

 

Хаджи

 

Ви-
ріадзи,-

 

5-е

 

криничви

 

сей

 

никакое

 

сословіе

 

ни

 

армянское,

ни

 

греческое,

 

ни

 

русское,

 

не

 

должно

 

себ*

 

усвоивать,

тѣмъ

 

болѣе

 

дѣлать

 

безъ

 

обпіэго

 

всѣхъ

 

сословій

 

согла-

сія

 

какія

 

либо

 

частныя,

 

произвольный

 

распоряженія,

 

а

 

счи-

тать

 

это

 

мѣсто

 

общимъ

 

для

 

всего

 

народа

 

и

 

края,

 

а

 

равно

и

 

для

 

всѣхъ

 

приходяшихъ

 

разныхъ

 

христіанскихъ

 

націй,

 

и

6-ё

 

входъ

 

къ

 

источнику

 

долженъ

 

быть

 

доступенъ

 

вся-

кому

 

приходящему,

 

и

 

никому

 

о

 

наго

 

ни

 

въ

 

какое

 

время

не

 

воспрещать,

 

равно

 

за

 

оный

 

никакой

 

платы

 

не

 

назначать

й

 

не

 

требовать».

Затьмъ

 

при

 

д*лѣ

 

имѣется

 

замѣтка,

 

что

 

отъ

 

кринички

забрано

 

(вѣроятно

 

вь

 

церковь)

 

девять

 

иконъ,

 

большая

часть

 

коихъ

 

названы

 

ветхими

 

и

 

древними,

 

три

 

лампадки,

ладонъ

 

и

 

четверть

   

Фунта

 

огзрковъ

 

и

 

свѣчей.

Казалось

 

бы

 

прописанною

 

миролюбною

 

подпискою

 

дѣ-

ло

 

о

 

святой

 

криничкв

 

должно

 

и

 

кончиіься

 

Но

 

оно

 

такъ

 

не

кончилось.

 

Армяне,

 

не

 

смотря

 

на

 

данную

 

ими,

 

совмѣст-

ііо

 

съ

 

православными,

 

подписку,

 

не

 

замедлили

 

произвести

предположенную,ими

 

постройку

 

надъисточникомъ.

 

Почешу
протоіерей

 

Фіалковскій,

 

репортомъ

 

отъ

 

6-го

 

іючя

 

того

 

же

1846

 

г.

 

за

 

M

 

241,

 

донесъ

 

Преосвященнѣіішему

 

Иринзрху,

архіепископу

 

кишиневскому,

 

прописавъ

 

записку

 

прихожанъ

аккерманской

 

греческой

 

церкви,

 

а

 

о

 

самой

 

построив

 

на-

писалъ

 

слѣдующее:

 

«на

 

двухъ

 

самородиыхъ

 

раздвоенныхъ

скалахъ

 

надъ

 

исгочникомъ

 

утверждеиъ

 

каменный

 

сводъ,

съ

 

сквозными

 

дверьми

 

и

 

окнами,

 

съ

 

лѣстиицею

 

для

 

спус-

ка,

 

съ

 

крестомъ

 

на

 

верху,

 

и

 

съ

 

армянскою

 

надписью

 

надъ

входомъ,

 

внутри

 

въ

 

свод*

 

укр*плены

    

три

 

желѣзные

 

крюч-
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ка

 

для

 

првѣски

 

иконъ

 

и

 

лампадъ,

 

и

 

желѣзный

 

прутъ

 

для

прилѣпливанія

 

восковыхъ

 

свѣчь;

 

у

 

входа

 

въ

 

стѣнѣ

 

сдѣлаяо

углубленіе

 

съ

 

желѣзнымъперехватомъ

 

для запиранія

 

замкомъ

ящика,

 

куда

 

будутъ

 

вбрасываться

 

деньги».

 

Причемъ

 

добав-

лено

 

въ

 

репортѣ,

 

что

 

армяне,

 

на

 

вопросъ

 

о

 

причинѣ

 

сказан-

ной

 

постройки

 

безъ

 

разрѣшенія

 

начальства,

 

отвѣчали,

 

что

они

 

произвели

 

постройку

 

для

 

общего

 

блвга.

 

Въ

 

такогь

 

видѣ

и

 

теперь

 

находится

 

источникъ

 

св.

 

Іо«нна

 

Сочавскаго.

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

свой

 

репортъ

 

протоіерей

 

Фіалковскій

получилъ

 

отъ

 

Еиархіальнаго

 

Начальства

 

распоряженіе,

 

дабы

овъ

 

учинилъ

 

разслѣдованіеотомъ:

 

а.)

 

съ

 

котораго

 

времени

 

и

кѣмъ

 

именно

 

поставлена

 

св.

 

Іознна

 

Сочавскаго

 

ивона,

существующая

 

издавна;

 

б.)

 

когда

 

именно

 

и

 

иочьему

 

ра-

споряженію

 

духовенство

 

армянское

 

допущено

 

къ

 

построе-

ние-

 

надъ

 

тѣмъ

 

—

 

колодцемъ

 

каплицы

 

въ

 

видѣ

 

навѣса;

 

в.)

какое

 

именно

 

армянское

 

духовенство

 

имѣетъ

 

корыстные

гиды,

 

какъ

 

доносите

 

вы,

 

отъ

 

прописанной

 

каплицы;

 

какую

именно

 

помянутый

 

источникъ

 

имѣетъ

 

цѣлебную

 

силу,

 

а

равно,

 

когда

 

и

 

кѣмъ

 

оный

 

устроенъ,

 

и

 

по

 

какому

 

случаю

получилъ

    

наименованіе

   

св.

 

Іоанна

 

Сочавскаго.

   

.

ГІротоірей

 

Фіалковскій,

 

объ

 

учиненномъ

 

имъ

 

разслѣдо-

ваніи,

 

донесъ

 

ѳпэрхіа.іьному

 

начальству

 

особымъ

 

репортомъ

отъ

 

22

 

Февраля

 

1847

 

г.

 

за

 

M

 

42

 

и

 

въ

 

немъ

 

прописалъ

показанія

 

13

 

лицъ.

 

Отъ

 

себя

 

же

 

ниписалъ

 

въ

 

репортѣ, что

онъ

 

по

 

дѣлу

 

объ

 

источникѣ

 

св.

 

Іоанна,

 

"обращался

 

къ

доетовѣрнѣйншмъ

 

свѣдѣніямъ

 

лишь

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстныхъ

,людей,

 

старожилыхъ,

 

опытныхъ,

 

честныхъ, ,

 

согрѣтыхъ

теплотою

 

вѣры

 

и

 

ревностію

 

къ

 

православію,

 

ч

 

одушевляе-

шхъ

 

страхомъ

 

Вожіимъ-

 

а

 

равно

 

и

 

къ

 

нѣкотирымъ

 

прико-

сновеннымъ

 

къ

 

сему

 

предмету

 

предапіямъ,

 

сохранившимся

и

 

до

 

нынв

 

въ

 

народѣ

 

отъ

 

отцовъ

 

a

 

дѣдовъ

 

ихъ."

 

Пропи-

савъ

 

въ

 

репортѣ

 

всѣ

 

показанія,

 

протоіерей

 

въ

 

заключеніе

добавіяетъ,

 

что

 

«прописанный

 

въ

 

репортѣ

 

лица

 

порознь

были

 

спрашиваемы

 

подъ

  

страхомъ

  

Божіимъ

   

и

    

сообщили
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свои

 

св$дѣ

 

іія,

 

такъ,

 

что,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

они

    

ие-

©тм*нно

 

утівердятъ

 

присягою

 

свои

 

показанія».

Повазанія

 

18

 

лицъ

 

объ

 

источник*"

 

сохранились

 

въ

бдэгочинническомъ

 

дѣлф,

 

и

 

кажъ

 

показанія

 

разъясняютъ

причину

 

в*ры

 

въ

 

цѣлебную

 

силу

 

источника,

 

то

 

я

 

изла-

гаю

 

мхъ

 

такъ,

 

какъ

 

прописаны

 

въ

 

д*лѣ,

 

еокративъ

 

толь-

ко

 

повторенія

 

объустроенной

 

армянами

 

каплицѣ

 

и

 

имѣвших-

ся

 

тамъ

 

иконахъ,

 

и

 

исключивъ

 

изъ

 

иоказанія

 

то,

 

чего

 

не-

модно

 

было

 

прочитать

 

по

 

неразборчивости

 

письма

 

и

 

по-

те»

 

потѣ

 

чернилъ.

1.,

 

Аккерманской

 

греческой

 

церкви

 

свнщенникъ

 

Со-

тирій

 

Попова,

 

урожденецъ

 

г.

 

Аккермана:

 

а)

 

икона

 

Бого-

матери

 

поставлена

 

умерщимъ

 

иконописцемъ

 

МасДовскимъ

надъ

 

источникомъ

 

св.

 

Іоанна

 

Сочавскаго

 

1822

 

г.,

 

съ

 

того

 

по-

бужденія,

 

что

 

вода

 

отъ

 

сего

 

источника

 

подавала

 

развымъ

лицамъ

 

исцѣлеяія

 

отъ

 

болѣзней.

 

Самъ

 

ояъ,

 

священяикъ

видѣлъ,

 

что

 

привезенный

 

изъ

 

Одессы

 

14-лѣтвій

 

отрокъ,

до

 

безсилія

 

разслабленный

 

ногами,

 

послѣ

 

троекратнаго

разяовременнаго

 

обівывэнія

 

водою,

 

съ

 

молебствіемг

 

св.

 

Іоан-

ну,

 

совершенно

 

выздоровѣлъ,

 

тогда

 

какъ

 

всѣ

 

яособія

врачей

 

и

 

лѣкарствъ

 

оставались

 

до

 

того

 

тщетными;

 

полу-

чила

 

та«же

 

облегченіе

 

отъ

 

лихорадки

 

жена

 

городскаго

 

го-

ловы,

 

купца

 

Ивана

 

Діамандиди

 

ЕвФросинія;

 

б)

 

въ

 

маѣмѣ-

сяцѣ

 

1846

 

г.

 

армянское

 

общество

 

и

 

его

 

духовенство,

 

са-

ми

 

построили

 

каплицу

 

надъ

 

источникомъ

 

въ

 

видѣ

 

навѣса,

прежде

 

чѣмъ

 

узнало

 

о

 

семъ

 

гражданское

 

и

 

духовное

 

на-

чальство;

 

армянскіе

 

священники

 

и

 

старая

 

армянка

 

Лазѵ
Киркорова,

 

жена

 

прежняго

 

владѣльца

 

виноградника,

 

примы-

кающего

 

къ

 

источнику,

 

не

 

изъ

 

своекорыстія,

 

а

 

для

 

умно-

женія

 

доходовъ

 

армянской

 

церкви,

 

учредили

 

въ

 

каялицѣ

пружки,

 

для

 

ебора

 

денегъ,

 

всегда

 

невѣдомо

 

кѣмъ

 

оетав-

ляемыхъ

 

тамъ

 

посѣтителями,

 

даже

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

та

 

старуха

 

почти

 

ежедневно

 

забираетъ

 

по

 

вечерамъ

 

ока-

зывающаяся

 

тамъ

 

деньги,

 

и

 

отдаетъ

 

въ

 

свою

 

церковь-

  

г.)
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вода

 

источника

 

имѣетъ

 

ту

 

цѣлебяую

 

силу,

 

что

 

застарѣ^ня

болѣзни,

 

какъ

 

то:

 

лихорадки,

 

ревматизмы,

 

головныя

 

боли,

біеніе

 

сердца,

 

признанныя

 

послѣ

 

медицинскихъ

 

пособій

неизлечимыми,

 

легко

 

и

 

скоро,

 

смотря

 

по

 

степени

 

бо-

лѣзни,

 

и

 

во

 

всякое

 

время

 

излѣчиваетъ,

 

послѣ

 

нѣсколъ-

кихъ

 

омовеній,

 

съ

 

краткимъ

 

моленіемъ

 

св.

 

Іоанну

Сочзвскому,

 

и

 

безъ

 

всякихъ

 

другихъ

 

средствъ;

 

и

 

д)

 

ис-

точникъ

 

этотъ

 

существуетъ

 

съ

 

незапайятныхъ

 

временъ,

полагаютъ,

 

что

 

едвали

 

не

 

со

 

временъ

 

св.

 

Іоанна

 

Сочав-

скаго,

 

который

 

до

 

ириннтія

 

мученій

 

въ

 

Аккерманѣ,

 

какъ

носится

 

преданіе,

 

часто

 

баркасомъ

 

приставалъ

 

къ

 

источни-

ку,

 

который

 

оттого

 

и

 

названъ

 

источникомъ

 

св.

 

Іоанна

 

Со-

чавскаго.

2 .

 

Аккерманскій

 

мѣщанинъ

 

Анастасш

 

Ивановича

Ташкоіло,

 

80

 

лѣтъ,

 

коего

 

отецъ

 

родился

 

въ

 

г.

 

Аккерманѣ,

и

 

жилъ

 

120

 

лтлъ,

 

еще

 

въ

 

дѣтствѣ

 

слыхалъ

 

отъстариковъ,

что

 

а)

 

вода

 

источника

 

иользуетъ

 

людей

 

отъ

 

бо;лѣзией,

 

и

также

 

сынъ

 

православнапо

 

христіанина

 

Кара-Николы

 

Ми-

хаилъ

 

получилъ

 

отъ

 

лихорадки

 

избавленіе

 

отъ

 

воды

 

источ-

ника

 

св.

 

Іоанна

 

Сочавскаго,

 

и

 

поставилъ

 

тамъ

 

отъ

 

себя

другую

 

икону;

 

б)

 

источникъ

 

этотъ

 

существуетъ

 

со

 

вре-

мени

 

св.

 

lo-анна

 

Сочавскнго г

 

который

 

до

 

мученичества

 

бы>лъ

въ

 

товариществ*

 

по

 

купечеству

 

съ

 

богатымъ

 

турчаномъ^

полюбившимъ,

 

его

 

и

 

желавшимъ

 

выдать

 

за

 

него

 

дочь

свою,

 

если»

 

отурчитса,

 

«■

 

к

 

торый

 

приказа лъматросамъ

 

отур-

чить,

 

сто,

 

и

 

иисалъ

 

о

 

томъ

 

же,

 

если

 

не

 

успѣютъ

 

матросы^

аккерманскому

 

пашѣ;

 

в)

 

св.

 

Іоаннъ

 

судномъ

 

приставалъ

къ

 

источнику

 

на

 

якоръ,

 

самый

 

источникъ

 

назывался

 

просто

Чокракъ

 

--ключъ

 

текучей

 

воды,

 

а

 

часть

 

лимана

 

около

 

него,,

гдѣ

 

останавливалось

 

судно,

 

называлась

 

Ай-Ят

 

Турлазз*

лщнанъ

 

св.

 

Іоанна;

 

г)

 

вода

 

источника

 

омывающимся

 

ею

и

 

аіющимъ

 

подаетъ

 

отъ

 

разныхъ

 

болвзней

 

инымъ

 

облег-

чение,

 

другимъ.

 

совершенное

 

избавленіе;)

 

объ

 

этомъ

 

много

сіі іхалъ

 

онъ

 

въ

 

народѣ,

 

но

 

припомнить

   

не

   

можетъ,

   

кто
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именно

 

испытал,

 

силу

 

воды;

 

но

 

одинъ

 

примѣръ

 

совершен-

но

 

ему

 

извѣстенъ,

 

именно:

 

14

 

лѣтній

 

отрокъ

 

изъ

 

одессы,

сградавшій

 

разслабленіемъ

 

въ

 

ногахъ

 

около

 

шести

 

лѣтъ,

такъ

 

что

 

не

 

могъ

 

ни

 

стоять,

 

ни

 

ходить,

 

и

 

тщетно

 

поль

зуемый

 

медиками,

 

назадъ

 

тому

 

три

 

года

 

былъ

 

привезенъ

къ

 

сему

 

источнику,

 

и

 

послѣ

 

купанья

 

положенъ

 

въ

 

повоз-

ку,

 

на

 

пути

 

отрокъ

 

сталъ

 

проситься

 

итти

 

пѣшкомъ,

 

и

послѣ

 

усильной

 

просьбы

 

сведенъ

 

съ

 

повозки,

 

и

 

прошолъ

пѣшкомъ

 

до

 

самаго

 

города

 

около

 

двухъ

 

верстъ,

 

и

 

съ

 

то-

го

 

времени

 

совершенно

 

в

 

лздоровѣлъ.

 

Самые

 

армяне

 

раз-

сказываютъ

 

о

 

многоразличныхъ

 

между

 

ними

 

онытахъ

 

исцѣ

леній

 

отъ

 

воды

 

источника.

3.,

 

Аккерманскій

 

мѣщанинъ

 

Димитрій

 

Христофоро-

тчъ

 

Чете,

 

коренный

 

житель

 

Аккермана,

 

67

 

лвтъ:

 

а)

 

источ-

никъ

 

извѣстенъ

 

христіанамъ

 

по

 

преданію

 

со

 

временъ

 

св.

Іоанна,

 

бравшаго

 

изъ

 

онаго

 

воду

 

на

 

корабль

 

при

 

отпра-

влена

 

въ

 

Черное

 

море,

 

и

 

останавливавшегося

 

противъ

 

то-

го

 

источника,

 

и

 

потому

 

и

 

тогда

 

и

 

впослѣдствіи,

 

во

 

время

владычества

 

турокъ,

 

именовался

 

источникомъ

 

св.

 

Іоаииа

и

 

б)

 

вода

 

этого

 

источника

 

доставляла

 

исцѣленіе

 

отъ

 

ли-

хорадки,

 

отъ

 

головной

 

боли,

 

отъ

 

застарѣлаго

 

лома

 

въ

 

ко-

стяхъ

 

и

 

отъ

 

другихъ

 

болѣзней;

 

и

 

теперь

 

въ

 

народѣ

 

но-

сятся

 

слухи

 

о

 

разныхъ

 

опытахъ

 

исцѣленій,

 

только

 

не

можно

 

указать,

 

кто

 

именно

 

тому

 

свидѣтелемъ.

4.,

 

Аккерманскій

 

мѣщанинъ

 

ГеоргШ

 

Делевелет,

 

75
лѣтъ,

 

слыхалъ

 

отъ

 

родителей

 

своичъ,

 

жившихъ

 

въ

 

Аккер-

манѣ

 

во

 

время

 

владычества

 

турковъ,

 

а

 

также

 

часто

 

слы-

халъ

 

отъ

 

стариковъ,

 

что

 

вода

 

источника

 

св.

 

Іоаіша

 

часто

пособляла

 

въ

 

болвзни,

 

то

 

тому,

 

то

 

другому,

 

какъ

 

и

 

теперь

многимъ

 

пособлаетъ;

 

самый

 

источникъ

 

названъ

 

источникомъ

св.

 

Іоанна

 

потому,

 

что

 

останавливался

 

св. Іоаннъ

 

судномь

противъ

 

него

 

и

 

набиралъ

 

воду.

5.,

 

Аккермаискій

 

мѣщанинъ

 

Яни

 

Чилитръ,

 

урожде-

цецъ

 

а.ккерманскій 5

 

65

 

дѣтъ:

 

источникъ

 

св.

  

Іоанна

   

само/-
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родный,

 

никѣмъ

 

неустроенный,

 

и

 

существуетъ

 

со

 

времени

владычества

 

турокъ;

 

къ

 

источнику

 

этому

 

прибѣгали

 

лю-

ди,

 

какъ

 

цѣлебному,

 

и

 

выздоравливали,-

 

самъ

 

онъ— показа-

тель

 

лично

 

испыталъ

 

силу

 

этой

 

воды

 

надъ

 

дочерью

 

Анз-

стасіею

 

на

 

5-ти

 

лѣтнемъ

 

ея

 

возрастѣ,

 

которая

 

4

 

года

страдала

 

въ

 

сухотахъ

 

жестокою

 

болѣзнію,

 

и

 

была

 

тщетно

пользуема

 

въ

 

продолженіе

 

болѣзни

 

медикаментами

 

и

 

баб-

ками,

 

и

 

которой

 

жизнь

 

была

 

безнадежна,-

 

послѣ

 

всякаго

 

лѣ-

ченія,

 

слыша

 

отъ

 

многихъ,

 

что

 

та

 

вода

 

целительна,

 

по-

казатель

 

съ

 

своею

 

женою

 

сами

 

носили

 

больную

 

къ

 

источ-

нику,

 

и

 

три

 

раза

 

съ

 

вѣрою

 

купали

 

ее;

 

послѣ

 

третьяго

раза

 

больная

 

замѣтно

 

стала

 

поправляться,

 

и

 

въ

 

теченіе

двухъ

 

кедѣль

 

совершенно

 

выздоровѣла;

 

съ

 

тѣхъ

 

поръона

не

 

болѣла

 

ничѣмъ

 

и

 

пользуется

 

совершеннымъ

 

здоровьемъ.

6.,

 

Аккерманскаго

 

уроженца

 

Кара-Николы

 

Софъева

сынъ

 

Михаиле,

 

80

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

съ

 

мая

 

мѣсяца

 

до

 

сен-

тября

 

1845

 

г.

 

былъ

 

одержимъ

 

сильною

 

лихорадкою

 

еъ

нервною

 

горячкою,

 

которая

 

такъ

 

измучила

 

его,

 

что

 

онъ

никакъ

 

не

 

могъ

 

ходить;

 

домашнія

 

средства

 

ничего

 

не

 

по-

могали

 

ему;,

 

въ

 

августѣ

 

пожелалъ

 

онъ

 

купаться

 

въ

 

водѣ

источника

 

св.

 

Іоанна.

 

и

 

для

 

того

 

повезли

 

его

 

къ

 

оному,

и

 

послѣ

 

троекратнаго

 

купанья

 

сталъ

 

поправляться,

 

и въ

 

сен-

тябри

 

совершенно

 

избавился

 

отъ

 

болѣзни,

 

и

 

нынѣ

 

пользуется

цвѣтущимъ

 

здоровьемъ.

 

Въ

 

благодареніе

 

за

 

выздоровленіе

онъ

 

утвердилъ

 

тамъ

 

столпъ

 

съ

 

ящикомъ,

 

? )

 

и

 

прибитую

до

 

того

 

къ

 

скалѣ

 

икону

 

Богоматери

 

перенесъ

 

въ

 

ящикъ

и

   

привѣсилъ

    

лампадку.

7.,

 

Титулярный

 

совѣтникъ

 

Иване

 

Михайлове,

 

75

 

лѣтъ.

Самъ

 

онъ

 

на

 

себѣ

 

испыталъ

 

цѣлебную

 

силу

 

воды

 

источ-

ника

 

св.

 

Іоанна:

 

въ

 

прошедшемъ

 

(1846)

 

году

 

онъ

 

стра-

далъ

 

лихорадкою

 

и

 

ломомъ

 

въ

 

костяхъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

соста-

вахъ,

 

особенно

 

въ

 

ногахъ,

 

такъ

   

что

 

ни

 

сидѣть,

 

ни

 

лежать,

*

 

Какой

 

столііъ

 

и

 

ящикъ,

 

не

 

объяснено,
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его
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и

 

онъ,

 

не

 

|,прибѣГ8Я

 

ни

 

къ

 

какимъ

 

средствами,

 

обратился

къ.

 

водѣ

 

того

 

источника

 

по

 

общему

 

народному

 

убѣжденію

въ

 

.

 

цѣлебности

 

оной,

 

велѣлъ

 

отвезти

 

себя

 

туда,

 

три

 

раза

обдава^гя

 

ею,,

 

и

 

скоро

 

послѣ

 

.того

 

выздоровѣлъ.

„8.,

 

Аккерманскій

 

уроженецъ,

 

мѣщанинъ

 

Киріакъ

 

My-

МШЩ

 

50

 

лѣтъ,

 

коего

 

родители

 

родились

 

также

 

въ

 

Аккер-
мѣан,

 

хорошо

 

помнитъ

 

какъ

 

отъ

 

родителей

 

своихъ,

 

такъ

и

 

отъ

 

другііхъ

 

ста'рико'въ,

 

что

 

источникъ

 

св.

 

Гоэ'н'на

 

Су-

ществуетъ

 

съ

 

давнихъ

 

временъ,

 

еще

 

изъ-— за

 

турокъ,

что

 

берегъ1

 

лимана,

 

на

 

Нространствѣ

 

одной

 

версты,

вблизи

 

источника

 

сами

 

турки

 

называли

 

Ай-янъ

 

турлазъ

т.

 

е.,

 

лиманъ

 

ев:

 

Гоанна,

 

и

 

въ

 

иростонародьи

 

даже

и

 

нЫнВ

 

такъ

 

наЗываЪтъ

 

ту

 

часть

 

лимаяа^

 

гдѣ !

 

п'риста

валъ

 

ев!

 

ГоанУъ1 ,

 

а

 

во

 

время

 

мученій I

 

его,

 

когда

 

привя-

зали

 

его

 

къ

 

хвосту

 

неистоваго

 

коня,

 

оііъ

 

по

 

тѣмъ

 

мв-

стамъ

 

бьілъ

 

в'лачимъ,

 

и

 

упойательно

 

оевЯтилъ

 

оныя

 

своею

кровію.

 

Что

 

вода

 

источника

 

целительна,

 

онъ, —показатель

самъ

 

испыталъ:

 

одна

 

дѣвица'

 

из

 

ь

 

города

 

Овдіополя

 

три

 

года

страдала

 

мучительною

 

неизлечимою

 

болѣзнію,

 

и

 

гіаконецъ

привезена

 

была

 

къ

 

нему,

 

показателю,

 

въ

 

виноградный

 

садъ,

откуда

 

больная

 

водима

 

была

 

по

 

средамъ

 

и

 

пятшщамъ

 

до

той

 

кринички

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

мѣсяцевъ,

 

и

 

омываема

 

во-

дою,

 

и

 

но

 

прошествіи

 

этого

 

времени

 

она

 

совершенно

 

из-

бавилась

 

отъ

 

своей

 

болѣзни,

 

и

 

изъ

 

тощей

 

сдѣлалась

 

туч-

ною;

 

другой

 

опытъ

 

съ

 

овдіопольскимъ

 

лодочниконъ,

 

кото-

рый

 

долго

 

былъ

 

болѣнъ

 

глазною

 

болѣзнію,

 

такъ

 

называ-

емою

 

куриною

 

елвпотою;

 

по

 

совѣту

 

показателя

 

онъ

 

умыл-

ся

 

водою

 

источника

 

и

 

освободился

 

навсегда

 

отъ

 

,

 

сдѣпоты.

. ; :

 

9.,,, Заштатный

 

пономарь

 

Михаила

 

Хороба.

 

54

 

лѣтъ.

Жена,

 

его

 

цѣлый

 

годъ

 

мучилась

 

лихорадкою,

 

потомъ

 

онъ

ргвезъ

 

ее

 

до,

 

кринички

 

св.

 

Доанна,

 

омылъ

 

водою,

 

и

 

чрезъ

недвлю

 

освободилась

 

отъ

 

болѣзни.
10.,

 

Заштатный

 

протоіерей

 

Іоанпд

 

Поповиче,

  

уроже-

нецъ

   

Аккермана,

    

І04

 

лѣтъ,

 

почти

 

одно

 

и

   

тоже

   

гово-
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ритъ,

 

что

 

показалъ

 

Киріакъ

 

Мумени,

 

о

 

мученіи

 

св.

 

Іозвва

и

 

6

 

назііаніи

 

его

 

именемъ

 

части

 

лимана

 

и

 

источника,,! Wi

 

о

цѣлебноЙ

 

силѣ

 

источника

 

говорить,

 

чтЪ

 

ойа

 

подавала

 

"йс-
іівлешя

 

разнымъ

 

дицаіиъ

 

и

 

отъ

 

разныхъ'

 

боіѣзней/

7

 

fl:,

 

Аккерианскій

 

мШатпъКокстаптиие

 

Михайлове

Болшре,

 

72

 

лѣтъ.

 

Источникъ' св."' Іоэнвз

 

гбШъг '^ъ

 

'* ізв-
няго

 

времени,

 

сов^еменъ*

 

турокъ, '""'

 

и'

 

бнъ

 

'зИаетъ

 

eroWo-
ло' 45

 

лѣтъ,-

 

источникъ

 

образовался'

 

отС'ррироды

 

ЩчЩо-
біе

 

каменнаго

 

гроба.

 

Въ

 

цѣлеб?:ой

 

силѣ

 

водікР' 'источника
онъ

 

увѣрился

 

по

 

слѣлующему

 

случаю:

 

одна

 

выкрестка 'изъ

евреевъ

 

Марія

 

назадъ

 

тому

 

23

 

года

 

заболѣла

 

,(

 

жестокою
горячкою,

 

продолжавшеюся

 

Три

 

мѣсяНа^

 

и

 

уже

 

была

 

тіри

смерти;

 

она

 

пожелала

 

въ

 

болѣзнйобмытьсяеодбю^изъ

 

то-
'•
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t
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и

 

попросила

 

показателя

 

отвезти

 

ее

 

къ

 

оному,
і
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h
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i

 

teofiiinqn

  

.m\

 

іготэи

 

si
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опт
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еострашшя
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водою:

 

на
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йкінр
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г:к

 

•

   

fiaot
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il

   

RtisaH

    

яинтеноо
другой

 

день

 

послѣ

 

того

 

стала

 

она

 

выздоравливать

   

и

    

со-

вершенно

 

избавилась

 

отъ,

 

болѣзни.

І2.,

 

Аккерманскій

 

мѣщанинъ

 

Иване

   

Степанове,

   

47
^

   

і

  

it'uiiol

         

в
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ш
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.в

 

тоифи

    

зднт

 

втгйшлво*!
лѣтъ.

 

Объ

 

источникѣ

 

знаетъ

 

тоже,

 

чго

 

и

 

Болгаръ;

 

о
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отъ

 

разныхъ

 

болѣзней

 

водою

 

источника
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"■

                   

■

    

>

                 

"■'"-

   

f.

 

; г/>!І-і

   

ЙОіЧіО

   

<ТН

   

OHÎO -ХІИІ

   

OJUT/ftlH 1
много

 

слыхалъ

 

отъ

 

тѣхъ

 

самихъ,

    

которые

     

исцѣлялись,
П---/І

 

.'и

 

.-:

 

п.

  

■

 

ч.

 

«п.*»

 

a

 

и/ѵііяч

     

гтяггвяігап

     

ч

 

он

 

ùfima
но

 

кто

 

таковы,

 

по

 

множеству

 

не

 

помнитъ;

 

только

 

одесска-
■

   

г

       

:

 

_:

 

■

   

.-.if

    

-ыатш.оіі

     

.

 

:•

 

зпя

 

#t'>ir»

   

вно

 

"<v7 ft

  

BU
го

 

купца

 

Георги

 

Равтопуло

 

хорошо

 

помнитъ,

    

что

    

онъ
..

             

'

             

■'.

   

'

   

■

    

<";>': г,

       

:

   

ЕйІ

  

!

   

■

      

.•;';?

 

NOOOO

       

'ВО)

      

№'>
пріѣзжалъ

 

съ

 

больнымъ

 

оемействомъ—женою

 

и

    

дочерью,
.

   

'.)

     

Г/ M

                    

:'!»:'

      

іГТѴОіа

   

■' "А

 

■'■'■

     

n '

   

H]

  

П

      

)ВН-

 

0;'ѵ
и

 

что

 

нослѣ

 

купанья

 

ихъ,

 

самъ

 

хвалился

 

ему,

 

показателю,

выздорвленіемъ

 

ихъ.

13..

 

Священнике

 

Киріаке

 

Анастасъеве,

 

47

 

лѣтъ,

 

ко

его

 

родители

 

жили

 

въ

 

Аккерманѣ

 

при

  

туркахъ,

    

и

    

самъ
I

   

tO

    

G

       

J.

       

f-

   

-

   

"R'H

 

в81)£в<

   

ДО

     

"

   

'

  

4 i/f'* ,f i

   

01

           

'

   

i

     

'I
онъ

 

родился

 

въ

 

Аккерманѣ.

 

Цѣлительную

 

силу

 

воды

 

источ-
>

 

r

   

1

      

U

 

ГА

              

ТѴ4ШШ

        

■■■■■■

    

<"ГГ!Ч7Т

   

ОТ

   

ПШІНЯ

   

i

 

î. ;

   

H
пика

 

св.

 

Іоанна

 

онъ

 

лично

 

испыталъ

 

надъ

 

своею

 

дочерью,
нэ

    

:

   

vis^rt

 

final

 

■

      

tanin

 

.ill

 

<i

  

■>

 

m

 

г-;.-

 

■

которая

 

въ

 

прошломъ

 

1846

  

году

   

страдала

    

мучительною
'

    

'!"!>:

        

і!

    

<[П

    

Г

     

>

     

Г

      

I

   

ООН

     

■■"■■■

 

-I

        

.ПНГВЪдПП

    

M

 

'}T(t!'
лихорадкою,

 

но

 

которая

 

послѣ

 

троекратпаго

 

умовенія

 

тою
Впи

  

Э

     

.

     

[іійипк

 

a

  

сГХі

   

•иі-. ! '!!. ; 'ірг.-;а

 

.-г

   

'^мхнл

   

.»;н
водою,

 

исключительно

 

ею

 

освободилась

 

отъбоівзни

   

чри-

мѣчатеіьно'

 

скоро;

 

другой '

 

бпьітъ'вйдѣлъ

 

яэдѴженою

   

го-
.*И1

      

8g
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родскаго

 

головы

 

Ивана

 

Діамандиды

 

ЕвФросиніею,

 

страдав-

шею

 

отъ

 

лихорадки

 

болѣе

 

мѣсяца,

 

и

 

она,

 

омывшись

 

во-

дою,

 

тэкже

 

избавилась

 

отъ

 

болѣзни.

 

Берегъ

 

лимана

 

отъ

источника

 

къ

 

югу,

 

т.

 

е.,

 

къ

 

посаду

 

Шабѣ,

 

какъ

 

слыхалъ

онъ,

 

показатель,

 

отъ

 

турокъ,

 

отъ

 

своихъ

 

родителей,;

 

а

также

 

отъ

 

армянъ

 

и

 

грековъ,

 

назывался

 

и

 

называется

 

Ге-
ленджике-

 

суатв,

 

что

 

значитъ

 

съ

 

турецкаго

 

языка,

 

водо-

пой

 

невѣстъц

 

это

 

относится

 

къ

 

тому

 

преданію,

 

о

 

которомъ

упоминаетъ

 

Михайловъ

 

*

 

о

 

началѣ

 

открытія

 

источника,

 

а

оттуда

 

берегъ

 

къ

 

сѣверу

 

т

 

е..

 

къ

 

Аккерману,

 

называет-

ся

 

Айяни—Турлазе—

 

лиманъ

 

св.

 

Іоаниа,

 

отчего

 

и

 

источ-

никъ

 

именуется

 

источникомъ

 

св.

 

Іоанна.
Упоминаемое

 

въ

 

семъ

 

показаніи

 

преданіе

 

о

 

началѣ

открытія

 

источника,

 

прописанное

 

въ

 

показаніи

 

титулярнаго

совѣтника

 

Ивана

 

Михайлова,

 

какъ

 

не

 

имѣюшее

 

свази

 

съ

именемъ

 

св.

 

страстотерпца

 

Іоанна,

 

оставлено

 

мною

 

къ

концу

 

показаний.

 

Въ

 

показаніи

 

Михайлова

 

о

 

предапіи

 

семъ

говорится

 

такъ:

 

«нѣкогда,

 

до

 

прибытія

 

св.

 

Іоаннэ

 

къ

 

ак-

керманскимъ

 

берегамъ,

 

аіікерманскій

 

наша

 

возгорѣлся

 

не-

чистою

 

похотію

 

къ

 

одной

 

цѣломудренной

 

христіанской

 

дѣ-

вицѣ;

 

по

 

его

 

приказанію

 

евнухи

 

вели

 

дѣвицу

 

къ

 

нему,

 

но

на

 

пути

 

она,

 

послѣ

 

краткой

 

молитвы,

 

вырвалась

 

изъ

 

рукъ

евнуховъ,

 

бросилась

 

бѣжать

 

берегомъ

 

лимана,

 

евнухи

уже

 

настигали

 

ее,

 

какъ

 

вдругъ

 

она

 

въ

 

глазахъ

 

ихъ

 

бро-

силась

 

въ

 

разевлину

 

каменной

 

скалы

 

и

 

не

 

извѣстно

 

гдѣ

дѣлась,

 

евнухи

 

ее

 

не

 

нашли;

 

повѣствуютъ,

 

что

 

она

 

бро-

силась

 

въ

 

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

теперь

 

источникъ,

 

который

 

буд-

то

 

съ

 

того

 

времени

 

образовался».—Объ

 

этомъ

 

преданіи

писалъ

 

какой

 

то

 

туристъ

 

лѣтъ

 

двадцать

 

назадъ

 

тому

 

въ

Одесскомъ

 

Вѣстникѣ,

 

назвавъ

 

дѣвицу

 

св.

 

Парасковіею.

Другое

 

преданіе,

 

слышанное

 

отъ

 

отцовъ

 

и

 

предковъ,

разсказалъ

 

изъ

 

вышеписанныхъ

 

старожиловъ

 

Георгій

 

Делс-

*

 

Объ

 

этомъ

 

преданіи

 

и

 

о

 

другомъ,

 

будетъ

 

сказано

 

вслѣдъ

за

 

симъ.
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веленъ:

 

«когда

 

христіане

 

пожелали

 

п'огребсти

 

св.

 

страсто-

терпца

 

Іоанна,

 

послѣ

 

его

 

кончины,

 

то

 

турецкій

 

паша

 

по-

требовалъ

 

отъ

 

нихъ

 

за

 

тѣло

 

большое

 

количество

 

денегъ;

но

 

евреи,

 

покровительствуемые

 

тогда

 

пашою,

 

внушили

 

ему,

что

 

лучш«

 

потребовать

 

отъ

 

нихъ

 

столько

 

золота,

 

сколько

завѣситъ

 

тѣло

 

мученика.

 

Христіане

 

пришли

 

въ

 

робость,

 

и

говорили

 

пашѣ,

 

что

 

если

 

они

 

продадутъ

 

въ

 

рабство

 

дѣ-

тей

 

своихъ

 

и

 

женъ,

 

то

 

и

 

тогда

 

не

 

достанетъ

 

имъ

 

денегъ

на

 

выкупъ

 

мученика.

 

Тогда

 

же

 

ночью

 

явился

 

св.

 

Іоаннъ

во

 

снѣ

 

одному

 

благочестивому

 

христіанину

 

и

 

скэзалъ,

 

что-

бы

 

христіане

 

не

 

боялись

 

рѣшиться

 

на

 

сіе

 

послѣднееуало-

віе,

 

ибо

 

тѣло

 

его

 

будетъ

 

легче

 

червонца.

 

На

 

другой

 

день

объявили

 

нашѣ

 

согласіе

 

на

 

послѣднее

 

условіе,

 

и

 

точно

оказалось

 

такъ,

 

какъ

 

предсказалъ

 

св.

 

мученикъ.

 

Паша

 

от-

далъ

 

тѣ.іо

 

св.

 

Іоанна

 

христіанамъ,

 

но,

 

считая

 

себя

 

обма-

нутымъ

 

евреями

 

и

 

осмѣяннымъ,

 

выгналъ

 

ихъ

 

изъ

 

города».

Оба

 

прописанный

 

преданія —о

 

христіанской

 

дѣвицѣ

 

и

о

 

выкупѣ

 

тѣла

 

св.

 

мученика,

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

смыслѣ,

 

какъ

здѣсь

 

написано,

 

слыхалъ

 

составившій

 

настоящую

 

выпись

отъ

 

аккерманскихъ

 

стнриковъ

 

назадъ

 

тому

 

55 — 58

 

лѣтъ.

Выпись

 

изъ

 

дѣла

 

объ

 

источникѣ

 

св.

 

Іоанна

 

здѣсь

 

я

долженъ

 

окончить,

 

потому

 

что

 

въ

 

благочинническомъ

 

дѣлѣ,

бывшемъ

 

въ

 

моихъ

 

рукахъ,

 

не

 

было

 

продолженія

 

и

 

окон-

чанія

 

двла

 

Не

 

худо

 

было

 

бы,

 

отыскать

 

въ

 

архивѣ

 

Еон-
систоріи

 

дѣло

 

и

 

написать

 

далнѣйшую

 

переписву

 

объ

 

источ-

никѣ.

 

Извѣстно

 

мнѣ

 

лично,

 

что

 

въ

 

пастоящее

 

время

 

при

источкѣ

 

св.

 

Іоанна

 

сторожемъ

 

армянинъ,

 

не

 

препятствуюшій
никому

 

посѣщать

 

источникъ.

Священнослужитель

 

аккерманскаго

 

уѣзда.



Яравдещя

 

Локродо-Рогрродцда го
братства

 

отъ

 

1-е

 

октября

 

>1877тГОда
по

 

1-го

 

Октября

 

1878-го да

 

за

 

¥11

 

г.

существованія

 

сего

 

братства.
Богоугодное

 

заведеніе,

 

коимъ

 

завѣдываетъ

 

сіе

 

гДрав-
деніе,

 

ццхо&щся.

 

гСщщъбщй

 

губернии,

 

( адкерман-

сваго

 

уДзда

 

,въ

 

>

 

седеніи

 

Введемскомъ ,

 

^ЩШШШШ^
дридвухъ

 

тдерввахъ:

 

Кведенія

 

во

 

храмъ.и

 

ДоЕррва
Д^есв^тыЯіБогороддціі.,

 

Сло.достритъ

 

щъ

 

^помалу-

тыхъдвухъ

 

Церквей,

 

,38.;МИ

 

кедл^й,

 

уртрренн,ыхъ

для

 

ц$цз,р1шаемь1хъ

   

.Boicpyrb

 

этихъ

 

дедЕвей.

 

между

деревьями

 

фруЕтовыдн

 

и

 

дѣсаыми,

 

дзъ

 

двухъ

 

,г,сс-

тивдицъ

 

для

 

пріѣзжающихъ

 

богомодьиевъ,

 

о

 

20

 

ти

дтдѣленіяхъд

 

училищнаго

 

дома

 

ддя

 

дѣтей

 

прейдя н-

,сеихъ

 

0 г 4тхъ

 

дтд^ледіяхъ

 

д

 

другихъ

 

^едужбъ

 

и

нрстдоеЕъ.

 

Лри

 

ятомъ

 

заведеніиддѣеяся

 

„крррвъ

дойныхъ,

 

6

 

ть

 

и,

 

рабрчихъ

 

воловъ

 

2

  

ддощадей

 

5-ть.
J..0

 

дтцсщеіяхе

 

„братства.
Бъ

 

теченіе

 

прошедшаго,

 

года,сострящее

 

додъ.доЕро-

.

 

!

 

вительствомъ

 

Дресвятыя

 

Богородицы,

 

братство

 

де

лерѳставадо

 

имѣть

 

свое дтараяіе

 

и

 

прпечедіе

 

о

 

под-

держаніи

 

Еакъ

  

,садаго

 

заведепія,

 

такъ

 

и

   

лризрѣва-
•

 

емыхъ

 

въ

 

ономъ

 

обоего

 

дола,

 

больныхъ,

 

бѣдныхъ
разнаго

 

рода,

 

немощныхъ

 

и

 

дзувѣченныхъ

  

кад$ЕЪ.
О

 

завѣдываніи

 

дѣлами

 

братства.
Дѣлами

 

братства

 

завѣдывадо

 

Правленіе

 

ПоЕрово-Бого-
родичнаго

 

братства,. въ^лѣдующемъ

 

составѣ:

 

перво-

начальный

 

основатель

 

заведенія

 

предсѣдатель

 

сего

Правленія

 

священ

 

никъ

 

Іоаняъ

 

Горбовъ

 

и

 

члены

сего

 

же

 

Правленія:

   

священниви

   

села

   

Введенскаго



-

 

Ш-

 

-

Настоятель

 

Іоаннъ

 

Ш#жина

 

ж

 

Димитрій

 

Мустя^я
м.

 

Татар гь : Вунаръ

 

Данійлъ

 

Іёвнцкій,

 

поселянияъ
села

 

Введенскаго

 

Пр'отасъ

 

Илехѳвъ",

 

щРѣ'

 

Ш

 

и

 

каз-
начей,

 

титулярный

 

совѣтникъАвкееатій

 

Бурмист-
ровъ,

 

губернскій

 

секретарь

 

Лука

 

Маляровъ,

 

к^гів-ьі;
Іогияь

 

Посоховъ

 

и

 

Филппъ

 

ФНсакъ

 

и

 

купеческій:
сынъ

 

ГеоргШ

 

СтаррадОвъ.
О

 

Члешхъ

 

брётсШваі
ЧлёнМй

 

братства

 

состоять

 

слѣдувйпде

 

благотворите-
ли:

 

П^еобвяіцённые:

 

Павель

 

Еййскопъ

 

ЕйшиМевскій
и

 

Хотияскій,

 

Серафимъ

 

Архіегіискоііъ

 

ВоронежсЕШ

 

И

Заіонекій;

 

ДямитрШ

 

Архіепископъ

 

ВЬльінскіи

 

и

Житбжйрскій,

 

Варла^мъ

 

Епископъ

 

ВьібЬрГсЁЙ,

 

ѢфаЫ
амъ1

 

а^хі^манд^йтъ

 

Йевопечерскія

 

УегіенсЕія'

 

Л&ве'ы?
Йтщъ

 

ягужеяъ'

 

ЁіевоНечерскГя'

 

Усяеяекііг

 

бтраййо-
прііінй^й;

 

Шщ&ІЕеШ

 

селенія

 

Введен^агд

 

Іоаняъ
Марина,

 

iff

 

Іоан)гь

 

Го^бізвъ,

 

Дими^рій

 

Мует'я!в,а

 

и

 

ж.

Татар^-Вуйа'ръ

 

ДанУл'Е

 

Л^евйцкАи

 

его

 

ЩЩ

 

Айвгай

 

с.

КорЙоЙевЕй

 

Йас^Іій

 

Зйлйнбкій'

 

и

 

жене !

 

его

 

ЕвдЬкія,
іе^ожонахъ ÈttHoiMb; діакойъг ШскрвскоЕ

 

Борйсо-ГЛѢ-
бовской :

 

п;е#кви

 

на

 

арбатѣ

 

Іоанн/Ь

 

Йухауевъ,

 

сТатУкій
совШЖ

 

АлеіМй

 

Лйріойъ ѵ

 

тіт^Ля^нМ

 

еов^никъ
АВЕсейтіІ

 

])^рмистр6йѣ,

 

губернски

 

секретарь

 

Яуйа
ШкШШъ,

 

з&урядь

 

хо*і)унжій

 

Алексий

 

БосМевъ;

 

от-

ряд

 

йы*!

 

начадьникъ

 

ïuntëpoTïolickâ^b

 

отряди

 

оДечгской
пограничной

 

страхи

 

Иетръ

 

Рйкачевъ,

 

унте#ъЧфй-
fifol

 

АвксентіЙ

 

К]Уятовь,

 

С-Йете#бу$гМій

 

ігочетігый
ІрЖд^нинь

 

І-І

 

гйіьдіикугіеіхі

 

ÇèpifM

 

Володйнъ
Ійхайлѣ

 

Коиоіілинъ^

 

мбсковскій

 

іупецъ

 

Серий
ІЦёрбаіовѣ,

 

жена

 

его

 

Александра;

 

С

 

ДётербіітскіЁ
мѣіцанйнъ

 

иШъ

 

ИоШмйрёвъ,

 

Анна

 

Шуіганъ,

 

ÉÉa-
теуііна

 

Жданова;^

 

МрасУвія

 

Йлькёвйчіі,

 

Іванѣ

 

Ѣж-
p&kbfrb,

 

акйе^майскій

 

купену

 

ФЙлигіпь

 

ФяШъ,
оЩікіе

 

йупцй:

 

Іогинъ,

 

Дймитрій,

   

Йвайъ

 

и

   

Ёльй
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Михаиловичи

 

Посоховы,

 

купеческій

 

сынъ

 

Геолрій
Сгарородовъ,

 

поселяне:

 

села

 

Павловки

 

Сергѣй

 

Ликовъ
села

 

Возпесенска

 

Ннкяфоръ

 

Хроловъ

 

и

 

села

 

Введен-
скаго

 

Протасъ

 

Плеховъ,

 

Константинъ

 

Каменевъ,

 

Иг-
натъ

 

Чеботаевъ,

 

Козьма

 

Чеботаевъ,

 

Алскеѣй

 

Кривцовъ,
Козьма

 

и

 

Іосифъ

 

Кривцовы.
О

 

продовольствии

 

призрѣваемыхв.

Отъ

 

прошлаго

 

года,

 

оставалось

 

хлѣба

 

въ

 

зернѣ

 

къ

 

1-му
октября

 

1877

 

года:

 

ржи

 

6

 

четвертей,

 

пшеницы

 

5
четвертей

 

4

 

четверика,

 

ячменя

 

6

 

четвертей,

 

кукуру-

зы

 

10

 

четвериковъ

 

и

 

сурепицы

 

3

 

ч-ти.

 

Къ

 

тому

 

въ

этомъ

 

отчетяомъ

 

году

 

поступило

 

купленнаго:

 

ржи

 

2
ч-ти,

 

пшеницы

 

7

 

ч-тѳй

 

5

 

ч-ковъ,

 

кукурузы

 

30

 

ч

 

тей
5

 

ч

 

ковъ

 

и

 

пшена

 

39

 

пудовъ

 

20

 

фунтовъ;

 

пожертво-

ваннаго:

 

ржи

 

19

 

ч-тей

 

З.ч-ка,

 

ячменя

 

12

 

ч-тей

 

4

 

ч-

ка

 

и

 

фасоли

 

5

 

ч-ковъ-,

 

и

 

собраннаго

 

изъ

 

посѣяннаго
братствомъ:

 

ржи

 

2. ч-ти,

 

пшеницы

 

6

 

ч-тей,

 

ячменя

.5

 

ч-тей,

 

проса

 

2

 

ч-ти

 

и

 

кукурузы

 

3

 

ч-ти.

 

За

 

изра-

сходываніемъ

 

же

 

осталось

 

къ

 

1-му

 

числу

 

октября
1878

 

года:

 

ржи

 

8

 

ч-тей,

 

пшеницы

 

42

 

ч-ти,

   

ячменя

8

  

ч-тей,

 

кукурузы

 

15

 

ч

 

тей,

 

и

 

пшена

 

9

 

пудовъ.

О

 

приходѣ,

 

расходіъ

 

и

 

наличной

 

суммы

 

братства.

Осгавалось

 

къ

 

1-му

 

числу

 

октября

 

1877

 

года

 

изъ

расходной

 

суммы

 

57

 

р.

 

10

 

к.

 

и

 

въ

 

главной

 

кассѣ
процентными

 

билетами

 

35567

 

р.

 

11

 

к.,

 

а

 

всего

 

по

обѣимъ

 

книгамъ

 

35567

 

р.

 

1 1

 

в.

 

Къ

 

тому

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

поступило

 

и

 

записано

 

на

 

приходъ

 

по

приходо-расходной

 

книгѣ:

 

присланяыхъ

 

членами

братства

 

членскаго

 

взноса

 

47

 

р.,

 

пожертвованныхъ

разными

 

благотворителями

 

537

 

руб.,

 

вынутыхъ

 

изъ

главной

 

кассы

 

1739

 

р.

 

75

 

к.,

 

вынутыхъ

 

изъ

 

кружки

9

 

р

 

9

 

к.,

 

отъ

 

найма

 

братской

 

лавочки

 

75

 

р.,

 

отъ

 

про-

дажи

 

ячменя

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

и

 

позаимствованцыхъ

 

ЗОО

 

р.,

а

 

всего

 

поступило

 

2709

 

р.

 

4

 

к .$

 

но

 

по

 

приходу

 

запд-



-

   

331

   

-

саноеъ остаточными

 

57

 

мью

 

рублями

 

Ютьвэ

 

щ\

 

2766-р.
14

 

к„

 

и

 

особо

 

въ

 

главную

   

кассу

 

поступило

 

и

 

записа-

но

 

по

 

кассовой

 

книгѣ:

 

процентныхъ

 

на

   

капиталы,

изъ

 

кишиневскаго

 

отдѣленія

 

государственнаго

 

банка
1842

 

р.

 

75

 

к.,

 

и

 

пожертвованныхъ

 

разными

 

благотво-
рителями

 

процентными

 

билетами

 

2850

 

р.,

   

итого

 

въ

главную

 

кассу

 

поступило

 

4692

 

р.

 

75

 

к.,

 

а

 

съ

 

остаточ-

ными

 

отъ

 

прошлаго

 

года

  

составилось

 

суммы

 

по

 

1-е

число

 

сего

 

октября

 

мѣсяца

 

40202

 

р.

 

76

 

к.,-Въ

 

расходъ

жѳ

 

по

 

приходо-расходной

 

книгѣ

 

выписано:

 

на

 

исправ-

леніе

 

зданій

   

заведенія

   

818

 

р.

 

10

 

к.,

 

на

   

освѣщеніе
29

 

р.

 

82

 

к ,

 

на

 

топливо

 

158

 

р.

 

95

 

к.,

 

на

 

продовольствіе
465

 

р.

 

77

 

в.,

 

на

 

обувь

 

и

 

одѣяніе

 

162

 

р.

 

35

 

к.,

 

на

 

ко-

совицу

 

13

 

р.,

 

на

 

ворреспонденцію

 

и

 

доставку

  

посы-

локъ

 

на

 

почтовую

   

станцію

 

и

 

оттоль

 

въ

   

заведеніе
63

 

р.

 

21

 

к.,на

 

выписку

 

газеты

 

«Правда»

 

и

 

«Церковный
Вѣстнивъ»

 

15р.

 

73

 

к.,

 

на

 

канцелярскую

 

потребность

 

8

 

р.,

40

 

к.,

 

за

 

написаніе

 

12-типраздничныхъ

 

иконъ

 

66

 

р.,

на

 

жалованье

 

учитѳлямъ,

 

дѣюпроизводитѳлю

 

и

 

про-

чимъ

 

служителямъ

 

472

 

р.

 

73

 

к.,

 

за

  

размѣнъ

  

двухъ

сторублевыхъ

 

банковыхъ

  

билетовъ

 

15

 

р.,

   

поземѳль-

ныхъ

 

за

 

братскую

 

мельницу

 

6

 

р.

 

13

 

в.,

 

на

   

уплату

братекато

 

долга

 

300

 

р.,

 

на

 

ноѣздки

 

по

 

дѣламъ

 

брат-
ства

 

56

 

р.,

 

на

 

погребеніе

 

умершихъ

 

въ

 

обители

 

1

 

р.

60 к,

 

на

 

мазь

 

въ

   

мужскую

 

больницу

 

95 дц

 

заотяе-

чатаніе

 

ста

 

экзѳмпляровъ

 

прошлогодняго

 

отчета

 

14

 

р.,

дано

 

въ

 

пособіе

 

Исидору

 

Квашуку

 

и

 

Петру

 

Доньеву
4

 

р.

 

50

 

к.,

 

для

 

церковнаго

 

причта

 

по

 

желанію

 

жертво-

вателя

 

свящ.

 

Зилинскато

 

15

 

р.,

 

а

 

всего

 

въ

   

расходѣ
по

 

приходо-расходной

 

книгѣ

 

2687

 

р.

 

24

 

к.,

 

а

 

но

 

кассо-

вой

 

книгѣ

 

значатся

 

вынутыми

 

изъ

 

кассы

 

для

 

расхо-

довъ

 

1739

 

Р.

 

75

 

в.,

 

кои

 

и

 

записаны

 

по

 

цриходорасход-

ной

 

книгѣ

 

на

 

приходъ

 

и

 

особо

   

исключаются

 

нынѣ
на

 

основаніи

 

постановления

 

дравлѳнія

 

отъ

 

5-го

 

іюня



—

   

232

   

—

еего

 

1875

 

года

 

по

 

заемному

 

письму

 

Ивана

 

Иванови-
ча

 

Фоменко

 

190

 

р.,

 

за

 

которые

 

онъ

 

Фоменко

 

удовле-

творилъ

 

правленіе

 

братства,

 

и

 

употребленные

 

теперь

же

 

на

 

братскій

 

расходъ

 

2

 

р.,

 

а

 

всего

 

по

 

кассовой

 

книгѣ

въ

 

расходѣ

 

1931

 

р.,

 

75

 

к.,

 

и

 

затѣмь

 

уже

 

въ

 

остаткѣ

къ

 

1-му

 

числу

 

сего

 

октября

 

мѣсяца

 

изъ

 

расходной

суммы

 

78

 

р.

  

90

 

к.,

 

и

 

въ

 

главной

 

кассѣ

 

38271

 

р.

 

1

 

к.

-

    

.

 

О

 

благотворителях^

 

заведенія.

Въ

 

отчетяомъ

 

году

 

оказали

 

въ

 

пользу

 

нашаго

 

заве-

денія

 

щедроты

 

п

 

благотворенія,

 

слѣдующіе

 

благотво-
рители:

 

протоіерей

   

кишиневской

   

Ѳеодоро-Тиронов-
ской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Бутукъ

 

собственнаго

 

своего

 

сочи-

ненія

 

двадцать

 

книгъ,

 

изъ

 

коихъ

  

10

   

экземшіяровъ

катихизическихъ

 

поученій

 

о

 

вѣрѣ,

 

надеждѣ,

 

и

 

любви
И

 

10

 

экземпляровъ

 

«Олова

 

и

 

поученія»,

 

П.

 

Голуби нъ

изъ

   

ОПетербурга

 

10

 

р.,

   

овидіопольсвій

 

мѣщанинъ

Иикодай

 

Борисовъ

 

Юр,

   

Марія

   

Каншинъ

   

100

 

р.,

вдова

 

губернскагѳ

 

секретаря

 

Юлія

   

Гвоздіевская,

 

по-

лученные

 

ею

  

отъ

   

разныхъ

   

благотворителей

 

15

 

р.,

татаръ- бунарскій

  

свящ.

 

Даніилъ

 

Левицкій

 

членска-

го

 

взноса

 

за

 

себя

 

и

 

за

 

жену

 

свою

 

12

 

р.,

   

поселянинъ

села

 

Павловки

 

Оергѣй

 

Ликовъ

 

членскаго

 

взноса

 

15

 

р.,

Нелагея

 

Рустъ

 

60

 

р.,

   

корнолѣевскій

 

свящ.

  

Василій
Зилинскій

 

съ

 

женою

  

165

 

р.,

 

С-Петербургскіе

  

купцы

 

:

Анна

 

Климова

 

20

 

р.,

 

Иванъ

 

и

 

Аполлинарія

 

Голико-
вы

 

207

 

р.,

 

Сергѣй

 

Володинъ

 

25

 

р.,

 

монахини

 

Вирса-
вія,

 

Агнія

 

и

 

послушница

  

Евламнія

   

Маслова

 

27

 

р.,

коллежскій

   

ассесоръ

   

Нетръ

 

Нагнибѣда

 

4

 

р.,

 

унтеръ

офицеръ

 

Даміанъ

 

Григоріевъ

 

30

 

р.,

 

Михаилъ

 

Коноп-
линъ

 

50

 

р.,

 

крестьянннъ

 

тобольской

 

губерніи,

  

ялу-

торовскаго

 

округа

 

шатровской

   

волости

   

Александръ
Андреевъ

 

3

 

р.,

 

Заурядъ

 

хорунжій

 

Алексѣй

 

Богачевъ
100

 

р.,

 

миренскій

 

поселянинъ

 

Георгій

 

Ѳома

 

получен*

вые

 

шшъ

 

отъ

 

благотворителей

 

15

 

р.,

 

Васса

   

Клинова



—
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~î

въ

 

два

 

раза

 

27

 

p.,

 

военный

 

евященникъ

 

Николай

 

Яст,
ребовъ

 

3

 

р.,

 

одесскій

 

вупѳцъ

 

Иванъ

 

Соволовъ

 

15р.,
чиновникъ

 

Андреи

 

Димитріевъ

 

5

 

р.,

 

Иванъ

 

и

 

жена

его

 

Майдановы

 

5

 

р.,

 

мелитопольскій

 

купецъ

 

Никита
Рыжовь

 

сто

 

аршинъ

 

разнаго

 

ситцу

 

на

 

20

 

р.,

 

отряд-

ный

 

начадьникъ

 

ланжероновсваго

 

отряда

 

одесской
пограничной

 

стражи

 

Петръ

 

Рыкачевъ

 

5

 

р.,

 

одесская

мѣщанка

 

Ирина

 

Житенева

 

50

 

р.,и

 

вдова

 

кишинев-

ская

 

купчиха

 

Анастасія

 

Сороколѣтова

 

2100

 

р.,

 

и

особо

 

исполняли

 

разныя

 

полезныя

 

услуги

 

для

 

оби-
тели

 

и

 

прнзрѣваемыхъ

 

въ

 

оной:

 

одесская

 

мѣщанка
Зиновія

 

Гончарева,

 

аккерманская

 

мѣщанка

 

Варвара
Лисогорова,

 

чеіигидерсвій

 

поселянинъ

 

Агатій

 

Бѣ-
жанъ,

 

татаръ-бунарская

 

поселянка

 

Матрона

 

Руденко-
ва,

 

поселянки

 

села

 

Слободзеи

 

тираспольскаго

 

уѣзда
херсонской

 

губерніи

 

Марія

 

Хливненкова,

 

раилянская

поселянка

 

Марія

 

Федоренчукова,

 

ташликская

 

поселян-

ка

 

Софія

 

Дога,

 

шабская

 

мѣщаяка

 

Марія

 

Онисчукъ
и

 

аккерманская

 

мѣщанка

 

Меланія

 

Нигатова.
О

 

призртьваемыхд

 

вз

 

заведенги.

 

'

1-го

 

октября

 

1877

 

года

 

состояло

 

на

 

лицо

 

призрѣва-
емыхъ

 

мужѳска

 

пола

 

31

 

и

 

женска

 

пола

 

56,

 

всего

 

обо-
его

 

пола

 

87.

 

Къ

 

тому

 

поступило

 

въ

 

продолженіе
187 7 8

 

г.

 

м.

 

п.

 

8

 

и

 

ж.

 

п.

 

14.,

 

Изъ

 

этого

 

числа

 

м.

 

п.

выбыло

 

3

 

и

 

умерло

 

2

 

и

 

ж.

 

п.

 

выбыло

 

9

 

и

 

умерло

 

3.
Затвмъ

 

1-го

 

числа

 

октября

 

1878

 

г.

 

на

 

лицо

 

м.

 

н

34

 

и

 

ж.

 

п.

 

58,

 

а

 

всего

 

обоего

 

пола

 

92.

 

Въ

 

этомъ

числѣ

 

отставныхъ

 

нижнихъ

 

воинсвихъ

 

чиновъ

 

7

 

и

женъ

 

и

 

вдовъ

 

таковыхъ

 

же

 

чиновъ

 

6.

 

Въ

 

чвслѣ
находящихся

 

нынѣ

 

панризрѣніи

 

сего

 

заведенія

 

состо-

ять

 

калѣкъ:

 

2 ; ѳ

 

ползающихъ

 

на

 

четверенькахъ,

1-нъ

 

безъ

 

движенія

 

разбить

 

параличемъ,

 

2

 

идіота,

 

6
умопэітігнаяныхъ,

 

10

 

съ

 

труд>мъ

 

ходятъ

 

на

 

косты-

ляхъ

 

и

 

при

 

помощи

 

палки,

 

і-на

 

гдухонѣмая,

 

и

 

совер-
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~

щенно

 

слѣныхъ

 

14,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

дѣвушва

 

и

 

глу-

ха.

 

Свѳрхъ

 

сего

 

братство

 

давало

 

пріютъ

 

въ

 

семъ

 

г.

больнымъ

 

разными

 

недугами

 

богомольцамъ,

 

прибы-
вавшимъ

 

разновременно

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

про-

живавшимъ

 

въ

 

обители

 

отъ

 

одной

 

недѣли

 

до

 

одного

мѣеяца

 

наея

 

и

 

продовольствіи,

 

болѣе

 

ста

 

душъ.

Немощные

 

эти

 

и

 

больные

 

пользуются

 

еамымъ

 

внима-

тельнымъ

 

уходомъ

 

боголюбцевъ

 

мужчинъ

 

и

 

женщинъ,

которые

 

съистинпою

 

христіанскою

 

лгобовію

 

и

 

терпѣ-
ніемъ

 

избрали

 

для

 

себя

 

и

 

совѳршаютъ

 

этотъ

 

родъ

подвижничества,

 

а

 

священно-церковно- служители

 

за-

веденія

 

(3

 

свящ.

 

и

 

2

 

псаломщика),

 

при

 

участіи
грамотныхъ

 

изъ

 

призрѣваемыхъ,

 

занимаются

 

ежеднев-

нымъ

 

отправленіемъ

 

заздравныхъ

 

и

 

заупокойныхъ
обѣдень

 

и

 

прочихъ

 

церковныхъ

 

елужбъ

 

и

 

неусып-

нымъ

 

чтеніѳмъ

 

псалтири,

 

какъ

 

о

 

здравіи

 

и

 

спасеніи,
тавъ

 

и

 

объ

 

упокоеніи

 

въ

 

Бозѣ

 

почившихъ

 

благотво-
рителей,

 

братій

 

и

 

сестеръ

 

заведенія

 

и

 

всѣхъ

 

нравос-

лавныхъ

 

христіанъ.
Въ

 

это

 

благотворительное

 

заведеиіе

 

поступаютъ

 

бѣд-
ные,

 

немощные

 

и

 

калѣки

 

изъ

 

разныхъ

 

сословій

 

и

разныхъ

 

мѣстъ

 

бессарабской

 

и

 

других ъ

 

губерній-

 

но

престарѣлые

 

заштатные

 

священно-служители

 

и

 

вдовы

ихъ,

 

на

 

основаніи

 

§23

 

устава

 

братства,

 

имѣютъ

 

на

то

 

преимущество

 

прѳдъ

 

другими.

 

—

 

Всѣ

 

же

 

они,

 

на

основаніи

 

§24

 

устава

 

братства,

 

принимаются

 

по

 

закон-

нымъ

 

лишь

 

видамъ

 

объ

 

ихъ

 

званіи.
Братство,

 

имЬя

 

цѣлью

 

своихъ

 

дѣйствій

 

поддержать,

а

 

по

 

мѣрѣ

 

даруемыхъ

 

Богомъ

 

средствъ,

 

и

 

обезпечить
и

 

будущее

 

существованіе

 

этого

 

высокоблаготворитель-
наго,

 

въ

 

бѣднѣйшемъ

 

краѣ

 

Бессарабіи,

 

богоугоднаго
заведенія,

 

а

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

продолжать

 

на

 

времена

вѣчныя

 

поминовеніѳ

 

и

 

моленіе,

 

какъ

 

о

 

здравіи

 

и

спасеищ,

 

такъ

 

и

 

оОъ

 

упокоеш'и

 

въ

 

Бозѣ

 

цочившихъ



SÏ<ffî;ZZ

благодѣтелей

 

заведенія,

 

поставляетъ

 

для

 

себя

 

ш-

щеннымъ

 

долгѳмъ

 

обратиться

 

въ

 

благотворительно-
сти

 

боголюбивыхъ

 

рабовъ

 

Божіихъ,

 

изстари

 

славя-

щихся

 

сею

 

добро дѣте лью

 

въ

 

напіей

 

благословенной
Россін

 

и

 

объяснить

 

предъ

 

ними

 

вопіющія

 

нужды

заведенія,

 

каковы

 

слѣдующія:

 

a)

 

призрѣніе

 

преста-

рвлыхъ

 

бѣдныхъ

 

и

 

различно

 

наувѣченныхь

 

калѣкъ;
б)

 

воспитаніе

 

дѣтей

 

сиротъ

 

и

 

носелянскихъ,

 

и

 

в)
поетроеніе

 

новой

 

просторной

 

церкви.

 

Въ

 

виду

 

сего

братство

 

ночтительиѣйше

 

приглашаетъ

 

боголгобн-
выхъ

 

рабовъ

 

Божіихъ,

 

на

 

основаніи

 

§4

 

своего

 

уста-

ва,

 

записаться

 

въ

 

члены

 

братства,

 

если

 

кто

 

пожѳла-

етъ.

 

Члены

 

носятъ

 

слѣдующія

 

званія.*

 

а)

 

почетных ъ

внесшіе

 

единовременно

 

въ

 

пользу

 

братства

 

не

 

менѣе
100

 

р.,

 

или

 

вносящіе

 

ежегодно

 

но

 

15

 

р.,

 

б)

 

дѣйстви-
тѳльныхъ— вносящіе

 

ежегодно

 

по

 

8

 

р.,

 

или

 

единовре-

менно

 

50. р.,

 

в)

 

соревнователей,

 

вносящіе

 

ежегодно

не

 

менѣе

 

5

 

р.,

 

или

 

единовременно

 

не

 

менѣе

 

25

 

р.;

 

и

г)

 

благотворителей,

 

жертвующихъ

 

единовременно

отъ

 

5

 

до

 

10

 

р.

Имена

 

почетныхъ

 

членовъ,

 

согласно

 

§6

 

устава

 

брат-
ства,

 

поминаются

 

на

 

проекомидіяхъ

 

ежедневпыхъ

обѣденъ

 

и

 

возносятся

 

при

 

нрочихъ

 

цервовныхъ

 

служ-

бахъ

 

и

 

молитвословіяхъ,

 

при

 

жизни

 

о

 

здравіи

 

и

спасеніи,

 

а

 

по

 

смерти

 

объ

 

упокоеніи

 

по

 

заведенному,

для

 

вѣчнаго

 

номинѳвенія

 

таковыхъ,

 

синодику

 

брат-
ства;

 

имена

 

же

 

прочихъ

 

членовъ

 

только

 

во

 

время

 

состо-

янія

 

въ

 

званіи

 

члѳювъ,

 

а

 

по

 

смерти

 

въ

 

теченіи

 

года.

Братство,

 

предлагая

 

свою

 

скромную

 

просьбу
боголюбивымъ

 

рабамъ

 

Божіимъ,

 

усѳрднѣйше

 

просить

удѣлить

 

отъ

 

избытковъ

 

своихъ

 

на

 

нужды

 

Введенска-
го

 

заведерія,

 

что

 

кому

 

Господь

 

положить

 

на

 

сердце,

ничѣмъ

 

нестѣсняясь

 

и

 

еамымъ

 

мадійщимь.

 

Всякое

 

пода-

яніе,

 

векое

 

бы

 

ни

 

бьш,оудетъ

 

принято

 

еъ

 

иекренѣй-
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шею

 

брагоддрностію

 

и

 

признателъноетію,

 

какъ

 

и

двѣ

 

лепты

 

вдовицы,

 

а

 

Господь

 

милосерднѣйшій,
любящій

 

добрэхотнаго

 

датеія

 

(2.

 

Кор.

 

27)

 

и

 

награж

дающій

 

и

 

за

 

чану

 

холодной

 

воды,

 

(Матѳ.

 

10,

 

42)не-
оставитъ,

 

по

 

Своему

 

же

 

слову,

 

вознаградить

 

благо-
творителя

 

во

 

сто

 

кратъ

 

болѣе,

 

всѣми

 

благами

 

земны-

ми

 

и

 

небесными,

 

временными

 

и

 

вѣчными.
Желающіе

 

записаться

 

въ

 

члены

 

братства,

 

или

 

посы-

лать

 

свои

 

святыя

 

приношенія

 

на

 

нужды

 

Введеиска-
го

 

заведенія,

 

благоволятъ

 

адресовать

 

посылки

 

свои

въ

 

Одессу

 

потомственому

 

почетному

 

гражданину

Димитрію

 

Михаиловичу

 

Поеохову,

 

для

 

передачи

 

въ

Введепсвую

 

богадѣльню

 

въ

 

Тамуръ,

 

а

 

денежные

 

па-

кеты

 

и

 

письменную

 

корреснонденцію

 

въ

 

Саратсвую
1-ю

 

колонію

 

бессарабской

 

губерніи

 

аккерманскаго

уѣзда,

 

предсѣдателю

 

братства

 

с.

 

Введенскаго —Тамура.

ОБЪЯВ

 

ЛЕНІЕ.
Вышла

 

въ

 

свѣтъ

 

новая

 

книга:

3)

 

„Исгпоргя

 

Русскаго

 

проповѣднтества

 

отъ

 

XVII

 

вѣка

до

 

настоящего

 

времени."

 

Составялъ

 

пренодаватель

 

тульской
семинаріи

 

П.

 

Заведеевъ,

 

Ï879

 

г.

 

Продается

 

у

 

автора

 

въ

 

Тулѣ.

Цгьна

 

сй

 

пересылкою

 

1

 

рубль.

Въ

 

случаѣ

 

требованія

 

значительная

 

количества

 

экзѳмп-

дяровъ

 

(болѣе

 

10 — ти)

 

дѣдается

 

уступка

 

или

 

по

 

особому

 

со-

глашение,

 

или

 

же

 

въ

 

видѣ

 

прибавки

 

дароваго

 

экземпляра

(одного

 

или

 

нѣсколькихъ,

 

смотря

 

по

 

количеству

 

выписываемыхъ,

ввземпляровъ,

 

а

 

также — по

 

разстоянію

 

мѣста,

 

куда

 

высылать

книге)
Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

по

 

слѣдуюшему

 

адресу:

Въ

 

Тулу

 

у

 

ѣриподавателю

 

духовной

 

семинаріи

 

П.

 

М'

 

Заведееву.
Цѣль

   

изданія

 

книги

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

   

чтобы

   

пополнить
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вробѣлъ

 

въ

 

учебной

 

литературѣ

 

исторіи

 

прововѣдничества,

преподаваемой

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

таяъ

 

какъ

 

именно

послѣдняго

 

и

 

при

 

томъ

 

саиаго

 

интереснаго

 

періода

 

и

 

недостаетъ

въ

 

нашей

 

духовно-учебной

 

литературѣ.

 

Авторъ

 

строго

 

держал-

ся

 

какъ

 

указаній

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

по

 

пре-

дмету

 

преподавания

 

въ

 

семинаріяхъ

 

исторіи

 

проповѣднвчества,

такъ

 

и

 

указаній

 

собственнаго

 

преподавательскаго

 

опыта.

Содержаніе

 

книги

 

слѣдующее:

ІІослѣдняя

 

эпоха

 

Иго

 

періода:

 

вліяніе

 

южно-россійскаго

проповѣдничества

 

на

 

сѣверно-русское

 

("ЕпиФаній

 

Славинецкій.

Семеонъ

 

Иолоцкій.

 

Орловскій

 

свяшеникъ.

 

Св.

 

Димитрій

 

Ррсто-

вскій.

 

Стеванъ

 

Яворскій).

ПеріодъШ-й.

 

1)

 

Эпоха

 

публицистической

 

проповѣди

 

{Ѳео-
Фанъ

 

Прокоповичъ.

 

Замѣчательные

 

проповѣдникв

 

въ

 

началѣ

царствованія

 

Едисаветы).

 

2)

 

Эпоха

 

нравственно-практнческаго

ваправленія

 

проповѣди

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

прошлаго

 

столѣтія

(Гедеонъ

 

Криновскій.

 

Георгій

 

Конисскій.

 

Св.

 

Тихонъ.

 

Митр.

Платонъ.

 

Анастасій

 

Братановскій/

 

3)

 

Эпоха

 

созерцательно-

богословскаго

 

направленія

 

отъ

 

конца

 

прошедшаго

 

до

 

половины

настоящего

 

вѣкь

 

(ѲеоФилактъ

 

Русановъ.

 

Митр.

 

Филаретъ.

 

Инно-

кентій). 4)

 

Эпоха

 

жизненно-практическаго

 

направленія

 

(Пред-

шественники

 

этого

 

направленія.

 

Іоаннъ

 

еп.

 

Смоденскій).
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Содержаніе.
ОтЬѣлг

 

Оффицгальный.

 

1.

 

Опредѣленія

 

св.

 

Синода.

 

2.

 

Ра-

споряжения

 

еоархіальнаго

 

начальства.

Отдѣлъ

 

Неоффицгалъный

 

1.

 

Родной

 

языкъ.

 

2.

 

Моровая

язва

 

въ

 

Бессарабіи.

 

3. Йсточяикъ

 

св.

 

великомученика

 

іонна

 

Со-
чавскаго

 

4.

 

Отчетъ

 

Введенскаго

 

братства.

 

5.

 

Объявленіе.

Редакторы Свящ.

 

X.
Свящ.

 

М.

Дозволено

 

цензурою.

 

Кишиневъ,

   

3 1

   

марта

 

1879

 

г.

Цензоръ

   

протоіѳрей

 

Василгй

 

Пархомоеит.

Печ.

 

въ

 

тип

  

архіерейскаго

 

дома.
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