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Государь

 

Импер^^ръ,

 

іипа.вс^|адаі!и;ѣйшему

   

докладу

іГосдадцна

   

Оберь-

 

Прокурора,

   

въ

   

'>9-й

   

^ень

   

Сртяб-

|Я?Л«.ЧЯЧина Г».Я*Л9|]Р™?рі^г.4йсн£<!

 

^,і,9Афедѣлепіемъ

 

Свя-
.тѣйшагр

 

Синода,

 

13

 

ы

 

с ; о.ч

 

д ; й

 

jjj.e

 

повелѣлъ

 

принять

 

въ

 

руко-

ЛйЮййШУШ

 

>WBmi-J)

 

^апнымъ

   

СвященЦикамъ:

сдхт{ чіадей ;

 

бйгрщедшйшщ

 

Ча чдетвъ

 

той

 

щщ-
хіи,

 

изъ

 

коюрой

 

они

 

наступили,

 

не

 

дѣлая

 

съ

 

Епархіаль-

ньімн

  

Начальстпами^ред^рит^^^

 

&щк

 

0

 

£ущ.
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пятственности

 

къ

 

принятію

 

пхъ

 

въ

 

свое

 

вѣдѣніе.

 

Обраща-

емые

 

въ

 

Епархін,

 

на

 

семъ

 

основаніи,

 

Свнщенноцерковно-

служптели

 

немедленно

 

причисляются

 

къ

 

Е.пархіальному

 

Ду-

ховенству

 

и

 

ноступаютъ

 

подъ

 

надзоръ

 

Епархіа.іьнаго

 

На-

чальства,

 

на

 

общемъ

 

основаніи,

 

но

 

опредѣлепіе

 

ихъ

 

на

мѣста

 

зависитъ

 

отъ

 

усмотрѣнія

 

Епа|)ХІальнаго

 

Архіерея,

который,

 

по

 

соображенію

 

качествъ

 

такоиыхъ

 

лицъ

 

и

 

по-

требностей

 

своей

 

Епархіи,

 

можетъ

 

нмъ

 

назначить

 

соотвѣт-

ственныя

 

мѣета

 

въ

 

своей

 

Епархіи,

 

или

 

предоставить

 

прі-

искнвать

 

таковыя

 

въ

 

другой

 

Епархіи

 

и

 

II)

 

Предоставить

Главному

 

Священнику

 

Гвардім

 

и

 

Гренадеръ

 

оііредѣлять

Свпщенниковъ

 

къ

 

Гвардейскимъ

 

полковымъ

 

церквамъ

 

на

томъ

 

же

 

основаніи,

 

какъ

 

опредѣляются

 

имъ

 

Свяшепно-

церковнослужнтели

 

къ

 

церквамъ

 

Гренадерскпхъ

 

полковъ,

т.

 

е.

 

не

 

испрашивая

 

на

 

каждый

 

случай,

 

чрезъ

 

Святѣйшій

Синодъ,

 

Высочайшаго

 

соизполепія.

 

О

 

каковомъ

 

В

 

ы со-

ча

 

.йшемъ

 

повелѣнін,

 

къ

 

должному

 

испо.ніепію,

 

Святѣй

шій

 

Синодъ

 

даетъ

 

знать

 

по

 

Духовному

 

вѣдомству

 

печат-

нымн

 

указами.

 

Октября

  

12

 

дня

   

1865

 

года.

Св.

 

Синодъ

 

даетъ

 

знать

 

по

 

Духовному

 

ведомству

 

къ

исполненію

 

что

 

Госудагь

 

Императоръ,

 

по

 

всеиоданнѣйше-

му

 

докладу

 

Г.

 

Оберъ

 

-

 

Прокурора,

 

въ

 

'2!)

 

день

 

Сен-

тября,

 

въ

 

измѣиеиіе

 

!)2'

 

ст.

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне,

 

согласно

съ

 

опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Высочайше

 

со-

изволиль

 

постановить

   

слѣдующее

   

правило:

   

оісончившихъ

курсъ

 

семннарскаго

 

ученія,

  

но

 

не

 

поступнншихъ

 

на

 

мѣста

-опяояпанонцэівваЭ

 

fhaiJVQjjtA

 

жукла.

 

j

 

£ші2КУЛА*лмяіил
воспитанниковъ,

 

предоставить

 

увольнять

 

по

 

просьбамъ

 

изъ

духрвн'аго

 

званіа

 

въ

 

свѣтское

 

самимъ

 

Епархіальпымъ

 

Пре-

освящеиныиъ,

 

а

 

но

 

Армейскому

 

вѣдомству

 

Г.іавному

 

Свя-

щеннику

   

Арміи

   

іі

 

Флотовъ,

   

не

 

испрашивая

   

разрѣшёпія
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Святѣйшаго

 

Синода:

 

о

 

числѣ

 

же

   

уволенныхъ
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теченіе
'ИІ

    

ѴЯТОМйШІ

 

7К0НЯ0/УД

  

on

    

атвнх

   

«mr

    

іісвнмннашна'}
года

 

показывать

   

въ

 

вѣдомости,

 

ежегодно

   

представляемой

по

 

ст.

 

78

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне.

 

Окончившихъ

 

курсъ

 

академн-

ческаго

 

ученія

 

увольнять

 

изъ

 

духовнаго

 

въ

 

свѣтское

 

званіе

 

на

ирежнемъ

 

осиовапіи,

 

т.

 

е.

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

разрѣшенія

Святѣйшаго

 

Синода.

 

Октября

   

12

 

дня

  

1865

   

года.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

  

Величества,

   

Святѣй-

шій

 

Правите.іьствующій

   

Синодъ

   

слушали

 

предложеніе

 

Г.

Оберъ-Проі.урора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

  

18

 

мипувшаго

Сент.

 

за

 

№

 

47 ;і9.

 

въ

 

коемъ

 

изъяснено:

 

согласно опредѣленію

Святѣйшаго

 

Синода,

   

предложеніе

   

его

 

касательно

   

отвода

церквей

 

дли

 

вошіскихъ

 

командъ

 

во

 

время

 

квартириаго

 

ихъ

расположена,

 

а

 

также

 

при

 

слѣдовапін

 

въ

 

пути,

 

сообщено

было

 

па

 

предварительное

  

соглашеніе

   

Г.

  

Военнаго

 

Мини-

стра.

 

Нынѣ

 

Геііералъ-Адъютаптъ

 

Милютииъ

  

увѣдомляетъ,

что

 

къ

 

исполпенію

 

озпачеипаго

   

предложеиія

   

Святѣйшаіч)

Синода

 

препятствіп

 

со

 

стороны

 

Военнаго

 

Министерства

 

не

встречается,

 

а

 

потому

    

14

   

Сентября

   

объявлено

   

имъ

   

по

Военному

 

ведомству,

 

чтобы

 

Начальники

 

воинскихъ

 

частей,

какъ

 

во

 

время

 

квартириаго

 

расположения

 

ихъ,

 

такъ

   

н

 

во

время

 

пути,

 

съ

 

требованіямп

 

объ

 

о.тводѣ

 

приходскнхъ

 

цер-

квей

 

для

   

отправленія

   

въ

 

нихъ

   

богослуженія

   

полковыми

Священниками,

   

согласно

 

упомянутому

   

опредѣленію

   

Свя-

тѣншаго

 

Синода,

 

относились

 

къ

 

Епархіалыюму

 

Начальству

только

 

въ

 

епархіалыіыхъ

   

городахъ,

   

въ

 

прочихъ

 

те

   

мѣ-

стахъ

   

епархіи

   

къ

   

мѣстиымъ

   

протоіереямъ

   

и

 

благочин-

нымъ.

   

Приказали:

   

О

 

вышеизложенномъ,

   

сдѣланномъ

Г.

 

Военнымъ

 

Миннстромъ,

 

но

 

соглашенію

 

съ

 

Святѣйшимъ

Синодомъ,

   

распоряиіеніи,

 

касательно

   

отвода

 

приходскихъ

церквей

 

для

 

отправлснія

 

въ

 

нихъ

 

богослуженія

 

полковыми
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номэкьастизщг

 

ондолажэ

 

лтгроіЩаа

 

<ru

 

*а:/;:іу£в;ши

 

виа
чатными

 

указами,

 

для

 

свѣдѣдш

 

и

 

руководства.

 

Октября

 

14
-«нЗЩЬ

 

Ѵаиуа

 

Лѵлішаирноаи

 

.oimvf

 

.хуД

 

.rW.

 

«i

 

.Ь

 

on
дня

 

lobo

 

года,
fnf

 

эінвае

 

эонэтггаа

 

«га

 

отвиаохр

 

J'su

 

«тшаі.окѵ

 

шнзі^

 

отвнаар

ншэшач]ан.|

 

«га

 

а^чг',:і__аіі^шь>чШллДК^і- т !!іііі!аоіі^о

 

«гиэижеци

.вдоі

   

сойі

  

цніі

 

£1

   

nqDimiO

 

.вдоннЭ

 

•

 

оівшіШааО

-йаткаЭ

   

.Аатаарнг.а8

  

спАначотАчапнН

 

с/і'Л

 

уыщ

 

oil

/I

 

эшэжо&А9<іп,

  

нГчШ^ка

    

a'jSIrnO

   

i1ijJUOivui^j:.-ji пакцП

 

іііш

РЛСПОРЯЯ&ЕНІЯ

 

ішдріилл^тго

  

.

оцнаг.Щаипдонзвыоа

 

;<ні8нзи<ші

 

fwaofl

 

ан

 

.utTTs/L

 

в£

 

.тнз

 

J
ІІЪ-ІЛ.Н.СТІМ.

вдоато

   

о!ыг.атвавн

 

отз

  

іэшэжоаде^п

   

( едойи J

 

отвщйфтнаЭ

ми

 

очвнцнтцвая

 

вкэоа

 

оа

 

едидаоа

 

«гхнаэнноа

 

км

 

Йаанаэл
Шоснованіи

 

Высочайше

   

утверждения™

 

.2-го

   

Авгу-
а

 

filYp

 

J.i

 

ншваоми

 

іща

 

зжавт

 

в

 

лііііэжиі.онуіА;
ста

  

1864-

 

г.

   

положенія

   

о

 

приходскнхъ

   

погіечительствах^
-ітпвг

 

ошшоои

  

.1

   

эіііащввлі

     

(кшалэтиивя]

     

.....

учреждено

 

попечительство

   

въ

 

с.

   

Куношевкѣ

 

Борзенскаго
J

 

"т

            

.

   

аіштоіиііх

 

алпвгоы'дл-а'йвионэ*

 

атшгГ

 

.вата
у.

 

Предс&дателемъ

 

этого

 

попечительства'

 

.избранъ

 

дѣйстви-
вівигйггтііік/

 

вшэжоедэил

 

отвшіэрвшіо

 

шінэнтсопан

 

tru.

 

отр
тельный

 

тайный

 

совѣтникъ

 

Алексапдръ

 

Васильевичь

 

Кочу-
аи

 

вптацэтанпіш

 

очвшіэосі

 

ынооота

 

Ъ\

 

йштатапэоп

 

вдоину
бей.

 

Бромѣ

 

того -открыты

 

приходскіе

 

попечительства;

 

при
oir

   

j-Яга

   

oli'M.oiiduo

   

fiqomnavj

  

IT

   

ѵцоюн _а

 

лшэврачітЗа

ism*

 

ЧтжАцА?

 

-uSSofes^
при

 

Покровской

 

ц.

 

с.

 

Плехова

 

Нѣжигіскаго

 

у:,

 

при

 

Тро
оа

 

и

 

іГяйт

 

.dv.u

 

іПнажоі.онави

 

оівнинтаваи

 

aifaija

 

оа

 

а;гвя
ицкой

 

ц.

 

с.

 

Гѵчина

 

и

 

при.

 

Троицкой

 

/ц.

 

с.

 

Шебериновкіицкой

 

ц.

 

с.

 

Гучина

 

и

 

при.

 

Троицкой

 

ч

 

ц.

 

с.

 

Шебериновкіг
-ігед

 

«гхниаі.о/ліфі

 

аіоатомоо

 

лкшняяаоэвт

 

aa

 

лпѵіГ

 

auaqa
Черниговскаго

 

у.
нйШіш.оп

  

Тинэяіу&оотоо

   

аѵлш

 

аа

   

йіпэілівапто

  

нид

 

ваян
гх

 

Черниговскаго

   

у.

 

с.

 

Ковчина

   

прихоигане,

   

сознавая
-naJ

   

оіПіаг.лхэфіо

   

уііотуникоп/

 

онав&ш)

   

.шввишшэдинаЗ
необходимость

 

призрѣть -'

 

мѣстиЫхъ

 

нищихъ,

   

на,

 

собстнен-
^атэаьвтви

 

•(канач.віхб;вил

 

ап

 

аанькаонто

 

-вдоннЗ

 

очвшплт
ііый

 

счетъ

 

устрояютъ

 

для

 

нихъ

   

богадѣльню

   

на

 

церковно-
-tfii

   

ож

 

«гхпропл

 

аа

   

? а/вдоиігі

   

а-хылашхпвнз

 

аа

 

*оиаі.от
селидебномъ

 

мъстѣ. .

                        

,

 

■'

           

..-,
-внрочбьо

 

іі

   

a'KuaqaiOToqn

   

ачшитаЛм

   

а~л

   

nizqnna

   

а/вта

<гионнвг.а"Аэ

   

,<гиоинэжошізшыа

 

О

   

:п

 

lb свл

 

nq

 

II

   

.«гмыи

•гиншйат-впЭ

 

т

 

оіін оши-

 

кгНЯУ^'апдо^уЬй цнМ

 

<гкыннэоЯ

 

Л

а-хняодохнцн

 

вдоато

   

оіш.<ггвавл

 

с нйі<шкцопэвц

   

^акодоннО

вииаоні.011

 

иінэжуі/клой

 

«схви

 

da

 

піінмлш<|Пто

 

; кглі

 

iiaa>iqa.u



сгхыннэевя

 

гішівао| |$сшш

 

отвявоа

 

сГто#м

очшшш

 

йіноджэсгру

 

егхшшэатоэщдо

 

и

-ояО

 

a^oqoi

 

^РІрШМіДОВДикдохвн

 

^-^

Правление
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нравленіе

 

ие'мпнарш

 

отъ

 

ирі

ТЙ^^ахоЖёЧШ^^а^убЖМЩШ^М^ЙЩ
■э#МйН|№С[йда^дв1^Я

 

ВйашватоэдиЗо
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<гмва

-оп

 

йрда^№щеиж^1ЛР»евддашдйЁ^а 1й¥^Ш|№

скаік

 

изъ

 

лютеранскаго,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Софія,

 

]ф-
щанка

 

г..

 

Стародуоа

 

евреика'^нида

 

тоблытШга,

 

съ

 

mrpe-

9йнЖШт$ШюРао<10

 

^ніолі

 

согішшодэор
-poqoeeQ

 

ирьяа

 

вН

 

.<гтгТчі.

 

ытвцдвнстад

--eaoQaqTooa

 

од

 

шаннэээна

 

атээ-от

 

.вый

£н

 

с «гдотг

 

«га

 

ГшІОД

 

MfflAl

 

aeiLcJYq

 

нтші

cKOTOiBpiBqasoa

 

ыдіііілЯ

 

.«геоі

 

л?а

 

йуц.<5ѵа
Согласно

 

съ

 

просьбою

 

Скопинскаго

 

Банка

 

печатается
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мѣстъ

 

всякаго

 

наименованія,

 

казенныхъ

и

   

общественныхъ

   

учрежденій

   

всякаго

рода,

 

находящихся

 

какъ

 

въ

 

городѣ

 

Ско-
пинѣ,

 

такъ

 

и

 

другихъ

 

городахъ

 

Импе-
ріи,

 

отъ

 

должностныхъ,

 

а

 

такъ

 

же

 

и

 

част-

ныхъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

лицъ,

 

жительствую-

щихъ

 

въ

 

городѣ

 

Скопинѣ

 

и.

 

другихъ,

 

го-

родахъ

 

а

 

такъ

 

же

 

принимаются

 

для

 

про-

центнаго

 

обращенія

 

вклады

 

капиталовъ,

принадлежащихъ

   

монастырямъ,

   

церк-

вамъ

 

и

 

обществамъ.

   

Вклады

 

принима-

ются

 

отъ

 

вкладчиковъ

 

лично

 

и

 

чрезъ

 

по-

чту

   

или

   

на

 

неопределенное

 

время

   

съ

обязательствомъ

 

возврата

 

ихъ

   

по

 

вос-

требование,

 

или

 

на

 

сроки

 

отъ

 

трехъ

 

до

двѣнадцати

 

лѣтъ.

   

На

 

вклады

   

безсроч-
ныя,

 

то-есть

 

внесенныя

 

до

 

востребова-
нія,

 

Банкъ

 

будетъ

 

платить

 

процепты

 

по

пяти

 

рублей

 

на

 

сто

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

на

вклады

 

же,

 

внесенные

 

на

 

сроки

 

отъ

 

трехъ

до

 

двѣнадцати

 

лѣтъ

 

Банкъ

 

будетъ

 

пла-

тить

 

проценты

 

по

 

шести

 

рублей

 

на

 

сто

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Вклады

 

возвращаются,

или

 

проценты

 

на

 

нихъ

 

выдаются

 

вклад-

чикамъ

 

лично

 

или

 

чрезъ

 

почту,

 

не

 

ина-
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че

 

какъ

 

по

 

доставленіи

 

вкладчиками

 

въ

Банкъ

 

билетовъ

 

на

 

вклады.

 

•

 

Причемъ
для

 

предоставленія

 

вкладчиками

 

болѣе

удобствъ

 

при

 

переводѣ

 

капиталовъ

 

изъ

другихъ

 

кредитныхъ

 

установленій

 

въ

Банкъ,

 

сей

 

Банкъ

 

открылъ

 

пріемъ

 

отъ

вкладчиковъ

 

билетовъ

 

кредитныхъ

 

ус-

тановленій

 

для

 

перевода

 

заключающей-
ся

 

въ

 

нихъ

 

суммы

 

въ

 

Банкъ

 

на

 

про-

центное

 

обращеніе

 

на

 

срочное

 

или

 

без-
срочное

 

время,

 

но

 

съ

 

тѣмъ

 

однако

 

же.

если

 

на

 

пменныхъ

 

билетахъ

 

будетъ

 

сдѣ-

лана

 

владельцами

 

оныхъ

 

надпись,

 

за

свидѣтельствованная

 

присутственнымъ

мѣстомъ

 

о

 

предоставленіи

 

Банку

 

права

на

 

истребованіе,

 

откуда

 

слѣдуетъ,

 

по

 

тѣмъ

билетамъ

 

слѣдующеіі

 

суммы,

 

безъимен-
ные

 

же

 

билеты

 

кредитныхъ

 

установле-

ній

 

и

 

Государственного

 

Казначейства

 

(се-
ріи)

 

для

 

обращенія

 

находящейся

 

въ

 

нихъ

суммы

 

въ

 

число

 

процентныхъ

 

вкладовъ

Банка

 

вносятся

 

въ

 

Банкъ

 

безъ

 

всякихъ

на

 

нихъ

 

надписей

 

при

 

однихъ

 

только

объявленіяхъ

 

владѣльцевъ

 

тѣхъ

 

биле-
товъ.

   

Билеты

   

на

 

вклады

    

Банковымъ



у

 

вттжь

 

1і$м$ШШяШщ$т в¥ЖЩ&
вкладшкащг ;

 

п№@&МРЩц

 

<

 

ffifa

 

і

 

оЯВДШЙ»

явите^піВД! /jflbrf

 

^г^^іігчт^ы.р^щыі
вкладъ

 

інтш#рно|

 

-филодъ^ылъ^щ

 

щ-

именньш

 

не

 

,рнт,е м ,,Т;Щхъ

 

ШЬиЩ.$Д$1
cepe^f

 

®щы

 

,Щрщ$щщ

 

вкладчща^ъип^т

доставляется

 

.врр^цтіі^ш^ад^ъцвкло^
-ОЪ:уСйдаіямП;:

 

щ

 

щжщ^щщуу^^ъ-
жтш

 

іцъ

 

оі>/ънв деніяхъ^

 

{ щщ <коащ,ьдаь

бщ>утъ,

 

вноситься,

 

тл&АЫіиѵтрт

 

дар-
ідостдвляютъ

 

тѣ

 

вклады,

 

въ

 

случаи

 

ихъ

ШЩ)ШШ$

 

ВЪ

 

пользу

 

і

 

тОШЬі

 

і

 

ФШЭДвенни-

ковъ,

 

или

 

что

 

они

 

желаютъ

 

обратить
ВКЩ'Дйй-) <йли

 

съ

 

нихъ

 

проценты

 

на

 

пред-

.адежы/^дагодв^рител^нррти;

 

$,

 

Щ№,$$®г

мѣ

 

•цжшщзшттщъМ^РРШ § о^крьщь
^іршъ^ОТЪ

 

присутствеііныхъ

 

мѣстъ,

 

-об^
щѳвдвъ^йолщнрсжн^

Hffi

 

ііЩр^ВЦЛЪ,

   

ОДУ(%ЦКірВ§.НЙЬ^Х№;іВЪ. лС^МЪ

«ШйУгР'ЪгЭД

 

І4,

 

ук^за^е^яиЦр^в,итбдь^Тг
веівдьщъ

 

ірасиоряженій ,

 

jio, ,

 

!$щщр$$$щ?г

.йу^ийаисовъ^да

 

J^KOBbie

 

вщады

 

Дадаъ



—
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будетъ

 

платить

 

проценты

 

по

 

пяти

 

руб-
лей

 

на

 

сто

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Сверхъ

 

того

Банкъ

 

ожидаетъ

 

въ

 

непродолжительномъ

времени

 

отъ

 

Правительства

 

разрѣшенія

на

 

пріемъ

 

для

 

процентнаго

 

въ

 

Банкѣ

обращенія

 

вкладовъ

 

на

 

вѣчное

 

время.

Вс?ь

 

вв?ъренные

 

Банку

 

вклады

 

сообра-

зно

 

Высочайше

 

утвержденнаю

 

Банковаю

 

ус-

тава

 

обеспечиваются

 

не

 

только

 

значитель-

ными

 

основныліъ

 

Банковымь

 

капиталоліъ,

 

но

и

 

всіъліь

 

состояиіеліъ

 

Скопинскаго

 

Г

 

рад

 

екаю

общества,

 

простирающемся

 

на

 

тъеколько

лшллгоновъ

 

рублей

 

сереброліъ.

 

Безсрочные

без?лиіепные

 

билеты

 

на

 

вклады,

 

вносимые

 

во

Скопинскій

 

Банка

 

разршиено

 

пранилгать

 

во

казну

 

на

 

равтъ

 

съ

 

наличнылш

 

деныалш

 

во

той

 

салюй

 

сулілиъ,

 

на

 

которую

 

они

 

выда-

ны,

 

по

 

казеннымъ

 

подрядамъ

 

и

 

поставкамъ

въ

 

раіоніь,

 

указанному

 

31-ю

 

статьею

 

Высо-

чайше

 

утвержденнаю

  

6-го

 

февраля

  

1862

 

г.

Банковаю

  

Устава.
«

Іірилиьчаніе:

 

вкладчики,

 

усматривая

 

значитель-

ную

 

для

 

себя

 

пользу

 

отъ

 

возвышеній

 

Скопинскимъ

 

бан-



—

 

Згб-

комь

 

ироцентовъ

 

на

 

вклады

 

:

 

нротивъ

 

другихъ

 

кредит-

ныхъ

 

учреждений

 

и

 

сознавая

 

при

 

томъ,

 

что

 

законъ,

 

изъ-

ясненный

 

въ

 

банковомъ

 

уставѣ

 

наравнѣ

 

съ

 

прочими

Городскими

 

банками

 

благонадежно

 

гарантируетъ

 

вкладъ

Скопинскаго

 

банка,

 

внесли

 

со

 

времяни

 

отерытія

 

байка

 

(съ

неболынимъ

 

въ

 

два

 

года)

 

въ

 

банкъ

 

вкладовъ

 

около

500,000

 

рублеіі

 

серебромъ.

 

Эти

 

вклады

 

поступили

 

отъ

нрпсутственныхъ

 

мѣстъ,

 

отъ

 

должностныхъ

 

и

 

частныхъ

лицъ,

 

обществъ,

 

церквей

 

іі

 

монастырей

 

нзъ

 

губерній:

мѣстной

 

Рязанской.

 

Московской,

 

Тверской,

 

Тамбовской,

Ярославской,

 

Воронежской,

 

Тульской,

 

Казанской,

 

Воло-

годской,

 

Симбирской,

 

Владимірской,

 

Вятской,

 

Саратовской,

Черниговской,

 

Смоленской,

 

Екатеринославской,

 

Калуж-

ской,

 

Кіевской,

 

Костромской,

 

Курской,

 

Могнлевской,

 

Ниже-

городской,

 

Новгородской,

 

Новочеркаской,

 

Орловской,

 

Пен-

зенской,

 

Пермской,

 

Полтавской,

 

Самарской,

 

Ставрополь-

ской,

 

Псковской,

 

Харьковской,

 

Херсонской

 

и

 

нзъ

 

Беса-

рабской,

 

Грузинской

 

и

 

Кавказской

 

областей,

 

Енисейскаго

округа,

 

изъ

 

царства

 

Польскаго

 

и

 

великаго

 

княжества

Финляндскаго.
I

 

Ъ

 

ОШУШ

Банкъ

 

принимаетъ

 

къ

 

учету

 

векселя

 

отъ

 

лнцъ

 

всѣхъ

сословій,

 

имѣющихъ

 

но

 

закону

 

право

 

оказываться

 

вексе-

лями

 

и

 

извѣстныхъ

 

Банку

 

своею

 

состоятельностью,

 

а

 

такъ

же

 

принимаются

 

Баикомь

 

къ

 

учету

 

купоны

 

по

 

билетамъ

Банковымъ

   

и

 

Комиссіи

   

погашенія

   

долговъ

 

и

 

облигаціи.



вышедшія

 

по

 

тиражу;

 

учетная

 

операція

 

ограничивается

годовымъ

 

срокомъ,

 

а

 

притомъ

 

Банкъ

 

выдаетъ

 

ссуды

 

подъ

залогъ

 

участковъ

 

земли,

 

находящихся

 

какъ

 

въ

 

Скопйн-

скомъ

 

уѣздѣ,

 

такъ

 

и

 

во

 

^ѣхъ

 

другихъ

 

уѣздахъ

 

Рязан-

ской

 

губернін,

 

камешіыхъ

 

и

 

деревяниыхъ

 

доиовъ,

 

торго-

выхъ

 

лавокъ,

 

заводовъ

 

н

 

другихъ

 

здаиін,

 

находящихся

въ

 

городѣ

 

Скопннѣ,

 

а

 

такъ

 

же

 

и

 

товаровъ

 

Россійскаго

произведена,

 

назііачеппыхъ

 

къ

 

сбыту

 

какъ

 

за

 

границу,

такъ

 

и

 

внутри

 

Имиеріп,

 

билетовъ

 

Государственного

 

Казна-

чейства

 

и

 

Государственной

 

Компссіи

 

погашенія

 

долговъ,

Государственных!»

 

5°/о

 

и

 

-і 0 }»

 

Банковыхъ

 

билетовъ,

 

безъ

именныхъ

   

билетовъ

   

Обществеиныхъ

    

Банковъ.

    

акцій

    

и

облигацій

 

выпѵскаемыхъ

 

частными

 

компаніямн

   

и

 

пользую-
J ,

                                                        

п

 

т

   

J
щихся

 

гарантіею

 

Правительства,

 

или

 

прннимаемыхъ

 

въ

залогъ

 

ио

 

казеннымъ

 

подрядамъ

 

и

 

поставкамъ.

 

Ссуды

выдаются

 

подъ

 

залогъ

 

недвижимых!,

 

пмуществъ

 

па

 

сроки

отъ

 

одного

 

до

 

двѣнадцаш

 

лѣгц

 

а

 

подъ

 

залогъ

 

движимо-

сти

 

срокомъ

 

отъ

 

одного

 

до

 

двѣнадцатн

 

мѣсяневъ.

 

Про-

центы

 

Банкомъ

 

получаются

 

по

 

учетной

 

и

 

ссудной

 

операні-
'

 

~

 

'А

 

I

       

1/
ямъ

 

по

 

восьми

 

рублей

 

на

 

сто

 

рублей

 

въ

 

годъ.

■

■

                                                                                                

•

                      

PI

                

jH

         

J!

Правленіе

 

Банка

 

открываешь

 

свои

 

засѣДапія

 

три

 

раза

въ

 

недѣлю:

 

по

 

понедѣлыіикэмъ,

 

средамъ

 

н

 

субботамъ.

 

ІІра-

вденіе

 

Банка

 

въ

 

производствѣ

 

вышеозначепныхъ

 

Банковыхъ

операцій

 

руководствуется,

 

какъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

дѣйствіяхъ

своихъ

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

сего

 

Февраля

 

1862

года

 

уставомъ

 

о

 

городскихъ

 

обществеиныхъ

 

Банкахъ,

 

опу-

бликованнымъ

 

въ

 

газетахъ

  

1865

 

года

 

Октября

 

26

 

днн.{<;

Директоръ

 

Рыковб.



—
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ИЗЪ

 

РЕДАКЦІИ

 

ЧЕРНИГОВСК.

 

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

ИЗВѢСТІЙ

 

МОГУТЪ

 

БЫТЬ

 

ПОЛУЧАЕМЫ

 

КНИГИ:

1)

  

Православное

 

Догматическое

 

Богословіе

 

въ

 

2-хъ

частяхъ.

 

Сочиненіе

 

Филарета,

 

Архіеппскопа

 

Черни-

говскаго.

 

Черниговъ

 

186і

 

г.

 

Цѣна

 

обѣимъ

 

частямъ:

въ

 

корешкѣ,

 

съ

 

портретомъ

 

автора

 

3

 

р.

 

АО

 

к.

 

безъ

пересылки;

 

въ

 

бумажкѣ,

 

безъ

 

портрета

 

2

 

р.

 

70

 

к.

тоже

 

безъ

 

пересылки.

2)

  

Исторіп

 

Русской

 

Церкви.

 

Періоды:

 

I,

 

II,

 

III

IV*

 

и

 

У.

 

Изд.

 

4-е.

 

Черниговъ,

 

1862

 

г.

 

Цѣна

 

3

 

р.

сер.

 

за

 

пересылку

 

прилагается

 

за

 

3

 

Фун.

 

Отдѣлыю

1

  

періодъ

 

і

 

р.

 

съ

 

пересыл.

3)

   

Слова

 

и

 

Бесѣды^

 

въ

 

h

 

частяхъ.

 

Черниговъ

 

1863

г.

 

Ц.

 

3

 

р.

 

с.

 

и

 

за

    

пересыл.

 

за

 

2

 

Фун.

<4)

 

Луге

 

Духовный.

 

Блажепнаго

 

ІоапнаМосха.

 

М.

 

1853

г.

 

Ц.

   

I

  

р.

 

50

 

к.

 

с,

 

за

 

пересыл.

 

за

 

2

 

Фун.

5)

  

Бесѣды

 

о

 

Страданіяхз

 

Спасителя.

 

Въ

 

2-хъ

 

ч.

М.

  

1857

 

г.

 

Ц.

  

1

 

р.

 

50

 

к.

  

съ

 

перес.

6)

  

Гласе

 

Божій

 

къ

 

Грѣгинику.

 

Черниговъ

 

I860

 

г.

Ц.

  

АО

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

7)

   

Оѣисанге

 

Харьковской

 

Епархги^

 

съ

 

5

 

отдѣлені-

яхъ.

 

М.

 

1857

 

г.,

 

за

 

каждое

 

отдѣленіе

 

75

 

коп.

 

съ

пересылкою.

8)

   

Обзоре

 

русской

 

Духовной

 

литературы.

 

Отд.

 

1

Харьковъ,

   

1859

 

г.

   

1

  

р.

 

60

 

к.

 

съ

 

перес.

   

за

 

2

 

Фун.

9)

   

Обзоре

 

Духовной

 

литературы.

 

Отд.

 

2.

 

изд.

 

2
умноженное.

 

Черниговъ,

 

1863

 

г.

 

I

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пе-

ресылкою

 

за

 

2

 

Фун.



—
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10)

 

Русскіе

    

Святые:

   

за

   

Генварь,

   

Февраль,

   

Мартъ,

Апрѣль,

 

Май,

 

Іюнь,

 

Іюль,

 

Августъ

 

и

 

Сентябрь

 

мѣся-

цы

 

по

 

50

 

коп.

 

за

 

мѣсяцъ,

 

безъ

 

пересыл.

М)

 

Чернигове.

 

Ч.

 

1863

 

г.

 

Цѣна

 

30

 

коп.

 

с.

12)

  

Опыте

 

обеясненія

 

на

 

посланіе

 

Апостола

 

Павла

ке

 

Галатаме.

 

Черниговъ

  

1862

 

г.

 

Цѣна

 

75

 

,коп.

13-)

 

Историческое

 

ученіе

 

обе

 

отцахе

 

церкви.

 

Въ

 

со-

кращеніи.

 

Черниг.

 

1864

 

г.

 

Цѣна

 

1

  

р.

 

25

 

к.

I

 

А)

 

Историческій

 

обзоре

 

пѣснопѣвцеве

 

и

 

пѣснопѣнія

Греческой

 

Церкви.

   

Изданіе

 

второе,

    

дополненное.

Черниговъ

 

1864

 

г.

   

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

пересылку

за

 

2

 

Фунта.

15)

   

Русскіе

 

Святые.

 

Отдѣленіе

 

III,

 

мѣсяцы:

 

Сентябрь,

Октябрь,

 

Ноябрь

 

и

 

Декабрь,

 

614

 

стран,

 

въ

 

8

 

долю

листа.

 

Черниговъ

 

1865

 

г.

 

Ц.

  

1

 

р.

 

50

 

к.

   

съ

 

перес.

16)

   

Святые

 

Южныхе

 

Славяне.

 

Отд.

 

I,

 

мѣсяцы:

 

Ян-

варь,

 

Февраль,

 

Мартъ,

 

Апрѣль,

 

Май

 

и

 

Іюнь,

 

156

 

стр.

въ

 

8

 

долю

 

листа.

 

Черниговъ

 

1865

 

г.

 

Цѣна

 

75

 

к.

съ

 

пересылкою.

Всѣ

 

вышеозначенный

 

книги

 

мглкно

 

получать

 

въ

 

канце-

лярін

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

Филарета,

 

Архіепископа

Черниговскаго,

   

въ

   

С.

   

Петербургѣ

   

у

   

книгопродавцевъ:

 

.

Ваганова

    

и

 

Холмушина,

    

въ

  

Москвѣ

    

у

  

Владимірскаго,

Горбунова

 

и

 

Леденева.

/

        

--------

 

■

 

- чее оооссо -

 

»

 

--------

Одобрено

 

цензурою.

  

Черниговъ,

 

20

 

Ноября

 

1865

 

г.

ВЪ

  

ТИПОГРАФІИ

   

ЧЕРНИГОВСКАГО

   

ИЛЬИНСКАГО

   

МОНАСТЫРЯ.



^w.\v

       

ЧЕРНИГОБСЕІЯ
rtipioici

ЕИАРШЛЬПЬШІШЪШЯ

'

                                  

ои

 

им

I

   

ДЕКАБРИ

                                        

1865.

i'TliTi

   

ті

    

•

ніе:

 

I.

 

Слово

 

св.

 

Іоанна

 

Златрустаго. — II.

 

О

 

любви

 

къ

 

самому

 

себѣ

по

 

духу

 

вѣры

 

Христовой.

 

— III.

 

Духовная

 

журналистика". —Т/Ѵ.

Стародубскій

 

у.— У.>

 

Святьгй

 

южныхъ

 

слявянъ

 

(1

 

л'.).

"

Ж*

                                              

t

Слово

 

св.

 

ІоаНШ

 

Златоуста'

 

о'

 

терпѣливЪМъ

жремесенілі

 

напастей.

 

Бёсѣді

 

гіа*

 

кн.

 

ВытѴ

 

част.

 

2.

б.

 

32.

Если

 

лежИтъ

 

На'

 

н'асъ'

 

б^емя'

 

грѣховъу

 

то,

 

пбказавъ',

во'

 

время

 

иокушеній',

 

велгійбё1

 

терпѣніё

 

іі ;

 

благо'йризнатель-

носто,

 

мьр

 

можемъ

 

это

 

бремя'

 

сдѣлать

 

ЛегкимЪ:

 

а

 

если

прѣхиі

 

наши

 

не

 

многочисленны1,

 

то

 

и

 

въ'

 

тагіоМЪ'

 

случаѣ;

когда

 

перенесемъ

 

сѣ<

 

благода^еніемъ,

 

заслужимъ

 

большее

благЬвгошніе

 

свышел

 

Щед^ошбявьтя'

 

и:

 

пекущійСя 1

 

о

 

на-

шемъсппееііін

 

Владыка

 

нйшъ,

 

посылай

 

искушенія,

 

пред-

лагаете

 

намъ

 

какбынвкоторое

 

училище

 

или

 

поприще

 

борь-

бы

 

для 1

 

того,

 

чтобы

 

н

 

мъі

 

сделали'

 

все,

 

что

 

только

 

можемъ,

и

 

за

 

это

 

удостоились

 

милостнвато

 

Его

 

Промышленія.

 

Зная

это,

 

не

 

будемъ

 

ослабѣвать'

 

въ

 

искущеніяХъ

 

и

 

роптать

 

въ

скорбяхъ,-

 

напротивъ

 

будёмъ

 

еще

 

радоваться,

 

подобно

 

бла-
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жепиому

 

Павлу,

 

который

 

говорить:

 

иынгь

 

радуюся

 

во

етраданіяхз

 

моихз

 

(Кол.

 

1,

 

24).

 

Видите

 

благопрнзна-

телыіую

 

душу?

 

Если

 

опъ

 

радовался

 

въ

 

скорбяхъ,

 

то

 

ког-

да

 

же

 

ыогъ

 

быть

 

въ

 

печали?

 

Если

 

то,

 

что

 

другихъ

 

печа-

литъ,

 

въ

 

пемъ

 

пораждало

 

радость;

 

то,

 

подумайте,

 

каково

было

 

состояніе

 

души

 

его.

 

И

 

чтобы

 

намъ

 

упѣриться,

 

что

мы

 

не

 

можемъ

 

получить

 

обѣщанныя

 

намъ

 

блага

 

и

 

сподо-

биться

 

царства

 

пебеснаго,

 

если

 

не

 

пройдемъ

 

настоящую

жизнь

 

путемъ

 

скорбей,

 

послушайте,

 

что

 

говорятъ

 

апосто-

лы

 

новообратившимся

 

къ

 

вѣрѣ:

 

и

 

научивше

 

многи.

 

ска-

зано,

 

возвратившеся

 

вз

 

Листру

 

и

 

Иконію

 

и

 

Аптіо-

хію^

 

утвероюдающе

 

души

 

учениковз.,

 

моляще

 

пребы-

■гпп

 

вз

 

вѣрѣ^

 

и

 

яко

 

многими

 

скорбми

 

подобаетз

 

намз

внити

 

вз

 

царствіе

 

Божіе. (Дѣян.

 

An.

 

14,

 

21.

 

22).

Чѣмъ

 

же

 

мы

 

извинимся

 

въ

 

томъ,

 

что

 

не

 

хотпмъ

 

велико-

душно,

 

мужественно

 

и

 

съ

 

благодариостію

 

переносить

 

всѣ

постигающія

 

насъ

 

бѣдствія,

 

когда

 

знаемъ,

 

что

 

намъ

 

не

возможно

 

и

 

получить

 

спасеніе

 

иначе,

 

какъ

 

прошедши

 

этимъ

путемъ?

 

Да

 

и

 

что

 

въ

 

этомъ

 

страинаго

 

и

 

новаго,

 

когда

всѣ

 

праведники

 

прошли

 

настоящую

 

жизнь

 

путемъ

 

скорби?

Послушайте

 

Христа,

 

который

 

говорить:

 

вз

 

мірѣ

 

скорб-

пи

 

будете

 

(Іоан.

 

16.

 

23).

 

А

 

дабы

 

слышавшіе

 

это

 

не

унывали

 

духомъ,

 

Опъ

 

тотчасъ

 

ободрилъ

 

ихъ

 

и

 

обѣщалъ

ниъ

 

свою

 

помощь:

 

но

 

дерзайте.,

 

яко

 

Азз

 

побѣдихз

мірз.

 

Есть,

 

говорить,

 

у

 

васъ

 

тотъ,

 

кто

 

облегчитъ

 

печаль

твою,

 

кто

 

не

 

попуститъ

 

тебѣ

 

погибнуть

 

подъ

 

бременемъ

искушеній,

 

кто

 

при

 

нскушеніи

 

подастъ

 

и

 

облегченіе,

 

и

не

 

наведетъ

 

бѣдствій

 

сверхъ

 

силы

 

нашей

 

(1

 

Кор.

 

10,
12).

 

Что

 

іке

 

мы

 

нечалимся?

 

что

 

скорбимъ,

 

что

 

ропщемъ,

что

 

малодутествуемъ?

 

Ужели

   

Онъ

   

оставить

 

насъ,

   

если
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мы

 

сдѣлаемъ

 

все,

 

что

 

только

 

можемъ, — если

 

покажемъ

терпѣніе,

 

твердость

 

и

 

благодарность.

 

Ужели

 

обстоятель-

ства

 

хотя

 

бы

 

они

 

были

 

въ

 

самомъ

 

отчаяиномъ

 

положеніи,

снлыіѣе

 

премудрости

 

нашего

 

Господа?

 

Будемъ

 

исполнять

только,

 

что

 

намъ

 

должно,

 

будемъ

 

нмѣть

 

искреннюю

 

вѣру

и

 

надежду

 

на

 

премудрость

 

Попечителя

 

душъ

 

нашихъ.

 

А

Онъ,

 

лучше

 

нашего

 

знающін,

 

что

 

намъ

 

полезно,

 

навѣрно

устроить

 

все

 

такъ,

 

какъ

 

и

 

Ему

 

прилично

 

и

 

намъ

 

полез-

но,

 

чтобы

 

намъ

 

получить

 

награду

 

за

 

терпѣніе

 

и

 

удосто-

иться

 

Его

 

человѣколюбія:

Л

 

.«т.;

                       

к

 

ап

 

огни;1

оН

     

(Вятскія

 

Епар.

 

Вгьд.

 

М

 

6.

 

1865

 

г.).

Лщотя

 

iihbi'o

 

f uoaoTonq/

 

щ$а

 

$э

 

Щрѵу

 

-г::

 

аонвшвадо

..гміи.ііхіін

 

ьш

 

fooa

 

вн

   

атйчрсжо

 

анэжг.од

 

ліііііг.іт^ік|/

,/ no

 

if

 

и

 

дна

 

on

   

.сгкынжог.опоаитмрі

   

рнцэцн^эяоэ

 

suo

вн()

 

.

          

лчніквэ

 

«гл

 

уш.

   

Ч!Й

     

чг.

  

^те

 

т

 

атш|тоі«э

 

сгкоі:

надои;

   

о

   

iijuIaoHBS

 

кокпцп

 

<г исп

 

.агтовд

 

on

 

рнадот

 

эн

.raiiToqn

   

і.тэвжэдооа

   

ид

 

«гжш

 

ojcaqn

 

п

 

он

 

.іШъ

 

«гинквэ

-изъято

 

атэвіьтлоиоп

  

^аотуі1г1^

 

о!г,отваод.тт„:>оп

 

вдіри

 

евои

э>»к

  

.ошаэ

 

\tus\su

 

Aittd\^»BSi\\aw£oa

 

эжвд

 

н

            

аэаіщи

r d:aoT3HqZ.

 

агѵэні

 

атнцояиі

 

.ммт

   

<щ\Ж

 

ом

 

ы\

           

лгаж

деф

   

ontu

 

<

 

ърш

 

:(і£

 

f 91

   

.oTfilfi)

 

аЪэи

 

лэмт\о<у**шо

 

«о

a

 

Hqn

 

.(OS

 

r lt

 

.n\ll)

 

здшиаѵ^

 

шммЪ

 

йоІй

 

5і«шон,

-HiiMqii

 

(аотанцХ

 

рннзр^

 

от?

 

с <гмэвіі5

 

с а-жоивндо

 

? <гмот

о^т

 

т&илѵл

 

o»s\

 

f osaoBW

 

otfv»wa<pa№

 

адшмЪедкъой

 

:оідсо

«гн

 

ааодон.

 

оіідДаоавк

 

оіонвт

 

.онднячрО

 

.(0£

 

t S£

 

.-ртвК)

-Jvoqn

 

(Оналот

 

а

                       

эн

 

эн

 

олакот

 

эн

 

Лч)ээ

 

уноміг)

N

 

adorn,

 

yq<h«

 

н

  

auacBqdo

 

вб

 

ішмвдыа

 

и

              

эіпвьоп

fBHHTJ'flJlA

     

ГПСИНЯЖКГО)

    

0ІІНвРІИ6€

    

он

     

f d>n; fr

   

.'(1<<ШЖ1Ш>



—

 

eov

 

—

«гмэжкяоп

    

іи.аэ

    

-акожмі/

    

о;ыг.от

   

отр

  

,•

                        

мк

-аг.отішгэдо

   

ш,?»жЧ.

   

.ат:ким{вдо'івг.д

 

н

                    

.aiibfnqor

„нінчжог.он

 

J'uomiRBi'Ti»

 

ощшвэ

 

а-я

 

иг.мд

аышштн

 

аігі')ДѴ<1

 

^вдо-нэоЧ
*і|#ѣ

 

oionsi!oq;nii

   

лтЛин

 

лч/іадуй

 

.опжгл>д

   

ппиі

 

отч1

 

Рюна

А

   

.аѵнішні

 

«гшуд

   

нг.мз urorrWf

 

SToeq^waqii

 

вн

 

уджадви

ОП(кГшИІ

   

.01101.011

                                                                      

-ли)
О

 

ЛЮБВИ

 

КЪ

 

Щ10М

 

»

 

ПО

 

ДУХУ

 

ВИРЫ

 

ШШІ.
-отоод^

 

н

   

ain;rnqoi

 

вк

    

{дгирвн

 

атіігѵг.ои

 

<vv

Обыкновенно

 

говорить:

  

«никто

   

не

 

врагъ

 

самому

 

се-

бѣ,

 

никто

 

не

 

желаетъ

 

себѣ

 

зла».

 

И

 

это

 

неоспоримо

 

при-

знаете^-

 

у

 

насъ

 

дѣломъ

 

са-мыіуь

 

естествен

 

нымъ.

 

Но

 

вотъ,

обращаясь

 

къ

 

учеиію

 

св.

 

вѣры

 

Христовой,

 

очами

 

которой

христіанинъ

 

долженъ

 

смотрѣть

 

на

 

все,

 

мы

 

находимъ,

 

что

она

 

совершенно

 

противоположным^

 

по

 

видимому,

 

обра-

зомъ

 

смотритъ

 

на

 

эту

 

любовь

 

нашу

 

къ

 

самнмъ

 

себѣ.

 

Она

не

 

только

 

не

 

даетъ

 

намъ

 

прямой

 

заповѣди

 

о

 

любви

 

къ

самимъ

 

себѣ,

 

но

 

и

 

прямо

 

какъ

 

бы

 

вооружается

 

протнвъ

нея,

 

когда

 

послѣдователю

 

Христову

 

повелѣваетъ

 

отверг-

аться

 

себе

 

и

 

даже

 

возненавидѣть

 

душу

 

свою.

 

Аще

кто

 

хочетз

 

по

 

Мнѣ

 

ити.

 

говоритъ

 

Інсусъ

 

Христосъ,

да

 

отверо/сется

 

себе

 

(Матѳ.

 

16,

 

24);

 

аще

 

кто

 

гря-

детз

 

ко

 

Мнѣ,

 

и

 

не

 

возненавидитз...

 

душу

 

свою,

 

не

можетз

 

Мой

 

быти

 

ученикз

 

(Лук.

 

14,

 

26).

 

При

 

всемъ

томъ,

 

однакожъ,

 

знаемъ,

 

что

 

ученику

 

Христову

 

предпи-

сано:

 

возлюбиши

 

искренняю

 

твоего,

 

яко

 

самз

 

себе

(Матч.

 

22,

 

36).

 

Очевидно,

 

такою

 

заповѣдію

 

любовь

 

къ

самому

 

себѣ

 

не

 

только

 

не

 

исключается,— не

 

только

 

пред-

полагается,

 

но

 

и

 

выдается

 

за

 

образецъ

 

и

 

мѣру

 

любви

 

къ

ближнему.

 

Такъ,

   

по

   

замѣчанію

   

блаженнаго

   

Августина,



«Кто

 

Яочетъ

 

законе

 

и

 

правиЛШ»

 

йодаШъ

 

милостыню

 

дру-

гияъ,

 

тѳтъ

 

долженъ

 

начать

 

съ

 

себя

 

и

 

себѣ

 

первому

 

по-

дать

   

МИЛОСТЫНЮ,

   

ИЛИ

 

ОКазаТЬ

 

МИЛОСТЬ»

 

{Enchirid.

 

cbp.

 

76).

 

Да-

лѣе,

 

указывая

 

на

 

проявленія

 

нашей

 

естественной

 

любви

къ

 

самимъ

 

себѣ—

 

въ

 

удойлетвороніи

 

наійиіиъ

 

естествен-

нымъ,

 

йеобходимымъ,

 

насущиьшъ

 

потребностями,

 

каковы:

питаніе

 

и

 

согрѣваніе

 

немощной

 

плоти

 

(подъ

 

которыми

 

дол-

жно

 

разумѣть

 

и

 

вообще

 

всѣ

 

наши

 

попеченія

 

о

 

самихъ

себѣ),

 

вѣра

 

Христова

 

не

 

только

 

не

 

виднтъ

 

въ

 

нпхъ

 

ни-

чего

 

противозаконного,

 

но

 

и

 

даетъ

 

имъ

 

высокое

 

значе-

ніе<,

 

видитъ

 

въ

 

йихъ

 

образъ

 

попеченія

 

Господа

 

о

 

церкви

Своей.

 

Никшоже

 

Когда^

 

по

 

слову

 

апостола,

 

свою

 

плоть

втненавидѣ^

 

но

 

Питаете

 

іі

 

грѣетг

 

/о,

 

якоэ/се

 

и

 

Гос-

подь

 

церковь

 

(ЕФес-

 

5,

 

29).

 

Наконецъ

 

и

 

самая

 

ненависть

къ

 

душѣ

 

своей»,

 

полное

 

самоотвержепіе

 

предписывается,

христианину

 

какъ

 

благо,— какъ

 

необходимое

 

условіе

 

ис-

тиішаго

 

спасенія

 

души

 

й

 

йлѣд*

 

кйкъ

 

дѣіо

 

истинной

 

люб-

ви

 

къ

 

самому

 

себѣ;

 

иже

 

погубить

 

дугку

 

свою

 

Мене

ради

 

и

 

евангелія,

 

говорит!»

 

Ійсусъ

 

Хриетосъ,

 

той

 

сііа-

сетз

 

ю

 

(Марк.

 

8,

 

35).

 

Короче:

 

ей.

 

вѣра

 

съ

 

однбй

 

сто-

роны,

 

по

 

видимому^

 

хѳчетъ

 

ниспровергнуть

 

любовь

 

къ

 

са-

самому

 

себѣ,

 

но

 

оъ

 

Другой

 

не

 

только

 

не

 

осуждаетъ

 

ея,

но

 

и

 

допускаетъ

 

ей

 

и

 

оЬвящаетъ

 

ея

 

дѣйствія.

 

Что

 

же

 

Ш

значнтъ?

 

Нельзя

 

не

 

видѣтц

 

Что

 

въ

 

гіерйомъ

 

случйѣ

 

йна

идетъ

 

противъ

 

любви

 

къ

 

самому

 

себѣ

 

«фёзйѣрной,

 

непра-

вильной,

 

своекорыстной

 

й

 

слѣд.

 

несправедливой,

 

Ложной,

не

 

чистой,

 

пли

 

протйвъ

 

грѣховнаГо

 

сгімолгсібія,

 

а

 

въ

 

по-

слѣднемъ — хочетѣ

 

научить

 

пасъ

 

любви

 

къ

 

самййъ

 

сёбѣ

должной,

 

законной,

 

истинной,

 

чистой,

 

безкорыстиой

 

ка-

кова

 

вообще

 

долдона

 

быть

 

хрйстіаиская

  

Любовь.

 

Зйачитъ,
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вѣра

 

Христова

 

вовсе

 

не

 

хочетъ

 

разрушать

 

нашу

 

естест-

венную

 

любовь

 

къ

 

самнмъ

 

себѣ,

 

а

 

хочетъ

 

только — и

 

ее,

какъ

 

и

 

все

 

въ

 

насъ,

 

сдѣлать

 

сообразною

 

съ

 

своимъ

 

ду-

хомъ, —очистить,

 

возсоздать,

 

обновить,

 

освятить.

Какое

 

же

 

понятіе

 

даетъ

 

намъ

 

св.

 

вѣра

 

объ

 

этой

любви?

 

Какъ

 

проявляется

 

и

 

должна

 

проявляться

 

эта

 

лю-

бовь

 

въ

 

нашей

 

деятельности?

 

щонэн

 

эіикяДчпоо-и

 

оінвтні!

a. /f

 

Что

 

и

 

какъ

 

должны

 

мы

 

любить

 

въ

 

себѣ?

 

вотъ

 

во-

просъ,

 

естетсвенно

 

рождающійся

 

у

 

насъ,

 

когда

 

дѣло

 

идетъ

о

 

сущности

 

христіанской

 

любви

 

къ

 

самому

 

себѣ.

 

Что

 

же

и

 

какъ

 

вообще

 

любить

 

долженъ

 

христіапйнъ?

 

Что

 

обыкно-

венно

 

мы

 

любнмъ?

 

То,

 

что

 

доставляетъ

 

намъ

 

довольство,

блаженство.

 

Влеченіе

 

сердца

 

къ

 

блаженству

 

и

 

есть

 

лю-

бовь

 

вообще.

 

Но

 

не

 

будетъ

 

ли

 

это

 

грѣховное

 

самолюбіе?

Дѣйствителыю,

 

истинная

 

любовь

 

тѣмъ

 

отличается

 

сущест-

венно

 

отъ

 

самолюбія,

 

тѣмъ

 

и

 

противоположна

 

ему,

 

что

одушевляемый

 

ею

 

не

 

ищете

 

своихъ

 

си.

 

Истинно

 

любитъ

тотъ,

 

кто

 

любитъ

 

благое

 

и

 

совершенное,

 

наслаждается

имъ

 

не

 

потому

 

только,

 

что

 

оно

 

доставляетъ

 

ему

 

такъ

 

или

иначе

 

удовольствіе,

 

блаженство,

 

но,

 

главнымъ

 

образомъ,

по

 

сочувствію

 

къ

 

благому

 

и

 

совершенному.

 

Посему-то

 

въ

истинной

 

любви

 

находятъ

 

не

 

одно

   

желаніе

   

наслаждаться

ИреДИеТОМЪ

   

ЛЮбвИ

   

(amor

 

concupiscientiae),

   

НО

 

ВМѣстѢ

   

СЪ

 

ЭТИМЪ

—

 

и

 

главнымъ

 

образомъ — благорасположенность

 

къ

 

сему

предмету,

 

уваженіе

 

къ

 

нему

 

какъ

 

истинно

 

благому,

 

со-

вершенному

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

желаиіе

 

ему

 

блага

 

и

 

бла-

женства

   

(amor

 

benevolentiae).— ТаКОВа

   

ХрИСТІаНСКЭЯ

 

ЛЮбОВЬ

 

ВО-

обще:

 

она

 

любитъ

 

благое

   

и

 

совершенное,

 

и

 

любитъ

 

без-

корыстно.

                   

.ЙПТЭІИ'

   

(.ЙЛііГНТОН

   

,-ЙОННОИПЕ

  

г йонжгл>і\

Но

 

наслаждаться

 

совершеннымъ

 

можно

 

только

 

тогда,
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когда

 

мы

 

находимся

 

въ

 

союзѣ,

 

или

 

нравственномъ

 

едине-

ііііі

 

съ

 

нимъ,

 

т.

 

е.,

 

въ

 

согласіи

 

по

 

мыслямъ,

 

чувствова-

иіямъ,

 

наклоііііостямъ,

   

иамьреніямъ,

   

желаніямъ

   

и

 

проч.

,

   

Similis

    

simili

    

gaudet,-BOTb

   

НрОСТЯЯ

    

И

   

СТарЭЯ,

     

НО

   

ІіеСОМНІНІ-

пая

 

и

 

никогда

 

не

 

старѣющая

 

истина.

 

Значить,

 

наслаж-

даться

 

соверикчшымъ

 

мы

 

можеиъ

 

тогда,

 

когда

 

сами

 

бу-

домъ

 

подобны

 

ему,

 

т.

 

е.

 

будемъ

 

действовать

 

согласно

 

съ

пимъ.

 

Что

 

же

 

отсюда

 

выходить?

 

Благъ

 

и

 

совершепъ

 

въ

собственномь

 

и

 

полпомъ

 

смыслѣ — едит

 

Боге

 

(Map.

 

10,

18),

 

который

 

есть

 

благо

 

и

 

совершенство

 

самобытное.

 

Все

же

 

прочее,

 

чтобы

 

мы

 

не

 

находили

 

благаго

 

и

 

совершен-

ная,

 

благо

 

и

 

совершенно

 

потому,

 

что

 

причастно

 

самобыт-

ному

 

Благу

 

и

 

Совершенству,

 

и

 

потолику,

 

поколнку

 

при-

частно

 

Ему:

 

ибо

 

всякое

 

даянге

 

благо

 

и

 

всяке

 

даре

совершенен— все

 

благое

 

и

 

совершенное

 

сходите

 

свыше

— оте

 

едипаго

 

Отца

 

свѣтове

 

(Іак.

 

1,

 

17).

 

Если

 

же

такъ,

 

то

 

любовь

 

паша

 

должна

 

быть

 

обращена

 

собственно

къ

 

Богу,

 

а

 

все

 

прочее

 

достойно

 

ея

 

уже

 

ради

 

Бога,

 

такъ

что,

 

любя

 

Бога,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

любить

 

въ

 

Немъ

 

и

всего

 

того,

 

что

 

достойно

 

любви,

 

равно

 

какъ

 

и

 

во

 

всемъ,

кромѣ

 

Бога,

 

мы

 

должны

 

любить

 

Бога, — отражепіе

 

н

 

яв-

лепіе

 

Его

 

божественныхъ

 

совершенствъ..

     

.

  

.

Къ

 

тому

 

же

 

заключенію

 

приводить

 

и

 

мысль

 

о

 

томъ,

что

 

наша

 

любовь

 

должна

 

быть

 

образомъ

 

любви

 

Божіей,

такъ

 

какъ

 

мы

 

созданы

 

по

 

образу

 

Божію

 

(Быт.

 

I,

 

26),

а

 

Боге

 

любы

 

есть

 

(1

 

loan.

 

4,

 

8.

 

16).

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

какъ

 

любовь

 

безконечиая

 

и

 

самобытная,

 

Богъ

 

обладаетъ

всею

 

совокупностію

 

свонхъ

 

безконечныхъ

 

совершенствъ,—

своею

 

внутреннею

 

славою,

 

наслаждается

 

ею

 

н

 

вѣчпо

 

и

безконечио

 

блажен.ствуетъ

 

въ

 

Своей

 

славѣ.

  

и

   

въ

   

Своей
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лщбди,

 

Тш%

 

любовь

 

Божін

 

обращена

 

.собственно,— преж-

де

 

и

 

паче

 

всего

 

на

 

paMarq

 

Бога,— на

 

Его

 

безкоиенныи

совершенства,— на

 

Егд

 

славу

 

(Ир.

 

42,

 

8;

 

48,

 

1J),

 

Но

сія

 

любовь,

 

ради

 

явленія

 

и

 

отражеиія

 

рлавы

 

Бошей

 

въ

твзряхъ,

 

простирается

 

и

 

на

 

них?,,

 

любитъ

 

и

 

ихъ

 

ради

Бога.

 

Таков/ь

 

порядокъ

 

безкоиечной

 

любви

 

Божіей!

 

Та-

ковъ

 

же

 

долженъ

 

быть

 

порядокъ

 

и

 

нашей

 

любви.

 

Правда,

какъ

 

конечная,

 

она

 

только

 

стремится

 

къ

 

соединенію

 

съ

всееовершенньшъ,

 

ио

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

Онъ

 

есть

 

первый

 

и

главный

 

ея

 

предметъ,

 

отъ

 

котораро

 

и

 

ради

 

котораго

 

она

обращается

 

и

 

къ

 

другимъ

 

цредметамъ.

Иначе

 

не

 

должно,

 

и

 

быть,

 

Обратимъ

 

вниманіе

 

на

 

нашу

конечную

 

цѣль.

 

Это,

 

какъ

 

и

 

цѣль

 

всѣхъ

 

тварей, — слава

Бошія:

 

Господь

 

вся

 

содѣла

 

Себе

 

ради

 

(Прит.

 

16,

 

4).

Какимъ

 

же

 

образомъ

 

мы

 

можемъ

 

достигать

 

этой

 

цѣли?

Не

 

иначе

 

какъ

 

силою

 

любви

 

къ

 

Богу,— къ

 

Его

 

безконеч-

нымъ

 

совершенствамъ, — къ

 

Его

 

сдавѣ.

 

Твари

 

не

 

одушев-

ленный

 

и

 

неразумный

 

служатъ

 

сей

 

славѣ

 

безсознательно

и

 

необходимо:

 

мы

 

напротивъ

 

должны

 

служить

 

ей

 

разумно

и

 

свободно,

 

познавая,

 

чувствуя

 

ее

 

и

 

поставляя

 

себя

 

въ

должное

 

отношеніе

 

къ

 

ней.

 

А

 

это

 

невозможно

 

безъ

 

люб-

ви

 

къ

 

Богу.

 

Не

 

напрасно

 

посему

 

даны

 

намъ

 

способности

и

 

силы

 

служить

 

Богу

 

и

 

любить

 

Его.

 

Скажемъ

 

болѣе:

любя

 

Свои

 

совершенства,

 

Самъ

 

непосредственно,

 

Господь

восхотѣлъ

 

еще

 

любить

 

Себя,

 

такъ

 

сказать,

 

посредствомъ

насъ,

 

Даровавъ

 

намъ

 

для

 

сего

 

свой

 

образъ

 

и

 

въ

 

нвмъ

способность

 

любви,

 

Онъ

 

приготовилъ

 

все,

 

что

 

можетъ

 

воз-

буждать,

 

питать,

 

хранить,

 

возвышать

 

нашу

 

любовь.

 

Къ

кому

 

же,

 

послѣ

 

сего,

 

естественно

 

ей

 

обратиться?

 

Очевид-

ца,

 

къ

 

Тому.,

 

Который

 

прежде

 

возліобилъ

 

насъ

 

и

 

въ

 

про-
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мышленіи,

 

и

 

въ

 

искупавши.

 

О

 

семь

 

есть

 

любы,

 

говорить

апѳстолъ

 

Іоанпъ,

 

не

 

яка

 

мы

 

возлюбихоме

 

Бога,

 

но

яко

 

Той

 

возлюби

 

наев

 

(1

 

Іоаи.

 

4,

 

10).

 

Мы

 

любите

Его,

 

яко

 

Той

 

первѣе

 

возлюбило

 

есть

 

иасе

 

(

 

—

 

19).

Итакъ,

 

если

 

мы

 

созданы

 

но

 

образу

 

Божію,

 

а

 

Богъ

 

любы

есть,

 

то

 

и

 

мы

 

должны

 

быть

 

живою

 

любовію

 

именно

 

къ

Богу,

 

живымъ,

 

такъ

 

сказлть,

 

отвѣтомъ

 

па

 

любовь

 

Божію

къ

 

намъ.

 

Итакъ

 

паша

 

любовь

 

должна

 

быть

 

собственно

одна— любовь

 

къ

 

Богу.

 

Посему

 

то

 

Слово

 

Божіе,

 

называя

Бога

 

Богоме

 

сердца

 

нашего,

 

иовелѣваетъ

 

иамъ

 

любить

Его

 

всѣме

 

сердцвме,

 

всею

 

душею

 

и

 

всею

 

мыслію

(Матѳ.

 

22,

 

37):-

 

сія

 

есть,

 

говорить

 

оно,

 

первая

 

и

большая

 

заповѣдь.

 

Посему-то,

 

давая

 

другую

 

заповѣдь —

о

 

любви

 

къ

 

ближнимъ,

 

оно

 

называетъ

 

ее

 

только

 

подобною

первой

 

(

 

—

 

39).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

по

 

замѣчанію

 

блаж.

Августина,

 

<<двѣ

 

заповѣди,

 

но

 

любовь

 

одна...

 

Ибо

 

не

 

иная

любовь

 

любитъ

 

ближняго,

 

а

 

та

 

самая,

 

которая

 

любитъ

Бога.

 

И

 

наоборотъ:

 

любя

 

ближняго,

 

мы

 

тоюже

 

самою

 

лю-

60ВІЮ

   

ДОЛЖНЫ

   

ЛЮбиТЬ

     

И

   

Бога

   

(Serm.

 

2Ѳ5.

 

с.

 

8.

   

et.

   

9).

 

—

 

СтО-

итъ

 

вннманія

 

и

 

становится

 

понятиымъ

 

теперь

 

и

 

то,

 

столь

обыкновенное

 

и

 

столь

 

общензвѣстное

 

явленіе,

 

что

 

у

 

вся-

каго

 

въ

 

опредѣленное

 

время

 

бываетъ

 

одииъ

 

опредѣленный

предметъ

 

любви,

 

къ

 

которому

 

онъ

 

относить,

 

ради

 

ното-

раго

 

цѣнитъ

 

и

 

любитъ

 

всѣ

 

другіе

 

предметы.

Что

 

же

 

такое,

 

послѣ

 

сего,

 

любовь

  

къ

 

самому

 

себѣ?

Если

 

все,

 

кроиѣ

 

Бога,

 

достойно

 

любви

 

ради

 

Бога,

то

 

м

 

себя

 

самихъ

 

мы

 

должны

 

любить

 

неиначе,

 

какъ

 

рад»

Бога.

 

Но

 

что

 

значить

 

любить

 

себя

 

ради

 

Бога?

 

Значитъ

любить

 

себя

 

во

 

первыхъ

 

потому,

 

что

 

мы

 

отъ

 

Веесовершен-

наго

 

надѣлены

 

совершенствами,

 

и

 

иотолику,

 

поколику

 

они
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являются

 

въ

 

насъ;

 

во-вторыхъ

 

потому,

 

-что

 

Богъ

 

любитъ

насъ,

 

и

 

потолику,

 

поколику

 

Онъ

 

насъ

 

любитъ.

 

Въ

 

чемъ

заключаются

 

наши

 

совершенства?

 

Въ

 

образѣ

 

Божіемъ,

 

по

которому

 

мы

 

созданы

 

и

 

возсоздаиы,

 

положено,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

сѣмя

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

совершенствъ.

 

Значить,

 

мы

 

п

должны

 

любить

 

въ

 

себѣ

 

именно

 

образъ

 

Божій.

 

Что

 

и

здравый

 

разумъ

 

прпзиаетъ

 

въ

 

насъ

 

достойиымъ

 

любви?

То,

 

что

 

сообразно

 

съ

 

истиппымъ

 

достоинствомъ

 

человѣка,

что

 

приближаетъ

 

иасъ

 

къ

 

образу

 

(идеѣ)

 

челопѣка,

 

напр.

истинно

 

просвѣщепный

 

умъ,

 

волю,

 

утвержденную

 

въ

 

доб-

рѣ,

 

вкусъ

 

истинно-образованный,

 

—

 

вообще

 

то,

 

что

 

Слово

Божіе

 

обозпачаеть

 

краткнмъ,

 

но

 

глубоко-зпаменателыіымъ

выражепіемъ

 

образъ

 

Божій.

 

Влеченіс

 

сердца

 

къ

 

безко-

 

t

рыстному

 

наслажденію

 

такими

 

совершенствами

 

и

 

есть

 

лю-

бовь

 

къ

 

самому

 

себѣ.

 

Безкорыстно

 

же

 

любить

 

себя

 

мы

можемъ

 

только

 

тогда,

 

когда

 

любнмъ

 

себя

 

по

 

любви

 

къ

Богу,

 

следовательно

 

по

 

стрсмленію

 

сочувствовать

 

Его

любви

 

къ

 

намъ.

 

«Любовь

 

къ

 

Богу,

 

по

 

опредѣленію

 

бла-

женнаго

 

.

 

Августина,

   

есть

   

движепіе

 

души

   

къ

   

наслажде-

ІІІЮ

   

БОГОМЪ

     

раДИ

   

ЕГО

   

СамаГО».

   

(L.

 

3.

 

de

 

Doctr.

 

Christ,

 

с.

 

10).

Но

 

наслаждаться

 

Богомъ

 

ради

 

Бога,— Его

 

безконеч-

ными

 

совершенствами

 

ради

 

сихъ

 

самыхъ

 

совершенствъ

значитъ — наслаждаться

 

Богомъ

 

такъ,

 

какъ

 

Онъ

 

наслаж-

дается

 

Собою

 

и

 

Своею

 

славою,

 

значитъ,

 

далѣе, — сочувст-

вовать

 

Ему

 

въ

 

наслажденіи

 

блажепствомъ,

 

значитъ

 

нако-

пецъ, —скажемъ

 

заимствованными

 

словами, —

 

«учавствовать

въ

 

Божескомъ

 

блаженствѣ»

 

(о

 

конеч.

 

прич.

 

нисьм.

 

I

 

стр.

67).

 

й

 

что

 

же

 

иное

 

озпачаетъ

 

та

 

трапеза,

 

на

 

которой,

по

 

обьтованію

 

Іисуса

 

Христа,

 

будутъ

 

ясти

 

и

 

питп

 

(Лук.

22,

 

30)

   

избранные

   

Его?

   

Что

  

иное

   

означаетъ

  

блажеіь
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ство—внити

 

бе

 

радость

 

Господа

 

своего

 

(Матѳ.

 

25,

21.

 

33),

 

ожидающее

 

благаго

 

и

 

вѣрнаго

 

раба

 

Христова?

Какое

 

наконсцъ,

 

если

 

не

 

божеское,

 

блаженство

 

ожпдаетъ

тѣхъ,

 

которыхъ

 

Господь

 

благоволнлъ

 

содѣлать

 

причаст-

никами

 

божественнаго

 

естества

 

(2

 

Петр.

 

I,

 

4)?* Не

напрасно

 

Іисусъ

 

Христоеъ

 

называетъ

 

избранныхъ

 

Божіихъ

друзьями

 

своими

 

(Іоан.

 

15,

 

14),

 

чадами

 

Отца

 

не-

беснаго

 

(Матѳ.

 

5,

 

45),

 

не

 

всуе

 

и

 

самый

 

Духъ

 

спослу-

шеетвуетъ

 

ихъ

 

духови,

 

яко

 

суть

 

чада

 

Божія,

 

наслед-

ницы

 

же

 

Христу

 

(Римл.

 

8,

 

16.

 

17)

 

въ

 

царствѣ

 

славы

 

и

блаженства.

 

Они

 

всегда

 

готовы

 

сорадоваться

 

Господу,

 

ве-

селится

 

ли

 

Оиъ

 

о

 

дьлѣхъ

 

руку

 

своею

 

(Пс.

 

3,

 

31),

 

какъ

веселяшеся

 

Онъ,

 

вселенную

 

совершивъ

 

и,

 

въ

 

частности,

веселяшеся

 

о

 

сыиѣхъ

 

человѣческихъ

 

(Притч.

 

8,

 

31),

 

или

радуется

 

объ

 

обрѣтеніи

 

овцы

 

погибшей

 

(Лук,

 

15,

 

6), —

о

 

грѣшницѣ

 

кающемся

 

( — 7),

 

объ

 

обращен!»

 

блуднаго

 

сы-

на

 

(—24).

 

Такъ,

 

и

 

о

 

себѣ

 

они

 

радуются

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Го-

сподомъ.

 

Понятно

 

отсюда,

 

какимъ

 

образомъ

 

можно

 

лю-

бить

 

самаго

 

себя,

 

тогда

 

какъ

 

любовь

 

есть

 

наше

 

сердечное

влеченіе

 

отъ

 

себя

 

къ

 

другому

 

предмету.

 

Понятно

 

такъ

 

же,

почему,

 

по

 

словамъ

 

одного

 

учителя

 

церкви,

 

л

 

только

 

тотъ

умѣетъ

 

любить

 

себя,

 

кто

 

любитъ

 

Бога»

 

(De

 

cirit.

 

Dei.

 

t.

 

і.

 

ы.

204).

 

Такъ,

 

христіанинъ,

 

любя.ісамаго

 

себя

 

ради

 

Бога

 

и

въ

 

Богѣ,

 

любитъ

 

въ

 

себѣ

 

Бога.

 

Значитъ,

 

его

 

любовь

 

къ

самому

 

себѣ

 

есть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

видъ

 

любви

 

къ

 

Богу,

или,

 

иначе,

 

гаже

 

любовь

 

къ

 

Богу,

 

только

 

обращенная

 

на.

саму

 

себя,

 

потому

 

что

 

она

 

обращается

 

къ

 

намъ

 

потолнку,

поколику

 

мы

 

являемся

 

живою

 

любовію

 

къ

 

Богу.

 

Азъ

 

лю-

бящая

 

Мя

 

люблю

 

(Притч.

 

8,

 

17);

 

токмо

 

прославляющія

Мя

 

прославлю

 

(1

 

Цар.

 

2,

 

30):

   

вотъ

   

законъ,

   

которому
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всегда

 

не

 

изжѣннѳ

 

слѣдуетъ

 

любовь

 

Божія

 

къ

 

иамъ.

 

И

хрнстіанннъ,

 

стараясь

 

подражать

 

Богу

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

дѣйст-

віяхъ

 

своихъ

 

являть

 

образъ

 

Божій,

 

и

 

въ

 

любвн

 

къ

 

само-

му

 

еебѣ

 

подчиняется

 

закону

 

любви

 

Божіей.

 

Онъ

 

любитъ

себя

 

за

 

свою

 

любовь

 

къ

 

Богу.

 

Итакъ,

 

причисляя

 

къ

 

двумъ

видамъ

 

любвн,

 

прямо

 

заповѣданнымъ

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

(Матѳ.

 

22,

 

37.

 

39),

 

и

 

третій —любовь

 

къ

 

самому

 

себѣ,

мы

 

можемъ

 

повторить

 

вмѣстѣ

 

съ

 

блаж.

 

Августииомъ,

 

что

«одною

 

и

 

тою

 

же

 

любовію

 

мы

 

любимъ

 

и

 

Бога

 

и

 

ближня-

го,

   

но

 

Бога

   

ради

   

Его

    

Самаго,

   

а

   

себя

   

и

   

ближняго

раДИ

   

Бега»

   

(L.

 

8,

 

de

   

Trinit

 

с.

 

8.

 

п.

 

12).

Сущность

 

любви

 

вообще

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

она

 

со-

единяетъ,

 

или

 

приводить

 

въсогласіе

 

любящаго

 

сълюбимымъ.

Какнмъ

 

же

 

образомъ

 

возможно

 

это

 

для

 

насъ

 

въ

 

отиошеніи

 

къ

намъ

 

самимъ?

 

Входимъвъ

 

соглаеіе,

 

въ

 

союзъ

 

съ

 

другими

 

чрезъ

со-чувствіе

 

ихъ

 

нуждамъ,

 

чрезъ

 

удовлетвореніе

 

ихъ

 

жела-

ніямъ

 

и

 

требованіямъ.

 

Значитъ,

 

и

 

съ

 

самими

 

собою

 

мы

можемъ

 

приходить

 

въ

 

согласіе

 

тогда,

 

когда

 

будемъ

 

удовле-

творять

 

желанюмъ

 

и

 

требованіямь

 

нашей

 

богоподобной

природы.

 

Но

 

веѣ

 

ея

 

требования

 

ииѣютъ

 

нредметомъ

 

во-

обще

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

сохраненіе

 

ея,-

 

такъ

 

что,

 

посему,

сущность

 

любви

 

къ

 

самому

 

себѣ— самое

 

общее

 

и

 

постоян-

ное

 

нроявлѳніе

 

ея,

 

отъ

 

которой

 

начинаются

 

и

 

въ

 

которой

совмѣщаются

 

всѣ

 

другія — состоитъ

 

въ

 

самосохраненіи:

 

по-

нимая

 

это

 

слово

 

въ

 

самомъ

 

обширномъ

 

смыслѣ, — или,

ближе

 

прилагая

 

это

 

же

 

самое

 

понятіѳ

 

къ

 

настоящему

 

на-

шему

 

положенію

 

въ

 

соетояніи

 

грѣховномъ— -въ

 

спйсеніи

себя,

 

какъ

 

само

 

слово

 

Божіе

 

общимъ

 

образѳйъ

 

опредѣ-

ляетъ

 

теперь

 

для

 

насъ

 

главное

 

дѣло

 

истинной

 

любви

 

къ

самому

 

себѣ.

 

Потребность

 

самосохраиенія

 

танъ

 

естествен-



—
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—

на

 

намъ

 

и

 

такъ

 

неискоренима

 

въ

 

насъ,

 

что

 

слово

 

Божіе,,

почитая

 

излишнимъ

 

предписывать

 

намъ

 

хранеиіе

 

себя,

только

 

указываетъ

 

на

 

него,

 

какъ

 

на

 

естественное

 

и

 

необ*

ходимое.

 

Никто

 

же

 

когда,

 

говорить

 

оно,,

 

плоть

 

свою

 

воз-

ненавидь,

 

но

 

питаетъ

 

и

 

грѣетъ

 

ю

 

(Ефес.

 

5,

 

29).

 

Обоб-

щая

 

это

 

указаніе,

 

мы

 

найдемъ

 

въ

 

неиъ.

 

иодтвержденіе

 

той

мысли,

 

что

 

сущность

 

любви

 

къ

 

самому

 

себѣ

 

вообще

 

со-

стоитъ

 

нмеіш©

 

въ

 

удовдеіТйоренін

 

иеобходимымъ

 

потрсбпо-

стямъ.

 

Но

 

какъ.

 

мы

 

должны

 

удовлетворять

 

своимъ

 

иеобхо-

димымъ

 

потребиостямъ?

 

Такъ„

 

чтобы

 

въ

 

насъ

 

при

 

эт,омъ

всегда

 

сохранялся

 

страхъ

 

Божій.

 

Существеиныя

 

черты

 

об-

раза

 

Божія

 

чумъ

 

и

 

еамоішютіе»

 

(Дамаск,

 

богос.

 

4,,

 

4),

или

 

сила

 

свободной

 

воли.

 

Итакъ

 

усвоять

 

себѣ

 

необходимый

 

по-

требности

 

нашей

 

природы

 

сознательно

 

н

 

свободно,

 

и

 

та-

кимъ

 

же

 

ѳб^азомъ

 

удовлетворять

 

имъ

 

и.

 

значитъ— хранить

н

 

проявлять

 

въ

 

ссбв

 

образъ

 

Божій...

 

Си,

 

Амвросій

 

медіо-

ланскій

 

разсуждаетгь:

 

«ты

 

долженъ

 

быть

 

подобепъ

 

Богу.

Какимъ

 

образомъ?

 

Неужели

 

ты,

 

можешь

 

сотворить

 

или

землю

 

или

 

море?

 

Конечно,

 

нѣтъ;

 

но

 

ты

 

все

 

дѣлай

 

при

помощи

 

«лова

 

и,

 

ничего

 

безъ

 

слова,,

 

все

 

съ

 

разумомъ

 

и

ничего

 

безъ

 

разума»

 

(in.

 

Peal.не.

 

8ermk .

 

14.

 

iu

 

25),.

 

Действуя

иначе,

 

человѣкъ

 

можетъ

 

уподобиться

 

скотомъ

 

нссмысленг

ньшъ

 

(Пс

 

48,

 

21).

 

Но,

 

съ

 

друпой

 

стороны,

 

для:

 

удоб-

нѣйшаго

 

и

 

нѣриѣйншо-

 

отнечатлйшя,

 

образа

 

Божія

 

и

 

на

нашихъ

 

иотребностяхъ,,

 

и

 

на

 

удонлетвѳреніяѵ

 

имъ,,

 

необхо-

димо,

 

намъ

 

силою

 

того

 

же

 

раз-ума

 

н

 

свободы

 

приводить

ихъ

 

въ

 

совершеннейшее

 

еѳяласівт

 

между!

 

собою,ѵ

 

по

 

кото-

рому

 

бы

 

онѣ.

 

соблюдали

 

должное

 

отношеніо

 

одцѣ

 

къ.

 

дру-

гим;», — высшіяі

 

господствовали

 

надъ

 

низшими,,

 

нпзііыя

 

под-

чинялись

 

и,

 

служили;

 

высшимъѵ

 

Блаженный

 

Аівгусшшь,

 

же-
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лая

 

истолковать

 

слова

 

Божіи,

 

предоставляющія

 

человѣку

власть

 

ііпдъ

 

животными

 

(да

 

обладаетъ

 

рыбами

 

морскими

 

и

пр.

 

(Быт.

 

1,

 

26)

 

и

 

въ

 

смыслѣ

 

духовпомъ,

 

говоритъ:

 

«ну-

жно,

 

чтобы

 

движенія

 

и

 

стремленія

 

свои,

 

подобный

 

движе-

ніямъ

 

и

 

пожелапіямъ

 

животпыхъ,

 

мы

 

подчиняли

 

своей

власти

 

и

 

господствовали

 

надъ

 

ними

 

силою

 

воздержапія

 

и

умѣренности...

   

Въ

 

противномъ

   

случаѣ

 

они

 

сдѣлаютъ

 

насъ

ПОДОбПЫМН

     

СКОТаМЪ»"^.

 

Ш

 

De

 

Genes,

 

с.

 

20).

     

ОчвВИДПО,

     

ЧТО

такое

 

согласіе

 

между

 

нашими

 

стреМленіями

 

возможно

 

толь-

ко

 

тогда,

 

когда

 

всѣ

 

они

 

направляются

 

къ

 

одной

 

и

 

той

 

же

цѣли, — къ

 

Богу, — къ

 

служенію

 

славѣ

 

Его

 

и

 

слѣд.

 

под-

чиняются

 

для

 

сего

 

одному

 

главному

 

стремленію, — любви

къ

 

Богу.

Такимъ

 

образомъ

 

мы

 

и

 

достигаемъ

 

истиннаго

 

блага,—

въ

 

чемъ

 

обыкновенно

 

полагаютъ

 

сущность

 

любви

 

къ

 

са-

мому

 

себѣ,

 

и

 

становимся

 

способными

 

совершеннѣйшимъ

образомъ

 

служить

 

Богу

 

и

 

ради

 

Его

 

ближнимъ.

 

Собствен-

но

 

говоря,

 

наше

 

истинное

 

благо

 

въ

 

томъ

 

и

 

состоитъ,

 

что-

бы

 

намъ

 

быть

 

совершениѣйшими

 

орудіями

 

славы

 

Божіей.

И

 

любовь

 

Божія

 

къ

 

намъ,

 

которой

 

должна

 

слѣдовать

наша

 

любовь

 

къ

 

самимъ

 

себѣ,

 

и

 

даровала

 

намъ,

 

и

 

хра-

нить

 

въ

 

насъ

 

и

 

образъ

 

Божій,

 

и

 

животъ,

 

и

 

дыханіе

 

и

вся

 

(Дѣян.

 

17,

 

25)

 

именно

 

славы

 

ради

 

имени

 

Божія

(Сир.

 

17,

 

2—8).

 

Значитъ,

 

мы

 

должны

 

хранить

 

себя

 

не

для

 

самыхъ

 

себя,

 

какъ

 

бы

 

свою

 

собственность,

 

а

 

для

 

Бога,

какъ

 

Его

 

достояпіе.

 

Это

 

совершенно

 

согласно

 

и

 

съ

 

поня-

тіемъ

 

о

 

любви,

 

какъ

 

нашемъ

 

стремленіи

 

отъ

 

себя

 

самыхъ

къ

 

любішому

 

предмету, — стремлеиіи,

 

состоящемъ

 

по

 

пре-

имуществу

 

въ

 

желапіи

 

блага

 

любимому

 

предмету

 

(amor

benevoientiae).

 

Наше

 

же

 

блаженство,

 

состоящее

   

въ

 

наслаж-
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дспііі

 

нашимъ

 

внутреннниъ

 

благосостояніемъ

  

и

 

составляй'-1

щоо

   

такъ

 

же

   

предиетъ

 

любви

   

нашей

   

къ

 

самимъ

   

себѣ

(amor

 

concupiscientiae),

    

ІфИЛОЖІІТСЯ

   

СЭМО

   

СОбоіО,

 

ПОДОбіІО

 

каКЪ

ищущимъ

 

царства

 

Божія

 

и

 

правды

 

Его,

 

по

 

слову

 

Спаси-

теля,

 

приложатся

 

и

 

всѣ

 

прочія

 

блага

 

(Матѳ.

 

6,

 

33).

Если

 

же

 

себя

 

мы

 

должны

 

хранить,

 

то

 

наше

 

опмосохра-

иеиіе

 

очевидно

 

должно

 

быть

 

соединено

 

съ

 

самоотвсрже-

ніемъ,

 

которое

 

неразлучно

 

н

 

вообще

 

съ

 

истинною

 

любовію.

Ложное

 

санолюбіе,

 

побуждая

 

иасъ

 

любить

 

то,

 

что

 

нс-

напндитъ

 

Богъ

 

(Притч.

 

6,

 

16),

 

н

 

ненавидѣть

 

все,

 

люби-

мое

 

Богомъ,

 

пряло

 

вооружается

 

и

 

протпвъ

 

любви

 

къ

Богу,

 

и

 

протпвъ

 

славы

 

Божіей.

 

Но

 

кромѣ

 

того,

 

оно

 

раз-

строивастъ

 

наше

 

истинное

 

благосостояпіе.

 

Не

 

говоря

 

уже

о

 

томъ,

 

что

 

оно

 

отторгаетъ

 

насъ

 

отъ

 

Бога, — источника

благъ,

 

обратнмъ

 

вниманіе

 

па

 

то,

 

что

 

производить

 

оно

 

въ

нашей

 

душѣ,— въ

 

насъ

 

самнхъ.

 

Удаляя

 

человека

 

отъ

 

его

истинной

 

конечной

 

цѣли,— Бога,

 

и

 

указывая

 

ему

 

въ

 

немъ

самомъ

 

послѣдиюю

 

цѣль — самоуслаждепіе,

 

оно

 

заставляетъ

его

 

заключиться

 

въ

 

себѣ

 

самомъ.

 

Наши

 

силы,

 

потребно-

сти,

 

стремленія,

 

удаленныя

 

отъ

 

единой

 

общей

 

цѣли

 

и

 

со-

вращенныя

 

съ

 

прямаго

 

пути,

 

не

 

могутъ

 

прійти

 

въ

 

согла-

сіе

 

между

 

собою,

 

а

 

напротивъ

 

совершенно

 

превращаютъ

свои

 

взаимный

 

отношенія,

 

такъ

 

что

 

низшія

 

пзъ

 

пихъ

 

бс-

рутъ

 

явный

 

перевѣсъ

 

надъ

 

высшими,

 

высшія

 

или

 

слабѣютъ

и

 

почти

 

прекращаютъ

 

свое

 

правильное

 

дѣйствовапіе,

 

или

подчиняются

 

и

 

рабски

 

служатъ

 

піізшимъ.

 

Отсюда

 

выхо-

дить

 

та

 

«бездна

 

поврежденія,

 

въ

 

которую

 

писпадаетъ

 

укло-

ІШВШІЙСЯ

 

ОТЪ

 

Бога

 

КЪ

 

Самому

 

СебѢ

 

»

 

(Greg

 

Magn.

 

L.

 

8.

 

Мог

 

Cap.

 

ю).

Очевидно

 

отсюда,

 

что

 

сохраняющій

 

себя

 

для

 

себя

 

бываетъ

причиною

 

своей

 

погибели:

  

иже

 

хочетъ

 

душу

 

свою

 

спасти,
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—

погубить

 

ю

 

(Map.

 

8,

 

35).

 

Очевидно

 

также,

 

что

 

для

 

со-

хранения,

 

спасенія

 

души

 

своей

 

истиннаго,

 

несомнѣннаго

необходимо

 

погубить

 

ее

 

для

 

себя

 

еамаго,

 

для

 

своего

 

еаш>-

любія,

 

возненавидѣть

   

ее,

 

ноколику

 

она

   

«внушаетъ

   

иамъ

ТѲ,

   

ЧТО

    

ПрОТИВНО

   

Богу»

   

(Chrysost.

 

hom.

 

in

 

loan

 

t.-8.

 

p.

 

400),i—

отвергнуться

 

себе, —

 

«вознеиавидѣть

 

въ

 

себѣ

 

то,>

 

что

 

сде-

лало

 

изъ

 

насъ

 

пристраетіе

 

къ

 

оамимъ

 

себѣ,

   

и

 

возлюбить

ТО.;

   

ЧѢИЪ

   

МЫ

   

ДОЛЖНЫ

    

бьіТЬ»

     

(Hilar

 

le

 

Triniti

 

torn,

 

gener).

     

ІИ-

сусъ

 

Христосъ

 

говорить:

 

иоюе

 

погубите

 

душу

 

свою*

 

Мене

ради

 

и

 

евателіп,

 

той

 

спасете

 

ю

 

(Марк.

 

8,

 

35),

 

обря-

щете

 

ю

 

(Мате.

 

10,

 

39),

 

ее

 

-животе

 

вѣчтѵй

 

сохраните

 

ю

(loan.

 

12,

 

25).

 

«Удивительно,

 

разсуждаетъ

 

блате.

 

Авгу-

стинъ,

 

какимъ

 

образомъ

 

любовь

 

человѣка

 

къ

 

самому

 

себѣ

ногубляетъ

 

его,

 

а

 

его

 

ненависть,

 

къ

 

себѣ

 

сиасаетъ

 

его:

если

 

ты

 

худо

 

любишь,,

 

то

 

ты

 

ненавидишь,

 

а

 

если

 

хорошо

ненавидишь,

 

то

 

любишь;

    

истинно

 

счастливы

 

тѣ,

   

которые

ХраНЯ

   

НеіШВИДЯТЪ,

   

ЧТОбы

    

ЛЮбЯ

   

Не

     

ПОГубиТЬ»

     

(Tract

   

51.

 

In

Euanflj.

 

loan;).

 

Дѣйствуя

 

такимъ

 

обравомъ,

 

наша

 

любовь

 

къ

самимъ

 

себѣ'

 

твердо-

 

держится'

 

на

 

своемъ

 

оепованііг,

 

вѣрио

достигаетъ

 

своей

 

цѣли

 

и

 

всегда

 

неизмѣнно

 

подчиняется

 

и

служить-

 

любви

 

къ

 

Боту.

 

Она

 

приготовляетъ

 

насъ

 

въ

 

ору-

діе

 

славы

 

Божіей,

 

которымъ

 

должна

 

дѣйствовать

 

любовь

къ

 

Богу,

 

и,,

 

принося

 

себя

 

въ

 

жертву

 

любви

 

къ

 

Богу,
предоставляетъ

 

сей

 

любви,

 

принести

 

насъ

 

въ

 

жертву

 

Богу.
Такая

 

любовь

 

къ

 

самому

 

себѣ

 

не

 

есть

 

ли,

 

очевидно,

 

са-

мая

 

любовь

 

къ

 

Богу,

 

только

 

обращенная

 

па

 

самое

 

орудіе
служенія

 

славѣ

 

Его,

 

и

 

такія

 

дѣйствія

 

любви

 

къ

 

самому

себѣ

 

не

 

суть

 

ли

 

уже

 

служеніе

 

Богу?
(Лродолженіе

 

будетъ).

—------
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ѵлщі

РУССКАЯ

 

ДУХОВНР

 

ЖУРНАЛИСТИКА

 

ВЪ

 

1864

 

ГРДУ.

(Лродолжсніе).

Литурпша

 

или

 

учеиіе

   

о

 

православному

   

перковиоме

богослуженіи.

Разъяснять

 

зиаченіе

 

прасославнаго

 

богослуженія

 

во-

обще

 

и

 

какой-нибудь

 

службы

 

церковной

 

въ

 

частности,

да

 

и

 

всего

 

того,

 

что

 

относится

 

къ

 

богослужепію,

 

—

есть

 

тоже

 

дѣло

 

важное

 

и

 

соотавлаетъ

 

потребность

 

для

православнаго

 

христіаішна.

 

Дѣлать

 

это

 

—

 

значить

 

раз-

вивать

 

въ

 

хоистіаиинѣ

 

истинно

 

-

 

хрнстіанскш,

 

рслигіоз-

пый

 

духъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

раскрывать

 

область

 

„и

 

содержаніе

 

рс-

лпгіи

 

христианской.

 

Польза

 

сама

 

собою

 

очевидна,

 

безъ

дальиѣйшпхъ

 

объяснений.

 

Болѣе

 

пли

 

менѣе

 

журналистика

наша

 

отвѣчаетъ

 

н

 

этой

 

потребности

 

христіанскаго

 

духа.

За

 

1864

 

годъ

 

встрѣчаются

 

слѣдующія

 

статьи,

 

отиосящія-

ся. } .

 

къ

 

этой

 

области:

 

«изъясненіе

 

молитвы

 

Господней»

(дущепол.

 

р.

 

январь),

 

«изъясиеиіе

 

запмствованныхъ

 

изъ

ветхаго

 

завѣтп

 

нанменовані.й

 

діресватыя

 

Богородицы,

 

со-

держащихся

 

въ

 

благодарствешюмъ

 

Ей

 

канонѣ

 

и

 

акаонстѣ?

(тамъ

 

же

 

январь

 

п

 

май),

 

«въ

 

какомъ

 

смыслѣ

 

пресвятая

Богородица

   

именуется

  

руномъ

   

одущевлешшмъ,

   

купиною

2
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неопальною,

 

облакомъ

 

всесвѣтлымъ,

 

отолпомъ

 

огиепнымъ»

(тамъ

 

же

 

мартъ),

  

«исповѣдь

 

и

 

страшный

 

судъ»

  

(тамъ

 

же

Февраль),

  

«нзъясненіе

 

стиха:

 

свѣтися,

  

свѣтнся,

 

новый

  

Іе-

русалиме»

  

(тамъ

 

же

 

апрѣль),

  

«изъяспеніе

 

чина

   

св.

 

таин-

ства

 

крещенія»

    

(тамъ

 

же

   

іюпь

   

н

 

іюль),

   

«Господи,

  

или

хощу,

 

или

   

не

 

хощу,

   

спаси

   

мя»

    

(изъ

 

молитвы

   

на

 

сонъ

грядущи'мъ)

 

(тамъ

 

же

 

августъ),

  

«три

 

поучепія

 

о

 

соверше-

иіп

 

таинства

 

мѵропомазапія»

 

(тамъ

 

же

 

октябрь),

 

«изъясне-

ніе

 

молитвословія:

  

Богородице

   

Дѣво

 

радуйся»

    

(тамъ

 

же

ноябрь),

  

«о

 

церковномъ

 

богослуженіня

  

письма

   

къ

 

право-

славному

   

I.

  

I.

 

Белюстина

   

(критическая

 

статья)

 

(духовп.

вѣстн.

    

Февраль),

    

«обрядъ

   

православія

    

при

 

московскихъ

мптрополитахъ

   

и

 

патріархахъ

   

всероссійскпхъ»

   

(руковод-

ство

 

для

 

сельск.

  

паст.

  

№

   

II),

 

(недѣля

 

крестопоклонная»

(пѣсколько

 

поученій)

 

(тамъ

 

же

 

№

  

12,

   

13),

    

-щ

 

во

 

вѣкп

вѣковъ»

  

(объяспеніе)

 

(тамъ

 

же

 

№

  

18).

    

«о

 

внутреннемъ

украшеніи

    

храмовъ

   

христіанскихъ»

  

(тамъ

 

;кс

 

№№

   

28,

3!

   

и

 

50),

  

«историческое

   

свѣдѣпіе

   

о

 

чтйіѣ

 

мѵротворепія»

(тамъ

 

же

 

№

  

4

 

4),

  

«два

  

поучепія

   

о

 

внѣпінихъ

   

дѣйствіяхъ

въ

 

молптвѣ.»

  

(тамъ

 

же

 

№

 

51),

   

«анаѳема

  

Ш»

   

тор?кество

православія,

  

совершаемое

 

ежегодно

 

въ

 

ШірНьтЙ

 

воскресный

день

 

в.

  

поста»

  

(три

 

письма

   

къ

 

другу),

    

«о

 

іюслѣдованіи

иравославія,

   

совершаемаго

   

въ

 

первую

   

педѣлю

 

в.

  

поста»

(критическая

 

статья)

    

(духъ

 

христ.

   

мартъ

 

и

   

апрѣль),

   

«о

богослуженіи

 

обществеипомъ»

  

(тамъ

 

же

 

октяб|)ь),

 

«замѣт-

Ш

 

объ

 

пконахъ,

   

распростраиенныхъ

   

между

 

пашнмъ

 

iijio-

стымъ

 

иародомъ»

  

(тамъ

 

же

 

Февр.),

  

«объяенепіе

 

полупощ-

пнцы»

  

(дух.

 

бес.

  

№№

 

3,

   

і

 

и

 

5),

  

«о

 

хождеш'н

   

въ

 

цер-

ковь»

  

(тамъ

 

же

 

JVs.TYs

 

5

 

и

 

6),

  

«прнготовлошо

 

къ

 

святому

и

 

великому

 

посту»

   

(тамъ

 

же

 

№№

 

8

 

п

 

9).

    

«объяспеніе



—

 

725

 

—

великаго

 

повечерпі»

 

(тамъ

 

же

 

№№

 

12,

 

13,

 

14.

 

и

 

15),

«пѣспь

 

Богородицы»

 

(тамъ

 

же

 

№

 

13),

 

«велнкій

 

входъ

въ

 

литургін

 

нреждеоспященныхъ

 

даровъ»

 

(тамъ

 

же

 

№

 

1і),

«вечерня

 

въ

 

великой

 

константинопольской

 

церкви,

 

въ

 

пер-

вый

 

день

 

св.

 

пасхи»

 

(тамъ

 

же

 

№

 

16),

 

«мысли

 

о

 

моли-

твѣ»

 

(тамъ

 

же

 

№

 

31),

 

«церковная

 

служба

 

въ

 

праздннкъ

успенія

 

Божіей

 

Матери»

 

(тамъ

 

же

 

№№

 

32

 

и

 

33),

 

«цер-

ковная

 

слун;ба

 

въ

 

день

 

рождества

 

Богородицы»

 

(тамъ

 

же

№№

 

36

 

и

 

50),

 

«церковная

 

служба

 

въ

 

день

 

воздвиженія

креста

 

Господня»

 

(тамъ

 

же

 

№№

 

36

 

и

 

38),

 

«введете

 

въ

храмъ

 

прёсвятыя

 

Богородицы»

 

(тамъ

 

же

 

№

 

47),

 

«празд-

ннкъ

 

св.

 

пасхи»

 

«крестный

 

ходъ

 

въ

 

праздннкъ

 

св.

 

пасхи»

(воскреси,

 

чгг.

 

№

 

I),

 

«объясиеиіе

 

праздниковъ

 

православ-

ной

 

церкви

 

ученикамъ

 

сельскихъ

 

школъ:

 

праздиикъ

 

рожде-

ства

 

пресв.

 

Бородины.

 

Праздннкъ

 

воздвижеиія

 

честиаго

и

 

жнвотворящпго

 

креста

 

Господня.

 

Праздннкъ

 

покрова

пресв.

 

Богородицы.

 

Праздннкъ

 

въ

 

честь

 

казанской

 

Божі-

ей

 

Матери.

 

Рождество

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа»

(тамъ

 

же

 

№М

 

21,

 

22,

 

24,

 

27

 

и

 

37),

 

«какъ

 

строились

хрпстіанскіе

 

храмы

 

въ

 

древнія

 

времена»

 

(тамъ

 

же

 

№

 

36),

«о

 

поклоиепіи

 

честному

 

животворящему

 

кресту

 

Господню,

среди

 

св.

 

четыредесятнпцы)!

 

(Подольск,

 

епарх.

 

вѣд.

 

М

 

7,

«бесѣды

 

о

 

божественной

 

литургіп»

 

(тамбовск.

 

епарх.

 

вѣд.

дСцМ

 

2

 

н

 

5),

 

«о

 

молитвословіяхъ,

 

совершаемых!»

 

при

всенощном ь

 

бдѣніи»

 

(тамъ

 

же

 

№

 

5),

 

«торжественный

входъ

 

Інеуга

 

Христа

 

во

 

Іерусалимъ»,

 

«чертогъ

 

Твой

 

нп-

жду,

 

Спасе

 

мой,

 

украшенный»,

 

«о

 

сдинообразпомъ

 

каж-

денін

 

во

 

си.

 

а.ггарѣ»

 

(тамъ

 

же

 

№

 

7),

 

«воскресеніе

 

Хри-

стово

 

или

 

иасха

 

Христова»

 

(тамъ

 

же

 

S-

 

8),

 

«бесѣды

 

о

божественной

   

лптургіи»

   

(тамъ

 

же

   

№№

   

10,

    

13—23),



« пбслѣдотшііе

 

'великаго

 

освященія

 

воды,

 

■■

 

совершающегося

вгь■' навечеріе

 

ЧЗогоявлеііія

 

Господня»

 

(переводъ)

 

(тульск.

епарх.

 

вѣд.

 

№

 

I),

 

«воскресная

 

служба

 

въ

 

недѣлю

 

тиытаря

н

 

Фарисея»

 

(тамъ

 

же

 

№

 

3),

 

«воскресная

 

служба

 

въ

 

пе-

дѣлю

 

блуднаго»

 

(тамъ

 

же

 

№

 

4),

 

«воскресная

 

служба

 

въ

недѣлю

 

мясопустную»

 

(тамъ

 

же

 

JVa^Vs' ' 5

 

и

 

6),

 

«объясне-

ние

 

молитвы,

 

читаемой

 

предъ

 

самымъ

 

йричащеіііемъ

 

св.

танпъ»

 

(тамъ

 

же

 

№

 

6),

 

«воскресная

 

служба

 

въ

 

педѣлю

сыропустную»

 

(тамъ

 

же

 

№№

 

7

 

и

 

8),

 

«о

 

церковіюмъ

нѣпіи»

 

(калужск.

 

епарх.

 

вѣдом.

 

№

 

13),

 

«честнѣйшую

херувимъ — Ь>

  

(вятскін

 

епарх.

 

нѣд.

  

№

  

4).

«О

 

богослуженіп

 

общественномъ».

 

Изъ

 

исчнсленшыхъ

статей,

 

эта

 

статья

 

прежде

 

всего

 

обращаетъ

 

па

 

себя

 

вии-

маніе

 

тѣмъ,

 

что

 

она

 

довольно

 

дѣлыю

 

раскрываетъ

 

идею

общественнаго

 

богослуженія,

 

защищаетъ

 

его

 

важность

 

п

необходимость.

 

Она

 

даже

 

нмѣетъ

 

полемпческій

 

характеръ

и

 

направлена

 

протпвъ

 

тѣхъ

 

христіанъ — раціоиалистовъ,

которые

 

слпшкомъ

 

мало

 

прилагать

 

значспія

 

церковному

богослужеиію,

 

которые

 

смотрятъ

 

па

 

большую

 

часть

 

цер-

ковпыхъ

 

службъ,

 

особенно

 

на

 

частое

 

соверіненіе

 

ихъ,

 

еще

болѣе

 

на

 

частое

 

посѣщеніе

 

н

 

прпсутстпіе

 

при

 

нихъ

 

со

стороны

 

вѣруіощихъ,

 

какъ

 

ііа

 

пустую

 

трату

 

времени....

Указавши

 

па

 

иѣкоторыя

 

иѣста

 

свящ.

 

ппсаиія,

 

напримѣръ

Спасителя,

 

апостоловъ

 

и

 

вообще

 

всей

 

первенствующей

церкви,

 

что

 

все

 

говорить

 

о

 

высокомъ

 

значеніп

 

и

 

необхо-

димости

 

общественнаго

 

богослуженія, — авторъ

 

говорить

вотъ

 

что:

 

«внѣшнее

 

богослуженіе

 

есть

 

необходимое

 

явле-

ніе,

 

необходимая

 

принадлежность

 

всякой

 

религін,

 

всѣѵь

религіозиыхъ

 

обществъ.

 

Эта

 

необходимость

 

обусловливает-

ся

 

внутреннею

 

потреби обт ію

 

человѣческаго

 

духа.

  

Человѣкъ



въсвоемъ

 

внутреііпемъдуховномъ

 

діірѣ.

 

Каждая

 

его

 

мысль,

каждое

 

чувство

 

постоянно

 

просятся,

 

наружу,

 

выеказыващ

%h.¥f

 

ЩтѢ

 

въ

 

"знѣстномъ

 

тѣлодвнженін,

 

въ

 

извѣстн^иъ,

?,?ШІ

 

ЖЩ

 

Я

 

ОДЯг

 

"

 

ШЩ

 

Чувствуется

 

ли

 

иедостатокъ

въ

 

цзв^стныхъ

 

чувствахъ,

 

въ

 

нзвѣстньіхъ

 

впечатлѣпіяхъ,-

дуціа

 

иидртъ

 

предмета,

 

который

 

бы

 

пробудплъ

 

или ...

 

цозб^

днлъ

 

эти

 

чувства,

 

эти

 

впечатлѣніц.

 

Чувствуется,,^,,

 

щ

оборотъ,

 

пзбытокъ

 

въ

 

тѣхъ

 

пли

 

другпхъ

 

чувствахъ,

 

мьі.-"

сляхъ

 

и

 

внечатлѣиіяхъ,— душа

 

опять

 

нщетъ

 

предмету

 

эд

которымъ

 

бы

 

она

 

могла

 

поделиться

 

этимъ

 

нзбыткомъ,

Вотъ

 

психологическое

 

основаніе

 

всѣхъ,

 

такъ

 

называемых^-,

тЩШР^,

 

^ер'Цъ»,

 

равно

 

какъ

   

и

 

релнгіозпыхъ

 

обцдед

^ЩПШЬ^^Щыш^Л™

 

-хоть

 

Р азъ

 

въ

 

жнзнн

 

не

 

ifo
пьіталъ

 

этого

 

благотворпаго

 

дѣнствія

 

на

 

душу,

 

не

 

грвр,-

римъ,

 

молитвы,

 

а

 

просто

 

одного

 

присутствии

 

въ

 

\рщ%

среди

 

молящихся,

 

при

 

звукахъ

 

стройпаго^

 

торжественного

пііпія

 

церковиыхъ

 

молнтвъ

 

и

 

священныхъ

 

пѣсней,

 

когда

вѣрующіе

 

одними

 

устами,

 

одннмъ

 

сердцемъ

 

прославляют'ь

пебеснаго

 

Отца,

 

подателя

 

всѣхъ

 

бла.гъ?!

 

Въ

 

эти

 

торжеств

,

 

веппыя,

 

восторгающія

 

минуты,

 

нерѣдко

 

смягчались

 

,с;іы,ыя

жестокія,

 

и

 

о

 

каменѣлыя

 

сердца,

 

проливали

 

слезы

 

не

 

ур.р т

нив( цр^ а

 

мо,жетъ

 

быть,

 

ни

 

разу

 

въ

 

жизни

 

ни

 

одной

 

сд&у

зы,— не

 

вѣрующіе

 

иногда

 

выходили

 

вѣрующнми

 

и., л .

 

Да;Г

лѣе

 

«кромѣ

 

эіого

 

благотвотворнаго

 

дѣйствія

 

на

 

д.у,шу

 

м^

ловѣка

 

общественныхъ

 

молптвъ,

 

общественнаго

 

богдаду-

женія,

 

богослужспіс

 

имьетъ

 

еще

 

другое

 

гораздо

 

важпѣіі-

juee

 

значепіе

 

въ

 

религіозпой

 

жизни

 

человѣка,

 

и

 

именно-;-^

значеніе

 

религіозпо-воспитателыіос.

 

Тысячи,

 

милліоцьі^уі^

стыхъ,

 

не

 

грамотныль

 

или

 

полуграмотныхъ,

 

ни

 

въ

 

ркнэдь

.fuisjy;!;

                                   

д,0»

   

.оно

 

.гтосі

 

,



—

 

728

 

—

школахъ

 

не

 

учившихся,

 

людей,

 

въ

 

продолжеиіе

 

цѣлыхъ

десятковъ

 

вѣковъ

 

твердо

 

и

 

ненарушимо

 

хранить

 

вѣру

 

от-

цовъ

 

своихъ,

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

знакомы

 

съ

 

псторію

 

своей

вѣры,

 

съ

 

ея

 

догматами,

 

и,

 

по

 

своимъ

 

убѣждепіямъ

 

рели-

гіознымъ,

 

бываютъ

 

иногда

 

крѣпче

 

людей

 

образовапныхъ,

т.

 

е.

 

научно

 

изучпвшихъ

 

свою

 

вѣру.

 

Кто

 

же

 

училъ

 

и

 

кто

учить

 

этихъ

 

людей?

 

Откуда,

 

гдѣ

 

пріобрѣтаюгь

 

они

 

своп

религіозиыя

 

познанія?

 

Кажется,

 

положительно

 

можно

 

ска-

зать,

 

что

 

эти

 

люди

 

знакомятся

 

съ

 

религіею

 

исключительно

въ

 

церкви,

 

при

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

частомъ

 

прпсутствіи

 

въ

храмахъ

 

во

 

время

 

общественныхъ

 

молитвъ,

 

общественнаго

богослуженія.— И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

такое

 

обществен-

ное

 

богослуженіе,

 

какъ

 

не

 

вся

 

религія

 

съ

 

ея

 

исторіею,

съ

 

ея

 

ученіемъ,

 

съ

 

ея

 

догматами,

 

только

 

въ

 

живыхъ

 

обр*а-

захъ,

 

въ

 

лицахь

 

и

 

дѣйствіяхъ?

 

По

 

крайнѣн

 

мѣрѣ

 

мы

 

мо-

жемъ

 

сказать

 

это

 

о

 

богослуженін

 

нашей

 

православной

 

во-

сточной

 

церкви».

Хорошая

 

вещь —^объяснение

 

нѣкоторыхъ

 

церковныхъ

службъ»

 

въ

 

духовной

 

бесѣдѣ

 

и

 

въ

 

тульск.

 

епарх.

 

вѣдо-

мостяхъ,

 

и

 

объясиеніе

 

пѣкоторыхъ

 

праздниковъ

 

въ

 

воскре-

сномъ

 

чтеніи.

 

(См.

 

выше).

 

Да

 

и

 

всѣ

 

почти

 

нсчислеиныя

статьи,

 

въ

 

которыхъ

 

разъясняется

 

что-нибудь,

 

относящее-

ся

 

къ

 

церковному

 

богослужепію,— нмѣютъ

 

свое — большее

или

 

меньшее

 

зпаченіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

литургики,

 

какъ

 

науки. —

Но

 

вотъ

 

мы

 

встрѣтпли

 

въ

 

одной

 

критической

 

статьѣ

 

«ду-

ховнаго

 

вѣстника»

 

(о

 

церковномъ

 

богослуженіи)

 

весьма

рѣзкое

 

замѣчаніе

 

о

 

нынѣшпихъ

 

литературныхъ

 

произведе-

ніяхъ

 

по

 

части

 

литургики,

 

(хотя,

 

впрочемъ,

 

авторъ-кри-

тикъ

 

неимѣлъ

 

еще

 

въ

 

виду

 

журнальныхъ

 

статей

 

1864

 

г.).

Мы

 

нарочно

 

выпишемъ

 

все

 

это

 

замѣчаніе

 

слово-въ-слово.

,

 

Вотъ

 

оно.

  

«Одинъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

журналовъ

   

высказалъ,



—

 

729

 

—

что

 

изъ

 

всѣхъ

 

отраслей

 

богословской

 

литературы

 

у

 

насъ

особенно

 

посчастливилось

 

литературѣ

 

литургической;

 

по-

тому

 

что

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

являются

 

все

 

повыя

 

и

 

по-

выя

 

сочпііснія

 

относительно

 

богослужепія

 

православной

церкви.

 

Такъ.

 

Въ

 

послѣднее

 

десятилѣтіе

 

мы

 

сами

 

насчи-

тали

 

такпхъ

 

сочииеній,

 

отдѣлыю

 

нздапныхъ

 

и

 

помѣщен-

пыхъ

 

въ

 

духовпыхъ

 

журналахъ,

 

около

 

300!

 

Иначе

 

раз-

суждаютъ

 

обьэтомъ

 

явлеиіи

 

здравомыслящее.

 

Что-жъ

 

это,

говорять,

 

за

 

находка

 

для

 

пауки

 

о

 

священнослуженін?

 

Вѣдь

большая

 

часть

 

изъ

 

этихъ

 

еочшіепій

 

не

 

заслуживаютъ

 

ни

какого

 

вниманія

 

но

 

изумительной

 

скудости

 

содсржанія,

 

не

приносить

 

нпкакихъ

 

повыхъ

 

изслѣдовапій

 

въ

 

области

 

па-

уки,

 

не

 

дають

 

никакой

 

определенной

 

идеи

 

ни

 

о

 

богослу-

жепіи

 

вообще,

 

ни

 

о

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

его

 

вндахъ.

 

Наи-

лучшпмъ

 

доказательствомъ

 

этого

 

служить

 

уже

 

одно

 

то,

что

 

министерство

 

пародиаго

 

просвѣщенія,

 

изъ

 

множества

книгъ,

 

относящихся

 

къ

 

пзъясненію

 

богослуженія,

 

вынуж-

дено

 

было

 

принять

 

въ

 

руководство

 

для

 

своихъ

 

средппхъ

учебныхъ

 

заведеній

 

краткое

 

ученіе

 

о

 

богослуженіп

 

право-

славной

 

церкви,

 

священника

 

Рудакова;

 

—

 

сочипеніе

 

чисто

катихизическаго

 

склада:

 

узкое

 

по

 

воззрѣнію

 

на

 

предметъ,

такъ-какъ

 

не

 

обнимаетъ

 

всей

 

полноты

 

его, — краткое

 

по

смыслу,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

удовлетворяем

 

своими

 

объясненія-

ми

 

даже

 

дѣтской

 

любознательности

 

и,

 

вдобавокъ,

 

безпо-

рядочное

 

по

 

расположепію

 

содержаиія».

 

Мы

 

совершенно

согласны

 

съ

 

этнмъ

 

миѣпіемъ,

 

внолнѣ

 

раздѣляемъ

 

убѣжде-

ніе,

 

что

 

большая

 

часть

 

книгъ,

 

киижекъ

 

и

 

кнпженокъ,

статей

 

н

 

статеекъ

 

о

 

богослуженіи

 

никуда

 

и

 

ни

 

па

 

что

 

не-

годятся, — что

 

это

 

не

 

дѣйетвнтелыюе

 

богатство,

 

а

 

только

видъ

 

обогащенія,

 

что

 

это

 

суетпыя

 

нродѣлкн

 

нашихъ

 

лите-

ратурныхъ

   

пролетаріевъ,

   

домогающихся

   

(легко

   

сказать^.



ІЖратурной ІЛШйа

 

чужими,

 

притомъ,

 

т руШи .^Гоиб-

ріѴмъ— чужими

 

трудами:

 

потому

 

,;

 

чт'о

 

нѣтъ

 

ничего 1

 

легче,

какъ

 

заниматься

 

нроизводствомъ

 

подобнаіч)

 

рода

 

лптера-

туриыхъ

 

издѣлій;

 

матеріалЪ

 

дУя-'йихъ

 

всегда

 

готовь

 

въ

ііііілШ

 

«'о

 

служеніи

 

и

 

чинополЬШіііяхъ

 

греко-россійской

церкви»,

 

преосв.

 

Гавріилгі,

 

въ

 

«повой ■скрижали»;--

 

преосв.

Вепіамина,"

 

въ

 

тойкованііі

 

на

 

лптургію»,

 

Дмигренс'каго

 

и

друг.;

 

изъ

 

ипхъ

 

безъ

 

всякаго

 

ущерба

 

для

 

пихъ,

 

всегда

можно

 

заимствовать

 

много

 

благопотребиаго

 

относительно

богослужения.

 

Стоитъ

 

только

 

раскрыть

 

пхъ

 

н

 

по

 

очередно

дѣлать

 

изъ

 

пихъ

 

невинный

 

выдержки:

 

одно

 

перевесть

 

па

современную

 

русскую

 

рѣчь,

 

другое

 

изъ

 

подстрочнаго

 

прн-

мѣчанія

 

перенесть

 

въ

 

самый

 

текетъ;

 

то

 

сократй-ть,

 

иное

распространить,

 

третье

 

неэпюжко

 

ноуродовать,

 

и

 

вотъ

 

въ

области

 

литературы

 

является

 

повое

 

творен іе,

 

не

 

скажемъ —

на

 

пользу

 

публики,

 

потому

 

что

 

у

 

насъ

 

и

 

въ

 

помышлепін

никогда

 

не

 

было

 

оскорблять

 

публику,

 

а

 

главное — потому,

что

 

большая

 

часть

 

пзъ

 

тѣхъ

 

творенін,

 

какъ

 

заподлиппо

мы

 

знаемъ

 

отъ

 

лучшихъ

 

петербургскихъ

 

и

 

московскихъ

книгопродаВЦевъ,

 

не

 

видятъ

 

свѣта

 

Божьяго,

 

не

 

достига-

^

 

ютъ

 

чйтающаго

 

люда,

 

а

 

обращаются

 

въ

 

недвижимое

 

иму-

щество

 

ихъ

 

досужихъ

 

производителей;

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

на

 

утѣшеніе

 

тѣхъ

 

нзъ

 

духовиыхъ

 

журпаловъ,

 

которые

 

лю-

бить'

 

странствовать

 

по

 

всѣмъ

 

литсратурнымъ

 

захолустьямъ,

заниматься

 

поголовного

 

перекличкою

 

всѣхъ,

 

вновь

 

ныходя-

щнхъ,

 

сочиненій,

 

съ

 

означепісмъ

 

даже

 

ихъ

 

вещественной

цѣны,

 

безъ

 

опредѣлепія

 

впрочемъ

 

литературной

 

ихъ

 

стои-

мости».

(Продолженіе

 

будетъ).

—■----- .—««ша^О^ЗВ»*"----------



—

 

££T

 

—

::

     

KIHjOUJ!,

іі

   

^дсОоаэ

   

щщ

IV.

KOqio

   

<гі

                                                                   

iqrioll

ШРОДШІШ!

 

ПЦЪ, ........

   

-

ПОГАРЪ

 

—

 

РАДОГОСТЬ

■

                                                                            

і

(Лродо.іжсиіе).

Мужество

 

погарскаго

 

ппсаря

 

Бурдуя

 

страдавшаго

 

за

пользы

 

другихъ,

 

достойно

 

памяти.

 

Иогарь

 

пользовался

магдебургскимъ

 

правомъ,

 

которое

 

утверждено

 

за

 

шшъ

царскими

 

граматами

 

13 .

 

Гр.

 

Разумовскій,

 

выпроснвъ

 

собѣ

въ

 

число

 

помѣстіи

 

.г.

 

Погарь,

 

прислалъ

 

своихъ

 

агентовъ

въ

 

Погарь

 

для

 

введенія

 

порядковъ

 

помѣщнчыіхъ.

 

Бурлуй

указалъ

 

на

 

прнвеллегін

 

Погаря,

 

пожалованный

 

ц.

 

Алек-

сѣемъ.

 

Потребована

 

была

 

грамата.

 

Бурлуй

 

зашилъ

 

ее

 

въ

свою

 

рубаху

 

и

 

никакія

 

угрозы

 

не

 

могли

 

принудить

 

его

выдать

 

важный

 

документъ.

   

Его

 

заключили

 

въ

 

Ронскѣ

 

въ

.,

  

—

                    

......

                  

Ш>:

                 

uUj

   

r-irrr-

      

S

    

г,s

 

Царская

 

грамата:

  

«въ

 

нынѣшиемъ

 

174

 

(looo

 

г.)

   

били

 

намъ

 

велпк.

гос.

 

наш.

 

ц.

 

в-ву.

 

юрода

 

Догара

 

войтъ

 

Кирило

   

Сурченокъ

   

и

 

всѣ

 

мЬщане,

чтобъ

 

поніаловатп

 

нхъ,

 

велѣтн

 

имъ

 

на

 

магдебурское

 

право

 

и

 

вольности

 

дать

нашу

 

цар.

 

в-ва

 

жалованную

 

грамату

 

протпвъ

 

нѣжинскихъ,

  

черниговскихъ

 

и

пёреславекихъ

 

мѣщанъ;

 

а

 

прежнія

 

де

 

наши

   

цар.

  

u -ва

   

граматы

 

отъ

 

разбре-

нія

 

лптовскнхъ

 

людей

 

утерялись. — И

 

мы,

 

вел.

 

гос.

 

наше

 

ц.

 

в-во

 

погарскихъ

мѣщанъ

 

пожаловали,

 

на

 

стародавнее

 

ихъ

 

право

 

и

 

волость

 

сію

   

нашу

 

ц.

 

п-ва

жалованную

 

грамату

 

дати

 

имъ

 

вѳлѣли

 

и

 

по

 

нашей

   

государевой

   

милости

 

по-

гарскиыъ

 

мѣщанамъ

 

въ

 

правахъ

 

своихъ

 

и

 

вольностяхъ

 

быть»

 

и

 

пр.



—

 

732

 

—

тюрьму,

 

въ

 

сосѣдство

 

съ

 

мѣдвѣдями.

 

Въ

 

тюрьмѣ

 

Бурлую

удалось

 

написать

 

просьбу

 

къ

 

императрицѣ

 

съ

 

объяепепіемъ

поступковъ

 

Разумовскаго.

 

Просьба

 

отправлена

 

была

 

тайно

чрозъ

 

Трубчевскъ

 

и

 

дошла

 

по

 

назначеиію.

 

Добрая

 

гоеу-

дариня

 

повслѣла

 

возвратить

 

Бурлую

 

свободу

 

и

 

Погарю

права

 

его.

Погарь

 

въ

 

старыя

 

времена

 

быль

 

мѣстомъ

 

огромной

торговли.

 

Ярманкп

 

его

 

извѣетны

 

уже

 

въ

 

I6G4

 

г.

 

и .

 

НыпІ;

бываетъ

 

въ

 

году

 

К

 

ярманкп:

 

9

 

мая,

 

па

 

одпнадцатой

 

ие-

дѣлѣ

 

послѣ

 

пасхи,

 

15

 

авгус.

 

и

 

6

 

декабря.

 

На

 

последнюю

и

 

нынѣ

 

привозится

 

товаровъ

 

на

 

75,000

 

и

 

продается

 

па

46,000.

  

На

 

ярманкѣ

 

9

 

мая

 

продается

 

на

   

10,000.

Большинство

 

жителей

 

Погаря

 

и

 

нынѣ

 

купцы

 

и

 

мЬ-

щане,

 

но

 

не

 

очень

 

сильные.

 

Годовой

 

оборотъ

 

ихъ

 

прости-

рается

 

до

 

200,000.

 

Торговля

 

производится

 

преимущест-

венно

 

пенькою

 

(до

 

150,000

 

пудовъ),

 

конопляиымъ

 

мас-

ломъ

 

(на

 

20,000

 

р.),

 

частію

 

рогатымъ

 

скотомъ

 

и

 

саломъ.

Здѣшпіе

 

купцы

 

скупаютъ

 

коноплю

 

и

 

пеньку

 

у

 

крестьян'!.;

для

 

этого

 

даютъ

 

они

 

крестьянамъ

 

деньги

 

внередъ,

 

то

 

на

уплату

 

податей,

 

то

 

на

 

посѣвъ,

 

то

 

па

 

другія

 

нужды.

 

Здѣсь

два

 

кожевенные

 

завода

 

(на

 

1000

 

р.)

 

и

 

салотопный

 

(на

10,000

 

р.).

Трудно

 

найти

 

другое

 

мѣстечко,

 

гдѣ

 

было

 

бы

 

столько

грязи,

 

какъ

 

въ

 

Погарѣ.

 

Но

 

самая

 

страшная,

 

самая

 

вред-

ная,

 

грязь

 

Погаря-

 

жиды.

 

По

 

разновременному

 

числу

 

прп-

хожаиъ

 

церквей

 

погарскнхъ

 

можно

 

подумать,

 

что

 

число

жителей

 

Погаря

 

очень

 

уменьшилось

 

въ

 

новое

 

время.

 

Но

дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

нынѣ

 

въ

 

Погарѣ

 

жндовъ

 

до

 

800

 

душъ

14

 

Соловьева

 

ист.

 

XI

 

приб.

 

6.



—

 

733

 

-

об.

 

пола.

 

Они

 

захватывают^

 

въ

 

свои

 

руки

 

торговлю,

 

про-

мышленность,

 

ремесла,

 

пуская

 

въ

 

быстрый

 

оборотъ

 

всѣ

виды

 

мошенничества. —Въ

 

Погар.ѣ

 

до

 

120

 

шннковъ

 

и

 

веѣ

они

 

въ

 

рукахъ

 

жидовъ.

 

Они

 

заманнваютъ

 

къ

 

еебѣ

 

кресть-

янина,

 

даютъ

 

ему

 

въ

 

доли,

 

водку

 

и

 

потомъ

 

едираютъ

 

въ

десятеро.

 

—

 

Къ

 

сожалѣпію,

 

жители

 

Погаря

 

отличаются

страстію

 

къ

 

горйіімъ

 

напиткамъ.

Погарцы

 

еоетавляютъ

 

особый

 

типъ

 

людей,

 

образовав-

шейся

 

пзъ

 

смѣсн

   

малоруссовъ,

   

бѣлоруссоиъ

 

и

 

велпкорус-

совъ.

 

Языкъ

 

ихъ

 

-смѣсь

 

трехь

   

нарѣчій.

  

«Куды

 

іопъ

 

по-

нювъ?

 

А

 

хто

 

яго

 

зная»?

■

 

■

СИНИМО

въ

 

10

 

вер.

 

отъ

 

Погаря,

 

въ

 

3

 

отъ

 

Бобрика

 

15 ,

 

въ

 

27

 

отъ

Стародуба,

 

и

 

въ

  

194

 

отъ

 

Чернигова.

Поселепіе

 

расположено

 

на

 

мѣловыхъ

 

горахъ.

 

На

 

од-

ной

 

горѣ

 

насыпной

 

валъ

 

до

 

З'|2

 

саженей

 

вышины

 

и

 

до

60

 

ширины.

 

Это

 

остатокъ

 

дотатарскаго

 

укрѣплепія.

 

При

подоіпвѣ

 

горы

 

извивается

 

р.

 

Вабля,

 

впадающая

 

ниже

 

въ

Судость.

 

Вабля

 

около

 

Синина

 

весьма

 

глубока.

 

Такимъ

образомъ

 

понятно,

 

что

 

сииинскій

 

мостъ

 

справедливо

 

поль-

зовался

 

пзвѣстностію

 

въ

 

древнее

 

время.

 

Лѣтопись

 

гово-

рите

 

подъ

 

1155

 

г.

 

«усрѣте

 

Святославъ

 

Ольговнчъ...

 

Гюря

у

 

Синя

 

моста»

 

16 .

15

  

«Млины

 

на

 

р.

 

Ваблѣ

 

въ

 

сслѣ

 

Бобрику

 

найду ющіеся»,

 

отданы

 

были

паѳедрѣ

 

универсаломъ

 

9

 

марта

 

1669

 

г.

 

ел.

 

о

 

Городищѣ,

 

пр.

 

20.

16

  

Собр.

 

л.

  

1,

 

90.

 

По

 

войтовой

   

записи

   

1670

 

г.

   

Евхимъ

 

Дмитровичь

мельникъ

 

сининскійп

 

продадъ

 

въ

 

Стародубѣ

 

свой

   

домъ

 

«за

 

валомъ

 

на

   

клину

къ

 

Никольскому

 

колодезю

 

стоячій».

 

Слѣд.

 

тогда

 

въ

 

Сиішнѣ

    

была

   

иелыпща

не

 

худо

 

награждавшая

 

труды

 

«ельника.



—щь,—

-oqn

 

Вэы-отародубскомъ

 

протокулѣ

  

1683

 

г.

 

записано:

 

«Фев-

раля

   

14

 

д.

  

предъ

 

памп

 

урядомъ

 

Міѣстечка

 

войсковаго

 

войн.

Петръ

 

Волосскій,

   

житель

   

села

   

Басихипа",

   

жаловался

па

 

Дѳмьяиа

 

Маслова,

 

жителя

 

села

   

Сингшщ

   

что

 

жалоб-

індікь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

почетными

 

людьми,

   

жителями

   

села

   

Си-

пина

 

былъ

 

у

 

Демьяна,

 

клкъ

   

сватъ,

   

чтобы

   

высватать

   

за

сына

 

Петра.

 

Демьянъ

 

такъ

   

сказалъ:

   

Богъ

 

въ

 

помочь,

 

а

радь

 

быть

 

пріятелемъ.

   

Сказавъ

   

это

 

всѣмъ

   

и

 

ему

 

Петру

нрибавилъ,

 

что

 

готовъ

 

отдать

 

(дочь)

   

за

   

сына

   

его;

   

дочь

его

 

подносила

 

горѣлку

 

всѣмъ

 

сватамъ.

   

Это

 

было

 

въ

 

чет-

вергъ,

 

а

 

въ

 

субботу

 

велѣлъ

 

приходить

   

съ

 

жеппхомъ.

  

По

его

 

слову

   

приглашены

   

были

   

священнике

   

съ

   

дьякомъ,

орендары

 

нашего

 

села

 

и

 

села

 

Сппипа;

   

но

 

когда

 

прибыли

въ

 

назначенный

 

Демьяномъ

 

день,

 

опъ

 

незахотѣлъ

 

принять

по

 

пріятёльски,

 

а

 

выгналъ

 

со

 

двора.

    

Посланіщй

   

служи-

тель

 

мѣстечка

 

йванъ

 

Васильевичь

 

спрашпвалъ

 

трехъ

 

чело-

вѣкъ

 

сіпіинскихъ

 

и

 

они

 

объявили,

   

что

 

точно

 

было

 

заруч-

ное,

 

дано

 

слово

 

быть

   

пріателемъ

   

и

    

по

   

слову

   

прибылъ

Петръ,

 

но

 

былъ

 

выгнанъ

 

съ

 

двора.

   

Демьянъ,

   

ставъ

   

на

урядѣ,

 

самъ

 

сознался

   

во

 

всемъ,

    

прибаыівъ:

    

по

   

рукамъ

били,

 

по

 

разговорили

 

люди.

  

Непродолжая

 

дѣла

 

расправы,

-

 

сказалъ

 

опъ:

 

люди

 

разговорили

   

и

 

отъ

 

того

 

вышла

 

трево-

га,

  

но

 

какъ

 

дано

 

пріятельское

 

слово,

 

то

 

въ

 

субботу

 

Февр.

16

 

нмѣетъ

 

быть

 

вѣнецъ,

   

а

 

въ

 

воскресенье

   

будетъ

 

брач-

ный

 

ппръ;

 

сторона,

 

которая

 

хотѣла

 

измѣпить

 

слову,

 

имѣ-

ет.ъ

 

заплатить

 

сто

 

золотыхъ

 

заручпаго.

    

Добровольное

 

это

17

 

Нынѣ

 

Паснхпна —деревин

 

с.

 

Новоселокъ,

 

въ

 

4

 

вер.

 

отъ

 

Снпина.

Но

 

въ

 

актѣ

 

1670

 

г.

 

Васихино —

 

«село^.

 

Въ

 

1742

 

г.

 

при

 

покровской

 

церкви

с.

 

Басихипа

 

вдовой

 

евнщенникъ.



-

 

735

 

—

рѣшспіе

 

и

 

мировую

 

приказали

 

записать

 

въ

 

книги

 

мѣстеч-

ка

 

18 .

 

Это

 

обрязчикъ

 

обычаевъ

 

добраго

   

стараго

 

времени!

Въ

 

1822

 

г.

 

предводитель

 

уѣзднаго

 

дворянства

 

и

 

вла-

дѣлецъ

 

Ониина

 

хотѣлъ

 

на

 

мѣстѣ

 

обветшавшего

 

храма

 

по-

строить

 

каменный;

 

начали

 

рыть

 

рвы,

 

долко

 

искали

 

мате-

рика,

 

углубляясь

 

въ

 

землю,

 

но

 

не

 

находили;

 

-вырывали

уголья,

 

бптыя

 

стекла

 

и

 

т.

 

п.

 

И

 

памѣреиіс

 

оставлено -бозъ

исполиепія.

 

Теперь

 

на

 

валу

 

красуется

 

небольшая,

 

по

 

кра-

сивая,

 

деревянная

 

церковь

 

святителя.

 

Храмъ

 

снабжепъ

дорогою

 

утварью.

Поселяне

 

ие

 

бѣдны

 

on.

 

того,

 

что

 

нріучепы

 

къ

 

тру-

ду.

 

Этимъ

 

одолжены

 

они

 

покойному

 

владѣльцу.

 

доброму

В.іадпміру

 

Петровичу.

 

Опъ

 

до

 

самой

 

смерти

 

былъ

 

впнма-

тслыіымъ

 

хозянпомъ:

 

удобрялъ

 

поля

 

й

 

заставляя

 

иоселяпъ

любить

 

трудъ,

 

никогда

 

необремсиялъ

 

нхъ

 

работами.

 

Нодъ

надзоромъ

 

добраго

 

влаДѣльца

 

поселяне

 

нріучилпсь

 

такъ

вести

 

дѣла

 

свои,

 

что

 

каждый

 

но

 

время

 

посѣетъ,

 

во

 

время

иожііетъ

 

и

 

во

 

время

 

ѵиепетъ

 

хлъбѣ;

 

земля

 

хорошо

 

удоо-

репа

 

и

 

отъ

 

того

 

очень

 

плодородна.

Число

 

ирнхожапъ:

 

въ

 

4790

 

г.

 

316

 

м.

 

320

 

ж.;

 

вті

18 И)

 

г.

 

335

 

м.

 

343

 

ж.:

 

въ

 

1830

 

г.

 

337

 

м.

 

339

 

ж.;

 

въ

1850

 

г.

  

І02

 

и.

 

381

 

ж.;

 

въ

  

I860

 

г.

 

т4і)9

 

м.

 

402

 

ж.
тні

ГОРОДИЩЕ

 

и

 

ДАРѢЕВСКЪ
і

одно

 

отъ

 

другаго

 

въ

 

I

 

вер.,

 

отъ

 

Стародуоа

 

въ

 

61

 

вер.

въ

 

еосѣдствѣ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

съ

 

Лобками

 

1Э ,

 

съ

 

дру-

гой

 

съ

 

Чаусамп

 

и

 

Евдокольемъ.
-------------------------------

"j

 

Нритокулъ

 

1683

 

v.

  

Черниг.

 

1857

 

г.

  

стр.

 

6.
'■'

 

Покровскій

 

храмь

 

Любгсовъ

 

иъ

 

167:5

 

і.

 

по'строенъ

 

сотннкомъ

 

Лаза-
роиъ

 

Тпмоѳеевичеыъ

 

Лпзаренконъ:

 

такъ

 

К'тйгрйтъ

 

надпись

 

па

 

двери.

 

Первый
ли

 

это

 

храмъ?

 

Едва

 

ли.



—

 

736

 

-

Въ

 

Городищѣ,

 

въ

 

380

 

шагахъ

 

отъ

 

храма,

 

у

 

воротъ

дома

 

А

 

И.

 

Ханепка,

 

находится

 

насыпь,

 

засаженная

 

ли-

пами

 

по

 

распоряженію

 

нрадѣда

 

иыиѣшпяго

 

владѣльца,

 

ге-

неральная

 

хоруижаго

 

Николая

 

Даниловича

 

Ханенки.

 

Эта

площадь

 

возвышающаяся

 

надъ

 

окружностію

 

аршина

 

на

три,

 

доселѣ

 

называется

 

городкомз. — Когда

 

мѣстпаго

 

жи-

теля,

 

идущаго

 

изъ

 

села

 

въ

 

господскій

 

домъ,

 

енрашпваютъ:

куда

 

идешь?

 

опъ

 

отвѣчаетъ:

 

«въ

 

городище»;

 

а

 

если

 

идетъ

изъ

 

господскаго

 

дома,

 

говорить,

 

что

 

идетъ

 

въ

 

село.

 

И

по

 

памятиикамъ

 

поселеиіе

 

па

 

Судости

 

вблизи

 

Городища

называется

 

селомъ

 

Перегономъ,

 

а

 

Городище

 

поситъ

 

свое

отдѣльное

 

назвапіе

 

20 .

 

—Такъ

 

народъ

 

твердо

 

хранитъ

 

на-

мять

 

объ

 

петоричеекпхъ

 

мѣстпостяхъ.

 

Мѣстный

 

городокъ

памятиикъ

 

дотатарскаго

 

быта.

 

Соединяя

 

городокъ

 

съ

 

Да-

рѣевскомъ,

 

вызывающимъ

 

па

 

мысль,

 

какъ

 

и

 

Дарѣовпчи

 

2| ,

еѣверекую

 

княгиню

 

Дарью,

   

должны

   

мы

   

положить,

   

что

20

 

Надпись

 

на

 

евангеліи;

 

такъ

 

и

 

въ

 

дненникѣ

 

Н.

 

Д.

 

Ханенки,

 

жив-

шнго

 

въ

 

городище.

 

Въ

 

универсал!;

 

1719

 

г.

 

к

 

жители

 

села

 

Перегону

 

презен-

товали

 

иакъ

 

откритій

 

листъ

 

нокойнаго

 

блаѵкенпой

 

памяти

 

Петра

 

Рославцч

полковника

 

стпрод.

 

па

 

грунта

 

имъ

 

данный

 

въ

 

року

 

1674

 

г.,

 

въ

 

котороиъ

ретельне

 

виражастся

 

граница

 

перегопская

 

п

 

самаго

 

Перегону».

 

Эти

 

владель-

цы

 

земель

 

продали

 

своп

 

участки

 

Николаю

 

Даниловичу

 

X.

 

на

 

что

 

есть

 

гет-

нанскій

 

ушшерсалъ

 

1732

 

г.

 

Переюнъ

 

получилъ

 

свое

 

названіе

 

отъ

 

того,

 

что

подданные

 

л.

 

Пясочпнского,

 

жившіе

 

пъ

 

Бобрикѣ,

 

перегнаны

 

были

 

изъ

 

Боб-

рика

 

на

 

берегъ

 

р.

 

Судости,

 

въ

 

сосѣдство

 

съ

 

Дѣшковичами.

 

Въ

 

1723

 

г.

 

«пол-

копннкъ

 

и

 

старшина»,

 

согласно

 

съ

 

обѣщаніеиъ

 

иокойпаго

 

гетмана

 

Скоропад-

снаго,

 

«определили

 

и

 

дали

 

Ханенку

 

въ

 

сотнѣ

 

погарской

 

село

 

Иерегопъ

 

и

Дѣшковичи

 

со

 

всѣми

 

до

 

6 наго

 

надлежащими

 

грунтами

 

и

 

угодьями,

 

позволяя

ему

 

Ханенку

 

того

 

села

 

посиолптыхъ

 

обывателей

 

до

 

обыкновенныхъ

 

работъ

употреблять

 

и

 

отбирать

 

съ

 

нихъ

 

повинности;

 

а

 

козаки

 

въ

 

томъ

 

селѣ

 

обрѣ-

тающіеся

 

безобидно

 

въ

 

своемъ

 

войсковомъ

 

звапіи

 

и

 

полностн

 

обрѣтатися

имѣютъ. — Въ

 

томъ

 

же

 

1723

 

г.

 

по

 

высылкѣ

 

его

 

Ханепка

 

съ

 

другими

 

въ

 

С-

Петербургъ

 

отобрано

 

назадъ»

 

и

 

возвращено

 

въ

 

1726

 

г.

-'

  

См.

 

о

 

Дарѣевичахъ

 

въ

 

4

 

округѣ.



—

 

737

 

—

тогда

 

какъ

 

въ

 

Дарѣевскѣ

 

н

 

Дарѣевпчахъ

 

были

 

богатыя

хозяйствениыя

 

заведепія

 

княгини

 

Дарьи,

 

въ

 

городкѣ

 

про-

живала

 

она

 

сама

 

съ

 

дворомъ

 

своимъ.

 

Таково

 

значепіе

древнихъ

 

городковъ.

Вті

 

1636

 

г.

 

«Чаусовъ,

 

Вытемля,

 

Дешковнце

 

",

 

Го-

родиѵіе

 

у

 

повѣтѣ

 

и

 

староетвѣ

 

Новго[)ода

 

сѣверскаго»

 

бы-

ли

 

маетпостію

 

папа

 

судьи

 

иовгородскаго

 

Яна

 

Ііушшкаго

 

'",

21

 

Вытемля

 

нынѣ

 

деревня

 

евдоколье;:аго

 

прихода,

 

но

 

въ

 

прежнее

 

пре-

ли,

 

даже

 

бъ

 

18

 

стол,

 

былъ

 

здесь

 

храмъ.

 

Дѣтковпчч

 

-деревня

 

въ

 

вёрст'т.

 

отъ

Перегона

 

или

 

Городища.

 

Дешковочн

 

—

 

изм

 

^пенное

 

Дашково,

 

Дашшіс,

 

т.

 

о.

ип.

 

Дарьи.

 

Чаусы — тур.

 

слово

 

значаті.

 

гоиецъ,

 

придворный

 

и

 

пбпазыв'аетъ'

что

 

населеніё

 

образовалось

 

здесь

 

при

 

польскомъ

 

правительстве.

33

 

іРоку

 

1636

 

м.

 

іюня

 

2

 

д.

 

на

 

врадѣ

 

гродскомъ

 

в

 

замку

 

его

 

корол.

мл.

 

черннговскомъ

 

предо

 

мною

 

іозофомъ

 

Дразиювсиимъ,

 

наместмпкомъ

 

замку

чсрппго'взкагб,

 

ставши

 

обличив

 

шляхетный

 

иіѴъ

 

Крппѵцкій,

 

урожоноіо

 

его

ил',

 

пана

 

КринстоФа

 

Муховецкоіо

 

слуга,

 

имепемъ

 

тоюжъ

 

папа

 

своего

 

еолеп-

ннтеръ

 

протестивался

 

па

 

ypUmoiib'rd

 

его

 

мл.

 

пана

 

Яна

 

Еунііцкаіо,

 

судію

 

зем-

ского

 

стародубскаго,

 

въ

 

томъ

 

способе,

 

пять

 

его

 

мл.

 

панъ

 

судья,

 

продавши

за

 

певпую

 

сумму

 

менянному

 

пану

 

его

 

маетность

 

свою,

 

называемую

 

Чау-

товъ,

 

Вытсмлю,

 

Городище

 

и

 

Деіикооѵчи,

 

у

 

повѣтѣ

 

и

 

старостве

 

Новгородка

евверекпго

 

лежачую,

 

вед.іуіъ

 

нптерцпзы

 

межными

 

описанной

 

и

 

актами

 

грод-

сісимй

 

черниговскими

 

утвержопой,

 

отобравши

 

за

 

тую

 

маетность

 

сумму

 

себе

ип.іея;ачую,

 

кгды

 

черезъ

 

шляхетиого

 

Яна

 

Романон'скаго,

 

енерала

 

воеводства

черниговского

 

па

 

выпесенье

 

копсеису

 

его

 

кор.

 

мл.

 

па

 

тую

 

маетность

 

слуя;а"

чого,

 

его

 

мл.'

 

п.

 

Мухопедкій

 

на

 

иь

 

его

 

реквнровалъ,

 

абш

 

ведлугъ

 

пптерцпзы

и

 

ассекур'ацш

 

цессію

 

продажи

 

учиннлъ

 

и

 

до

 

актъ

 

гродскихъ

 

нопгородскнхъ

сполне

 

съ

 

ея

 

мл.

 

павею

 

маляіонкою

 

своею

 

права

 

и

 

прнвнлен

 

пси

 

на

 

тую

маетность

 

належачіе

 

отдалъ,

 

а

 

отобранной

 

суммы

 

квестовалъ.

 

—

 

Тогда

 

его

мл.

 

п.

 

Куницкій

 

недбаючн

 

ничего

 

на

 

реквизпцію

 

Возиого,

 

а

 

не

 

помнячи

 

па

заклатъ

 

у

 

интерцизѣ

 

специфануровапный

 

и

 

о

 

томъ

 

у

 

дворе

 

чаутовсконч.

 

до

часу

 

мешкаючому

 

шляхетному

 

п.

 

Алпмпе

 

Гірабурдѣ

 

великую

 

перешкоду

и

 

распопяженю

 

летного

 

госиодарства

 

его

 

мл.

 

и.

 

Муховецкому

 

позволилъ

 

ч'и-

іііггь.

 

—

 

КитріН

 

н.

 

Алнмпа

 

Гарабурда

 

подданпыхъ

 

тамъ

 

чаушовскихъ,

 

лкъ

 

и

дешковскнхъ,

 

знпчилъ

 

и

 

вограбплъ,

 

па

 

р.

 

Десне

 

и

 

Судости

 

бобры

 

половпль

и

 

уставнчиые

 

прикроет

 

подданным!)

 

тамъ

 

меівкаючнмъ

 

ч'пнитъ,

 

якожъ

 

и

теперь

 

часу

 

нед'-вне

 

мииучоіо

 

нодданнаго

 

оселою,

 

на

 

имя

 

Ивана

 

Прача,

 

з

грунту

    

одогпалъ

 

и

 

маетность

 

нозосталую

 

его

   

побрал-ь,

   

до

   

того

   

права

   

н с



—

 

738

 

—

что

 

подтверждаете

 

показанную

 

древность

 

Городища.

 

Точно

также

 

«село

 

Дарѣевскъ»

 

пзвѣстно

 

но

 

акту

 

1660

 

г.

 

24

 

т.

е.

 

какъ

 

поселеніе

 

съ

 

храмомъ;

 

въ

 

нынѣшпемъ

 

камеп-

номъ

 

храмѣ

 

св.

 

Димитрія

 

остаются

 

книги

 

древняго

 

дарѣев-

скаго

 

храма:

 

евангеліе

 

львов,

 

п.

 

1636

 

г.,

 

цвѣтная

 

тріодь

львов,

  

п.

   

1646

 

г.,

 

октоихъ

 

львов,

  

п.

   

1686

 

г.

мѣлъ,

 

кгдижъ

 

ужо

 

и

 

гроши

 

его

 

мл.

 

папъ

 

Куницкій

 

одобрадъ

 

и

 

консенсъ

 

его

кор.

 

мл.

 

на

 

тую

 

маетность

 

и.

 

Муховецкому

 

цесссйномъ

 

листомъ

 

его

 

мл.

 

п.

Куипцкого

 

выданный

 

есть.

 

—

 

Протестуючися

 

до

 

пнтерцизы,

 

пжъ

 

за

 

перпюю

реквизпціею

 

Возною

 

его

 

мл.

 

п.

 

Куницкій

 

з

 

ея

 

мл.

 

п.

 

малжонкою

 

своею

 

не

хотелъ

 

врядовно

 

цессій

 

нзреченья

 

учинить

 

правъ,

 

прнвплесвъ,

 

которые

 

бы

колвекъ

 

у

 

себе

 

самого,

 

яко

 

тежъ

 

н

 

у

 

кого

 

ничого

 

оныхъ

 

ведаючи,

 

оные

ведлугъ

 

обетници

 

своей

 

обшукавши

 

до

 

рукъ

 

его

 

мл.

 

п.

 

Ыуховецкого

 

отдати,

о

 

который-то

 

таковый

 

поступокъ

 

и.

 

Куницкого,

 

ижъ

 

цессіи

 

на

 

маетность

чрезъ

 

себе

 

проданную

 

не

 

учиннлъ,

 

з

 

суммы

 

отобранной

 

не

 

квитовалъ,

 

шкоды

за

 

позволеньемъ

 

его

 

мд.

 

п.

 

Алимпа

 

Гарабурды

 

преречоной

 

маетности

 

иочн-

ыилъ

 

и

 

иодданныхъ

 

разогналъ.

 

П.

 

Криницкій

 

именемъ

 

папа

 

своего

 

Мухо-

вецкого

 

itcrum

 

atqve

 

iterum

 

протестовалсег. —

 

ХрнстоФоръ

 

Муховецкііі

 

въ

черннговскомъ

 

воеводстве

 

въ

 

1640

 

г.

 

у

 

ІІесецкого

 

VI,

 

492.

 

У

 

него

 

же

 

V,

448.

 

449.

 

Каснаръ

 

Еуницкій

 

подчашій

 

черннговскій

 

и

 

братъ

 

его

 

Япч.

 

Куниц-

кііі

 

чашкинъ

 

хельмскій.

'-''

 

См.

 

о

 

погарскомъ

 

усиенскомъ

 

соборе.

 

Дневннкъ

 

П.

 

Д.

 

Ханенки

«1753

 

аир.

 

8

 

но

 

благости.

 

Божіей

 

сообщался

 

св.

 

тайнамъ

 

и

 

исповедался

 

у

нона

 

Даріевскаго

 

Васплін.

 

И

 

шена

 

и

 

дети

 

сообщались

  

св.

 

тайнамъ».

.

 

;:ѵпіп

   

,г

 

!'{(.г,->.ч

 

i;li'!..

                                                       

.

(Продолженіе

 

бѵдетъ).

■

—О

■

■

Одобрено

  

цензурою.'

  

Чернигов'!),

 

20

 

Ноября

 

1865

 

г.

и ________ |

ІП.

   

ТШІОГРАФІП

   

ЧЕРІІПГОВСКЛГО

   

И.ИЫІИСКАГО

   

МОНАСТЫРЯ.


