
ЧЕРНИГОВСКІЯ

ЕПАРШЛЬНЫЯ

 

ІШЪСТІЯ.
ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
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Содвгяинія:

   

L

 

Высочайшія

 

повелѣнія

 

и

 

распоряэненія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.—

II.

 

Распоряженія

 

Еііархіальнаго

 

Начальства.— III.

 

Объявления.

ВЫСОЧАЙШИЕ

 

НОВЕЛІЛНЯ

 

Іі

 

РАСШЬ

И»ЯЯЫБНІЯ

  

СВЯТФИШАГО

 

СѴПОДА.

Высочайшій

 

Манифесте.

ВОЖІЕІО

 

МИЛОСТШ

ІШПЕРАТОРЪ

 

И

 

САМОДЕРЖЕЦЪ
всероссенскей,

ЦАРЬ

 

ПОЛЬСКІЙ

 

ВЕЛИКІЙ

 

КНЯЗЬ

 

ФИНЛЯНДСШЙ,

И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ.

Объявлаемъ

 

всѣмъ

 

НАШЙМЪ

 

вѣрноподданнымъ,

 

что

Любезнѣйшая

 

Тетка

 

НАША,

 

Ей

 

Величество,

 

Королева-

Родительница

 

Царствующаго

 

Короля

 

Нидерлаидскаго,

 

Вдов-



—
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ствующая

 

Супруга

 

Короля

 

Вильгельма

 

II,

 

Анна

 

Пав-

ловна,

 

по

 

волѣ

 

Бога

 

Всемогущего,

 

на

 

семьдетять

 

пер-

вомъ

 

году

 

отъ

 

рожденія

 

Своего,

 

въ

 

17-й

 

день

 

сего

 

Фев-

раля;

 

переселилась

 

отъ

 

сея

 

временный

 

жизни

 

въ

 

вѣчную.

МЫ

 

увѣрены,

 

что

 

всѣ

 

прнмутъ

 

живѣйшее

 

участіе

 

въ

 

пе-

чали,

 

постигшей

 

ИМПЕРАТОРСК1Й

 

Домъ

 

НАШЪ,

 

и

соединятъ

 

тенлыя

 

молитвы

 

свои

 

съ

 

НАШИМИ

 

о

 

успокое-

ніи

 

въ

 

Царствѣ

 

праведныхъ

 

души

 

Ея,

 

кроткой

 

и

 

добро-

детельной.

Данъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Февраля

 

18-го

 

дня,

 

въ

 

лѣто

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

шестьдесятъ

пятое,

 

Царетвованія

 

же

 

НАШЕГО

 

въ

 

десятое.

На

 

гіодлинномъ

  

Собствен-

         

Печатанъ

 

въ

 

Санктпетер-

ною

   

ЕГО

   

ИМПЕРАТОР-

    

бургѣ

   

при

 

Сенатѣ

 

20-го,

 

а

СКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

ру-

    

съ

   

онаго

   

при

 

Святѣйшемъ

кою

 

подписано:

                          

Сѵнодѣ

 

21

 

Февраля

  

1865

 

г.

« АЛЕКСАНДРА*

По

 

указу

 

Его

 

Имиераторскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительетвующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

Го-

сподина

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

печатнаго

 

экземпляра

 

Высоч.ѵйшлго

 

Его

 

Импера-

торскаго

 

Величества

 

Манифеста,

 

даннаго

 

въ

 

18-й

 

день

 

те-

кущего

 

Февраля

 

о

 

кончинѣ

 

Ея

 

Вкличествл

 

Благовѣрной

Государыни,

 

Вдовствующей

 

Королевы

 

Нидерландской

 

Анны

Павловны.

 

И,

 

по

 

справкѣ,

 

Приказали:

 

I)

 

Экземпляръ

Высочайшаго

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Манифеста,

по

 

напечатаніи

 

въ

 

здѣшней

 

Синодальной

 

ТипограФІи

 

по-

требнаго,

 

по

 

числу

 

церквей,

 

количества

 

оныхъ,

 

разославъ

при

 

указахъ

   

по

 

всему

 

Духовному

 

ведомству,

  

предписать,
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—

чтобы,

 

по

 

полученіи

 

сихъ

 

указовъ

 

и

 

предувѣдомленіи

 

мѣ-

стныхъ

 

гражданскихъ

 

Начальствъ,

 

отправлена

 

была

 

предъ

Литургіею

 

но

 

Преставльшейся

 

Благовѣрной

 

Государынѣ

Королевѣ

 

Нидерландской

 

Аннѣ

 

Павловнѣ

 

панихида:

 

въ

Каѳедралыіыхъ

 

Соборахъ— самими

 

Преосвященными,

 

въ

монастыряхъ— ихъ

 

Настоятелями,

 

а

 

въ

 

прочихъ

 

градскихъ

и

 

сельскихъ

 

церквахъ— Начальствующими

 

Духовными

 

со-

борнѣ,

 

по

 

чиноположенію

 

церковному

 

(кромѣ

 

С.-Петер-

бурга,

 

гдѣ

 

сдѣлано

 

уже

 

по

 

сему

 

случаю

 

особое

 

распоря-

жепіе),

 

и

 

чтобы

 

впредь

 

поминовеніе

 

по

 

Ея

 

Величествѣ

совершаемо

 

было

 

чрезъ

 

цѣлый

 

годъ.

 

На

 

эктеніяхъ

 

же

 

и

во

 

всѣхъ

 

церковныхъ

 

служеніяхъ

 

имени

 

Преставльшейся

Ея

 

Величества

 

Благовѣрной

 

Государыни,

 

Королевы

 

Ни-

дерландской

 

АіНіЫ

 

Павловны

 

по

 

общей

 

Формѣ

 

уже

 

не

 

воз-

носить.

 

2)

 

О

 

таковомъ

 

распоряженіи

 

сообщить

 

Правитель-

ствующему

 

Сенату

 

вѣдѣніемъ.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

чего

 

и

 

пре-

нровождаепя

 

при

 

семъ

 

упомяпутаго

 

Манифеста

 

экзем-

пляровъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

 

Сиподъ

 

слушали

 

дѣло

 

о

 

дозволе-

ніи

 

Протоіерею

 

Іакову

 

Сури

 

производить

 

въ

 

Россіи

 

сборъ

подаяіпй

 

на

 

постройку

 

въ

 

г.

 

Триполи

 

церкви,

 

съ

 

другими

необходимыми

 

при

 

ней

 

зданіямн.

 

йзъ

 

дѣла

 

сего

 

видно,

что

 

1.

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

въ

 

Іюлѣ

 

1864

 

года

опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

дозволено

 

было

 

Трипо-

лійскому

 

Митрополиту

 

СоФроиію

 

прислать

 

въ

 

Россію

 

оз

наченпаго

 

Уротоіерея

 

'для

 

годичнаго

 

сбора

 

подаяиШ

 

на

 

изъ-

ясненный

 

предметъ,

 

2.

 

На

 

основаніи

 

сего

 

Протоіерей

 

Сури

прибыль

 

въ

 

Олііетербургъ,

 

23

 

Декабря

 

1864

 

г.

 

пред

ставилъ

   

въ

 

Синодальную

   

Канцелярію

   

выданный

 

ему

 

отъ
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—

Русской

 

Миссіи

 

въ

 

Констаитипонолѣ

 

на

 

проѣздъ

 

въ

 

Рос-

сію

 

паспортъ.

 

3.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

сего

 

по

 

опредѣленію

 

Свя-
»

 

о

               

/-1

                 

23

 

Декабря

 

1864

                                     

х-т

тѣйшаго

 

Синода

 

-^йнваря

 

1 865 г '

 

У пом ян У том У

 

Иротоіерею

 

вы-

даны

 

были

 

изъ

 

Синодальной

 

Канцеляріи

 

срокомъ

 

на

 

одинъ

годъ,

 

отъ

 

13

 

мннувшаго

 

Января:

 

а)

 

за

 

подписомъ

 

Оберъ-

Секретаря

 

Г1авловсі;аго

 

и

 

скрѣною

 

Секретаря

 

Рѣзухина,

съ

 

ириложеніемъ

 

казенной

 

печати,

 

паспортъ

 

за

 

№

 

65

 

для

свободиаго

 

ироживанія

 

въ

 

Россіп

 

и

 

б)

 

для

 

вппсыванія

 

по-

даяній,

 

шнуровая

 

книга

 

за

 

№

 

64,

 

въ

 

90

 

лнстовъ,

 

въ

 

4

долю

 

обыкновеннаго

 

листа,

 

въ

 

корешковомъ

 

темнозеле-

номъ

 

нереплетѣ,

 

за

 

скрѣпою

 

но

 

.шстамъ

 

того

 

же

 

Секре-

таря

 

Рѣзухина,

 

съ

 

надписью

 

о

 

разрѣшепін

 

сбора

 

на

 

пер-

вой

 

и

 

второй

 

странпцахъ,

 

подписанною

 

Оберъ-Секретаремъ

Павловскимъ

 

и

 

скрѣп.іеиною

 

Секретарем!.

 

Рѣзухинымъ,

 

съ

приложеніемъ

 

казенной

 

печати

 

подъ

 

надписью

 

на

 

второй

гтраницѣ

 

а

 

па

 

концахъ

 

шнура

 

на

 

последней;

 

за

 

тѣмъ,

 

4.

Госнодииъ

 

Сѵнодалыіый

 

Оберъ-Прокурорь

 

предложеніемь

довелъ

 

до

 

свѣдвніа

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

что

 

Протоіерей

Сури,

 

прибывъ,

 

по

 

его

 

ириглаіпенію,

 

15

 

истекшего

 

Января

въ

 

Каицелярію

 

Оберъ-Ирокурора,

 

при

 

входѣ

 

въ

 

пріемную

оставилъ

 

въ

 

комнатѣ

 

журналиста,

 

на

 

корннзѣ

 

шкафа,

 

за-

вязанные

 

въ

 

платкт.

 

паспортъ

 

и

 

сборную

 

книгу,

 

выданные

ему

 

отъ

 

Спятѣйшаго

 

Синода,

 

но

 

при

 

выходѣ

 

его

 

изъ

 

при-

емной

 

документовъ

 

сихъ

 

не

 

оказалось,

 

и

 

что

 

въ

 

похище-

нии

 

оныхъ

 

подозрѣвается

 

неизвѣстный

 

человѣкъ,

 

который

приходилъ

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

Канцелярію

 

и

 

назвалъ

 

себя

прислужникомъ

 

одного

 

изъ

 

Греческихъ

 

Архимандрнтовъ,

и

 

который

 

успѣлъ

 

скрыться

 

прежде

 

чѣмъ

 

Протоіерей

 

Сури

вышелъ

 

изъ

 

пріемной.

 

Приказали:

 

Триполійскому

 

Прото-

іерею

 

Іакову

 

Сури

 

выдать

   

изъ

 

Синодальной

   

Канцеляріи,



вмѢсто

 

похищённыхъ

 

у

 

него,

 

новый

 

годичный

 

паспортъ

 

для

проживанія

 

въ

 

Poccifl

 

,за

 

подписомъ

 

н

 

скрѣпою

 

другихъ

лицъ,

 

вмѣсто

 

Оберъ-Секретаря

 

Павловскаго

 

и

 

Секретаря

Рѣзухина,

 

а

 

для

 

вписыванія

 

доброхотныхъ

 

нодаяній

 

на

 

по-

стройку

 

въ

 

г.

 

Триполи

 

церкви

 

съ

 

другими

 

при

 

ней

 

необ-

ходимыми

 

зданіями

 

новую

 

шнуровую

 

книгу,

 

также

 

на

 

одинъ

годъ,

 

съ

 

другимъ

 

числомъ

 

листовъ

 

въ

 

иномъ

 

Форматѣ,

 

за

подписомъ

 

рѣшительной

 

надписи

 

и

 

скрѣпою

 

по

 

листамъ

другихъ

 

лицъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ,

 

Протоіерей,

 

произво-

дилъ

 

сборъ

 

на

 

нринятыхъ

 

для

 

сего

 

въ

 

Духовномъ

 

вѣдом-

ствѣ

 

основаиіяхъ;

 

для

 

свѣдѣнія

 

же

 

о

 

томъ

 

и

 

должнаго,

въ

 

чемъ

 

слѣдуеіъ,

 

исполненія

 

послать

 

но

 

Духовному

 

вѣдом-

ству

 

печатные

 

указы,

 

при

 

чемъ

 

предписать

 

Ерпахіальнымъ

Преосвященнымъ,

 

чтобы

 

они,

 

сдѣлавъ

 

безотлагательное

распоряженіе

 

касательно

 

припечатанія

 

о

 

иокражѣ

 

упомя-

нутыхъ

 

у

 

Протоіерея

 

Сури

 

документовъ

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

и

 

Губернскихъ

 

вѣдомостяхъ,

 

предписали,

 

сверхъ

, сего,

 

подвѣдомому

 

имъ

 

духовенству

 

о

 

передачѣ

 

Граждан-

скому

 

начальству

 

того,

 

кто

 

явится

 

съ

 

похищенными

 

у

Протоіерея

 

Сури

 

книгою

 

и

 

паспортомъ,

 

выданными

 

изъ

Синодальной

 

Канцеляріи

 

13

 

минувшаго

 

Января

 

за

 

№

 

64

и

 

65,

 

за

 

подписомъ

 

Оберъ-Секретаря

 

Павловскаго

 

и

 

скрѣ-

пою

 

Секретаря

 

Рѣзухина,

 

а

 

мѣстныхъ

 

Начальниковъ

 

гу-

берній

 

просили

 

предписать

 

немедленно

 

подвѣдоііственнымъ

имъ

 

городскимъ

 

и

 

сельскимъ

 

полиціямъ

 

касательно

 

задер-

жанія

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

кои

 

явятся

 

въ

 

губерніи

 

съ

 

таковыми

документами,

 

Правительствующему

 

же

 

Сенату,

 

для

 

при-

печатаиія

 

о

 

семъ

 

въ

 

Сенатскихъ

 

вѣдомостяхъ,

 

сообщить

вѣдѣніемъ.
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-

Сиисокъ

 

сь

 

отношенія

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣй"

шаго

 

Синода

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

9

Февраля

 

1865

 

г.

 

за

 

№

 

654..

По

 

закону

 

въѣздъ

 

въ

 

предѣлы

 

Имперіи

 

лицамъ

 

право-

славнаго

 

восточнаго

 

духовенства,

 

для

 

сборовъ

 

въ

 

Россіи,

допускается

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

Высочайшаго

 

разрѣшенія,

по

 

представление

 

Святѣйшаго

 

Синода.— Между

 

тѣмъ,

 

по

свѣдѣніямъ

 

полученнымъ

 

въ

 

Мшіистерствѣ

 

Иностранныхъ

Дѣлъ

 

отъ

 

Миссіи

 

нашей

 

въ

 

Копстантинополѣ,

 

нѣкоторые

изъ

 

заграннчныхъ

 

монастырей,

 

для

 

избѣжанія

 

этой

 

необ-

ходимой

 

мѣры

 

нашего

 

Правительства

 

и

 

вопреки

 

его

 

рас-

поряжениям^

 

позволяютъ

 

себѣ

 

отправлять

 

въ

 

Россію

сборщиковъ

 

тайнымъ

 

образомъ,

 

избирая

 

ихъ

 

иногда

 

и

не

 

изъ

 

числа

 

монашествующей

 

братіи

 

и

 

снабжая

 

этихъ

свѣтскихъ

 

сборщиковъ

 

иностранными

 

паспортами

 

на

 

про-

ѣздъ

 

въ

 

Россію.

 

Въ

 

видахъ

 

пресѣченія

 

нензбѣжнаго

 

вре-

да

 

отъ

 

безконтрольнаго

 

вывоза

 

изъ

 

Россіи

 

значитель-

ныхъ

 

денежныхъ

 

суммъ,

 

могущихъ

 

получить

 

совершен-

но

 

иное

 

употреблеиіе,

 

чемъ

 

то,

 

подъ

 

предлогомъ

 

коего

собраны,

 

я

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

вошелъ

 

въ

 

сношепіе

 

съ

 

Г.

Министромъ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

о

 

припятіи

 

надлежащихъ

мѣръ

 

къ

 

задержанію

 

могущихъ

 

встрѣтиться

 

незаконныхъ

сборщиковъ

 

и

 

о

 

поступленіи

 

съ

 

ними

 

но

 

всей

 

строгости

закона.

 

Независимо

 

отъ

 

сего",

 

имѣю

 

честь

 

сообщить

 

Ва-

шему

 

Преосвященству,

 

въ

 

прилагаемомъ

 

при

 

семъ

 

спискѣ,

доставленные

 

Министерствомъ

 

Иностранныхъ

 

Дѣлъ

 

свѣдѣ-

нія

 

о

 

лицахъ,

 

производящнхъ

 

въ

 

Россіи

 

сборы

 

безъ

 

за-

коннаго

 

разрѣшенія,

 

для

 

завнсящаго

 

распоряженія

 

къ

 

на-

блюденію

 

по

 

ввѣренной

 

вамъ

 

епархіи

 

за

 

сими

   

и

 

подобны-
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ии

 

имъ

 

лицами

 

и

 

для

 

сообщенія,

 

въ

 

случаѣ

   

открытія

 

та-

ковыхъ,

 

гражданскому

 

начальству.

Резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

15

 

Февраля

велѣно:

 

отношеніе

 

это

 

напечатать

 

въ

 

нзвѣстіяхъ.

 

Списокъ

лицъ

 

хранить

 

въ

 

Консисторіи

 

для

 

справокъ.

II.

РАШОРЯЖЕИШ

 

Е1Н.41»*ІЛЛЫІ.%ГО

НАЧАЛЬСТВА.

Согласно

 

отзыву

 

г.

 

главнаго

 

начальника

 

сѣверо-запад-

наго

 

края

 

въ

 

распоряженіе

 

его,

 

для

 

замѣщенія

 

на

 

долж-

ности

 

водостныхъ

 

писарей

 

и

 

сельскихъ

 

учителей,

 

отправ-

лены

 

слѣдующіе

 

44

 

воспитанника:

 

Грнгорій

 

Александро-

виче,

 

йванъ

 

Пригоровскій,

 

Александръ

 

Нещеретовъ,

 

Фе-

доръ

 

Миновскій,

 

Александръ

 

Снаровскій,

 

Иванъ

 

Колчиц-

кій,

 

Федоръ

 

Смѣльницкій,

 

Андрей

 

Ромаскевичь,

 

Василій

Корзюковъ,

 

Николай

 

Зубковскій,

 

Михаилъ

 

Доброжанскій,

Иванъ

 

Павловскій.

 

Федоръ

 

Ярошевскій,

 

Тимофей

 

Бордо-

носъ,

 

Василій

 

Шейковъ,

 

Днмитрій

 

Ячницкій,

 

Константинъ

Крыловскій,

 

Платонъ

 

Рутскій,

 

Матвѣй

 

Левнцкій,

 

Николай

Кибальчичь,

 

Николай

 

Филииповъ.

 

Иетръ

 

Россинскій,

 

Але-

ксей

 

Знойно,

 

Михаилъ

 

Липскій,

 

Николай

 

Гораинъ,

 

Але-

ксандръ

 

Селегинскій,

 

Федоръ

 

Россинскііі,

 

Петръ

 

Михай-

ловский,

 

Евгеній

 

Лайковъ,

 

ІІларіонъ

 

Чернявскій,

 

Иванъ

Никольскій.,

 

Николай

 

Вербицкій,

 

Иванъ

 

Рогайло,

 

Максимъ

Падалка,

 

Иванъ

 

Явровскій,

 

Григорій

 

ІІодгорскій,

 

Василій

Ніонтковскій,

   

Иванъ

   

Смѣльнпцкій,

   

Иванъ

   

Каллистовъ,



—
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Левъ

 

Марченко,

 

Михаилъ

 

Тарнижевскій,

 

Иванъ

 

Сеіѳгин-

скій,

 

Албксандръ

 

Михайловскій

 

и

 

Иванъ

 

ЛевицкіЖ.

Нынѣ

 

г.

 

начадьникъ

 

сѣверо-западнаго

 

края

 

увѣдомилъ

Его

 

Высокопреосвященство,

 

что

 

озамѣщеніи

 

вышепомяну-

тыхъ

 

44

 

воспитанниковъ

 

на

 

должности

 

волостпыхъ

 

писа-

рей

 

и

 

сельскихъ

 

учителей

 

въ

 

сѣверо-западномъ

 

краѣ

 

имъ

сдѣлано

 

надлежащее

 

распоряженіе

 

и

 

къ

 

увольнвнію

 

всѣхъ

ихъ

 

изъ

 

черниговскаго

 

епархіальнаго

 

вѣдоаіства

 

съ

 

его

стороны

 

препятствій

 

не

 

встречается.

 

Вслѣдствід

 

сего

 

чер-

ниговская

 

духовная

 

консйсторія,

 

согласно

 

опредѣле-

ніи

 

своему.

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

утвержденному,

предписываетъ

 

мѣстнымъ

 

благочиннымъ

 

распорядиться

 

о

непоказываніи

 

вышеозначенныхъ

 

воспитанниковъ

 

по

 

цер-

ковнымъ

 

документамъ

 

въ

 

черниговской

 

епархіи.

Законоучитель

 

лицея

 

князя

 

Безбородко

 

и

 

нѣжинской

гимназіи,

 

священнпкъ

 

Захарій

 

Шморгуновъ,

 

за

 

ревностное

исполненіе

 

возложенныхъ

 

на

 

него

 

должностей

 

и

 

пример-

ное

 

поведеніе,

 

награжденъ

 

набедренникомъ.

За

 

усердное

 

прохожденіе

 

должностей

 

награжены

 

на-

бедренниками

 

священники:

 

с.

 

Евдоколья

 

Василій

 

Кибаль-

чичь,

 

стародуб.

 

соборной

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Корніевскій

 

и

стародубск.

 

Елисаветинской

 

церкви

   

Николай

  

Пикулевичь

Священнику

 

с.

 

Подлипнаго

 

Конотопск.

 

у.

 

Михаилу

Тимошевскому

 

разрѣшено

  

носить

 

черную

 

плисовую

 

скуфью.

Въ

 

с.

 

Навозѣ

 

мѣсто

 

свящ.

 

Петра

 

Эллапскаго

 

зачи-

слено

 

на

 

полгода

 

за

 

его

 

дочерью

 

Софіѳіо

 

Элланскою.

Дозволено

 

произвести

 

починки

 

и

 

обновленія:

 

причту

с.

 

Карновичь

 

Новоз.

 

у. —купить

 

новый

 

колоколъ,

 

съ

 

упо-

требленіемъ

 

на

 

это

 

кошельковыхъ

 

1 10

 

руб.,

 

причту

 

и

прихожапамъ

 

с.

 

Великой

   

К

 

ошелевки— перестроить

   

коло-



-
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кольню

 

съ

 

употребленіемъ,

 

кромѣ

 

216

 

р.

 

кошельковыхъ,

50

 

p.

 

пожертвованныхъ

 

на

 

сей

 

предметъ,

 

(имъ

 

же

 

отсро

чена

 

на

 

годъ

 

просительная

 

книга),

 

нричту

 

и

 

старостѣ

 

м.

Ивангорода — устроить

 

новые

 

боковые

 

иконостасы,

 

съ

 

упо-

требленіемъ

 

на

 

это

 

до

 

205

 

р.

 

изъ

 

суммы

 

кошельковой,

причту

 

с.

 

Омбиша

 

Борзей,

 

у. —распространить

 

Рождество

Богородичный

 

храмъ

 

пристройкою

 

къ

 

нему

 

передняго

 

но-

ваго

 

придѣла,

 

съ

 

употребленіемъ

 

40

 

р.

 

кошельковыхъ.

Утверждены

 

церковными

 

старостами — къ

 

Ново-мглин-

ской

 

Троицкой

 

церкви

 

козакъ-

 

Васнлій

 

Гаврпкъ,

 

къ

 

Ва-

сильевской

 

церкви

 

с.

 

Перелаза

 

крестьянинъ

 

Акила

 

За-

харьевъ.

ОТЧЕТЪ

о

  

СОСТОЯНІИ

   

ЧЕРНИГОВСКОЙ

  

ЕИАРХІИ

  

ЗА

   

1863

  

годъ.

1.

  

О

 

Консисторіи.

По

 

Черниговской

 

духовной

 

конспсторіп

 

дѣлъ

 

о

 

пред-

осудительныхъ

 

поступкахъ

 

духовенства

 

къ

 

1863

 

г.

 

оста-

валось

 

60

 

дѣлъ,

 

поступило

 

въ

 

1864

 

г.

 

112,

 

итого

 

172,

изъ

 

нихъ

 

окончательно

 

рѣшенныхъ

 

епархіальнымъ

 

началь-

ствомъ

 

119,

 

по

 

32

 

дѣламъ

 

лица

 

признаны

 

виновными

 

и

подвергнуты

 

наказа нію;

 

бракоразводныхъ

 

дѣлъ

 

оставалось

къ

 

1863

 

г.

 

27,

 

въ

 

1863

 

г.

 

поступило

 

31,

 

итого

 

58;

 

изъ

нихъ

 

по

 

двумъ

 

дѣламъ

 

представлено

 

св.

 

Синоду,

 

оконча-.

тельно

 

рѣшено

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

23,

 

отказано

въ

 

расторженіи

 

браковъ

 

9,

 

расторгнуто

 

браковъ:

 

за

 

ссыл-

кою

 

въ

 

сибирь

 

и

 

другія

 

мѣста

 

5,

 

по

 

безизвѣстной

 

отлуч-

ке

 

9;

   

вообще

 

движеніе

 

дѣлъ

 

•

 

по

 

Консисторіи:

   

къ

  

1863



-

 

n

г.

 

оставалось

 

дѣлъ

 

распорядительныхъ,

 

хозяЙственныхъ,

слѣдственныхъ

 

и

 

судныхъ

 

249,

 

изъ

 

нихъ

 

окончено

 

157,

въ

 

1863

 

г.

 

поступило

 

3719.

 

изъ

 

нихъ

 

окончено

 

3534,

осталось

 

къ

 

1864

 

г.

 

дѣлъ

 

нредшедшихъ

 

годовъ

 

92,

 

дѣлъ

1863

 

г.

 

185,

 

итого

 

277.

 

Въ

 

1863

 

г.

 

входящихъ

 

бумагъ

было

 

по

 

Конснсторіи

 

12735,

 

журнальныхъ

 

статей

 

2221,

исходящихъ

 

бумагъ

 

16098,

 

нротоколовъ

 

1212,

 

богодѣленъ

состояло

 

въ

 

Черниговской

 

епархіи

 

при

 

1 1

 

церквахъ,

 

въ

нихъ

 

помѣщалось

 

въ

 

1863

 

г.

 

обоего

 

пола

 

65

 

лицъ.

2.

 

Монастыри.

По

 

благословенію

 

Божію

 

живущіи

 

въ

 

1 1

 

монасты-

ряхъ

 

мужескихъ

 

и

 

4-хъ

 

женскихъ

 

ведутъ

 

жизнь

 

не

 

уко-

ризненную.

 

Въ

 

мужескихъ

 

монастыряхъ

 

монашествующихъ

158

 

и

 

послушниковъ

 

253,

 

въ

 

женскихъ

 

монашествующихъ

89

 

лицъ

 

послушаніе

 

исполняютъ

 

319.

3.

 

Церкви.

Соборныхъ

 

церквей

 

въ

 

епархіи

 

13,

 

приходскихъ

 

951,

кроме

 

21

 

единовѣрческихъ,

 

приказенныхъ

 

заведеніяхъ

 

5,

кладьбищныхъ

 

49

 

и

 

приписныхъ

 

52,

 

довершено

 

сооруже-

ніемъ

 

церквей

 

камен.

  

1,

 

деревян.

 

9,

 

обновлено

 

храмовъ

 

57.

4.

 

Духовенство.

Въ

 

числе

 

белаго

 

духовенства

 

состояло

 

священнослу-

жителей

 

штатныхъ

 

1227,

 

въ

 

семействахъ

 

ихъ

 

муж.

 

1690,

жен.

 

2682,

 

церковнослужителей

 

штатныхъ

 

1684,

 

въ

 

се-

мействахъ

 

ихъ

 

муж.

 

1252,

 

жен.

 

2442,

 

заштатныхъ

 

свя-

щеннослужителей

 

189,

 

въ

 

семействахъ

 

ихъ

 

муж.

 

74,

 

жен.

228,

 

заштатныхъ

 

церковнослужителей

  

186,

   

въ

 

семействе



-.
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ихъ

 

муж.

 

142,

 

жен.

 

365,

 

сиротствующихъ

 

муж.

 

559,

жен.

 

1623.

 

Нравственное

 

состояніе

 

белаго

 

духовенства

вообще

 

весьма

 

удовлетворительно.

 

А

 

о

 

томъ,

 

что

 

оно

имѣетъ

 

достаточное

 

образоваиіе,

 

показываютъ

 

дела — су-

ществованіе

 

сельскихъ

 

приходскихъ

 

школъ

 

почти

 

во

 

всехъ

приходахъ

 

Черниговской

 

епархіи.

 

Матеріальное

 

состояніе

белаго

 

духовенства,

 

по

 

причине

 

возвышающейся

 

ценности

на

 

все

 

предметы

 

вещей,

 

большею

 

частію

 

при

 

многосемей-

ности

 

весьма

 

скудно,

 

при

 

недостаточномъ

 

жалованьѣ

 

и

 

со-

вершенной

 

нищете

 

и

 

бедности

 

прихожанъ.

5.

 

Попечительство

 

о

 

бѣдныхз.

Призреваемыхъ

   

попечительствомъ

   

было

   

въ

  

теченіи

1863

  

г.

 

585

 

семей.

 

Въ

 

пособіе

 

назначено

 

имъ

 

по

 

1

 

янв.

1864

  

г.

 

4623

 

р.

 

35'А

 

к.

6.

 

Паства.

Въ

 

Черниговской

 

православной

 

пастве

 

жителей

 

пра-

вославнаго

 

исповеданія

 

бывшихъ

 

и

 

не

 

бывшихъ

 

у

 

испове-

ди

 

и

 

св.

 

причастія

 

въ

 

1863

 

г.

 

состоитъ

 

муж.

 

681,471,

жен.

 

725,676,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

единовѣрцевъ

 

мѵж.

 

2891,

жеік

 

302 L

 

Родилось

 

въ

 

1863

 

году

 

муж.

 

33,337,

 

иіен.

31,589,

 

браковъ

 

11,537,

 

умерло

 

мужеска

 

24,000,

 

жен.

24,398.

 

Присоединилось

 

а)

 

изъ

 

раскола

 

къ

 

православію

муж.

 

1,

 

б)

 

къ

 

еднновѣрію

 

муж.

 

9,

 

жен.

 

9,

 

в)

 

римско-

католиковъ

 

муж.

 

10,

 

жен.

 

7,

 

г)

 

лютеранъ

 

муж.

 

I,

 

жен.

2,

 

д)

 

евреевъ

 

муж.

 

8,

 

жен.

 

8.

7 .

  

Селъскіл

 

училища.

Въ

 

Черниговской

 

епархіи

 

при

 

церквахъ

 

для

 

образо-

вала

 

детей

 

состоитъ

  

848

 

школъ,

   

въ

 

нихъ

   

наставпиковъ



*і
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.-

и

 

наставницъ

 

969,

 

учащихся

 

мальчиковъ

 

15057,

 

дѣвочект.

2019;

 

сверхъ

 

сего

 

училищъ,

 

учрежденныхъ

 

отъ

 

Министер-

ства

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

51,

 

въ

 

нихъ

 

учащихся

муж.

 

2507,

 

жен.

 

310.

8.

 

Пожертвованія.

ВсЬхъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

церквей

 

и

 

монасты-

рей

 

въ

 

Черниговской

 

епархіи

 

въ

 

1863

 

г.

 

было

 

деньгами

и

 

вещами

 

на

 

62201

  

р.

 

20

 

к.

ОТЧЕТЪ

О

 

СОСТОЯНІИ

 

ЧЕРНИГОВСКОЙ

 

епархіи

 

за

   

1864

 

годъ.

1.

  

О

 

Консисторіи.

По

 

Черниговской

 

духовной

 

консисторіи

 

делъ

 

о

 

предо-

суднтельныхъ

 

поступкахъ

 

духовенства

 

къ

 

1864

 

году

 

остава-

лось

 

53,

 

въ

 

1864

 

году

 

поступило

 

108— итого

 

161,

 

изъ

нихъ

 

окончательно

 

решено

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

114

 

по

 

47

 

дѣламъ

 

лица

 

признаны

 

виновными

 

и

 

подверг-

нуты

 

наказанію:

 

а)

 

бракоразводныхъ

 

делъ

 

оставалось

 

къ

1864

 

г.

 

33,

 

въ

 

1864

 

году

 

поступило

 

29

 

итого

 

62,

 

изъ

нихъ

 

по

 

1

 

делу

 

представлено

 

св.

 

Сгноду,

 

окончательно

решено

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

26,

 

отказано

 

въ

 

ра-

сторженіи

 

браковъ

 

12,

 

расторгнуто

 

браковъ

 

за

 

ссылкою

въ

 

Сибирь

 

и

 

другія

 

места

 

4,

 

за

 

вступленіемъ

 

въ

 

бракъ

при

 

жизни

 

другихъ

 

супруговъ

 

I,

 

по

 

безпзвестной

 

отлучке

8,

 

вообще

 

движеніе

 

делъ

 

по

 

консисторіи:

 

къ

 

1864

 

году

оставалось

 

делъ

 

распорядительных^

 

хозяйственныхъ

 

и

 

суд-



—
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ныхъ

 

277

 

изъ

 

нихъ

 

окончено

 

191,

 

въ

 

1864

 

году

 

посту-

пило

 

3216,

 

изъ

 

нихъ

 

окончено

 

3280

 

осталось

 

къ

 

1865

году

 

делъ

 

предшедшихъ

 

годовъ

 

86,

 

делъ

 

1864

 

г.

 

136,

итого

 

222;

 

б)

 

въ

 

1864

 

году

 

было

 

по

 

консисторіи

 

входа -

щихъ

 

бумагъ

 

12912,

 

нсходящнхъ

 

бумагъ

 

15,832,

 

жур-

нальныхъ

 

статей

 

2340,

 

иротоколовъ

 

1160:

 

в)

 

богоделенъ

состояло

 

въ

 

Черниговской

 

епархін

 

при

 

12-ти

 

церквахъ,

въ

 

коихъ

 

помещалось

 

въ

  

1861

 

году

 

обоего

 

пола

 

84

 

лица.

2.

  

Монастыри.

По

 

благословенію

 

Божію

 

живущіе

 

въ

 

I

 

I

 

монастыряхъ

мужескихъ

 

и

 

4-хь

 

женскихъ

 

ведутъ

 

жизнь

 

неукоризненую.

Въ

 

мужескихъ

 

монастыряхъ

 

монашествующихъ

 

202

 

и

 

по-

слуашнковъ

 

267

 

въ

 

женскихъ

 

монашествующихъ

 

121,

 

по-

слушаніе

 

исполняютъ

 

292,

 

для

 

Максаковскаго

 

едиповѣр-

ческаго

 

женскаго

 

монастыря

 

посвящена

 

игуменія

 

избранная

сестрами.

3.

 

Церкви.

Соборныхъ

 

церквей

 

въ

 

епархіи

 

13,

 

приходскихъ

 

952,

кромѣ

 

21^

 

единдверческихъ,

 

при

 

казенвыхъ

 

заведеніяхъ

 

6.

кладьбищныхъ

 

73

 

и

 

прииисныхъ

 

50

 

довершено

 

сооружені-

емъ

 

церквей

 

каменныхъ

 

3,

 

деревянныхъ

 

6

 

обновлено

 

хра-

мовъ

 

58.

4.

 

Духовенство.

Въ

 

числѣ

 

белаго

 

духовенства

 

состояло

 

священнослу-

жителей

 

штатныхъ

 

1260,

 

въ

 

семействахъ

 

ихъ

 

муж.

 

иола

1648,

 

жен.

 

2760.

 

церковнослужителей

 

шташыхъ

  

1704.

 

въ



_
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—

семействахъ

 

ихъ

 

муж.

  

пола

 

1277

 

жен.

 

2531.

  

Заштатныхъ

священнослужетелей

   

183,

   

въ

 

семействахъ

 

ихъ

 

муж.

 

пола

6S

 

жен.

  

197.

 

Заштатныхъ

   

церковнослужителей

   

193,

 

въ

семействахъ

 

ихъ

 

муж.

 

пола

   

135,

 

жен.

 

237.

   

Сиротствую-

щихъ

 

муж.

  

пола

 

534

 

жен.

   

1637.

  

Нравственное

 

состояніе

белаго

 

духовенства

 

вообще

   

весьма

 

удовлетворительно.

   

А

о

 

томъ

 

что

 

оно

 

нмѣетъ

 

достаточное

   

образованіе,

   

показы-

ваеть

 

дѣло— существованіе

 

сельскихъ

 

приходскихъ

 

школъ,

почти

 

во

 

всѣхъ

 

прнходахъ

 

Черниговской

 

епархій,— матері-

альное

 

состояніе

 

белаго

 

духовенства

 

по

 

причине

 

возвыша-

ющейся

 

ценности

 

на

 

всѣ

 

предметы

 

вещей,

 

большею

 

частію

при

 

многосемейности

   

весьма

   

скудно

   

при

 

недостаточномъ

жалованье,

 

совершенной

 

бедности

 

прихожанъ.

5.

 

Попечительство

 

о

 

бѣдныхз.

Иризреваемыхъ

   

иопечительствомъ

   

было

   

въ

   

теченіи

1864

 

г.

  

549

 

семействъ.

    

Въ

 

нособіе

 

назначено

 

имъ

 

по

  

1

генваря

  

1865

 

г.

  

4278

 

руб.

  

50

 

коп.

 

Такъ

 

какъ

 

число

 

бед-

пыхъ

 

духовенства

 

учеличилоеь,

 

а

 

иынѣшиія

 

пособія

 

далеко

недостаточны

 

для

 

удоіілетворенія

 

ихъ

 

нуждъ:

 

то

 

составленъ

былъ

 

Высокопреосвященнейшимъ

  

Филаретомъ

   

Архіеписк.

Черниговскимъ

 

и

 

Нѣжинскимъ

 

особый

 

комитетъ

   

о

 

пріоб-

ретеніи

 

средствъ

 

для

 

пособій;

 

составленный

 

проэктъ

 

пред-

лагаемъ

 

былъ

 

для

 

поверкп

 

благочиннымъ,

   

которые

   

одоб-

рили

 

его,

 

потомъ

   

предлагаемъ

 

былъ

 

онъ

   

и

 

всѣмъ

 

прич-

тамъ,

   

и

 

тѣ

 

отозвались

 

согласіемъ.

    

Въ

 

настоящее

   

время

 

,

комитетъ

 

делаетъ

 

окончательный

   

пересмотръ

 

проэкта

   

для

представлепія

 

всего

 

дела

 

на

 

усмотрело

 

св.

 

Сѵнода.

в.

 

Паства.
Въ

 

Черниговской

 

православной

 

паствЬ

 

жителей

 

право

елавнаго

 

исповеданія

 

бывшихъ

   

и

 

не

 

бывшихъ

 

у

 

исновѣди



—
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и

 

св.

 

ирнчастія

 

въ

  

1864

 

г.

 

состоитъ

 

муж.

 

686,178

 

жен.

731,235

 

въ

 

томъ

 

числе

 

ед иновѣр ц ёвъ_ м

 

уж,__ пола __ 28616

ж^32000,

 

браковъ

 

14767,

 

умерло

 

муж.

 

22006

 

жГ220ІГЗ~^
присоединилось

 

а)

 

изъ

 

раскола

 

въ

 

православіе

 

муж.

   

1 .

 

ж.

7,

 

б)

 

къ

 

единоверно

 

ж.

  

иола

 

I,

 

к)

 

римско-католиковъ

 

м.

16,

 

ж

   

9,

 

г)

 

лютеранъ

 

муж.

 

2,

 

ж.

  

1,

   

д)

 

евреевъ

 

муж.

7,

 

ж.

  

II,

 

е)

 

магометаиъ

 

муж.

 

3.

7.

  

Сельскія

 

училища.

Въ

 

черниговской

 

еиархіи

 

при

 

церквахъ

 

для

 

образова-

ла

 

детей

 

состоитъ

 

848

 

школъ,

 

въ

 

нихъ

 

настаьниковъ

 

и

наставницъ

 

930,

 

учащихся

 

мальчиковъ

 

14,840,

 

дъвочекъ

1382,

 

сверхъ

 

сего

 

училищъ

 

учрежденныхъ

 

отъ

 

Министер-

ства

 

Государственныхъ

 

Иимуществъ

 

1

 

разряда

 

32,

 

и

 

2

разряда

  

32.

8.

  

Пожертвованія.

Всехъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

церквей

 

и

 

монасты-

рей

 

въ

 

черниговской

 

епархіи

 

въ

 

1864

 

г.

 

было

 

деньгами

и

 

вещами

 

на

 

4960!

   

руб.

 

64'/j

 

коп.

 

серебромъ.

Извѣстге

 

уѣравленія

 

архіереискаго

 

дома.

Въ

 

1862

 

и

 

1863

 

г.

 

изъ

 

доходовъ

 

свечнаго

 

завода,

существующаго

 

при

 

домоправленін,

 

на

 

основаніи

 

закона,

употреблено

 

на

 

построеніе

 

новаго

 

дома

 

городскаго,

 

что

вблизи

 

елепкаго

 

монастыря,

 

за

 

матеріалы

 

и

 

работы

 

6736

р.

 

бЗ'/а

 

к.

 

и

 

на

 

тотъ

 

же

 

домъ

 

употреблено

 

кирпича

 

съ

завода

 

домоправленія

 

на

 

566

 

р.



—
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III.

тъшмлтш.

Присоединены

 

къ

 

православію:

 

изъ

 

римскаго

 

исповѣ-

данія

 

—

 

дворянка

 

Елена

 

Бѣньковская,

 

одиодворецъ

 

изъ

Витебск,

 

губ.

 

Мартинъ

 

Андреевъ,

 

изъ

 

раскола

 

—

 

посада

Воронка

 

мѣщанка

 

Евдокія

 

Баталина,

 

изъ

 

іудейскаго

 

— по-

сада

 

Погара

 

дѣвица

 

Рохля

 

Моисеева

 

Орлова,

 

изъ

 

магоме-

танскаго— рядовой

 

суражской

 

команды

 

вн.

 

стражи

 

Галла-

уда

 

Бакаевъ.

Вышла

 

вз

 

продажу

 

книга:

Ученіе

 

объ

 

отцахъ

 

церкви

 

въ

 

сокращеніи,

 

преосвящ.

Филарета

 

Черннговскаго.

06s

 

изданіи

 

народна* о

 

журнала

 

Грамотѣй.

Принятый

 

въ

 

народпыхъ

 

школахъ

 

училищахъ

 

и

 

по

разсмотрѣніи

 

духовно- учебнымъ

 

управленіемъ

 

признано

 

по-

лезиымъ,

 

чтобы

 

изданіе

 

это

 

получалось

 

не

 

только

 

въ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

но

даже

 

и

 

въ

 

семинаріяхъ.

 

О

 

чейъ

 

<:ъ

 

разрѣшенія

 

г.

 

Оберъ-

Прокурора

 

Св.

 

Сѵнода

 

объявлено

  

пъ

 

Дгг

  

7

 

дух.

   

бееѣды.

Годовое

 

изданіе

 

соетоитъ

 

изъ

 

шести

 

книгъ,

 

которыя

выходятъ:

 

въ

 

октябрѣ,

 

декабрь.

 

Февраль.,

 

апрѣлѣ,

 

іюнѣ

в

 

августѣ.

 

Цѣна

 

2

 

руб.

Всѣ

 

требованія

   

адресуются

   

въ

   

С.

  

ІІетербургъ,

   

въ

редакцію

 

журнала

 

«Грамотѣй»

 

или

 

«Народной

 

газеты».

Редакторъ-издатель

 

Ив.

 

Кушпереве.

Одовѵвно

 

джнвурою.

   

Чернигов-!.,

 

11

 

Марта

   

1865

 

г.

ВЪ

   

ТИНОГРАФІИ

     

ЧЕРШІГОВСІІАГО

     

ИЛЬПНСКАГО

   

МОНАСТЫРЯ.



ЧЕРНИГОВСКІЯ

ПАРШЛЬНЫЯ

 

ИЗВЪСТІЯ.

прибавление:
15

 

марта

                                       

1865.

Сояеряанів:

 

1.

 

Духовная

 

журналистике

 

1864

 

г. — П.

 

Библіогравія. —III.

 

За-

крытые

 

монастыри

 

черниг.

 

епар,— IV.

 

Слово

 

на

 

3

 

пассію. —V.

Разсказъ

 

о

 

благодатномъ

 

исцѣденіи

 

отрока — VI.

 

Некродогъ. —

VII.

 

Русскіе

 

святые

 

(1

 

д.).

Я.

РУССКАЯ

 

ДУХОВНАЯ

 

ЖУРНАЛИСТИКА

 

ВЪ

 

1864

 

ГОДУ.

(Лродвлжіміе)

 

■

Есть

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіальвыхъ

 

вѣдомостяхъ

статьи

 

по

 

церковной

 

исторіи,

 

напр.

 

въ

 

херсонскихъ:

 

плѣ-

иеніе

 

животворящего

 

креста

 

Христова

 

персами

 

и

 

возвра-

щеніе

 

его

 

ммператоромъ

 

Иракліемъ»

 

(№

 

6)

 

«воскресеніе

Христово»

 

(№

 

8)

 

«гоненіе

 

на

 

христіанъ

 

въ

 

началѣ

 

цар-

ствованія

 

Марка

 

Аврелія»

 

(№

 

13)

 

«громоносный

 

легіонъ»
(№

 

U)

 

«гонеиіе

 

на

 

христіанъ

 

въ

 

концѣ

 

царствованія

Марка

 

Аврелія»

 

(№№

 

16

 

и

 

17).

 

Въ

 

кіевскнхъ

 

епархі-

альныхь

 

вѣдомостяхъ

 

«начало

 

христіайства

 

въ

 

Польшѣ

(,Ш№

  

17

 

п

  

18).

 

Въ

 

вятскпхъ:

  

«краткія

 

саѣдѣнія

   

о

 

жи-



—
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зни

 

Марка,

 

митрополита

 

ЕФесскаго»

 

(№

 

14)

 

въ

 

тульскихъ

вѣдом.

 

издается

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

менологь

 

Василія,

—матеріалъ

 

нужный

 

для

 

исторіи,

 

и

 

особенно

 

для

 

повѣрки

такъ

 

называемаго

 

пролога.

Не

 

безъ

 

интереса

 

статья:

 

о

 

плѣненін

 

животворящаго

креста

 

Христова

 

персами

 

и

 

возвращеніи

 

его

 

императоромъ

Иракліемъ.

 

Это

 

пропзшествіе

 

было

 

въ

 

началѣ

 

VII

 

стол,

когда

 

персы,

 

въ

 

царствованіе

 

Хозроя,

 

съ

 

помощію

 

покро-

вительствуемыхъ

 

ими

 

іудеевъ,

 

рѣшнлись

 

истребить

 

и

 

ис-

требили

 

множество

 

христіанъ

 

во

 

всей

 

палестинѣ.

 

До-

вольно

 

картинно

 

изображены

 

въ

 

этомъ

 

сочиненіи:

 

походъ

императора

 

Ираклія

 

противъ

 

персовъ,

 

нобѣда

 

надъ

 

пер-

сами,

 

взятіе

 

креста

 

Господня

 

и

 

торжественное

 

возвраще-

ніе

 

императора

 

съ

 

отнятою

 

у

 

враговъ

 

святынею.

Въ

 

статьѣ:

 

начало

 

христианства

 

въ

 

Польшѣ

 

авторъ,

на

 

основаніи

 

нѣкоторыхъ

 

историческихъ

 

документовъ,

 

до-

казываетъ,

 

что

 

христіанство,

 

и

 

именно

 

по

 

восточноу

 

вѣро-

исповѣданію,

 

утвердилось

 

въ

 

Польшѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

креще-

ніемъ

 

извѣстнаго

 

въ

 

исторіи

 

Мечислава,

 

въ

 

X

 

столѣтіи

 

—

965

 

г.,

 

но

 

гораздо

 

прежде

 

обращенія

 

Мечислава,

 

христи-

анство,

 

тоже

 

по

 

восточному

 

вѣроисповѣданію,

 

уже

 

суще-

ствовало

 

въ

 

ІІольшѣ,

 

что

 

многія

 

тысячи

 

христіанъ

 

нахо-

дились

 

тогда,

 

какъ

 

въ

 

великой

 

Иольшѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

бѣ-

лой

 

и

 

красной

 

Хорватіи,

 

т.

 

е.,-- говоря

 

собственно— на

пространствѣ

 

нынѣшняго

 

всего

 

царства

 

нольскаго,

 

соста-

влявшаго

 

предѣлы

 

нынѣшней

 

православной

 

варшавской

 

епар

 

•

хіи.

 

Просвѣщеніе

 

христіанствомъ

 

славянскихъ

 

земель,

 

а

слѣд.

 

и

 

Польши,

 

обязано

 

главнымъ

 

просвѣтителямъ

 

сла-

вянскнмъ:

 

св.

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію.

 

Когда

 

же.

 

вмѣсто

 

греко-
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—

восточнаго

 

вѣроисповѣданія,

 

зародилось

 

и

 

утвердилось

 

въ

Полыпѣ

 

папство?

 

Авторъ

 

доказываетъ,

 

что

 

при

 

Мечисла-

вѣ,

 

который

 

умеръ

 

въ

 

992

 

г.

 

этого

 

не

 

могло

 

быть.

«Этотъ

 

несчастный

 

для

 

Польши

 

успѣхъ

 

принадлежитъ

 

уже

преемнику

 

его,

 

Болеславу

 

храброму. — Въ

 

сочиненіи

 

о

Маркѣ

 

еФесскомъ

 

говорится

 

о

 

значеніи

 

и

 

заслугахъ

 

его

въ

 

пользу

 

иравославія

 

нротивъ

 

Флорентійской

 

уніи.



III.

библіографія.

Обзоре

 

русской

 

духов,

 

литературы^

 

часть

 

вторая,

Черниговъ

  

1863

 

г.

(Продолженіе) .

§

 

I.

 

Прибыловичь.-.

 

По

 

извѣстію

 

Вишневскаго,

 

до-

миниканецъ

 

Климентъ

 

Ходыкевичь

 

въ

 

своей

 

книжкѣ:

 

«во-

просы

 

разрешенные

 

отвѣтами

 

св.

 

отцевъ»,

 

старался

 

оправ-

дать

 

римское

 

ученіе

 

св.

 

отцами...

Въ

 

1723

 

«Петръ

 

1

 

иредложилъ

 

сѵноду»

 

сочиненныя

о

 

побѣдѣ

 

на

 

сопротивныхъ

 

ектеньи

 

и

 

молитвы

 

исправить

такимъ

 

образомъ,

 

дабы

 

онѣ

 

были

 

сочинены

 

смиреннымъ

прошеніемъ».

 

Это

 

предложено

 

въ

 

отклоненіе

 

неудовольст-

вій

 

Швеціи

 

за

 

молебенъ

 

о

 

полтавской

 

побѣдѣ.

 

Сѵнодъ

поручилъ

 

начальное

 

иснолненіе

 

нредложенія

 

Нрибыловичу.

Но

 

скоро

 

последовавшая

 

смерть

 

Прибыловнча

 

прекратила

грудь.

Стр.

 

2.

 

По

 

словамъ

 

Новикова,

 

Кохановскій

 

сочинилъ

не

 

одно

 

поучительное

 

слово;

 

но

 

ныиѣ

 

другія

 

неизвѣстны.

Въ

 

1721

 

г.

 

Кохановскій

 

жилъ

 

у

 

ѲеоФана

 

въ

 

домѣ

 

и

 

объ

немъ

 

говорили,

 

что

 

онъ

 

разсуждалъ

 

«лютерански»

 

(чтеи.

общ.

 

ист.

  

1863

 

г.

 

IV

 

62).

 

'



_
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2.

 

Иване

 

Тихоновичъ

 

Посршковб*

 

москвичу

 

бо-

гатый

 

водочный

 

заводчикъ,

 

извѣстный

 

Петру

 

1.,

 

за

 

лю-

бовь

 

къ

 

правдѣ — предметъ

 

ненависти

 

Менщикова

 

и

 

пред-

метъ

 

любви

 

М.

 

Іова

 

и

 

кн.

 

Я.

 

Ѳ.

 

Долгорукова,

 

наконецъ

кончившій

 

жизнь

 

въ

 

Петропавловской

 

крѣпостн

 

Фев.

 

1

 

1 726

 

г.

Писалъ:

 

а)

 

въ

 

1701

 

г.

 

допошеніе

 

Головину

 

о

 

рат-

номъ

 

дѣлѣ;

 

б)

 

въ

 

1703

 

г.

 

доношеніе

 

м,

 

Стефану

 

Явор-

скому,

 

съ

 

своими

 

замѣчаніями

 

и

 

мнѣніями

 

о

 

дѣлахъ

 

духов-

ныхъ;

 

в)

 

Февр.

 

24-

 

1721

 

г.

 

представилъ

 

Петру

 

1

 

свое

сочиненіе

 

«о

 

скудости

 

и

 

богатствѣ».

 

Здѣсь

 

первыя

 

главы

о

 

духовенствѣ;

 

ревнитель

 

общаго

 

добра

 

жалуется

 

на

 

не-

вежество

 

священниковъ.

 

«Не

 

только

 

отъ

 

лютерской

 

и

римской

 

ереси,

 

но

 

и

 

отъ

 

самаго

 

дурацкаго

 

раскола

 

не

знаютъ

 

они,

 

чѣмъ

 

себя

 

оправить».

 

Выставляетъ

 

на

 

видъ

и

 

бѣдность

 

сельскаго

 

духовенства.

 

Желаетъ

 

видѣть

 

школы

въ

 

каждой

 

епархіи.

 

Осуждаетъ

 

роскошь

 

монаховъ,

 

какъ

и

 

гордость

 

раскольнпковъ.

 

г)

 

«Зеркало

 

безъименнаго

 

твор-

ца,

 

на

 

расколышковъ

 

облнченіе».

 

Такъ

 

надписывается

 

до-

рогое

 

зеркало

 

во

 

многихъ

 

спискахъ.

 

Такъ

 

оно

 

известно

было

 

и

 

св.

 

Димптрію,

 

который

 

восхищался

 

имъ

 

и

 

при-

казалъ

 

списать

 

для

 

себя

 

сппсокъ».

 

Книжица

 

воистину

благопотребна,

 

великое

 

раскольшікамъ

 

обличеніе

 

и

 

пости-

жденіе...

 

Книжица

 

та

 

достойна

 

въ

 

свѣтъ

 

произвестиеь,

токмо

 

мало

 

нѣчто

 

мѣстами

 

прочистити

 

и

 

поисправити

 

требы » .

Такъ

 

писалъ

 

святитель

 

въ

 

письмѣ

 

къ

 

Ѳеодору-1706

 

г.

Въ

 

одномъ

 

спискѣ,

 

въ

 

концѣ

 

написано:

 

«Іоашгь

 

Тихоно-

вичь

 

Посошковъ,

 

москвишнъ,

 

творецъ

 

книжицы

 

сея.

 

о

лѣтѣ

 

1708». — Книжка:

 

«зеркало»,

 

состоигь

 

изъ

 

26

 

гл.:—

такъ

 

показано

 

въ

 

оглавлеиіи

 

ея;

 

затѣмъ

 

слѣдуетъ

 

прило-

жение

   

къ

 

окончанію

 

зеркала.

   

-Такъ

   

какъ

   

зеркало

 

уже



—

 

166-

нзвѣстно

 

было

 

въ

 

1706

 

г-.,

 

то

 

къ

 

1708

 

г.

 

надобпо

 

отиесть

сочиненіе

 

прибавленія

 

къ

 

зеркалу.

 

Посошковъ

 

сначала,

какъ

 

видно,

 

опасался

 

объявить

 

имъ

 

сочинителя

 

зеркала; —

но

 

когда

 

увидѣлъ,

 

что

 

книжка

 

читается

 

съ

 

любовію,'та-

кими

 

людьми,

 

каковъ

 

святитель

 

ростовскій,

 

то

 

объявилъ

и

 

о

 

сочинителѣ

 

ея

 

и

 

согласно

 

съ

 

замѣтками

 

людей

 

знаю-

щихъ

 

и

 

съ

 

своими

 

наблюденіями,

 

написалъ

 

прибавление

 

къ

зеркалу.

Вотъ

 

что

 

ішшетъ

 

добросовѣстный

 

Посошковъ

 

о

 

древ-

ности

 

русскаго

 

двуперстія:

 

«азъ

 

и

 

самъ

 

изначала

 

хромалъ

недугомъ

 

раскол ьиичьимъ:

 

и

 

крестился

 

двуперстнымъ

 

сло-

женіемъ

 

и

 

мнѣхъ

 

то

 

древнее

 

преданіе

 

быти.

 

Но

 

Богъ

 

не-

остави

 

мя

 

въ

 

невѣдѣніи

 

быти.

 

Нѣкогда

 

бо

 

по

 

усмотрѣнію

Божію

 

вологженинъ

 

посадскій

 

человѣкъ,

 

житія

 

своего

имѣй

 

вящши

 

60

 

лѣтъ.

 

до

 

мороваго

 

повѣтрія

 

(1653

 

г.)

родившійся

 

лѣтъ

 

за

 

двадцать

 

и

 

вящши,

 

зовомый

 

Сергій,

по

 

прозванію

 

Патрикѣевъ,

 

рече,

 

яко

 

азъ

 

на

 

своемъ

 

роду

въ

 

сложеніи

 

перстовъ

 

нажилъ

 

третію

 

перемѣну:

 

изъ

 

мла-

денства

 

де

 

моего

 

отецъ

 

мой

 

и

 

мати

 

моя

 

учили

 

мя

 

крести-

тися

 

тремя

 

персти;

 

а

 

не

 

за

 

долгое

 

время

 

до

 

мороваго

повѣтрія

 

стали

 

меня

 

учить

 

креститися

 

двома

 

пер-

сты. —И

 

яко

 

то

 

слово

 

слыхавъ

 

вельми

 

утвердился,

 

яко

есть

 

правда.

 

Понеже

 

той

 

человѣкъ

 

бѣ

 

не

 

книгочей

 

и

 

спор-

щикъ

 

и

 

самый

 

правдивый

 

мужъ,

 

ни

 

отъ

 

кого

 

о

 

семъ

 

гла-

голѣ

 

ненаученный,

 

но

 

отъ

 

самаго

 

простаго

 

сердца

 

ту

 

ис-

тину

 

изъяви.

 

Мнѣ

 

вельми

 

слово

 

его

 

имовѣрно

 

бысть.

 

И

не

 

по

 

мнозѣ

 

учинился

 

у

 

меня

 

о

 

сложеніи

 

перстовъ

 

раз-

говоръ:

 

и

 

сталъ

 

я

 

сказывать,

 

еже

 

отъ

 

вологжанина

 

слы-

шалъ.

 

И

 

новгородецъ,

 

посадскіЙ

 

человѣкъ,

 

нарицаемый

Ѳеодоръ,

 

попрозванію

 

Ташлыковъ,

 

имый

 

лѣтъ

 

вящши

 

70 ?
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то

 

слово

 

слышавъ

 

рече:

 

то

 

де

 

правда,

 

и

 

мы

 

де

 

со

 

мла-

денства

 

учены

 

были

 

креститися

 

тремя

 

жъ

 

персты.

 

И

 

я

 

на-

ипаче

 

увѣрихся,

 

яко

 

то

 

есть

 

самая

 

правда,

 

по

 

Господню

словеси

 

двумъ

 

свидѣтелямъ

 

нельзя

 

не

 

вѣрить.

 

А

 

бесѣда

 

съ

ними

 

была

 

у

 

меня

 

не

 

нынѣ;

 

но

 

тому

 

больше

 

пятинадесятъ

лѣтъ»

 

(соч.

 

2,

 

216).

 

Вотъ

 

вамъ

 

и

 

вся

 

древность

 

русска-

го

 

двуперстія.

 

Припомните

 

при

 

этомъ

 

нзвѣстія

 

сибир.

 

м.

Игнатія:

 

онъ

 

тоже

 

самое

 

говорить

 

о

 

началѣ

 

двуперстія.

 

И
такъ

 

какая

 

совѣсть

 

была

 

у

 

Аввакума

 

и

 

другихъ

 

печатни-

ковъ

 

ІосиФова

 

времени,

 

которые,

 

внеся

 

въ

 

церковныя

 

кни-

ги

 

свои

 

вымыслы,

 

иротшшыя

 

предацію

 

русской

 

церкви,

нагло

 

потомъ

 

кричали:

 

Никонъ

 

нарушаетъ

 

преданія

 

церк-

ви!

 

Бѣда

 

съ

 

гордостію

 

Аввакумовскою!

Всѣ

 

эти

 

сочиненія

 

Посошкова

 

изд.

 

ч.

 

1.

 

М.

 

184.2

 

г.

ч.

 

2.

 

М.

  

1863

 

г.

Остаются

 

неизданными:

 

а)

 

проэктъ

 

о

 

школахъ,

 

подъ

 

ко-

торымъ

 

подписался

 

«убогій

 

земледѣлецъ

 

московскій

 

уроже-

нецъ, Иванъ Посошковъ».

 

Проэктъ

 

иоданъ

 

былъ

 

«архіерею

Божію»,

 

вѣроятно

 

Стефану

 

Яворскому. — б)

 

Доношеніе

 

съ

разными

 

предложеніямп,

 

паприм.

 

о

 

заведеніи

 

метрическихъ

книгъ

 

при

 

церквахъ.

 

Статья

 

начинается

 

такъ:

 

«много

 

у

насъ

 

въ

 

Руси

 

раскольииковъ

 

и

 

ратниковъ

 

на

 

св.

 

церковь

Христову».— Эти

 

сочиненія-

 

въ

 

б.

 

акад.

 

иаукъ.

§

 

3.

 

Лекснконъ

 

трехъ

 

языковъ,

 

славянскаго,

 

грече-

скаго

 

и

 

латинскаго,

 

М.

 

1704-

 

составленный

 

Поликарповн-

чемъ,

 

по

 

его

 

же

 

словамъ,

 

нересматриваемъ

 

былъ

 

м.

 

Сте-

Фаномъ

 

Яворскимъ,

 

ректоролъ

 

РаФаиломъ

 

и

 

Лихудами.

Поликарповичь

 

въ

 

1701

 

г.

 

самъ

 

говорилъ,

 

что

 

филологи

 

-

ческій

 

словарь

   

Славеницкаго

 

былъ

 

подаренъ

   

ему

 

(библ.
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общ.

 

ист.

 

1,

 

238)

 

и

 

конечно

 

онъ

 

пользовался

 

имъ

 

при

составленіи

 

своего

 

словаря.

 

Лексиконъ

 

его—трудъ

 

добро-

совестный

 

и

 

выполненный

 

съ

 

знаніемъ

 

дѣла.

 

Потому

 

не

удивительно,

 

что

 

онъ

 

служилъ

 

руководствомъ

 

еще

 

въ

 

70

годахъ

 

прошлаго

 

столѣтія,

 

о

 

чемъ

 

говоритъ

 

Бакмейстеръ.

Поликарповичемъ

 

изданъ

 

былъ

 

«чиновникъ

 

архіерейскаго

елуженія»,

 

М.

 

1721

 

г.

 

Вопросы

 

его

 

синоду

 

объ

 

этой

 

кни-

ге—у

 

Пекарскаго

 

2,

 

512.

 

513.

Стр.

 

5.

 

Поликарповичь

 

былъ

 

усерднымъ

 

исполните-

лемъ

 

желанія

 

Петра

 

1

 

о

 

печатаніи

 

книгъ

 

гражданскими

буквами,

 

взятыми

 

у

 

сербовъ.

 

У

 

последнихъ

 

книга

 

Поси-

ловича:

 

«о

 

наслажденіи

 

духовномъ»

 

напечатана

 

была

 

гра-

жданскими

 

буквами

 

въ

 

Венеціи

 

1682

 

г.

 

Въ

 

1708

 

г.

 

на-

печатаны

 

имъ

 

были

 

гражданскими

 

буквами

 

ведомости.

§

 

4..

 

стр.

 

8.

 

а)

 

Бужинскимъ

 

сочинено

 

«последованіе

исповѣданія»,

 

М.

 

1724

 

г.

 

Порядокъ

 

вопросовъ

 

кающему-

ся

 

следуетъ

 

порядку

 

заповедей

 

Божіихъ;

 

изложеніе —са-

мое

 

простое

 

и

 

понятное

 

для

 

каждаго.

 

«Сіе

 

написалось

просторечно,

 

дабы

 

самое

 

скудоумнѣйшее

 

лице

 

могло

 

вы-

разуметь»,

 

сказано

 

въ

 

концѣ

 

исповеданія.

 

Къ

 

чину

 

испо-

вѣди

 

присоединено

 

«разсужденіе»

 

изъ

 

духовнаго

 

регламен-

та

 

«должности

 

священнической

 

въ

 

исповѣди».

 

Эта

 

кни-

жка

 

едва

 

ли

 

не

 

самое

 

лучшее

 

изъ

 

всего,

 

что

 

писалъ

 

для

церкви

 

Бужинскій.

 

Въ

 

последствіи

 

не

 

многое

 

изменено

 

въ

ней

 

м.

 

Гавріиломъ

 

(§

 

81).

б)

 

По

 

письмамъ

 

самаго

 

Петра

 

1

 

известно,

 

что

 

по

его

 

воле

 

Бужинскимъ

 

переведены

 

были

 

Эразмовы

 

друяіе-

скіе

 

разговоры,

 

Спб.

 

1717

 

г.

 

и

 

по

 

его

 

же

 

воле

 

(Пекар-

скаго

 

науки

 

2,

 

366—368).

 

Бужинскій

 

перевелъ

 

съ

 

Кра-
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мерова

 

латинскаго

 

перевода

 

ПуФФендорФово

 

введете

 

въ

исторію,

 

прибавивъ

 

свое

 

предисловіе

 

(Спб.

 

1718.

 

1724-.

1767.

 

1777

 

г.).

 

Переводъ

 

исторіи

 

подвергался

 

запре-

щена...

Стр.

 

9.

 

Нѣсколько

 

писемъ

 

и

 

докладовъ

 

о.

 

Гзвріила—

у

 

Пекарскаго

 

(2,

 

562.

 

571.

 

594.

 

657).

§

 

5.

 

Иване

 

Ильинскгй^

 

родомъ

 

изъ

 

Ярославля,

 

во-

спитанникъ

 

м.

 

академіи.

 

По

 

волѣ

 

царя

 

Мусинъ-Пушкинъ

хотѣлъ

 

отправить

 

его,

 

какъ

 

хорошо

 

знающаго

 

латинскій

языкъ,

 

въ

 

Прагу

 

для

 

перевода

 

книгъ:

 

но

 

кн.

 

Кантемиръ

не

 

отпустилъ

 

его

 

отъ

 

себя,

 

ссылаясь

 

на

 

то,

 

что

 

царь

 

самъ

повелелъ

 

Ильинскому

 

жить

 

у

 

Кантемира.

 

Ильинскій

 

обу-

чалъ

 

словесности

 

кн.

 

Антіоха

 

Кантемира,

 

извѣстнаго

 

са-

тирика,

 

и

 

служилъ

 

еще

 

переводчикомъ

 

у

 

Кантемира.

 

Съ

княземъ

 

онъ

 

былъ

 

и

 

въ

 

персидскомъ

 

походѣ

 

(Пекарскій

1,

 

111.

 

233.

 

235.

 

237).

 

Съ

 

1727

 

г.

 

онъ— переводчикъ

при

 

академіи

 

наукъ;

 

по

 

отзыву

 

Тредьяковскаго,

 

«человекъ

прямодушный,

 

честный

 

и

 

добронравный»

 

-{-

 

1735

 

г.

Самый

 

важный,

 

ученый,

 

трудъ

 

его — симфонія

 

на

четвероевангеліе

 

и

 

деянія,

 

Спб.

 

1733.

 

1761.

 

После

 

по-

священія

 

книги

 

императрице,

 

предисловіе...

Ильинскимъ

 

переведена

 

съ

 

латинскаго

 

Кантемирова

«система

 

магометанской

 

религіи»,

 

Спб.

 

1722

 

г.

 

тогда

 

какъ

товарищъ

 

его

 

но

 

моек,

 

академіи

 

перевелъ

 

съ

 

Французскаго

«алкоранъ

 

магометовъ»,

 

1717

 

г.

 

Спб.

 

переведенный

 

съ

 

араб-

скаго

 

Діо-Ріе.

 

Св.

 

синодъ

 

долго

 

не

 

соглашался

 

допустить

къ

 

печати

 

Кантемирова

 

сочинеиія, — многое

 

казалось

 

въ

немъ

 

невѣроятнымъ

 

и

 

лишеннымъ

 

основаній.

 

Кантемиръ

 

вхо-

дилъ

 

въ

 

переписку

 

о

 

томъ

 

съ

 

синодомъ

 

и

 

выставлялъ

 

себя
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евидѣтелемъ

 

того,

 

что

 

писалъ

 

о

 

магометанствѣ

 

(Пекарскій
1,

 

567—569.

 

11,

 

370).

Во

 

время

 

нребыванія

 

своего

 

въ

 

домѣ

 

Кантемира

 

Иль-

ИНСКІЙ

    

ВеЛЪ

  

КраТКІЙ

    

ДНеВНИКЪ

    

(Notationes

 

qvotadfanas).

   

ЗдѢсЬ

подъ

 

28

 

іюня

 

1721

 

г.

 

записано:

 

«Агапита

 

переводъ

 

окон-

чивъ,

 

подалъ

 

князю».

 

Подъ

 

26

 

окт.

 

1722

 

г.

 

сказано,

 

что

императоръ

 

«изволилъ

 

взять

 

Агапита

 

перевода

 

моего».

Однако

 

сочиненіе

 

діакона

 

Агапита:

 

ноучительныя

 

главы

(изд.

 

к.

 

К.

  

1628

 

г.)

 

не

 

было

 

напечатано

 

при

 

Петрѣ.

Въ

 

краткомъ

 

описаніи

 

комментаріевъ

 

академіи

 

наукъ

на

 

1726

 

г.

 

видимъ

 

въ

 

переводе

 

Илышскаго

 

статью

 

Бай-

ера

 

о

 

скиѳахъ,

 

съ

 

подписью:

 

«Іоаннъ

 

Ильинскій,

 

яросла-

вецъ».— Прощальная

 

речь

 

профессора

 

БюльФингера,

 

го-

воренная

 

въ

 

память

 

'усопшаго

 

Петра

 

I.,

 

переведена

 

на

русскій

 

языкъ

 

и

 

напечатана

 

въ

 

Тюбингене

 

«г.

 

Ильинскимъ,

который

 

училъ

 

русскому

 

языку»,

 

такъ

 

писалъ

 

Тюбингенецъ

in

 

actis

 

eruditorum,

 

Lipsise

 

1725.

(ПРОДОДЖБНІЕ

   

ВУДЕТЪ.)

ЧІЯЩ

 

(^tnTff"" —



i

III.

ЗАКРЫТЫЕ

 

МОНАСТЫРЯ

 

ВЪ

 

ЧЕРНПГОВСКОЙ

 

ЕПАРХШ.

КЕРБУТОВСКІЙ

  

ЖЕНСКІЙ

 

МОНАСТЫРЬ.

(Продолоюеніе) .

йзвѣстныя

 

настоятельницы

 

обители:

1)

  

Игуменія

 

Евгенія

 

Хлевинская^

 

1652

 

г.

 

Въ

 

1674

г,

 

была

 

она

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

исходатайствовала

 

царскую

 

гра-

мату

 

на

 

угодья

   

обители

 

\

2)

  

Игуи.

 

Анастасія

 

извѣстна

 

въ

 

1684.

 

г.

3)

   

Въ

 

царской

 

граматѣ

 

1690

 

г.,

 

выданной

 

по

 

прось-

бѣ,

 

игум.

 

Трофимги

 

между

 

прочиыъ

 

сказано:

 

«перевозъ

на

 

р.

 

Сеймѣ

 

подъ

 

Батуриномъ

 

да

 

с.

 

Пальчики....,

 

на

греблѣ

 

батурпнской

 

на

 

р.

 

Сеймѣ

 

мельницу

 

о

 

трехъ

 

колахъ

мучнихъ

 

и

 

четвертое

 

колесо

 

ступное

 

(утверждаютъ

 

за

 

мо-

настыремъ);

 

да

 

при

 

той

 

мельницѣ

 

поля

 

разныя

 

шляхецкія

отъ

 

нѣкоего

 

Силича

 

(вѣроятно

 

черниговскаго

 

полковника

Іоанникія

 

Силича)

 

нмъ

 

даиныя,

 

то

 

есть

 

сѣнокосы,

 

лѣса,

за

 

р.

 

Сеймомъ

 

деревья

 

бортныя

 

и

 

озера,

 

о

 

которыхъ

 

по

многой

 

тяжбѣ

 

межь

 

ими

 

старицами

 

и

 

старцами

 

монастыря

Батуринскаго

 

и

 

межъ

 

жителями

 

новомлинскими,

   

по

  

при-

5

 

Ист.

 

іер.

 

VI,

 

950.
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казу

 

гетмана

 

знатныя

 

особи

 

чинили

  

размежеванье

   

и

 

пос-

тавили

 

копци

 

и

 

признаки,

 

даби

 

всякій

 

своего

 

держался».

4)

 

Игум.

 

Иннокентія

 

извѣстна

 

по

 

елецкому

 

синодику.

5)

 

Игуменія

 

Анисія

 

Чуйкевичевна

 

въ

 

1731

 

и

 

1736
г.

 

получила

 

универсалы

   

въ

 

огражденіе

  

правъ

 

обители.

6)

   

Олимпіада

 

Маковская

 

съ

 

сент.

 

1737

 

г.,

 

уво-

лена

 

по

 

ея

 

просьбѣ

 

въ

 

ноябрѣ

 

1740

 

г.

 

и

 

вмѣсто

 

ея

 

снова

управляла

 

обителію

 

игум.

 

Анисія

 

Чуйкевичевна,

 

но

 

стро-

гостію

 

возбудила

 

противъ

 

себя

 

жалобы

 

и

 

была

 

удалена

отъ

 

должности.

7.

 

Игумен.

 

Марія

 

Магдалина

 

Будеровна

 

съ

 

сент.

1746

 

г.

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

году,

 

вслѣдствіе

 

жалобы

 

намѣ-

стника

 

священническаго

 

на

 

неповиновеніе

 

ему

 

евященни-

ковъ

 

обители,

 

писала

 

она:

 

«въ

 

селѣ

 

Кербутовкѣ

 

церкви

никогда

 

не

 

бывало,

 

но

 

сельце

 

къ

 

монастырю

 

дѣвичему

 

въ

1658

 

г.

 

устроенному,

 

разными

 

годами

 

селилось

 

и

 

къ

 

мо-

настырской

 

церквѣ

 

принадлежать

 

стало,

 

а

 

не

 

къ

 

другой

иной;

 

священники— ради

 

метрикъ

 

въ

 

протопопскія

 

коман-

ды

 

определены».

8)

 

Игум.

 

Евтихія

 

съ

 

Февр.

 

1751

 

г.

 

Въ

 

дек.

 

1753

г.

 

доносила

 

она:

 

«денегъ

 

кошельковыхъ

 

въ

 

монастырѣ

новомлинскомъ

 

несобирается,

 

кромѣ

 

въ

 

два

 

праздника—

успенія

 

Богоматери

 

и

 

вознесенія

 

Господня,

 

и

 

то

 

не

 

болше,

якъ

 

рубль

 

или

 

два

 

и

 

то

 

на

 

вино

 

и

 

ладанъ

 

употребляется».

9.

 

Игуменія

 

Елена^

 

бывшая

 

маіорша

 

Барондежа-

тиссова,

 

съ

 

Февр.

 

1754.

 

Она

 

вписала

 

родъ

 

свой

 

въ

 

си-

нодикъ

 

черниговской

 

каѳедры

 

въ

 

1756

 

г.

 

Но

 

ея

 

проше-

нію

 

выданы

 

были

 

(1754

 

г.)

 

книга

 

и

 

архипастырская

 

гра-

мата

 

для

 

испрошенія

 

подаянін

 

на

 

нсправленіе

 

храма

 

оби-

тели,— Скончалась

 

въ

 

обители

 

апр.

  

II

   

1758

 

г.
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Послѣ

 

того

 

согласно

 

съ

 

желаніемъ

 

сест'ръ

 

обители

управленіе

 

поручено

 

было

 

прежней

 

настоятельницѣ

 

Ев-

тихги.

10.

   

Игуменія

 

Магдалида

 

Корсаковна^

 

въ

 

1766

 

г.

приняла

 

въ

 

обитель

 

Паисію

 

монахиню

 

заграничнаго

 

Иса-

кіе'вскаго

 

монастыря;

 

въ

 

1767

 

г.

 

испросила

 

себѣ

 

дозво-

леніе

 

отправиться

 

въ

 

Бѣлгородъ

 

для

 

испрошепія

 

пожертво-

ваній

 

на

 

опустошенный

 

пожаромъ

 

монастырь.

1 1 .

   

Игуменія

 

Вѣра

 

упоминается

 

въ

 

декретахъ

 

бату-

риискаго

 

суда

 

1770

 

ц

 

1771

 

г.;

 

переведена

 

въ

 

Щакошин-

скій

 

монастырь.

12.

   

Игум.

 

Серафима

 

при

 

которой

 

въ

 

1777

 

г.

 

пе-

рестроенъ

 

нынѣ

 

существующій

 

храмъ

 

обители.

13.

   

Игуменія

 

Ѳеодора

 

съ

 

1782

 

г.

 

При

 

ней

 

видимъ

въ

 

обители

 

кромѣ

 

успенскаго

 

храма,

 

трапезный

 

храмъ

вознесенія

 

Господня.

 

Въ

 

1785

 

г.

 

нодала

 

она

 

вѣдомость

объ

 

имѣніяхъмонастыря

 

для

 

передачи

 

ихъ

 

въ

 

вѣдомство

гражданское.

Владѣнія

 

монастыря

 

по

 

этой

 

ведомости

 

были

 

слѣду-

ющія:

 

дер.

 

Кербутовка

 

и

 

въ

 

ней

 

156

 

д.

 

м.

 

луга

 

на

 

260

косарей

 

въ

 

день,

 

4

 

озера,

 

роща;

 

въ

 

Пальчикахъ

 

88

 

д.

м.

 

и

 

пахатное

 

поле

 

на

 

64

 

дня,

 

въ

 

Атюшѣ

 

пахати

 

на

 

106

дней

 

и

 

159

 

д.

 

м.

 

въ

 

Ченліевкѣ

 

лѣсъ;

 

въ

 

Миченкахъ

 

па-

хать

 

на

 

127

 

дней,

 

сѣнокосъ

 

на

 

80

 

косарей,

 

16

 

д.

 

м.

 

въ

разныхъ

 

мѣстахъ

 

з

 

мельницы

 

съ

 

Винницею

 

и

 

при

 

нихъ

 

28

д.

 

м.

 

«Въ

 

озерахъ

 

ловятся

 

линьц

 

плотва,

 

сомы,

 

окуни,

щуки

 

и

 

караси

 

и

 

употребляются

 

для

 

монастырскаго

 

оби-

ходу,

 

а

 

не

 

для

 

продажи)-

 

3 .

"

 

Дѣдо

 

кон.

 

1785

 

г.

 

,Л£

 

3172.

 

Гранаты,

 

акты

 

ш

 

вѣдомоети

 

въ

 

арх.

кавен.

 

палаты

 

1786

 

г.

 

ЛИ

 

19.

 

29

 

и

 

вть

 

губерн.

  

мрпвленіп.
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14.

   

По

 

отобраніи

 

имѣиій

 

обитель

 

оставалась

 

въ

 

чис-

ле

 

монастырей

 

3

 

класса.

 

Здѣсь

 

при

 

игум.

 

Александрѣ

жили

 

па

 

покоѣ

 

игуменіи

 

упраздненныхъ

 

монастырей

 

Вѣра

и

 

Серафима

 

*.
15.

   

Обитель

 

существовала

 

еще

 

до

 

1827

 

г.

 

когда

инокини

 

ея

 

съ

 

игуменіею

 

Дометіаною,

 

преемницею

 

Мар-
гариты^

 

переведены

 

были

 

въ

 

Гамалеевскій

 

монастырь.

РУВИМСКАЯ

 

СОСНИЦКАЯ

 

ПУСТЫНЬ.

Рувимская

 

Спасская

 

пустынь

 

находилась

 

вблизи

 

г.

Сосницы,

 

на

 

болотистомъ

 

берегу

 

р.

 

Убеди,

 

и

 

получила

 

свое

имя

 

по

 

основателю

 

своему

 

преосвященному

 

Рувиму,

 

епис-

копу

 

сербскому

 

нишевскому.

Преосвященный

 

Рувимъ,

 

прибывъ

 

въ

 

Украину

 

отъ

неиріятностей

 

Фанатизма

 

магометанскаго,

 

на

 

первый

 

разъ

выпросилъ

 

себѣ

 

у

 

преосвященнаго

 

Никодима

 

митрополита

Призрѣнскаго,

 

управлявшаго

 

Макошинскимъ

 

монастыремъ,

дозволеніе

 

временно

 

пожить

 

въ

 

Макошинскомъ

 

монастырѣ.

Это

 

было

 

не

 

позже

 

1701

 

г.

 

На

 

служебникѣ

 

архіерейскаго

дома

 

изд.

 

Львов.

 

1691

 

г.

 

читается

 

надпись:

 

«его

 

милости

преосвященному

 

киръ

 

отцу

 

Рувиму

 

епископу

 

сербскому

дарю

 

сей

 

служебникъ

 

я

 

Савва

 

шаФаръ

 

Чигрино-дубров-

скій

 

року

 

1701».

 

Когда

 

Макошинскимъ

 

монастыремъ

 

куп-

ленъ

 

былъ

 

у

 

священника

 

Чайковскаго

 

хуторъ

 

Яремовщина,

блиэъ

 

села

 

Ядутъ:

 

преосвященный

 

Рувимъ,

 

чтобы

 

не

 

сте-

снять

 

собою

 

иноковъ,

 

выпросилъ

 

у

 

преосвященнаго

 

Нико-

дима

 

дозволеніе

 

проживать

   

въ

  

этомъ

   

хуторѣ

 

'.

   

Потомъ

*

 

Дѣло

 

коне.

 

1788

 

г.

 

ЛІ

 

128.

'

 

Дѣло

 

конст.

 

1745

 

г.
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благотворительные

 

люди

 

подарили

 

ему

 

учаегокъ

 

земли

близъ

 

города

 

Сосницы

 

и

 

онъ

 

съ

 

помощію

 

благотворителей

устроилъ

 

себѣ

 

здѣсь

 

скитъ.

 

Последнее

 

было

 

въ

 

1708

 

г.

Такъ

 

надобно

 

положить

 

и

 

по

 

показанію

 

іером.

 

ІоасаФа.

Преосвященный

 

Рувимъ,

 

нисалъ

 

онъ

 

въ

 

1720

 

г.,

 

былъ

еннскопомъ

 

въ

 

сербской

 

землѣ,

 

въ

 

нишевской

 

епархіи,

назадъ

 

тому

 

близъ

 

двадцати

 

лѣтъ;

 

а

 

онъ

 

ІоасаФЪ,

 

бывшій

въ

 

плѣну

 

у

 

турокъ,

 

въ

 

1712

 

г.

 

поступилъ

 

«въ

 

новопо-

строенный

 

епископомъ

 

Рувимомъ

 

монастырь». — По

 

доку-

ментам!»

 

монастыря

 

видимъ,

 

что

 

первый

 

изъ

 

всѣхъ

 

далъ

преосвященному

 

Рувиму

 

недвижимую

 

собственность

 

Иванъ

Паливода,

 

препроводивъ

 

ему

 

купчую

 

(отъ

 

1

 

дек.

 

1707

г.)

 

на

 

дворъ

 

сосницкій.

 

«На

 

желаніе

 

вашего

 

преосвящен-

ства,

 

писалъ

 

Паливода,

 

отдаю

 

дворъ

 

свой

 

власный

 

въ

Сосницѣ

 

зостаючій

 

с

 

пляцемъ

 

и

 

будникомъ,

 

якъ

 

купчая

свѣдчитъ,

 

которую

 

то

 

купчую

 

посылаю

 

чрезъ

 

діакона

 

ва-

шего

 

о.

 

Ѳеодосія

 

ку— святинѣ

 

вашей

 

за

 

отпущеніе

 

грѣ-

ховъ

 

нашихъ;

 

молю

 

преосвященства

 

вашего

 

у

 

престола

Владычня

 

не

 

забувать

 

мя

 

гришного

 

у

 

молитвахъ

 

своихъ;

покилкокрозце

 

упрошаю

 

и

 

посылаю

 

реестръ

 

кревнихъ

 

сво-

ихъ,

 

мертвыхъ

 

и

 

живыхъ,

 

за

 

которыхъ

 

прошу

 

молить

 

Гос-

пода

 

Бога,

 

вашему

 

преосвященству

 

нижайшій

 

слуга

 

Иванъ

Паливода».

Гетманъ

 

Скрропадскій

 

въ

 

универсалѣ

 

своемъ

 

отъ

 

18
дек.

 

1718

 

г.

 

писалъ:

 

«покойный

 

блаженной

 

памяти

 

пре-

освящ.

 

Рувимъ,

 

епиекопъ

 

странный

 

нишевскій,

 

при

 

кон-

чине

 

живота

 

своего

 

заЬхавши

 

въ

 

Роменъ

 

и

 

тамъ

 

почув-

шися

 

близкимъ

 

быти

 

къ

 

смерти,

 

суппликою

 

до

 

насъ

 

одъ

себе

 

написанною

 

того

 

требовалъ.

 

дабысмо

 

монастырець

близко

 

Сосницы

 

етараньемъ

 

и

 

иждивеньезп.

 

его

 

построен-
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ный,

 

гди

 

и

 

самъ

 

его

 

преосвященство

 

въ

 

живыхъ

 

мешкалъ,

а

 

всими

 

до

 

оного

 

належачими

 

добрами,

 

купно

 

же

 

архи-

мандрита

 

Іоасафа

 

Зотовича,

 

имъ

 

же

 

небожчикомъ

 

от-

цемъ

 

епископомъ

 

въ

 

томъ

 

монастыре

 

поставленнаго,

 

з

прочими

 

иноками

 

тамошними

 

подъ

 

нашу

 

взяли

 

протекцію.

Такъ

 

мы,

 

гетманъ,

 

тому

 

небожчика

 

о.

 

епископа

 

Рувима

прошенію

 

давши

 

у

 

себе

 

местце,

 

до

 

далшого

 

разсмотренія

нашего,

 

помянутій

 

монастырь

 

сосницкій

 

зо

 

всими

 

до

 

оного

надежными

 

грунтами,

 

угодьями

 

и

 

селомъ

 

Устечкомъ

 

одъ

насъ

 

наданнымъ,

 

особливе

 

же

 

его

 

превелебного

 

о.

 

архи-

мандрита

 

ІоасаФа

 

и

 

иншихъ

 

тамо

 

пребывающихъ

 

законни-

ковъ

 

въ

 

свою

 

пріймуемъ

 

оборону».

Такимъ

 

образомъ

 

видно,

 

что

 

настоятелемъ

 

РувимовоЙ

пустыни

 

оставленъ

 

по

 

распоряженію

 

преосвященнаго

 

Рувима

Іоасафз

 

Зотовичь^

 

посвященный

 

имъ

 

въ

 

архимандрита.'

(Продолжініе

  

будт%.)

■

  

I

 

ШИВШИЙ"



!.

IV.

слово

НА

  

3-Ю

   

ПАССІЮ.

Еще

 

мало

 

и

 

Mips

 

ктому

 

не

 

увидите

 

мене;

 

вы

оке

 

увидите

 

мя,

 

сказалъ

 

Господь

 

своимъ

 

возлюбленньшъ

ученикамъ

 

(Іоан.

 

14,

 

19).

Разлучаяясь

 

съ

 

присными

 

и

 

знаемыми,

 

общеніе

 

съ

которыми

 

услаждало

 

нашу

 

жизнь,

 

мы

 

скорбимъ.

 

Велика

 

бы-

ваетъ

 

эта

 

скорбь,

 

когда

 

нетъ

 

надежды

 

возобновить

 

обще-

ніе.

 

Много

 

облегчается

 

скорбь

 

разлуки,

 

когда

 

видится

 

ко-

нецъ

 

ея

 

въ

 

будущемъ.

 

Если

 

же

 

отъ

 

союза

 

съ

 

подобными

намъ

 

немощными

 

людьми

 

такъ

 

много

 

зависитъ

 

наше

 

вре-

менное

 

счастіе:

 

то

 

что

 

сказать

 

о

 

той

 

участи,

 

какую

 

дол-

жны

 

испытать

 

лишенные

 

общенія

 

съ

 

Источникомъ

 

жизни,

Подателемъ

 

всякаго

 

блага?

 

Какъ,

 

напротивъ,

 

велико

 

утѣ-

шеніе

 

для

 

техъ

 

избранныхъ,

 

которымъ

 

усвояется

 

надежда

зреть

 

Господа?

 

Для

 

насъ,

 

слуш.

 

которыхъ

 

соединило

 

те-

перь

 

въ

 

храме

 

Божіемъ

 

воспоминаніе

 

страданій

 

и

 

смерти

Начальника

 

жизни

 

нашея,

 

понятно,

 

что

 

значитъ

 

видеть

 

и

что

 

значитъ

 

не

 

видеть

 

Господа;

 

мы

 

знаемъ,

 

что

 

первое

даетъ

 

намъ

 

жизнь,

 

а

 

последнее

 

приноситъ

 

смерть:

 

а

 

по-

тому,

 

слыша

 

слово

 

Господне,

 

лишающее

 

некоторыхъ

 

бла-

женнаго

 

лицезренія,

 

не

 

можетъ

 

не

 

вопросить

 

о

 

себе

 

какъ

некогда

 

вопросили

 

о

 

себе,

 

апостолы

 

слыша

 

страшное

 

слово

о

 

предательстве:

 

кто

 

изъ

 

насъ

 

видящій

 

и

 

кто

 

не

 

видящій

Господа?

 

Кто

 

изъ

 

насъ

 

живетъ

   

и

 

кто

 

умираетъ

 

духовно?

2
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Еще

 

мало

 

и

 

мірз

 

ктому

 

не

 

увидите

 

мене.

 

Что

это

 

за

 

міръ,

 

который

 

не

 

увидитъ

 

Господа?

 

Это

 

не

 

тотъ

міръ,

 

который

 

явился

 

по

 

воле

 

Творца

 

и

 

который

 

пове-

даетъ

 

величество

 

дблъ

 

сотворшаго

 

его.

 

Въ

 

этомъ

 

мірѣ

небеса

 

повѣдають

 

славу

 

Божію

 

(Псал.

 

18,

 

1), — звѣ-

зды

 

сіяютз

 

ел

 

веселгемо

 

сотворшему

 

я

 

(Кор.

 

3,

 

35).

Въ

 

этомъ

 

міре

 

ecu

 

язъщы^

 

елики

 

сотворилз

 

Господь

пріидутз^

 

и

 

поклонятся

 

преде

 

Hums

 

(Псал.

 

85,

 

9).

Въ

 

этомъ

 

мірѣ

 

вся

 

чаютз

 

(Псал.

 

102,

 

27),

 

къ

 

Творцу

своему.

 

Міръ,

 

отчуждаемый

 

отъ

 

лицезренія

 

Божія,

 

явил-

ся

 

помимо

 

воли

 

Творца

 

Всеблагаго.

 

Онъ

 

есть

 

извращеніе

богоустановленнаго

 

порядка— стремленія

 

твари

 

къ

 

Творцу

своему.

 

Онъ

 

явился

 

тогда,

 

когда

 

разумная

 

тварь

 

забыла,

что

 

она

 

тварь,

 

и,

 

въ

 

этомъ

 

забвеніи,

 

перестала

 

воспри-

нимать

 

въ

 

себя

 

нрисноживотную

 

силу

 

отъ

 

Творца

 

чрезъ

исполненіе

 

Его

 

святой

 

воли,

 

а

 

устремилась

 

къ

 

твари

 

же

и

 

стала

 

питаться

 

тлѣніемъ.

 

Онъ

 

явился

 

съ

 

тбхъ

 

поръ,

какъ

 

тварь,

 

получившая

 

благо

 

жизни,

 

захотЬла

 

отделиться

отъ

 

Источника

 

жизни

 

и

 

стала

 

употреблять

 

жизнь

 

по

 

своей

 

,

воле.

 

Начавши

 

съ

 

угождеиіа

 

себе

 

и

 

дошедши

 

до

 

покло-

ненія

 

древу

 

и

 

камени,

 

разумная,

 

по

 

ослепленная

 

тварь

явила

 

жизнь

 

твари

 

для

 

твари

 

же,— жизнь

 

исполненную

 

без-

численныхъ

 

болезней

 

и

 

страданій.

 

перазлучныхъ

 

спутни-

ковъ

 

извращенія

 

природы.

 

Сія-то

 

темная

 

область

 

самоза-

конія

 

и

 

саморазрушенія

 

твари

 

и

 

есть

 

міръ,

 

который

 

оскор-

бляетъ

 

Всеблагаго

 

Творца

 

своимъ

 

бытіемъ

 

и

 

отъ

 

котораго

Онъ

 

отвращается.

 

Эта

 

темная

 

область

 

озарялась

 

некогда

вочеловеченіемъ

 

Сына

 

Божія:

 

но

 

тьма

 

захотела

 

сохранить

себя

 

и

 

ополчилась

 

противъ

 

свЬта.

 

Сввтнльникъ

 

среди

 

по-

ношеній

 

міра

 

для

 

міра

 

угасъ

   

на

 

крестѣ.

   

но

 

орудіе

 

поно-
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шенія

 

Его

 

соделалось

 

орудіемъ

 

посрамленія

 

и

 

низложенія

міродержителя

 

тьмы.

 

Въ

 

этой

 

темной

 

области

 

живущіе

 

не

увидятъ

 

Господа:

 

они

 

или

 

съ

 

Пилатомъ

 

поклоняются

 

дру-

гому

 

человеку

 

и

 

угождаютъ

 

ему

 

до

 

забвенія

 

Бога;

 

или

 

съ

книжниками

 

и

 

Фарисеями

 

ослеплены

 

гордостію, — сами

 

покло-

няются

 

и

 

другихъ

 

заставляютъ

 

покланяться

 

себе;

 

или

 

съ

Іудою

 

привязаны

 

къ

 

какой

 

нибудь

 

бездушной

 

вещи

 

и

 

ей

приносятъ

 

въ

 

жертву

 

все.

 

Таковые

 

не

 

увидятъ

 

Господа,

потому

 

что

 

они

 

по

 

слову

 

пророка,

 

обратили

 

хребетз

 

къ

Творцу

 

своему,

 

а

 

не

 

лице

 

(Іер.

 

32,

 

33);

 

таковые

 

слу-

хомз

 

услышатз,

 

и

 

неуразумѣютз:

 

и

 

видяще

 

узрлтз

и

 

не

 

увидятз

 

(Ис.

 

6,

 

10).

Бы

 

же

 

мл

 

увидите,

 

сказалъ

 

Господь

 

своимъ

 

воз-

люблениымъ

 

ученикамъ,

 

яко

 

азз

 

живу

 

и

 

вы

 

живи

 

бу-

дете.

 

Хотя

 

оставляю

 

васъ

 

видимо,

 

какъ

 

бы

 

такъ

 

сказалъ

Господь,

 

и

 

не

 

буду

 

съ

 

вами,

 

какъ

 

былъ

 

доселе,

 

но

 

не

оставлю

 

васъ

 

и

 

буду

 

съ

 

вами

 

духовно;

 

потому

 

что

 

я

 

жи-

ву

 

и

 

вы

 

живы

 

будете.

 

Стремясь

 

ко

 

Мне

 

душами

 

и

усвояя

 

Мое

 

учеиіе,

 

вы

 

будете

 

пребывать

 

въ

 

союзе

 

со

 

Мною,
а

 

потому

 

будете

 

вечно

 

жить

 

и

 

вечно

 

вреть

 

Меня.

 

Имѣяй

заповѣди

 

моя

 

и

 

соблюдали

 

ихз,

 

той

 

есть

 

любяй

 

мя;

а

 

люб

 

ли

 

мя,

 

возлюбленз

 

будетз

 

Отцемз

 

моимз:

 

и

азз

 

возлюблю

 

его,

 

и

 

явлюся

 

ему

 

самз

 

(Іоан..|4,

 

21).

Мтакъ

 

любовь

 

къ

 

Искупителю

 

и

 

пламенное

 

стремленіе

 

къ

исполненію

 

заповедей

 

Его, —вотъ

 

драгоценный

 

орудія,

которыми

 

яріобретается

 

блаженное

 

созерцаніе

 

Господа.

Исполняя

 

божественное

 

ученіе,

 

любящіе

 

Господа

 

возста-

новляютъ

 

свою

 

природу,

 

истребляютъ

 

то,

 

что

 

есть

 

въ

 

ней

разрушительпаго,

 

болезненнаго,

 

а

 

съ

 

тѣмі

 

вместе,

 

вос-

принимаютъ

 

просвѣщена

 

очеса

 

сердца

   

(Ефсс.

    

I,

  

18),
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которыми

 

зрятъ

 

Бога.

 

Опыты

 

любящихъ

 

Господа

 

показы-

ваютъ,

 

что

 

онъ

 

является

 

ищущимъ

 

Его,

 

смотря

 

по

 

ихъ

потребности

 

и

 

способности,

 

иногда

 

образно

 

и

 

лнцезрительно,

въ

 

своемъ

 

обоженномъ

 

человечестве,

 

а

 

иногда

 

непзобра-

зительно,

 

подавая

 

свой

 

мнръ,

 

превосходящій

 

всякъ

 

умъ,

свою

 

радость

 

неизглаголаішую,

 

свой

 

внутренній

 

благодат-

ный

 

светъ,

 

отсвЬтъ

 

славы

 

вечной.

 

И

 

дамз

 

имз

 

сердце,

сказалъ

 

Господь

 

чрезъ

 

пророка,

 

и

 

уразумѣютъ

 

и

 

уіии,

и

 

слышатз

 

(Кор.

 

2,

 

31).

 

Разбойникъ

 

на

 

кресте

 

вос-

пріялъ

 

веру

 

въ

 

Распятаго

 

и

 

узрелъ

 

въ

 

Немъ

 

Господа;

сотникъ,

 

озаренный

 

тою

 

же

 

верою,

 

исповедалъ

 

умершаго

Страдальца

 

Сыномъ

 

Божіимъ.

Итакъ

 

слова

 

Господа

 

о

 

видящихъ

 

и

 

не

 

видящихъ

 

Его

указуютъ

 

на

 

два

 

царства,

 

разделенный

 

не

 

проходимою

бездною— царство

 

жизни

 

и

 

царство

 

смерти.

 

Где

 

же

 

обре-

таемся

 

мы

 

съ

 

тобою,

 

возлюбленный

 

собратъ?

 

Тамъ

 

ли,

где

 

господствуем

 

всеблагая

 

воля

 

Творца?— Илн

 

тамъ,

где

 

не

 

истовствуетъ

 

злая

 

воля

 

твари?

 

Нетрудно

 

решить

этотъ

 

вопросъ.

 

Воззримъ

 

на

 

себя

 

безъ

 

желанія- покрывать

свои

 

грехи.

 

Теперь

 

мы

 

находимся

 

въ

 

храме

 

Божіемъ.

Каково

 

же

 

наше

 

душевное

 

состояніе?

 

Участвуемъ

 

ли

 

мы

молитвенно

 

въ

 

воспоминяніи

 

св.

 

церкви

 

о

 

страданіяхъ

 

и

смерти

 

Господа?

 

или

 

только

 

смотримъ

 

на

 

обрядъ

 

церков-

ный,

 

какъ

 

смотримъ

 

на

 

все,

 

подлежащее

 

зренію?...

 

Не

внесли

 

ли

 

въ

 

святилище

 

Божіе

 

суетныхъ

 

помышленій

 

и,

что

 

еще

 

хуже,

 

суетныхъ

 

беседъ?

 

Не

 

допустили

 

ли

 

на

 

ме-

сто

 

страха

 

Божія,

 

требуемаго

 

селеніемъ

 

славы

 

Божіей,

любопытства,

 

разсеянноети,

 

небрежности?...

 

Настоящее

время

 

есть

 

время

 

св.

 

поста.

 

Но

 

где

 

этотъ

 

постъ?

 

Можно

ли

 

замьтить

 

его

 

въ

 

нашихъ

 

жнлищахъ?-

 

Илн

   

онъ

 

зрится
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только

 

въ

 

св.

 

храмахъ,

 

при

 

божественныхъ

 

службахъ?

Если

 

и

 

несемъ

 

благое

 

иго

 

поста,

 

то

 

съ

 

какимъ

 

располо-

женіемъ?

 

Не

 

сожалѣемъ

 

ли

 

объ

 

оставленныхъ

 

яствахъ

 

и

не

 

утѣшаемъ

 

ли

 

себя

 

вознагражденіемъ

 

за

 

лишеніе

 

въ

 

бу-

дущемъ?

 

Стараемся

 

ли

 

хоть

 

сколько

 

нибудь

 

противиться

своимъ

 

грѣховнымъ

 

порываиъ?...

 

Теперь

 

уже

 

день

 

скло-

няется

 

къ

 

вечеру.

 

Въ

 

чемъ

 

прошелъ

 

онъ?

 

Вспомнили

 

мы

показавшего

 

намъ

 

свѣтъ,

 

начиная

 

настоящій

 

день?

 

Куда

устремлялись

 

иашъ

 

умъ

 

и

 

сердце,

 

когда

 

мы

 

заняты

 

были

житейскими

 

дѣлами?— Къ

 

исиолненію

 

ли

 

требованій

 

долга

и

 

совѣсти,

 

или

 

къ

 

удовлетворенію

 

своихъ

 

страстей?

 

Не

оставались

 

ли

 

мы

 

безъучастными,

 

когда

 

бѣдотвующій

 

бли-

жние

 

требовалъ

 

нашей

 

помощи?

 

Что

 

говоритъ

 

намъ

 

со-

вѣсть

 

на

 

эти

 

и

 

подобные

 

имъ

 

вопросы?

 

Если

 

она

 

болѣс

причисляетъ

 

насъ

 

къ

 

міру,

 

нежели

 

къ

 

чадамъ

 

Божіимъ,

то

 

убоимся

 

себя

 

самихъ;

 

поспѣшимъ

 

оставить

 

область

 

тьми,

емлемся

 

за

 

десницу

 

Божію,

 

всегда

 

простертую

 

къ

 

намъ

въ

 

таинствахъ

 

церкви;

 

первѣе

 

же

 

всего,

 

потщимся

 

на

 

по-

каяніе.

 

Еще

 

мало

 

и

 

мы

 

можетъ

 

быть

 

не

 

увидимъ

 

Господа,

какъ

 

Отца

 

призывающаго

 

насъ

 

къ

 

себѣ,

 

но

 

узримъ

 

Его,

какъ

 

Судію,

 

испытующаго

 

наши

 

сердца

 

и

 

утробы.

 

Что

будетъ

 

съ

 

нами,

 

если

 

мы

 

оставпмъ

 

міръ

 

сей,

 

но

 

онъ

 

не

оставить

 

насъ

 

и

 

суетныя

 

привязанности

 

къ

 

нему

 

послѣ-

дуютъ

 

за

 

нами

 

въ

 

вѣчность?...

Дадимъ

 

Господу

 

Богу

 

нашему

 

славу

 

прежде

 

далее

не

 

смеркнется,

 

и

 

прежде

 

даже

 

не

 

преткнутся

 

нозѣ

наши

 

кг

 

горамъ

 

темны.т:

 

и

 

пождемъ

 

свѣта*

 

и

 

тамо

сѣнь

 

смертная

 

(Іер.

   

13.

   

16).

 

Аминь.

Испекторъ

 

Семин.

 

Іеромонахъ

 

Веигамітъ.



V.

РАЗСКАЗЪ

о

ШГОДАТНОЯЪ

 

ИСЦЪЛЕНШ

 

БОЛЯЩАГО

 

ОТРОКА,

Вѣрую

 

видѣти

 

благая

 

Господня

на

 

земли

 

живыхъ

 

(Пс.

 

26,

 

ст.

 

.13).

Въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

января

 

текущего

 

1865

 

г.,

 

мнѣ

по

 

случаю

 

пришлось

 

заѣхать

 

къ

 

жителю

 

села

 

Макишина

городницкаго

 

уѣзда

 

черниг.

 

губ.

 

козаку

 

Алексѣю

 

Луцкѣ.

Късожалѣнію,

 

я

 

не

 

засталъ

 

ни

 

хозяина,

 

ни

 

сына

 

его

 

дома;

въ

 

избѣ

 

его

 

были

 

только

 

двѣ

 

женщины

 

и

 

четверо

 

дѣтей.

Изъ

 

разговоровъ

 

оказалось,

 

что

 

женщины

 

были;

 

одна

 

жена

Алексѣя,

 

а

 

другая

 

ея

 

невѣстка,

 

и

 

что

 

всѣ

 

дѣти

 

принад-

лежали

 

послѣдней.

 

Между

 

разговорами,

 

жена

 

Никиты

(сына

 

Алексѣя)

 

вотъ

 

что

 

разсказала

 

мнѣ

 

о

 

чудесномъ

 

ис-

цѣленіи

 

шестилѣтняго

 

сына

 

ея.

Лѣтомъ

 

1862

 

г.,

 

когда

 

еще

 

мальчику

 

было

 

три

 

года,

онъ

 

сильно

 

заболѣлъ

 

корью:,

 

полевыя

 

работы

 

идругія

 

хо-

зяйственныя

 

дѣла,

 

не

 

позволяли

 

матери

 

обращать

 

долж-

наго

 

вниманія

 

на

 

больнаго

 

ребенка,

 

у

 

котораго

 

къ

 

концу

лѣта,

 

отъ

 

непзвѣстной

 

причины,

 

отобрало

 

ноги,

  

такъ

 

что
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онъ

 

не

 

ішѣлъ

 

возможности,

 

не

 

только

 

сколько

 

нибудь,

дѣйствовать,

 

но

 

и

 

двигать

 

ими.

 

Родные

 

конечно

 

прежде

всего

 

обратились

 

къ

 

знахарямъ,

 

которые

 

объявили,

 

.

 

что

дитя

 

должно

 

непремѣнно

 

умереть.

Между

 

посетителями

 

умирающего

 

малютки,

 

какая-то

набожнея

 

старуха

 

посовѣтовала

 

матери

 

страдельца,

 

посѣ-

тить

 

пещеру,

 

хранящую

 

въ

 

себѣ

 

драгоцѣннѣйшій

 

залогъ

милосердія

 

Божія,

 

мощи

 

угодника

 

Божія

 

святителя

 

Ѳео-

досія

 

Углицкаго.

 

Мать

 

приняла

 

этотъ

 

совѣтъ,

 

и

 

при

 

всѣхъ

дале

 

обЬщан'с

 

отправиться

 

съ

 

больнымъ

 

въ

 

Черниговъ.

Впрочемъ

 

ей

 

какъ-то

 

неудалось

 

нескоро

 

выполнить

 

своего

обѣте;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

больной,

 

бывшій

 

такъ

 

сказать

 

на

крею

 

гробе,

 

видимо

 

началъ

 

поправляться

 

и

 

даже

 

владѣть

ногеми,

 

т.

 

е.

 

поворачивать

 

ихъ

 

безъ

 

посторонней

 

помощи.

Конечно,

 

мать,

 

видя

 

дитя

 

свое

 

подающимъ

 

надежду

 

на

жизнь,

 

не

 

сочла

 

за

 

нужное

 

выполнить

 

данный

 

обѣтъ.

 

Не-

щастная!

 

она

 

и

 

не

 

знале,

 

что

 

этимъ

 

она

 

только

 

увеличи-

вала

 

мученія

 

бѣднаго

 

дитяти,

 

у

 

котораго

 

опять

 

возобно-

вилась

 

прежняя

 

болѣзнь,

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

дитя

 

лишилось

не

 

только

 

ногъ,

 

но

 

и

 

рукъ.

 

Мать

 

вполнѣ

 

почувствовавъ

силу

 

своего

 

нреступленія,

 

дождевъ

 

лѣта

 

1863

 

года,

 

от-

правилась

 

съ

 

больнымъ

 

уже

 

четырехлѣтнимъ

 

сыномъ

 

въ

Черниговъ,

 

неся

 

его

 

на

 

рукахъ.

 

Съ

 

простою,

 

но

 

теплою,

исполненною

 

вѣры

 

мольбою,

 

припала

 

нещастная

 

мать

 

къ

ракѣ

 

святителя

 

Ѳеодосія,

 

н,

 

о

 

чудо!

 

дитя

 

бывшее

 

до

 

того

на

 

рукахъ,

 

вдругъ

 

стало

 

на

 

ноги,

 

не

 

служившіе

 

ему

 

до

двухъ

 

лѣтъ,

 

и

 

нмѣло

 

возможность

 

выдти

 

изъ

 

пещеры,

 

под-

держиваемое

 

матерью.

 

Я

 

видѣлъ

 

самъ

 

этого

 

мальчике,

 

те-

перь

 

совершенно

 

здороваго,

 

въ

 

которомъ

 

не

 

нашелъ

 

и

слѣда

 

прежней

 

его

 

болѣзни.



Чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

я

 

встрѣтился

 

въ

 

одной

крестьянской

 

нзбѣ,

 

съ

 

Никитою

 

Луцкою,

 

и

 

просилъ

 

его

подтвердить

 

мнѣ

 

справедливость

 

разскезе

 

жены

 

его,

 

и

 

онъ

разсказалъ

 

мнѣ

 

этотъ

 

случай,

 

такъ

 

точно,

 

какъ

 

говорила

его

 

жена.

Убѣдившись

 

чрезъ

 

распросы

 

и

 

у

 

постороннихъ

 

лю-

дей,

 

знавшихъ

 

это

 

дѣло,

 

въ

 

справедливости

 

описаннаго

мною

 

чудеснаго

 

Факта,

 

я

 

рѣшился

 

передать

 

его

 

чрезъ

 

пе-

чать

 

православнымъ

 

читателямъ.

Пав.

 

Зѣнченкове ,



VI.

НЕКРОДОГЪ.

Священнике

 

о.

 

ВасилШ

 

Жаіловскій.

 

—

 

3-го

 

іюля

1864

 

года,

 

скончался

 

на

 

49

 

году

 

жизни

 

священникъ

 

села

Макишина

 

городницкаго

 

уѣзда,

 

отецъ

 

Василій

 

Жегловскій.

От.

 

Василій,

 

сынъ

 

небогатаго

 

дьячка

 

села

 

Голубичь

городницкаго

 

уѣзда,

 

родился

 

въ

 

1815

 

году.

 

Отецъ,

 

лю-

бившій

 

его

 

болѣе

 

прочихъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

за

 

скромный

 

его

характеръ

 

и

 

кроткое

 

поведеніе,

 

замѣстилъ

 

его

 

въ

 

черни-

говскую

 

духовную

 

семинерію,

 

гдѣ

 

сынъ

 

дьячке

 

и

 

окончилъ

курсъ

 

семинерскихъ

 

наукъ.

 

По

 

существовавшему

 

тогда

положенію,

 

воспитанники

 

семинаріи

 

окончившіе

 

курсъ

 

на-

укъ,

 

должны

 

были

 

жениться

 

неиначе

 

какъ

 

на

 

лицахъ,

 

при-

надлежащихъ

 

къ

 

духовному

 

звенію,

 

—

 

и

 

вотъ

 

богословъ

Жагловскій

 

переѣзжая

 

изъ

 

села

 

въ

 

село,

 

отыскивая

 

не-

вѣсту,

 

добрался

 

до

 

Макишина,

 

гдѣ

 

въ

 

то

 

время

 

было

 

два

священника.

 

У

 

одного

 

изъ

 

этихъ

 

священниковъ

 

было

 

двѣ

дочери— невѣсты,

 

изъ

 

коихъ

 

старшей

 

Екатеринѣ

 

ВасилШ

Жагловскій

 

сдѣлелъ

 

предложеніе.

 

Добрый

 

старикъ

 

свя-

щенникъ

 

не

 

погнушался

 

сыномъ

 

дьячка — что

  

было

 

въ

 

то
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время

 

въ

 

болыномъ

 

обычаѣ

 

— принялъ

 

предложеніе,

 

и

 

Жаг-

ловскій

 

въ

 

апрѣлѣ

 

1840

 

года

 

былъ

 

обвѣнчанъ,

 

и

 

того

 

же

года

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

села

 

Голубичь.

   

Моло-

дой

 

священникъ,

 

всегда

 

кроткій

 

и

 

добрый,

 

скоро

 

заслужилъ

любовь

   

и

 

уваженіе

   

своихъ

   

собратовъ

   

и

 

былъ

   

избранъ

благочиннымъ

   

рѣпицкаго

   

благочинія

 

городницкаго

   

уѣзда.

Къ

 

сожалѣнію

   

обязенность

   

эта

 

была

 

для

 

него

  

не

 

по

 

си-

ламъ.

 

Скромный

 

его

 

харектеръ

 

и

 

слабое

 

отъ

 

природы

 

здо-

ровье

   

не

 

позволяли

 

ему

   

вполнѣ

   

выполнять

   

возложенной

на

 

его

 

обязанности,

 

такъ

 

что

 

о.

 

Весилій

 

вынужденъ

 

былъ

просить,

 

бывшаго

 

блаженной

 

памяти

 

преосвящениаго

 

Пав-

ла,

 

объ

 

увольненіи

   

его

   

отъ

 

занимаемой

   

имъ

  

должности;

добрый

 

архипастырь

 

провидя

 

въ

 

пемъ

 

вѣрнаго

  

своему

 

на-

знеченію

 

служителя,

   

долго

 

не

 

соглашался

   

на

 

просьбу

  

о.

Василія,

 

но

 

наконецъ,

 

по

 

усиленнымъ

 

его

 

просьбемъ,

 

вы-

полнилъ

 

его

 

желеніе,

   

уволивъ

   

отъ

 

должности

   

благочин-

наго,

   

и

 

о.

 

Василій

   

опять

 

сдѣлвлся

   

простымъ

  

сельскимъ

пестыремъ.

 

За

 

нримѣрную

   

пастырскую

   

жизнь

 

о.

 

ВасилШ

былъ

 

награжденъ

 

набедренникомъ;

   

между

 

тѣмъ

 

тесть

 

его

свящ.

 

села

 

Макишина

 

умеръ,

 

вскорѣ

 

за

 

нимъ

 

умеръ

 

и

 

дру-

гой

 

священникъ

   

и

 

макишннскій

   

нриходъ

   

остался

 

вакант-

ными

 

О.

  

Василій

 

просилъ

  

о

 

переводѣ

   

его

   

на

 

макишнн-

скій

 

ириходъ,

 

гдѣ

 

тесть

 

его,

 

оставнлъ

 

дочери

 

своей— же-

нѣ,

 

о.

 

Весилія—

 

домикъ

 

съ

 

усадьбою

 

и

 

несколько,

 

десятинъ

нолевой

 

земли;

 

просьбе

 

его

 

была

 

уважена

 

и

 

онъ

 

въ

 

1854

году

 

переѣхалъ

 

въ

 

Макншинъ.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

я

 

зналъ

о.

 

Василія

 

лично,

 

бывъ

 

его

 

прихожанииом.ъ.

 

Росте

 

о.

 

Ве-

си

 

лій

 

былъ

 

средняго,

 

блондинъ,

 

свѣтлосѣрые

 

гляза

 

и

 

про-

долговатое

 

лицо

 

— носившее

 

всегда

 

рѣзкій

   

отпечатокъ

 

ме-

ланхоліи.

 

Гордость,

 

тщеславіе

 

и

 

лицепріятіе

 

для

 

него

 

были
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чужды:

 

съ

 

богатыми

 

и

 

бѣдными,.

 

съ

 

знатными

 

и

 

просто-

людинами

 

о.

 

Васнлій

 

былъ

 

рввенъ.

 

Мирный

 

кровъ

 

его

былъ

 

для

 

всѣхъ

 

и

 

во

 

всякое

 

время

 

кровомъ

 

нелицемѣр-

наго

 

радушія

 

и

 

малороссійскаго —въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

этого

слове

 

—

 

гостепріимства:

 

и

 

потому

 

неудивительно,

 

что

 

по

смерти

 

о.

 

Василія

 

семейство

 

его

 

осталось

 

почти

 

безъ

 

ко-

пѣйки

 

денегъ.

 

Изъ

 

оставшихся

 

приходорасходныхъ

 

книгъ

покойнаго

 

видно,

 

что

 

ежегодные

 

расходы

 

его

 

равнялись

приходамъ,

 

а

 

если

 

и,

 

оставалось

 

что

 

либо,

 

такъ

 

это

 

лишь

одни

 

копѣйки.

 

Ведя

 

образъ

 

жизни

 

въ

 

Макишинѣ

 

Точно

такой

 

же

 

какъ

 

и

 

въ

 

Голубичахъ,

 

о.

 

Васплій

 

пріобрѣлъ

 

и

здѣсь

 

любовь

 

и

 

уваженіе

 

прихожанъ-дворянъ

 

и

 

окружнаго

духовенства,

 

которое

 

избрало

 

его

 

духовникомъ

 

хотуниц-

каго

 

благочинія;

 

въ

 

этомъ

 

званіи

 

онъ

 

и

 

окончилъ

 

свою

жизнь.

И

 

въ

 

Макишинѣ,

 

какъ

 

и

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

Мало-

россіи,

 

изстари

 

водился

 

обычай,

 

по

 

которому

 

священникъ,

желая

 

поступить

 

на

 

прнходъ,

 

прежде

 

всего

 

долженъ

 

ис-

просить

 

согласіе

 

общества

 

того

 

прихода,

 

при

 

чемъ

 

делает-

ся

 

и

 

условіе

 

о

 

содержанін

 

священнике.

 

Это

 

дѣлалось

 

и

дѣлаегся

 

Еообще

 

въ

 

нрнходахъ,

 

гдѣ

 

церкви

 

не

 

нмѣютъ

своей

 

земли

 

(руги),

 

къ

 

этой

 

категоріп

 

принадлежите

 

и

Макишинъ;

 

слѣдовательно,

 

не

 

удивительно,

 

если

 

предшест-

венники

 

о.

 

Васнлія,

 

прибѣгалн

 

первоначально

 

къ

 

обще-

ству,

 

дѣлали

 

съ

 

нимъ

 

условіе,

 

и

 

взявъ

 

свидѣтельство,

 

на-

зываемое

 

одобрительное,

 

представляли

 

оное

 

епархиально-

му

 

начальству.

 

При

 

этомъ

 

нельзя

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

подоб-

ные

 

обычаи

 

были

 

поддерживаемы

 

самымъ

 

епархіальнымъ

начельствомъ.

 

Не

 

ближе

 

ли

 

семому

 

начальству

 

знать

 

сво-
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нхъ

 

подчиненныхъ

 

такпхъ,

 

которые

 

съ

 

дѣтства

 

у

 

нихъ

 

на

гдазахъ?

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

народъ,

 

привыкшій

 

къ

 

такой

 

ме-

тоде,;Подагаетъ,

 

что

 

это

 

есть

 

необходимость;

 

и

 

не

 

удивительно

если

 

теперешніе

 

священники,

 

поступая

 

на

 

приходы

 

безъ

позволу

 

(мѣстное

 

выраженіе)

 

общества,

 

часто

 

подверга-

ются

 

грубымъ

 

укоризнамъ

 

своихъ

 

прихоженъ,

 

которые

 

при

цалѣйшемъ

 

случеѣ

 

готовы

 

всегде

 

напомнить

 

священнику,

лто

 

онъ

 

у

 

нихъ

 

безъ

 

ихъ

 

согласія.

 

Итякъ

 

я

 

сказалъ

 

уже,

что

 

предшественники

 

о.

 

Василія,

 

поступали

 

на

 

приходъ

еще

 

съ

 

условіями

 

и

 

по

 

согласію

 

общества,

 

отецъ

 

же

 

Ва-

силШ

 

поступилъ

 

на

 

макишинскій

 

приходъ,

 

безъ

 

всякихъ

подобныхъ

 

Формальностей,

 

прямо

 

по

 

указу

 

консисторіи;

сдѣдовательно,

 

не

 

дѣлалъ

 

обществу

 

и

 

могорича,

 

что

 

было

непремѣннымъ

 

условіемъ

 

при

 

договорехъ.

 

Семо -собою,

что

 

лишеніе

 

могорнча,

 

т.

 

е.

 

5

 

или

 

6

 

ведръ

 

водки,

 

и

 

то,

что

 

священникъ

 

обошелъ

 

общество,

 

макишинцемъ

 

очень

не

 

понревилось,

 

и

 

онѣ

 

долго

 

искели

 

случея

 

отмстить

 

от.

Василію

 

за

 

это.

 

О.

 

ВасилШ,

 

не

 

иодозрѣвая

 

ничего,

 

самъ

подалъ

 

поводъ

 

къ

 

жалобамъ

 

на

 

его

 

со

 

стороны

 

прихо-

женъ.

Здѣсь

 

я

 

немѣренъ

 

представить

 

читателямъ

 

тотъ

 

фвктъ,

который

 

имѣлъ

 

не

 

меловежное

 

вліяніе

 

и

 

на

 

прекращеніе

жизни'

 

отца

 

Василія.

Бывъ

 

строгимъ

 

блюстителемъ

 

своей

 

обязанности,

 

со

дня

 

посвященія

 

себя

 

на

 

служеніе

 

Богу,

 

о.

 

ВасилШ

 

никог-

да,

 

ни

 

предъ

 

кѣмъ

 

и

 

ни

 

за

 

что

 

не

 

измѣнялъ

 

уставе

 

св.

церкви;

 

въ

 

особенности

 

онъ

 

преслѣдовелъ

 

блудницъ,

 

ко-

торыхъ

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

обличалъ

  

при

 

всякомъ

   

удобномъ
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случеѣ,

 

лишелъ

 

ихъ,

 

не

 

обрещая

 

вниманія

 

ни

 

на

 

званіе,

ни

 

на

 

личности,

 

основываясь

 

не

 

превилахъ

 

св.'

 

вселен-

скихъ

 

соборовъ,

 

принятія

 

св.

 

таинъ

 

Христовыхъ;

 

никогда

и

 

ни

 

кого

 

не

 

погребалъ

 

ренѣе

 

установленнаго

 

срока,

 

и

никогда

 

не

 

дѣлалъ

 

бракосочетаній,

 

неудостовѣрившись

 

лич-

но

 

въ

 

знаніи

 

брачущимися

 

необходимыхъ

 

для

 

каждаго

 

хри-

стіанина

 

молитвъ.

 

Подобная

 

стойкость

 

о.

 

Василія,

 

крѣпко

не

 

пришлясь

 

по

 

сердцу

 

его

 

прнхоженамъ;

 

птакъ

 

они

 

въ

мартѣ

 

1863

 

г.

 

(здѣсь

 

я

 

говорю

 

исключительно

 

о

 

просто-

людинахъ)

 

подали

 

чрезъ

 

своихъ

 

же

 

собратовъ

 

высокопре-

освященнѣйшему

 

ярхіепископу

 

жалобу

 

не

 

о.

 

Весилія,

 

ко-

торея

 

была

 

для

 

его

 

самой

 

страшной

 

кетестроФой

 

во

 

всей

его

 

жизни.

 

Хотя

 

предусмотрительный

 

архипастырь

 

и

 

ве-

лѣлъ

 

произвесть

 

строжайшее

 

слѣдствіе

 

въ

 

справедливости

той

 

жалобы,

 

и

 

всѣ

 

притязательныя

 

жалобы

 

козаковъ

 

были

Фактически

 

опровергнуты;

 

хотя

 

со

 

стороны

 

дворянъ

 

и

 

нѣ-

которъіхъ

 

крестьянъ

 

было

 

подано

 

прошеніе

 

въ

 

защиту

 

о.

Василіа:

 

но

 

ничто

 

это

 

не

 

помогло,

 

онъ

 

видимо

 

началъ

слабѣть

 

и

 

тѣломъ

 

и

 

душою.

 

Напрасно

 

друзья

 

старались

утѣшать

 

его,

 

семейство

 

расточать

 

свои

 

ласки,

 

ничто

 

не

могло

 

утѣшить

 

его;

 

улыбка

 

болѣе

 

не

 

была

 

видна

 

на

 

его

устахъ,

 

меланхолія,

 

господствующая

 

черта

 

его

 

характе-

ра,

 

усилилась

 

и

 

онъ

 

быстро

 

приближался

 

къ

 

гробу.

 

Въ

апрѣлѣ

 

1864

 

года

 

послѣ

 

презднике

 

пасхи,

 

о.

 

ВасилШ

 

до

того

 

ослабѣлъ,

 

что

 

немогъ

 

уже

 

заниматься

 

служеніемъ,

 

и

потому

 

нригласилъ

 

на

 

наступающій

 

праздникъ

 

св.

 

Троицы

одного

 

заштатнаго

 

священника.

 

Въ

 

концѣ

 

мая

 

о.

 

ВасилШ

былъ

 

увѣдомленъ

 

о

 

путешествіи

 

высокопреосвященнѣйшаго

владыки

 

для

 

обзора епархіи,

 

больной

 

высказывалъ

 

приближен-

пымъ

 

своимъ

 

сожалѣніе,

 

что

 

не

 

въ

 

состояпіи

 

принять

 

лич-
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по

 

своего

 

архипастыря;

 

въ

 

іюнѣ,

 

семейство

 

о.

 

Василія,

видя,

 

что

 

нѣтъ

 

надежды

 

на

 

выздоровленіе,

 

предложило

больному

 

пригласить

 

врача;

 

'долго

 

страдалецъ

 

не

 

согла-

шался

 

на

 

это

 

предложеніе,

 

потому,

 

что

 

онъ

 

духовно

 

былъ

увѣренъ

 

въ

 

потребности

 

небеснаго

 

враче.

 

Однеко

 

медикъ

былъ

 

приглашенъ,

 

онъ

 

замѣтилъ

 

въ

 

больномъ

 

простудную

чахотку,

 

и

 

предписалъ

 

ему

 

пить

 

молоко

 

(это

 

было

 

во

 

вре-

мя

 

Петрова

 

поста),

 

но

 

больной

 

не

 

обратилъ

 

виименія

 

на

этотъ

 

совѣтъ

 

и

 

уже

 

болѣе

 

не

 

обращался

 

къ

 

доктору.

 

Ме-

жду

 

тѣмъ

 

срокъ

 

прибытія

 

въ

 

Макишннъ

 

архипастыря

 

при-

блткался

 

и

 

потому

 

1-го

 

іюля

 

прибыли

 

въ

 

Макишинъ

 

два

священника

 

для

 

встрѣчи

 

высокопреосвященнаго,

 

который

впрочемъ

 

узнавъ

 

о

 

болѣзни

 

о.

 

Весилія,

 

отложилъ

 

посѣще-

ніе

 

Макишина

 

до

 

другаго

 

времени.

 

Больной,

 

слабѣя

 

съ

 

каж-

дымъ

 

днемъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе,

 

не

 

могъ

 

уже

 

оставить

 

своего

болѣзненнаго

 

одра,

 

и

 

ангелъ

 

смерти

 

уже

 

размахивалъ

 

надъ

нимъ

 

своими

 

могучими

 

крылами.

 

Больной

 

почуствовавъ,

что

 

жизнь

 

его

 

считалась

 

уже

 

часами,

 

просилъ

 

пригласить

къ

 

себѣ

 

духовныхъ

 

своихъ

 

братьевъ,

 

изъ

 

коихъ

 

одинъ,

съ

 

сыновними

 

чувствами

 

исповѣдалъ

 

и

 

причастилъ

 

св.

 

да-

рами

 

своего

 

духовнаго

 

отца.

 

По

 

окончаніи

 

таинства

 

св.

причащенія,

 

больнаго

 

опять

 

опустили

 

на

 

постель;

 

затѣмъ

другой

 

священникъ

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ

 

прочелъ

 

ка-

нонъ

 

на

 

исходъ

 

души.

 

Канонъ

 

былъ

 

читанъ

 

внятно

 

и

 

про-

тяжно,

 

такъ

 

что

 

больной

 

повторялъ

 

почти

 

каждое

 

слово;

но

 

съ

 

особенньшъ

 

уже

 

трудомъ

 

могъ

 

поднять

 

руку,

 

чтобы

оградить

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ.

 

По

 

окончаніи

 

канона

о.

 

ВасилШ

 

благословилъ

 

свое

 

семейство

 

и

 

попрощелся

 

съ

посторонними

 

посѣтителями,

 

при

 

чемъ

 

вырвзилъ

 

желаніе

сдѣлать

 

надъ

 

нимъ,

 

если

 

онъ

 

доживете

   

до

 

завтра

 

— утра,
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елеосвященіе,

 

для

 

чего

 

проснлъ

 

пригласить

 

еще

 

третьяго

священника.

 

Затѣиъ

 

съ

 

больнымъ

 

сдѣлался

 

пароксизмъ,

и

 

всѣ

 

присутствующіе

 

полагали,

 

что

 

онъ

 

уже

 

болѣе

 

не

откроетъ

 

своихъ

 

глазъ.

 

Это

 

было

 

часовъ

 

въ

 

1 1

 

вечера

 

2

іюля.

 

Но

 

святому

 

провндѣнію

 

угодно

 

было

 

продлить

 

его

жизнь,

 

вѣроятно

 

для

 

исполненія

 

послѣднихъ

 

его

 

желаній.

Послѣ

 

пароксизма,

 

больной

 

опять

 

открылъ

 

глаза,

 

и

 

началъ

съ

 

неизъяснимымъ

 

снокойствіемъ

 

говорить

 

опогребеніи

 

брен-

ныхъ

 

его

 

останковъ;

 

въ

 

подобныхъ

 

разговорахъ

 

онъ

 

ировелъ

остальную

 

часть

 

ночи.

 

3

 

іюля

 

въ

 

6

 

ч.

 

утра,

 

три

 

священнослу-

жителя

 

совершали

 

надъ

 

лежавшимъ

 

больнымъ

 

елеосвяще-

ніе,

 

а

 

въ

 

ІІѴ4

 

часовъ,

 

послѣ

 

кратковременныхъ

 

пред-

смертныхъ

 

конвульсій

 

о.

 

Василій

 

закрылъ

 

глаза

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

неоткрывать

 

ихъ

 

уже

 

никогда.

 

Такъ

 

окончилъ

 

свою

жизнь

 

молодой

 

лѣтами,

 

но

 

старый

 

горемъ

 

и

 

недугами

 

поч-

тенный

 

нашъ

 

пастырь!

5

 

іюля

 

утромъ,

 

тѣло

 

нокойнаго

 

вынесено

 

было

 

въ

церковь,

 

а

 

въ

 

2

 

часа

 

по

 

полудни,

 

два

 

благочинные:

 

Петръ

Мозолевскій

 

и

 

Петръ

 

Михайловъ— Добровольскій

 

съ

 

че-

тырмя

 

священниками

 

и

 

однимъ

 

діакономъ

 

окружили

 

гробъ

для

 

отпѣванін

 

останковъ

 

усопшаго,

 

при

 

чемъ

 

благочинный

Петръ

 

Мозолевскій

 

произнесъ

 

надгробное

 

слово

 

(*_),

 

а

въ

 

половинѣ

 

К

 

часа,

 

земля

 

приняла

 

въ

 

свои

 

нѣдра

 

гробъ

заключавшій

 

въ

 

себѣ

 

прахъ

 

человѣка,

 

вѣчная

 

память

о

 

которомъ

 

всегда

 

найдетъ

 

отголосокъ

 

въ

 

признательиыхъ

сердцахъ.

(*)

 

И

 

добрый

 

благочинный

 

о.

 

Петръ,

 

погребавшШ

 

о.

 

Василія,

   

тавже

еловчался

 

послѣ

 

долгой

 

болѣвни.
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Миръ

 

праху

 

твоему

 

блаженный

 

страдалецъ!

 

Какъ

 

ни

коротка

 

твоя

 

была

 

жизнь,

 

но

 

не

 

смотря

 

на

 

это,

 

ты

 

без-

ропотно

 

прошелъ

 

по

 

всѣмъ

 

ступенямъ

 

тернистаго

 

ея

 

пути,

и

 

съ

 

спокойною

 

совѣстью

 

встрѣтилъ

 

смерть,

 

для

 

многихъ

такъ

 

страшную,

 

для

 

тебя

 

же,

 

быть

 

можетъ

 

и

 

радостную!

Пав.

 

Зѣнченковп.

Одовѵвио

 

ц»нву»ою.

  

Черниговъ,

 

11

 

Марта

 

1865

 

г.

ВТ.

   

ТШЮГРАФІИ

     

ЧКРИИГОВСИАГО

    

ИЛЬИНСКАГО

   

МОНАСТЫРЯ.


