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I.

ВЫООЧАЙППЯ

 

ПОВЕЛѢНІЯ

 

И

 

РАОПОРЯЖЕБХЯ

СВЯТѢЙШДГО

   

ОѴНОДД.

Высочайшими

 

грамотами,

 

8

 

Апрѣля

 

1862

 

года,

 

Всеми-

лостивѣйше

 

сопричислены

 

къ

 

ордену

 

святаго

 

равноапостоль-

наго

 

князя

 

Владиміра

 

второй

 

степени

 

высокопреосвящен-

нѣйшій

 

Димитрій ,

 

архіепископъ

 

херсонскій

 

и

 

одесскій ,

 

и

преосвященный

 

Григорій,

 

епископъ

 

калужскій

 

и

 

боровскій.

Его

 

Императорское

 

Величество,

 

во

 

вниманіи

 

къ

 

тому,

что

 

число

 

сельскихъ

 

училищъ,

 

при

 

приходскихъ

 

церквахъ

кіевской

 

епархіи,

 

значительно

 

умножается,

 

Высочайше

 

по-

велѣть

 

соизволилъ

 

объявить

 

митрополиту

 

Кіевскому

 

и

 

ввѣ-

ренному

 

ему

 

духовенству

 

признательность

 

отъ

 

Августѣй-

шаго

 

Имени

 

Его

 

Величества.

Святѣйшій

 

сѵнодъ

 

опредѣленіемъ

 

отъ

 

29

 

Марта

 

сего

года

 

постановилъ

 

:

 

ректоромъ

 

и

 

проФессоромъ

 

Богословія

въ

 

костромскую

 

семинарію

 

и

 

настоятелемъ

 

Богородицкаго

игрицкаго

 

второкласснаго

 

монастыря

 

назначить

 

инспектора

с

 

петербургской

 

семинарій,

 

архимандрита

 

іосифэ

 

;

 

а

 

на

 

его

мѣсто

 

инспекторомъ

 

с

 

петербургской

 

семинаріи

 

перевесть

инспектора

 

смоленской

 

семинаріи^

 

іеромонаха

 

Ѳеодосія.

Святѣйшій

 

сѵнодъ

 

указомъ,

 

отъ

 

30

 

Апрѣля,

 

далъ

 

знать,

что

 

уволенному

 

за

 

штатъ

 

священнику,

 

2

 

округа

 

херсон-

скаго

 

поселенія,

 

селенія

 

Плетенаго

 

Ташлыка,

 

Даміану

 

Та-
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борянскому

 

и

 

вдовѣ

 

священника,

 

1

 

округа

 

того

 

же

 

посе-

ления,

 

селенія

 

Мошорино,

 

Григорія

 

Дудзинскаго,

 

Маріамнѣ

Дудзинской

 

назначена

 

пенсія

 

,

 

первому

 

по

 

114

 

р.

 

28

 

к.

въ

 

годъ,

 

съ

 

производствомъ

 

оной

 

изъ

 

бобринецкаго

 

уѣзд-

наго

 

казначейства

 

,

 

а

 

послѣдней

 

по

 

57

 

р.

 

14

 

к.

 

въ

 

годъ,

съ

 

производствомъ

 

оной

 

изъ

 

того

 

же

 

казначейства.

Св.

 

сѵнодъ,

 

согласно

 

съ

 

заключеніемъ

 

херсонскаго

 

епар-

хіальнаго

 

начальства ,

 

расторгнулъ

 

бракъ

 

рядоваго

 

Кира-

сирскаго

 

Военнаго

 

ордена

 

полка,

 

Осипа

 

Петрова

 

съ

 

женою

его

 

Евдокіею

 

ТроФимовою,

 

по

 

случаю

 

безвѣстной

 

отлучки

ея

 

съ

 

1844

 

года,

 

дозволивъ

 

Петрову

 

вступить

 

въ

 

новое

супружество,

 

а

 

Трофимову,

 

въ

 

случаѣ

 

отысканія

 

или

 

явки

ея,

 

оставилъ

 

навсегда

 

въ

 

безбрачномъ

 

состояніи.

По

 

представленію

 

херсонскаго

 

епархіальнаго

 

начальства,

святѣйшій

 

сѵнодъ

 

удостоилъ

 

награжденія

 

набедренш-

комз

 

—

 

херсонскаго

 

поселенія,

 

селенія

 

Гуровки,

 

Покров-

ской

 

церкви,

 

священника

 

Емиліана

 

Кузубскаго,

 

за

 

усерд-

ную

 

и

 

полезную

 

службу.

 

По

 

представленію

 

того

 

же

 

епар-

хіал. начальства

 

преподано

 

благословенье

 

св.сѵнода

 

священни-

камъ

 

:

 

херсонскаго

 

носеленія,

 

селенія

 

Криваго

 

Рога,

 

Ни-

колаевской

 

церкви ,

 

Ѳеодосію

 

Пухальскому ;

 

сел.

 

Новаго

Буга,

 

Рождество -Богородичной

 

церкви,

 

Форту

 

нату

 

Пу-

хальскому

 

;

 

селенія

 

Верблюжки,

 

Андрею

 

Каминскому

 

:

 

се-

ленія

 

Ровнаго,

 

Николаевской

 

церкви,

 

Сѵмеону

 

Козачин-

скому

 

;

 

сел.

 

Добрянки,

 

Василію

 

Соколозубову

 

;

 

г.

 

Херсона,

Успенскаго

 

собора,

 

Иліи

 

Павловскому;

 

г.

 

Николаева,

 

со-

борной

 

Богородичной

 

церкви,

 

Дію

 

Ивашкевичу

 

;

 

предмѣстья

г.

 

Одессы

 

Татарки ,

 

Сампсону

 

Зиновьеву

 

;

 

Гниляковой

Балки,

 

Дометію

 

Остапсву

 

;

 

тираспольскаго

 

уѣзда,

 

колоиіи

Парканъ,

 

Іакову

 

Делову ;

 

селенія

 

Петровѣровки,

 

Николаю

Игнатьеву

 

;

   

ананьевскаго

   

уѣзда

 

,

   

мъстечка

   

Степановки

 

,



«t.

   

vi

 

oi

    

—

Іоанну

 

Стойкову

 

;

 

александрійскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Васильевки,

Іакову

 

Лисогорову,

 

за

 

усердную

 

и

 

полезную

 

ихъ

 

службу.

__________

11.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

  

ЕПАРХІДЛЬНДГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Херсонскаго

 

уѣзда,

 

с.

 

Новоивановки,

 

(она

 

же

 

Каспе-

рова),

 

Николаевской

 

церкви,

 

священникъ

 

Василій

 

Середа,

согласно

 

его

 

прошенію,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

произведенъ

 

во

 

священника

 

діаконъ

 

херсонскаго

 

Успен-

скаго

 

собора

 

Георгій

 

Зеленькевичь.

Того

 

же

 

уѣзда,

 

селенія

 

Николаевки,

 

Михайловской

 

цер-

кви,

 

священникъ

 

Александръ

 

Завадовскій,

 

согласно

 

про-

шенію

 

его,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

произведенъ

во

 

священника

 

діаконъ

 

г.

 

Херсона

 

,

 

Екатерининскаго

 

со-

бора,

 

Хрисанѳъ

 

Завадовскій.

Состоявшій

 

при

 

херсоискомъ

 

Екатерининскомъ

 

соборѣ,

на

 

вакансіи

 

дьячка,

 

діаконъ

 

Антоній

 

Клопотовскій

 

опредѣ-

ленъ

 

къ

 

тому

 

Же

 

собору

 

штатнымъ

 

діакономъ.

Херсонскаго

 

Екатерининскаго

 

собора

 

дьячекъ

 

Митро-

фанъ

 

Турчановскій

 

произведенъ

 

во

 

діакона

 

къ

 

тому

 

же

собору,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

вакансіи

 

льячка.

Херсонскаго

 

Успенскаго

 

собора

 

дьячекъ

 

СераФимъ

Павловскій

 

произведенъ

 

въ

 

ѵподіакона.

Ананьевскаго

 

уѣзда,

 

селенія

 

Романковой

 

Балки,

 

По-

кровской

 

церкви,

 

священникъ

 

Николай

 

Петровскій,

 

и

 

хер-

сонскаго

 

поселенія,

 

селенія

 

Арнаутовки,

 

Дмитріевской

 

цер-

кви,

 

священникъ

 

Маркъ

 

Дармостукъ

 

переведены

 

одинъ

 

на

иѣсто

 

другаго.
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Ананьевскаго

 

уѣзда ,

 

селенія

 

Кохановки ,

 

Іаковлевской

церкви,

 

священникъ

 

Василій

 

Марциновскій

 

и

 

селенія

 

Нико-

лаевки,

 

Николаевской

 

церкви,

 

священникъ

 

Александръ

 

Яц-

кевичь

 

переведены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Состоящій

 

въ

 

хорѣ

 

его

 

высокопреосвященства

 

Алексій
Мильскій

 

произведенъ

 

во

 

діакона

 

къ

 

тираспольскому

 

Нико-

лаевскому

 

собору.

Іеродіаконъ

 

Почаевской

 

лавры

 

Онуфрій

 

принятъ

 

въ

 

хер-

сонскую

 

епархію

 

и

 

опредѣленъ

 

въ

 

число

 

братства

 

одес-

скаго

 

Успенскаго

 

второкласснаго

 

монастыря.

Посада

 

Новой

 

Праги,

 

Николаевской

 

церкви ,

 

пономарь

Іоаннъ

 

Лиханскій

 

,

 

согласно

 

прошенію

 

его

 

,

 

уволенъ

 

изъ

духовнаго

 

званія

 

въ

 

свѣтское.

Прпнявшій

 

присягу

 

на

 

вѣрность

 

подданства

 

Россіи,

турецко-подданный

 

Иванъ

 

Косміадн

 

принятъ

 

въ

 

духовное

званіе,

 

съ

 

предоставленіемъ

 

ему

 

права

 

продолжать

 

ученіе

въ

 

херсонской

 

семинаріи.

Вольноотпущенный

 

изъ

 

крестьянъ

 

Тимоѳей

 

Агаѳоновъ

принятъ

 

въ

 

духовное

 

званіе

 

и

 

опредѣленъ

 

послушникомъ

въ

 

одесскій

 

Успенскій

 

второклассный

 

монастырь.

Состоявшій

 

на

 

испытаніи

 

при

 

херсонскомъ

 

архіерей-

скомъ

 

домѣ

 

Григорій

 

Романовъ

 

принятъ

 

въ

 

духовное

 

зва-

ніе

 

и

 

опредѣленъ

 

послушникомъ

 

въ

 

архіерейскій

 

домъ.

Временно-обязанный

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Шапшакъ

 

из-

бранъ

 

и

 

утвержденъ

 

церковиымъ

 

старостою

 

на

 

первое

трехлѣтіе ,

 

бобринецкаго

 

уѣзда

 

,

 

селенія

 

Ивановки ,

 

при

Предтечинской

 

церкви.

Херсонскаго

 

поселенія

 

,

 

селенія

 

Новаго

 

Буга

 

,

 

бракг

поселянина

 

Григорія

 

Савченка

 

съ

 

женою

 

его

 

Анною

 

Ива-

новою,

 

за

 

безъизвѣстнымъ

 

нахожденіемъ

 

ея,

 

расторгнуть,

съ

 

дозволеніемъ

   

ему

   

вступить

 

во

 

второй

 

бракъ

 

съ

 

без-
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препятственнымъ

 

къ

 

тому

 

лицемъ ;

 

а

 

женѣ

 

его

 

Аннѣ,

 

если

бы

 

она

 

явилась

 

или

 

отыскана

 

была,

 

опредѣлено

 

оставаться

навсегда

 

въ

 

безбрачномъ

 

состояніи.

По

 

поводу

 

возникшего

 

вопроса:

 

должны

 

ли

 

временно-

обязанные

 

крестьяне

 

,

 

избранные

 

обществомъ

 

своего

 

при-

хода

 

и

 

утвержденные

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

въ

 

зва-

ніи

 

и

 

должности

 

церковныхъ

 

старостъ

 

,

 

отбывать

 

рабочіе

дни

 

въ

 

пользу

 

помѣщика,

 

или,

 

по

 

существующимъ

 

о

 

цер-

ковныхъ

 

старостахъ

 

узаконеніямъ,

 

должны

 

пользоваться

льготами,

 

имъ

 

предоставленными,

 

— херсонское

 

губернское

по

 

крестьянскимъ

 

дѣламъ

 

присутствіе

 

,

 

примѣняясь

 

къ

 

ст.

178

 

и

 

181

 

общаго

 

положенія

 

о

 

крестьянахъ,

 

вышедшихъ

изъ

 

крѣпостной

 

зависимости,

 

нашло,

 

что

 

отправленіе

 

дол-

жности

 

церковнаго

 

старосты

 

относится

 

къ

 

мірскимъ

 

повин-

ностямъ,

 

и

 

препятствовать

 

къ

 

иснолненію

 

этого

 

нѣтъ

 

за-

коннаго

 

основанія,

 

а

 

потому

 

сообщило

 

объ

 

этомъ,

 

для

 

ру-

ководства

 

и

 

исполненія,

 

всѣмъ

 

уѣзднымъ

 

мировымъ

 

херсон-

ской

 

губерніи

 

съѣздамъ.

Объ

 

этомъ

 

постановленіи

 

херсонскаго

 

губернскаго,

 

по

крестьянскимъ

 

дѣламъ ,

 

присутствія

 

дается

 

знать

 

всему

духовенству

 

херсонской

 

епархіи.

III.

ГѴПГТ

 

ггпттт^тттггОБЪЯВЖПЯ:
а)

 

О

 

ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ.

____

                                 

>П

 

вца

Командиръ

 

облегченной

 

М

 

2

 

баттареи,

 

подполковникъ

Петръ

 

Черновъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

гурьевскую

 

Покровскую

Церковь

 

серебрянный

 

вызолоченный

 

чеканной

 

работы

 

крестъ,
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стоющій

 

50

 

р.

 

с. ;

 

а

 

жена

 

его

 

Емилія —катапетасму

 

красной

французской

 

тэфты,

 

стоющую

 

15

 

р.

 

с.

Временно-обязанные

 

крестьяне,

 

александрійскаго

 

уѣзда,

селен'ш

 

Мироновки,

 

Давидъ

 

Олещенко,

 

Василій

 

Кошманъ

 

и

Григорій

 

Несторовъ,

 

въ

 

приходскую

 

свою

 

Сѵмеоновскую

церковь

 

пожертвовали

 

полное

 

священническое

 

облаченіе

 

и

воздухи,

 

стоющіе

 

35

 

р.

 

с.

б)

 

О

  

ВАКАНТНЫХЪ

  

МѢСТАХЪ.

Праздны

 

мѣста :

С

 

в

 

ященническія

 

:

Въ

 

г.

 

Николаевѣ ,

 

при

 

единовѣр.

 

Богородичной

 

ц. ;

 

въ

г.

 

Херсонѣ,

 

при

 

единовѣр.

 

Покровской

 

ц. ;

 

херсонскаго

поселенія,

 

въ

 

селеніи

 

Красномъ

 

Ярѣ,

 

при

 

единовѣрческой

Благовѣщенской

 

ц. ;

 

александрійскаго

 

уѣзда ,

 

въ

 

селеніи

Березовкѣ,

 

при

 

іосифовской

 

ц.

 

;

 

въ

 

селеніи

 

Овнянкѣ ,

 

при

Покровской

 

ц. ;

 

бобрннецкаго

 

уѣзда

 

,

 

въ

 

селеніи

 

Степа-

новкѣ,

 

при

 

Св.-Духовской

 

церкви.

Діаконскія

 

:

Ананьевскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Байталахъ,

 

при

 

Богородич-

ной

 

ц.

 

*,

 

херсон.

 

поселенія,

 

въ

 

с.

 

Ровномъ,

 

при

 

единовѣр.

Богородичной

 

церкви.

Дьячковскія

 

:

Въ

 

г.

 

Херсонѣ,

 

при

 

единое.

 

Богор.

 

ц.;

 

въ

 

г.

 

Нико-

лаевѣ,

 

при

 

единов.

 

Ботор.

 

ц.;

 

въ

 

г.

 

Одессѣ,

 

при

 

Воскрес,

кладбищной

 

ц.;

 

александ.

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Ульяновкѣ,

 

при

 

Бо-

гор.

 

ц.;

 

въ

 

с.

 

Байдаковкѣ,

 

при

 

Никол,

 

ц.;

 

въ

 

с.

 

Овнянкѣ,

при

 

Покров,

 

ц.;

 

въ

 

с.

 

Березовкѣ,

 

при

 

іосиф.

 

ц.;

 

въ

 

с.

 

Эр-

деліевкѣ,

 

при

 

Георг,

 

ц.;

 

въ

 

с

 

Копанкахъ,

 

при

 

Царе-Констан-

ц.;

 

ананьев.

 

уѣзда,

 

въ

 

с

 

Точиловой,

 

при

 

Покров,

 

церкви.

Пономарскія

  

будутъ

  

сообщены

  

въ

  

слѣдующемъ

  

Ж
Еиархіалышхъ

 

Вѣдомостей.



П.УТЕВЫЛ

 

ЗАМШИ

ректора

 

екатериносшскоіі

 

духовной

 

семпнаріи,

 

архимандрита

Іакова

 

Вечеркова,

 

впослѣдствіи

 

епископа

 

Саратовскаго,

архіепископа

 

Нижегородская.

III

 

*).

ПУТЕШЕСТВІЕ

 

ВЪ

 

МАРІУПОЛЬ.

1830

 

г.

 

Апрѣля

 

23

 

дня

 

его

 

п

 

—

 

во,

 

преосвященнѣйшій

Гавріилъ,

 

епископъ

 

екатеринославскій,

 

херсонскій

 

и

 

таври-

ческій,

 

въ

 

8

 

часовъ

 

утра

 

отправился

 

изъ

 

Екатеринослава

въ

 

Маріуполь

 

съ

 

ректоромъ

 

семинаріи

 

архимандритомъ

 

Іа-

ковомъ,

 

письмоводителемъ

 

и

 

двумя

 

діаконами,

 

на

 

трехъ

 

эки-

пажахъ.

 

Члены

 

консисторіи

 

:

 

протоіерей

 

Станиславскій ,

Максимъ

 

Моторный

 

и

 

Сѵмеонъ

 

Діаковскій

 

провожали

 

его

п— во

 

за

 

городъ,

 

степью,

 

по

 

проселочной

 

дорогѣ,

 

ведущей

къ

 

большому

 

херсонскому

 

тракту.

 

Разставшись

 

его

 

п

 

— во

съ

 

провожавшими,

 

обрадованными

 

отеческою

 

ласкою

 

вла-

дыки,

 

отправился

 

въ

 

дальнѣйшій

 

путь.

 

Небо

 

было

 

облачно,

Дулъ

 

порывистый

 

вѣтеръ ;

 

но

 

весенній

 

воздухъ ,

 

свѣжая

вездѣ

 

зелень,

 

пѣніе

 

жаворонковъ

 

возбуждали

 

въ

 

душѣ

 

ра-

достное

 

ощущеніе.

 

Такъ

 

путешествовали

 

до

 

рѣки

 

Суры.

Чрезъ

   

Суру

  

переправлялись

  

съ

  

большею

  

неудобное™.

*)

 

См.

 

начало

 

на

 

стр.

 

11

 

и

 

49.
8
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Собравшееся

 

значительное

 

количество

 

поселянъ

 

помогли

много

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ.

 

Переѣхавъ

 

чрезъ

 

рѣку,

 

его

 

п — во

шелъ

 

пѣшкомъ

 

версты

 

двѣ

 

по

 

злачной

 

долинѣ

 

,

 

разсуждая

о

 

важности

 

раскрытія

 

и

 

образованія

 

естественныхъ

 

способ-

ностей

 

ума.

 

Въ

 

12

 

часовъ

 

утра

 

мы

 

прибыли

 

на

 

первую

станцію

 

Рябомогильную,

 

названную

 

симъ

 

нанменованіемъ

по

 

причинѣ

 

высокой

 

могилы,

 

находящейся

 

близъ

 

сей

 

стан-

ціи.

 

Здѣсь

 

ожидали

 

насъ

 

люди

 

,

 

присланные

 

съ

 

лошадьми

для

 

нашихъ

 

экипажей,

 

отъ

 

ііомѣщика

 

В.

 

П.

 

Невѣровскаго,

съ

 

приглашеніемъ

 

къ

 

обѣденному

 

столу.

 

Село

 

сего

 

помѣ-

щика

 

,

 

по

 

имени

 

Солоненькое ,

 

находится

 

въ

 

5

 

верстахъ

отъ

 

большой

 

дороги.

 

Въ

 

полчаса

 

прибыли

 

мы

 

въ

 

село

 

сіе

прямо

 

въ

 

церковь

 

во

 

имя

 

Петра

 

и

 

Павла.

 

Церковь

 

содер-

жится

 

въ

 

опрятности,

 

и

 

потому

 

было

 

пріятно

 

смотрвть

 

на

храмъ

 

Божій.

 

Обѣденный

 

столъ ,

 

съ

 

усердіемъ

 

пріуготов-

ленный,

 

кончился

 

въ

 

4

 

часа

 

и

 

мы

 

отправились

 

въ

 

дальнѣй-

шій

 

путь

 

почтовымъ

 

трактомъ

 

къ

 

городу

 

Александровску.

Застигшая

 

ночь

 

на

 

стапціи

 

Неенбургской

 

заставила

 

насъ

ночевать

 

въ

 

близъ

 

лежащей

 

нѣмецкой

 

колоніи

 

Малашевой.

Услужливый

 

еврей ,

 

содержатель

 

станціи ,

 

пріпскалъ

 

для

насъ

 

квартиру

 

у

 

нѣмца

 

Піера.

 

Съ

 

23

 

на

 

24

 

мы

 

ночевали

у

 

сего

 

колониста

 

спокойно.

 

Хозяипъ

 

и

 

хозяйка

 

и

 

дѣти,

будучи

 

лютеранскаго

 

исповѣдапія,

 

подходили

 

къ

 

его

 

п

 

— ву

принять

 

б.іагословеніе.

 

Поселенцы

 

сіи

 

примѣтно

 

были

 

обра-

дованы,

 

когда

 

услышали

 

его

 

п — во

 

говорящимъ

 

ихъ

 

нарѣ-

чіемъ.

 

Чистота

 

въ

 

комнатахъ,

 

ласковое

 

обращеніе

 

хозяевъ

сдѣлали

 

ночлегъ

 

нашъ

 

пріятнымъ.

 

24-го

 

въ

 

6

 

часовъ

 

утра

мы

 

ѣхалі

 

далѣе.

 

Въ

 

7

 

часовъ

 

прибыли

 

къ

 

Днѣпру

 

къ

 

Кич-
косской

 

нереправѣ.

 

Утреннее

 

время

 

,

 

быстрота

 

днѣпров-

скихъ

 

водъ,

 

высокіе,

 

дикіе,

 

каменные

 

берега

 

представляли

предметы

 

занимательные

 

для

 

путешествующихъ.

 

Исправные
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лоцманы

 

съ

 

особенною

 

скоростію

 

представили

 

суда

 

для

перевоза.

 

Легкое

 

судно ,

 

на

 

которомъ

 

мы

 

переѣзжали

Днѣпръ,

 

возведено

 

было

 

вверхъ

 

по

 

рѣкѣ

 

на

 

200

 

саженей

и

 

потомъ

 

поплыло

 

впизъ

 

къ

 

противолежащему

 

берегу

 

съ

величайшею

 

быстротою.

 

Казалось ,

 

что

 

утесы.,

 

домы ,

 

ку-

старники

 

пробѣіали

 

мило

 

насъ,

 

—

 

казалось

 

все

 

въ

 

дви-

женіи,

 

кроиѣ

 

насъ.

 

Экипажи

 

переправлялись

 

на

 

особомъ

 

суднѣ,

и

 

по

 

причинѣ

 

быстроты

 

рѣки

 

и

 

сѣверо-западнаго

 

вѣтра

судно

 

было

 

отнесено

 

далеко

 

отъ

 

пристани

 

внизъ,

 

и

 

съ

 

тру-

домъ

 

пристали

 

къ

 

берегу ,

 

потому

 

болѣе ,

 

что

 

весло

 

или

трепло

 

(?)

 

одно

 

переломилось.

 

Легкое

 

наше

 

судно

 

пере-

правилось

 

благополучно.

 

Съ

 

удовольствіемъ

 

я

 

смотрѣлъ

 

въ

семъ

 

мѣстѣ

 

па

 

островъ,

 

гдѣ,

 

по

 

сказанію,

 

нѣкогда

 

былъ

Петръ

 

Великій

 

и

 

основалъ

 

крѣпость,

 

которой

 

нынѣ

 

видны

токмо

 

остатки.

 

На

 

семъ

 

островѣ

 

есть

 

нѣмецкія

 

колоніи.

Переправившись

 

благополучно

 

чрезъ

 

Днѣпръ,

 

мы

 

ѣхали

 

да-

лѣе

 

къ

 

Александровску.

 

Здѣсь

 

есть

 

довольно

 

обширная

упраздненная

 

крѣпость,

 

устроенная

 

Петромъ

 

Великимъ.

Валы

 

сей

 

крѣпости

 

находятся

 

въ

 

цѣлости

 

,

 

рвы

 

нѣсколько

засыпались,

 

а

 

посреди

 

крѣпости

 

прекрасная

 

равнина,

 

по-

крытая

 

на

 

сей

 

разъ

 

злачною

 

муравою.

 

Въ

 

городѣ

 

Алексан-

дрове^

 

одна

 

церковь

 

деревянная,

 

домы

 

небогатые,

 

частію

крытые

 

дранью,

 

частію

 

соломою ,

 

улицы

 

непрямыя ,

 

нечио-

тыя

 

и

 

большею

 

частію

 

узкія.

 

Владыка

 

посѣтилъ

 

церковь

александровскую,

 

стсченіе

 

народа

 

было

 

значительное,

 

опрят-

ность

 

въ

 

церкви,

 

дѣлающая

 

честь

 

духовенству.

 

Все

 

было

в "ь

 

видѣ

 

лучшемъ

 

противу

 

того,

 

какъ

 

видѣли

 

за

 

два

 

года,

при

 

первомъ

 

проѣздѣ

 

владыки

 

чрезъ

 

городъ

 

сей.

 

На

 

мѣсто

безобразной

 

избитой

 

оправы

 

Евангелія

 

сдѣлана

 

дорогая

 

и

прекрасная.

 

На

 

мѣсто

 

сребрянныхъ,

 

впрочемъ

 

гнутыхъ,

пыльныхъ

  

и

  

ломаныхъ

  

крестовъ

   

были

  

крѣпкіе

 

и

 

чистые.
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Его

 

п— во,

 

отдохнувъ

 

въ

 

домѣ

 

протоіерея

 

Біантовскаго

(котораго

 

да

 

спасетъ

 

Господь

 

за

 

хлѣбосольство),

 

отпра-

вился

 

по

 

дорогѣ

 

•

 

къ

 

помѣщику

 

Ив.

 

Мих.

 

Лисовицкому

въ

 

село

 

N. ,

 

находящееся

 

при

 

рѣчкѣ

 

Московкѣ.

 

Въ

 

селѣ

семъ

 

церковь

 

каменная

 

съ

 

обширною

 

оградою.

 

Иконостасъ

въ

 

церкви

 

весь

 

подъ

 

золотомъ,

 

живопись

 

хорошая,

 

Кромѣ

священныхъ

 

изображеній

 

есть

 

въ

 

семъ

 

храмѣ

 

портреты

Александра

 

I

 

и '

 

Елисаветы

 

Алексѣевііы.

 

Обѣдъ

 

кончился

 

въ

2

 

часа

 

по

 

полудни.

 

ГІоѣхали

 

далѣе;

 

помѣщикъ

 

провожалъ

до

 

станціи,

 

находящейся

 

при

 

селеніи

 

Малая

 

Токмачка.

 

Въ

семъ

 

селеніи

 

на

 

сей

 

разъ

 

не

 

было

 

священника

 

при

 

цер-

кви.

 

Прихожане

 

встрѣтили

 

владыку

 

за

 

селеніемъ ,

 

а

 

въ

церкви

 

просили

 

о

 

производствѣ

 

имъ

 

священника.

 

Все

 

пре-

доставляли

 

прихожане

 

волѣ

 

владыки.

 

По

 

перемѣнѣ

 

лошадей,

отправились

 

далѣе

 

въ

 

путь.

 

Близъ

 

селенія

 

дорога

 

песко-

вата,

 

но

 

ровная.

 

Къ

 

вечеру

 

прибыли

 

мы

 

въ

 

городъ

 

Орѣ-

ховъ,

 

таврической

 

губерніи.

 

Городъ

 

сей

 

лежитъ

 

па

 

долинѣ

при

 

рѣкѣ

 

Конкѣ.

 

За

 

6

 

верстъ

 

отъ

 

города

 

благочинный

протоіерей

 

Якимовскій

 

встрѣтилъ

 

насъ.

 

Ночлегъ

 

былъ

 

въ

домѣ

 

сего

 

протоіерея.

 

Владыка

 

25

 

числа

 

обозрѣлъ

 

город-

скую

 

церковь

 

и

 

приводилъ

 

къ

 

согласію

 

гражданъ

 

починить

церковь.

 

Въ

 

9

 

часовъ

 

утра

 

мы

 

оставили

 

городъ.

 

По

 

до-

рогѣ

 

владыка

 

посѣтилъ

 

генеральшу

 

Константинову,

 

живу-

щую

 

въ

 

2

 

верстахъ

 

отъ

 

дороги.

 

Здѣсь

 

былъ

 

обѣдъ,

 

послѣ

котораго

 

отправились

 

далѣе.

 

Ночлегъ

 

былъ

 

въ

 

селѣ

 

Коп-

скіе

 

Раздоры,

 

въ

 

домѣ

 

священника

 

Петрова.

 

Въ

 

семъ

 

се-

ленін

 

церковь

 

деревянная ,

 

но

 

прекрасная ,

 

отличная

 

по

мѣстоположенію

 

и

 

опрятности.

 

26-го

 

чрезъ

 

селенія...

 

'"')і
Бѣлоцерковку

 

и

 

N.

 

прибыли

 

въ

 

городъ

 

Маріуполь.

 

Городъ

*)

 

Имя

 

пропущено.



—

    

109

    

—

сей

 

лежитъ

 

на

 

берегу

 

Азовскаго

 

моря,

 

на

 

отлогомъ

 

мѣстѣ.

Здѣсь

 

4

 

церкви

 

:

 

соборная

 

Георгіевская ,

 

Магдалинская ,

Успенская

 

и

 

Зачатія

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Всѣ

 

сіи

 

церкви

полукаменныя

 

—

 

низъ

 

изъ

 

самороднаго

 

маріупольскаго

камня ,

 

а

 

верхи

 

деревянные.

 

Есть

 

еще

 

развалины

 

давней

церкви.

 

Соборная

 

церковь

 

устроена,

 

то

 

обыкновенно

 

древ-

нему

 

греческому,

 

съ

 

потолками

 

и

 

шеями

 

осьмиугольными.

Иконостасъ

 

въ

 

греческомъ

 

вкусѣ

 

съ

 

живописью,

 

подобною

нашей

 

суздальской.

 

Предъ

 

иконостасомъ

 

вверху

 

серебрян-

ныя

 

лампады ,

 

высящіяся

 

по

 

полукружію ,

 

находящемуся

предъ

 

иконостасомъ.

 

Въ

 

сей

 

церкви

 

есть

 

икона

 

св.

 

Теор-

ия

 

Побѣдоносца

 

древняя

 

,

 

вывезенная

 

изъ

 

Крыма

 

,

 

когда

шаріупольскіе

 

Греки

 

оттуда

 

переселялись

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

митрополита

 

Игнатія.

 

Скончался

 

митрополитъ

 

1786

 

г.

Февраля

 

16

 

дня.

 

Тѣло

 

сего

 

митрополита

 

положено

 

подъ

соборпою

 

маріуиольскою

 

церковію.

 

Въ

 

Магдалиненской

церкви

 

есть

 

древній

 

образъ

 

Іоанна

 

Предтечи

 

въ

 

серебрян-

ной

 

ризѣ,

 

вывезенный

 

изъ

 

Крыму.

 

Въ

 

Успенской

 

церкви

есть

 

чудотворная

 

икона

 

Божіей

 

-Матери.

 

Для

 

поклоненія
сей

 

иконѣ

 

стекается

 

множество

 

народа,

 

особенно

 

въ

 

Маѣ

и

 

Августѣ

 

мѣсяцахъ.

 

Церковь

 

сія

 

богата

 

:

 

на

 

иконахъ

 

се-

ребрянныя

 

ризы,

 

а

 

риза

 

чудотворной

 

иконы

 

изъ

 

жемчуга

 

и

брилліантовъ

 

по

 

мѣстамъ.

 

На

 

сей

 

разъ

 

въ

 

наличности

 

было

12,000

 

руб.

 

церковной

 

суммы.

27

 

и

 

28

 

числа

 

Апрѣля

 

мѣсяца

 

проведены

 

въ

 

Маріу-
полѣ.

 

Погода

 

была

 

перемѣнная

 

—

 

то

 

дождь,

 

то

 

вѣтеръ,

то

 

свѣтло,

 

то

 

туманно.

 

Утра

 

были

 

съ

 

прохладою

 

,

 

впро-

чемъ

 

безъ

 

морозовъ.

 

Трава

 

въ

 

поляхъ

 

на

 

четверть

 

выши-

ною;

 

дерева

 

уже,

 

особенно

 

вербы

 

покрылись

 

листьями.

Здѣсь

 

настоящая

 

весна,

 

только

 

весна

 

не

 

похожая

 

на

 

весну,

въ

 

сѣверныхъ

 

мѣстахъ

 

Россіи

 

бывающую.

 

Здѣсь

 

тепло,

 

въ
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воздухѣ

 

чисто,

 

земля

 

покрыта

 

травою,

 

но

 

нѣтъ

 

ни

 

цвѣтовъ,

ни

 

пѣнія

 

птицъ.

27-го

 

было

 

Воскресенье.

 

Литургію

 

слушалъ

 

его

 

п

 

— во

въ

 

соборной

 

церкви,

 

и

 

послѣ

 

служенія

 

посѣтилъ

 

домъ

 

од-

ного

 

изъ

 

жителей,

 

бывшаго

 

головою.

 

Квартира

 

наша

 

была

въ

 

домѣ

 

купца

 

греческаго

 

Конст.

 

Ив.

 

Чентукова,

 

у

 

кото-

раго

 

имѣли

 

квартиру

 

въ

 

1828

 

г.

 

Послѣ

 

обѣда

 

посѣтили

купца

 

Колери,

 

гдѣ

 

я

 

видѣлся

 

съ

 

архитекторомъ

 

тагапрог-

скимъ

 

Петр.

 

Ив.

 

Македонскимъ.

 

Послѣ

 

сего

 

посѣщенія

обозрѣвали

 

мѣсто

 

для

 

вновь

 

предполагаемой

 

Харлампіевской

церкви.

 

Сіе

 

мѣсто

 

противъ

 

большой

 

улицы

 

внизу

 

къ

 

морю,

повыше

 

крѣпости.

 

Прямо

 

сей

 

церкви

 

нынѣ

 

находится

 

цер-

ковь

 

Маріи

 

Магдалины.

28-го

 

Понедѣльникъ.

 

Въ

 

сей

 

день

 

его

 

п— во

 

обозрѣ-

валъ

 

духовное

 

маріупольское

 

правленіе,

 

въ

 

которомъ

 

нѣтъ

никакого

 

порядка

 

и

 

исправности.

 

Судьи

 

не

 

понимаютъ

 

дѣлъ

и

 

не

 

умѣютъ

 

дать

 

резолюціи.

 

Сей

 

день

 

для

 

правленія

 

до-

стопримъ-чателенъ

 

тѣмъ

 

,

 

что

 

съ

 

существованія

 

онаго

 

въ

первый

 

разъ,

 

въ

 

присутствіи

 

его

 

п — ва,

 

составленъ

 

до-

кладный

 

журналъ,

 

и

 

присутствующіе

 

должны

 

были

 

давать

резолюціи.

 

Дѣло

 

сіе

 

производилось

 

робко

 

;

 

судьи

 

писали

съ

 

диктовки

 

предсѣдательствовавшаго

 

владыки.

 

По

 

обозрѣ-

ніи

 

духовнаго

 

правленія,

 

обозрѣвали

 

Магдалиновскую

 

цер-

ковь,

 

а

 

потомъ

 

осматривали

 

строющійся

 

корпусъ

 

каменный

для

 

духовнаго

 

училища.

 

Близъ

 

сего

 

корпуса

 

есть

 

два

 

ко-

лодца

 

древніе

 

:

 

—

 

одинъ

 

цѣлительный

 

и

 

при

 

немъ

 

икона

Спасителя,

 

а

 

другой...

 

*).

Противъ

 

же

 

училища

 

остатки

 

древней

 

церкви,

 

устроен-

ной

 

по

 

переселеніи

 

Грековъ

 

изъ

 

Крыма.

 

Потомъ

 

обозрѣ-

вали

 

церковь

 

Успенія

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Въ

 

семъ

 

храмѣ

*)

 

Два

 

неразборчивыхъ

 

слова.
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до

 

половины

 

каменномъ,

 

съ

 

верхомъ

 

деревяннымъ

 

съ

 

5-ю

куполами

 

,

 

есть

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

,

 

почитаемой

 

чудо-

творною.

 

Риза

 

на

 

сей

 

иконѣ

 

весьма

 

богатая

 

—

 

жемчужная

съ

 

брилліантами

 

по

 

мѣстамъ.

 

ГраФиня

 

Платова

 

сдѣлала

 

брил-

ліантовый

 

крестъ

 

для

 

короны,

 

находящійся

 

надъ

 

главою

Матери

 

Божіей.

29-го

 

отправились

 

въ

 

село

 

Сартану ,

 

гдѣ

 

находится

греческое

 

духовное

 

училище.

 

Въ

 

12

 

часовъ

 

началось

 

ис-

пытаніе

 

учеиикамъ

 

училища.

 

Всѣ

 

ученики

 

были

 

испытаны

и

 

отличились

 

успѣхами

 

въ

 

знаніи

 

греческаго

 

и

 

латинскаго

языка.

 

Проѣздомъ

 

въ

 

Сартану,

 

мы

 

переѣзжали

 

вбродъ

 

чрезъ

рѣчку

 

Кальчикъ,

 

по

 

берегу

 

Кальміуса.

 

Рѣчка

 

Кальчикъ,

 

или

Калка,

 

есть

 

та

 

самая,

 

при

 

которой

 

въ

 

первый

 

разъ

 

Татары

разбили

 

Россіянъ,

 

положили

 

князей

 

ихъ

 

подъ

 

доски

 

и

 

сѣли

на

 

доскахъ

 

пировать.

 

По

 

ту

 

сторону

 

Кальмуса

 

начинаются

земли

 

Донскихъ

 

казаковъ.

 

По-надъ

 

Кальмусомъ

 

есть

 

ху-

тора

 

донскихъ

 

чиновниковъ.

 

Земли

 

здѣсь

 

очень

 

хорошія,

большею

 

частію

 

черноземъ.

30-го

 

по

 

ночлегѣ

 

въ

 

Сартанѣ,

 

мы

 

отправились

 

обратно

въ

 

городъ

 

Маріуполь.

 

День

 

сей

 

былъ

 

прекраснѣйшій,

 

свѣт-

лый,

 

тихій,

 

теплый.

 

По

 

случаю

 

Преполовенія

 

воду

 

освя-

щалъ

 

его

 

п— во

 

на

 

колодцѣ

 

маріупольскомъ,

 

изъ

 

котораго

всѣ

 

жители

 

городскіе

 

берутъ

 

воду

 

для

 

употребленія.

 

Обѣдъ

въ

 

сей

 

день

 

былъ

 

у

 

надзирателя

 

питейныхъ

 

сборовъ

 

Икон-
никова,

 

а

 

вечсръ

 

провели

 

въ

 

саду,

 

принадлежащемъ

 

смо-

трителю

 

свѣтскэго

 

приходскаго

 

училища

 

Колери.

 

Садъ

 

сей
въ

 

3

 

или

 

4

 

верстахъ

 

отъ

 

города

 

,

 

на

 

берегу

 

моря ,

 

въ

прекраснѣйшемъ

 

мѣстоположеніи.

 

Сіе

 

мѣсто

 

походитъ

 

на

Бакчисарай

 

въ

 

маломъ

 

видѣ,

 

также

 

въ

 

балкѣ,

 

между

 

двумя

горами.

 

Въ

 

саду

 

растутъ

 

яблоки ,

 

виноградъ ,

 

тополи

 

и

другія

 

деревья.

 

Вода

 

хорошая,

 

прѣсная

 

вытекаетъ

 

съ

 

горы
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и

 

ручьем.ъ

 

извивается

 

по

 

горѣ

 

точно

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

случа-

лось

 

видвть

 

въ

 

Крыму,

 

на

 

южномъ

 

берегу.

1

   

Мая.

 

За

 

ночью

 

тихою,

 

свѣтлою

 

отъ

 

луны

 

наступило

прекраснѣйшее

 

утро.

 

Солнце

 

бросало

 

лучи,

 

по

 

простран-

ству

 

моря

 

и

 

позлащало

 

воды.

 

Въ

 

9

 

часу

 

сего

 

прекраснаго

дня

 

мы

 

посѣтили

 

градскаго

 

главу

 

и

 

училище

 

частное

 

гре-

ческое,

 

находящееся

 

въ

 

домѣ

 

сего

 

главы.

 

Сынъ

 

сего

 

че-

ловѣка

 

успѣлъ

 

въ

 

знаніи

 

грамматики

 

греческой.

 

Его

 

п — во

испытывалъ

 

учениковъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ

 

привѣтствовалъ

греческими

 

стихами

 

его

 

п— во.

Въ

 

11

 

часовъ

 

по

 

полуночи

 

мы

 

отправились

 

въ

 

даль-

нѣйшій

 

путь

 

на

 

Старый

 

Крымъ

 

,

 

находящійся

 

въ

 

8

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

Маріуполя.

 

Публика

 

маріупольская

 

провожала

его

 

п— во

 

за

 

городъ

 

до

 

высокой

 

могилы,

 

на

 

которую

 

взо-

шедши

 

его

 

п

 

— во

 

осматривалъ

 

обширный

 

равнины.

 

Море

Азовское

 

было

 

въ

 

виду.

 

Погода

 

нрекраснѣйшая

 

была.

Вспомнили

 

и

 

рекреаціи.

Въ

 

4

 

часа

 

прибыли

 

въ

 

Старый

 

Крымъ.

 

Церковь

 

бѣд-

ная,

 

а

 

жители

 

предъ

 

другими

 

сельскими

 

Греками

 

образо-

ваннѣе

 

:

 

они

 

перешли

 

изъ

 

Стараго

 

Крыма

 

крымскаго ,

 

гдѣ

была

 

столица.

 

Къ

 

вечеру

 

пріѣхали

 

въ

 

Малый

 

Янисоль.

 

Село

сіе

 

имѣетъ

 

340

 

дворовъ.

 

Церковь

 

изъ

 

камня

 

самороднаго,

обитая

 

тесомъ.

 

Здѣсь

 

ночевали.

2

  

числа

 

по

 

утру

 

выѣхали.

 

Погода

 

была

 

пасмурная

 

съ

маленькимъ

 

дожднкомъ,

 

перемѣжающимся.

 

Переѣзжали

 

чрезъ

Каракубу

 

(?);

 

къ

 

обѣду

 

поспѣли

 

въ

 

Керменчукъ.

 

Село

 

это

хорошее,

 

довольно-богатое.

 

Земля

 

въ

 

сихъ

 

мѣстахъ

 

весьма

плодоносная;

 

рѣки

 

Кальчикъ

 

и

 

Яла

 

(?).

Изъ

 

Керменчука

 

поѣхали

 

степью

 

въ

 

село

 

Большую

 

Ми-
хайловну.

 

Село

 

сіе

 

малороссійское

 

:

 

казенные

 

поселяне*)---

*)

 

Продолженія

 

не

 

было.
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IV.

1831

 

г.

 

Мая

 

9

 

въ

 

три

 

часа

 

по

 

полудни

 

я

 

выѣхалъ

изъ

 

Екатеринослава

 

въ

 

Крымъ.

 

П.

 

Сем.

 

г.

 

Зосимовичь

провожалъ

 

меня

 

за

 

8

 

верстъ

 

отъ

 

Екатеринослава.

 

Про-

стившись

 

съ

 

нимъ,

 

я

 

благополучно

 

прибылъ

 

на

 

станцію

 

—

Рябая

 

могила.

 

Перемѣнивъ

 

лошадей,

 

отправился

 

къ

 

станціи

Канцеропольской.

 

Промежутокъ

 

между

 

сею

 

стаиціею

 

съ

хорошею

 

дорогою

 

и

 

съ

 

ровными

 

полями.

 

Въ

 

отдаленности

видны

 

курганы,

 

обыкновенные

 

въ

 

сей

 

сторонѣ.

 

Потомъ

слѣдуетъ

 

станція

 

Неенбургская

 

съ

 

ровною

 

дорогою ,

 

съ

злачными

 

на

 

сей

 

разъ

 

полями.

 

Здѣсь

 

я

 

ѣхалъ

 

подъ

 

вечеръ

при

 

сіяніи

 

луны.

 

Ночлегъ

 

имѣлъ

 

въ

 

домѣ

 

Нѣмца

 

извѣст-

наго.

 

10

 

числа

 

Мая

 

рано,

 

при

 

восхожденіи

 

солнца,

 

я

 

отпра-

вился

 

въ

 

путь ,

 

послѣ

 

разсужденія

 

о

 

блаженствѣ

 

юныхъ

дѣтей

 

умирающихъ.

 

Случай

 

къ

 

сему

 

подала

 

хозяйка

 

дома,

разсказавшая

 

о

 

спокойной

 

смерти

 

своей

 

десятилѣтней

 

до-

чери.

 

Покойное

 

дитя

 

безбоязненно

 

ожидало

 

смерти

 

и,

 

цѣ-

луя

 

руки

 

матери ,

 

въ

 

чувствѣ

 

дѣтской

 

любви

 

скончало

жизнь.

 

Мысль

 

о

 

свѣтлой,

 

спокойной

 

вѣчности

 

сильно

 

начала

во

 

мнѣ

 

дѣйствовать,

 

приводила

 

въ

 

умиленіе

 

и

 

усугубляла

красоту

 

времени

 

и

 

мѣстоположенія.

 

При

 

господствѣ

 

сей

мысли

 

,

 

я

 

пріѣхалъ

 

къ

 

Кичкосу.

 

Переправа

 

была

 

безпре-

пятственная

 

и

 

благополучная.

 

Рѣка

 

въ

 

довольиомъ

 

разливѣ.

Мы

 

плавали

 

по

 

вершинамъ

 

высокихъ

 

ракитъ

 

и,

 

хватаясь

 

за

ихъ

 

вѣтви,

 

тянули

 

паромъ

 

вверхъ ,

 

переѣхавши

 

рѣку.

 

Въ
Александровскъ

 

я

 

прибылъ

 

въ

 

8

 

часовъ

 

утра.

 

Уже

 

благо-

вѣстили

 

къ

 

литургіи

 

;

 

но

 

собранія

 

народа

 

въ

 

церковь

 

было

незамѣтно.

 

Вѣроятно,

 

приходятъ

 

позже

 

благовѣста.

 

Напи-

савъ

 

письмо

 

къ

 

его

 

п —ву,

 

я

 

побывалъ

 

въ

 

церкви,

 

покло-

нился

 

св.

 

престолу ,

 

испросилъ

 

себѣ

 

Ангела-хранителя

 

въ
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путь

 

и

 

отправился

 

далѣе.

 

Проѣзжалъ

 

чрезъ

 

село

 

Комыше-

ватку,

 

гдѣ

 

и

 

станція.

 

Здѣсь

 

люди

 

какъ

 

птицы

 

не

 

имѣютъ

запасовъ

 

хлѣбныхъ

 

:

 

ни

 

у

 

одного

 

я

 

не

 

замѣтилъ

 

на

 

гумнѣ

хлѣбныхъ

 

стоговъ.

 

Сосѣди,

 

жители

 

дальнѣйшихъ

 

селъ,

 

жи-

вутъ

 

довольнѣе.

 

Вѣрно,

 

прилежнѣе.

 

Отъ

 

Комышеватки

 

до

Орѣхова

 

лежитъ

 

полоса

 

земли

 

между

 

горъ.

 

Сія

 

полоса

 

не

безъ

 

песчанаго

 

грунта

 

съ

 

урожайнымъ.

 

Въ

 

проѣздъ

 

по

сей

 

полосѣ

 

я

 

защищенъ

 

былъ

 

самымъ

 

положеніемъ

 

сей

полосы

 

отъ

 

сильнаго

 

вѣтра,

 

дувшаго

 

на

 

гористыхъ

 

мѣстахъ.

Здѣсь

 

я

 

выходилъ

 

изъ

 

экипажа

 

и

 

нѣсколько

 

прошелъ

 

пѣш-

комъ.

 

Въ

 

Орѣховъ

 

я

 

прибылъ

 

въ

 

5

 

часовъ

 

при

 

свѣтлой

погодѣ.

 

Здѣсь

 

была

 

въ

 

собраніи

 

ярманка.

 

Срокъ

 

ея

 

Пре-

половеніе.

Изъ

 

Орѣхова

 

подъ

 

вечеръ

 

въ

 

7

 

часовъ

 

отправился

 

на

ближайшую

 

станцію

 

къ

 

Крыму.

 

Ночь

 

застигла

 

на

 

дорогѣ;

но

 

свѣтъ

 

луны

 

и

 

тишина

 

воздуха

 

дѣлали

 

пріятнымъ

 

путе-

шествіе.

 

Ночлегъ

 

былъ

 

на

 

станціи

 

спокойный.

 

Село

 

Балки

мнѣ

 

понравилось

 

:

 

оно

 

лежитъ

 

на

 

берегу

 

Днѣпра

 

въ

 

са-

дахъ

 

съ

 

прекрасною

 

церковію.

 

Здѣсь

 

Днѣпръ

 

приносить

много

 

дровъ...

 

*).

 

Проѣхавши

 

сіе

 

село,

 

ѣхалъ

 

я

 

по

 

воз-

вышеннымъ

 

мѣстамъ.

 

Отсюда

 

вндѣнъ

 

Днѣпръ,

 

здѣсь

 

широко

разливающейся.

 

За

 

симъ

 

селомъ

 

находится

 

имѣніе

 

Иванова

помѣщика,

 

на

 

прекраснѣйшей

 

долинѣ.

 

Въ

 

12

 

часовъ

 

при-

былъ

 

въ

 

село

 

Днѣпровскъ.

Въ

 

полуденные

 

часы

 

минувъ

 

Малую

 

Знаменку,

 

прибли-

зился

 

я

 

къ

 

пескамъ

 

тяжелымъ.

 

Далѣе

 

дорога

 

чрезъ

 

заливъ

днѣпровскій ,

 

чрезъ

 

который

 

лежитъ

 

мостъ ,

 

на

 

сей

 

разъ

водою

 

поврежденный.

 

Предъ

 

мостомъ

 

вода

 

въ

 

разливѣ

 

мел-

комъ.

   

Легко

 

было

   

разливъ

  

переѣхать ,

   

а

 

на

 

мосту

 

была

*)

 

Далѣе

 

слѣдуютъ

 

три

 

неразборчивый

 

слова.



—

    

115

    

—

стража ,

 

предохраняющая

 

отъ

 

опасности

 

провалиться

 

на

мосту.

 

Я

 

вста-лъ

 

съ

 

экипажа

 

въ

 

мѣстѣ

 

опасномъ

 

моста

 

и

перешелъ

 

мостъ

 

пѣшкомъ.

 

За

 

мостомъ

 

слѣдуетъ

 

укрѣпле-

ніе,

 

съ

 

давнихъ

 

лѣтъ

 

существующее,

 

вѣроятно

 

отъ

 

татар-

скихъ

 

набѣговъ.

 

На

 

ровной

 

долинѣ

 

на

 

берегу

 

Днѣпра

 

на-

ходится

 

село

 

Знаменка

 

—

 

село

 

большое ,

 

стройное ,

 

съ

каменною

 

церковью.

 

Здѣсь

 

я

 

заѣзжалъ

 

въ

 

домъ

 

благочин-

наго

 

и

 

видѣлся

 

съ

 

старикомъ

 

Маркіановымъ,

 

бывшимъ

 

свя-

щенникомъ,

 

а

 

но

 

обстоятельствамъ

 

несчастнымъ

 

лишеннымъ

сего

 

сана.

 

Старецъ

 

Маркіановъ

 

изъ

 

старообрядцевъ

 

посе-

ленникъ,

 

переселенецъ

 

изъ

 

Молдавіи,

 

избранный

 

и

 

проте-

жеруемый

 

въ

 

священника

 

княземъ

 

Потемкинымъ.

Отъ

 

Знаменки

 

первая

 

станція

 

Подовое

 

—

 

мѣсто

 

прі-

ятное.

 

Проѣхавъ

 

Лепатиху,

 

я

 

прибылъ

 

тогда

 

въ

 

село

 

Ка-

йры

 

,

 

гдѣ

 

и

 

ночевалъ.

 

Поутру

 

рано

 

отправился

 

чрезъ

Днѣпръ

 

къ

 

Бизюкову

 

монастырю.

 

Была

 

на

 

открытыхъ

 

мѣ-

стахъ

 

зыбь ,

 

но

 

въ

 

плавняхъ

 

пріятнѣйшая

 

картина.

 

Тишина

совершенная,

 

зеркальный

 

видъ

 

Днѣпра,

 

ходъ

 

лодки

 

между

густыми

 

зелеными

 

вѣтвями,

 

радостный

 

крикъ

 

дичи

 

восхи-

щали

 

меня.

 

Нечаянно

 

прибылъ

 

я

 

въ

 

монастырь

 

въ

 

7

 

ча-

совъ

 

утра.

 

Но

 

дѣла

 

уже

 

работающими

 

были

 

начаты.

 

По-
ртивши

 

церковь ,

 

братскія

 

и

 

настоятельскія

 

келліи

 

,

 

я

 

от-

правился

 

къ

 

Бериславлю

 

"*).

 

Переправа

 

была

 

на

 

болыномъ

*)

 

Межъ

 

путевыми

 

Замьткамн

 

прхимандрита

 

Іакова

 

нашелся

 

листъ,

озаглавленный:

 

«Бизюковъ

 

монастырь»,

 

и

 

заключающій

 

разсказъ

 

о

 

на-

чал*

 

монастыря.

 

Нѣкоторыя

 

свѣдѣнія,

 

здѣсь

 

высказанныя,

 

могутъ

 

слу-

жить

 

дополненіемъ

 

къ,

 

статьѣ

 

арх.

 

Діонисія

 

(см.

 

стр.

 

493

 

— 517

 

части

V

 

«Прнбіівленій»),

 

и

 

потому

 

сообщаются

 

читателями

Къ

 

стр.

 

509.

 

При

 

архимандритѣ

 

Досиѳеѣ

 

«особенно

 

благодѣтель-

ствовалъ

 

монастырю

 

запорожецъ

 

Тихонъ,

 

жившій

 

въ

 

Бериславѣ

 

н

 

со-

державшій

 

на

 

арендѣ

 

монастырскія

 

степи,

 

что

 

на

 

Ингульцѣ.

   

На

 

пер-
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суднѣ.

 

Зыби

 

были

 

велики

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

Днѣпра,

 

а"

 

къ

лѣвой

 

тихо.

 

Въ

 

8

 

часовъ

 

вечера,

 

послѣ

 

бесѣды

 

съ

 

добро-

душною

 

Марѳою

 

Иван.,

 

станціонною

 

смотрительницею ,

 

я

отправился

 

къ

 

Крыму.

 

Въ

 

тихую

 

ночь,

 

при

 

сіяніи

 

луны,

я,

 

проѣхавъ

 

три

 

станціи —

 

Каховку,

 

Черную

 

долину

 

и

Чанлинку,

 

прибылъ

 

въ

 

Перекопъ.

 

На

 

горѣ

 

въ

 

Перекопѣ

видѣлъ

 

церковь,

 

вновь

 

устроенную :

 

красива.

 

Не

 

вдалекѣ

отъ

 

церкви ,

 

ближе

 

къ

 

городу ,

 

устроены

 

два

 

болынихъ

дома

 

для

 

правленія

 

солянаго.

 

Въ

 

Перекопѣ

 

на

 

зарѣ

 

посѣ-

тивъ

 

протоіерея

 

Шокотька,

 

живущаго

 

въ

 

маломъ

 

домѣ ,

 

я

отправился

 

чрезъ

 

Перекопъ

 

къ

 

станціи

 

Ишень.

 

Между

 

Пе-

рекопомъ

 

и

 

Ишенью

 

травы

 

и

 

зелени

 

очень

 

мало.

 

Ростетъ

родъ

 

моха.

 

За

 

Ишенью

 

слѣдуетъ

 

Дюрмень.

 

Промежутокъ

 

сей

станціи

 

веселѣе.

 

По

 

сторонамъ

 

виды

 

однообразные.

 

По

степямъ

 

ходятъ

 

журавли

 

и

 

растутъ

 

разнообразные

 

цвѣгы.

На

 

станціяхъ

 

сихъ

 

водятся

 

скворцы

 

и

 

носятъ

 

малый

 

гадъ

въ

 

гнѣзда

 

подъ

 

кровли.

За

 

Дюрменью

  

слѣдуетъ

  

станція

 

Майбаръ.

   

По

 

дорогѣ

есть

  

неровныя

  

мѣста.

  

Съ

 

половины

  

сей

   

станціи.ноказы-

вый

 

разъ

 

сей

 

запорожецъ

 

подарилъ

 

монастырю

 

нѣсколько

 

паръ

 

воловъ

и

 

50

 

овецъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

положено

 

начало

 

скотоводства

 

въ

 

Би-
зюковѣ

 

монастырь,

 

которое,

 

по

 

причипѣ

 

неболыпаго

 

количества

 

рабо-

чихъ,

 

никогда

 

не

 

было

 

въ

 

цвѣтущемъ

 

состояніи.

 

Въ

 

1808

 

г.

 

архн-

мандритъ

 

Доснѳей

 

скончался

 

на

 

45

 

году

 

жизни.

 

На

 

место

 

Досиѳея

постушілъ

 

въ

 

Бизюковъ

 

монастырь

 

архпмаядритъ

 

Галактіонъ,

 

прибыв-

ши}

 

съ

 

преосвященнымъ

 

Аѳанасіемъ

 

изъ

 

Коломны

 

и

 

находившійся

 

эко-

номомъ

 

при

 

архіерейскѳмъ

 

домѣ.

 

Сей

 

настоятель

 

содержалъ

 

монаше-

стЕующцхъ

 

въ

 

строгости,

 

запрещалъ

 

употребленіе

 

хмѣльныхъ

 

иаппт-

ковъ

 

и

 

входъ

 

женщинамъ

 

въ

 

монастырь ,

 

возвысилъ

 

монастырекіе

 

до-

ходы

 

чрезъ

 

улучшеніе

 

экономіц,

 

покрылъ

 

тесомъ

 

монастырскія

 

келліи,
до

 

того

 

ииѣвшія

 

соломенный

 

крыши.

 

Арх.

 

Галантіонъ

 

въ

 

1810

 

году

уволился

 

на

 

покой,

 

оставцвъ

 

по

 

себѣ

 

около

 

10,000

 

р.

 

экономической
суммы».



—

    

117

    

—

ваются

 

горы,

 

на

 

южномъ

 

берегу

 

находящаяся.

 

Онѣ

 

подобны

облакамъ

 

и

 

по

 

Фигурѣ

 

и

 

по

 

цвѣту.

За

 

Майбаромъ

 

слѣдуетъ

 

станція

 

Абламъ.

 

Здѣсь

 

есть

татарская

 

деревня

 

Абламъ.

 

П

 

>и

 

станціи

 

есть

 

колодезь

 

въ

40

 

маховыхъ

 

сажень.

За

 

Абламомъ

 

слѣдуетъ

 

Сарабузъ,

 

въ22

 

верст,

 

отъ

 

Аблама.

Проѣзжающему

 

по

 

сей

 

станціи

 

горы

 

крымскія

 

въ

 

ви-

ду.

 

Самая

 

высочайшая

 

гора

 

Чатырдагъ

 

,

 

кажущаяся

 

близ-

кою

 

,

 

находится

 

отъ

 

станціи

 

Сарабузъ

 

въ

 

60

 

верстахъ.

Необыкновенная

 

высота

 

горъ

 

скрадываетъ

 

пространство.

Въ

 

Симферополь

 

отъ

 

Сарабуза

 

я

 

ѣхалъ

 

по

 

долинѣ

между

 

горами ,

 

составляющими

 

отрасли

 

крымскихъ

 

высо-

кихъ

 

горъ.

 

По

 

сей

 

долинѣ

 

есть

 

татарскія

 

деревни

 

и

 

мызы

помѣщиковъ.

 

Мнѣ

 

понравилась

 

мыза

 

Уманцова.

 

Къ

 

Симфе-

рополю

 

я

 

приближался

 

подъ

 

сумракомъ

 

вечернимъ.

 

По

причипѣ

 

гористыхъ

 

мѣстъ

 

здѣсь

 

вечерпіе

 

и

 

утренніе

 

сум-

раки

 

бываютъ

 

"

 

продолжительны',

 

а

 

путешествіе

 

при

 

оныхъ

пріятно.

 

Въ

 

Симферополь

 

я

 

пріѣхалъ,

 

при

 

сіяніи

 

луны,

 

въ

8

 

часу

 

по

 

полудни

 

Мая

 

13

 

дня.

 

Квартиру

 

я

 

имѣлъ

 

въ

домѣ

 

протоіерея

 

о.

 

Цомакіана.

 

14-го

 

числа,

 

отправивъ

 

на

почту

 

письмо

 

къ

 

его

 

п

 

— ву

 

Гавріилу

 

,

 

я

 

въ

 

11

 

часовъ

утра

 

выѣхалъ

 

изъ

 

Симферополя

 

къ

 

Бакчисараю.

 

При

 

вы-

ѣздѣ

 

пошолъ

 

дождь

 

и

 

освѣжилъ

 

воздухъ,

 

и

 

дорогу

 

сдѣлалъ

пріятнѣе.

 

Въ

 

12

 

верстахъ

 

отъ

 

Симферополя

 

влѣво,

 

на

рѣчкѣ

 

называемой

 

Бодрикъ,

 

есть

 

отличный

 

садъ

 

помѣщика

В.

 

С.

 

Чернова.

 

У

 

г.

 

Чернова

 

три

 

сада.

 

Главный

 

имѣетъ

1,800

 

Фруктовыхъ

 

деревъ

 

—-

 

яблонь ,

 

посаженныхъ

 

за

 

26
лѣтъ

 

назадъ.

 

Во

 

второмъ

 

и

 

третьемъ

 

саду

 

2,500

 

различ-

ныхъ

 

деревъ.

 

Черновъ

 

и

 

еще

 

хочетъ

 

посадить

 

3,000

 

де-

ревъ.

 

По

 

словамъ

 

г.

 

Чернова,

 

садъ

 

ему

 

приносить

 

еже-

годно

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

5

 

тысячъ

 

рублей.
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Въ

 

Бакчисарай

 

я

 

прибылъ

 

въ

 

5

 

часовъ

 

по

 

полудни.

Погода

 

была

 

свѣтлая

 

и

 

тихая.

 

Татаръ

 

были

 

полны

 

улицы.

Они

 

праздновали

 

байрамъ.

 

На

 

квартиру

 

прибылъ

 

къ

 

про-

тоіерею

 

Спиранде.

 

Чрезъ

 

полчаса

 

посѣтилъ

 

я

 

преосвящен-

паго

 

митрополита

 

ФилоФея,

 

прибывшаго

 

изъ

 

Варны.

 

Митро-

нолитъ

 

человѣкъ

 

съ

 

сѣдииами,

 

съ

 

продолговатою

 

бородою,

съ

 

большими

 

глазами,

 

живаго

 

характера.

 

Оиъ

 

имѣетъ

 

крестъ,

пожалованный

 

изъ

 

Кабинета.

 

Отъ

 

преосвященнаго

 

я

 

пошелъ

въ

 

ханскій

 

дворецъ

 

—

 

предметъ

 

восхищеиій

 

юныхъ

 

путе-

шествеішиковъ

 

и

 

путешественницъ.

 

Дворецъ

 

теперь

 

обно-

вленъ.

 

Позолота,

 

краски,

 

разноцвѣтпыя

 

и

 

разноФигурныя

окна

 

такія

 

же,

 

какія

 

были

 

при

 

ханѣ.

 

На

 

меня

 

сдѣлала

 

впе-

чатлѣніе

 

зала

 

иравосудія ,

 

гдѣ,

 

въ

 

присутствіи

 

хана ,

 

скры-

вавшегося

 

за

 

рѣшетками,

 

судили

 

министры

 

12

 

человѣкъ.

Сія

 

зала

 

двухъэтажная

 

съ

 

куполомъ,

 

съ

 

лампою ,

 

на

 

полу

четыре

 

мраморныхъ

 

доски...

Достойны

 

вниманія

 

:

 

1)

 

придворная

 

домашняя

 

мечеть,

въ

 

которую

 

ходили

 

молиться

 

султанъ

 

и

 

министры

 

ПОСЛ'Ь

занятія

 

судебными

 

дѣлами.

 

Мечеть

 

сія

 

тускла

 

и

 

способ-

ствуем

 

къ

 

собранію

 

мыслей.

 

2)

 

Зала

 

съ

 

Фонтаномъ ,

 

въ

которой,

 

сидя

 

на

 

диванахъ,

 

Султанъ

 

и

 

министры

 

курили

табакъ

 

и

 

пили

 

кофе...

Послѣ

 

посѣщенія

 

дворца,

 

былъ

 

я

 

въ

 

садахъ.

 

Они

 

имѣ-

ютъ

 

три

 

возвышенія

 

и

 

орошаются

 

водою.

 

Въ

 

одномъ

 

отдѣ-

леніи

 

султанскаго

 

сада

 

есть

 

собраніе

 

водъ ,

 

откуда

 

идетъ

она

 

на

 

весь

 

городъ.

 

Какъ

 

пріятно

 

было

 

войти

 

въ

 

бесѣдку,

въ

 

которой

 

ханъ

 

проводилъ

 

вечернее

 

время !

 

Она

 

открыта—

въ

 

виду

 

весь

 

городъ.

 

Подданные

 

видѣли

 

своего

 

Государя.

Въ

 

Бакчисараѣ

 

я

 

былъ

 

14

 

дня

 

Мая,

 

въ

 

который

 

день

 

по-

сѣтила

 

оный

 

Государыня

 

Императрица

 

Екатерина.

 

Такъ

 

на-

писано

   

на

   

колоннѣ,

   

стоящей

  

близъ

 

воротъ

 

дворца.

   

Но
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тамошній

 

протоіерей

 

Спиранде,

 

помнящій

 

пріѣздъ

 

Госуда-

рыни

 

въ

 

Крымъ,

 

утверждалъ,

 

что

 

Государыня

 

была

 

20-го

Мая

 

1787

 

года

 

*).

Обошедши

 

дворецъ

 

я

 

посѣтилъ,

 

по

 

приглашенію,

 

смо-

трителя

 

дворца

 

чиновника

 

Булатова.

 

Онъ

 

живетъ

 

въ

 

углу

дворца,

 

любитъ

 

уединеніе

 

и

 

чтеніе

 

книгъ.

 

Напившись

 

чаю

и

 

побесѣдовавъ

 

по

 

философски,

 

я

 

подъ

 

сумракомъ

 

вечер-

нимъ

 

прошелъ

 

по

 

ханскому

 

дворцу.

   

Тишина

 

и

 

готическія

*)

 

Здѣсь

 

кстати

 

сообщить

 

читателямъ

 

разсказы

 

о.

 

протоіерая

Спиранде,

 

записанный

 

архимандритомъ

 

Іаковомъ

 

на

 

особыхъ

 

листахъ,

отмѣченныхъ

 

і

 

5

 

Маемъ

 

:

«3,500

 

домовъ

 

въ

 

Бакчисараѣ.

1782

 

г.

 

Прибылъ

 

въ

 

Бакчисарай

 

протоіерей

 

Спиранде,

 

и

 

Крымъ

не

 

принадлежалъ

 

ни

 

Русскпмъ ,

 

ни

 

Татараиъ.

 

Въ

 

сіе

 

время

 

происхо-

дила

 

война.

 

Въ

 

1783

 

г.

 

Русскіе

 

завладѣли

 

Крымомъ,

 

открыта

 

губернія

въ

 

Симферополь.

 

Греки

 

маріупольскіе

 

переселились

 

изъ

 

Крыма

 

въ

1777

 

г.

 

въ

 

Маріуіголь,

 

при

 

митрополитѣ

 

Игнатіѣ.,

 

жившемъ

 

въ

 

Бакчн-

сараѣ,

 

къ

 

западу

 

отъ

 

дворца

 

ханскаго,

 

въ

 

полуверст*.

 

Церковь

 

ми-

трополичья

 

была

 

вправо,

 

при

 

выѣздѣ

 

изъ

 

города

 

Церковь

 

во

 

имя

 

свя-

тителя

 

Николая*

 

которая

 

въ

 

Сентябрѣ

 

1777

 

г.,

 

въ

 

день

 

выѣзда

 

изъ

Бакчисарая,

 

разрушилась.

 

Развалины

 

сего

 

храма

 

знаютъ

 

нынѣшніе

Греки.

 

Подъ

 

сими

 

развалинами

 

положено

 

тѣло

 

митрополита

 

Гедеона,

котораго

 

племянники

 

живутъ

 

въ

 

Маріуполѣ

 

и

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ

(пріѣзжалъ)

 

въ

 

1810

 

г.,

 

для

 

служенія

 

панихиды

 

надъ

 

гробомъ,

 

которую

совершалъ

 

прот.

 

Спиранде,

 

нынъ-

 

жительствующій

 

въ

 

Бакчисараѣ.

1782

 

г.

 

въ

 

Бакчисараѣ

 

еще

 

жилъ

 

ханъ

 

Шагинъ-Гирей,

 

котораго

видѣлъ

 

теперешній

 

протоіерей

 

Спиранде.

 

Ханъ

 

сей

 

былъ

 

45

 

лѣтъ

 

отъ

роду,

 

плотный

 

тѣломъ,

 

красивый,

 

русый

 

волосомъ,

 

средняго

 

роста.

Жилъ

 

ханъ

 

во

 

дворцѣ

 

теперешнемъ.

 

Но

 

болѣе

 

въ

 

сіе

 

время

 

находился

ханъ

 

въ

 

Ѳеодосіи.

 

Пріѣзжалъ

 

ханъ

 

въ

 

Бакчисарай;

 

но

 

его

 

бакчиса-
райскіе

 

Татары

 

хотѣли

 

убить.

 

Генералъ-губернаторъ

 

Каховской

 

отпра-

вил

 

хана

 

изъ

 

Ѳеодосіи

 

въ

 

Петербурга.
По

 

завоеваніи

 

Бакчисарая

 

былъ

 

комендантомъ

 

Вас.

 

Вас.

 

Тотовичь.
Бо

 

время

 

сего

 

коменданта,

 

вокругъ

 

г.

 

Бакчисарая

 

находились

 

полки:

съ

 

востока

   

—

 

въ

   

казармахъ

 

татарскихъ,

 

называвшихся

   

Намазынд
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зданія,

 

мысли

 

о

 

деспотизмѣ

 

и

 

роскоши

 

азіятскихъ

 

царей

производили

 

особенное,

 

занимательное

 

чувствованіе

 

въ

 

ду-

ть

 

моей.

Изъ

 

дворца

 

я

 

проходилъ

 

въ

 

квартиру

 

подъ

 

первыми

лучами

 

полной

 

луны.

 

Надобно

 

было

 

пробираться

 

сквозь

узкія

 

улицы,

 

окруженныя

 

высокими

 

стѣнами.

 

Тишина

 

въ

городѣ

 

была

 

совершенная.

 

Не

 

слышно

 

было

 

ни

 

пѣсней,

 

ни

музыки,

 

ни

 

разговоровъ.

 

Казалось,

 

все

 

уже

 

спало.

(т.

 

е.

 

мѣсто

 

моленія),

 

1-й

 

Старооскольскій

 

пѣхотный ;

 

въ

 

казармахъ

Тарапхане

 

(т.

 

е.

 

молитвенный

 

домъ)

 

2-й

 

Сѣвскій

 

полкъ ;

 

съ

 

запада,

въ

 

греческихъ

 

домахъ,

 

3-й

 

Константиноградскій ;

 

4-й

 

въ

 

Тарагачѣ

 

(т.

 

е.

высѣлица,

 

которая

 

находилась

 

на

 

западъ,

 

въ

 

полуверстѣ

 

отъ

 

города)
стоялъ

 

полкъ

 

легкоконный;

 

5-й

 

въ

 

4

 

верстахъ

 

къ

 

западу

 

о.тъ

 

Бакчи-

сарая,

 

по

 

симч>еропольской

 

дорогѣ

 

—

 

Козачій

 

полкъ.

 

Полки

 

сіи

 

нахо-

дились

 

при

 

Бакчисараѣ

 

въ

 

1782,

 

83,

 

84,

 

85,

 

86

 

годахъ.

 

Въ

 

1787
открылась

 

война

 

у

 

Русскихъ

 

съ

 

Оттоманскою

 

Портого.

 

Сія

 

война

 

кон-

чилась

 

взятіемъ

 

Очакова

 

и

 

Николаева.

 

Бакчисарай-

 

при

 

ханахъ,

 

т.

 

е.

въ

 

1780

 

годахъ

 

былъ

 

въ

 

лучшемъ

 

состояніи,

 

нежели

 

теперь

 

Было

много

 

двухъэтажныхъ

 

каменныхъ

 

домовъ.

 

При

 

ханахъ

 

въ

 

городѣ

 

стѣны

бѣлпли;

 

улицы

 

и

 

дворы

 

ежедневно

 

выметали;

 

черепицу

 

нерѣдко

 

упо-

требляли

 

зеленаго

 

цвѣта;

 

сады

 

содержали

 

въ

 

лучшемъ

 

состояніи.

Въ

 

Бакчисараѣ

 

при

 

ханахъ

 

было

 

12

 

совѣтниковъ

 

или

 

сенаторовъ.

Кромѣ

 

сихъ

 

были

 

Выіід-баши

 

т.

 

е.

 

тысячникъ ;

 

-Юсо-баши

 

т.

 

е.

 

сот-

ники;

 

Ели-баши

 

т.

 

е.

 

пятидесятники;

 

Онз-баши

 

т.

 

е.

 

десятники;

Сейменлеръ

 

т.

 

е.

 

жандармы,

 

которые

 

находились

 

при

 

ханѣ, '

 

когда

 

онъ

выѣзжалъ

 

изъ

 

дворца

 

на

 

охоту

 

и

 

для

 

гулянья.

 

Ханъ

 

всегда,

 

въ

 

случаѣ

гулянья

 

или

 

выѣзда

 

изъ

 

дворца,

 

имѣлъ

 

при

 

себѣ

 

не

 

менѣе

 

20

 

сеймен-

леровъ.

 

Сверхъ

 

сихъ

 

чиновниковъ

 

были

 

Каймакаіш

 

т.

 

е.

 

капитанъ-

исправники ;

 

а

 

духовные

 

чиновники

 

слѣдующіе

 

:

 

Муфпіи-эфенди,

 

Su-
гесиерз-эфенди,

 

Мидерикг-эфенди,

 

Кара-эфенди,

 

Паинъ-эфендщ

 

Ма-
зино,

 

Молла.

 

Въ

 

Бакчисараѣ

 

жили :

 

муФтн-ЭФенди,

 

кагескеръ-ЭФенди,

одннъ

 

кара-зФендц

 

(а

 

въ

 

уѣздѣ

 

каждомъ

 

по '

 

одному

 

кара-э*енди

 

и

наинъ-ЭФендн,

 

кнковыхъ

 

уѣздовъ

 

было

 

въ

 

Крыму

 

24).

 

Еще

 

въ

 

Бакчи-
сараѣ

 

жнлъ

 

напнъ

 

-

 

эФенди.

 

ЭФенди

 

находились

 

при

 

каждой

 

мечети
Ханская

 

мечеть

 

находилась

 

и

 

нынѣ

 

находится

 

во

 

дворцѣ.

 

При

 

ханской.
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15-го

 

числа

 

рано

 

я

 

отправился

 

къ

 

Севастополю,

 

гдѣ

при

 

свѣтломъ

 

и

 

тихомъ

 

небѣ

 

переправившись

 

чрезъ

 

бухту,

въ

 

12

 

часу

 

прибылъ

 

въ

 

квартиру

 

ктитора

 

греческой

церкви

 

Кон.

 

Юр.

 

Кр.

 

Къ

 

вечеру

 

сего

 

дня

 

я

 

прибылъ

 

въ

балаклавскій

 

монастырь

 

и

 

посѣтилъ

 

монашескія

 

келліи...

Іюня

 

10

 

дня

 

видѣлся

 

я

 

въ

 

балаклавскомъ

 

монастырѣ

 

съ

митрополитомъ

 

іосифомъ

 

агапольскимъ

 

и

 

василипольскимъ,

 

съ

1830

 

г.

 

проживающимъ

 

въ

 

г.

 

Ѳеодосіи.

 

Онъ

 

пріѣзжалъ

 

сюда

для

 

свиданія

 

съ

 

настоятелемъ

 

Георгіевскаго

 

монастыря...*"').

мечети

 

находились :

 

1

 

наннъ-ЭФенди,

 

3

 

ЭФендія,

 

2

 

мазиновъ,

 

4

 

молла.

При

 

мечети

 

находилось

 

24

 

дервишд-деде,

 

которые

 

хавкаютъ

 

(?)

 

два"

раза

 

въ

 

недѣлю,

 

составляя

 

кругъ.

 

Въ

 

Бакчисараѣ

 

было

 

и

 

нынѣ

 

нахо-

дится

 

24

 

мечети.

 

Татарскихъ

 

училищъ

 

нынѣ

 

въ

 

Бакчисараѣ

 

главныхъ

4,

 

а

 

частныхъ

 

много.

 

При

 

каждомъ

 

училищѣ

 

есть

 

медерикъ-эФенди

или

 

ректоръ

 

и

 

вмѣстѣ

 

учитель.

 

Въ

 

училище

 

поступаютъ

 

всякаго

 

зва-

нія

 

люди.

Власть

 

муФти

 

простиралась

 

на

 

весь

 

Крымъ.

 

Безъ

 

муФтія

 

дѣла

важный ,

 

государственный

 

не

 

приводимы

 

были

 

къ

 

исполненію.

 

Дѣла

отъ

 

хана

 

поступали

 

къ

 

муфтію.

 

МуФтій

 

служитъ

 

безъ

 

всякой

 

цере-

моніи.

 

Служеніе

 

начинается

 

молитвою:

 

Алла

 

икд-neps...

 

т.

 

е.

 

единъ

Богъ!

 

Боже

 

мой,

 

Боже

 

мой,

 

прости

 

грѣхи

 

наши.

 

Въ

 

мечетяхъ

 

пост-

ланы

 

ковры.

 

Въ

 

мечети

 

Татары

 

входятъ

 

оставивши

 

башмаки

 

внѣ.

Съ

 

восточной

 

стороны

 

выходитъ

 

изъ

 

горъ

 

22

 

источника,

 

изъ

которыхъ

 

вода

 

проходитъ

 

по

 

трубамъ

 

чрезъ

 

весь

 

городъ.

 

Есть

 

и

 

рѣчка

въ

 

Бакчисараѣ,

 

называемая

 

Чурукд-су

 

т.

 

е.

 

гнилая

 

вода.

Бакчисарай

 

превосходитъ

 

всякое

 

описаніе.

 

Можно

 

сказать,

 

что

Бакчисарай

 

находится

 

во

 

рву

 

(простирающемся

 

въ

 

длину

 

отъ

 

запада

къ

 

востоку

 

на

 

6

 

верстъ,

 

а

 

въ

 

ширину

 

на

 

версту,

 

а

 

мѣстами

 

на

 

100

саженъ

 

и

 

менѣе).

 

Но

 

сей

 

ровъ

 

имѣетъ

 

въ

 

себѣ

 

много

 

прекраснаго,

пзумляющаго.

 

Чистыя

 

воды ,

 

падающія

 

изъ

 

Фонтановъ ,

 

журчащія

 

въ

ручейкахъ,

 

быстро

 

струящихся

 

по

 

скатамъ;

 

злачные

 

сады,

 

покрытые

виноградниками,

 

столѣтними

 

волоскими

 

орѣхами,

 

вѣтвистыми

 

яблонями,

высокими

 

тополями,

 

душистыми

 

вербами,

 

восхищаютъ

 

взоры.

 

Непри-

ступныя

 

скалы

 

надъ

 

строеніями,

 

возвышающіяся

 

подобно

 

стѣнамъ,

 

въ

непрерывномъ

 

порядкв

 

продолжающимся,

 

поражаютъ

 

взоры».

*)

 

Здѣсь

 

Замѣтки

 

прерываются.

 

Конца

 

имъ

 

не

 

было.
9



ПРЕСВИТЕРЪ

 

КОНСТАНТИН

 

ИКОНОІОСЪ*).

Въ

 

1821

 

году

 

жилъ

 

въ

 

г.

 

Одессѣ

 

и

 

поучалъ

 

св.

 

исти-

намъ

 

Евангелія

 

проповѣдникъ,

 

чуждый

 

намъ,

 

Русскимъ,

 

по

роду

 

и

 

племени,

 

но

 

присный

 

по

 

духу

 

и

 

вѣрѣ,

 

—

 

пропо-

вѣдникъ ,

 

вдохновенное

 

слово

 

котораго

 

слушали

 

и

 

читали

съ

 

умиленіемъ

 

не

 

только

 

соотечественники

 

его,

 

но

 

и

 

пре-

данные

 

св.

 

Церкви

 

сыны

 

Россіи.

 

То

 

былъ

 

смиренный

 

свя-

щенникъ

 

современной

 

Греціи

 

Константинъ

 

Икономосъ,

 

—

имя

 

славное ,

 

неразрывно

 

связанное

 

съ

 

именемъ

 

блажен-

наго

 

патріарха

 

-

 

страдальца

 

Григорія

 

У,

 

почивающего

 

въ

одесской

 

греческой

 

церкви.

 

Надгробная

 

рѣчь

 

этого

 

без-

спорно

 

даровитѣйшаго

 

іерея

 

надъ

 

маститымъ

 

іерархомъ

 

—

священно-мученикомъ

 

угнѣтеннаго

 

народа

 

имѣла

 

гораздо

обширнѣйшее

 

значеніе ,

 

чѣмъ

 

одно

 

краснорѣчивое

 

изліяніе

чувствъ

 

преданности

 

къ

 

памяти

 

заслуженнаго

 

старца ;

 

ска-

занная

 

надъ

 

Григоріемъ,

 

въ

 

лицѣ

 

котораго

 

поруганы

 

были

права

 

всей

 

восточной

 

Церкви,

 

рѣчь

 

эта

 

болѣзненно

 

отозва-

*)

 

При

 

составленіи

 

этой

 

статьи

 

мы

 

руководствовались-:

 

Надгроб-
нымъ

 

словомъ,

 

произнес,

 

ученымъ

 

Схина

 

при

 

погребеніи

 

Икономоса

(Воскр.

 

Чт.

 

1858

 

№

 

7),

 

Краткимъ

 

воспоминаніемъ

 

объ

 

Икономосѣ,

ученика

 

его

 

Сивини,

 

изд.

 

въ

 

Тріэстѣ

 

1857

 

[ynofivr^a

 

атоо%ед№
tisqi

 

той...),

 

прекраснымъ

 

БіограФическимъ

 

очеркомъ

 

жизни

 

и

 

тру-

довъ

 

Икономоса,

 

составл.

 

г.

 

Дестунисомз

 

(Стран.

 

1860,

 

Поль)

 

и,

 

на-

конецъ,

 

сочиненіями

 

самаго

 

Икономоса.
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лась

 

въ

 

душахъ

 

христолюбивыхъ

 

единовѣрцевъ

 

его,

 

и

 

съ

энтузіазмомъ

 

была

 

читаема

 

всюду,

 

куда

 

только

 

достигала.

Да

 

и

 

другія

 

поученія

 

о.

 

Икономоса ,

 

произнесенныя

 

имъ

въ

 

періодъ

 

борьбы

 

Еллиновъ

 

за

 

свою

 

свободу,

 

можно

 

на-

звать

 

одною

 

молитвенною

 

пѣснію

 

Іереміи,

 

которая

 

воспла-

меняла

 

мужественныхъ

 

ратниковъ

 

священнымъ

 

огнемъ

 

во-

одушевленія

 

и

 

любви

 

къ

 

вѣрѣ

 

отцевъ.

 

«Никто

 

не

 

говори,

взывалъ

 

ученый

 

Схина

 

надъ

 

гробомъ

 

о.

 

Константина ,

 

—

будто

 

оплакиваемый

 

нами

 

ниже

 

совершителей

 

св.

 

подвига

за

 

вѣру

 

и

 

отечество...

 

Нѣтъ ,

 

—

 

онъ

 

безпрерывно

 

тру-

дился,

 

дѣйствуя

 

и

 

писаніями,

 

и

 

словомъ

 

живымъ,

 

и

 

другими

способами.

 

Онъ

 

дѣлалъ

 

и

 

еще

 

нѣчто.

 

Что

 

же

 

именно

 

?

 

—

Онъ

 

плакалъ,

 

—

 

и

 

не

 

безплодно.

 

Плакалъ

 

предъ

 

Богомъ

какъ

 

Іезекія,

 

—

 

и

 

горячія

 

слезы

 

вѣрнаго

 

іерея

 

сего

 

взошли

ѳиміамомъ

 

къ

 

престолу

 

Всевышняго.

 

Въ

 

одинъ

 

день

 

вели-

кій

 

патріотъ

 

плакалъ

 

предъ

 

очами

 

сострадательнѣйшаго

 

само-

держца

 

Александра

 

I,— и

 

эти

 

слезы

 

открыли

 

побѣдоносному

воинству

 

путь

 

къ

 

побѣдѣ

 

при

 

Адріанополѣ ,

 

даровавшей

автономію

 

нынѣшней

 

Елладѣ»

 

*).
Впрочемъ

 

не

 

по

 

этому

 

только

 

замѣчательна

 

личность

Икономоса.

 

Вся

 

жизнь

 

неутомимаго

 

священно-служителя

была

 

подвигомъ

 

уясненія

 

чистоты

 

и

 

истины

 

православія

 

**).

*)

 

Надгробное

 

слово

 

Схина.
**)

 

Но

 

какъ

 

труды

 

эти

 

у

 

насъ,

 

въ

 

Россіи,

 

мало

 

извѣстны!

 

Посе-
му

 

мы

 

намѣрены

 

помѣщать

 

на

 

страницахъ

 

нашего

 

изданія,

 

по

 

време-

иамъ,

 

примѣчательнѣйшіе

 

отрывки

 

изъ

 

того

 

или

 

другаго

 

сочиненія
славнаго

 

писателя.

 

А

 

прежде

 

сего

 

считаемъ

 

благопотребнымъ

 

позна-

комить

 

читателей

 

нашихъ

 

,

 

хотя

 

кратко ,

 

съ

 

жизнію

 

о.

 

Икономоса.
Намъ

 

кажется,

 

Херсон.

 

Епарх.

 

Вѣдомостят,

 

издающимся

 

въ

 

Одессѣ,

гдѣ

 

память

 

о

 

знаменитомъ

 

Еллинѣ

 

такъ

 

жива,

 

всего

 

приличнѣе

 

обра-

тить

 

на

 

него

 

вниманіе.

 

При

 

томъ,

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

издаются,

 

пре-

имущественно,

 

для

 

іереевъ;

 

а

 

имъ

 

особенно

 

нужно

 

всматриваться

 

въ
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Константинъ

 

Икономосъ

 

родился

 

въ

 

Ѳессаліи,

 

въ

 

го-

родѣ

 

Царицанѣ

 

1781

 

года.

 

Родители

 

его,

 

священникъ

 

Ки-

ріакъ

 

и

 

мать

 

Анѳія,

 

воспитали

 

сына

 

своего

 

въ

 

духѣ

 

хри-

стіанскаго

 

благочестія.

 

Отецъ

 

училъ

 

его

 

еллинскому

 

языку,

а

 

Зиси-Кавурасъ

 

—

 

латинскому.

 

Весьма

 

рано

 

обнаружи-

лись

 

въ

 

немъ

 

отличныя

 

способности

 

:

 

въ

 

12

 

лѣтъ

 

дарови-

тый

 

отрокъ

 

уже

 

на

 

столько

 

овладѣлъ

 

еллинскимъ

 

языкомъ,

что

 

писалъ

 

стихи

 

ексаметрами,

 

подражая

 

Гомеру.

 

Тогда

 

же

онъ

 

назначенъ

 

былъ

 

анагностомъ

 

т.

 

е.

 

чтецомъ,

 

а

 

на

 

21

 

году

жизни,

 

уже

 

въ

 

брачномъ

 

состояніи,

 

былъ

 

рукоположенъ

 

сперва

во

 

діакона,

 

а

 

потомъ

 

во

 

пресвитера.

 

По

 

смерти

 

отца,

 

получивъ

должность

 

эконома,

 

о.

 

Константинъ

 

на

 

25

 

году

 

украсился

 

са-

номъ

 

іерокирикса

 

(священно-проповѣдника).

 

Такъ

 

называютъ

на

 

Востокѣ

 

тѣхъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

которые

 

обязаны

 

пропо-

вѣдывать

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

извѣстной

 

епархіи.

 

Съ

 

этого

времени

 

о.

 

Константинъ

 

сталъ

 

обходить

 

города

 

и

 

селенія

Ѳессаліи

 

и

 

отчасти

 

Македоніи

 

и

 

сѣять

 

въ

 

нихъ

 

сѣмена

слова

 

Божія.

 

Неизвѣстно

 

:

 

писалъ

 

ли

 

онъ

 

свои

 

проповѣди

или

 

нѣтъ ;

 

только

 

извѣстно,

 

что

 

на

 

церквахъ,

 

на

 

мостахъ,

на

 

надгробныхъ

 

памятникахъ

 

чертилъ

 

онъ

 

своп

 

религіозныя

и

 

патріотическія

 

надписи,

 

которыя,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

и

до

 

сихъ

 

поръ

 

тамъ

 

существуютъ.

Вскорѣ,

 

въ

 

1806

 

году,

 

страшныя

 

притѣсненія

 

Али-паши

янинскаго

 

вызвали

 

возстаніе

 

Евфимія

 

Влахавы,

 

котораго.

 

по

священническому

 

сану

 

его,

 

народъ

 

называлъ

 

папа

 

Ѳитіемз.

Пашѣ

 

донесено

 

было,

 

что

 

между

 

сообщниками

 

возставшаго

героя

 

считается

 

и

 

о.

 

Константинъ

 

Икономосъ,

 

—

 

и

 

іеро-

кириксъ,

 

безъ

 

всякаго

 

слѣдствія,

 

былъ

 

отведенъ

 

въ

 

Янину,

жизнь

 

славпыхв

 

пресвитеровд,

  

въ

 

ряду

 

которыхъ

 

о.

 

Икономосъ

 

за-

нимаетъ

 

столь

 

видное

 

мѣсто.
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столицу

 

Али,

 

и

 

посаженъ

 

въ

 

темницу.

 

Къ

 

счастію,

 

нашлись

лица,

 

взнесшія

 

за

 

него

 

дорогой

 

выкупъ

 

и

 

тѣмъ

 

возвратив-

шія

 

его

 

на

 

родину.

 

Вскорѣ

 

ему

 

однако

 

опять

 

стала

 

угро-

жать

 

янинская

 

темница.

 

На

 

этотъ

 

разъ

 

самъ

 

секретарь

Али-паши,

 

грекъ

 

Манѳо,

 

извѣстилъ

 

Икономоса

 

объ

 

опас-

ности.

 

Тогда

 

патріархъ

 

константинопольскій

 

ГригорійѴ*,

 

чтобы

избавить

 

о.

 

Константина

 

отъ

 

дальнѣйшихъ

 

преслѣдованій

 

Али-

паши,

 

перевелъ

 

его

 

въ

 

Ѳессадонику,

 

назначивъ

 

экзархомъ

 

и

намѣстникомъ

 

тогдашняго

 

митрополита

 

еессалоникскаго

 

Гера-

сима,

 

жившаго

 

въ

 

Константинополь.

 

Должность

 

эту

 

Иконо-

мосъ

 

проходилъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

около

 

2

 

лѣтъ.

 

Впослѣдствіи

онъ

 

часто

 

воспоминалъ

 

свое

 

пребываніе

 

въ

 

Ѳессалоникѣ ,

отдавая

 

справедливость

 

благочестію

 

жителей

 

этого

 

города

и

 

любви

 

ихъ

 

къ

 

просвѣщенію.

Къ

 

концу

 

1808

 

года

 

жители

 

Смирны ,

 

которымъ

 

из-

вѣстны

 

были

 

успѣхи

 

преподаванія

 

Икономоса

 

въ

 

училищѣ

царицанскомъ ,

 

пригласили

 

его

 

для

 

основанія

 

училища

 

въ

своемъ

 

городѣ.

 

Въ

 

то

 

время

 

греческія

 

общины

 

многихъ

городовъ

 

сильно

 

озабочены

 

были

 

благосостояніемъ

 

своихъ

школъ.

Къ

 

счастію,

 

однимъ

 

изъ

 

учениковъ

 

о.

 

Константина

 

со-

хранено

 

нѣсколько

 

данныхъ

 

о

 

методѣ

 

и

 

пріемахъ

 

педаго-

гической

 

деятельности

 

достойнаго

 

наставника.

 

Икономосъ
входилъ

 

въ

 

классъ

 

съ

 

открытымъ,

 

веселымъ

 

лицемъ,

 

про-

изводившимъ

 

на

 

слушателей

 

самое

 

пріятное

 

впечатлѣніе.

Терпѣливо

 

объяснялъ

 

онъ

 

мало-способнымъ

 

ученикамъ

 

то,

что

 

казалось

 

имъ

 

труднымъ ,

 

а

 

даровитыхъ

 

не

 

донускалъ

залѣниваться ,

 

постоянно

 

давая

 

пищу

 

ихъ

 

уму,

 

и

 

велъ

 

къ

успѣхамъ

 

больше

 

похвалами,

 

чѣмъ

 

выговорами.

 

Къ

 

выго-

ворамъ

 

прибѣгамъ

 

съ

 

крайнею

 

осторожностію

 

и

 

кротостію,
какъ

 

добрый

 

другъ

 

и

 

отецъ.

 

Сообразуясь

 

съ

 

характерами
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учениковъ ,

 

онъ

 

однихъ

 

увѣщавалъ

 

на

 

единѣ ,

 

а

 

другихъ

въ

 

присутствіи

 

товарищей.

 

За

 

иными

 

наставникъ

 

наблю-

далъ

 

зорко ,

 

не

 

пропуская

 

безъ

 

замѣчанія

 

и

 

малѣйшихъ

нроступковъ

 

ихъ,

 

а

 

на

 

преткновенія

 

другихъ

 

какъ

 

бы

 

не

обращалъ

 

вниманія,

 

чтобы

 

не

 

огорчить

 

чрезмѣрно

 

ихъ

 

чув-

ствительности

 

и

 

не

 

ослабить

 

въ

 

нихъ

 

любви

 

къ

 

занятіямъ;

въ

 

каждомъ

 

старался

 

воспитать

 

уваженіе

 

къ

 

силѣ

 

убѣжде-

ній

 

и

 

стыдливость.

 

Одинаково

 

благорасположенный

 

ко

 

всѣмъ,

добрый

 

учитель

 

былъ

 

отцемъ

 

для

 

учениковъ

 

недостаточ-

ныхъ

 

:

 

онъ

 

заботился

 

объ

 

нихъ

 

не

 

только

 

въ

 

періодъ

 

гим-

назическаго

 

образованія

 

ихъ ,

 

но

 

и

 

послѣ ,

 

доставляя

 

же-

лавшимъ

 

средства

 

къ

 

довершенію

 

своего

 

воспитанія

 

въ

 

за-

граничныхъ

 

высшихъ

 

училищахъ.

 

Правильное

 

домашнее

воспитаніе

 

мудрый

 

педагогъ

 

признавалъ

 

первѣйшимъ

 

зало-

гомъ

 

дальнѣйшей

 

благоуспѣшности

 

ученика ,

 

а

 

семейныя

добродѣтели

 

называлъ

 

опорою

 

добросовѣстнаго

 

исполненія

обязанностей

 

гражданина.

 

Въ

 

воспитанникѣ

 

любилъ

 

видѣть

преимущественно

 

скромность ,

 

кротость

 

и

 

чистоту ,

 

какъ

душевную,

 

такъ

 

и

 

тѣлесную.

 

«Мѵро,

 

говорилъ

 

онъ,

 

не

вливается

 

въ

 

поврежденный

 

сосудъ».

 

Къ

 

живымъ,

 

но

 

без-

поконнымъ

 

ученикамъ

 

обыкновенно

 

обращался

 

съ

 

слѣдую-

щимъ

 

изреченіемъ

 

Епиктета

 

:

 

«дайте

 

уму

 

безмолвіе ,

 

при-

несите

 

его

 

въ

 

училище

 

не

 

развлеченнымъ

 

,

 

—

 

и

 

вы

 

уз-

наете

 

—

 

какова

 

сила

 

слова

 

науки».

 

Велика

 

была

 

радость

всегда

 

благодушнаго

 

учителя ,

 

когда

 

ученики

 

предлагали

ему,

 

для

 

рѣшенія ,

 

свои

 

возраженія.

 

При

 

объясненіи

 

онъ

держался

 

метода

 

сократическаго.

 

Слово

 

благочестія

 

всегда

было

 

въ

 

устахъ

 

боголюбиваго

 

руководителя

 

юныхъ

 

сер-

децъ ;

 

въ

 

благочестіи

 

онъ

 

полагалъ

 

истинное

 

совершенство

человѣка,

 

и

 

эту

 

высокую

 

добродѣтель

 

почиталъ

 

единствен-

нымъ

   

путемъ

  

къ

 

истинѣ ;

  

а

 

истина ,

 

говаривалъ

 

добрый
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учитель

 

словами

 

Божественнаго

 

Наставника ,

 

свободитз

вы...

 

Онъ

 

рѣшительно

 

не

 

терпѣлъ

 

малодушія

 

и

 

рабо-

лѣпства

 

въ

 

характерѣ

 

учениковъ ;

 

равно

 

гнушался

 

любви

поддѣльной

 

и

 

корыстной

 

преданности.

 

Научая

 

слушателей

своихъ

 

любви

 

къ

 

порядку,

 

онъ,

 

обыкновенно,

 

выражался

такъ":

 

«порядокъ

 

долженъ

 

быть

 

впереди

 

каждаго

 

дѣла

 

и

предпріятія»,

 

а

 

въ

 

подтвержденіе

 

этой

 

мысли

 

учитель

 

лю-

билъ

 

приводить

 

слова

 

мудреца

 

Еллады

 

:

 

«совершенство

предмета

 

зависитъ

 

отъ

 

порядка ,

 

правильности

 

и

 

художе-

ственности».

Такими

 

и

 

подобными

 

наставленіями

 

о.

 

Икономосъ

 

ста-

рался

 

вести

 

своихъ

 

слушателей

 

къ

 

нравственному

 

совер-

шенству.

 

«Хотя

 

учитель

 

нашъ

 

всѣ

 

мѣры

 

прилагалъ,

 

чтобы

мы

 

были

 

свѣдущи ,

 

владѣли

 

наукою ,

 

обладали

 

искуствомъ

слова

 

:

 

но

 

болѣе

 

всего

 

заботился

 

и

 

молился

 

о

 

томъ,

 

чтобы

содѣлать

 

насъ

 

людьми

 

нравственными,

 

добродѣтельными»,—

говоритъ

 

одинъ

 

изъ

 

слушателей

 

знаменитаго

 

педагога

 

*).

При

 

объясненіи

 

классиковъ

 

и

 

св.

 

отцевъ

 

о.

 

Констан-

тинъ

 

не

 

только

 

училъ

 

языку,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

развивалъ

понятія

 

и

 

вкусъ

 

учениковъ ;

 

а

 

когда

 

толковалъ

 

о

 

разныхъ

предметахъ ,

 

—

 

то

 

эти

 

предметы

 

какъ

 

бы

 

воплощались

предъ

 

слушателями.

 

Съ

 

ясностію

 

и

 

точностію

 

изложенія
онъ

 

дивно

 

умѣлъ

 

соединять

 

силу,

 

опредѣленность

 

и

 

выра-

зительность.

 

Опытный

 

учитель

 

дѣятельно

 

упражнялъ

 

сво-

ихъ

 

учениковъ

 

въ

 

громкомъ

 

чтеніи

 

:

 

большое

 

вниманіе

 

обра-

Щалъ

 

на

 

чистоту

 

выговора

 

и

 

стройность

 

чтенія ;

 

задавалъ

выучивать

 

лучшіе

 

отрывки

 

изъ

 

объясняемыхъ

 

авторовъ.

 

Къ
письменнымъ

 

сочиненіямъ

 

учениковъ

 

относились

 

похвальный

слова

  

(iyxojfua)

 

славнымъ

  

мужамъ

 

,

 

городамъ

 

,

 

народамъ

 

,

*)

 

Zifrvfj.
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доблестямъ

 

,

 

какой-либо

 

наукѣ

 

или

 

искуству ;

 

также

 

увѣ-

щанія

 

или

 

вызовы

 

на

 

разныя

 

доблести ;

 

историческіе

 

раз-

сказы

 

,

 

письма ,

 

басни

 

,

 

картины

 

природы ,

 

описанія

 

какой-

нибудь

 

употребительной

 

вещи,

 

напр.

 

телеги,

 

корабля

 

и

 

т.

 

п.

Такой

 

умный

 

методъ

 

преподаванія

 

возбудилъ

 

въ

 

юношествѣ

смирнскомъ

 

самое

 

живое

 

соревнованіе

 

и

 

любовь

 

кънаукѣ;

изъ

 

торговыхъ

 

конторъ

 

и

 

лавокъ

 

молодые

 

люди

 

стекались

слушать

 

уроки

 

славнаго

 

наставника.

Въ

 

Смирнѣ

 

почтенный

 

Икономосъ

 

составилъ

 

Катихи-

зисз

 

(изд.

 

въ

 

Вѣнѣ

 

1814

 

г.),

 

Реторту

 

(Вѣна.

 

1815

 

г.),

Курсе

 

словесности

 

[Гцаррапш.

 

Вѣна.

 

1817

 

г.),

 

не

 

пре-

ставая

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

заниматься

 

проповѣданіемъ

 

слова

Божія

 

съ

 

церковной

 

каѳедры.

 

Жаль

 

только,

 

что

 

смирнскія

поученія

 

ревностнаго

 

пастыря,

 

возбуждавшія

 

удивленіе

 

са-

михъ

 

иноземцевъ,

 

не

 

сохранились.

Изъ

 

исчисленныхъ

 

сочиненій

 

особеннаго

 

вниманія

 

за-

служивает^

 

по

 

суду

 

критиковъ,

 

Курсе

 

реторики

 

и

 

сло-

весности.

 

Славный

 

ораторъ

 

признаетъ

 

здѣсь

 

необходимымъ

оживлять

 

реторику

 

Философіею ,

 

а

 

не

 

набивать

 

ее

 

тьмою

правилъ.

 

Замѣчательно ,

 

говоритъ

 

г.

 

Дестунисъ ,

 

глубоко

изучнвшій

 

сочиненія

 

Икономоса,

 

практическое

 

направленіе

автора

 

:

 

не

 

въ

 

однихъ

 

книгахъ,

 

а

 

болѣе

 

въ

 

настоятельныхъ

потребностяхъ

 

народа

 

ищетъ

 

онъ

 

отвѣта

 

на

 

вопросы

 

науки.

Такъ,

 

совѣтуетъ

 

онъ

 

своимъ

 

воспитанникамъ

 

употреблять

въ

 

дѣло

 

болѣе

 

увѣщательный

 

родъ

 

рѣчей,

 

чѣмъ

 

судебный.

«Вы,

 

друзья,

 

говорилъ

 

умный

 

наставникъ,

 

упражняйтесь

 

въ

сочиненіи

 

словъ

 

назидательныхъ,

 

особенно

 

теперь ,

 

когда

Греція

 

нуждается

 

въ

 

такихъ

 

рѣчахъ,

 

—

 

теперь,

 

когда

 

на-

ша

 

въ

 

просвѣщеннѣйшихъ

 

своихъ

 

мужахъ

 

видитъ'

 

врачей,

пекущихся

 

о

 

здравіи

 

той

 

части

 

своихъ

 

соотчичей,

 

которая
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болѣетз

 

невѣжествомя

 

,•

  

покамѣстъ

  

народу

 

нашему

 

не

нужно

 

судебнаго

 

краснорѣчія».

Такія

 

здравыя

 

начала

 

,

 

такой

 

свѣтлый

 

взглядъ

 

не

 

безъ

удивленія

 

встрѣчаемъ

 

мы

 

въ

 

учебникѣ,

 

писанномъ

 

въ

 

Смирнѣ

до

 

1813

 

года.

 

«Невольно

 

подумаешь,

 

говоритъ

 

тотъ

 

же

писатель,

 

гдѣ

 

могъ

 

научиться

 

всему

 

этому

 

греческій

 

свя-

щенникъ,

 

не

 

видавшій

 

еще

 

почти

 

ничего,

 

кромѣ

 

городишекъ

Ѳессаліи,

 

тюрьмы

 

янинской

 

и

 

обширной

 

,

 

но

 

вовсе

 

непро-

свѣщенной

 

Ѳессалоники»

 

?

 

Не

 

было

 

въ

 

тѣхъ

 

краяхъ

 

выс-

шихъ

 

училищъ

 

;

 

еще

 

не

 

побывалъ

 

онъ

 

въ

 

Европѣ.

 

Поэтому

весьма

 

справедливо

 

замвчаніе

 

А.

 

Стурдзы

 

о

 

знаменитомъ

пресвитер*

 

:

 

«Икономосъ

 

—

 

создалъ

 

самаго

 

себя

 

въ

 

об-

« ласти

 

наукъ,

 

безъ

 

помощи

 

высшихъ

 

западныхъ

 

училищъ».

Въ

 

1819

 

году

 

Икономосъ

 

приглашенъ

 

въ

 

Константи-

нополь,

 

гдѣ

 

получилъ

 

почетное

 

мѣсто

 

и

 

титло

 

вселенскаго

проповѣдника.

 

Тутъ

 

составилъ

 

онъ

 

Руководство

 

для

 

мо-

лодыхъ

 

проповѣдниковъ,

 

въ

 

которомъ

 

старался

 

содѣйство-

вать

 

имъ

 

готовыми

 

рѣЧами

 

на

 

самые

 

разнообразные

 

случаи

жизни.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

эта

 

рукопись

 

со

 

множествомъ

 

дру-

гихъ

 

пропала

 

во

 

время

 

катастрофы

 

1821

 

года,

 

когда

 

самъ

авторъ

 

ея

 

едва

 

не

 

погибъ ,

 

и

 

спасся

 

лишь

 

бѣгствомъ

 

въ

Одессу.

По

 

случаю

 

возстанія

 

Грековъ

 

противъ

 

Порты

 

Оттоман-

ской

 

,

 

безоружная

 

часть

 

христіанскаго

 

населенія

 

Турціи.

подверглась

 

страшному

 

истребленію.

 

Всякая

 

побѣда

 

воз-

ставшихъ

 

отзывалась

 

гибелью

 

на

 

всѣхъ

 

христіанахъ ,

 

въ

особенности

 

же

 

на

 

Грекахъ.

 

Месть

 

мусульманъ

 

достигла

высшихъ

 

размѣровъ.

 

Тогда-то,

 

по

 

повелѣнію

 

Порты,

 

пре-

даны

 

были

 

смерти

 

константинопольскій

 

патріархъ

 

Григорій

 

У,
многіе

 

епископы

 

и

 

множество

 

значительныхъ

 

лицъ

 

изъ

 

Гре-

ковъ,

 

безъ

 

всякаго

 

суда,

 

по

 

одному

 

подозрѣнію...
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Когда

 

останки

 

первосвятителя

 

Григорія

 

,

 

повѣшеннаго

между

 

патріархіею

 

и

 

патріаршею

 

церковію,

 

привезены

 

были

въ

 

Одессу,

 

то

 

все

 

населеніе

 

этого

 

города

 

взволновалось

при

 

видѣ

 

старѣйшаго

 

изъ

 

іерарховъ

 

Церкви

 

вселенской.

Икономосу,

 

первому

 

проповѣднику

 

на

 

Востокѣ ,

 

суждено

было

 

произнесть

 

надъ

 

нимъ

 

надгробное

 

слово,— то

 

слово,

которое

 

неизгладимо

 

напечатлѣно

 

на

 

скрижаляхъ

 

исторіи

Еллиновъ.

 

Живо

 

и

 

трогательно

 

изобразилъ

 

онъ

 

краткую

 

и

вмѣстѣ

 

энергическую

 

дѣятельность

 

Григорія

 

и

 

его

 

муче-

ническую

 

кончину,

 

когда,

 

предъ

 

самой

 

минутой

 

казни,

 

стра-

далецъ

 

простеръ

 

руки

 

на

 

благословеніе

 

вѣрующихъ,

 

и

 

воз-

ведъ

 

очи

 

свои

 

къ

 

небу,

 

возопилъ :

 

«Господи

 

Іисусе

 

Христе,

пріими

 

духъ

 

мой»!

Пребывая

 

въ

 

Одессѣ ,

 

знаменитый

 

странникъ

 

утѣшалъ

словомъ

 

любви

 

Христовой

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

своихъ

 

злопо-

лучныхъ

 

соотечественниковъ,

 

которые,

 

спасаясь

 

отъ

 

меча

враговъ

 

христіанства

 

,

 

притекли

 

подъ

 

кровъ

 

богохранимой

Россіи,

 

утѣшалъ

 

не

 

только

 

словомъ,

 

но

 

и

 

дѣломъ,

 

раздѣляя

труды

 

комитета

 

,

 

учрежденнаго

 

правительствомъ

 

для

 

при-

зрѣнія

 

бѣдныхъ

 

переселенцевъ.

 

Изъ

 

словъ,

 

произнесенныхъ

о.

 

Константиномъ

 

въ

 

одесской

 

греческой

 

церкви

 

извѣстны,

кромѣ

 

надгробной

 

рѣчи

 

при

 

погребеніи

 

патріарха

 

Григорія,

слова

 

:

 

на

 

поминовеніе

 

сего

 

святителя

 

и

 

другихъ

 

іерар-

ховъ,

 

пострадавшихъ

 

съ

 

нимъ

 

:

 

еФесскаго

 

Діонисія ,

 

нико-

мидійскаго

 

—

 

Аѳанасія

 

и

 

анхіальскаго

 

—

 

Евгенія

 

;

 

слово

о

 

любви

 

къ

 

отечеству,

 

о

 

молитвѣ

 

и

 

о

 

вспомоществовали

воинамъ.

 

Сверхъ

 

сего,

 

Икономосъ

 

написалъ

 

слово

 

поощри-

тельное

 

къ

 

Еллинамъ.

 

Среди

 

бѣдствій

 

войны ,

 

говорить

г.

 

Дестунисъ,

 

послышался

 

возставшимъ

 

Грекамъ

 

привѣтъ

одного

 

изъ

 

ихъ

 

пастырей.

 

«Радуйтесь

 

Еллины ,

 

писалъ

къ

 

нимъ

 

этотъ

 

добрый

  

пастырь,— радуйтесь

 

о

 

Господѣ,

 

и
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паки

 

реку

 

:

 

радуйтесь ;

 

вотъ

 

что

 

съ

 

горячностію

 

высказы-

ваетъ

 

вамъ,

 

какъ

 

предисловіе

 

къ

 

этой

 

бесѣдѣ,

 

одинъ

 

изъ

вашихъ

 

единоплеменниковъ ,

 

котораго

 

немощи

 

тѣлесныя

 

и

разныя

 

другія

 

злополучія

 

держатъ

 

вдали

 

отъ

 

священнаго

вашего

 

подвига.

 

Но

 

и

 

издали,

 

братья,

 

я

 

мысленно

 

обнимаю

васъ

 

:

 

всѣхъ

 

лобызаю

 

лобзаніемъ

 

родины.

 

Цѣлую

 

сверкаю-

щія

 

очи

 

ваши

 

и

 

мужественныя

 

руки,

 

изгоняющія

 

варваровъ

изъ

 

нашего

 

отечества.

 

Со

 

слезами

 

прикладываюсь

 

къ

 

слав-

нымъ

 

вапіимъ

 

язвамъ ,

 

исцѣляющимъ

 

долговѣчныя

 

язвы

Греціи.

 

Съ

 

вами

 

я

 

на

 

войнѣ ;

 

съ

 

вами

 

я

 

всюду

 

и

 

мысленно

и

 

воображеніемъ,

 

и

 

языкомъ,

 

и

 

сердцемъ,

 

и

 

всѣми

 

силами

немощи.

 

Благословенна

 

земля ,

 

въ

 

которой

 

устроили

 

вы

походъ

 

вашъ ;

 

благословенно

 

побѣдоносное

 

оружіе

 

ваше

и

 

тѣ

 

высокіе

 

утесы ,

 

съ

 

которыхъ

 

стремятся

 

ваши

 

удары

на

 

тирановъ.

 

Благословенъ

 

неодолимый

 

флотъ

 

вашъ,

 

очи-

щающій

 

греческое

 

море

 

отъ

 

его

 

осквернителей.

 

Благосло-

венъ

 

Господь

 

Богъ

 

Израилевъ,

 

что

 

воззрѣлъ

 

на

 

народъ

и

 

искупилъ

 

его».

 

Далѣе

 

пастырь

 

развертываетъ

 

длинный

свитокъ

 

страданій,

 

испытанныхъ

 

Греками

 

во

 

время

 

ига

 

Отто-
манскаго ,

 

и

 

оправдываетъ

 

возстаніе

 

ихъ

 

предъ

 

всею

 

Ев-
ропою

 

*}.

*)

 

Съ

 

большимъ

 

знаніемъ

 

дѣла,

 

разобраны

 

въ

 

этомъ

 

словѣ

 

права

Грековъ

 

и

 

права

 

мусульмаиъ;

 

въ

 

немъ

 

авторъ

 

является

 

знатокомъ

восточнаго

 

вопроса

 

нъ

 

тогдашнемъ

 

его

 

Фазисѣ

 

и

 

замѣчательиымъ

 

пу-

блицистомъ.

 

Приводиыъ

 

изъ

 

него

 

еще

 

отрывокъ

 

о

 

страданіяхъ

 

Цер-
кви

 

;

 

«О,

 

великая

 

Церковь

 

Христова,

 

взываетъ

 

ораторъ,

 

—

 

какихъ

 

и

сколькихъ

 

золъ

 

ты

 

не

 

перенесла

 

отъ

 

гонителей

 

твоего

 

благочестія

 

?
Какой

 

Иродъ,

 

или

 

Неронъ,

 

или

 

Діоклитіанъ,

 

или

 

кикой

 

Сапоръ,

 

или

какіе

 

Японцы

 

показали

 

такую

 

ненависть

 

противъ

 

христіанской

 

вѣры?

Послѣ

 

того,

 

какъ

 

врагъ

 

креста

 

въ

 

Египтѣ

 

и

 

Азіи

 

обезглавилъ

 

отцевъ

и

 

отрѣзалъ

 

языки

 

дѣтей,

 

чтобы

 

не

 

могли

 

исповѣдывать

 

имени

 

Іисуса
Христа;

 

после

 

того,

 

какъ

 

въ

 

Азіи,

 

Африкѣ

 

и

 

Европѣ

 

сожегъ

 

столько
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Въ

 

Одессѣ

 

о.

 

Константииъ

 

оставался

 

не

 

долго.

 

Слава

о

 

знаменитомъ

 

витіи

 

достигла

 

царствующаго

 

града,

 

и

 

Бла-

гословенный

 

Александръ

 

пригласилъ

 

его

 

въ

 

С.

 

Петербурга.

Здѣсь

 

ученый

 

еллинистъ

 

разработалъ

 

два

 

вопроса

 

лингвн-

стическихъ

 

:

 

одинъ

 

«о

 

ближайшемъ

 

сродствѣ

 

славяно-рос-

храмовъ

 

православныхъ,

 

разрушилъ,

 

осквернилъ

 

и

 

превратилъ

 

въ

 

си-

нагоги

 

своего

 

нечестія,

 

съ

 

того

 

времени

 

не

 

престаетъ

 

до

 

сегодня

 

дѣ-

лать

 

безчисленныя

 

нападенія

 

на

 

Церковь

 

Христову.

 

Въ

 

многихъ

 

мѣс-

тахъ

 

падаютъ

 

храмы

 

отъ

 

того,

 

что

 

не

 

дозволяется

 

починка;

 

въ

 

дру-

гихъ

 

починка

 

эта

 

стоитъ

 

ужасной

 

цѣны ,

 

такъ

 

что

 

одни

 

расходы

 

на

полученіе

 

дозволенія

 

обращаются

 

въ

 

тягчайшее

 

бремя

 

для

 

храма ;

 

индѣ

и

 

послѣ

 

починки

 

разрушаются ,

 

если

 

мѣстный

 

начальникъ

 

чрезмѣрно

ревностенъ

 

къ

 

своему

 

нечестію.

 

Каждый

 

изъ

 

сатраповъ,

 

князей

 

и

 

су-

дей

 

считаетъ

 

церкви

 

Грековъ

 

источникомъ

 

доходовъ.

 

И

 

если

 

церкви

не

 

могутъ

 

давать

 

алчнымъ

 

властителямъ ,

 

то

 

по

 

малѣйшему

 

поводу

разрушаютъ

 

оныя

 

до

 

осиованія.

 

Если

 

исключить

 

немногіе

 

храмы ,

 

со-

оруженные

 

и

 

поддерживаемые

 

безчисленными

 

экономическими

 

опера-

циями

 

и

 

ревностно

 

мѣстныхъ

 

іерарховъ

 

и

 

поч.

 

прихожанъ,

 

—

 

прочіе

всѣ

 

повсюду

 

являютъ

 

порабощеніе

 

Церкви.

 

Малые,

 

низенькіе,

 

темные,

полуразвалившіеся

 

храмы

 

возобновляютъ

 

въ

 

памяти

 

старцевъ

 

и

 

обще-

ства

 

образъ

 

преслѣдуемаго

 

при

 

Меронѣ

 

новорожденнаго

 

общества

 

хрн-

стіанъ ......

   

Іереи

  

Бога

  

вышняго,

 

проходя

 

по

 

городу,

   

подвергаются

ежедневно,

 

ежечасно

 

поруганіямъ,

 

ударамъ

 

и

 

смерти,

 

потому

 

что

 

они

іереи.

 

А

 

монастыри,

 

священный

 

убѣжища

 

безмолвія

 

и

 

прнзрѣнія

 

ни-

щихъ,

 

гдѣ

 

и

 

бѣдный

 

и

 

богатый

 

обрѣтаютъ

 

простую

 

трапезу,

 

подвер-

гаются

 

невѣрными

 

опустошенію...

 

Словомъ:

 

лоотуелтіхдд

 

\6yog—

это

 

свитокъ

 

Іезекіиля,

 

въ

 

которомъ

 

написаны

 

жалость

 

и

 

рыданіе»..-

Разнородныхъ

 

налоговъ,~тяготѣвшихъ

 

надъ

 

христіанами

 

бѣдными,

 

авторъ

насчитываетъ

 

до

 

24

 

видовъ,

 

и

 

потомъ

 

говоритъ

 

:

 

«устала,

 

считая*..-

Изображая

 

бѣдствія

 

чумы,

 

противъ

 

которой

 

мусульмане

 

-не

 

принимаютъ

никакихъ

 

мѣръ ,

 

проповѣдникъ

 

говоритъ :

 

«

 

какая

 

когда

 

либо

 

война
производитъ

 

такую

 

убыль

 

въ

 

населеніи ,

 

какую

 

производитъ

 

моровая

язва

 

въ

 

Греціи

 

?

 

И

 

гдѣ

 

многолюдство

 

благословенной

 

земли

 

?

 

Не

 

справ-

ляясь

 

о

 

другихъ

 

годахъ,

 

скажу

 

только,

 

что

 

въ

 

одномъ

 

1812

 

г.

 

умерло

въ

 

Константинополь

 

250

 

тысячъ

 

душъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

30

 

тысячъ

 

были
христиане».
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сійскаго

 

языка

 

съ

 

еллинскимъ»

 

,

 

а

 

другой

 

—

 

«о

 

подлнн-

номъ

 

произношеніи

 

языка

 

греческаго».

 

Въ

 

первомъ

 

сочи-

неніи

 

лингвистъ

 

найдетъ

 

много

 

вѣрныхъ

 

и

 

любопытныхъ

сближеній.

Другое

 

сочиненіе

 

—

 

о

 

подлинномъ

 

произношеніи

 

грече-

скаго

 

языка,

 

изданное

 

Икономосомъ

 

въ

 

С.

 

Петербургѣ

(18-25

 

г.),

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

:

 

доказать,

 

что

 

греческій

 

языкъ

и

 

въ

 

древности

 

произносился

 

вообще

 

такъ,

 

какъ

 

произно-

сится

 

нынѣшними

 

Греками,

 

а

 

далеко

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

стали

его

 

произносить

 

въ

 

западной

 

Европѣ,

 

начиная

 

съ

 

XVI

 

вѣка.

Теперь

 

оба

 

труда

 

,

 

изданные

 

Икономосомъ

 

въ

 

С.

 

Петер-

бургѣ,

 

составляютъ

 

библіографическую

 

рѣдкость.

Болѣе

 

десяти

 

лѣтъ

 

прожилъ

 

о.

 

Константинъ

 

въ

 

Россіи

и

 

вывезъ

 

изъ

 

нея

 

ту

 

глубокую

 

къ

 

ней

 

благодарность,

 

ко-

торая

 

осталась

 

въ

 

душѣ

 

его

 

до

 

послѣдней

 

минуты

 

жизни.

Въ

 

1831

 

году

 

онъ

 

отправился

 

въ

 

Германію,

 

гдѣ

 

жило

его

 

семейство

 

и

 

воспитывались

 

его

 

дѣти.

 

Въ

 

Берлинѣ

 

издалъ

упомянутыя

 

нами

 

поучительныя

 

слова.

 

Всѣ

 

знаменитѣйшіе

литераторы,

 

какъ-то

 

:

 

Неандеръ,

 

Германъ,

 

Риттеръ,

 

встрѣ-

тили

 

ученаго

 

Греціи

 

съ

 

выраженіемъ

 

полнаго

 

уваженія.

Тогдашній

 

Король

 

Пруссіи

 

украсилъ

 

славнаго

 

проповѣдника

Греціи

 

царскимъ

 

знакомъ

 

отличія.

Посѣтивъ

 

Италію,

 

для

 

переѣзда

 

оттуда

 

въ

 

Грецію,

 

пра-

вославный

 

пресвитеръ

 

внимательно

 

и

 

ласково

 

былъ

 

принятъ

учеными

 

кардиналами

 

:

 

знаменитымъ

 

лингвистомъ

 

Меццо-

Фанти

 

и

 

извѣстнымъ

 

издателемъ

 

еллинскихъ

 

рукописей

 

Ан-
жело-Майо.

 

На

 

трех-часовой

 

аудіенціи,

 

которую

 

далъ

 

Ико-
номосу

 

папа

 

Григорій

 

XVI,

 

о.

 

Константинъ

 

подробно

 

и

весьма

 

ловко

 

представилъ

 

папѣ

 

систему

 

вѣротерпимости

восточной

 

Церкви.

Наконецъ

  

ііутешественникъ

  

нашъ

 

ступилъ

 

на

 

родную
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землю

 

Еллады.

 

Ангелъ

 

Божій

 

соблюдалъ

 

искуснаго

 

дѣла-

теля

 

вертограда

 

Христова

 

для

 

новыхъ

 

трудовъ

 

на

 

пользу

возрожденнаго

 

народа

 

и

 

Церкви.

 

И

 

о.

 

Икономосъ

 

неусыпно

дѣйствовалъ ,

 

не

 

щадя

 

силъ

 

и

 

не

 

страшась

 

искушеній ,

навѣтовъ...

 

Непоколебимый

 

въ

 

словѣ

 

правды

 

и

 

полный

 

любви

къ

 

дѣлу

 

Божію,

 

онъ

 

содѣйствовалъ

 

возстановленію

 

отече-

ственной

 

святыни

 

и

 

давалъ

 

образованіе

 

не

 

одному

 

юноше-

ству,

 

но

 

всему

 

обществу,

 

поражая

 

ілаголющихз

 

отъ

 

землщ

т.

 

е.

 

безумныхъ

 

ревнителей

 

чужеземнаго.

 

Истинный

 

патрі-

отъ

 

однимъ

 

дышалъ,

 

одного

 

пламенно

 

желалъ,

 

объ

 

одномъ

молился

 

:

 

да

 

преуспѣваетъ

 

Еллада

 

на

 

пути

 

своего

 

новаго

бытія ,

 

сохраняя

 

вѣрность

 

двойственному

 

началу

 

:

 

народ-

ности

 

и

 

отеческаго

 

православія.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

на

 

пра-

вославномъ

 

Востокѣ

 

и

 

особенно

 

въ

 

новомъ

 

государствѣ

греческомъ

 

чувствовалась

 

настоятельная

 

потребность

 

въ

такихъ

 

пастыряхъ,

 

которые

 

бы

 

въ

 

силахъ

 

были

 

ограждать

паству

 

отъ

 

римско-католической

 

пропаганды

 

и

 

отъ

 

миссіо-

неровъ

 

пресвитеріанскихъ.

 

Такимъ

 

пастыремъ

 

явился

 

Ико-

номосъ.

 

Противъ

 

пресвитеріанъ

 

направлено

 

его

 

изслѣдо-

ваніе

 

о

 

трехз

 

степенях^

 

іерархіи,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

объясняетъ

 

происхождение

 

ихъ

 

отъ

 

временъ

 

апостольскихъ.

А

 

такъ

 

какъ

 

это

 

положеніе

 

въ

 

связи

 

съ

 

опредѣленіемъ

эпохи,

 

когда

 

составлены

 

были

 

апостолъскія

 

правила:

 

то

въ

 

той

 

же

 

книгѣ

 

разсмотрѣнъ

 

и

 

этотъ

 

послѣдній

 

предметъ.

Вскорѣ

 

занесенъ

 

былъ

 

въ

 

Грецію

 

новый

 

переводъ

 

Св.
Писанія

 

на

 

тогдашній

 

греческій

 

литературный

 

языкъ,

 

сде-

ланный

 

съ

 

еврейскаго

 

текста,

 

по

 

распоряженію

 

лондонскаго

библейскаго

 

общества.

 

Противъ

 

нововведеній

 

этого

 

пере-

вода

 

Икономосъ

 

писалъ

 

въ

 

сочиненіи

 

:

 

Рецензія

 

на

 

Крат-
кій

 

отвѣтв

 

о

 

новогреческой

 

Церкви.

 

Этотъ

 

«краткій

 

от-

вѣтъ»

   

былъ

 

сдѣланъ

 

греческимъ

 

богословомъ

 

Вамвою

 

на
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журнальную

 

статью

 

Икономоса

 

по

 

означенному

 

пред-

мету

 

...

Предпочтеніе,

 

которое

 

стали

 

богословы

 

Еллады

 

оказы-

вать

 

еврейскому

 

тексту

 

предъ

 

переводомъ

 

семидесяти

 

тол-

ковниковъ,

 

побудило

 

ревностнаго

 

поборника

 

истины—Ико-

номоса

 

предпринять

 

обширнѣйшій

 

трудъ

 

:

 

изслѣдовать

 

пе-

реводъ

 

70

 

толковниковъ.

 

Въ

 

этомъ

 

сочиненіи,

 

состояЩемъ

изъ

 

4-хъ

 

томовъ ,

 

авторъ

 

возсталъ

 

противъ

 

упомянутаго

нововведенія ,

 

со

 

всѣмъ

 

запасомъ

 

своей

 

необъятной

 

бого-

словской

 

учености ,

 

съ

 

тонкою

 

критикою

 

источниковъ ,

 

со

всѣмъ

 

могуществомъ

 

своей

 

діалектики.

 

Онъ

 

доказывалъ,

что

 

переводъ

 

семидесяти

 

есть

 

переводъ

 

подлинный,

 

пра-

вильный,

 

неповрежденный

 

;

 

доказывалъ

 

это

 

свидетельствами

современныхъ

 

этому

 

самому

 

переводу

 

ученыхъ

 

евреевъ,

свидѣтельствомъ

 

св.

 

апостоловъ,

 

всѣхъ

 

церквей

 

въ

 

первые

вѣка

 

христіанства

 

,

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

соборовъ ,

 

всей

 

единой

каѳолической

 

Церкви

 

Христовой,

 

даже

 

западной,

 

по

 

отдѣ-

леніи

 

ея

 

отъ

 

восточной,

 

и

 

армянской;

 

показаніями

 

текста

семаританскаго,

 

лѣтописей

 

сирійскихъ,

 

вавилонскихъ,

 

еги-

петскихъ,

 

наконецъ

 

тѣми

 

словами

 

и

 

выраженіями,

 

какія

 

при-

водятся

 

изъ

 

перевода

 

семидесяти

 

эллинскими

 

писателями.

Съ

 

другой

 

стороны

 

онъ

 

доказывалъ,

 

что

 

нынѣшній

 

еврей-

скій

 

текстъ

 

во

 

многомъ

 

искаженъ

 

и

 

перетолкованъ

 

мазо-

ретами,

 

что

 

онъ

 

разногласитъ

 

какъ

 

съ

 

евангелистами

 

и

 

съ

древними

 

переводами,

 

ркъ

 

и

 

съ

 

самимъ

 

древнимъ

 

еврей-

скимъ

 

текстомъ.

 

Вотъ

 

главный

 

предметъ

 

обширнаго

 

труда,

которымъ

 

приснопамятный

 

сочинитель

 

занимался

 

долго,

 

ко-

торому

 

въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

сряду

 

посвящалъ

 

каж-

дый

 

день

 

свой

 

отъ

 

ранняго

 

утра

 

до

 

5

 

часовъ

 

по

 

полудни.

Въ

 

первую

 

половину

 

своей

 

жизни,

 

пока

 

силы

 

были

 

еще

живы,

 

достопамятный

 

пресвитеръ

 

продолжалъ

 

проповѣдывать.
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Но

 

почти

 

всегда

 

восходилъ

 

на

 

каѳедру

 

по

 

случаю

 

кончины

какого

 

либо

 

изъ

 

знаменитыхъ

 

патріотовъ ;

 

напр:

 

онъ

 

по-

чтилъ

 

трогательнымъ

 

словомъ

 

память

 

Ѳеодорита,

 

епископа

селласійскаго,

 

Діонисія,

 

епископа

 

кенурійскаго ,

 

Ѳеодора

Колокотрони

 

и

 

послѣдняго

 

изъ

 

братьевъ

 

Зосима,

 

въ

 

тече-

те

 

полувѣка

 

поддерживавшего

 

всякое

 

общеполезное

 

ученое

или

 

учебное

 

предпріятіе.

 

Никто

 

изъ

 

греческихъ

 

ораторовъ

духовныхъ

 

не

 

доходилъ

 

до

 

такой

 

необыкновенной

 

смѣлости

и

 

свободы

 

выраженія ;

 

глубокое

 

понимаиіе

 

потребностей

слушателя,

 

изящность

 

языка,

 

выразительность

 

лица

 

и

 

жес-

та

 

—

 

вотъ

 

достоинства

 

славнаго

 

витіи,

 

которыми

 

онъ,

 

рѣ-

шительно,

 

превзошелъ

 

всѣхъ

 

проповѣдниковъ

 

Греціи

 

новаго

времени.

 

Къ

 

числу

 

замѣчательныхъ

 

твореній

 

о.

 

Констан-

тина,

 

вызванныхъ

 

токмо

 

обстоятельствами

 

и

 

потребностями

времени

 

и

 

страны

 

,

 

относится

 

и

 

Сіонскій

 

поклоннике

(2шѵіхгід

 

лдоокьрг^д).

 

Оно

 

написано

 

въ

 

опроверженіе

протестантскихъ

 

лжеученій,

 

направленныхъ

 

противъ

 

посѣ-

щенія

 

св.

 

мѣстъ.

 

Для

 

прдкрѣпленія

 

своихъ

 

доводовъ,

 

лже-

учители

 

стали

 

распространять

 

между

 

православными

 

мысль,

что

 

будто

 

бы

 

и

 

св.

 

отцы

 

были

 

противъ

 

набожныхъ

 

путе-

шествій,

 

ссылаясь

 

на

 

письма

 

св.

 

Григорія

 

Нисскаго

 

о

 

пу-

тешествіи

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Нашъ

 

ученый,

 

критически

 

разо-

бравъ

 

письма

 

св.

 

отца

 

,

 

доказываетъ ,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

идетъ

рѣчь

 

только

 

о

 

злоупотребленіяхъ

 

современныхъ

 

святителю

поклонниковъ

 

святыни

 

Іерусалима.

 

^Затѣмъ ,

 

въ

 

видѣ

 

при-

бавленія,

 

слѣдуетъ

 

историческій

 

перечень

 

всѣхъ

 

извѣст-

ныхъ

 

изъ

 

исторіи

 

знаменитыхъ

 

паломниковъ.

 

Наконецъ

 

ав-

торъ

 

разсматриваетъ

 

вопросъ

 

о

 

св.

 

свѣтѣ

 

отъ

 

гроба

 

Гос-
подня.

 

Въ

 

глубокой

 

старости

 

о.

 

Икономосъ

 

написалъ

 

Опыте
біоірафіи

 

Александра

 

Скарлатовича

 

Стурдзы,

 

кото-

раго

  

зналъ

 

коротко

 

и

  

съ

 

которымъ

 

былъ<чвъ

 

переписк*.
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Тутъ

 

передано

 

иного

 

Фактовъ,

 

важныхъ

 

замѣчаній,

 

драго-

цѣнныхъ

 

для

 

будущего

 

біограФа

 

такого

 

мужа,

 

каковъ

 

былъ

Стурдза.

Изъ

 

археологическихъ

 

изслѣдованій

 

нашего

 

ученаго

весьма

 

важное

 

значеніе

 

имѣетъ

 

.также

 

прекрасное

 

описаніе

древнѣйшей

 

обители

 

Пелопонесской,

 

извѣстной

 

подъ

 

име-

немъ

 

Великой

 

пещеры

 

(хёуа

 

ощіаьоѵ).

Послѣднимъ

 

ученьшъ

 

подвигомъ

 

престарѣлаго

 

пресви-

тера

 

было

 

издапіе

 

Амфилохіевыхъ

 

вопросов^.

 

Это

 

одно

изъ

 

замѣчательныхъ

 

твореній

 

славнаго

 

Фотія ,

 

патріарха

константинопольскаго,

 

писателя

 

IX

 

вѣка.

 

Оно

 

содержитъ

въ

 

себѣ

 

рѣшеніе

 

310

 

вопросовъ

 

или

 

трудностей,

 

представ-

ляющихся

 

при

 

чтсніи

 

Св.

 

Писанія.

 

Вопросы

 

эти

 

названы

Амфилохіевыми,

 

по

 

имени

 

Амфилохія,

 

одного

 

изъ

 

друзей

Фотія.

 

Фотій

 

—

 

одна

 

изъ

 

личностей,

 

содѣйствовавшихъ

 

са-

моразвитію

 

народовъ

 

восточной

 

Европы.

 

Изданіемъ

 

въ

 

свбтъ

глубоко -богословскаго

 

труда

 

его

 

выказались

 

и

 

твердая

эрудиція

 

и

 

тактъ

 

его

 

издателей

 

"').

Вотъ

 

краткій

 

очеркъ

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

достопамят-

наго

 

іерея.

 

Полная

 

характеристика

 

его

 

есть

 

трудъ

 

не

 

на-

шего

 

пера.

 

Мужественная

 

стойкость

 

въ

 

мысляхъ

 

и

 

реши-

тельный

 

тонъ,

 

съ

 

какимъ

 

онѣ

 

высказывались,

 

отличаютъ

ученые

 

труды

 

его.

 

Полемика

 

есть

 

одна

 

изъ

 

главныхъ

 

Формъ

его

 

сочиненій,

 

частію

 

и

 

по

 

спорности

 

самыхъ

 

вопросовъ ,

частію

 

и

 

по

 

особенному

 

складу

 

ума

 

этого

 

писателя.

 

Во-
обще

 

если

 

сведемъ

 

къ

 

единству

 

разнообразныя

 

его

 

мысли,

.-------------------------

*.)

 

Смерть

 

застала

 

старца

 

за

 

27

 

листомъ

 

этого

 

обширнаго

 

труда.

Но

 

сынъ

 

его

 

продолжалъ

 

нзданіе

 

въ

 

томъ

 

же

 

направленіи ,

 

какому

сіѣдовалъ

 

отецъ.

 

Кромѣ

 

иечпсленныхъ

 

сочиненій,

 

незабвенный

 

трудо-

«обецъ

 

издалъ

 

Десятословіе

 

св.

 

Григорія

 

Паламы

 

и

 

вновь

 

переведен-

ное

 

ииъ

 

сокращенное

 

Богословіе

 

Платона,

 

митрополита

 

московскаго.

10
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найдемъ,

 

что

 

онъ

 

постоянно

 

отстаивалъ

 

греческую

 

народ-

ность.

 

Всѣ

 

силы

 

и

 

дарованія

 

свои

 

Икономосъ

 

посвятилъ

 

на

охраненіе

 

Церкви

 

и

 

роднаго

 

языка

 

отъ

 

вредныхъ

 

примѣсей

и

 

наростовъ.

Послѣднія

 

минуты

 

безсмертнаго

 

пресвитера

 

описалъ

одинъ

 

изъ

 

приверженцевъ

 

его

 

—

 

Филимонъ.

 

«Послѣднія

«минуты

 

великаго

 

учителя,

 

говоритъ

 

Филимонъ,

 

были

 

какъ

«бы

 

сокращеніемъ

 

его

 

продолжительнаго

 

и

 

прекраснаго

«житія.

 

Во

 

всю

 

Пятницу,

 

—

 

это

 

былъ

 

8

 

день

 

его

 

болѣзни

«и

 

послѣдній

 

его

 

жизни,

 

—

 

не

 

переставалъ

 

онъ

 

поучать.

«Передъ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

испустилъ

 

духъ,

 

онъ

 

помолился

 

долго

«Богу

 

и,

 

произнесши

 

Сѵмволъ

 

Вѣры,

 

исповѣдалъ

 

громкимъ

«голосомъ

 

божественность

 

семи

 

вселенскихъ

 

соборовъ.

 

Въ

«самый

 

послѣдній

 

часъ

 

своей

 

жизни

 

сохранилъ

 

онъ

 

такую

«свѣжесть

 

мысли,

 

что,

 

при

 

совершеніи

 

надъ

 

нимъ

 

таинства

«Елеосвященія,

 

поправилъ

 

священника,

 

ошибочно

 

прочитав-

«шаго

 

одно

 

слово

 

въ

 

Евангеліи...

 

Кто

 

видѣлъ

 

его

 

умер-

«шимъ,

 

сѣдящимъ

 

на

 

церковномъ

 

сѣдалищѣ,

 

въ

 

іерейскомъ

«облаченіи,

 

съ

 

митрою

 

на

 

головѣ

 

—

 

драгоцѣинымъ

 

даромъ

«послѣдней

 

Царицы

 

грузинской,

 

съ

 

Евангеліемъ

 

у

 

лѣвой

« руки ;

 

кто

 

вглядывался

 

въ

 

это

 

лицо ,

 

на

 

которомъ

 

глу-

«бокомысліе

 

соединено

 

было

 

со

 

всею

 

красотою

 

и

 

тонко-

«стію,

 

составляющими

 

исключительную

 

характеристику

 

гре-

«ческихъ

 

лицъ,

 

—

 

тотъ

 

могъ

 

подумать,

 

что

 

видитъ

 

предъ

«собою

 

одного

 

изъ

 

318

 

великихъ

 

и

 

богоносныхъ

 

отцевъ

«1-го

 

Никейскаго

 

собора,

 

запечатлѣвшаго

 

собою

 

святые

«догматы

 

и

 

положившаго

 

основаніе

 

новому

 

еллин-

«скому

 

языку.

 

Кто-

 

подходилъ

 

лобызать

 

десницу

 

почтен-

•

 

иаго

 

старца,

 

написавшую

 

такъ

 

много

 

о

 

Церкви

 

и

 

народѣ,

«тому

 

казалось,

 

что

 

уста

 

его,

 

хотя

 

и

 

помертвѣлые,

 

прихо-

«дятъ

 

въ

 

движеніе,

  

что

 

глаза

   

не

 

были

 

сомкнутыми

 

очами
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«покойника,

 

но

 

что

 

это

 

опущенныя

 

вѣки

 

на

 

лицѣ

 

живомъ,

«погруженномъ

 

въ

 

думу.

 

Икономосъ

 

и

 

умершій,

 

казалось,

«поучаетъ».

Славный

 

пастырь

 

преселился

 

къ

 

блаженному

 

безсмертію

8

 

Марта

 

1857

 

года,

 

и

 

погребенъ ,

 

по

 

собственному

 

,же-

ланію,

 

въ

 

аѳинскомъ

 

монастырѣ

 

Безплотныхъ

 

Силъ,

 

возлѣ

приснопамятнаго

 

святителя

 

—

 

друга

 

своего

 

—

 

Діонисія

 

ки-

нурійскаго.

Покойный

 

пресвитеръ,

 

душею

 

и

 

сердцемъ

 

сочувствуя

потребностямъ

 

страдающей

 

Церкви

 

восточной,

 

пожертво-

валъ

 

иередъ

 

кончиною

 

въ

 

пользу

 

халкійскаго

 

(въ

 

Констан-

тиноиолѣ)

 

богословскаго

 

училища

 

25

 

т.

 

драхмъ

 

*).

 

Назна-

чилъ

 

также

 

въ

 

завѣщаніи

 

пособія

 

въ

 

пользу

 

сиротскаго

института

 

Амаліи

 

(въ

 

Аѳинахъ),

 

библіотеки

 

университета,

училища

 

своей

 

рОдины

 

Царицаны

 

и

 

другихъ

 

общеполез-

ныхъ

 

учрежденій.

Великій

 

ревнитель

 

дѣла

 

Божія

 

и

 

вмѣстѣ

 

пламенный

 

по-

борникъ

 

отечественныхъ

 

интересовъ

 

Еллады,

 

о.

 

Коистан-
тинъ

 

справедливо

 

обращалъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

христолюби-

выхъ

 

вѣнценосцевъ ,

 

осыпавшихъ

 

его

 

своими

 

монаршими

щедротами.

 

Онъ

 

имѣлъ

 

отъ

 

Короля

 

Греціи

 

ордеиъ

 

Спаси-
теля,

 

отъ

 

Русскаго

 

Монарха

 

крестъ

 

св.

 

Владиміра

 

3

 

ст.,

отъ

 

Короля

 

прусскаго

 

орденъ

 

Краснаго

 

орла,

 

и

 

отъ

 

гру-

зинской

 

Царицы

  

драгоцѣнную

  

митру.

   

А

 

патріархъ

  

Кон-

*)

 

^фіѵц

 

стр.

 

39.

 

Съ

 

особенною

 

заботливостію

 

о.

 

Икономосъ
слѣднлъ

 

за

 

процвѣтаніемъ

 

этого

 

единственнаго

 

на

 

Востокѣ

 

разсадника

для

 

образованін

 

достойныхъ

 

священио-служителей.

 

Описывая

 

свое

 

пре-

бываніе

 

въ

 

Константиноіюлѣ

 

въ

 

1850

 

г.

 

въ

 

письме

 

къ

 

Александру
Скарлатовичу

 

Стурдзт.,

 

покойный

 

говоритъ :

 

«одно

 

и

 

единственное

здѣсь

 

удовольствіе

 

мое

 

и

 

услажденіе

 

—

 

это

 

общество

 

халкійскаго
училища

 

и

 

типальдаса

 

(его

 

ректора).

 

См.

 

Херсон.

 

Епарх.

 

Вьд.

 

1861
годъ,

 

М

 

6,

 

стр.

 

478.
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стантинопольскій

 

пожэловалъ

 

ему

 

алмазный

 

крестъ

 

для

 

но-

шенія

 

на

 

камилавкѣ ,

 

хотя

 

на

 

многострадальномъ

 

Востокѣ

награжденіе

 

духовныхъ

 

лицъ

 

крестами,

 

по

 

примѣру

 

благо-

денствующихъ

 

христіанскихъ

 

государствъ,

 

не

 

въ

 

обычаѣ.

Исключеніе

 

въ

 

честь

 

о.

 

Икономоса

 

—

 

едва

 

ли

 

не

 

един-

ственный

 

случай

 

,

 

краснорѣчиво

 

свидѣтельствующій

 

,

 

какъ

глубоко

 

цѣнила

 

Великая

 

Церковь

 

труды

 

іерея,

 

который,

по

 

истинѣ,

 

служилъ

 

украшеніемъ

 

клира

 

бѣдствующаго

 

Вос-

тока.

 

« Слава

 

и

 

честь

 

всякому

 

дѣлающему

 

благое^

говоритъ

 

преосв.

 

Константій

 

въ

 

своей

 

грамотѣ

 

по

 

этому

случаю.

 

А

 

какъ

 

ученѣйшій

 

пресвитеръ

 

Икоиомосъ

 

,

 

мужъ

съ

 

превосходными

 

познаніями

 

въ

 

наукахъ

 

церковныхъ

 

и

внѣшнихъ,

 

отличаясь

 

пламенною

 

ревностно

 

къ

 

православно,

неутомимо

 

труждается

 

въ

 

умноженіи

 

дарованнаго

 

ему

 

отъ

Господа

 

таланта,

 

являя

 

себя

 

пастыремъ

 

общеполезпымъ,

назидающимъ

 

вѣрныхъ

 

и

 

примѣромъ

 

благочестивой

 

жизни,

и

 

усерднымъ

 

проповѣданіемъ

 

небеснаго

 

ученія

 

:

 

то

 

мы

 

въ

справедливомъ

 

вииманіи

 

къ

 

добродѣтелямъ

 

славнаго

 

мужа,

приносящаго

 

честь

 

православному

 

клиру,

 

торжественно

 

отъ

лица

 

Церкви

 

опредѣляемъ

 

:

 

дабы

 

означенный

 

священно-

учитель,

 

великій

 

экономъ

 

патріаршаго

 

престола

 

и

 

главный

іерокириксъ

 

(проповѣдникъ)

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

церквей,

носилъ

 

на

 

камилавкѣ

 

алмазный

 

крестъ ,

 

какъ

 

знакъ

 

отлич-

наго

 

къ

 

нему

 

уваженія

 

Церкви

 

за

 

неусыпные

 

подвиги

 

его

въ

 

пользу

 

православія»...

Благословенъ

 

Богъ,

 

воздвигающій

 

всегда

 

благопотреб-
пыхъ

 

дѣятелей

 

для

 

служенія

 

св.

 

слову

 

Своему.

Прот.

 

С.

 

СепаФимовъ.
25

 

Апрѣдя

 

1802

 

г.



ПСАЛТЫРЬ.

Велико

 

было

 

преступленіе

 

Саула

 

:

 

от

 

уничижиле

 

гла-

голя

 

Господень

 

(1

 

Цар.ХѴ,

 

26).

 

Велико

 

было

 

и

 

наказаніе

Саула

 

:

 

и

 

Духе

 

Господень

 

отступи

 

оте

 

Саула,

 

и

 

да-

вляше

 

ею

 

духе

 

лукавый

 

оте

 

Господа

 

( —

 

XVI,

 

14).

Но

 

взимаше

 

Давиде

 

гусли ,

 

и

 

играше

 

рукою

 

своею ,

 

и

отдыхаше

 

Сауле ,

 

и

 

благо

 

ему

 

бяше ,

 

и

 

отступаше

отз

 

него

 

духе

 

лукавый

 

( —

 

23).

 

Духъ

 

лукавый

 

не

 

могъ

быть

 

тамъ,

 

гдѣ

 

носился

 

Духъ

 

Господень

 

(—

 

13).

 

Духъ

Господень,

 

носившійся

 

надъ

 

Давидомъ,

 

вѣялъ

 

Своею

 

бла-

годарю

 

и

 

на

 

Саула ,

 

какъ

 

и

 

солнце

 

Господне

 

сіяете

 

на

злыя,

 

какъ

 

и

 

дождь

 

Господень

 

% освѣжаетъ

 

неправедпыя

(Мате.

 

У,

 

45).

 

Вотъ

 

почему

 

отдыхаше

 

Сауле,

 

и

 

благо

бяше

 

ему.

Тебя

 

давитъ

 

духъ

 

сомиѣнія

 

?

 

Что

 

же

 

?

 

Пѣснь

 

Давидова

жива

 

и

 

прнснодѣйственна

 

:

 

поди

 

только

 

въ

 

церковь,

 

гдѣ

звучитъ

 

она

 

при

 

каждомъ

 

священнодѣйствіи.

 

Или

 

нѣтъ,

 

—

церковь

 

не

 

всегда

 

открыта

 

тебѣ,

 

—

 

возьми

 

Библію

 

и

 

рас-

крой

 

Давидову

 

Псалтырь

 

:

 

изъ

 

твоихъ

 

же

 

устъ

 

зазвучитъ

чудная

 

пѣсня

 

и

 

проникнетъ

 

въ

 

твое

 

сердце,

 

— а

 

туда

 

про-

никаетъ

 

она,

 

—

 

и

 

изникнетъ

 

оттуда

 

духъ

 

лукавый

 

сомнѣ-

нія,

 

н

 

отдохнешь

 

ты,

 

и

 

благо

 

будетъ

 

тебѣ.

;аэФ

   

,і<



КЪ

 

ВІАГОТВОРИТЕЛЯМЪ

св.

 

горы

 

Лѳоиской.

Не

 

только

 

умѣстнымъ ,

 

но

 

и

 

необходимымъ

 

признаемъ

сообщить

 

своимъ

 

знакомымъ

 

и

 

благотворителямъ

 

объ

 

од-

номъ

 

,

 

ныиѣ

 

случившемся

 

здѣсь ,

 

неуттщштельномъ

 

и

 

для

нихъ

 

и

 

для

 

насъ

 

событіи.

 

Знаемъ,

 

или

 

вѣрнѣе ,

 

мы

 

убѣж-

дены,

 

что

 

слухъ

 

о

 

таковомъ

 

событіи

 

непріятно

 

потрясетъ

сердце

 

и

 

всякаго

 

Русскаго.

 

Слѣдующее

 

это

 

событіе.

 

Па-

роходъ

 

нашъ

 

«Колхида»,

 

8

 

числа

 

Марта

 

сего

 

года,

 

отпра-

вившись

 

изъ

 

Константинополя

 

по

 

Салоникской

 

линіи ,

 

въ

ночи

 

съ

 

8

 

на

 

9

 

число

 

въ

 

Мраморномъ

 

морѣ

 

столкнулся

съ

 

англійокимъ

 

пароходомъ

 

«Лаконія»,

 

шедшимъ

 

изъ

 

Ли-

верпуля

 

;

 

нашему

 

пароходу

 

ударъ

 

послѣдовалъ

 

въ

 

бокъ, —

и

 

въ

 

5

 

минутъ

 

онъ,

 

и

 

съ

 

грузомъ

 

и

 

съ

 

народомъ,

 

ушелъ

ко

 

дну

 

моря.

 

Человѣкъ

 

до

 

40,

 

вирочемъ,

 

спаслись,

 

а

 

было

всѣхъ

 

болъе

 

250.

 

Столько

 

пока

 

намъ

 

сообщаютъ;

 

даль-

нѣйшія

 

подробности

 

объ

 

этомъ,

 

потрясающемъ

 

душу,

 

собы-

тіи

 

заявятся

 

впослѣдствіи.

 

Къ

 

этому

 

мы

 

замѣчаемъ ,

 

что

достойный

 

сожалѣпія

 

пароходъ

 

«Колхида»

 

въ

 

Константи-

нополь,

 

для

 

слѣдованія

 

по

 

Салоникской

 

линіи,

 

пришелъ

 

изъ

Одессы ,

 

и

 

принесъ

 

оттуда

 

грузъ

 

и

 

почты

 

вдругъ

 

двухъ

чередъ

 

здѣшнихъ.

 

Это

 

отъ

 

того,

 

что

 

въ

 

первую

 

череду

отправки

   

парохода,

  

т.

 

е.

 

во

  

второй

  

половинѣ

  

Февраля,
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рейдъ

 

одесскій

 

замерзалъ,

 

а

 

потому

 

пароходы

 

наши

 

всю

эту

 

половину

 

Февраля

 

стояли

 

неподвижно

 

въ

 

бухтѣ

 

одес-

ской.

 

Но

 

какой

 

именно

 

грузъ

 

этихъ

 

двухъ

 

чередъ

 

шелъ

на

 

Колхидѣ

 

изъ

 

Одессы

 

собственно

 

ке

 

наме ,

 

и ,

 

не

 

до-

стигнувъ

 

насъ,

 

ушелъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этою

 

достоплачевною

Колхидою

 

на

 

дно

 

Мраморнаго

 

моря ,

 

—

 

еще

 

не

 

имѣемъ

извѣстія

 

отъ

 

одесскаго

 

корреспондента

 

нашего.

 

Сообщая

же

 

о

 

таковомъ

 

плачевномъ

 

событіи,

 

мы

 

лросимъ

 

знакомыхъ

своихъ

 

и

 

благотворителей

 

принять

 

и

 

имѣть

 

къ

 

свѣдѣнію ,

что

 

если

 

они

 

не

 

получатъ

 

отъ

 

насъ

 

извѣстій

 

объ

 

отправ-

ленныхъ

 

ими

 

къ

 

намъ

 

въ

 

Генварѣ

 

и

 

Февралѣ

 

какихъ

 

ни-

будь

 

посылкахъ

 

или

 

письмахъ

 

ихъ ,

 

—

 

то

 

это

 

будетъ

 

не

по

 

какой

 

другой

 

причинѣ,

 

какъ

 

только

 

по

 

вышеобъясненной.

Сѣтуя

 

сами

 

о

 

таковомъ

 

жалкомъ

 

приключеніи,

 

приглашаемъ

и

 

знакомыхъ

 

и

 

благотворителей

 

нашихъ

 

носѣтовать

 

о

 

томъ

вмѣстѣ

 

съ

 

нами.

 

Однако-жъ,

 

буди

 

во

 

всемъ

 

всеблагая

 

и

премудрая

 

Верховиаго

 

Промыслителя

 

о

 

насъ

 

воля

 

со

 

всѣми

нами

 

!
На

 

св.

 

горѣ

 

Аѳонской,

 

въ

 

русскомъ

 

св.

 

великомученика

Пантелеймона

 

монастырѣ

 

:

Ос

 

'AQXitlavd^TriS

 

rsQaaifMog.

Р.

 

д,уховшгкъ

 

Іспошшъ.

Св.

 

Гора

 

Аѳонская,

 

русскій

 

монастырь,

1862

 

г.

 

Марта

 

29.



■

РАЗНЫЯ

 

ИЗВЪСТОІ.
-

Выборъ

 

благочинныхъ

 

въ

 

кіевскон

 

епархін

 

и

 

срокъ

 

службы

 

нхъ.

 

—

 

Извѣстія

 

о

крсстьяискомъ

 

дѣлѣ.

 

—

 

Духовпос

  

торжество

  

въ

 

Евпатпрін.

_____

Въ

 

Кіевскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

(Л?

 

8)

 

чи-

таемъ,

 

что

 

резолюціею

 

его

 

высокопреосвященства,

 

отъ

 

29

Ноября

 

1861

 

г.,

 

иоручено

 

было

 

уѣзднымъ

 

протоіереямъ

отобрать

 

отъ

 

духовенства

 

собственноручный,

 

за

 

общею

подписью

 

всѣхъ

 

священниковъ

 

и

 

причетниковъ,

 

отзывы

 

ду-

ховенства

 

каждой

 

части

 

благочинія,

 

кого

 

на

 

будущее

 

время

они

 

пожелаютъ

 

имѣть

 

благочинными.

 

Вслѣдствіе

 

сего,

 

одни

изъ

 

кандпдатовъ,

 

избранныхъ

 

духовенствомъ,

 

определены

вновь

 

благочинными,

 

другіе

 

—

 

утверждены

 

въ

 

своемъ

 

зва-

ніи ,

 

по

 

выбору

 

духовенства.

 

Уволенпымъ

 

отъ

 

сей

 

дол-

жности

 

объявлена

 

за

 

ихъ

 

службу

 

архипастырская

 

благодар-

ность.

 

—

 

Резолюціею

 

его

 

же

 

высокопреосвященства,

 

отъ

29

 

Марта,

 

приказано

 

предъявить

 

благочиннымъ,

 

какъ

 

но-

вымъ,

 

такъ

 

и

 

прежнимъ,

 

по

 

всей

 

епархіи,

 

что

 

они

 

остав-

ляются

 

въ

 

сей

 

должности

 

только

 

на

 

пять

 

лѣтъ,

 

съ

 

тѣмъ

однакожъ,

 

что,

 

по

 

истеченіи

 

сего

 

срока,

 

они

 

могутъ

 

быть

избраны

 

духовенствомъ

 

и

 

на

 

слѣдующее

 

пятилѣтіе

 

,

 

и

 

что

изъ

 

числа

 

избирателей

 

и

 

избранныхъ

 

не

 

исключаются

 

и

 

нынб

увольняемые

 

благочинные,

 

и

 

даже

 

имѣютъ

 

въ

 

семъ

 

отно-

шеніи

 

нѣкоторое

 

преимущество

 

предъ

 

прочими.
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Продолжаемъ

 

извѣстія

 

о

 

крестьянскомъ

 

дѣлѣ,

 

заимству-

емый

 

нами

 

изъ

 

«Сѣверной

 

Почты».

 

Въ

 

М

 

82

 

этой

 

газеты

напечатано

 

:

«Свѣдѣнія,

 

полученныя

 

изъ

 

губерній

 

со

 

времени

 

по-

слѣдняго

 

извѣстія,

 

помѣщеннаго

 

въ

 

газетѣ

 

(18минувшаго

Марта

 

"*),

 

представляютъ

 

крестьянское

 

дѣло

 

въ

 

слѣдующемъ

видѣ

 

:

1.

 

Исполненіе

 

повинностей.

 

Исполненіе

 

повинностей

производилось

 

не

 

вездѣ

 

съ

 

одинаковымъ

 

успѣхомъ.

 

Въ

 

нѣ-

которыхъ

 

мѣстностяхъ,

 

издѣльная

 

повинность

 

была

 

отправ-

ляема

 

крестьянами

 

вполнѣ

 

удовлетворительно,

 

равнымъ

 

об-

разомъ

 

и

 

оброкъ,

 

при

 

дѣятелышмъ

 

наблюденіи

 

сельскихъ

должностныхъ

 

лицъ,

 

уплачивался

 

исправно;

 

напротивъ,

 

въ

другихъ

 

—

 

обнаруживалась

 

небрежность

 

въ

 

отбываніи

 

гос-

подскихъ

 

работъ

 

и

 

даже

 

пряное

 

уклоненіе

 

отъ

 

исполненія

повинностей.

 

Подобные

 

случаи

 

были

 

въ

 

послѣднее

 

время

въ

 

губерніяхъ

 

:

 

калужской ,

 

въ

 

имѣніи

 

помѣщика

 

Кан-

шина,

 

и

 

симбирской,

 

буинскаго

 

уѣзда

 

,

 

въ

 

имѣніи

 

помѣ-

щика

 

Головиискаго.

 

Для

 

прекращенія

 

безпорядковъ

 

въ

этихъ

 

имѣніяхъ,

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

мѣръ,

 

оказалось

 

необ-

ходнмымъ

 

ввести

 

туда

 

на

 

постой-

 

военныя

 

команды.

 

Въ

илѣніи

 

Каншина

 

крестьяне

 

отказывались

 

отъ

 

уплаты

 

оброка,

и

 

въ

 

одной

 

изъ

 

деревень

 

оказали

 

даже

 

сопротивленіе

 

по-

•шціи

 

при

 

продажѣ

 

имущества

 

неплателыциковъ,

 

на

 

осно-

вами

 

нравилъ,

 

установлепиыхъ

 

для

 

того

 

въ

 

положеніяхъ.

Послѣ

 

принятыхъ

 

мѣръ

 

убѣжденія

 

крестьянъ

 

въ

 

неправиль-

ности

 

ихъ

 

дѣйствій,

 

большая

 

часть

 

оброка

 

была

 

ими

 

упла-

чена

 

;

 

бѣднѣйіним

 

ь

 

изъ

 

крестьянъ

 

взносъ

 

недоимки

 

отсро-

чена

   

Въ

 

имѣніи

 

Головиискаго ,

 

гдѣ

 

крестьяне

   

перестали

*)

 

См.-

 

Прпбавл.

 

ч.

 

V,

 

стр.

 

536.
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производить

 

работы

 

въ

 

пользу

 

владельца,

 

порядокъ

 

возста-

новленъ

 

также

 

одними

 

убѣжденіями.

 

Крестьяне

 

обѣщали

заработать

 

всѣ

 

прогульные

 

дни,

 

и

 

изъявили

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

желаніе

 

перейти

 

на

 

оброкъ ,

 

а

 

потомъ

 

на

 

выкупъ ,

 

на

 

что

и

 

со

 

стороны

 

помѣщика

 

изъявлено

 

согласіе.

 

Кромѣ

 

того,

въ

 

оренбургской

 

губерніи ,

 

стерлитамакскаго

 

уѣзда ,

 

въ

воскресенскомъ

 

заводѣ

 

генералъ-лейтенанта

 

Пашкова,

 

кре-

стьяне

 

отказались

 

платить

 

подушные

 

оклады,

 

ссылаясь

 

на

разсчеты

 

по

 

работамъ

 

съ

 

заводскою

 

конторою

 

и

 

на

 

долго-

вые

 

заработки.

 

Послѣ

 

безуспѣшныхъ

 

разъясненій,

 

исправ-

никъ

 

вынужденъ

 

былъ

 

арестовать

 

одного

 

изъ

 

подстрека-

телей

 

,

 

но

 

крестьянами

 

оказано

 

было

 

при

 

этомъ

 

сопротив-

леніе

 

и

 

высказаны

 

дерзкія

 

угрозы.

 

Поэтому

 

сдѣлано

 

ра-

споряженіе

 

о

 

введеніи

 

въ

 

означенный

 

заводъ

 

военной

 

команды.

2.

 

Общественное

 

управленіе.

 

Изъ

 

получаемыхъ

 

свѣ-

дѣній

 

о

 

дѣятельности

 

общественнаго

 

крестьянскаго

 

управ-

ленія

 

видно,

 

что

 

деятельность

 

эта,

 

по

 

удостовѣренію

 

бди-

жайшихъ

 

мѣстныхъ

 

властей,

 

принимаетъ

 

постепенно

 

болѣе

правильный

 

характеръ.

 

Тульскій

 

губернаторъ

 

сообщаетъ,

что

 

волостные

 

судьи,

 

по

 

увѣдомленію

 

одного

 

изъ

 

мировыхъ

посредниковъ,

 

въ

 

первое

 

время

 

нерѣдко

 

уклонялись

 

отъ

произнесенія

 

правильнаго

 

приговора,

 

частію

 

по

 

неопытности,

частію

 

же

 

опасаясь

 

мщенія

 

со

 

стороны

 

подсудимыхъ,

 

впро-

чемъ,

 

послѣ

 

нѣсколысихъ

 

засѣданій,

 

они

 

начинаютъ

 

привыкать

къ

 

дѣлу

 

и

 

выражаютъ

 

свои

 

постановленія

 

уже

 

гораздо

опредѣлительнѣе.

Нѣкоторыя

 

изъ

 

сельскихъ

 

должностныхъ

 

лицъ,

 

въ

 

не-

продолжительное

 

время

 

своей

 

службы,

 

успѣли

 

оказать

 

ие-

сомнѣнныя

 

заслуги

 

,

 

которыхъ

 

нельзя

 

было

 

оставить

 

безъ

поощренія.

 

Въ

 

Мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

четверо

 

изъ

 

нихъ

 

удостои-

лись

 

получить

 

Высочайішя

 

.

 

награды,

 

а

 

именно

 

:
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Волостные

 

старшины

 

:

 

саратовской

 

губерніи,

 

голицын-

ской

 

волости,

 

временно-обязанный

 

крестьянинъ

 

имѣнія

 

ма-

лолѣтнихъ

 

Устиновыхъ,

 

АреФІй

 

Бормасовв,

 

и

 

с.-петер-

бургской

 

губерніи,

 

турской

 

волости,

 

крестьянинъ

 

Яковъ

Лаврентьеве

 

награждены

 

серебряными

 

медалями,

 

съ

 

над-

писью

 

«за

 

усердіе»,

 

для

 

ношенія

 

на

 

груди

 

на

 

Станислав-

ской

 

лентѣ,

 

—

 

первый

 

за

 

открытіе,

 

при

 

его

 

содѣйствіи,

въ

 

четырехъ

 

обществахъ ,

 

принадлежащихъ

 

къ

 

волости ,

сельскихъ

 

школъ ,

 

второй

 

—

 

за

 

то ,

 

что

 

благоразумными

распоряженіями

 

уничтожить

 

въ

 

волости

 

тайную

 

продажу

вина,

 

прекратилъ

 

начинавшіеся

 

безпорядки

 

и

 

содѣйствовалъ

къ

 

открытію

 

трехъ

 

сельскихъ

 

школъ.

 

Старшина

 

славгород-

ской

 

волости,

 

харьковской

 

губерніи,

 

Кириллъ

 

Супрунз

и

 

волостной

 

писарь

 

Залавскій

 

награждены

 

—

 

первый

 

по-

четнымъ

 

кафтаномъ,

 

а

 

послѣдній

 

серебряною

 

медалью

 

для

ношенія

 

на

 

шеѣ,

 

на

 

Станиславской

 

лентѣ,

 

за

 

то ,

 

что

 

они

съ

 

самоотверженіемъ

 

и

 

личною

 

для

 

себя

 

опасностію

 

со-

действовали

 

къ

 

прекращение

 

возникшихъ

 

безпорядковъ

 

;

 

за

участіе

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

награжденъ

 

такою-же

 

медалью

 

и

славгородскій

 

временно- обязанный

 

крестьянинъ

 

Василій
Майстренко.

 

(О

 

безпорядкахъ ,

 

возникшихъ

 

въ

 

Славго-

родѣ,

 

сказано

 

ниже).

Крестьянамъ

 

предоставлено,

 

по

 

положенію,

 

право

 

уда-

лять

 

изъ

 

общества

 

порочныхъ

 

членовъ ,

 

и

 

они

 

нерѣдко

пользуются

 

этимъ

 

правомъ,

 

но

 

иногда

 

безъ

 

достаточныхъ

къ

 

тому

 

новодовъ.

 

Изъ

 

составленныхъ

 

приговоровъ

 

замѣ-

чателенъ

 

одинъ,

 

о

 

которомъ

 

въ

 

недавнее

 

время

 

получены

свѣдѣнія.

 

Крестьяне

 

селенія

 

ТруФанова,

 

тульской

 

губерніи
и

 

уѣзда,

 

выразили

 

желаніе

 

удалить

 

изъ

 

общества

 

одного

изъ

 

своихъ

 

одиосельцевъ ,

 

при

 

чемъ

 

видимою

 

причиною

удаленія

 

высказано

 

было

 

обвииеніе

 

въ

 

колдовствѣ.

 

Но

 

послѣ
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ближайшаго

 

разбирательства

 

дѣла

 

можно

 

замѣтить,

 

что

 

пред-

назначенный

 

къ

 

удаленію

 

крестьянинъ

 

возбуждалъ

 

супру-

жескую

 

ревность

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

своихъ

 

односельцевъ.

Вообще,

 

по

 

дѣлу

 

этому

 

обнаружены

 

противозаконныя

 

дѣй-

ствія

 

разныхъ

 

лицъ ;

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ ,

 

по

 

близкимъ

отношеніямъ

 

своимъ

 

къ

 

крестьянамъ,

 

имѣя

 

наиболѣе

 

воз-

можности

 

содѣйствовать

 

къ

 

прекращенію

 

между

 

ними

 

суе-

вѣрія,

 

не

 

только

 

не

 

заботились

 

о

 

томъ,

 

но

 

еще

 

старались

поддерживать

 

оное,

 

изъ

 

личныхъ

 

корыстныхъ

 

видовъ,

 

такъ

напр.

 

за

 

извѣстпую

 

плату

 

занимались

 

такъ

 

называемымъ

отчитываніемъ

 

надъ

 

кликушами.

 

Сдѣлано

 

распоряженіе

 

о

надлежащемъ

 

изслѣдованіи

 

этого

 

дѣла.

3.

 

Уставпыя

 

грамоты.

 

Въ.

 

теченіе

 

Марта

 

мѣсяца

 

по-

лучены

 

свѣдѣнія

 

о

 

представленіи

 

3947

 

уставныхъ

 

грамотъ,

такъ

 

что

 

общее

 

чис.ю

 

представленныхъ

 

грамотъ,

 

по

 

41

губерніи

 

,

 

составляетъ

 

нынѣ

 

9181;

 

изъ

 

нихъ

 

введено

 

въ

дѣйствіе

 

6681

 

;

 

изъ

 

числа

 

введенныхъ

 

въ

 

дѣйствіе

 

:

подписано

 

крестьянами ....... 4.013.

не

 

подписано .......... 2,600.

неизвестно ...........

          

68.

Въ

 

числѣ

 

составленпыхъ

 

Ѵрамотъ

 

заключаются

 

762,

опредѣляющія

 

прекращепіе

 

всѣхъ

 

обязатетьныхъ

 

отмошеній,

съ

 

предоставленіемъ

 

крестьянамъ

 

земли

 

въ

 

собственность :

съ

 

содѣйствіемъ

 

правительства ..... 621.

безъ

 

содѣйствія .......... 141.

Въ

 

особой

 

вѣдомости

 

обозначено

 

число

 

уставныхъ

 

гра-

мотъ

 

по

 

губерніямъ.

По

 

увѣдомленію

 

самарского

 

губернатора,

 

общее

 

число

составленпыхъ

 

грамотъ

 

во

 

ввѣренной

 

ему

 

губерніи

 

состав-

ляетъ

 

болѣе

 

Ѵз

 

всѣхъ

 

грамотъ ,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

пред-

ставлены.

   

По

 

свѣдѣніямъ

 

изъ

 

рязанской

 

губерніи

 

,

 

въ

 

1
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мировомъ

 

участкѣ

 

михайловскаго

 

уѣзда

 

всѣ

 

грамоты

 

утвер-

ждены

 

и

 

введены

 

въ

 

дѣйствіе ,

 

за

 

исключеніемъ

 

только

трехъ,

 

еще

 

не

 

представленныхъ.

Изъ

 

числа

 

означенныхъ

 

выше

 

выкупиыхъ

 

сдѣлокъ,

 

185

(изъ

 

22-хъ

 

губерній)

 

поступили

 

въ

 

главное

 

выкупное

учрежденіе,

 

въ

 

томъ

 

чиелѣ

 

43

 

изъ

 

тверской,

 

29

 

изъ

 

ря-

занской

 

,

 

18

 

изъ

 

костромской,

 

16

 

изъ

 

харьковской,

 

15

изъ

 

нижегородской,

 

9

 

изъ

 

полтавской,

 

по

 

7

 

изъ

 

владимір-

ской

 

и

 

казанской,

 

по

 

6

 

изъ

 

калужской,

 

московской

 

и

 

там-

бовской,

 

5

 

изъ

 

самарской,

 

4

 

изъ

 

пензенской,

 

3

 

изъ

 

ека-

теринославской,

 

по

 

2

 

изъ

 

новгородской,

 

смоленской

 

и

 

яро-

славской

 

и

 

по

 

1

 

изъ

 

вологодской,

 

могилевской,

 

орловской,

псковской

 

и

 

тульской.

 

Сдълки

 

эти

 

состоялись

 

по

 

взаимному

соглашение

 

помѣщиковъ

 

съ

 

крестьянами,

 

кромѣ

 

27,

 

кото-

рыя

 

представлены

 

но

 

требованію

 

однихъ

 

помѣщиковъ

 

(на

основаніи

 

35

 

ст.

 

полож.

 

о

 

вык.).

 

Общее

 

число

 

участвую-

щихъ

 

во

 

всѣхъ

 

185

 

сдѣлкахъ

 

крестьяиъ

 

21,457

 

душъ.

Количество

 

выкупаемой

 

ими

 

земли

 

—

 

74,508

 

дес.

 

73 7а

саж.

 

Подъ

 

эту

 

землю

 

испрашивается

 

выкупныхъ

 

ссудъ

2,384,598

 

р.

 

82

 

к.

 

Изъ

 

185

 

сдѣлокъ

 

утверждены

 

95.
Къ

 

нимъ

 

приступило

 

10,781

 

душа

 

крестьянъ,

 

выкупаю-

щихъ

 

40,915

 

дес.

 

1127

 

саж.

 

земли.

 

Выкупныхъ

 

ссудъ

разрѣшено

 

1,272,095

 

р.

 

15

 

коп.

 

Въ

 

эту

 

общую

 

сумму

зачтено

 

долга

 

кредитнымъ

 

установлеиіямъ

 

634,680

 

р.

 

56
к.,

 

назначено

 

къ

 

выдачѣ

 

637,414

 

р.

 

59

 

к.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

выкупными

 

свидѣтельствами

 

491,320

 

р.

 

51

 

к.,

 

пятипро-

центными

 

банковыми

 

билетами

 

145,400

 

р.

 

и

 

наличными

деньгами

 

694

 

р.

 

8

 

к.

Слѣдовательно

 

средними

 

числами

 

:

душевой

 

участокъ

 

немного

 

менѣе

 

4

 

дес.

 

стоитъ

 

.

 

118

 

р.

банковаго

 

долга

 

на

 

немъ ......... 59

 

»
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къ

 

выдачѣ

 

причитается

 

процентныхъ

 

бумагъ

    

.

    

.

    

59

 

р.

стоимость

 

десятины ...... ....

    

31

  

»

отношеніе

 

банковыхъ

  

билетовъ

  

къ

 

итогу

  

выдан-

ныхъ

 

ссудъ ............ 0,23

 

»

Кромѣ

 

упомянутаго

 

общаго

 

числа

 

представленныхъ

уставныхъ

 

грамотъ,

 

составлены

 

по

 

475

 

мелкопомѣстнымъ

имѣніямъ

 

(въ

 

губерніяхъ

 

:

 

казанской,

 

пензенской,

 

полтав-

ской

 

и

 

рязанской)

 

описи,

 

замѣняющія

 

уставныя

 

грамоты ;

изъ

 

нихъ

 

по

 

283

 

крестьяне,

 

какъ

 

не

 

надѣленные

 

ни

 

по-

левою,

 

ни

 

усадебною

 

землею,

 

оставлены

 

въ

 

обязательныхъ

отношеніяхъ

 

къ

 

владѣльцамъ,

 

наравнѣ

 

съ

 

дворовыми

 

людьми,

только

 

до

 

19

 

Февраля

 

1863

 

года.

По

 

извѣстіямъ

 

изъ

 

западной

 

Сибири,

 

въ

 

томской

 

гу-

берніи

 

губернскимъ

 

совѣтомъ

 

сдѣлано

 

распоряжеиіе

 

о

 

со-

ставленіи

 

въ

 

номѣщичьихъ

 

имѣніяхъ,

 

вмѣсто

 

уставныхъ

 

гра-

мотъ,

 

описей,

 

чрезъ

 

командированнаго

 

для

 

этой

 

цѣли

 

чи-

новника;

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

имѣнія

 

этой

 

губерніи,

 

въ

 

коихъ

числится

 

всего

 

129

 

душъ

 

крестьянъ

 

и

 

56

 

дворовыхъ

 

му-

жескаго

 

пола,

 

мелкопомѣстныя,

 

за

 

исключеніемъ

 

одной

 

де-

ревни

 

Петровой,

 

владѣлецъ

 

которой

 

освобождаетъ

 

своихъ

крестьянъ

 

безъ

 

всякихъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

себѣ

 

обязательства

Успѣху

 

составленія

 

уставныхъ

 

грамотъ,

 

по

 

доброволь-

нымъ

 

соглашеніямъ

 

номѣщиковъ

 

съ

 

крестьянами,

 

по

 

преж-

нему,

 

препятствуютъ

 

непрекратившіяся

 

еще

 

ложныя

 

ожи-

данія

 

крестьянами

 

какихъ-то

 

новыхъ

 

льготъ ,

 

по

 

истеченіи
двухлѣтняго

 

срока.

 

Впрочемъ,

 

изъ

 

получаемыхъ

 

свѣдѣній

видно,

 

что

 

объявленіе

 

циркуляра

 

министерства

 

внутреннихъ

дѣлъ

 

(въ

 

коемъ

 

приведены

 

слова

 

Государя

 

Императора,

сказанныя,

 

во

 

время

 

путешествія

 

Его

 

Величества

 

въ

 

Крымъ,

нѣкоторымъ

 

крестьянамъ ,

 

въ

 

разъясненіе

 

ихъ

 

ложныхъ

ожиданій)

 

не

 

осталось

 

безъ

 

вліянія

 

на

 

расположеніе

 

умовъ
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крестьянъ.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

получены

 

объ

 

этомъ

 

увѣ-

домленія

 

изъ

 

губерній-:

 

казанской,

 

рязанской

 

и

 

калужской.

Упомянутыя

  

ложныя

  

ожиданія

   

крестьянъ

   

были

   

причиною

безиорядковъ

 

въ

 

имѣніи

 

князя

 

Голицына,

 

харьковской

 

гу-

берніи,

 

въ

 

селѣ

 

Славгородѣ.

 

Крестьяне,

 

возбужденные

 

под-

стрекателями,

   

распространившими

 

ложные

 

толки,

 

что

 

бу-

детъ

   

другой

  

маниФестъ

  

о

 

волѣ ,

  

рѣшились

 

ни

 

на

 

что

 

не

соглашаться

  

до

  

истечепія

  

двухъ

  

лѣтъ

 

и

 

не

 

принимать

 

ни

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

уставной

   

грамоты,

 

при

 

чемъ

 

угрожали

прибить

 

волостнаго

 

старшину ,

  

который

 

увѣщевалъ

 

ихъ

 

и

разувѣрялъ

 

въ

 

ложныхъ

 

толкахъ,

 

надѣлали

 

ему

 

дерзостей

и

 

оскорбленій.

 

Затѣмъ,

 

войдя

 

съ

 

буйствомъ

 

въ

 

волостное

правленіе ,

 

гдѣ

 

-находились

 

арестованные

 

волостнымъ

 

стар-

шиною,

 

по

 

распоряженію

   

мироваго

 

посредника,

 

три

 

чело-

вѣка

 

крестьянъ

 

изъ

 

главныхъ

 

подстрекателей,

 

силою

 

осво-

бодили

  

ихъ.

  

Послѣ

  

безуспѣшныхъ

  

мѣръ

 

убѣжденія ,

   

въ

имѣніе

  

была

  

введена

  

военная

  

команда

 

и

 

прибылъ

 

штабъ-

ОФицеръ

 

корпуса

 

жандармовъ,

 

убѣждеиіями

 

котораго

 

поря-

докъ

 

возстановленъ.

 

При

 

чемъ,

 

отбивавшіе

 

арестованныхъ

крестьянъ,

 

и

 

сами

 

арестованные,

 

всего

 

8

 

человѣкъ,

 

под-

лежание

 

за

 

самовольный

 

дѣйствія

 

военному

 

суду,

 

переданы

въ

 

вѣдомство

 

земской

 

полиціи,

 

а

 

7

 

человѣкъ,

 

принимавшихъ

участіе

   

въ

  

подстрекательствѣ

  

только

 

по

 

увлеченію ,

 

под-

вергнуты

 

полицейскому

 

наказанію.

 

По

 

возстановленіи

 

спо-

койствія,

 

волостной

 

старшина,

 

съ

 

дозволенія

 

мироваго

 

по-

средника,

 

обратился

 

ко

 

всему

 

обществу

 

съ

 

просьбою

 

объ
увольненіи

  

его

  

отъ

 

настоящей

 

должности,

 

объявивъ,

 

что

онъ

 

не

 

желаетъ

 

оставаться

 

начальникомъ

 

такого

 

общества,

которое

 

его

 

не

 

слушаетъ,

 

а

 

вѣритъ

 

постороннимъ

 

лицамъ

 

;

но

  

крестьяне,

 

выражая

 

совершенное

 

раскаяніе,

 

упросили

старшину

 

остаться

 

въ

 

занимаемой

 

имъ

 

должности.

 

Затѣмъ,
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по

 

просьбѣ

 

крестьянъ,

 

было

 

отслужено

 

мѣстнымъ

 

священ-

иикомъ

 

молебствіе.

 

О

 

награде

 

славгѳродскаго

 

волостнаго

старшины,

 

а

 

также

 

волостнаго

 

писаря

 

и

 

еще

 

одного

 

вре-

менно -обязаннаго

 

крестьянина

 

означеннаго

 

имѣнія

 

сказано

выше.

Передъ

 

окончаніемъ

 

годоваго

 

срока ,

 

назпаченнаго

 

для

представленія

 

уставныхъ

 

грамотъ

 

самими

 

помѣщиками,

 

ми-

нистерство

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

въ

 

концѣ

 

Января,

 

признало

полезнымъ,

 

въ

 

видахъ

 

соглашепія

 

дѣйствій

 

разныхъ

 

губерн-

скихъ

 

присутствій,

 

сообщить

 

начальникамъ

 

губерній

 

нѣко-

торыя

 

соображснія

 

относительно

 

порядка

 

составленія

 

устав-

ныхъ

 

грамотъ

 

мировыми

 

посредниками

 

въ

 

тѣхъ

 

имѣніяхъ,

гдѣ

 

онѣ

 

не

 

будутъ

 

представлены

 

въ

 

срокъ

 

самими

 

вла-

дельцами.

 

Изъ

 

полученныхъ

 

уже,

 

по

 

многимъ

 

губерніямъ,

свѣдѣній

 

видно ,

 

что

 

губернскими

 

присутствіями

 

сдѣланы

надлежащія

 

распоряженія

 

для

 

обезпеченія

 

успѣшнаго

 

хода

этого

 

дѣла

 

;

 

при

 

этомъ

 

обращено

 

также

 

вниманіе

 

и

 

на

 

рас-

ходы

 

по

 

составленію

 

уставныхъ

 

грамотъ

 

мировыми

 

посред-

никами.

Сдѣлано

 

распоряженіе

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

казну

 

95

 

мелко-

помѣстныхъ

 

имѣній

 

(съ

 

самаго

 

начала

 

ихъ

 

передачи

 

по

 

на-

стоящее

 

время),

 

находящихся

 

въ

 

14

 

губерніяхъ

 

*).

 

Въ

означенныхъ

 

имѣніяхъ

 

поселено

 

до

 

920

 

душъ.

 

Вознаграж-

деніе,

 

слѣдующее

 

изъ

 

казны

 

владѣльцамъ

 

этихъ

 

имѣній,

 

со-

ставляем

 

130,751

 

р.

 

24 Ѵа

 

к.

 

До

 

настоящаго

 

времени,

по

 

увѣдомленію

 

министерства

 

Фіінансовъ,

 

даны

 

предписанія

о

 

выдачѣ

 

денегъ

 

на

 

сумму

 

82,074

 

р.

 

13Ѵ«

 

к.,

 

съ

 

удер-

*)

 

Владпмірской ,

 

вологодской ,

 

воронежской ,

 

казанской

 

,

 

калуж-

ской

 

,

 

московской ,

 

пензенской

 

,

 

подольской ,

 

полтавской ,

 

рязанской ,

симбирской,

 

тверской,

 

черниговской

 

и

 

ярославской.
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жаніемъ

 

изъ

 

оной

 

числящагося

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

имѣніяхъ

банковаго

 

долга

 

9,261

 

р.

 

88

 

к.

 

и

 

казенныхъ

 

недоимокъ

34

 

р.

 

47 '/а

 

к.,

 

всего

 

же

 

9,296

 

р.

 

35

 

У4

 

к.

Получены

 

также

 

изъ

 

9

 

губерній

 

""')

 

свѣдѣнія

 

о

 

числѣ

дворовыхъ

 

людей,

 

уволенныхъ

 

отъ

 

обязательныхъ

 

отноше-

ній

 

къ

 

помѣщикамъ

 

и

 

включенныхъ

 

въ

 

число

 

крестьянъ.

Изъ

 

числящихся

 

въ

 

нихъ

 

по

 

10-й

 

ревизіи

 

90,172

 

дворо-

выхъ

 

людей

 

,

 

въ

 

теченіе

 

1861

 

г.

 

уволено

 

3,100,

 

посту-

пило

 

въ

 

крестьянскія

 

общества

 

съ

 

надѣломъ

 

землею

 

287.

Такимъ

 

образомъ,

 

число

 

дворовыхъ

 

людей

 

въ

 

этихъ

 

губер-

ніяхъ

 

уменьшилось

 

на

 

3,387

 

душъ,

 

т.

 

е.

 

на

 

3,75%.

Повѣрка

 

и

 

введеніе

 

въ

 

дѣйствіе

 

уставныхъ

 

грамотъ

были

 

причиною

 

безпорядковъ

 

въ

 

губерніяхъ:

 

оренбургской

(въ

 

богоявленскомъ

 

заводѣ

 

Пашкова

 

и

 

въ

 

имѣніяхъ

 

Соко-

лова

 

и

 

Тимашевыхъ),

 

харьковской

 

(богодуховскаго

 

уѣзда,

въ

 

имѣніи

 

Добровольской),

 

казанской

 

(въ

 

имѣніяхъ

 

Лукья-

новичъ

 

и

 

Чемесовыхъ)

 

и

 

пензенской

 

(въ

 

имѣніяхъ

 

Ахма-

това,

 

Ниротворцева,

 

Кирѣевскаго

 

и

 

Рубинскаго).

 

Въ

 

нѣ-

которыя

 

изъ

 

означенныхъ

 

имѣній ,

 

послѣ

 

безуспѣшныхъ

увѣщаній,

 

введены

 

военныя

 

команды.

Кромѣ

 

того,

 

возникали

 

по

 

тому

 

же

 

поводу

 

недоразу-

мѣнія

 

и

 

безпорядки

 

въ

 

губерніяхъ :

 

подольской

 

(въ

 

двухъ

имѣніяхъ,

 

Томашпольскомъ

 

и

 

Боровецкомъ) ,

 

кіевской

 

(въ

имѣніи

 

княгини

 

Воронцовой,

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Мошнахъ),

 

сим-

бирской

 

(въ

 

имѣніи

 

Андреевской),

 

пензенской

 

(у

 

помѣ-

Щика

 

Дмитріева),

 

полтавской

 

(въ

 

имѣніи

 

Иваненко),

 

ека-

теринославской

 

(въ

 

селеніи

 

ГлаФировкѣ)

 

и

 

въ

 

нѣсколь-

кихъ

 

селеніяхъ

 

саратовской

 

губерніи.

 

Во

 

всѣ

 

означенныя

*)

 

Владимірской ,

 

волынской,

 

воронежской,

 

вятской,

 

казанской,

иовенской,

 

олонецкой,

 

самарской

 

и

 

ярославской.
іі
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имѣнія,

 

кромѣ

 

двухъ

 

послѣднихъ,

 

для

 

водворенія

 

нарушен-

наго

 

тамъ

 

порядка,

 

вводились

 

военныя

 

команды.

 

Наиболѣе

важные

 

изъ

 

означенныхъ

 

выше

 

безпорядковъ

 

происходили

въ

 

м.

 

Мошнахъ,

 

княгини

 

Воронцовой.

 

Тамъ

 

крестьяне

 

аре-

стовали

 

волостнаго

 

старшину,

 

ставили

 

его

 

и

 

волостнаго

писаря,

 

губернскаго

 

секретаря

 

Зозульскаго,

 

па

 

колѣни,

на

 

разбитые

 

острые

 

кирпичи,

 

морили

 

ихъ

 

голодомъ,

 

укры-

вали

 

нѣсколькими

 

тулупами ,

 

а

 

женщины

 

плевали

 

имъ

 

въ

глаза;

 

сына

 

волостнаго

 

старшины,

 

16-лѣтняго

 

мальчика,

который

 

пришелъ

 

навѣстить

 

отца ,

 

привязали

 

къ

 

столбу

 

и

заставляли

 

на

 

это

 

смотрѣть

 

отца ;

 

а

 

сестру

 

его,

 

подъ

 

пред-

логомъ

 

обвиненія

 

въ

 

колдовствѣ,

 

привязали

 

за

 

косу

 

къ

 

возу

и

 

волочили;

 

связали

 

веревкою

 

сборщика

 

податей

 

и

 

нако-

нецъ

 

имѣли

 

намѣреніе

 

ставить

 

означенныхъ

 

лицъ

 

на

 

горя-

чую

 

сковороду

 

и

 

потомъ

 

утопить.

 

Къ

 

военной

 

силѣ

 

не

привелось

 

однако

 

же

 

прибѣгать,

 

для

 

прекращенія

 

безпо-

рядковъ

 

;

 

прибытіе

 

войска

 

обратило

 

буйную

 

толпу

 

въ

 

бѣг-

ство,

 

но

 

при

 

этомъ

 

главные

 

виновники

 

(мужчины

 

и

 

жен-

щины)

 

были

 

арестованы,

 

при

 

содѣйствіи

 

полиціи

 

и

 

частныхъ

лицъ.

 

О

 

семъ

 

нынѣ

 

производится

 

строгое

 

слѣдствіе

 

и

 

ви-

новные

 

не

 

избѣгнутъ

 

заслуженнаго

 

наказанія.

Случай

 

отказа

 

крестьянъ

 

отъ

 

принятой

 

уже, уставной

грамоты,

 

но

 

послѣднимъ

 

свѣдѣніямъ,

 

возникалъ

 

только

 

во

владимірской

 

губерніи

 

,

 

въ

 

имѣніи

 

помѣщика

 

Роговскаго.

Поводомъ

 

къ

 

неисполненію

 

повинностей,

 

но

 

мнѣнію

 

губер-

натора

 

,

 

было ,

 

вѣроятно ,

 

ожиданіе

 

разрѣшенія

 

поданной
крестьянами

 

жалобы

 

на

 

неправильно

 

отведенный

 

имъ

 

по

уставной

 

грамотѣ

 

надѣлъ

 

и

 

оставленіе

 

ихъ

 

на

 

издѣльи.

 

Жа-

лоба

 

эта

 

признана

 

губернскимъ

 

присутствіемъ

 

не

 

заслу-

живающею

 

уваженія,

 

о

 

чемъ

 

и

 

объявлено

 

просителямъ.

 

Изъ
губерній

 

воронеэюской,

 

витебскощ

 

курской

 

и

 

тверской
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получены

 

свѣдѣнія,

 

что

 

въ

 

виду

 

губернскихъ

 

присутствій

не

 

было

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

ни

 

одного

 

случая

 

уклоненія

крестьянъ

 

отъ

 

исполненія

 

повинностей

 

въ

 

тѣхъ

 

имѣніяхъ,

гдѣ

 

уставныя

 

грамоты

 

введены

 

въ

 

дѣйствіе.

По

 

отзыву

 

начальника

 

ярославской

 

губерніи ,

 

съ

 

до-

стовѣрностью

 

можно

 

сказать,

 

что

 

благопріятный

 

ходъ

 

кресть-

янскаго

 

дѣла

 

упроченъ.

 

Въ

 

доказательство

 

этого ,

 

гу-

бериаторъ

 

приводитъ ,

 

что

 

мировые

 

посредники

 

пріобрѣли

дѣйствительное

 

вліяніе

 

на

 

крестьянъ,

 

и

 

что

 

разъясненія

 

по-*

средниковъ

 

не

 

только

 

убѣждаютъ

 

крестьянъ

 

спокойно

 

при-

нимать

 

уставныя

 

грамоты,

 

но

 

даже

 

подписывать

 

ихъ,

 

какъ

добровольное

 

соглашеніе,

 

такъ

 

что

 

изъ

 

числа

 

представлен-

ныхъ

 

въ

 

губернское

 

присутствіе

 

грамотъ

 

число

 

подписан-

ныхъ

 

въ

 

шесть

 

разъ

 

больше

 

числа

 

неподписанныхъ.

4.

 

Общія

 

послѣдствія

 

освобождены

 

крестьяне.

 

На-

чальникъ

 

вологодской

 

губерніи

 

увѣдомляетъ,

 

что

 

изъ

 

числа

издѣльныхъ

 

крестьянъ,

 

находящихся

 

во

 

ввѣренной

 

ему

 

гу-

берніи,

 

14

 

т.

 

изъявили

 

желаніе

 

иерейти

 

на

 

оброкъ.

Смоленскій

 

губернаторъ,

 

обозрѣвъ

 

положеніе

 

кресть-

янскаго

 

дѣла

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

уѣздахъ

 

губерніи,

 

сообщаетъ,

что

 

есть

 

полная

 

надежда

 

на

 

скорый

 

переходъ

 

всѣхъ

 

кресть-

янъ

 

юхновскаго

 

уѣзда

 

на

 

оброкъ,

 

исключая

 

развѣ

 

весьма

немногих*

 

имѣній ,

 

гдѣ

 

сами

 

помѣщики

 

уклоняются

 

отъ

того

 

за

 

неимѣніемъ

 

средствъ

 

вести

 

хозяйство

 

съ

 

наемными

работниками.

Въ

 

гродненской

 

губерніи,

 

по

 

отзыву

 

губернатора,

 

въ

двухѵ

 

волостяхъ

 

,

 

(тржуянской

 

и

 

долистовской)

 

бѣлосток-

скаго

 

уѣзда,

 

изъ

 

числа

 

555

 

дворовъ

 

временно-обязанныхъ

крестьянъ

 

разныхъ

 

владѣльцевъ,

 

373,

 

по

 

взаимному

 

согла-

шенію

 

съ

 

помѣщиками,

 

перешли

  

съ

 

издѣльной

 

повинности
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на

 

оброкъ ,

 

съ

 

нѣкоторыми

 

льготами

 

отъ

 

помѣщиковъ ;

оброкъ

 

за

 

первое

 

полугодіе

 

былъ

 

внесенъ

 

весь

 

сполна.

Стремленіе

 

крестьянъ

 

къ

 

распространенно

 

между

 

ними

грамотности

 

постоянно

 

развивается.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

получены

 

свѣдѣнія

 

о

 

вновь

 

устроенныхъ

 

училищахъ

 

изъ

губерній

 

:

 

тульской,

 

смоленской

 

и

 

симбирской.

 

Въ

 

10

мировыхъ

 

участкахъ

 

последней

 

губерніи

 

заведено

 

57

 

школъ,

въ

 

которыхъ

 

уже

 

обучается

 

864

 

крестьянскихъ

 

дѣтей.

Изъ

 

екатеринославской

 

губерніи

 

получены

 

извѣстія

 

о

составленіи

 

крестьянами

 

двухъ

 

селеній

 

приговоровъ

 

по

 

сему

же

 

предмету.

По

 

прежнему

 

продолжаютъ

 

поспать

 

свѣдѣнія

 

о

 

выра-

женіи

 

крестьянами

 

чувствъ

 

признательности

 

за

 

дарованныя

права

 

;

 

объ

 

отправленіи

 

по

 

этому

 

случаю

 

молебствій

 

о

здравіи

 

Государя

 

Императора

 

;

 

объ

 

установленіи

 

ежегод-

ныхъ

 

праздниковъ

 

;

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

иконъ

 

святыхъ

 

для

 

цер-

квей.

 

Подобный

 

свѣдѣнія

 

получены

 

въ

 

последнее

 

время

изъ

 

губерній

 

екатеринославской,

 

кіевской ,

 

ковенской,

пермской

 

и

 

рязанской.

ведомость

объ

 

уставныхъ

 

грамотахъ

 

и

 

сдѣлкахъ,

 

по

 

свѣдѣпіямъ,

 

получепнымъ

по

 

27

 

марта

 

1862

 

года.
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Владимірскаи

 

.... 493 441 934 49
Тверская

   

..... 872 — 872^ 90
Ярославская

   

»

    

.

    

.

    

. 391 384 775 11
Смоленская

    

.

    

.

    

.

    

. 366 369 735 66
Тамбовская

    

.... 350 225 575 4
Московская

   

.... 489 2 491 24
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Рязанская

 

.

Костромская
Калужская .

Самарская

 

.

Псковская

 

.

Тульская

   

.

Нижегородская
Виленская

 

.

Новгородская
Могилевская
Гродненская
Полтавская.
Вологодская

.

 

Курская
Симбирская
Пензенская
Екнтеринославская
Саратовская
Казанская

 

.

Орловская

 

.

Харьковская
С.-Петербургскан
Воронежская
Ковенская

 

.

Черниговская
Кіевская

    

.

Оренбургская
Херсонская
Олонецкая .

Подольская
Витебская

 

.

Таврическая
Вятская
Волынская

 

.

Пермская

 

.

Астраханская
Минская

    

.

Всего

490
420
272
107
218
239
203

33
219
140
28

.66
94
78

130
ИЗ
133
126
86

103
94
71
63

6
62
17
31
19
4

15
15
13
8
2
2

58
146
34
И
30

193

34
143
80
51
65

6
22

2
39

6
59

23
6

14
27

7
5
7

И

490
420
330
253
252
250
233
226
219
174
171
146
145
143
136
135
133
128
125
103
94
71
69
65
62
40
37
33
31
22
20
20
19
2
2

42
39
47
41

1
14
19
2

23
36

15
8
2
9

12
72
43
16

5
35

3
2

13
1
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16,681,2,5001.9,1811
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Въ

 

неоФФиціальпой

 

части

 

Таврическихъ

 

Губернскихъ

Вѣдомостей

 

помѣщено

 

слѣдующее

 

извѣстіе

 

изт.

 

Евпаторіи :

« Евпаторія,

 

4

 

Марта.

 

Никогда

 

еще

 

Евпаторія

 

не

 

видѣла

 

та-

кого

 

радостнаго

 

духовнаго

 

торжества,

 

какъ

 

депь-4сегоМарта.
Архипастырь

 

нашъ,

 

котораго

 

новоучрежденная

  

таври-

ческая

 

епархія

  

видитъ

  

перваго,

  

преосвященный

 

Алексій,
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въ

 

субботу ,

 

3

 

числа

 

настоящаго

 

мѣсяца,

 

на

 

пути

 

въ

 

Ев-

паторію,

 

въ

 

селеніи

 

Сакахъ,

 

гдѣ

 

находятся

 

цѣлителыіыя

грязи,

 

освящалъ

 

,новозданный

 

для

 

переселевцевъ ,

 

во

 

имя

святаго

 

славнаго

 

пророка

 

Иліи,

 

храмъ.

 

Послѣ

 

литургіи,

вскорѣ

 

отправился

 

къ

 

намъ

 

въ

 

Евпаторію,

 

куда

 

и

 

прибылъ

въ

 

концѣ

 

пятаго

 

часа

 

по

 

полудни,

 

прямо

 

въ

 

соборную

церковь,

 

гдѣ,

 

послѣ

 

обычнаго

 

молитвословія

 

по

 

встрѣчѣ,

тотчасъ

 

же

 

началось

 

всенощное

 

бдѣніе.

 

По

 

окончаніи

 

бла-

гословенія

 

хлѣбовъ ,

 

преосвященнѣйшій

 

самъ

 

раздроблялъ

и

 

раздавалъ

 

народу

 

благословенные

 

хлѣбы.

 

Во

 

время

 

ут-

рени,

 

его

 

преосвященство,

 

не

 

смотря

 

на

 

многочисленность

стекшагося

 

народа,

 

самъ

 

знаменовалъ

 

всѣхъ

 

освященнымъ

елеемъ,

 

какъ

 

бы

 

не

 

чувствуя

 

совершенно

 

никакой

 

усталости.

Поутру

 

4

 

числа

 

,

 

въ

 

воскресенье

 

,

 

при

 

совершеніи

 

бо-

жественной

 

литургіи

 

Василія

 

Великаго,

 

были

 

рукоположенія

діакона

 

во

 

пресвитеры

 

и

 

ѵподіакона

 

во

 

діаконы,

 

чего

 

весь-

ма

 

многимъ

 

изъ

 

прихожанъ

 

собора

 

не

 

приходилось

 

никогда

видѣть.

 

Послѣ

 

литургіи

 

совершенъ

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

 

къ

памятнику

 

нашихъ

 

православныхъ

 

воиновъ,

 

иавшихъ

 

пцдъ

стѣнами

 

Евпаторіи

 

5

 

Февраля

 

1855

 

года,

 

что

 

составляло

главную

 

цѣль

 

нрибытія

 

нашего

 

святителя

 

въ

 

такое

 

время

въ

 

Евпаторію.

 

Извѣстно,

 

что

 

въ

 

минувшую

 

отечественную

войну

 

въ

 

Крыму,

 

генералъ-лейтенантъ

 

Хрулевъ,

 

5

 

Фев-

раля

 

1855

 

года,

 

съ

 

войсками

 

осадилъ

 

Евпаторію,

 

и

 

на-

чалъ

 

штурмовать

 

ее

 

съ

 

сѣверной

 

стороны,

 

сбилъ

 

двѣ

 

бат-

тареи,

 

при

 

чемъ

 

убитъ

 

одинъ

 

паша ;

 

навелъ

 

большой

 

страхъ

на

 

непріятелей,

 

занимавшихъ

 

Евпаторію,

 

такъ

 

что

 

онъ

 

го-

товился

 

уже

 

садиться

 

на

 

пароходы.

 

Но

 

съ

 

пароходовъ

 

не-

пріятельскіе

 

выстрѣлы

 

весьма

 

удачно

 

достигали

 

нашихъвойскъ,

почему

 

при

 

штурмѣ

 

былъ

 

не

 

малый

 

уронъ

 

и

 

съ

 

нашей

 

сто-

роны,

 

особенно

 

много

 

потерпѣли

 

наши

 

греческіе

 

волонтеры.
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Надъ

 

главною

 

могилою

 

нашихъ

 

храбрыхъ

 

воиновъ,

 

ев-

паторійское

 

караимское

 

общество

 

вызвалось

 

поставить,

 

въ

память- этой -битвы,

 

мраморный

 

памятникъ,

 

что

 

повергнз^то

было

 

на

 

Высочайшее

 

разрѣшеніе,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

планомъ

 

па-

мятника;

 

и

 

Государь

 

Императоръ

 

это

 

имъ

 

дозволилъ,

 

съ

изъявленіемъ

 

благодарности.

 

Памятникъ

 

этотъ

 

поставленъ

въ

 

1859

 

году,

 

а

 

епархіалыюе

 

начальство

 

утвердило

 

еже-

годно

 

совершать

 

туда

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

29

 

день

 

августа,

день,

 

назначенный

 

для

 

новсемѣстпаго

 

поминовенія

 

о

 

вои-

нахъ,

 

положившихъ

 

животъ

 

свой

 

на

 

брани.

Между

 

тѣмъ

 

памятникъ

 

не

 

имѣлъ

 

вверху

 

святаго

 

зна-

менія

 

креста,

 

почему

 

проходящіе

 

и

 

проѣзжающіе

 

не

 

вдругъ

могли

 

узнать

 

его

 

значеніе ,

 

и

 

считали

 

иногда

 

за

 

обыкно-

венный

 

столбъ ,

 

а

 

другіе

 

за

 

памятникъ

 

мусульмански;

 

а

узнавъ

 

потомъ,

 

что

 

это

 

памятникъ

 

надъ

 

православными

воинами ,

 

скорбѣли ,

 

-что

 

они

 

не

 

осѣнили

 

его

 

крестнымъ

знаменіемъ,

 

и

 

не

 

сказал»:

 

«царство

 

имъ

 

небесное».

 

По-

чему

 

въ

 

прошедшемъ

 

году,

 

при

 

посѣщеніи

 

Крыма

 

Госу-

дарей

 

Императоромъ

 

,

 

архипастырь

 

нашъ

 

повергалъ

 

Его

Величеству

 

прошеніе

 

евпаторійскаго

 

купца

 

Евстаѳія

 

Хри-

сонопуло

 

о

 

дозволеніи

 

.ему

 

поставить

 

на

 

томъ

 

памятникѣ

металлическій

 

вызолоченный

 

крестъ.

 

Государь

 

Императоръ,

въ

 

10

 

день

 

Октября

 

прошлаго

 

года,

 

Высочайше

 

повелѣть

соизволилъ

 

на

 

томъ

 

памятникѣ

 

поставить

 

крестъ.

 

О

 

чемъ

его

 

преосвященствомъ

 

и

 

было

 

дано

 

знать,

 

чрезъ

 

евпато-

рійскаго

 

протоіерея,

 

купцу

 

Хрисонопуло,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы,
когда

 

крестъ

 

будетъ

 

готовъ,

 

быть

 

самому

 

при

 

водруженіи
креста

 

надъ

 

памятникомъ.

Крестъ

 

приготовленъ

 

бронзовый,

 

вызолоченный,

 

съ

 

изо-

браженіемъ

 

внизу

 

разной

 

воинской

 

арматуры,

 

вѣсомъ

 

около

трехъ

 

пудовъ,

 

и

 

по

 

окончаніи

 

литургіи,

 

бывъ

 

изнесенъ

 

изъ
—

 

■
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алтаря

 

чрезъ

 

царскія

 

врата

 

діаконами,

 

переданъ

 

для

 

несе-

нія

 

первоначально

 

купцу

 

Хрисонопуло

 

съ

 

другими

 

граж-

данами,

 

и

 

желавшимъ

 

участвовать

 

въ

 

томъ

 

нижнимъ

 

воин-

скимъ

 

чинамъ.

 

Погода

 

благопріятствовала

 

крестному

 

ходу,

и

 

потому

 

стеченіе

 

народа

 

было

 

чрезвычайное,

 

всѣ

 

званія,

полы

 

и

 

возрасты

 

сопутствовали.

 

Многіе

 

изъ

 

караимовъ,

болѣе

 

понимающіе

 

сущность

 

дѣла

 

,

 

и

 

вполнѣ

 

постигающіе,

что

 

памятникъ,

 

поставленный

 

ими

 

надъ

 

православными

 

вои-

нами,

 

отпынѣ

 

не

 

принадлежитъ

 

имъ,

 

а

 

правительству

 

и

 

по-

томству

 

,

 

находились

 

при

 

хбдѣ

 

въ

 

мундирахъ ;

 

а

 

другіе,

разсуждавшіе

 

иначе,

 

считали

 

это

 

для

 

нихъ

 

оскорбительными

По

 

прибытіи

 

къ

 

памятнику

 

и

 

по

 

окропленіи

 

его

 

и

 

креста

св.

 

водою,

 

при

 

пѣніи

 

тропаря

 

:

 

Спаси

 

Господи

 

люди

 

Твоя,

и

 

кондака :

 

Вознесыйся

 

на

 

кресте

 

волею ,

 

поднятъ

 

на

верхъ

 

памятника

 

и

 

водруженъ.

 

Во

 

время

 

утвержденія

 

кре-

ста

 

совершаема

 

была

 

панихида

 

о

 

ігравославныхъ

 

воинахъ,

тамъ

 

положившихъ

 

животъ

 

свой.

 

По

 

окажденіи

 

архипасты-

ремъ

 

могилы

 

и

 

по

 

окончаніи

 

панихиды ,

 

возглашена

 

была

православнымъ

 

подвижникамъ

 

за

 

вѣру

 

и

 

отечество:

 

вѣчная

память ! . .

По

 

отпустѣ,

 

крестный

 

ходъ ,

 

въ

 

прежнемъ

 

порядкѣ,

возвратился

 

въ

 

соборъ.

Послѣ

 

отдыха,

 

его

 

преосвященствомъ,

 

въ

 

4

 

часа,

 

по-

сещена

 

была

 

евпаторійская

 

караимская

 

синагога,

 

по

 

жела-

нно

 

караимовъ,

 

которые,

 

цѣня

 

такое

 

посѣщеніе,

 

встрѣтіші

преосвященнаго

 

привѣтственною

 

рѣчыо;

 

а

 

позднѣе

 

любо-

пытствовалъ

 

видѣть

 

архипастырь

 

и

 

древнюю

 

мечеть

 

на

 

бе-

регу

 

моря,

 

о

 

которой

 

преданіе

 

говоритъ,

 

что

 

она

 

обра-

щена

 

въ

 

мечеть

 

магометанскую

 

изъ

 

христіанскаго

 

храма.

Симъ

 

окончилось

 

незабвенное

 

для

 

Евпаторіи

 

посѣщеніе

архипастыря.




